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5 лет назад (январь 2016) проведена установка новой  водонапорной башни в с. 

Бурмакино. 

 

5 лет назад (20 февраля 2016) состоялось открытие мемориальной доски, 

посвященное ветерану ВОВ, бывшему директору, учителю Кстининской 

общеобразовательной школы Суслову Сергею Андреевичу в с. Кстинино. 

Мемориальную доску открыли министр образования Кировской области Александр 

Измайлов и дочь Сергея Суслова. Бывший директор кстининской средней школы - 

человек-эпоха. Он служил в легендарной первой маневренной воздушно-десантной 

бригаде, сформированной в 1941 году по личному приказу Сталина. Рядовой состав этого 

воинского подразделения призывался преимущественно из жителей Кировской области, а 

также Удмуртской и Пермской областей. Осенью 41 года бригада, а это около 800 

человек, попала в окружение в районе города Демьянска и почти полностью погибла. Но 

Сергей Суслов и еще десяток десантников вышли из кольца окружения и пробрались к 

"своим". 

Первая маневренная воздушно-десантная бригада наводила ужас на противника. Ее 

боевая деятельность отмечена множеством фактов героизма, мужества и отваги. 101 

десантник из легендарного подразделения, включая Сергея Суслова, были награждены 

орденами и медалями СССР. 

 

5 лет назад (27 июня 2016) на здание церкви Казанской иконы Божией Матери в 

селе Бурмакино водружен Крест. 

 

5 лет назад (31 октября 2016)  Н.С. Пантелеевой, главному библиотекарю 

Марковской библиотеки МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» присвоено звание 

«Лучший  детский библиотекарь России». В рамках 15 областных Лихановских 

общественно-педагогических чтений «Культура, образование и воспитание как 

инструменты защиты детства». 

 

5 лет назад (ноябрь 2016) закрыли купол восстанавливающейся части 

Преображенской церкви в селе Селезениха. 

 

5 лет назад (2016) для устройства церкви в д. Чуваши, агрофирма «Чуваши» 

выделила пустующее помещение в административном здании на ул. Советская. 

Работники Всехсвятского храма города Кирово-Чепецка произвели ремонт, установили 

иконостас и престол. 

 

10 лет назад (6 декабря 2011) состоялся запуск газовой котельной в селе 

Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области.  

Износ старых котлов в котельной села Пасегово был стопроцентный. Реконструкция 

и оснащение газовым оборудованием было произведено в рамках областной целевой 

программы по модернизации и реформированию ЖКХ.  

Примерно три с половиной миллиона рублей потребовалось для того, чтобы дома 

жителей села Пасегово зимой 2011-2012 гг. отапливались бесперебойно. 85% от этих 

средств выделено из областного бюджета, 5% - средства собственного предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства и 10% профинансировано из бюджетов Кирово-

Чепецкого района и Пасеговского сельского поселения. 

 

25 лет назад (1996) пущена в эксплуатацию газовая котельная в с. Фатеево. 

 



25 лет (1996) с дня основания ООО  «Фрол», открывшего месторождение 

лечебных высокоминеральных подземных вод в с. Фатеево.  

Месторождение зарегистрировано и имеет положительные заключения экспертиз 

государственных служб.  

Природная, естественного происхождения, с широким и сбалансированным 

спектром микро и макро элементов минеральная вода «Фатеевская» обладает активной 

способностью оказывать физическое, химическое и тепловое воздействие на кожные и 

слизистые покровы. 

Вода поступает на поверхность земли по артезианской скважине с глубины 295 

метров.  

Рекомендовано использовать при лечении и профилактике заболеваний системы 

кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, органов дыхания, органов 

пищеварения и др. 

 

25 лет назад (февраль 1996) на территории Кстининского сельского поселения 

проложен газопровод высокого давления от ГРС ст. Поздино, к которому 

подключили газовую котельную и жилые дома. 

 

30 лет назад (ноябрь 1991) возобновилось богослужение в Вознесенской церкви 

с. Каринка, после закрытия в 1919 г.  

Инициатором возрождения Вознесенской церкви выступал директор совхоза 

«Ардашевский» Алексей Константинович Мельков. 

Сейчас Вознесенская церковь – настоящее произведение многих областей искусства. 

Первое богослужение, после многих лет забвения в храме села Каринка состоялось в 

ноябре 1991 года.  

      Храм Вознесения Господня в селе Каринка Кирово-Чепецкого района включен  в 

единый госреестр объектов культурного наследия Российской Федерации.   

      В храме регулярно проходят службы. 

 

30 лет назад (1991) возобновилось богослужение в Знаменско-Богородицкой 

церкви с. Пасегово 

После революции церковь долгое время была закрыта, а ее помещения 

использовались по хозяйственные нужды. 

В 1991 году церковная служба была восстановлена. А осенью 1995 года начались и 

работы по ее восстановлению. Восстановительные работы в храме продолжаются. 

Регулярно проходят богослужения. 

 

35 лет  (1986) со дня основания д. Ветоши Селезеневского сельского поселения 

Сначала были построены три общежития и столовая. Потом одновременно шло 

строительство домов и животноводческого комплекса. Были отстроены целые улицы 

жилых домов, детский сад, в нескольких метрах от будущей деревни построен 

животноводческий комплекс, который состоял из 3 дворов.  

 

40  лет назад (1981) в Проснице установлен памятник «Бессмертен твой подвиг, 

солдат» в память просничан, погибших во время Великой Отечественной войны. 

 

40 лет назад (10 марта 1981) образован совхоз «Киселевский» (д. Марковцы).  

Хозяйство было ликвидировано в 2005 году. Сейчас на землях хозяйства осуществляет 

свою деятельность отделение агрофирмы «Дороничи» и отделение СХП «Поломское». 

 

40 лет  (1 сентября 1981) со дня открытия ПУ-31 в Проснице. Закрыто в 2007 

году. 



4 мая 1981 года Государственный комитет РСФСР по профессионально-

техническому образованию издал приказ об открытии среднего сельского 

профессионально-технического училища с плановым контингентом 960 учащихся.  

