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ВЯТКА -  СТРАНА ДЕРЕВЕНСКАЯ

Н а  стыке трех районов — Кирово-Чепецкого, 
Куменского и Зуевского — стоит красивое село Ка- 
ринка с великолепным собором Вознесения, постро
енным в 1777 г. по проекту известного архитектора 
Филимона Рослякова.

Наверное, году в 1900-м к этому храму Вознесения, 
в котором крестили и венчали моих дедушку и ба
бушку (отца моего Арсения Васильевича крестили, а 
с мамой Ольгой Васильевной венчали, да и меня крес
тили), пристроили каменщики красавицу-колокольню. 
Церковный кирпич увесистый, не тот, из которого 
теперь дома кладут, а в полтора, а то и два раза 
крупнее. Тяжко строителям было носить его по ут 
лым подмостьям, вот и наманили они учеников из 
церковно-приходской школы, что покажут с высоты 
птичьего полета всю округу, если поднимут наверх 
по десятку-другому кирпичей. Ребятня на ногу лег 
ка. И вот мой дед Василий Фаддеевич и бабушка  
Наталья Васильевна со своими одноклассниками по
тащили на верхотуру кирпичи.

*Глянул я окрест, — записал позднее дедушка в 
своих дневниках, — голову окружило, душа замерла: 
как широк и неохватен земной простор! И близко  
все. Чудо ведь! Вон Филинцы, Упиралки, вон Малашки, 
Злыдни, Кисели. Даже мои Молоки угадываются, хоть 
ютятся в низине. А на угоре лихим вихром кудря
вятся кабановские тополя. Дальше — деревня Бара- 
банцы, а за нею — синее море леса, потом опять де
ревни и опять леса, а потом, будто коса-горбуша, криво 
взблескивает излука реки. И опять лесные чащобы и 
пади. Ой, до чего красива зеленая цветущая земля!»
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Через 90 лет  после этого майского дня 1900 года, 
тоже в пору весеннего цветения, приехал я в село 
Каринку, где директор Ардашевского совхоза, в буду
щем депутат Госдумы, Алексей Константинович 
М ельков отреставрировал и привел в порядок лет 
нюю и зимнюю церкви. Забрались мы с ним на коло
кольню. Во все стороны обзор широчайший. Я замер 
от восторга. По-прежнему зелена и красива земля. 
Но от горечи сжало сердце: не увидел я ни одной 
деревни. Только купы садов. Зеленая грива на самом 
горизонте — мое Мало-Кабаново. Но это лишь от
жившие свое тополя. Еще косят сено на бывших па
хотных землях моей деревни ардашевцы, а дальше по 
полям и луговинам чуть ли не на три сельсовета 
разросся буйный березник. А ведь были тут поля, и 
эти нивы кормили моих предков.

Раньше гуляла  вхолостую земля только в пору ве
ликого мора да опустошительных вражеских наше
ствий, а больше веских причин не пахать и не сеять 
не было. Что произошло, какая беда стряслась, отче
го покинули люди такие обетованные места?

Нет надобности углубляться во тьму веков, что
бы ответить на эти горькие вопросы. Но вначале 
попытаемся открыть родословную наших деревень.

Историки в своих трудах и мы на ст раницах  
предыдущих томов Энциклопедии земли Вятской до
вольно обстоятельно осветили, как шло заселение 
русскими этих земель, где коренными народами были 
удмурты (вотяки, отяки), мари (черемисы), коми (зы
ряне, перм яки), чудь заволочская. В языке жителей 
наших мест недаром звучат заимствования из рече
вых запасов коренных жителей. Сохранились удмурт
ские, марийские и пермятские слова в топонимике: 
названия рек, озер, деревень, предметов житейского 
обихода, описаниях явлений природы, именах божеств 
и представителей *нечистой силы».

Проникновение русских людей, по сведениям уче
ных, относится к XII—XIII вв. Продвигались сюда 
пришельцы, конечно, по рекам, которые были самой 
надежной дорогой и в летнее и зимнее время. И наи
более крупные поселения выросли прежде всего вдоль 
рек. Самые людные из них стали городами, оказались 
на главной реке — Вятке или близ нее: Нагорск, Ше-
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стаков, Слободской, Хлынов, Орлов, Котельнич, Кукар- 
ка, Малмыж, Вятские Поляны. А сколько крупных сел 
уместилось около реки.

В предисловиях справочников по административ
но-территориальному делению Кировской области 
говорится о том, что основные первопоселенцы были 
выходцами из Новгородской, Устюжской, Суздальской 
и Нижегородской земель. Отсюда нынешние вятские 
фамилии: Вылегжанин, Южанин, Сысолятин, Лузянин, 
Вычугжанин, Двинянинов, Двинских, Мезенцев, Карго- 
польцев, Устюжанин, Пермяков, Перминов, Ветлужс- 
ких, Вологжанин, Вологдин и другие.

К концу X V  столетия сложилось три района кон
центрации русского населения: Сарапульский, Кара- 
кулинский и Елабужский, а в конце XVI в. начал фор

мироваться Вятскополянский район. На Вятской зем
ле, после присоединения ее в 1489 г. к Московскому 
великому княжеству, правление осущ ествляли наме
стники, которые назначались, кроме Хлынова, в горо=■ 
дах Слободской, Котельнич, Орлов. В начале X V II в. 
вводится воеводское управление. Воеводы были в Хлы- 
нове, Яранске, Малмыже.

Гу бернская реформа 1708—1709 гг. отнесла основ
ные уезды Вятского края: Хлыновский, Котельничс- 
кий, Орловский, Слободской, Шестаковский, Кайгородс- 
кий, к Сибирской губернии, а южные уезды: Иранский, 
Уржумский, Царевосанчурский, Малмыжский — к Ка
занской, северные же волости, Лальская, Лузская, от
ходили к Вологодской. При интенсивном освоении 
Сибири наш край был накопителем сил и людских  
резервов. Недаром в то время существовал так на
зываемый сибирский налог для освоения земель, л е 
жащих к востоку от нас.

В 1775—1780 гг. было создано единое Вятское на
местничество, состоявшее из 13 уездов: Вятского, Сло
бодского, Кайгородского, Котельничского, Орловского, 
Иранского, Царевосанчурского, Уржумского, Явлинско

го, Малмыжского, Глазовского, Сарапульского, Елабуж- 
ского. Столицей наместничества был определен Хлы
нов, который согласно Указу Екатерины II был пере
именован в город Вятку. Учрежденными в 1796 г. гу 
берниями стали управлять губернаторы, которым под
чинялись уездные, позднее провинциальные воеводы.
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Кажется, у Валентина П икуля в *Фаворите» на
шел я цифру 17 миллионов человек. Таким было насе
ление России в екатерининские времена. Значит, у 
нас на Вятке городов, деревень и людей было совсем 
мало. Но множились, росли крестьянские семьи и про
двигались землепашцы в глубь губерний, создавали под
сечно-огневым способом нивы, возводили починки, ко

торые становились деревнями и селами.
В 80—90-е гг. XIX  столетия, начале XX много сде

лало для окультуривания сельской жизни Вятское, 
названное В.И. Лениным *мужицким*, земство. Оно 
построило множество каменных школ и больниц, доб
ротных магазей-складов для хранения переходящего 
фонда семян, ферм племенного скота, кустарных скла
дов для реализации изделий, привезенных крестьяна- 
ми-умельцами. Д ля  постижения прогрессивного опы
та ведения сельского хозяйства земское общество 
*Русское зерно» организовало практику русских кре
стьян за границей: в Дании, Швеции, Австро-Венгрии. 
И из Вятской губернии несколько десятков крестьян 
побывали на выучке за границей в 1912—1914 гг.

Сначала первая империалистическая, потом граж

данская войны, конечно, нарушили эти контакты. 
Война и революция ставили иные задачи и цели.

После 1917 г. границы губернии изменились в свя 
зи с решением вопросов национальной политики.

Декретами ВЦИК и СНК от 27 мая и 4 ноября 
1920 г. были образованы Автономная Татарская Со
ветская Социалистическая Республика и автоном
ные области марийского и вотякского (удмуртско
го) народов. В состав М арийской автономной обла
сти включены были Краснококшайский уезд Вят с
кой губернии (кроме двух волост ей), девять волос
тей Уржумского уезда и три волости Иранского уез
да Вятской губернии; а в состав автономной Вотс
кой области вош ла часть Глазовского, Сарапульско- 
го, Елабужского и Малмыжского уездов. Из остав
шихся в губернии частей Слободского и Глазовского  
уездов был создан Омутнинский уезд (Декрет ВЦИК 
от 5 января 1921 г .) . К Татарской республике ото
шла часть Малмыжского, Елабужского и Сарапульс- 
кого уездов. Часть Сарапульского уезда также ото
шла к Пермской области. В 1921 г. часть Орловско



го уезда вош ла в состав Автономной области Коми.
После реорганизации (вплоть до 1929 г .) Вят ская  

губерния состояла из 9 уездов: Вятского, Слободско
го, Орловского, Котельничского, Яранского, Уржумско
го, Малмыжского, Нолинского, Омутнинского.

В 1929 г. в губернии стало 8 уездов: Вятский, Ко- 
тельничский, Малмыжский, Нолинский, Омутнинский, 
Слободской, Х алт уринский (Д екрет ом ВЦИК от 
10 сентября 1923 г. город Орлов переименован в Х ал
турин) и Иранский.

В 1929 г. уезды и волости были упразднены, вмес
то них созданы края, области, округа и районы. Вят 
ская губерния вошла в Нижегородскую область (пре
образованную в Нижегородский, а с 1932 г. Горьковс- 
кий край) в составе округов: Вятского, Котельничс

кого, Нолинского и частично Шарьинского. Часть тер
ритории Халтуринского уезда при этом была вклю 
чена в состав Северного края. Округа просущество
вали один год и были упразднены Постановлением  
ВЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 г. На 1 октября  
1930 г. на территории Вятской губернии было 42 
района.

5 декабря 1934 г. Постановлением ВЦИК СССР
г. Вятка переименован в г. Киров, а Постановлением  
ВЦИК от 7 декабря 1934 г. из Горьковского края был 
выделен самостоятельный Кировский край в составе 
Удмуртской Автономной области и 39 районов.

В это время в Кировском крае жили 3,3 миллио
на человек, в 14 городах и поселках насчитывалось 
432 тысячи, а в 24344 деревнях и селах — 2,9 м илли
она человек.

Постановлением ВЦИК от 28 декабря 1934 г. Уд
муртия в сущ ествующ их границах была преобра
зована в Удмуртскую Автономную ССР, в декабре 
1936 г. выделена из состава Кировской области.

7 декабря 1936 г., в связи с принятием Конститу
ции СССР, Кировский край преобразован в Кировскую  
область. На основании указов Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 17 января и 22 марта 1941 г. к 
Кировской области присоединили Опаринский, Лальс- 
кий и Подосиновский районы Архангельской области. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
3 января 1960 г. Ш арангский район Кировской облас
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ти передан в Горьковскую область. Количество сел и 
деревень, естественно, менялось, и мы можем гово
рить уже о 15—16 тысячах предвоенных деревень.

За годы советской власти в области возникло 11 
новых городов: Омутнинск, Советск, Зуевка, Вятские 
Поляны, Мураши, Луза, Нововятск, Кирово-Чепецк, Со- 
сновка, Белая Холуница, Кире; образовано 55 рабочих 
поселков и курортный поселок Нижнеивкино. Попол
нялись они, конечно, за счет сельских жителей.

После Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
много раз изменялись границы районов внутри обла
сти. Особенно часто административное переустрой
ство проходило в 1950-х — начале 1960-х гг. Количе
ство районов увеличено до 60, а затем сокращено до 
18. В настоящее время их 39. 9 апреля 1996 г. был 
принят Закон «Об административном устройстве Ки
ровской области», в котором указано о создании внут
ри районов сельских округов (вместо сельских сове
тов). Территория области осталась без изменений. 
Она — одна из наиболее крупных на северо-востоке 
Европейской части России. Расположена в лесном По
волжье. Крайняя северная точка подходит к Котла
су, а южная — к широте Казани. Протяженность об
ласти с севера на юг — 570 километров, с запада на 
восток — 440. Площадь ее — 120 тысяч кв. км. Гра
ничит на западе с Нижегородской, Костромской и Во
логодской областями, на севере — с Архангельской и 
Коми Республикой, на востоке — с Пермской облас
тью и Удмуртией, на юге — с Татарией и Марий Эл.

Вот в этих территориальных границах мы и по
пытаемся представить родословную наших сел и де
ревень.

На 1 июня 1978 г. население области составляло
1661,8 тысячи человек, городского насчитывалось 1068, 
сельского — 593,2 тысячи. Ж или селяне в 7775 насе
ленны х пунктах.

В 1995 г. сельское население сост авляло 498,8 
тысячи человек, в 2001 — только 454,2 тысячи чело
век.

Наверное, пиком в создании сельских населенных 
пунктов в наших местах являют ся 1921—1925 гг., 
когда произошел бурный рост выселков, починков, х у 
торов, в которые подались из больших сел и деревень



на новые земли молодые крестьяне. Им негде было 
развернуться на старопахотных нивах и они с энт у

зиазмом взялись за освоение новых земель. Тогда на
считывалось до 35 тысяч сел и деревень, в 1934 г., 
после административного перераспределения терри
тории (мы уже приводили цифру), — 24344, но с отда
лением Удмуртии число сел и деревень на террито
рии нашей области, естественно, сократилось.

В 1940 г. в области насчитывалось 10259 колхозов, 
17 совхозов и 98 МТС. На один колхоз приходилось в 
среднем 34 крестьянских двора. Сколько бы ни гово
рили утешительных лестных слов о деревне — мате
ри городов и земли Русской, сколько бы ни признава
лись в любви к ней со слезами на глазах, в деревне 
всегда жилось труднее, притужнее, работистее, чем в 
городе, всегда здесь жизнь требовала от человека боль
шого труда, расторопности, и всегда погода и приро
да жестоко наказывали малосильных, нерадивых, не

дальновидных.
Поэтому постоянно шла миграция — отъезд из 

деревень в города тех, кому не под силу было спра
виться с деревенской работой: они уходили нянька
ми, лакеями, подмастерьями, дворниками, торговцы, 
выходцы из села, умножали население городов.

Насильственное передвижение крестьянства в го
рода, наверное, можно отнести к поре обострения 
классового подхода в решении экономических проблем. 
В конце двадцатых годов XX столетия, когда начал
ся нажим на кулака, подкулачника, лишенца, многие 
из крестьян, охваченные репрессиями, были выселены, 
а почуявшие угрозу новых репрессий, снялись с наси
женных мест сами и устремились куда глаза гля 

дят. Об этом немало написано литературных про
изведений в разных жанрах, снято фильмов, найдено в 
архивах обличающих документов.

Политический, классовый подход изгнал из дерев
ни немало головастых, работящих, отлично знающих 
крестьянское дело мужиков. Они нашли себя в горо
дах, на производстве, в армии. Недаром подавляющая  
часть, прославившая себя в разных от раслях произ
водства, науки, культуры, в военном деле, — выходцы 
из деревнь.

Вот тогда многие крестьянские семьи бросили
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молодые починки и хут ора; оставив заколоченными 
дома, незаметно покинули и крупные села.

Некоторые утверждают, что крестьянин по при
роде своей был чужд коллективному труду. Отнюдь. 
В суровых условиях нашего севера невозможно было 
обойтись без артельного труда. Недаром собирал 
помочь крестьянин, чтобы поставить сруб нового дома, 
сбить печь, обмолотить зерновые. Еще до первой ми
ровой войны создаются у  нас в губернии товарище
ства и кооперативы, которые закупают сельскохо
зяйственную технику, вводят многопольный севообо
рот. Кооперативные формы ведения хозяйства и сбы
та продукции были в почете. А вот коллективизация  
в рамках всей страны у многих вызвала неприятие. 
Гигантомания, когда обобществлялось все, вплоть до 
личного имущества и последнего цыпленка, закончи
лась провалом. После напечатанной  7 ноября 1929 г. 
статьи Сталина *Головокружение от успехов*, осуж

давшей такие методы и темпы коллективизации, рас
сыпались многие коммуны-гиганты. Создание мелких  
сельхозартелей на добровольно-принудительных на
чалах оказалось куда приемлемее.

Десятки тысяч колхозов, объединявших одну-две 
деревни, неплохо справлялись со своими заботами. 
Характер труда почти не изменился по сравнению с 
единоличным: пахали на лош адях, молотили на кон
ных молотилках, распределение заработанного шло 
по трудодням. В подавляющей части деревень зара
боток был весомым — до 1,5—2 килограммов хлеба 
на трудодень, но были и такие сельхозартели, где из- 
за неумелого руководства или ведения убыточных 
отраслей трудодень был незавидным — всего 200— 
300 граммов. Это заст авляло людей сниматься из 
родных мест.

Продолжающаяся индустриализация черпала из 
деревни не только средства, но и людские ресурсы 
для строительства заводов-гигантов, железных до
рог. В это время, считай, вдвое вырос и наш город 
Киров. Возле каждого завода появлялся жилой посе
лок из деревянного бруска или камня, где поселялись 
бывшие деревенские жители. На моей памяти вырас
тали поселки машстройзавода им. 1 М ая, *Кутшо*, 
комбинатов «Искож*, им. Коминтерна, Горсовета,



«Красный профинтерн», спичечной фабрики «Красная 
звезда». Всех не перечислишь. Деревенские люди вжи
вались в город с трудом, порой со слезами, через силу, 
но вживались, тем более, что город открывал перс

пективы для учебы и культурного досуга. И  город, в 
отличие от деревни, обеспечивал гарантированную  
зарплату. И свободы в городе было больше.

В единоличном своем житье крестьянин сам опре
делял,чем ему заняться, к примеру, в зимнее время: 
он мог уехать на заработки, заготовлять лес для но
вого дома, заниматься кустарным ремеслом. Наход
чивые и расторопные вятские мужики чего только 
не умели мастерить из дерева и глины в осенние и 
зимние дни и вечера.

В колхозе у крестьянина исчезла возможность рас
полагать, как раньше, своим временем, потому что на 
деревню кроме сельхозработ легли принудительные 
зимние и осенние заботы: лесо- и торфозаготовки, 
дорожная повинность. Не говорю уже о дальних по
ездках для сдачи хлеба, овощей и другой продукции. 
Жизнь по команде порождала неудовлетворенность 
у одних, пассивность у других: придут, прикажут. 
Часть крестьян по этой причине вынуждена была 
покинуть деревню.

В нашей деревне Мало-Кабаново до войны было 11 
домов. Исчез в 1939 г. пока только один наш, поскольку 
отец после службы в армии не захотел возвращать
ся домой. Уехали самые предприимчивые и энергич
ные соседи — Серафим Молоков, Федор Кузнецов, умерг 
ли два бывших председателя колхоза братья Нико
лай и Петр Брюховы. Деревня ослабела, но пока еще 
держалась.

Старики помнят многолюдные предвоенные вечер
ки. Начала в деревню проникать культура: кинопе
редвижки, самодеятельные концертные бригады. По
явились тракторы и первые комбайны в МТС. Гром
ко говорили о передовом хозяйстве — колхозе «Крас
ный Октябрь» Вожгальского района.

Предвоенные 1939 и 1940 годы и первый военный 
удались урожайными, поэтому крестьяне вступили в 
войну не с пустыми закромами, которые полностью  
истаяли к ее концу. Отдавая хлеб до зернышка фрон
ту, многие деревни сами питались травяными лепеш 
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ками-оляпышами. Стали к заводским станкам на го
родских военных заводах сотни тысяч сельских под
ростков. Они уже не вернулись в деревню. А сколько 
тысяч бывших деревенских подростков из вятских 
мест живут теперь в Нижнем Тагиле, Кургане, Челя
бинске, других уральских городах. Война выхватила 
их из родных мест.

Кировчане внесли весомый вклад в достижение 
Победы. Областная Книга Памяти свидетельствует, 
что к началу войны в Вооруженных Силах числилось 
600 тысяч кировчан. Во время войны уш ли еще мно
гие тысячи человек, 272 тысячи человек не вернулись 
с полей войны. Среди них добрая половина — кресть

яне. Область ковала для фронта оружие, одевала, обу
вала и кормила армию. За годы войны объем промыш

ленной продукции вырос более чем в три раза... Кре
стьяне дали государству 1,9 миллиона тонн зерна, 
4,4 миллиона тонн картофеля, 306,5 тысячи тонн 
молока, 91,2 тысячи тонн мяса. Сами недоедали, го
лодали, а страну и фронт кормили. Старики, женщи
ны, подростки т янули на себе этот тяжкий воз.

М ощная волна отлива из деревни поднялась после 
войны, когда вроде бы истосковавшийся по земле, от
воевавшийся крестьянин должен был приникнуть к 
ней, но не приник. Трудно жила деревня всю войну, но 
не сдавалась, потому что верила: наступят желан
ные перемены, будет хлеб по трудодням, появятся в 
магазинах товары. Но увы, этого не произошло. Если 
в городе были заметны перемены к лучшему, то в 
деревне — нет. Вернувшись с фронта, после коротко
го наезда в деревню победители понимали, что пока 
путного ничего не предвидится. Ждало многих дома 
разочарование, скудость и бесперспективность.

«Спетрил я, — вспоминал то время бывший наш  
председатель колхоза Яков Назарович Завалин, — 
скоро все изношу, спадет с меня военная форма, а 
больше надеть нечего и купить не на что. Ребенки — 
оборванцы. Сельский человек ведь привык жить с за- 
глядом, а тут все одним днем».

И поехал с семьей на жительство в город Киров, и 
родственники потянулись за ним. Вслед за фронто
виками ринулись многие из жителей обиженных де

ревень.
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В 1946, 1947 и 1948 гг. настолько было в этих де
ревнях беспросветно голодно и тяжело, что люди виде
ли один выход: барахлишко за спину — и куда глаза  
глядят. Как пелось в песне: *Жизнь не в радость была 
и уехал народ из родного села». Остались старики, 
калеки, многодетные и одинокие, которых никто ниг
де не ждал.

Беспаспортный, лишенный возможности пропи
саться и поступить на завод, довольствовался сельс
кий житель самой плохонькой профессией. Лишь бы 
зацепиться. Нет, не за одну Варфоломеевскую ночь 
была вырезана деревня.

Деревня — мать городов. И хоть такому молодо
му красивому городу, как Кирово-Чепецк, наверное, не

удобно и зазорно считать своей матерью деревню, но 
она родила этого красавца. Так же было при созда
нии поселков Восточный, Светлополянск, Радужный и 
многих-многих других, выросших в тайге и за Поляр
ным кругом.

А сколько русские крестьяне, и в том числе вятс
кие, возвели городов в пустынных песках. Отдавали 
последние крохи от своих детей, чтобы узбеки, тад
жики, казахи, десятки других народов процветали. И  
постепенно деревня теряла самое дорогое и трудно- 
восполнимое — истинных хозяев земли. Ветшая, сто
яли избы с заколоченными окнами. Сначала были щер
бины. — по одному-два дома, а потом — целые дерев

ни с выморочными пустующими хоромами. Будто 
Мамай прошел по Руси.

В 1974 г. 14 миллионов крестьян-колхозников по
лучали самую низкую унизительную пенсию — 12 руб
лей. Это ли не пренебрежительное отношение к де
ревне и ее жителям.

Конечно, отъезд был не везде повальным. Тянули к 
себе островки благоденствия — колхозы, где благо
даря расторопным, талант ливым руководит елям  
хозяйства не только сводили концы с концами, но и 
крепли.

В этих колхозах, не так сильно пострадавших от 
войны, велось большое, сулящ ее перспективы строи
тельство. В первые послевоенные годы были постро
ены 154 сельские электростанции, 86 — находились в 
стадии завершения. Вот в такие крепкие хозяйства
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тянулись люди из обнищавших и оголодавших даль

них мест. Шла миграция внутри области и внутри 
районов. Брали с разбором: чтоб был помоложе, про
фессию имел ходовую: механизатор, доярка. Но бла
годенствующих хозяйств было 2—3—4 на район, это 
из 30—40 колхозов и совхозов.

Те из крестьян, кто посмелее, искали счастья на 
новых землях. Моя соседка по слободскому селу Вол- 
ково бригадир Таисья Константиновна Дунаева вспо

минает, как отец с матерью в 1955 г., завернув в ту
луп  мелкую  ребятню, покатили в чужедальние мес
та — в Калининградскую область. Вербовщики хва
лили: каждому будет каменный дом на хуторе, дре
нированное керамической трубкой поле, климат, не в 
пример вятскому, мягкий.

Нажившись досыта в немецкой дальней стороне, 
затосковал отец по вятским местам, но вернулся не 
в родную деревню Подгорена Куменского района, где 
к тому времени все поросло дурниной, а в оживленное 
бойкое село Волково Слободского района. Здесь на
шли приют и работу Иванцовы и Дунаевы.

А сколько вят ских крестьян живет на бывших 
немецких хуторах Калининградской области, на це
лине, осело в Сибири на великих и малых стройках. 
Каждый почин находил отклик. Везде было лучше, чем 
дома. Лишь бы сняться из обиженных богом и влас

тями родных мест.
Очеркист-деревенщик Леонид Иванов рассказал 

мне, как в омский целинный совхоз приехали 100 доб- 
ровольцев-москвичей, 100 ленинградцев и 50 вятчан. 
Через год, когда энтузиазм поутих, осталось там всего 
20 москвичей, 30 ленинградцев, зато вятчан прибави

лось. Вместо 50 стало их более 120.
Следующая волна миграции падает тоже на вре

мена хрущ евских реформ. Отгремели целинные фан
фары, возник зазвонистый лозунг: *Берегись, корова 
из штата Айова!* Наш задиристый премьер решил 
догнать и перегнать по производству мяса и молока 
процветающую Америку. Поскольку у колхозов и сов
хозов силенок на этот обгон было мало, решило руко
водство создать *городскую жизнь* крестьянину а 
выкупить у него скот. Злополучный частник корову 
сдавал неохотно. Она была единственной надеждой



и опорой. Насильственная скупка скота преврати
лась в слезную акцию, которую до сих пор помнят в 
народе.

Оставшись со стариками и малыми детьми без 
молока, побежали крестьяне из дальних деревень. 
Статистика бодро докладывала о том, что, сдав всех 
лошадей, племенных быков и частных коров, в полто
ра раза перевыполнила страна план по мясу. Крат
ковременный этот всплеск, конечно, заверш ился дли
тельным упадком и унынием.

Подводя итог хрущевской сельскохозяйственной  
политике, сулившей поначалу подъем и успех, кто-то 
из экономистов сравнил его с удойной коровой, ко
торая дала много молока, но сама ударом копыта 
разлила весь подойник. А еще, пожалуй, точнее ска
зал о хрущевских реформах Черчилль: «Господин Хру

щев, вы затеваете большие реформы. И это хорошо! 
Хотел бы только посоветовать вам не слишком то
ропиться. Нелегко преодолеть пропасть в два прыж
ка. Можно упасть в нее». Д ля  двойного прыжка, увы, 
не было опоры.

Стоит с похвалой сказать о 1970—1975 гг., когда 
дошли наконец у правительства руки до многостра
дального Нечерноземья. Было принято много умных 
решений по повышению плодородия полей, мелиора
ции, строительству животноводческих помещений и 
объектов соцкультбыта. У нас в области в три раза  
выросли капитальные вложения в жилищное строи
тельство, в 2,8 — в производственное и в 5,3 — в 
строительство объектов соцкультбыта. Архитекто
ров наградили Дипломами ВДНХ за проекты заст
ройки поселка Кстинино совхоза «Кстининский» Ки
рово-Чепецкого района, поселка Спицыно колхоза «Ис- 
кра» Котельничского района и села Ильинское совхо
за *Ильинский» Слободского района. Начинается экс
периментально-показательное строительство в про
славленных хозяйствах: «Искра» Котельничского рай
она (п. Спицыно), села Ильинское Слободского и по
селка Юбилейный колхоза «Путь Ленина* Котельнич
ского района, поселка Октябрьский в совхозе «Му- 
хинский» Зуевского района, поселка Коршик совхоза 
«Коршикский* Оричевского района.

На это время приходится деятельность многих
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председателей и директоров совхозов — настоящих 
самородков, которые много делали для подъема эко
номики хозяйств. Такие имена, как П.А. Прозоров,
A.Г. Прозоров, С.С. Бердников, А.М. Ронжин, А.Х. Кор

мщиков, П.И. Лоншаков, Н.А. Селюнин, Г.И. Фоминых,
B.К. Семушин, А.Д. Червяков, И.А. Кощеев, А.И. Маци- 
евский, А.И. Рухлядева, А.А. Новоселова, М.И. Лейс,
A.К. М ельков, Н.П. Кузнецов, Л.И. Корякин, Н.Н. Рос
ляков, В.Х. Жеребцев, А.А. Щ елчков, А.А. Обжерин,

B.А. Яранцев, Н.И. Ш уплецов, И.Г. Слаутин, А.В. Ко
маров, И.П. Серебряков, П.Н. и В.П. Лоптевы, Г.А. Кры
латых, А.С. Звездочетов, Г.К. Кропачев, Г.М. Югрин, 
Т.А. Галиахметов, А .Д. Овечкин и многие другие, по

стоянно были на слуху. Некоторые из них и теперь 
держат «фронт*. А сколько прекрасных бригадиров, 
доярок, механизаторов самоотверженно трудились в 
то время.

В 1970—1980 гг. удалось привлечь значительные 
государственные средства в деревню, начался эконо
мический подъем: мелиорация, прокладка дорог, повы
шение плодородия полей, строительство производ

ственных помещений, жилищное строительство. Это 
сказалось на росте урожайности, подъеме животно
водства, приостановке миграции. 25—30 центнеров 
хлеба с гектара получали некоторые хозяйства, це
лые районы добирались до 18—22 центнеров. В это 
время достигло небывалых размеров шефство про
мышленности над селом. Шефы помогали людьми на 
уборке, изготовляли машины, строили жилье и живот
новодческие помещения. Кирово-Чепецк, как благодар
ный сын, в эти годы помог своей матери-деревне. И 
не только Кирово-Чепецк.

Обезлюдевшие дальние деревни без соцкультбыта, 
дорог, где жили в основном старики, упречно глядели  
на процветающие центры. Упадок колол глаза. Как 
и раньше, эту проблему решили административным, 
приказным порядком. Причем по всему Нечерноземью: 
мелкие неперспективные деревни постановили ссе
лить! Под горячую руку попали в неперспективные и 
многие крупные селения с полным набором соцкульт
быта.

У нас в област и реш ением  облисполком а от 
20 января 1975 г. все сельские поселения были разби



ты на три группы: перспективные, ограниченно раз
вивающиеся и неперспективные, т.е. подлежащие ссе

лению. К первой группе было отнесено 820 селений, 
ко второй — 1646, к третьей — 6648.

В селениях третьей группы всякое новое строи
тельство было запрещено. На местах люди приняли  
это без энтузиазма, давно приевшийся командный 
стиль вызвал новый отъезд людей не в перспектив
ные поселки, а в города.

На 1 января 1970 г. в области было 11250 сел и 
деревень с населением 786,6 тысячи человек. К нача
л у  1975 г. осталось 10241 селение, число жителей 
уменьшилось на 146,4 тысячи человек.

Исчезновение мелких деревень отдалило крестья
нина от поля, от земли, еще больше появилось непа- 
ханных нив, некошенных лугов и залежей.

Не произошло ожидаемых перемен во время и так 
называемых демократических реформ. За эти годы 
деревня лишилась 38 процентов трудолюбивых ра
ботников: нет половины животноводов, трети м еха
низаторов. По сведениям академика РАСХН В.В. Ми- 
лосердова: «Миллионы гектаров земельных угодий, пе

реданных хозяйствами в фонд перераспределения зе
мель, остаются невостребованными. За годы реформ 
из хозяйственного оборота вышло 31,4 млн. га сель
скохозяйственных угодий. Стремительно падает пло

дородие почвы. По уровню производства основных ви
дов сельскохозяйственной продукции страна отбро
шена на 40—50 лет. Россия потеряла продовольствен
ную независимость*.

Пренебрежение к крестьянам — исторический по
рок российских властей. И в прошлом, и особенно се
годня, при реш ении этого судьбоносного вопроса  
власть имущие не считают нужным советоваться с 
теми, кто живет и работает на земле. Они исходят  
из известной фразы П.А. Столыпина: «Народ темен, 
пользы своей не разумеет, а потому следует улуч 
шать его быт, не спрашивая о том его мнений*.

Нынешние реформаторы не только не спрашива
ют мнения крестьян, но не считают нужным гово

рить, как и зачем они проводят разрушительный экс
перимент.

Деревня продолжает таять. В начале 1995 г. в



нашей области осталось 5019 населенных пунктов, а 
с постоянно проживающим населением — 4333, из 
которых в 1641 селении жили от 1 до 10 человек, в 
831 — от 11 до 15, в основном престарелых. Числен
ност ь с е л ь с к о го  н а с е л е н и я  т огда  со ст а ви ла
498,8 тысячи человек при общей численности жите
лей области 1695,7 тысячи человек. Взяло верх и про
должает властвовать подавление сельской экономи

ки. Русская и наша, вятская, деревня оказались в кри
тическом положении, когда невозможно не только 
строить, расширять сельскохозяйственное производ
ство, но и сносно жить. Сельское хозяйство уничто
жается диспаритетом цен. Заоблачные цены на тех
нику, горючее, стройматериалы, мизерные на молоко, 
мясо, хлеб создали «ножницы», размах которых дос
тиг гибельных для России размеров.

Нынешнее состояние жизни на селе совпадает с 
оценкой, данной известным земским деятелем и пуб
лицистом М.Л. Песковским, который в очерке «Вятс
кий край», напечатанном в многотомнике «Живопис
ная Россия», написал в 1901 г., что под давлением не
дорода хлеба, убыли скота и других невзгод край как 
бы заснул, оцепенел. И теперь мы отмечаем оцепене

ние. Однако Матвей Песковский оптимистически за 
мечает: «Но, зная историю края, все его прошлое с 
начала зарождения, мы имеем право сказать, что это 
не сон, только легкая дремота: стоит только дать 
начальный толчок к проявлению жизни и деятельнос
ти, стоит немного облегчить условия общественного 
почина и самодеятельности — край оживет».

Крестьяне тщетно ждут этого благотворного 
толчка от государства, правительства и президен
та, потому что одной области на местах проблемы 
этой не решить.

А численность деревень пока неуклонно уменьша
ется. По данным облкомстата, общее их число на 
2001 год составляет 4575 деревень, из них обитае
мых с постоянно проживающим населением — 3971, 
меньше четырех тысяч. Сельское население за после
дние пять лет уменьшилось на 44 тысячи и состав

ляет  454,2 тысячи человек. Трагедия XX века пере
ш агнула в век XXI.

Владимир Ситников



АРБАЖСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Арбаж 
Территория — 1,4 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 204 км 
Сельские округа — 13 
Сельские поселения — 98 
Население — 10,4 тыс. чел.

Арбажский район образован 10 июня 1929 г. До 1917 г. 
территория входила в состав Котельничского уезда и состояла 
из трех волостей: Арбажской, Сорвижской и Пишнурской. В со
став р-на вошло 29 сельсоветов (волости: Арбажская, Сорвижс- 
кая, Верхотульская, Чистопольская, Шембетская), 473 насе
ленных пункта. Границы р-на менялись неоднократно. Через пол
тора месяца после образования р-на в соседние р-ны было пе
редано 5 сельсоветов. В январе 1932 г. Морозовский сельсовет 
передан в Котельничский р-н. После ликвидации Тужинского 
р-на (образован в 1929, упразднен в 1932, восстановлен в 1935, 
упразднен в 1959, восстановлен в 1966) в Арбажский р-н вли
лось 14 сельсоветов. 1 февраля 1963 г. Арбажский р-н был лик
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видирован (вошел в состав Советского), вновь восстановлен 
19 апреля 1965 г. (часть территории переведена из Котельничского).

Расположен район в центрально-западной равнинной ча
сти края, пограничной с Нижегородской областью, между ре
ками Вяткой и Пижмой. Границы р-на тянутся на 243 км, из 
них 92 км по рекам Вятка, Пижма и Боковая. Граничит с Совет
ским, Пижанским, Тужинским, Котельничским и Верхошижем- 
ским р-нами. Почвы подзолистые, по составу суглинки и песча
ные. Из нерудных ископаемых распространены известняки и кир
пичные глины.

Советская власть в Арбажской, Сорвижской и Пишнурс- 
кой волостях установлена в феврале-марте 1918 г. В Арбаже в 
апреле коммунисты ушли на фронт гражданской войны, эсеры 
подняли мятеж, разогнали волисполком, вскоре мятеж был по
давлен. В Пишнурской волости волисполком возглавил И.Е. Тю
фяков, солдат-фронтовик, георгиевский кавалер трех степеней. 
В 1921 г. голод в Поволжье задел и арбажские волости. Осенью и 
зимой 1921—1922 гг. крестьяне вынуждены были расходовать на 
питание семена. Государство для весеннего сева 1922 г. выделило 
Арбажской волости 8000 пудов овса и 500 пудов ячменя.

Арбажский р-н сельскохозяйственный, с высоким про
центом посевов льна. Для переработки льнопродукции (льна се
яли до 14 тыс. га) в 1931 г. было закончено строительство трех 
льнозаводов. Колхоз «Пахарь» экспонировал свой лен на Всесо
юзной сельскохозяйственной выставке 1939 г., получил вторую 
премию: 5000 руб., и мотоцикл. В предвоенные годы в структуре 
посевных площадей наибольший удельный вес занимали зерно
вые культуры (78%), на долю озимой ржи приходилось 44%, 
сокращались площади, засеваемые льном. Трудоемкость этой 
культуры требовала большого количества рабочих рук, уже тог
да наметился отток рабочей силы из села. С 1940 по 1965 г. посе
вы льна были сокращены на 65%.

На фронтах Великой Отечественной войны воевали 16 тыс. 
арбажан, около 5 тыс. погибли, пропали без вести, умерли от 
ран, более 7 тыс. награждены орденами и медалями. В.А. Сысо- 
лятин (1925—1969, уроженец д. МАЛАЯ ВОРОНА) удостоен вы
сокого звания Герой Советского Союза, И.М. Наймушин (1915— 
1979, уроженец д. БАСМАНЫ) стал полным кавалером ордена 
Славы. В р-не 5471 чел. награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». В р-н было 
вывезено около тысячи детей из блокадного Ленинграда, они 
размещались в созданных интернатах в СОРВИЖАХ, РОИ, 
ЧЕКУШАХ, ВЫСОКОВО.

В 1960-х гг. в колхозах и совхозах увеличивается поголовье 
крупного рогатого скота, овец, свиней, птицы, быстрыми тем



пами оснащаются хоз-ва с.-х. техникой. Идет постоянный про
цесс укрупнения, объединения хоз-в и в результате их стало 13 
(в 1933 создано 325). Встала задача всесторонней интенсифика
ции всех отраслей агропромышленного комплекса, интенсифи
кация требовала более высокого уровня затрат, а поддержка го
сударством сельского хозяйства ослабевала. В 1990-х гг. на 10 тыс. 
га сократились посевные площади (под зерновыми на 7 тыс. га, 
на 60% сократились посевы льна, всего на 40 га стал разме
щаться картофель). Упали объемы производства.

Высокое звание «Почетный гражданин Арбажского райо
на» присвоено ветеранам войны и труда Н.А. Вылегжанину и 
К.К. Смертину.

Арбажскому району — 70 лет: [Сб. статей]. Арбаж, 1999.

АРБАЖ, пгт, административный центр Арбажского рай
она и Чулковского сельского округа.

Основан в 1765 г., до 1917 г. — центр Арбажской волости, 
с июня 1929 г. — центр Арбажского р-на, в 1965 г. селу присвоен 
статус поселка, число жителей 4,3 тыс. чел.

Есть несколько версий происхождения названия «Арбаж»: 
связывают с восточным названием повозки — арба; с московс
ким Арбатом, перевод с арабского «рабат» — пригород, насе
ленный пункт вне крепости; лингвист Д. М. Захаров дает науч
ное объяснение слову «арбаш», в переводе с тюркского языка 
«ар» — название народа, так называли в древности удмуртов, 
«баш» — «вершины, скалы, верховья рек», т. е. «арские верхо
вья», «верховья реки, принадлежащие удмуртам». В древности 
территорию р-на населяли удмурты, затем марийцы, по данным 
переписи населения 1926 г., — исключительно русские. Может 
быть, «баш» означает «пригорок», где ныне улицы Зеленая и 
Нагорная пересекаются с Советской.

Расположен на отлогом скате небольшого холма, скат упи
рается в болото, за которым протекает речка Шуанка. За речкой 
небольшой лес, почва которого сырая и болотистая. С трех сто
рон поселок окружен полями.

Деревянная церковь построена близ поч. Гагаринский в 
мае 1766 г., разобрана в декабре 1826 г. Сретенская церковь, 
каменная, построена в 1803—1831 гг., приход состоял из 64 се
лений. С южной стороны церковной ограды находилась торговая 
площадь, куда по воскресеньям приезжали крестьяне, кустари 
и купцы из близлежащих селений: Котельнича, Яранска, Ку
харки. Купцы обычно закупали большими партиями лен, куде- 
лю, льносемена, зерно, скот, яйцо. На запад от церкви была 
д. Арбаж (поч. Гагаринский), в 1931 г. присоединена к селу и 
получила название улица Колхозная. В селе находились больни
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ца, церковно-приходские двухклассная мужская и однокласс
ная женская школы. В деревнях ПЕТУХИ, ЛЕТЯГИ, КУГУНУР, 
ДУШКИНЫ были земские училища.

В 1922 г. в Арбаже открыты четырехклассная школа, мед
пункт, библиотека, народный дом, потребительское общество, 
в мае 1931 г. организована машинно-тракторная станция (МТС).

В годы войны в поселок были эвакуированы семьи руко
водителей партизанских отрядов Ленинградской области, маль
чики из детской хоровой капеллы. Бывшие воспитанники ка
пеллы композитор А. Флярковский и народный артист СССР, 
композитор Ю. Силантьев с теплотой вспоминают заботливых 
арбажан. Поэты Ю. Козловский, А. Кравцов и композитор
A. Флярковский посвятили им песню «Матерям России».

Ныне в поселке 43 улицы, асфальтированных — 8, име
ются водопровод, канализация, поселок газифицирован, радио
фицирован, электрофицирован. Домов 679, полностью благоус
троенных — 40, из них: 36-квартирный, 24-квартирный, 17-квар- 
тирный, 15—18-квартирных, 5—16-квартирных. В поселке рас
положены центральная районная больница, санэпидстанция, 
средняя, коррекционная, музыкальная, спортивная, краевед
ческая школы, филиал профтехучилища, Дом детского творче
ства, Дом культуры, центральная районная и детская библиоте
ки, магазины, столовая, маслодельный завод, хлебозавод, льно
завод, быткомбинат, АО «Агрострой», АО ПМК-4, ремтехпред- 
приятие, ветстанция, льносемстанция, типография.

Знатные люди поселка: А.В. Злобин, заслуженный юрист 
России; Н.И. Филин и В.Н. Целищев, заслуженные мелиорато
ры России; И.А. Пасынков, заслуженный агроном России;
B.А. Долгополова, почетный строитель «Нечерноземагростроя»;
А.Ф. Панфилова, Л.Г. Немчанинова, Л.М. Кислицына, заслужен
ные учителя России. За успехи в производственных делах, за 
активное участие в развитии поселка многим жителям присвое
но звание «Почетный гражданин поселка Арбаж» (звание при
сваивается с 1987).

Даровских Т., Швецов А. Вспомним, как было ...: (Истории стро
ки) //А рбаж . вести. 1994. 12 апр.

БАЛАНДЫ, д., центр БАЛАНДОВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Заря».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 18 км, дата осно
вания — 1716 г. Территория округа 5,6 тыс. га.

Близ деревни произрастают лесные массивы, в 4 км про
текает небольшая речка Шембеть, в 5 км проходит асфальтиро
ванное шоссе республиканского значения.

В 1932 г. организован первый колхоз им. Азина (вначале
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вступило 14 хоз-в), массовое вступление в колхозы началось в 
1933 г. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли из 
сельсовета 314 чел. (из д. Баланды — 61 чел., не вернулись 
39 чел.). Более 190 женщин и подростков получили медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 го
дов» (в д. Баланды более 20).

В 1950 г. началось укрупнение мелких колхозов, образован 
колхоз им. Азина, вошли деревни БАЛАНДЫ, ЛИЗУНЫ, ЧУ- 
ГУНЫ, ЧАРУШЕНКИ, ШЕВЕЛИ. Остальные деревни объеди
нил колхоз им. Пушкина: СМИРНОВЫ, СПИРЕНКИ, БИТ
КИ, СКОРИ, РОГИ, ПАЧИ. В 1955 г. колхозы им. Азина, 
им. Пушкина и им. Шверника Мамаевского сельсовета создали 
колхоз им. Пушкина, в 1958 г. образован новый колхоз «Заря», 
который объединил колхоз им. Пушкина и колхоз им. Буденного 
Шембетского сельсовета. В 1966 г. выделился откормсовхоз «Смо- 
линский» Шембетского сельсовета, на территории Баландовс- 
кого остался колхоз «Заря» (в хоз-ве было более 200 чел. трудо
способного населения). Почти в каждой деревне были животно
водческие фермы, колхоз получал неплохие урожаи льна, зер
новых и яровых культур. С 1974 г. началось сселение мелких дере
вень в центральную усадьбу. Ныне на территории округа три 
деревни: БАЛАНДЫ, ГЛОТОВЫ, СМИРНОВБ1. Хоз-во зани
мается земледелием, животноводством, возделыванием льна. В 
д. Баланды есть медпункт, Дом культуры, библиотека, отделе
ние связи, магазин.

БАСМАНЫ, д., центр БАСМАНОВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Басмановский».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 12 км, дата осно
вания — 1585 г., число жителей 295 чел. (107 хоз-в).

В 1929 г. был образован Чернушенский сельсовет в д. ЧЕР
НУШКА, в состав которого вошло 20 деревень. В феврале 1971 г. 
переименован в Басмановский. Ныне территория округа 5,3 тыс. 
га, население 267 чел.

Деревня расположена на пологом склоне к р. Пижма. Мес
тность слабохолмистая, склоны расчленены неглубокими задер
нованными, часто заболоченными логами.

В 1913 г. в деревне было 75 хоз-в, в личной собственности 
150 коров, у В.С. Долгополова — две ветряные мельницы. Шко
лы не было, учителя приходили из других селений, учили в ка
ком-нибудь частном доме. Школа находилась в д. ЛЕТЯГИ в доме 
Ф.А. Селюнина. Торговая лавка тоже была в частном доме.

В сентябре 1918 г. создана одна из первых в Вятской губер
нии коммуна «Октябрьская звезда» на базе конфискованных 
земель и средств производства женского монастыря (Детгоро-
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док). Коммуна объединила крестьян д. МИНИЧИ (в 1 км от 
д. Басманы) и около десятка латышских хоз-в (председатель Дро- 
гер), распалась через год в связи с отъездом латышей на роди
ну, на месте коммуны организовался совхоз.

В мае 1931 г. в д. БАСМАНЫ образовался колхоз «Красная 
нива». В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 
80 чел., вернулось около 30 чел. Уроженец д. Басманы И.М. Най- 
мушин (1915—1979) стал полным кавалером ордена Славы.

Трудно было после войны восстанавливать колхозное хоз- 
во, выращивали кукурузу, подсолнечник, картофель, турнепс, 
лен. Но каждую субботу и воскресенье молодежь собиралась на 
мостике у речки на танцы, в деревне было много гармонистов, 
приходила молодежь из других селений. Зимой вдоль половины 
улицы заливали каток до самой речки, катались на санках.

Ныне в деревне имеются медпункт, Дом культуры, биб
лиотека, почтовое отделение, начальная школа, столовая, ма
газин, контора хоз-ва, здание администрации округа. В деревне 
живут продолжатели хлеборобных династий Н.Н. Шатов, Нико
лай и Виталий Долгополовы, семейство Стародубцевых.

БОЛЬШ ОЙ КУГУНУР, д., центр БОЛЫИЕКУГУНУРС- 
КОГО сельского округа и сельскохозяйственного кооператива 
«Дружба».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 10 км, дата осно
вания — 1796 г.

На территории округа в 1924 г. в д. СОКОЛЫ был создан 
сельсовет (11 населенных пунктов, 2615 жителей, 315 хоз-в), 
осталось три: Большой, Средний и Малый Кугунур, число жи
телей — 345 чел.

В XVI—XVII вв. на лесистой речушке Кугунуррека (ныне 
полевая) существовало марийское поселение. Название дерев
ни в переводе с языка мари значит «Большое Поле», вокруг 
расположены большие поля, в сравнении с близлежащими се
лениями. В конце XVIII — начале XIX вв. русские вытеснили 
мари и образовали несколько селений: СОКОЛЫ, БОЛЬШОЙ 
И МАЛЫЙ ПОЧИНОК, ЛЕСНИКОВО, СОСНОВКА, ЕФИ- 
МЕНКИ и еще две деревни: СРЕДНИЙ и МАЛЫЙ КУГУНУР, 
расположенные в 5 км от р. Пижма, которая впадает в Вятку. 
Жители занимались земледелием, скотоводством и мелким кус
тарничеством. В 1905 г. в частном доме в д. Большой Кугунур от
крыта земская трехклассная школа, в 1940 — семилетняя, по
зднее стала восьмилетней.

Территория колхоза «Дружба» — 6,1 тыс. га, под лесом — 
1,2 тыс. га, возраст леса 30—35 лет, в основном лиственный. Лес, 
принадлежащий д. Большой Кугунур, хвойный (подушный), в
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1939 г. (900 га в сторону р. Пижмы) передан в Госфонд. Вокруг 
деревни много речек, ручьев, протяженностью до 10 км, впа
дающих в р. Пижму. На речке Ермолка в 1979 г. сооружен искус
ственный водоем (поливной пруд) площадью 20—22 га. Центр 
деревни представляет прямоугольный квартал, от него в разные 
стороны под прямым углом расходятся улицы-концы: Верховс
кий, Соколовский, Королевский и др.

Одной из первых в р-не была организована коммуна 
«Дружба» в Кугунурском сельсовете (1927), в 1930-х гг. реорга
низована в сельхозартель «За урожай» (председатель П.Ф. Лоба
стое, погиб на фронте).

В годы Великой Отечественной войны на фронте сража
лись 400 кугунурцев, вернулись живыми 177 чел., все они на
граждены боевыми орденами и медалями, все стали работать в 
колхозе. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941—1945 годов» награждено более 200 чел. В 1956 г. 
прошло объединение хоз-в, создан колхоз «Дружба», в 1961 г. 
организовано крупное хоз-во «Россия» (реорганизовано в 1966). 
В 1959 г. колхоз «Дружба* первый в р-не перешел на денежную 
оплату труда. В 1946 г. открыт медпункт, в 1948 г. построен кир
пичный завод, в 1957 г. — клуб (в 1980 — Дом культуры), мест
ная электростанция, в 1978 г. — магазин со столовой, в 1983 г. — 
детсад, началось строительство благоустроенного жилья. Много 
построено производственных помещений: первый в р-не жи
вотноводческий комплекс в кирпичном исполнении, пруд и 
орошаемое пастбище, новая мастерская, автогараж. 18 старей
шим членам колхоза присвоено звание «Заслуженный колхоз
ник».

ВЕРХОТУЛЬЕ, с., центр ВЕРХОТУЛЬСКОГО сельского 
округа и совхоза «Восход».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 34 км, дата осно
вания — 1860 г., прежнее название: Серяки, число жителей 
287 чел.

Верхотульский сельсовет образован в 1929 г., центр волос
ти находился в ПИШНУРЕ (8 км, на тракте Котельнич-Яранск). В 
1954 г. в состав сельсовета вошла территория упраздненного Кук- 
мурского, в 1960 г. присоединена территория Бажинского и Ло- 
пышевского сельсоветов. В 1962 г. в связи с ликвидацией Арбаж- 
ского р-на сельсовет передан в состав Советского, в марте 1963 г. — 
Котельничского, а в апреле 1965 г. вновь вошел в Арбажский р-н. 
В 1967 г. сельсовет разделен на Верхотульский и Пишнурский, в 
П иш нурский вошла территория Л опы ш евского, кроме 
д. Липаты и Кукмур. Многие деревни носили интересные назва
ния: БЕЛЬНИК, МАТРОСЫ, ОБЕЗЬЯНЫ, ЖЕЛУДКИ, НЕТЕ-
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КИ, ИМОХИ, КАТАЛАСЫ. Ныне площадь округа 6,4 тыс. га, 
шесть селений: ВЕРХОТУЛЬЕ, СУХИЕ ПРУДКИ, СЕРЯКИ, 
КУКМУР, ЛИПАТЫ, АНТИПЕНКИ, население 681 чел.

Село расположено у истоков небольшой речки Тула, на 
границе двух деревень СЕРЯКИ и СУХИЕ ПРУДКИ. Михайлов
ская церковь, деревянная, построена в 1864 г., приход состоял 
из 38 селений. В селе две одноклассные школы: земская мужская 
и церковно-приходская женская. Занятия жителей: землепаше
ство, плотничество, бондарство, синение пряжи и холста, вы
делка овчин, чеботарство, кузнечное ремесло и отхожие про
мыслы.

В 1922 г. открыт первый в губернии народный дом и орга
низовано потребительское общество, услугами которого пользо
вались более тысячи крестьян. В 1925 г.создано молочно-живот
новодческое товарищество, в 1927 г. начал работать маслозавод, 
каждодневно выпускали 675 кг масла, которое пользовалось боль
шим спросом, особенно в Котельниче (завод сгорел в 1979). В 
1920—1980-х гг. на территории сельсовета работали хлебопекар
ня, швейная мастерская, МТС, ветучасток.

Первыми на фронт ушли механизаторы, всего воевали из 
сельсовета 380 чел., вернулось чуть больше 30 чел. Гордятся вер- 
хотульцы разведчиком-радистом, кавалером ордена Красной 
Звезды С.И. Бабинцевым, был ранен, с боями дошел до Берли
на, вернулся в родной колхоз, 14 лет работал бригадиром в 
д. Матросы, позднее — в торговле. В годы войны здесь находился 
эвакуированный из Ленинграда детский дом. 178 жителей сель
совета награждены медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов».

В 1951 г. из мелких хоз-в создан колхоз «Труженик» с цен
тром в с. Верхотулье, в 1958 г. объединились хоз-ва «Труженик», 
«Заветы Ленина», «Пишнурский» и им. Мичурина в колхоз «За
веты Ленина». В 1968 г. на базе колхоза «Восход» создан крупный 
совхоз (центральная усадьба в Верхотулье), через год он разде
лен на два — «Восход» и «Пишнурский». Золотой фонд округа — 
работники животноводства. На весь р-н рекордными надоями 
молока прославились Т.В. Сенникова, удостоенная орденов Ле
нина, Октябрьской Революции, «Знак Почета»; Н.П. Ануфрие
ва удостоена ордена Ленина; Н.Е. Малышева — ордена Трудовой 
славы III степени. В селе имеются средняя школа с интернатом и 
спортзалом, Дом культуры, библиотека, детский сад, отделе
ния связи и Сбербанка, медпункт, столовая, магазины.

ГУЛИНЫ, д., центр КИСЛЯКОВСКОГО сельского ок
руга и акционерного общества открытого типа (АООТ) «Про
гресс».
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Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 10 км.
Территория округа 4 тыс. га, 6 селений: ГУЛИНЫ, БОЛЬ

ШОЙ АРБАЖ, КИСЛЯКИ, ПЕТУХИ, ПИЩАЛИНЦЫ, СПИ- 
РИЧИ, число жителей 307 чел.

Первые поселенцы — жители д. Гулины около Котельни- 
ча, в конце XIX в. они построили три дома, позднее появились 
жители других мест (д. Коробово близ Вятки). В 1898 г. было уже 
14 домов, построенных «по-черному» (печи без дымоходов), бань 
не было. Обрабатывали землю косулей на быках, поля родили 
плохо, из-за навоза держали много скота. Ездили торговать в 
Сорвижи и Кукарку, занимались извозом. В 1913 г. в д. Гулины 
было 41 хоз-во.

Колхоз образован в декабре 1935 г., весь личный скот 
привели на общественный двор, машин не было, все делали 
вручную, через месяц появилась молотилка, работать стало лег
че. В годы войны на фронт мобилизовано из деревни 47 чел., 
погибли 26 чел. Медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 годов» в сельсовете награждены 
250 чел. В 1951 г. организован колхоз им. Тельмана, в 1961 г. — 
укрупненный колхоз «Россия», в 1965 г. на территории сельсо
вета был один колхоз «Прогресс». Орденоносцы — труженики 
сельхозартели: А.И. Одинцов, кавалер ордена Ленина; Л.Ф. Кис
лицына, кавалер ордена Трудового Красного Знамени; Н.А. Со- 
зинов, кавалер ордена «Знак Почета»; А.М. Малышев, кавалер 
ордена Трудовой славы III степени. Семейные династии в кол
хозе — Малышевых, Федяевых, Дегтеревых.

С приездом в деревню председателя колхоза В.А. Деревян
ных построен большой Дом культуры (1985), создан вокально- 
инструментальный ансамбль, в 1991 г. проведено кабельное те
левидение. Имеются школа, детсад, медпункт, магазин, пруд.

КОРМИНО, с., центр КОРМИНСКОГО сельского окру
га и сельскохозяйственного кооператива «Корминский».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 33 км, село обра
зовано по указу Синода от 22 декабря 1892 г.

Территория округа 8,1 тыс. га, число жителей 790 чел. (314 
хоз-в). В 1929 г. в сельсовет входило 29 селений, в 1931 г. присо
единены еще 4 деревни: КРАСНЫЕ ШАПКИ, ЯРАНСК, ВОЛ
КИ, ТАРАКАНЫ, ныне 17 населенных пунктов.

Село стоит на ровной открытой возвышенности, реки у 
самого села нет. Николаевская церковь, деревянная, построена 
в 1897—1899 гг., приход состоял из 29 селений. Главное занятие 
жителей земледелие, подсобные занятия: ремесла, рыболовство, 
скотоводство, пчеловодство и лесные промыслы. В церковно
приходской школе первой учительницей была Д.П. Мезенцева
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(дочь крестьянина д. Цыганы, окончила Котельничскую прогим
назию, работала в школе 30 лет). В 1902 г. открыто трехклассное 
мужское училище, в 1914 г. — Криушинская начальная школа. 
Церковь была закрыта в 1931 г. и переоборудована под школу, 
новая школа построена в 1953 г., в 1987 г. преобразована в сред
нюю. Учителю русского языка и литературы М.И. Пестовой при
своено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Первый колхоз «Наше поле» организован в апреле 1928 г. 
в д. БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ КРИУША, эта молочная артель зани
малась племенным делом, вводила научные формы кормления 
животных. В 1928 г. оформилась коммуна «Красное эхо» в д. Кор- 
мино. В 1930 г. возникла коммуна, объединившая хоз-ва Кор- 
минского и Боровского сельсоветов, вскоре распалась на 
мелкие колхозы (в Корминском — 32). В 1936—1937 гг. прошло 
первое укрупнение колхозов, но началась война. 525 чел. ушли 
на фронт, погиб 321 чел. Медалью «За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 годов» награждены 419 чел.

В 1947—1948 гг. из 18 колхозов было создано 4, позднее, 
после объединений, организован один — «Родина», в 1968 г. 
стало три совхоза — «Корминский», «Сорвижский», «Шараниц- 
кий». В округе имеются Дом культуры, Криушинский сельский 
клуб, библиотеки, детский сад, медпункт, магазины, сберкас
са, почта.

МОСУНЫ, д., центр МОСУНОВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Рассвет».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 10 км, число 
жителей 428 чел. (160 хоз-в).

Мосуновский сельсовет организован в 1924 г., было 19 
населенных пунктов, ныне только МОСУНЫ, ЧЕРНУШКА, 
ДУШКИНЫ, территория округа 765 га, число жителей 478 чел. 
(168 хоз-в).

Раньше были две деревни — Мосуны и Суханы. Около 
1750 г. приехали две семьи: Тороповых и Вшивцевых (переселен
цы из д. Суханы близ г. Вятки), их привлекла пустошь среди леса, 
основали д. Суханы, не знали, что рядом д. Мосуны (1,5 км лесом). 
Деревни были объединены в 1960 г. (перелесок застроен).

В д. Мосуны было 32 дома, 2 мельницы, 8 кузниц (каждый 
хозяин изготовлял или сохи, или тарантасы, телеги, колеса или 
деревянную посуду). Школ не было, учились в частных домах 
(каждый класс в разных селениях). В Мосунах школу построили 
в 1934 г., в 1950 г. она стала неполной средней.

В 1950 г. небольшой колхоз им. Калинина был укрупнен 
за счет деревень ТРОШИНЫ, КОРМИШОНКИ, ЗАЙЦЫ. В 
1955 г. колхозы Мосуновского сельсовета объединились в один,
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в 1958 г. назван «Россия». В 1966 г. он был разделен'на четыре 
хоз-ва: «Дружба», «Прогресс», «Россия» и «Рассвет».

Деревня связана асфальтированной дорогой с райцент
ром, с городами Советск, Яранск, Котельнич. На центральной 
усадьбе построены типовые Дом культуры, детский комбинат, 
столовая, жилые многоквартирные благоустроенные дома, про
изводственные помещения: автогараж, мехток с зерноскладом, 
животноводческий комплекс на 400 голов крупного рогатого 
скота. Имеются школа, магазин, отделение Сбербанка и связи, 
детский сад, библиотека, медпункт, Дом культуры. В округе 200 
чел. награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 годов».

ПИШ НУР, д., центр ПИШНУРСКОГО сельского округа 
и совхоза (СВХ) «Пишнурский».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 44 км, дата осно
вания — 1696 г., число жителей 408 чел. (144 хоз-ва).

До 1929 г. существовала Пишнурская волость, потом де
ревня стала центром Бажинского сельсовета, который в 1960 г. 
вошел в состав Верхотульского, 25 декабря 1967 г. разделен на 
Верхотульский и Пишнурский сельсоветы. В Пишнурский во
шли и населенные пункты Лопышевского сельсовета. В 1981 г. в 
составе сельсовета было 9 селений, ныне ПИШНУР, КЫВЫР- 
ЛА, КРУТИК, ШМЕЛЕК. Территория округа 1,3 тыс. га, число 
жителей 478 чел.

Деревня расположена на северо-западе от п. Арбаж, на 
старом тракте Котельнич-Яранск, в 1 км от р. Шембеть, в 2 км от 
р. Боковая, в 7 км от р. Пижма, до озера Ширей — 6 км. Площадь
д. Пишнур 5 кв. км.

К 1908 г. в деревне было 85 домов, в 1913 г. построили 
больницу (ныне терапевтическое отделение Арбажской ЦРБ). 
Имелись волостное правление, земское училище.

В 1928 г. образовалась коммуна: была общая земля, ясли, 
детский садик, столовая. Через пять лет коммунары перешли в 
колхоз им. Ворошилова. В 1932 г. в деревне случился пожар, вы
горело 42 дома (с 1908 по 1967 было 9 пожаров). Колхоз не
однократно реорганизовывался, переименовывался, в 1968 г. на 
базе колхоза «Восход» образован крупный совхоз «Восход», че
рез год был разделен на два — «Восход» и «Пишнурский».

Школа построена в 1960 г., Дом культуры (с библиоте
кой) — в 1967 г. В 1970-х гг. появились совхозная контора, детс
кий сад, новые жилые благоустроенные дома, столовая, проло
жен водопровод, началась газификация квартир. Были построе
ны совхозная мастерская, мехток, животноводческие дворы, мо
лочный комплекс на 400 голов, благоустроена дорога к произ
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водственным помещениям, заложен парк. Имеются медпункт, 
отделение связи и Сбербанка, АТС, магазин. Медалью «За доб
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 го
дов» награждены 337 чел.

РОИ, с., центр РОЕВСКОГО сельского округа и хозяй
ства «Колос*.

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 18 км, дата осно
вания — 1875 г., число жителей 249 чел.

Роевский округ в нынешних границах существует с 1961 г., 
когда произошло слияние Высоковского и Роевского сельсове
тов. Территория округа 7,5 тыс. га, три селения: с. РОИ, д. ПАН- 
КРАТЫ, д. РОИ, число жителей 274 чел.

Название села произошло от д. Рои, что означает, что к 
«новому месту прививались разнофамильцы и люди разных спе
циальностей».

Село стоит на ровной, несколько низменной болотистой 
местности, утопающей в лесной зелени, протекает речка 
Черная, земли скудные, малопригодные для хлебопашества. По
стройка Александре-Невской церкви, деревянной, началась в 
1875 г., строительство вел крестьянин из д. СИЛЕЖОНКИ
В.М. Долгополов с артелью мастеровых людей. Построена цер
ковь в 1883 г., приход состоял из 36 селений. В селе смешанная 
церковно-приходская школа, в д. КОКУЙ — земское училище. 
Жители занимались земледелием и плотничеством.

В 1930-х гг. житель д. ШАБАЛЕНКИ Я.И. Шабалин органи
зовал промысловую артель, открыв в деревне отделение вахру- 
шевской обувной фабрики по выделке яловых кож и пошиву обу
ви. Кроме промартели в Шабаленках, отделения находились еще 
в восьми населенных пунктах р-на. В Шабаленках были коже
венный завод, контора, артельные мельница, кузница, детские 
ясли, только в деревне на выделке кож и шитье обуви было за
нято до 50 чел. Шили хромовые тужурки, яловые и хромовые 
сапоги, туфли, сандалеты, выезжали на ярмарки, торговали 
сами, сдавали в магазины. Артель прикрыли в 1939 г., ценное 
оборудование вернули в Вахруши, часть попала в Арбаж, где 
организовался промкомбинат.

В 1941 г. большая деревянная школа в Роях была отдана 
под детский дом для детей блокадного Ленинграда. Более 200 
детей дошкольного и младшего школьного возраста нашли здесь 
приют, тепло и пищу. Медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 годов» в сельсовете награжде
ны 200 чел. 9 мая 1977 г. открыт памятник погибшим героям- 
землякам.

В начале 1930-х гг. в селе были построены дом для учитель
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ницы и здание потребкооперации, позднее медпункт, почта. 
После войны появились ветпункт, ремонтные мастерские, куз
ница. Сюда из малых отдаленных деревень стали переезжать люди. 
Впервые центром колхоза село стало в 1954 г., в 1960-х гг. колхоз 
был укрупнен (входил нынешний СХК «Басмановский»), пе
реименован в колхоз «Знамя», через 5 лет хоз-во разделили на 
два совхоза — «Колос» и «Басмановский». В 1970-х гг. совхоз спе
циализировался на овцеводстве, тонкорунные овцы завезены из 
Немского и Нолинского р-нов. Доярка Д.П. Андрианова награж
дена орденом Трудового Красного Знамени, в хоз-ве трудится
В.П. Гордеев, участник чеченской войны, кавалер ордена «За 
мужество».

В селе основная школа с дошкольным отделением, отде
ление связи и Сбербанка, медпункт, Дом культуры, библиоте
ка, магазин.

СОРВИЖИ, с., центр Сорвижского сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Сорвижский».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 40 км, дата осно
вания — 1670 г., прежнее название: Васильевское, число жите
лей 1100 чел. (440 хоз-в).

Территория округа 11 тыс. га, селений 11, 4 дачные дере
веньки, население 1258 чел.

Село стоит на правом гористом берегу р. Вятки, с трех сто
рон расположен лес, с четвертой — река, пароходная пристань 
Сорвижская — около 3 км.

В давние времена были здесь дремучие леса, в которых 
скрывались беглые люди, жившие небольшими починками, ра
стили хлеб, охотились, ловили рыбу, занимались пчеловодством. 
Упоминание о Сорвижах встречается в писцовой книге 1678 г. 
Своим возникновением они обязаны д. НАГОРЯНЫ (есть и ныне). 
На высоком берегу стояла часовня, несколько семей решили 
сменить продуваемое ветрами место жительства и спустились 
поближе к Вятке на берег речки Сервижанка, вначале было 4 
хоз-ва (35 жителей). В числе архиерейских вотчин значится Ва
сильевская вотчина с погостом на Сорвижских горах. В 1754 г. 
были две деревянные церкви, Троицкий храм, каменный, по
строен в 1773—1808 гг., приход состоял из 67 селений, лучшие 
дома принадлежали духовенству и земскому начальнику.

Осенью 1905 г. в Сорвижской волости вспыхнуло восста
ние крестьян под руководством учителей Чемодановых. Крестья
не разгромили волостную управу, выбросили в окно волостного 
старшину, бросились к дому земского начальника (сбежал в Ко
тельнич). Карательный отряд «усмирил» крестьян, руководите
лей сослали в Сибирь. В селе двухклассная министерская мужс
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кая и женская церковно-приходская школы, в 10 км в д. СЕВА
СТЬЯНЕ (Севастьяновская) земская смешанная; имелись воло
стное правление, фельдшерские пункты: медицинский и вете
ринарный, библиотека-читальня, торговые лавки.

Первая коммуна «Луч» организовалась в декабре 1929 г., 
в 1932 г. колхозы «Безбожник» и «Боевая». Позднее все три хоз- 
ва объединились в колхоз «Безбожник». Появились лесхоз, «За- 
готзерно», лесоартель, МТС, клуб, детский сад.

В сельсовете медалью «За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 годов» награждены 222 чел. В 1942 г. 
в село эвакуирован госпиталь с ранеными и больными из Ленин
града, над которым шефствовали учащиеся и труженики колхоза. 
В 1941 г. в с. Сорвижи находился будущий народный артист СССР, 
Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин г. Ленин
града, художественный руководитель БДТ К.Ю. Лавров (работал 
в местном «Заготзерно», сделал первые шаги как актер на сцене 
Дома культуры), в год 50-летия Победы приезжал на встречу в 
село. Помнят жители учителя Р.М. Бессонову, удостоенную орде
нов Ленина, Трудового Красного Знамени. Трое учителей Со- 
рвижской школы — заслуженные учителя России: 3.3. Мулюко- 
ва, Н.Н. Шестакова и В.П. Чешуин. Член Союза писателей Рос
сии, известная поэтесса Т.Н. Смертина — уроженка села.

Ныне Сорвижи — второй по величине в р-не, после Ар- 
бажа, населенный пункт, размещаются крупный пункт хлебо
продуктов, маслозавод, нефтебаза, лесхоз, торговое предприя
тие, средняя школа, участковая больница, ветлечебница, Дом 
культуры, две библиотеки, аптека, почта, кинотеатр, детский 
сад, большая мастерская по ремонту автомашин, в 1967 г. зало
жен парк на 3 га. Около села проходит асфальтированное шоссе 
Котельнич—Советск.

АРБАЖ, пгт, центр ЧУЛКОВСКОГО сельского округа.
Арбажский сельсовет создан в 1922 г. В период коллекти

визации на его территории организовано три колхоза: «Крас
ный воин», «Ленинская искра», «Путиловец». Структура сель
совета до 1938 г. состояла из членов сельсовета, которые изби
рались на сходах открытым голосованием на год, с 1938 г. — тай
ным голосованием на два года. С 1 октября 1963 г. сельский Совет 
преобразован в поселковый, в 1992 г. поселковый Совет реорга
низован в поселковый административный округ.

Чулковский сельский округ как самостоятельный суще
ствует с 23 января 1969 г., образован при разукрупнении Боль- 
шекугунурского сельсовета. В состав вошли деревни ЧУЛКИ (ос
нована в 1796, в 2 км от Арбажа, население 126 чел.), КОК- 
ТЫШ (137 чел.), МОСТОЛЫГИ (72 чел.), КОРОЛИ (34 чел.),
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АЛЕШИЧИ (45 чел.), ТРУХАЧИ (26 чел.), ГОРЮНОК (14 чел.), 
МОЧАЛЫ (32 чел.), БРИТНИ. В 1979 г. в состав сельсовета во
шел п. НАБЕРЕЖНЫЙ, в 1992—1993 гг. — д. ЛОБАСТЫ и КИС- 
ЛЯКИ. Ныне в 6 населенных пунктах число жителей 545 чел. В 
первые годы образования сельсовета работали Коктышанская и 
Мостолыжская начальные школы, Коктышанский клуб и мед
пункт. Остались медпункт, библиотека, клуб, детсад в п. Набе
режный, магазины в д. Коктыш и п. Набережный.

Расположенный на территории округа колхоз «Россия» 
претерпел несколько преобразований. Своими истоками он ухо
дит в коммуну «Имени крестьянина», которая была организо
вана в д. Коктыш в 1929 г., через четыре года коммуна влилась в 
образовавшийся колхоз «Динамо», в трех полеводческих брига
дах работало до 70 чел. в каждой. Колхозники из «Динамо» были 
участниками ВСХВ 1939 г. в Москве. Председатель колхоза 
Е.З. Кодочигов один из первых в р-не начал внедрять звеньевую 
систему выращивания льна. Звено удостоенной ордена Ленина 
М.С. Петровой получало урожайность льносемян по 5—7 ц. Кол
хоз сдавал на льнозавод до 360 ц льнотресты.

В 9 км от Арбажа в п. Набережный на берегу р. Пижма рас
положены производственные помещения АО «Арбажский льно
завод» (основан в 1932), недалеко несколько складов, стоят скир
ды льнотресты. Выпускает ценное сырье для текстильной про
мышленности. В п. Набережный живет Почетный гражданин Ар- 
бажского р-на К.К. Смертин (р. 1920 в д. Баланды).

КОКТЫШ, д., входит в Чулковский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, прежние названия: 

поч. Дресвянский, Крестьянский.
Расположена по склону горы, с которой, как два рукава, 

сбегают улицы, внизу разлилось большое озеро, рядом течет 
р. Пижма. На окраине деревни археологи обнаружили селище 
Коктыш IX—XIV вв. Близ деревни существовал «святой» ключ, 
была построена часовенка, разрушенная в 1930-х гг. На этом месте 
был построен колодец с вкусной родниковой водой (во время 
пожара сруб сгорел). В деревне широко отмечали Иванов день, 
съезжались жители со всей округи, даже из-за Пижмы. На пере
крестке устраивали общее застолье.

Название, по мнению А.М. Петрова, связано с марийс
ким счетом: один — чектет, два — коктет, три — кунет и т.д. 
Самой большой деревней в округе раньше был КУГУНУР, КОК
ТЫШ — вторая по величине.

В период коллективизации организован колхоз «Динамо» 
(председатель Е.З. Кодочигов, погиб в годы войны). Рожь посея
ли, она уродилась, посмеивались, что с уборкой не управятся,
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но люди работали «от зари до темна», многие тогда вступили в 
колхоз. Старожилы уверяют, что урожаи были выше, чем у еди
ноличников. Жизнь налаживалась, была открыта начальная шко
ла. Колхоз в р-не считался одним из передовых, после войны 
вновь поднялся, окреп, входило более 100 хоз-в (около 400 чел.). 
В середине 1950-х гг. были хорошие урожаи льна, полученную от 
продажи прибыль использовали на строительство жилья. Про
шло неоднократное укрупнение колхозов округа, центр хоз-ва 
перенесли в Арбаж, закрыли школу, деревня стала пустеть, в 
ней не селились. В 1990-х гг. деревня немного пополнилась за 
счет переселенцев, но в 1996 г. пожар уничтожил многие дома и 
строения.

Остались лишь воспоминания //А рбаж . вести. 1997. 27 марта.

ЧУЛКИ, д., входит в Чулковский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, прежнее название: 

поч. Толстиковский.
История основания деревни связана с группой пересе

ленцев, которые искали место жительства. Добрались они до бугра 
(ныне д. Коктыш), решили поселиться, но когда вернулись сюда 
весной, небольшая речка Крутик (ныне глубокая канава) раз
лилась, не пустила до выбранного места, обосновались на краю 
лога. Построили баньку, где вначале жили, потом дома, оказа
лось, что между починком и озером Шундер жило марийское пле
мя, которому пришлось отойти подальше в леса. В конце 1930-х гг. 
значилось 136 хоз-в, деревне присвоено имя Григория Чулкова, 
арбажского старосты, который получил храмозданную грамоту 
на построение церкви в селе. Название «починок» сохранилось 
за одним из переулков, в д. Чулки две улицы, каждый конец 
которых имеет свое название: «Зелень», «Нижний конец», «Се
редка», «Лягушачья заводь». В «Середке» у пруда стояла часов
ня, окруженная тополями. В 1934 г. ее разобрали, бревна увезли 
в Арбаж, построили хлебный ларек.

Жители занимались хлебопашеством и скотоводством. Сви
ней откармливали в загонах у р. Пижмы на «острове», где рос 
дубняк, без пастуха, увозили туда ранней весной и держали до 
первого снега. Много было в деревне умелых пимокатов, печни
ков, шорников, рыбаков. Колхоз «За трудовой май» организо
ван в 1936 г., до 1947 г. было три бригады, у каждой свое льня
ное, картофельное, зерновое поле, свой сенокос, кузница, ко
нюшня. Весело отмечали праздники, в каждую годовщину Ок
тября выделяли барана, резали, варили суп на костре в логу 
около клуба («похлебать» баранины приходили все, кто хотел), 
затем праздник продолжался в клубе. Было много гармонистов, 
играли на гармошке-колеваторке, которую делали запижемские
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мастера Колеваторовы. Постепенно жители стали покидать де
ревню. Ныне среди старожилов образовалась дружная женская 
«коммуна» под названием «Зелень».

Овчинникова И. Деревня Толстиковых и Жгулевых [Чулки] / /  
Арбаж. вести. 1997. 18 февр.

ШАР АН И ЦА, с., центр ШАРАНИЦКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Шараницкий».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 50 км, дата осно
вания — 1890 г.

Расположено в низменности при р. Шарянка в лесной 
местности. Через село проходит асфальтированная дорога рес
публиканского значения Советск-Котельнич.

Казанско-Богородицкая церковь, деревянная, построена 
в 1893 г., приход состоял из 18 селений. В селе две школы: муж
ская земская, женская церковно-приходская. Жители, кроме зем
леделия, занимались плотничеством, скорняжным делом.

В марте 1929 г. при Шараницком сельсовете организова
лась коммуна «Победа Октября», в начале в ней было 18 бед
няцких хоз-в, входили жители всех деревень. В период коллекти
визации создано 23 колхоза, первый трактор появился на полях 
в 1932 г., построены кирпичный, черепичный и шубно-овчин
ный заводы, кузница, маслозавод, детская площадка. В годы 
войны мобилизованы на фронт 379 чел., вернулись немногие. В 
селе был организован межколхозный детдом для детей фронто
виков р-на, оставшихся без родителей, содержался на средства 
колхозов и профсоюзов до конца войны. Медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» 
награждены в округе 350 чел.

В 1949 г. на р. Кокшага построена электростанция (первы
ми увидели «лампочку Ильича» жители д. КРАСНОГОРЬЕ), в 
1950 г. пущена электростанция в с. ШАРАНИЦА, появилась пер
вая автомашина. В результате неоднократных укрупнений создан 
один колхоз «Победа Октября». В 1960 г. три сельсовета — Шара
ницкий, Сорвижский, Корминский — организовали один кол
хоз «Россия». В колхозе было 29 тыс. га земли, 107 населенных 
пунктов, число жителей 4176 чел. В январе 1968 г. на базе колхо
за создан совхоз «Сорвижский», в декабре разделен на три: «Кор
минский», «Сорвижский», «Шараницкий».

Ныне на территории округа медпункт, отделения Сбер
банка и почты, магазины, Дом культуры, библиотека. Обще
образовательная школа в 1998 г. преобразована в школу-сад, 
с кабинетной системой обучения. До 1982 г. при школе 
были интернат и столовая, дети были обеспечены трехразовым 
питанием, в 1988 г. закончено строительство типовой школы,
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до этого она находилась в приспособленном здании (дом комму
наров).

Территория округа 6,3 тыс. га, 6 населенных пунк
тов, число жителей 352 чел. (145 хоз-в). Много лет проводится 
торжественная регистрация брака с вручением памятного аль
бома.

Ш ЕМБЕТЬ, с., центр ШЕМБЕТСКОГО сельского окру
га и сельскохозяйственного кооператива «Смолинский».

Расстояние до центра р-на (пгт Арбаж) 15 км, дата осно
вания — 1872 г., прежнее название: Смолино, число жителей 
546 чел.

Территория Шембетского округа 7,6 тыс. га, когда-то было 
28 населенных пунктов, ныне 4: ШЕМБЕТЬ, ШАБРЫ, БОЛЬ
ШАЯ ВОРОНА, ГАВРИЧИ, число жителей 581 чел.

Село расположено в верховьях речки Шембеть, в низмен
ной, лесной местности.

Основано село в конце XVIII — начале XIX в. Первыми 
поселенцами были четыре семьи из Верхошижемья (Смолины), 
кругом непроходимые леса, болота, избы рубили топором, «по- 
черному» (печи без дымоходов), только через несколько лет были 
установлены связи с другими поселениями. Афанасьевская цер
ковь, деревянная, построена в 1888 г., приход состоял из 42 
селений, в селе церковно-приходская и земская школы. Жители 
занимались земледелием, слыли мастеровыми людьми. Одним из 
таких умельцев был Е.Ф. Паглазов, мог сделать любую кадушеч
ку, кадку, изящную легкую «кошевочку», многие годы плотни
чал, рубил дома и хозпостройки.

В 1941 г. в селе было 25 домов, в 1950-е гг. началось сселе
ние мелких деревень, первыми переехали в Шембеть жители се
лений ИГНАТЕНКИ, МЕЛЕДЫ, ТАРАСЫ, ИСАЕНКИ, МАС- 
ЛЫ. В 1958 г. колхоз им. Буденного вошел в состав колхоза «Заря» 
Баландовского сельсовета, в 1966 г. выделился откормсовхоз 
«Смолинский» Шембетского сельсовета. В Шембети новые ули
цы жилых домов, Дом культуры, столовая, магазины, построен 
новый медпункт, при школе появились интернат, спортзал, 
мастерская. В 1977 г. село газифицировано, проведен водопро
вод, действуют АТС, комплексный приемный пункт, отделе
ния связи и Сбербанка, построен новый медпункт. В селе распо
ложены АООТ «Шембетский льнозавод», торговое предприя
тие, Шембетское лесничество, библиотека, средняя школа 
им. Героя Советского Союза В.А. Сысолятина. Герой родился, 
жил и работал в Арбажском р-не, похоронен в с. Шембеть, поэт
А. Безыменский посвятил ему «Песнь о переправе».



АФАНАСЬЕВСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Афанасьево
Территория — 5,2 тыс. кв. км
Расстояние до г. Кирова — 251 км
Сельские округа — 18
Сельские поселения — 208
Население — 18,2 тыс. чел.

Афанасьевский (Зюздинский) район образован в 1929 г. В 
него вошли четыре волости: Афанасьевская, Бисеровская, Гор- 
динская, Георгиевская из бывшего Глазовского уезда. Р-н объе
динил 42 сельсовета с населением более 40 тыс. чел. В 1935 г. из
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Зюздинского р-на был выделен Бисеровский, который просу
ществовал 20 лет, в октябре 1955 г. Бисеровский р-н вновь во
шел в состав Зюздинского. В 1963 г. р-н был переименован в 
Афанасьевский с центром с. Афанасьево.

Первыми поселенцами края были пермяки, угры, зыря
не, относящиеся к угрофинским народностям. Название «Зюз- 
дино» — пермяцкое, по-русски село называется Афанасьевское. 
Согласно легенде название произошло от имени богатырши Зюз- 
ди, которой верховное божество чудинов дало пять дополни
тельных сосцов, чтобы выкормить семерых сыновей-близнецов, 
от них пошел род зюздинских пермяков. Ученый из Кудымкара
В.В.Климов считает, что слово происходит от языческого лож
ного женского имени Дзудзя. По версии краеведа П.И. Варанкина 
название идет от маленькой речки Зюзьба, где поселились пер
вые обитатели, проникшие сюда с низовьев р. Камы, за что 
получили название «зюзьбинцы». Позднее местность стали на
зывать Зюздино.

В начале XVII в. (1607) Зюздинский край принадлежал 
Пермскому уезду, в 1678 г. — Кайгородскому, а в 1708 г. его 
территория присоединена к Вятской земле.

Расположен р-н на северо-востоке края в таежной поло
се, вдоль верхнего течения р. Камы. Большая часть его находится 
в области Верхне-Камского вала с повышенным рельефом, осо
бенно на юге. Почвы — дерново-подзолистые суглинки. Полез
ные ископаемые: отмечаются кирпичные и огнеупорные гли
ны, железные руды, гравий, глинистый шпатовый железняк и 
сферосидериты.

Вековые афанасьевские леса, поражающие своей красо
той и величием, до 20-х гг. XX в. были почти нетронутыми. Лесо
промышленники заготовляли и вывозили по 10—20 тыс. кубо
метров в год. Ныне лесное хозяйство занимает решающее место 
в экономике р-на. Железных дорог и судоходных рек нет. Через 
Афанасьевский район проходит федеральная дорога Санкт-Пе
тербург — Екатеринбург, строительство которой близится к за
вершению.

Сельское хозяйство характеризуется повышенной в усло
виях края обеспеченностью молочным скотом и незначительной 
распаханностью территории. Первые коллективные хозяйства 
начали появляться в конце 20-х гг. XX в. В 1928 г. была организо
вана Туринская коммуна, в феврале 1930 г. в Афанасьеве созда
на гигантская коммуна им. Красных партизан, в нее входило по 
несколько крестьянских хозяйств из каждой деревни.

Неоднократно в р-не работали археологические и фольк
лорные экспедиции. С 1973 г. Камско-Вятская экспедиция Уд
муртского государственного университета ведет раскопки не
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скольких археологических памятников у деревень АВЕРИНЫ и 
ХАРИНЫ. Здесь расположен древний укрепленный поселок 
ШУДЬЯ-КАР. Он находится на высоком мысу коренного берега 
Камы, огражден со стороны поля насыпным валом высотой до 
3 м. При раскопках найдено большое количество орудий труда и 
охоты, украшений и т. п.

В январе 1995 г. в р-не открыт центр коми-пермяцкой куль
туры. В 1879—1880 гг. в Березовских починках отбывал ссылку 
писатель В. Г. Короленко, в Афанасьевском р-не проводятся тра
диционные Короленковские чтения, учреждена районная лите
ратурная премия им. В. Г. Короленко. Первая премия вручена 
писателю В.А. Ситникову.

Штейнфельд Н. Зюздинский край Глазовского уезда. Вятка, 1882; 
Варанкин П. Зюздино. Афанасьево, 1946. Рукопись; Короленко В. Исто
рия моего современника: В 4-х кн. М .,1985.

АФАНАСЬЕВО, пгт, административный центр Афанась
евского района.

Площадь поселка 346 гектаров, протяженность дорог 
24 км, прежнее название: с. Зюздино-Афанасьевское, преобра
зовано в поселок городского типа в 1966 г., число жителей 
3,6 тыс. чел.

Расположен на возвышенном месте, на правом берегу 
р. Камы (в 150 км от её истока), местность лесистая. Зюздин
ский Афанасьевский погост значится в 1607 г. с Афанасьевской 
церковью, деревянной, которая сгорела в 1729 г.

По данным ГАКО, приход основан в середине XVII в., со
хранилась копия с храмозданной грамоты, данной архиеписко
пом Ионой 28 июня 1681 г. на постройку церкви вместо старой. 
Вторая деревянная церковь, построенная в 1730 г., простояла до 
1807 г. и была разобрана, третья была построена 13 ноября 1872 г. 
Приход состоял из 34 селений, население — пермяки и русские.

Жители занимались хлебопашеством, вывозкой леса, охо
той, рыболовством, торговлей, отхожим промыслом (заготовка 
железной руды, дегтя).

В селе имелись волостное правление, медпункт (волост
ная больница построена в 1918), земская (1871), церковно-при
ходская и ремесленная школы, общественная библиотека (1897). 
В 1913 г. жители села увидели первые кинокартины. До 1917 г. 
село было небольшое, всего две улицы. О нем писал, находясь в 
ссылке в Березовских починках, В.Г. Короленко (приезжал за 
кожтоварами, чтобы шить сапоги).

После установления советской власти в марте 1919 г. от
ряд под командованием Н.Ф. Кузнецова и комиссара П.Е.Хари- 
на держал оборону села от армии Колчака. В Афанасьеве уста
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новлен памятник на братской могиле защитников села. В 1918 г. 
Д.А. Чугаев создал первую комсомольскую ячейку, впоследствии 
стал профессором, историком.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
338 чел. (38 хоз-в). В 1932 г. в селе построена электростанция, в 
1938 г. создана первая в р-не МТС, в 1939 г. введен в эксплуата
цию первый типовой Дом культуры (ныне это районный ДК), в 
1942 г. открылся маслозавод.

В послевоенные годы, в 1963 г., была создана межхозяй- 
ственная строительная организация, которая построила боль
шинство зданий, функционирующих и ныне. Это здание адми
нистрации района (1975), райбыткомбинат (1965), сеть магази
нов, поликлиника и лечебные корпуса, средняя школа, детс
кая спортивная школа, склад заготзерна и зерносушилка. Со
здано автохозяйство, в сентябре 1988 г. в райцентре уложены 
первые метры асфальта. Построен крытый рынок (1998).

В поселке расположены учреждения торговли, бытового 
обслуживания, банк, районный узел связи, цех электросвязи, 
два детских садика, районная и детская библиотеки, музыкаль
ная школа, Дом детского творчества, профессиональное учили
ще, кинотеатр. В марте 1989 г. открылся районный краеведчес
кий музей. Из производственных предприятий имеются типог
рафия, АО «Афанасьевский мелиоратор», маслодельный завод, 
лесхоз.

Черанева С. Афанасьеву — 120 лет / /  Призыв. 1992. 28 янв.; Буз
макова Н., Харина Г. Афанасьево / /  Вят. край. 1996. 18 июня; Колотов А. 
Сто лет назад / /  Призыв. 1998. 12 нояб.

ВАНИНО, д., центр БЕРЕЗОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 73 км, дата 

основания — 1942 г.

БЕРЕЗОВСКИЕ ПОЧИНКИ — это название получили не
сколько деревень и починков, основанных поселенцами, при
плывшими сюда с верховьев Камы в середине XIX в. Местность 
красивая, покрытая лесами и болотами, обилие лугов и паст
бищ. Земля дает хорошие урожаи, но редконаселенная. Это ок
раина р-на на северо-востоке бывшей Бисеровской волости. 
Место особенное, памятное, связанное с именем писателя
В.Г. Короленко, который отбывал здесь политическую ссылку 
(25 окт. 1879 — 26 янв. 1880).

ЛАВРУШАТА, д., центральная в Березовских починках.
Расстояние до центра округа 0,5 км, основали ее братья 

Ширяевы Лаврентий и Илистар. Спустившись на лодках по Каме,
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облюбовали в излучине старицы и её притоках Качаге и Берчат- 
ке место, где в изобилии было рыбы, дичи в лесах, хорошо 
росла рожь, соорудили пруд, поставили мельницу, перевезли 
членов семьи. Узнав о богатых местах на Каме, из ближайших 
деревень пошли люди смотреть, где можно поселиться около 
мест Ширяевых. Основывают поселение Гришка и Гавря Бисе- 
ровы. У этого Гаври Филёнка и жил позднее В.Г.Короленко. 
Приезжают Казаковы, Сачковы, Кытмановы, Сысолятины. Со
здаются хутора, затем деревни по имени тех, кто первым засе
лял тот или иной починок: ВАНИНО, ГРИШАТА, НИКИША- 
ТА, СЕРЖАТА. На сходе поселенцы решили строить часовню, 
так появилась деревня ЧАСОВНЯ.

Известно, что В.Г.Короленко, находясь в Березовских 
починках, учил грамоте П.В. Казакова из д. ГРИШАТА. После 
отъезда писателя к Казакову потянулась молодежь, и он пере
давал свои знания односельчанам. Ныне в Березовском округе 
есть неполная средняя школа, бывший колхоз имени Королен
ко реорганизован в ТНВ «Ванино». На месте, где была изба Гав
ри Бисерова, стоит мемориальная стела работы художника 
П.С. Вершигорова с рельефным портретом В.Г. Короленко.

БИСЕРОВО, с., центр БИСЕРОВСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 25 км, пре
жнее название: Зюздино-Воскресенское.

Основано в начале XVIII в., с построением деревянной 
церкви в 1710—1712 гг. (сгорела в 1793). В состав Зюздинской 
волости входило с 1735 г., в 1763 г. в нем числилось 10 ревизс
ких душ (данные П.Н. Луппова). Название села восходит к фор
ме Бисер, Бесер, усеченной от бессермян. Бессермяне — не
большой по численности народ, возможно обулгаренные иран
цы, позднее еще обудмуртившиеся по языку (объяснение диа
лектолога Д.М. Захарова). Заселение территории округа началось 
очень рано, о чем говорят 15 средневековых памятников, отно
сящихся к VII—XIV вв.

Село расположено на правом высоком и безлесном берегу 
р. Камы. По левому берегу на запад тянутся кайские леса.

Воскресенская церковь, деревянная, построена в 1794 г., 
приход состоял из 70 селений, православных русских было 2544, 
старообрядцев 280, в селе были церковно-приходская школа и 
медпункт, в 1911 г. открыта библиотека, созданная на средства 
Ф.Ф. Павленкова.

Главное занятие жителей земледелие, но только зажиточ
ные крестьяне могли заниматься продажей хлеба рабочим заво
дов Кирса, Песковки, Глазова. Некоторые жители работали пор
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тными, пимокатами, печниками, сапожниками, кузнецами. 
Плотницкие артели из Бисерова можно было встретить на Ура
ле и в Сибири, в Великом Устюге и Вологде, в Москве и Санкт- 
Петербурге. Многие занимались выработкой и сгонкой леса по 
р. Каме, вывозкой руды для Песковского и Кувинского заводов. 
В 1935 г. из части территории Зюздинского и Кайского р-нов 
был образован Бисеровский р-н с центром в с. Бисерово.

В годы Великой Отечественной войны из р-на на фронт 
ушло более 5 тысяч человек, отправлено 600 лошадей. На 1 ян
варя 1950 г. в р-не было 16 сельсоветов и 179 населенных пунк
тов. В 1955 г. Бисеровский р-н был упразднен, территория пере
дана Зюздинскому (Афанасьевский) р-ну.

За годы советской власти в Бисерово построены больни
ца, детский сад, средняя и начальная школы, Дом культуры со 
стационарной киноустановкой, библиотека, магазины, баня, 
жилые дома и др. объекты социально-культурного назначения. 
Строятся больница и торговый центр. В округе одно предприя
тие сельскохозяйственного профиля — колхоз «Заря» и промыш
ленного профиля — ООО «Ритм», ООО «БиК». Количество жи
телей в округе 919 чел.

БОР, п., центр БОРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 46 км, дата 

основания — ноябрь 1955 г., образован на базе лесоучастка 
Сюзьва (название от р.Сюзьва). Расположен на высоком правом 
берегу р. Камы, с севера и запада окружен лесом. В северной 
части поселка сосновый бор (прекрасная зона отдыха), на юж
ной множество ключей, где берут воду для питья и, как в ста
рину, в колодах полощут белье. В долине р. Кама сохранились 
леса, водоохранные, вырубке не подлежат. Река около поселка 
сильно меандрирует, много стариц, перекатов песчаных кос.

Образован на базе лесоучастка Сюзьва, кругом леса, бо
лото. Зимой валили лес, выкорчевывали пни, работали жители 
ближайших деревень, летом 1956 г. начали строить первые дома, 
щитковые домики везли из Лесных Полян через с. Бисерово. Со 
строительством административного здания и жилых домов, с 
созданием новых организаций (орса, лесничества и др.) начали 
приезжать рабочие из разных мест: украинцы, молдаване, уд
мурты, чуваши, мари, башкиры, татары, болгары, немцы. Мно
гие сезонные рабочие оставались здесь жить постоянно. Населе
ние поселка 1990 чел.

Рядом с поселком расположена д. БОР (0,5 км), она осно
вана в 1938 г. в результате слияния трех починков. Название пе
решло и на поселок. В Борский сельский округ входят д. ЛАПТА- 
ХА (4 км) и п. СЮЗЬВА (15 км). Поселок назван по р. Сюзьва.
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«Сюзь» — слово коми-пермяцкое (по-русски — филин), «ва» 
(вода) — «филинова вода», «филинова речка».

Основное предприятие округа — АО «Бисеровский ЛПХ», 
крупное предприятие, занимающееся заготовкой и переработ
кой леса. На территории округа есть участковая больница, сред
няя школа, торговое объединение «Надежда», магазины «Ритм», 
«Хна», «Юникс», отделение связи.

Не забыты народные промыслы: вышивка, кружевоплете- 
ние, вязание, умение ткать половики, резьба по дереву, плетение 
из лозы, производство саней и коромысел, глиняных изделий.

СЛОБОДА, д., центр ВЕРХНЕЛЕМАНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 40 км.
Расположена в юго-восточной части р-на на границе с 

Пермской областью, в верховье р. Леман (удмуртское слово, 
возможно, «место гона или тока»). В письменных источниках «сло
бода», как тип поселений, упоминается с XIV в., жители сло
бод не были крепостными.

Первые поселенцы из разных мест Прикамья (об этом го
ворят фамилии) выбирали места для жительства на возвышен
ностях, на взгорьях, названия населенных пунктов утвержда
лись на сходках жителей. Так возникли деревни ЛАЗАНЕВСКАЯ, 
ВОРОНУШКА (место, где утонул вороной конь), ЛОМА (мес
то, где было много поваленных деревьев). Деревни ЛЕСНЫЕ уже 
нет, но жизнь многих верхнелеманцев связана с нею. Первые 
жители (большинство старообрядцы) появились здесь в начале 
XX в., на праздники в деревню съезжались люди со всей окру
ги, даже из соседней области. В гражданскую войну здесь шел 
бой между белыми и красными. Позднее деревня была центром 
Грязновского сельсовета, после объединения его с Верхнеле- 
манским жители стали покидать это место. По переписи 1939 г., 
в Верхнелеманском сельсовете (вместе с Грязновским) насчи
тывалось 60 населенных пунктов, ныне осталось пять.

На территории округа действуют сельскохозяйственный 
кооператив «Леманский», сельхозартель «Вера», крестьянско- 
фермерские хозяйства. На центральной усадьбе имеются типо
вое здание средней школы (первая школа появилась в 1924), 
детский сад, Дом культуры, почта, пекарня, магазин, медпункт. 
Население округа — 398 чел.

ГЕОРГИЕВО, с., центр ГЕОРГИЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 36 км, дата 
основания — 1703 г. Возникло в результате слияния трех дере
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вень: Денисята, Захарово, Кипрята, входило в состав Зюздинс- 
кой волости.

Прежнее название: Зюздино-Георгиевское, в честь свято
го Георгия, Зюздино означало, что возник как коми-пермяц
кий населенный пункт. Первая Георгиевская церковь, деревян
ная, построена в 1703 г., которая в 1838 г. отремонтирована, 
сгорела в сентябре 1882 г., последняя построена в 1894 г.

Расположено на правом берегу Камы. Ландшафт окрест
ностей образован в ледниковый период, довольно разнообраз
ный. По обе стороны Большой горы расположены глубокие ов
раги Матюгинский и Семинский, сохранилось много легенд. 
Одна из них: в Большой горе зарыта лодка с драгоценностями, 
кто её найдет, погибнет. Возле горы есть поповская курья, где 
священник проводил службу. Сюда на Спасов день водили боль
ных детей, снимали с них одежду, бросали ее в воду, якобы 
уплывала болезнь. Возле церкви есть колодец со «святой» водой, 
приход состоял из 45 селений.

Крестьяне вели натуральное хозяйство, занимаясь земле
делием и животноводством. В зимнее время многие добывали руду 
на Большой горе и везли на лошадях в Песковку на чугуноли
тейный завод.

В память о трагическом 1919 г. в с. Георгиево на братской 
могиле стоит памятник. В годы Великой Отечественной войны в 
селе был создан детский дом для беспризорных детей, органи
затором и бессменным директором которого была М.П. Портнова. 
Уроженец д. ВЕРХНЯЯ НЯРПА А.Н. Тебеньков за мужество и 
героизм при форсировании Днепра удостоен звания Героя Со
ветского Союза.

В Георгиевском округе ныне осталось 14 деревень, назва
ния их интересны: НИЖНЯЯ и ВЕРХНЯЯ НЯРПА расположе
ны на р. Нярпа («няр» в переводе с коми-пермяцкого «слабый, 
хилый, чахлый»), КОРОГОВО («корог» — «ком ледяной гря
зи»), САБУРОВО (фамилия Сабуров, «сабур» в переводе с тюрк
ского «выносливый»), ТЕБЕНЬКОВО («тебенитны» в переводе 
с коми-пермяцкого «твердить, заладить»), а фамилии Тебень- 
ковы, Трушниковы встречаются в Республике Коми.

На территории округа на базе расформированного совхо
за создан колхоз «Новый путь», есть фермерское хозяйство, 
имеются неполная средняя школа, клуб, библиотека, отде
ление связи, два медпункта, два магазина. Население округа 
439 чел.

Сохранились средневековые памятники: Георгиевское се
лище, Георгиевское (Зуйкар) городище, включающее 8 селищ 
(VII—IX в.), Георгиевское городище 2, Галанинское селище 1 и 
2, Васькино 1 и 2, Грибятское селище и могильник, Щукинс
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кое селище 1 и 2, могильник, а также 2 клада, в составе одного 
много украшений, датируемых VI—VII вв.

ГОРДИНО, с., центр ГОРДИНСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Гординский».

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 42 км, дата 
основания — вторая половина XVIII в. После подавления пуга
чевского восстания в верховьях Камы обосновался беглый его 
участник У.П. Гордин, стали тогда появляться починки и дерев
ни. Ныне здесь живет уже десятое поколение Гординых. Кресто- 
воздвиженская церковь, деревянная, построена в 1861 г., при
ход состоял из 56 селений.

Прежнее название: Сергино. Расположено село на тракте 
Глазов-Гордино-Афанасьево. Сотни ссыльных прошли по этапу, 
в т. ч. писатель В.Г. Короленко, который описал этот уголок в 
«Истории моего современника». Обелиски и памятники на гор- 
динской земле говорят об участии жителей округа в гражданской 
и Великой Отечественной войнах. Известный конструктор 
А.Ф. Гордин родом из этих мест. Мастер изготовил из дерева швей
ную машину (хранится в Афанасьевском районном краеведческом 
музее), создал пилораму (его опыт был затребован на промыш
ленных предприятиях страны и за рубежом), изобрел реактив
ную фрезу для обработки земли, имеет семь авторских свиде
тельств на изобретения. Возглавляя районный отдел культуры, 
М.П. Варанкина (ныне живет в п. Мурыгино Юрьянского р-на), 
уроженка села, создала фольклорный ансамбль «Старинушка», 
которому в 2000 г. исполнилось 30 лет. Многие коллективы худо
жественной самодеятельности р-на стали лауреатами и дипло
мантами всесоюзных, всероссийских, областных конкурсов и 
фестивалей. Патриот края учитель Л.Я. Гордина организовала в 
Гординской средней школе музей, положив начало музейному 
делу в р-не. Село — центр самого крупного хоз-ва в р-не, кото
рый возглавляет депутат областной Думы, экономист В.Н.Хари- 
на. Она первая в р-не занялась созданием агрофирмы, кроме того 
в хоз-ве разводят уникальную вятскую породу лошадей, которой 
заинтересовались иностранцы.

Гординская земля примечательна тем, что на месте быв
шей д. КРАСНОЯР находится самая высокая точка Кировской 
области — 337 м. Деревня СИЛЯТА расположена на крутом от
весном правом берегу излучины Камы, где издавна добывают 
известняк, используют его для фундамента зданий, приготов
ления белил, известняковой муки для полей.

ВЕРХНЕЕ КАМЬЕ, с., входит в Гординский сельский
округ.
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Расстояние до центра округа 15 км, дата основания — 
1757 г., прежние названия: Верхокамское, Верхокамье.

Церковь, деревянная, построена в 1757 г., разобрана в 
1784 г., новая деревянная церковь построена 9 июля 1784 г., 
сгорела в 1868 г. Последняя деревянная церковь возведена в 1874 г., 
приход состоял из 33 селений, православных пермяков 5853.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
11 чел. (4 хоз-ва). Ныне в селе отделение СХК «Гординский».

ЕЗЖА, д., центр ЕЗЖИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 27 км, дата 

основания — середина XIX в., прежнее название: Викуловская.
Первыми поселенцами были члены семьи Викулы Сюзе- 

ва (из д. РАГОЗА), дом поставили на берегу р. Езжа в восточной 
части р-на. Вскоре к ним стали переселяться жители соседних 
хуторов, построили часовню и деревню назвали Езжа. Слово «еж» 
означает «запруда», перегородка для ловли рыбы.

Согласно переписи населения 1939 г. в округе насчитыва
лось 33 населенных пункта, ныне осталось 4. Деревни МАРКОВ
СКАЯ, ЯКОВЛЕВСКАЯ, ПЕТРОВСКАЯ носят названия от пер
вых поселенцев, а потомки Викулы продолжают жить на Езже.

На территории округа в 1933—1992 гг. существовал кол
хоз, ныне расформированный на крестьянские хозяйства. Име
ются школа, клуб, библиотека. Строится федеральная дорога на 
Пермь, пройдет в 2 км от Езжи. Население округа 171 чел.

ЖАРКОВЫ, д., центр ЖАРКОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 29 км, дата 

основания — вторая половина XIX в., в результате массового 
переселения людей в связи с отменой крепостного права.

Название деревни произошло от русской фамилии Жар
ков, которая образована от прозвища «жарок» (рыжий).

Округ на севере граничит с Республикой Коми, на востоке 
с Коми-Пермяцким национальным округом, поэтому многие пе
реселенцы шли оттуда. Сохранились деревни, названия которых 
говорят о том, что основали их коми-пермяки: БИКУРАЙ («би» — 
костер, пламя, огонь; «кур» — судорогой свело), НОПИНЫ 
(«ноп» — спина, хребтина); названия бывших деревень: САРДАЙ 
(«сар» — царь), КУРИЧАТА («курич* — косяк, «курича» — кури
ца), ПАДЕРЯТА («падар» — снегопад). Названия многих деревень 
носят имена и фамилии первых поселенцев: МАТВЕЕВСКАЯ, 
ЕГОРОВСКАЯ, ПЕТРЯТА, СТЕПИНЫ, ТРОШКИНЫ.

ПОГРАНИЧНЫЙ, п., входит в Жарковский сельский
округ.
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Расстояние до центра округа 20 км, дата основания — 
1964 г., прежнее название: Чусообменский.

Расположен на берегу рек Чуса (правый приток Камы) и 
Обмен (приток Чусы). Поселок — центр лесопункта АО «Бисе
ровский лпх».

Восьмилетняя школа открыта в поселке в 1969 г., новое 
здание школы построено в 1988 г. В Жарковском округе есть две 
школы-детский сад, два медпункта, две библиотеки, два клуба. 
На базе бывшего кооператива «Луч» в 1998 г. создан сельскохо
зяйственный кооператив «Луч», 4 крестьянско-фермерских хо
зяйства. Население округа 443 чел.

Около бывшей д. СУЕТОВЫ сохранилась кедрово-липо
вая роща, заложенная еще до 1917 г.

ИЛЮШИ, д., центр ИЛЮШОВСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Колос».

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 12 км, дата 
основания — X—XIV вв., прежние названия: поч. Зуевский,
д. Илюшевская, жители православные и старообрядцы, была ста
роверческая часовня. Коренная фамилия Артемихины, на усадьбе 
А.Артемихина был найден клад (монеты по 2, 3, 5 копеек с 
1858 по 1914).

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
142 чел. (35 хоз-в), население коми-пермяцкое (141 чел.).

В деревне расположены средняя школа, детский сад, Дом 
культуры, библиотека, медпункт, отделение связи и магазины. В 
округе 8 деревень, после реорганизации колхоза создано коллек
тивное хозяйство «Колос» и 7 крестьянско-фермерских хозяйств.

Население округа 485 чел., язык общения был коми-пер
мяцкий, ныне молодежь говорит исключительно на русском. 
Многие деревни округа основали уроженцы Илюшей, Рагозы и 
Порубово, так появились ГЕРАСИМЯТА, КНЯЗЬЯ, КРЕЖ, 
ПАХОТНАЯ (их уже нет), ЧЕРСКАН (что значит «кузнечик», 
«сверчок»). Интересно отмечались христианские праздники: в 
Николин день гостей принимали Пахотная и Порубово, Иванов 
день — Князья и Рагоза, на Богородицу — Илюши, на Трои
цу — Креж и Герасимята.

РАГОЗА, д., входит в Илюшовский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2,5 км, основана в VI— 

XIII вв. Расположена в пойме р.Кама. Первые поселенцы старо
обрядцы. 1918 г. отмечен жестокой расправой над продотрядом под 
командованием комиссара А.И.Соболева, направленного из Гла
зова, временно была ликвидирована советская власть. Согласно 
переписи населения 1926 г. число жителей 248 чел. (59 хоз-в).
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ПОРУБОВО, д., входит в Илюшовский сельский округ.
Расстояние до центра округа 0,5 км. Первые поселенцы — 

зыряне с р. Поруб Коми-Пермяцкого округа, прежнее название: 
Мушкарята (Мушколовы). Согласно легенде поселилась много
детная семья, муж учил жену стрелять дичь — «целься в мушку».

По берегам реки рос раменный лес, люди выбрали мыс 
20-метровой высоты над уровнем Камы и назвали его СУВДА- 
ЧЕЙ («сувда» — высокая, большая; «чой» — гора, рука). На скло
не мыса — «Большое поле», где хоронили умерших, есть леген
да о «чертовой тропинке». В Иванов день (7 июля) около часов
ни развертывалась торговля, а в реке и ныне купают иконы. Су
ществует обряд: грешные заходят в воду по пояс, а самые греш
ные — по горло.

ИЧБТОВКИНЫ, д., центр ИЧЕТОВКИНСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 1 км. Со
гласно легенде три брата Дубина, Воробей и Ичетик с семьями 
прибыли на лодках вверх по течению р. Кама, поселились на 
высоком, крутом берегу, основав три селения: ДУБАЙЛОВЫ, 
ВОРОБЬЕВЫ, ИЧЕТОВКИНЫ. По карте землепользования 
1870 г. числится д. Ичетовкинская, выселки Кондратия и Мат
вея Дубайловых и Луки Воробьева (фамилии самые распростра
ненные в округе).

Многие населенные пункты Афанасьевского р-на и Коми- 
Пермяцкого округа носят одинаковые названия, возникли в се
редине XIX вв.: ХАРИНЫ, АВЕРИНЫ, ТЕБЕНЬКОВО и т.д. 
Трудно установить, кто откуда пришел. Многие починки и вы
селки носили имена первых поселенцев, стали деревнями, на
звания сохранились: ВАСИЛЬЕВСКАЯ, ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ 
ТИМОФЕЕВСКАЯ, ИГНАТЬЕВСКАЯ, НИКИТЕНКИ, ПАВ
ЛОВСКАЯ, ЯШКИНО.

В д. ПАВЛОВСКАЯ на речке Созим родился Л.Г. Трушни- 
ков, ректор Кировского института переподготовки и повыше
ния квалификации кадров АПК, кандидат с.-х. наук.

На берегу р. Пельтановка была д. Пельтановка («пель» — 
коми-пермяцкое слово, по-русски значит «глухота», «глухая ме
стность*). Это родина Д.А. Чугаева, профессора, доктора исто
рических наук, автора более 100 работ по истории государства.

Деревня ТРАКТОВЫЕ стоит на тракте, ведущем в г.Омут- 
нинск. Около нее расположены посадки лиственницы 1905 г. — 
памятник природы. Близ д. ХАРИНЫ располагается Аверинский 
комплекс средневековых памятников, получивших название Шу- 
дьякар. Возможно, от речки Грибятка возникло название д. Гри- 
бановская, около которой находятся памятники: Грибановское
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(Ваулинское) городище и могильник, относящиеся к VI— 
IX вв., Грибановское селище X—XII вв. Сохранилось предание, 
что в д. ВАУЛИНСКАЯ во время странствий отдыхал преподоб
ный Трифон Вятский.

Ичетовкинский сельский округ самый крупный в Афана
сьевском р-не. На его территории расположено 12 предприятий 
и организаций: автотранспортное предприятие, дорожное уп
равление, строительные организации, маслозавод, лесхоз, рай
онные электросети, сельхозкооперативы «Аверинский», «При
камье», «Пролетарский», 13 крестьянско-фермерских хозяйств, 
отделение связи, медпункты, школы, библиотеки, Дом культу
ры, районный краеведческий музей и др.

ВАРАНКИНЫ, д., входит в Ичетовкинский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 1 км.
Первые поселенцы Варанкины основали выселок Варан- 

кинский, с образованием колхоза рядом (по тракту в сторону 
с. Бисерово) стали селиться люди с разных починков. Ныне это 
самая большая деревня в округе, тянется в длину на 3 км. Объ
единяет деревни ШАМАНОВЫ, ВАРАНКИНЫ, КОТЕГОВЫ, 
ЧУГАЕВЫ, БОРОВЫ.

Фамилия Варанкины произошла от слова «вороньконь», 
т.к. владелец фамилии увлекался вороными конями. Позднее жи
тели деревни двинулись вверх по Каме, основав деревни ЛАЗА- 
НЕВЫ (Ичетовкинский округ) и ШЕРДЫНЯТА, БОРОВИЧА- 
ТА (Гординский округ).

КУВАКУШ, д., центр КУВАКУШСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 29 км, дата 
основания — 1696 г.

Согласно легенде лет триста назад в низовьях р. Колыч, в 
непроходимом болоте поселился калмык, место назвал по-кал- 
мыцки «кувакуш» (по-русски — «умру голый»), хуторяне назы
вали деревню Калмыцкой. Слово «кува» удмуртское («куа, куа- 
ла» — молитвенный шалаш, «куш* — поляна). Позднее посели
лись рядом русские, образовались починки и хутора, появилась 
фамилия Русских. До волостного центра (Афанасьево) даже тро
пы не было, ходили лесом, звериными тропами. В деревне была 
староверческая церковь. Существовал женский монастырь, в 
1930-е гг. закрыт. В годы гражданской войны на территории ок
руга шли бои, убивали местных активистов.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 
128 чел., 83 чел. погибли. Ныне в округе три с.-х. формирования:
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ООО «Ударник», ООО «Боринское*, сельхозкооператив «Ива
новский», 10 фермерских хозяйств. Есть средняя школа, зареги
стрирована старообрядческая община. Населения округа 362 чел.

БОРИНСКАЯ, д., входит в Кувакушский сельский округ. 
Расстояние до центра округа 5 км, дата основания — 1805 г. В 
Кувакушские леса из Усолья приехал Паныша Вихляев, вскоре 
появились из Бисерова Сидоровы. Деревню назвали Боринской, 
очевидно потому, что она была окружена лесом. В 1912 г. в де
ревне была земская школа.

ИВАНОВСКАЯ, д., входит в Кувакушский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, дата основания — 1696 г., 

прежние названия: поч. Ваняев, Ваняево, Ваняевская (до 1939 г.).
Расположена на холме правого берега р. Колыч, протя

женность ее около 1 км. Согласно легенде первыми приехали 
два неродных брата Ивана, один имел фамилию Русских, дру
гой — Воробьев. Затем приехал еще Иван, его стали звать Вань
ком, отсюда название деревни. Согласно переписи населения 
1926 г. число жителей 71 чел. (11 хоз-в). Первый колхоз получил 
название «Ивановский», деревня была переименована.

ЛЫТКА, п., центр ЛЫТКИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (п п  Афанасьево) 55 км, дата 

основания — 1905 г.
Название произошло от р. Лытка, левого притока Камы. 

Слово «лытка» — старинное русское, означает «часть ноги»; гла
гол «лытать» — убегать, скитаться, отлынивать от дела.

Дача на Лытке принадлежала князю Карапоткину, пода
ренная этой фамилии еще Екатериной II, но в 1905 г. казначей
ство после банкротства князя продало ее помещику Жернову, 
пристань на реке стала называться Жерновской. Были построе
ны первые бараки. В 1929 г. был создан лесопункт и население 
стало расти за счет ближайших деревень: КАРАСЮРОВЫ, ЛИ- 
ПАШУР («шур» по-удмуртски — река), СИЛЕНКИ, МАЛАХО
ВЫ, ШИЛЯЕВЫ. Проживают в поселке удмурты, коми-пермя
ки, татары, белорусы, украинцы и др.

Поселки лесозаготовителей ЛЫТКА, СЕВА, ТОМАЗ, со
ставляющие округ, входят в АО «Афанасьевский ЛПХ-3», ко
торый в 1999 г. отметил 70-летие. В округе есть Дом культуры 
(действуют театр забав «Лыткинские Ванчи»), клубы, библио
теки, школы, детские сады, магазины, отделения связи, Сбер
банка, телефонная станция, медпункты. На Лытке имеется зона 
отдыха — пруд, где водятся карпы, караси и окуни.

Население округа 1700 чел.



СЕВА, п., входит в Лыткинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 15 км, дата основания — 

1931 г.
Название произошло от р. Сева («ва* — слово коми-пермяц

кое, значит «вода*). Прежде здесь была пристань НИКОЛЯТСКАЯ.

ТОМЫЗЬ, п., входит в Лыткинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 26 км, дата основания — 

1908 г., прежнее название: Лаптевская Поляна (принадлежала 
Лаптеву, промышленнику).

Название поселка произошло от р. Томызь («том» — слово 
коми-пермяцкое, значит «молодой, юный»), притоки реки: 
Рочашер («роч* — в переводе с коми-пермяцкого «русский», 
«шер» — речка), Салдашер. Прежде вверх по реке располагалась 
пристань СЕЛИЩЕ, где в конце XIX в. найден клад серебряных 
вещей VIII—X вв. иранского и среднеазиатского происхожде
ния.

Согласно легенде здесь длительное время скрывался от
ряд беглых людей, занимающихся разбоем. Спускаясь на стругах 
вниз по Каме, они грабили купеческие обозы, оказывали по
мощь крестьянам, которых обижали чиновники, брали слово 
«не обижать», иначе расправлялись с ними. Среди населения 
сохранилась уверенность, что именно здесь проживал со своим 
отрядом атаман Ермак, отсюда уехал воевать с Кучумом.

МОСКОВСКАЯ, д., центр МОСКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 11 км.
Расположена на левом берегу речки Нирим, левого при

тока Камы, образовалась из починков, основанных на правом 
берегу. Существует несколько легенд, откуда возникло название 
деревни. Вот одна: мужчины починка АНУФРИЕВСКИЙ, бы
вая в гостях у родственников на левом берегу, шутили: «Эх! По
шли плясать казанские петушки и московские курочки», слово 
«московские» закрепилось за местностью.

Деревни ВАСИЛЬЕВСКАЯ, ГРИГОРЬЕВСКАЯ, ИВА
НОВСКАЯ, КОНСТАНТИНОВСКАЯ, НЕФЕДОВСКАЯ, ПЕТ
РОВСКАЯ названы именами тех, кто первыми пришел сюда в 
поисках свободных земель. Возникновение их относится ко вто
рой половине XIX в. В Великой Отечественной войне погиб 201 
человек.

Первый колхоз возник в 1930 г., ныне в округе два кол
хоза — «Афанасьевский» и «Ивановский». Жители выращивают 
зерновые, содержат скот, заготовляют корма. Есть неполная сред
няя школа, детский сад, Дом культуры, в котором размещаются
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администрация округа и библиотека. Известен фольклорный 
коллектив «Нирим-дор», в репертуаре которого русские и коми- 
пермяцкие народные песни. Население округа 514 человек.

Ф Р О Л О В С К А Я , д., центр ОКТЯБРЬСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 27 км, дата 
основания — 1825 г.

Согласно переписи населения 1939 г. насчитывалось 23 се
ления, проживало более 800 чел. Ныне это самый малочислен
ный округ в р-не. В 6 деревнях: ФРОЛОВСКАЯ, СЕРЖОНКИ 
(основана в 1835), ЯКОВЯТА (1845), КЕРКАШЕР, (слово «кер- 
ка» — коми-пермяцкое, означает «дом*, «шер» — град; образова
на из д. ИВАНЕНКИ и СЕНЕНКИ в 1882 г.), УВАРОВСКАЯ 
(«ув» — сук, ветвь, ветка, основана в 1855 г.), ОКТЯБРЬ (1885) 
проживают 172 чел. Отток населения начался с образования ле
соучастка Томызь. Известный житель округа — А.М.Макаров, уча
стник трех войн: первой мировой, гражданской и Великой Оте
чественной, бывший унтер-офицер, кавалер трех Георгиевских 
крестов, имел медали «За отвагу», «За победу над Германией».

Организованный в 30-х гг. колхоз «Октябрьский» (за вы
сокие урожаи ржи в 1939 г. был участником ВСХВ) ныне реор
ганизован в крестьянско-фермерские хозяйства, Ассоциация 
крестьянских хозяйств «Родник» заготовляет и перерабатывает 
лес, изготовляет срубы для продажи. На территории округа есть 
начальная школа, клуб, библиотека, медпункт, отделение свя
зи, магазин райпо.

ПАТПИНО, с., центр ПАШИНСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Пашинский».

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 12 км, пре
жнее название: Черанево («черань» в переводе с коми-пермяц
кого языка — «паук»).

Названо по речке Пах. Михайловская церковь, деревян
ная, построена в 1902 г., Чераневская и Ежбинская часовни 
появились раньше, в 1891 г., приход состоял из 15 селений (пра
вославных русских 778, вотяков (удмурты) 33, коми-пермяков 
3345). Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
75 чел. (22 хоз-ва).

Большинство населенных пунктов округа носят имена пер
вых поселенцев: АНФИНОГЕНОВО, ВАХРОМЕЕВО, ГРИШОН- 
КИ, ДАНЬКИ или самых распространенных фамилий жителей: 
МАКАРОВСКАЯ, БОЛЬШИЕ и МАЛЫЕ НЕКРАСОВЫ, ТОРО- 
ПЫНИНЫ, МАРКОВСКАЯ. Есть названия мест, именуемых по 
речкам, на которых расположены УСТЬ-ТОМЫЗЬ, УСТЬ-ЧЕ-
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НОГ, КАМСКИЙ. Население округа коми-пермяцкое, об этом 
говорят и названия деревень: ШАБРАЛУГ («шабра» — стог), 
УРБАРОВЫ («ур» — стог, «бар» — выпуклые глаза).

Поселок КАМСКИЙ (2 км) образовался в 60-х гг., насе
ление (500 чел.) в основном работает в АО «Афанасьевский лес
промхоз». Согласно легенде д. ДАНЬКИ основали два друга, 
одного из них звали Данько. Деревня находится на возвышенно
сти (6,5 км от Пашино), рядом текут речки Гортшор («горт» в 
переводе с коми-пермяцкого — дом, «шор» — речка) или Дань- 
ковка шор и Пах. В 12 км от центра округа, в юго-восточном 
направлении, в холмистой местности расположена д. ВЕРХНЯЯ 
ПИХТА (вокруг обилие высокой пихты). Вначале это был высе
лок Абросима, позднее его сыновья образовали свои хоз-ва, 
возникли деревни ЛЕВЕНКИ, НЕФЕДЕНКИ, КАРПЕНКИ, 
ГАВРЕНКИ, на их базе созданы одно селение и один колхоз. 
Население коми-пермяцкое.

Первая школа была открыта в Пашино в 1891 г., позднее — 
коми-пермяцкая (единственная в р-не). Первым директором стал 
П.Е. Харин, кавалер ордена «Знак Почета», в 1939 г. назначен 
директором Афанасьевской средней школы, был депутатом Зюз- 
динского райсовета, погиб в боях за Ленинград. В 1942 г. в 
селе создан детский дом, просуществовавший 12 лет, первый 
директор — Е.Е. Трушникова. Именитый земляк округа — 
В.В. Бузмаков (уроженец д. ЛЮБИХИНО), профессор, доктор 
с.-х. наук, работает в Российском НИИ по социальным и кадро
вым проблемам АПК и Российской академии менеджмента и аг
робизнеса АПК.

Ныне на территории округа расположены Камский лесо
пункт, Пашинская средняя и Камская начальная школы, Бело- 
пашинский, Бузмаковский, Камский и Пашинский медпунк
ты, клубы и библиотеки, магазины, интернат для учащихся, 
отделение связи. В Пашино есть спортивный комплекс. В округе 
23 населенных пункта, число жителей 1460 чел.

ПУРА, д., центр ПУРИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 30 км, дата 

образования — 1918 г., прежнее название: Пуринская. Основана 
в середине XIX в., название получила от р. Пура («пур» в пере
воде с коми-пермяцкого — пожарище), левого притока Камы. В 
1885 г. исследователю Н.Г. Первухину стало известно от местных 
жителей, что на берегу р. Пура найден клад, относящийся к X в. — 
серебряное блюдо, металлический сосуд и девять серебряных 
гривен.

Существующие ныне деревни ВАСИЛЬЕВСКАЯ, КОНД
РАТЬЕВСКАЯ, ПРОКОПЬЕВСКАЯ носят названия от имен
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первых поселенцев. Коммуна на Пуре была создана в 1924 г., 
организаторы ее М. Краев и П. Половников. Вступили в коммуну 
жители ближайших сел и деревень. Построили столовую, жилые 
дома, школу крестьянской молодежи (открыта в 1928 г. для под
готовки кадров сельского хозяйства). Коммуна была до 1931 г., 
затем возникли колхозы. Школа позднее переведена в Афа
насьево.

В 1998 г. вместо колхоза «Искра» образовалось несколько 
крестьянско-фермерских хозяйств. Пура была включена в «Про
грамму-7», поэтому в последние годы построены типовая шко
ла, детский сад, торговый центр, клуб, библиотека, жилые дома. 
Население округа 212 чел.

РОМАШИ, д., центр РОМАШОВСКОГО сельского ок
руга и колхоза «Родина».

Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 23 км.
В округе 17 населенных пунктов, шесть из них имеют ме

нее пяти домов: НИКУЛЯТА, МАКСИМОВО, МЕРКУЧИ, 
КОБЫЛАЧА и два КУЛИГАШУРА. Первыми поселенцами были 
коми-пермяки. КУЛИГАШУР («кулига» в переводе на русский — 
лесная поляна; «шур» — быстро), возможно, переводится как 
лесная поляна с быстрорастущей травой; КАРАСЮРОВО («ка
ра» — наказание или «кар» — город; «сюр» — рот), возможно, 
означает «караси в местных водоемах»; КАРАГАЙ (близкое на
звание к Карасюрово). Ныне коми-пермяки живут в д. МЕРКУ
ЧИ, где создан фольклорный коллектив, награжденный не
однократно дипломами и грамотами.

В д. ИСАЕВО сохранился дом, которому более века. Со
гласно легенде три человека (Парша, Исай, Панрок) подня
лись по р.Каме со стороны Бисерово, на высоком берегу осно
вали д. Исаево, дали начало двум родам: Паршонскому (д. ВЕРХ
НЯЯ КЕДРА — Лучниковы) и Панроковскому (д. ЛУЧНИКИ — 
Лучниковы, Савины), и ныне в деревне гордятся своими ро
дословными.

На территории округа есть средняя и начальная школы, 
детские сады, библиотеки, Дом культуры, клуб, медпункты, 
магазины, почта. Колхоз «Родина» растениеводческо-животно
водческий, но развито и лесное дело. Население 825 чел., но 
численность с каждым годом падает.

У д. РОМАШИ сохранилось поселение Буждог (обвал, 
обсыпь берега) VIII—XIV вв.

САВИНЦЫ, с., центр САБИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Афанасьево) 26 км, дата 

основания — 1861 г. (по указу Синода от 20 сентября с откры
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тием молитвенного дома), прежнее название: Зюздино-Христо- 
рождественское.

Местоположение села высокое, реки нет, местность 
лесная. Согласно легенде село состоит из разных деревень, 
и ныне жители называют разные концы села, как «Богатый 
угор», «Хитрый поселок», название произошло или от имени 
самого богатого жителя Саввы, или от семи Савв, которые здесь 
жили.

Христорождественская церковь, деревянная, построена в 
1865 г., приход состоял из 37 селений (православных русских 
2692, пермяков 814, старообрядцев 1785). В д. РУСИНОВО 
(8 км) часовня построена в 1885 г., почти в каждом селении — 
старообрядческий молельный дом, в селе церковно-приходская 
школа. На территории округа сохранилось много средневековых 
памятников (городища, селища, могильники VII—XIV вв.). Из
вестны рассказы о разбойниках (камские удальцы) и оставлен
ных ими кладах. Так, на р. Большой Колыч (Климковское горо
дище) на дворище Климы есть яма, где зарыта различная цер
ковная утварь одним из отрядов Ермака, лежит под иконою Ка
занской Божией матери, укрытая золотой ризою. Все попытки 
добыть клад закончились неудачно (ВГВ. 1880. № 3).

Большинство селений носят названия от первого жителя: 
ЕВДОКИМОВО, М ИШ И Н О, ЕМ ЕЛЕВО, ЕВСЯТА, НА- 
УМОВСКАЯ. Деревня РУСИНОВО возникла на рубеже XVII— 
XVIII вв. Название происходит от слова «Русь», «русин», т.е. пер
выми поселенцами были русские. АРХИПЯТА — поселок лесо
заготовителей, входящий в АО «Бисеровский ЛПХ», имеется 
новая типовая школа со спортзалом.

На территории округа после реорганизации колхоза «За
веты Ильича» сформировано 13 крестьянско-фермерских хо
зяйств, на базе Русиновской бригады — сельхозкооператив 
«Коньково». Есть неполные средние школы, начальная им. Ге
роя Советского Союза И.Л. Гудовского (уроженец д. Евдокимо
во), медпункты, библиотеки, клубы, детские сады. Население 
округа 855 чел.

Исчезнувшая деревня:
ЭСТОНСКОЕ КНЯЗЕВО (Эстония, Эстонская колония).
В начале XX в. территория Эстонии входила в состав Рос

сийской империи. Многие безземельные крестьяне в ходе сто
лыпинской реформы переселялись на свободные земли Севера. 
Обосновались переселенцы и в Глазовском уезде Вятской губер
нии, основав поселение Эстонское Князево (ныне Афанасьевс
кий р-н), сохраняя свои обычаи, культуру, язык. В 1917—1918 гг. 
и позднее масса переселенцев возвратилась на родину. Причины
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выезда — продразверстка, закрытие свободной торговли и мо
билизация на военную службу.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
136 чел. (34 хоз-ва). В 1930-е гг. перегибы и перекосы в проведе
нии коллективизации с.х., политические репрессии вызвали со
противление, протесты, противодействия крестьян — афанась
евских эстонцев, в «северном дремучем лесу собственным тяже
лым трудом» не так давно обустроивших свои хоз-ва. В Госу
дарственном архиве социально-политической истории области 
(ГАСПИ КО) хранятся судебно-следственные дела эстонцев, 
которые на сегодняшний день полностью реабилитированы, а 
их имена занесены в первый том Книги Памяти жертв полити
ческих репрессий Кировской области.

К 1930 г. относится следственное дело на четверых зажи
точных граждан, обвиненных в «противоколхозной агитации», 
им инкриминировано и то, что «они являлись фактическими 
пастырями, совершали религиозные обряды по крещению, по
хоронам и венчанию», были приговорены к 5 годам концлагеря. 
Не помогло и заступничество жителей деревни, написавших 
длинное письмо об одном из обвиняемых — старике, которому 
трудно отказаться от своих убеждений. Следующее дело заведе
но на 9 жителей этого селения (8 эстонцев и 1 украинец) в 1933 г. 
Это зажиточные крестьяне, наученные горьким опытом, в «це
лях сохранения единоличных хуторских хоз-в создали с.-х. лже- 
кооператив», в котором обобществление имущества было про
ведено только на бумаге. И снова сроки концлагерей на три- 
пять лет. Но самые суровые приговоры относятся к 1937—1938 гг., 
тогда пострадали 10 жителей селения Эстония, обвиненные в 
«антисоветской агитации и вредительстве». Трое были расстре
ляны, остальные осуждены на 10 лет. Во время Великой Отече
ственной войны из д. Эстония был призван на фронт в Эстонс
кую дивизию уроженец селения, осужденный на 10 лет лише
ния свободы за слова: «Эстонская дивизия шла на фронт не 
сражаться, а сдаваться в плен немцам» (в 1943 дело было пре
кращено «за недоказанностью»). По материалам архива, постра
дал каждый седьмой житель вятской Эстонии.

Массовый отъезд эстонцев на родину произошел после 
войны, когда Эстония стала советской республикой, в 1950 г. в 
списках населенных мест области деревни не значится.



БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ РАЙОН

Центр — г. Белая Холуница 
Территория — 5,1 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 82 км 
Поселок городского типа — 1 
Сельские округа — 14 
Сельские поселения — 46 
Население — 24,6 тыс. чел.

Белохолуницкий район образован в 1929 г. из Федосеевс- 
кой и части Георгиевской, Редькинской, Слободской и Ярос
лавской волостей Слободского уезда, а также части Климковс- 
кой волости Омутнинского уезда. В р-не стало 22 сельсовета (284 
селения), число жителей 25,9 тыс. чел. В 1935 г. из состава Бело- 
холуницкого и Нагорского (бывш. Синегорский) р-нов был вы
делен Поломский (центр — с. Полом). В 1955 г. часть территории 
упраздненных Поломского и Шестаковского р-нов включена в 
Белохолуницкий, а в 1963 г. — территория ликвидированного 
Слободского, в 1965 г. Слободской р-н вновь образован. В 1971 г.
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Белохолуницкий р-н снова укрупнился — из состава Нагорско- 
го передан Подрезчихинский сельсовет.

Расположен р-н в центрально-северной части края в зоне 
елово-пихтовых лесов, которые покрывают две трети террито
рии. Почвы дерново-подзолистые, супесчаные на ледниковых 
песках и песчано-иловатых отложениях ледника. Имеются выхо
ды конгломератов, идущих на фундамент, и бут, запасы гравия 
и песчаника, известняки и огнеупорные глины, залежи желез
ных руд. Реки не судоходны, используются для лесосплава.

Происхождение и значение сельских поселений весьма ин
тересны. Часть названий говорит о первых поселенцах р-на: КОВ- 
РОВЦЫ (д. Луки Коврова), ПОЛУЭКТОВЦЫ (д. Никиты Полу- 
эктова), ЗАДОРИНЦЫ (д. Терентия Задорина), ЗУЕВЦЫ 
(д. Потапа Зуева). Немало названий селений происходят от той 
местности, где расположены: НИЗЯНА, НАТОРЕНА, ЗАЛО
ГИ, ВЕРХНЯЯ, СЕРЕДНЯЯ и НИЖНЯЯ МЕЛЬНИЦЫ, КРУ- 
ТОЛОЖИНО, ПОДВОЛОЧЬЕ, ДУБРОВЫ. Многие названия 
оригинальны: д. ГОРОШИНА, КАРТОШКА, КОРОВА, ЧЕР
ТОВКА, БЕЗУПЛАТЫ. О занятиях жителей говорят названия 
деревень: ГОНЧАРОВО, ПИВОВАРЫ, БОРТНИКИ, в Юдинс- 
кой стороне была и своя МОСКВА.

Порошин И. Ими гордится земля Холуницкая: Альм. № 1. Сло
бодской, 1998; Частица России: Альм. № 2. Белохолуницкому району — 
70 лет /Сост. И.Порошин. Слободской, 1999; Откуда мы родом?: Из 
истории сел. поселений Белохолуниц. р-на : Альм. № 3 /Сост. И. Поро
шин. Слободской, 2001.

БЕЛАЯ ХОЛУНИЦА, г., административный центр Бело- 
холуницкого района, дата основания — 1764 г., число жителей 
12,5 чел.

(См. ЭЗВ. Т.1. С. 330-339).

ДУБРОВКА, пгт. Расстояние до центра р-на (г. Белая Хо- 
луница) 62 км, дата основания — 1956 г., число жителей 
2,3 тыс. чел. Административно подчинены Дубровке деревни: АН- 
ТИПЯТА (1821) в 2 км, ДЕРЮШИ (1822) в 1,5 км, НАГОРЕ- 
НА (1913) в 2 км.

Основное предприятие ОАО «Дубровский леспромхоз», 
кавалеры ордена Ленина: И.И. Гладышев, машинист УЖД; 
Н.А. Скочилов, шофер; А.К.Катаргин, зам. директора леспром
хоза — Почетный гражданин Белохолуницкого района (уроже
нец д. ВОРОНЬЕ). Имеется АООТ «Дубровка-лес». Знатный зем
ляк: М.В. Адеков (1939—1990), генерал-майор войск радиохи
мической и бактериологической защиты, ликвидатор катастро
фы на Чернобыльской АЭС 1986 г. (уроженец д. Дубровы).
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БОРОВКА, п., центр БОРОВСКОГО поселкового округа.
Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 106 км, 

дата основания — 1939 г., число жителей 240 чел.
Административно поселку подчинен п. КАМЕННОЕ, рас

стояние до центра округа 18 км, дата основания — 1938 г., чис
ло жителей 264 чел.

БЫДАНОВО, д., центр БЫДАНОВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Быдановский».

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 12 км, 
дата основания — 1781 г., прежние названия: поч. Быдановс
кий, д. Быдановская, число жителей 592 чел.

Название деревни произошло от финно-угорского слова 
«быдон» — население, зависимый, подданный народ (от булгар 
или татар). Согласно переписи населения 1926 г. деревня, явля
ясь центром сельсовета, имела 389 жителей (68 хоз-в).

Уроженец округа (д. ГОРОДИЩЕНСКАЯ) крестьянин- 
самоучка И.А. Баданин был удостоен премий за деревянную 
швейную машину на выставках в Вятке и Перми. Прораб совхо
за «Быдановский» В.Д. Быданин (1921—1999, родился в д. ТЕ- 
МЕРИ) стал заслуженным строителем России, а учитель Быда- 
новской школы А.А. Лобовикова — удостоена ордена Ленина.

ВЕЛИКОЕ ПОЛЕ, д., центр ВЕЛИКОПОЛЬСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 2 км, пре
жнее название: Великопольская, число жителей 565 чел.

Название деревни говорит о древности поселения, в древ
нерусском языке слово «великий» означало «длинный, большой, 
больших размеров», т.е. «длинное поле».

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
297 чел. (48 хоз-в). Ныне в округе два сельских производствен
ных хоз-ва мясо-молочного направления — «Великопольский» 
и «Нива».

Знатные люди: Н.Н. Еремин, ученый, исследователь Арк
тики и Антарктиды (уроженец д. КРУТОЛОЖИНО); Л.М. Тури
на, спортсменка-легкоатлетка, призер чемпионатов мира, за
служенный мастер спорта (уроженка д. Пасегово).

ВСЕХСВЯТСКОЕ, с., центр ВСЕХСВЯТСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Суворовский».

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 30 км, 
дата основания — 1581 г., прежние названия: Сырьяново-Всех- 
святское, Сырьянское, число жителей 430 чел.

Погост, давший начало селу, был заложен в лесу у по
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чинка Мишки Головкина, рядом с большой удмуртской д. Пере
дняя Муина. Построенная деревянная церковь во имя Всех Свя
тых через 20 лет сгорела от удара молнии, и тогда в 1603 г. в 
селении на речке Осетровке поставили новую большую церковь. 
Всехсвятская церковь, каменная, построена в 1765 г., приход 
состоял из 71 селения.

В 1640—1650 гг. через село пролегла большая дорога из 
Москвы через Хлынов, Слободской на Кай в Сибирь. Построи
ли постоялый двор и ямскую станцию. В зимнюю пору местные 
крестьяне на своих лошадях перевозили хлыновский хлеб в То
больск, а мороженое молоко и мясо в Москву. Основное заня
тие жителей — хлебопашество.

Всехсвятское в XIX — нач. XX вв. было одним из наиболее 
развитых сел. Начальное училище открылось еще в 80-е гг., в 
1903 г. оно стало министерским двухклассным, были церковно
приходская одноклассная школа и столярная мастерская для 
подростков. Действовали фельдшерский и ветеринарный участ
ки, библиотека. Согласно переписи населения 1926 г. число жи
телей 390 чел. (95 хоз-в).

После 1917 г. село — центр сельского Совета, округа, цен
тральная усадьба совхоза «Суворовский», ныне крепкого с.-х. 
кооператива. Построены кирпичный типовой Дом культуры, 
новая средняя школа. Есть медпункт, детский комбинат, мага
зины, отделения связи и Сбербанка.

Знатные люди округа: Е.А. Шитов, генерал-лейтенант, зам. 
командующего войсками связи СССР, лауреат Гос. премии СССР 
1984 г. (1927—1999, родился в с.КОЛОКОЛЬЦЫ); И.А.Попов, 
директор Всехсвятской средней школы, заслуженный учитель 
школы России (уроженец д.ЗАЛОГА).

Виноградов О. Всехсвятское / /  Холуниц. зори. 1999. 3 июня.

ГУРЕНКИ, д., центр ГУРЕНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 20 км,- 

прежнее название: д. Пычинская, число жителей 408 чел.
Название произошло от имени Гурий, возможно от слова 

«гуран» (в переводе с языка коми — «низина, впадина, овраг»). 
Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 330 чел.

В округе два сельских производственных хозяйства мясо
молочного направления — «Надежда» и «Согласие».

ПАНТЫЛ, с., входит в Гуренский сельский округ.
Расстояние до центра округа 5 км, дата основания — 1622 г.
Село расположено на берегу речки Пантылки (приток 

Сомы, впадающей в р. Белая Холуница), против села пруд, за
тянутый илом и поросший камышом, местность болотистая. Лес
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редкий. Слово «паунтыл» в переводе с языка коми означает «лес
ной луг, открытое место в лесу».

В дозорной книге 1629 г. по Слободскому уезду указан по
чинок, где освящена церковь во имя Дмитрия Солунского. Боль
шая деревянная церковь построена в 1697 г. Дмитриевская цер
ковь, каменная, построена в 1777 г., приход состоял из 53 се
лений, в селе были женская церковно-приходская и мужская 
земская школы. Занятие жителей — хлебопашество, подсобный 
промысел — извоз. Крестьяне возили свою сельхозпродукцию в 
уездный и губернский центры, зимой на Холуницкие заводы 
доставляли руду, уголь, добывали формовочную глину «пантыл- 
ку», которую использовали для чугунного литья в Холунице.

Односельчане гордятся своими земляками: И.И. Лобови- 
ковым (1888—1920), отмеченным тремя Георгиевскими креста
ми и Георгиевской медалью за личную храбрость на фронтах 
первой мировой войны и Л.М.Ветлужских (1920—1941), воен
ным летчиком, сыном священника, повторившим летом 1941 г. 
подвиг Гастелло на Брянщине. Здесь работала директором шко
лы А.В. Зеленина, удостоенная ордена Ленина.

Село — центр сельского Совета, округа, колхоза, здесь 
работали неполная средняя школа, клуб, библиотека, почтовое 
отделение, медпункт, пекарня, магазин. С переносом центра 
округа в д. Гуренки Пантыл разрушается. Ныне здесь многопро
фильное фермерское хозяйство В.Ф.Быкова «Колос».

Порошин И. Пантыл / /  Холуниц. зори. 1999. 29 апр.

ИВАНЦЕВО, с., центр ИВАНЦЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 40 км, 
дата основания — 1716 г., прежние названия: Соловецкое, Иван- 
цовское, число жителей 528 чел.

Расположено на правом берегу речки Ивановки.
При основании села монахами Троицко-Холуницкого мо

настыря была срублена деревянная холодная церковь во имя Зо- 
симы и Савватия — соловецких чудотворцев, каменная церковь 
построена в 1757 г., но поставлена на слабом грунте и некаче
ственно сложена, поэтому через сто лет было решено строить 
новую, и на другом месте. Зосимо-Савватиевская церковь, ка
менная, построена в 1886—1889 гг., приход состоял из 32 селе
ний. Главное занятие жителей — выработка угля для Холуниц- 
ких заводов, которые закрыты в 1909 г. Согласно переписи на
селения 1926 г. число жителей 391 чел. (78 хоз-в).

Ныне в округе сельское производственное хоз-во мясо
молочного направления «Октябрь».

В селе имелось одно из первых земских начальных училищ
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Слободского уезда. В дальнейшем местная средняя школа стала 
носить имя своего ученика Героя Советского Союза А.М. Баст- 
ракова (1919—1944, родился в д. МИРОНОВЦЫ, установлен па
мятник).

Порошин И. Иванцево / /  Холуниц. зори. 1.999. 3 авг.

КЛИМКОВКА, п., центр КЛИМКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 29 км, 
дата основания — 1759 г., число жителей 1574 чел.

Расположен на низменном месте, при речке Климковке, 
окружен лесами. Поселок украшает старинный пруд площадью 
92 га, длина плотины и дамбы — километр. Близ селения на 
Манигоре есть родник и источник сероводородной минераль
ной воды.

Под руководством А. С. Ярцева здесь был построен первый 
металлургический завод, возник заводской поселок. Климковс- 
кий завод первую продукцию — чугун, выплавленный из мест
ных железных руд, и первое листовое железо выдал в 1762 г. 
После постройки и пуска в 1764 г. Ново-Троицкого Холуницко- 
го (Белохолуницкий) передельного (железоделательный) заво
да в Климковке только выплавляли чугун. Новая домна была 
построена в 1891 г. под руководством известного металлурга 
М.А. Павлова. Дополнительная домна действовала в пос. БОРОВКА

Спасская церковь, каменная, построена в 1835 г., при
ход состоял из 20 селений. В 90-е гг. XIX в. в поселке появились 
новые здания: заводская контора, дом для семьи управляюще
го, каменная лавка. Работали мужское и женское начальные учи
лища, земское училище (с 1875). В заводе находилось волостное 
правление, медицинский пункт, действовали мастерские кру- 
жевоплетения и корзиночно-мебельная. Славился на всю округу 
местный многочисленный хор.

В 1931 г. организован Климковский (ныне Белохолуниц
кий) леспромхоз (в 1971 г. вальщик леса Е.В. Воронин (1926— 
1981) стал Героем Социалистического Труда), действовали мо
лочная артель, общество потребителей и др. В 30-е гг. Климков
ский завод был закрыт, рабочие начали разъезжаться.

Ныне через поселок проходит шоссе на Черную Холуни- 
цу, Омутнинск, далее на восток, организованы деревообраба
тывающее предприятие «Климковка», крестьянское хоз-во «Фло
ра». Есть средняя школа (с краеведческим музеем), Дом культу
ры, библиотека, участковая больница, отделение связи.

После окончания гражданской войны в поселке был от
крыт первый в р-не памятник погибшим борцам революции, 
позднее — памятник воинам-землякам, павшим в годы Великой



Отечественной войны. Знатные земляки: Н.И. Ряпосов (1909— 
1991), генерал-майор, Герой Советского Союза; Н.Г. Крылова 
(1925—1995), врач, Герой Социалистического Труда; Л.М. Беля
ев (1910—1985), ученый-кристаллограф, заслуженный деятель 
науки России (его именем названа улица в поселке).

ПОДРЕЗЧИХА, п., центр ПОДРЕЗЧИХИНСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 85 км, 
дата основания — 1946 г., число жителей 1603 чел.

Подрезчихинский сельсовет в состав Белохолуницкого 
р-на перешел в октябре 1971 г. из Нагорского. Это поселки ле
созаготовителей ПОДРЕЗЧИХА и СУМЧИНО (дата основания — 
1953, расстояние до центра округа 20 км) и д. ВЫСОКОВО (1795, 
20 км) из колхоза «Зуевский».

ПОЛОМ, с., центр ПОЛОМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 52 км, 

дата основания — 1553 г., число жителей 887 чел.
В 1935 г. образован Поломский р-н из состава Белохолу

ницкого и Нагорского (Синегорский) р-нов, ликвидирован в 
1955 г. с передачей территории Белохолуницкому р-ну.

Прежние названия: «Ильинское на Вобловичах» (в погосте 
деревянная церковь во имя пророка Ильи), Вобловица (по на
званию реки), Спасское, расположено на берегу Вятки.

В 1595 г. грамотой царя Федора Ивановича Вобловицкая 
волость (село, 2 деревни, 47 починков) передана во владение 
Вятскому Успенскому монастырю. Патриарх Иосиф в 1639 г. дает 
храмозданную грамоту монастырю на постройку в Вобловицкой 
вотчине трехпрестольной деревянной церкви, через два года в 
ней начались службы. В переписи Воейкова 1678 г. село записано 
как «Спасский Полом» (в сл. В.Даля указано: «полом» — крутой 
поворот, полом дороги). Спасская церковь, каменная, построе
на в 1757 г., приход состоял из 54 селений, закрыта в конце 
20-х гг. Когда село было монастырским, во владении церкви на
ходились озера, сенокосы, хлебные амбары, ледники, пивовар
ня, мельницы. В 1762 г. в Вобловицах построили «пильную мель
ницу» — первую лесопилку в Слободском уезде. В нескольких км 
от села (на Путятине) стояла часовня, основанная согласно ле
генде преподобным Трифоном Вятским (в сельской церкви хра
нился его посох). Указом Екатерины II в 1764 г. волость была 
передана государству, в селе числилась 171 ревизская душа.

Главное занятие жителей земледелие и отхожие промыслы. В 
селе — волостное правление, квартиры земского начальника, 
станового пристава и помощника лесничего, земская больни
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ца, аптека, ветеринарная амбулатория; школы — земская и цер
ковно-приходская, богадельня, ясли для крестьянских детей.

В 1935—1955 гг. село — административный центр Поломс- 
кого р-на. Построены были типовые здания Дома Советов, рай
онной больницы, средней школы. Позднее село украсили зда
ния конторы колхоза, сельсовета, Дом культуры, библиотека, 
есть колхозная мастерская, типовые скотные дворы, дом вете
ранов. Работал первый в районе колхозный музей, школа — одна 
из лучших сельских школ по компьютеризации. Полом — центр 
хоз-ва «Восход» мясо-молочного направления. Бывший колхоз 
«Восход» многие годы возглавлял кавалер ордена Ленина
Н.И. Шуплецов (1916—1994, родился в д. Иванцево); кавалер 
ордена Трудового Красного Знамени С.П. Леушин в 60—80-х гг. 
был бессменным победителем соревнования комбайнеров в 
р-не; кавалер ордена Ленина, бронебойщик И.А.Буланов погиб 
в 1942 г., навечно занесен в списки личного состава своего стрел
кового полка (уроженец д. Иванцево); народный артист России, 
артист кино Е.Е. Шутов (1926—1995) родился в с. Полом.

Виноградов О. Полом / /  Холуниц. зори. 1999. 26 июня.

ПРОКОПЬЕ, с., центр ПРОКОПЬЕВСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Прокопьевский».

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 21 км, 
дата основания — 1606 г., прежние названия: Вознесенское, 
Сырьяно-Прокопьевское, Прокопьево, число жителей 347 чел.

Село расположено в болотистой местности, окруженной 
с трех сторон лесами, реки близ села нет, водою жители пользу
ются из колодцев.

Наименование села (по имени Прокопия Великоустюжс
кого) показывает, что первые жители были выходцами с Вели
кого Устюга.

Вятский Успенский монастырь по царской грамоте 1595 г. 
получил в свое владение земельные наделы — Вобловицкую во
лость с Сырьянским станом, а в 1606 г. грамоту на основание 
нового погоста во имя Прокопия Юродивого — Устюжского Чу
дотворца. Первая деревянная церковь (срублена в 1608) сгорела 
от удара молнии в 1866 г., вскоре поставлена новая. Вознесенс
кая церковь, каменная, построена в 1763 г., приход еостоял из 
41 селения. В 1764 г. село было передано из ведения монастыря 
государству. Из Вятского уезда в село переехало много русских. В 
1805 г. в селении уже числилось 130 дворов (845 жителей).

В XVII—XVIII вв. село находилось на Ношульском торго
вом тракте, по нему из уездов губернии везли хлеб на Северную 
Двину для продажи в Архангельске. В перевозке хлеба на лоша
дях участвовали жители села, в зимнее время они на Ношульс-
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кой пристани работали на строительстве барок, а весной про
давали их вместе с хлебом англичанам.

В 1878 г. в селе была открыта церковно-приходская шко
ла, в 20-х гг. XX в. — изба-читальня, пущена паровая мельница, 
заговорило радио. Колхоз «Труд» организован в 1931 г. В годы 
Великой Отечественной войны из села и ближних деревень по
гибло более 500 чел.

В 1963 г. село было полностью электрифицировано. Пуще
на АТС на 50 номеров. На базе укрупненного колхоза «Вятка» 
возникло три совхоза, в т.ч. совхоз «Прокопьевский», охватив
ший 34 селения. С 1969 г. установлено регулярное автобусное дви
жение из райцентра в село. В 70-е гг. построены новые молочно
товарные фермы, откормочник для крупного рогатого скота, 
овощехранилище, мастерские для сельхозтехники, механизи
рованный ток. Село украсили новый Дом культуры, средняя 
школа, детсад, библиотека, действует спортклуб «Титан».

В д. ЧЕРЕЗЯТА (Прокопьевский округ) родился Герой Со
циалистического Труда Ю.С.Черезов, работал в Климковском 
(ныне Белохолуницкий) леспромхозе, с 1958 г. — в Чепецком 
ЛПХ Зуевского р-на.

Виноградов О. Прокопье / /  Холуниц. зори. 1999. 31 авг.

РАКАЛОВО, д ., центр РАКАЛОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 15 км, 
дата основания — 1550 г., число жителей 224 чел.

Слово «рака», возможно, переводится как «ворона» (с язы
ка коми) или «водка, первая выгонка самогона» (с тюркского 
языка). На карте Слободского уезда 1856 г. д. Ракаловская поме
чена как центр волости.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
265 чел. (52 хоз-ва). Ныне в округе два сельских производствен
ных хозяйства мясо-молочного направления — имени Кирова и 
имени Мичурина. Многие годы колхоз им.Кирова возглавлял 
Почетный гражданин Белохолуницкого района Н.В. Дудников; 
заслуженный деятель науки России, доктор ветеринарных наук 
И.Н. Симонов (1902—1982) родился в д. СИМОНЫ.

СЫРЬЯНЫ, с., центр СЫРЬЯНСКОГО сельского окру
га и совхоза «Сырьянский».

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 39 км, 
дата образования — 1557 г., прежние названия: Сырьяно-Ни- 
колаевское, Сырьянское, число жителей 562 чел.

Село расположено на высоком берегу р. Вятки, на другом 
раскинулся большой сосновый бор.



Согласно легенде в 1556 г. два торговых человека из
г. Слободского Ивашка Бакулев да Федька Филиппов, скупав
шие мед у вотяков (удмурты), уговорили 17 семей одного из 
племен фамилии принять христианскую веру и организовать 
слободку. Вместе с Ожмаком Черным и Зубаром Луппом они съез
дили в Москву и в феврале 1557 г. получили царскую грамоту на 
основание села и грамоту на постройку деревянной церкви во 
имя Николы Чудотворца. Иван Грозный пожаловал из казны 
деньги, книги, колокола, серебряные сосуды. Никольский храм 
был поставлен у речки Васильковка, село основано на «сырья- 
не* (в переводе с удмуртского — «низменное место, сухое боло
то*). В 1595—1764 гг. Вобловицкая волость, куда входило село, 
принадлежала Вятскому Успенскому монастырю.

В 1604 г. храм обветшал, был построен другой, Георгиевс
кий, на новом месте — на высоком берегу Вятки, где ныне нахо
дится село. Через два года была поставлена и новая Никольская 
церковь. Николаевская церковь, каменная, построена в 1747— 
1754 гг., приход состоял из 67 селений. На месте Георгиевской 
церкви в 1773 г. поставили каменную колокольню, похожую на 
сторожевую башню.

В середине XVII в. через село прошла государева дорога из 
Москвы через Хлынов на Кай, Тобольск в Сибирь. Построили 
большой постоялый двор для обозов, ямскую станцию для по
чтовых и служебных лошадей. Сырьянцы на своих лошадях всю 
зиму возили хлыновский хлеб в Верхотурье и Тобольск, из Со
ликамска везли соль. Занятие жителей земледелие, с давних пор 
известны каменщики, кузнецы, шорники, колесники, тележни
ки. Подспорьем служили и работы на близлежащих Белохолу- 
ницком, Чернохолуницком, Климковском и Песковском горных 
заводах. На р. Вятке действовала пристань, куда с Холуницкого 
завода на лошадях привозили железо и по воде отправляли на 
российские ярмарки. В Сырьянах ежегодно проводились две яр
марки, на которые съезжалась вся округа, здесь находилась цер
ковно-приходская школа.

После 1917 г. Сырьяны стали центром сельского Совета, а 
в конце 50-х — нач. 60-х гг. — центральной усадьбой укрупнен
ного колхоза «Вятка* (позднее возникли три совхоза). Ныне в 
селе крестьянские хозяйства «Крона», «Гея», а также участко
вая больница, средняя школа, Дом культуры, АТС.

Уроженец села заслуженный деятель науки Таджикской 
ССР, ученый-географ В.А. Танаевский (1886—1969) родился в 
с. Сарьяны, работал в Вятском пединституте, Свердловском и 
Пермском университетах.

Виноградов О. Сырьяны / /  Холуниц. зори. 1999. 18 мая.



ТРОИЦА, с., центр ТРОИЦКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 65 км, 

дата основания — 1591 г., прежнее название: Троицко-Холу- 
ницкое, число жителей 617 чел.

Расположено на левом берегу р. Черная Холуница, в лес
ной местности, на трактовой Кайской дороге.

Согласно указу царя Федора Ивановича 1591 г. основан 
Троицко-Холуницкий монастырь, на оброк которому отдано 
большое количество земли, леса от р.Ивановки до р.Черной, 
оба берега р.Вятки от р.Соленой до озера Высокого, «с речками 
(истоками), озерами с рыбными ловлями». По переписи 1629 г., 
за монастырем числилось 5 деревень, 7 починков, указаны паш
ни, строения монастыря, церковная утварь, иконы, книги. В 
1725 г. все земельные владения вместе с монастырскими переда
ны Слободскому монастырю. Упразднен монастырь в 1763 г. Тро
ицкая церковь, каменная, построена в 1808 г., приход состоял 
из 13 селений, в селе церковно-приходская школа (основана в 
1890). Жители занимались лесным промыслом.

Многие годы здесь размещались сельсовет, центральная 
усадьба колхоза «Молодая гвардия», мастерские и контора Тро
ицкого лесозаготовительного участка. В 90-х гг. лесопункт ликви
дирован, колхоз распался, есть крестьянское хоз-во.

Виноградов О. Троица / /  Холуниц. зори. 1999. 17 авг.

ФЕДОСЯТА, д., центр ФЕДОСЕЕВСКОГО сельского ок
руга и совхоза «Федосеевский».

Расстояние до центра р-на (г. Белая Холуница) 4 км, чис
ло жителей 604 чел., название деревни произошло от имени «дети 
Федоса, Федосея*.

В деревне имелись волостное правление, церковно-при
ходская одноклассная школа. Занятия жителей земледелие и 
извозный промысел (пока работали Холуницкие заводы). Со
гласно переписи населения 1926 г. деревня — центр сельсовета, 
число жителей 232 чел. (39 хоз-в). Ныне крестьяне в округе объе
динены в сельское производственное хоз-во мясо-молочного 
направления «Федосеевский».

Одна из улиц д. Федосята носит имя полного кавалера 
ордена Славы, фронтового разведчика А.А. Салтыкова (1914— 
1991, родился в д. СОБОЛИ).

КИНЧИНО, с., входит в Федосеевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 15 км, дата основания — 

1671 г., прежние названия: Троицкое, Кинчинское.
Расположено на берегу р. Белая Холуница, на довольно 

возвышенном месте около леса. Стоит на тракту из Слободского 
в Белохолуницкий завод.
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В 1671 г. на высоком берегу реки начала действовать дере
вянная Троицкая церковь, в 1744 г. — вторая, Златоустовская 
церковь. Троицкая церковь, каменная, построена в 1783 г., при
ход состоял из 39 селений, через реку держали перевоз (за счет 
земства), в селе — начальное училище, библиотека (открыта 
в 1909).

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр сель
совета, число жителей 113 чел. (25 хоз-в). Позднее организован 
колхоз «Кинчинский», в 1930-х гг. здесь был летний районный 
пионерский лагерь (ныне заводской лагерь «Орленок»). На мес
те белого храма могучие тополя и молодые березы. Но Кинчино 
живо, в нем более десятка жилых домов.

Порошин И. Из истории села Кинчино / /  Холуниц. зори. 1998. 
12 нояб.

Исчезнувшие селения района:
ВОХМА, с., было центром ВОХМИНСКОГО сельского 

Совета. Дата основания — 1682 г., прежнее название: Успенс
кое, входило в состав Пантыльской архиерейской вотчины.

Село стояло на речке Пенгера к юго-востоку от нынеш
ней д. Быданово. В давние времена здесь проходил волоковой 
путь с р. Вятки на р. Холуница, чтобы через верховья Вятки выйти 
на Каму. На языке угрофинских племен слово «вохма» значит 
«волок» — место, где лодки из одной речки в другую волокли 
по суше.

Основали село служители Вятского архиерейского дома, 
построив деревянную Успенскую церковь. Молились здесь охот
ники и бортники (пчеловоды), промышлявшие в окрестных лесах. 
Первые жилые дома появились через 12 лет. Новая деревянная 
церковь построена в 1783 г., каменная (Софийская) — в 1841 г., 
проводился крестный ход, по воскресеньям собирался Торжок. Кре
стьяне возили товары на ярмарки в Слободской и Вятку.

Слободское земство при Вохминском начальном училище 
организовало «доказательный» (образцово-показательный) учас
ток, выращивалось много разных овощей, проводились опыты. 
Многие годы работала учителем и директором школы кавалер орде
на Ленина С.А. Козлова. В селе были клуб, библиотека, медпункт, 
магазин, почта. Согласно переписи населения 1926 г. село — 
центр сельсовета, число жителей 99 чел. (29 хоз-в). Вохминский 
сельсовет упразднен в 1958 г., село жило до середины 1960-х гг.

Порошин И. Вохма / /  Холуниц. зори. 1999. 29 окт.

ЕЛЕВО, с., было центром ЕЛЕВСКОГО сельского Совета. 
Дата основания — 1680 г., прежние названия: Петропавловс
кое, Елевское.



Вятский архиерейский дом имел вотчины по берегам р. Бе
лая Холуница. На правом берегу было основано селение, которое 
стало центром вотчины (Елевской) вятского епископа, построе
на деревянная церковь во имя святых Петра и Павла. Обширная 
вотчина населена была слабо. В 1694 г. церковь сгорела, поставили 
новую, заменили ее в 1757 г. В 1759 г. на р. Климковка (близ села) 
заложен Климковский чугунолитейный завод генералом А.И. Гле
бовым, который переселил из своих имений и с уральского Не
вьянского завода много крепостных крестьян, все они стали при
хожанами Елевского прихода. После постройки Спасской церкви 
в поселке Климковского завода Петропавловская церковь с. Еле- 
во стала приписной к климковской. В 1907 г. в селе поставили 
каменный храм. В 1930-е гг. деревянной церкви не стало, а камен
ная стоит и ныне, но люди покинули с. Елево.

Виноградов О. Елево / /  Холуниц. зори. 1999. 5 окт.

СОЛМАНЫ (Салманы), д., входила в Горбуновский сель
ский Совет.

Расположена была у подножия Лесного угора, в 5 км от 
с. Всехсвятское. Прежние названия: Солмановская (Саламаны), 
2-я Шихалевская (Шихалеевская).

Деревня считалась богатой, через нее шла «большая» до
рога из Слободского в Нагорск, из Слободского в Кире, Кай. 
По этому тракту возили «важные бумаги», почту, сначала на 
лошадях, потом на машинах.

В начале XX в. в деревне была организована кооперативная 
молочная артель, членами которой стали жители ГОРБУНОВС- 
КОГО, РАКАЛОВСКОГО, ВСЕХСВЯТСКОГО, ВАСЬКОВСКО- 
ГО сельсоветов. Молоканка (так называли маслозавод) выпуска
ла масло, казеин, сыр. Молоко доставляли из деревень ШИХА- 
ЛИ, СТАРИКОВЦЫ, ГОРБУНЫ, ИСУПОВЦЫ, ОХОРЗЯТА, 
МАРЬИНЦЫ, НОВОЖИЛЫ, ЧУШКОВЦЫ и др. Из более даль
них — привозили сливки. Закрыт завод в 1960-х гг. Были в Солма- 
нах маслобойка (льняное масло имело большой спрос), гумен
ник (несколько молотильных токов), льномялка, льнотрепалка. 
Колхоз «Ленинская икра» немало сдавал государству кудели.

Вокруг деревни было много больших полей, которые имели 
названия: Гарь, Утка, Зауморина, Большая дорога, Лопатка..; 
Все хорошо видно с Лесного угора, в т.ч. поля соседних селе
ний: середнинские, сырьянские, красносельские, рубцовские 
... На угоре собирались на вечерки, было много гармонистов...

Последние жители деревни в 1970-х гг. переехали в с. ВСЕХ
СВЯТСКОЕ.

Марихин Н. Солманы — в моем сердце / /  Киров, правда. 2001. 
16 нояб.
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БОГОРОДСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Богородское
Территория — 1,4 тыс. кв. км
Расстояние до г. Кирова — 127 км
Сельские округа — 10
Сельские поселения — 22
Население — 7,6 тыс. чел.

Богородский район образован в 1929 г., в него вошла часть 
Богородской, Екатерининской, Порезской и Ухтымской воло
стей Нолинского уезда. Трижды разукрупнен в связи с образо
ванием новых р-нов: в 1935 г. — Кырчанского, в 1944 г. — Му- 
хинского, в 1945 г. — Порезского. Число жителей 22,3 тыс. чел. В 
1959 г. ликвидирован с передачей территории Зуевскому р-ну, 
вновь создан в апреле 1965 г.

Р-н находится в восточной части центральной зоны края 
и расположен на плато водоразделов рек Чепцы и Вой, прито
ков Вятки. Здесь берут начало Воя, Лобань (приток Кильмези) 
и верховьями протекает Коса (приток Чепцы). В пределах р-на 
48 прудов и водоемов, леса занимают 34% всей территории. До
минирующая роль в древостое принадлежит ели. Лесосечный 
фонд в 2000 г. составлял 21 тыс. куб. В охотничьих угодьях водят
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ся лоси, кабаны, волки, лисицы, зайцы, рыси, белки. Р-н сла
вится богатыми «рыжиковыми плантациями».

Почвы — дерново-подзолистые суглинки, имеются неруд
ные ископаемые: глина, песок, гравий, бутовый камень. Полез
ные ископаемые изучены слабо, разведаны месторождения тор
фа. Торфяными ресурсами р-н обеспечен, зарегистрировано 49 
месторождений с общей площадью в границах промышленной 
залежи 2908 га, с запасом торфа 11,95 млн. тонн. Природно-ис
торической достопримечательностью р-на является Ухтымское 
месторождение волконскоита — редчайшего минерала, служа
щего сырьем для производства высококачественных нетускнею
щих красок.

Центральное место в экономике р-на занимает с.х., ха
рактеризующееся высокой распаханностью территории и неболь
шой площадью сенокосных угодий. В р-не 14 коллективных хоз-в. 
Из народных промыслов, сохранившихся до наших дней, раз
виты гончарное дело, резьба по дереву, плетение. Насчитывает
ся около 20 печников. Наблюдается возрождение промыслов, в 
1998 г. организованы районные курсы по лозоплетению.

Р-н имеет культурные и исторические ценности. К исто
рическим ценностям федерального значения относятся комплекс 
памятников эпохи бронзового века: стоянки «Лобань-1», «Ло- 
бань-И», «Лобань-Ш» (с. Лобань); комплекс памятников эпохи 
мезолита: стоянки «Степинцы-1», «Степинцы-П» (3 км северо- 
западнее с. Лобань); стоянка «Кичаны» эпохи неолита (3 км се
веро-восточнее с. Лобань, на правом берегу р. Лобань); Городи
ще «Ошланское» — X—XIII вв. н.э. (1 км восточнее с. Ошлань, на 
левом берегу р. Мырмыг).

К историко-культурным ценностям областного значения 
относятся Никольская церковь 1780 г. в с. Лобань как памятник 
архитектуры, состоящий на государственной охране с 1955 г.; 
Ухтымское месторождение волконскоита; овраг «Бокалда» 
(с. Спасское, д. Агапово, д. Вогульцы); Банковский останец (кур
ган) «Пупыш» (низовье р. Мырмыг, с. Ошлань).

Шулепов Н. Летопись сел района / /  Заря. 1972. 19 февр.

БОГОРОДСКОЕ, пгт, административный центр Богород
ского района.

В административное подчинение поселка входят деревни: 
МУХАЧИ в 6 км, РЯБИНЫ в 7 км, САРАПУЛЫ в 4 км, ХО- 
ДЫРИ в 4 км.

Поселок занимает надпойменную террасу р. Белая Лобань, 
составляет 531 га, деревни — 93 га. В поселке 55 улиц, число 
жителей 3,3 тыс. чел. Назван в честь Казанской Богородицы, 
прежние названия: Талый Ключ, с. Талоключинское. Село от-
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крыто по грамоте казанского митрополита в 1700 г., в 1971 г. 
преобразовано в поселок.

Возник среди безлесной и холмистой местности, вдали 
от больших рек, около маленькой речки Талый Ключ. Первая 
теплая церковь, деревянная, освящена 18 января 1701 г., через 
70 лет пришла в крайнюю ветхость, и в  1818 г. разобрана. Возне
сенская церковь, каменная, построена в 1776—1787 гг., приход 
состоял из 43 селений. Село находилось в пределах Казанского 
уезда и до 1791 г. входило в управление Казанской епархии.

В селе волостное правление, церковно-приходская женс
кая одноклассная и земская школы, ремесленная мастерская, 
где обучались ремеслу дети крестьян, два фельдшера, из кото
рых один ветеринарный, женская богадельня. Село торговое.

До ликвидации р-на в 1959 г. на территории Богородского 
поселкового округа находились населенные пункты БОГОРОД
СКОГО, МУХАЧЕВСКОГО, ПАНФИЛОВСКОГО и части ЛЯЖ- 
МАРСКОГО сельских советов. В Богородский сельсовет входили 
деревни: ЗАБОЛОТНОЕ (ныне ул. Заболотная в поселке), ПЕ- 
ЛЕВКИ (ул. Пелевская), МОСТОЛЫГИ (ул. Труда), ХОДЫРИ 
(деревня осталась). Деревни ВОРОНЫ, ДЕРЯГИ, ПРИСЛОНИ- 
ХА, ГРИШКИ, ОЖЕГИ, ШАЛАЕВО ликвидированы. Из Пан
филовского сельсовета осталась только д. РЯБИНЫ, из Муха- 
чевского — САРАПУЛЫ, МУХАЧИ (наиболее крупные, где име
лись школы, медпункты, магазины, почтовые отделения, это 
центры отделений совхозов «Богородский», «Рябиновский», 
колхоза имени Чапаева). На территории поселкового округа 
насчитывается 1405 хоз-в (3496 чел.), в деревнях — 26 хоз-в 
(62 чел.).

В поселке расположены центральные усадьбы совхозов «Бо
городский» и «Рябиновский», работают маслодельный завод, 
хлебозавод, лесничество, межхозяйственный лесхоз, лесопере
рабатывающий комбинат, ПМК-6, узел электросвязи, узел по
чтовой связи, агропромтехника, райпо, МП ЖКХ, Сбербанк, 
больница, аптека, Дом культуры, библиотеки, школа, детский 
центр, музыкальная школа, краеведческий музей, типография, 
редакции районной газеты «Заря» и радио. Художественным кол
лективам: театру драмы и хору ветеранов войны и труда присво
ено звание «Народный».

Знатные люди Богородского: К.И. Васнецов (1776—1827), 
прадед художников Васнецовых (создал при Богородской церк
ви библиотеку); С.Л. Сергиев, первый учитель школы, основан
ной в 1843 г.; его сын В.С. Сергиев (1855—1940), профессор, 
доктор медицинских наук, врач-офтальмолог (на свои средства 
построил в Богородске здание школы с ботаническим садом); 
Е.А. Рубцов (р. 1940), кандидат географических наук, работает в
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Нальчике; М.В. Утробин (р. 1897), художник, написал воспоми
нания о Богородском; В.В. Сорокажердьев (р. 1941), поэт, живет 
в Мурманске.

В годы Великой Отечественной войны пятеро уроженцев 
р-на удостоены звания Героя Советского Союза: Б.Ф. Банников 
(1923-1943, д. ТАРАНКИ), М.Ф. Любов (1913—1986, д. ЛОЖ- 
КИНО), Н.Ф. Обухов (р. 1921, д. ВЛАСОВО), С.Н. Чирков 
(р. 1918, д. ИВИНЦЫ), А.П. Шубников (1923—1984, д. ПЛОС
КАЯ). В селениях поставлены памятники погибшим односельча
нам.

КАРАУЛ, с., центр КАРАУЛЬСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 31 км, дата 

основания — 3 апреля 1747 г., прежние названия: д. Ухтымская, 
с. Верхокосинское.

Расположено на ровной местности у р. Коса, летом до
вольно живописно, благодаря садам и реке. Вокруг есть много 
перелесков смешанных пород.

В деревне было решено построить деревянную церковь для 
новокрещенных удмуртов, но строительство отложили и пере
несли в «устье речки Куземки с рекой Косой» (село переимено
вано в Верхокосинское). Первая деревянная церковь была по
ставлена в 1750 г. (разобрана в феврале 1806), грамота на пост
роение каменной дана 1 июня 1790 г., в теплой церкви правый 
придел закончен в 1800 г., левый — в 1837 г. Холодный храм 
закончен в октябре 1808 г., приход состоял из 15 селений (пра
вославных русских 3682, вотяков (удмурты) 2108).

В переписи 1785 г. д. Ухтымская упоминается как самая 
большая — 240 чел., и отнесена к первой каринской доле Ко- 
синской волости. Школа открыта в 1837 г., библиотека в 1930 г. 
Согласно переписи населения 1926 г. Караул (Ухтым) — центр 
Караульского сельсовета, число жителей 822 чел. (из них удмур
тов 552 чел., хоз-в 159).

В 1975 г. в сельсовете было 7 селений, 244 хоз-ва (777 жи
телей). Ныне в с. Караул 340 жителей, в д. МИТРОКИ — 55, в 
д. ЗАБОЛОТНОЕ -  13.

Центр колхоза имени Кирова (рук. А.Н. Лекомцев) нахо
дится в селе, имеются администрация округа, средняя школа, 
детский сад, Дом культуры, библиотека, медпункт, магазины.

Знатные земляки села: полковник В.Д. Солоденников; зас
луженный строитель России, лауреат Государственной премии 
Л.Д. Солоденников; доцент Пермского СХИ В.С. Бармин; врач- 
психиатр г. Перми А.Д. Попыванов; заслуженный рационализа
тор России, Почетный гражданин города Кирова Г.А. Андреев. В 
селе стоит памятник «Скорбящей матери».
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ЛОБАНЬ, с., центр ЛОБАНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 23 км, дата 

основания — 1701 г. (по грамоте митрополита Казанского), пре
жнее название: Никольское, происходит от названия церкви, 
освященной в честь Николая Чудотворца.

Село расположено на ровном месте на берегу р. Лобань, 
окружено с трех сторон болотом. Здешние леса — еловые и бе
резовые — изобилуют ягодами и грибами, землянику и брусни
ку собирают ведрами. Речки и озера полны рыбы, в последние 
годы стали появляться раки, что говорит об экологической чи
стоте рек и озер. На территории округа находится памятник при
роды — загадочное Большое озеро. Первая деревянная церковь 
построена в 1703 г., разобрана в 1793 г.

Николаевская церковь, каменная, построена в 1780— 
1802 гг. (памятник архитектуры), приход состоял из 29 селений 
(православных русских более пяти тысяч, старообрядцев 311). 
До 1791 г. Лобань находилась в пределах Казанского уезда и вхо
дила в управление Казанской епархии. Главное занятие жителей 
землепашество и отхожие промыслы в Сибирь, на железную до
рогу и в рудники.

Ныне в Лобанском округе проживает 271 чел. (94 хоз-ва). 
Совхозом «Лобанский» руководит И.И.Булдаков. В 1993 г. пост
роены новые здания школы (первая школа открыта в 1842), в 
1998 г. — библиотеки (открыта в 1903). Жители помнят своего 
земляка Н.А.Рагозина (1903—1964), ученого по авиационным топ
ливам, автора многих книг и технических справочников.

Лобанский сельский округ / /  Заря. 2000. 11 апр.

ОШЛАНЬ, с., центр ОШЛАНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 25 км, дата 

основания — 1658 г. (возможно — 1664).
Село расположено на высоком холме, омываемом со всех 

сторон речками Мырмыг и Ошланкой. Одно из первых селений, 
основанных по разрешению царя крестьянами во главе с Михе
ем Обуховым в Чепецком стане Хлыновского уезда. В 1674 г. была 
срублена церковь деревянная, Троицкая церковь, каменная, по
строена в 1778 г., приход состоял из 39 селений. Школа открыта 
1 марта 1869 г. вместо ВЕРХОВОЙСКО-ИЛЬИНСКОЙ, в нача
ле XX в. их уже было две, а в 1912 г. — одна смешанная земская 
школа. Библиотека создана на средства Ф.Ф. Павленкова в 1900 г., 
имелся медпункт. Все жители земледельцы.

Ныне в селе 11 улиц, главная — заасфальтирована. Ос
новные здания административного и социального назначения 
построены в 1970—1980-х гг.: школа, детский сад, Дом культу
ры, медпункт, почта, магазин, столовая, здание округа и кон



тора колхоза «Родина» (рук. В.М. Двинянинов). В 1975 г. в с. Ош- 
лань было 354 жителя (128 хоз-в), ныне 459 чел.

Знатные земляки округа: М. Кошелев, участник русско- 
японской войны, посадивший известные ошланские сибирские 
сосны (кедры); С.П. Наговицын, подполковник, бывший крем
левский курсант, участник гражданской и Великой Отечествен
ной войн; С.А. Шаклеин, профессор, доктор медицинских наук.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, с., центр РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 22 км, дата 
основания — 1678 г., прежнее название: Лапугино, число жите
лей 307 чел.

Местоположение села низменное, с западной стороны 
окаймляется прудом из ключа под названием «Савушкин», с не
большими зарослями леса.

Впервые село упоминается в писцовой книге за 1678 г. с 
вновь построенной деревянной церковью, разобранной в 1766 г. 
Христорождественекая церковь, каменная, построена в 1764 г., 
приход состоял из 24 селений. В июне 1842 г. крестьяне приняли 
участие в известных губернских волнениях — «картофельные 
бунты». По переписи 1876 г., в селе значится 36 дворов (314 чел.). 
Главное занятие жителей земледелие, кроме того, мелкая разъез
дная торговля медью, валяной обувью, рукавицами, топорами 
и пр. Многие занимались производством глиняной посуды.

Волостное правление находилось в д. ВОРСИК (10 км), в 
селе земская школа (ныне неполная средняя), библиотека (1904), 
медпункт (1937). Первые коллективные хозяйства возникли в 
1920-х гг. (Рождественский ТОЗ в 1927). Ныне здесь расположена 
центральная усадьба колхоза «Аврора» (рук. И.С. Черемных).

Знатные люди села: М.И. Осокин (ок.1828—1876), лите
ратор, этнограф, общественный и церковный деятель; Е.И. Крас
ноперое (ок. 1842—1897), статистик, общественный деятель, сек
ретарь губернской земской управы; Д.Н. Анучин (1843—1923), 
академик, географ, антрополог, археолог, сын священника 
с.Рождественское, основатель в селе библиотеки.

Шулепов Н. Село Рождественское / /  Заря. 1968. 24 февр.

СПАССКОЕ, с., центр СПАССКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 13 км, дата 

основания — 1892 г., прежние названия: Ложкинское, Верхний 
Ухтым, число жителей 330 чел.

Первые поселенцы появились из деревень Ухтымского при
хода, деревянная церковь куплена в с. Верхобыстрица, поставле
на близ д. Ложкинская, на горе у истока речки Ухтымки в 1893 г.,
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со всех сторон окружено лесом. Согласно легенде название про
изошло от иконы Спасителя (нашли на этом месте у дороги).

В 1897 г. в селе открылась лавка А.Ф. Рассохина, в 1898 г. 
построена церковно-приходская школа. До 1917 г. на террито
рии округа созданы библиотеки ХОДЫРЕВСКАЯ платная и в
д. ПАЛОМОВЩИНА и ГАЛКИ. В 1922 г. открыт медпункт.

В селе дома деревянной застройки, в кирпичном здании 
расположена школа. Есть типовой Дом культуры (1969). Базовое 
предприятие — совхоз «Спасский* (рук. А.Ф.Ходырев), имеется 
пять фермерских хоз-в.

Знатные земляки: А.И. Костяев (родился в д. ЧЕРЕМИ
СЫ), академик, профессор, директор Северо-Западного НИИ 
экономики и организации сельского хозяйства; Н.С. Абашев, 
Герой Социалистического Труда; Н.Д. и Г.С. Абашевы, заслу
женные шахтеры России (д. АГАПОВО).

ТАРАНКИ, д., центр ТАРАНКОВСКОГО сельского ок
руга. Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 20 км, дата 
основания — 1663 г.

В деревне были волостное правление и смешанная земс
кая школа.

Таранковский сельсовет состоял из 20 деревень, в 1970 г. 
в них проживали 783 чел. Ныне осталось две деревни: ТАРАН
КИ (154 двора, 427 чел.) и БАШАРЫ (15 дворов, 34 чел.). Кол
хозом имени Ильича руководит А.И. Раскопин. Учитель Таран- 
ковской средней школы М.Г.Котомцева — известный поэт, ком
позитор, художник, член Союза писателей России, лауреат пре
мий имени Грина и имени Горького.

ТУМАНЫ, д., центр ТУМАНОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 24 км, дата 

основания — 1790—1795 гг. Имелось волостное правление. Кол
хоз образован в 1932 г., первым председателем был А.А. Востри
ков. В 1965 г. колхоз «За коммунизм» Тумановского сельсовета 
преобразован в совхоз. В сельсовете насчитывалось 20 деревень, 
ныне на территории округа две деревни — ТУМАНЫ и БУТЫР
КИ. В 120 хоз-вах проживают 292 чел. В колхозе «Тумановский» 
(рук. В.А.Зашихин) работают 100 чел., имеются 12 тракторов, 8 
комбайнов, 12 автомашин. Есть школа, детский сад, Дом куль
туры, библиотека, ФАП, магазин, отделение связи.

БУТЫРКИ, д., входит в Тумановский сельский округ.
Расстояние до центра округа 7 км. Расположена на невы

сокой горке, около небольшой лес.
Трехсвятская церковь, каменная, построена в 1876 г.,



приход состоял из 19 селений, в селе церковно-приходская 
школа. Жители занимались земледелием. Согласно переписи на
селения 1926 г. село — центр Бутырского сельсовета, число жи
телей 109 чел. (20 хоз-в), в д. БОЛТАЛЫ (Болталовская, Болта
ны) — 133 чел. (27 хоз-в), в д. ШМАГИ (Матвеевская) — 
258 чел. (49 хоз-в), в д. СИЛИГИ (Селиги, Силинский, Лига) — 
133 чел. (23 хоз-ва).

В 1970 г. все деревни были объединены, появилась д. Бу
тырки.

УХТЫМ, с., центр УХТЫМСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Ухтымский».

Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 22 км, дата 
основания — 1703 г.

Название происходит от татарского слова «утым» (значит 
«любимое»), слово «утым» созвучно удмуртскому «утын* («гра
ница»). Речка Ухтымка в XVII в. была границей между удмуртс
кими и русскими селениями.

Расположено на правом, довольно высоком берегу р. Ух
тымка. До времени заселения эта местность была диким лесом и 
называлась Слободой Филипповкой. Вначале село находилось 
не там, где сейчас (после постройки в 1703 и 1722 двух деревян
ных церквей). В 1849 г. возникла каменная церковь, руководили 
стройкой хлыновские мастера Я. Батурихин и И. Масальский. 
Школа открыта в 1843 г., библиотека — 1897, медпункт — 1898, 
а в 1909 г. построена участковая больница.

Главным занятием жителей было земледелие, в 1901 г. в 
селе появился гончарно-черепичный завод. В 1929 г. созданы две 
промтоварные артели, 15 февраля 1930 г. возникла коммуна 
«1-я пятилетка». В 1934—1935 гг. создана МТС, вторая в р-не.

В годы Великой Отечественной войны более 1000 чел. из 
села и ближайших деревень ушли на фронт, 568 чел. не вернулись.

В 1965 г. на территории сельсовета возникло два совхоза 
(ныне колхозы) — «Ухтымский» и «Дубовецкий», началось ссе
ление деревень. Из 32 населенных пунктов осталось только с. Ух- 
тым. После 1998 г. на месте покинутых деревень появились таб
лички в память о селениях. В библиотеке хранятся исторические 
справки о всех исчезнувших деревнях.

Ухтым славится редким полезным ископаемым — волконс- 
коитом (минерал зеленого цвета, ценнейшее сырье для получе
ния высококачественных красок всех оттенков зеленого цвета). Уро
женки села — сестры, народоволки Лариса (1856—1923) и Лю
бовь (1858—1931), дочери священника села Василия Чемоданова.

Лимонова Л. Мой Ухтым, сторонка родная / /  Заря. 1999. 17 авг.; 
Шулепов Н., Пономарев В. Лариса Чемоданова. Киров, 1989.
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ХОРОШИ, с., центр ХОРОШЕВСКОГО сельского окру
га и совхоза «Хорошевский».

Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 13 км, дата 
основания — 1872 г. (согласно указу Вятской консистории).

Село расположено на низменной равнине при р. Белая 
Лобань, в почти безлесной местности, на Глазовском тракту.

Деревянная церковь была поставлена в 1872 г. Преобра
женская церковь, каменная, построена в 1887—1895 гг., полно
стью строительство закончено в 1913 г., приход состоял из 11 
селений, образован из деревень Богородского, Рождественско
го и Нижнеильинского приходов. В селе земская школа (1871) и 
больница (1898).

Главное занятие жителей хлебопашество, отхожим про
мыслом занимались бедные крестьяне. Маслозавод был постро
ен в 1923 г. Ныне на территории округа осталось одно с. Хороши 
(было 16 населенных пунктов), число жителей 393 чел. Есть Дом 
культуры (1969), библиотека, школа, ФАП (1978), почта, мага
зин. Односельчане гордятся своим земляком боевым генералом, 
участником трех революций Е.Т. Дубовцевым (родился в д. БОЛЬ
ШИЕ КОРЯКИ).

ВЕРХОВОЙСКОЕ, с., центр ЧИРКОВСКОГО сельского 
округа и совхоза «Чирковский».

Расстояние до центра р-на (пгт Богородское) 17 км, дата 
основания — 1766 г., прежнее название: Ильинское.

Расположено на горе, в гористой, но не особенно лесной 
местности, у верховья Вой, образующейся из многочисленных 
ключей.

В д. Закамалдинской Ошланской волости в 1766 г. постро
или деревянную церковь, срубив её из вековых елей, поставили 
пятистенный дом для священника и помещение для дьякона и 
причетника. Селение получило статус села и стало называться 
Верховойским. Ильинская церковь, каменная, построена в 
1809 г., приход состоял из 27 селений (число жителей 3157), 
школа в селе смешанная одноклассная церковно-приходская. 
Занятия жителей земледелие, торговля, отхожий промысел.

В 1939 г. имелось 28 деревень, число жителей 2,2 тыс. чел., 
ныне в двух селениях проживают 379 чел., более 40 покинули 
округ в 1999 г. Большинство переселилось в Куменский р-н.



ВЕРХНЕКАМСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Кире 
Территория — 10,4 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 201 км 
Поселки городского типа — 4 
Сельские округа — 8 
Сельские поселения — 66 
Население — 47,9 тыс. чел.

Верхнекамский район образован 12 января 1965 г. с цент
ром в г. Кире (в 1965 г. получил статус города).

Территория р-на вначале входила в состав Слободского 
уезда, из Кайской волости в 1929 г. образован Кайский р-он с 
центром в с. Лойно. Разукрупнен в связи с созданием в 1935 г. 
Бисеровского р-на, в 1963 г. ликвидирован с передачей терри
тории Омутнинскому р-ну. С 1963 по 1965 г. организован Кир- 
синский районный Совет на базе поселков городского типа 
Кайского и Омутнинского р-нов с центром в г. Кирсе. Выделен
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из состава Омутнинского р-на в 1965 г. под названием Верхне
камский.

В 1978 г. в состав р-на входило 11 сельсоветов, в сельской 
местности насчитывалось 110 населенных пунктов, ныне уп
разднены Волосницкий, Минеевский и Барановский округа. Во- 
лосницкий сельский округ присоединен к Рудничному посел
ковому округу, Минеевский к Гидаевскому сельскому округу, 
поселки Барановка и Черниговский переданы в административ- 
ное подчинение городу Кирсу. Поселки городского типа Боро
вой, Чернореченский, Пелес были переведены в категорию по
селков сельского типа, и образованы сельские округа: Боровс
кой, Чернореченский, Пелесский, в дальнейшем Пелесский был 
присоединен к Чернореченскому сельскому округу, а Боровс
кой присоединен к Лесному поселковому округу, Светлополян- 
ский сельский округ преобразован в поселковый. В сельской ме
стности на 1 января 2001 г. проживают 9,3 тыс. чел., 29 поселе
ний с численностью населения менее 20 чел.

Верхнекамский р-н по площади самый большой в облас
ти, расположен на крайнем северо-востоке ее по границе с Рес
публикой Коми и Пермской областью. Рельеф р-на разнообра
зен: в центральной части тянется в меридиальном почти направ
лении низменная зона, по которой протекает р. Кама, западная 
часть района занята платообразной возвышенностью зоны Се
верных Увалов, восточная часть представляет также возвышен
ность, переходящую на крайнем востоке в зону Верхне-Камско
го вала. Почвы дерново-подзолистые, по механическому соста
ву песчаные и суглинистые, значительны массивы лугоболот
ных и торфяных почв.

На водоразделе верховьев рек Камы и Вятки находится 
одно из крупнейших в России месторождение фосфоритов — 
Верхнекамское. Оно отмечается достаточно высоким содержа
нием фосфоритной кислоты. В бассейне правых притоков р. Ка
мы — Кужны, Чуса, Черной, Кума — встречаются кварцито
видные песчаники высокого качества. Близ Камы отмечаются 
огнеупорные глины, месторождения известняков встречаются 
по рекам Лупья, Кама, есть горючие сланцы, болотные руды. В 
долине р. Камы (близ с. Кай) имеются соляные воды. 90% терри
тории занято лесами.

Согласно легендам в Верхнекамье жило племя «чудь», в 
XVI в. оно таинственно исчезло, но еще в 1940—1950-х гг. около 
д. РУБЕЖ (близ Першиной горы) в лесу стояло старое дерево, 
на котором висела икона. В родительские дни жители близлежа
щих деревень ходили к дереву поклониться и помянуть своих 
предков, которых они называли чучки. Дерево упало от старо
сти, жители разъехались и найти это место вряд ли возможно.
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XII—XVI вв. — время интенсивного заселения края рус
скими. На стыке XV—XVI вв. возникли первые поселения: ВО- 
ЛОСНИЦА, ГИДАЕВО, ЮЖАКИ. В начале XVI в. проложен 
Великий Сибирский тракт, братьями Строгановыми основан 
Кайгород, существует предание, что в городке был Ермак Ти
мофеевич. Известны восстания посадских жителей 1673 и 1709 гг., 
подавленные московскими отрядами. В 1719 г. Кайский край со
единяется с Вятской землей, образуется Вятская провинция. 
Первый железоделательный завод возник в 1729 г. на р. Кире 
Слободского уезда. В 1764 г. проложен новый тракт через юг Вят
ской губернии, центр Кайгородского края переносится в Сло
бодской. В 1906 г. установлена Кайская республика, которая су
ществовала девять дней, карательные отряды жестоко распра
вились с восставшими. В 1919 г. Кире в боях с Колчаком был 
превращен в опорный пункт.

В начале 1930-х гг. в Кайском р-не стали размещать спец- 
переселенцев, их выселяли целыми семьями. Они прибывали 
сначала из Удмуртии, Нижегородской и Вятской областей, по
том из отдаленных регионов страны и союзных республик. Обус
траивали их в местах, где были заранее построены бараки с 
двухъярусными нарами. Первое — на р. Сева (в 30 км от ГИДАЕ
ВО), второе — р. КУЖВА (находилось ближе к Каме). Позднее 
появились другие поселки: СКАЧОК, ДЕДОВКА, МЕРЗЛЯК и 
ОЖМЕГОВО. Трудились спецпоселенцы на лесозаготовках.

Крупная промышленность знаменита фосфоритными руд
никами, добыча началась с 1916 г. Сельское хозяйство при ма
лой распаханности территории отличается сильным преоблада
нием зерновых посевов, посадками картофеля и овощей, боль
шой кормовой базой для развития животноводства в виде есте
ственных сенокосов. По территории района проходит участок 
ж.-д. линии Яр-Фосфоритная, р. Кама протекает на протяжении 
около 239 км.

Народное образование в р-не представлено 16 средними, 6 
основными, 5 начальными школами. В Кирсе музыкальная, детс- 
ко-спортивная школы, филиал Пермского электромеханическо
го техникума, среднее профтехучилище. В р-не функционируют 
18 детских садов, действуют 5 Домов культуры, 19 учреждений 
культуры клубного типа, 2 автоклуба, 28 библиотек, 4 кинотеат
ра, 4 стадиона, заводской спорткомплекс, детский Дом творче
ства «Созвездие». Работают больницы, поликлиники, медпунк
ты, станция «Скорой помощи», аптеки. На берегу р. Вятки распо
ложен профилакторий ОАО «Кирскабель», летом здесь размеща
ется загородный детский лагерь. Лечением детей от 4 до 9 лет с 
заболеваниями органов дыхания занимаются в детском санато
рии «Рассвет», который расположен в п. Светлополянск.
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Верхнекамский р-н богат народными традициями. Еже
годно проводится День города, в сельских и поселковых округах — 
День села, поселка: массовые гулянья, соревнования, концер
ты художественной самодеятельности, чествуются юбиляры, 
победители конкурсов «Лучшая усадьба». Отмечаются праздни
ки народного календаря: проводы русской зимы, масленица, 
праздники русской песни.

Памятники природы: обнажение верхне-юрских пород (бе
рег р. Камы у с. ЛОЙНО); Большой и Малый пруды (г. Кире), 
Волосницкий пруд, общая площадь которых 617 га; озера Круг
лое и Падун (Рудничный лесхоз), озеро Дикое (Кайский лесхоз).

Памятники деревянного зодчества: кладбищенская часов
ня (профилакторий ОАО «Кирскабель»), Георгиевская церковь 
из кондовой сосны (1881, с. ВОЛОСНИЦА), Афанасьевская цер
ковь (1889, с. ГИДАЕВО), Покровская церковь (1915, г. КИРС).

Памятники истории: 19 апреля 1919 г. в п. КИРС на 
ул. Волосницкой развернулся первый бой с войсками Колчака 
за Кирсинский завод, улица была переименована в улицу Пер
вого Боя, в 1967 г. на месте боя открыт обелиск, на ул. Верховс
кой установлен памятник героям гражданской войны. Поселок 
Кире обороняли Особый лыжный батальон под командованием 
Ф.В. Двоеглазова, Особый Северный экспедиционный отряд и 
рабочие дружины поселка под командованием С. В. Мрачко вс ко
го. В честь павших бойцов воздвигнут памятник (парк завода 
«Кирскабель»). В с. КАЙ имеется братская могила героев граж
данской войны, погибших в боях с войсками Колчака 22 мая 
1919 г. (командир А.А. Сюткин и бойцы его роты). В селе открыт 
Дом истории села, в котором жил в ссылке Ф.Э. Дзержинский 
(памятник республиканского значения) и памятное место — 
озеро Оголово (окрестности села). Памятник Ф.Э. Дзержинско
му (пгт Лесной). Памятники В.И. Ленину (скульптор М.М. Кош
кин) установлены в КИРСЕ, ЛЕСНОМ, у зданий Гидаевской 
и Созимской средних школ. Памятник 50-летию комсомола в 
Комсомольском сквере (пгт Лесной).

Памятники Великой Отечественной войны: могила Героя 
Советского Союза П.Н. Широнина (1909—1968, г. КИРС); мемо
риальные доски на домах, в которых жили Герои Советского 
Союза Я.Н. Падерин (1901-1941, с. ЛОЙНО), П.Н. Цылев (1920— 
1955, г. КИРС); памятники воинам-землякам, погибшим в 1941— 
1945 гг. (с. ПУШЬЯ, с. ЛОЙНО, пгт ЛЕСНОЙ, пгт РУДНИЧ
НЫЙ, г. КИРС); братские могилы воинов, погибших от ран в 
госпиталях (пгт РУДНИЧНЫЙ, г. КИРС).

КИРС, г., административный центр Верхнекамского рай
она.
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Основан в 1729 г., число жителей 13,5 тыс. чел.
(См. ЭЗВ. Т. 1. С. 297-316).
Административно подчинены Кирсу поселки: ГАРЬ (1976, 

7 км); БАРАНОВКА (1942, 20 км); ЧЕРНИГОВСКИЙ (1936, 15 км).
Из истории п. БАРАНОВКА. В конце 1940-х гг. конструк

тор Баранова из п. Талица составила проект поселка по аэросъем
кам местности: место было выбрано удачно, между реками Плос
кая и Вятка, где стоял сосновый бор. Проект был принят, в 
1951 г. построены первые два рубленых дома на будущей улице 
Сплавная и стройконтора. Поселок был назван Барановка. В 1954 г. 
вырублен лес и поставлено несколько щитковых домов из 
с. ТРОИЦА. Рабочие приехали из поселков ЗИМОВКА, ТРОИ
ЦА, ТАЛИЦА, д. ЧЕРНИГОВКА (колхоз им. Чкалова), с Укра
ины. Работали в тяжелых условиях: без выходных, все делали 
вручную, до октября в домах не было печей. На Южной улице 
были клуб и изба-читальня, но читать не было времени, и мно
гие рабочие не умели. В 1955 г. построены сплавконтора, неболь
шой кирпичный завод, лес сплавляли по р. Вятке. Медпункт и 
новый большой клуб открыты в 1956 г. на улице Северной, в 
1957 г. — детский сад и двухэтажная школа. Число жителей по
селка достигло 1000 чел. В 1959 г. образован Барановский сельсо
вет, куда входил и п. Черниговский. В 1963 г. контору леспромхо
за из п. ТАЛИЦА перевели в г. Кире, стройконтору и сплавкон- 
тору в Барановке закрыли, лес стали машинами отправлять на 
нижний склад в Кире, закрыли кирпичный завод, начал рабо
тать лесхоз. В 1977 г. в здании клуба открылась библиотека (книж
ный фонд около 5 тыс. экз. переведен из д. Кичановская).

ЛЕСНОЙ, пгт, при ж.д. ст. ЛЕСНАЯ, расстояние до цен
тра р-на (г. Кире) 95 км, число жителей 6,6 тыс. чел.

Административно подчинены Лесному: ж.д. ст. БРУСНИЧ
НАЯ (1938) в 13 км; п. БРУСНИЧНЫЙ (1938); п. ЗАРЕЧНЫЙ 
(1938) в 14 км; ж.д. ст. ОКТЯБРЬСКАЯ (1938) в 41 км; д. ОК
ТЯБРЬСКАЯ в 39 км; п. ПОЛЕВОЙ-1 (1994) в 2 км; п. ПОЛЕ
ВОЙ-2 (1994) в 5 км; ж.д. ст. РАЗДЕЛЬНАЯ (1938) в 31 км. В 
конце 1990-х гг. присоединен п. БОРОВОЙ (из пгт переведен в 
поселок сельского типа).

Название и жизнь п. Лесной дал лесокомбинат. Поселок 
начал строиться в предвоенные годы, проводились изыскания, 
прорубались просеки, ставились в лесу первые дома. Местные 
жители угощали первопроходцев брусничным чаем, с сомнени
ем слушали рассказы о преобразовании лесного края. Развитие 
современного лесозаготовительного предприятия неразрывно 
связано с развитием поселка. В 1957 г. Лесной получил статус 
рабочего поселка. В поселке больше 20 улиц, их протяженность
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12 км. Дом культуры имеет два зала, в которых более 1000 мест, 
здешний народный театр и вокально-инструментальный ан- | 
самбль известны в области и за ее пределами. Действуют боль
ница, поликлиника, дошкольный комбинат, детсад, две сред- | 
ние и музыкальная школы, магазины, столовые, узел связи, | 
спортивный комплекс. На предприятии работают десятки тех
ников, инженеров. С.Ф. Черницын, старший машинист тепло
воза, участник Великой Отечественной войны стал Героем Со
циалистического Труда. Кавалер ордена Красной Звезды, фрон- | 
товик А.Г. Широкшин удостоен знака «Лучший рационализатор 
Кировской области». В поселке установлен памятник воинам- 
землякам, погибшим в боях 1941—1945 гг.

Есть на карте поселок ... / /  Прикам. новь. 1985. 2 нояб.

РУДНИЧНЫЙ, пгт, при ж.д. ст. ВЕРХНЕКАМСКАЯ, рас
стояние до центра р-на (г. Кире) 39 км, прежнее название: Руд
ник, число жителей 7,2 тыс. чел.

Административно подчинены Рудничному поселки: 
п. СОВХОЗ № 3 в 2 км; п. СТАРЦЕВО (1938) в 11 км.

Расположен на берегу р. Ольховки, вокруг смешанный лес 
(ели, пихты, березы). Вдали у кромки леса отвалы, остающиеся 
после добычи фосфоритов. В 1930-х гг. поселок небольшой, до
мики у плотины восточного берега пруда, где велось обогаще
ние фосфоритной руды. Обилие света и шума (гудели паровозы, | 
экскаваторы), кони-тяжеловозы таскали вагонетки с рудой от 
состава до обогатительной фабрики («бутары»), в штольнях 
фосфориты добывали вручную. Фосфоритный концентрат на 
лошадях возили на берег Волосницы, потом по Каме, по боль
шой воде, на баржах отправляли потребителю. Постепенно на 
смену ручному труду пришла техника. Первая обогатительная 
фабрика в деревянном исполнении была за чертой поселка, по
том появился первый лагерный пункт, следом ст. Верхнекамская 
с вокзалом, клуб «Горняк», разъезд Южный, потом вырос Вят- 
лаг. В годы войны в Рудничном были госпитали.

В 1950—1970 гг. поселок рос и развивался, на производи 
стве стали использовать отечественные электрические экскава
торы, энергопоезда, началось строительство нового промыш
ленного комплекса, который сдан в эксплуатацию в 1970 г. Сум
марная мощность предприятия составила 700 тыс. тонн выра
ботки в год. Быстро росли жилые дома, общежития, детские 
садики, магазины, строились теплотрассы, водопровод, бури
лись новые скважины для получения питьевой воды.

Для перевозки руды из карьеров ж.д. транспорт перевели 
с узкой на широкую колею, построили линии электропередач, 
дороги, асфальтированные тротуары, больницу, мехпекарню.
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СВЕТЛОПОЛЯНСК, пгт, при ж.д. ст. Светлополянск, 
расстояние до центра р-на (г. Кире) 12 км, дата основания — 
1970 г., число жителей 3,8 тыс. чел.

Административно подчинен Светлополянску п. ФОСФО
РИТНАЯ (1923) в 14 км.

