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Предисловие редакции 
Александр Алексеевич Дудкин предлагает вашему внима-

нию свой фундаментальный труд, создание которого заняло 
более 20 лет – справочник о поселениях Барановской и Маз-
ской территорий Кадуйского района. На данный момент – это 
самый полный список деревень, усадеб и хуторов и наиболее 
полная информация об их истории. Автор собирал информа-
цию в Государственных архивах Вологодской и Новгородской 
областей, использовал исторические издания XIX, XX, XXI вв. 

Значение краеведения очень важно для воспитания граж-
данина – без знания своих корней, истории малой родины не-
возможно формирование полноценной личности. Краеведение 
как  историческая дисциплина существует уже более полутора 
веков, но, к сожалению, универсальный методологический 
и аналитический аппарат в краеведении еще не создан. Именно 
этим и интересны краеведческие исследования А.А. Дудкина – 
он использует методы Французской социологической школы, 
основанной Э. Дюркгеймом на рубеже XIX–XX вв. 

Журнал предназначен для краеведов, учителей и учащихся 
общеобразовательных школ, преподавателей и студентов 
высших учебных заведений, всех, интересующихся историей. 

П.В. Бекаревич, 
выпускающий редактор 
журнала «Светец» № 8. 
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Александр Алексеевич Дудкин, 
краевед, поэт, дипломат межреги-
онального конкурса имени Нины 
Искренко (1999 г., г. Кострома), 
финалист «Ильи-премии» (2011 г., 
г. Москва, конкурс эссе «Русский 
характер: Новый взгляд»), автор 
двух стихотворных сборников: 

«Блуждание как блуд» (2002) и «Случайная небрежность» (2005). 
Член Союза российских писателей с 2005 года. Является членом 
редколлегии и одним из составителей альманаха литературно-
художественного объединения Кадуйского района «Семизерье».  
 

Из истории Мазской и Барановской территорий 
 

Места, которые нынче можно назвать мазской и барановской 
территориями,  по меркам русской истории – древние. Река Суда, 
в непосредственной близости от которой расположены почти все 
барановские деревни и которая протекает по северу мазских терри-
торий, в IX–X вв. являлась одним из участков важнейшего для того 
времени торгового пути «из варяг – в арабы».  

Земля здешняя богата и археологическими памятниками. Курганы 
у деревень Кананьевская, Бережок, Крюково, Осека, Крестовая Баранов-
ского сельсовета датируются X–XIII вв., селище и могильник у деревни 
Рыканец того же сельсовета XIV–XVI вв. В Мазском образовании в пер-
вой половине 1980-х годов открыта курганная группа X–XI вв. около 
деревни Куракино; в 1981–82 гг. экспедицией А. Н. Башенькина на реке 
Колпь возле деревни Заэрап был обследован Усть-Староарапский мо-
гильник XII–XVI вв., рядом с ним находится селище. 

Уже в конце XVI столетия мазские и барановские территории 
делились на три белозерские волости: Сухач, Дуброва и Танища. 

В первой половине XVI века танищские земли принадлежали 
князьям Кривоборским из рода Стародубских. Но в 1557/58 году Кри-
воборские оформили данные грамоты на часть земель в Троице-
Сергиев монастырь, а в 1560/61 году на другую часть в Кириллов мо-
настырь. Соответственно деревни, относящиеся к Троицким Танищам 
(Горка, Еремеево, Алеканово, Старостино), ведут отчёт своим летам 
с 1557/58 года, а относящиеся к Крилловским Танищам (Рыканец, 
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Крюково, Осека) с 1560/61 г. Между тем уже тогда, Кирилловские 
Танища назывались Старым погостом, а Троицкие – Новым. 

Сухач известен в Белозерском крае, по крайней мере, с XIV ве-
ка. В сочинении неизвестного автора, впервые опубликованном 
в 1788 году, рассказывается, что с середины XIII столетия Белозер-
ским княжеством владел Глеб Василькович, а затем его потомки – 
сын Михаил Глебович и внук Федор Михайлович. «По них раздели-
лося Белозерское княжество на многие княжения, и княжили 
на Белеозере в разных местах, как в городе, так и в Карголоме, 
в Вадболе, в Водосе, в Кеме, в Ухтоме, в Сухоче, в Осютине, в Лозе 
и в прочих местах. Названия сии на Белоозере и доныне известны, 
кроме Осютина…» Первое упоминание в письменном историческом 
источнике Николаевского прихода, судя по всему, центра Сухоцкой 
волости, как и находящейся в версте от него деревни Верхний Двор, 
относится к 1584/85 г. 