Первым директором был П.С. Дресвянников, позднее директорами работали Ю.С. 

Луппов, Г.Е. Тючкалов, а с 1989 года профессиональным училищем руководил Созонтов 

Владимир Николаевич.  

К своему 25-летнему юбилею (2006) училище было одним из лучших среди учебных 

заведений соответствующего профиля.  Училище располагало хорошей учебно -

материально базой. За годы работы училище подготовило почти 6 тысяч выпускников. 

К сожалению, что такое демографическая проблема в нашей стране коллективу 

пришлось испытать в буквальном смысле на себе. В течении последних лет количество 

учащихся неуклонно сокращалось. В 2007-2008 учебном году училище было исключено 

из плана комплектования, набор новых учащихся не проводился. В 2007 году был 

осуществлен последний выпуск и училище ликвидировано.  

1 сентября 2014 г.  на базе бывшего профессионального училища № 31 создано 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Просницкий лицей»  целью организованной работы с одаренными детьми и обеспечения 

их обучения по образовательным программам повышенного уровня. 

В 2017 году на базе учебного заведения было открыто Кировское областное 

государственное общеобразовательное автономное учреждение «Кировский кадетский 

корпус имени Героя Советского Союза А. Я. Опарина» 

 

45 лет  (1976)  Ключевской  библиотеке МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС» 

Ключевская библиотека была открыта в 1976 году.  

Ключевская библиотека - центр досуга единственное учреждение культуры    на    

территории Чепецкого сельского поселения. Сейчас в библиотеке работают библиотекари 

Шмакова Марина Васильевна и Кытманова Ирина Николаевна. 

 

45 лет назад (1976) построена новая средняя школа в с. Каринка. 

1 сентября 1976 года в селе Каринка открылось новое здание средней школы. 

Строительство ее было предусмотрено в свое время совместными мероприятиями 

хозяйства и школы по укреплению материально-технической базы и закреплению 

молодежи в селе. Школьное здание было полностью обеспечено новым оборудованием, 

мебелью, учебно-наглядными пособиями, с помощью совхоза, общественности и 

родителей были оборудованы: спортзал, современная учебная мастерская, 7 учебных 

кабинетов. Во многих работах помощь оказали совхозные специалисты. Все классы 

занимались по кабинетной системе.  

 

55 лет назад (1966) состоялся первый выпуск средней школы в с. Каринка. 

 

55 лет назад (1966) открыта столовая в с. Каринка. 

 

55 лет назад (1966) началась газификация в с. Каринка. 

 

60 лет (1961) со дня образования Просницкого газового участка. 

 

 

70 лет назад (1951) с. Каринка электрифицировано от двигателя внутреннего 

сгорания, через 10 лет -  от государственной линии. 

 

80 лет назад (1941) детский оздоровительный санаторий «Конып» принял детей-

сирот из Ленинградского детского дома. 



В 1941 году санаторий «Конып» принял детей – сирот из Ленинградского детского 

дома. Дети были истощены, многие из них умерли по дороге и в первое время после 

прибытия. Затем самоотверженный труд персонала и налаженное питание взяли своё и 

дети стали  поправляться. 

 

80 лет назад (1941) в с. Полом был открыт детский дом для эвакуированных 

детей из Ленинграда. 

1940 год – в области было 24 детских дома. В 1941-42 годах из Ленинграда и 

Ленинградской области эвакуировано 5917 детей. На 1 января 1945 года в области было 

208 детских учреждений. Кроме того, имелось 10 ведомственных интернатов, 30 

колхозных детских домов. Были дома для латышей, польских, литовских детей. 

В июле 1941 года в Полом привезли детей из 3 детских учреждений Ленинградской 

области и города Ленинграда. В здании школы расположили детский дом, вывезенный из 

Семерорецка. Детский дом был дошкольный. Директором была Штлен Генриетта 

Петровна, воспитатели – Настасьины – мать и дочь. 

 

80 лет назад (осень 1941) на ст. Просница эвакуирован Ленинградский 

госпиталь № 3168, который в годы Великой Отечественной войны, в основном, 

обслуживал Ленинградский фронт.  

Госпиталь 3168 был эвакуирован из Ленинграда, и, в основном, здесь лечились 

раненые с Ленинградского фронта. Госпиталь был развернут 14 августа 1941 года и 

работал до  12 декабря 1945. И только 30 марта 1946 года госпиталь был полностью 

расформирован. Он находился двухэтажной школе, одноэтажном здании начальной 

школы, в клубе и больнице. 

 

85 лет назад (1936) основан поселок Кстининского дома отдыха 

  Кстининский Дом отдыха был образован в 1947 году на базе дачи для руководящих 

партийных и советских работников, которая существовала в довоенный период с 1936 

года. 

 

85 лет (1936) со дня организации Просницкой МТС, которая обслуживала 

колхозы района. 

в 1936 году для обслуживания колхозов района была создана Просницкая МТС, 

впоследствии реорганизованная в ПТС. 

 

85 лет  (1936) со дня образования Просницкого участкового лесничества. 

В 1936 году был организован Кировский лесхоз. В его состав вошли 13 лесничеств, в 

т.ч. Просницкое и Чепецкое лесничества на территории ст.Просница. 

 

85 лет (1936) со дня образования КОГУП Кирово-Чепецкого дорожно-

эксплуатационного предприятия (ДЭП). 

 

85 лет  (1936) со дня основания п. Здравница и детского оздоровительного 

санатория «Конып» (краевой подростковый санаторий). Был закрыт в 1996 году. 

 

90 лет назад (15 декабря 1931) двухтысячным тиражом вышел первый номер 

районной газеты «Просницкий колхозник». Периодичность - один раз в неделю. 

Первым редактором «Просницкого колхозника» стал учитель Чепецкой школы 

крестьянской молодежи, активный коммунист партячейки Иван Григорьевич Ожегов.  

Редакция находилась в г. Кирове по ул. Энгельса, в д. 1. 



Первая передовая статья газеты называлась «Превратим весь район в район 

сплошной грамотности». К ней была дана подборка материалов о ликвидации 

неграмотности. 

