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Л.Ю.Озол 

БЫЛА ТРАДИЦИЯ УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ ТРУДА 

 

50 лет назад 25 января 1972 года в районной газете «Вперёд» появилась  

информация о том, что бюро Виноградовского райкома КПСС и райисполком 

приняли решение о награждении лучших трудовых коллективов по итогам за 

1971 год «Звёздами трудовой славы», которые были присуждены 

Двиноважской сплавконторе, Конецгорскому леспромхозу, запаням Пенье и 

Хетово, лесопункту Рочегда, коллективу Чажестровской фермы совхоза 

«Березниковский», бригаде № 3 совхоза «Ваеньгский», бригаде нижнего склада 

Малкова Г.И и бригаде лесозаготовителей Рябинина В.Я. из Конецгорского 

леспромхоза. Такую же звезду получила сплоточная бригада Юртаева П.П. из 

Двиноважской сплавконторы. 

В 1972 году впервые появилась и районная награда «Лучший по 

профессии». Первоначально были установлены следующие номинации: 

вальщик леса, тракторист на лесозаготовках, оператор челюстного погрузчика, 

капитан теплохода, водитель на вывозке леса, машинист тепловоза, работник 

нижнего склада, работник сплава, строитель, доярка, телятница, пастух, 

механизатор сельского хозяйства. Обладатели этих званий получали 

удостоверение, нагрудную ленту, а в последующие годы и денежную премию. 
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Эти награды вручались на совещании передовиков производства, где 

подводились итоги развития экономики района, принимались 

социалистические обязательства на предстоящий год, подписывались договоры 

о соревновании с соседними районами (Шенкурским и Верхне -Тоемским). 

Номинации «Лучший по профессии» менялись. В 1973 году появились 

профессии мастер леса и сплава, бригадир сельского хозяйства, в 1974 – 

продавец, в 1975 – техник-осеменатор, работник бытового обслуживания и 

работник связи, в 1977 – работник лесного хозяйства и шофёр, в 1978 – 

наставник молодёжи, в 1982 – работник общественного питания, в 1986 – 

работник здравоохранения, работник народного образования и работник 

культуры, в 1987 – машинист валочно-трелёвочной машины, оператор 

молокопровода и звеньевой растениеводства. 

Всего звание «Лучший по профессии» с 1972 года получили более 300 

человек. Среди них есть жители района, которые несколько раз удостаивались 

этого звания.  

Афонин Виктор Георгиевич из Конецгорского леспромхоза шесть раз 

признавался лучшим работником нижнего склада, Проскуровский Иван 

Иванович трижды получил эту ленту, Потайчук Иван Михайлович дважды. Все 

они работали на разделке древесины в Конецгорском леспромхозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ряд: (слева направо) Афонин В.Г, 

Михайловский Ю.И. 

2 ряд: Сабуров С.В., Клевцов А.В. (фото 1984 

года из семейного архива Михайловских) 
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Шесть раз в разные годы получал ленту «Лучший пастух» Корельский 

Анатолий Николаевич из совхоза «Моржегорский». Трижды этого звания 

удостаивался Хусаинов Юмагул Кадырович из совхоза «Березниковский», 

дважды - Опехтин Виктор Павлович из Моржегор. 

Михайловский Юрий Иванович из Конецгорского леспромхоза пять раз 

получал звание «Лучший оператор челюстного погрузчика», трижды это звание 

присваивалось Василенко Ивану Яковлевичу из Березниковского леспромхоза и 

дважды Бурмагину Геннадию Николаевичу из Конецгорского леспромхоза. 

Рыкалов Николай Леонтьевич четыре раза признавался лучшим 

капитаном теплохода, Зайцев Александр Павлович, Туркин Валерий 

Леонидович и Некрасов Иван Павлович дважды удостаивались этого звания. 

Инкин Иван Дмитриевич из Конецгорского леспромхоза трижды был 

удостоен звания «Лучший вальщик леса». По три раза «Лучшими 

трактористами на лесозаготовках» стали Шабалин Рудольф Николаевич и 

Клевцов Алексей Васильевич из Конецгорского леспромхоза. Три раза лучшей 

в своей профессии была техник-осеменатор совхоза «Березниковский» 

Черемная Нина Николаевна. 

Фото 1988 года из семейного архива Корельского В.Г. 
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Корельский Василий Григорьевич и Сидоров Юрий Александрович из 

Березниковского леспромхоза, Березин Яков Васильевич из Конецгорского 

леспромхоза дважды были лучшими вальщиками леса. 

Прилуцкий Виталий Павлович из лесопункта «Важский» дважды был 

лучшим шофёром на вывозке леса. Также дважды признавался лучшим 

шофёром Пикуза Владимир Николаевич, но он еще ранее дважды был лучшим 

оператором челюстного погрузчика. 

Дважды был признан лучшим трактористом на лесозаготовках Каськович 

Егор Борисович из лесопункта «Важский», а в 1980 году он получил ленту 

«Лучший наставник молодёжи». 

Дважды ленту «Лучший машинист сучкорезной машины» получил 

Хмарук Николай Алексеевич из лесопункта «Важский». Молотов Александр 

Николаевич из Борецкого леспромхоза дважды становился лучшим 

машинистом валочно-трелёвочной машины. 

Были свои передовики среди строителей. Трижды «Лучшим строителем 

района» признавался Пластинин Аркадий Ильич из Конецгорского леспромхоза 

и Скорняков Левинсон Евгеньевич из Виноградовской МПМК. 

Лучшими мастерами машинного доения района трижды становились 

Иванова Римма Николаевна из Моржегор, Сакина Лидия Яковлевна из 

Конецгорья и Уткина Евгения Никандровна из Осиново. Дважды эту ленту 

получили Елсукова Апполинария Сысоевна и Максимова Лидия Гавриловна из 

совхоза «Моржегорский».  

Трижды получал ленту «Лучший работник по откорму скота» 

Мельничников Александр Фёдорович из совхоза «Боровской».  

В 1987 году появилась номинация «Лучший оператор молокопровода». 

Всего это звание присваивалось трижды. Все три раза лучшим признавался 

Милевский Анатолий Петрович из совхоза «Моржегорский». 

Дважды становились «Лучшими механизаторами сельского хозяйства» 

Бекетов Владимир Петрович (совхоз «Виноградовский»), Феклистов Геннадий 

Прокопьевич (совхоз «Березниковский»), Антушев Василий Алексеевич 
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(совхоз «Заостровский». Дважды становилась лучшими по профессии швея 

Тараканова Анна Григорьевна и киномеханик из Пянды Никешина Антонина 

Ивановна. 

 

 

 

Были семейные династии. В 1973 году лучшим вальщиком леса был 

признан Изотов Алексей Емельянович из Конецгорского леспромхоза, а в 1988 

году ленту «Лучший шофёр на вывозке леса» получил его сын Изотов 

Александр Алексеевич. В 1983 году лучшим работником сплава стал Сенишин 

Емельян Тимофеевич из посёлка Пянда, а на следующий год лента «Лучший 

работник бытового обслуживания» была присуждена его жене Сенишиной 

Валентине Яковлевне.  

В районе хорошо известно имя Баранцевой Алефтины Александровны, 

но, наверно, мало кому известно, что она дважды признавалась лучшим 

работником бытового обслуживания. 

С 1986 года стали отмечать и лучших работников образования, 

здравоохранения и культуры. Ленты «Лучший по профессии» получили врач 

Истомина И.К, медсёстры Ившина В.В. и Дроздова Г.Р. Учителя Чудинова 

В.А., Малкова Е.П., Дроздова Л.Ф. Работники детских садов Квашнина Е.В, и 

РуднаяА.П. Работники культуры Романова Е.С., Абакумова Т.Ф. и Никешина 

А.И.  

К сожалению, с началом перехода на рыночную экономику перестали 

чествовать людей, которые своим трудом создают материальные блага, 

На фото: (слева направо) 

Шендина Н.П., Корельский 

А.Н, Дроздов И.Н. 

(фото 1981 года. Из 

семейного архива 

КорельскогоА.Н.) 
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забываем тех, чьи имена в своё время были хорошо известны. Я попытался 

собрать фотографии и биографические справки тех передовиков, которые были 

лучшими в своих профессиях. Не все удалось, многих уже нет с нами, другие 

оказались за пределами России. 

Вся трудовая деятельность Владимира 

Александровича Абрамова связана с совхозом 

«Моржегорский». В летнее время работал трактористом в 

механизированном звене по выращиванию картофеля и на 

заготовке кормов. Звено, в котором он работал, постоянно 

получало высокие урожаи картофеля. В 1987 году был 

удостоен звания «Лучший механизатор сельского 

хозяйства». 

Абрамова Валентина Васильевна. Жительница 

посёлка Рочегда. Работала в ОРСе Конецгорского 

леспромхоза с 1970 года. Длительное время работала 

поваром в столовой, которая обслуживала рабочих 

нижнего склада и учащихся Рочегодской средней школы. 

Со своей продукцией часто выезжали в ближайшие 

деревни. В 1988 году удостоена звания «Лучший работник 

общественного питания Виноградовского района. 

Антонов Альберт Николаевич родился в д. Уст-Вага. 

После окончания школы с 1964 по 1972 годы работал 

трактористом в Усть-Важском отделении совхоза 

"Березниковский". За хорошую работу в 1970 году был 

награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменовании 

100-летия со дня рождения Ленина». С 1972 года и до выхода 

на пенсию работал электромонтером Березниковского ЭТУС. 

В обязанности электромонтеров входило обслуживание радио- и телефонных 

линий, а также установка и замена столбов для них. В 1984 году ему было 

присвоено звание "Лучший работник связи Виноградовского района ". 
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Антушев Василий Алексеевич. Окончил 

Заостровскую восьмилетнюю школу и Шенкурское 

профессиональное училище, где получил профессию 

механизатора сельского хозяйства. После окончания 

училища трудился трактористом в совхозе «Заостровский», 

затем в течение двух лет служил в рядах Вооруженных сил. 

После окончания службы вернулся на родину и вновь 

работал трактористом совхоза «Заостровский», в тракторном звене на 

выращивании картофеля и на заготовке кормов, зимой на пилораме. Дважды - в 

1983 и 1985 годах ему присвоено звание «Лучший механизатор сельского 

хозяйства Виноградовского района». Он награжден Знаком ЦК ВЛКСМ 

«Золотой колос». В 1985 году был участником Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Москве. В 1989 году в составе Архангельской 

областной делегации по обмену опытом работы посетил Германию.  

Баранцева Алевтина Александровна. После 

окончания в 1977 году Березниковской средней школы 

училась в учебно - производственном комбинате бытового 

обслуживания в г. Архангельске. С 1978 года по 1 октября 

1991 года – заведующая комплексным приемным пунктом 

п. Шидрово. Дважды в 1987 и 1988 годах удостоена звания 

«Лучший по профессии». Со 2 октября 1991 года по 31 

декабря 2005 – секретарь, а затем заместитель главы Шидровской сельской 

администрации. 2 октября 2005 года избрана главой муниципального 

образования «Шидровское». 12 октября 2008 года вновь избрана на эту 

должность. 

Дочь Бекетова Владимира Петровича написала, что 

«папа родился 15.10.1946 года. Учился в Топецкой средней 

школе, потом в Рочегде закончил 10 классов. В 1965 поступил 

трактористом в совхоз «Виноградовский», почти 3 года 

служил в Эстонии в Таллине, после армии вернулся в родной 
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совхоз, работал до 1984 года трактористом, с 1984 по 1987 мастером–

наладчиком. Потом вышел на пенсию по инвалидности. Дважды в 1976, и в 

1977 годах признавался лучшим по профессии. Награждён тремя знаками 

«Победитель соцсоревнования». В 1977 году его имя занесено в областную 

книгу трудовой доблести. Женился в 1970, в семье было трое детей. Умер в 22 

мая 1995 года в возрасте 48 лет, очень молодым. Вот такой у меня был отец, 

очень им горжусь». Кстати, в её семье два дедушки и один прадедушка были 

лучшими по профессии. 

Боровая Мария Петровна. Мастер машинного доения совхоза 

«Виноградовский». В 1973 году признана «Лучшей по 

профессии». Её имя заносилось на районную Доску почёта. 

В 1971 году награждена бронзовой медалью ВДНХ. Когда в 

Топсе была создана молодежная ферма, она стала 

наставницей молодым девушкам. Она не только учила их 

работать, но отдавала частичку своей души и сердца. 

Березин Яков Васильевич. С 1955 по 1961 годы 

работал в Березниковском леспромхозе, а с 1961 по 

1994 - вальщиком леса и бригадиром лесосечной 

бригады в Конецгорском леспромхозе. В 1969 удостоен 

звания «Почетный мастер лесозаготовок и сплава». 

Награжден знаками «Ударник» 9-й, 10-й и 11-й 

пятилеток, дважды присваивалось звание «Лучший 

вальщик леса Виноградовского района». Его имя 

заносилось в областную Книгу Почета и на Доску 

почета Конецгорского леспромхоза. Избирался депутатом Виноградовского 

районного Совета народных депутатов. Награжден орденами Октябрьской 

революции (1981), Трудового Красного Знамени (1971), Трудовой славы III 

степени (1975). 
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Булыгин Василий Петрович уроженец Тульской 

области. С 1970 года живет и работает в Усть-Ваеньге. 

Трудовая жизнь связана с Двинским СМУ. В 1975 году 

удостоен звания «Лучший строитель Виноградовского 

района». 

Бурмагин Геннадий Николаевич одним из первых в 

Конецгорском леспромхозе освоил самоходные погрузчики леса. 

В 1987 и 1988 годах удостоен звания «Лучший оператор 

челюстного погрузчика Виноградовского района». 

Видякин Виталий Васильевич работал в Тулгасском 

лесничестве. В 1980 и 1982 годах признавался «Лучшим 

работником лесного хозяйства Виноградовского района». 

 

 

Воропаев Василий Иванович длительное время работал 

в Конецгорском леспромхозе. За свой самоотверженный труд в 

1977 году награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 

1973 и 1980 годах был признан «Лучшим оператором 

челюстного погрузчика». 

Дальман Эдмунд Ренгольдович в возрасте 14 лет 

вместе с родителями в 1945 году был выслан в посёлок 

Нондрус.  Работал сначала в подсобном хозяйстве, затем 

возил лес на лошади. Одним из первых в Конецгорском 

леспромхозе начал работать на газогенераторных 

тракторах.  Затем работал на тракторах ТДТ -40. В 1972 

году стал первым трактористом на лесозаготовках, кому 

было присвоено звание «Лучший по профессии». В 1971 и 1972 годах был 

признан лучшим трактористом комбината «Архангельсклес». В дальнейшем 

работал бригадиром механиком. Награждён двумя медалями.           
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Вся трудовая жизнь Дерягина Николая Васильевича 

связана с Конецгорским леспромхозом, куда поступил после 

окончания Рочегодской средней школы. Работал 

трактористом на трелёвочном тракторе. Одним из первых 

освоил в леспромхозе сучкорезную машину. В 1986 году 

награжден орденом Трудовой славы IIIстепени. В 1988 году 

удостоен звания «Лучший машинист сучкорезной машины Виноградовского 

района. 

Деткова Галина Андреевна (10.10. 1934, д. 

Верхнее Чажестрово Виноградовского района). Вся ее 

трудовая жизнь связана с сельским хозяйством. Работала 

в колхозе «1 Мая», в совхозе «Березниковский», а затем 

совхозе «Ваеньгский». Известность к ней пришла, когда 

она возглавила овощеводческое звено в деревне Слобода. 

В 1982 году стала участницей Выставки достижений 

народного хозяйства СССР в г. Москва. В 1983 году удостоена звания «Лучший 

бригадир сельского хозяйства». 

Евгений Константинович Доможиров работал 

лесничим Тулгасского лесничества более четверти века, с 

1964 по 1991 год. Являлся основателем династии 

Доможировых в лесном хозяйстве. В 1988 году удостоен 

звания «Лучший работник лесного хозяйства 

Виноградовского района». 

Дроздова Людмила Федоровна. После окончания в 

1962 Архангельского педагогического института 

направлена учителем физики в Березниковскую среднюю 

школу, в которой проработала до выхода на пенсию. Одна 

из первых в районе использовала самые передовые 

методики учителей-новаторов. В 1989 году присвоено 

звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Дважды, в 1995 и 1997 годах, 
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удостаивалась премии Сороса. Награждена значками «Отличник народного 

образования РСФСР» и «За творческий педагогический труд». В 1988 году 

присвоено звание «Лучший работник народного образования». 

Дубинин Анатолий Петрович. В 1967 году после окончания 

Шенкурского профессионального училища принят на 

работу в Виноградовское районное объединение 

«Сельхозтехника. Вся его трудовая жизнь связана с этим 

предприятием. Работал слесарем, трактористом, водителем 

автомобиля, мотористом и капитаном катера. В 1979 году 

присвоено звание «Лучший шофер Виноградовского 

района». В 1974 году награждён медалью «За трудовую 

доблесть». 

Зайцев Александр Павлович родился в 

1926 году в деревне Моржегоры. Работал на 

сплавных работах, потом стал матросом, а затем и 

рулевым. Старательного подростка заметили и 

оценили. 

Александр Павлович призван на фронт в 1943 

году. Служил на флоте на малых морских 

охотниках, участвовал в конвоях кораблей, 

доставляющих грузы фронту.Награждён медалью 

«За оборону Советского Заполярья». 

Вернулся в родную деревню он только в 1950 году, семь лет отслужив на 

флоте. Окончил курсы судоводителей и стал в Двиноважской СПК капитаном 

на катере. Где бы ни приходилось ему работать, всюду его уважали за 

профессионализм, мужественный характер и силу воли. Дважды ему было 

присвоено звание «Лучший капитан теплохода». 
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Заклецкий Анатолий Константинович является 

продолжателем династии в лесном хозяйстве. Его отец 

работал с 1949 года лесничим Конецгорского лесхоза и 

лесником Рочегодского лесничества. Анатолий 

Константинович с 1973 года работал лесником Рочегодского 

лесничества. В 1981 году ему присвоено звание «Лучший 

работник лесного хозяйства Виноградовского района». 

Зык Виктор Васильевич. Его трудовая деятельность в 

основном связана с Двиноважской сплавконторой. Зимой 

работал трактористом на заготовке древесины. Летом 

руководил сплоточной бригадой, которая была одной из 

лучших. В 1977 году удостоен звания «Лучший работник 

сплава Виноградовского района». 

Зыкова Александра Михайловна. Родилась в 

деревне Тулгас. Закончила четыре класса в школе. 

Работать начала с 14 лет сучкорубом в Пермилово. В 

годы Финской войны работала в Зеленце на 

лесозаготовках, а с 1942 года в колхозе «Красный 

партизан», затем в совхозе «Заостровский». Работала 

телятницей, в дальнейшем техником-осеменатором. 

Была участницей ВДНХ в Москве. Награждена значком 

«Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР». 

Награждена медалями: «Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, «60 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». Ветеран Великой Отечественной 

войны. Неоднократно избиралась депутатом в местный Совет народных 

депутатов. 
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Иванов Тимофей Прокопьевич–уроженец деревни 

Целезеро. Вся трудовая деятельность связана с колхозом 

имени Ломоносова и с совхозом «Моржегорский». В 

основном работал на тракторе: весной на пахоте, летом в 

силосном звене В.Ф. Лукина. Награждён многочисленными 

Почётными грамотами. В 1988 году присвоено звание 

«Лучший механизатор сельского хозяйства». 

Иванова Римма Николаевна. Школьницей в летнее 

время работала на заготовке кормов, уборке урожая в 

колхозе «Путь к коммунизму». 

После окончания учебы трудилась в колхозе на 

разных работах, с 1954 по 1959 год - телятницей, а затем 

вновь на разных работах в колхозе им. Ломоносова. 

С 1961 по 1990 год работала дояркой совхоза 

«Моржегорский». В 1975 году добилась наивысшего 

результата в истории района, со своей напарницей Елсуковой А.С., надоив 

молока от каждой из 50 коров 4221 килограмм.  

За свой труд в 1971 году награждена орденом Трудового Красного 

Знамени, в 1974 году была участницей ВДНХ, трижды присвоено звание 

«Лучшая доярка Виноградовского района». Ее имя занесено в областную Книгу 

трудовой славы, в 1989 году награждена Почетным дипломом. 

Избиралась депутатом Архангельского областного и Виноградовского 

районного Советов народных депутатов. 

Ившин Василий Осипович, работал трактористом 

совхоза «Березниковский». В 1978 году был удостоен 

звания «Лучший наставник молодежи Виноградовского 

района». 
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Ившина Валентина Васильевна работала медицинской 

сестрой хирургического отделения. В 1986 году была удостоена 

звания «Лучший медицинский работник Виноградовского района». 

Изотов Алексей Емельянович работал 

вальщиком леса в Конецгорском леспромхозе с 

1956 года. Сначала в лесопункте Пыстрома, с 1965 года в 

лесопункте Рочегда. Награждён за свой труд орденом 

Трудового Красного Знамени. В 1973 году присвоено звание 

«Лучший вальщик леса Виноградовского района». В 1973году 

приказом министра лесной и деревообрабатывающей промышленности 

присвоено звание «Почётный мастер заготовок леса и сплава». Награждён 

медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1944 гг». 

Изотов Александр Алексеевич - сын Алексея 

Емельяновича Изотова.  Вся трудовая деятельность связана с 

Конецгорским и Борецким леспромхозами. Работал водителем 

автомобиля на вывозке леса. В 1988 году удостоен звания 

«Лучший водитель автомобиля на вывозке древесины». 

Инкин Иван Дмитриевич. Вся его трудовая деятельность связана с 

Конецгорским леспромхозом. Работал вальщиком леса 

в лесопунктах Нондрус и Рочегда. Длительное время 

был бригадиром лесосечной бригады. Трижды в 1977, 

1978, 1978 годах был удостоен звания «Лучший 

вальщик леса Виноградовского района». Неоднократно 

он и его коллектив награждались Почётными 

грамотами. Награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. 

Занял 1 место в 1982 году в конкурсе 

профессионального мастерства в объедении «Березниклес». Награждён 

орденом «Знак Почёта». 
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Истомина Ирина Константиновна – врач педиатр 

Виноградовской районной больницы. В 1989 году была 

удостоена звания «Лучший медицинский работник 

Виноградовского района». 

 

Каськович Егор Борисович с 1969 года работал в 

Важском лесопункте. Длительное время руководил 

лесозаготовительной бригадой, которая на протяжении 

многих лет была лучшей в районе. Бригада неоднократно 

признавалась победителем районного социалистического 

соревнования. Награждалась районной Звездой трудовой 

славы в 1974 - 1977, 1981 годах. В 1974 году награждён 

медалью «За трудовую доблесть». В 1976 году приказом по Министерству 

лесной и деревообрабатывающей промышленности ему присвоено звание 

«Почётный мастер лесозаготовок и сплава». В 1975 году присвоено звание 

«Лучший тракторист лесозаготовок», в 1976 году - звание «Лучший наставник 

молодёжи района». 

Кацкий Сергей Михайлович. С 1987 работал в 

Борецком леспромхозе машинистом валочно-трелевочной 

машины ЛП-49. С 1989 по 1991 год принимал участие в 

испытании новой технологии машинной заготовки леса с 

сохранением подроста, за что награжден Дипломом ВДНХ 

«Мастер золотые руки». Один из первых членов «Клуба стахановцев» по 

Архлеспрому. В 1990 году присвоено звание «Лучший машинист валочно-

трелевочной машины района» Награжден медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени (1999) 

Клевцов Алексей Васильевич. После службы в 

Вооруженных силах поступил на работу в Конецгорский 

леспромхоз, был рабочим запани, электриком, сучкорубом, с 1973 

года, после окончания курсов трактористов, стал работать на 
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трелевке и вывозке леса. В 1976 году возглавил бригаду на заготовке леса. 

Награжден орденом Трудовой славы III степени, в 1973 году присвоено звание 

«Почетный мастер лесозаготовок и сплава», в 1986 - звание «Заслуженный 

работник лесной промышленности». В 1999 удостоен звания «Почетный 

гражданин Виноградовского района». Трижды удостоен звания «Лучший 

тракторист на лесозаготовках района». В 1987 был делегатом XVIII съезда 

профсоюзов СССР, на котором стал кандидатом в члены ВЦСПС (Всесоюзного 

Центрального Совета профессиональных союзов). Избирался депутатом 

районного Совета народных депутатов.  

Корельский Василий Григорьевич родился 28 

декабря 1935 году в Усолье. Окончил 4 класса. С 1954 по 

1957 служил в армии. После, в 1957 году, поступил на 

работу в Березниковский леспромхоз. Работал рабочим 

на лесозаготовках на участке Красное в комплексной 

бригаде. В 1963 году учился на курсах трактористов. 

