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комплекс памятников архитектуры «Монастырь Абалакский» 
 

 
 

Абалакский Знаменский монастырь — 
православный мужской монастырь Русской Церкви в Тобольской и 
Тюменской епархии. Расположен в селе Абалак Тобольского 
района Тюменской области, на правом берегу Иртыша, в 20 км 
от Тобольска. 
В 1636 году здесь вдовице Марии явилась Абалакская икона 
Божией Матери, для которой была построена деревянная 
церковь. В конце XVII — XVIII в. вокруг почитаемой иконы вырос 
комплекс каменных храмов в стиле казацкого барокко: Знаменский 
собор (1683—1691), храм во имя Николая Чудотворца (1748—
1750), храм Марии Египетской с колокольней (1752—1759). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE


Памятник археологии «Кучумово городище»— 

 бывшая столица Сибирского ханства Искер 

 

 

Кашлык (Сибирь, Сибир, Сибер, Ибер, Искер) — город, 
столица Сибирского ханства. Находился на правом 
берегу Иртыша при впадении реки Сибирки, в 17 км выше 
современного Тобольска.  

Город Искер возник ещё до монгольского нашествия. 
Территория города, как и вся земля Сибири, неоднократно 
была заселена разными племенами и народами, 
предположительно, начиная с эпохи бронзового века (I 
тысяча лет до нашей эры). В своё время эта земля 
называлась «Кашлык», а также «Сибирь» — от названия 
древнего народа сабиров, некогда заселявших территорию 
Зауралья. К началу XIII века Искер был уже значительным 
поселением. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%8B


 

 Региональные объекты 

культурного наследия 

 
 
Иоанно-Введенский женский монастырь (Ивановский 
монастырь) — православный женский монастырь, 
расположенный в поселке Прииртышский, в 5 километрах от  
Иоанно-Введенский женский монастырь был основан 1653 году. 
Считается, что место основания обители указала сама Пресвятая 
Богородица через Свой рукотворный образ Знамение. Произошло 
это в 1638 году во время Крестного хода, тогда на месте будущего 
монастыря деревенский крестьянин Василий подвёл к иконе свою 
слепую от рождения дочь, которая неожиданно для всех 
окружающих исцелилась. Пораженный этим чудесным явлением 
архиепископ Сибирский и Тобольский Симеон дал своё 
Благословление на основание в этом месте иноческой обители. 
Положительную роль в выборе места будущей обители также 
сыграло и наличие в непосредственной близости архиерейской 
дачи, располагавшейся в этом месте с 1620 г. 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 
Особо охраняемые природные территории 

Региональные заказники: Абалакский природно-исторический 
комплекс (88 131 га) — второй в регионе по площади 
Общая площадь - 88 130,5 га 
К целям создания Заказника относятся:Сохранение в естественном 
состоянии природных комплексов и объектов, в том числе: 

• ландшафт (коренной берег Иртыша, склоны, возвышенные равнины, 
ландшафты, болотные и озерно-болотные урочища); 

• эталонные участки южной тайги Прииртышья (коренные елово-пихтовые, 
пихтово-елово-кедровые леса по склонам долин мелких притоков Иртыша; 
производные темнохвойно-березовые, березово-осиновые леса; сосново-
сфагновые болота; сырые луга поймы Иртыша); 

• видовое разнообразие флоры и фауны. 

Охрана наиболее уязвимых природных комплексов и компонентов: 

• озерно-болотный комплекс бол. Чистое - оз. Царево; 
• природный комплекс Верхние Аремзяны, представленный долинами 

ландшафтных водоразделов; 
• реликтовые комплексы широколиственных лесов; 
• урочища Бардино, Бобровка, Комарица, Белкинский лог, Лисево, склоны 

древней террасы Иртыша в окрестностях деревень Вахрушева и Епанчина; 
• редкие и исчезающие виды растений и животных, включенные в Красную 