Одна из легенд Вятского края гласит, что были две сест
ры-красавицы, владычицы лесных рек Кама и Вятка, почти 
полсотни верст бегут они рядом по тайге к северу, да встретился 
им на пути комизырянский бог охоты Чемпульто. Красив и ве
личав бог, нет равного ему по силе и красоте, и чтут его за 
отзывчивость, за желание сделать людям добро. И столько было 
этого чувства в его сердце, что не уместилось оно в груди бога- 
великана, вынул сердце и спрятал в заветном месте, на пути 
Вятки и Камы. Влюбились в бога охоты сестры, поссорились и 
разбежались в разные стороны (одна на запад, другая на вос
ток), огорченный Чемпульто ушел в зырянские леса оплакивать 
свое одиночество. По другой версии убил Чемпульто его брат — 
бог зла и смерти — Кым (в честь его названа одна из речек), 
решив жениться на сестрах-красавицах, унес тело брата на Се
верный Урал и придавил камнем-горою. Испугались сестры злого 
бога, разбежались в ужасе в противоположные стороны, а по
том повернули на юг к Волге-матушке. Там, где осталось лежать 
сердце доброго Чемпульто, повисли постоянные туманы, дав 
этому урочищу название «Дымное». Уверяют, что туманы родят 
тепло, исходящее постоянно от горячего сердца бога. Кто здесь 
бывал, знает, что даже в сильные морозы земля под снегом 
всегда теплая, а снег, как «топленое масло», пористый и рых
лый.

Здесь открыто самое большое в Российской Федерации 
«торфянище», построено торфопредприятие, говорят, что на 
сотни лет хватит людям топлива. Расположено оно как раз в том 
месте, где о. Павел основал монастырь (в 50—60 км от озера Ад).

О происхождении названия «Дымное» известно несколь
ко легенд, более вероятная: много лет назад приписные кресть
яне купцов Строгановых, занимавшиеся рыболовством и про
мыслом пушного зверя, построили в верховьях Камы избушку. 
Однажды, возвращаясь на ночлег, увидели двух баб с искусан
ными комарами лицами и бородатого мужика, несущих берес
тяные коробки с крупной ягодой. Узнали, что пять дней они на 
чадном болоте кружили, один охотник засмеялся, что «на дым
ном» болоте заблудились, на поляне. Знали ли о болоте геоло
ги, но в 1932 г., проводя разведку, в своих записях назвали его 
«Дымным», в 1954 г. проектировщики воспользовались этим на
званием. Первые жители появились в 1964 г., в 1965 г. был со
здан стройучасток «Дымное», бригада плотников приступила к
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закладке сборных щитковых домов, началось строительство до
роги, введен в эксплуатацию деревянный мост через р. Волос- 
ницу. В 1967 г. открыто торфопредприятие «Дымное», в 1968 г. 
началось строительство торфопредприятия «Кирсовое». В 1970 г. 
центральный поселок, расположенный по линии ж. д. на рассто
янии 8 км от г. Кирса, был зарегистрирован и назван Светлопо- 
лянск.

В поселке действуют средняя школа, детские сады, апте
ка, больница, поликлиника, клуб, библиотека, столовая, ма
газины, построены многоквартирные жилые дома, общежитие 
торфяников, автогараж, вокзал. В 1972 г. коллективу СМУ «Дым
ное» вручена Почетная грамота, начальник СМУ В.Е. Березин 
награжден золотой медалью ВДНХ, крановщик В.С. Онохин — 
бронзовой, в 1974 г. коллективу вручено знамя СМ РСФСР. За 
20 лет СМУ построило 1496 квартир в кирпичном исполнении, 
выполнено работ на сумму 46808 тыс. руб. Крановщик М.С. Ве
дерников стал кавалером ордена Ленина. В поселке появилось 
несколько улиц: Изыскателей, Строителей, Дзержинского, 
Школьная, Новая и др., протяженность их превысила 6 км (4 км 
с асфальтовым покрытием). Через Светлополянск проходит ас
фальтированная дорога, связывающая г. Кире с населенными 
пунктами р-на.

Пестриков Г. Светлополянск / /  Киров, правда. 1974. 28 мая.

СОЗИМСКИЙ, пгт, расстояние до центра р-на (г. Кире) 
86 км, число жителей 3 тыс. чел.

Административно подчинены пгт Созимский поселки: 
НЫРМЫЧ-4 (1960) в 32 км, СОРДА (1939) в 2 км.

КОЧКИНО, д., центр ВЕРХОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Кире) 16 км, дата основа

ния — 1831 г., прежние названия: Слудская, Кочкины.
Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 

45 чел. (11 хоз-в). В 1930 г. в сельсовете были организованы 4 
небольших колхоза, которые через год объединились в один с 
центром в д. Кочкино. В 1938 г. случился большой лесной пожар 
от д. ВЕРХОВЬЕ (Верховы) до ж.-д. полотна, сгорела д. ЧУРША. 
Постепенно жители стали покидать свои деревни, переезжать в 
другие места, на центральную усадьбу в д. Кочкино, ныне оста
лось три населенных пункта.

ПЕЩЕРА, п., входит в Верховский сельский округ.
Расстояние до центра округа 7 км, дата основания — 1929 г.
Самый южный населенный пункт Верхнекамского р-на 

расположен на пересечении шоссейной и железной дорог. В 1929 г.

88



при строительстве ж.-д. ветки Яр-Верхнекамская на 124 км пост
роен разъезд, который назвали по близлежащей деревне — Пе
щера (расположена в яме, низине, а другие селения — на воз
вышенности, отсюда название). В 1932 г. с пуском ж.-д. ветки 
начал действовать и разъезд, первыми жителями были желез
нодорожники, его обслуживающие. Постепенно жители окрест
ных деревень стали перевозить и строить дома поближе к ж.д. 
Первая улица Таганская получила название по р. Таганка (до 
этого дома стояли беспорядочно), вначале на ней был один дом 
и две землянки (в одной из них 7 лет жила семья Н.С. Волоско- 
вой). Основным занятием жителей поселка и ближайших дере
вень была добыча древесного угля для Кирсинского и Омутнин- 
ского заводов. До сих пор в окрестностях встречаются ямы, по
хожие на медвежьи пещеры, в которых жгли (томили) древеси
ну, получая уголь.

В 1940—1950-х гг. Пещера была лесным отделом Омутнинс- 
кого металлургического завода, все лесозаготовительные рабо
ты велись вручную (до 1957 г. поселок относился к Омутнинско- 
му р-ну). В 1957—1977 гг. лесоучасток Пещера был частью Кир
синского леспромхоза, в 1977 г. передан в объединение «Пес- 
ковсклес» (ныне АО «Песковсклес»).

В поселке 11 улиц, действуют неполная средняя школа, 
детский сад, библиотека, клуб, медпункт, отделение связи, ма
газин, столовая. Асфальтированная автодорога связывает Пещеру 
с Кирсом (18 км), организовано движение рейсовых автобусов.

ПЛОТНИКОВЫ, д., входит в Верховский сельский округ.
Расстояние до центра округа 1 км, дата основания — 1832 г.
Первым поселенцем был Матвей (Матюша) Плотников, 

крепостной крестьянин Орловской губернии, в начале XIX в. в 
числе других крестьян продан помещиком заводчику Кирсинс
кого железоделательного завода, поработав в каторжных усло
виях на заводе несколько лет, получил вольную. Решил занять
ся сельским хозяйством, обосновался в живописной местности, 
недалеко от Кирса, у основания увала-угора, в лесу близко от 
р. Вятки. Построил дом, надворные постройки, разработал зем
лю под огород и пашню, луга под заготовку сена. Через несколько 
лет прибыл родственник Михаил Плотников, затем А. Бартов 
(потомки — жители д. БАРТОВЫ). Основные занятия жителей 
земледелие и животноводство, извозом занимались в зимнее 
время — возили продукцию Кирсинского завода до ст. Яр, об
ратно — сырье и др. грузы, заготовляли дрова и древесный уголь, 
глину для Песковского чугунолитейного завода и сосновые кор
ни-пни, которые для получения смоляно-дегтярных средств от
правляли на завод п. Вахтан Нижегородской губернии.
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Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
122 чел. (22 хоз-ва). В 1939—1940 гг. была ликвидирована старая 
деревня у увала, дома перевезли на увал и вдоль большой доро
ги по направлению к МИШКИНЦАМ.

ВОЛОСНИЦА, с., центр ВОЛОСНИЦКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Кире) 45 км, дата основа
ния — 1871 г., прежние названия: д. Егорьевское, Волосницкое.

Расположено на скате горы, на левом берегу р. Камы, ок
ружено лесами, на Кайском тракту.

Георгиевская церковь, деревянная, построена в 1881 г., 
приход состоял из 19 селений, в селе церковно-приходская 
школа. Жители — земледельцы, зимою многие крестьяне зани
мались вывозкою куренных дров на Кирсинский завод, рубкою 
леса для сплава в поволжские города, некоторые бурлачили.

В годы гражданской войны отряды Колчака и красногвар
дейцев встретились около Кая, в бою погиб командир красных 
Михаил Утробин, сын кайского священника о. Николая, похо
ронен в церковной ограде Волосницы, на могиле стоит памят
ник. Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 137 чел. 
(17 хоз-в).

ГИДАЕВО, с., центр ГИДАЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Кире) 90 км, дата основа

ния — 1800 г., прежнее название: д. Афанасьевское.
Расположено на высокой крутой горе, в лесной местнос

ти, реки нет.
Согласно легенде на месте, где стоит село, жило чудское 

племя и сохранилась Буркова гора, в которую оно закопало себя, 
не желая принимать христианскую веру. Племя было богатым, 
зарыло деньги в различных местах: в сухих колодцах, под корня
ми деревьев, кто живет с достатком — нашел деньги чуди и оста
вил внукам. Те жители, которые носят фамилию Байбородовы, 
считают себя потомками той части чудского племени, которая 
приняла христианство. В 6 км от Гидаево (близ поч. Гущинский) 
находится ветхая церковь, построенная когда-то монахами, ко
торые в ней и жили (вторая часть церкви носит следы жилого 
помещения с русской печью, построена «по-черному»). Жители 
хотели поставить церковь на горе, где расположен починок, но 
бревна за одну ночь оказались на том месте, где стоит церковь.

Афанасьевская церковь, деревянная, построена в 1889 г., 
приход состоял из 40 селений, в селе земская школа и фельд
шерский пункт. Жители занимались земледелием, зимою вывоз
кой леса и охотою на лесную дичь и зверей.
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Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
255 чел. (51 хоз-во).

КАЙ, с., центр КАЙСКОГО сельского округа и совхоза 
«Кайский».

Расстояние до центра р-на (г. Кире) 89 км, город Кай 
основан в 1558 г., с 1854 г. — село, прежнее название: Кайго- 
родское.

(См. ЭЗВ. Т.1. С. 171-186).

КАМСКИЙ, п., центр КАМСКОГО сельского округа и 
колхоза «Камский».

Расстояние до центра р-на (г. Кире) 140 км, дата основа
ния — 1946 г.

Летом на высоком берегу р. Камы в глухой тайге началось 
строительство поселка, который все называли Курья. Только 
через 3-4 года поселок получил название Камский. Первыми 
прибыли сюда репатрианты, их поразил величественный лес. 
Было много грибов, ягод, дичи. В 2 км от Камского еще в 1926 г. 
основан п. ПЕРЕРВА, где жило несколько семей сплавщиков 
леса, да в годы войны приезжали зимой бригады колхозников, 
которые заготовляли лес (жили во временных бараках п. СКА
ЧОК, ЙОРЫШ).

Был открыт стройучасток — строили прежде всего жи
лье, зимой были сформированы первые бригады лесозаготови
телей. В поселке стало веселее, когда в 1948 г. приехали бригады 
колхозниц, образовалось много молодых семей. В первые годы в 
поселке постоянно проживало до 200 чел. и до 1000 сезонных 
рабочих. Труд рабочих был тяжелый, основные орудия — лучко
вая пила и топор, вывозили лес из делянок на лошадях. Тракто
ры появились позднее, не хватало жилья. В 1950 г. прибыли вы
пускники ФЗУ — строители, печники, плотники. Все объекты 
соцкультбыта находились в ПЕРЕРВЕ: школа, клуб, почта, баня. 
В 1949 г. была построена УЖД, лес стали вывозить паровозы, 
дальше сплавляли по Каме до Керченского сплавного рейда. Рас
ходилась по всей стране продукция поселка: пиловочник, ж.-д. 
шпала, рудстойка, телеграфный столб.

В 1951 г. открыт леспромхоз, названный Перервенский (до 
этого в Камском был участок Кайского ЛПХ). Основная пробле
ма — удаленность от «большой земли», ближайший населенный 
пункт КАЙ в 25 км, на другом берегу Камы (зимой можно было 
добраться пешком, на лошади, машине, тракторе; летом — на 
лодке, катерах), в период навигации завозили продукты на зиму 
на барже. В 1952 г. образован Камский сельсовет, построены не
полная средняя школа, клуб; открыта библиотека. Население
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поселка увеличивалось, приехали семьи из КАЯ, ЮЖАКОВ, 
ПУШЬИ, из закрывшихся леспромхозов Уржумского р-на, ра
бочие из Мордовии и Чувашии. В 1959 г. молодежь своими сила
ми построила стадион, приезжали футбольные команды из 
ЧУСА, КАЯ, ЛОЙНО. нхэй

Наибольшего расцвета поселок достиг в конце 1960-х — 
начале 1970-х гг., число жителей в 1969 г. достигло 2,5 тыс. чел. 
Леспромхоз был одним из лучших в области, построены элект
ростанция, новое здание школы, клуб на 200 мест с библиоте
кой (в 1969 библиотека разместилась в отдельном помещении), 
действовали больница и поликлиника, открыт аэропорт, стро
ительства которого добивались пять лет. В 1980-х гг. начался спад 
производства, истощились запасы леса, люди стали покидать 
поселок. В 1994 г. число жителей стало около 1000 чел., закрылся 
аэропорт.

ЛОЙНО, с., центр ЛОЙНСКОГО сельского округа и сов
хоза «Лойнский».

Расстояние до центра р-на (г. Кире) 55 км, дата основа
ния — 1735 г.

Лойнский округ самый большой в р-не, протяженность с 
севера на юг около 17 км, с запада на восток — 54 км. До 1914 г. 
волостное управление находилось в д. ТРУШНИКИ, потом пе
реехало в Лойно, где размещалось до 1918 г.

Слово «лойно» означает «лобное место», на языке удмур
тов — «утиное гнездо», на коми-пермяцком языке — «месть*.

Расположено на высоком, обрывистом берегу р. Камы, на 
другом, пологом, находятся озера и болота, где гнездится водо
плавающая птица, кругом села лес. Полезные ископаемые: же
лезная руда, медный колчедан, фосфориты, нефть (залегает на 
больших глубинах). Мелкие речушки известны и золотом, 
д. БОЛЬШОЙ РУБЕЖ, когда-то называлась «Золотое дно* — на 
дне речки Чудес находили золотой песок. Деревня БУТИНО 
известна глиной 12 видов: огнеупорные, гончарные, лечебные. 
Во время Великой Отечественной войны близ д. ВОЗМИЩЕВО 
было организовано гончарное производство, которое возглав
лял мастер своего дела М.И. Тарасов. Неглубоко от поверхности 
залегает бурый уголь, есть камень, из которого изготовляли 
жернова для водяных мельниц, имеются минеральные соли. Стоит 
на Сибирском тракте. С одной стороны дорога идет на Кай, с 
другой — на Великий Устюг.

Село возникло в конце XVII — начале XVIII вв. на месте 
древнего поселения чуди. Эти племена до прихода русских жили 
на пологих склонах Камы в землянках. Согласно легенде, если 
глава чудской семьи, допустим, убьет русского, то он должен
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уничтожить всю свою семью. Вырывали яму, внутри которой 
ставили столбы, верх закрывали дерном, ветками, землей, туда 
помещали семью и столбы подбивались. Около р. Омут есть та
кое захоронение.

Николаевская церковь, каменная, построена в 1853 г., 
приход состоял из 38 селений, в селе волостное правление, 
фельдшерский медицинский пункт, земское училище. Жители 
занимаются обработкой земли. В годы гражданской войны в селе 
находился штаб одного из отрядов Колчака, после пополнения 
продовольствием и лошадьми, которых порой насильно забира
ли у крестьян, отряд двинулся дальше в сторону д. УГРЮМОВО. 
Вторично колчаковцы заняли Лойно ранней весной, как только 
Кама освободилась ото льда, прибыли пароходы и баржи для 
эвакуации войск и мобилизованных крестьян. Но население пря
талось по дворам, в лесу, мобилизация сорвалась. 9 мая белые 
покинули село, а вечером в Лойно вошли красные.

Федоров М. История села Лойно / /  Прикам. новь. 2001. 7 апр.

ПУШЬЯ, с., центр ПУШЕЙСКОГО сельского округа и 
совхоза «Пушейский».

Расстояние до центра р-на (г. Кире) 80 км, дата основа
ния — 1735 г., прежнее название: Пушейское.

Село расположено в лесной местности на высоком берегу 
р. Камы, за рекою лес, который тянется до границы Пермской 
области. Место красивое, особенно во время разлива реки.

Ильинская церковь, каменная, построена в 1844 г., при
ход состоял из 11 селений, в селе церковно-приходская сме
шанная, одноклассная школа (построена в 1884). Занятия жите
лей: хлебопашество, выработка леса и сплав его по найму лесо
промышленников. Многие занимались звероловством, рыболов
ством и сбором ягод брусники, клюквы.

ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ, п., центр ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 
поселкового округа.

Расстояние до центра р-на (г. Кире) 73 км.
Административно подчинены п. Чернореченский посел

ки: БАДЬЯ (1963) в 35 км; ПЕЛЕС.

ЧУС, п., центр ЧУСОВСКОГО поселкового округа.
Расстояние до центра р-на (г. Кире) 70 км, дата основа

ния — 1949 г.
Административно подчинен п. Чус п. ОЖМЕГОВО (1928), 

находящемуся в Республике Коми в 26 км.



ВЕРХОШИЖЕМСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Верхошижемье
Территория — 2,2 тыс. кв. км
Расстояние до г. Кирова — 85 км
Сельские округа — 11
Сельские поселения — 88
Население — 11,4 тыс. чел.

Верхошижемский район образован в 1929 г. из Верхоши- 
жемской и части Кожинской, Коршинской и Посадской волос
тей Халтуринского (бывшего Орловского) уезда и части Кумен- 
ской волости Вятского уезда. В 1935—1956 гг. существовал Татау- 
ровский р-н за счет территории Верхошижемского р-на, в 1959 г. 
территория Верхошижемского р-на передана в состав Оричевс- 
кого р-на, восстановлен р-н в 1966 г.

Расположен р-н в западной части области и половину тер
ритории занимают распаханные западные склоны Вятского Увала. 
Почвы — дерново-подзолистые, песчаные и супесчаные. Из не
рудных ископаемых имеются большие запасы извести, песча
ника, бутового камня и кирпичной глины.

Около бывшей д. КРУГЛОЕ (Зоновский сельский округ) 
находится самая высокая точка в юго-западной части Кировс
кой области — 284,5 метра над уровнем моря. На этом месте лес
ничий Зоновского лесничества В.С. Савиных установил крест.



В р-не на первом месте стоит сельское хозяйство, характе
ризующееся высоким процентом посева зерновых. Больше поло
вины территории занято лесом. Р-н западной границей прилега
ет к судоходному участку р. Вятки, на протяжении 27 км. Имеет
ся ряд сплавных рек.

В центре п. Верхошижемье на народные средства воздвиг
нут Мемориал боевой славы верхошижемцам, отдавшим жизнь 
за Родину в 1941—1945 гг. Трое земляков получили звание Героя 
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны:
A.Н. Кислицын (1914—1949, поч. КЛЮЧЕВСКИЙ 1 — д. Ключи),
B.И. Макаров (1907-1945, поч. ВТОРОЙ ШИХОВСКИЙ — д. ГА- 
ЛЯМЫ), С.В. Храмцов (1921-1986, поч. ХРАМЦОВСКИЙ -
д. БУРАВЦЫ), Почетный гражданин города Кирова. П.Т. Кальсин 
(1921-1943, поч. БАКУЛИНСКИЙ I -  д. БОЛЫ), летчик, был 
представлен командующим Р.Я. Малиновским к этому высокому 
званию — награжден орденом Красного Знамени. В 1982 г. майор 
А.Я. Опарин (1948—1982, д. ПРОХОРЯТА) служил в Афганиста
не, погиб в бою, посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. В годы Великой Отечественной войны отличился 
А.Д. Шишкин (р. 1914, д. ЛЕНА, живет в Киргизии), командир 
взвода сапёров, стал полным кавалером ордена Славы. И.Н. Федо- 
симов (1911—1942, д. МУЛЫ), повторил подвиг панфиловцев, 
бросившись со связкой гранат под немецкий танк на подступах к 
Сталинграду, посмертно награжден орденом Красного Знамени.

ВЕРХОШИЖЕМЬЕ, пгт, административный центр Вер- 
хошижемского района и Верхошижемского сельского округа.

Центр р-на с 7 июля 1929 г., статус поселка городского 
типа получил 1 января 1969 г.; число жителей 4,7 тыс. чел.

Поселок расположен на скате горы при речке Шижме, на 
которой устроен пруд, со всех сторон окружен лесами. Лес пре
имущественно еловый, сосновый и пихтовый.

На карте Вятского края в верховьях р. Шижма появился в 
1678 г., вотчинное село архиерейского дома, основанное в 1683 г. 
с построением деревянной церкви (разобрана в 1726). В перепис
ной книге 1717 г. значатся 23 души мужского пола. В 1719 г. пост
роена новая теплая деревянная Ильинская церковь, в 1767 г. 
поставлена вторая холодная Троицкая церковь. В 1787—1793 гг. 
построена Троицкая церковь, каменная, достроена в 1810 г., 
обе деревянные церкви в 1800 г. разобраны, приход состоял из 
67 селений. В Верхошижемье имелись волостное правление, квар
тиры станового пристава, земского начальника, мирового су
дьи. Жители занимались земледелием, почтовой гоньбой, изво
зом и ремеслами: чеботарным, картузным, пряничным, сушеч
ным, выгоняли пихтовое масло.
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Село стояло на коммерческом тракте Вятка-Яранск, в нем 
останавливались на ночлег проезжающие, кормили лошадей, 
устраивались ярмарки и базары, на которые съезжалось до 
5 тыс. чел. из ближайших волостей, г. Вятки и сл. Кукарки.

В ноябре 1843 г. открывается народное училище, при ко
тором в 1888 г. создана библиотека. В 1895 г. по инициативе Мос
ковского общества грамотности начинает работать изба-читаль
ня. Верхошижемская больница (основана в 1870) оказывала по
мощь жителям уезда от с. Ильинского до Суводи и Кожи, в мед- 
участок входило 15 сел, 891 деревня (78 тыс. чел.). В 1880-х гг. в 
селе земским врачом работал М.М. Чемоданов, однокурсник
А.П. Чехова (лечил его мать), известный художник-карикату
рист, уроженец с. Боровица Мурашинского р-на. В 1902 г. по ини
циативе крестьян было создано с.-х. общество (организатор врач 
Г.Г.Мышкин), а торговцы и производители продукции объеди
няются в потребительское общество (1915). В 1923 г. возникло 
кредитно-с.-х. товарищество «Труд». Почтово-телеграфное отде
ление открыто в марте 1914 г., позднее — сберкасса.

В поселке расположены, администрации района и посел
ка, милиции муниципальная и уголовная, суд и прокуратура, 
Сбербанк и казначейство; действуют пять предприятий по пере
работке древесины, филиал торгово-промышленного предпри
ятия «Калинка», организации по обслуживанию сельхозкоопе
ративов, четыре строительные организации, предприятия по пе
реработке молока, типография. Знатные земляки поселка: 
Г.Д.Мальцев (1933—1999), академик, профессор, член-коррес
пондент Международной академии инвестиций и экономики 
строительства; А.И.Алалыкин (р. 1926), инженер-подполковник, 
ведущий инженер-испытатель первого управления Военно-воз
душных сил; И.М.Кислицын (р. 1921), кандидат юридических 
наук, доцент Пермского госуниверситета, автор многих науч
ных книг; А.С. Нечаев (р. 1959), член Союза художников Рос
сии, его картину «Весна в поселке» приобрел художественный 
музей.

Многие близлежащие деревни вошли в состав поселка, 
как его улицы. Уроженцами д. БОЛЬШИЕ ЧАЩИНЫ (ул. Чащин- 
ская) являются М.А. Елсуков (1904—1941), организатор комсо
мола в р-не, в 1932—1936 гг. директор Кировского пединститута 
и А.А. Елсукова (р. 1918), заслуженный учитель школы России, 
участник Великой Отечественной войны; д. КУРЕНЬ (ул. Курен- 
ская) — С.А. Уланов (1912—1947), журналист, зав. отделом ре
дакции газеты «Кировская правда», соб. корреспондент газеты 
«Известия», поэт, и В.С.Головин (р. 1927), полковник, штур
ман-испытатель, начальник отдела управления воздушным дви
жением в стране.
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ВЕРХОЛИПОВО, с., центр ВЕРХОЛИПОВСКОГО сель
ского округа и колхоза «Верхолиповский».

Расстояние от центра р-на (пгт Верхошижемье) 20 км, 
дата основания — 1788 г. Название села происходит от описа
тельного оборота «верхнее липовое раменье». Расположено на 
горе, на левом берегу р. Липовка, местность лесная. В д. КРИ- 
ВЕЦКАЯ в 1788 г. построена деревянная церковь, разобрана в 
1830 г.

Богословская церковь, каменная, построена в 1820— 
1869 гг., приход состоял из 47 селений, народное училище в 
селе открыто 21 ноября 1868 г., медпункт — в 1940 г.

Главное занятие жителей землепашество, некоторые за
нимались смолокурением или отхожим промыслом. Смолу, де
готь, пихтовое масло гнали жители деревень, примыкающих к 
лесным массивам. Владельцы заводов из БОЛЬШОЙ ЧЕРНОЙ 
за сезон выгоняли: П. Утробин — 70 ведер смолы и 60 ведер 
дегтя, М. Кочкин — соответственно 50 и 40 ведер. В XIX в. лесохи
мическим промыслом занимались 26 хоз-в, смолу отправляли на 
судоверфи, деготь — на кожевенные заводы, пихтовый спирт — 
в Германию. Житель д. ЧЕРТЕНКИ Ф.Е.Зевахин выращивал ло- 
шадей-рысаков, на выставках коневодства занимал призовые 
места. Ныне в сельском округе остались деревни БАБИЧИ, БОЛЬ
ШИЕ МЕДЯНЦЫ, ЛОГУШИНЫ, КАЗАНЬ, МОРОЗЫ, число 
жителей 330 чел.

Знатные люди округа: И.В. Попов (1894—1952), партий
ный и советский работник, хозяйственный руководитель, рабо
тал в Глазове, Вятке, Тюмени, Москве, делегат УШ—XIII съез
дов партии, член ВЦИК и ЦИК СССР, участвовал в организа
ции газеты «Вятская правда»; Б.А.Кислицын (1918—1988); гене
рал-майор, участник Великой Отечественной войны, работал в 
Генштабе Министерства Вооруженных Сил СССР; С.Д. Антипин 
(1894—1973), профессор, доктор биологических наук, зав. кафед
рой биологии пединститута латвийского г. Даугавпилс.

ВЕРХОШИЖЕМЬЕ, пгт, центр ВЕРХОШИЖЕМСКОГО 
сельского округа.

В округе осталось четыре деревни: МОСКВА (возникла как 
поч. Трушковский в 1682), БОЛЬШИЕ КУЛИКИ, ИСУПОВЫ, 
ПОПОВЩИНА (поч. Шкляевский — 1776). Многие исчезнув
шие деревни носили интересные названия: ПИТЕР (поч. Близ- 
ко-Ш ижемский), СМОЛЕНЕЦ, ТЮ МЕНИ, НЕБЫ ЛИЦЫ , 
КРАСАВА.

В д. СУНСКАЯ (основал поселенец с берега р. Суна в 
1768 г.) до 1917 г. в основном производили мясо (говядина), 
зимой отправляли по 20—25 обозов в различные места губер-
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нии, России. Сыновья В.М.Попырина организовали выделку кож 
на юфть, шили сапоги, ботинки. И.Г. Попырин изготовлял из 
камня точильные круги и бруски. Жители д. ИСУПОВЫ в XIX в. 
поставляли на рынок гармоники, в д. ГАРАНИЧИ (поч. Уланов- 
ский) действовало спичечное производство.

Один из первых памятников в России исчезнувшей дерев
не ИСАЕВЩИНА (поч. Касьяновский) поставлен в 1984 г. 
А.Н. Зайцевым (1915—1996), участником Великой Отечественной 
войны, председателем Верхошижемской организации Всероссий
ского общества слепых (в 1953 полностью лишился зрения), изве
стным краеведом, организатором районного краеведческого музея.

В 1992 г. на средства жителей бывших деревень: ГРЕМЕЦ 
(поч. Мечинский), КРАСАВА (поч. Решетниковский), НИЖНЕЕ 
(поч. Луинский I), был установлен памятник деревне. Ежегодно в 
первую субботу августа приезжают на встречу бывшие крестьяне 
когда-то передового хозяйства «Показатель*. Колхоз имел завод 
по выработке льняного масла, построил на р. Луе гидроэлектро
станцию, мельницу Бармиху. Крестьяне занимались сельхозрабо
тами и различными промыслами: катали валенки, шили тулупы, 
гнали скипидар, смолу, изготовляли из камня различные инст
рументы. Дочери М.Ф. Решетникова, первого председателя сель
хозартели, Н.М. Решетникова (доктор биологических наук, про
фессор ВНИИ племенного дела) и Е.М. Канина (Кировский по
литехнический университет) — знатные люди округа.

В д. НЕБЫЛИЦЫ родился И.С.Березин (1920-1982), про
фессор, доктор математических наук, начальник вычислитель
ного центра Московского университета им. Ломоносова, награж
ден орденом Красного Знамени. Организатор комсомола в Вятс
кой губернии А.И. Фоминых, уроженец д. ЯРКИ, на III съезде 
РКСМ был избран в ЦК, работал на Украине, в Перми, Туле, 
инженером-конструктором на автозаводе в Нижнем Новгороде.

ТЮМЕНИ, д., находилась на горе, в лесной местности. 
На трассе Верхошижемье—Среднеивкино—Киров по правую 
сторону дорожного полотна стоит памятник из кирпича и бето
на, который возвел П.А. Горбунов на месте поселения, которое 
основал его прапрадед Чумак два с половиной столетия назад. В 
1890 г. на сходе жителей починок был переименован в д. Тюме
ни. Эта дата была увековечена посадкой пяти тополей (растут и 
ныне). В 1911 г. была построена деревянная церковь, жители за
нимались земледелием, ремеслами. В 1931 г. создан колхоз «Про
гресс*, после войны он несколько раз укрупнялся, деревня по
лучила статус неперспективной, жители стали разъезжаться, 
последняя семья выехала в 1982 г. Но жители деревни ежегодно 
приезжают в родное поместье, в 1989 г. на собственные средства 
поставили памятник деревне.
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ВО РОН ЬЕ, д ., центр ВОРОНЬЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Верхошижемье) 35 км. В 
округе три деревни: ВОРОНЬЕ, ВОСКРЕСЕНЦЫ, САМОСУ
ДЫ, число жителей 459 чел.

ВЕРХНЕИВКИНО, с., входило в Вороньевский сельский 
округ, основано в 1768 г., прежние названия: Воскресенское, 
Верхоивкинское. Находилось в верховьях Ивкины, текущей с 
юга на север среди живописной гористой местности, во многих 
местах прегражденной мельничными запрудами. Церковь распо
лагалась на высоком берегу реки, при домах имелись сады. С по
строением деревянной церкви в займище Воскресенское, село 
до 1900-х гг. называлось Воскресенским. Троицкая церковь, ка
менная, построена в 1797—1805 гг., приход состоял из 50 селе
ний. При недостатке леса и лугов, из-за истощенной почвы 
жители жили скудно и вынуждены были заниматься различны
ми ремеслами. 150 крестьян в XIX и первой половине XX вв. 
катали валенки, другие занимались сапожным делом. Плотни
ки, маляры, штукатуры в осенне-зимний период отправлялись 
на заработки в города Урала.

ЗОНИХА, с., центр ЗОНОВСКОГО сельского округа и 
совхоза «Зоновский».

Расстояние до центра р-на (пгт Верхошижемье) 25 км, 
дата основания — 1687 г., многие годы было центром Ярковской 
волости, прежние названия: поч. Зоновский, Косьмодамианс- 
кое, Козьмодемьянское (до 1920). «Зониха» в переводе с удмурт
ского языка значит «луг на гари».

Расположено на ровном возвышенном месте, в 3 км течет 
речка Суводь. Зоновский край богат полезными ископаемыми: 
близ д. ТУРЫ ШИ в старину велась добыча извести (в 1929 орга
низована Зоновская промартель по выработке извести); д. ПЛА
НИДЫ — жернового и точильного камня; в д. ГОРБАЛИ обна
ружены большие залежи красной глины, идущей на производ
ство кирпича. В 1924 г. в д. ХАЗЫ возникло производство по по
лучению крахмала и патоки.

Вознесенская церковь, каменная, построена в 1876 г., 
приход состоял из 36 селений, земское училище открыто в ян
варе 1882 г. в доме Ф.Т. Горбунова, отставного солдата. В 1905 г. в 
селе действовала метеорологическая станция, которой заведо
вал дьякон Н.Т.Семакин, приборы для станции были получены 
из Санкт-Петербурга. Жители занимаются земледелием.

В 1957 г. было 58 деревень, ныне осталось два населенных 
пункта — с. ЗОНИХА и д. КУКУШКА (Кукушки, 8 км), число
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жителей 560 чел. Одна из улиц села носит имя Героя Советского 
Союза А.Я. Опарина, другая — И.Н. Федосимова, повторившего 
подвиг панфиловцев. В д. АГИШЕНКИ (поч. Золотаревский) ро
дился Б.М. Золотарев, писатель, журналист, работал в Забай
калье, Кировской и Свердловской областях, написал повесть о 
герое-пограничнике Виталии Козлове «Бессмертие».

КАЛАЧИГИ, д., центр КАЛАЧИГОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Верхошижемье) 35 км, 
дата основания — 1776 г. Первыми поселенцами были братья 
Коковихины, прибывшие с Урала.

В недрах округа в больших количествах залегают гипс и 
красная глина. В XVIII—XIX вв. местные жители занимались 
добычей минералов и получением из них алебастра и кирпича. 
25 марта 1872 г. «Вятские губернские ведомости» писали, что 
близ поч. Перескоковский при добыче гипса крестьянами в шахте 
произошла катастрофа — обвалился свод земли, пострадали 
3 чел.

В 1951 г. в сельсовете было 13 населенных пунктов, 334 
хоз-ва, число жителей 1121 чел. Ныне в округе четыре деревни: 
ИРДЫМ, КАЛАЧИГИ, ПОЧИНОК, СОСНЯГИ, проживают 
602 чел. Агрофирма «Русь» является житницей р-на. Здесь высо
кая культура земледелия (с каждого га посева ежегодно получа
ют по 40 ц зерна в амбарном весе). Хоз-во возглавляет уроженец 
округа, заслуженный работник сельского хозяйства России
А. К. Пряженников.

В д. КИСЕЛИ (поч. Пложенский) родился Почетный граж
данин Верхошижемского района А.М. Хлебников, бессменный 
председатель колхоза, директор совхоза «Среднеивкинский» 
(1955—1991), награжденный многочисленными орденами и ме
далями.

КОСИНО, с., центр КОСИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Верхошижемье) 10 км, 

дата основания — 1678 г., как вотчинное село архиерейского 
дома основано в 1693 г. с построением деревянной церкви (ра
зобрана в 1770), прежнее название: Касино.

Расположено на ровной местности в 1,5 км от речки Ка- 
синка и леса. Вторая деревянная церковь построена в 1763 г. (ра
зобрана в 1795).

Преображенская церковь, каменная, построена в 1783— 
1801 гг., приход состоял из 56 селений. В селе четыре школы: 
земская мужская, церковно-приходская второклассная мужская, 
одноклассная образцовая мужская и одноклассная женская. Кро-



ме занятия жителей — земледелия, многие плели изделия из 
сосновой драни, работали на смолокуренных заводах и бурла
чили. На базе развитых лесохимических частных промыслов в 
д. КЛЮЧИ образовалась Верхошижемская лесохимическая ар
тель. В 1933 г. было 32 смолокуренных и 15 эфирных заводов. В 
1937 г. артель поставила потребителям 227 тонн сосновой смолы, 
42 тонны скипидара-сырца и 35 тонн — очищенного, 6,2 тонны 
пихтового масла, 2,2 тонны колесной мази, 3200 деревянных 
бочек.

В округе остались деревни БЕЗДЕНЕЖНЫЕ, КОНОПЛИ, 
СОЛОНИКИ, УСТЮГИ (основано в 1697 беглецом из Великого 
Устюга), ЧИКИШИ. Число жителей округа 533 чел.

МЯКИШИ, с., центр МЯКИШИНСКОГО сельского ок
руга и совхоза «Мякишинский».

Расстояние до центра р-на (пгт Верхошижемье) 18 км, 
дата основания — 1905 г., когда на пожертвования прихожан 
построен деревянный храм, прежнее название: Богородское.

В 1909 г. в Орловскую управу поступил приговор (заявле
ние) прихожан о переводе народного училища (открыто в 1896) 
из д. РАМЕШИ в с. Богородское. Земское собрание отклонило 
просьбу из-за отсутствия «средств для возведения здания под 
училище», священнослужители дали обещание выстроить зда
ние — в 1910 г. школа в селе открылась. Земское народное учи
лище (1896) было и в д. КАРМАНОВЫ — центре Лесниковской 
волости (попечитель П.А. Верещагин), здание выстроил кресть
янин А.А. Перевалов по плану и ссуде земства.

Большим спросом у жителей губернии пользовалась гон
чарная посуда мастеров д. БУРДИНЫ (поч. Бурдинский). Первая 
в крае коммуна (им. 1 Мая) появилась в д. МАЛЬЦЫ, организа
тор и председатель И.А. Мальцев. С августа 1974 г. на территории 
округа действует АО «Горняк», созданное на базе больших за
лежей известнякового камня. Предприятие производит извест
няковую муку и дорожный камень. В 1980—1990 гг. ежегодно про
изводило 70—80 тыс. тонн муки и 50—70 тонн щебня.

Ныне округ включает деревни ВЫСОКОВО, КАРМАНО
ВЫ, МАКСАКИ, МУЛЫ, РАМЕШИ, САВАТЕЕВЫ, ХАЗЫ. 
Число жителей округа 776 чел.

Уроженец д. МАЛЬЦЫ (поч. Зайцевский) С.И. Мальцев 
(1895—1942), член правительства, зам. председателя Верховного 
Совета Белоруссии, в годы Великой Отечественной войны за
нимался развитием партизанского движения на территории рес
публики, в Вятской губернии участвовал в установлении совет
ской власти в Орлове, Советске, Малмыже, Котельниче, Яран- 
ске.
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ПУНГИНО, д., центр ПУНГИНСКОГО сельского округа 
и товарищества с ограниченной ответственностью «Пунгин- 
ское».

Расстояние до центра р-на (пгт Верхошижемье) 15 км, 
прежнее название: поч. Пунгинский. Согласно переписи населе
ния 1926 г. число жителей 182 чел. (36 хоз-в). В 6 км от Пунгино 
на автотрассе Киров-Верхошижемье стоит д. ГРЕБЕНИ. Здесь в 
большой крестьянской семье родился В.Н. Гребенев (1918—1999), 
участник Великой Отечественной войны, командир партизанс
кого отряда, Почетный гражданин города Малорита Брестской 
области, заслуженный учитель школы России, работал в г. Бор 
Нижегородской области.

В Пунгино жили бабушка и дедушка певицы Л.И.Бажи- 
ной (р. 1943, с. Коршик), куда она приезжала во время каникул, 
артистка Кировской филармонии, Ленинградского мюзик-хол
ла, Ленконцерта.

В д. ЧЕРНЕЕВО (до центра округа 9 км) прошло детство 
и юность В.Г. Мохнаткина, профессора, доктора технических 
наук, зав. кафедрой механизации Вятской сельхозакадемии. 
В д. КОДОЧИГИ (Чернеевский с/с) родился Б.Н. Коршунов, глав
ный конструктор Севастопольского завода по созданию судов 
для рыболовецкого флота, в 1978—1982 гг. занимался приемкой 
транспортных рефрижераторов, изготовляемых для страны на 
судоверфи г. Висмаре (Германия).

Ныне в округе с. Илгань, восемь деревень и кордон Лес
ничество, число жителей 729 чел.

ИЛГАНЬ, с., входит в Пунгинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 0,5 км, дата основания — 

1677 г., в XVIII — начале XX вв. — центр Илганской волости, 
прежние названия: д. Чеботово, Юркинская, ныне с. Илгань 
почти слилось с д. Пунгино.

Село расположено на высоком правом берегу р. Илгань, 
местность безлесная. Основано с построением деревянной церк
ви в 1677 г. (разобрана в 1760). Новая большая церковь построе
на в 1754—1765 гг. (разобрана в 1820).

Владимирско-Богородицкая церковь, каменная, постро
ена в 1789—1805 гг., приход состоял из 48 селений. В селе народ
ное мужское училище открыто 20 марта 1843 г., женское — в 
1874 г., в 1875 г. они объединяются. В деревнях ЧЕРНЕЕВО, КО- 
ТЕЛКОВЕ, СОЛОНИКАХ, МАХНЕВЕ и КОКУШКАХ были зем
ские смешанные школы. Из-за скудных песчаных почв жители 
поддерживали себя местными промыслами — смолокуренным и 
углеобжигательным, и отхожими промыслами — служба по су
доходству и горный, плотничный. Поставляли спичечную со-
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ломку владельцам спичечных производств в д. СОЛОНИКИ (Ил- 
ганская волость) и д. ГАРАНИЧИ (Верхошижемская).

В 1905 г. в д. ДВОРИЩА первой в крае открылась част
ная маслодельня (владелец С.Е. Кодачигов), которая в 1907 г. 
выработала экспортного масла 1,2 ц, в Москву соленого мас
ла было отправлено более 7 пудов. Мастерами по производству 
масла из молока были бывшие практиканты Орловской масло
дельни.

В д. БЕХТЕРИ (поч. Кодочиговский) жила семья Кодочи- 
говых, у главы Ефима было четыре сына: Степан, Николай, 
Мемнон и Андриян. Степан с Николаем на берегу р. Сингиревки 
построили льнозавод и завод по выжимке из льняного семени 
масла. Из этой династии вышли Афанасий Николаевич Кодачи
гов (1911—1959), журналист газеты «Кировская правда», проза
ик; Вениамин Мемнонович (1902—1994), профессор, работал в 
институтах Москвы, Смоленска, Перми, Кирова и Ленинграда; 
Андриян Ефимович (р. 1913), профессор, кандидат физико-ма
тематических наук, работал директором Верхошижемской шко
лы, потом в Таганроге. Бехтери — родина Л.И. Бехтерева (1914— 
1996), писателя, журналиста, работал редактором газет «Киров
ская правда», «Кавказская здравница», корреспондентом «Из
вестий» по Ставропольскому краю и Северному Кавказу, воз
главлял управление издательств, полиграфии и книжной тор
говли в Ставрополье, выпустил несколько книг, опубликовал 
очерки «Генерал Маландин» и «Маршал Конев».

Детство и юность провел в с. ИЛГАНЬ В.И.Юркин (р. 1932), 
кандидат экономических наук, работая в Министерстве сельс
кого хозяйства СССР и Тимирязевской сельхозакадемии, опуб
ликовал около 100 книг и научных работ по планированию и 
нормативам в сельхозпроизводстве. В селе родился (1934) 
Е.А. Шишкин, профессор Вятского педуниверситета, в 1968— 
1970 гг. преподавал химию в Гвинее.

СРЕДНЕИВКИНО, с., центр СРЕДНЕИВКИНСКОГО 
сельского округа, сельскохозяйственного кооператива (агрофир
ма) «Среднеивкино».

Расстояние до центра р-на (пгт Верхошижемье) 25 км, 
дата основания — 1709 г. (построена деревянная часовня). Вот
чинное село Вятского Успенского Трифонова монастыря, пре
жнее название: Верхоивкино. До 1764 г. входило в Куменскую 
волость, в XVIII — начале XX вв. село — административный 
центр Поломской волости.

Расположено на горе при речке Ивкина, на тракту из
г. Орлова в г. Нолинск (раньше здесь шли в Архангельск обозы с 
хлебом). Деревянная церковь построена в 1716—1718 гг., вторая
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деревянная церковь строилась в 1761—1772 гг., обе сгорели в 
июле 1786 г. от молнии.

Троицкая церковь, каменная, построена в 1785—1807 гг., 
приход состоял из 91 селения. Село торговое: три магазина, 
каменные и временные лавки, 13 амбаров перекупщиков зер
на. 10 марта 1842 г. открылось мужское народное училище в 
доме священника И.П.Домрачева, в 1868 г. — церковно-при
ходская женская школа, в 1885 г. — воскресная школа грамоты. 
Год 1892 — начало деятельности библиотеки, 1894 — столяр
ной и кузнечной мастерской, 1914 — почтово-телеграфного 
отделения. Большинство жителей, кроме землепашества, за
нимались отхожими промыслами. По данным переписи 1926 г., 
Полом входил в Средне-Ивкинский сельсовет, число жителей 
293 чел. (55 хоз-в); в сельсовете 22 населенных пункта, число 
жителей 2052 чел. (423 хоз-ва).

Ныне население сельского округа 1167 чел.
В д. Полом (ныне с. Среднеивкино) родился (1951)

В.А. Вязников, профессор, доктор медицинских наук, зав. кар
диологическим центром в г. Кирове. В д. ДОБРЫЕ прошло детство 
и юность Л.И. Добрых (1932—1996), главного конструктора Бе
лорусского автозавода, лауреата Государственной премии (за уча
стие в работе по созданию унифицированных большегрузных 
автомобилей БелАЗ). Уроженец д. ЧУЧАЛОВЫ (4 км от центра 
округа) — Н.И.Чучалов (р. 1933), двукратный чемпион СССР, 
победитель в трех международных турнирах по вольной борьбе, 
участник XVII Олимпийских игр в Риме, тренер, судья между
народной категории.

СЫРДА, д., центр СЫРДИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Верхошижемье) 40 км, 

прежнее название: поч. Сырдинский. В восточной части округа в 
больших количествах залегает гипс, есть минеральные воды типа 
нижнеивкинских.

В 1914 г. крестьяне д. ТЮТЮКОВО (ныне д. ТЮТЮКИ, 
3 км) выработали 8800 пудов алебастра, д. СЫРДА — 2000 пу
дов. Согласно переписи населения 1926 г. в д. Сырда число жите
лей 119 чел. (26 хоз-в), в д. Тютюково — 194 чел. (40 хоз-в).

Знатные земляки округа: Г.Т. Фокин (1924—1983, д.ФО- 
КИНЦЫ), заслуженный работник культуры России, журналист, 
был председателем правления областной журналистской орга
низации, редактором газеты «Кировская правда», председателем 
областного комитета по телевидению и радиовещанию, секре
тарем обкома партии; А.В. Кузьминых (Шихова, р. 1934, д. КИ- 
КИМОРКИ), мастерица дымковской игрушки, член Союза ху
дожников; А.А. Сморкалов (д. СМОРКАЛЫ — поч. Грызинский),
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участник Великой Отечественной войны, командир партизанс
кого отряда. Население округа 583 чел.

УГОР, д., центр УГОРСКОГО сельского округа и совхо
за «Угорский».

Расстояние до центра р-на (пгт Верхошижемье) 35 км, 
прежнее название: поч. Угорский. Недра округа богаты полезны
ми ископаемыми: гипс, жерновой и точильный камень, известь, 
торф, минеральные воды. Жители 30 деревень (вокруг Угора) 
издавна занимались выработкой из гипсового камня алебастра, 
а из песчаника, сцементированного солями кальция, — жерно
вов для мельниц.

В XVIII в. началось строительство присутственных мест в
г. Вятке, для отделки зданий потребовался алебастр, поставлять 
который взялся вятский мещанин В. Шилов. Участок земли был 
выделен у займища СЫЧЕВСКОЕ (основано в 1678, позднее
д. СЫЧЕВО). В 1914 г. действовала артель Кручининская, выра
батывающая 37662 пуда (607,6 тонны) алебастра. В 1929 г. в 
д. Угор была организована промартель по выработке гипса и але
бастра.

В 1957 г. р-н добычи горных пород исследовали геологи из 
Ленинграда и Горького и установили, что залежи исчисляются 
в 1,5 млн тонн. На базе промартели был создан алебастровый 
завод, который ежегодно (до закрытия в 1974) поставлял на 
стройплощадки 40 тыс. тонн гипса-сырца, 6 тыс. тонн алебастра. 
В прослойке гипсовых плит образуются минеральные воды, ко
торые вытекают на поверхность в Нижнеивкине.

Ныне в сельском округе с. ЖЕЛТЫЕ и 12 деревень, число 
жителей 660 чел.

Знатные земляки округа: участники Великой Отечествен
ной войны — Н.Г.Кочкин (1905—1945, д. КАНАВА), партизан, 
сражался в составе итальянского отряда партизанской бригады 
«Оресия»; В.П. Печенкин (1919—1974, д. ПЕЧЕНКИ), генерал- 
майор артиллерии; С.А.Бажин (р. 1933, д. ЗАДЕЛЬЕ), главный 
конструктор в одной из оборонных отраслей, создавший ряд 
новых производств и механизированных комплексов с дистан
ционным управлением, лауреат премии Совета Министров СССР;
В.А. Чайкин (р. 1925), конькобежец, рекордсмен мира, мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер России, работал в Кировс
ком пединституте, родители жили в д. ГЛИННОЕ (близ с. Жел
тые).



ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Вятские Поляны 
Территория — 0,9 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 350 км 
Город районного значения — 1 
Поселки городского типа — 1 
Сельские округа — 10 
Сельские поселения — 43 
Население — 79,1 тыс. чел.

Вятскополянский район образован 29 июня 1929 г. из Вят- 
скополянской, Старотрыкской и частично Волипельгинской и 
Малмыжской волостей Малмыжского уезда. По реформе 1929 г. 
Вятскополянский р-н вошел в Нолинский округ Нижего
родского края (до 1934 г.). Площадь р-на составляла тогда более 
2000 кв. км, население — 68 тыс. чел., в основном русские, зна
чительно удмурты, а также татары и мари. В 1963 г. р-н вошел в 
состав Малмыжского р-на, восстановлен в 1965 г.

Р-н расположен на юге края. Поверхность р-на представ
ляет низину, расположенную по обоим берегам нижнего тече
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ния Вятки, которую питают многочисленные речки и родники. 
Часть территории по левому берегу реки имеет лесные массивы 
и реже заселена. На правом высоком берегу преобладают почвы 
темно-серые, лесостепные, пылевато-иловатые суглинки, на 
левом — дерново-подзолистые супеси, пески, суглинки. Имеют
ся залежи известняков, гравия, кирпичных, гончарных глин и 
бутового камня, медной и железной руд.

Железная дорога, пересекающая в р-не судоходный учас
ток Вятки, Казанский тракт, высоковольтные ЛЭП и транс
континентальный газопровод из Уренгоя, позволяет решать 
любые хозяйственные задачи, создает выгодные условия для 
развития промышленности. Сельское хозяйство характеризуется 
сильным преобладанием зерновых посевов, особенно пшеницы.

Р-н издавна был заселен удмуртскими, марийскими и чу
вашскими племенами, в XIII в., спасаясь от войск Батыя, на 
Вятку пришли русские. Самыми древними русскими поселения
ми следует считать д. КУРШИНО (1315) и с. КУЛЫГИ (1320). 
Вторая волна русского заселения связана с завоеванием Моск
вой Казанского ханства, в это же время в марийское поселение 
ШУНЬ пришли татары. В 1774 г. крестьяне приветствовали войс
ка Пугачева, помогая им хлебом и живой силой, а работные люди 
ПЫЖМАНСКОГО медеплавильного завода (1763) изготовили 
несколько пушек и доставили их в лагерь восставших, который 
по преданию находился около д. ЯМЫШКА. За 12 лет до Пуга
чева в д. ТОЙМА произошло вооруженное выступление кресть
ян, а с. НОВЫЙ БУРЕЦ называли ВОЛЬНЫЙ БУРЕЦ.

Жители края занимались подсобными промыслами: обо
зным, гончарным, бондарным, столярным, дегтекурением, ло- 
зоплетением. Были предприятия медеплавильные, мануфактур
ного типа, канатопрядильные фабрики, развивалось кирпич
ное и лесопильное производство, имелся свой маслозавод, ко
торый выпускал льняное и конопляное масло (с. СУШИ).

Образование р-на совпало с началом коллективизации, в 
1933 г. было образовано 73 колхоза. В Вятских Полянах был пост
роен лесопильный завод, в Сосновке, кроме двухрамного лесо
пильного завода, работала лесоперевалочная база, судоверфь.

В годы Великой Отечественной войны из р-на на фронт 
были призваны 19585 чел., 5437 чел. не вернулись с полей сра
жений. Более 4 тыс. жителей награждены орденами и медалями, 
звания Героя Советского Союза удостоены полковник Ф.А. Са
биров (1919 —1990, д. НИЖНИЕ ШУНИ), сержанты А.П.Кукин 
(1914—1944, г. Вятские Поляны), А.Д.Ваганов (1924—1943, ра
ботал на Вятскополянском МСЗ), полными кавалерами орде
нов Славы стали П.И. Маскин (р. 1921, с. СТАРЫЙ БУРЕЦ), 
X. Миникаев (р. 1918, д. СОСМАК). Жителями р-на в фонд обо



роны было собрано 2 миллиарда 740 млн. рублей, выпущено 
более 2,5 млн. пистолетов-пулеметов Шпагина (возглавлял кон
структорское бюро завода, в сентябре 1945 г. удостоен звания 
Героя Социалистического Труда), даны фронту сотни боевых 
судов. Жители села (женщины и дети) кормили страну, выра
щивали хлеб, заготовляли лес. После войны приступили к вос
становлению разрушенного хозяйства, к 1980-м гг. р-н стал од
ним из самых развитых в области как в сельском хозяйстве, так 
и в промышленности. Жители гордятся Героями Социалисти
ческого Труда Ф.И.Трещевым (р. 1921, бывш. дир. Вятскополянс- 
кого МСЗ), Т.А. Галиахметовым (бывш. пред. колхоза им. XXII 
партсъезда, делегатом которого он был), А.В. Корниловой (бри
гадир колхоза «Победа», д. ЕРШОВКА).

Край родной, неповторимый: Вятскополянский район — 70 лет. 
Вятские Поляны, 1999; Демидов П. Родина моя неповторимая / /  Вятс- 
ко-Полян. правда. 1999. 7 окт.; Альчиков О. Многоликость названий / /  
Вятско-Полян. правда. 1995. 14 сент.

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ, г., административный центр Вят- 
скополянского района. Основная железнодорожная станция и 
речной порт р-на.

Селение возникло в конце XVI в., в 1938 г. село преобра
зовано в поселок, в 1942 г. получил статус города, население 
42,2 тыс. чел.

Град на реке Серебряной /  Авт. А.Гильмутдинова и др. Вятские 
Поляны, 1996:

(См.ЭЗВ. Т.1. С.370-383).

СОСНОВКА, г., при ж.д. ст. СОСНОВКА. Расстояние до 
центра р-на (г. Вятские Поляны) 13 км, дата основания — ко
нец XVII в., преобразован в город — 1962 г., число жителей 
14,1 тыс. чел.

(См. ЭЗВ. Т.1. С.383—395).

КРАСНАЯ ПОЛЯНА, пгт, ж.д. ст. ЗАСТРУГ в 2 км, рас
стояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 5 км, дата образо
вания поселка — 1949 г., прежние названия: д. Новая Белогуз- 
ка, д. Красная Поляна, п. Военстрой, число жителей 8,7 тыс. чел.

Территория, на которой размещен поселок, до начала 
1920-х гг. не была заселена. Большая часть её была покрыта мо
лодым лесом, другая — заболочена (рос камыш и кустарник). 
После гражданской войны в 1919 г. на левый берег Вятки из
д. БЕЛОГУЗКА на незатапливаемые поляны переселились кре
стьяне: вначале 6 семей, затем еще семь. Новое поселение назва
ли НОВАЯ БЕЛОГУЗКА, в нач. 1920-х гг. в честь памяти погиб
ших и живых участников боевых действий в годы гражданской



войны на этой земле деревня была переименована в д. КРАС
НАЯ ПОЛЯНА.

Перед началом возведения домостроительного комбината 
в деревне насчитывалось 29 семей. Создание поселка неразрыв
но связано со строительством комбината (с сентября 1944) на 
землях Вятскополянского лесничества и колхоза «Красная По
ляна». Это место было выбрано потому, что площадка не затап
ливалась, наличие реки обеспечивало сплав леса, основного сы
рья для комбината, рядом железная дорога. Вначале строитель
ство велось военными, поселок носил название «Военстрой». 
Первые строители прибыли из г. Куйбышева в 1945 г., затем два 
строительных батальона в 1946 г.: из Монголии (300 чел.) и из 
Германии (470 чел. советских граждан, угнанных в плен фаши
стами), поступали рабочие по оргнабору. На строительстве ДСК 
работало более 1000 чел. 28 января 1948 г. комбинат был принят 
госкомиссией в эксплуатацию. Несколько раз менялось назва
ние: домостроительный комбинат, деревообрабатывающая фир
ма «Вятские Поляны», ныне АОО «Домостроитель», но не ме
нялся профиль предприятия — обработка древесины и изготов
ление из нее продукции.

Одновременно шло строительство жилых домов, школ, 
клуба, магазина, пожарного депо, почты. 18 августа 1949 г. по
селку присвоено название Красная Поляна. В поселке создан 
историко-краеведческий музей (организатор В.П. Юрлов).

Юрлов В. Новая Белогузка — Красная Поляна / /  Вятско-Полян. 
правда. 1997. 23 авг. — См. также 1999. 4 февр., 21 авг.

ГРЕМЯЧКА, д., центр ГРЕМЯЧЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 18 км.
Согласно легенде деревня возникла после МАЛИНОВКИ, 

когда большая улица ее была заселена полностью. Название де
ревня получила от ключа. В далекие времена ключ выходил из 
горы выше, чем сейчас (представлял из себя небольшой водо
пад), вода, падая с высоты, шумела, гремела, его назвали Гре
мучий ключ, а селение — Гремячка.

К началу XIX в. население обеих деревень возросло, воз
никли раздоры из-за земли. После раздела малиновцы получили 
больше пахотных земель и лесов — вражда продолжалась. Жизнь 
крестьян была тяжелой, они платили большие подати, земские 
сборы. После 1917 г. крестьяне получили землю, но началась граж
данская война и селения заняли колчаковцы. Через два месяца 
Азинская дивизия освободила деревни, началась мирная жизнь, 
организация артелей, сельсоветов. В колхоз «Новый путь» (ныне 
«Правда») в 1929 г. вступило 9 хозяйств, а вскоре около 100.

109



Организаторами были М.П. Родыгин (д. Гремячка) и Е.К. и П.В. 
Нестеровы (д. Малиновка). В годы Великой Отечественной вой
ны из сельсовета ушли на фронт 204 человека, погибли 113, 
многие вернулись раненые и контуженные.

Родыгина С. Малиновая сторона / /  Вятско-Полян. правда. 1996.
15 авг.

СТАРАЯ МАЛИНОВКА, д., входит в Гремячинский сель
ский округ.

Расстояние до центра округа 1 км, дата основания — 
1645 г., прежнее название: Клин.

Река Пыжманка до Малиновки течет с запада, а здесь 
поворачивает прямо на юг, образуя треугольник, жители назва
ли эту площадь клином. К моменту заселения здесь были лесные 
вырубки, на которых росла малина, жители ходили за малиной 
в малиновый клин. Деревню назвали Малиновка, Малиновский 
мыз.

Пахотной земли было мало, поэтому жители занимались 
охотой, рыбной ловлей, сбором хмеля в лесах, бортовым пчело
водством, выжигали древесный уголь, уходили на заработки в 
разные города и на новостройки. Появились предприниматели, 
которые эксплуатировали крестьян. В 1923 г. в деревне образова
лась артель (пять хозяйств) по совместной обработке земли. В 
1929 г. колхоз «Новый путь» объединил деревни СТАРАЯ и 
НОВАЯ МАЛИНОВКА, ГРЕМЯЧКА, с присоединением «Тру
довика» из ПЫЖМАН-ЗАВОДА в 1950 г. стал называться «Прав
да». В 1956 г. в колхоз влились сосновский «Энергия» и застругс- 
кий «Красный пахарь». В хоз-ве появились фермы для крупного 
рогатого скота, лошадей, свиней, птичник. Стал давать при
быль плодово-ягодный сад (посажен в 1948), была создана бри
гада по выращиванию овощей, позднее появилась обширная 
пасека. Деревня в 1970—1980-х гг. усиленно застраивалась новы
ми хозяйственными зданиями, жилыми и культурно-бытовыми. 
В 1990-х гг. сократились площади посевов, поголовье скота, не 
обновляется машинно-тракторный парк. Количество работаю
щих в колхозе около 120 чел.

Родыгина С. Как это было / /  Вятско-Полян. правда. 1999. 22 мая.

ЕРШОВКА, с., центр ЕРШОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 10 км, 

связано с ним шоссейной дорогой.
Название произошло от фамилии богатых людей села — 

Ершовых, по другой версии: оно расположено на берегах речки 
(ныне ручей), в которой водилось много ершей. Вокруг не со
хранилось естественных лесов, а расположенный на юго-западе



лес посажен человеком, много балок, по дну которых текут ру
чьи, питающиеся родниками.

В период гражданской войны в селе расквартировывалась 
Азинская дивизия, шли тяжелые бои у ж.-д. моста ст. Вятские 
Поляны. В Ершовке тогда было 220 домов (около 400 коров и 
телят, в каждом дворе по 30—40 овец), церковь и школа (по
зднее делались пристрои, в 1979 г. построена типовая восьми
летняя школа). Согласно переписи населения 1926 г. число жи
телей 946 чел. (207 хоз-в). В 1929 г. организован колхоз, который 
возглавил И.П. Мойкин (в 1933 г. стал первым секретарем райко
ма). В начале 1950-х гг. колхоз «Знамя труда» соединился с кол
хозом «Свобода» (д. КУШАК, 3 км от Ершовки), получил назва
ние «Знамя свободы», в конце 1950-х, объединившись с колхо
зом им. Ворошилова, был назван «Победа». Бригадиру колхоза 
А.В. Корниловой в 1966 г. присвоено звание Героя Социалисти
ческого Труда.

Семенова 3. Ершовка началась с Ершовых; Путем нелегким, но 
единственным / /  Вятско-Полян. правда. 1995. 12 сент.; 1999. 27 марта.

КУЛЫГИ, с., центр КУЛЫЖСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 15 км, 

дата основания — 1320 г., число жителей 828 (346 дворов).
Прежние названия: д. Ушак (Кушак), Кулиги (оба назва

ния переводятся как «место у реки», возможно когда-то река была 
рядом), Вознесенское, Кулыгское, Кулыгинское, Кулыжское.

Расположено на красивом месте, вокруг раскинулись ши
рокие луга. Улицы находятся параллельно друг другу и тянутся к 
озеру, где раньше стояла церковь, а ныне Дом культуры и биб
лиотека. Гордостью села была дубовая роща (дубняк, вырублен).

На территории современного округа издавна жили удмур
ты, мари, татары, русские появились позднее. Первое упомина
ние о селении относится к 1715 г., когда была получена грамота 
на возведение деревянной церкви, которая простояла до 1756 г., 
потом была поставлена новая (1751), третья церковь сгорела в 
1859 г., четвертая продана в с. Борки Уфимской губернии в 1887 г. 
Каменный храм построен в 1891 г. Священником служил 
И.Я. Кулыгинский, представитель династии, которая известна в 
Елабуге и ближайших поселениях. Вероятно, название села по
шло от фамилии этих священнослужителей. Переименование
д. Ушак на Кулыги относится к 1808 г., в селе было 220 дворов, 
площадь земли в пределах 2600 га. В конце XIX в. часть жителей 
села образовала поселение НОВЫЕ КУЛЫГИ.

В селе жили лесопромышленники САННИКОВЫ, кото
рые занимались сплавом леса, все жители работали на них: за
готовляли лес, сплавляли древесину по реке, вплоть до Астра



хани. Сплав леса жители вели почти до Великой Отечественной 
войны. Крестьяне выращивали рожь, овес, полбу (среднее меж
ду ячменем и пшеницей), горох, чечевицу, просо, коноплю и 
лен, имели домашний скот.

В годы гражданской войны село оказалось в сфере боевых 
действий, в Кулыгах были расположены артиллерийские бата
реи, в один дом попал снаряд, и вся улица сгорела. Пожары в 
селе были очень часто, однажды в течение 2,5 часов сгорело 
около 250 дворов. Село пришлось отстраивать заново. Колхоз 
организован в 1929 г., к 1931 г. на территории сельсовета числи
лось 9 колхозов, во всех населенных пунктах. Более крупными 
были «Согласие» (существовал до 1937 г;, д. КУРШИНО) и «Пя
тилетка» (с. КУЛЫГИ). В 1937 г. «Согласие* на собрании колхоз
ников переименован в им. Ленина. К 1940 г. колхоз стал одним 
из самых богатых. В 1950 г. к нему присоединились 4 мелких 
(д. БЫЗ, ПОМЯЛОВКА, СИНЯУР, КУЮК). К колхозу «Пяти
летка» в 1950 г. присоединились 3 мелких (д. ПЕНЬКИ, БЕЛО
ГУЗКА, ПИКОВКА), в марте 1959 г. оба колхоза объединились, 
центральной усадьбой колхоза им. Ленина стало с. КУЛЫГИ (с 
1988 г. председатель колхоза В.А. Колыбин). В 1994 г. Куршинская 
бригада отделилась — создано ООО «Согласие». На территории 
округа проживают 1277 чел. (566 дворов).

Ханжина Е. История села Кулыги / /  Вятско-Полян. правда. 1997. 
3 апр.; Санников А. Из глубины веков / /  Вятско-Полян. правда. 1998. 
19,21,24 нояб.

НОВЫЙ БУРЕЦ, с., центр НОВОБУРЕЦКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 26 км, 
дата основания — 1717 г. (грамота митрополита Казанского Ти
хона с построением первой деревянной церкви, число жителей 
470 чел. (162 хоз-ва), население русское, есть мари, татары, 
удмурты. Прежние названия: Дмитриевское, Вольный Бурец.

Село расположено на довольно высокой равнине, на пра
вом берегу р. Вятки, вблизи протекает речка Бурец.

В конце XVI в. напротив с. СТАРЫЙ БУРЕЦ (ныне Мал- 
мыжский р-н) через реку поселились вольные крестьяне, бе
жавшие от крепостного права. Кругом был лес, недалеко, вдоль 
лога, было поселение мари, которых русские потеснили на реч
ку Пирушку, где образовалась д. МАМАКОВО. Троицкая цер
ковь, каменная, построена в 1823 г., приход состоял из 2 селе
ний, православные русские и черемисы (мари). Жители занима
лись земледелием, разводили скот. Первая мировая война обо
стрила классовую борьбу в селе, солдаты, вернувшиеся с фрон
та, оказывали влияние на крестьян, они стали отказываться от



уплаты податей. Так, в сентябре 1917 г. Т.Уржумцев отказался 
платить подати, т.к. два сына на фронте, нет денег, и «не велит 
платить другим». В 1913 г. «всем миром» собрали большую избу — 
«народный дом», где проходили крестьянские «сходки» и шло 
обучение детей грамоте (первая школа — церковно-приходская), 
позднее школа (до 1986) работала в бывшем доме попа Лопати
на. Клуб построен в 1919 г. (переехал в здание церкви в 1960). 
Фельдшер приехал в село в 1935 г., лечил на дому. Колхоз орга
низован в 1930 г., к 1941 г. стал крепким хоз-вом, но мужчины 
ушли на фронт, все легло на плечи женщин. Многие семьи при
ютили эвакуированных ленинградцев. С полей сражений не вер
нулся 141 чел.

В 1950-х гг. колхоз стал миллионером, одним из передовых 
в р-не, было приобретено много с.-х. техники. В 1959 г. он объе
динен со Слудкой и стал колхозом «Родина», в 1967 г. вновь 
стал самостоятельным. Деревня МАМАКОВО соединилась с 
НОВЫМ БУРЦЕМ. Построены новая ферма, дом животново
дов, зерновые склады, гараж, дорога на Вятские Поляны, бла
гоустроенные жилые дома, центральная котельная. В селе име
ются средняя школа, библиотека (1947), Дом культуры, детс
кий сад, медпункт, столовая, магазины. В 1991 г. образован Но- 
вобурецкий сельсовет (находился в с. СЛУДКА).

На территории округа на братской могиле стоит памят
ник героям-участникам гражданской войны (в селе стояла одна 
из частей Азинской дивизии). После Великой Отечественной 
войны поставлен памятник погибшим героям-воинам, 9 мая все 
жители села собираются, зачитываются списки погибших, на
ступает минута молчания...

Быкова Н. Вольный Бурец: Новый Бурец — Вольный Бурец; И 
валеты и падения / /  Вятско-Полян. правда. 1995. 24 окт.; 1997. 12 авг.; 
1999.19 янв.

ДЫМ-ДЫМ-ОМГА, д., центр ОМГИНСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 25 км, 
дата основания — 1680 г.

Расположена на берегу р. Казанка, где росли черемуха, 
калина, во время весеннего половодья по ней сплавляли лес. 
Казанка славилась мельницами, самая мощная была МАТАНС- 
КАЯ, стояла в устье реки (владелец Дресвянников жил в с. СЛУД
КА). ВИНОГРАДОВСКУЮ мельницу содержал Косяков, кото
рый заботился о дорогах, чтобы на мельницу можно было про
ехать в любое время года. Мельница стояла у моста, вблизи рас
полагались лесопилка, шерстобитка, молотилка. В д. ШУДО (по- 
удмуртски — «счастье»), кроме мельницы, была пилорама, дей
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ствовала бумажная фабрика (бумагу делали из первосортной 
соломы). Всего на р. Казанка было более 10 прудов. На ВИНО- 
ГРАДОВСКОМ и БЕРТОЛОВСКОМ прудах стояли электростан
ции.

Лесников М. Без труда не вынешь и рыбки из пруда / /  Вятско- 
Полян. правда. 1996. 26 марта.

ВИНОГРАДОВО, д., входит в Омгинский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 8 км, прежние названия: Со- 
бакино (Собакина), Собакино-Вотское, Удмурт-Собакино, пе
реименовано в Виноградово в 1936 г., число жителей больше 
300 чел.

Расположена на левом берегу р. Вятки, рядом с деревней 
находится р. Казанка. Из поколения в поколение передается ле
генда об отважной охотнице Софье, которая основала деревню. 
Около 300 лет назад в этих местах жили удмурты и мари в мире 
и согласии, но что-то не поделили, удмурты решили уехать. Со
фья нашла родник, назвав Черным (под водой был торф), посе
лилась около него со своей семьей, переехали и др. семьи. По
ставили первый сруб, в нем собака принесла много щенят, де
ревню назвали Собакино.

Школу построили до 1917 г., в ней учились дети ближай
ших селений, позднее она стала восьмилетней. Школьники уха
живают за братской могилой, в которой похоронены бойцы 
Азинской дивизии. В 1930 г. организован колхоз «Труд и наука», 
в 1950 г. в него влился колхоз «Ударник» (д. СУХАЯ РЕКА), в 
1956 г. его соединили с колхозом «Коллективист» (д. ОМГА), 
колхоз стал называться «ЗАРЯ». В 1954 г. сельсовет был переве
ден в д. ОМГА. С закрытием школы (1975) многие жители стали 
покидать Виноградово. В 1982 г. Вятскополянский машинострои
тельный завод создал в деревне свое подсобное хозяйство, на
чалось строительство, был поставлен свинокомплекс, люди стали 
возвращаться. Ныне это филиал АООТ «Молот» — подсобное 
хоз-во «Виноградово».

Жукова Л. Виноградово: от легендарной Софьи до настоящего 
/ /  Вятско-Полян. правда. 1998. 15 окт.

КАЗАНКА, п., входит в Омгинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 6 км, дата основания — 1942 г. 

Прежнее название: до 1950-х гг. — торфопредприятие Шемакс- 
кое. Расположен вблизи р. Казанка, кругом леса, в которых мно
го ягод, грибов, водятся звери.

В начале Великой Отечественной войны в Вятские Поля
ны был эвакуирован подмосковный завод. Чтобы он работал,
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требовалось дешевое топливо (торф, дрова), которое имелось в 
Виноградском (ныне Омгинском) сельсовете. Решено было орга
низовать торфоразработки и построить поселок, который полу
чил название Казанка. Женщины рубили лес, корчевали пни, 
строили землянки. Торф вырабатывался кирпичный, кусковой, 
орудиями труда были кирка да лопата, увозили торф на амери
канских машинах грузоподъемностью 10 тонн. В 1949—1952 гг. 
была построена узкоколейная дорога Шемак-Заструг, которая 
связала поселок с райцентром. С 1950 г. началась добыча багер- 
ного торфа, появились багерно-элеваторные машины высотой 
с двухэтажный дом, на каждой работали 23 человека. С 1959 г. 
стали добывать фрезерно-топливный торф для Ижевской ТЭЦ.

В 1969 г. узкоколейка перестала существовать, торфопред- 
приятие передано управлению сельского хозяйства. Торф стали 
использовать как ценное удобрение для полей Вятскополянского 
и Малмыжского р-нов. Ныне ресурсы торфоболот около поселка 
исчерпаны, выработанные торфяники используют под сенокос
ные угодья. Ведется разработка Виноградовского и Пыжманского 
торфоболот. В поселке имеются клуб, библиотека (1951), началь
ная школа (1957), детский сад (1954), медпункт, магазин.

Саттарова А. Летопись поселка продолжается / /  Вятско-Полян. 
правда. 1995. 8 авг.

НОВЫЙ ПИНИГЕРЬ, д., входит в Омгинский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 5 км, прежние названия: 
Пьяр, Пинигерь.

250 лет назад между селениями ТОЙМА и КУШАК на 
берегу р. Ошторма поселилась большая семья крепостного ма
рийца Пьяра (ныне железнодорожный пост, недалеко от ст. Вят
ские Поляны). Вокруг были леса, болота и луга. Постепенно на
селение деревни увеличивалось, посевные площади расширя
лись. Границы селения приблизились к  ТОЙМЕ, К У Ш А КУ , 
УСАДЕ. Однажды старосту д. Пьяр заставили подписать согла
шение о переезде жителей на другое место. Им пришлось подчи
ниться, они поселились выше по р. Ошторма на месте, где рас
положена д. СТАРЫЙ ПИНИГЕРЬ.

Первыми жителями д. Пьяр на новом месте были Джанай, 
Бинбау и др. Кругом были дремучие леса, жители стали раскорче
вывать деревья и строить дома (полевые участки до сих пор сохра
няют имена старых хозяев: Ларки, Макали, Чипка). Свободных 
территорий было много, и сюда переселились малоземельные та
тарские семьи, вскоре количество их стало преобладать. Мари за
имствовали их обычаи, обряды и приняли ислам. Деревня стала 
называться Пинигерь — после рубки лесов остается много пней.
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Ныне здесь нет ни одного гектара леса. Население зани
малось земледелием, домашним скотоводством, огородничеством. 
Количество жителей росло, это привело к сокращению посев
ных площадей на одно хоз-во, негде стало заготовлять древеси
ну и лесоматериалы. Волостной комитет обещал выделить де
ревне лесной участок, если часть жителей переселится за р. Вят
ку. В 1861 г. образовалась новая деревня (НОВЫЙ ПИНИГЕРЬ), 
за старой закрепилось название СТАРЫЙ ПИНИГЕРЬ. Ныне 
в деревне проживают 1200 чел., в основном татары. Имеются 
средняя школа, библиотека, клуб, почта, медпункт, детский 
сад, отделение сберкассы, быткомбинат, магазин. Работает швей
ный цех. В колхозе производят мясо, шерсть, зерно, песцовые 
шкурки.

Мухаметдинова С. От Пьяра до Пинигеря / /  Вятско-Полян. правда. 
1995. 15 июня.

СУШИ, с., входит в Омгинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, дата основания — 

1681 г., прежние названия: Архангельское, Сушинское.
Село стоит на горе, вблизи р. Вятки, в лесной местности. 

С одной стороны его окружают луга, которые весной заливают
ся водой, а летом остаются мелкие озерки и два больших — 
Кривель и Казанское, с другой — поля и леса, где есть ягоды и 
грибы. Казанское озеро — самое большое в районе, славилось в 
старину щукой и лещами, ныне на восточном берегу чудом со
хранилась популяция цветов — сибирских ирисов.

Название Суши относится к давним временам, когда на 
о. Казанское мочили липу на мочало и сушили на берегу. Впер
вые это название встречается в перечне деревень Вятского Ус
пенского монастыря. Архангельская церковь, деревянная, пост
роена в 1733 г., в 1853 возобновлена, приход состоял из 9 селе
ний (православных русских 1900, вотяков (удмурты) 1590, ста
рообрядцев 38), в селе церковно-приходская школа (открылась 
1 января 1884 г. в специально построенном пятистенном доме). 
Церковное и школьное строительство велось на деньги прихо
жан. Занятия жителей землепашество, лесные работы. До 1917 г. 
в селе имелись две мельницы, шерстобитка, два канатных заво
да, на которых вили канаты для барж и плотов, маслозавод (по
зднее заводы стали колхозными).

В период гражданской войны в рядах Красной Армии во
евали и жители Суши, в селе находились части белой армии. 
Около лога есть братская могила. В 1929 г. создан колхоз «Кол
лективист» (4 бригады по 100 чел.), имелся кирпичный завод, 
который работал летом. В 1930—1937 гг. в Сушинской роще заго
товляли лес для Германии, вывозили в Мухинский затон. В селе
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были начальная школа, детский сад, ясли, клуб, изба-читаль
ня, медпункт, хлебопекарня, кузница. С фронтов Великой Оте
чественной войны не вернулись 90 чел., в 1971 г. шефы (Крас
нополянский ДСК) поставили памятник героям.

В 1955 г. в селе был образован химучасток от Уржумского 
химлесхоза, закрыт в 1985 г. В 1950 г. прошло укрупнение колхо
зов, на территории сельсовета стало три колхоза — «Труд и на
ука», «Коллективист», «Коммунар», в 1956 г. они объединились 
в одно хозяйство «Заря» (10 деревень), конторы колхозную и 
сельсовета перевели в ОМГУ. Народ стал уезжать. Ныне здесь 
центр сельхозартели «Заря».

Знаева В. Старинное село / /  Вятско-Полян. правда. 1996. 30 июля.

СЛУДКА, с., центр СЛУДСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 17 км, 

дата основания — 1607 г., прежние названия: Успенское, Слуд- 
ское, число жителей 822 чел. (267 хоз-в).

Значение слова «слудка», по словарю Даля, — «крутой 
берег», другое — первые поселенцы приплыли по р. Вятке и со
шли с лодки.

Бывший Полянский поп Пантелей Никитин и крестья
нин Ивашка Кузьмин пошли в Казань с просьбой о разреше
нии на поселение на свободной земле недалеко от Вятских По
лян. Просьба была удовлетворена. На правом берегу Вятки между 
двух увалов появилось пять выпей (участков). Успенская цер
ковь, каменная, построена в 1829 г., в селе были ветряная мель
ница Г. Дресвянникова, лавка, земская школа.

Коллективизация проходила в 1930—1931 гг., в 1932 г. от
крыта первая читальня (избач К. Фоминых), в 1934 г. построен 
клуб, стал работать медпункт, в 1937 г. — школа-семилетка в 
здании бывшего волостного правления. 85 чел. не вернулись с 
фронтов Великой Отечественной войны, в 1967 г. поставлен 
памятник погибшим героям.

Ныне Слудка — центральная усадьба колхоза «Родина», 
строительство идет по генеральному плану села. В 1962 г. пущен в 
эксплуатацию Дом культуры с библиотекой, разбит парк, в 1969 г. 
построена средняя школа, в 1977 г. — современный медпункт, 
строятся жилые дома.

Шишова Ю. Слудка — это капелька России / /  Вятско-Полян. 
правда. 1995. 19 дек.

СРЕДНЯЯ ТОЙМА, д., центр СРЕДНЕТОЙМЕНСКО- 
ГО сельского округа и артели им. Мичурина.

Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 10 км, 
дата основания — 1710 г.
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Известно, что в октябре 1761 г. крестьяне деревень НИЖ
НЯЯ и СРЕДНЯЯ ТОЙМА, приписанные к б о т к и н с к и м  и  ижев
ским заводам, восстали из-за тяжелых условий работы и побо
ев, выступление было подавлено с помощью солдат и артилле
рии. Согласно переписи населения в 1892 г. в Средней Тойме 
было 417 жителей. В нач. XX в. в деревне работало сапожно-ва
ляльное заведение И. Шведчикова, ликвидированное в 1919 г.

До 1917 г. деревня входила в состав Мериновской волости 
Малмыжского уезда, проживало 75 семейств. Первая школа, на
чальная, открыта в 1918 г. в доме крестьянина А. Альчикова, в 
1925 г. — изба-читальня, в 1928 г. здание склада оборудовано 
под клуб. Жители занимались земледелием, первый плуг появился 
в 1915 г., четырехрядная конная молотилка в 1925 г. В марте 1929 г. 
14 хоз-в организовали колхоз «Красный луч*, который в ноябре 
включал уже 60 хоз-в, был назван «Власть Советов» (председа
тель колхоза И.Я. Альчиков работал до 1941 г., погиб в 1943 г. в 
Смоленской области). На ВСХВ 1939 г. в Москве колхоз награж
ден Дипломом II степени и мотоциклом. В 1950 г. при укрупне
нии колхоз, который много занимался выращиванием овощей, 
фруктов, арбузов, дынь, получил название им. Мичурина, в 1956 г. 
в состав колхоза вошла д. СТАРЫЙ ПИНИГЕРЬ. В 1959 г. госу
дарству сдано 1100 тонн зерна, введено в строй новое здание 
восьмилетней школы (1961), в деревне появился газ (1968, впер
вые в р-не), в 1970-е гг. открылся торговый центр, введены в 
строй детский сад, новая средняя школа, в 1980 г. — медпункт.

Альчикова Н. Деревня моя...; Своя земля в горсти мила / /  Вятс- 
ко-Полян. правда. 1995. 26 сент.; 1999. 22 мая.

СТАРЫЙ ПИНИГЕРЬ, д., входит в Среднетойменский 
сельский округ.

Расстояние до центра округа 6 км, дата основания — 
1726 г., прежнее название: Пиар, по имени крестьянина-мари, 
чья большая семья поселилась на берегу р. Ошторма. Постепен
но население росло, стали переселяться сюда и татарские се
мьи. Мари заимствовали у татар обычаи, обряды, приняли ис
лам. Изменилось название деревни: из Пиара в Пинигерь.

Стали развиваться ремесла: кузнечное, скорняжное, ва
ляное, столярное, плотницкое, швейное, но пашни не хватало. 
Волостной комитет выделил лесной участок для раскорчевки 
на левом берегу Вятки, где почва значительно беднее. Сход се
лян решил о переселении отдельных хоз-в, так в 1861 г. образо
валась д. НОВЫЙ ПИНИГЕРЬ.

В 1932 г. в д. Старый Пинигерь был образован колхоз «Полит
отделец», после слияния мелких хоз-в возникло крупное — им. 
Мичурина. В 1998 г. Старопинигерская бригада вновь обрела статус
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самостоятельного хоз-ва «Луч». Ныне в деревне число жителей 
1300 чел. (373 хоз-ва). Имеются средняя школа, медпункт, биб
лиотека, магазин, хлебопекарня, почта, сберкасса, детский сад.

В годы Великой Отечественной войны на фронт из дерев
ни призваны 193 чел., не вернулись 93 чел.

Мухаметдинова С. Одна из старейших / /  Вятско-Полян. правда 
1999. 22 мая.

СРЕДНИЕ ШУНИ, д., центр СРЕДНЕШУНСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 17 км, 
дата основания — 1552 г.

Расположена на юго-восточной окраине области, в нижнем 
течении р. Вятки, на правом берегу. Занимает выгодное экономи
ко-географическое положение, через деревню проходит автомо
бильная трасса, соединяющая её с г. Вятские Поляны и Казанью.

«Шунь» в переводе с языка мари — «красная глина», из
давна в этих лесных местах жили черемисы (мари), одна из улиц 
деревни называется «Чирмешлер урамы» (улица черемисов). Пер
вые поселенцы — Г. Ибатов с соседом из д. Тюркаш (Республика 
Татарстан), позднее потянулись сюда на р. Шунька крестьяне из 
ближайших деревень, часть мари переселилась вверх по Вятке к 
Малмыжу, другая — освоила татарский язык, обычаи татар, 
приняла ислам. В деревне были построены 3 мечети, дети учи
лись в школах-медресе. Жители выращивали рожь и овес, рабо
тали на строительстве, на лесопилках, на Боткинском заводе, 
на золотых приисках.

В 1773 г. население округа, возможно, участвовало в отря
дах Е. Пугачева, около д. ЯМЫШКА есть долина, которая назы
вается Пугачевской (Пугач узэне), согласно преданию там раз
мещался лагерь восставших. В XIX в. развивается торговля, появ
ляются агенты, которые скупали за бесценок у крестьян кожу, 
шерсть, паклю, затем купцы торговали этим в городах, на ярмар
ках в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Астрахани, Тюмени. 
С появлением ж.д. торговля расширяется, жизнь крестьян стано
вится еще тяжелее. Гражданская война прошла по территории 
округа, после войны наступила засуха и распространился тиф, 
более 600 чел. умерло, государство выделило пайки, которые спас
ли жизнь сотням крестьян. В период коллективизации в деревне 
работал двадцатипятитысячник И.И. Кирсанов. Из трех деревень 
Среднешунского сельсовета в годы Великой Отечественной вой
ны на фронт ушли 813 чел. (Средние Шуни потеряли 147 чел.).

В 1956 г. три колхоза деревень НИЖНИЕ ШУНИ, СРЕД
НИЕ ШУНИ и СОСМАК объединились в один, потом к ним 
присоединился колхоз «Красная звезда» (д. СИНЯУР). До 1988 г.
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колхозом имени XXII партсъезда руководил Герой Социалисти
ческого Труда Т.А. Галиахметов (ныне председатель колхоза 
Ф.Г. Гарафиев). Это красивая современная деревня, в которой 
проживают 1011 жителей (357 хоз-в), улицы озеленены, дороги 
асфальтированы. Имеются большое торговое объединение, хле
бопекарня, отделение связи, радиоузел, колхозный музей, Дом 
культуры, спортзал, библиотека, средняя школа, амбулатория, 
деткомбинат на 90 мест, мечеть. Много молодежи.

Тагирова Н. Средние Шуни: век шестнадцатый — век двадцатый 
/ /  Вятско-Полян. правда. 1996. 16 мая.

НИЖНИЕ ШУНИ, д., входит в Среднешунский сельс
кий округ.

Расстояние до центра округа 3,4 км.
Эта деревня — самая южная точка Кировской области, 

граничит с Республикой Татарстан. Расположена очень удобно: 
от северных ветров прикрыта холмами, вблизи протекает р. Вят
ка, южные поля плодородны, рядом луга, озера, леса. Вдоль де
ревни течет р. Шунька, в которую впадают речки Синеурская и 
Мата.

Слова «шун, сун, сон» (по-татарски) означают «вода или 
река». Есть две версии основания селения: в 1391 г. татарское 
войско Бектута вторглось в Вятскую землю, и жители с левобе
режья Камы (бассейн р. Сон) переселились на правобережье 
р. Вятки; в 1552 г. Иван Грозный покорил Казанское ханство и в 
р-н, где проживали удмурты, мари и татары, пришли русские.

Раньше здесь были дремучие леса (за деревней есть Мед
вежье озеро, водились медведи), а сейчас — чистое, открытое 
место. Согласно легенде название горы Ярмакай говорит о том, 
что здесь останавливался Ермак. На Вятке, рядом с деревней, 
есть остров Белякин, говорят, что на этом месте баржа с хлебом 
известного купца Белянкина села на мель, сдвинуть её не мог
ли, со временем здесь образовался остров.

В 1930-е гг. организован колхоз «Красный шахтер» (зимой 
крестьяне трудились на шахте, зарабатывали деньги). В годы Ве
ликой Отечественной войны многие жители ушли на фронт, 
Ф.А. Сабиров (1919—1990) стал Героем Советского Союза, одна 
из улиц деревни носит его имя. Гордятся односельчане урожен
кой Нижних Шуней детской писательницей Л. Ихсановой.

Нурмухаметова А. Мы — шунские! / /  Вятско-Полян. правда. 1995. 
30 нояб.

СОСМАК, д., входит в Среднешунский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, прежнее название: Верх

ние Шуни, население — мари. Согласно легенде в первой полови
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не XVIII в. появились татары, приехала семья муллы, в память о 
родных местах деревню переименовали в Сосмак, но до 1917 г. во 
всех волостных и уездных документах указано старое название.

Количество жителей быстро росло, выходцы из нее осно
вали д. ЧЕМОЧАР, ЯМУЛ, НОВЫЙ СОСМАК, КРАСНЫЕ ПАН
КИ, в 1936 г. 32 семьи переселились в Комсомольск-на-Амуре. В 
1905 г. в деревне была построена мечеть, детей учил мулла не 
только религии, преподавал арифметику, грамматику. Началь
ная школа открылась после 1917 г. В 1931 г. организован колхоз 
«Кызыл Батыр». Из 207 чел., сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, в село не вернулись 119, есть семьи, ко
торые потеряли и отцов и сыновей.

В 1956 г. три колхоза на территории сельсовета объедини
лись в одно хоз-во (председатель Т.А. Галиахметов, с 1988 — 
Ф.Г. Гарафиев). За д. Сосмак на склонах возвышенности жители 
высадили сосны (площадь посадок 70 га).

Афанасьев Ф. Свой след в истории / /  Вятско-Полян. правда. 1996. 
25 июля.

УСТЬ-ЛЮГА, п., центр УСТЬ-ЛЮГИНСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 25 км, 
прежние названия: Красный Яр, Устье Люга, Люга, число жи
телей 1447. Расположен на живописном берегу р. Люга, со всех 
сторон окружен дубовыми рощами и сосновым бором, которые 
богаты ягодами и грибами. На севере и на юге в пойме Люги и 
Вятки раскинулись заливные поля.

В 1919 г. начала строиться д. НОВАЯ СОСНОВКА (вошла в 
состав поселка). С другой стороны располагалась д. НОВОЕ КУР- 
ШИНО (первый колхоз в р-не возник здесь, поэтому его назы
вали «Начало»). В 1935 г. из д. СУШИ в местечко перевезли ба
рак, относящийся к межрайлесхозу, в нем организовали санно
колесный цех. В 1936 г. построили барак для жилья и сушилку 
для древесины, которая шла на изготовление мебели. Начался 
выпуск колес для телег и саней, через год, после постройки 
столярного цеха, начали изготовлять мебель (полированные сто
лы, комоды, табуреты). В 1938 г. было 50 рабочих и служащих. В 
декабре 1941 г. в Красный Яр были эвакуированы обозострои
тельный завод из Харьковской области и завод металлоизделий 
из Киева, прибыли оборудование, станки и 100 рабочих, ИТР 
и служащих. Вятскополянский обоззавод вырабатывал двукол
ки, телеги, сани для санитарных обозов, лыжи для фронта. В 
поселке жили эвакуированные из Ленинграда и Киева.

После Великой Отечественной войны завод приступил к 
выпуску обозов для сельского хозяйства, в 1960 г. был освоен
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выпуск кормоагрегатов, кормокомбайнов для зверосовхозов, с 
1966 г. завод выпускает бочкотару, детские санки. Сначала стро
или одно-двухквартирные дома, позднее стали возводить кир
пичные, брусковые, ликвидировали бараки, построили школу, 
детский сад, Дом культуры. Есть в поселке библиотека, лесниче
ство, цех корзиноплетения, более 20 лет занимается лозоплете- 
нием Ямила Гатина, у нее много учеников.

Умрилова В. Поселок на берегу Люги / /  Вятско-Полян. правда. 
1995. 4 июля.

ВЫСОКАЯ ГОРА, д., входит в Усть-Люгинский сельс
кий округ.

Расстояние до центра округа 8 км, расположена на высо
ком утесе левого берега Вятки, вокруг живописные места. Со
гласно легенде лет 300 тому назад на левый, не обжитый еще 
берег реки, переехало несколько крестьянских семей из д. КУР- 
ШИНО. Все, кто побывал здесь, отмечают атмосферу добросо
седских отношений.

На протяжении всех лет существования деревни редкий 
из ее жителей искал счастья на стороне. До сих пор, уходя из 
дома, не запирают двери. Только с ликвидацией молочно-то
варной фермы и свинофермы начался отток трудоспособного 
населения в более перспективные места. В 1963 г. число жителей 
было 600 чел. (около 150 хоз-в).

Колесникова А. Есть на Вятке утес / /  Вятско-Полян. правда. 2000. 
10 июня.

ЯМЫШКА, д., входит в Усть-Люгинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 6 км, прежнее название: 

Ямышан-ключи, число жителей около 400 чел. (133 хоз-ва).
В 1840 г. из д. СТАРЫЙ СОСМАК Малмыжского уезда на 

левый берег Вятки переселились 19 хоз-в. Несмотря на дремучие 
леса, переселенцам приглянулось местечко в низине по берегу 
небольшой речки.

Две версии в отношении названия деревни: в соседней 
Республике Удмуртия была русская д. ЯМЫШАН-КЛЮЧИ, око
ло нее берет начало р. Ямышанка, в честь ее названа деревня; 
селение находится в низине, напоминающей яму, по словам ста
рожилов, деревня раньше называлась Заболонь, жителям не нра
вилось и поменяли название.

Крестьяне жили очень бедно, на 19 хоз-в был один само
вар, которым пользовались по очереди. Прилегающие леса были 
богаты зверьем и птицей. Водились медведи, лоси, волки, собо
ли. Жители занимались земледелием, скотоводством, охотой и 
рыболовством.
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После гражданской войны, которая шла на территории 
округа, жители стали восстанавливать мирную жизнь, органи
зовали колхоз «Черный ключ» (название родника, который бьет 
в верхнем конце деревни). Коллективных хоз-в на территории 
сельсовета до 1950 г. было шесть, после укрупнения в колхоз 
им. Кирова объединились «Начало» (д. НОВОЕ КУРШИНО) и 
«Равенство» (д. ЕЛ ОХ), в колхоз «Авангард» — «Заря свободы» и 
«Красные панки» (д. ВЫСОКАЯ ГОРА), в дальнейшем все хоз- 
ва объединились в колхоз им. Кирова с центром в ВЫСОКОЙ 
ГОРЕ. В 1966 г. правление колхоза переехало в д. ЯМЫШКА, кол
хоз стал называться «Труд». Ныне в колхозе деревни: ЯМЫШ
КА, ЧЕМОЧАР, ВЫСОКАЯ ГОРА и ЕЛОХ.

Самигуллина Н. Ямышка — от слова «яма» / /  Вятско-Полян. прав
да. 1999. 25 июля.

ЧЕКАШЕВО, д., центр ЧЕКАШЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Вятские Поляны) 10 км.
В давние времена в этих местах были непроходимые леса 

и болота, но именно здесь проложили русло две полноводные, 
питаемые родниками речки. Расположенные вокруг холмы име
ют красные «бока» (пласты глины, богатой маслами), поэтому 
первые поселенцы (удмурты) еще в XVII в. назвали это место 
КРАСНОГОРЬЕМ. Новые поселенцы назвали правый берег речки 
ЧЕКАШЕВО (в переводе с удмуртского — «ласточка»), много 
водилось этих птиц на высоком берегу. После наступления На
полеона на Россию в 1812 г. здесь появились жители Смоленс
кой губернии, которые привезли свои вещи на собаках, воз
никло селение РУССКОЕ СОБАКИНО (ныне здесь стоит Чека- 
шевская средняя школа).

Деревни ЧЕКАШЕВО, КРАСНОГОРЬЕ, СОБАКИНО, 
МАТВЕЕВО объединились в один колхоз «Новый путь», но вско
ре с присоединением деревень КИНЯУСЬ, ЕРШОВКА, КУ
ШАК, УСАД колхоз получил название «Победа». В 1987 г. из 
колхоза был выделен совхоз «Поляны». Ныне ЧЕКАШИНО — 
центральная усадьба колхоза «Поляны», единственного в окру
ге крупного предприятия мясо-молочного направления с раз
витым зерновым семеноводством. В составе округа селения — Че- 
кашево и Матвеево, число жителей 847 чел. В центре округа раз
местились средняя школа, детский сад, Дом культуры (в нем 
библиотека, созданная в 1905 на пособие Павленковского фон
да), торговый центр.

Где когда-то шумел лес... / /  Вятско-Полян. правда. 1999. 17 апр.



ДАРОВСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Даровской 
Территория — 3,8 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 184 км 
Сельские округа — 16 
Сельские поселения — 167 
Население — 16,4 тыс. чел.

Даровский район образован в июне 1929 г., до этого тер
ритория входила в состав Котельничского уезда (волости Да- 
ровская, Рязановская, Петровская, Тороповская, Шубенская). 
Р-н состоял из 32 сельсоветов, в 1931 г. упразднены из них 4, 
вошли населенные пункты сельсоветов: Кленовского в Стол- 
бовский, Поманенского в Гляденовский, Сибирского в Вон- 
данский, Сосновского в Порельский. С ликвидацией Макарьев- 
ского р-на к Даровскому отошли 10 сельсоветов (стало 38). В 
1935 г. восстановлен Макарьевский р-н, при разукрупнении 
р-нов в Даровском осталось 26 сельсоветов. В 1956 г. Макарьевс
кий р-н ликвидирован, территория вошла в Даровский и Ко- 
тельничский.



После начинаются новые переформирования: деревни 
Архиповского сельсовета, находящиеся на правом берегу р. Коб
ра, вошли в Даровской; Заусовский сельсовет вошел в Березов
ский; Бабицинский — Вонданский, Кокоулинский — Поцелу- 
евский, Тарасовский — Столбовский. В 1958 г. в состав Верхо- 
вонданского сельсовета включено 8 деревень Боговаровского 
р-на Костромской области, с ликвидацией Черновского р-на к 
Даровскому присоединены Александровский и Петропавловс
кий сельсоветы. В 1959 г. из Опаринского р-на присоединены 
Верхо-Волмонгский, Лукинский, Шадринский и Лузянский 
сельсоветы. Восемь сельсоветов р-на ликвидированы, вошли в 
состав близлежащих. В 1960 г. Шадринский сельсовет отошел к 
Мурашинскому р-ну, четыре ликвидированы.

В феврале 1963 г. р-н был ликвидирован, территория вош
ла в Котел ьничский и частью в Шабалине кий, в марте 1964 г. 
вновь образованному р-ну переданы часть сельсоветов Котель
ничского и Мурашинского.

Расположен р-н на северо-западе края. Северную, боль
шую часть р-на, занимает возвышенное плато водораздельной 
зоны Северных Увалов. Почвы дерново-подзолистые пески, су
песи и суглинки, имеются валуны, идущие на шоссирование 
дорог, известняки, из которых при обжиге получается известь 
хорошего качества. Незначительно распространены гончарные 
и кирпичные глины, есть месторождения болотной руды.

В р-не около 30 мелких речек. Красавица Молома на про
тяжении 120 км служит восточной границей с Опаринским, 
Мурашинским и Орловским р-нами. Весной и летом луга и леса 
вдоль рек оглашаются голосами пернатых. В охотничьей фауне 
выделяются тетерева, утки, лоси, медведи, кабаны, волки, ли
сицы. Лесные массивы отличаются разнообразием хвойных по
род. Лес — богатство р-на.

Промышленность представлена двумя леспромхозами, 
ПМК-23, автохозяйством, ремтехпредприятием, предприятия
ми пищевой отрасли. Важное значение имеет тракт Котельнич- 
Даровской. Главное место занимает сельское хозяйство, широ
ко развито молочное животноводство. В р-не 20 колхозов и пти
цефабрика, два лесхоза.

Памятники природы: зона окатьевских пермо-триасовс- 
ких отложений (285—195 млн. лет назад) на берегу Моломы; уро
чище «Старая мельница» у р. Вонданка, недалеко от ее впаде
ния в Молому — на опушке елового леса 24 полуторавековых 
кедра и 6 лиственниц, аллея из вековых елей.

Мочалов И. Книга памяти населенных пунктов и сельских сове
тов Даровского района. XX век. Даровской, 1998. Рукопись (хранится в 
Даровском районном музее); Осипов М. В бассейне Моломы и Ветлуги
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/ /  Слава труду. 1997. 13 мая; Его же. Территориальная чехарда или поиск 
совершенной системы административного деления / /  Слава труду. 1992. 
1 авг.; Откуда произошли эти названия? / /  Слава труду. 1989. 16 сент.

ДАРОВСКОЙ, пгт, административный центр Даровско- 
го района.

Прежние названия: Торощина слободка, с. Даровское, 
основано в 1717 г. В 1965 г. Даровскому присвоен статус поселка 
городского типа, число жителей 7,6 тыс. чел.

Существует несколько версий названия поселка. Одна свя
зана с даровыми землями, другая — с даровыми с.-х. продукта
ми, третья — с рекой Даровушка, лингвист Д.М. Захаров обра
щает внимание на корень «дар» (дорога, дерево, деревня).

По местоположению поселок одно из живописнейших мест 
края. Расположен на плоскогорье по берегам двух рек Даровуш- 
ки и Кобры, а маленькая речушка Грязновка с тремя прудами 
рассекает его на северо-восточную и юго-западную части, ниже 
поселка речки впадают в р. Молому, вокруг леса (в 1878 бежал 
из ссылки ученый-математик В.И. Обреимов, успешному побе
гу способствовали и непроходимые леса, окружавшие село).

Первые поселенцы, выбирая место для селения, видимо, 
прежде всего рассчитывали на водные пути по Кобре и Моломе, 
поскольку лесные дороги затрудняли связь с Котельничем и во
лостным центром. Согласно храмозданной грамоте от 14 октября 
1717 г. началось строительство церкви недалеко от р. Даровушки, 
простояла она до 1771 г., пока не поставили новую деревянную, 
теплую. Троицкая церковь, каменная, построена в 1809 г., на 
взгорке между речками Даровушка и Грязновка, приход состоял 
из 183 селений. Многие годы Даровской входил в состав Спас
ской волости Котельничского р-на, только в 1828 г. Даровские и 
Вонданские починки выделились в самостоятельную волость. Село 
стало административным, церковным, экономическим центром 
для волостей Даровской, Тороповской, Рязановской, Шубенс- 
кой. Власть земского начальника распространялась на все округа 
нынешнего р-на, кроме Александровского и Лузянского (входи
ли в Никольский уезд Вологодской губернии). В Даровском были 
волостное правление, медицинский пункт, две церковно-при
ходские школы (мужская и женская) и двухклассная министерс
кая смешанная, четвертая земская школа — в д. ЛЫЧЕВСКОЙ.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Даров- 
ского сельсовета, население 484 чел. (114 хоз-в); в сельсовете 52 
населенных пункта, число жителей 3484 чел. (708 хоз-в). Ныне в 
состав поселкового округа входят деревни: БЕЛЕЕНКИ (2 км, 
20 хоз-в, 42 чел.), БЛОХИЧИ (6 км, 3 хоз-ва, 3 чел.), БОЛЬ
ШИЕ СЕМЕЙКИНЫ (6 км), ВАВИЛОВЫ (4 км), ВАРЗИЧИ
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(5 км, 4 хоз-ва, 6 чел.), ВЕРХНЯЯ БОБРОВЩИНА (17 км), ВЕР- 
ХОПРУДЫ (10 км), ГРЕБЕНЯТА (3 км, 4 хоз-ва, 4 чел.), КО- 
КОРОВЩИНА (4 км, 19 хоз-в, 17 чел.), КУЛАК (10 км), МА
ЛЫЕ СКРЯБИНЫ (8 км), МАРАКОВЩИНА (7 км), МИРО- 
ШЕНСКОЕ (4 км), НИКУЛИЧИ (12 км), ПОДОХАНЫ (6 км, 14 
хоз-в, 19 чел.), ТАТАРЩИНА (10 км), ФИЛИХА (3 км), ЧИ- 
КУЛАИ (6 км). На 1 января 1998 г. в округе 386 чел. (183 хоз-ва).

В поселке крупные предприятия: Даровский леспромхоз, 
межхозлесхоз «Даровской», маслодельный завод.

Многие улицы поселка: Юбилейная, Солнечная, Песча
ная, Базарная, Детская, Спортивная, Заводская и др., выстро
ены за последние сорок лет на месте вырубок. В центре Даровс- 
кого со стадионом соседствует сосновый парк.

Знатные земляки поселка: член Союза художников Рос
сии Сергей Емельянов, композитор Александр Емельянов, чем
пионы мира по самбо Владимир и Ирина Емельяновы и другие.

А Л Е К С А Н Д Р О В С К О Е , с., центр АЛЕКСАНДРОВСКО
ГО сельского округа и колхоза «Александровский».

Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 40 км, дата 
основания — 1855 г., на 1 января 1998 г. число жителей 397 чел., 
172 хоз-ва (1926 г. — 48 чел., 21 хоз-во; 1950 г. — 152 чел., 74 
хоз-ва).

Александровский сельсовет присоединен к Даровскому 
р-ну в 1958 г. До 1921 г. эта территория относилась к Никольско
му уезду, затем вошла в Котельничский уезд Вятской губернии, 
в 1929 г. стала частью Черновского р-на.

Река Молома течет среди лесов, ее плодородные берега 
издавна привлекали переселенцев из Вятской губернии, осно
вавших здесь ряд поселений.

Строительство каменной церкви было начато в 1878 г. За 
20 лет к 1896 г. зарегистрировано 64 починка. К 1912 г. в Алек
сандровской волости насчитывалось 65 селений, 967 хоз-в, 
6787 чел. В селе были школа, больница, позднее оно стало цен
тром сельсовета.

Крестьяне занимались хлебопашеством, в основном возде
лывали рожь, овес; льноводством, которое носило промышлен
ный характер, значительная часть урожая шла на продажу, мно
гие уходили «зимогорить» (занимались отхожими промыслами).

На 1 января 1998 г. в округе было 480 жителей (219 хоз-в).
Осипов М. Александровское и Красное в начале века / /  Слава 

труду. 1993. 11,18 дек.

В Е Р Х О В О Н Д А Н К А , с., центр ВЕРХОВОНДАНСКОГО 
сельского округа.
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Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 26 км, дата 
основания — 1848 г., прежние названия: Верхопрудное, Верхо- 
вонданское, расположено в лощине на берегу Вонданки, окру
жено со всех сторон перелесками.

Строительство села началось на месте д. Бошары, где была 
деревянная церковь, правда, вначале было намечено построить 
зад. ПАГАЛИ на берегу Вонданки, где стояла водяная мельница, 
но священнослужители не захотели переезжать на другое место. 
Христорождественская церковь, каменная, построена в 1879 г., 
приход состоял из 93 селений. В селе имелись волостное правле
ние, земская больница, две школы — церковно-приходская (1891) 
и земская (1904, построено деревянное здание). Крестьянских до
мов в селе не было, площадь от школы через дорогу на север до 
речки была занята под огороды священников.

В 1920-х гг. село стало центром сельсовета. Впервые маши
ны появились в 1937 г., когда увозили колокол. В 1930-х гг. нача
ли строиться колхозные дома, первый для председателя-двад- 
цатипятитысячника Солдатова. Заселяться село стало после Ве
ликой Отечественной войны. В 1962 г. появились новые улицы. 
Число жителей: 1892 г. — 24 чел. (4 хоз-ва); 1926 г. — 60 чел. (32 
хоз-ва); 1950 г. — 160 чел. (62 хоз-ва). На 1 января 1998 г. число 
жителей 504 (190 хоз-в); в Верховонданском округе 583 жителя, 
229 хоз-в (1950 г. — 882 чел., 284 хоз-ва).

В О Н Д А Н К А , с., центр ВОНДАНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 40 км, дата 

основания — 1790 г., число жителей 521 чел. (хоз-в 221).
В конце XIX в. в с. Вонданка находилась волостная управа, 

в 1892 г. насчитывалось 17 селений, 1547 жителей (246 хоз-в). 
Сельсовет возник в 1920-х гг., в 1931 г. присоединен Сибирс
кий, в 1954 г. — Бабицинский, в 1958 г. — Гаревский, в 1960 г. — 
Нововонданский сельсоветы.

Село расположено на пригорке, вблизи речки Вонданки, 
местность кругом лесистая.

Предтеченская церковь, каменная, построена в 1836 г., 
приход состоял из 77 селений. В селе находились волостное прав
ление, медицинский и ветеринарный фельдшера, церковно
приходская и одноклассная женская земская школы, в д. ЖЕ
НИХОВЫ (8 км) земская школа.

На 1 января 1998 г. в округе было 884 жителя, 386 хоз-в 
(1950 — 3077 чел., 968 хоз-в).

Б О Б Р О В Ы , д., центр ВЯЗОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 12 км, осно

вано в 1859 г., прежнее название: Телегинские.
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Центром Вязовского сельского общества было Первое 
ВЯЗОВОЕ (Большое), в 1892 г. число жителей 134 чел. (22 хоз-ва). 
Сельсовет создан в 1920-х гг., центром стала д. БОБРОВЫ, где 
были школа, водяная мельница. В 1958 г. присоединен Кокоров- 
щинский сельсовет.

На 1 января 1998 г. в д. БОБРОВО число жителей 321 чел., 
128 хоз-в (1950 — 72 чел., 8 хоз-в); в Вязовском округе 344 чел., 
138 хоз-в (1950 г. — 1456 чел., 430 хоз-в).

ИВАНОВКА, п., центр ИВАНОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 49 км, дата 

основания — 1862 г., прежнее название: с. Ивановское, распо
ложен на горе при речке Быстрой.

Свято-Духовская церковь, каменная, построена в 1864 г., 
приход состоял из 65 селений, в селе церковно-приходская и 
земская школы, участковый медицинский пункт. Жители зани
маются землепашеством и плотничеством.

На 1 января 1998 г. в Ивановском округе 378 жителей, 180 
хоз-в (1950 — 460 чел., 124 хоз-ва). Округ состоит из лесоучастка 
п. ИВАНОВКА (371 чел., 175 хоз-в) и д. ГРЕМЕТОК (7 чел., 5 хоз-в).

КОБРА, с., центр КОБРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 26 км, дата 

основания — 1701 г. На 1 января 1998 г. число жителей 699 чел., 
312 хоз-в (1950 — 520 чел., 110 хоз-в).

Прежние названия: существовало два села — Кобрское и 
Верхокобрское (где был монастырь), в 1810 г. Верхокобрское было 
упразднено, но и в начале XX в. употребляли оба названия.

На территории современного округа существовали сельс
кие общества (волостное правление): Демаковское (центр в 
д. ДЕМАКОВЩИНА, бывш. поч. Одинковский, в 1892 г. жителей 
106, хоз-в 16); Фроловское (центр поч. КОБРА НИЖНЯЯ, в 1892 г. 
жителей 18, хоз-в 2); Перетягинское (центр д. ПЕРЕТЯГИНО, 
бывший поч. Кокушки, в 1892 г. жителей 58, хоз-в 10). В 1920-х гг. 
образован сельсовет в с. КОБРА, в 1931 г. включен Гусятский, в 
1958 г. — Гляденовский сельсоветы.

Село расположено на горе при р. Кобре, за которой нахо
дится сосновый бор.

На месте с. Кобра в 1676 г. был основан Закобрский Вве
денский монастырь, через два года он владел пятью дворами 
половников (малоземельные крестьяне, бравшие в аренду участ
ки). К 1719 г. монастырь имел 270 крепостных крестьян, к 1722 г. — 
1095. Все население левого берега Кобры и правого Мол омы, 
выше впадения Кобры в Молому, было в крепостной зависимо
сти от Кобрского монастыря (сведения В.Ф. Смердова). Закрыт
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монастырь по указу Екатерины II в 1764 г., крестьяне стали 
государственными. В черте владений монастыря было построено 
три церкви. Первая, Введенская, поставлена в 1678 г., разобра
на после закрытия монастыря, в 1678 г. построена вторая цер
ковь — Флоро-Лавровская «загородная» (находилась за оградой 
монастыря), возле нее образовалось с. Фроловское (Нижнее Коб- 
ринское). В 1806 г. приход был закрыт, в 1822 г. церковь сгорела, 
на ее месте стояла часовня. В 1892 г. имелось 18 жителей (2 дво
ра). Третья церковь в начале XVIII в. была построена в монасты
ре, ее называли «главной монастырской».

Указ архиерейского приказа об образовании с. Кобринс- 
кое был в 1701 г., сразу же начато строительство деревянной 
церкви, которая разобрана в 1771 г. В 1754 г. построена холодная 
деревянная церковь, в 1771 г. к ней пристроена теплая, храм 
простоял полвека. Введенская церковь, каменная, построена в 
1821 г. (строительство начато в 1809, перестройка в 1810), при
ход состоял из 90 селений. В селе церковно-приходская женская 
и земская мужская школы. Занятия жителей земледелие и под
собные промыслы: выработка леса в лесных дачах по р. Моломе 
и отхожий промысел.

На 1 января 1998 г. в Кобрском округе число жителей 1513, 
750 хоз-в (1950 — 3221 чел., 668 хоз-в).

Андреев А. Сколько Кобре лет? / /  Слава труду. 1991. 28 февр.; 
Горянский И. Престольный праздник Кобрской Введенской Богоро
дицкой церкви / /  Слава труду. 1999. 14 окт.

Б У Р Д Е Н О К , п., входит в Кобрский сельский округ.
Расстояние до центра округа 16 км. На 1 января 1998 г. 

число жителей 286 чел. (162 хоз-ва).
В 1929 г. на месте лесоучастка было всего 2 дома, в 1930 г. 

появился кордон и конный двор. Работали, в основном, заклю
ченные. Постепенно поселок рос, производственные процессы 
механизировались, появились бензопилы, трактора, машины. 
После войны в лесосеку стала прокладываться узкоколейная 
железная дорога. Сплав леса шел по р. Молома.

З Н А М Е Н К А , п., входит в Кобрский сельский округ.
Расстояние до центра округа 12 км, дата основания — 

1966 г., на 1 января 1998 г. число жителей 128 чел. (65 хоз-в). 
Поселок вырос на р. Моломе на базе лесного участка ОКУЛО- 
ВО, построенного в 1952 г. на р. Пиксур. В 1952 г. на Ежовском 
затоне для ведения сплавных работ были построены два барака, 
в 1959 г. появились 4 дома первых жителей, в 1961 г. переведен 
автогараж из Окулово, построена кузница. К концу 1963 г. име
лись 45 жилых домов, контора, автопарк, пекарня, водокачка.
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началось строительство магазина и клуба. В 1966 г. все жители 
лесоучастка Окулово были перевезены на Знаменку. -

КРИВЕЦКАЯ, д., центр КРИВЕЦКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 65 км, дата ос

нования — 1712 г., прежние названия: д. Кардаковы, Кривечане.
Согласно переписи населения на 1926 г. число жителей 

78 чел. (15 хоз-в). На 1 января 1998 г. в Кривецком сельском окру
ге население 385 чел. (146 хоз-в), деревни: КРИВЕЦКАЯ (325 
чел., 117 хоз-в), ИВАШЕВСКАЯ (9 км, 2 чел., 2 хоз-ва), КРЕ
СТОВСКАЯ (8 км, 17 чел., 7 хоз-в), САВИНОВСКАЯ (8 км, 
6 чел., 3 хоз-ва), ХВОЙСКАЯ (4 км, 35 чел., 17 хоз-в).

КРАСНОЕ, с., центр ЛУЗЯНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 58 км, дата 

основания — 1778 г., число жителей 638 чел. (265 хоз-в).
Село — самая северная часть р-на, до 1918 г. входило в 

Никольский уезд Вологодской губернии, в 1918—1929 гг. — Се- 
веро-Двинскую губернию, с 1929 — Северный край, с 1936 — 
Архангельскую область, в 1941 г. в составе Опаринского р-на 
перешло в Кировскую область. Лузянский сельсовет стал час
тью Даровского р-на в 1959 г.

Расположено на живописном берегу р. Молома, назвали 
Красным за красоту. Особой достопримечательностью села яв
ляется церковь, заложенная в 1827 г. как памятник победе рус
ского оружия над войсками Наполеона. Возведен каменный Крас
носельский храм рядом с деревянной теплой церковью, постро
енной в 1778 г. «тщением прихожан». В 1930-х гг. храм был закрыт, 
настоятель Леонид Шергин подвергся репрессиям. После 1917 г. 
односельчане единодушно предложили своему пастырю быть 
председателем сельского Совета. Ему пришлось закрыть церковь 
и заняться мирскими делами, но вскоре он вновь вернулся в 
церковь. С 1991 г. началось возрождение храма.

Крестьяне Лузянской волости занимались хлебопаше
ством, возделывая рожь, ячмень, пшеницу. На рынке славился 
лен «вохомский», культивировавшийся в волости. Наиболее раз
виты были неземледельческие промыслы, 94,4% мужчин поки
дали деревню после окончания уборочных работ.

На 1 января 1998 г. в Лузянском округе число жителей 1793 
чел. (729 хоз-в). В п. СУБОРЬ (3 км от центра округа) число жите
лей 489 (181 хоз-во); в п. ЧЕРНОРЕЧЕНСКИИ (20 км, число 
жителей 265 чел. (116 хоз-в).

Осипов М. Александровское и Красное в начале века / /  Слава 
труду. 1993. 11,18 дек.; Семибратов В. И будет памятник храмом / /  Слава 
труду. 1995. 18 мая.
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БОЛЬШ АЯ ЛУКИНСКАЯ, д., центр ЛУКИНСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 60 км, дата 
основания — 1831 г. На 1 января 1998 г. число жителей 140 (56 
хоз-в); в Лукинском округе 213 чел., 88 хоз-в (1950 — 1441 чел., 
508 хоз-в).

БО БРО В Ы , д., центр МАЛИНОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 10 км, дата 
основания — 1862 г., прежнее название: поч. Бызихинский.

В конце XIX в. управа сельского общества находилась в 
д. МАЛИНОВКА (бывш. поч. Голодаевский, 3 км от центра окру
га), в 1920-х — начале 1950-х гг. деревня была центром сельсове
та, здесь находилось правление колхоза им. Сталина. Число жи
телей: 1892 г. — 211 чел. (32 хоз-ва); 1926 г. — 240 чел. (42 хоз-ва); 
1950 г. — 140 чел. (41 хоз-во); 1998 г. — 4 чел. (4 хоз-ва).

В 1954 г. к сельсовету присоединено шесть деревень Архи
повского сельсовета, в 1958 г. Малиновский сельсовет объеди
нен с Даровским сельским Советом. Центром сельсовета стано
вится д. БОБРОВЫ, где находятся центральная усадьба колхо
за, школа. Число жителей: 1892 г. — 67 (9 хоз-в); 1926 г.— 108 чел. 
(21 хоз-во); 1950 г.— 70 чел. (21 хоз-во); 1962 г. — 90 чел. (25 хоз-в); 
1996 г. — 381 чел. (151 хоз-во). На 1 января 1998 г. число жите
лей 382 (153 хоз-ва); в Малиновском округе 403 чел., 167 хоз-в 
(1950 — 664 чел., 196 хоз-в).

ОКАТЬЕВО, с., центр ОКАТЬЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 41 км, осно
вано в 1622 г.

На территории округа в конце XIX в. находились сельские 
общества (волостная управа): Окатьевское (с. ОКАТЬЕВО, в 
1892 г. жителей 100, хоз-в 16), Заусовское (д. СКОРОДУМЫ, 
бывш. Заусовцы, в 1892 г. жителей 200, хоз-в 31), Никитинское 
(д. КАЗАКОВЫ, бывш. Никитинская, в 1892 г. жителей 116, хоз-в 
18). В 1920-х гг. организованы сельсоветы: Окатьевский, Березовс
кий и Заусовский. В 1954 г. к сельсовету Березовский (в 1920-х гг. 
центр д. БЕРЕЗОВКА, жителей 158, хоз-в 31; в 1950-х гг. центр 
д. ПОПОВЩИНА, бывш. Поповская, жителей 48, хоз-в 14) был 
присоединен Заусовский, в 1958 г. объединены Окатьевский и 
Березовский с центром в с. ОКАТЬЕВО.

Село расположено по скату на правом берегу р. МОЛОМА. 
Довольно возвышенный берег реки открывает обширный гори
зонт с красивыми видами, на «зарецком» берегу к верховьям
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 ̂ Моломы идут леса, перемежаясь перелесками. Местность горис
тая, изрезанная оврагами и логами.

Согласно легенде село названо Окатьево потому, что мест
ность вокруг окатана — пологие холмы и бугры, но среди нов
городских крестьян в XV—XVI вв. было распространено имя 
Окат, Окатий (Акат, Акатий).

В дозорной книге за 1629 г. отмечено «раменье Окатьево» — 
«местечко, соседствующее с лесом». Окатьевский погост с дере
вянной церковью упомянут в переписной книге города Котель- 
нича и его волостей 1678 года. Церковь сгорела в 1788 г. Благове
щенская церковь, каменная, построена в 1795 г., приход состо
ял из 96 селений. Занятия жителей — земледелие и отхожий 
промысел (каменноугольные копи Пермской губернии). В селе 

•- две школы: земская и женская церковно-приходская, третья, 
земская, в д. КОВИНЫ (10 км).

На 1 января 1998 г. в селе число жителей 311(113 хоз-в); в 
Окатьевском округе 393 чел., 173 хоз-ва (1950 — 3280 чел., 1012 
хоз-в).

Осипов М. Окатьево: 1622 или 1629-й? / /  Слава труду. 1993. 
11 сент.

ПИКСУР, с., центр ПИКСУРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 22 км, дата 

основания — 1860 г., прежнее название: Владимирское, число 
жителей 362 чел. (165 хоз-в).

Расположено на левом берегу верхней части р. Пиксур (быв
шая Деревянная), местность низменная, но сухая, с трех сто
рон окружена небольшим лесом, стоит на пути из пгт Даровс
кой в с. Вонданка.

Основано село, вероятно, переселенцами из южной час
ти р-на, из деревень бывших сельсоветов: Даровского и Скочи- 
ловского, которые к этому времени стали густонаселенными. Об 
этом говорят фамилии: Смердовы (д. ВАРЗИЧИ), Слобожани- 
новы (д. ПОДОХАНЫ), Шмаковы (д. ШМАКОВЫ), Беспятых 
(д. КРУГЛОВЫ) и др.

20 июня 1860 г. указом консистории было образовано село 
Владимирское, в 1900 г. переименовано в Пиксур одновремен
но с рекой. Слово «пикш — ур» марийское, означает «стреляная 
белка». Богородицкая церковь, каменная, построена в 1889— 

I 1901 гг. (ныне здесь действует женский монастырь Владимирс
кой иконы Божией Матери, при котором создан приют для де- 
тей-сирот «Светлый отрок»), приход состоял из 68 селений (бо
лее 3 тыс. чел., много детей). В селе были три церковно-приход
ские школы: двухклассная, одноклассная женская и школа гра
моты смешанная.
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Жители занимались земледелием и ремеслами: плотниче
ством, столярничеством, кузнечеством, чеботарством. Многих 
из молодых людей привлекал отхожий промысел.

В конце XIX в. Пиксур стал центром Варженского сельско
го общества, в апреле 1919 г., по ходатайству жителей д. СУВО
РОВЫ, образована Владимирская волость с центром в с. Пик
сур, но из-за малочисленности населения не была утверждена в 
центре. В 1920-х гг. создан Варженский сельсовет (центр д. СА- 
ВЕНКИ), в 1926 г. было 44 селения, жителей 2674 (507 хоз-в); в 
1950 г. — 30 селений, жителей 1457 (390 хоз-в). На 1 января 
1998 г. в Пиксурском округе 379 чел. (167 хоз-в).

Осипов М. Владимирское — Пиксур /  Слава труду. 1993. 11 сент.

КУРЕНЬ, д., центр ПОРЕЛЬСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 60 км, дата 

основания — 1681 г.
Слово «курень» многозначное, так в нижегородском По

волжье называют селения в «три избы и более в одной куче, 
кучке». В 1931 г. присоединен Сосновский сельсовет. На 1 января 
1998 г. в д. Курень число жителей 141 чел. (55 хоз-в); в Порельс- 
ком округе 193 чел, 81 хоз-во (1950 — 1434 чел., 461 хоз-во).

ПОРЕЛИ, с., входило в Порельский сельский округ.
Дата основания — 1669 г., прежнее название: Скортня.
Расположено было на высоком берегу р. Молома, в лесис

той местности. Название происходит от словосочетания «село, 
расположенное по рели», «рель» означает «мыс, вдающийся в 
реку». В справочниках село не значится, но сохраняется камен
ная Богородская церковь (построена в 1822—1893), органичес
ки вписанная в природную среду, приход состоял из 74 селе
ний. В селе земская и церковно-приходская одноклассные шко
лы. Занятия жителей земледелие, в зимнее время — выработка 
леса, весной — сплав леса в Котельнич.

ХОХЛОВЩИНА, д., центр ПОЦЕЛУЕВСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 11 км, дата 
основания — 1631 г., число жителей 324 чел. (129 хоз-в).

В этом округе есть и были деревни ПОЦЕЛУЕВЩИНА 
(1 км), КОНОПЛЕВЩИНА (4 км), БЕЛЯЕВЩИНА, МОЛО- 
ТОВЩИНА, все они на «щина», такие названия распростране
ны в Белоруссии, на Украине, в Польше, встречаются в Повол
жье, в Вятской губернии их насчитывалось 317. Возможно, это 
связано с миграцией населения. Крестьянин Поцелуй (очевид
но, кличка) известен был в Юрьеве еще в начале XVII в. Хохла
ми русские называли украинцев за чуб особой формы.



В конце XIX в. на территории округа находились сельские 
общества: Криницинское (центр в д. ПОЦЕЛУЕВЩИНА, бывш. 
поч. Криницинский, в 1892 г. жителей 88, хоз-в 13) и Лощилин- 
ское (центр д. КОРОВИНЫ, бывш. поч. Лощилинский, в 
1892 г. жителей 114, хоз-в 18). Кокоулинский сельсовет возник в 
1920-х гг., в 1954 г. соединен с Поцелуевским с центром в д. ХОХ- 
ЛОВЩИНА

На 1 января 1998 г. в Поцелуевском округе 358 чел., 146 
хоз-в (1950 — 726 чел., 229 хоз-в), в д. Поцелуевщина (1 км) — 
4 чел. (2 хоз-ва).

СТОЛБОВЫ, д., центр СТОЛБОВСКОГО сельского ок
руга и колхоза «Столбовский».

Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 35 км, дата 
основания — 1859 г.

На территории округа в конце XIX в. находились сельские 
общества (волостная управа): Гляденовское (центр в д. СТОЛ
БОВЫ, в 1892 г. жителей 27, хоз-в 4), Поломское (центр 
д. Полом, бывш. поч. Помелятский, в 1892 г. жителей 62, хоз-в 9). 
В 1920-х гг. созданы Кленовский, Столбовский и Тарасовский 
сельсоветы, в 1931 г. Кленовский был упразднен и вошел в 
Столбовский, в 1954 г. присоединен и Тарасовский. На 1 января 
1998 г. в д. Столбовы число жителей 179 чел. (73 хоз-ва); в округе 
278 чел., 127 хоз-в (1950 — 768 чел., 241 хоз-во).

ТОРОПОВО, с., центр ТОРОПОВСКОГО сельского ок
руга. Расстояние до центра р-на (пгт Даровской) 21 км, дата 
основания — 1781 г., прежние названия: Лапушное, Лопушна. 
Местоположение села низменное при двух речках, по ту и дру
гую сторону, Безлужице и Северной, в безлесной местности.

Первая деревянная церковь построена в 1783—1786 гг. (ра
зобрана в 1825). Михайловская церковь, каменная, построена в 
1808—1820 гг. (теплая церковь), холодная — в 1849 г., в 1877 г. 
перестроена и расширена, приход состоял из 99 селений, в селе 
церковно-приходская и земская школы, фельдшерский пункт.

На территории округа в конце XIX в. были сельские обще
ства (волостное правление): Краевское (центр в д. КРАЕВЫ, бывш. 
поч. Краевский, в 1892 г. жителей 145, хоз-в 21), Тороповское 
(центр д. ШАПКОВО, в 1892 г. жителей 64, хоз-в 8). В 1920-х гг. 
были созданы сельсоветы Петропавловский и Тороповский, в 
1960 г. Петропавловский присоединен к Тороповскому. На 1 ян
варя 1998 г. в с. Торопово число жителей 165 чел. (66 хоз-в); в 
округе 231 чел., 88 хоз-в (1950 — 1031 чел., 311 хоз-в).



ЗУЕВСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Зуевка 
Территория — 2,7 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 120 км 
Поселки городского типа — 1 
Сельские округа — 13 
Сельские поселения — 94 
Население — 32,2 тыс. чел.

Зуевский район образован в 1929 г. из Сезеневской, части 
Косинской и Ярославской волостей Слободского уезда и Селе- 
зеневской волости Вятского уезда. В 1944 г. часть территории пе
редана вновь образованному Мухинскому р-ну. Укрупнен при 
л и к в и д а ц и и  Мухинского в 1955 г. и Богородского в 1959 г., ра
зукрупнен в 1965 г. с передачей территории вновь созданному 
Богородскому р-ну.

Расположен р-н в центральной части края по обоим бере
гам р. Чепцы, левого притока Вятки. Долина Чепцы находится в



северной части р-на, рельеф южной части более возвышенный. 
Почвы — дерново-подзолистые суглинки. Имеются залежи изве
стняков, песчаника, гравия, красной глины и бутового камня.

По территории района проходит участок железной доро
ги со станциями ЗУЕВКА и АРДАШИ.

Центральное место в р-не занимает сельское хозяйство, 
промышленность представлена предприятиями писчебумажной 
и пищевой отраслей.

Огарков А. Путь длиною в 100 лет: Ист. очерки о Зуевке. Киров,
1998.

ЗУЕВКА, г., административный центр Зуевского района, 
дата основания — 1898, число жителей 15,5 тыс. чел.

(См. ЭЗВ. Т.1. С.340—352).

КОСИНО, пгт, при ж.д. ст. КОСА. Расстояние до центра 
р-на (г. Зуевка) 14 км, число жителей 2,5 тыс. чел.

Административно подчинены поселку д. КОКОРЕНЦЫ 
(9 км) и п. ТОРФОПРЕДПРИЯТИЕ (14 км).

ЧЕПЕЦКИЙ, пгт, расстояние до центра района (г. Зуев
ка) 20 км. Основное предприятие — Чепецкий леспромхоз.

Административно подчинены поселку д. БЛИНЕНКИ 
(1832) в 18 км, д. ЛЕВИНЦЫ (1957) в 22 км, п. МАЙСКИЙ 
(1948) в 18 км, д. МОЧЕНКИ (1847) в 17 км, с. СПАСО-ЗА- 
ОЗЕРЬЕ (1847) в 18 км, п. ТАЛИЦА (1944) в 9 км.

ГОРОДИЩЕ, д., центр ГОРОДИЩЕНСКОГО сельского 
округа. Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 41 км, дата осно
вания — 1654 г.

ЗУИ, д., центр ЗУЕВСКОГО сельского округа и сельско
хозяйственного кооператива им. Пушкина.

Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 3 км, дата основа
ния — 1846 г., прежнее название: поч. Ожеговский.

Расположена живописно на двух холмах, между которы
ми протекают речки Ильюшиха и Чумовица, есть два пруда, 
вокруг изумительные пейзажи русской природы. На одной из 
улиц сохранились деревья, которым более века, особенно 
памятна для селян огромная липа, на Пасху здесь ставились 
качели.

Существует несколько гипотез происхождения названия 
деревни, одна из них: около возвышенности, где она располо
жена, было болото, на котором водились птицы зуйки из отряда 
куликов, «зуем» называют подвижного, живого человека. Жите
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ли занимались земледелием, разведением скота и птицы, не
много охотой. В 1893 г. в д. ЧЕРНОУСЫ была открыта трехлетняя 
школа, где обучались дети из всех окрестных деревень. Были в 
деревне отменные мастера: Г.И. Дерендяев делал мебель, 
Б.Т. Никулин шил сапоги, ботинки, тапочки, Д.И. Шутов катал 
валенки, И.В. Дерендяев отлично клал печи.

В 1933 г. организован колхоз «Делегатка», центральной 
усадьбой колхоза им. Пушкина д. Зуи стала в 1945 г. Библиотека 
открыта в 1953 г. (до этого была изба-читальня), в 1958 г. пост
роен клуб, в 1982 г. — новое здание школы. После сселения ма
лых деревень появились новые улицы: Мира, Молодежная, За
падная, Набережная. Всего в деревне 6 улиц, 205 дворов, 500 
жителей. В деревне в 1986 г. на площади перед Домом культуры 
установлен бюст А.С. Пушкина (автор С.К. Казачок). В колхозе 
им. Пушкина традиционно проводятся Пушкинские чтения, уча
ствуют гости из района, области.

К О Р Д Я Г А , п., центр КОРДЯЖСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 9 км, дата основа

ния — 1812 г.
Согласно переписи населения 1926 г. в Махневском сель

совете Сезеневской волости Слободского уезда указана Кордяж- 
ская фабрика, население 253 чел. (64 хоз-ва); семь оставшихся 
современных деревень округа в 1926 г. входили в состав Четве- 
риковского сельсовета Сезеневской волости, в котором было 25 
населенных пунктов, число жителей 2229 чел. (410 хоз-в).

Л Е М А , с., центр ЛЕМСКОГО сельского округа и колхо
за «Заря».

Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 43 км, дата основа
ния — 1726 г.

Расположено на горе при небольшой р. Лема, местность 
безлесная. На берегу росло много черемухи, отсюда название 
села: слово «лемью» в переводе с удмуртского языка значит «че
ремуховая река». Основанию села положила деревянная церковь, 
Богоявленская церковь, каменная, построена в 1781 г., приход 
состоял из 63 селений (7171 чел.). Более 100 лет в селе жили 
только священнослужители, в конце XIX в. с образованием Лем- 
ской волости появились чиновники, местные торговцы, созда
но начальное училище. В 1900 г. открылась библиотека-читаль
ня, в 1903 г. она имела 197 читателей, перед первой мировой 
войной появилась церковно-приходская школа.

В  1920-е гг. Лема становится центром сельхозкоммуны «Аг
рария» — родоначальник колхоза «Заря», образованного в 1957 г. 
из двух хозяйств. Много сделал для укрепления экономики кол



хоза председатель В.К. Семушин. На территории округа размеще
ны средняя школа, детский сад, медицинский пункт, ветучас- 
ток, отделения связи и Сбербанка, библиотека, Дом культуры.

МУХИНО, с., центр МУХИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 31 км, дата основа

ния — 1687 г.
В 1944 г. образован Мухинский р-н из части Зуевского и 

Богородского р-нов, упразднен в 1955 г. с передачей террито
рии в состав Зуевского. На 1 января 1950 г. в р-не было 16 сель
советов, 193 сельских населенных пунктов.

Расположено в довольно ровной безлесной местности на 
левом берегу р. Коса, рядом на высоком берегу р. Старица нахо
дится д. МУХАЧИ.

Первые сведения о Мухино сохранились в храмозданных 
грамотах 1683 г., когда жители окрестных деревень ходатайство
вали о построении церкви, вторичное челобитное прошение было 
подано в 1687 г., архиепископ Иона разрешил построить теп
лую церковь в д. КАСАТКИНСКАЯ, с. Мухино стало центром 
прихода. Благовещенская церковь, каменная, построена в 1864 г., 
приход состоял из 43 селений. В селе имелись волостное правле
ние, медпункт, две школы — министерская смешанная двух
классная (1894) и одноклассная женская церковно-приходская. 
Село было небольшое, десятка три домов. Занятие жителей зем
леделие. Большинство крестьян жили бедно, т.к. имели мало зем
ли, дома были маленькие, ветхие, крытые соломой. На ярмар
ках торговали лошадьми, гончарной посудой, деревянными из
делиями, галантереей, куделью, шерстью.

После 1917 г. в селе появились волостной исполком, во
енный комиссариат, пятиклассная школа (в 1931 стала семи
летней — школа колхозной молодежи, в 1938 — средней), из 
д. МУХАЧИ была переведена библиотека, открыт народный дом. 
В 1927 г. в д. МУХАЧИ организован колхоз «Искра» (первый пред
седатель И.И. Касаткин). В июле 1941 г. в село были эвакуирова
ны ленинградские дети.

В 1959 г. все мелкие колхозы на территории сельсовета были 
объединены в колхоз им. Дзержинского (председатель Герой 
Социалистического Труда А.Х. Кормщиков), один из передовых 
в области. Ныне это агрофирма «Мухино», в селе действует сеть 
социально-культурного, медицинского, торгового обслужива
ния населения: средняя школа, интернат, детский сад, участ
ковая больница, ветучасток, сберкасса, почтовое отделение и 
участок электросвязи, лесничество, сельпо и магазин. Дом куль
туры, библиотека и спортивно-оздоровительный комплекс — 
один из лучших в р-не.
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ОКТЯБРЬСКИЙ, п., центр ОКТЯБРЬСКОГО поселко
вого округа.

Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 40 км, дата основа
ния — 1933 г. Административно подчинен поселку п. БЕРЕЗОВ
КА (10 км).

БОЛЬШИЕ ПАСЫНКИ, д., центр ПАСЫНКОВСКОГО 
сельского округа и колхоза «Родина».

Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 17 км, прежние 
названия: д. Голодаевская, Пасынки, произошло от фамилии 
жителей — Пасынковы. До 1913 г. деревня состояла из 42 домов 
(175 чел.). Крестьяне держали коров, овец, лошадей, птиц, вы
ращивали хлеб, занимались льноводством.

Согласно переписи населения 1926 г. в начале 1920-х гг. 
создан Пасынский сельсовет (первый председатель Е.А. Пасын
ков), число жителей деревни 212 (40 хоз-в). После образования 
колхоза началось строительство животноводческих помещений, 
построены кузница, конный двор. Всего на территории сельсо
вета было 17 деревень и 13 колхозов. С 1950 г. началось сселение 
деревень, образовался колхоз им. Тельмана, позднее он укруп
нился и получил название колхоз им. Мичурина, в 1959 г. со
единился с колхозом им. Пушкина, который в 1966 г. вновь стал 
самостоятельным, а деревня стала центральной усадьбой мясо
молочного колхоза «Родина». Здесь размещены конторы колхо
за, сельского округа, магазин, отделение связи, библиотека, 
Дом культуры, детский комбинат, школа, возле которой разбит 
парк площадью 3 га. С 1977 г. началось сселение мелких дере
вень, строительство центральной усадьбы идет согласно гене
ральному плану. На территории колхоза имеется 5 населенных 
пунктов.

РЯБОВО, с., центр РЯБОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 38 км, дата основа

ния — 1754 г., до 1929 г. входило в Селезеневскую волость Вят
ского уезда.

Расположено в котловине, около села протекает малень
кая речка Рябовка.

Предтеченская церковь, каменная, построена в 1795 г., 
приход состоит из 25 селений. В селе мужская земская школа. 
Занятие жителей землепашество. Согласно переписи населения 
1926 г. в начале 1920-х гг. был создан Рябовский сельсовет, чис
ло жителей села 29 чел. (11 хоз-в). Колхоз носит название им. 
Васнецовых.

В семье священника М. В. Васнецова в с. Рябово родились 
художник Аполлинарий Михайлович (1856—1933), учитель, аг



роном Петр Михайлович (1852—1899), народный учитель, вятс
кий городской голова Аркадий Михайлович (1858—1924), на
родный учитель, автор сборника «Песни Северо-Восточной Рос
сии» Александр Михайлович (1860—1927). (О старинной вятс
кой династии Васнецовых см. ЭЗВ. Т.6. С.70—78). В 1981 г. в селе 
открыт Дом-музей В.М. и А.М. Васнецовых как филиал област
ного художественного музея им. В.М. и А.М. Васнецовых.

Виноградов О. Вятский род Васнецовых: К 150-летию В.М. Вас
нецова. Киров, 1998.

СЕЗЕНЕВО, с., центр СЕЗЕНЕВСКОГО сельского окру
га и колхоза «Сезеневский».

Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 15 км, дата основа
ния — 1608 г., расположено по обоим берегам р. Чепцы.

Согласно историческим исследованиям первые русские 
селища на р. Чепца были около нынешнего с. Сезенево. Пись
менные источники относятся к 1608 г. (доступная запись 
П.К. Дерягина А.М. Бересневу о передаче починка с сенными 
покосами и избой), по переписи 1629 г. упоминается погост 
Сезенево, к середине XVII в. уже была Сезеневская волость. Ге
оргиевская церковь, каменная, построена в 1766 г. (самая древ
няя постройка р-на), приход состоял из 48 селений, жителей 
5674. В конце XVIII в. через село прошел тракт Вятка-Пермь, 
оно стало торговым центром, через него везли товары из г. Сло
бодского и Глазова в Мухинскую, Сунскую, Косинскую волос
ти. После постройки ж.д. Пермь-Котлас и ст. ЗУЕВКА значение 
села начало снижаться. Имелись волостное правление, фельд
шерский пункт, школы мужская земская (1842) и церковно
приходская женская, библиотека (1904, батуевская, пятирубле
вая), почтовая станция (одна из первых в Слободском уезде) 
обслуживала пять южных волостей. Жители занимались земле
делием, рыболовством, лесоводством.

Позднее это центр укрупненного колхоза им. Свердлова, 
в нем все сельские учреждения.

В 1962 г. на стык Зуевского, Белохолуницкого и Слобод
ского р-нов с центральной усадьбой в п. МОТОС (15 км до цен
тра округа) было переведено научно-опытное охотничье хоз-во 
Всесоюзного научно-исследовательского института охотничье
го хозяйства и звероводства (ВНИИОЗ). Площадь хоз-ва 65,7 тыс. 
га, здесь в угодьях институт проводит экспериментальные ра
боты.

СЕМУШИНО, п., центр СЕМУШИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 24 км.



В Семушинский сельский округ, кроме села ВОЛЧЬЕ 
(10 км), деревень, входят ж.д. ст. АРДАШИ (15 км) и п. РЕХИ- 
НО (3 км).

СОКОЛОВКА, п., центр СОКОЛОВСКОГО сельского 
округа и государственного племенного завода «Соколовка».

Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 26 км, прежние 
названия: Емандыковка, Соколовская.

Согласно архивным документам, в 1857 г. — владельческое 
сельцо помещика, титулярного советника, из дворян, В.Ф. Кав- 
райского. Крепостные — крестьяне шести фамилий: Алферовы, 
Ильины, Князевы, Михеевы, Приемышевы, Цыгановы. В 1863 г. 
на р. Коса начал работать винокуренный завод И.В. Александро
ва, Соколовка становится владением заводчика. Открывается 
Соколовское народное училище (1895). В 1916 г. Торговый Дом 
«Наследники ... Александрова» продают Соколовское имение 
Вятской земской опытной станции. Отделы станции: полевод
ческий, животноводства, химический, метеорологический. На 
станции работают селекционеры Н.В. Рудницкий (растениевод
ство) и И.Ф. Печищев (животноводство).

В 1930 г. полеводческие отделы станции переводятся в 
Подоплеки Фаленского р-на, отдел животноводства Северо- 
Восточной областной с.-х. станции реорганизуется в специали
зированную Вятскую зональную станцию по свиноводству, 
создается племенное хоз-во свиней породы крупной белой, в 
1932 г. — это совхоз им. Ворошилова, где в 1938—1942 гг. работал 
известный зоотехник В.М. Толстой. Хоз-во в 1958 г. переимено
вано в племзавод «Соколовка», в 1971 г. племзавод награжден 
орденом «Знак Почета», в 1976 и 1979 гг. — занесен на Всесоюз
ную Доску почета на ВДНХ.

В 1997 г. хоз-во «Соколовка» занимает первое место в Рос
сии по племенному делу. Доярки А.М. Кощеева (1958), А.М. Воз- 
женникова (1966) и свинарка А.Н. Маслова (1981) получили 
высокое звание Героя Социалистического Труда. С 1997 г. 
хоз-вом руководит В.Н. Ягдаров. В декабре 1982 г. открыт Музей 
истории поселка и племзавода (находится на бюджете хоз-ва), 
в 1990 г. он награжден Почетным дипломом победителя смотра 
сельских общественных музеев области. В поселке имеются Дом 
культуры, библиотека, средняя школа, детский сад (1939), вра
чебная амбулатория, аптека, почтовое отделение связи, фили
ал Сбербанка, гостиница, пекарня, кафе-столовая.

Знатные люди села — заслуженные работники России: 
учителя В.И. Дедюхина (1977), Л.А. Князева (1986), строитель 
В.Г. Кононов (1993), ветеринарный врач В.А. Судницын (1996), 
заслуженный работник сельского хозяйства Л.Н. Чурина (1996).
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На территории округа 1950 жителей.
Соколовка: История поселка и племзавода / /  Нива. Зуевка, 1994. 

6 дек.; Ануфриев Ю. Есть в России племзавод «Соколовка» / /  Там же, 
1998. 29 окт., 14 нояб.; Соколовский сельский округ / /  Там же, 1999. 
14 окт.; Соколовка /  Подгот. Г. Мусихина / /  Там же, 2000. 12 окт.

КОСА, с., входит в Соколовский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, дата основания — 

1696 г., прежнее название: Косинское, расположено на горе при 
р. Косе, в лесной местности.

Спасская церковь, каменная, построена в 1882—1891 гг., 
приход состоял из 47 селений. Имелись волостное правление, 
почта, земская больница, смешанная церковно-приходская 
школа.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Ко- 
синской волости, Косинского сельсовета, население 305 чел. (136 
хоз-в); в Косинском сельсовете 22 населенных пункта, число 
жителей 2385 чел. (527 хоз-в); в Баранцевском сельсовете в 8,5 км 
от Косы указана Косинская бумажная фабрика, население 740 
чел. (202 хоз-ва).

Ныне в селе расположен СХК племзавод «Косинский», 
есть государственный сортоиспытательный участок. Имеются Дом 
культуры, библиотека, детский сад, школа, участковая боль
ница.

СУНА, с., центр СУНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 39 км, дата основа

ния — 1694 г., число жителей 879 чел., расположено на правом 
невысоком берегу р. Суна, впадающей в р. Косу, с трех сторон 
село окружено мелким ельником.

До 1780 г. село входило в состав Филипповой Слободы 
Хлыновского уезда, после организации Вятского наместниче
ства стало центром Сунской волости Слободского уезда. Воскре
сенская церковь, каменная, построена в 1774—1779 гг., приход 
состоял из 70 селений. В 1839 г. открыто начальное народное 
училище для мальчиков, позднее — церковно-приходская жен
ская школа. В волости 3 земских училища: БЛИНОВСКОЕ, 
МЕДВЕЖИНСКОЕ, БАТАЛОВСКОЕ, земская больница в 
с. КОСА. В селе волостное правление, медпункт, работали муко
мольная мельница, красильня, коммерческие ларьки, в тече
ние года проводилось шесть ярмарок. Основным родом занятий 
крестьян было земледелие, почти в каждой деревне — кузницы, 
8 маслобоен. Местный промысел — плотничество, поденщина, 
торговля, рыболовный и шерстобитный.

В начале 1920-х гг. село — центр Сунского сельсовета, орга
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низуется коллективное хоз-во — коммуна «Труженик», преоб
разованная в 1933 г. в одноименный колхоз. В связи с укрупне
нием хоз-ва (вошли деревни БАЛАИ, ВАГА, МОНАСТЫРЕК, 
ОКУНИ, СЛУДКА) создается колхоз «Правда», в 1954 г. присо
единяются колхозы «15 лет Октября», им. Буденного. В 1964 г. 
организован совхоз «Новый» мясо-молочного направления, в 
1994 г. ему присвоен титул племзавода (с 1979 г. директор 
Ю.П. Генералов, депутат областной Думы, заслуженный работ
ник сельского хозяйства России, дважды кавалер ордена «Знак 
Почета»). Основной вид деятельности СХК «Племзавод «Но
вый» — племенное животноводство, выращивание молодняка 
крупного рогатого скота холмогорской породы, производство 
зерновых и кормовых культур. Ведется работа по развитию пле
менного поголовья свиней крупной белой породы. Племенную 
продукцию племзавод поставляет в различные хоз-ва области. В 
племзаводе трудятся 400 чел.

В селе животноводческие комплексы, два торговых цент
ра, медпункт, средняя школа, детский комбинат, музей, Дом 
культуры, библиотека, столовая, несколько каменных двухэтаж
ных жилых домов, идет строительство жилья, благоустройство 
дорог.

ХМЕЛЕВКА, с., центр ХМЕЛЕВСКОГО сельского окру
га и колхоза «Хмелевский».

Расстояние до центра р-на (г. Зуевка) 22 км, дата основа
ния — 1636 г.

Село расположено на высоком пригорке, омываемом реч
ками Малой Кордягой и Хмелевкой. Местоположение очень 
живописное, кругом небольшие перелески и луга.

Вознесенская церковь, каменная, построена в 1776 г., 
приход состоял из 69 селений. В селе были мужская и женская 
церковно-приходские школы.



КИКНУРСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Кикнур 
Территория — 1,7 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 301 км 
Поселковый округ — 1 
Сельские округа — 15 
Сельские поселения — 95
Население — 14,3 тыс. чел. (60% русские, 30% мари)

Кикнурский р-н образован 10 июня 1929 г. из частей Кик- 
нурской и Шешургской волостей Яранского уезда (в 1917 четы
ре волости: Кикнурская с центром в с. Кикнур, Кундышская — 
с. Русские Край, Кокшагская — с. Кокшага, Цекеевская — 
с. Цекеево). Согласно переписи населения 1926 г. в Кикнурской 
волости было 272 населенных пункта (12 сел, 190 деревень, 31 
починок, 16 хуторов и 23 др. селений), число жителей 48 тыс. 
чел., из них русских — 41 тыс., мари — 6,8 тыс. чел.

В 1945 г. разукрупнен в связи с созданием Корляковского 
р-на, на 1 января 1950 г. в р-не осталось 23 сельсовета, 226 
населенных пунктов. В 1955 г. укрупнен за счет части территории 
ликвидированного Корляковского р-на. В 1959 г. р-н утратил са-
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мостоятельность с передачей территории в состав Санчурского 
и Иранского р-нов, вновь восстановлен в 1965 г. в прежних гра
ницах.

Находится р-н на юго-западе края, граничит с Нижего
родской областью, рельеф равнинный, почвы — дерново-под
золистые суглинки, отмечаются залежи торфа и известняков. 
Основное значение имеет сельское хозяйство, площадь есте
ственных сенокосов мала, выращивают картофель и кормовые 
культуры. Ныне действуют 19 коллективных хоз-в, которые рас
тят хлеб, производят мясо, молоко, снабжают ими не только 
родную область, но и Нижегородскую. В Кикнуре производят 
пиломатериалы, которые покупают в Москве, Финляндии, Ав
стрии, на Кипре.

Знатные уроженцы Кикнурского р-на.
Герои Советского Союза, участники Великой Отечествен

ной войны: С.М. Ковальчук (1922—1985, п. КИКНУР), коман
дир эскадрильи, подполковник; В.И. Кряжев (р. 1918, с. КРЯ
ЖЕВО), командир батальона, полковник; М.М. Кузнецов (р. 1923, 
д. ВТОРОЕ КУЗНЕЦОВО), стрелок; Г.А. Малков (1913-1975, 
д. ШУДУМАРЫ), командир взвода; А.Г. Мягчилов (1923—1944, 
жил в Шарангском р-не), командир роты; М.В. Соловьев (1918— 
1945, поч. МУРЕЕВО), парторг батальона, погиб, взорвав себя 
и фашистов последней гранатой. Полный кавалер ордена Трудо
вой славы А.Т. Прозоров. Герои Социалистического Труда: 
Л.И. Глухов (р. 1928, д. ВЕРХНЕУСТИНСКОЕ, детство прошло 
в д. АРДАМАЖКА, учился в школе с. ТЫРЫШКИНО), сталевар 
Череповецкого металлургического завода; В.А. Кислицын (р. 1926, 
д. НИКУЛИНСКИЕ), кузнец Челябинского тракторного завода; 
А.Л. Морогов (1929—1984, д. УРМА), бригадир сталеваров Ниж
нетагильского металлургического завода, в 1974 г. переведен в 
Свердловск; А.А. Халтурин (д. ПЕЛЕСНУР), с 1957 г. до конца 
жизни был директором ордена Трудового Красного Знамени 
совхоза «Еткульский» Челябинской области; удостоенная двух 
орденов Ленина Л.Ф. Суторихина, учитель математики Кикнур- 
ской средней школы.

Поспелов А. Выбираясь из плена проблем: [Беседа с главой ад
министрации р-на. Записала Н. Подлевских] / /  Киров, правда. 2000. 
19 сент.

КИКНУР, пгт, административный центр Кикнурского 
района и центр Кикнурского поселкового округа.

Дата основания — 1555 г., прежние названия: д. Кикнур, 
Охминское (Ошминское), с. Благовещенское, расположен на 
берегах реки Большая Кокшага, впадающей в Волгу, число жи
телей 5,5 тыс. чел.
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Основан мари, название «Кикнур» в переводе означает 
«рука в поле», «руки и поле» (союз людей и земли). Согласно 
русским летописям (Никоновская) на луговой стороне марийс
кого края упоминается «Кикина волость*. Благовещенская цер
ковь, каменная, построена в 1853 г., приход состоял из 47 се
лений. В 1902 г. село стало волостным центром, местопребывани
ем земского начальника и станового пристава, имелись почто
вое отделение, медицинский участок с врачом, церковно-при
ходская, двухклассная мужская земская и одноклассная женс
кая школы, библиотека. Кикнур знаменит был ярмарками: лет
ней Ильинской и зимней Екатерининской, торговали хлебом, 
льном, медом, лошадьми, скотом, различным мелким товаром и 
изделиями местных умельцев (деревянная и глиняная посуда, 
свистульки, плетюхи, бочки, кадки, туеса, искусно выделан
ные овчины, валяная обувь, кожаные предметы). Жители зани
мались земледелием и ремеслами: делали телеги, колеса, сани, 
тачали из осины рукоятки для серпов.

Сегодня в поселке: две общеобразовательные, детская 
спортивная, музыкальная, коррекционная школы, Дом культу
ры, библиотеки, краеведческий музей, больница, аптека, по
ликлиника. Из крупных предприятий: машинно-технологичес
кая станция (МТС), колхоз «Кикнур», «Сельхозхимия», масло
дельный завод, типография, частное деревообрабатывающее 
предприятие А.Н. Филимонова, межхозлесхоз, Кокшагский лес
промхоз (в 1966—2000 — директор А.М. Рыжов, по итогам Все
российского конкурса «Директор года» вошел в число ста лау- 
реатов-лидеров российской промышленности, писатель).

В Кикнуре более 60 улиц и переулков, пять из них назва
ны именами земляков: С. Черепанова, балтийского моряка, уча
стника штурма Зимнего дворца; С. Шарыгина, организатора, 
первого секретаря партячейки в Кикнуре; Н. Пономарева, ком
сомольца, активиста, погибшего от рук бандитов в 1933 г.; 
Г. Малкова, героя-фронтовика; Г. Свечникова, ученого-филосо- 
фа, члена-корреспондента Академии наук.

Известные люди поселка. Заслуженные учителя школы Рос
сии: О.А. Белоусов, О.П. Чеснокова, В.А. Шарыгин; заслуженный 
врач России Л.Я. Холманских; заслуженные работники культуры: 
М.Т. Дербенев, бывший редактор газеты «Сельские огни»; 
А.Ф. Скочилова, директор центральной библиотечной системы.

АБРАМОВО, д., центр АБРАМОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 26 км, дата ос
нования — 1884 г., прежние названия: поч. Абрамычев, д. Абра
мовская.
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По воспоминаниям старожилов, на землях помещика Ни
колая Абрамовича Попова в конце XIX в. появилось три населен
ных пункта — деревни НИКОЛАЕВСКИЕ, АБРАМОВСКАЯ, ПО- 
ПОВКА. Между Николаевскими и Поповкой была прорублена ши
рокая и хорошо оборудованная просека, по которой хозяин ез
дил на тройке лошадей (и ныне просеку зовут барской). Около 
1900 г. рядом с Абрамове образовались деревни ШЕПЛЯНКА, 
СОЛДАТСКИЕ, МУЛИНСКИЕ. Первыми поселенцами были 
солдаты, отслужившие 25-летний срок в армии. В Шеплянке была 
поставлена школа, которая в 2000 г. отметила вековой юбилей.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Абрамовского сельсовета, число жителей 358 чел. (71 хоз-во); в 
сельсовете 10 населенных пунктов, число жителей 2167 чел. (397 
хоз-в); в Шеплянке — 129 чел. (27 хоз-в), в Николаевских — 401 
чел. (79 хоз-в), обе деревни в 1976 г. вошли в состав Абрамове. 
Первый колхоз образован в 1932 г. в Абрамово.

Накануне Великой Отечественной войны население ок
руга составляло около 1200 чел., из семи населенных пунк
тов — ЛАПТЕВО ныне относится к Заозерскому округу Санчур- 
ского р-на, КУРШАКИ (основана в 1890, до центра округа 
3 км): ежегодно сокращается число жителей, остальные селе
ния прекратили свое существование. На территории округа рас
положена сельхозартель «Заря», имеются медпункт, библиоте
ка, Дом культуры, почта, магазин.

БЕЛЯЕВО, с., центр БЕЛЯЕВСКОГО сельского округа и 
АО «Беляево».

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 21 км, дата ос
нования — 1893 г., прежнее название: Беляевское.

Основано село помещиком Василием Беляевым, который 
проживал постоянно в Яранске, лето его семья проводила в 
д. ИСАКОВО (ныне вошла в состав села как одна из улиц). Иса
кове Беляевы любили, благоустраивали, деревня утопала в зе
лени, был построен пруд. Позднее к имению помещик добавил 
д. АХМАНОВО (4 км), часть земель он пожертвовал под строи
тельство церкви в БЕЛЯЕВО. Николаевская церковь, деревян
ная, построена в 1893 г., приход состоял из 13 селений.

Беляевский сельский округ образован в 1958 г. в результа
те объединения нескольких мелких сельсоветов: Волковского, 
Журавлевского, Кожевниковского (входило с. Беляево), Руси- 
новского. Из 19 деревень осталось пять: АКСЕНОВО (6 км), 
КОЖЕВНИКИ (3 км), КРУТОЙ ОВРАГ (4 км), НОЛИНСКИЕ 
(8 км), РУСИНОВО (7 км). Деревня НОЛИНСКИЕ до недавнего 
времени была на грани вымирания, но в 1992 г. вернулись сы
новья одного из старожилов и образовали фермерское хоз-во (4
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двора, 10 жителей). Остальные селения — в ближайшее время 
перестанут существовать (в основном по 1 жителю). Село — центр 
АО «Беляево» (бывший колхоз), на территории округа средняя 
школа, библиотека, медпункт, детский сад, отделение связи, 
магазины. В Доме культуры — гордость беляевцев народный фоль
клорный коллектив, лауреат областных конкурсов.

Из исчезнувших деревень наиболее интересна д. ШАП- 
ДАНЬ. Основана в 1777 г. В.В. Безруким и его братьями. Им при
глянулись места на крутых берегах речки Шарданка. Обоснова
лись братья в землянках и начали строительство домов, расчис
тку земли под пашню. В 1889 г. здесь была деревня из 30 дворов. 
Жители, кроме земледелия, занимались промыслами: делали 
кирпич, выделывали кожу, шили шубы, тулупы, катали вален
ки. В селении стояли ветряные мельницы, дома строили кир
пичные. Помнят в округе лучших умельцев: П.С. Швецов (каче
ственная выделка овчин), М.А. Цапаев (портной), П.А. Швецов 
(гармонных дел мастер). Перед Великой Отечественной войной 
в селении было 57 дворов. Деревня АНТОНИЧИ тоже славилась 
мастеровыми людьми. Насчитывала около 50 дворов, были шер- 
стобитка, мельница. Печники из Антоничей были нарасхват во 
всей округе. О печах, которые клал П.Г. Толстогузов, до сих пор 
ходят рассказы-легенды. Ж<телей деревни отличал веселый нрав. 
На здешние гулянья съезжались люди со всей округи.

ВАШТРАНГА, с., центр ВАШТРАНГСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 7 км, дата осно
вания — 1846 г., прежнее название: д. Ваштранги.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Ваштрангского сельсовета, 44 хоз-ва, число жителей 191 чел., в 
т.ч. 63 мари; в 2 км указан Ваштрангский завод, население 199 
чел. (42 хоз-ва); в сельсовете 13 населенных пунктов, 387 хоз-в, 
число жителей 1864 чел., в т.ч. 329 мари.

В 1930—1940 гг. на территории округа располагались мел
кие сельхозартели: «Перминовские», «Виноградовка», «Красная 
малиновка», «Пушкино», «Красное Сормово» и др. В 1941 г. 
хоз-ва «Кольцове» и «Орехово» слились в колхоз «Кольцове», в 
1950-е гг. прошло объединение хоз-в в более крупные, напри
мер, в колхозы «Победа» (центр д. ЗАВОД) и «Красное Знамя» 
(центр д. ПЕРМИНОВСКИЕ), которые в 1956 г. тоже объедини
лись. Одновременно в 1950-х гг. шло укрупнение сельсоветов, 
Ваштрангский слился с Кикнурским (центр Кикнур). В 1965 г. с 
восстановлением самостоятельности р-на из укрупненного кол
хоза «Кикнур» выделился колхоз «Красное знамя» (центр ВАШТ
РАНГА), в 1966 г. от Кикнурского сельсовета вновь отделился
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Ваштрангский (население 1485 чел.), в 1967 г. из состава Вашт- 
рангского выделен Крестовский (центр Кресты).

До 1970-х гг. многие деревни округа, далекие от центра, 
не имели даже электричества, началось их сселение. В 1976 г. 
жители деревень ПЕТРОВСКИЕ, СЕРЕБРЯКИ, ЗАВОД и др. 
переехали в д. УШАКОВО и КОЛЯНУР.

В 2001 г. в сельский округ входило 5 населенных пунктов, 
число жителей 584 чел. На территории округа: Кикнурский меж- 
хозлесхоз (промкомбинат, открыт в 1946, выстроен кирпичный 
завод, вырос рабочий п. МАЛИНОВКА в 5 км от центра округа); 
СХПК (колхоз) «Красное знамя» — одно из сильных хоз-в р-на 
(много сделали для становления колхоза председатели А.Ф. Зло
бин и Р.А. Васенина). В деревне средняя школа (учатся и стар
шеклассники из близлежащего колхоза «Авангард»), детский сад, 
библиотека, Дом культуры, медпункт, столовая, магазин. Ма
ленькое селение из 21 хоз-ва превратилось в село с 111 семья
ми, численностью 356 чел.

ИВАНОВСКИЕ, д., центр ИВАНОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 31 км, число 
жителей 220 чел.

Расположена на речке Вала, согласно легенде первые по
селенцы д. Ивановские прибыли из-под Яранска. Деревня срав
нительно молодая, жители всегда делали ставку на животновод
ство. По данным переписи населения 1926 г., число жителей 
176 чел. (38 хоз-в). В 1928 г. организован колхоз им. Горького, в 
1960-х гг. на его базе создан мясосовхоз «Ивановский», который 
неоднократно был участником ВДНХ, отмечен дипломами. Ныне 
деревня — центр АО «Рассвет» (бывший мясосовхоз), есть Дом 
культуры, библиотека, магазин. Школа в соседнем с. Русские Край.

Ивановский сельский округ образован 7 декабря 1966 г., до 
этого территория округа входила в Русскокраинский. В состав ок
руга вошло 15 селений, ныне осталось два: ИВАНОВСКИЕ и НА- 
ВАЛИХИ. Среди исчезнувших деревень самой крупной была 
д. ГОРЕЛЫЕ ПОЛЯНЫ (5 км до центра округа). Основана в 1852 г., 
жители — люди мастеровые, грамотные. В деревне были льняная 
маслобойка, магазин, школа, медпункт. Перестала существовать в 
1999 г., в 2000 г. жители поставили стелу — памятник деревне.

НАВАЛИХИ, д., входит в Ивановский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, прежнее название: поч. 

Навалихинский, дер. Краснополье, расположена на берегу р. Уста.
Раньше жители деревни занимались земледелием, ремес

лами, делали корзины, санки, плели лапти. Свои изделия про



давали на ярмарке в соседнем с. Русские Край. Был местный бо
гач (кирпичный дом стоит до сих пор), была водяная мельница.

Согласно переписи населения 1926 г. в деревне 248 чел. (46 
хоз-в). В 1930-е гг. около Навалихи был выстроен льнозавод, 
многие жители стали там работать. В настоящее время деревня и 
п. Льнозавод соединились, нет определенной границы. В 1966 г. 
деревня вошла в мясосовхоз «Ивановский». Ныне жителей не 
более 20 чел. (10 хоз-в), молодежи работать негде (льнозавод 
сгорел).

В деревне жил и учился известный земляк Ю.И. Карда- 
ков, профессор, доктор медицинских наук.

КИКНУР, пгт, центр Кикнурского поселкового округа.
Согласно переписи населения 1926 г. с. Кикнур — центр 

Кикнурского сельсовета, населенных пунктов 19, 775 хоз-в, 
число жителей 3508 чел., в т.ч. 639 мари. В 1954 г. в сельсовет 
вошел Журавлевский, присоединены населенные пункты: ЖУ
РАВЛИ, УРМА, БОЛОТОВО, ЛАПЕНКИ. На 1 января 2000 г. в 
состав округа входят деревни: БОЛЬШОЕ ШАРЫГИНО (2 км от 
центра округа), ЕРМОЛКИНО (2 км, основано в 1686), КОК- 
ШАГА (0,5 км, 65 хоз-в, число жителей 173 чел.), КИКНУР 
(4 км, 1643, 20 хоз-в, 51 чел.), МАЛОЕ ШАРЫГИНО (2 км, 40 
хоз-в, 111 чел.), МОРЕВО (2 км), ПЕЛЕСНУР (2 км, 36 хоз-в, 
99 чел.), ПУТИНОВО (1 км, 1573, 19 хоз-в, 48 чел.), ТОШНУР 
(4 км), УРМА (5 км, 1876). Ныне все хоз-ва округа входят в 
состав колхоза «Кикнур».

Самая большая деревня округа БОЛЬШОЕ ШАРЫГИНО, 
число жителей 359 чел. (128 хоз-в). В 1936 г. здесь была образова
на сельхозартель «Бедняк», в 1957 г. она вошла в состав колхоза 
«Кикнур», в связи с развернувшимся строительством, в 1966 г. 
соединилась с районным центром и была включена в черту Кик- 
нура как улица Заречная. В 1991 г. по просьбе жителей вновь ста
ла отдельной деревней (улицы Заречная, Северная, Полевая, 
Поселковая). То же самое произошло и с д. КОКШАГА.

КОКШАГА, с., центр КОКШАГСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Кокшага».

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 23 км, дата основа
ния — 1683 г., прежнее название: Аракнур (марийское, в 1857 г. 
епископ Елкидорф при объезде епархии назвал село Кокшага), 
основное население — мари, число жителей 447 чел. (175 хоз-в).

Расположено на высоком месте, на левом берегу р. Кокша
га, в ее верховьях, имеется пруд, с трех сторон окружено лесами.

Первопоселенцы из Яранского уезда начали заселять мес
тность, а крестьяне Орловского уезда окончательно заняли все
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удобные места. Троицкая церковь, каменная, построена в 1861 г., 
приход состоял из 30 селений. Кокшага была центром волости, 
волостная управа, церковно-приходская школа (позднее преоб
разована в земскую) располагались в зданиях, сохранившихся 
до сих пор. Интересны названия селений: ВОЛКИ, ВОРОНА, 
КОМАРЫ, СЕРЕДНЯНА, СУХОЙ ОВРАГ, НИЖНЯТА. Глав
ное занятие жителей — земледелие и отхожий промысел. Были 
кузнецы, портные, шерстобиты, чеботари и плотники. Многие 
занимались извозом, на своих лошадях перевозили лес до Яран- 
ска.

Согласно переписи населения 1926 г. в селе 51 хоз-во, 
число жителей 232 чел., в т.ч. 220 мари. В 1929 г. была создана 
коммуна, вошли крестьяне селений ВОЛКИ, ПИЩАЛЕНА, 
КОКШАГА, в 1930 г. организован колхоз (налоговые льготы 
членам сельхозартели привлекли всех жителей). В 1956 г. на тер
ритории округа было два колхоза с центром в с. Кокшага: им. 
Пушкина и им. Маленкова, в 1965 г. — один «Кокшага». Начина
ется активное строительство — школа на 400 мест, Дом культу
ры, пекарня, торговый центр, детский комбинат, автогараж, 
животноводческие помещения, автодорога с твердым покрыти
ем до Кикнура, пруд в с. Кокшага, восстановлена церковь. На 
территории округа — медпункт, Дом сестринского ухода, мага
зин, отделение связи, лесничество, СХПК «Кокшага». Остались 
две деревни: КУЗНЕЦЫ (4 км, 60 чел., 31 хоз-во) и НИЖНЯ
ТА (2 км, 8 чел., 5 хоз-в). Всего население округа 515 чел. (дан
ные 2000).

КРЕСТЫ, с., центр КРЕСТОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгг Кикнур) 15 км, дата ос

нования — 1847 г., число жителей 206 чел. (данные на 1 января 
2001).

Находится на пересечении дорог Санчурск — Русские Край 
и Кикнур — Шаранга, расположено в виде креста, поэтому и 
называется Кресты.

Богоявленская церковь, деревянная, построена в 1898 г., 
приход состоял из 12 селений. Село было крупным населенным 
пунктом на почтовом тракте, имелся постоялый двор, различ
ные лавки, магазины. Проходили ярмарки: зимой — Михайлов
ская, летом — Казанская, крестьяне окрестных деревень торго
вали различной утварью, дарами лесов и огородов. Вокруг села 
было 9 деревень на расстоянии 1—4 км, самая ближняя —
д. МАЛЫЙ КУЛЯНУР (вошла в состав села). Жители— люди ма
стеровые, ходили по селениям, шили тулупы, полушубки, са
поги, занимались шорным ремеслом, мастерили кадки, таран
тасы, расписные кошевки, детские санки. Особенно славилась
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д. ПИЧУРА, здесь и жители были побогаче. Предметом роскоши 
был самовар, стоял всегда в переднем углу, чай из него пили 
только по воскресеньям и праздникам. Состоятельным считался 
тот, у кого в доме имелась швейная машина.

В 1930 г. в Крестах организовали колхоз им. Ленина, в д. ПИ
ЧУРА (4 км) в 1929 г. — «Красный Октябрь*, в д. ШЕКЛЯНУР 
(3 км) в 1931 г. — «Трактор*, д. ИЗВАРКА (2 км) в 1932 г. — 
им. Бубнова. На территории сельсовета было создано 11 колхо
зов. В 1940, 1945, 1950—1951, 1959 гг. прошли укрупнения хоз-в, 
колхоз им. Ленина объединили с колхозом Кикнур, в 1965 г. ра
зукрупнили — создан колхоз «Авангард». К концу 1980-х гг. все 
деревни округа перестали существовать, многие жители селе
ний переехали на центральную усадьбу, в 1960—1970-х гг. кол
хоз получил много новой техники, были построены мастерс
кие, фермы, стоянка для машин, жилые дома. Разработан пес
чаный (с гравием) карьер, по всему р-ну строили дороги, в т.ч. 
асфальтовые. В Крестах дорога гравийная, хорошая, поэтому ас
фальт проложить хотели позднее. Колхоз всегда славился класс
ными семенами зерновых культур, получал хорошие урожаи (зас
луга агронома А.И. Тюльканова). В селе было хорошее стадо мо
лочного скота, ферма в д. МОТОВИЛОВСКИЕ (2 км) славилась 
надоями на весь р-н (заслуга зоотехника А.И. Целищевой). Были 
построены новая школа, медпункт, библиотека, детский сад, 
работали комплексно-приемный пункт, пункт проката. Жители 
выписывали много периодических изданий (1970 — 600 экз.). К 
концу 1990-х гг. в колхозе сократилось поголовье скота, ветша
ют фермы, сокращается число жителей округа.

Ныне в округе одно с. Кресты и д. БАЖИНО. В селе непол
ная средняя школа (основана в 1898). Выпускники школы: Ге
рой Социалистического Труда В.А. Кислицын; В.А. Галкин, кан
дидат медицинских наук; А.П. Смирнова, заслуженный учитель 
школы России.

БАЖИНО, д., входит в Крестовский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, название деревни от 

фамилии первопоселенца Бажина — поч. Бажин, Бажинский, 
число жителей 163 чел.

Расположена в лесу, дома стоят на две стороны, посре
дине пруд, границей служат бугор Водозерский, пруд д. БОЛЬ
ШАЯ СОЛЯНКА, пруд д. БАЖИНО. Деревню разделял прогон, 
по которому шла дорога Санчурск-Бажино-Ключи-Шахунья.

Согласно переписи 1926 г. Бажино — центр Бажинского 
сельсовета, число жителей 146 чел. (26 хоз-в); в сельсовете 7 
населенных пунктов, число жителей 1474 чел. (278 хоз-в). Так, в
д. ПОТУХИНО (Светлаки) было 255 жителей (45 хоз-в). После
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войны д. Бажино входила в колхоз «Русские Край», отделилась в 
1969 г., стал колхоз «Искра» (центр в д. ПОТУХИНО). В селении 
была молоканка (из деревень свозили молоко, взбивали сливки, 
которые везли на завод в Кикнур). В колхозе «Искра» была д. ВО- 
ДОЗЕРСКАЯ, согласно переписи населения середины XIX в. число 
жителей 74 чел., 1905 г. — 182 чел., 1926 г. — 243 чел. (47 хоз-в). 
Находилась на Ветлужской дороге, на речке Вала, построена была 
с востока на запад, когда в 12 часов дня на полу в домах появля
лась тень, жители по ней ориентировались во времени. Широко 
развиты были в деревне кустарные промыслы. В 1975 г. в БАЖИ
НО построили контору колхоза, перевели сюда центральную 
усадьбу, появилась и улица Водозерская (сюда жители д. Водо- 
зерская перевезли свои дома). В 1992 г. в Бажино построили 3 
арочные кошары, свезли овец со всего р-на, хотели сделать ов
цеводческое хоз-во, но вскоре комплекс закрыли (невыгодно). В 
деревне есть молочно-товарная ферма (1975), телятник (1976), 
нефтебаза (1977), пилорама (1983), мельница (1989), общежитие 
для временных рабочих (1991). Жители держат скот в частном сек
торе (колхоз обеспечивает сеном), занимаются охотой и рыбо
ловством. В деревне живет Н.М. Бажин, заслуженный комбайнер 
р-на и колхоза, А.М. Метелев держит лошадь, делает телеги, сани, 
грабли, косы для блага всех колхозников. С.В. Бажин и А.В. Кули
кова занимаются пчеловодством.

В деревне работают начальная школа (5—11 кл. — в Кик- 
нуре), клуб и библиотека, магазин и столовая. В 1985 г. открыт 
памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отече
ственной войны.

МАКАРЬЕ, с., центр МАКАРЬЕВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Макарье».

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 18 км, дата ос
нования — 1834 г., прежнее название: Новая Пижанья (рядом 
находилась д. Пижанья или Старая Пижанья).

Расположено на ровной лесной местности, окруженной 
неглубокими оврагами, по одному из которых протекает речка 
Пижанья (означает «смелый»).

Основано выходцами из Верхошижемской волости Орлов
ского уезда, позднее рядом появились деревни ГРЕКОВО (Ко- 
лянур), НОВЫЙ и СТАРЫЙ ЩЕРБАЖ (Двигатель), ХЕМ-ХЕ- 
РЕМ (Ласточка), СОСНОВКА. В 1850-х гг. построили деревян
ную церковь, ее открытие совпало с праздником в честь святого 
Макария (2 февр.), село назвали Макарье. Казанско-Богородиц
кая церковь, каменная, построена в 1870—1877 гг., приход со
стоял из 23 селений, было одно земское училище. Жители зани
мались земледелием и отхожим промыслом (крестьяне жили бед
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но и уходили на заработки в Сибирь). Жители принимали учас
тие в революционных событиях: в 1906 г. за агитационную рабо
ту среди крестьян была арестована учительница Макарьевской 
школы Л.И. Мещерякова; в 1912 г. четверо земляков участвовали 
в демонстрации на Ленских золотых приисках (двое погибли, 
двое вернулись домой инвалидами); в мае 1917 г. крестьяне 
с. Макарье отказались принять присягу Временному правитель
ству и открыто выразили симпатии партии большевиков; деле
гатом первого Яранского уездного съезда Советов был предста
витель села Е.И. Жижин; в 1919 г., когда армия Колчака вошла в 
Вятскую губернию, макарьевцы обратились с письмом к Лени
ну, в котором сообщили, что отдадут все силы на разгром врага, 
в селе был организован сбор продуктов и теплой одежды для 
красных бойцов, многие ушли в Красную Армию.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Мака- 
рьевского сельсовета, число жителей 269 чел. (54 хоз-ва), в 2 км 
указана д. СТАРАЯ ПИЖАНЬЯ — население 147 чел. (26 хоз-в); 
в сельсовете 16 населенных пунктов, 438 хоз-в, число жителей 
2285 чел., в т.ч. 369 мари. Ныне на территории округа сохрани
лась одна д. ПАНЧУРГА (самая крупная, по данным 1926 г., 
население 404 чел., в т.ч. 359 мари). Согласно легенде селение 
древнее Кикнура, имело «священную рощу». Село МАКАРЬЕ из
менилось, выросло, имеет несколько улиц, главная — улица 
Труда. Есть мастерская для ремонта техники, теплая стоянка для 
автомашин, колесных тракторов, сушильное хоз-во, ветеринар
ная лечебница, медпункт, школа, детский сад, Дом культуры, 
библиотека. В домах газ, электричество. Хоз-во называется това
рищество на вере «Макарье».

ПАДЕРИНО, с., центр ПАДЕРИНСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Падерино».

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 26 км, дата ос
нования — 1790 г., число жителей 184 чел.

Расположено на левом берегу речки Кундыш среди полей 
и лесов. Леса смешанные, преобладает ель, в лесах водятся вол
ки, зайцы, лисы, много птиц. Рельеф местности равнинный, 
природные условия благоприятны для земледелия и животно
водства. Раньше добывали известняк (БЕБЕНИНО, САНДАЛО- 
ВО), с пгт Кикнур связано асфальтовой дорогой (построена 
в 1981).

Покровская церковь, каменная, построена в 1863 г. (зак
рыта в 1940, использовалась под склад зерна, в 1944 г. вновь 
открыта, взята на учет как памятник архитектуры), приход со
стоял из 20 селений. В селе были земская мужская и церковно
приходская школы. Занятие жителей — земледелие.



В 1930 г. в Падерино был образован колхоз «Гудок». В селе 
имеется неполная средняя школа, располагается в здании, по
строенном в 1892—1896 гг. Более 30 лет учили ребят Р.С. Верши
нина и Р.И. Кислицына. С декабря 1964 г. начала работать пекар
ня, есть магазин, почта, медпункт, Дом культуры, библиотека.

Ныне численность населения Падерино увеличилась, т.к. 
жители деревень САНДАЛОВО, БЕБЕНИНО, АРБАЖ, ШАЛАН- 
ГА переехали в село. На территории округа находится 7 насе
ленных пунктов, число жителей 540 чел. Знатные люди округа: 
М.С. Одинцова, свинарка д. ВЕДЯКИНО, в 1936—1937 гг. была 
депутатом Верховного Совета России; Герой Советского Союза 
А.Г. Мягчилов (1923—1944, учился в Падеринской школе); в 1972 г. 
в центре села воздвигнут памятник воинам-землякам, погиб
шим в годы Великой Отечественной войны, скульптор В.И. Ба- 
ранюк лепил фигуру солдата с фотографии А. Г. Мягчилова.

БЕРЕЗОВКА, д., входит в Падеринекий сельский округ.
Расстояние до центра округа 7 км, дата основания — 

1860 г., число жителей 240 чел.
Первопоселенцы — из Арбажского р-на, земли здесь не

плодородные, поэтому удобряли торфом и черноземом, зани
мались земледелием, скотоводством, кустарными промыслами. 
Сеяли лен, в каждой семье был ткацкий станок, вместо краски 
использовали настой коры ивы, ольхи. Семьи были большие (до 
11 чел.). В каждом хоз-ве была лошадь (иногда две-три), свои 
орудия труда.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Березовского сельсовета, число жителей 161 чел. (32 хоз-ва), в 
1 км указана д. НОВАЯ БЕРЕЗОВКА, число жителей 174 чел. (37 
хоз-в); в сельсовете 14 населенных пунктов, число жителей 1583 
чел. (315 хоз-в). В 1931 г. в д. Березовка был образован колхоз 
«Совет» (24 хоз-ва), в 1958 г. объединен с шаптинским хоз-вом, 
назван колхозом «Победа*. В 1963 г. прошло разукрупнение, об
разован колхоз «Березовка», в который вошло 8 селений. В де
ревне находились начальная школа, медпункт, почтовое отде
ление, магазин. Библиотека была организована в ноябре 1968 г. 
(заведует все годы А.А. Лаптева). В 1970—1980-х гг. в деревне раз
вернулось большое строительство (председатели колхоза 
Л.И. Куликов и А.Г. Кудрявцев), построены крупные фермы, ме
ханизированные склады, теплая стоянка для машин, магазин, 
столовая, школа, детский сад и др. Возникли новые улицы, не
которые жители НИЖНЕГО БАРАНОВА, ИЛЛАРИОНОВА, 
ВЕДЯКИНА переехали в Березовку. В центре деревни, у Дома 
культуры, воздвигнут памятник землякам-героям, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны.



ПОТНЯК, с., центр ПОТНЯКОВСКОГО сельского окру
га и сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Россия».

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 17 км, основано 
в конце XIX в., прежнее название: Крестовоздвиженское (1898— 
1918), расположено на ровной местности, в окрестностях име
ются леса и рощи, число жителей 352 чел. (132 хоз-ва).

В подворной описи Вятского губернского земства записа
но: поч. Потняк, Большелыжнинского общества, Цекеевской 
волости в 1891 г. 13 дворов, 76 чел., промыслами занимаются 12 
дворов, все русские. Крестовоздвиженская церковь, деревянная, 
построена в 1898 г., освящен храм на воздвиженье (27 сент.), 
село стало Крестовоздвиженским (в 1995 церковь восстановле
на, действующая), приход состоял из 6 селений, в селе земское 
училище. Занятие жителей — земледелие.

Согласно переписи населения 1926 г. в селе 35 жителей 
(14 хоз-в), рядом д. ПОТНЯК (Потняки) 104 жителя (21 хоз- 
во), основателями деревни являются братья Маныловы, села — 
Осип Савинов из д. Оленево Санчурской волости. В 1973 г. оба 
селения были объединены. В селе учреждения социальной сфе
ры: сельская администрация, средняя школа (есть интернат, фи
лиал детской музыкальной школы), Дом культуры с краевед
ческим музеем, библиотека, медпункт, детский сад, отделение 
связи, магазин. Расположена центральная усадьба СХПК «Рос
сия».

Потняковский сельсовет создан в начале 1920-х гг., в 1926 г. 
входило 11 населенных пунктов (население 1794 чел., в т.ч. 756 
мари), в 1954 г. объединен с Большим Лыжнинским и Большим 
Люйским сельсоветами. На 1 января 2000 г. в округе 8 населен
ных пунктов, число жителей 770 чел. (341 хоз-во), по нацио
нальному составу — 2/3 мари, 1/3 русские.

РУССКИЕ КРАЙ, с . ,  центр РУССКОКРАИНСКОГО 
сельского округа и сельскохозяйственного кооператива «Русские 
Край».

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 29 км, дата ос
нования — 1855 г., прежнее название: д. Вятские Край, распо
ложено на открытой ровной местности при речке, окаймлен
ной лесами, на проезжем тракте.

В 1855 г. началась подготовка к строительству каменного 
храма в малообжитой местности, вначале появилась небольшая 
мастерская слобода, затем строятся дома для служителей церк
ви. Троицкая церковь, каменная, построена в 1867—1883 гг., 
строительством руководил протоиерей А.А. Селивановский, он 
настоял, чтобы построили каменное здание земского народно

157



го училища на территории церковно-приходской школы (в пер
вые годы служения в селе с 1867 по 1877 бесплатно содержал 
школу в своем доме). Построенный школьный корпус начал дей
ствовать в 1900 г. (и ныне здесь располагается школа). При цер
кви о. Александр собрал огромную и дорогую библиотеку, кото
рой пользовалось местное население. В 1900 г. благодаря его хло
потам открыта первая небольшая больница с аптекой. Новое село 
заинтересовало торговых людей, которые вначале вели мелкую 
торговлю промышленными товарами, скупали продукцию с.х., 
потом при содействии Селивановского были открыты базары, 
ветеринарный пункт. В 1905 г. открылось почтово-телеграфное 
отделение. Кундышская волость с центром с. Русские Край про
существовала до 1923 г.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Рус- 
скокраинского сельсовета, число жителей 366 чел. (103 хоз-ва); 
в сельсовете 19 населенных пунктов, число жителей 2998 чел. 
(597 хоз-в). В 1958 г. в состав сельсовета вошли Бажинский, Го- 
релополянский, Тырышкинский. В декабре 1966 г. выделился 
Ивановский сельсовет с центром д. Ивановские (население 800 
чел.), в Русскокраинском осталось 2820 чел. В 1970 г. выделился 
Тырышкинский сельсовет с центром с. Тырышкино (население 
604 чел.), в это же время из состава Русскокраинского в состав 
Крестовского переданы деревни БАЖИНО, БОЛЬШАЯ СОЛЯН
КА, МАЛАЯ СОЛЯНКА, ВОДОЗЕРЕНА, ЗАБЕНКИ, КЛЮЖЕ- 
ВО, ПЕТУХИНО, РЫ Ж АКИ, ХЕМ -ХЕРЕМ  (население 
314 чел.).

Ныне в состав округа входят селения РУССКИЕ КРАЙ, 
БАРЫШНИКИ (8 км), КРУТЕЙКА (5 км), РЕПАКИ (1 км), 
СВЕТЛАКИ (7 км), пос. ЛЬНОВОД (2 км). Часть населенных 
пунктов, входящих в округ, возникла до основания села.

На территории округа ОАО «Русские Край», льнозавод, 
больница, аптека, средняя школа, детский сад, магазины, от
деление связи, церковь. Число жителей округа 744 чел.

ТУРУСИНОВО, д., центр ТУРУСИНОВСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 10 км, дата ос
нования — 1830 г., прежнее название: Кугунер.

Первое зимовье было построено на р. Кугушерга, и ныне 
это место называют «старо жило». Первопоселенцы прибыли из
д. Турусиново Пижанской волости. Население имело много ско
та, рабочих лошадей. Советская власть установлена в 1918 г., 
начинают возникать коллективные хоз-ва, позднее в деревне 
были созданы два колхоза. Сегодня здесь центральная усадьба 
акционерного общества «Прогресс».



Ныне на территории округа 3 населенных пункта: ТУРУ- 
СИНОВО, КРЯЖЕВО (в 4 км до центра округа, основано в 1845, 
сведения 1926 г.: деревня — центр Кряжевского сельсовета, су
ществовал до начала 1960-х гг., в 1926 — население 256 чел., 
ныне 2 чел.); ОРЛОВО (поч. Кокушкин, д. Кокушана, 4 км, 1847, 
в 1926 — 377 чел., ныне 31 чел.). На территории округа имеются 
начальная школа, медпункт, библиотека, почтовое отделение, 
магазин. Расположен ОАО (бывший колхоз) «Прогресс». В
д. ОРЛОВО находится самое крупное фермерское хоз-во в р-не 
зернового направления, земли вокруг деревни отдаются в арен
ду под дачные участки. Начался приток новых поселенцев в де
ревню. Число жителей 300 чел.

ТЫРЫШ КИНО, с., центр ТЫРЫШКИНСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 24 км, дата ос
нования — 1780 г.

Названо по фамилии первопоселенца Тырышкина, кото
рый приплыл по р. Уста (тогда большая, ныне пруд). Вокруг 
была гарь (выгоревший лес), построили первые дома (ныне 
ул. Заречная), потом приехали Кислицыны. Со старых времен 
еще осталось четыре двухэтажных дома в кирпичном исполне
нии, в одном из них с 1939 г. размещается медпункт (в годы 
войны колхозный роддом). На территории округа было органи
зовано несколько колхозов, в 1950—1960 гг. создан сначала ук
рупненный колхоз «Большевик», потом крупное хоз-во «Рус
ские Край», в 1969 г. на базе четвертой комплексной бригады 
хоз-ва организован колхоз. На личные средства жителей постро
ена часовня. Предприниматель А. Филимонов построил в селе 
деревообрабатывающие цеха, оснащенные современным обору
дованием.

Тырышкинский округ вновь образован в 1970 г., выделен 
из Русскокраинского, ныне в округе осталось две деревни: КРАС
НАЯ ГОРКА (2 км до центра округа, основана в 1870), МЕЛЬ
НИКИ (2 км, 1850), число жителей 359 чел.

УЛЕШ, с., центр УЛЕШСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 26 км, дата ос

нования — 1705 г., прежнее название: Петропавловское.
Расположено на р. Кокшага, на тракту из г. Санчурска, на 

соединении с дорогой из Яранска в Ветлугу (старинный Вет- 
лужский тракт).

Первая деревянная церковь построена в 1705 г. В 1791 г. 
село перечислено из Казанской епархии в подчинение Вятской. 
В Атласе Российской империи (СПб, 1796), изданном по указа-
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нию Екатерины II, село отмечено на карте Вятского наместни
чества. Петропавловская церковь, каменная, построена в 1822 г. 
(сохранилась), строили ее крепостные крестьяне из Владимир
ской губернии. В 1845 г. церковь была расширена, сохранился 
документ — обращение к вятскому епископу помещицы 
М.Н. Дурново, где она называет Улеш своим вотчинным селом.

Вначале в Улеше жилых строений было 7 дворов, при
надлежали священнослужителям, марийское население прожи
вало за небольшой речкой в сторону д. ЗИМНЯЧКА, постепен
но жители стали переезжать в село. Приход состоял из 16 селе
ний (православные русские 3135 чел., черемисы (мари) 698 чел.).

В селе земская школа, земское училище в поч. ШЕПЛЯН- 
КА. На рубеже XIX и XX вв. начали строить каменные дома. За
нятие жителей хлебопашество, особое внимание уделяли льно
водству и коноплеводству, некоторые занимались извозом, были 
портные, чеботари, плотники, пильщики. В селе был завод по 
выделке кожи.

Первыми организаторами советской власти в селе были 
комбедовцы из д. ВЕТЛУГАЕВО. Первый колхоз «Улеш» создан 
в 1929 г. (председатель В.В. Петропавловских). Согласно перепи
си населения 1926 г. село — центр Улешского сельсовета, 53 
хоз-ва, число жителей 277 чел., в т.ч. 45 мари, рядом указан 
хутор Улеш (23 чел., 7 хоз-в) и мельница. В сельсовете 11 насе
ленных пунктов, 406 хоз-в, число жителей 2107 чел., в т.ч. 410 
мари. В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 57 
чел., не вернулись 36 чел. (всего в сельсовете погибли 244 чел.). В 
1959 г. прошло укрупнение колхозов, хоз-во «Улеш» влилось в 
колхоз «Победа». В селе были построены животноводческие фер
мы, склады, контора колхоза, Дом культуры, мастерские, сто
ловая, школа (в т.ч. спортзал, школьные мастерские, столовая). 
В 1966 г. колхоз был разукрупнен, в 1976 г. хоз-во соединилось с 
колхозом «Родина». В центре села открыт памятник погибшим 
воинам-землякам.

Многие населенные пункты округа не сохранились.
МАЛЫЙ ШУДУМ. Деревня считалась старинной, основ

ные жители были мари, селение называли между собой ТОШ- 
ТОВЕР. Расположена была на р. Шудумка, на старом Ветлужском 
тракту (вдоль дороги по солнечной стороне посажены екатери
нинские березы). Еще один Ветлужский тракт проходил по дру
гому берегу Кокшаги, где когда-то шло войско И. Грозного и 
ставились часовни (ПАМА, ШУЯ, ШАМ АКИ). Обе ветлужские 
дороги сходились в с. КРЕСТЫ. Согласно легенде изначально 
деревня находилась в лесу по Кувшинской дороге на берегу Ар- 
шудумки, жители были зажиточными (земли д. Лаптево — Сан- 
чурский р-н — раньше принадлежали им). В 1926 г. в деревне 77
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хоз-в, число жителей 330 чел., в т.ч. 256 мари. Жители перееха
ли в д. ВЫСОКОЕ ПОЛЕ.

МУРЕЕВО. Название деревни марийское. Находилось на 
берегу р. Кокшага в сторону с. Улеш. Первые русские поселенцы 
Зарницыны, согласно легенде, прибыли из-под Котельнича, 
обосновались вдоль русла р. Шудумка на берегу р. Кокшага. За
нятия крестьян — земледелие и скотоводство. В деревне было 
много мелких мастерских по выделке кожи, пимокатная, чебо
тарная, небольшой кирпичный и кожевенный заводы. Продук
цию (кожа, хром) отправляли даже в Германию.

ПЕСКИ, д., входит в Улешский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, прежнее название: 

Заречье.
Согласно легенде основали деревню марийцы Бехметье- 

вы, поднявшись вверх по течению р. Большая Кокшага. Первые 
русские прибыли из Санчурского р-на (семья Петропавловских 
из д. Горки, Проворовы — из Исаково, земли этих мест принад
лежали помещику Н. Демидову). Крестьяне осваивались в лес
ных чащобах, основное занятие — земледелие и скотоводство, 
из кустарных промыслов — катка валенок, некоторые работали 
в лесу (возили древесину к сплавным участкам). Зажиточными 
хоз-вами считались семьи И. Петропавловских и его пяти сыно
вей, П.Ф. Зарницына (его отец, Федор Степанович, известен 
тем, что ходил пешком в Иерусалим). Много в деревне было 
бедных (безлошадных), работали по найму. Зимой распростра
нены были азартные игры (приезжали игроки из Санчурска, др. 
деревень).

Согласно переписи населения 1926 г. в деревне число жи
телей 342 чел. (67 хоз-в). Колхоз «Пески» образован в 1932 г., 
построили конный двор, молотильный ток, кузницу. Из личных 
амбаров собрали большие колхозные.

ШАМАКИ, д., входит в Улешский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, прежние названия: поч. 

Шамаков, д. Шамаково, расположена на возвышенном берегу 
глубокого оврага.

Основана переселенцами из д. Зубово Санчурского р-на 
(Шамаковы, Софроновы, Кудрявцевы). В те времена от с. Улеш 
деревню отделял непроходимый лес — добирались звериными 
тропами. Жители занимались земледелием, скотоводством, кир
пичным делом. Вначале кирпичи делали для себя, потом — на 
продажу, возили и в Санчурскую волость. Дома в деревне в ос
новном каменные, имелись два маслозавода, где вырабатывали 
льняное масло, ветряная мельница.
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Деревня Шамаки представляет собой уникальный памят
ник народного каменного зодчества первой четверти XX в.

ЦБКББВО, с., центр ЦЕКЕЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 16 км, дата ос

нования — 1596 г., прежние названия: Ундыш (название реки), 
Малое Цекеево, Знаменское, расположено на горе, в лесной 
местности, на левом берегу р. Кокшаги, основное население — 
мари, число жителей 300 чел.

Территория округа начала заселяться раньше др. р-нов 
кикнурской земли на рубеже XV—XVI вв., Цекеевская волость 
образовалась в начале XVI в., была самой крупной. Имелись 19 
водяных мельниц, 43 ветряные, 36 смолокурен, 49 кузниц, ко
жевенный завод, 16 скорняжных мастерских, 11 кирпичных за
водов, лавки.

В селе Знаменская церковь, каменная, построена в 1893 г., 
приход состоял из 9 селений, православных русских было 864, 
черемис (мари) 1513, в селе волостное правление, земская и 
миссионерская школы. Жители летом занимались обработкой 
земли, зимой рубили лес и вывозили дрова.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Цеке- 
евского сельсовета, 66 хоз-в, число жителей 327 чел., в т.ч. 291 
мари; в сельсовете 17 населенных пунктов, 652 хоз-ва, число 
жителей 3241 чел., в т.ч. 1470 мари. Ныне на территории округа 
11 населенных пунктов.

БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ САЛТАЕВО. Вначале деревни были 
одним селом, стояло на бугре (напротив нынешней д. Малое 
Салтаево). Одной из причин переселения было безводье полей и 
пастбищ, большая глубина грунтовых вод. После разделения ста
ли: д. Большое Салтаево (марийское название «Лап-сола» зна
чит «низина»), с появлением водяной подстанции — «Кугу Вяк- 
номял» («вякне» — мельница, «номял» — под, «кугу* — боль
шая, в переводе означает «большая деревня надалеко от мель
ницы»); д. Малое Салтаево («Кушвял* — бугор, т.к. жители дол
гое время продолжали жить на бугре), позднее — «Изи Вякно- 
мял* — «маленькая деревня недалеко от мельницы», значение 
слова «Салтаево» пока не раскрыто. Ныне в деревнях больше 
100 чел., есть животноводческие фермы ОАО «Родина*.

МАЛАЯ ЛЫЖНЯ. На месте деревни раньше был рас
положен большой березняк (площадь от р. Кокшага до р. Люй- 
ка), по березняку проходила лыжня, которой пользовались зи
мой для сообщения между деревнями, поэтому первопоселен
цы так назвали свое селение. По сведениям 1926 г., число жите
лей 306 чел. (71 хоз-во), ныне 102 чел., есть медпункт, магазин, 
ферма.
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МИТРОФАНОВО. Согласно легенде одно марийское пле
мя долго жило в степи, пришло время поменять местожитель
ство, была выбрана поляна, вокруг которой рос лес. Люди пле
мени боялись рек, поэтому вновь построили дома, распахали зем
лю вдалеке от реки. Поселение было без названия, однажды по
селился здесь хороший человек по имени Митрофан, который 
умел делать все: пахать, сеять, лапти плести, песни петь. Очень 
любили его мари, когда умер, назвали деревню его именем. По 
данным 1926 г., число жителей 163 чел. (37 хоз-в). Ныне деревня — 
один из основных селений ОАО «Родина», живут здесь замеча
тельные животноводы и механизаторы, население 85 чел.

На территории округа расположено ОАО (колхоз) «Роди
на» (центральная усадьба в Цекеево), одно из самых крупных 
хоз-в р-на, находятся средняя школа, детский сад, почтовое от
деление, Дом культуры, библиотека, магазины. Идет строитель
ство индивидуального жилья. Число жителей округа 810 чел. На 
территории округа расположен уникальный природный водоем — 
озеро Пайбулатово (памятник природы находится на охране).

ЧАЩА, д., центр ЧАЩИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 35 км, основана 

в 1860-х гг., прежнее название: Чащинская, число жителей 68 
чел.

Первыми поселенцами на низком берегу р. Ошма были 
Жуковы (старообрядцы) из д. Немдеж Тужинского р-на, Золо
таревы и Елсуковы (выходцы из-под Котельнича) поселились 
на высоком берегу, где в 1905 г. построена часовня. Согласно 
переписи населения 1926 г. число жителей 215 чел. (38 хоз-в). В 
начале 1930-х гг. в Чаще работали лесозаготовители, была про
ложена узкоколейка на д. ВОЛКИ и до ВАЖИНО, колхоз им. 
Кирова организован поздно, в 1935 г. Постепенно появляются в 
хоз-ве тракторы и комбайны. Электричество появилось в 1965— 
1967 гг. В 1978 г. деревня стала центром крупного колхоза, пост
роены контора колхоза, школа с интернатом, медпункт, мага
зин. В 1989 г. началось строительство водопровода, в 1997 г. пост
роена дорога через с. Кокшага до д. Чаша. Ныне школа и детский 
сад закрыты, т.к. в деревне нет детей. Из объектов соцкультбыта 
остались Дом культуры и библиотека.

Чащинский сельсовет образован в 1924—1926 гг. с цент
ром в д. ГУДИНЦЫ. По сведениям 1926 г., в сельсовете 7 насе
ленных пунктов, число жителей 1070 чел. (187 хоз-в). Ныне в 
округе жилые деревни: АНДРИЯХИ (в 5 км от центра округа, 
основана в 1870, в 1926 — 200 чел., ныне 4 чел.); ГУДИНЦЫ 
(2 км, 1865, в 1926 — 197 чел., ныне 24 чел.); ТЕРЕХИ (Шмель- 
ки, Шмели, 1 км, 1890, в 1926 — 56 чел., ныне 5 чел.). Всего

163

11*



население округа 101 чел. По решению областной Думы в нояб
ре 2001 г. Чащинский сельский округ присоединен к Кокшагс- 
кому округу.

ШАПТА, с., центр ШАПТИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кикнур) 18 км, дата ос

нования — 1560 г., прежнее название: Кокшан Мари, основное 
население — мари.

Село расположено по плоскогорью, около села есть вод
ный источник, который впадает в р. Кокшагу, и растет хоро
ший лес, стоит на Ветлужском тракту.

Первые поселенцы — мари, бежали сюда из Поволжья от 
преследования православной церкви, всевозможных поборов, 
рекрутчины. Основное занятие их — охота и бортничество, зем
леделие появилось позднее.. .

До начала XIX в. здесь были непроходимые леса и село 
было единственным поселением от Шаранги до Яранска. В 1863 г. 
была поставлена деревянная часовня, Владимирская церковь, 
деревянная, построена в 1874 г., приход состоял из 13 селений 
(православные русские 1204, мари 898). В 1913 г. в Шапте было 
108 домов, в большинстве в два окна на улицу, крытые соло
мой, церковно-приходская школа. Занятие жителей земледелие 
и извоз.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Шап- 
тинского сельсовета, 121 хоз-во, число жителей 481 чел., в т.ч. 
348 мари; в сельсовете 10 населенных пунктов, 507 хоз-в, число 
жителей 2313 чел., в т.ч. 1682 мари. Колхоз «Ракета» в селе обра
зован в 1931 г., шаптинское хоз-во никогда не было крепким, 
шаптинцы были пастухами в др. селениях, рыли колодцы, рабо
тали в кузницах (предпочитали наемный труд). В 1934 г. органи
зована МТС. После неоднократного укрупнения колхозов на тер
ритории округа появились школы, клубы, библиотеки, медпун
кты, колхозный родильный дом, магазины, столовая, почто
вые отделения, сберкассы. В селе построены контора колхоза, 
общежитие, электростанция, пекарня, пошивочная мастерская. 
В 1970-х гг. изменился облик села: новые дома, крытые тесом, 
двухэтажная средняя школа с интернатом, построены пилора
ма, зерносушилка, кирпичный скотный двор, новый коровник 
с механической дойкой, детский комбинат, строится водопро
вод, сельский Дом культуры, 16-квартирный дом для колхозни
ков, 19 двухквартирных и 9 одноквартирных.



КИЛЬМЕЗСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Кильмезь 
Территория — 3,1 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 259 км 
Сельские округа — 15 
Сельские поселения — 79 
Население — 18 тыс. чел.

