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«С чего начинается Родина?». Родина начинается с её уклада, традиций, 

отношений людей друг к другу, с истории, которая постоянно меняется, при этом быстро 

забываются факты, события. Люди, как носители исторической информации, становятся 

старше, из памяти стирается часть пережитого.  

Чтоб не потерять, а сохранить историю нашего города, учащиеся собирают, 

обрабатывают её и пишут исследовательские работы. 

В   сборник исследовательских работ учащихся, посвящённый 295-летию города 

Кирс, «Малый город – большая история» вошли исследования учащихся разных лет об 

образовании города, основателе Кирсинского завода Григории Михайловиче Вяземском, 

учреждениях и предприятиях города, об интересных, уникальных местах, о том, как 

развивался сначала рабочий посёлок, а затем город Кирс. 
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Чтобы помнили 

Экскурсионные маршруты «Памятники в городе Кирс». 
Город Кирс – районный центр Верхнекамского района. В нашем городе 

установлено несколько памятников истории. Я предлагаю отправной точкой нашего 
путешествия-знакомства начать именно 
отсюда, а точнее от Кирсинской школы, в 
которой я учусь седьмой год. 

Предлагаю пройти маршрутом № 1 - 
Центр-Урал. Почему? Потому что это 
маршрут от моего дома до школы и обратно. 
Конечно, утром родители меня довозят до 
школы на личной машине, а вот обратно, 
обычно я иду пешком. Отсюда и название 
маршрута. 

 Первый памятник на моём пути – 
«Аллея Славы».  

На мой взгляд – это самый  красивый памятник в городе. Изначально был возведён 
памятник Неизвестному Солдату, посвящённый солдатам павшим, защищая нашу 
землю во время Великой Отечественной войны, и вечный огонь, горящий из звезды, 
установленной у ног Солдата. Позже памятник дополнили, к нему  добавили 10 плит (по 
пять с каждой стороны Солдата), где увековечили имена кирсинцев, погибших в боях во 
время Великой Отечественной войны. Площадку вокруг памятника и плит, а также 
пешеходную дорожку выложили брусчаткой. Рядом установили скамейки. Вот так и 
получился комплекс, названный Аллеей Славы. Обновлённый памятник был 
торжественно открыт на праздновании 9 Мая 2010 года. Идея создания памятника 
принадлежит В.А. Махнёву, жителю Кирса. Часть средств, на которые была создана 
«Аллея Славы», была выделена из федерального бюджета. Немало денег и сил в её 
создание вложил город. 

К этому месту каждый год 9 Мая устремляются колонны народа, чтобы возложить 
цветы и почтить память павших солдат минутой молчания. Это самые трогательные 
минуты лично для меня  - мой прадед воевал на Великой Отечественной войне, где 
получил несколько боевых ранений. Он умер ещё до моего рождения, но со слов мамы, я 
живо представляю, каким он был. Я уважаю то, что он сделал для меня, моей семьи и 
всей моей Родины. 

Совсем недалеко, через дорогу, за Покровской церковью, 
находится ещё один памятник – Братская могила 
красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 1919 
года. Памятник в городском саду сооружён 19 мая 1919 года на 
братской могиле бойцов особого Северного экспедиционного 
отряда и рабочих Кирсинского завода, погибших при защите 
Кирса 1 мая 1919 года. Автор неизвестен. Памятник был 
выполнен в кирпичном исполнении. На нём имелась табличка с 
надписью «Вечная память защитникам трудового класса, 
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отдавшим жизнь в нашей великой борьбе за освобождение трудового народа от гнёта и 
эксплуатации» и фамилиями захороненных (Ф.И. Утёмов, В.Л. Тяжельников, В.В. 
Двоеглазов, П.И. Осколков, И.Л. Цылёв, Л.А. Казаринов, А.И. Бакин). В 1949 году у 
памятника заменили верхнюю часть кирпичной кладки на металлическую (возможно, во 
время ремонта). При этом, к сожалению, не стало таблички с надписью и именами 
захороненных. В 1987 году к памятнику произведено перезахоронение из расположенной 
неподалёку одиночной могилы, в которой были захоронены трое бойцов. По всей 
вероятности, это погибшие во время первого наступления белых с восточной стороны, от 
Берёзовских починков, на улице 1-го Боя. 

Трёхмастный цилиндрический объём памятника высотой около 4 м состоит из 
глухого массивного основания и двух ярусов ажурного завершения, собранного из 
пучков металлических труб. Нижний короткий ярус труб большего диаметра, 
охваченных по верху кольцевым соединением, завершен точеными наконечниками, по 
форме напоминающими шары с перетяжкой и килевидным завершением. Высокий 
глухой ярус основного объема памятника, который окружен понизу описанной 
трубчатой балюстрадой, завершен коротким вогнутым конусом и пятиконечной звездой 
на игольчатом вытянутом шпиле. Пропорциональное соотношение ярусов оставляет 
впечатление их гармоничной подобранности, а качество работ - добротного исполнения. 
Конструкция памятника установлена на бетонном трехступенчатом постаменте. К 
сожалению, в композиции этого памятника не нашлось места тексту, объяснявшему его 
мемориальную принадлежность с перечислением имен погибших. Могила находилась 
возле самого поворота с улицы Кирова в Зареку, между дорогой и детской площадкой. 

Свой маршрут я начала с этих двух памятников, так как они находятся в самом 
центре города, напротив моей любимой школы, из окон которой я могу их видеть 
каждый день. Кроме того они находятся очень близко и чтобы посетить их не нужно 
затрачивать много времени и денег на дорогу. Стоит только захотеть, а пару минут в 
день на это выделить может каждый. 

Я живу на Урале – это микрорайон нашего города находится на расстоянии 1,5 
километров от моей школы, я прохожу мимо здания администрации района. Белый дом, 

так в народе называется место работы всех крупных чиновников 
нашего района, находится на расстоянии 200 метров от школы. 
Такое близкое расстояние от школы также способствует частому 
посещению этого места.  Перед зданием Администрации 
воздвигнут памятник Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) – 
великому вождю пролетариата. 1965 год постройки, скульптор 
М.М. Кошкин. 

Двигаемся дальше. На Урале стоит  Памятник 
комсомольцам, павшим во время гражданской войны. Памятник 
стоит на Верховской улице и появился к 50-летию революции. Он 
сооружён на переднем крае обороны с южной стороны Кирса, 
построен по инициативе Верхнекамского РК КПСС, РК ВЛКСМ и 

военкомата на средства, заработанные комсомольцами района. Строительство начато 10 
мая, открыт памятник 17 июня 1967 года. Автор проекта Е.Н. Осколков, скульптор 
В.Романов из п. Лесного, строили учащиеся ГПТУ-24 под руководством мастера Н.В. 
Волоскова. Историки утверждают, что одна из причин неудачи армии Колчака при 
наступлении в северо-западном направлении – это весенняя распутица. К неудачам 
можно смело добавить и маленький рабочий посёлок Кирс. Он стал крайним рубежом, 



который не смогли преодолеть сконцентрированные на 
северном фланге войска белогвардейской армии. 
Воссоединение белых с английскими войсками не состоялось. 

Скульптура установлена на высокий массивный 
кирпичный постамент в форме двухъярусного 
параллелепипеда. На фасадной стороне постамента выдавлена 
надпись «Комсомольцы района - героям Гражданской войны. 
1967». В основании постамента - двухступенчатый стилобат. 
Установка памятника на свободном участке на пересечении 
двух улиц способствует его хорошему восприятию и 

организует пространство окружающей застройки. 
Бетонная фигура красноармейца в рост в буденовке и тулупе с винтовкой в руках 

напоминает о событиях далеких послереволюционных лет. Трактовка памятника 
характерна для направления романтизации периода Октябрьской революции и 
Гражданской войны, который имел распространение в советском монументальном 
искусстве кон. 1950-х -1960-х гг. 

От школы до памятника примерно 1 километр. Сюда тоже можно быстро дойти, 
примерно минут за 30, но можно доехать и на общественном транспорте. Стоимость 
билета составляет 15 рублей. Кроме того, около памятника расположен небольшой 
продуктовый магазин. И если вы проголодались, то без труда можете купить здесь всё 
необходимое для утоления голода и жажды.  

Совсем недалеко находится мой дом, конечно, он не представляет никакой 
культурной ценности, но по пути к дому я ежедневно вижу эти 
памятники и они для меня уже стали родными. 

Братская могила воинов Советской Армии, умерших 
от ран в эвакогоспиталях в годы Великой Отечественной 
войны, 1941-1945 годов. Могила расположена на территории 
старого кладбища города Кирса. 

Памятник сооружён к двадцатой годовщине Победы 
Советского народа над  фашисткой Германией. Памятник 
установлен на месте захоронения бойцов, умерших от ран в 
госпитале города  Кирса в 1941-1945 годах. Построен по 
инициативе Верхнекамского РК КЦСС и районного 
военкомата. Открыт 9-го мая 1965 года. Автор проекта 
памятника Дураков А.А. Активными участниками в 

строительстве памятника были районный военкомат и Чипаев И.Н. председатель 
городского совета.  

По обе стороны от Братской могилы находятся могилы Героев Великой 
отечественной войны Широнина П.Н и Цылёва П.Н. 
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В 2008 году, по инициативе главы района О.И. Чежеговой, рядом с РЦ «Досуг» 
был воздвигнут покаянный крест. Известно, что с 18 по начало 20 века на том самом 
месте, где сейчас находится РЦ «Досуг», располагался деревянный храм и кладбище. 
После революционного переворота на берегу большого 
Кирсинского пруда началось строительство  объектов 
соцкультбыта, для чего церковь и кладбище были стёрты 
с лица земли. 

– В истории человечества было немало ошибок, – 
говорит Ольга Ивановна, –  это и репрессированные 
люди, и уничтожение храмов, и многое другое. Но 
покаяться за грехи никогда не поздно. Страшно подумать, 
что разрушению могла подвергнуться и Покровская 
церковь, но, к счастью, она уцелела, и сегодня является 
лучшим украшением города. 

В конце сентября по заявке администрации города 
работники фирмы «Ритуальные услуги» установили памятник с выгравированными на 
нём крестом и памятной надписью. Причём, частично этот памятник был оплачен 
городской администрацией, а частично – частным предпринимателем, руководителем 
«Ритуальных услуг» К. Волосковым.  

5 октября состоялось освещение креста, которое провёл настоятель Покровской 
церкви иерей Анатолий. При этом присутствовали не только глава Верхнекамского 
района О.И. Чежегова и глава администрации Кирсинского городского поселения В.С. 
Бабурин, но пришли и другие жители Кирса. Истинно верующие преклонили колени 
перед крестом, призванным помочь людям покаяться и очиститься от грехов. 

Маршрут № 2 – Центр – Зарека. 
Зарека – один из микрорайонов нашего города, только он находится в другой 

стороне от школы. Зарека очень большая и туда ходит автобус № 2 или просто «двойка». 
Садимся на него, и всего за 15 рублей через 15 минут добираемся ещё до одного 
памятника Кирса - Обелиска. Обелиск - памятное место, где части Красной Армии и 
рабочие дружины разгромили колчаковцев, май 1919 года. Обелиск стоит на улице 1-
го Боя. Он построен к 50-летию Великой 
Октябрьской революции на переднем крае обороны 
Кирса от наступавших с восточной стороны 
колчаковских войск. Строительство начато в июне 
1966 года силами учащихся ГПТУ-24 под 
руководством мастеров производственного обучения 
С.М. Широкова и Н.В. Волоскова. Памятник открыт 
11 ноября 1967 года. Авторы проекта В.Н. Махнёв и 
Е.Н. Осколков (директор ГПТУ-24). 

Маршрут № 3. Центр - Кирсинский 
кабельный завод. 

В Кирсе у 
дома №13 по 
улице Кирова 
состоялся 
митинг. Он был 
посвящён 



открытию мемориальной доски в честь Э. Семукова, погибшего при исполнении 
воинских обязанностях на Северном Кавказе. Перед собравшимися выступил глава 
Кирсинского городского поселения В.С. Бабурин, классный руководитель Эдуарда А.С. 
Конышев, председатель Кирсинского совета ветеранов Н.Г. Костромитинова. Память об 
отважном земляке, отдавшем жизнь в борьбе за мир на Чеченской земле, почтили 
минутой молчания. Присутствующим на митинге родителям Валентине Васильевне и 
Леониду Васильевичу вручили цветы и поблагодарили за то, что они воспитали 
настоящего защитника Отечества.  

На территории завода находится памятник заводчанам, погибшим во время 
Великой отечественной войны. На территорию завода просто так не попадёшь, 
придётся заказывать пропуск. Это несколько проблематично и на это уйдёт какое-то 
время. По обе стороны памятника расположены мраморные плиты с именами заводчан, 
погибших во время ВОВ. 

 Памятники истории и культуры – это свидетели истории нашего города, которые 
отражают жизнь нашего города, конкретизируют исторический процесс и раскрывают 
духовные богатства жителей нашего города, материализуют его традиции. Они являются 
важнейшими источниками познания прошлого, позволяют лучше понять закономерности 
исторического развития общества.  
 

Новосёлова Светлана, Донева Анастасия,  
учащиеся объединения  
«Юный исследователь» ДДТ «Созвездие»  
Руководитель: Беляева О.Н.,  
педагог ДДТ «Созвездие», 2010 г. 

 
История развития здравоохранения в городе Кирс 

до конца ХХ века 
Сокращения 
УБ – участковая больница. 
ЦРБ – центральная районная больница.  

 
Медицина в городе Кирс. 

С чего начиналась медицина в Кирсе. 
Нищета и болезни являются закономерным следствием эксплуатации и гнёта. 

Защищая интересы имущих классов, царское правительство не занималось охраной 
здоровья трудового народа. Оно помогало помещикам и капиталистам эксплуатировать и 
грабить трудящихся. Вследствие царской тирании, варварской эксплуатации и 
отсутствие заботы государства о здоровье человека, народы царской России 
преждевременно вымирали. По государственной переписи 1897 года средняя 
продолжительность жизни в России равнялась всего: для мужчин – 31 году и для 
женщин – 33 годам. Лечением занимались знахари и кастраторы, не имевшие 
медицинских знаний. В посёлке Кирсинского завода был фельдшер без диплома, но и он 
обслуживал только семью заводчика Курочкина, проживавшую в этом посёлке, и 
заводскую знать. Однако не находилось специалистов-медиков занять должности 
фельдшеров в этих «медвежьих уголках» и местах царской ссылки. Поэтому всё 
здравоохранение было отдано в руки недоучек лекарей-аферистов и кастраторов. 
Недоучки - лекари ставили неправильные диагнозы и давали чудовищно безрассудные 
заключения. Например, в 1850году на строительстве канала  для соединения лесных 
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речек Кирс и Волосницы работали крепостные кирсинские рабочие. Канал рыли по 
болотам. Работа была тяжёлая, заработки ничтожные. Люди голодали, хлеб выпекали с 
примесью древесной коры и опилок, запивали его болотной водой. Дизентерия, 
желудочные заболевания и дистрофия косили рабочих. Наконец, работы на канале 
остановились. Заводчик кипел от бешенства. Он послал лекаря выяснить причину 
массовых заболеваний. Аферист-лекарь сделал безрассудный вывод: он доложил 
заводчику, что «кирсинские рабочие обнаглели; что они вместо хлеба едят древесную 
кору и опилки, а вместо щей хлебают болотную воду, чтобы избавиться от работы на 
канале». Заводчик Болошев издал такой же безрассудный приказ: «Водохлебство 
запретить и за оное сечь розгами». Канал вообще не был построен, а кирсинских рабочих 
стали называть «водохлёбами». Оказание стационарной медицинской помощи 
трудящимся края производилось только с ведома управляющих заводами, а в сельских 
местностях - с разрешения старшин. Например, в марте 1872 года врач Кирсинского и 
Песковского заводов доносил управляющему, что «сегодня принял больных: рабочего 
Смехова и крестьянку Ширяеву». Страдая от тяжёлых болезней, рабочие и трудящиеся 
крестьяне платили последние гроши в земские соборы. Несколько лет оставалась 
вакантной должность врача в Кирсинской больнице. Содержание врача в сумме 
1000рублей должно было покрываться земством в размере 300рублей и заводчиком в 
размере 700 рублей. Заводчик категорически отказался оплачивать свою долю. В 
результате Кирсинская больница осталась без врача. Только после настойчивых 
требований кирсинские рабочие добились оплаты врача.   

Сознание не может постичь то, чтобы один врач мог принять более 38 тысяч 
человек населения, чтобы одна койка могла обслужить 1300 больных. На 10 тысяч 
населения приходилось всего 0,2 врача и одного человека среднего медицинского 
персонала. К тому же помещения больниц были не приспособлены, тесны и не 
соответствовали никаким нормам. В одном помещении, даже в одной палате лежали 
люди с разными эпидемическими заболеваниями и с ними же незаразные больные и даже 
хирургические. В больнице не доставало медицинских инструментов, перевязочных 
материалов, медикаментов и т.д. Ко всем этим трудностям добавлялось ещё и то, что 
большинство сельских населённых пунктов находились на расстоянии десятков вёрст от 
больниц. В таких условиях нормальное здравоохранение было не только невозможным, 
но и не мыслимым. Люди, стараясь спастись от эпидемических болезней, подвешивали 
на шею чеснок, мазали ворота дёгтем, обкуривались свечкой и т.п. Большинство 
населения не имели возможности получать медицинскую помощь и поэтому прибегали к 
своим методам лечения, которые иногда приводили к смерти больного.  

История Кирсинской больницы. 
 На основе исторической справки Государственного архива Кировской области в 

1908 году в Кирсинской больнице было 28 коек-19 «заразных» и 9 «общих». 
Медперсонал: 1 врач, 2 фельдшера и 1 фельдшер-ученик. 