книгу ТО (липа сердцелистная, лилия саранка, ирис сибирский, башмачок 
крупноцветковый, башмачок крапчатый, башмачок настоящий, фегоптерис 
связывающий, волчник обыкновенный, аир болотный, мякотница 
однолистная, подмаренник трехцветковый, прострел желтеющий, тайник 
яйцелистный, дремлик болотный, гнездовка настоящая, большой 
подорлик, орлан-белохвост, стерх, кулик-сорока, филин, уж обыкновенный, 
сибирский осетр, нельма, дедка желтоногий, усач мускусный, сиреневая 
пяденица, голубянка многоглазая бурая, голубянка Арион, пятнистокрылка 
обыкновенная и иные); 

• редкие и уязвимые виды, нуждающиеся на территории области в 
постоянном контроле и изучении (обыкновенный осоед, полевой лунь, 
коростель, углозуб сибирский, бычок-цуцык, сибирский подкаменщик, 
тихоокеанская минога, сибирская минога, поденка палингения 
длиннохвостая и иные); 

• абалакская зимовальная яма сибирского осетра, нельмы, стерляди. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1


 

Стершиный, участок 2 

(46 100 га) — пятый в регионе по площади 
Заказник "Стершиный" находится в 
Тюменской области. Его создали в 
северной части Тобольского района на 
территории, граничащей с Кондинским 
районом Ханты - Мансийского 
автономного округа и Уватским районом 

Тюменской области, чтобы стерхи – белые журавли, 
находились под охраной закона. Он входит как участок №2 в 
состав Государственного комплексного зоологического 
заказника "Стершиный".  
 
В реальности белые журавли или стерхи, которые гнездятся 
на территории заказника"Стершиный" - это красивые, но, к 
сожалению, очень редкие птицы. У стерхов очень долгий путь 
миграции, на котором их поджидают охотники, ведь запрет на 
отстрел этих пернатых красавцев действует не во всех 
странах. Еще одна причина уменьшения численности белых 
журавлей кроется в образе жизни этих пернатых. Они 
селятся на болотистых территориях, которые сокращаются 
из-за мелиорации болот. Результатом стало сокращение 
численности этих птиц.  
 
Помимо белого журавля, к охраняемым видам –обитателям 
заказника"Стершиный" в Тюменской области относятся такие 
виды животных, как лось, северный олень, бурый медведь, 
соболь, бобр, выдра, норка, заяц-беляк, барсук, росомаха, 
ондатра и породы птиц беркут, орлан-белохвост, серый 
журавль, гуменник, лебедь-кликун, утка, кулик. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_2&action=edit&redlink=1


 

Тобольский материк 

 

(3 581 га)- возвышенная равнина на правобережье реки Иртыш, 
имеет общий региональный уклон на север. Рассечена правыми 

притоками Иртыша, наиболее крупные из которых –
 Демьянка и Туртас. На севере граничит с Среднеобской 

низменностью, на востоке - с Васюганской равниной. 

На юге равнина имеет абсолютные высоты 85-95 м, на 
севере 75-85 м. В междуречьях имеются останцы с 
абсолютной высотой 110-120 м. 
В сторону Иртыша равнина повсеместно заканчивается 
обрывом высотой 40-60 м над уровнем реки. На большей 
части Тобольский материк представляет собой плоскую 
равнину, в том числе и на приподнятых водоразделах, что 
замедляет сброс воды. Междуречья плохо дренированы и 
сильно заболочены. Овражно-балочная сеть развита в 
Прииртышье. 

 

http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
http://wiki-org.ru/wiki/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wiki-org.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

Региональные памятники природы: 

    Карташовский бор  

Комплексный памятник природы 
областного значения 
«Карташовский бор» 
расположен у деревни Карташи, 
на левом берегу Иртыша, в 
непосредственной близости от 
юго-западной оконечности озера 
Овсянниковское. Данная 
территория охранный статус 

впервые получила в 1968 году, в современном виде существует с 
31 марта 2000 года. Площадь природоохранного объекта 
составляет 138.653 га.  Карташовский бор представляет собой 
лесной массив, состоящий из пихты, кедра и ели с примесями 
сосны и березы. Проходящие через лес автомобильная трасса и 
две просеки для линий электропередач разделяют массив на три 
участка. 
 
