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1293 км до Устья реки Вятки
60 км по Вятке до деревни Ежово



В КАНЬОНЕ ТАЙГИ 
(из записок группы из Котельнича, 

1998 г)
•В 6 часов 35 минут вечера 11 июня мы 
отчалили от берега - началась главная - 
водная часть похода.

•Впрочем, в этот вечер мы недолго 
наслаждались плаванием на 
камаранчике. 

•Вскоре пришлось доставать топоры, 
потом пилу, причаливать и лезть в воду. 
Потому что всю реку перегородил завал 
из елок, обглоданных осин и плавника.

•  Добрый час мы пропиливались, 
прорубались, прогребались по 
фарватеру, пока не выбрались из 
западни. 



•То подточенные и поваленные 
бобрами для запруд осины, то 
березы, подмытые весной и 
упавшие, то сосны, 
ощетинившиеся суками от 
берега до берега - везде 
думай, как пробраться-
продраться-прорубиться. 

•Но когда фарватер чист и вы 
скользите по течению, 
мерными гребками подгоняя 
ваше судно, можно отдохнуть 
и полюбоваться речкой.



•Зная, как и 
большинство 
вятчан, нашу Вятку 
в среднем течении, 
привыкшие к 
привычному облику 
берегов, мы были 
восхищены 
красотой этих мест 
здесь, в верховьях 
"серебряной реки". 



•Подобно горным рекам в 
каменных каньонах, Вятка 
на первой сотне 
километров течет тоже в 
каньоне, но таежном.

•  Здесь у нее 
сформированное русло, 
выложенное галечником, 
по которому она несет 
свои воды, словно в 
желобе. 



• Четко очерченные берега. 
• И по ним справа и слева к 
самому урезу воды 
подступает тайга - ели, 
березы, сосны, много 
рябины. 
• И стенки эти кажутся столь 
высокими, а речка оттого 
кажется столь узенькой, что 
вас не покидает 
впечатление, будто вы 
плывете в нескончаемом 
извилистом каньоне. 
• Поворотик следует за 
поворотиком…



• Ранним утром в туманце 
рассвета,

•  в полдень в слепящем 
блеске вод,

•  вечером в закатных розово-
желтых лучах, 
выхватывающих кусочки 
тайги и берегов,

•  эти речные пейзажи 
совершенно изумительны и 
завораживают девственной 
прелестью. 



•Никто из нас не ожидал 
увидеть здесь такой 
красоты, и приходили 
только сравнения с 
лучшими местами на 
знакомых по прежним 
путешествиям речках в 
Карелии да иногда - на 
Урале. 

•Но туда - паломничество 
путешествующего люда, а 
здесь - вот оно, свое, 
родное!



• Почему удмурты назвали Вятку 
Вяткой - в переводе на русский 
"серебряной рекой"? 

• Потому, должно быть, что течет 
и в верховьях, и у нас - много 
сотен километров - меж увалов. 

• И откуда ни глянешь на нее с 
крутояров - от первой ли 
деревни Загарье, от Ежовых, с 
околицы Песковки, от других 
ли деревень, куда выходили на 
берег за продуктами, - ото 
всюду она блистает яркой 
ленточкой, серебрится на 
солнце средь голубой тайги.



• И подумаешь тогда: умели же 
славяне селиться-оседать! 

• Идешь по деревне, а вокруг до 
горизонта, сколь ни хватит 
глаз, бугрятся увалы, поля.

•  Во все стороны света вольная 
воля, необъятность, 
безбрежность и бездонность 
небес такие, что замирает 
сердце. 

• Не отсюда ли широта и 
щедрость, а с ними и... 
разудалось, бесшабашность 
российской натуры!? От них 
это - от предков!



• А "серебряная река" петляет меж 
взгорий, то разливаясь на плесах, 
то сужаясь до ленточки меж 
островов.

•  День похож на день.
•  С утра допоздна, до ночных 
сумерек, часов по десять кряду 
вы машете веслом, "нагребая" 
километры по голубой дорожке 
вод. 

• Вот узкая стремнина на прекате 
вдоль кустов, и надо приналечь, 
чтобы "вписаться" в протоку.

•  Вот плес и встречный ветер - и 
опять надо налечь, чтобы не 
торчать среди реки на месте. Но 
пройден поворот. всхлопнул, 
напружился пятиметровый алый 
парус от виндсерфера, взятый на 
"пробу-обкатку", запел ветер в 
вантах, заворковали волны под 
гондолами - и тогда "суши весла" и 
наслаждайся полетом алой чаечки 
своей средь облаков в воде и в 
небе.



16 км по тайге
• Когда изо дня в день идешь по 
реке, перед взором твоим 
открываются картины ее 
преображения. 

• Принимая многочисленные ручьи 
и речушки, Вяточка становится 
все шире, полноводней.

•  Все чаще то слева, то справа 
видишь косы из галечника, а затем 
и песчаные. Положе становятся 
берега.

•  Все чаще отступает, раздается 
тайга, и все шире и привольней 
поляны и луга в пестром буйном 
разнотравье духовитого знойного 
летнего полдня.

•  Так медленно речка 
преображается, будто из 
"девочки" в "девушку", и 
взрослеет...



Исчезнувшие деревни:
Чикили (Кукарский)

• Починок Чикилятский образован 
предположительно в середине ХIХ века.

• 1891 г -Число дворов - 7. Населения - 42 человека (20 
муж. п. и 22 жен. п.).

• Хозяйство: промысел куренной, 15 лошадей, 26 
голов крупного рогатого скота, 19 овец и 3 свиньи. 

• 1917 г.-Число хозяйств - 13, населения - 67 человек 
(30 муж. п. и 37 жен. п.).

• В среднем на одно хозяйство приходилось по 1 
лошади, по 1-2 коровы, по 2 овцы, были 
углеобжигочные печи.

• В 1947 году в колхозе было 26 дворов, населения 76 
человек, работало в колхозе - 7 мужчин, 24 
женщины, 15 подростков до 16 лет. На 1 трудодень 
колхозники получили зерна по 342 грамма, 
трактористы- по 2 кг., сена - по 602 грамма, соломы - 
по 824 грамма.