В 1952 году, учитывая, что тон жизни района уже задает не сельское хозяйство, а 

промышленность, «Просницкий колхозник» был реорганизован. Новая газета 

Просницкого района получила название «Ленинское знамя». Газета несколько раз 

преобразовывалась и меняла название. С 1965 года районной газетой стала газета 

«Кировец». Более 80 лет газета «Кировец» отражала самые важные вехи в жизни области, 

района, города Кирово-Чепецка. Выходила 3 раза в неделю. В октябре 2015 года газета 

«Кировец» прекратила существование из-за финансовых проблем. 

 

95 лет назад (1926) образован Мокрецовский совет рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов. 

 

100 лет назад (19 июня 1921) в с. Кстинино приезжал председатель ВЦИК, 

всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин. 

«После беседы с крестьянами, член Кстининского волисполкома И.А. Бушманов  

пригласил Михаила Ивановича к себе на обед. После обеда М.И. Калинин горячо 

благодарил хозяев за гостеприимство. Встреча со всесоюзным старостой воодушевила 

Бушманова, он стал в Кстинино одним из главных организаторов колхозного движения». 

 

115 лет (1906) Каринской библиотеке МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». 

История Каринской библиотеки, которая начиналась с маленькой читальни, 

неразрывно связана с историей села, церкви и библиотеки при ней, 879 книгами, 

имеющимися в ней (по результатам ревизии 1904 года) пользовались прихожане Каринки 

и окрестных деревень. Открытию земской библиотеки во вновь построенном здании 

земской школы помешала первая мировая война. Изба-читальня была открыта в 1929 году 

организатором избы-читальни или как звали тогда, избачом был Пётр Алексеевич 

Прозоров, посланный в Каринку как организатор молодёжи. 

Много лет (1983-2014 гг.) библиотеку возглавляла Пашута Галина Аркадьевна 

С 2014 г.— Пестрикова Татьяна Александровна. 

 

120 лет назад (17 октября  1901) в Проснице освящена деревянная церковь в 

честь благоверного князя Александра Невского и святой мироносицы Марии 

Магдалены. Впоследствии храм был разрушен. Службы возобновились в 

приспособленном здании в 1998 году. 

 

125 лет (1896) со дня основания д. Буслаевщина Федяковского сельского 

поселения. 

 

125 лет (1896) со дня основания д. Сарафановщина  Федяковского сельского 

поселения 

 

125 лет (1896) со дня основания д. Поляны Коныпского сельского поселения 

 

125 лет (1896) со дня основания д. Плетени Просницкого сельского поселения 

 

125 лет назад (1896) со дня основания д. Скопинцы Пасеговского сельского 

поселения 

 

125 лет (1896) со дня основания д. Долганы Просницкого сельского поселения 

 



130 лет назад (1891) в с. Филиппово была открыта женская церковно-

приходская школа. 

16 сентября 1891 года в селе открыла двери женская церковно-приходская  школа, в 

которой за парты сели 26 девочек. Она была размещена в одной половине двухэтажного 

дома, принадлежащего приходскому попечительству. На нужды школы в первый год было 

израсходовано 36 руб. 65 коп. 23 ученицы проживали в общежитии. Заведующий школой 

и законоучитель – священник Павел Мальгинов. Учительницей была жена псаломщика 

Александра Мирандова, а церковному пению обучал детей псаломщик Троицкой церкви 

Петр Мирандов. 

 

130 лет назад (осень 1891) согласно постановления Вятского уездного земского 

собрания сессий 1889 и 1890 гг. и с разрешения министра народного просвещения в с. 

Кстинино открыта публичная сельская народная библиотека «с целью доставить 

местному грамотному населению возможность бесплатно получать для чтения полезные 

для него книги». 

В 1893 году Вятское уездное земское собрание докладывает: в Кстининской 

библиотеке чаще брались книги с содержанием религиозно-нравственным, 

беллетристическим и историческим. 

Путем открытия народных библиотек земство дало возможность населению читать 

газету, ознакомиться с текущими событиями, почерпнуть новые знания. 

В 1914 году пришкольные библиотеки в селах стали заменяться районными 

библиотеками-читальнями второго типа. 

Читальный дом в Кстинино располагался рядом (в настоящее время) с домом 

Маркова А.Д. со стороны школы. После войны библиотека была переведена в деревянное 

здание школы. 

В 1949 году в библиотеку приехала работать Двоеглазова (Родионова) Клавдия 

Николаевна. Проработала она здесь до 1956 года. Как вспоминает Н.С. Калинина, которая 

в 1954 году стала заведующей клубом, у библиотекаря не было ни одной свободной 

минутки, приходилось очень много обслуживать деревень. Ходить пешком, а книги 

возить зимой на санках. Библиотека была маленькая, но, несмотря на это, в ней всегда 

было многолюдно. 

В 1959-1961 годах заведующей Кстининской библиотекой стала Коровина Нина 

Ивановна. 

В 1961 году после окончания Кировского культпросвет училища приехала в 

Кстинино Эльвира Шалагинова.  

На протяжении почти 30 лет в Кстининской библиотеке хозяйкой была Иванова 

Мария Александровна. 

Сейчас в Кстининской библиотеке успешно трудятся Абакумова Людмила 

Анатольевна и Пивоварова Валентина Николаевна. 

 

130 лет назад (осень 1891) согласно постановления Вятского уездного земского 

собрания сессий 1889 и 1890 гг. и с разрешения министра народного просвещения в с. 

Полом открыта публичная сельская народная библиотека «с целью доставить 

местному грамотному населению возможность бесплатно получать для чтения полезные 

для него книги». 

Осенью 1891 года приняла библиотека своих первых читателей, или, как их тогда 

называли, подписчиков. 

Позднее библиотека стала находиться в доме священника Александра Катаева. Перед 

Октябрьской революцией библиотекой заведовала его дочь Екатерина Александровна 

Катаева.  