Благодаря тому, что территория Карташовского бора давно взята 
под охрану, здесь до сих пор можно встретить виды растений, 
занесенные в Красную книгу. Это подмаренник трехцветковый, 
лилия кудреватая, липа сердцелистная и другие. Кроме того, по 
всему массиву встречается редкий гриб саркосома шаровидная. 
Здесь очень красиво, много птиц. Животный мир разнообразием 
не отличается, но и среди фауны есть редкие виды, например, 
углозуб сибирский, коростель, обыкновенный еж. 
 
Жители окрестных деревень приходят в Карташовский бор в 
Тюменской области за грибами, ягодами и другими дикоросами. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1


Медянская роща  

Комплексный памятник 
природы «Медянская 
роща» расположен к югу 
от Тобольска, в 
междуречье рек Тобол и 
Иртыш в районе их 
слияния, на восточной 
окраине села Медянки 

Русские. Как и большинство природных памятников 
Тюменской области, Медянская роща призвана сохранить в 
естественном состоянии объекты и природные комплексы 
местности. Впервые охранный статус эта территория 
получила в 1968 году. Создание ООПТ в современном виде 
произошло 31 марта 2000 года. Общая площадь природного 
объекта: 119,7 га.  В чем же уникальность памятника природы 
«Медянская роща»? Во-первых, здесь обитают многие виды 
животных, занесенных в Красную книгу, в числе которых уж 
обыкновенный, еж обыкновенный, коростель, углозуб 
сибирский. Еще одна причина уникальности территории 
заключается в высокой плотности гнездящихся птиц, а также 
их богатом видовом составе.  
Большая часть территории Медянской рощи в Тюменской 
области занимают леса из сосны и березы. Здесь очень 
красиво. Населению разрешается отдыхать в пределах 
охраняемых земель, собирать для себя грибы, ягоды и 
другие дикоросы. 

Археология 
У полуяновской деревни Байгара (выше Тобольска по правому 
берегу Иртыша) была обнаружена таранная (надпяточная) кость 
гоминида возрастом 43 тысячи лет. Образец имеет сходство с 
надпяточной костью Схул IV возрастом 100 тысяч лет из 
израильской пещеры Схул. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%83%D0%BB


Почётные граждане города Тобольска, родившиеся в 
Тобольском районе. 

 
Бонифатьева Галина Трофимовна 
(1929 – 2015) 
Родилась 26 апреля 1929 г. в д. 
Антипиной Байкаловского района Тю-
менской области. Окончила Тобольское 
педучилище им. В. И. Ленина (1946), 
исторический факультет Тюменского 
пединститута (1952). Начала пед. 
деятельность в 1946-52 гг. учителем 
начальных классов Тюменской школы                
№ 24. 
С 1952 г. работает в Тобольске: учителем 

истории, методики истории, истории КПСС педучилища (1952-61 
гг.), секретарем ГК КПСС (1961-64 гг.), проректором по заочному 
обучению ТГПИ им. Д. И. Менделеева (1964-85 гг.), с 1985 г. - 
возглавляет музей народного образования Тюменской области. 
Ею разработана концепция музея как научно-исследовательского, 
организационно-методического, информационного центра. 
Награждена медалями, Знаком «За отличные успехи в работе» 
высшего образования СССР (1979). Отличник народного 
просвещения (1960). Избиралась членом Пленума горкома КПСС, 
депутатом городского Совета, членом методического Совета 
заочного отдела Минпроса РСФСР. 
Под ее руководством музей завоевал деловую репутацию, 
привлекает многочисленных посетителей, неравнодушных к 
духовному наследию светочей просвещения края. Отличник 
просвещения СССР (1986). Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации (2001). 
Решением Тобольской городской Думы от 18 мая 1995 года № 23 
присвоено звание “Почетный гражданин города Тобольска” 
 
 



 Новопашин Александр Кузьмич 
(1920 – 1998) 
Родился 01.12. 1920 г. в д. Алемасовой 
Тобольского уезда Тюменской губернии. 
В 1939 г. Александр Кузьмич с отличием 
окончил Тобольскую фельдшерско-
акушерскую школу, в 1962 г. лечебный 
факультет Свердловского медицинского 
института. 
В 1939-1942 гг. - зам. директора дома отдыха 
ЦК профсоюзов рыбников. В 1942-1947 гг. - 
военнослужащий Советской Армии, участник 
Великой Отечественной Войны, участвовал в 
освобождении Смоленской области, 