О Дубровской волости, о центре её – Преображенском погосте, 
о деревне Тимохино, расположенной недалеко от прихода, тоже из-
вестно с 1584/85 г. 

Смута начала XVII века затронула и наши, находящиеся в сто-
роне от главных путей сообщения Русского государства, земли. 
В 1613 году «В Белозерском крае, – пишет историк Николай Арда-
шев, – пошли черкасы по разным местам; водили их от волости 
до волости мужики, где кого сведут… И пришли вести в Андожскую 
волость: в Дуброве ссекли черкасы 170 человек да в Танищах 
и в Тырначе посекли многих людей, и на Суде учали острог ставить, 
от Белозера за 100 верст… А к Устюжне белозерского розсыльщика 
не пропустили ехать де; и пешему пройти не можно: на Петухе, 
и за Судой, и в Сухаче, и на Сявсе стоят воровские люди». 

Будто бы тогда, в смутное время, – гласит легенда, записанная 
около 60 лет назад, – недалеко от нынешней деревни Старухи стояла 
деревня Окатки (а те места в те времена, судя по всему, относились 
к Сухачу). Отряд поляков, появившийся в ней, начал грабить мест-
ных крестьян, отбирать хлеб. Жители стали сопротивляться. Тогда 
поляки перебили всё мужское население и молодых женщин. Оста-
лись только старухи. А когда уже на другом месте основали дерев-
ню, то её так и назвали – Старухи. А недалеко от этой деревни про-
текает ручей. Его переходил отряд поляков. Берега были болоти-
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стые, затянутые мхом. Поляки в этой трясине и стали тонуть. 
Страшно кричали они, но никто не хотел им помочь. С тех пор ру-
чей этот носит имя – Могильный. 

В начале того же 1613 года началось испомещивание земель 
в Дубровской и Сухачской волостях. До этого года Дуброва была 
населена черными, то есть государственными, крестьянами, а Сухач 
дворцовыми или дворцовыми и черными одновременно. На Бело-
озеро хлынула разношёрстная толпа дворян и детей боярских, сыт-
ного, кормового и хлебного дворца дворовых людей, новгородских 
помещиков, казаков, черкасов и множества иноземцев. Пришло 
на долгих два столетия крепостное право. 

Вообще начало XVII века характеризуется упадком хозяйства во 
всём Белозерском крае. 85,4 % земель в Дубровской волости и 84,4 % 
в Сухачской, – земель, которые до последней четверти XVI столетия 
пахались или использовались иначе (например, как сенокосные уго-
дья), были запущены, находились, как тогда писали в переписных 
книгах, под перелогом или заросли лесом. На 18 селений в Дубров-
ской волости приходилось 19 пустошей, в Сухаче упадок был ещё 
глубже: на 44 селения 104 пустоши. 

К концу века положение улучшилось. Появился, например, вто-
рой Сухачский приход – Успенский, в который вошли деревни, рас-
положенные по правому берегу реки Колпь. Капчино и Уйта, суще-
ствовавшие издревле, но не упомянутые в переписной книге 
1645/46 г., были вновь заселены к 70-м годам XVII столетия. 

Танищами до начала XVIII века продолжали владеть монасты-
ри, но в связи со строительством по инициативе Петра Первого 
Тырпецкого железоделательного завода крестьяне Танищ и Дубровы 
почти полностью были приписаны к заводу, они из помещичьих 
и монастырских стали государственными. 