В 1917 году - Кирсинская больница на 15 коек обслуживала население 5600 
человек. 

Решением исполнительного комитета Верхнекамского районного Совета 
депутатутов трудящихся от 11 февраля 1965 года №36 Кирсинская УБ реорганизована в 
ЦРБ.  

В этот же год районная больница руководила 11 больницами с общим количеством 
коек 480, обслуживала 21 детские ясли, 77781 человек населения проживающего в 
районе. В районе было развернуто 501 койка. 



 Начиная с 1965 года Верхнекамская райбольница является направляющим 
организационно-методическим центром лечебно-профилактических учреждений всего 
района. 

 Район обслуживания - завод «Кирскабель».  Медицинская санитарная часть 
расположена в районном центре, расстояние от райбольницы 1.5 км. Состояние путём 
сообщения с райбольницей хорошее. 

Центральная райбольница Верхнекамского района на 125 коек расположена в п. 
Кирс. Во врачебный участок входит 13 населенных пунктов, численность населения 
16.357 человек, из них 5507-детского населения. Во врачебный участок входит 2 
фельдшерских медпункта, 3 фельдшерско-акушерских р. пункта/медицинских/ 4 
фельдшерских здравпункта. На территории врачебного участка расположено 
медсанчасть завода «Кирскабель» на 35 коек и фельдшерский здравоохранительный 
пункт, который расположен на территории завода, а также амбулатория медсанчасти.  

Центральная районная больница удалена от областного центра на 300 км. Пути 
сообщения   железнодорожная дорога, автодорога. 

В прошлом наш северный край, особенно у медиков популярностью не 
пользовался. В 1977 году кадровая проблема уже не имела прежней остроты, многие 
специалисты нашли здесь своё призвание, работали с завидной отдачей. Причина в том, 
что начали создаться условия для людей, расстраиваться медучреждения, расширяться 
сеть медицинских учреждений. Всё это позволило добиться положительных результатов 
по наличию койко-мест, на тысячу жителей - 13 больничных коек. В ЦРБ построено 
новое хирургическое отделение, пищеблок с овощехранилищем, складом и 
инфекционный корпус. Расширено помещение районной санэпидстанции. За короткий 
период сдано в эксплуатацию 17 двух и четырёх квартирных домов для врачей и 
среднего медперсонала. В Кирсе открылись новые аптеки. Решался вопрос о выделении 
благоустроенного помещения для детской консультации и строительство поликлиники 
ЦРБ. Медицинские работники имели условия для работы. Это закономерность 
социалистического строя «Всё во имя человека, всё для блага людей». 

  В те же годы увеличилось количество рентгеновских кабинетов. Строится 
заводской профилакторий на 50 мест (сгорел). Сеть медицинских  учреждений 
представлена центральной районной больницей МСЧ (медсанчасть) завода 
«Кирскабель», 6 участковых больниц, 13 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 
здравпунктов. За 1992 год в районе родилось 506 человек, рождаемость 9,6% на 1000 
населения, умерло 552 человека, показатель смертности 10,3% естественный прирост 
минус 0,7%. 

 По структуре смертности на 1ом месте смертность от органов кровообращения - 
40%, затем от онкологической патологии - 14%, травмы - 12%, болезни органов дыхания 
- 9%, самоубийства - 5% и т.д.  

Люди, посвятившие жизнь здравоохранению в нашем городе и районе. 
Главные врачи центральной районной больницы 
С 1960 по 1983 год - Колядин Николай Яковлевич. 
С 1983 по 1986 год - Симонов Николай Михайлович. 
С  1986 по 1993 год - Мерсияпова Ландыш Абдрахмановна. 
С 25.11.1993 по 07.07.2008 - Новокшонов Юрий Георгиевич, 
С 27.09.2005 по 26.09.2011 - Аистова Галина Викторовна. 

Лучший медицинский работник. 
Колядин Николай Яковлевич – врач-хирург, Главный врач с 1960 по 1983год.  
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В 1974 году Указом Президеума Верховного Совета России ему присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР». К этому времени на его счету было несколько тысяч 
операций, очень необходимые и очень непростые. Орден Трудового Красного Знамени, 
юбилейная медаль, знаки и грамоты отличника здравоохранения были как бы  итогом 
многолетней вахта у операционного стола, у коек выздоравливающих больных, подчас 
таких, которые ещё накануне считались безнадёжными. Николай Яковлевич выпускник 
Воронежского медицинского института бывший главный хирург района, отдавший 
много сил спасению жизни людей, восстанавливая их здоровье. Одна из улиц г. Кирс 
Решением Кирсинского городского Совета народных депутатов с 26.06.1992 года названа 
его именем.   

Светлана Михайловна Шулятьева молодой, хрупкой девушкой  в  1982 году, после 
окончания медучилища, пришла  Светлана  на  работу в Верхнекамскую  ЦРБ. Сначала 
работала в  инфекционном  отделении, затем в хирургическом медсестрой-
анестезисткой. Светлана  Михайловна Шулятьева  неоднократно была на специальных 
курсах, это грамотная  медсестра, имеющая высшую квалификационную категорию. В 
любое время суток она может быстро и профессионально оказать медицинскую помощь. 
Главные  черты её характера - ответственность, дисциплинированность, 
добросовестность и аккуратность. Недавно С.М.Шулятьева была назначена старшей 
медсестрой хирургического отделения, при этом она продолжает работать анестезисткой 
с выходные дни и в ночное время, потому что любит свою работу и не с ней 
расставаться. Светлана Михайловна – замечательная мама и хорошая хозяйка. Она  
всегда приветлива, красива, доброжелательна. 

Валентина Петровна Симонова. 
Деревенской девчонкой она уехала в Советское медучилище, а,  закончив его, 

пять лет работала операционной медсестрой в Унинской районной больнице. Потом  - 
учёба в Пермском мединституте, и все эти годы Валентина работала без отдыха, ведь 
родители мало, чем могли помочь дочери. С 1979 года Валентина Петровна работает в 
Верхнекамской ЦРБ. Здесь она училась практической работе у замечательных  
специалистов: акушера-гинеколога Надежды Александровны Балуковой и хирурга 
Виктора Александровича Скрябина. В Кирсе родились и выросли двое сыновей 
Валентины Петровны. А недавно она стала бабушкой. 

Алевтина Анатольевна Тебенькова. 
Когда человек появляется на свет, первыми на руки его берут не мамы и не папы, 

а акушерки. «Неописуемую радость чувствуешь от того, что ты помогаешь родиться на 
свет крохотному существу с большим названием Человек», - говорит акушерка 
Центральной районной больницы А.А. Тебенькова. В 1971 году после окончания 
Омутнинского медучилища Алевтина Анатольевна пришла работать в ЦРБ. Все свои 
силы и энергию молодой специалист направила на познания ответственной профессии. 
Во всём ей помогала старшая сестра Г.А. Патрушева, которая уже работала в роддоме 
несколько лет. Алевтина Анатольевна всегда участвовала в общественной жизни 
больницы. Она легко находит общий язык с людьми. Организовать любое дело ей 
помогают такие качества, как доброжелательность, справедливость. На протяжении семи 
лет она была старшей акушеркой родительного отделения.  

В ходе изучения темы было очень интересно встречаться с работниками музея и 
ЦРБ г. Кирс, работать с документами районного архива.  

Список литературы. 
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3. Дела районного архива 

 
Антушева Оксана, Сычёва Инна,  
учащиеся объединения  
«Юный исследователь» ДДТ «Созвездие»  
Руководитель: Беляева О.Н.,  
педагог ДДТ «Созвездие», 2007 год 

 

Верхнекамский районный узел почтовой связи 
Из истории Вятской почты 

Как значится в официальных документах, организация почтовой связи в Вятском 
крае относится к 1744г., «когда для возки писем велено было учредить почтовые 
станции», стоявшие друг от друга на расстоянии 25-35 верст, и «поставить на эти 
станции по шести лошадей». Но история государственной почтовой службы Вятского 
края начинается лишь с февраля 1783г., когда «во исполнение указа Главного Почтовых 
Дел Правления» от 3 октября1782г. в Вятку прибыл первый губернский почтмейстер 
секунд-майор Яков Треборн. Созданная этим же указом вятская почтовая контора, по 
мнению писателя-краеведа Е.Д.Петряева, многие десятилетия оставалась в Вятке 
центром всех новостей. 

Источники пишут, что почтовое сообщение от Вятки производилось по трём 
трактам. Первый тракт, шедший через Орлов, Котельнич, Яранск и Царевосанчурск, 
связывал губернский город со столицами, второй тракт, проложенный через Нолинск, 
Уржум, Малмыж соединял с Казанью. Третий - через Слободской и Глазов шёл в 
Сибирь. Кроме того, почтовыми линиями были связаны между  собой все уездные 
города. 

По воспоминаниям современников, почту старались доставлять без задержек. 
Поэтому везущие почту тройки славились быстрой ездой, и во многих произведениях 
русских писателей быстрая езда на тройках ассоциировалась с удалью и широтой 
русского характера. 

В IX веке почтовая связь Вятской  губернии претерпела некоторые изменения. 
Наиболее значимыми были учреждения в 1871г. самостоятельной городской почты в 
губернском центре, а в уездных  городах - земских почт.  

 
История почтовой службы Верхнекамского района. 

Начало возникновения почтовой службы на территории современного 
Верхнекамского района можно отнести к 20-м годам 19 в. В это время эта территория 
входила в состав Слободского уезда Вятской губернии и носила условное название 
Кайский район. 

В 1827 году заштатный город Кай соединился почтовыми трактами с уездными 
городами Слободским и Глазовым. 

С 1867 года в Вятской губернии было введено земство. В ведение земства были 
переданы «забота о дорогах» и организации почты в сельской местности. Теперь 
почтовые тракты стали строиться и содержаться за счёт земских сборов с населения. В 
Слободском уезде земской почтой заведовала уездная управа. В Кайгородском, 
Трушниковском и Кирсинском волостных правлениях были созданы пункты приёма и 
отправления почтовой корреспонденции 
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8 октября 1879 года на заседании слободского уездного земского собрания 13-й 
очередной сессии были утверждены «Правила работе земской почты Слободского 
уезда». В последующие годы они уточнялись  и дополнялись. 

В соответствии с этим правилами земская почта учреждалась уездным земством 
для бесплатной пересылки казённых и частных писем, газет, посылок. 

В волостных правлениях корреспонденция принималась ежедневно, кроме 
праздничных дней. Приём корреспонденции вёл один из членов правления. Все 
принятые письма и посылки записывались в специальные книги. Получения 
корреспонденция выдавалась адресатами без задержек.  

Из уездного города Слободского в Кай по Кайскому тракту земская почта 
отправлялась 2раза в неделю - по вторникам и пятницам. 

Почта из села Кайгородского до села Гидаевского пересылалась через земских 
ямщиков. 

Кайские почтари привозили корреспонденцию из Кая, Кирсинского завода и из 
волостных правлений в село Иванцево, получали корреспонденцию от слободских 
городских почтарей, затем возвращались обратно в Кай. В весеннее (с 1 апреля по 15 
мая) и осенние время (с 15 сентября по 15 ноября) кайский почтарь выезжал из Кая один 
раз в неделю по вторникам. 

В начале 20 века открылись почтовые отделения в Кае и Кирсе. В 1915 году 
открыто почтовое отделение в селе Волосница. Его открытию способствовала контора 
находящаяся недалеко от фосфоритных рудников. Контора предоставила  почтовому 
отделению всю обстановку и оборудование, оплачивала отопление и освещение. 

Кайское почтовое отделение на некоторое время закрывалось, а 16 ноября 1916 
года было вновь открыто. В его штат входило 4 человека: начальник отделения 
Бабинцев, почтовый чиновник 6 разряда, почтальон и сторож. Почтовое отделение, 
квартиры почтовых служащих находились в доме крестьянки Любови Кокиной, 
арендованном на 3 года за плату по 320 рублей в год без отопления и освещения.  

Отделение подчинялось Глазовской почтово - телеграфной конторе. После 
открытия отделения была установлена через почтальона разноска адресатам на дом 
почтовых отправлений, доставка судебных заказных писем и пакетов. Почта из Кая в 
Кирсинский завод отправлялась по вторникам и субботам, через Лойно и Волосницу. 
Обратно - по средам и воскресеньям. Сопровождал почту кайский почтальон, он 
находился в пути (из Кая в Кирс и обратно) 1 сутки 8 часов 25 минут. В сентябре 1918 
году проводилась ревизия Кайгородсого, Волосницкого и Кирсинского почтовых 
отделений. По итогам ревизий было отмечено, что во всех отделениях 
«делопроизводство ведётся правильно, корреспонденция доставляется аккуратно, 
служебные помещения содержатся в чистоте». 

В штате этих почтовых отделений в это время стояли: Волосницкое отделение: 
Валентин Алексей Алексеевич (на службе с 1915 года), Манылов Пётр Андреевич (с 
1917 года), Трифонов Степан Герасимович (с 1917 года), Кайгородское отделение: 
Морилов Семен Григорьевич (с 1916 года), Востриков Павел Михайлович (с 1917 года), 
Шутов Александр Иванович (с 1917 года), Кирсинское отделение: Кирпиков Георгий 
Афанасьевич (с 1911 года), Валентин Захар Филиппович (с 1910), Ситчихин Николай 
Николаевич (с 1916 года). 

В отчёте Кай городского почтового отделения за 1918 год указано, что в отчётном 
году «получено 2178 простых писем, 636 почтовых карточек, 190 заказных писем, 11 



теллеграм, 38 подписных изданий. Из почтового ящика  корреспонденция доставляется 1 
раз в день, разносится адресатам 2 раза в неделю. Заведует отделением А. И. Шутов». 

В отчете Кирсинского почтового отделения за 1918 год указано, что  в отчетном 
году «получено 15602 простых писем, почтовых карточек 1634, заказных писем 521, 
телеграмм 9, посылок 68 , денежных переводов 506, абонементных изданий 5274». 

В отчёте Волосницкого почтового отделения за  1918 год  указанно, что в отчётном 
году «получено 11553 простых писем, 669 почтовых карточек, 28 ценных писем, 245 
денежных переводов, 35 ценных посылок, 4830 абонементных повременных изданий». 

При наступлении белых армий Волосницкое почтовое отделение (дела, документы, 
денежные суммы) 9 апреля 1919 года было эвакуировано в город Слободской. Более 
своих действий отделение не возобновляло. 

6 апреля 1920 года было открыто почтовое отделение в селе Лойно, подчинённое 
Омутнинской почтово-телеграфной конторе. Отделение разместилось в доме, 
принадлежавшим волисполкому. Трушниковский волисполком выделил для почтового 
отделения необходимое количество дров, а также предоставил во временное 
пользование: железную печать, 3 канцелярских стола, часы, 4 табуретки, весы 
настольные, сундук и почтовый ящик. Штат отделение состоял из 3 человек - 
заведующий, почтальон, сторож. Почтовая корреспонденция отправлялась в 
Омутнинское отделение. 

В 1921 году территория современного Верхнекамского района вошла в состав 
вновь образованного Омутнинского уезда. В начале 1929 года уезд был ликвидирован. В 
июне 1929 года образован Кайский район с центром в селе Лойно. 

В Лойно почтовое отделение было преобразовано в районную контору связи. На 
1938 год в конторе для почтовых перевозок состояла 1 почтовая автомашина и 13 
лошадей. Общая протяжённость почтовых автомаршрутов  составляла 23 км, а 
протяжённость гужевых трактов - 401 км. 

На 1 января 1939 года в Кайском районе состояло 14 предприятий почтовой связи. 
В их числе Лойнская контора, 7 почтовых отделений: Бутино, Рудничный, Гидаево, 

Кай, Ожмегово, Пушья, Старцево; 6 почтовых  агенств: Волокитино, Волосница, 
Козодвор, Кычаново, Перерва, Чакуш. 

В районе было 45 почтовых ящиков, работало 38 почтальонов (из них 5 конных).  
Отделение почтовой связи в Кирсинском заводе находилось на территории 

Омутнинского района. На 1 января 1942 года в районе имелось 17 предприятий почтовой 
связи: Лойнская контора связи 5 класса, 7 отделений вязи, 9 агенств. 

В 1951 году в районе работали также 17 
предприятий почтовой связи, Лойнская контора 
связи получила 4 класс. 

В 1963 году Кайский район вошёл в состав 
Омутнинского района. В том же году был образован 
Кирсинский промышленный район с центром в 
рабочем посёлке Кирс. В апреле 1963 года создан 
Кирсинский районный узел связи. Контора 
почтовой связи находилась по адресу: улица Ленина 
дом 13  (фото 1). 

В 1968 г. открыто отделение связи Кирс - 1. 
На 1 января 1969 г. в районе работало 32 
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отделения связи. Из них 4 предприятия производили прием и передачу телеграмм по 
телеграфным аппаратам, 24 предприятия принимали телеграммы по телефону. 28 
предприятий предоставляли междугородные телефонные разговоры. 

В районе работало 89 почтальонов. Было 205 почтовых ящиков, в том числе в 
городах и поселках городского типа - 80. При перевозке почты использовался 
ведомственный транспорт: 1 мотоцикл, 19 велосипедов, 7 рабочих лошадей. 
Существовали средства механизации почтовой связи: 1 передвижной транспорт с 
выдвижной лентой, 3 почтовые тележки, 1 штемпелевальная машина, 6 почтовых 
автоматов и полуавтоматов. 

В 1968 году за счёт дополнительных услуг связи было приобретено 2 автомашины. 
За доставку посылок на дом, лицам, производившим доставку, выплачивалось 

вознаграждение в размере 50 % от суммы сбора за оказанную услугу. 
На территории Верхнекамского района работает 17 отделений почтовых связи: в 

п.Светлополянск, п.Рудничный, с.Лойно, п.Созимский, п.Лесной, с.Кай, п.Ожмегово, 
д.Пушья, д.Кочкино, п.Ожмегово, п.Пещера, п.Тупрунка, п.Чус, п.Барановка, с.Гидаево и 
2 в г. Кирс, 

Сведений о развитии почтовой связи в Верхнекамском районе после 1968 г. в 
архиве нет. 