Заведующей в Ржано-Поломской избе-читальне, которая была открыта в 1919 г. была 

Гордеева Анна Константиновна. Изба-читальня находилась в том же здании, где была 

ячейка ВЛКСМ, занимала 2 комнаты. 

25 мая 1943 года районная газета «Просницкий колхозник» сообщала: «В Поломской 

библиотеке 80 читателей. В 10 колхозах библиотека организовала библиотеки-

передвижки. В артели «Прогресс» работает передвижником А.Вострецова. 

Поломская сельская библиотека вошла в ЦБС на правах филиала.  

К тому моменту   библиотекой пользовались 1013 читателей, книговыдача составила 

31000 экземпляров книг. В зоне обслуживания Поломской библиотеки находилось 10 

населенных пунктов, которые обслуживались абонементом, читальным залом, 

передвижками. Передвижки находились в деревнях Б.Перелаз, Гостево, Летовцы, 

Поломская. С 1972 года по 1990 год библиотека носила звание «Библиотека отличной 

работы» 

Сегодня в Поломской сельской библиотеке-филиале работает Дубовцева Светлана 

Аркадьевна (с 1977 года). 

 

130 лет  (1891) со дня основания д. Бондя (Томенская) Коныпского сельского 

поселения. 

Упоминание о деревне Бондя (Томенская) есть в ведомости переписи лошадей в 

Поломской волости за 1891 годеревня На карте Вятского уезда она отмечена как деревня 

Бондина. Деревня была небольшой и разрослась уже после революции. В 1926 году в ней 

было 25 крестьянских дворов и 136 жителей. 

   Шиляева Мария Фёдоровна рассказала, что у неё 8 детей. Дети учились в 

Исаковцах и Рысево, позднее в Малом Коныпе. В школу в основном ходили пешком, за 8 

км., зимой детей определяли на квартиру. Деревня была богатой и красивой. В Бонде был 

свой колхоз «Победа». В колхозе были большие фермы, держали много лошадей. Потом 

«Победу» присоединили к Исаковцам, ещё позднее к Поломскому совхозу, а в 1978 году к 

Малому Коныпу. Жители деревни не одобряли этого объединения, было далеко от 

центральной усадьбы, неудобно возить корма. 

     В 1980 году в Бонде осталось 5 хозяйств и 8 человек. В последующие годы здесь 

стали обживаться дачники, они помогли возобновить электроснабжение. 

 

130 лет (1891) со дня основания д. Пантюхины Бурмакинского сельского 

поселения 

 

135 лет (1886) со дня основания д. Кокориха Бурмакинского сельского 

поселения 

 

135 лет (1886) со дня основания д. Исаковцы Коныпского сельского поселения 

        В писцовой книге 1629 года Хлыновского уезда  Вятской губернии упоминается 

«починок Исаковской, что был припущен к деревне Куземкинской. Во дворе Еремка 

Фадеев, Самулка Прилуков. Пашни 14 четвертей в поле». По сведениям 1859 – 1873гг. 

/»Списки населённых мест»/ в казённой деревне Исаковской / Исаковской и 

Медведицынская/ при речке Филипповке насчитывалось: дворов – 18, жителей мужского 

пола – 100, женского – 114, всего – 214 человек. В 1900 – 1902 годы население деревни 

относительно стабильно /1905г. – 274 человека, 1926г. – 272 человека./ Росло количество 

хозяйств, в основном за счёт уменьшения численности семей /1905г. – 42 хозяйства, 

1926г. – 54/. По данным похозяйственной книги Коныпского с/с в 1980 г. в Исаковцах 

насчитывалось 67 дворов, 134 человека населения.  На 1.01.1998 г. в Исаковцах осталось 

25 хозяйств, 32 человека, в основном это пенсионеры, которые не хотят покидать родную 

деревню. 

 



135 лет (1886) со дня основания д. Большая Рябовщина Фатеевского сельского 

поселения. 

 

135 лет (1886) со дня основания д. Раиха Фатеесвкого сельского поселения. 

 

140 лет (1881) со дня основания д. Лопатино Просницкого сельского поселения. 

 

145 лет назад (1876) в с. Селезениха была открыта церковно-приходская школа 

для мальчиков. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Ореховцы Чепецкого сельского поселения. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Косары Чувашевского сельского поселения. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Железовка Просницкого сельского поселения. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Крюково Чувашевского сельского поселения 

Колхоз был образован в 1934 году (по материалам Памятной книжки Кировской 

области) в деревне Крюково. Тогда на территории нашего сельского совета было 14 

колхозов. Колхоз имени Кирова был образован в деревне Крюково. Руководил им 

Вахрушев Иван Степанович. Земельная пашня его была 344 га. В 1948 году произошло 

первое объединение колхозов. Колхоз имени Кирова объединился с колхозами «Путь 

новой жизни», «Революция», «Рассвет», «Слободка» с центром в деревне Крюково. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Васютины Бурмакинского сельского 

поселения. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Коршуниха Коныпского сельского поселения. 

Деревня Коршуниха расположена в 8 км. Северо-восточнее Малого Коныпа, на реке 

Филипповке. Недалеко от деревни в Филипповку впадает речка Кривуша. Поблизости 

озера Карасово, Гремячево, Коршуниха, луга Карасовский и Осинник. Места были 

луговые, привольные, было здесь много зверья и птицы (в том числе и коршунов), потому 

и деревню Коршунихой назвали. Жители деревни называли себя коршуничинцы. 

Основная фамилия – Шаклеины. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Горячевщина Кстининского сельского 

поселения. 

Происхождение названия деревни связано с тем, что в ней жили «горячие, взрывные 

мужики» - чуть, что не по ним – на любого приезжего мужика могли обрушиться с 

гневом. 

Деревня Горячевщина находится в 1 км от деревни Сунцы в северо-восточном 

направлении, на двух сторонах лога (балки), то есть состоит из 2-х заложицей. Как 

деревня основана в 1876 году, в период её расцвета – 30-е годы 20 века, когда 

насчитывалось 17 домов. Деревня входила в состав колхоза «Заря». В деревне в период 

существования колхоза был большой конный двор, кузница – жители были известны на 

всю округу кузнечным делом, а также плотничеством. 