Белоруссии, Латвии и Литвы, был ранен. Ратные заслуги Новопашина А.К. 
отмечены орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и 
многими медалями. 
С 1947 г. работал в Тобольске: фельдшером поликлиники (1947-1948), 
председателем горкома профсоюза медицинских работников (1948-1950), 
директором Дома отдыха (1950-1952), лаборантом учительского института 
(1952-1954), преподавателем ремесленного училища № 3 (1954-1956), 
врачом фтизиатром городской больницы (1962-1963), зам. главного врача 
городской больницы (1963-1965), главным врачом городской больницы 
(1965-1976), врачом ординатором инфекционного отделения больницы. 
В 1970 г. под его руководством городская больница признана лучшим 
учреждением Тюменской области. 
За многолетний творческий труд Александр Кузьмич Новопашин был 
награжден орденом Октябрьской Революции и знаком «Отличник 
здравоохранения». Избирался членом Тобольского городского Совета 
депутатов трудящихся. 
Даже выйдя на пенсию, Александр Кузьмич не утратил энтузиазма. Он 
решил восстановить историю здравоохранения города. С 1990 г. - 
основатель и руководитель музея истории здравоохранения Тобольска. 
Много лет Александр Кузьмич являлся членом городского совета ветеранов 
и заботился о поддержке здоровья бывших фронтовиков. 
Решением исполкома Тобольского городского Совета народных депутатов 
от17.07.1997 г. №197 Александру Кузьмичу присвоено звание “Почетный 
гражданин города Тобольска”. 
 

 



 

Предприятия территории Ворогушинского с/поселения. 
 

По сравнению с другими поселениями  Ворогушинское находится 

в более выгодном положении. Здесь функционируют предприятия 

и организации, от которых бюджет поселения получает 

дополнительные доходы :ООО «Мегвест», ООО «Сибэкотех»  

(находится в с .Бизино),  

ООО «Артомик» пилорама  (д.Сабанаки),  ООО 

«Монтажэлектрострой» (находится в Ворогушино),  

КФХ Ниязов Т.Г и КФХ Абдразаков Р.А.  (находится в 

д.Иртышатские Юрты). 

    Территория привлекательна для малого бизнеса. Розничная 

торговля представлена 14 магазинами.  

 Благодаря тому, что по территории проходит на Север 

федеральная трасса, активно развивается придорожный сервис: 

построены крупные кемпинги в Ворогушино, д.Сабанаки  и два в 

Иртышатских Юртах. 

Территория ежегодно пополняется городскими семьями, которые 

перебираются сюда на постоянное место жительства и строят 

дома. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

На тракте Тюмень-Тобольск не один десяток деревень. Все они 

небольшие, разбросанные с уже старыми приземистыми домами. 

Одна из них Бизино, деревня расположилась недалеко от города 

Тобольска. Никто толком не помнит, кто и когда здесь поселился 

первым. 

Бизино находилось в Карачинской волости. Волость-это несколько 

селений одного ведомства под управлением одного человека. 

Населенные пункты приписывались к волости с учетом 

этнического состава населения, рода занятий, податной системой 

обложения. 

Начальный этап освоения земель известен по дозорной книге 

1624 года. К этому времени здесь насчитывалось 22 однодворных 

деревни. Первые пашни здесь заводили уроженцы Нижнего 

Новгорода, Вятки, Великого Устюга. Большая часть земли 

принадлежала служивым людям. Наиболее полными сведениями 

о развитии волости в 18 веке располагают материалы 4 ревизии. 

Согласно переписи, волость включала 27 населенных пунктов, где 

проживало 1133 человека. Наиболее крупные к этому времени 

были деревни: Карачинская–92 жителя, Бизина-115 жителей. 