Кильмезский район образован в 1929 г. из Кильмезской и 
части Волипельгинской волостей Малмыжского уезда. В 1963 г. 
р-н был упразднен, территория его вошла в Малмыжский р-н. 
12 января 1965 г. Кильмезский р-н вновь восстанавливается в со
ставе сельсоветов: Бурашевский, Вихаревский, Дамаскинский, 
Зимнякский, Кильмезский, Моторский, Осиновский, Паскин- 
ский, Порекский, Рыбно-Ватажский, Селинский, Токашурский, 
Чернушский. В 1968 г. из частей Кильмезского и Бурашевского 
сельсоветов образован Мапокильмезский, в январе 1974 г. из 
Рыбно-Ватажского сельсовета выделен Дорошатский.

Расположен р-н на юго-востоке края, в пределах киль
мезского лесного массива, покрывающего значительную часть
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юга и юго-востока края. Рельеф р-на низменный. Почвы — под
золистые, с преобладанием песчаных и супесей. Встречаются 
залежи известняков (плотные, серые), кирпичной глины, име
ется железная руда, залегающая на незначительной глубине, 
которая прежде вывозилась на Рожкинский чугунолитейный 
завод Малмыжского р-на.

Население — русские, удмурты, мари, татары. Были де
ревни со старообрядческим населением.

Кильмезский р-н — сельскохозяйственный, с зерновым и 
животноводческим уклоном, с развитым лесным хозяйством — 
выращиванием и сплавом леса.

В 1929 г. в р-не было 3167 колхозных дворов, определен
ную роль в период коллективизации сыграла районная выстав
ка, посвященная Дню урожая, в октябре 1931 г. В 1933 г. в кол
хозы вступило 4297 хоз-в. За период весеннего сева и уборочной 
кампании 1933 г. вступило в колхозы еще 1933 хоз-ва. Первая 
МТС была организована в Кильмези (1934), вторая — в Такашу- 
ре (1938). В 1935 г. насчитывалось 158 сельхозартелей, «Акты на 
вечное пользование землей* получили 178, после укрупнения 
хоз-в после войны к 1950 г. осталось 39.

КИЛЬМЕЗЬ, пгт, административный центр Кильмезского 
района и Кильмезского сельского округа.

Дата основания — 1703 г., село преобразовано в поселок 
городского типа 6 сентября 1965 г., прежнее название: с. Боль
шая Кильмезь, число жителей 6,5 тыс. чел.

Расположен на плоскогорье при р. Кильмезь, правый бе
рег которой покрыт хвойным лесом. Сосновый бор простирается 
около 50 км.

Село основано по указу Казанского митрополита Тихона 
с построением деревянной церкви, сгоревшей в 1768 г., в 1769— 
1770 гг. поставлена новая деревянная церковь (разобрана и пе
ревезена в 1841 г. в с. Старая Кильмезь). Троицкая церковь, ка
менная, построена в 1824—1836 гг., приход состоял из 30 селе
ний. В селе находились волостное правление, земская больница, 
почтово-телеграфная контора, дом призрения и труда с отделе
ниями: богадельня, столярно-токарная мастерская, канцеляри
ями земского начальника, податного инспектора, станового 
пристава, Кильмезского и Порезского лесничеств, имелось двух
классное министерское училище.

Главное занятие жителей — земледелие, побочное — вы
работка и сплав леса, охота и кустарные ремесла: выделка са
ней, плетенок для зимних и летних экипажей, колес, таранта
сов, повозок.

Промышленные предприятия поселка: Кильмезская сель
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хозтехника, леспромхоз, маслодельный завод, типография, в 
1970—1980 гг. разместилась центральная усадьба колхоза «Ком
мунар».

В Кильмези родился известный писатель В.Н. Крупин 
(р. 1941), живет в Москве, но часто навещает родные места.

БОЛЬШОЙ ПОРЕК, д., центр БОЛЫПЕПОРЕКСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 27 км, дата 
основания — 1815 г.

В 1958 г. в состав Болынепорекского округа вошла терри
тория Нижнепорекского сельсовета (д. НИЖНИЙ ПОРЕК, АЛИ- 
НЕРЬ, РУХЛЯДИ).

Расположена на небольшой возвышенности, на правом 
берегу р. Порек, вокруг леса.

Михаило-Архангельская церковь, деревянная, построена 
в 1874 г., приход состоял из 10 селений, в селе земская и цер
ковно-приходская школы. Занятие жителей — земледелие, зи
мой многие занимались лесным промыслом. Крестьяне делали 
тарантасы, телеги, сани, гнули ободья для колес, выделывали 
разную деревянную посуду — ведра, кадки, корыта.

В деревне расположена центральная усадьба колхоза «Звез
да», имеются средняя школа, библиотека, медпункт.

БУРАШИ, д., центр БУРАШЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 27 км, дата 

основания — 1730 г.
В 1954 г. в состав Бурашевского округа включена террито

рия Масловского, в 1960 г. — Кабачевского сельсоветов, в 1969 г. 
территория бывшего Кабачевского сельсовета перешла во вновь 
образованный Малокильмезский сельсовет.

В деревне расположена центральная усадьба колхоза «Дуб
ровский», есть средняя школа, библиотека, медпункт. В д. Бура- 
ши находится австрийский каменный храм.

ВИХАРЕВО, д., центр ВИХАРЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 22 км.
В 1957 г. в состав Вихаревского округа вошла территория 

упраздненных Яшкинского (д. ЯШКИНО, КРИВОГЛАЗОВО, 
ДЕНИСОВО, НИКОЛЬСКОЕ, АЛЕКСАНДРОВКА) и Керман
ского (ТАУТОВО, ИВАНКОВО, ВОЗНЕСЕНСКОЕ) сельсове
тов.

В д. Вихарево располагалась центральная усадьба большо
го совхоза «Вихаревский», который в 1991 г. начал распадаться
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на более мелкие хоз-ва (ныне усадьба СХА «Колос*). В деревне 
средняя школа, библиотека, медпункт.

В д. КАРМАНКИНО (12 км) образовался совхоз «Карман- 
кинский» (ныне СХА «У илыш*), есть основная общеобразова
тельная школа, библиотека, преобладает марийское население.

ДАМАСКИНО, д., центр ДАМАСКИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 25 км, дата 
основания — 1804 г.

В 1957 г. в состав Дамаскинского округа вошла территория 
Жирновского сельсовета (д. БОЛЬШИЕ и МАЛЫЕ МАЛЫШИ, 
БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ ЖИРНОВО, ЕМЕЛИНО, КРАСИЛОВО, 
ТАБАНИ, ФОМИНО, ЯСНАЯ ПОЛЯНА). В округе, большей 
частью, деревни, основанные в 1802—1805 гг., только п. Мир
ный (в 8 км) молодой, возник в 1956 г.

В начале XX в. в деревне была школа Братства Св. Чудо
творца Николая, в д. КОКУЕВКЕ (1805, 5 км) — земская. Жите
ли занимались земледелием и лесным промыслом.

В деревне центральная усадьба колхоза им. Фрунзе, сред
няя школа, библиотека, медпункт.

ЖИРНОВО, д., входит в Дамаскинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 11 км, дата основания — 

1805 г., прежнее название: с. Большое Жирново.
Церковь, деревянная, построена в 1899 г., приход состо

ял из 10 селений.

ДОРОШАТА, д., центр ДОРОШАТСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 54 км.
Сельсовет образован в 1929 г., в 1959 г. упразднен, терри

тория вошла в состав Рыбно-Ватажского сельсовета. В октябре 
1973 г. был вновь образован с населенными пунктами АНТРО- 
ПОВО, ДОРОШАТА, ДУРГА (основан в 1931, в 7 км от центра 
округа), ВОЛГА (1934, в 10 км), ПАВЛЯТА, НОВАЯ ЖИЗНЬ 
(1936, в 3 км).

В д. Дорошата находятся отделение колхоза «Заречный», 
основная общеобразовательная школа, библиотека, медпункт.

ЗИМНИК, д., центр ЗИМНЯКСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 10 км.
Зимнякский округ образован в 1950 г. из территорий двух 

сельсоветов — Рудниковского и Воронского. В 13 км от центра 
округа расположен п. УСТЬЕ ЛОБАНИ.
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В деревне центральная усадьба колхоза «Искра», средняя 
школа, библиотека, медпункт.

КИЛЬМ ЕЗЬ, пгт, центр КИЛЬМЕЗСКОГО сельского 
округа.

На территории сельсовета в 1955 г. образовался участок 
АЛАС и включена д. ДУБОВАЯ из упраздненного Воронского 
сельсовета. В 1969 г. часть территории передана в новый Мало- 
кильмезский округ. На землях округа располагался крупный сов
хоз «Кильмезский». Ныне в поселке находится центральная усадь
ба колхоза «Коммунар».

На расстоянии 5 км деревни, которые входят в округ: 
ВИЧМАРЬ, МИКВАРОВО, ТАТ-КИЛЬМЕЗЬ (основана в 1928).

МАЛАЯ КИЛЬМЕЗЬ, д., центр МАЛОКИЛЬМЕЗСКО- 
ГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 2 км.
Малокильмезский округ образован 28 декабря 1968 г., в 

его состав вошла территория — часть Кильмезского и часть Бу- 
рашевского (населенные пункты бывш. Кабачевского) сельсо
ветов. Интересны названия деревень: БОГАТЫРИ, ДУБОВАЯ, 
ЖЕРЕБЧИК, ЧЕРНЫЙ ВОРОН, КАБАЧКИ, ПИКШЕНЕРЬ, 
СВЕТ-ЗНАНИЕ и др.

В деревне преобладает марийское население, находится 
колхоз «Кильмезский», имеются основная общеобразователь
ная школа, библиотека, медпункт.

НАДЕЖДА, д., центр МОТОРСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Надежда».

Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 36 км.
В 1960 г. в состав Моторского сельсовета вошел Азиковский 

сельсовет (населенные пункты АЗИКОВО, ЕГОРОВО, ЕЛИН- 
ДОРФ). В 1 км от центра округа расположена старинная деревня 
ПЕСТЕРЕВО (1815). Деревня МОТОРКИ находится в 4 км.

В селе — центральная усадьба колхоза «Надежда», имеют
ся медпункт, библиотека, средняя школа.

ОСИНОВКА, п., центр ОСИНОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 58 км, дата 
основания — 1939 г.

Сельсовет до 12 июня 1962 г. назывался Гороховский, на
селенные пункты: п. ГАРАЖ, п. ЛОБАНЬ, пр. МАТВЕЕВСКАЯ,
д. ОСТРЫЙ МЫС, п. ОСИНОВКА, д. ОРЕХОВО, пристань ОСИ
НОВКА. Ныне в округе один п. Осиновка. В поселке расположе



ны лесоучасток Кильмезского леспромхоза, основная общеоб
разовательная школа, библиотека, медпункт.

ПАСКА, д., центр ПАСКИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 20 км.
Казанско-Богородская церковь, деревянная, построена в 

1901 г., приход состоял из 5 селений, православных русских 60, 
вотяков (удмурты) 1216, старообрядцев 1670.

В д. Паска с 1970—1980 гг. находится центральная усадьба 
колхоза «Рассвет*. Ввиду отдаленности многих деревень округа 
от центра в 1993 г. колхоз разделился на три хоз-ва: «Рассвет», 
«Маяк», «Дуслык». В д. Паска средняя школа, библиотека, мед
пункт, преобладает удмуртское население.

В д. ЧЕТАЙ (15 км от округа) колхоз «Дуслык», находится 
основная общеобразовательная школа, библиотека, преоблада
ет татарское население.

РЫБНАЯ ВАТАГА, д., центр РЫБНО-ВАТАЖСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 33 км.
Территория сельского округа в 1958 г. увеличилась за счет 

упраздненных Наумовского, Байбековского, Дорошатского сель
советов. В 1973 г. Дорошатский сельсовет вновь стал самостоя
тельным. Ныне округ состоит из деревень: РЫБНАЯ ВАТАГА, 
БАЙБЕКИ (9 км), КУЛЬМА (1866, 18 км), ТАТ-БОЯРЫ (1931, 
15 км) и лесоучастка КАМЕННЫЙ ПЕРЕБОР (1947, 4 км).

В 1970—1980 гг. в д. Рыбная Ватага находилась цент
ральная усадьба совхоза «Ватажский» (ныне СХА «Заречный»). В 
2000 г. к «Заречному» присоединили слабые хоз-ва «Маяк» и 
«Майский». В деревне расположены средняя школа, библиоте
ка, медпункт. В п. КАМЕННЫЙ ПЕРЕБОР участковая боль
ница.

СЕЛИНО, д., центр СЕЛИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 22 км.
В 1929 г. в связи с реорганизацией Комиссарского сельсо

вета в состав Селинского округа вошли населенные пункты: 
деревни ЛОГИНОВО, КОМИССАРЫ, КЛЮЧИ. В 1946 г. реор
ганизовался Мелеклесский сельсовет, его территория с д. ДОБ
РА и с. ТРОИЦКОЕ присоединены к Селинскому. В 1958 г. реор
ганизован Сальинский сельсовет, в Селинский вошли д. СА- 
ЛЬЯ и пос. ЧЕРНОВСКАЯ, которые с образованием нового Чер- 
нушенского сельсовета в 1959 г. переданы в его состав.

Село ТРОИЦКОЕ основано по определению Вятской 
консистории от 27 августа 1860 г. и указа Синода от 31 января
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1861 г. с открытием временного молитвенного дома. Церковь ка
менная построена в 1863—1865 гг. Прежние названия: Новотро
ицкое и Кибья. В 1970—1980 гг. в селе находилось отделение кол
хоза «Путь к коммунизму» (ныне колхоз «Нива»), есть средняя 
школа, библиотека, медпункт.

ТАКАШУР, с., центр ТАКАШУРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 32 км, дата 

основания — 1861 г. (согласно указу Синода от 13 марта 1861 г. и 
определения Вятской епархии от 30 июня 1860 г.), прежнее 
название: Токашур.

В 1959 г. в состав округа вошла территория упраздненного 
Кокуевского сельсовета, ныне осталось два населенных пунк
та -  с. ТАКАШУР и д. ЧЕТВЕРИКОВО.

Село расположено на высоком месте среди лесов, тянув
шихся на десятки км, реки нет, есть ключ.

Деревянная церковь построена 12 ноября 1862 г., новая 
Сретенская церковь, деревянная, построена в 1888 г., в 1910 г. 
в селе были две церкви. Приход состоял из 18 селений, право
славных русских 2408, вотяков (удмурты) 193, старообрядцев 
349. В селе церковно-приходская школа, в 1906 г. открыт меди- 
цинско-фельдшерский пункт. Жители занимались земледелием, 
зимой выработкой лесных материалов.

С 1970—1980 гг. в селе находятся центральная усадьба кол
хоза им. Калинина, медпункт, библиотека, основная общеоб
разовательная школа.

ЧЕРНУШ КА, п., центр ЧЕРНУШ СКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кильмезь) 24 км, дата 
основания — 1945 г.

Сельсовет образован в марте 1959 г. из частей территорий 
Мелеклесского и Селинского. Ныне в округе населенные пунк
ты: поселки ЧЕРНУШКА, АРКУЛЬСКИЙ (основан в 1945, рас
стояние до центра округа 1 км), МАКСИМОВСКИЙ (1945, 
2 км), САРИНКА (1952, 12 км) и д. САРЬЯ (1830, 16 км). В 
п. Чернушка расположен лесоучасток Кильмезского леспромхо
за, находятся средняя школа, библиотека, в п. Максимовский 
участковая больница.



КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ РАЙОН

Центр — г. Кирово-Чепецк 
Территория — 2,3 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 40 км 
Сельские округа — 13 
Сельские поселения — 238 
Население — 113,1 тыс. чел.

Кирово-Чепецкий район образован в 1960 г.
Невелик официальный возраст Кирово-Чепецкого р-на, 

но корни его родословной уходят в далекое прошлое. Террито
рия р-на на протяжении долгих лет входила в состав Вятского 
уезда. К началу XX в. в уезде было 22 волости, в 1924 г. они были 
укрупнены, их стало семь: Вожгальская, Вятская, Загарская, 
Куме некая, Просницкая, Селезеневская, Якимовагинская. В 
Просницкую укрупненную волость вошли Просницкая, Чепец- 
кая и Поломская. Село АЛЕКСАНДРОВСКОЕ стало центром ук
рупненной Просницкой волости. В ее состав входило тогда 284 
населенных пункта, из которых в 23 селениях было свыше 200 
чел. Согласно переписи населения 1926 г. самыми крупными яв
лялись с. УСТЬ-ЧЕПЦА (741 чел.) и д. МАЛЫЙ КОНЫП (529 
чел.). Все населённые пункты делились на 18 сельсоветов. В 1929 г. 
в Вятском округе были образованы Вятский и Просницкий 
р-ны, центром Просницкого стала ж.д. ст. Просница.

В связи с переименованием г. Вятки в г. Киров 5 декабря
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1934 г. Вятский р-н переименован в Кировский. В годы Великой 
Отечественной войны, в связи с эвакуацией в областной центр 
оборонных предприятий из западных р-нов страны, в села р-на 
были переведены 10 областных учреждений и организаций. В 
с. Пасегово переехали районные партийные и советские органы 
Кировского р-на, село стало центром р-на. В 1955 г. рп. Кирово- 
Чепецкий получил статус города, а рп. Вятский и Лесозаводс
кий преобразованы в г. Нововятск. Кирово-Чепецк и Нововятск 
являлись городами районного подчинения, первый — в составе 
Просницкого, второй — Кировского р-нов. С 30 сентября 1958 г. 
центр Кировского р-на перенесен из г. Кирова в г. Нововятск, 
р-н переименован в Нововятский. 14 ноября 1959 г. был упразд
нен Просницкий р-н (образован из Просницкой и части Селе- 
зеневской волости Вятского уезда, расширен за счет части лик
видированного в 1956 г. Вожгальского р-на), его территория 
передана в состав Зуевского и Нововятского р-нов. 23 февраля 
1960 г. районный центр из г. Нововятска перенесен в Кирово- 
Чепецк, р-н переименован в Кирово-Чепецкий. В феврале 1963 г. 
территория Кирово-Чепецкого р-на вошла в состав Куменского 
и Оричевского р-нов. 12 января 1965 г. Кирово-Чепецкий р-н 
вновь создан из части территорий Куменского и Оричевского 
р-нов.

4 октября 1989 г. в состав г. Кирова вошел г. Нововятск, а 
также ближайшие населенные пункты, образовавшие Нововят
ский р-н областного центра, но и ныне границы Кирово-Че
пецкого р-на продолжают изменяться. В 1993 г. в состав р-на вошла 
территория Селезеневского сельсовета Зуевского р-на, а в 1994 г. 
в административное подчинение г. Кирова переданы Бахтинс
кий и Русский сельсоветы.

Расположен р-н в конце верхнего плеса р. Вятки, которая 
протекает по району, образуя значительную излучину на севере 
и принимая у границ р-на самый большой из своих притоков — 
Чепцу. Выгодное географическое положение между Москвой, 
Уралом и Сибирью содействовало большему, по сравнению с 
другими частями края, экономическому развитию р-на. Поздней
шее ж.-д. строительство, давшее здесь узел рельсовых путей, 
идущих в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Кот
лас и Урал, Сибирь, закрепило выгодное положение р-на.

Почвы р-на — подзолистые супеси, пески и легкие суг
линки. Из полезных ископаемых — значительное количество 
торфа, кварцевые пески, минеральные краски (охра, вивианит 
и др.), кирпичная глина, гравий, бутовый камень, известняк. 
Сельское хоз-во характеризуется значительными посевами кар
тофеля, овощей и кормовых, а также выше средней обеспечен
ностью молочным скотом.
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Кирово-Чепецкий р-н с.-х. назначения, имеются 14 сель
хозпредприятий, 15 общеобразовательных школ, профучилище, 
центральная районная больница, 4 участковые больницы, 13 
Домов культуры, 24 библиотеки.

Кирово-Чепецкий район — 70 лет /  Сост. Л. А. Малахова, И.А. Куз
нецова. Кирово-Чепецк, 1999.

КИРОВО-ЧЕПЕЦК, г., административный центр Киро
во-Чепецкого района. В 1955 г. рабочий поселок Кирово-Чепец
кий был преобразован в город Кирово-Чепецк, число жителей 
91,1 тыс. чел.

(См. ЭЗВ. Т.1. С.395—416).

БУРМАКИНО, с., центр БУРМАКИНСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного предприятия «Бурмакинский».

Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 40 км, дата 
основания — 1610 г.

Одна половина села с церковью расположена на горе, вто
рая — под горой. Местность лесная, село стоит на трактовой 
дороге.

В переписной книге 1610 г. упоминается поч. Бурмакино.
Первая деревянная церковь построена в 1660 г. Богоро

дицкая церковь, каменная, построена в 1755—1771 гг., приход 
состоял из 49 селений. Жители занимались хлебопашеством, 
многие отправлялись на заработки на чужую сторону, некото
рые делали спичечные ящики, сундуки и рамочные ульи.

В 1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Бурмакинс
кий*, ныне СХПК (колхоз) «Бурмакинский*, имеются Бурма- 
кинская средняя школа, коррекционная школа-интернат, сель
ский Дом культуры, библиотека. В д. ДРЕСВЯНОВО (6 км до цен
тра округа) есть библиотека.

МАЛЫЙ КОНЫП, д., центр КОНЫПСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного предприятия «Коныпский».

Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 30 км, 
прежнее название: Гришинская.

Занятия жителей земледелие, скотоводство, пчеловодство, 
огородничество.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 
529 чел. (99 хоз-в). В 1937 г. в деревне были возведены здания 
кардиоревматологического детского санатория «Конып», здесь 
находилась всесоюзная комсомольская здравница. В годы войны 
«Конып» служил приютом для сирот и эвакуированных детей. В 
1980—1990 гг. в санатории лечились и отдыхали дети с 7 до 15 лет 
(ныне закрыт). В деревне СХПК (колхоз) «Коныпский», Ма-
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ло-Коныпская средняя школа, сельский Дом культуры, библио
тека.

КСТИНИНО, с., центр КСТИНИНСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного предприятия «Кстинино».

Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 25 км, 
прежнее название: Архангельское, расположено на половине 
горы, вблизи от небольших речек Полой и Иордан, на крутом 
повороте старого Казанского тракта.

Название Кстинино, по мнению Кстининского священ
ника Павла Безносова, происходит от Крестинино, а в речке 
Иордан «вероятно крещены туземцы», и на этой основе сделан 
вывод о древности села. Профессор А.В. Эммаусский полагал, 
что уже в начале XV в. Кстинино было вотчинным хоз-вом по
томков князя Константина Васильевича Суздальского, потеряв
ших свои владения в борьбе с Москвой. Другие исследователи 
считают, что село основали переселенцы из вологодского села 
Кстинино, вскоре после присоединения в 1489 г. Вятки к Мос
кве. Историк П.Н. Луппов полагал, что появление села — след
ствие русской колонизации Вятской земли в XV—XVI вв., и 
название происходит от слова «кстить, крестить».

Согласно дозорной книге 1615 г. в Березовском стане «на 
Кстинине» значится Архангельский погост. В 1629 г. в селе — 39 
дворов, из них 6 церковных. В XVII в. село становится центром 
Березовского стана, к концу века в Кстининском приходе на
считывалось около 300 дворов (2000 жителей). В селе были три 
деревянные церкви, последняя разобрана 23 марта 1754 г. В 1680 г. 
архиепископ Иона дал храмозданную грамоту на построение 
каменной церкви. Троицкая церковь, каменная, была перестро
ена и расширена в 1858 г., приход состоял из 120 селений. В 
Кстинино полтора века были священнослужители из рода Вас
нецовых. В 1838 г. открылось приходское училище, в 1880-х гг. 
псаломщик Ф. Пинегин создал из учеников хор певчих (считал
ся одним из лучших школьных хоров Вятского уезда), был школь
ный огород (овощи шли на питание детей, излишками дели
лись с соседними школами). В селе имелись медицинский пункт, 
церковно-приходская женская и земская мужская школы.

В 1891 г. при мужском училище была открыта народная 
библиотека, позднее возникли народные чтения с показом све
товых картин. По данным 1888 г., в Кстининской волости (прав
ление находилось в д. ГЛУШИХА, 1 км) было 170 селений (9570 
чел.), 8 сельских общин. Жители, кроме земледелия, занима
лись ремеслами: устройством зимних саней и летних телег, пле
тением корзин и дорожных ящиков, гончарным, столярным, 
кузнечным, малярным и производством гармоник.
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По данным переписи населения 1926 г., село — центр 
Кстининского сельсовета, население 473 чел. (98 хоз-в); в сель
совете 48 населенных пунктов, число жителей 2986 (615 хоз-в).

В 1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Кстининс- 
кий» (ныне отделение «Кстининское» ООО «Агрофирма «Дву
речье»). Имеются Кстининская средняя школа, сельский Дом 
культуры, библиотека; в д. ЗВЕНИ (5 км до центра округа) дей
ствует библиотека-клуб.

ПОСЕЛОК КСТИНИНСКОГО ДОМА ОТДЫХА, входит 
в Кстининский сельский округ.

Расстояние до центра округа 3 км, дата основания — 
1936 г. В годы Великой Отечественной войны (август 1941—вес
на 1944) там жил А.М. Упит (1877—1970), народный писатель 
Латвии, Герой Социалистического Труда, в 1977 г. в Доме отды
ха открыта мемориальная доска.

КАРИНКА, с., центр МОКРЕЦОВСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 56 км, дата 
основания — 1673 г., расположено на возвышенном правом бе
регу небольшой речки Каменка. При некоторых домах разбиты 
небольшие сады из лиственных и хвойных деревьев, местность 
безлесная.

Согласно храмозданной грамоте в 1673 г. поставлена цер
ковь, деревянная, разобрана в 1767 г. Каменная теплая церковь 
построена в 1763—1765 гг. Вознесенская церковь вновь перестро
ена и расширена в 1900 г., приход состоял из 68 селений. В селе 
были земская мужская и церковно-приходская женская школы. 
Жители занимались земледелием, подспорьем хоз-ву служил 
отхожий промысел на заводы Слободского уезда, в Сибирь или 
Пермскую губернию.

По данным переписи 1926 г., село входило в Бельтюковс- 
кий сельсовет Селезеневской волости, число жителей 42 чел. 
(17 хоз-в); в д. Мокрецы (1 км до Каринки) население 70 чел. 
(14 хоз-в).

В 1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Ардашевский» 
(ныне СПК «Ардашевский»), есть больница, сельский Дом куль
туры, библиотека. В д. МАРКОВЦЫ находятся Марковская ос
новная школа-сад, Дом культуры, библиотека, крестьянско-фер
мерское предприятие (КФП) «Марковское»; п. Ардашевский — 
Ардашевская средняя школа, основная школа, библиотека.

ПАСЕГОВО, с., центр ПАСЕГОВСКОГО сельского 
округа.
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Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 55 км, дата 
основания — 1626 г., расположено на низменности, на левом 
берегу речки Чахловица.

Название починок Пасеговский по одной из версий — 
это искаженная форма от «Пасековский» — от слова «пасека», 
поскольку село первоначально было основано на небольшой 
поляне, со всех сторон окруженной лесом, а в простонародье 
расчищенные от леса поляны называются пасеками. В словаре 
Даля первое значение слова «пасека» — лесосек, лесоруб, мес
то, где лес рубится зимой на продажу.

Староста Спенцынского и Березовского стана Софоний 
Еремеев с прихожанами посадской церкви г. Хлынова обрати
лись к патриарху Филарету с просьбой разрешить им построить 
новый храм. Грамота от 16 декабря 1626 г. на построение храма 
«на месте, называвшемся Микифоро[во]м починке Пупырева, 
что ныне село Пасеговское» была дана. Согласно переписи куп
ца Караулова за 1654 г. упоминается приселок Хлыновских го
родских приходов с деревянной церковью. Знаменско-Богоро- 
дицкая церковь, каменная, построена в 1726—1730 гг., приход 
состоял из 68 селений, в селе женская церковно-приходская 
школа. Занятия жителей — земледелие и ремесла: выделка валя
ных сапог, изготовление мебели, сундуков, гармоник. Пасегов- 
ская волость считалась центром токарного производства дере
вянной посуды, игрушек, трубок. По данным 1882 г., 350 чел. 
занимались этим кустарным промыслом, 60 кузнецов произво
дили разного рода замки, даже с секретом. Известна была Па- 
сеговская земская станция, на которой держали сменных ло
шадей.

По данным переписи 1926 г., село — центр Пасеговского 
сельсовета, население 89 чел. (40 хоз-в); в сельсовете 45 насе
ленных пунктов, число жителей 3007 чел. (607 хоз-в). В годы Ве
ликой Отечественной войны в селе находились партийные и 
советские организации р-на. В 1971 г. в селе воздвигнут памят
ник воинам-землякам, погибшим в борьбе с фашизмом.

В конце 1970 г. в селе организовано крупное предприятие 
р-на Пасеговский авторемонтный завод, который действует и 
за последние годы значительно увеличил ассортимент услуг и 
товаров. В результате во многих регионах России у ремонтников 
появились новые деловые партнеры. В селе есть предприятие 
«Пасеговский хлеб», в 1970—1980 гг. здесь находился центр со
вхоза «Пасеговский» (ныне крестьянско-фермерское предприя
тие КФП «Пасеговское»). Имеются Пасеговская средняя школа, 
Дом культуры, библиотека, детская библиотека.

В 20 км от с. Пасегово расположен БЫСТРИЦКИЙ ТУБ- 
САНАТОРИЙ.
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В Я З ,  с., входит в Пасеговский сельский округ.
Расстояние до центра округа 15 км, дата основания — 

1695 г., прежнее название: Вязовское.
Местоположение села возвышенное, реки ближе пяти км 

нет, вокруг мелкие перелески, но к югу в двух км от села начи
нается сосновый бор.

Храмозданная грамота на построение деревянной Спас
ской церкви в 1695 г. дана архиепископом Ионой. Вторая дере
вянная церковь построена в 1764 г., перевезена в 1779 г. на Ах- 
тырское кладбище Вятки. Спасская церковь, каменная, постро
ена в 1773—1777 гг., приход состоял из 22 селений. В селе две 
школы смешанные: церковно-приходская и министерская. Боль
шинство жителей занимались выделкой валяной обуви, были 
гармонщики, шорники.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Вязов
ского сельсовета, население 30 чел. (9 хоз-в); в сельсовете 22 
населенных пункта, число жителей 1833 чел. (356 хоз-в). В 1970— 
1980 гг. в селе находилось отделение совхоза «Пасеговский», ныне 
строятся дачи.

ТРЕХРЕЧЬЕ, с., входит в Пасеговский сельский округ.
Расстояние до центра округа 9 км, прежние названия: 

Рушмаки, Трехречное, Триречье, расположено в низине, окай
мленной с трех сторон тремя небольшими речками, в полубез- 
лесной местности.

Село основано определением Вятской епархии в 1900 г., 
Косьмо-Дамианская церковь, деревянная, построена в 1903— 
1905 гг., была приписана к с. Пасегово, приход состоял из 21 
селения, в селе школа церковно-приходская, земская была в 
д. КУЧУМОВСКОЙ (ныне д. КУЧУМОВЩИНА, 15 км). Жители 
занимались земледелием и ремеслами: валяным, кузнечным, шор
ным и чеботарным, некоторые выделывали кирпич на продажу.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Трире- 
ченского сельсовета, население 26 чел. (17 хоз-в); в 2 км располо
жены д. Рушмаки-1 (41 чел.) и д. Рушмаки-Н (50 чел.); в сельсове
те 33 населенных пункта, число жителей 2692 чел. (561 хоз-во). В 
1970—1980 гг. в селе находился участок совхоза «Пасеговский».

ПОЛОМ, с., центр ПОЛ ОМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 30 км, дата 

основания — 1658 г., прежние названия: Ржанополомское, Ржа
ной Полом.

Первая деревянная церковь поставлена в 1658 г. Благове
щенская церковь, каменная, построена в 1869—1873 гг., при
ход состоял из 53 селений. В селе имелись волостное правление,
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квартиры земского начальника и станового пристава, земская 
станция (4 пары лошадей), две школы — земская двухклассная 
и церковно-приходская, фельдшерский участок (в 1873 обрати
лись 993 чел.), в 1893 г. создан врачебный участок (первый врач 
Юдалевич, прием больных в доме Погудина), в 1902 г. открыта 
больница, в августе — ветеринарная амбулатория, в 1904 г. орга
низовано отделение центрального склада с.-х. машин и орудий, 
в 1905 г. образован детский приют.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр По- 
ломского сельсовета, население 170 чел. (50 хоз-в); в 1 км указа
на д. Полом (поч. Ивана Созонтова, д. Поломская), число жите
лей 177 чел. (38 хоз-в); в сельсовете 15 населенных пунктов, на
селение 1740 чел. (367 хоз-в).

В годы Великой Отечественной войны кирпич Троицкой 
церкви с. Филиппово использован для строительства резервного 
аэродрома у с. Полом.

В 1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Поломский» 
(ныне СПК «Ржаной Полом»), имеются Поломская средняя 
школа, библиотека, сельский Дом культуры. В д. МАКСАКИ на
ходится Максаковская библиотека-клуб. Памятник истории: 
Поломская школа, в которой учился Герой Советского Союза 
П.А. Родыгин (1922—1945, родился в д. БЫЗЫ), установлена ме
мориальная доска. Широко известна вокально-музыкальная груп
па «Пузыревские девчата* — призер многих смотров и конкур
сов.

ПРОСНИЦА, ж.д. ст., центр ПРОСНИЦКОГО сельского 
округа.

Прежнее название села у станции — Александровское, 
расположено на возвышенности, в песчаной по грунту, лесной 
местности, в 7 км от р. Чепца и в 2 км от р. Просницы.

Во второй половине XIX в. у железнодорожного полотна 
на месте будущей станции появилась будка, обросшая затем 
жилыми и надворными постройками (ж.д. нужны рабочие). По
зднее это место получило статус ж.-д. разъезда, а потом и статус 
станции. Рядом со станцией растут починки и деревни, хутора и 
займища. Население увеличивается.

В 1899 г. из с. Верхопросница (ныне КУЗИКИ) на ст. Про- 
сница была перевезена деревянная церковь, построен и освя
щен Александро-Невский храм в 1901 г., приход состоял из 17 
селений. Селение у станции получило статус села и название 
Александровское. В селе одна земская смешанная школа, в де
ревнях школ нет. Главное занятие жителей землепашество, плот
ничество и участие в ж.-д. ремонтных работах.

После 1917 г. с. Александровское стало центром Просниц-
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кой волости и вошло в Долгановский сельсовет, по данным 
переписи 1926 г., в селе число жителей 62 чел. (28 хоз-в), на 
ст. Просница — 15 чел. (5 хоз-в). Согласно переписи населения 
1939 г. — п. Просница. Деревня ДОЛГАНЫ находится в 3 км от 
ст. Просница, сельсовет переименован в Просницкий в конце 
1970-х гг.

В 1929 г. образован Просницкий р-н в составе Просниц- 
кой и части Селезеневской волости Вятского уезда. Расширен за 
счет части территории ликвидированного в 1956 г. Вожгальского 
р-на. На 1 января 1950 г. в р-не было 18 сельсоветов, 305 сельс
ких населенных пунктов, центр — ст. Просница. Ликвидирован 
р-н в 1959 г. с передачей территории Нововятскому р-ну.

В 1920—1930 гг. в Проснице работала шубно-овчинная ар
тель, выпускающая различные изделия; в 1941—1945 гг. действо
вал госпиталь, эвакуированный из Ленинграда; памятник исто
рии — воинское братское кладбище.

В поселке Просницкая средняя школа, больница, сельс
кий Дом культуры, библиотека, детская библиотека, ФГУП ОПХ 
«Просница, ГП «Кировская областная опытная станция живот
новодства и кормопроизводства».

ВОЛМА, с., входит в Просницкий сельский округ.
Расстояние до центра округа 6 км, дата основания — 1673 г., 

прежнее название: Волменское, расположено в долине, покры
той перелесками, при небольшой речке Волма.

По архивным данным, в описи церковного имущества 
имеется запись, что село основано в 1673 г. согласно грамоте на 
строительство первой деревянной церкви. В 1813 г. дано разре
шение для заготовки материалов на строительство каменной 
церкви, в 1820 г. разрешено построить церковь по плану и фаса
ду Атарской. Сретенская церковь, каменная, построена в 1825 г., 
приход состоял из 17 селений. Имелось две школы: земская муж
ская и церковно-приходская женская. Главное занятие жителей — 
земледелие, но вследствие малоземелья и плохой почвы земли 
многие ходят на заработки — плотничать в ближайшие шубно
овчинные заводы и в г. Вятку.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Вол- 
минского сельсовета, население 40 чел. (12 хоз-в); рядом указа
на д. Волма (Угор, Волминская), число жителей 261 (56 хоз-в); в 
сельсовете 16 населенных пунктов, число жителей 1947 чел. (388 
хоз-в).

В селе расположено отделение ГП «Кировская опытная 
станция животноводства и кормопроизводства».

ИЛЬИНСКОЕ, с., входит в Просницкий сельский округ.



Расстояние до центра округа 7 км, дата основания — 
1557 г., прежнее название: Чепецко-Ильинское, расположено 
на довольно живописном месте — на левом берегу р. Чепца.

Первая деревянная церковь построена в 1557 г., сгорела в 
1642 г., построенная новая разобрана в 1697 г., на этом месте 
поставлена третья деревянная церковь (разобрана в 1782). Спас
ская церковь, каменная, построена в 1780—1789 гг., холодная — 
в 1795 г., приход состоял из 30 селений.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Иль
инского сельсовета, население 230 чел. (55 хоз-в); в сельсовете 
30 населенных пунктов, число жителей 1918 чел. (392 хоз-ва).

В селе находится отделение ГП «Кировская опытная стан
ция животноводства и кормопроизводства».

СЕЛЕЗЕНИХА, с., центр СЕЛЕЗЕНЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 62 км, дата 
основания — 1639 г., прежние названия: Преображенское, Се- 
лезеневское, Селезенево.

Селезеневский сельсовет передан из Зуевского р-на в 
Кирово-Чепецкий в 1993 г.

Расположено по скату длинной и пологой горы, спускаю
щейся к небольшой речке. Кругом местность холмистая, покрытая 
небольшими перелесками, с прекрасным видом на окрестности.

Преображенская церковь, каменная, построена в 1850— 
1860 гг., приход состоял из 24 селений. В селе волостное правле
ние, проживал ветеринарный фельдшер, церковно-приходская 
женская школа и земское мужское училище. В 1904 г. создано 
отделение центрального склада с.-х. орудий. В ноябре 1905 г. от
крыта корзиночная мастерская, размещенная в доме местного 
торговца. В 1906 г. было 11 учеников в возрасте от 10 до 19 лет, 
за год сделано изделий на сумму 66 руб. 30 коп.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Селе- 
зеневского сельсовета, население 55 чел. (22 хоз-ва); рядом ука
заны выселки: Домнина (4 хоз-ва, 16 чел.) и Княгиных (3 хоз- 
ва, 14 чел.) села Селезениха.

В 1980-х гг. Кирово-Чепецкий химкомбинат организовал 
небольшой агроцех в д. ВЕТОШИ (5 км до центра округа), а в 
1992 г. сделал своим подсобным хоз-вом совхоз «Селезеневский», 
существенно расширил свои сельхозугодья. 2001 г. для хоз-ва «Се- 
лезеневское» был рекордным, урожайность зерновых выросла 
вдвое, превысила 17 ц с гектара, произошел серьезный сдвиг в 
животноводстве, «Селезеневский» должен быть официально ут
вержден племенным репродуктором, хоз-вом, специализирую
щимся на разведении скота герефордской породы. В селе стро-
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ится целая улица новых домов, идет ремонт дорог, есть Селезе- 
невская библиотека — центр досуга, средняя школа.

ФАТЕЕВО, с., центр ФАТЕЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 25 км, дата 

основания — 1681 г., прежние названия: Богородское, Просниц- 
кое, Просница, расположено на берегу р. Просница, местность 
низменная, окружена лесом.

Согласно храмозданной грамоте архиепископа Ионы село 
открыто в 1681 г. с построением деревянной церкви. В 1771—1780 гг. 
построена Богородицкая каменная теплая церковь, холодный 
каменный храм закончен 2 июня 1786 г., приход состоял из 66 
селений. В селе имелись волостное правление, медицинско-фель- 
дшерский пункт, церковно-приходская женская одноклассная 
школа. Жители занимались хлебопашеством, приготовлением 
овсяной крупы и толокна. Просничане-толоконники пользова
лись всероссийской известностью. Толокна и овсяной крупы в 
волости выделывалось до 500 тыс. пудов.

По данным переписи 1926 г., село — центр Просницкого 
сельсовета, население 91 чел. (31 хоз-во); в сельсовете 24 насе
ленных пункта, число жителей 1772 чел. (350 хоз-в).

В 1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Перекоп* (ныне 
отделение «Фатеевское» ООО «Агрофирма «Двуречье»), имеют
ся Фатеевская библиотека-музей, сельский Дом культуры, Пе
рекопская средняя школа.

ШУТОВЩИНА, д., центр ФЕДЯКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 27 км, 
прежние названия: поч. Панкратовский, Шутовский.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 75 
чел. (14 хоз-в).

Ныне в деревне центральная усадьба ГП ОПХ «Приго
родное», находятся Федяковская средняя школа, сельский Дом 
культуры, библиотека.

ЛУБЯГИНО, д., входит в Федяковский сельский округ.
Расстояние до центра округа 15 км, дата основания — 

1665 г., прежде было селом, расположена на возвышенной ме
стности при р. Якимчевка.

Село, по документам Вятской Покровской церкви, осно
вано в 1665 г. в связи с построением деревянной церкви. Спас
ская церковь, каменная, построена в 1802 г., приход состоял 
из 41 селения. Имелись мужское земское начальное училище, 
одноклассная женская церковно-приходская школа. Жители за
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нимались производством гармоний, валяной обуви, роговых греб
ней, саней, хлебопашеством.

По данным переписи 1926 г., село — центр Лубягинского 
сельсовета, население 27 чел. (11 хоз-в); в сельсовете 36 насе
ленных пунктов, число жителей 2430 чел. (479 хоз-в).

В Лубягино ныне находится отделение ОПХ «Пригород
ное», есть библиотека-клуб. В 1989 г. было стремление возродить
д. Лубягино, построено 20 двухквартирных домов, работала 
животноводческая ферма. Многие семьи приехали сюда из дру
гих мест области, чтобы получить жилье и работу. Но ферму 
закрыли, землю отдают под дачи, сады, огороды горожанам 
(Лубягино расположено недалеко от п. Радужный — территория 
областного центра).

ФИЛИППОВО, с., центр ФИЛИППОВСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 45 км, дата 
основания — 1643 г. (по данным П.Н. Луппова), прежние назва
ния: д. Пахомовская, Бутырки.

Расположено на правом холмистом коренном берегу р. Фи- 
липповка, которая около села имеет крутую излучину. В окрестно
стях находится 7 прудов, 4 из них построены в последние десяти
летия, в т.ч. близ д. Широковцы и д. Вяткино, где разводят карпа.

Построено в 1643 г. крестьянином Пахомом Кощеевым с това
рищами, в 1763 г. имело 12 ревизских душ. Согласно клировых ведо
мостей за 1814 г. первая деревянная церковь поставлена в 1646 г. 
Троицкая церковь, каменная теплая, построена в 1760—1769 гг., 
приход состоял из 49 селений. Первое приходское училище от
крыто в 1838 г. В начале XX в. в округе проживали 6268 чел., до 
1913 г. в Филиппово было 11 домов, в селе: волостное правление, 
церковно-приходская одноклассная женская (1891) и земская муж
ская школы, земская больница. С 1914 г. действовала кузница
А.Н. Питиримова. Главное занятие жителей — хлебопашество.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Фи- 
липповского сельсовета Селезеневской волости, население 367 
чел. (87 хоз-в); в сельсовете 28 населенных пунктов, число жите
лей 3139 чел. (604 хоз-ва). В 1930-х гг. было образовано 18 колхо
зов. В 1970—1980 гг. в селе находился центр совхоза «Филиппов- 
ский», имел 5 отделений (ныне СПК «Филипповский»). В 1995 г. 
число жителей округа было 1646 чел.

Общая площадь села 1 кв. км, 8 улиц и переулков, глав
ная — ул. Заева, которая связывает между собой дороги на Ки
рово-Чепецк, Пыжу, Каринку. Плотность застройки села зна
чительна, нет места для строительства новых домов, в перспек
тиве предстоит застраивать по обе стороны дорогу, идущую на
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Каринку. В селе представлена вся инфраструктура, присущая 
поселку городского типа. Есть участковая больница, Дом куль
туры, библиотека, средняя школа, известная своими трудовы
ми и спортивными традициями. С начала 1970-х гг. работает уче
ническая производственная бригада, специализирующаяся на 
выращивании зерновых. Первой в области была женская трак
торная бригада, созданная из выпускниц школы. В селе воздвиг
нуты: памятник организаторам советской власти в Селезеневс- 
кой волости и в е .  Филиппово (братья Заевы, учительница
А.В. Русских, В.А. Лямин); мемориал памяти воинам-землякам, 
погибшим в 1941—1945 гг. (открыт в 1995).

КЛЮЧИ, п., центр ЧЕПЕЦКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 5 км, пре

жнее название: поч. Луки Потапова.
Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 

Салтыковский сельсовет Просницкой волости, число жителей 
53 чел. (8 хоз-в).

В 1980-х гг. в поселке находился центр совхоза «Чепецкий» 
(ныне ЗАО «Чепецкое»), расположена Ключевская муниципаль
ная средняя общеобразовательная школа, поселковая библио
тека — центр досуга.

ЧУВАШИ, д., при ж.д. ст. ПРОСНИЦА, центр ЧУВАШЕВ- 
СКОГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Кирово-Чепецк) 35 км, 
прежнее название: Чувашевская.

По данным исследования 1875 г., самых больших болот при 
р. Чепца и деревень Елань, Крюково, Баи, Власовцы, Малахов- 
цы, Волченки, Чуваши было отмечено, что осушение их (5 болот 
— 500 десятинам) является «насущной необходимостью и пото
му, что экономическое положение крестьян ... находится в край
не неудовлетворительном состоянии. Из всех деревень более или 
менее сносно живут крестьяне д. Баи и д. Чуваши, в остальных же 
деревнях население находится в крайней бедности. Занятие жи
телей исключительно земледелие ... в д. Чуваши существует отхо
жий промысел». В 1904 г. в д. Чувашевская было 27 дворов, земство 
построило общественную запруду — противопожарное средство.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня и все выше
упомянутые деревни входили в Вахрушевский сельсовет Селезе- 
невской волости, населенных пунктов было 24, число жителей 
1791 чел. (365 хоз-в); в д. Чуваши насчитывалось 498 чел. (106 хоз-в).

В Чувашах ныне отделение «Чуваши» ООО «Агрофирма 
«Двуречье». Имеются клуб, библиотека, Краснооктябрьская му
ниципальная средняя общеобразовательная школа.
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КОТЕЛЬНИЧСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Котельнич 
Территория — 4 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 124 км 
Сельские округа — 28 
Сельские поселения — 275 
Население — 54,2 тыс. чел.

Котельничский район образован в июне 1929 г. из Котель- 
ничской и части Халтуринской волостей Котельничского уезда, 
в 1930 г. состоял из 28 сельсоветов. В январе 1932 г. укрупнен за 
счет передачи 7 с/с из Макарьевского р-на и Морозовскогос/с 
Арбажского р-на, 11 с/с Свечинского р-на. Стало 47 с/с, 1465 
селений. В январе 1935 г. разукрупнен с передачей 12 с/с Макарь- 
евскому и 9 с/с Свечинскому р-нам. В 1937 г. в р-не осталось
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26 с/с, в Макарьевском — 21, в 1950 г. имелось 735 селений, 
жителей 40254. В связи с территориальными изменениями 1956, 
1959 гг. (ликвидация Макарьевского и Свечинского), согласно 
Всесоюзной переписи населения 1959 г. в р-не проживали 96343 
чел., в т.ч. в г. Котельнич — 27688, пгт Свеча — 4387. В современ
ных границах р-на в 1959 г. было 48282 жителя, по сравнению с 
переписью 1939 г. сельское население уменьшилось вдвое.

В феврале 1963 г. р-н был укрупнен в связи с передачей 
Даровского р-на, части территории Шабалинского. В марте 1964 г. 
13 с/с отошли вновь образованному Даровскому р-ну, в апреле 
1965 г. часть территории передана в состав вновь образованных 
Арбажского и Свечинского р-нов. В последующие десятилетия 
многие деревни были объявлены неперспективными, сняты с 
учета, объединены 13 населенных пунктов, в т.ч. д. СПИЦЫНЫ 
и п. ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА, д. БОРОВЛЯНЕ и с. БОРОВКА.

Расположен р-н на западе края, по правому берегу р. Вят
ки. Почвы подзолистые, на севере суглинки, к югу от основной 
железнодорожной магистрали — песчаные. В большом количе
стве имеются залежи кирпичной глины, песчаников, известня
ка и гравия. Отмечена болотная руда. Основной энергетической 
базой р-на является торф.

Котельничская земля — р-н первоначального заселения 
русских, они селились по соседству с удмуртскими и марийс
кими племенами, последние постепенно уходили на юг и за
пад, за р. Пижму. Особенно поток переселенцев усилился в свя
зи с монголо-татарским нашествием. С Ярославской и Суздальс
кой, Костромской и Нижегородской земель шло переселение в 
р-н Котельнича. Интенсивное заселение происходило в XVII в. 
Согласно писцовой книге 1629 г. в уезде было «оброчных 22 де
ревни с полдеревнею, 180 починков, 19 займищ, 5 погостов»: 
ГОСТЕВО, МОЛОТНИКОВО, КУРИНО, СПАССКОЕ, ЮРЬ
ЕВО, население около 500 жителей. В 1654 г. по переписи зна
чится 6 погостов (ОКАТЬЕВСКОЕ), 1501 крестьянский двор, 
церковных 30. В 1796 г. население достигло 34,5 тыс. душ. На карте 
Вятской губернии 1868 г. значится 46 сел, 1071 деревня, почин
ков 2217, мелких и одиночных поселений 210, всего 3528 селе
ний. Жителей насчитывалось 231,5 тыс., население русское.

В селах построено 30 каменных, 17 деревянных церквей, 
31 часовня. В крестьянских дворах содержалось 117,5 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 434 тыс. свиней, 71,5 тыс. лошадей. 
Работали 1 табачная фабрика, 54 завода, в т.ч. 34 маслобойных, 
7 кожевенных, 6 кирпичных. Развиты были ремесла: выделка 
овчин и гребней, катка валенок и битье шерсти, плетение кор
зин, изготовление саней, сапожничество, столярное и гончар
ное дело. Во многих селениях занимались льноводством и ткали



холсты, продукцию поставляли на ярмарки и торжки. Широко 
была известна Алексеевская ярмарка, оборот которой достигал 
2 млн руб. Местные купцы Зырины и Кардаковы отправляли 
товар (кожи, хлеб, лен) через север России в Англию, Бель
гию, Голландию. Из торговых сел, центров просвещения извес
тны БОГОРОДСКОЕ, СОРВИЖИ, АРБАЖ, ЮМА, КУРИНО 
и др., они стали хозяйственными и административными цент
рами для близлежащих деревень.

Отличительной особенностью уезда было обилие мельниц, 
в середине XIX в. их было 51 (всего по губернии 54), к концу 
века их стало около 2000 тыс., отсюда пословицы: «В Котельни- 
че три мельничи: водянича, паровича да ветрянича»; «В Вятке — 
калачи по пятке, в Орлове — по корове, в Котельниче — по 
мельниче». К 1927 г. Котельничский уезд занимал по величине 
территории 4 место в губернии, равняясь Яранскому уезду, об
щая площадь составляла 1255,6 тыс. га, сел было 73, в 14 воло
стях находились 4323 селения.

Р-н агропромышленный, основное занятие — сельское 
хозяйство, характеризующееся высокой обеспеченностью мо
лочным скотом. При выгодном положении р-на на судоходной 
р. Вятке, пересекаемой здесь железнодорожной линией, разви
ты деревообработка, деревопереработка, отрасли пищевой про
мышленности. Р-н пересекается двумя железнодорожными ли
ниями, г. Котельнич является водным и железнодорожным уз
лом, смыкающим Северную и Горьковскую ж.д. Важнейшими 
автодорожными путями являются отходящие от г. Котельнича 
тракты на Киров, Советск, Яранск и Даровской. В давние вре
мена на пути из Котельнича в Даровской стояла д. ЯМЩИЦ
КАЯ (название от слова «ямщик»). В малые села р-на (ОКАТЬЕ
ВО, БУРДЕНОК, КОБРА, КРАСНОЕ) везли на лошадях яко
ря, канаты для плотов. Ямщики останавливались на отдых в де
ревне, которую позднее стали называть ЯМНЫ (расстояние до
г. Котельнича 5 км), а жителей ямёнцы. Ныне деревни нет.

Знатные люди района: А.Д. Червяков (р. 1930), дважды 
Герой Социалистического Труда, заслуженный работник сельс
кого хозяйства России, Почетный гражданин Кировской обла
сти, Почетный гражданин Котельничского района, председа
тель колхоза «Путь Ленина»; Герои Социалистического Труда:
А.М. Ронжин (1911—1995, уроженец д. ЛУКИНЫ Котельничс
кого уезда (ныне Свечинский р-н)), заслуженный работник сель
ского хозяйства России, Почетный гражданин города Котель
нича, председатель колхоза «Искра»; В.А. Валов (р. 1933, уроже
нец д. ВАЛОВЫ), отличник микробиологической промышлен
ности; И.И. Наймушин (1905—1973, уроженец д. НАЙМУШИ- 
НЫ), лауреат Государственной премии, заслуженный строитель
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России, Почетный гражданин города Братска; Л.И. Протасов 
(р. 1934, уроженец д. КАЗЕННАЯ), токарь машиностроительно
го предприятия «Авитек»; М.А. Толстобров (уроженец д. ТЯП
КИ), почетный металлург страны, мастер комбината «Криво- 
рожсталь»; П.Г. Сергиев (1893—1973, уроженец с. СРЕТЕНЬЕ), 
академик, лауреат Государственных премий, вице-президент 
АМН; Герои Советского Союза: А.П. Селезенев (1923—1993, уро
женец д. ЯРУШНИКОВЫ), П.Т. Михалицын (1904-1961, уро
женец д. ПИГЛЕНКИ), А.К. Разумов (р. 1909, д. МАЛЮШОН- 
КИ), И.А. Патрушев (1918—1989, уроженец д. БОЛЬШИЕ ПАТ- 
РУШИ), А.А. Шестаков (р. 1914, уроженец д. КОПЫЛЫ),
В.А. Хитрин (1912—1941, уроженец д. ХИТРЯТА), Н.С. Тырыкин 
(р. 1920, уроженец д. ФОМИЧИ), Н.А. Исупов (1908—1967, уро
женец поч. ПЕРЕСТОРОНИНСКИЙ); полные кавалеры орде
нов Славы: Н.А. МОРОЗОВ (р. 1924, уроженец д. ШАБАЛИНЫ), 
Я.Е. Толстобров (1905—1986, уроженец д. ЗУБАРИ); первый 
генерал-котельничанин, кавалер двух орденов Красного Знаме
ни в годы гражданской войны П.М. Зыков (уроженец д. ЗЫКО
ВЫ); известные ученые, профессора: Г.А. Котельников (1925— 
1999, уроженец д. ТРУХИНЫ), доктор биологических наук, зас
луженный деятель науки России, лауреат Государственных пре
мий; И.С. Корякин (уроженец д. Еремеевская), доктор медицинс
ких наук, заслуженный деятель науки; ВА. Сысуев (р. 1948, уро
женец д. ОМЕЛИЧИ), доктор технических наук, директор 
НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого; заслуженный худож
ник России А.Т. Наговицын (р. 1921, уроженец с. ПОКРОВСКОЕ).

КОТЕЛЬНИЧ, г., административный центр Котельнич- 
ского района. Дата основания — 1459 г., число жителей 31,5 
тыс. чел.

(См. ЭЗВ. Т.1. С .134— 147).

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, с., центр АЛЕКСАНДРОВСКО
ГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 27 км, дата ос
нования — 1795 г., прежнее название: Александро-Невское.

Село расположено на небольшом холме при речке Ацвеж, 
в местности довольно лесной.

Согласно указу Синода от 22 декабря 1855 г. была построе
на деревянная церковь, в 1891 г. перестроена на здание приходс
кой школы. Александро-Невская церковь, каменная, построена 
в 1878—1899 гг., приход состоял из 81 селения. В селе была цер
ковно-приходская школа, земское училище в д. ЖУКОВ ЛЯ НЕ 
(5 км). Жители занимались исключительно земледелием.

Согласно переписи населения 1926 г. село входило в Мо-

188



лосниковский сельсовет Котельничской волости, число жите
лей 33 чел. (11 хоз-в).

В 1980-х гг. в селе находился центр Молосниковского сель
совета и центральная усадьба колхоза им. Кирова.

ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА, п., центр БИРТЯЕВСКОГО сель
ского округа, центральная усадьба колхоза «Искра».

Расстояние от центра р-на (г. Котельнич) 6 км.
К юго-востоку от современного поселка на надпоймен

ном выступе коренной террасы, ограниченной с севера и юга 
ручьями, находится археологический памятник — Поселение 
Искра. Выявлены средневековые жилища финно-угорского на
селения Средней Вятки. Памятник датируется XII—XIII вв. На 
древнерусском поселении выявлены следы построек, которые 
располагались двумя рядами вдоль берега реки на ровной по
верхности. В XIII—XV вв. здесь поселились славяне, бессермяне, 
самые поздние напластования датируются концом XVI—XVII вв. 
Вода смывала жилища, берег разрушался, постепенно жители 
переселились на высокий крутой берег Вятки.

Согласно переписной книге 1678 г. здесь была деревня 
Игнашки Плешкова, которая относилась к Гостевской волос
ти, в первой половине XVIII в., когда прокладывали Московс
кий тракт, жители переселились поближе к дороге. Через 150 
лет в д. Плешковская было 6 дворов, 62 человека. Среди жителей 
получила преимущество фамилия Спицыны, поэтому деревню 
стали называть Спицыны. Во второй половине XIX в. селение 
находилось в Казаковской волости, центр прихода — Предте- 
ченская церковь г. Котельнича. Жители занимались земледели
ем, местными промыслами, имели по одной лошади и корове.

Ближе к устью р. Молома была еще одна деревня Плеш
ковская 2-я (Ковровы), ныне это археологический памятник — 
Ковровское городище. Здесь, по мнению археолога А.А. Спицы- 
на, первоначально возник город на котельничской земле.

9 мая 1933 г. в д. Спицыны образована артель «Новый быт» 
зернового направления, после неоднократных укрупнений в 1954 г. 
деревня стала центром колхоза «Искра», председателем в 1954— 
1990 гг. работал А.М. Ронжин. В 1957 г. открылась сельская биб
лиотека, стали строиться новые дома для колхозников. В 1960 г. 
построен Дом культуры, в нем открыта первая в области картин
ная галерея на селе, дар кировских художников. В 1964 г. закон
чено строительство первых каменных 12-квартирных домов, т.е. 
положено начало новому поселку. По итогам смотра-конкурса в 
1968 г. на лучшую застройку и планировку центральных усадеб 
колхозов и совхозов будущему п. Спицыно присужден диплом 
газеты «Сельская жизнь», Госстроя РСФСР и ВДНХ.
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В 1967 г. построен первый в России сельский трамплин, 
стали проходить Всесоюзные и Всероссийские соревнования на 
приз Героя Социалистического Труда А.М. Ронжина. Построены 
новая Спицынская средняя школа, первые в районе музыкаль
ная и спортивная школы, организованы кинофотостудия, ху
дожественно-оформительская мастерская, молодежное кафе, 
были сданы первые 3-этажные кирпичные дома. Население уве
личивалось за счет переезда из близлежащих деревень, кото
рые объявлялись неперспективными, со всей России шли пись
ма с просьбой принять на работу в колхоз.

В 1972 г. открыт музей истории колхоза «Искра», который 
дважды подтвердил звание «народный» (ныне Музей истории 
крестьянства Котельничского района, в 1998 г. он стал лауреа
том конкурса «Окно в Россию» среди провинциальных музеев 
страны). В честь 30-летия Победы в Великой Отечественной вой
не заложен парк, открыт обелиск-памятник искровцам, погиб
шим в боях за Родину.

28 октября 1977 г. новый поселок при центральной усадь
бе колхоза получил название Ленинская Искра, д. Спицыны 
объединена с поселком. Ныне в нем проживают 2427 человек; 
865 постоянных хозяйств, 870 квартир, 10 улиц, в марте 2000 г. 
ул. Пришкольная переименована в улицу Ронжина (под его ру
ководством строилась центральная усадьба).

Более 10 лет жила в поселке А.В. Прокошина, художе
ственный руководитель ансамбля песни и танца «Искорка», 
бывшая солистка хора им. Пятницкого, ей первой в области 
присвоено звание народной артистки СССР (1979). В поселке 
живут заслуженные работники культуры России Н.А. Зайцев, 
Е.А. Кононова, Ю.Н. Паньков, М.А. Распопин; заслуженные 
учителя школы России Ф.С. Юдинцева, В.И. Патрушева; заслу
женный зоотехник России Т.А. Перминова; мастера спорта
В.И. Сычев, А.М. Липатников.

ГОСТЕВО, с., входит в Биртяевский сельский округ.
Расстояние от центра округа 6 км, расположено на горе, 

в 5 км течет р. Молома, а далее р. Вятка с очаровательным видом.
По данным краеведа Д.Л. Сенникова (1834—1877), самое 

старинное село в Котельничском уезде первоначально находи
лось на берегу у самого устья р. Молома (где в XIX в. было селе
ние Городок, бывшая д. Лютовская, Лютого). Издавна это место 
было полем войны и разбоев. В начале XV в. произошла битва 
новгородского боярина Анфала Никитина, наместника москов
ского великого князя в Устюге Васюка Сабурова с вятским вое
водой Михаилом Рассохиным (прозванный Лютым, возможно, 
название деревни связано с этим событием). После битвы ро-
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дился на котельничской земле день поминовения усопших — 
семик. Близ деревни сохранился курган, который считали моги
лой павших воинов. При раскопках здесь обнаружен могильник 
XV—XVIII вв. В устье Моломы была выстроена церковь, позднее 
древние иконы в Гостево (село переведено в центр прихода) 
были перенесены вместе с реликвией — древней воинской же
лезной стрелой (свидетельство о победе над казанскими татара
ми в 1542 г.). В XVII в. на Гостевском погосте была деревянная 
церковь, рядом разместилась д. Церковная, где поселились с вер
хнего посада г. Котельнича тяглые люди, в последующие века 
она упоминается как д. Калинины при селе.

Вознесенская церковь, каменная, построена в 1750 г., 
приход состоял из 90 селений, в конце XIX в. здесь проживали 
4500 чел. Главное занятие жителей — земледелие, но ввиду ма
лоземелья занимались ремеслами и промыслами (были кузне
цы, портные, столяры), многие отправлялись в Сибирь на за
работки. Свою продукцию крестьяне свозили в село на торжки, 
которые проводили четыре раза в год. В Гостево две школы: цер
ковно-приходская и земское начальное училище (1839), в 1900 
и 1908 гг. для школ выстроили специальные здания, существо
вала библиотека им. М.М. Синцова.

В 1924 г. образован сельсовет с центром в с. Гостево, он 
объединил 82 деревни, 5145 жителей. В июле 1941 г. около 100 
юных ленинградцев приехали в село. Для них подготовили по
мещения, собрали теплую одежду, приносили молоко, творог, 
овощи, правление колхоза «Страна Советов» выделило 2 коро
вы, лошадь. В 1958 г. сельсовет объединился с Биртяевским, на
чался отток молодежи из деревень. Школа была закрыта в 1968 г. 
В 80-е гг. в селе проживали 3 человека, в 1986 г. в центральную 
усадьбу колхоза «Искра» переехал последний житель С.П.Кали- 
нин (1917—1992). В 90-е гг. в селе построен дачный дом, оно 
осталось на карте р-на.

Сенников Д. Краткий историко-статистический очерк села Гос- 
тевского Котельничского уезда Вятской губернии / /  Вят. губерн. ведо
мости. 1873. 7,17 марта.

КОЗЛОВАЖ, с., центр ВЕРШИНЯТСКОГО сельского 
округа.

Расстояние от центра р-на (г. Котельнич) 39 км, дата ос
нования — 1820 г., прежнее название: Рождественское.

По данным переписи 1926 г., село входило в Валовский сель
совет Котельничской волости, число жителей 16 чел. (6 хоз-в), 
рядом указана д. Вершинята (поч. Забоковский), число жителей 
217 чел. (35 хоз-в) и д. Валовы (поч. при Елховой Паточине, чис
ло жителей 59 чел. (12 хоз-в). В сельсовете 11 населенных пунк-
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тов, число жителей 1177 чел. (194 хоз-ва). Ныне в округе две 
деревни: ГРЕБЕНЯТА (кордон Долговский, 1 км, основана в 
1811, в 1926 — 114 чел.) и ЕЛИФЕР (Смертины, Новожилы,
1 км, основана в 1895, в 1926 — 35 чел.).

ВИШКИЛЬ, с., центр ВИШКИЛЬСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние от центра р-на (г. Котельнич) 27 км, дата ос
нования — 1634 г., прежнее название: Богородское, произошло 
от речки Вишкиль.

Расположено на горе, в полкилометре от берега Вятки, 
стоит на дороге из с. СОРВИЖИ в г. Котельнич.

Согласно храмозданной грамоте деревянная церковь в 
Вишкильской архиерейской вотчине построена в 1711 г. Тих
винская церковь, каменная, построена в 1836 г. (закончена кир
пичная кладка), все работы закончены только в 1861 г., приход 
состоял из 37 селений. В селе церковно-приходская и земская 
школы. Занятия жителей земледелие, местные промыслы: пле
тение корзин, выделка саней, полозьев, лодок, заготовка и 
продажа лык, а также дров, корья и ягод, рыболовство и охота, 
в весеннее время — грузка смолы, дров и угля для сплава.

По данным переписи 1926 г., село входило в Земцовский 
сельсовет, число жителей 34 чел. (14 хоз-в), рядом указана 
д. Вишкиль (Церковная), число жителей 111 чел. (23 хоз-ва).

В 1980-х гг. село было центром Земцовского сельсовета и 
колхоза «Маяк*, ныне Вишкильского округа.

ЕЖИХА, ж.д. ст., центр ЕЖИХИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-ца (г. Котельнич) 62 км, дата ос
нования — 1924 г. По данным переписи 1926 г., станция входила 
в Дубовский сельсовет Юмской волости, число жителей 71 чел. 
(9 хоз-в). Ныне в округе три селения: БЕРЕЖАНЕ (поч. при реч
ке Пижме, Бережана, Есаулы, 31 км до центра округа, в 1926 — 
92 чел.); ЕНЫКИ (поч. Девятериковский, 24,5 км, в 1926 — 
48 чел.), п. СЮЗЮМ (23 км, основана в 1923). В 1926 г. селения 
входили в Нижне-Сюзюмский сельсовет Юмской волости.

Станция — центр Ежихинского леспромхоза.

ЕКАТЕРИНА, с., центр ЕКАТЕРИНИНСКОГО сельско
го округа. Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 25 км, дата 
основания — 1701 г., прежнее название: Екатерининское, по
лучило по построенному в нем храму.

Первая деревянная церковь поставлена в 1701 г. Троицкая 
церковь, каменная теплая, построена в 1773—1783 г., холод-



ный храм выстроен 23 ноября 1786 г., в нем резьбенный иконо
стас суздальской работы, куплен в Котельничском Троицком со
боре в 1783 г., обновлен в 1851 г. Приход состоял из 123 селе
ний. В селе волостное правление, медицинский пункт, церков
но-приходская и земская школы. Все жители были земледельца
ми, многие ходили на заработки в Сибирь и др. места.

По данным переписи 1926 г., село входило в Галкинский 
сельсовет Котельничской волости, число жителей 63 чел. (27 
хоз-в), рядом указана д. Галкины (поч. Новорасчистной 1, Гал- 
кино), число жителей 72 чел.(14 хоз-в); в сельсовете 43 насе
ленных пункта, число жителей 3305 чел. (609 хоз-в).

В 1980-х гг. в селе находилась центральная усадьба колхоза 
«Красный льновод».

ЗАЙЦЕВЫ, д., центр ЗАЙЦЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 8 км.
По данным.переписи 1926 г., население деревни 227 чел. 

(38 хоз-в). Ныне в округ входит 8 селений, в т.ч. п. ВОСТОК 
(2 км) и ж.-д. ст. ДАРОВИЦА (3 км).

ЗАРЕЧНЫ Й, п., центр ЗАРЕЧЕНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 45 км.
Согласно переписи населения 1926 г. территория округа от

носилась к Вагинскому сельсовету Котельничской волости, было 
46 населенных пунктов, число жителей 2981 чел. (524 хоз-ва). Из 
сохранившихся пяти деревень: БОЛЬШОЙ СОДОМ (Содомская, 
10 км от центра округа, в 1926 — 140 чел.); ВАГИНЫ (поч. Ско- 
родумовский, д. Обакинцы, Вагинцы, 1 км, в 1926 — 115 чел.), 
НАДЕЕВЫ (поч. Борондуковский, 1 км, в 1926 — 81 чел.), ТРЕ- 
НИЧИ (д. Вагинская, 7 км, в 1926 — 155 чел.), ЧЕРНЯТЬЕВС- 
КАЯ (Чернядьевский 2, Ступниковы, 2 км, в 1926 — 139 чел.).

КАРПУШИНО, п., центр КАРПУШИНСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 16 км.
По данным переписи 1926 г., в Карпушинском сельсовете 

53 населенных пункта, число жителей 3439 чел. (652 хоз-ва); в 
д. КАРПУШИНЫ (Карповская 2, 1 км от центра округа, 105 
чел.). Ныне в округе 13 населенных пунктов.

КАТНИ, д., центр КАТНЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 65 км.
Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 

Катневского сельсовета, число жителей 496 чел. (94 хоз-ва); в

193

13 ЭЗВ, т. 1, кн. 2



сельсовете 4 населенных пункта, население 560 чел. (105 хоз-в). 
Ныне в округе одна д. Катни.

КОМСОМОЛЬСКИЙ, п., центр КОМСОМОЛЬСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 27 км, дата ос
нования — 1959 г. Название поселку дано на комсомольском со
брании, т.к. большинство строителей были комсомольцами.

Проектное задание на строительство Гороховского тор- 
фопредприятия было утверждено 6 мая 1957 г. Начало строи
тельства — 1959 г., ввод в эксплуатацию 1962 г. Для рабочих 
предприятия было предусмотрено строительство поселка в 3 км 
от ст. ИГОТИНО (дата основания 1918) Горьковской ж.д. Среди 
первых строителей были жители деревень КАПИДАНЦЫ, ПАТ- 
РУШИ, КОЛОСЕНКИ, ПЕТУХИ, ТОЛСТИК, приехали моло
дые люди из соседних районов: Оричевского, Тужинского, Ар- 
бажского. Местность, на которой расположен поселок, пред
ставляла собой лес и болото. Строительство началось 13 марта с 
разрубки улиц, построили магазин, кузницу, пожарную, пило
раму, в мае стали строить жилые дома. Здание начальной школы 
поставлено в 1962 г., в 1963 г. здесь разместилась восьмилетняя 
школа (средняя построена в 1969). Имеются участковая больни
ца, Дом культуры, столовая. Население сельского округа 1302 
человека.

КАРАУЛ, д., центр КОТЕЛЬНИЧСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 5 км. Основана 
после возникновения Котельнича как сторожевой пост, поэто
му и название Караул. Много лет была въездными воротами в 
город. После организации Алексеевской ярмарки (XVII в.) же
лающий торговать должен был привезти и сгрузить на посту 4— 
5 камней для нужд Котельнича — это считалось пропуском на 
ярмарку.

Первое упоминание поста как деревни относится к 1803 г., 
позднее здесь разместилась волостная управа, в 1861 г. открыта 
первая публичная библиотека, которая в 1923 г. переведена в 
город, стала районной. С 1961 г. деревня — центр сельского ок
руга. Основным предприятием является птицефабрика (ныне ЗАО 
птицефабрика «Котельничская»), организованная в 1959 г. из 
мелких птицеводческих ферм. Директор птицефабрики (1959— 
1981) А.В. Окулов — кавалер орденов Трудового Красного Зна
мени (1966), Октябрьской Революции (1971), Ленина (1976), 
награжден серебряной медалью ВДНХ по итогам работы 1978 г. 
Заслуженный работник сельского хозяйства России П.А. Ветров
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(директор фабрики с 1981 г.) — кавалер ордена «Знак Почета»
(1986), имеет бронзовую медаль ВДНХ.

Ныне в деревне 290 хозяйств, 755 жителей. Открыт меди
цинский пункт (1965), построены Дом культуры (1975), спортив
ный комплекс (1987), имеются МСО, ДУ-2, ДРСУ.

Исчезнувшая деревня округа:
ЗУБАРИ. Прежние названия: поч. Раменье, д. Дубовая 

(раньше при въезде в деревню со стороны Котельнича росли 
мощные дубы).

Стояла в 6 км от г. Котельнича, на перекрестке транспор
тных и пеших путей. С двух сторон селение окружал лес. В версте 
от деревни в лесу был водоем «Балдея» — лагуна, наполненная 
холодной ключевой водой. Незамерзающая речка Сусловка, бе
рущая начало с ключа овражной скалы, подпитывалась из это
го водоема. Молодежь каталась здесь на плотах.

По данным переписи 1926 г., число жителей было 86 чел. 
(15 хоз-в). Среди них — плотники, кузнецы, мельники, мастера 
по изготовлению телег, саней, граблей. Колхоз «Великое нача
ло» возник одним из первых в р-не, объединив деревни ЗУБА
РИ, РОМИНСКОЕ, ВЫСОТИНЫ (сыграло влияние семейно
го клана Зиненки, откуда вышел профессиональный револю
ционер П.Т. Зубарев (1886—1938), имущество семьи передано 
добровольно). В колхоз поступили амбары, двор, мельница, куз
ница, с.-х. инвентарь. Хоз-во развивалось, льноводство давало 
хорошие результаты, была пасека.

В годы Великой Отечественной войны около Зубарей был 
открыт гравийный карьер, проложена ж.д. ветка в 5 км, построено 
жилье для рабочих, открыт магазин. В конце 1950-х гг. карьер был 
закрыт, а в 1970-х гг. построена автодорога через Котельнич II 
на Черновское, Шабалино, Свечу, Даровское, деревня оказа
лась в стороне от шоссе. Жители стали разъезжаться. Угодья кол
хоза перешли Котельничской фабрике, центр переместился в 
д. РОМИНСКАЯ. В 1980-х гг. фабрика построила в деревне бетон
ные траншеи. Позднее в этом р-не были обнаружены подземные 
источники хорошей питьевой воды. Но деревни уже нет.

КРАСНОГОРЬЕ, с., центр КРАСНОГОРСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 30 км, дата 
основания — 1678 г.

Село окружено с южной и западной стороны горами с 
глинистой почвой и расположено в лощине с уклоном на восток 
к р. Чернянице, протекающей вблизи села. Встречаются пере
лески из мелкой ели.
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В переписных книгах Воейкова за 1678 г. значится погост 
Красногорский, на погосте новая церковь (сгорела в 1754 г.). 
Смоленско-Богородицкая церковь, каменная, построена в 
1841 г., приход состоял из 41 селения. В селе две школы: земская 
мужская и церковно-приходская женская, приемный покой. 
Жители занимались земледелием и отхожими промыслами.

Согласно переписи населения 1926 г. в Халтуринской во
лости Котельничского уезда в с. Красногорье число жителей 32 
чел. (15 хоз-в); в 1 км д. БЫКОВО (Красногорское, Быковщина, 
Быкова) -  72 чел. (13 хоз-в); ГРЕМЯЧЕВО (Гремячее-Раме- 
нье) — 162 чел. (29 хоз-в); ЗАХМАТОВКА — 79 чел. (16 хоз-в). 
Ныне 13 селений.

В 1980-х гг. в селе был центр Халтуринского сельсовета и 
колхоза им. Чапаева.

КУРИНО, с., центр КУРИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 49 км, дата ос

нования 1515 г., прежнее название: Богоявленское.
Расположено на правом высоком берегу рек Куринки и 

частью Моломы, местоположение красивое, возвышенное, су
хое, окруженное перелесками, противоположный берег р. Мо
ломы низменный, луговой, изобилует ивняком, мелкими дере
вьями разных пород, озерами. Около села зеленая сосновая роща. 
Стоит на тракту из г. Орлова на Галич.

В писцовой книге Толочанова в 1629 г. значится погост Ку- 
ринский с ветхой деревянной Покровской церковью, разобран
ной в 1754 г. В 1646 г. в селе были две деревянные церкви. Богояв
ленская церковь, каменная, построена в 1795 г., приход состоял 
из 117 селений. В селе двухклассное министерское училище и цер
ковно-приходская одноклассная школа. Главное занятие прихо
жан хлебопашество, но из-за малоземелья многие занимались от
хожим промыслом и ремеслами: плотничеством, плетением из ивы 
корзин и морд, делали гребни из рогов, были кузнецы, сапож
ники, портные, лесопромышленники и торговцы.

По данным переписи 1926 г., село относилось к Соболев
скому сельсовету Халтуринской волости Котельничского уезда, 
число жителей 102 чел. (34 хоз-ва); в сельсовете 28 населенных 
пунктов, число жителей 1494 чел. (312 хоз-в).

В 1980-х гг. в селе находился центр Соболевского сельсо
вета и центральная усадьба колхоза им. Жданова.

МАКАРЬЕ, с., центр МАКАРЬЕВСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 35 км, назва
ние получило по имени церкви.
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В 1929 г. образован Макарьевский р-н из Спасской, Тро
ицкой и части Халтуринской волостей Котельничского уезда. 
В 1932 г. ликвидирован с передачей территории Котельнич- 
скому и Даровскому р-нам. В 1935 г. на базе Макарьевского 
сельсовета вновь образован Макарьевский р-н, который упразд
нен в 1956 г., как сельсовет вошел в состав Котельничского 
р-на.

Село расположено на склоне небольшой возвышенности 
при речке Куринке, в безлесной местности.

В переписной книге Киселевской волости Котельничско
го уезда 1678 г. числится на речке Полуденной Куринке, впада
ющей в правый приток Моломы — Куринку, поселение в 6 дво
ров. На погосте церковь Макария Желтоводского. Введенская 
церковь, каменная, двухэтажная построена в 1767—1796 гг., при
ход состоял из 105 селений. В селе имелись больница (1908), 
изба-читальня (1909), кустарно-ремесленная мастерская, земс
кое народное училище (1843) и церковно-приходская школа. 
Жители — землепашцы, занимались отхожим промыслом: рабо
тали в городах, на заводах, были бурлаками. В 1913 г. в селе было 
8 ветряных и 9 водяных мельниц. Село — крупный торговый 
центр: в ноябре проводилась Введенская ярмарка и в течение 
года 21 Торжок. Торговали льном, куделью, шерстью, холстом, 
окороками, маслом, салом, кожей; продавали изделия местных 
ремесленников: лапти, валенки, сани, телеги, деревянную и 
стеклянную посуду; торговый оборот достигал 15 тысяч.

В 1928 г. образована с.-х. коммуна, в нее входили все земли 
нынешнего колхоза «Знамя Советов», в 1930 г. коммуна распа
лась, возникло 12 колхозов. Построены льноперерабатывающий 
завод (1932), средняя школа (1936), Дом Советов (1937), завод 
(1941), который выпускал масло и брусковый сыр (в 1965 г. для 
сырзавода построили кирпичное здание). Мастер-сыродел 
Н.Д. Кузякин был удостоен ордена Ленина (1972), а «Российс
кому» сыру в 1978—1979 гг. присвоен высший балл и Знак каче
ства. В колхозе «Знамя Советов» в 70—80-х гг. председатель
Н.Г. Зыкин, мастер машинного доения Н.И. Демина (дважды), 
главный агроном Г.А. Кудреватых стали кавалерами ордена Тру
дового Красного Знамени, а механизатор А.С. Худяков, ком
байнер М.Д. Кривошеин, мастер машинного доения С.С. Бобро
ва кавалерами ордена Трудовой славы III ст.

Ныне в Макарье проживают 1335 чел. Изменился внешний 
облик села: новая школа, двухэтажный универмаг, Дом быта, 
участковая больница, детский сад, конторы льнозавода и кол
хоза, пять многоквартирных домов, заасфальтированы улицы 
Советская, Набережная, Заводская, а на западной окраине бле
стит чистой водой красавец пруд.
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М ОЛОТНИКОВО, с., центр МОЛОТНИКОВСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 18 км, дата ос
нования — 1515 г., прежние названия: Дмитриевская, Перми- 
новская.

В переписной книге Толочанова 1629 г. значится погост 
Молотниковский с ветхой деревянной церковью. В 1751 г. в селе 
были две деревянные церкви, дано разрешение на строитель
ство каменной двухэтажной. Дмитриевская церковь построена в 
1760 г. В 1872 г. каменная церковь перестроена и расширена, 
приход состоял из 127 селений. В церковной библиотеке храни
лась большого формата Библия издания 1762 г., подаренная 
уроженцем села первым русским профессором медицины 
К.И. Щепиным в 1766 г. (Библия сохранилась).

В селе была двухклассная церковно-приходская школа. 
Жители, за недостатком земли и из-за отсутствия лесов, зани
мались извозом и отхожим промыслом. Особенно было развито 
производство кирпича и горшечное. Известны плотники, пиль
щики, шерстобиты, катальщики и портные.

По данным переписи населения 1926 г., село входило в 
Игумновский сельсовет, число жителей 129 чел. (29 хоз-в); в сель
совете 50 населенных пунктов, число жителей 2731 чел. (539 
хоз-в). В 1980-х гг. в селе был центр Игумновского сельсовета и 
совхоза «Заря», ныне — центр Молотниковского округа, 5 се
лений.

БОРОВКА, с., центр МОРОЗОВСКОГО сельского округа.
На территории округа раньше существовало два сельсо

вета: Морозовский (29 деревень) и Глушковский, ныне многих 
деревень нет.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 45 км, дата ос
нования — 1888 г. (в сентябре по указу Святого Синода открыт 
приход), прежнее название: Боровки, расположено на низмен
ности при речке Боровка, в лесной местности.

Рождество-Богородицкая церковь, деревянная, была куп
лена в с. Балахна и поставлена в 1890 г., закрыта в 1936 г., 
сгорела в 1996 г. Приход состоял из 36 селений, в селе земская 
начальная (1905) и церковно-приходская (1895) школы. В марте 
1903 г. на средства Ф.Ф. Павленкова открыта библиотека-читаль
ня, при библиотеке издавался рукописный журнал. Занятия 
жителей — земледелие, кроме того, смолокурение, плотниче
ство, рыболовство, выделка овчин, изготовление валяной и 
кожаной обуви, кузнечество и мелкая торговля.

В 1918 г. создана коммуна, на основе которой 5 июня 1919 г. 
организовано Боровское сельское общество, ставшее в 1925 г.



племхозом (зав. В.Я. Мултановский). Вскоре на территории сель
совета возникло 17 колхозов, которые в дальнейшем укрупни
лись в два, центры в д. РЫБИНЫ и д. ГОЛОВЕЩИЦЫ. В 1930 г. 
слились в совхоз «Боровский» (п. РАЗЛИВ), в 1965 г. — птице- 
совхоз, с 1993 г. — колхоз (председатель Г.М.Русских). С 1967 г. 
центральная усадьба в с. Боровка.

Боровская участковая больница построена в 1936 г. в 
п. РАЗЛИВ, переведена в село Боровка в 1998 г. Во время Вели
кой Отечественной войны в селе размещался детский дом на 
170 мест (директор А.А. Эндакова) для детей, эвакуированных 
из Ленинграда. В 1972 г. построен Дом культуры, в 1979 г. — му
зыкальная школа. Боровская средняя школа в 1982 г. переехала в 
новое помещение, есть детский сад, магазины, почта, автопарк, 
ремонтные мастерские. На территории округа действует госу
дарственный заповедник «Нургуш».

ОСА, д., центр ОСИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 40 км, прежнее 

название: Осинская.
Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 

Осинского сельсовета Троицкой волости Котельничского уез
да, число жителей 228 чел. (45 хоз-в); в сельсовете 22 населен
ных пункта, число жителей 2047 чел. (376 хоз-в). Ныне в округе 
одна д. Оса.

ПАРЮГ, д., центр ПАРЮГСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 55 км.
По данным переписи 1926 г., деревня входила в Драновс- 

кий сельсовет Троицкой волости, число жителей 128 чел. (22 
хоз-ва), в 2 км указана д. ТИХОНЕНКИ (поч. Марковский), на
селение 156 чел. (29 хоз-в); в Драновском сельсовете 32 населен
ных пункта, число жителей 2411 чел. (425 хоз-в). Ныне в округе 
только два упомянутых селения.

ПОКРОВСКОЕ, с., центр ПОКРОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 18 км.
Село основано по указу Синода от 18 ноября 1858 г. Хри- 

сторождественская церковь, каменная, построена в 1877 г., 
приход состоял из 67 селений.

Согласно переписи населения 1926 г. село входило в со
став Смертинского сельсовета, число жителей 52 чел. (21 хоз- 
во); в сельсовете 40 населенных пунктов, число жителей 3605 
чел. (694 хоз-ва). Позднее Смертинский сельсовет объединился с 
Коромысловским, в котором, по данным переписи, было 47 се
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лений, населения 3613 чел. (682 хоз-ва). Ныне в Покровском ок
руге 31 населенный пункт, в т.ч. поселки ПАРМАЖ (25 км до 
центра округа) и ХИМЗАВОД (16 км).

В 1980-х гг. в селе находилась центральная усадьба колхоза 
«За коммунизм».

РОДИЧИ, д., центр РОДИЧЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 19 км, прежнее 

название поч. Мирона Смертина.
По данным переписи 1926 г., деревня входила в состав 

Ждановского сельсовета, население 83 чел. (13 хоз-в); в сельсо
вете 45 населенных пунктов, число жителей 3415 чел. (635 хоз-в). 
Ныне в округе пять селений: БАКАЛОВО. 3 км до центра округа. 
В 1926 г. было две деревни: Бакалово 1 (поч. Матвеев, д. Матвеев- 
цы) — население 64 чел.; Бакалово 2 (д. Козлы) — население 
155 чел.; КУРШАКОВЫ (Гагары). 5 км, в 1926 г. -  117 чел.; 
МОГУЧИЕ (поч. Павла Куракина). 1 км, в 1926 г. — 99 чел.; РО- 
МАШОНКИ (поч. у речки Черняницы, Андрона Куршакова). 
1 км, в 1926 г. — 35 чел.; СМЕТАНЫ (Сметанинская). 1 км, в 
1926 г. — 178 чел.

СВЕТЛЫЙ, п., центр СВЕТЛОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 70 км.
В составе округа деревни: ВЫСОКАЯ (4 км), ПИХТОВАЯ 

(0,5 км).

СПАССКОЕ, с., центр СПАССКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 55 км, дата ос

нования — 1615 г., прежнее название: Замоломское, располо
жено на правом берегу р. Моломы.

В дозорной книге за 1615 г. записан погост над р. Молома, 
на погосте церковь деревянная (сгорела в 1751). В сентябре 1723 г. 
построена новая — сгорела в 1782 г. В пожаре сгорели две дере
вянные церкви, из с. МАКАРЬЯ перевезена праздная деревян
ная церковь. Преображенская церковь, каменная, построена в 
1787—1795 гг., холодный храм — в 1818 г., приход состоял из 
100 селений. В селе волостное правление, ветеринарный фельд
шерский пункт, три школы: земские мужская и женская и цер
ковно-приходская. Занятия жителей — земледелие и отхожий 
промысел.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Спас
ской волости, Спасского сельсовета, население 92 чел. (41 хоз- 
во); в сельсовете 50 населенных пунктов, число жителей 2606 
чел. (535 хоз-в). Ныне в округе 13 селений.

В 1980-х гг.в селе находился центр совхоза «Молот».



СРЕТЕНЬЕ, с., центр СРЕТЕНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 46 км, дата ос

нования — 1711 г., прежние названия: Сретенское, Высоково.
Село с трех сторон окружено болотами, с четвертой про

текает речка с болотистыми лугами, местность сырая.
В начале 1700-х гг. была построена деревянная Сретенская 

церковь (разобрана после 1771), вторая деревянная церковь по
ставлена в 1752 г., третья — в 1771 г. Троицкая церковь, камен
ная, построена в 1797 г., приход состоял из 99 селений. В селе 
церковно-приходская школа. Занятия жителей — хлебопашество 
и отхожий промысел.

По данным переписи населения 1926 г., село — центр Сре
тенского сельсовета Троицкой волости, население 36 чел. (16 
хоз-в); в сельсовете 41 населенный пункт, число жителей 2882 
чел. (519 хоз-в). Ныне в округе 8 селений.

В 1980-х гг. в селе находилась центральная усадьба колхоза 
«Колос».

ЧИСТОПОЛЬЕ, с., центр ЧИСТОПОЛЬСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 85 км, дата ос
нования — 1768 г., расположено на горе, возле которой проте
кает речка Калинка, местность лесистая.

Согласно храмозданной грамоте 1768 г. в селе построена 
деревянная церковь (сгорела в 1794), новая построенная церковь 
в 1842 г. перевезена в с. Верхопижемское-Караванное. Предтечен- 
ская церковь, каменная, построена в 1835 г., приход состоял из 
47 селений. В селе одноклассная церковно-приходская женская 
школа и земское училище. Жители занимались земледелием, в 
зимнюю пору продажей дров и различных лесных материалов.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Чисто- 
польского сельсовета, население 49 чел. (25 хоз-в); в сельсовете 
20 населенных пунктов, число жителей 2879 чел. (553 хоз-ва).

В 1980-х гг. в селе находилась центральная усадьба колхоза 
«Правда*. Уроженец с. Чистополье А.Г. Гребнев (р. 1941), член 
Союза писателей, поэт, врач.

ШАЛЕЕВЩИНА, д., центр ШАЛЕЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 30 км, прежнее 
название: д. Девятериковская.

По данным переписи населения 1926 г., деревня — центр 
Шалеевского сельсовета, население 151 чел. (22 хоз-ва); в сель
совете 48 населенных пунктов, число жителей ЗОЮ чел. (509 
хоз-в). Ныне в округе 9 селений.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ, п., центр ЮБИЛЕЙНОГО сельского 
округа и колхоза «Путь Ленина».

Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 25 км, дата ос
нования — 1967 г.

Колхоз «Путь Ленина» создан в 1930 г., подъем экономи
ки хоз-ва начался в 1956 г., когда его принял двадцатипятилет
ний А.Д. Червяков, с льноводства. Лен дал первые деньги, уве
ренность в жизни. Посевы льна доходили до 700 га. Технология 
его выращивания и уборки была доведена до совершенства, 
прибыль от льноводства помогла поднять другие отрасли. В кол
хозе обширные владения, более 13 тыс. га, из них 8 тыс. га паш
ни. Земли эти давали по 4 ц зерна с гектара. Сейчас урожайность 
стабильно 20—25 ц с га. Хорошо развито племенное животно
водство с высокопродуктивными коровами, удои перевалили за 
4 тыс. кг от коровы в год. Несмотря на трудности, начавшиеся с 
перестройкой, колхоз «Путь Ленина» по-прежнему добивается 
высоких экономических показателей, улучшает соцкультбыт 
колхозников.

В колхоз приезжали и приезжают десятки делегаций, же
лающих поучиться уму-разуму, пообщаться с обаятельным, муд
рым председателем. А.Д. Червяков (р. 1930) — уроженец здешних 
мест (д. Червяковы), заслуженный работник сельского хозяй
ства России, Почетный гражданин Кировской области, дважды 
Герой Социалистического Труда. В поселке установлен бюст 
А.Д. Червякова работы скульптора Л. Леденцовой.

Юбилейный — современный поселок с каменными дома
ми, паровым отоплением, с образцово отлаженным соцкульт
бытом: медпункт, аптека, средняя и музыкальная школы, му
зей истории колхоза, дом ветеранов хозяйства, спорткомплекс 
с плавательным бассейном, отличный Дом культуры, несколько 
магазинов, столовая.

Червяков А. Лен у околицы /  Лит. запись В. Ситникова. М., 1985; 
Ситников В. Роду-племени крестьянского: Док. повесть. Киров, 1988.

ЮРЬЕВО, с., центр ЮРЬЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Котельнич) 20 км, дата 

основания — 1598 г., название села связывают с именем влия
тельного князя Вятки — Юрия Галицкого.

Согласно грамоте Московского патриарха Иова от 28 ап
реля 1598 г. в селе возведена деревянная церковь (разобрана в 
1779), вторая в 1770 г. продана в с. Урайское Казанской губер
нии. Ильинская церковь, каменная, построена в 1770—1784 гг., 
приход состоял из 74 селений.

По данным переписи 1926 г., село — центр Юрьевского 
сельсовета Халтуринской волости, население 35 чел. (24 хоз-ва),
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рядом указаны деревни: Староказенная (Юрьево), население — 
90 чел. (17 хоз-в), Старостинские 1 и 2 (с. Юрьево) — 219 чел. 
(44 хоз-ва), Стариковская (1 км) — 28 чел. (4 хоз-ва); в сель
совете 29 населенных пунктов, число жителей 2460 чел. (458 хоз-в). 
Ныне в округе 20 селений.

В 1980-х гг. в селе находился центр колхоза «Заветы Ленина».

Исчезнувшая деревня:
САДЫРИНЫ, д., входила в состав Юрьевского сельско

го округа и колхоза «Заветы Ленина».
Основана в конце XVI — начале XVII вв., прежние назва

ния: поч. Емельяна (Ермолай) Бердникова, д. Садыринская.
Согласно Книги Котельничского уезда 1629 г. А. Толоча- 

нова и А. Иевлева среди селений значился «починок Омелки 
Бердникова», недалеко от погоста над р. Моломой. Деревня рас
полагалась на «добрых» — хороших, плодородных землях по ле
вую сторону Московского тракта, к северу от г. Котельнича. В 
конце XIX в. в деревне было 8 дворов (52 чел.). Основное заня
тие жителей — земледелие, занимались кустарными ремесла
ми, отхожим промыслом, некоторые служили приказчиками, 
даже на Урале.

Крестьянин Ф.Е. САДЫРИН (р. 1819), земледелец-опыт
ник, разводил хлебные, кормовые, медоносные культуры, вы
ращивал овощи, среди крестьян распространил в виде пожерт
вований более 150 пудов семян. Он 14 раз участвовал в сельско
хозяйственных выставках в Вятке, Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, во Всемирной Лондонской выставке 1861 г. 
Получил звание «Почетного образцового земледельца Вятской 
губернии» и 20  различных наград: золотые, серебряные и брон
зовые медали, похвальные листы. В 1870—1871 гг. он получил с 
десятины по 70 пудов ржи на площади в 9 десятин. Широко 
известен и другой уроженец деревни (возможно, внук Ф.Е. Са- 
дырина) П.А. САДЫРИН (1877—1938), депутат 1 Государствен
ной Думы (1906) от крестьян Вятской губернии (см. ЭЗВ. Т.6 .
С. 389). А.А. САДЫРИН (1920—2001), выпускник Военно-инже
нерной академии им. Жуковского, полковник авиации, прослу
жил в армии 33 года. Прошел путь от инженера авиаэскадрильи 
до заместителя главного инженера авиации ПВО страны, по
мощника командующего авиацией ПВО.

С конца 1940-х гг. жители потихоньку покидали деревню, 
если в 1949 г. был 61 чел. (11 хоз-в), в 1970 г. — 4 чел. (2 хоз-ва), 
а в январе 1975 г. в списках населенных пунктов Юрьевского 
сельсовета деревня уже не значилась.



КУМЕНСКИЙ РАЙОН

Цевтр — поселок городского типа Кумены 
Территория — 1,9 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 62 км 
Поселки городского типа — 2 
Сельские округа — 14 
Сельские поселения — 120 
Население — 20,3 тыс. чел.

Куменский район образован в 1935 г. из части территории 
Вожгальского р-на. В Вожгальский р-н в 1929 г. вошли Вожгальс- 
кая, Куменская и части Екатерининской, Просницкой, Селезе- 
невской и Якимоваганской волостей Вятского уезда, в 1935 г. ра
зукрупнен в связи с образованием Куменского р-на, в 1956 г. уп
разднен с передачей в состав Просницкого р-на. Укрупнен Ку
менский р-н за счет части ликвидированных р-нов: в 1959 г. — 
Сунского; Кирово-Чепецкого — в 1963 г. Разукрупнен в связи с 
созданием вновь Кирово-Чепецкого в 1965 г., Сунского — в 1968 г.

Расположен р-н в центральной распаханной части края, 
в возвышенной части Вятского Увала. Почвы — преобладают 
дерново-подзолистые суглинки. Отмечены залежи кирпичных и 
гончарных глин.

КУМЕНЫ, пгт, административный центр Куменского 
района. Дата основания — 1675 г., прежнее название: с. Кумена,
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в 1965 г. село реорганизовано в поселок, число жителей 5,5 тыс. 
чел.

Расположен на правом возвышенном берегу р. Кумены, под 
горой находится большой пруд.

Согласно храмозданной грамоте архиерея Ионы в вотчи
не Вятского Успенского Трифонова монастыря в 1675 г. постав
лена деревянная церковь. В 1703 г. начато строительство новой 
по плану и фасаду Хлыновской Богоявленской церкви (закон
чено 8 сентября 1705, разобрана 21 декабря 1751). Спасская цер
ковь, каменная, построена в 1738—1745 гг., в 1722 г. теплая цер
ковь разобрана и построена вновь 27 сентября 1799 г., в 1877 г. 
она вновь перестроена и расширена, в 1907 г. соединена с хо
лодным храмом, приход состоял из 52 селений. В селе волостное 
правление, почтовое отделение, квартиры земского начальника 
и станового пристава с отрядом стражников, фельдшеров меди
цинского и ветеринарного, мужская и женская земские школы. 
Главное занятие жителей земледелие, в свободное время крес
тьяне уходили в разные города и села на заработки.

В 1980-х гг. в поселке находилась центральная усадьба колхо
за «Заря». Ныне работают Куменский лесокомбинат, типография.

НИЖНЕИВКИНО, пгт, центр санаторно-курортного ком
плекса «Нижне-Ивкино».

Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 48 км, дата ос
нования — 1689 г., прежнее название: с. Нижне-Ивкино, число 
жителей 2,8 тыс. чел. В 1970 г. село реорганизовано в курортный 
поселок, в котором расположен поселковый округ.

Расположен на правом берегу р. Ивкины. Первые печатные 
сведения о подземных минеральных водах — лечебных источни
ках — появились в 1689 г. Это грамота архиепископа Ионы на 
построение храма «подле речки Ивкиной и речки Вонечки». (См. 
ЭЗВ. Т.9. С.591—595).

Деревянная церковь построена в 1689 г. (разобрана в 1760), 
в 1721 г. поставлена новая (сгорела в 1742). В 1742 г. построена 
третья (в 1786 перевезена в с. ВЕРХНЕИВКИНСКОЕ, в 1794 
возвращена обратно). Рождество-Богородицкая церковь, камен
ная, построена в 1785—1792 гг., в 1856—1862 гг. церковь пере
строена и расширена, приход состоял из 41 селения. В селе зем
ская мужская и церковно-приходская женская школы.

БЕЛЬТЮГИ, с., центр БЕЛЬТЮГОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 41 км, в 12 км 
от с. Вожгалы, прежние названия: выселок Хомяковский, д. Хо- 
мяковская.
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В р-не села протекает ручей, после Великой Отечествен
ной войны был построен пруд на р. Бельпожиха.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей села 
было 142 чел. (29 хоз-в). В 1958 г. все местные колхозы вошли в 
состав колхоза «Красный Октябрь», в 1965 г. на землях Бельтю- 
говского, Кореневского, Леденцовского сельсоветов был обра
зован совхоз «Кореневский» (ныне колхоз) с центром в с. Бель- 
тюги. В 10 км от центра округа есть с. КОРЕНИ.

Школа в селе построена и открыта в 1916 г. (большую 
помощ ь в строительстве школы оказал великий земляк 
Ф.И. Шаляпин), позднее она стала семилетней, с 1968 г. — вось
милетней, в начале 1980-х гг. — средней, тогда же вместо дере
вянного клуба построен Дом культуры с библиотекой в камен
ном исполнении. Детский сад действовал до войны.

В начале 1920-х гг. создан Бельтюговский сельсовет, кото
рый входил в Вожгальскую волость Вятского уезда, нй его тер
ритории насчитывалось 49 селений, ныне осталось пять.

РУССКИЕ, д., входит в Бельтюговский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, располагается в живо

писном месте, по берегам маленькой чистой речки, внизу около 
деревни большой пруд, где водилось много рыбы: карп, окунь, 
карась, щука, сорога.

Главное занятие жителей земледелие, распространен от
хожий промысел (плотничество), из ремесел — пимокатство. 
Известен был кузнец И.И. Лагунов.

Согласно переписи населения 1926 г. в деревне было 93 
жителя (17 хоз-в), после Великой Отечественной войны — око
ло 60 (15 хоз-в). В 1958 г. колхоз «Гигант», куда входила деревня, 
соединили с колхозом «Красный Октябрь», в это время боль
шинство жителей переселились в с. Бельтюги, уехали в города, 
на целинные земли.

БЕРЕЗНИК, с., центр БЕРЕЗНИКОВСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Березниковский».

Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 60 км, дата ос
нования — 1701 г., прежнее название: Березинское.

Расположено на довольно высокой горе между речками 
Ошланкой и Изергинкой. Вид на село со всех сторон красивый.

Согласно храмозданной грамоте 1701 г. началось строи
тельство деревянной церкви, стройка закончена в 1704 г. Сре
тенская церковь, каменная, построена в 1771—1779 гг., резчиком 
работал вятский умелец Пяткин, но в 1782 г. вызван был в Но- 
линск, расписывал церковь и писал иконы известный Иван 
Котлецов с сыном, в 1861 г. церковь заново переделана, приход



состоял из 33 селений. Школа одна, в д. ЕЛОВСКАЯ (9 км). Жи
тели занимались хлебопашеством, зимой отправлялись на зара
ботки внутрь России и в Сибирь.

Согласно переписи населения 1904 г. в селе число жите
лей 38 чел. (23 хоз-ва), 1926 г. — 73 чел. (14 хоз-в). В юго-восточ
ной части Березниковского сельского округа на границе с Ки
рово-Чепецким и Зуевским р-нами находился Плаченовский сель
совет с деревнями ПЛАЧЕНЫ, БЕЛОГУЗЫ, ВАНДЫШИ, ВО- 
ТИНЦЫ, ВШИВКОВО, БОЛЬШОЕ и МАЛОЕ КАБАНОВО. В 
д. МАЛОЕ КАБАНОВО родился В.А. Ситников (1930), писатель, 
Почетный гражданин Кировской области. В его романе-хронике 
«Эх, кабы на цветы, да не морозы» (Киров, 1990) описана по
луторавековая история этих деревень и их обитателей. Брат Вла
димира Ситникова — Вениамин Арсеньевич (р. 1936), доктор 
медицинских наук, профессор Ижевского мединститута, уро
женец той же деревни.

В 1970—1980-х гг. в селе Березник находились неполная 
средняя школа и отделение совхоза «Березниковский» (ныне 
СХК «Березниковский»).

БОЛЬШОЙ ПЕРЕЛАЗ, д., центр БОЛЫИЕПЕРЕЛАЗС- 
КОГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 9 км.
Согласно переписи населения 1926 г. в деревне было чис

ло жителей 217 чел. (39 хоз-в).

БЫКОВО, с., центр БЫКОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 15 км, прежнее 

название: Ключевское.
Расположено в низине. Казанско-Богородицкая церковь, 

каменная, построена в 1887—1891 гт. В селе земское училище, 
занятия жителей — землепашество, отхожие промыслы, ремес
ла: плотничество, штукатурные работы, изготовление саней.

В 1980-х гг. здесь находилась центральная усадьба совхоза 
«Быковский», в конце 1990-х гг. на территории Быковского ок
руга осталось 9 населенных пунктов, многих из селений уже нет 
или в них только два-три хоз-ва. Некоторые из деревень:

БОБЫЛЕВО. Расстояние до центра округа 5 км, прежние 
названия: поч. Семена Таскаева, д. Бобыли. Расположена на бе
регу речки Бобылевки, славилась на всю округу игрищами, ко
торые собирала молодежь. В деревне имелись контора отделения 
совхоза «Быковский», ферма по откорму крупного рогатого ско
та, школа, клуб, магазин. Но постепенно жители стали поки
дать деревню, пока не осталось 4 дома. В конце 1980-х гг. соглас
но «Программе-50» решено было возродить Бобылево, постро-
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или два дома для животноводов, но помещение фермы стало 
ветхим, и в 1997 г. ее перевели на главный комплекс в с. Быково. 
В деревне в основном дачники.

ЗАЙЧИКИ. Прежнее название: Аверинское займище. Рас
полагалась над крутым логом, обращена была лицом на восток, 
а два дома были на противоположной стороне и смотрели окна
ми на запад. С юга и востока вплотную примыкал лес, поля со
стояли из 60 га пашни. Располагалась на границе с Верхоши- 
жемским р-ном, восточнее д. ДРЯГИНЦЫ (1 км), входила в со
став Дрягинского лесхоза. Во второй половине XIX в. в ней име
лось 4 двора (9 чел.), по переписи 1926 г. — 45 чел. (7 хоз-в), в 
1938—1939 гг. — 52 чел. (9 хоз-в). После Великой Отечественной 
войны с фронта не вернулись 7 чел., остальные стали разъез
жаться, покидая добротные дома, которые потом продали на 
дрова. К 1958 г. деревня опустела.

КЛЮЧИ. Расстояние до центра округа 12 км, прежнее 
название: д. Ключевская. Известна в округе была домами, руб
ленными из бревен в «несколько обхватов». Ставились на века 
для нескольких поколений. Согласно переписи населения 1926 г. 
число жителей 179 чел. (32 хоз-ва). В деревне находилась цент
ральная усадьба колхоза «Заря коммунизма», потом отделение 
совхоза «Быковский», имелись клуб с библиотекой, медпункт, 
магазин, почта. По «Программе-50» решено было построить дома 
для молодых семей, но успели построить только один бруско
вый дом. Деревня перешла в ведение АО «Кировмелиорация», 
ныне она ничья, поля пустуют. Осталось 7 жилых домов.

ВЕРХОБЫСТРИЦА, с., центр ВЕРХОБЫСТРИЦКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 43 км, дата ос
нования — 1862 г., прежние названия: поч. Мокрецовский,
д. Заложица.

Село состояло из двух частей, согласно переписи населе
ния 1926 г. в первой число жителей 112 чел. (25 хоз-в), во второй — 
83 (17 хоз-в).

Согласно указу Синода от 1 февраля 1862 г. была постро
ена деревянная церковь, которая в 1890 г. продана в с. Ложкин- 
ское-Спасское Глазовского уезда. Тихвинская церковь, камен
ная, построена в 1884 г., приход состоял из 28 селений.

В 1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Верхобыст- 
рицкий».

Некоторые исчезнувшие деревни округа:
КОНДАКИ. Прежние названия: поч. Чеботаевский, д. Кон- 

даковская, находилась около речки Томланка, кругом густой лес
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и поля. До Кондаков всегда было трудно добраться, только че
рез с. БЕРЕЗНИК. В деревне было две мельницы, одна около 
д. КРАСНОЯР (2 км), кузница, около домов сады. Согласно пе
реписи населения 1926 г. число жителей 82 чел. (18 хоз-в), ос
новная фамилия которых Кондаковы. Колхоз в субботу и вос
кресенье возил в Вожгалы на рынок мясо, масло, мед, шерсть. 
Библиотеки и школы не было, учились в д. СЫРЧЕНКИ, где 
имелась средняя школа. Приезжала передвижная киноустанов
ка, концертная бригада из с. ВЕРХОБЫСТРИЦЫ. Последние 
жители покинули деревню в 1980—1982 гг., ныне здесь поле, 
сеют различные культуры.

РОДЫГИ. Прежнее название: поч. Родыгинский, в 2 км от 
деревни текла р. Кордяга, начало реки (маленький ручеек) на
ходились в одном хоз-ве жителя селения. Вокруг много прудов, 
вблизи лес, названный Болванским. Производственная площадь 
деревни 500 га, здесь находилась усадьба колхоза «Родыгинс
кий». Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 276 
чел. (50 хоз-в), позднее 160 чел. (56 хоз-в), имелись большой 
деревянный клуб, начальная школа (неполная средняя в Берез- 
нике, средняя — в Сырченках), библиотеки не было, кинопе
редвижку привозили раз в месяц. Большинство жителей пере
ехали в Киров и Кирово-Чепецк, пять семей в Верхобыстрицу. 
Остались пруды и каменный склад, который называли «царс
ким» (раньше там хранили зерно-налог, которое отправляли на 
лошадях через Лему на станцию Зуевка, далее на царский двор).

САЛТЫКИ. Прежнее название: займище на Поломе, рас
полагалась на угоре, по левую сторону которого текла речушка. 
У деревни леса: Ярмунский и Кусатский. Согласно переписи 
населения 1926 г. число жителей 93 чел. (16 хоз-в). Деревня отно
силась к колхозу «Дружба», выращивали зерновые культуры, 
картофель, была конюшня, свиноферма, мельница, молотил
ка, кузница. Жители занимались кустарными промыслами (пле
ли корзины, плетни, катали валенки). Школы не было, учились 
в д. ГВОЗДКИ, книги брали в школьной библиотеке. Весело 
праздновали Тихвинскую, особенность в том, что все играли с 
вилами в руках. Клуба не было, поэтому танцевали на специ
ально выделенной площадке. Жители стали покидать деревню в 
1962 г., большинство переехало в г. Кирово-Чепецк, где были 
хорошие условия для жизни.

ВИЧЕВЩИНА, п., центр ВИЧЕВСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 21 км, прежние 
названия: д. Большая В и ч евщ и н а  у речки Мутихи и Малая 
Вичевщина. Согласно переписи населения 1926 г. в первой де-
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ревне число жителей 283 чел. (60 хоз-в), во второй — 202 чел. (39 
хоз-в).

Вичевским колхозом долгое время руководил отличный 
вожак С.С. Бердников, орденоносец, депутат Верховного Сове
та РСФСР В 1955—1965 гг. при укрупнении колхоза «Красный 
Октябрь» поселок входил в состав хоз-ва, после разукрупнения 
в 1965 г. образован совхоз «Октябрьский». Ныне поселок — центр 
одного из лучших хоз-в области СХПК «Племзавод «Октябрьс
кий» (директор Н.Н. Росляков, заслуженный работник сельско
го хозяйства России, кавалер двух орденов «Знак Почета»).

В поселке Дом культуры (новое прекрасное здание пост
роено в 20 0 0 ), библиотека, детский сад, медпункт, музей исто
рии колхоза, спортивный зал. Племзавод имеет дачу в Нижне- 
ивкино.

Одна из исчезнувших деревень:
АНКУШИ. Расстояние до центра округа 5 км, прежнее 

название: поч. Кодочиговский. Рядом с деревней был лес, много 
ягод и грибов, особенно рыжиков. Согласно переписи населе
ния 1926 г. число жителей 98 чел. (18 хоз-в). В 1933 г. организован 
колхоз «Прибой», построили конный двор, овцеферму. Помнят 
К.Д. Русских, Л.А. Русских, М.М. Симонову, которые ухаживали 
за ягнятами и овцами. В начале 1941 г. колхоз был присоединен к 
колхозу «Вичевский». Развиты были кустарные промыслы, сла
вились в округе А.Д. Русских (шил кирзовые и хромовые сапо
ги), И.Г. Русских (плел корзины, солонки, пестери, чаруши), 
за лыком ездили в д. КОРОБОВЩИНА (за с. Вожгалы), И.А. Пе- 
чищев (ремонтировал часы, швейные машины, бензопилы, 
электроприборы). На фронт ушли 15 чел., вернулись четверо, 
остальные погибли. В 1955 г. деревня вошла в состав колхоза 
«Красный Октябрь», жители стали ее покидать, в 1965 г. обра
зовался совхоз «Октябрьский», оставшиеся колхозники пере
ехали в п. Вичевщина. Ныне о деревне напоминают тополя, бе
резы, черемухи, рябины да узенькая тропка, ведущая в Анку- 
шенский лес.

ГАЙНЦЫ, д., входит в Вичевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 4 км, прежнее название: 

Гайнская.
Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 305 

чел. (55 хоз-в). В 1932—1933 гг. образовался колхоз «Сталинец», 
построены два новых конных двора (лошадей было около 10 0 ), 
фермы (более сотни дойных коров), овцеферма (20 0  голов), гид
роэлектростанция на 25 киловатт. В деревне имелись школа, клуб, 
магазин, пилорама, водяная мельница на берегу Омута. В колхо-
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зе было развито овощеводство (овощи выращивали на лугах), 
льноводство (сеяли на 50—70 га), пахотной земли было немно
го. Развиты были кустарные промыслы: плели лапти, которые 
продавали в Вожгалах,-шили шубы, тулупы, шапки. Продавали 
семена овощных культур в с. Вожгалы, п. Просница, г. Кирове, 
что приносило немалый доход, молодежь славилась в округе кра
сивыми нарядами. Было много гармонистов, возможно, назва
ние деревни идет от шума, песни, пляски («гай, галдеж»).

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 69 
«чел., вернулись только 34 чел., остальные погибли. Когда нача
лось укрупнение колхозов, деревня вошла в состав колхоза им. 
Ленина, затем в колхоз «Красный Октябрь», многие жители ее 
покинули, но не забывают, приезжают, особенно летом. Ныне 
в деревне жителей 80 чел. (28 хоз-в), работает молочно-товар
ная ферма.

ВОЖГАЛЫ, с., центр ВОЖГАЛЬСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 29 км, прежнее 

название: поч. Вожгальский.
Расположено в низине, окруженной с двух сторон гора

ми, на восточной стороне протекает р. Быстрица, а с севера 
течет р. Лебедка, которая делит село на две части. С двух сторон 
(южной и северной) оно окружено небольшими болотами (ши
риной до 500 м), поросшими кустарником. С областным центром 
связано шоссейной дорогой, через село проходит тракт Киров- 
Уни-Глазов.

Село древнее. Легенда о возникновении села передается из 
поколения в поколение, она трактует возникновение селения как 
татарского аула, местные жители переводят слово «вожгалы» на 
русский язык как «гнилое болото». Эту легенду никто не опро
верг и не подтвердил. Население на протяжении веков русское.

С 1629 г. землями на левобережье р. Быстрица от речки 
Чернушка до речки Кырмыжка, принадлежавшими Хлыновс
кому уезду, владели вятские оброчные землевладельцы Е. Федя- 
нин, И. Максимов, В. Буторин. В 1640 г. их получил Вятский 
Успенский Трифонов монастырь, территория была погранич
ная с Казанским уездом и Сунской волостью, в середине XVII в. 
здесь происходили сильные крестьянские волнения, крестьяне 
фактически жили независимо от монастыря, назрела необходи
мость заложить крупный духовный храм и село (в 1764 г. земли 
перешли к государству).

Село Вожгалы основано 19 марта 1670 г. по благослове
нию Московского Патриаршего приказа, близ поч. Андрея Сус- 
лопарова. В 1672 г. построена деревянная церковь (разобрана в 
1728). В 1678 г. в селе было 8 дворов (44 души), погост Вожгаль-
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с кий по ведомостям 1727 г. значится как архиерейская вотчина. С 
момента образования и до 1868 г. село входило в Лыстанскую 
волость (с. Лыстан в 3 км южнее Вожгал, не сохранилось). В 1728 г. 
был поставлен Покровский холодный каменный храм и постро
ена теплая каменная церковь, переустройство которой шло в 
1798—1814 гг. В 1833 г. полностью разобран холодный каменный 
храм и построен заново в 1841 г., в это же время заложено боль
шое архиерейское подворье. Строительство вели монахи Соло
вецкого монастыря. Преображенская церковь, теплая, в 1859 г. 
вновь перестроена и расширена, приход состоял из 80 селений. *

В 1868 г. Вожгалы становятся волостным центром, в селе 
волостное правление, земская больница, мелкие промышлен
ные и кустарные красильные, кожевенные заведения, масло
бойня. В 1829 г. открыта первая в губернии на селе приходская 
школа, успешно окончившие ее направлялись в Вожгальское 
училище, в начале XX в. существовали двухклассная министер
ская мужская, земская женская и церковно-приходская шко
лы, в д. СУСЛОПАРОВСКАЯ (ныне д. СУСЛОПАРЫ, 8 км) 
школа грамоты, в д. ФЕДОТОВСКАЯ и поч. ПЛАНИДИНСКИИ 
земские смешанные школы. В декабре 1862 г. на пожертвования 
местного населения открыта публичная библиотека, находилась 
при Вожгальском сельском училище. На здании волостной упра
вы были установлены башенные часы. В 1901 г. в селе побывал 
великий певец Ф.И. Шаляпин (поместил в больницу больного 
отца). В 1908 г. начала издаваться волостная газета «Сельский 
вестник» (ГАКО. Ф. 591. Д. 229).

Село — торговый центр, проводились Вожгальская яр
марка (27 мая), Петровская (28 июля), Гурьевская (14 ноября), 
Васильевская (31 декабря). В селе было 28 торговых лавок, по 
архивным сведениям 1837 г., получаемый с них доход до 400 
рублей в год, отдавался в приходское народное училище. Заня
тия жителей — хлебопашество и отхожий промысел.

До 1929 г. существовала Вожгальская волость, затем обра
зован Вожгальский р-н с центром в с. Вожгалы, ликвидирован в 
1956 г. Вожгалы — крупное село с населением более 10 тыс. жи
телей.

В северной части села находятся земли колхоза «Красный 
Октябрь», здесь прошла вся трудовая деятельность дважды Ге
роя Социалистического Труда П.А. Прозорова (1899—1968, ро
дился в д. ЧЕКОТЫ), проработавшего председателем колхоза 
свыше 40 лет (колхоз основан в 1924). В восточной части — за
вод по ремонту зерноуборочных комбайнов и с.-х. техники (ныне 
ОАО «Вожгальское ремонтно-техническое предприятие»), с юж
ной стороны — центральная усадьба СХПК агрофирмы «Рас
свет». В селе маслосырозавод, участковая больница, централь-
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ная библиотека им. Шаляпина, музыкальная школа им. Шаля
пина. 1 января 2000 г. иеромонаху Зосиме была дана храмоздан- 
ная грамота на основание в с. Вожгалы Преображенского епар
хиального мужского монастыря. Много сделано по созданию 
монастыря, организована пасека.

Корзоватых В. История села Вожгалы (1670—1917) /  Рук. канд. 
ист. наук О.Е. Бондаренко. Киров, б.г. Рукопись; Прозоров П. Вчера и 
сегодня вятской деревни. М., 1958; Его же. Северный маяк. М., 1962; 
Корякин Л. Наш колхоз «Красный Октябрь». Киров, 1983.

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ, п., входит в Вожгальский сель
ский округ, прежнее название: д. Казенная.

Расстояние до центра округа 1 км, центральная усадьба 
колхоза «Красный Октябрь» из д. Чекоты в 1929 г. переведена в 
д. Казенная. Председатель колхоза в 1924—1968 гг. П.А Прозоров. 
Ныне здесь центр ордена Ленина СПК «Племзавод «Красный 
Октябрь» (председатель Л.И. Корякин). В поселке средняя шко
ла, Дом культуры, аптека, музей истории колхоза. В 1984 г. кол
хоз учредил премию им. Прозорова, в настоящее время премию 
вручает областная администрация за достигнутые успехи руко
водителям с.-х. производства.

ЧЕКОТЫ, д., входит в Вожгальский сельский округ.
Расстояние от центра округа 8 км, расположена на р. Ле

бедка.
Население занималось земледелием, урожайность культур 

была низкой, крестьяне жили в маленьких избах, вросших в 
землю, крытых соломой, редко тесом. Было 2 кузницы и 2 ка
менных здания посреди деревни. В 1909 г. чиновник Вятской уез
дной управы писал, что крестьяне «вынуждены чуть не пого
ловно заниматься нищенством и услужением». В 1893—1917 гг. 
2/3 крестьян уходили на заработки на Вахрушевские заводы, в 
Вятку «в услужение». Говорили, что даже священники редко заг
лядывали: «Что с них возьмешь? Голь перекатная!» К весне у 
бедноты даже утварь перекочевывала в амбары кулаков как за
лог за зерно.

Жизнь крестьян начинает изменяться в 1920-х гг., с 
д. Чекоты начинается история колхоза «Красный Октябрь». В 1924 г. 
возник с.-х. кружок по распространению агрономических зна
ний, в который объединились 18 хоз-в. Сначала беседы, лекции 
на с.-х. темы, чтение журнала «Сам себе агроном», вырастили 
лен на участке в три десятины, приобрели машины. Через год 
стало товарищество по обработке кирпича (председатель 
П.А. Прозоров), в 1927 г. — коммуна «Красный Октябрь». Пост
роен новый двухэтажный дом для коммунаров, с новосельем по
здравил М.И. Калинин. 3 мая под ссуду куплен первый трактор,
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вскоре построена электростанция, почти все хоз-ва к 1928 г. вош- | 
ли в коммуну. В 1929 г. в коммуне — 607 чел. (147 хоз-в), цент- > 
ральную усадьбу переносят в д. Казенную (п. Краснооктябрьс- | 
кий).

В 1936 г. в Чекотах при слиянии рек Селюга и Лебедка 
колхоз начинает строить Дом отдыха — санаторий, в ноябре 1937 г. ! 
получено из области оборудование, первый заезд состоялся 
10 декабря. В 1935 г. приступили к строительству плотины на 
р. Лебедка, создан был большой искусственный пруд (отдыхаю
щие катались на лодках). В 1939 г. в Москве на ВСХВ колхоз полу- | 
чает постоянное место для выставки своей продукции. В 1940 г. с 
выставки привозят ветродвигатель и устанавливают в центре 
деревни. В 1950 г. в Чекотах организуют ферму по выращиванию ! 
серебристо-черных лисиц, которые стали приносить доход до 
100 тысяч рублей в год. Гордостью хоз-ва был птичник на 1500 
голов, в 1967 г. строятся новые фермы. В 1970 г. разрабатываются 
генеральные планы застройки д. Чекоты, появляются новые ули
цы, благоустроенные дома. В 1964 г. рядом с Домом отдыха стро- ; 
ится новый, позднее он использовался как пионерлагерь.

Некоторые исчезнувшие деревни округа:
На территории Куменского р-на в конце XIX — начале , 

XX вв. располагались вятские селения, связанные с именем ве- | 
ликого певца, народного артиста России Ф. И. Шаляпина (1873— 
1938). В Вожгальской волости в д. СЫРЦЕВО (поч. Лагуновский, 1 
д. Сырцевы) родились и жили предки Ф.И. Шаляпина: отец Иван 
Яковлевич и дед Яков Родионович, в этой же деревне жил и 
прадед Родион Романович Шаляпин. Краевед О.Н. Виноградов 
установил, что прадед певца — выходец из д. Мезринской того 
же Вятского уезда (женившись на Устинье Ивановне Сырцевой 
из д. Сырцевской-Сырцевы, позднее перебрался на родину жены). 
Починок Лагуновский располагался по правую сторону просе
лочной дороги из с. Вожгалы в Нолинский уезд, в вершине реч- ! 
ки Лебедки, по правой стороне речки Быстрицы. В конце XIX в. 
число жителей 152 чел. (22 двора), из 8 дворов 10 чел. на отхожем 
промысле в Казани (в т.ч. отец и мать Ф.И. Шаляпина).

В 1901 г. в д. СЫРЦЕВО побывал у больного отца великий 
земляк Ф.И. Шаляпин, был в больнице в Вожгалах, куда помес
тил отца. Позднее пожертвовал деньги на строительство в селе 
Народного дома, в д. Сырцево была открыта на его средства биб
лиотека, куда посылал книги, журналы, газеты. Ныне Вожгальс
кой библиотеке присвоено имя Ф.И. Шаляпина. Динамика «ухода» 
деревни: 1970 г. — 6 дворов, 1976 г.— 3 двора, в 1980-е гг. — поле.

Деревня ДУДИНЦЫ (Дудинская) жива и ныне (Больше- 
перелазский округ). В конце XIX в. входила в состав Куменской
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волости В я т с к о г о  уезда, в ней родились и жили прадед Ф.И. Ша
ляпина по материнской линии Карп Карпович, дед Михаил Кар
пович и бабушка Александра Ильинична, мать Евдокия Михай
ловна — все Прозоровы. По словам уроженки этой деревни за
служенного художника России, мастерицы дымковской игрушки 
Л.С. Фалалеевой, в селении стоят 10 домов, постоянно живут 5 
чел., остальные уроженцы бывают в летний период.

ЖЕЛНЫ, д., центр ЖЕЛНИНСКОГО сельского округа, 
сельскохозяйственного кооператива «Желонский».

Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 53 км.
В деревню переселились многие жители населенных пунк

тов: ЮНЬГА, ВОРОНЧИХИ, СОСНОВИЦА, ЕЛОВИЦА, КОЗ
ЛЫ. Среди них были деревни:

КОКУЙ. Расстояние до центра округа 5 км, к юго-западу 
от д. Желны. Стояла на горе Кокуй, возле речки Кокуйка, отсю
да и название. Основана в 1856 г., по одной из версий, связан
ной с освоением новых земель. Возникла на возвышенности, т.к. 
в низине большая заболоченность из-за частых дождей. Ныне 
деревню можно определить по культурным посадкам кустов смо
родины, крыжовника, черемухи, но время проходит, все зара
стает бурьяном и малиной. Колхоз был создан, но в дальнейшем 
деревня была признана неперспективной. В округе родился Ге
рой Социалистического Труда Л.В. Желнин (1934—1987), валь
щик леса, бригадир Кайского леспромхоза.

БАКАЛЕЯ. Деревню прозвали «сухой», т.к. поблизости не 
было реки. Существовало две деревни: Большая Бакалея (20 до
мов) и Маленькая Бакалея (12 домов). Самая богатая семья была 
Гуриных (делала стулья, табуретки, рамы), впоследствии ее рас
кулачили. Школы не было (учились в Верхобыстрицкой или 
Гвоздках). Жители занимались хлебопашеством, охотой, рыбо
ловством, ткали, шили сапоги, плели лапти. Покинули дерев
ню жители в 1969 г., т.к. была признана неперспективной.

ВОРОНЧИХИ. Расстояние до центра округа 3 км, входи
ла в состав совхоза «Желонский», ныне в деревне никто не жи
вет (с 1978), но сохранилась ферма крупного рогатого скота, 
приезжают животноводы работать ежедневно. Располагалась по 
правую сторону Богородского тракта на пригорке, с юго-запад
ной стороны речка Пеньковка. Ворончихинский пруд сохранил
ся, в нем много рыбы. Местность знаменита большими сенокос
ными и зерновыми угодьями, пастбищами, ягодными и гриб
ными местами. В лесу много диких животных: лосей, волков, 
кабанов, зайцев. В деревне раньше были мельница, кузница, 
сушилка, магазин. Число жителей — около 150 чел. (24 хоз-ва). В 
деревне был бригадный домик («теплушка»), рядом спортивная 
площадка. Начальная школа была в д. Желны, средняя — в
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с. Верхобыстрица (детей возили на лошадях и тракторах). Жите
ли стали покидать деревню с 1959 г.

МОСТОВКА. Было две деревни, между ними пробегала 
речка, три пруда, в них водилось много рыбы, имелся завод, 
выпускавший пихтовый спирт, кузница (постоянного кузнеца 
не было), где ремонтировали колхозную технику. Число жите
лей около 150 чел. (35 хоз-в), у каждой семьи огород 50 соток, 
лошади, корова, птица. Не было школы, библиотеки, только 
маленький магазинчик. Не стало деревни в 1970 г.

ГВОЗДКИ, д., входит в Желнинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 10 км, прежнее название: 

поч. Гвоздок.
Расположена в живописном месте, вокруг находятся два 

больших пруда: Гвоздовский и Зуенский, в них много рыбы (кар
пы, караси, окуни, пескари). Хороши пастбища и сенокосные 
угодья. В лесах много ягод, диких зверей (медведи, кабаны). Трасса 
в 4 км от деревни.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 37 
чел. (7 хоз-в). Деревня находилась в совхозе «Желонский», жите
лей было около 100 чел. В деревне небольшой магазин, мед
пункт, клуб, библиотека, школа. Многие жители ее покинули, 
но некоторые вновь возвращались, поэтому деревня жива.

ЮНЬГА, д., входит в Желнинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 4 км, расположена на боль

шом угоре, окружена лесами, в которых много ягод и грибов, 
под угором течет речка Прозориха, вдоль речки простираются 
луга. В 1 км проходит трасса на г. Киров, по которой раньше 
крестьяне возили на лошадях в город зерно, масло, молоко, 
яйца, овощи, торговали на рынках излишками продуктов сель
ского хозяйства.

В деревне было около 100 дворов, не было школы (дети 
учились в 7 км, в с. Ошлань Богородского р-на), работала библио
тека-передвижка. Последний житель покинул деревню в 1992 г., 
но каждое лето, в середине июля, бывшие жители приезжают 
на традиционный день своей деревни и она вновь оживает (ос
талось два стареньких дома). Высокие, могучие тополя словно 
охраняют покой бывшей деревни.

БЕРЕЗНИК, д., центр КУМЕНСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Заря».

Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 1 км.
СОЛОДЯНКИ, д., входит в состав Куменского сельского 

округа.
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Расстояние до центра округа 6 км, основана в конце 
XVIII— начале XIX вв., прежние названия: займище Поповс
кое, поч. Поповский, д. Солодянкинская.

Версий происхождения названия деревни две: первая — 
пришли сюда за грибами священнослужители Солодянкин и 
Клековкин, место понравилось, решили здесь поселиться; вто
рая версия — в деревне начали делать и продавать солод, жите
лей прозвали «солодянские*.

Расположена на возвышенности, с двух сторон текут реки 
(обмелели): со стороны Кумен — р. Талица, под горой, у дерев
ни — речка Малая Куменка. В 1920—1930-х гг. тракт шел по дерев
не, ныне асфальтовая дорога Кумены-Рябиново проложена выше.

«Материалы по статистике Вятской губернии» (Т.4, ч.2) 
сообщают число жителей 207 чел. (34 хоз-ва, основное население 
— нищие, бедняки, некоторые нанимались в услужение в г. Ка
зань), согласно переписи населения 1926 г. — 184 чел. (39 хоз-в). В 
1930-х гг. несколько семей подверглось раскулачиванию. Вначале 
создали коммуну, объединили не только скот и инвентарь, но и 
посуду. Вскоре она распалась. В колхозе были маслобойня, кузни
ца, фермы, конный двор. Жители занимались пчеловодством, ре
меслами, выращивали капусту, продавали ее, на вырученные 
деньги покупали керосин и соль. Была начальная школа, мага
зин, клуб построен после войны. В годы Великой Отечественной 
войны в деревне жили две семьи, эвакуированные из Ленингра
да. Первым ушел на фронт Н.А. Клековкин (только окончил деся
тилетку), пришла на него похоронка, а следом за ней он, оказал
ся живым. Провел радио, сделал наушники, передатчик, по гром
коговорителю передавал деревенские новости.

После войны молодежь стала уезжать в Приморский край, 
на шахты, на Урал, в Киров. Последней в деревне жила В.С. Со- 
лодянкина (одна три года). Ныне в деревне действует ферма круп
ного рогатого скота колхоза «Заря», летом приезжают дачники, 
деревня живет.

МОРЯНЫ, д., центр МОРЯНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 7 км, находится 

в центре области, в 7 км от деревни проходит важная автомо
бильная дорога республиканского значения Киров-Казань. Цент
ральная усадьба колхоза «Куменский», преобразованного в со
вхоз, ныне он разделен на два колхоза — «Куменский» и «Заря*.

Название деревни, по исследованиям Д.М. Захарова, в 
1920-х гг. означало «хозяйственная постройка» или «одни ворота».

Расположена на холмисто-волнистой равнине, расчленен
ной оврагами и балками. С трех сторон ее окружают пруды, один 
из которых — любимое место отдыха жителей всего р-на. С юго-
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восточной стороны протекает р. Куменка (верхнее течение). Леса 
в основном состоят из ели и пихты, с примесью березы и осины. 
Травянисто-кустарниковая растительность лесов представлена 
малиной, земляникой, костяникой.

В начале XX в. в деревне была земская смешанная школа, 
имелись водяная мельница и кузница. Занятия жителей — земле
делие и отхожий промысел. Выращивали озимую рожь, пшеницу, 
овес, ячмень, гречиху, лен, сажали картофель (в некоторые годы 
урожай был очень высокий). Разводили холмогорскую и истобен- 
скую породу коров. Согласно переписи населения 1926 г. число 
жителей 186 чел. (35 хоз-в), ныне проживают 330 чел. В деревне 
имеются школа, Дом культуры, идет возрождение старых обрядов 
и праздников, которые отмечали прежде. Особенно отмечали 
масленицу: наряжали тройку лошадей, украшали упряжь, в гри
вы вплетали ленты, вешали бубенцы, в сани клали подушки.

РЯБИНОВО, с., центр НАГОРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 12 км, дата ос

нования — 1700 г., прежние названия: Малая Кумена (до 1739), 
Рябиновское.

Село расположено на малом холме, окруженном более 
высокими холмами, между речкой Малая Кумена и Богоявлен
ским ключом, местность возвышенная, с оврагами, наклонена 
к востоку, поэтому речки текут на восток (от р. Талица до 
р. Большая Куменка). Название, согласно легенде, произошло 
от рябины, которой росло очень много поблизости.

До половины XVII в. здесь был непроходимый лес (со сто
роны Суны до Хлынова), пожар 1750 г., начавшийся в д. СЕ
НОКОСОВСКОЙ, охватил леса между речками Большой и 
Малой Куменами, дошел до села, прошел по деревням ШАЛЯ
ПИНСКОЙ, ТЮРЕКЕВСКОЙ, АНИКИНСКОЙ, МИТРАКОВ- 
СКОЙ, до БЕЗВОДИНСКОЙ, ТОЛСТОБОТСКОЙ, ВШИВ- 
ЦЕВСКОЙ, ШУЛЬМИНСКОЙ и вышел на р. Кумены. Вся эта 
местность находится под пашней и перелесками. Хлеб округа в
г. Вятке всегда ценился за белизну.

Согласно клировых ведомостей это было вотчинное село Вят
ского Успенского Трифонова монастыря, первая деревянная цер
ковь построена в 1701—1704 гг. (разобрана в 1771). Богоявленская 
церковь, каменная, построена в 1769 г., приход состоял из 44 се
лений. Волостное правление было построено не в самом селе (не 
разрешила церковь), подальше по течению реки, и получило на
звание Нагорское (по д. НАГОРЯНА). В 1846 г. напротив церкви 
была построена деревянная школа (впоследствии перестроена и 
расширена), существовал фельдшерский пункт. Село стало торго
вым, ремесленным. Жилых домов в селе не было (кроме домов



священнослужителей), мастерские по кузнечному и слесарному делу 
находились у ключа в д. ВШИВЦЕВЫ. Большой торг был в Ильин 
день, когда в село съезжались вятские и нижегородские купцы, 
скупщики из Кукарки и других мест губернии. Закупали у крестьян 
шерсть, кудели, холст, масло, хлеб. После 1917 г. Рябиново стало 
терять свою славу, оказалось в стороне от проезжих дорог.

В марте 1923 г. в д. НАГОРЯНА организуется первый в 
р-не колхоз, на базе машинного товарищества. В начале 1930 г. 
все население волости вошло в сельхозартели, в 1935 г. мелкие 
колхозы были укрупнены, самый крупный тогда был «Красный 
маяк» (80 дворов). Экономически крепким хоз-вом (развито жи
вотноводство, многие хоз-ва не имели ферм) был «Нагорский». 
В 1971 г. в колхозе «Правда» (центральная усадьба в Рябиново) 
насчитывалось 352 чел. В селе есть школа, медпункт, клуб, 
библиотека, ветпункт, отделение связи. Звание заслуженного 
колхозника имеют Е.П. Вихарев, П.Н. Вихарева, В.А. Иванов, 
К.А. Обухова.

ПЛОТНИКИ, д., центр ПЛОТНИЦКОГО сельского ок
руга. Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 10 км.

БАРАНОВЩИНА, д., центр РАМЕНСКОГО сельского 
округа. Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 46 км.

РАМЕНЬЕ, с., входит в Раменский сельский округ.
Расстояние до центра округа 9 км, дата основания — 1660 г.
Село расположено в низменной, лесистой и болотистой 

местности, недалеко от речки Копаниха.
Согласно клировых ведомостей в 1660 г. была построена 

деревянная церковь, в 1719 г. новая, из которой в 1779 г. сделан 
амбар, существующий и ныне. Троицкая церковь, каменная, 
построена в 1774 г., приход состоял из 37 селений. В селе цер
ковно-приходская женская и земская мужская школы.

В 1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Раменский».

РЕЧНОЙ, п., центр ШВЕЦОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Кумены) 27 км, основан 

в 1958 г., расположен на севере р-на, на границе с Кирово- 
Чепецким, на правом берегу р. Быстрица, в 1 км от шоссейной 
дороги Киров—Казань. С ближайшими селениями поселок свя
зан почтово-телеграфной и телефонной связью. Площадь посел
ка 63,6 га, улиц 16, учреждений и хозяйственных зданий 28, 
число жителей 1193 чел. (167 домов).

Разведка торфяного массива проведена Нижегородским 
отделением сельхозторф в 1931—1933 гг., в 1934 г. проведены
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областным управлением аэрофотосъемочные работы торфяного 
массива, продолжена детальная разведка была в 1955 г. на осно
ве плана проектно-изыскательных работ «Ленгипроторфа». В ян
варе 1956 г. окончательно уточнены торфомассивы «Бурмакинс- 
кое», «Мурзиха», «Большое» (Крутец), расположенные в Киро
во-Чепецком и Куменском р-нах. Строительство поселка и тор- 
фопредприятия «Бурмакинское» началось в 1958 г.

В 1958 г. здесь было непроходимое болото и стоял лес. Стро
ительство было поручено Горьковскому строительному тресту. 
Трудно пришлось первым поселенцам: жили в ближайших де
ревнях (БАРИЧИ, КОЧКИНО, СЛУДНОЕ, БУРМАКИНО, 
ВАГОВЩИНА, КОКОВИХИ, ШВЕЦОВО), вручную вырубали 
лес, вывозили его, корчевали пни, осушали болото, строили 
первую дорогу (шла подготовка торфяных полей). В марте 1958 г. 
сложили первый дом, начали строить домики-времянки. Пост
роили лесозавод, мастерские, столовую, медпункт, общежитие, 
конторы стройучастка и торфопредприятия, появилась улица 
Пушкина, открыт первый клуб, в нем начальная школа, зало
жен первый кирпичный 16-квартирный дом. Торфопредприятие 
расширяется, увеличивается население, поселок строится. В 1992 г. 
построен 36-квартирный дом, есть школа, детский сад, Дом 
культуры, больница, магазины.

КРЕСТЬЯНЕ, д., входит в Швецовский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, от трассы Киров-Ку- 

мены 3 км. Прежнее название: поч. Александра Машковцева, 
основана в XIX в. Согласно переписи населения 1926 г. число 
жителей 94 чел. (21 хоз-во). Расположена по отношению к р. Бы- 
стрица параллельно, по отношению к грунтовой дороге — пер
пендикулярно. Вокруг деревни пахотные земли, сенокосы, не
большая пасека, мельница. Жители ходят собирать ягоды за луга 
(«за лужком»), грибы в лес (в «пужаху»), вокруг много родни
ков и ключей. Был колхоз им. Кирова, позднее объединен с кол
хозами Швецовского сельсовета. Место живописное, поэтому 
здесь были базы отдыха предприятий гидроводхоза, главпоч
тамта, ПМХ. Ныне горожане любят проводить здесь выходные, 
отпуска, летом много дачников.



ЛЕБЯЖСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Лебяжье 
Территория — 1,3 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 178 км 
Сельские округа — 15 
Сельские поселения — 84 
Население — 11,9 тыс. чел.

Лебяжский район образован 10 июня 1929 г. из волостей 
Уржумского уезда: Лебяжской, Сердежской, Кокшинской. На 
территории р-на было образовано 28 сельсоветов, в 380 поселе
ниях проживали 34,6 тыс. чел. Центром нового р-на определено 
с. Лебяжье (проживали 433 жителя).

В феврале 1945 г. на территории Уржумского и Лебяжско- 
го р-нов был образован новый Буйский р-н. Из Лебяжского 
р-на были переданы 7 сельсоветов: Комлевский, Кузнецовский, 
Лажский, Лаптевский, Мало-Гаринский, Посенурский, Чагин-
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ский. Укрупнен за счет части территории ликвидированного в 
1955 г. Буйского р-на.

В 1959 г. прошла реорганизация сельсоветов: упразднены 
9, на базе Вотского и Меляндинского образован новый — Слуд- 
ский, остальные упраздненные вошли в состав существующих 
4: Елизаровского, Елькинского, Лажского и Лебяжского. В авгу
сте Лебяжский р-н был упразднен, его территория передана 
Уржумскому р-ну, в состав Советского перешел Каменево- 
Матушканский сельсовет. Восстановлен Лебяжский р-н 19 ап
реля 1965 г., вошли сельсоветы: из Уржумского — Боровковс- 
кий, Вотский (переименован в Слудский), Елизаровский, Изи- 
морский, Кузнецовский, Лажский, Лебяжский, Окуневский, 
Ветошкинский; из Советского — Каменево-Матушканский. В 
р-не стало 10 сельсоветов, 249 населенных пунктов, 20 тыс. жи
телей.

Расположен в юго-западной части области на высоком 
правом берегу р. Вятки и граничит с Республикой Марий Эл. 
Рельеф западной части р-на представляет возвышенную зону 
Вятского Увала. Почвы — дерново-подзолистые, пылеватые сред
ние суглинки. Имеются залежи гипса, алебастра, фосфоритного 
известняка, поделочной опоки, небольшие залежи медной и же
лезной руд, повсеместно распространены кирпичные глины и 
залежи бутового камня. Запасы торфа на площади 700 га болот 
мало исследованы. Железных дорог нет.

Основной достопримечательностью р-на является р. Вят
ка, которая протекает по р-ну на протяжении 30 км. Прекрасна 
природа подступающих к ней увалов, растянувшихся на кило
метры чистых пляжей, «поющие» пески в Атарах и до сих пор 
сохраняющее завесу тайны озеро Шайтан.

Лебяжский р-р сельскохозяйственный, выращиваются в 
основном зернобобовые и кормовые культуры, развито семено
водство трав. Колхоз «Окуневский» занимается выращиванием 
лекарственных растений. В р-не всегда было развито овцевод
ство. Имеются 14 колхозов, опытно-производственное хоз-во и 
42 фермерско-крестьянских. Действует несколько перерабаты
вающих предприятий. Переработкой зерна занимается Лебяжс
кий элеватор; молока — маслозавод «Двуречье»; леса — межхо- 
зяйственный лесхоз «Лебяжский».

ЛЕБЯЖЬЕ, пгт, центр ЛЕБЯЖСКОГО района.
Дата основания села — 1605 г., в 1965 г. преобразовано в 

поселок городского типа, число жителей 3,6 тыс. чел.
В состав поселкового округа входит д. ЛЕСНАЯ ПРИСТАНЬ 

(3 км).
Расположен на клинообразной возвышенности, на бере-
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гу р. Вятки при впадении в нее речки Лебедки. Напротив села за 
Вяткой — большой сосновый бор.

В 1905 г. лебяжская церковь праздновала свое 300-летие. 
Имеются сведения, что село образовано в 1550-х гг. и называ
лось Никольским дворцовым — с деревянной Никольской цер
ковью. В писцовых книгах упоминается в 1616 г. «с ветхой дере
вянной церковью». В переписной книге 1646 г. значится с. Лебя
жье с деревянной Николаевской церковью (в селе 20 кресть
янских дворов). Николаевская церковь, каменная, построена в 
1772 г., приход состоял из 85 селений. В селе имелись волостное 
правление, почтовое отделение, квартиры земского начальника 
и станового пристава, фельдшерские пункты (медицинский и 
ветеринарный), земская и церковно-приходская школы, паро
ходная пристань. В 1913 г. в Лебяжье был 31 крестьянский двор, 
9 домов торговцев, 7 домов духовенства и 5 хоз-в с неопреде
ленным занятием, число жителей 200 чел. Согласно переписи 
1926 г. в селе число жителей 433 чел. (140 хоз-в).

Ныне в поселке насчитывается 45 улиц, из них 13 асфаль
тированных. Имеются предприятия: ремтехпредприятие, элева
тор, межхозлесхоз, хлебозавод, маслозавод, типография. Пост
роены типовые здания: поликлиника, лечебный корпус, Дом 
культуры, детский комбинат. Работают средняя и музыкальная 
школы.

Археологический памятник: городище ананьинской куль
туры, обнаруженное в 1865 г.

БОРОВКОВО, с., центр БОРОВКОВСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Боровковский».

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 15 км, основа
но в 1700—1710 гг. Округ расположен при слиянии рек Кремен- 
ка и Масканурка, в нем три деревни: ЧИСТОВРАЖЬЕ, МОЛ- 
ЧОНКИ, ТРИФОНЯТА. Число жителей округа 288 чел.

Первый поселенец — Ермолай Князев, глава старовер
ческой семьи, переселившейся из с. КРАСНОЕ, селение воз
никло на месте дремучего бора. Деревянная церковь построена в 
1860 г., до 1917 г. здесь было четыре маслодельных завода по 
переработке семян льна. Согласно переписи населения 1926 г. в 
начале 1920-х г. создан Боровковский сельсовет, число жителей 
села 121 чел. (29 хоз-в). Ныне в селе расположена центральная 
усадьба СПК «Боровковский».

ВЕТОШКИНО, с., центр ВЕТОШКИНСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 21 км, основа
но в конце XVII в., расположено на правом берегу р. Байса.
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Первыми поселенцами были три брата Ветошкины, ста
рообрядцы, которые после реформ патриарха Никона ушли в 
леса. Деревянная Троицкая церковь построена в 1860 г., камен
ный храм возведен в 1893 г., приход состоял из 17 селений (пра
вославные русские 4339 чел., мари 168 чел., старообрядцы 
574 чел.).

Согласно переписи населения 1926 г. в начале 1920-х гг. 
создан Ветошкинский сельсовет, число жителей села 724 чел. 
(163 хоз-ва), в д. ВИЧУР -  336 чел. (62 хоз-ва), СМЫШЛЯЕВО 
(Смышляевский с/с) — 440 чел. (84 хоз-ва) и др. Ныне в округ 
входят деревни ВИЧУР, МАРИ-БАЙСА, РУССКАЯ БАЙСА, 
СМЫШЛЯЕВО, число жителей округа 865 чел. В селе располо
жена центральная усадьба СПК им. Свердлова.

ВОТСКОЕ, с., центр ВОТСКОГО сельского округа и сель
скохозяйственного кооператива «Вотский».

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 31 км, дата ос
нования — 1873 г., расположено на ровной местности, недале
ко от реки Байса, которая через 3 км впадает в Вятку. По высо
кому берегу Байсы есть небольшие перелески.

Первое упоминание о д. Вотская относится к 1873 г. Соглас
но легенде первыми поселились вотяки (удмурты), селом стало по 
указу Синода от 10 января 1895 г. Вознесенская церковь, дере
вянная, привезенная из с. ВЕТОШКИНО, поставлена в 1900 г. 
Приход состоял из 8 селений (православные русские 2319 чел., 
старообрядцы 474 чел.), в д. КОМАРОВО находилась старообряд
ческая церковь, разрешенная правительством (сохранилась). В селе 
было земское училище, где обучалось до 100 учеников, земские 
училища были в д. МЫСЫ (7 км), БОЛЬШОЙ СЕРДЕЖ (3 км), в 
КОМАРОВО — миссионерская братская школа. Главное занятие 
жителей — хлебопашество, побочное — бурлачество.

Ныне в округ входят деревни: МЫСЫ (самое первое по
селение на территории р-на), СЛУДКА, ГЛЕКМАШОР, БОЛЬ
ШОЙ И МАЛЫЙ СЕРДЕЖ. Число жителей округа 410 чел. В 
селе СПК «Вотский», в округе 6 фермерских хоз-в.

ЕЛИЗАРОВО, д., центр ЕЛИЗАРОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 13 км, дата ос
нования — 1760 г., прежние названия: поч. Елизаров при речке 
Чернушке, Короли. Расположена на асфальтированном шоссе 
ЛЕБЯЖЬЕ—КОКОРЕВО—БАЙСА (бывший тракт на Казань и 
Уфу, жители предоставляли путникам ночлег, были в курсе пос
ледних новостей, жили интересно, как «короли»), на окраине 
деревни — живописный пруд и сосновый бор.

224



Первым жителем был Елизар, заселение местности шло 
очень медленно, из-за бедности почв. Ныне в округ входит
д. ОКОЛЬНИКИ (1 км, прежнее название: поч. Песчаный Ключ, 
в 1926 г. жителей 186), число жителей округа 347 чел. В Елизаро- 
во находится центральная усадьба СПК «Елизаровский».

ЕЛЬКИНО, д., центр ЕЛЬКИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 25 км, основа

на в начале XVIII в., прежние названия: Малая Коровка, Ель- 
кичи, расположена на правом берегу р. Вятка.

Деревню начали застраивать в 1734 г., первые поселен
цы — Елькины. Согласно переписи населения 1926 г. в начале 
1920-х гг. создан Елькинский сельсовет, число жителей деревни 
193 чел. (34 хоз-ва). Центр колхоза «Елькинский», потом сельс
кохозяйственного кооператива, ныне входит в состав ОПХ им. 
XXIV партсъезда.

В 1920-х гг. в Елькинской школе крестьянской молодежи 
начали работать сестры С.М. Кирова А.М. и Е.М. Костриковы. 
Анна Мироновна в числе первых, «особо отличившихся сельс
ких учителей», награждена орденом Ленина. После окончания 
педучилища в селе работал учителем К. В. Верхотин (племянник 
Кирова, известный журналист, автор нескольких книг истори
ческого характера, в т.ч. о жизни и деятельности Сергея Миро
новича). Племянница Кирова Э.В. Верхотина организовала при 
школе первый в р-не краеведческий музей (открыт в 1980).

В Елькинский округ входит д. ТОЛСТИК (12 км), число 
жителей округа 268 чел.

ИЗИМОРКА, д., центр ИЗИМОРСКОГО сельского ок
руга и совхоза «Изиморский».

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 47 км, дата ос
нования — 1490 г. По легенде название деревня получила от 
имени основателя — Морки, который был самый маленький из 
трех братьев. Слово «изи*. в переводе с языка мари значит «ма
ленький» («маленький Морко»).

До 1917 г. в деревне была часовня, ныне на ее месте поса
жена рябина и установлена икона — место считается священ
ным, по деревне протекает ручей. Согласно переписи населения 
1926 г. создан Изиморский сельсовет, число жителей деревни 
414 чел. (из них мари 356). Ныне в сельский округ входят дерев
ни ПАЛКИНО (3 км) и ЯНКИНО (2 км). Число жителей округа 
513 чел.

ИНДЫГОЙКА, д., центр ИНДЫГОЙСКОГО сельского 
округа.



Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 53 км, по де
ревне протекает ручей, который питает пруд, расположена цен
тральная усадьба СПК «Маяк».

В начале XX в. была церковно-приходская школа. Соглас
но переписи населения 1926 г. число жителей 396 чел. (78 хоз-в). 
Ныне в сельский округ входит д. БОЛЬШИЕ ГАРИ (5 км). В ок
руге проживает 701 чел.

КОКОРЕВО, д., центр КОКОРЕВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Кокоревский».

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 20 км, основа
на в начале XIX в., прежнее название: Шорены-Бонатики, пос
ле реформы 1861 г. получило название Кокорево, расположена 
на левом берегу р. Байса.

Первыми поселенцами были удельные крестьяне д. БОЛЬ
ШИЕ ШОРЫ (недалеко от Лебяжья). Ныне в сельском округе 
число жителей 527 чел.

КРАСНОЕ, с., центр КРАСНОЯРСКОГО сельского округа. 
Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 11 км, дата основа
ния — 1678 г., прежние названия: д. Красная Изголовь, с. Рожде
ственское, Красный Яр, Красноярское, после 1917 г. — Красное.

Расположено на правом крутом берегу р. Вятки, леса нет, 
на левом берегу реки на много км тянется сосновый бор.

Христорождественская деревянная церковь построена в 
1718 г., каменный храм поставлен в 1822 г., приход состоял из 
29 селений. В селе две школы: церковно-приходская женская и 
земская. Главное занятие жителей земледелие, некоторые зани
мались плотничеством и уходили на заработки в Сибирь.

В 1971 г. создан совхоз им. XXIV партсъезда, с 1981 г. — 
опытно-производственное хоз-во НПО «Луч», ныне здесь рас
положена центральная усадьба ОПХ им. XXIV партсъезда. В сель
ском округе число жителей 932 чел.

КУЗНЕЦОВО, с., центр КУЗНЕЦОВСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Кузнецовский».

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 53 км, дата ос
нования — 1860 г., расположено на правом берегу р. Лаж на ров
ной невысокой местности, луговая сторона по р. Лаж низменная.

Вначале был поставлен молитвенный дом. Владимирская 
церковь, каменная, построена в 1891—1900 г., приход состоял из 
22 селений (православных русских 3321 чел., мари 623 чел.). В селе 
земская школа, Кузнецовское волостное правление (1 км). Глав
ное занятие жителей земледелие, по окончании полевых работ 
многие уходили плотничать в разные места, особенно в Сибирь.
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Согласно переписи населения 1926 г. в начале 1920-х гг. 
создан Кузнецовский сельсовет, число жителей села 210 чел. 
(42 хоз-ва). Ныне в сельский округ входят деревни БРОД (1 км), 
ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ ПУЗИНЕРЬ (4 и 3 км), ШОИ (4 км), 
число жителей округа 584 чел.

ЛАЖ, с., центр ЛАЖСКОГО сельского округа и сельско
хозяйственного кооператива «Лажский».

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 38 км, дата ос
нования — 1665 г., прежние названия: Филипповское, Филип
пово. Расположено на возвышенном берегу р. Лаж, местность 
безлесная. Село стоит на Уржумско-Яранском тракту. Слово «ляж» 
с языка мари переводится как «дай муки».

Согласно легенде первые жители были выходцами из Вла
димирской губернии. В 1665 г. построена Филипповская цер
ковь, деревянная, Троицкий каменный храм воздвигнут в 1805— 
1809 гг., приход состоял из 62 селений (православные русские 
10,7 тыс. чел., старообрядцы 461 чел.). В селе церковно-приходс
кая школа, земская больница. Занятия жителей — земледелие и 
отчасти отхожие промыслы.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей села 
430 чел. (142 хоз-ва). Ныне в округе 1346 жителей.

МЕЛЯНДА, с., центр МЕЛЯНДИНСКОГО сельского ок- 
уруга и сельскохозяйственного кооператива «Меляндинский».

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 22 км, дата ос
нования — 1866 г., прежнее название: Высоко-Меляндинское, 
расположено на высокой горе на правом берегу Вятки, мест
ность почти безлесная.

Первый молитвенный дом поставлен в 1866 г., Казанско- 
Богородицкая церковь, каменная, построена в 1907 г., приход 
состоял из 13 селений. В селе церковно-приходская школа и двух
этажное земское училище (построено за один год по решению 
земского схода), до сих пор без капитального ремонта в здании 
размещена школа. Кроме земледелия, жители занимались отхо
жим промыслом и отчасти рыбной ловлей.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей села 
383 чел. (83 хоз-ва). Ныне в сельский округ входят деревни ЧУП- 
РАКИ (1,5 км), ШИШКИНО (1,5 км), число жителей округа 
317 чел.

МИХЕЕВЩИНА, д., центр МИХЕЕВСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Лебяжский».

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 5 км, дата ос
нования — 1734 г., расположена на берегу р. Рынк.



Деревня славилась мастерами гончарного дела и резчика
ми по дереву. Достопримечательность деревни — жилой дом рез
чика Дудорова. Согласно переписи населения 1926 г. число жи
телей в ней 289 чел. (67 хоз-в). Ныне в состав округа входит пять 
деревень, число жителей 527 чел.

ОКУНЕВО, п., центр ОКУ НЕВСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Окуневский».

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 15 км, дата ос
нования — 1886 г., прежние названия: поч. Третной, д. Лабаши, 
с 1875 г. — с. Окунево (по имени крестьянина Окунева, внесше
го наибольшие пожертвования на строительство храма), полу
чил статус поселка в июне 1978 г. Расположен на ровной мест
ности, на берегу р. Лебедка с двумя живописными прудами.

Тихвинская церковь, деревянная, привезена из с. БАЙ
СА, построена в 1886 г., приход состоял из 33 селений. В селе — 
земская школа. Занятие жителей землепашество и отхожий про
мысел, главным образом плотничество.

Согласно переписи 1926 г. число жителей в селе 158 чел. 
(31 хоз-во). Кроме того, в переписи указана Окуневская ферма, 
организованная в 1892 г. под руководством ученого-агронома 
П.И. Мещерякова. На ферме испытывалось до 40 различных сор
тов культур, в т.ч. овощей и корнеплодов, заложен хмельник, 
плодовый сад, древесный питомник. Занимались племенным жи
вотноводством, имелись птичник, конеферма и пчелопасека, 
существовали три отделения мастерских: слесарное, кузнечное 
и столярное. Велось трехгодичное обучение крестьянских маль
чиков из уездов Вятской губернии.

В 1928 г. Окуневская ферма (с 1922 — совхоз) преобразо
вана в семеноводческое хоз-во, с 1951 г. — Окуневский совхоз 
лекарственных трав (единственный в стране занимался произ
водством спорыньи). Число жителей округа 604 чел.

С И Н Ц О В О , с., центр СИНЦОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Лебяжье) 24 км, дата ос
нования — 1866 г., прежнее название: д. Мушинцы. Название 
с. Синцово получило в честь первого жителя Синцова в 1915 г., 
когда была построена церковь.

Согласно переписи населения 1926 г. в начале 1920-х гг. 
создан Камене-Матушканский сельсовет с центром в д. МАТУШ- 
КАНЫ (Каменево), в которой проживали 135 чел. (24 хоз-ва). В 
сельсовет входило с. Синцово (197 жителей, 42 хоз-ва). В 1930 г. 
центр округа переносится в с. Синцово, округ переименован в 
Синцовский только в 1969 г., число жителей 527 чел.



ЛУЗСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Луза 
Территория — 5,3 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 501 км 
Поселки городского типа — 2 
Сельские округа — 9 
Сельские поселения — 157 
Население — 24,5 тыс. чел.

Лузский (до 1963 г. Лальский) район вошел в состав Ки
ровской. области в 1941 г., административным центром был 
Лальск, в 1965 г. центром р-на стал г. Луза.

Образован в 1924 г. из Грибошинской, Папуловской и 
Целяковской волостей Велико-Устюжского уезда и'Верхне-Лаль- 
ской волости Соль-Вычегодского уезда Северо-Двинской губер
нии. Позднее входил в состав Архангельской области.

В 1963 г. объединен с Подосиновским р-ном, получив на
звание Лузский с центром в г. Луза. Разукрупнен с передачей 
территории вновь созданному Подосиновскому р-ну.

В давние времена на территории района обитали финно- 
угорские племена. Русские называли их «чудь», «чудские люди»,
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сохранились легенды о древней чуди, которая ушла под землю, 
чтобы не жить среди русских и не принимать крещения. Рус
ские, вероятно, шли с запада на восток. На западе района встре
чаются русские названия речек: Княжа, Истобница, Сосновка, 
Бучиха, на востоке — названия явно не славянского происхож
дения: Баржа, Лёхта, Каюг, Шетьяс, Вонил. Пришельцы посте
пенно вытеснили коренное население, частично смешались с 
ним. К началу XVII в. рядом с Лальской округой оставалась толь
ко небольшая территория, по-видимому, заселенная чудью, упо
минаемая в документах как «волость Лузская Пермца», по со
седству с ней на р. Виледи значилась «волость Вилегодская Пер
мца». Самый ранний документ, которым располагаем, — списки 
(перепись земель и угодий по Устюжской четверти), собранные 
сольвычегодскими писцами Иваном Благово и Василием Архи
повым. Земли, обозначенные в них как Лальская, Учецкая во
лости и Антропьева Слобода, — территория р-на. Самая ранняя 
дата там — 1498 г. (купчая на д. ВЛАСЬЕВСКУЮ, проданную 
Гавриле Фролову Сомову), вероятно, это д. СОМОВО (прежняя 
Гавриловская). В 1780 г. создан Лальский уезд Вологодской гу
бернии, в 1796 г. вошел в состав Устюжского уезда.

Многие деревни получили названия от ближайших рек 
(ВАРЖА, ЛУНДАНГА, ХАНЮГ), географического расположе
ния (ЗАБОРЬЕ, ЗАБОЛОТЬЕ, ОЗЕРСКАЯ), селения на холмах 
имеют в названии слово «гора» (ЮРЬЕВА ГОРА, АСТАФЬЕВА 
ГОРА, СПИРИНА ГОРА), на крутом обрывистом берегу — «при- 
слон» (КЛЕТОЧНЫЙ ПРИСЛОН, ДОЛГИЙ ПРИСЛОН, ПРИ
СЛОНЕН). Не только люди давали свои имена деревням (МАТ
ВЕЕВСКАЯ, СЕМЕНОВСКАЯ, ФЕДОРОВСКАЯ), но и фами
лии жителей произошли от названия селений: Работинские 
(д. РАБОТИНО), Пестовские (д. ПЕСТОВО), Чумовицкие (д. ЧУ- 
МОВИЦА), Горячевские (д. ГОРЯЧЕВО). К названию часто до
бавлялись слова «верхнее», «нижнее», «среднее», «малое», «боль
шое». Есть и загадки: в Нижнелальском сельсовете была д. НОВ- 
ГОРОДОВО. Заселение этих земель русскими шло от Великого 
Новгорода, но в документах XVII—XIX вв. она именуется: На- 
угородок, Наугородова, Наугородская, Наогородова, но из этой 
деревни происходит фамилия Облецовых (в др. местах не встре
чается), обычная для современного Новгорода. Вопросы возни
кают и с названиями КНЯЖЕ, КНЯЖЕВО, КНЯЖЕВСКАЯ, 
возможно, они были владением князя или названы по прозви
щу первых жителей.

Жителями деревень были в основном государственные 
крестьяне, по документам 1783 г. в Лальской округе числилось 
черносошных крестьян 11983, экономических 812, половников 
(брали землю в аренду и расплачивались частью урожая) 1654.
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Крепостные, упоминаемые в документах, принадлежали приез
жим лальским чиновникам. Основное занятие крестьян земледе
лие, некоторые зимой перевозили товары купцов на своих ло
шадях, так в д. РУСИНОВО водили обозы до Красноярска (их 
называли красноярцами). В округе выращивалось много высоко
сортного льна-долгунца, на мировом рынке лальский лен це
нился наравне с бельгийским.

Мастеровых людей было много, но ремеслами занима
лись в основном для своего хозяйства, только д. ЗАБОРЬЕ, где 
жили гончары, снабжала глиняной посудой ближайшие волос
ти. Широко была распространена резьба по дереву — украшение 
прялок, шкафчиков, деталей ткацких станов — вся в одном сти
ле, но никогда не повторялась. Одна деревня славилась масте
рами по бондарному делу, в другой плели прочные лапти (д. ЗА- 
ИСТОБНАЯ), делали оклады к иконам (д. ЖИВОТОВО), были 
печники, пчеловоды (д. ВОДОПЬЯНКА). В д. АФАМОВО работа
ла писчебумажная фабрика Сумкина, в 5 верстах от нее, в д. БА- 
ТЮХИНО, находился её филиал и кирпичный завод.

Сборник материалов для истории города Лальска Вологодской 
губернии. Т. 1 /  Сост. И.С. Пономарев. Великий Устюг, 1897.

ЛУЗА, г., центр Лузского района и Лузского сельского 
округа при ж.д. ст. ЛУЗА. Дата основания — 1897 г., число жите
лей 12,7 тыс. чел.

(ЭЗВ. Т.1. С.361—369).

ЛАЛЬСК, пгт, расстояние до центра района (г. Луза) 27 км. 
Основан во второй половине XVI в., число жителей 5,2 тыс. чел.

(ЭЗВ. Т. 1. С. 186-200).

ХРИСТОФОРОВО, пгт, расстояние до центра района 
(г. Луза) 70 км, число жителей 1,2 тыс. чел.

Согласно легенде название пошло от лесника Христофо
ра, который был первым жителем.

Считается, что первые жители поселились здесь в 1934 г., 
более массовый приезд наблюдался в 1935—1936 гг. Докумен
тально установлено, что Христофоровский мехлесопункт трес
та «Консервлес» образован в 1937 г. По воспоминаниям старо
жилов, поселок был небольшой: три барака, пекарня, медпункт, 
столовая, магазин, баня, клуб. Христофоровский лесопункт имел 
базу — 3 млн кубометров леса, нуждался в отгрузке древесины, 
ощущался большой недостаток в рабочих и квалифицирован
ных кадрах, в механизации строительства ж.-д. ветки. Паровозы 
стали ходить с 1938 г., в начальную школу привезли из СУСО- 
ЛОВКИ парты, школьные принадлежности, приехала первая
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учительница П.Е. Медведчикова. Во время Великой Отечествен
ной войны на заготовку леса стали приезжать сезонные рабочие. 
Работа была очень тяжелой: вывозка леса с делянок долгое вре
мя была конной, дороги плохие — кругом топкие болота.

Поселок рос: появились новые здания, улицы, увеличи
валось население, менялось название предприятия: с 1950 по 
1958 г. Христофоровский лестрансхоз, с 1958 по 1993 г. — Хрис- 
тофоровский леспромхоз концерна «Кировлеспром», ныне 
государственное предприятие РФ. В поселке проживают 1188 че
ловек, 480 работающих, есть русские, украинцы, белорусы, 
татары, чуваши, удмурты и др. ( 12  национальностей).

В 3 км от Христофорова среди лесов и болот на берегу 
р. Шишеговка располагался п. ШИШЕГОВКА (1934—1970) — 
центр Шишеговского лесопункта. Расцвет поселка приходился на 
1950-е гг. Строились брусковые и щитовые дома, работали шко
ла, детский сад, медпункт, пекарня, электростанция. Лес в ос
новном заготовляли вручную, людей из колхозов присылали на 
сезонную работу. В конце 1960-х гг. запасы спелой древесины ста
ли истощаться, делянки уходили далеко от лесопунктов, за Ши- 
шеговским закрылись Бумажный, Сусоловский, Хоботовский.

Созданные в конце 1940—1950-х гг. поселки лесозаготови
телей ЛИПОВО, СОСНОВКА, ХОБОТ просуществовали недо
лго. Строились они в северной части Лузского р-на, в лесах, 
богатых деловой древесиной, которую сплавляли по р. Лапа. Еще 
в 1930-х гг. в этот р-н из Христофорово прокладывали УЖД. Годы 
интенсивного лесоповала и вывозки древесины были годами 
расцвета поселков. Здесь были школы, клубы, библиотеки, мед
пункты, столовые, магазины, в п. Хобот — вертолетная пло- 
щадка.

СЕВЕРНЫЙ МЕТИЛ, п. (называли химзавод, 1931—1961), 
сначала располагался на территории Ямского сельсовета Котлас
ского района Архангельской области (ныне Кировская область). 
Завод выпускал уксусно-кальциевый порошок, древесный спирт, 
березовую смолу, деготь, древесный уголь. В годы Великой Оте
чественной войны было начато кожевенное производство, зани
мались бондарным делом. После закрытия завода часть жителей 
п. Северный Метил переехала в п. ХРИСТОФОРОВО.

АКСЕНОВСКАЯ, д., центр АНИКИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра района (г. Луза) 51 км.
Аникино, такого названия не носила ни одна из деревень 

округа. Согласно легенде в XVI в. эти земли принадлежали сольвы- 
чегодскому купцу Аникию (Аникею) Строганову, волость стала 
называться Аникинской, деревень в округе осталось 7.
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Селение Аксеновская впервые в документах упоминается 
под 1625 г., в народе её называют Повоет (Погост), «аксенос» 
значит негостеприимный. Имеются школа, клуб, библиотека, 
магазин, медпункт, контора сельхозартели «Восход». В 70—80 гг., 
когда происходило слияние деревень, увеличилось население. Из 
исторических памятников есть пирамида, посвященная воинам- 
аникинцам, отдавшим жизнь за Родину в 1941—1945 гг., и ме
мориальная доска, посвященная полному кавалеру ордена Сла
вы Н.И. Власихину (р. 1923, уроженец д. ПРИСЛОНЕЦ).

В 3 км от центра округа расположена д. КУЗЬМИНСКАЯ. 
Прежние названия: поч. Кузьминский, д. ВАРЖА, дата основа
ния 1559 г. Расположена на возвышенности, вокруг лесные мас
сивы, поля, под угором протекает р. Варжа. Деревня была самой 
большой и богатой в волости, через нее шел зимний тракт в 
Сибирь и Китай. В.Н.Шильниковская в кн. «Великий Устюг» 
(1987) писала, что в 1472 г., за 109 лет до Ермака, устюжанами 
был открыт Верхнекамский путь от Устюга по Югу и Лузе через 
волок на Каму.

В 1927 г. созданы артель «Сеялка» и мелиоративное това
рищество «Ключ». После их распада организована коммуна «Вос
ход». Во время Великой Отечественной войны только одна Вар
жа сдавала более 120 т хлеба государству. На фронт ушли 134 
человека, погибли 74, открыт памятник воинам от благодарных 
потомков, в третью субботу июня — день памяти погибших. Ис
торический памятник — деревянная Никольская часовня, по
строена в 1782 г.

Деревня МЕДВЕДЕВСКАЯ названа так потому, что в ле
сах было много медведей, ходили они в поля и к селениям. В 
народе она называется Низ, т. к. по течению реки самая нижняя 
от центра. Расположена недалеко от р. Лузы, чуть подальше про
текает р. Шейнога, впадающая в Лузу. В начале XX в. в деревне 
было 29 дворов. В 1940-х гг. здесь находился лесопункт, возили лес 
к реке, до 1960-х гг. — смолокурня, магазины, пекарня, школа.

В километре от центра округа находится д. ПЕСТОВО (дата 
основания 1628), окружена лесами, недалеко протекает 
р. Межевица, родина писателя А.А. Кончица.

ВЕРХНЕ-ЛАЛЬЕ, с., центр ВЕРХНЕЛАЛЬСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра района (г. Луза) 60 км, первое упо
минание в архивных документах — 1595 г. Название села связа
но с тем, что здесь истоки р. Лапы. Долгие годы оно было не
большим, разрослось после сселения деревень. В селе построена 
церковь Михаила Архангела, есть средняя школа, больница, 
магазин, почта, библиотека.
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Верхнелальские деревни несколько раз меняли свое ад
министративное подчинение. В начале XX в. принадлежали Иль- 
инско-Подомской волости Сольвычегодского уезда Вологодс
кой губернии, после установления советской власти оказались 
на юге Северного края Архангельской области (Лальский р-н), 
с 1941 г. «перешли» на север Кировской области.

Первый населенный пункт, МОЧЕНЦЫ, возник в верхо
вьях р. Лалы, который построили лесорубы (в основном пост
ройки барачного типа), к 30-м гг. лесозаготовители, вырубив 
многовековые леса, спустились по течению, основали новое 
поселение УСТЬЕ, позднее был построен п. СОСНОВКА, за 
ним, ниже по течению — ХОБОТ.

Первой деревней возле Лалы стало ЖЕЛТИКОВО. Здесь ро
дился и вырос Герой Советского Союза А.И. Сластихин. Соседя
ми по реке были д. РУСАНОВО и ДВОРИЩЕ (числились в Выле- 
годском р-не), ниже размещалась д. ПОПОВА ВЫСТАВОК (в 
народе называли ПУПОК (ПУП). Деревня находилась на высоком 
угоре, улица — аллея из берез, лиственниц, черемух и рябин. 
Жители ранней весной на участке земли вырубали лес и склады
вали для просушки, после сенокоса поджигали его и прокатыва
ли по земле, растительность выгорала («катили кулигу»), на этом 
месте сеяли лен, который давал высокие урожаи. В годы Великой 
Отечественной войны здесь организовали изготовление бочек и 
дегте куренное производство, получаемый из бересты деготь от
правляли на фронт. Мастерская закрыта в 1950 г. ГОЛАЯ ГОРА 
(упоминается в документах 1919 г.) оправдала свое название тем, 
что стояла на высоком угоре, обдуваемом всеми ветрами. С нее 
можно было видеть всю верхнелальскую округу.

ВОРОНЧИХА, д., входит в Верхнелальский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 8 км, дата основания — 1625 г.
Прежнее название: Вяткина Гора. Возможно, первые по

селенцы были с Вятки.
В 1930 г. на сходе решили организовать колхоз «Дружба», 

создали 4 бригады, в каждой — дойное стадо и табун лошадей, 
люди быстро привыкли к коллективному труду, строгая дис
циплина и порядок дали возможность вести полевые работы 
качественно и в срок. Урожай собирали без потерь, зерновые 
жали вручную. Лен доставлял много хлопот, но приносил ощу
тимые доходы. Построили скотный двор, стада объединили. В 
деревне было 73 хозяйства, проживало 288 жителей. Трудодень 
оплачивали хлебом, медом, льняным маслом, кормом для скота. 
Ворончиха славилась кузнецами, плотниками, охотниками, были 
свои мельник, часовых дел мастер, пчеловод, ветеринар. По
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зднее, когда началось сселение деревень, молодежь стала ухо
дить в город на заработки. В деревне родился А.П. Горячевский, 
начальник Главного клинического госпиталя.

СИРИНО, д., входит в Верхнелальский сельский округ.
Расстояние до центра округа 1 км, ныне почти слилась с 

с. Верхне-Лалье, основано в начале XV в., первоначально распо
лагалась на горе Заюшка и называлась Сирина Гора, постепенно 
«съехала» к реке, где находится ныне. На окраине деревни разбит 
парк отдыха. Селение знаменито тем, что здесь жил деятельный 
купец, меценат Н.А. Токмаков. При строительстве церкви достал 
в г. Слободском и привез для звонницы трехсотпудовый колокол. В 
деревне сохранился его дом на кирпичном фундаменте в три эта
жа, где позднее размещались больница, затем школа, кирпич
ный склад и деревянные амбары. Имел мельницу, скупал у кре
стьян лен, продавал его на Красавинскую фабрику (недалеко от 
Великого Устюга), рассчитывался с крестьянами деньгами и не
обходимыми товарами, которые закупал в Архангельске и Вятке. 
Часть льна продавал в Англию. Существует легенда, что когда в 
1912 г. из Сольвычегодской ссылки бежал Иосиф Джугашвили 
(Сталин), то скрывался в этой деревне. По рассказам старожи
лов, в Сирино жил Еким Токмаков, обладавший неимоверной 
силой (двухпудовую гирю перебрасывал через дом, как мяч). 
М.Г. Токмаков слыл прекрасным столяром, плотником, в 1940 г. 
сделал стол для отца, прошло 60 лет, на нем нет ни одной тре
щины. В.П. Токмаков (р. 1936) окончил Ленинградский институт 
водного транспорта, работал начальником речного порта в г. Уфе, 
затем в Министерстве речного флота в Москве, стал адмиралом. В 
деревне был общий невод, хранился у Ф. Кислицына. Рыбы в то 
время водилось много, после рыбалки улов раскладывали по числу 
рыбаков и раздавали, после того как ребенок с завязанными гла
зами называл, кому выдать.

УГА, п., центр ВЫМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Луза) 105 км.

Памятник археологии
ВЫМСК — небольшая площадка городища в сосновом лесу 

имеет распространенную форму — пойменный мыс окружен 
оврагами слева (к р. Чудская), с др. стороны — неглубокий ров и 
вал. Въезд на городище — со стороны рва. К реке по склону вниз 
идет едва заметная канавка — след некогда бывшего скрытого 
хода. Название «Чудской овраг», сохранившееся в народе, 
предполагает более древнее происхождение бывших укреплений, 
чем городище в д. ПЕСТОВСКОЙ, называемое «Городком».
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ВЫМСКО-БЫКОВСКАЯ, пристань.
В 1822 г. по ходатайству купечества выше по течению р. Лу

за от д. БЫКОВСКОЙ (Быково) была открыта Вымско-Быков- 
ская пристань из пяти причалов. Первая по течению (на левой 
стороне) ПЫХТЕЕВСКАЯ, в двух верстах от нее — ГРИБАНО- 
ВО, далее — ПРОЗОРОВСКАЯ, ВАГАНОВСКАЯ, БУЛЫЧЕВ
СКАЯ. По количеству и ценности товаров, отпущенных к Ар
хангельскому порту в навигацию 1845 г. среди рек Двинского 
бассейна, первое место принадлежало р. Луза — 119 барок об
щей ценностью товаров 1632050 рублей.

Самой крупной пристанью на р. Луза была Ношульская, 
числилась на севере лучшей после Подосиновской по числу ам
баров и близости к вятским городам. На Вымско-Быковскую 
пристань из Вятского края шла дорога по стодесятиверстной 
просеке, прорубленной еще в 1818—1819 гг. по лесистому вым- 
скому волоку вятскими купцами, существовало еще несколько 
дорог-просек.

АНДРЕЕВА ГОРА, д., центр ГРИБОШИНСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра района (г. Луза) 80 км.
Грибошинская волость числилась конечным краем Вели

ко-Устюжского уезда, протяженностью 25 км, было 26 дере
вень. Населенные пункты округа то теснятся у самого оживлен
ного автомобильного тракта Лальск-Чирюг, то убегают вдаль от 
дороги. Так, д. Мысовская — родина Героя Советского Союза, 
генерал-лейтенанта И.П. Алферова (1898—1979) — расположена 
в 5 км.

ПЕСТОВСКАЯ, д., входит в ГРИБОШИНСКИЙ сельс
кий округ.

Расстояние до центра округа 6 км, упоминается в архи
вных документах под 1611 г., прежние названия: Городок, 
д. Пестово.

В 1927—1930 гг. на территории деревни строилась ж. д. от 
ст. Пинюг на Республику Коми, возводили её ссыльные и спец- 
поселенцы, в основном с Украины, из Белоруссии. Жили они в 
лагерях (лагпункты), обнесенных колючей проволокой, с уси
ленной охраной. Дорогу «Северянка» прокладывали через лес
ные речки Шилюг, Лачуг, Корясница, Чущиха, через р. Луза. 
Построен был мост, шириной 150 м, по которому ходил паро
воз «кукушка», который перед войной был увезен на Волгу. По
зднее строительство было прекращено, «Северянку» бросили, 
не дойдя до Коми.



КУЛИКОВО, д., центр КУЛИКОВСКОГО сельского ок
руга и центральной усадьбы колхоза «Мир».

Расстояние до центра района (г. Луза) 16 км.
Территория округа (бывший Покровский сельсовет) рань

ше включала 47 деревень. Недалеко от д. ЗАБОРЬЕ есть разрушен
ная церковь Покровская, построенная в середине XVIII в. (были 
Покровский приход, Покровская приходская школа, Покровс
кий медпункт, Покровский Дом культуры, Покровская сельская 
библиотека). Деревня получила свое название из-за местораспо
ложения, находится за Ершовским бором. Помещик Мелешко жил 
в Устюге, отдыхать летом приезжал в Заборье. Деревня славилась 
гончарными изделиями (в день ремесленник мог изготовить 100 
кринок), часто их отправляли на ярмарку в Лальск.

В 5 км от д. Куликово на правом берегу р. Лунданка есть 
д. ЗАГАРЬЕ. В речку в разных местах впадают Дорофеевка, Вол- 
шанка, Накипница, Елькина, Становка, Пловска, Огорелка, 
Березка. Местность холмистая, вокруг расположены поля, се
нокосы, а дальше леса. Из Загарья хорошо видны д. ТЮШЛЯЕ- 
ВО, ПЕРШИНО, ПЛОВСКАЯ. В деревне была часовня Покров
ской церкви. В Петров день ходили с иконами по деревням. При
ходили в каждый дом и молились, считая, что это поможет вы
жить. До 1970 г. существовала Шумячевская начальная школа, 
переведенная из д. ПЕРШИНО (прежнее название: Шумячий 
Овраг, т.к. поблизости был Шумячий лог, где был бурный сброс 
воды и образовался овраг). Много интересных названий: «ме
щанская толчея» — место на р. Лунданка, где была построена 
толчея для изготовления толокна из овса и жили братья меща
не; большая и малая новина — вырубка для полей, на которых 
сначала сеяли лен; гляден — место, с которого далеко видно 
вокруг. На р. Княжи, ровное место, которое затопляется при 
разливе реки — плесо, стоит д. ПЛЕСО.

ТУРКОВО, д., входит в Куликовский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, делится на две части: 

Верхнее Турково и Нижнее Турково.
Расположена на р. Лунданка, левом притоке р. Луза, на 

всхолмленной равнине, амплитуда колебания высот В.Турково 
и Н.Турково составляет 43 км. Со всех сторон окружена лесами 
(в основном еловые), по долине реки — луговая растительность, 
много родников. С Верхнего Туркова открывается панорама на 
ближайшие деревни ОГОРЕЛЬЦЕВО, СВАРУХА, Нижнее Тур
ково, видны церкви Спасо-Преображенская (д. СЛОБОДА), 
Центральный соборный комплекс (пгт Лальск) и др.

Основана около 200 лет назад, назвали из-за большой 
«горы». Первыми приехали и поселились два брата Кореневых
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(возможно, ссыльные или беглые). Занимались хлебопашеством, 
скотоводством, льноводством. Зимой женщины обрабатывали лен, 
пряли и ткали, мужчины занимались ремеслом или уходили на 
заработки: пилили и возили дрова для Лальской фабрики, пере
возили товары купцам из Нижнего Новгорода, Вологды, Устюга.

В 30-х гг. стали создаваться колхозы, в 1934 г. деревни ТУР- 
КОВО, ЕРШОВО, ЛУНДАНКА, ЖАР объединились в колхоз 
«Красный Север», в 1950 г. переименованный в им. Калинина, 
который объединил все деревни. Построен новый мост через 
р. Лунданка. Были кирпичный завод (сушильные сараи и конная 
мялка), школа, магазин, медпункт. В деревне родился и вышел 
в «большой спорт» Н.И.Захаров, член сборной команды СССР 
по велоспорту, живет в Москве.

ЧИРУХОВСКАЯ, д., входит в Куликовский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 3 км, основана в XVIII в., 
прежнее название: д. Матвеевская.

В д. Чируховская находится родник: вода прозрачная, без 
запаха, без осадка, температура +5°, не замерзает даже в силь
ные морозы, давление 10 л в минуту. Скрытых ключей не обна
ружено. Близ деревни находятся еще два ключа.

Возникла после восстания Е. Пугачева, в отряде которого 
был человек по имени Матвей, царское правительство выслало 
его на север, поселился он у реки, близ родника, недалеко про
ходил Николаевский тракт. Население занималось земледели
ем, скотоводством, охотой, рыболовством, ткачеством.

Колхоз «Ударник» создан в 1932 г., объединил 73 двора, 
имелись конюшни, коровник, кошара, свинарник, птичник.

В 1943 г. житель деревни С.А. Лычаков (1909—1968) стал 
Героем Советского Союза (сохранился дом, который искусно 
околочен досками самим хозяином, после войны жил и работал 
в Лузском р-не).

СЕВЕРНЫЕ ПОЛЯНКИ, п., центр ЛАЛЬСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра района (г. Луза) 28 км.
Округ расположен на берегах тихой красавицы р. Лалы, 

которая несет свои воды среди лесов, лугов, полей с северо- 
востока на юго-запад.

Одной из первых в округе появилась крепость Борок — 
прежнее название: д. АЛЕКСАНДРОВО. Старинные д. ЕЛЬЦО- 
ВА ГОРА, БРЫЗГАЛОВО, ГАГАРИХА жители называют ЗА- 
ЛИСЬЕ. Согласно легендам во-первых, в лесах по берегам Залис- 
ской Лалы водилось много лис, медведей, куниц, жители ходи
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ли охотиться за лисами, во-вторых, «залисье» — значит «за ле
сом». До Великой Отечественной войны жители занимались ле
созаготовками, пчеловодством.

В 1829 г. в д. АФОНОВО (Афомово) при устье речки Ши- 
люга (3 км от Лальска) была открыта бумажная фабрика (владе
лец А.С. Сумкин). Поставляли гербовую бумагу даже к импера
торскому двору, затем создали свечно-сальный завод, где 
изготовляли свечи разных сортов до 745 пудов в год. В 1898 г. 
И.Е. Шестаков построил конный завод. В д. РУЧЧЕРП (8 км до 
центра округа) в 1894 г. была открыта бумажная фабрика обер
точной бумаги Норицина. В 1913 г. она давала 40 т бумаги в год, 
на ней работали 28 человек, закрыта в первой половине 20-х гг. 
В 30-х гг. на базе цехов изготовляли патоку, крахмал.

Ж И В О Т О В О , д., входит в Лальский сельский округ.
Расстояние до центра округа 16 км, упоминается в архи

вных документах — купчая на 1549 г. Прежнее название: д. Жи- 
вотовская. Расположена на живописном холме выше устья речки 
Русиниха.

В 1893 г. в деревне была открыта церковно-приходская 
школа, ввиду закрытия земского училища в д. ЦЕЛЯКОВО. Дей
ствовала школа на «местные средства» — благотворительные 
взносы крестьян и небольшая сумма из церковной кассы, по
мещалась в крестьянском доме, учителем был псаломщик Лаль- 
ского собора С. Богданов, окончивший Вологодскую духовную 
семинарию. В 1898 г. школа переведена в д. РУСИНОВО (основа
на в 1612 г., в 1979 г. художникВ.Г. Харлов создал картину «Пос
ледние жители деревни Русиново»).

В годы Великой Отечественной войны на берегу р. Лалы 
была промартель, где делали лыжи, приклады для винтовок. Из 
хозяйственных построек были салотопка, пимокатная, швей
ная, сапожная, маслозавод, конюшня, мельница. Позднее 
д. Животово стала центральной усадьбой совхоза «Русиновский». 
Когда-то маленькое селение к концу XX в. переросло в большую 
деревню (84 хозяйства, 256 жителей), есть школа, библиотека, 
сельский клуб.

Л У З А , г., центр ЛУЗСКОГО сельского округа.

Е Ф А Н О В О , д., входит в Лузский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, прежние названия: 

д. Ефановская, Овсянниково.
Местность заселена давно, и судьба ее уникальна, никогда 

не захватывалась врагами, но земляки участвовали в войнах, ко
торые вела Россия. Известно, что здесь были тайные базы для
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подготовки войн Александра Невского, жители участвовали в Ку
ликовской битве. Сохранилась купчая 1593 г. крестьян Григория и 
Тихона Мартемьяновых-Белковых на четверть д. Ефановской, про
данную А.С. Труфанову. В 30-х гг. был образован колхоз «Буденно- 
вец», в 1951 г. 5 колхозов (17 деревень) соединились в один — 
«Родина» — с центром в д. Овсянниково. Жители малонаселенных 
деревень стали переезжать на центральную усадьбу, началось стро
ительство новых домов, новой фермы, появились специалисты: 
агроном, зоотехник. Построен сельский Дом культуры.

П А П У Л О В О , д., центр ПАПУЛОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра района (г. Луза) 70 км.
На левом берегу р. Надева, по правую сторону тракта 

Лальск-Вымск расположен Папуловский льнозавод (1931) — 
детище первой пятилетки. До 1929 г. здесь была безлюдная мес
тность, рос мелкий лес, кустарники, но местность ожила, ког
да со всех сторон потянулись подводы, гружённые кирпичом, 
лесом и др. строительным материалом. Быстро вырос заводской 
корпус, построено общежитие. Завод работал в три смены, при
нимал много сырья. В 1950 г. прошла реконструкция льнозаво
да, закрыт в 1975 г.

В д. БАСКОВСКАЯ (прежнее название СОСНИНЫ), в 
которой располагался сельсовет, в 1929 г. было организовано 
товарищество по совместной обработке земли, коммуна, в 1932 г. 
создан колхоз. На январь 1990 г. на территории сельсовета про
живали 1353 человека (в ПАПУЛОВЕ — около 800). В 1995 г. де
ревни НЕКРАСОВО, ИВОШЕВО, БАСКОВСКАЯ, ЗУБОВО, 
НАУМОВСКАЯ (ШОРОХОВО), КОМЕЛЬСКАЯ, ПАПУЛОВО 
были объединены в одну с общим названием ПАПУЛОВО.

Б О Р О В И Ц А , п., входит в Папуловский сельский округ.
Расстояние до центра округа 10 км.
В 30-е гг. недалеко от поселка был лагерь выселенцев. Шло 

строительство железнодорожного полотна от Пинюга на Сык
тывкар, по территории р-на (протяженность трассы 40 км), воз
водили насыпь сосланные со всего Союза священнослужители 
и крестьяне. Через каждые 4 км стояли лагпункты, всего 12. Трасса 
была готова, но не пущена в эксплуатацию, люди отпущены 
домой или направлены в др. места. Когда началось массовое по
селение в Боровице, понадобился кирпич для печей, решили 
организовать кирпичный завод, стали искать глину и нашли 
залежи готового обожженного кирпича (этим производством за
нимались выселенцы).

Около р. Боровица открылся лесопункт (заготовка леса),
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на р. Луза на правой стороне устья Боровицы в 1931 г. сооружа
ется электростанция, до 1944 г. ей не было равных в районе. 
Строительство нового поселка лесников БОРОВИЦА (с участ
ками БЕРЕЗОВКА и СЕВЕР) в сосновом бору началось в 1946 г. 
Заслуга в организации поселка принадлежит первому началь
нику лесопункта М.А.Бутакову, основное строительство нача
лось с 1950 г. Строилось жилье — люди стали переселяться в 
поселок, были построены больница, столовая, магазин, шко
ла, клуб (зрительный зал, библиотека). В 1958 г. организован 
филиал Боровицкого леспромхоза Лальского лестранхоза. В 1967 г. 
рабочих было 467 человек, жителей — 1780. В поселке жил пол
ный кавалер ордена Славы Н.И.Власихин (р. 1923).

С О В Р И Ж Е Н О , д., входит в Папуловский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 9 км, прежнее название: 
Совриженская.

Расположена на пологом склоне, со всех сторон её окру
жают пахотные земли, за ними леса. Через деревню лежит путь 
на болота: Шелюгское, Надеевское, богатые клюквой. Места 
привлекают охотников (много глухарей, зайцев, медведей).

По рассказам прежних жителей, в 40—50-х гг. XX в. в дерев
не насчитывалось более 40 дворов (250 человек), колхоз назы
вался «Соврижинец», на уборку урожая приезжали комбайнеры 
с Украины. Были магазин, мельница, кузница, ферма. Школа была 
в д. Занадева (Заокатьевская), где показывали кинофильмы. По
кидать деревню стали в 60-е гг., опустела — в 80-е гг.

У Ч К А , с., центр УЧЕЦКОГО сельского округа.
Расстояние до центра района (г. Луза) 50 км.
Слово «учка* — удмуртское: «учы» — соловей, «гу, гуа» — 

ямы, ямные жилища (ямные жилища удмуртов из рода соло
вья).

В Учецком погосте казенного ведомства жили священно
служители. Христорождественская церковь, каменная, построе
на в 1773 г., по своей композиции «восьмерик на четверике*, 
она повторяет более древний деревянный храм, стоявший на 
этом месте. Храм славился богатой коллекцией икон и вырази
тельной росписью стен, которая в значительной степени утра
чена. После закрытия в 1930-е гг. здание церкви использовалось 
под мастерские колхоза «Красный партизан», а колокольня — 
под маслозавод, ремонтировалась в 1980-е гг.

В с. Учка, в русле р. Антоновка, находятся прочные слои
стые валуны (круглые ледниковые валуны подлежат охране как 
памятники природы).

16 ЭЗВ, т. 1, кн. 2
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МАЛМЫЖСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Малмыж 
Территория — 2,2 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 294 км 
Сельские округа — 22 
Сельские поселения — 112 
Население — 34,3 тыс. чел.

Малмыжский район образован в 1929 г. из Малмыжской, 
Рожкинской и части Вятско-Полянской волостей Малмыжского 
уезда. Укрупнен за счет ликвидированного в 1932 г. Шурминского 
р-на (образован в 1929 г. в составе Больше-Шурминской, части 
Рожкинской волостей Малмыжского уезда и части Уржумской 
волости Нолинского уезда) с передачей территории Уржумс
кому и Малмыжскому р-нам, восстановлен Шурминский р-н в 
1935 г. из части территории Уржумского и Малмыжского р-нов. В 
1945 г. на территории р-на создан Рожкинский р-н, ликвидиро
ван в 1955 г., Шурминский — в 1959 г., Вятско-Полянский и 
Кильмезский — в 1963 г., разукрупнен в связи с восстановлени
ем в 1965 г. Вятско-Полянского и Кильмезского р-нов.

Расположен р-н в южной части края, по обоим берегам 
нижнего течения р. Вятка. Почвы резко отличаются в правобере
жье и левобережье: в правобережье — серые лесостепные илова
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тые суглинки, по левому берегу — дерново-подзолистые легкие 
супеси. Из полезных ископаемых отмечаются глины, известня
ки, болотная железная руда, медные руды. Из энергетических 
ресурсов р-н располагает дровами и торфом, по р-ну протекает 
р. Вятка в нижнем судоходном своем течении. Важное значение 
имеет тракт Киров-Вятские Поляны. Являясь подъездным путем 
к ст. Вятские Поляны, тракт имеет крупное экономическое зна
чение для р-на. Основное место в хоз-ве р-на занимает сельское 
хозяйство, характеризующееся высоким процентом посевов пше
ницы и картофеля, а также сильным развитием мелкого живот
новодства (свиней и овец). Значительная лесистость р-на и на
личие местного сельхозсырья стимулируют развитие деревооб
рабатывающей и пищевой промышленности.

Малмыжский край — один из немногих уголков страны, 
где на небольшой территории проживают четыре народа: уд
мурты и мари (финно-угорская группа), татары (тюркская груп
па), русские (славянская группа). Добрососедские отношения 
связывают народы на протяжении многих веков. Первыми в крае 
появились удмурты, следом пришли мари. В топонимике преоб
ладающее значение имеют удмуртские (Кырчма, Кульма, Урма, 
Пыжма, Тойма, Нурма) и марийские названия (Китяк, Бур- 
тек, Малмыж, Люсинерь, Шишинерь). В XII—XIII вв. пришли 
сюда казанские татары, странствующие проповедники-шейхи 
ходили по марийским и удмуртским селениям и обращали «кя- 
фыров» в мусульманство. В середине XVI в. появились русские — 
это были стрельцы Иоанна Грозного. Р-н находится на стыке 
трех республик, граничит с Татарстаном, Удмуртией, Марий 
Эл. Несколько десятилетий у школьников существует традиция 
проводить «костер дружбы» в конце мая по очереди — в Мал- 
мыже, Мари-Гурьевском и Балтасинском р-нах.

В 1993 г. в р-не создан областной центр татарской культу
ры, интерес к истории, культуре, традициям проявляют пред
ставители других народов. В.А. Соловьев, работающий в бизнесе 
Челябинска, Казани и Набережных Челнов, обустроил кладби
ще в родной д. АКБАТЫРЕВО (Большекитякский округ), пост
роил дорогу к трассе, поставил памятник на могиле легендар
ного марийского героя Акпатыра в д. БОЛЬШОЙ КИТЯК.

Сапегина Ю. Легенды и были Малмыжского края / /  Сел. правда. 
1991. 18,20,23,25,27 апр.; Бушуев И. Вместе жить и работать на своей 
земле: Интервью главы Малмыж. р-на И.В. Бушуева /  Записал С. Вла
сов / /  Киров, правда. 2001. 27 дек.

М А Л М Ы Ж , г., центр Малмыжского района. Основан во 
второй половине XVI в., число жителей 10,1 тыс. чел.

(См. ЭЗВ. Т.1. С.235—251).
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АДЖИМ, с., центр АДЖИМСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Аджимский».

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 51 км, дата осно
вания — 1614 г. Этнограф Д.М. Захаров происхождение назва
ния села объясняет присутствием персов (иранцы) в составе 
волжских булгар («аджим» созвучно арабскому «аджам» — пер
сы, в связи с мусульманством заимствовано у арабов тюрками и 
превратилось в личное имя Аджам).

Расположено на возвышенном месте, на берегу неболь
шой р. Аджимки. Близ села в Аджимку впадает другая — р. Кучка. 
Около церкви стоят дома с большими красивыми садами, ко
торые в летнее время видны издалека. Около села небольшие 
рощи, лесной массив удален на 10—15 км.

Первоначально территория Аджима была заселена марий
цами (сохранилось место захоронения мари). Во второй полови
не XVII в. в селе стояла деревянная церковь, сожженная «кыр- 
гызами» в 1690-х гг. Георгиевская церковь, каменная, построе
на в 1825—1838 гг., приход состоял из 30 селений. В БОЛЬШИХ 
КАНДАКАХ была старообрядческая деревянная церковь. В селе 
первой в Малмыжском уезде в 1862 г. открыта церковно-приход
ская школа.

В XVIII в. Аджим становится волостным центром, в архи
вных документах имеются сведения о населенных пунктах: в 
с. АДЖИМ число жителей 612 чел. (85 дворов), д. ЯНКИНО — 
301 чел. (47 дворов), д. ИСАЕВО — 347 чел. (47 дворов), д. ТОКА
РИ — 59 чел. (26 дворов), д. КУЛЫЗИНО — 114 чел. (15 дворов), 
д. КУЧКА — 102 чел. (16 дворов). В начале XIX в. в с. Аджим и 
вокруг него появились переселенцы из разных мест губернии, 
особенно из Нолинского и Уржумского уездов. В начале XX в. 
Аджим вырос вдвое. В центре села на большой возвышенности 
стояла церковь, ее было видно издалека, звон большого коло
кола слышен на многие километры.

Три раза в году проводились ярмарки. Основная — Тихо
новская — длилась три дня, товары привозили из разных горо
дов: Казани, Вятки, приволжских городов, а рыбу из Астраха
ни. Для привезенных ценных товаров строились ларьки, осталь
ные раскладывались на земле или продавались с возу. Приезжал 
цирк, размещавшийся в балагане, в Аджиме выступал в цирке 
знаменитый борец и атлет В.Ф. Бабушкин (1877—1924), работа
ли на ярмарке и фотографы. Народ на ярмарку приезжал в на
рядных одеждах, молодежь пела песни на русском, татарском, 
марийском и удмуртском языках, плясала под гармошку.

В 1930-х гг. в Аджиме был выстроен клуб с библиотекой, 
он стал любимым местом молодежи. В 1936 г. в селе организована 
МТС. До 1950 г. в Аджиме проживали только русские, затем на

244



чали сюда переселяться татары. Первой прибыла семья Хаби- 
буллы Галимуллина из Кильмезского р-на, массовое переселе
ние было в 1970-х гг., многие прибыли из д. Верхний Сардык 
Балтасинского р-на ТАССР. По итогам переписи населения 1989 г. 
в Аджиме проживали 738 чел., из них русских — 504 чел., татар 
— 203 чел., мари — 16 чел., удмуртов — 8 чел. В селе есть много 
примечательных мест, особенно большой пруд на р. Аджимке. 
Селяне гордятся тем, что учитель Аджимской школы С.А. На- 
польских стал чемпионом мира, чемпионом страны по полиат- 
лону (зимнее многоборье).

Исламов Э. Аджим — село древнее / /  Сел. правда. 1991.14,19 февр.

АРЫК, д., центр АРЫКСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 32 км, дата осно

вания — 1808 г., название села тюркского происхождения, в 
татарском языке «арык» имеет много значений, имя прозвищ- 
ного происхождения.

Согласно переписи населения 1926 г. учтены две деревни — 
Старый Арык (число жителей — мари 272 чел., 54 хоз-ва) и 
Новый Арык (число жителей 208 чел., 36 хоз-в) в Подосинском 
сельсовете, в котором было 9 населенных пунктов, число жите
лей 1260 чел., в т.ч. мари 272 чел. Центр сельсовета д. Подосино- 
во (ныне находится от центра округа в 2 км, основано в 1850) 
насчитывал 309 жителей.

БОЛЬШ ОЙ КИТЯК, с., центр БОЛЬШЕКИТЯКСКОГО 
сельского округа и сельскохозяйственного кооператива «Китяк- 
ский».

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 29 км, дата осно
вания — 1660 г., прежнее название: Китяк — удмуртского про
исхождения, хотя ныне проживают мари (тюркский топоним, 
связан с родоплеменным делением).

Зосимо-Савватиевская церковь, деревянная, построена в 
1899 г., приход состоял 9 селений, в селе земская школа.

Известный уроженец села: Н.И. Тишин (1907—1938), ма
рийский поэт, писатель, член Союза писателей с 1934 г., реп
рессирован, реабилитирован в 1997 г.

АКБАТЫРЕВО, д., входит в БОЛЫ ИЕКИТЯКСКИЙ 
сельский округ.

Расстояние до центра округа 0,5 км, дата основания — 
1744 г. Расположена в живописной долине, на берегу звонкой и 
светлой речки Китячки. Три ключа с чистой и вкусной водой 
бьют из-под земли на пригорке за Китячкой. До войны был ог
ромный пруд с мельницей (ныне восстанавливается).
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Марийская деревня была обжита гораздо раньше, чем ука
зывают официальные источники. Согласно переписи населения 
1926 г. в деревне 79 хоз-в, число жителей 402 чел., в т.ч. мари 329.

Ныне в Акбатырево около 50 хоз-в, больше сотни жите
лей, есть начальная школа, появляются новые жилые дома; 
поля, еще года два-три назад познавшие горечь запустения, рас
паханы. Щедрая здешняя земля всегда родила людей трудолю
бивых, честных. Многие выходцы из Акбатырево добились ус
пехов, приезжают в гости из Москвы, Ростова-на-Дону, др. го
родов, радуются переменам в деревне, которые совершаются 
благодаря уроженцу, известному предпринимателю В.А. Соло
вьеву. Он любит родную землю, место, где родился и вырос. Его 
команда в Большом Китяке — его единомышленники, помощ
ники, соратники. Вначале была построена дорога от централь
ной трассы (из Малмыжа) до деревни, качественный строи
тельный материал завозили из Кукморского р-на, отремонти
рован и благоустроен водонакопительный бассейн (зарос илом, 
водопровод был построен после войны), огородили место, где 
бьют родники, над бассейном соорудили стены и крышу (сдела
но красиво и аккуратно). Работами по благоустройству кладби
ща руководил учитель труда В.С. Кунаев, прекрасный столяр. 
В.А. Соловьев купил для местной администрации автомобиль, 
компьютер школе, помогает приобрести книги на марийском 
языке, спонсирует издание брошюры о князе Болтуше, обеспе
чивает питание школьников, проведение всевозможных меро
приятий, ставит памятник на могиле марийского героя Акпа- 
тыра. Он не сомневается, что все отзовется через годы добрыми 
словами и благодарностью.

Карташова Л. Время собирать камни / /  Сел. правда. 2001.17 мая.

НОВЫЙ КОКУЙ, д., центр БОЛЬШЕШАБАНСКОГО 
сельского округа. Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 56 км, 
дата основания — 1724 г., прежнее название: Слободские Пруд
ки. Название деревни: определение «Новый» говорит, что это 
выселок, народный географический термин «кокуй» многозна
чен, в 1960-х гг. в Кировской области записан как «малоплодо
родный участок с песчаной почвой», или значит «новый».