Укрепление хозяйств в 60-е годы привело к слиянию с соседними колхозами и 

образованию на их месте совхоза «Кстининский»; жизнь людей ухудшилась: питались и 

одевались плохо. В 80-е годы совхоз «Кстининский» пошёл в гору, но в связи с 

реформами в стране в 90-е годы часть населения вышла из состава колхоза, получив часть 

техники и свой земельный пай, на который занялась индивидуальной трудовой 

деятельностью. 



Исстари население деревни занимается огородничеством, особенно выращиванием 

лука, которым торговали в Нововятске и Кирове. На некоторых усадьбах выращивают 

яблоки. 

Наиболее распостранённые фамилии коренных жителей – Орловы, Шустовы, 

Малых. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Звени Кстининского сельского поселения. 

Происхождение названия деревни, согласно устных преданий, связано с тем, что из 

деревни часто можно слышать звон по металлическому предмету (рельсе). 

Деревня находится в 2-х км от села Кстинино в северо-восточном направлении, близ 

шоссе Киров Кирово-Чепецк, на северо-восточном склоне широкого холма, с абсолютной 

высотой 150 м, у основания юго-восточного склона которого протекает небольшая 

безымянная речка – правый приток реки Полойки. 

Время основания деревни – 1876 год. Период расцвета – 30-е годы 20 века, когда 

насчитывалось 70 хозяйств с населением около 400 человек. Наиболее распостранённые 

фамилии её коренных жителей – Сунцовы, Юркины, Шадрины, Гушмановы. В период 

существования колхозов население, помимо полеводства и животноводства, занималось 

плетением саней, кутовок, их оковкой. Особенно значителен был приток населения из 

соседних деревень после Великой Отечественной войны, когда начался процесс 

разрушения деревень. На 1 августа 1998 года в деревне Звени насчитывалось 66 домов, в 

которых постоянно проживало 185 человек. Боьшая часть населения – приезжие, в 

основном из соседних деревень. Звени – это, как и раньше, самая большая деревня 

поселения, в 60-80-е годы являлась отделением совхоза Кстининский, а в 90-е – АОЗК 

«Кстининское» (производство мяса и молока). 

В деревне 5 улиц: Производственная, Мира, Садовая, Южная, Подгорная. 

У юго-западного подножья холма, на речке построен пруд (зарыблен карпом) – 

любимое место отдыха не только жителей деревни, но и села Кстинино. К юго-западу от 

деревни на высоком холме находится Кстининское кладбище, которое требует 

значительных восстановительных работ. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Головизнинцы Пасеговского сельского 

поселения. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Ларюшинцы Пасеговского сельского 

поселения. 

 

145 лет  (1876) со дня основания д. Шатники Пасеговского сельского поселения. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Заберезник Поломского сельского поселения. 

 

145 лет (1876) со дня основания д. Дубиха Фатеевского сельского поселения. 

 

145 лет назад (1876) со дня основания д. Жуки Фатеевского сельского поселения. 

 

150 лет (1871) со дня основания д. Салтыки Чепецкого сельского поселения. 

 

150 лет (1871) со дня основания д. Салтыки Пасеговского сельского поселения. 

 

160 лет (1861) со дня основания  д. Сунцы Кстининского сельского поселения. 

Своё название деревня получила по фамилии русских поселенцев Сунцовых на месте 

удмуртского поселения. 



Деревня находится в 1 км от села Кстинино в северном направлении, на автостраде 

Киров – Кирово-Чепецк, на крутом её повороте, огибающем плоский холм абсолютной 

высоты 181 м, к востоку от лесной балки, по дну которой течёт ручей. 

Время основания деревни как русского поселения относится к 1861 году, то есть к 

периоду отмены крепостного права в России, когда резко усилились внутренние миграции 

её населения. 

Сунцы – это небольшая деревня, в период её расцвета (30-е годы 20 века) 

насчитывалось всего 12 хозяйств. Наряду с несколькими окрестными деревнями входила в 

состав колхоза «Заря». 

Наиболее распространённая фамилия её жителей – Карповы. 

 

160 лет (1861) со дня основания д. Прокудино Коныпского сельского поселения. 

    Первое упоминание в статистических документах относится к 1861 году, хотя 

деревня была к тому времени уже достаточно большой. В ней насчитывалось 25 

крестьянских дворов, 212 жителей. Дореволюционное название деревня Прокудинская 

при речке Прокунинке. Деревня делилась на две части, между которыми протекала речка. 

В 80-х годах 19 века – это две отдельные деревни – Прокунинская 1 и Прокунинская 2, с 

количеством крестьянских дворов соответственно 23 и 18. Причём в Прокудино 1 жили 

гораздо более зажиточно, чем в Прокудино 2. Из промыслов были развиты овчинный, 

торговый, плотницкий. Торговать и на отхожие промыслы ездили в Слободской уезд. 

Каждый 4-й крестьянин был многолошадным. Крыши домов были деревянными, имелись 

и кирпичные строения. 

    В 1926 год в деревне было 44 двора и проживало 236 человек. До 1979 года 

Прокудино являлось центром сельского совета. Затем сельсовет был переведён в Малый 

Конып. В 1980 году в Прокудино осталось всего 4 хозяйства и 10 жителей. 

    Основные фамилии – Ходыревы, Шаклеины, Потаповы. 

 

160 лет (1861) со дня основания д. Копово Коныпского сельского поселения. 
«В списке населённых мест по сведениям 1859 – 1873 г.г.» упоминается починок 

казённый Черёмуховский (Копово), при речке Филипповке, дворов 6, с населением в 65 

человек. Копово всегда было малочисленно. Возможно это объясняется удалённостью от 

хороших дорог, и от Полома, центра волости, впоследствии от Коныпа (деревня 

расположена в 9 км,  на юго-восток от Коныпа. 

 

 

165 лет (1856) со дня основания д. Ложкачи Чувашевского сельского поселения. 

