
        

   

             

                      

   

             
                      



«Малую Родину надо открывать со всех 
сторон: исследовать ее историю, разные 
грани культуры, прошлое и настоящее», -
говорил известный краевед Бирюков. При 
этом он подчеркивал, что провинция не 
менее интересна, чем экзотические 
страны. «Мы жители глухих углов ничуть 
не хуже какой-то заграницы».
Давайте попробуем окунуться в историю 
нашей малой Родины.



Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об образовании Курганской 
области в составе РСФСР».
В состав области вошли 32 района 
Челябинской и Омской областей. 



 Создать ее в трудное время решили,
Еще не осилив врага.
Курганская область – частица России,
Поэтому нам дорога.
У нас Илизаров и Мальцев творили –
Земля на таланты щедра.
Курганская область – ворота Сибири,
Уралу – родная сестра!



                                 

образован Кетовский район. Он расположен в центральной части 
Курганской области и занимает площадь 3432,5 тыс. га, в том 
числе 149,6 тыс. га лесов.

     Административный центр – село Кетово - расположен на 
расстоянии 13 км от областного центра. На территории района 
расположены 75 населенных пунктов с численностью населения 
61,5 тыс. человек. Число администраций – 28. 

    Кетовский район – самый крупный из районов области по 
численности, самый густонаселенный и промышленно развитый.

         Глава Кетовского района -  Сергей Аркадьевич Кокорин.





           Кетовский район граничит с Каргапольским,  Белозерским,  Юргамышским,  Варгашинским и Глядянским 
районами.  По территории района протекает река Тобол. Его длина  - 1670 км. На территории Кетовского района 
много лесов (сосновых и березовых).

              Из истории заселения района.

            Из переписи 1719г. известно, что на территории района к этому времени было 15 деревень. И самые 
крупные из них – деревни Смолино и Черемуховская.   Заселение края проходило по указу Петра I. Главным 
врагом для переселенцев русских были «кучумовцы». С 1649 по 1685годы они постоянно совершали набеги на 
слободы, расположенные на территории нынешнего Кетовского района:  Утятскую, Иковскую, Суерскую.  Вся 
вторая половина XVII века отмечена ожесточенными схватками аборигенного населения с русскими 
переселенцами.

           С 1680г. была основана одна из самых первых на территории нынешнего Кетовского района – Иковская 
слобода. Одним их самых первых раннезаселенных слобод являются Введенская, Падеринская, Шмаковская, 
Иковская и Менщиковская.

           История одного из самых заселенных пунктов района – с. Кетово – неотъемлема от событий того времени. 
Эта богатая земля сразу же привлекла к себе внимание пришельцев, но селиться на степной стороне Тобола 
всегда было крайне опасно из-за частых набегов кочевников. Кетово основано в 1703г. братьями Иваном и 
Григорием Кетовыми. К 1710г. в деревне было 5 дворов. Это были мужественные и сильные люди. Иван Бородин 
был одним их основателей села. Он был не только рядовым крестьянином, но и выборным челобитчиком от всех 
крестьян. До 1786г. деревня Кетово приписывалась к Курганской слободе, а затем, вплоть до 1923г. – к 
Черемуховской волости. С 1924г. была в составе Курганского района.

 В 1904. В Кетово велась торговля в двух частных лавках.  В 1910г. открылась начальная школа в частном 
деревянном доме, и первой учительницей стала Варвара Павловна Никитина. В 1926г. в деревне Кетово было 190 
дворов и 865 жителей (по переписи). В 1964г. решением Курганского облисполкома Кетово был присвоен статус 
села.



      Где бы я ни был.                                                                                         Наш поселок 

      Моя Родина – ты Зауралье!                                                            Весенний теплый вечер на исходе.

Где, в каком бы я ни был краю                                                            И все объято тишиной.

Но с твоей ненаглядною далью                                                            И звезды на вечернем небосводе

Не разрознить мне душу свою.                                                            Любуются красавицей луной.

Мне по крови близка вся Россия,                                             Она, сверкая собственной красой, в ночи

Но не где-то, а именно тут                                                        Плывет, играя с облавами

Я увидел и небо впервые,                                                         На сонный лес спускаются лучи

И как птицы по небу плывут.                                                   Своими яркими снопами.

Утром зорьку встречать ли я стану,                                                     Среди берез и стройных елей 

Тальникоый ли локон треплю,                                                             Поселок спит в тиши ночной …

Возле нивы ль стою – постоянно                                                         И слышен тихий голос еле-еле

На одной себя мысли ловлю:                                                               Влюбленной парочки одной.