Из выше изложенного можно сделать вывод: 
В начале 20 века были открыты  почтовые отделения в селе Кай и посёлке Кирс, 

постепенно количество почтовых отделений увеличивалось.  И к 1968 году на 
территории  Верхнекамского района насчитывалось 32 почтовые отделения. Это 
позволило доставлять большое количество писем, газет периодических изданий, 
посылок. На сегодняшний день на территории Верхнекамского района работает 17 
отделений почтовой связи. 

 
Из воспоминаний  бывших служащих районного узла связи: 

Якимов Сергей  Петрович. 
Пришел на работу в 1963 году 12 июля. В апреле этого же года была организована 

контора почтовой связи, по адресу: улица Ленина дом 13. Позже, 12 июня назначен 
заместителем начальника конторы связи. На базе этого отделения связи образовалась 
контора, где располагались телефонная станция,         телеграфный переговорный пункт 
(на 2 этаже) бухгалтерия, там же был кабинет начальника Кальсина Николая, которого 
перевели из Арбаржского узла связи. Внизу  (1 этаж) была сберкасса и союзпечать, где 
работало 3 человека. В том же году организованны операционные кассы по принятию 
писем, бандеролей. В главной кассе (1этажа) продавали конверты, открытки, здесь же 
были все ценные бумаги. В комнате для почтальона вели обработку почты.  

Таблица учёта показателей за 1967 год: 
 

Населённый 
пункт 

Почтовая 
связь 

Телеграфная 
связь 

Междугородняя 
телефонная 

связь 

Радиофикация 

Барановка 
 

Волосница 
 

Бутино 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
- 
 
- 
 



Верховье 
 

Верхсысол 
 

Волокитино 
 

Верхнекамское 
 

Железнодорожная 
 

Кирс 2 
 

Кай 
 

Лесное 
 

Лойно 
 

Ожмегово 
 

Боровой 
 

Пушья 
 

Пещера 
 

Рудничное 
 

Соземский 
 

Чус 
 

Черноговское 
 

Бадья 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

+ 
 
- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
- 

 
 Эксплуатационные расходы 

 
Наименование 
показателей 

1 
квартал 

2 
квартал 

1 
полугодие 

3 
квартал 

9 
месяцев 

4 
квартал 

годовая 

Перевозка почты- 
всего в том числе 

7525 7077 14602 7822 22424 8734 31158 

Водным 
транспортом 

 209 209  209   

Автомобильным 4555 4886 9441 4179 13620 3993 17613 
Гужевым 2698 1569 4267 3319 7586 4489 12075 
Железнодорожным 272 413 685 172 857 613 1470 
Прочие расходы 
производительности 

1045 760 1805 721 2526 912 3438 

Прочие 
административные 
расходы 

1725 1936 3688 1421 5109  8211 

В оперативно- 
хозяйств, расходы 

1130 1251 2381 1458 3839  6841 

Санкции за 35 68 103 122 225  203 
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нарушения 
Сперва для обработки почты было выделено 2 площади: в здании и во дворе 

(конюшня). Вся почта шла через ходовики (опорные пункты). Ходовик – это ящики, 
расставленные в городе по ходу движения почтальона. Штат Кирсинского узла связи 
состоял из 30 человек (монтёр связи, телефонист, телеграфист, почтальоны и т.д). 

Кроме Кирсинской конторы связи в Кирсе было еще 2 отделения связи Кирс 2 - на 
Стройпосёлке и  Кирс 1 - для обмена почты с почтовых вагонов (образован пункт в 
районе железнодорожной  станции),  где шла первичная обработка почты. 

 В Кирсинскую контору связи также входили: часть отделений связи Омутнинского 
района (п. Лесные поляны, п. Песковка 1 и 2, п.Котчиха, п. Пещёра, д.Кочкино) – это 
южное направление, западное направление – п. Черниговка и п.Барановка, северное – 
отделения связи ст.Фосфоритная и ст.Верхнекамская, на востоке – п.Рудничный, 
с.Волосница, с.Лойно, д.Бутино, с.Пушья. 

 Почту возили в Ожмегово из Волосницы летом на лодке, а зимой на лошадях 
также как от ст. Верхнекамской до с.Лойно. В Лойнском узле связи  обрабатывали почту  
и отправляли в с.Кай. У деревни Волокитино застревали  лошади, а под Лойно лошадь 
вместе с почтой утонула  в низине, в грязи. В Каю была  конная почтовая станция с 
двумя лошадями, которые возили почту в Чакуш и Южаки. Для Камского скачка 
использовали наёмный транспорт из леспромхоза, который забирал почту в  Лойнской 
конторе. В селе Гидаево был колхозный транспорт. От Лесного до Борового возили на 
мотовозе, который отправлялся в 19 часов. Пелес, Чернореченск территориально 
относятся к Республике Коми, но административно к Верхнекамскому району Кировской 
области (учреждение К – 231). Позже были открыты отделения связи: Бадья,  Чабис, 
Нюмод, Крутоборка. Позднее открылся Лезиб. Почту носили пешим порядком в период 
бездорожья. В  Лойно появился трактор «Белорусь» с ящиком,  приспособленным для 
перевозки почты. В 1963 году Прокопьев Василий Васильевич стал начальником 
районного агенства «Союзпечать» и секретарём  парторганизации. Он то и написал 
письмо в Министерство связи с просьбой о помощи в решении проблемы доставки 
почты. Получили  гусеничный трактор Горьковскогого завода, на нем возили почту из 
Лойно в Кай и Чус. Во время первой распутицы для доставки почты в недоступные 
поселки выделяли вертолёт 2 раза в неделю. В п. Барановка и п. Черниговский из г. Кирс 
возили почту наемным транспортом. А Кочкино, Пещера получали почту по железной 
дороге. 

В Кирсинском узле связи появилась первая техника - грузовой мотороллер, на 
котором возили  почту на Стройпосёлок и опорные пункты. Установили в домах на 1 
этажах абонентные шкафы.  

Сливницина Анна Ивановна 
Принята Омутнинской конторой связи на должность оператора в Кирсинском ОС в 

1958 году.  Работала на кассе по приёму и оплате почтовых и телеграфных переводов. 
Все бланки отправляли на проверку в Омутнинскую контору связи. 

 В 1963 году образовался Верхнекамский район и почтовое отделение 
переименовали в Кирсинский УС. И меня перевели оператором по контролю оплаченных 
переводов всех отделений связи, а их было 32 отделения связи. Отчетов приходилось 
делать много, т.к. было большое количество переводов.    

 Отчётность высылалась в страховых мешках. Мешок завязывался с ярлыком, на 
котором  был указан  номер мешка и опечатан сургутной печатью.  

 



Шулакова  Валентина Вавиловна 
 С 1968 года (марта) до 2000 года работала в районном узле почтовой связи. 

Сначала работала в здании по Ленина (теперь там живет отец Владимир). Начальником 
почты был Филиппов С. М., его заместитель Екимов С П., а я работала нормировщиком. 
Было большое количество корреспонденции и печати. Чтобы облегчить труд почтальона 
существовала подвозка почты.  У почтальонов был расписан «ход» - маршрут доставки 
до адресата, а так как корреспонденции было много, то почту развозили по опорным 
пунктам, в виде связанных пачек газет и журналов. Почта доставлялась в Кирс  поездом. 
На месте магазина «Автозапчасти» напротив вокзала было здание обменного пункта 
почты с почтового вагона, там получали почту на весь район. Сначала почта шла по 
центру, потом в Зареку  и на Стройпосёлок. Нормировщик должен нормировать работу 
почтальона, операторов и так далее, то есть просчитать, за какое время выполнится 
определенный вид работы, сколько времени затратит почтальон  на работу с ходовиком.   

В 1975 год была переведена на должность инспектора по кадрам. Вести учет  
рабочего времени всех работающих в Кирсинском районном узле связи. Позже, в 1982 
году переведена на должность оператора по запросам и жалобам. В 1995 году снова 
переведена на должность инспектора по кадрам, кем и проработала до пенсии.  

По документам в апреле 1963 года был организован  Кирсинский районный узел 
связи, который был перевезён  из Лойнской  конторы.                                                   

 Из слов бывших служащих Верхнекамского районного узла связи можно сделать 
вывод, что на базе Кирсинского отделения связи в 1963 году была организована контора 
районной почтовой связи, в которой размещались: телефонная станция, телеграфный 
переговорный пункт, бухгалтерия, операционные кассы по принятию писем, бандеролей, 
в главной кассе продавали конверты, открытки, здесь же хранились все ценные бумаги. 
Сергей Петрович был заместителем начальника конторы связи, принимал участие в 
открытие северных отделений связи  Верхнекамского района. Валентина Вавиловна 
работала на почте нормировщиком, который должен распределять газеты, письма, 
журналы  для почтальонов. С 1975 года переведена на должность  инспектора по кадрам. 
Сливницина Анна Ивановна 
работала оператором по контролю оплаченных переводов всех отделений связи, а их 
было 32 отделения.  

 В связи с тем, что за несколько лет районный почтовый узел несколько раз менял 
здания, почтовые архивы не уцелели, а в районном архиве нет сведений о развитии 
почтовой связи Верхнекамского района с 1968 года. В районной библиотеке сохранились 
заметки из газеты «Прикамская новь» об истории Вятской почты. Главный источник 
изучения почтового узла - это служащие Кирсинской почты, сейчас пенсионеры. 

В 1978 году построено здание узла связи по адресу: ул. Кирова, 14. Позже 
сотрудники почты переехали из дома священника в новое здание. 

В ходе нашего исследования мы узнали, что  первая почта в Вятке была открыта в 
1744 г, а началом возникновения почтовой службы на территории современного 
Верхнекамского района считают 20-е годы 19 века, когда  были учреждены  2 почтовых 
отделения почтовой связи (в селе Кай и поселке Кирс). В связи с тем, что в 1963 году 
был образован Верхнекамский район, в состав которого вошел Кайский район и часть 
Омутнинского, была организована районная контора почтовой связи в г. Кирс. Контора 
отвечала и за доставку почты в некоторые населенные пункты Омутнинского района, а 
также поселки, территориально подчиненные Республике Коми.   Постепенно количество 
почтовых отделений росло и к 1969 году в Верхнекамском районе работало 32 отделения 
связи. Затем пошло на убыль, и в 2007 году осталось 17 отделений почтовой связи. 
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У почтальона была трудная работа, приходилось работать много, т.к. население 
выписывало много газет и журналов. Люди часто пользовались услугами операторов 
почтовых переводов. Первым почтовым транспортом были лошади. Но со временем 
конный транспорт  использовался  меньше, и позже лошадей заменила, техника. 
 

Светлакова Полина, учащаяся объединения  
«Юный исследователь» ДДТ «Созвездие» 
Руководитель: Беляева О.Н.,  
педагог ДДТ «Созвездие», 2010 год 

 
Лесное хозяйство города Кирс 

Лесхоз. 
Кирсинский лесхоз (лесное хозяйство) Кировского управления 

лесами расположен в северо-восточной части Кировской области на 
территории Верхнекамского административного района. Контора 
лесхоза находится в районном центре города Кирс в 2 км от 
ближайшей железнодорожной станции Кирс. Почтовый адрес 
лесхоза: 612820 г. Кирс Кировской области,  ул. Лесоводов, 5. По 

лесорастительному районированию территория расположения  лесхоза  отнесена к 
таёжной лесорастительной зоне, подзонам средней тайги. Лесистость административного 
района в зоне деятельности лесхоза составляет 83,6%. Протяжённость наземных путей 
транспорта на 1000 га площади составляет 7 км, в том числе дорог с твёрдым покрытием 
0.6 км. 

Первое лесоустройство Песковской дачи было проведено в 1889 - 1899 годах, а 
Кирсинской дачи в 1908 – 1910 годах. До 1908 года леса Кирсинской дачи принадлежали 
Екатерининскому монастырю. К этому времени монастырь перестал справляться с 
лесоустройством и охраной лесов и передал леса во владение города (т.е. государства). В 
течение двух лет проводилось лесоустройство по третьему разряду точности. 
Лесоустройство это планирование хозяйственной деятельности, наблюдение за лесами, 
за изменением их состояния. 

Кирсинский лесхоз организован в 1965 году на основании Постановления Совета 
Министров РСФСР от 13 октября 1965 года за № 1171 и приказа по главному 
направлению лесного хозяйства от 16 октября 1965 года за № 347. 

В период организации в его составе было 4 лесничества: Барановское, Пещёрское, 
Песковское и Лупейское. 

В соответствии с приказом Министра лесного хозяйства РСФСР от 19 июля 1967 
года за № 263 и приказом Кировского управления лесного хозяйства от 30 июня 1967 
года за № 173 в Кирсинском лесхозе было организовано Кирсинское лесничество за счёт 
разукрупнения Барановского и Пещёрского лесничеств. Весь лесной массив лесхоза 
разбит на квартала в основном прямоугольной формы со сторонами 2 на 2 км и 2 на 4 км. 

В каждом квартале производится таксация, то есть в связи с 
изменениями осматриваются леса и эти данные заносятся в 
таксационные описания. 

Таксация производится один раз в 10 лет 
лесоустроительной партией и составляется описание каждого 
квартала и карты (планшеты). Подробно на них указывается 
возраст леса, растущая в нём порода (ель, сосна, берёза, 



осина), полнота (густота) леса, запасы каждого участка леса (сколько кубометров на 1 
гектар), тип леса (черничник, брусничник, зеленомошник, разнотравный, 
лишайниковый), который зависит от почвы и её увлажнения. В каждом из 5 лесничеств 
Кирсинского лесхоза на каждый квартал составлялись таксационные описания в 
количестве 2-3 книг - очень  толстых, куда лесничеством (инженерами лесного 
хозяйства) заносились все изменения в лесу. Кроме того, все изменения заносились на 
карты (планшеты). В лесхозе ведутся сводные книги учёта лесного фонда по 
лесничествам и лесхозу, подводятся итоги за год и  составляются ведомости 
всероссийского учёта лесного фонда 1 раз в 10 лет. Лесоустроительные работы были  
проведены в следующие годы: 

-1932год, 
- 1953 год, 
- 1964 – 1965 года, 
- 1975 – 1976 года,  
- 1986 – 1987 год проведено лесоустройство на площади 336361 га 3-й 

Воронежской  экспедицией. 
Последнее лесоустройство проводилось с 1997 по 1999 год Воронежской 

экспедицией предприятия «Воронежлесстрой» в соответствии с требованиями 
«Инструкции по проведению лесоустройства в лесном фонде России» (1995 года), 
решениями лесоустроительных и технических совещаний. На 1.10.1999 года общая 
площадь лесхоза составляла 145287 га, так как было исключено из состава лесов 
Кирсинского лесхоза 199034 га, принято в его состав 7960 га. 

По словам Шумилова В.М. (работал до пенсии главным лесничим) с 1970 по 1986 
год из 40 лесхозов Кировского управления лесным хозяйством - Кирсинский лесхоз 
занимал позицию в 5 лучших лесхозах. По хозяйственной деятельности от товаров 
народного потребления давали ежегодно более миллиона рублей дохода государству. 
Посадку леса проводили 5 лесничествами: Кирсинским, Барановским, Пещёрским, 
Песковским, Лупейским ежегодно более чем на 600 га. В каждом лесничестве работали 
от 7 до 10 лесников. За каждым лесником были закреплены лесные участки - квартала от 
5 до 8 штук. За которыми они должны были вести контроль от самовольных вырубок 
леса, пожаров, гибели леса от насекомых, участвовать в лесохозяйственных и 
лесокультурных работах. В августе 1972 года от небрежной деятельности людей 

случился очень крупный пожар. Начался он в Песковском 
лесничестве, затем перешёл в Омутнинское лесничество и 
Кирсинское. Выгорело в Кирсинском лесничестве около 400 
га леса. А в Песковском более 600 га. В то время на тушение 
пожаров мобилизовывались техника и людские ресурсы с 
предприятий города и района. На тушение пожара работало 
по 500 - 600 человек. Вызывали парашютистов - взрывников 
с Кировского отделения авиационной охраны. 

Первым директором лесхоза был Сушков Евгений 
Николаевич. По словам его жены Сушковой Клавдии Петровны (работала в Кирсинском 
лесхозе старшим инженером лесного хозяйства с 1965 по 1989 год). Евгений  Петрович 
окончил лесной институт с красным дипломом. Сначала работал инженером лесного 
хозяйства, затем стал директором лесхоза, а потом генеральным директором леспромхоза 
Кирсинского, где в его подчинении находилось 5 леспромхозов. 

Он работал директором Кирсинского лесхоза с 1966 по 1980 год. Под его 
руководством была построена ул. Лесоводов (жилые дома), а так же пилоцех, цех 
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плечиков, клуб, магазин, столовая, гараж, бытовка, мастерские, создан питомник в  
районе озера Гремячее для выращивания леса для посадок (существует до сих пор). 

Под руководством Сушкова Е.Н. проводились областные семинары по обмену 
опытом проведения работ на питомнике, а так же областные семинары по ходу за лесом, 
по передовым технологиям разработки лесосек (метод узких лент),  по строительству. 

Евгений Петрович изобрёл инжектор по уходу за лесом, устройство для введения в 
кору дерева молодняка не нужных пород (осины) вещества для осушения. За что ему 
было выдано свидетельство на изобретение. Он принимал непосредственное участие в 
тушении пожаров в лесу. Евгений Петрович хорошо разбирался в финансовых вопросах 
лесхоза, подборе кадров, проверке и контроле всех работ, что проходили в лесу, цехе 
лесопиления, строительстве, приобретении техники для гаража, цеха лесопиления, ухода 
за лесом. Награждён медалью за доблестный труд. 