После учебы работал вальщиком леса в комплексной 

бригаде. 33 года трудился на одном предприятии. В 1990 году вышел на 

пенсию.  

Всю жизнь прожил в п. Рязаново. Женился на Куликовой Галине 

Николаевне. Воспитали троих детей: Виктора, Людмилу, Юрия. Награжден 

орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов, знаками «Ударник 

десятой пятилетки», «Ударник одиннадцатой пятилетки», медалями «За 

добросовестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина», «Ветеран труда». Дважды удостоен звания «Лучший вальщик леса». 

Корельский Анатолий Николаевич, уроженец деревни 

Усолье. Вся его трудовая жизнь связана с животноводством. Зимой 

на ферме, летом пастухом. Благодаря его стараниям Моржегорские 

животноводы постоянно получали высокие надои. Пять раз он 

удостаивался звания «Лучший пастух Виноградовского района». У Корельского 

Анатолия Николаевича и его жены Валентины Константиновны было 10 детей. 



21 
 

Клечкин Василий Васильевич, уроженец Ленского 

района. После окончания 8-летней школы работал Верхне-

Лупинском леспромхозе. С 1975 год жил и работал на 

запани Шидрово Двиноважской сплавконторы. Работал 

слесарем, с 1976 по 1981 годы летом на сплотке леса, зимой 

водителем на вывозке леса. Возглавлял бригаду на сплотке 

древесины. В дальнейшем работал мастером на сплаве. В 

1987 году был признан лучшим мастером сплава объединения «Двиносплав». В 

1990 году был удостоен звания «Лучший мастер сплава Виноградовского 

района». Он был последним, кому это звание было присвоено. 

Клыков Валентин Николаевич – уроженец 

Мурманской области. С 1961 года жил и работал в 

Виноградовском районе. Длительное время работал в 

Ваеньгском и Клоновском лесничествах. Неоднократно 

поощрялся администрацией Березниковского лесхоза. В 1979 

году присвоено звание «Лучший работник лесного хозяйства 

Виноградовского района». Он был очень разносторонний 

человек, имеющий разнообразные интересы, способности, знания. Cтроил 

дома, делал любую мебель: комоды, стулья, столы, табуретки. Изготовлял 

лопаты, топорища, грабли, лодки. Мастерил печи, любил всем помогать. Делал 

массаж.  

Костромин Фёдор Ильич - уроженец 

Моржегор. Получив специальность механизатора 

сельского хозяйства, работал в механизированных 

звеньях на заготовке кормов и уборке урожая. 

Неоднократно поощрялся администрацией района и 

совхоза. В 1990 году был удостоен звания «Лучший 

бригадир сельского хозяйства Виноградовского 

района».  
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Кожуков Василий Григорьевич родился в 1954 году. С 

1971 года работал трактористом в лесопункте Важский, 

руководил лесозаготовительной бригадой. Награждён двумя 

орденами Трудовой славы. В 1981 и 1987 годах ему присвоено 

звание «Лучший тракторист на лесозаготовках». Награждался 

Почётными грамотами райкома КПСС и райисполкома. 

Корелина Любовь Андреевна. Трудовая жизнь 

её связана с сельским хозяйством. Работала в совхозе 

«Ваеньгский», который считался откормочным 

хозяйством. В совхоз свозились с района бычки, 

которых ставили на откорм. Любовь Андреевна 

постоянно получала высокие привесы. В 1975 и 1990 

годах была удостоена звания «Лучшая телятница 

Виноградовского района». 

Костромин Виктор Дмитриевич трудовую 

деятельность начал в колхозе в 1939 году. В том же 

году был призван в Красную Армию. В годы войны 

проходил службу в войсках связи и наблюдения в 

Заполярье. После войны работал в Моржегорах, в 

основном бригадиром в колхозе, а затем в совхозе 

«Моржегорский». В 1972 и 1973 годах присваивалось 

звание «Лучший бригадир сельского хозяйства 

Виноградовского района». В 1974 году присвоено 

звание «Почетный гражданин Виноградовского 

района». Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной 

войны и 10 медалями. 
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Крымский Анатолий Павлович родился 25 апреля 

1949 года в Рязанской области. В двухлетнем возрасте 

переехал с родителями в поселок Квахтюга. Здесь закончил 

школу. После школы учеба в ГПТУ в поселке Усть-

Ваеньге. Получил специальность тракториста, работал на 

ТДТ-55. Служил в армии в Мурманской области. Женился 8 

марта 1972 года. После армии трудился на лесозаготовках. За перевыполнение 

плановых заданий неоднократно награжден почетными грамотами. Дважды 

получал звание «Лучший тракторист на лесозаготовках» в 1982 и 1988 годах. 

В июле 1984 года указом Президиума награжден орденом «Трудовой 

славы 3 степени». Занесен в книгу «Почета», награжден знаками «Ударник 9-й 

пятилетки» и «Ударник 11-й пятилетки». 5 августа 1999года присвоено звание 

«Ветеран труда».  

Кучин Владимир Михайлович. Уроженец 

Вилегодского района. Воспитанник Сольвычегодского 

детского дома. После окончания школы получил 

профессию плотника третьего разряда в Подюжском 

профтехучилище в июне 1963 года. Работал плотником в 

Усть-Ваеньгском леспромхозе, позднее - помощником 

машиниста и кондуктором. После окончания курсов в 1969 

году работал машинистом тепловоза. В 1987 – 1990 годах - мастер леса. В 1976 

-- присвоено звание «Почетный мастер заготовок леса и лесосплава». В 1982 

году присвоено почетное звание «Лучший машинист тепловоза» 

Виноградовского района». 

Лагунова Валентина Осиповна. Её мама всю жизнь 

работала в животноводстве, сначала в колхозе, затем в совхозе 

«Заостровский». С детства она помогала своей маме, это и 

послужило выбору будущей профессии. После окончания 8 

класса начала работать телятницей. В дальнейшем стала дояркой. 

В 1984 году ей присвоили звание «Лучшая доярка Виноградовского района». 
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Лисой Владимир Николаевич родился в 1948 

году в Усть-Ваге. Окончил 8 классов и 

Северодвинское ГПТУ-1 по специальности сборщик 

корпусов металлических судов, а вечерами учился в 

школе ДОСААФ на шофёра. После армии работал на 

Севмаше по специальности. С марта 1973 года 

работал в Сельхозтехнике. Награждён многочисленными Почётными 

грамотами, знаками «Ударник 10 пятилетки» и «Ударник 11 пятилетки», 

«Лучший шофёр Виноградовского района» 1981 года. Медаль" За трудовое 

отличие" получил в 1986 году. Воспитали сына и двух дочерей, имеют трёх 

внуков и четыре внучки. 

Лукина Валентина Марковна. В 1957 году после 

окончания Холмогорского зооветтехникума принята 

ветеринарным фельдшером Моржегорского участка 

Березниковской машинно-тракторной станции. С 1958 

года работала ветеринарным техником Моржегорского 

ветеринарного участка Виноградовской ветлечебницы. В 

1961 году переведена на работу в совхоз «Моржегорский» 

где работала ветфельдшером Моржегорского отделения, а затем главным 

ветеринарным врачом совхоза «Моржегорский». С 1976 по 1992 годы работала 

почтальоном Моржегорского отделения связи. За свой добросовестный труд 

награждена орденом «Знак Почета» и медалями. 

Малкова Елена Павловна (25.06.1954 п. Березник 

Виноградовского района). Окончила Березниковскую 

среднюю школу (1972) и Архангельский Государственный 

педагогический институт им. М.В. Ломоносова. С 1976 по 

1990 годы работала учителем физики Рочегодской средней 

школы. В 1987 году присвоено звание «Лучший работник 

народного образования» С 1990 года преподавала физику в Березниковской 

средней школе. Награждена Почетными грамотами районного отдела 



25 
 

образования, департамента образования Архангельской области, знаком 

«Почетный работник общего образования РФ». 

Максимов Василий Михайлович. Вся его трудовая 

жизнь связана с сельским хозяйством. Работал в колхозе им. 

Ломоносова и в совхозе «Моржегорский». В основном 

работал на тракторе на заготовке кормов и уборке урожая. В 

зимнее время на обслуживании Плесской фермы. В 1984 году 

присвоено звание «Лучший механизатор сельского хозяйства 

Виноградовского района». 

Мельничников Александр Фёдорович. Вся его 

трудовая жизнь связана с сельским хозяйством. Длительное 

время занимался откормом телят. Постоянно получал хорошие 

привесы. Его добросовестный труд был отмечен 

многочисленными Почётными грамотами, дипломами, его имя 

было занесено в Книгу почёта. В 1986, 1987 и 1989 годах ему присваивалось 

звание «Лучший работник по откорму скота «Виноградовского района». 

Милевский Анатолий Петрович три раза был удостоен 

звания «Лучший оператор молокопровода». Это звание стали 

присваивать в 1987 году, и оно было присуждено три раза.. Все 

три раза этого звания был удостоен Милевский Анатолий 

Петрович. С момента установления молокопровода на 

Моржегорской ферме, он начал её обсуживать. От его работы много зависело, 

особенно сортность молока. Механизмы всегда были в чистоте и исправны. 

Михайловский Юрий Иванович родился в 1953 году в 

поселке Рочегда. В 1970 году после окончания Рочегодской 

средней школы начал работать в Конецгорском леспромхозе на 

лесозаготовках. Пять раз был удостоен звания «Лучший оператор 

челюстного погрузчика». В 1984 году ему приказом министра 

лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности 

СССР было присвоено звание «Почётный мастер заготовок леса и лесосплава» 
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Некрасов Иван Павлович более тридцати лет работал 

на речных судах Двиноважской сплавконторы. За эти годы 

трудился на катерах разных типов и проектов. За свой труд 

награжден орденом «Знак Почёта». Дважды в 1979 и 1981 

годах удостоен звания «Лучший капитан теплохода 

Виноградовского района». 

Никешина Антонина Ивановна родилась в посёлке 

Воронцы, затем семья переехала в п. Пянда. Окончила 

Пяндскую и Усть-Ваеньгскую школы, овладела профессией 

киномеханика. Недолгое время работала в кинотеатре «Мир» 

в Архангельске, затем в посёлке Пянда. Её стаж 

киномеханика составил 35 лет. В те времена кино 

пользовалось большой популярностью, зачастую не хватало 

мест в зале. В школе длительное время вела кружок «Юный киномеханик». 

Награждена знаком «Отличник кинематографии СССР», признавалась лучшим 

киномехаником области. Дважды присваивалось звание «Лучший работник 

культуры Виноградовского района» 

Трудовая жизнь Овсюкова Георгия Константиновича 

в основном связана с Конецгорским леспромхозом. Он был 

машинистом тепловоза, и от него во многом зависела доставка 

древесины из лесных делянок по УЖД на нижний склад. За 

свой добросовестный труд неоднократно отмечен 

администрацией предприятия. В 1975 году награждён орденом 

Трудовой славы III степени. В 1975 году присвоено звание «Лучший машинист 

тепловоза Виноградовского района». 

Оленбергер Александр Яковлевич после окончания 

Обозерской лесотехнической школы работал трактористом и 

машинистом самоходного погрузчика. Во время службы в армии 

награждён медалью «За воинскую доблесть. В ознаменовании 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1971 году с 



27 
 

родителями переехал в наш район, первоначально жили в посёлке Рязаново, а 

затем в Важском. Работал трактористом на трелёвке и вывозке леса, 

оператором сучкорезной машины. Был удостоен звания «Лучший оператор 

сучкорезной машины Виноградовского района». Награждён орденом Трудовой 

славы III степени. 

Палицын Геннадий Николаевич окончил Усть-

Ваеньгскую среднюю школу и Вельское 

профессиональное училище. Работал трактористом в 

совхозе «Ваеньгский». С 1968 по 1974 годы работал в 

Конецгорском леспромхозе. Затем вернулся в Усть-

Ваеньгу и работал в Усть-Ваеньгском леспромхозе. В 

1976 году удостоен звания «Лучший тракторист на 

лесозаготовках Виноградовского района». После окончания лесотехнического 

техникума работал техноруком, начальником производственного отдела, 

директором производства Усть-Ваеньгского леспромхоза. Приказом 

Министерства лесной промышленности присвоено звание «Почётный мастер 

заготовок леса и лесосплава». 

Паршин Владимир Сергеевич.  Его родители 

приехали в Рочегду в 1961 году. Отец работал машинистом 

тепловоза. Владимир Сергеевич после окончания школы с 

1965 года работал на запани Рочегда трактористом. С 1968 

по 1970 годы служил в армии. Во время службы был 

награждён медалью «За воинскую доблесть. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

После службы вернулся в Конецгорский леспромхоз, где работал трактористом, 

оператором самоходного погрузчика, машинистом сучкорезной машины. В 

1987 году был поощрен путёвкой в Чехословакию. В 1990 году присвоено 

звание «Лучший машинист сучкорезной машины Виноградовского района». 
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Пикуза Владимир Николаевич. В декабре 1954 

года приехал в Виноградовский р-н из Белоруссии с 

большой группой ребят для получения профессии 

тракториста. Обучался в Усть-Ваеньгской школе ФЗО до 

20 июня 1955 года, а потом был направлен на работу в 

лесопункт Кица Березниковского леспромхоза. С этого 

времени вся его трудовая деятельность связана с этим 

предприятием. Работал трактористом, водителем, начальником лесопункта 

«Важский». Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986), медалью 

«За трудовую доблесть» (1971). Его имя заносилось на районную Доску Почета. 

Дважды присваивалось звание «Лучший оператор челюстного погрузчика 

Виноградовского района» и дважды «Лучший шофёр на вывозке леса». 

Его дочь написала: «Пластинин Аркадий Ильич 

родился в деревне Борисовская Верхне-Тоемского района 

Архангельской области 19 февраля 1930 года. Потом семья 

переехала в д Кургомень Виноградовского района. Когда 

началась война, отцу было 11 лет, был в семье старшим, а 

кроме него ещё были брат и две сестры. Голодали, одежда 

и обувь были ветхие, папе досталось лиха. Отец погиб, 

надо было помогать матери. С 12 лет уже работал в лесу, где трудились 

старики, дети и женщины, даже девочки. После войны отец окончил ФЗУ, 

получил специальность плотника. Затем служил во флоте четыре года в городе 

Таллине. Вернувшись, стал работать по специальности, строил дома в поселке 

Рочегда. В доме у нас все было сделано руками отца, и дом тоже он построил. 

Этажерки, комоды, тумбочки, книжные полки, столы (сам вытачивал ножки), 

табуретки, диванчики, детские кроватки, люльки - всё делал отец. Катал 

валенки и перекатывал магазинные, шил нам варежки, шаровары (были 

модные). Отлично играл на гармошке, балалайке. Война помешала ему учиться, 

всего 3 класса окончил, но очень любил читать и нас к этому приучил. Даже 

читали по очереди, библиотека у нас дома была неплохая и мама с получки 
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обязательно покупала книгу. Отца и маму мы всегда вспоминаем с уважением, 

добрые и умные, нас любили и других детей. Меня лично поражало то, что как 

он передвигал дом на берегу, подальше от края». В 1980 году ему присвоено 

звание «Лучший строитель Виноградовского района» 

Плиев Джамбулат Александрович 

(13.10.1939, с. Вахтана Юго-Осетинский АО 

Грузинской ССР). После службы в армии работал 

забойщиком на одной из шахт в Абхазии.  С 1963 

года проживает в Виноградовском районе. Более 30 

лет (с мая 1963 по январь 1994) работал в запани 

Пенье Двиноважской сплавконторы рактористом на 

заготовке леса, бригадиром бригады на сплоточно-сортировочном рейде, 

сплавщиком леса, плотником. Награжден орденами «Трудовой славы» II и III 

степени, знаком «Отличник социалистического соревнования лесной и 

деревообрабатывающей промышленности СССР», имеет звание «Почетный 

донор СССР», награжден многими Почетными грамотами. 

Попова Анна Семеновна родилась в деревне 

Оникшин двор Конецгорского сельского Совета в 1928 

году. Трудовую деятельность начала в 1948 году 

пекарем Конецгорского сельпо. В 1951 году работала 

кондуктором в Конецгорском леспромхозе. С 1952 года 

трудилась в Виноградовском школьном детском доме 

кастеляншей, няней, уборщицей, истопником, 

помощником повара до его закрытия в сентябре 1968 

года. Непродолжительное время работала в сельпо пекарем и продавцом. В 

марте 1970 года поступила на работу в первое отделение совхоза 

«Конецгорский». Трудилась дояркой, бригадиром по животноводству, 

завхозом, телятницей. Добивалась хороших результатов. Имела Благодарность 

за честный и добросовестный труд (1974), вручались знаки «Победитель 

соцсоревнования» (1980), «Ударник десятой пятилетки» и «Ударник 
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одиннадцатой пятилетки», обладатель Почетных грамот и дипломов, денежных 

премий. Её портрет был помещён на районной доске почёта. По итогам 1981 

года ее труд отмечен Почетной грамотой райкома КПСС и райисполкома. 

Присвоено звание «Лучший рабочий по откорму скота», звание мастера 

животноводства первого класса. Среднесуточный привес каждого теленка был 

по 808 граммов, что на 208 граммов превышал плановый. Надо отметить, что 

Анна Семеновна работала в старом неустроенном скотном дворе из тех, 

которые числились уже среди списанных, в котором совсем не было 

механизации. 

Потайчук Иван Михайлович в 1975 году начал 

работать в Конецгорском леспромхозе в бригаде, которую 

в разные годы возглавляли Проскуровский И.И. и Афонин 

В.Г. Дважды в 1988 и 1989 годах был признан «Лучшим 

работником нижнего склада Виноградовского района. В 

1981 году награждён медалью «За трудовое отличие». На 

протяжении последних лет - генеральный директор ООО 

«Ваеньгский леспромхоз». Ему присвоено звание «Почётный гражданин 

Виноградовского района», является «Заслуженным работником лесной 

промышленности РФ». 

Плющёв Михаил Игнатьевич родился 13 августа 1926 

года. В феврале 1943 года был направлен в школу ФЗО №10 г. 

Архангельска учиться на плотника. В ноябре 1944 года призван 

в армию, демобилизовался в октябре 1950 года. 15 ноября этого 

же года поступил на работу в заготконтору Райпотребсоюза в 

Березнике инструктором по заготовкам. Проработал там до июня 1951 года. 

Затем работал инструктором райкома ДОСААФ. В 1957 году перешел на 

работу плотником в Промкомбинат. Через три года переведён бригадиром 

строительной бригады плотников в РСПУ, где проработал 26 лет до выхода на 

пенсию. В 1973 году присвоено звание «Лучший строитель Виноградовского 

района». 
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Преловский Василий Васильевич родился в 1920 

году в Верхнетоемском районе. Трудовую деятельность начал 

в 1938 году кочегаром парохода, возчиком леса, рабочим 

стройколонны. С 1942 года жил и работал в запани Пянда 

машинистом электростанции. С 1955 года после окончания 

курсов мастеров – мастером сплава. Первым в районе был 

удостоен звания «Лучший мастер слава в Виноградовского 

района». В 1975 году награжден орденом Трудовой славы III степени, медалями 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда», 

юбилейными медалями. Награждён знаком «За активную работу в органах 

народного контроля». 

Прилуцкий Виталий Павлович, получив 

профессию тракториста, был направлен на работу в 

лесопункт Нижняя Кица Березниковского леспромхоза. В 

дальнейшем он обучался на курсах водителей и работал на 

автомобиле на вывозке леса. Был одним из лучших 

водителей не только в Березниковском леспромхозе, но и в 

районе. Дважды ему присваивалось звание «Лучший 

водитель на вывозке леса Виноградовского района». Награждался также 

значками «Победитель социалистического соревнования. За свой 

самоотверженный труд был награжден орденом Трудовой славы III степени. 

Проскуровский Иван Иванович. В Конецгорском 

леспромхозе работал с 1968 года рабочим на разделке древесины 

на нижнем складе. Окончил курсы мастеров леса в Кировской 

лесотехнической школе. В 1971 году назначен бригадиром на 

разделке хлыстов. Бригада Проскуровского в течение многих лет 

была лучшей бригадой в Конецгорском леспромхозе, районе и области. В 1974 

году награжден орденом «Знак Почета», в 1981 - орденом Трудового Красного 

Знамени. Удостоен серебряной медали Выставки достижений народного 
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хозяйства. Ему трижды присваивалось звание «Лучший работник нижнего 

склада Виноградовского района». 

Ракитин Виктор Иванович окончил Рочегодскую 

среднюю школу. В основном работал водителем автомобили 

на вывозке древесины из лесных делянок. Дважды ему 

присваивалось звание «Лучший шофёр на вывозке леса». В 

1981 году награждён медалью «За трудовую доблесть». Он 

был одним из первых, кто начал работать в экипаже и 

перешёл на работу в три смены. 

Рудная Александра Петровна. С 1957 года по 1992 

год она заведовала детским садом на запани Пянда 

Двиноважской сплавконторы.  До выхода в 1992 году на 

пенсию работала заведующей садиком. Длительное время 

была председателем методической комиссии заведующих 

детскими садами района. Неоднократно избиралась 

депутатом районного и поселкового Советов.  

Награждена Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР 

(1966), администрации Двиноважской сплавконторы, районного отдела 

образования, значком «Отличник народного просвещения» (1990). В 1989 году 

присвоено звание «Лучший работник народного образования Виноградовского 

района». 

Рудная Валентина Александровна родом из 

Белоруссии. Работала дояркой Осиновского отделения совхоза 

«Березниковский». На протяжении многих лет добивалась 

высоких надоев от группы своих коров. В 1985 году была 

удостоена звания «Лучшая доярка Виноградовского района». 
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Рудный Василий Андреевич с 1937 года работал в 

колхозе, окончил курсы трактористов при Березниковской 

МТС. В 1938 году направлен на учебу в Сольвычегодск на 

курсы бригадиров тракторных бригад, работал бригадиром 

тракторной бригады колхоза «Красный сев», затем был 

назначен участковым механиком Березниковской МТС. В 

октябре 1939 года призван в ряды Вооруженных сил, проходил службу на 

Военно-морском флоте. Участник Великой Отечественной войны. В 1947 году 

вернулся на родину, работал трактористом и комбайнером. Был удостоен 

званий «Лучший механизатор сельского хозяйства района», «Лучший 

наставник молодежи района». Награжден орденами Отечественной войны, 

Ленина и «Знак Почета», медалью «За боевые заслуги».  

Рыкалов Федор Александрович трудовую 

деятельность начал в ремонтно-механических 

мастерских Двиноважской сплавконторы. В мае 

1942 года мобилизован в ряды Вооруженных сил. 

Участник Великой Отечественной войны. Воевал в 

танковых частях. Войну закончил в звании 

старшего сержанта. Демобилизован в 1947 году. 

Награждён орденом Отечественной войны и 

многочисленными медалями. В дальнейшем вся его трудовая деятельность 

связана с Двиноважской сплавконторой, где он после окончания курсов в 

течение более 30 лет был капитаном катеров и теплоходов. За свой труд имеет 

многочисленные поощрения руководства предприятия. Трижды был удостоен 

звания «Лучший капитан теплохода района». Почетный гражданин 

Виноградовского района (2009). 
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Сошнев Александр Михайлович родился в 1952 

году. С 1959 по 1968 год – воспитанник Усть-Ваеньгского 

детского дома. После службы в армии вернулся в Усть-

Ваеньгу. Работал помощником, а затем машинистом 

тепловоза. В 1980 году удостоен звания «Лучший 

машинист тепловоза Виноградовского района». 

Тараканова Анна Григорьевна родилась в Осинове. 

Её отец погиб в Великую Отечественную войну в 

Ленинградской области. После окончания школы уехала в 

Москву, работала на Тушинской чулочной фабрике, потом 

вернулась на родину. Начала работать швеёй в Осиновском 

комплексном приемном пункте КБО. Заказов на 

изготовление различной одежды было очень много. 

Зачастую приходилось шить вечерами дома. В 1975 и 1977 годах ей 

присваивалось звание «Лучший работник бытового обслуживания 

Виноградовского района». 

Терентьев Альберт Михайлович работал в 

Конецгорском леспромхозе водителем автолесовоза. 

Экипаж, в котором он работал на протяжение многих лет, 

был лучшим на предприятии. Выполнял план почти на 

200%. В 1986 году был награжден орденом «Знак Почёта». 

В 1981 году удостоен звания «Лучший шофёр на вывозке 

леса». 