• 1962 г –Деревня Чикили снята с учета. 



Комли (Кукарский)

• Починок Комлятский образовался 
предположительно в середине ХIХ 
века.
• 1917 г.-Число хозяйств - 11, населения - 

90 человек (44 муж. п. и 46 жен. п.).
• В среднем на одно хозяйство 
приходилось по 1-2 лошади, по 1-3 
коровы, по 3-4 овцы, у многих были 
веялки, углеобжигочные печи, а у 
Полушкина Давыда Васильевича 
была кузница.
• В 1937 году здесь проживало 84 
человека в 16 дворах.
• Деревня Комли снята с регистрации и 
учёта населённых пунктов в 1972 г.



Кукары
• Починок Кукарский возник в 1720-е годы.
• 1891 г.-Число дворов – 4.Населения - 27 человек 

(11 муж. п. и 16 жен. п.)
• Хозяйство: промысел куренной, 6 лошадей, 13 
голов крупного рогатого скота, 11 овец. 

• В 1937 году населения в деревне было 38 
человек в 9-и дворах. В этой деревне не было 
ни школы, ни магазина, ни отделения связи. За 
продуктами жители ходили в близлежащие 
деревни. Некоторые дети учились в Загарской 
школе и жили в интернате при школе. В 
послевоенное время начался отток населения 
из деревни и в 1959 году в Кукарах жило уже 30 
человек (10 муж. п. и 20 жен. п.). Последней 
жительницей Кукар была Шитова Анна 
Елизаровна.  

• Деревня Кукары снята с регистрации и учёта 
решением Кировского облисполкома от 
26.06.1972 



Мартынята (Пименовский)
• Починок Пименовский возник в 1720-е годы. Основал Иван Гаврилов сын 
Ситчихин- младший с починка Канаковского.

• В 1834 году в починке проживало 23 человека (12 муж. п. и 11 жен. п.) 

• 1891 г.-Число дворов - 7.

• Населения - 59 человек (33 муж. п. и 26 жен. п.)

• Хозяйство: Промысел куренной. 16 лошадей, 39 голов крупного рогатого 
скота, 26 овец, 5 свиней. Землю пахали деревянными сохами - 11 двуральных 
сох, боронили деревянными боронами - 11 штук. В 2-х семьях были пчелы - 5 
кряжей.

• 1917 г :Число хозяйств - 15, населения - 80 человек ( 44 муж. п. и 36 жен. п.).

• В среднем на одно хозяйство приходилось по  1-2 лошади, по 1-3 коровы, по 3 
овцы, по 3 ягнёнка. У некоторых были свиньи. 

• Почти каждого домовладения были углеобжигочные печи. У Ситчихина Ильи 
Емельяновича были: 1 ручная молотилка и 1 веялка.

• В 1937 году проживало 90 человек в 20-и дворах, была начальная школа № 40, 
она размещалась в двух крестьянских домах. В 1938 в этой школе обучалось 
65 детей, а в 1939 - 75 детей.

• 1972 г –Деревня Мартынята снята с учета.

• Памятники археологии: 

• Мартынятское селище,IX-XIVвв.    

• 50 м Северо-Западнее бывш. д. Мартынята    

• Разрушено естественными воздействиями (лес) 



Притоки реки Вятки:
1276 км до Устья: река Морозовка 

(лв)
• Длина реки составляет 11 км.
• Исток реки на 
Верхнекамской 
возвышенности близ 
границы с Удмуртией в 8 км к 
юго-востоку от посёлка 
Струговский (Шахровское 
сельское поселение) и в 22 
км к юго-востоку от города 
Омутнинск, в 8 км от истока 
Вятки. 
• Течёт на северо-восток по 
ненаселённому лесу, 
впадает в Вятку напротив 
нежилой деревни 
Мартынята, выше деревни 
Загарье



Нагушинцы (Ивонинский)

• Починок Ивонинский образовался в 1720-е годы.

• 1917 г.-Число хозяйств - 14. Населения - 86 человек (40 
муж. п. и 46 жен. п.).

• В среднем на одно хозяйство приходилось по 1-2 
лошади, по 1-3 коровы, по 2-3 овцы, по 2-3 ягнёнка, у 
некоторых были свиньи, были веялки в хозяйствах.

• В 1947 году в колхозе было 46 дворов, Населения - 178 
человек. Работало: 17 мужчин, 55 женщин, 25 
подростков до 16-и лет. На 1 трудодень получали: по 
2 копейки, зерна - по 238 граммов, сена - по 430 
граммов, соломы - по 1 кг. 

• Деревня Нагушинцы снята с регистрации и учёта в 
1972 г.

• Памятники археологии: 

• Нагушинская стоянка, VII-V тыс. до н.э.    

• 50 м Юго-Западнее бывшая д Нагушинская
• Разрушено естественными воздействиями (лес)



Река  Шагорная (лв), Река Межевая 
(лв),



Слудка (Шелкопачи)
• Починок Слудский был образован около 1811 
года.

• В 1834 году в починке проживало 46 человек 
(25 муж. п. и 21 жен. п.)

• 1891 г.-Число дворов - 24. Населения - 164 
человека (80 муж. п. и 84 жен. п.). Грамотных - 1 
человек. 1 солдат на службе.

• Хозяйство: 46 лошадей, 123 головы крупного 
рогатого скота, 84 овцы, 12 свиней.

•  В деревне были: клуб, магазин, сельсовет, 
контора, медпункт.

• В 1937 году здесь проживало 147 человек в 29 
дворах.

• Деревня Слудка снята с регистрации и учёта в 
1972 г

Памятник героям 
Гражданской войны. 



1266 км до Устья: река Холуная (лв)

•Длина реки составляет 10 
км.

•Исток реки на 
Верхнекамской 
возвышенности в 8 км к 
востоку от посёлка 
Струговский и в 18 км к 
юго-востоку от города 
Омутнинск. 