Лесхоз выполнял разнообразные виды деятельности: 
• посадка лесов, выращивание леса; 
•  санитарные вырубки леса, прореживание леса; 
• охрана лесов, ликвидация пожаров; 
• переработка древесины: распиловка пиломатериалов; 
• выпуск товаров народного потребления: штакетник, половая рейка, 

обшивочная доска, плинтуса, дрова, горбыль. 
Работать в любые времена было интересно. Интересовались новинками, опытом 

других лесных хозяйств, старались внедрять в производство что-то новенькое. 
Реорганизация лесхоза. 

О реорганизациях и  переименованиях лесхоза пишет Кодочикова О.А., главный 
бухгалтер Кирсинского лесхоза: «В 1989 году Кирсинский лесхоз ликвидировали по 
приказу Кировлеспрома. Произошла реорганизация и лесхоз вошёл в Кирсинский 
леспромхоз - головное предприятие как отдел лесного хозяйства. 

В 1991 году на базе Кирсинского лесхоза создано малое государственное 
предприятие «Тонлес». 

В 1993 году Кирсинский лесхоз был организован на базе лесного фонда, 
выделенного из своих составов производственными объединениями «Верхнекамсклес» и 
«Песковсклес». На основании приказа Кировского управления лесами № 23 от 11.03.1993 
года. 

В 2003 году Кирсинский лесхоз реорганизован  в федеральное государственное 
учреждение «Кирсинский  лесхоз». 

19.11.2007г. ФГУ «Кирсинский  лесхоз » вошёл в Кировское областное 
государственное учреждение «Кировское управление сельскими лесами» (КОГУ  
«Кировсельлес»). 

19.12.2007 г. КОГУ «Кировсельлес» преобразовано в Кировское областное 
государственное унитарное предприятие «Кировлес». 

При разных директорах пришлось мне поработать. Когда я пришла на работу, 
директором работал Шалагинов Николай Давыдовыч. Главным лесничим был в то время 
Шумилов Владимир Михайлович. С 1986 года по 1989 год директором был Сушков 
Евгений Петрович. Главным лесничим тогда был Кузнецов Виталий Юрьевич. 

А с 1993 года и по сей день директором работает Ефимов Александр Иванович».  
Образование микрорайона Кирса – Лесхоз  

С 1968 года началось строительство жилых домов на улице 
Лесоводов для работников лесхоза. Контора лесхоза сначала 



находилась на улице Малая Боровая (около больницы), потом построили на улице 
Лесоводов. 

В 1974  году построена пожарно - химическая  станция. 
В 1976 году построен пилоцех для переработки древесины и 

изготовления товаров народного потребления. 
В 1977 году построена шишко- сушилка для добывания семян 

хвойных пород деревьев.  
В 1978 году – котельная.  
В 1979 году построен цех для изготовления деревянных 

плечиков.  
С 1989 года цех используется для распиловки древесины. 

Клуб для отдыха и досуга трудящихся Лесхоза был выстроен в 
1978 году. Как  пишет  Перминова А.И: «Мне пришлось поработать и 
заведующей лесхозовским клубом. Его построили в 1978 году для  
работников Лесхоза. В клубе всегда собирались люди, музыку 
слушали, в бильярд, теннис играли. Библиотека там была, разные 
настольные игры. Несколько раз в неделю привозили, показывали 
кино. Проводились собрания рабочих, 
торжественные мероприятия, 
награждения и т.д. Дети микрорайона 
постоянно проводили своё время в 
клубе, ставили концерты для 
родителей, рабочих Лесхоза. Очень 
было интересно. Рабочим было куда 

после работы пойти. Там все праздники отмечали, на 
Новый год ёлку ставили, конкурсы разные проводили, 
пели, плясали. Весело жили жители микрорайона тогда, 
дружно. Клуб закрылся в 1989 году, когда шла перестройка. У Лесхоза денег не стало его 
содержать. Жалко, конечно». 

По мере развития человеческой цивилизации выяснилось, что человеку нужны не 
только материальные ресурсы леса (такие как древесина), но и та польза, которую лес 
приносит окружающим его территориям, защищая берега водоемов и 
сельскохозяйственные угодья от размыва и иссушения, предотвращая пыльные бури и 
суховеи, обеспечивая места отдыха для жителей городов и поселков, и т.д. Лесному 
хозяйству пришлось подстраиваться под эти новые потребности. 

Современное лесное хозяйство может быть очень разным в зависимости от 
природной зоны, потребности в древесине и других ценностях леса, от действующих в 
конкретный момент времени законов и правил, от знаний и опыта работников леса. Тем 
не менее, Кирсинское лесное хозяйство включает в себя несколько основных 
составляющих частей, без которых полноценное сбережение и разумное использование 
леса вряд ли возможно: 

• охрана  лесов; 
• лесоустройство и  инвентаризация  лесов; 
• лесовостановление и лесоразведение;   
• уход  за  лесами; 
• борьба  с  лесными  пожарами; 
• работа  с  населением. 
Таким образом, служба  лесного  хозяйства  всегда  будет востребована в обществе. 
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Служба бытовых услуг в городе Кирс 

От артели «Октябрь» до ООО «Силуэт». 
 В апреле 1955 года в Кирсе была организована артель «Октябрь». Условия труда 

были не благоприятные. Все работали в разных комнатах, вместо столов были верстаки, 
длинные не крашенные, сидели по 3 или 4 человека. Обметывали все руками, приходя на 
работу, топили печь и грели чугунные утюги. В артели работало 15-20 человек, не 
больше. А в мае этого же года Кирсинская артель «Октябрь» была переименована в 
Омутнинскую ремонтно-бытовую артель. 

С 1 октября 1960 года Омутнинский 
районный комбинат бытового обслуживания (далее 
райбыткомбинат). В связи с введением промысловой 
кооперации в 1960 годы работали в здании по 
ул.Кирова, 20 (там сейчас находится биржа труда). 
Позже построили в Кирсе здание Дома быта на ул. 
Ленина. А парикмахерская располагалась в доме № 7 
по ул. Кирова.  

Многие сотрудники принимали участие во 
всех мероприятиях, коллектив выезжал на сенокосы 
в деревню Кочкино, совхоз «Верховье». Работали с 

огоньком, было весело, работа очень нравилось. За хорошую работу в Доме бытовых 
услуг поощряли подарками, некоторых награждали медалями. Все это заносилось в 
трудовую книжку (по словам Бересневой Л.А.). 

В 1963 году комбинат бытовых услуг вновь подвергся переименованию и 1 
октября стал из Омутнинского - Кайским районным быткомбинатом, а 4 октября из 
Кайского - Кирсинским районным быткомбинатом. Через 2 года 15 марта 1965 года стал 
Верхнекамским, и в течение 10 лет название не менялось. 

В то время было 9 швейных домов. В 1966 году, по словам Бисеровой Т.П., 
директором был Крючков. Мастера ездили по участкам, принимали заказы. И 
обязательно выполняли их в срок. Жили дружно. 

Осколкова Галина Алексеевна работала на предприятии бытового обслуживания 
населения Верхнекамского района с 1.08.1996 г по 27.10.2003 г - 37 лет, рассказывает:  



«В 1970 году райбыткомбинат всё ещё находился по ул. Кирова, 20. В этом 
здании были все службы: фотография и парикмахерская, часовая мастерская, сапожная 
мастерская, цех по пошиву верхней одежды, легкого платья, был цех мехового пошива, 
цех, где шили только одни халаты, которые отправляли в Киров. В те же годы бытовые 
услуги для населения пользовались спросом, поэтому была организована мастерская по 
ремонту и вязке трикотажных изделий, мастерская по ремонту и изготовлению меховых 
изделий и головных уборов (с переработкой мехового лоскута овчины и кролика), 
мастерская по ремонту радиотелеаппаратуры и бытовой техники, пункта проката. Для 
размещения новых цехов предприятию были выделены помещения по ул. Кирова, 7. Там 

были размещены парикмахерская, фотография, прокат и 
ремонт часов. В трикотажный цех приезжали технологи из 
Кирова и обучали новым видам вязки. Была мода на вязку, 
которая называлась «Лапша», вязка в резинку. Было много 
заказов, даже приезжали заказчики из других городов. 
Работы было много, порой даже не успевали выполнять 
заказы, и люди стояли в очередь. Вязали сложные вещи, 
ездили в Киров на семинары, возили какие-нибудь модели, 

которые сами придумывали. В это время директором  работал Трушников П.А.» 
С 01.07.1976 года Верхнекамский райбыткомбинат реорганизован в Верхнекамское 

районное производственное управление бытового обслуживания населения (далее 
Верхнекамского РПУ), которому подчинялись комплексные приемные пункты для 
обслуживания сельского населения, открытые по всему району.  В это время в стране 
ощущался острый дефицит товаров народного потребления - одежды, обуви, бытовой 
техники. Численность рабочих по всему району тогда составляла 380 человек. Были 
открыты комбинаты, приемные пункты для обслуживания сельского населения. Было 
открыто 22 ППП на селе. Это: Барановка, Черниговка, Старцево, Чус, Ожмегово, 
Тупрунка, Кай, Пушья и другие.  

 
 
 

          
  
Доводились планы по обслуживанию населения. План выполняли, получали премии. 
Оказывали такие виды услуг: 

1. Пошив и ремонт верхней одежды, 
2. Пошив и ремонт меховых изделий, 
3. Пошив шапок,  
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4. ремонт головных уборов, 
5. Вязка трикотажных изделий, 
6. Ремонт трикотажных изделий, 
7. Химчистка, 
8. Ремонт телевизоров,  
9. Ремонт бытовой техники, 
10. Изготовление фотографий, 
11. Ритуальные услуги,  
12. Пошив рукавиц,  
13. Парикмахерские услуги,  
14. Услуги проката, и другие виды услуг. 
За успешное выполнение плана предприятие часто награждалось премиями, 

переходящим знаменем. 
В связи с реорганизацией объединения «Кировоблшвейбыт» швейные цеха 

Верхнекамского РПУ переданы межрайонной швейной фабрике №10 города 
Омутнинска. Основание: решение облисполкома от 07.05.1978 г.  

«Здание Верхнекамского РПУ в Кирсе находилось по улице Ленина. Здание было 
большое, цех у нас был на первом этаже, из Кирова прислали новые машины, которые 
устанавливали Кировские мастера. Коллектив был большой,  работы было много, но 
ходили на работу с удовольствием. Когда работа любимая, тогда все спорится, - говорит 
Гостюхина М.И.- Коллектив был хороший, а когда стали людей сокращать очень 
переживали. А так легко было бы работать, если бы не перестройка». 

8 февраля 1982 года прошла реорганизация Омутнинской межрайонной швейной 
фабрики № 10, объединения «Кировоблшвейбыт» были переданы в объединение 
«Северянка». Основание: Распоряжение облисполкома №114 от 08.02.1982 г.  

Заказов было  много и рабочие, не считаясь со временем, выполняли их. Была 
создана областная диспетчерская служба, которая работала со всеми диспетчерскими 
района. С укреплением материальной базы численность коллектива увеличилась в 2 раза, 
повысилась культура обслуживания. Все это позволило повысить объем оказания услуг 
населения почти в 4 раза, приблизилась услуга к человеку, из дальних населенных 
пунктов не надо было тащиться со стиральной машиной или телевизором в районный 
центр (по словам Ляпуновой А.П., Кнеязевой Н.А.). 

На основании приказа № 272 от 21.12.1990 г территориального производственного 
объединения «Северянка» передало рабочих в Верхнекамское  районное 
производственное  управление, а через 2 года в Государственный центр «Сервис». Ни 
один раз  рабочим присваивали разряды, они  сдавали экзамены, хотя  нигде не учились, 
кроме как у мастеров, к которым их прикрепляли. 

В районные пункты бытовых услуг усовершенствованное  оборудование поступило 
намного позднее, чем в город. Шили модельные вещи для демонстрации одежды и для 
выставок.  

С концентрацией производства с установкой нового оборудования появилась 
возможность увеличить ассортимент выпускаемых изделий особенно трикотажных, 
головных уборов, повысилось качество, возможность работать с новыми материалами. 

 - Если долго работаешь в одном коллективе, то к коллегам относишься как к 
родственникам, - говорит Бисерова Т.П.. - Работа была вторым домом (Фотографии 1-3). 

Для лучшей работы предприятия и для обеспечения работой инвалидов 
предприятие в 1992 году передали во Всероссийское областное правление инвалидов, на 



основании решения № 914 от 13.12.1992 г. Тогда предприятие обеспечило 90 человек – 
инвалидов района работой. Инвалиды работали на дому и выполняли такие виды услуг: 

1.вязание салфеток крючком, 
2. вязание мочалок, 
3. ремонт мебели, 
4. изготовление венков, 
5. вязание шерстяных носков и варежек.  
Служба быта закрывала огромную брешь в дефиците товаров народного 

потребления, продлила срок службы бытовой и телерадиотехники. 
И вновь переименование: на основании распоряжения райисполкома 

администрации Верхнекамского района за №1363 от 27.08.1999 года зарегистрировано 
предприятие Муниципальное унитарное предприятие «Фортуна» с 27.08.1999 г. Тогда 
было большое меховое производство: головных уборов, обуви. В весеннее и летнее 
время продукция недвижимо лежала на складе. Рынок был насыщен этими изделиями, 
так как в области было крупное меховое предприятие «Белка» г. Слободской. 

В связи с внесением изменений в учредительные документы от 27.06.2003года № 
28 решением Комитета по управлению имуществом Верхнекамского района произошло 
изменение наименования предприятия  «Муниципальное предприятие «Фортуна» 
Верхнекамского района» с 01.07.2003 г. 

На основании приказа № 30.09.2004 г. муниципальное унитарное предприятие 
«Фортуна» Верхнекамского района ликвидировано с 30 сентября 2004 года. На его базе 
организовано новое предприятие – общество с ограниченной ответственностью «Силуэт» 
с 01.10.2004 г. С этого времени Дом быта располагался на 2 этаже, 1 этаж здания был 
освобожден под магазины ООО «Луч», в Доме быта остался швейный цех, остальные 
услуги были упразднены.   

Таким образом, изначально Дом быта предлагал услуги населению: пошив и 
ремонт верхней одежды, пошив и ремонт меховых изделий, пошив шапок, ремонт 
головных уборов, вязка трикотажных изделий, ремонт трикотажных изделий, химчистка, 
ремонт телевизоров, ремонт бытовой техники, изготовление фотографий, ритуальные 
услуги, пошив рукавиц, парикмахерские услуги, услуги проката, и другие виды услуг. На 
протяжении всей деятельности, служба бытовых услуг изменяла свои названия. Первое 
название – артель «Октябрь», а в заключении общество с ограниченной 
ответственностью «Силуэт». 

 
Злобина Екатерина, учащаяся  
ДДТ «Созвездие» 
Руководитель: Беляева О.Н.,  
педагог ДДТ «Созвездие», 2010 год 

 
Кирс во время Великой Отечественной войны 

 
Кирс во время войны 

Много труда вложил город Кирс для победы в  Великой Отечественной войне. 
Люди не боялись ни голода, ни холода. Выдерживали все трудности и беды. Многим 
приходили похоронки с фронта, но люди забывали про горе, помогая Родине и ускоряя 
День Победы. 

Вот что пишет о тех тяжелых годах А. Псарева: «В 1943 году меня решили 
направить в школу ФЗО (фабрично-заводское обучение). Мама заплакала, так как меня 
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не в чем было отправлять. Но тут выручил колхоз. Дали лапти, портянки, шерстяные 
носки, снабдили продуктами: выделили 2 килограмма гороховой муки, 3 килограмма 
конного мяса и буханку хлеба.  

Приехали в Кирс. На вокзале нас встретили девчата, которые ждали своих 
земляков. Поселили в общежитие.  По сравнению с домашней жизнь мне понравилась. 
Заправлены койки, кругом было чисто. Сводили в баню, дали одежду и обувь. Кормили 
хоть плохо (грибами с червями),  но давали хлеба по 700  граммов. Хоть и было 
трехразовое питание, но все же его не хватало. А еще надо было что-то надеть на себя, 
приходилось карточки урезать и обменивать на продукты у местных жителей, хотя бы на 
старенькое платье. Большим подспорьем был «подножный корм» - грибы, ягоды, 
крапива и другие травы. Картошку в то время почти никто не продавал, оно и понятно – 
голод был для всех. Были случаи  отравления грибами и другими дарами природы, но до 
смертельных исходов дело не доходило. 

В зимнее время кроме работы в цехе, посылали еще на лесозаготовки. Самое 
плохое здесь было то, что не хватало одежды. Худая фуфайка, лапти, даже штанов не 
было. Норма выработки на заготовке леса шесть кубометров. Помнятся мои напарницы 
по заготовке леса – Полина Сюзева и Маруся Тутынина. Снег глубокий, а они маленькие 
ростом. Я же была повыше, да и посильнее. Может поэтому Полина работала только со 
мной, да еще характер у нее не очень был уживчивый. Норму  надо было не только 
выполнить, но и перекрыть, так как за это давали дополнительно сто граммов хлеба и 
каши. 

Целой бедой было то, что не хватало места в бараке для просушки одежды и 
портянок. Барак был маленький, а народу человек 
тридцать. Место для просушки обычно захватывали 
мужчины. В сырой одежде приходилось снова идти на 
работу, в лес». 