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 341 
чел. (61 хоз-во), в 3 км Ново-Кокуйская мельница (7 чел.).

КОЛ МП А Я ШАБАНКА, д., входит в БОЛЬШЕШАБАН- 
СКИЙ сельский округ.

Расстояние до центра округа 4 км, дата основания — 
1614 г., прежние названия: Шубон, Шабань.

Название села связано с Шабан — именем тюркского про
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исхождения, по названию восьмого месяца мусульманского 
лунного года, распространено и среди русских (определение 
Д.М. Захарова).

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Большешабанского сельсовета, число жителей 465 чел., из них 
455 удмуртов; в сельсовете 4 населенных пункта, число жителей 
834 чел., из них удмуртов 455 чел.

ЗАХВАТАЕВО, д., центр ЗАХВАТАЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 50 км, дата ос
нования — 1807 г., прежнее название: Курья.

В основе названия деревни — фамилия-прозвище Захва
тай («захватистый» — настойчивый, «захватко» — удалец).

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Захва- 
таевского сельсовета, число жителей 426 чел. (82 хоз-ва), в сель
совете 6 населенных пунктов, число жителей 887 чел. (169 хоз-в).

КАКСИНВАЙ, с., центр КАКСИНВАЙСКОГО сельско
го округа и сельскохозяйственного кооператива «Каксинвай- 
ский».

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 57 км, дата осно
вания — 1869 г., прежнее название: Русский Каксинвай.

Название села — составной топоним удмуртского проис
хождения. Первая часть «Какса» является родовым именем, зна
чит «цапля» и указывает на предка-тотема; «вай» — «рассоха, 
развилка» (обычно речная), но в данном случае — развилка до
рог, т.е. «деревня удмуртов из рода цапли на развилке дорог» 
(сведения Д.М. Захарова).

Расположено на правом берегу речки Каксинки, на ров
ной местности, покрытой лесами.

Согласно указу Синода от 4 сентября 1895 г. основано село. 
Богородицкая церковь, деревянная, построена в 1899 г. (сгорела 
в 1938). Деньги на постройку церкви собирали всем миром. Вне
сли свою лепту купцы Стахеевы, от которых через Елабужский 
благотворительный комитет поступило полторы тысячи рублей, 
500 рублей составили проценты от капитала купца Чернова. Биб
лиотека церкви насчитывала 127 томов светских книг, не гово
ря уже о служебных, которые безвозмездно были присланы в 
Каксинвай Синодом в 1900 г. Приход состоял из 15 селений, 
население в 1916 г. было 5065 чел. (766 дворов). Русские состав
ляли 2968 чел., удмурты — 1695 чел., мари — 402 чел. В селе 
земская школа (1896), затем школы появились в деревнях БОЛЬ
ШАЯ ШАБАНЬ, ВЕРХНЯЯ ДЕТЧУР-ОМГА, СТАРАЯ ОМГА, 
НОВЫЙ КОКУЙ, поч. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ. Главное занятие
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жителей — земледелие, но из-за малоземелья и плохого каче
ства земли они занимались ремеслами и лесным промыслом.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Как- 
синвайского сельсовета, число жителей 298 чел. (68 хоз-в), в 
сельсовете 7 населенных пунктов, число жителей 1229 чел., из 
них 578 удмуртов, мари 145. В 9 км от Каксинвая расположена
д. АГ-ЮЛ (в переводе с татарского языка — «течет дорога*), 
основана в 1933 г. Первопоселенцы бежали со своей родины в 
здешние леса от коллективизации, хотели сохранить свою воль
ность, но и здесь им пришлось вступить в колхоз, прошло время — 
дети и внуки свободных землепашцев крепко и уверенно обжи
лись в колхозе, затем в совхозе «Каксинвайский* (ныне СХПК). 
Одна из лучших ферм хоз-ва в д. КАНАМАШ (основана в 1922, 
2 км). В селе построена новая школа, будет строиться дорога в 
левобережье на Каксинвай, село собирается жить долго.

Виноградов О. Каксинвай / /  Киров, правда. 1991. 22 февр.; Коше
лев Я. Куда течет дорога: [Беседа с директором хоз-ва В.С. Асановым] 
/ /  Киров, правда. 1991. 9 марта.

МЕДОВЫЙ КЛЮЧ, д., входила в Каксинвайский сельс
кий округ.

Возник Медовый Ключ в 1868—1869 гг. в виде двух само
стоятельных селений, официально именовавшихся Каракулин- 
ский Сухой Шугурак (Каракулинский Медовый Ключ) и Рус
ский Сухой Шугурак (Медовый Ключ или поч. Верхне-Тоймин- 
ский). В названии отражена родина переселенцев Каракули и 
Верхняя Тойма (ныне Вятскополянский р-н), а еще были они 
из Слудки, Старых Бакур, Глубокого Лога. Окружали Медовый 
Ключ населенные мари, удмуртами и татарами починки и де
ревни КУРЛОВО, КАНАМАШ, МАЛАЯ ШАБАНКА, НОВЫЙ 
БУРТЕК, НОВОЕ КОШКИНО, КАКСИНША, ЮГ-ЮЛ. Соглас
но легенде деревню только-только начали строить, срубили де
рево на берегу ручья, в нем оказалось дупло с медом диких пчел, 
мед упал в воду, сделав ключ медовым, отсюда название дерев
ни. Она отличалась добротными домами, украшенными резь
бой, зажиточностью крестьян (были и старообрядцы). Три се
мьи занимались сплавом леса в Самару, был маслозавод. В годы 
гражданской войны в деревне размещался штаб части стрелко
вой дивизии Колчака. М. Жуков, воевавший в составе Азинской 
дивизии, возглавил местный сельсовет, затем первый колхоз 
«Восход».

Война серьезно пошатнула благополучие деревни: полсот
ни мужчин не вернулись с фронта домой, потом много семей 
уехало на освоение целинных земель. В 1960-х гг. Медовый Ключ 
стал маленькой деревушкой. Электричество здесь провели толь-
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ко в 1971 г., почту носили раз или два в неделю. Жители поки
нули деревню в 1976 г. Деревни нет, а ручей по-прежнему течет, 
устремляясь к Вятке.

Семибратов В. Возвращение в Медовый / /  Сел. правда. 1991. 3 авг.

КАЛИНИНО, с., центр КАЛИНИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 3 км.
Название село получило, как считает этнограф Д. М. За

харов, по одному из первых русских поселенцев, которого зва
ли производным от древнегреческого Каллиникос («добрый по
бедитель») разговорным именем Калина.

По данным историка М.Г. Худякова (1894—1936, родился 
в Малмыже), в документах XVII в. упоминается Калининская 
пустошь и возникшее затем на ее месте одноименное селение, 
которое в 1619 г. было поместным владением Гордея Пальчикова. 
Село (сельцо) фигурирует и в бумагах XVIII в. Оно упомянуто в 
купчей 1784 г. о покупке надворным советником И.О. Юшковым у 
отставного полковника А.Н. Зубова 99 калининских крестьян. 
В середине XIX в. 421 чел. в селе принадлежал помещику
А.И. Юшкову, который находился в поместье жены в Казанской 
губернии. Четверть века содержал на свои средства от коммер
ции советник И.В. Александров Калининскую школу.

Согласно переписи населения 1926 г. сельцо — центр Ка
лининского сельсовета, число жителей 1058 чел. (226 хоз-в), в
сельсовете 9 населенных пунктов, число жителей 2704 чел. (535 
хоз-в). Ежегодно в первое воскресенье после Троицы девушки 
из д. ПАХОТНАЯ (основана в 1746, в 5 км от центра округа) и
г. Малмыжа справляли «козомолье», этнограф Д.К. Зеленин в 1920 г. 
подчеркивал, что обряд крайне редкий: водят хороводы, поют 
песни, в середину хоровода ставился козел с вызолоченными 
рогами. Обряд проводили и в ДЕРЮШЕВЕ, куда приходили из 
КОСЫ, КАЛИНИНО и др. селений округи. Было много других 
традиционных праздников, причем местом игр служили березо
вые аллеи. Дети и взрослые любили играть в бабки, лунки, де
ревянный шар, лахту (вид лапты), летом игры дополнялись ку
панием и ловлей рыбы.

В селе находится центральная усадьба старейшего и пе
редового в р-не хоз-ва им. Калинина. Председателем колхоза был 
Герой Социалистического Труда П.И.Лоншаков (1910—1980), а 
директором совхоза «Калининский» — Герой Социалистическо
го Труда А.Т. Сметанина (1919—1993). Ныне колхоз им. Калини
на возглавляет М.С. Насипов. Комбайнер М. Асмадьяров в 2001 г. 
намолотил зерна больше всех в области — 20267 центнеров. Есть 
предприятие — Калининский спиртзавод.
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КОНСТАНТИНОВКА, с., центр КОНСТАНТИНОВСКО- 
ГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 39 км, дата осно
вания — 1831 г., прежние названия: Стекольное, Константи- 
новское. Названо по церкви святых равноапостольских и вели
ких царей греческих Константина и матери его Елены.

Расположено на низменной равнине по р. Мелетке, кру
гом окаймленной хвойными лесами, местность картинная: кру
гом леса, луга, реки. Стоит на Сибирском тракту.

Согласно указу Синода от 31 декабря 1857 г. основано село, 
деревянная церковь построена и сгорела в 1860 г., вторая, по
ставленная осенью 1860 г., в 1894 г. продана в с. КИТЯК. Хрис- 
торождественская церковь, каменная, построена в 1877— 
1892 гг., приход состоял из 9 селений. В середине XIX в. поме
щику К.А. Юшкову в Константиновке принадлежали 235 крес
тьян, в д. ДМИТРИЕВКА — 142 чел. В селе волостное правле
ние, медицинский пункт, почтово-телеграфное отделение, зем
ская школа. Жители занимались земледелием и выработкой лес
ных материалов. Земля песчаная, часто бывал недород хлеба.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 338 
чел. (81 хоз-во). Рядом расположена Константиновская бумаж
ная фабрика (число жителей 298 чел.). В 1 км находилась Кон
стантиновская мельница. В сельсовете 8 населенных пунктов, 358 
хоз-в, число жителей 1576, в т.ч. татар 287 чел.

В 1980-х гг. в селе находилось отделение колхоза «Путево
дитель».

МАРИ-МАЛМЫЖ, с., центр МАРИ-МАЛМЫЖСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 15 км, дата осно
вания — 1553 г., прежнее название: Черемисский Малмыж.

Расположено в безлесной местности на правом берегу 
р. Вятки при впадении в нее речки Малмыжки, с трех сторон 
окружено горами.

Поселение основано мари, село образовано указом Синода 
от 26 июня 1864 г. Петропавловская церковь, деревянная, пост
роена 13 марта 1866 г. (существует и ныне как школьное здание), 
приход состоял из 2 селений. В селе волостное правление, земс
кая начальная школа. Главное занятие жителей — земледелие.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Че- 
ремисско-Малмыжского сельсовета, число жителей 111 чел. (18 
хоз-в), рядом (территориально) учтена д. Черемисский Малмыж, 
число жителей 597 чел. (108 хоз-в). В сельсовете 11 населенных 
пунктов, число жителей 1845 чел., из них мари 550 чел.

В селе находится усадьба колхоза «Заря коммунизма».
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МЕЛЕТЬ, д., центр МЕЛЕТСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 34 км, дата осно

вания — 1630 г.
Название деревни — тюркского (татарского) происхож

дения: известно мужское имя Мелет, заимствовано из арабско
го языка, значит «родная земля, родина»; обозначало мусуль
манский праздник — «родное солнце». Мелеть стоит на речке 
Мелетке, это значит, что исходно название реки было Мелет, 
позднее на русской почве превратилось в Мелетку (сведения 
Д.М. Захарова).

НОВАЯ СМАИЛЬ, с., центр НОВОСМАИЛЬСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 18 км, дата осно
вания — 1714 г., прежде была деревней.

Вторая часть названия села татарского происхождения, в 
русском языке представлена личным именем Измаил, которое 
восходит к еврейско-арабскому Исмегыйль (в древнееврейском 
значило «услышит бог»). Измаил представлен как в христианс
кой, так и в мусульманской религиях (сведения Д.М. Захарова).

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Новосмаильского сельсовета, число жителей 756 чел. (татары, 
134 хоз-ва), в сельсовете 10 населенных пунктов, число жите
лей 2159 чел., из них удмуртов 460 чел., татар 966 чел., мари 
352 чел. (404 хоз-ва).

Ныне в колхозе «Мирный» (лидер в р-не) проходят се
минары для специалистов хоз-в южных р-нов области по защи
те растений от болезней и вредителей.

ПЛОТБИЩЕ, п., центр ПЛОТБИЩЕНСКОГО поселко
вого округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 65 км, дата осно
вания — 1930 г., прежнее название: починок Плотбище.

Название поселка означает «место, где сплавляемую в виде 
бревен древесину вяжут в плоты», устарелое слово, как «стрель
бище» (объяснение Д.М. Захарова).

Согласно переписи населения 1926 г. поч. Плотбище вхо
дил в Кинерский сельсовет, население 5 чел.

АРПОРЕК, п., входит в Плотбищенский поселковый
округ.

Расстояние до центра округа 3 км, дата основания — 1935 г.
Согласно переписи населения 1926 г. указаны в Порекс- 

ком сельсовете Кильмезской волости Малмыжского уезда рядом 
(территориально) две деревни: Арпорек государственный (чис
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ло жителей 170 чел., 34 хоз-ва) и Арпорек удельный (число 
жителей 144 чел., 35 хоз-в).

ПОРЕЗ, д., центр ПОРЕЗСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра района (г. Малмыж) 62 км, дата 

основания — 1800 г. В Порезе действовала церковно-приходская 
школа, учитель Алексей Сандаков был награжден серебряной 
медалью на Александровской ленте «За усердие».

Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 
Дубровский сельсовет Рожкинской волости, число жителей 315 
чел. (удмурты, 51 хоз-во).

ПРЕОБРАЖЕНКА, д., центр ПРЕОБРАЖЕНСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 65 км, дата осно
вания — 1906 г., прежние названия: поч. Каракульский, Преоб
раженский.

Д. М. Захаров, лингвист, возникновение села связывает с 
преданием об иконе Преображения Иисуса Христа.

Согласно переписи населения 1926 г. починок — центр Пре
ображенского сельсовета, число жителей 132 чел. (23 хоз-ва).

РАЛЬНИКИ, с., центр РАЛЬНИКОВСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Ральниковский».

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 62 км, дата ос
нования — 1715 г. Название села — профессиональное («раль- 
ник» — металлическая насадка на соху — пахотное орудие, или 
кузнец, специализирующийся на ковке ральников), по мнению 
Д.М. Захарова.

Расположено на довольно возвышенном месте, на левом 
берегу речки Куборки, около села леса почти нет, местность 
очень здоровая.

Согласно определению Вятской епархии село образовано 
6 сентября 1871 г., деревянная церковь поставлена 30 января 
1872 г. Троицкая церковь, каменная, построена в 1880 г., при
ход состоял из 10 селений. В селе действовала церковно-приход
ская школа, учитель Мария Мальгинова удостоена серебряной 
медали на Александровской ленте «За усердие».

В 1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Ральниковс
кий» (ныне СХК).

В селе родился Герой Советского Союза П.К. Крестьяни- 
нов (1925—1944), на доме, где он жил, установлена мемориаль
ная доска, одна из улиц села носит его имя.

РОЖКИ, с., центр РОЖКИНСКОГО сельского округа.
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Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 30 км, дата ос
нования — 1502 г. Слово «рож» в переводе с языка мари означа
ет «нора» (удмуртский «воршуд Санья» также связан с вышед
шим из употребления «сан», «чан», «норка»), возможно, ма
рийское название является переводом с удмуртского.

В 1945 г. был образован Рожкинский р-н из части Мал
мыжского и Шурминского р-нов с центром в с. Рожки. Ликвиди
рован с передачей территории Малмыжскому и Шурминскому 
р-нам в 1955 г.

Село расположено на возвышенном месте, в 3 км от р. Вят
ки, на правом берегу. Есть небольшие лесные рощи. На левом 
берегу реки — большой лес. При школе разбит прекрасный парк. 
Стоит на Казанском тракте.

Основано в XVI в., образовано согласно указу Синода от 
22 сентября 1844 г., службы велись в молитвенном доме. По
кровская церковь, каменная, построена в 1844—1847 гг., при
ход состоял из 9 селений. В селе волостное правление, фельд
шерский пункт, камера земского начальника, двухклассная зем
ская школа. Рожкинская церковно-приходская школа была от
крыта в 1867 г. Занятие жителей — земледелие. В 1906 г. открыт 
чугунолитейный завод, выпускавший сельскохозяйственные ору
дия. Кроме плотников, портных, валенщиков, появились свои 
литейщики, слесари, кузнецы.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 874 
чел., из них 274 мари. В с. Рожки участковая больница (после 
войны главным врачом работала Р.А. Покровская), аптека, Дом 
культуры, библиотека, отделение связи, магазины.

В Рожках находится Вятское линейно-производственное 
управление магистральных газопроводов (создано в 1990).

САВАЛ И, с., центр САВАЛЬСКОГО сельского округа и 
опытного хозяйства «Савальское».

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 12 км, дата осно
вания — 1655 г., прежнее название: Богородское, слово «сава- 
ла» в переводе с языка мари означает «ложка», возможно, име
ет прозвищное происхождение.

Расположено на горе при р. Шошме. Уникальный уголок 
области — Савальский парк с комплексом зданий бывшей по- 
мещечвей усадьбы. Заложен в начале XIX в., в духе классициз
ма, согласно легенде в работе участвовали французы, пленен
ные в 1812 г. Расположен парк на южном склоне горы — корен
ном берегу, над поймой р. Шошмы. Столетние аллеи парка — 
березовая, дубовая, еловая, тополиная и др.

В 1655 г. была поставлена небольшая деревянная церковь. 
Богородицкая церковь, каменная, построена в 1827 г., приход

253



состоял из 4 селений. Савали — одно из немногих барских по
местий губернии. Есть глухие упоминания о том, что владелец 
села — один из денщиков Петра I, потом русские баре Овцины, 
затем (подтверждается документами) владельцы — потомки 
французских аристократов, бежавшие от своей революции, де 
Бособры (помещику Н.П. Дебособру принадлежали 650 кресть
ян, после его смерти в 1856 переданы племяннику, студенту 
Казанского университета В.В. Дебособру). Дебособр в 1884 г. про
дал имение купцу И.В. Александрову, уроженцу Слободского. 
Последний владелец основательно перестроил поместье и бла
гоустроил парк. Есть легенды, что в Савалях бывали Лев Тол
стой, некоторые артисты первого состава МХАТа. Многие ле
генды были записаны еще в 1920-х гг. студентами Савальского 
сельхозтехникума (хранятся в Малмыжском музее), другие ис
тории ходили еще недавно в виде устных рассказов.

И.В. Александров четверть века содержал на свои сред
ства Савальскую начальную школу, его сыновья Петр и Иван 
основали в 1900 г. Савальскую сельскохозяйственную школу, 
на базе которой после 1917 г. разместился Савальский техникум.

В селе находится центр опытно-производственного хоз-ва 
и Савальский совхоз-техникум.

Воронов А. Грустная быль за дымкой легенд / /  Киров, правда. 
1991. 9 нояб.

ГОНЬБА, с., входит в Савальский сельский округ.
Расстояние до центра округа 10 км, дата основания — 

1605 г., прежнее название: с. Покровское, расположено на гор
ном берегу Вятки в лесной местности. Стоит на Сибирском тракту.

В переписной книге Шушерина за 1620 г. записано: «по
чинок Конбинский, что под Малмыжем, на денежном оброке» 
и на починке 14 дворов. 15 июня 1678 г. переписано сельцо Гоньба 
с деревянной церковью (разобрана в 1795). В 1730 г. построена 
новая большая деревянная церковь (разобрана в 1809). Троиц- ] 
кая церковь, каменная, построена в 1793—1804 гг., приход со
стоял из 4 селений. В середине XIX в. в селе было два помещика: 
штаб-ротмистр Л.О. Юшков (имел 509 крестьян) и ротмистр 
Н.П. Угоницалов (108 чел.). В селе школа церковно-приходская 
(1884), но учились, в основном, мальчики, чтобы привлечь к 
обучению девочек и дать им специальность, хозяйка Гоньбинс- 
кого имения В.Л. Граве в своем доме в 1903 г. организовала ве
черние рукодельные уроки (условие приема — поступление в 
школу). Уроки проводила сама Граве и ее экономка — бывшая 
белошвейка О.Ф. Аникина. Сначала было 11 учениц, через год 
23, затем 32. Появились учителя-специалисты. Через четыре года I 
в школе рукоделия, кроме белошвейного отделения, открылось
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кружевное, в 1910 г. ткацкое. В 1908 г. школа переехала в новое 
здание (деньги выделило церковное ведомство, строительные 
материалы предоставила В.Л. Граве). С 1907 г. больше половины 
расходов на школу взяли уездное и губернское земства. В школе 
были ученицы и из других селений. При школе имелась библио
тека по искусству и музей образцов. Работы учащихся демонст
рировались на выставках. Первый выпуск рукодельниц состоял
ся в 1909 г., школа получила право ежегодно двух выпускниц 
посылать в Мариинскую школу кружевниц в Петербурге. Школа 
закрыта в 1918 г.

Ныне в селе расположено отделение Савальского опыт
ного хоз-ва.

Саламатов Н. Школа рукоделия в Гоньбе / /  Сел. правда. 1985. 
4 июля.

СТАРЫЙ БУРЕЦ, с., центр СТАРОБУРЕДКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 24 км, дата осно
вания — 1624 г., согласно исследованиям Д.М. Захарова назва
ние села возникло от имени речки Бурец (Буру). Бурецкий край 
был заселен волжскими булгарами, начало селения — около 
1361 г. (предания мусульман).

Расположено на правом берегу Вятки в низменности, в 
безлесной местности, за рекою виднеются хвойные и листвен
ные леса.

В начале 1600-х гг. существовала деревянная церковь, в 
1685 г. Казанским митрополитом дано разрешение на сооруже
ние нового деревянного храма взамен ветхого старого (храм про
дан в 1780 в с. УСАД). Владимирская церковь, каменная, пост
роена в 1761—1777 гг., в 1852 г. перестроена и расширена, при
ход состоял из 5 селений. В селе волостное правление, земская 
школа. В первой половине XIX в. в Старый Бурец были завезены 
крепостные крестьяне из центра России, возможно, из Ниже
городской или Владимирской губерний. За Е.П. Озеровой чис
лилось 1502 чел., после смерти помещицы в 1857 г. крестьяне 
перешли ее наследникам — Маликовым и Пыжову, которые жили 
в своих имениях в Тверской губернии. Главное занятие жите
лей — хлебопашество, некоторые крестьяне занимались разве
дением хмеля, которого снимали от 20 до 50 пудов, или от
правлялись на заработки на заводы, пароходы, железные доро
ги. Были рыбаки, портные, валенщики.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Старо- 
бурецкого сельсовета, число жителей 1490 чел. (272 чел.), в сель
совете 4 населенных пункта, число жителей 1498 чел. (276 
хоз-в).
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СТАРЫЙ БУРТЕК, д., центр СТАРОБУРТЕКСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 16 км.
Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Старо- 

буртекского сельсовета, число жителей 413 чел., из них мари 
108 чел. (72 хоз-ва), в сельсовете 8 населенных пунктов, число 
жителей 1844 чел. (355 хоз-в).

СТАРЫЙ ИРЮК, с., центр СТАРОИРЮКСКОГО сельс
кого округа. Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 14 км, дата 
основания — 1400 г., прежнее название: Уры.

Географическое положение населенного пункта — на реч
ном берегу в низовьях р. Вятки — объясняет его название. «Туш
ка» («тюшка») в переводе с языка мари означает «ватага», т.е. 
артель рыбаков или место, пристанище рыбаков для неводного 
лова (Д.М. Захаров).

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Ирюк- 
ского сельсовета, число жителей 1679 чел.,'из них татар 1668 
чел. (322 хоз-ва), в сельсовете 4 населенных пункта, число жи
телей 1930, из них татар 1916 чел. (363 хоз-ва). Ныне в сельском 
округе одно село Старый Ирюк, центр одного из передовых кол
хозов р-на «Зерновой» (председатель З.Г. Хайруллин). Хоз-во в 
2001 г. добилось наивысшей урожайности в области (46,2 цент
нера с гектара). В колхозе придают большое значение сушильно
му хоз-ву, имеют датский зерноочистительный комплекс «Дель
та», единственный в России.

Селяне гордятся чемпионом мира, чемпионом России по 
гиревому спорту Ф. Салахиевым.

Этот комплекс первый в России / /  Киров, правда. 2001. 27 дек.

СТАРАЯ ТУШКА, с., центр СТАРОТУШКИНСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 42 км, дата осно
вания — 1560 г.

Село было крупным центром местного старообрядчества. В 
1909 г. старообрядческий просветитель, книгопечатник, библио
фил, иконописец Л.А. Гребнев (1868 — после 1932) открыл кре
стьянскую старообрядческую типографию, первым изданием 
которой стала азбука. До 1915 г. печатал книги и брошюры на 
богословские и нравственные темы. В 1919 г. в д. НОВАЯ ТУШКА 
(6 км) стал работать учителем А.И. Янкин (1893—1938), кото
рый в 1921 г. в доме одного из крестьян открыл музей местного 
края, организовал в деревне пожарную команду, положил на
чало любительским спектаклям. Содействовал учителю в созда
нии музея Л.А. Гребнев, передал которому некоторые книги,



клише заставок, образцы шрифта. В 1922 г. Янкин перевез музей 
в с. РОЖКИ, затем в СТАРУЮ ТУШКУ, ШУРМУ.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Старо- 
тушкинского сельсовета, число жителей 451 чел. (81 хоз-во), в 
сельсовете 8 населенных пунктов, число жителей 2201 чел., из 
них 100 мари (433 хоз-ва).

ТАТ-ВЕРХ-ГОНЬБА, с., центр ТАТ-ВЕРХ-ГОНЬБИНС- 
КОГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Малмыж) 27 км, дата осно
вания — 1401 г. (в ноябре 2001 село отметило юбилей — 600 
лет).

Раньше на месте, где раскинулось село, жили мари, пер
вые татары переселились сюда из д. Тюрнер Балтасинского р-на 
(территория Республики Татарстан). Мари пришлось покинуть 
обжитые места. Согласно легенде, когда уезжала последняя се
мья, хозяйка стала кликать своих гусей, приговаривая «кумба- 
ра» (в переводе с языка мари означает «гуси остались»). Слово 
немного переиначили, и появилось название речки Гоньбинка, 
позднее и села. Крестьяне жили бедно, многие не имели ни ко
ров, ни лошадей. В селе было две мечети, первая школа-медресе 
основана в 1912 г.

В 1919 г. в село пришла советская власть, первым предсе
дателем сельсовета стал Ф. Исрафилов. Согласно переписи насе
ления 1926 г. село — центр Тат-Верх-Гоньбинского сельсовета, 
число жителей 1429 чел. (татары, число хоз-в 255), в сельсовете 
3 населенных пункта, число жителей 1717 чел., из них татар 
1436 чел. и мари 281 чел. (307 хоз-в). В 1921 г. открыли школу: 
учили сначала по арабскому алфавиту, потом по латинскому, 
только в 1940 г. перешли на русский. Школа находилась в част
ных домах, здание школы построено в 1933 г. Были открыты 
сельский клуб, медпункт (тоже в частных домах). В 1930 г. обра
зовался колхоз «Красная звезда». Первое немое кино показали в 
селе в 1924 г., звуковое — в 1932 г. Первый трактор появился в 
1934 г., первая автомашина — в 1936 г. Через два года установ
лен телефон, позднее радио и проведено электричество.

Известный уроженец округа: Герой Советского Союза 
Н.Д. Захватаев (1898—1963, д. ГАРИ), генерал-полковник.

От марийского «кумбара» / /  Сел. правда. 2001. 15 нояб.
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МУРАШИНСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Мураши 
Территория — 3,4 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 118 км 
Поселки городского типа — 1 
Сельские округа — 11 
Сельские поселения — 66 
Население — 17,8 тыс. чел.

Мурашинский район образован в 1929 г. из части Каза- 
ковской и Пинюжанской волостей Халтуринского (Орловский) 
уезда. Укрупнен за счет территории ликвидированных р-нов: 
Опаринского в 1959 г. и Верховинского в 1963 г. Разукрупнен в 
связи с созданием вновь в 1965 г. Юрьянского (Верховинский) и 
восстановлением в 1966 г. Опаринского р-нов.

Находится р-н на северо-западе края и на три четверти 
покрыт лесом. Освоенные для сельского хозяйства территории на
ходятся вдоль линии ж.д., а также на юго-западе р-на, преиму
щественно вдоль течения рек бассейна р. Вятки. По рельефу р-н 
входит в возвышенную водораздельную зону Северных Увалов.



Почвы — дерново-подзолистые пылеватые суглинки, на юго-за
паде встречаются песчаные почвы. Среди полезных ископаемых 
отмечаются кирпичная глина, валуны, галечники, известковый 
туф, болотная руда, серный колчедан. Из торфяных болот учтено 
Даниловское, в шести км от ст. Мураши, площадью 327 га.

По р-ну протекает р. Великая (верховья) и ряд притоков 
р. Моломы. Основным видом транспорта внутри р-на является 
автодорожный. Огромное значение для межрайонных сообще
ний имеет ж.-д. линия Котласской ж.д. протяжением 40 км. Все 
грузы из-за пределов р-на и в р-н отправляются по ж.д., эта 
линия дает сообщение с областным центром.

Один из северных р-нов края с высокой лесистостью и 
редким населением, занятым, главным образом, на лесозаготов
ках и в лесных промыслах. Сельское хозяйство характеризуется 
повышенной обеспеченностью молочным скотом.

Заселение лесного края началось в начале XIX в., перво
поселенцы жили в домах, срубленных топорами без единого 
гвоздя. В д. БАШАРЫ (Казаковский округ) сохранилась в хоро
шем состоянии Магазея (1842), перевезенная из д. НАГИБОВ- 
ЩИНА, в которой хранят зерно, ремонт произведен только 
крыши в 1927 г. В начале XX в. на территории Мурашинского и 
Опаринского р-нов было расселено много крестьян, приехав
ших из густонаселенных губерний России. Каждой семье был 
дан большой земельный надел (до 6 га). Приехавшие привезли с 
собой скот новых пород, европейскую культуру земледелия, они 
быстро поняли, что здесь прекрасные травы, занялись молоч
ным животноводством, пчеловодством. Стали выращивать лен, 
ячмень, который продавали пивоварам г. Слободского и Вели
кого Устюга. На реках ставили мельницы, сделали много пру
дов, орудия для обработки земли мастерили сами. Пустовавший 
ранее левый берег Моломы с притоками стали называть малень
кой «Вятской Швейцарией» (красота мест и холмистость).

Первая мировая война разорила крестьянские хоз-ва (ухо
дили на фронт мужчины, сокращалось поголовье скота). После 
1917 г. крестьяне получили землю, стали появляться зажиточ
ные хозяева, первые молотилки и веялки. Организуются ТОЗы, 
коммуны, колхозы, МТС, но Великая Отечественная война 
резко затормозила развитие с.х. Призыв «Все для фронта, все 
для победы» был в сердце каждого труженика тыла. После вой
ны началось восстановление народного хоз-ва, с 1950-х гг. про
исходит укрупнение колхозов, создаются совхозы. Еще с сере
дины 1930-х гг. многие жители сел и деревень вручную работали 
на лесозаготовках, и в 1950-е гг. на заседаниях правлений кол
хозов постоянно стояли вопросы о направлении людей на лесо
заготовки. «Зеленое золото» Мурашинского р-на поступало и
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поступает на лесозаготовительные предприятия области, Севе
ра, Дальнего Востока, во многие точки страны.

Ныне многие территории округов славятся не маслом, 
которое вывозили за границу, не медом и породистыми корова
ми и лошадьми (упряжная латвийская), а груздями. Заготовите
ли грибов приезжают на бывшие эстонские и староверческие 
хутора на тракторных тележках. Исчезли деревни ИВИЧИ, ЧЕК- 
МАРИ, КИРШ ИЧИ, КОЧКИ, ТУТУРЫ, ЕРАШИЧИ, ЛОГИ- 
ЧИ и др. Деревни носили необычные названия: БЕРЕЗНЯК (вок
руг росли березы), КУКУШКИ (вокруг был сосновый бор, в 
котором водились кукушки), ПУХАЧИ (вокруг каждого двора 
были тополя, во время цветения которых по всей деревне летел 
пух), располагалась у речки Щучья Малая.

МУРАШИ, г., центр Мурашинского района.
Дата основания — 1898 г., в 1925 г. станция преобразова

на в рабочий поселок, 1 апреля 1944 г. дан статус города, число 
жителей 8,5 тыс. чел.

(См. ЭЗВ. Т.1. С.352—360).

ОКТЯБРЬСКИЙ, пгт, при ж.д. рзд. КОМСОМОЛЬСКИЙ.
Дата основания — 1940 г., число жителей 2,1 тыс. чел.
Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 6 км.
В состав поселкового округа входят д. КРУТАЯ (1936) в 

2 км и п. МИРНЫЙ.
В 1884 г. по лесному массиву на севере губернии началась 

прокладка ж. д., соединившей Вятку и Котлас. В 1928 г. на 125 км 
от Вятки на север вдоль полотна организован небольшой цех по 
выработке шпал для строительства ж. д. широкой колеи. Работа
ли 24 чел., выпускали 36 тыс. штук в год. В октябре 1929 г. обра
зован Мурашинский леспромхоз, объединивший части Велико- 
рецкого и Верховинского лесничеств. Постоянно в ЛПХ работа
ли 30 чел., в зимние месяцы на лесозаготовки мобилизовыва
лось сельское население. Рабочие жили в бараках, имелся «крас
ный уголок», в 1932 г. открылась начальная (в 1941 стала семи
летняя) школа, в 1939 г. — детские ясли. 27 декабря 1940 г. уча
стку на 125 км трассы Киров-Котлас присвоен статус поселка и 
дано название Октябрьский.

В годы Великой Отечественной войны на втором этаже 
школы был размещен госпиталь. В 1964 г. школа стала средней. В 
1946 г. в поселке открыта школа ФЗО для подготовки кадров 
лесной промышленности. Построены больница (1945), Дом куль
туры (1974, зрительный зал на 400 мест), действуют библиоте
ка и отделение связи (1940). Центром жизни поселка является 
Мурашинский леспромхоз.
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БЕЗБОЖНИК, п., при ж.д. ст. БЕЗБОЖНИК, центр БЕЗ- 
БОЖНИКОВСКОГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 16 км, дата осно
вания — 1932 г.

Исчезнувшая деревня:
ПРОТАСОВ МЫС. Находилась недалеко от п. Безбожник, 

на излучине р. Кузюк, на крутом холме, из горы бил родник, за 
лужками лес, тракт шел через деревню. Согласно переписи на
селения 1926 г. число жителей 92 чел. (22 хоз-ва). Ныне городс
кие жители ездят сюда за грибами и ягодами, на бывших полях 
выросли березы, осины, по обе стороны дороги живут медведи, 
у каждого своя территория.

БОРОВИЦА, с., центр БОРОВИЦКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 67 км, прежнее 

название: Боровицкое, расположено в низменной местности, 
на речке Боровица, окружено сосновыми и лиственными леса
ми, в селе сосновый парк. С 1934 г. действуют летние детские 
оздоровительные лагеря.

7 мая 1751 г. подано прошение о строительстве новой дере
вянной церкви при речке Боровица, разрешение получено 18 сен
тября 1764 г., возведена в 1765 г. В 1789—1791 гг. построена новая 
деревянная церковь (продана в 1840-х гг. в с. ВЕРХОРАМЕНС- 
КОЕ). Троицкая церковь, каменная, построена в 1835—1838 гг., 
в 1885 г. перестроена и расширена, приход состоял из 45 селений. 
В селе земская (1875) и женская церковно-приходская (1897) 
школы, магазин. Крестьянских домов в селе не было. Весной и 
осенью, когда устанавливались речной, гужевой-санный пути, 
съезжались на ярмарки купцы, местные торговцы и скупали за 
бесценок у крестьян мясо, масло, шерсть, кожи, пушнину, мед, 
сушеные грибы, ягоды, лекарственные травы, зерно, лен, птицу. 
Главное занятие жителей — хлебопашество, но плодородность 
земли низкая, поэтому крестьяне часто вынуждены были поку
пать хлеб с середины зимы. Развиты были ремесла, Ф.М. Кротких 
из д. ЗАХАРЕНКИ делал чудо-сани — выездные, нарядные, лег
кие, заказы поступали из Нижнего Новгорода, Казани.

Боровицкий сельсовет создан в 1918 г., Казаковский вол- 
исполком из НАГИБОВЩИНЫ переехал в БОРОВИЦУ, село 
стало административным центром. До 1917 г. жителей было не 
более 50 (согласно переписи населения 1926 г. — 84 чел., 44 хоз- 
ва), ныне около 350 чел. (в период учебного года в селе от 300 
до 500 учащихся).

После Великой Отечественной войны началось укрупне
ние сельсоветов: в 1959 г. в состав Боровицкого влились Запо-
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ломский, Коротаевский, Завыдрицкий; в 1966 г. из состава Бо
ровицкого выделились Завыдрицкий, Заполомский и образова
ли Пермятский.

В 1929 г. была создана коммуна-гигант им. Ленина с цент
ром в д. Пермята, но вскоре распалась, образовалось несколько 
колхозов: д. СУСЛОВЩИНА — «Сусловский»; д. ЗАБОРЩИНА — 
«Искра»; д. СЕРГАЧЕНКИ — им. Халтурина; д. КИСЕЛЕВЩИ- 
НА — «Новый быт»; д. ВИЛЬЧЕНКИ — «Маяк»; д. КОЖИХО- 
ВЫ — «Пахарь». В 1950 г. эти хоз-ва объединились в один — 
«Искра», колхозы бывшего Коротаевского сельсовета — в «Про
гресс», в 1958 г. к «Искре» присоединен «Прогресс» (централь
ная усадьба в Боровице). В селе участковая больница, средняя 
школа, Дом культуры, библиотека, ветлечебница, отделение 
связи.

Знатные люди округа. М.М. Чемоданов (1856—1908), врач, 
художник, сын боровицкого священника. Окончил Вятскую гим
назию, медицинский факультет Московского университета 
(учился с А.П. Чеховым), прославился как талантливый кари
катурист, иллюстратор. Работал в с. Верхошижемье Орловского 
уезда, в клинике Склифосовского в Москве, участвовал в рево
люционном движении.

И.И. Курбатов (1885—1965, уроженец с. Истобенское Ор
ловского уезда). Окончил Вятскую фельдшерскую школу, рабо
тал в д. КАЗАКОВЩИНА, затем в д. НАГИБОВЩИНА, с 1904 г. -  
в с. БОРОВИЦА- При нем построены медпункт, больница. В 1919— 
1921 гг. — служил в Красной Армии, возвратился в село, потом 
Молотовский (Пермский) мединститут. В 1954 г. общественность 
р-на отметила 50-летний юбилей его врачебной деятельности. 
Уроженец д. КИСЕЛЕВЩИНА Н.П. Киселев (р. 1940), депутат 
Государственной Думы от Кировской области, ученый, лауреат 
Государственной премии.

Некоторые исчезнувшие деревни:
СИБИРЬ. Располагалась на территории Коротаевского 

сельсовета (из 25 деревень и химзавода была самая большая). 
Стояла на угоре, вокруг, как на ладони, видны были другие 
селения. В солнечный день сверкали кресты церкви с. Боровица 
(10 км). Название связано с тем, что вокруг деревни были поля, 
луга и леса, как в Сибири. Жители весело отмечали праздники: 
на масленицу катались с песнями на лошадях; в Пасху качались 
на качелях, построенных местными мастерами; в Троицу ходи
ли на гулянье в КОРОТАЕВЩИНУ и ПЕТРУНИЧИ. Два раза в 
неделю молодежь устраивала пляски по очереди в разных дерев
нях. Жители 27 июня («Михайловская») и 2 декабря («Скорбя
щая») отправлялись на ярмарки в БОРОВИЦУ, где торговали



горшками, кринками, кадками, бураками, косами, топорами и 
прочими изделиями.

Согласно переписи 1926 г. число жителей 203 чел. (35 хоз-в). 
В деревне были две колхозные бригады, работали дружно, азар
тно, каждый стремился сделать больше другого, не уступая взрос
лым, трудились дети, особенно в годы войны. На фронт ушли 
43 чел., вернулись 20 чел. Ныне деревни нет.

ХИМЗАВОД № 3 (после 1960 г. п. ПОЛУДЕННЫЙ). Рас
положен был на берегу лесной речки Полуденник, с глубокими 
омутами, в которой много водилось рыбы. Назван по речке. Были 
мельница и кузница, гудок завода был слышен в с. ВЕРХОРА- 
МЕНЬЕ (10 км), локомотив давал свет. На заводе существовали 
цеха: спирто-порошковый (вырабатывали древесный спирт, ук
сусно-кальциевый порошок, древесный уголь), пековаренный 
(гудрон), дегтеваренный (березовый деготь), кирпичный (крас
ный кирпич), бондарный (сухотарные бочки, клепки) и коно- 
обоз (всю тягловую работу выполняли лошади). Народ в поселке 
был очень дружный, семьи многодетные, праздники отмечали 
вместе, переходя из дома в дом. Особенно красивы были сва
дебные поезда (девять и более упряжек лошадей). Но завод зак
рыли и жители разъехались.

ВЕРХОРАМЕНЬЕ, с., центр ВЕРХОРАМЕНСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 41 км, прежнее 
название: Верхораменское, число жителей 433 чел.

Расположено на небольшой возвышенности, окружено 
лесами.

Согласно указу Синода от 28 февраля 1847 г. образовано 
село (деревни ПАВЛИЧЕНКИ и ВАЛОВЩИНА вошли в его 
состав), большая деревянная церковь построена в 1849— 
1854 гг., перевезенная из с. Боровицкое (разобрана в 1899). Бо
гоявленская церковь, каменная, построена в 1886—1899 гг., при
ход состоял из 14 селений, в начале XX в. православных русских 
было 3300, старообрядцев более 1000 человек. В селе две школы: 
земская и церковно-приходская, процветала торговля.

В 1918 г. создан Верхораменский сельсовет, в 1919 г. — 
Верхораменская волость, в 1920 г. влилась в Казаковскую во
лость.

Согласно переписи населения 1926 г. в селе число жите
лей 154 чел. (41 хоз-во). В 1929—1932 гг. образованы первые кол
хозы: д. КУПРЕНКИ — в состав колхоза «Купренский» вошло 8 
хоз-в, потом присоединился к «Высокораменскому» (позднее 
стал им. Сталина); д. НОВОЖИЛЫ — 6 хоз-в, через год присое
динилось 10 хоз-в, назван «Труженик»; д. ФЕДОТОВЫ — кол-
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хоз «Прожектор»; д. КОСАРИ — колхоз «Тройка первая», объе
динил 18 хоз-в, занимал первое место в р-не; в колхоз «Тройка 
вторая» вошли деревни МЕЩАНЕ, КРАЕВЦЫ, ВАНЮШОН- 
КИ (всего 23 хоз-ва) и др.

В 1932 г. колхозы «Серп и молот», «Шубенская сельхозар
тель», «Охотник», «Нива», «Правда» объединились в один 
«За большевистские темпы», в 1939 г. другие десять хоз-в — в 
колхоз им. Папанина. В 1956 г. создан один укрупненный колхоз 
«Дружба» (в него вошли им. Сталина, «За большевистские тем
пы», им. Стаханова, им. Папанина) с центральной усадьбой в 
с. Высокораменье. В селе средняя школа, Дом культуры, библио
тека, почта, медпункт, детсад.

ДАНИЛОВКА, д., центр ДАНИЛОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 8 км, дата осно
вания — 1876 г., около речки Елховка.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 184 
чел. (42 хоз-ва).

Исчезнувшая деревня:
БАКУЛИЧИ. Находилась в 5 км от д. Даниловка, в 12 км 

от г. Мураши, основана в конце XVII в. (по другим источникам в 
1764 г.), прежние названия: Угрины, Демины, Бакулины. Пер
вые избы у речки Поломовка поставили семьи Дементия Югрина 
и его сестры Улиты Бакулиной, которые переехали из с. Красное 
(близ г. Вятки). Деревня переименована в честь Улиты, женщины 
неординарной, умной, трудолюбивой. Сын ее основал около де
ревни завод по выработке дегтя и древесного угля, семья смогла 
поставить двухэтажный бревенчатый дом. У Дементия было семь 
сыновей, не считая дочерей, двое из них переехали в Сибирь. 
Постепенно род Югриных увеличивался. Деревья для строитель
ства домов жители подбирали в обхват, в длину не менее 8 м, 
чтоб хватило на сруб, ставили рядом две избы — летнюю и зим
нюю, в общие широкие сени вело красное крыльцо, под одной 
крышей за избами строили три или четыре хлева, некоторые се
мьи занимали под постройки до 11 соток земли. Воздух в деревне 
был пропитан медом, т.к. многие занимались пчеловодством. Ста
рообрядческая вера запрещала табакокурение.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня была центром 
Бакунинского сельсовета, число жителей 100 чел. (24 хоз-ва). В 
1929 г. в сельсовет входили 27 деревень, 205 дворов, с населением 
945 чел. Жители занимались земледелием, скотоводством, зимой 
ремеслами: мастерили телеги, сани, делали бочки, кадки, изго
товляли на заказ лодки (валили осины, долбили их, придавая



форму, затем наливали в колоды воду, разводили под ними кос
тры — лодки становились шире, наращивали борта, смолили и 
увозили из селения), лыжи для армии, в годы войны выполняли 
военный заказ для фронта, пока не призвали в армию всех мас
теров. В деревне было налажено производство кирпича (сырье — 
местная красная глина), из Котельнича приглашен мастер С. Рен- 
жин. Кирпич был отличного качества и пользовался спросом. Боль
шинство семей жили в достатке, но в колхоз вступили всей де
ревней. Старообрядческая вера не поддерживала бунтарства 
и никто не хотел быть сосланным, раскулачивание не нашло 
поддержки у односельчан. Конфисковали имущество только у 
И.М. Новгородцева (два дома под одной крышей, пасека, утварь), 
большого хоз-ва не имел. Он был старостой старообрядцев, имел 
приход. Семья скрылась в г. Чусовой, когда все стихло, вернулась 
в Бакуличи, позднее переехала в Мураши.

В колхозе построили ферму, конный двор, амбары с ла
рями, овин, гумно для зерна и отдельно для льна. Специальных 
зданий под клуб, магазин, медпункт не возводили. Вечера и гу
лянья проводили в летних избах, здесь же или на конном дворе 
смотрели кинофильмы. Медпункт и магазин размещались в час
тных домах. Колхоз был один из лучших в р-не. На фронт ушли 
32 чел., вернулись 15 чел. С музыкой встречали в Мурашах ге- 
роя-разведчика, удостоенного двух орденов Славы, Ф.Ф. Югри- 
на. Работал комбайнером в родном колхозе, позднее переехал в
г. Мураши, потом выехал за пределы р-на. Много среди жителей 
было мудрых, крепких, сильных людей: Л.Д. Югрин родился в 
1818 г., прожил до 105 лет, в 104 года еще пахал землю; бо
гатырь дед Полит зубами поднимал мешок с зерном; кузнец 
Ф.Л. Югрин в 70 лет справлялся с огромным молотом. После
дние жители выехали в 1985 г.

Работники Даниловского Дома культуры бережно хранят 
собранные воспоминания старожилов деревни. Один из лето
писцев — А.Е. Югрин, мастер, изобретатель, в 1950-х гг. предсе
датель Бакулинского сельсовета, удостоенный звания «Заслу
женный колхозник РСФСР», составил родословную первых по
селенцев.

Лохтина Т. [Даниловский округ] / /  Знамя труда. Мураши, 1999. 
12 июня, 17 авг.

КАЗАКОВЩИНА, д., центр КАЗАКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 73 км.
Деревня — центр Казаковской волости, где располагались 

волостное правление и медпункт. В 1918 г. создан Казаковский 
волисполком с центром в с. БОРОВИЦА, в 1926 г. — Казакове-
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кий сельсовет с центром в д. КАЗАКОВЩИНА. В 1929 г. в волость 
входило 10 сельсоветов, во всех были смолокуренные заводы, 
строились сушильные тока, появились льномялки, на полях — 
тракторы. В 1930-х гг. в д. НОВОЖИЛЫ организована промар
тель, где ковали топоры, точили косы, делали ведра. На тройке 
лошадей возили почту по Чагаевскому волоку, дорога шла че
рез д. ШОХРЫ в Верховинский (Юрьянский) р-н.

В годы войны на территории сельсоветов жили эвакуиро
ванные из Ленинграда и Калининской области. В Хоробровской 
семилетней школе учились ленинградские школьники (140 чел.), 
преподавали местные и ленинградские учителя

После войны в 1946 г. в д. ШОХРЫ была построена пило
рама, назвали «Локомотив», т.к. работала на пару, позднее за
менили приводом от трактора, перевезли в д. КОЗУЛЕВЩИНА, 
приспособили под молотилку. В конце 1940-х гг. в Бобровском 
сельсовете построили ГЭС, в домах появился свет. Строились 
новые фермы, зерносушилки, магазины, в д. ПЕТРУНИЧИ был 
маслодельный завод.

В 1959 г. в состав Казаковского сельсовета вошли террито
рии Бобровского (1929—1959, 15 селений) и Хоробровского 
(1929—1959, 18 селений) сельсоветов, к моменту укрупнения в 
Казаковском было 43 населенных пункта. В результате укрупне
ния все хоз-ва Бобровского сельсовета образовали колхоз «Ли- 
повский», Казаковского — им. Ленина, Хоробровского — им. 
Кирова, в 1959 г. создан один колхоз им. Кирова (председатель 
И.Г. Ковязин, уроженец д. КОЗУЛЕВЩИНА), в 1969 г. преобра
зованный в совхоз «Примоломский». Началось сселение дере
вень, хоз-во было «подключено» к государственной электросе
ти. Строились новые фермы, где ручной труд заменялся маши
нами, жилые дома. В д. КАЗАКОВЩИНА построены простор
ный Дом культуры с библиотекой, здание отделения связи, зда
ние администрации сельского округа.

КРЮКОВЦЫ, д., центр КРЮКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 26 км, прежние 
названия: Абрашенки, Наумовское.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 
Алексеевский сельсовет, число жителей 74 чел. (16 хоз-в).

БЕРЕЗОВСКИЙ, п., входит в Крюковский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 5 км, прежнее название: 
с. Березово, расположен на ровном, немного возвышенном мес
те, близ речки Березовка, в местности лесной.
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Троицкая церковь, каменная, построена теплая в 1870— 
1874 гг., холодная в 1878—1885 гг., приход состоял из 80 селений. 
В селе волостное правление и медпункт, церковно-приходская 
и земская школы. Жители занимались отхожими промыслами.

НИКИШИЧИ, д., центр НИКИШИЧЕВСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 9 км, прежнее 
название: Никитичи, стоит возле р. Большуха.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 
состав Тарасовского сельсовета, число жителей деревни 117 чел. 
(25 хоз-в).

Некоторые исчезнувшие деревни:
ЕВСИЧИ. Во второй половине XVII в. из с. Великорецкое 

в с. Белозерье пришел крестьянин Евсей Белозеров с малолет
ним сыном Степаном и на пригорке около речки Осиновка (ря
дом с селом) основал поселение, названное Евсичи. В 1823 г. в 
семье С.Е. Белозерова родился сын Федор, высокого роста и 
богатырского телосложения. Во время Крымской войны воевал 
в Севастополе, награжден двумя Георгиевскими крестами и ме
далями, участвовал в русско-турецкой войне, в битве на Шип
ке, награжден. После демобилизации добирался до своей дерев
ни около 8 месяцев (пешком и на транспорте). Служил в армии 
более 25 лет, занимался землепашеством, охотой.

Осенью 1923 г. создана контора гособъединения «Волго- 
каспийлес» по заготовке, вывозке и сплаву леса по рекам Пере- 
ходница-Великая-Вятка-Волга. Весной 1930 г. организован кол
хоз. Житель деревни И.Ф. Белозеров в 1937 г. по путевке комсо
мола направлен в органы госбезопасности, в 1941 г. был опеку
ном бывшего министра иностранных дел, позднее польского 
буржуазного правительства в Англии князя Сапеж (в 1922 под
писал Рижский мирный договор с Россией). И.Ф. Белозеров рас
сказал, что зимой 1932—1933-х гг. на базе Мурашинского мехле- 
сопункта действовал учебный пункт «Осоавиахима», из Моск
вы приезжал, как шеф авиации, писатель Михаил Кольцов (мно
го интересного рассказал ребятам), опубликовал в «Правде» 
фельетон и две статьи в «Известиях» о мурашинских курьезах. 
На Нижегородской краевой конференции «Осоавиахима» выс
тупил командир 17-й Нижегородской дивизии И.С. Конев, бу
дущий Маршал Советского Союза.

Белозеров И. Сквозь годы / /  Знамя труда. Мураши, 1977. 17 марта.

ТАРАСОВИЧИ. Расстояние до центра округа 2 км, осно
вана в 1835 г., располагалась над Студеным ключом, названа по 
имени первого жителя — Тараса. Согласно переписи населения
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1926 г. деревня была центром Тарасовского сельсовета, число 
жителей 80 чел. (17 хоз-в).

В 1910 г. в Тарасовичах построена школа, возглавляла ее в
1950-х гг. Е.М. Васнецова. Школа имела большой приусадебный 
участок, где учащиеся с учителями выращивали зерновые куль
туры, разные овощи, картофель, арбузы, кабачки, лен, зани
мались опытнической работой. Велась переписка и обмен опы
том со школами страны. За участие в областных, российских и 
всесоюзных выставках школа получала грамоты и свидетельства. 
Выращенные овощи поступали в школьную столовую, учащие
ся помогали колхозу в заготовке веточного корма и др. работах. 
Последние жители покинули деревню в 1970 г.

БЕЛОЗЕРЬЕ, д., входит в Никишичевский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 5 км, прежние названия: Пи- 
нюги, с. Белозерье, расположена на горе в лесной местности.

Согласно указу Синода от 4 февраля 1837 г. в селе постро
ена деревянная церковь, перевезенная из с. ВЕРХОДВОРЬЕ (ра
зобрана в 1880). Крестовоздвиженская церковь, деревянная, 
построена в 1862—1871 гг., приход состоял из 19 селений, пра
вославных русских 1878, старообрядцев 4529. В селе две смешан
ные школы: земская и церковно-приходская. Жители занима
лись земледелием, некоторые работали в депо при ж.д. ст. Мура
ши, гнали деготь.

В конце 1918 г. для организации обороны на ст. Мураши, в 
с. Белозерье, близлежащие деревни начали прибывать кавале
рийские и пехотные части Восточного фронта, весной 1919 г. 
рыли окопы, строили укрепления, летом, когда угроза соеди
нения армии Колчака с интервентами миновала, части Крас
ной Армии покинули р-н. Согласно переписи населения 1926 г. 
село — центр Белозерского сельсовета, число жителей 39 чел. 
(17 хоз-в). В селе находился центр Пинюжанской волости, пред
седателем волисполкома был бывший матрос Балтийского фло
та С. Бакулин. Организованы народный дом с библиотекой, мед
пункт, начальная школа.

ПАХАРЬ, п., входит в Никишичевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, дата основания — 

1825 г., прежние названия: поч. Митин, Сенин, Пахарь, распо
ложен около речки Бабка.

Согласно переписи населения 1926 г. входил в Каицкий 
сельсовет, число жителей 61 чел. (10 хоз-в), позднее количество 
дворов увеличилось до 50. В поселке имелись несколько двухэтаж
ных деревянных зданий, вокзал, клуб, медпункт, почта, школа,



три магазина, пекарня. Жители работали в Воронежском леспром
хозе, который закрыт в 1960 г., многие уехали. Ныне осталось 
восемь человек, те, кто не захотел покинуть родные места.

ПАЛОМОХИНО, с., центр ПАЛОМОХИНСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 61 км, дата осно
вания — 1870 г., прежнее название: Шубрюг. До 1917 г. Паломо- 
хинское сельское общество с центром в с. Шубрюг было в соста
ве Вологодской, а затем Архангельской губерний, в Мурашинс- 
кий р-н селения вошли в августе 1942 г. Рядом с селом находи
лась д. ПАЛОМОХИНСКАЯ (основана в 1664), в 1961 г. на сель
ском сходе оба населенных пункта были объединены, село на- 

I звано Паломохино. В сельсовете было 40 селений, ныне оста
лось семь.

Расположено у реки Шубрюг, на высоком холме, дере
вянная церковь была видна со всех сторон.

Первым председателем сельсовета был С.Г. Залесов (д. МАЛО
ПАЛ О МОХИНСКАЯ), под его руководством организована пер
вая коммуна, позднее на ее базе создан колхоз «Новый путь», в 
1936 г. было 10 колхозов. В 1941—1945 гг. из Паломохина ушли на 
фронт 176 чел., погибли 156 чел., в селе жили дети из блокадно
го Ленинграда. В 1949 г. пять колхозов: «Новый путь», им. Ленина, 
«Белогривский», «Красный колос» и «Верхне-Зотинский», объе
динились в один, произошло неоднократное объединение и дру
гих колхозов, в 1956 г. в округе стало одно хоз-во — «Новый путь», 
в 1958 г. к нему присоединен колхоз «Рассвет» Лопатинского сель
совета. В 1961 г. хоз-во возглавил А. В. Буторин. Он первый обратил 
внимание на личные хоз-ва колхозников, предложил правлению 
закрепить за каждым хоз-вом определенный участок сенокоса 
(ныне многие пользуются этими сенокосами), при нем началось 
строительство животноводческих помещений с современным обо
рудованием, приобретали различные машины, проводили водо
провод, строили жилье. Оставил председатель о себе память как 
душевный, «человечный», заботливый (о школе, детском саде) 
руководитель. В селе появился праздник — День труда.

Исчезнувшая деревня:
БЕЛОГРИВСКАЯ. Находилась в 1,5 км от центра округа, 

основана в 1724 г. на берегу р. Шохра (приток р. Шубрюг), име
лось два пруда. В 1930-е гг. создан колхоз, в деревне было 175 
жителей (31 двор), население занималось земледелием, имелась 
ферма крупного рогатого скота. В 1970-х гг. началось сселение 
мелких деревень, большинство жителей переехали в с. Паломо
хино, другие — в города. В 1983 г. выехали последние жители.
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ПЕРМЯТА, д., центр ПЕРМЯТСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 58 км.
Пермятский сельсовет образован в 1966 г. из Завыдрицко- 

го и Заполомского.
В 1928 г. была создана коммуна-гигант с центром в д. Пер- 

мята, но вскоре она распалась. Согласно переписи населения 
1926 г. число жителей 107 чел. (15 хоз-в).

СТАРОВЕРЧЕСКАЯ, ж.д. ст., центр СТАРОВЕРЧЕСКО
ГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 33 км.
В округ входит п. РОГОЗИНО, расстояние до центра ок

руга 5 км.

ПШЕННИКИ, д., центр ШЛЕННИКОВСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (г. Мураши) 20 км, прежнее 
название: Афонинская. Согласно переписи населения 1926 г. 
число жителей 171 чел. (28 хоз-в).

Исчезнувшая деревня:
ВЕРХОКАМЬЕ. Расположена была почти на границе Му

рашинского и Юрьянского р-нов. Основана в 1810 г. в 6 км от
ж.-д. ст. Великая, прежние названия: поч. Верходворский, Вер
хокамский. Название означало «верхний камень». В округе счи
талась одной из самых богатых, благодаря купцам Фарафоно- 
вым, которые на своем смолокуренном заводе получали древес
ный уголь, деготь, продукцию сплавляли по р. Великой и ж.д., 
имели два больших пятистенных дома (были раскулачены). В 
1930-х гг. входила в колхоз им. Ворошилова, переименованный в 
1949 г. в хоз-во «Заря», с 1957 г. — «Правда*. Здесь находилась 
семилетняя школа, в годы войны в ней разместился эвакуиро
ванный из Ленинграда детский дом (около 100 детей). В 1957 г. 
детский дом был закрыт, открыт Дом престарелых и инвалидов, 
переведен в г. Мураши в 1961 г. Деревня стала «отмирать», пос
ледние жители покинули ее в 1970-х гг.



НАГОРСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Нагорск 
Территория — 7,2 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 130 км 
Сельские округа — 14 
Сельские поселения — 93 
Население — 14,5 тыс. чел.

Нагорский (Синегорский) район образован в 1929 г. из 
Сочневской и части Редькинской волостей Слободского уезда и 
Слудской волости Халтуринского (Орловский) уезда. В 1935 г. 
разукрупнен в связи с созданием Поломского р-на и получил 
название Нагорского. Расширен за счет части территории лик
видированных Поломского и Шестаковского р-нов в 1955 г.

Находится р-н в северной части края и по строению ре
льефа входит в возвышенную водораздельную зону Северных 
Увалов, покрытую лесом (86,9% лесистости) и сильно заболо
ченную. Редконаселенный р-н с большими лесными и ископае
мыми богатствами, эксплуатация которых не развита. Видное 
место занимают работы на лесозаготовках, лесосплаве и в лес
ных промыслах. На базе горючих сланцев, фосфоритов и лесо
химии р-н имеет значительные перспективы промышленного
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развития. По р. Вятка встречается гравий и галечник, по р. Соз, 
в верховьях р. Кобра, по обоим берегам р. Вятка и по р. Воблови- 
ца — месторождения кварцитовидного песчаника высокого ка
чества, причем по р. Соз находятся лучшие песчаники, пригод
ные для точильных брусков и как материал для дорожного дела. 
Песчаники разрабатываются для выделки жерновов, фундамен
тов и бута. По реке Мытиха (Мытьец) и севернее с. Синегорья 
(Петропавловское) встречаются белые пески. В северо-западной 
части р-на аллювиальные глины и покровные суглинки исполь
зуются населением в кирпичном и гончарном производствах. Име
ются залежи известняков, болотная руда отмечена по правому 
берегу р. Кобра, севернее устья р. Федоровка. В бассейне р. Кобра 
отмечены минеральные краски — охра и красящая красная гли
на, мощностью до 0,5 м, встречаются соленые источники.

Заготовка леса началась задолго до 1917 г., вели ее мест
ные лесопромышленники Усатов, Докучаев и, особенно, Ва
раксин, который имел деловые связи с рядом европейских го
сударств. Коллективизация начала 1930-х гг. совпала с превра
щением сезонной лесозаготовки (добровольной) в круглогодо
вую (обязательную), стала формироваться крупная лесная про
мышленность. В 1929 г. учреждены леспромхозы Мулинский, На- 
горский, Сибирский, в 1935 г. образованы Синегорский и Крас- 
нореченский лесопункты, в 1942 г. объединены Нагорский лес
промхоз, Синегорский и Краснореченский лесопункты в один 
Синегорский леспромхоз. Незначительные по пространству тер
ритории, освоенные для сельского хозяйства, находятся по те
чению рек Вятка и ее притоков, из которых главным является 
Кобра с Федоровкой.

Нагорский р-н многонациональный, в предвоенные, во
енные и послевоенные годы в него были департированы укра
инцы, молдаване, прибалтийцы, немцы и другие. Многие на
всегда остались лежать в нагорской земле, другие по восстанов
лении справедливости и доброго имени уехали. Они вместе с 
колхозниками составили костяк кадров в лесной промышлен
ности р-на, внесли неоценимый вклад в развитие сел, лесных 
поселков, обогатили край своей культурой. Много представите
лей различных национальностей находятся здесь и по сей день. 
Все нации равны, места всем хватает.

На 1 марта 1940 г. в Нагорском р-не было 17 сельсоветов, 
298 населенных пунктов и два спецпоселка (МЫТЬЕЦ и СОЗ), 
число жителей 22,8 тыс. чел. Имелись 122 колхоза, одна МТС 
(обслуживала 88 колхозов), 31 школа (2 средние, 5 семилетних, 
24 начальные), 7 библиотек, 4 больницы.

В годы Великой Отечественной войны 7108 нагорчан сра
жались на фронте, сотни награждены орденами и медалями,
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четверо удостоены звания Героя Советского Союза: Д.С. Леу- 
шин (1920-1944, д. САБЕЛЬЦЫ), В.А. Норсеев (1923—1983, 
д. АВЕРИНЦЫ), А.Я. Росляков (1912-1943, д. БУГОР), В.М. Са- 
моделкин (р. 1921, д. ТРУФАКИНЦЫ). Именами героев названы 
улицы в п. Нагорск. В списках павших защитников Родины чис
лятся 3843 земляка, их подвиг бессмертен. Крестьяне р-на за 
годы войны поставили фронту 18 тыс. тонн хлеба, 5 тыс. тонн 
мяса, 6 тыс. тонн молока, 200 тонн льноволокна, много карто
феля, шерсти, сотни тыс. кубометров деловой древесины, со
брали денежные средства на постройку танков и самолетов.

После войны начинается экономический подъем, стро
ятся жилые дома, школы, библиотеки, Дома культуры, магази
ны, автодороги, промышленные и сельскохозяйственные пред
приятия, особенно в 1970—1980-х гг. Появилось немало произ
водственных зданий и цехов, объектов соцкультбыта в леспром
хозах, строительных организациях, колхозах и совхозах. Радост
ное событие для жителей р-на — пуск железобетонного моста 
круглогодового действия через Кобру в р-не домостроительного 
цеха в 1987 г. и сдача в эксплуатацию асфальтированной автодо
роги Слободской-Нагорск. Ныне все крупные населенные пунк
ты р-на имеют устойчивое автобусное сообщение с райцентром. 
Свыше 250 чел. награждены орденами и медалями за самоот
верженный труд по укреплению экономики р-на. Так, бригада
В.Я. Шабалина из Кобринского леспромхоза за один год загото
вила свыше ста тыс. кубометров древесины, сегодня этот рубеж 
не по плечу целому лесопункту. Ныне р-н оказался в тяжелом 
положении: предприятия стоят, идет спад производства, но люди 
не потеряли надежды и веры, что экономика выйдет из кризи
са, изменится положение дел к лучшему.

Известные уроженцы р-на: Г. И. Обатуров (р. 1915, д. МА
ЛЫЕ ЗАРЕЧЕНА), генерал армии; Герой Социалистического 
Труда К.Н. Плотникова (д. ПАТАНЯТА), опытный тестовод, член 
ЦК профсоюза рабочих пищевой промышленности СССР.

Плотников А. Прошлое и настоящее поселка / /  Нагорская жизнь. 
1997. 11 янв.

НАГОРСК, пгт, административный центр Нагорского 
района и Нагорского сельского округа.

Основан в начале XIX в., прежнее название: с. Рожде
ственское, в конце XIX в. переименовано в с. Нагорское, в 
1967 г. — в поселок городского типа Нагорск, число жителей 
5,3 тыс. чел., расположен на правом берегу р. Вятка, в низмен
ном месте, с двух сторон окружен возвышенностями.

Возникновение села связано со строительством церкви на 
берегу р. Вятка, ближайшая деревня ГОРЫ, ее и стали застраи-
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вать под село. Христорождественская церковь, каменная, пост- ( 
роена в 1828 г., приход состоял из 80 селений. Росту села спо
собствовал и торговый путь Вятка-Пермь, который проходил 
по реке через Нагорск и Кайгородок. Уже в 1860 г. здесь прожи
вало до 300 чел., Нагорск был центром волости. В селе к началу 
XX в. было полсотни домов, имелись волостное правление, : 
медпункт (первая больница открыта в 1903), две торговые лав
ки, церковно-приходская школа с тремя классами (позднее ми
нистерское училище), учились только мальчики. Занятия жите
лей — земледелие и лесной промысел.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр На
горского сельсовета, число жителей 559 чел. (134 хоз-ва). В 1929 г. 
организован колхоз «Искра революции», позднее переимено
ван в колхоз имени Ленина, затем в СХПК «Нагорский».

В Нагорске библиотека создана в 1924 г. с книжным фон
дом в 3 тыс. экземпляров, первая средняя школа открыта в 
1935 г. (директор В.А. Кибардин), в 1976 г. построена новая на 
640 мест, в 1983 г. принял детей комбинат «Родничок». В 1967 г. 
выстроен кинотеатр, работает районный Дом культуры, проф- > 
союзный клуб. В сентябре 1988 г. пущено в действие каменное 
двухэтажное здание, где разместились работники управления 
орса и магазин «Промтовары», весной 1989 г. вступил в строй 
торговый центр р-на (столовая, кулинария, два продовольствен
ных магазина). На месте старой деревянной больницы вырос 
благоустроенный медицинский городок с аптекой и санэпид
станцией. В поселке размещены Федоровский леспромхоз, На
горский сплавной рейд, Нагорский лесхоз, ремтехпредприятие, ! 
маслозавод, нефтебаза, строительные организации, промбыт- 
комбинат, магазины, предприятия общественного питания, 
хлебопекарня, АТС, узел связи.

ЗАЕВО, с., центр ЗАЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 25 км, дата ос

нования — 1776 г., прежнее название: Архангельское, располо
жено в лесной местности, рек нет, самая близкая малая речка 
Колодная на расстоянии 1 км, Ичатка — 3 км, Ефановка —
5 км, Вятка — 10 км. Число жителей на 1 января 2001 г. 363 чел.

Вначале село принадлежало Вятскому Успенскому Три
фонову монастырю. Известна фамилия Заев, возможно, имя 
«Зай» заимствовано в среднетюркскую эпоху от арабского 
«Зайн», приблизительно означает «украшение».

Первая деревянная Успенская церковь построена в 1829 г., 
каменный храм был возведен к 1912 г., в сентябре 1915 г., когда 
на колокольню поднимали большой колокол, в селе собралось 
до 1000 чел. Приход состоял из 112 селений, в селе земское
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училище (1873) и женская церковно-приходская школа (1907). В 
1907—1908 гг. в Заево открыт медпункт, имелось 7 торговых то
чек. Занятия жителей — хлебопашество, лесной и кустарный 
промыслы. Славились мастера по дереву из д. ЛАЗАРЕНКИ, из
готовляли бочки, кадки, бочонки, лодки из осины.

На территории округа по переписи населения 1896 г. чис
лилось 2976 чел., в 1903 г. — 3503 чел., в 1913 г. — 5867 чел. 
Архангельская волость впервые выделена из Редькинской в 
1903 г., построено здание волостного правления, в 1925 г. она 
снова объединена с Редькинской волостью. Согласно переписи 
населения 1926 г. село — центр Архангельского сельсовета, чис
ло жителей 90 чел. (21 хоз-во). Всего в сельсовете 37 населенных 
пунктов, число жителей 1836 чел. (341 хоз-во).

Первая коммуна «Красный колос» создана в 1918 г., в нее 
вошло пять хоз-в (распалась в 1930). Сельхозартелей в 1930-х гг. 
возникло 45 (в каждой деревне). Первое укрупнение колхозов 
проведено в 1948 г., стало их 11; в 1958 г. состоялось третье объе
динение хоз-в, был создан колхоз «Маяк». С 1962 г. председате
лем был выбран А.М. Окатьев, колхоз стал одним из передовых в 
р-не, хоз-во было многоотраслевое. В январе 1968 г. колхоз реор
ганизовали в совхоз «Заевский», в 1969 г. разукрупнили на три: 
«Заевский», «Камешковский», «Гоглевский». В Заево была пост
роена участковая больница, открылись средняя школа, детский 
сад, появились радио, электричество, водопровод, газ, теле
фон, современные механизированные производственные поме
щения, есть Дом культуры, библиотека, магазины. В центре села 
воздвигнут обелиск в честь земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Не вернулось с фронта более 500 жите
лей сельсовета.

КАЧОНКИ, д., центр КАЧОНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 55 км, основа

на в XIX в., число жителей на 1 января 2001 г. 77 чел.
Расположена в 45 км от р. Вятка и в 7 км от речки Подрез- 

чиха. Площадь пахотной земли составляет 180 га.
Согласно легенде деревню основали потомки человека по 

прозвищу «утка» — «качка», другая версия — «кач» — кора дерева 
или похлебка из толченой коры дерева с примесью муки и крупы. 
От сына Матвея, первопоселенца, пошло население деревни.

Согласно переписи населения 1926 г. в Ильмовском сель
совете Сочневской волости Слободского уезда были три дерев
ни: КАЧЕНКИ (Коченки, поч. Осиповский, число жителей 47, 
7 хоз-в), МОРОЗЯТА (поч. Морозовский 2-й, число жителей 
38, 5 хоз-в) и МИНЕНКИ (поч. Зуевский 1-й, число жителей 
38 чел., 8 хоз-в). В 1935 г. организована сельхозартель «Советс
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кий край» (председатель А.И. Исупов). Сначала коровы и лоша
ди жили по домам и на токах, позднее построены общие фер
мы, появились молотилки, в 1939 г. объединились с артелью 
«Ильмовская», стали участниками ВСХВ. Перед войной все 
жители МОРОЗЯТ переехали в КАЧОНКИ. В годы Великой Оте
чественной войны на фронт ушли 28 чел., вернулись 10 чел.

МИНЕНКИ основаны в середине XIX в. Минаем Исупо- 
вым из д. ЗУЕВЦЫ, он ходил сюда на охоту, местность понра
вилась, и он перевез семью (была прямая дорога через речку 
Лебяжье), у сына Ефима было пятеро сыновей, потомки Ивана 
Ефимовича (р. в 1876) живут здесь и ныне, а д. Миненки вошла 
в состав д. Качонки. В 1950 г. сельхозартели «Ильмовская» (со
здана в 1935, входили д. ИЛЬМОВЦЫ и ИСАКОВЦЫ), «Зуевс
кая» (создана в 1935, входили д. ЗУЕВЦЫ и ЛАВРЕНТЬЕВЦЫ), 
«Охотник», «Фосфорит» образовали один колхоз — «Зуевский». 
Построен большой животноводческий комплекс, свиновод 
В.С. Сычева стала участником ВДНХ 1957 г., награждена орденом 
Трудового Красного Знамени. В колхозе выращивали лен — име
ли большой доход. В 1960 г. к колхозу «Зуевский» был присоеди
нен «Ленинский путь» (д. МИХАЙЛОВКА, СОЧНИ, КИРША- 
ТА). В результате сселения мелких деревень жители стали разъез
жаться (в 1950 — в колхозе 138 дворов, в 1973 — 97 дворов).

Ныне д. Качонки связана с Нагорском гравийной доро
гой, в 1960—1970 гг. ездили через ПОДРЕЗЧИХУ, ПОЛОМ, 
ИВАНЦЕВО (выезжали в четыре утра, возвращались за пол
ночь). В деревне школа (выстроена двухэтажная в 1939, сгорела 
в 1957, в 1961 г. колхоз построил новую, действует и ныне), в 
ней учился Н.А. Сельващук, журналист из Нижнего Новгорода, 
поэт (написал много стихов о Качонках), а также дети спецпе- 
реселенцев из СОЗА, КРАСНОЙ РЕЧКИ (А.Ф. Климук, ректор 
Алтайского университета). Есть медпункт, магазин, почта, биб
лиотека, Дом культуры. В 1960—1970-х гг. слава об участниках 
художественной самодеятельности (руководители супруги Анд
реевы) гремела по всему р-ну, выступали в областном центре.

К О Б Р А , п., центр КОБРИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 68 км, дата ос

нования — 1949 г., число жителей на 1 января 2001 г. 1369 чел.
До 1917 г. в этих местах были сплошные леса, сюда приез

жали крестьяне для рубки леса по договорам. Два брата Варак
сины, лесопромышленники (один по р. Вятка, другой по р. Коб
ра) отправляли лес плотами по р. Вятка, в определенных пунк
тах имели банки, в д. РОДИНЦЫ жил управляющий, который 
заключал договоры с крестьянами. Рабочий, прибыв на место, 
должен был бесплатно срубить себе жилье до начала сезона —
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зимы. Условия работы были тяжелыми. В 1918 г. уроженец д. СИ
БИРЬ А.Г. Двоеглазов изобрел «подсанки», что облегчило труд 
и увеличилась вывозка леса. Лес до реки возили на лошадях и 
быках, потом сплавляли молевым или глухарным способом. С 
1929 г. появляются лесопункты, леспромхозы, но на этой тер
ритории по-прежнему идет сезонная заготовка леса. В 1948 г. в 
целях расширения Синегорского ЛПХ по берегу старицы появ
ляются первые бараки для рабочих. Бараки трех- и четырехквар
тирные, в каждой квартире жили 2—3 семьи. Строится контора 
и три жилых дома, но основная масса рабочих жила в ближай
ших деревнях: РОДИНЦЫ, ЩУЧКИНО, СИБИРЬ. Построен 
кирпичный завод. Зимой прибывали еще сезонные рабочие из 
деревень, вплоть до Оричей. Магазина не было, хлеб для рабо
чих выпекала жительница д. ЩУЧКИНО. С 1950 г. начинает по
ступать техника, в поселке строятся кузница, гараж, пекарня, 
магазины, столовая, один из бараков переоборудован под клуб, 
где демонстрируются фильмы. Рядом с кинобудкой в 1955 г. раз
местился медпункт.

Началась планомерная заготовка леса на берегу р. Кобра: 
лес вырубали, пни и корни выкорчевывали, мусор сжигали. 
Лесопункт назвали Сибирским (до 1963 г. входил в Синегорский 
ЛПХ), в 1963 г. организован Кобринский леспромхоз, в него 
вошли лесопункты: Сибирский, Краснореченский, позднее 
Орлецовский. Заготовка, вывозка, раскряжевка и сплав леса 
(главное сырье для химической и деревообрабатывающей про
мышленности) было и остается основным занятием жителей 
п. Кобра, это очень трудоемкая работа. Построена УЖД, обеспе
чивающая бесперебойный вывоз древесины. Протяженность ж.д. 
в глубь леса — 30 км, ровно движется лента транспортера, уно
ся к реке разделанную древесину, которую затем сплавляют по 
реке. В п. Кобра есть улица Сплавная, где живут сплавщики леса. 
Заботясь о будущем, Кобринский лесхоз ежегодно организует 
посадки леса на площади более 100 га семенами и саженцами 
из питомника. В 1979 г. в леспромхозе установлен агрегат по пе
реработке хвойной лапки на муку. Остальное население занято в 
обслуживающих отраслях хоз-ва п. Кобра.

К О Ш У Л И Н О , д., центр КОШУЛИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 14 км, число 
жителей на 1 января 2001 г. 159 чел.

Согласно переписи населения 1926 г. в Литвиновском сель
совете Сочневской волости указаны рядом (территориально) две 
деревни Кошулята: поч. Назаровский — число жителей 73 чел. 
(13 хоз-в) и поч. Кошулинский — число жителей 37 чел. (8 хоз-в);
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д. Микшата — число жителей 121 чел. (21 хоз-во); д. Шестоперы — 
число жителей 73 чел. (14 хоз-в). Всего в Литвиновском сельсове
те 28 населенных пунктов, число жителей 1480 чел. Ныне Ко- 
шулинский округ включает 5 деревень, население 255 чел.

КРАСНАЯ РЕЧКА, п., центр КРАСНОРЕЧЕНСКОГО 
поселкового округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 110 км, число 
жителей на 1 января 2001 г. 246 чел.

БАЖЕЛКА, п., центр МЕТЕЛЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 60 км, дата ос

нования — 1947 г., число жителей на 1 января 2001 г. 532 чел.
Ныне на территории Метелевского округа три селения: 

п. Бажелка, д. Каменное (4 чел.) и д. Комарово, а было много 
населенных пунктов. Ученица 5 класса Метелевской школы Ок
сана Осипова в 1997 г. собрала сведения о некоторых бывших 
деревнях. Дата основания д. ТИМИНЦЫ — 1800 г., была распо
ложена в лесу. Первый житель — Тимофей Осипов (в честь его 
названа деревня) — приехал с территории современной Рес
публики Коми, имел шестерых сыновей, которые позднее ос
новали несколько хуторов? Петрухин, Сергин, Ефимов и др. По
чти все сыновья погибли на фронте в годы Великой Отечествен
ной войны. Жители занимались заготовкой леса и промыслом 
мелкого пушного зверя (Тимофей погиб на охоте). Деревня ЯРАШ 
(Ярашкино) располагалась на левом берегу р. Федоровка, осно
вали выходцы из Юрьянского р-на: Зоновы (д. Тутюги), Кали
нины (д. Бабичи), Криницыны (д. Кокино), Половниковы (д. Ба
ранцы), Ситниковы (д. Мерзляковы). Выше по реке располага
лась д. БОЛЬШАЯ КОЛЧАЕВКА, прибыли сюда из Юрьянского 
р-на три брата и сестра Казаковы. Позднее появилась д. МАЛАЯ 
КОЛЧАЕВКА. В верховьях р. Федоровка была основана юрьянца- 
ми (Метелевы, Мельниковы, Басалаевы, Харюшины) д. АНТА- 
ШОР, позднее застраивали деревню коми-пермяки Е. Перми- 
нов и Д. Осипов. П.Т. Осипов и Я.Е. Дымов основали д. ТУЛА- 
ШОР (см. ниже: исчезнувшие деревни р-на).

КОМАРОВО, д., входит в Метелевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 10 км, дата основания — 

1671 г., число жителей на 1 января 2001 г. 39 чел.
Первопоселенцы — выходцы из Юрьянского р-на Хохря

ковы Леонид и Афима, которые раскорчевали первую полянку, 
поставили временное жилище. Назвали свое поселение Федо- 
ровкой по имени речки Федоровка, на берегу которой обосно
вались. Вскоре появились еще два поселенца, образовался хутор.
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Позднее деревня была переименована в Комарове. Расположена 
к северу от Нагорска (50 км), при слиянии рек Брустьяны и 
Федоровки. Основные занятия жителей были земледелие, охо
та, рыболовство, сбор грибов, ягод, особенно клюквы и брус
ники (отсюда и название речки).

Комарово росло, вокруг появлялись деревни-спутники (до 
30). В самом начале 1920-х гг. случилось несчастье, с северо-запа
да на деревню надвинулся лесной пожар, перекинулся через 
речку, деревня сгорела. В 1922 г. ее построили заново чуть ниже 
по течению р. Федоровка. В начале 1930-х гг. с большим трудом 
«Комаровская сельхозартель 7 ноября» (Комарово и Баранце- 
во) была создана, позднее — колхоз «7 ноября».

После Великой Отечественной войны с фронта в Кома
рово не вернулись 15 чел. Разведчик Н.П. Усатов, кавалер ордена 
Ленина (награжден в 1945 г. за подвиг при форсировании Вис
лы) вернулся домой и работал в колхозе «7 ноября».

В 1950 г. произошло укрупнение колхозов, колхозы «7 но
ября» (КОМАРОВО, БАРАНЦЕВО), «Верный охотник» (ЛА- 
БОЗНОЕ, БРУСТЬЯНСКОЕ), «Красное знамя» (СКОПИНО), 
им. Ленина (КАМЕННОЕ, МЕТЕЛИ), «Переселенец» (КАЛИ
НИНСКОЕ) образовали одно хоз-во «7 ноября» с центром в 
д. БАРАНЦЕВО. При объединении колхозов «Социализм» (ЕВ- 
СТАПОВО, КОЛЛЕКТИВ), «Пролетарий» (ЯРАШ), «Север» 
(МАЛАЯ КОЛЧАЕВКА, ТИМИНЦЫ, БОЛЬШАЯ КОЛЧАЕВ- 
КА), «Новая деревня» (АНТОШОР), «Вильтуй» (ТУЛАШОР, 
хутор МАМАТ) образовано хоз-во «Социализм» с центром в 
д. ЯРАШ. В 1971 г. эти два колхоза были объединены в один 
«7 ноября» с центром в д. КОМАРОВО, в 1992 г. колхоз был 
ликвидирован и преобразован в Федоровское подсобное хоз-во.

В 1952 г. в Комарово открыт медпункт, в 1971 г. построен 
Дом культуры, открыта Комаровская начальная школа (закрыта 
в 1992), в 1990-х гг. построен детский сад, но не открыт. Еще до 
войны была построена плотина для сплава леса, в 1987 г. прове
дена высоковольтная линия передач, в 1988 г. реконструирована 
дорога до райцентра с укладкой железобетонных плит (до этого 
летали самолетом, аэродром в п. БАЖЕЛКА в 10 км).

МУЛИНО, с., центр МУЛИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 12 км, число 

жителей на 1 января 2001 г. 288 чел.
Расположено на правом высоком берегу р. Вятки, в мест

ности сухой — песчаной и лесной.
Вознесенская церковь, каменная, построена в 1792 г., 

приход состоял из 85 селений. Главное занятие жителей — отхо
жие промыслы: приготовление угля на заводах ПЕСКОВКИ и
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КИРСА, рубка леса и дров в казенных дачах для местных лесо
промышленников и сплав их по рекам Вятке и Кобре. Земледе
лием жители занимались в незначительных размерах, т.к. удоб
ной для пашни земли мало.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Му- 
линского сельсовета, число жителей 200 чел. (40 хоз-в). Всего в 
сельсовете 29 населенных пунктов, число жителей 1877 чел. (348 
хоз-в). Ныне в округе 18 селений.

Норсеев В. Красики: [Воспоминания о бывшей деревне округа] 
/ /  Нагорская жизнь. 1995. 11 апр.

НАГОРСК, пгт, центр НАГОРСКОГО сельского округа.
В сельском округе 13 деревень и п. Симановка (население 

поселка на 1 января 2001 г. 210 чел.).
Пешнин Г. Деревня моя [Бусята бывшего Слободкинского с/о] 

/ /  Нагорская жизнь. 1996. 26 нояб.; Рычков А. Леушинцы: [Бывшая де
ревня Нагорского с/о]; Черемухи, как невесты; Из деревни, которой 
нет: [О д. М алиновка (Самодуры) и д. Исаковцы Слободкинского с/о] 
/ /  Нагорская жизнь. 1997. 27 сент.; 1998. 21 июля; Кобелев С. Шабаны: 
[М аксимовская, бывшая деревня Слободкинского с/о] / /  Нагорская 
жизнь. 1998.17 янв.

НИКОЛАЕВО, с., центр НИКОЛАЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 20 км, основа
но в 70—80-е гг. XIX в., прежние названия: поч. Комезинский, 
Комезята, Селяна, переименован в село в связи с постройкой 
церкви, назван Николаево в честь устроителя церкви священ
ника с. Нагорское Николая Мышкина. Число жителей на 1 янва
ря 2001 г. 160 чел.

Расположено на возвышенности, в лесной местности, у 
небольшой речки Симоновка, по юго-западной части колхоза 
протекает р. Вобловица, в 2 км проходит тракт Нагорск-Бажелка.

Первыми поселенцами были три двоюродных брата: Иван, 
Исаак, Андрей из с. Полом, поселились в землянках, затем на 
большой поляне построили три дома. У первопроходцев было 
по три сына, позднее приехал из Полома их сосед с двумя сы
новьями. Деревянная церковь поставлена в 1862 г., Успенская 
церковь, каменная, построена в 1898 г. (кирпич делали на заво
де за речкой Симоновка, 8 колоколов отлили в Слободском, 
большой весил более трех тонн, работали мастера из Вятки, 
приход состоял из 79 селений. В селе медпункт, земская школа, 
торговые лавки, в праздничные дни приезжали с товарами круп
ные торговцы Абашевы, с гончарными изделиями крестьяне из 
Полома. В Иванов день ездили на ярмарку в Нагорск. В 1915— 
1920-х гг. в селе было много пленных, зажиточные крестьяне
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брали их в работники, это были мастеровые люди, изготовляли 
мебель (до сих пор сохранились вещи, сделанные их руками). 
Главные занятия жителей земледелие и заготовка дров для ле
сопромышленников .

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Нико
лаевского сельсовета, число жителей 104 чел. (23 хоз-ва). В сель
совете 25 деревень, число жителей 1704 чел. (291 хоз-во). В 
1920-х гг. была организована коммуна, которая просуществова
ла года полтора, в 1931 г. — колхоз «Прожектор», постепенно к 
нему присоединились жители ближайших селений. Название хоз- 
ва менялось: «Первое августа», имени Калинина. В 1959 г. в него 
влился колхоз «КИМ» (коммунистический интернационал мо
лодежи) с центральной усадьбой в д. ИСАЕВЦЫ. Хоз-во раски
нулось от р. Мышья (д. АНТОНОВЦЫ) до Росляковского, око
ло 30 км. С 1964 г. колхоз называется «Николаевский», в 1969— 
1981 гг. его возглавлял В.П. Пшеницын, колхоз был одним из 
лучших в р-не. Выращивали рожь, пшеницу, яровые культуры, 
занимались льноводством, хорошие урожаи давал картофель. В 
хоз-ве коровы истобенской породы, молоко перерабатывали на 
месте, ныне возят на Нагорский маслозавод. Традиционные кре
стьянские промыслы: рыболовство, охота, пчеловодство, сбор 
грибов и ягод. Табак выращивает И.П. Рычков, пчеловодством 
занимаются К.Ф. Чеглакова (более 50 лет), А.М. Пшеницына, 
П.В. Сысолятин, В.П. Загоскин и А.Н. Малыгин. За клюквой и 
брусникой ездят на болота в Нагорск и Бажелку. Грибные мес
та — около бывших деревень НИКИТЕНКИ, ПОЛОВЦЫ, СИ
БИРЬ.

В 1941—1945 гг. в село прибыли эвакуированные (учитель 
М.М. Мельникова из Ленинграда много лет работала в местной 
школе, умерла в 1998 в Николаево). Немка из Поволжья К.Г. Кноб- 
ло преподавала немецкий язык (умерла в 1951), работал в селе 
врачом репрессированный прекрасный специалист из Москвы 
И.Г. Рожков, по совместительству был врачом в детском доме, 
который открыт в д. РОГИ (ныне Строительная улица села) в 
1944 г. (расформирован в 1952). Дети-сироты: русские, украинцы, 
татары, немцы с Поволжья и китаянка обрели свой дом на на- 
горской земле. Были и местные дети, оставшиеся без родителей.

В селе центральная усадьба колхоза «Николаевский», на 
площади стоит церковь (памятник архитектуры), от площади рас
ходятся в разные стороны пять улиц, главная — Ивановская (из 
15 домов в семи хозяева Иваны, участники войны). Имеются 
школа, школьная кухня, детский сад, библиотека, клуб, здание 
администрации округа, колхозная контора, почтовое отделение, 
больница, ветлечебница, лесничество, магазин. В центре села стоит 
памятник солдатам-землякам, погибшим в 1941—1945 гг.
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Известные жители округа: Д.Н. Рыболовлев (уроженец 
д. РЫБАКИ), участник восстания на броненосце «Потемкин» в 
1905 г. (заболел тифом и избежал ареста), жил в своей деревне; 
Н.Ф. Самоделкин (уроженец д. СЕМАКИ), был главным конст
руктором Кировской фабрики музыкальных инструментов; 
Н.А. Огнев (уроженец с. НИКОЛАЕВО), участник Великой Оте
чественной войны, отличился при освобождении украинского 
города Ковель; Н.М. Огнев, народный врачеватель «Коля сле
пой», помогал всем, кто нуждался в помощи, денег не брал, 
рассказы о нем передаются из поколения в поколение.

СИНЕГОРЬЕ, с., центр СИНЕГОРСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра района (пгт Нагорск) 53 км, дата 
основания — 1701 г., прежние названия: поч. Синяя Слуда, Ван- 
дышевское, Петропавловское, Синеглинье. Число жителей на 
1 января 2001 г. 1,5 тыс. чел.

Расположено на горе при р.Кобре, среди леса.
Первые поселенцы коми, о чем говорит название «Синяя 

Слуда» («слуда» в переводе «высокий глинистый берег»), сели
лись они еще в XV в. В конце XVI—XVII вв. прошла колонизация 
восточных земель Московским государством — жителями стали 
выходцы из московских земель — рыбаки (из белохолуницких 
Сырьян). Слово «вандыш» московского происхождения, озна
чает «рыболовная снасть». Именно вандышевцами согласно хра- 
мозданной грамоте от 1701 г. был построен деревянный храм, 
Синеглинское-Синеглинье зарегистрировано как село. До 1764 г. 
крестьяне — монастырские, были закреплены за Вятским Ус
пенским Трифоновым монастырем, потом большая часть земель 
поступила в государственное управление, крестьяне стали эко
номическими. Петропавловская церковь, каменная, построена 
в 1817 г., приход состоял из 18 селений. В селе имелись мед
пункт (Синегорская участковая больница открылась в 1951) и 
земская школа (основана в 1873, прошла все стадии — началь
ная, семилетняя, в 1950-х гг. средняя). Волостное устройство 
менялось, село входило в Мулинскую, Маракулинскую волос
ти, в 1898 г. образовалась Синеглинская волость (в приходе чис
лилось 27 деревень и починков), за селом официально закрепле
но название Синегорье. Жители занимались выработкой леса у 
лесопромышленников (в зимний период — лесозаготовка, вес
ной — сплав), сезонно работали на Кажимском металлургичес
ком заводе.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Си- 
неглинского сельсовета, население 44 чел. (15 хоз-в). В конце 
1930-х гг. появилось сетевое радиовещание, позднее — телефон,
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кино пришло в село после войны. С полей сражений Великой 
Отечественной войны не вернулись 198 жителей Синегорского 
края. Наиболее интенсивно село развивается после переезда уп
равления Нагорского леспромхоза в Синегорье, особенно во 
второй половине 1950-х гг., превращаясь из крестьянского по
селения в лесной поселок.

Первая очередь водопровода появилась в 1968, в 1974— 
1975 гг. в домах появился газ, клуб введен в эксплуатацию в 
1956 г., в 1977 г. к нему пристроен кинозал, в 1988 г. введена в 
строй больница, построены новое здание детского сада, мага
зины, столовая, введено много объектов промышленного на
значения. С 1960-х гг. в селе появляются гравийные дороги, к 
1988 г. все улицы стали проезжими, в 1968 г. началось автобус
ное сообщение со Слободским. Широко известен в области му
зей истории Синегорского края.

Известные уроженцы Синегорья: Е.И. Костров (1755— 
1796), поэт и переводчик; П.Ф. Книзе, учитель и исследователь 
края, лекарь, бескорыстный подвижник; И.Н. Рычков, ответ
ственный работник Наркомзема РСФСР, организатор колхозов 
в России; В.Н. Высоцкий, начальник главка «Союзлесстрой»;
В.А. Гниломедов, директор КирНИИЛПа; Н.Г. Дзюба, началь
ник областного госпиталя ветеранов войн.

Леушин Д. Частица большой России: Синегорью — 300 лет / /  
Нагорская жизнь. 2001. 17 июля. С.2—3.

КРУТОЙ ЛОГ, п., входит в Синегорский сельский округ.
Расстояние до центра округа 16 км, дата основания — 

1946 г.
В 1,5 км от поселка, в сторону д. ЛИПОВКА, есть крутой 

склон, внизу которого находится лог, отсюда название селения. 
Вокруг большие лесные массивы. Стоит на дороге д. Липовка — 
Крутой Лог — Синегорье.

В 1948 г. в поселке было несколько бараков на левом бере
гу р. Светлица. На заготовку леса рабочие ходили пешком (лес 
был рядом, дорог не было). В 1958 г. в Крутом Логе было пять 
домов, 2 барака, постепенно поселок увеличивался, построили 
столовую, магазин, двухквартирные дома, но и бараки строи
ли, появилось подсобное хозяйство. Реорганизация произведе
на в 1959 г. — заготовка леса стала круглосуточной, стали ис
пользоваться бензопилы «Дружба», тракторы. Построено здание 
начальной школы, в 1975 г. реорганизована в восьмилетнюю. В 
поселок стали переезжать семьи из деревень ВАРЛОМЯТА, КО
СТРОВЫ, БАРАНОВО, АБРАМОВЦЫ. Появились четырех- и 
шестиквартирные щитковые дома, особняки, перевезенные из 
деревень, гараж, пекарня, контора лесопункта, клуб. Начиная
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с 1967 г. для работы в лесопункте стали привлекать сезонных 
рабочих из Молдавии, некоторые из них остались на постоян
ное жительство. Ныне жизнь в поселке медленно угасает. Насе
ление на 1 января 2001 г. 238 чел.

ШЕВЫРТАЛОВО, д., центр ШЕВЫРТАЛОВСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 18 км, прежние 
названия: Нижняя Поломская, Шевырталовы, число жителей 
на 1 января 2001 г. 369 чел.

Название деревни произошло от фамилии первопоселен
цев (Ш евы р тал о вы ), которые шли от Сырьян в сторону Сине- 
горья. Жители занимались рыболовством, имели рыболовные 
снасти — швыры (в Синегорской стороне основали д. ШВЫРЫ). 
Шевыртальские краеведы предполагают, что название Шевыр- 
талово происходит от корня «швыр».

До войны Редькинский сельсовет объединял более 30 на
селенных пунктов, почти все они исчезли в результате сселения 
мелких деревень, остались ДРАЧКИ и ЗИМЯТА. В годы войны 
погибли и пропали без вести более 180 чел. У школы установлен 
обелиск в память павших героев-земляков. Школа в Шевыртало- 
во построена в 1931 г., была начальной, затем преобразована в 
семилетнюю, ныне неполная средняя. В деревне Дом культуры, 
детский сад, медпункт, отделение связи, магазин.

ШКАРЫ, с., центр ШКАРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Нагорск) 38 км, прежнее 

название: Шкарское, число жителей на 1 января 2001 г. 29 чел.
Расположено на горе, кругом леса, лога, поля, есть не

большая речка Урванцовка, которая мелеет с каждым годом, в 
1970-х гг. был пруд.

Свято-Духовская церковь, деревянная, построена в 1901 г., 
приход состоял из 54 селений. В селе земская одноклассная шко
ла, в домах глинобитные печи (первая кирпичная печь сложена 
в 1972 г. в доме Г.С. Торкунова). Каждая деревня имела свой праз
дник, на который съезжались гости из всех селений. Из старых 
обрядов отмечали «Земля — именинница»: расстилали скатерти 
на земле около ржи, ели кашу, силянку, пироги, шаньги, пили 
пиво, пели песни, плясали, водили хороводы. Занятия жите
лей, кроме землепашества, отхожие промыслы: работа на заво
дах Вятской и Вологодской губерний, выработка леса и дров у 
лесопромышленников.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Шкар- 
ского сельсовета, число жителей 156 чел. (35 хоз-в). В сельсовете 
было 30 населенных пунктов, число жителей 1089 чел. (205 хоз-в).



В колхоз все хоз-ва вступили сразу, добровольно, когда были 
голодные годы — помогал колхоз, давал зерно на трудодни, 
распределял налоги на каждое хоз-во. В 1950-х гг. на р. Песковка 
была построена местная электростанция (существовала до кон
ца 1960-х, при сильном ветре прорвало плотину, шлюзы вовре
мя не открыли).

В недавнем прошлом село — центральная усадьба колхоза 
«Нива», был небольшой клуб, библиотека, школа, где учились 
дети из Синегорья, близлежащих деревень, интернат на 80 чел., 
столовая, пекарня. Ныне в селе бригада колхоза «Нива» (центр — 
д. ЛИПОВКА в 9 км), производственная специализация — мяс
ное животноводство, имеется телятник на 100 голов, есть зда
ние администрации, неполная средняя школа. В школьном го
родке в 1975 г. открыт обелиск в честь героев-земляков, погиб
ших в годы войны 1941—1945 гг.

Некоторые исчезнувшие деревни Нагорского района:
ВАРЛАМЯТА. Деревня находилась на северо-востоке 

р-на, от дороги Крутой Лог-Синегорье — 7 км, до п. Крутой 
Лог — 6 км. Расположена была на возвышенном месте, на скло
нах поля, сенокосы. Вокруг леса, сосновые боры, болота.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 68 чел. (9 
хоз-в). Колхоз «Красный бор» организован в 1933 г. (председатель 
М.Г. Исупов). В семье Вдовкиных было восемь детей, на территории 
усадьбы, кроме дома, был свой ток, молотилка, кузница, веялка, 
при создании колхоза все перешло в общее пользование. На полях 
выращивали зерновые культуры, лен, картофель, были животно
водческие фермы, конюшня. Перед войной деревня состояла из 18 
хоз-в. В годы войны вручную заготовляли лес, осмол (сосновые ко
ренья), в котлах эти коренья пережигали, получали смолу, скипи
дар (отправляли в Мулино). Школы в деревне не было, дети учи
лись в ЛИПОВО, ШКАРАХ, СИНЕГОРЬЕ (жили в интернатах). 
Отдаленность от населенных пунктов, отсутствие электричества, 
низкие заработки в колхозе — все это послужило причиной того, 
что люди стали покидать д. Варламята. В середине 1970-х гг. деревня 
опустела. Позднее дома и постройки были сожжены, земля распа
хана колхозом «Нива».

ВЕКШЕВЕДИХА. Поселок был расположен в бассейне двух 
рек: Мытьец и Векшеведиха, в 18 км от Синегорского округа, 
67 км от Нагорска, в 10 км от границы с Республикой Коми, 
вблизи п. Мытьец (истории поселков связаны). Недостаток гео
графического положения поселка — бездорожье. Самое большое 
количество населения (около 300 чел.) насчитывалось в 1960-е гг.

В 1920-х гг. в Вятке был организован трест «Севвостлес», 
одно из подразделений которого было на территории нагорской
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земли. Основная задача треста — заготовка и сплав леса. Один из 
мастерских участков возник в д. БОЛЬШИЕ СЫЧУГИ (лесо
заготовка велась по рекам Мытьец, Векшеведиха, Зеленая), в 
1930-е гг. контора была переведена на плотбище «Сосновое бо
лото», к лесоучасткам. Векшеведиха образовалась как участок 
Мытьецовского лесопункта, по рассказам жителей, в 1940-е гг. 
Стояло тогда всего несколько бараков, где жили крестьяне-се
зонники, некоторые останавливались в ближайших селениях: 
МАЛАЯ ДУБРОВКА, МЫТЬЕЦ (3 км). Место выбрано было 
удачно — близко лесозаготовки и место сплава по рекам. Кроме 
крестьян-сезонников из Нагорского и Слободского р-нов, были 
сезонники из Оричей, Нижнего Новгорода, Арзамаса, приеха
ли выпускники из школ ФЗО г. Кирова, перебрались в Векше- 
ведиху жители деревень БУРОВЫ, БОЛЬШИЕ СЫЧУГИ, реп
рессированные из п. МЫТЬЕЦ, среди них украинцы, немцы. В
1951—1967 гг. в поселке находилась контора Мытьецовского ле
сопункта, началось быстрое строительство жилья, была пост
роена большая конюшня (конный обоз насчитывал 50 лоша
дей, из них 25 тяжеловозов, которые использовались на первой | (
в области конно-ледяной дороге в Мытьецовском лесопункте). <
Постепенно в производство внедрялась техника. На р. Векшеве- 1

диха была возведена лесосплавная плотина. В поселке были от- с
крыты клуб, пекарня, столовая, магазин, больница, но школы г
не было (начальная, потом восьмилетняя в п. МЫТЬЕЦ, сред- с
няя — в СИНЕГОРЬЕ). В 1967 г. контору лесопункта вновь пере
вели в п. МЫТЬЕЦ, бездорожье, удаленность от райцентра — б
жители стали покидать поселок (последние выехали в 1976). Ос- I
тались прекрасные сенокосные угодья и пастбища. | «

Е В С Т А П О В О . Дата основания деревни — 1680 г., была н
расположена на угоре, рядом протекала речка Федоровка, вок
руг лес. Согласно легенде первым жителем был Евстап, кото- в
рый сбежал из царской армии от тяжелой продолжительной I к
службы, пришел в необитаемые леса, поставил шалаш и стал л>
корчевать деревья. Первопоселенцы — коми-пермяки Дмитрий [ п 
Чибрин, Давыд Чибрин и его трое сыновей, В.Ф. Аралов и др. | л(
Согласно переписи населения 1926 г. деревня Евстаповская — | л<
центр Ярашкинского сельсовета Слудской волости Халтурине- : м
кого уезда, число жителей 112 чел., из них 79 пермяков, кроме за
того, в км от деревни находился хутор Евстаповский (Пихтовс- В1

кий). В период коллективизации была организована коммуна, ре
позднее — колхоз «Социализм», в 1972 г. колхоз был объединен П
с хоз-вом «7 ноября». После объединения колхозов жители стали сс
покидать деревню, в 1994 г. она снята с учета. ут

М И Х А Й Л О В С К О Е . Село было расположено на высоком 
месте, на большой поляне, окруженной еловыми и сосновыми
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лесами, близ р. Подрезчихи, выше речки Бебехи, которая пере
секает грунтовую дорогу Мулино-Лапченки-Ильмовцы, осно
вано в XIX в. семьей Загоскиных, прежнее название — Загоски- 
но. Михайловская церковь была построена в 1901 — 1911 гг.

В селе некоторые дома были шестиугольные (у зажиточ
ных крестьян), другие — пятиугольные, построены у дороги на 
Ильмовцы. Каждый хозяин печь в избе делал сам из хряща (гли
на, сбитая с мелким гравием или песком), у некоторых было два 
дома на одной ограде, имелись колодцы-журавли или колодцы 
с валом (ворот) и хозяйственные постройки. В одном частном 
доме была школа ликбеза, еще до войны появился медпункт. С 
образованием колхоза «Михайловский», в который вступили 
дружно, построили двор для коров и лошадей, теплушку для 
доярок, где изготовляли масло. Была кузница, водяная мельни
ца, гумно. Широко развиты были промыслы: изготовление из
делий из бересты и дерева, ткачество, вышивание, вязание крюч
ком и спицами, пимокатное дело. Кузнец А.Л. Хохрин принимал 
различные заказы из многих деревень, занимались охотой, ры
боловством. Весело отмечали праздники. В масленицу считалось 
счастливым справлять свадьбы. Всем селом выходили на улицу 
нарядные с гармошками и балалайками. Катались на лошадях, 
санках, качались на качелях. Делали чучело масленицы у каждо
го дома, в центре села ставили молодые березки — символ кра
соты, молодости, жизни, пели, плясали.

На фронт ушли 25 чел., вернулись 11, все продолжили ра
боту в колхозе. После войны построили клуб с библиотекой, школу. 
Во время укрупнения колхозов хоз-во вошло в состав колхоза 
«Ленинский путь», позднее перешло в «Зуевский» колхоз. Жители 
начали разъезжаться, полностью опустело село в 1979 г.

ТУЛАШОР. Поселок лесозаготовителей был расположен 
в густом лесу, около д. Тулашор’. Слово «тула» в переводе с языка 
коми означает «скрытое место, далекое», «шор» — лог, т.е. «да
лекий лог». Деревня основана в 1914 г., первопоселенцы — коми- 
пермяки Я. Дымов и П. Осипов. В поселке находились контора 
лесопункта Федоровского леспромхоза, добротные дома из круг
лого леса, школа, клуб, медпункт, столовая, отделение связи, 
магазин, пекарня, ремонтная мастерская. Главная задача лесо
заготовителей — успеть по большой воде р. Федоровка отпра
вить древесину, иначе приходилось проталкивать бревна на пе
рекатах баграми, собирать на лугах и на жердях носить к реке. 
Поселок просуществовал около 30 лет, потом Тулашорский ле
сопункт (заготовлял 100 тыс. кубометров «зеленого золота») 
утратил свою значимость и был закрыт.



НЕМСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Нема 
Территория — 2,2 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 144 км 
Сельские округа — 10 
Сельские поселения — 49 
Население — 10,8 тыс. чел.

Немский район образован 10 июня 1929 г. из Немской и 
части селений Богородской, Нолинской, Порезской волостей 
Нолинского уезда и Кильмезской волости Малмыжского уезда. В 
1889 г. Немскую волость составляли округа: Немский, Ярковский, 
Чистопольский, Митрофановский. В 1924 г. волость была укруп
нена, вошли территории Васильевской, Мальканской, Немской, 
Соколовской волостей. Разукрупнен в связи с созданием в 1935 г. 
Кырчанского. В 1945 г. образован Порезский р-н из части Немско- 
го и Унинского р-нов, ликвидирован в 1955 г. с передачей терри
тории Немскому и Унинскому р-ну. В ноябре 1959 г. р-он был 
ликвидирован, его территория вошла в состав Нолинского, в 
январе 1967 г. Немский р-он вновь появился на карте области.
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Расположен в юго-восточной части области. Край лесной, 
рельеф его представляет плато водораздела рек Чепца-Вятка! 
расчлененное неглубокими долинами. Имеются залежи кирпич
ных глин, железной и медной руд, плотного известняка. Кроме 
древесины, энергетическими ресурсами являются торфяники — 
один по р. Лобани, другой по р. Сырчан.

В экономике р-на основное место принадлежит сельскому 
хозяйству, преимущественно выращиванию зерновых. Здесь нет 
железных дорог и судоходных рек, важнейшее значение имеют 
тракты: Нема — пристань Медведок и Нема — г. Нолинск.

Заселение края началось в середине XVII в., тут был дре
мучий лес. Сюда стекались беглые люди из Новгородского кня
жества, ссылали колдунов-чернокнижников. Люди расселялись 
по притокам Вятки, возникали починки, деревни. Отсюда и на
звания: ПАЛЬНИКИ (палили, жгли лес, чтобы очистить мес
то), ВЕРХОРУБЫ (лес вырубали в верховьях). Интенсивное за
селение пошло после кырчанско-сунского восстания 1675— 
1676 гг., часть участников «скрылись в малонаселенных местах 
и дебрях за Воей».

Крестьяне занимались хлебопашеством, скотоводством, 
заготовкой леса на продажу, многие катали валенки. Жители 
большинства починков были однодворцами, держали по не
сколько коров, овец, лошадей, были дроворубами, углежога
ми, смолокурами, занимались охотничьим промыслом, т.к. в лесах 
водилось много белок, рябчиков, лосей, медведей. В Немской 
волости были 2 водяные мельницы, 28 ветряных, 6 смолоку
рен, 10 красилен, 10 маслобоек, пчеловодством занимались 52 
двора (429 ульев).

В начале 1923 г. Нема стала центром укрупненной волости, 
организована машинопрокатная станция, появляются коллектив
ные хозяйства (первое в 1920 г. «Рябосоветская»). На 1 января 
1936 г. насчитывалось 115 сельхозартелей (в среднем по 49 хоз-в).

В годы Великой Отечественной войны погибли на фрон
тах 3869 немчан, они занесены в поименный список районной 
Книги Памяти (областная: Книга Памяти. Т.7), на всех цент
ральных усадьбах установлены памятники воинам-землякам. Зва
ние Героя Советского Союза получили: С.Д.Бородулин (1924— 
1944, уроженец д. БЕСЫ), Н.П.Масленников (р. 1920, уроженец 
д. ИСАКОВО), Н.Ф. Фоминых (1924—1943, уроженец с. АРСКОЕ). 
Прославили немскую землю её уроженцы: П.И. Родыгин (1896— 
1947, д. ОСТРЫЙ МЫС), бесстрашный комдив, генерал-май
ор; М.Е. Микрюков (погиб в 1943, д. ГОЛОДАЕВО), одним из 
первых в стране награжден орденом Красного Знамени, комдив 
в Отечественную, представлен к званию генерал-майора; А. Ту- 
раев (с. АРХАНГЕЛЬСКОЕ), командир партизанского взвода. В
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п. НЕМА на доме по ул. Колхозной, где жила мать пятерых 
погибших сыновей Ф.А. Шангина, установлена мемориальная 
доска.

В селах НЕМА, ИЛЬИНСКОЕ, АРХАНГЕЛЬСКОЕ были 
детские дома, где приютили ленинградских, московских, смо
ленских, белорусских, прибалтийских малышей. «Мать сотен  ̂
детей» — так называют И.М. Малютину, жительницу с. АРХАН
ГЕЛЬСКОГО, которая проработала в детском доме 18 лет. Ей 
пишут и к ней едут, как к матери, ее дочери и сыновья. Преодо
левая большие трудности, колхозы р-на справлялись со всеми 
сельхозработами, выполняли и перевыполняли государственные 
планы обязательных поставок хлеба, продуктов животноводства. 
Небольшой Греховский сельсовет (4 колхоза) ежегодно давал 
фронту 200—250 тонн хлеба. Много сил пришлось приложить | 
немчанам, чтобы восстановить подорванное войной хозяйство.

В 1961—1964 гг. резко усилился отток людей из сельской 
местности. За одну ночь уезжали целыми деревнями на Урал, по
кидали родные места лучшие силы села, механизаторы МТС. На
чалось укрупнение хозяйств, например, колхоз «Природа» зани- |
мал площадь нынешних четырех колхозов — немских «Природа», 
«Васильевский» и нолинских «Восход» и «Ленинец». Бездорожье, 
отсутствие связи между центрами хозяйств, областным центром, 
оторванность от всех баз. Весной 1967 г. трактор, единственно воз
можный способ передвижения, не мог подняться на немскую гору, 
необходимые товары перевозили по реке на лодке.

Немский р-н возрождался в нелегких условиях, постепенно 
стал меняться облик сел и деревень. В 1965 г. на основе лесоучаст- I 
ка, занимавшегося заготовкой древесины и сплавом леса по р. Ло- 
бань еще с 1936 г., образован Немский леспромхоз. Позднее он 
стал снабжать пиломатериалом и брусковыми заготовками домов 
не только свой р-н, но и соседние. Ныне здесь работает мощный 
комплекс по переработке леса, отвечающий самым современным | 
техническим параметрам. На территории р-на, и частично Киль- 
мезского, три лесничества: Немское, Лобанское, Осиновское. Об
щая площадь более 140 тыс. га, из них 132,4 тыс. га покрыты ле
сом, в каждом заложены питомники посадочного материала. В 70— 
90-е гг. в р-не построено множество прудов, 17 мостов, 240,3 км 
дорог, из них с асфальтовым покрытием — 77,3 км. В дорожном 
строительстве большую роль сыграла Немская ДСПМК, создан
ная в 1976 г. Она обслуживает главную районную трассу Нема- 
Черезы, прокладывает асфальт на дорогах к центральным усадь
бам, благоустраивает производственные объекты.

В 1967 г. создано Немское объединение «Сельхозтехника», 
основная база из с. АРХАНГЕЛЬСКОЕ позднее переведена в 
пгт НЕМА. Созданы станция техобслуживания тракторов, цехи



по ремонту комбайнов, изготовления металлоконструкций, об
менный пункт запчастей, нефтебаза. Ныне АООТ «Измет» про
должает работать. В 1979 г. из «Сельхозтехники» выделилась «Аг
рохимия», цель которой состояла в повышении плодородия почв 
хоз-в р-на. За последние годы в 100 раз уменьшились объемы 
работ по повышению плодородия колхозных земель, в три раза 
сократилась численность рабочих. Одной из первых и самых круп
ных в области была Немская ПМК-1 (1971) по мелиорации зе
мель.

Заслуги передовиков сельского хозяйства, механизаторов, 
животноводов, специалистов и руководителей не оставались 
незамеченными, многие сельские труженики р-на награжде
ны орденами и медалями. Известный звеньевой-механизатор 
П.И. Кожемякин стал Героем Социалистического Труда; многи
ми орденами награжден его брат Леонид Николаевич; председа
тель колхоза «Природа» А.В. Комаров награжден орденами Ле
нина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции; 
овцеводка совхоза «Немский» А.А Шеломенцева орденом Лени
на, доярка колхоза «Урожайный» М.В. Зорина орденом Трудово
го Красного Знамени, тракторист колхоза «Природа» И.В.Тура- 
нов орденом Трудовой славы III степени.

Нема: Земля и люди: Тридцатилетию восстановления района 
посвящается. Киров, 1997.

НЕМА, пгт, административный центр Немского района 
и Незамаевского сельского округа.

Дата основания — 1720 г., прежнее название: Введенс- 
кое, число жителей 3,9 тыс. чел.

Расположен на левом берегу р. Немы. Сначала возникла из 
починка деревушка (ныне ул. Заречная), стояла часовенка. Со
гласно легенде на высоком берегу реки появилась икона Божи- 
ей Матери, исчезнувшая из часовни, после возвращения она 
вновь оказалась на берегу. Решено было построить церковь, де
ревянный храм поставлен в 1720 г. по храмозданной грамоте (ра
зобрана после 1776), строительство новой закончено в 1774 г. 
Введенская церковь, каменная, построена в 1813—1822 гг., в 
1842—1883 гг. разобрана и построена вновь, приход состоял из 
53 селений. В селе волостное правление, земский начальник, 
два стражника, урядник, писарь. В 1917 г. церковно-приходская 
школа (1846) передана земству и объединена с земской (1896), 
с 1921 г. Немская школа стала семилетней, с 1935 г. — средней, 
директором была Е.А. Родыгина, первая в р-не награжденная 
орденом Ленина, заслуженный учитель школы России.

Власть Советов установлена в Неме в феврале 1918 г., на
чалась ломка старого административно-хозяйственного аппара
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та. Председателем волисполкома стал Я.И. Назаров, при его уча
стии открылись библиотека и народный дом. В 1920—1930-х гг. 
р-н славился льноводством (посевы льна равнялись 3400 га), 
поэтому построен льнозавод, который перерабатывал льнопро- 
дукцию из соседних р-нов. В 1936 г. в Неме образован лесхоз.

В январе 1967 г. Нема вновь стала центром р-на, в восьми 
сельсоветах насчитывалось 179 селений. Началось укрупнение 
хоз-в, малые неперспективные деревни ликвидировались и в ос
новном люди переезжали в райцентр, население которого воз
росло с 1,7 тыс. в 1967 г. до 4,3 тыс. чел. в 1996 г. Неузнаваемо 
преобразился рабочий поселок, выросли новые улицы, множе
ство предприятий производственного и социального назначе
ния. С 1986 г. к промышленным предприятиям стал относиться 
маслодельный завод, который ранее был филиалом Нолинского. 
Построены межхозяйственный мясокомбинат, филиал Нолин- 
ской автоколонны, автозаправочная станция, асфальтовый за
вод. Районному узлу связи, имеющему 10 отделений в р-не, 
присвоено звание «Предприятие образцового содержания».

В поселке расположена центральная районная больница 
(до 1929 г. медпункт). В р-не 2 больницы, 14 медпунктов. Исто
рия центральной библиотеки начинается с 1919 г., в 1996 г. за 
большую просветительскую работу по пропаганде творчества 
поэта-песенника М.И.Ожегова (1860—1934, родился в д. МИ- 
ХИНО) ей присвоено его имя, традиционными стали ожеговс- 
кие фольклорные праздники. В р-не 14 б-к, 8400 читателей (к 
1912 г. было 12, 10 из них открыты на средства Ф.Ф. Павленко- 
ва, просветителя и издателя). Танцевально-хоровому коллекти
ву районного Дома культуры присвоено звание народного. В 1971 г. 
построена детская музыкальная школа.

Почетным гражданином поселка Нема является член Со
юза журналистов И.А. Мокрецов (р. 1914, живет в Москве).

А Р Х А Н Г Е Л Ь С К О Е , с., центр АРХАНГЕЛЬСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нема) 29 км, дата осно
вания — 1651 г., прежнее название: Кырчаны Архангельские 
(до 1800). Второй по величине населенный пункт р-на.

Село стоит в низменности на берегу р. Вой, с двух сторон 
к нему прилегают небольшие перелески. Находится на тракту из 
г. Нолинска в г. Глазов.

В 1651 г. построена деревянная церковь. Спасская церковь, 
каменная, построена в 1780—1791 гг., приход состоял из 22 се
лений. В селе волостное правление, квартира земского началь
ника, две смешанные школы — земская и церковно-приходс
кая. Архангельское земское училище, открытое в 1836 г., одно
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из старейших в р-не, в 1919 г. на его базе создана школа I ступе
ни (в 1996 г. средняя школа отметила 160-летие). Главное заня
тие жителей — земледелие, побочное — чеботарство и изготов
ление валяной обуви.

30 января 1918 г. в Архангельской волости установлена 
власть Советов, первое постановление — «О национализации 
фабрик и заводов» (частное мельничное хоз-во).

Колхоз «Природа», с 1962 г. руководимый А.В. Комаровым 
(депутат Верховного Совета СССР), впоследствии Л.Ф. Понома
ревым, достиг высоких результатов: производство зерна увеличи
лось в три раза, молока — в 2,6 раза, мяса — более чем в шесть раз. 
Построены Черезовский и Масло-Дубровский комплексы КРС, 
свинокомплекс на 12 тыс. голов, один из крупнейших в области, 
многоквартирные жилые дома, объекты торговли, бытового об
служивания. Большую роль в благоустройстве села сыграла Нем- 
ская ДСПМК. В селе участковая больница, детский комбинат.

В А С И Л Ь Е В С К О Е , с., центр ВАСИЛЬЕВСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нема) 13 км, дата осно
вания — 1701 г., прежнее название: Вома.

Расположено на возвышенном месте, в полугоре, на ле
вом берегу небольшой речки Вомы. Около домов разбиты боль
шие и малые сады из лиственных деревьев. Близ села лесов нет, 
есть только небольшие перелески с хвойным мелким лесом.

В самом начале 1700-х гг. была поставлена деревянная цер
ковь (разобрана в 1792), вторая построена в 1731 г. (разобрана в 
1798). Благовещенская церковь, каменная, воздвигнута в 1795— 
1797 гг., проект колокольни сделан Ф.М. Росляковым, в 1837— 
1839 гг. церковь перестроена и расширена, в 1884—1885 гг. вновь 
перестроена. Приход состоял из 36 селений. В селе волостное 
правление и фельдшер, школы — министерская двухклассная и 
земская женская. Главное занятие жителей хлебопашество. Под
спорьем хоз-ву служили ремесла: кузнечное, валяное, чеботар
ное, кадочное, рогожное, веревочное, столярное, плотничное, 
гончарное, отхожий промысел на заводах Пермской губернии и 
Сибири.

Власть Советов в Васильевской волости установлена 
1 февраля 1918 г., в 1924 г. волость вошла в состав Немской, 
образован Васильевский сельсовет.

В 1985 г. Васильевская бригада колхоза «Природа» выде
лилась в отдельный колхоз, по урожайности и производству зерна 
колхоз добивается наилучших показателей в р-не.

В селе построены детский комбинат, средняя школа, трид
цать двухквартирных жилых домов в железобетонном исполнении,
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котельная, очистные сооружения. Васильевский фельдшерско-аку
шерский пункт, которым заведует Л.А. Созонова, много лет явля
ется школой передового опыта медицинских работников.

ВЕРХОРУБЫ, д., центр ВЕРХОРУБОВСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нема) 7 км, дата основа
ния — 1843 г.

По итогам работы в первом году возрожденного р-на (1967) 
за увеличение производства животноводческой продукции совхоз 
«Верхорубовский» был занесен на областную Доску почета.

В деревне детский сад, неполная средняя школа.
После реорганизации колхоз «Верхорубовский» разделился 

на восемь крестьянских хозяйств, часть коллективных, а часть 
индивидуальных. В округе есть сильные фермерские хозяйства
А.Е. Торопова и Г.А. Мельникова.

ГОРОДИЩЕ, д., центр ГОРОДИЩЕНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нема) 40 км, дата осно
вания — 1631 г.

Совхоз «Урожайный» образован в 1965 г. По итогам рабо
ты в первом году возрожденного р-на (1967) за увеличение про
изводства животноводческой продукции он был занесен на об
ластную Доску почета.

Из д. КУКМАРЫ центр хозяйства был перенесен в д. Горо
дище на берегу р. Вой, где проживало основное население совхоза. 
Построены административные здания, детский сад, восьмилет
няя (ныне средняя) школа, медпункт, Дом культуры, торговый 
центр. Резко возросли темпы строительства жилых домов, прекра
щено строительство брусковых домов и начато возведение рубле
ных одноквартирных особняков. Полностью отстроена производ
ственная база: реммастерские, теплые стоянки, животноводчес
кие фермы, механизированные тока, склады, овощехранилища. 
Проведено благоустройство территории. За годы перестройки в 
колхозе «Урожайный» (председатель А. Г. Шулятьев) не снижено 
поголовье скота, ведется производственное строительство.

В д. СЛУДКА Городищенского округа родился поэт, про
заик, журналист, художник А.И. Скорняков (р. 1926).

ИЛЬИНСКОЕ, с., центр ИЛЬИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нема) 50 км, дата осно
вания — 1721 г., расположено на высокой ровной местности 
при речке Сосновка, вблизи леса.



Согласно храмозданной грамоте, выданной на строитель
ство первой деревянной церкви, село основано в 1721 г. Введен
ская церковь, каменная, построена в 1790—1800 гг., по декора
тивному убранству храм близок Троицкой церкви с. Макарье, 
как и настенная масляная живопись. Перестроена и расширена 
церковь в 1854—1859 и 1908 гг., приход состоял из 38 селений, 
в селе двухклассное министерское училище и земская женская 
школа, фельдшерская амбулатория для приходящих больных. 
Жители землепашцы, но развиты были и отхожие промыслы: 
портняжный, шерстобитный, некоторые занимались извозом.

Совхоз «Кировец» (бывший «Мартовский») достиг высо
ких производственных показателей в животноводстве и расте
ниеводстве. В хозяйстве впервые в области была организована 
звеньевая система по производству зерна, родоначальниками 
ее стали знаменитые хлеборобы Петр и Леонид Кожемякины, 
при поддержке гл. агронома А.И. Сорокина и директора совхоза 
Б.С. Новокшонова. На учебу приезжали земледельцы со всей 
области и др. регионов России.

Здесь первыми закончили сселение мелких деревень, и к 
1985 г. все население было сосредоточено в с. Ильинском, где 
находились все производственные объекты, отстроена матери
альная база социальной сферы. В селе средняя школа, детский 
сад, медпункт и старейшая в р-не Ильинская библиотека, ос
нованная в 1860 г. О.В. Назаровой, приехавшей из Петербурга. 
Две б-ки — ИЛЬИНСКАЯ и уездного земства в д. ОМЕЛЯТА 
для детей старообрядцев — носили имя земского деятеля А.П. Ба
туева (1863—1896).

Ситников В. Братья [П.Н. и Л.Н. Кожемякины]. М., 1987.

КОЛОБОВО, с., центр КОЛОБОВСКОГО сельского ок
руга. Расстояние до центра р-на (пгт Нема) 18 км, дата основа
ния — 1700 г., прежнее название: поч. Колобовский, располо
жено на горе, на правом берегу р. Лобани.

Согласно указу Синода от 27 января 1848 г. на основе 
поч. Колобовский организовано село, 13 марта устроен молит
венный дом. Преображенская церковь, каменная, построена в 
1850—1903 гг., приход состоял из 25 селений, православных рус
ских более пяти тысяч человек, старообрядцев 1157, молитвен
ный дом которых находился в д. МИХИНО (6 км, основано в 
1625). В селе земская начальная школа (ныне неполная средняя), 
фельдшерский пункт (ныне построен типовой). Занятие жите
лей — земледелие.

Власть Советов в Мальканской волости (современный 
Колобовский округ) установлена 23 февраля 1918 г. В 1918 г. 
С.С. Гоголев, возглавлявший волисполком, участвовавший в ре
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волюционном движении Урала, организовал партизанский от
ряд и командовал им во время ижевского восстания. В 1924 г. 
волость вошла в состав Немской, образован Колобовский сель
совет.

Среди сельхозартелей в 30-х гг. особенно славилось хозяй
ство «Путиловец» (д. ЕЛОВЩИНА), которое за высокие урожаи 
зерна и льна было участником Всесоюзной сельхозвыставки, 
получило диплом и премию — легковую машину.

МАРКОВО, с., центр МАРКОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Нема) 24 км, дата осно

вания — 1651 г.
Село стоит на пригорке, реки нет. Близ села проходит 

дорога на Медведскую пристань.
Казанско-Богородицкая церковь, деревянная, построена 

в феврале 1902 г., приход состоял из 8 селений, в селе земское 
начальное училище (ныне средняя школа), участковый меди
цинский пункт (ныне построен типовой). Жители занимались 
хлебопашеством, отхожими промыслами и сбором милостыни.

После 1917 г. в Марковской волости создается машино
прокатное товарищество, приобретаются конные молотилки, 
сортировки, а в 1927 г. арендует даже трактор «Фордзон».

Совхоз «Марковский» — самое отдаленное хозяйство 
р-на. Сплошное бездорожье в течение 3—4 месяцев в году, сооб
щение только гусеничным транспортом, но хозяйство всегда 
работало рентабельно, внедрялась поточно-цеховая структура в 
животноводстве. Росли урожайность зерновых культур, произ
водство молока и мяса, продажа продукции государству. Здесь 
были одни из лучших звеньев по производству картофеля в об
ласти. Ими руководили В.С. Кочуров и М.Н. Семенов. Во главе 
хозяйства длительное время был Я.А. Феофилактов, именно тогда 
построено много животноводческих ферм, мастерские, школа, 
детский сад. Ныне из колхоза «Марковский» выделился колхоз 
«Рагозинский». В округе есть сильные фермерские хозяйства 
В.Д. Широкова и Н.М. Быстрых.

СВЕТОПОЛЬБ, с., входит в Марковский сельский округ.
Расстояние до центра округа 7 км, дата основания — 

1555 г., прежнее название: Святополье.
Местоположение села — косогор, местность лесистая, 

около протекает речка Сердеж.
Троицкая церковь, каменная, построена в 1816 г., при

ход состоял из 33 селений, православных русских более пяти 
тысяч, старообрядцев 1417, в селе церковно-приходская школа. 
Занятие жителей — землепашество.
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НЕМА, пгт, центр НЕЗАМАЕВСКОГО сельского округа.
Название округа происходит от д. НЕЗАМАИ (4 км от 

Немы, основана в 1813 г.). В 1924 г. образован Немский сель
совет.

По итогам работы в первом году возрожденного района 
(1967) за увеличение производства животноводческой продук
ции совхоз «Немский» был занесен на областную Доску почета. 
Это одно из крупнейших хоз-в области по поголовью овец, про
изводству шерсти и продаже племенного молодняка. В этом хоз- 
ве и нескольких колхозах Нолинского р-на под руководством 
начальника Нолинской племстанции И.Н. Панагушина выведе
на порода овец — Вятская тонкорунная, распространенная в 
Кировской и Горьковской областях. В 1980-е гг. был построен 
крупнейший в области Ворончихинский овцекомплекс с самы
ми передовыми технологиями содержания овец. Высоких пока
зателей хоз-во добилось в растениеводстве, особенно в выра
щивании кормовых культур. Ныне совхоз разделился на два хозяй
ства: сельхозкооператив «Немский» и сельхозартель «Заречье». В 
округе есть крепкое фермерское хоз-во Г.А. Ковальногих.

АРСКОЕ, с., входит в Незамаевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 15 км, дата основания — 

1857 г., прежнее название: Городиловское, расположено на ров
ной местности, вблизи маленькая речка Индик.

Согласно определению вятской консистории от 10 июля 
1874 г. поставлена деревянная церковь (разобрана на дрова в 1896). 
Богословская церковь, каменная, построена в 1883—1895 гг., 
приход состоял из 12 селений. В селе церковно-приходская 
школа (ныне начальная школа). Занятия жителей — земледелие 
и ремесла: катание валяной обуви, плотничество, некоторые 
вили веревки для сбыта на пристань Медведок, делали сани и 
колеса.

В 1924 г. образован Арский сельсовет. В 1980-х гг. в селе 
находилось отделение совхоза «Немский».

СЛУДКА, д., центр СЛУДСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Нема) 12 км, дата осно

вания — 1770 г. В 1924 г. образован Слудский сельсовет.
В 1980-е гг. колхоз им. Тельмана за счет роста поголовья 

скота добился хороших показателей по производству молока и 
мяса, налажена работа по производству зерна и кормов, строи
тельству жилья для колхозников. В деревне неполная средняя 
школа, медпункт. Ныне из крупного колхоза образованы два: 
«Заря* и «Вишневский». В округе есть крепкое фермерское хоз- 
во И.Г. Березина.

297



СОКОЛОВО, с., центр СОКОЛОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Нема) 43 км, дата осно
вания — 1637 г., расположено на горе, при небольшой речке.

Согласно определению епархии, в 1858 г. в селе в 1860 г. 
поставлена деревянная церковь (разобрана в 1879). Владимирс
кая церковь, каменная, построена в 1871—1893 гг., приход со
стоял из 8 селений, в селе земская школа (ныне неполная сред
няя). Жители занимались, кроме земледелия, ремеслами: ко
лесным, чеботарным, рогожным, валяным, кузнечным, или 
уходили на заработки в Сибирь.

Власть Советов в Соколовской волости установлена 
27 марта, в 1924 г. волость вошла в состав Немской, образован 
сельсовет. В 1928 г. создается первый колхоз в р-не «Трудовик» 
(ныне «Россия»), впоследствии здесь были созданы первые рай
онные курсы трактористов. В 1930 г. в д. БАРАНОВЩИНА орга
низован колхоз «Свет» — хозяйство неоднократно заносилось 
на районную Доску почета. С момента восстановления р-на вы
соких показателей первые два десятилетия добивался колхоз 
«Россия», которым 30 лет руководил В.С. Старков. Механизиро
ванное звено М.С. Кулемина, работающее на подряде, в тече
ние многих лет имеет отличные результаты по откорму скота.

Более 30 лет отдала сельской медицине С.П. Орлова: в 
селе построен типовой ФАП, лучше всех оснащенный необхо
димым оборудованием.

Некоторые исчезнувшие деревни:
ЗАГОСКИНО, д., входила в Незамаевский сельский

округ.
Прежние названия: поч. Ветошкинский, Загвоздкино, 

Загвоскино.
Расположена была вблизи с. Арское, по склонам двух ува

лов, дома, «повинуясь рельефу местности, стояли на одну сто
рону и своими окнами смотрели на полдень», при въезде в де
ревню примыкала слобода из трех домов. Строения были доб
ротные, каждое хозяйство имело колодец с чистой, как слеза, 
водой. Росли яблони, черемухи, рябины, кусты смородины, 
малины. Лог Осинник (раньше были осины по берегам ручья) 
посередине разделял деревню на две части, на противополож
ном берегу ручья березник. На склоне лога и ныне растет боль
шая береза-календарь, по мере распускания на ней листьев, 
земледельцы определяли, когда нужно начинать и кончать ве
сенние полевые работы. Ручьи, родники и ключи в окрестнос
тях деревни соединялись и сливались с р. Быструшка, в ямах и 
омутах водилось много рыбы.
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Согласно легенде название селения произошло от фами
лии поселенца Загвоздкина, который первым пришел в эти не
обжитые края. По другой легенде: жил в деревне кузнец, кото
рый мастерски ковал гвозди и снабжал ими все окружающие 
деревни. Селение возникло в конце XVIII в., жили в нем старо
обрядцы Загвоздкины, Коротких, Вихаревы, Лямины, осталь
ные — переселенцы из др. мест. Всего было 28 домов. Крестьяне 
были государственные, занимались хлебопашеством, скотовод
ством, пчеловодством, большинство владело ремеслами — куз
нечным, столярным, валяным, знали секрет производства кир
пича, который славился качеством и прочностью, уходили на 
заработки в Архангельскую губернию, на Урал.

В середине XIX в. починок входил в Юртикский стан Та- 
лоключинской волости, с возведением церкви в с. Арское он 
перешел в ее приход. В статистических материалах по Нолинско- 
му уезду за 1886 г. указано 139 жителей, грамотных 22 чел., в 12 
домах хранился 31 экземпляр различных книг. В 1929 г. Загоски- 
но вошло в состав Немского р-на.

В 1931 г. в деревне образовался колхоз им. Пушкина, от
крыли начальную школу (до этого немногие дети посещали Ар
скую), но в 1940 г. ее перевели в ПЕСЧАНЫЙ ПОЛОМ, а дом 
приспособили под Избу-читальню, где впервые появился грам
мофон. На берегу лога поставили конный двор; срубили ферму 
для коров, свиней; построили колхозную кузницу; оборудовали 
пожарню; в конце 30-х гг. заложили яблоневый сад, участвовали 
в ремонте тракта Нема-пристань Медведок.

Великая Отечественная война круто изменила жизнь крес
тьян, окончательно пошатнула их благосостояние. Хотя в 1955 г. 
в селение пришло радио, но электрического света оно так и не 
увидело. Стала пустеть, потихоньку умирать деревня. Сначала 
молодежь, за молодыми потянулись в чужие края старики. Так, 
механизатор Н.Г. Черепанов с семьей уехал в Казахстан осваи
вать целинные земли, награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской Революции. В 1972 г. в Загоски- 
но опустел последний дом.

Черепанов А.Г. Жила-была деревня: (Страницы истории дерев
ни Загоскино) / /  Вестник труда. Нема, 1996. № 97, 99—102: ил.; Его же. 
Свидание с родиной / /  Там же. 1999. 16,18 февр.: ил.

ТИТОВЩИНА, д., входила в М арковский сельский
округ.

Стояла на правом берегу речки Сердик, на дороге из 
с. МАРКОВО в с. Порез, близ с. БОЛЬШОЕ СВЯТОПОЛЬЕ (чуть 
более км), где находился центр прихода, охватывающий 30 на
селенных пунктов. Вдоль всей деревни на одной стороне проте
кал ключ с построенными плотинами (садки) для выращива
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ния рыбы, имелся пруд с зеркалом воды более 1 га. Застроена 
была на две стороны широкой улицы, росли березы, липы, че
ремухи, рябины, тополя, на двух усадьбах — яблоневые сады. 
Среди 11 деревень бывшего Б. Святопольского сельсовета была 
наиболее благоустроена. В 30-е гг. XX в. в деревне насчитывалось 
35 хозяйств, жители, в основном, носили фамилию Русаковы. В 
праздничные дни многие жители соседних селений собирались 
в Титовщине, где жил дружный и гостеприимный народ.

Крестьяне занимались хлебопашеством, скотоводством, 
особенно овцеводством, много внимания уделяли выращива
нию льна, кудель и волокно сдавали на заготовительные пунк
ты. Большая семья Ф.А. Русакова занималась производством крас
ного кирпича, выработка которого за лето доходила до 25—30 
тыс. штук, ткала из мочала, закупленного в Кильмезском р-не, 
рогожи, кули. Славились в округе изготовлением и остеклением 
оконных рам братья Павел и Андрей Русаковы. Закупив в по
требкооперации ящики стекла, отправлялись по лесным селе
ниям Кильмезского и Увимского р-нов Удмуртии. Опытными 
лесорубами и сплавщиками леса на лесопунктах Немского лес
промхоза, расположенных на р. Лобань, была семья Онеговых.

30 апреля 1931 г. зарегистрирован колхоз «Красный луч», 
который получал устойчивые урожаи зерновых, обеспечивал 
выполнение планов поставки зерна государству, засыпку зер
на, выдачу его на трудодень. В 1937 г. на один трудодень было 
выдано 7,2 кг, колхозники затруднялись, где разместить зерно. 
Высокие доходы получал колхоз от продажи льнопродукции и 
семян клевера. Построены конный и скотный дворы, производ
ство красного кирпича доведено до 50 тыс. штук за сезон.

В деревне была оборудована спортивная площадка, в клу
бе работали драматический и хоровой кружки.

В годы Великой Отечественной войны 43 человека ушли на 
фронт, не вернулись 23, их имена высечены на мраморной плите 
у памятника воинам-землякам в с. МАРКОВО. Знатные люди Ти- 
товщины: Д.П. Русаков, возглавлявший несколько лет колхоз 
«Красный луч», воевавший в блокадном Ленинграде; В.М. Руса
ков, капитан, сражавшийся в небе Подмосковья, возглавлявший 
коллектив Порезской средней школы, работал редактором завод
ской газеты Нижне-Тагильского металлургического завода, ему 
присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР»;
А.М. Русаков, полковник в отставке, работающий консультантом 
на Мамаевом кургане в Волгограде, и многие другие. Боевые и 
трудовые подвиги жителей д. Титовщина отражены в экспозиции 
школьного музея с. МАРКОВО. 16 июня 1991 г. состоялось откры
тие памятного знака на месте, где стояла деревня Титовщина.

Русаков И. Родом из Титовщины: День забытой деревни / /  Вес
тник труда. 1991. 18 июня.
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НОЛИНСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Нолинск 
Территория — 2,2 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 137 км 
Поселки городского типа — 2 
Сельские округа — 17 
Сельские поселения — 89 
Население — 27,2 тыс. чел.

Нолинский район образован в 1929 г. из части Александ
ровской, Нолинской, Татауровской волостей Нолинского уезда. 
Разукрупнен с передачей части территории вновь созданным в 
1935 г. Кырчанскому и Татауровскому р-нам. Переименован в 
Молотовский в 1940 г., расширен за счет части территории лик
видированных р-нов: Кырчанского в 1955 г., Татауровского в 
1956 г. В 1957 г. переименован в Нолинский. Укрупнен в 1959 г. 
при ликвидации Немского р-на, разукрупнен в 1966 г. переда
чей части территории восстановленному Немскому р-ну.
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Расположен р-н по левому берегу среднего течения р. Вятки 
в полосе Вятского Увала. Преобладающие почвы р-на — дерново- 
подзолистые суглинки, встречаются смытые в юго-восточной ча
сти супесчаные и песчаные. Имеются кирпичные и гончарные гли
ны, минеральные краски, а также известняки. Встречается также 
медная руда (Сырчанский и Шварихинский округа).

В 1629 г. правительственные писцы А. Толочанов и А. Иев
лев отдали на оброк вятчанам Епифанке Феденину, Игнашке 
Максимову и Ваське Буторину землю «на двенадцать четь паш
ни» по рекам Кирмыж, Суна, Лудяна, вплоть до р. Вой. Так по
явились первые русские поселенцы на нолинских землях. Через 
18 льготных лет, из-за значительной отдаленности от жилых 
мест, вятчане, получившие «дикое раменье» в оброк, отказа
лись от него в пользу архимандрита Вятского Успенского Три
фонова монастыря. В 1650 г. в соответствии с грамотой Алексея 
Михайловича раменье за р. Кирмыж официально отдано на об
рок монастырю. Согласно архивным документам сюда начали пе
реселяться крестьяне из Вобловитской волости, принадлежа
щей монастырю, и др. В 1653 г. в селении Ноли закладывается 
церковь Святого Николая Чудотворца, появился Николаевский 
погост (позднее с. Никольское). В 1780 г. с. Ноли преобразовано в
г. Нолинск (в письменных документах с 1785).

В начале XVIII в. началось отторжение земель от монасты
рей, в 1763 г. все вотчинные крестьяне были отобраны от вятс
кого монастыря и переданы в ведение Государственной колле
гии экономии. Согласно переписи церквей 1719 г. с. Ноли стояло 
на границе Вятской и Казанской епархий и входило в состав 
Вятской, села, расположенные за р. Воя (Рождественское, Кыр- 
чаны и др.), принадлежали Казанской. По указу Екатерины II 
от 23 июля 1764 г. все селения, расположенные ныне на нолин- 
ской земле, вплоть до с. Петровское, были переданы Вятской 
епархии. В 1782 г. Нолинский уезд был разделен на волости и 
вотчины. Местность по правому берегу Вой от верхнего притока 
р. Ошланка до нижнего р. Ноли состояла из вотчин: Нолинской, 
Кырчанской, Богоявленской, Сунской, Курчумской, Ошетской 
и Ошланской; далее к западу Лудяно-Экономической, Ситьмин- 
ской и Ботылинской. По левому берегу Вой располагались воло
сти Сретенская, Васильевская, Юртинская, Немская.

После 1917 г. территория уезда значительно изменилась в 
связи с образованием Вотской автономной области и разделом 
Глазовского уезда. По постановлению ВЦИК от 5 января 1921 г. 
и постановлению НКВД от 10 января 1922 г. площадь Нолинс- 
кого уезда была увеличена за счет Глазовского, Халтуринского 
и Уржумского уездов. Согласно переписи населения 1926 г. в уезде 
было 2449 населенных пунктов, в г. Нолинск числилось 5517
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жителей, в сельской местности — 281107. К 1926 г. создан 181 
сельсовет. По численности населения уезд занимал 3 место пос
ле Яранского и Котельничского.

С 1929 по 1934 г. Нолинский округ входил в состав Ниже
городского края. В 1935 г. из Нолинского р-на были выделены 
Кырчанский и Татауровский р-ны. В 1940 г. г. Нолинск был пе
реименован в г. Молотовск (к 50-летию В.М. Молотова), р-н стал 
Молотовским. В 1957 г. были восстановлены прежние названия.

В хоз-ве р-на основное место принадлежит сельскому хо
зяйству, которое характеризуется высоким процентом зерновых 
и посевами кормовых, а также «нолинской» породой овцы.

В конце 1980-х гг. XIX в. в Нолинском уезде 5,6% от всего 
населения составляли кустари. Уезд занимал первое место в гу
бернии по развитию сбруйного промысла, одно из первых мест 
по отпуску холста (продажа и вывоз его за пределы губернии).

Государственные памятники природы: Медведский бор 
(карстовые формы рельфа, реликтовые песчаные дюны, степ
ные виды растений и животных); Каменный лог (окаменелая 
древесина кордаитов); Орешниковая рамень (темнохвойный лес 
с орешником (лещина) в подлеске, д. СРЕДНЕЕ); Красный яр 
(у г. НОЛИНСКА); Кедры (д. ЗЯБЛОВО Зыковского округа); 
Источники минеральной воды № 1, 2 (с. ЗЫКОВО).

Заслуживают охраны: Озеро Светлое (совхоз «Ереминс- 
кий); Орешниковая рамень (д. МОШИНЫ); Гнездовая колония 
серых цапель (Татауровское лесничество).

НОЛИНСК, г., административный центр Нолинского 
района. Число жителей 10,8 тыс. чел.

(ЭЗВ. Т.1. С.285-296).

АРКУЛЬ, пгт, в административное подчинение поселка 
входит д. ЛИПОВКА (1938) в 5 км. Расстояние до центра р-на 
(г. Нолинск) 44 км, дата основания — 1903 г. В 1932 г. село реор
ганизовано в рабочий поселок, в котором размещена ремонтно
эксплуатационная база Вятского речного пароходства, число 
жителей 2,8 тыс. чел.

Название происходит от марийских слов «ар» (уголь) и 
«куль» (мешок) — «мешок угля». По мнению краеведа В.С. Па- 
пырина, название удмуртское: «ар» (удмурт), «куль» (озеро) — 
«удмуртское озеро».

Появление постоянных поселений на территории Аркуля 
связано с развитием судоходства на р. Вятке и разработкой леса 
в р-не озера Широкий Аркуль. С середины 90-х гг. XIX в. стали 
появляться первые стоянки пароходов в затоне, чаще они но
сили случайный характер. Тогда и появилась на берегу затона
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маленькая избушка, где имелись верстаки, и небольшой набор 
инструментов для ремонта судов. Деревянная церковь была пе
ревезена из с. Иловатка Орловского уезда (разобрана в 1981).

На территории современного лесозавода была построена 
контора купца и промышленника из с. ЛАЖ (ныне Лебяжский 
р-н) М. Шамова. Лес сплавляли по Вятке, Каме, Волге в юж
ные р-ны, где можно получить большую прибыль. Сюда на лод
ках стали приезжать марийцы. Они обжигали древесину, выго
няли смолу, а древесный уголь увозили в мешках из мочала 
(куль), который использовали в деревенских кузницах.

В начале XX в. судовладельцев Булычева, Небогатикова, Ты- 
рышкина, Александрова и др. Иловатский затон перестал устра
ивать. Булычев повел переговоры с Орловской земской управой 
о продаже территории для расширения затона, но управа запро
сила дорого, тогда судовладельцы осмотрели Аркульский затон и 
сочли его подходящим для стоянки судов. В 1912 г. они перевезли 
сюда судоремонтные мастерские, в которых разместились токар
ный, слесарный и столярный цехи, тогда же была перевезена и 
церковь. Этот год стал годом рождения поселка.

Базовым предприятием п. Аркуль был и остается завод. Ныне 
ОАО «АСРЗ им. С.М. Кирова» строит теплоходы и баржи не толь
ко для отечественного судоходства, но успешно выполняет и за
рубежные заказы. В ПУ-10 обучаются молодые люди (почти поло
вина из них дети-сироты) из разных р-нов области: Котельничс
кого, Немского, Уржумского, Вятскополянского, Нолинского 
(Аркуль, Сырчаны, Медведок). Они получают профессии судово- 
дителя-помощника механика судов речного флота, штурмана-по- 
мощника механика. В училище есть группы для тех, кто окончил 
коррекционные (вспомогательные) школы и школы-интернаты, 
они получают профессии плотника, швеи, хозяйки дома.

Школа, начальная, возникла в затоне в 1914 г., с 1924 г. 
стала фабрично-заводской семилеткой, в 1936 г. преобразована 
в среднюю (в 1958—1980 гг. директор Н.Я. Исаков). В школе учи
лись летчик-истребитель Герой Советского Союза Е. Мариинс
кий; ученый-океанолог Б. Помыткин; переводчик делегации на
шей страны в Организации Объединенных Наций в Америке 
В. Потапов; врач-офтальмолог в Омске профессор, доктор ме
дицинских наук Г. Киселев; физик, кандидат физико-математи
ческих наук, работал в Египте, ныне в НИИ в Обнинске на 
первой отечественной атомной электростанции Ю. Колеватов; 
лауреат Государственной премии директор Ленинградского за
вода им. К. Либкнехта В. Лянгузов; главный штурман Министер
ства речного флота России Г. Третников; капитаны дальнего пла
вания Б. Злобин и Г. Бельтюков; капитаны I ранга В. Корякин, 
В. Болдырев и А. Шамов; участник создания сложных ракетно
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космических систем, проектирования и испытания спутников, 
начальник конструкторского сектора В. Балагуров (имеет медаль 
им. акад. Пилюгина Федерации космонавтики СССР); началь
ник сектора, участник запуска космических спутников связи, 
геодезии и навигации с космодромов Плесецк, Байконур А. За
болотский; начальник конструкторского бюро, участник созда
ния противоракетного и зенитного комплекса С-300 В. Петухов; 
ведущий конструктор, руководитель общей сборки ракет и груп
пы пуска Н. Третников и многие, многие другие.

В полноводные весны поселок затопляет, раньше добраться 
сюда от Медведка (10—12 км) в это время было сложно, в кон
це 1980-х гг. построили дорогу, ходит автобус. Это поселок реч
ников, рыбаков и ... сборщиков грибов. Когда-то не хватило двух
трех сотен человек, чтобы Аркуль получил статус города, ныне 
жителей уменьшилось вдвое.

Третников Н. Выпускники и время: Краткий очерк к 60-летию 
выпуска 10-х кл. в Аркул. сред. шк. Аркуль, 1998. 24 с.: ил.

МЕДВЕДОК, пгт, при пристани МЕДВЕДОК.
Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 24 км, село орга

низовано по указу Синода от 6 марта 1907 г., в 1944 г. получил 
статус поселка, число жителей 2,4 тыс. чел.

Поселок расположен на высоком берегу Вятки, местность 
лесная. Стоит близ Казанского тракта.

Медведок возник около 200 лет назад как перевалочный 
пункт между ближними волостями и транспортной магистра
лью р. Вятка. Николаевская церковь, деревянная, построена в 
1899 г., приход состоял из жителей, проживающих на Медвед- 
ской пристани. В селе церковно-приходская школа, почтово-те
леграфное отделение. Жители занимались торговлей, плотниче
ством, работали на местной пароходной пристани.

В 30-х гг. XX в. с появлением сельскохозяйственной техники 
в Медведке появилась нефтебаза, позднее — «заготзерно», пост
роили новую пристань (река отступила за остров). Зерно отправ
ляли вниз по реке в города, а вверх шли танкеры с горючим. На 
пристани непрерывно что-то грузилось или разгружалось, плыли 
двухпалубные пароходы, работали базары. В затоне были сотни 
рабочих, только плотников — 15 бригад, которые осуществляли 
ремонт пароходов, строили новые дома для бакенщиков.

В 1950-х гг. в поселке появились новые улицы, строили 
корпуса речного училища, был организован леспромхоз. На луга, 
где было футбольное поле, иногда садились самолеты. За водой 
ходили на речку или поднимали с глубины до 12 м, начали 
прокладывать водопровод. Но развивается стальное судострое
ние, не нужны стали десятки плотников, молодежь начала уез
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жать из поселка. В школе сократилось количество учащихся. Ка
занский тракт обустраивается, асфальтируется и поток грузов 
идет по шоссе, а не по р. Вятка.

Астафьев Ю. Медведок: прошлое, настоящее, будущее / /  Сел. 
новь. Нолинск, 1999. 25 февр.

ВАРНАКИ, д., центр ВАРНАКОВСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 15 км, дата осно
вания — 1674 г.

Название деревни, по мнению В.С. Папырина, произош
ло от нижегородского прозвища «варнак» — «лгун, разбойник, 
нечистая сила», в «Толковом словаре русского языка» под ред. 
Д. Ушакова — «бежавший с каторги, каторжник».

Расположена на правом берегу р. Вой (от реки в 5 км), в 
2 км от тракта Нолинск-Швариха. Местность равнинная, изре
занная небольшими оврагами и холмами.

Территория округа — бывшие монастырские вотчины, 
заселение земель завершилось к концу XVIII в. По двум сторонам 
оврага с протекающим в нем ключом (ручей) образовалось две 
деревни -  ЧЕРНЫЕ ВАРНАКИ и БЕЛЫЕ ВАРНАКИ. Ручей впа
дает в р. Луксунка, за речкой сосновый бор, за бором верхние и 
нижние Лудянские луга, до р. Лудяна 5 км бором. Вокруг дерев
ни пахотные и сенокосные земли, выпасы, пасеки, охотничьи 
и рыбные угодья, в бору грибные места, брусничники, чернич
ники, малинники, есть клюква.

Крестьяне занимались хлебопашеством: выращивали рожь, 
ячмень, пшеницу, возделывали технические культуры (лен), 
картофель, силосные культуры (овес, горох, подсолнечник). 
После 1917 г. основной отраслью стало овцеводство: разводили 
овец Вятской тонкорунной породы (Романовская-1, участники 
ВСХВ). В 50—70-е гг. XX в. развилось коневодство, свиноводство, 
птицеводство, построена кроликоферма. Были искусные куста
ри: плотники, бондари, лапотники, мебельщики.

Деревня была центром Луксунской волости, в 1875 г. со
стояла из 28 селений, объединенных в 4 общества: Луксунское, 
Шеваговское, Елпанское, Ботылинское.

Согласно переписи населения 1926 г. в центре Варнаковс- 
кой волости в д. БЕЛЫЕ ВАРНАКИ (ныне название улицы) было 
388 жителей (62 хоз-ва), в д. ЧЕРНЫЕ ВАРНАКИ (название ули
цы) — 393 жителя (71 хоз-во). В д. ВАРНАКИ, БОТЫЛИ, ЗУБА- 
РИ, ШУРАН, КОТЕЛЬНИКИ, ГРИШИН ПОЧИНОК, ШУ- 
ТЕГА работали начальные школы. В конце 1929 г. организована 
промыслово-кооперативная артель «Деревообделочник», входив
шая в систему «Вятлеспром». Артель изготовляла мебель, бочко
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вую тару. Первый колхоз «Новый путь» создан (д. СУХАРЕВО) в 
1929 г. из 9 хозяйств. В 1931 г. в каждой деревне был колхоз, в 
Варнаках вступили все 67 хозяйств  (колхозы  № 1 и 
№ 2, объединены в «Ленинский путь» в 1941 г.). После укрупне
ния колхозов на территории округа в 1959 г. стал один колхоз 
«Ленинский путь» из трех комплексных бригад.

В Варнаках дома стоят рядом, без промежутков по обе сто
роны лога, через который есть мостик. В центре села админист
рация округа, столовая, магазин, двухэтажная школа (старей
шая учительница А.А. Плаксина работала 50 лет), клуб, мед
пункт, открыт памятник погибшим землякам в годы Великой 
Отечественной войны.

БОТЫЛИ, с., входит в Варнаковский сельский округ.
Расстояние до центра округа 7 км, дата основания — 

1715 г., прежнее название: Ивановское.
Название произошло от прозвища «ботало, ботыли» — 

«звонари», люди которые в колокол «ботают». Кроме того, «бо
тало» — «рыбу пугать, коровий колоколец».

Расположено на правом низменном берегу р. Вой, в неда
леком расстоянии от лесов.

При археологических раскопках Ижевского университета 
в пойме р. Вой вблизи Ботылей найдены 4 поселения, относя
щиеся к каменному веку (III тысячелетие до н.э.). В краеведчес
ком уголке Дома культуры хранятся предметы, относящиеся к 
эпохе поздней бронзы и средневековью. Местность была заселе
на удмуртами, начало освоения края русскими относится к XIII— 
XVI вв. По сведениям В. Папырина, Вятский Успенский монас
тырь в 1670 г. построил «Погост на Голике» (костромское наре
чие «голик» — «спуск, лишенный растительности, безлесный»), 
поселил крестьян из Костромской губернии (около погоста вы
росла деревня Голики). Пустующие земли, хорошие покосы, 
близость реки манили переселенцев из соседней Нижегородс
кой губернии, к 1715 г. было 62 двора. Монастырь на берегу Вой 
в 1805—1808 гг. поставил каменную церковь, посвященную Иоан
ну Крестителю, приписал Голики к приходу церкви, который 
состоял из 12 селений, в т.ч. ЧЕСНОКИ, ГОЛОДАЕВСКАЯ, 
МАЛЫШИ. В официальных бумагах появилось с. Ивановское, 
которое быстро увеличивалось, постепенно д. Голики слилась с 
селом. В середине XIX в. в связи с развитием в селе кустарных 
промыслов сюда переселились скупщики, приказчики, мелкие 
торговцы. С 1870 г. стала проводиться осенью Ивановская яр
марка. В 1875 г. в д. БОТЫЛИНСКАЯ (БОЛЬШИЕ БОТЫЛИ) 
насчитывался 271 житель (47 хоз-в), в д. МАЛЫЕ БОТЫЛИ — 
216 (38), в с. ИВАНОВСКОЕ (БОТЫЛИ) -  143 (27). Село счита
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лось одним из самых больших в Нолинском уезде, в 1886 г. было 
670 жителей (112 хоз-в).

В 1886 г. Ботылинское сельское общество объединяло 323 
двора, жителей 1715, 213 из них знали грамоту, имелись 42 уче
ника земской школы и 316 книг. К 1912 г. в приходе было право
славных 4047 жителей, старообрядцев 296. Жители славились 
изготовлением колес, саней, телег, деревянной тары, лаптей, 
выделкой кож, шитьем сбруи, рукавиц, обуви и пр. В зимнее 
время купечество привлекало крестьян к участию в больших 
конных обозах (в 96 хоз-вах было 152 лошади), которые уходили 
в Архангельск, Великий Устюг, Вологду и Нижний Новгород. 
Ныне основная часть населения занимается животноводством, 
есть крупная молочная ферма, телятники, свинарник. В д. МА
ЛЫЕ БОТЫЛИ родилась Герой Социалистического Труда 
Е.И. Мошарова (р. 1930), овцевод колхоза «Ленинский путь».

Ботыли: Деревенька моя ... / /  Сел. новь. Нолинск, 1999.16 марта.

ВЕРХОИШЕТЬ, с., центр ВЕРХОИШЕТСКОГО сельс
кого округа и сельскохозяйственного кооператива «Верхоишет- 
ский».

Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 48 км, связано с 
ним асфальтированной дорогой, дата основания — 1861 г. До 
1921 г. входило в Александровскую волость.

Село расположено при верховье р. Ишетки. Место, зани
маемое селом, довольно возвышенное, сухое, в климатическом 
отношении здоровое. Большого леса нет, около села перелески.

Согласно указу Синода от 5 мая 1861 г. было образовано 
село и поставлена деревянная церковь (разобрана в 1899), Сре
тенская церковь, каменная, построена в 1876—1897 гг., приход 
состоял из 48 селений, школа церковно-приходская, земская 
больница и ветеринарный пункт. В 1894 г. губернское земство 
при Богословском училище открыло библиотеку, которая на
считывала 560 книг. В начале XX в. существовала воскресная 
школа для взрослых. Жители занимались земледелием, выращи
вали рожь, ячмень, овес, гречиху, лен, картофель, капусту, 
горох, разводили крупный рогатый скот, лошадей, овец. Ос
новные промыслы: охота, рыболовство, пчеловодство, табако
водство, сбор ягод и грибов.

После 1917 г. был образован Александровский волиспол
ком, 60 человек из села участвовали в гражданской войне, в 
годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 213 чело
век, 163 из них не вернулись. В центре села воздвигнут мемори
ал в память погибших земляков.

В 1927 г. на территории Верхоишетского сельсовета воз
никло 13 колхозов: «Новая деревня», «Серп и молот», «Вос
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ток», «Трактор», «Ударник» и др. В 1955 г. началось укрупнение 
колхозов — создан «Ленинская искра», в январе 1965 г. преоб
разованный в совхоз «Верхоишетский», одновременно прохо
дило переселение жителей в центральную усадьбу с. Верхоишеть.

В селе расположены администрация округа, школа, детс
кий сад, клуб с библиотекой, магазин. Сохранились парк, ал
лея тополей, фруктовый сад, созданные еще под руководством 
первого агронома А.Х. Леушина.

ЕРЕМИНО, д., центр ЕРЕМИНСКОГО сельского окру
га и сельскохозяйственного кооператива «Ереминский».

Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 45 км, дата осно
вания — 1800 г.

ЗЫКОВО, с., центр ЗЫКОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 33 км, дата осно

вания — 1650 г., прежнее название: Луговское.
Село находится при р. Лудяне, в безлесной местности, на 

низменности.
В середине XVII в. земли, принадлежащие Вятскому Три

фонову монастырю, стали заселяться пришлыми людьми. Когда 
уполномоченные монастыря пришли к месту, где обосновался 
бывший солдат (из Костромской или Нижегородской губерний), 
он встретил их криком, отстаивая свои права. Настоятелю мо
настыря написали: «Не уходит в другие места и не признает 
власть монастыря вой (воин) государев. Да семья его, да семья 
брата три избы поставили, пашню пашут, покосы имеют, рыбу 
ловят и лес рубят». Оставили его в покое, но поселили рядом 
крещеных вотяков (удмурты), основавших селения ПЫЧУГ (пер. 
с удм. яз. — «трава душица») и ВАЛЕНКИ (удм. сл. «баля» — 
овца). Солдата прозвали «зыком» (среднерусский говор — «гром
когласный, крикун»). Есть мнение, что первый житель с гром
ким голосом (или жители) носил фамилию Зыкин, которая про
изошла от прозвища (поселился на горе и громко крикнул, зык
нул). В 1726 г. монастырь пригласил в эту округу переселенцев из 
Костромской губернии. Деревянная церковь стояла там, где во
доем у Дворца культуры. В 1861 г. в селении было 196 жителей 
(39 хоз-в), в 1887 г. -  263 (42), во всех официальных материалах 
именовалось как с. Зыково.

В конце XIX в. Зыково стало центром волости, которая 
включала 72 деревни (3060 чел.), деревни объединились в 6 об
ществ: Зыковское, Поломское, Меляндинское, Емаевское, Со- 
рвищенское, Лудяно-Ясашное. Троицкая церковь, каменная, 
построена в 1903 г. из местного кирпича под руководством но
линского архитектора П.М. Братухина (церковь действующая,
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памятник архитектуры 4 категории). Приход состоял из 25 селе
ний, школа церковно-приходская. Жители занимались земледе
лием, скотоводством и отхожим промыслом, зимой плотники 
уходили в Пермь, Казань, Елабугу. В каждой деревне развивался 
свой промысел. В КОМАРАХ жили кузнецы, в ПАХТУСАХ — 
тележники, в ЛИПИНО — овчинники, в МЕТЕЛЯХ — шерсто
биты, в ЛЫСКОВО — красильщики, в РОМАНАХ — торговцы, 
в ПРОНИЧАХ — портные и т.д.

По губернской административной реформе 1894 г. село 
было переименовано в Луговское, оставалось таким до 1918 г. 
23 февраля 1918 г. в здании волостной управы провозглашена 
власть Советов, продовольственные отряды изымали излишки 
хлеба — возник «зыковский мятеж». В волости десятилетиями 
крестьяне собирали неприкосновенный запас зерна на случай 
неурожая, поэтому они воспротивились, особенно в д. СИТЬ- 
МА, ЕРЕМИНО, ЛУДЯНА, вызван был отряд латышей.

В 1931 г. на территории сельсовета создается первый кол
хоз «Успех», просуществовав 34 года, он был реорганизован в 
совхоз «Зыковский», с 1991 г. это коллективное хозяйство «Зы- 
ковское», базовое хозяйство округа.

КАРАЧИ, д., центр КАРАЧЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 30 км, дата ос

нования — 1660 г.
Согласно переписи населения 1926 г. в Карачевском сельсо

вете указано рядом две деревни: Карачи 1 (поч. Карачевский 1, 
д. Малая Заложица), число жителей 89 чел. (18 хоз-в) и Карачи 2 
(поч. Карачевский 2, Большая Заложица), число жителей 119 чел. 
(22 хоз-ва); в сельсовете 16 селений, население 1282 чел. (276 хоз-в).

КРАСНЫЙ ЯР, п., центр КРАСНОЯРСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 2 км, дата осно
вания — 1620 г.

Одно из старейших селений округа д. БОРОВЛЯНА (1610, 
13 км от п. Красный Яр, прежнее название — поч. над Боровым 
Ключом). Здесь расположено производственное подразделение 
колхоза им. Кирова. В коровнике и телятнике сосредоточена пя
тая часть всего поголовья КРС хозяйства. Почвы песчаные, до 
лугов 8 км, своих кормов не хватает, восполняют их за счет 
других бригад (существует самостоятельное звено по заготовке 
кормов). 67 жителей.

Первое упоминание о д. ЧАЩИНО (Чащинская) встреча
ется в исповедной росписи Казанского уезда Уржумского зака
за с. ХЛЮПИНО Сретенской церкви за 1750 г., где указано, что
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в ней 61 житель (4 хоз-ва), за 1759 г. — 101 (9), за 1781 г. — 170 
(16). С 1850 г. — починок Над ключом Долинской стороны (с 
1919 — деревня над Воею рекой, с 1925 — д. Чащино). Название 
от месторасположения — были непроходимые леса (чаща). Рас
положен в версте от г. Нолинска на противоположном берегу 
Вой, на Вятско-Казанском почтовом тракте. Население занима
лось хлебопашеством, овцеводством, молочной торговлей и сель
ским ремеслом, бурлачеством, работало на пристанях р. Воя и 
близлежащих винокуренных заводах. Кустарные изделия сбыва
ли на рынке в Нолинске. Было развито кирпичное производ
ство, Нолинск начал строиться из чащинского кирпича, зда
ния стоят до сих пор. Согласно переписи населения 1926 г. в 
деревне числилось 400 жителей (71 хоз-во). Колхоз организован 
в 1932 г., назван имени РОКК (Российское общество Красного 
Креста), в 1950 г. получил имя Сталина, после XX съезда пар
тии — имя Кирова.

Небогатиков Ю. Родина малая, милая / /  Сел. новь. Нолинск, 
1999. 22 янв.

КЫРЧАНЫ, с., центр КЫРЧАНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 20 км, дата ос

нования — 1663 г.
В 1935 г. образован Кырчанский р-н из части территорий 

Богородского, Немского и Нолинского р-нов с центром в 
с. Кырчаны, упразднен в 1955 г. с передачей территории в Мо- 
лотовский (Нолинский) и Немский р-ны.

Прежнее название: Кырчан («кыр» — пер. с татар, яз. «вы
сокий берег, увал, гора, гребень», «ан» — признак населенного 
пункта) — значит «село на горе», Кырчаны Богоявленские.

Расположено на склоне горы, которая начинается от про
текающей возле села р. Кырчанки и тянется на северо-восток до 
д. КОРОМЫСЛОВЩИНА (Коромысловская, 1663 г., в 2 км), с 
восточной стороны луга, за ними р. Воя, с южной и западной 
реки Кырчанка и Прямик. По селу проходит Казанский тракт.

Основали охотники-рыболовы, которые на легких лодках- 
ушкуях поднимались с р. Вятки вверх по течению Вой. Вятский 
Успенский Трифонов монастырь получил свободные земли пе
реселенцев от вятских оброчных землевладельцев Е. Феденина, 
И. Максимова, В. Буторина, в начале 60-х гг. построена церковь 
с каменной колокольней. В конце XVII в. на территории края, в 
т.ч. в Сунской и Кырчанской вотчинах монастыря, происходили 
крестьянские волнения.

Троицкая церковь, каменная, построена в 1763 г., в 1828, 
1864—1871 гг. церковь перестраивалась, приход состоял из 49 
селений. В селе волостное правление, почтовое отделение, фельд
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шерский пункт, школы: земская мужская и второклассная жен
ская с 1896 г. с образцовой школой грамоты. В 1887 г. население 
волости составляло 7623 человека в 62 деревнях. Существовало 9 
сельских обществ: Вахрушевское, Скородумовское, Шахтарин- 
ское, Карачевское, Дубровское, Колкинское, Федуловское, 
Плосковское, Здоровское. В 1900 г. в селе было около 130 дворов 
и четыре улицы: Нижняя, Средняя, Гора и Мыза. Население 
занималось земледелием и кустарным промыслом. В селе прохо
дили базары, на которые приезжали купцы из Малмыжа, Ко
тельнича, Уржума, Богородского, даже из Сибири. Торгова
ли лошадьми, шерстью, колесами, фруктами.

11 сентября 1929 г. создан колхоз «Искра*, на базе кото
рого появился позднее колхоз «Ленинец*. Село было крупным и 
вокруг него имелось большое количество деревень. В 1935 г. ему 
присвоили статус районного центра. Кырчанский р-н объеди
нил 15 сельсоветов (234 селения, 29,1 тыс. чел.), в т.ч. Архан
гельский, Васильевский, Карачевский, Ильинский и др. На
1 января 1936 г. имелось 152 колхоза, в селе было 911 жителей,
2 артели, занятые сетевязальным, веревочным и обувным про
изводствами. На 1 января 1950 г. в р-не 188 сельских населенных 
пунктов, 14 сельсоветов. Упразднен в 1955 г. с передачей терри
тории в Молотовский (Нолинский) и Немский р-ны.

По сравнению с 1936 г., к 1955 г. число деревень уменьши
лось в два раза (75), сельских советов — в три раза (5), в 1984 г. 
осталось 11 деревень, ныне Кырчанский округ — это с. Кырчаны 
с населением 1013 чел. Нет ни ЧИГИРЕНИ, ни КОЗЛОВЩИ- 
НЫ, пустуют добротные дома в ЕРПУЛЯХ, ПЛОСКОВЕ, исчез
ла с лица земли деревня с красивым названием ТУМАНЫ...

Чем знамениты Кырчаны? В 1924 г. в служебной команди
ровке побывал М.Н. Тухачевский, выступил с докладом о меж
дународном положении страны и ... влюбился в кырчанскую де
вушку Катю Флоренцеву, на которой потом и женился. Останав
ливалась у своей сестры Анны (летом 1917) Пана Афанасьевна 
Стяжкина, супруга В.В. Куйбышева. Жили в селе предки худож
ников Васнецовых — Прокопий, Андрей, Иван, Георгий — свя
щеннослужители .

Стоит село на бойком месте: [Номер газ. посвящен сел. округу] 
/ /  Сел. новь. Нолинск, 1999. 29 апр.

ЛУДЯНА-ЯСАШИНСКАЯ, с., центр ЛУДЯНО-ЯСА- 
ШИНСКОГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 22 км, дата осно
вания — 1661 г.

Прежнее название: Ясашно-Лудянское. Происхождение 
названия см. Лудяна, село, «ясашинское* — крестьяне этого села
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издавна платили ясак (пер. с татар, яз. — «дань, налог»). Жили 
здесь марийские племена, поселение называлось Черемивщи- 
ной, Черемисским назвали и болотце, сохранившееся и ныне.

Расположено в низкой местности при р. Лудяна. В царской 
грамоте казанским воеводам от 18 января 1669 г. сказано: «А от 
черной речки село Лудяна и вниз по речке Лудяне селитьба ясаш- 
ных крестьян». Село окружают: с юго-востока и севера горы, с 
востока несколько возвышенное место — поле, с северо-восто
ка маленькая речка Чернушка (Черная) и при ней небольшое 
луговое место, с юга и запада луга и река Лудяна, имеются 
ключи. Село стоит на трактовой дороге из Нолинска в Орлов и 
Яранск. Во время царствования Екатерины II, когда проклады
вался тракт, селение полностью переместилось к тому месту, 
где проложили дорогу.

В 1661 г. крестьяне А. Буйских и Н. Редькин, бежавшие из 
Лебяжья, построили (по благословению митрополита Казанс
кого) деревянную церковь, вскоре для церкви выделили пусту
ющие земли по берегам рек Лудяна, Черная, Сардан, Суна. За 
марийцами остались бортные и хмелевые угодья, бобровая и 
рыбная ловля по рекам Вятка и Лудяна. Казанско-Богородицкая 
церковь, каменная, построена в 1790 г., приход состоял из 29 
селений, имелась церковно-приходская школа. Село входило в 
Зыковскую волость, до 1917 г. было 12 дворов и 17 дворов в 
д. Черемисская. Согласно переписи населения 1926 г. в селе чис
лилось 104 жителя (31 хоз-во). Жители занимались хлебопаше
ством, огородничеством, пчеловодством, рыболовством, охо
той, сбором лекарственных трав и ремеслами: плотничеством, 
валяным производством, существовала ремесленная мастерская.

Сельсовет был организован в 1923 г., в феврале 1929 г. воз
никла первая коммуна «Красный путь», основа будущего пере
дового колхоза «Заветы Ленина». Стало развиваться скотоводство, 
особенно коневодство, свиноводство, ныне есть комплекс для 
крупного рогатого скота. В годы Великой Отечественной войны 
колхоз отправил на фронт большое количество лошадей.

В селе расположены администрация округа, правление 
колхоза, отделение связи. Есть Дом культуры, библиотека, шко
ла, медпункт.

Уроженцу д. ЕМАЕВЩИНА И.Ф. Якурнову (р. 1912) при
своено звание Героя Советского Союза.

Не бывать лудянцам под ясаком: [Номер газ. посвящен сел. окру
гу] / /  Сел. новь. Нолинск, 2000. 1 авг.

ЛУДЯНА, с., центр ЛУДЯНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 35 км, дата осно

вания — 1678 г.
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Прежние названия: Монастырское, Экономическо-Лу- 
дянское, Лудяна-Экономическая. Название села произошло от 
названия р. Лудяна, слово «лудить» означает «омывать почву» 
(почва, откуда река берет начало, тяжелая, глинистая, очень 
твердая). По мнению В. Папырина, слово «луд» (коми яз.) — 
«луг, пастбище», т.е. р. Лудяна — «луговая река». Земли были 
приписаны к Буйскому монастырю, по указу Екатерины II в 
1763 г. отнесены в «ведомство коллегии Государственной Эко
номии», крестьян стали называть экономическими. Первая гра
мота казанских воевод старосте Агафону Буйскому на владение 
землею по р. Лудяна дана 20 августа 1666 г.

Село находится в красивой местности, расположено в 
полугоре, при ключевых источниках, по обе стороны р. Сардан- 
ки небольшие луга, окружены холмами, поросшими мелким 
хвойным лесом. По селу проходят тракты в Орлов и Яранск.

Первые поселенцы — беглые крестьяне из центральной 
России, спасавшиеся от монголо-татарских набегов и крепост
ного гнета, старообрядцы, ссыльные, в XIX в. сюда были от
правлены на поселение пленные французы.

Преображенская церковь, каменная, построена в 1808 г., 
приход состоял из 75 селений, православных русских было бо
лее 5600, старообрядцев более 700. В селе имелись волостное прав
ление, участковый приемный покой, квартира станового при
става, двухклассное министерское училище. Жители из-за ску- 
доземелья вынуждены были изыскивать заработки на чужой сто
роне и заниматься плотничным, портняжным, чеботарским ре
меслами, изготовлением валяных сапог, шитьем кожаных руко- 
виц. Распространено было ткацкое ремесло.

Согласно переписи населения 1926 г. в селе проживали 
257 человек (63 хоз-ва). В 1934 г. образовался колхоз «Двигатель». 
Ныне хозяйство имеет свиноводческое направление, славится 
разведением свиней Вятской белой породы (поголовье свиней 
было доведено до 3400). Было построено 11 животноводческих 
помещений, мастерские, теплая стоянка для машин, зерното- 
ки. В связи с сселением деревень началось большое жилищное 
строительство. В селе размещаются администрация округа, кон
тора колхоза, АТС, детский комбинат, школа, Дом культуры с 
библиотекой. Установлено уличное освещение.

ПЕРЕВОЗ, д., центр ПЕРЕВОЗСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 5 км, дата осно

вания — 1600 г., прежние названия: Высокая Веретья, Сухая 
Веретья. Слово «веретье» — «поле на возвышении».

Располагалась на горе между двумя лесными массивами, 
входила в состав Путинской волости Шутовского общества. По
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берегу р. Воя проходила дорога, соединяющая г. Вятку с уезда
ми, и шла далее на Казань (Казанский тракт). В XVIII в. один 
арендатор построил большой плот и устроил переправу, пере
воз через Вою, поставил жилой дом, позднее к нему присоеди
нились братья. 22 мая 1845 г. случился пожар, д. Высокая Веретья 
сгорела. Погорельцы стали строить жилища на берегу Вой, рас
полагая дома в одну линию вдоль трактовой дороги, деревня 
стала называться Перевоз. По переписи населения 1855 г., здесь 
числилось 45 хозяйств, через 30 лет — 444 жителя.

Основное занятие крестьян — земледелие; было развито 
кустарное производство: гончарное, валяное, плели лапти; име
лось 10 кузниц, мельница, согласно легенде построена во вре
мена Екатерины II, казенная, пользовался ею Чураковский ви
нокуренный завод (сгорел в 70-х гг.), принадлежала двум обще
ствам (ПЕРЕВОЗ и Б.ХЛЮПИНО); занимались извозом: возили 
продавать товар нолинских купцов, ездили в Соликамск за со
лью, в Астрахань за рыбой. Ежегодно весной отмечался боль
шой праздник. Была служба в церкви Николая Чудотворца, со
биралось очень много народу. Селяне жили небогато, одним из 
видов промысла было нищенство.

Согласно переписи населения 1926 г. в деревне было 459 
чел. (95 хоз-в), на территории округа было 36 селений, являвших
ся одновременно и коллективными хозяйствами: КЛЮЧИ (кол
хоз «Красный Ключ»), СРЕДНЕЕ («Середняк»), ЧУРАКОВО («На
чало»), МУКА (им. Калинина), СОСНИНО («Красная горка»), 
ГОНЬБА («Кустарь»), ШАНЬГИ («Кремлевская»), ЗАХВАТАЙ (им. 
Горького), АНАНЬЕВЩИНА («Прожектор»), КУРБАТЫ («Пе
ремена»), КОННОЕ («Краснофлотец») и др. Деревня ПЕРЕВОЗ 
стала центральной усадьбой колхоза «Ударник». Герои Социалис
тического Труда А.Ф. Култышева, И.А. Кощеев, Е.М. Рубцова, 
П.И. Кощеев прославили свой колхоз, свою малую родину, стали 
героями на своей земле. В 1967 г. колхозу «Ударник» за заслуги в 
сельскохозяйственном производстве вручено памятное знамя.

Три века Высокой Веретьи: [Номер газ. посвящен сел. округу] / /  
Сел. новь. Нолинск, 1999. 4 марта.

СРЕТЕНСК, с., входит в Перевозский сельский круг.
Расстояние до центра округа 3 км, дата основания — 

1680 г., прежние названия: Хлюпино, Сретенское.
Сретенская (Бурмакинская) волость располагалась на юге 

Нолинского уезда, с западной стороны границей служила р. Воя, 
по юго-западной части проходил почтовый тракт из Нолинска. 
Рельеф местности носит возвышенный и частью гористый ха
рактер. Поверхность во всевозможных направлениях изрезана 
глубокими оврагами и рвами, поросшими иногда лесом. Селе
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ния волости в большинстве расположены по спускам косогоров. 
Имелось 49 селений, население в 90-х гг. XIX в. — 8389 чел.

Церковь в селе известна с 1701 г., каменная, построена в 
1797 г., стоит в полугоре, около церкви дома, окруженные сада
ми. Под некрутой горой, на большом пространстве тянутся крес
тьянские дома. По одну сторону села течет маленькая речка Ур- 
бас, за речкою расположена д. МАЛОЕ ХЛЮПИНО. В селе имелись 
волостное правление, церковно-приходская школа, трехклассное 
училище, библиотека, торговые лавки. Самыми богатыми были 
служители церкви, им принадлежали 35 га лучшей земли и боль
шая часть леса, они держали много скота, с окрестных деревень 
возами везли зерно, муку, яйца, шерсть и др. продукцию. Жители 
занимались землепашеством, скотоводством, в зимнее время — 
они кузнецы, плотники, каменщики. Некоторые крестьяне со
держали постоялые дворы (через село проходил тракт Вятка-Ка- 
зань); занимались извозом: уезжали осенью, возвращались вес
ной, возили кожевенные товары нолинских купцов в Москву и 
Нижний Новгород; ремесленничали (на территории волости было 
до 80 семейств, которые вязали бердо для тканья холста).

Согласно переписи населения 1926 г. в селе числилось 503 
жителя (94 хоз-ва), колхоз «Сретенск» создан в 1932 г. (первым 
председателем был С.В. Щинов (Штин), родом из д. Б. БЛИНОВ- 
ЩИНА), после объединения в 1935 г. с М. ХЛЮПИНО стал 
называться им. Тельмана. Построили конный двор, овчарню, 
открыли сельский клуб (1934), медпункт (1943) и ветлечебни
цу, детский сад, библиотеку (позднее перевели в школьное ка
менное здание). В марте 1956 г. объединили колхозы им. Тельма
на, «Ударник» и им. Чкалова (Б. ХЛЮПИНО, М. БЛИНОВЩИ- 
НА) в колхоз «Ударник», позднее сельсовет, почтовое отделе
ние, контора сельпо переведены в д. ПЕРЕВОЗ, а 2 марта 1959 г. 
Сретенский сельсовет переименован в Перевозский.

РЯБИНОВЩИНА, д., центр РЯБИНОВСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 3 км.
Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 299 

чел. (60 хоз-в). Ныне на территории округа расположены п. Пти
цефабрика (действует с 1973, 3 км до центра округа) и деревни: 
КВАШЕННИКИ (15 км), ПУГА (8 км).

Уроженец деревни Герой Советского Союза А.И. Рухлядь- 
ев (1915-1945).

СИМАХИНО, д., центр СИМАХИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 52 км.



В 1970—1980 гг. в деревне находилась центральная усадьба 
совхоза «Симахинский». Ныне на территории округа одна де
ревня Симахино.

СЫРЧАНЫ, с., центр СЫРЧАНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 49 км, дата осно

вания — 1852 г., прежнее название: Сырчан, расположено на 
плоскогорье, вблизи лес, рядом протекает речка Ашмат.

Согласно указу Синода от 28 февраля 1852 г. с открытием 
молитвенного дома образовано село. Вознесенская церковь, де
ревянная, построена в 1854 г., стоявшая еще в 1920 г., приход 
состоял из 12 селений, в селе земская школа, фельдшерский 
пункт (открыт в 1910).

В селе находится центральная усадьба колхоза.

ТАТАУРОВО, с., центр ТАТАУРОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 45 км, дата осно
вания — 1803 г., прежнее название: поч. Татауровский.

В 1935 г. образован Татауровский р-н из части Верхоши- 
жемского, Советского и Сунского р-нов с центром в с. Татауро- 
во, который делился на 15 сельсоветов (400 селений, 26,5 тыс. 
чел.). Колхозов в районе на 1 января 1936 г. насчитывалось 231. В 
селе было 240 жителей, промартель «Крахмальщик», маслоза
вод, хлебопекарня. Упразднен в 1956 г. с передачей территории 
в состав Верхошижемского, Молотовского (Нолинский), Со
ветского и Сунского р-нов. На 1 января 1950 г. в р-не было 14 
сельсоветов, 307 сельских населенных пунктов.

Названо именем ссыльного купца Терентия Татаурова, дом 
которого первым поставлен в центре села. Согласно указу Сино
да от 17 декабря 1803 г. с устройством в починке молитвенного 
дома образовано село. Богоявленская церковь, каменная, пост
роена в 1806 г., строили ее братья Михаил и Алексей Субботи
ны (из д. Субботинцы) с помощью прихожан, приход состоял 
из 71 селения. Позднее появились дома торговцев, продуктовые 
лавки, две школы (церковно-приходская, где учились дети бо
гатых, и земская на средства крестьян). Село входило в состав 
Буйской волости.

В 1918 г. образован Татауровский волисполком. Многие 
селяне были участниками гражданской войны. В 1927 г. был со
здан первый колхоз «Объединение» (председатель И. Крестья- 
нинов, позднее двадцатипятитысячник А. Сорокин из Ленинг
рада). В 1928 г. в волости стало 28 колхозов, первым агрономом и 
организатором их был Н.С. Неустроев. Средняя школа построена 
в 1936 г. (новое здание открыто 15 лет назад), которая имела
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большое подсобное хозяйство. Первым организатором участко
вой больницы был ссыльный белорус А.В. Мозоль (ныне рабо
тает новая участковая больница). В годы Великой Отечественной 
войны в селе был детский дом (директор В.Л. Головина). 200 
жителей сельсовета погибли в боях за Родину, в селе поставлен 
памятник героям-землякам.

В 1950-х гг. в Татауровской школе преподавал физику
В.Г. Разумовский (р. 1930, доктор педагогических наук, профес
сор, академик, народный депутат СССР). Под его руководством 
ученики построили ветряк, дающий электроэнергию, сегодня в 
селе работает мини-электростанция, в 1995 г. пущена в эксплу
атацию телевышка. На р. Лудяна построена плотина, появился 
Татауровский пруд, где много рыбы. На базе колхозов в 1960 г. 
организован совхоз «Татауровский», в селе создана централь
ная усадьба хозяйства. В связи с «Программой-50» построены 
благоустроенные жилые дома по ул. Солнечной, спортивный 
комплекс. Имеются Дом культуры, библиотеки сельская и детс
кая, ясли, аптека, почта, лесничество, отделение «Сельхозхи- 
мии», две столовые, несколько магазинов.

Из бывшего Татауровского р-на вышли известные писа
тели: М.А. Ардашев (1919-1983, д. ВОРОНЧИХИНЫ), А.Д. Бли
нов (1918—1996, д. ПОНОМАРЯТА), В.Е. Субботин (р. 1921, 
д. СУББОТИНЦЫ).

ХМЕЛЕВКА, д., центр ХМЕЛЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 40 км.
Согласно переписи населения 1926 г. в д. БОЛЬШАЯ ХМЕ

ЛЕВКА население 253 чел. (53 хоз-ва), рядом, в 1 км, находи
лись МАЛАЯ ХМЕЛЕВКА -  81 чел. (15 хоз-в), УСТЬ-СИТЬМА -  
181 чел. (32 хоз-ва). В Ситьминском сельсовете было 24 населен
ных пункта, число жителей 1853 чел. (344 хоз-ва).

Ныне в деревне находится центральная усадьба СХПК 
«Хмелевский».

ШВАРИХА, с., центр ШВАРИХИНСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Шварихинский».

Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 25 км, дата осно
вания — 1610 г., по сведениям В. Папырина, основано в 1715 г.

Прежние названия: около 1670 г. — Сваров починок, до 
1780 г. — д. Швариха, с 1780 г. — с. Шварихинское, около 1869 г. — 
с. Перелаз, в 1893 г. — с. Новоспасское.

Название происходит от ярославского прозвища «свар» — 
скандалист, спорщик, неуживчивый человек, его жену по тра
диции за глаза называли «свариха», если такими качествами 
обладала женщина, то получала прозвище «шваруха, швареха,
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швариха». Название села — Перелаз — в старину «перелазом» 
называли «перевоз» — «брод через реку».

Расположено на высокой горе, около которой протекает 
р. Лудяна, много ключей, пруд (раньше стояла мощная мельни
ца Шварихина, в округе на 30—40 км такой не было, для приез
жающих издалека существовал постоялый двор), по левому бе
регу Вятки тянутся леса.

Согласно указу Синода от 7 июня 1852 г. образовано село, 
первая деревянная церковь устроена в 1853 г. из часовни с при
стройкой алтаря, в 1902 перестроена и расширена. Спасская цер
ковь, каменная, построена в 1869—1900 гг., в 1894 г. теплый храм 
перестроен, приход состоял из 29 селений. В селе Новоспасском 
смешанная земская школа (1869), в с. ШУРАН тоже земская (1900). 
Жители — земледельцы, был развит отхожий промысел — плот
ничество в Сибири. Село входило в Зыковскую волость.

В совхозе «Шварихинский» был создан музей истории села, 
истории хозяйства (колхоза-совхоза), который возглавляет 
Н.М. Жукова.

ЮРТИК, с., центр ЮРТИКСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Нолинск) 23 км, дата осно

вания — 1711 г., расположено на пригорке, на узенькой, но 
глубокой речке Ошланка.

Согласно грамоте Казанского митрополита Тихона осно
вано село в 1711 г., и построена деревянная церковь. Ильинская 
церковь, каменная, построена в 1825—1847 гг., в 1898 пере
строена и расширена, приход состоял из 22 селений, в селе 
земская школа. В 1880 г. в селении, относившемся к Талоклю- 
чинской волости, насчитывалось 17 дворов. Главное занятие жи
телей земледелие, хотя земля малоплодородна, скотоводство, 
выделка кож, побочное — изготовление колес, экипажей, ши
тье одежды, катание валяной обуви.

Юртикский сельсовет образован в 1923 г., в 1932 г. к нему 
был присоединен Белогорский. Первый колхоз возник в д. МЫС. 
В 1973 г. образовался колхоз «Прогресс» с центральной усадьбой 
в с. Юртик. На территории сельсовета проживали 595 чел. (ныне 
320), началось сселение мелких населенных пунктов, многие 
семьи уехали в МЕДВЕДОК, НОЛИНСК, колхоз им. Кирова. 
Центральные усадьбы хозяйств крепли, строились. В 1970-х гг. в 
ЮРТИКЕ построен детский комбинат (ныне не существует), 
работали столовая, комплексный приемный пункт быткомби- 
ната, два клуба и два магазина (в ЮРТИКЕ и ТАЛОМ КЛЮ
ЧЕ), медицинский и ветеринарный пункты, школа, библиоте
ка, отделение связи.

На Ошланке-речке: Ист. экскурс / /  Сел. новь. Нолинск, 1999. 
22 июля.
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ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Омутнинск 
Территория — 5,2 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 190 км 
Поселки городского типа — 5 
Сельские округа — 7 
Сельские поселения — 56 
Население — 56,6 тыс. чел.

Омутнинский район образован в 1929 г.
После отмены крепостного права в 1861 г. на владениях 

Омутнинской заводской дачи была образована Омутнинская во
лость, на заводе находилась квартира пристава первого стана 
Глазовского уезда. В первый стан в начале 1870 г. входили Омут
нинская, Пермская, Залазнинская, Воронинская, Лековайская, 
Понинская, Бисерская, Харинская волости, Песковское и Пу- 
демское общества. В ноябре 1920 г. из Вятской губернии была 
выделена Вотская автономная область, а в январе 1921 г. Омут
нинский завод переименован в г. Омутнинск и образован Омут-
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нинский уезд. В уезд вошли Омутнинская, Воронинская, Перм
ская, Залазнинская, Бисеровская, Афанасьевская, Гординская, 
Песковская волости бывшего Глазовского уезда и 5 волостей 
Слободского уезда: Чернохолуницкая, Климковская, Кирсинс- 
кая, Трушниковская, Кайгородская (в 1918 г., после национа
лизации заводов, два горных округа Омутнинский и Холуниц- 
кий были объединены в Северо-Вятский горный округ).

В 1929 г. Омутнинский р-н вошел в Вятский округ Ниже
городского края, от него отошли пять волостей, в 1930-х гг. Клим
ковская. При реорганизации р-нов в 1963 г. Омутнинск стал цен
тром большого сельскохозяйственного р-на, в т.ч. Кайского, а 
Кире, где после войны был размещен электрокабельный завод, — 
промышленного, в 1965 г. восстановлено прежнее деление, но 
Кире стал центром Верхнекамского р-на.

Находится р-н в лесном северо-восточном углу края, в 
бассейне верхней Вятки. Рельеф его характерен плоскими водо
разделами, значительным развитием моренных отложений. По
чвы подзолистые, с преобладанием на севере песчаных почв, в 
центре супесей и на юге — суглинков. Запасы железных руд, 
по данным геолога Н.Г. Кассина, определяются до 1 млрд. т.

Заселение территории р-на началось сравнительно поздно. 
Заболоченная местность и малоплодородная земля были мало
привлекательны для коренных жителей (удмурты, коми), кото
рые не имели здесь постоянных селений, а занимались охотой 
Царскими указами (1596, 1598, 1606, 1614, 1663 гг.) террито
рия пожалована Слободскому Преображенскому монастырю. В 
писцовых книгах 1629 г. отмечено, что земли «стояли в пустых и 
диких лесах и болотах от Верхнекамских живучих мест по реке 
Вятке...» В конце XVII — нач. XVIII вв. начался приток населе
ния. В архивных документах за 1882 г. отмечается, что жители 
северных селений «преимущественно беглецы от рекрутчины, 
более всего из Кайского округа, что объясняется множеством 
фамилий в приходе и обычаем носить скобки у ременного пояса 
и нож». Заселение с юга было иным: переселялись, чаще удмур
ты, целыми семьями и деревнями. Южная часть территории в 
XVIII в. уступала северной по заселенности, хотя имела более 
плодородные земли (позднее все эти селения вошли в Пермс- 
кую и Воронинскую волости Глазовского уезда. Деревни ШУ- 
МАЙЛОВСКАЯ, ПЕРМЯТСКАЯ, ЗАПОЛЬСКАЯ, КРАСНО
ПЕТРОВСКАЯ, ЛУСНИКОВСКАЯ, ЕФИМОВСКАЯ и др. об
разовали еще одну волость — Шумайловскую). Всего по ведомо
стям о селениях Вятского наместничества за 1781 г. на данной 
территории находилось не менее 60 населенных мест с количе
ством податных душ 713, все они входили в Красноглинскую 
волость (центр с. Николаевское) Кайгородского уезда.
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В 60-е гг. XVIII в. земли и крестьяне из церковного владе
ния переходят в ведение государственных чиновников, т.к. на
чинается строительство железоделательных заводов. Великоус
тюжские, тульские, казанские купцы и заводчики получают 
разрешения на вятских реках Черная Холуница, Песковка, За- 
лазна, Омутная строить заводы. В начале XX в. именно Омутнин- 
ский завод выйдет вперед и станет центром Омутнинского р-на, 
получив статус города.

Владелец Омутнинского завода И.П. Осокин при строи
тельстве использовал опытных рабочих с Юговского, Курам- 
шинского, Игринского заводов и крестьян из близлежащих де
ревень Слободского и Кайгородского уездов, добился, что де
ревни Красноглинской волости, расположенные по правому 
берегу Вятки (АНИКИНЦЫ, КИРШАТА и др.), были припи
саны к заводу. Осенью 1775 г., в период пуска домны, на заводе 
были заняты 459 чел., в 1781 г. рабочих числилось 145, многие 
вернулись на прежние места жительства.

В начале XX в. на Омутнинских заводах началась реконст
рукция фабричных сооружений, на некоторых переход на марте
новское производство, намечено строительство ж.д. — до соеди
нения с основной магистралью (открыта ж.д. Яр-Фосфоритная в 
1931—1932 гг.). В 30-е гг. началось комплексное развитие района в 
целом: совершенствовалось металлургическое производство, раз
вивались лесная промышленность и сельское хозяйство. С обра
зованием колхозов (к началу войны было 60) значительно увели
чились посевные площади, расширились посевы льна, возника
ли новые селения. Появилось много лесоучастков Омутнинского 
леспромхоза, созданного в 1929 г. Старые лесоучастки были на 
р. Омутная и ее притоках: Березовка, Порывай, новые созданы в 
ЗАЛАЗНЕ, ПЕСКОВКЕ, КИРСЕ, ЧЕРНОЙ.

В 1917 г. на территории р-на насчитывалось 18 школ, из 
них 12 начальных, в основном при заводах, сельских — 4. В пе
речне школ на 1938—1954 гг. (данные Омутнинского архива) 
значится около 50 школ, 10 из них в 60-х гг. перешли в Кирсин- 
ский р-н. Средние школы строились в Омутнинске, Песковке, 
Кирсе; в крупных селах открывались семилетние; в деревнях — 
начальные.

В 1950-х гг. начался упадок сельского хозяйства р-на (ныне 
оно практически отсутствует), который компенсировался нара
щиванием базы лесной промышленности (после войны произ
водительность труда возросла в десятки и сотни раз). Заготовка 
древесины стала «золотым дном» р-на. Наряду с Омутнинским 
появились Залазнинский и Каменский леспромхозы, где нашли 
работу сотни колхозников, покинувших родные места в 1950— 
1970-х гг. В Омутнинске началось строительство домостроитель
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ного комбината, что укрепило базу лесной промышленности, 
создало мощный жилой фонд, обеспечило леспромхозы кадра
ми, но масштабное строительство приостановлено. В эти годы 
удалось отстоять Омутнинский завод (заслуга А.Л. Алейнова и 
И.Х. Маркова), которому грозило закрытие.

ОМУТНИНСК, г., административный центр Омутнинс- 
кого района и Песчанского сельского округа. Дата основания — 
1773 г., статус города получил в 1921 г., число жителей 29 
тыс. чел.

(ЭЗВ.Т.1. С.316-329).

БЕЛОРЕЧЕНСК, пгт, расположен при ж.д. ст. ОЗЕРНИ- 
ЦА, расстояние до центра р-на (г. Омутнинск) 15 км, число 
жителей 1,7 тыс. чел.

В административное подчинение поселка входят п. МЕТ- 
РОСТРОЙ (1947) в 12 км, ж.д. ст. ТОНКИНО (1932) в 13 км, 
п. ЮБИЛЕЙНЫЙ (1967) в 34 км.

Прежнее название: Бисерский лесоучасток Омутнинско- 
го леспромхоза, возник вдоль ж.д. Яр-Фосфоритная.

ВОСТОЧНЫЙ, пгт, расстояние до центра района (г. Омут
нинск) 15 км, ж.д. ст. ОЗЕРНИЦА в 2 км, число жителей 
7,7 тыс. чел.

В конце 50-х гг. XX в. севернее г. Омутнинска была выделе
на территория для строительства химического завода, которое 
началось в 1961 г. Завод имел военное назначение, первая оче
редь его пущена в 1968 г., выпускал он и мирную продукцию 
для медицины и сельского хозяйства. Особенностью завода ста
ло наличие Научно-исследовательского института, где работа
ют ведущие специалисты страны.

В 1968—1996 гг. директором Омутнинского химического 
завода, генеральным директором НПО, затем АООТ «Восток» 
работал Герой Социалистического Труда В.А. Валов.

Восточный — современный благоустроенный поселок. 
Имеются 3 детских садика, 2 средние школы, библиотеки. В 1979 г. 
в нем проживали 3384 чел., в 1989 г. — 8267 чел.

ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ, пгт, расположен при ж.д. ст. ЛЕС
НЫЕ ПОЛЯНЫ, расстояние до центра р-на (г. Омутнинск) 
50 км, число жителей 2,2 тыс. чел.

В административное подчинение поселка входят п. ЛУПЬЯ 
в 20 км, д. МАЛОФЕЕВКА в 5 км, п. ХИМИК в 24 км, п. ШО- 
ЛИМ в 47 км, ж.д. будка 100 км (1932) в 1 км.

Лесоучасток «Лесные Поляны» Омутнинского леспром
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хоза возник вдоль ж.д. Яр-Фосфоритная. В 30-х гг. открылась се
милетняя школа.

ПЕСКОВКА, пгт, расположен при ж.д. ст. ШЛАКОВАЯ.
Расстояние до центра р-на (г. Омутнинск) 50 км, дата 

основания — 1772 г., прежнее название: Лесковский завод, 
получил статус поселка в 1938 г., число жителей 7,5 тыс. чел.

В административное подчинение поселка входят д. ВОЛО
КОВЫЕ в 60 км, п. КОТЧИХА (1932) в 12 км. Половина завода 
расположена на возвышенном месте, другая на низменном, по
средине протекает речка Песковка, на юго-западе р. Вятка, на 
далекое расстояние поселок окружен лесом.

В 60-е гг. XVIII в. расширяет свои владения хозяин Ка- 
жимских заводов купец первой гильдии из Великого Устюга 
И.Я. Курочкин, вместе с А. Юринским начинает строить в 1772 г. 
завод по производству чугуна на р. Песковка. Полученный чугун 
на баржах или подводах транспортировался на Кирсинский за
вод. Рабочие — выходцы из Архангелогородской и Вологодской 
губерний, прозвище — «пикшееды» («пикша» — морская рыба). 
Песковчанам не было равных в строительстве барок, грузоподъ
емность которых достигала 30—40 тыс. пудов, они строили бар
ки на многих заводах губернии. Изначально селение было не
большим, в 1781 г. на заводе задействовано 48 рабочих, но чугу
на выплавлялось больше, чем на Омутнинском заводе. Произ
водство требовало больших капиталовложений, поэтому была 
частая смена владельцев завода, в 1879 г. он был куплен ярос
лавскими купцами Пастуховыми, в 2 раза возросла добыча руды.

Первая деревянная церковь построена в 1848 г. (вначале 
основное население составляли старообрядцы).

В начале 1930-х гг. создан Песковский лесоучасток Омут
нинского леспромхоза, имена лесорубов-стахановцев Н.Н. Крав
цова (получил Сталинскую премию в 1949) и И.И. Дубова знала 
вся область. Была открыта средняя школа.

ЧЕРНАЯ ХОЛУНИЦА, пгт, расстояние до центра райо
на (г. Омутнинск) 39 км, дата основания — 1766 г., прежние 
названия: Чернохолуницкий завод, Черная, статус поселка по
лучил в 1938 г., образован поселковый округ, число жителей 
1,9 тыс. чел. В административное подчинение поселка входит 
п. КРУТОЙ ЛОГ (1938) в 39 км.

Расположен в низменной местности, при речке Черная 
Холуница (пруд около пяти км), со всех сторон окружен лесами 
(еловый и березняк).

В 60-е гг. XVIII в. на Черной Холунице добивался отвода 
лесов владелец Климковского и Холуницкого заводов генерал-
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прокурор А.И. Глебов, по другим сведениям — казанские купцы 
Рукавишниковы. Чернохолуницкий железоделательный завод ос
нован в 1766 г., в 1769 г. продан С.Я. Яковлеву. Семейство Яковле
вых владело им до 1828 г., было расширено производство, постро
ен Боровский, а затем Богородский заводы. В дальнейшем хозяева 
заводов менялись, в 1873 г. их купил А.Ф. Поклевский-Козелл. 
Польское происхождение владельца способствовало проникнове
нию на Холуницкие заводы инженеров-поляков. В 1873 —1895 гг. 
Поклевские вложили в Холуницкие заводы более 1 млн руб., Чер
нохолуницкий завод среди них был сравнительно небольшим, в 
конце 1890-х гг. он имел две домны, пудлингово-сварочную фаб
рику. Для получения стали высокого качества в 1876 г. была выст
роена кричная фабрика. На всех производствах работали 500 чел. 
Рабочие — выходцы из Вятской и соседних с ней губерний, боль
шинство из них были грамотными (школы созданы в 1870— 
1871 гг., библиотека — в 1898). В 1909 г. завод был остановлен.

