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ОТ ЗАДОНСКА ДО ЗАДОНКИ 

ВЕРСТ ДВЕ ТЫСЯЧИ ВСЕГО

О существовании в Сибири деревни Задонки (ранее имено-

вавшейся селом), основанной переселенцами из Задонского уезда 

я узнал от лётчика Игоря Леонидовича Зворыгина, потомка за-

донских Марковских. Он же снабдил меня несколькими статьями, 

посвящёнными переселению крестьян в Сибирь. Неподалёку от 

задонских сибирских мест учительствовала некогда его бабуш-

ка Анна Александровна Пустовалова (урождённая Марковская). 

Уже заканчивая большую книгу о старом Задонске с названием 

«Задонская Атлантида», мне захотелось посвятить одну из глав 

книги этому удивительному заповедному осколочку земли Задон-

ской, в своё время так успешно прижившемуся на дальних и су-

ровых Сибирских землях Российской Империи.

Для уточнения некоторых интересующих меня вопросов по 

этой теме я написал письмо главе Сладковского района Тюмен-

ской области (ранее это была Сладковская волость Ишимского 

уезда Тобольской губернии) Александру Вениаминовичу Ивано-

ву. И вскоре получил от него ответ. На моё счастье, Александр Ве-

ниаминович, как и его супруга Нина Николаевна, принадлежащая 

к роду первопереселенцев Сурыгиных, оказались по происхожде-

нию из той самой деревни Задонки. С большой теплотой отозвался 

глава Сладковского района о своей малой родине: «Деревня За-

донка сейчас небольшая. В ней 13 дворов, в которых проживает 

37 человек. Старожилом деревни является Коровкина Мария Фё-
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доровна. 20 мая текущего года ей 

исполнилось 90 лет. Мария Фё-

доровна в полном здравии. Ду-

маю, многое может рассказать.

В 2008 году наш историк-

краевед Малышев Владимир 

Николаевич издал книгу “Земля 

Сладковская”. Книга содержит 

исторические сведения о Слад-

ковском районе. На страницах 

159–160 кратко изложена исто-

рия деревни Задонка. Высылаю Вам эту книгу в электронном виде. 

Если она Вам поможет, буду искренне рад.

Люди в деревне Задонка — трудолюбивые, добрые и отзыв-

чивые. Они очень бережно относятся к истории и хранят тради-

ции. Прикрепляю фильм о свадебном обряде, снятый в д. Задонка 

в 1996 году.

Буду рад общению с Вами. По мере возможности помогу от-

ветить на вопросы, которые у Вас возникнут».

Как приятно получать письма именно такого характера, 

а не казённые отписки, которые нередко приходят вместо желан-

ных человеческих добрых участливых ответов.

Итак, вооружившись необходимой информацией и тщатель-

ного проштудировав её, постараюсь по возможности кратко по-

ведать читателю эту интересную историю о возникновении посе-

ления Задонское, ставшее в советское время деревней Задонкой. 

История эта не только интересна, но весьма поучительна на пред-

мет того, как можно возродить русскую землю из запустения, 

а как бездарно загубить её.

Переселение в Сибирь

Переселению граждан Российской Империи из европейской 

части страны в Сибирь правительство царской России уделя-

ло большое внимание. Обширные сибирские земли долгие годы 

оставались неосвоенными, а богатые дары сибирской природы 

неиспользованными. После завоевания Сибири со времён Ерма-

ка случались организованные и спонтанные въезды в эти края 

граждан России. Кроме того, в сибирских землях на регулярной 

основе базировались воинские контингенты, образовывались всё 

новые населённые пункты. Ещё в 1594 году на месте татарского 

городка Ялом князем Андреем Елецким и его отрядом служилых 

людей был основан город Тара, ставший первым русским поселе-

нием на территории нынешней Омской области. В 1760-х годах на 

Деревня Задонка Сладковского 

района Тюменской области



реке Ишим была построена крепость святого Петра, получившая 

в 1807 году статус города, названного Петропавловском (ныне он 

входит в состав Казахстана). В 1782 году также на реке Ишим был 

основан город Ишим, ставший позднее уездным городом. Быстро 

росли и укреплялись другие населённые пункты, сёла и города 

русской Сибири. Вместе с тем, Сибирь исторически стала местом 

ссылок и каторги, поэтому до второй половины XIX века к идее 

переселения в эти отдалённые холодные края русские люди от-

носились весьма настороженно.

Тем не менее, первое организованное массовое переселение пра-

вительство смогло успешно осуществить для освободившихся кре-

стьян, которые были выкуплены у однодворцев в Курской губернии 

и стали называться казёнными (государственными). В Курской гу-

бернии земельных уделов на всех крестьян не хватало, и условия их 

существования были весьма сложными. Здесь и далее я буду поль-

зоваться данными сладковского краеведа Владимира Николаевича 

Малышева. Имею ввиду его книгу «Земля Сладковская»(издание 

2-е, исправленное и дополненное. «Вектор Бук», Тюмень, 2008).