 

175 лет (1846) со дня основания д. Кулига Кстининского сельского поселения, 

одна из самых старых деревень округи. 

Деревня Кулига находится в 6 км от села Кстинино в северо-восточном направлении, 

близ ж/д станции «Полой», на сравнительно низкой заболоченной местности, в 2 км от 

деревни Кобели. 

Это одна из самых старых деревень округи – основана в 1846 году. 

Период расцвета деревни – 30-е годы 20 века. В деревне насчитывалось 23 хозяйства 

с населением более 180 человек. Наиболее распространённые фамилии её коренных 

жителей – Горячих, Орловы. Помимо земледелия и животноводства население занималось 

плетением корзин для переноски и хранения белья: окрестности деревни изобилуют 

зарослями ивы. Массовый отъезд жителей деревни в другие поселения начался после 

Великой Отечественной войны.  

 

 

175 лет (1846) со дня основания д. Токари Пасеговского сельского поселения. 



 

175 лет (1846) со дня основания д. Максаки Поломского сельского поселения. 

 

180 лет (1841) со дня основания д. Рублево Пасеговского сельского поселения. 

 

180 лет (1841) со дня основания д. Салтыки Поломского сельского поселения. 

 

200 лет (1821) со дня основания д. Бельтюки Мокрецовского сельского 

поселения. 

 

205 лет (1816) со дня основания с.Трехречье Пасеговского сельского поселения. 

Село основано определением Вятской епархии в 1900 г. 

Прежние названия села: Рушмаки, Трехречное, Триречье. 

Расположено в полубезлесной местности, в низине, окаймленной с трех сторон тремя 

небольшими речками. 

Входит в Пасеговское сельское поселение. Расстояние до центра  поселения  9 км. 

Жители занимались земледелием и ремеслами: валяным, кузнечным, шорным, 

чеботарным, некоторые выделывали кирпич на продажу. 

Деревянная Космодамианская церковь построена в 1903-1905 гг., приписана к с. 

Пасегово, приход состоял из 21 селения. 

В селе церковно-приходская школа – с 1906 г. Земская школа с 1905 г. – в д. 

Кучумовской Вязовского прихода, в 3-х верстах. 

Согласно переписи населения 1926 г. село – центр Триреченского сельсовета, 

населения - 26 человек (17 хозяйств); в 2 км. расположены д.Рушмаки-I (41 человек) и 

деревня Рушмаки-II (50 человек); в сельсовете 33 населенных пункта, числа жителей 2692 

человек (561 хозяйство). 

В 1970-1980гг. в селе находился участок совхоза “Пасеговский”. 

 

240 лет (1781) со дня основания деревня Марковцы Мокрецовского сельского 

поселения. 

Немного известно о начальной судьбе д.Марковцы. Первое упоминание о ней в 

материалах Государственного архива Кировской области относится к 1781 году. Так, по 

«Ведомости о селениях Вятского наместничества» в 1781 году в д.Марковская 

(д.Марковцы) насчитывалось 44 души (мужского населения). В то время она была 

значительно больше д.Поломской (ныне известного большого с.Полом), имеющей 25 душ. 

В 1792 году в д.Марковской (Марковцы) уже стояло 18 дворов и насчитывалось 54 души 

мужского населения. А еще через 10 лет, к 1802 году, она выросла значительно – до 45 

дворов и превосходила все окружные  деревни.  

   В 1913 году было построено здание под школу в д.Марковцы, красивое 

двухэтажное красного кирпича, куда переехало Кремлевское народное училище. 

В 30-е годы 20 века в Марковцах уже работала изба-читальня, а с 1 июля 1953 года 

она была преобразована в библиотеку. Примерно в это же время в деревне появилось 

отдельное помещение под    клуб. 

    Детский сад в д.Мрковцы открыт 16 июня 1967 года в специально построенном 

деревянном здании на одну группу, позднее пристроят помещение для другой группы. В 

конце 60-х годов в деревне появился водопровод. 

В эти годы д.Марковцы была отделением совхоза «Ардашевский» с центром в 

с.Каринка. второе дыхание деревня получила в связи с образованием в 1981 году совхоза 

«Киселевский» с центром в д.Марковцы. 

    В 80-е годы стремительно отстраивались Марковцы. Были построены два 

четырехэтажных 16-ти квартирных дома, 10 двухэтажных коттеджей на 4 семьи каждый, 

теплая стоянка, мастерские по ремонту сельскохозяйственной техники, молочный 



комплекс, баня с сауной и бассейном, двухэтажное здание конторы, куда в 1990 году 

переехали медпункт и почтовое отделение.  

      Новое в облик деревни принесла газовая котельная с высокой трубой, открытая в 

декабре 2006 года. Природный газ в отдельные дома пришёл ещё летом 2005 года.  Над 

крышей двухэтажного здания конторы вознеслась башня «Мегафон». 

В 2014 году был проведен ремонт Дома культуры и Марковской библиотеки, 

финансирование было предоставлено в рамках ППМИ (проекта поддержки местных 

инициатив).  

Вот уже несколько лет проходит на марковской земле необычный праздник— 

Марковская мольба. Марковская мольба—ежегодное мероприятие, проводимое в д. 

Марковцы. Работники дома культуры и библиотеки вспомнив старинные обычаи, 

воплотили в жизнь такую необычную форму встречи земляков.  Начинается мероприятие 

молебном и «крестным ходом», затем концерт артистов самодеятельности, поздравления, 

добрые слова в адрес собравшихся. Каждый год на «Марковскую мольбу» собираются не 

только те, кто живет в деревне, но и те, кто уехал из родной деревни, но вспоминает ее с 

теплотой и любовью. 

  

245 лет (10 октября 1776) со дня освящения Преображенской церкви с. 

Селезениха. 

Каменная церковь в честь Преображения Господня с приделом во имя 

равноапостольного царя Константина и матери его Елены построена в 1770 г. Каменная 

церковь построена по храмозданной грамоте от 19 мая 1767 г. за № 651. Этой грамотой 

позволено было строить церковь во имя святых Константина и Елены с приделом во имя 

мучеников Гурия, Самона и Авива. 