Трудовая жизнь Валентина Ивановича Терентьева 

связана с лесозаготовками и сплавными работами на запани 

Рочегда Конецгорского леспромхоза. В летнее время – на 

формировке плотов, зимой руководил бригадой на зимних 

плотбищах «Вареньга» и «Попова Курья». Дважды ему 

присваивалось звание «Лучший работник сплава 

Виноградовского района». 
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Тихонов Александр Алексеевич. В Конецгорском 

леспромхозе начал работать в 1953 году сучкорубом, 

трактористом, старшим механиком лесопункта, 

оператором челюстного погрузчика. В 1975 году назначен 

бригадиром лесосечной бригады. Позднее был старшим 

механиком лесопункта, машинистом сплоточного 

агрегата. В 1985 году назначен начальником РММ 

леспромхоза. В 1973 году ему присвоено звание «Лучший тракторист на 

лесозаготовках района».  Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 

Семенцына Мирта Матвеевна родилась в Усть-Ваге. 

С 1960 года работала телятницей в Осиновском отделении 

совхоза «Березниковский». Постоянно получала высокие 

привесы телят. В 1973 году удостоена звания «Лучшая 

телятница Виноградовского района». Награждена орденом 

Трудового Красного Знамени. Избиралась депутатом 

Виноградовского и Архангельского областного Совета народных депутатов. 

Сакина Лидия Яковлевна трудовую деятельность 

начала в колхозе им. Кирова. С 1950 года работала 

маркировщиком и десятником лесопункта Няводы 

Конецгорского леспромхоза. В 1955-1958 годах - в 

Виноградовском дошкольном детском доме. С 1958 – 

свинаркой колхоза «Память Ильича». После 

реорганизации - рабочая, а затем мастер машинного 

доения совхоза «Конецгорский». Была известна на весь район, ей принадлежат 

достижения по наивысшим удоям на одну корову. Избиралась депутатом 

районного и Архангельского областного Советов. Награждена двумя орденами 

Трудового Красного Знамени. 
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Скорнякова Таисья Андреевна с 14 лет в 1942 

году начала работать в колхозе «Красный партизан» в 

Тулгасе. Позднее - в совхозах «Виноградовский» и 

«Заостровский». Почти всю жизнь работала дояркой, 

постоянно получала хорошие надои от закрепленной 

группы коров. Её трудовой стаж составил 42 года. В 1982 

году ей присвоено звание «Лучшая доярка 

Виноградовского района». Её имя занесено в Областную книгу Почета. 

Трудовые достижения Т.А. Скорняковой отмечены медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими наградами. 

Совкова Вера Григорьевна (на фото 

крайняя слева). Вся её трудовая жизнь 

связана с совхозом «Заостровский». В 1976 

году удостоена звания «Лучшая телятница 

Виноградовского района». Награждена 

медалью «За трудовое отличие». 

Уткина Евгения Никандровна окончила 

семилетнюю школу, и вся её трудовая жизнь связана с 

сельским хозяйством. Сначала на разных работах в 

колхозе «1 Мая» Осиновского сельского Совета, а затем 

дояркой. С 1959 года работала дояркой Осиновского 

отделения совхоза «Березниковский». За свой 

добросовестный труд и высокие надои в 1971 году 

награждена орденом Трудового Красного Знамени. Удой на одну корову в 1971 

году достиг 3500 килограммов, в 1972- 3522 килограмма.  Трижды ей 

присваивалось звание «Лучшая доярка Виноградовского района». 

Неоднократно избиралась депутатом районного и сельского Советов. 
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Фёдорова Декабрина Александровна 

родилась в 1935 году в семье военнослужащего. 

Трудовую деятельность начала в Московской 

области на прядильной фабрике. С 1963 года 

проживает в Осинове и работала в Осиновском 

отделении совхоза «Березниковский». В 1985 

году была удостоена звания «Лучший техник-

осеменатор Виноградовского района».  

Хмарук Николай Алексеевич родился в 1930 году в 

Белоруссии. В годы войны пережил фашистскую оккупацию. 

В начале 50-х годов прошлого века приехал на Север и начал 

работать в Березниковском леспромхозе в лесопункте Кица. 

Первоначально жил и работал на участке Анискино. В 

Анискино приходилось жить в сложных условиях, в бараках. 

В дальнейшем с семьей жил в посёлке Куев Бор. Работал сучкорубом. Затем 

получил профессию тракториста. За свой труд неоднократно был отмечен 

администрацией предприятия. Награждался Почётными грамотами, его имя 

заносилось на Доску Почёта. Длительное время работал в бригаде Каськовича, 

которая была лучшей не только в районе, но и в области. В 1982 и 1984 годах 

ему было присвоено звание «Лучший машинист сучкорезной машины 

Виноградовского района». Награждён медалями «За трудовое отличие» и 

«Ветеран труда».  

Чечёткин Анатолий Иванович (18.07.1938, д. Гора 

Шастозерского с/с Виноградовского р-на). Окончил 

семилетнюю школу и ремесленное училище. С апреля 1956 

года работал в Березниковской МТС, затем в колхозе, и с 1961 

до 1993 года - механизатором Уйтовского отделения совхоза 

«Моржегорский». Ежегодно возглавлял механизированные 
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звенья на заготовке кормов и выращивании зерновых культур. Награжден 

медалями. В 1975 году ему присвоено звание «Лучший механизатор сельского 

хозяйства Виноградовского района».  

Чудинова (Мельничникова) Валентина 

Алексеевна родилась в д.Борок Виноградовского района. 

Окончила Борецкую восьмилетнюю и Рочегодскую 

среднюю школы, Архангельский педагогический 

институт. С 15 августа 1972 года по 05 февраля 2007 года 

работала учителем биологии и химии в Хетовской 

средней школе. Являлась заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе. В 1986 году присвоено звание «Лучший 

работник народного образования Виноградовского района». 

Шабалин Рудольф Николаевич окончил семилетнюю 

школу и Усть-Ваеньгскую школу ФЗО-14 в 1957 году. После 

службы в армии в 1962 году поступил в Конецгорский 

леспромхоз, в котором проработал до 1996 года трактористом 

на трелевке и вывозке леса. В 1978 и 1980 годах 

присваивалось звание «Лучший тракторист на лесозаготовках 

района». Награжден орденами Октябрьской революции (1981) и Трудового 

Красного Знамени (1986), знаками «Победитель социалистического 

соревнования» и «Ударник пятилетки». 

Шелагин Владимир Николаевич родился в 1951 

году в Закоре. Отец Шелагин Николай Михайлович 

работал бригадиром, мать Александра Терентьевна - в 

сельском хозяйстве. Окончил 8 классов Ростовской школы. 

Поступил на работу в совхоз в 1968 году, служил в армии с 

1970 по 1972 год. В Шенкурске окончил ГПТУ№3 на 

тракториста, в Северодвинске выучился на водителя. Трудился во втором 

отделении совхоза «Конецгорский» на гусеничном тракторе. Награжден 

знаками «Победитель социалистического соревнования» (1974), «Победитель 
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социалистического соревнования» (1977). В 1978 году работал оператором 

молокопровода на Крупской ферме, бригадиром животноводства с молодежью, 

пришедшей в сельское хозяйство после школы. С 1988 года принят на работу в 

качестве машиниста трактора с прицепным грейдером в Виноградовское 

дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ) по пятому и шестому 

разрядам. Имеет много благодарностей, Почетных грамот. Его имя 

неоднократно заносилось в Книгу Почета совхоза и в ДРСУ. В 1978 году 

присвоено звание «Лучший механизатор сельского хозяйства Виноградовского 

района». 

Шишманов Юрий Степанович после 

окончания Березниковской средней школы в 1970 

году поступил на работу в совхоз «Березниковский», 

и вся его дальнейшая трудовая жизнь связана с этим 

хозяйством. Работал трактористом, длительное время 

возглавлял механизированные звенья и отряды на 

заготовке кормов, выращивании картофеля и других 

культур. Коллективы, которыми он руководил, неоднократно становились 

лучшими в совхозе и районе. Награжден орденом «Знак Почета» (1986), 

медалью «За трудовую доблесть» (1978), золотой и бронзовой медалями ВДНХ, 

знаками «Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». 

В январе 1994 года назначен старшим инженером-механиком ТОО 

«Березниковское».  В 1989 избирался делегатом XIX Всесоюзной конференции 

КПСС от Архангельской области. 

Галина Васильевна Шубина, в девичестве 

Денисова. Уроженка деревни Сельцо Усть-Важского 

сельсовета вышла замуж в Верхнюю Кицу за Федора 

Андреевича Шубина. Её отец, Денисов Василий 

Васильевич, работал председателем колхоза, ушел на 

фронт в первый год войны и пропал без вести под 

Ленинградом. Мать Екатерина Петровна осталась одна с 
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четырьмя детьми. Младшая двухлетняя Лина умерла в годы войны от голода. 

Шестилетней девочкой встретила Галя войну, испытала раннее сиротство и 

военное лихолетье. Кормиться было нечем, хлеб пекли из клевера, мякины, 

гнилой картошки. Во время войны помогала водиться с младшими детьми, 

потом пасла коров, овец. Когда подросла, зимой отправляли в няньки в Усть – 

Вагу. Закончив 4 класса, работала в колхозе. В 17 лет отправили в Казань к 

родственникам, там работала на военных складах, а через полтора года 

вернулась обратно домой, в Сельцо, и пошла работать на сплав. Зимой лес 

возили, а летом на сплаве, ходили по реке, вплоть до деревни Кальи. Её 

трудовая жизнь связана с совхозом «Березниковский». В 1985 и 1986 годах 

была признана «Лучшей дояркой Виноградовского района» 
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Приложение. 

Лучший вальщик леса. 

Валов Григорий Павлович (1972) Конецгорский ЛПХ. 

Изотов Алексей Емельянович (1973)  Конецгорский ЛПХ. 

Донцов Станислав Александрович (1974) Березниковский ЛПХ. 

Горев Зиновий Петрович (1975) Березниковский ЛПХ. 

Туманов Виталий Семёнович (1976) Березниковский ЛПХ. 

Инкин Иван Дмитриевич (1977) Конецгорский ЛПХ. 

Инкин Иван Дмитриевич (1978) Конецгорский ЛПХ. 

Инкин Иван Дмитриевич (1979) Конецгорский ЛПХ. 

Корельский Василий Григорьевич (1980) Березниковский ЛПХ. 

Березин Яков Васильевич (1981) Конецгорский ЛПХ. 

Остапчук Юрий Владимирович (1982) Березниковский ЛПХ. 

Березин Яков Васильевич (1983) Конецгорский ЛПХ. 

Гулич Николай Демикиович (1984) Березниковский ЛПХ. 

Верещагин Александр Дмитриевич (1985) Березниковский ЛПХ. 

Сидоров  Юрий Александрович (1986) Березниковский ЛПХ. 

Сидоров  Юрий Александрович (1987) Березниковский ЛПХ. 

Корельский Василий Григорьевич (1988) Березниковский ЛПХ. 

Задорожный   Владимир Иванович (1989) Двиноважская СПК. 

Тараканов Сергей Михайлович (1990) Двиноважская СПК. 

Лучший шофер на вывозке леса. 

Дубицкий Константин Павлович (1972) Березниковский ЛПХ. 

Хандов Владимир Николаевич (1973) Березниковский ЛПХ. 

Вдовин Леонид Павлович (1974) Березниковский ЛПХ. 

Демидов Юрий Иванович (1975) Березниковский ЛПХ. 

Прилуцкий Виталий Павлович (1976) Березниковский ЛПХ. 

Прилуцкий Виталий Павлович и Охалов Леонид Андреевич (1977) Березниковский ЛПХ. 
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Репницын Леонид Никифорович (1978) Березниковский ЛПХ. 

Детков Александр Павлович (1979) Конецгорский ЛПХ. 

Ракитин Виктор Иванович (1980) Конецгорский ЛПХ. 

Терентьев Альберт Михайлович (1981) Конецгорский ЛПХ. 

Ракитин Виктор Иванович (1982) Конецгорский ЛПХ. 

Пикуза Владимир Николаевич (1983) Березниковский леспромхоз. 

Пикуза Владимир Николаевич (1984) Березниковский леспромхоз. 

Попов Анатолий Васильевич (1985) Усть-Ваеньгский леспромхоз.  

Заколупин Анатолий Иванович (1986) Конецгорский ЛПХ. 

Пикуза Владимир Николаевич (1987) Березниковский леспромхоз. 

Изотов Александр Алексеевич (1988) Борецкий леспромхоз. 

Деснёв Василий Яковлевич (1989) Борецкий ЛПХ. 

Заколупин Анатолий Иванович (1990) Конецгорский ЛПХ. 

Лучший тракторист на лесозаготовках. 

Дальман Эдуард Ренгольдович (1972) Конецгорский ЛПХ). 

Тихонов Александр Алексеевич (1973) Конецгорский ЛПХ). 

Семаков Геннадий Фёдорович (1974) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Каськович Егор Борисович (1975) Березниковский ЛПХ. 

Палицын Геннадий Николаевич (1976) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Каськович Егор Борисович (1977) Березниковский ЛПХ. 

Штукарин Владимир Михайлович (1977) Березниковский ЛПХ. 

Шабалин Рудольф Николаевич (1978) Конецгорский ЛПХ). 

Хайров Владимир Исхакович (1979) Конецгорский ЛПХ). 

Шабалин Рудольф Николаевич (1980) Конецгорский ЛПХ). 

Кожуков Василий Георгиевич (1981) Березниковский ЛПХ. 

Черкас Николай Андреевич (1982) Березниковский ЛПХ. 

Крымский Анатолий Павлович (1983) Березниковский ЛПХ. 

Клевцов Алексей Васильевич (1984) Конецгорский ЛПХ). 



43 
 

Клевцов Алексей Васильевич (1985) Конецгорский ЛПХ). 

Клевцов Алексей Васильевич (1986) Конецгорский ЛПХ). 

Кожуков Василий Григорьевич (1987) Березниковский ЛПХ. 

Крымский Анатолий Павлович (1988) Березниковский ЛПХ. 

Шеин Анатолий Николаевич (1989) Конецгорский ЛПХ). 

Глухов Николай Алексеевич (1990) Двиноважская СПК. 

Лучший машинист сучкорезной машины (1979). 

Оленбергер Александр Яковлевич (1979) Березниковский ЛПХ. 

Хмарук Николай Алексеевич (1982) Березниковский ЛПХ. 

Дровнин Николай Алексеевич (1983) Березниковский ЛПХ. 

Хмарук Николай Алексеевич (1984) Березниковский ЛПХ. 

Гуменов Виктор Дмитриевич (1984) Березниковский ЛПХ. 

Дровнин Николай Алексеевич (1986) Березниковский ЛПХ. 

Пустотин Сергей Николаевич (1987) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Дерягин Николай Васильевич (1988) Конецгорский ЛПХ. 

Горбенко Пётр Иванович (1989) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Паршин Владимир Сергеевич (1990) Конецгорский ЛПХ. 

Лучший оператор челюстного погрузчика. 

Пикуза Владимир Николаевич (1972) Березниковский леспромхоз. 

Воропаев Василий Иванович (1973) Конецгорский ЛПХ. 

Пикуза Владимир Николаевич (1974) Березниковский леспромхоз. 

Василенко Иван Яковлевич (1976) Березниковский леспромхоз. 

Василенко Иван Яковлевич (1977) Березниковский леспромхоз. 

Василенко Иван Яковлевич (1978) Березниковский леспромхоз. 

Михайловский Юрий Иванович (1979) Конецгорский ЛПХ. 

Воропаев Василий Иванович (1980) Конецгорский ЛПХ. 

Михайловский Юрий Иванович (1981) Конецгорский ЛПХ. 

Михайловский Юрий Иванович (1982) Конецгорский ЛПХ. 
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Михайловский Юрий Иванович (1983) Конецгорский ЛПХ. 

Михайловский Юрий Иванович (1984) Конецгорский ЛПХ. 

Фенёв Владимир Александрович (1985) Конецгорский ЛПХ. 

Галацан Илья Фёдорович (1986) Конецгорский ЛПХ. 

Бурмагин Геннадий Николаевич (1987) Конецгорский ЛПХ. 

Бурмагин Геннадий Николаевич (1988) Конецгорский ЛПХ. 

Олифин Степан Яковлевич (1989) Конецгорский ЛПХ. 

Воеводкин Михаил Михайлович (1990) Двиноважская СПК. 

Лучший машинист валочно-трелёвочной машины (1987). 

Молотов Александр Николаевич (1987) Борецкий леспромхоз. 

Молотов Александр Николаевич и Волов Фёдор Николаевич (1988) Борецкий леспромхоз. 

Волыхин Евгений Николаевич (1989) Борецкий леспромхоз. 

Кацкий Сергей Михайлович (1990) Борецкий леспромхоз. 

Лучший работник сплава. 

Карелин Анатолий Андреевич (1972) Двиноважская СПК. 

Лысых Николай Алексеевич (1973) Двиноважская СПК. 

Поликин Виталий Николаевич (1974) Двиноважская СПК. 

Власенков Алексей Фролович (1975) Двиноважская СПК. 

Мельничук Степан Михайлович (1976) Двиноважская СПК. 

Зык Виктор Васильевич (1977) Двиноважская СПК. 

Телюкина Тамара Григорьевна (1978) Двиноважская СПК. 

Денисов Николай Григорьевич (1979) Двиноважская СПК. 

Карачун Василий Фёдорович (1980) Двиноважская СПК. 

Плиев Джамбулат Александрович (1981) Двиноважская СПК. 

Гусев Александр Иванович (1982) Двиноважская СПК. 

Сенишин Емельян Тимофеевич (1983) Двиноважская СПК. 

Выручаев Андрей Андреевич  (1985) Двиноважская СПК. 

Поликин Виталий Николаевич (1986) Двиноважская СПК. 
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КосьяненкоАлександр Алексеевич (1987) Двиноважская СПК. 

Терентьев Валентин Иванович (1988) Конецгорский леспромхоз. 

Бучкин Иван Михайлович (1989) Двиноважская СПК. 

Терентьев Валентин Михайлович (1990) Конецгорский леспромхоз. 

Лучший капитан теплохода. 

Васильев Николай Матвеевич (1972) Двиноважская СПК. 

Филиппов Николай Фёдорович (1973) Двиноважская СПК. 

Зайцев Александр Павлович (1974) Двиноважская СПК. 

Васильев Николай Матвеевич (1975) Двиноважская СПК. 

Шнюков Николай Васильевич (1976) Конецгорский ЛПХ). 

Рыкалов Фёдор Александрович (1977) Двиноважская СПК. 

Рыкалов Фёдор Александрович (1978) Двиноважская СПК. 

Некрасов Иван Павлович (1979) Двиноважская СПК. 

Рыкалов Фёдор Александрович (1980) Двиноважская СПК. 

Некрасов Иван Павлович (1981) Двиноважская СПК. 

Зайцев Александр Павлович (1982) Двиноважская СПК. 

Рыкалов Николай Леонтьевич (1985) Двиноважская СПК. 

Парфёнов Альберт Яковлевич (1986) Двиноважская СПК. 

Чулков Николай Павлович (1987) Двиноважская СПК. 

Туркин Валерий Леонидович (1988) Двиноважская СПК. 

Букреев Александр Иванович (1989) Двиноважская СПК. 

Туркин Валерий Леонидович (1990) Двиноважская СПК. 

Лучший работник нижнего склада. 

Лосый Николай Яковлевич (1972) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Гаевский Григорий  Владимирович (1973)Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Кустова Марфа Петровна (1974) Березниковской леспромхоз.  

Константинов Виталий Фёдорович (1975) Березниковской леспромхоз. 

Петрухин Алексей Павлович (1976) Березниковской леспромхоз. 
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Салтыков Николай Васильевич (1977) Березниковской леспромхоз. 

Проскуровский Иван Иванович (1978) Конецгорский ЛПХ. 

Проскуровский Иван Иванович (1979) Конецгорский ЛПХ. 

Проскуровский Иван Иванович (1980) Конецгорский ЛПХ. 

Афонин Виктор Георгиевич (1981) Конецгорский ЛПХ. 

Афонин Виктор Георгиевич (1982) Конецгорский ЛПХ. 

Афонин Виктор Георгиевич (1983) Конецгорский ЛПХ. 

Афонин Виктор Георгиевич (1984) Конецгорский ЛПХ. 

Афонин Виктор Георгиевич (1985) Конецгорский ЛПХ. 

Афонин Виктор Георгиевич (1986) Конецгорский ЛПХ. 

Сильман Андрей Александрович (1987) Березниковский леспромхоз. 

Потайчук Иван Михайлович (1988) Конецгорский ЛПХ. 

Потайчук Иван Михайлович (1989) Конецгорский ЛПХ. 

Серебрянский Владимир Васильевич (1990) Конецгорский ЛПХ. 

Лучший машинист тепловоза. 

Мертин Роберт Фридрихович (1972) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Смирнов Евгений Павлович  (1973) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Мертин Роберт Фридрихович (1974) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Овсюков Георгий Константинович (1975) Конецгорский ЛПХ. 

Терентьев Анатолий Семёнович (1978) Конецгорский ЛПХ. 

Шумилов Валерий Николаевич (1979) Конецгорский ЛПХ. 

Сошнев Александр Михайлович (1980) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Вакорин Виктор Фёдорович (1981) Конецгорский ЛПХ. 

Кучин Владимир Михайлович (1982) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Терентьев  Игорь Михайлович (1983) Конецгорский ЛПХ. 

Зайцев Геннадий Александрович (1984) Конецгорский ЛПХ. 

Смолин Николай Фёдорович (1985) Конецгорский ЛПХ. 

Шундев  Александр Викторович (1986) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 
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Кочнев Владимир Егорович (1987) Усть-Ваеньгский леспромхоз. 

Репницын Виталий Александрович (1988) Конецгорский ЛПХ. 

Салыкин Александр Семёнович (1989) Конецгорский ЛПХ. 

Салыкин Александр Семёнович (1990) Конецгорский ЛПХ. 

Лучший мастер леса и сплава (1973). 

Преловский Василий Васильевич (1973) Двиноважская СПК. 

Осокин Василий Николаевич (1974) Двиноважская СПК. 

Курбатов Виктор Михайлович (1975) Двиноважская СПК. 

Зайцев Евгений Константинович (1977) Двиноважская СПК. 

Ермолин Александр Васильевич (1978) Двиноважская СПК. 

Нечаев Аркадий Фёдорович (1979) Двиноважская СПК. 

Курбатов Виктор Михайлович (1980) Двиноважская СПК. 

Власов Василий Анатольевич (1981) Двиноважская СПК. 

Семенков Василий Тимофеевич (1982) Конецгорский ЛПХ. 

Лудков Николай Иванович (1982) Двиноважская СПК. 

Беляева Мария Андреевна (1983) Березниковский ЛПХ. 

Пьянков Александр Кириллович (1983) Двиноважская СПК. 

Пелявин Василий Фёдорович (1984) Двиноважская СПК. 

Иванова Зоя Яковлевна (1985) Двиноважская СПК. 

Липко Дмитрий Иванович (1986) Конецгорский ЛПХ. 

Третьяков Владимир Матвеевич (1986) Двиноважская СПК. 

Севастьянов Николай Андреевич (1987) Конецгорский ЛПХ. 

Абакумов Анатолий Николаевич (1988) Двиноважская СПК. 

Ильин Николай Ефимович (1988) Двиноважская СПК. 

Пьянков Александр Кириллович (1989) Двиноважская СПК. 

Жданов Леонид Петрович (1989) Двиноважская СПК. 

Клечкин Василий Васильевич (1990) Двиноважская СПК. 
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Лучший строитель. 

Классен Корней Яковлевич (1972) Конецгорский ЛПХ). 

Плющев Михаил Игнатьевич (1973) Комбинат коммунальных предприятий. 

Попов Валентин Иванович (1974) Комбинат коммунальных предприятий. 

Булыгин Василий Петрович (1975) Двинское СМУ. 

Плетт Генрих Геогардович (1976) Конецгорский ЛПХ). 

Гирля Галина Алексеевна (1977) Двинское СМУ. 

Блок Геогард Петрович (1978) Конецгорский ЛПХ). 

Скоробогатько Анатолий Иванович (1979) Березниковский ЛПХ. 

Пластинин Аркадий Ильич (1980) Конецгорский ЛПХ). 

Пластинин Аркадий Ильич (1981) Конецгорский ЛПХ). 

Хлопин Николай Петрович (1982) Конецгорский ЛПХ). 

Пластинин Аркадий Ильич (1983) Конецгорский ЛПХ). 

Сабуров Сергей Васильевич (1984) Конецгорский ЛПХ). 

Хотян Александр Степанович (1985) Двинское СМУ. 

Колебакин Леонид Егорович (1986) РСПУ. 

Скорняков Левинсон Евгеньевич (1987) Виноградовская МПМК. 

Медведский Пётр Александрович (1989) Двинское СМУ. 