Основная часть деревень имеет фамильное происхождение, то 

есть получала название по фамилии её основателей. Видимо, 

первыми поселенцами нашего села были люди по фамилии 

Бизины, ведь и сейчас большая часть жителей носит эту 

фамилию. 

По центральной улице села проходил когда-то знаменитый 



сибирский тракт. Жители из своих окон могли видеть тех людей, 

которые прибывали в эти места не по своей воле, в 

сопровождении жандармов. 

 

В 1909 была основана Бизино-Медянская передвижная школа, 

которая просуществовала до 1916 года. 

В 1911 холерный год построена часовенка. 

В 1924 году построен дом для школы в селе Бизино. 

1939 году образовалась МТС, управляющий Корнилов А.И. 

1974 году появился первый телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Старожилы с. Бизино вспоминают: 

 

На территории нашего села Бизино в 30 годы образовался колхоз 

«Ленинская искра». «Работали все дружно, никто не вредил,-

вспоминает А.Г.Бизина 1912 года рождения,-раз в год получали 

все на трудодни, налоги на семью были большие:260 литров 

молока в год, 46 килограммов мяса, 1,5 шкуры с овцы, 200 яиц и 

денежный налог. Пахали, жали серпами, выполняли план. Колхоз 

был богатым. В 1939 году за высокий урожай колхоз был 

премирован денежной премией 10 тысяч рублей и легковым 

автомобилем, но награды не получил, помешала война». 

Григорьева Таисья Евгеньевна: 

Родилась в 1914 году в Бизино. Вокруг деревни были частные 

поля. Деревенский сход делил землю. Мужчины зимой работали в 

извозе, ходили до Тюмени 250 км. Жили все средне, богатых 

сильно не было. Сельский совет был в Карачино, а потом и 

Бизино. В 30-е годы образовался колхоз «Ленинская искра». 

Работали хорошо, до войны дали премию колхозу 10тыс. 

деньгами, диплом 1 степени и легковую машину. Машину 

получить не успели, началась война. Деревня русская была. 

Школа была в том доме, где сейчас, живут Махлоновы, 

заведующей была Евдокия Матвеевна Матвеева, работало 3 

учительницы. В деревне была часовня, священник приезжал из 

Шишкиной, там был приход. 



Сила деревни подорвалась в войну, объединились с колхозом 

имени Сталина, который находился в Ворогушино. 

 

Бизин Иван Иванович 1905 года рождения.                                       

12 лет мне было в гражданскую войну. У матери 7 детей. Отец 

умер рано. Фронт шёл между Карачино ,Шишкиной, Куимово. Там 

шли главные бои. Красные пришли обходом, окопались вокруг 

Бизино. Жители спасались в овощной яме. Белые шли из 

Карачино,. расстреляли семью прадедов Ольги Бизиной. В семье 

было 22 человека, взяли мужчин – их обвинили в большевизме. У 

белых был пароход «Мария» с пушками. Хотели обстреливать 

Бизино, но узнали, что красных нет, и огонь перенесли на 

Ворогушино и Сабанаки. Большого боя не было, белые ушли, 

красные пришли. 

В колхоз вступали добровольно. В колхозе работал рядовым, 

бригадиром полеводческой бригады, выращивали зерновые. 

Началась война. Служил на Дальнем Востоке. Повезли отсюда на 

лошадях, лошадей развели по батареям. Меня зачислили в 

артиллерийский полк. В 1945 году меня и ещё 120 человек 

перевели в погранвойска. Письмо шло до Бизино 1 месяц. 

Вернулся в колхоз, а затем работал в МТС. Укрепление колхозов 

привело к тому, что соединились колхозы Бизино и Ворогушино. 

Колхозы были во всех деревнях: в Татарских Медянках был 

«Красный труд», в Ворогушино- «Майский путь», Иртышатские – 

«Сталино», Анцино – «Трудовик», Есеневский- «Идеал», 

Сабанаки- «Красный путь», Русские Медянки- «Новый быт», 

Мамеево и Шукино- «Красная нива». 



Я 7 лет работал агротехником в МТС. Знал все деревни. Жили 

справно, работали за трудодни, выдавали зерна по 8кг на 1 

трудодень. 
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