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Общественные организации д. Марковцы 

1. Женский клуб «Тамара» 

Руководитель—Тамара Николаевна Шалаева 

 

 

 

 

 

 

2. Ветеранская организация 

Председатель—Альбина Ивановна Карачева 

 

 

 

 

 

 

3. Первичная организация инвалидов 

Председатель—Валентина Михайловна Ве-

тошкина 

 

 

4. Женсовет  

Председатель—Ирина  Михайловна Калаби-

на 
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*Дом культуры.  Директор—Галина Федоровна Чаузова. 

 

 

 

 

 

 

 

*Библиотека.  

Главный библиотекарь  - Надежда Степановна Пантелеева  

 

 

 

 

 

 

Два магазина:  

*Магазин ПО «Ардашевское» д. Марковцы. 

Зав. магазином Ветошкина Вален-

тина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Магазин ООО ТК «Надежда»   

д. Марковцы. Зав. магазином— 

Ирина Анатольевна Коровкина  
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Велика страна Россия... Кто поспорит? Велика!  

А в Чепецком-то районе Марковская есть земля… 
 

 В 2019году д. Марковцы исполнилось 238 

лет! 

 

Марковцы расположены в 56 км от г. Кирово-Чепецка. 

Численность населения 558 человек в том числе : 

*Детей - 99 человек 

*Пенсионеров - 115 человек 

*Инвалидов - 46 человек. 

* Молодежь и средний возраст - 298 человек. 
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Немного известно о начальной судьбе д.Марковцы. Первое 

упоминание о ней в материалах Государственного архива Киров-

ской области относится к 1781 году. Так, по «Ведомости о селени-

ях 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 известно-

го 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 окруж-

ные  деревни.  

   В 1913 году было построено здание под школу в 

д.Марковцы, красивое двухэтажное красного кирпича, куда пере-

ехало 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 библио-

теку. Примерно в это же время в деревне появилось отдельное по-

мещение 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. Бы-

ли построены два четырехэтажных 16-ти квартирных дома, 10 

двухэтажных коттеджей на 4 семьи каждый, теплая стоянка, мас-

терские по ремонту сельскохозяйственной техники, молочный 

комплекс, баня с сауной и бассейном, двухэтажное здание конто-

ры, куда в 1990 году переехали медпункт и почтовое отделение.  

     1984 год ознаменован торжественным открытием памят-

4 

     На территории  д. Марковцы  расположены: 

  

* Предприятие ООО Агрофирма «Каринка».  Генеральный ди-

ректор  - Александр Петрович Останин. Основное  направление— 

молочное животноводство.  

 

* Школа с дошкольными группами МКОУ СОШ с. Филиппо-

во 

Зав. филиалом -Светлана Геннадьевна  Балобанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Фельдшерско—акушерский пункт д. Марковцы 

Зав. ФАПом Татьяна Петровна Денисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Отделение связи 

Зав. отделением связи- Галина Афанасьевна Черанева 
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Павлович. 

IV. С 1995 по 2000 годы  директор совхоза Сливницин Вале-

рий Гурьевич  

VI.  Собачкин Александр Анатольевич 1985 – 2000 гг. агра-

ном ,  с 2000 по 2001 директор. 

VII. С 2001 года Юрий Федорович Бутин  - руководитель  

вновь образованного КФХ «Марковское.  

VIII. 2009 год – ООО «Абсолют – Агро». Главный директор 

агрофирмы Мошуренко К.Б. 

IХ. С 02.03.2015 года – ООО  Агрофирма «Каринка»  гене-

ральный директор Останин А.П                           

 

Наша власть:  
Председатель Мокрецовского сельского совета с 1981 по 

1994 гг. - Рылов Александр Романович,  

С 1994 по 2007 гг. глава сельского округа Новоселов Лео-

нид Иванович  

В 2007 году Надежда Владимировна Копытова была избра-

на главой Мокрецовского сельского поселения.. 

С 2013 года главой поселения избрана Суслова Людмила 

Викторовна. 

Марковцы сегодня... 
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ника погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны. Памятник пред-

ставляет собой скорбную фигуру воина 

с обнаженной головой и опущенным 

автоматом. В 2006 году около поста-

мента появились и мемориальные доски 

с фамилиями воинов-земляков, павших 

на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

      Новое в облик деревни принесла газовая котельная с вы-

сокой трубой, открытая в декабре 2006 года. Природный газ в от-

дельные дома пришѐл ещѐ летом 2005 года.  Над крышей двух-

этажного здания конторы вознеслась башня «Мегафон». 

В 2014 году был проведен ремонт До-

ма культуры и Марковской библиоте-

ки, финансирование было предостав-

лено в рамках ППМИ (проекта под-

держки местных инициатив).  

Вот уже несколько лет проходит на 

марковской земле необычный празд-

ник— Марковская мольба.Марковская 

мольба—ежегодное мероприятие, про-

водимое в д. Марковцы. Работники дома культуры и библиотеки 

вспомнив старинные обычаи, воплоти-ли в жизнь такую необыч-

ную 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 лю-

бовью. 
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На карте Кирово-Чепецкого района нашу деревню Марков-

цы нескоро отыщешь. Затерялась среди сановитых сѐл Полома, 

Филиппово, Каринки. 

Не звенели в нашей деревне ладные церковные колокола. 

Не сияли задиристо просторными окнами богатой кладки кирпич-

ные дома. Неказисто жила деревенька – «захудалая», со слепень-

кими домишками – оконцами в самую землю – числом никак не 

больше двух десятков. Выросла одной неширокой улицей на вы-

соком и голом угоре. 

За водой под угор ходили на ключ – вода «сладкая» - зубам 

больно. А колодцев в деревне не держали – глубока вода. Перед 

1913 годом стараниями мужиков появился в старом логу – 

«ендовах» - пруд. С большой водой и рыбой. Деревенские пруд 

свой берегли – не сорили и чистили. Рыбу не обижали – жадно не 

травили, заботились о молодняке. Рыбе на нерест – мужики, кому 

на лошади через лог по воде перенаправляться, копыта лошади 

мешковиной обмотают, чтобы рыба не пугалась. 