•Течёт на северо-восток по 
ненаселённому лесу, 
впадает в Вятку напротив 
деревни Загарье. 



Деревня Загарье 
(первая жилая деревня 

на берегу Вятки)
• Починок образован в 1720-е годы.

• По данным подворной переписи 1891 года: Число 
дворов - 26.

• Населения - 184 человека (89 муж. п. и 95 жен. п.). 
Грамотных - 1 человек. 1 солдат на службе.

• Хозяйство: Лошадей - 64, крупного рогатого скота - 
133 головы, овец - 92, свиней - 27. В 3-х хозяйствах 
были пчёлы - (9 кряжей). 

•  Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
1916-1917 годов. 

•  Из неё узнаём: Число хозяйств - 35.

• В среднем на одно хозяйство приходилось по 1-2 
лошади, по 2-3 коровы, по 3-4 овцы, некоторые 
держали свиней, у многих были веялки и 
сортировки.

• У Ситчихина Дмитрия Ивановича была жнейка с 
конным приводом, а у Гирёва Василия Ильича и у 
Гирёва Николая Васильевича были пчёлы в 
количестве 5-и ульев.

День 
деревни, 
июнь 
2012 



Деревня Загарье 

• В 1937 году в Загарье проживало 241 человек в 49 
дворах. Была 7-я школа, магазин, ветлечебница. 
молокоприёмный пункт.

• Во время в Загарье образовался колхоз "Колос".  

• В 1947 году в "Колосе" работало 15 мужчин, 59 
женщин и 14 подростков. Всего было 165 человек 
в 45 дворах. На 1 трудодень колхозники 
получали по 49 копеек деньгами, по 390 граммов 
зерна (трактористы по 2 кг), по 900 граммов сена, 
по !,7 кг соломы. масла по 4 грамма.

• Был 1 двигатель и 1 нефтедвигатель. (Из 
годового отчёта колхоза). 

• На данный момент в Загарье проживает около 
30-и человек постоянного населения.

• Почты, медпункта, школы нет. Медицинскую 
помощь оказывает фельдшер из Залазны, а 
почту возят на машине из Омутнинска. Работает 
магазин, библиотека.

Сентябрь 
1983 г

Дом Культуры

Детский сад

Контора 
совхоза

Школа

Сельский 
совет

Телятник



Река Бартеневка (лв), 



Морозовская (Монастырцы)

• Деревня Морозовская возникла в 1720-е годы.

• В 1834 году население стало 67 человек (34 муж. п. и 33 жен. 
п.). 

• По данным подворной переписи 1891 года: Число дворов - 
18.

• Населения - 118 человек (63 муж. п. и 55 жен. п.). 1 солдат на 
службе.

• Хозяйство: промысел куренной, 35 лошадей, 63 головы 
крупного рогатого скота, 47 овец, 9 свиней.

• С 1926 года деревня в Морозовском сельсовете, был центр 
сельсовета. Была начальная школа. Населения в 1926 году 
было 203 человека (86 муж. п. и 117 жен. п.) в 41 хозяйстве. 

• В 1947 году в колхозе было 30 хозяйств с населением 126 
человек. В колхозе работали 12 мужчин, 35 женщин и 7 
подростков. В среднем на один трудодень колхозники 
получали по 400 граммов зерна, по 720 граммов сена, по 
1кг 800 граммов соломы. 

• Деревня Морозовская была снята с учёта решением 
Кировского облисполкома от 12.12.1977 года.



Канаки (Никитинский)

• Починок Канаковский образовался в период с 1710 по 
1720 г.г. 

• По переписным книгам XVII века удалось установить, 
что первые жители Канаковского починка - они носили 
фамилию Ситчихины - происходят из Сырьянского 
Оброчного стана Слободского уезда.

• По данным подворной переписи 1891 года:Число 
дворов - 23.

• Населения - 134 человека (64 муж. п. и 70 жен. п.). 2 
солдата на службе.

• Хозяйство: промысел куренной, 37 лошадей, 54 головы 
крупного рогатого скота, 50 овец, 8 свиней.

• 1917 г. : Число хозяйств - 32,  населения - 173 человека (85 
муж. п. и 88 жен. п.).

• В среднем на одно хозяйство приходилось по 1-2 
лошади, по 1-3 коровы, по 3-4 овцы, у некоторых были 
свиньи, у некоторых были веялки и углеобжигочные 
печи.

• В 1926 году население выросло до 209-и человек (87 муж. 
п. и 122 жен. п.) в 36-и хозяйствах.



По воспоминаниям 
Валерия Степановича Кротова 

• В деревне имелся свой конный двор, телятник, 
коровник, свинарник.

•  Лошадей было много, ведь большинство работ 
выполнялось их помощью. Зачастую лошадьми 
управляли подростки. Трудились школьники и 
зимой, в свободное от учёбы время и тем более 
летом, так как дорог был каждый заработанный 
трудодень. 

• И Валерий Кротов был ямщиком. Зимой, 
вереницей в 15-20 лошадей, молодежь возила в 
плетёных ивовых коробах навоз на поля. Летом, 
в сенокос, на берёзовых волокушах 
подтаскивали копны с сеном к месту стогования. 

• До сенокоса пропалывали озимые, ближе к 
осени теребили лён, вязали снопы. Одним 
словом, дети были знакомы с любой 
крестьянской работой с детства. На 
заработанные трудодни давали ребятам по 
стакану мёда с колхозной пасеки. Осенью уже 
окончательно рассчитывались зерном. 

• Законом Кировской области от 31.10.2000 года за 
№ 213-30 деревня Канаки снята с регистрации и 
учёта



Мысы (Омелин)

• Починок на Мысах образован между 1790 и 1795 
годами, выходцами из Канаков.

• В 1795 году в починке проживало 6 человек.

• 1891 г :Число дворов - 11. Населения - 73 человека (34 
муж. п. и 39 жен. п.). Грамотных - нет.

• Хозяйство:  21 лошадь, 62 головы крупного рогатого 
скота, 43 овцы, 1 свинья. Выращивали хмель. В 9 
хозяйствах было 260 тычинок хмеля. 