Хотян Александр Степанович (1990) Двинское СМУ. 

Лучший рабочий по откорму скота. 

Поздеева Александра Васильевна (1972) совхоз «Березниковский». 

Семенцына Мирта Матвеевна (1973) совхоз «Березниковский». 

Кундаревич Александра Максимовна (1974) совхоз «Конецгорский». 

Корелина Любовь Андреевна  (1975) совхоз «Ваеньгский». 

Совкова Вера Григорьевна (1976) совхоз «Заостровский». 

Спицына Анна Константиновна (1977) совхоз «Ваеньгский». 

Суслонова Анна Дмитриевна (1978) совхоз «Березниковский». 

Гагарина Раиса Ивановна (1979) совхоз «Заостровский». 
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Верещагина Галина Николаевна (1980) совхоз «Ваеньгский». 

Верещагина Галина Николаевна (1981) совхоз «Ваеньгский». 

Попова Анна Семёновна (1982) совхоз «Конецгорский». 

Емельянова Нина Андреевна (1983) совхоз «Березниковский». 

Круглецкая Дина Павловна (1984) совхоз «Ваеньгский». 

Мельничников Александр Фёдорович (1986) совхоз «Боровской». 

Мельничников Александр Фёдорович (1987) совхоз «Боровской». 

Корельская Любовь Андреевна (1988) совхоз «Ваеньгский». 

Мельничников Александр Фёдорович (1989) совхоз «Боровской». 

Корелина Любовь Андреевна  (1990) совхоз «Ваеньгский». 

Лучший механизатор сельского хозяйства. 

Плющев Александр Михайлович (1972) совхоз «Конецгорский». 

Васютин Николай Фёдорович (1973) совхоз «Березниковский». 

Басов Виктор Ильич (1974) ПМК по мелиорации. 

Чечеткин Анатолий Иванович (1975) совхоз «Моржегорский). 

Бекетов Владимир Петрович (1976) совхоз «Виноградовский». 

Бекетов Владимир Петрович (1977) совхоз «Виноградовский». 

Шелагин Владимир Николаевич (1978) совхоз «Конецгорский». 

Абрамов Владимир Александрович (1979) совхоз «Моржегорский). 

Черепанов Владимир Алексеевич (1980) совхоз «Березниковский». 

Феклистов Геннадий Прокопьевич (1981) совхоз «Березниковский». 

Феклистов Геннадий Прокопьевич (1982) совхоз «Березниковский». 

Антушев Василий Алексеевич (1983) совхоз «Заостровский». 

Максимов Василий Михайлович (1984) совхоз «Моржегорский). 

Антушев Василий Алексеевич (1985) совхоз «Заостровский». 

Шишманов Юрий Степанович (1986) совхоз «Березниковский». 

Абрамов Владимир Александрович (1987) совхоз «Моржегорский). 

Иванов Тимофей Прокопьевич (1988) совхоз «Моржегорский). 
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Тункин Виталий Александрович (1989) совхоз «Березниковский». 

Рудный Николай Васильевич (1990) совхоз «Ваеньгский». 

Лучшая доярка. 

Уткина Евгения Никандровна (1972) совхоз «Березниковский». 

Боровая Мария Петровна (1973) совхоз «Виноградовский». 

Елсукова Апполинария Сысоевна и Иванова Римма Николаевна (1974) совхоз 

«Моржегорский». 

Сакина Лидия Яковлевна (1975) совхоз «Конецгорский». 

Елсукова Апполинария Сысоевна и Иванова Римма Николаевна (1976) совхоз 

«Моржегорский». 

Максимова Лидия Гавриловна (1977) совхоз «Моржегорский». 

Максимова Лидия Гавриловна (1978) совхоз «Моржегорский». 

Уткина Евгения Никандровна (1979) совхоз «Березниковский». 

Уткина Евгения Никандровна (1980) совхоз «Березниковский». 

Сакина Лидия Яковлевна (1981) совхоз «Конецгорский». 

Скорнякова Таисия Андреевна (1982) совхоз «Заостровский». 

Сакина Лидия Яковлевна (1983) совхоз «Конецгорский». 

Лагунова Валентина Осиповна (1984) совхоз «Заостровский». 

Рудная Валентина  Александровна и Шубина Галина Васильевна (1985) совхоз 

«Березниковский». 

Шубина Галина Васильевна (1986) совхоз «Березниковский». 

Грибанова Ольга Яковлевна (1987) совхоз «Березниковский». 

Пьянкова Анна Анисимовна (1988) совхоз «Березниковский». 

Лукина Римма Николаевна (1989) совхоз «Моржегорский». 

Иванова Римма Николаевна (1990) совхоз «Моржегорский». 

Лучший техник-осеменатор (1975).  

Шишманова Александра Дмитриевна (1975) совхоз «Березниковский». 

Зайцева Нина Павловна (1976) совхоз «Моржегорский». 

Орлова Александра Степановна (1977) совхоз «Моржегорский». 

Зыкова Александра Михайловна (1980) совхоз «Заостровский». 
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Дроздов Иван Николаевич (1981) совхоз «Моржегорский». 

Зыкова Александра Михайловна (1982) совхоз «Заостровский». 

Пирогова Алевтина Фёдоровна (1984) совхоз «Заостровский». 

Фёдорова Декабрина Александровна (1985) совхоз «Березниковский». 

Черемная Нина Николаевна (1987) совхоз «Березниковский». 

Черемная Нина Николаевна (1988) совхоз «Березниковский». 

Дмитрова Наталья Васильевна и Костромина Ольга Александровна (1989) совхоз 

«Моржегорский». 

Черемная  Нина Николаевна (1990) совхоз «Березниковский». 

Лучший оператор молокопровода(1987). 

Милевский Анатолий Петрович (1987) совхоз «Моржегорский». 

Милевский Анатолий Петрович (1989) совхоз «Моржегорский». 

Милевский Анатолий Петрович (1990) совхоз «Моржегорский». 

Лучший звеньевой растениеводства (1987). 

Денисов Виталий Андреевич (1987) совхоз «Березниковский». 

Букреев Александр Васильевич (1988) совхоз «Моржегорский». 

Калинин Анатолий Викторович (1988) совхоз «Боровской». 

Лучший пастух. 

Корельский Анатолий Николаевич и Опехтин Виктор Павлович (1972) совхоз 

«Моржегорский». 

Корельский Анатолий Николаевич и Опехтин Виктор Павлович (1973) совхоз 

«Моржегорский». 

Сенчуков Александр Павлович и Шукшин Павел Филиппович (1974) совхоз «Боровской». 

Корельский Анатолий Николаевич (1975) совхоз «Моржегорский». 

 Корельский Анатолий Николаевич и Корельский Александр Павлович (1976) совхоз 

«Моржегорский». 

Дровнин Борис Александрович (1979) совхоз «Конецгорский». 

Ушаков Александр Алексеевич (1980) совхоз «Березниковский». 

Корельский Анатолий Николаевич (1981) совхоз «Моржегорский». 

Корельский Анатолий Николаевич (1983) совхоз «Моржегорский». 
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Пестов Сергей Васильевич (1985) совхоз «Боровской». 

Хусаинов Юмагул Кадырович (1986) совхоз «Березниковский». 

Хусаинов Юмагул Кадырович (1988) совхоз «Березниковский». 

Опехтин Виктор Павлович (1989) совхоз «Моржегорский». 

Хусаинов Юмагул Кадырович (1990) совхоз «Березниковский». 

Лучший бригадир сельского хозяйства (1973). 

Костромин Виктор Дмитриевич (1973) совхоз «Моржегорский». 

Костромин Виктор Дмитриевич (1974) совхоз «Моржегорский». 

Мельничникова Вера Степановна (1976) совхоз «Боровской». 

Букреева Евдокия Степановна (1981) совхоз «Березниковский». 

Деткова Галина Андреевна (1983) совхоз «Березниковский». 

Костромин Федор Ильич (1990) совхоз «Моржегорский». 

Лучший  продавец (1974). 

Антушева Зинаида Павловна (1974) Заостровье. 

Салтыкова Нина Петровна (1975) ОРС Березниковского леспромхоза. 

Денисова Мария Васильевна (1976) ОРС Двиноважской СПК. 

Уварова Серафима Прокопьевна (1977) ОРС Березниковского леспромхоза. 

Дерягина Мария Сергеевна (1978) Райпотребсоюз. 

Денисова Мария Васильевна (1979) ОРС Двиноважской СПК. 

Бородина Нина Фёдоровна (1980) Райпотребсоюз. 

Гарбуз Татьяна Николаевна (1981) ОРС Березниковского леспромхоза. 

Морева Надежда Константиновна (1982) ОРС Березниковского леспромхоза. 

Сидорова Галина Петровна (1983) ОРС Березниковского леспромхоза. 

Лукина Эльвира Прокопьевна (1985) Райпотребсоюз. 

Салыкина Валентина Васильевна (1986) Райпотребсоюз. 

Кузнецова Валентина Аркадьевна (1987) Березниковское ПОСПО. 

Абрамова Валентина Васильевна (1988) ОРС Конецгорского леспромхоза. 

Ракитина Тамара Васильевна (1989)  Райпотребсоюз. 
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Черневич Нина Константиновна (1990) Березниковское ПОСПО. 

Лучший работник общественного питания (1982). 

Севастьянова Екатерина Евдокимовна (1982) ОРС Конецгорского леспромхоза. 

Абрамова Екатерина Александровна (1983) Березниковское ПОСПО. 

Аксёнова Галина Ивановна (1984) ОРС Двиноважской СПК. 

Лучший работник бытового обслуживания (1975). 

Тараканова Анна Григорьевна (1975) КБО. 

Тараканова Анна Григорьевна (1977) КБО. 

Ильина Вера Сидоровна (1978) КБО. 

Басова Людмила Алексеевна (1979) КБО. 

Лебедева Галина Александровна (1980) КБО. 

Первушина Тамара Михайловна (1982) КБО. 

Сибирцева Людмила Александровна (1983) КБО. 

Сенишина Валентина Яковлевна (1984) приемный пункт пос. Пянда. 

Корелина Нэлли Эдуардовна (1986) КБО. 

Баранцева Алефтина Александровна (1987) приёмный пункт Шидрово. 

Спиридонова Людмила Александровна (1990) парикмахер КБО. 

Лучший работник связи (1975). 

Мокеева Валентина Александровна (1975)  - почтальон Районного узла связи. 

Кожукова Серафима Фёдоровна (1976) начальник отделения связи Уйта. 

Некрасова Людмила Николаевна (1977) телефонистка РУС. 

Батурина Зинаида Никитична (1978) почтальон отделения связи Артюшинская. 

Рыкалов Александр Леонидович (1979) ЭТУС. 

Галашева Наталья Андреевна (1980)  оператор почтовой связи. 

Шестакова Павла Григорьевна (1981) почтальон Районного узла связи. 

Жилина Людмила Фёдоровна (1981) почтальон Районного узла связи. 

Лукина Валентина Марковна (1983) почтальон  отделения связи Моржегоры. 

Антонов Альберт Николаевич (1984) электромонтёр ЭТУС. 
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Жилина Людмила Фёдоровна (1985) почтальон Районного узла связи. 

Лудков Виктор Александрович (1989) электромонтёр ЭТУС. 

Лучший работник лесного хозяйства (1977). 

Мошарев Николай Степанович (1977) Березниковский мехлесхоз. 

Поздеев Павел Васильевич (1978) Березниковский мехлесхоз. 

Клыков Валентин Николаевич (1979) Березниковский мехлесхоз. 

Видякин Виталий Никифирович (1980) Березниковский мехлесхоз. 

Заклецкий Анатолий Константинович (1981) Березниковский мехлесхоз.  

Видякин Виктор Никифирович (1982) Березниковский мехлесхоз. 

Поздеев Павел Васильевич (1985) Березниковский мехлесхоз. 

Горочный Игорь Ивановиич (1986) Березниковский мехлесхоз. 

Корельский Александр Олегович (1987) Березниковский мехлесхоз. 

Доможиров Евгений Константинович (1988) Березниковский мехлесхоз. 

Мендаков Павел Александрович (1989) Березниковский мехлесхоз. 

Лучший шофёр (1977). 

Комзюк Алексей Терентьевич (1977) Сельхозтехника. 

Дубинин Анатолий Петрович (1979) Сельхозтехника. 

Кулакин Виктор Иванович (1980) совхоз «Березниковский». 

Кулакин Виктор Иванович (1981) совхоз «Березниковский». 

Лисой Владимир Николаевич (1982) Сельхозтехника. 

Тыров Александр Борисович (1985) Сельхозтехника.  

Лисой Владимир Николаевич (1986) Сельхозтехника. 

Зелянин Владимир Николаевич (1987) Виноградовское АТП. 

Чудинов Валерий Константинович (1989) совхоз «Моржегорский». 

Кулакин Виталий Иванович (1981) совхоз «Березниковский». 

Лучший наставник молодёжи (1978). 

Ившин Василий Осипович (1978) совхоз «Березниковский» 

Васильев Николай Матвеевич (1979) Двиноважская СПК. 
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Рудный Василий Андреевич (1979) совхоз «Березниковский». 

Рудный Василий Андреевич (1980) совхоз «Березниковский» 

Каськович Егор Борисович (1980) Березниковский ЛПХ. 

Петроченко Леонид Сергеевич (1981) Березниковский ЛПХ. 

Шендина Нина Петровна (1981) совхоз «Моржегорский». 

Ильин Валерий Никифирович (1982) Березниковский ЛПХ. 

Лучший работник здравоохранения (1986). 

Ившина Валентина Васильевна (1986) медицинская сестра. 

Истомина Ирина Константиновна (1989) врач-педиатр. 

Дроздова Галина Романовна (1990) медсестра райбольницы. 

Лучший работник народного образования (1986). 

Чудинова Валентина Алексеевна (1986) Хетовская средняя школа. 

Малкова Елена Павловна (1987) Рочегодская средняя школа. 

Дроздова Людмила Фёдоровна (1988) Березниковская средняя школа. 

Квашнина Евгения Викторовна (1989) воспитатель детского сада № 3. 

Рудная Александра Петровна (1990) зав. Детсадом пос. Пянда. 

Лучший работник культуры (1986). 

Романова Елена Степановна (1986) Детская библиотека. 

Никешина Антонина Ивановна (1987) Виноградовская киносеть. 

Абакумова Татьяна Фёдоровна (1988) Березниковская музыкальная школа. 

Никешина Антонина Ивановна (1990) Виноградовская киносеть. 
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О.Н.Коловнякова, 

Ярослав Коловняков 
 

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА – АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ДУНДИН 

  

Александр Васильевич Дундин родился в Верхнетоемском районе в 

деревне с красивым названием Мила. Верхнетоемский район находится в 

южной части Архангельской области. Сейчас д. Мила относится к 

муниципальному образованию «Двинское», которое включает в себя 79 

пунктов. 

Деревня Мила Вершинского с/с, здесь в крестьянской семье 23 сентября 

1920 года родился мальчик Саша Дундин. В 1934 году Саша закончил школу 

крестьянской молодежи. Трудовой путь юноши начался с профессии 

письмоносца в районной конторе связи. Позднее почтальон Дундин дорос до 

заведующего отделением связи. После окончания в 1934 Верхнетоемской 

школы крестьянской молодежи, до 1937 года Александр работал в районной 

конторе связи. П о рекомендации райкома ВЛКСМ был направлен на учебу в 

Архангельск на факультет советского строительства при крайисполкоме. После 

окончания учебы Александр был рекомендован для избрания на должность 

председателя Афанасьевского с/с Верхнетоемского района.   

О своей малой родине Александр Васильевич всегда отзывался с 

теплотой. Так и говорил: «Милая сердцу деревня Мила…..» 

В сентябре 1938 г Александр призван на военную службу и направлен на 

учебу в Военно-политическое училище имени Ворошилова, где был досрочно 

выпущен в звании политрука. Возможно, это Ново-Петергофское военное 

училище, созданное в 1930 году, как первая школа погранохраны войск ОГПУ. 

В 1937 году, согласно приказу НКВД, школа реорганизовалась в Ново-

Петергофское военное училище пограничной и внутренней охраны войск 

НКВД имени К.Е.Ворошилова. В первые месяцы войны в училище состоялись 

три досрочных выпуска: для фронта было подготовлено 2000 офицеров. 
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 Год вступления Александра Васильевича в коммунистическую партию Ленина 

– 1941, ноябрь. То есть в то грозное время, когда началась Великая 

Отечественная война, когда мощно наседал враг, таранил нашу оборону. Все 

военные лихолетья прошел с честью Александр Васильевич – о чем так же 

свидетельствует множество наград. Среди них – два ордена Отечественной 

войны, медаль «Партизану Отечественной войны» и другие медали.  

Курсант военного училища, слушатель высшей школы НКВД, армейская 

контрразведка «Смерш» - также строчки его военной биографии. 

Когда началась война, Александр Васильевич был направлен на курсы. Дундин 

А.В., младший лейтенант, зам. начальника гарнизона по п/ч 162 полка 20 

дивизии войск НКВД прошел 3-х месячные курсы военно-политического 

училища в г. Саратов в 1942 году.  

Войска НКВД в первый и второй периоды Великой Отечественной войны 

участвовали в боевых действиях против немецких захватчиков, обеспечивали 

охрану тыла действующей Красной армии, охраняли коммуникации и особо 

важные предприятия промышленности, конвоировали военнопленных, вели 

борьбу с диверсантами и шпионами, дезертирами и бандитами, решали целый 

ряд других, в том числе несвойственных им, служебно-боевых задач.  

Немало военнослужащих войск НКВД сражалось в тылу врага в 

диверсионных и партизанских отрядах. В годы войны непрестанно 

совершенствовалась организационная структура войск, своевременно 

осуществлялась перестройка действовавших и создание новых органов 

управления. По-новому решались вопросы подготовки кадров войск НКВД. 

Командование принимало решительные меры по совершенствованию 

служебно-боевой деятельности личного состава войск.  

6 сентября 1941 года 20-я стрелковая дивизия оперативных войск НКВД 

СССР имела в составе 7-й, 8-й и 9-й стрелковые полки, а также специальные 

подразделения, которые комплектовались преимущественно личным составом 

милиции, пожарной охраны и истребительных батальонов. Дислоцировалась 
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дивизия в Ленинграде и окрестностях: Шлиссельбург, Повенец, Ржевка и тому 

подобное. 

С начала войны бригада (скоро с началом войны развёрнутая в дивизию 

штатной численностью в 10671 человек) выполняла задачи по охране 

промышленных объектов, узлов связи, линий связи ВЧ, внутреннего 

правопорядка в Ленинграде, Ленинградской области, Карелии, войскового 

тыла Северного фронта, Северо-Западного фронта, вела борьбу с 

разведывательно-диверсионными группами противника. 

С 4 сентября 1941 года дивизия начала переформировываться 

в стрелковую, насчитывала в составе 6 908 человек. Была пополнена личным 

составом партизанских и истребительных отрядов, курсантов 1-й и 2-й 

пожарно-технических школ Ленинграда, пожарного факультета (ФИПО НКВД) 

Ленинградского института инженеров коммунального строительства, 

советского и партийного актива города и области и частей НКВД.  

В составе 20 дивизии Дундин Александр Васильевич руководил командой 

снайперов, в составе которой отличился и был награжден медалью. Вот что 

написано в наградном листе: «Младший лейтенант Дундин своей 

дисциплинированностью, требовательностью и заботой о подчиненных в 

период боевой практики обеспечил высокую дисциплину команды. За период 

боевой практики команда снайперов под руководством Дундина А.В. 

уничтожила 249 солдат и офицеров фашисткой армии. За период стажировки в 

команде снайперов потерь нет. Лично младшим лейтенантом Дундиным 

уничтожено 2 фрица. Младший лейтенант т.Дундин удостоен медали «За 

боевые заслуги». 

Принимал Александр Васильевич за годы войны участие в рядах 

контрразведки, «СМЕРШ». Главное управление контрразведки (ГУКР) 

«СМЕРШ» было преобразовано из бывшего Управления особых отделов НКВД 

СССР с передачей в введение Народного комиссариата обороны СССР. 

Начальником ГУКР «СМЕРШ» стал комиссар госбезопасности (ГБ) 2-ого ранга 

Виктор Абакумов, руководивший управлением особых отделов.  «СМЕРШ» - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций 

в Советском Союзе во время Второй мировой войны. «СМЕРШ» - сокращение 

от фразы «Смерть шпионам». Занимался контрразведкой, обеспечивал 

безопасность прифронтовой полосы, следил за настроениями в армии, выявлял 

острые проблемы. Поэтому деятельность разведчиков СМЕРША засекречена. 

Сам Александр Васильевич про свое участие в разведке не рассказывал (по 

воспоминаниям его родных). Узнать подробнее о службе Александра 

Васильевича в рядах «СМЕРША» не удалось.  

Вот что сообщил нам Захаров В.Г., краевед, в 1991-2004 корреспондент 

Архангельского областного радио (АГТРК «Поморье»): «Уже в середине 1990-

х гг. мне довелось брать интервью у Дундина для областного радио по случаю 

приближающегося Дня Победы. Я знал, что в период Великой Отечественной 

войны он служил в частях «СМЕРШ», неоднократно забрасывался в тыл врага. 

Попытался поподробнее расспросить его об участии в порученных операциях. 

Но Александр Васильевич был немногословен, сказал, что в задачу их группы 

входило выявление тех, кто сотрудничал с врагом на оккупированной 

территории и вербовка агентов. И неожиданно сказал: «Но я никого не убивал». 

Дальнейшие вопросы вызвали у него заметное раздражение, так что ничего 

больше узнать не удалось».  

После войны Александра Васильевич вернулся на малую родину, где 

работал в родном Верхнетоемском районе мастером леса, председателем 

сельского Совета, заведующим отделом райкома КПСС. Там Александр 

Васильевич встретил свою будущую жену Коловнякову Екатерину Ивановну, 

которая в 1946 году после окончания Архангельского учительского института 

была направлена на работу учителем географии в Сефтринскую школу 

Верхнетоемского района, а затем работала в Верхнетоемской средней школе. 

Там, в Верхнетоемком районе, они встретили друг друга и уже больше никогда 

не расставались. У молодых тогда даже не было денег справить свадьбу, 

пришлось Александру Васильевичу обращаться к товарищам за помощью. В 

молодой семье Дундиных в 1949 году родилась дочь, назвали которую Зоей, а в 
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1951 году сын Сергей. Когда дети стали подрастать, Александр Васильевич и 

Екатерина Ивановна переехали в поселок Рочегда Виноградовского района. 

Леспромхозам нужны были толковые и активные руководители. С 1952 по 1971 

годы в Конецгорском леспромхозе Дундин А.В. избирался председателем 

рабочего комитета профсоюза, был начальником жилищно-коммунального 

отдела, заместителем директора по рабочему снабжению, заместителем 

директора по кадрам и быту. 

1970 год. Из книги «Конецгорский леспромхоз - дорога длиной в 60 лет» 

(Загвоздин А.В., Заклецкая В.А., Чушкова Л.А. Родионова С.Н. и др.): 

«Заместителем директора леспромхоза, директором по кадрам и быту был 

назначен Дундин А.В. В Рочегде он много лет работал на разных должностях. 

Начинал с председателя профсоюзного комитета, затем - диспетчером УЖД, 

рабочим нижнего склада, начальником ЖКО и начальником ОРСа». 

Из статьи «Учим и учимся», автор А.В. Иванов-секретарь парткома 

Конецгорского леспромхоза: 

…..«В Конецгорском леспромхозе хорошо организовано политическое 

просвещение. Слушатели в основном рабочие лесопунктов: Рочегда, Пыстрома, 

Няводы, Нондрус изучают политэкономию, основы экономических знаний. При 

управлении ЛПХ и на запани (Рочегда) организованы школы 

коммунистического труда. Руководит ими главный бухгалтер Загвоздин А.В. и 

заместитель директора ЛПХ А.В. Дундин». 

Зарекомендовал себя Александр Васильевич, трудясь в Конецгорском 

леспромхозе, как грамотный руководитель, активный коммунист, энергичный, 

знающий свое дело специалист. 

Вот что было написано в районной газете «Вперед» № 115 от 24.09.1970 в 

рубрике «Поздравляем»: «Александру Васильевичу Дундину, заместителю 

директора  по кадрам Конецгорского леспромхоза, исполнилось 50 лет. 

А.В. Дундин член партии с 1941 года. Инициативный и принципиальный 

коммунист прошел большой путь от рядового труженика до крупного 

руководителя, организатора. Последние 10 лет он трудится в Конецгорском 
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леспромхозе, сперва на должности председателя рабочкома, затем зам. 

директора по рабочему снабжению и с 1966 года – зам. директорв по кадрам. 