Сегодня речки в окрестностях Марковцев небогаты – вода 

из них давно ушла. И свои названия сохранили лишь немногие: 

Дюпиха, Фоминка, Хмелевка. Мельниц на этих речках не стояло – 

воды и раньше маловато было – а молоть зерно ездили на речку, 

что по реке Филипповке. 

Всю зиму деревенские жители возили зерно на помол. Оче-

реди своей приходилось ждать по неделям. Толокна намалывали 

до нового урожая. Перед тем как овѐс на мельницу везти, его мо-

чили в воде, а после в печь русскую на горячий, без золы подраз-

ложат, чело закроют, края заслонки глиной промажут, чтобы пар 

не вышел, утром выгребут (овѐс – красный), печку снова протопят 

– и овѐс на пару просушат. Толокно получалось жѐлтое. С квасом 

вкуснее. 

На ветряные мельницы в деревне Шарапы и Воробьѐво, да и 

в село Шелыги, марковские мужики ездили неохотно – далеко, да 

и потому ещѐ, что ветрянка зерно измелет, не обдѐрнув, и мука 
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I. Первый директор нового сов-

хоза – Калинин Сергей Васильевич. 

Секретарь парторганизации: Пескише-

ва А.П., председатель профкома Кара-

чева А.И.  

Список специалистов  1981 го-

да: 

Гл. агроном и зам. директора 

Новоселов Леонид Иванович. 

Гл. зоотехник Сунцова Галина 

Николаевна 

Гл. инженер Пантелеев Михаил 

Васильевич 

Гл. экономист Пантелеева Капита-

лина Ефимовна 

Гл. бухгалтер Гуровских Антони-

на Филипповна 

Нач. комплекса Медведев Николай Афонасьевич 

Управляющий центральным Марковским отделением Ибра-

гим Гафурович Нагай. 

Управляющая комплекса КРС Шиляева Людмила Аркадьев-

на 

Совхоз получил: 

тракторов – 39 

комбайнов – 24 

 автомашин – 7 

мотоцикла – 2 

 работающих было 220 человек. 

II. С января, 1985 года хозяйство принял Окишев В.В. 

Основные усилия были направлены на укрепление матери-

ально-технической базы совхоза. Марковцы, центральную усадь-

бу совхоза «Киселевский» называли поселком будущего. Много 

здесь закладывалось  с перспективой на завтра. Современная пла-

нировка производственных, социально-культурных и жилых объ-

ектов. Заложены все необходимые коммуникации. III. С декабря 

1993 по 1995 гг  возглавляет АО «Киселевское» Дернов Владимир 

Мехмастерские 

Строится детский сад 
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О разукрупнении совхозов в Ки-

ровской области 

В связи с ходатайством Кировского 

облисполкома от 23 декабря 1980 

года №2-9. Приказываю: Главному 

производственному управлению 

Волго-Вятского района и Произ-

водственному управлению сель-

ского хозяйства Кировского обл-

исполкома: 

1. Р а з у к р у п н и т ь  с о в х о з ы 

«Ардашевский» и «Филипповский» 

на совхозы  «Ардашевский» с общей 

земельной площадью 11359 гектара, в 

том числе 7473 га пашни; 

«Филипповский» с общей земельной 

площадью 15802 га, в т.ч. 10225 га 

пашни; Вновь организуемый совхоз 

«Киселевский» с общей земельной 

площадью 8067 га, в т.ч. пашни 5544 

га. 

2. Разукрупнение и организацию сов-

хозов производить в пределах объема 

капитальных вложений, фонда заработ-

ной платы и предельных ассигнований, 

установленных для совхозов Кировской области на 1981 год. 

3. Установить совхозу «Киселевский» производственное направ-

ление – молочное (дополнительная отрасль в животноводстве – 

доращивание и откорм крупного рогатого скота). 

4. Включить совхоз «Киселевский» в состав производственного 

управления сельского хозяйства Кирово-Чепецкого райисполко-

ма. 

                                                         Министр с/х Л.Я. Флорентьев. 

Так   в феврале 1981 года   в Кирово—Чепецком районе появился  

новый совхоз «Киселевский». 

 

Строительство улицы 

 Молодежной 

Строится улица Новая 

Зерносушилка 
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нечистая была». 

Окрестности Марковцев богаты красными и белыми глина-

ми. И ту и другую в деревне использовали в хозяйственных целях. 

Красная глина шла на битьѐ печей. Битая печь, большая, ладная, 

долговечная держала тепло, и его хватало, чтобы с утра хлеб ис-

печь, щи и кашу в горшках истомить, избу обогреть. 

Из нашей красной глины хорош кирпич. И хоть местные 

мужики домов кирпичных себе не поставили, но обжигом кирпи-

ча и продажей его занимались. 

Белой глиной полны были берега реки Хмелевки между де-

ревнями Зеблецы и Кремли. Местные хозяйки в своих избах гли-

ной не только печки выбеливали, но и стены с потолком. За гли-

ной отправлялись обычно по первому снегу на санях, накапывали 

глину лопатой – а она мягкая, мяли, катали в колобки и в мешки 

складывали. Запасов хватало на всю зиму, чтобы в чистоте содер-

жать и печь и избу. 

Деревня жила обычными заработками, как и вся округа. Бы-

вали в еѐ жизни и праздники – традиционные для любой русской 

деревни: Рождество, Крещение, Пасха…. Однако среди прочих 

самым заметным был праздник «урожайной Мольбы». Боялись 

люди неурожая на полях и голодной зимы. И не забывали каждое 

лето звать на поля батюшку. Народ в поле собирался нарядный. 