• По годовому отчету колхоза "Борец за свободу" за 
1947 год: В колхозе было 24 двора, 105 жителей, 
трудилось в колхозе: 11 мужчин, 33 женщины и 17 
подростков.

• Получили на 1 трудодень: по 69 копеек деньгами, по 
260 граммов зерна, трактористам выдали по 2 кг 
зерна, по 180 граммов сена, соломы выдано по 1 кг 
350 граммов, мяса по 28 граммов, молока по 200 
граммов.

• В 1982 году деревню покинул последний житель: 
Ситчихина Наталья Николаевна.

• Деревня Мысы была снята с учета и регистрации 
решением Кировского облисполкома  от 21 мая 1984 
г



Бушки (Пестерята, Заканаковский)
• Починок Бушковский образован между 1751 и 1762 годами 
Никулой Силиным сыном Ситчихиным, выходцем из деревни 
Канаковской, которая находилась в 2-х километрах южнее.

• В 1790 году в одной семье проживали 2 брата : Григорий и  
Венедикт Никулины дети Ситчихины. Населения было 11 
человек.

• 1891 г. Промысел был куренной (выжигали древесный уголь для 
нужд Омутнинского железного завода).

• 1947 г. В колхозе были необходимые постройки: кузница, 
которая находилась на береку Вятки, амбар, зерноток. Была 
своя маслобойка, которая находилась рядом с кузницей. В ней 
делали льняное масло. 

• Рядом с деревней был конный двор, в котором также 
содержались и телята. В зимнее время, когда основные 
сельскохозяйственные работы заканчивались, жгли уголь в 
углеобжигочных печах для нужд Омутнинского железного 
завода. 

• Ученики учились в Аникинской начальной школе, которая была 
в полутора километрах севернее деревни.

•  В начале 1960-х годов последние жители покинули деревню, 
переехали в Тименки. Так закончилась жизнь деревни, которой 
было 180 лет.

• Деревня Бушки была снята с учета решением Кировского 
облисполкома от 9 января 1962 года

•  



Тимёнки (Карауловский)

• Починок Карауловский в середине 1720-х гг. 
основали 2 брата: Тимофей и Тит Петровы сыны 
Исуповы, выходцы из Сырьянского стана, 
Всесвятского погоста (ныне село Всехсвятское 
Белохолуницкого района). Предположительно, 
шли они оттуда по дороге, по которой гнали 
пленных шведов в 1711 году.

• 1891 г.: Число дворов — 23.

• Населения – 162 человека (81 муж. п. и 81 жен. п.). 
Грамотных — 1 человек.

• Хозяйство: 43 лошади, 80 голов крупного рогатого 
скота, 88 овец. 

• В 1940 году в колхозе было 56 дворов. Жителей в 
них 258 человек. Трудоспособного населения — 120 
человек.

•  Выработано — 30000 трудодней. Урожай с 1 га — 
ржи по 15,15 ц., пшеницы по 11 ц, ячменя по 7,51 ц, 
овса по 15,6 ц, картофеля по 73 ц. 

• На один трудодень выдано колхозникам по 32 
рубля, зерна по 3,7 кг, картофеля по 0,130 кг, 
овощей по 0,150 кг, сена по 1 кг, соломы, половы, 
мякины по 5 кг, масла по 0,002 кг.



• В колхозе было 54 головы крупного рогатого скота, 
в том числе коров — 27, свиней – 32, овец — 10 голов, 
кур- 35, лошадей было 60 шт. Была 1 молотилка, 5 
жаток самосбросок, 53 конных плуга, 1 сортировка 
зерновая, 2 веялки, 1 льнотрепалка,            1 
сепаратор, 43 повозки на железном ходу (телег), 70 
саней и 3 соломорезки.

• В 1950-е годы силами колхозников построена ГЭС на 
Вятке, которая давала электричество. Были 
детясли для одиноких матерей, которые содержал 
колхоз. Была кузница, зерноток, фермы для скота и 
лошадей. В 1951 году в колхозе появился грузовой 
автомобиль ГАЗ – 2,5-тонник.

• На рубеже 1950-1960-х годов начался быстрый отток 
населения в результате трудных условий жизни 
(деньги не платили, рассчитывались трудоднями, 
паспортов не давали) и многие уехали на 
производство, в Казахстан. 

•  К 2000-му году от деревни ничего не осталось, 
только стоят 3 дома, в которых останавливаются 
охотники, да пчеловоды. 

• Так бесславно закончилась жизнь деревни, когда-то 
процветающей. Все поля заросли лесом, впору 
грибы собирать.

• Предки наши осваивали эти земли: пахали, сеяли, 
рубили лес, строили дома, надворные постройки, в 
реке ловили рыбу, в лесу добывали дичь и 
добывали зверей.  А сейчас куда ни посмотри, одно 
запустение. Вот так и закончилась жизнь еще одной 
деревни на необъятных просторах нашей Родины.



Дорога, по которой гнали 
пленных шведов в 1711 году.

• Она шла с Киева на Москву, Нижний 
Новгород, Козьмодемьянск, 
Чебоксары, Санчурск, Яранск, 
Котельнич, Хлынов, Слободской, 
село Сырьяно-Всесвятское, село 
Иванцевское, деревня Высокого, к 
селу Троицкому, через починок 
Воронинский, на село 
Екатерининское (вблизи 
Кирсинского завода). Так писал 
Белохолуницкий краевед Варакин А.
А.

• Вот по этой дороге с села 
Всесвятского до Екатерины и шли 
предки жителей деревни. Затем 
повернули по Вятке и добрались до 
починка.



1260 км до Устья: река Струговая 
(лв)

• Длина реки составляет 26 км, площадь 
водосборного бассейна 132 км². 

• В 10 км от устья принимает слева реку 
Малая Струговая.

• Исток реки на Верхнекамской 
возвышенности на границе Удмуртии 
и Кировской области в 2 км к югу от 
посёлка Струговский, в 5 км от истока 
Вятки.