Вечно б чувствовать свежесть и ласку                                    А вдоль села течет река,

Этих нив, этой дали степной,                                                   Как будто соткана из нежных паутинок

Перелесков зеленую сказку                                                     А над рекой кружатся облака 

И бездонную высь надо мной!                                                Похожие на миллион пушинок.

   Алексей Пляхин                                                                                  Михаил Аристов

 

                  



                             Из истории создания п. Старый Просвет

У поселка Старый Просвет интереснейшая история. «В 1719г. драгуны Курганской слободы Царево 
Городище Иван и Сидор Колмогоровы по указу Тобольской приказной палаты построили на р. Черный 
Ик плотину и мельницу, положив начало современному поселку Старый Просвет». В конце прошлого 
столетия Зауралье разбужено» стройкой века» -прокладывается Сибирская железная дорога. Для отвода 
леса и оценки древесины требуются квалифицированные специалисты. И вот 1 сентября 1893 г. в г. 
Кургане при уездном лесничестве была открыта Лесная школа. Будущим специалистам требовался 
лесной питомник – база для прохождения практики. С 28 апреля по 3 мая 1894 г. было положено начало 
закладки Просветского дендрария по инициативе первого курганского лесничего Виктора 
Александровича Энгельфельда, под руководством преподавателя лесной школы Виктора Михайловича 
Кевдина. Воспитанники лесной школы люди разных сословий ( выходцы из крестьян, купечества, 
дворянства) с преподавателями разметили участок и высадили первые сеянцы деревьев. В питомнике 
выращивали не только местные виды, но и растения, выписанные из других губерний России и даже 
из-за границы. Через четыре года питомник был реорганизован в дендрарий «лесной Просвет». Работы 
по комплектованию участков дендрария осуществляли энтузиасты своего дела – ученики и педагоги 
школы В. А. Энгельфельд, В. М. Кевдин, Г. С. Скрипченко, С. П. Дешевой, Н. А Тихомиров, В. С. 
Кафтановский и другие. Питомник поставлял саженцы для озеленения усадеб мещан и купцов г. 
Кургана. О нашей лесной школе узнала и столица. Известный российский ботаник С. И. Коржинский с 
целью сбора материала по флоре Российской империи обратился через печать с просьбой о сборе 
гербария из разных уголков страны. Гербарий, собранный учениками лесной школы, был передан в 
Санкт-Петербург. Коллекция зауральских растений хранится в Ботаническом институте Российской 
Академии Наук.



      В 1898 году преподаватель Курганской лесной школы Александр Александрович Наумов предложил 
именовать производственно – техническую базу школы  вместо «Крутой лог» - «Лесной Просвет», и этому 
послужило название рукописного журнала «Лесное просвещение», издававшегося конспиративно учащимися 
лесной школы с 1897 по 1899 годы. До 1910 года здание лесной школы находилось в городе Кургане. 4 сентября 
1910 года распоряжением Лесного Департамента было дано «разрешение построить новые дома со 
служебными и приспособить старые здания в Илецко – Иковской даче для помещения Курганской лесной 
школы». Новое здание лесной школы находилось в Илецко  - Иковской казенной даче Курганского лесничества 
кордон Лесной Просвет в 27 верстах от станции Курган Омской железной дороги. Ближайшая церковь 
находилась в селе Введенском в 14 верстах от школы, куда и ходили ученики в воскресные дни. Рядом со 
зданием школы были построены казенные квартиры для заведующего школой и преподавателей.  В школе 
определен был участок в 15 десятин для огорода, содержания подсобного хозяйства. Подсобное хозяйство было 
не большое. Так, в 1910 году при школе имелась только одна лошадь. Что из себя представляло здание самой 
школы? Во – первых, классы. В классах находились парты – столы, шкафы с учебными пособиями, шкафы для 
одежды, классная доска, стол и стул для учителя. В здании находилась и столовая, которая располагалась рядом 
с кухней, и буфет. За исключением кухни и жилых помещений уборку в здании производили воспитанники 
школы. Такие работы, как заготовка дров, стирка белья, производились наемными людьми. Для выполнения 
различных поручений назначались дежурные. Для распределения занятий составлялось расписание классных 
занятий и самостоятельных учебных работ. Учащиеся принимали пищу два раза в день и вечером с мягким 
хлебом. Таким образом, жизнь учащихся была подчинена строгому распорядку. Воспитанникам лесной школы 
выдавалась казенное обмундирование, но они должны были иметь и свою одежду. 