Усаживались кругом прямо на землю. Под иконами, привезѐнны-

ми из церкви, батюшка читал молебен. А после с иконами обходи-

ли засеянные поля. 

Марковские ребятишки бегали учиться в соседнюю дерев-

ню Кремли. Один из кремлевских зажиточных крестьян, Иван 

Афанасьевич Кремлев «пустил к себе школу». Именовалась шко-

ла Кремлевским народным училищем. Перед 1913 годом земство, 

располагавшее денежными средствами, просило у кремлевских 

мужиков земли для строительства школы. Но прижимистые ста-

рики в просьбе земству отказали. А марковские, бывшие побед-

нее, а может думавшие шире и наперѐд, согласились с предложе-

нием и выделили землю. В 1913 году школу построили – заметное 

здание из красного кирпича в два этажа. Поскупись марковские 

мужики на землю – не было бы в Марковцах школы. И не стала 
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бы деревня тем административным, хозяйственным и культурным 

центром для округи, каким она стала со временем. Маленькая де-

ревенька объединила все окрестные большие и малые деревни, 

которых давно уже нет на нашей карте и о которых вместо 

«деревня» читаешь «урочище» - урочище Сараулы, Чаузы, Шула-

ки, Галки, Чесноки…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Историческая справка 
 

Из «Ведомостей о селениях Вятского наместничест-

ва»: 

 В д. Марковская в 1781 году – 44 души мужского на-

селения; 

 1792 год в деревне 18 дворов и 54 души мужского 

населения; 

 1802 год в деревне 45 дворов и население по численно-

сти превосходит все окружные деревни; 

 1898 год открыто Кремлевское народное училище; 

 1913 – построено кирпичное здание школы; 

 1953—организована  библиотека; 

 1981—основан совхоз «Киселевский». 
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Колхоз «Красное Знамя» к которому мы относились, где 

около 15 лет председателем работал Штин Иван Семенович, был в 

1960 году присоединен к совхозу 

«Ардашевский». 

В совхоз «Ардашевский» в то время 

входили 42 населенных  пункта. Он 

имел свыше 17 тысяч гектар земли, 15 

тысяч сельхозугодий. Директором 

объединенного совхоза был назначен 

Лазарев Иван Тимофеевич, заместите-

лем Штин Иван Семенович, председа-

телем Мокрецовского сельского совета в то время работал Обухов 

Борис Иванович. В хозяйстве было свыше 1,5 тысяч лошадей. 

  С 1961 по 1969 год хозяйством руководит Лейс Мария 

Ивановна. 

  С 1970 года велось большое строительство. В эти годы по-

строен Марковский комплекс по откорму КРС  на 2,7 тыс. голов 

скота. Строятся социально – культурные объекты. Пущен детский 

сад д. Зяблецы и дом культуры в Марковцах, построены магазины 

в Зяблецах и Марковцах. 

 К 1979 году в совхозе имелось 114 тракторов, в том числе 

10 шт. К – 700 и Т – 150.  

Свыше  40 автомашин.  

Около 50 комбайнов. 

Поголовье скота – 5 300 голов, в том числе 1600 коров, 600 

свиней.  

Образование совхоза  «Киселевский»,  1981 год 

На карте района совхоз «Киселѐвский» появился в начале 11 пяти-

летки. Возник он на базе двух наиболее крупных в то время сов-

хозов «Ардашевский» и «Филипповский».  

 

Приказ Министерства сельского хозяйства РСФСР 

От 04.02.1981. г. Москва № 128. 
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радовали не только марковчан, фи-

липпчан, жителей Каринки, но и  

других более дальних населенных 

пунктов. 

В 2002 - 2003 годах взбудора-

жил марковскую молодежь Мохов 

Денис Юрьевич. Хотя он прорабо-

тал в клубе сравнительно немного, 

но его энтузиазм был исключитель-

ным. Он сумел организовать не 

только секции фитнеса, тенниса, волейбола, но даже секцию бок-

са, для чего со своими подопечными сумел построить настоящий 

ринг, смастерить перчатки и грушу. Многих ребят он увлек гим-

настикой. 

Дом культуры сегодня 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание  Дома культуры  

до ремонта 
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Старожилы д. Марковцы хранят древнюю легенду, бытую-

щую в наших местах и передающуюся из поколения в поколение: 

«Давным-давно это было. По воде пришли в наши края татарские 

воины и выбрали для своего поселения высокий Лопатинский 

угор. Место, далеко открытое с трѐх сторон и от реки Хмелѐвки 

отделѐнное топким болотом, хорошо защищалось от возможного 

неприятеля. 

Мало ли – долго ли жили татары здесь, но ушли из наших 

мест. А уходить торопились. И всех богатств забрать с собой не 

смогли. И оставили они богатства свои, уложив их в бочку – соро-

ковицу о четырѐх золотых цепях и закопав глубоко в землю. 

Русские люди из мужиков, прознавшие про этот клад, много 

раз пытались отыскать его. Да только неведомая сила охраняла 

оставшиеся сокровища. Как только близок, становился клад, тай-

ная сила подымалась неведомо откуда и разбрасывала копателей. 

А уж после место, где чуть было до клада не добрались, копате-

лям не показывалось. 

Как-то отправились местные мужики (из марковских) в Ка-

зань конями торговать. Остановились они там, на постой у одной 

старой татарки. О многом рассказывала она мужикам, а ещѐ боль-

ше расспрашивала о местах, откуда они приехали. А после, когда 

мужики собирались уезжать, просила их, чтобы они еѐ с собой в 

наши Марковцы взяли, что покажет она им, где искать богатства. 

Из всего возьмѐт она лишь одну «вещицу» (должно быть, речь 

шла о какой-то реликвии). Только до еѐ возвращения из наших 

мест должен в Казани остаться кто-нибудь из мужиков (залог то-

го, что мужики дома у себя, когда клад добудется, не схитрят). 

Но не нашлось ни одного смельчака… Так и осталась тай-

ною судьба клада. Легенда будит воображение, но кажется сказ-

кою. 