А.В. Дундин многое делал для развития лесозаготовок в леспромхозе, 

ведет в предприятии активную общественно-политическую работу. 

Александр Васильевич был выдвинут депутатом Рочегодского 

поселкового совета. На этой должности проявлял требовательность, об этом 

свидетельствует выдержка из протокола Второй сессии депутатов Рочегодского 

поселкового совета от 21 мая 1968 года: «Дундин А.В. отмечает серьезные 

недостатки в работе участковых уполномоченных. Причина нарушений не 

выясняется, достаточных мер не принимается. Нет направления в работе 

народной дружины, нет руководства со стороны участковых уполномоченных в 

работе детской комнаты. Отчет перед рабочими отсутствует, доклады и беседы 

среди рабочих не проводятся». 

За долголетнюю безупречную работу и активную общественную 

деятельность в связи с 50-летием со дня рождения бюро райкома КПСС и 

райисполком наградили тов. Дундина А.В. Почетной грамотой». 

А если уж дальше хотя бы бегло перечислять все те должности, на 

которых привела его судьба поработать, то это займет немало места. На 

советской, партийной, хозяйственной работе – кем только не бывал. И 

председателем сельского Совета, и заведующим орготделом райкома партии, и 

мастером, и заместителем директора, и председателем рабочкома. А в 

последние годы – директором Усть-Ваеньгского леспромхоза. И труд этот в 

качестве руководителя, который сумел в короткий срок вывести отстающее 

предприятие в лидеры соревнования, венчает одна из высших наград нашего 

государства – орден Октябрьской революции. 

В мае 1971 направлен Александр Васильевич на работу директором Усть-

Ваеньгского леспромхоза, где работал до выхода на пенсию. 

Отстающий леспромхоз новый директор вывел на новый уровень 

производства, в 1972 году Усть-Ваенгьский леспромхоз дал стране сверх плана 

50 тысяч кубометров древесины. По итогам соревнований в честь 50-летия 
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образования СССР коллектив леспромхоза занесен в областную Книгу Почета и 

награжден районной Звездой трудовой славы. 

В чем секрет таких успехов? В районной газете «Вперед» за 1973 год 

опубликованы интервью с работниками леспромхоза и его директором. 

Высказывает свое мнение в районной газете бригадир лесосечной бригады 

лесопункта «Югна» А. Д. Чебыкин: «Немаловажным условием значительного 

перевыполнения плана предприятием послужило то, на мой взгляд, что 

администрация леспромхоза повысила материальную заинтересованность всех 

работников. А кроме того, сам директор умеет данное слово держать. Обещая, 

например, в чем-то помочь – сделает. Этого требует и от производственного 

аппарата. Ну и нам, рабочим, взяв обязательство, стыдно его не выполнить. Вот 

почему в этом году (1973) почти все коллективы справляются со своими 

обязательствами, чего раньше не было». 

О леспромхозе даже было написано в областной газете «Правда Севера» в 

номере от 25 июля 1973 года в заметке «Творцы доброй славы». Автор 

В.Климов побывал в леспромхозе, встретился с рабочими, с директором, 

побывал на производстве. Вот что можно прочитать там о показателях 

леспромхоза до назначения А.В. Дундина директором и после: «1970 год- долг 

по вывозке леса составляет 30 тысяч кубометров, план выпуска и реализации 

товарной продукции выполнен лишь на 85 %... Результат экономической 

деятельности: 87 тысяч рублей убытка… Итог незавидный. 1971 год - успешно 

выполнена программа по заготовке и вывозке древесины, по выпуску и 

реализации товарной продукции. 1972 год - сверх плана вывезено 50 тысяч 

кубометров леса, при плане 17 тысяч рублей, леспромхоз дал 40,7 тысяч рублей 

прибыли. Да, работа проделана большая. Нет сейчас в леспромхозе той 

неустроенной «железки», на которой ежедневно случались аварии, основная 

лесовозная магистраль отремонтирована своими силами. Заблаговременно, 

зимой, изготавливают в нужном количестве шпалы для УЖД. Их в минувшую 

зиму заготовили десятки тысяч штук. А летом открылся широкий фронт работ 

для ремонтных бригад. Разрубая трассу зимней автомобильной лесовозной 



64 

 

дороги, преследовали сразу две цели: готовили земляное полотно и создавали 

запас хлыстов для зимней вывозки. И с первых дней эксплуатации снежно-

ледяной дороги шли на нижний склад в две смены непрерывным потоком 

груженые хлыстами лесовозы: днем возили лес текущей заготовки, вечером – 

из запаса.  

Своевременно оценили в леспромхозе смысл и пользу двухсменной 

работы экипажей челюстных погрузчиков и лесовозных машин зимой….. Все 

бригады профилактического обслуживания переведены на косвенную сдельную 

оплату труда, т.е. размер премий у работников напрямую зависит от 

результатов работы лесосечных бригад. Это принесло результат: та же техника 

стала использоваться намного эффективнее. 

Решительный курс на повышение эффективности производства, его 

концентрацию, смелое внедрение передовой технологии, разумное 

хозяйствование – все это и позволило предприятию выйти в число передовых. 

Социалистическое соревнование в решающем году пятилетки обрело здесь 

невиданный ранее размах: бригады в лесу, на нижнем складе, шоферы и 

водители тепловозов на вывозке, операторы челюстных погрузчиков, 

ремонтники - люди самых различных специальностей, включаются в 

соперничество за наивысшие показатели в труде, смело берут такие 

обязательства, о которых еще вчера говорили, как о чем-то несбыточном». 

Сам Александр Васильевич говорил: «Прекрасный коллектив 

складывается. С такими людьми горы можно свернуть. И что ценно – нет уже 

того равнодушия у людей к делам производственным. Душой люди болеют за 

дело, за свое предприятие. А это самое важное в нашей работе».   

Сумел новый директор сплотить коллектив отстающего леспромхоза и 

вывести его в передовики, о чем можно прочитать в той же статье Климова: 

«Там, за стенами старенького здания конторы леспромхоза, работал 

леспромхоз, как сложная, хорошо отлаженная машина. И рабочий кабинет 

руководителя был связан со всеми звеньями производства сотнями невидимых, 

но прочных нитей. Там, у людей в рабочих спецовках, с бензопилами в руках, 



65 

 

за рычагами тракторов и погрузчиков, за штурвалами машин, как и у этих 

входящих в кабинет инженеров, как и у хозяина его- пожилого человека с 

усталыми глазами и седеющими висками - у всех этих столь разных людей 

угадывалось одно общее, замечательной качество – большая человеческая 

забота об успехе коллективного труда».  

За успехи в работе по итогам социалистического соревнования во втором 

квартале 1973 года коллективу леспромхоза присуждена высокая награда - 

переходящее Красной знамя обкома КПСС и облисполкома. 

Да, славные были страницы в жизни предприятия. Работали с 

настроением, все как-то ладилось. Непонятно было, пожалуй, одно; когда 

отдыхает директор. Потому как с раннего утра и до позднего вечера он был, что 

называется, как на ногах, с думой о работе. Кабинет его буквально не 

закрывался – чередой шли рабочие, каждый со своей заботой, а то и болью. До 

сих пор многие отмечают одну редкую для руководителя (а такую 

необходимую!) его черту: с любым умел он договориться, в душу как 

говориться, влезть. Значит, у самого сердце неравнодушное. Лесозаготовители, 

живущие в поселке Усть-Ваеньга, особенно те, которые со стажем, непременно 

расскажут, как хорошо с ним работалось. И обычно такие рассказы начинаются 

одинаково: «А вот при Дундине……» 

Из интервью бывшего мастера нижнего склада П.И. Черепановой, 

опубликованного в газете «Вперед» за 1973 год: «У нас на нижнем складе 13 

бригад, и всем хватает леса. В некоторые сутки разделываем до 900 кубометров 

при графике 600. А в январе и 1000 не будет редкостью. На увеличении 

поступления древесины, а также на производительности труда и качестве работ 

скажется и начавшееся соревнование между бригадами нижнего и верхнего 

складов и транспортниками. Бригады нижнего склада берут на себя более 

высокие обязательства на 1973 год 20 - 25 тысяч кубометров древесины».  

Из интервью с директором леспромхоза А.В. Дундиным (1973 год): 

«Сообща мы пришли к выводу, что леспромхоз может дать народному 

хозяйству не 74 тысячи кубометров, а 84-85 тысяч кубометров. А будущее наше 
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таково, что уже в 1973 году мы должны превзойти объемные показатели плана 

и в дальнейшем стремиться к быстрейшему доведению производства до 350 

тысяч кубометров древесины в год. Для этого мы начали заготовку шпал, чтобы 

летом капитально отремонтировать 15-20 километров УЖД, намечаем 

перевести лесопункт Усть-Ваеньга на круглогодовое действие. Предстоит 

реконструировать нижний склад, построить 12- квартирный и двухквартирный 

дома в центральном поселке, заселить 4 двухквартирных дома с центральным 

отоплением в поселке Югна». 

С теплотой и глубоким уважением вспоминают директора А.В.Дундина 

все те, кто с ним работал: Палицын Г.Н., бригадир лесозаготовительных бригад, 

Кочнев А.В., в 70-х годах тракторист леспромхоза, Черепанова П.И., мастер 

нижнего склада и многие другие работники предприятия, вспоминают 

директора леспромхоза, как строгого руководителя, который, не считаясь с 

личным временем, много сил отдавал производству, много делал для помощи 

семьям лесозаготовителей и помогал обустроить их быт.  

Большую помощь директору оказывали партийная и профсоюзная 

организации, рабочком, комсомольская организация. Секретарь комитета 

комсомола Устьваеньгского леспромхоза Захаров В.Г.: «Если вспоминать о 

А.В. Дундине, то надо сказать, что это был требовательный и жёсткий 

руководитель. Он умел вести разговор с рабочими и руководителями среднего 

звена, часто бывал на производстве, выезжал в лес. Его уважали и 

поддерживали руководители района.       

Мне довелось познакомиться с ним после избрания секретарём комитета 

комсомола Усть-Ваеньгского леспромхоза осенью 1974 года. Он шёл навстречу 

молодёжным инициативам, касалось ли это комсомольско-молодёжных 

коллективов на производстве или улучшения жилищно-бытовых условий 

молодых семей.       

Вспоминается такой случай. По итогам соцсоревнования двум экипажам 

лесовозных машин были присуждены денежные премии в размере 25 рублей 

каждому. И вот наступил день комсомольского собрания, на котором мне надо 
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вручить ребятам премии. Сообщение об их присуждении уже опубликовано в 

районной газете, а деньги бухгалтерия не выдаёт, якобы ещё не подошли. 

Пришлось наградить победителей из своего кошелька. На следующий день 

пошёл на приём к директору леспромхоза, объяснил ситуацию. Через несколько 

минут меня пригласили в бухгалтерию для получения уже вручённых денег».   

В статье Климова описан такой момент встречи корреспондента газеты с 

директором: «Вспоминается последняя встреча с директором леспромхоза 

А.В.Дундиным. Зашел в кабинет к нему тогда рабочий, прямо, видно, с работы, 

в спецовке. Директор встал из-за стола, широко улыбнулся, пожал крепко руку. 

- Проходи, Степан Николаевич, садись, рассказывай. 

Степан Николаевич нерешительно переминался с ноги на ногу. 

-Да ничего, я постою, Александр Васильевич. Стулья у вас в кабинете новые, а 

я в рабочем, с работы прямо. Еще, чего доброго, испачкаю. 

Дундин не дал договорить, усадил рабочего чуть не силой. 

-Ерунду ты говоришь, Степан. Стул пожалел! А себе-то ты цену знаешь? 

У рабочего закончился срок договора, и собирался он отъезжать домой, на 

Украину. Подписав заявление, Дундин снова пожал ему руку, говорил 

взволнованно, от души: 

-Спасибо тебе большое, Степан Николаевич, спасибо. Славно ты у нас 

потрудился, помог на совесть. На следующий год милости просим снова к нам. 

Приедешь? 

-Обязательно, Александр Васильевич. По душе мне у вас в леспромхозе 

пришлось. Порядок везде, люди с душой работают. И заработок хороший. Так 

что сам приеду и товарищам накажу, чтобы непременно сюда на зимний сезон 

ехали. Вам спасибо за все! 

Он вышел из кабинета взволнованный оказанной встречей. Тщательно 

свернул подписанный документ, закурил и не смог не поделиться с товарищем, 

ожидавшим его: 

-Это ведь надо! Даже уезжать не захотелось. Большая душа у человека. 
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- У Дундина- то? - отозвался тот. – Да, брат, директор у нас что надо. Ценит 

рабочего человека, всей душой к нему. Хоть и строг, но справедлив!» 

Когда Александр Васильевич вышел на пенсию, свою активную 

жизненную позицию он не променял. Живо интересовался он всеми событиями 

на своем родном предприятии в поселке Усть-Ваеньга. Жил он в центре 

поселка, в трехкомнатной квартире площадью всего 52 кв.м, коттеджей себе не 

построил, капитал не нажил, так говорят его близкие родственники. Зато возле 

дома просто настоящий сад - глаза разбегаются от обилия зелени, от 

разнообразных овощей и цветов. Екатерина Ивановна, супруга ветерана, 

заслуженный учитель школы РСФСР, проработавшая много лет учителем 

биологии в Устьваеньгской средней школе, разместила на своем участке 

плодовые и декоративные кустарники, множество цветов, овощи. Чего здесь 

только не было летом: ирга, боярышник, астры самых разнообразных цветов, 

клубника, молодой дубок, кусты сирени, пионы и многое другое. Вместе с 

женой Александр Васильевич выращивали достаточно много картофеля. На 

лето приезжали дети, любимые внуки. 

Александр Васильевич был постоянным посетителем местного книжного 

магазина. Книголюб – каких поискать. Принимал Александр Васильевич 

участие, находясь на пенсии, и в общественной работе, хотя был на пороге 

семидесятилетия. Крепко стоял ветеран на партийных позициях. И не случайно 

коммунисты поселка выдвигали его делегатом партийной конференции. 

Александр Васильевич до последних дней жизни сохранял бодрость духа, 

оптимизм, требовательное отношение к людям. До конца жизни поддерживал 

он связь с партийными лидерами района, часто звонил, общался по телефону. В 

районе Александра Васильевича многие знали, отзывались о нем добрым 

словом, уважали. И он всегда интересовался событиями, происходящими в 

стране и районе, переживал в годы перестройки о сдаче позиций КПСС, 

смотрел по телевидению, слушал радио и выписывал газеты о политических 

событиях в мире и России. Умер он от онкологической болезни 27 апреля 2000 

года. 



69 

 

Ветеран войны и труда награжден орденами Октябрьской революции, 

Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги». В 1999 

году А.В.Дундину присвоено звание «Почетный гражданин Виноградовского 

района». 

Дети Александра Васильевича и Екатерины Ивановны Дундиной: Зоя и 

Сергей, учились и закончили Рочегодскую среднюю школу, получили затем 

высшее образование. Зоя училась в университете в Ленинграде (Санкт-

Петербурге), а Сергей в университете в г.Архангельске. 

Зоя, еще будучи студенткой, познакомилась в Ленинграде с уроженцем 

Венгрии Иштваном Палашти, вышла за него замуж и уехала жить в Венгрию, 

где у них родились двое детей – Катя и Габор. Внуки летом приезжали к 

дедушке и бабушке, даже помогали родственникам на сенокосе. Сейчас они 

уже взрослые, имеют свои семьи. Габор уехал жить с женой в Канаду, а Катя 

живет в Венгрии. Сама Зоя Александровна унаследовала от отца оптимизм и 

бодрость, была женщиной очень общительной, умеющей найти общий язык с 

людьми. Когда приезжала к родителям, ничуть не походила на иностранку, 

всегда общалась с родственниками запросто, по-доброму. 

Сергей закончил филологический факультет в Архангельском 

пединституте, уехал работать в Москву. С первой женой у них родилась дочка 

Алина, которая впоследствии вместе с мамой уехала в Израиль. Сергей в 

Москве работал шеф-редактором в журнале «Туризм и отдых» (журнал- 

навигатор путешественника, содержит информацию о зарубежных 

путешествиях, лечении за границей, обучении, покупке авиабилетов и другое.) 

Ему по долгу службы часто приходилось бывать за рубежом, он объездил весь 

мир. Приезжая в Усть-Ваеньгу, Сергей, общаясь с родственниками, всегда был 

очень интересным рассказчиком, его можно было слушать бесконечно. Он 

привозил с собой всякие московские деликатесы, всегда был очень щедрым на 

подарки, простым в общении, приятным человеком и собеседником, всегда 

очень вежливым и интеллигентным. 
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А.В. Дундин 

Наградной лист, 1943 г 
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А.В. Дундин   в молодости 

В клубе п. Рочегда,1967 год, торжественное заседание в 

честь 50-й годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической революции,    

слева направо: Дундин А.В., Чушков А.Т., Оняков Ф.Г., 

Иванов А.В., Бекетова Н.С.,  Фефилатьев П.А., Валов Н. С. 
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Торжественное заседание в честь 50-летия СССР, п.Усть-Ваеньга, 1972 год. 

 

Передовики Усть-Ваеньгского леспромхоза. 
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Заготовка леса. Леспромхоз. 

Дундин А.В. с сыном Сергеем 
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Свадьба дочери Зои.  

Сидят: Екатерина Ивановна,  Зоя с мужем  Иштваном, Александр Васильевич;  

стоят: Александра Ивановна с мужем Юрием,  Сергей Дундин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны ВОВ у памятника в Усть-Ваеньге, стоит из ветеранов третий слева  Дундин 

А.В. 
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Н.C. Черкасова 

Наталья Бекетова - жизнь по велению совести долга 

 «Короткая жизнь человеку дана: 

мельканье минут и дней 

скоротечность. 

Но если народу она отдана, 

Но если горенье и подвиг она, – 

Удел человека – вечность!» 

(Н. Сергеев). 

 

Биография Натальи Семеновны Бекетовой во многом типична для совет-

ских и партийных руководителей 20 века, но по - своему уникальна. Родилась 

Наталья Семеновна 27 мая 1922 года в деревне Тугаринская (д. Исаков Двор) 

Топецкого с/ совета Виноградовского района в семье Бекетовых Семена Петро-

вича (1875-1935) и Марии Ивановны (1890-1942).  

В браке родилось четверо детей. 

Старший - Владимир (1914), вторая-Лидия 

(1916), третья-Наталья (1922) и Василий 

(1924). До женитьбы на Марии Ивановне 

Семен Петрович овдовел, остался с двумя 

детьми. Всего растили шестерых детей. 

Отец был лесником, мать обихаживала большое семейство: содержала дом, го-

товила, стирала, убирала. Проводила на войну двух сыновей Владимира и Ва-

силия. Сыновья вернулись, с честью выполнив долг по защите Отечества от 

фашистских захватчиков. 

 

 

 

 

 

  

На фото: Владимир. (1940 г.)  (справа) Василий. (1943г.) 
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Только мать их не дождалась, здоровье было подорвано нелегкой жиз-

нью. Мария Ивановна умерла 22 июня 1942 года, ей было всего 52 года. Еще 

раньше, до войны, умер отец. 

Сестра Лидия вышла замуж за 

Сысоева Ивана Михайловича, тоже ро-

дом из Топсы. Перед войной жили в 

Архангельске. Родилось трое детей: 

Эзмиральда (1937), Светлана (1938), 

Валерий (1940). В одном из писем с 

фронта от 26 июля 1943 года Иван Ми-

хайлович писал: «теперь время перестроить себя по-военному и необходимо 

уметь переносить все трудности, на то мы и русские.   …здесь каждую минуту 

ты рискуешь своей жизнью, на то я и послан защищать Родину. И надеюсь, что 

долг перед Родиной выполню с честью. Скоро закончится война, скоро встре-

тимся. Лида, всё продай. Только береги детей…».  

Иван Михайлович погиб 22 сентября 1944 года за освобождение Таллин-

на. 25 сентября 1944 года 13 офицеров Красной Армии, в том числе капитан 

Сысоев Иван Михайлович, были похоронены в Братской могиле в центре Тал-

линна. В 25 лет Лидия Семеновна стала вдовой. 

В 2007-2009 годах о подвиге капитана Сысоева Ивана Михайловича, по-

гибшего за освобождение Таллинна и утратой праха Ивана Сысоева в результа-

те надругательства властей Эстонии над военным захоронением на площади 

Тэнисмяги в Таллине 27 апреля 2007 года, писали местные и центральные газе-

ты, снимало телевидение. Просьбы и жалобы двух дочерей к властям по делу 

переноса праха их отца в Россию не были решены. 

Наталья Семеновна родилась 27 мая 1922 года. Получила семилетнее об-

разование. Училась в Топсе, потом в Заостровье, седьмой класс закончила в 

Архангельске. Жила в семье сестры Лидии. Трудовую деятельность начала по-

сле окончания школы на почте в Топсе. Носила письма заключенным в Роче-

гду. В то время не было почты в Рочегде. Потом в Березнике контролером и за-
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ведующей кассой. Шла Война. Не раз Наталья Семеновна просила военкомат 

отправить её на фронт, не отпустили. 

В 1944 году была избрана председателем Клоновского сельского Совета. 

Из «выписки протокола №8 заседания исполнительного комитета Виноградов-

ского районного Совета депутатов трудящихся от 1 марта 1944 г. Слушали о 

председателе Клоновского сельсовета. Решили: 2. Рекомендовать Сессии Кло-

новского сельсовета депутатов трудящихся избрать на должность председателя 

т. Бекетову Наталью Семеновну». 

 Ей шел 22-ой год. Отве-

чала за все: пахоту, сев, сенокос, 

надои молока, уборку урожая. 

Работниками были подростки 

14-15 лет, старики и женщины. 

Чуть свет, а она уже на ногах – 

обежит всех, чтоб на работу 

шли. Под ее руководством жен-

щины в нерабочее время воро-

том перетягивали кошели с дре-

весиной по Клоновскому озеру. 

Лес заготовляли по реке Нондрус. Река Нондрус сначала впадает в Клоновское 

озеро, а потом снова вытекает из него. 

Кошель с лесом тащили к месту, где река Нондрус вытекает из озера. Рас-

крывали кошель и выпускали лес снова в Нондрус. Работу заканчивали в два 

часа ночи. Адская работа! И Наталья Семеновна старалась поддержать людей: 

то по дворам пройдет, то в сельсовете всех соберет, поговорит. А как совсем 

станет худо, так гармошку в руки брала. Играть на ней научилась, когда учи-

лась в школе в Заостровье. Да и в роду у них это было. Хорошо играл брат Ва-

силий. Выручала гармошка в трудную минуту не раз! Здесь, в Клоново, Наталья 

Семеновна взяла за правило, которым руководствовалась всю жизнь: «Надо 

честно исполнять свой долг. Если взял на себя ответственность, исполняй. По-
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могай людям, прояви сострадание, милосердие, сделай что-то важное, нужное, 

хорошее. Живи с чистой совестью. Делай сама и люди за тобой пойдут. Сораз-

мерно твоим делам и относиться к тебе будут!» А сама, приступая к работе, 

была без сапог.  

В заявлении от 31 

марта 1944 года написала: 

«Дело подходит к весне, а 

у меня нет сапог, родите-

лей не имею, помощи ни-

кто не оказывает. На фрон-

те находятся два брата». 

Сапоги ей дали.  

23 сентября 1944 года Наталья Семеновна пишет заявление председателю 

РИК 

 

 т. Сухляеву, чтобы ее на 3-4 дня отпустили в Топсу, сильно заболела те-

тушка. Отпустили 5 октября только после вывода рабочих на сплав, и выкопки 

картофеля, и выполнения госпоставок.   

1 декабря 1944 

года Наталья Семе-

новна командирована 

в Архангельск на об-

ластные курсы пере-

подготовки председа-

телей сельских Сове-

тов.  

 В конце войны нашлась ей замена, мужчины возвращались с войны. Ка-

кое-то время работала комсоргом запани Пенье. 

Еще во время войны Наталья Семеновна познакомилась с Иваном, родом 

он из Красноборского района. Воевал на Северном флоте, награжден орденом 
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Красной Звезды. Вспыхнула любовь. После войны уехала в Мурманск, он там 

служил. 

 

Из Мурманска ездили на его родину. Местные удивлялись: что за женка 

сидит на углу и рубит баню. Климат в Мурманске суровый, холодно, да и не 

сытно. Выехала в Рочегду. Родила сына Женю. Он заболел и умер совсем ма-

леньким. Семья так и не сложилась. С Ваней они расстались. Говорили, что 

Иван долго еще не женился, не мог забыть Наточку, так он называл Наталью 

Семеновну. В Рочегде стала жить у сестры Лидии по улице Комсомольская, 

д.32. На пять человек была комната и небольшая кухня. Лидия работала коче-

гаром на электростанции. Их было трое, все женщины. Топили дровами паро-

возный котел. Так получали электричество.  