В Кирсе (тогда он был поселком) в течение почти 
пяти лет функционировал эвакогоспиталь № 3339, в 
котором помимо медперсонала, прибывшего сюда с 
Украины, работали и местные жители. Однако далеко не 
все кирсинцы, особенно молодые, знают о том, что во 
время Великой Отечественной войны в зданиях детского 
садика по улице Милицейской и филиала первой школы 

рядом с Домом культуры находился эвакогоспиталь.  
Из рассказа Запольских Е.: «По направлению 

Омутнинского райкома партии я работала в 
организованном в 1941 году в Кирсе эвакогоспитале 
пропагандистом. 
Штаб госпиталя находился по улице Советской (сейчас 
улица Ленина) рядом с домом быта. Госпиталь был 
размещен в трех корпусах: в здании школы, бывшей 
деревянной церкви на берегу Большого пруда и детского 
сада по улице Милицейской. Все они были до предела 

заполнены раненными солдатами и офицерами. Санитарные поезда приходили на 
станцию в основном в ночное время. Транспортировка раненых была очень сложной: 
автомашин не было, перевозили больных на лошадях, взятых с конного двора завода. 
Были случаи, когда привозили по двести человек. На улице мороз, пурга, лошади 



выбивались из сил, тогда приходилось прибывающих раненых носить на носилках. 
Работали до рассвета, но никто не говорил, что трудно, устали. 

В госпитале работали в основном женщины и девушки. Помню медсестер Цалову 
Маргариту, Утемову Антониду, санитарку Силкину Капу, библиотекаря Рудакову Иду, 
повара Поправко и  многих других.  Вся работа, проводимая в госпитале, сводилась к 
одной цели – быстрейшему выздоравливанию раненых и отправке их обратно на фронт. 

Большие трудности персонал госпиталя испытывал в заготовке дров. Ни о какой 
механизации не было и речи, все делали вручную, а потом сплавляли по пруду плотами. 
Также вручную носили воду, а потребность в ней была большая. 

Кроме централизованного снабжения продуктами питания при госпитале было 
организовано подсобное хозяйство. Руководила им Рылова Евдокия Васильевна. Здесь, в 
заречной части по улице 1-го Боя и размещалось хозяйство. Созданная из 
выздоравливающих солдат команда помогала в выращивании картофеля и овощей, в 
откорме свиней. Все это было большим подспорьем в питании пребывающих в 
госпитале. Большой объем хозяйственной работы. Вся медицинская помощь 
осуществлялась напряженным трудом медицинского и обслуживающего персонала. Не 
считаясь  с личным временем, мы  выполняли всю необходимую работу. А ведь у 
многих, у большинства мужья на фронте. Но мы преодолевали трудности, верили в нашу 
победу над врагом, потому отдавали для фронта и для победы все, что могли». 

Война не оставила без внимания и наш город Кирс. Все работоспособные мужчины 
были отправлены на фронт. А все остальные жители города Кирс работали на заводе, 
даже дети. Женщины заготавливали лес, дары природы, помогали эвакогоспиталю, 
стояли у станков. Голодно и холодно было во времена войны, но люди выстояли в этих 
трудных условиях. 

Военные будни завода 
В основе программы борьбы с фашизмом, выработанной Коммунистической 

партией в летние дни 1941 года, были выдвинуты на первый план три важных проблемы: 
в кратчайший срок перевести хозяйство на удовлетворение военных нужд; не допустить 
захватить врагу экономические ресурсы; во что бы то ни стало остановить войска 
агрессора. 

23 июня 1941 года Политбюро ЦК ВКП (б) (центральный комитет Всесоюзная 
Коммунистическая партия большевиков) ввело в действие мобилизационный план по 
производству боеприпасов. 25 июня принято решение об увеличении выпуска тяжелых и 
средних танков, 27 июня – об ускорении строительства новых авиационных заводов. 
Заводы и фабрики, выпускавшие до войны гражданскую продукцию, переключились на 
производство боевой техники, вооружения, горючего для танков и самолетов, 
обмундирования и других предметов  военного снаряжения. 

Все помыслы, энергия, усилия миллионов советских тружеников были подчинены 
претворению в жизнь лозунга «Все для фронта, все для победы!» 

На выпуск продукции, необходимой предприятиям оборонной промышленности, а 
также другим отраслям народного хозяйства, был переключен и Кирсинский завод. В 
соответствии с указом  Президиума Верховного Совета СССР (Союз Советских 
Социалистических Республик) от 26 июня 1941 года на заводе запрещено 
предоставление профотпусков, все работники, находящиеся в отпуске, были отозваны. С 
8 августа цех № 2 переведен на работу в две смены продолжительностью смен по 11 
часов. Такой же режим  введен в транспортном цехе, ОКСе (отделе капитального 
строительства), а вскоре  и во всех остальных цехах. 
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Во всех цехах знали, что заказ фронтовой. От того, как он будет выполнен, 
зависело многое. Все жили одной мыслью: не считаться с трудностями, дать продукцию 
досрочно. 

Особенно дружно работали коллективы прокатчиков во втором цехе и 
листопрокатчиков – в третьем. Конечно, справлялся с задачами и мартен. Если 
создавалось затруднительное положение с дровами, рабочие, свободные от смен, ехали 
на лесозаготовки, а возвратившись, шли в цеха и выполняли свою норму. 

Часто проводились «фронтовые» субботники. Обычно во время их выгружали 
вагоны. Помочь работникам собиралось все население. Молодые рабочие по 
воскресеньям шли на военно-учебный пункт, изучали пулемет, винтовку, учились 
строить оборонительные сооружения. К занятиям относились со всей серьезностью. 
Каждый готовился идти на фронт. Работая в тылу, люди тоже приближали день победы. 

На заводе почти все перевыполняли нормы. С питанием было неважно. Слесари, 
например, получали по 700 граммов хлеба. Но энергии не убывало. Уж очень хотелось 
дать фронту все необходимое для быстрейшего разгрома врага. 

Всех, кто выполнял по полторы – две нормы в смену, невозможно перечислить.  
Когда радио принесло весть о победе под Москвой, рабочие радовались, заявляли, 

что не пожалеют сил для того, чтобы помочь фронтовикам изгнать фашистов с 
Советской земли. Слова не расходились с делами. 

Трудовая закалка, полученная в военное время, многим помогла стать 
специалистами, умелыми руководителями. 

Самоотверженный труд всего коллектива стал повседневным явлением. В октябре-
ноябре 1942 года завод выполнил план на 102 процента, в декабре- на 104,8, по 
производительности труда – на 139, причем себестоимость снижена против плана на 17,7 
процента. 

За стахановскую работу второй месяц подряд заводу присуждена третья  премия 
ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) и наркомата. 
«Удвоим, утроим темпы, - подчеркивается в приказе № 178 от 31 декабря 1942 года, - 
дадим больше металла самолетным заводам!» Новый, 1943 год заводчане встретили 
высоким трудовым подъемом. 1 января график выполнен на 133 процента. Достигнуто 
это благодаря правильной расстановке сил, уплотнению рабочего дня, рекордной плавке 
слитков. Месячный план выполнен на 115 процентов. 

В рапорте И. В. Сталину коллективы предприятий наркомата заверили, что 
Красной Армии будут дополнительно поставлены дивизионы истребителей, 
штурмовиков, полк дальних бомбардировщиков. Кирсинцы тоже не остались в стороне. 
В феврале 1943 года план по натуральной продукции выполнили на 114.5 процента, 
завоевав второе место во всесоюзном соревновании и первое место в районе  с 
вручением переходящего Красного знамени РК ВКП (б) и райсовета. К этому времени 
труженикам завода уже девять раз по итогам работы за разные месяцы ВЦСПС и 
наркомат присуждали призовые места во всесоюзном соревновании, а всего за годы 
войны этой чести завод удостоен четырнадцать раз. 

В приказе № 10 от 21 января 1943 года сказано: «В результате трудового подъема 
пущена третья клеть стана «600», что увеличивало выпуск продукции. Отмечая 
инициативу, объявить благодарность всем участникам этой  работы и премировать: 
заместителя начальника цеха № 6 Первакова А. Н. – 700 рублями, мастера Кириченко Т. 
К. – 450, конструктора Ситчихина В. И. – 700, слесаря Одякова П. А. – 400,  кузнеца 



Осколкова А. И. – 300, бригадиров стана «600» Шильникова Н. С. – 400, Шутова А. Н. – 
400.» 

«У нашего народа в одной руке – меч, в другой – молот. Страна воюет и строит», -  
говорилось в одной  из статей «Правды» за 10 января 1943 года. Ни на день не 
прекращался технический прогресс на Кирсинском заводе, выпускавшем все больше 
продукции и развившем производственные мощности. Соревнование в те  дни носило 
поистине боевой характер. 

14 апреля 1943 года в смене мастера Ляпунова М. Г. бригада печи № 4 выполнила 
на 240 процентов, обеспечив сверхплановый переплав 7143 килограмма, бригада печи № 
2 выполнила норму на 310 процентов. 

Следуя примеру передовых коллективов, бригады мастеров Силкина С. В. и 
Шулятьева Н. Н. (из цехов №№ 1, 2) 15 апреля добились выполнения норм на 150 и 137 
процентов. 

Коллектив завода «Кирскабель» направил письмо в Москву товарищу И. В. 
Сталину. Рабочие и служащие сообщали Верховному Главнокомандующему о том, что 
они перевыполняют планы, чем оказывают помощь Красной Армии в разгроме  
фашистских агрессоров. 

Далее заводчане докладывали о собранных ими из личных сбережений 323 тысячах 
рублей, которые просили направить на сооружение боевых самолетов. 

Через некоторое время на завод пришел ответ на указанное письмо. В нем 
говорилось: «Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техническим 
работникам и служащим, собравшим 323440 рублей на строительство самолетов. Мой 
братский привет и благодарность Красной Армии. Желание коллектива вашего завода 
будет исполнено. И. Сталин». 

Во время войны завод стал предприятием оборонной промышленности.  Много сил 
он вложил  для ускорения победы над фашистской Германией. Во время войны завод 
выпускал продукцию, необходимую предприятиям оборонной  промышленности, а 
также другим отраслям народного хозяйства. Заводчане вкладывали свои сбережения на 
строительство боевых самолетов. Люди работали по 11 часов в сутки, постоянно 
перевыполняя план. 14 раз за время войны завод получал призовые места во всесоюзных 
соревнованиях, тем самым, внося вклад для победы над врагами.  

Военное детство 
Детство - самая счастливая пора жизни. Но очень тяжелая доля выпала детям 

Великой Отечественной войны – нашим бабушкам и дедушкам. Вот что осталось в их 
памяти о тех годах: 

Очень трудно было в те годы детям. С семи лет пасли коров, вставать приходилось 
рано, в пять часов, а возвращаться только с закатом солнца. Многих мальчиков и девочек 
брали на Кирсинский завод. Уже в восемь лет они стояли у станков. А работали не по 
восемь часов, как сейчас, а по одиннадцать, в две смены. 

Пока взрослые были на работе, дети таскали воду, рубили дрова, прибирались 
дома, смотрели за маленькими детишками. Очень много дел было у ребят в то время. Но 
кроме работы надо было учиться. Учиться было нелегко. Писали перьями между 
строчками газет, так как не было тетрадей. Зимой сидели в пальто, было очень холодно. 
Не хватало валенок, ходили в осенних сапогах. Дети мерзли. Вместо носков они 
наматывали портянки, это была очень тонкая ткань. Бывало, что дети приходили, и у них 
ноги примерзали к ботинкам. 

Маленькие кирсинцы так же старались помочь эвакогоспиталю № 3339 города 
Кирс. Они таскали воду, стирали бинты, помогали раненым. Ребятишки все время 
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организовывали концерты, чтобы хоть как-то порадовать раненых. Стихи, песни – все 
это звучало из уст детей. Они и играли на музыкальных инструментах, и танцевали. 
Смотря их, у военных катились слезы радости. 

Из воспоминаний Стец Валентины  Николаевны: «Гибли люди, умирали от голода, 
плена дети, матери, старики и молодежь. 

Захватил голод, холод и наши края. В школу ходили голодные. Порой ели только 
картошку, если она вырастала. Собирали в лесу ягоды, грибы. Сушили, варили их. 
Зарабатывали себе на пропитание (пастушили коров, на себе возили из лесу дрова зимой, 
сено с покоса на деревянных санках). Родители с утра до позднего вечера работали на 
заводе. Приходилось стареньким бабушкам или дедушкам варить суп или картошку, а 
нам, малым детям, носить ее на проходную, где родители на ходу, в холоде ели 
принесенное. Некогда было играть, веселиться, как всем маленьким детям. Радости в 
детстве не видели. Во многие дома  почтальон приносил письма с похоронками. Плач, 
горе разнеслось по поселкам и деревням. Некому было помочь этим семьям. Мы, 
маленькие школьники, готовили концерты для раненных солдат в госпитале. Часто 
видели в их глазах горе, слезы. Они знали, что дома их ждут такие же бедные, голодные 
дети. 

Зимой катались на деревянных санках, самодельных лыжах, это были радостные 
минуты, но недолго они длились. Нужно было зарабатывать себе на пропитание, а об 
отдыхе все забыли. Плохо одетые, обутые, голодные дети шли в школу. Горе 
переваливало через край». 

Л. Глушкова рассказывает: «Мне уже много лет. Но я все чаще и чаще вспоминаю 
свое детство, свою молодость. Трудно жили. Ох как трудно. В пять-шесть лет уже были 
дома няньками. Колясок тогда никаких и помине не было. Позовешь на помощь 
подружек и тащишь ребенка к матери в поле: одна - за голову, другая – за ноги. Устанем 
- так все трое и уснем на дороге. Работы всем хватало и в поле, и дома. Я, например, с 
семи лет пасла коров. Вставать приходилось в пять часов утра, а возвращались домой 
только с закатом солнца. 

Потом проклятая война началась. Голода и холода всем досталось. Сколько 
погибло людей. Будь проклята война! Она все брала и брала людей из деревни: на фронт, 
в ФЗО, на работы. Взяли и нас на Кирсинский завод. Я попала на прокатный цех. 
Работали в две смены по двенадцать часов. Шахта отапливалась дровами, поэтому их 
тоже надо было заготавливать самим. 

Есть хотелось. Хлебные карточки, правда, давали. Но хотелось и картошки. 
Многие парни и девчата меняли карточки на картошку, а потом ели суп из крапивы без 
хлеба и ходили на работу». 

Из рассказов жителей Кирс можно сделать вывод, что детство во время войны 
было очень тяжелое. Дети работали на ровне со взрослыми, помогали нуждающимся в 
помощи. Свободного времени на игры у них не было, так как родители работали на 
заводе, приближая День Победы, а они, маленькие, занимались домашним хозяйством. 

Морская стрелковая бригада 
18 октября 1941 года Государственный комитет Обороны принял решение: 

сформировать 25 морских стрелковых бригад, чтобы создать резервы для обороны 
Москвы. Главный морской штаб отдал приказание – выделить с флота сорок тысяч 
моряков, которые станут костяком этих бригад. В бригады с флотов были направлены и 
наши земляки. 



В ноябре 1941 года началось формирование 61 морской стрелковой бригады в 
городе Кирс. Костяком бригады стали моряки 15 отдельного полка морской пехоты из 
города Ярославль, курсанты Новороссийской и Куйбышевской школ моряков, моряки 
тихоокеанского флота. 

В состав бригады вошли призывники и коммунисты города Кирова и области, 
солдаты, старшины и офицеры после выздоравливания. 

Командующим бригадой был назначен Копылев Иван Кузьмич, комиссаром – 
Семен Александрович Бородин. 

К концу формирования в бригаде было четыре тысячи человек, из них офицерского 
состава – 417, сержантского – 918, рядового – 2565 человек. Бригада формировалась 
Уральским  военным округом.  

И вот началась работа по размещению личного состава бригады. Кирсинцы 
принимали их в свои семьи, как родных. Хозяева топили для своих постояльцев бани, 
угощали из своих скудных запасов. Женщины стирали белье, мужчины делились 
табаком. 

В свою очередь моряки помогали своим хозяевам, чем могли: пилили и кололи 
дрова, носили воду, делились своим пайком. Бывало на фронте, на привале бойцы 
вспоминали нашу кирсинскую баню в сорокаградусный мороз. Многие кирсинцы вели 
переписку со своими постояльцами. 

Жители поселка помогали бригаде транспортом, продовольствием, необходимым 
имуществом. Участвовали в оборудовании школьной базы, стрельбищ для подготовки 
личного состава. 

Во время формирования бригады, воины изучали  пехотное оружие, стратегию и 
тактику ведения боя. 

За короткий срок, со 2 ноября по 12 декабря 1941 года, бригада была 
сформирована. 

На прощание рабочие Кирсинского завода подарили воинам ножи для ближнего 
боя, печки-буржуйки для обогрева вагонов, защитные плитки на сердце. 

В декабре бригада погрузилась в эшелоны и отправилась в сторону Москвы. 
Как своих родных провожали кирсинцы воинов этой бригады. 
Бригада через город Киров была направлена в сторону Москвы. Но внезапно 

маршрут был изменен на Карельский фронт, где к тому времени обстановка была 
довольно сложной. Враг захватил города: Петрозаводск и Медвежегорск, пытался 
продвинуться к городу Беломорску – важному стратегическому пункту на Кировской 
железной дороге, связывающему нашу страну с городом Мурманск. Захват врагом 
города Беломорск означал бы отрыв города Мурманск от Советской страны. Поэтому, 
бригада была направлена именно на Карельский фронт для того, чтобы своими 
действиями остановить врага на Масейском направлении и не допустить его 
продвижения к Беломорску. 