•  После истока течёт на юго-восток по 
территории Удмуртии, примерно 
через три километра поворачивает на 
северо-восток и втекает в Кировскую 
область, по которой преодолевает 
остаток течения.

•  Населённых пунктов на реке нет, 
впадает в Вятку напротив деревни 
Тимёнки  в 15 км к юго-востоку от 
города Омутнинск.



Аникинцы (Бабкинский)

• Починок Бабкинский в середине 1720-х годов 
основали 2 брата: Ларион и Гурий Петровы дети 
Бабкины, выходцы из Сырьянского стана.

• По данным подворной переписи 1891 года : Число 
дворов - 21.

• Населения - 139 человек (65 муж.п. и 74 жен. п.), 2 
солдата на службе, грамотных нет.

• Хозяйство: 38 лошадей, 44 головы крупного рогатого  
скота, 57 овец, 22 свиньи.

•  В начале ХХ века в деревне Аникинцы была 
построена начальная школа.

• 1917 год:

• Число хозяйств - 32, населения - 207 человек.

• В среднем на одно хозяйство приходилось по 1-2 
лошади, от 2 до 5 голов крупного рогатого скота, по 3-4 
овцы.

• В некоторых хозяйствах были пчелы, железные 
плуги, веялки, сортировки и молотилки.



• В Аникинцах были построены: 
детсад, ферма для скота, конный 
двор, здание сельсовета вместе с 
клубом.

• На рубеже 1950-1960-х годов начался 
быстрый отток населения из 
деревни. 

• По данным "Всесоюзной переписи 
населения 1959 года" в Аникинцах уже 
проживало 95 жителей (34 муж. п. и 61 
жен. п.).

• Во второй половине 1980-х годов 
Омутнинский строительный трест 
решил в деревне сделать подсобное 
хозяйство. Построено было 
несколько двухквартирных домов, 
проведена вода.

• После распада Советского Союза все 
пришло в запустение. Дома 
разобрали. В настоящее время 
остался только один 
двухквартирный дом. Магазин 
закрыли на рубеже 1990-х годов. В 
данный момент в деревне 
постоянного населения нет.

магазин в Аникинцах.



Киршата (Шестаковский)

• Починок Шестаковский в середине 1720-х годов 
основал Кирилл Родионов сын Дымов, выходец с 
деревни Конинской.

• В 1858 году населения в починке было 82 человека 
(34 муж. п. и 48 жен. п.).

• В 1936 году в Киршатах было 29 дворов и 138 
жителей.

• В 1941 году жило уже 122 жителя. В колхозе работало 
6 мужчин, 25 женщин и 10 подростков.

• Законом Кировской области 31 октября 2000 года за 
№ 213-30 деревня Киршата исключена из реестра 
населенных пунктов Кировской области.

• Объекты, представляющие собой историко-
культурную ценность:  

• Киршатское местонахождение эфеса сабли IX-XVIвв.    

• 35 м к Юго-Востоку от д.Киршатская    

• Разрушено естественными воздействиями (лес) 

Памятник героям 
Гражданской войны



Река Слудная (лв)



Петухи (Степинская)
• Починок Петуховский возник на рубеже ХVIII - ХIХ веков.

• В 1834 году в починке проживало 32 человека (12 муж. п. и 
20 жен. п.). 

• По данным подворной переписи 1891 , имеем 
следующую характеристику починка:

• Число дворов - 12.

• Населения - 74 человека (32 муж. п. и 42 жен. п.). 
Грамотных - 1 человек.

• Хозяйство: углежоги, 24 лошади, 43 головы крупного 
рогатого скота, 40 овец.

•  В 1937 году населения было уже 113 человек в 23-х 
хозяйствах.

• В 1947 году в колхозе было 19 хозяйств, с населением 66 
человек. В колхозе в это время работало 5 мужчин, 20 
женщин и 12 подростков до 16 лет. На один трудодень 
колхозники получали по 61 копейке деньгами, зерна - по 
350 граммов, трактористам и комбайнёрам - по 3 кг, 
картофеля - по 55 граммов, сена - 630 граммов, соломы и 
половы - 495 граммов, мяса - по 3 грамма, молока - по 25 
граммов. 

• В 2010 году проживал лишь 1 мужчина. 



Дымовская (Конинский-2)

• Деревня образовалась между 1710 и 1720-и 
годами.

• По данным подворной переписи 1891 года,
имеем следующую характеристику 
починка:

• Число дворов - 8.

• Населения - 72 человека (41 муж. п. и 31 
жен. п.). Грамотных - 1 человек, учащихся - 
1 мальчик, 1 солдат на службе.

• Хозяйство: промысел - углежоги, 18 
лошадей, 39 голов крупного рогатого скота, 
35 овец, 4 свиньи.

• В 1937 году населения было 71 человек в 
13-и дворах.

•  В 1959 году в деревне проживало уже 26 
человек (6 муж. п. и 20 жен. п.).

•  Деревня Дымовская снята с регистрации 
решением Кировского облисполкома от 
12.12.1977 года.



Краснопёровская 2-я
 (Полунята 2-е, Сосновский)

• Починок возник 
предположительно на рубеже 
ХVIII-ХIХ веков, выделившись с 
Красноперовской деревни.

• 1917 г :Число хозяйств - 11, 
населения - 95 человек (45 муж. п. и 
50 жен. п.).

• В среднем на одно хозяйство 
приходилось по 1-2 лошади, по 2-3 
коровы, по 3 овцы.

• Некоторые держали свиней. У 
Лусникова Осипа Афанасьевича 
была ручная молотилка.

• В 1937 году здесь проживало 90 
человек при 20-и хозяйствах.

• Снята с регистрации решением 
Кировского облисполкома от 
12.12.1977 года.



Полунята (Краснопёровская 1-я)

• Деревня Краснопёровская возникла между 
1710-1720 годами.

• В 1834 году населения было 47 человек (24 
муж. п. и 23 жен. п.). 

• В 1937 году в деревне Полунята жило 90 
человек в 22-х дворах.