Однако тут же приходят на память названия многих умер-
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ших и немногих живых деревень, обозначенных на картах наших 

многочисленных туристских маршрутов. По реке Филипповке: 

Шухарды, реке Хмелѐвке: Закаринье, Сараулы, Шулаки, по тече-

нию малых лесных речушек: Кунтереи, Сопеги, Чигасы, Якшин-

цы, Малые Чаузы и Большие Чаузы, на ровной полосе полей и ле-

сов: Шарапы, Уфимское. И чуть в отдалении: Каринка, Бегичи, 

Вангичи, Ардаши, Бутусы, Дюнди, Чепрасы, Беси… 

Значит, действительно, первопоселенцами наших старых 

деревень были татары.  Но откуда в наших холодных северных 

лесах дети далѐких азиатских степей? 

Прекрасно знавший историю Вятского края старый учитель 

истории Карпиков Илья Николаевич однажды рассказал нам о 

том, как в далѐком 1390 году  по приказанию хана Золотой Орды 

Тахтамыша царевич Бектут пришѐл по рекам Волге, Каме, Вятке к 

устью Чепцы на вятские земли и основал здесь свои поселения… 

«А от устья реки Чепцы до нас по рекам Филипповке и Хме-

лѐвке рукой подать» - об этом догадались мы. И открытие свер-

шилось. 

Так удивившие и поразившие нас названия скоро открыли 

своѐ значение. 

В основе названий Каринка (Мокрецовский административ-

ный округ), Закаринье (близ деревни Марковцы), Каринка (в устье 

реки Чепцы), Карино (Слободской район) лежит корень «кар». В 

тюркском языке: «кар» - «чѐрный». 

В названии бывшей деревни Сараулы элементы татарского 

языка очевидны; «сар» - «жѐлтый»; «аул» - «деревня». Сараулы – 

«жѐлтая деревня». «Жѐлтая деревня» была основана на высоком 

глинистом (красной глины) угоре. 

В татарском языке «шарап» (или «шерап», или «шираб») – 

«виноградное вино, отличное от хлебного» - этот корень лежит в 

основе названия бывшей деревни Шарапы… 

Итак, маленькое историческое открытие совершилось: наши 

северные края когда-то в далѐком прошлом были местом, куда 

пришли и где поселились сыны великой Золотой Орды. И, значит, 

легенда о татарском кладе, якобы зарытом на Лопатинском угоре, 

исторически может быть оправдана? 
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ратуры не было, приносили свою гармонь, купили для клуба теле-

визор. По вечерам собирались посмотреть кино по телевизору. А 

какие свадьбы веселые проводили с бубенцами, с ряжеными коня-

ми!  Гуляли первый вечер у невесты, второй, третий у жениха. На 

третий день ходили разнаряженные всей свадьбой по деревне 

«сбирать». Провожали в армию парней тоже весело, провожали 

всей семьей.  

Из воспоминаний Балобановой С.Г., директора школы: «В 

1972 году клуб располагался в деревянной здании бывшей конто-

ры, заведовала клубом Чурина С.С. Молодежи в Марковцах было 

немного, участвовали в худ. самодеятельности, ходили пешком в 

Зеблецы,  Кремли, Шухарды с концертами. Позже стали ездить на 

лошадях и тракторах. Клуб был тем местом, где молодежь могла 

собраться, чтобы обсудить какие-то вопросы, провести комсо-

мольские собрания, просто пообщаться и отдохнуть».  

В 1975 году открыли новый клуб, почетная миссия приня-

тия клуба выпала выпускнику, только что закончившему культ-

просветучилище по специальности музыкального работника 

Кремлеву Виктору Ильичу. Виктор Ильич родом из  Кремлей, хо-

рошо знал своих односельчан и сумел организовать им интерес-

ный досуг. Он проработал в клубе около двух лет, потом женился 

и переехал  в с.Фатеево. 

Затем в клуб пришел работать молодой, перспективный, ве-

селый Головань Виктор Владимирович. Он создал вокально-

инструментальный  ансамбль, для покупки инструментов при-

шлось самим    ребятам зарабатывать деньги: разбирали дом в 

Кремлях и выполняли разную другую работу.  

По распределению после окончания культпросветучилища в 

1981 году заведование клубом приняла Чаузова Галина Федоров-

на, которая работает до сегодняшних дней.  

Заметный вклад в работе Дома культуры оставил Кожевни-

ков Владимир Алексеевич, проработавший художественным руко-

водителем около 7 лет. Владимир Алексеевич, и играл, и сочинял, 

и мастерил, многое в оформлении ДК сделано его руками, но ос-

новное направление его работы это вокально-инструментальные 

ансамбль» МИГ» и «МИГ-2»,  выступления которых удивляли и 
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Первый очаг культуры в нашей деревне Марковцы - это из-

ба-читальня. По воспоминаниям Погудиной (Чернышевой) М.Н., 

зав. избой - читальней, была библиотекарем и клубным работни-

ком. Она несла книгу в массы и организовывала досуг населения. 

В 1935 году избу - читальню возглавляла Шабурова Фаина. Она 

организовывала лекции, громкие чтения важных газетных публи-

каций, художественную самодеятельность, печатала лозунги, 

стенгазеты, выдавала книги. Так зарождалась культура на селе. 

Позднее,  когда была официально организована массовая 

библиотека 1 июля 1953 года (подтверждается паспортом государ-

ственной массовой библиотеки), избе-читальне отвели роль клуба. 

Вспоминает Шулакова Любовь Яковлевна: «Я нача-

ла работать в 1955 году и должность у меня была зав. 

избой - читальней. Помещение 

было маленьким, и все концерты, 

которые готовили к праздникам, 

показывали в школе. В 1955 году 

по просьбе молодежи перестрои-

ли контору или, точнее сказать, выделили 

место под клуб, после переезда я считалась 

зав. клубом, а избу - читальню ликвидирова-

ли». 