Главными занятиями местных крестьян были, конечно же, зем-
лепашество и животноводство. В здешних местах, богатых лесом, 
господствовало многие века лядиное (засечное) земледелие. Такой 
способ использования земель встречался, правда, уже довольно ред-
ко, и в начале ХХ века. На определённой площади в лесу весной вы-
рубались все деревья, древесина всё лето сушилась, а затем сжига-
лась. Такой участок использовался под посев сельхозкультур до пя-
ти лет, затем бросался, зарастал лесом, на него крестьянин вновь 
приходил лет через сорок. 
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Местные жители были вынуждены, так как все рассматриваемые 
здесь волости, говоря по-современному, находятся в зоне рискованного 
земледелия, заниматься промыслами. По первую треть XVIII века 
включительно главным заработком в здешних местах был, несомненно, 
промысел железоделательный. Дубровские, сухачские, танищские кре-
стьяне добывали на болотах железную руду и выплавляли из неё кри-
цы, которые затем продавались в Улому, Устюжну, Тихвин, а когда 
был запущен местный железоделательный завод, то и в Тырпицы. 
В расходной книге Кирилло-Белозерского монастыря 1567 года запи-
сано: «…старец Григорий купил в Танищах 92 сохи железа расковного 
дал рубль 20 алтын пол 6 алтын». Это небольшое село было для мест-
ных крестьян и крестьян близлежащий деревень и волостей центром, 
куда они свозили продукцию своего ремесла на продажу. 

В связи с активным освоением Урала в XVIII веке железодела-
тельный промысел стал постепенно затухать, хотя железо из болот-
ной руды для местных нужд использовалось вплоть до ХХ века. 
Государственных крестьян и земли, которые они обрабатывали, 
начали вновь раздавать за заслуги перед царём служивым людям. 
Уже 13 марта 1729 адмирала Наума Синявина отличили 1167 душа-
ми из деревень, приписанных к Тырпицкому заводу. В 1797 году 
император Павел I пожаловал гвардии капитану Ивану Морозову 
150 душ в танищских деревнях. В начале XIX века среди землевла-
дельцев фигурируют вдова Дарья Десятова, генерал Глазов. 

С середины XIX века главным крестьянским промыслом стал 
промысел лесной: заготовка, транспортировка к рекам и сплав по 
ним древесины. В конце столетия много местных лесов находилось 
в собственности Большой Ярославской мануфактуры, которая в де-
ревне Заяцкой основала усадьбу. 

В 1861 году в России было отменено крепостное право. Жизнь 
стала меняться кардинальным образом. На территории Сухача, Дуб-
ровы и Танищ образовываются две волости временно-обязанных 
крестьян: Боровская и Барановская. Перед реформой не все здешние 
крестьяне были помещичьими, некоторые из них оставались госу-
дарственными. Для управления ими задолго до преобразований бы-
ла создана Рыконецкая волость государственных имуществ, к ней 
в том числе относились деревни Берег, Горка, Еремеево, Старости-
но, Торчилово, Мошницкое, часть Мазы. Эта волость хоть и появи-
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лась на несколько десятилетий раньше Боровской и Барановской, 
но вскоре после их создания существовать перестала. 

По данным на 1865 год в Барановской волости не функциони-
ровало ни одной школы, на 732 крестьянина, вышедшего из кре-
постной зависимости, не было ни одного грамотного. В Боровской 
на 966 человек – 4 умеющих читать и писать, с 1863 года действова-
ла одна школа – приходская при Успенской Сухачской церкви. 
В ней обучалось 7 мальчиков. 

Но во второй половине XIX века положение постепенно стало 
меняться, в 1875 году в селе Успенском (Танища) землевладельцем 
П. Е. Адриановым была основана школа. В конце 70-х годов появи-
лась земская школа и в дер. Барановская. В 1883 году под неё был 
выстроен собственный дом на средства земства и общества. 
В 1880 г. земством по просьбе общества была открыта Боровская 
школа в деревне Шоборово. В 1884/5 учебном году в этих трёх шко-
лах обучалось 117 детей, в том числе 11 девочек.  

Уже по сведениям на 1912 год в Барановской волости функциони-
ровало 7 школ (в том числе 2 церковно-приходские), в Боровской – 
6 (одна церковно-приходская). 

В конце XIX века был создан фельдшерский пункт вначале 
в Боровской волости, затем он передислоцировался в Барановскую, 
чуть позднее там появилась земская больница. Активно производи-
лось оспопрививание.   