• В 1970 году в Полунятах проживало уже 26 
человек (15 муж. п. и 11 жен. п.).

• Снята с регистрации решением Кировского 
облисполкома 12.12.1977 года.

• Объекты, представляющие собой историко-
культурную ценность:     

• Полунятское (Красноперовское) 
местонахождение кремния V-III тыс. до н.э.    

• 600 м к Югу от д.Полунята    

• Разрушено естественными воздействиями 
(лес) 



Запольская 2-я (Потаповцы)

• Починок Запольский - 2-й (Потаповцы) 
образовался предположительно между 1751 
и 1762 годами, путём выделения из починка 
Запольского-1.

• В 1834 году починок вырос до 21 человека (9 
муж. п. и 12 жен. п.).

• По данным подворной переписи 1891, имеем 
следующую характеристику починка:

• Число дворов - 7.

• Населения - 50 человек (23 муж. п. и 27 жен. 
п.).

• Хозяйство: промысел - рудокопы, 11 
лошадей, 22 головы крупного рогатого скота, 
13 овец.

• В 1937 году в деревне проживало уже 49 
человек в 8-и хозяйствах.

• Деревня Запольская -2-я снята с 
регистрации решением Кировского 
облисполкома от 21.06.1976 года.



Запольская 1-я (Ванюково)
• Починок Запольский основан предположительно между 1710 и 1720 
годами.

•   В 1834 году в починке проживало уже 70 человек (29 муж. п. 41 жен. п.). 

•  "Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916-1917 годов. Из 
неё узнаём:Число хозяйств - 27, населения - 176 человек (85 муж. п. и 91 
жен. п.).

• В среднем на одно хозяйство приходилось по 1-2 лошади, по 2 коровы, 
по 2-3 овцы.

• Некоторые держали свиней. У Запольских Козьмы Семёновича была 
ручная молотилка, а у Запольских Фёдора Семёновича была ручная 
молотилка, веялка и сортировка.

• Со вступлением в колхоз, колхозники должны были платить 
следующие налоги (в зависимости от количества личного скота и 
имущественного положения): шерсти - от 1 до 2 кг, мяса - 33-50 кг, 
льносемени - от 12,4 до 16 кг, льнокудели от 2 до 5 кг.

• В деревне Запольской в 1932 году насчитывалось 7 неграмотных 
женщин и и один мужчина - Афанасий Филиппович Запольских. 
Подавляющее число жителей деревни имели образование 1-3 класса. 

• Последним жителем деревни был Запольских Виктор Акимович, 
который жил в деревне до конца 1960-х годов.

• Деревня снята с регистрации решением Кировского облисполкома от 
12.12.1977 года.



По воспоминаниям 
Анны Афанасьевны Невзоровой. 

• На протяжении двух-трёх 
послевоенных лет, в период 
страды, колхозникам деревни 
оказывали помощь немецкие 
военнопленные мужчины. 

• Были они не во всех деревнях 
Жили они в в 
приспособленном для этого 
помещении. У немцев была 
охрана, но никто бежать даже и 
не думал.

•  Отношение к военнопленным 
со стороны местных жителей 
было в основном 
доброжелательным, иногда 
даже местные жители 
делились с ними своими 
продуктами.



1238 км до Устья:
река Перьмянка (Пермянка)

•Длина реки 
составляет 13 км.

•Исток реки в 7 км к 
югу от центра города 
Омутнинск.

•  Река течёт на 
северо-восток по 
ненаселённому 
лесу, впадает в 
Вятку чуть выше 
села Ежово. 



Клыгинский, починок
•Починок Клыгинский 
возник предположительно 
между 1873 и 1891 годами, 
путём переселения семей 
Клыгиных из починка 
Омутнинского (Мосята).

•Починок прекратил своё 
существование в 1930-х 
годах. В 1937 году 
населения уже не было.



Пермятская, деревня
• Деревня Пермятская возникла между 1710 
и 1720 годами.

• В 1834 году в деревне Пермятской 
проживало 95 человек (40 муж. п. и 55 жен. 
п.).

• В конце 1920-х годов - это была большая 
деревня, в 42 дома которые располагались 
на двух улицах и одном проулке. Главная 
улица располагалась параллельно реке 
Вятке, которая протекала, примерно, в 150 
метрах к юго-западу от деревни.

• В 1970 году в деревне проживало 85 
человек ( 38 муж. п. и 47 жен. п.).

• Решением Кировского облисполкома от 
21.06.1976 года за № 12/363 деревню 
Пермятскую объединили с деревней 
Ежово и деревня стала называться Ежово.

•  



1249 км до Устья: 
река Верхняя Конинская (лв)

•  Длина реки составляет 12 
км.

• Исток реки в 9 км к юго-
востоку от центра города 
Омутнинск у нежилой 
деревни Марков Лог. 
• Река течёт на северо-восток 
по ненаселённому лесу, 
приток — Полуденная 
(правый). 

• Впадает в Вятку у нежилой 
деревни Конинская ниже 
деревни Аникинцы. 



Река Средняя Конинская (лв)
Река Нижняя Конинская (лв)



1233 км до Устья: река Омутная (лв)
• Длина реки составляет 56 км, площадь 
бассейна — 559 км².

• Берёт начало на Верхнекамской 
возвышенности на территории Ярского 
района Удмуртии близ границы с 
Кировской областью в 27 км к юго-западу 
от города Омутнинск, в 9 км от истока 
ВЯТКИ. 

• Течёт на север, вскоре после истока 
перетекает в Омутнинский район 
Кировской области, в нижнем течении 
поворачивает на северо-восток.

•  Верхнее и среднее течение проходят по 
ненаселённому лесному массиву, в 
нижнем течении река протекает через 
город Омутнинск, где на реке 
организовано водохранилище, известное 
как Омутнинский пруд. 

• Река впадает в Вятку в 8 км к северо-
востоку от центра города у села Ежово. 



Ежово (Голодаевская), деревня
• Починок Голодаевский образовался 
между 1710 и 1720 годами. В 1834 
году в деревне проживало 41 
человек (18 муж. п. и 23 жен. п.). 