Зима 1941 года выдалась лютой. Морозы доходили до 40-50 градусов. В конце 
декабря 1941 года бригада высадилась в районе станции Сумеричи Кировской железной 
дороги и была встречена командующим Масейской группой войск генералом 
Вещезирским. Уже при разгрузке эшелонов фашистская авиация пыталась нанести 
большой удар по бригаде. Во время марша по Карельским лесам воинов подстригали 
фашистские «кукушки». Но, не смотря ни на какие трудности, моряки не дрогнули. Они 
заняли оборону в районе девяти километров на перегоне Медвежегорск - Сегежа. Но 
обороны по-существу не было. Траншеи были сделаны из снежных валов. При 
сорокаградусном морозе пришлось создавать заново оборону. 
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В период с января по февраль 1942 года бригадой было проведено несколько 
наступательных операций. 6 февраля 1942 года бригаде было приказано овладеть 
разъездом 14 километров Кировской железной дороги. Преодолевая сопротивления 
противника, подразделение Первого батальона достигли северного берега Кривого озера 
в 1,5 километрах от четырнадцатого разъезда. В этом бою моряки проявили храбрость и 
отвагу. С возгласами «За Родину!» они бросались на врага, снимали шапки, надевали 
бескозырки и шли вперед. Бой длился почти сутки. Слава о действиях моряков 
разнеслись по Карельскому фронту, а враг называл моряков «черной смертью». 

В апреле 1942 года морская стрелковая бригада приняла участок обороны от 16 СД 
(стрелковой дивизии) в районе Великая Губа. 

21 июля бригада сдала этот участок и была направлена в город Кемь. 
19 августа 1942 года части бригады выехали к новому месту дислокации на 

Кесеньском направлении, затем произвели смену дислокации, приняв участок обороны – 
Безымянное озеро (южный берег) с задачей: не допустить хода вражеских войск в 
восточном направлении. 

30 ноября 1943 года части бригады сосредоточились в районе шести километров по 
дороге Лоуха – Кестеньга. 16 февраля 1944 года на базе 61 и 5 морских бригад была 
сформирована 83 дивизия. Моряки 61 бригады продолжали воевать в этой дивизии. С 
февраля по октябрь 1944 года дивизия вела боевые действия в Кестеньгском 
направлении. Освободила райцентр поселка Кестеньга, населенные пункты: Елеть - 
озеро, Окунева Губа, Кокосальма, Куп - озеро и др. 

21 сентября 1944 года дивизия вышла в район Доухи - Кестеньга, потом была 
переброшена на Кандалкшское направление, а затем на Мурманское направление. 

20 октября дивизия подошла к промышленному центру Печенежской области 
поселка Никель, совершив в суровых условиях Заполярья 215-тикилометровый марш, из 
них восемьдесят по бездорожью. 

За десять суток боевая дивизия освободила двенадцать населенных пунктов, два 
аэродрома, принимала участие в освобождении порта Потсам и норвежского города - 
порта Киркинес. Во время боев на Кестеньгском, Кандалкшском и Мурманском 
направлениях дивизия совершила более девятисот километров марша, из ни более 
восьмидесяти километров по  бездорожью. 

За проведенные боевые действия, бригада трижды получила благодарности 
Верховного Главнокомандующего. 

Морские пехотинцы проявили массовый героизм, 469 из них были награждены 
орденами и медалями. Многие сложили свои головы на поле боя. 560 жителей города не 
вернулись с войны, потери 61 бригады составили 3335 человек. 

Морская стрелковая бригада прошла через много трудностей, но преодолев 
которые, получила благодарности Верховного Главнокомандующего. Эта бригада 
проложила большой путь от начала войны до ее конца. Морские пехотинцы освободили 
многие населенные пункты, аэродромы, принимали участие в освобождении порта 
Потсам и норвежского города-порта Киркинес. Они проявили мужество и отвагу на поле 
боя. И мы, кирсинцы, гордимся своими земляками, которые воевали в этой бригаде. 

Это было шестьдесят пять лет назад, в самую лютую годину, когда лавина 
фашизма рвалась к Москве. В Кирс приходили похоронки, но люди мужественно 
переносили горе. Страна ждала от них помощи. На заводе не хватало рабочих, а фронт 
требовал новых сил. Вместо своих мужей и отцов к станкам встали женщины и 
подростки. Жизнь в тылу, как и на фронте, была очень тяжелой. Люди работали на 



заводе по 11 часов, после этого шли заготавливать дрова, помогали эвакогоспиталю. Но 
тяжелее всех конечно было детям. Они уже в восемь лет стояли у станков, также как 
родители, помогали эвакогоспиталю, делали почти всю домашнюю работу. Голодно и 
холодно было во время войны, но труженики тыла смогли преодолеть все трудности и 
помогли Родине в победе над фашизмом. 

 
Золотарева Роза, учащаяся объединения  
«Юный исследователь» ДДТ «Созвездие» 
Руководитель: Беляева О.Н.,  
педагог ДДТ «Созвездие», 2024 год 

 
Городской сад в г.Кирс 

С чего все начиналось 
На месте городского («Клубного») сада был пустырь. Только небольшой садик был 

за домом управляющего Кирсинским железоделательным заводом, в этом здании 
находился Дом техники (в 1990 году здание снесли и на этом месте построили Дом 

ветеранов). Дом управляющего располагался там, 
где сейчас находится Дом ветеранов. На 
территории сада находился пруд. Старожилы 
рассказывали, что в нём плавали лебеди. 

Пономарёва Ангелина Николаевна, 
вспоминает: «…примерно в 1935 году, в центре 
нынешнего клубного сада, был каток, за братской 
могилой и Домом техники. В то время не было 
никаких деревьев на этом месте». А когда, в 1947 
году, после окончания института, приехав в Кирс 

«… увидела, что были посажены деревца в районе клубного сада». 
Неизвестно, кому и когда пришла в голову мысль об организации городского сада.  
В тот период существовала только аллея из лип и лиственниц, посаженная в честь 

отмены крепостного права в России в 1861 году (часть её сохранилась и по сей день, там 
находится стенд с фотографиями «Верхнекамский район»). 

На фотографии 1948 года (музей) мы 
видим, что на территории  «Клубного сада» 
стоят ограждения, скорее всего, чтоб не 
сломать 
саженцы 
деревьев, 
на заднем 
плане 
фотографии 
мы видим 
аллею лип 
и 

лиственниц. 
Также есть предположение, что инициатором закладки «Клубного сада» было 

руководство кирсинского завода. Это были интеллигентные, образованные люди, 
приехавшие из больших городов. Они понимали, что тяжёлый труд требовал и хорошего 
отдыха, поэтому многое делали для организации отдыха местного населения. На 
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протяжении почти полувека «Клубный сад» был на балансе завода «Кирскабель». В 
штате работников клуба были сотрудники, занимающиеся посадкой цветов и уборкой 
территории сада. Это: Шильникова Наталья, Курбатова Клара Павловна, Хорошева 
Антонина и другие.  

Клубный сад – место отдыха трудящихся завода «Кирскабель» 
Наталья Генриховна Хохрина вспоминает: 
Над главным входом в парк с воротами (у церкви, где сейчас находится остановка 

на ул. Кирова) была вывеска «Добро пожаловать», сад огражден редким забором. В 1970-
х годах вывеску сменили на металлическую с надписью «Клубный сад» (фотографии не 
сохранилось). Рядом со входом находилась танцевальная площадка. У входа 
располагалась будка, в ней работал билетёр, т.к. вход был платный, поэтому забор вокруг 
парка стал глухой. 

Традиционным событием для Кирса стали ежегодные летние открытия «Клубного 
сада». Под звуки духового оркестра на праздник собиралось население Кирса и 
ближайших населённых пунктов района, гости из г. Омутнинск. 

Проводились спортивные соревнования на городошной, волейбольной и 
баскетбольной площадках (сейчас там находится детский деревянный городок). Также 
проводились различные аттракционы и конкурсы: «Срежь игрушку закрытыми глазами», 
«Попади в мишень», «Прыжки в мешках», «Беспроигрышная лотерея» и др. 

Из воспоминаний жительницы г. Кирс Осколковой Елизаветы Васильевны: 
«...какое необъяснимое чувство радости наполняло детские сердца, когда в центре 
выставлялись афиши со словами: «Клубный сад. Массовое гуляние. В  программе...». И 
дальше шёл длинный список мероприятий и развлечений для детей и взрослых, с утра до 
позднего вечера. Наши родители давали нам на праздник, как правило один рубль... 
покупательская способность рубля в то время была несколько иной, …пончики стоили 5 
копеек, блины с разной начинкой - от 9 до 12 копеек... 

А вечером, когда смеркалось, на сцене клуба, со стороны пруда развешивалось 
ситцевое полотно, и начинался показ кинокомедий, любимых всеми фильмов, 
концертных и развлекательных программ. Зрители сидели на скамеечках, лавочках, а то 
и просто на траве...» 

Вечером кирсинцы спешили на танцы, которые проводились на деревянной 
танцевальной площадке под духовой оркестр. Деревянная площадка находилась в том 
месте, где сейчас расположен стенд с фотографиями «Верхнекамский район». Она 
располагалась, примерно, на 1,5 - метровой высоте над землёй. Вход был платным, за 
этим следила билетёр, но бывали и те, кто в разгар танцев забирались туда бесплатно. 
Одной из билетёров была Шулятьева Наталья Филипповна. 

В течение летнего периода проводились фестивали песен, народные гуляния, 
соревнования санитарных дружин, Дни здоровья.  

Антонина Александровна Юшкова была участницей хора, который выступал на 
каждом празднике.  
  Галина Михайловна Ситчихина вспоминает: «…Сначала в саду для танцев была 
сделана открытая веранда с местом для духового оркестра. 

Потом перед сценой залили большую танцевальною площадку. Музыку заводили в 
кинобудке. 

На сцене проводили концерты художественной самодеятельности». 
Своеобразный колорит вносили парковые скульптуры. Их было несколько:  



        
 
А ещё «Метатель диска», «Футболист», между Домом техники (на этом месте 

теперь стоит Дом ветеранов) и бетонированной танцевальной площадкой стояла 
скульптура И.В. Сталина. Отдыхающие не только любовались творениями скульпторов, 
но и фотографировались на их фоне. 

На территории сада, за Домом управляющего, на чугунной тумбетостаменте были 
установлены солнечные часы. 

Размещение солнечных часов при заводе для общественного обозрения и 
определения точного времени было осуществлено в соответствии с утверждённым 
регламентом Берг Коллегии от 23 февраля 1725 года. «Подробно тому, как во всех делах 
содержать добрый порядок, яко душа каждому делу, надлежало иметь верных часов, для 
познания времени и устанавливать по ним и прочие часы». 

Исходя из данного материала, у местных краеведов бытовало мнение, что часы 
появились на Кировском заводе ещё в ХVIII веке. Однако, в выпуске «Памятники 
архитектуры, градостроительства и монументального искусства Кировской области» за 
2010 год главный архитектор области Скопин Е.Л. пишет: «Возможно, что был другой 
прибор, который впоследствии заменили. Визуальный анализ сохранившегося на 
фотографиях, внешнего облика тумбы, форма которой была собрана из правильных, 
регулярных частей, позволяет отнести время её изготовления не ранее чем к 1-ой 
половине ХIХ века». 

Судьба часов была решена в 60-х годах ХХ века. Причину уничтожения 
уникального исторического памятника установить не удалось. 

Галина Михайловна Ситчихина представила план Клубного сада. На плане мы 
видим,  где находились объекты в саду/ 
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1 Мая 1919 года рядом с Покровской церковью произведено захоронение бойцов 

Красной Армии и рабочих завода, погибших в бою при защите Кирсинского завода и 
посёлка от наступления на завод колчаковских войск. Враг был разбит в Уральской части 
посёлка Кирс (враг двигался со стороны Песковки). Защитники завода и посёлка, убитые 
в бою, захоронены на этом месте. Здесь же захоронен командир батальона Двоеглазов 
Василий Васильевич (его батальон вынес основную часть удара наступающих 
колчаковских войск). 

19 мая этого же года на братской могиле сооружён памятник бойцами Особого 
Северного Экспедиционного отряда под командованием Сергея Витальевича 
Мрачковского и рабочими Кирсинского завода. Автор памятника неизвестен. Надпись на 
памятнике гласила: «Вечная память защитникам трудящегося класса, отдавшим жизнь в 
нашей великой борьбе за освобождение трудового народа от гнёта и эксплуатации». 
Здесь захоронены участники боёв за Кирс IV - V 1919 года: 

Утёмов Фёдор Иванович, Тяжельников Василий Алексеевич, Двоеглазов Василий 
Васильевич (командир батальона), Старков Николай Иванович, Лумпов Михаил 
Иванович, Сюткин Анатолий Александрович (командир роты), Осколков Павел 
Иванович, Цылёв Иван Лаврентьевич, Казаринов Л. Александрович, Смагин 
(неизвестно). 



Здесь же, позже, в 1932 году, захоронили Бакина Александра Ильича - он погиб 
при снятии креста с церкви. 

Также, 23 октября 1987 года по решению Кирсинского горсовета и Верхнекамского 
РВК произошло перезахоронение из одиночной могилы (располагалась на окраине 
«Клубного сада») в братскую двух разведчиков, погибших накануне 1 Мая в Заречной 
части города (враг двигался со стороны Афанасьево). Известно имя только одного - 
Чежегов Андрей.  

В 1949 году верхняя часть памятника перестроена, кирпичная кладка заменена на 
металл. К сожалению, не нашлось места тексту, объяснявшему его мемориальную 
принадлежность с перечислением имён погибших. Поэтому люди, родившиеся позже, 
думали, что это просто памятник, а не братская могила. 

 
Глава 3. Был «Клубный сад» 
Прошли годы... Завод «Кирскабель», на балансе которого находился «Клубный 

сад», ввиду тяжёлого экономического положения не смог его содержать. В 90-е годы ХХ 
века сад стал бесхозным. Удручающая картина предстала перед глазами: поломанные 
деревья, битые кирпичи, искорёженные качели, перевёрнутые урны, испорченные 
скамейки, раскуроченные танцплощадка и сцена, замусоренная территория, торчащая 
арматура, обломки, оставшиеся от скульптур, заброшенные клумбы, убраны вывеска и 
ворота, территория сада сократилась, забор перенесли на несколько метров от проезжей 
части вдоль ул.Кирова. 

В последнее время поддерживается порядок в городском саду: производится 
уборка, уложена брусчаткой дорожки, установлены урны, скамейки, проведено 
освещение, построен детский деревянный городок и горка, отремонтирован 
(восстановление и облицовка керамогранитом) постамент памятника на братском 
захоронении участников Гражданской войны, проведено освещение. Жители города 
постоянно гуляют по парку: на детской площадке постоянно играют дети, взрослое 
население гуляет по дорожкам, отдыхает на лавочках.  

Городской парк живёт и радует жителей города. 
 

Славянов Сергей, Харин Антон,  
учащиеся ДДТ «Созвездие». 
Руководитель: Беляева О.Н.,  
педагог ДДТ «Созвездие», 2009 год 

 

Развитие спорта в городе Кирс 
во второй половине ХХ века 

 
Словарь 

ДЮСШ – Детская юношеская спортивная школа. 
Райком - Районный комитет. 
Военком - Военный комиссар. 
ФОК - Физкультурно-оздоровительный комплекс. 
ОДМС – Отдел по делам молодёжи и спорта. 
        

Экскурс в историю города Кирс.  
Становление спорта в Кирсе. 
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Говоря о спорте, надо вспомнить: в каких условиях раньше жили рабочие Кирса. 
Кировский писатель Николай Васильевич Васенев пишет: «Жили люди «скученно», в 
холодных и сырых землянках («чадовках»), в шалашах и курных избах (труб у печей не 
было)». Для хозяина железоделательного завода единственной заботой было получение 
прибыли, поэтому никаких затрат на культурные учреждения, на возведение спортивных 
комплексов не было. 

Главным спортивным развлечением для молодых было катание с гор на санках. 
Рабочие, во внеурочное время, делали из снега высокие горки, мастерили расписные 
санки и катались на потеху с девушками во время праздников и выходных.  

Так было раньше! 7 апреля 1927 года решением XIII Вятского губернского съезда 
Советов было решено: «Ввиду того, что без достаточных оборотных средств Кирсинский 
завод не может вести работу, и нужно его остановить на консервацию». Рабочие целыми 
цехами уезжали на Урал и в другие места, где находились металлургические заводы… В 
течение пяти лет завод не работал. 

В 1931 г. закончено строительство железной дороги Яр - Фосфоритная. Обком 
партии принял решение к XIY годовщине Октября пустить Кирсинский 
железоделательный завод. Вернулись выехавшие из Кирса люди, и 5 ноября 1931 года 
рабочие приступили к разогреву мартеновской печи, для выплавки стали.  

Как рассказывает Николай Федорович Ситчихин, на завод приехали молодые 
специалисты из учебных заведений, а также кирсинцы из разных мест. Они видели, как 
там развивался спорт, и решили не отставать от других. По инициативе молодёжи, 
поселковый совет отвёл под стадион место. Большую организаторскую работу по 
строительству стадиона провёл Владимир Алексеевич Филиппов. Привлекали к этому 
ребят 13-15 лет. Поле перепахали на лошадях, а все остальные работы делали вручную: 
выровняли площадки, ребята переносили грунт, вокруг футбольного поля сделали 
изгородь из жердей, а по улице Павлова – скамейки для сиденья. Потом засеяли на 
футбольном поле траву, и бороновали. Работы были начаты в 1935 году, а 1937 году уже 
приступили к тренировкам и играли в футбол.  

Таким образом, спортивная жизнь Кирса стала приобретать новую жизнь: от 
народных игр во время праздников до системных тренировок  игры в футбол. 

 
Спортивная жизнь Кирса, вторая половина ХХ века. 

В 1948 году институт «Гипроэнергопром» разработал проект по реконструкции 
завода «Кирскабель».  В комплексе строительства была запроектирована больница и 13 
корпусов завода. Для её отопления нужна была котельная, и она разместилась на 
футбольном поле. 