    Успешно окончившие курсы в лесной школе приобретали право поступить на службу по лесному ведомству 
на должности лесных кондукторов.  

   Каждый год из разных уголков России в Курганскую лесную школу поступали запросы на кадры лесных 
работников. Выпускники школы распределялись как в Курганский округ, так и в другие регионы России. Что 
касается жалования, то оно было достаточно не малым и зависело от должности и квалификации. Курганская 
низшая школа внесла большой вклад в подготовку работников леса. 



                              Люблю бродить по лесу я.

 Люблю бродит по лесу я,

Но не с попутчиком, а сам.

Чтобы послушать соловья,

Чья трель слышна то тут, то там.

        Где сосны дарят запах хвои,

        Где аромат душистых трав.

        Где я расслаблен и спокоен,

        Где воздух свеж и сладок от приправ.

Все здесь, как будто, нежно дышит:

Ольха, береза, ель, сосна.

Рябина алой гроздью пышет,

Природе дань, отдав сполна.

        И белый гриб на толстой ножке,

       Сквозь мох пушистый лезет из земли.

       Чтоб стать находкою в лукошке

      У тех, кто в лес за ним пришли.

И наслаждаясь красотой природы,

Невольно начинаешь вспоминать,

Что отдал лесу я младые годы.

А где они? Отсюда не видать.        (М. Аристов)

.   

                    Молитва матери 

Пусть никогда, пусть никогда

Не повторится страшный день

Войны жестокой! Пусть звезда

Горит всю ночь под птичью звень,

И в поле пашут трактора

До часа позднего с рассвета,

Шумит счастливо детвора

В моей стране, на всей планете.

Молюсь душой: пусть никогда – 

От Дня Победы и навеки

Не повторилась вновь беда,

Не замутились кровью реки.

   Д. Белоусов 



          

Славится Кетовская земля своими людьми.  Анисья Михайловна Демешкина – первая из женщин села за руль трактора. 
Было трудно. Шла война. Свои обязательства она поместила в две строки: «Клянусь, не выполнив нормы, не уходить с 
поля». Д. А Белоусов посвятил ей следующие строки       Как древние монахини,

                                                                                                  С рассветом шли в поля:

                                                                                                  Солдатки – в поле пахари,

                                                                                                  На фронте их мужья!

За свой труд А. М. Демешкина удостоена высокого звания Героя Социалистического труда. Такое же звание было 
присвоено Калмыкову А.А., Менщикову А. Н.

Холодилин А. И. награжден орденом Ленина,  Менщикова П. М.  – лауреат Государственной премии,  Ткачук Л. Е. – 
орденом « За заслуги перед отечеством», заслуженный работник сельского хозяйства.

Тюнин А. В., офицер ФСБ, участник военных действий в Чечне, награжден Звездой Героя РФ (посмертно), уроженец с. 
Лесники Кетовского района. Его имя носит Лесниковская средняя школа.  Герой России.

Болтнев Денис Николаевич награжден орденом Мужества ( погиб в Чечне)

Рязанцев Сергей Николаевич

Московенко – почетный гражданин России, кавалер ордена Красной Звезды, Красного Знамени, участник афганской 
войны, живет в с. Лесники.

Попов Алексей Александрович мастер спорта, чемпион Европы по биатлону, бывший директор ДСЮШа.

Курбатов Алексей Николаевич – руководитель «Ступени», вожатый. 



                                                     

Герои Советского Союза   
(уроженцы Кетовского района)

Буторин Николай Васильевич  (д. Зайково)                                 

Киселев Александр Яковлевич    (с. Падеринское) 

Крутиков Дмитрий Михайлович (с. Глинки)

Орлов Тимофей Николаевич   (Больше-Чаусово)

Печенкин Ефим Никифорович  (с. Пименовка)

60  -  наших земляков награждены орденом Славы

227                                                 орденом Красной Звезды

Более 900                                      медалями

  1941 – 1945 

Пусть не все герои –

Те, кто погибли,-

Павшим – вечная слава!

Вспомним всех 
поименно,

Горем вспомним своим.

Это нужно не мертвым!

Это нужно живым!

Мы помним подвиг ваш 
суровый.

И всех погибших свято 
чтим.

И заменить дедов готовы –                                                   
на страже с честью 
постоим!