• По данным подворной переписи 
1891 года , имеем следующую 
характеристику деревни:

• Число дворов - 15.
• Населения - 81 человек (42 муж. п. и 

39 жен. п.). Грамотных - 1 человек, 1 
солдат на службе.

• Хозяйство: промысел - рудокопы, 19 
лошадей, 36 голов крупного 
рогатого скота, 33 овцы.

•  

Мост через Вятку



• В 1959 году в Ежово 
проживало 65 человек (23 
муж. п. и 42 жен. п.).
• С 1964 года деревня Ежово в 
откормсовхозе 
"Омутнинский". Центр 
совхоза стал в Ежово. 
• С 1966 года деревня в 
Вятском сельсовете.
• В 1970 году в Ежово 
проживало уже 120 человек 
(56 муж. п. и 64 жен. п.).
• В 2010 году в Ежово 
проживало 328 человек (166 
муж. п. и 162 жен. п.).

Медпункт. 2014. 
Фото В.Исупова Дом 

культуры.2014. 

Стела погибшим в 
ВОВ 1941-1945 гг. 

8 мая 2015. 
Возложение 
венков к стеле.



Рудокопы
• Горнорабочий на руднике, 
добывающий ценные 
ресурсы из скальных 
пород ◆ Только в лежачем 
боку, т. е. в породе под 
кварцем жилы, были 
выбиты выемки или 
площадки; ставя на них 
ноги, рудокопы 
спускались в глубь шахты 
и так же поднимались 
наверх с грузом 
выломанного кварца в 
мешке или корзине на 
спине. 



Русская печь



Девушки-углежоги. 

• Основным потребителем древесного угля была 
черная металлургия, применялся он и в пищевой 
промышленности, и в быту. Выработкой угля 
занимались углежоги. 

• Сначала проводились подготовительные 
работы: рубка и складирование леса, обычно с 
апреля по сентябрь. С конца сентября и до 
наступления холодов крестьяне таскали поленья 
на тока и складывали в кучи. 

• В середине кучи поленья располагали так, чтобы 
получилась труба. Понизу к трубе шли несколько 
продушин. Куча покрывалась дерном толщиной 
около 7 см, и засыпалась землей. Куча (еще 
говорили «кабан») зажигалась с трубы. После 
этого с куреня нельзя было отлучаться ни днем 
ни ночью. От углежогов требовалось 
поддерживать оптимальный уровень 
интенсивности горения, чтобы не оставалось 
головешек, но и чтобы не пережечь поленья. 
Поздней осенью крестьяне кучи ломали, 
разгребали уголь, а зимой вывозили его на 
завод.



Веялка, ручная молотилка



Трудодень
• Трудоде́нь — мера оценки и форма 
учёта количества и качества труда 
в колхозах в период с 1930 по 1966 
год.

• Заработная плата членам 
колхозов не начислялась. Весь 
доход после выполнения 
обязательств перед государством 
(обязательные поставки и 
внесения натуроплаты за услуги 
машинно-тракторных станций) 
поступал в распоряжение колхоза. 
Каждый колхозник получал за 
свою работу долю колхозного 
дохода соответственно 
выработанным им трудодням.



Жнейка с конным приводом
• Лобогрейка обслуживается 
двумя рабочими. Первый 
рабочий управляет лошадьми с 
переднего сиденья, 
расположенного на снице 
передка, и в случае 
необходимости, изменяет 
наклон платформы рычагом 11.

•  Второй рабочий с заднего 
сиденья отодвигает вилами 
скошенный хлеб от режущего 
аппарата и укладывает его на 
дополнительную платформу, с 
которой определёнными 
порциями сбрасывает на 
землю. 



Город Омутнинск
• История города уходит в далекий XVII век. 
В то время железо в нашу страну ввозили 
из Швеции. Но многолетняя война с ней 
лишила Россию этой возможности. Срочно 
требовался собственный металл, и 
государство начало содействовать 
развитию чугуноплавильных и 
железоделательных заводов на Урале. 
Велись поиски руды и на Верхней Вятке.

• 6 июня (17-го по новому стилю) 1773 года 
Государственная берг-коллегия издала 
указ о строительстве по реке Омутной 
железоделательного завода с одной 
домной, кричной фабрикой с шестью 
горнами и паровыми молотами предписав: 
"завод строением окончить и в действие 
пустить... в трехгодовой срок неотменно". 
Заняться этим поручили владельцу 
Пудемского завода подполковнику И.П.
Осокину, и тот указ выполнил: завод 
построил. Осенью 1775 года была выдана 
первая плавка.



ОМУТНИНСКИЙ ЗАВОД
•  Предпосылками к основанию завода 
были рудоносные площади и огромные 
лесные массивы, дававшие древесный 
уголь для доменной плавки и кричного 
производства железа. И, конечно, река, 
пригодная для создания пруда и 
обеспечивающая сплав готовой 
продукции. В глухие, почти безлюдные 
леса привезли крепостных: 22 женщин и 22 
мужчин. Их Осокин купил. Позднее были 
переселены еще 540 человек - 
государственных крестьян с Юговского, 
Курашимского, Игримского заводов.

• Жилье, завод, плотину строили в трудных 
условиях. Трудно представить, сколько 
сил затрачено на создание одного только 
пруда, зеркало которого почти восемьсот 
гектаров.

•   Вручную поднимали руду в домну, 
разливали горячй металл, подавали 
тяжелые раскаленные слитки на 
плющильные станы. За 12-14 часов в сутки 
получали 30-40 копеек. Тот, кто киркой и 
ломом добывал железную руду, вел 
заготовку дров, древесного угля, 
зарабатывал еще меньше.