По построении придельной церкви прихожане испросили благословения 

преосвященного Варфоломея освятить эту придельную церковь во имя св. Константина и 

Елены. Придел  Слободского Вознесенского собора освящен протоиереем Тимофеем 15 

ноября 1772 г. Холодный храм освящен в честь Преображения Господня 10 октября 1776 

г. тем же протоиереем.  

            Церковь после освящения холодного храма в честь Преображения Господня 

стала называться Преображенской. 

 

250 лет назад (1771) была освящена Троицкая церковь во имя святой Троицы и 

преподобного Михаила в с. Филиппово. Разрушена в 1939-1940 гг. 

Согласно клировым ведомостям за 1814 г. первая деревянная церковь в селе была 

поставлена в 1646 г. в честь святой Троицы и преподобного Михаила Малеина. И первая 

церковь и две последующие, тоже деревянные церкви, построенные в 1667 и 1704 гг., 

сгорели. Четвертая деревянная церковь была построена в 1753 г. По благословению 

преосвященного архиепископа Вятского и Великопермского Варфоломея и по указу 

Духовной Консистории жители села в 1760 г. приступили к строительству каменного 

храма. Двухпрестольная церковь была построена в 1767 г. Главный престол в честь святой 

Троицы был освящен по указу Консистории от 8 сентября 1771г.  

Печальна, трагична судьба Троицкой церкви в селе Филиппово – Великий Октябрь и 

волна всеобщего атеизма снесли с лица земли и этот архитектурный памятник вятского 

зодчества… 

 

 

250 лет назад (1771) в Бурмакино была построена каменная Богородицкая 

церковь. Разрушена в 1937 г. 

В 1661 году  была построена первая деревянная церковь. Через сто лет, в 1771 году 

возвели каменную Богородицкую церковь (к сожалению, церковь не сохранилась,  была 



разрушена в 1937 году). И это дало основание именовать поселение именно в качестве 

села. 

 

250 лет  (1771) со дня построения церкви во имя Рождества Пресвятой 

богородицы в с. Фатеево. Разрушена в 1938 г. 

В 1771 году Преосвященником Варфоломеем дана новая  Храмозданная грамота от 

12 мая за  № 558 на построение вместо деревянной Николаевской церкви вновь каменного 

храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы с приделом в честь Святого Николая 

Чудотворца. 

В 1780 году новая, еще не достроенная церковь  освящена. Достроена в 1888 году. 

Престолов в церкви, как было до расширения, три : в холодной церкви во имя Рождества 

Богородицы (освящен 25 июня 1786 года), в теплой – южный в честь Святого Николая 

Чудотворца (освящен 6 ноября 1888 года), северный  в честь Святого  Пророка Илии ( 

освящен 4 ноября 1890 года) . 

В 1780 году, после освящения новой каменной церкви, старую Николаевскую 

церковь разрешено разобрать. В 1795 году, по построению каменной церкви, старую 

деревянную Богородицкую церковь указом Духовной комиссии от 4 августа  за  № 1418  

тоже разрешено разобрать. 

Богородицкая церковь, прослужив прихожанам  150 лет,  была  разрушена в 1938 

году. 

 

295 лет (1726) со дня построения каменной Знаменско-Богородицкой церкви с. 

Пасегово, памятника архитектуры, являющейся одним из самых выразительных 

памятников каменного зодчества на Вятской земле. 

Все без исключения библиографические источники датируют окончательное 

построение церкви 1726 годом. Сколько лет велось строительство и когда оно  начато не 

указывается нигде. «Труды Вятской ученой комиссии», опубликовавшие в начале этого 

века все найденные храмоизданные грамоты, не приводят такого документа на церковь в 

селе Пасегово. 

По объёмно-планировочному решению и характеру декора холодная Знаменско-

Богородицкая церковь относится к определённому типу памятников московского барокко.  

После революции церковь долгое время была закрыта, а ее помещения 

использовались по хозяйственные нужды. 

В 1991 году церковная служба была восстановлена. А осенью 1995 года начались и 

работы по ее восстановлению, которые продолжаются до сих пор. 

 

330 лет (1691) со дня основания с. Лубягино, ныне д. Лубягино Федяковского 

сельского поселения. 

Село Лубягино образовалось на речке Якимчевка  до 1691 года. В этом году в одном 

документе (челобитная причта Покровской церкви г. Хлынова) оно названо Ново-

Заводным. Первоначально входило в Березовский стан Хлыновского уезда. Позднее 

причислено к Заякимчевской  пятидесятке в 1763 году имело 9 ревизионных душ  

Д. Лябягино входит в Федяковское сельское поселение. Расстояние до центра (д. 

Шутовщина) 15 км. Дата основания 1665 год прежде было селом. Расположена д. 

Лубягино на возвышенности при р. Якимчевка. Село по документам Вятской Покровской 

церкви основано 1665 году в связи с построением деревянной церкви. 

Спасская церковь каменная построена в 1802 году, приход состоял из 41 селения. 

Имелось мужское земское начальное училище, одноклассная женская приходская школа.  

Жители занимались изготовлением гармоней, валяной обуви, роговых гребней, саней, 

хлебопашеством. По данным переписи 1926 года село – центр Лубягинского сельсовета, 

население 27 человек (11 хозяйств) в сельсовете 36 населенных пунктов, число жителей 

2430 человек (479 хозяйств). 



В 1989 году началось возрождение деревни Лубягино, построено 20 двухквартирных 

домов, заработала животноводческая ферма. Многие семьи приехали сюда из других мест 

области, чтобы получить жилье и работу. Но ферму закрыли, землю отдали под дачи, 

сады, огороды горожанам. 

Деревня Лубягино расположена недалеко от п. Радужный (6 км.).  До Кирова – 16 км 

по Советскому тракту. 

 

340 лет (1681) со дня первого упоминания в летописях о селе Богородское 

(Фатеево). 

Небольшое село в самом центре Кировской области. За 325 лет официальной 

истории село Фатеево сменило несколько названий. Но самое первое - село Богородское 

(Богородицкое) - оно получило благодаря возведению небольшой деревянной церкви во 

имя Рождества Пресвятой Богородицы. 