Тогда же стал действовать 96-вёрстный конный маршрут 
от станции Мишутинская до Смердячевской (дер. Холмище Черепо-
вецкого уезда). Он пересекал и Барановскую волость (станция 
на 3 лошади находилась в дер. Коротневой) и волость Боровскую 
(в дер. Бор на 2 лошади). В Барановской волости оканчивался марш-
рут со станции Борисовской.  

Результатом всех этих реформ стал быстрый рост населения. 
Если в обеих волостях проживало по данным Х ревизии податного 
населения 4169 человек, то через 50 лет, в 1907 году уже 9100 чело-
век. В 2,5 раза увеличилось за этот период и количество крестьян-
ских хозяйств, с 574 до 1449. 

В первое десятилетие ХХ века была построена железная дорога 
С.-Петербург – Вологда. Она прошла по Боровской волости, на террито-
рии которой появились новые населённые пункты, станции Уйта и Сиуч, 
названные так по расположенным недалеко от них деревням. Многие 
крестьяне прилегающих к дороге селений стали трудиться на ней. 
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Немало барановских и боровских мужчин были призваны 
на Первую Мировую войну. Всего в двух волостях в ходе этой вой-
ны потери убитыми, раненными, пропавшими без вести составили 
около ста человек. 

В 1918 году была образована Череповецкая губерния. Боровская 
волость была переподчинена Череповецкому уезду, Барановская оста-
лась в Белозерском. 20-е годы прошлого века – это переходный период 
от уклада царского, патриархального к советскому, колхозному.    

26 июня 1924 года председатель Боровского волостного испол-
кома Елизар Титовнин докладывал в Череповецкий уездный испол-
ком: «…среди населения недовольства советской властью не заме-
чается, нет яркого показательного довольства. Я бы сказал настрое-
ние пассивное. Что касается расслоения населения, то в условиях 
нашей волости – это сделать довольно трудно. Нет резких колебаний 
в ту или другую сторону...»  

Земледелие и животноводство по-прежнему не могло прокормить 
здешних крестьян. Почти все хозяйства вынуждены заниматься лес-
ным, но в отличии от начала века не местным, а отхожим промыслом. 
Как правило, главы семей работали до 100 дней в зимний период 
на лесозаготовках на Мурмане или в Архангельской губернии. 

В 1927 году была ликвидирована Череповецкая губерния, наши 
места были присоединены к Ленинградской области, тогда же обра-
зован Кадуйский район. Вместо двух волостей появились Уйтин-
ский, Рыконецкий, Кузьминский (ликвидированы в 1934 году), Маз-
ский, Заэрапский, Танищский, Барановский сельские Советы. 

В начале 30-х годов началась сплошная коллективизация. Стали 
образовываться колхозы.  

По данным на 1938 год на мазской и барановской территории 
функционировало 28 колхозов. 

30-е годы – не только время сплошной коллективизации, 
но и массовых репрессий.  

До 1935 года были закрыты все церкви, здания перешли на ба-
ланс сельсоветов или колхозов. Священники, как правило, были 
подвергнуты гонениям, многие из них расстреляны. Десятки хо-
зяйств были раскулачены и высланы на спецпоселения. В марте-
апреле 1938 года в Кадуе состоялся открытый процесс над контрре-
волюционной группой правых. Согласно публикациям того времени 
в Барановском орудовала целая шайка: председатель сельсовета 
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В. И. Туриков, председатель колхоза «Труд» М. И. Тихомиров, 
ветфельдшер Демидов. Одним из руководителей этой группы, 
по мнению следствия, был брат В. И. Турикова, уроженец деревни 
Савельевской, заведующий райзо П. И. Туриков. По этому же делу 
был осуждён председатель колхоза «Победа первая» Заэрапского 
сельсовета К. М. Назаров. 

В середине 30-х годов была создана Уйтинская машинно-
тракторная станция. Она базировалась в Мазе, но обслуживала кол-
хозы всех местных сельсоветов. 

В 1937 году Кадуйский район из Ленинградской области пере-
шёл в Вологодскую. 