Получается, изба-читальня дала начало и библиотеке, и До-

му культуры. Воспоминаниями о работе делит-

ся Кремлева Нина Павловна, работавшая в клу-

бе  с  I960  по 1963годы:  «Клуб был очень ста-

рый, но молодежи было много, ставили концерты, 

с которыми ездили по бригадам и деревням, уча-

ствовали в концертах учителя с семьями, напри-

мер, семья Коробициных. В клубе никакой аппа-
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Но, если клад был, какова его судьба?  Загадка манит и ждѐт 

открытий. 
(Кальсина Т. И., руководитель кружка  

«Юные туристы – краеведы») 

 

 

 

 

Марковская школа—одно из старейших учебных заведений 

Кирово-Чепецкого района. 

Счастливой оказалась ее судь-

ба. Не оставили родную дерев-

ню и подарили школе пять по-

колений учеников старейшие 

местные фамилии - Карачевы 

и Бельтюковы, четыре - Ши-

ляевы, Галкины, Чаузовы, 

Кремлевы, Сырчины, Потапо-

вы, Калабины, три - Плетневы, 

Шабуровы, Москвины, Фоми-

ных.   

До 1913 года наша деревня была небольшой - всего в одну 

улицу (современная улица Победы). Да 2 дома на отставу 

(современная школа Школьная). «Деревня небогатая. Домишки 

все слепенькие»,- вспоминает Шиляева Анна Алексеевна (1910 

года рождения). С одним лишь кирпичным домом, построенным 

Шиляевым Кириллом (дом сохранился доныне). Незаметной была 

наша деревня среди окрестных, крепких деревень. 

Марковские ребятишки бегали учиться в соседнюю, зажи-

точную деревню - Кремли. Большую - в 24 дома, три из которых 

были сложены их хозяевами из своего кирпича. Хозяин одного из 

домов - Кремлев Иван Афанасьевич «пустил» к себе школу. Учи-

лось там много, со всех деревень. «Окончил эту школу и мой отец 

- Кремлев Иван Михайлович», - вспоминает Бельтюкова Клавдия 

Ивановна (1925 года рождения). 

Именовалась школа - Кремлевское народное училище. От-

крыта она была в 1898 году. Трагична судьба семьи Ивана Афа-
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насьевича Кремлева и его дома. В 30-е годы Иван Афанасьевич 

был раскулачен. Тайно уехал в Пермь. Там и умер - вдали от ро-

дины. А в доме его жили коммунары из бывшей деревни Зуи 

(семья, в которой росла Ходырева Анна Семеновна). Коммунары 

же разломали дом и развезли кирпич. Сегодня о доме напоминают 

три огромных тополя по угору, посаженных когда-то его хозяи-

ном - Иваном Афанасьевичем Кремлевым. 

В музее школы бережно хранятся документальные материа-

лы о Лялине Алексее Васильевиче, закончившем Кремлевское на-

родное училище в 1908 году. В награду и поощрение к дальней-

шему самообразованию за особые успехи в обучении он был на-

гражден «Новым заветом», изданным в Санкт-Петербурге в 1908 

году.  В музее так же хранятся учебники Алексея Васильевича: 

«Жития святых» (1904 года издания) и «Начальное наставление к 

закону божьему» (1904 года издания). Как человек грамотный и 

потому особенно уважаемый, Алексей Васильевич, после оконча-

ния школы, исполнял обязанности старосты в соседнем, большом 

селе Шелыги. 

В 10-е годы XX века земство, располагавшее денежными 

средствами, просило у кремлевских мужиков земли  под строи-

тельство школы. Но прижимистые старики в просьбе земству от-

казали. С этой же просьбой земство после обращалось и к мельча-

ковским (бывшая деревня Мельчаки), и к заимским (бывшая де-

ревня Заимка) мужикам. И так же получили отказ. А марковские, 

которые были беднее, а, может, думали шире и наперед, согласи-

лись с предложением земства и выделили землю под строительст-

во школы. Правда, не в самой деревне, а чуть наотставу. 

Место выбрали завидное: край крутого лесистого угора, 

сбегающего к пруду в водянистый лог. Марковские люди и сего-

дня называют его очень старым русским словом - «ендовы» (в ста-

ринном русском обиходе ендова - деревянная чаша для вина). 

Школу задумали строить основательно. Большую. Четыре класс-

ных комнаты, общежитие, кухня, две жилые комнаты для учите-

лей. Двухэтажную. Обязательно кирпичную - чтоб на века. «По 

железом» - крытую железным листом. Заезжих строителей не бы-

ло. Строили своими руками местные мужики. Кирпич обжигали 

12 

В 1977 году, окончив Кировское культпросветучилище с 

Красным дипломом, пришла работать Колесникова Любовь Сер-

геевна, а в 1983 году библиотеку приняла Меньшикова Людмила 

Геннадьевна, но долго не проработала,  так как вышла замуж и 

сменила место жительства. В библиотеку пришла работать Горя-

чих Нина Геннадьевна. Из воспоминаний Кальсиной Т.И., учителя 

литературы: « Нина Геннадьевна, ты открывала для меня в каж-

дую нашу встречу неотразимый  мир книги, от общения с тобой 

всегда было светло и радостно…» 

С 1989 года и до настоящего времени зав. библиотекой яв-

ляется Пантелеева Надежда Степановна. 

    Еще имеется один   небезынтересный факт: до образова-

ния библиотеки в д. Марковцах существовала изба-читальня, ко-

торая и была предшественницей библиотеки. Об этом вспоминает   

Погудина  Мария Ивановна (Чернышева), которая училась в Мар-

ковской школе в 1935-38 годах.  Вот как она пишет: «Первый очаг 

культуры в  деревне Марковцы - это изба - читальня. Заведующая 

избой - читальней была библиотекарем и клубным работником. 