В 20-е гг. XX в. сильно сократилось количество населения (с 
3309 чел. в 1917 до 1300 в 1925), с 1930-х гг. Черная Холуница 
становится главным поставщиком чугуна на Омутнинский завод 
(руда добывалась в основном на Гниловском руднике). Несмотря 
на использование дешевого труда спецпоселенцев и на пуск 
у/ж.д. Омутнинск-Черная (1935—1937), после окончания войны 
завод был признан бесперспективным, и закрыт в 1957 г. Черная 
Холуница стала лесоучастком Омутнинского леспромхоза. Ныне 
лесопромышленное производство тоже свертывается, только крае
ведческий музей хранит память о славном прошлом поселка.

ЗИМИНО, д., центр БЕЛОЗЕРСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Зиминский».

Расстояние до центра р-на (г. Омутнинск) 30 км.
Прежнее название: Зиминская.
Заселение территории началось в конце XVII — нач. 

XVIII вв., был основан Красноглинский приход (с. Николаевс
кое, ныне Красноглинье). Переселенцы с севера и северо-вос
тока (Кайский округ) основали селения, с мая 1870 г. отнесен
ные к Пермской волости Глазовского уезда: ЗИМИНСКАЯ, БЕ
ЛОЗЕРСКАЯ, ТУРУНДАЕВСКАЯ, РЕНЕВСКАЯ и др.

В 30-х гг. был создан колхоз «Коминтерн», в который вошли 
деревни ЗИМИНО, ВОЛЧАТА, ПЕСТЕРИ, открыта начальная 
школа.

КРАСНОГЛИНЬЕ, с., входит в Белозерский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 7 км, прежние названия: 
Никольское, Николаевское, Красноглинское.
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Расположено на правом возвышенном берегу р. Вятки, вок
руг хвойные леса с примесью березы. Почва песчаная и мало
плодородная, залегают известь и железная руда, которая выра
батывалась заводами: Залазнинским, Омутнинским, Песковс- 
ким. Жители в основном работали в рудниках, землепашество 
составляло второстепенное занятие крестьян.

Село числится в клировых ведомостях 1703 г. с Никольс
кой деревянной церковью (разобрана в 1765), возник Красно- 
глинский приход.

В 1980-х гг. в селе находился центр Пермского сельсовета 
и отделение колхоза «Красная заря».

ВОРОНЫ, д., центр ВОРОНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Омутнинск) 44 км.
Заселение территории началось в нач. XVIII в., возмож

но, переселенцами были удмурты (проводилась христианизация 
вотяков, которая предусматривала отделение новокрещенных от 
язычников и расселение их среди православных русских). Наи
более крупные деревни были ВОРОНИНСКАЯ, МОРОЗОВ- 
СКАЯ, ЗАГАРЬЕВСКАЯ и др. После 1837 г. селения отнесены к 
ВОРОНИНСКОЙ волости Глазовского уезда.

В 1930-х гг. в деревне создан колхоз «Восток», построе
на начальная школа. В 5 км в д. ЛУСНИКИ (Большие и Ма
лые) организован колхоз «Красный Октябрь», вместо на
чальной школы открылась семилетняя; в 13 км в д. ШУ- 
МАЙЛОВЦЫ (Шумайловская) — «Строитель» и начальная 
школа.

БЕЛЬСКИЙ, п., входит в Воронский сельский округ.
Расстояние до центра округа 13 км, дата основания по

селка — 1962 г., прежние названия: до 1754 г. Красноглинское, 
с. Троицкое, Вельское (народное название Морозово).

Расположен на довольно высоком берегу р. Белой, впада
ющей в Вятку, со всех сторон окружен лесом.

Село основано в 1732 г. Жители занимались земледелием и 
доставкой угля в зимнее время на Омутнинский завод. В 1980-х гг. 
в поселке находилось отделение совхоза «Дружба».

ЕЖОВО, д., центр ВЯТСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Омутнинск) 11 км, пре

жнее название: село Ежово.
Расположена на горе при р. Лекме, впадающей в р. Чепцу, 

местность безлесная.
Апостольская церковь, каменная, построена в 1855 г. 

Жители землепашцы.
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ЗАГАРЬЕ, д., центр ЗАГАРСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Загарский».

Расстояние до центра р-на (г. Омутнинск) 32 км, дата 
основания — 1802 г., прежнее название: Загарьевская.

Заселение территории началось в нач. XVIII в., пересе
ленцами были удмуртские семьи.

В 1900 г. в деревне открыта школа (в 1930-х гг. — семи
летняя).

ЗАЛАЗНА, с., центр ЗАЛАЗНИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Омутнинск) 25 км, дата 

основания — 1771 г., прежние названия: до 1800 г. Мосалово, 
Залазнинский завод.

Расположено по склонам двух противоположных холмов 
около пруда и речки Залазна. Местность холмистая, изрезанная 
множеством небольших речек. Почва глинистая, а местами пес
чаная и известковая. Около завода три пруда, озера, много род
ников, ключей, болот и трясин.

Залазнинский чугуноплавильный и железоделательный 
завод основан (пущен в 1771) тульским купцом А.М. Масаловым. 
Рабочие — выходцы из подмосковных мест, по фамилии хозяи
на получили прозвище «масаловцы». Известно, что до 1917 г. 
они не вступали в брак с крестьянами соседних селений. Залаз- 
нинцев всегда отличали высокая культура, чувство достоинства. 
Первый каменный храм в районе — Спасская церковь, постро
ена в 1785 г., школа — в 1839 г., библиотека — в 1897 г. Завод
ские жители преимущественно рудокопы, которые зимой рабо
тали в шахтах, а весной отправлялись в Пермь на заработки. 
Крестьяне тоже занимались добычей руды на своих забойках.

Залазнинский завод по выплавке чугуна долгое время пре
восходил Омутнинский, но в 1862 г. перешел в казенное управ
ление. С конца 70-х гг. по 1887 г. заводы Залазнинский, Нижне- 
Залазнинский молотовой (1842), Белореченский чугуноплавиль
ный (1856) стояли в бездействии, пока новый хозяин А.Ф. По- 
клевский-Козелл (1887—1891) не пустил их. Залазнинцы стали 
снабжать чугуном Холуницкие заводы, но производство остава
лось убыточным, и в 1909—1914 гг. оно было прекращено. Жите
ли села стали работать на Уральских заводах, на Омутнинском 
(А.П. Алфимов более 20 лет был «правой рукой» управляющего).

В 1929 г. в Залазне был образован колхоз «Утро» ( с 1956 г. 
«Дружба», первый председатель М.В. Пшеничников), самый 
крупный в р-не. Объединил 221 хозяйство, имел 142 рабочих, 
лесозавод, мельницу, 4 пихтоварные установки. В середине 30-х гг. 
в церкви была организована районная машинно-тракторная 
станция. Известными трактористками стали Р.Я. Портнова,
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С.С. Путятина, А.И. Ченцова. На весь р-он гремела А.В. Медведе
ва, получившая рекордный урожай льна, Д.В. Волховских стала 
участницей Всесоюзной сельхозвыставки 1939 г. за рекордный 
урожай зерновых. Уроженец села — Герой Советского Союза
А.Е. Медведев (1911—1986), участник форсирования Днепра.

В 50-х гг. был создан Залазнинский леспромхоз, который 
вел и строительные работы на домостроительном комбинате. 
Ныне жители заняты в лесной промышленности и сельском хо
зяйстве. В селе есть средняя школа, детский сад.

ОМУТНИНСК, г., центр ПЕСЧАНСКОГО сельского 
округа.

Расположен при ж.д. ст. СТАЛБНАЯ.
(ЭЗВ. Т.1. С.316—329).
Долгие годы на территории Омутнинской заводской дачи 

почти не было селений, за исключением д. ШУМИНСКАЯ (Де- 
сенята), которая была основана около 1773 г. После отмены кре
постного права 10 рабочих завода пожелали заняться сельским 
хозяйством, получив наделы на территории дачи, которая ста
ла называться Омутнинской волостью. В начале XX в. многие на 
своих участках построили дома, возникли починки, которые 
ликвидированы в 30-х гг. Возникшие на их местах колхозы Зло- 
бинский, Пещанка, «Новый путь» и др. были созданы спецпе- 
реселенцами Фаленского р-на и Удмуртии.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ, п., входит в Песчанский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 44 км, дата основания — 
1948 г., прежнее название: село Васильевское.

Расположен на возвышенной местности, реки нет, кроме 
истока р. Лекма, кругом окаймлен перелесками.

Ильинская церковь, деревянная, построена в 1893 г., 
приход состоял из 18 селений, православных русских было 2248, 
старообрядцев 186. В селе находились волостное правление, зем
ская школа, проживал ветеринарный фельдшер. Занятие жите
лей — земледелие, кроме того, санное производство, кузнече
ство и отхожий промысел.

ШАХРОВКА, п., центр ШАХРОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г.Омутнинск) 15 км, дата 
основания — 1926 г. Лесоучастки Шахровский и Струговский 
Омутнинского леспромхоза возникли вдоль ж.д. Яр-Фосфорит- 
ная, открыты школы.



ОПАРИНСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Опарине
Территория — 6 тыс. кв. км
Расстояние до г. Кирова — 343 км
Поселки городского типа — 3
Сельские округа — 11
Сельские поселения — 46
Население — 13 тыс. чел.

Опаринский район вошел в состав Кировской области 
17 января 1941 г.

Образован 10 апреля 1924 г. в составе Опаринской, Ку- 
зюжской, Волмановской (Шабурская), Верхомоломско-Палом- 
ской, Переселенческой, Моломской, Паломохинской и Лузян- 
ской волостей Никольского уезда Северо-Двинской губернии. 
Позднее вошел в Северный край, в Архангельскую область, 
передан в Кировскую. Ликвидирован 1 декабря 1959 г. с переда
чей Даровскому р-ну Верхне-Волмангского, Лузянского и Лу- 
кинского сельсоветов; Мурашинскому р-ну — Опаринский сель
ский и поселковый советы, Альмежский, Вазюкский, Маро- 
мицкий, Шабурский, Шадринский, Моломский, Паломицкий 
и Паникаровский сельсоветы. В феврале 1963 г. ликвидирован
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Даровский р-н, восстановлен в марте 1964 г. с передачей ему 
части сельсоветов Мурашинского р-на, в составе Даровского 
р-на остались Лузянский и Лукинский сельсоветы. Восстанов
лен Опаринский р-н в 1966 г.

Расположен р-н в северо-западной части области, грани
чит на западе с Вологодской и Костромской областями, на во
стоке — с Республикой Коми. На территории Опаринского 
р-на недалеко от пгт Опарино проходит водораздел двух боль
ших речных систем: Волжско-Камской и Северо-Двинской. Боль
шая часть р-на находится в бассейне р. Моломы и ее притоков 
(Волжско-Камская речная система), а северо-восточный угол, 
в т.ч. пгт Опарино, — в бассейне рек Лузы и Пушмы, являю
щихся притоками реки Юг (Северо-Двинская речная система).

Территория северного края начала осваиваться русскими в 
период монголо-татарского ига, когда спасения здесь искали вы
ходцы из Владимиро-Суздальской земли. В конце XVII — начале 
XVIII вв. территории по р. Молома и ее притокам заселяются ста
рообрядцами. Начиная с XVI в., торговые связи население под
держивает через Вятско-Орловско-Велико-Устюжский тракт, про
легавший из Великого Устюга по р. Юг, через Шолгу на Подоси- 
новец и берег Пушмы на Лодейно, по верховьям р. Моломы на 
Поломицу-Шабуры-с. Красное (300 верст пути). Так воедино были 
связаны Орлов и Великий Устюг. К 1866 г. по берегам рек Моло
ма, Паломица, Волманга, Кузюк существовало 40 населенных 
пунктов, число жителей 2063 чел. (273 хоз-ва). В 1898—1899 гг. была 
введена в эксплуатацию ж.д. Вятка-Котлас, построена ст. Опари
но (отнесена к Волмановской волости Никольского уезда Воло
годской губернии). С 1911 г. Опарино — центр Романовской воло
сти Никольского уезда, в июне 1918 г. Никольский уезд вошел в 
состав Северо-Двинской губернии, в 1924 г. образован Опаринс
кий р-н с центром в с. Опарино (площадь р-на 6,4 кв. км, 16 сель
советов, население 25630 чел.). До 96% площади было занято ле
сом. По экономическим и бытовым условиям р-н делился на две 
части: старожильческую и переселенческую, они отличались по 
направлению развития с.х., по способам землепользования. Пер
вая имела зерновой уклон, вторая — животноводческий. Старо
жильческая часть (Верхо-Моломско-Паломицкий, Кузюкский, 
Шабурский, Шадринский, Лузянский, Лукинский, Паломохин- 
ский сельсоветы) — население русское, издавно поселившееся, 
деревни расположены на возвышенностях, на склонах которых 
поля. Переселенческая часть (Опаринский, Алексеевский, Лузс- 
кий, Альмежский, Моломский, Поникаровский, Переселенчес
кий, Верхнекузюкский, отчасти Шабурский сельсоветы) — на
селение жило по хуторам при бездорожье, пахотной земли было 
мало, преобладали лес и сенокосы.
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В начале XX в. в ходе проведения столыпинской реформы 
началась колонизация необжитых мест России, в Опаринском 
р-не появляются хутора переселенцев из Прибалтики, с Украи
ны, Белоруссии. В 1907 г. на ст. Опарино сошли первые пересе
ленцы — эстонское семейство Пилля, за ними прибыли другие. 
Расселяться стали в малопроходимых лесах по бассейнам рек 
Моломы и Лузы. Свобода, простор лесов, обилие незанятых зе
мель — способствовало увеличению количества переселенцев. К 
1914 г. эстонцев в р-не стало до 8—10 тыс. чел., жили на хуто
рах, своей колонией, сохраняя обычаи, культуру, язык. Приез
жали сюда небольшими партиями и латыши, поляки. В 1917— 
1918 гг. и позднее масса переселенцев возвратилась на родину. 
Одна из причин — «запрещение свободной эксплуатации ле
сов, что было главнейшим занятием здешних крестьян и давало 
им огромные доходы, продразверстка, закрытие свободной тор
говли и мобилизация на военную службу». К 1920 г., по данным 
переписи населения, в р-не было 955 хоз-в эстонских, 158 — 
латышских, 1658 — русских. Крестьяне не интересовались круп
ными ближайшими городами Великим Устюгом, Котласом, тя
готели к Вятке.

Экономическое положение населения было тяжелое, ни
каких льгот переселенцам не было предоставлено. В первой поло
вине 1920-х гг. среди эстонцев было 45% бедняков, 45% середня
ков, 10% зажиточных. По свидетельствам местного населения из 
середняков в бедняки переходов было масса, случаев превраще
ния бедняков в середняки не было. Оставшиеся здесь искали вы
ход на лесных заработках. Отношение к советской власти, не
смотря на все трудности, оставалось вполне лояльным. К 1926 г. 
замечен рост зажиточных крестьян (лесные заработки, подняты 
цены на крестьянские продукты и сырье), но главную роль играл 
середняк. Многие начали подавать заявления о принятии в РСФСР. 
В 1927 г. в р-не работало 5 эстонских школ и одна латышская, в 
читальнях — книги на эстонском языке, с 1922 г. в Переселенчес
кой волости действовал эстонский народный дом. К 1928 г. в р-не 
осталось 625 эстонских семей — 2438 чел.

В период коллективизации началось разрушение хуторс
ких хоз-в, все перегибы, перекосы в политике коллективиза
ции население переносило болезненно, оказывая активное со
противление. Но уже в начале 1930-х гг. в р-не создано немало 
колхозов с эстонскими названиями: «Аэг» («Время»), «Пунане- 
Койт», «Пунане-Лупп», «Уустее», «Эдази». В колхозах «Власть 
Советов», «Вохомский», «Землероб», «Интернационал», «Ко
минтерн», «Культура», «Север» в большинстве работали эстонцы. 
Не обошли эстонские поселения и репрессии. В архиве (ГАСПИ 
КО) хранятся судебно-следственные дела на 213 эстонцев из
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Опаринского р-на, из них родившихся уже в р-не — 34 чел. Сре
ди репрессированных — второй секретарь райкома партии 
К.Э. Рейман, отв. редактор газеты «Опарино-Седэ» И.Р. Бауман, 
зав. торговым отделом райисполкома К.Я. Блау, зав. районным 
Домом культуры А.Я. Крипп, директор Опаринской средней 
школы Р.Я. Пислер. Более 500 жителей р-на разных националь
ностей подверглись необоснованным обвинениям и наказаниям. 
На сегодняшний день все граждане реабилитированы.

К 1939 г. 97,4% хоз-в р-на были объединены в 126 колхозов. 
В июле 1929 г. на базе Опаринской леспромартели был образован 
углестранхоз с 7 лесопунктами, в 1931 г. на базе Опаринского и 
Мурашинского углестранхозов был образован Опаринский лес- 
транхоз. С середины 1930 до 1941 гг. в р-не действовал леспромхоз 
«Главпищетара», развивается телефонная связь, в 1936 г. постро
ена первая электростанция (Опаринский леспромхоз).

В 1939 г. Опаринский р-н по административно-территори
альному подчинению отнесен к Архангельской области. В р-не 
средняя школа, 5 семилетних, 41 начальная, 2 детских дома, 3 
амбулатории, 2 аптеки, 3 роддома, сеть медпунктов. В начале 
1941 г. р-н вошел в состав Кировской области. В годы Великой 
Отечественной войны около 4,5 тыс. опаринцев ушли на фронт, 
многие удостоены высоких государственных наград, трое полу
чили звание Героя Советского Союза: Н.Н. Волков (1923—1977, 
д. ВОЛГАРИЦА), А.Г. Репсон (р. 1921, д. ХОЛОВАТКА) -  По
четный гражданин города Таллинна, П.Д. Суровцев (1921—1979, 
д. НИЖНЯЯ ПАЛОМИЦА). Именами героев названы улицы 
пгт Опарино. Р-н в годы войны принимал эвакуированных жи
телей из западных областей страны.

В послевоенные годы развивается лесная промышленность: 
организованы Альмежский и Октябрьский леспромхозы, ста
новится леспромхозом Маромицкий лесопункт, строится Мо- 
ломский лесохимзавод, в 1955 г. введена в строй узкоколейная 
ж.д. Опаринского лестранхоза, который в 1958 г. преобразован в 
леспромхоз с лесопунктами Опаринский и Вазюкский. В 1961 г. 
пущен в эксплуатацию энергопоезд Опаринского ЛПХ. Желез
нодорожная ветка широкой колеи Латышский-Маромица стала 
уходить все дальше в глубь лесного массива в сторону Паломи- 
цы, это дало возможность вести заготовку и отгрузку леса в те
чение года, перейти от сезонной работы к круглогодовой.

К 1990-м гг. на территории р-на открыты месторождения 
торфа и глины (пока не разрабатываются), главным богатством 
остается лес (площадь, покрытая лесом, — 463,4 тыс. га). В 
2000 г. в р-не работали СПК агрофирма «Культура», 4 колхоза, 
ООО «Восход», кооператив «Надежда», 4 фермерских хоз-ва. Спе
циализация хоз-в — молочно-мясное направление. Площадь сель



хозугодий 10523 га. В 1999 г. р-н торжественно отметил свое 
75-летие и 100-летие пгт Опарино.

Известные уроженцы Опаринского р-на: Герой Социалис
тического Труда И.К. ЦИУНЕЛЬ (1925—1972, д. СЛУДКА), бри
гадир комплексной бригады Опаринского леспромхоза, занесен 
в Книгу почета Опаринского района, в п. Опарино есть улица 
Циунеля; В.Н. ПОНИКАРОВСКИЙ (р. 1927, д. ФРОЛЫ — НЕ- 
КРАСОВО Кузякского с/о), контр-адмирал, служил на подвод
ных лодках Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов, 
в Главном штабе ВМФ СССР, начальник штаба Черноморского 
флота, начальник штаба и первый зам. командующего Северным 
флотом, начальник Военно-морской академии им. Н.Т. Кузнецо
ва, профессор, член общества «Вятское землячество» (Санкт- 
Петербург); Г.П. БАРТЕВ (р. 1912, д. ВОЛГАРИЦА), окончил Во
енно-морскую академию, служил на кораблях Балтийского, 
Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, участник 
Великой Отечественной войны, служил более 25 лет ст. научным 
сотрудником на крейсере «Аврора», заслуженный работник куль
туры России; И.Р. ЖИЛИН (выпускник Опаринской средней шко
лы, умер в 1975), гвардии подполковник, участник Великой Оте
чественной войны, кавалер орденов Красного Знамени, двух 
Красной Звезды, двух Отечественной войны; П.И. КАБАНОВ, 
участник Великой Отечественной войны, комиссар дивизиона 
корпусного артполка, инструктор Политуправления 2-го Бело
русского фронта; А.А. КИКАС, комиссар III ранга (равнозначно 
званию генерал-майора), в годы Великой Отечественной войны 
защищал Ленинград от военной разведки (Абвер); Н.И. ТОПО
РОВ (окончил Опаринскую среднюю школу 21 июня 1941) еще в 
первый период войны повторил подвиг Талалихина, пожервовав 
своей жизнью, протаранил своим самолетом вражеский.

ОПАРИНО, пгт, административный центр Опаринского 
района. Дата основания — 1899 г., число жителей 5,2 тыс. чел.

Административно подчинены поселку деревни БАННАЯ 
ГРИВА в 8 км, ВАХМИНО в 8 км, КУЛЬТУРА в 1 км.

Ж.д. ст. Опарино в 1899 г. была отнесена к Волмановской 
волости Никольского уезда Вологодской губернии, с 1911 г. — 
центр Романовской волости (выделена из Волмановской), на
звана в связи с подготовкой к празднованию 300-летия дома 
Романовых. Открыто волостное правление, в 1912—1913 гг. по
строена церковь (в 1914 г. приезжал вологодский архиерей «ос
вятить» ее). В это же время начала работать школа. Для развер
нувшегося строительства и заготовки леса из Вятки была при
везена рота арестантов (разместили в тюрьме). На берегу р. Лузы 
проектировалось построить пороховой завод, а на месте посел
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ка — город Алексеевск (в честь наследника престола). Террито
рия была хорошо спланирована, для каждого квартала отводи
лась десятина земли, поэтому поселок имеет широкие и пря
мые улицы, а кварталы — правильные квадраты. Но план не 
был осуществлен, помешали война, революция.

В июне 1918 г. Никольский уезд Вологодской губернии в 
числе 5 северо-восточных уездов составил Северо-Двинскую 
губернию с центром в г. Великий Устюг. В 1924 г. Северо-Двинс
кая губерния была районирована, образован Опаринский р-н с 
райцентром в Опарино. С 1939 г. р-н стал относиться к Архан
гельской области, в 1941 г. территория р-на вошла в состав Ки
ровской, Паломицкий сельсовет передан Мурашинскому р-ну. В 
июне 1942 г. Опарино отнесено к категории рабочих поселков, 
образован поселковый Совет. В 1946 г. организован Октябрьский 
сельсовет (ликвидирован в 1959), в 1953 и 1958 гг. разукрупнен 
Опаринский сельсовет, в 1959—1966 гг. он входил в Мурашинс- 
кий р-н (Опаринский р-н был ликвидирован).

В первые годы существования р-на почти ничего нового 
не строилось, только в 1924—1931 гг. — новое здание школы, 
открытой в 1920 г. В семилетней школе был интернат — училось 
много ребят из р-на (Шабуры, Паломица, Молома, Кузюк), 
были учащиеся из окрестных хуторов (ежедневно путешество
вали за 3—10 км). В райцентре были библиотека и профсоюзный 
клуб. Связь с сельсоветами была плохая, почта зимой и летом 
доставлялась на лошадях, весной и осенью — верховыми ездо
ками, порой пешком. Наличие более тысячи хуторов при бездо
рожье и разбросанности на обширной территории осложняло 
работу школ, больниц, изб-читален, пунктов ликбеза, др. уч
реждений. Пассажирские поезда ходили один раз в сутки. Поезд 
до Котласа шел 12—13 часов с длительными остановками для 
приема топлива и воды. В связи с организацией районных уч
реждений увеличилось население Опарино (до 1500 чел.), осо
бенно молодежи. Появился хор, струнный оркестр, драматичес
кий кружок. Учитель Т.М. Русских организовала коллектив «Си
няя блуза», оживилась спортивная работа. Осенью проводились 
«дни леса», деревья в «парке отдыха» и пионерском садике вы
сажены комсомольцами 1920-х гг. В 1931 г. был разработан про
ект здания Дома культуры, утвержден в Архангельске, открыт 
Дом социалистической культуры (так назывался) 1 января 1936 г. 
(зрительный зал — 320 мест, большая сцена, гримерки, буфет, 
фойе, комнаты для работы кружков).

В годы первых пятилеток появляются предприятия мест
ной промышленности: райтоп, пищекомбинат, маслопром, 
мебельная мастерская (реорганизована в промкомбинат), 
кирпичный завод. В 1929 г. на базе Опаринской леспромартели
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создан Опаринский углестранхоз (в 1931 — лестранхоз, в 1958 — 
леспромхоз, ныне ОАО «Опаринский леспромхоз»). В годы 
Великой Отечественной войны в Опарино размещаются польский 
детский дом, в 1941—1945 гг. эвакогоспиталь (раненых до 1200 
чел.), который занял все крупные здания поселка, более сотни 
бойцов, умерших от ран, похоронены на воинском кладбище. По 
инициативе молодежи в центре поселка воздвигнут памятник- 
обелиск в честь земляков, отдавших свою жизнь за Родину.

Приток населения в поселок после войны вызвал интен
сивное жилищное строительство, появились новые улицы, между 
линией железной дороги и ул. Железнодорожной вырос целый 
поселок, здесь же леспромхоз построил нижний склад, где произ
водится разделка и погрузка древесины, гараж, ремонтные мас
терские, шпалозавод, депо. В округе действовал колхоз «Россия», 
ныне СПК агрофирма «Культура». В поселке центральная район
ная больница, средняя школа, детский сад, музыкальная школа, 
Дом культуры, библиотеки, музей, типография, отделение связи.

Почетные граждане поселка Опарино: В.В. Зимирев 
(р. 1930), кавалер ордена Ленина, машинист тепловоза на УЖД 
в Опаринском леспромхозе (работал в ЛПХ, 1946—1985); 
В.Г. Матвеев (р. 1924, д. МОЛЕБЕНСКОЕ Моломского с/о), окон
чил Шабурскую школу, участник Великой Отечественной вой
ны, кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, работал в районных советско-партийных органах, в 
Опаринском леспромхозе; З.А. Молокова (1909—1995), удостое
на ордена Трудового Красного Знамени, заслуженный учитель 
школы России, учитель математики Опаринской средней шко
лы; Н.А. Яхлаков (1899—1983), учитель средней школы, органи
затор и руководитель народного театра, литературный редак
тор, секретарь, корреспондент газеты «Опаринская искра», ис
следователь истории Опаринского р-на.

Яхлаков Н. На водоразделе: Очерк истории поселка Опарино / /  
Опарин, искра. 1987. 21,23,25,28,30 июля; 1,6,8,11,13,18, 22,25,29 авг.; 
3,8 сент.

ЗАРЯ, пгт, расстояние до центра района (пгт Опарино) 
50 км, до ж.д. ст. АЛЬМЕЖ 6 км, число жителей 1,2 тыс. чел.

В январе 1969 г. был образован Заринский поссовет с цент
ром в рабочем поселке Заря.

В поселке: школа, детский сад, Дом культуры, библиоте
ка, врачебная амбулатория.

М АРОМИЦА, пгт, расстояние до центра рай она 
(пгт Опарино) 33 км, до ж.д. ст. ЛАТЫШСКИЙ 14 км, число 
жителей 2,2 тыс. чел.
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В 1953—1973 гг. существовал Маромицкий сельсовет, пре
образован в поссовет.

В 1931 г. организован Маромицкий лесопункт, в 1951 г. он 
стал леспромхозом (ныне именуется Волмангским). Имеются 
средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский сад, боль
ница.

АЛЬМЕЖ, п., центр АЛЬМЕЖСКОГО поселкового округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 56 км, при ж.д. 

ст. АЛЬМЕЖ.
Альмежский сельсовет создан в 1924—1926 гг., в 1959— 

1966 гг. находился в составе Мурашинского р-на (ликвидирован 
Опаринский р-н), ныне поселковый округ.

В 1929 г. образован Альмежский лесопункт Опаринского 
углестранхоза, в 1957 г. — Альмежский леспромхоз, которому 
был передан Латышский лесопункт (ныне МУЛП «Альмеж»), В 
селе имеется средняя школа.

ВАЗЮК, п., центр ВАЗЮКСКОГО поселкового округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 24 км, при ж.д. 

ст. ВАЗЮК. В округ входит п.НАГИБИНО (7 км до центра ок
руга).

Вазюкский сельсовет образован в 1958 г., выделен из 
Опаринского сельсовета, в 1959—1966 гг. входил в Мурашинс- 
кий р-н (в связи с ликвидацией Опаринского р-на).

В 1929 г. образован Вазюкский лесопункт Опаринского 
углестранхоза, в 1955 г. на лесопункте построена автодорога. В 
поселке открыта неполная средняя школа.

ВЕРХНЯЯ ВОЛМАНГА, п., центр ВЕРХНЕВОЛМАНГ- 
СКОГО поселкового округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 80 км.
Верхневолмангский сельсовет образован в 1924—1926 гг., 

в 1959 г. передан Даровскому р-ну (в связи с ликвидацией Опа
ринского р-на), вновь восстановлен с населенными пунктами 
ВЕРХНЯЯ ВОЛМАНГА, СТЕНОВСКАЯ, ТЕЛЕГИНСКАЯ. Ныне 
поселковый округ.

СЕРГЕЕВСКАЯ ВЕРЕТЕЯ, д., центр КУЗЮГСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 40 км.
До 1924 г. существовала Кузюгская волость Никольского 

уезда, затем создан Кузюгский сельсовет, в 1939 г. населенные 
пункты Верхне-Кузюгского сельсовета переданы Кузюгскому.

В 1929 г. образован Кузюгский сплавной лесопункт Опа
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ринского углестранхоза, ликвидирован в 1931 г. Сохранилось 
письмо колхозника колхоза «Прожектор» Кузюгского сельсове
та С. Муравьева, написанное в годы войны: «На Великую Оте
чественную войну с германским фашизмом я проводил пять сы
новей. Они, как все бойцы Красной Армии, героически отстаи
вают честь и свободу нашей страны. Несмотря на свой преклон
ный возраст, я, не покладая рук, работаю в колхозе и этим помо
гаю сыновьям громить врага...» Подтверждение этого письма — 
данные бригады П.П. Дубровина: за 10 дней каждый член бри
гады скосил по 3,5—4 га.

Ныне на территории округа расположен колхоз «Красная
заря».

ЛАТЫШСКИЙ, п., центр ЛАТЫШСКОГО поселкового 
округа. Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 14 км, при 
ж.д. ст. ЛАТЫШСКИЙ.

Латышский сельсовет образован в январе 1968 г., выде
лен из состава Альмежского, ныне поселковый округ.

Латышский лесопункт в 1929 г. вошел в Опаринский угле- 
странхоз, в 1957 г. организован Альмежский леспромхоз, которо
му передан Латышский лесопункт. Ныне имеются Латышское ле
созаготовительное предприятие, неполная средняя школа.

МОЛОМА, с., центр МОЛ ОМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 45 км.
В 1946—1959 гг. населенные пункты Моломского сельсо

вета входили в Октябрьский сельсовет, в 1959 г. в связи с лик
видацией Опаринского р-на Моломский сельсовет вошел в 
Мурашинский р-н, в 1960 г. в сельсовет влились Паникаровс- 
кий и Паломский. После восстановления р-на Моломский сель
совет был разукрупнен — выделен Паломицкий.

В селе в годы войны был размещен Ленинградский детс
кий дом. В 1955—1956 гг. началось строительство лесохимзавода 
(ныне ОАО «Моломский лесохимический завод»). На террито
рии округа расположен колхоз «Красный Октябрь».

В д. НИЖНЯЯ ВОЛМАНГА (2 км до центра округа) в на
чале XX в. находилось переселенческое управление, которое за
нималось размещением прибывающих эстонских семей, добраться 
до деревни было трудно (Моломского тракта тогда не было), 
примерно в 1912 г. оно перебазировалось в п. Опарино.

Известный уроженец округа: П.П. Суровцев (1921—1976, 
д. НИЖНЯЯ ВОЛМАНГА), художник, мастер портрета и пейза
жа. Окончил Академию художеств им. И.Е. Репина, имел твор
ческую мастерскую в Ленинграде. Картины мастера находятся 
во многих художественных музеях страны.
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НИЖНЯЯ ПАЛОМИЦА, д., центр ПАЛОМИЦКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 80 км.
В 1960—1966 гг. Паломицкий сельсовет находился в соста

ве Моломского сельсовета.
В 1663 г. Иосифом и Игнатием, выходцами из Великого 

Устюга, в верховьях р. Моломы была основана Моломская 
пустынь. Позднее Иосиф отправляется в Москву, к царю Алек
сею Михайловичу, с просьбой признать новую обитель, по
жаловать ей землю и «потребу на строение». Грамота полу
чена, царь «наделил церковной утварью» — на высоком берегу 
Моломы построены кельи для монахов. В 1667 г. возведена дере
вянная церковь и построена колокольня. К территории монас
тыря относились земли деревень ВЕРХНИЙ и НИЖНИЙ ПО
ЧИНКИ, ЧАСТУШОНКИ, села СПАССКОЕ. Монастырь не раз 
получал дорогие вклады. В 1684 г. мать Петра I Наталья Кирил
ловна подарила монастырю Евангелие с серебряной отделкой и 
книгу «Апостол» — в вечное поминовение по Алексею Михай
ловичу.

В 1717 г. купцы из Великого Устюга на свои средства пост
роили летнюю Никольскую церковь, деревянную. Много легенд 
связано с этим строительством. Согласно одной строителями были 
четыре мастера-богатыря. За одно лето из огромных сосен, возра
стом до 300 лет, без единого гвоздя, воздвигнуто здание в виде 
бревенчатого четверика, увенчанного одной главой. К нему с трех 
сторон прирублено крытое гульбище (трапезная), с восточной 
стороны пристроен пятистенный алтарь с бочкообразным покры
тием и маленькой главкой. Окна небольшие, с решетками и рез
ными наличниками. Внутренняя часть храма отличается просто
той и величием. Пол — из длинных широких половиц, стены и 
потолок отделаны белым холстом. В простенках между окнами в 
несколько рядов висели иконы. Внутренняя часть купола отдела
на сценками из жизни святых. Храм действовал как монастырь с 
1663 по 1764 г. В 1764 г. монастырь был закрыт Екатериной II, 
монахи разъехались, а церковь стала приходской.

В 1835 г. первая теплая деревянная церковь была разобра
на (пришла в ветхость), рядом с ней тремя годами раньше пост
роили каменную (в полуразрушенном состоянии сохранилась), 
кирпич для постройки вырабатывали ручным способом, известь 
привозили из ближайших месторождений. В 1858 г. вместо дере
вянной шатровой колокольни поставлена каменная (в 1945— 
1946 гг. была разобрана).

В 1960 г. Никольская церковь, расположенная в д. Ниж
ний Починок, — уникальный памятник древнерусского зодче
ства, — принята на государственную охрану.
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В деревне ныне действует ОАО «Паломицкий леспромхоз» 
(филиал ОАО «Кировская лесобаза»). На базе колхоза «Родина» 
в округе создано 2 кооператива — «Рассвет» и «Надежда».

Киселева Г. Деревянное чудо / /  Вятка: Краевед, сб. Киров, 1972. 
Вып. 1. С. 103-104.

РЕЧНОЙ, п., центр РЕЧНОГО поселкового округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 50 км. Речной 

округ образован в 1972 г. (выделен из состава Маромицкого). В 
его состав входит п. Северный (4 км до центра округа).

В поселке открыта средняя школа.

СТРЕЛЬСКАЯ, д., центр СТРЕЛЬСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 67 км.
В 1924—1926 гг. был создан Шадринский сельсовет (центр 

с. ШАДРИНО, до центра округа 14 км), в 1959—1966 гг. сельсо
вет входил в Мурашинский р-н (в связи с ликвидацией Опа
ринского р-на), ныне Стрельский сельский округ.

На территории округа расположен колхоз им. XXI парт- 
съезда.

Известный уроженец округа: А.П. Сизов (р. 1926, хутор 
№ 43), инженер-конструктор, работал на Горьковском автоза
воде, начальник конструкторского сектора в Проектно-техно
логическом НИИ Горьковского совнархоза, главный конструк
тор проектного бюро № 3 совнархоза Белорусской ССР.

ЧУРСЬЯ, п., центр Чурсьинского сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 33 км.
Чурсьинский сельсовет образован в январе 1969 г. В Чур- 

сье открыта неполная средняя школа.

ШАБУРЫ, с., центр ШАБУРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Опарино) 45 км.
До Великой Отечественной войны в селе размешался дет

ский дом, переведенный из п. Опарино.
В 1946—1959 г. населенные пункты Шабурского сельсовета 

находились в составе Октябрьского сельсовета, с ликвидацией 
Опаринского р-на в 1959 г. Шабурский сельсовет передан Мура- 
шинскому р-ну, восстановлен р-н в 1966 г.

На территории округа расположен колхоз им. 1 Мая, на 
базе колхоза им. Карла Маркса создано ООО «Восход». В селе 
больница, школа, Дом культуры, библиотека.

2 2 *
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ОРИЧЕВСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Оричи 
Территория — 2,4 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 50 км 
Поселки городского типа — 4 
Сельские округа — 16 
Сельские поселения — 232 
Население — 33,9 тыс. чел.

Оричевский район образован в июне 1929 г. из части По
садской и Коршикской волостей Халтуринского (Орловского) 
уезда. Расширен за счет ликвидированных р-нов: Верхошижемс- 
кого в 1959 г. и Кирово-Чепецкого в 1963 г. Разукрупнен с пере
дачей территории восстановленному в 1965 г. Кирово-Чепецко
му и в 1966 г. Верхошижемскому р-нам.

В старину р-н был важным объектом начальной русской 
колонизации вятских земель. На его луговые и лесные угодья 
уже в конце XII в. проникают и селятся русские люди, попадая 
в среду северо-удмуртских племен. Удмурты уходят по р. Чепце 
на восток. Можно выделить четыре направления миграции рус
ских в лесные массивы района: речные магистрали (Истобенс- 
кое левобережье, р.Быстрица, её приток Сингиревка); сухопут
ные лесные дороги и путики (с Истобенского левобережья на
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юг, юго-восток и восток к селениям Шалегово, Пищалье, Мо- 
настырщина, Спас-Талица, Усовы); «государева большая доро
га», известная уже в XV в., идущая с Вятки на Москву; «кукар
екая дорога», соединяющая г.Хлынов со слободой Кукаркой 
через Адышево и Коршик).

Расположен р-н в западной части края. Рельеф представ
ляет плоскую низменность по левым берегам р. Вятки и её при
тока Быстрины. Почвы дерново-подзолистые с преобладанием 
песчаных и супесчаных, а также суглинков. Имеются значитель
ные залежи торфа, гравий, известь, бутовый камень.

Лесное хоз-во, ввиду наличия железной дороги и водного 
пути, ведется довольно интенсивно. Промышленность представ
лена торфоразработками, маслозаводами, овощеперерабатыва
ющими предприятиями. Значительно развиты кустарные про
мыслы. Так, в 1930-х гг. было 13 промартелей, работающих на 
местном сырье.

Вахонин С. Истоки: (Краевед, очерки). Оричи, 1996; Большой 
России малый уголок: Оричевскому району — 70 лет /  Сост. М. Цели- 
щев. Киров, 1999.

ОРИЧИ, пгт, административный центр Оричевского рай
она и Оричевского сельского округа, число жителей 10 тыс. чел.

История поселка Оричи началась с середины XVII в., с 
починка Ивашки Таланкина, где было 9 дворов, проживало 18 
семей. Судя по переписной книге, семьи были молодые, недавно 
обосновавшиеся на новом месте (около 100 жителей). Фамилии 
жителей починка: Жаворонковы, Ворожцовы, Плетневы и др. Но 
место для жилья выбрано было не лучшее, в течение последую
щих двух веков починок не развивался, а количество жителей 
уменьшилось, что подтверждают материалы подворной описи на
селения 1885 г. (5 дворов, душ обоего пола 41). В описи приведено 
другое название места — Оричи, так оно стало называться в свя
зи с переводом в разряд деревень. Рядом проходила трактовая до
рога из Орлова на Коршик, за околицей деревни стояла этапная 
изба, в ней отдыхали и ночевали арестанты, следовавшие под 
конвоем на поселение в Сибирь. Жители занимались земледелием 
и подсобными промыслами (один крендельщик и четверо ходи
ли на Тобол бурлачить). В округе появилось много других дере
вень: из поч. Новокшоновский (ШАРИЧИ, 1646; ДУНАЕВЫ, 1862; 
МАКАРОВЫ, 1886; СОСЕДКИ, 1862), из поч. Оськи Уланова 
(УЛАНОВЫ, 1646; ГУЛИНЫ, 1859; КОРМИЧИ, 1862), БРАТУ
ХИНЫ (1795), НОСКОВЫ (1859), ЖИГУЛЕВЫ, 1862).

Новая жизнь настала в связи со строительством железной 
дороги из Вятки на Петербург через Котельнич. Появилась стан
ция Оричи. Строительство железнодорожной линии началось в
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1902 г., пуск в эксплуатацию состоялся 15 ноября 1906 г. По 
переписи 1926 г., в Оричах было уже 24 хоз-ва (75 чел.) и 17 
хозслужащих станции (60 чел.).

В 1929 г. Оричи стали центром нового Оричевского р-на. 
Началось строительство административных зданий, жилья. В 
1960 г. Оричи переводят в разряд рабочих поселков. По перепи
си 1989 г., в поселке было 53 улицы и проживали 9915 чел. Име
ются Кировская зональная машиноиспытательная станция, ме
бельная фабрика и др. предприятия. Поселок полностью газифи
цирован, на газовом топливе работают и котельные.

М ИРНЫ Й, пгт, расположен при ж.д. ст. МАРАДЫКОВ- 
СКИЙ.

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 35 км, число 
жителей 3,9 тыс. чел.

В поселке располагается крупнейшее в России торфодо
бывающее предприятие. Последние три года его доля составляет 
30—40% и более в системе объединения «Кировторф».

СТРИЖИ, пгт, расположен при ж.д. ст. СТРИЖИ.
Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 16 км, число 

жителей 4,7 тыс. чел.
Стрижи являются поселком единственного в области за

вода силикатного кирпича. Со времени пуска в 1946 г. завод вы
пустил свыше 10 млрд. штук кирпича.

ТОРФЯНОЙ, пгт, расположен до центра р-на (пгт Оричи) 
в 21 км, ж.д. ст. СТРИЖИ в 5 км, число жителей 2,4 тыс. чел.

В поселке в 1930—1995 гг. находился центр старейшего в 
области торфодобывающего предприятия. За эти годы оричевс- 
кие торфяники поставили «Кировэнерго» около 25 млн. тонн 
высококачественного торфа.

АДЫШЕВО, с., центр АДЫШЕВСКОГО сельского окру
га и колхоза «Адышевский».

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 51 км, основано 
в XVII в.

До появления русских землепроходцев в конце XIV — 
начале XV вв. в адышевской местности проживали родовые об
щины северо-удмуртской группы племен Ватка. Были здесь и 
отдельные татарские семьи, о чем говорят названия поселений. 
Адышево происходит от татарского слова «Адыш» — стрелок. 
Поселение, а может быть, застава адышей — стрелков из лу
ка — дало наименование селу. Татарского происхождения явля
ется наименование д. ШАБАРДЕНКИ.
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В XVII в. округа уже была населена в основном русскими 
людьми. Административно они относились к Березовскому ста
ну Вятского уезда, а затем отошли в Орловский уезд. В селе была 
возведена деревянная церковь Святого Покрова. В 1679 г. заказан 
и куплен адышевцами церковный колокол у мастера г. Хлынова 
Ф.П. Душкина, а в 1768 г. отлит другой колокол мастером Т. Кар- 
киным в г. Слободском. Покровская каменная церковь построена 
в 1791—1802 гг., в 1847 г. перестроена и расширена, приход со
стоял из 36 селений.

Хлебопашество являлось наиболее трудоемким и основ
ным занятием крестьянских семей. Земельные владения распрос
транялись до р. Быстрицы. По Быстрице с её притоками находи
лись покосы жителей, стояли их мельницы. Многие занимались 
промыслами. Отдельные мастеровые отмечались на вятских и 
российских выставках. На Казанской выставке 1891 г. А. Решет
ников был отмечен серебряной медалью за создание машины 
по разрезанию бандеролей.

В начале XX в. в с. Адышево было две школы: земская и 
церковно-приходская, три земские школы работали в деревнях. 
В 1916 г. в Адышевской волости насчитывалось 40 селений, 716 
дворов, 4945 жителей.

В 1926 г. в селе числилось 34 хозяйства, 123 жителя. В 1950— 
1960-х гг. в трех км от Адышево на р. Быстрица действовала меж
районная ГЭС. В селе находилась усадьба колхоза «Знамя ком
мунизма» (ныне СХК «Адышевский»), В 2001 г. коллектив хоз-ва 
впервые получил более 5000 кг молока в расчете на корову. В 
селе имеются школа, Дом культуры, библиотека. Уроженец села 
Герой Советского Союза Ф.А. Костин (1903—1979).

БЫ СТРИЦА, с., центр БЫ СТРИЦКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 20 км, дата ос
нования — 1595 г., одно из старейших поселений р-на.

Стоит на возвышенной местности, недалеко протекает 
р. Быстрица. Русские начали осваивать земли вотяков (удмур
тов) на Быстрице еще в XIV в. Название речки и селения кор
нями связано с Новгородом Великим, пришло из-под Тихвина, 
местность и река прозывались Быстрицею.

В старинной грамоте воеводы Овцына от 15 января 1595 г. 
упоминается Быстрицкая волость в Хлыновском уезде. По пере
писной книге 1629 г. указывается на погосте деревянная церковь 
во имя Николая Чудотворца с трапезою, где собирался кресть
янский мир на общинные собрания. Троицкая церковь, камен
ная, построена в 1754—1763 гг., в 1870 г. перестроена и расши
рена, приход состоял из 36 селений.
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Крестьяне округи были государственными, черносошны
ми. Наиболее распространенными фамилиями являлись: Мама
ев, Шишкин, Гонин, Лысов, Зонов, Бакулин, Коновалов, Ти
мофеев, Рубцов, Носков, Масленников. Многие из этих фами
лий сохранились и ныне. Основными занятиями жителей были 
хлебопашество и животноводство, развившиеся благодаря лу
говым и лесным сенокосным угодьям.

В 1919 г. М.М. Жаворонковым была создана коммуна «Зем
леделец», наследником которой является современный ПСПК 
«Луговой». Животноводы хоз-ва в 2001 г. получили в среднем по 
5927 кг молока от коровы. В селе есть школа, музей, культурно
спортивный комплекс, медпункт, центральная котельная. Па
мятник архитектуры — Троицкий храм.

В 1875—1878 гг. в с. Быстрица учительствовал А.М. Васне
цов, будущий художник создал здесь одну из первых своих ра
бот — карандашный рисунок «Идеальная деревня будущего».

БЫСТРЯГИ, п., при ж.д. ст. Быстряги, центр БЫСТРЯЖ- 
СКОГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 25 км, дата осно
вания поселка при станции — 1905 г., прежние названия: поч. Но- 
ворасчистной при д. Ишутинской, Ишутинский, д. Быстричи.

Согласно переписи населения 1926 г. д. Быстряги входила 
в Марадыковский сельсовет, число жителей 35 чел. (8 хоз-в). Рядом 
указана станция — 9 чел. (4 хоз-ва).

В Быстрягах долгое время действовали промысловая ар
тель «Рогожник», химлесхоз, цех Оричевской мебельной фаб
рики. Около д. НОВОЖИЛЫ (6 км до центра округа), на берегу 
Вятки, располагалась Кировская зоостанция. Уроженец д. БЕ
РЕЗКИНЫ (2 км) дважды Герой Советского Союза (р. 1940)
В.П. Савиных, летчик-космонавт, Почетный гражданин Киров
ской области.

ЗЕНГИНО, п., центр ТАРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 12 км, дата осно

вания — 1949 г.
Возник как поселок торфозаготовителей, ныне централь

ная усадьба ПСПК «Горский», одного из лидеров молочного 
животноводства р-на. В 2001 г. горские животноводы получили 
более 5500 кг от коровы.

ИСТОБЕНСК, с., центр ИСТОБЕНСКОГО сельского 
округа и производственного кооператива «Истобенский».

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 16 км, дата осно
вания — 1379 г. (по данным П.Н. Луппова — 1595).
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Расположено в середине пути между городами Орловом и 
Котельничем, на возвышенном левом берегу р. Вятки, вытянутое 
вдоль побережья, с двумя церквами по краям.

Название села происходит от древнерусского слова «ист- 
ба», «истоба» — изба, построенная из рубленого леса. На месте 
села вначале располагались вотские городища, вотяки-удмурты 
проживали в полуземлянках-шалашах, крытых корой и дер
ниной. Поселение из рубленых истоб получило название «Истоб- 
ное».

Село издревле являлось центром тяглового и оброчного 
станов, позднее — волости.

Из поколения в поколение передаются легенды о проис
хождении жителей от новгородских ушкуйников и о битве устю
жан и рязановцев около села, в память о которой в 1855 г. воздвиг
нута каменная часовня, вместо деревянной (постройка 1702 г., 
а до нее были еще более древние). В часовне ежегодно проводи
лись поминки по погибшим воинам. (См.: Вахонин С. Истоки. Ори
чи, 1996. С. 4—8). Позднее в черту села вошла д. РЯЗАНОВСКАЯ 
(Мошкины, Ярыгины), упомянутая в переписной книге 1629 г.

Малоземелье Истобенской волости заставило жителей за
ниматься огородничеством, молочным животноводством, под
собными промыслами. Засол огурцов в деревянных бочках с 
применением приправ — чеснока, укропа, листьев смородины 
и дуба, хранение бочек в речках с ключевой водой, имеющей 
постоянную температуру, дают огурцам особый вкус и славу 
«истобенских». Истобенский скот — продукт местных естествен
но-исторических, экономических и культурно-бытовых условий, 
научная работа по выведению «истобенки» началась с 1914 г. В 
феврале 1943 г. истобенский крупный рогатый скот признан са
мостоятельной отечественной породой молочного направления.

По переписи 1885 г. отхожим и подсобным промыслами в 
селе занималось почти 800 человек. Многие талантливые масте
ра-самоучки были участниками кустарных выставок в Петер
бурге, Казани, Нижнем Новгороде, Вятке. Славились удочники 
и изготовители блесен в селе, деревнях ТУПИЦЫНЫ, КРЫ- 
СОВЫ и др. И.Д.Нелюбин придумал и создал технический про
цесс производства удочек, различные инструменты и приспо
собления, изготовлял из опоки формы для отливки блесен. Это 
повышало в 10—15 раз производительность ремесленника, ка
чество изделий, их спрос. Искусным краснодеревщиком был
В.В.Никитин, хорошим мастером — учитель Истобенского учи
лища П.Н.Халтурин, кузнец К.А.Тулакин за свое искусство был 
прозван «колдуном». В 1900—1903 гг. своими силами построил 
два небольших парохода с винтовым двигателем, все точные 
приборы изготовил в своей кузнице. С селом связано возникно
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вение гармонного промысла в губернии. Отец этого промысла 
крестьянин и матрос Д.К.Нелюбин. Одним из первых освоил в 
40-х гг. XIX в. выделку полированных изделий из капокорня бе
резы слепой А.Е.Ковязин.

Особое место у истобян занимало бурлачество, служба в 
речных флотилиях страны. Они тянули баржи с грузами по Вят
ке, Каме, Волге, с возникновения парового флота начали слу
жить на Северной Двине, в пароходствах Сибири: на Оби, Ир
тыше, Енисее, Лене, Амуре. Ходили на пароходах водоливами, 
матросами, лоцманами, капитанами.

В Истобенске сохранились старые дома, которые в селе 
зовут капитанскими, заметить их можно издали: взметнулись 
выше других строений, окна украшены деревянным «кружевом». 
Их когда-то построили капитаны, водившие по Вятке пароходы. 
Первым занял капитанскую должность Ф.П. Цыбин, возглавляв
ший в навигацию 1876 г. команду булычевского парохода «Ос
нователь». На пароходе «Ламех» служили капитан М.Д. Мошкин 
и лоцман С.А. Веретенников (из крестьян с. Истобенское). Из 
Истобенска происходил лоцман самого мощного в 1870 гг. вят
ского буксирного парохода «Двигатель» И.П. Сорокин. Среди 
лоцманов «Товарищества Вятско-Волжского пароходства» в 1911 г. 
было 32 чел. (из 56) из села и его окрестностей. Судоводительс
кое искусство передавалось от отца к сыну, появились трудовые 
династии речников: Пленковы, Стойловы, Веретенниковы, 
Цыбины. В 1894 г. на волостном сходе решили открыть речные 
классы при истобенском училище, прошение поддержал губер
натор, но решение затянулось. В 1911 г. речное училище откры
лось в уездном городе Орлове (см. ЭЗВ. Т.9. С.47). Герой Труда 
(1928), лучший капитан Северодвинского бассейна А.П. Гудин 
(1868—1963) по собственному желанию похоронен на малой 
родине, в ИСТОБЕНСКЕ. Вятский судовладелец И.М. Стойлов 
свой первый пароход назвал «Истобенец». Поэт-самородок 
И.Г. Зыков (1873—1924, уроженец д. ПЛЕНКОВЫ) в юности был 
матросом. В д. НИЖНИЕ ПЛЕНКОВЫ (2 км от центра округа) 
родился известный краевед В.Г. Пленков (1896—1979). Уроженец 
с. ИСТОБЕНСКОЕ А.А. Рылов (1870—1939), художник, акаде
мик, заслуженный деятель искусств России.

В 1926 г. в селе числилось 287 хоз-в, 791 житель. В начале 
1930-х гг. в Истобенске был организован колхоз «Ленинская 
искра», в котором работали создатели местной породы молоч
ного скота И.К. Стойлов и А.И. Мошкина. Правопреемником кол
хоза стал ПСПК «Истобенский», хранитель генофондного ста
да. Истобенск располагает старейшей в р-не школой (1843), есть 
участковая больница, библиотека, Дом культуры, на котором 
установлена памятная доска в честь А.А. Рылова.
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Памятник археологии — ТИВАНЕНСКОЕ городище — рас
положен у д. ТИВАНЕНКИ (4 км от центра округа). Считается 
поселением племен Ананьинской культуры, обитавших в бас
сейне р. Вятки в VII—III вв. до н.э.

КОРШИК, с., центр КОРШИКСКОГО сельского округа 
и производственного кооператива «Коршикский».

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 30 км, дата ос
нования — 1720 г.

Название села объясняется как место, где недавно корче
вали («коршевали») лес («карш* — пень, «корчить* — выкор
чевывать корни деревьев, очищать вырубленный лес под паш
ню).

В июле 1720 г. к архиепископу Алексию обратились кор- 
шане с челобитной на построение церкви в честь Зосимы и Сав- 
ватия Соловецких Чудотворцев. Церковь была срублена местны
ми плотниками в 1723 г. (разобрана в 1796), каменная построе
на в 1777—1785 гг. на пожертвования прихожан, перестроена и 
расширена в 1900—1907 гг., приход состоял из 48 селений.

Несмотря на то, что почвы были малоплодородные, пре
имущественно песчаные, основным занятием жителей было зем
леделие. Нередко случались неурожаи, когда хлеба хватало толь
ко до Рождества. Чтобы прокормить семьи, крестьяне занима
лись ремеслами, изготовляли различные виды деревянной, бе
рестяной, глиняной посуды, инвентаря. В БЕССОЛИЦЕ было 
распространено производство точеной посуды, разных ложек и 
чашек; в д. КРУТЕЦ жили сундучники; в БОЛЬШОМ РОГОВЕ — 
колесники; в ПУШКАРЯХ — углежоги; в КАДЕСНИКОВЕ — 
портные; в ГРЫЗИХЕ и БАБКИНЕ — бондари.

К 1916 г. в округе насчитывалось 75 селений, 1350 дво
ров, 9861 чел. В селе находилось волостное правление, имелись 
медицинский и ветеринарный пункты, школы — земская и цер
ковно-приходская. Школы были и в деревнях АСТРАПОВЦЫ, 
ЗАСПЕННИКОВО, МАЛАЯ ГРЫЗИХА, КАДЕСНИКОВО.

По переписи 1926 г., в селе числилось 89 чел. (45 хоз-в), в 
д. Большой Коршик — 102 чел. (24 хоз-ва), в д. Малый Коршик 
(Филимоновщина) — 83 чел. (17 хоз-в). В 1930-е гг. в Коршике 
создана МТС. За успехи в развитии общественного производ
ства местный совхоз, которым руководил А.М. Окатьев, удо
стоен почетного наименования «имени 50-летия СССР». Кор- 
шикская школа (директор В.И. Кочкин) первая в области нача
ла экспериментальную работу по теме «Индивидуализация и 
дифференциация обучения в сельской школе». В селе хороший 
музей, Дом культуры, больница и другие составляющие соц
культбыта.
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КУЧЕЛАПЫ, д., центр КУЧЕЛАПОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 76 км, дата осно
вания — 1802 г. Уже в XVII в. на речке Вонечка (ныне близ 
д. БУТЫРКИ, 2 км до центра округа) был известен и использо
вался минеральный источник.

По данным переписи 1926 г., в деревне (Кучелапы, 
поч. Козловский) числилось 33 чел. (7 хоз-в); в д. ПЕСЧАНКА 
(поч. Песчанский, д. Песчанки, 2 км до центра округа) родина 
Героя Советского Союза А.Н. Шихова (р. 1914), число жителей 
было 224 чел. (35 хоз-в); всего в Кучелаповском сельсовете — 
15 населенных пунктов, 1856 жителей (328 хоз-в). В 1947 г. на 
речке Черная была построена первая в р-не колхозная ГЭС. Ныне
д. Кучелапы — центр успешно развивающегося сельскохозяй
ственного кооператива «Искра*, животноводы которого в 2001 г. 
получили более 5300 кг от каждой коровы.

Ю БИЛЕЙНЫЙ, п., центр ЛУГОБОЛОТНОГО сельского 
округа и Кировской лугоболотной опытной станции Всероссий
ского научно-исследовательского института кормов им. В.Р.Ви- 
льямса.

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 24 км, дата осно
вания поселка — 1961 г.

В 1918 г. на бывших землях Трифонова монастыря, Спасо- 
Быстрицкой лесной дачи, на низменном болоте Гадово органи
зовано мелиоративное общество, на базе которого в октябре 
1929 г. основано Вятское лугово-семеноводческое хозяйство 
(ныне научный центр по проблеме использования болотных почв 
в зоне Северо-Востока Европейской части России). Ныне уче
ные и производственный коллектив станции успешно работают 
по вопросам кормопроизводства и повышения продуктивности 
животных. По итогам 2001 г. средний надой на корову составил 
6700 кг. В Юбилейном есть средняя школа, Дом культуры, биб
лиотека, музей, музыкальная школа.

МОНАСТЫРЩИНА, с., центр МОНАСТЫРЩИНСКО- 
ГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 27 км, дата осно
вания — 1886 г., расположено на плоскогорье, у речки Холуни
ца, на которой устроен пруд. Местность живописная, около села 
еловая роща, к западу тянется большой лес.

Еще в XVII в. в процессе освоения Пищальского раменья, 
восточнее от с. Пищалье, возникла монастырская д. Красная. Село 
основано согласно указу Синода от 10 ноября 1886 г., Троиц
кая церковь, деревянная, построена в 1892—1893 гг., приход 
состоял из 29 селений.
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По данным переписи 1926 г., в селе числилось 126 чел. (34 
хоз-ва). В Монастырщинском сельсовете находилась первая пост
роенная на территории р-на Посадская больница (в 1926 г. число 
жителей 13 чел.). В 1980-х гг. в селе начал строительство МЖК, 
это стало одной из причин приезда сюда секретаря ЦК КПСС
В.П. Никонова (февраль 1987). В Монастырщине была централь
ная усадьба колхоза (ныне сельхозкооператив) «Дружба». В селе 
школа, Дом культуры, библиотека и др. объекты соцкультбыта.

ОРИЧИ, пгт, центр ОРИЧЕВСКОГО сельского округа.

КАМЕШНИЦА, с., входит в Оричевский сельский округ.
Расстояние до центра округа (пгт Оричи) 10 км, дата 

основания — 1673 г., расположено на ровной местности, на юг 
от села тянутся леса.

Сложилось оно из двух частей: собственно села (погоста) 
и д. ЛУЗЯНА, разделенных речкой Камешинка, дно которой 
устлано камешником, или галечником. От них и произошло на
звание села.

Впервые это название встречается в исторических актах 
середины XVII в., документы свидетельствуют, что в 1662 г. 
Камешница уже существовала. Согласно храмозданной грамоте 
1673 г. вместо погоста основано село и построена деревянная 
Дмитриевская церковь, каменная построена в 1764 г., перестро
ена и расширена в 1857—1858 гг., приход состоял из 64 селений. 
С ростом Камешницкой округи и ее населения в 1860 г. в дерев
нях КОНОВАЛОВСКОЙ и УСОВОЙ (СПАССКАЯ) были пост
роены часовни.

Источником существования жителей было сельское хозяй
ство. Урожаи были невысоки. Вдоль Сингиревки и ее притоков 
владели покосами и пожнями, пользовались мельницами, мес
тами рыбных ловель. В 60—70-е гг. зажиточные крестьяне созда
ют небольшие полуремесленные спичечные фабрики с наемной 
рабочей силой. Многие жители Камешницкой волости уходили 
бурлачить на Вятку, Каму, Волгу, реки Севера и Сибири или 
плотничать в различные города центральной России.

В 1903 г. был создан Камешницкий сельский банк, утвер
жден его устав. Село стояло на большой дороге, ведущей к Вят
ке, проводимые традиционные ярмарки были многолюдными и 
богатыми. В Камешницком (Камешница) имелись земская муж
ская и церковно-приходская женская школы, где учительство
вала известная революционерка, член Исполнительного коми
тета «Народной воли» А.В.Якимова (вела народническую про
паганду среди крестьян). Работали школы в деревнях НОРИНС- 
КАЯ, ШИПИЦЫНСКАЯ, ШИШКИНСКАЯ, МЫСОВСКАЯ. В
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селе было волостное правление, почтовое отделение, медпункт. 
В 1916 г. в Камешницкой волости числилось 55 селений, 1012 
дворов, 6545 чел. По данным переписи 1926 г., в Камешницком 
сельсовете 23 населенных пункта, число жителей 1893 чел. (403 
хоз-ва); в с. Камешница числилось 99 чел. (29 хоз-в); в д. Лузина 
(Камешница) — 115 чел. (22 хоз-ва).

Ныне в селе бригада сельхозкооператива им. Кирова. Ра
ботает животноводческий комплекс, есть медпункт, магазин, 
регулярное автобусное движение до райцентра.

ПОМАСКИНЫ, д., входит в Оричевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 4 км.
В 1918 г. в д. Помаскины было создано первое коллективное 

хоз-во в р-не — ТОЗ «Луч». Организатором и первым председате
лем стал бывший матрос, член Центробалта А.Е. Помаскин.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Помаскинского сельсовета, население 196 чел. (37 хоз-в); в сель
совете было 25 населенных пунктов, в т.ч. ст. Оричи и д. Оричи, 
число жителей 1900 чел. (415 хоз-в).

Ныне Помаскины на правах бригады входят в сельхозко
оператив им. Кирова.

ПШЦАЛЬЕ, с., центр ПИЩАЛЬСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 35 км, дата ос

нования — 1678 г., расположено в болотистой местности.
Начальная история его тесно связана с Истобенским Тро

ицким мужским монастырем, возникшим около 1625 г. Земли, на 
которых создавался монастырь, на истобенском побережье 
Вятки, были давно заняты, поэтому «для прокормления» мона
хи стали основывать свое хоз-во на отдаленных от побережья 
лесных землях. В 70—80-е гг. XVII в. монастырские пашенные уго
дья появляются в р-нах р. Сингиревки, на Пищальском и Мара- 
дыковском раменье.

В переписной книге М. Воейкова и Ф. Прокофьева 1678 г. 
записано: «Починок новорасчистной на Пищальском раменье, 
а на том раменье погост вново...». В пищальскую округу наехали 
монахи со своими истобенскими трудниками, свели лес на тер
ритории, где позднее расположилось село, и начали на высоких 
местах создавать подсеку для пашни, срубили избы, часовенку, 
церковь. Истобенский монастырь перевел сюда часть своих кре
стьян.

Монастырские трудники быстро заселяли и осваивали 
земли. Возникают новые займища, починки, деревни. Монас
тырское землевладение просуществовало около 100 лет, потом 
крестьяне были преобразованы в разряд черносошных и стали
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нести повинности государству. В 1820 г. вместо деревянной цер
кви построена Троицкая каменная, в 1884 г. перестроена и рас
ширена, приход состоял из 100 селений, из церкви проводи
лись ритуальные крестные ходы к часовням Прокопьевской 
(8 июля) и Спасской (16 августа).

К 1917 г. пищальская местность стала одной из наиболее 
заселенных в Орловском уезде. В 1878 г., через 200 лет после 
возникновения села, в волости числилось 8513 крестьян.

В 1900 г. в с.Пищалье было открыто с.-х. общество из 
5 волостей: Посадской, Истобенской, Шалеговской, Спасской, 
Смирновской с 88 членами. При обществе созданы зерноочис
тительный пункт, склад земледельческих орудий, машин, се
мян, питомник скорорастущих деревьев, имелись опытные поля, 
фермы, питомники посадочного материала.

В межсезонье крестьяне занимались подсобными промыс
лами, которые были связаны с переработкой леса. Из поколе
ния в поколение крестьянские семьи занимались смолодегтяр
ным, лесозаготовительным, скипидарным, столярным и др. про
мыслами. В июне 1909 г. по приглашению Орловского земства в 
Пищальскую волость приезжал профессор-технолог Петербург
ского лесного института Н.А. Филиппов для осмотра скипидар
ного производства (завод создан земством при поддержке каз
ны). В августе 1909 г. управлением землеустройства были направ
лены два торфмейстера для исследования залежей торфа на пи- 
щальском болоте, где был определен пласт этого материала 
до 6 аршин, промышленная его разработка началась лишь спу
стя полвека.

По данным переписи 1926 г., числилось 94 чел. (55 хоз-в).
В 1970—1980-х гг. в селе находилась центральная усадьба 

колхоза «Нива», ныне это единственное в р-не разделившееся 
на паи хоз-во. В Пищалье действуют школа, медпункт, библио
тека и Дом культуры.

Известные уроженцы округа: С.А. Веснин (1814—1853, 
с. ПИЩАЛЬЕ), писатель, церковный деятель; А.Г. Савиных 
(1888—1963, д. МЕРШИНЫ), академик, хирург, заслуженный 
деятель науки; Герой Советского Союза А.Д. Гребенев (р. 1919,
д. ГРЕБЕНИ); поэт В.Г. Фокин (р. 1949, с. ПИЩАЛЬЕ).

ЛОПАТА, д., входит в Пищальский сельский округ.
Расстояние до центра округа (с.Пищалье) 3 км.
В р-не д. Лопатенки (Лопата) у глубочайшего с чистей

шей родниковой водой озера был монастырь. Возник перед пер
вой мировой войной и существовал до 1920-х гг. Женская По- 
крово-Богородицкая обитель создана была для призрения убо
гих, престарелых и сирот.
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В 1930-х гг. на территории бывшей обители действовала 
первая в р-не школа трактористов. В 1929 г. из вывезенных поме
щений были собраны корпуса Посадской больницы, ряд зда
ний был использован для Дома культуры, библиотеки, Дома 
колхозника (гостиница) в п. Оричи. В деревне в 1926 г. числилось 
15 хозяйств, 96 жителей.

ПУСТОШИ, с., центр ПУСТОШИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 10 км, дата ос
нования — 1629 г., расположено на сравнительно высоком мес
те в низкой равнине среди болот и мелколесья, близ села нет 
реки и большого леса.

По определению В. Даля пустошью назывался участок зем
ли, вводимый в оборот хозяйствования на далеких от селения 
лесных делянках. Пустоши — пустое место. В грамоте архиепис
копа Ионы от 18 марта 1689 г. разрешено возведение деревян
ной церкви у речки Поломки в Истобенской-Пустошенской 
волости. Это был первый вариант села, располагавшегося юж
нее, в другом месте (Староселье, в низине, где протекает ручей — 
бывшая речка Поломка). Позднее на более здоровом месте воз
никло новое поселение, куда стали перевозить свои дома и хо
зяйственные постройки зажиточные крестьяне. В 1793 г. крес
тьянский сход постановил просить разрешения построить ка
менную Архангельскую церковь на новом месте взамен обвет
шалой деревянной, церковь возведена 9 ноября 1801 г., в 1892 г. 
перестроена и расширена, на месте бывшей поставлена часов
ня, произошло постепенное переселение жителей к каменному 
храму, приход состоял из 36 селений.

С Пустошами неразрывно связано имя Д.А. Савиных, ко
торый около тридцати лет возглавлял известный в р-не и обла
сти колхоз «Россия». Село славится народным хором Дома куль
туры, есть библиотека, школа, медпункт, работает централь
ная котельная на газовом топливе.

СПАС-ТАЛИЦА, с., центр СПАС-ТАЛИЦКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 3 км, дата осно
вания — 1645 г.

Село стоит на низменной местности, переходящей к се
веру от села в болотистую и луговую, на север тянется лесной 
бор, близ села протекают речки Истобенка и Талый Ключ, встре
чаются небольшие перелески из некрупного соснового и елово
го леса. До р. Вятка чуть более 10 км.

В «Книге писцовой города Орлова с уездом 1629 года» в
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Истобенском тягловом стане упоминается починок Косигановс- 
кий да пустошь Нефедева на р. Тюшке, где жили семьи братьев 
Евсейки и Ивашки Батухтиных. Место было старообжитым, бо
гатым, где проживало уже не одно поколение дворохозяев. О 
давности возникновения починка говорит характер землевладе
ния братьев: разнообразные угодья, поскотины для выпаса до
машних животных, мельница на р. Истобенке, рыбная ловля на 
реке и озерах Кривом и Затворном.

К середине XVII в. в округе возникли новые заимки, по
чинки, деревни, увеличилось население. В 1645 г. писец В. Отяев 
зарегистрировал новый погост Спасо-Талицкий, выросший у 
деревянной часовни святого Спаса у Талого Ключа, записал 7 
дворов церковных и 13 бобыльских. Через 50 лет в переписной 
книге 1678 г. сообщается о возведении деревянной церкви (ка
менная Спасская церковь построена в 1788 г., приход состоял 
из 54 селений), о деревнях, которые дошли до нашего времени: 
ЦЕПЕЛИ (д. 2-я Мутовкинская, 1795), БОРКИ (поч. Пахомки 
Боркова, БОРКОВЫ, 1678), СМИРНОВЫ (поч. Самсона Пере- 
валова, 1646), ШИШКИНЫ (поч. Мишки Шишкина, 1646), 
БЕХТЕРИ (поч. 2-й Костромитинский, 1811), ХОРОШАВИНЫ 
(1678) и др.

Основным занятием населения являлось земледелие, кро
ме того, жители занимались животноводством, охотой, рыбо
ловством, различными подсобными промыслами. Выделялось 
рогожное производство П.Т. Кокорина в починке Кокоринском. 
У него трудились 50 рабочих, изготовлявших до 8—10 тысяч кулей 
и рогож. В 1884 г. промышляли бурлачеством 56,2% крестьянских 
семей округи.

Первая школа открыта в 1872 г., в 1912 г. в селе было 3 
школы: церковно-приходская мужская, земские мужская и жен
ская. Существовали школы в деревнях Помаскины и Смирновы. 
В 1910 г. учитель А.В.Крысов открыл в селе библиотеку (1350 
экз. книг). К 1917 г. в Спасской волости числилось 55 селений, 
1012 дворов, 6992 жителя.

В с. Спас-Талица в год образования Оричевского р-на рас
полагались все районные организации. Ныне здесь отделение 
опытного хоз-ва Кировской машинно-испытательной станции 
(МИС). Село практически соединилось с пгт Оричи.

С У В О Д И ,  п., центр СУВОДСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 62 км, дата осно

вания — 1897 г., прежние названия: с. Суводь, Суводское.
Временем основания Суводи является постройка Вятским 

земством на р. Совье при впадении ее в Вятку учебно-показа
тельного завода со смоло-скипидарной и очистной установка
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ми. В 1910 г. при заводе была создана школа для подготовки ин
структоров лесохимических производств, позднее на ее базе 
возник техникум.

По данным переписи 1926 г., население 226 чел. (49 хоз-в); 
в 2,5 км указана д. Суводь (поч. Суводский), население 160 чел. 
(25 хоз-в); в сельсовете 19 населенных пунктов, число жителей 
1799 чел. (321 хоз-во). В 1930-е гг. в Суводи был создан леспром
хоз, которым многие годы руководил кавалер двух орденов Ле
нина Е.П. Кальсин. На рубеже 1970—1980-х гг. в поселке закрыты 
техникум и леспромхоз. Основные объекты сферы соцкультбы
та пока остались — средняя школа, больница, Дом культуры, 
библиотека, два отделения связи. В Суводи продолжает действо
вать и Пищальское лесничество. В Суводском округе есть еще 
только один населенный пункт — п. РАЗБОЙНЫЙ БОР в 9 км. 
Возник как поселок лесозаготовителей и лесосплавщиков. Был 
центром лесопункта, но его постигла такая же участь, что и центр 
округа.

УСОВЫ, д., центр УСОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 20 км.
В деревне расположена центральная усадьба производ

ственного сельскохозяйственного кооператива (ПСК) «Усовы». 
Действуют школа, Дом культуры, библиотека, медпункт.

ШАЛЕГОВО, с., центр ШАЛЕГОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Оричи) 14 км, дата осно
вания — 1602 г., прежние названия: погост Покровский, Шале- 
говский.

Расположено на низменной местности и невысоких хол
мах, посередине проходит из небольшого пруда проток, а с се
верной стороны прилегает болото. Лесов нет, только перелески.

Летопись села, написанная в XVIII в., сообщала, что пер
выми жителями были семьи «из ново-града ушкуев», которые 
проживали на Истобенском побережье и сбежали оттуда при 
Иване IV Грозном, когда составлялись писцовые книги для об
ложения населения тяглом в 1570, 1590, 1595 гг. Первоначаль
ное название селения — Покровский, т.к. жители принесли с 
собой икону из новгородчины и поставили согласно грамоте 
патриарха Иова от 2 августа 1602 г. Покровскую церковь, дере
вянную. Каменная церковь построена в 1811—1817 гг., в 1869— 
1870 гг. перестроена и расширена, приход состоял из 57 селе
ний. Местная летопись подчеркивала авантюрные наклонности 
первожителей, гнездом разбойников была д.КЛОПИХА. Часть 
жителей позднее была выслана в Сибирь. Близ села, на речке
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Холунице, располагалась д. ХАРАПУГИЧИ (поч. Луки Гребне- 
ва, 1795—1987), где тоже проживал беспокойный люд из при
шлых поселенцев.

Центральный пункт шалеговской округи официально на
зван с. Шалегово в «Переписной книге» В. Отяева, составленной 
в 1645—46 гг. Слово «шалга» имеет несколько значений: боль
шой вхожий лес, скопище шалунов, тать (разбойник). Все мож
но положить в основу названия — селение, возникшее в боль
шом лесу, где жили люди, промышлявшие разбоем (шалаганы). 
Вначале оно подчинялось Истобенской волости, в 1645 г. была 
образована Шалеговская волость, в 1678 г. в ней числилось 36 
селений, проживало около 1300 человек. Рост населенных пун
ктов шел за счет притока жителей Вятского края. В середине 
XVII в. существовали уже многие деревни, которые дошли до 
нашего времени: ЛОБОШАНЕ (поч. Ф. Гребнева, 1626), ОВЧИН
НИКИ (поч. Елки Дудоладова, 1646), ЛОГИЧИ (поч. Панки 
Дементьева, 1646), ИШИМОВЫ (поч. Ф. Бородулина, 1629), 
ВЕРШИНИНЦЫ (поч. Никифора Вершинина, 1629), БУШМА- 
КИ (поч. Трофима Новикова, 1646), КОРОЛИ (1646), КОРО
ЛЕВЫ (поч. Ф. Матанова, 1646) и др.

Священнослужители Покровской церкви в XIX — нач. 
XX вв. Н.Разодорский и Н.Кошурников подняли крестьян на 
осушение системой каналов и прудов болотистой почвы, на ко
торой располагались жилища. Дефицит земли порождал отход
ничество и развитие ремесленных подсобных промыслов: рубить 
и сплавлять лес, жечь уголь, гнать деготь и смолу, перевозить 
грузы, бурлачить, плотничать. В 1883 г. в Шалегове работало 5 
рогожных заведений, действовал фаянсовый завод Мамаева, вы
пускавший чайную посуду и тарелки.

В округе имелись мастера по выделке изделий из древеси
ны, бересты, лыка, лозы. Ткали льняное полотно, холстину, 
половики. Валяли и тачали валяную и кожаную обувь. Делали 
гармошки, шарманки, балалайки.

В «Календаре Вятской губернии на 1916 год» указано, что 
в волости имелось 90 селений, 1540 дворов, 10433 жителя (вклю
чена пустошенская округа). В с. Шалегово была церковно-при
ходская женская школа, земское начальное училище, такое же 
в д. САВВИЧИ (поч. Козьмы Черемухина, 1795).

Первой сельхозартелью в волости в 1921 г. стала артель им. 
Урицкого, объединившая 7 хозяйств в д. ЗАЛЕСЬЕ. В 1930-х гг. 
многие деревни входили в колхозы «Доброволец», «Запад», «Се
вер», «Восток» и др. В 1950, 1958 гг. прошло укрупнение колхо
зов, образован — «Шалеговский», а в 1961 г. он объединен с 
колхозом «Ленинская искра» Истобенского сельсовета, в 1965 г. 
вновь созданы два хозяйства — «Истобенский» и «Шалеговс-
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кий». Ныне село — центр АОЗТ «Шалегово», действуют школа, 
библиотека, Дом культуры, музей.

Знатные земляки округа, уроженцы д. ГЛАДУХИНЫ (поч. 
Анисима Решетникова, 1678—1973) Ростовцевы: Степан Про
копьевич (р. 1893), инженер-полковник морского флота, в 1917 г. 
служил матросом на линкоре «Гангут», его сын Виктор Степа
нович (р. 1926), капитан I ранга, профессор, доктор техничес
ких наук; Андрей Георгиевич (р. 1889), заслуженный врач-тера- 
певт России; Иван Прокопьевич (р. 1898), депутат Верховного 
Совета СССР первого созыва, секретарь Старобельского окруж
ного комитета партии Украины, репрессирован в 1938 г., реа
билитирован в 1954; Александр Михайлович (р. 1925), подпол
ковник внутренних войск, был начальником Кировской межоб
ластной школы МВД. В д. ЛОБОШАНЕ (поч. Федора Гребнева, 
д. Лобашана, Лобошань) родился Герой Советского Союза 
А.Ф. Гребенев (1924—1944).

КУНГУРОВЫ, д., входит в Шалеговский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, дата основания — 1646 г.
Прежнее название: поч. Богдана Лугинина (Богдашко Луги- 

нинов). Название, вероятно, произошло от г. Кунгур Пермской 
области, Кунгур — название речки (слово «кунгыр» с татарско
го яз. означает «имя тюркского рода Конгыр»). Согласно легенде 
в г. Кунгуре проходил службу житель деревни, который предло
жил такое название. В XVII—XVIII вв. селения назывались по 
имени и фамилии жителей. В церковных документах починок 
носит названия: Богдана Лузина, Богдана Губина, Богдана Лу- 
зякина, Богдана Лузянина. В метрической книге за 1909 г. впер
вые упоминается как д. Кунгуровы. В списке населенных мест за 
1859 г. числится поч. Б. Лузянина (Кунгуровы), 15 дворов.

Деревня расположена на взгорье, почти со всех сторон 
окружена речками (Токовица, Лариха, Ганиха, Межница), на 
берегах — удобные луга. Крестьяне были государственные, ос
новное занятие — землепашество, занимались сбором грибов и 
ягод, пчеловодством. Были плотники, кузнецы, пимокаты, швеи.

В 1930 г. в деревне был создан колхоз «Трудовик», пост
роены скотный двор и конюшня, работал маслозавод, молоко 
свозилось из ближайших деревень (ныне деревня входит в хо
зяйство «Шалеговское»). Согласно переписи населения 1939 г. 
насчитывалось 33 хозяйства (159 чел.). Сейчас д. Кунгуровы опу
стела.



ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Орлов 
Территория — 2 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 77 км 
Сельские округа — 13 
Сельские поселения — 204 
Население — 18,3 тыс. чел.

Орловский район образован в июне 1929 г. из Коврижс- 
кой и части селений Орловской и Шараповской волостей Ор
ловского уезда. С 1923 по 1992 г. он назывался Халтуринским, в 
честь С.Н. Халтурина, рабочего-революционера, народовольца, 
уроженца р-на. В 1941 г. часть территории передана вновь создан
ному Медянскому р-ну, укрупнен в 1958 г. за счет части упразд
ненного Медянского.

Название «Орлов», возможно, появилось из-за расположе
ния города на мысу, образованном р. Вяткой и Воробьихой (ланд
шафтный термин — рель, «орель» — острый мыс, угол) или его 
принесли русские поселенцы из Двинской земли (ЭЗВ. Т.1. С. 148). 

Расположен р-н на северо-западе края по правому берегу
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Вятки и её притока Великой. Рельеф р-на равнинный. Большую 
часть площади занимают луга, в том числе заливные, дающие 
хорошие урожаи трав. Преобладает сельское хозяйство с сильным 
развитием молочного животноводства. Сельскохозяйственных про
изводственных кооперативов (колхозов) — 11, племенное пти
цеводческое хозяйство «Халтуринское», ЗАО сельхозпредприя
тие «Тохтинский», ООО сельхозпредприятие «Чудиновское».

Основное богатство — лес, с переработкой которого свя
зано развитие промышленности района. В р-не действуют пред
приятия: механизированный лесхоз (1940), занимается посад
кой деревьев и переработкой древесины; межхозяйственный лес
хоз (организован в 1967), площадь лесов составляет 48,3 тыс. 
га); мебельная фабрика «Орловмебель» (1930); фабрика культто
варов (1960, ныне ОАО «Шахматы») выпускает шахматы, худо
жественные изделия, детские игрушки; типография (1963) пе
чатает местную газету и бланочную продукцию; маслозавод; стро
ительные организации, занимающиеся капитальным, дорожным 
и мелиоративным строительством.

Орловская земля дала многих замечательных людей стра
ны: 12 Героев Советского Союза (С.П. Березин, Н.Ф. Зонов,
Н.А. Наумов, М.Г. Шатов и др.), Героев Социалистического Труда
А.И. Батракову, К.П. Трапезникову, Г.И. Фоминых, академика, 
основоположника русской юридической школы К.А. Неволина, 
пионера лазерной хирургии, профессора О.К. Скобелкина, за
служенных учителей школ России Т.А. Абатурову, Е.В. Горохо
ву, Л.П. Колеватову и др.

В годы Великой Отечественной войны погибли 3000 за
щитников Родины. В г. Орлов открыт памятник воинам-земля- 
кам, установлена галерея, где перечислены имена погибших. 
Всего под охраной государства находятся 29 памятников, такие 
как Орловское городище (XI—XIII вв.), здание, где печатался 
первый номер уездной газеты «Известия», дом, в котором жил 
Герой Советского Союза Н.Ф.Зонов (1923—1944).

О Р Л О В ,  г., административный центр Орловского района.
Дата основания — 1459 г., число жителей 10,2 тыс. чел.
(ЭЗВ. Т.1. С. 147—159).

К О Р О Б О В Щ И Н А ,  д., центр БОЛЬШЕЮРИНСКОГО 
сельского округа и сельскохозяйственного производственного 
кооператива (СПК) «Север».

Расстояние до центра р-на (г. Орлов) 52 км.
Сельсовет образован в 1918 г., подчинялся Навалихинс- 

кому волостному исполкому, стал самостоятельным в 1929 г. В 
1930-е гг. в его состав полностью вошел Яйцевский сельсовет.
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Первые упоминания о дц. КОРОБОВЩИНА и ЯЙЦОВ- 
ЩИНА встречаются в «Книге писцовых городов Котельнича и 
Орлова с уездами 1629 года». Крестьяне этих деревень занима
лись скотоводством, хлебопашеством, пчеловодством, отхожим 
промыслом (уходили на заработки в Вятку, Слободской, Елабу- 
гу, Пермь, на Урал). Были свои плотники, пимокаты, особенно 
был развит кожевенный промысел. В д. НОВОСЕЛОВЫ крестья
нин М.Я.Шабалин в 1877 г. основал кожевенный завод (два ра
ботника), выделывал за год 259 штук кож на 1450 рублей. На 
заводе А.Х.Банникова (позднее его сына И.А.Банникова) в
д. КОСОВСКАЯ работали 15 чел., кожи возили на Нижегородс
кую ярмарку, шерсть продавали в Англию.

В д. НОВОСЕЛЫ крестьянин Марк Шабалин в 1888 г. со
здал из дерева швейную машину, которая исправно шила не
сколько лет (ныне она находится в Челябинском краеведческом 
музее). Позднее изобретатель работал на Челябинском трактор
ном заводе, совершенствовал заводскую технику.

В дд. БОЛЬШИЕ ЮРИНЦЫ (1807) и ПЕРМЯЧЕНА были 
открыты школы, но в 60-х гг. XX в. в Пермячене школа закры
лась, а здание перевезли в с. Соловецкое.

По переписи 1926 г. в д. КОРОБОВЩИНА числилось 37 
хоз-в, 164 жителя, в д. ЯЙЦОВЩИНА — 21 хоз-во, 109 жителей.

Организаторами установления советской власти в сель
совете были Е. Шерстобитов и П. Шалагинов. В период коллекти
визации, создания коммун и сельхозартелей, многие жители 
были репрессированы или сами покидали родные места. В 1925 г. 
Ф.Я. Комаровских покинул свой дом в д.ЯЙЦОВЩИНА, а осе
нью 1990 г. его младший сын К.Ф.Комаровских (живет в Санкт- 
Петербурге, доктор физико-математических наук, профессор) 
навестил родину отца (в год его столетнего юбилея). Коммуна 
«Искра» была создана 18 февраля 1930 г., председателем был 
И.Н. Комаровских. Вначале в «Искру» входило 7 хозяйств, затем 
присоединились дд. ЗАМОЧАЛКА (1940), БОЛЬШИЕ Ю РИН
ЦЫ (1944) и др. В 1961 г. на основе 26 населенных пунктов орга
низован колхоз «Север», в 1969 г. он стал называться совхозом 
«Коробовский», в 1992 г. реорганизован в колхоз «Север» (ныне 
СПК «Север», руководитель А.А. Бояринцев).

На территории сельского округа проложены асфальтовые 
дороги, которые связывают округ с районным центром и д. КО
РОБОВЩИНА с дц. БОЛЬШИЕ ЮРИНЦЫ, НОВОСЕЛОВЫ и 
КОЛОШИНЫ. Имеются Болыпеюринские сельские библиотека 
и клуб, медпункт, Коробовские отделение связи и магазин, в
д. ЯЙЦОВЩИНА животноводческая ферма мясо-молочного на
правления (принадлежит ООО СХП «Чудиновский»).

На центральной усадьбе, в д.Коробовщина, находится
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памятник погибшим землякам во время Великой Отечественной 
войны.

СОЛОНИЦЫНЫ, д., центр КЛЕНОВИЦКОГО сельско
го округа и сельскохозяйственного производственного коопера
тива (СПК) «Кленовицкий».

Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 42 км.
Сельсовет образован в 1929 г. На территории округа в 20-х гг. 

было три сельсовета: Кленовицкий, Крутецкий, Канаевский, 
объединились они в 1958 г. Население округа проживает в 4 пун
ктах (127 хоз-в), составляет 308 чел. Центр округа из с. КЛЕНО- 
ВИЦА перенесен в обновленную д. Солоницыны в 1992 г. Насе
ление деревни 200 чел.

В деревне выстроены здания администрации округа, прав
ления колхоза, медпункта, детского сада, отделения связи, сто
ловой, автогараж. Имеются ветучасток, магазины. Сельский клуб 
расположен в д. ЧУПИНЫ (2 км), а общеобразовательная шко
ла — в с. КЛЕНОВИЦА. В д. КАНАЕВЩИНА (5 км) сохранил
ся дом, в котором в 1924 г. родился Герой Советского Союза
А.П. Назаров, артиллерист-наводчик.

КЛЕНОВИЦА, с., входит в Кленовицкий сельский округ. 
Расстояние до центра округа 3 км, центр сельскохозяйственно
го кооператива «Кленовицкий».

Расположено на горе, в лесистой местности, около не
большой речки.

Основано в 1777 г. (сохранилась грамота, хранится в цер
кви). Крестовоздвиженская церковь, каменная, построена в 
1833 г., приход состоял из 62 селений.

В 1839 г. открыто училище, где учились 45 мальчиков и 23 
девочки, в 1843 г. — второе мужское училище. Школа церковно
приходская открыта в 1894 г. Клиновицкая библиотека основа
на в декабре 1892 г. Медицинско-фельдшерский пункт был в 
5 км в д. КОВРИЖКИ. По инициативе земства в 1913 г. была 
создана гармонная мастерская.

По переписи 1926 г., числилось 20 хоз-в, 38 жителей. В 
1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Кленовицкий».

КОЛКОВО, с., центр КОЛКОВСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного производственного кооператива «Кол- 
ковский».

Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 15 км.
Колковская волость впервые упоминается в «Книге писцо

вых городов Котельнича и Орлова с уездами 1629 года». В дозор
ной книге Отяева за 1646 г. значится погост Колковский, а на
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погосте деревянная теплая церковь. В 1723 г. дана грамота на пост
роение новой церкви, строительство которой на средства кресть
ян закончилось в 1726 г. Ильинская церковь, каменная, построе
на в 1775—1807 гг. (каменная холодная в 1803), колокола были 
отлиты из серебра с медью, поэтому звон их был слышен за 
4 км, приход состоял из 74 селений. В волостном правлении: де
сятник, старшина, урядник и писарь. Земская школа была сме
шанной, церковно-приходская женская, обучение было трехкласс
ное. В праздничные дни в селе шла торговля различной утварью.

По переписи 1926 г., в селе (Колково, Татариновы, Ни
колаевское) числилось 46 хоз-в, 155 жителей.

После 1918 г. в селе была образована коммуна имени Ле
нина, но вскоре распалась. Организатором колхоза стал Т.Х.За- 
харов. В 1968 г. на его базе и одного из отделений хоз-ва «Новый 
путь* Кузнецовского сельсовета был создан откормсовхоз (ныне 
СПК «Колковский»),

После Великой Отечественной войны многие жители не 
вернулись в родное село. Погиб В.И. Шубин, учитель, партизан, 
сражался в лесах Белоруссии. В 1967 г. в селе открыт памятник 
погибшим воинам-землякам. В селе построены современный жи
вотноводческий комплекс, Дом культуры, школа, детский сад, 
магазин, медпункт. Появилась улица панельных многоквартир
ных домов.

КУЗНЕЦЫ, д., центр КУЗНЕЦОВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного производственного кооператива 
(СПК) «Новый путь».

Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 15 км.
Территория современного округа в начале 1920-х гг. вхо

дила в состав Колковской волости, существовало три сельских 
Совета: Опаринский, Казаковский, Мамаевский. Опаринский 
сельсовет размещался в здании Опаринской школы, затем в ча
стном доме д. СКОЗЫРЯТА. Начало коллективного ведения хоз- 
ва положила д. ГАВРИЧИ, позднее, в 1925 г., была создана ком
муна, которую возглавил А.П.Кривошеин, в 1929 г. на ее базе 
возник колхоз «Прожектор». Всего в 30-х гг. организовано 12 хоз-в. 
Колхоз «Новый путь» (дц. БОДЦЫЧИ, СКОЗЫРЯТА, ВЕРШИ- 
НЯТА, ЛОЖКИ) был создан в 1930 г., первым председателем 
избрали П.П.Бояринцева, Г.И.Фоминых бессменно работал с 
1948 г. До Великой Отечественной войны колхоз занимался, 
кроме с.-х., мелиоративными работами, подсобными промыс
лами — производством спортивного рыболовного шнура и точ
кой кос.

На фронт из Опаринского и Казаковского сельсоветов 
ушли 764 чел., не вернулись 423. Всему р-ну известно имя гене
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рал-лейтенанта А.К.Казаковцева (родился в д. КАЗАКОВЦЕВЫ 
в 1898 г.), который более 40 лет служил в армии, награжден 
многими орденами и медалями.

В 1949 г. на р. Хвощевица совместно с колхозом «Прогресс» 
Подрельского сельсовета была построена межколхозная элект
ростанция, но просуществовала недолго, т.к. в 1959 г. началось 
строительство высоковольтной линии.

После укрупнения колхозов в 1950 г. образовались два 
колхоза — «Новый путь» и им. Куйбышева, которые объедини
лись в 1956 г. В 1958 г. к хоз-ву «Новый путь» присоединились 
колхозы бывшего Казаковского сельсовета (в 1956 г. был соеди
нен с Колковским). В 1968 г. на базе животноводческого комп
лекса с. КОЛКОВО был создан откормсовхоз и выделен из кол
хоза. В 1970 г. бывшие Опаринский и Казаковский сельсоветы 
образовали Кузнецовский сельсовет. Он расположен по берегам 
р. Вятки, в районе является передовым, неоднократно занимал 
призовые места. В 1982 г. к колхозу «Новый путь» был присоеди
нен колхоз «Дружба» (Мамаевский сельсовет).

Хоз-во «Новый путь» — самое крупное и передовое в рай
оне, в 1981 г. оно награждено орденом Трудового Красного Зна
мени, в честь его неоднократно в областном центре поднимали 
Флаг Трудовой Славы. Председатель колхоза Г.И.Фоминых удо
стоен звания Героя Социалистического Труда (1986), большая 
группа работников хозяйства награждена орденами и медалями.

Контора колхоза перенесена в д. Кузнецы в 1968 г., для 
нее было построено специальное административное здание. Для 
жителей деревни возведено много двухквартирных домов и мно
гоквартирных панельных зданий, куда пришли газ, водопро
вод, канализация. В 1974 г. построен детский комбинат, в 1975 г. — 
средняя школа, в 1985 г. — типовой медпункт. Есть Дом культу
ры, библиотека, два магазина, столовая, баня, почта, филиал 
Сбербанка, комната быта.

В настоящее время на территории Кузнецовского сельсо
вета 39 деревень, в них 523 хоз-ва (1326 чел.).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ УСАДЬБА ПЛОДОКОЛХОЗА, п., центр 
ЛУГИНОВСКОГО сельского округа, образованного в 1929 г.

Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 1 км.
В 1952 г. возник объединенный Подгородний сельсовет, а 

в ноябре 1986 г. из его состава вновь был выделен Лугиновский.
Поселок образован в 1953 г., вначале это было учебное 

хоз-во Халтуринского сельскохозяйственного техникума, первым 
управляющим был В.Д. Тарбеев. На базе учхоза в 1965 г. создан 
совхоз «Плодопитомнический». Земельный массив бывшего кол
хоза «16 лет Октября» из колхоза им. Ст. Халтурина решением пра-
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вительства был передан создаваемому совхозу (ныне с.-х. произ
вол. кооператив (СПК). В поселке проживают 399 человек.

ЛУГИНОВКА, д., входит в Лугиновский сельский округ.
Расстояние до центра округа 1 км, дата основания — 

1862 г., население 112 человек.
В деревне размещены производственные объекты СПК 

(плодоколхоза): цех переработки, склады, фермы.

ПЛЕМПТИЦЕФАБРИКА, п., входит в Лугиновский сель
ский округ, центр Государственного унитарного племенного 
птицеводческого хозяйства «Халтуринское».

Расстояние до центра округа 1 км, дата основания — 
1962 г., население 106 чел.

ХОХЛОВЫ, д., входит в Лугиновский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, дата основания — 1830 г., 

население 319 чел.
В деревне размещены производственные объекты: межхо- 

зяйственный лесхоз, пилорамы, склады.

ДАВЫДОВЫ, д., центр ПОДГОРОДНЕГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 4 км.
На территории округа в 20-х гг. XX в. существовало не

сколько сельсоветов: Подгородний (Подгородный), Поляковс- 
кий, Халтуринский, Лугиновский.

В Поляковском Совете было три артели: Калямовская, 
Окуловская, Семеновская. Они занимались переработкой и сбы
том молока, улучшением молочного стада. В период коллективи
зации организовано 22 колхоза, в 1941 г. их стало 10, в 1950 — 
три, в 1956 — один «Поляковский». В 1958 — 1974 гг. председате
лем сельсовета был Т.Я. Окулов, кавалер ордена Трудового Крас
ного Знамени.

Подгородний и Халтуринский сельсоветы объединились 
в 1952 г., а в 1986 г. вновь был выделен Лугиновский. В 1994 г. 
Подгородний сельсовет объединен с Поляковским. Ныне на тер
ритории округа 35 населенных пунктов (1186 чел.).

В 1922 г. на урочищах ИЛОВАТКИ возник ТОЗ братьев 
Позолотиных и Шушкановых и В. Новоселова, реорганизован
ный в 1928 г. в коммуну «Возрождение», а 29 октября 1929 г. — 
коммуну им. Ст.Халтурина (первый председатель А.В.Казаков- 
цев). В коммуну вступило около 700 хоз-в, в 1930 г. их было уже 
926. Она имела до 500 га земли, 1000 голов скота, мельницу, 
зерносушилку, с.-х. машины, церковные дома. Территория ком
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муны охватывала Подгородний, часть Русановского и Колковс- 
кого сельсоветов.

Весной 1930 г. правительство оказало помощь, прислав 
вагон фуражного зерна на ст. Юрья, со ст. Оричи вывезли сено. 
Скот был спасен. Н.С. Лузянин отвез благодарственное письмо в 
Москву. В 1935 г. принят устав сельхозартели им. Ст. Халтурина 
(центральный участок, дд. ИЛОВАТКА, АНТИПИЧИ, РУСА
КОВЫ). В 1940 г. в состав колхоза влились «Путь социализма» 
(дд. БОЯРСКОЕ, ЧАРУШНИКОВЫ, ДАВЫДОВЫ, КАСАТКА), 
«17 партсъезд» (дд. ТОРОПОВЫ, ВАСЕНИНЫ).

В годы Великой Отечественной войны многие колхозни
ки ушли на фронт, остальные трудились на своих полях. Только 
за 1941 г. в фонд обороны сдано 2 тонны молока и займов на 
12300 руб. За годы войны колхоз внес 30 тыс. руб., оказывал 
помощь освобожденным р-нам зерном и скотом. В 1945 г. летчику, 
командиру эскадрильи Л.Н.Мокерову (1922—1954, родился в 
д. КАЛЯМОВО Поляковского сельсовета) было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

В 1950-х гг. в колхоз влились многие мелкие хоз-ва р-на: 
«Охотник» (дд. ТРУХИНЫ, В .ЖУРАВЛИ, ПЕСКИ, ТОРОЩИ- 
НЫ, МИНИЧИ, БЕХТЕРИ), «Страна Советов» (дд.ДЕМШИ- 
НЫ, КУЛИГИНЫ), «Ульяновский» (дд. ЧИСТЬ, ВОЛОДИНЫ, 
БОРОВОЕ), им.Жданова (дд. КУЛИКОВЩИНА, НОВОСЕЛО
ВЫ, ВЕДРО, ФИЛИМОНОВЫ), «Поляковский», «16 лет Ок
тября» и др.

Колхоз им. Ст. Халтурина (ныне с.-х. производств, коопе
ратив) — один из крупных хоз-в р-на: имеет несколько живот
новодческих комплексов, асфальтовые дороги, производствен
ную базу, автодороги.

Большое число колхозников награждено орденами и ме
далями. В 1966 г. доярка А.И.Батракова (1912—1994, родилась в 
д. ЧИСТЬ) была удостоена звания Героя Социалистического Тру
да. В.А.Журавлев (1967—1986, уроженец д. ТРУХИНЫ), воин- 
интернационалист, погиб в Афганистане, посмертно награж
ден орденом Красной Звезды.

В Е Д Р О , д., входит в Подгородний сельский округ.
Расстояние до центра округа 1 км.
Во время начала строительства деревни стояла теплая, яс

ная, сухая погода — «ведреная», поэтому и назвали её Ведром.

Ж У Р А В Л И , д., входит в Подгородний сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км.
Предание гласит, что во время строительства деревни здесь 

останавливались стаи журавлей.
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В д. ВЕРХНИЕ ЖУРАВЛИ (бывшей Халевянской) в крес
тьянской семье родился известный русский рабочий-револю
ционер С.Н. Халтурин (1857—1882).

ПОЛЯКИ, д., входит в Подгородний сельский округ.
Расстояние до центра округа 12 км, прежние названия: 

Моисеевская, Поляковы.
В конце XVIII в. беглые поляки добрались до глубин земли 

русской и основали деревню на землях Моисеева, на которого 
батрачили, скрываясь от царских властей. По переписи 1886 г., 
деревня названа Поляковы, в ней было 22 двора. В 1926 г. в ней 
числилось 48 хоз-в, 238 чел.

В начале 30-х гг. XX в. в деревне возникло два колхоза — 
«Роза» и «Поляковский», которые объединились в 1941 г. Элек
тричество в деревне появилось в 1947 г., а в 1949 г. радиоузел. 
Поляковский колхоз участвовал на ВСХВ по животноводству, 
был награжден дипломом выставки, председатель Н.Е.Скури- 
хин большой серебряной медалью, награды получили и др. кол
хозники. В 1947 г. в Поляковский сельсовет из Русановского был 
передан колхоз «16 лет Октября». Оба колхоза вошли в состав 
хоз-ва им. Ст. Халтурина в 1958 г.

В 70—80-х гг. в деревне были построены животноводческий 
комплекс, клуб, детский сад, велось жилищное строительство.

ЧИСТЬ, д., входит в Подгородний сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км.
Деревня раскинулась на угоре, внизу курчавится лес, хо

лодным белым блеском отливают озера и старицы Вятки. Краси
вое место — чистота и ширь вокруг.

В 1926 г. в деревне (Чисть, Ульяновская) числилось 23 
хозяйства, 102 жителя.

Исчезнувшая деревня Подгороднего округа:
ИЛОВАТКА. Расстояние от г. Орлова около 7 км. Деревня 

находилась на берегу Вятки, в Иловатском затоне, где были рас
положены мастерские пароходства Булычева, позднее Товари
щества Вятско-Волжского пароходства. Мастерские были «обо
рудованы разными приспособлениями для производства работ 
и обставлены многочисленными помещениями для жилья рабо
чих и служащих». Залив довольно большой, в затоне «зимовало» 
до 25 судов. Действовали механическая, медеплавильная, куз
нечная и слесарная мастерские, паровая лесопилка и сушилка 
для теса. Зимой в затоне были заняты до 800—1000 чел. Это пер
вое по времени возникновения и крупнейшее судоремонтно
судостроительное предприятие в бассейне р. Вятки. Организова
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но оно не ранее 1863 г. — даты основания пароходства орловс
ких купцов Булычевых.

С повышением арендной платы в 1912 г. мастерские с уни
кальным оборудованием, жилые постройки и церковь перевезли 
на 268 верст ниже по течению в Аркульский затон.

Памятники археологии на территории Подгороднего округа:

БАШКИРСКАЯ СТОЯНКА (эпоха камня, мезолита, 7— 
3 тысячелетие до н.э.). Памятник расположен у д. БАШКИРЬ на 
небольшой возвышенности, на берегу ручья, левого притока 
р. Моломы.

ВЫСОКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (эпоха камня, 7—3 ты
сячелетие до н.э., средневековье XV в.). Памятник расположен 
в 380 м к юго-востоку от д. ВЫСОКОВО, в 250 м к югу от дороги 
Орлов-Котельнич, в 50 м к востоку от пересыхающего болота, 
берега которого покрыты лесом.

ТОРОПОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ (XII—XIII вв.). Памятник 
расположен близ г. ОРЛОВА по течению р. Вятки на остром тре
угольном мысу коренного берега реки высотой 18 м.

РУСАНОВО, с., центр РУСАНОВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Русановский».

Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 20 км, расположе
но на равнине, при речке Мостовице, вокруг небольшие пере
лески. Первая деревянная церковь сгорела вскоре после пост
ройки, вторая в 1765 г., придя в ветхость, разрушилась, новая 
деревянная церковь, построенная в 1751 г., в 1798 г. разобрана 
и перевезена на Орловское городское кладбище. Вознесенская 
церковь, каменная, построена в 1776—1786 гг., приход состоял 
из 108 селений. Основные занятия населения были земледелие и 
отхожий промысел. Стоит на бывшем Велико-Устюжском тракте.

В селе существовали церковно-приходская и земская шко
лы, ближайшие земские школы были в дд. ВЕРХНЕЗАЛЕССКАЯ, 
МОКЕРОВСКАЯ, ЧАРУШНИКОВСКАЯ.

По переписи 1926 г., числилось 9 хоз-в, 22 жителя. В селе 
центральная усадьба СХК «Русановский».

СОЛОВЕЦКОЕ, с., центр СОЛОВЕЦКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 35 км.
В 1926 г. были образованы три сельсовета: Шишкаревс- 

кий, Мосинский и Новоселовский. В 1932 г. Новоселовский сель
совет был упразднен и вошел в состав Мосинского. Шишкарев- 
ский сельсовет в 1954 г. был переименован в Соловецкий, а в 
1959 г. в его состав вошел Мосинский.
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Село раскинулось в долине на правом берегу речки Туты- 
ги, в засухи пересыхающей на перекатах. С трех сторон окруже
но мелким лесом. Население занималось земледелием и ремесла
ми: кузнечным, шерстобитным, вязанием рыболовных снастей, 
выделкой из дерева лопат, лукошек. Коробейники ездили с мел
ким товаром в Сибирь. В летний сезон работники — «трудни- 
ки» — отправлялись в Соловецкий монастырь на Белом море. Из 
Вятки одним из крупнейших вкладчиков монастыря был Афа
насий Булычёв.

Первая школа — земское начальное училище — открыта в 
1887 г., в 1905 — трехклассная земская школа, в которой мно
гие годы преподавал Г.А. Комаровских, уроженец д.КУМАЧИ. В 
1906 г. учитель вел переписку с Л.Н.Толстым, в 1910 г. побывал 
вместе с женой в Ясной Поляне, встретился с писателем. Пере
писывался он и с А.П. Чеховым. Библиотека создана в конце 
1898 г., в декабре 1914 г. состоялось открытие нового здания 
народной библиотеки-читальни.

20 июля 1928 г. организована коммуна «Детище Октяб
ря», в нее вошли 80 хозяйств (402 человека, трудоспособных — 
237), центр — д.БУТЫРКИ. Первым председателем избирается 
С.В. Назаров, его заместителем — Н.Ф.Трапезников, который 
стал и первым трактористом. В феврале 1929 г. в д. БОЛЬШИЕ 
ТРИФОНЦЫ образовалось ТОЗ «Новый путь». В 1929—1933 гг. на 
территории сельсовета создаются различные коллективные хо
зяйства. В 1949 г. основана Соловецкая МТС. В 1950 г. 117 сель1 
хозартелей были объединены в 26 хоз-в, в 1959 г. на их базе 
создан колхоз «Ленинский путь», переименованный в 1969 г. в 
«Соловецкий» (ныне объединен с СХЗАО «Тохтинское»).

Соловецкое лесничество в 1969 г. переведено из с.ЧУДИ- 
НОВО, тогда же построено в селе новое здание школы (лик
видирована в 1999 г., дети обучаются в д.СТЕПАНОВЩИНА). 
Детский сад, переведенный из д.КЛЕНОВИЦА, открылся 
1 октября 1951 г. В селе имеются Дом культуры, библиотека, от
деление связи, медпункт (переведен из д. ГОЛОДАЕВЩИНА в 
1929 г.), магазины.

В центре села стоят два памятника: М.А.Кузьминых, уби
тому кулаками в 1919 г., и землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны (погиб в сельсовете 281 чел.).

Петряев Е.Д. Вятские книголюбы. Киров, 1986. С.70—73; И на
звали село Соловецким /Подг. А.Смердова / /  Халтурин, правда. 1990. 
13 янв.; Смердова А. Лев Толстой и Орловский край / /  Орлов, газ. 1993. 
9 окт.; Вершинина В. Именины библиотеки / /  Орлов, газ. 1994. 9 апр.

СТЕПАНОВЩИНА, д., центр СТЕПАНОВСКОГО сель
ского округа и сельскохозяйственного производственного коо
ператива (СПК) «Труженик».
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Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 26 км.
Первоначальное название — займище Моисея Зайцева. 

Свое название деревня получила от беглого каторжанина Сте
панова. В «Списки населенных мест Российской империи. Т. 10. 
Вятская губерния» (СПб., 1876 ) она внесена, входила в Кол- 
ковскую волость.

Советская власть была провозглашена 20 февраля 1918 г. 
Первым председателем сельского Совета был Д.Бабинцев. На тер
ритории современного округа в 1935 г. было 8 колхозов, ныне 
один колхоз «Труженик», общая площадь которого 11 тыс. га.

Школа в д. КАЗАНЬ была построена в 1905 г., в ней учились 
дети из 21 деревни, существовала до 1973 г. Начальная школа была 
и в колхозе «Степановский», первым учителем был Д.Г. Булатов из 
д. ШМЕЛИ. Новая двухэтажная брусковая школа, построенная 
колхозом «Труженик», пущена в эксплуатацию в 1978 г.

В 1925 г. в деревне была организована маслобойка, куда 
свозили молоко со всех деревень на переработку. В 1928 г. пост
роен маслозавод, многие до сих пор помнят вкус сыра, смета
ны, сливок, изготовляемых на заводе, выпускался и хороший 
казеин. В 1930 г. были построены ветучасток, магазин, открыт 
медпункт. В годы Великой Отечественной войны звания Героя 
Советского Союза был удостоен председатель колхоза «Крас
ный пахарь» (позднее вошел в колхоз «Труженик») С.Ф.Моз- 
жерин (1911—1945), командир взвода стрелкового полка. Его 
именем названа улица в г.Орлове.

В д. ШМЕЛИ Степановского округа родился художник
В.Я. Лаптев, в 1959 — 1962 гг. был ответственным секретарем прав
ления Челябинской организации Союза художников. Им напи
сано свыше 200 полотен.

На территории округа расположено 9 населенных пунк
тов, проживают 408 чел., из них 337 чел. (120 хоз-в) — в д. Сте- 
пановщина. По «Программе-50» в деревне построена новая ули
ца двухквартирных домов из керамзитобетона, а также детский 
сад на 50 мест, Дом культуры, медпункт.

МАЛЫШЕВЩИНА, д., входит в Степановский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 6 км.
Первоначальное название села — Никольское, деревянная 

Кирилло-Мефодиевская церковь была построена в 1895 г., приход 
состоял из 17 селений. Действовала церковь до 1940 г., потом в ней 
был зерновой склад, школа, клуб, затем разобрали на дрова. Со
гласно переписи населения 1886 г. входила в Лёвинскую волость.

Село расположено на возвышенном месте, реки нет и вода 
берется из колодцев. Вокруг села лес. Начальная школа построе-
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на в 1896 г., в 1940 г. был сделан пристрой, она стала вначале 
семилетней, потом восьмилетней.

В 1960 г. Малышевский сельский Совет был объединен со 
Степановским.

ТОХТИНО, с., центр ТОХТИНСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Тохтинский».

Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 27 км.
Расположено на низкой, несколько покатой местности 

от севера к югу. Вдоль южной стороны села протекает с востока 
на запад небольшая речка Водская, у самого села впадающая в 
Молому. На другом берегу находится мелкий еловый лес.

Раннее название — Никольское раменье, где государствен
ный крестьянин Ерофей Щепин имел росчисть (место в лесу 
для пашни) и покосы. В июле 1691 г. архиерей Иона выдал гра
моту на строительство здесь деревянной Преображенской церк
ви (каменная построена в 1807 г., приход состоял из 83 селе
ний). Слово «тохтино» (перс, «тахт» — престол, трон) тюркского 
происхождения, означает равнина, водораздел. Первого священ
ника церкви звали Лазарь Тохтин, поэтому с. Тохтинское. Насе
ление занималось земледелием, скотоводством, подсобными 
промыслами, несло ямскую повинность, уходило на заработки 
в другие места.

Во многих деревнях по обочинам дорог растут березы, 
посаженные согласно правил по устройству дорог 1817 г., ос
татки аллей имеются в дд. ГРЕБЕНЕВЩИНА, УСЕНКИ. Через 
д. ЗЫКОВЫ проходил почтовый тракт, соединявший Вятку с 
Петербургом, шел к Куринскому перевозу на р. Моломе. По трак
ту возили не только почту, но и вели партии заключенных. Тракт 
закрыт в 1909 г., в связи с постройкой ж. д.

Пионером лесохимии называют крестьянина И.М.Рогож- 
никова, уроженца д. КОРСАКОВЫ. Он окончил в 1847 г. Вятс
кую гимназию, занимался в Казани у профессора Китарры, 
освоил производство скипидара, смолы, дегтя, получил кани
фоль, производил искусственный каменный уголь, создал при
бор для измерения сыпучих тел. В 1856 г. Казанское экономичес
кое общество наградило его серебряной медалью, на Вятской 
выставке 1858 г. ему присуждена серебряная медаль.

Первая школа (земская) в селе была открыта в 1878 г., а 
церковно-приходское училище — в 1898 г., были созданы одно
классные училища в поч. ЗАГОРОДСКОМ (1910), в д. ЗЫКОВЫ 
(1908). После 1917 г. они стали начальными школами, позднее 
ликвидированы. Тохтинская школа в 1987 г. преобразована в сред
нюю. Тохтинская библиотека открыта в 1899 г., в 1915 г. — зем
ская библиотека-читальня.
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В 1795 г. во время пятой ревизии была учтена Тохтинская 
волость, позднее волостное правление было перенесено в КОВ
РИЖКИ. В 1905 г. крестьяне Коврижской волости вступили в Кре
стьянский союз, совершали самовольные порубки казенного леса. 
В конце ноября 1917 г. был создан волостной Совет крестьянских 
депутатов, существовало три сельских совета! Тохтинский, Заго- 
родский (ликвидирован в 1931 г.), Зыковский (вошел в состав 
Тохтинского в 1954). На 1 января 1927 г. имелось 75 населенных 
пунктов, 880 хоз-в, проживали 4524 чел. В дальнейшем количе
ство населенных пунктов сокращалось, так, в с.Тохтино влились 
деревни УСОК, ДЫМКОВО, ДРАНИШНИКОВЫ.

Первое объединение крестьян на территории Совета от
носится к 1927 г. Часть жителей д.ТОРОПОВЫ назвала артель 
«Единение*. На круглой печати были изображены две руки в 
рукопожатии, по окружности написано «единение». В 1929 г. в 
Д.ЛИПНЯЖНОЕ было создано товарищество по совместной об
работке земли «Красный Октябрь». 26 января 1930 г. состоялось 
учредительное собрание в с.Тохтино сельхозкоммуны «Красный 
Октябрь», председателем стал В.И.Кононов. После укрупнения 
колхозов в 1950 г. из 27 колхозов в сельсовете осталось всего 
пять хоз-в, в декабре 1957 г. возник единый колхоз «Заветы Ле
нина». В 1992 г. он был переименован в «Тохтинский», а в 1997 г. 
преобразован в с.-х. производств, кооператив. С 1999 г. — это СЗАО 
«Тохтинское».

На территории села имеются Кленовицкое лесничество, 
средняя школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, почта, 
сберкасса, радиоузел, медпункт, магазин, кафе-столовая, ком
плексный пункт бытового обслуживания.

7 мая 1995 г. специалистами хоз-ва «Тохтинский» в селе 
заложен сквер в честь 50-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне. Около 500 воинов не вернулось с фронта. Многие 
земляки награждены орденами и медалями. Уроженец округа 
М.С. Кырчанов (1907—1978) удостоен звания Героя Советского 
Союза. Поставлен памятник землякам, погибшим в войну. В селе 
находится могила В. В. Масленникова, одного из первых предсе
дателей сельсовета, умершего в 1927 г. от простуды на строи
тельстве моста через р. Водская, родился в д. МЕСИЛОВЩИНА.

Пленков В.Г. Вятские умельцы. Киров, 1971.

ЦЕПЕЛИ, д., центр ЦЕПЕЛЕВСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) 
«Прогресс*.

Расстояние до центра р-на (г. Орлов) 29 км.
Деревянная часовня была построена в 1878 г.
Цепелевский сельсовет переименован из Подрельского в



1977 г., всего населенных пунктов 22, численность населения 
906 чел. (363 хоз-ва). Из них в деревне 746 чел. (265 хоз-в).

На территории сельского округа до войны существовали 
сельсоветы: Катюхинский, Колотовский, Подрельский. 13 ян
варя 1941 все три сельсовета и Чудиновский вошли в состав 
образованного Медянского района, упразднен район был в 1958 г., 
и все сельсоветы вернулись в Халтуринский район, Подрель
ский и Катюхинский объединились в Подрельский сельсовет, в 
1960 г. к ним присоединился и Колотовский.

Коллективизация на территории округа проводилась в 1930— 
1931 гг. Первое объединение произошло в 1950 г., возникли кол
хозы им. 8 Марта, «Парижская коммуна», им.Кирова, «Победа». В 
1958 г. объединились им. 8 Марта и «Парижская коммуна» в кол
хоз «Прогресс», в 1959 г. в него вошли остальные колхозы. В 1968 г. 
из «Прогресса» был выделен колхоз «Чудиновский». СПК «Про
гресс» — одно из крупных хоз-в р-на. В 1975—1989 гг. председате
лем работал А.С.Русских, с 1989 г. — Л.Н.Голомидов.

В д.Цепели расположены все административные здания 
округа и колхоза, почта, сберкасса (1989), детский сад (1975 на 
50 мест, 1988 каменный пристрой на 90), средняя школа (1977), 
Дом культуры (1985 на 400 мест), медпункт (1989) с физиока
бинетом, столовая, комплексный приемный пункт, «Селько- 
опзаготпром*. В 1984—1986 гг. построено пять 18-квартирных па
нельных домов с паровым отоплением, канализацией, газом, 
водопроводом. В 2000 г. в благоустроенном здании открыт Дом 
ветеранов Орловского района.

В 1974 г. в деревне был установлен памятник погибшим 
воинам-землякам в годы Великой Отечественной войны, пере
несенный в 1989 г. на площадь перед Домом культуры, изготов
лены поименные списки погибших. Такие памятники есть в 
дц. КРАСНОГОРЫ и НИЖНИЕ ТОЛМАЧИ.

ПОДРЕЛЬЕ, с., входит в Цепелевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, основано в середине 

XVI в., расположено на правом крутом берегу р. Вятки.
В писцовых книгах 1629 г. на Подрелье значатся церкви 

теплая и холодная (разобраны в 1771). Введенская церковь, ка
менная, построена в 1764—1776 гг., приход состоял из 86 селе
ний. Близ села в 1906 г. устроена старообрядческая молельня со 
старообрядческой школой.

В конце XIX — начале XX вв. существовала Подрельская 
волость. Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Под- 
рельского сельсовета, население 97 чел. (25 хоз-в); в сельсовете 32 
населенных пункта, число жителей 2576 чел. (510 хоз-в). В 1941— 
1958 гг. с. Подрелье находилось в составе Меданского р-на. В 1958 г.
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село стало центром объединенных Подрельского и и Катюхинс- 
кого сельсоветов, в 1960 г. — Колотовского. В Подрелье были клуб, 
библиотека, медпункт. В селе сохранился дом, в котором родился 
и жил герой гражданской войны, командир полка С.З.Зонов 
(1888—1918). Из Подрелья происходят известные вятские купцы- 
заводчики Лаптевы, глава рода купец Игнатий Лаптев.

Памятники археологии на территории Цепелевского округа:

ВБРШИНЯТСКОЕ ГОРОДИЩЕ (1У-ХУ1 вв.). Памятник 
расположен у д. ВЕРШИНЯТА.

ГОЛЫШЕВСКОЕ СЕЛИЩЕ (IX—XVI вв.). Памятник рас
положен у д. ГОЛЫШИ.

ПОДРЕЛЬСКОЕ ГОРОДИЩЕ (XII—XIII вв.). Памятник 
расположен у с. ПОДРЕЛЬЕ.

ЧУДИНОВО, с., центр ЧУДИНОВСКОГО сельского ок
руга и ООО сельхозпредприятия «Чудиновское».

Расстояние до центра р-на (г.Орлов) 45 км.
Возникло в 1616 г., когда появилась церковь и три дома для 

священнослужителей. Село основано согласно грамоте Московс
кого патриарха Иосифа в августе 1647 г. с построением деревянной 
Троицкой церкви (в 1686 к ней пристроена теплая Рождественс
кая, обе сгорели в 1714). Троицкая церковь, каменная, построена 
в 1763 г., в 1901—1902 гг. перестроена, расширена, приход состо
ял из 68 селений. Магазины принадлежали братьям Карповым и 
купцу А.И.Чудиновских. Позднее стали строить дома крестьян.

Село стоит на низменно-ровной местности, недалеко от 
р. Великой. Около села протекают речки Мутница (Щука) и 
Семушка. Село окружено лесами. Место красивое и веселое, че
тыре раза в год шумели ярмарки, собиравшие окрестных жите
лей. Население занималось земледелием, торговлей и ремесла
ми. Многие отправлялись на отхожий промысел плотничать, 
пилить и т.п. Было две школы: церковно-приходская женская 
(1849) и земская мужская (1871).

В январе 1918 г. на Чудиновском волостном съезде обще
ственных представителей провозглашена советская власть, пер
вым председателем волостного Совета стал А.А.Гришов, уроже
нец д. ПЕТРАКОВСКАЯ. В 1925 г. с. Чудиново было переведено в 
Великорецкий ВИК Верховинского р-на, вновь включено в Хал
туринский р-н, и образована Чудиновская волость в 1927 г.

В 1929 г. организована коммуна, которую возглавил двад
цатипятитысячник с Путиловского завода Ложкин, но она вско
ре распалась. На территории сельсовета было организовано 14 
колхозов, в 1940 г. их стало 11. В 1932 г. состоялся первый кол
хозный базар, многие хоз-ва р-на приняли в нем участие. Всего
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было продано продукции на 11,424 руб., что повлияло на сни
жение цен на хлеб и масло.

В 1941 г. образован Мединский р-н, Чудиновский сельсо
вет находился в его составе до 20 сентября 1958 г. В ноябре 1959 г. 
колхоз «Победа» был присоединен к хоз-ву «Прогресс» Под- 
рельского сельсовета, в 1965 г. колхоз разделился на «Чудинов
ский» и «Прогресс». В «Чудиновском» были лесопильный цех, 
мельница, пекарня, маслозавод. Ныне в селе: средняя школа, 
детский сад, Дом культуры, библиотека, ветеринарный пункт, 
почтовое отделение, магазины, есть газ и водопровод. С 1979 г. 
хоз-во возглавляет кавалер ордена «Знак Почета» Г.Г. Шабалин, 
заслуженных колхозников 32 чел. Чудиновцы гордятся уроженкой 
д. ПОДБЕРЕЗНЫЕ З.Ф. Нельзиной, доктором медицинских наук, 
профессором, которая опубликовала около 100 научных работ и 
имеет изобретения и рационализаторские предложения, поляр
ным летчиком И.Д. Колеватовым и др.

На территории округа 14 населенных пунктов, проживают 
555 чел., из них 443 чел. (142 хоз-ва) — в с.Чудиново. В 1969 г. в 
центре села открыт памятник погибшим воинам-землякам в годы 
Великой Отечественной войны. Рядом стоит небольшой обелиск 
в честь погибших «активистов» в годы установления советской 
власти.

ТРОИЦКАЯ ЦЕРКОВЬ (постройка 1763 гг. на народные 
средства). Памятник архитектуры республиканского значения 
расположен в с. ЧУДИНОВО. Церковь действующая, служба идет 
по праздникам.

ШАДРИЧИ, д., центр ШАДРИЧЕВСКОГО сельского 
округа и колхоза «Шадричевский».

Расстояние до центра р-на (г. Орлов) 31 км.
Деревня образовалась во второй половине XVIII в., пер

выми поселенцами была семья ссыльного Шадрина и его род
ственники Шешины. Согласно переписи населения 1926 г. де
ревня входила в Коврижскую волость (числилось 33 хоз-ва, 140 
чел.), на территории современного округа было: в Шадричевс- 
ком сельсовете 27 деревень, с численностью работающего насе
ления 1631 чел.; в Краевском — 20 деревень (1086 чел.). Ныне 38 
населенных пунктов из них ликвидировано. В округе 9 деревень 
с населением 435 чел.

Начальная школа в деревне открыта в 1905 г., средняя 
школа — в 1960. В 1990 г. пущена в строй новая двухэтажная 
школа в кирпичном исполнении. В 1974 г. построено типовое зда
ние детского сада. Дом культуры начал работать в 1975 г., в нем 
размещены отделение связи и библиотека (основана в 1934). В 
медпункте работает физиокабинет.
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ПИЖАНСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Пижанка 
Территория — 1,2 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 172 км 
Сельские округа — 11 
Сельские поселения — 115 
Население — 14,5 тыс. чел.

Пижанский район образован в июне 1929 г. из Пижанс- 
кой и части Тожсолинской волостей Яранского уезда. Пижанс- 
кая волость (взамен Яснурской) образовалась в 1873 г. В 1924 г. 
проведено укрупнение волостей и сельсоветов, волости Водо- 
зерская, Зыковская, Колянурская и др. вошли в состав Пижан- 
ской, всего осталось три волости: Пижанская, Кичминская, Тож- 
солинская. На конец 1929 г.в р-не было 22 сельсовета (36 тыс. 
чел.), в октябре 1931 г. сельсоветов становится 37 (58,3 тыс. чел.).

Укрупнен за счет части территории ликвидированного в 
1932 г. Кичминского р-на, разукрупнен в связи с восстановле
нием Кичминского р-на в 1935 г. С образованием Кировской об
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ласти в р-не остается 16 сельсоветов (территория 968 кв. км), 
часть территории относилась к Кичминскому р-ну (упразднен в 
1956 г.). В ноябре 1959 г. был упразднен и Пижанский р-н, его 
территория передана Советскому, в 1966 г. восстановлен.

Расположен р-н на юго-западе края, входит в зону Вятс
кого Увала, переходящую на западе р-на в волнистую яранско- 
кокшайскую равнину. Почвы подзолистые с преобладанием сред
них суглинков, встречаются лугово-болотные. Главная р. Пижма 
протекает в северной части и является как бы границей с Арбаж- 
ским р-ном, имеет обильную сеть притоков (Иж, Шуда, Змее
вка, Большой и Малый Кермеж и др.). Есть и озера, среди них 
Кушмары, Прость, Змеевка. Леса хвойно-широколиственные.

В далеком прошлом непроходимые леса, изобилующие 
множеством животных, реки, богатые рыбой, привлекли сюда 
людей. Вначале здесь обитали племена удмуртов, позднее их 
вытеснили на северо-восток племена мари. Марийцы, прожива
ющие в долине р. Пижма, именовали себя «Пижман-мари», 
живущие по берегам р. Иж — «Иж-мари», а марийцы с берегов 
р. Шуда назывались «Шудо-мари». В конце XVI в. появились рус
ские (после строительства русских городов-крепостей Яранск, 
Уржум, Царевосанчурск). Поэтому названия населенных пунк
тов удмуртского, марийского и русского происхождения. При
мерами могут служить названия рек: «Пижма* в переводе с удмур
тского языка означает «лодка долбленая» (см. пгт Пижанка — пер. 
с языка мари), «Иж» — «камень», «Шуга» — «речка» (на терри
тории Республики Удмуртия есть похожие названия рек: Иж, 
Пужма, Пышма, Тышма). Исследования удмуртских ученых под
тверждают, что родиной удмуртского народа является бассейн 
р. Пижмы и ее притоков.

До середины XIX в. крестьяне были крепостными, двор
цовыми (удельными), принадлежали царскому двору, позднее 
подчинялись Водозерскому удельному приказу (с 1869 г. волос
ти) Яранского уезда, кроме Семпанурского и Янтаровского 
обществ, куда входили д. ВОЛКИ, КОЗЛЫ, ЧЕКМАРИ, СЕМ- 
ПАНУР, СЕМЕНДУР, ИГИНУР, МОКЛЮКИ, ТАНАКЕИ, 
ЛАПТЕВО, ВЕТЛУГАИ и др. Они были ясашными (государствен
ными), относились к Яснурской (Пижанская) волости.

Население занималось производством хлеба, мяса, шер
сти, льноволокна, кожи, сала, овчин. Развивались ремесла: из 
дерева делали посуду для хозяйства (корыта, бочки, блюда, 
ложки), мебель. Распространено было отходничество — плотни
ки и строители летом уходили на стройки Поволжья, Урала, 
Сибири. Много строили и дома: в Пижанской волости имелись 
43 ветряные мельницы, 15 кузниц, 4 маслобойки, 4 овчинные 
мастерские; в Водозерской волости — 135 ветряных мельниц,
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44 кузницы, 6 красилен, 4 овчинные мастерские, 3 шерстобит- 
ки; в Тожсолинской волости — одна водяная и 235 ветряных 
мельниц, 59 кузниц, 5 маслобоек. •

В 1767 г. близ с. ПИЖАНКА был построен «казенный ека
терининский» деревянный винокуренный завод, обслуживался 
военной командой (директор секунд-майор В. Култашев), зак
рыт в 1793 г. В те же годы на р. Иж (около д. БОЛЬШОЙ ЯСНУР) 
стояла первая вододействующая «казенная екатерининская» 
мельница (работала до 1918 г.). Согласно легенде в XVIII в. у
с. ЛИПОВО на берегу р. Пижма был завод, на котором изготов
ляли суда, детали для кораблей (сохранилась просека «Судо
вая», по которой возили корабельные мачты), д. ВОЛОДИНС- 
КАЯ до сих пор называют «заводом*. В конце XIX в. стали стро
иться вододействующие мельницы.

В 1914 г. было построено единственное механизированное 
предприятие — лесопильно-мукомольный завод у с. ЛИПОВО ку- 
карским купцом М.С. Софроновым, в 1918 г. передан уездному 
совнаркому Советского уезда, а в 1928 г. — Обуховской коммуне, 
реконструирован, дополнен маслобойкой, шерстобойкой, сле
сарной мастерской, стал заводом «Коммунар», позднее перешел 
в состав местной промышленности р-на, ликвидирован в 1963 г. 
(по ветхости). В 1932 г. начали действовать Пижанский и Войский 
льнозаводы (р-н был территорией развитого льноводства) по пер
вичной обработке льна, в 1959 г. Войский стал филиалом Пижан- 
ского. В 1962 г. построено новое здание завода, прошла реконст
рукция производства, при льнозаводе вырос поселок.

Весной 1931 г. был организован маслодельный завод в 
д. ЛЕЖНИНО Обуховского сельсовета, через два года в ПИ- 
ЖАНКЕ построен новый завод, Лежнинский ликвидирован. В 
1960 г. вступил в строй новый корпус маслозавода, ныне пост
роено современное здание, оснащенное высококачественным 
оборудованием, среди специалистов завода — удостоенная ор
дена Трудового Красного Знамени И.Д. Царегородцева.

Первым коллективным хозяйством и в течение пяти лет 
единственным на территории р-на стала Обуховская с.-х. комму
на, организованная в 1919 г., позднее возникли товарищества 
по совместной обработке земли, к концу 1929 г. организовано 
18 сельхозартелей, в 1931 г. — 102, в 1934 — 220, к началу войны 
86. Открыты три МТС, которые имели 137 тракторов и 36 зерно
вых комбайнов (в годы войны большинство тракторов было пе
реплавлено на танки). В 1939-1940-х гг. Пижанский р-н был уча
стником Всесоюзной с.-х. выставки в Москве, 44 участника 
были утверждены на 1941 г. В годы Великой Отечественной вой
ны дважды труженики р-на награждались значком «Отличник 
социалистического сельского хозяйства* (1942 — 13 чел., 1944 —



14 чел.). Но за годы войны хоз-ва ослабели, уменьшились по
севные площади, почти вдвое сократился валовой сбор зерна и 
картофеля, в шесть раз льносемян и льноволокна, уменьшилось 
количество лошадей, крупного рогатого скота, овец, свиней. К 
концу 1950 г. из 142 мелких колхозов создано 35 крупных. Пи
жанский р-н — часть основной зерновой зоны области.

Ныне в р-не 6 колхозов, 6 сельхозкооперативов, 30 кре
стьянских и фермерских хозяйств. Самые крупные передовые 
хозяйства: АОЗТ «Ижевский» (имеет 19,886 га сельхозугодий), 
«Земледелец» (единственное хоз-во р-на, где количество насе
ления не сокращается), «Ленинец» (старейшее хоз-во р-на, 
бывшая Обуховская коммуна), КПП «Пижанское» (директор 
племзавода Т.П. Бызов в 2000 г. признан лучшим руководителем 
хозяйства Кировской области).

ИЖЕВСКОЕ ГОРОДИЩ Е, памятник археологии IV— 
VI вв. н.э. (А.П. Смирнов относит его к X—XII в. н.э.). Располо
жен на правом берегу р. Иж (Ижевский округ, около бывшей 
русской д. ГОРОДИЩЕ). В 1882 г. археолог А.А. Спицын включил 
городище в «Каталог древностей Вятского края», а в июне 1887 г. 
обследовал его, сделав пробные раскопки. Основательные рас
копки летом 1962 г. Марийским научно-исследовательским ин
ститутом показали, что городище было заселено дважды (IV— 
V вв. н.э. предками современных удмуртов, VII—VIII вв. н.э. ма
рийским народом).

ПИЖАНКА, пгт, административный центр Пижанского 
района.

В состав поселка входят деревни БОЛЬШОЙ ЯСНУР, 
МАЛЫЙ ЯСНУР, МЕЛЬНИКОВО, НИЖНЯЯ. Число жителей 
4,4 тыс. чел.

«Пижанка» в переводе с языка мари означает «пиж» — 
рукавичка, «Анка» — имя девушки. Согласно легенде в давние 
времена предводительница марийского войска Анка шла через 
речку по доске и уронила в воду рукавицу, поэтому речка и 
селение — Пижанка.

Расположен в местности ровной, безлесной, на тракто
вой дороге из г. Яранска в г. Советск (сл. Кукарка). Ныне это 
трасса международного значения (в р-не все дороги благоустро
ены и заасфальтированы).

Возникло селение в последней четверти XVII в. Сначала 
на берегу речки Пижанка появился отдельный дом, в котором 
останавливались обозы с товарами для кормления лошадей. По
зднее появились первые русские деревни МАЛОЕ КОПЫЛОВО, 
ЩЕКОТЫ, НИЖНЯЯ ДЕРЕВНЯ, МИРАНЧА, купцы охотно
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продавали товары жителям. Сохранилась «Грамота Казанского 
митрополита» от 14 февраля 1693 г. на постройку Христо-Рож
дественской церкви, деревянной, в будущем селе Пижанка «на 
поле» возле д. КОПЫЛОВО (в 1993 г. поселок отметил свой 300- 
летний юбилей).

Пижанка в XVIII в. становится торговым селом с ежене
дельными базарами и ярмарками в дни церковных праздников. В 
начале XX в. одним из первых торговцев края был крестьянин
В.Т. Шарин из д. ШАРАУИ: ездил по воскресеньям на базары в 
Пижанку и Соломино продавать семечки подсолнуха, рыбу, 
калачи, затем открыл в Пижанке постоянную лавочку, стал ез
дить за товарами в Казань, Вятку, держал приказчиков. Вместе 
с сыном занялся строительством и эксплуатацией вододейству
ющих мельниц (около Пижанки построил шесть мельниц), имел 
несколько жилых домов и два лучших магазина.

Медицинский пункт открыт в 1868 г. (заведовал А.Ф. Мед
ведев), в первый год работы которого получили медицинскую 
помощь 3616 чел. По решению уездного земства в январе 1893 г. 
открыта больница. В 1912 г. в больнице прошло 1483 стационар
ных больных, было амбулаторных первичных приемов —17253, 
вторичных — 5732. Ныне в р-не построен больничный городок, 
стационар на 200 коек, три врачебные амбулатории, 24 меди
цинских пункта, работает в здравоохранении около 350 чел. (30 
врачей, 190 медицинских работников со средним специальным 
образованием).

В 1912 г. в селе было организовано потребительское обще
ство. В 1924 г. на территории Пижанской волости было 8 обществ, 
в которых состояло 1711 членов-пайщиков, появились специа
лизированные магазины: мануфактуры и одежды, железоскобя
ной, бакалейный, открылась столовая потребобщества, винный 
магазин Центроспирта. В 1992 г. районное потребительское об
щество отметило свое 80-летие, общество выжило, за после
дние годы укрепилась материально-техническая база, построе
ны новые магазины, кафе, работает хлебозавод (1985), есть кол
басный и кондитерский цехи. В системе райпо работают 390 чел., 
свыше 20 — награждены значком «Отличник потребительской 
кооперации».

Колхоз «Память Куйбышева» в 1968 г. реорганизован в со
вхоз «Пижанский» (ныне племзавод). В 1932 г. организована МТС.

В 1937 г. в Пижанке создана артель кружевниц, объединив
шая более сотни надомниц, сбыт продукции шел через магази
ны крупных городов и на экспорт. Открыты учебная мастерская 
этого промысла, цехи художественной вышивки, портновский, 
красильная мастерская. В ноябре 1956 г. артель ликвидирована с 
передачей пижанских кружевниц в артель Советского р-на.
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В селе школа (церковно-приходская) открыта в 1839 г., 
трехгодичная земская начальная — в 1868 г., в 1931 г. создана 
семилетняя, реорганизованная в среднюю в 1934 г. Здание шко
лы построено в 1938 г., интернат на 120 мест — в 1975 г. В 1986 г. 
пущено в эксплуатацию новое здание школы на 784 ученичес
ких места. Первый детский сад организован в 1932 г., 1 апреля 
1985 г. открыт детский комбинат «Сказка» и др. В Пижанке есть 
Дом творчества для детей и юношества (1959), музыкальная 
школа (1970), детская спортивная школа (1989), библиотеки 
(районная, 1914; детская, 1959), Дом культуры (1924, новое зда
ние открыто в 1980), районный краеведческий музей (1990, ди
ректор Л.И. Машковцева), отделение связи (1915).

АХМАНОВО, д., центр АХМАНОВСКОГО сельского ок
руга и колхоза «Ахмановский».

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 10 км.
В сохранившихся рукописях церкви в Пижанке за 1776 г. 

есть список помещиков, владевших крепостными крестьянами в 
ахманских селениях. Упоминается Ф.А. Державина — мать поэта 
Г.Р. Державина (проживала тогда в г. Яранске). В д. ОЗЕРО 16 хоз-в 
(143 души) в 1850 г. принадлежали помещице-капитанше Мак
симовской, имевшей кроме того 12 дворовых людей. Вблизи 
д. АХМАНОВО находилась усадьба помещика П. Залесского с ве
ковыми деревьями и бревенчатым домом. В 1832 г. помещик имел 
30 дворов крепостных крестьян (446 душ) и 7 дворовых людей.

Ныне на территории округа расположены две деревни — 
АХМАНОВО (557 чел.) и ОЗЕРО (31 чел., расстояние от цент
ра округа 2 км). В Ахманове находятся неполная общеобразова
тельная школа, медпункт, библиотека, Дом культуры.

БЕЗВОДНОЕ, д., центр БЕЗВОДНИНСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Земледелец».

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 14 км.
Согласно архивным документам в конце XVIII в. крестьяне 

д. АЛЕХИНО (территория округа) — около 40 дворов (более 
200 душ) принадлежали помещику Алехину.

По данным переписи 1926 г., в д. Безводное число жителей 
155 чел. (31 хоз-во). В 1940 г. здесь открыта МТС, третья в р-не.

До 1950 г. на территории колхоза «Земледелец* было 24 
мелких, в большинстве очень слабых, хоз-в. Ныне это крупный 
колхоз, один из лучших в р-не.

С 1958 г. руководил хоз-вом П.Н. Лоптев, кавалер ордена 
Ленина (1966). Многие колхозники отмечены государственными 
наградами: агроном колхоза Л.С. Киселева, удостоенная орде
нов Трудового Красного Знамени (1966) и «Знак Почета* (1958);
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звеньевые И.М. Журавлев, Г.Е. Рыбаков, тракторист Ю.С. Зы
ков, кавалеры ордена Трудового Красного Знамени (1966); ов- 
цеводка П.А. Демакова, парторг С.М. Сысоев, кавалеры ордена 
«Знак Почета» (1966) и др. Ныне председатель колхоза В.П. Лоп- 
тев, который продолжил дело своего отца.

Исчезнувшая деревня:
ЗИНИЧИ, д., входила в Безводнинский сельский округ.
Согласно легенде возникла в конце XVIII — нач. XIX вв., 

основали ее братья Зверевы— Зиновий, Агафон, Павел и Доро
фей — млиуппл из д. НИЖНЯЯ. Поселение назвали именем стар
шего брата, позднее здесь поселились выходцы из д. ВОЛКИ — 
Журавлевы. Близлежащие деревни ЛОМ-КОМАРЫ, ЛАПТЕВО, 
СТАРЫЕ ВЯТЧЕНЫ, МАЛЫХИ, ПИЧУЖКИ, НОВОСЕЛЫ 
ныне остались только в памяти людей, весь «куст» поселений 
ликвидирован.

Деревня находилась в кольце лесов, на 34 двора насчиты
валось восемь мельниц, во всей округе не было столько ветря
ков, крестьяне возводили их своими руками. Как памятник их 
искусству, на взгорье стояла мельница, которая работала до 
60-х гг. XX в. Жители — замечательные мастера по сооружению 
ветряных мельниц, уходили на заработки — тоже строили мель
ницы. В деревне жил известный плотник, столяр, мастер-крас- 
нодеревщик Г.А. Журавлев, под его руководством построено не
сколько церковно-приходских школ, в т.ч. Безводнинская на
чальная. Не было ни одного хоз-ва, где бы не занимались ка
ким-нибудь ремеслом: производством кирпича, заготовкой кож
сырья, изготовляли телеги, тарантасы, повозки, сани.

Зверев А. Деревенька моя — Зиничи / /  Сел. огни. Пижанка, 2000. 
30 нояб.

ВОЯ, с., центр ВОЙСКОГО сельского округа и сельско
хозяйственного кооператива «Войский*.

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 21 км, дата 
основания — 1729 г., прежние названия: Никольское, Войское.

Село было небольшое, на берегу р. Войка. В центре жили 
три брата Карповы, богачи. Построили красивую церковь, сго
рела в 1786 г., Николаевская церковь, каменная, построена в 
1821 г., приход состоял из 28 селений, в селе волостное правле
ние, школа церковно-приходская.

Материалы переписи 1891 г. говорят о расслоении кресть
ян после реформы 1861 г.: в д. МАШАРАНЬ 33 двора, из них 26 
бескоровных, больше половины не в силах платить подати; в 
поч. ГОЛУБЕВО 13 дворов, из них 8 бескоровных, в поч. ШИ- 
ГИЧАТА 22 двора, из них 17 бескоровных. Из 22 домохозя
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ев только один — самостоятельный, многие дошли до нищеты.
В с. Воя колхоз «Комсомолец» создан в 1931 г., в д. СОТ- 

НИКОВО -  в 1929 г., в д. ШИГИЧАТА -  в 1930 г., в д. КРИ- 
УШКА — в 1933 г. В сороковые годы ШИГИЧАТА, АВЕРИНО, 
АРТАМОНОВО объединились в колхоз «Рабочий». В 1950 г. кол
хоз «Войский» был укрупнен, объединив близлежащие дерев
ни, получил название «Новая жизнь». В 1979 г. директором со
вхоза «Войский» стал И.В. Попепов, строятся контора хоз-ва, 
столовая, детский сад, жилые дома. Село попадает под «Про
грамму-50», закладываются фундаменты спорткомплекса, Дома 
быта, жилых домов, но Программа была приостановлена, строй
ка не закончена. В 1991 г. совхоз реорганизуется в кооператив, 
образуются фермерские хоз-ва.

П А В Л О В О , д., центр ИЖЕВСКОГО сельского округа
Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 10 км, цент

ром сельсовета (округа) стала в 1959 г.
Прежнее название: Анисимята. Основали деревню два брата 

Анисим и Павел из д. БУДИЛОВО, братья Мотовиловы из этой 
же деревни основали в 1797 г. д. ЛОМ-КОМАРЫ.

В 1891 г. на территории современного округа был 71 насе
ленный пункт, жителей 8243, согласно Всесоюзной переписи 
населения 1989 г. — 16 селений, жителей 1812.

Знатные уроженцы округа: Герои Социалистического Тру
да М.В. Батухтин и В.Д. Соломин, генерал-майор авиации 
И.В. Мокеров, полковники П.А. Зверев и Н.Ф. Мохов, подпол
ковник И.Ф. Лоптев, заслуженный работник сельского хозяй
ства России, кавалер орденов Ленина и Трудового Красного 
Знамени А.И. Мациевский, заслуженный работник сельского 
хозяйства России Г.А. Тутубалин, заслуженный строитель Рос
сии П.Ф. Репин, член стачечного комитета на Ленских золотых 
приисках 1912 г. Т.М. Соломин, кавалеры ордена Ленина 
С.Я. Христолюбов, В.Я. Соломина, Мотовиловы С.Ф., А.М., 
И.Я. и др.

В д. Павлово ныне расположены средняя школа, детский 
сад, Центр досуга, библиотека, музей, амбулатория, ветучас- 
ток, почта, сберкасса, магазин, столовая.

Соломин В.П. Ижевский край: Заметки краеведа. Павлово (Пи- 
жанский р-н), 2000. — Репринт.

И Ж , с., входит в Ижевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 10 км, расположено на 

р. Иж, местность холмистая, дата основания — 1680 г.
В конце 1924 г. был создан Ижевский сельсовет, укрупнен 

в начале 1932 г. за счет части Нагушинского, из Обуховского
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передана д. КОРОВИНО. В 1959 г. территория сельсовета увели
чилась за счет Соломинского и части Семендурского (из Пи- 
жанского). Центр сельсовета перенесен в д. Павлово.

В 1929 г. на территории сельсовета было Некрасовское с.-х. 
товарищество, два по общественной обработке земли (ТОЗ) — 
Борковское и Ветлугаевское, тринадцать машинных товариществ 
и девять мелиоративных. В 1931 г. появился первый колхоз в 
д. ЗИНЬКОВО (Терешата), к концу года стало 45, количество 
их продолжало расти. С 1934 г. началось укрупнение колхозов, к 
1936 г. их стало 27, а к началу войны — 15. В феврале 1940 г. 
колхоз «16 лет Октября» один из первых в области награжден 
орденом «Знак Почета* (в 1948 г. 13 колхозников получили пра
вительственные награды — ордена и медали, председатель кол
хоза Ф.Д. Панихин, бригадиры М.Д. Прижимов и П.Н. Репин 
стали кавалерами ордена Ленина). По инициативе колхозников 
в 1944—1945 гг. началось разукрупнение хозяйств, к 1949 г. их 
увеличилось до 30. С 1950 г. вновь началось укрупнение колхозов: 
вначале их стало шесть, в ноябре 1958 г. — один «Россия», пере
именованный в феврале 1963 г. в колхоз «Ижевский». Ныне в 
селе имеются неполная средняя школа, Дом культуры, библио
тека, медпункт.

СОЛОМИНО, с., входит в Ижевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, дата основания — 

1863 г., прежнее название: д. Родичи.
Родион Соломин из д. Подгорная — первый житель дерев- | 

ни. Деревянная церковь открыта в 1864 г. Троицкая церковь, ка
менная, построена в 1878 г., приход состоял из 35 селений, в 
селе земская школа. Занятия жителей — хлебопашество и отчас
ти мелочная торговля. В 1912 г. открыто потребительское обще- [ 
ство. С 1891 г. было создано Соломинское сельское общество, 
куда входили близлежащие деревни, в 1918 г. — Соломинская 
волость, существовала три года.

Соломинский сельсовет возник в 1924 г., в 1954 г. укрупнен | 
за счет частей Лом-Комаровского и Семендурского, д. ДАНИЛЕН- 
КИ передана из Макаровского. В феврале 1959 г. сельсовет был 
упразднен, его территория вошла в Ижевский. В селе расположе
ны начальная школа, библиотека, Дом культуры, магазин.

КАЗАКОВО, с., центр КАЗАКОВСКОГО сельского окру
га и сельскохозяйственного кооператива «Казаковский».

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 30 км.
В 1929 г. из бывшей Тожсолинской волости образовано два 

сельсовета — Войский и Казаковский, которые вошли в состав 
Кичминского р-на (упразднен в 1956 г.).
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В 1936 г. организована Казаковская МТС. В апреле 1960 г. 
на территории сельсоветов Казаковского и Войского создан со
вхоз «Казаковский» (центр с. Воя).

КАШНУР, д., центр КАШНУРСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Кашнурский».

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 7 км.
В 1912 г. в деревне было земское училище.

ВТОРОЙ ЛАСТИК, д., центр ЛАСТИНСКОГО сельско
го округа и сельскохозяйственного кооператива «Ластинский».

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 20 км.
В округе было 10 населенных пунктов, три ликвидирова

ны: СИЛА-МАРИ (1938, хоз-в было меньше 10), ПИЖ-МАРИ 
и НАУМЕНКИ (при укрупнении колхоза «Память Ленина»). В 
деревне существует Ластинская средняя школа.

МАРИ-ОШАЕВО, д., центр МАРИ-ОШАЕВСКОГО сель
ского округа и сельскохозяйственного кооператива «Ошаевский».

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 5 км.
На территории округа в деревнях с марийским населением 

БОЛЬШАЯ ПИЖАНКА (3 км) и ТАРАКАНОВО (2 км) колхо
зы были созданы в 1934 г.

ОБУХОВО, с., центр ОБУХОВСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Ленинец».

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 19 км, дата 
основания — 1640 г., прежние названия: Липовое Поле, Липо
во, расположено на правом возвышенном берегу р. Пижма, на 
другом берегу находится лес.

Обуховский сельсовет создан в 1924 г., укрупнен в 1932 г. 
за счет части Нагушинского.

Согласно архивным документам по Указу царя Алексея 
Михайловича в Яранский уезд был направлен Г.М. Юшков для 
переписи в селениях людей, в них говорится, что «в Яранском 
же уезде государево оброчное село Липовое Поле на реке на 
Пижме, да к селу ж Липовое Поле два починка: починок Шу- 
гинский на речке Шуге, да починок Бурдин на реке на Пижме, 
... и всего ... крестьян двадцать два двора, а людей в них тоже 22 
человека, да братей и детей и соседей — 68 человек». ЛИПОВОЕ 
ПОЛЕ, ШУГА, БУРДИНО — первые русские поселения на тер
ритории р-на. Имена первых поселенцев — «Вятченин», «Кука- 
ренин», «Санчуренин», «Кокшаженин» и др.

Воскресенская церковь, каменная, построена в 1806 г., 
приход состоял из 36 селений, в селе церковно-приходская
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школа. Главным занятием жителей служил, при малоземелье, 
отхожий промысел — плотничество.

В 1919 г. в с. Липовое Поле И.И. Обуховым организована 
сельхозкоммуна, позднее названная его именем. Вначале объе
динились пять хоз-в (21 трудоспособный чел.), в 1925 г. в ком
муне состояло 40 трудоспособных членов, 1 апреля XI Вятский 
съезд Советов подарил ей первый в губернии трактор «Форд- 
зон». Коммуна перешла на устав сельхозартели (с 1950 колхоз 
«Ленинец», один из передовых в р-не).

РУССКАЯ ШУЙМА, д., центр РУССКО-ШУЙМИНСКО- 
ГО сельского округа и сельскохозяйственного кооператива «Рас
свет».

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 24 км, основана 
в 1850—1890-х гг., прежнее название: Христолюбово (до 1913 г.). 
Находится на юго-западе р-на, стоит на р. Христолюбово.

Первые жители Аксинья и Лазарь, позднее с р. Вятки пере
ехали Шустовы. Вначале было три двора, до 1918 г. — от 19 до 31, 
земля принадлежала помещику, который жил в д. АХМАНОВО.

Первый колхоз «Память Ленина» образовался в 1932 г. 
(председатель Д.С. Новоселов). Медпункт построен в 1930 г., 
появились школа, магазин. Ныне деревня — центр колхоза «Рас
свет», есть Дом культуры, библиотека. Население 273 чел. (86 
хоз-в). Всего в округе 8 деревень, жителей 560 (191 хоз-во).

ПОДЧАСОВНЯ, д., входит в РУССКО-ШУЙМИНСКИЙ 
сельский округ.

Расстояние до центра округа 7 км, прежнее название: Ча
совня.

Церковь построена в 1900 г. (позднее перевезена в ПИ- 
ЖАНКУ под строительство Дома культуры), магазин — в 1924 г. 
(перевезен в д. РУССКАЯ ШУЙМА в 1930), начальная школа — 
в 1929 г., изба-читальня. Первый колхоз образован в 1933 г., в 
1935—1950 гг. был колхоз «Подчасовенский» (председатель 
Т.Н. Танатарова, затем П.В. Лебедев). Ныне жителей 44 (18 хоз-в).

СРЕТЕНСКОЕ, с., центр СРЕТЕНСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Сретенский».

Расстояние до центра р-на (пгт Пижанка) 21 км, основа
но в конце XVII — начале XVIII вв.
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П О Д О С И Н О В С К И Й  РА Й О Н

О п а р и н с ки й  р а й о н

Центр — поселок городского типа Подосиновец
Территория — 4,3 тыс. кв. км
Расстояние до г. Кирова — 454 км
Поселки городского типа — 3
Сельские округа — 11
Сельские поселения — 168
Население — 24,3 тыс. чел.

Подосиновский район вошел в состав Кировской облас
ти в 1941 г., образован 10 июня 1924 г.

Расположен на северо-западе области, в подзоне средней 
тайги, по среднему и частью нижнему течению р. Юг и ее пра
вому притоку р. Пушма, на водоразделе бассейнов рек Северно
го Ледовитого океана и Каспийского моря. Леса занимают 75% 
территории. Входит в восьмерку самых крупных р-нов области.

В XV—XIX вв. на территории Подосиновского р-на было 
пять волостей: Подосиновская (первоначально Осиновская), 
Яхреньгская, Утмановская, Шолгская (в XIX в. Плесовская), 
Пушемская (Верхопушемская, в XIX в. Щеткинская). Волости 
входили в состав Устюжского уезда. По реформам Петра I 1708— 
1709 гг. уезд вошел в Архангелогородскую (позднее Архангельс
кая) губернию. В 1780 г. территория района была включена в 
Лальский уезд Вологодского наместничества, в 1796 г. она вош
ла в состав Никольского уезда Вологодской губернии, который 
в июне 1918 г. оказался в составе Северо-Двинской губернии, в
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феврале 1924 г. четыре волости (Плесовская, Подосиновская, 
Утмановская и Щеткинская) перешли в Великоустюжский уезд 
этой губернии. В июне 1924 г. образован Подосиновский район, 
стали создаваться сельсоветы. Вместо Утмановской и части По- 
досиновской волостей образованы Утмановский, Большерома
новский, Лермонтовский, Яхреньгский сельские советы.

В декабре 1929 г. был создан Северный округ (28 декабря 
1930 г. Северный край, январь 1937 г. Северная область), 25 де
кабря 1937 г. — Архангельская область. 12 марта 1941 г. Подоси
новский р-н переведен в состав Кировской области.

В январе 1963 г. Подосиновский и Лальский р-ны были 
объединены в один Лузский р-н с центром в г. Луза. В конце 1964 г. 
Подосиновский р-н восстановлен в прежних границах с цент
ром в с. Подосиновец.

По данным археологической разведки р. Юг в 1977—1978 гг. 
(под руководством Л.Д. Макарова), установлено, что Аксентьев- 
ское городище (городок Осиновец) — памятник археологии IX— 
XV вв., обнаружено рядом с д. ВОЛОДИНСКАЯ селище эпохи 
позднего средневековья.

Уголок русского Севера: Подосиновский район. Киров, 1999; 
Подосиновский район Кировской области: Библиогр. указ. Киров, 2001.

ПОДОСИНОВЕЦ, пгт, административный центр Подо- 
синовского района и Подосиновского сельского округа.

Прежние названия: городок Осиновец, погост Подоси
новец, с. Подосиновец.

Расположен на берегу р. Юг. В центре поселка на высоком 
коренном берегу р. Пушма в самом ее устье есть сосновая роща, 
место отдыха подосиновлян. В XIX — нач. XX вв. в роще был 
питомник, где собирали семена и сушили в специально обору
дованной сушилке, здесь стоял дом лесничего.

Первое упоминание в русских летописях относится к 
1486 г., когда укрепленный городок Осиновец — центр волос
ти, расположенной на древнем водном пути из Подвинья на Вятку 
и Волгу, был осажден вятчанами. Название связано с местным 
лесом, склон городка был укреплен накатом из бревен осины. В 
XVII в. недалеко от городка возник волостной центр — погост 
Подосиновец, развитию которого способствовало выгодное рас
положение в устье р. Пушмы, у д. ПОДВОЛОЧЬЕ (СЕРКИНО) 
на противоположном берегу, пристани — склада вятских това
ров, для отправки их за границу через Архангельский порт.

В начале XIX в. пристань была перенесена на правый берег 
р. Юг при погосте, получила название Подосиновская. Ежегод
но весной население пристани увеличивалось до 4 тысяч и более 
(временные рабочие). Вместо обветшавших деревянных церквей
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были поставлены каменные: Спасская (1810—1830) и Рожде
ства Пресвятой Богородицы (1824). Известные купцы И.Я. Гри
банов и П.Я. Люрс основали льнопрядильно-ткацкую фабрику 
около Красавино (1851, ныне Красавинская льнопрядильная 
фабрика — крупное предприятие Вологодской области). В селе 
проходили две ярмарки: Тихвинская и Христорождественская. 
Торговали холстом, щетиной, конской сбруей, полушубками, 
косами, серпами, мануфактурными товарами, а хлебны
ми припасами с ноября по май на Кузьмодемьяновском Торжке. В 
1899 г. была сдана в эксплуатацию Пермь-Котласская ж.-д. ли
ния, Подосиновская пристань потеряла свое значение.

В феврале 1871 г. в Подосиновце открыто первое сельское 
двухклассное училище Вологодской губернии. До 1880 г. в селе 
была земская лечебница, заведовал фельдшер П. Иванов, 1 де
кабря 1880 г. открыта новая больница, в 1885 г. заведующим стал 
выпускник Московского университета земский врач Н.В. Отро
ков (позднее Герой Труда). Первая народная библиотека-читаль
ня открыта при церкви, в январе 1914 г. уездное земство учреди
ло библиотеку общества трезвости, которая была преобразована 
в волостную. На 1917 г. в селе было 77 жителей, рядом располага
лись деревни ЗАХАРОВСКАЯ (84 чел.) и СТРИГИНО (221 чел.). 
Став в 1924 г. районным центром, село растет, в 1929 г. 214 жите
лей (62 двора), в 1939 г. —1522. По переписи вошла часть д. СТРИ
ГИНО и отдельно записаны участок льнозавода (79 чел.), рай
больница (49 чел.), усадьба МТС (14 чел), впоследствии вошед
шие в состав Подосиновца. В результате присвоения статуса по
селка в сентябре 1965 г. к райцентру причислены д. ЗАХАРОВС
КАЯ и д. СТРИГИНО. В 1999 г. в поселке проживали 4,5 тыс. чел.

Основные предприятия агропромышленного комплекса 
поселка: МУП Подосиновская «Агропромхимия», АО «Строи
тельный участок «Кировмелиорация», АО «Строитель», ОАО 
«Маслодел», районная ветлаборатория, районная семенная ин
спекция, Центр государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора. АО «Прогресс» (1992) — многоотраслевое дерево
обрабатывающее предприятие, выпускает жилые и садовые дома, 
хозпостройки, занимается торговлей и выпечкой хлеба. Межхо- 
зяйственный лесхоз «Подосиновский» (1967) обслуживает де
вять сельскохозяйственных предприятий района, общая пло
щадь, по данным лесоустройства, 125,5 тыс. гектаров лесов. По- 
досиновское райпо — самая крупная торговая организация рай
она, его подразделения — хлебокомбинат, коопзаготпром. Име
ются МП «Подосиновский дом быта», центральные районные 
больница и аптека, психоневрологический интернат, районные 
узлы электросвязи и почтовой связи, отделение Сбербанка, ГУ 
автотранспортное предприятие, дорожное управление, средняя
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школа, профессиональное училище, музыкальная и детско- 
юношеская школы, Дом детского творчества, детский комбинат 
«Подснежник*, детский сад «Светлячок*, Дом культуры, цент
ральная библиотека им. А. Филева, районная детская библио
тека, краеведческий музей, редакция газеты «Знамя», типо
графия.

ДЕМЬЯНОВО, пгт, расположен при ж.д. ст. Подосиновец.
Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 10 км, дата 

основания — 1954 г., число жителей 7,1 тыс. чел.
Название позаимствовано от д. ДЕМЬЯНОВО, располо

женной ниже по р. Юг, неофициальное название поселка «Строй
ка*. На землях бывшего колхоза «Красная Горка» в 1954 г. нача
лось строительство лесоперевалочного комбината (ныне ОАО 
«Полеко»), одновременно прокладывалась ж.д. ветка Демьяно- 
во-Панасюк (38 км). Стройка была объявлена ударной комсо
мольской.

Промышленные предприятия поселка: завод железобетон
ных изделий (ЖБИ), асфальто-бетонный завод, СМУ; социаль
но-бытовые: ж.д. ст. Подосиновец (1961), райгаз, жилищно-ком
мунальная служба, ОРС, почта, пекарня, рынок, детский сад, 
средняя школа (1956), музыкальная школа (1979), городская 
(1959) и детская (1967) библиотеки, Центр культуры и досуга.

ПИНЮГ, пгт, расположен при ж.д. ст. Пинюг.
Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 50 км, 

число жителей 3,5 тыс. чел.
Название произошло от р. Пинюг (слово финно-угорское, 

возможно, означает «река, текущая среди болот*).
Поселок возник при строительстве ж.д. Вятка-Котлас. Ре

шение правительства принято в 1894 г., стройка началась в 1895, 
первый поезд прошел в 1897, ж.-д. линия Пермь-Котласская 
сдана в эксплуатацию в 1899 г. Известно, что в 1897 г. в Пинюге 
уже жил станционный смотритель. В начале XX в. уже была пере
движная ж.-д. церковь, приписанная к Пушемской Михайло- 
Архангельской церкви. В 1903 г. открыта министерская однокласс
ная школа. Для обслуживания дороги требовались грамотные 
люди, поэтому в 1908 г. начала работать воскресная школа для 
взрослых. Школу посещали не только жители станции, но и 
окрестных деревень. В 1918 г. учащихся было 50 мужчин и 34 
женщины.

После провозглашения советской власти развитие посел
ка связано с развитием лесозаготовительных и лесоперерабаты
вающих предприятий, началом строительства ж.д. Пинюг — Усть- 
Сысольск (Сыктывкар). В 1927 г. в поселке был создан Транс
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портный лесной отдел Пермской железной дороги, который 
занимался рубкой деловой древесины для шпал, изготовлявших
ся в Пинюге. В 1931 г. этот участок реорганизован в Пинюгский 
лестранхоз, куда вошли шесть лесопунктов в шести населенных 
пунктах: ПИНЮ ГЕ, ПУШМЕ, СКРЯБИНО, ЛУНДАНКЕ, 
ВЕРХНЕМАЛЬЕ, КОСАРЕВЕ. В сезон 1934—1935 гг. в районе 
было заготовлено 569 тыс. кубометров древесины, из них около 
500 тыс. лестранхозом. Французские рабочие провинции Эль
зас-Лотарингия за высокое качество поставляемой древесины 
подарили труженикам района красное знамя с надписью «Рот 
фронт*. В середине 30-х гг. началась механизация лесоразработок. 
В 1956 г. из состава Пинюгского ЛТХ был выделен Лунданский 
леспромхоз, лестранхоз в 1958 г. реорганизован в леспромхоз 
(ныне ОАО «Пинюгский комплексный леспромхоз»).

Строительство ж.д. Пинюг — Усть-Сысольск было вклю
чено в план первой пятилетки, работы начались в августе 1929 г., 
надо было уложить ж.-д. полотно (250 км) по безлюдной, леси
стой, наполовину заболоченной местности. Начальным пунктом 
строительства стал Пинюг, рабочие — узники СевЛОНа (Се
верные лагеря особого назначения). К сентябрю 1930 г. на пи- 
нюгском направлении было прорублено 80 км просеки, но вес
ной 1931 г. темпы строительства стали замедляться, и в декабре 
было принято решение о консервации ж.д. В июле 1932 г. ГУЛАГ 
вывез рабочих, оборудование и продовольствие. До 1936 г. стро
ительные работы неоднократно возобновлялись и прекращались, 
поселку не суждено было стать крупным ж.-д. узлом.

В 1942—1943 гг. в поселке находился эвакогоспиталь, по
том сюда были перемещены военнопленные: немцы, итальян
цы, венгры, румыны, австрийцы. Более тысячи пленных было 
захоронено на местных кладбищах, остальные в начале 50-х гг. 
были отправлены на родину.

В Пинюге в 1929 г. стояло 42 двора, жителей было 168, 
ныне 3498. Имеются ж.д. вокзал, средняя школа, городская и 
детская библиотеки, Дом культуры, больница, стадион, мага
зины.

БОРОК, д., центр ГЕОРГИЕВСКОГО сельского округа и 
центральная усадьба колхоза «Красный землероб».

Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 10 км, дата 
основания — 1659 г., прежние названия: Климово, Климово- 
Борок.

Расположена на правом берегу р. Пушма, правого притока 
р. Юг. Название получила от близлежащего урочища — неболь
шого бора («борок* Торопово). Название деревни Климово идет 
или от имени первого поселенца, или от слова «клин», т.к. пер
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воначально она располагалась на возвышенности, которая в юго- 
восточной части образует клин между низиной и оврагом. В кон
це XIX — нач. XX вв. жители стали переселяться ближе к реке.

Окраину д. Борок, выходящую к самому берегу Пушмы, 
называют КОБЫЛКИНО. В документальных источниках XIX в. 
упоминается Кобылкинская пристань, а жители входят в число 
жителей д. Климово, только в переписи 1939 г. указано количе
ство жителей Кобыл кино — 76 чел.

В 1929 г. д. Борок вошла в коммуну «Новый Север», по
зднее стала центром колхоза «Правда», объединившего БОРОК, 
КОБЫЛКИНО, БОР. В 1950-х гг. в связи с укрупнением хозяйств 
колхозы «Победа», «Сеятель» (ПОТЕМКИНО, СОПОВСКАЯ, 
ПИНЬКОВО) и «Красный землероб» (КОСТИНСКАЯ, СЕТИ- 
НА ГОРА, СКУЛИНА ГОРА, ВЕЛИКИЙ ПОЧИНОК) объеди
нились в один — «Красный землероб», к колхозу была присое
динена д. ФЕНЯКИНО из колхоза «Комсомолец». Деревни Ге
оргиевского сельсовета, расположенные с правой стороны 
р. Пушмы, оказались в одном колхозе, а селения с левой сторо
ны реки в колхозе «Гражданин». В 1968 г. оба колхоза объедини
лись в колхоз «Красный землероб».

В 1960—1970-х гг. в деревне были построены новая колхоз
ная контора, школа, Дом культуры, магазин, столовая, почта, 
здание сельсовета, куда из д. ПОТЕМКИНО переехала сельская 
администрация, имеются библиотека, медпункт, установлен 
памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, разбит сквер.

ПОТЕМКИНО, д., входит в Георгиевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, дата основания — 1858 г.
Расположена на правом берегу р. Пушма, название полу

чила от имени первого поселенца — Потема (Потемин).
Впервые в архивных документах упоминается как подо- 

синовский Георгиевский погост в 1690 г., когда была поставле
на деревянная Свято-Георгиевская церковь, каменный храм 
построен в 1793 г. В «Списке населенных мест по сведениям 1859 г. 
Вологодская губерния (СПб., 1866)» погост и деревня указаны 
отдельно, только после 1917 г. погост стали считать в составе 
деревни. В 1939 г. в деревне было 80 жителей, ныне 19.

В 1861 г. открыта церковно-приходская школа, размещен
ная в церковной трапезе, школа построена в 1868 г. на средства 
крестьянина д. КЛИМОВО М. Мохина, в 1979 г. переведена в 
д. БОРОК.

В 1924 г. образован Подосиновский район, центром Геор
гиевского сельсовета стала д. Потемкино, в конце 60-х гг. сель
совет переехал в д. БОРОК.
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ТЕТЕРИНСКАЯ, д., входит в Георгиевский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 2 км, дата основания — 1762 г.
Расположена на левом берегу р. Пушма, прежнее назва

ние: Савинская (по речке Савинская). Согласно легенде суще
ствовали две разные деревни, объединившиеся в одну.

В 1910 г. открыто Савинское земское начальное училище, 
в январе 1918 г. в нем обучались 25 мальчиков и 23 девочки. Школа 
существовала до 1971 г.

В 1929 г. Тетеринская вошла в коммуну «Новый Север», 
затем в колхоз «Гражданин», с 1968 г. — в «Красный землероб».

Наибольшего расцвета деревня достигла в 1917 г., когда в 
ней стоял 31 двор, жителей было 178, ныне 97.

На левом же берегу р. Пушма расположена д. АНАНИНО, 
раньше это была большая деревня, в 1939 г. здесь проживали 
233 чел. С 1911 по 1971 г. существовало Ананинское земское учи
лище, открытое при участии земского врача, позднее Героя 
Труда Н.В. Отрокова. В 1918 г. в нем учились 24 мальчика и 14 
девочек. После распада коммуны д. АНАНИНО, ХЛЯБОВО, ФЕ- 
НЯКИНО, ПАВЛОВСКАЯ образовали колхоз «Комсомолец», 
который позднее вошел в колхоз «Гражданин», а потом в «Крас
ный землероб».

Памятники природы округа: озеро Круглое, расположено 
у подошвы правого коренного берега р. Пушмы (2 км от д. БО- 
РОК, диаметр 325 м, глубина 13,78 м, вода пригодна для пи
тья, богато рыбой, место отдыха рыбаков и туристов); родник 
Сосновец, находится на правом берегу р. Пушма, выше озера 
Круглое, оправлен в деревянную колоду, сверху сруб с крышей 
(вода вытекает в р. Попадиху, правый приток Пушмы); валуны 
ледникового периода, расположены в русле р. Пушмы ниже 
д. ПОТЕМКИНО на протяжении 250 м: гранитовый (размер 
270 х 150 х 150 см) и диоритовый (размер 100 х 70 х 60).

ЗАРЕЧЬЕ, с., центр ЗАРЕЧЕНСКОГО сельского округа 
и колхоза им. Ленина.

Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 25 км, дата 
основания — 1966 г., жителей 171 (63 хоз-ва, 15 личных домов).

Название «зареченский» означает расположенный за р. Юг 
по отношению к волостному центру — с. Шолга, известному с 
XVI в., входившего в состав Устюжского наместничества (уез
да) с 60-х гг. XIX в. В июне 1924 г. левобережье Плесовской воло
сти вошло в состав Ленинского сельсовета (53 населенных пун
кта, хозяйств 912, 4483 жителя). В 1959 г. сельсовет вновь был 
включен в Шолгский, 15 ноября 1966 г. в результате разукруп
нения создан Ванинский сельсовет, с перенесением централь-
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ной усадьбы колхоза им. Ленина в с. Заречье стал именоваться 
Зареченским.

Село расположено на перекрестке древних торговых пу
тей Луза-Подосиновец и Подосиновец-Великий Устюг. Дорога 
проходила по землям Подосиновской волости через деревни 
БУКРЕЕВИЦА (до центра округа 6 км), ПЛЕСО, СЛОБОДКА, 
а далее раздваивалась: УСТЮЖСКАЯ шла через ЗАОЗЕРИЦУ 
(Сидоровская, до центра округа 1 км), СОЗАНОВО («саз» — 
слово тюркское, означает «болото, заболоченный участок у вы
хода грунтовых вод, мокрый луг, глина, 4 км), ПОЦЕПИЛОВО 
(«цепель» — косарь, большой нож, 5 км), ЖЕЛТИКОВО, ТУР- 
КОВСКУЮ ПОЛЯНУ на с. Ильинское в Устюжском уезде и 
ЛАЛЬСКАЯ через деревни (ныне нежилые) ДРОЧИЛОВО, 
ВЫСОКАЯ, КАЛИКИНО.

В колхоз им. Ленина входят деревни ВАНИНСКОЕ (быв
ший административный центр сельсовета, центральная усадьба 
колхоза, до центра округа 1,5 км), ГРИБИНСКАЯ (стоит на 
дороге в с. Шолга, 72 хозяйства, 227 жителей, 4 км), МАХЕЧИ- 
НО (2 км), ОСТРОВ (упомянута в документах 20 мая 1632 г., 
когда её ограбили разбойники, 1 км), ФАЛЕВО («фаля» — про
стак, простофиля, повеса или «Фалалей» (греч.) — цветущая 
маслина, 5 км).

По Всесоюзной переписи населения 1989 г., в д. ДОРО- 
ФЕЕВО жителей уже не числилось, хотя она упоминается в при
ходных книгах Устюжской четверти 1619—1621 гг. Известно, что 
первым владельцем деревни был Дорофей (слово греч. — «дар 
божий»). Дорофеевская церковь построена в 1906—1907 гг. крес
тьянами, инициатор строительства — И.В. Блуднин из д. ОГА- 
НИНО, похоронен в ограде церкви как почетный гражданин.

Другая деревня — АНЦИФЕРОВА КУРЬЯ (Выползово), 
близ п. Подосиновец, упоминается в «Списке населенных мест 
по сведениям 1859 г. Вологодская губерния». Число жителей здесь 
всегда было немного: в 1859 г. — 20; 1929 г. — 31; 1939 г. — 19. 
Название деревни произошло от имени первого владельца Они- 
сифор (греч., «полезный»), народная форма — «Анцифер, Ци- 
фер». «Курья* — речной залив, заводь, узкий проток реки, те
кущий параллельно с нею. В деревне родился писатель А.А.Фи- 
лев (1915-1976).

Памятники природы Зареченского округа: родники — 
Заозерский (вода соленая, горькая, непригодна для питья), 
Созановский; озера-старицы — Мачехинское, Поцепиловское; 
озера — Мачехинское «Под сосной», Грибинское; Грибинский 
бор (1273 га); валун «Рельефный» (кристаллический с рельефом 
на поверхности, размер 200 х 100 х 100, находится с южной сто
роны бывшей д. ТОРОПОВО).



ЛУНДАНКА, п., центр ЛУНДАНСКОГО сельского округа.
Расположен при ж.д. ст. Лунданка, расстояние до центра 

р-на (пгт Подосиновец) 50 км, жителей 847 (343 хоз-ва). На
зван по р. Лунданка (слово финно-угорское).

16 апреля 1956 г. приказом Министерства лесной промыш
ленности образован Лунданский леспромхоз, в него вошли Верх- 
не-Мальский и Лунданский лесопункты Пинюгского лестран- 
хоза, существовавшие с 1930 г. В поселке расположены средняя 
школа, клуб-библиотека, медпункт.

Лунданский округ преобразован из Верхне-Мальского 
сельсовета в 1975 г., который был создан в марте 1957 г. в ре
зультате упразднения Пинюгского и образования Пушемского 
и Верхне-Мальского. Поселок ВЕРХНЕМАЛЬЕ (ж.д. ст. Панасюк) 
расположен в 8 км от центра округа, жителей 468 (209 хоз-в). 
1 января 2000 г. открыто новое здание начальной школы-сада 
(участвовал губернатор области В.Н. Сергеенков).

ОКТЯБРЬ, с., центр ОКТЯБРЬСКОГО сельского округа 
и колхоза «Октябрь».

Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 36 км, дата 
основания — 1751 г., прежние названия: Михайло-Архангельс- 
кое, Октябрьское, расположено на левом берегу р. Пушма.

Впервые в архивных документах упоминается как погост 
Пушемской волости, на котором стояла деревянная церковь свя
того Михаила Архангела, каменный храм был построен в 1823 г. 
В ноябре 1889 г. открыто церковно-приходское училище, в янва
ре 1918 г. в нем учились 77 мальчиков и 64 девочки. После обра
зования Подосиновского района был создан Октябрьский сель
совет, в его составе — с. Михайло-Архангельское, в материалах 
переписи 1939 г. село названо Октябрьским. В 1929 г. организова
на коммуна «Красный Октябрь», возможно, в то время и про
изошло переименование.

В 1930 г. из 800 бедняцко-середняцких хозяйств сельсове
та вошло в коммуну 750 (94%), показатель самый высокий в 
районе. Газета «Подосиновский колхозник» 11 марта 1930 г. пи
сала, что коммунары в масленицу устроили общий субботник 
на лесозаготовках, заработанные средства должны пойти на по
купку тракторов, что пущен в ход маслодельный завод. Вскоре 
стал работать льнозавод. После распада коммуны на территории 
сельсовета возникли мелкие колхозы: «Красный Октябрь», 
«Красная заря», «Дружные ребята» (д. ЗУБЦОВО), «Красноар
меец», «Красное знамя» (ГРИГОШЕВО, ТИТОВО), им. Моло
това (ВЯЗОВО, ОЛАДОВО, ДУБОВО), «Восход» (ВЕРЕЩАГИ- 
НО), «Комбайн» (СУХОВО, КОЛОБОВО, ПУТИЛИХА), «Сво
бода* (ТОКОВИЦА), «Пятилетка* (ТЧАННИКОВО, СКРЯБИ-
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НО, ГРИБАЧЕВО), «Трактор» (в 1951—1956 гг. входил в состав 
Альмежского сельсовета Опаринского р-на, дд. АКСЕНТЬЕВИ- 
ЦА, ЛОПАТИНО, ЗМАНОВО). Позднее началось объединение 
хозяйств. В 1950 г. в Октябрьском сельсовете было три колхоза: 
«Красный Октябрь», «Комбайн» и «Свобода», а с 1958 г. — один 
«Октябрь».

В 1930-е гг. в Октябрьском бору, на противоположном от села 
берегу р. Пушма, был построен комплекс зданий, где располо
жился профсоюзный дом отдыха. В 1941 г. здесь отдыхали эвакуи
рованные из Ленинграда школьники, в последующие военные годы 
дом отдыха принимал раненых советских моряков, в послевоен
ные годы там находился дом отдыха колхозников, в 1970— 
1980-е гг. — пионерский лагерь, в начале 1990-х гг. он был закрыт.

В 1970—1980-е гг. в с. Октябрь построены Дом культуры, 
детский сад-ясли, медпункт, магазин, в 90-е гг. — новое здание 
для школы по типовому проекту, но внутренняя отделка зда
ния, различные коммуникации до сих пор не выполнены. В селе 
находятся администрация округа, правление колхоза «Октябрь», 
школа, библиотека, почтовое отделение.

ТРОИЦА, с., входит в Октябрьский сельский округ.
Расстояние до центра округа 10 км, дата основания —

2-я половина XVII в., прежнее название: Пушемско-Троицкое.
Село Троица и д. РОМАНОВЩИНА (Борисовское) — ста

рейшие населенные пункты округа. В писцовой книге Устюжско
го уезда 1676—1683 гг. сказано: «В той же волости (Верхопушемс- 
кой) другой погост на речке Пушме поставлен ново на завытной 
земле Борисовки. А на погосте церковь Живоначальные Троицы 
древяна клецки...» Во 2-й четверти XVIII в. здание церкви сгоре
ло, в 1744 г. вновь построена деревянная. Каменный храм воздвиг
нут в 1850—1853 гг., в 1930-х гг. закрыт, разобран, кирпич пошел 
на строительство льнозавода в д. БАРАНОВЩИНА. Ныне на мес
те церкви стоит Троицкий Дом культуры. В 1886 г. открыта одно
классная церковно-приходская школа, в январе 1918 г. в ней обу
чались 44 мальчика и 14 девочек из близлежащих деревень. Шко
ла в селе закрыта в 2000 г., дети учатся в Октябрьской.

В 1859 г. в селе было 11 жителей (4 двора служителей цер
кви), в 1917 — 15. В 70-х гг. XX в. началось сселение жителей 
«неперспективных» деревень на центральные усадьбы хозяйств, 
количество населения в селе возросло (оно было центром Тро
ицкого участка колхоза «Октябрь»). По переписи 1989 г., в Трои
це имелось 135 жителей, в 2000 г. — 119 (44 хоз-ва).

Памятники природы округа: река Кичуг, левый, самый 
большой приток р. Пушма (длина 82 км, берет начало на терри
тории Опаринского р-на, впадает в Пушму у д. ФЕДОРОВС



кой, «кичуг» в переводе с финно-угорского — «река, которую 
можно перейти вброд»); озеро Керас, находится в верховьях 
р. Малый Керас, которая впадает и вытекает из озера, вокруг 
смешанный лес (глубина 18 м); родник у д. ДОЛМАТОВО на 
склоне левого коренного берега р. Кичуг, в 50 м от реки (обору
дован срубом с трубой, вода прозрачная, пригодна для питья); 
валуны ледникового периода: на окраине д. ДОЛМАТОВО, у 
дороги, ведущей в с. Октябрь (размеры 150 х 105 х 35); «Большой 
валун», находится в 1 км на северо-запад от д. ДОЛМАТОВО, в 
поле, в воронке, вокруг растут деревья (самый крупный в р-не, 
размеры 370 х 355 х 105); Октябрьский бор, на правом берегу 
р. Пушма, напротив с. Октябрь (20 га, преобладает сосна, место 
сбора грибов и ягод).

НИЖНЕЕ МАЯЛОВО, д., центр ПОДОСИНОВСКОГО 
сельского округа.

Подосиновский сельсовет образован в 1924 г., в него во
шел 41 населенный пункт бывшей Подосиновской волости (920 
хозяйств, 4514 жителей). На 1 января 2000 г. в 23 населенных 
пунктах было 312 хозяйств и 7544 постоянных жителя. До 1998 г. 
административный центр округа находился в п. Подосиновец. С 
1 октября 1998 г. центр округа переведен в МАЯЛОВО (Нижнее 
Маялово). Деревня была центральной усадьбой совхоза «Подо
синовский», в 1995 г. решением областной Думы — центр ООО 
«Подосиновец», куда входят 13 деревень. В Подосиновце нахо
дится контора бывшего колхоза им. Калинина, преобразован
ного 1 января 1996 г. в отделение колхоза «Утмановский», объе
диняющего 8 деревень. В д. ТАРАСОВСКОЕ РАМЕНЬЕ родился 
Герой Советского Союза Н.С. Тестов (1909—1945), в деревне 5 
хозяйств (14 жителей), слово «рамень» переводится как «селе
ние у леса». Интересное название деревни — ПОЖАР (14 хо
зяйств, 25 жителей). Расположена на автодороге Подосиновец- 
Демьяново, имеется автозаправочная станция.

ДЕМЬЯНОВО, д., входит в Подосиновский сельский ок
руг. Известна с 1858 г. Название происходит от имени Демьян 
(греч. — «покровитель»). Сохранилось здание деревянной часов
ни (закрыта в 1939), приписанное к Шолгской Троицкой церк
ви. По воспоминаниям А.А.Федоровой, часовня была белая и с 
золотым куполом. Ныне в деревне 5 хозяйств. Другая часовня этой 
же церкви стояла в д. ПЛЕСО (ныне 10 хозяйств), где имелось 
одноклассное земское училище (1909), преобразованное в на
чальную школу (закрыта в 1966). Памятник природы — родник 
«Плесовский» или «У часовни». В сельском округе есть еще род
ники — памятники природы: «Меркушевский», в 3 км от
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пгт ПОДОСИНОВЕЦ; «Студеный*, в 25 м от д. НИЖНЕЕ ЧУП- 
РИЯНОВО, у д. АКСЕНТЬЕВСКАЯ с южной стороны в ложби
не, дает начало ручью (течет по желобу).

УСТЬЕ, д., входит в Подосиновский сельский округ. На
звание происходит от месторасположения деревни — при впа
дении р. Пушмы в р. Юг. Имеется 12 хозяйств (17 жителей). Усть- 
янский бор (92 га) — памятник природы: сосны, ели, осины, 
березы и т.д., разнообразный кустарниковый, травянистый, 
мохово-лишайниковый покров, место сбора грибов и ягод. На 
территории бора находится песчано-гравийный карьер.

ЧУПРИЯНОВО, д., входит в Подосиновский сельский
округ.

Впервые упоминается в XVII в., в архивном документе 
сказано, что в 1650— 1678 гг. семь раз привозил товары в Вели
кий Устюг, Холмогоры и Архангельск крестьянин Подосиновс- 
кой волости Анкидин Иванов Шубин, при разделе с братом 
Яковом ему досталась половина д. Чуприяново.

Прежнее название: Нижнее Чуприяново. Чуприян — про
изводное от Куприян (греч. — «житель Кипра*). В деревне 37 хо
зяйств (101 житель).

ПУШМА, п., центр ПУШЕМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 62 км, дата 

основания — 1934 г., расположен на ж.д. Киров-Котлас.
Название произошло от названия р. Пушма, в переводе с 

финно-угорского языка — «река, текущая среди возвышеннос
тей, холмов».

9 августа 1931 г. приказом Наркомата путей сообщения 
Пинюгский участок Пермской ж.д. реорганизован в Пинюгский 
лестранхоз с 6 лесопунктами, в т.ч. с населенными пунктами 
ПУШМА И СКРЯБИНО, в 1958 г. он стал леспромхозом (ныне 
ОАО «Пинюгский КЛПХ»). При лесопунктах есть школы: Пу- 
шемская (1935), Скрябинская (1936), клубы, библиотеки, мед
пункты, магазины.

РОВДИНО, п., центр РОВДИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 20 км, дата 

основания — 1952 г.
Ровдинский сельсовет образован в январе 1986 г., включа

ет правобережные населенные пункты (13) по р. Юг и его прито
ку р. Паданга (от Вологодской области до д. НОВАЯ ЯХРЕНЬГА, 
земли которой соприкасаются с Яхреньгским округом). Многие 
деревни сохранились, т.к. есть грунтовая дорога Подосиновец —



д. Князево. Деревни РОВДИНО (63 двора), НОВАЯ ЯХРЕНЬГА 
(19), ГОРНОСТАЛИХА (8), п. РОВДИНО (63) образуют поселе
ние вдоль р. Юг с 406 постоянными жителями.

Название произошло от близлежащей д. РОВДИНО. В 1875 г. 
при деревне на правом берегу р. Юг прошла закладка каменного 
храма — Яхреньгской Николаевской церкви, в 1888 г. при церк
ви открыта церковно-приходская школа.

В 80-х гг. XX в. поселок включен в областную «Програм- 
му-50», построены жилые многоквартирные дома, детский сад, 
производственные помещения, начато строительство школы (не 
закончено, дети занимаются в жилом доме). Есть Дом культуры, 
почтовое отделение, медпункт. В марте 1984 г. Ровдинская бри
гада яхреньгского колхоза «Маяк» вошла в состав вновь образо
ванного хозяйства «Ровдинский».

Археологические памятники: Ровдинское селище, отно
сится к каменному веку. Учитель Н.М. Нагаев в 1999 г. нашел 
кремниевый остроконечник VII—III тыс. до н.э.

ГУРЬЕВО, д., входит в Ровдинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 6 км, прежнее название: 

Анфалов Наволок, возможно, связано с пребыванием в этих ме
стах в конце XIV в. новгородского боярина Анфала Никитина.

Деревня «вздыблена под небеса открытой всем ветрам гри
вой», образованной р. Юг и р. Паданга. Живописные места вос
петы в полотнах заслуженного художника России Н.Н. Пимено
ва, покоренного Лермонтовским бором и целительной силой гу
рьевского родника.

Выше (по течению реки) находится Подгорбуновское го
родище, археологический памятник VIII—XVI вв.

ЛЕРМОНТОВО, д., входит в Ровдинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 5 км.
В 1924—1959 гг. это был административный центр Лер

монтовского сельсовета.
Название связано с родом Лермонтовых, русские Лермон

товы — выходцы из Костромской губернии (дед поэта был уез
дным предводителем дворянства), возможно, кто-то из рода Лер
монтовых владел землями в соседней Вологодской губернии.

Расположено на краю соснового бора, 1 км от д. ПЛЕСО 
(основано в 1676), где находилась Лермонтовская начальная 
школа (закрыта в 1977).

Захаров Д. Серебряная Вятка. Киров, 1990. С. 180, 186—188.

УТМАНОВО, с., центр УТМАНОВСКОГО сельского ок
руга и колхоза «Утмановский».
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Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 35 км, дата 
основания — 1623 г., прежнее название: Ильинское (по Ильин
ской церкви — двухэтажного каменного храма (1800—1818) в 
шесть пределов).

Впервые Утманово упоминается в 1511 г. в грамоте мос
ковского великого князя, в начале XVII в. центром Утмановской 
волости становится погост на р. Юг, а на погосте шатровая де
ревянная церковь Николы Чудотворца. Николаевская каменная 
церковь построена в 1810 г., в зимние воскресные дни торгова
ли у церкви хлебными товарами. С 1879 г. действовало земское 
начальное училище, школы духовного ведомства открыты при 
Ильинской церкви, церковно-приходская женская в 1878 г., при 
Николаевской — в 1881 г.

Вдоль р. Ентала шла старая зимняя Орловская торговая 
дорога из Орлова в Великий Устюг через д. СТРАШКОВО (ныне 
Ровдинский округ, известна с 1648 г.), с. Ильинское, где была 
переправа через р. Юг. Казенная д. КОЛОТОВО насчитывала 87 
жителей, ныне — одно хозяйство. Ниже деревни, на высоком 
обрывистом берегу р. Шеньга, имеется археологический памят
ник XV—XVI вв. — Колотовское городище.

Торговая дорога из Лальска в Никольск в XIX в. проходи
ла по левому берегу р. Лузы, пересекала р. Юг около Подосинов- 
ской пристани. Ныне это почти единственная грунтовая автодо
рога, связывающая Подосиновский район с центральными об
ластями России. Населенные пункты округа располагаются от
носительно этой дороги. Деревни НИЖНЕЕ и ВЕРХНЕЕ ПРИ- 
ЧАЛИНО возвышаются на левом берегу р. Юг в начале двухки
лометрового плеса. Название означает удобное место для прича
ливания речных судов. Выше по течению Юга была д. ПОЧИВИ- 
ЩЕ (СУХНЕВСКАЯ), где в начале XX в. кустарь М.Н. Тюленев 
на беспроцентные ссуды Никольского земства организовал ма
стерскую по производству с.-х. орудий, плавильное производ
ство. В Подосиновском краеведческом музее экспонируется авиа
ционная бомба, изготовленная в этой мастерской. В бывшей 
д. ВЫДРИНО родился Н.И. Суворов (1816—1896), основатель и 
редактор Вологодских епархиальных ведомостей, член-коррес
пондент имперского Русского Археологического общества, его 
дед и отец Петровы служили священниками в Утмановском 
Николаевском приходе.

В Утмановском округе ныне насчитывается 19 населенных 
пунктов, в селе есть средняя школа, Дом культуры, библиоте
ка, почтовое отделение, контора колхоза «Утмановский», воз
главляемого В.А. Домрачевым (депутат областной Думы). За пос
леднее пятилетие число хоз-в выросло с 165 до 217, население 
577 жителей.
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БОЛЬШЕРОМАНОВО, д., входит в Утмановский сельс
кий округ.

Расстояние до центра округа 9 км, дата основания — 1858 г.
В 1924—1959 гг. это был административный центр Боль

шеромановского сельсовета. Число жителей 180, 59 хозяйств. 
Имеются начальная школа, библиотека-клуб, медицинский 
пункт, почтовое отделение. Двух-, четырехквартирные дома вы
тянулись вдоль дороги, ведущей в Вологодскую область, и по 
берегу Юга. Последней деревней у границы с Вологодской об
ластью на высоком красивом месте была д. ФАЛАЛЕЕВО (ФА- 
ЛАЛЕЕВА ГОРА при р. Утка). В 1 км от нее — усадьба Шпилево, 
где Барсуковский содержал сад. До сих пор цветут дикие вишни 
среди зарослей ивняка и елей.

ЧЕРНИЦЫНО, д., входит в Утмановский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, дата основания — 

1858 г., прежнее название: Гагарино.
В середине XIX в. в деревне располагалась становая квар

тира второго стана Никольского уезда (было 15 дворов и 70 
жителей). Постройки и ныне отличаются добротностью, краше
ными железными крышами. На противоположной стороне мель
ничного пруда среди вековых тополей — двухэтажное деревян
ное здание усадьбы устюжских купцов Чебаевских.

В 1929—1930-х гг. в усадьбе была организована коммуна, 
затем размещались контора МТС и сельсовет, в 1946—1955 гг. — 
детский дом, ныне участковая сельская больница (интернат для 
престарелых). Единственный в районе сохранившийся усадеб
ный комплекс, расположенный в живописном месте, может стать 
музеем-усадьбой.

ШОЛГА, с., центр ШОЛГСКОГО сельского округа и кол
хоза «Шолгский».

Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 25 км, дата 
основания — 1500 г.

Сельсовет создан в 1924 г. из 40 деревень бывшей Плесов- 
ской волости (до XIX в. Шолгская), было 4260 жителей (852 
хоз-ва). В 1959—1967 гг. в сельсовет входила территория Ленинс
кого, ныне насчитывается 10 деревень, 335 жителей, 107 хоз-в.

Название село получило по р. Шолга. Слово «шолга» зна
чит «жердь, шест; на чучелов, на жерлицу».

Впервые упоминается в архивных документах конца XV— 
нач. XVI вв. Как погост известно по писцовым книгам Устюжско
го уезда 1623—1626 гг.: «Волость Шолга, в ней погост на реке на 
Югу, а на погосте церковь ... древяна», Троицкая церковь, ка
менная, построена в 1782—1789 гг. Александровское земское
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училище в селе открыто в 1872 г., библиотека при церкви — в 
1890 г.

Село — центральная усадьба колхоза «Шолгский» (быв
ший колхоз «Буденновец», переименован в 1992 г.), жителей 
335 (107 хоз-в). Имеются медпункт, детский сад, средняя школа 
с краеведческим музеем, Дом культуры, библиотека (после по
жара 1996 г. фонды пополняются за счет пожертвований читате
лей, акций газеты «Вятский край», от Фонда Сороса).

Одна из старинных деревень округа — БОРТИНО, основа
на в 1623 г. Название произошло от слов «борть» (выделанное 
дупло для пчел) или «бортень» (добытчик дикого меда). Другая 
д. СТАРАЯ упоминается в приходских книгах Устюжской четвер
ти 1620—1621 гг., ныне 88 жителей (35 хоз-в), сюда переехали 
многие из деревень ПЕТУХОВО, МАТВЕЕВО, ЖИХАРЕВО, ДЕ
МЕНТЬЕВО, ВЫДРЕЯ. Интересно название деревни ПРОСТЬ 
(5 км от с. Шолга), что значит «прямой путь, прямая дорога» или 
«прямота, простота, добродушие» (черты, присущие человеку). 
На месте д. ГАРЕВЫЕ ПОЧИНКИ, основанной переселенцами 
из Вологодской губернии (ныне Усть-Алексеевский р-н), распо
ложено крестьянское пчеловодческое хозяйство «Гаревые» Н.В. Мо- 
мотова из с. Шолга. На территории округа сохранилось здание 
Иоанно-Предтеченской церкви, деревянной, построенной в 
1909—1910 гг. жителями бывших деревень БЫЧИХА (Щеголиха), 
АНДРЕИХА, КОРОСТЕЛИХА, СУСЛОНИХА и ЩЕРОГОВИНА.

Родиной полного кавалера ордена Славы А.Н. Княжева 
(1909—1945) является д. МУРАМОВСКАЯ (Высокая, 7 км от 
центра округа), а народной артистки России, лауреата Государ
ственной премии, основателя и художественного руководителя 
Государственного академического Северного русского народного 
хора А.Я. Колотиловой (Шерстнева, 1890—1962) — д. ЖИЛИНО 
(Жил и некий Починок).

ПЕТУХОВО (д. Алексеевская) — родина А.В. Петухова 
(1909—1993), участника Великой Отечественной войны, счето
вода колхоза. Увлекшись сбором поддужных колокольчиков, он 
создал домашний музей и катал маленькие сувенирные вален
ки. В 1993 г. по завещанию экспонаты музея поступили в Подо- 
синовский краеведческий музей. Здесь же родился участник рус
ско-японской войны, защитник Порт-Артура, фельдшер АИ. Пе
тухов (1881—1966). С конца 30-х гг. работал в колхозе «Буденно
вец». Скульптор В.В. Росляков изготовил бюст «А.И. Петухов. За
щитник Порт-Артура», в 1967 г. представленный на зональной 
выставке «Русский Север». В бывшей д. СЛОБОДКА изготовляли 
посуду из белой глины (брали ее около деревни на Ивановском 
лугу). Это единственное место в районе, где был гончарный 
промысел (ручная лепка из жгутов на гончарном круге).
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Памятники природы округа: Пуртовский бор, располага
ющийся между деревнями ПУРТОВО и СТАРАЯ; Орлецкий род
ник и валун у бывшей д. ОРЛЕЦ (согласно легенде здесь был 
городок, была битва — находили оружие).

Археологический памятник «Шолгский могильник» об
следован в 1996 г. сотрудниками Кировского областного и По- 
досиновского краеведческих музеев.

ЩЕТКИНО, с., центр ЩЕТКИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 25 км, дата 

основания — 1623 г., прежнее название: Пушемско-Николаевс- 
кое, число жителей 470 чел. (177 хоз-в).

Расположено на правом берегу р. Пушма, название про
изошло от д. ЩЕТКИНО (от прозвища или фамилии основате
ля деревни, 1 км от села).

В конце XV— нач. XVI вв. селения, расположенные по верх
нему и среднему течению р. Пушма, объединились в Верхопу- 
шемскую (Пушемскую) волость Устюжского уезда. Пушемская 
волость впервые упоминается в жалованной грамоте московс
кого князя Ивана III. В писцовых книгах 1623—1626 гг. сказано: 
«Волость Верхопушемская, а в ней погост на речке на Пушме, а 
на погосте церковь Николы Чудотворца», каменный храм по
ставлен в 1797—1799 гг.

Справа от р. Пушма, в 6 км от с. Щеткино, находилась ста
ринная д. ЯКОВЛЕВСКАЯ ГОРА (прежние названия: Яковлевы, 
Яковлевская, Тыркино, Туркино), упоминавшаяся в архивных 
документах XVII в., в клировых ведомостях Пушемской Никола
евской церкви 1858 и 1917 гг. Наибольшее количество жителей 
было в 1917 г. — 272 (46 хоз-в). В 1906 г. открылось Яковлевское 
земское училище, в котором получил начальное образование мар
шал И.С. Конев. В 1927 г. жительница деревни Е.И. Теплякова орга
низовала машинное товарищество (12 членов), стала председа
телем крестьянского комитета общественной взаимопомощи. У 
комитета имелись ссыпной и зерноочистительный пункты, мель
ница, сельскохозяйственные орудия. Получив кредит, товарище
ство приобрело молотилку, веялку, льномялку.

Об установлении советской власти в волости сохранилась 
магнитофонная запись — воспоминания маршала И.С.Конева. 
Несколько бывших солдат во главе с ним пришли в волостное 
правление и получили все книги, документы и печать. В феврале 
1928 г. в Щеткино была создана коммуна «Первое мая», объеди
нившая 98% крестьян (860 хоз-в) (организатор Ф. Ботвин). Пер
вый трактор в районе появился в коммуне, в 1933 г. — первая 
МТС, первый тракторист-стахановец района был А.П. Маль
цев, стал лучшим механизатором Северного края.
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В 1959 г. на территории Щеткинского сельсовета было три 
колхоза: им. Кирова, «Стрела», «Дружба», в 1968 г. они объеди
нились в один, присоединен был и колхоз «Искра» Мальского 
сельсовета. Центром колхоза им. Кирова, преобразованного в со
вхоз «Пинюгский», стало с. Щеткино. После смерти И.С. Конева 
совхоз в 1974 г. переименован в совхоз им. Конева, в январе 1992 г. 
преобразован в Государственную сортоиспытательную станцию. В 
селе находятся администрация округа, правление ГСИС, АО 
«Русский дом», школа, Дом культуры, библиотека, медпункт.

Заслуженный художник России Н.Н. Пименов, мастер ли
рического пейзажа, с 1967 г. и до конца 90-х гг. во многих полот
нах воспевал красоту подосиновской природы. Картина «Возвра
щение. 1942 год» экспонировалась на всесоюзной выставке, в 
Польше, Венгрии, Румынии. Создана в 1978 г. на основе рассказа 
одного из жителей д. ГРИВА, который после ранения вернулся 
домой в 1942 г. На картине воспроизведена д. Грива.

ЛОДЕЙНО, д., входит в Щеткинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 13 км, название получила от 

слова «ладья» («лодья» — по-старому). Речка Волосница проте
кала под самой деревней (ныне отошла на 1 км), и сейчас заме
тен залив, по берегам которого стоят дома.

В «Списке населенных мест по сведениям 1859 года. Воло
годская губерния. (СПб., 1866)» записано: «Деревня Лодейно 
Пушемско-Николаевского прихода Щеткинской волости Ни
кольского уезда — жилых домов 26, в них населения: мужского 
пола — 56 душ, женского пола — 63 души. Деревня находится на 
речке Волосница в 10 верстах от волости и 200 верстах от уезда — 
Никол ьска».

Селиться здесь люди стали несколько веков назад, в ле
тописях упоминается в XII—XIII вв. племя чуди-заволокской (за- 
волоцкая). Посланник Бухарского халифа в это время 15 лет 
прожил в данной местности, сохранились его воспоминания в 
двух рукописных книгах (хранятся в Самарканде и Бомбее), где 
говорится, что на подходе к д. Лодейно со стороны р. Пушма 
был сооружен на высоких столбах помост в виде ладьи, на ко
тором ночью зажигалась смола. Автор описал особую группу 
людей, называя их козаками, отлично владеющих оружием, 
лихих наездников, которых никто не мог взять в плен (они уме
ли останавливать свое сердце), их нанимали на службу правите
ли других стран. Видимо, крепких и развитых мальчиков обуча
ли в своеобразных лагерях до зрелого возраста. Не с Юго-Двин- 
ской ли земли пошло по Руси казачество? Много подосиновс- 
ких фамилий совпадает с кубанскими, донскими и сибирскими 
казаками. Потомственный кубанский казак Н.Н. Бажанов, род
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ственник И.С. Конева, рассказывал, что его дальние предки — 
выходцы с Юго-Двинской земли.

Местность эта упоминается в летописи в связи с походом 
казанских татар летом 1446 г. на Великий Устюг. Согласно леген
де в 3 км от деревни на поле (называют Татарским) бывшей
д. АВДЕЕВО произошла битва, в леске есть холм, где захороне
ны татарские воины (по летописи из отряда в 700 чел., живых 
осталось 40).