 

 

 

На курсах Архангельск. февраль1945 года. Иван, февраль 1945 года.  С сыном Женей 

Дом по улице Комсомольская 32 и его жильцы, конец 40-х годов 20 века. 
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С конца 40-х годов жизнь Натальи Семеновны связана с Рочегдой. Рабо-

тала телефонисткой на коммутаторе, секретарем комитета комсомола Ко-

нецгорского леспромхоза, секретарем у директора леспромхоза, инструктором 

Виноградовского райкома КПСС. Работала с огромным напряжением, с энтузи-

азмом и максимальной самоотдачей, с удовольствием выполняла в том числе и 

рутинную работу, да так, как никто другой сделать не смог. «Откуда силы?» - 

задаешься вопросом, глядя на таких людей. Ответ очевиден: человек занят сво-

им делом, и оно дает ему эти силы. Леспромхоз выделил Наталье Семеновне 

отдельную комнату в таком же доме по улице Комсомольская, д.36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фото: слет молодых 

механизаторов Конецгор-

ский леспромхоз, поселок 

Пыстрома, 5 декабря 1951 

год. Среди них Наталья 

Семеновна: второй ряд, 

третья (справа). 
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Осенью 1948 года в Конецгорский леспромхоз стала поступать новая тех-

ника: трактора КТ-12, лебедки ТЭЛ-3 для трелевки леса, электропилы ВАКО-

ОП. Нужны были квалифицированные кадры механизаторов. Весной 1949 года 

организованы курсы трактористов, летом в Няводах открыли курсы электроле-

бедчиков. При техкабинете организованы курсы: помощников паровоза, кра-

новщиков паровых кранов, бракеров, бригадиров поточных бригад. Учили и 

для других леспромхозов. Преподаватели были свои.  

С 1961 по 1982 годы Наталья Семеновна работала в Рочегодском посел-

ковом совете. Сначала председателем исполкома до 1973 года. Потом, до 1983 

года, секретарем Рочегодского поселкового совета.  

В 1962 году на бюджете поселкового Совета состояли: Рочегодская сред-

няя школа, Нондруская, Пыстромская, Няводская, Запанская начальные школы. 

В Совете работало 36 депутатов. Образовано 3 комиссии: промышленная, бюд-

жетно-финансовая, культурно-бытовая. На повестке дня сессий и заседаний ис-

полкома стояли самые разные вопросы: подготовка к зиме культурно-бытовых 

учреждений и предприятий, оказание шефской помощи совхозу «Конецгор-

ский» в заготовке кормов, работа радиоузла, повышение роли семьи и обще-

ственности в воспитании детей и другие. Например, протокол второй сессии 

Рочегодского поселкового Совета депутатов трудящихся Виноградовского рай-

она Архангельской области от 21 мая 1963 года. Присутствовало депутатов - 29 

чел. Председатель сессии - Макарова А.А. Секретарь - Фомин А.Е.  

Повестка дня: 1. Отчет о работе участкового уполномоченного.  

2. Рассмотрение наказов избирателей. Докладчик тов. Бекетова Н.С.  

3. Принятие социалистических обязательств.  

Докладчик тов. Бекетова Н.С. 

На третьей странице протокола сессии перечислены наказы избирателей:  

В 1965 году депутатов поселкового Совета 56 человек. За год перед изби-

рателями выступило 20 депутатов. Проведено 6 сессий. На 1января 1969 года 

по поселковому Совету насчитывалось 246 хозяйств, имелось крупного рогато-

го скота-64 головы, овец-470, коз-173, Население составляло 3850 человек. На 
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территории Совета находятся населенные пункты: п. Рочегда, запань Рочегда, 

участок Нондрус, участок Няводы, участок Пыстрома. 

 

 

 

 

 

При поселковом Совете образованы две новые депутатские комиссии по 

социалистической законности (Подлесный А.С.), по благоустройству и дорож-

ному строительству (Бекетов Н.А.). На сессиях рассматривались различные во-

просы и принимались решения. Приглашались руководители. 

В 70-е годы в Совете работало 7 постоянных комиссий. Прибавились: ко-

миссия по трудоустройству молодежи и административная комиссия по борьбе 

с пьянством. 

На сессии 30 марта 1972 года приняты решения. 

1.Организовать ДНД на участках.  

2. Принимать меры общественного воздействия к лицам, систематически 

употребляющим спиртные напитки и терроризующим семьи.  

3. Организовать постоянное посещение общежитий.  

4. К 20 апреля оборудовать вагон-столовую на УЖД и организовать буфет 

для тепловозных бригад.  

5. Разрешить работу магазина «Заря» с 7 до 21 часа (ежедневно, без обе-

да), проводить праздничные и семейные вечера в столовых Биржа и пос. За-

пань.  

Рабочая встреча с представителя-

ми района, п. Рочегда, река Север-

ная Двина. 60-е годы. 20 века. Ната-

лья Семеновна: второй ряд (слева) 

первая. 
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6. Направить сверхплановые бюджетные средства: на благоустройство ул. 

Ломоносова - 5400 руб., на благоустройство кладбища - 800 руб., на приобрете-

ние инвентаря - 320 руб.  

При активной деятельности 

Натальи Семеновны была построена 

новая школа, здание школьного интер-

ната (долгое время в нем размещалась 

больница) и новый детский сад. 

Особое внимание уделялось 

участникам Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла, ветеранам труда. 26 февраля 1984 года в клубе состо-

ялась торжественная встреча женщин - ветеранов войны и труда.  

 

 

 

 

Пожалуй, нет ничего важнее, чем постоянная забота о подрастающем по-

колении. Именно забота о детях и подростках является важнейшим гарантом 

для существования любого государства. А правильное воспитание молодого 

поколения является приоритетной задачей для любого общества. Из выступле-

ния на встрече с молодежью: «Наше будущее напрямую зависит от того, каки-

ми мы воспитаем наших детей.  Поэтому, мы должны воспитывать детей с чув-

ством глубокой ответственности и преданности своей Родине. С самого раннего 

детства, мы должны смело вверять юношеству всё самое лучшее и светлое, что 

есть у нашего народа. Нам нужно развивать в молодежи целеустремлённость, 

Стоят первая (слева) Наталья Семе-

новна, четвертая: ее сестра Лидия 

Семеновна. 
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решительность, твёрдость суждений, стремление к покорению новых высот. 

Мы должны уяснить для себя, что наши дети и наше подрастающее поколение 

и есть наше будущее». Благодаря ее стараниям в Рочегде не закрыли музыкаль-

ную школу. Как представитель власти Наталья Семеновна напутствовала в 

жизнь молодые семьи. Поздравляя молодых, умела находить нужные слова, 

желала добра и счастья. Всегда была в гуще всех событий поселка, вместе с 

народом, его душой. Большой оптимист.  

Трескунова Валентина Макаров-

на глава МО «Рочегодское» (2006 - 

2012) вспоминает: «Наталья Семеновна 

как человек неравнодушный, всегда 

всем интересовалась, спрашивала, что 

нового в поселке, как обстоят дела? В 

2006 году мы пригласили Наталью Се-

меновну в клуб на вечер, посвященный 

8 Марта. Она стала наизусть читать 

стихи, да столько! Зал обомлел, все просто поразились. Аплодировали стоя!». 

За долголетний добросовестный труд Наталья Семеновна награждена ме-

далями, почетными грамотами.  

Наталья Семеновна больше двадцати лет работала председателем испол-

кома и секретарем Рочегодского поселкового Совета. Была депутатом. Народ ее 

выбирал, доверял, уважал и ценил. Со всеми вопросами к ней обращались: про-

изводственными, семейными, житейскими. Все вопросы могла решить. Видно, 

жилка руководителя была дана от рождения. Честно и добросовестно относи-

28.06.1987 год. Конкурс в клубе «Играй гар-

монь». Выступает Наталья Семеновна. 
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лась к исполнению возложенных служебных обязанностей. Человек ответ-

ственный, решительный, волевой, высокий профессионал своего дела. 

А если делать свое дело с блеском в глазах, с желанием, с радостью в ду-

ше от занятия этой деятельностью, с благодарностью к тем людям, для кого ты 

это делаешь, вкладываешь частичку своей души, свои энергию и сердечный 

свет – это обязательно найдёт отклик в людских сердцах. 

И тогда все правила жизни можно записать в словах: уважай себя, уважай 

других и бери ответственность на себя за свои дела и поступки — вот и вся фи-

лософия. Наталья Семеновна Бекетова так и жила. 

За долголетний добросовестный труд Наталья Семеновна награждена ме-

далями, почетными грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Семеновна ветеран Великой Отечественной войны. Удостоверение Серия В В №1043483 
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Это поздравление от 27 апреля 2006 года от Президента Российской Фе-

дерации.  

Уважаемая Наталья Семеновна! 

Примите искренние поздрав-

ления с праздником Победы и самые 

сердечные пожелания. В.В. Путин. 

Наталья Семеновна больше 

двадцати лет работала председате-

лем исполкома и секретарем Роче-

годского поселкового Совета. Была 

депутатом. Народ ее выбирал, дове-

рял, уважал и ценил. Со всеми во-

просами к ней обращались: произ-

водственными, семейными, житей-

скими. Все вопросы могла решить. 

Видно, жилка руководителя была 

дана от рождения. Честно и добросо-

вестно относилась к исполнению 

возложенных служебных обязанностей. Человек ответственный, решительный, 

волевой, высокий профессионал своего дела. 

А если делать свое дело с блеском в глазах, с желанием, с радостью в ду-

ше от занятия этой деятельностью, с благодарностью к тем людям, для кого ты 

это делаешь, вкладываешь частичку своей души, свои энергию и сердечный 

свет – это обязательно найдёт отклик в людских сердцах. 

И тогда все правила жизни можно записать в словах: уважай себя, уважай 

других и бери ответственность на себя за свои дела и поступки - вот и вся фи-

лософия. Наталья Семеновна Бекетова так и жила. 

 

 

 



 
 

89 
 

Список литературы: 
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2. Фото семейного архива: Меньшикова Эзмиральда Ивановна (племян-

ница Н.С.Бекетовой). 

3. Воспоминания Меньшиковой Эзмиральды Ивановны. 
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В.Г. Захаров 

МЕТАМОРФОЗЫ ЖИЗНИ И СУДЬБЫ СЕРГЕЯ ГАСКОНСКОГО 

 

Сергей Гасконский появился на свет 26 июня 1895 года (по ст. стилю) в г. 

Нижний Ломов Пензенской губернии в семье учителя женского двухклассного 

училища Александра Ивановича Гасконского и его жены Ольги Ивановны. Он был 

седьмым ребёнком в семье. 

Спустя год, семья переехала в Архангельскую губернию, где глава семьи был 

рукоположен в священники и направлен настоятелем Николаевской церкви в 

Топецкий приход Шенкурского уезда. 

Детство Сергей провёл в селе Топса под присмотром матери, бабушки 

Пелагеи Александровны и няни Александры Ивановны Серебряковой. В Топсе 

родились два младших брата Сергея – Георгий (1903) и Анатолий (1905). 

Юный Сергей вместе со старшими сёстрами Антониной и Надеждой был их 

восприемником при крещении. Далее ему предстояла учёба в Архангельском 

духовном училище, которое он закончил в 1909 году. Программа обучения в 

училище не была простой. Изучались катехизис и церковный устав, три языка- 

русский, латинский и греческий, география, арифметика, пение, русская география и 

природоведение. Об успешной учёбе Сергея Гасконского можно судить по 

сохранившейся в Архангельском областном архиве ведомости с баллами по успехам 

и поведению учеников Архангельского духовного училища за 1908 – 1909 учебный 

год [2, Л.1 об.] Из неё следует, что у С.Гасконского по изучаемым предметам 

преобладали оценки «4» и «5», тройки были только по латинскому языку и пению. 

Из духовного училища для него лежал прямой путь в Архангельскую 

духовную семинарию. Здесь по большинству предметов у Сергея также 

преобладали хорошие и отличные оценки. Это подтверждает общая ведомость об 

успехах и поведении воспитанников семинарии за 1914-1915 учебный год [3. Л.2]  

В числе изучаемых предметов здесь были такие богословские дисциплины, 

как священное писание, догматическое нравственное и сравнительное богословие, 

пасторское руководство, гомилетика, церковная история, учение о расколе, 
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дидактика, церковное пение. Будущих священнослужителей готовили основательно 

и всесторонне. 

Однако на практике полученные знания Сергею Гасконскому скорее всего 

применить не довелось. Он закончил Архангельскую духовную семинарию в 1915 

году, когда ему исполнилось 20 лет. Выпускники духовных учебных заведений без 

уважительных причин не освобождались от исполнения воинской повинности, тем 

более в условиях военного времени. Документов о призыве на военную службу 

С.Гасконского выявить не удалось. Можно предположить, что военную подготовку 

он мог проходить в Петрограде на базе одного из военных училищ. 

В семейном архиве Гасконских сохранилась его фотография, с которой на нас 

смотрит красивый молодой человек в полевой военной форме. На обороте 

фотографии, сделанной профессиональным фотографом, есть надпись: «На добрую 

память дорогим Тётушке и Леночке. Ваш Серёжа. Галиция. Бучач. 24/vI 17г.». 

Фотоснимок был отправлен в Архангельск и долгое время хранился у старшей 

сестры Елены Гасконской. Как известно, Галиция – историческое название части 

западно-украинских и польских земель. В настоящее время это территория Ивано-

Франковской, Львовской и Тернопольской областей Украины. Город Бучач 

находится в Тернопольской области.  

Летом 1917 года здесь действовали подразделения VII армии и в 

непосредственной близости от Бучача проходила линия Юго-Западного фронта. [4, 

стр.311] Где застали С.Гасконского события революции и Гражданской войны, 

точно не известно. Как и то, принимал ли он в ней участие на стороне Белого 

движения. 

По семейному преданию С.Гасконский попал в плен и впоследствии оказался 

в Сербии. Его мать получила от сына в 20-е годы прошлого века несколько писем, 

которые отправлялись через моряков торговых судов, прибывавших в Архангельск. 

Когда это стало делать небезопасно, переписка прекратилась. О его заграничных 

скитаниях и жизни в эмиграции можно лишь строить разного рода предположения. 

Совсем недавно получил документальное подтверждение факт проживания 

С.А.Гасконского в 30-е годы прошлого века в Болгарии. Каким образом и когда он 

здесь оказался, история умалчивает. В начале 20-х годов Болгария приютила тысячи 
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русских эмигрантов, в том числе так называемых галлиполийцев – военных и 

гражданских лиц, покинувших Крым вместе с остатками армии генерала Врангеля в 

ноябре 1920 года. Первоначально беженцы были размещены во временных лагерях 

на Галлипольском полуострове, что в европейской части Турции. 

Выяснилось, что Сергей Гасконский был активным членом Русского клуба в 

Бургасе и одним из корреспондентов донского поэта, есаула Донского казачьего 

войска Сергея Фёдоровича Сулина (1874 – 1943). В именном фонде С.Ф.Сулина в 

РГАЛИ сохранилось единственное, возможно, письмо к нему С.А. Гасконского, 

отправленное из Ямбола в Бургас 15 мая 1936 года.  

Приведу его полностью: «Дорогой Сергей Фёдорович, Спасибо тебе, родной, 

за внимание. Ты так предупредителен и любезен, что я не нахожу слов 

благодарности. В следующий мой приезд в Бургас непременно «надерёмся» 

безалкогольным шприцем. [Так в тексте – В.З.] 

Как твои дела? Как здоровье? Скоро будет Общее Собрание. 

Как жаль, что мне не удастся быть на нём. День такой – Воскресенье, если бы 

в Субботу, то другое дело – непременно приехал бы. Разумеется, я не минуты не 

сомневаюсь, что всё сойдёт превосходно, но мне просто хотелось бы видеть вас всех 

собравшихся вместе и вспомнить старину. Ещё раз благодарю тебя от всего сердца и 

шлю тебе и всем гг.Членам Клуба мой искренний привет. 

Твой: С. Гасконский» [6, Ед.хр.71] 

Сведения о С. Гасконском встречаются и в издании Российской 

Государственной Библиотеки, которое называется «Незабытые могилы. Российское 

зарубежье: некрологи 1917-1997» в 6-ти томах. Информация о нём содержится в 

томе втором. «Гасконский Сергей Александрович (1895-12 июля 1937, София). 

Вольноопределяющийся Корниловского ударного полка. До эмиграции жил в 

Архангельске. Умер в возрасте 42-х лет.» [5, стр.48] 

Главное, здесь указан источник, где был опубликован некролог о нём. Так мне 

стало известно о журнале «Вестник галлиполийцев». В интернете обнаружился 

искомый номер, в котором была опубликована статья «Памяти С.А. Гасконского». 

Её автор – полковник Кондратьев – душевно и искренне откликнулся на смерть 

своего коллеги и друга. 
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«Как-то не верится и не хочется верить, что нет уже в живых нашего 

милейшего Серёжи! Так внезапно, так неожиданно и так бессмысленно-ненужно 

вырвала судьба из наших рядов одного из…незаметных, но незаменимых 

тружеников…». 

И далее в статье сформулировано, на мой взгляд, важная для понимания 

биографии С.Гасконского фраза: «…Корниловец по духу, покойный стал 

Корниловцем по погонам лишь в эмиграции, посчитав своею моральной 

обязанностью «отбывать воинскую повинность в рядах зарубежной Русской 

Армии». 

То есть, эти слова косвенно подтверждают, что Сергей Гасконский оказался за 

границей ранее, чем в России началась Гражданская война, в которой он участия 

скорее всего не принимал. 

Примечателен заключительный абзац некролога: «Редко, к сожалению, как 

исключение, находятся среди эмигрантской массы люди, готовые во имя идеи и 

общаго дела пожертвовать своим личным «я», своим досугом и своим 

материальным благосостоянием. Одним из таких исключений и был покойный 

Корниловец! Общительный и весёлый, Сергей Александрович, где бы он ни 

появлялся, всегда находил и создавал вокруг себя обширнейший круг друзей, 

приятелей и знакомых, как среди русских, так и среди болгар. И….,всегда и 

неизменно старался использовать свои знакомства для укрепления и процветания 

того дела, которому служил беззаветно и бескорыстно!... Спи же с миром, родной 

Корниловец!» [1, стр.29] 

Многие белые пятна биографии С .Гасконского по прошествии времени вряд 

ли перестанут быть таковыми. В его судьбе нашли отражение трагедии революции и 

Гражданской войны, которые разрушили мирную жизнь народов России и 

отразились на конкретных человеческих судьбах. С.А. Гасконский, вероятно, не 

принял Октябрьскую революцию, и, оказавшись в вынужденной эмиграции, не 

пытался вернуться в советскую Россию. Тем самым он уберёг себя от новых 

жизненных испытаний, которые бы ожидали его на родине. В России, по 

утверждению философа Александра Ципко, никогда не ценили человеческую жизнь. 
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                                                                                              Л.Г.Шаповалова 

 

РАДЕТЕЛИ СЕВЕРНОГО ЗОДЧЕСТВА 

 

 Есть люди особого рода. Имя им – подвижники. Их жизнь и деяния – 

пример бескорыстного служения Отечеству. У северного зодчества тоже есть 

свои герои. Да ещё какие! Рассмотрим по ходу истории.  

Когда у русского народа проявился осознанный интерес к объектам зод-

чества как части русской национальной культуры, учёные люди пытались 

найти истоки русского зодчества. Предполагали, что русская архитектура вы-

шла из какой-то чужеземной архитектуры. Питерский архитектор Владимир 

Васильевич Суслов полагал, что истоки русск. архитекту-

ры находились в Скандинавии, и отправился в путеше-

ствие: сначала по Скандинавии, а на обратном пути через 

Архангельск по Беломорью и Поонежью. Было это в 

1880-е годы. А тремя годами ранее он предпринял боль-

шую поездку по Двинской земле. Увидел северное тради-

ционное зодчество, проникся, влюбился в него. В путе-

шествиях много рисовал, фотографировал. В этих двух 

больших поездках он установил, что есть две великие деревянные архитектуры: 

русская и норвежская, но это две её независимые ветви. И стал всячески пропа-

гандировать северное народное зодчество. По горячим следам выпустил книгу 

«Путевые заметки о Севере России и Норвегии», сопроводив текст большим 

количеством выполненных им иллюстраций северных церквей – пожалуй, 

впервые в истории России. Главное же творение Суслова – семь прекрасных, 

большеформатных альбомов, которые называются «Памятники древнего рус-

ского зодчества». В одном из этих альбомов был, например, представлен вы-

полненный В. Сусловым рисунок церкви в Шеговарах (это рисунок с натуры с 

элементами реконструкции) (рис. 1). Выпустив альбомы «Памятники древнего 

русского зодчества», Владимир Суслов тем самым доказал самобытность рус-

Владимир Васильевич  

Суслов 



96 
 

ской архитектуры. Владимир Суслов – чистой воды теоретик. Подвижник-

теоретик. Но он показал русскому народу, что такое самобытное деревянное 

зодчество Северной Руси. 

 На рубеже XIX – ХХ вв. по Русскому Северу путеше-

ствовал ещё один петербуржский архитектор, тогда ещё мо-

лодой выпускник Академии художеств Фёдор Фёдорович 

Горностаев. Он объездил многие местности Архангельской 

губернии, забирался в самые глухие углы. Оставил в исто-

рической памяти множество чертежей и фотоснимков 

древних северных строений, например, прекрасный фото-

снимок церкви Флора и Лавра в Ростовском (рис. 2). Ши-

роко известна многотомная серия – «История русск. искус-

ства» под редакцией И. Э. Грабаря. Первый том серии вы-

шел в 1909 г. Половину первого тома составляет раздел 

«Деревянное зодчество». Собрал иллюстрации и написал 

текст этого раздела тома не столько Грабарь, сколько Ф. Ф. 

Горностаев. Впоследствии Ф. Ф. Горностаев стал извест-

ным историком русского искусства. 

 В 1905 году в длительную поездку по Архангель-

ской и Вологодской губерниям с целью изучения и обмеров ценных деревян-

ных сооружений отправился ещё один выпускник Академии художеств –    

Леонид Романович Сологуб. Путешествовал он и по Двинской земле. Впервые 

выполненные Л. Сологубом обмерные чертежи многих памятников северной 

архитектуры (например, план церкви Вознесения в Конецгорье 

– рис. 3) опубликованы в крупнейших научных изданиях той 

поры. 

 У истоков собственно реставрации памятников зодчества 

России стоял петербуржский архитектор, впоследствии ака-

демик Пётр Петрович Покрышкин. Он не теоретик. Он ре-

ставратор-практик. В Архангельской губернии Пётр По-

Фёдор Фёдорович 

Горностаев 

Леонид Романович 

Сологуб 

Пётр Петрович  

Покрышкин 
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крышкин сделал два великих дела: выполнил (почти в одиночку) научное об-

следование, изучение и описание сооружений Новодвинской крепости и по раз-

работанному им проекту с помощью коллег исправил (конечно, не разбирая!) 

накренившуюся высокую кирпичную колокольню Успенской на Бору церкви в 

Архангельске – ведь «непреодолимые препятствия зачастую находят талантли-

вых людей, совершенно просто решающих задачу». Это была одна из слож-

нейших работ дореволюционного времени. И блестящее воплощение. 

Трём истинным подвижникам, трём неутомимым исследователям должен 

быть благодарен архангельский край: Д. В. Милееву, А. А. Каретникову, П. Д. 

Барановскому. Они профессиональные реставраторы-практики, т. е. истинные 

радетели северного деревянного зодчества. Они – продолжатели дела Петра 

Покрышкина, его ученики и помощники.  

 Петербуржский архитектор, выпускник Академии ху-

дожеств Дмитрий Васильевич Милеев всю творческую 

жизнь посвятил двум древнейшим русским местностям: Ки-

еву и Русскому Северу. Раскопки, проведённые Милеевым в 

Киеве, стали образцом работ для археологов.  