Она несла книгу в массы и организовывала культурный досуг.  В 

1935 году возглавляла избу - читальню Шабурова Фаина. Она ор-

ганизовывала лекции, громкие чтения важных газетных публика-

ций, художественную самодеятельность, печатала лозунги и стен-

газеты, выдавала книги. В каждой деревне были заведующие 

красными уголками ( красноугольники ). Они приезжали в избу - 

читальню за книгами для своих деревень».  

 

Библиотека сегодня 
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приезжавшие по делам люди из дру-

гих деревень».  

 В 1956 году ликвидировался Во-

жгальский  район, Марковцы вошли 

в  состав Просницкого района, и 

предположительно в  это время биб-

лиотека была переименована в Мар-

ковскую сельскую библиотеку. В 1969 году библиотека переехала 

в более светлое и уютное  на то время помещение, в здание, где 

расположились  медпункт, почта и библиотека. 

В 1976 году библиотека переселилась в дом культуры, где и 

находится по сей день. 

   Первый библиотекарь  -  Шиляева Анна Степа-

новна. Воспоминаниями о ней делится Кремлева 

Нина Павловна, работавшая в клубе с I960 по 

1963годы: «Была она очень активной женщиной, 

всегда вместе оформляли красные уголки о соц. 

соревнованиях, ходили по деревням с мероприя-

тиями, она всегда носила с собой книги  для жи-

телей деревень, всегда и во всем помогала мне 

как начинающему работнику...».  

С 1968 по 1974 в библиотеке работала Гал-

кина Антонина Федоровна. Вот ее воспоминания: 

«В обслуживании были деревни Зеблецы. Кисели, 

Сараулы. Кремли, Галки, Мельчаки, Осиново, Го-

ревщина, Марковцы. Во всех деревнях были пере-

движки, я меняла книги сама. Книги возила по за-

казам, большинство передвижек было в частных 

домах. Когда придешь в деревню, собиралось поч-

ти все население, рассказывала о событиях в стра-

не или о книгах, читала газеты. В Марковцах хо-

дила на разнарядку, на фермы, в школу с беседами, обзорами 

книг. Когда в клубе проводились мероприятия, всегда принимала 

участие. Фонд был 7000 книг. Выписывали 4-5 газет и 6-7  журна-

лов. Было печное отопление, библиотека была в одном здании с 

почтой  и медпунктом». 
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сами. Он и сегодня сохраняет свою особую сочную густую окра-

ску обжига. Кирпич плотен и незернист. Из местных мастеров, 

славившихся умением кирпичного обжига и клади, сохранились 

имена братьев Дровосековых Алексея, Афанасия, Петра из быв-

шей деревни Осиново. Чтобы кладка была прочной, в раствор, ко-

торым прокладывали кирпич, добавляли свежие куриные яйца. 

Из воспоминаний Огородовой Анастасии Ефимовны 

(1894 года рождения, уроженка бывшей деревни Заимка), при-

нимавшей участие в строительстве школы. Со слов ее дочери 

Переваловой Музы Петровны (1923 года рождения): «Около стро-

ившейся школы проходила дорога на село Филиппово. Рядом 

стояли два дома, в которых жили два брата. Они тоже строили 

школу.  

Во время строительства случился пожар, и дома сгорели. 

Девочке-подростку Огородовой Анастасии Ефимовне платили за 

работу 5 копеек в день. Работала подолгу: с утра допоздна. Таска-

ла на спине стянутые веревкой кирпичи. Была сильной, и поэтому 

кирпичные вязанки были не меньше, чем у взрослых. Отходила с 

кирпичами от фундамента до самого кожуха (потому что была са-

мая легкая). На заработанные, на строительстве деньги «купила 

сарафан, кофту и ботинки». 

Кирпич не брошен в стену рукой равнодушного мастера. 

Наружная сторона стены украшена узорной рельефной кладкой. 

Над окнами веселый кирпичный козырек. Работы по дереву вы-

полнялись очень тщательно. Прежде чем пустить дерево в работу, 

глядели за ним, каким оно растет. Если сильное и быстрое в росте 

- брали. Дерево не крошили на тонкие половички, а пилили на-

двое вдоль. Вот такие прочные полукруглые половицы, домытые 

до блеска, служат школе уже много десятилетий. Со времени 

строительства школы ни чердачные ее перекрытия, ни полы вто-

рого этажа не менялись. Во время строительства школы по угору 

были посажены крошечные лиственницы, которые сегодня пре-

вратились в сильные прекрасные деревья. Они особенно заметны 

в своем оранжевом узоре осенью и украшают не только школу, но 

всю нашу деревню. 

С 1913 года ребятишки из деревни Марковцы и окрестных 
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деревень: Большие и Малые Чаузы, Сараулы, Зуи, Заимка, Чесно-

ки, Мельчаки, Галки, Закаринье, Горевщина, Осиново (ни одна из 

деревень не сохранилась) и позднее - из деревни Шухарды начали 

учиться в новой школе. 

В четырех комнатах на втором этаже размещались классы, 

большие, с высокими потолками и широкими оконными проема-

ми - и потому очень светлые. 

Школьные печки сохранили затейливое чугунное литьѐ. В 

комнатах первого этажа жили учителя (современные учительская, 

библиотека, мастерская). А так как никаких надворных построек 

при школе первоначально не было, то под лестницей в закуточке 

жили козы и куры. Громкое пение петухов по утрам будило не 

только учителей, но и учеников. Ученики из отдаленных деревень 

зимой жили в «общежитии», которое размещалось когда-то на 

первом этаже (помещение спортзала).  

Спали на полатях, которые располагались в два яруса, ниж-

ний на высоте сидения стула, а верхний - в рост человека. На по-

латях верхнего яруса, где потеплее, спали дети пошустрее да из 

семей побогаче, а нижнего, где похолодней, из семей победнее. 