Древний торговый путь с юга на север пролегал по Вол- 
ге-Вятке-Моломе в Кайское озеро (болото, водораздел между 
севером и югом), находится в 5 верстах от д. Лодейно. Из Кайс
кого болота (11 тыс. га, часть его вымощена лесом) по специ
ально прокопанному каналу (местные называют канавой) пут
ники попадали по Волоснице-Пушме-Юг в Северную Двину. 
Здесь шли водные и санные пути в Сибирь, на Вятку, в Казан
ское ханство. Под деревней на р. Пушма была оборудована при
стань «ИСАДЫ» (в переводе с финно-угорского — «пристань»), 
В мае 1999 г. там установлен памятный знак с надписью, что «в 
день 13 мая 1634 лета, здесь были вятские купцы со своими 
товарами и с которых была взята пошлина».

С прокладкой Орловско-Вятского тракта, соединившего 
Великий Устюг с Котельничем, получает дальнейшее развитие 
и Лодейно, как последний пункт перед трудным многоверсто
вым волоком через болото и глухие леса до населенных пунктов 
на р. Молома. Обозы были большие (до 200 подвод), для укры
тия лошадей и повозок жители строили огромные крытые огра
ды, которые еще в 30-е гг. XX в. служили местом для хранения 
сельскохозяйственного инвентаря и кормов. Вдоль тракта нача
лось строительство домов. Дом прадеда И.С.Конева построен в 
начале XIX в., здесь же разместились первая почтовая станция, 
лавочка с товарами. В 1930 г. в доме открылась школа, отец мар
шала был сторожем и истопником школы (в своем доме).

23 ноября 1947 г. в д. Лодейно был открыт Дом-музей 
И.С. Конева. В 1950—1976 гг. здесь размещалась библиотека. Вновь 
Государственный мемориальный Дом-музей И.С. Конева при
нял посетителей в 1977 г. В декабре 1950 г. напротив дома, где 
родился и жил Маршал Советского Союза, дважды Герой Со
ветского Союза Иван Степанович Конев (1897—1973), открыт 
бронзовый бюст работы скульптора Е.В. Вучетича.

НИЖНЕЕ РАМЕНЬЕ, д., входит в Щеткинский сельс
кий округ.

Расстояние до центра округа 7 км, дата основания — 1858 г.
Прежние названия: Пантинское, Раменье. С 1924 г., когда 

р-н был разделен на сельсоветы, упоминаются по берегу р. Тора,
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правому притоку Пушмы, две деревни — ВЕРХНЕЕ РАМЕНЬЕ 
(на горе) и НИЖНЕЕ РАМЕНЬЕ (под горой). Название Пантин- 
ское происходит от имени Пантя (Пантелей, Пантелеймон).

В 30—50-х гг. обе деревни входили в известный колхоз 
«Стрела», центральная усадьба которого находилась в д. Нижнее 
Раменье. В 1935 г. труженики колхоза заняли первое место в Се
верном крае по льну, животноводству, урожайности зерновых, 
председатель колхоза М.А. Макаров был награжден орденом «Знак 
Почета».

В годы Великой Отечественной войны в «Стреле» работал 
талантливый инженер Гюнтер, приехавший в 1937 г. в Россию 
из Германии в составе группы специалистов. В начале войны он 
был выслан из Москвы в Киров, затем приглашен в колхоз для 
строительства электростанции на р. Тора (д. ПАРШИХА), кото
рая в 1946 г. дала свет. Гюнтер переоборудовал приводы конных 
молотилок на электродвигатели, установил механические во
дяные насосы для подачи воды к животноводческим объектам в 
ВЕРХНЕМ РАМЕНЬЕ, БОГОМОЛОВЕ, ПОГОРЕЛОВЕ, смон
тировал он и первый радиоузел.

В послевоенные годы в состав колхоза «Стрела» влились 
мелкие хозяйства: «Памяти Ильича» (д.ЛОМ), «Пушмяк» 
(д. ХЛЕБИШИНО), «Решительный» (д. ПЕТУХИ), «Гром* (д. ВА
СИЛЬЕВО РАМЕШКО и ХРАПИНО). В 1958 г. четыре хозяйства 
района, «Стрела», им. Кирова, «Дружба», «Искра», объедини
лись в один колхоз им. Кирова, преобразованный в совхоз «Пи- 
нюгский», в 1973 — совхоз им. Конева (ныне Государственное 
предприятие «Станция по сортоиспытанию сельхозкультур»).

СЕРКИНО, д., входит в Щеткинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 12 км, дата основания — 

1623 г., одна из самых старинных деревень района.
Прежнее название: Подволочье.
Впервые упоминается в писцовых книгах Устюжского уезда 

1623—1626 гг., название говорит о том, что она находилась под 
волоком, здесь заканчивался волок из р. Молома и её притока 
Каи в р. Пушма или начинался из Пушмы в Каю. По этому воло
ку проходил известный с XVI в. путь из Вятки в Москву, в XIX в. 
через Подволочье шел Орловский торговый тракт.

На противоположном берегу р. Пушма находились при
стань, известная из таможенных книг Московского государства 
1634 г., и д. ИСАДЫ. В 1815 г. купец Я. Грибанов перенес свои 
склады с пристани на р. Юг, в Подосиновец, это сделали и куп
цы из Вятки, Орлова, Котельнича.

В конце XIX— нач. XX вв. в ИСАДАХ стоял дом купца По
пова, которому на р. Верхняя Волосница (приток Пушмы) при
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надлежала мельница. В 1920 г. на основе хоз-ва купца организова
но новое, которым руководил Попов. В 1928 г. все хоз-во перешло 
коммуне «Первое мая», в доме купца открыта школа, для ком
мунаров построены два дома-пятистенка, на реке, где была мель
ница, построена электростанция. Деревня снята с учета в 1973 г.

Памятники природы округа: валун «Гранитовый» (обло
мок горной породы размером 130 х 95 х 90 см с Кольского полу
острова, указывающий начало волока в устье р. Нижняя Волос- 
ница); «Черный камень» (обкатанный обломок горной породы 
с Кольского полуострова на левом берегу р. Пушма в 250 м ниже 
бывшей д. БУДРИНО); Будринский обрыв (высота 27 м на левом 
берегу р. Пушма); реки: Верхняя и Нижняя Волосницы, левые 
притоки р. Пушма, название произошло от слова «волок» (про
ходил из р. Молома в р. Пушма между этими речками); Мала, 
правый приток р. Пушма, берет начало в Мальском болоте, впа
дает в Пушму около д. БАРАНОВЩИНА (длина 63 км); Пушма, 
название в переводе с древнепермского означает «река, теку
щая среди холмов» (длина 171 км); Тора, правый приток р. Пуш
ма, берет начало в Торском болоте, впадает в Пушму около 
д. ЩЕТКИНО, название славянское, от глагола «торить».

ЯХРЕНЬГА, с., центр ЯХРЕНЬГСКОГО сельского окру
га и колхоза «Маяк».

Расстояние до центра р-на (пгт Подосиновец) 10 км, дата 
основания — 1623 г., прежние названия: Яхреньго-Богоявленс
кое, Старая Яхреньга.

В архивных документах Яхреньга упоминается в 1511 г., в 
грамоте московского великого князя, в начале XVII в. — волость 
Яхреньга, в ней погост на р. Юг, а на погосте церковь Богояв
ленская. Каменная церковь начала строиться в марте 1760 г., 
нижний храм освящен в 1774 г., верхний — в 1784 г. Построена 
вместо двух деревянных церквей на р. Юг. В церкви находился 
образ св. Николая с чудесами (согласно легенде икону принес 
богомолец из Нижнего Новгорода Коковин), закрыта церковь в 
1935 г. С 1860 г. в селе проходили ярмарки: Савватеевская, Ни
кольская и Сретинская, торговали льном, куделью, мануфак
турными изделиями.

В 1842 г. в селе было открыто начальное училище, при 
Яхреньгской Богоявленской церкви, женская церковно-приход
ская школа в 1886 г. В середине XIX в. в селе было 6 хоз-в, 35 
жителей (ныне 202 хоз-ва, 567 постоянных жителей). Постепен
но в состав села вошли деревни СТУПИНО, КНЯЖЕ, КЛЕПИ- 
КОВО, КУСКОВО, КРЫЛОВСКАЯ. Ныне это самый благоуст
роенный сельский населенный пункт р-на. Имеются средняя
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школа, музыкальная школа, спортивный комплекс с плаватель
ным бассейном, Дом культуры, библиотека, медпункт, хлебоза
вод, торговый центр. Колхоз «Маяк» один из самых крупных 
хоз-в округа.

Основная часть населенных пунктов округа находится на 
левом берегу р. Юг. Для сообщения с Головинским отделением 
колхоза «Маяк» используется понтонный мост. Деревни сохра
нились по старой Лальской торговой дороге в г. Никольск. В за
речной части округа самый большой населенный пункт (126 
хозяйств, 265 жителей) — д. ГОЛОВИНО (Минеевская). Рассто
яние до центра округа 3 км, известна с 1858 п , увеличена за 
счет слияния деревень ИСТОК, ГОЛОВИНО, ГОЛОПЕРОВО, 
НОВАЯ, ТИНЬКОВО. В деревне есть медпункт, типовой кир
пичный Дом культуры, библиотека, Тиньковская начальная 
школа (1909).

В 8 км от центра округа расположена д. ОКУЛОВО (Тимо- 
феевская, известна с 1858 г.), числится 15 хоз-в, 97 жителей, 
многие носят фамилию Окуловские (очень распространена в 
районе). Рядом с деревней Окуловский сосновый бор (59 га). В 
50-х гг. XX в. жители деревень УВАРОВЩИНА, ПОДГОРЬЕ, 
АНТЮКОВО, ЦЕПЛЕВСКАЯ были сселены на новое место, 
образовалась д. ЮЖНАЯ.

МАЛАЯ ГОРКА д., входит в Яхреньгский сельский округ.
Расстояние до центра округа 6 км, известна с 1858 г., 

прежнее название: Большое Конюхово.
Недалеко от деревни через р. Пелегова в здании бывшей 

начальной школы размещается егерская усадьба природного 
заказника «Былина», организованного в 1994 г., включающего 
бассейны водораздела рек Пелегова, Былина и часть Кайского 
болота. Орловский тракт, п. Волок, проходившие через знаме
нитое болото, включены в список исторических объектов По- 
досиновского р-на.

ОСАНОВО, д., входит в Яхреньгский сельский округ.
Расстояние до центра округа 4 км. В 1830—1870 гг. в дерев

не находилось волостное правление Осановской волости, куда 
входили все населенные пункты позднее образованных Подоси- 
новской, Щеткинской, Плесовской и Утмановской волостей. На 
1859 г. Осаново было самой крупной из волостных деревень — 
26 хоз-в, 208 жителей (ныне 14 хоз-в, 27 жителей).



САНЧУРСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Санчурск 
Территория — 1,5 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 284 км 
Сельские округа — 17 
Сельские поселения — 179 
Население — 14,6 тыс. чел.

Санчурский район образован 10 июня 1929 г. из Санчурс- 
кой и части Юкшумской волостей Яранского уезда. Разукрупнен 
в связи с созданием в 1945 г. Корляковского р-на, укрупнен 
за счет части территории упраздненных р-нов: Корляковского в 
1955 г., Кикнурского в 1959 г. Ликвидирован в 1963 г. с передачей 
территории Яранскому р-ну, восстановлен в 1964 г., часть терри
тории в 1965 г. передана вновь созданному Кикнурскому р-ну.

Расположен р-н на юго-западе области, в пределах яранс- 
ко-кокшайской волнистой равнины. Почвы подзолистые, с пре
обладанием средних суглинков. Отмечаются глины, известняки и 
торф. По р-ну протекает из более крупных рек р. Большая Кокша
га. По данным лесоустройства и учета лесного фонда, в р-не заня
то лесом 45532 га, в 2000 г. лесхозом выполнены лесовосстанови
тельные работы на площади 231 га. Уход за лесными посадками —



на 709 га. Леса истощены многолетними интенсивными рубками 
прошедших лет. В 2000 г. по сравнению с 1995 г. сократилась чис
ленность многих видов животных, увеличилась численность боб
ра, зайца-беляка, куниц и лис. Значительный ущерб наносят жи
вотному миру волки, количество которых растет. Р-н граничит на 
юго-востоке, юге, юго-западе с Республикой Марий Эл, на за
паде — с Шарангским р-ном Нижегородской области.

Особенностью р-на по сравнению с другими р-нами об
ласти всегда была слабая экономическая связь с областным цен
тром, т.к. отсутствовали водные и железнодорожные пути сооб
щения. В 1989 г. Санчурск соединился асфальтированной доро
гой с г. Кировом, построен железобетонный мост через реку 
Большая Кокшага. Преобладает в р-не сельское хозяйство, об
разовано 19 с.-х. производственных кооперативов (СХПК или 
колхозов), ООО «Корляки». Одно из самых крупных хоз-в — 
СХПК «Правда», основанное в 1932 г.

За большой вклад в социально-экономическое развитие 
р-на и достижение наивысших результатов в работе в периоды 
своей деятельности присвоено звание «Почетный гражданин 
Санчурского района» Ю.И. Гущину, Ю.М. Калягину, Н.П. Кисе
леву, Н .Н . Н аумову, П .В. Рж авину, А .И . Черныш ову, 
И.К. Шульгиной, Н.И. Шульгиной.

Более 14500 жителей р-на участвовали в Великой Отече
ственной войне, более восьми тысяч полегло на полях сраже
ний, умерло в госпиталях. В честь них возведено 20 памятников 
на территории р-на. Семь земляков удостоены звания Героя Со
ветского Союза: Главный Маршал авиации К.А. Вершинин 
(1 9 0 0 -1 9 7 3 , д. Б О Р К И Н О ), В.С. Ж уков (1 9 1 6 -1 9 6 8 ,
д. ЖДАНОВО), М.С. Зевахин (1922—1944, поч. Горевский), 
К.Я. Карташев (1921—1944, д. ВОРОХОВО), А.Г. Мягчилов (1923— 
1944, д. КРУТОЕ), И.А. Норкин (р. 1918, с. СМЕТАНИНО), 
П.К. Юдин (р.1922, д. ПАКУТИНО). Разведчик АД. Корчагин (1911— 
1987, д. БАИМОВО) стал полным кавалером ордена Славы.

Гордостью р-на являются земляки-ученые: Н.Г. Костру- 
лин (р. 1911, уроженец с. ВОТЧИК, учился в Санчурской шко
ле, был председателем Корляковского сельсовета), дважды лау
реат Сталинской премии, заместитель главного конструктора в 
СМКБ «Новатор», где создавались боевые ракеты; А.А. Милю
тин, Герой Социалистического Труда, главный инженер на стро
ительстве Асуанского гидроузла в Египте; М.А. Наумова, первая 
в России женщина, получившая степень доктора философских 
наук; П.А. Кирпичников, член Российской академии наук, рек
тор КХТИ; А.И. Куварзин, ученый-геолог; Л.Н. Кугураков, гео
лог, кавалер ордена Ленина (открыл месторождения золота и 
др. полезных ископаемых); писатель Ю.К. Петухов.
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САНЧУРСК, пгт, административный центр Санчурского 
района. Прежнее название: г. Царевосанчурск, дата основания — 
1584 г., число жителей 5,4 тыс. чел. (2001 г.).

(Э ЗВ. Т.1. С .269—285).

АЛЕКСЕИХА, с., центр АЛЕКСЕЕВСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Алексеевский».

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 8 км, прежнее 
название: Алексеевское, число жителей 374 чел. (2001 г.)

Село расположено в местности низменной, безлесной. 
Маленькая речка, вроде ключа, летом высыхает.

Филипповская церковь, деревянная, построена в 1895 г., 
приход состоял из 11 селений. В селе Комаровское волостное 
правление, медпункт, смешанная земская школа (1868). Жите
ли занимаются землепашеством и отхожими промыслами.

В селе СХПК «Алексеевский» (колхоз создан в 1967), име
ются школа, медпункт, Дом культуры (1973), библиотека (1973), 
магазин, отделение связи. Алексеевский сельский округ состоит 
из 15 населенных пунктов, число жителей 441 чел. (и 128 дач
ников).

ВЕЛИКОРЕЧЬЕ, с., входит в Алексеевский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 6 км.
Расположено на низменной местности, по обоим берегам 

речки Турши. Лес на расстоянии около 5 км. Село стоит на до
роге из Санчурска в Уржум.

Рождество-Богородицкая церковь, каменная, построена 
в 1859—1863 гг., приход состоял из 13 селений, православных 
русских было 5435, черемис (мари) 330, старообрядцев 289. В 
селе волостное правление, земская школа, другая земская в
д. СУХОРЕЧЬЕ, церковно-приходская в д. ДМИТРИЕВСКАЯ 
(17 км), в д. Павлово школа Братства Св. Чудотворца Николая. 
Жители занимались хлебопашеством, но из-за малоземелья мно
гие из крестьян зимой вырабатывали и сплавляли лес, уходили 
в Сибирь на заработки (были хорошие маляры и столяры).

БОЛЬШОЙ ИХТИАЛ, д., центр БОЛЬШЕИХТИАЛЬС- 
КОГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 13 км, дата 
основания — 1827 г., число жителей 183 чел. (2001 г.).

Расположена среди леса и двух озер. «Ихтиал» в переводе 
с языка мари означает «одна нога». Первопоселенцами были двое 
беглых заключенных, которые пришли с Волги, начали рубить 
лес, построили дома. Жители занимались землепашеством, пос
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ле 1917 г. особое внимание уделяли льноводству (чтобы льняные 
ткани были белыми, до переработки лен опускали в воду), вы
ращивали картофель. В деревне были молотильный ток, мельни
ца, кузница. Согласно переписи населения 1926 г. селение — 
центр сельсовета, число жителей 256 чел., из них мари 81 чел. 
(55 хоз-в). В округе широко были развиты ремесла: Большой 
Ихтиал славился пимокатами; в Ембасино занимались плетени
ем лаптей, корзин, туесков; в Грязном Павлово были мастера по 
гончарному делу (ныне в деревне живет мастер В.Н. Пылаев).

В 1932 г. организован колхоз «Аврора», председателем до 
1972 г. был Л.Г. Чапайкин. В деревне построили коровник, овце
ферму, свиноферму, ферму для водоплавающей птицы (гуси), 
стали заводить лошадей. Большой Ихтиал славился пимокатами. 
В 2001 г. колхоз «Аврора» был реорганизован, образовано пять 
фермерских хоз-в, появились дома дачников. В деревне есть школа 
(1878), медпункт (1951), Дом культуры (1989), библиотека (1980), 
отделение связи, магазины, до п. Санчурск ходит рейсовый ав
тобус.

Ныне в состав округа входят еще пять деревень: АРСИ- 
ТОВО (1 км до центра округа, основана в 1891, 131 чел., 62 хоз- 
ва); ГРЯЗНОЕ ПАВЛОВО (3 км, 1874, 26 чел., 13 хоз-в); ЕМБА
СИНО (5 км, 1872, 57 чел., 27 хоз-в); ЗАГОРНАЯ (1 км, 1890, 
27 чел., 14 хоз-в); ОШУЕВО (1 км, 1885, 25 чел., 12 хоз-в). Все
го в сельском округе число жителей 449 чел. (и 24 дачника).

Известный человек округа — знатный комбайнер А.Ф. Про
зоров (скончался в 1973), участник Великой Отечественной вой
ны, командир орудийного расчета противотанковой артилле
рии, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета» (был тяжело ранен, ампутирована правая нога). 
После войны освоил самоходный комбайн.

РАССВЕТ, п., центр БУСЫГИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 40 км, число 

жителей 336 чел. (2001 г.).
В поселке расположена центральная усадьба СХПК «Ди

намо» (колхоз организован в 1958), посевная площадь хоз-ва 
почти 4 тыс. га. Крестьяне занимаются возделыванием зерновых 
культур, имеется 800 голов крупного рогатого скота. Есть мед
пункт (1970), начальная школа, Дом культуры (1965), библио
тека, магазин, отделение связи.

ВОТЧИНА, с., центр ВОТЧИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 20 км, осно

вано около 1580 г., расположено в низменности при маленькой 
речке. Число жителей 309 чел. (2001 г.).
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Коренные жители села — мари, русские — стали появ
ляться в первой половине XIX в., первые поселенцы — семья 
Е. Полушина, к 1890 г. в Вотчине насчитывалось около 80 домов. 
В 1895 г. земством и обществом решено было построить школу и 
церковь. Школа открыта в 1897 г., Никольская церковь, дере
вянная, построена в 1899 г., приход состоял из 5 селений, в 
селе земское училище. Жители — земледельцы, в зимнее время 
многие уезжали на работу в борах за 50 и более км.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Вот- 
чинского сельсовета, число жителей 463 чел., из них 231 мари 
(109 хоз-в). Ныне в селе находятся центральная усадьба СХПК 
«Заветы Ленина» (1996), школа (1897), медпункт (1951), Дом 
культуры (1981), библиотека (1981), отделение связи, магазин. 
Еще недавно в Санчурском р-не существовало с. ЛЕРМОНТО- 
ВО. На автотрассе Санчурск-Корляки находились два села — Вот- 
чино и Лермонтово, связанные с родом вятских Лермонтовых.

ГАЛИЦКОЕ, с., центр ГАЛИЦКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Галицкий».

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 8 км, распо
ложено на низменной, но ровной местности, на правом берегу 
речки Мамокши, число жителей 251 чел. (2001 г.).

В переписной книге 1646 г. в Царевосанчурском уезде на
звано дворцовое село Галицкое, в нем церковь Чудотворца Ни
колы, 13 крестьянских дворов. Перечислены окрестные дерев
ни: АНТИПИНО, ЗУБЦОВО, ЕГУТОВО, ТУРЬЯ и др. По пе
реписи 1850 г. село числится за помещиком П.Д. Дурново (235 
крепостных душ). В 1816 г. крестьяне АРИСТОВО и ШИШОЛО- 
ВО подняли бунт в связи с продажей их на заводы в Белую 
Холуницу заводчику Яковлеву. Бунт подавлен, крестьяне пере
селены на заводы. Троицкая церковь, каменная, построена в 
1825 г., приход состоял из 25 селений, в селе церковно-приход
ская школа, в д. ЗУБЦОВО (1 км) земское училище, в 6 км 
ИСАКОВСКОЕ одноклассное министерское училище. Учитель
ница Галицкой школы А.В. Кудрявцева была членом Санчурс- 
кой подпольной организации (ЦТКС— Царевосанчурский то
варищеский кружок самообразования), у себя на квартире хра
нила гектограф, на котором в 1905—1906 гг. печатали листовки и 
прокламации. В 1906 г. арестована и осуждена, погибла на фрон
те в годы первой мировой войны. Занятия жителей — земледе
лие, отхожие промыслы в Пермскую губернию и Сибирь, ре
месла: выделывали сани, колеса, ткали рогожи, вили веревки.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Галиц
кого сельсовета, число жителей 351 чел. (75 хоз-в). В 1931 г. со
здан колхоз «Боевик» (организатор Е.Ф. Широков). В каждой де-
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ревне был свой колхоз, в АНТИПИНО два — «Победа» и «Заря». 
В 1959 г. мелкие колхозы слились в один — «Путь к коммуниз
му», в 1965 г. создан колхоз «Галицкий». В селе есть школа-сад 
(1868), медпункт (1942), Дом культуры (1972), библиотека (1972), 
магазин, отделение связи.

ГО РО Д И Щ И , с., центр ГОРОДИЩЕНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 2 км, прежнее 
название: Успенское, число жителей 526 чел. (2001 г.).

Расположено на левом возвышенном берегу р. Кокшаги, в 
безлесной местности. Близ села находится довольно глубокое 
озеро. Стоит на трактовой Московской дороге.

Преображенская церковь, каменная, построена в 1802 г. 
(ныне действующая), приход состоял из 22 селений, в селе во
лостное правление, земская школа (1835). Занятия жителей: ре
месла — столярное, кузнечное, шорное, ткацкое, портняжное, 
чеботарное, малярное, плотницкое; отхожие промыслы.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Горо- 
дищенского сельсовета, число жителей 266 чел. (59 хоз-в). Ныне 
в селе расположена центральная усадьба СХПК «Санчурский» 
(колхоз организован в 1964). Посевная площадь 2,5 тыс. га, в 
основном возделываются зерновые культуры: рожь, ячмень, 
пшеница, овес. Есть медпункт (1951), начальная школа, Дом 
культуры (1987), библиотека (1987), магазины.

ИХТА, с., входит в Городищенский сельский округ.
Расстояние до центра округа 6 км, число жителей 28 чел., 

расположено среди безлесной равнины, в 2 км от р. Мамокши, 
впадающей в р. Кокшагу — приток р. Волги. Стоит на трактовой 
дороге из г. Яранска в пгт Санчурск.

Богородицкая церковь, каменная, построена в 1807 г., 
приход состоял из 16 селений (православные русские — 2884, 
черемисы (мари) — 547, старообрядцы — 39). В с. Ихтинское 
волостное правление, церковно-приходская одноклассная школа. 
Главное занятие жителей — землепашество, побочное — отхо
жие промыслы.

КУВШИНСКОЕ, с., центр ЗАОЗЕРСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Заозерский».

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 14 км, дата 
основания — 1630 г., число жителей 220 чел. (2001 г.).

По одной из версий название села происходит от формы 
озера (подобно кувшину) Лобаново (прежнее название Лобное — 
«высокое, известное всем»), на берегу которого расположено.
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Раньше в селе жило одно духовенство, крестьяне — на другом 
берегу.

Заозерский округ — бывший черемисский край, согласно 
легенде мари пришли сюда в начале XVI в., поднявшись вверх 
по течению рек Большая Кокшага и Большой Кундыш. В конце 
XVII в. началась христианизация мари, по храмозданной грамоте 
митрополита Казанского Андриана построена первая деревянная 
холодная церковь во имя Архангела Михаила. Согласно легенде 
один из мари-язычников увидел в прозрачных водах озера икону 
с ликом святого Михаила, воспринял это как предзнаменование, 
что надо принять христианскую веру. В 1688 г. заозерские мари 
подают челобитную Петру и Софье, в которой дают «полюбовное 
их согласие на содержание новопостроенной церкви и причта». 
Ввиду позднего заселения русскими этих мест крестьяне были ка
зенными (государственные). В 1784 г. построена Знаменская теп
лая церковь. Архангельская церковь, каменная, построена в 1820 г. 
(ныне действующая), предыдущие деревянные разобраны, при
ход состоял из 18 селений (православные русские 3315, мари 578). 
В 1839 г. в селе открыто училище для первоначального обучения, в 
1847 г. — церковно-приходская школа, в 1897—1898 гг. земская 
школа (125 учеников), в 1914—1916 гт. земские училища открыва
ются в ЗИМНЯЧКЕ и РУССКОМ ТАРАСОВЕ (Арсибеково).

Согласно переписи населения 1926 г. деревни современ
ного Заозерского округа входили в состав трех сельсоветов: За- 
озерского, Зимнячинского Санчурской волости и Абрамовско
го Кикнурской волости. Ныне в округе 10 населенных пунктов, 
число жителей 464 чел. В с. Кувшинское контора СХПК «Заозер
ский», медпункт (1890), отделение связи, магазин, Дом культу
ры (1985), библиотека (1979), школа, музей им. В.И. Ленина, в 
котором собраны экспонаты, макеты, выполненные руками де
тей (создатель музея В.В. Ложкин, несмотря на почти полную 
неподвижность, в 1951 г. окончил учительский институт, рабо
тал в Кувшинской школе, сын А.А. Ложкиной, удостоенной двух 
орденов Ленина). Заслуженный учитель России А.А. Ложкина, 
работала в школе 57 лет.

ЗАОЗЕРЬЕ, д., входит в Заозерский сельский округ.
Расстояние до центра округа 1 км, прежнее название: 

Ямашево (образовано от языческого марийского имени Ямаш), 
Заозерская. Расположена на противоположном от села берегу («за 
озером»). В XVIII—XIX вв. среди жителей отмечаются лишь рус
ские (фамилии Поповы, Шуркины). Согласно переписи населе
ния 1926 г. деревня — центр Заозерского сельсовета, число жи
телей 454 чел. (87 хоз-в). Наибольшее число дворов отмечалось в 
1939 г. — 91, ныне в деревне 101 житель.



ЗИМНЯЧКА, д., входит в Заозерский сельский округ. Рас
стояние до центра округа 7 км, основана в 1810—1820 гг., пре- | 
жние названия: поч. Зверев, Зимнячек, название произошло от 
первоначального места жительства первопоселенцев Зверевых, 
которые прибыли изд. Зиничи (Зимичи) Ижевского округа Пи- 
жанской волости. Деревня — длинная двухсторонняя улица, дома I 
кирпичные, красивые. Впервые упоминается в клировой ведо
мости села Кувшинское 1829 г., число жителей 86 чел. (7 дво
ров). Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр Зим- 
нячинского сельского округа, число жителей 430 чел. (76 хоз-в). 
Издавна Зимнячка была центром пимокатного дела, мастера 
изготовляли валяные тапочки, чесанки, сапоги самых различ
ных размеров и форм, с орнаментом. В зимнее время катали ва
ленки в Казанской губернии. В 1915 г. в деревне открыто земское 
училище, в 1930-х гг. организован колхоз «Трудовое хозяйство». 
Ныне ремесло пимокатов пришло в упадок, деревня стала уга
сать, осталось 17 жителей.

Л А П Т Е В О ,  д., входит в Заозерский сельский округ.
Расстояние до центра округа 11 км, основана как почи

нок в 1840-х гг. переселенцами из Пижанской волости.
Расположена в окружении лесов, деревню украшает краси

вый пруд на речке Оршедумка, наиболее отдаленная деревня в 
округе. В селении много домов каменной постройки начала XX в., 
часовенка-столбик с оградой, основная трудность — бездорожье.

П О З И К О В О ,  д., входит в Заозерский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, старинная марийская 

деревня, прежнее название: Ямашево (от языческого бога Ямаш), 
современное Позиково (от фамилии жителей Позиковых, вос
ходит к дохристианскому марийскому имени Позик), располо
жена на берегу р. Пиштанка.

В ведомостях о селениях Вятского наместничества на 1782 г. 
в составе Кувшинской волости упоминается д. Ямашево (чере
мис-крестьян 27 ревизских душ), через 20 лет в 1802 г. — 44 
ревизские души, в 1859 г. — 281 житель (26 дворов). Согласно 
переписи населения 1926 г. число жителей 233 чел., из них 148 
мари (54 хоз-ва). Ныне в деревне 49 жителей, по сравнению с др. 
селениями округа Позиково выглядит многолюдным.

К О Р Л Я К И ,  с., центр КОРЛЯКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 35 км, дата 
основания — 1851 г.\ прежнее название: Кундыш, в переводе с 
языка мари «бобровая река», по фамилии Корляковы поселе-



ние названо Корляки. Расположено на левом берегу р. Кундыш, 
в ровной местности. Число жителей 584 чел. (2001 г.).

В 1945 г. село стало центром Корляковского р-на, который 
образован из состава Кикнурского, Санчурского и Шарангско- 
го р-нов. На 1 января 1950 г. в р-не 15 сельсоветов, 124 населен
ных пункта. Ликвидирован с передачей территории Кикнурско- 
му и Санчурскому р-нам.

Первая деревянная церковь поставлена в 1851 г., Введен
ская церковь, каменная, построена в 1875—1891 гг. (на деньги 
прихожан) в виде корабля, колокольня соединена с притвором 
и храмом, высота церкви с колокольней 55 м 90 см, при закры
тии церкви было снято 10 колоколов, большой весом 2550 кг. 
Церковь ныне действующая, но живописные фрески утрачены. 
Приход состоял из 35 селений (православные русские 7333, че
ремисы (мари) 430). В селе Корляковское волостное правление, 
земская и церковно-приходская школы. Главное занятие жите
лей — земледелие и побочные ремесла: плотническое, столяр
ное, кузнечное, чеботарное. В зимнее время многие занимались 
выработкою леса по найму от лесопромышленников.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Кор
ляковского сельсовета, число жителей 109 чел. (60 хоз-в, из них 
крестьянских только 3), рядом учтена деревня КОРЛЯКИ (КУН- 
ДЫШ-МУЧАКШ), число жителей 245 чел. (52 хоз-ва). В 1929 г. 
образован первый колхоз «Мариец» в д. Кундыш, первый пред
седатель Е.А. Журнакова. Больница в селе основана в 1929 г., в 
1930 г. в избе-читальне работал Н.Г. Кострулин, с октября 1930 
по июль 1932 г. — председатель Корляковского сельсовета, в бу
дущем талантливый конструктор артиллерийских орудий.

После войны, став районным центром, село получило зна
чительное развитие: строились жилые дома, общественные зда
ния, производственные объекты. В 1947 г. открыта сельская биб
лиотека (ныне книжный фонд 25 тыс. экз.). В 1997 г. Корляковская 
школа отметила 130-летие со дня основания, она гордится мно
гими своими учителями и учениками, заслуженным учителем Рос
сии, удостоенной ордена Ленина О.В. Лагуновой, своим учени
ком Героем Советского Союза М.С. Зевахиным (родился в д. ГО- 
РЕВСКИЕ, в 3 км от с. Корляки, на здании земского мужского 
училища установлена мемориальная доска, в 1960-е гг. школьни
ками разбит парк в честь героя). В 1967 г. поставлен памятник 
воинам-землякам, погибшим в 1941—1945 гг. В годы войны по
гибли 300 жителей округа, многие имена занесены в Книгу по
чета. Свыше 70 корляковцев награждены медалью «За доблест
ный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Достопримечательность села — школьный краеведческий 
музей, открыт 20 мая 1993 г., начало коллекциям музея заложи
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ла учитель Т.С.Осокина, основал музей Н.Ф. Лютов. Материалы 
музея раскрывают историю села с глубокой древности до наших 
дней. В Корляковском округе 10 населенных пунктов, 944 жите
ля (2001 г.).

МАРИЙСКАЯ ЛИСА, с., центр ЛИСИНСКОГО сельс
кого округа и сельскохозяйственного кооператива «Лисинский».

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 22 км, прежнее 
название: Лиса Черемисская, число жителей 243 чел. (2001 г.).

Расположено на очень возвышенном месте, на левом бе
регу речки Лиса. Леса сохранились только к северу от села. От 
села шел Ветлужский коммерческий тракт.

Рождество-Богородицкая церковь, каменная, построена 
в 1891—1896 гг., приход состоял из 14 селений, православных 
было: русских — 2875, черемис (мари) — 265. В селе школа цер
ковно-приходская, в деревнях школ не было, главное занятие 
жителей, вследствие малоземелья, отхожие промыслы.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Ли- 
синского сельсовета, число жителей 63 чел., из них мари 22 чел. 
(19 хоз-в), рядом находилась деревня Старая Лиса (Лиса Чере
мисская), число жителей 385 чел. (84 хоз-ва). Ныне в селе цент
ральная усадьба СХПК «Лисинский» (колхоз организован в 
1967), школа-сад (1885), медпункт (1935), Дом культуры (1975), 
библиотека (1972), отделение связи, магазин, ходит рейсовый 
автобус Санчурского АТП. На территории округа 4 населенных 
пункта, число жителей 280 чел. (и 24 дачника).

В округе есть возвышенность (Кубашевский курган), ко
торый находится на обрывистом берегу р. Кокшага. Это городи
ще (древний сторожевой пикет). Два глубоких оврага, идущих 
почти параллельно, образуют мыс, и этот мыс отделен искус
ственным глубоким рвом.

ЛЮ Й, д., центр ЛЮЙСКОГО сельского округа и сельс
кохозяйственного кооператива «Люйский*.

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 30 км, число 
жителей 213 чел. (2001 г.).

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Люйского сельсовета, число жителей 348 чел. (70 хоз-в). Ныне 
здесь центральная усадьба СХПК «Люйский» (колхоз основан в 
1969), школа (1897), медпункт (1938), библиотека (1989), отде
ление связи, магазин, ходит рейсовый автобус Санчурского АТП. 
На территории округа фермерские хоз-ва «Дубок» и «Леон», 
населенных пунктов шесть, число жителей 364 чел.

ЛЮМПАНУР, с., центр ЛЮМПАНУРСКОГО сельского 
округа.
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Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 28 км, осно
вано в конце XVIII в., название в переводе с языка мари озна
чает «ольховое поле», число жителей 446 чел. (2001 г.).

Село по своему местоположению одно из красивейших в 
р-не. Находясь на возвышенном плоскогорье, окружено с двух 
сторон речками, одна из которых, Вонгус, протекает около са
мого села, а другая — Кундыш — в км трех, благодаря обилию 
леса речки довольно глубоки.

Троицкая церковь, каменная, построена в 1872—1885 гг., 
приход состоял из 12 селений (православные русские — 3240, 
черемисы (мари) — 370). В селе мужская и земская школы. Заня
тие жителей земледелие.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Люм- 
панурского сельсовета, число жителей 505 чел., из них 307 мари 
(115 хоз-в). Колхоз (ныне СХПК) «Ленинский путь» создан в 
1958 г., в селе средняя школа (1878), медпункт (1979), Дом куль
туры (1971), библиотека (1971), детский сад, магазины (Сан- 
чурское райпо и «Находка» г. Йошкар-Ола), отделение связи, 
ходит рейсовый автобус Санчурского АТП. В Люмпанурском ок
руге 8 населенных пунктов, число жителей 654.

МАТВИНУР, с., центр МАТВИНУРСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 20 км.
Летом 2001 г. объединены два села округа — Матвинур (223 

чел.) и слободка (село) Тамаково (298 чел.), 19 октября 2001 г. 
объединены Матвинурский и Кричейский (создан в 1973 с цен
тром в д. Кричей) сельские округа с центром в с. Матвинур. На
селение округа стало более 1000 чел.

Коренные жители здешних мест — мари, русские стали 
селиться в этих краях с времен татаро-монгольского нашествия. 
Согласно легендам .самые древние поселения — ТАМАКОВО и 
ТОГОМОВО. Разрабатывал место для поселения и поля русский 
по имени Матвей, марийцы, проходя мимо, называли место 
«Матвинур» — «Матвеево поле». Расположено на ровной местно
сти, недалеко от лесов, с двумя по близости протекающими реч
ками, стоит на трактовой дороге из Яранска в Санчурск.

Матвинур начал расти с четырех домов в сторону Сан- 
чурска, к реке было топкое болото. Спасская церковь, камен
ная, построена в 1859—1879 гг. (ныне действующая), приход 
состоял из 16 селений (православные русские 3899, мари 424, 
старообрядцы 9). В селе министерское училище. Некоторые де
ревни к юго-западу от Матвинура принадлежали помещикам, 
от которых зависела жизнь крестьян. На территории округа в 
XIX в. жили политссыльные поляки (с. ТАМАКОВО — П. Ми
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хайловский, часовой мастер, Н.В. Мацек). Появились зажиточ
ные крестьяне. И.Р. Савинов каждый год отправлял в Нижний 
по 30 подвод, имел капитал в 30 тыс. На р. Мамокша стояло 
несколько мельниц, Жуковской владел купец из Яранска. Но к 
мельницам проход был затруднен (болото), построен деревян
ный настил. Река была полноводной (много рыбы, плавали ди
кие утки). Жители КРУТОГОРЬЯ и СЕМКИНО пытались всту
пить в борьбу с землевладельцем генералом Дурново, весной на 
его мельнице выпустили всю воду из пруда, объяснив тем, что 
пруд затопляет часть луговой земли. Были жестоко наказаны.

Согласно переписи населения 1926 г. с. ТАМАКОВО (Мат- 
винур, Слободка), число жителей 113 чел. (30 хоз-в), рядом рас
полагались д. МАТВИНУР, число жителей 475 чел. (96 крестьян
ских хоз-в) и д. ТАМАКОВО (Ашатенур), число жителей 394 
чел., из них 227 мари (79 хоз-в). В д. СЕМКИНО (основано ка
торжником Семеном, который плыл вниз по течению р. Мамок- 
ши, понравилось место, остановился, поставил дом, люди на
звали место «Семкино жилище»), число жителей 448 чел. (82 
хоз-ва), в поч. НОВОМ 300 жителей (66 хоз-в).

В 1930-х гг. организуются колхозы: в с. МАТВИНУР — 
«Ударник», в слободе ТАМАКОВО — «Красный путь», в д. ТА
МАКОВО — «Правда», д. СЕМАКИНО — «Верный путь», д. КУР- 
ТЬЯ — «Согласие». Широко известна в те годы была женская 
тракторная бригада, первая в р-не, действовала она и в годы 
войны. На фронт ушли в сельсовете 1017 чел., вернулось чуть 
больше половины. В 1953 г. прошло первое укрупнение колхозов, 
в 1959 г. в хоз-во «Заря коммунизма» вошло 29 деревень. Нача
лась механизация, электрификация хоз-ва, химизация полей. В 
1972 г. колхоз разделен на два хоз-ва: «Дружба» и «Заря комму
низма» (СХПК им. Тимирязева), позднее вновь объединен в 
СХПК «Восход», произошло сселение деревень, исчезли почин
ки, началось строительство жилых домов, специалисты и мо
лодежь стали получать удобные квартиры с газовыми установ
ками.

К Р И Ч Е Й ,  д., входит в Матвинурский сельский округ. 
Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 22 км, число жите
лей 363 чел. (2001 г.)

Согласно переписи населения 1926 г. относилась к Мат- 
винурскому сельсовету, число жителей 435 чел. (88 хоз-в).

В 1973 г. выделен из Матвинурского Кричейский сельсо
вет с центром в д. Кричей, создан колхоз «Дружба» (1972), по
зднее СХПК «Дружба». Вновь округ вошел в состав Матвинурс
кого в 2001 г. Есть начальная школа, медпункт (1982), Дом куль
туры (1980), библиотека (1982).



КРУТОГОРЬЕ, д., входит в Матвинурский сельский округ.
Расстояние до центра округа 7 км, расположена на 

р. МАМОКША, где стояла мельница.
Согласно переписи населения 1926 г. относилась к Галиц

кому сельсовету, число жителей 210 (43 хоз-ва). В 1930-х гг. орга
низован колхоз «Пионер», один из передовых в р-не. Известен 
был колхоз своей свинофермой, заведующая В.Л. Сафонова — 
знатная свинарка (в среднем получала по 12—16 поросят от каж
дой свиноматки), первая в р-не была удостоена ордена Ленина 
(вручен в Москве). После Великой Отечественной войны в де
ревне (одна из первых) построена небольшая электростанция.

МЕЛЬНИКОВО, д., центр МЕЛЬНИКОВСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 10 км, дата 
основания — 1759 г., прежние названия: поч. Мельников, д. Боль
шое Колотово, Колотово, расположена на границе с Республи
кой Марий Эл, число жителей 171 чел. (2001 г.).

Первая церковь поставлена во второй половине XVII в. во 
имя Казанской Божией Матери, вторая церковь — во имя Ни
колая Чудотворца, обе сгорели в декабре 1763 г. Новая церковь 
построена в 1790 г. Школа в деревне открыта в 1898 г. Согласно 
переписи населения 1926 г. деревня входила в состав Сметанин- 
ского сельсовета, число жителей 367 чел. (76 хоз-в). Во время 
коллективизации на территории сельсовета было создано не
сколько колхозов, 28 февраля 1959 г. все слились в колхоз им. 
Крупской, к 1970 г. он стал одним из лучших в области по всем 
показателям, имел доход 2 млн рублей, руководитель хоз-ва
В.М. Борисов стал кавалером орденов Ленина, Красной Звезды, 
«Знак Почета». В 2000 г. колхоз реорганизован на четыре фер
мерских хоз-ва. В деревне средняя школа и детский сад (дирек
тор учебно-воспитательного комплекса заслуженный учитель 
России Ю.М. Калягин), Дом культуры (1981), библиотека (1981).

Мельниковский сельский округ с центром в д. Мельнико
ве создан в 1982 г., раньше это был Козьминовский сельсовет с 
центром в д. Козьмино, в 1959 г. он был укрупнен, в него вошли: 
Актаихский, Яранцевский сельсоветы и части Сметанинского и 
Пибаевского. Ныне в сельском округе 21 населенный пункт, число 
жителей 622 чел. Деревня ПАКУТИНО (территория округа) — 
родина Героя Советского Союза П.К. Юдина.

БОЛЬШАЯ ПОЛОМКА, д., центр ПЕТУХОВСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 27 км, дата 
основания — 1844 г., число жителей 210 чел. (2001 г.).
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Названа так потому, что когда пришли первопоселенцы 
(Журавлевы, Фурины, Чернышовы, Шамаковы), на месте бу
дущего селения был бурелом — большой полом. Река Кундыш 
была завалена лесом, но было много рыбы.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 
состав Петуховского сельсовета, число жителей 225 чел. (50 хоз-в). 
В конце 1950-х — начале 1960-х гг. многие стали уезжать на цели
ну (Казахстан), на Урал, способствовало этому и укрупнение 
колхозов. В 1959 г. все хоз-ва сельсовета вошли в вотчинский 
колхоз «Заветы Ленина», в 1972 г. произошло разукрупнение 
хоз-в, образован колхоз им. Кирова (в 1992 г. преобразован в 
акционерное общество), началось сселение деревень, многие 
жители переехали в центр округа (например, ВЕТЛУЖСКИЕ и 
ДЕМИНО, в 1996 эти нежилые селения сгорели во время лес
ного пожара). В Большой Поломке выросли три новые улицы, 
построены жилые дома, появилось здание администрации. Есть 
школа, медпункт (1945), Дом культуры (1986), библиотека (1986), 
магазин. В 1980 г. разбит сквер и сооружен памятник, посвящен
ный воинам-землякам, погибшим в 1941—1945 гг.

В 1931 г. на крутом берегу р. Кундыш началось строитель
ство Петуховского льнозавода, одновременно был основан по
селок (сначала построены дома барачного типа для рабочих), 
позднее появились жилые дома, здание конторы, пекарня, в 
1960-х гг. построен детский сад, посажены аллеи акаций, сдела
на спортивная площадка, в 1990-х гг. проведено благоустрой
ство улиц: поднято дорожное полотно, засыпано щебнем. Посе
лок льнозавода слился с д. Большая Поломка в 1996 г. ОАО «Сан- 
чурский лен», образован в результате объединения ОАО «Пету- 
ховский льнозавод» и СХПК им. Кирова. В 3 км от деревни рас
положена МАЛАЯ ПОЛОМКА, основана в конце XIX в. семей
ством Давида Зверева (8 сыновей), в 1926 г. число жителей было 
258 чел. (57 хоз-в), ныне 32 чел.

Петуховский сельский округ вновь образован в 1973 г. с 
центром в д. Большая Поломка, выделен из Вотчинского. На тер
ритории округа ныне 7 населенных пунктов, число жителей 322 
чел. (и 25 дачников).

КЛЕСТЫ, д., входит в Петуховский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, дата основания — 

1860 г., прежнее название: поч. Клестовский, расположена на 
правом берегу р. Кундыш.

Первые жители приехали из селений около Котельнича 
(Демины, Новоселовы, Немчаниновы), занимались земледели
ем, рыболовством, кирпичным делом, в зимнее время — за
готовкой строительного леса. Деревня была самой богатой в
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округе (11 хоз-в подверглись раскулачиванию), строились кир
пичные дома, было шесть ветряных мельниц, три маслобой
ки, два молотильных тока, овины для сушки зерна, кузница. 
Кирпич, изготовленный в Клестах у р. Лиса, в 1930-х гг. исполь
зован при строительстве Санчурской больницы. Согласно пере
писи населения 1926 г. число жителей 223 чел. (40 хоз-в), ныне 
14 чел. Деревня была центром сельсовета, колхоза, имелись фер
мы, Дом культуры, медпункт, детский сад. На берегу р. Лиса 
был заложен колхозный яблоневый сад, были и ягодные 
по-садки, урожай возили на рынок в Санчурск. Уроженец де
ревни А.Д. Царегородцев — бывший министр здравоохранения 
России.

ОЖ ИГАНОВО, д., входит в Петуховский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 3 км, дата основания — 
1848 г., прежние названия: поч. Шестаковский, Ожигановский.

Первыми поселились в глухом лесу на месте большого 
пожарища братья Шестаковы из Уфы: Степан, Кондратий, Ти
хон и Михаил, позднее приехали братья Ожигановы (селение 
переименовали). В 1882 г. открылась школа, организатор — 
А.А. Ожиганов, первый учитель — Г.И. Зимин. В деревне были 
три ветряные мельницы, одна шатровая (хозяин Ф.А. Шестаков 
имел и овчинную мастерскую, раскулачен). Согласно переписи 
населения 1926 г. число жителей 282 чел. (61 хоз-во). В 1928 г. 
построено три кузницы, в 1930 г. организован колхоз, который 
объединил деревни ОЖИГАНОВО, КЛЕСТЫ, ПЕТУХИ. В годы 
Великой Отечественной войны погибли 29 чел., ныне осталось 
20 жителей. Уроженец деревни известный хирург В.А. Бахтин.

ОНУЧИНО, д., входит в Петуховский сельский округ.
Расстояние до центра округа 1 км, дата основания — 1856 г.
Жители Котельничского уезда Петр Онучин с сыновьями 

Михаилом, Яковом и Егором начали строительство деревни в 
самой чаще леса на берегу небольшой речушки, потом стали 
приезжать крестьяне из других уездов (Зорины из Уржумского). 
В селении были три ветряные мельницы, братья Петуховы име
ли дегтярный завод (приезжали за дегтем со всей округи), Ону- 
чины построили масляный завод. Согласно переписи населения 
1926 г. число жителей 415 чел. (84 хоз-ва). Организован колхоз 
«Онучинский». В колхозе имелись конный двор на 40 голов и 
ферма, было три бригады по 30 чел. После Великой Отечествен
ной войны не вернулись 44 чел. С 1948 г. жители стали разъез
жаться: кто в города, кто на целинные земли, ныне в деревне 
26 жителей.
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ПЕТУХИ, д., входит в Петуховский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, основана во второй 

половине XIX в., прежние названия: поч. Петуховский, Петухо- 
во. Первопоселенцы — братья Петуховы из д. Сердеж Яранского 
уезда. В деревне имелись четыре масляных завода, две кузницы. 
Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр Петухов- 
ского сельсовета, число жителей 123 чел. (22 хоз-ва), в 1930-х гг. 
организован колхоз «Петухи». На р. Кундыш стояла водяная мель
ница, в 1949 г. на ее месте построена электростанция, в Петухах 
были фермы, большой конный двор (в войну кони отправлены 
на фронт). Ныне в деревне 17 жителей.

СМЕТАНИНО, с., центр СМЕТАНИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 3 км, дата ос
нования — 1585 г., число жителей 379 чел. (2001 г.).

Расположено в 3 км от р. Большая Кокшага на правом бе
регу. Местность возвышенная, ровная, безлесная.

Вознесенская церковь, каменная, построена в 1826 г. (ныне 
действующая), приход состоял из 9 селений, православных рус
ских 4326, черемис (мари) 641. В селе волостное правление, земс
кая школа (1839), другие школы в починках АЛЕКСАНДРОВС
КИЙ (6 км), МЕЛЬНИКОВО (6 км), в черемисской д. КИБЕЕВО. 
Главное занятие жителей — земледелие, побочные занятия: выра
ботка и сплав леса, извозный промысел, мочальное производство.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Сме- 
танинского сельсовета, число жителей 1473 чел. (318 хоз-в). В 
селе центральная усадьба СХПК «Новая жизнь» (колхоз орга
низован в 1933), школа, детский сад, медпункт (1955), Дом куль
туры (1968), библиотека (1968), отделение связи, магазин. Чис
ло жителей 470 чел.

БОЛЬШАЯ ШИШОВКА, д., центр ШИШОВСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Санчурск) 9 км, число 
жителей 317 чел. (2001 г.).

В 1965 г. были объединены 3 сельсовета: Баимовский, Бор- 
кинский, Мусерский. До Великой Отечественной войны насе
ление составляло 7 тыс. чел., к 1964 г. уменьшилось до 2,5 тыс. 
чел. Ныне в округе 19 населенных пунктов, число жителей 920 
чел. (403 хоз-ва).

Округ расположен по левому берегу р. Кокшага, впадаю
щей в Волгу, живописным местом, особоохраняемой природ
ной территорией является Мусерское озеро (площадь 197,58 га), 
с юго-востока граничит с Республикой Марий Эл.
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В 1933 г. в д.-БОЛЬШАЯ ШИШОВКА образован колхоз 
«Кокшага», всего на территории округа было 12 хоз-в. В 1958 г. 
колхозы объединены в один — «Новый путь», в 1960-х гг. кол
хоз-миллионер с центром в д. Боркино (позднее «Правда» с цен
тром в д. Большая Шишовка) специализировался на выращива
нии льна. 30 лет руководил им П.В. Ржавин, передовики тех лет: 
доярки, удостоенные ордена Ленина П.И. Сорокина и ордена 
Трудового Красного Знамени Л.С. Изотеева и другие. Ныне пред
седатель колхоза — Ю.И. Гущин, заслуженный работник сельс
кого хозяйства, депутат областной Думы, в 2001 г. присвоено 
звание «Лучший руководитель области». Колхоз строит доброт
ные жилые дома, работает цех по переработке древесины (изго
товляет рамы, двери, косяки), есть мини-маслозавод, медпункт 
(1950), средняя школа (1898), детский сад, Дом культуры (1969), 
библиотека (1969), магазины.

Знатные уроженцы округа: Герой Советского Союза 
К.А. Вершинин, Главный Маршал авиации, уроженец д. БОР- 
КИНО (6 км до центра округа); А.Д. Корчагин, полный кавалер 
ордена Славы, уроженец д. БАИМОВО (3 км); Ю.Г. Кудрявцев 
(р. 1935, д. ИВАНОВКА), профессор философского факультета 
Московского университета; А.М. Рыжов (р. 1928, д. АГЕЕВО в 
7 км), писатель, директор Кокшагского леспромхоза; А.А. Саги- 
рова-Смирнова, поэт (д. ПРИТЫКИНО в 6 км); А.С. Вецяков 
(р. 1930, д. ОКОЗИНО в 5 км), заслуженный мастер, рекорд
смен по спортивной ходьбе.

МУСЕРЬЕ, с., входит в Шишовский сельский округ.
Расстояние до центра округа 5 км, прежние названия: 

Кугунур, Мусерское, расположено на берегу р. Кокшага, мест
ность красивая, вблизи села находятся два озера, за рекой лес.

Богородицкая церковь, каменная, построена в 1818— 
1824 гг. суздальскими мастерами, в честь победы над Наполео
ном в сражении под Бородино. 35 лет священником храма был 
А.А. Шерстенников (в 1938 г. сослан в Якутию на 7,5 лет, в 1944 г. 
вернулся священником в Шабалинский р-н, умер в 1946). При
ход состоял из 14 селений (православные русские 2338, чере
мисы (мари) 1000). В селе церковно-приходская школа, в д. АК- 
ТАИХА земское училище. Жители — земледельцы, многие за
нимались лесным промыслом: зимой вырабатывали и вывозили 
к реке лес, который сплавляли до устья реки Кокшаги.

Ныне в селе начальная школа (1897), медпункт (1950), 
библиотека, действующая церковь.



СВЕЧИНСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Свеча 
Территория — 1,8 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 176 км 
Сельские округа — 12 
Сельские поселения — 72 
Население — 10,7 тыс. чел.

Свечинский район образован в июле 1929 г., в его состав 
вошли бывшие селения Круглыжской, Синцовской, Медведев- 
ской, Юмской и части Батаевской и Красавской волостей Ко- 
тельничского уезда. В июле 1931 г. р-н был упразднен, 11 сельсо
ветов (восточная часть) передано в Котельничский р-н, другие 
(западная часть) — в Шабалине кий, в феврале 1935 г. р-н вос
становлен (20 сельсоветов). Укрупнен за счет части территорий 
ликвидированного в 1958 г. Черновского р-на. В 1959 г. Свечинс
кий р-н опять ликвидируется, соединяется с Котельничским, в 
ноябре 1962 г. территория р-на передается Шабалинскому, а в 
январе 1965 г. обратно в Котельничский. Восстановлен Свечинс
кий р-н в апреле 1965 г. в прежних своих границах.
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Расположен р-н в западной части края, имеет равнин
ный рельеф. Северная, большая, часть р-на распахана, южная, 
занимающая до трети всей территории, занята лесом. Почвы под
золистые с преобладанием песчаных и супесчаных, на юге встре
чаются луговые, болотные и торфяные. Отмечены залежи изве
стняков, разрабатываемых для раскисления почв, и песчаников. 
С запада на восток р-н пересекается магистралью железной до
роги, судоходных рек нет.

Свечинская земля начала заселяться русскими 300 лет на
зад, в основном выходцами из Великого Новгорода и Галичско- 
Суздальского княжества. Первым селением считается д. Мулинс- 
кая (ныне Мулы) у р. Быстрина вблизи с. Круглыжи. Во времена 
Волжской Булгарин здесь был устроен форпост, в нем булгары 
держали отряд для сбора дани с мари и коми, потом его заняли 
татары, с появлением новгородцев татары и мари отступили на 
юг, коми на север. Мулинское городище заняли русские, вскоре 
починок превратился в деревню. Стали расти поселения, по
зднее возникли починки в междуречье рек Юма и Свеча — юм- 
ские селения. В последние годы царствования Екатерины II был 
построен Екатерининский тракт, в Вятскую землю он шел из 
Вохмы через Черновское в с. Сретенское и Старицу, следовал 
через Мосино и Королево на Пронино (находилась почтовая 
станция и постоялый двор), оттуда направлялся в Макарье и 
Курино Котельничской земли. Преодолев р. Молома, тракт шел 
на Орлов и Вятку. После открытия в 1906 г. новой ж.д. на участке 
Котельнич-Свеча-Ш абалино-Ш арья Екатерининский тракт, 
проходящий из Петербурга через Вологодскую и Вятскую гу
бернии в Сибирь, утратил свое значение, упала роль Круглыж- 
ской и Синцовской волостей в развитии Свечинской земли.

Экономико-хозяйственная, торговая, культурная жизнь 
активизировалась в южной части, в Юмской и Медведевской 
(Ацвеж) волостях, через которые проходила ж.д. Через ст. Свеча 
в период первой мировой, гражданской и Великой Отечествен
ной войн прошло немало эшелонов с солдатами, техникой, ору
жием, провизией на различные фронты.

В годы Великой Отечественной войны в действующей ар
мии находились 5538 свечинцев, из них 3500 не вернулись с 
фронта. За подвиги в боях свыше 2 тыс. солдат и офицеров на
граждены орденами и медалями. Удостоены звания Героя Со
ветского Союза Н.Н. Глушков (1920—1992, д. БОБЫЛИ), Д.Ф. Куд
рин (1908-1991, д. ПЧЕЛИНЫ), П.П. Поспелов (1912-1977, 
д. РЫБАКОВЩИНА), Д.Ф. Тотмянин (1915-1944, с. Борковцы). 
Полными кавалерами ордена Славы стали А.А. Борцов (р. 1923, 
д. БОРЦОВЫ), И.Е. Кудреватых (1916-1945, д. БОЛЬШАЯ ЛУ- 
КОВЩИНА), А.К. Лугинин (р. 1923, д. ВТОРЫЕ ЩЕННИКИ). За
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самоотверженный труд отмечены труженики тыла. Более 4 тыс. 
трудящихся р-на награждены медалями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Свечинцы со
брали и отправили фронтовикам более 1500 валенок, 1000 по
лушубков, 4000 пар шерстяных носков и варежек... За годы вой
ны по подписке на госзаймы собрали 20 млн рублей, внесли на 
строительство самолетов, танков и др. боевой техники 2,8 млн 
рублей. В 1946 г. в Совет Союза Верховного Совета СССР была 
избрана Г.И. Воронова, первый секретарь Свечинского райкома 
партии. Это была высокая оценка труда свечинцев в военный 
период и в первый послевоенный год.

В р-не главное место принадлежит сельскому хозяйству, 
которое характеризуется высокими процентами посевов карто
феля, кормовых культур, значительной обеспеченностью мо
лочным скотом. Свечинский р-н всегда славился возделыванием 
льна, но в последние годы эта отрасль сошла на нет. Ныне поло
жение стало выправляться с созданием ОАО «Агрофирма «Лен», 
в которую вошли льнозавод и колхоз «Искра».

В р-не 13 школ, больница, 12 медпунктов, районное клуб
ное объединение, 12 сельских Домов культуры, центральная 
библиотечная система с 15 библиотеками-филиалами.

Памятники природы: озеро «Кротовское» (пл. 5,2 га); вер
ховое болото «Чистое* ; плодоносящие кедры в д. Щепины; ден
дрокомплекс в д. Глинная; Ветлужский государственный комп
лекс охотничьего заказника (пл. лесных угодий 10,2 га).

Памятники археологии: Барановское селище (1 тыс. до 
н.э.), д. Бараново, левый берег р. Ветлуга, левый приток Волги; 
Ивкинское костище (средневековье), д. Ивки, левый берег 
р. Юма, левый приток р. Пижма, правый приток Вятки; Круг- 
лыжская стоянка (IV— III тыс. до н.э., с. Круглыжи); Юмский 
(Загребинский) могильник (X в., в 2 км от д. Холмы); Четвери- 
ковщинская стоянка (XII—V тыс. до н.э., д. Четвериковщина); 
поселение «Щенники-1» (VII—V тыс. до н.э., д. Щенники-1); Яра- 
хинская стоянка (VII—III тыс. до н.э., д. Ярахино).

Памятники истории: Дом, в котором родился и жил Ге
рой Советского Союза Д.Ф. Тотмянин (д. Борковец); могилы во
инов Советской Армии, умерших от ран в эвакогоспиталях в 
годы Великой Отечественной войны (с. Юма).

Известные люди Свечинского района: Герои Социалис
тического Труда А.П. Колчанова (льновод колхоза «Родина»),
А.И. Стародубцева (доярка колхоза «Круглыжский»); заслужен
ный агроном России Н.И. Червоткина (колхоз им. Кирова); зас
луженный лесовод России В.В. Кузьмин; заслуженный мелиора
тор России, кавалер ордена Трудового Красного Знамени
А.М. Краев; заслуженные учителя школы России Ю.Я. Долгих,
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В.А. Рыжков, И.А. Фукалова; заслуженные врачи России, депу
тат районной Думы Н.В. Некрасова (зав. детским отделением рай
онной больницы), Е.Д. Пересторонина; заслуженный работник 
культуры России М.И. Предеина; Почетный энергетик Н.А. Юдин- 
цев (нач. западных электросетей Свечинского отделения).

Стародубцев П. Земля Свечинская. Киров, 1992.

СВЕЧА, пгт, административный центр Свечинского рай
она и Свечинского сельского округа.

Поселок расположен при ж.д. ст. СВЕЧА, основан в 1903 г., 
10 января 1945 г. отнесен к категории рабочих поселков, число 
жителей 6,5 тыс. чел.

История Свечи началась в 1903 г. в связи со строитель
ством железной дороги, которое закончилось в 1906 г. Станция и 
ж.д. строились с помощью инженеров из Петербурга и сотен 
крестьян из деревень Юмской волости. За несколько месяцев 
были возведены один из красивейших каменных вокзалов на 
Северной ж.д., депо, водонапорная башня с водоводами из 
р. Свеча и 12 многоквартирных домов. Пути, вокзал и депо пост
роены на болотине. Станция расположена вблизи р. Свеча, по
этому получила такое название. Здесь до прихода русских обита
ло небольшое племя мари «сорта» (в переводе с языка мари — 
«свеча»). По данным переписи 1926 г., число жителей 347 чел. (85 
хоз-в). Только в 1935 г. был утвержден план застройки поселка и 
названия улиц, в 1945 г. их уже было 19, в т.ч. Пушкина, Горь
кого, Культуры, Свободы, Вокзальная (с 1957 Железнодорож
ная), Завокзальная (Октябрьская), Базарная (Комсомольская), 
Сентябрьская (Коммунистическая), в 1959 г. появилась ул. Мира. 
Была разрешена постройка частных домов по ул. Чапаева, Сво
боды, Комсомольской. Первые здания строились в лесу, впос
ледствии за линией железной дороги появилось здание загот- 
скота. Дом культуры выстроили в лесу вдали от домов, на 
ул. Культуры находился учительский дом.

В 1949 г. в Свече были предприятия и артели: маслозавод, 
райпромкомбинат, райпищекомбинат, райтоп, типография, 
артели «Кожобувь», «Швейпром», «Труженик», райпотребсоюз, 
столовая орса, буфет ст. Свеча, МТС (обслуживала 104 колхо
за), но основным и главным была ж.д. станция и ее службы. Стан
ция стала узловой — границей Северной и Горьковской дорог.

Поселок рос и развивался, появились новые предприятия, 
строились жилые дома. В 1967 г. части ул. Свободы от Дома культу
ры в сторону Котельничского тракта было присвоено имя Героя 
Советского Союза Д.Ф. Тотмянина. В Свече расположены Све- 
чинский лесоперерабатывающий комбинат, льнозавод, лесхоз, 
ОАО «Бор» (заготовка и переработка древесины), дорожное уп-

427



равление, районный узел связи, Свечинское потребительское об
щество (торговля, общественное питание, промышленная дея
тельность — хлебобулочные изделия, напитки, макаронные из
делия ОАО «Молоко», хлебоприемное предприятие (технически 
переоснащено, внедрены новые технологии, оборудована мель
ница для размола зерна, установлена пекарня, выпуск хлебобу
лочных изделий, открытие магазинов в райцентре и на селе). 
Имеются средняя школа, детская школа искусств, центр культу
ры и досуга, библиотеки, кинотеатр «Аврора», Дом детского твор
чества, больница, районная аптека, детский дом «Радость», про
фессиональное училище (подготовка специалистов с.-х. профес
сий) — обучаются 312 чел. В 1996 г. в Свече построена каменная 
церковь в честь Николая Чудотворца, при ней действует приход
ская школа. Улицы заасфальтированы, озеленены, параллельно 
ж.д. проходит шоссе, связывающее столицу России с Уралом.

Почетные граждане поселка Свеча: А.А. Плюснин (1984), 
Л.В. Росляков (1986), В.М. Перминова (1986), П.М. Сысолятин 
(1987), В.П. Козлов (1988), Н.М. Ковалева (1993), Т.А. Коротаева 
(1993), Ю.П. Куликов (1993), М.П. Татаринова (1993).

АЦВЕЖ, с., центр АЦВЕЖСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Ацвежский».

Расстояние до центра р-на (пгт Свеча) 25 км, дата осно
вания — 1763 г., прежнее название: Ачинское, расположено на 
пригорке между двух небольших речек, около есть лесная роща.

На месте с. Ацвеж находился поч. Лодейный, состоял из 
двух дворов, решением общины был передан священнослужите
лям, на месте починка была построена первая деревянная цер
ковь. Казанско-Богородицкая церковь, каменная, построена в 
1792 г., перестроена по проекту А. Витберга и расширена в 1841— 
1877 гг., стал великолепный пятипрестольный храм (разрушен в 
конце 1930-х гг.), приход состоял из 134 селений. В селе волост
ное правление, мужская и женская церковно-приходские шко
лы, смешанное земское училище. Славилось село и своими яр
марками, торговые люди из Котельнича, губернской Вятки ску
пали у местных торговцев и крестьян лен, кожи, шерсть, мясо, 
воск, мед. Жители занимались земледелием, некоторые — част
ным извозом: везли сырье в Котельнич, Кукарку, Яранск, Ус
тюг и даже в Галич. Развито было кузнечество, плотничество, 
пчеловодство, гончарное дело и отхожие промыслы: многие хо
дили в Иваново-Вознесенск и Сибирь.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Улья
новского сельсовета Юмской волости, число жителей 95 (18 
хоз-в); в сельсовете 37 населенных пунктов, число жителей 3349 
чел. (616 хоз-в).
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В селе находился центр Ульяновского сельсовета и совхо
за «Ацвежский» (ныне СПК (колхоз) «Ацвежский»). В селе сред
няя школа, библиотека, Дом культуры, медпункт, отделение 
связи, магазин. В округе осталось две деревни: НЕСВЕТАЕВЫ 
(8 км), ОНДРИКИ (2 км), число жителей 300 чел.

На территории округа проживает полный кавалер ордена 
Славы А.А. Борцов.

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ, с., центр БЛАГОВЕЩЕНСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Свеча) 23 км, дата осно
вания — 1904 г.

В 1905 г. сюда перевезли деревянную церковь из с. СРЕ
ТЕНСКОЕ, церковь была освящена во имя Благовещения (зак
рыта в 1938 г., разрушена в 1960-х гг.).

По данным переписи населения 1926 г., село находилось 
в Синцовском сельсовете Круглыжской волости, число жителей 
12 чел. (6 хоз-в), в 4 км указана д. МАСЛЕНКИ (поч. Синцовс- 
кий), число жителей 226 чел. (41 хоз-во); в сельсовете 24 насе
ленных пункта, число жителей 2073 чел. (368 хоз-в).

В Благовещенском округе ныне 5 селений, число жителей 
283 чел., расположены два СПК (колхозы) — им. Свердлова и 
«Ацвежский». В селе основная школа, библиотека, детский сад, 
медпункт, отделение связи, магазины.

ИВАНОВСКОЕ, с., центр ИВАНОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Свеча) 17 км, дата осно
вания — 1848 г., расположено на левом высоком берегу р. Быст
рой, через которую к нему ведет новый железобетонный мост. 
Село получило название от д. ИВАНОВНЫ (находилась рядом), 
которую основала семья Ивана Краева.

Согласно храмозданной грамоте 1848 г. основано село, 
поставлена часовня, начато строительство деревянной церкви, 
построена в 1849 г. (в 1892 продана в с. Ново-Царское Котель
ничского уезда). Свято-Духовская церковь, каменная, построе
на в 1859—1867 гг., в 1871 г. перестроена, приход состоял из 65 
селений. В селе церковно-приходская и земская школы. Жители 
занимаются землепашеством, из ремесел — плотничеством.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Иванов
ского сельсовета, число жителей 54 чел. (16 хоз-в), в 1 км д. Ива
новны (поч. Ивановский), число жителей 51 чел. (10 хоз-в); в сель
совете 21 населенный пункт, число жителей 1514 (272 хоз-ва).

Ныне в округе 4 селения, число жителей 255 чел. В селе 
центральная усадьба колхоза «Искра». В 2000 г. создано сельхоз



предприятие (СХП) «Ивановское» — агрофирма, в составе ко
торой объединили свой производственный потенциал Свечин- 
ский льнокомбинат и колхоз «Искра» (в составе агрофирмы 
«Лен» 80 чел.)- Имеются общеобразовательная школа (построе
на недавно, каменная, одноэтажная), Дом культуры, библиоте
ка, медпункт. Сохранились полукаменный поповский дом и со
сны, посаженные в 1848 г. вдоль берега реки.

КРУГЛЫЖИ, с., центр КРУГЛЫЖСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Круглыжский».

Расстояние до центра р-на (пгт Свеча) 30 км, дата осно
вания — 1712 г., прежние названия: д. Матюги, с. Знаменское, 
Круглыши, Круглыж, расположено в безлесной местности, в 
весеннее время сильно разливается река.

В 3 км от с. Круглыжи расположена д. МУЛЫ (в прошлом 
Мулинская), первое поселение на Свечинской земле, форпост — 
небольшое городище Мулы Кала, основанное булгарами для 
сбора дани с угрофинских народов, в конце XVII в. здесь посе
лились русские семьи Кокоулиных, Коротаевых, Новоселовых. 
Вскоре деревня стала одной из самых крупных в округе, рядом 
появились починки, решено было построить в одном из них цер
ковь вблизи р. Матюга. Село основано согласно храмозданной 
грамоте на построение церкви, первая Знаменская Богородиц
кая церковь, деревянная, построена в 1712 г. (сгорела в 1728). 
Село получило название Матюги (в переводе на русский язык — 
Круглыжи), старорусское слово «круглыш» означает «круглый 
стог сена». Знаменская церковь, каменная, построена в 1779— 
] 802 гг. (в 1930-х закрыта и разрушена), приход состоял из 97 
селений. В селе волостное правление, церковно-приходская сме
шанная одноклассная и министерская двухклассная школы, 
около села была водяная мельница. Занятие жителей — земледе
лие, многие ходили на заработки в Сибирь, некоторые пересе
лились на починки в Вологодскую губернию.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Круг- 
лыжского сельсовета Круглыжской волости, число жителей 104 
чел. (54 хоз-ва), в 2 км указана Круглыжская больница — 22 чел. 
(17 хоз-в), в 3,5 км поч. Круглыжский 1 (Нижнее Поселье) — 66 
чел. (13 хоз-в), в 5,5 км поч. Круглыжский 2 (Верхнее Поселье) — 
56 чел. (9 хоз-в); в сельсовете 34 населенных пункта, число жи
телей 3318 чел. (651 хоз-во). Сохранился архивный документ от 
27 июля 1927 г. — на расширенном пленуме Круглыжского воло
стного исполкома обсужден вопрос о краеведческой работе и 
состоянии музея местного края (докладчик — волостной биб
лиотекарь Перминов), в постановлении было записано о сборе 
на местах экспонатов для Круглыжского краеведческого музея.



Вначале село было небольшим, после укрупнения дере
вень оно значительно расширилось и теперь занимает большую 
территорию у рек Ветлуга и Быстрая. В селе находилась централь
ная усадьба совхоза «Круглыжский» (ныне СХК «Круглыжский»). 
Имеются средняя школа, библиотека, Дом культуры, медпункт, 
отделение связи, магазины. На территории округа 2 лесничества, 
участки РЭС, ЭТУС, МТС. Население округа 720 чел.

ОКТЯБРЬСКОЕ, с., центр ОКТЯБРЬСКОГО сельского 
округа.

Расстояние от центра р-на (пгт Свеча) 18 км, дата осно
вания — 1891 г., прежнее название: Новоцарское.

Расположено в низменной местности, кругом болото-шох- 
ра, с востока протекает небольшая речка Иловка, с юго-восто
ка — ключ безымянный и небольшой ельник, с запада — хвой
ный и лиственный лес, с севера — открытое поле. Стоит на 
дороге из с. Юма в с. Круглыжи.

Село основано согласно указу Синода от 30 апреля 1891 г., 
• разрешено было купить деревянную церковь в с. Ивановское, ко

торую перевезли, поставили Александро-Мариинскую церковь (зда
ние сохранилось, переделано под сельский клуб) в феврале 1894 г., 
село назвали Новоцарским, т.к. 1894 г. был первым годом царство
вания нового царя Николая II, приход состоял из 32 селений.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Ок
тябрьского сельсовета Круглыжской волости, число жителей 24 
чел. (4 хоз-ва); в сельсовете 34 населенных пункта, число жите- 

I лей 2565 чел. (468 хоз-в). В 1928 г. на территории сельсовета от
крыты три школы, в которых училось около 300 учащихся. С 
весны 1931 г. начали организовываться первые колхозы, к кон
цу 1932 г. их было 28, в 1936 г. прошло первое укрупнение хоз-в, 
их стало 12. В 1950 г. проведено очередное укрупнение колхозов,

I их стало три: «Октябрь», «Сеятель», им. 5 мая, в 1956 г. органи
зован один колхоз «Красный Октябрь» (с 1957 по 1971 — предсе
датель М.С. Киселев, награжденный орденом Трудового Крас
ного Знамени). Колхоз был одним из передовых в р-не. По ито
гам 1962 г. на областную Доску почета был занесен льнотере
бильщик Д.С. Щепин, убравший за сезон 284 га льна.

Ныне в селе находится центральная усадьба СПК (колхоз) 
«Красный Октябрь». Имеются основная школа, Дом культуры, 
библиотека, медпункт, отделение связи, магазины. На террито
рии округа две деревни: ЖУРАВЛИ (3 км) и ПЛОТНИКИ 
(1 км), число жителей 303 чел. В округе проживает Н.И. Ердяков 
(р. 1939), известный механизатор колхоза, кавалер трех орденов 
Трудовой славы, в 1970-х гг. депутат Верховного Совета РСФСР.

I В д. Стародубцевы Октябрьского сельсовета в 1923 г. родился
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П.И. Стародубцев, свечинский учитель, историк и математик, 
известный краевед, автор книг по истории Свечинской земли.

Стародубцев П. Новоцарское-Октябрьское. Киров, 2000.

РИГА, д., центр РИЖСКОГО сельского округа.
Расстояние от центра р-на (пгт Свеча) 29 км, прежнее 

название: Крыженская.
Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 

Рижского сельсовета Круглыжской волости, число жителей 364 
чел. (66 хоз-в); в сельсовете 25 населенных пунктов, число жите
лей 2455 чел. (446 хоз-в).

Ныне на территории округа три селения, расположен СПК 
(колхоз) «Путь Ильича». В деревне основная школа, библиоте
ка, Дом культуры, медпункт, отделение связи. Число жителей 
округа 263 чел.

Исчезнувшая деревня округа:
КУЗЯКИНЫ. Была расположена на берегу реки, у самой 

деревни через реку на бетонных опорах стоял деревянный мост, 
на северо-западе на холме находились три ветряные мельницы. 
Селение имело четверо выездных ворот, все приусадебные уча
стки были обнесены изгородями, около домов росли огромные 
(в три обхвата) тополя. Через деревню шел тракт Котельнич- 
Великий Устюг. По данным переписи 1926 г., деревня — центр 
Кузякинского сельсовета, население 90 чел. (15 хоз-в); в сельсо
вете 27 населенных пунктов, число жителей 1787 чел. (331 хоз- 
во). Все жители деревни были Кузякины, в 1930 г. они органи
зовали колхоз «Ударник», позднее, объединившись с д. Дрягу- 
ната, он стал называться им. Кирова. В 1978 г. последние жители 
покинули деревню. На месте бывшей д. Кузякины установлен 
памятник (пятиконечная звезда) с надписью: «Здесь была де
ревня Кузякины», на сосне установлена памятная доска, на 
которой выбиты имена погибших воинов-земляков в годы Ве
ликой Отечественной войны, долгожителей, тружеников-хле- 
боробов, кавалеров ордена Ленина Н.Д. Кузякина и Л.Я. Кузя- 
кина. Это сделал И.С. Кузякин.

Кузякин И . Кузякины / /  Э ЗВ . Т. 3. С. 374—376.

РЫБАКОВЩИНА, д., центр РЫБАКОВСКОГО сельско
го округа.

Расстояние от центра р-на (пгт Свеча) 7 км, дата основа
ния — 1906 г., прежнее название: поч. Исаковский-1.

По данным переписи 1926 г., деревня входила в Мочалов- 
ский сельсовет Юмской волости, число жителей 181 чел. (36 
хоз-в); в Мочаловском сельсовете было 24 деревни, число жите
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лей 2366 чел. (413 хоз-в). Среди сохранившихся до наших дней 
селений: Мочаловский сельсовет — АДОВЩИНА (Плосская, 2 
км до центра округа, 1926 — 299 чел.); ЕРЕМЕНКИ (поч. Олени- 
ковский, 7 км, 1926 — 55 чел.); КУКЛЯТА (поч. при речке Ка
менка, д. Кукленки, 2 км, 1926 — 91 чел.); ШУМИХИНЫ (Кома
ровская, Шумихинская, 3 км, 1926 — 305 чел.); Свечинский сель
совет — НЕМОВЩИНА (Черемисская 1, 4 км, 1926 — 281 чел.).

Ныне на территории округа шесть селений, расположен 
СПК (колхоз) «Красная заря», 4 крестьянско-фермерских хоз- 
ва. В д. Рыбаковщина основная школа, Дом культуры, библиоте
ка, медпункт, магазины. Число жителей округа 412 чел.

СВЕЧА, пгт, центр СВЕЧИНСКОГО сельского округа.
Согласно переписи населения 1926 г. ж.д. станция — центр 

Свечинского сельсовета Юмской волости, населенных пунктов 
31, число жителей 3187 чел. (584 хоз-ва). Ныне в Свечинском 
округе 11 селений, число жителей 1092 чел. Расположены два 
СПК (колхозы) «Знамя» и им. Кирова, есть детский дом, спорт
комплекс, Дом культуры, 2 библиотеки, магазин.

СТАРИЦА, с., центр СТАРИЦКОГО сельского округа.
Расстояние от центра р-на (пгт Свеча) 45 км, прежние 

названия: Троица, Старицко-Троицкое, расположено на пра
вом высоком берегу р. Ветлуга.

В 1885 г. построили Троицкую церковь, деревянную, в 
1904 г. — каменную (закрыта в 1930-х, здание сохранилось, кре
сты на куполах не убраны). Вблизи села у д. ЯРАХИНО до 1939 г. 
действовала на р. Ветлуга водяная мельница. В 1870 г. рядом с 
селом в д. ПУСТОЙ ПОСАД (д. Сретенская) построили СРЕ
ТЕНСКУЮ деревянную церковь, потом ее перевезли в с. БЛА
ГОВЕЩЕНСКОЕ, новую поставили в 1906 г., позднее из церк
ви была похищена главная икона в честь Сретения, поэтому 
закрыли церковь и приход.

По данным переписи населения 1926 г., СТАРИЦА — 
центр Старицкого сельсовета, население 29 чел. (8 хоз-в); указа
на д. Сретенская, население 194 чел. (36 хоз-в); в сельсовете 36 
селений, число жителей 2422 чел. (443 хоз-ва).

Ныне на территории округа одно село, число жителей 162 
чел., расположен СПК (колхоз) «Ветлужский». В селе основная 
школа, Дом культуры, библиотека, медпункт, отделение связи, 
магазин.

УСПЕНСКОЕ, с., центр УСПЕНСКОГО сельского округа.
Расстояние от центра р-на (пгт Свеча) 33 км, дата осно

вания — 1892 г.
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Расположено на поляне, окрестности: низменности, бо
лота, маленькие перелески чередуются с пашней и лугами, после 
заката солнца всегда туманы. Вблизи села есть маленькая речка 
Березовка, которая летом пересыхает.

Село основано по указу Синода от 5 июня 1892 г., 
Успенская церковь, деревянная, построена в 1897 — феврале 
1898 гг., приход состоял из 37 селений. В селе церковно-приход
ская смешанная одноклассная школа, в починке ОФУТИНО 
(2 км) земское училище. Жители — земледельцы, многие езди
ли на заработки в Сибирь, некоторые дома шили обувь и крес
тьянскую верхнюю одежду, делали деревянную посуду.

По данным переписи 1926 г., число жителей 19 чел. (15 
хоз-в). Ныне в Успенском округе есть деревня КУЗИНО (10 км 
от села), число жителей 169 чел. В селе находилась центральная 
усадьба колхоза «Россия» (ныне СПК «Успенский»), есть ос
новная школа, Дом культуры, библиотека, медпункт, отделе
ние связи, магазины.

ШМЕЛЕВО, д., центр ШМЕЛЕВСКОГО сельского ок
руга и колхоза «Шмелевский».

Расстояние от центра р-на (пгт Свеча) 19 км.
Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 

Шмелевского сельсовета, число жителей 513 чел. (94 хоз-ва); в 
сельсовете 36 населенных пунктов, число жителей 3167 чел. (575 
хоз-в). Ныне на территории округа 9 селений, население 442 
чел., здесь находится одно из передовых хоз-в р-на — СПК (кол
хоз) «Шмелевский», отделение связи, основная школа, детс
кий сад, медпункт, Дом культуры, библиотека, магазины.

ЮМА, с., центр ЮМСКОГО сельского округа.
Расстояние от центра р-на (пгт Свеча) 6 км, от ж.д. ст. 

ЮМА 2 км, дата основания — 1717 г.
Село занимает сравнительно возвышенное место, сухое, 

с северо-восточной стороны защищенное более возвышенными 
угорами и холмами, с раскинувшимися на них мелкими селе
ниями, с южной же и юго-западной стороной примкнуло к до
лине, покрытой сосновым и еловым лесом вперемежку с черно
лесьем. На расстоянии 1,5 км течет речка Юма, а ближе к селу 
протекает речка Свеча. Около дворов растут береза, осина, ли
ственница, тополь, были попытки к разведению вишни, ябло
ни и разных ягодных кустов.

В одном из починков около речки Свеча в 1717 г. была 
поставлена деревянная часовня, а в 1719 г. первая деревянная 
Никольская церковь (сгорела в 1723), село стало называться Юма 
(в переводе с языка мари значит «божественный, божеский»).
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Сразу поставили новую, в марте 1724 г. она сгорела, вскоре по
строили третью, церковь разобрана в 1768 г., следующую Нико
лаевскую церковь возвели в 1769 г. (сгорела в 1798). Была еще 
одна деревянная, пятая, Покровская церковь, построенная в 
1771 г. В конце XVIII в. в Юме служба шла в двух храмах. Камен
ная церковь, теплая, построена в 1802—1812 гг. (холодная по
ставлена в 1830—1835), в 1864 г. перестроена, расширена (после 
закрытия в ней был ветряк с большими крыльями, потом мас
терские, ныне пустует), приход состоял из 81 селения. Рядом с 
селом в д. ЮДИНЦЫ жил мастер-самоучка П.И. Юдинцев, ко
торый создал три ветряка с большим размахом крыльев, один из 
которых ныне стоит в д. БУРКОВЫ. В селе волостное правление, 
второклассная женская школа с образцовой одноклассной, цер
ковно-приходская и земское начальное училище, больница с 
медицинским персоналом, проживали земский начальник, ста
новой пристав и лесничий Козловско-Юмского лесничества. 
Занятие жителей — землепашество, молодое поколение уходи
ло на заработки в фабричные города и места.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Юмс- 
кого сельсовета, число жителей 180 чел. (61 хоз-во); в сельсовете 
44 населенных пункта, число жителей 3749 чел. (684 хоз-ва). Ныне 
в Юмском округе 19 селений, число жителей 882 чел., СПК (кол
хоз) им. 18 марта, ЛПК «Холмовский лесопункт», Юмское лес
ничество Свечинского лесхоза, отделение связи. В селе средняя 
школа, Дом культуры, библиотека, медпункт, магазины.

В селе ежегодно проводятся дни памяти О.М. Куваева 
(1934—1975), писателя, детские годы которого прошли на юмс- 
кой земле.

СТУПНИКИ, д., входит в Юмский сельский округ.
Расстояние от центра округа 5 км, дата основания — 1795 г., 

прежние названия: поч. Ступниковский, с 1874 г. д. Ступниковская.
Деревня раположена в центре полей, от железной дороги 

на Котельнич и Киров широким выступом напирает на поля Аки- 
ненский лес, посреди полей зеленеет остров Сухаревского бо
лота. За деревней Кузьменки — снова поля, за ними речки 
Шимониха и Семеновка и Кашинский лес. За ступниковскими 
полями — лесные урочища, Порозихинский лес, Галашовское 
болото. На западе — берег Юмы, где впадает в нее Слудка.

Название — от слова «ступник» архангельского наречия, 
означает «битая, торная тропа в лесу».

В 1795 г. в починке было 17 душ (мужчин), в 1834 г. — 26, 
крестьяне государственные. В 1850 г. число жителей 81 чел., по 
данным переписи 1926 г., население 189 чел. (34 хоз-ва), перед 
Великой Отечественной войной в деревне было 40 семей Ступ-
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никовых, всего жителей 243 чел. «Ступниковская сельскохозяй
ственная артель» организована зимой 1933 г., вступило 34 дво
ра (103 трудоспособных жителя), на следующий год к артели 
присоединили как отдельную бригаду МАЛЕНЬКИЙ СОДОМ- 
ЧИК.

На фронт в годы войны ушли 54 чел. (погиб каждый тре
тий — 19 чел.). Колхоз «Ступниковский» вовремя выполнял план 
хлебозаготовок, молокопоставок, мясопоставок. Давали второй 
такой же план — осиливал и его. Потом дополнительно сдавал 
хлеб, картофель, сено, мясо, молоко в Фонд обороны. Перио
дически сдавали полушубки, валенки, рукавицы. Валенки бра
ли больших размеров, отцовские, для солдат. Отправляли по
дарки Красной Армии: мясо, масло, мед, овощи. В 1942 г. кол
хозники артели внесли 35 тыс. руб. на постройку эскадрильи «Ки
ровский колхозник», затем — на танковую колонну «Свечинс- 
кий колхозник». В деревне появились одиннадцать семей, эваку
ированных из Белоруссии, Эстонии, Ленинграда. В войну в 
д. Кузьменки работала начальная школа, в которой учился бу
дущий писатель О.М. Куваев (там жила семья Куваевых, отец 
М.Н. Куваев работал на разъезде Юма, сестра училась в Юмс- 
кой школе в одном классе с будущим известным ученым-ветери- 
наром, автором книги о восьми поколениях вятского рода Ступ- 
никовых А.А. Ступниковым, родился в д. Ступники, живет в 
Санкт-Петербурге).

В 1948 г. проведено объединение колхозов «Ступниковс- 
кого» и им. 18 марта (стало семь бригад), в 1959 г. — всех колхо
зов Юмского, Лебединского и Федосеевского сельсоветов в один 
(более 70 деревень), это подорвало их в хозяйственно-эконо
мическом и нравственном смысле. Но деревня, не включенная в 
списки перспективных, устояла, она отвергает умирание.

Ступников А. Родословная /  Предисл. Д. Гранина. Киров, 1989.

ФЕДОСЕЕВСКОЕ, с., входит в Юмский сельский округ.
Расстояние от центра округа 17 км, дата основания — 

1901 г., прежнее название: д. Ивки, расположено вблизи р. Юма.
12 августа 1901 г. построена Федосеевская деревянная цер

ковь (позднее здание перевезено в Свечу, в годы войны в нем 
размещался госпиталь, потом школьные классы, ныне находит
ся редакция районной газеты «Свеча»). Село официально осно
вано по указу Синода от 4 октября 1907 г. Недалеко от села была 
водяная мельница.



СЛОБОДСКОЙ РАЙОН
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Центр — г. Слободской 
Территория — 3,8 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 35 км 
Поселки городского типа — 1 
Сельские округа — 17 
Сельские поселения — 247 
Население — 74,4 тыс. чел.

Слободской район образован 10 июня 1929 г. из Слободс
кой, части Георгиевской и Ярославской волостей Слободского 
уезда, Загарской волости Вятского уезда и Слудской волости 
Халтуринского (Орловский) уезда. Разукрупнен в связи с со
зданием в 1935 г. Шестаковского р-на, укрупнен в 1955 г. за счет 
части территории упраздненного Шестаковского. Ликвидирован 
в 1963 г. с передачей территории в состав Белохолуницкого р-на,



восстановлен в 1965 г. из части территории Белохолуницкого 
р-на.

Находится р-н в центрально-северной части края. Почвы — 
подзолистые супеси и суглинки. В р-не д. ШИХОВО в прослойках 
известняков наблюдаются залежи кремней серого цвета. По р. Чеп
це имеются лучшие пермские песчаники, пригодные для круп
ных построек. В окрестностях Слободского разрабатываются гли
ны для выделки кирпича. Есть запасы известняка. У устья р. Лет
ки — галечник и гравий. Дерновые руды залегают по р. Зерница и 
около Слободского. Отмечаются солевые источники, медные руды 
и серный колчедан. В р-не имеются залежи торфа.

Р-н промышленный, отрасли — меховая, кожевенная, спи
чечная, стройматериалов. Сельское хозяйство характеризуется зна
чительными посевами картофеля и повышенной обеспеченнос
тью молочным скотом. Развитие сфер и отраслей экономики оп
ределяет в первую очередь «пригородное» расположение р-на, 
близость к областному центру. По территории р-на проходит уча
сток ж.д. линии Гирсово-Слободской, р. Вятка протекает по р-ну 
на протяжении 109 км, судоходная в весенний и осенний перио
ды. Хорошо развита дорожная сеть — построены дороги и подъез
ды с асфальтовым покрытием. Важнейшими трактами являются 
Киров-Слободской-Шестаково, Слободской-Кай. Создана силь
ная инфраструктура социальной сферы, в последние годы ни один 
детский сад (18) не закрыт, работают школы, Дома культуры. В 
р-не 50 коллективов физкультуры, 43 спортивных сооружения. В 
секциях и группах оздоровительной направленности занимается 
4331 чел. (популярны лыжные гонки, волейбол, баскетбол, гре
ко-римская борьба, легкая атлетика).

На территории р-на 18 памятников природы.
Памятники археологии: Концовский могильник (VI— 

VIII вв.), Кузнецовское селище (VII—III тыс. до н.э., IX— 
XVI вв.); комплексы памятников «Стоянка Мокины», «Стоянка 
Монастырек» (VII—III тыс. до н.э.); Никульчинское городище 
(IX—XVI вв.); Успенская стоянка (VII—III тыс. до н.э.); Шеста- 
ковский кремль (XIV—XVI вв.); городище «Увал» (XII—XIII вв.); 
Троицкая церковь (1773 г.); Ильинская церковь (1772 г.); Ни
кольская церковь (1765 г.).

Памятник истории: Дом, в котором родился и жил акаде
мик, хирург, Герой Социалистического Труда А.Н. Бакулев 
(1890-1967).

Слободская земля гордится людьми, о которых знает весь 
мир. Здесь родились писатель А.С. Грин (1880—1932); отец ком
позитора П.И. Чайковского (1795—1880); профессор, ботаник
Н.А. Буш (1869—1941); фармаколог, академик, заслуженный де
ятель науки России Н.В. Вершинин (1867—1951); член-коррес



пондент Академии художеств СССР Н.Г. Машковцев (1887—1962) 
и многие другие. Широко известны основатели капового про
мысла династия Макаровых, колокололитейщики Каркины, Ба
кулевы.

СЛОБОДСКОЙ, г., административный центр Слободс
кого района. Дата основания — 1489 г., число жителей 34,6 чел.

(ЭЗВ.Т. 1.С. 109-133).
Частью города является п. ПЕРВОМАЙСКИЙ. Располо

жен на правом возвышенном берегу Вятки. Долина реки имеет 
здесь значительную ширину, занята низменными лугами, пере
межается перелесками и старинными озерами. На территории 
поселка и в его окрестностях находится несколько археологи
ческих памятников разных эпох. Одним из наиболее известных 
является Подчуршинское городище (X — начало XIII вв.), рас
положенное в центре поселка на высоком холме. Городище из
давна окружено ореолом таинственности: существуют легенды о 
богатырях — основателях, подземных ходах и кладах. Оно одно 
из первых поселений русских на Вятке, в конце XX в. на горо
дище установлен памятник первопроходцам.

Село упоминается в документах 1615, 1629 гг. В архивных 
материалах XVII в. место, где располагалось городище, называ
лось «Чуршинское», само село — Подчуршино, так как находи
лось у подножия холма. В документах встречаются названия — 
Спасо-Подчуршинское, Спасское, связанные с местонахожде
нием здесь Спасо-Преображенского храма (ныне действующий). 
В 1901 г. на городище была построена Всехсвятская церковь, 
разрушена в 1934 г., устроена парашютная вышка, в настоящее 
время установлен памятный крест.

На территории поселка находится памятник природы — 
320 кедров (сосна сибирская), посаженных рабочими меховой 
фабрики в конце XIX — начале XX вв. (саженцы были доставле
ны в бочках по ж.д. из Сибири).

ВАХРУШИ, пгт, при ж.д. ст. ВАХРУШЕВО.
Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 12 км, дата 

основания — 1854 г., статус поселка городского типа получил в 
1944 г., число жителей 11,5 тыс. чел. (данные 2000).

В 1854 г. крестьянин Тимофей Вахрушев с сыновьями Фе
дором и Иваном «поставили» три кожевенных завода, а через 
два года младшие сыновья Тимофея Василий, Тимофей и Анд
рей основали еще один завод. К 1890 г. был создан «Торговый 
дом. Илья Вахрушев с сыновьями». На месте д. Мало-Завалинс- 
кой выросло с. Вознесенско-Вахрушево с каменными домами и 
большими заводскими корпусами.
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Вознесенская церковь, каменная, построена на средства 
братьев Вахрушевых в 1894 г., приход состоял из 39 селений.

Согласно переписи населения 1926 г. с. Вахруши (рабочий 
поселок им. Ленина) — центр Ленинского сельсовета, число 
жителей 1029 чел. (472 хоз-ва). Градообразующим предприятием в 
поселке за все годы существования был кожевенно-обувной 
комбинат.

В течение последнего десятилетия предприятие, престиж 
которого в прошлом был довольно высок, стал терять свои по
зиции. Серьезная реорганизация комбината — это и самостоя
тельность ОАО «Вахруши-юфть», фирм «Лель» и других, а так
же организация «Союза вахрушевских предприятий» — позво
лила начать трудное его возрождение. Фирма «Лель» открыта на 
базе цеха N° 3, поставляет на рынок интересные модели детс
кой обуви, ООО «Союз вахрушевских предприятий» начало за
воевывать рынок, не изменяя ассортимента — шьет обувь для 
армии, нефтяников, лесников, людей рабочих профессий. Но 
если в 1989 г. с конвейера сходили две модели рабочих сапог, то 
сегодня более ста и более 20 моделей ботинок из материалов 
высокого качества.

Имеются участковая больница, средняя школа, Дом куль
туры (два коллектива имеют звание «народный»: хор русской 
песни и хор ветеранов), библиотека (открыта в 1925) и др. объек
ты культурно-бытового назначения.

Рева А. Вахрушевы / /  ЭЗВ. Т. 6. С. 78; Минчаков Н. Из истории 
поселка Вахрушй / /  Ленин, путь. Слободской, 1990. 14 авг.

БОБИНО, с., центр БОБИНСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Бобино».

Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 46 км, до
г. Кирова 17 км, прежние названия: погост Бобинский, с. Ни
кольское, до 1929 г. входило в Вятскую волость Вятского уезда, 
затем в Вятский р-н (в 1934 г. переименован в Кировский).

Существует несколько версий происхождения названия 
села. Историк П.Н. Луппов придерживался версии, что одному 
богатому жителю односельчане дали прозвище «Боба» (в доку
ментах 1629 упоминается крестьянин Томилко Бобко). По вер
сии краеведа В.Я. Ложкина, поселение названо «Бабино», т.к. 
основано «бабами», спасшимися от татарского плена во время 
нашествия Бектута, многие жители носят фамилию Бабинце
вы», в списках населенных мест за 1654 г. селение названо Ба
бино. Согласно легенде инородец-язычник нашел в лесу у ручья 
икону Св. Николая Чудотворца, принес ее русским поселенцам 
и сказал: «Я нашел вашего Бобу (Бога)». По версии, записанной 
краеведом А.В. Островым, название происходит от слова «бо



бик» (так называли здесь кроликов и зайцев, которых было мно
жество в лесу).

В 1603 г. была поставлена деревянная Николаевская цер
ковь, Благовещенская церковь — в 1629 г., в дозорной книге 
князя Звенигородского указано, что в 1629 г. число жителей 118 
чел. (37 дворов). В 1654 г. все жители Бобинского стана отписаны 
вятскому архиерейскому дому, вместо старой, разобранной в 
1678 г. Николаевской церкви, поставлена новая (сгорела от мол
нии в 1773). Благовещенская церковь, каменная, построена в 
1782 г., в 1900 г. по проекту И.А. Чарушина к церкви был при
строен парадный вход с каменной аркой, чугунными ступеня
ми, железной решеткой. На колокольне Бобинской церкви были 
старинные колокола, изготовленные слобожанами Бакулевыми 
(147 пудов) и хлыновцем Ф. Душкиным (50 пудов) в 1666 г. В 
начале XX в. в церкви была большая библиотека, насчитываю
щая 460 томов, приход состоял из 103 селений (ныне Бобино — 
единственное большое село, через которое идет Великорецкий 
крестный ход).

Славились бобинские мастера плетениями из корней со
сны, отличными бураками, решетами, рогожами, лубяными 
изделиями, ширмами из ивы, берестяными: цветными чемода
нами, шкатулками, обувью. Известен был Н.Т. Бабинцев, пред
ставивший плетеный сундук, вазу для бумаг, коробку для пы
жей, сухарницу на всероссийскую Казанскую выставку 1890 г., 
отправлявший свои изделия из корней сосны и ели в Екатерин
бург и Сибирь, чаруши — на Волгу, в Пермскую и Уфимскую 
губернии. Мастер изготовлял до 6 тыс. изделий в год. (Село и 
ныне славится мастерами — в крестьянских хоз-вах использу
ются самодельные тракторы и др. технические приспособления).

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Бобин
ского сельсовета, число жителей 50 чел. (24 хоз-ва); в сельсовете 
24 населенных пункта, число жителей 1415 чел. (208 хоз-в). Ныне 
в округ входит 26 населенных пунктов, население 1886 чел. На 
территории округа расположены СПК (колхозы) «Бобино» и «Ко- 
рюгино», 7 фермерских хоз-в, санаторий «Митино*. В селе: про
изводственный лицей (училище механизации, открытое в 1952, 
ПТУ-34); средняя школа расположена в новом типовом здании 
(более 200 учащихся), имеются спортивный зал, библиотека, ма
стерские, лучший в р-не пришкольный участок; школа искусств, 
открытая в 1988 г. (занимаются 175 детей на отделениях: музы
кальном, хореографическом, изобразительного искусства, швей
ного дела). Работают сельская библиотека (20 тыс. книг), Дом куль
туры, медпункт, почта, сберкасса, магазин. В 1983 г. открыт па
мятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной вой
ны (имена 567 бобинцев, погибших и пропавших без вести, вы
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сечены на обелиске). Герой Советского Союза П.А. Скопин (1902— 
1967) воспитывался в Бобинском детском доме.

Сохранились старинные постройки: здание волостного 
правления конца XIX в., здание земской школы (куплено в 1869 г. 
у дочери церковного старосты), здание Вятского детского при
юта, построенного на средства купца Т.Ф. Булычева и владельца 
спичечной фабрики И.И. Сапожникова (в 1922 здесь размести
лись сельсовет, клуб и читальня, в 1935—1941 работала област
ная школа агротехников и техников-животноводов); здание цер
ковно-приходской школы, построенное И.И. Сапожниковым, 
на первом этаже которого находилась богадельня, содержал ее 
фабрикант. Самое крупное жилое двухэтажное каменное здание 
в Бобино было построено в середине XIX в., до 1918 г. здесь 
жила семья священнослужителя, затем размешался волиспол- 
ком, переведенный в 1925 г. в Вятку, в 1940 г. открыт Дом отды
ха трудовых резервов Кировского р-на, в 1952 г. — училище ме
ханизации с.х.

На территории округа находятся памятники природы: куст 
махровой черемухи, посаженный в 1906 г. Г. Малинухиным, и 
плодоносящие кедры (сосна сибирская, 1907) на усадьбе А.Т. Ба
бинцевой в с. БОБИНО; аллея кедров в 1,5 км от села и памят
ник собаке, поставленный в 1908 г. лесником В. Панкратовым, 
которая спасла хозяина от хищных зверей ценой своей жизни.

История каждой деревни округа весьма интересна. БОГО
МАЗЫ (6 км до центра округа, основана в 1692), название гово
рит о том, что многие жители были иконописцами, принимали 
участие в росписи церквей Вятского Успенского Трифонова 
монастыря, кроме земледелия, традиционно занимались изго
товлением полушубков. ВОТСКОЕ (поч. Гришки Мезрина, в 1 км 
от Бобино, возле речки Нужа, основан в первой половине 
XIX в.), долгое время хранила секреты мастерства — плетение 
изделий из корней сосны — А.П. Бушуева, ее изделия XX в. хра
нятся в областном краеведческом музее. ГНУСИНО (15 км, ос
новано в 1592 на речке Чернушка), в 1930 г. образован колхоз 
«Правда», жители выступили против коллективного ведения хоз- 
ва, в 1934 г. семьи из 15 дворов (почти все население) были 
репрессированы и высланы в Вятлаг. В опустевшую деревню были 
направлены переселенцы из Халтуринского (Орловского) р-на, 
в 1939 г. гнусинцы были реабилитированы, но возвращаться было 
некуда. В Гнусино родился известный ученый-геолог, академик
Н.Г. Кассин (1885—1949). Жители д. БОЛЬШИЕ СЕРОВЫ (6 км) 
отличались большим ростом, силой, храбростью, некоторые за
нимались разбоем на Ношульском торговом тракте (бедных не 
трогали). Народная память сохранила имя серовского «Робин 
Гуда» — М. Трофимова (его хорошо знали в Вятке как карточ
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ного игрока), выигравшего у архиерея 12 тыс. рублей и отыграв
шего большую сумму денег у приезжего, сказав: «Больше бо- 
бинских не смей обижать!», вернул деньги мужикам. В д. БОЛЬ
ШОЕ МЫШКИНО (4 км) известны были мастерицы, делавшие 
бумажных кукол (фигурки людей и животных), д. БУШУЕВЫ 
(6 км) прославили гармонные мастера, В. Нестеровым была от
крыта фирма по изготовлению гармоней (саратовки, тальянки, 
русские с колокольчиками), продукция отправлялась во все угол
ки России. В д. ЗАБОРЬЕ (5 км) жил талантливый земледелец- 
овощевод Алексей Чарушин (его белокочанную капусту хорошо 
знали на вятских рынках), в 1930-х гг. в колхозе «Свобода» агро
номом работала В. А. Чарушина, которой передался дар отца ра
ботать с землей. В начале XX в. в округе хорошо знали о силе 
крестьянки-богатырши из д. КАССИНЫ (3,5 км) Аксиньи Го
ловиной, которая поднимала двухпудовые гири одной рукой, 
передвигала телегу с 25 пудами груза. В деревне родился Г.И. Кас- 
син (1892—1938), военачальник, соратник В.К. Блюхера (рас
стрелян вместе с ним, реабилитирован), был награжден четырь
мя орденами Ленина, орденом Китайской Республики. Заведую
щая фермой д. КОРЮГИНО (8 км, основана в 1592) С.С. Воро
бьева в 1963 г. была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР.

Бобино: Край мой единственный в мире / /  Слобод, куранты. 1998.
2 апр.

МИТИНО, с., входит в Бобинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, дата основания — 1692 г.
Во второй половине XIX в. на перекрестке двух проселоч

ных дорог, на берегу речки, явилась икона Св. Блаженного Про
копия, уроженца этих мест. По ходатайству бобинского священ
ника А. Фролова на месте явления была построена в 1894 г. при
писная Митинская деревянная церковь (разрушена в 1986), в 
селе двухклассное церковно-приходское училище. На пруду на
ходилась мельница, в селе две торговые лавки. В 1902 г. педагог
В.В. Россов (1881— после 1930) основал школу для подготовки 
учителей и руководителей церковных хоров, после 1917 г. на ее 
базе открыли опытный школьный городок. Здесь учились дети- 
сироты, дети крестьян. Согласно переписи населения 1926 г. 
село входило в Серовский сельсовет, число жителей 76 чел. (14 
хоз-в); в сельсовете рядом были расположены д. МИТИНСКАЯ 
(Большая Черепаха, население 69 чел.) и поч. МИТИНСКИЙ 
(Средняя Черепаха, 61 чел.). В 1930-е гг. здесь разместился сель
совет (в 1950-е гг. несколько сельсоветов объединены в один с 
центром в с. Бобино). В годы Великой Отечественной войны в 
селе жили дети, вывезенные из блокадного Ленинграда.

В 1970 г. руководство кировского завода им. Лепсе, оценив
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красоту местности, приняло решение о строительстве профи
лактория. Был восстановлен пруд, отремонтированы дороги, 
создан прекрасный санаторно-курортный комплекс «Митино».

САПОЖНЯТА, д., входит в Бобинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 4,5 км, прежнее название: 

Барминская пустошь, название предположительно произошло 
от того, что с давних пор в деревне изготовляли кожаную обувь, 
находилось на историческом торговом Ношульском тракте. Вы
годное местоположение позволило многим крестьянам накопить 
начальный капитал для развития самых разных производств. В 
середине XIX в. крестьянин И.И. Сапожников открыл новое де
ло — спичечную фабрику, в 1887 г. это был «Торговый дом 
И.И. Сапожникова с сыновьями», в 1915 г. А.И. Сапожников по
строил вторую фабрику, самую крупную в губернии. Качество 
спичек Сапожниковых было одним из лучших в Европе.

Многие жители заводили свое дело и расширяли его в 
Вятке: Н.И. Сапожников открыл фотографическую мастерскую;
С.И. Сапожников — пекарню и сушечную фабрику на 100 рабо
чих мест; М.Н. Сапожников — заведение по продаже фруктовых 
вод; И.И. Сапожников организовал торговлю рыбой; Ф.М. Са
пожников содержал конный двор на 100 подвод. П.И. Сапожни
ков организовал поставку рябчиков за границу, открыл пекар
ню и сушечную фабрику в Слободском; Ф.И. Сапожников орга
низовал производство экипажей и полевых кухонь в Иркутске; 
П.Г. Сапожников торговал щепными изделиями в Котельниче и 
Нижнем Новгороде.

Гордятся жители своим земляком Сергеем Ивановичем Са- 
пожниковым, который в годы первой мировой войны стал пол
ным георгиевским кавалером (награжден 4 Георгиевскими крес
тами), его имя помещено на стену Грановитой палаты Кремля.

В 1918 г. спичечная фабрика Сапожниковых была нацио
нализирована, получила название «Красная звезда» (семья пред
принимателя переехала в Новосибирск), в 1920-х гг. производ
ство было законсервировано. В 1930-х гг. на базе спичфабрики 
было открыто производство музыкальных инструментов.

Жители деревни первыми в округе стремились внедрить 
новое, передовое, стали в складчину покупать с.х. технику, в 
1927 г. установили вальцевую мельницу. Многие выписывали 
литературу, чтобы более эффективно развивать овощеводство, 
садоводство, пчеловодство. В итоге они стали участниками и 
призерами большинства выставок в Вятке и Бобино. В 1929 г. в 
Сапожнятах созданы сельхозкоммуна «Красный животновод», ТОЗ 
«Полевод», переведенные в 1931 г. на устав сельхозартели (кол
хоз «Ленинец»). В годы Великой Отечественной войны 36 жите-
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лей деревни сражались на фронте ( 20  погибли), колхоз держал 
первенство среди хоз-в округи по выполнению госпоставок и 
сборов пожертвований в помощь фронту. В 1941—1943 гг. здесь 
был размещен военный завод по производству гранат, в 1943— 
1953 гг. находилась детская трудовая колония строгого режима. В 
1953 г. открыт сельхозтехникум, где готовили будущих агроно
мов и механиков, в 1973 г. — СПТУ-13 по подготовке шоферов, 
трактористов, электриков. В 1951 г. началось объединение колхо
зов, в Сапожнятах создана бригада, которая удерживала пере
довые позиции, бригадир В.А. Сапожников был награжден ор
деном «Знак Почета», удостоен звания «Почетный колхозник».

ДЕНИСОВЫ, д., центр ДЕНИСОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 7 км, прежнее 
название: Ясинская.

Верховский сельсовет (с 1990 Денисовский сельский ок
руг) образован в 1924 г., в марте 1959 г. объединен со Стуловс- 
ким. Вновь образован в 1973 г. с центром в д. Денисовы.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей де
ревни 65 чел. (12 хоз-в); в сельсовете 38 населенных пунктов, 
число жителей 2082 чел. (446 хоз-в). В переписи указан Стеколь
ный завод (поселок основан в 1885 г. в связи с открытием в 
д. Лобовики завода), население 43 чел. (16 хоз-в). В годы Великой 
Отечественной войны завод выпускал продукцию оборонного 
значения (фляжки, аптечную посуду), в мирное время изготов
лялись банки, бутылки, графины, ламповое стекло. В 1994 г. за
вод закрыт.

Дата создания колхоза «Труд» — 11 января 1928 г., когда 
были образованы Долматовский и Макшинский с.х. общества, по
зднее преобразованные в колхоз «Долматовский». С декабря 1963 г. 
д. Денисовы — центральная усадьба колхоза «Труд», с 1973 г. на
чалось интенсивное строительство жилых и производственных по
мещений, построены Дом культуры (хоровой коллектив получил 
звание народного), торговый центр, столовая, детский комби
нат, начальная школа, здание администрации колхоза и сельсо
вета, медпункт, банно-прачечный комбинат, центральная котель
ная, 24 двухквартирных дома и один благоустроенный 16-квар
тирный дом. 9 мая 1980 г. в деревне открыт памятник воинам- 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Кол
хозом «Труд» долгое время (1938—1981) руководил Герой Социа
листического Труда А.Д. Овечкин (р. 1915).

ЗАКАРИНЬЕ, с., центр ЗАКАРИНСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Закаринский».
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Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 38 км, пре
жнее название: Закаринка, расположено в низменной, безлес
ной местности, при речке Сенчихе.

Богородицкая церковь, каменная, построена в 1873 г., при
ход состоял из 31 селения, в селе земская школа, медпункт. За
нятие жителей — хлебопашество, некоторые жили на фабриках.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 26 
чел. (9 хоз-в). Ныне в селе средняя школа, сельская библиотека, 
Дом культуры, детский сад, медпункт, магазин, АТС, почта, 
филиал Сбербанка, газовый участок.

ИЛЬИНСКОЕ, с., центр ИЛЬИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 18 км, пре

жнее название: Холуницко-Ильинское.
Расположено на высоком берегу р. Холуницы, многолюд

ное — в начале XX в. было до 800 жителей.
Ильинская церковь, каменная, построена в 1772—1777 гг., 

храм возводил хлыновец И. Коршунов — один из крупных спе
циалистов каменного дела на Вятке, приход состоял из 64 селе
ний. В селе волостное правление, фельдшерский пункт, мужс
кая земская (1869) и женская церковно-приходская (1893) шко
лы. Главное занятие жителей — кузнечное ремесло, почвы пес
чаные, малоплодородные.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Иль
инского сельсовета, число жителей 747 чел. (168 хоз-в). В 2000 г. 
на территории округа проживали 1516 чел.

В селе средняя школа, детский комбинат, библиотека, Дом 
культуры (танцевально-хоровой коллектив имеет звание народ
ного), амбулатория, музыкальная школа, сельскохозяйствен
ное предприятие «Ильинское».

КАРИНО, с., центр КАРИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 20 км, пре

жние названия: Нухрат, Арасланово.
Село — самое северное в мире компактное поселение та

тар, в д. ОМСИНО и ПАСКИНО традиционно основное насе
ление — удмурты.

Вопрос о появлении татар на р. Чепце, их происхождении 
окончательно не решен. Первое упоминание в письменных ис
точниках о нухратских татарах относится к 1489 г. Согласно ле
генде земли были пожалованы им Иваном Грозным за участие во 
взятии Казани. Первым приехал Деулят, который основал посе
ление за Верхним Карино, у холодного ключа, из-за чистой воды 
которого было выбрано название Нухрат (по-арабски — «сереб
ро»). Вслед за ним пришли и другие. Занимались земледелием, в
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начале XX в. развивается кожевенное производство, возникает 
несколько заводиков с наемными рабочими.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Ка- 
ринского сельсовета, 20 1 хоз-во, число жителей 882 чел., в т.ч. 
татар 852; в сельсовете 8 населенных пунктов, 550 хоз-в, число 
жителей 2480 чел., в т.ч. татар 1663. В 2001 г. на территории окру
га проживали 902 чел.

В 1936 г. заведующая Каринской библиотекой М.Г. Бикине- 
ева была в Москве на Всесоюзном совете сельских библиотека
рей, Н.К. Крупская вручила ей Почетную грамоту и наручные часы.

В селе средняя школа, детский сад, амбулатория, станция 
«Скорой помощи», аптека, Дом культуры, библиотека, отделе
ния связи и Сбербанка, АТС, почта, хлебопекарня, столовая, 
магазины, психоневрологический интернат (118 больных), лес
ничество, ветлечебница, центральная усадьба СПК «Каринский».

Уроженец села Э.С. Касимов (1930—1986), член Союза 
писателей, возглавлял писательскую организацию в г. Набереж
ные Челны. Его книги: Чулман — река внуков: Роман в 2-х кн. 
(М., 1976; 2-е изд. 1980); На Каме-реке: Очерки (М., 1979). Всего 
более 17 кн. на татарском языке.

Карино: Край мой — единственный в мире / /  Слобод, куранты. 
1998. 17 нояб.

ИГУМНОВО, с., входит в Каринский сельский округ.
Расстояние до центра округа 29 км, прежние названия: 

Спасское, Игумновское.
Расположено на низменном месте на берегу озера Арда- 

масцево, в 1,5 км от р. Чепцы. С восточной стороны село окружа
ет лес, с остальных сторон луга.

Спасская церковь, каменная, построена в 1835 г., при
ход состоял из 23 селений, в селе смешанная церковно-приход
ская школа. Жители занимались исключительно земледелием.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Игум- 
новского сельсовета, число жителей 107 чел. (26 хоз-в); в сель
совете 16 населенных пунктов, число жителей 1066 чел. ( 221 хоз- 
во). Ныне в селе строятся дачи.

ЛЕКМА, с., центр ЛЕКОМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 43 км, пре

жнее название: Лекомское, расположено на высоком лесистом 
берегу реки. Местность гористая и песчаная.

Название село получило от р. Лекма. В коми языке корень 
«лек» значит «плохой», в удмуртском — «горький, злой», Лек
ма — «горькая» река. Местные жители считают, что слово «лек
ма» — это «лесу кма» или «лесу много».
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Известно, что первые русские поселенцы (новгородцы) 
на берегах р. Летка появились в первой половине XVI в. (основа
ли г. Шестаков). До конца XIX в. некоторые селения Лекомского 
прихода назывались Устюжскими (д.Васьковцы-Устюжанинское). 
В начале XVII в. земли по берегам Летки принадлежали Вятскому 
Успенскому Трифонову монастырю. Село Лекма стояло на Но- 
шульской дороге, в 1762 г. в нем насчитывалось 36 душ. Троиц
кая церковь, каменная, построена в 1769—1775 гг., приход со
стоял из 124 селений.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Ле
комского сельсовета, число жителей 284 чел. (68 хоз-в); в сель
совете 35 населенных пунктов, число жителей 1911 чел. (386 хоз-в). 
Ныне в селе средняя школа, библиотека, Дом культуры, детс
кий сад, медпункт, ветпункт, АТС, почта, магазины, централь
ная усадьба СПК (колхоз) «Лекминский».

РУБЕЖНИЦА, д., центр ЛЕНИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 3 км.
Согласно переписи населения 1926 г. центром Ленинского 

сельсовета было село (рабочий поселок им. Ленина) Вахруши, 
рядом находилась д. ВАХРУШИ (Трофимовская, ныне располо
жена в 2 км от центра округа), число жителей 347 чел. (89 хоз-в). 
Всего в Ленинском сельсовете было 46 населенных пунктов, число 
жителей 3857 чел. (118 хоз-в). Ныне на территории округа 18 
населенных пунктов и еще в 10 селениях строятся дачи. Всего 
число жителей округа 1518 чел. В д. Рубежница администрация 
округа, Дом культуры, сельская библиотека, ветлечебница, меж- 
колхозлесхоз, лесничество, центральная усадьба СПК (колхоз) 
им. Ленина.

БОРОВИЦА, п., входит в Ленинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 10 км.
Согласно переписи населения 1926 г. Дом отдыха Борови- 

ца (организован в июне 1926, один из первых в губернии) от
носился к Никулицкому сельсовету Вятской волости Вятского 
уезда, число постоянных жителей 7 чел. (3 хоз-ва).

Ныне Дом отдыха «Боровицкий» закрыт, строятся дачи.

ВОЛКОВО, с., входит в Ленинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км.
Считается одним из старейших сел. Основано вскоре пос

ле Хлынова-Вятки. Троицкая церковь, каменная, построена в 
1773 г., приход состоял из 80 селений. В конце XIX в. в селе 
было развито кожевенное производство, имелись мельница и
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кирпичный сарай, 11 кузниц, 2 лавки. В 1841 г. открыто мужское 
училище, в 1846 г. — женское.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Волков
ского сельсовета, число жителей 353 чел. (62 хоз-ва); в сельсовете 
43 населенных пункта, число жителей 3104 чел. (607 хоз-в). До 
войны на территории сельсовета было несколько колхозов, завод 
«Такелажник» (с. Волково), который во время войны изготовлял 
для армии котелки, ложки и др. продукцию. Ныне здание пустует, 
разрушается. Окрестные деревни сселились в Волково — центр 
Волковского участка колхоза им. Ленина. Участок один из лучших 
по экономическим показателям, занимается мясным и молочным 
животноводством, выращиванием сортового картофеля.

В селе 400 жителей, есть основная школа, детский сад, 
медпункт, библиотека, отделение связи, магазин. Клуб сгорел в 
начале 1990-х гг., людям негде собраться на праздник или кон
церт. Село — родина Героя Советского Союза А.И. Рязанцева 
(1904-1945).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, п., центр ОЗЕРНИЦКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 50 км.
На территории округа, кроме 5 деревень, есть еще посел

ки: ОЗЕРНИЦА (3 км до центра округа), РАЗЪЕЗД (3 км), 
РЫЧАЖНОЕ (4 км).

В Озерницком сельском округе: Озерницкий леспромхоз, 
Шестаковский лесопункт, Нижний склад, цех ООО «Хлынов- 
лес», лесничество. Имеются средняя школа, библиотека, участ
ковая больница, аптека, ветпункт, пекарня, магазин, почта.

ОКТЯБРЬСКИЙ, п., центр ОКТЯБРЬСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 30 км, дата 
основания — 1954 г., первое название: «Прокопье-торф» (до 
1957), число жителей 1250 чел.

Расположен на песчаной возвышенности среди болота 
«Лыковое», на границе с Белохолуницким р-ном, недалеко от 
р. Белая Холуница.

В 1949 г. ленинградские ученые-геологи обнаружили ог
ромные запасы торфа — ценного топлива. Началось осушение 
болот и строительство поселка, первые строители прибыли в 
1952 г. Первые дома были одноэтажные, деревянные, барачного 
типа. Условия жизни и работы были трудными, пока шло стро
ительство, рабочие жили в деревнях, отдаленных на 5—10 км от 
будущего поселка. Было открыто СМУ, люди работали в две 
смены. Построили десятки жилых многоквартирных домов, зда
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ние средней школы на 400 учащихся, Дом культуры, ясли, дет
ский сад.

Параллельно со строительством поселка началась добыча 
торфа, в 1954 г. добыты первые 30 тыс. тонн, в 1959 г. — 330 тыс. 
тонн. С 1961 г. ежегодно добывается за сезон по 680 тыс. тонн 
торфа, по узкоколейной дороге торф отправляется в г. Кирово- 
Чепецк. Многие хоз-ва Слободского р-на вывозят торф на поля 
в качестве удобрения. Жители поселка гордятся, что здесь живет 
Герой Социалистического Труда Н.А. Касьянов (р. 1930 в д. БОЛЬ
ШИЕ КАСЬЯНЫ), работал на Прокопьевском торфопредприя- 
тии в 1954—1988 гг. Писатель Б.А. Порфирьев посвятил ему кни
гу «Хозяин кладовой солнца» (М., 1974).

В поселке имеются Прокопьевское торфопредприятие, Ка- 
ринское торфопредприятие, АО «Весна», ООО «Меркурий», 
участковая больница, школа, библиотека, Дом культуры.

Край мой — единственный в мире: Поселок Октябрьский / /  
Слобод, куранты. 1996. 29 авг.

РОГОВОЕ, с., центр РОГОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 40 км, пре

жние названия: Павловский завод, с. Сретенское, Роговское.
Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Рогов- 

ского сельсовета, число жителей 127 чел. (40 хоз-в); в сельсове
те 29 населенных пунктов, число жителей 2330 чел. (462 хоз-ва). 
Ныне на территории округа 8 населенных пунктов, число жите
лей 530 чел. Имеются лесничество, школа, библиотека, Дом 
культуры, детский сад, медпункт, АТС, почта, хлебопекарня, 
магазин, СПК (колхоз) «Роговский».

В д. КАРДАШИ Роговского округа родился Герой Советс
кого Союза А.В. Кардашин (1921—1984), сохранился дом, где 
рос герой, установлена мемориальная доска.

САЛТЫКИ, д., центр САЛТЫКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 11 км, пре
жнее название: Котельниковская.

Согласно легенде деревни САЛТЫКИ и ПОНИЗОВЬЕ ос
нованы в XVIII в. беглыми крепостными крестьянами из Ко
тельничского уезда, поэтому д. Салтыки называлась Котельни- 
ковская. В конце 1960-х гг. Салтыки стали известны в области 
как центр крупного совхоза «Заречный», основное направление 
деятельности которого было выращивание плодово-ягодных 
культур.

По данным переписи населения 1926 г., деревня входила 
в Яговкинский сельсовет, число жителей 242 чел. (48 хоз-в), в



д. ЯГОВКИНЫ (Кстининская, ныне ЯГОВКИНО, в 1 км от цен
тра округа) число жителей 139 чел. (33 хоз-ва); в сельсовете 9 
населенных пунктов, число жителей 1376 чел. (272 хоз-ва). В 1977 г. 
сельсовет переименован в Салтыковский с центром в д. Салтыки. 
Ныне на территории округа расположены п. БЕЛОХОЛУНИЦ
КИЙ РАЗЪЕЗД (4 км), п. ПЕТРИНО (2 км), д. ПОНИЗОВЬЕ 
(10 км), ЯГОВКИНО; проживают 670 чел. (2000 г.).

В д. Салтыки расположены средняя школа, библиотека, 
Дом культуры, детский сад, медпункт, ветучасток, АТС, почта, 
хлебопекарня-магазин, магазин, спортивный лагерь «Юность» 
(управление образования г. Кирова). Здесь находится централь
ная усадьба СПК (колхоз) «Заречный».

СВЕТОЗАРЕВО, д., центр СВЕТОЗАРЕВСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 16 км, дата 
основания — 1927 г.

Светозаревский сельсовет образован в 1973 г., традици
онно на территории округа проживает в основном удмуртское 
население, число жителей 722 чел. (данные 2000).

Первые поселенцы — 7 семей из д. Кругловская (КРАС- 
НОГОРЬЕ), названа в честь латышского революционера с 
партийным псевдонимом «Светозар», есть и другие версии.

Ныне Светозарево стало областным центром удмуртской 
культуры. Здесь проводятся встречи, семинары, конференции, 
в планах поездки с концертами в Удмуртию. Много делает по 
возрождению национальных традиций Дом культуры, танцеваль
но-хоровой коллектив (хормейстер заслуженный работник куль
туры России В.В. Будин) которого получил звание народного. В 
репертуаре — удмуртские, русские, украинские песни и танцы.

В составе округа 14 деревень и с. Круглово, работают с.х. 
предприятия: СПК «Родина» и фирма «Аэлань», лесничество.

В д. Светозарево школа, библиотека, Дом культуры, мед
пункт, детский сад, столовая, магазин, АТС, почта, филиал 
Сбербанка.

К РУ ГЛОВО, с., входит в Светозаревский сельский округ.
Расстояние до центра округа 1 км.
Преображенская церковь, каменная, построена в 1837 г., 

приход состоял из 20 селений, в селе земская школа. Главное 
занятие жителей — земледелие, но т.к. земельные наделы малы, 
многие крестьяне зимой уходили на заработки в г. Слободской и 
на заводы.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Круг- 
ловского сельсовета, число жителей 18 чел. (7 хоз-в), рядом рас

451

29'



положена д. Круглово (Кругловская, число жителей 1606 чел., в 
т.ч. удмуртов 1604 (267 хоз-в); в сельсовете 7 населенных пунк
тов, 486 хоз-в, число жителей 2993 чел., в т.ч. 2967 удмуртов. 
Ныне население в основном переехало в Светозарево.

СОВЬЕ, с., центр СОВЬИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 23 км, дата ос

нования — 1629 г., прежние названия: Спасское, Сорокинское.
Расположено в полугоре, на плоской местности, к югу про

стирается обширный луг, недалеко от села протекает речка Соро- 
чиха, а к северу, западу и востоку расположены возвышенности.

Спасская церковь, каменная, построена в 1765 г., при
ход состоял из 71 селения, в селе школы церковно-приходская 
и министерская, земские в д. ПОПОВЩИНСКОЙ и БАШАРОВ- 
СКОЙ (ныне д. Башарово в 7 км).

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Со- 
вьинского сельсовета, число жителей 230 чел. (54 хоз-ва); в сель
совете 24 населенных пункта, число жителей 1899 чёл. (389 
хоз-в). Ныне в сельском округе число жителей 639 чел.

В селе расположены центральная усадьба СПК «Совьинс- 
кий», лесничество. Имеются школа, библиотека, медпункт, Дом 
культуры, детский сад, магазин, почта, филиал Сбербанка, га
зовый участок.

Известный уроженец округа: И.А. Пантелеев (р. 1925, 
д. РЯЗАНЬ), полный кавалер ордена Славы.

Некоторые исчезнувшие селения округа:
ИВОШ ИНЫ. Прежние названия деревни: поч. Киприяна 

Костина, д. Ивошинцы. Стояла среди лесов, в которых водились 
волки, лисы, зайцы. Во второй половине XIX в. в починке чис
лилось 38 жителей (5 хоз-в).

Согласно переписи населения 1926 г. входила в Забегаев- 
ский сельсовет Загарской волости Вятского уезда, число жите
лей 129 чел. (21 хоз-во). В 1934 г. организована Ивошинская сель
хозартель. В деревне были маслобойня (били льняное масло), 
кузница, завод по изготовлению красного кирпича. Были свои 
кожевники, сапожники и пимокаты, столяры и плотники. Кол
хоз перевыполнял задания по сдаче государству зерна, молока, 
мяса, яиц и шерсти. Начальная школа находилась в д. ЗАБЕГА- 
ЕВО (3 км), неполная средняя — в с. АНКУШИНО (6 км), сред
няя — в с. ШЕСТАКОВО (30 км). К началу Великой Отечествен
ной войны в деревне было 24 дома, 32 уроженца селения воева
ли, тринадцать из них не вернулись с фронта. В деревне все жители 
носили фамилию Костины. Одним из первых (середина XIX в.) 
был построен дом, в котором жила семья Якова Алексеевича и
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Анастасии Егоровны Костиных. Детей было 7 человек, шестеро 
получили высшее образование. Четверо из них — офицеры и ге
нерал. Последний житель покинул деревню в 1968 г., но до сих 
пор ее жители поддерживают связь между собой.

Костин А. Слово о родителях — Костине Якове Алексеевиче, 
Костиной Анастасии Егоровне и о деревне Ивошины. Киров, 2000. Прил. 
Родословная Костиных; Домрачев В. Офицеры из деревни Ивошины / /  
Киров, правда. 1998. 21 февр.: ил.

МАЛЫЕ КОПАНИ. Деревня была основана в середине 
XIX в. братьями Сидором и Андреем, которые переехали в верхо
вья речки Курачиха. По данным переписи 1926 г., прежние назва
ния: поч. Сидор Копань, д. Копани, Малые Копани (в списке 
населенных мест 1859—1873 гг. указано поселение «при речке Ку- 
рачихе Василия Преснецова») Рязановского сельсовета, число 
жителей 55 чел. (9 хоз-в). Вблизи отмечена д. БОЛЬШИЕ КОПА
НИ (поч. Молчановский, Ивановский, д. Копани) Совьинского 
сельсовета, население 41 чел. (6 хоз-в). В 1930 г. в д. Малые Копани 
был организован колхоз, который в 1935 г. соединен с соседни
ми, более слабыми хоз-вами. Осенью 1938 г. в г. Слободской пере
ехала большая семья Ильи Алексеевича Копанева, в которой было 
восемь детей. Четверо сыновей: Александр, Василий, Павел и 
Григорий стали докторами наук, один из них, Василий, был 
членом-корреспондентом Российской академии космонавтики, 
пятый — Сергей — полковником медицинской службы.

РЯЗАНЬ. Село находилось на небольшой возвышеннос
ти, в 7 км от с. Совье. Церковь построена в 1910 г., открыта 
школа церковно-приходская. По данным переписи 1926 г., Ря
зань — центр Рязановского сельсовета, число жителей 234 чел. 
(43 хоз-ва); в сельсовете 26 населенных пунктов, число жителей 
1681 чел. (321 хоз-во). В 1950-х гг. все 15 селений Рязановского 
сельсовета были объединены в колхоз «Ленинский путь», в 1956 г. 
он объединился с колхозом «Гигант» (центр с. Совье), организо
ван совхоз «Залесный», позднее «Совьинский». Рязановский сель
совет ликвидирован в 1959 г. В 1970-е гг. постепенно закрывают
ся клуб, библиотека, школа, медпункт, магазин. В 1977 г. в Со
вье переводится основная часть стада. Последние жители поки
нули деревню в январе 1979 г. В школьном музее с. Совье хранит
ся рукопись — это воспоминания о с. Рязань.

СТУЛОВО, д., центр СТУЛОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 4 км, дата ос

нования — 1629 г., прежние названия: Метели, Стуловская.
Согласно одной из версий названию деревни послужила 

дорога, идущая через селение, она напоминает лежащий стул.
В писцовой книге И. Доможирова и И. Кокушкина 1629 г.
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упоминаются погост Стулов и д. КРЮКОВО (ныне Крюковская 
улица). Бывшая д. СТУЛОВО — это улица Трактовая, д. МЕТЕ
ЛИ — улица Метелевская.

В прошлом Стулово — административный центр огромной 
Стуловской волости Слободского уезда, важный экономичес
кий центр. В начале XX в. в волости развиваются овчинно-шуб
ные, скорняжные и сапожные предприятия. В деревне была цер
ковно-приходская школа. О тревожных временах гражданской 
войны напоминают окопы Слободского укрепрайона. После 1917 г. 
в общественной жизни волости играли различные комитеты, 
союзы.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Сту- 
ловского сельсовета, число жителей 153 чел. (32 хоз-ва); в сель
совете 41 населенный пункт, число жителей 2984 чел. (650 
хоз-в). После Великой Отечественной войны начинается актив
ное жилищное строительство, притоку населения способство
вали близость к Слободскому и проходящая через Стулово ав
тодорога республиканского значения Киров-Слободской. В 1950— 
1960 гг. многие мелкие деревни были ликвидированы, жители 
переехали в Стулово. В 1953 г. из Слободского переведена МТС (с 
1978 — Слободское районное производственное объединение по 
производственно-техническому обеспечению с.х.). Из этой орга
низации выделилась База минеральных удобрений (с 1980 — 
объединение «Сельхозхимия»). В 1965 г. образована машинно-ме
лиоративная станция, в 1972 г. — Слободское межрайонное объе
динение по электрификации, в 1974 г. — ПМК «Кировсельхоз- 
монтажкомплект», в 1977 г. — Слободской участок Оричевской 
ПМК. В результате появились в Стулово новые р-ны и улицы: 
Новая, Садовая, Мелиораторов, Лесная; новые социально
культурные учреждения (детские сады, столовые, магазины). С 
1952 г. в деревне работает Слободской маслозавод (молочный 
комбинат). Основным предприятием на территории округа явля
ется СПК (колхоз) «Слободской». Образован в 1941 г. как Сло
бодской откормочный совхоз (рентабельное использование от
ходов спиртоводочного и пивоваренного производств), в октябре 
1957 г. был объединен с Опорновским кормосовхозом (в настоя
щих границах с 1964, земельная площадь 7347 га). В Стулово по
явились новые улицы «совхозных» домов: Совхозная, Северная, 
Кедровый переулок. Сформирован центр — площадь с Домом 
культуры, конторы колхоза, магазином, раскрытая в сторону 
основного тракта. Танцевально-хоровой коллектив Дома куль
туры носит звание «народный» (руководитель заслуженный ра
ботник культуры России А.А. Демин). Есть в Стулово культурно
спортивный комплекс.

В деревне — средняя школа, библиотеки, Дом ребенка,



отделение связи, предприятие общества слепых. Всего в округе 
число жителей 5644 чел.

Стулово: сегодня и завтра / /  Ленин, путь. 1984. 1 мая; Николаева Т. 
Здесь никому не скучно / /  Слобод, куранты. 1997. 28 авг.

БАКУЛИ, д., входит в Стуловский сельский округ.
Расстояние до центра округа 9 км, до г. Слободской — 

1,5 км, прежние названия: Невейниково, Невенниковская.
С юга деревни протекает р. Вятка, расположено урочище 

Терешкино и озеро Курья. С запада было болото (осушено в нач. 
XX в.) и участок леса под названием «Заболотье».

Как деревня Невейниково впервые упоминается в 1629 г. 
Одна из улиц деревни называлась «Слободская» (в народе назы
вали «Солдатская» — по ней уходили призывники), от нее шли 
дороги в с. Успенское (была церковь) и на тракт Слободской- 
Вятка через села Спасское и Вахрушево. В деревне сохранилось 
много старинных жилых построек (деревянных, каменных, по- 
лукаменных) второй половины XIX — начала XX вв.

Знатные уроженцы деревни: Герой Социалистического Тру
да А.Н. Бакулев (1890—1967), хирург, академик. В 1991 г. открыт 
мемориальный музей-усадьба А.Н. Бакулева. Брат академика Се
рафим Николаевич стал известным ученым-медиком, профессо
ром. Много сил для развития здравоохранения в Слободском уез
де отдала Ольга Николаевна Бакулева (сестра академика). Выход
цами из д. Бакули были представители знаменитой династии ко- 
локололитейщиков Бакулевых. Уроженец деревни А.З. Бакулев 
после окончания Вятского областного мелиоративного технику
ма занимался развитием мелиорации в Кировской области.

Окулова 3. Музей-усадьба А.Н. Бакулева. Киров, 2000.

УСПЕНСКОЕ, с., входит в Стуловский сельский округ.
Расстояние до центра округа 11 км, прежние названия: 

Подчуршинское-Троицкое, Пречистое-Успенское.
Расположено в котловине, на правом возвышенном берегу 

р. Вятка, в малолесистой местности.
Основано до 1615 г., упоминается в писцовой книге Б. До- 

можирова и И. Кокушкина в 1629 г. как погост Чистянского стана 
с двумя храмами. Существует предание. Однажды во время сено
коса на лугах жители селения нашли икону Успения Пресвятой 
Богородицы, с тех пор село стало называться Успенским.

Троицкая церковь, каменная, построена в 1760 г., приход 
состоял из 24 селений, в селе двухклассное министерское учили
ще. Главное занятие жителей — земледелие, безземельных крес
тьян — чеботарное, многие занимались выделкой кож и сапож
ным промыслом. В селе находились филиалы вахрушевских заво-
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дов. По реке привозили сырье и отправляли готовую продукцию. 
После 1917 г. филиалы Вахрушевых переведены в п. Вахруши.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Ус
пенского сельсовета, число жителей 366 чел. (87 хоз-в), в сельсо
вете 21 населенный пункт, число жителей 2760 чел. (1039 хоз-в). В
1930-е гг. в селе организован кожевенный завод «Дубитель» об
щества инвалидов. Во время Великой Отечественной войны от
крыт детский дом, где воспитывались дети защитников Ленин
града, в 1958 г. реорганизован в дошкольный детский дом. Затем 
на базе детдома и Успенской восьмилетней школы в 1963 г. от
крыта вспомогательная школа, восьмилетка преобразована в 
начальную, в 1976 г. — закрыта. В честь земляков, погибших в 
годы Великой Отечественной войны, в селе установлен памят
ник. В селе учились А.Н. Бакулев, хирург, академик; А.Н. По
скребышев, личный секретарь И.В. Сталина. В Успенском побы
вал сын Сталина Василий Иосифович, приезжавший на похо
роны матери Поскребышева.

СУХОБОРКА, п., центр СУХОБОРСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 58 км, дата 
основания — 1930 г., расположен в центре лесного массива се
веро-восточной части р-на.

Сухоборский округ охватывает территорию бывшего Ка
занского сельсовета, в 1969 г. центр сельсовета из с. КАЗАНЬ 
переведен в п. СУХОБОРКА, в 1990-х гг. округ переименован в 
Сухоборский. Населенные пункты округа: п. ОСАРТ, СУХОБОР
КА, с. КАЗАНЬ, д. КОНЕЦ, ОСИНОВКА, ПЕРЕКОП. Число 
жителей округа 865 чел. (данные 2000).

На месте, где основан поселок, находился сосновый бор, 
отсюда название — «сухой бор». История поселка связана с дея
тельностью Слободского лесхоза. Вначале это был лесоучасток, 
затем лесопункт Слободского, Озерницкого леспромхоза, в 1994 г. 
стал самостоятельным предприятием, ныне Слободской филиал 
ОАО «Кировская лесобаза». До 1990-х гг. заготовленная древесина 
из Сухоборки на перерабатывающие предприятия доставлялась 
плотами по рекам Летка, Вятка, Кама, Волга, позднее — катера
ми и теплоходами. Поселок рос, жители — выходцы из ближай
ших селений, разных регионов России и стран ближнего зарубе
жья. В 1940-х гг. на лесозаготовках работало много репрессирован
ных, спецпоселенцев, военнопленных (особенно немцев). С 1930 
по 1980-е гг. построено 219 жилых домов, школа открыта в 1937 г. 
(начальная, восьмилетняя, с 1970 — средняя), в 1996 г. создан 
музей истории школы и поселка, один из лучших в р-не (руково
дитель завуч И.Л. Владимирова). В 1986 г. построен мост через



р. Вятка, началось регулярное автобусное сообщение Слободс- 
кой-Сухоборка. Расцвет поселка был в 1970-х гг., когда лесопункт 
в составе Озерницкого ЛПХ заготовлял за зимний сезон от 70 до 
100 тыс. куб. леса. Ныне поселок испытывает социально-эконо
мические трудности. На территории округа: Сухоборский ЛПХ, 
Казанское лесничество, СПК (колхоз) «Искра», 2 школы, 2 биб
лиотеки, 2 Дома культуры, 2 медпункта.

Шмелев О. Сухоборка 90-х / /  Слобод, куранты. 1994. 17 мая; На 
том месте, где стоял сосновый бор ... / /  Слобод, куранты. 1998. 29 сент.; 
Как живешь сторона лесная? / /  Слобод, куранты. 2000. 6 янв.; Бушма- 
кин С., Долматова Т. Как живешь, школьный музей? / /  Музейный 
вестник. Слободской, 2001. № 3. С. 25—26.

КАЗАНЬ, с., входит в Сухоборский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, прежние названия: 

поч. Толстик, Рассомагинский (Казань).
В 1893 г. число жителей 106 чел. (19 дворов). Местный про

мысел — возка леса, хмелеводство, «звероловство» (охота). В пер
вой половине XIX в. возле Казани появилось несколько почин
ков: УСОЛЬЕ, ОВРАГИ (Враги, Агеевцы), ЕВСТРАШИНЦЫ, 
САВВА, КОНЕЦ, большинство селений прекратило свое суще
ствование во второй половине XX в. Два человека остались в
д. КОНЕЦ (многие жители еще в 1960-х гг. переехали в с. Казань, 
в 3 км, и п. Сухоборка, 12 км), согласно легенде деревня замыка
ла цепочку русских селений, севернее — деревни с населением 
коми, поэтому такое название.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Казан
ского сельского округа, число жителей 126 чел. (25 хоз-в); в сель
совете 7 населенных пунктов, число жителей 441 чел. (78 хоз-в). 
В 1969 г. центр сельсовета переведен в п. Сухоборка.

В 1930-х гг. с. Казань — центр сельхозартели, с 1953 г. — 
центральная усадьба колхоза им. Мичурина, объединенного по
зднее с хоз-вом «Северный Полюс». Ныне в селе работает брига
да колхоза «Искра». В селе сохранились старые постройки, воз
раст которых около 100 лет (деревянная пожарная вышка).

Кубирка Н. История исчезнувших и исчезающих деревень на тер
ритории Казанского сельсовета. Сухоборка, 1997. Рукопись; Долмато
ва Т. Былички лесной стороны / /  Музейный вестник. Слободской, 2001. 
№ 1 (3). С.7.

ОСАРТ, п., входит в Сухоборский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, расположен на берегу 

р. Песковка (приток р. Летка). Название произошло от имени 
предприятия «Осиновская артель» (ОСАРТ). Основан одновре
менно с организацией промышленно-кооперативной артели в
1931—1932 гг. Тогда были построены жилые дома для рабочих,
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лесхимзавод, плотина. Артель занималась заготовкой древеси
ны, березовые отходы перерабатывал лесхимзавод. Основа про
изводства — сухая перегонка древесины без доступа воздуха. Завод 
производил уксусно-кальциевый порошок, метиловый спирт, 
древесный уголь, деготь, смолу, скипидар. Он и Моломский за
вод были единственными в области предприятиями лесохимии. 
Закрыт в 1962 г.

Мельников И. История лесохимического завода в п. ОСАРТ Сло
бодского района Кировской области. Слободской, 2001. Рукопись.

ОСИНОВКА, д., входит в Сухоборский сельский округ.
Расстояние до центра округа 20 км, основана в первой 

половине XIX в., прежние названия: поч. Осиновский, Осин
ник, д. Осиновская.

Жители — потомки старообрядцев филипповского толка. 
Из донесения священнослужителей в Духовную консисторию от 
19 июня 1866 г. следует, что старообрядцы поселились в поч. Оси- 
новском и по речке Боровица в 1850—1851 гг., прибыли из Загар- 
ского и Медянского приходов Вятского уезда, Гороховского при
хода Орловского уезда и Анкушинского прихода Слободского уезда. 
Многие родиной своих предков называют КЛЕНОВОЕ. В деревне 
сохранилось много старых домов, которым более ста лет (дата 
одной из построек — 1870). В здании, где была школа, сохрани
лись старые печи с датой постройки дома. Тип построек — дом- 
брус. В 1926 г. в окрестностях деревни был лесной верховой по
жар, из образовавшегося сухостоя разрешили строить дома, мно
гие жители строили избы даже «про запас». Когда в 1965 г. появи
лась пилорама, почти все дома были покрыты тесом.

Административное подчинение деревни часто менялось, 
она входила в состав Слободского уезда, в состав Слудской во
лости Орловского уезда, в сентябре 1929 г. принята в состав 
Слободского р-на из Прилузского р-на Автономной области 
Коми (ныне Республика Коми). Был образован сельсовет с цен
тром в д. БЕРЕЗНИК, переведенным вскоре в Осиновку.

В 1935 г. в д. Осиновка организован колхоз, после объеди
нения в 1940 г. Камешнинского, Кузьминского, Березовского и 
Осиновского хоз-в создан колхоз «Северный Полюс» с центром 
в Осиновке, позднее хоз-во вошло в состав колхоза им. Мичу
рина с центром в с. Казань, в 1965 г. был образован коопзверо- 
промхоз «Искра», куда вошла д. Осиновка.

Клабукова В. Из истории старообрядчества Слободского уезда 
Вятской губернии во второй половине XIX в. / /  Слободской и слобо
жане. Слободской, 2001. С. 99—100.

ПЕРЕКОП, д., входит в Сухоборский сельский округ.
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Расстояние до центра округа 1 км, прежнее название: Пе- 
рекоповская, расположена на живописном берегу р. Летка. Дерев
ня дорогой разделена на две части, более древняя находится в 
стороне от реки, вторая имеет прибрежную планировку. Согласно 
легенде, когда жители решили переехать из «старой» части, они 
благоустроили («перекопали») берег, поэтому такое название.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 
Казанский сельсовет, число жителей 102 чел. (19 *оз-в). Ныне
д. Перекоп — центральная усадьба СПК (колхоза) «Искра». В 
деревне сохранились образцы традиционной архитектуры: двух
этажный деревянный дом, интересен дом лесника (объездчика) 
конца XIX в.

ШЕСТАКОВО, с., центр ШЕСТАКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 25 км, пре
жние названия: г. Шестаков (утратил статус города в 1764), 
с. Шестаковское, число жителей 1164 чел. (данные январь 2002).

Расположено вверх по течению р. Вятка от Слободского 
на левом высоком берегу, по трассе Слободской-Нагорск на 
25 км. Шестаково, как и раньше, является обобщающим назва
нием нескольких деревень, входящих в село (ФЕДЮНИЙЦЫ, 
ЕЛЬКИНЦЫ, ШМЕЛИ, КАТАЕВЦЫ, ВЕРХНИЙ ПОСАД, 
ШЕСТЕРИКИ).

Известно, что как населенный пункт Шестаково впервые 
упоминается в грамоте царя И. Грозного 1546 г. (ЭЗВ. Т.1. С. 160— 
171: Луппов П.Н. Шестаков). Опираясь на предание, введенное в 
научный оборот А.И. Вештомовым, историк В.В. Низов утверж
дает, что новгородцы, спустившись по р. Летка, основали горо
док, названный затем Шестаковом, потом ниже по течению Вятки 
основали город, который по отношению к Шестакову явился 
слободой (Слободской). Верхний Слободской городок (группа 
поселений — Шестаков) впервые упоминается в грамоте Шуй
ского в 1532 г. Археолог Л.Д. Макаров установил, что на месте 
памятника «Шестаковский Кремль» в XIV в. существовало сели
ще. В.В. Низов показал, что Шестаковский городок «новый» был 
поставлен в 1542 г. на месте «старого» с целью отражения опас
ности от «казанских воинских людей».

Николаевская церковь, каменная, построена в 1765 г., 
приход состоял из 72 селений; Благовещенская церковь, камен
ная, построена в 1776 г., приход состоял из 31 селения.

В 1935 г. образован Шестаковский р-н из части селений 
Слободского р-на. На 1 января 1950 г. в р-не было 17 сельсове
тов, 313 сельских населенных пунктов. В 1955 г. ликвидирован с 
передачей территории Белохолуницкому и Слободскому р-нам.
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На шестаковской земле с начала 1930-х гг. существует кол
хоз «Красная Талица», в апреле 1996 г. реорганизован в СХПК 
«Красная Талица», хоз-во объединяет три населенных пункта: 
с. ШЕСТАКОВО (центральная усадьба), д. ЗАЛЕСЬЕ и д. ФАРИ- 
ШОНКИ. Школа основана в ноябре 1837 г. как церковно-при
ходская, в 1845 г. создается училище, ныне — средняя школа с 
интернатом. В селе участковая больница, Дом культуры, библио
теки, почта, отделение Сбербанка, пекарня, столовая, магази
ны, линейный участок связи, Шестаковское лесничество, меж- 
колхозлесхоз.

Достопримечательности округа. «Увал» — место, где на
ходился Шестаковский городок, здание Никольской церкви, на 
Верхнем Посаде сохранились развалины Благовещенской церк
ви (построил А.И. Анфилатов, отец Ксенофонта Анфилатова), 
здание церковно-приходской школы.

Известные люди округа: род Катаевых, давший несколь
ко известных священнослужителей и писателей; род Анфилато- 
вых; в Шестаково прошли детские годы Почетного гражданина 
города Кирова В.А. Журавлева, хирурга, профессора; с селом 
связана жизнь полного кавалера ордена Славы И.А. Пантелеева 
и В.В. Пушкарева, заслуженного тренера России. В д. ФАРИШОН- 
КИ (10 км до центра округа) родился А.А. Елькин (1913—1982), 
член Союза писателей, жил в г. Тула.

Луппов П. Шестаков / /  Тр. Вят. НИИ краеведения. Вятка, 1927. 
Т. 3; Низов В. Древнейшие известия о вятском городе Слободском / /  Сб. 
материалов науч.-практ. конф. Слободской, 1995.

ШИХОВО, д., центр ШИХОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Слободской) 22 км, пре

жние названия: поч. Гридинский, д. Шиховы.
Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 

Филимоновский сельсовет Вятской волости Вятского уезда, чис
ло жителей 117 чел. (22 хоз-ва); в сельсовете было 20 населенных 
пунктов, число жителей 1545 чел. (291 хоз-во). В д. СТОЛБОВЫ 
(Церковная, в 1 км от центра округа) число жителей было 162 чел. 
(34 хоз-ва). Многие годы д. Столбово была центром Столбовского 
округа, в настоящее время центр округа переведен в д. Шихово, 
округ стал называться Шиховский. На территории округа 2 шко
лы, есть музыкальная и спортивная школы, 2 библиотеки, 2 Дома 
культуры. Столбовскую библиотеку из-за малого количества чита
телей перевели в Шихово, в феврале 2001 г. библиотеке, как одной 
из лучших в области, присвоено имя ученого, исследователя Си
бири, Урала и Вятского края, писателя Е.Д. Петряева (1913—1987). 
В Шиховском Доме культуры есть народный танцевальный коллек
тив. В округе СПК (колхоз) «Заря» и ЗАО Зверохозяйство «Вятка».
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ЗОНИХА, д., входит в Шиховский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, прежнее название: 

Левинская.
Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 

Филимоновский сельсовет, число жителей 40 чел. (8 хоз-в), 
имелась мельница (6 чел.).

В 1958 г. в г. Киров был переведен Всесоюзный научно- 
исследовательский институт охотничьего хозяйства и зверовод
ства (ВНИИОЗ), в Зониху перебазировали из Подмосковья ин
ститутский питомник охотничьих собак, для них недалеко, на 
лесной поляне, построили домики и выгулы, служебные поме
щения. Ближе к д. СТОЛБОВЫ, на краю леса, заложили терри
торию будущей биостанции. Одновременно было решено в Зо- 
нихе создать научно-производственное зверохозяйство (в 1961 
директором стала А.М. Соломина). На правом берегу Елизаровки 
началось строительство песцовой фермы, зверокухни, других хо
зяйственных объектов. В хоз-ве разводили песца, норку, нут
рию, шиншиллу (завезена в 1960 из штата Колорадо США). Ныне 
здесь расположено ЗАО Зверохозяйство «Вятка» (директор 
К.Н. Козловская), создана агрофирма, которая объединила зве
росовхоз «Вятка», «Вятское Заречье» (бывший совхоз «Зареч
ный»), фирмы «Бизон» и «Вика».

Корсаков Г., Граков Н. Центр охотоведения / /  Вятка: Краевед, 
сб. Киров, 1983. Вып. 6.

НИКУЛЬЧИНО, д., входит в Шиховский сельский ок
руг.

Расстояние до центра округа 12 км, прежнее название: 
с. Никулицкое, расположена на крутом берегу р. Вятки, в почти 
безлесной местности.

Покровская церковь, каменная, построена в 1763 г. (здесь 
хранилась икона Св. князей Бориса и Глеба, которую по преда
нию принесли новгородцы), приход состоял из 33 селений, в 
селе церковно-приходская школа.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Нику- 
лицкого сельсовета Вятской волости Вятского уезда, число жи
телей 27 чел. (12 хоз-в); в сельсовете 24 населенных пункта, чис
ло жителей 1827 чел. (389 хоз-в).

Сохранился древний земляной вал и ров.
Рева А. Городок Никулицын и иже с ним / /  Слобод, куранты. 

1994. 26 мая.



СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Советск 
Территория — 2,4 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 140 км 
Сельские округа — 20 
Сельские поселения — 143 
Население — 33,5 тыс. чел.

Советский район образован 10 июня 1929 г. из Советской 
(Кукарекая) волости Яранского уезда, части Кожинской воло
сти Халтуринского (Орловский), Александровской и Лебяжс- 
кой волостей Нолинского уезда, Сорвижской волости Котель
ничского уезда.

Укрупнен за счет территории ликвидированного в 1932 г. 
Кичминского р-на (образован в 1929) с передачей территории в 
состав Советского и Пижанского р-нов. Разукрупнен в 1935 г. в 
связи с восстановлением Кичминского р-на из частей территории
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Пижанского и Советского р-нов, а также образован Татауровский 
р-н. Укрупнен в связи с ликвидацией Татауровского р-на в 1956 г., 
Пижанского и Лебяжского р-нов в 1959, Арбажского в 1963 г. Раз
укрупнен с передачей территории восстановленным в 1965 г. Ар- 
бажскому и Лебяжскому р-нам, в 1966 г. — Пижанскому р-ну.

Расположен в зоне Вятского Увала, который пересекает 
здесь р. Вятку, образуя две значительные излучины (кукарекая и 
атарская луки), с возвышенными обоими берегами реки, сбли
жающимися между собой на расстоянии 3—5 км. Почвы р-на 
подзолистые, с преобладанием песчаных и супесей, реже — сред
них суглинков, встречаются также темноцветно-подзолисто
пылеватые суглинки. Имеются большие природные богатства — 
нерудные полезные ископаемые: известняки, опока, бутовый 
камень, камень-железняк, черепичные и кирпичные глины, 
гипс, цемент и алебастр.

В давние времена на территории р-на стояли непроходи
мые леса, лишь по берегам рек ютились небольшие марийские 
селения. Кем основана Кукарка (Советск): удмуртами или ма
рийцами? История сохранила даты битв русских с марийцами, 
но остались в крае удмуртские названия (Шуга, Ишлык и др.). 
Возможно, когда-то удмуртов вытеснили мари, а затем мари 
русские. Появление Кукарки может быть отнесено к 1400 г., а 
то и раньше. Во времена военных походов московских князей 
Василия Дмитриевича и Василия Васильевича, возможно, были 
основаны поселения на р. Пижма в 1423 г. — Иж, позднее — 
Колобове, Липовое поле, с которых шло распространение хри
стианства в марийском крае, затем строительство монастырей в 
с. Иж и Жерновых горах примерно в 1555—1568 гг.

Характеризуется р-н сильным преобладанием сельского хо
зяйства, в котором основное значение имеют зерновые культуры.

Знатные земляки р-на: Маршал Советского Союза, Ге
рой Советского Союза Л.А. Говоров (1897—1955, д.БУТЫРКИ); 
А.Ф. Ведерников, народный артист СССР, солист Большого те
атра в Москве (р. 1927, с. МОКИНО); известный писатель, очер
кист Н.Ф. Васенев (1906—1977, сл. КУКАРКА); художник
С.А. Вшивцев (1885—1965, сл. КУКАРКА).

Захаров Д. Родословная: [Происхождение названий сел и дере
вень р-на] / /  Ленин, знамя. 1996. 27 окт.; Репин А. Исследование про
шлого не закончено / /  Вести Трехречья. 2000. 27 апр.

СОВЕТСК, г., административный центр Советского 
района.

Прежнее название: Кукарка, слобода, провозглашена го
родом под названием Советск в 1918 г. (статус города официаль
но утвержден в 1939 г.), число жителей 18,7 тыс. чел.

(ЭЗВ. Т. 1. С.252—269).
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ВАСИЛЬКОВО, с., центр ВАСИЛЬКОВСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 23 км, дата осно
вания — 1638 г., расположено на правом возвышенном берегу 
Вятки. За рекой заливные луга, дубняки. Вятка течет в два рус
ла, под крутым берегом — Старица, которая с основным руслом 
сходится в восточном начале села. Здесь же в Вятку впадает 
р. Кокшага. Через село пролегает большая дорога из г. Котельни
ча в г. Советск. В названии села от имени Василий в форме Ва- 
силько присущ южнорусский колорит.

Слобода Васильково упоминается в 1638 г. — выстроен 
мужской монастырь, близлежащие селения причисляются к 
нему, из-за тяжелых условий многие крестьяне бегут в другие 
места.

Казанско-Богородицкая церковь, каменная, построена в 
1788—1794 гг. по проекту Ф.М. Рослякова, приход состоял из 49 
селений. В 1913 г. в селе было 100 жителей (14 хоз-в), находились 
волостное правление, фельдшерский пункт, земская мужская и 
церковно-приходская женская школы, мельницы не было (име
лась на Кокшаге в д. КОЗЛЫ). Жители землепашцы, но из-за ма
лоземелья уходили на заработки в Сибирь. Кустари были в КО
РЕШКОВЕ, КОЗЛАХ, МЕЗЕНЦАХ, ПОТРЕПУХИНЕ, ПЧЕЛЬ
НИКЕ. Ткали половики, катали валенки, изготовляли сани, те
леги, делали гармошки, горшки, много было шорников.

После 1917 г. в селе открыт медпункт, организована по
требкооперация. В 1929 г. создана коммуна, которая в 1935 г. пе
решла на устав сельхозартели. В 1950 г. при укрупнении колхозов 
с. Васильково стало центральной усадьбой колхоза «Красный Ок
тябрь», в 1955 г. началось сселение жителей округа. Население 
села увеличилось до 470 чел. (169 хоз-в), построено 37 двухквар
тирных домов, 20 домов-особняков, 26 жилых домов, 150 квар
тир газифицировано, в 120 домах — водопровод. В селе здание 
администрации округа, Дом культуры, библиотека, отделение 
связи, средняя школа (в приспособленном здании, сгорела в 
1993), детский сад, электромельница, зерноток, животновод
ческий комплекс, 2 картофелехранилища, машинный двор, 
заправочная станция, пилорама, столярная мастерская. В 1930— 
1950 гг. в округе было 41 селение, на 1 января 2000 г. осталось 11 
деревень, число жителей 556 чел. (248 хоз-в). В 1976 г. открыт 
памятник погибшим воинам-землякам.

Знатные люди села: Л.А. Гребнева, учитель, директор 
школы, награждена медалью «За трудовую доблесть»; Т.А. Крас- 
сова, заслуженный учитель России; В.А. Тарасов, юрист, окон
чил школу в с. Васильково, учился в Свердловске, автор книг о 
работе следователей.
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ВАСИЧИ, д., центр ВАСИЧЕВСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Васичевский».

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 40 км, название 
деревни означает «происходящие из рода Василия», починок 
Васичев на речке Коньга.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Васичевского сельсовета Кичминской волости, население 58 чел. 
(13 хоз-в); в сельсовете 23 населенных пункта, число жителей 
2187 чел. (418 хоз-в).

ВОРОБЬЕВА ГОРА, д., центр ВОРОБЬЕВСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 34 км. В XV— 
XVII вв. имя Воробей было очень распространено на Руси.

ГРЕХОВО, д., центр ГРЕХОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Советск) 15 км, число жи

телей 830 чел.
На территории округа расположены п. ЗЕЛЕНЫЙ (231 

чел.), с. ИШЛЫК (32 чел.), д. ВОЛЧИХА (14 чел.), п. НЕФТЕ
БАЗА (27 чел.), д. СМУТЯКИ (10 чел.).

В д. Грехово в конце 1926 г. на бывшей Монастырской горе 
организована коммуна «Пролетарий», через 2—3 года коммуна 
стала образцом для других коллективных хоз-в. В 1930 г. во мно
гих деревнях создаются колхозы, в начале 1950-х гг. они стали 
укрупняться, так, в колхозе «Ленинский путь» (бывший «Дом- 
нинский») вырос богатый машинный парк, было 100 механи
заторов, 80 животноводов.

В 5 км от Грехово находится место на горе над впадением 
р. Пижма в Вятку, которое называется ГОРОДИЩЕ. С нагорной 
стороны оно «обнесено валом и канаваю» (сведения 1851), здесь 
располагалось черемисское (мари) поселение. Жители принад
лежали сначала Казанскому царству, затем Казанскому намест
ничеству.

ИШЛЫК, с., входит в Греховский сельский округ.
Расстояние до центра округа 8 км, дата основания — 1620 г., 

прежнее название: Петропавловск.
В живописном месте, где Вятка прорезала Вятский Увал, 

на пересечении старинного тракта Советск-Нолинск и р. Вятка 
расположено с. Ишлык, на горе, в местности лесистой, по бе
регу реки и по оврагам, которых в округе очень много.

Слово «ишлык» в переводе с тюркского языка означает 
«иш» — семья, «лык» — полная.

В храмозданных грамотах 1684 и 1695 гг. дается разреше-
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ние на постройку деревянных церквей, вместо ветхих. Это цер
ковь во имя Петра и Павла на горе и церковь во имя Параскевы 
внизу у перевоза через р. Вятка. Церковь в честь иконы Параске
вы у д. ПРИТЫКА, согласно легенде, была построена около 
места, куда приплыла по реке икона и приткнулась к берегу. На 
берегу, где ее обнаружили, стояла часовня (столб). Икона имела I 
большую ценность, была на дереве в серебряной ризе весом в 
2 кг. Позднее перенесена в Петропавловскую церковь, камен
ную, построенную в 1750 г. Колокольня высотой 40,5 м по про
екту казанского архитектора Кафтырева возводилась в 1780— 
1784 гг., приход состоял из 19 селений. В селе с 1841 г. существо
вало удельное училище, с 1859 г. церковно-приходская женская 
школа, в 1877 г. открыто земское народное училище, другое — 
МАЛЬКОВСКОЕ -  в д. СМУТЯКОВСКОЙ (д. МАЛЬКОВО,
20 км; д. СМУТЯКИ, 20 км). В декабре 1907 г. открыта Петропав
ловская библиотека, ей было присвоено имя известного книго
издателя Ф.Ф. Павленкова (книжный фонд 113 экз.). Главное 
занятие жителей — земледелие, но из-за малоземелья они от
правлялись на работы в Сибирь. В 1900 г. в сельской округе на
считывалось 2643 чел., существовала Петропавловская волость, 
потом Петропавловский сельсовет, в 1996 г. переименованный в 
Греховский сельский округ. Деревня ПРИТЫКИ с ЧЕРНОПЕ- 
НЬЕМ вошла в состав с. ИШЛЫК.

Уникальное место на берегу Вятки вблизи Петропавловс
кой паромной переправы образно можно назвать «Вятской Швей
царией», здесь расположен пансионат «Наследие».

Ныне здесь строятся коттеджи, спортивные сооружения, 
у д. Чернопенье в 1998 г. создана подвесная дорога для развития 
туризма. Не всегда сохраняются природный ландшафт и исто
рические места (здания) округа.

Васенев Н. На берегах Вятки: Записки журналиста. Киров, 1971.
С. 174—175; Репин А. Во имя Петра и Павла: (Из прошлого села Иш- 
лык) / /  Вести Трехречья. 2000. 10 февр.; Наследие: [Пансионат]. Киров, 
[2000]. 1 л. (слож. в 6 с.): цв. ил.

ВАЛОВО, д., входила в Греховский сельский округ.
Одно из первых русских поселений в междуречье Вятки, 

Пижмы и Немды в конце XVI — начале XVII вв., прежние на
звания: Валов починок, д. Валовская.

Расположена в Кукарской излучине р. Вятка на крутом 
коренном берегу на Вятском Увале. Название происходит от ее 
местоположения — на валу.

Земли, на которых обосновались первые поселенцы, при
надлежали великим князьям (царю) на правах феодальной соб
ственности. Крестьяне относились к разряду дворцовых, с



1797 г. — удельных. В 1760 г. в деревне число жителей было 86 чел. 
(9 дворов), в 1836 г. числилось 211 жителей (32 двора).

В 1918 г. была открыта изба-читальня, при которой дей
ствовала школа для взрослых, в 1927 г. начала работать началь
ная школа. В 1931 г. организована сельхозартель «Сотрудник». В 
1950 г. в деревне число жителей 186 чел. (49 хоз-в), с 1954 г. 
число жителей стало сокращаться. Ныне на карте области тако
го населенного пункта нет, хотя деревня еще жива, возможно 
возродится вновь.

Краева Е. Кто мы и откуда? / /  Киров, правда. 1997. 24 апр.

ЗАШИЖЕМЬЕ, с., центр ЗАШИЖЕМСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Зашижемский».

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 29 км, прежнее 
название: Казенное, расположено на горе, в 1 км от р. Шижма, 
окружено сосновым бором, богатым дичью, ягодами, изобилие 
ручейков, стоит на Яранском тракту.

В XVIII в. во время строительства Екатерининского тракта 
вятское духовенство на правом берегу ручья Жеребчик выстрои
ло архиерейскую дачу, построило 2 пруда, где разводили рыбу. 
Когда западнее дачи возникли поселения крестьян, селу дали 
название Казенное, построили часовенку.

События 1917 г. большинство крестьян приветствовало, 
многие стали участниками гражданской войны, Г.С. Целищев 
(д. ПОЛЯНЫ) награжден орденом Красного Знамени. До 1933 г. 
в селе не прекращалась борьба бедноты с зажиточными кресть
янами. На территории современного колхоза «Искра» сначала 
возникли ТОЗы, в 1925 г. организован ТОЗ в д. АКСЕНОВЫ, 
существовал до 1929 г., затем организован колхоз, потом ком
муна, которая объединила несколько деревень, после ее рос
пуска создана сельхозартель с центром в д. ЖИДЕЛИ. В 1932— 
1935 гг. колхоз разделился на несколько хоз-в. В с. ЗАШИЖЕМЬЕ 
коммуна была создана в 1930 г., для членов коммуны было орга
низовано общественное питание. В 1930 г. подожгли избу-чи
тальню, убили А.Н. Тарасова, объявив, что он жертва первого 
радиоприемника, после прибытия фельдшера из д. Кожа стало 
известно, что убит из ружья. Были случаи массового забоя скота. 
В 1932 г. возник колхоз «Зашижемский», в 1936 г. организована 
МТС. До войны колхозы были зажиточными, государственные 
плановые задания выполняли и перевыполняли.

С 1950 г. началось укрупнение колхозов, колхоз «Заши
жемский» объединил село с д. УВЫЛ и ВАСИЛЕНКИ (110 хо
зяйств, имел 45 лошадей), назван «Соревнование». В 1952 г. к 
колхозу были присоединены д. СОСНОВКА, НИЖНЕЕ И ВЕРХ
НЕЕ КОРОПОВО (195 хоз-в). После нескольких укрупнений на
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территории Кожинского сельсовета остался один колхоз им. 
Мичурина. Все колхозы Домнинского сельсовета объединились 
в один — «Рассвет». В 1958 г. на территории округа был один 
колхоз «Искра» (26 января 1968 преобразован в совхоз). В хоз-ве 
49 населенных пунктов, 1438 членов колхоза (625 дворов кол
хозников), 16000 га сельхозугодий, 9289 га пашни. Позднее на
чалось разукрупнение колхоза.

ИЛЬИНСК, с., центр ИЛЬИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Советск) 10 км, прежнее 

название: Ильинское.
Ильинский округ расположен среди лесов, на десятки и 

сотни км раскинулись леса, в сосновом бору, в березовых ро
щах, по берегам рек разбросаны деревни, вдали от больших 
путей.

До 1917 г. в Ильинском насчитывалось 104 двора, не было 
ни библиотеки, ни читальни, ни клуба. Деревянная церковь 
поставлена в 1733 г., Вознесенская церковь, каменная, постро
ена в 1808 г., приход состоял из 49 сел, в селе церковно-при
ходская (1886) и земская школы (1841), земские — в д. КОСО
ГОРСКАЯ (ныне д. КОСОГОР, 13 км) и ГОРОДКЕ (13 км). В 
селе 5 ветряных мельниц, бакалейные лавки, два завода, где 
вили веревки. Занятия жителей — землепашество, торговля и 
отхожий промысел. Были развиты сапожное и портняжное ре
месла, кружевоплетение. В 1898 г. в селе открыли кружевную 
школу, при ней мастерскую.

События 1917 г. взволновали селян, они собирались на 
беседы сначала в доме солдата И. Фаченкова, который побывал 
в Петрограде, затем в более просторных избах, а потом на ми
тинг под открытым небом. Несколько сотен человек пришли из 
соседних деревень, повалил снег и люди перешли в церковь, 
где зачитали и обсудили первые декреты советской власти, 
приняли их под громкие аплодисменты. По данным переписи 
1926 г., в Ильинском сельсовете Советской волости учтены три 
села Ильинских, расположенных рядом: Ильинское (Верхне- 
Ильинское, 200 чел.), Нижне-Ильинское (141 чел.), Средне- 
Ильинское (145 чел.); в сельсовете 19 населенных пунктов, чис
ло жителей 2581 чел. (519 хоз-в).

КИЧМА, с., центр КИЧМИНСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Кичминский».

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 53 км, дата осно
вания — 1743 г., расположено на левом берегу р. Кичма, недале
ко от впадения ее в Немду. Местность безлесная. Село стоит на 
Уржумско-Яранском тракту.



В 1929 г. образован Кичминский р-н из Кичминской и части 
Тожсолинской волостей Яранского уезда. Ликвидирован в 1932 г. 
с передачей территории в состав Пижанского и Советского 
р-нов. Восстановлен в 1935 г. из частей территории Пижанского 
и Советского р-нов, вновь ликвидирован в 1956 г., территория 
вошла в Пижанский р-н. На 1 января 1950 г. в р-не 14 сельсове
тов, 235 сельских населенных пунктов.

По данным переписи 1926 г., село — центр Кичминского 
сельсовета Кичминской волости (Верхний конец — 309 чел., 
Нижний конец — 130 чел.); в сельсовете 14 населенных пунк
тов, население 2415 чел. (524 хоз-ва).

КОЖА, д., центр КОЖИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Советск) 31 км, прежнее 

название: поч. Кожинский.
Кожинская волость занимала южную часть Орловского 

уезда, на западе граничила с Котельничским уездом, протяжен
ность ее с севера на юг была около 23 км, с востока на запад 
21 км. Границей служат реки Вятка, Шижма, Норта. Кроме этих 
рек, есть Березовка (притоки Чернушка и Становица), Покшта, 
Щука, Липовка, Моховая, Дубровка и др. Округ в основном рас
положен на левобережье Шижмы. Рельеф ровный, изобилует 
лесными массивами. Лес еловый и сосновый, иногда строевой, 
луга по Вятке заливные, по Шижме болотистые.

Название деревни связано с финским словом «козе», оз
начает «ель», в осетинском «коза» — «молодой хвойный лес».

В деревне находилось волостное правление, во второй 
половине XIX в. в Кожинской волости насчитывалось 77 селе
ний, число жителей 6636 чел. В д. Кожа в конце XIX в. жили 252 
чел. (40 хоз-в), в 1926 г. — 396 чел. (92 хоз-ва). Существовало 
много заводиков: пихтовый, смоляной, льняной, масляный, 
гнали деготь; множество мельниц, гидростанция. В д. Кожа была 
бойня, мясо возили в Нижний Новгород. Торговали древесным 
углем.

В 1920-х гг. возникли ТОЗы, Первомайская коммуна орга
низована в 1929 г., параллельно в 1930 г. образовался колхоз. На 
территории современного колхоза «Искра» было 15 колхозов.

В 1951 г. образовалось три колхоза: им. Мичурина, «Строи
тель», «Заря», позднее это стал один колхоз. В 1958 г. в объеди
ненный колхоз «Искра» вошли колхозы сельсоветов: Кожинс- 
кого, Жиделевского, Домнинского, Суводского, в январе 1968 г. 
он преобразован в совхоз «Искра».

На территории округа построены ветлечебница (1962), 
мастерская (1969), гараж для автомашин (1975), детский сад 
(1976), водонапорные сети (1977), склад минеральных удобре-
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ний, магазин-столовая, контора, фермы (1978), водонапорная 
башня (1979), нефтебаза, кормоцех (1980), пожарный водоем 
(1983), медпункт, почта (1985), конный двор (1986), пилорама, 
фермы, мост через р. Шижма (1990). В д. Кожа есть школа, биб
лиотека, Дом культуры, газ появился в 1976 г., деревенские улоч
ки покрыты асфальтом, даже территория вокруг ферм. Четыре 
года (с ноября 1988) совхоз был подсобным хозяйством Киров
ского завода им. XX партсъезда (ныне «АВИТЕК»),

Глубинка: Выездная ред. газ. «Вести Трехречья» на Кожинской 
земле / /  Вести Трехречья. 1996. 24 дек.

КОЛЯНУР, с., центр КОЛЯНУРСКОГО сельского окру
га и сельскохозяйственного кооператива «Колянурский».

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 26 км, дата осно
вания — 1675 г.

Колянурская волость Яранского уезда была создана в 
1797 г., занимала большую территорию (в 1841—1858 в состав 
входило с. Пижанка), входили все селения Васичевского и Му- 
шинского (бывший Кичминский р-н) и Дубровского сельсове
тов. В 1924 г. прошло укрупнение волостей, Колянурская вошла 
частью в состав Пижанской и частью в Кичминскую. В 1929 г. 
создан Пижанский р-н, до 1960 г. Колянур входил в его состав.

Село находится в середине небольшой возвышенности, при 
небольшой речке Немдеж. Оно стоит на Яранско-Уржумском тракту. 
Слово «колянур» значит «колино поле» («нур» на языке мари зна
чит «поле»), вторая версия означает — «мышиное поле».

Марийские легенды: Чимбулат могучий, «Живой камень», 
«Святой ключ» — повествуют об отношениях местного населе
ния с русскими переселенцами. Согласно переписям в д. Коля
нур в 1710 г. указано число жителей 66 чел. (7 дворов), в 1763 г. — 
146 чел. Первая деревянная церковь построена около 1700 г., 
Архангельская церковь, каменная, построена около 1764 г., при
ход состоял из 49 селений. В селе имелись волостное правление, 
церковно-приходская (1857) и земская (1893) школы. В доме 
Куклина начальная школа была до 1974 г. В 1901 г. открыта Боль- 
шеколянурская школа.

Занятие жителей — землепашество. В 1891 г. из 1239 хоз-в 
в волости совсем не имели лошадей 562 хоз-ва (45%), 425 хоз-в 
(34%) не имели никакого скота, больше 30% крестьян сдавали 
свою землю в аренду (не в состоянии были обработать ее пол
ностью). Многие занимались отхожим промыслом.

В сплошную коммуну «Рыковская» в 1929 г. вошли Коля
нурский, Дубовской и Бабинский сельсоветы, в 1930 г. в каж
дой деревне организовали колхоз. В 1934 г. объединились в один 
колхоз им. XVII партсъезда с. КОЛЯНУР, д. ПОДПОСАДНОЕ,



д. БАХТИНО. В д. ХМЕЛЕВКА в 1931 г. образовалось две бригады 
колхоза «Большевик». Пришли первые тракторы, затем появились 
комбайны. Построены конный двор, два молотильных тока, ово
щехранилище, завод по переработке льнотресты. В 1940 г. про
изошло слияние с д. ДУБОВАЯ. В первые годы рабочий день длился 
по 12—13 часов в сутки, но крестьяне, видя улучшение в своей 
жизни, работали на совесть. Построены были животноводческие 
фермы, особенно хорошо развивалось коневодство. В 1939 г. в кол
хоз объединились деревни ДУБОВАЯ, ХМЕЛЕВКА, БОГУНО- 
ВО. К 1941 г. было в сельсоветах колхозов: в Колянурском — 13, 
Дубовском — 8. В 1950—1960 гг. прошло укрупнение колхозов, де
ревни Дубовского сельсовета, объединенные в колхоз им. Суво
рова, вошли в состав колхоза им. XVII партсъезда. В 1961—1986 гг. 
председателем был Г.А. Крылатых, в 1975 г. избран депутатом Вер
ховного Совета РСФСР. Старожилы говорят, что писать историю 
колхоза и села с 1961 г. надо с фамилии Крылатых.

В конце 1970-х гг. в бригадах были построены новые фер
мы, на Выползовской ферме пущена первая в области доильная 
установка «Елочка» (ферму посетил министр сельского хозяй
ства), появились склады для хранения зерна, удобрений, но
вые дома колхозников, центральная усадьба напоминала стро
ительный городок: закладывались новые улицы с особняками, 
торговый центр и столовая, детский комбинат. На речках Ягод
ка, Немдеж, Ревка сделаны пруды, которые примыкают к Ко- 
лянуру (водится рыба, у жителей появились лодки). С 1967 г. село 
украшает просторный Дом культуры с библиотекой (одна из 
лучших в р-не), с 1974 г. — типовая средняя школа, построено 
здание колхозной администрации, организовано Чимбулатское 
карьероуправление. Во второй половине 1980-х гг. выстроен спорт
комплекс, с тренажерами, сауной, открыта музыкальная шко
ла. Большой вклад в развитие спорта на селе внес Н.А. Малков, 
преподаватель Колянурской школы, будущий глава админист
рации Советского р-на.

В 1965 г. на территории колхоза насчитывалось 35 деревень, 
к 1999 г. их осталось 10. Колхоз (СХК «Колянурский») в нынеш
нее трудное время старается «удержаться на плаву». В 1995 г. от
крыты колбасный цех, пекарня, из села не уезжают, как было в 
1960 (300 чел. выехали). Всего в округе в 1999 г. было 1662 чел.

В годы Великой Отечественной войны 1124 чел. ушли на 
фронт из Колянурского сельсовета, погибли 543 чел. На самом 
высоком месте, где была церковь, воздвигнут памятник героям- 
землякам, на камне высечены все фамилии погибших.

Головин П. Колянурская старина / /  Знамя Ильича. 1957. 7 февр.; 
Гиреева Н. «Невеликое наше село...*: Ист.-краевед. очерки о селе Коля- 
нур. Колянур, 2000.
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ЛЕСНИКОВО, д., центр ЛЕСНИКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 28 км, дата осно
вания — 1640 г., прежнее название: Лесниковская.

В говорах русского языка «лесник» значит «охотник», «зве
ролов» («лесовать» — охотиться) или «тот, кто торгует лесом», 
«тот, кто живет или любит жить в лесу», «нелюдимый человек».

В середине XVII в. крестьянам были выданы жалованные гра
моты на земли в Лесниково, Колобово (Борок). В 1859—1873 гг. в 
Лесниково проживали 558 чел. (58 дворов). В начале XX в. в деревне 
имелись волостное правление, министерская школа. Жители за
нимались хлебопашеством, плотничеством, мелкой торговлей.

В 1929 г. в д. Лесниково образовано товарищество по сов
местной обработке земли, в 1930 г. — 2 колхоза «Дружба» (верх
ний конец деревни), «Красный Октябрь» (нижний конец), в 
1933 г. — из двух создан один. Первый трактор появился в 1934 г., 
на конном дворе в 1935 г. было 35 лошадей, создана ферма круп
ного рогатого скота, в 1938 г. купили первую автомашину. В годы 
Великой Отечественной войны на фронт ушли 119 чел., погиб
ли 55 чел. В 1942 г. на районную Доску почета занесены колхозы 
«Лесниковский» и «Дудоладовский». В 1950-х гг. образован круп
ный колхоз им. Молотова, переименованный в «Красный Ок
тябрь», объединился с колхозом  «Страна Советов» 
(д. Борок) под названием колхоз «Мир». Объединение колхозов 
продолжалось, в 1972 г. началось разукрупнение, колхоз им. Го
ворова в 1977 и 1979 гг. становится передовым в р-не. Ныне в 
Лесниково 430 жителей, имеются Дом культуры, библиотека, 
медпункт, детский сад, школа, магазин, отделения связи и Сбер
банка, в районный центр ходит рейсовый автобус.

Лесниковские и колобовские (борковские) земли славят
ся замечательными людьми, великими тружениками земли рус
ской. Знатные земляки: Маршал Советского Союза, Герой 
Советского Союза Л.А. Говоров, кавалеры ордена Ленина: 
М.И. Бобровская, учитель Борковской школы, Н.И. Жданов, 
председатель колхоза; кавалер ордена Октябрьской Революции 
Т.М. Наймушина и многие другие.

БОРОК, д., входит в Лесниковский сельский округ.
Расстояние до центра округа 10 км, дата основания — 

1640 г.
Расположена на крутом берегу р. Пижма. По одну сторону 

большого лога с. Колобово с церковью, по другую — длинная 
д. Борок, вдоль тракта идет ул. Ленина.

В с. Колобово раньше стояли дома священнослужителей, 
имевших 106 га пахотной земли и др. угодья, в д. Борок было 511
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жителей (108 хоз-в). Деревянная церковь сгорела в 1763 г., была 
построена новая. Казанско-Богородицкая церковь, каменная, по
строена в 1803 г., приход состоял из 17 селений. В д. ВОДОЗЕ- 
РИЕ сгорело волостное правление, и центр Водозерской волос
ти перенесен в Борок (построено каменное здание). В селе земс
кое училище (открылось в 1841, в 1900 было 115 учеников, из 
них 27 девочек), в 1907 г. при училище открыта библиотека на 
средства «Павленковского фонда» (обслуживала 27 селений, 3600 
жителей, книжный фонд 124 экз., к 1912 г. стал 541 экз.), в 
д. ДУДОЛАДОВО церковно-приходская школа. Главное занятие 
жителей — хлебопашество и отхожий промысел. В селении было 
много зажиточных семей, имевших каменные постройки. В кон
це д. Борок была пристань лесопромышленника Д.А. Скрипина. В 
начале XX в. крепкие хоз-ва организовали кредитное машинное 
товарищество.

В 1920 г. на бывшей земле церкви был образован коллек
тив, началась его тяжба с единоличниками, которые требовали 
раздела церковной земли, в 1922 г. Народный комиссариат зем
леделия оставил землю за коллективом, крестьяне из других 
деревень стали перевозить свои постройки в село (коллектив 
существовал до 1926). В 1930 г. образован колхоз им. 1 Мая, пер
вый трактор появился в 1937 г. В годы войны на фронт ушли 82 
чел., вернулись 22 чел. С 1950 г. начинается объединение колхо
зов округа, в 1956 г. колхоз «Мир» (центр д. Лесниково) имел 
8063 га земли, число жителей 1804 чел. (540 хоз-в). В 1957 г. кол
хоз «Мир» был разделен на два колхоза, затем вновь укрупнен, 
имел 13528 га земли, 958 голов крупного рогатого скота, 913 
голов свиней. Ныне в д. Борок число жителей 361 чел., в селе 
Дом культуры, библиотека (в 1999 восстановлено имя Ф.Ф. Пав- 
ленкова), отделение связи, магазин, типовой медпункт, школа 
(построена в 1912). С районным центром деревня связана трактом 
с асфальтовым покрытием, ходит рейсовый автобус.

ЗАВЕРТНАЯ, с., входит в Лесниковский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, прежнее название: Ни

колаевское.
Около села под горой есть «пригород», огороженная пло

щадка (примерно 100 х 100 м), где были посажены ива, верба, 
черемуха.

Согласно легенде, поселение появилось в XIV в., первое 
в этих местах. Название селения произошло от фамилии перво
го жителя Заверткина. В середине XIX в. было 794 жителя (69 
дворов).

Николаевская церковь, деревянная, построена в 1876 г., 
в 1907 г. начали строить каменную (согласно данным краеведа
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А.С. Репина, строительство шло в 1901—1911), основаны были 
два кирпичных завода (сараи) в д. ЯНЫ и д. ЗАВОРОТНАЯ. В 
Заворотной насчитывалось 120 дворов, от каждого хоз-ва в стро
ительстве участвовали 2—3 чел., работа была очень тяжелая, 
строили храм пять лет. Около церкви два памятника: о. Констан
тину, первому настоятелю, который руководил строительством, 
пожертвовал личные средства, но не дожил до открытия храма, 
и К. В. Козицыну, вложившему в строительство много личных 
средств.

В 1930 г. в колхоз вначале вступило несколько семей, по
том возникло 4 бригады. В селе были фермы, конный двор, куз
ница, молоканка (до 30-х гг. молоко возили в ЛЕСНИКОВО, 
где был сепаратор), шерстобойка, ветряная мельница (постро
ил мастер И.О. Баранов), постоялые дворы (село стоит на трак
те, по которому везли зерно из Пижанского р-на). Электриче
ство пришло в село в 1961 г. Весной 1936 г. в селе случился круп
ный пожар, сгорело много домов. После 1917 г. большой дьяко- 
новский дом стал называться Народным, там проводили собра
ния, концерты, был организован клуб (в 1966 г. переехал в зда
ние кружевной артели). В 1927—1964 гг. в селе существовала кру
жевная артель, изделия представлялись на районных, област
ных, союзных и международных выставках.

ЛОШКАРИ, д., центр ЛОШКАРИНСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Лошкаринский».

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 48 км, прежнее 
название: Закурбинская.

В начале XX в. в деревне была одноклассная министерская 
школа. Название деревни происходит от слова «ложкарь», так в 
говорах называли «мастера по изготовлению ложек».

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Лошкаринского сельсовета, население 274 чел. (53 хоз-ва); в сель
совете 11 населенных пунктов, число жителей 1314 чел. (245 
хоз-в).

МОКИНО, с., центр МОКИНСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Мокинский».

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 25 км, прежнее 
название: Троицкое, входило в состав Яранского уезда.

Расположено около р. Гремечка, по всему левому берегу 
речки рос хвойный лес, в селе была березовая роща.

Троицкая церковь, каменная, построена в 1862—1869 гг. 
из кирпича местного производства, приход состоял из 60 селе
ний, в селе земская школа, вторая в ФОКИНО, третья на Пач- 
мажской горе. К началу строительства церкви в селе насчитыва

474



лось 15 дворов. Неподалеку от села в д. ВАНИЧИ в 1875 г. была 
поставлена деревянная часовня. Жители кроме землепашества 
занимались торговлей, экипажным ремеслом и использовали лес
ные угодья.

В 1937 г. началось строительство нового здания школы, для 
фундамента использовали нижнюю часть (из камня) церковной 
ограды, металлическую часть ограды увезли в Советск и огоро
дили стадион. Колокольню использовали для кладки печей в школе. 
В церкви были библиотека, клуб, зернохранилище, МТС, мас
терские совхоза до строительства нового здания в 1985 г. В селе 
есть здание администрации округа, школа, медпункт, Дом куль
туры, библиотека, музыкальная школа, Дом животноводов, мас
лозавод, сепараторная, льномялка, хлебопекарня, магазин, сто
ловая, кузница, лесничество, почта.

Село — родина народного артиста СССР А.Ф. Ведернико
ва (см. ЭЗВ. Т.6. С.79). Неоднократно бывал в селе Н.И. Вылегжа
нин, видный патолог, ученый, педагог, автор более 50 науч
ных трудов, с честью представлял советскую науку за рубежом.

МУША, с., центр МУШИНСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Мушинский».

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 42 км, название 
села является финским и связано с «муш» — пчела (встречается 
в ряде языков народов Поволжья).

Покровская церковь, каменная, построена в 1906 г., Боль- 
шемушинская часовня, деревянная, построена в 1778 г., при
ход состоял из 31 селения, в приходе две школы — земская и 
церковно-приходская. Жители, как малоземельные, занимались 
преимущественно отхожим промыслом.

По данным переписи населения 1926 г., село Большая Му- 
ша — центр Мушинского сельсовета Кичминской волости, на
селение 350 чел. (66 хоз-в); в сельсовете 17 деревень, 1957 жите
лей (377 хоз-в).

ПРОЗОРОВО, с., центр ПРОЗОРОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 41 км, прежние 
названия: д. Паньки, с. Прозоровское, входило в Чертищевскую 
волость Нолинского уезда.

Слово «прозор» — «высокое место, с которого открыва
ется широкая панорама», «селение на таком месте».

Село расположено на возвышенной лесной местности, 
вблизи маленькой речки Ивая, недалеко от р. Ишеть и Вятка. В 
2 км проходит тракт Советск-Нолинск. Почва недостаточно пло
дородна, из-за гористой местности неудобна для обработки.
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Георгиевская церковь, деревянная, построена в 1903 г.
После 1917 г. в селе были открыты начальная школа (в 

1935 построено новое здание, в 1938 стала семилетней), почта, 
изба-читальня, перед войной построили больницу, в 1946— 
1947 гг. — ветеринарный пункт, в 1952 г. — дом для учителей. В 
1953 г. в село пришло электричество, ток дала Волчевская РЭС, 
работала водяная мельница, радиофицированы деревни были в 
1960 г. В 1933 г. на площади поставлен памятник партизану вре
мен гражданской войны И. Шахматову. На территории Перво
майского сельсовета было три колхоза: «Начало новой жизни», 
«Большевик», «Юный пахарь», в 1963 г. они объединились в одно 
хоз-во им. Мичурина, в 1969 г. преобразованное в совхоз «Знамя 
Победы», началось сселение мелких деревень на центральную 
усадьбу в с. Прозорово.

Развернулось строительство домов для рабочих совхоза, 
мастерских, зерноскладов, ферм. Построены новая школа в кир
пичном исполнении со спортзалом, магазин-столовая, клуб, 
медпункт, ясли-сад, отделение связи. Дома в селе строят доб
ротные, все хозяйственные постройки под одной крышей. Для 
отделки используют профильную рейку, которую делают в сто
лярной мастерской. Идет благоустройство: асфальтирование 
улиц, строительство подъездных путей с твердым покрытием, 
из железобетонных плит к животноводческим фермам, к силос
ным траншеям, есть автобус. Последние годы возглавляет колхоз 
«Знамя Победы» В.А. Юрлов, несомненная заслуга председате
ля в том, что колхоз продолжает жить и работать, добивается 
определенных успехов, например, в растениеводстве.

Боровиков А. Холодно, зато дешево и сердито / /  Киров, правда. 
1997. 17 апр.; Горбов Н. Человек славен трудом: [Фото В.А. Юрлова] / /  
Вести Трехречья. 1998.12 февр.

РОДЫГИНО, д., центр РОДЫГИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 4 км, прежние 
названия: Марьинская (церковное написание Маринская), Ро- 
дигино, число жителей 1250 чел. (440 хоз-в).

Деревня основана в начале XIX в. на берегу Немды, в 1850— 
1860 гг. насчитывалось около 30 дворов. В России среди кустар
ных промыслов стало развиваться пимокатное, братья Стрель
никовы организовали в 1860 г. артель по изготовлению валенок 
из шерсти (в 1940 г. артель называлась «Реконструкция»), после 
войны стала валяной фабрикой, ныне — АО «Валенки».

В 1919 г. д. Марьинская вошла в Смоленцевскую волость 
Советского уезда, появилась деревня Гужавино, во второй поло
вине 1921 г. значится д. Гужавино и д. Родигино (бывшая Марьин-
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ская). В п. Оршанка (Республика Марий Эл) был убит бандитами 
П.А. Родигин (1905—1933). Родился в д. Марьинская, в 1918 г. окон
чил школу в г. Советске, служил в армии, как активист направ
лен в Высшую партийную школу им. Свердлова, работал в п. Ор
шанка заведующим сельхозотделом. В Оршанке был поставлен 
памятник, а в д. Родигино названа улица именем Павла Родигина. 
В последние 20 лет по неизвестным причинам деревня стала на
зываться Родыгино, а улица пишется П. Родыгина.

Всего в округе 2294 жителя (792 хоз-ва).
Памятники природы: Зараменская пещера, расположен

ная у д. ЗАРАМЕНЬЕ (5 км от Родыгина, берег р. Немда); Камень — 
отвесная скала у бывшей д. КАМЕНЬ (200—300 м, берег р. Нем
да), место отдыха туристов.

ДУБРОВА, д., входит в Родыгинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 15 км, прежнее название: 

Кочергинская, число жителей 384 чел. (440 хоз-в).
Первопоселенцы носили фамилию Кочергины, в 1936 г. де

ревня переименована в д. Дуброва, д. Чулкино в д. КОШЕЛЕВО 
(17 км от Родыгино). Первый колхоз «Новый путь» включал всего 
24 хоз-ва, в 1940 г. сельхозартель стала называться «Дружба», в 
1944 г. вновь приняла прежнее название. В 1950 г. колхоз стал «Крас
ным маяком», в 1956 г. имени Калинина, в 1960 г. вошел в состав 
колхоза «Прогресс» (с. Ильинск) как бригада. В 1962 г. бригада 
переходит в состав крупного совхоза «Советский».

В деревне в 1936 г. построена неполная средняя школа, в 
1958 г. — клуб, в 1974 г. — медпункт и библиотека, в 1978 г. 
открыт детский сад, в 1987 г. — спортивный комплекс (один из 
первых в области).

СИТЕМКА, с., центр СИТЕМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Советск) 20 км, дата осно

вания — 1860 г., прежнее название: Богословское, было цент
ром Александровской волости Нолинского уезда. В 1924 г. волость 
была переведена в Советскую, организованы два сельсовета: 
Александровский и Обуховский. 49 населенных пунктов разде
лялись между собой оврагами, поросшими лесом.

Расположено на высоком и ровном месте, над р. Ишеть, в 
4 км от впадения ее в р. Вятка. Своим названием село обязано 
речке, притоку Ситьмы.

Троицкая церковь, деревянная, построена в 1860 г., в 
1903 г. построен каменный храм (освящен в 1909), кирпич для 
него изготовлен в селе, строительство велось на добровольные 
пожертвования, собираемые по всей губернии, приход состоял 
из 28 селений. После 1917 г. в село была перевезена часовня,
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которая стояла чуть выше д. ДУБРОВА (согласно легенде купле
на у жителей д. КУКУШКА за два мешка репы), была приспо
соблена под почтовое отделение до 1980 г.

Сселение мелких населенных пунктов началось с 1937 г., 
после укрупнения колхозов в 1938—1939 гг., их осталось 23. На
чинает развиваться общественное животноводство, создаются 
небольшие фермы крупного рогатого скота. Колхоз «Маяк» орга
низует коневодческую ферму. В 1950 г. происходит слияние кол
хозов. В Александровском сельсовете образуются три колхоза: 
«Маяк», «Стахановец», «Красный пахарь», через год один — 
«Свобода», в Обуховском сельсовете два — «Земледелец», «Зна
мя Октября» (оба колхоза берут путь на развитие животновод
ства). В 1958 г. из трех колхозов образуется один — «Дружба», 
который в 1966 г. полностью электрифицирован. Строятся круп
ные фермы, жилые дома, мехток, гараж, зерносклады, мель
ница с электродвигателем и пилорама, открыты детский сад, 
Дом культуры с библиотекой, АТС, столовая, магазин, пекар
ня, в домах появился газ. В Ситемку начали переезжать жители 
дальних деревень. В конце 1990-х гг. в Ситемском округе осталось 
три селения: с. Ситемка, д. Дуброва и д. Трактовая Кукушка.

Сквозь годы сселений /  Сост. В. Ваганова / /  Вести Трехречья. 
Советск, 1996. 10 дек.

С У В О Д Ь , с., центр СУВОДСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Советск) 33 км, дата осно

вания — 1748 г., прежнее название: Суводи.
Расположено на гористой местности, окружено лесами, 

которые протянулись по речке Суводи. Слово «суводь» означает 
«сухое место», но почему так назвали быстротечную и холод
ную речку (подпитывают ее многочисленные ключи), остается 
загадкой.

Село небольшое, но его густо облегали деревни, распо
ложенные на холмах, хорошо просматривались из села. Из каж
дой деревни вела в село проселочная дорога и тропка-прямуш- 
ка. Предтеченская церковь, каменная, построена в 1829 г., при
ход состоял из 40 селений, в селе церковно-приходская и зем
ская школы, земские училища в д. КОРМАНОВСКАЯ, ЖЕБО- 
ЛУШАТА, в поч. БЕЛЯЧЕНКИ. Жители занимались исключи
тельно земледелием, но вследствие неурожайных годов многие 
переехали в сибирские края. В селе проходили ярмарки, пре
стольным праздником считался Иванов день, в этот день ярмар
ка была особенно многолюдной.

Самый расцвет села — 1970-е годы, когда стали строить 
жилые дома, открыли детский сад, обновили все фермы. В селе 
есть школа, клуб, библиотека, почта, магазин. Суводский лесо

478



пункт становится основным предприятием села, возглавляет его 
М.Е. Хлыбов. Жители в сложнейшей ситуации помогают друг 
другу, никто не опустил руки.

Соковнина Л. На Суводи-речке в починке Суводском / /  Вести 
Трехречья. 1998. 15 авг.

ФОКИНО, д., центр ФОКИНСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Фокинекий».

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 25 км, число жи
телей 261 чел.

Фокинский сельсовет образован в начале 1920-х гг., вклю
чал 27 деревень, ныне в округе осталось три деревни: ФОКИ
НО, СУРНЯТА (7 км от округа, население 86 чел.) и РОМА- 
ШОНКИ (1 км).

Выделяются два холма, между которыми густой лес. Се
лились здесь беглые крестьяне, которые спасались от крепост
ного гнета. Первым поселился у ручья Фока (отсюда название 
Фокино). Однажды утром поселенцы услышали, как пропел пе
тух, узнали, что за лесом живут люди, назвали селение ПЕТУ
ХИ. Два крестьянина искали место для поселения, увидели со
сны, похожие на гриву, построили жилища и назвали место 
СОСНОВАЯ ГРИВА. Другие крестьяне в небольшом леске услы
шали, как красиво поют птицы (пичужки), срубили на полянке 
дом и назвали селение ПИЧУЖКИ. Согласно легенде д. РОМА- 
ШОНКИ назвали в честь первопоселенца Романа, которого долго 
помнили несколько поколений жителей.

В 1931 г. на территории округа стали организовываться 
колхозы, названия носили по своей деревне. В 1939 г. колхозы 
«Фокинский», «Петуховский», «Ромашонский» объединились в 
один — «Ромашонский». После войны, в 1950-е гг., колхозы 
продолжали объединяться, в 1958 г. колхоз «Житновский» объе
динил многие бывшие мелкие сельхозартели Фокинского, Мо- 
кинского и Воробьевского сельсоветов, в 1960 г. он был разук
рупнен на три: «Мокинский», «Житновский» и «Фокинский». 
Последний с 1977 г. взял садоводческое направление.

В д. Фокино имеются школа (здание построено в 1933), 
клуб, библиотека (1938), медпункт (1939).

ЧЕЛКА, д., центр ЧЕЛЬСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Советск) 20 км, число жи

телей 396 чел.
Слово «челка» — личное марийское имя, означает «бой

кий, лихой, расторопный».
Согласно переписи населения 1926 г. на территории окру

га было 15 населенных пунктов, ныне осталось пять. В этих селе
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ниях в 1926 г. насчитывалось: ЧЕЛКА — 266 чел. (52 хоз-ва), 
БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ -  286 чел. (58 хоз-в), ЗЕЛЕНОВЩИНА -  
215 чел. (поч. Белый, 40 хоз-в), КРИВОЛАПОТНОЕ — 194 чел. 
(38 хоз-в), МАЛАЯ БЕЛАЯ — 135 чел. (29 хоз-в).

В д. Челка открыты клуб (1947), библиотека (1957), на
чальная школа (1970, в 1990 стала неполной средней), медпункт. 
Колхоз им. XX партсъезда образован в 1972 г.

ШАВАРЖАКИ, д., центр ШАВАРЖАКОВСКОГО сельс
кого округа и сельскохозяйственного кооператива «Шаваржа- 
ковский».

Расстояние до центра р-на (г. Советск) 60 км, число жи
телей 487 чел., расположена на берегу Немды (приток Пижмы).

Основана более 300 лет назад на месте починков Сысен- 
ки и Макарово. Первым поселенцем был Сысоев, место было 
глухое, болотистое. Починок от починка находились на рассто
янии 2 км. Часовня, деревянная, построена в 1869 г., мини
стерская одноклассная школа в Шаваржаках (50% населения 
знали грамоту), другая — в д. ЮРИНО (2 км). Занятия жителей — 
земледелие и отхожий промысел — плотничество.

В 1929 г. в д. ХАЗЫ организован колхоз «Красный земледе
лец», первым председателем был двадцатипятитысячник из Ниж
него Новгорода П.П. Таганов. В 1931 г. создан колхоз «Свобода» в 
д. ВОРОБЬИ, в 1930 г. — им. Ворошилова в ШАВАРЖАКАХ. В 
1939 г. все три колхоза объединились, в 1951—1954 гг. колхоз 
«Родина» объединил все хозяйства Шаваржаковского сельсове
та. В 1956 г. сельхозартель объединила колхозы пяти сельсоветов: 
Шаваржаковского, Кочневского, Филипповского, Инзиринс- 
кого, Кичминского. В начале 1966 г. колхоз «Родина» был разде
лен на три хоз-ва: «Шаваржаковский», «Лошкаринский», «Кич- 
минский». С мая 1999 г. СХК «Шаваржаковский» переименован 
в производственное кооперативное хоз-во (ПК «Труд»).

Населенные пункты округа: ШАВАРЖАКИ, ВАРАШИ 
(7 км до центра округа), ВОЛЧАТА (2 км), ОТАРЫ (5 км), ЮРИ
НО (2 км). Знатные люди округа: Герои Советского Союза 
И.Ф. Золотарев (р. 1922, д. ВОЛЧАТА), П.М. Чернов (1925—1943, 
д. МОРДАНЫ); В.Н. Егошин (р. 1959, д. ФИЛИППОВО, окон
чил Шаваржаковскую и Кичминскую школы, Кировский сель
скохозяйственный институт), агроном, глава администрации 
Шаваржаковского сельского округа, имеет звание «Лучший ча
стушечник России», лауреат Всероссийского конкурса «Играй, 
гармонь».



СУНСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Суна 
Территория — 1,2 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 92 км 
Сельские округа — 12 
Сельские поселения — 75 
Население — 9,6 тыс. чел.