• Работа была сезонной. 
Весной в половодье металл 
сплавляли на баржах по 
Омутной и Вятке, т.к. 
основным рынком сбыта 
была Нижегородская 
ярмарка. Затем до сентября 
завод останавливался. Кто-
то трудился на рудниках, 
выжиге угля, заготовке дров, 
кто-то - на своих подворьях.
• В глухом поселке других 
предприятий не было, 
поэтому все население 
составляли рабочие завода. 
Правда, из соседних 
волостей постепенно 
прибывали крестьяне, 
селились в жалких лачугах, 
землянках, "чадовках", 
досчатых бараках. Лишь 
немногие жили в 
деревянных домах, 
лепившихся на берегу пруда.



Нефтедвигатель. 

• Двигатели данного типа 
выпускались до конца 1950-х 
годов и применялись в основном 
в сельскохозяйственной технике, 
судостроении (в особенности на 
небольших рыболовных судах) и 
на маломощных электростанциях.

•  Именно таким двигателем 
оснащался один из первых 
советских тракторов — 
«Запорожец». Самый известный и 
один из наиболее успешных 
примеров применения такого 
двигателя — немецкий трактор 
«Ланц-Бульдог» (Lanz-Buldog), 
выпускавшийся с 1920-х по 1960-е 
годы.



Мяки́на (поло́ва) 

• Мяки́на (поло́ва) — отброс, 
получающийся при молотьбе 
хозяйственных растений. Состоит 
из мелких, легкоопадающих 
частей колосовых и бобовых 
растений, вроде обломков 
колосьев, цветочных и кроющих 
плёнок колосков, стручьев, 
обрывков, стеблей и пр.

• Мякина находит себе применение 
в качестве кормового средства. По 
своему составу она ближе всего 
подходит к соломе тех растений, 
от которых она получается, но 
превосходит её содержанием 
азота и лёгкой переваримостью в 
свежем состоянии. 



Кузница
• Ку́зница — мастерская, в которой 
производится ручная обработка металла, 
как правило, ковкой.

• Обязательно включала в себя очаг (горн) и 
наковальню. В кузнице можно 
производить практически все первичные 
операции при работе с металлом: плавить 
металл, заливать его в форму, также 
последующие, включающие в себя: 
свободную ковку, кузнечную сварку, 
горновую пайку меди, термическую 
обработку изделий, закалку, штамповку, 
волочение, изгиб, кручение, чеканку и так 
далее.

• Человек, осуществляющий все эти 
операции и работающий в кузнице, — 
кузнец.



Амбар
•Амба́р— холодное 
складское строение.

•На Руси амбары 
предназначались в 
основном для хранения 
запасов зерновых и 
других культур. Изнутри 
амбары делились на 
отделения, которые 
назывались закромами 
или сусеками (засеками).



Зерноток
•  площадка с комплексом машин, 
оборудования и сооружений для 
механизиров. послеуборочной 
обработки зерна в колхозах и 
совхозах. На 3. т. зерно 
взвешивают, очищают, сушат, при 
необходимости временно хранят; 
семенное зерно сортируют, 
протравливают, затаривают в 
мешки. На терр. 3. т. располагают 
автомобильные весы, 
зерноочистит. агрегаты или 
зерноочистит.-сушильные 
комплексы, открытые или с 
навесами площадки для врем, 
хранения зерна, зернохранилища, 
подсобные сооружения.



Маслобойка
• Маслобо́йка— приспособление для 
изготовления сливочного масла из 
слегка скисшего молока, сливок или 
cметаны путём сбивания — 
механического воздействия на 
обрабатываемый продукт.

• При механическом сбивании сливок 
происходит отделение молочного 
жира. Мембраны, которые окружают 
жир, разрушаются, образуя кусочки 
масла. В маслобойке кусочки 
слипаются друг с другом и образуют 
более крупные куски. При сбивании 
воздушные пузырьки включаются в 
куски масла. При последующем 
сбивании масло становится всё более 
плотным, а воздушные пузырьки 
удаляются. В результате масло 
отделяется от остальной жидкости.



Хмель
• Основное применение 
хмель находит в медицине и 
пищевой промышленности.

•  Шишки хмеля являются 
сырьём для пивоварения. 
Их добавляют в конце 
кипячения, что придает пиву 
особый аромат.

•  Стебли пригодны для 
изготовления низких сортов 
бумаги, а также грубой 
пряжи, пригодной для 
мешковины и верёвок.



Молотилка, Жатка самосброска



Льнотрепалка, сепаратор



ГЭС                         ГАЗ



Эфес сабли IX-XVIвв
• Эфе́с— часть клинкового 
холодного оружия, состоящая из 
гарды (перекрестья) и рукояти с 
навершием. К эфесу может 
крепиться темляк (как элемент 
униформы), а также различные 
призовые знаки (например, «За 
фехтовальный бой») и знаки 
наград (например, знак ордена 
Святой Анны 4-й степени).

• Рукоять служит для удержания 
оружия. Обычно изготавливается 
из дерева или металла, которые 
нередко покрываются кожей или 
другим шершавым материалом 
для увеличения трения (чтобы 
избежать проскальзывания 
рукояти)



Деревянные сохи, деревянные 
бороны 



Наталья Седова-Шмелёва
•Вятский край, - как 
признание в первой 
любви,

•Вновь сквозь годы твоё 
ощущаю дыханье,

•Погружаюсь, как в негу, в 
объятья твои
•И с тобой, словно с 
другом, ищу пониманья.



•Ты – суровый, совсем не 
похожий на рай.

•Образ твой – темноликие 
сосны и ели.

•Но природа твоя исцеляет, 
мой край,

•Лечит душу и силы даёт с 
колыбели.



•Я люблю долгих северных 
зим тишину,

•И убранство лесов, и 
полей одеянье,

•И течение рек, и озёр 
глубину,

•И скупого и редкого 
солнца сиянье.



•Акварельные краски 
природы твоей,

•Чуть подёрнутой дымкой 
извечной печали,

•Тихо радуют глаз и 
намного милей,

•Чем чужие и яркие южные 
дали.



•И когда от себя отвернусь 
невзначай,

•В лабиринте страстей 
заблужусь ненароком,

•Я к тебе за поддержкой 
приеду, мой край,

•Чтоб очиститься, снова 
вернувшись к истокам.