По субботам, когда собирались домой, каждый выносил свою де-

ригу на улицу и тщательно прохлопывал, укладывал и до поне-

дельника прятал в кладовку. По утрам умывались из умывальни-

ков, под которые подставляли длинные корыта.  

Вода была холодной. Не успевала нагреться. А возить ее 

приходилось в огромных деревянных бочках из-под горы, где око-

ло пруда в берегу бил ключ. Есть готовили на кухне 

(современный кабинет географии и истории). По утрам для всех 

был чай: с горячей водой хлеб и чуть-чуть сахара. Днем - 

«картосница», которую готовили в больших котлах. 

«Есть хочется, и стоим в большой очереди: по всему нижне-

му коридору, лестнице, верхнему коридору. Стоим и не шелох-

немся. Дойдет очередь - протянешь чашечку и думаешь о том, 

чтоб из черпака все в чашечку перелили. С «картосницей» уходи-

ли к своему сундучку и ели. Поедим - чашечку помоем и в сунду-

чок. А сундучки держали каждый под своими палатями», - вспо-

минает Перевалова Муза Петровна. 
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Год основания 6иблиотеки официально зареги-

стрирован 1 июля 1953 года. Паспортом, кото-

рый, по счастливой случайности, был не утерян. 

Его библиотекари нашли в стопке макулатуры.  

Полное название библиотеки -  Урицкая сель-

ская библиотека. На титульном листе паспорта 

была указана дата образования библиотеки: 1 

июля 1953год. Адрес библиотеки -  Кировская 

область,   Вожгальский район,  д. Марковцы. 

Расстояние до райцентра 20 км.  

Далее идет описание здания. Оно было  дере-

вянное, одноэтажное, 42 кв.м., освещение керосиновое, отопление  

печное. Далее идут сведения о работниках: в библиотеке работал 

один человек, но с библиотечным образованием.  Сведения о фон-

де: книг – 1343 экз., газет – 2, журналов – 4. Паспорт дает пред-

ставление о читателях. Всего их было – 189 чел. Детей – 89, взрос-

лых – 100 ч. Книговыдача составила 1718 экз. за год.  Оборудова-

ние библиотеки было нехитрым: 3 стеллажа, одна книжная витри-

на, один стул, один стол и две скамейки. Здание находилось на-

против дома Бельтюговой К.И. по ул. Школьной.  

Клавдия Ивановна вспоминает: «Здание стояло напротив 

нашего дома, маленькое. Был и сельский совет, и библиотека в 

одном здании.  Это все  было с  одной стороны, а с другой сторо-

ны был пристроен  медпункт. Старая, маленькая  избенка была, но 

всегда было людно, деревень же много было в округе. Вот народ и 

ехал по делам. Иной раз как  массовое гуляние было Мы жили в 

д.Чаузы. В Марковцы  приезжали только по делам, на праздник, 

на выборы. Переехали  в Марковцы в 1965 году. Позднее все орга-

низации  переехали в другое, большое здание, которое находилось 

на этой же улице. А сельский совет был уже в Каринке. Давно уже  

нет  здания, где находилась первая библиотека. А в память от него 

осталась  цепь на   вековых тополях, где привязывали лошадей 
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«Танцевальном» (у Домра-

чевой Н.Ф., Кашиной З.Я., 

М и н и н о й  Л . А . ) , 

«Фотографическом» (у Сау-

тина А.И.). 

Ученики школы успешно 

принимали участие в район-

ных смотрах художествен-

ной самодеятельности и рай-

онных, спортивных соревно-

ваниях. В музее школы хра-

нятся полученные еѐ учениками 

почетные грамоты и кубки. 

О жизни школы в 50-е - 60-е годы 

рассказываю фотографии, выпол-

н е н н ы е  ч л е н а м и  к р уж к а 

«Фотографический». 

Жизнь школы в 70-80-е годы от-

ражена в ежегодных летописях 

пионерской дружины, работой 

которых с начала 70-х годов бес-

сменно руководила прекрасная 

наша вожатая Чаузова О.С. 

В наших руках мало фактического материала рассказываю-

щего о жизни нашей школы конца XIX - начала X) века. Время 

порвало ниточки жизни. Но еще живы те, кто учился в школе в 30

-40-50-е годы. Со слов людей старшего поколения, они помнят 

более раннюю историю школы. 

Работая со старожилами и их семейными архивами, едино-

лично черпаем факты, соединяя их в цепь событий жизни Марков-

ской школы.  История жизни школы продолжается... 
 

Коллективная работа членов кружка «Туристы – краеведы» при Мар-

ковской основной общеобразовательной школе 

 Кирово - Чепецкого района Кировской области. 

Руководитель – Кальсина Т.И. 
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Хлеб пекли на кухне - по 200 граммов на каждого. Да из до-

ма давали. Зимой по субботам за учениками из каждой деревни 

приезжали мужики на лошадях, запряженных в сани. «Усядемся в 

сани - ребятишек по 10-15, прижмемся, друг к другу, чтоб потеп-

лей было, в лаптях ведь, и ждем, поскорей бы до дома довезли», - 

по воспоминаниям Переваловой Музы Петровны.  Ох, уж эти лап-

ти! «Ванька из Больших Чауз не умел их обувать. Мама в поне-

дельник обует, подвяжет - так он до среды лапти не снимал – в 

них и на палатях спал. В среду мать прибежит в школу, переобует 

- до субботы хватало. А то ведь на пруд (в ендовах) завсе ходили. 