                                   Буторин Николай Васильевич

   Николай Васильевич Буторин родился в 1912г. в 
деревне Зайково Кетовского района Курганской области 
в семье крестьянина. По национальности русский. 
Беспартийный.

   После окончания Зайковской начальной школы 
работал в хозяйстве родителей. В 1931г. переехал в 
Свердловск. Работал коновозчиком в Октябрьском 
райпотрепсоюзе. Вскоре был призван в Красную армию. 
После увольнения в запас, стал работать грузчиком на 
продовольственном складе Уральского военного округа.

  В мае 1942г. ушел на фронт. Участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками под Воронежем, 
Курском, на Украине, в Польше и Германии. Имел три 
ранения. 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 
октября 1943г. гвардии сержанту Н. В. Буторину 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».награжден 
медаль. «За отвагу». За два месяца до дня Победы 
оборвалась на поле боя жизнь героя. Похоронен на 
территории Германии. Его именем названа одна из улиц 
г. Свердловска.



                              Киселев Александр Яковлевич

   Александр Яковлевич Киселев родился в 1907г. 
в с. Падеринском Кетовского района Курганской 
области в семье крестьянина. По 
национальности русский. Член КПСС с 1930г. 
Делегат XVIII съезда партии. 

   После окончания Падеринской начальной 
школы работал в хозяйстве родителей. Когда 
исполнилось 17 лет, ушел добровольцем в 
Красную армию. В 1936г. окончил военную 
академию имени Фрунзе М. В. До начала 
Великой Отечественной войны полковник А. Я 
Киселев служил в пограничных войсках. В 
первый же военный год ему было присвоено 
звание генерал-майора. Под его командованием 
140-я Сибирская стрелковая дивизия 
участвовала в боях на Курской дуге, за 
освобождение Украины и Белоруссии. При 
форсировании реки Одер в январе 1945г. он пал 
смертью храбрых. Похоронен во Львове на 
Холме Славы. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23мая 1945г. генерал-майору А. Я. Киселеву 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Ранее был награжден тремя орденами 
Красного Знамени, Суворова IIстепени, двумя 
орденами Красной Звезды и многими медалями. 
Его имя присвоено Падеринской средней школе.



                      Крутиков Дмитрий Михайлович
  Дмитрий Михайлович Крутиков родился в 1923 г. в с. 
Глинки Кетовского района Курганской области в семье 
крестьянина. По национальности русский. 
Беспартийный. 

   После окончания Глинской начальной школы два года 
учился в Мало-Чаусовской школе. Из-за тяжких 
материальных условий в семье был вынужден 
прекратить учебу и поступить на кирпичный завод 
«Гигант», где получил специальность машиниста. В 
1941г. окончил курсы повышения квалификации и стал 
работать техноруком.

  В 1942г. призван в армию и после окончания военного 
училища получил звание лейтенанта. Участвовал в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на Ленинградском 
фронте, в Прибалтике, Польше. Имел пять ранений. 25 
января 1945г. погиб смертью храбрых. 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
апреля 1945г. Д.  М.  Крутикову было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Ранее был награжден двумя 
медалями. 

   Похоронен в польском городе Ополе. На его могиле 
установлен обелиск. Имя героя присвоено школе №14 и 
одной из улиц Кургана. В парке школы №14 в ноябре 
1957г. установлен бюст героя.  



                               Орлов Тимофей Николаевич 

    Тимофей Николаевич Орлов родился в 1915г. в с. 
Большое Чаусово Кетовского района Курганской области 
в семье крестьянина-середняка. По национальности 
русский. Член КПСС с 1942г. 

    После окончания начальной школы работал в колхозе 
«Первое мая». В 1937г. призван в Красную армию. 
Участвовал в боях с белофиннами. До начала Великой 
Отечественной войны снова работал бригадиром 
полеводческой бригады. 

   Воевал на западном фронте. Пал смертью храбрых 
25декабря 1943г. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 
июня 1944г. майору Т. Н. Орлову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Ранее был награжден 
орденами Красного Знамени, Отечественной войны II 
степени и медалью за отвагу. 

 Именем героя названа одна из улиц села Большое 
Чаусово. 



       

          Печенкин Ефим Никифорович 
       Ефим Никифорович Печенкин родился в 1917г. в 
селе Пименовка Кетовского района Курганской 
области в семье крестьянина. По национальности 
русский. Член КПСС с 1943г. после окончания 
Пименовской начальной школы жил в Кургане у 
старшего брата, позднее учился на рабфаке. В 1938г. 
был призван в армию, где его и застала Великая 
Отечественная война. Участвовал в боях с немецко-
фашистскими войсками на центральном, 
Белорусском и 1- ом Украинском фронтах. 