Интересна история появления в печать энциклопедии о Слад-

ковском районе, о которой поведал мне глава администрации Слад-

ковского района Александр Вениаминович Иванов. «Наш историк 

Малышев В. Н. умер 30. 07. 2010 года. Он не успел закончить энци-

клопедию о Сладковском районе, оставил только рукописи. В тече-

ние трёх лет мы разбирали его трудночитаемый почерк и к 100-ле-

тию района издали “Энциклопедию Сладковского района от А до 

Я”. Книга получилась солидная, на 600-х страницах». 

Переселение курских крестьян в Сладковскую волость Ишим-

ского уезда Тобольской губернии происходило партиями в два 

этапа в 1851 году. Всего направились на новые земли 512 душ 

мужского и 450 душ женского пола. Для проживания в пути Кур-

ская палата выделила денег 3851 рубль с копейками. Люди прибы-

ли в назначенные места только через несколько месяцев и посели-

лись, основав деревни Малиново и Ловцово. После этого массовые 

переселения крестьян прекратились на целых четыре десятка лет.

Столь долгая пауза была обусловлена несколькими причина-

ми, среди которых и реформа 1861 года, и большой подъём воды 

в Тобольском уезде, особенно в 1858–1861 годы, и боязнь нехватки 

рабочих рук в быстро развивающейся промышленности европей-

ской части России. Только в 1889 году правительство вернулось 

к переселенческой практике. Но опыт первого массового пере-

селения крестьян позволил провести вторую компанию по пере-

селению более разумно и эффективно. Вот как описывает новую 

волну переселения В. Н. Малышев:



«Теперь переселенцы двигались в Сибирь уже не на лошадях, 

а по железной дороге. Правда, пока в товарных неотапливаемых 

вагонах, но скоро появились и теплушки. Формировались целые 

поезда переселенцев, и к каждому из них прицеплялся санитар-

ный вагон. На крупных станциях (Челябинск, Тюмень, Курган, Пе-

тухово, Петропавловск) были созданы врачебно-продовольствен-

ные пункты с больницами, бесплатными столовыми, раздачей 

продовольствия, бараками для временного размещения. Тариф 

для переезда был максимально дешёвый. Он не превышал стои-

мости детского билета. Разрешалось заранее отправлять ходоков. 

Всё это позволило за короткий срок (1895–96 гг.) основать на тер-

ритории нашего района 13 новых деревень» (стр. 147, указ. соч.).

Среди вновь основанных населённых пунктов в результате 

переселения было и поселение с названием Задонское, основанное 

выходцами из Задонского уезда Воронежской губернии. Для точно-

сти и полноты изложения опять обращусь к книге В. Н. Малышева.

«Задонка. В прошлом называлась деревня Тёмное. Это на-

звание связано с переселенческим участком, на котором она ос-

нована. В 70–80 гг. XIX века казённая дача “Тёмнинский лес” 

включала в себя оброчные статьи: Мишенковскую, Чувашевскую 

и Тёмнинскую. За исключением лесной дачи (лес в ней был запо-

ведным) они сдавались окрестным крестьянам в аренду для рас-

пахивания, сенокошения и выпаса скота. В 1893 году из неё был 

нарезан Тёмнинский переселенческий участок возле озера. Об-

щая площадь его равнялась 8494 десятины, в том числе под лесом 

1103 десятины и удобной для сельского хозяйства 3543 десятины. 

В составе его было озеро Тёмное, займище Тёмнинское, урочища 

Чувашево (часть), Мишенково. Будущий посёлок предполагалось 

разместить на западном берегу озера Тёмного. 

Деревня основана 30 июня 1896 года выходцами из Воронеж-

ской губернии Задонского уезда. Первоначально прибыло 46 се-

мейств (347 человек), среди которых было 11 семей бывших дво-

ровых, остальные помещичьи. (…) В последующие годы к ним под-

селились из Воронежской, Черниговской, Орловской, Тульской, 

Полтавской и Вятской губерний. Общее число населения состав-

ляло 460 человек. Основателями деревни были Стуровы, Плотни-

ковы, Федотовы, Старых, Саковкины, Ефремовы, Мещеряковы, 

Страховы, Пошневы, Пехтевы, Коровкины, Карасёвы, Болдыре-

вы, Николаенко, Пытьевы, Кобзевы, Хроновы, Сурыгины, Моисе-

енко, Лопуховы, Трухачёвы, Лабеевы, Халаевы, Крючковы, Ки-

битцевы, Фисько, Шлыковы, Есечкины, Безбородовы, Аршиновы, 

Зенкины и другие. Среди первых переселенцев было 10 процентов 

грамотных. Поэтому они просили об открытии школы.