 В 1905 г. Императорская археологическая комиссия 

(ИАК) из Петербурга отправила Дмитрия Милеева в ко-

мандировку на Двину, в Пучугу – там нависла угроза уни-

чтожения красивой старинной деревянной церкви. Это была его первая поездка 

в Архангельский край. К тому времени, работая в ИАК, Дмитрий Милеев уже 

набрался опыта. Он приехал в Пучугу, глянул на ту церковь и, как говорится, 

раскрыл от удивления рот: «Передо мной воскресала чарующая картина древ-

него строительства на Руси». И приезжал на Двину многократно, при каждом 

удобном случае. Ну, и в другие местности северного края тоже. Он понимал, 

что виденные им воочию шедевры зодчества могут исчезнуть по разным при-

чинам, и самая неожиданная из них – удар молнии. Поэтому он с невиданным 

упорством, одержимостью даже стремился запечатлеть творения северных ма-

стеров-плотников всеми возможными способами: в чертежах, акварельных и 

Дмитрий Васильевич 

Милеев 
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графических рисунках и особенно в фотоснимках. Результат его поездок по 

России – коллекция около шести тысяч (!) негативов. При необходимости он 

хлопотал о ремонте строений и сам руководил им. Многие храмовые ансамбли 

Двины стали известны специалистам как раз благодаря исследованиям Милее-

ва. Вот лишь некоторые из его снимков: ансамбли в Заостровье, Сельце, Двин-

ском Березнике, Осиново (рис. 4-7). Милеева интересовали не только церкви. 

Намётанный глаз исследователя замечал интересные дома и детали домов: 

крыльца, наличники, коньки. 

А что же церковь в Пучуге, куда направили архитектора в первую поезд-

ку? В Пучуге Двина так размыла берег, что строение XVII века оказалось на 

самом краю угора. Милеев обследовал сооружение, вернулся в Питер, за зиму 

сделал подробный проект реставрации. На следующее лето приехал, и местные 

умельцы под его руководством церковь перенесли (рис. 8)! Методом полной 

разборки и затем сборки на новом месте. ИАК очень внимательно следила за 

работой, опасаясь за качество, но по окончании трудов была вполне удовлетво-

рена работой. Перенос сделали точь-в-точь по-старинному: и внешний вид, и 

интерьер. 

На высоченном обрывистом берегу Двины напротив Холмогор, на Чухче-

ремском погосте издавна красовался храмовый ансамбль. И здесь Двина раз-

мыла берег, да так, что колокольня того и гляди обрушилась бы в реку. Сию 

беду Милеев увидел ещё в том же 1906 году, когда ремонтировал Пучугу. Нуж-

но было не просто перенести колокольню куда-нибудь подальше, а при этом не 

нарушить композиционную целостность древнего ансамбля. Всё получилось 

как нельзя хорошо – ведь Милеев уже освоил метод переноса срубного строе-

ния с его переборкой.  

Та же самая беда – древняя и исторически ценная церковь падает в реку – 

случилась в деревне Ижма недалеко от Архангельска. И это древнее сооруже-

ние сберёг неутомимый питерский архитектор, перенеся его на высокий угор. 

ИАК уже полностью доверяла своему уже опытному сотруднику. 
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 Дмитрий Милеев прожил всего 36 лет. Летом 1914 года (уже началась 

Первая мировая война) он уехал в Киев на раскопки, заболел там тифом и скон-

чался. У него было много творческих планов. Не сбылись.  

 Андрей Андреевич Каретников тоже не архангельский. 

Учился он в Петербурге, в Горном институте. По диплому – 

гражданский инженер. Начинал профессиональную деятель-

ность младшим инженером в строительном отделе губернского 

правительства (не исключено, что в то время он был единствен-

ный гражданский инженер на всю губернию) и дослужился до 

начальника этого отдела губернии. По долгу службы он много 

ездил по губернии (вот, например, сделанный им фотоснимок 

Никольской церкви в Кальях – рис. 9). Увидел, полюбил и хо-

рошо узнал северное народное зодчество. Осеверянился.  

У него была просто страстная любовь к самобытному се-

верному зодчеству. Всеми силами, используя своё служеб-

ное положение, отстаивал старинные церкви, препятствуя епархии строить но-

вомодные благолепные церкви. 

 Эта церковь (рис. 10) была построена в низовьях Северной Двины (на 

Паниловском погосте) в 1600 году. До Романовых ещё! Это один из древней-

ших и ценнейших образцов русских шатровых церквей. Она простояла без ре-

монта более трёх столетий. «От древности времени» обветшала до последней 

степени, угрожая падением. Каретников вздыхал: настоящая реставрация древ-

них храмов «не встречает ни в ком сочувствия, и нет на верхах у администра-

ции, как у духовной, так и светской, никакого интереса к памятникам своего 

родного величавого зодчества» (писал в 1908 г.). Древнее строение воссоздали 

за два лета. Тоже методом полной переборки. По проекту Андрея Каретникова 

и под его непосредственным наблюдением. Сделали блестяще! 

 Никольская церковь в Зачачье (1687 г.) близ Емецка за триста лет эксплу-

атации также стала совершенно ветхая и перекосилась. Её тоже спас инженер 

Андрей Каретников (рис. 11) – ведь он совсем недавно блестяще выполнил ре-

Андрей Андреевич 

Каретников 
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ставрацию паниловской церкви. Опыт был! Только зачачьевскую церковь вос-

создавали четыре лета – она значительно крупнее.  

 Таким же образом по проекту А. Каретникова и под его руководством пе-

реложили колокольню на онежском Турчасовском погосте.   

 После 1917 года начальник строительного отдела Архангельской губерн-

ской администрации Дмитрий Милеев потерялся. Куда он исчез – неизвестно.  

 Первое особое примечание. На всех перечисленных объектах на стороне 

реставраторов были и всячески помогали им деревенские священники. Иереи и 

профессиональные реставраторы были одинаково одержимы спасением древ-

ностей. Это редчайшие случаи на всю Россию! Андрей Каретников писал: «де-

ло могло быть исполнено только при особой энергии и энтузиазме священни-

ка».  

 Второе особое примечание. Здесь речь идёт не о ремонте церквей как та-

ковых, а о разборке по необходимости и воссоздании сооружений, представля-

ющих исключительную историческую и художественную ценность. Восстанов-

ление древних храмов в Пýчуге и на Пáниловском погосте стали первыми в 

России (!) примерами переноса не просто строения, а памятника архитектуры. 

И первыми в России примерами научно обоснованной реставрации, на высо-

чайшем для своего времени уровне. Здесь были впервые опробованы специаль-

ные реставрационные приёмы. Затем были Чýхчерьма, Ижма, Зачачье, коло-

кольня в Турчасово… А к 1915 году методика реставрации срубных сооруже-

ний способом переборки была разработана настолько, что перестала вызывать 

опасения у специалистов. Тем самым было сказано: русской 

реставрации быть! Пётр Покрышкин утвердил разработанный 

метод реставрации законодательно.  

 Пётр Дмитриевич Барановский – москвич, выдаю-

щийся историк русской архитектуры, самый известный рус-

ский-советский реставратор.  

 В конце лета 1920 года в Архангельск прибыла пер-

вая в истории научная (комплексная) экспедиция во главе с 

Пётр Дмитриевич  

Барановский 
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И. Э. Грабарём.  

Целью экспедиции было обследование и инвентаризация храмовых строений 

Двинской земли после боестолкновений периода интервенции. Во время той 

экспедиции было сделано много фотоснимков двинских церквей, например, 

единственный известный фотоснимок погоста в Тулгасе (рис. 12). 

 В составе группы специалистов был и Пётр Барановский, только что 

окончивший московский Археологический институт по специальности «исто-

рия архитектуры». Тогда он впервые попал на Север. В экспедиции увидел, что 

происходит на Севере. Понял, что древние строения нужно спасать от разруше-

ния или хотя бы сохранить в исторической памяти. И спасал-сохранял всю 

жизнь. 

 Была у него голубая мечта – побывать в верховьях Пинеги и увидеть цер-

ковь Выйского погоста. Поэтому в следующий, 1921 год всего лишь вдвоём по-

ехали в верховья Пинеги. Диким лесом. Его спутник – первый директор Соль-

вычегодского музея Илья Томский, по годам ровесник и такой же молодой, го-

рячий, но более практичный человек. Томский знал туда дорогу и оказал боль-

шую помощь экспедиции. Добрались! Осуществилась его голубая мечта. 

Всласть поработал! По дороге видели, фотографировали и обмеряли интерес-

ные часовни.  

 1923 год. Большевики собрались организовать на Соловках концлагерь. 

Пётр Барановский с коллегами срочно едет туда. Практически круглосуточно – 

ведь белые ночи! – пытались спасти церковное имущество и монастырские 

строения – где гарантия, что их не разрушат.  

 1932 год. Барановский ещё раз помчался в Архангельский край. Ради од-

ного строения – каменной церкви Бориса и Глеба в Нижних Матигорах. Это 

одна из первых каменных церквей Севера – её построили в 1670-е годы, ещё до 

образования северной епархии! С прекрасным белокаменным резным декором: 

порталом, наличниками… Не смог спасти – большевистская дубина разбила 

красоту в щебень. Много чего пытался спасти – мало чего удавалось! «Я всегда 
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хотел раздвоиться, раздесятериться, чтоб успеть побольше сделать», – писал 

Пётр Барановский.  

Из архитектурного наследия Архангельской земли Пётр Барановский 

смог сохранить Надвратную башню Николо-Корельского монастыря и домик 

Петра I. Барановский сам размечал, сам разбирал, сам перевозил, сам собирал 

оба объекта на территории парка в Коломенском. Там, в Коломенском, Пётр 

Барановский создал музей русской архитектуры. Реставратор начал трудовую 

деятельность в 1920 году, трудился буквально до последнего дня жизни. Скон-

чался в 1984 году в возрасте 92 лет. Вообще много хорошего сделал для рус-

ской архитектуры.  

 «За памятники Отечества надо стоять насмерть, ибо без прошлого 

нет будущего», – таков был девиз жизни и творчества П. Д. Барановского. Ду-

маю, что под таким девизом жили и дерзали все радетели северного зодчества.  

О тех подвижниках, о тех забытых теперь героических людях, которые 

внесли огромный вклад в изучение и спасение деревянной архитектуры Архан-

гельской области, и конечно, об их деяниях поведает новая книга Любови Ша-

поваловой «Радетели северного зодчества». Книга выпущена ещё в феврале 

2021 г., но её презентация в районной библиотеке Двинского Березника состоя-

лась лишь спустя год. Это не художественная книга – это научно-популярная 

монография, дотошная и подробная. (В этой статье о творческой деятельности 

радетелей северного зодчества рассказано очень кратко, а на фотоснимках 

представлены большей частью объекты Виноградовского района.) Книга иллю-

стрирована большим количеством архивных чертежей, фотоснимков, рисунков. 

 Эта книга – способ сохранить в исторической памяти имена и деяния ра-

детелей северного зодчества. Эта книга – напоминание о сохранившихся жем-

чужинах деревянной архитектуры, в том числе сбережённых трудом этих геро-

ических людей. Эта книга – способ привлечь к древним сооружениям внимание 

любителей северного зодчества и, особо, – власть имущих.  
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А.Г.Едовин  

 

НОВЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ НАХОДКИ В ДВИНОВАЖЬЕ 

 

В статье, опубликованной в 2020 году в сборнике по итогам краеведческих 

чтений в Березнике, мною были описаны средневековые древности, найденные 

в разное время на территории Виноградовского района.  Тогда мною были 

отмечены десять пунктов с находками предметов X-XIII вв. – четыре селища в 

районе Устья Ваги, три в Борке, два пункта случайных находок в районе деревень 

Рочегда и Кургомень и один у д. Заостровье. Однако жизнь не стоит на месте, 

появляются новые находки и памятники, и в данной статье мне бы хотелось 

ввести в научный оборот две новые коллекции, обнаруженные на р. Шужега и р. 

Ундыш. Эти материалы существенно дополняют средневековую материальную 

культуру Двиноважья новыми типами артефактов и основанными на их анализе 

историческими выводами (Рис. 1). 

Р. Шужега. 

Железный наконечник стрелы (Рис. 2:1). Относится к типу ромбических 

и может быть отнесен к типу 46 по А.Ф. Медведеву1. Это самый 

распространенный тип наконечников на Севере встречен в расположенной 

рядом Кургонеми2, в нескольких экземплярах в Корбальском могильнике3. 

Можно констатировать их раннюю дату в пределах XI-XII вв. 

Плоская зооморфная подвеска группы 1, типа 1, варианта 2 (Рис. 2:3). 

Это орнитоморфные плоские подвески, близкие по сюжету первому варианту, но 

отличающиеся конфигурацией центральных отверстий. Круглое отверстие в 

середине фигурок оформлено в виде петли, заключенной в продолговатую 

нижнюю прорезь. Иногда литейный брак способствует смыканию петли с 

 
1 Медведев А.Ф. Оружие Новгорода Великого // Труды Новгородской археологической экспедиции том II, МИА, вып. 65. М. 

1959, с. 153-172. 
2 Едовин А.Г. Средневековые древности Заволочья IX-XIII вв. Архангельск 2021, с. 142-143. 
3 Назаренко В.А. Овсянников О.В. Рябинин Е.А. Средневековые памятники чуди заволочской. // СА № 4. 1984. с. 197-215. 
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нижней планкой, изредка изделия орнаментированы глазковым орнаментом 

(Унна Сайва) или рельефным ободком (Горка). 

На момент написания сводки Е.А. Рябинина были известны всего четыре 

таких подвески на древнерусских землях - Шангеничи-лес (Приладожье), 

Погостище (озеро Воже), Кривец (Ярославское Поволжье) и Кожухова 

(Костромское Поволжье)4. Кроме того, два изделия этого варианта были найдены 

в Шведской Лапландии – в саамском святилище Унна Сайва и Гротреске5. 

Конечно, такие отрывочные сведения не могли пролить свет на происхождение 

и генезис этого вида изделия. 

За прошедшие десятилетия список находок подвесок варианта 2 

увеличился втрое, что существенно меняет наше представление об основном 

ареале их бытования. Он пополнился находками в Вологде6, могильнике 

Нефедьево7, а также в Заволочье – три подвески из Матигор8, две из Холмогор9 

и по одной из Паленьги на Пинеге и Заостровья на Нюме (все – Подвинье), а 

также могильника Горка на озере Лача10. Две новых находки в Двиноважье 

(такая же подвеска найдена на ручье Ундыш) лишь подкрепляют вывод о месте 

возникновения данного варианта украшения. 

Региональное соотношение находок варианта 2 выглядит сейчас 

следующим образом: Нижнее Подвинье – 6 экземпляров, Двиноважье – 3, 

Восточное Прионежье и Белозерье – 3, Поволжье – 2, Приладожье – 1, Лапландия 

– 2. Таким образом, более половины находок (9) приходится на компактный 

ареал в Нижнем Подвинье – Двиноважье. Если подвеска из Шужеги полностью 

идентична большинству находок данного варианта, то изделие из Ундыша имеет 

определенные отличия – намеченный хохолок на голове и массивное внутреннее 

кольцо. 

 
4 Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв. Л.1981, с. 64. 
5 Макаров Н.А. Русский Север и Лапландия: торговые связи XI-XIII вв. // РА №1, 1993, с. 64, рис.8:5-6,8 
6 Вологда в минувшем тысячелетии. Очерки истории города. Вологда, 2004, с. 25, рис. 47. 
7 Макаров Н.А. Население Русского Севера XI-XIII вв. (По материалам могильников Восточного Прионежья). М. 1990, с. 211, 

Табл XXVI:12. 
8 Едовин А.Г. Бронзовые украшения как индикатор культурных связей населения Нижнего Подвинья и Поважья в XI-XIII вв. 

// Важский край. Источниковедение, история, культура. Вып. 7. Вельск 2016, с. 10, рис. 3:7-9 
9 Там же, рис. 3:14-15. 
10 Макаров Н.А. Население Русского Севера XI-XIII вв. (По материалам могильников Восточного Прионежья). М. 1990, с. 

197, табл. XII:1. 
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Тельный крестик (рис. 2:2) с Шужеги также ранее был встречен среди 

древностей Заволочья – это типичный древнерусский крестик с желтой эмалью, 

широко распространенный в XI-XIII веках. Кресты эти с прямыми ветвями, 

простым средокрестием и трехчастными концами с круглыми углублениями. 

Найдены такие крестики в следующих местах – целые в Кургомени, Паленьге, 

Быстрокурье11 и Чаколе12, похожий фрагмент крестика без верхнего конца 

происходит из Благовещенского могильника на Ваге, который датируется XIII 

веком13. Определенное сходство имеется и с одной из Вайгачских находок14. В 

Юго-Восточном Приладожье такой крестик найден в кургане 29 в д. Новая на 

реке Паше15.Такой же крестик с желтой эмалью найден в Белоозере16 и его 

окрестностях17, имеются они в Костромском Поволжье18. На Смоленщине 

крестик с эмалью встречен в 6 кургане Харлаповского могильника19. Похожие 

крестики имеются в инвентаре из д. Михалева и Елева в Прикамье из коллекции 

Теплоухова20 и Кунгурского уезда21. 

Бубенчики (Рис. 2:4-6). Найдены в трех экземплярах, один из которых 

является однопрорезным, а два – крестопрорезными. Однопрорезные бубенчики 

с тремя рельефными поясками относятся к типу 4 по Р. Райнио, они имеют 

диаметр в среднем 17 мм. Это шарообразные изделия с хорошо выраженной 

петлей, датируется нашими финскими коллегами в пределах середины XI – 

середины XII веков, причем для Финляндии они не характерны, а 

распространены в более южных и восточных областях финно-угорского 

 
11 Едовин А.Г. Средневековые древности Холмогор и округи 11-13 вв. Находки в Быстрокурье. // Труды Архангельского 

центра РГО, вып. 6, Архангельск 2018, с. 194-204. 
12 Едовин А.Г. Средневековые древности Заволочья IX-XIII вв. Архангельск 2021, с.253, рис. 101:17-18. 
13 Ясински М.Э. Овсянников О.В. Взгляд на Европейскую Арктику. Архангельский Север: проблемы и источники. Т.1. СПб. 

«Archaeologica Petropolitana». 1998. С. 53, рис. 34:4. 
14 Хлобыстин Л.П. Отчет о работе Югорского отряда Архангельской арктической экспедиции в 1984 году. Архив АОКМ Ф.III, 

оп. 3 № 249. Рис. 11:2. 
15 Равдина Т.В. Погребения X-XI вв. с монетами на территории Древней Руси. Каталог. М. 1988. Табл. 6:24. 
16 Древности Белозерья. Путеводитель по археологической экспозиции Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника. Вологда, 2010. С. 57. 
17 Макаров Н.А. Колонизация Северных окраин Древней Руси в XI-XIII вв. М. 1997.  С.355, табл. 143:5-6. 
18 Археологическая карта России. Костромская область. М. 1999. С.57, рис. 13:6. 
19 Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М. 1982, с. 225, табл. L:21. 
20 Спицын А.А. Древности Камской чуди по коллекции Теплоуховых // МАР № 26, СПб, 1902 г. Табл. VIII:11. Макаров Л.Д. 

Древнерусское население Прикамья в X-XV вв. Ижевск, 2001. С.120, рис. 76:10. 
21 Макаров Л.Д. Древнерусское население Прикамья в X-XV вв. Ижевск, 2001. С. 126, рис. 81:4. 
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расселения – Прибалтике, Севере Восточной Европы, а также и в славянских 

землях – на Украине и в Польше22. 

В Заволочье бубенчики с тремя рельефными поясками встречены в 

следующих местах - среди инвентаря Паленьги их найдено десять экземпляров, 

в Заостровье - 3 экз.23, Ломоносово - 2 шт., Веркольский могильник - 2 шт.24, 

Кургомени (1)25, Чаколе (1) и Карпогорах (2 шт.)26, Корбальский могильник 

(погребение 4).27 

На Севере Руси бубенчики с прорезью появляются в последней четверти 

XI века и выходят из употребления во второй половине XIII века, некоторые 

виды доживают до начала XIV века28. Аналоги мы находим в Белозерье (Кемские 

курганы), вымских могильниках29, Приладожских курганах30. 

Крестопрорезные бубенчики относятся к третьему типу по Р.Райнио, они 

имеют рельефный поясок и штриховку по подолу. В Заволочье такие бубенчики 

встречены во многих местах – Заостровье, Матигорах, Быстрокурье, 

Веркольском могильнике, Заакакурье, Аксеновской, Воскресенском, 

Корбальском могильнике, Юмиже, могильнике Попово и пр.31 Их датировка – 

XI-XII вв. 

Поясной набор. 

Самой многочисленной в коллекции из Шужеги является группа 

предметов поясного набора – пряжка (Рис. 2:7), три наконечника (Рис. 2:16-

17,19) и девять накладок (Рис. 2:8-15,18). Пряжка не является распространенной 

для средневекового Севера – это прямоугольная простая рамка с плоской 

 
22 Rainio R. Pellet bells of late iron age Finland: local products and eastern import // Новгород и Новгородская земля. История и 

археология, вып. 25, Новгород 2011. С.178-186. 
23 Едовин А.Г. Заостровье – средневековый поселенческий центр дельты Северной Двины // Беломорские чтения. Выпуск II, 

Архангельск 2019, с.65, рис. 4:17-18,20. 
24 Фонды Музея СГУ, № 104. 
25 Едовин А.Г. Средневековые древности Двиноважья // Возвращение в прошлое. Сборник XII краеведческих чтений в пос. 

Березник. Березник 2020, с. 113-140. Рис. 11:12. 
26 Едовин А.Г. Средневековые древности Заволочья IX-XIII вв. Архангельск 2021, с.302, рис. 130:26-27, 50. 
27 Назаренко В.А. Овсянников О.В. Рябинин Е.А. Средневековые памятники чуди заволочской // СА №4 1984, с.203, рис. 5:17-

18. 
28 Седова М.В. Ювелирные изделия Древнего Новгорода X-XV вв. М. 1981, с.156. 
29 Савельева Э.А. Пермь Вычегодская, М. 1971, Таб. 33:4-7. Савельева Э.А. Вымские могильники. Л. 1987, с. 86, рис. 29:40-

41. Савельева Э. А. Некоторые материалы по средневековой археологии Вычегодского края. // МАЕСВ. вып. 1. Сыктывкар. 

Изд. КФАН. 1962.  с.172-173, табл. VIII:3. 
30 Равдоникас В.И. Памятники эпохи возникновения феодализма в Карелии и юго-восточном Приладожье. ИГАИМК № 94, 

М. 1934. табл. IV:16, V:2, XVII:7. 
31 Едовин А.Г. Средневековые древности Заволочья IX-XIII вв. Архангельск 2021, с.302. 
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бронзовой иглой. Аналогом такой пряжке можно назвать пряжку без иглы из 

Матигор, некоторое сходство имеет подпрямоугольная рамка из Кургомени. 

Несмотря на редкость такой формы пряжки, можно вполне уверенно датировать 

ее, вслед за остальными изделиями - XI-XII вв. 

Три ременных наконечника имеют разные формы – первый удлиненный с 

прямым чуть волнистым тыльем и приостренным концом с прямыми сторонами, 

украшен слабо читаемым растительным орнаментом. Второй имеет треугольную 

выемку в тылье и острый конец с выпуклыми сторонами, украшен четырьмя 

парными завитками. Третий наконечник имеет фигурный верхний край и 

выпуклые боковые стороны, т. н. «рыбовидную форму» 

Аналогов на территории Заволочья эти наконечники не имеют, однако, они 

имеются среди древностей Белозерско-Кубеноозерского региона. В частности, в 

Минино I на Кубенском озере имеется почти идентичный «рыбовидный» 

наконечник, правда, украшенный иным орнаментом. Подобные изделия есть в 

древностях Камской чуди32. Есть и почти полные аналоги второму наконечнику, 

уже в могильнике Минино II33. 

Накладки на пояс встречены нескольких разновидностей – одна крупная 

прямоугольная с растительным орнаментом, одна с петлей для подвешивания 

сердцевидной формы, три сердцевидные без петель и четыре фигурных 

гербовидных с боковыми отростками. Все они украшены рельефным 

орнаментом, сердцевидные и фигурные накладки имеют аналоги среди находок 

на Кубенском озере34. 

Р. Ундыш. 

Коллекция, найденная на реке Ундыш, насчитывает семнадцать предметов 

из бронзы – четыре плоских зооморфных украшения, одно полое, 

бутылковидную пронизку, бочонковидную бусину, конусовидную пронизку, 

литое звено от цепочки, цепь от котелка и семь предметов поясного набора. По 

нашему мнению, сходство с коллекцией из Кургомени и Рочегды может 

 
32 Спицын А.А. Древности Камской чуди по коллекции Теплоуховых // МАР № 26, СПб, 1902 г. Табл. XXXIII:30. 
33 Археология севернорусской деревни. М. 2008, с. 85-87, рис. 73:13,8. 
34 Там же, рис. 74-75. 
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указывать что все три коллекции собраны на р. Ундыш, т. к. последняя находится 

между двумя этими населенными пунктами. Однако это пока только 

предположение. 