 Тогда по инициативе директора завода Кузнецова В.Д., за рекой на хорошем 
месте, у берега Большого пруда был построен спортивный комплекс: футбольное поле, 
трибуны, мужской и женский плавательный бассейны, лодочная станция и другие 
сооружения. Не успели сделать только оперение футбольного поля. Кузнецова отозвали 
в Москву, а вновь назначенный директор завода Горбунов раскритиковал неудачное, на 
его взгляд, выбранное место под спортивные сооружения и ничего не сделал для его 
развития. А тут произошёл несчастный случай: громом убило на стадионе работника 
ДСО. Вместо того чтобы поставить громоотводы, директор разрешил работникам завода 
разобрать для себя брёвна и доски от стадиона, хотя к тому времени уже сложилась 
хорошая футбольная команда. За неимением места играли в разных местах: между 



кладбищем и очистными сооружениями, на Торфу и у Леспромхоза. Завод строился, 
росло количество рабочих, а для развития спорта ничего не создавалось.  

В 1955 году построили футбольное поле возле роддома. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 1958 году вновь в Заречной части города на берегу пруда у магазина «Охотник» 
построен стадион с трибунами. На этом стадионе проводилось большее число 
соревнований: играли в футбол, занимались лёгкой атлетикой (фото 1, 2, 3).  

Там же, около него была сооружена купальня, на которой, собственно, и 
проводились соревнования по плаванию.  

Позже, напротив начальной школы на берегу Большого Кирсинского пруда 
построили волейбольную площадку, на пруду лодочную станцию и купальню, (фото 4, 
5). Теперь соревнования по плаванию стали проводить здесь. 
 

 
В это же 

время приезжает в 
Кирс инструктор 
по спорту 
Зараменских 
Дмитрий 
Алексеевич, член 
ДОСААФ, 
организовывает 

тренировки по 
прыжкам с парашюта с 
вышки (теперь на этом 
месте находится 
телевышка) на 
Стройпосёлке. Но, так 
как ни о каких 
настоящих парашютах 
в то время не велось и 

речи, то прыгали на резиновой верёвке, отрабатывая тем самым, технику прыжка, чтобы 
у детей не было страха полёта. Каждой зимой Зараменских Дмитрий Алексеевич со 
своими ребятами отправлялись в Киров, где проводились мероприятия по прыжкам с 
парашюта (фото 6).  
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На Стройпосёлке построен стадион с трибунами «Трудовые резервы». На стадионе 
занимались учащиеся 
ПУ-24, обучающие 
ДОСААФ, футбольные 
команды города, 
завода (фото 7,8). 

 
 
 
 

Е.Н. Осколков вспоминает: «После назначения 
меня директором СУ-34 я выступил инициатором строительства спорткомплекса. Эту 
идею поддержали все преподаватели и учащиеся. В течение двух лет все - от директора 
до техслужащей -  принимали участие в строительстве, при этом безо всякой оплаты…. 
Стадион был открыт 17 июня 1967 года, но послужил людям недолго. В марте 1970 года 
на глазах сотен учащихся и жителей прилегающих домов Кирсинский хозрасчётный 
участок его разрушил. Мотивировка была такая: место под стадионом нужно для 
строительства жилья. Но известно, что там ничего не строилось и ничто не строится до 
сих пор. Призывы прекратить разрушения успехов не имели. Ни директор завода, ни 
Райком комсомола не хотели вмешиваться. Лишь военком района Чапаев Михаил 
Николаевич вмешался в этот  «разбой», но было уже поздно. От спорткомплекса 
остались одни руины. Так был загублен стадион на Стройпосёлке по инициативе 
Горбунова»  

В нашем городе проводилась очень интересная военно-спортивная игра «Зарница». 
В игре принимали участие учащиеся ПУ-24. Специально для этого заказывали танки, 
БТР. И на протяжении 2 выходных играли в «Зарницу». Народ любил это мероприятие и 
всегда с нетерпением ждал его. 

По решению парткома и завкома завода у здания пожарной охраны, между 
улицами Гоголя и Широнина стал проектироваться спорткомплекс. 27  
августа 1963 года принято постановление «О строительстве стадиона в рабочем посёлке 
Кирс методом народной стройки». Был утверждён штаб по строительству в составе: Е.Н 
Осколкова – начальник штаба, Е.И Литвякова – первого зам. начальника штаба, В.М. 
Силкина – зам. начальника штаба и другие, всего 13 человек. Начали подвозить грунт. 

Надо уточнить, что в это время Горбунова, директора завода, не было в Кирсе, а 
когда приехал - взбунтовался, будто бы там, где строят, проложен водопровод и 
канализация. Пошёл к секретарю райкома Свешникову. И, как пишет Е.Н. Осколков, 
таким образом, идея строительства стадиона была загублена.  

Однажды в Кирс приехал корреспондент газеты: "Комсомольское племя". Он 
увидел, в каком состоянии находится социальная структура нашего города, а в частности 
спортивные сооружения, и подал в область критический материал. Председатель 
народного контроля Кировской области А.В. Крысов вызвал в Киров Горбунова и 
потребовал объяснений. Благодаря этому в 1964 году, на том же месте, где 
проектировали городской стадион,  методом народной стройки, было начато 
строительство футбольного поля.  

 В 1965 году в Клубном саду построили баскетбольную, 2 волейбольные площадки 
и одну для игры в «Городки», зимой эти площадки заливались под каток (фото 9, 10). 



С 70-х годов в подвале церкви была создана база с большим количеством  

 
инвентаря: лыж, коньков. Заведующим, которой был Осколков П.Н.. В самой же 

церкви располагался клуб, куда жители ходили на танцы. А также на месте, где вечером 
проводились дискотеки, в свободное время от танцев устанавливался ринг и ребята 
занимались спортом. Прямо над клубом, между 4 куполами церкви, расположился 
спортзал. Здесь ребятам можно было поиграть в волейбол, теннис, шахматы (фото.11), 
баскетбол, также занимались самбо, тренером которого стал Перминов Александр 
Фёдорович. 

Напротив здания ВПЧ-6 по улице Березничной был организован каток. Рядом 
сделали теплушку из досок для хранения спортинвентаря. На стадионе работал очень 
хороший заведующий инвентарём Шиврин В.В., инвентарь завод завозил КАМАЗами. 

 «Можно было прийти на каток, заплатить всего лишь 20 копеек за пару коньков 
подходящего размера, и кататься на них хоть весь день» - отмечает Сюткин Валерий 
Павлович. Бесплатно выдавались клюшки. Завод также закупал лыжи, палки, хоккейную 
форму.  

 Долго строился стадион, особенно спорткомплекс. 
Пока его строили, в 1970 году по инициативе военкомата 
был построен каменный тир. Здесь проводились стрельбы 
из автомата Калашникова, карабина, пистолетов 
Макарова и т.д. (фото.12). 

В 1975 году был образован клуб самбо «Вятские 
ребята» на базе спортзала Верхнекамского районного 
дома культуры «Победа». Тренером команды стал 
Перминов А.Ф. (фото 13). После упорных тренировок, 
через  год воспитанники Александра Фёдоровича заняли 

2 призовое место в области, 
а еще через год - первое, и 
после этой победы 
спортсмены-самбисты  
постоянно занимали 1 места. 
«В области у нас не было 
конкурентов. Кирсинские 
самбисты в качестве лучшей 
команды Кировской области 
объездили почти всю 
Россию» - с гордостью 
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отмечает Александр Фёдорович. Его приглашали в Севастополь тренировать команду, но 
он не хотел оставлять свою любимую команду, и продолжали тренировки. На 
всероссийских соревнованиях ребята занимали 1-2-3 места. Выигрывали у команд 
Москвы, Санкт - Петербурга и других городов. Однажды они завоевали поездку на 
чемпионат мира, по ряду причин поездка не состоялась. «Дальше, - рассказывает 
Перминов А.Ф., – началась перестройка, клуб самбо был закрыт». Лишь спустя 20 лет 
выделили место под самбо и снова, через 1-2 года ребята стали занимать призовые места 
в области. Но снова не сложилось... Секцию опять закрыли.  

В 1976 году по инициативе главного инженера А.П. Куимчиди, построили 
хоккейную коробку около ПЧ-6 (фото 14). 

В 1977 году наши ребята, заняв 1 место по 
футболу в области, отправились в Омск на 
Российские соревнования, где из 24 команд заняли 
12место (фото 15). 

Примерно в это же время на пост главы 
спорткомитета была избрана  Суханова И.Д.. 
Именно по её инициативе в городе стали 
проводиться  первенства по лыжным гонкам, 
победители которых получали ценные призы и 
кубки (фото 16).  Иногда лыжные гонки 

проводились прямо на улицах города, где 
жители поддерживали участников  на протяжении 
всей гонки. Но самые ответственные соревнования 
приводились на полях (ныне место за магазином 
«Колосок» там раньше ничего не было, были 
только поля). Там проводились районные 
соревнования. Были закуплены 2 снегохода 
«Буран», с помощью которых делали лыжную трассу. 
На соревнования приезжали участники со 
всего района, даже из посёлка Чёрная речка. 

В конце 80х годов был построен ещё 
один тир, только уже современнее. 

В 1980 г. началось бурное строительство домов: дома строили везде, и даже новую, 
недавно выстроенную площадку у школы № 1 по 
ул.Кирова хотели заложить под дом, но нашёлся 
человек, который отстоял эту площадку, это 
Рыбаков И.И. 

Дальше началась политика комсомола. «В то 
время всё было предусмотрено, до самой мелочи и 
очень умно» - отмечает Кокорин А.И.. Наш город 
был разделён на микрорайоны, и в каждом из них 
была своя спортивная площадка с очень даже 
приличным инвентарём. За каждую из них 
назначали ответственного. Между микрорайонами 
проводились соревнования, лучшие  получали 

грамоты.  К концу августа требовали отчёта по проделанной работе с фотографиями.  



 В 1982 году  построили хоккейную коробку. Начали играть в хоккей с шайбой, 
организатором этого стал Караваев Л.П. К нам приезжали гости из района (фото №17). 

«По шашкам практически не было соперников - ежегодно завоёвывали 1 места и 
ездили на Российский этап. Нашу команду представляли Исупов Владимир, Вдовкин 
Александр, Варанкин Константин, Сюткин Андрей  и Немкина Елена. А по шахматам 
занимали в области стабильное 3 место» - рассказал Кокорин Александр Иванович. 

В 1985 году была построена площадка у 
ГПТУ. 

В своё время от улицы Петровской до 
пионерского лагеря (позже профилакторий, теперь 
бассейн), по инициативе Г.В.Суслова была сделана 
освещённая лыжная трасса. Сейчас она давно 
заброшена. А жаль! Сотни людей ходили на лыжах к 
пионерскому лагерю, отдыхали там (фото 18). 

 
ДЮСШ – школа спортивного резерва. 
2 ноября 1978 года в Кирсе была открыта 

ДЮСШ. Первым директором  школы был Казаринов Е.В.. За время своего 
существования школа стала надёжным другом тысячам детей. Тогда в школе было всего 
лишь два отделения: волейбол и лыжные гонки. 

В 1989 году построили рядом со стадионом 
Физкультурно-оздоровительный комплекс (далее 
ФОК) (фото 19). Часть секций ДЮСШ была 
переведена в новое здание, а часть осталась в 
старом, теперь это филиал ДЮСШ. Рядом с 
ФОКом построен стадион по инициативе 
Куимчиди А.П., огородили забором, на нем 
неофициально стали проводить тренировки по 
футболу с ребятами. Этот стадион позднее стал 
основным стадионом в г. Кирс. (фото 20). Зимой 
стадион заливали под каток, включали  музыку, а 
рядом, в деревянном здании, можно было 
поиграть в шашки, шахматы и теннис. Народ 
свободное время проводил именно на футбольном 
поле. 

Уже позднее, в 2004 году появилось 
отделение полиатлона, а в 2005 году и футбола.  
Также существовали секции баскетбола, самбо, 
хоккея. За эти годы была создана неплохая 
материальная база. Это спортивный зал с 
подсобными помещениями, тремя лыжными 

базами, зал самбо и дзюдо, преобретено два снегохода «буран», различная электронная 
аппаратура, закупленный инвентарь. По итогам областных смотров-конкурсов школа 
заняла третье место в 1990 году и второе в 1992 году. Продолжает идти рост учащихся в 
ДЮСШ, что говорит о хорошей работе школы за данный период. Педагоги ДЮСШ - это 
не только энтузиасты своего дела, но и квалифицированные профессионалы. На 
сегодняшний день в школе работает пять судей первой категории, из которых два 
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«Отличников народного просвещения РСФСР», все тренера  имеют тренерские 
категории. 

Педагогами школы подготовлено 30 победителей и призеров Всероссийских 
соревнований, 284 областных по 9 видам спорта. Учащиеся и команды ДЮСШ 
защищали честь своей родины в 30 городах России и СНГ. Была проделана колоссальная 
работа. Всего было подготовлено 89 спортсменов 1 разряда, тысячи массовых разрядов, 
37 учащихся занесены в Книгу и на Доску почёта ДЮСШ. Девять тренеров подготовили  
29 членов сборных команд области, в том числе по баскетболу 19 человек:  А. Ситчихин, 
М. Осколков, С. Маренин,  С. Калугин,  С. Морозов,  Д. Суханов,  В. Саломатов,  А. 
Черанев,  Ф. Нечукин,  Н. Короза,  Н. Ковалева,  С. Ночовная,  М. Панов,  В. Шумков,  О. 
Нечукина,  О. Пестова,  О. Данилкина,  Е. Огородникова,  Я. Егорова;  по  борьбе  самбо,  
дзюдо  9  человек: Е. Шабалина,  Д.Осколков,  А. Соболев,  Д.Катаев,  А. Черанев,  А. 
Золотарев, А. Гущин,  С. Седегов,  А. Смехов и по лыжным гонкам  Татьяна Сапегина. 
Окончили полный курс школы 174 выпускника,  из них 8 человек  работают в школе,  43 

учились или 
учатся в вузах 
страны. Много 
ребят ездило на 
областные 
соревнования по 
лёгкой атлетике, 
а некоторые и на 
Российские. Так, 
например, 
Кокорин А.И. 

ездил на соревнования в г. Ленинград (фото 21).            
Организация города также занимается подготовкой своих кадров на территории 

ДЮСШ. Проводятся занятия по фитнесу,  есть неплохой тренажерный зал, что 
привлекает жителей города к занятию спортом (фото 22).  

 
            Разряды,  полученные начиная  с 1992 года: 

Вид спорта Разряд  Кол-во человек 
Баскетбол  1-й 68 
 Массовый 3000 
 КМС 1 
Лыжи 1-й 162 
 Массовый  2116 
Полиатлон  1-й 12 
 Массовый  182 
 КМС 11 

 
Следующие годы ассоциируются со спадом интереса народа к спорту. В эти годы 

появляются  телевизоры, компьютеры, бары, и люди уже могут провести хорошо время 
дома, не выходя на улицу. Многие построенные стадионы начинают забрасывать. Они 
становятся ненужными.  



Остался только единственный оборудованный стадион у ФОКа, где до сих пор 
занимаются дети. Конечно, хочется сказать большое «Спасибо» тренерам, которые 
несмотря на такую обстановку в конце прошлого столетия пытались приобщить детей к 
спорту, тем самым сохранили детский и юношеский спорт. 
       Конечно, работа ДЮСШ стала большим шагом для развития спорта. Спорт в Кирсе 
стал более организован, и после  возведения ФОКа стал иметь ещё и свой филиал. 
Многие тренеры вкладывали свой труд и себя, чтобы вырастить хороших спортсменов и 
достойных в жизни людей. И у них, это получилось.  
 

Барышникова Ульяна, учащаяся  
КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс  
Руководители: Коротаева Ю.В., Шутова В.Е.,  
учителя русского языка и литературы  
КОГОБУ СШ с УИОП г.Кирс, 2022 год 

 
Я здесь живу в верховьях Вятки… 

Слово о поэтах-земляках. 
 Агния Шиляй (Мизева Вера Борисовна) родилась в Ивановской области, но в 
1962 году вернулась в Кирс, на родину своей мамы. Биография Веры Борисовны 
неразрывно связана с развитием поселка Кирс и завода «Кирскабель». По окончании 
школы в 1970 году поступила работать на завод учеником электрослесаря. 
Одновременно училась в вечернем техникуме. Окончила техникум с красным дипломом, 
и была принята в отдел главного технолога завода «Кирскабель», где проработала почти 
35 лет. Как в школьные годы была редактором стенгазеты, организатором КВН, вечеров. 
Кто-то в шутку называл её "придворным поэтом". 
 Вера Борисовна любит рисовать, собирает сведения об истории Кирсинского 
завода и мечтает написать об этом книгу. Она составила семейную родословную, которая 
объединила три больших рода: Шиляевых, Сироткиных, Мизевых.  
 Пестов Виктор Иванович родился 11 февраля 1960 года в семье русских крестьян 
в деревне Пестово Уржумского района Кировской области. "Деревни этой уже много лет 
нет на свете, - сказал Виктор Иванович. - Но от неё осталась моя фамилия, 
воспоминания, стихи". Учился в школе с.Петровское. Служил в радиотехнических 
войсках ПВО Советской армии на Сахалине.  
 После армии вернулся на родину и поступил на оховедческий факультет 
Кировского сельхозинститута, который успешно закончил в 1985 году. Потом год 
работал в Марийской республике в Суслонгерском ОПУ. В то время это охотничье 
хозяйство было одним из лучших в республике. Но Виктору Ивановичу захотелось 
вернуться на родину. Он устроился учителем в одну из школ Уржумского района и 
поступил в педагогический институт. "Работа в школе - лучшие мои воспоминания, - 
рассказывает Виктор Иванович. - Мне часто снятся мои бывшие ученики, иногда с ними 
удаётся встретиться". 
 После окончания пединститута (1989 год) он переехал в Верхнекамье, где женился 
на Елене Витальевне, уроженке Кирса.  Здесь он много лет работает в отделе охраны 
природы и рационального использования природных ресурсов. 
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 Шипицына Елена Ивановна родилась 28 июня 1960 года в пос. Пещера 
Верхнекамского района в семье рабочих леспромхоза. В 1977 году, после окончания 
Кирсинской средней школы, поступила учиться заочно в Кировское 
культпросветучилище на библиотечное отделение и одновременно приступила к работе в 
только что открывшейся библиотеке п. Пещера, в которой работает по сей день. Стихи 

начала писать еще в школьные годы. 
Тема малой родины в творчестве 

Агнии Шиляй, В.И. Пестова, Е.И. Шипицыной. 