Года за два до зимней кампании 1939-40 гг. тысячи финнов 
из приграничных районов с Финляндией были выселены. Сотни 
из них оказались в Кадуйском районе. С этого времени в документах 
и газетных заметках стали появляться такие фамилии как Пекки, 
Пелдонен, Сумманен и др. 

Новое испытание в середине 1939 года подготовила советская 
власть крестьянам, живущим на особицу. Постановлением ЦК ВКП(б) 
и СНК СССР было предписано ликвидировать хутора. По всей види-
мости, большинство хозяйств до середины лета 1940 года переехали на 
новые места. Но всё же десятки из них продолжали оставаться хутор-
скими. Имущество, которое до 1 сентября не было перевезено с хуто-
ров, перешло в распоряжение сельисполкомов как бесхозное. 

Осень 1941 года была самым тревожным военным временем для 
наших мест. В начале ноября во время бомбёжки станции Уйта была 
разрушена нефтебаза МТС. Фашисты в это время заняли город Тих-
вин. Нависла угроза эвакуации оставшегося машинного парка 
в глубь страны. Началась быстрая подготовка техники для дальней 
дороги. Директор Уйтинской МТС Михаил Александрович Марке-
лов с оставшимися людьми после уничтожения имущества станции 
должны были уйти в партизанский отряд. Неописуемая радость 
охватила людей, когда пришло известие, что Красная Армия 9 де-
кабря освободила Тихвин, и угроза эвакуации миновала.  

В колхозах «Победа 1», «Пионер» было развёрнуто военное 
строительство. В районе деревни Шоборово силами местных жите-
лей был построен аэродром. Многие жители наших деревень от-
правлялись на рытьё окопов в прифронтовую зону. 



«Светец» № 8. Деревни, хутора, усадьбы Барановской и Мазской 
территорий Кадуйского района Вологодской области 

 

 10 

На Великую Отечественную войну из здешних мест было призвано 
1477 человек. Большинство из них погибли, только 646 вернулись домой. 

Не смотря на то, что в сороковые годы происходило разукрупне-
ние колхозов, например, сельхозартель «Труд» разделилась на две, уже 
в 1950 году стало происходить их объединение.  Вместо одиннадцати 
барановских хозяйств стал функционировать один колхоз имени Моло-
това, танищские сельхозпредприятия были соединены в колхоз имени 
Калинина. Сократилось и число сельсоветов. В 1954 году были объ-
единены Мазский и Заэрапский – в Мазский, а Барановский и Та-
нищский – в Барановский. В 1959 году Шикше-Островской сельсовет 
был присоединен к Барановскому. До Октябрьской революции 
1917 года его территория относилась к Георгиевской волости Белозер-
ского уезда. В конце 60-х годов колхозы были перепрофилированы 
в совхозы. На территории Барановского сельсовета стал действовать 
совхоз «Сосновая Роща», на территории Мазского – «Авангард». 
Они просуществовали не многим более 30 лет, постоянно меняя в 90-е 
годы прошлого века правовую форму. В настоящее время сельское хо-
зяйство, за небольшим исключением, не ведётся вовсе. Многие, 
по меркам 70-х годов, неперспективные деревни не имеют постоянных 
жителей и превратились в дачные посёлки. 

На протяжении всего советского периода сокращалась и чис-
ленность населения. Если на территории Барановской и Боровской 
волостей в 1912 году проживало более девяти тысяч человек, 
то в настоящее время всего около одной тысячи.  
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Деревни, хутора, усадьбы  
Барановской и Мазской территорий  

Кадуйского района Вологодской области 
 

Справочник 
 

От автора 
 
Настоящий справочник состоит из двух основных частей: «Ба-

рановский сельский Совет» и «Мазский сельский Совет», – и при-
ложений. Каждая из основных частей  содержит в себе следующие 
главки:  

1. Из истории административно-территориального деления;  
2. Колхозы; 3. Деревни; 4. Деревни, которые встречаются только 
в документах, датируемых до середины XIX века; 5. Усадьбы (име-
ния); 6. Хутора. 

Сведения, относящиеся к отдельной деревне, так же могут со-
стоять из следующих подразделов:  

1. Вступительная часть; 2. Сведения о количестве дворов и жи-
телей; 3. События и другие факты; 4. Владельцы; 5. Фамилии;  
6. Что почитать. 