Согласно храмозданной грамоте архиепископа Ионы село Богородское (ныне 

Фатеево) было открыто в 1681 году с построением первой деревянной церкви. Приход 

состоял из 66 селений. 

 

Персоналии 

 

40 лет (1981) со дня рождения Арбузова Алексея Анатольевича, уроженца села 

Полом, погибшего в Чеченской республике, награжденного орденом Мужества 

(посмертно). 

Родился в 1981 году в селе Полом Кирово-Чепецкого района. Учился в Поломской 

средней школе. Закончил 10 классов. Учителя и одноклассники вспоминают его как 

доброго и отзывчивого человека, он всегда был скромным, сдержанным и спокойным. 

Алексей был постоянным читателем Поломской библиотеки, много читал, особенно 

любил русскую классику.  

Был призван Кирово-Чепецким ОВК 14.06.1999, служил в звании младшего 

лейтенанта. Погиб  31 мая 2000 года в Чеченской республике. Захоронен на кладбище в 

селе Полом. За мужество и отвагу награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

60 лет (8 ноября 1961-1980) со дня рождения Злобина Михаила Анатольевича, 

уроженца с. Пыжа, погибшего в Афганистане при выполнении интернационального 

долга. Его именем названа одна из улиц с. Филиппово, где он учился в школе (улица 

Михаила Злобина). 

Родился в д. Дудино, недалеко от села Филиппово. В 1979 году отправился на 

службу. Новый год Михаил Злобин и его сослуживцы встретили в 70 километрах от 

Кабула. Сержант Злобин был старшим в ночном дозоре. Служить ему пришлось в 

батальоне, которым командовал Руслан Аушев. Одно из подразделений этого батальона 

попало под обстрел. Солдаты быстро заняли позицию, и уже начинался бой, когда на 

широкой полосе между противниками неожиданно появилась женщина, которая 

заметалась от страха: на какую сторону бежать.  Одна из пуль афганцев попала в женщину 

и она упала. Михаил Злобин попытался спасти раненую, но сам был убит выстрелом в 

упор. 

Воин-интернационалист Михаил Злобин был похоронен на кладбище села Пыжа.  

Его именем была названа улица в с. Филиппово. 

 

105 лет (24 октября 1916-21 июля 1944) со дня рождения Садакова Павла 

Сергеевича, уроженца д. Чучи (Пасегово) Кирово-Чепецкого района, Героя 

советского Союза. 

Павел Сергеевич Садаков родился 8 ноября 1916 года в крестьянской семье. После 

окончания Шалаевской начальной школы работал в хозяйстве отца, а затем в колхозе.  



Окончил Кировскую школу № 7. В 1937 году призван в армию. Участвовал в 

советско-финляндской войне 1939—1940 годов. Демобилизовавшись, прошел кур¬сы 

животноводов и был назначен заведующим фермой. В июле 1941 года вновь призван на 

воинскую службу. 

Участник Великой Отечественной войны с осени 1941 года. Воевал под Москвой, на 

Курской дуге, в Бело¬руссии. Был командиром орудия 1264-го стрелкового полка 380-й 

стрелковой дивизии 50-й армии (2-й Бело¬русский фронт). 

Старший сержант П. С. Садаков отличился 6 июля 1944 года в боях при ликвидации 

минского «котла» близ белорусских деревень Шеметово, Пекалин, Пятигодка. 

Погиб в бою 21 июля 1944 года у деревни Корозичи Белостокской области. 

Похоронен в деревне Свислочь Гродненского района Гродненской области. 

Звание Героя Советского Союза П. С. Садакову присвоено 24 марта 1945 года 

посмертно. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной 

Звезды, медалями. 

 

120 лет (21 октября 1901-28 августа 1939) со дня рождения Грухина Николая 

Федоровича, уроженца д. Грухинцы Кстининского с/п, Героя Советского Союза. 

Один из первых в Кировской области удостоен этого звания. Участник боев у реки 

Халхин-Гол.  

К вечеру 27 августа наши части полностью овладели всеми укреплениями на южном 

берегу Хайластын-Гол, а полк Грухина переправился на северный берег реки. На 

следующее утро развернулась борьба уже за последний узел сопротивления японцев в 

районе высоты Ремизова. Вся японская артиллерия к этому времени была выведена из 

строя нашими огневыми налетами, и вражеский гарнизон после упорных боев сложил 

оружие. 

 В этих боях особо отличился полк Н.Ф.Грухина, а сам Грухин показал себя 

талантливым, храбрым и мужественным командиром. В одном из последних сражений он 

погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 17 ноября 1939 года. 

 

130 лет (1891-1926) со дня рождения Заева Григория Алексеевича, большевика, 

члена волостного исполнительного комитета Совета крестьянских и солдатских 

депутатов, одного из активных участников установления Советской власти в с. 

Филиппово.  

Григорий Алексеевич Заев окончил в 1903 году Каринское приходское училище 

(теперь средняя школа на центральной усадьбе совхоза «Ардашевский»). Судьба 

забросила Григория Заева на Мурманскую железную дорогу путевым рабочим, а затем на 

станцию Чупа Кемьского уезда Архангельской губернии разнорабочим депо. Здесь и 

познакомился он с революционными рабочими-железнодорожниками. 

В начале января 1918 года Григорий Заев вернулся в родную деревню и с головой 

ушел в политическую борьбу, стал одним из тех, кто устанавливал советскую власть в 

волости. 

В 1924 году он был избран делегатом на Вятский уездный съезд советов. Здесь 

Григория Алексеевича избрали членом Вятского уездного исполнительного комитета. 

Частые командировки по деревням и селам уезда, чрезмерная напряженность в работе, 

лишения, которые испытывала большая семья, вконец подорвали здоровье Г.А. Заева. В 

октябре 1926 года он скончался. 

Уездный исполнительный комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов вынес 

решение одну из улиц села назвать в память заслуг улицей Григория Заева. 