 Немало стихотворений о родном крае можно найти в 
творчестве наших земляков. Но каждый поэт по-своему 
выражает любовь к родному краю. Трогательные мысли о 
малой родине высказали авторы в своих стихотворениях.  
Вот так, например, представляет наш родной край Агния 
Шиляй. 
 
 
 
 

 
Мы здесь живём в верховьях Вятки,  
Где наши белые снега,  
Где север правит все порядки, шумит зелёная тайга. 
Кирсинский пруд, покрытый снегом, тропинок узкий поворот, 
Морозный воздух, крепкий ветер - 
И добрый трудовой народ. 
 Вера Борисовна подробно описала историю своей семьи, 
которая объединила три больших рода: Шиляевых, Сироткиных, Мизевых. Она гордится 
своими предками, привязана к "родимой сторонке", где ей довелось "достроить дом" и 

"понянчить внуков".  
В середине пути я осталась без мужа, 
Он мне лишь помогает с той, другой высоты. 
Я достроила дом, я понянчила внуков, 
Все его претворяя мечты. 
Возродилась изба на родимой сторонке, 
Что Шиляевской кликал старинный народ. 
Я на месте своём. Глубоки мои корни. 
Здесь старинный Шиляевский род. 
 Родословное древо можно рассмотреть в книге 
"Мы здесь живём в верховьях Вятки".  Родная земля! 
Земля предков. Мы получаем её в наследство, и она даёт 
нам, живущим на ней, силы. Воспоминания о 
счастливом детстве, проведённом в родных местах, 
всегда греют душу. 
 



Проникну памятью в далёкие года 
Под размягчённым потеплевшим взглядом 
Всплыла Шиляевская слобода 
О, детство дальнее, ты снова рядом! 
Живу я снова в дедовских местах 
Полвека отделяет лишь от детства 
Тут голубика зрела на полях, 
Качель скрипела от порывов ветра. 
Не потревожьте словом тишину,  

Когда приходит вновь воспоминанье. 
Тропинкой памяти я снова побегу, 
Чтобы, как в детстве, загадать желанье. 

 Стихотворения Веры Борисовны становятся основой хороших, душевных песен, 
которые исполняют на творческих вечерах и концертах. А песня "А над храмом плывут 
облака", музыку к которой написал Валентин Перминов, была исполнена группой 
"Вояж" на юбилее города Кирс. Сколько любви к родному городу в этом стихотворении! 
Здесь можно увидеть все достопримечательности нашего города: храм, пруд, городской 
парк и обелиски павшим героям. Каждому жителю близки и дороги эти места. 
 
Ты вокруг себя слегка повернись 
Не спиной, а душой. 
Вот он наш дорогой город Кирс 
Край родной, край родной. 
 

Виктор Иванович Пестов живет в Кирсе уже 
больше 30 лет, но тоска по малой родине - деревне 
Пестово - осталась. Часто она выливается в стихи. 
 
 
 
 
 

Я в мыслях улетаю в край родной, 
Хожу полями, лугом, перелесками 
И вижу дом под крышей дощаной, 
Где окна чуть прикрыты занавесками.  
Мне снова мать свои хлеба печёт. 
Ложусь с мороза я на печку русскую 
И слушаю, как бабушка поёт 
С веретеном и пряхой песню грустную. 
 В стихотворении "Вятка" Виктор Иванович вспоминает счастливое и беззаботное 
детство. Он очень привязан к родным местам и никуда не хочет уезжать. 
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Нет роднее и краше, чем Вятка на свете. 
Здесь родился, учился, работал и рос. 
За неё мы поэтому, друг мой, в ответе 
В дождь и зной, во вьюгу и январский мороз. 
Кроме Вятки своей мне немножко и надо: 
Лишь бы мама жила, и живой был отец, 
Да сестрёнки мои были где-то бы рядом, 
И ещё пел весною весёлый скворец. 
 
 Виктор Иванович считает, что каждый человек должен чувствовать 
ответственность за свою малую родину, знать, "что тропинка, которой он шагает, - его 
тропинка, его поле, его лес".  Поэт часто ездит в родные места набраться сил. В 
стихотворении "Малая родина" чувствуется боль и тоска по умершей деревеньке.   
Прости меня, малая родина, 
Что поздно вернулся сюда. 
Как прежде меня всё здесь радует: 
Поля, перелески, вода. 
Что Вятка несёт вдоль твоих лугов, 
Где стадо коровок и коз, 
И старый скосившийся домик наш - 
Прости, что вернулся без роз. 
Сын блудный твой, родина малая,  
Так долго по свету гулял- 
В груди моей сердце усталое, 
И чище душою не стал. 
Стою на распутье и слёзными 
Глазами на дали смотрю. 
Лечу теми далями звёздными,  
С родными душой говорю. 
Ах, как мне обнять тебя хочется, 
Но всё повторяю: "Прости!" 
И пусть эта жизнь не закончится,  
Но всё же попробуй спасти 
Меня от дорог необдуманных, 
Верни же в родные места. 
Все песни споём, что продуманы, 
И сбудется наша мечта. 
 Эти стихи наводят на глубокие нравственно-философские размышления о 
прошлом, настоящем и будущем, об ушедшем времени, о невозвратности бытия. Они 
дают возможность вникнуть в то, что происходит вокруг, понять своё предназначение. 
При всей глубине и серьёзности содержания стихотворений мы можем заметить живую 
интонацию разговора с современником и потомком о главных, жизненно важных 



вопросах: куда приведет нас жизнь? Какими тропами мы пойдем? Сможем ли вернуться 
к истокам? 

  
Стихотворения Елены Ивановны Шипицыной о 

малой родине заслуживают особого внимания. В них 
очень нежно и искренне говорится о красоте родного 
края, о необъятной любви к нему.  
 
 
 

Вятская глубинка – Верхнекамье: 
Кирс, Пещёра, Рудник, Лойно, Кай… 
С древних пор гласит молва людская, 
Будто здесь у света самый край. 
Может ошибались предки наши?! 
Было им, конечно, невдомёк, 
Что пройдут года и станет краше, 
Богом сей забытый уголок. 
И для нас, живущих здесь с рожденья, 
Нет на свете лучше и милей, 
Этих мест, которые с почтеньем 
Величаем родиной своей. 

 «Забытый уголок», «самый света край» - именно так видится автору её малая 
родина.  Это таинственный, но живой организм, очертания которого мы не можем 
отчётливо для себя определить, но связаны с ним неразрывной связью. И пусть просторы 
её невелики, но только с глубоким «почтеньем», по мнению автора, нужно относится к 
ней. Е.И Шипицына с нежностью пишет о родной земле, для неё нет ничего на свете 
«лучше и милей», она замечает и любит простые вещи, которые её окружают, подмечая 
красоту в самых, казалось бы, обыденных вещах, которых некоторые и вовсе не видят в 
повседневной суете. 

Тема малой родины в творчестве поэта нераздельно связана с темой природы. О 
красоте родного края пишет Елена Ивановна в своём стихотворении «В глубинке 
вятской довелось родиться..».  

Природа – часть её души. Она притягивает своей красотой. Именно в творчестве 
поэтов - земляков раскрывается подлинная красота родных мест. 

Я думаю, что оно близко каждому верхнекамцу, потому что автор сумела передать 
в своей лирике те светлые, прекрасные чувства, которые вызывают у нас картины родной 
природы. 
Здесь всё до боли милое, родное.. 
 Автор использует приём олицетворения («чарует природа», «в детство возвращает 
трель звонка»), что помогает читателю увидеть живые, яркие картины природы. Также 
мы можем увидеть в произведении эпитеты («дивный лес», «дивная природа», 
«неброская краса», «бесценные дары»). Они создают яркие, запоминающиеся, 
зрительные образы и придают красочности и выразительности.  



51 

 

 Пейзажные зарисовки  проникнуты глубокой и нежной любовью к родному краю, 
чувством родной земли, отчего дома. Они восхищают нас своей красотой, дарят нам 
тихую радость общения с природой, поселяют в душе гармонию и покой. 
 
Здесь всё до боли милое, родное: 
Отцовский дом, журчанье родника, 
Гул лесовозов и тропинка к школе, 
Где в детство возвращает трель звонка. 
 Читая стихи Е.И. Шипицыной, можно почувствовать трепетную и неизменную 
любовь к Родине. Они глубоко патриотичны. Горячую любовь к Родине, гордость за её 
красоту чувствуем мы в последних строчках стихотворения.  
 
В глубинке посчастливилось родиться, 
И сколько бы не миновало дней, 
Не перестану никогда гордиться 
Я тихой малой родиной своей. 

Природа родного края, его люди стали предметом самых глубоких раздумий, 
сердечной привязанности поэта. Они передают нам чистую, возвышенную любовь к 
родине, свою необыкновенную искренность и человечность. Природа воспринимается 
поэтом одухотворённой, способной сочувствовать и сопереживать человеку в его 
радостях и печалях, сливаться с его чувствами и переживаниями. Он любит её, с детства 
живёт с ней в единстве, поэтому все деревья, травы, растения кажутся ему такими же 
живыми, как он сам, живущими своей особой жизнью, наделёнными своей душой и 
судьбой. Природа и человек в стихах поэта тесно слиты воедино: человек глядится в 
природу и познаёт свои законы и возможности, вечные тайны жизни.  

 

Плотников Дмитрий, учащийся объединения  
«Юный исследователь» ДДТ «Созвездие» 
Руководитель: Беляева О.Н.,  
педагог ДДТ «Созвездие», 2018 год 

 
Происхождение прозвищ в городе Кирс 

Что такое прозвища, какие они и откуда они берутся. 

В толковом словаре Ушакова можем прочитать: ПРОЗВИЩЕ -  это названье, 
данное человеку помимо его имени и содержащее в себе указание на какую-нибудь 
заметную черту характера, наружности, деятельности данного лица.  

Значит, прозвище – это дополнительное имя человека, данное ему окружающими 
людьми в соответствии с его характерной чертой, сопутствующим его жизни 
обстоятельством или по какой-либо аналогии. 

В отличие от имен, прозвища, отражают не желательные, а реальные свойства и 
качества носителя, происхождение их носителей, а также раскрывают особый смысл, 
который имели эти свойства и качества для окружающих.  Даваться прозвища могут в 
разные периоды жизни человека, и во многих случаях могут быть известны довольно 
ограниченному кругу лиц. 



Нами записано 185 прозвищ. В ходе исследования были изучены материалы 
районного музея по прозвищам Кирса. Также прошли встречи с коренными жителями 
города, во время которых было выявлено происхождение некоторых прозвищ.  

В Кирсе одну фамилию носило очень много семей. Каждая семья была 
многодетной. Для того чтобы различать детей, давали им прозвища, так и называли, по 
прозвищам.  

Прозвища возникали стихийно и чаще никак не умаляли достоинств человека, а 
просто отличали его от других людей, делали единственными в своём роде. Например, на 
половине улицы, в Кирсе, живут Осколковы, а на другой половине Рудаковы – как их 
отличить друг от друга? Вот и выглядывали «изюминку» в характере, поведении, 
внешнем виде, которая служила основой будущего прозвища. 

Все прозвища в городе Кирс можно разделить на группы: по виду деятельности, по 
характеру, по внешнему виду, по месту жительства, по занимаемой должности и так 
далее. Прозвища возникают случайно, спонтанно. Кто-то невзначай назовёт кого-то 
каким-нибудь именем, так и «прилипнет». Нередко прозвища передаются по наследству: 
от деда – отцу, от отца – детям. Бывают прозвища и не очень лестные. Заработать иное 
прозвище с лёгкой руки соседа или знакомого очень просто, а «отмыться» – не могут и 
потомки.  

Старые Прозвища Кирса 
(на основании материалов музея, библиотеки, воспоминаний) 

Изучая материалы по данной теме, я узнал, что раньше в Кирсе практически 
каждый человек имел своё прозвище, кличку. Они для наших предков выполняли роль 
фамилий. Белокурого человека звали Беляком. Детей его стали называть Беляковыми. 
Так появились фамилии Беляков, Беляев, Белев. А Дремалы, от того, что дремали, когда 
ехали куда-то на лошадях. Самовар и Чайники, кождый чем-то походил на эти предметы. 

Нередко в качестве прозвища человек получал название какого-нибудь животного 
или птицы. Одного за драчливость могли прозвать Петухом, другого за длинные ноги 
Журавлём. От них впоследствии могли возникнуть фамилии Петухов, Журавлёв... 
Примером таких прозвищ в Кирсе могут быть Лоси, Кошки, Коты, Кроты, Сороки, 
Вороны, Караси и другие.  

Интересное происхождение прозвища «Блоха»: «Был человек, который не мог 
долго работать на одном месте, постоянно менял работу, «прыгал» с места на место. Вот 
его и прозвали Блохой», прозвище «Бегемот» у человека маленького роста, который 
ходил как бегемот, Бараны – Осколковы, скорее всего упрямые, потому и получили такое 
прозвище. Мышка – женщина маленького роста. 

Каких только прозвищ не встретишь, листая старинные документы районного 
музея. В них названы десятки людей, получившие свои прозвища по профессии, по роду 
занятий. Когда я изучал архивные документы музея, я встретил такие прозвища, как 
Рииды, Телохранители, Цари, Городничиха, Певица, Поп, Попадья. Но в музее они 
просто перечислены.  

Общаясь со старожилами Кирса, я узнал следующие прозвища, связанные с родом 
занятий, профессиями:  

Николай Михайлович Едигарев поведал о своём дедушке: «Мой дед по прозвищу 
«Логун». Делал хорошие логуны (бочка с отверстием, закрытая деревянной пробкой). 
Позже деда перестали называть «логуном», а эта кличка перешла по наследству к моему 
младшему двоюродному брату». 

Были и Мельники – Шутовы, их отец работал мельником.  
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Енералы (Дряхловы) – искажённое слово генерал. Был Толя Дряхлов, его называли 
«енерал». А история появления этого прозвища такова: один из Дряхловых был призван 
в регулярную царскую армию. После армии вернулся в Кирс и за службу получил деньги 
и землю, и за это его назвали «генерал», а в народе «енерал». 

Попадьи – в предках была попадья (жена попа), так и прилипло прозвище к 
потомкам. 

На сайте «Верхнекамье» я нашёл статью по моей теме, где один из жителей Кирса 
рассказывает о происхождении его прозвища. «От своего деда Андрея слышал, что мой 
прадед, на железоделательном заводе был управляющим – главным «распорядителем» по 
производственным и прочим делам. Василий был под два метра ростом здоровым 
мужиком и «воротил» всеми работами на заводе. За это его прозвали «Воротила, – 
рассказывает житель Кирса Игорь Рыбаков. – А через него и я – «Воротила», и мой сын 
тоже «Воротила». 

На этом же сайте рассказана история о прозвище Биржи. По улице Слободской 
стоял большой дом. В нём жили Барышниковы Алексей Леонтьевич (1823 г. р.), жена его 
Акилина Яковлевна (1827 г. р.). В 1847 году повенчались молодые перед самым 
Рождественским постом, сыграли свадьбу. Через год появился первенец – дочка Анна. 
Семья росла с каждым годом. Случилось так, что заболела Акилина, умерла от горячки в 
январе 1863 г., а через две недели заболел и умер муж Алексей. В то время лекарств не 
было. Люди умирали, казалось бы, от болезней, которые сейчас вполне излечимы, от 
которых теперь имеются лекарства, антибиотики. А тогда и врачей-то не было. Остались 
у них дети: Анна – 15 лет, Татьяна – 13 лет, Степан – 10 лет, Василий – 7 лет, Мария – 1 
год.  

Как они жили, на чьём попечении, этого сейчас уже никто не помнит. Но дети 
подрастали, у каждого были друзья. Вот в этом-то доме и собиралась молодёжь. 
Говаривали, что в этом доме бывало начальство завода, обсуждались и решались 
производственные, как в то время говорили, биржевые дела. То ли по биржевым делам, 
то ли по многолюдству, дом прозвали биржевым. Так Барышниковы стали носить 
прозвище Биржи. 

Множество прозвищ давалось человеку по особенностям в чертах лица, 
телосложению, внешнему виду: Сундуки – это прозвище дано по телосложению 
крепкого коренастого человека, жили в Зареке. Михаил Шаньга (Смехов) – когда он 
улыбался, его лицо становилось круглым, похожим на шаньгу. Кузов – Смехов Саша 
(человек крепкого телосложения).  

Женщин называли по имени мужа: Садоковна, Маратиха, Денисиха. По имени 
хозяина звали его детей, а далее и внуков. Например,  Агапы, Яшкинцы, Антоны. 

Таким образом, прозвища в нашем городе давались людям, целым семьям для того, 
чтобы их различать. 

Новые Прозвища Кирса 
Среди новых прозвищ были названы: Слоны, Доллар, Шланг, Машина, Секрик, 

Зозик. Это современные прозвища, но они также даны людям по их деятельности или 
внешнему сходству.  

В ранние времена многие имели одну и ту же фамилию, поэтому удобно было 
людей распознавать по прозвищам. Сейчас же это неактуально, потому что появилось 
много различных фамилий, и людей с одинаковой фамилией не спутать.  
 