Сунский район образован в августе 1929 г. из Сунской, 
части Татауровской и Екатерининской волостей Нолинского 
уезда. В 1924 г. проведено укрупнение Сунской волости, вошли 
Семериковская (59 селений), Екатерининская (59 селений), 
Дворищенская (48 селений), Верхосунская (109 селений) воло
сти. Сунская объединила 18 сельсоветов, 338 населенных пунк
тов. Во время создания р-на в него вошла Татауровская укруп
ненная волость с 11 сельсоветами (примерно 110 населенных 
пунктов). В 1935 г. был образован Татауровский р-н, в 1956 г. он 
ликвидирован, часть его территории вновь вошла в Сунский 
р-н. В 1959 г. ликвидирован Сунский р-н с передачей его терри
тории в состав Куменского р-на, воссоздан в 1968 г.

Находится р-н в наиболее возвышенной центральной ча
сти Вятского Увала. Почвы — подзолистые суглинки. Имеются 
кирпичные глины, залежи известняка, отмечаются залежи але
бастра.

Главное занятие жителей подсечно-огневое земледелие. 
Русские поселенцы осваивали лесные и луговые поляны по бе-

481

31 ЭЗВ, т. 1, кн. 2



регам Суны, сжигали и выкорчевывали лесные участки. Это от- | 
разилось в названиях селений: д. ЛОМ, ПОЛОМ, ГАРИ, ОГНЕ- | 
ВОЕ, ПЛЕЛОЕ (ТЛЕЛОЕ). По берегам речек, по опушкам лесов 
они создавали русские починки и деревни: поч. ОНДРЮШКИ 
КОСТЯЕВА (по имени того, кто его первый поставил), д. КОЛ
ДУНЫ (от проживавшего там колдуна), д. КАМЕШНИЦА (жи
тели занимались изготовлением кирпича, вблизи есть карьер), 
д. УСТРАНЕН (жили ссыльные, сосланные — «устраненные»), 
д. ЧЕРЕПАНЫ (жители, выходцы из Череповца), д. ЖАБРИЕВ- 
СКАЯ («жабрей» — колючая сорная трава).

Переселенцы вытесняли черемис (мари), которые насе
ляли земли по р. Суна и ее притокам. В первой половине XVII в. 
эти земли захватил Вятский Трифонов монастырь, была орга
низована Сунская монастырская вотчина, крестьяне не выдер
жали угнетения и восстали в 1675 г., монахи жестоко с ними > 
расправились. Кырчанская, Сунская, Ошетская, Курчумская и 
Куменская волости считались самыми богатыми. К началу XVIII в. 
монастырь получил разрешение привлечь для заселения «ино
верцев». Из-под Слободского, с Чепцы и верховий Вятки на 
реки Суна, Ошеть и Воя переселили крещеных вотяков (удмур
ты), они получили права, равные русским переселенцам, со 
временем они растворились в русской среде. Рядом селились мари 
и коми.

Сунская волость объединяла 63 населенных пункта, 1200 
земледельческих хоз-в (6 тыс. жителей). В волости было 5 водо
действующих мельниц, 8 заводов по переработке льносемян (2 
механизированы), 10 кузниц (4 в Суне), в которых делали теле
ги, сохи, топоры и т.п. Кроме сельского хозяйства, были разви- | 
ты ремесла, население занималось выделкой кож, овчины, пи- 
мокатством, сапожным делом, ковкой железа, производством 
свечей, иконописью. Но малоземелье и плохие урожаи вынуж
дали искать работы на стороне. С окончанием полевых работ . 
многие отправлялись в разные стороны, преимущественно со 
швейными машинами. Так, из д. ТЕЛЯТА ежегодно уходило 40 
пар портных на заработки на всю зиму. Существовал и такой 
промысел, как нищенство. Целыми семьями, иногда артелями, 
ходили нищие из села в село, особенно во время крестных хо
дов и ярмарок, и собирали подаяние.

К началу 1917 г. в Сунской волости имелось 9 начальных 
школ, 1 специальная библиотека, читальня общества трезвос
ти, больница, один ветеринарный фельдшер. В 1920-е гг. был 
открыт народный дом, детский дом, в д. ЧЕТВЕРИКИ и МУ- 
РИНО построены две типовые школы, всего имелись 33 на
чальные школы, 45 мукомольных мельниц, 11 маслозаводов и 
17 кузниц.



Первые колхозы в р-не появились в 1928 г. — «Успех» 
(д. БОЛЬШАЯ ЯЛАНКА), в 1929 г. -  «Агроном» (д. ПЛЕШКОВО 
и ОДНОДВОРОК), «НОВЫЙ ПУТЬ» (д. ЕЛЕСИНЦЫ), затем 
образовались колхозы в каждой деревне (после войны колхозы 
стали более крупные). В годы Великой Отечественной войны 
почти все мужчины были мобилизованы в армию, многие не 
вернулись с полей сражений.

Сунский р-н сельскохозяйственный, характеризующийся 
развитием зерновых и посевами кормовых культур.

Наибольшее значение имеет тракт Киров-Нолинск-Вятс- 
кие Поляны, проходящий по центральной части района. Терри
тория р-на входит в Вятское Васнецовское кольцо: Ошеть, Кур- 
чум, Нестино, Верхосунье и Суна связаны с родом Васнецо
вых, из которого вышли известные художники Виктор, Апол
линарий и Юрий Васнецовы, а также замечательные педагоги, 
ученые, исследователи, общественные деятели.

Это песенный край. Экспедиция Московской музыкаль
ной академии имени Гнесиных увезла в столицу 117 напевов. 
Заслуженный артист России В. Золотухин плакал, слушая песни 
старины в исполнении А.Д. Костылевой.

Лепихин Б. Земля предков наших / /  Родной край. 1990. 6 сент.; 
Языком истории; Изместьев В. Мал золотник, да дорог / /  Там же. 1996. 
3 дек.

СУНА, пгт, административный центр Сунского района.
Дата основания — 1571 г., прежние названия: с. Возне- 

сенское, Вознесенское на Суне, Сунское, село получило статус 
поселка в 1971 г., число жителей 2,7 тыс. чел.

В состав поселкового округа входит деревня ТОСКУЙ 
(1 км).

Существует несколько версий происхождения названия 
«суна». Название распространенное: в области есть две реки Суна 
(правый приток р. Вой в Сунском р-не и правый приток р. Косы 
в Зуевском), два села (второе в Зуевском р-не) и т.д. В переводе 
с чувашского языка слово «с'ун» значит «гореть» или «с'унна, 
с'унчак» — «выжженное место, горелое, выжженное под паш
ню» (мнение Д.М. Захарова). Впервые название реки Суна встре
чается в источниках в 1602—1609 гг. К югу от Кстинина в верхо
вье река имеет название «сына», там жили коми, в переводе с 
языка коми «сын» значит «язь — порода рыб», «на» — «река, 
вода», означает «река, где в изобилии водится язь». С татарского 
языка слово «суна» переводится как «глиняное болото». Другое 
значение — «сторожевое место».

Поселок раскинут по склону горы близ р. Суна, на трак
товой дороге, идущей из Вятки на Казань. Лесные массивы под-
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ступают к Суне со всех строн. Старые постройки по склону горы, 
вокруг церкви в народе называют «старым центром». Чтобы доб
раться до «нового центра», надо пройти 2—3 км, если пешком, 
то обязательно по навесному мосту («висячий», висит на кана
тах) через речку Суна, если на машинах, то по двум новым же
лезобетонным мостам. «Новый центр» — современный поселок, 
новые улицы с современными зданиями. Издавна питают жите
лей села два мощных ключа родниковой воды. По склону горы 
растут сосны и дикие яблони, «вживлял» их в каменистую по
чву участник гражданской войны, кавалер ордена Красного 
Знамени Н.И. Саранский. В заречной части разбит парк, широ
кие кроны тополей предохраняют поселок от холодных и север
ных ветров, выкачивают лишнию воду из болота.

Село возникло в лесной, холмистой местности одновре
менно с завершением строительства церкви. К 1754 г. в селе были 
две ветхие деревянные церкви, Вознесенская церковь, каменная, 
построена в 1754—1830 гг. (является памятником архитектуры), 
приход состоял из 81 селения. В 1780 г. образован Нолинский уезд, 
село вошло в состав уездных сел под названием Суна. В селе име
лись волостное правление, земская больница, почтово-телеграф
ная станция, квартиры земского начальника и станового приста
ва, школы — земская, министерская, церковно-приходская. Член 
Нолинской уездной управы И.С. Телицын (из с. Суна) закупил 
кирпич (315 тыс. штук), добился привлечения пленных мастеров- 
австрийцев и построил в 1915 г. трехэтажную школу. Военноплен
ные австрийцы выполняли крупные земляные работы на тракто
вой дороге. Суна была местом и политической ссылки.

Снабжение жителей промышленными товарами шло че
рез лавки частных торговцев. Шутовы, Буторин, Шихалеев, 
Ильин торговали бакалейными товарами, М.Д. Назаров торго
вал зерном и содержал мукомольную мельницу, имелись част
ная чайная, конестанция (село стоит на Казанском тракту, Бор- 
шовы и Дударевы из д. ОКУНЕВСКАЯ имели по 17 лошадей). В 
селе проходили ярмарки, только июньская Богородско-Тихвин
ская имела оборот 63 тыс. рублей (каменные ряды ярмарки при
надлежали церкви).

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей села 
было 273 чел. (95 хоз-в), рядом указана Сунская больница — 50 
чел. (16 хоз-в).

В 1960 г. из многих колхозов р-на был создан совхоз «Сун
ский» с центром в с. Суна, в 1987 г. разделен на два совхоза — 
«Юбилейный» и «Сунский» (ныне СХК «Сунский»). В поселке 
предприятия: АООТ «Сунский агротехсервис», ООО «Сунский 
маслозавод», ООО «Сунский хлеб», Сунский участок по произ
водству известняковой муки, Сунский цех электросвязи, рай
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онный узел почтовой связи, ПФК ЗАО «Биско», ЗАО «Заречье- 
К», типография. Есть администрация района, Дом культуры, биб
лиотеки, средняя школа, детская школа искусств, детский сад, 
торговый центр, суд, центральная больница (здание построено 
А.В. Галицким (1863—1921), врачом, известным шахматистом, 
уроженцем р-на). В 1971 г. открыт памятник землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, списки воинов замуро
ваны в постамент памятника.

Папырин В. К истории села Сунского / /  Родной край. 1987. 
5 дек.; Из истории возникновения Суны / /  Там же. 1988. 31 мая.

БОЛЬШЕВИК, п., центр БОЛЬШЕВИСТСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 2 км, дата основа
ния — 1978 г., расположен на берегу р. Суна, на трассе респуб
ликанского значения Киров-Казань.

Образован путем выделения из поселка Суна дворов кол
хозников хоз-ва «Большевик» (председателем в 1951—1977 гг. был 
А.А. Обжерин, награжденный орденами и медалями). Колхоз за 
эти годы превратился в крупное механизированное с.-х. предпри
ятие мясо-молочного направления с развитым зерновым хоз-вом.

В поселке Дом культуры, библиотека, медпункт, централь
ная усадьба СХК «Большевик».

ВЕРХОСУНЬЕ, с., центр ВЕРХОСУНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 26 км, прежнее 
название: Верхосунское.

Село стоит на высокой горе, под которой протекает 
р. Верхосунка. Местность гористая, крупных лесов нет, есть не
большие перелески.

Согласно легенде название селу дали люди, приехавшие 
из с. Суна (Верхосунье выше Суны).

Вотчинное село Вятского Успенского Трифонова монас
тыря основано после 1654 г. в связи со строительством деревян
ной церкви, сгорела в 1741 г., одновременно сгорела и вторая 
церковь, построенная в 1730 г., новая после пожара, разобрана 
после 1845 г. Казанско-Богородицкая церковь, каменная, пост
роена в 1773 г., перестроена и расширена в 1845—1857 гг., при
ход состоял из 79 селений, православных русских было 6845, 
старообрядцев 243. В селе волостное правление, медицинский 
пункт при постоянном фельдшере, министерская и церковно
приходская школы. Ярмарки села были известны сырыми кожа
ми, куделью и съестными припасами.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей села
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275 чел. (74 хоз-ва). В середине 1920-х гг. в Верхосунском округе 
славилось урожаями товарищество «Колос», оно было зарегист
рировано как «Первое Верхосунское крестьянское хозяйство «Ко
лос». Колхоз организован в 1930 г., в 1970—1980 гг. в селе нахо
дился центр совхоза «Нива» (ныне СХК «Нива»). Имеются Дом 
культуры, библиотека, медпункт. Село входит в Васнецовское 
кольцо. Уроженец села — Герой Советского Союза Б.В. Лопатин 
(1920-1944).

КОКУЙ, д., центр КОКУЙСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 4 км.
Согласно переписи населения 1926 г. число жителей де

ревни 337 чел. (69 хоз-в).
В мае 1930 г. на Нолинском ипподроме проводились меж

районные конные соревнования, на которые приглашались луч
шие рысаки из 10 р-нов южной половины области. Первое мес
то занял коневод И.Е. Норсеев из д. КОКУЙ на колхозной ло
шади Серебряная, положившей начало целой династии рыса- 
ков-рекордсменов. Вскоре ее купил Вятский госплемзавод.

В деревне центральная усадьба СХК «Сунский», Дом куль
туры, библиотека, медпункт.

Папырин В. Она и вправду была Серебряной / /  Родной край. 
1988. 2 июля.

КРАСНОПОЛЬЕ, д., центр КРАСНОПОЛЬСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 10 км.
Согласно легенде деревня существует около 300 лет. В этой 

местности появился молодой человек с невестой, скрывался от 
рекрутчины. Первым жильем молодой семьи была землянка на 
склоне плоского лога. В семье появились два сына, повзрослев, 
они построили жилье из дерева на угоре, недалеко от тропин
ки, по которой и ныне ходят на ключ. От братьев пошла фами
лия Суходоев.

Почва — красная глина, жители называют свои поля крас
ными, отсюда название «Краснополье». Деревня расположена на 
правых берегах рек Ванчаз и Красной, еще в конце XIX в. здесь 
было три поляны: Верхнее Поле, Среднее Поле, Нижнее Поле, а 
кругом лес. Под угором бежала речка Красная, которая образова
лась от трех родников. Жители занимались подсечно-огневым зем
леделием, сеяли в основном рожь, овес, ячмень, лен, к лесу от
носились бережно, русские печи топили хворостом (сучьями), 
строевой лес шел на сооружение изб, складов, которые служили 
людям многие годы. Каждая семья имела ткацкий стан. В начале 
1890 г. в деревне было 26 домов, учились грамоте в частном доме,
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в 1926 г. — 33 дома, стояли на одну сторону, окнами на юго- 
запад. Число жителей 175 чел. (все Суходоевы).

В 1930 г. стало 37 хоз-в, из д. МАЛЫЕ КЛЕСТЫ (ныне 
территория кооператива «Известняк») переведена начальная 
школа. Колхоз «Краснопольский» образовался в 1931 г. В годы 
Великой Отечественной войны погибло более 20 земляков. 
И.А. Суходоев, гвардии подполковник, кавалер пяти боевых 
орденов, стал гордостью деревни. Колхоз за многие годы не
однократно менял название, подвергался перестройке, с 1970 г. 
центром стала д. Краснополье (переведен из д. ПОЧИНОК). На 
центральной усадьбе появились машинный двор, мастерские, 
фермы, типовая средняя школа, Дом культуры с библиотекой, 
медпункт, административное здание, а на речке Красной пруд — 
место отдыха жителей.

Краснопольский сельский округ состоит из двух деревень — 
КРАСНОПОЛЬЕ и ПЕРЕЛАЗ (в 5 км). Согласно легенде назва
ние «Перелаз» от того, что жители, переселившиеся туда, лази
ли с угора на угор.

В деревне центральная усадьба СХК «Краснопольский», 
Дом культуры, библиотека, медпункт.

Фалалеева Е. Краснополье славится корнями / /  Родной край. 
1994. 6 дек.

Исчезнувшая деревня округа:
КАЗЕННАЯ, д., входила в Краснопольский сельский

округ.
Расстояние от центра округа 5 км. В начале XX в. состояла 

из 15 дворов (жителей 77), к середине века население увеличи
лось до 109 чел. (22 хоз-ва). В 1970-х гг. была признана неперспек
тивной, по причине удаленности от дорог, электролиний, ма
газина и т.д.

В деревне процветал древнейший вятский промысел — из
готовление чернолаковых глиняных игрушек. Мастеров называли 
«казенцы-дудошники». Глину добывали на своих одворицах, из 
скородумских ям (в д. СКОРОДУМЫ, в 3 км, изготовляли гончар
ную посуду). В Стародумских лесах глина была сероватая, добавля
ли красную и белую. Игрушка отличалась от вятской дымковской 
глиняной игрушки, несмотря на такую же тематику и яркость рос
писи. После обжига игрушки покрывались варом-смолой, запека
лись в печи, образовывался слой черного блестящего лака, рос
пись выполнялась яркими клеевыми красками. По мнению худож
ника А.И. Деньшина, знатока вятской игрушки, такая техника 
изготовления игрушек была в Вятском крае наиболее древней.

ЭЗВ: Откуда мы родом? Т. 10. Ремесла. Киров, 2000. С. 88; Изместь- 
ев В. Черные игрушки мастериц деревни Казенная; Колотова О. Теперь
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мы знаем секреты глиняных игрушек из Казенной; Шулятьева Н. Тайна 
глиняной свистульки / /  Родной край. 2001. 6 янв.; 29 марта; 18 сент.

КУРЧУМ, с., центр КУРЧУМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 28 км, дата осно

вания — 1661 г., прежние названия: д. Пасеговская, с. Екатери
нинское, расположено на высоком берегу р. Курчумки, мест
ность гористая, около села пруд, вокруг густые леса.

Согласно легенде добрый молодец Василий с женой из 
Владимиро-Суздальской земли искали место для жилья и дош
ли берегом реки до высокого холма, поднялись и увидели кра
соту: под горой змейкой речка течет, бьют ключи, заливные 
луга, окрест леса зеленые. Поставили рубленую избушку, на 
шалаш похожую. Следующей весной пришли другие люди, уви
дели домишко — «курий чум», остались тут жить, позднее на
звали место Курчум.

Основана большая деревянная церковь в 1661 г. Екатери
нинская церковь, каменная, одна из старейших на селе в Вятс
ком крае, построена в 1731 г., приход состоял из 72 селений. В 
апреле 1749 г. в с. Курчум, после окончания Хлыновской семи
нарии, приехал служить А.И. Васнецов — основатель васнецов
ской ветви, давшей народного художника России, лауреата Го
сударственной премии Ю.А. Васнецова. В селе родилась и про
жила всю жизнь бабушка художников В.М. и А.М. Васнецовых 
О.А. Вечтомова-Васнецова, провел свои детские и юношеские 
годы отец художников М. В. Васнецов, бывали Виктор и Апол
линарий. В 1849—1863 гг. часто приезжал в село известный вятс
кий историк А.С. Верещагин.

В селе имелись волостное правление, фельдшерский ме
дицинский пункт, церковно-приходская школа (1890) и началь
ное училище, открытое в 1843 г., преобразованное в 1864 г. в 
земскую трехклассную школу. Здание ее сохранялось до 1979 г. В 
1931 г. в селе была открыта школа колхозной молодежи, пре
образованная в 1934 г. в семилетнюю, в 1938 г. в среднюю. До 
1964 г., когда было выстроено типовое здание, школа распола
галась в нескольких зданиях. В 1890-х гг. открыта земская боль
ница, имелась мельница, несколько кузниц.

В начале 1930-х гг. в селе организован колхоз «Танкист», в 
1937 г. появилась МТС. Колхозы оказывали большую помощь 
фронту продуктами сельского хозяйства. После войны появи
лись крупные хоз-ва, образовались колхозы им. Ленина (д. ШИ
ХОВО, БЕЖБАЛДА, НАГОРЯНА, ШАР, ШМЕЛИ, ДЕГТЕРЕ- 
ВО) и «Заря* (д. ЛЕБЯЖЬЕ, ПОЛОМ, ЯМНОЕ, ЗУИ, РЫЧА
ГИ, БАСМАНЫ, КОЗУЛИ, что расположены на левом берегу 
р. Курчумка). В 1950 г. произошло объединение колхозов им. Ле
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нина, им. Мичурина, «Борец», «Веселый май» и д. ВЕРХНЕЕ и 
НИЖНЕЕ ПОДСОСЕНО, в 1959 г. объединились в одно хозяй
ство колхозы им. Ленина и «Заря», в 1961 г. прошло последнее 
укрупнение. В Курчумский сельсовет вошли Муринский и Воро- 
бьевский, объединены хоз-ва: колхоз им. Ленина (Муринский 
сельсовет), «Новый путь» (Коровкинский), им. Степана Халту
рина (Курчумского), «Сталинец» (Воробьевский). В один колхоз 
под названием им. Калинина объединились 60 деревень, предсе
дателем выбран В.П. Двоеглазов, с августа 1965 г., после разук
рупнения колхоза на два совхоза, стал директором совхоза «Кур
чумский» (ныне СХК «Курчумский»). Есть Дом культуры, биб
лиотека. Село входит в Васнецовское кольцо.

Виноградов О. Васнецовские села: село Курчум / /  Вятка: Краевед, 
сб. Вып. 9. Киров, 1991. С. 189; О селе Курчум / /  Родной край. 1994.17 мая.

НОВЫЙ, п., центр ЛОПАТИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 28 км, дата осно

вания — 1961 г.
В поселке имеются школа, больница, Дом культуры, биб

лиотека, СПК «Авангард» и СПК «Новый путь».

МУРИНО, д., центр МУРИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 34 км, расположе

на вблизи небольшой речки Курчумки, местность сравнительно 
ровная.

До конца 1920-х гг. деревня относилась к Екатерининской 
волости Нолинского уезда, в ней проживали в основном кресть
яне-середняки, главным занятием было земледелие. Коллекти
визация началась в 1930 г., был организован колхоз «Муринс
кий». Лошадей держали по пять-шесть в больших частных дво
рах, т.к. общественных построек не было. На второй год был 
построен конный двор, из частных амбаров построили склад, 
позднее купили конные молотилки, сеялки, жатки. Кроме зер
новых сеяли лен, вначале обрабатывали лен вручную в частных 
банях, потом приобрели ломки. Появились свиноферма и мо
лочно-товарная ферма. Курчумская МТС помогала колхозам сель
скохозяйственными машинами. В годы войны погибли 47 жите
лей деревни. В Муринском сельсовете награждено медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов» более 200 чел. В 1949 г. колхоз «Муринский» объединился 
с колхозами деревень МАЛАЯ ЯЛАНКА, КОЗУЛИ, СЫЧИ, 
ПЛИШКИ. Колхоз стал называться им. Мичурина, в 1950 г. он 
вошел в колхоз им. Ленина, последнее укрупнение 1961 г. — 
колхоз им. Калинина. Муринский сельсовет вошел в Курчумс
кий. В 1965 г. вновь выделен Муринский сельсовет, колхоз реор
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ганизовался, разделился на два совхоза. К совхозу «Муринский» 
отошли д. МАТУШКИНО и КРЫСЫ. В состав совхоза вошло 26 
деревень, было принято 556 рабочих. После разукрупнения в 
деревне СХК «Муринский». В последние десятилетия в деревню 
съехались жители всех окрестных селений. В 1987 г. построен ти
повой Дом культуры, в 1998 г. — современное типовое здание 
школы (лучшее в р-не).

О деревне Мурино / /  Родной край. 1994. 7 апр.

НБСТИНО, с., центр НЕСТИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 15 км, дата осно

вания — 1856 г., прежние названия: д. Нижнеполье, с. Семери- 
ковское, расположено на высоком берегу р. Суна, местность без
лесная.

Большое село, около 85 хоз-в. Успенская церковь, камен
ная, построена в 1870—1881 гг. (закрыта в 1934 г., до сих пор 
сохранились фрески, расписанные художниками из рода Вас
нецовых), приход состоял из 20 селений. В селе смешанная од
ноклассная земская школа. Жители занимались хлебопашеством, 
ремеслами: чеботарством, пимокатством, отхожим промыслом. 
Ярмарки села славились деревянными и железными изделиями.

В 1930 г. в селе организован колхоз «Красный пахарь», 
были библиотека, больница. В колхоз были свезены молотилки, 
сеялки, построены зерновые склады из частных амбаров, жи
вотноводческая ферма, полученное молоко носили на «моло
канку» в д. ЗАИМКИ (3 км). Колхоз был небогатый. В годы вой
ны призваны на фронт 67 чел., не вернулись 32 чел., на колхоз
ные поля пришли первые тракторы. В 1950 г. мелкие колхозы 
сельсовета: «Красный пахарь», «Труженик» и колхозы в дерев
нях ШИЛЯИ, НИЖ НИЕ РЯБИ, КЛЕСТЫ, БЫКИ, ЗОТЫ 
объединились в колхоз «Труженик» с центром в с. НЕСТИНО. В 
1950 г. при школе (построена в 1939) был заложен плодово- 
ягодный сад, в 1955 г. построены контора хоз-ва и клуб.

В 1958 г. колхозы сельсовета «Труженик» и им. Сталина 
объединились, в 1960 г. колхоз был реорганизован в совхоз «Сун
ский» с центром в с. СУНА. В 1987 г. совхоз разделен на два хоз- 
ва: «Сунский» и «Юбилейный» (объединил 19 деревень). Ныне в 
с. Нестино СПК «Юбилейный и СПК «Гребенский». Есть Дом 
культуры, библиотека, медпункт. Недалеко от селения обнару
жен источник, вода которого аналогична по составу Нижнеив- 
кинской (скважина 2-К).

Гущина Г. Село Нестино / /  Родной край. 1994. 18 янв.

ДВОРИЩА, д:, центр ОШЕТСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 17 км, дата осно

вания — 1782 г.
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Расположена на невысокой горке вдоль Казанского трак
та. Типовые брусковые и рубленые дома, под огородами проте
кает речка Ошеть. При въезде в деревню со стороны г. Кирова 
расположен живописный пруд.

' Возникла при строительстве тракта Вятка-Казань как «за
езжий» — «стоялый двор, где перепрягали лошадей». Первыми 
поселенцами были Гагариновы. Жители содержали ямщину, де
ревню в писцовых книгах называли Дворища Ямские. Выращи
вали зерновые культуры, сеяли и возделывали лен. В 1861 г. пос
ле отмены крепостного права была образована Дворищенская 
волость. В волостном правлении (полукаменное двухэтажное зда
ние) была создана пересылка для остановки этапов (арестан
ты, каторжане, политссыльные), следовавших по Казанскому 
тракту в Сибирь. Имелись торговые лавки.

В апреле 1918 г. волостное начальство арестовано и обра
зован Дворищенский сельский Совет, в состав вошли деревни 
ДВОРИЩА, БЫКОВСКАЯ, ПЬЯНОВСКАЯ, ОШЕТСКАЯ,СО
КОЛКА, КИСЕЛИХА, КАМЕШНИЦА, ГОРОДИЛЫ, РОСПИ- 
ТЫ, ПОЛЯНЫ, ДУБЕЦ и ЛЕВИЧ. В 1932 г. Дворищенский сель
совет вошел в состав Ошетского с центром в с. ОШЕТЬ.

В деревне в 1929 г. создана первая в Сунском р-не коммуна 
«Новая жизнь», в 1931 г. параллельно образован первый колхоз 
«Пролетарская жизнь», к концу 1932 г. организация колхозов на 
территории сельсовета была завершена. В годы Великой Отече
ственной войны 337 жителей не вернулись с поля боя. В память о 
погибших земляках на месте, откуда отправлялись они на фронт, 
поставлен обелиск.

В 1951 г. на базе мелких колхозов образованы крупные: «13 
октябрь», «17 октябрь», «Конституция», «Динамо». Была встро
ена первая Дворищенская гидроэлектростанция. После укруп
нения в 1959 г. на территории сельсовета образован колхоз «Ис
кра» (председатель И.М. Костылев). Дворища — центральная 
усадьба колхоза. Заново отстроен Дом культуры с библиотекой, 
медпункт, средняя школа, магазин, детский комбинат. Ныне 
здесь СПК « Искра».

Гущина Г. Деревня Дворища; Шулакова В. Пишем историю дере
вень / /  Родной край. 1994. 18 янв.; 6 дек.

ОШЕТЬ, с., входит в Ошетский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, дата основания — 

1690 г., прежние названия: Спасское, Ошетьское. Село распо
ложено на возвышенной местности, лесистой, без реки.

Основано Вятским Успенским Трифоновым монастырем, 
в 1690 г. поставлена деревянная церковь. Спасская церковь, ка
менная, построена в 1747—1753, в 1843—1844 гг. теплая церковь
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перестроена и расширена представителями рода Васнецовых, 
которые прожили в селе более 200 лет. Приход состоял из 55 
селений, в селе земская школа. Занятие жителей исключитель
но землепашество и отхожий промысел — портняжество.

Согласно переписи населения 1926 г. жителей села 69 чел. 
(24 хоз-ва). В 1970—1980 гг. находилась центральная усадьба кол
хоза «Искра».

Виноградов О. Васнецовские села: село Ошеть / /  Вятка: Краевед, 
сб. Вып. 9. Киров, 1991. С. 190; Зворыгин Л. Отчий дом / /  Родной край. 
2001. 6 янв.

ПЛЕЛ ОБ, с., центр ПЛЕЛЬСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Плельский».

Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 11 км, дата осно
вания — 1793 г., прежние названия: д. Ивана Мальцева, с. Тле- 
лое, расположено на высокой горе, в безлесной местности, при 
маленькой речке Опан.

В 1795 г. построена каменная церковь, село названо Тле- 
лое, вскоре Плелое Семериковской волости Нолинского уезда. 
Воскресенская церковь, каменная, построена через 100 лет в 
1899 г., приход состоял из 15 селений. В селе имелись волостное 
правление, начальное училище — трехклассная земская школа 
(1892), была земская школа в д. КУШКАЛОВСКОЙ (ныне 
д. КУШКАЛОВО, 6 км). В 1930 г. была организована Плельская 
школа колхозной молодежи, которая в 1932 г. преобразована в 
семилетнюю, с 1962 г. — в восьмилетнюю.

В 1932—1933 гг. начал работать магазин (до этого только 
частные лавки), было построено специальное здание. В 1937 г. 
образован медицинский пункт. После закрытия в 1936 г. церкви 
в ней хранили зерно, с 1967 г. находился Дом культуры.

Основное занятие жителей — земледелие. В 1929 г. органи
зован колхоз «Ильич», на территории сельсовета до войны об
разовано 24 хоз-ва. В 1940 г. колхоз был укрупнен, в него вошли 
«Третий решающий» (д. КОКУЙ), «Совет» (д. КАМЕННОЕ). На 
территории сельсовета были две местные электростанции (д. ВО
РОНЬЕ —1947, д. СЕРЕДОВИНСКАЯ — 1949), строил Игнатий 
Новиков. В 1947 г. начал работать местный радиоузел в д. КО
КУЙ, вскоре во всем колхозе. В 1950 г. началось укрупнение хоз-в, 
в колхоз «Ильич» (центр с. Плелое) влилось восемь сельхозарте
лей. В 1957 г. на территории сельсовета стал один колхоз «Иль
ич» (председатель Н.М. Лучников), в 1960 г. преобразованный в 
совхоз «Сунский», в него вошли с. Нестино и колхоз им. Воро
шилова. В 1989 г. на базе отделения совхоза «Сунский» был обра
зован совхоз (ныне СХК) «Плельский».

Славится село жителями, которые помнят и прекрасно



поют старинные русские песни. В 1979 г. сюда приезжал заслу
женный артист России В.С. Золотухин, знаток и исполнитель 
народных песен; были экспедиции Академии искусств им. Гне- 
синых. Старинные напевы в исполнении жительниц села по
полнили фонотеку Академии.

Об истории села Плелое / /  Родной край. 1994. 19 февр.

СМЫКИ, д., центр СМЫКОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 10 км.
Расположена на берегу р. Нерсма, местность холмистая, 

деревня окружена небольшими перелесками, около деревни 
между увалами находится пруд, летом и зимой здесь многолюд
но. Сюда едут со всей области за «сунскими рыжиками», по
удить рыбу, отдохнуть

Существует предположение, что название деревни «Смы
ки» произошло от того, что территория ее примыкает вплотную 
к территории Нолинского р-на.

Появилась она примерно в начале XIX в., первыми посе
ленцами были Е.Р. и Я.Р. Кропачевы. Основными занятиями 
жителей были: летом — земледелие, зимой — перевозка грузов 
из Вятки до Казани. В 1895 г. открылась церковно-приходская 
одноклассная школа. Еще до коллективизации жители уехали, в 
основном — в Сибирь, осталось примерно 16 хоз-в. В 1922 г. в 
Смыках был организован сельсовет, в который вошло 25 дере
вень. В 1927—1931 гг. на территории сельсовета проходила кол
лективизация, в каждой деревне организован колхоз — 24: «Крас
ные Смыки», «Красные Ляпки», «Пролетарий», «Гражданин», 
им. Чапаева и др. Вскоре часть колхозов укрупнили. В 1941 г. на 
фронт ушли 222 чел., погибли 130 чел.

При объединении Сунского р-на с Куменским в одном 
р-не оказалось два колхоза им. Кирова, тогда колхоз им. Кирова 
переименовали в колхоз «Победа» (ныне СПК «Победа»). Есть 
Дом культуры, библиотека, медпункт.

Деревня Смыки / /  Родной край. 1994. 22 февр.

БОЛЬШИЕ ТУРЫ, д., центр ТУРОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Суна) 22 км.
Сельский Совет создан в 1929 г.
Слово «туры» в переводе с марийского значит «журавль, 

земля».
Расположена на берегу р. Чернушка, вокруг грибные и 

ягодные места, около деревни пруд — любимое место отдыха 
жителей округа и всего р-на.

Основана деревня в начале XIX в. Согласно легенде пер
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вым жителем был ссыльный беженец, по национальности — ту
рок. Отсюда и название деревни — Туры. В 1929 г. было создано 
первое товарищество по совместной обработке земли, входили 
в ТОЗ 8 самых бедных хоз-в. Первой записалась Х.И. Самойлова, 
была делегаткой слета товариществ. В 1930 г. ТОЗ распался, орга
низовался колхоз «Рекорд», организатором был двадцатипяти
тысячник Серов из г. Нижний Новгород.

В 1932—1933 гг. мелкие колхозы были объединены в одно 
хоз-во «Спартак», входили деревни ДВИНКА, ВИХОРЯТА, 
МАЛЫЕ ТУРЫ, ШИХАЛИ, БОЛЬШИЕ ТУРЫ. Колхоз получил 
веялку, молотилку, два трактора. В д. БОЛЬШИЕ ТУРЫ была 
создана временная колбасная мастерская, где производили кол
басу. Ею рассчитались за полученный трактор с Ленинградским 
тракторным заводом. Колхозники сами построили маслобойню, 
пихтовый завод (действовал в 1933—1939 гг.), кирпичную мас
терскую (работала в 1931—1939). В 1935 г. было произведено раз
деление колхозов. БОЛЬШИЕ ТУРЫ вновь вошли в состав «Ре
корда», при разделе в колхозе остались маслобойка, трактор и 
молотилка.

В 1935—1965 гг. центром колхоза «Рекорд» была д. МАЛЫЕ 
ТУРЫ, там построены: в 1935 г. школа, в 1939 г. медицинский 
пункт, был клуб, библиотека. В годы Великой Отечественной 
войны колхоз помогал фронту мясом, хлебом. Погибли 19 вои- 
нов-земляков. В 1965 г. произошло слияние колхозов «Трудовик», 
«Гудок», «Спартак», «Рекорд», создан один колхоз «Дружба» с 
центром в д. МАЛЫЕ ТУРЫ, в этом же году центральная усадьба 
переведена в д. БОЛЬШИЕ ТУРЫ. Здесь были построены конто
ра, столовая, медпункт, школа, клуб, библиотека.

Уроженец округа Герой Советского Союза П.И. Ардашев 
(р. 1923, д. ВЕРЕТЕННИКИ).

Большие Туры / /  Родной край. 1994. 1 марта.



ТУЖИНСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Тужа 
Территория — 1,5 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 219 км 
Сельские округа — 16 
Сельские поселения — 72 
Население — 11 тыс. чел.

Тужинский район образован в 1929 г. из Тужинской и ча
стей Шешургской волостей Яранского уезда и Чистопольской 
волости Котельничского уезда. Ликвидирован в 1932 г. с переда
чей территории Арбажскому, Шахунскому и Яранскому р-нам. В 
1935 г. р-н восстановлен, в 1959 г. вновь упразднен, территория 
вошла в состав Арбажского и Яранского р-нов, в 1967 г. вновь 
восстановлен. Отсутствие стабильности в административном ус
тройстве не способствовало благоприятному решению целого 
ряда вопросов экономической и культурной жизни.

Расположен в южно-таежной подзоне, входит в состав 
Ветлужско-Унжинской провинции, в Пижмо-Кокшагский ланд
шафтный р-н. Рельеф равнинный, почвы — дерново-подзолис
тые, пылеватые средние суглинки (в южной части) и супеси (в 
северной). По территории р-на протекает более 50 рек и речу
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шек, ручьев, среди них Пижма, Ярань, Немдеж, многие имеют 
важное промысловое и народно-хозяйственное значение. Боль
шинство озер пойменного происхождения, озера-старицы, ос
татки древних русел рек, богаты рыбой, водоплавающей дичью 
(Акшубень, Шекень, Черное, Шпринга). Важную роль имеют 
искусственные водоемы в виде бывших мельничных прудов на 
Ярани, Немдеж, в ТУЖЕ, БЕЗДЕНЕЖЬЕ и др. Богат край под
земными водами, которые выходят на поверхность в виде клю
чей и родников, много болот. 30% площади занимает лесная 
растительность. Основные породы: пихта, сосна, береза, оси
на, в пойме Пижмы — дуб, липа, клен (раньше они были рас
пространены в долинах Ярани и Немдежа, 50 лет назад жители 
ОТЮГОВО и ГРЕКОВО добывали из Ярани стволы дубов-ве- 
ликанов, использовали их в качестве топлива и столярного ма
териала).

В VI—X вв. (1000—1500 лет назад) формируются удмуртс
кая и марийская народности. На территории р-на много поселе
ний, имеющих марийские и удмуртские названия. Считают, что 
названия с приставкой «кар» удмуртского происхождения — КА- 
РАБАИ (Малый Туманур), КАРАВАННОЕ; марийские — ТУ- 
МАНУР, ПАЙНУР, КАШКАНУР, ТАГАНЕР, ЮГУНУР, ШЕ- 
ЛЕМЕТИ («шелемет» означает «рубить»), МАРДЕЖИ («мардеж» 
значит «ветер»). Следы древних марийских поселений сохрани
лись в ряде мест р-на. В конце XVI в. с возникновением укреп
ленных пунктов: Вятские Поляны, Яранск, Уржум, Царевосан- 
чурск, Малмыж, Кухарка, появлением монастырей, храмов стали 
селиться русские переселенцы с Волги, из Вятки, Вологды. В 
исповедальной росписи Воскресенской церкви с. Пижемского 
1780 г. значатся 17 населенных мест (171 двор, 1424 чел.): д.КУ- 
ГАЛКИ (6 дворов дворцовых крестьян), поч. ЦАПАЕВ (3), 
д. ТУЖА (7), д. ПИЖЕМСКОЕ (Тужа, 18), д. МАСЛЕНСКАЯ (30), 
д. ЖЕРЕБЕЦКАЯ (12) и др. Всего к концу XVIII в. на террито
рии р-на проживало около 4 тыс. чел., к середине XIX в. — боль
ше 17 тыс. (увеличилось в 4 раза), селений стало 136. С 1886 г. 
многие крестьяне д. ЕВДОКИМОВО, МАЛЫЕ ПАЧИ, БОЛЬ
ШОЙ ТУМАНУР, ОТЮГОВО, КИДАЛСОЛО, ГРЕКОВО, 
ПОЛУШНУР, КОЛЕНКИ, КРАСНАЯ РЕЧКА, ПИЖЕМСКОЕ 
и др. стали выкупать свои земельные наделы. На выкупленных 
участках повысилась урожайность, улучшилась их обработка. 
Многие жители стали строить кирпичные дома и хозяйствен
ные постройки, приобретать бороны, жнейки, веялки, хими
ческие удобрения. Некоторые занялись торговлей, появились 
магазины. Улучшилось содержание дорожных станций. Добрую 
славу оставил о себе иранский купец Д.М. Лебедев. На его со
держании были конные станции от Яранска до Котельнича:
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КИЧИГА (между Ныром и Пресново), СИТКИ, ПИШНУР, 
ЧЕРНАЯ, СЕННИКИ. Купец содержал 300 удалых лошадок и 
до сотни красавцев-ямщиков, которых набирал по конкурсу, 
одевал красиво. В Котельниче, Ветлуге и Казани говорили: «Надо 
делать, как у Лебедева».

В первом десятилетии XX в. на территории р-на размеща
лось 240 селений (42782 чел.), возникли хутора. С 1906 по 1914 г. 
появился целый ряд хуторских хозяйств, выселков и поселков, 
появилось много ветряных мельниц (перед 1917 г. — около 70): 
около с. МИХАЙЛОВСКОЕ -  12, у ШЕШУРГИ -  10, у НЫРА и 
ПИШТЕНУРА -  12, в ПАЧАХ и ПОЛУШНУРЕ -  11 и т.д. Име
лось около 10 водяных мельниц. Появились предприятия по вы
работке льняного масла, льноперерабатывающие заводы. Основ
ным занятием населения оставалось земледелие и скотоводство, 
развивались ремесла, отходничество. Немало крестьянских хо
зяйств переселилось на вольные сибирские земли. Жители д. ПА- 
НОВО, переселившиеся в Омскую область на берег озера Боль- 
шереченского р-на, назвали свое сибирское поселение Паново 
(ныне центр огромного хоз-ва «Пановский»). Некоторых земля
ков судьба забросила далеко за пределы России.

В 1920 г. создается Пижемское кредитное товарищество, 
организуются первые коллективы по совместной обработке зем
ли, с.-х. коммуны: Вынурская, Фроловская, Большеторсолинс- 
кая. В период коллективизации активно работал по созданию 
колхозов 25-тысячник из Нижнего Новгорода С.П. Тихонов. В 
1936 г. в р-не было 226 колхозов, 200 молочно-товарных ферм; 
Пачинская, Михайловская, Караванская МТС.

В годы Великой Отечественной войны десять тысяч тужин- 
цев сражались на фронте (еженедельно по 50—100 чел. отправ
лял р-н на фронт). Высокое звание Героя Советского Союза по
лучили уроженцы Верхопижемского сельсовета В.Ф. Калинин 
(1924-1944, д. ВОЛКИ) и А.П. Фокин (1902-1980, д. РЕПАКИ). 
Полным кавалером ордена Славы стал уроженец д. БОЛЬШОЙ 
КУГУНУР П.В. Русинов (р. 1913). Многие тужинцы награждены 
орденами и медалями за ратный подвиг. Участник Великой Оте
чественной войны, краевед А.А. Кожевников стал Почетным 
гражданином поселка Тужа. Самоотверженно трудились тужин
цы в тылу, тысячи награждены медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Знатные люди Тужи некого района: Герои Социалистичес
кого Труда А.А. Попова, свинарка колхоза «Ударник» и В.Р. Тол- 
стоухов, первопроходец Байкало-Амурской магистрали; полков
ник медицинской службы, заслуженный врач Украины А.Т. Ше
велев; заслуженный деятель искусств А.Б. Луппов; член Союза 
художников Н.М. Абрамов (1900—1961); педагог, профессор, пер
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вый ректор Вятского педагогического института в 1921—1927 гг., 
позднее директор Ростовского университета Н.М. Дернов (1891— 
1938) и многие др.

Археологические памятники марийских поселений: ЕМА- 
НАЕВСКОЕ городище (VIII—IX вв.), РУССКО-КАГАЛИНСКОЕ 
селище (XII в.), ФЕДОСИХИНСКОЕ селище (XV—XVI вв.), 
ХУДЯКОВСКОЕ поселение (IX—XVI вв., на месте Худяковско- 
го VII—II тыс. до н.э.), ЭСТАНЦЫ (одно из первых поселений 
VI—IX вв., на месте «Эстанцы-2», II тыс. до н.э.). В IX—XVI вв. 
известно поселение ШЕКСЕНЬ на берегу одноименного озера.

В каталог «Памятники истории и культуры Кировской 
области» (Киров, 1984) включены древние поселения у д. КИ- 
ДАЛСОЛА — Кидалсола-1, Кидалсола-2, Кидалсола-5 (IX— 
XVII тыс. до н.э.) и др. В 5 км северо-восточнее ТУЖИ при рас
копках стоянки «Акшубень» найдены предметы, относящиеся к 
V—II тыс. до н.э. Всего на территории р-на зарегистрировано 
более 30 объектов государственного значения.

Ахтулов Л.Т. Тужинский край — родной. Тужа, 1996; Его же. Ис
тория школ Тужинского района. Тужа, 1994.

ТУЖА, пгт, административный центр Тужинского района.
В состав поселка входит д. ПОЛУБОЯРЦЕВО (6 км), чис

ло жителей 5,1 тыс. чел.
Прежние названия: Воскресенское, Пижемское, Тужин- 

ское, расположен на речке в низменной местности.
Согласно архивным документам «Тимон-Митрополит Ка

занский и Свияжский в нынешнем 1702 г. майя в 25 день по 
указу и грамоте Великого Государя и Великого Княза Петра 
Алексеевича ... благословили и повелели в Яранском уезде в 
Пижемской волости близ Пижмы реки построить церковь дере
вянную во имя Воскресения Христова с приходом в ней 171 
двор». В 1792 г. в селе было две церкви: Воскресенская, постро
енная в 1702 г. (ветхая), и в честь Введения Пресвятой Богоро
дицы в храм (тоже ветхая), дана храмозданная грамота на пост
роение новой деревянной церкви, которая освящена в 1793 г. 
Воскресенский храм, каменный, освящен в 1899 г., приход со
стоял из 83 селений.

В начале XIX в. в Пижемскую прибыла семья Шиховых 
(40 чел.) из д. Шихово, приписанной к Звенигородскому мона
стырю, туго пришлось новоселам, так появилось второе назва
ние ТУЖА.

В селе имелись ветеринарный и медицинский пункты 
(больница построена в 1905 г.), смешанное земское начальное 
училище (1844), женская церковно-приходская школа (1876— 
1818), библиотека (1895).
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По данным переписи 1926 г., с. Пижемское (Тужа)— центр 
Тужинского сельсовета Тужинской волости, население 105 чел.; 
в 1 км указана д. Тужа — 289 чел. и в 1,5 км Тужинская больница — 
31 чел. В 1931 г. в Туже открывается школа колхозной молодежи, 
в 1934 г. на ее базе создается Тужинская неполная средняя шко
ла, преобразованная в 1935 г. в среднюю. В 1960 г. открыта еще 
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей. В поселке с 1969 г. работают детская музыкаль
ная школа, Дом творчества юных (1972), детско-юношеская 
спортивная школа (1978), проводятся массовые спортивные 
соревнования (с 1937). Есть Дом культуры, библиотеки, район
ный краеведческий музей (1989).

Славится Тужинский р-н мастерами по изготовлению гар
мошек. Широко известны братья А.К. и Ф.К. Колеватовы (д. КО- 
ЛЕВАТОВО), И.Д. Зорин (д. ЗОРИЧИ), А. Жарковский (д. БЛИ
НЫ), Н.И. Черепанов (д. ВАСЬКИНО) и др. Вошли в жизнь р-на 
конкурсы «Играй, гармонь», сформировались музыкальные и хо
ровые коллективы, которые участвуют в областных смотрах.

АЗАНСОЛА, д., центр АЗАНСОЛИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 4 км, дата основа
ния — 1780 г. (в исповедальной росписи Воскресенской церкви 
с. Пижемского в д. АЗАНСОЛА указан 21 двор; в д. Ситкины — 
СИТКИ в 3 км — 6). В середине XIX в. в д. АЗАНСОЛА при клю
чах было 48 дворов (344 чел.), в СИТКИНОЙ (были земская 
станция, волостное правление) — 10 (55 чел.). По данным пере
писи населения 1926 г., деревня — центр Азансолинского сель
совета, население 122 чел., в т.ч. 100 мари; в сельсовете 6 насе
ленных пунктов, число жителей 660 чел., в т.ч. 575 мари.

БЕЗДЕНЕЖЬЕ, д., центр БЕЗДЕНЕЖНОВСКОГО сель
ского округа. Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 9 км, пре
жние названия: починок при речке Малая Яну, Безденежный, 
д. Безденежные.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Безденежновского сельсовета, население 171 чел. (31 хоз-во); в 
сельсовете 9 населенных пунктов, число жителей 1368 чел. (253 
хоз-ва).

В 1949 г. из д. ДЕРБЕНИ в БЕЗДЕНЕЖЬЕ перевезли старое 
здание начальной школы, в 1962 г. построено второе здание, за
тем пристроили интернат на 25 мест, в 1967 г. построили квартир
ный учительский дом, в 1969 г. — мастерскую, в 1971 г. — столо
вую. Школа электрифицирована, оборудованы учебные кабинеты. 
Орденом Трудового Красного Знамени награждена А.А. Комарова.
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ВЛСЬКИНО, д., центр ВАСЬКИНСКОГО сельского ок
руга. Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 34 км.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр Вась- 
кинского сельсовета, население 458 чел. (101 хоз-во); в сельсове
те 7 населенных пунктов, число жителей 2243 чел. (460 хоз-в).

В 1900 г. открыто земское начальное училище, в июне 1942 г. 
в школе обучались 125 учеников, в 1980 г. в Васькинской не
полной средней школе было 74 ученика, в 1993 г. — 45.

ВЫНУР, д., центр ВЫНУРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 40 км.
Согласно исповедной росписи от 13 января 1780 г. в 

д. Вынур числилось 16 дворов; по архивным документам 1802 г. — 
23 двора (81 душа). В середине XIX в. в д. УСТЬЕ (основана в 
1768) при речке Устьянка было 322 жителя (33 двора); в почин
ке казенном при Черном озере числилось 44 жителя (4 двора).

По данным переписи населения 1926 г., д. Вынур входила в 
Устьянский сельсовет, число жителей 794 чел. (158 хоз-в); в 
д. Устье в 3 км от Вынура — 468 чел. (91 хоз-во), в 1 км указана 
Устьянская мельница; в д. Черное Озеро — 95 чел. (15 хоз-в); в 
сельсовете 7 населенных пунктов, число жителей 1931 чел. (371 
хоз-во). Ныне в Вынурском сельсовете 2 деревни: Вынур и Устье.

В Вынуре земское училище открыто в 1910 г., Устьянская 
школа основана в 1928 г. В 1980 г. обе школы объединились, 
создана одна Устьянская начальная школа, которая находится 
в д. Вынур.

Исчезнувшая деревня округа:
ЧЕРНОЕ ОЗЕРО. Расстояние от центра округа (д. Вынур) 

2,5 км, прежние названия: починок близ Черного озера, д. Мель- 
ничата, Мельниченки.

Озеро — старица р. Пижма, удивительной красоты. Оно 
невелико по ширине — от 25 до 50 м, протяженностью с восто
ка на запад до 2,5 км. Вода в нем черная и заметно отличается по 
цвету от колодезной и проточной в р. Пижма, старицей которой 
является. Вокруг вековые деревья.

В конце XVIII в. на южном берегу Черного озера обосно
вался крестьянин Слободского уезда Степан Березин с женой и 
тремя маленькими сыновьями, вскоре родился четвертый. По
зднее от леса расчистили землю для пашни, возвели жилые и 
хозяйственные постройки, ветряные мельницы. На мельницах 
производили помол зерна не только для своих хоз-в, но и кре
стьянам соседних деревень: ЗМЕЕВКА, ВЫНУР, КУГЛАНУР. 
Во время паводка озеро соединялось с Пижмой, территория де
ревни затапливалась, в некоторых домах доходила до уровня
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пола, сообщение с соседями осуществлялось на лодках. Летом 
мост (ежегодно восстанавливался) связывал селение с лесом и 
лугами, с дорогой в сторону Арбажа. Население занималось рыб
ным промыслом, пчеловодством, выращивало лен, самой уро
жайной культурой считалась рожь.

Колхоз организовали толково, обобществив лишь с.-х. ин
вентарь, ферму не создавали, скот держали по крестьянским дво
рам. В начале 1950-х гг. колхоз укрупнили, объединив с такими же 
мелкими хоз-вами, назвали «Гигант», но деревня была объявлена 
неперспективной. Постепенно жители стали покидать ее, переез
жали в крупные селения, где были школы, медпункты, магази
ны, перевозили добротные дома. Некоторые «отправились на про
изводство» в города Урала. В 1971 г. был покинут последний дом.

В 700 м к западу от деревни есть памятник археологии «Чер
ное Озеро-1У» (VII—III тыс. до н.э.).

ГРЕКОВО, д., центр ГРЕКОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 18 км, дата осно

вания — 1795 г. В середине XIX в. в д. ГРЕКОВО при р. Ярань 
числилось 111 жителей (9 дворов), КОРЫТОВО — 7 (1), ПАЙ- 
НУР (починок Отегова, д. Отюгово) — 225 (35), починок удель
ный ЕВСИНО при р. Комаровка и Немдеж — 66 (5), д. СОЛО- 
НУХИНО — 109 (7). Во время археологических раскопок между 
деревнями ГРЕКОВО и ОТЮГОВО обнаружены предметы XIII— 
XVI вв.

Согласно переписи населения 1926 г. в Греково Туманур- 
ского сельсовета число жителей 247 чел. (37 хоз-в). Был органи
зован колхоз «Стахановец», позднее к нему присоединены бли
жайшие хоз-ва. В 1958 г. началось создание крупных колхозов, 
«Стахановец» вошел в большое хоз-во «Победитель». При ра
зукрупнении был создан колхоз «Ударник» (центр д. Греково). 
Руководил колхозом орденоносец, участник Великой Отечествен
ной войны А.В. Толстоухов. На здании колхозной конторы уста
новлена мемориальная доска в честь А. В. Толстоухова. Свинарка 
колхоза А.А. Попова — Герой Социалистического Труда. На цен
тральной усадьбе колхоза «Ударник» (ныне агрофирма «Удар
ник») в д. ГРЕКОВО установлен памятник воинам-землякам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

В д. ЗОРИЧИ в 1903 г. открыто земское училище. Препода
ватели школы проводили народные чтения с применением све
товых картин для крестьян окрестных деревень. В 1918 г. выделя
ется земельный участок «для практических занятий» (закрыта 
школа в 50-х гг.). Первая попытка построить типовое здание для 
школы в д. ГРЕКОВО состоялась в 1912 г., но не был выделен 
сельским обществом участок земли, здание было построено в
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д. БОЛЬШОЙ ТУМАНУР. Больше-Тумануровское училище от
крылось в 1911 г., здание построено в 1914 на восточной окра
ине деревни, в нескольких метрах от речки, разделившей селе
ние на две стороны (школа сгорела в 1961 г.). В ГРЕКОВО на
чальная школа открыта в декабре 1944 г. как филиал Туманурс- 
кой семилетней школы, стала самостоятельной в мае 1946 г., 
на ее базе в 1972 г. вступила в строй неполная средняя школа. 
Огромную помощь в строительстве типового здания школы сыг
рал коллектив колхоза «Ударник».

В 1924 г. в д. ЕВСИНО поэт, баснописец Г.Т. Чесноков орга
низовал товарищество по совместной обработке земли, в своем 
доме устроил избу-читальню, на собранные деньги купил ра
диоустановку. Он переписывался с Д. Бедным, с писателями 
А. Зорским, М. Никитиным и др. За одну опубликованную басню 
получил гонорар, по совету Д. Бедного купил корову и назвал 
ее Демьянихой. Отпиленный рог Демьянихи сохранил до конца 
жизни и передал вместе с рукописями своему сыну Ж. Чесноко- 
ву, бывшему собственному корреспонденту центральных газет.

А.И. Актулов из д. ГРЕКОВО известен как мастер-гармо
нист и виртуоз игры на гармошке, соревновался с учащимися 
Свердловской консерватории. Мастером-кустарем по изготовле
нию баянов и гармошек был И.Д. Зорин из д. ЗОРИЧИ, кроме 
того, он являлся непревзойденным специалистом по изготовле
нию огнестрельного оружия и различных инструментов, не от
личавшихся от заводских.

СОЛОНУХИНО, д., входит в Грековский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 2 км, дата основания — 
1786 г., прежние названия: поч. Солонухин, Толстоухин, д. Тол- 
стоухово.

Первое упоминание о поч. Солоницын (Солонухин) встре
чается в архивных документах 1786 г., указывается одно хоз-во 
С.Л. Толстоухова («Саламин» — так назывался род Толстоуховых, 
условный символ — менгре (менгере), передается по наследству 
в устной форме из поколения в поколение). Первопоселенец при
был из поч. Зобенский при речке Солонушка Яранского уезда. У 
устья ручья, впадающего в Ныровку, жил местный охотник Афа
насий по прозвищу «ТуТуба»(в переводе на русский язык озна
чает «тутошний, местный»). Это первые жители деревни. Позднее 
поселились Некрасовы, по некоторым данным, из Ярославской 
губернии. В 1891 г.в починке числилось 89 чел. (33 двора), по дан
ным переписи 1926 г., число жителей 193 чел. (37 хоз-в).

В период коллективизации организован колхоз «Заря Во
стока», позднее был присоединен к хоз-ву д. Греково «Стахано
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вец», который в 1958 г. при укрупнении колхозов вошел в со
став хоз-ва «Победитель». При разукрупнении хоз-ва создан кол
хоз «Ударник» (центр д. Греково), ныне агрофирма «Ударник». В 
1948 г. в Солонухино была открыта начальная школа (директор 
К.М. Синцова). Высоких показателей в работе всегда добивался 
коллектив доярок молочно-товарной фермы, орденами Трудо
вого Красного Знамени награждены Т.Н. Толстоухова (дважды), 
А.Г. Толстоухова, орденами Трудовой славы II и III степени — 
К.И. Толстоухова. За получение высоких урожаев удостоен орде
на Трудового Красного Знамени бригадир Н.К. Толстоухов. Уро
женец деревни В.Р. Толстоухов отличился на строительстве Бай
кало-Амурской железнодорожной магистрали — удостоен зва
ния Героя Социалистического Труда.

КАРАВАННОЕ, с., центр КАРАВАНСКОГО сельского 
округа. Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 24 км, прежнее 
название: Верхопижемье. Удмуртское слово «каравай» означает 
«городище на речном притоке».

Месторасположение села низменное, реки нет (Ошма в 
6 км), лес в 3 км.

Николаевская церковь, каменная, построена в 1872 г., 
приход состоял из 55 селений, православных русских было 8793, 
крещеных черемис (мари) 273. В селе имелись земское мужское 
училище (1899) и церковно-приходская женская школа (две 
смешанные — в ЛОСКУТАХ и МАШКИНО), волостное прав
ление, земский фельдшер и акушерка. Жители занимались зем
леделием, некоторые кустарным производством: делали сани, 
кадки, берестяные бураки, деревянные корыта, чашки.

Основателем д. МИХАЛЕНКИ (7 км от Караванного) стал 
Михалко Шевнин из Смоленской губернии. Шевнины начали 
производство древесного угля, скипидара, кирпича, смолоку
ренное дело, внесли большой вклад в хозяйственное и культур
ное развитие округа, крестьяне многому учились у них.

Караванская средняя школа носит имя уроженца д. ВОЛ
КИ Героя Советского Союза В.Ф. Калинина (1924—1944), в ко
торой он учился, в р-не ежегодно проходят лыжные соревнова
ния на приз его имени. В д. РЕПАКИ родился Герой Советского 
Союза А.П. Фокин (1902—1980), учился в Караванской школе, 
Почетный гражданин 12 городов Украины и 7 городов Чехосло
вакии. Именем Героя в п. ТУЖА названа улица, около школы 
установлен памятник.

В с. КАРАВАННОЕ (Верхопижемье Чистопольской волос
ти Котельничского уезда) родился известный историк, архи
вист И.М. Осокин (1864—1921). В ЭЗВ (Т.6. С.322) ошибочно на
звано с. Верхошижемье.
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КОВРИЖАТА, д., центр КОВРИЖАТСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 18 км.
В 1901 г. на территории округа было открыто Кугаловское 

народное училище, содержалось за счет крестьянских средств. 
В первом учебном году было 36 учащихся, кроме того, открылась 
в училище воскресная школа для крестьян окрестных деревень. 
В 1942 г. обучались 154 ученика, в 1948 г. школа стала семилет
ней. В 1991 г. пустующее здание школы перевезли в д. КОВРИ
ЖАТА.

В годы Великой Отечественной войны полным кавалером 
ордена Славы стал П.В. Русинов, уроженец д. БОЛЬШОЙ КУ- 
ГУНУР (основана в 1859 г., до центра округа 8 км).

МАШКИНО, д., центр МАШКИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 35 км, прежние 
названия: поч. Машкинский, д. Машкины.

Ныне в округе 3 деревни. Согласно переписи населения 
1926 г. д. Машкины — центр Машкинского сельсовета Чисто- 
польской волости Котельничского уезда, число жителей 64 чел. 
(13 хоз-в); в д. КОРОБКИ (займище Глушковское) — 269 чел. 
(59 хоз-в); в д. ЯТАНЦЫ (между речками Ошма и Пижма, 
д. Этанцы) — 263 чел. (45 хоз-в); в сельсовете 14 населенных 
пунктов, 2757 жителей (544 хоз-ва).

МИХАЙЛОВСКОЕ, с., центр МИХАЙЛОВСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 29 км, дата осно
вания — 1800 г., прежнее название: Янгурашки, расположено 
на левом берегу речки Маслинка, в местности ровной, лесной.

Первая церковь, деревянная, построена в 1861 г. в честь 
Архангела Михаила, в 1874 г. сгорела, Архангельская церковь, 
каменная, построена в 1888 г., приход состоял из 20 селений, 
православных русских было 3897, черемис (мари) 295. В селе 
земское училище (1870, ныне средняя школа), в д. МАСЛЕНС- 
КАЯ открыто в 1910. Население занималось хлебопашеством и 
отхожим промыслом в Сибири.

По данным переписи 1926 г., село — центр Михайловского 
сельсовета, население 69 чел. (18 хоз-в); в д. ГОЛОВИНО — 270 
чел. (53 хоз-ва); в д. МАЛИНИЧИ (поч. Махневский, Малиничев- 
ский — 184 чел. (36 хоз-в); в д. МАСЛЕНСКАЯ (Маслинская) — 
299 чел., в т.ч. 283 мари (63 хоз-ва); в сельсовете 14 населенных 
пунктов, 482 хоз-ва, число жителей 2353 чел., в т.ч. 290 мари. 
Ныне в округе осталось только три упомянутые деревни.
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НЫР, с., центр НЫРОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 15 км, дата осно

вания — 1804 г., прежнее название: Ныровское, расположено в 
местности высокой, на левом берегу речки, окружено лесом.

В середине XIX в. в НЫР — починке удельном — числи
лось 80 жителей (6 дворов).

В 1877 г. построена деревянная церковь во имя Святого 
Иоанна Златоусского, приход выделился из сел Шошма, Пачи, 
Пижанского и Яранского соборов, открыт в 1878 г. Златоустов
ская церковь, каменная, построена в 1908 г., приход состоял 
из 15 селений, православных русских было 1858, черемис (мари) 
410. В селе земское смешанное училище (1880, ныне средняя 
школа), в 1901/1902 учебном году в нем обучался 71 мальчик и 
37 девочек. Население занималось хлебопашеством, плотниче
ством, отхожим промыслом в Сибири.

По данным переписи 1926 г., с. Ныр — центр Ныровского 
сельсовета, население 295 чел. (66 хоз-в); в сельсовете 13 насе
ленных пунктов, 421 хоз-во, число жителей 2090 чел., в т.ч. 197 
мари. Ныне в округе осталось пять населенных пунктов.

ПАЧИ, с., центр ПАЧИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 25 км, дата осно

вания — 1731 г.
Село расположено на горе, в безлесной местности, при 

р. Ярани, уникальной является кедровая роща.
Церковь, деревянная, построена в 1731 г., в Пачинском 

приходе в 1780 г. значилось 10 населенных мест (150 дворов), 
среди них с. ПАЧИ — 3 двора, БОЛЬШИЕ ПАЧИ — 20, МАЛЫЕ 
ПАЧИ — 22, КИДАЙСАЛА (Кидалсоло) — 28. Всехсвятская цер
ковь, каменная, построена в 1817 г., приход состоял из 40 се
лений, православных русских было 8652, черемис (мари) 844. В 
селе имелись волостное правление, церковно-приходская шко
ла и земское народное училище (1868, ныне средняя школа), 
другое училище в д. ШЕЛЕМЕТЕВО (14 км от Пачи). Население 
занималось хлебопашеством и отхожим промыслом в Сибири.

ПИШТЕНУР, д., центр ПИШТЕНУРСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 21 км, дата осно
вания 1780 г. (в исповедальной росписи Воскресенской церкви 
с. Пижемское указано в ПИШТЕНУРЕ 14 дворов, в ЮГУНУРЕ 
11). В середине XIX в. в Пиштенуре числилось 25 дворов (200 
чел.), в Югунуре Вятском (основан в 1768) при речке Займоч- 
ная -  21 (182).

Прежние названия: с. Алексеевское, д. Пиштенуре кое, рас
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положена в местности низменной, безлесной, маленькая речка 
Пиштенурка вроде ключа, летом высыхает.

Филипповская церковь, деревянная, построена в 1895 г., 
приход состоял из 11 селений.

По данным переписи 1926 г., село — центр Пиштенурско- 
го сельсовета, население 28 чел., рядом расположена д. Пиште- 
нур (при землеустройстве разделена на три части: северный, 
восточный и южный Пиштенур, составляют одну деревню) — 
62 хоз-ва, население 268 чел., в т.ч. 145 мари; в д. Вятский Юн- 
гунур — 26 хоз-в, 138 чел. , в т.ч. 62 мари; в сельсовете 23 на
селенных пункта, 547 хоз-в, число жителей 2782 чел., в т.ч. 583 
мари.

В годы Великой Отечественной войны в деревне был со
здан детский дом, просуществовавший до конца 50-х гг. В ок
тябре 1945 г. при Пиштенурской школе организуется школа сель
ской молодежи, в которой обучались подростки и молодежь, 
из-за войны не окончившие школу. Ныне в сельсовете две де
ревни: Пиштенур и Югунур.

ПОКСТА, д., центр ПОКСТИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 12 км, дата основа

ния — 1780 г. (в исповедальной росписи Воскресенской церкви 
с. Пижемское указан 21 двор в поч. Алпаев — Элпаи, д. Нижняя 
Покста). В списке школ Яранского уезда отмечено: «Покстинское 
училище открыто в 1903 году в собственном доме в деревне Ниж
няя Покста». В училище было 28 учеников, в 1914 г.— 80, в 1940 г. — 
178. В настоящее время школа располагается в типовом здании.

Согласно переписи населения 1926 г. в Покстинском сель
совете указано две деревни: Нижняя Покста (Елпаево) — 71 
хоз-во, 333 чел., в т.ч. 242 мари и Верхняя Покста — 58 хоз-в, 
278 чел., в т.ч. 129 мари.

ПОЛУШНУР, д., центр ПОЛУШНУРСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 34 км.
По документальным данным на 16 января 1802 г., в поч. 

ПОЛУШНУР число дворов было 5, КОШКИНО — 3, ШЕЛЕ- 
МЕТИ — 3; в середине XIX в. в ПОЛУШНУРЕ числилось 14 дво
ров (140 чел.), КОШКИНО -  10 (91), ШЕЛЕМЕТИ -  18 (196).

По данным переписи 1926 г., деревня — центр Полушнур- 
ского сельсовета, население 333 чел. (53 хоз-ва); в сельсовете 11 
населенных пунктов, 238 хоз-в, число жителей 2119 чел., в т. ч. 
371 мари.

Одна из версий появления Полушнурской школы гово
рит о том, что в 1895 г. в д. КОШКИНО была открыта школа
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грамоты для крестьянских детей, в ней обучались 30 чел. В 1899 г. 
из д. КОШКИНО школа переводится в д. ПОЛУШНУР. Вторая, 
документально обоснованная, версия гласит, что начальное 
училище открыто в 1910 г. В 1949 г. школа стала неполной сред
ней. В 1980 г. введено в строй новое типовое школьное здание, 
имеется интернат на 50 мест.

СОБОЛИ, д., центр СОБОЛИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра района (пгт Тужа) 11 км.
В середине XIX в. в поч. Соболев при р. Хмелевка числи

лось 184 жителя (16 дворов), д. АШЕЕВО при р. Ашеевка — 44 
(4), поч. ТАГАНЕР (Таниер) при р. Таганер — 107 (7).

Богородицкая церковь, деревянная, построена в 1914 г.
Поданным переписи 1926 г., д. Соболи — центр Соболин- 

ского сельсовета, население 473 чел. (83 хоз-ва); в сельсовете 8 
населенных пунктов, 338 хоз-в, число жителей 1883 чел., в т.ч. 
178 мари.

Земское начальное училище в д. СОБОЛИ открыто в 
1902 г., в 1934 г. школа стала неполной средней, т.к. значитель
но увеличилось количество учащихся, занятия шли в две сме
ны, появились преподаватели, закончившие Яранский марийс
кий педтехникум. В 1969 г. построено новое школьное здание. В 
годы войны обучался 151 чел. В 1976 г. школа была закрыта.

У д. ЯКУШИ (4 км от д. Соболи) около кургана «Богаты- 
риха» найдены археологические предметы XI—XIII вв.

ШЕШУРГА, с., центр ШЕШУРГСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Тужа) 39 км, прежнее 

название: Болынешешургское, расположено при речке Лакин- 
ке, в местности ровной, лесной. «Шешурга» в переводе с уд
муртского языка означает «жилище рода на реке».

В селе была церковь с двумя пределами во имя святых 
мучеников Федора и Лавра, деревянная, в 1872 г. построена ка
менная, приход состоял из 16 селений.

По данным переписи населения 1926 г., с. Шешурга — 
центр Шешургского сельсовета Шешургской волости, населе
ние 565 чел. (140 хоз-в); в сельсовете 12 населенных пунктов, 
число жителей 2194 чел. (447 хоз-в).

В 1933 г. в ШЕШУРГЕ открылась неполная средняя шко
ла, преобразованная в 1939 г. в среднюю школу, в ней обучалось 
около 400 учащихся, в 1958 г. вновь стала неполной средней. 
Учительница начальных классов М.С. Зубарева (1889 — 1949) 
была удостоена ордена Ленина. В округе одно с. Шешурга.



УНИНСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Уни 
Территория — 2,1 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 189 км 
Сельские округа — 14 
Сельские поселения — 58 
Население — 12,4 тыс. чел.

Унинский район образован 10 июня 1929 г. (центр с. Уни). 
До 1920 г. территория р-на входила в состав Глазовского 

уезда, потом унинские волости (Унинская, Быковская, Порезс- 
кая, Сардыкская, Леденцовская, Елганская) отошли к Нолин- 
скому уезду, в 1924 г. они были объединены в две. В 1929 г. в 
состав р-на вошли Унинская, Бельская волости, часть Порезс- 
кой и Ухтымской волостей. Население составляло 63794 челове
ка. В 1935 г. р-н был разукрупнен, часть территории отошла к 
образовавшемуся Бельскому. В р-не осталось 44600 чел., в с. Уни 
было 1435 жителей.

С 1945 по 1955 г. существовал Порезский р-н, выделен
ный из Унинского и Немского р-нов, после его ликвидации 
часть территории вновь вошла в Унинский. 14 ноября 1959 г. уп
разднен Унинский р-н, территория передана в Фаленский. 
Вновь восстановлен Унинский р-н 12 января 1965 г., границы 
р-на не изменялись.
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Расположен р-н в центральной распаханной части края, 
в возвышенной зоне водоразделов Чепцы и Кильмези. Почвы — 
подзолистые с преобладанием средних и тяжелых суглинков и 
небольших песчаных массивов на юге. Из нерудных богатств рай
она следует отметить глины, годные для производства стройма
териалов, известняки, песчаники и гравий. Встречаются желез
ные руды. К югу от Уней имеется участок, где залегают соляно
сернистые грязи, обладающие целебными свойствами. Имеется 
14 малых рек, около 100 прудов. Наибольшее значение имеет 
тракт Уни-Фаленки, протяженность автомобильных дорог с твер
дым покрытием 234 км, все дороги областного значения.

Сельскохозяйственным производством заняты 19 коллек
тивных хоз-в.

Издавна Унинский край был заселен удмуртами. Назва
ния ряда деревень — удмуртские: Парой (парить), Сурвай (дай 
пива), Гожни («гож» — черта, межа). Деревня Юночи называ
лась Изгурт (каменная деревня), а Удмурт-Тимши — Сенька- 
гурт (Сенькина деревня). В XIII—XV вв. удмуртское население 
подверглось влиянию татар, которые называли удмуртов «ара
ми». В деревнях Сибирь, Астрахань, Чугай (проживают косинс- 
кие удмурты) остались места с татарскими названиями. Сибирь 
по-удмуртски называют Печькезь (печкез — название татарско
го женского украшения для рук). Русские поселенцы иногда да
вали названия деревням, добавляя слово «русский», так суще
ствовали: Русский Тимши и Удмурт-Тимши, Русский Сурвай и 
Удмурт-Сурвай, Удмурт-Порез и Русский Порез.

Первыми русскими поселенцами стали старообрядцы, 
проживали в деревнях Мокрушата, Булатовцы, Телицыно, Ан- 
тоновцы, Палкино, Борисовцы, Филинцы, Казанцы и др. По 
данным «Вятской епархии» (Вятка, 1912), они числились в пяти 
приходах из семи по Унинскому краю, насчитывалось их 4484 
чел. (примерно 9%).

Деревни на унинских землях существовали уже в XVII в., 
села начали строиться только во второй половине XVIII в., так 
как удмурты были язычниками (крещение их началось с XVIII в.), 
а старообрядцы не признавали официальную церковь.

XX в. не пощадил крестьянскую деревню, за сто лет чис
ло деревень сократилось в пять раз (1891 — 321, 1999 — 59).

Унинский район: История и современность. Киров, 1999; Бель
тюков Н. Памятники земли Унинской. Уни, 1993; Его же. Старообрядцы 
/ /  Сел. труженик. 1992. 29 февр.; Его же. Коротко о деревнях / /  Сел. тру
женик. 1991. 20 июля; История унинских сел и деревень /  Унин. краевед, 
о-во. Уни, 2000. Машинопись.

УНИ, пгт, административный центр Унинского района.
Основан в XVII в., прежние названия: Богоявленское,
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Гожня-Уни, Унинское. Статус села Уни получили в 1762 г., ста
тус поселка — в 1965 г., число жителей 5,1 тыс. чел.

Это было самое большое село Глазовского уезда. К 1816 г. 
имелось 22 двора (127 чел.). Первым каменным зданием была Спас
ская церковь, построенная в 1816—1824 гг., приход состоял из 
44 селений. В селе волостное правление, квартира станового при
става, земская почтовая станция. Село торговое: 180 лавок, вин
ный склад, трактиры, чайная. С открытием в 1836 г. еженедельных 
базаров село стало центром значительного торгового района с то
варооборотом в 1 млн. рублей.

В Унях селились сельские торговые люди, строили краси
вые двухэтажные дома, украшенные резьбой, иногда в камен
ном исполнении. Ныне сохранились единичные постройки. В селе 
было два сально-свечных заведения, два пряничных завода, 
около Уней расположен спичечный завод.

Село — центр с.-х. р-на, ежегодно устраивались выставки 
продукции сельского хозяйства, крупного рогатого скота, ко
ней. Существовал земский склад, который распространял семе
на, орудия труда, литературу.

Уни были и центром духовной жизни юго-западного р-на 
Глазовского уезда. Имелись школа (1843), больница (1874), ап
тека, библиотека (1897), почтово-телеграфное отделение (1912), 
ссудо-сберегательное товарищество (70-е гг. XIX в.), общество 
трезвости с общественной библиотекой, любительский театр, 
позднее открылся Народный дом.

В результате территориальных преобразований в 1929 г. Уни 
становятся районным центром. Решением Кировского облиспол
кома от 14 сентября 1965 г. село преобразовано в поселок город
ского типа. С 1931 г. выходит газета «Коммуна* (ныне «Сельский 
труженик»), информирующая о всех событиях, происходящих в 
р-не. В 1971 г. в быт унинцев вошло телевидение, в 1988 г. от
крылся прямой автобусный маршрут Уни-Киров.

Промышленность поселка представлена: ООО «Малинов
ский» (мясокомбинат), ОАО «Унинский маслозавод», ГУП 
«Унинский леспромхоз», МУП «Уни-лес», ЗАО «Леспромхоз 
«Родинский», УМП «Районное управление бытового обслужи
вания населения», типография.

Из социально-культурных учреждений в поселке распо
ложены средняя, коррекционная, музыкальная школы, детс
кие сады, центральная районная, детская библиотеки, Центр 
внешкольной работы, Центр досуга, кинотеатр «Мир», куль
турно-спортивный комплекс, больница.

АСТРАХАНЬ, д., центр АСТРАХАНСКОГО сельского 
округа, образованного 10 марта 1972 г.
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Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 18 км, число жите
лей 412 чел. (122 хоз-ва).

Состоит из двух деревень: ПЕРВАЯ АСТРАХАНЬ и ВТО
РАЯ АСТРАХАНЬ, которые 2 сентября 1963 г. объединены в 
один населенный пункт.

Прежнее название: Елганская (была в составе Елганской 
волости). По рассказам старожилов, основали ее переселенцы из 
пригорода Слободского, назвав «Асьтаркан» (тат. «астро» — цве
ты, «кан» — кровь). Деревня удмуртская, фамилии жителей: 
Асановы, Будины, Едигаревы, Кильдибековы, Салтыковы.

Расположена на высоком правом берегу р.Косы, по воду 
ходили на ключи под горой. На реке была мельница, которую в 
50-х гг. XX в. приспособили под электростанцию. Местность — 
крутые угоры, покрытые гравием, галькой. В оврагах много кам
ней, глина, суглинки, реже песок.

Первая школа (школа грамотности) открыта в 1898 г. 
(до этого только немногие удмурты учились в Елгани), земская 
школа — в 1900 г., школьное здание построено в 1932 г., 
преподавал там учитель из Удмуртии Пономарев. Библиотека 
(батуевская, пятирублевая) организована в начале XX в., сель
ская — в 1969 г. Медпункт появился в 30-е гг. Деревня всегда 
славилась мастеровыми людьми: пимокатами и портными.

Согласно переписи населения 1926 г. д. Астрахань-1 (Ел
ганская) была центром Елганского сельсовета, числилось 63 хоз- 
ва, население 351 чел, в т.ч. 349 удмуртов; в д. Астрахань — 45 
хоз-в, население 244 чел. (242 удмурта); в Ел ганском (ныне Аст
раханский) сельсовете 21 населенный пункт, 551 хоз-во, число 
жителей 2790 чел., в т.ч. 992 удмурта. В 1941 г. из Сибирского 
(ныне Астраханский) сельсовета ушли защищать Родину 326 чел. 
Погибли на фронтах Великой Отечественной войны 174 чел. Ме
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 годов» в сельсовете награждены 332 жителя, среди 
них 20 женщин-трактористок, многие проработали на тракторе 
более 15 лет. А.А. Люкина и М.Г. Будина работали бригадирами 
тракторных бригад. О.Д. Муина за свой труд отмечена орденом 
Трудового Красного Знамени. Жители округа гордятся Е.И. Лы- 
совой, которая в 1930-х гг. была бригадиром льноводческого зве
на, инициатором включения женщин в стахановское движение, 
депутатом районного Совета.

СИБИРЬ, д., входит в Астраханский сельский округ, 
центр сельскохозяйственного кооператива «Сибирский» (выде
лен из совхоза «Труженик» в 1991).

Расстояние до центра округа 5 км, прежнее название: 
Печкезская (Печькезь). Сибирские поля можно считать водораз
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делом трех маленьких речек: Коса, Суна, Лумпун. Согласно ле
генде на полях д. Сибирь есть олово, золото, медь, старожилы 
даже указывали места, где минералы расположены. Поблизости 
от Сибири высится Ключинская гора, которая занимает третье 
место в области по высоте.

Состоит из двух деревень: НИЖНЯЯ СИБИРЬ и ВЕРХ
НЯЯ СИБИРЬ, которые 2 сентября 1963 г. объединены в один 
населенный пункт. В связи с ликвидацией в 1983 г. д. ЧУГАЙ 
большинство ее жителей переехали в Сибирь на улицу Школь
ную, которую называют Чугаем.

Жители деревни относятся к косинской группе удмуртов, 
патриархально-общинный уклад семьи сохранялся до прошлого 
века. Большим семьям (30—40 человек) жилось легче: больше 
имелось хлеба, скота, льна. В середине XIX в. было 35 дворов 
(400 чел.), распространены болезни, особенно трахома. Основ
ное занятие — земледелие, многие владели различными ре
меслами. Высоким мастерством славился А.Г.Золотарев: клал 
печи, занимался столярными работами, кузнечным и токарным 
делом.

В начале XX в. только единицы из мальчиков и девочек 
могли получить начальное образование в церковно-приходской 
школе с. Елгань. В 1911 г. открылась школа в доме старосты Г.М. Зо
лотарева, здание школы построено в 1912 г. В 1950 г. она преоб
разована в семилетнюю (позднее — восьмилетняя). До 1971 г. 
занимались.в приспособленных зданиях. В годы Великой Отече
ственной войны из 8 учителей, уроженцев Сибири, вернулись с 
фронта только 2.

По данным переписи 1926 г., Большая (Нижняя) Сибирь 
имеет 56 хоз-в, число жителей 325 чел., в т.ч. 319 удмуртов; в
д. Верхняя Сибирь — 38 хоз-в, 239 чел. (все удмурты). Ныне в 
деревне 93 двора (366 жителей).

БАРАШКИ, д., центр БАРАШКОВСКОГО сельского ок
руга и коллективно-долевого предприятия «Совхоз «Первомай
ский».

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 35 км.
Сельсовет организован в 1925 г., но в 1960 г. в связи с об

разованием совхоза «Порезский» Барашковский сельсовет вошел 
в состав Порезского сельсовета, восстановлен 26 октября 1966 г.

Прежние названия деревни: починок Барашковский, Ба- 
рашковская, Барашково. В 1966 г. решением Унинского райис
полкома была переименована в поселок Первомайский, однако 
название не прижилось.

Первым поселенцем (по воспоминаниям старожилов) был 
Овечкин, потом приехали Костромины, Судневы.
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В 1897 г. открылась школа, позднее выстроено двухэтаж
ное здание для занятий и под квартиры учителей. Инициатора
ми стали братья Овечкины (возвратились с золотых приисков). 
Первой учительницей была Н.И.Варзегова.

В 1918 г. через деревню проходил латышский полк и отряд 
вооруженных крестьян со стороны Ухтыма. Была открыта изба- 
читальня. В 1930—1932 гг. уполномоченные из Уней агитировали 
за вступление в колхоз. Первым председателем его стал Я.А. Овеч
кин. Первый трактор появился в 1936 г. Медпункт открыт в 1946 г. 
(до этого лечились у знахарок). В годы Великой Отечественной 
войны ушли на фронт 64 человека, погибли — 28.

В 50—60 гг. большинство жителей д. КУПРИНО (ликвиди
рована в 1964 г.) переехали в Барашки на улицу Полевую (на
зывают ее Купринским поселком). В 1963 г. к Барашкам были при
соединены деревни ТОСКУЙ (1 км) и ВЫСЕЛОК АНДРЕЕВС
КИЙ (ныне ВЫСЕЛКИ, 1 км), известный целебным Серебря
ным ключом (восстановлены в 1994 г.), организован «Фаленс- 
кий откормсовхоз», реорганизованный в 1967 г. в совхоз «Пер
вомайский». Ныне в Барашках насчитывается 106 хоз-в (283 чел.), 
есть неполная средняя школа, библиотека, Дом культуры, по
чта, магазины, медпункт.

БУЛАТОВЦЫ, д., центр БУЛАТОВСКОГО сельского ок
руга, образованного в 1929 г., и колхоза «Новый путь*.

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 22 км.
Прежние названия: Высокий Мыс над Талым Ключом, 

починок Булатовский, д. Большие Булатовцы. Деревня старооб
рядческая, образована более двух веков назад, расположена среди 
лесов.

Школа открылась только в 1928 г., здание школы постро
ено после введения обязательного начального образования. Со
зданный колхоз назвали «Новый путь». После Великой Отече
ственной войны в 1951 г. при укрупнении колхозов Большие 
Булатовцы стали центром пяти объединенных хоз-в. Ныне в де
ревне 53 двора (228 жителей).

ЕРМАКИ, д., входит в Булатовский сельский округ, име
ет более 20 дворов.

Расстояние до центра округа 6 км, прежние названия: 
Острый Мыс (находится у подножия крутого мыса), Талый Ключ 
(деревню разделяет широкий лог с прозрачными ключами), 
Высокое Поле, названы Ермаки в честь покорения Сибири ле
гендарным Ермаком.

До 1917 г. в ней проживало около 500 чел. В созданный 
колхоз имени Буденного после укрупнения включили деревни
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ПОЛЯНЦЫ и ЧЕЧЕРЫ, позднее Ермаки вошли в колхоз «Прав
да». Насчитывалось более 100 дворов, семьи были большие, мно
годетные. Поля обрабатывались вручную, но убирали все, до 
последнего колоска. Были свои плотники, печники, кузнецы, 
бондари, шорники, охотники. Зимой многие занимались изво
зом, добирались до Томска.

С фронтов Великой Отечественной войны не вернулись 
50 чел. Ныне здесь живут коренные жители и переселенцы дру
гих деревень, но Ермаки постепенно пустеют.

ЕЛГАНЬ, с., центр ЕЛГАНСКОГО сельского округа и 
совхоза «Елганский».

Сельсовет образован 7 марта 1959 г. на базе Сибирского, 
Гожнинского, Воронского сельсоветов.

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 23 км, дата основа
ния — 1766 г., местоположение села полугористое. С юга проте
кает речка Поломка, а с юго-восточной стороны р. Елгань. При 
слиянии рек на самом устье образовался пруд, за ним лес.

Первая деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы освящена в 1768 г. Елганский приход выделился из 
деревень прихода с. УХТЫМСКОЕ. Троицкая церковь, камен
ная, построена в 1807 г., на собранные деньги с крестьян, ко
торые участвовали и в строительных работах, приход состоял 
из 43 селений, православных русских было 5744, вотяков (уд
мурты) 1811.

Село стояло на оживленном Богородском тракте, ежегод
но проводилось две ярмарки: Алексеевская (17 марта — прода
жа лошадей) и Троицкая (День Святой Троицы).

13 мая 1843 г. открылось малое народное училище, кото
рое в 1893 г. преобразовано в церковно-приходское. В 1897 г. при 
волостном правлении создана библиотека.

В январе 1918 г. был избран Елганский волостной испол
ком, председателем стал Н.С.Овсюков, впоследствии кавалер 
ордена Красного Знамени. Шесть хоз-в в 1922 г. организовали 
ТОЗ и на его базе родилась коммуна «Работник». Совхоз «Елган
ский» образован в 1965 г., с 1977 г. им руководит Н.И.Подопле- 
лов, удостоенный в 1999 г. звания «Заслуженный работник сель
ского хозяйства Российской Федерации». Правительственных 
наград удостоены многие селяне, в том числе животноводы 
Т.И. и А.Я. Сизихины в 1973 г. стали кавалерами ордена Трудово
го Красного Знамени.

В Елганской школе учился известный педагог, партий
ный деятель С.А.Длыпов (1898—1950).

Бельтюков Н. Елгань. Уни, 1991; Виноградов О. Селу Елгань — 
225 лет / /  Вят. край. 1991. 14 мая.
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КАНАХИНЦЫ, д., центр КАНАХИНСКОГО сельского 
округа и колхоза «Земледелец».

Сельсовет образован 10 марта 1972 г., в него вошли насе
ленные пункты, переданные из Утинского сельсовета.

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 13 км.
Прежнее название Канахинская произошло от имени пер

вого поселенца Канаха. Шесть домов располагались отдельно и 
назывались Выселком. Жители — русские, православной веры и 
старообрядцы. Большое хоз-во принадлежало И.Г. Бушмакину: 
восьмиугольный дом с амбарами и хозяйственными постройка
ми, имелись жнейка, молотилка, льномялка.

Организованный колхоз назывался «Путь к коммунизму». 
Позднее в результате укрупнений и разукрупнений 14 августа 
1965 г. создан совхоз (ныне колхоз) «Земледелец». 21 год воз
главлял его Н.В.Востриков, которому в 1998 г. присвоено зва
ние «Почетный гражданин Унинского района».

В деревне есть девятилетняя школа, библиотека, Дом куль
туры, магазин, медпункт. Ведется индивидуальное строитель
ство жилых домов.

КНЯЗЕВО, д., центр КНЯЗЕВСКОГО сельского округа 
и колхоза «Рассвет».

Сельсовет образован в 1926 г., в 1935 г. в него вошел 
Бармашевский сельсовет. С 1945 по 1955 г. сельсовет был в со
ставе Порезского р-на Кировской области.

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 13 км.
Первым поселенцем д.Князевской (прежнее название) был 

Князев, он выбрал удобное место: речка, луга, лог, где находи
лись валуны и песчаники. Основное занятие жителей — земле
делие. В XIX в. действовали красильный, овчинный, кожевен
ный заводы. Была красивая старообрядческая церковь, которую 
потом приспособили под клуб, школа открылась в 1897 г.

Колхоз организован в 1930-е гг., жили дружно, работали 
сообща. Действовали молотилка, маслобойка, мельница. Делали 
телеги, сани, плели лапти, вили веревки, ткали. В 1958 г. загоре
лась первая электрическая лампочка, на р. Лумпун начала дей
ствовать гидроэлектростанция.

КОМАРОВО, д., центр КОМАРОВСКОГО сельского ок
руга и коллективно-долевого предприятия «Колхоз «Знамя».

Сельсовет образован в 1927 г., в 1950 г. в его состав во
шел Мартеловский сельсовет.

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 32 км, дата основа
ния — XVIII в., прежнее название: Больше-Комаровская.

В 1925 г. деревня была разделена на БОЛЬШОЕ КОМАРО-
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ВО и НОВОЕ КОМАРОВО, образовалось два сельсовета. Создан
ный в Большом Комарове колхоз получил название «Красный 
Май», в Новом Комарове — «Новокомаровский». С фронтов Вели
кой Отечественной войны из двух деревень не вернулись 52 чел.

Первая школа построена в 1921 г., в начале 1940-х гг. от
крылась изба-читальня, после войны организован медпункт.

2 сентября 1963 г. в один населенный пункт были объеди
нены БОЛЬШОЕ КОМАРОВО, НОВОЕ КОМАРОВО, МАЛОЕ КО
МАРОВО. Ныне в Комаровский округ входят две деревни — КО
МАРОВО и ЧУВАШИ, на территории его две школы (средняя в 
Комарове, начальная в Чувашах), два медпункта, Дом культуры, 
две библиотеки, детский сад, отделение связи, магазины.

ЧУВАШИ, д., входит в Комаровский сельский округ, 
центр колхоза «Новая жизнь» и Чувашского ГУПа (бывший лес
промхоз).

Расстояние до центра округа 10 км, дата основания — 
1909 г., прежние названия: Новая, Лесково (Лысково) по фа
милии владельца лесной дачи.

Коренные жители — чуваши. Переселенцы из Поволжья 
приехали сюда по объявлению о продаже лесных дач

Грамотных было мало. Работали шерстобитка, маслобой
ки, торговая лавка. Жители держали много домашнего скота, 
иногда до 40 голов. Созданный колхоз получил название «Но
вая жизнь». С фронтов Великой Отечественной войны вернулось 
только трое мужчин.

В 1960-е гг. в деревне начал работать леспромхоз (ныне 
предприятие «Чувашский лесопункт»), было проведено радио, 
электричество. Приехало много русских семей, ныне утрачено 
знание чувашского языка, национальных обычаев, обрядов. Де
ревня разрослась, в ней 56 хоз-в (157 чел.).

МАЛЫЙ ПОЛОМ, д., центр МАЛОПОЛОМСКОГО сель
ского округа и совхоза «Малополомский».

Сельсовет образован 15 ноября 1967 г., выделен из По- 
резского сельсовета, вошли также населенные пункты Воронс- 
кого и Телицынского сельсоветов, организованных в 1918 г. и 
ликвидированных в 1959 г.

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 21 км. Прежние на
звания: Чучата, Чеченки, Имашенки, Мало-Поломская. Распо
ложена на берегу р.Кушкез. Жители занимались торговлей хле
бом, продавали в Вятский уезд соломку для производства спичек.

В 1932 г. организован колхоз «Кустарь», работала мельница, 
была своя электростанция. В годы Великой Отечественной войны 
на фронт уходили целыми семьями. Более 30 чел. награждены ме
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далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 годов».

Современный совхоз «Малополомский» образован в фев
рале 1966 г. Орденами Ленина и Трудового Красного Знамени 
награжден механизатор С.Д.Мальцев, телятница З.И.Логинова 
и механизатор П.А.Мельников стали кавалерами ордена Трудо
вого Красного Знамени.

В деревне 98 хоз-в (334 чел.), есть подсобный цех совхоза, 
где производится 20 наименований продукции, магазины, двух
этажная средняя школа, детский сад, библиотека, Дом культу
ры, медпункт.

Наймушин А. Тернистый путь: 30 лет КДП «Совхоз «Малопо
ломский». Малый Полом, Унинский р-н, 1996.

ПОРЕЗ, с., центр ПОРЕЗСКОГО сельского округа и сель
скохозяйственного кооператива «Порезский».

Сельсовет организован в 1918 г. В 1945—1955 гг. существо
вал Порезский р-н с центром в с. Порез, куда входил Порезский 
сельсовет, затем он вновь был включен в Унинский район. На 
1 января 1950 г. в р-не было 12 сельсоветов, 124 сельских насе
ленных пункта.

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 25 км, дата основа
ния — 1845 г.

Прежнее название: Порезское. Названо по д. Русский Порез 
(ключ, текущий из лога, разделяет деревню на северную и южную 
части). По преданию, когда удмурты покинули это место, отвое
ванное у татар, сюда переселились крестьянин Алексей Обухов с 
товарищами из с. Рождественское Нолинского уезда. Зная о резне 
удмуртов и татар, он назвал местечко Порезом, Русский добавле
но позднее. Основание УДМУРТ-ПОРЕЗА и РУССКОГО ПОРЕ
ЗА относят к первой половине XVIII в. В 1963 г. деревни РУС
СКИЙ ПОРЕЗ и БОЛЬШОЕ ШИХОВО вошли в состав с. Порез.

В 1840 г. в селе открыто народное училище, пятирублевая 
батуевская библиотека организована в 1896 г. Кроме того, име
лись церковно-приходская и ремесленная школы, волостное 
правление, медпункт.

В сентябре 1918 г. сюда докатилась волна воткинско-ижев- 
ского мятежа, село было занято белогвардейцами, шли бои меж
ду белыми и красными.

480 чел. из Порезского сельсовета не вернулись с фронтов 
Великой Отечественной войны. Разведчик А.Т.Рябов награжден 
двумя орденами Красной Звезды и двумя медалями «За отвагу». 
Он создал в Порезской школе музей боевой славы «Поиск», в 
1966 г. удостоен звания «Заслуженный учитель школы Российс
кой Федерации».
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В 1945—1955 гг. село — центр Порезского р-на, в который 
входило 104 деревни. В эти годы были построены школа, биб
лиотека (ныне носит имя В.Г. Шумилина [1936—1984], библио
графа областной научной библиотеки им. А.И.Герцена, урожен
ца р-на), выходила районная газета «За коммунизм». В селе есть 
средняя школа, детский сад, Дом культуры, больница, аптека, 
магазины. В 1960 г. небольшие колхозы, расположенные вокруг 
села, объединены в совхоз «Порезский». Насчитывается 357 хоз-в 
(877 чел.).

Бельтюков Н. Порез. Уни, 1995.

САРДЫК, с., центр САРДЫКСКОГО сельского округа, 
образованного в 1927 г., и сельхозартели «Заря».

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 18 км, дата основа
ния — 1861 г., прежнее название: Сардыкское, произошло от 
имени реки Сардики, вторая версия — основался здесь первым 
татарин Сардык.

Местоположение села низменное, в лесной местности, 
вблизи небольшого пруда.

По указу Святейшего Синода от 20 сентября 1861 г. была 
выстроена деревянная церковь, каменная, в честь Александра 
Невского, построена в 1896 г., приход состоял из 28 селений, 
православных русских было 3800, старообрядцев 1372.

Население в основном составляли семьи священников. 
Построено здание волостного правления, открыта в 1894 г. цер
ковно-приходская школа, позднее земская. Библиотека основа
на в 1905 г. (ныне Сардыкская сельская библиотека им. Ф.Ф.Пав- 
ленкова).

Организован был колхоз «Новая деревня» (ныне колхоз 
«Заря»), в 1938 г. открылась МТС (обслуживала 78 колхозов).

В 1963 г. в состав села вошла НОВАЯ ДЕРЕВНЯ, началось 
жилищное строительство, с 1973 г. улица Кооперативная окон
чательно соединила населенные пункты. В селе 197 хоз-в 
(522 чел.), расположены средняя школа, Дом культуры, участ
ковая больница, отделение связи, лесничество и др. органи
зации.

Бельтюков Н. Сардыку — 130 лет. Уни, 1992.

СОСНОВКА, с., центр СОСНОВСКОГО сельского окру
га и совхоза «Сосновский».

Сельсовет образован в 1923 г., в 1955 г. в него вошел Баб- 
кинский, а в марте 1960 г. Верхоленский сельсоветы.

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 14 км, дата основа
ния — 1760 г., прежние названия: Оброшна, Оброчное (250 га 
вокруг села сдавались за плату — оброк), Сосновское.
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21 июня 1760 г. была составлена храмозданная грамота на 
строительство деревянной церкви, Троицкая церковь, камен
ная, построена в 1817 г., приход состоял из 26 селений. Дей
ствовали три школы: церковно-приходская (образцовая), земс
кая и женская второклассная. Библиотека открылась в 1907 г.

В 1929 г. в селе была организована коммуна, позднее 
(50-е гг.) колхоз «Большевик» объединил населенные пункты всех 
трех сельсоветов, затем был разделен на два совхоза — «Соснов- 
ский» и «Верхоленский». В дальнейшем в состав села вошла д. БЫ
КИ (ныне улица Заречная). В Сосновке 51 двор (220 жителей).

Бельтюков Н. Сосновка — село на речке Святице / /  Сел. труже
ник. 1993. 1 июня.

ВЕРХОЛЕМЬЕ, с., входит в СОСНОВСКИЙ сельский 
округ, центр совхоза «Верхолемский».

Расстояние до центра округа 14 км, дата основания — 
1892 г.

Инициаторами организации Верхолемского прихода ста
ли М.М.Бельтюков и П.А.Князев, которые в челобитной на имя 
Александра III просили выделить земли под церковные владе
ния и село около верхнего течения р. Лемы. Село назвали Верхо- 
лемье. Служба в Александро-Невской церкви, деревянной, на
чалась в августе 1892 г. Строили храм местные мастеровые. В 
1896 г. была открыта земская школа

Бельтюков Н. С юбилеем, 100-летним тебя, село Верхолемье / /  
Сел. труженик. 1992. 20 июня.

УДМУРТСКИЙ СУРВАЙ, д., центр СУРВАЙСКОГО 
сельского округа, образованного в 1924 г., и колхоза «Дружба».

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 10 км.
Деревня удмуртская, прежние названия: Вотский Сыр- 

вай, Малосырвайская, Удмурт-Сурвай.
Расположена на возвышенном месте, на тракте Уни — 

Фаленки. Население занималось земледелием, ремеслами. Кол
хоз «Знамя труда» организован в 1931 г., первоначально в него 
вступили 64 единоличных хозяйства. В конце 1950-х гг. колхоз 
был укрупнен и назван «Дружба».

Деревня стала центром сельсовета в 1961 г., до 1960 г. цен
тром была д. РУССКИЙ СУРВАЙ, которая находилась в 5 км.

УНИ, пгт, центр УНИНСКОГО сельского округа и со
вхоза «Унинский».

БОЛЬШАЯ ДУБРОВА, д., входит в Унинский сельский
округ.
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Расстояние до центра округа 8 км, прежние названия: 
Большедубровская, Большедубровцы, расположена вблизи 
р. Лумпун на просторном ровном месте. В 500 м от нее находятся 
минеральные источники: хлористо-натриевые воды и сероводо
родные грязи.

Жители занимались земледелием, кузнечным делом, тор
говлей, выпечкой сушки, плели лапти, ткали холст. Ныне в де
ревне насчитывается 59 домов (168 чел.).

КЛЮЧИ, д., входит в Унинский сельский округ, центр 
колхоза «Ключинский».

Расстояние до центра округа 7 км.
Прежние названия: Тимоширская, Ключинцы, Ключин- 

ская). В деревне проживают русские и удмурты. Название удмурт
ское — Изгурт («из* — камень, «гурт* — деревня). Построена на 
возвышенности, недалеко Ключинская гора — одна из самых 
высоких в области. Из горы бьют три мощных ключа, чтобы на
брать воды, надо спуститься под гору. Раньше набирали воду в 
бочки и возили на лошадях.

В Ключах было второе отделение совхоза «Унинский», 
ныне колхоз «Ключинский*. В деревне 49 хоз-в (131 чел.).

Логинова К. Ключи / /  Сел. труженик. 2000. 27 янв.

МАЛИНОВКА, д., входит в Унинский сельский округ, 
центр совхоза «Малиновский».

Прежние названия: Талый Ключ (построена на родниках), 
Хомяковская, Хомяки. Такое название она носила до 1963 г.

Основное занятие населения: земледелие и скотоводство. 
Хороших результатов достигли в льноводстве. Льноводка 
А.И. Пестова и свинарка Е.Пестова представляли хозяйство на 
сельскохозяйственной выставке в Москве. Колхоз назывался 
«Новая жизнь», в 1951 г. деревня вошла в колхоз имени Стали
на, в 1960 г. на базе его образовался совхоз «Унинский*. В 1967 г. 
он разделен на два хоз-ва: «Унинский» и «Малиновский». В 1998 г. 
из совхоза «Малиновский» создано два колхоза: «Малиновский» 
(центр п. Уни), «Новый» (центр д. Малиновка).

В Великую Отечественную войну на фронт ушло около 50 
чел., вернулось 8. Ныне в Малиновке имеется 70 хоз-в (185 чел.).

УТЬ, с., центр УТИНСКОГО сельского округа и совхоза 
«Утинский*.

Сельсовет образован в 1927 г. В 1955 г. в его состав вошел 
Леденцовский сельсовет, в 1972 г. часть деревень округа отошла 
в Канахинский.

Расстояние до центра р-на (пгт Уни) 26 км, дата основа
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ния — 1770 г., прежние названия по клировому учету: Троиц
кое, Вознесенское, а по земскому — Утинское, Ути, располо
жено на р. Чукшец, в живописной местности, на горе.

Основано по храмозданной грамоте Казанской епархии 
от 7 июля 1770 г. Вначале был построен молитвенный дом, а в 
1774 г. освящена Троицкая деревянная церковь, строительство 
каменного храма шло в 1818—1825 гг. Главный престол холод
ного храма выстроен и освящен в 1845 г. во имя Вознесения 
Господня, и церковь стала называться Вознесенской, приход 
состоял из 38 селений, православных русских было 6138, старо
обрядцев 508.

В селе находилась противостарообрядческая окружная биб
лиотека памяти Стефана Кашменского, протоиерея Вятского 
Кафедрального собора.

В селе имелись магазин, церковно-приходская школа, от
крытая в 1876 г. В 1941 г. в Уть привезли эвакуированных детей из 
Прибалтики и Ленинградской области. Утинский детский дом 
существовал до 1954 г. Ныне на центральной усадьбе совхоза 
«Утинский» есть Дом культуры, библиотека, почта, детский сад, 
девятилетняя школа. Более 40 лет в ней работала В.П.Мальце
ва, заслуженный учитель России.

Виноградов О. Село Уть / /  Вят. край. 1991.14 нояб.; Пластинина Т. 
Уть: Краевед, сб. Уни, 1997.

СТЕПНАЯ, д., входит в Утинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км.
Предания гласят, что когда русские появились на месте 

деревни, то застали татар и цыган. Цыганским вожаком был 
Кирилл, умный, веселый человек. Одно из урочищ названо в 
его честь Кирилловщиной. Место было ровное, кругом возвы
шался сосновый лес, поселенцы назвали угодья Степью. Среди 
травяной растительности в изобилии рос сорняк — плевел 
опьяняющий, деревню прозвали Пьяной, отсюда Пьяная Степь.

В деревне были организованы первыми в районе молоч
ный завод (1911), молочная артель (1919). Первый колхоз полу
чил название «Искра», в послевоенные годы, годы укрупнения 
хозяйств, Пьяная Степь неоднократно входила то в один кол
хоз, то в другой. В 1965 г. она была включена в состав совхоза 
«Утинский», переименована в д. Степную. 72 чел. погибли, за
щищая Родину от фашистов.

Рева Б. Пьяная Степь / /  Сел. труженик. 1971.6 июля; Пластинина Т. 
Уть: Краевед, сб. Уни, 1997.



УРЖУМСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Уржум 
Территория — 3 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 193 км 
Сельские округа — 22 
Сельские поселения — 139 
Население — 37,4 тыс. чел.

Уржумский район образован в 1929 г. из части Уржумс
кой, Сердяжской и Кокшинской волостей Уржумского уезда. 
Укрупнен в связи с ликвидацией в 1932 г. Шурминского р-на, 
разукрупнен с передачей части восстановленному Шурминско- 
му р-ну в 1935 г. В феврале 1945 г. на территории Уржумского и 
Лебяжского р-нов образован Буйский р-н, при ликвидации его 
в 1955 г. и в 1959 г. Лебяжского и Шурминского р-нов часть их 
территории передана Уржумскому р-ну, в Советский р-н пере
дан Каменево-Матушканский сельсовет. В апреле 1965 г. Лебяж
ский р-н вновь восстановлен.

Сохранилось очень мало письменных источников по ад
министративно-территориальному делению Уржумского уезда в 
XVI—XVII вв. Это то время, когда Уржумская земля входила в 
состав Казанского ханства (территориально-податной округ
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именовался даруга), существовали дорога, сотня, волость. Из
вестно, что в XVII в. в Уржумском уезде были волости: Мал- 
мыжская дорога — Билямори, Большие Ноли, Рой, Сабинская 
(Сабы), Шурма; Кукарекая дорога — Байса, Чам; Казанская 
дорога — Вичмори, Малый Билямор. По переписи Толочанова 
(1646), в Уржуме вместе с посадом насчитывалось чуть более 16 
дворов, упоминаются и некоторые деревни: Сарда, Буй. Самая 
полная перепись населения (одна из самых первых) проведена 
в 1716 г., в уезде имелись волости: Буйская, Биляморская, Но- 
линская, Чамская, Шурминская, Байсинская, Ройская, Сабац- 
кая, Сабинская.

Расположен р-н в южной части края, на границе с Рес
публикой Марий Эл, по обоим берегам нижнего течения р. Вят
ки. Почвы р-на: на правом берегу преобладают светло-серые ле
состепные, пылевато-иловатые суглинки, а на левом берегу — 
подзолистые песчаные. Встречаются гипс, известь, опока, кир
пичная и гончарная глина, торф, алебастр. С областным центром 
р-н имеет круглогодовую автобусную связь.

На первом месте стоит сельское хозяйство, которое ха
рактеризуется высоким процентом посевов картофеля и кормо
вых культур, развитием коневодства. На базе местного сырья 
работает винокуренная промышленность.

УРЖ УМ , г., административный центр Уржумского 
района.

Дата основания — 1554 г., число жителей 12,2 тыс. чел.
(См. ЭЗВ. Т.1. С.217-235).

АНДРЕЕВСКИЙ, п., центр АНДРЕЕВСКОГО сельского 
округа и ТОО «Андреевское».

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 12 км, дата основа
ния — 1860 г., число жителей 733 чел.

В 1861 г. в д. СТАРОЕ ЛИПОВО начал работать винокурен
ный завод семейства Садовеней. Согласно переписи населения 
1926 г. завод назван Андреевским Архангельского сельсовета, 
число жителей 74 (40 хоз-в), в 2,5 км учтен выс. Андреевский 
(23 жителя, 4 хоз-ва). Ныне в поселке контора хоз-ва «Андреев
ское», мясокомбинат, средняя школа. В составе Андреевского 
округа 9 населенных пунктов, число жителей 1475 чел.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ, с., входит в Андреевский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 5 км, дата основания — 
1618 г., прежние названия: д. Буй, с. Буйско-Архангельское, рас
положено на берегу р. Буй, стоит на тракту.
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Первые упоминания о селении относятся к первой по
ловине XVII в., Архангельское стало селом с постройкою дере
вянной церкви в честь архангела Михаила согласно храмоздан- 
ной грамоте 1746 г. Вознесенская церковь, каменная, построена 
в 1787 г., приход состоял из 8 селений (православные русские 
5260, черемисы (мари) 1090, старообрядцы 43). В селе и в 
д. ШУЭТЬ церковно-приходские школы и еще в приходе четы
ре земские школы. Жители занимались земледелием, подспорь
ем в скудном крестьянском быту была работа на винокуренном 
заводе.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Архан
гельского сельсовета, число жителей 355 чел. (88 хоз-в), указана 
мельница на р. Буй.

БАЙСА, с., центр БАЙСИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 40 км, число жите

лей 1066 чел.
Расположено в низменной, очень красивой, живописной 

местности. Около села тянется большой Бушковский лес, из 
которого вытекает небольшая речка Газговойка, р. Байса, впа
дающая в Вятку, находится в 8 км. Стоит на тракту между .Иран
ском и Уржумом.

Селение основано в конце XVII в., стало селом в 1838 г. в 
связи с постройкой деревянной церкви. Васильевская церковь, 
каменная, построена в 1865 г., приход состоял из 37 селений.

На территории округа сельскохозяйственный производ
ственный коллектив (колхоз) «Колос». В селе средняя школа, 
Дом культуры, библиотека.

В составе Байсинского округа три населенных пункта: 
БАЙСА, ЕРШИ, ПОСЕНУР, на начало 2001 г. число жителей 
1086 чел.

Известные уроженцы округа: Герой Советского Союза
А.В. Домрачев (1904—1966, с. БАЙСА); Г.И. Ведерников (1918— 
1945, д. ВЕРХНИЙ КОНЕЦ), полный кавалер ордена Славы, 
кавалер ордена Красной Звезды; Ф.В. Тихвинский (р. 1861), де
путат II Государственной Думы от Вятской губернии, священ
ник с. БАЙСА, с 1905 г. настоятель собора г. Уржума.

БОГДАНОВО, д., центр БОГДАНОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 8 км, основана в 
начале XIX в., прежние названия: д. Просвиряково, Просвиря- 
та, число жителей 469 чел.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр Бог
дановского сельсовета, число жителей 524 чел. (105 хоз-в), в
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2 км указана Богдановская (Просвирятская) мельница (10 чел., 
1 хоз-во).

На территории округа СХПК «Ленинский путь», средняя 
школа, детский сад, три медпункта. Известна дата образования 
д. РУССКАЯ БИЛЯМОРЬ (Малая Биляморь, 10 км до центра 
округа) — 1431 г. В составе Богдановского округа 8 населенных 
пунктов, на начало 2001 г. число жителей 813 чел.

Известные уроженцы округа: А.В. Винокурова (1887—1959, 
РУССКАЯ БИЛЯМОРЬ), скульптор, живописец; И.И. Салома
тов (1907—1989, д. БЕРСЕНИХА), доктор технических наук, про
фессор (химическое машиностроение), член-корреспондент Ака
демии наук Республики Беларусь, лауреат Государственной пре
мии.

БОЛЬШОЙ РОЙ, с., центр БОЛЬШЕРОЙСКОГО сель
ского округа.

Расстояние от центра р-на (г. Уржум) 45 км, дата основа
ния — 1493 г., прежние названия: д. Рой, с. Больше-Ройское, 
число жителей 812 чел., расположено на ровной безлесной ме
стности в 8 км от р. Вятки, стоит на Казанском тракту.

Рождество-Богородицкая церковь, деревянная, построе
на в 1873 г., приход состоял из 5 селений (православные рус
ские 1420, черемисы (мари) 534, старообрядцы 250). В селе зем
ская школа, жители занимались земледелием.

По данным переписи населения 1926 г., село — центр Боль- 
шеройского сельсовета, 113 хоз-в, число жителей 573 чел., в 
т.ч. 185 мари.

На территории округа расположены СХПК «Восток», сред
няя школа, Дом культуры, библиотека, два медпункта. Известна 
дата основания д. ВОРОБЬИ (8 км до центра округа) — 1490 г. В 
составе Болыперойского округа деревни: ВОРОБЬИ, МАНКИ- 
НЕРЬ, ТАНАБАЕВО, ШИШКИНО, на начало 2001 г. населе
ние 1416 чел.

Известные уроженцы округа: К.Е. Максимов (1894—1981, 
д. ШИШКИНО), изобретатель, автор и разработчик первой 
в России плотовязальной машины, художник, руководил Со
юзом художников Татарстана; Герой Советского Союза Н.М. Ма
маев (1924—1999, д. ВТОРОЙ ВЫСЕЛОК), стрелок-разведчик; 
Герой Советского Союза Н.П. Масленников (р. 1920, учился 
в Большеройской школе, Уржумском педучилище), полков
ник; Т.Н. Федорова (р. 1967, д. МАНЬКИНЕРЬ), заслуженный 
мастер спорта, четырехкратная чемпионка мира по борьбе сам
бо; Н.А. Шерстенников (1900—1981, с. БОЛЬШОЙ РОЙ), док
тор медицинских наук, заслуженный деятель науки Башкирс
кой АССР.
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БУЙСКОЕ, с., центр БУЙСКОГО сельского округа и 
племзавода «Буйский».

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 20 км, дата осно
вания — 1768 г., прежние названия: Буйский завод, с. Покров- 
ское, число жителей 1242 чел.

В 1945 г. был образован Буйский р-н из части территории 
Лебяжского и Уржумского р-нов, на 1 января 1950 г. 16 сельсо
ветов, 131 населенный пункт. В 1955 г. упразднен, территория 
передана в Лебяжский и Уржумский р-ны.

Основанием своим село обязано Буйскому железоделатель
ному заводу, который был открыт в 1769 г. и работал до 1870-х гг. 
Покровская церковь, каменная, построена в 1831—1835 гг., 
имелись волостное правление, медицинско-фельдшерский 
пункт, министерское училище. В починках АЛЕКСЕЕВСКОМ и 
ТАРАСОВСКОМ были министерские, в ИВАНОВСКОМ — цер
ковно-приходская, в АЛЕКСАНДРОВСКОМ, ЧУГУЕВСКОМ 
и д. РУЯЛ — земские школы. Жители занимались земледелием и 
ремеслами: столярным, слесарным, кузнечным, чеботарным, 
портняжным.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Буйс- 
кого сельсовета, число жителей 770 чел. (185 хоз-в).

На территории округа СХПК «Буйский», средняя школа, 
участковая больница, два медпункта, Дом культуры, библиоте
ка. Время основания селений округа: д. МАЗАРЫ — 1518 г., 
СЮ БА— 1581 г., поч. Чугуевский — конец XIX в. В состав Буй- 
ского округа входят 6 населенных пунктов, на начало 2001 г. 
число жителей 1636 чел.

Известные уроженцы округа: Герой Социалистического 
Труда А.Г. Котельникова, свинарка госплемзавода «Буйский»; 
А.М. Мухин (р. 1923, д. ТАШКЕМ), полный кавалер ордена Сла
вы, командир саперной роты.

ЕШ ПАЕВО, д ., центр ЕШ ПАЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 50 км, прежнее 
название: Верхняя Шурма, число жителей 346 чел.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 
Васькинский сельсовет, число жителей-мари 434 чел. (76 хоз-в).

В составе Ешпаевского округа пять населенных пунктов: 
ВАСЬКИНО (6 км до центра округа, основана в 1480), ОПАРИ
НО (12 км), ЕШПАЕВО, поч. ДУБРОВСКИЙ (6 км) и поч. Шур- 
ма-Никольский (Татарский курень, 3 км, основан в последней 
четверти XIX в.). На территории округа СХПК «Родина», сред
няя школа, медпункт, Дом культуры, библиотека. Население на 
начало 2001 г. 582 чел.
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ЛАЗАРЕВО, с., центр ЛАЗАРЕВСКОГО сельского округа 
и ТОО «Лазаревское».

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 48 км, прежнее 
название: Ройский завод, число жителей 1398 чел.

Основание села связано с деятельностью Ройского вино
куренного завода, основанного в 1831 г. на берегу речки Ройка, 
принадлежавшего уржумским купцам Матвеевым. Лазаревская 
церковь, деревянная, построена в 1899 г. (приписана была к 
с. Больше-Ройскому), приход составлял 6 селений (православ
ные русские 1415, старообрядцы 274).

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Лаза
ревского сельсовета, число жителей 269 чел. (68 хоз-в). Ныне в 
составе Лазаревского округа три населенных пункта: с. ЛАЗА
РЕВО, д. ГОНИНО (3 км до центра округа), поч. НОВО-САВИ- 
НОВО (1 км). На территории округа СХПК «Лазаревский», спир
товой завод, участковая больница, средняя школа, библиоте
ка, нефтеперекачивающая станция (ЛПДС). Число жителей на 
начало 2001 г. 1447 чел.

Известные уроженцы округа: Л.Н. Макарова (1919—1999, 
поч. Черновский), историк русского языка, топонимист, зани- 
маласьсбором и изучением вятских говоров; Л.П. Матвеев (1836— 
1895), земский деятель, первый председатель Уржумской земс
кой управы, владелец Ройского винокуренного завода, похоро
нен в ЛАЗАРЕВО; Ф.Г. Халиков (р. 1957, с. ЛАЗАРЕВО), худож
ник, живет в Казани.

ЛЕБЕДЕВСКИЙ, починок, центр ЛЕБЕДЕВСКОГО сель
ского округа и ТОО «Лебедевское».

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 30 км, дата осно
вания — 1896 г., число жителей 342 чел.

После закрытия Буйского завода в 1870-х гг. рабочие вы
нуждены были искать свободные земли, для того чтобы прокор
мить свои семьи, возникают починки. Согласно переписи населе
ния 1926 г. поч. Лебедевский при речке Мазарка — центр Лебедев
ского сельсовета, число жителей 309 чел. (71 хоз-во), рядом рас
положена школа (открыта как земская). В сельсовете насчитыва
лось 13 населенных пунктов, число жителей 1706 чел. (375 хоз-в).

Ныне на территории Лебедевского округа два СХПК (кол
хоза): «Березка» и «Луначарский», средняя школа, библиотека, 
два медпункта. В составе округа 7 починков, население на нача
ло 2001 г. 629 чел.

ЛОПЬЯЛ, с., центр ЛОПЬЯЛЬСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 20 км, дата осно

вания — 1509 г. (селом Лопьял стал в 1740 г. согласно указу Ка
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занской конторы новокрещенных дел), прежнее название: Бо
гоявленское, число жителей 612 чел.

Расположено на берегу р. Уржумки, вблизи лесные рощи.
Первая деревянная церковь построена в 1741 г., Троиц

кая церковь, каменная, строилась в 1811—1831 гг., приход со
стоял из 25 селений (православные русские 4248, черемисы 
(мари) 2028, старообрядцы 500). В июне 1844 г. в с. Лопьял после 
окончания Вятской семинарии приехал служить М.В. Васнецов, 
отец художников В.М. и А.М. Васнецовых. Был определен на
ставником Лопьяльского сельского училища, где в течение ше
сти лет учил крестьянских детей. В селе родился известный рус
ский художник В.М. Васнецов (1848—1926). Земские школы были 
в д. САБУЯЛ и в д. при ДВУХ СТУДЕНЫХ КЛЮЧАХ (13 км), в 
с. МИХАЙЛОВСКОЕ, школы грамоты в д. ВИТЛЯ (Витлинерс- 
кая, Кисели, 7 км), ТОЛГОЗИНСКАЯ (7 км). Занятие жителей — 
хлебопашество.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Лопь
яльского сельсовета, число жителей 917 чел. (231 хоз-во). В сель
совете 5 населенных пунктов, население 1764 чел. (411 хоз-в). 
Ныне в составе округа 14 селений, на начало 2001 г. число жи
телей 2214 чел. На территории округа расположены СХПК (кол
хозы): «Витлинский», «Всходы», «Новый», «Унурский* и ООО 
«Феникс», есть Дом культуры, библиотека, краеведческий му
зей, музыкальная школа. Известно время основания деревень 
округа: ВИТЛЯ -  1517 г.; ВИЧМАРЬ -  1507 г.; НУСА -  1509 г.; 
СЕЛЕНУР -  1514 г.; УНУР -  1516 г.; ТОКАРИ (при старой 
мельнице) -  в 1785-1786 гг.; ДУБРОВКА -  в 1815-1816 гг.

Известные уроженцы округа: А.П. Грудцын (1849—1917,
с. ЛОПЬЯЛ), крестьянский поэт-самоучка; А.В. Кожевников 
(р. 1891, д. ХАБАЗЫ), писатель, лауреат Государственной премии 
1950 г. за роман «Живая вода»; Ф.П. Кунилов (1877—1958, 
д. КАЗАНЦЕВО), литератор, журналист, редактор журн. «Рыбо
лов-охотник* («Охотник-рыболов»); А.Е. Титов (1873—1843,
д. КАЗАНЦЕВО), пчеловод, один из первых в России организато
ров промышленного пчеловодства, редактор журн. «Пчеловодство»; 
Герой Советского Союза Л.С. Резвых (1920—1959, д. ХАБАЗЫ), 
командир отделения инженерно-саперного батальона; П.З. Мосу- 
нов (1907—1990, с. АШЛАНЬ), ректор Кировского пединститута, 
первый ректор Кировского политехнического института.

Виноградов О. Васнецовские села: село Лопьял / /  Вятка: Крае
вед. сб. Вып. 9. Киров, 1991. С. 190—191.

АШЛАНЬ, с., входит в Лопьяльский сельский округ.
Расстояние до центра округа 5 км, расположено на рав

нине в 3 км от р. Уржумки.
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В архивных документах XVII в. упоминается как деревня, 
селом стало в 1863 г., в связи с постройкой деревянной церкви, 
Николаевская церковь, каменная, построена в 1885 г., приход 
состоял из 5 селений. В селе земская школа, сохранились дом 
помещика Юшкова и дом, пожертвованный Депрейсом, заня
тие жителей — земледелие.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Ашлан- 
ского сельсовета, число жителей 232 чел. (57 хоз-в). В сельсовете 
было 9 населенных пунктов, население 1427 чел. (314 хоз-в).

ОВСЯННИКОВО,д., центр ОВСЯННИКОВСКОГО сель
ского округа и ТОО «Овсянниковское».

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 30 км, прежние 
названия: Студеный Ключ, Овсянники, число жителей 375 чел.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 
Пустопольский сельсовет, число жителей 632 чел. (127 хоз-в). В 
сельсовете было 14 селений, 2455 жителей (497 хоз-в). Ныне в 
Овсянниковский округ входят два населенных пункта: с. ПУС- 
ТОПОЛЬЕ и д. ОВСЯННИКОВО, на начало 2001 г. население 
474 чел. Лауреат Государственной премии России имени И.Е. Ре
пина, мастерица дымковской глиняной игрушки, член Союза 
художников З.В. Пенкина (Тихонина, 1897—1988) — родилась в
д. ТИХОНЫ.

ПУСТОПОЛЬЕ, с., входит в Овсянниковский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 4 км, расположено на высо
кой плоской возвышенности — мысе между двумя небольшими 
речками, отстоящими от села на расстоянии 1,5 км. Местность 
довольно живописная, но безлесная, встречаются маленькие 
перелески.

Крестовоздвиженская церковь, каменная, построена в 
1871—1872 гг., приход состоял из 12 селений, в селе земская 
школа. Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Пус
топольского сельсовета, число жителей 281 чел. (67 хоз-в).

ПЕТРОВСКОЕ, с., центр ПЕТРОВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного муниципального предприятия 
«Петровское».

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 32 км, число жителей 
652 чел., расположено в низменности, около речки Буй, в 5 км 
от Вятки, в местности безлесной. Стоит на Казанском тракту.

Петропавловская церковь, каменная, построена в 1786— 
1796 гг., при церкви была библиотека старопечатных книг. При
ход состоял из 17 селений.
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Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Пет
ровского сельсовета, число жителей 1438 чел. (343 хоз-ва). В сель
совете 7 населенных пунктов, население 2909 чел. (645 хоз-в). 
Ныне в состав округа входят 10 селений, на территории округа 
СХПК «Маяк» (с.-х. предприятие «Петровское»), средняя шко
ла, Дом культуры, библиотека, участковая больница. Число жи
телей на начало 20 0 1 г. 1260 чел.

БУЙСКИЙ ПЕРЕВОЗ, д., входит в Петровский сельс
кий округ.

Расстояние до центра округа 7 км, дата основания — 
1655 г., прежние названия: Перевоз, Буйское Городище.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 
Дубровский сельсовет, число жителей 177 чел. (41 хоз-во).

ПОПОВКА, д., центр ПЕТРЯЕВСКОГО сельского окру
га.

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 5 км, дата основа
ния — 1669 г., число жителей 310 чел.

Деревня Поповка (Попова) впервые упоминается в архи
вных документах 1669 г. Согласно переписи населения 1926 г. 
деревня входила в состав Теребиловского сельсовета, число 
жителей 236 чел. (55 хоз-в), д. ПЕТРЯЕВО (5 км до центра окру
га) — 76 чел. (18 хоз-в), д. ВОЖЕНЕРЬ (Важенерь) — 359 чел. 
(уроженец деревни А.А. Мальцев (1922—1995), артист, играл в 
Уржумском колхозном театре, в Кировском ТЮЗе и Вятском те
атре драмы и комедии).

Ныне в Петряевском округе 5 населенных пунктов, на 
начало 2001 г. население 566 чел., на территории округа СХПК 
(колхоз) «Плодовоягодный», Дом культуры, библиотека.

ПИЛЯНДЫШ, п., центр ПИЛЯНДЫШЕВСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 45 км, дата основа
ния — 1935 г., число жителей 772 чел.

На территории округа муниципальное унитарное предпри
ятие «Заречье», лесничество, средняя школа, библиотека, уча
стковая больница. В составе округа три населенных пункта: 
п. ПИЛЯНДЫШ, ТРАВЯНИСТОЕ (10 км до центра округа), 
п. НЕМДА (Усть-Немда, 12 км). Основание поселков в 1935— 
1937 гг. связано с началом выработки леса за рекою Вятка. На 
начало 2001 г. население округа 790 чел.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, с., центр РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
сельского округа.
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Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 25 км, число жите
лей 387 чел., расположено на высокой горе, с двух сторон окру
жено лесом, в 2 км течет р. Буй, которая впадает в Вятку, отсто
ящую от села в 3 км.

Вознесенская церковь, каменная, построена в 1820 г., 
приход состоял из 19 селений, в селе министерское смешанное 
училище. Занятия жителей — земледелие и бурлачество, неко
торые грузили лес и сплавляли его, служили матросами, мас
ленщиками на пароходах и баржах.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Рож
дественского сельсовета, число жителей 519 чел. (106 хоз-в). В 
сельсовете 7 населенных пунктов, население 1680 чел. (346 хоз-в). 
Ныне в составе округа 4 населенных пункта: с. РОЖДЕСТВЕН
СКОЕ, деревни — БРОВЦЫНО (основана в 1682, до центра 
округа 6 км), МЫСБ1 (3 км), ТАБЕКОВО (первые упоминания 
в архивных документах о Табековских отарищах относятся к 1694, 
5 км). На территории округа СХПК (колхоз) «Строитель*, сред
няя школа, библиотека, два медпункта. Число жителей округа 
на начало 2001 г. 579 чел.

Известные уроженцы округа: Н.Г. Сормах (Сорокин-Ма- 
халов, 1894—1945, д. ЧАКИНО), георгиевский кавалер, началь
ник милиции Уржумского уезда, губернской милиции, в 1930-х гг. 
начальник Московского областного управления исправитель
но-трудовых учреждений, репрессирован, реабилитирован. В 
САРДЫКЕ родился Почетный гражданин г. Уржума, художник 
И.Е. Веприков, отец художника А.И. Веприкова.

АДОВО, д., центр РУБЛЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 40 км, дата осно

вания — 1586 г., прежнее название: Большой Водовой, число 
жителей 347 чел.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Адовского сельсовета, число жителей 100 чел. (21 хоз-во). В сель
совете 25 населенных пунктов, жителей 1763 (346 хоз-в). Ныне в 
Рублевском округе 6 селений, расположены СХПК «Восход», 
средняя школа, библиотека, два медпункта. Число жителей ок
руга на начало 2001 г. 724 чел.

Деревни округа: МЕРЗИНО (Нижний Мерзин, Нагорс- 
кий починок), ПЛАТУНЫ (Платунов по речке Большой Водо
вой, 6 км до центра округа) — были основаны в конце XVII в. 
ПЛАТУНЫ основали выходцы из Нолинского уезда; деревни: 
МЕРКУШИ (поч. Меркушев, 2 км) — из Орловского уезда, 
РУБЛЕВО (поч. Овечкин, 2 км) — из Нолинского уезда, осно
ваны в первой четверти XIX в.
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РУССКОЕ ТИМКИНО, д., центр РУССКО-ТИМКИН- 
СКОГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 13 км, дата основа
ния — 1464 г., прежние названия: Мангашиха, Тимкино, число 
жителей 435 чел.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Русско-Тимкинского сельсовета, число жителей 333 чел. (70 
хоз-в). В сельсовете 20 селений, население 1997 чел. (449 хоз-в). 
Ныне в округе 3 населенных пункта: с. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОЙ, 
д. РУССКОЕ ТИМКИНО, д. ФЕДЬКИНО. На территории округа 
СХПК (колхоз) «Рассвет», средняя школа, детский сад, Дом 
культуры, медпункт. Число жителей на начало 2001 г. 503 чел. 
Уроженка с. Русское Тимкино — поэт, лауреат премии Союза 
писателей России С.А. Сырнева.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСКОЕ, с., входит в Русско-Тимкинс- 
кий сельский округ.

Расстояние до центра округа 7 км, прежнее название: 
Косьмодамианское, расположено на крутом берегу р. Вятки, на 
другом — сосновый и еловый леса, которые тянутся в длину км 
на 140 и км на 75 в ширину.

Троицкая церковь, каменная, построена в 1829 г., при
ход состоял из 8 селений (православные русские 788, черемисы 
(мари) 488, старообрядцы 711). В селе земская начальная школа. 
Жители занимались земледелием и отхожим промыслом.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Козь
модемьянского сельсовета, число жителей 294 чел. (71 хоз-во), 
в сельсовете 13 деревень, население 1555 чел. (336 хоз-в).

РУССКИЙ ТУРЕК, с., центр РУССКО-ТУРЕКСКОГО 
сельского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 18 км, дата основа
ния — 1459 г., прежние названия: Русская Кизерь, Верхняя, 
Средняя, Нижняя Кизерь, Малый Турек, расположено на пра
вом невысоком берегу р. Вятка, по левому берегу против села в 
5 км тянется лес. Число жителей села 1897 чел.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Рус- 
ско-Турекского сельсовета, число жителей 535 чел. (127 хоз-в), 
рядом учтено село с таким же названием, число жителей 110 1 

чел. (294 хоз-ва), всего в сельсовете было 13 населенных пунк
тов, население 3595 чел. (876 хоз-в).

Ныне в составе округа 3 селения: с. РУССКИЙ ТУРЕК, 
д. ДЕРГАЧИ, д. КИЗЕРЬ. На территории округа СХПК (колхоз) 
«Ударник», хлебоприемный пункт, детский санаторий, дом- 
интернат для престарелых, средняя школа, Дом культуры, биб-

532



I лиотека, медпункт. На начало 2001 г. население округа 2438 чел.
Известные уроженцы округа: Л.А. Гребнев (1868 — после 

1932, д. ДЕРГАЧИ), старообрядческий просвятитель, книгопе
чатник, иконописец, в 1900—1906 гг. занимался изданием книг 
в д. Дергачи, в 1909 г. открыл старообрядческую типографию в 
с. Старая Тушка Малмыжского уезда; в с. РУССКИЙ ТУРЕК в 
1936 г. приезжал поэт А.Т.Твардовский навестить свою семью, 
которая во время коллективизации была выселена сюда со Смо
ленщины (ЭЗВ. Т.6 . С.436); Герой Советского Союза П.Г. Тим- 
шин (д. КИЗЕРЬ), командир пулеметного расчета; в РУССКОМ 
ТУРЕКЕ живет и работает писатель-прозаик В.Н. Казаков, член 
Союза писателей России.

САВИНОВО, д., центр САВИНОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 30 км, основана в 
первой половине XIX в., прежнее название: Савиновская, чис
ло жителей 406 чел.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня входила в 
состав Деяновского сельсовета, число жителей 495 чел. (117 хоз-в). 
В 3,5 км указана д. НОВО-САВИНОВО, выселок из д. Савинс- 
кой, число жителей 81 (17 хоз-в), кроме того, хутор Савиновс- 
кий и при нем мельница.

Известны даты основания деревень: АКТЫГАШЕВО (Аб- 
сезь, до центра округа 8 км) — 1480 г.; ДЕЯНОВО (поч. Диа- 
новский) — до 1875 г.; НИКИТИНО (Федоскино, Кюснур) — 

|  1486 г.
Ныне в составе округа 7 населенных пунктов, на терри

тории округа СХПК (колхоз) «Савиновский», средняя школа, 
Дом культуры, три медпункта. Население на начало 2001 г. со
ставило 1070 чел.

Известный уроженец округа — Герой Советского Союза 
Я.Е. Урванцев (1924—1957, родился в д. ДЕЯНОВО, похоронен в 
с. ШУРМА), командир взвода автоматчиков.

ДОНАУРОВО, п., центр УСТЬ-КИЛЬМЕЗСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 55 км, прежние 
названия: Мунский затон, пристань Донаурово (первые упоми
нания в архивных документах относятся к 1812), число жителей 
на начало 2001 г. 1227 чел.

Согласно переписи населения 1926 г. пристань ДОНАУ
РОВО относилась к Больше-Ройскому сельсовету, число жите
лей 72 чел. (17 хоз-в); д. УСТЬ-КИЛЬМЕЗЬ к Сосновскому сель
совету, число жителей 243 чел. (109 хоз-в). Ныне в составе окру-

533



га два поселка: Донаурово и Усть-Кильмезь, есть средняя шко
ла, Дом культуры, библиотека.

ЦЕПОЧКИНО, с., центр ЦЕПОЧКИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 10 км, число жите
лей 467 чел., расположено на правом берегу р. Вятки, на высо
ком живописном месте, с которого открывается очень хороший 
вид на южные и восточные окрестности.

На месте села прежде был Цепочкинский мужской мона
стырь, основанный в первой половине XVII в. монахом Нифон
том, упразднен в 1764 г. и обращен в приходскую церковь. Пре
ображенская церковь, каменная, построена в 1718 г., приход 
состоял из 9 селений. В селе пароходная пристань, однокласс
ная церковно-приходская школа; земские школы имелись в де
ревнях МАЛЬКОВСКАЯ двухкомплектная и ТОЛОВСКАЯ од
нокомплектная.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Це- 
почкинского сельсовета, число жителей 1158 чел. (251 хоз-во), 
всего населенных пунктов 8 , число жителей 1826 чел. (390 хоз-в). 
Известно время основания деревень: АНТОНКОВО (Пеньба, 
до центра округа 5 км) — 1694 г.; ДКЖОВО — 1669 г. Ныне в 
составе округа 7 селений, имеются СХПК имени Кирова, сред
няя школа, два Дома культуры, библиотека, два медпункта. 
Население округа 1255 чел.

Известные уроженцы округа: Герои Советского Союза 
А.И. Ратов (1893—1978, д. ЧИРИКОВО), генерал-майор артил
лерии и В.И. Широких (1921—1974, д. МАЛЬКОВО), старший 
летчик штурмового авиаполка; П.Ф. Ратов (р. 1897, д. ЧИРИКО
ВО), генерал-майор, был начальником Военного института ино
странных языков Советской Армии, выполнял правительствен
ные поручения в Китае, Англии и Норвегии; Г.Е. Рудашевский 
(р. 1910, с. ЦЕПОЧКИНО), доктор технических наук, руководи
тель лаборатории института машиноведения АН СССР, автор 
научных работ и изобретений в области электромеханики; 
С.В. Токарев (1902—1958, д. БУТАХИНО), кандидат историчес
ких наук, доцент Военно-политической академии.

ШЕВНИНО, с., центр ШЕВНИНСКОГО сельского ок
руга. Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 16 км, дата основа
ния —1490 г., число жителей 425 чел., расположено на доволь
но высокой горе, поросшей небольшим лесом, внизу под горою 
протекает маленькая речка.

Согласно переписи населения 1926 г. село — центр Шев- 
нинского сельсовета, число жителей 751 чел. (159 хоз-в), всего в
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сельсовете 9 селений, число жителей 2167 чел. (443 хоз-ва). Ныне 
в составе округа 3 населенных пункта: с. ШЕВНИНО, д. СОБА
КИНО (Сабан, основана в 1463, до центра округа 3 км), 
д. ШУРАН (1641, 6 км). На территории округа СХПК имени Ко
минтерна, госсортоучасток, школа, Дом культуры, библиотека, 
два медпункта. Население округа 585 чел.

ШУРМА, с., центр ШУРМИНСКОГО сельского округа и 
ТОО «Шурминское».

Расстояние до центра р-на (г. Уржум) 33 км, дата основа
ния — 1485 г., прежнее название: Шурминский завод, число 
жителей 1638 чел.

В 1929 г. был образован Шурминский р-н с центром в 
с. Шурма из Больше-Шурминской и части Рожкинской волос
тей Малмыжского уезда. Ликвидирован в 1932 г. с передачей тер
ритории Уржумскому и Малмыжскому р-нам в 1932 г. Восста
новлен в 1935 г. из части территории Уржумского и Малмыжс
кого р-нов. На 1 января 1950 г. в р-не было 15 сельсоветов, 104 
сельских населенных пункта. В 1959 г. ликвидирован, территория 
вошла в состав Малмыжского и Уржумского р-нов.

Село расположено на берегу р. Шурминка, впадающей в 
р. Вятка, стоит на Казанском тракту, пароходная пристань Шур- 
минская.

Развитием своим Шурма обязана заводам. В 1732 г. был от
крыт медеплавильный завод, позднее выстроено еще два завода 
и переделан старый. Все три завода занимались выплавкой же
леза (из руды и чугуна).

Христорождественская церковь, каменная, построена в 
1885 г., приход состоял из 13 селений (православные русские 
4780, черемисы (мари) 672, старообрядцы 355). Александро- 
Невская церковь, деревянная, на горе при р. Шурминке пост
роена в 1886 г., с 1900 г. строится каменная, приход состоял из 
17 селений (православные русские 3250, черемисы (мари) 450, 
старообрядцы 700). Школы: при церкви, в селе городское 4-класс- 
ное училище, земские мужская и женская; земские в ГУЖАВИ- 
НО, МАКСАНКЕ, ГРЕМИДСКОМ, УЛАНОВЕ; церковно-при
ходская — в ЧЕКАЛЬСКОМ, в д. МАКСИМЕРЬ братская про- 
тивораскольническая школа.

Ныне в составе Шурминского округа 10 населенных пун
ктов, на территории округа СХПК (колхоз) «Трудовой» и ООО 
«Дружба», участковая больница, средняя школа, Дом культу
ры, библиотека, три медпункта. Известно время основания де
ревень: М А К С И Н ЕРЬ- 1477 г., ТЮМ-ТЮМ -  1482 г. Населе
ние округа 2736 чел.



ФАЛЕНСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Фаленки 
Территория — 2,5 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 151 км 
Сельские округа — 15 
Сельские поселения — 59 
Население — 16,4 тыс. чел.

Фаленский район образован в 1929 г. Территория состоя
ла из пяти волостей: Островновской (Слободской уезд), Верхо- 
сунской, Лекомской, Балахнинской, Глабановской (Глазовс- 
кий уезд). В 1935 г. часть территории передается вновь созданно
му Вельскому р-ну (центр с. ТАЛИЦА), который ликвидирован 
в 1956 г., его территория включена в Фаленский р-н. С 1959 по 
1965 г. в состав р-на входила территория Унинского р-на.

Расположен р-н по обоим берегам р. Чепцы, левого притока 
Вятки. Долина Чепцы находится в северной части р-на, правая 
часть более возвышенная; она служит водоразделом левых прито
ков Чепцы и правых притоков Кильмези. Почвы — дерново-под
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золистые суглинки средние и тяжелые, а в северной части легкие 
супеси. Отмечаются известняки, песчаники. Лучшие пермские пес
чаники, пригодные для солидных построек, залегают в северо- 
восточной части района, в северной части отмечаются залежи 
железной руды. По правую сторону р. Чепцы дерновые руды ле
жат на поверхности пермских отложений (с. Низево).

Богатством р-на был лес, общая площадь лесного хозяй
ства составляла более 76 тыс. га. В райцентре расположены три 
лесные организации, которые в основном заняты заготовкой и 
продажей леса. Лесхоз ведет лесовосстановительные работы, но 
они за последнее десятилетие сократились почти в три раза.

Самые ранние письменные источники по истории р-на 
относятся к началу XVII в., когда появились русские поселен
цы. Археологические находки показывают, что в XV в. здесь про
живали северные удмурты. В 1607—1608 гг. старец Гурий основал 
Верхочепецкую Крестовоздвиженскую пустынь, монастырь стал 
селить на свои земли по обоим берегам Чепцы и в низовьях ее 
притоков, Святицы и Сады, крестьян, в 1769 г. он сгорел и был 
упразднен. В XVII в. центральная и южная территория р-на, так 
называемая «Филиппова слободка», заселяется казенными кре
стьянами, появляются села СВЯТИЦА, БЕЛАЯ, ИЛЬИНСКОЕ 
и др. Известна волна переселенцев, после поражения Кырчано- 
Сунского восстания 1675—1676 гг., семьи русских крестьян ос
новали с. ВЕРХОСУНЬЕ. После 1678 г. в юго-западной части 
р-на появились починки косинских удмуртов, а в 1908—1910 гг. 
Вятской епархией открыто с. ПОЛОМ. Приходят удмурты и на 
правобережье р. Сады. По реформе 1780—1796 гг. северная часть 
территории р-на вошла в состав Слободского, а центральная и 
южная — Глазовского уездов. Основная масса селений возникла 
в период 1615—1795 гг., в 1937 г. числилось более 500 (Фаленс- 
кий — 314, Вельский — 219).

Дорожный отдел создан в 1936 г. Многие годы улицы по
селка, тракты Фаленки-Уни, Сибирский были в непроезжем 
состоянии. В 1994 г. железобетонный мост длиной 238 м через 
р. Чепца был сдан в эксплуатацию. В дорожном участке есть ас
фальтовый завод, большое количество различной техники.

В годы Великой Отечественной войны мобилизованы и доб
ровольно ушли на фронт 9786 фаленцев. Жители р-на работали 
на полях, фермах, в лесу, на строительстве второго ж.-д. пути, 
аэродрома. Ушедших на фронт заменили женщины, старики, под
ростки. В 1941 г. более двух тысяч детей прибыло из Ленинграда в 
состоянии полной дистрофии, их распределили по 14 интерна
там, в которых они восстановили свое здоровье. Боевые и трудо
вые подвиги жителей р-на отмечены государственными награда
ми. Фаленцы — Герои Советского Союза: Ф.В. Васильев (1924—
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1943, родился в д. САВИНЕНКИ); Д.А. Воробьев (1914-1943, 
родился в д. РУССКАЯ САДА, работал в п. ФАЛЕНКИ); В.В. За- 
якин (1918—1995, родился в д. АЗОВО); Е.Д. Костицын (1919— 
1991, родился в д. ЧЕПЧАНЫ); В.Н. Опалев (1919—1994, родился 
в д.БАТИХА, жил в д. ЧИРКИ, учился в с. ВЕРХОСУНЬЕ); Ге
рой России А.С. Никулин (р. 1918, родился в д. СИТНИКИ, рабо
тал на ст. ФАЛЕНКИ, на ст. КОСА, удостоен звания «Почетный 
железнодорожник»). В центре пгт Фаленки 1 октября 1994 г. от
крыт памятник землякам, погибшим в годы войны (скульптор 
Л.Д. Леденцова); на кладбище установлен памятник воинам, умер
шим от ран в госпитале; в сквере у школы № 1 — памятник учи
телям и учащимся, отдавшим свою жизнь за Родину.

ФАЛЕНКИ, пгт, административный центр Фаленского 
района и центр Фаленского сельского округа, при ж.д. ст. Фа
ленки.

Административно подчинены поселку п. ПЕРВОМАЙС
КИЙ (5 км) и ж.д. казарма 1088 км (3 км).

Дата основания — 1898 г. Возник при строительстве ж.д. 
Пермь-Вятка-Котлас. Поселок расположен в 5 км от р. Чепца, 
которая пересекает р-н с востока на запад. Ст. Фаленки — пос
ледняя на территории области, следующая (ст. Яр) в Республи
ке Удмуртия. Площадь поселка 1020 га, 75 улиц и переулков, 
население 6 ,6  тыс. чел. (2700 хоз-в).

В 1917 г. в поселке было около 120—150 жителей, волост
ное правление находилось в д. ОСТРОВНОЕ (недалеко от с. НИ- 
ЗЕВО). В основном были купеческие дома, торговля представле
на конторами купцов Князевых, Гырдымова.

В 1918 г. создана Фаленская волость, в 1929 г. после объе
динения Островновской, Святицкой и Фаленской волостей 
Фаленки стали центром р-на.

В 1924 г. в поселке организуется первое в р-не коллектив
ное хозяйство по совместной обработке земли, которое взяло в 
аренду Изосимовскую мельницу, началось строительство жи
вотноводческих помещений. В 1925 г. колхоз купил трактор «Фор- 
дзон», в 1947 г. на р. Святица была построена гидроэлектростан
ция. В 1936 г. в поселке проживали 800 чел. Свинарке колхоза 
А.С. Яговкиной первой в р-не вручили орден Ленина. Многие 
полеводы и животноводы стали участниками ВДНХ, удостоены 
высоких наград. Свинарке колхоза М.Д. Бяковой присвоено зва
ние Героя Социалистического Труда. Название колхоза меня
лось несколько раз, с 1959 г. — колхоз им. Крупской (ныне СПК — 
сельскохозяйственный производственный кооператив).

Все основные предприятия и учреждения поселка заняты 
обслуживанием сельхозпроизводителей. В 1930 г. создана МТС,
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которая за 70 лет претерпела множество структурных преобра
зований. До 33 тыс. тонн зерна в год поступало на реализацион
ную базу и после обработки отправлялось по ж.д. во многие облас
ти страны. Передвижная механизированная колонна (ПМК-17) 
образовалась в 1965 г. Мелиораторы занимались осушением за
болоченных земель, культурно-техническими работами. На вос
точной окраине поселка раскинулись цеха птицефабрики (1963), 
в 1988 г. поголовье птицы доходило до 245 тыс., валовое произ
водство яиц до 35 млн, в 1997 г. поголовье птицы снизилось до 
110 тыс., производство яиц — до 12 млн. Перед войной органи
зован маслозавод (построен в 1964), фаленское масло получило 
высшую оценку — Знак качества, ст. мастер-маслодел Р.А. Мик- 
рюкова была удостоена орденов Ленина, Октябрьской Рево
люции и «Знак Почета». В 1975 г. переработано 75 тыс. тонн, в 
1997 г. — 8 тыс. тонн масла.

Небольшой п. Фаленки знают далеко за пределами облас
ти, страны: Фаленская селекционная станция — одно из ста
рейших научных учреждений России. За период деятельности 
станции созданы и переданы на государственное сортоиспыта
ние десятки новых сортов озимой ржи, овса, гороха, льна-дол- 
гунца, многолетних трав, картофеля. Построена новая семенная 
лаборатория.

В поселке целый квартал занимает больничный городок: 
поликлиника, лечебный корпус на 160 коек (вначале был мед
пункт, в 1935 г. — больница на 15 коек). Врач-хирург высшей 
квалификации В.Г. Лермонтов — Почетный житель поселка. В 
поселке две средние школы (1150 учащихся), занятия ведут 65 
педагогов. А.П. Шишкина удостоена ордена Ленина, Р.И. Куля- 
бина и М.Г. Ануфриев — заслуженные учителя России. Школа 
гордится своим выпускником В.И. Корепановым. Доктор меди
цинских наук, профессор работает в лазерном центре Академии 
медицинских наук России.

В центре поселка — типовое здание Дома культуры, трем 
любительским коллективам присвоено звание «народный», есть 
две районные библиотеки: центральная и детская, в 1969 г. детс
кая музыкальная школа переименована в школу искусств. В 1980 г. 
построен дом печати, где разместились редакция газеты «Сельс
кий маяк» и типография. В трехэтажном типовом корпусе распо
ложены службы почты и телеграфа. В октябре 1998 г. фаленцы 
отметили 10 0 -летний юбилей поселка.

Кудреватых Л. Фаленки / /  Вят. правда. 1929. 24 марта; Средь вы
соких берез: Фаленкам — 100 лет. 1898—1998. Киров, 1998.

БЕЛАЯ, с., центр ВЕЛЬСКОГО сельского округа и цент
ральной усадьбы колхоза «Вельский»..
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Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 53 км, дата 
основания — 1705 г. Прежние названия: Бельско-Богородское, 
Бельское.

В 1935 г. образован Вельский р-н из части территории Унин- 
ского и Фаленского р-нов с центром в с. Белая, ликвидирован в 
1956 г. с передачей территории Фаленскому р-ну. На 1 января 
2000 г. на территории округа шесть селений, численность насе
ления 808 чел. (318 хоз-в).

Село расположено на довольно высоком берегу р. Белой, 
впадающей в Вятку, по склону горы с севера на юг, окружено 
со всех сторон лесом.

В 1705 г. поставлена церковь Рождества Богородицы и со
рока мучеников. Первое поселенское училище открыто в 1838 г.

Троицкая церковь, каменная, построена в 1850—1875 гг., 
приход состоял из 32 селений, было три школы: в селе смешан
ная одноклассная церковно-приходская (1885, в 1901 раздели
лась на приходскую и земскую) и земские в 7 и 15 км от села. В 
1894—1895 гг. в д. СОЛОВЬИ (12 км от с. Белая) была школа 
грамоты. Согласно переписи населения в середине XIX в. в Бе
лой числилось 246 чел. (29 хоз-в). Библиотека открыта в 1898 г., 
в 1909 г. медпункт, в 1915 — ветеринарный пункт. Жители зани
мались земледелием и доставкой угля в зимнее время на Омут- 
нинский завод. Славилось село ярмарками, сюда везли мед, гри
бы, ягоды, рыбу, холсты, домашнюю утварь, изделия из бере
сты, липы.

9 февраля 1935 г. состоялся первый районный съезд Сове
тов с повесткой: создание Бельского района (до этого село от
носилось к Унинскому р-ну). На территории создаваемого Бель
ского р-на находилось 162 колхоза (4812 хоз-в). Бельский р-н 
объединил 209 населенных пунктов (25094 чел.). Жизнь показа
ла, что местонахождение села не очень удобное (из 14 сельсове
тов, 10 были ближе к с. Талица, и дорога на УНИ удобнее через 
с. Талица). 1 марта райцентр был перенесен в с. Талица. Упразд
нен Бельский р-н в 1956 г.

В начале 1960-х гг. с образованием совхоза «Бельский» на 
центральную усадьбу в с. БЕЛАЯ перевезены деревни МАКУШИ, 
ЧЕРНОПЛЕВЦЫ, ШАВАРЕНКИ и др. В совхозе было 784 рабо
чих. В 1990 г. совхоз разделился на два колхоза: «Бельский» и «На- 
горский». В июле 2000 г. в «Вельском» было 80 рабочих. Экономи
чески хоз-во нерентабельно. В селе средняя школа, детский сад, 
больница, Дом культуры, библиотека, отделение связи.

Родина С.А.Лобовикова (1870—1941), основоположника 
отечественной фотографии (ЭЗВ. Т.6. С.254—255). Некоторые фо
тографии сделаны на фаленской земле: «Домовница», «Новые 
сказки», «Письмо с фронта» и др.
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НАГОРСКОЕ, с., входит в Вельский сельский округ.
Расстояние до центра округа 12 км, дата основания — 

1890 г., центральная усадьба колхоза «Нагорский».
Село расположено на небольшой возвышенности, кото

рая на восток простирается до селения, а на юг круто и низко 
опускается и переходит в небольшую долину, образующую луга, 
орошаемые протекающей речкой Наживаихой.

Преображенская церковь, деревянная, построена в 1890 г., 
приход состоял из 10  селений, в селе церковно-приходская 
школа. Занятие жителей исключительно земледелие.

В начале 1960-х гг. с образованием совхоза «Вельский» не
которые деревни были перевезены в с. Нагорское. В 1990 г. совхоз 
разделился на два хоз-ва: «Вельский» и «Нагорский». Ныне в 
селе усадьба колхоза «Нагорский» (экономически хоз-во нерен
табельно, число работающих 60 чел.), неполная общеобразова
тельная школа, медпункт, клуб, библиотека, отделение связи.

ВЕРХОСУНЬЕ, с., центр ВЕРХОСУНСКОГО сельского 
округа и колхоза «Победа».

Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 52 км, дата 
основания — 1694 г. Прежнее название: Знаменское.

Местоположение села живописное: против церкви под 
небольшим угором протекает речка, у самого села роща, кото
рая называется «столетней», потому что в 1888 г. прихожане обо
шли ее со святыми иконами и решили не рубить в течение ста 
лет, село изобилует садами.

Во время Крестьянской войны под предводительством 
С.Т. Разина (1670—1671) крестьяне Трифонова монастыря во 
главе с Ильей Рохиным захватили власть в селах КЫРЧАНЫ и 
СУНА, но восстание было подавлено, Рохин с частью восстав
ших успел уйти за р. Воя и скрылся в лесных незаселенных мес
тах современных Немского и Фаленского р-нов. Обнаружив лес
ную речку, назвали ее Малая Суна, в честь родной реки. Слово 
«суна» — тюркское, означает «гарь»: леса вдоль речки выруба
лись, выжигались, распахивались, на месте гари строились по
чинки (в XVII в. их было 39). До центра прихода — Малой Су- 
ны — было далеко, поэтому крестьяне подали челобитную ар
хиепископу Ионе организовать приход на р. Суна среди почин
ков СТАМИКИ, МАКСЕНКИ, СИДОРЫ, БЕКИ, ЗАРЕНКИ. В 
1694 г. храмозданная грамота была дана.

Первые деревянные церкви назывались Знаменские Бо
городицкие, Троицкая каменная построена в 1796 г., приход 
состоял из 50 селений. Волостное правление Верхосунское в 
д. Стамиковской, в селе церковно-приходская школа (первая — 
поселенское училище — открыта в 1838), фельдшерский пункт.
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В этих краях был свой говор, диалект (местные диалекты — 
тема многих исследований). Названия селения получили по фа
милиям и именам первых поселенцев (БЕКИ — Бяков, ЗА- 
РЕНКИ — Зорин, НЕЛЮБЫ — Нелюбин), (СИДОРЫ — Си
дор, КОНДРАШЕНКИ — Кондрат Мамаев, МАКСЕНКИ — 
Максим Шкляев) или по различным объектам и предметам (ОЛО- 
ЗЫ — первый дом Пинегиных построен у лозы, НАГОРЕНА — 
на горе, на пуге, ПЕНТЕГИ — от названия «пень»). Встречают
ся интересные названия: ЗАКАЛЫ (поч. Закалдинский), ЧУК- 
ША (поч. Чекшинский), БИЗИМЫ, ПАРШАКИ.

В последние десятилетия из 27 деревень исчезли с лица 
земли 22, но не забыты. На карте колхоза они отмечены как 
урочища и поля (Бабичевское, Боковское, Кондрашонское, 
Чирковское и др.). Осталось три селения — с. ВЕРХОСУНЬЕ (де
ревни вокруг села стали улицами: МАКСЕНКИ — Заречная, 
ЗАРЕНКИ — Набережная, СТАМИКИ — Победы), д. БАИ (сли
лась с д. ПЕНТЕГИ), д. ЧУКША — центры производственных 
участков колхоза «Победа». Доярка колхоза Н.М. Якимова стала 
Героем Социалистического Труда (родилась в д. ЗАКАЛЫ).

ВОГУЛЬЦЫ, д., центр ВОГУЛЬСКОГО сельского окру
га и колхоза «Вогульцы».

Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 49 км, пре
жнее название: в XIX в. Котята.

Располагалась на р. Святица (д. Большие Вогульцы, в од
ном км от нее д. Малые Вогульцы). По территории округа во вре
мена Екатерины II проложен Сибирский тракт, по которому 
через глухие лесные места шли по этапу, гремя кандалами, ка
торжане.

Ныне на территории округа (бывший Балахнинский или 
Вогульский сельсовет) одна д. Вогульцы, проживают 270 чел. 
Имеются основная общеобразовательная школа с дошкольной 
группой, Дом культуры, библиотека, медицинский пункт, от
деление связи, магазин. Воинам-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, воздвигнут памятник в парке у 
Дома культуры.

ИЛЬИНСКОЕ, с., центр ИЛЬИНСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного производственного кооператива 
«Красное знамя».

Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 43 км, дата 
основания — 1760 г., прежнее название: Верхосвятицкое.

Ильинский сельсовет образован 25 декабря 1967 г.
Село расположено на высокой ровной местности при речке 

Сосновке, вблизи леса на расстоянии 1,5 км.
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Первая деревянная церковь была названа во имя Святого 
пророка Ильи, освящена в 1763 г. В 1806 г. получена храмоздан- 
ная грамота на построение новой каменной церкви.

В середине XIX в. в селе было 33 жителя (8 дворов), посе- 
ленское училище (первое на территории р-на) было открыто 
3 ноября 1837 г. В селе имелись волостное правление, фельдшер
ская амбулатория, двухклассное министерское училище и земс
кая женская школа. В приходе четыре школы, две земские в 
д. ЛЕДЕНЦОВО и д. СКРЯБИНО, церковно-приходская в д. ЛИ
ПОВО, школа грамоты в ПЕРМЯКОВСКОЙ. Кроме сельского 
хозяйства, развиты отхожие промыслы: портняжный, шерсто
битный, извозный.

В годы гражданской войны двое земляков были награжде
ны орденом Боевого Красного Знамени: П.Е. Лекомцев (уроже
нец д. РЯБИНЦЫ, полный георгиевский кавалер), А.М. Шуми- 
хин (уроженец д. МИКШИ, генерал-майор).

В 1992 г. был организован колхоз «Красное знамя». Из 37 
селений округа (последней снята с учета в 2000 д. МИКШИ) 
ныне осталось одно Ильинское. В селе есть школа (построена в 
1970), Дом культуры (построен в 1986), библиотека, детский 
сад, столовая колхоза, магазин. Проживает 201 чел., в колхозе 
работают 70 чел.

ЛЕВАНЫ, д., центр ЛЕВАНОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 13 км, пре

жнее название: Исаковская.
Основана в конце XVII в., на берегу пруда, вплотную 

примыкал густой хвойный лес. Деревня много раз выгорала, 
вновь строилась, передвигаясь с места на место. Ныне она от
строена недалеко от оживленного тракта на с. Коса, раскину
лась по обе стороны ж.д., разделившись на Большие и Малые 
Леваны. Помещичьих владений не было, крестьяне платили на
логи государству, по течению р. Чепца землями владел Булда
ков, который приезжал из города. Деревня входила в Полынс- 
кий приход (с. ПОЛЫНКА существовало до 1942 г.), в середине 
XIX в. в ней было 213 жителей (24 двора).

В 1954 г. в деревне появилась деревянная восьмилетняя 
школа, в 1974 г. построена новая кирпичная средняя школа на 
120  мест, позднее мастерская и школьная столовая.

В 1960—1970-х гг. началось сселение малых деревень в д. Ле
ваны, активное строительство жилых домов и различных объек
тов. В 1984 г. построены новое трехэтажное административное зда
ние, где расположены администрация округа, библиотека, по
чта, администрация СХК «Хозяйство им. Ленина», а также мед
пункт и магазин. Строились улицы: Мира (1962), Комсомольская
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(1966, щитковые дома), Школьная (1974, 6 двухквартирных до
мов для учителей), Молодежная (1980), Полевая (1990). Ныне идет 
строительство домов в частном секторе. На территории Левановс- 
кого округа 4 деревни с населением 711 чел. (ЛЕВАНЫ — 619, 
ПЛЕСО -  72, ЕЛЕНЦЫ -  17, ПЛЕШКИ -  3).

ПЛЕСО, д., входит в Левановский сельский округ.
Расстояние от центра округа 2 км, основана в XVII в. Де

ревня много раз перестраивалась, в середине XIX в., согласно 
легенде, стояла на берегу Чепцы, река была довольно глубо
кой, широко разливалась в весеннее половодье, по реке ходили 
небольшие пароходы, но река сменила свое русло. Позднее Плесо 
была отстроена около речки Черноземка, где находится ныне. 
Раньше речка была широкой и глубокой, стояла мельница, вок
руг был густой лес, назывался Горелым. Сейчас Черноземка — 
небольшой ручей.

В 1865 г. в деревне было 44 хоз-ва, к 1894 г. сократилось до 36.

ОКТЯБРЬСКИЙ, п., центр МЕД БЕЖЕНСКОГО сельс
кого округа и колхоза имени Кирова.

Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 20 км.
В XVIII — начале XX вв. на территории поселка находи

лось несколько селений Святицкой волости: д. Чекаловская 
(Большое Чекалово, Жуки), поч. Чекаловский (Чекаловцы, Че- 
бери), Малое Чекалово (Халевичи) и др. Название ЧЕБЕРИ при
своено за красоту месторасположения деревни. Слово «чиберь» 
в переводе с удмуртского языка означает «красиво». Деревню 
основал беглый житель с. БЕЛАЯ, который скрывался от при
зыва в царскую армию, потом приехали заводские люди. В 1925 г. 
образованы Медвеженская сельхозартель и коммуны: «Березов
ская», им. Степана Разина, им. Ворошилова, «Показатель», в 
1929—1930-х гг. создано 25 колхозов.

В 1946 г. в д. МЕДВЕЖЕНА образован филиал Фаленской 
МТС, но дорог для машин не было и на 20-м км от Фаленок (в 
сторону пгт Уни проходит шоссе) были выстроены мастерские 
рабочими завода «Физприбор». В 1956 г. Медвеженская МТС пе
реведена на 20-й км (ныне п. ОКТЯБРЬСКИЙ). В 1951 г. прошло 
укрупнение колхозов, образовано четыре, в 1957 г. — два (им. 
Кирова и им. Жданова).

В 1930 г. жители трех деревень: БУТЫРКИ, РОМАНЕН- 
КИ, МИТЕНКИ, объединились в сельхозартель, которой позднее 
дали имя С.М. Кирова. В 1951 г. в колхоз входили БУТЫРКИ, 
МУЛЫ, ЖУКИ, ТРЕХИ, МИТЕНКИ, в июне 1957 г. был создан 
один колхоз им. Кирова, председателем избран Н.А. Селюнин (до 
марта 1980). Под его руководством колхоз значительно увеличил
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производство и продажу с.-х. продукции, в хоз-ве активно велось 
производственное, культурно-бытовое, жилищное строительство. 
Первостепенной задачей считалось как сооружение хозяйствен
ных построек, так и строительство домов для колхо'зников. Заст
ройщиков бесплатно обеспечивали лесом и пиломатериалами, все 
доставляли на общественном транспорте, начисляли по 250 тру
додней, чтобы сохранялся заработок, пока строят свои дома. В 
1959 г. на территории Медвеженского сельсовета было 18 селе
ний, к 1970 г. их стало три, стоящих на хорошей дороге. В нера
зобранном виде «переехало» более 20 0  домов колхозников, пост
роены медпункты, школы, Дома культуры, магазины. В домах 
водопровод, электричество, газ. В светлом березняке вырос кра
сивый поселок ОКТЯБРЬСКИЙ, д. МАЛАХИ и д. МЕДВЕЖЕНА 
тоже стали большими и благоустроенными.

Одновременно проведены концентрация и специализация 
производства в животноводстве и растениеводстве. В феврале 
1976 г. колхоз награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Н.А. Селюнин стал кавалером орденов Ленина, двух Трудового 
Красного Знамени. Он участник Великой Отечественной вой
ны, имеет восемь боевых наград. Многие колхозники награжде
ны орденами и медалями, например, орденом Трудового Крас
ного Знамени — Г.А. Семакова, Г.М. Нелюбин, А.А. Казенин, 
А.П. Малыпаков, К.Ф. Козлова, Г.Н. Чагаев, Л.Н. Ходырев. 96 чел. 
были участниками ВДНХ и награждены медалями выставки.

В сентябре 1966 г. в Октябрьском открылась средняя шко
ла, насчитывалось 440 учащихся, позднее построен самый боль
шой в области интернат на 220 учащихся. Во всех селениях есть 
детские сады, библиотеки. В 2000 г. Малаховской библиотеке при
своено имя писателя-земляка А.П. Рылова.

В 1967 г. из д. МЕДВЕЖЕНА (8  км от центра округа) было 
перевезено здание первого настоящего клуба, это был большой 
бревенчатый сруб, поставленный на фундамент. В 1981 г. колхоз 
построил Октябрьский Дом культуры со зрительным залом на 
300 мест, музыкальными классами и танцевальным залом.

В настоящее время в п. ОКТЯБРЬСКИЙ 754 жителя, в 
д. МАЛАХИ — 437, в д. МЕДВЕЖЕНА — 304, всего в сельском 
округе 1495 жителей.

Ситников В. Большое новоселье: Док. повесть. М., 1973.

НИЗЕВО, с., центр НИЗЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 18 км, распо

ложено в низине, окруженной Науменским, Азовским, Данен- 
ским холмами, близ р. Чепцы, в лесной местности, через село 
проложен Сибирский тракт (1782).

Археолог, инспектор народных училищ Глазовского уезда
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Н.Г. Первухин в конце 80-х гг. XIX в. установил, что 4,5 тыс. лет 
назад на территории округа обитало удмуртское племя, русские 
пришли сюда в начале XVII в., основали поселение Низево (ниже 
по течению р! Чепца от Верхнечепецкого монастыря).

Троицкая церковь, каменная, построена в 1801 г. В 1832 г. 
основано поселенское училище, в 1851 г. — вторая земская шко
ла, в 1896 г. — церковно-приходская; в д. БЛИНОВСКОЙ 
(14 км) была земская, д. БОБИНСКОЙ — церковно-приходс
кая; оспопрививальный пункт в селе основан в 1849 г., участко
вый медицинский пункт в д. РЯКИНСКОЙ (ныне РЯКИНЦЫ, 
3 км); библиотека при училище организована И. Вылегжаниным 
в 1873 г.; волостное правление было в д. ОСТРОВНОВСКОЙ. 
Главное занятие жителей — земледелие.

В 1920 г. основана коммуна «Красная Роза», первый трак
тор «Фордзон» появился в 1925 г. После Великой Отечественной 
войны начинается объединение колхозов, первое в 1950 г., когда 
из семи хоз-в сельсовета стало два. Подъем «Искры» начался в 
1954 г., колхоз занял первое место по производству льна и пред
ставлен на ВДНХ. Молодежь стала оставаться в колхозе, в 1967 г. 
было в хоз-ве 360 семей. В 1966 г. председатель колхоза Л.С. Уша
ков был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1965 г. 
создан Низевский лесоучасток Фаленского лесопункта; появи
лись новые улицы: Береговая, Механизаторов, Новая, Школь
ная; построены новый клуб, магазин. Ныне село приходит в упа
док, колхоз приобрел мельницу, из колхозной муки первого 
сорта выпекают для колхозников хлеб.

В сельском округе 572 чел., находятся три селения: с. НИ
ЗЕВО, д. РЯКИНЦЫ, д.ДЕМАКИ.

НИКОЛАЕВО, с., центр НИКОЛАЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 18 км, пре
жнее название: Березино, расположено на возвышенности, в 
лесном уголке р-на, в 1 км от небольшой речки.

В 1607 г. на р. Чепце был основан Верхнечепецкий монас
тырь (Заоградная Слободка — д. БОБЫЛИ). Монастырь владел 
огромными землями, не препятствовал возникновению новых 
селений. В 1630 г. было образовано маленькое сельцо (3 дома, 
ныне НИКОЛАЕВО) с деревянной церковью. Всего на чепец- 
ких монастырских землях в 1722 г. насчитывалось 369 дворов (1612 
ревизских душ — мужчин), в 1769 г. монастырь сгорел, монахи 
переехали в г. Слободской. В конце XVIII в. через с. Николаево 
был проложен новый Сибирский тракт (Вятка-Пермь). По тракту 
шли обозы и партии ссыльных, для которых в д. ЗАПЛАТЫ бы
ла построена однодневная этапная тюрьма. В 1868 г. в этой де



ревне возникла межуездная больница на 4 койки при одном фель
дшере.

В селе училище открыто 1 марта 1838 г., земская шко
ла — в 1876 г. (через год насчитывалось 54 мальчика и 6 дево
чек), имелся фельдшерский пункт. Занятия жителей — земледе
лие и заготовка дров для лесопромышленников.

В 1918 г. школа в селе располагалась в трех одноэтажных 
зданиях, обучались 114 учащихся. В 1930 г. на территории трех 
сельсоветов: Кононовского, Шмелевского и Пыховского, на
считывалось пять начальных школ: Позгаловская, Кононовская, 
Шмелевская, Власенская и Николаевская. В 1935 г. началось стро
ительство школы колхозной молодежи, в 1942—1944 гг. здесь 
размещался детский дом эвакуированных из Ленинграда. В 1951 г. 
в школе обучались 230 учеников, были параллельные классы, в 
интернате проживали 60 чел. В 1974 г. вместо деревянного сго
ревшего здания построено кирпичное двухэтажное.

В 1952 г. на базе избы-читальни открыта Николаевская 
сельская библиотека, первым библиотекарем была учительница 
А.И. Исупова. В 1961 г. на территории округа было 23 деревни 
(жителей 1235 чел.). Работали три медпункта: Николаевский, 
Шмелевский и Кононовский, к 1973 г. остался один — в НИ
КОЛАЕВО.

К 1956 г. в округе осталось три колхоза, которые объеди
нились в одно хозяйство — колхоз «Гигант». В 1964—1984 гг. пред
седателем колхоза был С.А. Шуклин, шло сселение деревень, 
строились производственные объекты, жилые дома, Дом куль
туры, контора колхоза, детский сад, проведен водопровод (1970). 
Все строительство велось хозспособом. В 1994 г. построен желе
зобетонный мост через р. Чепцу. В селе много «Почетных колхоз
ников», награжденных орденами и медалями: кавалер ордена 
Ленина А.Н. Князев; удостоенные ордена Трудового Красного 
Знамени Н.Н. Веселкова и А.А. Князев; кавалеры ордена «Знак 
Почета» З.М. Ушакова и П.Н. Чирков и другие.

На территории Николаевского сельского округа 5 селе
ний: с. НИКОЛАЕВО, д. БОБЫЛИ, ВЕСЕЛКИ, СИТНИКИ, 
ЯРОВЫЕ. Население — 395 чел.

ПАНЫПОНКИ, д., центр ПАНЬШОНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 53 км.
В начале 1930-х гг. на территории округа было два сельсо

вета: Паныпонский и Промеледский (всего 29 селений), про
цесс коллективизации шел очень трудно. К 1935 г. создано 22 
колхоза, после организации Бельской МТС (территория была в 
составе Бельского р-на) на полях хозяйств появились тракто-
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ры, хотя большую часть полевых работ выполняли на лошадях.
После Великой Отечественной войны в р-не развернулось 

строительство малых электростанций. В 1949 г. артели «Красный 
путь*, «Красный Питер», им. Сталина приступили к возведению 
Абызовской ГЭС, приобрели локомобиль для освещения домов 
колхозников и общественных построек. В декабре 1950 г. прошло 
укрупнение колхозов (1951 чел.), два-три хоз-ва объединялись в 
одно, в 1958 г. соединились сельсоветы в один Паньшонский. 22 
селения на территории округа вошли в состав колхоза «Россия» 
(10870 га угодий). Председателем стал тридцатитысячник из об
ластного центра И.В. Русских, в колхоз прибыл большой отряд 
специалистов, строились хозяйственные помещения, пруды в 
ПАНЬШОНКАХ и ПИТЕРЦАХ, в центральную усадьбу переве
зена школа из д. ГЛАБАНЫ. В феврале 1968 г. колхоз реорганизу
ется в совхоз «Россия* (с 1993 — колхоз «Верхобельский»), ди
ректором назначен Б.А. Милков, который создал свою команду 
специалистов с высшим образованием. Быстро строились произ
водственные, культурно-бытовые объекты, жители деревень 
МИШУНАИХА, ГЛАБАНЫ, КУКУШКИ, ПЕТРУШИ, КАРА
ВАИ переселялись в д. МУЛЯНЫ, в д. ЧАРУШИ появились ули
цы с названиями бывших деревень (Катаевская, Батовская и др.). 
В 1969 г. во все дома был проведен водопровод. В д. ПАНЫПОНКИ 
появились здания конторы, клуба, детского сада, ветлечебни
цы, магазина. Рабочие совхоза имели очень высокую зарплату, 
приехало много молодых семей. Население в округе составляло 
около 1,5 тыс. чел. Позднее совхоз был включен в «Программу- 
50», за два года была построена целая улица жилых домов, мед
пункт и др. Но к 1990-м гг. сократилось количество специалистов, 
многие рабочие покинули хоз-во, население больше стало зани
маться приусадебным хоз-вом (почти в каждом имеется гектар зем
ли), увеличивается посевная площадь под картофелем, в част
ной собственности имеется 9 тракторов. Многие ранее построен
ные здания ветшают. В Паньшонском сельском округе 540 чел.: 
Паньшонки — 334 (120 хоз-в), Муляны — 116 (50 хоз-в), Чару- 
ши — 90 (39 хоз-в). В центре д. Паньшонки стоит памятник вои- 
нам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

ПЕТРУНЕНКИ, д., центр ПЕТРУНЕНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 27 км.
Раньше на территории округа располагались 33 деревни, 

две из них существуют и ныне (Петруненки, Подоплеки), 31 — 
является урочищами.

В д. Петруненки насчитывается 150 хоз-в, проживают 347 
чел. Согласно легенде деревня получила название от первого по-
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селенца Петруни (Петра). В конце XVIII в. в Святицкой волости 
имелся поч. Лекомский (жители носили фамилию Лекомцевы), 
позднее деревня получила название Петруненки. Школа грамоты 
упоминается в 1891—1893 гг., школа открыта в 1907 г. К 1917 г. в 
деревне было 13 дворов. Колхоз образован в 1931 г., в 1960 г. — 
совхоз «Петруненский», в 1967 г. — племсовхоз «Подоплекинс
кий», в 1990 г. — производственный кооператив «Петруненский*.

ПОДОПЛЕКИ, п., входит в Петруненский сельский округ.
Расстояние до центра округа 13 км.
В конце XVIII в. в Святицкой волости существовал поч. 

Подоплекинский, на месте поселка был лес, который рубили 
жители окрестных деревень. В 1916 г. начали закладывать цер
ковь, но построить не удалось. После 1917 г. земли отошли к
д. Ново-Зоренцы. Первый домик — белую мазанку — построил 
С.С. Великолепов, занимался опытным полеводством, нанимая 
людей из соседних селений: ПИНЕЖАНЕ, БАТАЛЫ, ЗАРЁН- 
КИ, НОВО-ЗОРЕНЦЫ. Постепенно начали появляться жители.

В 1921 г. Совет Народных Комиссаров издал декрет о се
меноводстве, для быстрейшего распространения чисто сорто
вых семян. По решению правительства в 1922 г. отводится до
полнительный земельный массив около селения Подоплеки. За 
короткий срок были построены служебные помещения. В 1925 г. 
переехал отдел полеводства, в 1927 г. — отдел селекции, созда
на опытная станция. Из д. БАТАЛЫ (2 км) в 1923 г. перевезена 
школа, построено двухэтажное деревянное здание, где размес
тились 33 семьи рабочих. Создан совхоз, появились электростан
ция, первый трактор (1925), первая грузовая машина (1934), 
комбайны (1937). В 1935 г. выращен богатый урожай.

М.А. Мусихина в 1936 г. ездила в Москву на ВСХВ. Не
большой застроенный участок (березы посажены в 1925) ста
новится красивым, культурным поселком. Ведущие селекционе
ры работали под руководством академика Н.В. Рудницкого. На 
этой земле выведена известная рожь «Вятка». В 1940-х гг. станция 
переезжает в районный центр и становится Фаленской селек
ционной станцией. В годы Великой Отечественной войны в ок
руге трудились эвакуированные с территорий, оккупированных 
врагами. На ферме в д. БАТАЛЫ работала Г.Ф. Чудова, будущий 
заслуженный работник культуры России, главный библиограф- 
краевед областной научной библиотеки им. А.И. Герцена. В 1953— 
1959 гг. в селе находились репрессированные эстонцы, которых 
до сих пор благодарно вспоминают жители. Совхоз существовал 
до 1954 г., затем переведен в совхоз «Мухинский». Село — центр 
СХК «Подоплекинский». Осенью 1960 г. началось сселение де
ревень, появились новые улицы, названные именами переве
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зенных деревень. В селе 333 жителя (133 хоз-ва). В 2002 г. Подо
плеки отмечают свое 80-летие.

ПОЛОМ, с., центр ПОЛОМСКОГО сельского округа и 
колхоза «Поломский».

Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 70 км, дата 
основания — 1908 г., прежнее название: Верхокосинское.

Полом объединяет село Полом и деревню Полом. Село рас
положено на правом берегу р. Лемнег, а деревня на левом берегу, 
ныне между ними находится пруд.

Село возникло в начале XX в., по одним данным — в 1903 г., 
по другим — в 1908 г. В деревне (ныне улица Заречная) жило 
всего несколько семей, посредине ключ, дома построены с двух 
сторон от ключа, в ряд, впоследствии стали строить дома через 
дорогу. Согласно легенде первыми поселенцами были ссыльные, 
занимались сельским хозяйством, позднее торговлей.

В 1901 г. на правом берегу появились первые три дома, в 
1908 г. построена Знаменская церковь, деревянная, приход от
крыт в 1910 г. В 1930-е гг. в каждом селении возник колхоз, в 
1950-е гг. мелкие хоз-ва объединились в единый. В селе 345 жите
лей двух национальностей (русские и удмурты, 131 хоз-во). Име
ются средняя школа, Дом культуры (1973), первый клуб был 
построен на средства жителей, библиотека, детский сад, мед
пункт, быткомбинат. В центре села в 1968 г. разбит парк Победы, 
в 1971 г. открыт памятник героям-землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

БАЖЕНОВО, д., входит в Поломский сельский округ.
Расстояние до центра округа 2 км, прежние названия: 

Чурмыг, Курмыжская.
Расположена на р. Чурмыг, названа Баженово в 1930-е гг. 

Жители занимались сельским хозяйством, обрабатывали землю 
плугом и бороной на лошадях, убирали вручную. В деревне были 
большая ветряная и водяная мельницы, кузница, ремесленная 
мастерская, где делали телеги, колеса, сани. В 1920—1930-х гг. 
многие жители уехали в Сибирь и др. места. Первым грамотным 
стал С.С. Едигарев, и создал в своем доме вечернюю школу. Ныне 
в деревне 154 жителя (54 хоз-ва), удмурты и русские.

ДУНАЙ, д., входит в Поломский сельский округ.
Расстояние до центра округа 4 км, прежнее название: 

поч. Малый Лемнег.
Основана в местности, где много подземных ключей, один 

вытекал из-под камней. Вода была очень чистая и вкусная, не 
мутилась даже когда черпали ковшом. Жители звали этот ключ
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«Большим». В переводе с удмуртского языка «дун» — чистый, 
«вай» — источник, отсюда название деревни.

Согласно легенде первые поселенцы Сайтовы и Порины 
пришли из с. КАРАУЛ (ныне Богородский р-н). Рек не было, толь
ко ручьи, образованные из родников. Не было лугов, скот пасли 
по логам, лесам, по полям после уборки урожая. Было много ягод, 
грибов, особенно рыжиков. Жители занимались скотоводством, 
земледелием, ткачеством. В деревне была кузница, на мельницу 
ездили в ПОЗОРИХУ. Имелась школа, клуб открыт в 1935 г. (пере
везен из ПОЗОРИХИ). Многие покинули деревню в 1950-е гг., в 
1970-е гг. — переехали в ПОЛОМ, но в 1980-х гг. колхоз вновь 
начал строить дома в Дунае. Ныне в деревне 16 жителей (7 хоз-в).

СВЯТИЦА, с., центр СОВЕТСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 25 км, дата 

основания — 1651 г., самое первое село на территории р-на, 
расположено на правом возвышенном берегу р. Святицы, мест
ность безлесная.

Многие монастырские крестьяне не хотели работать на 
монастыри, недовольных возглавил Т. Кощеев, который обсле
довал земли в междуречье Косы и Святицы. Узнав, что они в 
«пусте», Кощеев и его 70 товарищей подали прошение царю. 
Прошение было удовлетворено, село основано.

Первые деревянные церкви назывались Всехсвятскими, 
Успенская церковь, каменная, построена в 1813 г., приход со
стоял из 73 селений, православных русских было 8200, вотяков 
(удмурты) 650. В селе имелись волостное правление, поселенс- 
кое училище (1832), церковно-приходская школа (1887). Земс
кая школа была в д. ШУКЛИНСКОЙ, в ней обучались 23 маль
чика и 5 девочек.

16 декабря 1901 г. в селе открыта Павленковская библиоте
ка, в 1912 г. фонд ее состоял из 761 кн. В библиотеку выписыва
лись газеты и журналы: «Русское богатство», «Нива», «Читальня 
народной книги», «Копейка», «Журнал для всех» (в 2001 г. биб
лиотеке исполнилось 100 лет, фонд более 13 тыс., читателей 400 
чел.). Жители занимались землепашеством и скотоводством.

В 1941 г. в селе был открыт детский интернат для детей, 
эвакуированных из Ленинграда, в ноябре 1943 г. — детский дом 
для детей-сирот, закрыт в 1948 г. В 1964 г. колхоз построил новое 
здание школы, около школы был разбит сад, в 1985 г. появилась 
типовая двухэтажная школа. Дом культуры построен в 1975 г. В 
селе проживают 470 чел.

ТАЛИЦА, с., центр ТАЛИЦКОГО сельского округа и кол
хоза «Талицкий».
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Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 40 км, дата 
основания — 1900 г., прежнее название: Гребенкинское, пере
именовано в Талицу в 1903 г. В 1935—1956 гг. село было админи
стративным центром Вельского р-на. Общая площадь р-на со
ставляла 1120 км, входили сельсоветы: Балахнинский, Рябовс- 
кий, Талицкий, Баевский, Бутинский, Верхне-Садинский, 
Промеледский, Верхосунский, Верхнемаксенский, Пол омский.

Село расположено на полуострове, омываемом с трех сто
рон двумя речками: Талицей и Колышкой, на пригорке, на стыке 
полей деревень БЯКОВЦЫ, ЕЛИСЕНКИ, ЗАИЛЕТЬ.

Успенская церковь, деревянная, построена в 1900 г., на 
основе церкви из с. Сардык (Унинский р-н), приход состоял из 
13 селений, в селе церковно-приходская школа (1901). Главное 
занятие жителей — земледелие.

До 1936 г. в селе была начальная школа, затем неполная 
средняя (директор А.М. Сбоев, 240 учеников, учились в две 
смены при керосиновом освещении), с 1939 г. стала средней, 
(весной 1942 г. был первый выпуск — 16 чел.). Типовое здание 
школы построено в 1978 г., рассчитанное на 392 ученика (14 
кабинетов). Учитель Н.С. Агалакова удостоена ордена Трудового 
Красного Знамени, И.Я. Коновалова — ордена «Знак Почета».

Талицкая участковая больница построена в 1938 г., врач 
Г.С. Савина работала с 1940 по 1960 г. Больница обслуживала 
100 населенных пунктов (5 сельсоветов, 9 колхозов). В 1952— 
1958 гг. шло строительство новой больницы. Жители с благодар
ностью вспоминают врача Л.И. Попову, награжденную орденом 
«Знак Почета», С.А. Ивонина, главного врача, хирурга и др. В 
селе есть аптека, детский сад, библиотека, Дом, культуры, по
чта, маслозавод, пекарня, столовая, магазины. Село разрослось: 
15 улиц, два парка.

В 1954 г., после укрупнения сельсоветов, из упраздненно
го Кропачевского были переданы деревни СУХОДОЙ, КЛЕПИ- 
КИ, КРОПАЧИ, МАЛЫШКИ, ЕЛЕНОВЦЫ, позднее из Ба- 
лахнинского -  ФОКИНЦЫ, КОСТИЧЕНКИ, ГАЛАШЕНКИ, 
КОЗЛЫ, ГУРЬЕНКИ. Постепенно прекратили существование 
селения: ЛИПОВО, КОШАГИНЦЫ, ГНИЛУХА, НИЖНИЕ 
ВАНЕНКИ, БЕЧЕНКИ, ИСАЕВЦЫ, МАСЛАКИ. На 1 января 
1961 г. в состав сельсовета входило 20 населенных пунктов (518 
хоз-в, 1751 чел.). Ныне на территории округа с. ТАЛИЦА (407 
хоз-в, 1027 чел.) и пос. НАБЕРЕЖНЫЙ (10 км от центра окру
га, прежнее название: д. КОЗЛЫ, 48 хоз-в, 104 чел.).

ФАЛЕНКИ, пгт, центр ФАЛЕНСКОГО сельского округа.
Фаленский сельсовет создан в 1930 г., до 1949 г. на его 

территории было 7 колхозов, после 1960 г. — два колхоза: им.
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Ленина и им. Крупской. В 1950-е гг. к сельсовету был присоединен 
Левановский (ныне вновь стал самостоятельным). Многие насе
ленные пункты округа ныне ликвидированы. Так, д. БАРМИН- 
ЦЫ, основанная в начале XVIII в., в 1920 г. была центром Бар- 
минского сельсовета, а в 1960—1970-х гг. — одним из самых круп
ных населенных пунктов Советского сельсовета. ГОЛОДАЕВО, 
д., появилась в конце XVIII в. (в 5 км от с. НИКОЛАЕВО), слави
лась своей кузницей (работало несколько кузнецов), гончарны
ми изделиями, деревянными ложками, белыми свадебными на
рядами из льна. Село ПОЛЫНКА было основано в 1697 г. на кра
сивом месте: речка, кругом кусты сирени, на горе Богоявленская 
каменная церковь (построена в 1825, приход состоял из 53 селе
ний). Село торговое, много приезжало купцов из Казани, Удмур
тии, из Зуевского, Фаленского р-нов, с Косинской бумажной 
фабрики. Вблизи села Полынка (700 м) в живописном месте на 
берегу р. Полынка стояла д. ЗВЕРИ. В 1930 г. было 12 дворов, к ней 
присоединились ГРИШОНКИ и КАТАЙ, возник колхоз. После
дние жители покинули деревню в 1960-х гг. С 1950-х гг. не суще
ствует д. ЕРЕМЫ. Она состояла из двух деревень (Ерема I и Ерема 
II), которые разделяли небольшой овраг и пруд, было 74 двора 
(более 150 жителей), утопала в зелени. В деревянной двухэтажной 
начальной школе учились дети из МЕТЯГИНО, САЛЫЧИ, ЛУБ- 
НЕЙ, САЛАМАТ. В деревне находился сельсовет, который пере
вели в СОЛДАРИ.

МОШНИ, д., входит в Фаленский сельский округ.
Расстояние до центра округа 3 км, основана в конце XVII в. 

Верхочепецким Крестовоздвиженским монастырем, прежнее на
звание: поч. на р. Святице Мошенинский. Назван по фамилии 
первых поселенцев Мошениных (позднее Мошонкины).

В 1950-е гг. на реке построили гидроэлектростанцию, по
зднее льнозавод, была молочная ферма, на которой содержа
лось дойное стадо, небольшой сельский клуб. Ныне многие жи
тели уехали, нет завода, фермы и т. д. Покинутые дома исполь
зуют жители Фаленок как дачи.

РУССКАЯ САДА, д., входит в Фаленский сельский
округ.

Расстояние до центра округа 18 км, дата основания — 
1678 г., прежние названия: поч. Садинский, д. Сада.

Расположена на границе двух уездов — Глазовского и 
Слободского, на берегу небольшой речки Сада, впадающей в 
Чепцу, в 5 км от деревни.

Основана Верхочепецким монастырем. В 1801 г. в ней было 
14 дворов, в которых жили как экономические, так и казенные



крестьяне, в середине века — 23 двора и мельница. По данным 
переписи 1926 г., число жителей 263 чел. (60 хоз-в). Ныне 13 
хоз-в и 27 дачных строений.

СОЛДАРИ, д., входит в Фаленский сельский округ.
Расстояние до центра округа 12 км, основано в XIX в., 

прежнее название: поч. Ивана Злобина. В 1896 г. в деревне был 31 
двор. В настоящее время число жителей 290.

До Великой Отечественной войны д. СОЛДАРИ была цен
тром Солдаревского сельсовета, в который входило 20 деревень 
(5 колхозов). Колхоз «12 годовщина Октября» организован в 
1929 г., стал одним из крупнейших в округе и передовым в р-не 
по животноводству и растениеводству. Колхозных стахановцев 
свинарку К.В. Кузнецову, награжденную в 1939 г. золотой меда
лью ВСХВ, и трактористку Е.Я. Никулину знал весь р-н. В 1952 г. 
все колхозы округа объединились в один, в 1960 г. он присоеди
нен к колхозу им. Ленина, на базе которого создан в 1966 г. от- 
кормсовхоз «Фаленский».

В 1935 г. открыта изба-читальня, в 1936 г. построен первый 
в р-не Дом соцкультбыта, где в одной из комнат располагалась 
библиотека, с 1974 г. библиотека — в Доме культуры. В деревне 
поставлен памятник героям-землякам, не вернувшимся с вой
ны. Из 2000 жителей сельсовета не вернулось около 250.

ЮСОВО, д., входит в Фаленский сельский округ.
Расстояние до центра округа 7 км. Прежнее название: поч. 

На Большом Поломе (за Чепецкою рекою). Основана Верхоче- 
пецким монастырем в конце XVII в.

Деревня — центральная усадьба артели (АРТ) «Юсово», 
направление хоз-ва — животноводство и растениеводство. Име
ются начальная школа, медицинский пункт, клуб, 240 жите
лей, 84 хоз-ва и 8 дачных.

ФИЛЕЙКА, д., центр ФИЛЕЙСКОГО сельского округа 
и колхоза «Красносельский».

Расстояние до центра р-на (пгт Фаленки) 56 км, пре
жние названия: Филейская, Лужницы, Филейская.

На территории округа два населенных пункта: д. Филейка 
(510 жителей, 199 хоз-в) и с. Красное (9 км от центра округа, 9 
жителей, 8 хоз-в). ФИЛЕЙКА расположена по берегу р. Суна 
(более 2 км). Окраины ее — это бывшие деревни: КОЧУГАНЫ 
(ул. Кочуганы), САТЮКИ (ул. Набережная), КОТЕНКИ (ул. За
речная), КОММУНЫ (ул. Коммуны), АГАФОНЕНКИ (ул. Цен
тральная).

Первое упоминание д. Филейка в архивных документах
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относится к 1744 г., она входила в состав Верхосунского Зна
менского прихода. Первые поселенцы — участники Кырчано- 
Сунского восстания 1675—1676 гг., которые бежали с семьями 
в глухие места, селились вдоль реки, которую назвали Суной. 
Известно около 50 деревень, которые были названы по фами
лиям беглых крестьян.

В 1891 г. на этом месте была основана государственная 
ферма — опытное хоз-во (112 десятин земли). Деревне верну
лось название Филейская. Поле находилось в поч. МАЛО-ФИ- 
ЛЕЙСКОМ, там, где находится д. Филейка. Цель фермы — обу
чение крестьян ведению хоз-ва, создание школы для обучения 
крестьянских детей губернии и проведение с.-х. опытов. За год 
были построены дом для заведующего и общежитие для мальчи
ков, хлебный амбар, мастерские, конюшня, птичник, склад, 
двор и баня. Позднее появились школа, маслобойня. Заведую
щим стал специалист с высшим образованием, рекомендован
ный Петровской с.-х. академией, А. Новиков. Опытное поле про
существовало несколько лет. В 1924 г. на базе фермы была осно
вана коммуна, открыты школа, детский сад, пекарня, прачеч
ная. Распалась коммуна в 1931 г., появились колхозы почти в 
каждой деревне. В 1950 г. все мелкие колхозы объединены в один — 
«Новый путь», в 1959 г. присоединен и колхоз «Механизатор», 
центральная деревня стала называться НОВЫЙ ПУТЬ. Жители 
деревень начали переселяться на центральную усадьбу и в др. 
места. В августе 1965 г. на базе колхоза образован совхоз, ныне — 
колхоз «Красносельский» с центральной усадьбой в с. Филейка.

КРАСНОЕ, с., расположено на левом берегу р. Суна. Пре
жние названия: Городиловское, Царское. Основано в 1898 г., Ни
колаевская церковь, деревянная, построена в 1900 г. В селе были 
школа, детский сад, пекарня, магазины, в 1960—1980-х гг. пост
роены клуб, медпункт, столовая. После сселения деревень здесь 
осталось 12 двухквартирных и 4 одноквартирных дома.

В д. ФИЛЕЙКА в настоящее время имеются средняя шко
ла, детский сад, медицинский пункт, отделение связи, Дом куль
туры, библиотека, осуществляется ежедневное автобусное со
общение с райцентром.

Исчезнувшая д. СУНСКОЕ находилась у истока р. Суна 
(отсюда ее название), делилась на две части: на правом крутом 
берегу жили удмурты (42 двора), на левом пологом — русские 
(44 двора). Начальная школа была построена в 1877 г. Здесь были 
пруд, мельница, маслобойка, клуб, магазин. В 1964 г. в деревне 
насчитывалось 306 жителей, но в 1970-х гг. ее не стало.



ШАБАЛИНСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Ленинское 
Территория — 3,9 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 204 км 
Сельские округа — 20 
Сельские поселения — 165 
Население — 14,7 тыс. чел.

Шабалинский район образован в 1929 г. из Красавской, 
части Ключевской волостей Котельничского уезда и части Как- 
шинской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. В 
1932 г. укрупнен за счет части территории ликвидированного 
Свечинского р-на, в 1935 г. Свечинский р-н восстановлен, но в 
1945 г. из территории Шабалинского р-на выделен Новотроиц
кий р-н, который ликвидирован в 1955 г. Укрупнен за счет Чер- 
новского р-на, который вошел в состав Шабалинского в 1958 г. 
В феврале 1963 г. в связи с ликвидацией Даровского р-на часть 
территории передана Шабалинскому в марте 1964 г. Даровский 
р-н был восстановлен. В 1965 г. часть территории передана вновь 
созданному Свечинскому р-ну.



Находится р-н на западе края и граничит с Костромской 
и Нижегородской областями. Рельеф р-на равнинный, пересе
каемый в широтном направлении верхним течением р. Ветлуги. 
Почвы дерново-подзолистые с преобладанием песчаных и лес
ных супесей, к северу встречаются пылеватые средние суглин
ки. Имеются песок, болотная железная руда, известняки, пес
чаники; выходы подземных вод, минеральные источники (поч. 
КЛЮЧЕВСКИЙ). В р-не 39 рек и речушек (берут начало Ветлуга 
в 3 км от д. КРАСАВА, Сюзнем у д. БЕЗВОДНАЯ, Какша у 
пгт ЛЕНИНСКОЕ), 113 болот, площадью 9,1 тыс. га. Лесная пло
щадь р-на 259,3 тыс. га, преобладают хвойные породы — ель и 
сосна. Памятники природы: места находок бивней мамонтов, 
озеро Быково (13 км отд. ЖИРНОВО), место гнездования серых 
журавлей (д. РЫСИНО).

Основной отраслью в р-не является сельское хозяйство. 
Р-н перерезается железной дорогой протяженностью 55 км.

Шабалинская земля в годы Великой Отечественной вой
ны дала 11 Героев Советского Союза: М.П. Баранов (1904—1985, 
поч. ГЛАДКОРАМЕНСКИЙ), М.П. Бочариков (1908-1986, поч. 
ЛЫЧНЫЙ), В.Н. Бураков (р. 1915, д. БУРАКИ), А.А. Калинин 
(1910-1962, д. КАЛИНИНСКАЯ), П.Г. Кощеев (р. 1913, д. МА
ЛЫЕ ТАТАРЫ), П.А. Плешков (1904-1961, д. СКЛЯГИНО),
Н.А. Рогожников (1919, д. СОДОМ), В.А. Скрябин (1922—1993, 
д. БОЛЬШОЕ КРАСАВИНО), В.П. Созинов (1904-1981, д. СОС
НОВКА), Д.Ф. Тотмянин (1915—1944, до войны работал в р-не), 
Л.Я. Тупицын (1895—1944, до войны работал в р-не); 3 полных 
кавалера ордена Славы: И.Е. Кудреватых (1916—1945, д. БОЛЬ
ШАЯ ЛУКОВЩИНА), Е.Я. Пупов (1909-1945, д. ГЛАДКАЯ), 
Я.Е. Толстобров (1905—1986, д. ЗУБАРИ). В р-не 25 памятников, 
посвященных героям-землякам, участникам Великой Отечествен
ной войны, воинам-интернационалистам.

Знатные земляки р-на: министр, Председатель Государ
ственного комитета по ценам (1975) Н.Т. Глушков (р. 1921, 
д. ХОЛОДНАЯ); Почетный гражданин города Кирова, народ
ный художник России А.М. Колчанов (р. 1925, д. ДОЛГАЯ); гене
рал-полковник, начальник Главного штаба РВСН (после ака
демии командовал космодромом Плесецк) А.Н. Перминов 
(р. 1945, д. ДУВАЛОВО); полковник А.А. Шалагинов (р. 1923, 
д. КУЛИКИ); мастер спорта международного класса, альпинист, 
награжденный почетным знаком «Снежный барс», Н.А. Тотмя
нин (учился в Ленинской средней школе).

Глушков В. Род Глушковых: [Родословная на 14 поколений Глуш- 
ковых, д. Гладкая (1816—1972)] / /  Шабалинский край. 1994. 19,21,23, 
26 июля.



ЛЕНИНСКОЕ, пгт, административный центр Шабалин
ского района, ж.д. ст. Шабалино находится в 1 км.

Прежнее название: Богородское. Число жителей 5,4 тыс.
чел.

Богородская церковь, каменная, построена в 1880 г., 
приход состоял из 26 селений, в селе церковно-приходская 
школа. Главное занятие жителей — хлебопашество.

Согласно переписи населения 1926 г. в Ленинском сельсо
вете учтены: с. Богородское (Ленинское) — центр сельсовета, 
население 1064 чел. (353 хоз-ва); ст. Шабалино — 44 чел. (14 хоз-в), 
рядом пос. Шабалино (Шабалинский) — 22 чел. (5 хоз-в), в сель
совете 40 населенных пунктов, 4205 чел. (929 хоз-в).

Промышленные предприятия поселка: ОАО «Шабалинс- 
кое РТП», АО «Шабалинсклес», филиал «Шабалинское лесоза
готовительное предприятие», муниципальное предприятие «Ша
балинский лесоперерабатывающий комбинат», ООО «Шабалин- 
ская мебельная фабрика», ООО «Шабалинское мебельное пред
приятие», ОАО «Шабалинское мебельное предприятие», ОАО 
«Шабалинский льнозавод», типография.

В п. Ленинское расположены здание администрации 
р-на, Дом культуры, районные библиотеки: центральная и дет
ская, больница, аптека, средняя школа, профтехучилище, вет- 
участок, отделения связи, Сбербанка. Посреди поселка имеются 
два пруда, парк.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ, с., центр АРХАНГЕЛЬСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 34 км, дата 
основания — 1851 г., расположено при речке Нюруг, в равни
не, покрытой полями и небольшими перелесками.

Село основано согласно указу Синода от 4 июня 1851 г., 
деревянная церковь построена при поч. Созиновском, в 1895 г. 
перевезена в с. Соловецкое. Архангельская церковь, каменная, 
построена в 1864—1870 гг., приход состоял из 33 селений. В селе 
церковно-приходская женская и земская школы, две земские 
школы в д. КЛЮЖИНСКАЯ (14 км) и д. БАРУТКИНСКАЯ 
(15 км). Занятия жителей — земледелие и лесной промысел.

В 1970—1980 гг. в селе находилась центральная усадьба 
колхоза им. Калинина.

ВЫСОКОГОРЬЕ, с., центр БАТАЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 12 км, дата 
основания — 1845 г., расположено на возвышенном месте при 
речке Рубка, местность лесистая.



Село основано согласно указу Синода от 26 июля 1845 г., 
деревянная церковь построена в 1846 г., в 1865 г. перевезена в с. Бо
гословское. Христорождественская церковь, каменная, построена 
в 1857—1864 гг., приход состоял из 31 селения. В селе фельдшерс
кий медицинский пункт, волостное правление — БАТАЕВСКОЕ. 
Главное занятие жителей — хлебопашество, но из-за малоземелья 
и скудных почв многие занимались отхожими промыслами.

В 1970—1980 гг. в селе находилась центральная усадьба 
колхоза «Октябрь».

В селе родился П.В. Изергин (1870—1936), врач, хирург, 
Герой Труда, один из первых врачей, награжденных орденом 
Ленина, в Алупке установлен бронзовый бюст.

БУТОРИНСКАЯ, д., центр БУТОРИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 27 км, дата 
основания — 1816 г., прежнее название: поч. Буторинский.

Согласно переписи населения 1926 г. число жителей 250 
чел. (42 хоз-ва).

ВЫСОКОРАМЕНСКОЕ, с., центр ВЫСОКОРАМЕНС- 
КОГО сельского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 25 км, дата 
основания — 1800 г.

В селе родился Е.Н. Мышкин (1929), доктор медицинских 
наук, работал в Московском НИИ уха, горла, носа, в Архан
гельском медицинском институте, изобретатель, рационализа
тор, автор около 80 научных работ.

ГОСТОВСКИЙ, п., центр ГОСТОВСКОГО сельского 
округа, при ж.д. ст. ГОСТОВСКАЯ.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 30 км, дата 
основания — 1905 г., прежнее название: с. Гостево.

Поселок расположен на горе, местность лишена воды и 
лесов. В 5 км течет р. Молома.

Вознесенская церковь, каменная, построена в 1750 г., 
приход состоял из 90 селений, имелись церковно-приходская и 
земская школы.

ЖИРНОВО, д., центр ЖИРНОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 58 км.

КЛЮЧИ, с., центр КЛЮЧЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра района (пгт Ленинское) 71 км, дата 

основания — 1881 г., прежнее название: Ключевское.
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Расположено в очень низменной, совершенно безлесной и 
безводной местности. Ближайший перелесок в 3 км, речка в 2 км.

Село основано по указу Синода от 10 сентября 1881 г.
Покровская церковь, деревянная, построена в 1897 г., 

приход состоял из 24 селений, в селе церковно-приходская 
школа. Занятие жителей — земледелие.

В 1970—1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Клю
чевский».