Информация, которая вошла в справочник, стала собираться 
давно, ещё тогда, когда Кадуйский район делился на сельские Сове-
ты, а не на МО или СП. Поэтому привязываться к современному ад-
министративному делению было поздно, смысла не было. 

Все сведения, которые приведены в основных частях, взяты из 
научных или краеведческих публикаций и из архивных документов, 
которые перечислены в разделе «Источники». 

Для сравнения. В этом справочнике упоминается барановских 
70 деревень (названия 24-х из них упоминаются в документах, дати-
руемых ранее середины XIX века), 9 имений и 31 хутор. В админи-
стративном справочнике Вологодской области начала 70-х годов 
ХХ века значится 33 деревни. 

Мазских – в этом справочнике 21 деревня (2 – до середины 
19 века), 8 имений и 49 хуторов. В справочнике начала 70-х гг. – 
16 деревень. 
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Барановский сельский Совет 
 

Из истории административно-территориального деления 
 

В древности территория Барановского сельского Совета отно-
силась к Белозерским волостям: Дуброва1 и Танища2.  

До 1835 года на территории Дубровской волости действовали 
два прихода: Преображенский и Ильинский, в 1835 году они были 
объединены в один — Зелено-Дубровский. Испомещивание чёрной 
волости Дуброва началось после мая месяца 1613 года. По данным 
писцовой книги 1626/27 г. волость состояла из 18 селений и 19 пу-
стошей, 29 дворов крестьянских, 12 бобыльских и 18 пустых. 

Согласно «Писцовой книге езовых дворцовых волостей и госуда-
ревых оброчных угодий Белозерского уезда 1585 года» Дубровская во-
лость была центром одноимённого стана. К Дубровскому стану отно-
сились волости: Дубровская, Хелетская, Шужболонская, Суханская. 
Впоследствии все эти волости вошли в состав Суцкого стана. 

На территории волости Танища находилось два прихода: Ки-
рилловские Танища (Старый погост) и Троицкие Танища (Новый 
погост). В первой же половине XVI века Танищские земли принад-
лежали князьям Кривоборским из рода Стародубских. В 1557/58 го-
ду Кривоборские оформили данную грамоту на часть земель Трои-
це-Сергиеву монастырю (так появились Троицкие Танища), 
в 1560/61 году на оставшуюся часть земель Кириллову монастырю 
(возникли Кирилловские Танища). С этого времени, то есть с сере-
дины XVI века, и до начала XVIII века Танищами владели назван-
ные монастыри. По данным Писцовой книги 1626/27 г. вотчина 
Троице-Сергиева монастыря — село Танищи состояла из 16 селе-
ний, 3 пустошей, 22 дворов крестьянских и 16 бобыльских, дворов 
пустых не зафиксировано. 

После отмены крепостного права Дуброва и Танища были объ-
единены в Барановскую волость временно-обязанных крестьян.  
К ней же был отнесён Тырпицко-Заводской приход (населённые 
пункты: село Архангельское, деревни Тырпицы, Малая и Большая 
Пельпахты, Порог и пр.). Несколько десятилетий существовала со-

                                                 
1 Варианты названия: Дубровская, Великая Дуброва. 
2 Варианты названия: Танищи, Танище. 
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зданная в начале XIX века Рыконецкая волость государственных 
имуществ, к которой были приписаны государственные крестьяне. 

В 1927 году Барановская волость перестала существовать. 
На её территории возникли Барановский и Танищский (Рыконецкий) 
сельские Советы. Тырпицы с окрестными деревнями вошли в состав 
Бабаевского района. В это же время появился Шикше-Островской 
сельсовет. До этого его территория входила в состав Андапольской 
волости, после 1861 года в состав Георгиевской. 

В 1954 году Барановский и Танищский сельсоветы были объ-
единены в Барановский, а в 1959 году к ним был присоединён Шик-
ше-Островской. 

 

Что почитать 
 

1. М.Г. Мальцев «Святыни Кадуйской земли. Часть 2. Православ-
ные приходы Кадуйского района», Москва, 2018 г.: о Зелено-
Дубровском приходе на сс. 243–273 и 622–642, о Кирилловском-
Танищском приходе на сс. 304–340 и 670–679, о Троицком-
Танищском приходе на сс. 341-361 и 680–693. 