По снегу да льду вымочимся. Лапти снимем да на печку их су-

шить ставили. А Вася Бельтюков мокрые лапти в печку сунул. В 

печке горячо - сгорели лапти. Каких-то тряпок намотали на ноги - 

так и ходил всю неделю до субботы», - рассказывает Чаузова Ксе-

ния Васильевна.  Учились старательно и помнят своих учителей, 

закончившие школу в конце 30-х - начале 40-х годов, Чаузова 

Ксения Васильевна (1935 г.), Бельтюкова Клавдия Ивановна (1939 

г.), Бельтюков Григорий Федорович (1941 г.), Шиляева Надежда 

Михайловна (1943 г.). Добрым словом вспоминают они любимых 

учителей: Алексея Михайловича Карачева (родом из соседней де-

ревни Заимка), Ивана Степановича Зыкина, директора школы, 

ушедшего на фронт в 1941 году и погибшего. Все помнят Пара-

сковью Ивановну  Опарину  (из  бывшей деревни Бутусы).  Она 

учительствовала в школе начальной грамотности бывшей деревни 

Кунтереи, потом в нашей Марковской школе и после в Кузиков-

ской (на старом кладбище деревни Кузики она и похоронена). А, 

кроме того, Григорий Федорович Бельтюков вспомнил, что учили 

его в первом классе - Иван Степанович Зыкин, во втором - Алек-

сей Михайлович Шустов, в третьем - Павел Андреевич Белезин и 

Галина Васильевна Белезина, в четвертом - Таисья Сергеевна Коч-

кина (из бывшей деревни Заимка). 

Галкин Михаил Яковлевич, закончивший школу задолго до 

войны, весело вспомнил (забыв, правда, фамилию) о молодом 

учителе школы Александре Федотовиче, который с деревенским 

другом своим Гришей по ночам запирался в бане и учился играть 

на гармошке.  К учителям ученики относились почтительно, слу-
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шались, побаивались. 

Учиться старались, хотя, как вспоминает Чаузова К.В., на 

две деревни - Заимку и Чаузы - давали всего лишь один учебник. 

Хорошо, если дойдет очередь и успеешь почитать заданное. Чита-

ли больше географию, естествознание, русский язык. Тетрадной 

бумаги почти не было, и писали на газетных листах между печат-

ных строк. Ручку мастерили сами из смородинового или малино-

вого прутика. К нему ниточкой привязывали перышко. Чернила 

готовили из свеклы. Ладошки от свекольного сока почти постоян-

но были ярко-розовыми. С такими руками дежурный в класс не 

пускал. Вот и чистили золой добела.Оценки учителя выставляли 

строго: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«очень хорошо». Заработать «очень хорошо» было ой как непро-

сто. Получишь «неудовлетворительно» - оставят после уроков. 

Приходилось выучивать все. 

«Вечерами зажигали керосиновые лампы. Собирались всем 

общежитием и готовили уроки, читали, пряли, вязали, вышивали. 

Иногда привозили немое кино и показывали в школе для всей де-

ревни. Но мы смотрели редко, потому что денег заплатить не бы-

ло. Если учителя насобирают меж собой для нас да заплатят - и 

мы смотрим», - поделилась Чаузова К.В. 

50-е годы - особая страница в жизни нашей школы. Связана 

она с приездом в Марковцы супругов Коробицы-

ных Антонины Кириловны и Петра Александро-

вича. Они посвятили нашей школе почти три-

дцать лет самоотверженного учительского труда. 

Поздняя осень 1951 года. Снежно. Холодно. Без 

дров молодые девушки - учителя дотапливают 

последние жердинки школьного огорода. Без хле-

ба. Учились печь хлеб. Антонина Кирилловна: 

«Большую квашонку ставили в выходные и выпе-

кали в русской печке на кухне столько хлеба, чтоб хватило на не-

делю. Иной раз и муки не оставалось, чтоб хлеб испечь. Тогда 

Петр Александрович вставал на лыжи и шел за хлебом на пекар-

ню в село Филиппово, что в десяти километрах от Марковцев. 

Приносил большой заплечный мешок хлеба. На неделю». 
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Просматриваем старые фотографии. Школа в 40-50-е годы. 

Хорошо сохранившееся здание красного кирпича - на ровном пус-

том месте. Почти под окнами школы забор (по линии забора со-

хранились две кирпичные кладки) - граница территории школы. 

Благодаря стараниям нового директора Антонины Кирилов-

ны Коробицыной территория школы была значительно расшире-

на. Заложенная в те далекие пятидесятые березовая рощица, окру-

жавшая школу, окрепла, возмужала. Наряд ее всегда к лицу шко-

ле. Аллейки невысоких акаций, ежегодно обновляемых, живут 

уже более пятидесяти лет. А рядом с ними стройные колонны со-

сен. Их крошечными приносили из бывшей деревни Закарннье 

ученики Петра Александровича. Они все прижились. И сегодня 

высоки, нарядны. В мае около них зацветает земляника, и всѐ лето 

найдешь в траве одну - две вкусные ягоды. В летнее утро, встав 

пораньше и побродив, наберешь полную корзину сыроежек в бе-

резовой роще. А если повезет, после дождичка, под соснами насо-

бираешь прекрасных маслят и крепких боровичков. 

В 50-е годы не только сберегли лиственницы, посаженные 

при закладке школы, но и посадили целую аллейку молодых де-

ревьев. Лесные белки — частые гости в школе - всегда жду ре-

бячьего угощения на этих лиственницах. 

Особой гордостью Петра Александровича был пришколь-

ный, опытный участок. Южный, удобренный склон, защищенный 

от северных ветров - росли все овощи и всегда. Но особенно заме-

чательными были помидоры. Без теплиц, в открытом грунте они 

зрели прямо на корню. Была у Петра Александровича заветная 

мечта - построит теплицу для своих любимых помидоров. 

В семейном архиве Коробицыных, замечательных людей и 

удивительных учителей, хранились документы - награды учителе 

биологии Марковской семилетней школы Коробицына Петра 

Александровича.  Петр Александрович, увлеченный биологией, 

был прекрасным охотником и пчеловодом. Многим своим воспи-

танникам он передал свои увлечения. 

В 50-е - 60-е годы особенно интересно работалось ребятам в 

кружках: «Юннатском» (у Коробицына П.А.), «Хоровом» (у Вос-

триковой Ф.Н.), «Рукоделия» (у Коробицыной А.К.), в 
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