На помощь пришёл ишимский врач Александровский. Не-

сколько лет он содержал училище за свой счёт. В 1898 году в нём 

обучалось 25 детей. Учителем работал нанятый писарем в де-

ревню крестьянин Витебской губернии Александр Малахов. За 

свой труд он получал от Александровского восемь рублей в год. 

Лишь позднее, через пять лет, школа была передана в ведомство 

министерства народного просвещения. В 1912 году в посёлке был 

хлебозапасный магазин, две торговых лавки, четыре ветряных 

мельницы, маслодельня. Самостоятельных хозяйств 121, населе-

ние достигало 765 человек. В деревне была открыта церковь, ос-

вящённая во имя святого Тихона Задонского. Посёлок Задонский 

входил в состав Сладковской волости» (стр. 159–160 указ. соч.).

Ещё позднее население Задонки достигало тысячи человек. 

Надо сказать, что по воспоминаниям современников жили кре-

стьяне в тех краях весьма зажиточно. Богатый крестьянин засе-

вал зерном 20–50 десятин земли (1 десятина равнялась 1,05 га), 

средний — 10, бедный — около 5 десятин. Средний крестьянин от 

своего урожая получал от 6 до 11 тонн зерна. Хорошо было разви-

то животноводство. Самый бедный крестьянин в приишимье имел 

3–4 лошади, а зажиточные держали от 7 до 50 лошадей, до 40 ко-

ров и до 100 овец (эти данные приводит В. Н. Малышев со ссылкой 

на священника Зубова).

Ещё друг Пушкина Иван Пущин писал про те места: «Живут 

опрятно, дома очень хороши, едят как нельзя лучше». В Сладков-

ской волости было 7 маслодельных заводов. В больших количе-

ствах масло шло на экспорт (в Англию, Данию, Германию). Слад-

ковский район из-за обилия озёр называли краем голубых озёр. 

Самым крупным было озеро Таволжан. Сквернословия в сёлах 

и деревнях не было. За это полагалась публичная порка.

В последующие советские годы вольный труд крестьян ста-

ли менять на колхозный, храм во имя Тихона Задонского, конеч-

но же, закрыли, разобрав купол. По воспоминаниям одной местной 

жительницы деревни Задонки по сообщению А. В. Иванова купол 

церкви разбирали двое. Один из них во время работ упал с крыши 

и разбился насмерть, другой умер, спустя год или два. В здании 

бывшей церкви организовали школу, а крышки для парт масте-

рили из икон. Позже эти иконы растащили по домам и прибрали 

к рукам ушлые лица. Такая вот грустная история.

Эксперименты в политике и сельском хозяйстве не привели 

ни к чему хорошему, а тут ещё убыль населения во время Вели-

кой Отечественной войны. Явно непродуманная политика в стра-

не в отношении малых сёл и деревень привела к уничтожению 

множества уникальных русских поселений. Плоды той полити-



ки пожинаем и ныне. Мне не ведомы все 

подробности и причины, повлиявшие на 

фактическое умирание деревни Задонки, 

в которой, однако, всё ещё живут добрые 

и трудолюбивые люди, пытающиеся со-

хранить лучшие традиции и устои их 

предков и передать их молодым. Низкий 

им поклон!

Так как я сын коренной сибирячки, 

душе моей всегда очень дорога была наша 

великая Сибирь, но не менее дорог и любим 

мною городок Задонск в Липецкой области, 

где прошли мои детство и юность. И вот 

теперь с большой симпатией отношусь 

я к открытой недавно для себя деревне За-

донке, что расположена всего в каких-то 

двух тысячах вёрст от Задонска.

PS: Моё знакомство с главой Сладковской администрации Алексан-

дром Ивановичем Ивановым после написания этого очерка продолжи-

лось в формате переписки и телефонных бесед. Очень порадовало меня, 

что в Москве состоялось его встреча с главой администрации Задонского 

района Алексеем Ивановичем Щедровым. Появилась перспектива на-

лаживания контактов Задонска с Задонкой, а также восстановления 

в Сладковском районе православного храма. И подлинным подарком для 

меня явилась фотография частично повреждённой иконы святителя Ти-

хона Задонского. Вероятно, эта икона была принесена кем-то из первых 

переселенцев из Задонского уезда.

Сентябрь 2023 

Задонск — Воронеж

Сохранившаяся от 

первых переселенцев 

единственная древняя 

икона святителя Тихо-

на Задонского. Ныне она 

хранится в Маслянском 

школьном музее
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45 вместо портрета В. Н. Томановского 

размещён портрет его сына — Н. В. То-

мановского. Приводим портрет В. Н. То-

мановского (предположительно с женой 

Лидией Борисовной).