2. М.С. Черкасова. «Население монастырской деревни Кадуйско-
го края в конце XVI – начале XVIII века». Альманах «Кадуй», г. Во-
логда, «Русь», 2005 г., сс. 120–137. О Танищах. 

3. М.С. Черкасова. «Из истории монастырских сёл Белозерья». 
Альманах «Белозерье», выпуск 2, 1998 г., сс. 128-130. О Танищах. 

4. «Потеряла я потерюшку… Похоронные и поминальные причи-
тания Вологодской области. Выпуск 2. Кадуйский район». Состави-
тель Елена Югай, Череповец, 2016 г. 

5. Н. Богословский. «Материалы для истории, статистики и этно-
графии Новгородской губернии, собранные из записей приходов 
и волостей. Новгородский сборник. Выпуск 1». Новгород, 1865 г. 
Описание прихода Зелено-Дубровского на сс. 108-110, прихода Та-
нищ Кирилловских, 6 класса на сс. 247-250, прихода в Танищах 
Троицких, 7 класса на сс. 250-251. 

6. А.И. Копанев. «История землевладения Белозерского края. 
XV–XVI вв.», издательство Академии наук СССР, Москва-
Ленинград, 1951 г. 
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Колхозы 
 

Территория Барановского сельсовета подверглась сплошной кол-
лективизации. 

 

Колхозы по состоянию на 1938 г. 
 

Барановский  
сельский Совет 

Танищский  
сельский Совет 

Шикше-Островской  
сельский Совет 

Берег Алеканово Восход 
Волна Красный боец Доброволец 
Дуброва Крюково Красный Остров 
Замошье Передовик Музгумец 
Нега Рыканец Сеятель 
Свет Семёновская Ушаково 
Стрела Старостино  
Тимохино Танища  
Труд Тарасовская  
Хламово   

 

В 1944-45 гг. колхоз «Труд», организованный 17 декабря 1929 г., 
разукрупнён на два колхоза: «Смена» и «Труд». 

4 июля 1950 г. колхозы Барановского сельсовета объединились в 
колхоз имени Молотова. 
 

Колхозы по состоянию на 1956 г. 
 

Наименование  
колхозов 

Сельский Совет,  
в котором находился колхоз 

Имени Ворошилова Шикше-Островской 
Имени Калинина Барановский (Танищский на 1938 г.) 
Имени Молотова Барановский (Барановский на 1938 г.) 
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Деревни 
 

АКСЕНТЬЕВСКАЯ 
 

Варианты названия – Оксентьивска, Оксентьева, Авксеньевская. 
Первое упоминание относится к 1626/27 г. как Оксентьева. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Ок-

сентьивска, а в ней: в. крестьянин Ларка Иевлев сын с сыном з Да-
нилком да с племянником с Косткою Потапеевым сыном; в. кресть-
янин Ондрюшка Осипов сын з братьею с родными: с Лучкою 
да с Офонкою; в. бобыль Кирилко Гаврилов сын с пасынком с Тарас-
ком Осиповым сыном; в. вдова Огафьица Потапеевская жена 
Иевлева, прозвище Богданова, з детми: с Еремкою, да с Онашкою, 
да с Нестерком». 

В описании Зелено-Дубровского прихода (1865 г.) деревня 
Авксеньевская названа государственной. 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
 учёта 

Количество  
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
 учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 4 11 муж. 1912 10 67 
1781  11 муж. 1925  78 
1846 3 16 1927 8 46 
1883 4 40 1938 16 65 
1899 9 57 1959  12 
1907 2 35 2002  11 

 
События и другие факты 

 
1912 г. – в деревне действовала часовня. 
 