Плоская подвеска-уточка (Рис. 3:1) относится ко второму варианту типа 

1 группы 1 по нашей классификации. Это подвески, близкие по сюжету первому 

варианту, но отличающиеся конфигурацией центральных отверстий. Круглое 

отверстие в середине фигурок оформлено в виде петли, заключенной в 

продолговатую нижнюю прорезь. Иногда литейный брак способствует 

смыканию петли с нижней планкой, изредка изделия орнаментированы 

глазковым орнаментом (Унна Сайва) или рельефным ободком (Горка). 

На момент написания сводки Е.А. Рябинина были известны четыре таких 

подвески на древнерусских землях - Шангеничи-лес (Приладожье), Погостище 

(озеро Воже), Кривец (Ярославское Поволжье) и Кожухова (Костромское 

Поволжье)35. Кроме того, два изделия этого варианта были найдены в Шведской 

Лапландии – в саамском святилище Унна Сайва и Гротреске36. За прошедшие 

десятилетия этот список дополнился находками в Вологде37, могильнике 

Нефедьево38, а также находками в изучаемом нами регионе – три подвески из 

Матигор39, две из Холмогор40 и по одной из Паленьги на Пинеге и Заостровья на 

Нюме (все – Подвинье), а также могильника Горка на озере Лача41. 

Региональное соотношение находок варианта 2 выглядит сейчас 

следующим образом: Подвинье – 8 экземпляров, Восточное Прионежье – 3, 

Поволжье – 2, Приладожье – 1, Лапландия – 2. Это соотношение явно указывает 

на основной ареал бытования изделий. 

Группа 2, Тип 2. Вариант 4. К этому варианту отнесены пластинчатые 

подвески «конь на змее» средних и миниатюрных размеров, которые отличаются 

 
35 Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв. Л.1981, с. 64. 
36 Макаров Н.А. Русский Север и Лапландия: торговые связи XI-XIII вв. // РА №1, 1993, с. 64, рис.8:5-6,8 
37 Вологда в минувшем тысячелетии. Очерки истории города. Вологда, 2004, с. 25, рис. 47. 
38 Макаров Н.А. Население Русского Севера XI-XIII вв. (По материалам могильников Восточного Прионежья). М. 1990, с. 

211, Табл XXVI:12. 
39 Едовин А.Г. Бронзовые украшения как индикатор культурных связей населения Нижнего Подвинья и Поважья в XI-XIII 

вв. // Важский край. Источниковедение, история, культура. Вып. 7. Вельск 2016, с. 10, рис. 3:7-9 
40 Там же, рис. 3:14-15. 
41 Макаров Н.А. Население Русского Севера XI-XIII вв. (По материалам могильников Восточного Прионежья). М. 1990, с. 

197, табл. XII:1. 



 

115 
 

следующими деталями. Холка животных высокая, на голове не пролитое кольцо, 

образующее шишечку, хвост либо опущен, либо отсутствует. Подвески 

размерами варьируют от 4 до 2 см, на некоторых имеется рельефный кант и 

насечки (Рис. 3:2-4). 

На территории Подвинья известно теперь девять таких подвесок из пяти 

пунктов – кроме двух изделий с Ундыша, это - Холмогоры, Копачево42, Чакола 

(2) и Карпогоры (3). В других регионах можно назвать Зубарево близ Рыбинска43, 

Кемский некрополь в Белозерье44, Видлицы в Юго-Восточном Приладожье45, 

Будино (северо-запад Новгородской земли)46, Гротреск и Унна Сайва в 

Лапландии47. 

Весьма интересна находка из Холмогор, которая показывает нам 

переходную стадию стилизации изделия. Она имеет рельефный кант, в том числе 

на головной шишечке, на тулове на груди и крупе – две круглых впадины, морда 

длинная, хвост отсутствует, размеры средние – 4 х 3,5 см. Карпогорские находки 

также имеют средние размеры – 3,5 х 3 см, остальные отливки имеют 

миниатюрные размеры 2,5 х 2,5 см. Наличие таких переходных от стандартных 

к миниатюрным экземпляров ясно показывает, что процесс миниатюризации 

сюжета происходил именно в Нижнем Подвинье. Отсюда они уже проникали на 

территории Поволжья, Белозерья, Приладожья, Новгородской земли и 

Лапландии. 

Вариант 5. В отличие от подвесок предыдущего варианта, эти 

миниатюрные украшения были распространены только в Нижнем Подвинье, т. 

к. сюжетно отражали региональную фаунистическую специфику. «Кони на 

змее» пятого варианта отличаются приземистостью форм, всегда присутствует 

опущенный хвост, главное отличие – вместо шишечки на голове два отростка, 

напоминающие рога, что сближает изображения с оленями или лосями. 

 
42 Едовин А.Г. Бронзовые украшения как индикатор культурных связей населения Нижнего Подвинья и Поважья в XI-XIII 

вв. // Важский край. Источниковедение, история, культура. Вып. 7. Вельск 2016, с. 7, рис. 2:7. 
43 Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв. Л.1981, с.70. 
44 Макаров Н.А. Население Русского Севера XI-XIII вв. (По материалам могильников Восточного Прионежья). М. 1990, с. 

204, табл. XIХ:7. 
45 Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв. Л.1981, с.107, табл. Х:2 
46 Там же, с. 106, табл. XI:9 
47 Макаров Н.А. Русский Север и Лапландия: торговые связи XI-XIII вв. // РА №1, 1993, с. 66, рис.4:8,10. 
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Подвески (10 экземпляров) найдены в семи пунктах Нижнего Подвинья и больше 

нигде на Европейском Севере не встречаются. Места находок таковы – 

Матигоры48, Куростров, Панилово (2 шт.)49, Ундыш, Паленьга, Чакола (2), 

Карпогоры и Веркольский могильник50. 

Здесь, еще более чем в случае с изделиями первого варианта, мы имеем 

уникальное явление бытования предметов одного таксона на компактной 

территории, когда ареал укладывается в пределы 200 км. Как видно из 

представленной сводки - Ундыш – самый южный пункт ареала распространения 

подвесок пятого варианта. 

Фрагмент полого конька варианта 3.(Б?)1. В коллекции с Ундыша 

имеется фрагмент головы полой коньковой подвески, относящейся к третьему 

варианту нашей классификации, у которой грива оформлена в виде сканой 

полоски, а уши перпендикулярны оси изделия. Голова животного представляет 

собой цилиндрическую трубочку (Рис. 3:6). Нам известны в Заволочье только 

двуголовые подварианты данного вида изделий. Они встречены в Пияле на 

Нижней Онеге51, Климушкино на Мошинском волоке, Быстрокурье в Нижнем 

Подвинье,52 Ленино-Ульяновской на Вели и Чаколе на Пинеге53. Фрагмент с 

Ундыша пополняет этот ряд, хотя вопрос о существовании одноглавого варианта 

в регионе остается открытым.  

География находок указывает на широкое распространение данного типа 

изделий в XIII веке – основном периоде их бытования в Новгороде. Л.А. 

Голубева и А.Б. Варенов эти украшения отнесли к первому типу54, а Е.А. 

Рябинин к третьей серии XX типа55. Из 66 подвесок этого варианта, на 1978 год 

12 были найдены в Латвии, 12 – в Новгороде и его окрестностях, 7 – в Псковской 

 
48 Едовин А.Г. Средневековые древности Матигор. // Труды Архангельского центра РГО, вып. 7, Архангельск 2019, с. 229, рис. 

2:11. 
49 Едовин А.Г. Бронзовые украшения как индикатор культурных связей населения Нижнего Подвинья и Поважья в XI-XIII 

вв. // Важский край. Источниковедение, история, культура. Вып. 7. Вельск 2016, с. 7, рис. 2:9-10. 
50 Колпаков Е.М. Рябцева Е.Н. Новый тип «чудских» погребальных сооружений // Древности Русского Севера, выпуск 1, 

Вологда 1996, с. 208. Рис. 1. 
51 Едовин А.Г. Находки эпохи средневековья в нижнем течении реки Онега и Онежском заливе. // Поморские чтения, вып. 2. 

Архангельск, 2019, с. 37, рис. 5:3. 
52 Едовин А.Г. Средневековые древности Холмогор и округи 11-13 вв. Находки в Быстрокурье. // Труды Архангельского 

центра РГО, вып. 6, Архангельск 2018, с. 196, рис. 2:10. 
53 Едовин А.Г. Средневековые древности Заволочья IX-XIII вв. Архангельск 2021, с. 244-245. 
54 Голубева Л.А. Варенов А.Б. Полые коньки-амулеты Древней Руси // СА, 1978, №2, с.232-233. 
55 Рябинин Е.А. Зооморфные украшения Древней Руси X-XIV вв. Л.1981. с. 40-42. 
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области, 6 – на Ижорском плато, 5 – в Приладожье, 2 – в Финляндии. Есть 

украшения в Верхневолжском регионе – 13 находок в трех областях. В 

центральных областях России они встречаются редко – 2 на Брянщине и 1 – в 

Рязанской области. На востоке отметим пять находок в Прикамье и самый 

дальний конек – в могильнике Халас-Погор на Нижней Оби близ Салехарда56. 

Сейчас мы можем добавить сюда находку одноглавого конька третьего 

варианта из Финнмарксвидды – на границе Северной Норвегии и Финляндии и 

полный аналог подвеске из Климушкино из Варангер-фьорда57. Одноглавые 

экземпляры этого варианта найдены в Туккале (Карелия)58 в Кокпомъягском 

могильнике на Выми59.  

Конусовидная пронизка (Рис. 3:9). Одно из украшений, о которых нам 

уже неоднократно приходилось писать, имеет уже хорошо разработанную 

таксономию. Напомню, что нами выделены семь вариантов данного вида 

украшений. Экземпляр с Ундыша относится к пронизкам с рельефным пояском 

по верху и зигзагообразным узором по тулову – первого варианта. Такие точно 

пронизки найдены в регионе пока только в Воскресенском на Ваге в количестве 

3 предметов. А вообще сейчас их количество в регионе ориентировочно 

оценивается в 36 экземпляров – внушительное число, среди которых 

преобладают пронизки четвертого варианта с гладким конусом (треть всех 

изделий)60. 

Бутылковидная пронизка (Рис. 3:7). На территории Заволочья 

встречены в трех пунктах – Аксеновской и Воскресенском (3 шт.) на Ваге и в 

Верколе на Пинеге. Этот вариант пронизок-бубенчиков характерен для более 

западных территорий. Например, они найдены в Восточном Прионежье (Суна 

VI)61 и Юго-Восточном Приладожье (Оять)62. 

 
56 Голубева Л.А. Варенов А.Б. Полые коньки-амулеты Древней Руси // СА, 1978, №2, с.232-233. 
57 Едовин А.Г. Стюлегар Ф.А. Находки предметов «восточного типа» на севере Фенноскандии // Археология в музейных 

коллекциях, А. 2019, с.124, рис. 2:7, с. 127, рис. 3. 
58 Кочкуркина С.И. Археологические памятники корелы. Л. «Наука» 1981. С. 152, табл. 23:18. 
59 Савельева Э.А. Вымские могильники. Л. Изд. ЛГУ. 1987. С. 96, рис. 30:4. 
60 Едовин А.Г. Средневековые древности Заволочья IX-XIII вв. Архангельск 2021, с. 278-280. 
61 Косменко М.Г. Двуслойное поселение в устье р. Суны // Средневековые поселения Карелии и Приладожья, Петрозаводск 

1978, с. 165, рис. 8:1.  
62 Равдина Т.В. Погребения X-XI вв с монетами на территории Древней Руси. Каталог. М. 1988. Табл. 1:6, 5:21. Кочкуркина 

С.И. Линевский А.М. Курганы летописной веси X – начала XIII века. Петрозаводск. 1985. С. 53, рис. 21:4. С. 56, рис. 22:2. 
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Бронзовая бусина (Рис. 3:8). Это украшение относится к типу 

бочонковидных бусин с напаянными спиральными волютами. Помимо Ундыша 

они найдены на Севере еще в трех местах – Благовещенском могильнике, 

Яропульском озере (Поважье) и Чаколе на Пинеге. Этот вид изделий был 

достаточно распространен в финно-угорских древностях эпохи средневековья, 

например в инвентаре лузской и вычегодской перми (Гидсайягский, Лоемский и 

Жигановский могильники)63. Среди находок в могильниках среднего течения 

реки Сухона также найдены подобные бусины, в частности, в погребениях 3 и 13 

Марьинского и 1 Семеновского могильников64. Несколько десятков таких бусин 

найдено в древностях Финляндии и Западной Карелии65. Встречены они и среди 

инвентаря могильников води66. 

Бронзовая колечковая цепь (Рис. 3:10) для котла не очень частая находка 

в средневековых древностях Заволочья. В качестве аналогов мы можем указать 

находки в Воскресенском на Ваге67 и Шухлихе на Кокшеньге68. 

Литое звено цепи (Рис. 3:11) с ушками имеет цилиндрическое сечение и 

массу аналогов в средневековых памятниках Заволочья - Быстрокурье (2 шт.), 

Матигоры (3 шт.), Холмогоры, Чакола и Кузомень. Нетрудно заметить, что все 

эти находки происходят из северных памятников региона. Поверхность 

костыльков украшена рельефными ободками, иногда закрученными в спираль. 

Такие звенья цепочек встречены в средневековых памятниках корелы69 и води70, 

а также в Белоозере71. 

 

 

 
63 Савельева Э. А. Некоторые материалы по средневековой археологии Вычегодского края. // МАЕСВ. вып. 1. Сыктывкар. 

Изд. КФАН. 1962.  с.172, табл VI:12. Савельева Э.А. Лоемский могильник. Этнокультурная принадлежность // 

Этнокультурные контакты в эпоху камня, бронзы, раннего железного века и средневековья в Северном Приуралье. МАЕСВ, 

вып. 13, Сыктывкар, 1995, с.102, рис. 4:16. Савельева Э.А. Жигановский могильник. Сыктывкар, изд. УрО КНЦ РАН, 2010. 

С. 396, рис.268:1 
64 Гуслистов Н.В. Материалы раскопок на р. Сондуге Тотемского района. // Послужить Северу… ИКА. Вологда. Изд. ВОКМ. 

1995. Рис. 9:3,5, 16:5. 
65 Кочкуркина С.И. Древняя Корела. Л. 1982. С. 89. 
66 Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода. СПб. 2001. С. 57, рис. 8. 
67 Едовин А.Г. Средневековые древности Важского края // Важский край. Источниковедение, история, культура. Выпуск 2. 

Вельск, 2004, с.185-201. 
68 Рябинин Е.А. О средневековых древностях Заволочья (по находкам в бассейне Кокшеньги) // СА. № 3. 1981.  с. 66-72. 
69 Кочкуркина С.И. Корела и Русь. Л. 1986. С. 27, рис. 4. 
70 Рябинин Е.А. Водская земля Великого Новгорода. СПб. 2001. С. 257, Табл. XLI:16. 
71 Голубева Л.А. Весь и славяне на Белом озере. М. 1973. С. 67, рис. 12:1. 
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Поясной набор. 

К предметам поясного набора в ундышской коллекции относятся три 

пряжки (Рис. 3:12-14), наконечник (Рис. 3:17), планка (Рис. 3:16), двухчастный 

разделитель (Рис. 3:15) и накладка (Рис. 3:5). Первая пряжка для широкого ремня 

- крупная, прямоугольная с острым выступом на внешней стороне рамки, игла не 

сохранилась. Поверхность покрыта пунктирным орнаментом. Полностью 

идентичная пряжка найдена в коллекции из Сольвычегодска72. Две другие 

пряжки близких аналогов не имеют. Одна из них двухчастная прямоугольная для 

узкого ремешка, игла также не сохранилась. Вторая однорамчатая для узкого 

ремешка с иглой имеет большой трапециевидный щиток на внешней стороне, 

украшенный линейным орнаментом. 

Весьма интересен ременной наконечник – он удлиненной 

подпрямоугольной формы со сквозными отверстиями в центре и глазковым 

строенным орнаментом на концах. На выступе верхней части расположено 

изображение птички с распущенным хвостом и открытым клювом. Аналогов 

данному изделию нами пока не найдено. 

Планка для прижима ремешка имеет небольшое расширение на щитке, 

подобные планки ранее были найдены среди инвентаря Орлецкого городища73. 

Двухчастный разделитель, который, возможно, является книжной застежкой, 

имеет аналоги среди находок у Белогорского на Пинеге74. 

Наиболее интересна из всего поясного набора Ундыша большая 

пятиугольная накладка в виде домика с зооморфным сюжетом и двумя 

железными клепками. Сюжет представляет собой композицию из двух 

обращенных друг к другу хищников семейства кошачьих. Сюжет несколько 

напоминает тот, что был зафиксирован на одной из разновесок в кладе торговца 

из д. Алферовская на Устье75, в таком случае, он происходит из Волжской 

Булгарии. 

 
72 Едовин А.Г. Средневековые древности Заволочья IX-XIII вв. Архангельск 2021, с. 309. 
73 Там же. 
74 Там же. 
75 Едемский М.Б. О старых торговых путях на Севере. // ЗОРСА. т. IX. СПб. 1913. с. 39-62. 
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М.В.Росеник 

КЛАДОВАЯ МУЗЕЯ 

 

Фонды Виноградовского исторического музея составляют почти 11 тысяч 

единиц хранения. 

Самое значительное место в музейном фонде занимает коллекция 

документов — это почти 3000 (три тысячи) музейных предметов.  

В 1994 году районный военкомат передал музею коллекцию подлинных 

извещений периода Великой Отечественной войны. Сейчас в музее идет работа 

над списками погибших в войне. Чувства очень волнительные, когда держишь в 

руках такой документ, читаешь фамилию, имя и понимаешь, что этот человек 

погиб, сражаясь за свою Родину. 

Также в музее хранятся персональные данные фонда наших знатных 

земляков.  

Коллекция нумизматики насчитывает 1600 музейных предметов. Собрана 

большая коллекция монет СССР, России и иностранных государств. Достойное 

место в коллекции составляют награды Великой Отечественной войны. 

 Самые ранние монеты в составе коллекции: Фоллис (Римская Империя), 

Денарий, и Джучидская монета 11-15 веков.  

Коллекция предметов прикладного искусства, быта и этнографии 

составляет около 1300 музейных экспонатов. Большую часть коллекции 

составляют предметы крестьянского хозяйства и быта конца 19 начала 20 века. 

Это предметы, связанные с земледелием и скотоводством: орудия обработки 

земли, посева и уборки урожая, орудия охотничьего промысла, рыболовства, 

инструменты для строительства.  

Собрана большая коллекция изделий из ткани — это орнаментированные 

вышивкой полотенца, рубахи, сарафаны.  Более 50 предметов – это коллекция 

расписных деревянных прялок борецкой и важской росписи.  

Коллекция знатных самоваров насчитывает более 40 экспонатов. 

Самовары с клеймом торговых домов: "И.Ф. Капырзина", "Ленчиков и Зимин", 
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К.И. Баташева в Туле, "Товарищество торгового дома Бр. Шемариных в Туле", 

"Бр. Туляковы" и другие. 

Коллекция графических работ насчитывает почти 500 единиц. В 

коллекции собраны листовки "От Советского Имформбюро" и листовки "В 

последний час", отпечатанные в типографии издательства "Лесная Правда" села 

Семеновского (ныне п. Березник), о боевых действиях на советско-германском 

фронте в годы Великой Отечественной войны за 1943 год.  

Также в этой коллекции есть графические рисунки Николая Павловича 

Созонова. 

Коллекция живописи небольшая, всего 113 музейных предметов. 

Хронологически она охватывает период с 17 в. по начало 20 века. Она включает 

в себя древнерусскую живопись. Это иконы, собранные на территории 

Виноградовского района. Раздел изобразительного искусства представлен 

холстами местных художников ХХ в.: Николаем Павловичем. Созоновым и 

Валентином Михайловичем Точиловым. 

Есть в музее и коллекция археологии. В 1998 году была проведена первая 

археологическая разведка на территории Виноградовского района под 

руководством архангельского областного краеведческого музея и Поморского 

государственного университета. По результатам разведки музею были 

переданы 96 предметов археологии. Познакомиться с отчетами 

археологических разведок также можно в нашем музее. 

Редких книг в наших фондах всего 15 единиц: в коллекции книги 

Евангелие 1899 г. и Библия 1900 г., Псалтыри и Жития святых 18 и 19 веков.  

Коллекция истории техники. 

Это коллекция, над которой музей целенаправленно трудился почти семь 

лет.  

В 2014 году она составляла всего семь предметов. За это время удалось 

собрать больше четырехсот предметов, и результат проделанной работы на 

лицо: работниками музея была создана выставка "Назад в СССР" 
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(экспонировалась в 2020 году.). Выставка была очень востребована и у многих 

посетителей вызывала ностальгию по советскому прошлому.   

Сейчас в музее работает выставка "История техники 20 века"- эта 

выставка настоящее событие, которое возвращает нас назад в прошлое. 

Зрителю представлены различные марки и модели радиоаппаратуры, часов, 

телефонов, фотоаппаратов и многие другие предметы из нашего советского 

быта.  

На ней представлены фотоаппараты разных лет, фотоувеличитель и 

другое оборудование, которое позволяло самостоятельно фотографировать, 

проявлять пленку и печатать снимки в домашних условиях. Посетители могут 

узнать не только историю возникновения этой техники, но и послушать рассказ 

о тайнах создания фотографии. Большая коллекция фотоаппаратов была 

передана в дар музею Валерием Михайловичем Жуковым из п. Березник. 

Фотоаппараты, которые представлены на выставке, многих 

фотолюбителей окунули во времена молодости: «темные комнаты», 

«фотопленки» … Например, фотоаппарат «Сме́на-8М» самый массовый 

фотоаппарат Советского союза. Более того, он занесен в книгу рекордов 

Гиннеса как самый массовый фотоаппарат планеты. Выпускался он 

объединением ЛОМО с 1970 по 1990 годы. Общий объём выпущенных «Смена-

8М» - 21 миллион 41191 экземпляр. До сих пор пользуется популярностью у 

фотолюбителей за простоту, легкость и функциональность. Он отлично 

работает в суровых зимних условиях. 

Коллекция радио  

Радио появилось в Советском Союзе после Октябрьской революции, и его 

смело можно назвать самым распространённым средством массовой 

информации.  

Изобретение Попова стало потихоньку входить в народ, но широкое 

распространение получило лишь после Второй мировой войны. До этого 

проводные и волновые радиоприборы были лишь в больших городах, да и то не 

в каждой квартире.  
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Радиотрансляторы устанавливали на центральных улицах и площадях, 

подвешивая к высоким зданиям или уличным столбам. Радиовещание в то 

время было строго лимитированным, а программу радиопередач печатали в 

газетах. Поэтому каждый житель города или села точно знал, когда начнётся 

радиотрансляция, и к определённому времени выходил на площадь, чтобы 

послушать последние новости, репортаж футбольного матча, радиоспектакль 

или любимую музыку.  

На выставке можно увидеть модели: абонентский громкоговоритель «02-

ГМ-IV-2» (репродуктор), изготовитель Московская артель «Радиопром», 1951 

года, абонентский громкоговоритель "Обь АГ-307" 1970 годов., выпускался на 

Новосибирском заводе слаботочной аппаратуры с 1988 года, абонентские 

громкоговорители "Мещера-301/302", трансляционный абонентский 

громкоговоритель "Балтика" выпускался Ленинградским заводом имени 

Козицкого с 1954 года, абонентский громкоговоритель "Радист-6" выпускался с 

1959 года на Московском заводе слуховых аппаратов. 

Коллекция часов  

Сейчас музей активно ведет работу по сбору коллекции часов 

(настенных, настольных, каминных, наручных, карманных) советского времени 

в любом состоянии. 

Если у вас сохранились старые часы, не выбрасывайте их, принесите нам 

в музей! Мы будем рады вашему подарку и сохраним его для потомков, а также 

расскажем о человеке, о семье, в которой они бытовали. 

Особое место на выставке занимает Патефон "Молот" 1950-х гг.  

Патефон - механическое устройство для проигрывания граммофонных 

пластинок, это переносная версия граммофона. Патефона был распространён в 

первой половине ХХ века.  

В 30-50 годы в городах СССР были популярны танцы под патефон, 

который выставлялся на окне, и все собравшиеся во дворе танцевали под 

хриплые звуки. Громкости патефона для этого было вполне достаточно. 

Качество звука зависело от степени затупленности иглы. Однако при 
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использовании острых игл пластинка после 10-20 проигрываний становилась 

малопригодной.  

С середины 50-х годов патефон стал вытесняться электрофоном. Один 

экземпляр из моделей электрофона присутствует на нашей выставке это 

монофонический электрофон "Россия-323", выпускался он на Челябинском ПО 

"Полёт" с 1984 года. Патефон "Молот" был передан в дар музею Анастасией 

Рудной из п. Березник. 