Знатные земляки округа: А.Д. Неганов (р. 1931, д. ЗАЙЦЕ- 
ВО), капитан второго ранга, 30 лет служил на Черноморском 
флоте, совершил 26 длительных походов на различных кораб
лях и судах в Египет, Сирию, Йемен, Эфиопию, Болгарию и др. 
страны, имеет 11 государственных наград. А.А. Шабалин (р. 1925, 
д. ШАБАЛКИ), генерал-майор технических войск, прошел во
инский путь от командира взвода до начальника химической 
службы округа, имеет многочисленные ордена и медали, в т.ч. 
семь наград правительства Монголии.

БЫСТРИ, с., входит в Ключевский сельский округ.
Расстояние до центра округа 5 км, дата основания — 

1650 г., прежнее название: Быстровское.
Село расположено на левом высоком берегу р. Ветлуги, в 

окрестностях простирается лес.
Основание села относят к 1650 г. Первая деревянная цер

ковь не сохранилась и была приписана к Жерновской пустыни — 
монастырю. Вторая деревянная церковь построена в 1701 г., с 
1764 г. стала иметь самостоятельный приход. В 1794 г. поставлена 
новая церковь, в 1848—1850 гг. построена еще одна, но вскоре 
сгорела. Село передано из Костромской епархии в Вятскую 
1 марта 1890 г.

Спасская церковь, деревянная, построена в 1890 г., при
ход состоял из 6 селений, в селе церковно-приходская одно
классная смешанная школа.

БОЛЬШАЯ КОЗЛОВКА, д., центр КОЗЛОВСКОГО сель
ского округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 39 км.
В деревне родился А.М. Козлов (1918—1989), хирург, док

тор медицинских наук, заслуженный врач России.

КОЛОСОВО, с., центр КОЛОСОВСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 31 км, дата 
основания — 1895 г., расположено в низменности при малень
кой речке Богати и при Паозерском чернолесье.



Спасская церковь, деревянная, построена в 1906 г., при
ход состоял из 11 селений, в селе церковно-приходская сме
шанная школа, в д. ЗОТОВСКОЙ (ныне д. ЗОТОВЦЫ, 1845 г.) 
в 6 км — земское народное училище. Жители занимаются земле
делием, а зимой — извозом и ремеслами: плотническим, куз
нечным, валянием обуви, чеботарским, а некоторые торговлей.

В 1970—1980 гг. в селе находилась центральная усадьба 
колхоза «Ударник».

ЖАРНИКИ, д., центр ЛЕНИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 2 км, дата 

основания — 1812 г.
Деревня ПРОТАСЫ (основана в 1816, в 7 км от центра 

округа) славится родом Протасовых. Основатель рода Лука. Знат
ные земляки деревни: А.М. Протасов, был заместителем управля
ющего делами Совета Министров СССР, участвовал в годы вой
ны в организации Дороги жизни на Ладоге; Г.А. Протасов (р. 1930), 
полковник авиации, занимался запуском и управлением спутни
ков Земли серии «Интеркосмос», работал в штабе объединенных 
вооруженных сил Варшавского договора, в настоящее время ра
ботает в Московском государственном университете.

ЛУНИ, д., центр ЛУНЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 19 км, дата 

основания — 1803 г.

НИКОЛАЕВСКОЕ, с., центр НИКОЛАЕВСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 53 км, дата 
основания — 1884 г.

Местность ровная — ни гор, ни оврагов, реки нет, но в 
округе протекает несколько речек.

Село основано по указу Синода от 5 сентября 1884 г., 
деревянная церковь куплена и перевезена из с. Прокопьевское и 
поставлена в феврале 1884 г., в 1910 г. продана в с. Ново-Ни- 
кольское. Никольская церковь, каменная, построена в 1896— 
1906 гг. (ныне здесь действует женский Николаевский монас
тырь), приход состоял из 26 селений. В селе церковно-приходс
кая и земская школы. Занятие жителей — земледелие, побоч
ные — гончарное производство и мелкая торговля.

В 1970—1980-х гг. в селе находился центр совхоза «Николь
ский».

НОВОТРОИЦКОЕ, с., центр НОВОТРОИЦКОГО сельс
кого округа и сельскохозяйственного кооператива «Новотроицкий».
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Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 17 км, дата 
основания — 1835 г., прежнее название: ТРОИЦКОЕ.

В 1945 г. образован Новотроицкий р-н с центром в с. Ново
троицкое из части Шабалинского и Черновского р-нов. На 
1 января 1950 г. в р-не было 12 сельсоветов, 193 сельских насе
ленных пункта. Ликвидирован в 1955 г. с передачей территории в 
состав Шабалинского и Черновского р-нов.

Село расположено в местности лесной, низменной и ров
ной при речке Паозер. Основано в 1835 г. с установления в поч. 
Узловский молитвенного дома. В 1837 г. из с. Юма была перевезе
на старая деревянная церковь. Троицкая церковь, каменная, 
построена в 1847—1857 гг., приход состоял из 52 селений. В селе 
две церковно-приходские школы — двухклассная смешанная и 
одноклассная женская, мужское земское училище, земская боль
ница. Занятие жителей — землепашество.

В 1970—1980 гг. в селе находился центр совхоза «Родина», 
существует муниципальное предприятие «Новотроицкий льноза
вод». В селе прошло детство писателя Л.И. Хаустова (1920—1980).

СТАРОДУБЦЕВЫ, д., входит в Новотроицкий сельский
округ.

Расстояние до центра округа 2 км, основана в начале XIX в. 
прапрадедом известного краеведа и пчеловода П.И. Стародубце
ва (р. 1923).

Расположена на юго-западном склоне-уклоне при безы
мянном роднике в 600 м от р. Юма (Юмки) с южной стороны.

Братья Ефрем и Михей, пришедшие с берегов р. Моломы, 
построили у незамерзающего родника (овраг с ключом) вре
менные полуземлянки (следы их сохранились). Восточнее ключа 
в 300 м. Михей с сыновьями основал д. МИХНЕНКИ, Ефрем с 
шестью сыновьями на таком же расстоянии южнее оврага осно
вал д. СТАРОДУБЦЕВЫ. В конце 1930-х гг. в д. Михненки остава
лось два хоз-ва, их перевели в д. Стародубцевы.

Основное занятие жителей — земледелие. Поля на укло
нах давали неплохой урожай, сеяли рожь, ячмень, лен. С нача
лом коллективизации все вступили в сельхозартель «Стародуб- 
цевская», в 1928 г. была открыта начальная школа, вскоре пере
веденная в д. КАРПУШЕНКИ. В годы войны на фронт ушли 22 
чел., не вернулись 9 чел., 4 чел. стали инвалидами. Прошел-про- 
ехал в качестве шофера гвардейского минометного дивизиона 
«катюш» трудными дорогами войны и П.И. Стародубцев.

Стародубцев П. Вблизи и вдали от войны. Киров, 1996.

ПРОКОПЬЕВСКОЕ, с., центр ПАНИХИНСКОГО сель
ского округа.
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Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 20 км, дата 
основания — 1860 г., прежнее название: Машалевское.

Расположено в низменной болотистой местности, близ 
села ни реки, ни леса. Округ же находится в довольно обильной 
лесом местности.

Село основано в 1860 г. согласно храмозданной грамоте на 
строительство деревянной церкви, которая поставлена в 1861 г., 
в 1884 г. продана в новое с. Николаевское. Прокопьевская цер
ковь, каменная, построена в 1875 г., приход состоял из 35 селе
ний. В селе медицинский фельдшерский пункт, одноклассная зем
ская школа, двухклассная — в починке при речках Черной и 
Осиновке в 7 км. Занятие жителей — земледелие.

Близ села расположена д. КИСЕЛИ, где родился извест
ный врач, хирург, гипнолог, психотерапевт Г.Н. Смертин.

СЕМЕНОВСКОЕ, с., центр СЕМЕНОВСКОГО сельско
го округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 18 км, дата 
основания — 1860 г.

Расположено в низменной болотистой местности, изре
занной небольшими ручейками с болотистыми берегами, по
крытыми тощим леском. В 1 км от села протекает речка Сюзюм. 
Пруд летом зарастает травой, хвощом и осокой.

Село основано в декабре 1860 г., деревянная церковь 
поставлена в 1861 г., в 1887 г. продана в с. Шембетское. Семенов
ская церковь, каменная, построена в 1879—1891 гг., приход 
состоял из 26 селений. В селе церковно-приходская школа, зем
ская — в д. УЛЬЯНЫ.

В 1970—1980 гг. в селе находилась центральная усадьба 
колхоза им. Чапаева.

СОДОМ, д., центр СОДОМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 20 км.
Врач-офтальмолог, подполковник медицинской службы 

Н.Н. Голохвастов (р. 1921) — уроженец д. СОДОМ, учился в Вы- 
сокораменской средней школе.

СОЛОВЕЦКОЕ, с., центр СОЛОВЕЦКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 39 км, дата 
основания — 1875 г., расположено на берегу речки Паозер, ко
торая впадает в Ветлугу.

Село основано согласно указу Синода от 28 сентября 1891 г. 
Зосимо-Савватиевская церковь, деревянная, построена в 1895— 
1897 гг., приход состоял из 21 селения. В селе земская начальная
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и одноклассная церковно-приходская школы. Занятие жите
лей — землепашество.

В 1970—1980 гг. в селе находилась центральная усадьба 
колхоза «Победа».

Уроженец д. ЮДИНЦЫ, доктор филологических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки России, зав. кафедрой 
японской филологии Московского государственного универси
тета им. Ломоносова, автор монографий, учебников японского 
языка И.В. Головнин (р. 1922), награжден орденами, медалями 
и высшей японской наградой — орденом «Священного сокрови
ща». Учился в Тохтинской и Соловецкой школах.

НОВАЯ УКАЗНА, д., центр УКАЗИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 20 км, дата 
основания — 1905 г.

ЧАХЛОВКА, с., центр ЧАХЛОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 42 км, дата 

основания — 1853 г., прежнее название: Рождественское.
Расположено на ровном низком месте при небольших двух 

речках: Вязовка и Чахловка. Земля плодородная, есть луга и леса.
Село основано согласно указу Синода от 31 декабря 1853 г., 

первая деревянная церковь поставлена 8 мая 1855 г., перестро
ена на школу в 1881 г. Вознесенская церковь, каменная, пост
роена в 1871—1888 гг., приход состоял из 64 селений. В селе в 
1892 г. открыта одноклассная церковно-приходская женская 
школа, есть земское мужское училище. Главное занятие жите
лей — хлебопашество.

В 1970—1980 гг. в селе находилась центральная усадьба 
колхоза «Память Ленина».

ЧЕРНОВСКОЕ, с., центр ЧЕРНОВСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние до центра р-на (пгт Ленинское) 58 км, дата 
основания — 1710 г.

В 1929 г. образован Черновский р-н с центром в с. Чернов- 
ское в составе Черновской и части Круглыжской, Ключевской 
и Петропавловской волостей Котельничского уезда. В 1945 г. из 
р-на выделен Новотроицкий р-н. На 1 января 1950 г. в р-не было 
17 сельсоветов, 333 населенных пункта. Часть территории вер
нулась после ликвидации в 1955 г. Новотроицкого р-на. Ликви
дирован Черновский р-н в 1958 г. с передачей территории Ша- 
балинскому, Даровскому и Свечинскому р-нам.



ЮРЬЯНСКИЙ РАЙОН

Центр — поселок городского типа Юрья 
Территория — 3 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 68 км 
Поселки городского типа — 2 
Сельские округа — 19 
Сельские поселения — 139 
Население — 32,7 тыс. чел.

Район образован в 1929 г., назван был Верховинским с 
центром в с. Верховино (в 1932 г. центром р-на стала ЮРЬЯ). В 
состав р-на вошли волости: Верховинская, Верходворская, 
Пышакская, Новополомская, Березовская, Великорецкая, Мо
настырская. В январе 1941 г. образован Медянский р-н из части 
территорий четырех районов: Кировского, Слободского, Хал
туринского, Верховинского. В сентябре 1958 г. Медянский р-н 
был объединен с Верховинским, территория, входившая до 
1941 г. в состав Халтуринского, снова вошла в его состав. В фев
рале 1963 г. Верховинский р-н объединен с Мураши неким и Опа
ринским в один — Мурашинский.

12 января 1965 г. произошло разъединение с Мурашинс- 
ким р-ном и дано наименование р-ну Юрьянский в границах



1958 г. с центром в п. Юрья. В 1996 г. принят Устав муниципально
го образования «Юрьянский район».

Находится в северной агроклиматической зоне области, 
в зоне средней тайги, располагает сложным рисунком гидроге
ографической сети, состоящей почти из 450 водотоков общей 
протяженностью 900—1000 км. Наиболее крупные реки р-на: 
Вятка, Великая, Юрья, Медянка, Волосница, Сизьма, имеет
ся 18 озер (площадь водяного зеркала 1400 га) и 6 прудов 
(47 га). Общая лесная площадь составляет 160,3 тыс. га, охотни
чьих угодий — 299 тыс. га, Моломский заказник — 4,5 тыс. га.

По территории р-на проходит автодорога республиканско
го значения «Вятка» (Киров-Сыктывкар) и Северная ветка Горь
ковской ж.д., обеспечивающая надежную связь р-на с областным 
центром. В р-не развита сеть автодорог с твердым покрытием.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло более 
13 тыс. чел., из них 6,5 тыс. погибли. Юрьянская земля дала Родине 
шесть Героев Советского Союза: П.А. Земцов (1921—1967, уроже
нец д. МЕДВЕГА), Н.Ф. Зонов (1923—1944, жил в п. ЮРЬЯ), 
Б.Г. Россохин (р. 1922, уроженец д. НИЖНИЕ БАТЫ), И.П. Титлин 
(1909—1992, уроженец д. ПОДПОГОСТСКАЯ МЕЛЬНИЦА), 
М.П. Хвостанцев (1919—1942, уроженец д. МИХОНЬКИ), М.Д. Ши- 
пицын (р. 1920, уроженец д. ШИПИЦЫНЫ); Героя России
А.В. Дорофеева (р. 1920, уроженец д. ЛЫЗГАЧ); полного кавалера 
ордена Славы В.И. Перминова (р. 1912, уроженец д. СЕМАХИНЫ).

В поселках ЮРЬЯ и МУРЫГИНО работали эвакогоспита
ли, в р-не размещалось 11 детских садов и домов, эвакуирован
ных из Ленинграда, Ленинградской и Московской областей, в 
них воспитывалось около 800 детей, проживало несколько ты
сяч эвакуированных из прифронтовых областей.

Неизгладимый след оставил на юрьянской земле С.И. Сы
чугов (1841—1902), врач-просветитель. Работал в селах Велико- 
рецкое, Верховино, построил больницу, открыл аптеки, сле
сарную мастерскую, на личные сбережения создал библиотеку 
для крестьян, занимался «вольной медицинской практикой». В 
1999 г. Юрьянской районной центральной библиотеке присвое
но имя С.И. Сычугова.

Уникальной достопримечательностью Вятской земли яв
ляется храмовый комплекс села Великорецкое и один из самых 
древних в России Великорецкий крестный ход.

ЮРЬЯ, пгт, административный центр Юрьянского рай
она, при ж.д. ст. ЮРЬЯ.

Рождение Юрьи связано со строительством железной до
роги Вятка-Котлас, которое завершено в 1899 г. В 1932 г. поселок 
стал центром Верховинского р-на (в 1965 г. переименован в
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Юрьянский). До 1958 г. Юрья входила в состав Ивановского сель
совета, в январе создан Юрьянский поселковый Совет. В апреле 
1958 г. Юрье присвоено наименование рабочий поселок. 12 мая 
1966 г. д. СУСЛОВЫ включена в черту п. Юрья, образовалась 
улица Сусловская. В январе 1992 г. Юрьянский поселковый Со
вет реорганизован в администрацию пгт Юрья.

Название поселка происходит от слова «юр» — в переводе 
с языка коми — «голова» (в переносном смысле — «изголовье, 
излучина»), река Юрья — «изголовистая», с излучинами, пет
ляющая река.

В начале XX в. это была маленькая ж.д. станция, через ко
торую за сутки проходило три товарных да два пассажирских 
поезда. Работали 7 чел., которые заготовляли дрова для поездов. 
Первый дом построен в 1910 г., в 1914 г. купцы Кусковы постро
или три дома, где отдыхали летом. В полноводных реках Юрья и 
Чумовица было много рыбы.

В 1932 г. было построено здание средней школы (ныне на 
этом месте строится новое, современное), с 1934 г. начала рабо
тать типография, где печаталась районная газета, в 1936 г. пост
роен Дом Советов, в 1938 г. — электростанция. Широко развер
нулось дорожное строительство: мост через Юрью и Чумовицу, 
вымощен ряд улиц. Открылись раймаг, детский сад, аптека, рай
онная больница. Промышленность была представлена артелями: 
сетевязальная, сапожная, инвалидов (пошив обуви и одежды), 
производство саней, телег, мебель.

В послевоенное время появилось несколько лесных орга
низаций, которые развернули строительство производственных 
объектов и жилья. В 70—90 гг. появились промышленные, строи
тельные, с.-х. предприятия: Юрьянский леспромхоз, мебельная 
фабрика, межколхозная строительная ПМК, дорожная ПМК, 
отделение Кировской птицефабрики, райсельхозхимия, райсель- 
хозтехника. Заасфальтированы центральные улицы, построены 
новые здания агропромбанка, Сбербанка, казначейства, проку
ратуры, два спорткомплекса, введена в строй поликлиника. На 
территории поселка находятся ОАО «Центр» (выпускает пило
материал хвойный, лиственный, доску обшивочную, половую), 
ООО «Дом» (выпускает бревна цилиндровые, доску обшивоч
ную, половую), СПК Межхозяйственный лесхоз «Юрьянский», 
промкомбинат, кафе, столовая, 27 магазинов. В Юрье имеются 
средняя школа, детские сады, вечерняя школа, центр детского 
творчества и туризма, музыкальная и спортивные школы, цен
тральная и детская библиотеки, районный центр досуга.

МУРЫГИНО, пгт, расстояние до центра района 
(пгт Юрья) 55 км.
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Поселок основан в 1785 г., до 1941 г. территориально вхо
дил в состав Кировского р-на (ранее Вятского уезда).

Мурыгинский поселковый Совет образовался в январе 
1938 г. и до 1941 г. входил в состав Кировского с.-х. р-на, в 1941— 
1958 гг. — Медянского р-на (п. Мурыгино — центр р-на), в 1958— 
1962 гг. — Верховинского р-на, в 1963—1964 гг. — Кирово-Че
пецкого р-на, с 1965 г. в составе Юрьянского р-на. В октябре 
1993 г. образована администрация пгт Мурыгино.

Существует два объяснения слова «Мурыгино»: «муры- 
га» — болото и «мурыжить, волокитить, обманывать, тянуть 
время».

В апреле 1785 г. на заседании Вятской казенной палаты 
решился вопрос о продаже у д. Мурыгино государственной мель
ницы на р. Медянка П.С. Бедаревой для основания бумажного 
производства. В июле началось строительство первых бараков для 
рабочих. Вслед за мельницей Бедарева купила участок земли, 
крепостных крестьян, построила деревянное здание, установи
ла оборудование и стала выпускать бумагу. Менялись хозяева 
фабрики, она росла, развивалась.

В 1926 г. на фабрике «Красный курсант» трудились 278 ра
бочих, 24 служащих и 16 учащихся ФЗУ. К концу 80-х гг. коллек
тив предприятия объединял 2087 чел., в т.ч. 309 инженерно-тех
нических работников, после 1992 г. численность рабочих сокра
тилась, снизился выпуск продукции. Ныне это ОАО «Эликон».

В поселке находятся ОАО «Мурыгинская швейная фабри
ка» (выпускает куртки, костюмы рабочие, ветровки), ООО 
«Красный кондитер», ЗАО «Мурыгинский хлеб», больница, са
наторий-профилакторий ОАО «Эликон», Дом культуры, 2 биб
лиотеки, кинотеатр (1968), 2 средние школы, детские сады, му
зыкальная школа, спорткомплекс (1984), 12 магазинов, столо
вые, кафе.

Общая площадь поселка 1182 га, проживают 8 ,6  тыс. чел.

БЕРЕЗОВО, с., центр БЕРЕЗОВСКОГО сельского окру
га и совхоза «Березовский».

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 25 км, дата осно
вания — 1725 г., прежние названия: поч. Поддорофеевский, 
с. Березовское.

Березовский сельсовет образован в 1933 г., в 1952 г. в него 
вошли Ульяновский и Болыпезаимский. Было 50 населенных 
пунктов, ныне — одно с. Березово, где проживают 133 чел.

Село расположено на ровном, немного возвышенном, 
месте, в 1,5 км от речки Березовки, в лесной местности.

В апреле 1838 г. в поч. Поддорофеевском открыли церковь.
В мае 1929 г. организована коммуна «Безбожник», вошло
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73 хоз-ва (235 чел.), просуществовала 2 года. В 50-е гг. образовал
ся колхоз им. Кирова, объединившийся в 1960 г. с колхозами 
«Земледелец» Ивановского сельсовета и «Совет» Кокинского 
сельсовета. В апреле 1963 г. он был разукрупнен и образован от- 
кормсовхоз «Мурашинский» (с 1965 г. «Березовский»).

В 1931 г. в селе открыта семилетняя школа, в феврале 1937 г. 
жители трех сельсоветов своими силами построили новое зда
ние школы, в котором и ныне располагается Березовская ос
новная школа (директор с 1984 г. В.А. Вылегжанина). В 1999 г. 
школа стала лауреатом областного смотра-конкурса на лучшую 
туристско-краеведческую организацию. Все учащиеся и учителя 
объединены в краеведческую дружину «Искатели». С сентября 
1998 г. при школе открыт интернат социальной направленнос
ти, где проживают дети со всего р-на. Школа имеет подсобное 
хозяйство, ей переданы земли и техника совхоза «Березовский». 
В селе имеются сельский клуб-библиотека, медпункт, магазин, 
отделение связи.

ВЕЛИКАЯ, ж.д. ст., центр ВЕЛИКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 40 км, дата осно
вания — 1895 г.

Великовский сельский Совет образован в 1964 г., выделен 
из состава Заимского сельсовета. С 1954 по 1964 г. Великая была 
центром Заимского сельсовета. В состав округа входит д. МЕРЗЛЯ
КИ (2 км от Великой), население 500 чел. (Великая — 494).

Станция получила название от реки Великой, на берегу 
которой она располагается.

На месте, где расположен поселок, до 1930 г. был лес, 
имелись только ж.д. станция с вокзалом, водонапорная башня, 
водокачка и два дома для рабочих. При капитальном ремонте зда
ния вокзала в 1964 г. обнаружено бревно с надписью «1895 год».

В 1930 г. начались лесозаготовки, появились мехлесопункт 
(просуществовал до 1949 г.), заготзерно, Мосплодоовощторг, 
Закрасенский лесопункт. В 40-е гг. образовался лесхоз, входило 
три лесничества: Верходворское, Великорецкое, Новополомс- 
кое. В 1950 г. создается лесная организация «Лестранхоз», под
чиненная Ленинграду, идет большое строительство (контора 
лестранхоза, электростанция, детский сад, школа, клуб), в 1960 г. 
организована швейная мастерская, в 1964 г. — столовая. Создан 
Великовский мехлесопункт Юрьянского леспромхоза. Но с кон
ца 60-х гг. началась постепенная ликвидация промышленных 
предприятий, ныне не осталось ни одного.

В Великой есть средняя школа, библиотека, почтовое от
деление, медпункт, пекарня, магазин.
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На станции прошли детские годы Р.Г. Баранцева, доктора 
физико-математических наук, профессора Санкт-Петербургского 
государственного университета.

ВЕЛИКОРЕЦКОЕ, с., центр ВЕЛИКОРЕЦКОГО сельс
кого округа и сельскохозяйственного производственного коо
ператива «Нива».

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 25 км, дата осно
вания — 1383 г., прежнее название: Великая Река.

На территории округа до 1954 г. было два сельсовета: Ве- 
ликорецкий и Заборовицкий, в июне 1954 г. они объединились. 
Согласно переписи 1926 г. на территории обоих сельсоветов чис
лилось 3859 жителей (839 хоз-в). С 1941 по 1958 г. территория 
Великорецкого сельсовета входила в состав Медянского р-на. 
Ныне в округе 8 населенных пунктов (476 чел.).

Село расположено на возвышенной местности, вблизи 
протекает р. Великая, названная в честь явления святой иконы 
Николая Чудотворца на ее берегу.

История Великорецкого тесно связана с крестным ходом 
на реку Великую, которому в 2000 г. исполнилось 600 лет. Ука
зом Святейшего Патриарха Алексия II и Священного Синода 
крестному ходу придан статус общероссийского.

Русские из Великого Новгорода появились здесь в XIV в. 
Предания донесли до нас повествования о мытарствах поселен
цев «в глуши чужих стран» и об «утешении, «посланном им в 
виде «дивного знамения» — явления Чудотворного Образа свя
тителя Николая в 1383 г., к нему потянулись богомольцы, Об
раз стал святыней всего края. Местные крестьяне построили 
часовню, стали ставить храм, вокруг него выросло селение, рядом 
появился еще храм (значатся в переписи 1629 г). К 1690 г. вместо 
ветхой выстроена новая деревянная церковь во имя Преображе
ния Господня, имелись специальные строения для приема бо
гомольцев и помещения для ярмарки. Преображенская церковь, 
каменная, построена в 1749 г., каменная колокольня — в 1768 г., 
приписная Николаевская церковь, каменная, построена в 1838 г. 
(архитектор С.Е. Дудин), приход состоял из 80 селений.

Архитектурно-планировочные преобразования главной 
площади церковно-ярмарочного комплекса продолжались по
чти 30 лет, завершились к середине XIX в. Было возведено зда
ние гостиного двора, протяженностью 90 м, на первом этаже 
которого разместились обширные лавки, на втором —простор
ные комнаты ночлежного приюта для 2000 паломников. Завер
шала композицию камецная ограда. Был создан Великорецкий 
Град. В единый архитектурный ансамбль включались часовня на 
берегу реки и путь к ней. Нынешний Великорецкий Град — пре-
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красные развалины, нарушено единство и целостность архитек
турного образа. В 1990 г. в с. Великорецком вновь открыта цер
ковь. Вятским государственным университетом составлен архи
тектурный проект восстановления комплекса.

В 1836 г. село посетил А.И. Герцен, в 1871 г. приехал изве
стный врач, просветитель и литератор С.И. Сычугов. В 1872 г. им 
была организована земская Великорецкая больница (закрыта в 
1998 г.), в 1888 г. открыта библиотека. В селе родился А.Д. Фокин 
(1897—1981), ученый-биолог, краевед, музейный работник.

В селе имелись двухклассная церковно-приходская и зем
ская школы, остальные земские школы — ЗАМЕЖНИЦКАЯ, 
ЗАБОРОВИЦКАЯ и ЯЙЦОВСКАЯ. Занятие жителей — земле
делие, но малоземелье заставляло многих уходить на заработки 
в отдаленные от дома места, города Сибири.

В апреле 1930 г. в селе создан первый в сельсовете колхоз 
«ОДН» (Общество «Долой неграмотность»). Такое общество к 
этому времени активно действовало в сельсовете, его организа
тор Е.Г. Маракулина послала в Москву в Центральное общество 
письмо Л.Н. Сталь (в 1918—1920 гг. редактор вятских газет), по 
просьбе которой путиловские рабочие направили в адрес кол
хоза трактор «Фордзон». В колхоз вошли хоз-ва из близлежащих 
деревень: БАРАНОВЫ, КАЗАКОВЫ, КРУТИЧИ, ВЛАСОВЫ. В 
1939 г. руководитель льноводческого звена Е.А. Хлыбова стала 
участником ВСХВ.

В результате нескольких укрупнений колхозов в июле 1960 г. 
образовался колхоз «Память Ильича», в 1992 г. он разделился на 
ТОО «Нива», «Колос», «Луч», ныне сохранился только СПК 
«Нива».

В 40-х гг. в селе работал сырзавод, в 50-х гг. маслозавод. 
В 1938—1966 гг. в селе находился детский дом, в 1995 г. открыт 
образовательный учебно-воспитательный комплекс «Детский дом- 
школа» (директор Г.В. Чернышев). Созданы машинно-тракторный 
парк, учебно-производственные мастерские, в подсобном хоз-ве 
600 га земли, собственная пилорама, пекарня, магазин, пасека. 
В школе ведется курс «Основы фермерского хозяйства».

Петряев Е. Литературные находки. 2-е изд., доп. Киров, 1981. 
С .166—192; Безверхова Л. Великорецкое: История и архитектура. Ки
ров, 1998.

ВЕРХОВИНО, с., центр ВЕРХОВИНСКОГО сельского 
округа и АОЗТ «Верховино».

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 8 км, дата основа
ния — 1600 г.

В 1929 г. был создан Верховинский р-н из Гороховской и 
части Казаковской и Шараповской волостей Халтуринского
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(Орловского) уезда, центр которого до 1932 г. находился в 
с. Верховино, затем перенесен в п. Юрья. В начале 30-х гг. на тер
ритории округа было три сельсовета: Верховинский (центр с. ВЕР
ХОВИНО, 33 деревни, 551 хоз-во), Мордовичевский (центр 
д. МОРДОВИЧИ, 13 деревень, 172 хоз-ва), Сухоноговский (центр 
д. СУХОНОГОВО, 14 деревень, 287 хоз-в). В конце 1950-х гг. сель
советы были объединены в один Верховинский с центром в 
с. ВЕРХОВИНО. Ныне в округе 9 населенных пунктов, прожи
вают 709 чел. (202 хоз-ва).

Село расположено на высоком правом берегу р. Великой.
В августе 2000 г. с. Верховино отметило свое 400-летие. Пре

жнее название: с. Верховское, центр Верховинской волости Ор
ловского уезда.

Деревянная церковь построена в 1600 г. Село часто под
вергалось набегам со стороны враждебных черемисов (мари), ко
торыми в 1609 г. был ограблен храм. Преображенская церковь, 
каменная, построена в 1755 г., приход состоял из 88 селений. В 
селе находились волостное правление, квартиры земского на
чальника, станового пристава, ветеринарного врача, церков
но-приходская и министерская (1909) школы, остальные в де
ревнях: ВЫСОКОРАМЕНСКАЯ (министерская), земские СУ- 
ХОНОГОВСКАЯ (ныне д. СУХОНОГОВО), ИВАНОВСКАЯ 
(ныне д. ИВАНОВЩИНА), ВЫСОКОВСКАЯ (ныне д. ВЫСО- 
КОВО), РУСАКОВСКАЯ и школа грамоты СЕЛЕЗЕНЕВСКАЯ 
(ныне д. СЕЛЕЗНИ). Жители занимались землепашеством, от
хожим промыслом, кроме того, были ремесленники: кузнецы, 
столяры, токари.

В селе занимался вольной медицинской практикой врач, 
просветитель, литератор С.И. Сычугов, в 1894 г. открыл для кре
стьян библиотеку, за первые три года в нее записалось около 
500 человек (ЭЗВ. Т.9. С.244—245). С 1907 г. она стала называться 
«Народной библиотекой имени врача С.И. Сычугова».

В 1938 г. создается крупная артель из 7 колхозов по строи
тельству мельницы на р. Великой, достроена в годы войны. В 
дома колхозников пришел свет, в помещении церкви был от
крыт спиртзавод, работал до 1951 г., в селе находился райпи- 
щекомбинат. С января 1968 г. работала Верховинская кондитерс
кая фабрика, в апреле 1999 г. ее производственные фонды пере
даны ООО «Красный кондитер».

В 1954 г. в результате слияния трех колхозов образовался 
колхоз им. Калинина, в 1958 г. присоединен колхоз им. Чапаева 
Сухоноговского сельсовета (с 1992 г. АОЗ «Верховино»). Двадцать 
лет председателем колхоза работал И.К. Ковтанюк, с 1970 г. в 
Верховино началась «великая стройка». Построены животновод
ческий комплекс на 1000 голов КРС, мехток с сушилкой и склад-
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скими помещениями, картофелехранилище, торговый комплекс, 
столовая, Дом культуры, детский комбинат. В 1974 г. началась га
зификация села, проведен водопровод, построены благоустро
енные квартиры, заасфальтированы улицы. В селе школа, биб
лиотека, Дом культуры, медпункт, почтовое отделение, магазин.

ВЕРХОДВОРЬЕ, с., центр ВЕРХОДВОРСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 28 км, дата осно
вания — 1600 г.

Верходворенский сельсовет образован в декабре 1917 г. В 
1956 г. произошло объединение с Заимским, ныне в округе 11 
населенных пунктов, проживают 462 жителя, в т.ч. в селе 252.

Село расположено на возвышенном месте, в 3 км проте
кает р. Великая, окруженная лесом.

Церковный приход открыт в 1684 г., первые поселения 
были раньше. В 1768 г. из с. ВЕРХОВИНО перевезли Архангельс
кую холодную церковь и освятили в 1777 г. во имя Покрова Пре
святой Богородицы.

В 1955 г. на р. Великой у мельницы около Верходворской 
больницы построена ГЭС, которая давала электричество в село 
и соседние деревни, в 1958 г. в селе построена дизельная элект
ростанция. С 1956 по 1975 г. работал свой радиоузел на все де
ревни сельсовета.

В 1956 г. объединились колхозы им. Молотова, «Советский 
путь» в колхоз «Новый путь», переименованный в колхоз «Мир». 
В 1971—1975 гг. в селе возникла новая улица Солнечная из брус
ковых домов, в 1979 г. д. ПЕТРЕНИ включена в состав села, 
центральная улица Мира, соединяющая деревню с селом, име
ет протяженность 2,6 км (заасфальтирована в 1981). В 1989 г. село 
соединено асфальтированной дорогой с райцентром, кроме того, 
построены водопровод, телефонная станция, гараж, ремонтные 
мастерские, детский сад (закрыт в 1996), столовая, установле
но 120 газовых плит. Согласно «Программе-50» в 1989—1992 гг. в 
селе построены 32 однокомнатных дома и новая типовая школа. 
Есть библиотека, ветучасток, медпункт, магазин.

Вторым крупным населенным пунктом округа является 
пос. МОСИНСКИЙ, расположенный на железной дороге, 
расстояние до центра округа 4 км, проживают 184 чел. В нем 
начальная школа, медпункт, почтовое отделение, магазин.

ВЫСОКОВО, д., центр ВЫСОКОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 13 км, дата осно
вания — 1860 г.
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Высоковский сельсовет образован в 1918 г., в 1926 г. был 
присоединен к Самодуровскому, а в 1930 г. образован Больше- ! 
Скопинский с центром в д. БОЛЬШИЕ СКОПИНЫ. В 1960 г. в 
р-не шло укрупнение сельсоветов, Больше-Скопинский вошел 
в состав Верховинского, а в 1964 г. выделился в самостоятель
ный Высоковский сельсовет с центром в д. ВЫСОКОВО. Ныне 
в округе 6 населенных пунктов, жителей 407, в д. Высоково [ 
340 чел.

В 1931 г. образовался первый колхоз «Вольный труд», в ) 
1937 г. крестьяне 6 деревень: СИЛИНЫ, ФРОЛЫ, ПОЧИНОК, 
МАЛЫЕ СИТНИКИ, КРУГЛОВО, МИХОНЬКИ, объединились 
в колхоз «Путь к коммунизму», который к 1951 г. включил в 
свой состав все колхозы сельсовета. В 90-е гг. был образован со
вхоз «Высоковский», с марта 1999 г. это агрофирма «Высоко
во*, она успешно развивается, растут посевные площади, по
головье скота.

В деревне открыты пекарня, коптильный цех. Есть школа, I 
детский сад, Дом культуры, библиотека, медпункт, магазин, 
столовая.

ГИРСОВО, п., центр ГИРСОВСКОГО сельского округа, 
при ж.д. ст. Гирсово (1 км).

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 50 км, дата осно
вания — 1981 г.

Гирсовский сельсовет образован в 1981 г., выделившись | 
из состава Загарского сельсовета. В состав Гирсовского округа 
входит 5 населенных пунктов, проживают 1230 жителей, из них ! 
1118 чел. живут в рабочем поселке Гирсово.

История поселка тесно связана с историей Гирсовского ! 
промышленного комбината по производству дорожно-строитель- ! 
ных материалов. Четверть века назад начал работать комбинат и 
одновременно строился поселок. Название позаимствовали от 
станции Гирсово.

В 1984 г. построен красивый двухэтажный детский сад, в 
1987 г. в жилом помещении открыта начальная школа, а 1 сен
тября 1991 г. распахнула двери красавица-школа на 504 места. | 
В конце 70-х гг. открылись продовольственный, затем промто
варный магазины, столовая, кулинария, общежитие, баня, пра
чечная. В 1984 г. сдано типовое здание фельдшерско-акушерско
го пункта. Центром культурной жизни является Дом куль
туры.

Градообразующим предприятием является Гирсовский ком- ! 
бинат, который производит нефтебитум, асфальтобетон, мяг
кие кровельные материалы. Успешное развитие комбината яв
ляется залогом развития поселка.
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ЗАГАРЬЕ, с., центр ЗАГАРСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 50 км, дата осно

вания — 1623 г.
Загарский сельсовет образован в июне 1954 г. при объеди

нении Мартыновского и Окуловского сельсоветов, которые со
зданы в 1925 г. Ныне в округе 15 населенных пунктов, прожива
ет 1341 чел., в с. Загарье — 1234 чел.

Прежнее название: погост Загарский, расположено на 
высокой горе, окружено перелесками, реки нет, в 3 км проте
кает р. Медянка. Местность холмистая.

Холодная церковь Михаила Архангела построена в 1623 г., 
через пять лет здесь были уже две церкви, которые заменил камен
ный храм. Вознесенская церковь, каменная, построена в 1789 г., 
в 1860-х гг. она была расширена и построена в два этажа, при
ход состоял из 65 селений. В 80-е гг. XIX в. в селе проживали 223 
чел. (70 дворов). Имелись волостное правление, острог, ямщиц
кая, ветеринарный пункт, земская школа (1880), две земские 
-  в деревнях ТИМИНСКОЙ и ОКУЛОВСКОЙ. В 1914 г. откры
лась школа для девочек, после 1917 г. это был Народный дом, 
где располагалась библиотека. В документах упоминается, «что 
во всем Вятском уезде был лишь один приемный покой в 
с. Загарье на 4 кровати, им заведовал фельдшер». В 1908 г. на 
средства земства в 2 км от села построили больницу, которая 
работала до 1973 г. Дни религиозных праздников становились в 
селе базарными, съезжались купцы из Вятки, Слободского, 
Москвы. Занятие жителей — землепашество, были кузнецы, 
бондари, сапожники, валенщики и др. Занимались извозом, 
работали на бумажной фабрике в Мурыгино.

В 1930 г. создается Загарская сельхозартель, в 1935 г. — 
школа колхозной молодежи, в годы войны — МТС.

В 1954 г. образовался колхоз им. Куйбышева с центром в 
с. Загарье, возглавил его в 1957 г. А.И. Перевощиков, за 30 лет 
хоз-во превратилось в высокомеханизированное, передовое в 
р-не. В 90-х гг. колхоз распался на СПК «Колхоз им. Куйбышева» 
и колхоз «Рассвет». В селе расположено ОАО «Загарскагромаш», 
которое выпускает подогреватели водяные и пароводяные, во
донапорные башни, котлы, печи для бани, шкафы, сейфы. 
Имеются средняя школа, детский сад, врачебная амбулатория, 
Дом культуры, библиотека, ветлечебница, магазины.

ИВАНОВЩИНА, д., центр ИВАНОВСКОГО сельского 
округа и колхоза «Земледелец».

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 3 км.
Ивановский сельсовет образован в 30-е гг. До 1958 г. район

ный центр Юрья входил в состав Ивановского сельсовета, и центр
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сельсовета находился в Юрье. В округе проживают 360 чел. в 10 
населенных пунктах, в д. Ивановщина 310 жителей (154 хоз-ва).

Деревня возникла на рубеже 50—60-х гг. XIX в., состояла 
из 22 дворов (295 чел.).

В 1930 г. образован колхоз «Клим Ворошилов», в 1952 г. в 
результате укрупнения мелких колхозов образован колхоз «Зем
леделец», который в 1960 г. слился с колхозами им. Кирова Бе
резовского и «Совет» Кокинского сельсоветов в колхоз им. Ки
рова. Это был самый большой колхоз р-на, протяженностью 
60 км. В 1965 г. он был разукрупнен, в рамках Ивановского сель
совета он стал называться «Земледелец». Председатель колхоза 
П.Е. Дорофеев за 19 лет руководства отстающее хоз-во поднял 
до передового в р-не. 70—80-е годы были периодом расцвета хоз- 
ва: улучшилась социальная сфера, построены детский сад, мед
пункт, проведен водопровод, радио, заасфальтированы доро
ги, в домах появился газ. Но в новых экономических условиях 
колхоз свернул сельскохозяйственное производство. В деревне 
работает начальная школа, есть клуб, библиотека.

КОКИНО, д., центр КОКИНСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Кокинский».

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 18 км, дата осно
вания — 1854 г., прежние названия: поч. Кокинский-1, д. Боль
шое Кокино.

Согласно переписи населения 1926 г. деревня — центр 
Кокинского сельсовета Гороховской волости, число жителей 61 
чел. (13 хоз-в); в сельсовете 22 населенных пункта, число жите
лей 1566 чел. (282 хоз-ва). Позднее к Кокинскому сельсовету 
присоединен Тутыгинский (в 1926 г. в нем было 11 населенных 
пунктов, число жителей 1138 чел. (190 хоз-в), сельское управ
ление находилось в д. Тутыги (поч. Тутыгинский), в 1926 г. в 
деревне был 261 чел. (44 хоз-ва).

До революции 1917 г. на территории было 4 школы: в 
д. САМОДУРОВЩИНА (работала до 1957), в д. ЧЕЧЕРИНО, 
ТУТЫГИ (закрылись в 1970), в д. КОКИНО.

В военные годы было 15 колхозов, в 1950 г. осталось два — 
«Родина* и «Совет», которые объединились в один — «Совет». В 
1960 г. в результате укрупнения колхозы «Совет» Кокинского, 
«Земледелец» Ивановского, им. Кирова Березовского сельсове
тов слились в один — «Земледелец». Началось сселение дере
вень, остались три: КОКИНО, ТУТЫГИ, ВАРЗЕГИ. В округе 
проживают 213 чел., в д. КОКИНО 197 (80 хоз-в).

Первое упоминание о д. КОКИНО относится к 1854 г., в 
деревне было 22 двора (153 чел.).

В 1906 г. построена начальная школа, в 1939 г. преобразо
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вали в семилетнюю, в 1993 г. — в среднюю (с 1974 г. директор 
школы А. Г. Россохина).

В 1933 г. образован колхоз «Красное Кокино», в 1940 г. 
объединился с ближайшими колхозами в колхоз им. Кирова. В 
60—70-е гг. в деревне построены Дом культуры, новое здание 
школы с водопроводом и котельной, мастерская и стоянка для 
машин, проложен водопровод; в 80-е гг. — столовая, магазин, 
медпункт, детский сад. В 1992 г. асфальтированная дорога соеди
нила Кокино с райцентром. Имеются клуб, библиотека, мага
зин, почтовое отделение, медпункт. В октябре 2000 г. открыт спе
циальный жилой дом для ветеранов.

ЛОЖКАРИ, д., центр ЛОЖКАРСКОГО сельского округа 
и агрофирмы «Юрьянская».

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 30 км, дата осно
вания — 1827 г., прежнее название: поч. Степана Ложкина, в 
селении было 12 дворов (90 жителей).

В 1941—1958 гг. территория округа входила в состав Ме- 
дянского р-на, с 1958 г. — Верховинского, в 1963—1964 гг. — 
Мурашинского, с 1965 г. — Юрьянского р-нов.

На 1 января 1950 г. на территории округа было 5 сельсо
ветов: Анкушинский, Кривошеинский, Ложкарский, Березни
ковский, Пустошинский; в них 65 деревень (2614 чел.). Имелось 
7 школ: Анкушинская (неполная средняя) и шесть начальных: 
Кленовская, Кривош еинская, И саковская, Старцовская, 
Пестеровская, Кильмезская. В 1956 г. сельсоветы объединились в 
один — Ложкарский. Ныне в округе 10 населенных пунктов (631 
чел.), в д. Ложкари 596 жителей.

Деревня ЛОЖКАРИ стала центром Ложкарского сельсо
вета в 1930 г., образовался колхоз «Непобедимый». В д. ТИМИН- 
ЦЫ (2 км) на базе кирпичного завода, основанного в конце 
XIX в. А.С. Копаневым, создана промартель «Тиминская», завод 
стал колхозным. Был маслозавод, производили сыр, масло, 
сметану, творог, казеин. Продукцию возили до ж.д. ст. МЕДЯН
КА, оттуда поездом в Киров. В деревнях ПЕСТЕРЕВО, ДЯДИ
НО, КРИВОШЕИНО, СЫРЧИНЫ были маслобойни, произ
водили льняное масло. Работали 4 водяные мельницы: Зониха, 
Демиха, Ларинская, Тиминская. Мельница Зониха была пост
роена до 1917 г., действовала круглосуточно. Мельницы слави
лись высоким качеством муки, толокна, крупы.

В 1940-е гг. произошло укрупнение колхозов, на террито
рии сельсовета образовалось два колхоза: «Страна Советов» и 
«Достижение», а в июле 1960 г. стал один — «Страна Советов». В 
июле 1999 г. образовано единственное сельскохозяйственное 
предприятие — агрофирма «Юрьянская».
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На территории округа с 1922 г. существовала Исаковская 
начальная школа, в Ложкарях школа открыта в 1966 г., пере
везли здание Анкушинской школы. В 1986 г. построено типовое 
здание, в 1987 г. школа реорганизована в среднюю.

В марте 1938 г. в деревне начала работать изба-читальня, 
которая в 1948 г. разделилась на библиотеку и клуб. В 1966 г. Лож- 
карская библиотека переведена в д. ТИМИНЦЫ, а в ЛОЖКА
РИ переведена Анкушинская библиотека, которая имела боль
шой книжный фонд. С 1971 г. существует одна Ложкарская биб
лиотека. В Ложкарях имеются Дом культуры, детский сад, мед
пункт, почтовое отделение, магазин.

Некоторые исчезнувшие селения округа:
АНКУШИНО, с., входило в Ложкарский сельский округ.
Первое упоминание в архивных документах относится к 

1781 г., когда оно как починок входило в Загарский приход.
По воспоминаниям старожилов, в этих местах было два 

населенных пункта: д. Анкушино (по имени основателя деревни 
Анкуши) и с. Трехключинское (по трем родникам). Со временем 
эти селения увеличились, потом соединились, стало одно — 
Анкушино.

В 1861 г. в Анкушине была построена Крестовоздвиженс- 
кая (называли Трехключинская) церковь, деревянная. Через 
четверть века заменена каменной. На ключах было пять прудов, 
каждый имел свое предназначение: один, с кристально чистой 
водой, использовался для церковных целей, из него брали воду 
для чая, берегли, как святыню. Возле второго была сооружена 
колода для полоскания белья, из третьего — утоляли жажду воз
вращающиеся с пастбища животные, четвертый — был в лич
ном пользовании одной семьи, пятый — использовался для ку
пания и ловли рыбы. В прудах было много рыбы, в годы войны 
рыба помогала колхозникам выжить, ее меняли в городе на хлеб 
и картошку.

Со временем село оказалось в стороне от новых дорог, в 
1965 г. закрыли церковь, в конце 60-х гг. последний житель по
кинул село. В ноябре 2000 г. принято решение о восстановлении 
Крестовоздвиженской церкви.

КАРАВАЕВЫ, д., входила в Ложкарский сельский округ.
С деревней связаны более 30 лет жизни Н.А. Шевелкина 

(1872—1969), участника революционного движения. Родился в 
Москве, с 1930 г., выйдя на пенсию по состоянию здоровья, 
поселился в Юрьянском р-не, где в студенческие годы участво
вал в строительстве ж.д. моста через р. Вятку. Построил своими 
руками дом, женился, посадил сад, выращивал диковинные 
для этих мест фрукты. Знал четыре иностранных языка, препо-



давал в Анкушинской и Загарской школах, пользовался огром
ным авторитетом жителей р-на, был добрым, высокообразован
ным, интеллигентным человеком. Похоронен на Загарском клад
бище.

МЕДЯНЫ, с., центр МЕДЯНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 50 км, дата осно

вания — 1615 г., прежнее название: Медяна, село входило в 
Вятский уезд.

Название произошло согласно первой версии из-за боль
шого количества живородящих ящериц («веретенница ломкая», 
народ называет их «медянками»), которые водились в окрестно
стях раньше; согласно другой — от слова «медь», которая будто 
бы залегала в окрестностях села. Многие деревни сначала назы
вались по имени или фамилии первых поселенцев: д. Филиппа 
Худякова (позднее ГУСИ), д. Устина Бакина (УСТИНОВИЧИ), 
д. Фомы Криницына (ДОМРАЧЕВЫ), д. Ивана Панишева (ПА- 
НИШИ), д. Леонтия Метелева (МЕТЕЛИ).

Территория округа составляет 17643 га. В переписи 1926 г. 
отмечено 4 сельсовета (99 селений, 6586 чел.): Зоновский (21 
селение, 1562 чел.), Медянский (24 селения, 1793 чел.), Ново- 
Медянский (32 селения, 1931 чел.), Никольский (22 селения, 
1300 чел.). В 1929 г. образован Вятский (в 1934 Кировский) р-н, 
куда входила территория округа. В 1941—1958 гг. существовал 
Медянский р-н с центром в п. Мурыгино, образован за счет ра
зукрупнения Верховинского, Кировского и Халтуринского 
р-нов. На 1 января 1950 г. в р-не было 18 сельсоветов, 396 сель
ских населенных пунктов. В связи с ликвидацией р-на его терри
тория вошла в состав Верховинского и Халтуринского р-нов, 
ликвидированы Зоновский, Никольский сельсоветы, остался 
один — Медянский. Ныне в округе насчитывается 27 селений, 
670 жителей, в с. Медяны 579 жителей (240 хоз-в).

В 1629 г. в селе было 22 двора, появилось оно позднее близ
лежащих деревень БАКАЧИ, МУХИЧИ, КОЙКОВЫ, КАЛИ- 
НИЧИ и др., относящихся к Медянскому приходу. Заселение 
деревень сопровождалось вырубкой деревьев, выкорчевкой пней, 
освобождением земли под пашню. В конце XVIII в. население в 
основном состояло из государственных крестьян и отставных 
военных Вятского уезда Вязовской волости. Основные занятия 
жителей: земледелие, скотоводство, заготовка леса и его прода
жа. Развивались ремесла: у д. ЕВСИНЫ был кирпичный завод (в 
д. КАЗАКОВЫ до сих пор сохранились кирпичные дома); в МЕ- 
ДЯНАХ — сапожная мастерская; в деревнях ЗАПОЛЬЦЫ, КУЗ- 
НЕЦОВЩИНА, ШЛЯКШИ, КАВАРДА, СЕЛЯКОВЫ — гон
чарное производство.
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Троицкая церковь, каменная, построена в 1770 г., при
ход в 1870 г. состоял из 105 селений (399 дворов, 6587 чел.). 1

Первая коммуна создана в устье р. Великой, на правом 
берегу Вятки. Она оказала влияние на крестьян, убеждая их в 
преимуществах коллективного труда и подготовила к массовому 
вступлению в колхозы. В годы Великой Отечественной войны 
было призвано 868 чел., погибло 536. В 1950 г. в трех сельсоветах 
(Зоновский, Медянский, Никольский) было 44 колхоза. Ныне 
осталось одно «Новомедянское» (возглавляет А.А. Рассохин) — 
передовое хоз-во р-на. В селе находятся администрация округа, 
средняя школа, детский сад, Дом культуры, медпункт, почто
вое отделение, магазины. Ходит автобус Киров-Медяны.

МОНАСТЫРСКОЕ, с., центр МОНАСТЫРСКОГО сель
ского округа и сельскохозяйственного производственного коо
ператива «Гороховский».

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 32 км, дата осно
вания — 1857 г.

Монастырский сельсовет образован в 1930 г., в 1956 г. 
объединен с Мало-Долговским. В округе 10 населенных пунктов 
(476 чел.), в Монастырском 438 жителей.

Село расположено на низменности, около трех речек: 
Градовицы, Комаровки и Шибановки, кругом небольшие пере
лески. Деревянная церковь построена в 1857 г., земли принад
лежали Вятскому Трифонову монастырю, отсюда название се
ла — Монастырское. Предтеченская церковь, каменная, пост
роена в 1893 г., приход состоял из 43 селений, православных 
русских было 3546, старообрядцев 208. В 1915 г. волостное прав
ление из д. ШИШКАРИ было переведено в с. МОНАСТЫРС
КОЕ. В селе церковно-приходская женская (1896) и земская муж
ская (1881) школы, смешанные в деревнях — КОРШУНОВС
КАЯ и СТАРЦОВСКАЯ. Жители занимались хлебопашеством, 
пчеловодством, ремеслом. Местные мастера делали ушаты, гор
шки, глиняную и деревянную посуду, плели лапти, шили сапо
ги. В Монастырском ярмарка проходила осенью, в Спасов день, 
приезжали купцы, мастера из сел БЕРЕЗОВО, АНКУШИНО, 
ВЕЛИКОРЕЦКОЕ, МЕДЯНЫ, ЧУДИНОВО. Рядом с церковью 
была построена деревянная торговая площадь.

В годы гражданской войны село стало пунктом военной под
готовки призывников в армию. В 1929 г. в д. КОСЫЕ (ныне она 
вошла в состав села) была образована коммуна, в 1930 г. создан 
колхоз «1 Мая», открыта школа колхозной молодежи, на месте 
которой в 1936 г. построена школа, действующая и ныне.

В августе 1965 г. колхоз «Россия» преобразован в совхоз 
«Гороховский» (с апреля 1996 — СПК «Гороховский»), Имеются
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средняя школа, детский сад, Дом культуры, библиотека, мед
пункт, магазин.

Исчезнувшее село округа:
ГОРОХОВО. Входило в Монастырский сельский округ.
Среди исчезнувших населенных пунктов округа село за

нимает особое место: через него проходил и проходит путь па
ломников на р. Великую в Великорецкий крестный ход. Село 
было основано в 1702 г. с постройкой Трехсвятительской церк
ви, но в архивных документах упоминается деревянная часовня 
в 1580 и 1660 гг.

До 1956 г. село было центром Мало-Долговского сельсовета, 
Имелись изба-читальня, школа (работала до 1972), пекарня, мед
пункт, ветлечебница. Последние жители покинули село в 70-е гг.

ПОДГОРЦЫ, д., центр ПОДГОРЦЕВСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Подгорный».

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 35 км, дата осно
вания — 1750 г.

Подгорцевский сельсовет образован в 1976 г., выделив
шись из состава Медянского. В сельсовет вошло 16 населенных 
пунктов, ныне 13 (527 чел.), в д. Подгорцы проживают 485 чел. В 
1929—1958 гг. на территории округа существовал Пустошинс- 
кий сельсовет, который в декабре 1958 г. вошел в состав Медян
ского.

В декабре 2000 г. деревня Подгорцы отметила свой 250- 
летний юбилей. До 1917 г. она входила в состав Загорской воло
сти Вятского уезда.

Деревня состоит из двух частей: в одной части находятся 
частные деревенские дома (Подгорская деревня), в другой — 
административные здания, объекты соцкультбыта, благоустро
енное жилье (до 1986 д. Чашки, в XIX в. Заовражская). В 1912 г. 
была построена Осиновская начальная школа (в 1940 стала не
полной средней), здание сгорело в 1973 г.

В 1930 г. в д. ЧАШКИ образовалось товарищество по сов
местной обработке земли. Результаты работы ТОЗа были хоро
шие, в 1931 г. образовался колхоз «Строитель». К 1960 г. на тер
ритории сельсовета образовался один колхоз «Заря коммуниз
ма», который соединился с колхозом им. Жданова (Медянский 
сельсовет), в 1968 г. образован совхоз «Медянский», в д. Чашки 
создано его отделение. В январе 1969 г. возник совхоз «Подгор
ный* (ныне СПК «Подгорный») кролиководческого направле
ния, стал одним из передовых в р-не (кролиководы неоднократ
но награждались медалями ВДНХ). Строились производствен-
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ные объекты, жилье. В 1972 г. построены два благоустроенных 
дома, 16-квартирных, в 1975—1977 гг. — пять 18-квартирных, в 
1981 г. — шесть коттеджей усадебного типа.

В 1980 г. поставлена типовая школа (преобразована в 1987 
в среднюю), есть типовой детский садик (1976), Дом культуры 
(1985), библиотека, почтовое отделение, столовая, магазины.

ПЫШАК, с., центр ПЫШАКСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 23 км.
Село расположено в горе, в 3 км от р. Великой, на ее пра

вом берегу, в местности с севера безлесной, а с прочих сторон 
окружено редким малорослым лесом.

В конце XVII в. на диком раменье «Пышак», данном 
Хлыновскому Богоявленскому собору в 1692 г., была устрое
на Раифская пустынь. В 1724 г. вместе с землей и жившими 
на ней крестьянами приписана к Хлыновскому Богословско
му монастырю. В 1740 г. монастырь был закрыт, а монастыр
ская церковь стала приходской, разобрана в 1775 г., в 1767 г. 
сооружена новая. Богоявленская церковь, каменная, построена в 
1818 г., приход состоял из 65 селений. В селе земская и одно
классная церковно-приходская школы, земская в д. ШИМИНС- 
КОЙ и при часовне около д. ХРИСТЫ — школа грамоты. Жители 
кроме земледелия занимались плотничеством, пилкой леса, ка
танием шерстяной обуви, кузнечеством и отхожим промыслом.

В 1928—1929 гг. началась коллективизация, в 1931 г. 400 
хоз-в объединились в 25 колхозов, в результате нескольких ук
рупнений в мае 1956 г. образовался один колхоз «Заветы Ильи
ча». В 1961—1986 гг. председателем был И.Г. Слаутин (кавалер 
орденов Ленина, Октябрьской Революции, депутат Верховного 
Совета РСФСР), в эти годы построены все крупные производ
ственные объекты: животноводческий комплекс в д. БОГОМО
ЛОВЫ, новые фермы в д. ЕЖИ, ДРАГУНЫ, изменился облик 
центральной усадьбы — с. Пышак. Многие труженики колхоза 
были неоднократно победителями областных и районных со
ревнований, награждались орденами и медалями.

Реформирование хоз-в в 90-е гг. задело и колхоз, было 
образовано три хоз-ва: «Труд», «Искра», «Восход». Ныне суще
ствует одно хозяйство, образованное в 2000 г., — СПК «Но
вый». В селе имеются Дом культуры с библиотекой, школа, ин
тернат, детский сад, почтовое отделение, медпункт, магазин. 
Есть новые улицы: Молодежная и Дачная (из 10 двухквартир
ных панельных домов), проведен водопровод, газ.

СЕВЕРНЫЙ, п., центр СЕВЕРНОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 3 км.



Северный сельсовет образован в 1984 г., до этого террито
рия поселка входила в состав п. Юрья-2. Появление и развитие его 
связано со строительством завода железобетонных изделий. Завод 
начали строить военные в конце 50-х гг. В 1967 г. объединение «Ки- 
ровремстрой» приняло от военных завод ЖБИ. Одновременно стро
илось жилье для гражданского населения. Весной, летом 1984 г. 
среди рабочих шло обсуждение названия поселка, на общем со
брании рабочих и служащих завода ЖБИ принято название Се
верный. В 1984 г. в поселке проживали 450 чел., ныне 530.

В 80—90-е гг. построены школа, детский сад, медпункт, 
магазин, Дом культуры, библиотека. Но в 1994 г. завод ЖБИ за
консервирован, закрыты Дом культуры, библиотека, медпункт. 
Жители ездят в районный центр, есть автобусное сообщение. 
Работают только школа и детский сад.

СЕРЕДИНА, д., центр СЕРЕДИНОВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 38 км.
На территории округа в 1930-е гг. существовало три сель

совета: Буяковский, Высокораменский, Челминский.
Насчитывалось 56 селений. В начале 50-х гг. сельсоветы 

объединены в один — Буяковский, в 1996 г. переименован в 
Серединовский. В 2000 г. в округе было 2 населенных пункта: 
Середина и Высокораменье, в них проживают 65 человек.

В 1991 г. ликвидирован совхоз «Буяковский», образован
ный в апреле 1969 г. на землях колхоза «Маяк». После ликвида
ции совхоза постепенно стали уезжать люди. Закрылись медпункт 
(1994), клуб, библиотека, начальная школа (1997), в декабре 
2000 г. магазин, раз в неделю приезжает автолавка. Есть автобус
ное сообщение с районным центром.

СУСЛОВЫ, д., центр СУСЛОВСКОГО сельского округа 
и ТОО «Новь».

Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 35 км.
На территории округа до конца 50-х гг. было 2 сельсовета: 

Новинский (центр в с. НОВИНСКОЕ) и Скутинский (центр в 
д. СКУТИНЫ). В 1959 г. сельсоветы были объединены в один — 
Скутинский, переименованный в 1996 г. в Сусловский (центр 
д. Большие Сусловы), в феврале 1997 г. д. Большие Сусловы пе
реименована в д. СУСЛОВЫ. Ныне в Сусловском сельсовете 
6 населенных пунктов (146 чел.), в д. СУСЛОВЫ 132 жителя 
(48 хоз-в).

История образования деревень относится к XVIII—XIX вв. 
Было два прихода: Пышакский и Великорецкий. В 1889 г. в д. ШИ- 
МИНЫ в крестьянской избе была открыта школа грамоты.
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В 1904 г. была построена деревянная Осодосиевская цер
ковь, положившая начало с. НОВИНСКОЕ, которое располага
лось в полуверсте от р. Сизьмы, впадающей в р. Великую. В селе 
имелись начальная школа, торговая лавка, работал клуб. В 1936 г. 
во время грозы сгорела церковь. В 1961 г. школу перевели в 
д. ТАРАСЕНКИ. НОВИНСКОЕ снято с учета в 1972 г. В д. ЧУВА- 
РОВЩИНА в 1941—1961 гг. работала начальная школа.

В центре округа, в д. СУСЛОВЫ, имеются начальная шко
ла, клуб-библиотека, медпункт, магазин. Располагается с.-х. 
предприятие — ТОО «Новь», возникшее в 1992 г. в результате 
реформирования колхоза «Первомайский».

Ш УБЯНЫ, д., центр ШУБЯНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (пгт Юрья) 18 км, прежнее 

название: Шубенское.
На территории округа долгое время существовали два сель

совета, образованные в начале 1930-х гг., — Мелеховский и Ко- 
стровский. В них числилось 43 населенных пункта, часть дере
вень была сселена в конце 1950-х гг. в связи с размещением в 
этой зоне воинских частей. В 1952 г. сельсоветы объединены в 
один — Мелиховский, переименованный в марте 1969 г. в Шу- 
бинский. Ныне в округе 5 населенных пунктов, проживают 182 
чел., в д. ШУБЯНЫ 153 жителя (65 хоз-в).

Леса в этой стороне богаты деловой древесиной, поэтому 
в 1940—1950-е гг. на территории округа на заготовке леса рабо
тали различные организации: Московская, Ростовская, Воро
нежская. Лесохимартель «Искра Октября» (нач. 1930-х — 
1959-х гг.) производила древесный уголь, деготь, спирт, смо
лу, на плотах по р. Зимняя эта продукция доставлялась в 
пгт Юрья. При химзаводе возник поселок, в котором жило более 
200 чел. На берегу р. Зимняя находился Зимнянский лесоучас
ток Верховинского мехлесопункта, где был рабочий поселок. На 
лесозаготовках работали и колхозники.

Согласно легенде д. Шубяны возникла в начале XIX в. путем 
заселения этого места крестьянами из других деревень. В 1931 г. 
организованы колхозы «Мотор» (на одном конце селения) и «Луч» 
(на другом конце, границей между ними был огород). В 1956 г. пос
ле укрупнения мелких хоз-в образован колхоз «Заря». Ликвидиро
ван в 1991 г., на его базе образовано подсобное хоз-во. В 1998 г. 
создано УМП «Шубяны», занимающееся с.-х. производством.

В годы войны в деревне размещался детский дом, в кото
ром жили дети, эвакуированные из Москвы, в конце войны их 
перевели в Березовский детский дом. Ныне имеются средняя 
школа (начальная была открыта в 1913, семилетняя в 1931), 
библиотека, клуб, медпункт, почтовое отделение, магазин.



ЯРАНСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Яранск 
Территория — 2,4 тыс. кв. км 
Расстояние до г. Кирова — 213 км 
Сельские округа — 21 
Сельские поселения — 199 
Население — 37,2 тыс. чел.

Яранский район образован в июле 1929 г. из Яранской, 
Салобелякской и части Тожсолинской и Шешургской волостей 
Яранского уезда

В 1780 г. Яранский уезд с центром Яранск вошел в состав 
Вятской губернии (до этого года долгое время территория вхо
дила в состав Казанского наместничества). Вначале уезд объе
динял 42 волости, постепенно их число уменьшилось. Так, в 
1918 г. выделилась Кукарекая волость в самостоятельный уезд, в 
1920 г. отошла Оршанская, в 1924 г. в уезде числилось 11 укруп
ненных волостей. 10 июля 1929 г. на смену Салобелякскому и 
Яранскому волостным комитетам пришел исполком Яранского 
р-на, в 1929 г. был образован и Тужинский р-н, упраздненный 
в 1932 г. (часть территории передана Яранскому). В 1935 г. созда
ны Салобелякский и Тужинский р-ны, в 1956 г. упразднен Са- 
лобелякский, в 1959 г. — Кикнурский и Тужинский р-ны, их 
территории вошли в состав Яранского, Санчурского, Арбажс-
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кого. В 1963 г. в границы Яранского р-на вошел Санчурский, кото
рый в следующем году выделился в самостоятельный, еще через 
год выделился из состава Кикнурский, в 1966 г. — Тужинский.

Находится р-н на юго-западе края в зоне яранско-кокшай- 
ской равнины. Почвы — дерново-подзолистые суглинки с преоб
ладанием средних пылеватых. Отмечены глины, известняки и тор
фяные залежи. 27% площадей покрыты лесом. Главная река р-на, 
Ярань (длина 151 км), является притоком Пижмы. Много рек, 
речушек впадает в нее: Немдеж (64 км), Лум (36 км), Уртма 
(30 км), Шешма, Уела... Искусственные пруды и водоболотные 
угодья занимают около 1% территории. Интересный природный 
объект — Никулятское озеро (необходима охрана как памятника 
природы). Двадцать видов пушных зверей и копытных являются 
объектом охоты. Через р-н проходят дороги республиканского 
значения на Нижний Новгород и Республику Марий Эл.

Яранск основан русской военной дружиной как опорная 
крепость России для защиты от врагов на высоком холме — яре, 
отсюда и название (согласно другим версиям: марийские про
водники, одобрившие место, произносили «яра», значит «хо
рошо»; название реки Ярань от ненецкого рода «яр», древне
угорского племени, обитавшего в этих местах.

Издавна яранский край был местом ссылки. В 1601 г. Бори
сом Годуновым был сослан Василий Романов, дядя будущего 
царя Михаила Федоровича, основателя династии Романовых. В 
1619 г. сослали боярскую дочь, невесту царя Михаила — Марию 
Хлопову. Согласно легенде церковь (в 1998 г. разрушилась) в 
с. ШОШМА (ныне РОЖДЕСТВЕНСКОЕ) была перестроена из 
палат опальных бояр, живших в Смутное время. В 1711 г. после 
победы в Северной войне Петр I выслал сюда на поселение 500 
пленных шведов, здесь жили политссыльные И.Ф. Дубровинс- 
кий, Л.П. Радин.

Яранский уезд — огромная территория (ныне на ней рас
положены пять р-нов); В XVIII—XIX вв. вся территория была раз
делена на помещичьи владения. В больших количествах вывози
лась с.-х. продукция: хлеб, зерно, мука, лен, кудель, холст. В 
Яранске было представительство английской фирмы по закупке 
льна. Множество мелких предприятий по переработке местного 
сырья появилось в конце XIX — начале XX вв. Промышленность 
была представлена серповой и спичечной фабриками, спирто
вым и водочными заводами, кустарными мастерскими по ме
таллу и деревообработке. Яранское купечество всегда играло 
видную роль в торговле. Наиболее предприимчивыми и богаты
ми считались Булыгины, Родыгины, Лопатины, Крутовских.

В 1930-е гг. Яранский р-н имел территорию более 3 тыс. кв. 
км с населением 114 тыс. чел. Работало 17 предприятий. В годы
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Великой Отечественной войны все предприятия перестроились 
на военный лад, население делилось с эвакуированными хле
бом и кровом. На фронт было отправлено 603456 пудов картофе
ля, 101664 пуда мяса, 188613 пудов хлеба, вносились деньги на 
создание самолетов, танков... Яраничи сражались на всех фрон
тах, мобилизовано было 20762 чел., не вернулись домой 9166 
чел. (погибли 4582, пропали без вести 4584), погибли от ран 856 
чел., в госпиталях от болезней 78 чел., в плену 103 чел. Звание 
Героя Советского Союза удостоены десять воинов-земляков: 
И.П. Бахтин (р. 1910, учился в ЯРАНСКЕ), АД. Ваганов (1924—
1943, родился в д. СИМОНЯТА), Д.Т. Гуляев (1915—1943,
г. ЯРАНСК), Г.П. Загайнов (р. 1922, д. ШУГЛЯНУР), С.П. Косте- 
рин (1924-1944, д. КОСТЕРЯТА), АП. Лобов (1915-1977, д. БОЛЬ
ШАЯ ЛИПЯНА), К.В. Ложкин (1911-1969, д. ДОЛГИЕ ПОЛЯ),
A.Т. Незнакин (1915—1993, д. МИЗГИРЯТА), Л.И. Рокин (1924—
1944, г. ЯРАНСК), В.Д. Рылов (1919-1944, г. ЯРАНСК).

В пятидесятые годы в р-не укрупнялись мелкие колхозы: 
из 386 образовано 19. В 1960-х гг. р-н был подключен к государ
ственной энергосистеме, Знаменский и Салобелякский льноза
воды производили для текстильной промышленности 1000 тонн 
льноволокна в год, на полях работали 666 тракторов, 276 ком
байнов. В 1970 г. введен в эксплуатацию автовокзал, Яранск со
единился асфальтовыми дорогами с областным центром (246 км), 
Шахуньей, центрами колхозов, с г. ЙОШКАР-ОЛА — автомо
бильной и железной дорогами. Осуществилась мечта яраничей — 
появилась железная дорога.

Многие передовики р-на награждены орденами и меда
лями: В.И. Шалагина, птичница межколхозной Яранской пти
цефабрики (ныне СПК «Птицевод») стала Героем Социалисти
ческого Труда; А.П. Щеглова, доярка совхоза-техникума награж
дена орденом Ленина; кавалеры ордена Трудового Красного Зна
мени — К.И. Винокурова, доярка колхоза «Красная звезда»;
B.М. Огнетов, комбайнер колхоза «Новая жизнь»; В.А. Яранцев, 
председатель колхоза «Путь Ленина» и другие.

Район сельскохозяйственный, один из хлебных р-нов об
ласти. Ныне 28 коллективных хоз-в обрабатывают около 130 тыс. 
га пашни. Несмотря на трудности, хоз-ва изыскивают резервы 
для того, чтобы выжить, и добиваются хороших результатов в 
производстве зерна.

За последние 20 лет значительно сократилось число уч
реждений социальной сферы. Осталось 12 общеобразовательных 
школ, 10 средних, 1 начальная и 1 школа-сад. В то же время 
открыты новые школы в центрах округов: Знаменка, Салобе- 
ляк, Савичи, Высоково; музыкальная школа в м. Опытное Поле. 
Имеются аграрный техникум, медицинское, профессиональное
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училище, дом детского творчества, детско-юношеская спортив
ная школа, школа искусств, Дом ребенка, детский дом.

Яраничи всегда славились умными и мастеровыми людь
ми. Один из самородков, Л.Л. Шамшуренков (1687—1758, ро
дился в д. БОЛЬШОЕ ПОЛЕ, близ Яранска), построил «само- 
беглую коляску» — прототип современного автомобиля, соору
дил подъемник для подъема московского Царь-колокола и т.д. 
Я. Санников сделал деревянный велосипед, Кувшинский пост
роил механически управляемый пароход. Писатель Г.Ф. Борови
ков (1905—1993) родился в д. БЕЛОГЛАЗОВО.

Яранск — город хлебный /  Вступ. ст. Н.А. Медведева. Яранск.
2001.

ЯРАНСК, г., административный центр Яранского райо
на, при ж.д. ст. ЯРАНСК (5 км). Дата основания — 1584 г., число 
жителей 21,7 тыс. чел.

(См. ЭЗВ. Т.1. С.201—216).

ВЕРХОУСЛИНО, д., центр ВЕРХОУСЛИНСКОГО сель
ского округа и сельскохозяйственного кооператива «Верхоус - 
линский».

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 30 км, дата осно
вания — 1646 г. На 1 января 2001 г. число жителей округа — 
242 чел. Расположена в юго-восточной части р-на.

Согласно легенде основали деревню две семьи Мезенце
вых, приехавшие с р. Мезень (ныне Арбажский р-н), посели
лись на берегу реки, кругом был густой лес. Постепенно стали 
приезжать и др. семьи. В 1913 г. в деревне было 73 хоз-ва (в лич
ной собственности имелось 100 коров, 7 ветряных мельниц, тор
говая лавка). Земская школа организована в 1903 г.

В конце 1929 г. была организована коммуна «Двигатель 
революции» (вошло 12 хоз-в), колхоз создан в мае 1931 г. Пост
роены были конные (было много лошадей) и скотные дворы, 
льномяльный комплекс, три молотильных сарая, большой Дом 
культуры, ясли, контора. Колхоз участвовал в ВСХВ (свиновод 
Ф.С. Безденежных получил по 28 поросят от свиноматки, был 
приглашен в Москву). В хоз-ве были первые тракторы «Форд- 
зон», конные жатки, но многие работы выполнялись вручную.

В годы войны на фронт ушли 46 чел., вернулись только 
13 чел. Я.П. Горбунов стал кавалером ордена Славы II и III сте
пени. Подвиг Зои Космодемьянской повторила на Псковской 
земле радистка-разведчица из группы «Вера», уроженка дерев
ни, учитель немецкого языка, студентка Горьковского институ
та иностранных языков Анфиса Горбунова (1919—1942). Ее име
нем названы улицы в Верхоуслино, Яранске и Кирове.



В 1950-е гг. мелкие колхозы округа начали объединяться в 
более крупные хоз-ва. В августе 1965 г. из крупного колхоза со
здали три совхоза, в т. ч. совхоз «Верхоуслинский», который 
объединил 12 селений (население 981 чел., 247 хоз-в).

Появились новые фермы, жилые щитковые дома, столо
вая, механический зерноток, мастерская по ремонту сельхоз
техники, три скважины для обеспечения водой, рейсовый ав
тобус Яранск-Верхоуслино. В деревне имеются школа, медпункт, 
почта, узел связи, магазин, здание администрации округа.

ВЫСОКОВО, с., центр ВЫСОКОВСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Высоковский».

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 15 км, прежнее 
название: Новотроицкое, число жителей 235 чел.

На 1 января 2001 г. число жителей округа — 372 чел. 
(д. БОЛЬШАЯ ЛАЙКА, в 3 км, 46 жителей; д. БАННОВО, в 
8 км, 37 жителей; д. ЧЕРНАЯ РЕЧКА, в 11 км, 18 жителей;
д. ЛАВРИЧИ, в 1,5 км, 2 жителя; д. ПАЙГОЛОВО, в 1 км, 4 
жителя).

ВЫСОКОВО расположено на горе при речке Луме, лес 
в 6 км.

Согласно подворной описи 1891 г. в селе был центр Вы
соковского сельского общества, число жителей 252 чел. (43 хоз- 
ва), крестьяне государственные.

Троицкая церковь, каменная, построена в 1871 г., при
ход состоял из 22 селений, православных 2602 чел., из них мари 
325 чел. В селе церковно-приходская школа. Жители занимались 
хлебопашеством, местный промысел — плотничество, отхо
жий — извоз.

В 1965 г. создан совхоз «Высоковский» (ныне СХК). В селе 
открыта школа, есть медпункт, отделение связи, асфальтиро
ваны дороги в с. ВЫСОКОВО и д. БОЛЬШАЯ ЛАЙКА. Согласно 
легенде поч. Банновский (ныне д. БАННОВО) основан во вто
рой половине XIX в. прадедом А.И. Карпова, переехавшим сюда 
на жительство из-за недостатка земли (семейство состояло из 
22 чел.). Вместе с ним поселились еще три семьи. Ныне деревня — 
центр колхоза «Банново». В архивных материалах за 1886 г. упо
минается поч. ЧЕРНАЯ РЕЧКА, кроме того, встречаются 
сведения, что в починке числилось 47 ревизских душ, после 
переписи прибыло еще 42 души мужского пола.

В.Я. Заверкиной (р. 1925) присвоено высокое звание «Зас
луженный учитель школы РСФСР».

ЗНАМЕНКА, местечко, центр ЗНАМЕНСКОГО сельского 
округа и колхоза (СПК) «Красная звезда».
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Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 9 км, дата основа
ния — 1870 г., число жителей 1494 чел.

Общая площадь округа 11462 га, 14 населенных пунктов. 
На 1 января 2001 г. число жителей округа 1822 чел. Расположен в 
юго-восточной части р-на, имеет густую сеть ручьев, прудов, 
оврагов, лесов и перелесков. В прошлом на современной терри
тории округа было более 43 селений.

Знаменка расположена в живописном месте на берегу 
р. Ярань (4 км от ж.д. ст. Яранск).

Земельными угодьями владел яранский помещик Мурзин. 
В 1870 г. земли были переданы купцу Бебенину, который владел 
многими домами в Яранске и вел крупную оптовую торговлю. 
После его кончины все его состояние было вложено в строитель
ство Знаменско-Мариинского женского монастыря около Яран- 
ска. Построены две церкви, Знаменская церковь, каменная, пяти
главая, с мозаичным иконостасом, построена в 1888—1894 гг., 
закрыта в 1924 г., разрушена в 1950 г.

На базе монастыря учитель А .И .Кондаков (1894— 
1979, родился в Яранске, позднее работал в Наркомпросе 
РСФСР) в 1918 г. создал Знаменский школьный городок. В шко
ле-коммуне воспитывались 400 детей разных возрастов. После 
закрытия школы-коммуны осенью 1925 г. в Знаменку переведен 
Яранский сельскохозяйственный техникум, который выпускал 
агрономов. В 1930-х гг. в техникуме преподавал Л.П. Флорентьев 
(будущий министр с.х. РСФСР). В 1941 г. сюда переведен Исто- 
бенский техникум (стали готовить кадры зоотехников). С 1965 г. 
это совхоз-техникум (ныне Яранский аграрный техникум), где 
теория органически сливается с практикой, 600 учащихся. Хоз- 
во имеет свыше 4 тыс. га земли, фермы, широко внедряются 
новые методы сельскохозяйственной науки и практики. В 1979 г. 
построено новое здание техникума (в 1925 было 8 учебных 
кабинетов, ныне — 43), есть благоустроенные общежития, сто
ловая.

В 1929 г. в Знаменке началось строительство завода по пе
реработке льна (с 1936 г. — Знаменский льнозавод), техникум 
стал готовить технологов по обработке льна. В годы войны из 
округа на фронт мобилизованы более 1500 чел., более полови
ны погибли, пропали без вести, скончались в госпиталях. Трех 
Героев Советского Союза воспитала знаменская земля, это уро
женец д. КОСТЕРЯТА С.П. Костерин и выпускники совхоза-тех
никума К.Я. Карташев и В.А. Сысолятин. 9 мая 1969 г. в Знаменке 
открылся памятник погибшим героям-землякам.

В Знаменке имеются средняя и музыкальная школы, дет
ский комбинат, врачебная амбулатория, Дом культуры, куль
турно-спортивный комплекс, библиотека, почтовое отделение
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связи, сберкасса. Новое школьное здание, четырехэтажное, ти
повое пущено в эксплуатацию в 2000 г.

Кондаков А. Школа-коммуна: Опыт учеб.-воспит. работы Знамен
ской школы-коммуны Вят. губернии (1918—1925). М., 1961. 167 с.: ил.

ИВАНОВО, д., центр ИВАНОВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 5 км, дата основа

ния — 1779 г., число жителей 195 чел. (74 хоз-ва).
Администрация сельского округа находится в черте г. Яран- 

ска, округ объединяет 13 населенных пунктов, на 1 января 
2001 г. число жителей округа 741 чел. (268 хоз-в). Территория 
округа 22579 га, имеются три колхоза: «Птицевод*, «Солнеч
ный», «Агрохимия», ПТУ-40, 2 садоводческих товарищества.

В д. ИВАНОВО есть начальная школа, в д. ДЕМИНО — 
образовательное учреждение «Деминская начальная школа— 
детский сад». В округе два медпункта, Ивановский и Деминский 
сельские Дома культуры, библиотеки.

До 1992 г. д. ИВАНОВО являлась одним из крупных струк
турных подразделений откормсовхоза «Яранский». В 1992 г. меж
колхозная Яранская птицефабрика (создана в 1963) была реор
ганизована в СПК (колхоз) «Птицевод», д. Иваново стала отде
лением этого колхоза.

БАЛДИНО, д., дата основания 1814 г., в 8 км от ИВАНО
ВО. До 1990 г. деревня насчитывала 42 чел. (20 хоз-в), являлась 
центром отделения (бригады) откормсовхоза «Яранский», был 
сельский клуб. Ныне проживает 1 чел. (1 хоз-во), но деревня не 
заброшена, жилой фонд преобразован в дачный, есть механи
зированный ток колхоза «Птицевод», с городом деревня связа
на асфальтированной дорогой.

БАННОВО, д., дата основания 1818 г., в 13 км от Ивано
во, число жителей 3 чел., но жилой фонд и строящиеся дачные 
дома составляют 30 хоз-в. Деревня имеет ухоженный вид.

ВИНОКУРОВО, д., дата основания 1820 г., в 12 км от 
Иваново, 3 жителя. Жилой фонд 12 домов, вновь строятся дач
ные дома и домики. Деревня ухожена и привлекательна.

ГОРУШКИ, д., дата основания 1863 г., в 1 км от Ивано
во, является продолжением д. Иваново, по генплану развития 
1975 г. предполагалось связать обе деревни застройкой благоуст
роенного жилья и разветвленной инфраструктурой. 60 жителей 
(23 хоз-ва).

ДЕМИНО, д., дата основания 1796 г., в 8 км от Иваново, 
328 жителей. (108 хоз-в). Деревня — центр колхоза «Птицевод», в 
ней расположен крупный инженерный комплекс (реммастерские, 
автогаражи, высокопроизводительная с.-х. прицепная техника).

ИГИТОВО, д., дата основания 1804 г., в 12 км от Ива
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ново. В деревне расположено фермерское хоз-во, возглавляе
мое В. Прокудиным, который занимается выращиванием зер
новых культур.

КАДАЕВО, д., дата основания 1787 г., в 10 км от Ивано
во, является базой для практического обучения учащихся ПТУ- 
40, с г. Яранск связана асфальтированной дорогой. 14 жителей, 
идет строительство дачных домов.

КОРЧАГИ, д., дата основания 1815 г., в 12 км от Ивано
во, 18 жителей. Деревня преобразована в дачный кооператив, 
поэтому строящиеся дачные домики придают ей жилой и нор
мальный облик.

ТАРАСОВО, д., дата основания 1820 г., в 2 км от Ивано
во, 105 жителей (44 хоз-ва), является пригородом г. Яранска. До 
1974 г. здесь был расположен сортоиспытательный участок, мно
гие сорта зерновых культур выращиваются на полях р-на, руко
водил участком житель деревни А.Д. Халтурин.

КАРАКША, с., центр КАРАКШИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 33 км, дата осно
вания — 1803 г.

Каракшинский сельсовет организован в 1929 г., в 1958 г. 
вошел в состав Салобелякского сельсовета Салобелякского 
р-на, в 1959 г. территория округа вновь передана в состав Яран- 
ского р-на, в 1965 г. вновь образован Каракшинский сельсовет. В 
1968 г. выделился Шкаланский сельсовет. На 1 января 2001 г. в 
округе 13 населенных пунктов, число жителей 643 чел. (русские 
составляют 55,6%; мари — 36,4%; чуваши — 5% и др.).

Территория округа расположена на Волго-Вятском водо
разделе, основная река Ошла, которая впадает в р. Кокшага. 
Месторасположение села ровное, при небольших речках Ошла 
и Каракшинка, с трех сторон перелески. Село стоит на тракту 
Яранск-Санчурск.

Село КАРАКША образовано от слияния деревень МАЛАЯ 
КАРАКША и КУЗЬМО-ДЕМЬЯНСКА. Косьмо-Дамианская цер
ковь, деревянная, построена в 1895 г., в начале 1920-х гг. была 
построена церковь в кирпичном исполнении (церковь всегда была 
действующей), приход состоял из 12 селений, в селе однокласс
ная церковно-приходская школа. Жители — землепашцы и плот
ники, занимались отхожим промыслом, извозом. В д. ХМЕЛЕВ
КА имелись серповая фабрика, маслобойка, водяная мельница. 
Водяная мельница была в с. КАРАКША, ветряные — в д. ЖУ
РАВЛИ, ВЫСОКОВО, МИТРОФАНОВО, УСА.

В 1965 г. на территории округа находились 34 селения (3313 
чел.), имелись 2 восьмилетние и 4 начальные школы, 3 клуба, 2



библиотеки, 3 медпункта, ветучасток, лесозавод, лесничество, 
совхоз «Космодемьянский», столовая, магазины. После созда
ния Шкаланского сельсовета в него было передано 18 населен
ных пунктов, осталось 16.

Ныне на территории округа с.-х. производственные коо
перативы (СПК — колхозы) «Труженик», «Надежда»; ООО «Аг
ропродукт», 22 крестьянско-фермерских хозяйства, лесничество, 
МУП «Лесное», средняя школа, медпункт. Все фермерские хо
зяйства занимаются полеводством, выращиванием зерновых и 
кормовых культур, кроме Г. Г. Мамедова, который имеет еще 
мельницу, свиноферму (300 свиней).

КУГАЛКИ, с., центр КУГАЛЬСКОГО сельского округа и 
сельскохозяйственного кооператива «Искра».

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 17 км, дата осно
вания — 1901 г., прежнее название: Кугальское, число жителей 
360 чел. (140 хоз-в).

Кугальский сельсовет образован в 1929 г., в 1965 г. из со
става сельсовета выделились Ломовский и Туанурский. Перво
начально в округ входило 18 деревень, осталось 7, возрождается 
д. ПИРИНДА за счет восстановления старых домов и строитель
ства новых силами горожан-дачников. На 1 января 2001 г. число 
жителей округа 635 чел.

Троицкая церковь, каменная, построена в 1890—1904 гг. 
(ныне она восстанавливается на пожертвования), приход со
стоял из 14 селений.

В КУГАЛКАХ было налажено производство кирпича, име
лись 6 ветряных мельниц, в САБАНАХ содержали заводы, где 
вырабатывали льняное масло, в НОВО-ТРОИЦКОМ — портняж
ничество и выделка овчин, в ШАРПАТАХ делали кадки и санки.

В 1901 г. открыто Кугальское начальное народное училище 
(основал Г.Ф. Годяев), в первый год учились 40 мальчиков и 11 
девочек, первый учитель П.И. Изергина (в марте 2001 г. школе 
исполнилось 100 лет). В 1912—1913 гг. образована четырехклассная 
церковно-приходская школа. В 1984 г. школа стала средней. В доме 
у церкви в 1941 г. был открыт интернат. А.Я. Корякина награждена 
орденом Ленина за многолетний и добросовестный труд в школе.

Колхоз «Кугалки» образован в 1930 г. из 5 хоз-в, в 1931 г. 
преобразован в колхоз «Искра*. В 1995 г. из состава колхоза вы
делились четыре фермерских хоз-ва, которые занимаются выра
щиванием зерновых.

КУГУШЕРГА, с., центр КУГУШЕРГСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного производственного кооперати
ва «Кугушергский».
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Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 18 км, дата осно
вания — 1712 г., прежнее название: Богородское, число жите
лей села 532 чел. На 1 января 2001 г. число жителей округа 
697 чел.

Слово «кугушерка» в переводе с марийского языка озна
чает «большое лицо, большая щека».

Село расположено на ровной низменной местности, око
ло протекают две очень маленькие речки, на одной из них уст
роен пруд, вблизи лес. Село стоит на трактовой дороге из Яран- 
ска в Санчурск, около границы с Республикой Марий Эл.

Согласно легенде первыми жителями села были братья 
Иван и Василий Севрюгины, поселиться в селе человек мог лишь 
с согласия сельского схода. В начале XVIII в. была деревянная 
церковь, освящена в 1712 г., в конце века сгорела. В 1780 г. по
строена деревянная в честь трех святителей. Богородицкая цер
ковь, каменная, построена в 1820 г., в 1869 г. церковь расшире
на. В 1891—1906 гг. построен новый холодный храм. Приход со
стоял из 24 селений, православных русских было 4717, черемис 
(мари) 2748. По данным переписи 1891 и 1926 гг., в границах 
Кугушергского округа было около 40 деревень, из них оста
лись: БОЛЬШОЕ (30 чел.) и МАЛОЕ (30 чел.) МАТВУЕВО, 
БОЛЬШАЯ (30 чел.) и МАЛАЯ (23 чел.) КУГУШЕРГА, БОЛЬ
ШОЕ ЯНИКОВО (25 чел.), ШАБАЛИНО (20 чел.), КУГУНЕР 
(1 чел.), МИТРЕИЧИ (2 чел., ныне в деревне восстановили 
пруд), п. МАЙСКИЙ (3 чел.), ГОЛЧИНО в составе села.

Первоначально деревни имели другие названия. КРАС
НЫЙ ОВРАГ называлась поч. Бобыкин(ский), д. Кукушки. 
Первые поселенцы — жители сл. Кукарка, когда не стало хва
тать земельных участков, на сельском сходе бросили жребий, 5 
семей выехали из селения, основали д. ЯГОДНЫЕ (поч. Ягод
ный, Ягодинский). Колхоз образован в 1930 г. В годы войны из 
д. Красный Овраг погибли 25 чел. (служили в лыжном батальоне). 
ТИМИНО — поч. Тимин, история возникновения деревни: в 
с. Богородское (ныне Кугушерга) из-за недостатка земельных 
участков для жителей, по жеребьевке выехали 6 семей, выруби
ли лес, построили дома. Первые часы и самовар появились в 
1910 г. у Ф.Г. Бусыгина, первый колхоз организован в 1931 г. 
ШЕВЕЛЕВО — поч. Шевелев, возник более 200 лет назад, пер
вопоселенцы — семьи Осокиных и Шевелевых из-под сл. Кукар
ка в поисках свободной земли в 2 км от дороги топорами сруби
ли два дома. Вокруг были болота, в соседнюю д. ШАБАЛИНО 
(поч. Эндерский), около 1 км, приходилось делать 6 км объезда, 
на мельницу ездили в д. ШОХТАЙКИ, первый трактор в 1931 г. 
пригнали из Йошкар-Олы.

В КУГУШЕРГЕ имелись церковно-приходская школа, на



чальное земское училище, кроме того, были ШВЕЦОВСКАЯ 
школа грамоты и МАЛОШАЛАЙСКОЕ волостное правление и 
земское училище. Занятия жителей — хлебопашество и извоз, 
черемисы вырабатывали дрова и бревна, которые сбывали в те
чение года на рынке в г. Яранске.

Близ с. Кугушерга есть родник «Святой ключик», кото
рый приобрел культовое значение около 1914 г.

По переписи 1926 г., в Яранском уезде в с. КУГУШЕРГА 
(Богородское) числилось 212 чел. (59 хоз-в); в д. БОЛЬШАЯ КУ
ГУШЕРГА (Черемисская) — 315 чел. (258 мари, 67 хоз-в), в 
д. МАЛАЯ КУГУШЕРГА (Южанская) -  179 чел. (152 мари, 
38 хоз-в).

Колхоз в селе образован в 1930 г., в 1948—1954 гг. прошло 
объединение с колхозами близлежащих деревень, создан кол
хоз им. Ильича, вошли все деревни Кугушергского и Первомай
ского сельсоветов (директор В.И. Винокуров). В Кугушерге име
ются средняя школа, участковая больница (с врачебной амбу
латорией), почтовое отделение, Дом культуры. Кугушергской 
библиотеке в 1999 г. восстановлено имя Ф.Ф. Павленкова, изве
стного книгоиздателя, на средства которого была открыта в селе 
бесплатная народная библиотека. В 1994 г. фольклорному ансам
блю «Сударушка» присвоено звание «народный».

ЛОМ, с., центр ЛОМОВСКОГО сельского округа и сель
скохозяйственного кооператива «Ломовский».

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 25 км, дата осно
вания — 1695 г., прежние названия: Предтеченское, Ломовское. 
Число жителей 313 чел. (131 хоз-во).

Сельсовет образован в 1921 г., до этого территория 
входила в Шешургскую волость, в Золотаревское общество. В 
1950-е гг., с созданием крупных колхозов, происходило и объе
динение сельсоветов. В 1965 г. Ломовский сельсовет выделен из 
Кугальского. На 1 января 2001 г. число жителей округа 377 чел.

Село расположено на возвышенной равнине, при реке.
Согласно легенде первые переселенцы-беженцы из цент

ральной России решили поселиться на месте, где был дрему
чий лес, и стали «ломить лес», отсюда название «Лом*.

Согласно переписи населения 1891 г. число жителей села 
155 чел. (23 хоз-ва).

В начале XX в. село считалось богатым. Были высокие уро
жаи зерна, много скота, хорошие выпасы, хорошо рос лен. Осо
бенно Лом славился ячменем, за ним приезжали из лесных 
р-нов: Кикнура, Пижмы, Ветлуги. Село не было многоземель
ным, поэтому из него выделилось много починков и деревень: 
АНТОНИЧИ, КАРПИЧИ, М ОСЕИЧИ, ЗАГУЛЯЕВСКИЕ,
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ПЕТРОПАВЛОВСКИЕ. Многие уехали в Сибирь, в др. р-ны гу
бернии (Кикнур).

Покровская церковь, каменная, построена в 1819 г., с 
колокольней 18 сажен в высоту и большим колоколом 266 пу
дов, 10 колоколов меньшего размера. Зимой в снежные бури и 
метели по ночам очень медленно звонили в большой колокол 
для тех, кто заблудился на лошадях. Приход состоял из 24 селе
ний, в селе церковно-приходская и земская школы, в 9 км в 
деревне земское училище. Жители — хлебопашцы, землю обра
батывали своей семьей (лишь одна привлекала наемных рабо
чих и наемный скот). Местный промысел — кадочный, занима
лись 15 чел. (9 хоз-в), отхожий промысел — торговля хлебом (в 
основном в своем уезде). С 1911 г. облик села изменился, четыре 
раза случался пожар.

Ныне в селе имеются школа, Дом культуры, библиотека, 
медпункт, почта.

РЫЖАКОВО, д., дата основания 1780, в 5 км от Лома, 
число жителей 63 чел. (33 хоз-ва), имеется магазин.

ЛУМ, с., центр ЛУМСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 15 км, дата осно

вания — 1787 г., прежнее название: Лумское.
Лумский сельсовет Яранского р-на образован в 1929 г., в 

1935 г. вошел в состав Салобелякского р-на, с 1956 г. вновь в 
Яранском р-не, находился в составе Знаменского сельсовета. В 
1968 г. стал самостоятельным с центром с. Лум.

На 1 января 2001 г. число жителей округа 496 чел.
Село расположено на берегу р. Лум, с двух сторон окру

жено лесом, стоит на тракту Яранск-Санчурск. Дома стоят не 
по тракту, а по берегам рек Ярань (жили Зыковы) и Лум (жили 
Глушковы и Винокуровы).

В сельском округе 8 населенных пунктов. В д. ЯРАНЦЕВО 
(Цепегино) в 1928 г. переехали жители д. БАРСКИЕ (Цепегино) 
Рождественского сельсовета. На этом месте была усадьба поме
щика Сергея Абрамычева, который жил в м. Опытное Поле, 
имел винный и конный заводы, откармливал лошадей, прода
вал в Казани на рынке конину. Семен Абрамычев имел яблоне
вый сад, лес, неплохо относился к крестьянам, хорошо платил 
за работу, вкладывал деньги в строительство храмов, в монас
тырь в местечке ЗНАМЕНКА.

В 1939 г. деревни ПОПОВКА, БАКАЛДА, ВОРОТИЛИХА 
образовали колхоз «Красный Октябрь*. История д. ВОРОТИЛИ
ХА: на берегу Ярани собрались основать поселение, но решили 
обследовать местность ближе к тракту на другой стороне реки, 
на горе, начали строить, стали копать колодец, увидели, что до



воды трудно добраться, вернулись на прежнее место (д. Вороти- 
лиха). Сергей Абрамычев построил дом в центре деревни, а Се
мен остался жить на горе. Позднее в д. Воротилиха влилась
д. ПОЛОМКА, которые разделяла узкая полоска осинника.

В р. Ярань впадает своеобразная речка Липянка, неширо
кая, но с большим количеством глубоких мест (бакалды), отсю
да д. БАКАЛДА. Раньше было 30 добротных домов (осталось 20, 
живут пожилые жители), пекарня, маслобойный завод, кото
рыми владел А.П. Отмахов. Дома по краям деревни стоят на две 
стороны, посредине одностороннее строительство, т.к. стоит ка
менная часовня. Жители деревни всегда отличались исключи
тельной религиозностью, старинные иконы в часовне сохрани
лись. Дом помещика стоял на берегу Ярани, напротив было боль
шое озеро, где разводили рыбу, из озера в Ярань проложены 
стеклянные трубы. У Абрамычева был пивоваренный завод, от 
него трубы шли к реке (на этом месте построили животновод
ческую ферму). Вокруг озера был сад. На высоком месте (по до
роге в Лум) стоял кирпичный завод. Бугровская мельница, по
строенная силами крестьян, давала большой доход, действова
ла еще в 1930-е гг. Ныне осталось 6 жилых домов.

Рядом с Бакалдой расположена д. ПОПОВКА. Самым за
житочным крестьянином считался П.А. Попов (деревня названа 
в честь его отца), держал мельницу (мололи только муку) и 
маслозавод. Было 14 домов, ныне 10.

История заселения д. ТОЛГЕЛЬДИНО (3 км от Лума, ос
нована в 1788 г.) не известна, но в ней было 100 домов, на 
улице Кочерга стояла кузница и маслозавод (получали душис
тое льняное масло). Ныне осталось 10 хоз-в.

В д. ЮЛЬЯЛ (Липяна) было 79 дворов, осталось 5. Ныне 
здесь много дачников, место для отдыха прекрасное. Как дачное 
место используется и д. АЛПАЕВО.

МАРИ-УШЕМ, д., центр МАРИ-УШЕМСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 22 км, дата осно
вания — 1801 г., прежнее название: Большая Лумарь.

Первый сельсовет образован в 1968 г. из части территории 
Высоковского, в Мари-Ушемском округе была 21 деревня, 14 
из них ликвидированы, осталось 7 селений. На 1 января 2001 г. 
число жителей округа 414 чел.

Происхождение названия «Лумарь»: одна версия — на
звана по реке Лум, другая — слово «лумарь» в переводе с ма
рийского языка значит «переселение на более удобные места».

Деревня расположена на холмистой равнине, на правом 
берегу р. Лум, берущей начало в д. ПЕТРОВСКИЕ. Рельеф пере-
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сеченный, местность изобилует речными долинами, логами, 
балками, оврагами. Недалеко от селения раскинулся пруд. Де
ревню и ее окрестности называют березовым краем, вокруг бе
резовые рощи. Достопримечательностью является ключ святого 
Николая Чудотворца в 2 км от Мари-Ушем, около бывшей 
д. НИКИТЕНКИ, находится на правом берегу р. Лум, среди гус
того елового леса. Родник впадает в реку, вода пресная, мягкая, 
прозрачная и приятная на вкус. Много повидал источник (за
рывали, закапывали бульдозером, заваливали деревьями), но 
вода пробивалась на поверхность, люди ходили к нему и ходят. 
Ныне число паломников заметно увеличилось, приезжают из 
Марий Эл, Нижегородской области, Санкт-Петербурга и др. мест. 
Существует много легенд. Давно, когда вода выступила на по
верхность, около нашли икону Николая Чудотворца, ключ рас
чистили, обустроили. Воду считали святой, исцеляющей от всех 
болезней. В 1906 г. поставили деревянную входную часовню. Бо
гослужение проводилось в Казанскую, Олену Омницу, накану
не Иванова дня. В названные праздники здесь проходили массо
вые гулянья молодежи окрестных деревень. Ныне вновь постро
ена часовня, есть помещение для водных процедур.

В 1920-х гг. в деревне была ветряная мельница. Жители плели 
лапти, корзины, ткали холст, вязали, вышивали. А.В. Антипин 
содержал бакалейную лавку. Была частная школа. До 1960-х гг. 
существовали селения: БОЛЬШАЯ ЛУМАРЬ, СРЕДНЯЯ ЛУ- 
МАРЬ, ВАСЛЕНКИ (Палтаи) — ныне улицы деревни МАРИ- 
УШЕМ, в 1967 г. построена улица Совхозная, в середине 
1970-х гг. — улица Набережная, в 1980-х гг. — Северная. В 1984 г. 
открыта основная школа, есть узел связи, медпункт, магазин, 
библиотека (1958), клуб. В центре в 1975 г. поставлен памятник 
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

ТУРМА, с., входит в Мари-Ушемский сельский округ. 
Расстояние от центра округа 4 км, прежние названия: Иванов
ское, Турминское.

Согласно легенде основано в 1700 г., первыми поселен
цами были Михей Полухин и его пятеро сыновей, которые от
делились. Пришли они из марийского края (ныне Республика 
Марий Эл). Здесь было много леса, речки Турминка и Ключ. 
Название Турма идет от речки, которая протекает вдоль села.

Раньше село было большим и богатым, состояло из глав
ной двухсторонней улицы, слободы Ивановской и хутора. Оно 
стало центральной усадьбой колхоза «Победитель», размести
лись сельсовет, школа, библиотека, клуб, медпункт, узел свя
зи, магазин, деревянная мельница, кузница, сушилка, фермы, 
зерноток.
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После закрытия школы жители стали уезжать из села, ныне 
остался один жилой дом. Жемчужиной этих мест является храм 
Иоанна Предтечи, деревянный (построен в 1897). На зеленом 
лугу в окружении белоствольных берез проглядывают главки 
основного купола. Церковь привезли из с. Красное (Красная реч
ка), ныне Оршанский р-н Республики Марий Эл. Турминский 
приход выделен из прихода с. СЕРДЕЖ в 1893 г., включал де
ревни: МАЛЫЙ ЮХТУНУР, УСЛА, ШУСТОВО, ШАХАЙКИ, 
П ЕТРО ВСКИ Е, КУ ТЕН Н И КИ , Н И К И Т Е Н К И ,  МАРИ- 
УШЕМ, ТИХОНОВО. В 1930-е гг. Предтеченская церковь была 
закрыта и превращена в пункт ссыпки зерна. Храм и сад сохра
нились, ниже раскинулся небольшой пруд.

ШАХАЙКИ, д., входила в Мари-Ушемский сельский
округ.

Расстояние от центра округа 5 км, основана в XIX в.
Согласно легенде первым поселенцем был мариец Шахай, 

позднее здесь поселились русские, коренные жители Полуши- 
ны. Деревня была большая и богатая. Последние жители выехали 
в 1986 г., ныне заросла бурьяном и лесом.

Известна деревня событиями 1918 г. В июне Яранский уезд
ный совет снабжения командировал в Сердежскую волость для 
обмолота запасов зерна, находящегося в копнах у зажиточных 
крестьян. Дружина рабочих и 20 вооруженных солдат (100 чел.) 
прибыли в Сердеж и направлены были на ночлег в д. Шахайки, 
где имелось до 50 копен необмолоченного зерна. Местные жи
тели ночью сообщили об этом населению соседних селений. Ут
ром 20 июня собрались крестьяне из 21 деревни, вооруженные 
копьями, железными тростями и огнестрельным оружием и на
пали на расквартированных (3—4 чел.) сонных рабочих, тех, 
кто успевал выбежать из дома, ловили на улице, в поле. Шесть 
человек были убиты, 60 ранены, несколько пропали без вести, 
убит руководитель дружины Кропинов, похищены 20 тыс. ка
зенных денег. В деревню из Яранска был отправлен вооружен
ный отряд из 70 чел. (вырос до 350), восстание подавлено.

НИКОЛА, с., центр НИКОЛЬСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 15 км, дата осно

вания — 1790 г., прежние названия: Никольское, Пиштань, 
число жителей 472 чел.

Село расположено в местности низменной, безлесной, при 
речке Селянке, стоит на Советском (Кукарском) тракте. Покров
ская церковь, каменная, построена в 1822 г., приход состоял 
из 38 селений, православных русских было 3735, черемис (мари) 
1360. В селе земское народное училище и инородческая миссио
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нерская черемисская школа в 13 км. Занятия жителей — хлебо
пашество и отхожий промысел в Сибири.

Никольский сельсовет с 1936 г. входил в Абрамычевский, 
в марте 1959 г. был образован самостоятельный сельсовет на базе 
Пушкинского, Савичевского, Пиштанского сельсоветов. В 1965 г. 
выделился Ивановский, в 1972 г. — Пушкинский и Савичевский 
сельсоветы. До разукрупнения на территории сельсовета находи
лись 67 населенных пунктов, число жителей 4124 чел., 6 медпун
ктов, 2 ветучастка, 4 восьмилетние школы, начальная школа, 
сельпо, 12 магазинов. Расположены четыре сельхозартели: «Вер
ный путь», «Новая жизнь», им. Калинина, им. Пушкина.

Ныне в сельском округе 11 селений: с. Никола, деревни 
ВИЛЮНУР, ДВОРЯНЕ, КОМАРЫ, МОЖАИ, НОСКИ, ОГ- 
НЕТОВО, ПИШТАНЬ (425 чел.), ТИТОВО, ТОКТАИ, ШВЕ- 
ЦОВО. В 2001 г. число жителей округа 1104 чел. В основном про
живают русские, мари, есть удмурты, чуваши, украинцы, нем
цы. Имеются два хоз-ва: «Новая жизнь» и сельхозучасток № 4 
племхоза «Изваильский-97» Республики Коми (бывш. колхоз 
«Верный путь»). На территории округа две школы: средняя и 
основная, два Дома культуры, две библиотеки, два медпункта, 
два детских сада.

НИКУЛЯТА, с., центр НИКУЛЯТСКОГО сельского ок
руга.

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 41 км, дата осно
вания — 1786 г., прежнее название: Верхоижское.

На 1 января 2001 г. число жителей округа 902 чел.
Село расположено на низком берегу р. Иж, в ее верховь

ях, почвы в основном суглинки и подзолы. Селения были бед
ные, выручало исключительно трудолюбие крестьян. Большин
ство населения — мари.

Казанско-Богородицкая церковь, каменная, построена в 
1858—1872 гг.; часовня ЯМОРСКАЯ, деревянная, построена в 
1878 г. (д. ЯМОРКА, 1808 г., в 5 км). Приход состоял из 27 селе
ний, православных русских было 2954, черемис (мари) 840. В 
селе церковно-приходская женская и земская мужская (1880) 
школы. Трехклассное земское училище было одно на весь при
ход, учиться могли только дети священников и зажиточных кре
стьян. Больницы в селе не было, лечились у старух-знахарок. 
Здание начали строить в 1914 г. (единственный врач на уезд был 
в г. Яранске), но открылась больница в 1924 г., в 1931 г. постро
ено здание амбулатории. Жители занимались земледелием, ре
меслами: делали деревянные кадушки, изготовляли розвальни, 
телеги, ткали льняные полотна и холсты, плели лапти и др.

Колхоз «Трубач» был организован в 1927 г. В 1933 г. объе-
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динились в один колхоз жители села Никулята и деревни Нику- 
лята (ныне заречная часть села), колхоз стал называться «Но
вый путь», первый трактор появился в 1935 г.

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 488 
чел., не вернулись 355 чел. Все хозяйственные заботы легли на 
плечи женщин, подростков, стариков. Но колхоз выжил, нача
лось восстановление хоз-ва. В 1950 г. к колхозу присоединились 
деревни ЮЛЕЙ, МИРОШОНКИ, ВЕРХОИЖЬЕ, ШАМБЕРКА, 
в 1956 г. влились еще два крупных колхоза: «Ударник» (д. ЖИГА- 
НОВО) и «Власть Советов» (д. МАЛОВИТЛИНО). Все 24 селе
ния Верхоижского (Никулятского) сельсовета вошли в один 
колхоз «Новый путь».

В 1965 г. на базе колхоза создан совхоз «Южный» (дирек
тор В.С. Иконников), организованы 4 отделения (бригады). Пло
щадь земельных угодий составила 11 тыс. га, машинный парк 
пополнился новейшей техникой. Строились фермы, мехток, скла
ды, жилые дома. Совхоз первым был подключен к государствен
ной электролинии, в домах появились газовые плиты. В 1965— 
1966 гг. связь с райцентром осуществлялась с помощью самоле
та, в 1967 г. до совхоза дошло полотно дороги Яранск-Никулята.

В селе были построены детский комбинат, Дом культуры, 
культурно-спортивный комплекс, административное здание. В 
1999 г. Никулятской участковой больнице присвоено имя
А.И. Шулятикова. В селе открыт филиал областного центра ма
рийской культуры.

На территории сельского округа 8 деревень, в 1920-е гг. 
было 24: БОЛЬШАЯ и МАЛАЯ ЯМОРКА, КУТЕННИКИ, ЛЕ- 
МЕТЕВО, ЛИПОВЦЫ, 1,2,3 МАЛОВИТЛИЦА, ПРАЗДНИЧА- 
ТА, ТОЛМАНЬ, ЧЕКНУР, ШУДИНЦЫ, ЮЛЕЙ и др.

ВЕРХОИЖЬЕ, д., входит в Никулятский сельский округ, 
основана около 1850 г., жители делились на богатых и бедных. В 
деревне была механическая молотилка, мельница, держали мно
го скота. В годы коллективизации организован колхоз, были фер
ма, конюшня, овчарня. Трудно жилось в деревне в годы войны, 
но ни один житель не покинул ее. В 1970—1980-х гг. не давали 
строить дома, закрыли ферму. Пока сохранилось 12 хоз-в.

ОЖИГАНОВО, д., входит в Никулятский сельский ок
руг, основана в 1780 г., в 5 км от с. Никулята. В деревне были 
птичник, контора, школа, библиотека, магазин и на всю окру
гу сельский клуб. Но люди стали уезжать, к середине 1960-х гг. 
осталось 12 хоз-в. В 1987 г. выехали последние жители. Ныне де
ревня вновь возрождается, имеются три хоз-ва.

ШУГЛЯНУР, д., входила в Никулятский сельский ок
руг, расстояние от с. Никулята 4 км, прежнее название: Косаря- 
та. В ней проживали 28 семей. В деревню был направлен рабочий
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Слободской фабрики «Белка» Л.Н. Царегородцев для создания 
колхоза. До войны в деревне имелись две фермы, конный двор, 
школа. В годы войны на фронт ушли 16 чел., вернулись 12, в т.ч. 
Герой Советского Союза Г.П. Загайнов. После войны деревня 
вошла в колхоз «Самолет». Но молодежи негде было работать и 
она стала уезжать в города.

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ, местечко, центр ОПЫТНОПОЛЬС
КОГО сельского округа.

Расстояние до центра района (г. Яранск) 11 км, дата ос
нования — 1895 г., число жителей 1109 чел.

История округа начинается в начале XIX в., в 1806 г. по
явились первые деревни, в начале XX в. их стало 38, число жи
телей более 5000 чел. Ныне в округе 1527 жителей (511 хоз-в) в 
13 населенных пунктах. На территории округа расположены СПК 
колхоз «Путь Ленина», средняя и основная школы, Дом культу
ры, клуб, библиотека, врачебная амбулатория, медпункт, ме
теостанция, два отделения сберкассы, почты, детский садик, 
магазины, открыта музыкальная школа.

Первым коллективным хоз-вом в Яранском уезде стал со
вхоз им. Карла Маркса, организованный в марте 1919 г., в 1924 г. 
на его землях опытным отделом Вятского ГЗУ было организова
но научно-исследовательское учреждение «Сельскохозяйствен
ное Опытное Поле» (руководитель Н.П. Лебедев). Первыми жи
телями были агрономы Постниковы, Куклины, И.Ф. Огородни
ков. В 1958 г. Опытное Поле стало центральной усадьбой колхоза 
«Путь Ленина» (председатель Ю.Н. Винокуров, позднее стал де
путатом Верховного Совета СССР, затем министром с.х. РСФСР). 
Более 20 лет (1964—1986) руководил хоз-вом В.А. Яранцев (ка
валер орденов Ленина, «Знак Почета», двух Трудового Красно
го Знамени, депутат Верховного Совета СССР), колхоз стал 
одним из передовых в области, ныне возглавляет хоз-во В.Н. Ох
лопков.

Хоз-во возникло на месте мужского монастыря, основан 
в 1898 г. в имении купчихи А.Д. Беляевой, основателем и строи
телем монастыря был иеромонах Нил (впоследствии игумен), в 
помощь ему послан из Филейского Александро-Невского мона
стыря иеромонах Матфей (ныне причислен к лику святых). Зак
рыт монастырь в 1921 г. В 1930-х гг. были созданы начальные 
школы: Яранцевская, Пресновская, Пахомовская, Кулевская, 
Большепанчинская, в 1942 г. в Опытном Поле открылась семи
летняя школа, в 1964 г. стала восьмилетней. В 1981 г. построено 
здание средней школы, в 1972 г. введено в эксплуатацию здание 
детского сада, в 1976 г. в новое здание переезжает библиотека. 
Постепенно и медпункты переехали в новые помещения,



в м. Опытное Поле в 1991 г. введена в действие врачебная амбу
латория.

На территории округа родился и жил Герой Советского 
Союза А.Д. Ваганов. В с. Рождественском и Яранске (на средства 
преподавателей и учащихся профтехучилища № 40) установле
ны памятники герою, ПТУ-40 носит его имя, в селе есть улица 
Ваганова.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, с., входит в Опытнопольский сель
ский округ.

Расстояние до центра округа 5 км, дата основания — се
редина XVII в., прежнее название: Шошма, расположено на 
левом берегу речки Шошмы, в безлесной местности, число жи
телей 309 чел.

Богородицкая церковь, каменная (колокол отлит в селе в 
1665 г.), приход состоял из 34 селений, в селе церковно-при
ходская школа, в поч. КРАСНОГОРСКИЙ (ныне д. КРАСНАЯ 
ГОРКА, 1815) земская, при мужском ПРОРОЧИНСКОМ мо
настыре в 6 км церковно-приходская школы. Главное занятие 
жителей — землепашество и ремесла: плотничество, катка шер
стяной обуви и шитье крестьянской одежды.

В 1954 г. открыта Рождественская сельская библиотека, в 
1989 г. переехала в новое здание вместе с сельским клубом.

ПЕРВОМАЙСКОЕ, с., центр ПЕРВОМАЙСКОГО сель
ского округа и АОЗТ «Первомайское».

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 29 км, дата осно
вания — 1852 г. До 1936 г. носило название Пержа.

На 1 января 2001 г. число жителей округа 712 чел., 14 на
селенных пунктов. На территории сельсовета в хоз-ве «Перво
майское» (площадь земельных угодий 6 тыс. га) работают 
170 чел., имеются молочно-товарная ферма, свинокомплекс, 
два медпункта, основная школа, детский сад, библиотека, Дом 
культуры, отделения электросвязи, почты, сберкасса, три ма
газина.

На берегу р. Тюмберг расположена д. КОСОГОР, основа
на в 1832 г., расположена в 2 км от с. Первомайское. Первопосе
ленцы — жители из Косогора Кукарской волости около р. Нем- 
да, назывался поч. Ярославский (что значит Косогор). Фамилии 
первых жителей: Дорофеевы, Хохолковы, Печинины, Каравае
вы, Петуховы. Согласно переписи 1926 г. в деревне число жите
лей 541 чел. (109 хоз-в), в колхоз вначале вступили 70 чел. Ныне 
в Косогоре живут пожилые люди, здесь расположен животно
водческий комплекс крупного рогатого скота хоз-ва «Первомай
ское».
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Деревня КУКМАР раньше называлась Буяновский Ост
ровок (основана в 1846, от центра округа 1 км), первыми жите
лями были М.М. Попов и Б.Ф. Матанцев, в ней было 64 дома. 
Помещик жил в д. ГУСЕВО, крестьяне не слушались его, он 
решил выселить из деревни непослушных, их силой вывезли и 
поселили в лесу. Колхоз организован в 1930 г. Ныне в деревне 
осталось 5 домов, есть пруд, где запущены карпы, местность 
красивая.

Там, где расположена д. НИКОЛАЕВСКИЕ (поч. Никола
евский, основана в 1827, в 5 км от с. Первомайское), вначале 
был глухой лес, на десятки км никакого жилья. Согласно леген
де в Николин день приехали из с. Арбаж Прохор и Софрон, по
обедали под большим вязом и стали выбирать место для посе
ления. Местность понравилась, поставили избы (где ныне поле 
и дорога к д. СОВЕТСКИЕ), но не было близко реки, поэтому 
вновь начали поиски. В течение пяти лет вырубали лес, выкор
чевывали пни, только тогда поселились постоянно. Среди посе
ленцев был Матвей Кислицын, семья которого состояла из 32 
чел. На р. Мамокша построили плотину, образовался пруд, по
ставили мельницу, неоднократно плотину прорывало, вновь и 
вновь приходилось все восстанавливать (ныне мельницы нет). 
Колхоз «Запад» образован в 1932 г., там, где когда-то рос высо
кий вяз, построили клуб (не сохранился). В годы войны на фронт 
ушли 56 чел., не вернулись 30. После войны построили электро
станцию, пилораму, фермы, мехток, магазин. Ныне в деревне 
жителей очень мало, многие переехали в города или в с. Перво
майское, но замечательный пруд сохранился.

В глухих лесах протекала речка, оба берега которой были 
благоприятны для постройки жилья и ведения хоз-ва. Первые 
поселенцы строили дома на обеих сторонах реки, образовались 
две деревни: ПЕРЖА и БЕЛОВОДСКИЕ (расстояние от центра 
округа 2 км). Раньше речка была полноводной, глубокой, сто
яли мельницы, ныне она высохла. Деревни насчитывали около 
160 хоз-в, большинство в д. Беловодские. Когда возникли кол
хозы, построили школу, магазин. Ныне жителей осталось мало, 
в основном пожилые.

Из Кукарки (д. Сазановская) приехал первым Сазанов, 
поэтому деревню назвали САЗАНОВСКИЕ. Деревня состояла из 
46 домов, двух улиц, около протекала речка Студеновка, в де
ревне был большой ключ, рядом Жуковский пруд, кругом гус
тые леса. Помещик Жуков жил в Казани, здесь имел три мель
ницы. Жители занимались сельским хоз-вом, заготовкой дров и 
стройматериалов. В период коллективизации образован колхоз 
«Авангард», в 1936 г. получили первый трактор. В 1950-х гг. жите
ли начали уезжать, ныне деревню покинули все.



Когда-то около м. Знаменка была д. СИЛИЧИ, крестьяне 
несвоевременно платили подати помещику, он отобрал у крес
тьян вьюшки от печек. Крестьяне подняли бунт, деревню стали 
называть Буяново-Силичи. Часть жителей отправилась искать 
новое место жительства в сторону Санчурска, дойдя до д. Студе- 
ново, некоторые свернули вправо и основали деревню по обе 
стороны р. Студеновка. В огородах было много ключей, откуда 
брали воду для питья. Вокруг был лес, грибные и ягодные мес
та, орешник. Жители сеяли ячмень, пшеницу, лен, коноплю, 
подсолнух, вику, горох. Держали домашний скот, занимались 
ремеслами. Колхоз образован в 1930 г., построены коровник, 
конный двор, ветряные мельницы, кузницы, организован тор
говый ларек, сделан пруд. Жителей в деревне ныне нет. Но в 
деревнях МАСКИЧИ и ШАРПАТЫ восстановлены пруды.

ПУШКИНО, д., центр ПУШКИНСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива имени Пушкина.

Расстояние от центра р-на (г. Яранск) 32 км, дата осно
вания — 1867 г., прежние названия: поч. Разбойников, д. Раз
бойники, в 1937 г. деревня переименована в Пушкино.

После 1917 г. в деревне организован сельсовет, в 1931 г. 
переведен в д. ШАГАДАКИ, в конце 1930-х гг. вновь переведен в 
Пушкино (многие годы председателем сельсовета сначала Раз- 
бойниковского, потом Пушкинского был В.П. Петухов). 12 сен
тября 1937 г. по просьбе жителей Шагадаковский сельсовет был 
переименован в Пушкинский (в 1937 г. страна отмечала 
100-летие со дня смерти А.С. Пушкина). На октябрь 2001 г. число 
жителей округа 620 чел. (209 хоз-в).

Согласно подворной переписи 1893 г. починок входил в 
Енаевское сельское общество Сердежской волости, число жи
телей 89 чел. (14 дворов). Население только мари, государствен
ные крестьяне, ни одного грамотного, ни школы, ни медпунк
та не было. Известно, что в 1913 г. учить детей приходили учите
ля из Сердежа в поч. Берляков (Брыляков, ныне д. БЕРЛЯКИ в 
1 км от Пушкино). Жители занимались земледелием, поденщи
ной (в других селениях нанимались молотить, строить дома, 
рубить лес), трое промышляли извозом (грузы яранских купцов 
на своих лошадях возили в Кукарку). Многие дома были постро
ены по-черному, основная обувь — лапти (даже лес около де
ревни называли лышняк, росло много лип).

В начале 1920-х гг., в период нэпа, крестьяне стали уходить 
на «отруба». Из д. БАРАНОВО выехало 9 хоз-в, построили на тракту 
деревню, окнами к лесу, назвали деревню ПРУДКИ (там вы
копаны два маленьких пруд очка для питья скоту д. Бараново). В 
1927 г. в д. Разбойники стали строить школу крестьянской моло

605



дежи из кирпича, взятого в монастыре из м. Опытное Поле. В 
1929 г. школа стала семилетней, образованы курсы ликвидации 
неграмотности. В сельсовете за 1929—1930 гг. обучены 143 чел.

Первая коммуна «Октябрь» в сельсовете организована в 
д. ШАГАДАКИ (Шагадаково, в 3 км), затем в 1929 г. колхоз, в 
Разбойниках колхоз создан в мае 1931 г. (вступили 6 хоз-в, потом 
остальные). В 1930 г. созданы сельхозартели в БАРАНОВО, КИПА- 
НУР, ЛОМА, ВОСТОЧНЫЕ БАРЫШНИКИ и др. Позднее колхо
зы стали объединяться, так, объединились Разбойники и Шир- 
кин, Ермаки, Солдатенки и Царегородцы и т.д. В 1932 г. образова
на изба-читальня, клуба не было, поэтому собрания, концерты 
проходили в коридоре школы. В 1930-х гг. открыт медпункт, в 1944 г. 
телефонизирован сельсовет. В годы Великой Отечественной войны 
ушли на фронт из д. Пушкино 16 чел., вернулись трое, в д. Ерма
ки, где было 21 хоз-во, ушли 24 чел., вернулись 12 чел.

1960-е гг. отмечены строительством: гаража, заправочной 
станции, почты, клуба с библиотекой, зданий конторы колхо
за и сельсовета, магазина. Коллектив художественной самодея
тельности колхоза, насчитывавший более 50 чел., стал лауреа
том районного смотра народных талантов. Были построены ка
менная средняя школа, детский комбинат, новый Дом культу
ры. Ныне многие здания находятся в аварийном состоянии, со
брания колхозников, концерты заезжих артистов вновь прохо
дят в коридоре или спортивном зале школы, в помещение дет
сада въехали библиотека и медпункт, школа опять стала девя
тилетней. Но стоят еще новый магазин и колхозная столовая, 
асфальтированы дороги до центральной усадьбы, ходит рейсо
вый автобус до Яранска.

САВИЧИ, д., центр САВИЧЕВСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 22 км, дата осно

вания — 1806 г., число жителей 393 чел. (147 хоз-в).
Савичевский сельсовет образован в 1924 г., в него вошли 

16 населенных пунктов. На 1 января 2000 г. число жителей окру
га 483 чел. (187 хоз-в), осталось 7 селений. Согласно легенде 
д. ЖУРАВЛИ основана выходцами из Пижанского р-на, а д. Жу
равли Каракшинского округа — из Савичевского округа, когда 
увеличились семьи и молодые искали свободные земли. Деревни 
АЛЕШКИНО, ИГНАИ, ФЕДЬКИНО основаны тремя братья
ми, в них проживает марийское население. Населенные пунк
ты, примыкающие к д. САВИЧИ, вошли в ее состав как новые 
улицы (д. ТОКАРИ — улица Глаши Токаревой, д. ЧЕРЕПАНО- 
ВО — улица Черепановская, д. ЕМАШИ — улица Советская).

Ныне в д. САВИЧИ построено новое здание школы 
(открыта в 1909), есть детский сад (1969), отделение связи,



магазин, Дом культуры, библиотека. В начале 1930-х гг. в каж
дой деревне были избы-читальни, книги привозили из города, 
в 1939 г. одну из них (д. ЧЕРЕПАНОВО) переименовали в биб
лиотеку. Медпункт организован в начале 1930-х гг. На террито
рии округа находится колхоз им. Калинина. Ныне все учрежде
ния социальной сферы размещены в современных зданиях в 
д. Савичи.

САЛОБЕЛЯК, с., центр САЛОБЕЛЯКСКОГО сельского 
округа и сельскохозяйственного кооператива «Салобелякский».

В 1935 г. из части территории Яранского уезда был образо
ван Салобелякский р-н с центром в с. Салобеляк. На 1 января 
1949 г. в р-не было 12 сельсоветов, 190 сельских населенных 
пунктов. Ликвидирован в 1950 г. с передачей территории Яран
скому р-ну.

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 35 км, дата осно
вания — 1676 г., прежнее название: Солабеляк.

В конце XIX в. село входило в Малощегловскую волость Яран
ского уезда, после 1917 г. возник Салобелякский сельсовет. В 1935 г. 
в связи с образованием Салобелякского р-на село становится рай
онным центром. В 1959 г. с. Салобеляк вновь вошло в состав Яран
ского р-на. На 1 января 2001 г. число жителей округа 1029 чел.

Слово «Солобеляк» состоит из двух частей: «соло» в пере
воде с языка мари «селение», «влак» (искаженное «беляк») — 
«множественное число» (ряд селений, расположенных вокруг 
одного места, вокруг церкви). До 1918 г. Солабеляком называли 
село и д. МАГАЗЕЙСКИЕ (в 3 км, основано в 1627, число жите
лей в 1926 г. 305 чел, 57 хоз-в).

Село расположено на возвышенной местности, покры
той по сторонам перелесками, по правому берегу р. Ярани, вид
но на десятки километров.

По данным переписи 1926 г., число жителей села 453 чел. 
(128 хоз-в). В 1930 г. организован колхоз «Смычка». В 1935 г. пост
роено двухэтажное здание средней школы, где обучалось до 900 
учащихся, открыты детский сад, ясли. В 1939 г. организована 
МТС, открыты мастерские, кузница, церковь приспосаблива
ется под хранилище, строится Дом культуры.

В 1930-х гг. прошла волна репрессий: пострадали секре
тарь райкома партии Скоробогатых, председатель исполкома 
М.А. Мартемьянов, редактор газеты «Ударник полей» И.С. Кузь
мин и многие другие.

В годы Великой Отечественной войны ушли на фронт 658 
чел., погибли 420 чел., из колхоза «Смычка» — 35, вернулись 
четверо. На полях трудились женщины, старики и подростки. В 
МТС создана женская тракторная бригада А.А. Ефремовой. В селе
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работали льнозавод, кирпичный завод, промкомбинат, масло
завод, пекарня. В 1947 г. случился большой пожар на ул. Колхоз
ной. В 1956 г. построены новое здание «Сельхозтехники», мага
зин. В связи с ликвидацией р-на здание администрации пе
редается детскому дому, который переехал из д. ПАХТАЕВО. В 
1960 г. заложен будущий парк Победы (посажены липы), в 
1965 г. на пожертвования населения открыт памятник погибшим 
воинам-землякам (архитектор И.С. Рыбаков, краевед), в 1979 г. 
поставлен новый.

В 1965 г. крупный колхоз им. Ленина был разукрупнен, 
возникло пять совхозов, в т.ч. «Салобелякский». В сельсовете было 
15 населенных пунктов, число жителей 2247 чел., в селе 1102 
жителя. Заново после пожара отстроен льнозавод, работало около 
50 чел., за смену получали 1 тонну волокна, короткое волокно 
отправляли в Бельгию и Корею. В 1970—1980 гг. строятся новые 
фермы и мехтока, мастерские, теплая стоянка, контора совхо
за, магазин «Продукты», двухэтажное здание школьного интер
ната. В 1990-х гг. построено новое здание средней школы, в ста
рое переехали библиотеки, аптека, почта, контора лесничества, 
сельсовет, при больнице появились специальные отделения, 
асфальтированы дороги. Салобелякской студии исполнителей 
народной песни присвоено звание «народная».

В с. Салобеляк лучше всех в р-не развита сфера услуг. Здесь 
обществом инвалидов организованы филиалы ООО «Бытовик», 
ООО «Радуга» (ремонт телевизоров), ООО «Пингвин» (ремонт 
холодильников), ООО «Рассвет» (прием шерсти и продажа ва
ленок).

КОМАРЫ, д., входит в Салобелякский сельский округ.
Расстояние до центра округа 7 км, основана в 1620 г., 

прежнее название: поч. Комаровский.
Расположена на р. Елгань и ключе Коленур. В деревне че

тыре пруда: Большой, Улановский деревенский, Улановский, 
Верхний Николаевский. Очень много ключей, из которых бра
ли воду.

Одна из самых древних русских деревень округа. Основали 
ее семьи Улановых, Мальцевых, Мотовиловых, Тюлькиных, 
Комаровых, делилась на две половины: Комары и Свободные. В 
деревне было 12 мельниц, маслобойка, кузницы. Конный двор, 
ферма, овощехранилище, сушилка располагались по другую сто
рону Верхнего пруда. Посреди деревни стояла часовенка. Поля 
вокруг деревни были огорожены, скот пасли в лесах, где огора
живались большие площади.

По данным переписи 1926 г., число жителей в деревне 
было 257 чел. (45 хоз-в). В 1932 г. образованы колхозы «Комары»



и «Свободные». В 1945 г. председателем колхоза «Комары» выбра
ли А.И. Комарова, участника Великой Отечественной войны 
(текст о деревне написан по его воспоминаниям), позднее де
ревни КОМАРЫ, НАГИШИ, ОВЕЧКИНО объединились в один 
колхоз. В 1970-е гг. в деревне провели электричество, открыли 
магазин, были мастера гончарного производства. Вскоре мно
гие стали переезжать в Салобеляк, т.к. деревня была признана 
неперспективной.

СЕРДЕЖ, с., центр СЕРДЕЖСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 30 км, дата осно

вания — 1715, прежние названия: Сосновка, Сердыж, число 
жителей 440 чел.

В 1891 г. с. Сердеж стало центром Сердежской волости, в 
1924 г. — укрупненной Тожсолинской волости, состоящей из 
182 населенных пунктов, с числом жителей более 24 тыс. чел. В 
июле 1929 г. село вошло в Яранский р-н, в 1935 г. с образовани
ем Салобелякского р-на Сердеж передан новому р-ну, в 1959 г. 
село вновь стало Яранского р-на. На 1 января 2001 г. число жи
телей округа 746 чел.

Село расположено на высоком правом берегу р. Сердежан- 
ка, местность холмистая, березовые перелески.

Старинная русская деревня, возникшая среди марийских 
; поселений, стала селом в 1816 г., вскоре после Отечественной 

войны 1812 г. Деревянная церковь освящена в 1792 г., Петро- 
! павловская церковь, каменная, построена в 1820 г., приход 
I состоял из 60 селений, православных русских было 6110, чере

мис (мари) 1540. Перед церковью была небольшая базарная 
площадь, самая бойкая ярмарка проходила в Петров день (дли- 

I лась от 3 до 5 дней). Особое значение в Сердеже имела закупка 
купцами у населения льна и кудели. Между ярмарками на пло
щади постоянно работали торговые лавки, где можно было ку
пить товары деревенского спроса. В 1914 г. появился магазин с 
вывеской «Торговля Сердежского общества потребителей». В селе 
волостное правление (1891), медпункт, земское училище. Жи
тели занимались хлебопашеством. В хозяйственном отношении 
село делилось на две половины, северную и южную, каждая 
имела свои поля, своих пастухов для пастьбы скота.

В 1934 г. в Сердеже организована МТС, обслуживающая 
11 колхозов. На базе земского начального училища образована 
восьмилетняя, затем средняя школа (текст составлен по воспо
минаниям П.С. Головина).

УРТМА, с., центр УРТМИНСКОГО сельского округа и 
! сельскохозяйственного кооператива «Уртма».
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Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 27 км, дата осно
вания — 1842 г., прежние названия: Клочки, Дубники, Урт- 
минское, число жителей 363 чел. (128 хоз-в).

Уртминский округ расположен в северо-западной части 
р-на. Первые поселенцы появились в 1831 г. на месте нынешней 
д. КЛОЧКИ, в 1842 г. из д. Курзени (ныне Советский р-н) при
шли на свободные земли крестьяне, бежавшие от помещика, и 
основали д. КУРЗЕНИ и с. УРТМА. Деревни РУССКИЕ ДУБНЯ
КИ, КАЛЕНКИ появились в 1895—1897 гг., позднее началось 
заселение территорий южнее с. Уртма, появились ЛЮЯ (Хлеб
ная Люя), СКОРОДУМКИ (Алексеевские), КИСЕЛИ (Алексан
дровские), КРАСНАЯ ВОЗНЕСЕНКА (ШАТАИХА), МАКАРОВ- 
СКИЕ. Основатели этих деревень из одноименных деревень Яран
ского уезда. Число жителей округа 437 чел. (164 хоз-ва).

Село расположено на берегу р. Уртмы, поросшем мелким 
кустарником, местность низменная, болотистая и лесная.

Первая деревянная церковь куплена в с. Тырышкино (Кик- 
нурский р-н). Архангельская церковь, каменная, построена в 
1906 г. (ныне восстановлена), приход состоял из 20 селений.

В 1928 г. семь крестьянских хоз-в объединились в один 
коллектив «Красная Цыганерка», в 1932 г. в него влилось еще 
несколько хоз-в из с. Уртма. В годы войны деревни КЛОЧКИ, 
КУРЗЕНИ, с. УРТМА объединились в один колхоз, позднее к 
ним присоединились другие колхозы. В процессе укрупнения хоз-в 
колхоз «Уртма» присоединился к колхозу «Искра» Яранского 
р-на, после соединения Яранского и Кикнурского р-нов он был 
присоединен к колхозу «Россия» Кикнурского р-на. В настоящих 
границах колхоз «Уртма» существует с 1965 г.

Ныне в с. Уртма имеются медпункт, сельский Дом культу
ры, библиотека, магазин, отделение связи. В селе установлен 
памятник героям-землякам (в годы войны погибло более 200 
чел., ныне в живых остались три участника Великой Отечествен
ной войны). Медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 годов» награжден 61 чел. А.Н. Козы
рева, удостоена ордена Трудового Красного Знамени; Л.Н. Бак- 
шаева, Г.П Кожинов, А.М. Ашуев, кавалеры ордена «Знак По
чета»; Н.М. Толмачев, кавалер ордена Трудовой славы III степе
ни. В сельском округе проживают династии хлеборобов Кожино- 
вых, Ложкиных, Ашуевых.

ШКАЛАНКА, д., центр ШКАЛАНСКОГО сельского ок
руга и сельскохозяйственного кооператива «Шкаланский».

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 22 км, дата ос
нования — 1756 г., число жителей 396 чел., находится на юге 
р-на.
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Шкаланский сельсовет образован в 1968 г., выделился из 
Каракшинского, насчитывалось 18 населенных пунктов. На 
1 января 20 0 1 г. в округе 681 житель.

Около моста через р. Ярань жил заводчик А.Д. Халтурин, 
его дело продолжил сын Леонид Александрович (образованный, 
по взглядам эсер), владел кожевенным и винокуренным заводами, 
водяной и паровой мельницами. Винный спирт гнали из зерна и 
картофеля (в сутки требовалось 500 пудов зерна и 1500 пудов 
картофеля), в Яранске перерабатывали в вино, продавали в каба
ках. На заводе работали кадровые и сезонные рабочие из ближай
ших деревень, которые получали низкую плату. Отапливался за
вод дровами (поленницы дров тянулись до Шкаланки), работали 
на заводских лошадях. В имении Халтурина было много построек, 
в главном двухэтажном здании располагалась контора и жили слу
жащие (после 1917 здание перевезли в Салобеляк), в кирпичных 
складах стояли баки со спиртом (емкость по 10  тыс. ведер), спирт 
поступал с завода по трубам. Доходы заводчик вкладывал в инос
транные банки. Позднее государство взяло производство под кон
троль. Когда в 1918 г. началась конфискация купеческих хоз-в, 
Халтурин бежал к знакомым в с. Параньга (под Казанью).

В июле 1932 г. создан колхоз «Шкаланский».
Согласно легенде д. КОЖИНСКИЕ основали мари, назы

валась она Тумер, видимо, около деревни росли дубы (слово 
«тум» в переводе с языка мари значит «дуб», «эр» — река), сто
яла на берегу реки. Но однажды утонул ребенок и жители поки
нули ее. В деревню приехали переселенцы из д. Кожи (в 6 км от
г. Яранска), раздел земли пришелся на Сергеев день, появилось 
второе название — Сергеевские (официальное). Жители занима
лись ремеслом: шили сапоги, катали валенки, делали серпы. Из
делия продавали в Яранске. В деревне было 65 домов, ныне 5.

Вблизи Казанского тракта на горе находилась д. НАГОР- 
КА. Кругом были леса, а под горой текла р. Ярань. Семьи Лоба
новых и Муралевых, затем Блиновых приехали из Орловского 
уезда. Жители занимались земледелием, животноводством, ре
меслами. Кустари имели свои мастерские: гармонные, пимокат- 
ные, столярные. Пимокат А.И. Лобанов на Нижегородской яр
марке за свои валенки получил бронзовую медаль. Первый кол
хоз «Нагорка» образован в августе 1931 г. Ныне деревни нет.

Одновременно с д. Нагоркой, несколько западнее, осно
вана д. ОЛИНСКИЕ (1754). Из Орловского уезда приехали три 
семьи Олиных, которые тоже поселились в долине р. Ярань. У 
деревни было второе название — Соковики, согласно легенде 
один крестьянин рубил березник на оглобли весной во время 
сокодвижения. Жители занимались земледелием, разведением 
скота, катали валенки (популярностью пользовался мастер



В.П. Терехов), кузнечным делом. Первый колхоз образован в 
1934 г., назвали его «Одинокий». Ныне число жителей 91 чел.

Согласно легенде д. ПОБЕКНУР основана племенем мари 
в середине XVI в. (1565). В этих местах жили три брата из марий
ской д. Побег, во время восстания Е. Пугачева два брата были 
убиты, оставшийся в живых дал деревне название Побекнур 
(«нур» в переводе с языка мари значит «поле»). Русские пересе
ленцы приехали из Сердежа и Кукарки. Первый колхоз «Земле
делец» образован в 1931 г., школы не было, обучали на дому 
(учительница В.И. Тутубалина), позднее дети учились в Нагорс- 
кой школе. Ныне в деревне 53 жителя.

В 1790 г. в 2-3 км от Шкаланки основаны четыре деревни, 
переселенцы были из Шуймы, поэтому их назвали ШАЙМАР 
(Шаймар-Верховская, Шаймар-Заречная, Шаймар-Ивановская, 
Шаймар-Сарафанниково). ШАЙМАР-ВЕРХОВСКАЯ расположе
на в верховьях р. Шкаланка. Сеяли рожь, лен, коноплю, сажали 
картофель, учили детей в простой крестьянской избе. Школу 
построили в 1870 г., четырехклассную, позднее она стала семи
летней. В 1963 г. школу перестроили, посажен сад и липовая ал
лея, в 1975 г. здание перевезли в д. Шкаланка. Первый колхоз 
организован из двух деревень, позднее все Шуймары объедини
лись в один колхоз «Строитель», ныне в них проживают 73 чел.

Э Н Г Е Н Е Р , с., центр ЭНГЕНЕРСКОГО сельского округа 
и сельскохозяйственного кооператива «Энгенерский».

Расстояние до центра р-на (г. Яранск) 40 км, дата осно
вания — 1650 г., прежнее название: Энгенерская, число жите
лей 350 чел.

Первые поселенцы появились в середине XVII в. на реч
ке, которую назвали Шуманерка, в глухом дремучем лесу осно
вали д. ШУМАН ЕР, на противоположном берегу реки образова
лось селение ЭНГЕНЕР. Пять семей из деревень Лагуновка и 
Кляпино (близ г. Яранска) и предки Стародубцевых из окрест
ностей сл. Кукарки переселились в эти места. На 1 января 2001 г. 
число жителей округа 498 чел.

Село расположено на высокой и открытой местности, в 
5 км бывшая лесная дача Больше-Кордемского лесничества.

Приписная к Троицкой церкви с. Салобеляк деревянная 
церковь построена в 1903 г., приход состоял из 5 селений, при 
церкви церковно-приходская школа. Жители занимались хлебо
пашеством и отхожим промыслом.

В августе 1930 г. на территории села образовалось два кол
хоза, которые объединились в 1941 г. После Великой Отечествен
ной войны в 1949 г. все мелкие колхозы округа были объедине
ны в один — «Вперед». С 1969 г. с. Энгенер стало центром совхоза 
«Энгенерский». Ныне в селе имеются школа, Дом культуры, 
библиотека, медпункт, почтовое отделение, магазин.



ГОРОД КИРОВ

Ц е н т р  — г. Киров 
Т е р р и то р и я  — 681 кв. км 
Г о р о д с ки е  р а й о н ы  — 4 
П о с е л к и  г о р о д с ко го  т и п а  — 2 
С е л ь с ки е  о к р у г а  — 8 

С е л ь с ки е  п о с е л е н и я  — 136 
Н а с е л е н и е  г . К и р о в а  — 466,2 тыс. чел.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Ц е н т р  — г. Киров 
П о с е л к и  г о р о д с ко го  т и п а  —  1 

С е л ь с ки е  о к р у г а  —  3 

С е л ь с ки е  п о с е л е н и я  — 58

Л Я Н Г А С О В О , пгт, при ж.д. ст. ЛЯНГАСОВО, центр Лян- 
гасовского поселкового округа.

Расстояние до центра р-на 8 км, прежние названия: 
поч. Афанасия Рязанцева, д. Палтусовы, Лянгасовская-1, Лян- 
гасовы, вошел в состав Ленинского р-на г. Кирова в 1965 г., 
число жителей 13,3 тыс. чел.

До Великой Отечественной войны это была маленькая 
ж.д. станция. С первого дня войны через станцию шли воинские 
эшелоны, везли на Урал оборудование эвакуированных фабрик 
и заводов, различные грузы. 182 чел. ушли на фронт, не верну
лись 86 чел. К 20-летию Победы в Лянгасово на средства земля
ков установлен памятник погибшим героям.

15 мая 1944 г. населенному пункту Лянгасово присвоен ста
тус рабочего поселка, 10 июня основан поселковый Совет. Пос
ле войны с Украины прибыл строительно-монтажный поезд 
№ 223, началось строительство поселка. Построены первый че
тырехэтажный дом-общежитие для молодежи, школы, детский 
сад, ясли, амбулатория, почта, клуб. Рядом стали расти жилые 
дома кирпичной кладки. В 1960-е гг. (более 10 тыс. жителей) пост
роены Дом культуры, магазины, столовая, широкоформатный ки
нотеатр, сотни жителей приняли участие в закладке парка, озе
ленении улиц поселка. Ныне Лянгасово — большая узловая стан
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ция, Лянгасовское локомотивное депо хорошо известно в стране. 
Все взрослое население в основном трудится на ж.-д. транспор
те, двое железнодорожников, Л.Н. Никитин (водил поезда) и 
П.Ф. Зацепин (строил поселок), многие годы работали рядом, 
удостоены звания Героя Социалистического Труда. Сотни жите
лей поселка награждены орденами и тысячи — медалями.

В поселке размещен Лянгасовский цех игрушки объеди
нения «Вятка». Имеются 2 средние и неполная средняя, музы
кальная школы, Дом детского творчества, библиотеки, больни
ца, водопровод, газопровод. Ежегодно отмечается День поселка 
Лянгасово.

Долгих Д., Черепанов В. На главной магистрали. Горький. 1986.

ДОРОНИЧИ, п., центр ДОРОНИЧЕВСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на 10 км, прежнее название: 
д. Пиковская.

Когда-то эта земля принадлежала помещику Уварову. В 
1930—1931 гг. началось строительство. Одним из первых было 
возведено двухэтажное деревянное здание, из хозяйственных 
построек — свинарник и коровник. Завели пасеку на 90 ульев, 
появился первый трактор. В окрестных деревнях проведена кол
лективизация. Первым был создан колхоз «Светлый путь* из де
ревень ТОМИЛОВО, МАШКИНО, ГОЛОВЕНКИНЫ, СТАРО
ВЕРЫ, колхоз «Истоминский» объединил деревни БЛОХИ, ШЕ- 
ПИЛОВЫ и ЙСТОМИНЦЫ. Хоз-во в МАЛЫХ РЕШЕТНИКАХ 
получило название «Вперед», МОКРАЯ СЛОБОДКА преврати
лась в колхоз «За власть Советов». Появились др. хоз-ва. Конец 
30-х — начало 40-х гг. — первая полоса укрупнений хоз-в. К кол
хозу «Светлый путь* присоединили колхоз «Вперед», объеди
нились колхозы «Вечерняя заря» и «Путь Советского Союза». На 
базе деревень КОБЕЛИ, САЛУНОВЩИНА и ЧИРКИ создан 
колхоз «Красный Октябрь». Земли, примыкающие к Дорони- 
чам, находились во владении орса ж.д., их передали в област
ную контору «Заготскот».

Из 200 с лишним ушедших на фронт в годы Великой Оте
чественной войны дороничан 139 сложили головы на полях сра
жений. На центральной усадьбе в парковой аллее воздвигнут 
памятник защитникам Родины, в граните мемориала высечены 
имена павших. Мемориальная плита-памятник открыта в
д. ЧУЧИ, где до войны жил Герой Советского Союза П.С. Сада- 
ков (1916—1944), в п. Дороничи установлен бюст Героя, есть 
улица, названная его именем. Для лучших работников хоз-ва 
«Дороничи» установлена премия имени Садакова (до войны за
ведовал фермой колхоза «Светлый путь», после войны колхозы
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«Светлый путь» и им. Ворошилова вошли в состав совхоза «До- 
роничи»). На окраине г. Кирова вырос завод «Сельмаш», Доро- 
ничи переданы заводу как подсобное хоз-во, после войны вновь 
входят в состав «Заготскот*. В 1954 г. «Дороничи» именуют кор- 
мосовхозом, выстроено несколько свинарников, кормоцех, на
чали закладывать деревянный п. ДОРОНИЧИ, через 40 лет вы
строен кирпичный поселок. В 1979 г. началось строительство сви
нокомплекса на 24000 голов (позднее стало 36 тыс. голов).

Ныне в поселке размещена агрофирма «Дороничи» — ве
дущее хоз-во в области по свиноводству. Директору А.П. Логи
нову присвоено звание «Почетный гражданин поселка Дорони
чи». Имеются средняя школа, Дворец культуры и спорта, биб
лиотека, детский комбинат с плавательным бассейном, конно
спортивная школа, торговый центр, кафе-столовая, Дом быта с 
гостиницей, аллея Славы. В июне отмечается День поселка До
роничи, подводятся итоги конкурса на звания «Лучшая улица», 
«Лучший дом». Ныне в округе 30 населенных пунктов.

Гасников Ю. Точка отсчета: Док. повесть. Киров, 1996.

ЗАХАРИЩЕВЫ, п., центр ЗАХАРИЩЕВСКОГО сельс
кого округа.

Расстояние до центра р-на 20 км. По данным переписи 
населения 1926 г., число жителей д. Захарищевы 130 чел. (26 хоз-в). 
В марте 1976 г. вступил в строй Захарищевский госплемкомп- 
лекс. Возведенные строения заняли десятки гектаров. Совхоз Ори- 
чевского р-на поставлял сюда корма, ему помогала опытная лу
гоболотная станция. За комплексом были закреплены с.-х. уго
дья. Комплекс работал, а рядом шло строительство поселка с 
благоустроенным жильем, столовой, магазином, Домом культу
ры, детским комбинатом, медпунктом. Комплексов, подобных 
Захарищевскому (Кировский), было в то время в России всего 
4. Роль его сводилась к организации и координации племенной 
работы со скотом в области, в которой имелось 8 межрайонных 
племобъединений, непосредственно ему подчиняющихся, и 16 
межхозяйственных объединений по зооучету, методическую ра
боту в которых вели специалисты комплекса. Установлена была 
связь и обмен опытом с передовыми зарубежными и отечествен
ными хоз-вами по вопросам племенной работы в животновод
стве. В светлых помещениях, отвечающих всем зоогигиеническим 
требованиям, содержались быки, завезенные из Голландии, 
Прибалтики, Эстонии, Холмогор, из Пермской, Московской и 
др. областей страны. Ныне в округе 7 населенных пунктов.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ, п., центр ЧИСТОПРУДНЕНСКОГО 
сельского округа.



Расстояние до центра р-на 5 км. Поселок Чистые Пруды 
получил свое название в начале 1990-х гг. из-за трех водоемов, 
которые были выкопаны, заводнены и зарыблены, вероятно, 
при владельцах Олоновской дачи купцах Александровых в кон
це XIX в.

В начале XX в. при создании сельскохозяйственного тех
нического училища Вятское земство закупило дачу, где было 
организовано учебно-опытное хоз-во, позднее оно стало учхо
зом зоовет, затем сельхозинститута. В примыкавших к учхозу де
ревнях Цыганы, Овчары, Русское, Палкино жили рабочие уч
хоза. Многие из них приехали сюда в годы коллективизации из 
разных р-нов области.

В 1936 г. в д. ЦЫГАНЫ был сооружен опирающийся на два 
каменных особняка двухэтажный деревянный дом общежитско- 
го типа с коридорной системой. В нем жили новоселы, не имею
щие своих подворий. После войны земли близлежащего колхоза 
«Светлый путь» были переданы в учхоз. Во многих деревнях фер
мы снесли, сосредоточив животноводство в одном месте, в ТО- 
МИЛОВО, так было удобнее для учебного процесса. В основном 
работали студенты, многие жители деревень пошли работать в 
город. В 1963 г. эти земли были переданы совхозу «Дороничи», а 
учхоз строился, оснащался техникой. Практику в учхозе сель
хозинститута (ныне сельхозакадемия) не миновал ни один сту
дент. Есть здесь база для закрепления знаний по агрономии, 
зооветеринарии, механизации с.х. Учхоз славится высокими уро
жаями зерновых, удоями. Пруды сохранились, но практическое 
применение имеет только один, используется для забора воды 
и купания. Ныне в округе 20 населенных пунктов.

НОВОВЯТСКИЙ РАЙОН

Ц е н т р  — г. Киров
П о с е л к и  г о р о д с к о го  т и п а  —  1

Нововятск вошел в состав г. Кирова 4 октября 1989 г., вме
сте с ближайшими населенными пунктами был создан Нововят
ский р-н г. Кирова. В состав Нововятского р-на включены 22 насе
ленных пункта (население 2647 чел.), которые 25 октября 2000 г. 
Кировской городской Думой переименованы в слободы.

Нововятск — сначала город-спутник, а затем р-н област
ного центра — сложился на основе трех предприятий: комбина
та древесных плит, лыжного комбината и механического завода.

В 1912 г. этот р-н представлял скопление мелких деревень, 
отдаленных друг от друга небольшими перелесками: ГРУХИ,



КОБЕЛИХА, КОНОВАЛОВСКАЯ, ТАТАРКА, МАРЕЕВСКАЯ 
и др. Располагались около реки, вблизи тракта Вятка-Казань. По 
землям этих деревень протянулась ж.д. Петербург-Екатеринбург. 
Бывший владелец Омутнинского завода, руководитель АО се
верных заводов Пастухов решил построить здесь лесопильный 
завод. Крестьяне продали землю обществу (денег не получили), 
построен завод в 1914—1915 гг. Он поставлял пиломатериалы 
Пермской и Северной ж.д., вырабатывая строительные, поло
вые и вагонные доски, вагонную обшивку, шпалы. Работали 
крестьяне окрестных деревень, в 1917 г. было 416 рабочих. В мар
те 1918 г. завод национализирован и назван Лесозавод № 1. На
чинается строительство жилья, построены столовая, клуб, баня, 
общежитие, открылась начальная школа (в 1923 стала семилет
ней), библиотека (1923). К 1933 г. создан механизированный ле
созавод с электростанцией.

В мае 1932 г. в 10 км от г. Вятки по Казанскому тракту 
началось строительство деревообрабатывающего комбината (ДОК 
№ 1). День рождения комбината 1 сентября 1933 г., в 1934 г. 
работали 472 чел. Основная продукция — пиломатериалы для с.-х. 
строительства, ульи, стандартные дома, позднее — сборные 
силовые башни, склады для минеральных удобрений. В 1934 г. 
были открыты медпункт, библиотека, радиоузел. Коллектив ока
зывал шефскую помощь колхозам Губинского сельсовета. Вок
руг заводов стали расти рабочие поселки Вятский и Лесозавод
ский. Между предприятиями существовала тесная связь и вза
имная помощь.

Осенью 1941 г. на базу Лесозавода № 1 им. Ст. Халтурина 
(так назывался в то время) был эвакуирован Московский глис- 
серо-аэросанный завод № 41 и некоторое оборудование и спе
циалисты с Сумского завода Украины. В короткий срок, за пол- 
тора-два месяца, выросли новые корпуса цехов, начался вы
пуск транспортно-десантных аэросаней «НКЛ-16» и боевых 
«НКЛ-26», в июне 1942 г. коллектив завода был награжден ор
деном Трудового Красного Знамени. В монтажном цехе на корпу
са устанавливали авиационные моторы, др. оборудование, шло 
испытание боевых машин. По двое-трое суток молодежь не вы
ходила из цехов, ремонтируя катера, полуглиссера, аэросани, 
отправляя их на фронт. Аэросани сыграли большую роль в про
рыве блокады Ленинграда.

Война изменила и профиль деревообрабатывающего ком
бината, впоследствии лыжного. В августе 1941 г. встал вопрос об 
эвакуации Петрозаводской лыжной фабрики, древкомбинат 
№ 1, кроме основной продукции, должен был выпускать лыжи. 
В 1941—1945 гг. на комбинате было изготовлено 350 тыс. пар лыж, 
более 10 0  тыс. куб. пиломатериалов и др. продукции, только за
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1944 г. отремонтировано 66 тыс. пар лыж и 92 тыс. пар лыжных 
палок, поломанных на фронте. Медалью «За трудовую доблесть 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» были награж
дены 299 работников комбината.

История Нововятского механического завода началась в 
годы войны с образования небольшой мастерской № 608 для 
сборки гранат, дело осложнялось и тем, что местные жители 
привыкли иметь дело с древесиной, а не с металлом. В октябре 
1941 г. с подмосковного завода в мастерскую были направлены 
специалисты по снаряжению, с ноября началась сборка гранат 
Ф-1. Первые корпуса для гранат получали с завода «Физпри- 
бор», позднее поставщиками стали Белохолуницкий, Песковс- 
кий и др. заводы. Запалы к гранатам поступили из Куйбышевс
кой области. Первая их партия — 50 тыс. штук — израсходована 
была к концу первого года войны, поставки уже были прекра
щены, пришлось организовывать снаряжение запалов на месте. 
В сентябре 1942 г. получено было задание приступить к освое
нию и выпуску гранат РГ-42.

Одновременно с мастерской № 608 действовала мастерс
кая № 609. В октябре 1941 г. оборудование ремонтно-механичес
кого цеха Московского завода им. Ворошилова эвакуировалось в 
Кировскую область, вначале на завод «Фитинг» близ с. СА- 
ПОЖНЯТА (утвержден как мастерская, потом завод № 609), позд
нее — на завод № 608. Оборудование бывшего завода № 609 
определило профиль завода N° 608, он стал механическим, с 
1971 г. получил название Нововятский механический завод.

В сентябре 1942 г. на лыжный комбинат была эвакуирова
на базовая школа ФЗО № 30 из Сталинграда. Ребята сначала 
жили в помещениях летнего пионерского лагеря, потом сами 
построили школу (1943), она функционирует до сих пор (ПУ- 
23). Учащиеся сразу же включились в работу комбината. С фрон
та не вернулись 855 чел. с нововятских предприятий. Бывший 
главный механик лесозавода А.И. Рухлядьев (1915—1945, уро
женец д. РЯБИНОВЩИНА Нолинского р-на), командир танко
вой бригады, удостоен звания Героя Советского Союза. Именем 
Героя названа одна из улиц Нововятского р-на.

После войны поселки Лесозаводский и Вятский слились 
в единый большой поселок, объединив в себя и несколько рас
положенных между ними деревень, 28 марта 1955 г. был преоб
разован в г. Ново-Вятск (позднее Нововятск). Основной продук
цией лыжного комбината (ДОК N° 1) оставались лыжи, произ
водство их совершенствовалось, ассортимент расширялся. На
чальником главного цеха — лыжного — была Л.М. Куликова (на
граждена орденом Ленина и удостоена звания «Почетный граж
данин города Нововятска»). В 1955 г. созданы лыжи «Россия»,
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1960 г. — начало традиционных соревнований на приз «Лыжи 
«Россия», в которых принимали участие сильнейшие лыжники 
страны. С 1971 г. комбинат утвержден головным предприятием в 
стране по производству лыж. Построены были новые цеха: лесо
пильный, древесно-стружечной плиты, по отделке лыж, и т.д. 
Позднее введены в эксплуатацию паркетный цех, лыжный цех в 
БУРМАКИНО (мощность 500 тыс. пар в год), цех по выпуску 
многослойных лыж. Комбинат построил многоэтажные жилые 
дома современной архитектуры (возникли новые жилые масси
вы), Дом связи, Дом культуры, стадион, универмаг, открыл 
музыкальную школу (в 1992 преобразована в школу искусств) и 
детско-юношескую спортивную школу. С мая 1998 г. ОАО «Но
вовятский лыжный комбинат» — комплексное лесоперерабаты
вающее предприятие.

Завод № 608, перейдя на гражданскую продукцию (насо
сы, запасные части к тракторам, комбайнам, алюминиевая ано
дированная посуда), построил новые производственные корпу
са. В 1976 г. был награжден орденом «Знак Почета», директор 
завода Л.С. Глушков удостоен орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», ему 
присвоено звание «Почетный гражданин города Нововятска». 264 
труженика завода награждены орденами и медалями. В 1977 г. 
сдана в эксплуатацию первая очередь комплекса по выпуску 
напольных плит «Электра-1001». В 1981 г. электроплите присвоен 
Государственный Знак качества.

В 1948 г. завод № 41 получил задание — освоить выпуск 
стандартных брусковых домов. В р-ны освоения целинных земель 
было отгружено 785 тыс. кв. м жилых домов. Дома были построе
ны не только в поселках Казахстана, Алтайского края, но и в 
городах и селах Украины, шахтерских поселках Донбасса, Крас
нодарского края, Ставрополья. В 1960 г. завод переименован в 
Нововятский ордена Трудового Красного Знамени домострои
тельный комбинат (ДСК). Директором комбината был Герой Со
циалистического Труда, Почетный гражданин города Нововят
ска П.П. Кушков. В 1964 г. принят в эксплуатацию цех по произ
водству древесно-волокнистых плит, завод переименован в Но
вовятский комбинат древесных плит (1969). В 1975 г. освоен вы
пуск общежитий для строителей БАМа. Построены благоустро
енные дома, школы, детские сады, Дом культуры, общежития 
для молодежи, тир, санаторий-профилакторий, столовые и 
много др. объектов.

Около д. СОШЕНИ есть дендрологический парк — парк 
лесоводов Кировской области, открытый в 1967 г. Первые посад
ки деревьев произведены в 1957 г. Общая площадь парка более 
50 га, 25 из которых — искусственно высаженная часть. В парке
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представлена уникальная коллекция древесных пород более 120  

видов, 56 из них не произрастают в области, создан искусствен
ный пруд, который подпитывается за счет подземных ключей.

В Нововятске учился и работал Герой Советского Союза
А.Я. Опарин (1948—1982, уроженец д. Прохорята Верхошижемс- 
кого р-на), майор, погиб в Афганистане, в 1985 г. ему посмерт
но присвоено звание «Почетный гражданин города Нововятс- 
ка», его имя носит улица, на которой он жил, и школа, в кото
рой учился. Звания «Почетный гражданин города Нововятска» 
удостоен директор школы № 61, орденоносец И.В. Скурихин. 
Мастер спорта международного класса по греко-римской борь
бе В.А. Погудин (р. 1956, Нововятск), чемпион Европы, чемпи
он СССР, чемпион России, победитель международных турни
ров в Польше, Болгарии, президент Кировской областной фе
дерации греко-римской борьбы живет и работает в Нововятске.

РАДУЖНЫЙ, пгт.
Поселок включен в состав Нововятского р-на г. Кирова 

1 января 2000 г. Дата основания поселка городского типа 
30 августа 1977 г., число жителей 9,1 тыс. чел.

Возник на территории прилегающей к Нововятску д. ГУ- 
БИНО. Начало поселку дала д. АФАНАСЬЕВСКАЯ (существова
ла согласно исповедальным росписям Тихвино-Богородицкой 
церкви с. Красное еще до XVII в.), в 1880-х гг. к названию при
бавилось слово «Губинская», т.к. большая часть жителей зани
малась гармонным промыслом (особую роль играли губы гармон- 
щика, ими продували голоса гармонной планки; вторая версия 
происхождения слова «губино» — от слова «губить», жизнь гар- 
монщика была коротка — вдыхал пылинки древесины, меди — 
рано умирал). Только в 1945 г. закрепилось название д. Губино, в 
1977 г. по итогам конкурса переименована в п. Радужный.

В 1975 г. на поле возле хвойного леса были возведены два 
крупнопанельных 60-квартирных дома для строителей будущего 
сельского строительного комбината, который получил статус 
всесоюзной комсомольской стройки, одной из важнейших в 
стране. К местам строительства необходимо было подвести до
роги, электролинии, воду, коммуникации и сохранить зеленый 
массив. ССК пущен 17 сентября 1976 г., но строительство про
должалось. На территории Радужного расположено 13 предпри
ятий. Были открыты почта, АТС, библиотека, амбулатория, 
аптека, парикмахерская. Самое живописное место выбрано для 
школы и детского сада, в центре поселка — зеленый бульвар. 
Есть столовые, магазины, Дом быта, с центром г. Кирова и Но
вовятским р-ном существует автобусное сообщение.

Радужный создавался как спутник Нововятска, но позднее

620



передан Кирово-Чепецкому р-ну, но поселок очень тесно свя
зан с Нововятским, вопрос о передаче его в г. Киров был решен 
в 20 00  г.

Н е ко т о р ы е  и з  сл о б о д  Н о в о в я т с к о г о  р -н а :

К Р А С Н О Е , слобода, расстояние до г. Кирова 5 км, до 
1995 г. — центр Красносельского округа, дата основания села — 
1665 г., переименовано в слободу в 2000 г., расположена на горе, 
на берегу р. Вятки, на Казанском тракту, население 184 чел.

Первая деревянная церковь поставлена в 1665 г., Тихви- 
но-Богородицкая, каменная, построена в 1802—1816 гг., при
ход состоял из 40 селений.

В селе в основном жили священнослужители, имелись цер
ковно-приходская и земская школы. Жители селений занима
лись ремеслами, большинство из них гармонщики, санники, 
кузнецы, токари, столяры, маляры и каменщики. В 1974—1975 гг. 
в Красном выстроены водонапорные башни, проведен водопро
вод. В 1977 г. открылся пункт по выделке шкур, в 1980-х гг. распо
лагалось отделение Пригородного ОПХ. Ныне на территории сло
боды существуют 4 садоводческих товарищества.

Школа закрыта в 1990 г., двухэтажное здание с октября 
1999 г. занимает Вятская геолого-разведочная экспедиция. В селе 
имеются ТО «Паркет» с пилорамой, АО «Кировэлектросвязь- 
надзор», отделение связи, потребительское общество «Красно
сельское», медпункт, столовая, пиццерия, магазины. В 1995 г. 
открыт мемориал, посвященный землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

В А Х Р И Н О , слобода.
Прежние названия: д. Вахрушевская, Вахрушевская-2, Бах

рушине, в 2000  г. деревня переименована в слободу, население 
30 чел.

В архивных документах 1781 г. упоминается д. Вахрушевс
кая. По данным переписи 1926 г., в д. Вахрино (6,5 км до г. Вят
ки) число жителей 234 чел. (40 хоз-в). В деревне до 1952 г. нахо
дился центр колхоза «Заря» (в 1952—1955 назывался «Красный 
Октябрь»). После объединения угодий селений ВАХРИНО, ЛЕ- 
ВАШИ, ЛОСЕВО, ЛУГОВЫЕ, ЧИЖИ преобразованный и ук
рупненный колхоз переименовали в «Знамя Октября», в 1972 г. 
реорганизовали в совхоз «Пригородный», который вскоре стал 
опытным пригородным хоз-вом. В 1977 г. ОПХ «Пригородное» объе
динилось с Федяковским опытным хоз-вом, оставив прежнее на
звание. Центр хоз-ва переместился в Шутовщину Кирово-Че
пецкого р-на. В Вахрино на средства жителей установлен памят
ник погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны.
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КОРЧЕМКИНО, слобода.
Прежние названия: д. Кузнецовская у р. Вятка, д. Подго

рье, Корчемкины, переименована в слободу в 2000 г., располо
жена на тракту Киров-Казань.

По данным переписи 1926 г., число жителей 78 чел. (19 
хоз-в), расстояние до г. Вятки 4 км. Расположение у самого въезда 
в город способствовало тому, что население слободы выросло 
до 249 чел. В слободе расположены очистные сооружения АО «Гор- 
водоканал».

ЛОСЕВО, слобода.
Прежние названия: д. Спасская, Кузнецовская, Лосевы 

при речке Хлыновка, переименована в слободу в 2000 г.
По данным переписи 1926 г., расстояние до г. Вятки

3,5 км, число жителей 121 чел. (26 хоз-в). Ныне население со
ставляет 136 чел.

ЛУГОВЫЕ, слобода.
Прежние названия: д. Вахрушевская, Вахрушевская-1, Вах- 

рушевско-Покровская, переименована в слободу в 2000 г. В ар
хивных материалах 1781 г. упоминается д. Вахрушевская (22 души 
мужского пола).

По данным переписи 1926 г., расстояние до г. Вятки 3,5 км, 
число жителей 162 чел. (34 хоз-ва). Ныне население составляет 
268 чел.

В слободе с 1937 г. существует фабрика по выпуску худо
жественных изделий и игрушек (ЗАО «Сувенир»), В год построй
ки фабрики был образован и здравпункт. На территории слобо
ды расположены два садоводческих товарищества.

ЛЯНГАСЫ, слобода.
Прежние названия: поч. Кошелевский, д. Лянгасовы при 

р. Вятка, переименована в слободу в 2000 г. В 1836 г. в починке 
насчитывалось 10 душ, в 1876 г. — 15 душ, в 1926 г. — жителей 
52 чел. (11 хоз-в). В 2001 г. население составляло 23 чел. В слободе 
находится лесничество.

СОЛОМИНЦЫ, слобода.
Прежние названия: д. Ермолинская, Занинская, Соломин- 

ская при безымянном ключе, переименована в слободу в 2000  г. 
В 1781 г. в деревне было 38 душ, в 1876 г. — 66  душ.

По данным переписи 1926 г., в Губинском сельсовете на
ходились: в 10 км от г. Вятка д. Большие Соломинцы (293 жите
ля, 56 хоз-в); в 11 км — д. Малые Соломинцы (поч. Грухиных,
д. Печенкинцы, 48 жителей, 12 хоз-в). В 2001 г. население слобо
ды Соломинцы 77 чел.

СОШ ЕНИ, слобода.
Расположена на тракту Киров-Казань, вблизи Нововятс- 

ка, переименована в слободу в 2000 г., население 754 чел.
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В слободе АО «Сошенский завод железобетонных изделий» 
с 1976 г. при заводе работает здравпункт. Функционируют Ки
ровская передвижная механизированная колонна (ПМК), фи
лиал АОЗТ «Кировский узел электросвязи», несколько мелких 
организаций и магазинов частных предпринимателей. Работает 
библиотека.

ШУЛАИ, слобода.
Прежние названия: починок Шулаева при колодцах,

д. Савинская, переименована в слободу в 2000 г. В 1781 г. в дерев
не было 10 душ, в 1802 г. — 7 душ, в 1876 г. — 14 душ.

По данным переписи 1926 г., расстояние до г. Вятки 7,5 км, 
число жителей 64 чел. (14 хоз-в). Население 2001 г. — 28 чел.

После Великой Отечественной войны в деревнях ШУЛАИ 
и КУЗНЕЦЫ (ныне не существует) была организована гармон
ная артель. В 1957 г. артель вошла в состав Ганинской гармонной 
фабрики, в Шулайском цехе работало около 500 хороших спе
циалистов, музыкантов. Выпускались баяны, детали для форте
пиано и гармоней. В 1975 г. профиль цеха изменился: стали вы
пускать сумки, мочальные кисти, в 1990-х гг. цех прекратил свое 
существование.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

Ц е н т р  — г. Киров
С е л ь с ки е  о к р у г а  — 4
С е л ь с ки е  п о с е л е н и я  — 72

Б А Х Т А , с., центр БАХТИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на 17 км, дата основания — 1615 г., 

прежние названия: погост Бахтинский, с. Троицкое, на 1 янва
ря 2000 г. число жителей 1986 чел. (623 хоз-ва).

Бахтинский сельский округ в административное подчине
ние г. Кирова вошел в 1994 г., передан из Кирово-Чепецкого р-на.

Село расположено на ровном месте при впадении в Чах- 
ловицу речки Бахтинка, на старинном Московском тракту в на
правлении на юго-запад.

Впервые упоминается погост в архивных списках насе
ленных мест в 1615 г., в писцовой книге 1629 г. значится погост 
с большой трехпрестольной деревянной церковью, в нем 18 дво
ров (61 житель). С 1789 г. Бахта — волостной центр, волостное 
правление находилось в д. КОКУЙ (0,5 км от села). В 1870 г. от
крыто земское училище (закрыто в 1873), в 1891 г. — церков
но-приходская женская школа (мальчики учились в г. Вятка), в 
1898 г. — смешанная трехклассная школа, к концу XIX в. в Бахте 
было 152 ученика (78 девочек и 74 мальчика).
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По данным переписи 1926 г., село — центр Бахтинского 
сельсовета, население 224 чел. (58 хоз-в); в сельсовете 19 насе
ленных пунктов, число жителей 2572 чел. (511 хоз-в). В 1920 г. 
Бахту посетил М.И. Калинин, прибывший в Вятку с поездом 
«Октябрьская революция». Ныне в Бахтинском округе 13 насе
ленных пунктов, на январь 2000 г. население 2665 чел. (902 хоз- 
ва). Функционируют 11 предприятий и организаций, базовым 
предприятием является АОЗТ СХП «Кировское» (бывший сов
хоз «Кировский»), Хоз-во молочно-мясо-картофельного на
правления. Удельный вес в производстве молока составляет 55%, 
мяса — 20%, картофеля — 20%, в хоз-ве трудятся 360 чел. Бах
та — центральная усадьба хоз-ва, практически вновь построен
ный населенный пункт, дома с полным благоустройством, ко
тельная на природном газе, очистные сооружения, водоснабже
ние из артезианских скважин. В селе имеются средняя школа, 
детский сад, участковая больница, Дом культуры, библиотека 
(книжный фонд 9800 экз., читателей 1500), комплексный пункт 
бытового обслуживания населения, ООО «Бахтинский хлеб», 
отделение связи, филиал Сбербанка. В Бахте находятся подсоб
ное хозяйство ГЗК «Кировская» с ипподромом, ТОО «Вятка- 
лессервис» ассоциации «Вятский лес». В д. КОЛОБОВЩИНА 
имеется ГП «Пригородная МТС».

Время основания деревень Бахтинского округа — вторая 
половина XVIII в. Сохранились архивные документы — проше
ния крестьян с. Бахты о выделении им земель на «отшибе» от 
села: 1768 г. Треньки Балезина (д. БАЛЕЗИНЩИНА), 1764 г. 
Треньки Колобенка (старший сын Никифора Колобова, д. КО
ЛОБОВЩИНА), 1772 г. Никиты Эсаулова (д. ЭСАУЛОВЫ). Сло
во «треньки» означает «поселение в отдалении от большого на
селенного пункта» (позднее — «хутор»). Николаевская мануфак- 
тура (фабрика) и слобода построены в 1760 г., одновременно с 
Бахтинской писчебумажной фабрикой (хозяин один — Аверкий 
Перминов, потом хлыновский чиновник Бедарев). В 2 км от Бах
ты писателю Загоскину были дарованы земли — д. ЗАГОСКИ, 
крестьянин Серафим Бахтин получил в полуверсте от села поле, 
на котором выращивал «невиданные урожаи» репы, экспониро
вавшиеся на выставках в Вятке (д. РЕПКИ).

По реформе 1861 г. крестьяне волости получили земли на 
душу в 2,5 раза больше, чем в целом по губернии, к 1881 г. они 
полностью оплатили выкупные платежи. Показатель благополу
чия — наличие лошадей: 12% крестьян имело четыре й более 
лошадей, 29% — три, 12% — одну. 34 хоз-ва в зимний период 
занимались извозом. К 1896 г. 59 крестьян волости перешли в 
мещанское, чиновничье сословия (протоиерей Троицкой церк
ви, уездный исправник, земский начальник); 19 крестьян — в
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купеческое сословие. После 1917 г. объединение крестьян в кол
лективные хоз-ва шло трудно. Бахтинский крестьянин жил за
житочно, имел много скота, так, в д. ЭСАУЛОВЫ на 29 дворов 
было 105 коров, 97 лошадей, много другого скота. Репрессиям 
подверглись 32% крестьянских хоз-в (втрое больше, чем в целом 
по губернии). Исчез «культурный крестьянин» Серафим Бахтин, 
получавший с десятины земли до 30 ц зерна и 3,5 тыс. литров 
молока от коровы.

СОСНОВЫЙ, п., входит в Бахтинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 5 км, население 425 чел. (141 

хоз-во).
Поданным переписи 1926 г. (приведены Н.П. Колбиным), 

в поселке (завод) 297 жителей (47 хоз-в).
Поселок — центральная усадьба подсобного хоз-ва «Ро

дина» АО ЭМШЗ «ЛЕПСЕ», хоз-во мясо-молочного направле
ния, обеспечивает столовую завода продукцией животноводства.

ГАНИНО, п., центр ГАНИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на 9 км, прежние названия: д. Щер- 

бининская, д. Ганинцы.
10 октября 1925 г. была утверждена сеть сельсоветов по 

Вятскому уезду, в числе 29 сельсоветов Вятской волости был 
образован Щербининский с центром в д. Ганино, он объединил 
34 селения. Согласно переписи населения 1926 г. в д. ГАНИНО 
число жителей 217 чел. (45 хоз-в); в сельсовете 41 населенный 
пункт, число жителей 3066 чел. (650 хоз-в). 25 декабря 1962 г. 
Щербининский сельсовет Кирово-Чепецкого р-на был адми
нистративно подчинен г. Кирову. 11 января 1963 г. сельсовет во
шел в состав Октябрьского р-на города.

25 февраля 1997 г. сельсовет переименован в Ганинский 
сельский округ, в нем 18 селений. На 1 января 2000 г. население 
округа составляет 2347 чел. Имеются Ганинская фабрика музы
кальных инструментов, областная клиническая психиатричес
кая больница им. Бехтерева, городская станция аэрации, по
чтовое отделение, насосная станция завода ОЦМ, Вятское реч
ное пароходство (грузовой причал), строительное товарищество 
«Простор», ТО «Сантехсервис», ж.д. ст. Матанцы. Есть средняя 
школа, библиотека, Дом культуры.

КОСТИНО, п., центр КОСТИНСКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на 13 км, в округе расположены 

2 поселка (Костино, Садаковский) и 23 деревни, население 
6758 чел.

25 февраля 1997 г. Красногорский сельсовет переимено-
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ван в Костинский сельский округ. На территории округа нахо
дятся предприятия: ЗАО племзавод «Красногорский», АО ПТФ 
«Костинская», АО «Садаки», цех № 3 фабрики «Идеал», МУМП 
«Костино». Имеются две средние школы, детская школа искусств 
в п. Костино, Дом культуры, два детских сада, две библиотеки, 
в п. Костино — парковая зона с прудом. На средства населения в 
п. Садаковский открыт памятник землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (398 чел. — все занесены в Кни
гу Памяти). В д. РОЖНИ родился Герой Советского Союза 
Н.М. Рожнев (1916—1944). Достопримечательностью округа яв
ляется областная стела, посвященная жертвам ЧАЭС.

По традиции в округе проводятся праздники: проводы 
русской зимы, День Ивана Купалы, областной лыжный мара
фон на приз администрации Костинского сельского округа, 
районные соревнования мотоциклистов с получением водитель
ских прав. В 1998 г. на базе животноводческого комплекса п. Ко
стино проведен Всероссийский конкурс мастеров машинного 
доения, команда ЗАО «Красногорское» заняла первое место. 
Абсолютной чемпионкой на конкурсе признана жительница 
п. Костино В.Ф. Подгорных.

В п. Костино проживает основатель поселка, бывший ди
ректор совхоза «Красногорский» (1972—1994), заслуженный ра
ботник сельского хозяйства России А.И. Сивков, кавалер орде
нов Трудового Красного Знамени (дважды), Октябрьской Рево
люции, награжден золотой медалью ВДНХ.

САДАКОВСКИЙ, п., входит в Костинский сельский округ.
Расстояние до центра округа 5 км.
В поселке работает цех № 3 фабрики «Идеал», который 

специализируется на изготовлении изделий из капокорня, ко
торые пользуются большим спросом на мировом рынке. Пред
приятием был выполнен заказ на изготовление самовара из ка
покорня для Президента РФ Б.Н. Ельцина. Лучшие мастера из
делий из капокорня: Т.П. Першин, А.В. Злобин, В.Н. Мамаев,
В.В. Злобин и другие. Садаковская мебельная фабрика в 1999 г. 
отметила свое 75-летие.

РУССКОЕ, с., центр РУССКОГО сельского округа.
Расстояние до центра р-на 24 км, дата основания — 

1900 г., на 1 января 2000 г. число жителей 1408 чел. (472 хоз-ва).
Расположено на ровной местности, с южной и западной 

стороны прилегает сосновый бор, с остальных сторон — поля. 
Стоит на Московском тракту.

Согласно определению Вятской консистории село открыто 
в 1900 г. с построением Михайло-Архангельской церкви, дере-
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вянной, в 1909 г. выстроена каменная, приход состоял из 14 
селений, в селе земская школа.

По данным переписи 1926 г., число жителей села 359 чел. 
(58 хоз-в). Русский сельский округ в административное подчи
нение г. Кирова вошел в 1994 г. из Кирово-Чепецкого р-на. Ныне 
в округе 16 населенных пунктов, число жителей 1615 чел. (562 
хоз-ва).

В 1970—1980-х гг. в селе находилась центральная усадьба 
совхоза «Русский» (ныне ЗАО СХП «Русское» с количеством ра
ботающих 282 чел.). В Русском расположены средняя школа, дет
ский сад, Дом культуры, библиотека, медпункт, отделение свя
зи, магазин, МУП ЖКХ «Русич», действующая церковь. В д. СТУ- 
ДЕНЕЦ (в 11,5 км от округа) расположена Студенецкая проти
вотуберкулезная больница.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Центр — г. Киров
Сельские округа — 1
Сельские поселения — 5

Первомайский р-н г. Кирова создан 7 апреля 1972 г. В мае 
1972 г. в его административное подчинение из Октябрьского 
р-на города передан Порошинский сельсовет.

МАКАРЬЕ, село (ныне в черте г. Кирова).
Расстояние до центра р-на 7 км, дата основания — 1652 г. 

(данные П.Н. Луппова. ЭЗВ. Т.4. С. 149), прежнее название: Ма- 
карьевское, расположено на правом (луговом) берегу р. Вятка 
против города, близ речки Салтановица, в низменной и безлес
ной местности, стоит на тракту.

В 1763 г. в селе насчитывалось 20 душ мужского пола. 
31 июня 1768 г. получена грамота на строительство Троицкой 
церкви, каменной. Построена в 1775 г. мастерами Горынцевыми. 
Это памятник «Вятского барокко» с характерным богатым и ре
льефным декором. В 1975 г. проведена частичная реставрация цер
кви. В 1987 г. храм передан церковной приходской общине (здесь 
действует женский Свято-Троицкий монастырь). В начале XX в. 
приход состоял из 34 селений. В селе волостное правление, зем
ские мужская и женская школы, была ГРИШИНСКАЯ школа 
грамоты. Жители работали на предприятиях: кожевенных, скор
няжных, клеевых, были развиты промыслы: плотничество, печ
ное дело, производство гармоник.

По данным переписи 1926 г., село — центр Макарьевско-
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го сельсовета Вятской волости, население 321 чел. (92 хоз-ва); в 
сельсовете 27 населенных пунктов, число жителей 3335 чел. (713 
хоз-в). Макарьевский сельсовет с центром в с. Макарье образо
ван в 1919 г., центр находился в селе до 1934 г., в 1935 г. переве
ден в с. Порошино, в 1954 г. Макарьевский сельсовет объединен 
с Филимоновским, стал называться Порошинским.

ПОРОШИНО, с., центр ПОРОШИНСКОГО сельского 
округа.

Расстояние до центра р-на 11 км, основано в начале 
XVIII в., прежние названия: поч. Порошинский, д. Порошинс- 
кая, население 1090 чел.

Возникло на Никулицкой дороге (Сибирский тракт, Вят
ский уезд, Вятская волость, при речке Никуличанке), рядом на 
р. Салтановица — Талицкий винокуренный завод. Согласно ле
генде два брата Порошиных (из д. Ивановской, ныне Лубни) 
поставили два дома, починок назвали Порошинский. В «Ведо
мостях о селениях Вятского наместничества на 1802 год» (ГАКО. 
Ф.583. Оп.22. Д.48) указано — в д. Порошинская 3 двора (17 душ 
мужского пола), в 1873 г. — 11 дворов (94 жителя), в 1891 г. — 21 
двор (146 чел.), основное ремесло жителей — выделывание кож. 
В середине XIX в. в деревне поселились брат и сестра Мироно
вы, основатели известной фамилии вятских заводчиков, вла
дельцев шубно-овчинного завода. В 1895 г. Мироновы владели 5 
заводами: шубно-овчинными, кожевенным, рукавичным, до
ходы были значительны, продукцией торговали в Вятке, на Ни
жегородской и Котельничской ярмарках. Рабочих на заводах 
иногда числилось до 100 чел. В газете «Вятская речь» в феврале 
1910 г. опубликовано несколько статей о тяжелом положении 
рабочих на кожевенном заводе Мироновых. В Порошинской не 
было ни школы, ни медпункта. Селение стояло в сосновом лесу, 
но рабочих туда не пускали (до сих пор его называют барским). 
У моста, в сторону Сидоровки, находилась корабельная роща 
(Кекинский лес), полностью была вырублена — использована 
на строительстве кораблей, посажен новый сосновый лес. Мно
гие дома, которыми владели заводчики, сохранились и ныне. В 
лесу стояла часовня (разобрана в начале 1930-х гг.), на ней зи
мой горел огонек, чтобы в пургу люди не заблудились. В Вятку 
ходили через аэродром, по Заречному парку, потом через р. Вят
ка (летом был паром).

В 1919 г. в деревне создана школа для подростков на шуб
но-овчинном заводе (30 учащихся), в 1922 г. открывается на
чальная школа, просуществовала один год, в 1930 г. открылась 
вновь. В 1921 г. начал работать фельдшерский пункт. В 1935 г. центр 
Кировского р-на переносится в Порошино, сюда же переведен
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центр Макарьевского сельсовета, село начинает развиваться и 
благоустраиваться. Строится новое здание школы, открываются 
изба-читальня, почта с телеграфом и коммутатором. После на
ционализации заводов Мироновых на их базе организован ко
жевенный завод (вошел в промколхоз «Парижская коммуна»), 
позднее преобразован в промартель, которая выпускала женс
кие и детские изделия, в годы Великой Отечественной войны 
промартель «Снайпер» шила армейские полушубки и бекеши, 
после войны — занималась производством хромовых кож и кож 
для футляров музыкальных инструментов. В 1962 г. предприятие 
вошло в состав кожмехкомбината им. Октябрьской революции. 
Начальником Порошинского цеха 17 лет была Л.В. Марченко, 
награжденная орденом «Знак Почета», отличник легкой промыш
ленности, заслуженный работник культуры России. Цех ликви
дирован в 1995 г.

В Порошино стояла учебная воинская часть, была летная 
школа, в 1941 г. на отдыхе находилась армия Рокоссовского, 
штрафная рота, солдаты были отправлены на фронт. В селении 
были размешены госпиталь и детдом для эвакуированных детей. 
В 1944 г. открывается военизированная колония для беспризор
ников и детей — нарушителей порядка. В 1955 г. колонию пере
дают отделу народного образования и она становится спецшко
лой для неосужденных мальчиков с 11 до 14 лет (до 200 чел.). 
Многие годы директором был М.Х. Коваленко. Закрыта спец
школа в 1991 г. В селе имеются производственная база «Лесо- 
паркхоз», средняя школа, медпункт, детский сад, почта, мага
зины, кафе, спортивная база «Динамо», Дом культуры, биб
лиотека, в ней развернута экспозиция, посвященная истории 
с. Порошино. Воздвигнут памятник землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

В 1935 г. в Порошино переведен центр Макарьевского сель
совета, в 1954 г. в состав сельсовета вошел Филимоновский, 
сельсовет стал называться Порошинским. В 1958 г. в состав По
рошинского сельсовета влился Никулицкий, в 1966 г. сельсовет 
разделен на два: Порошинский (центр Порошино), Столбовс
кий (центр Шихово Слободского р-на).

С 1919 г. сельсовет входил в Вятскую волость (р-н), с 
1935 г. — в Кировский р-н, 30 июля центр р-на из областного 
центра переведен в с. Порошино, в марте 1958 г. районный центр 
переехал в г. Ново-Вятск. С 1 января 1967 г. Порошинский сель
совет передан в административное подчинение Октябрьскому 
р-ну г. Кирова, в мае 1972 г. перешел в административное под
чинение Первомайского р-на. В 1994 г. поселок Заречного кир
пичного завода вошел в д. Большая Субботиха, в 1999 г. к округу 
присоединен п. Сидоровка. Всего пять населенных пунктов.
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СИДОРОВКА, п. Вошел в состав округа в 1999 г., населе
ние 1001 чел. (381 хоз-во), имеются Кировский рейд ОАО «Вят- 
лесосплава», средняя школа, детсад, медпункт, магазины, ЖСЭ 
участок МУМПП «Первомаец», участок МУМПП «Водоканал», 
Дом культуры, библиотека.

БОГОРОДСКАЯ, д., расстояние до центра округа 5,5 км, 
расположена на речке Салтановица, на 1 января 2000 г. населе
ние 608 чел. (202 хоз-ва).

В окрестных деревнях существовало предание, что в этих 
местах некогда жили татары, вероятно, в XIV—XV вв., когда 
проживали здесь суздальские князья Василий Кирдяпа и Се
мен, имевшие тесную связь с татарами. В начале XVIII в. село 
входило в состав окологородной архиерейской вотчины, в 1727 г. 
имело 22 души м.п. В 1836 г. село, казенное, насчитывало 121 
жителя (17 дворов), в 1887 г. — 191 чел.

В 1919 г. село вошло в Макарьевский сельсовет. По данным 
переписи 1926 г., население 317 чел. (60 хоз-в). Ныне в Богород
ской расположено 3-е отделение АО «Зеленстрой».

БОЛЬШАЯ СУББОТИХА, д., расстояние до центра окру
га 7,5 км, дата основания — 1796 г., прежние названия: Большая 
Субботинская мельница, Субботинская, расположена на р. Ни- 
куличанка, на 1 января 2000 г. население 718 чел. (292 хоз-ва).

В 1802 г. две деревни: Большая Субботинская мельница и 
Субботинская мельница — составляли одно селение, дворов было 
44 (душ мужского пола — 14 и 72). К 1836 г. деревни раздели
лись, в Большой Субботихе осталось 5 дворов (52 жителя), в 
1887 г. число жителей 115 чел. В 1919 г. деревня вошла в Макарь
евский сельсовет под названием Большая Субботиха. Ныне в де
ревне расположены АО «Заречный кирпичный завод», медпункт, 
детский сад, магазин.

МАЛАЯ СУББОТИХА, д., расстояние до центра округа
8,5 км, дата основания — 1796 г., прежнее название: селение 
при двух Субботинских мельницах, расположена на р. Никули- 
чанка, на 1 января 2000 г. население 742 чел. (287 хоз-в).

К 1836 г., когда селение Субботинских мельниц раздели
лось на две казенные деревни, в Малой Субботихе было 30 дво
ров (233 жителя), в 1887 г. число жителей 466 чел. В 1919 г. дерев
ня вошла в Макарьевский сельсовет под названием Малая Суб
ботиха. Ныне в деревне расположены АОЗТ хозяйство «Заре
чье», школа, Дом культуры, библиотека, магазин.
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Материалы по районам Кировской области собрали, по архи
вным и печатным источникам, устным воспоминаниям подготовили: 

Арбажский — глава администрации р-на В.Н. Щекотов; админи
страции с/о

Афанасьевский — Н.С. Черанева, зам. главы администрации 
р-на (пгт Афанасьево); С.М. Черанева (материалы краеведческого му
зея); Т.И.Ичетовкина, зав. краеведческим отделом районной библиоте
ки (р-н в целом); Г.И.Половников (Гординский с/о); Л.Н. Порубова 
(Илюшовский, Пашинский, Ромашевский с/о); Е.Н. Чудиновских (ма
териалы ГАСПИ КО, д. Эстонское Князево)

Белохолуницкий — И.В. Порошин; О.Н. Виноградов 
Богородский — глава администрации р-на А.М. Якимов; Т.П. Ани

симова, зав. архивным отделом администрации р-на; главы админист
раций округов: Г.Н. Шихова (пгт Богородское); Наговицына (Таранов- 
ский с/о); А.В. Погудина (Чирковский с/о); специалист администра
ции Л.М. Вострикова (Тумановский с/о); Л. Лимонова, зав. библиоте
кой (Ухтымский с/о)

Верхнекамский — глава администрации р-на А.В. Подшивалов; 
Н.Г. Копчикова (п. Камский); В. Ш ипицына (п. Пещера); В.Ф. Плотни
ков (д. Плотниковы); Л.П. Жданова (п. Светлополянск) 

Верхошижемский — В.К. Меркушев
Вятскополянский — Е.В. Павлова, ведущий специалист админи

страции р-на
Даровскнй — Т.В. Долгополова, зав. архивным отделом админис

трации р-на; В.В. Гребенева, директор районного музея; администра
ция Кобринского с /о  и коллектив Бурденской школы;

Зуевский — Н.Г. Елькина, зав. краеведческим отделом районной 
библиотеки; Н.И. Суворова (д. Зуи); С.Н. Гурьева (д. Большие Пасынки); 
Н.П. Шулепов (с. Сезенево, рукоп. 1967 г.); Г.Н. Мусихина (п. Соколов
ка); Л.В. Баюнова (с. Суна).

Кнкнурский — Л.П. Винокурова, зав. орготделом администрации 
р-на; районная библиотека; В.М. Коробков (Абрамовский с/о); О.В. Ба- 
стракова (Беляевский с/о); Т.М. Михеева, Н.П. Никитина (Ваштрангс
кий с/о); А.В. Лаптева (Ивановский с/о); Е.А. Христолюбов (Кокшагс- 
кий с/о); Н.А. Щ ербинина (Крестовский с/о); Н.Н. Куликова (Паде- 
ринский с/о); Г. Келыциков (использованы материалы краеведческого 
м узея, П отняковский  с /о ) ; Н .Г. Горев (Русскокраинский  с /о ); 
М .П. Пукемов (Турусиновский с/о); Л.Г. Корчагина (Улешский с/о); 
Н.П. Чугунов (Ш аптинский с/о)
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Кильмезскнй — О.Ю. Шалагинова, зав. архивным отделом адми
нистрации р-на; Е.Н. Помыткина (материалы районного архива)

Кирово-Чепецкий — глава администрации р-на В.А. Васильев;
B.Н. Прокашев; Е.Н. Загайнова

Котельничский — С.Н. Панькова; О.А. Селезенева (с. Боровка);
C.М. Зубарев (д. Зубари); Т.С. Боброва (с. Макарье); Б.В. Садырин 
(д. Садырины)

Куменский — администрация р-на; А.Д. Снигирева (краеведчес
кий кружок музея п. Вичевщина, д. Анкуши и Гайнцы); Ю. Захарова 
(д. Бакалея); Б.В. Садырин (Вожгальский округ — д. Сырцево и Больше- 
перелазский — д. Дудинцы, связанные с именем Ф.И. Ш аляпина); 
М. Конышев (д. Ворончихи); В. Стяжкин (д. Гвоздки); Т. Харина (д. Кон
даки); А. Головизнин (д. Мостов ка); краеведы Речной средней школы 
(п. Речной); А. Смирнова (д. Родыги); Т.С. Конышева (д. Рябиново, по 
материалам Рябиновской школы); А. Боговарова (д. Салтыки); Д. Шуля- 
тьев (д. Юньга)

Лебяжский — И. Попов (р-н в целом, пгт Лебяжье); Т.Ю. Росля
кова (центры округов)

Лузский — Ю .Ф. Страздынь (Лальский историко-краеведческий
музей)

Малмыжский — В.К. Семибратов (материалы из периодической 
печати)

Мурашинский — краеведческий отдел районной библиотеки;
С.А. Смирнова (и учащиеся Мурашинской средней школы); Г.Я. Ску- 
тин; В.Б. Помелов (п. Октябрьский); Р.И. Заборских, Л. Суслова (Боро
вицкий с/о)

Нагорский — администрация р-на; глава поселковой админист
рации А. Плотников (пгт Нагорск); Г.И. Колесенина (и ученики Круто- 
ложской школы, д. Варламята); А.Л. Кашина (и краеведческий кружок 
Мытьецовской школы, п. Векшеведиха); Т.В. Труфакина (и краеведчес
кий кружок Заевской школы, с. Заево); К. Торкунова (рук. З.Н. Качина, 
Качонский с/о); Кобринская школа (п. Кобра); С. Лендел (рук. Л.Е. М а
лыгина, с. Комарове); А.Н. Хохрина (и члены организации «Юность 
Вятского края», с. Михайловское); Л.А. Леушина, Р.А. Рычкова, Н. Аба
турова, Н. Загоскина, Т. Пшеницына (Николаевская школа, с. Никола
ево); Л.Е. Малыгина (и краеведческий кружок Метелевской школы, 
п. Тулашор)

Немский — администрация р-на; И.П. Русаков (д. Титовщина)
Нолиискнй — Т.Ю. Зяблицева (материалы Нолинского музея 

краеведения)
Омутнинский — администрация р-на; А.В. Гунбин (районная стан

ция юных туристов)
Опаринский — администрация р-на; Е.Н. Чудиновских (матери

алы ГАСПИ КО из истории опаринских эстонцев)
Оричевский — С. Четвериков (современные сведения о р-не); 

Е.В. Березин (об истобенских речниках); М.Г. Савиных (д. Кунгуровы, 
уточнение дат основания селений)

Орловский — администрация р-на; А.А. Смердова; В.А. Соколов 
(Колковский, Похтинский, Соловецкий с/о ); главы администраций 
с/о: Болыпеюринского с/о; Г.А. Завалина (Лугинский с/о); В.А. Перми- 
нов (Подгорный с/о); В.Ф. Клевцов (Степановский с/о); Тохтинского 
с/о; Н.И. Елсукова (Чудиновский с/о); Н.В. Ивкин (Ш адричевский
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с/о); специалисты с/о: Л.А. Новоселова (Кленовицкий с/о); Г.А. Соло- 
довникова (Цепелевский с/о)

Пижанский — администрация р-на; глава администрации Рус- 
ско-Ш уйминского с /о  А.С. Токмалаев; В.П. Соломин (Ижевский с/о) 

Подосиновский — администрация р-на; А.Н. Пластинин (пгт По- 
досиновец, Родвинский, Утмановский, Яхреньгский с/о); Г.В. Кузне
цов (пгт Пиню г, Георгиевский, О ктябрьский, Щ еткинский с /о ); 
Н.В. Маринин (д. Лодейно); М.А. Суетина (пгт Демьяново, Зареченс- 
кий, Лунданский, Подосиновский, Шолгский с/о)

Санчурский — глава администрации р-на С.Г. Мальчуков; главы 
администраций с/о: Н.М. Кутюкова (Большеихтиальский с/о); Т.Н. Бу
сыгина (Вотчинский с/о); В.И. Курбатов (Галицкий с/о); выполнил 
В.П. Егошин, краевед, по просьбе администрации (Заозерский с/о);
В.А. Гуляева (Корляковский с/о); В.Н. Жданов (Люмпанурский с/о);
В.Н. Баранова (Матвинурский с/о); В.А. Синцова (Мельниковский с/о); 
Л.Е. Новоселова (Петуховский с/о); Л.Б. Носкова (Ш ишовский с/о)

Свечинский — администрация р-на; Ю.А. Кокоулин; И.С. Кузя- 
кин (д. Кузякины).

Слободской — Т.М. Долматова, О.В. Рогожников, О.В. Шкляева; 
З.Г. Окулова (д. Бакули); Р.В. Ложкина (Бобинский с/о); С.А. Мяснико- 
ва (пгт Вахруши); В.Д. Ившин, г. Москва (д. Малые Копани); Н.М. Чуп- 
раков (Стуловский с/о); Н.А. Хан, А.Н. Хохряков (с. Шестаково)

Советский — Н.М. Жабкина, А.С. Репин; глава администрации 
Греховского с /о  В.А. Коробейникова; администрации с/о

Сунский — А.А. Перминов, управляющий делами администра
ции р-на; А.В. Вычегжанина, библиограф центральной библиотеки

Тужинский — Л.Т. Ахтулов; Н.И. Толстоухов (д. Солонухино); 
Е.В. Березин (д. Черное Озеро)

Унинский — Н.Н. Падерина; Т.П. Клюкина; М.А. Золотарева (ко- 
синские удмурты, Астраханский с/о); Э.И. Кочкина (Булатовский с/о); 
К.Н. Логинова (Сурвайский с/о); Н.Н. Кряжевских (Утинский с/о); со
трудники сельских библиотек: М.С. Будина (д. Астрахань), Т.Н. Куля- 
бина (д. Барашки), Г.С. Окишева (д. Большая Дуброва), А.А. Вавилова 
(д. Булатовцы), М.А. Мокрушина (с. Верхолемье), Н.А. Балобанова 
(с. Елгань), Л.А. Жуйкова (д. Канахинцы), Г.А. Титова (д. Ключи), 
Э.М. Бакаева (д. Князеве), Т.М. Поскребышева (д. Комарово), Е.В. На
говицына (д. Малиновка), Р.В. Кузнецова (д. Малый Полом), Г.И. Ко- 
пысова, М.В. Ветошкина (с. П орез), Г.М. Смердова (с. Сардык), 
Г.А. Золотарева (д. Сибирь), А.В. Булдакова (с. Сосновка), Ж.Е. Обжо- 
рина (с. Уть), Е.В. Ш абалина (д. Чуваши)

Уржумский — В.А. Ветлужских
Фаленский — В.И. Сычев; зав. орготделом администрации р-на

A.А. Кокоулин; зам. главы администрации поселкового округа Е.Д. Ка
закова (пгт Ф аленки); главы адм инистраций сельских округов:
B.И. Ш уклин (с. Белая); Г.И. Драничникова (с. Низево); В.Н. Веселков 
(с. Святица); А.В. Рогачев (с. Петруненки); Г.Г. Созонтова (д. Филейка); 
администрации Верхосунского, Вогульского, Ильинского, Медвежен- 
ского, Николаевского, Паньшонского, Талицкого, Фаленского окру
гов; специалист администрации Леванского округа — Л.А. Леванова

Шабалииский — А.Г. Варламова (материалы районного краевед
ческого музея о знатных земляках р-на)

Юрьянскнй — Л.В. Скобелкина; Л. Елькин (пгт Мурыгино);
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специалисты администрации сельских округов, библиотек, коллекти
вы Березовской и Кокинской школ

Яранский — глава администрации р-на Н.А. Медведев, зав. арх. 
отделом адм. р-на С.М. Карачева; администрации с/о: В.В. Царегород- 
цев (д. Верхоуслино), Ю.Н. Вершинин и Л.П. Черепанова (с. Высоково), 
Г.Б. Шумилина (м. Знаменка), А.А. Кожинов (д.Иваново); В.А. Журав
лев (с. Каракша), Т.Д. Ямщикова (с. Кугалки), Л.А. Минина (с. Кугушер- 
га), А.Н. Веретенников (с. Лом), И.В. Шалаева (с. Лум), Л.С. Полушина 
(д. Мари-Ушем), Н.П. Зверев (с. Никола), К.Н. Царегородцев (с. Нику
лята), Н.А. Симонова (м. Опытное Поле), Т.А. Лебедева (с. Первомайс
кое), Г.Д. Степанов (д. Пуш кино), Е.Ю. Бырканова (с. Савичи), 
Ю.А. Оносов (с. Салобеляк), В.Н. Кочева (с. Сердеж), Н.П. Ашуев 
(с. Уртма), Н.Л. Устюгова (д. Ш каланка), З.Ф. Лаптева (с. Энгенер) 

Город Киров:
Ленинский — В.А. Ситников (п. Чистые Пруды)
Нововятский — глава адм инистрации  р -н а  А.А. Груздев; 

Е.В. Шеппер; В.М. Кайсин, А.И. Костина, С.В. Самоделкина
Октябрьский — администрация р-на, зав. орготделом А.П. Маш- 

ковцева; главы адм инистраций с /о : В.И. Лю тин (Б ахти н ски й ),
А.М. Фокин (Ганинский), зам. главы Т.Л. Карепанова (Костинский), 
зам. главы Л.А. Ракова (Я сски й); Н.П. Колбин, учитель-краевед, шко
ла № 68 (даты основания деревень, о положении крестьян)

Первомайский — глава администрации П орош инского с /о  
Ю.А. Богатырев; директор Порошинской библиотеки Н.В. Мельникова

С Е Р Д Е Ч Н О  БЛ А Г О Д А РИ М !

За добрую действенную помощь в организации сбора све
дений по районам области и подготовку иллюстрированных ма
териалов к данному тому Энциклопедии земли Вятской:

управляющего делами Правительства Кировской области 
Александра Викторовича ПЕРЕСКОКОВА;

главного специалиста сектора по организационным воп
росам Татьяну Евгеньевну ЛОЖКИНУ;

сотрудников Кировского областного комитета государ
ственной статистики.
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