       Геройски погиб 26 января 1945г. указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945г. сержанту Е. Н. Печенкину посмертно 
присвоено звание Героя Советского  союза. Ранее 
был награжден орденом Красной Звезды и медалью 
«За отвагу». На обелиске, установленном в селе 
Пименовка109 землякам воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, первым начертано 
имя Героя Советского Союза Е. Н. Печенкина. 

   Пименовская средняя школа носит имя Печенкина 
Е. Н.



            Давно закончилась Афганская война. Но до сих пор эхо тех событий отдается болью. Семь 
человек из нашего района вернулись домой в цинковых гробах. Они погибли в расцвете лет, 
делая шаги во взрослой жизни, так и не познав ее. Их память увековечена памятниками в 
родных местах.

   Мы вспомним тех, кто не вернулся,                                                                          Давайте вспомним 
поименно

   Кто стал частицей тишины.                                                                                           Тех, с кем навеки 
сроднены,

   Кто лег в горах - и не проснулся                                                                                  Кто был частицей 
батальона,

   От необъявленной войны.                                                                                            А стал частицей 
тишины.

Алексей Николаевич Алексеев  (Иковка)

   Владимир Николаевич Камшилов  (Шкодино)                  Афганская война 
      Владимир Анатольевич Менщиков  (Менщиково)              1979 - 1989

        Владимир Викторович Красичков   (Менщиково)

          Сергей Геннадьевич Постовалов  (Козлово) 

            Александр Викторович Сажаев  (Менщиково) 

              Жунус Кагелович Тлегенов  (Марково)



                 Участники локальных войн в п. Старый Просвет

●Афганистан 

●Плотников Сергей Николаевич 

●Колесов Александр Яковлевич

●Чечня   

✔  Баитов Евгений Николаевич

●  Иванов Александр Федорович

●Ильюшин Игорь Алексеевич

●Коломойцев Александр Викторович

●Рычков Алексей Юрьевич 

●Суханов Алексей Анатольевич 

●Торцов Николай Сергеевич 

●Чебанин Сергей Михайлович 

●Чебанин Андрей  Михайлович 

●Щипунов Андрей Анатольевич



            

Аксенов Николай Алексеевич  - известный поэт, пишет стихи о родном крае; о 
событиях ,происходящих в нашей стране и за рубежом. Его стихи часто печатают в 
различных изданиях. Живет в с. Митино. В декабре 2008г. ему исполнилось 70 лет и 
вышла еще одна книга стихов «Исповедь пера».

Белоусов Дмитрий Андрианович – учитель русского языка и литературы, известный 
краевед. Всю жизнь проработал в Каширинской средней школе. Основал единственный в 
области литературно-краеведческий музей. Дмитрий Андрианович встретил войну на 
границе в Прибалтике. Прошел страшные годы плена. В музее находится собранный 
материал о ветеранах Великой Отечественной войны. Учащиеся вместе с учителем 
посетили места боев, встречались с участниками войны. Белоусов  Д. А. написал много 
стихов о войне. Музей носит имя декабриста, отбывавшего ссылку в д. Смолино, В. К. 
Кюхельбекера.

Аристов Михаил Викторович   - проживает в п. Старый Просвет, пишет стихи о 
лесе, родной природе, о работе работников лесного хозяйства.

Колосовская 



           

 

Общественно-политическая газета Кетовского района Курганской области

     В мае 1944г. вышел первый номер газеты «Красное знамя» - органа 
Курганского райкома партии районного Совета депутатов трудящихся. Тираж 
газеты составлял 900 экземпляров. Приносили вести с фронтов Великой 
Отечественной войны, рассказывали о трудовых подвигах тех, кто ковал победу 
в тылу. В дальнейшем газета стала называться «Новая жизнь», а с 1962г. – 
«Ленинский путь». С января 1992г. у «районки» появилось новое имя – 
«Собеседник».

   Первым редактором газеты «Красное Знамя» была Августа Петровна 
Наносова. В течение многих лет редактором газеты работал Кантауров Михаил 
Григорьевич.

   В 2000г. на конкурсе «Зауральское село»  «Собеседник» получил диплом I 
степени за полное освещение проблем села. А также дипломами «Дизайн 
современной газеты», «Легко ли быть молодым?» ( отражение проблем 
молодежи).