Владельцы 
 

1645/46 г. – руженин Елизар Иванов сын Хренев. 
1710 г. – Филип Федоров Кротков. 
С начала XVIII века (пока функционировал Тырпицкий завод, 

находилась в его управлении) – государство. 
1781 г. – помещик Белов. 
На момент отмены крепостного права (1961 г.)  – государство. 
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АЛЕКАНОВО 
 

Варианты названия – Олеканово, Алеканова. 
Первое упоминание относится к 1557/58 г. 
Из Писцовой книги Белозерского уезда 1594 г.: «Дер. Олеканово, 

а в ней крестьян 1 дв., да бобылей 2 дв.; пашни паханые худ. земли 7 
четьи, да пер. пашни 7 четьи, да пашни ж лесом поросло 3 четьи в 
поле, а в дву потомуж, сена по р. Суде 8 коп. Дер. другое Олеканово, а в 
ней крестьян 1 дв., во дв. бобыль, место дворовое крестьянское; пашни 
паханые худ.земли 6 четьи, да пер. пашни 6 же четьи, да пашни ж ле-
сом поросло 4 четьи в поле, а в дву потомуж, сена по р. по Суде 8 коп». 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Олека-
ново, а в ней: в. Пантелейко Фарафонов сын с детми: с Микиткою, 
да с Якункою, да с Тимошкою, да с Васкою, да с Феоктистком; в. кре-
стьянин Ромашко Борисов сын з детми: с Пронкою, да с Терешкою, 
да с Савкою, да с Мишкою, да с Сенкою; в. крестьянин Ивашко Павлов 
сын з детми: с Степанком да с Васкою; в. крестьянин Матюшко Де-
нисов з братьею с родными: с Олешкою, да с Мартынком, да с Ываш-
ком; в. крестьянин Матюшка Иванов сын з детми: с Ларкою 
да с Петрушкою; в. крестьянин Ивашко Корнилов сын з детми: 
с Осташкою, да с Сенкою, да с Олешкою, а у Осташки детей: Зотка 
да Ивашка; в. бобыль Еремко Овдокимов сын з детми: с Серешкою, 
да с Вавилком, да с Федоском; в. крестьянин Мишка Уваров сын с сы-
ном с Ывашком; в. крестьянин Исачко Степанов сын с сыном з Герас-
кою; в. бобыль Стенка Герасимов сын с сыном с Сидорком». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 
Год 

учёта 
Количество 

дворов 
Количество 

жителей 
Год 

учёта 
Количество 

дворов 
Количество 

жителей 
1594 43  1912 38 176 
1646 10 37 муж. 1925  167 
1858 12 85 1927 30 168 
1887 22 117 1938 294 125 
1899 24 174 1959  66 
1907 39 238 2002  3 

                                                 
3 Вместе с деревней Другое Олеканово. 
4 На 29 дворов 34 жилые постройки. 
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События и другие факты 
 

1912 г. – в деревне действовала земская школа. 
1927 г. – функционировали Алекановская промысловая артель 

(смолокуренная) и школа. 
 

Владельцы 
 

До 1557/58 года – князья Кривоборские из рода Стародубских. 
С 1557/58 года и до начала XVIII века — Троице Сергиев мона-

стырь. 
Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-

зоделательный завод, была в его управлении. 
1781 г. – дворцовые крестьяне. 
16 апреля 1797 г. указом императора Павла I пожалована 

(в числе других) гвардии капитану Семёновского полка Ивану 
Морозову. 
 

БАРАНОВСКАЯ 
 

Варианты названия – Борановская, Барановское, Бараново. 
Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Бо-

рановская, а в ней: в. крестьянин Пашка Агапитов сын з детми: 
с Офонкою да с Ывашком;  в. крестьянин Фофанко Елизарьев сын, 
прозвище Третьячко, с сыном с Архипком». 

Из описания 1865 г.: «Далее к югу, в ¼ версте (от Ларионов-
ской) по проселочной дороге, находится деревня Барановская… 
в деревне душ муж. пола 25, жен. 31, 1 м. военных и 3 жен.; домов 8, 
изб 11, из них 4 белые, остальные курные». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 2 5 муж. 1912 22 108 
1858 7 45 1925  108 
1865 85 56 1927 22 1166 

                                                 
5 В том числе 3 белых и 5 курных. 
6 Кроме того на территории Барановской больницы проживал 21 человек (7 дворов). 
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1887 14 75 1938 21 757 
1899 19 111 1959  118 
1907 20 123 2002  137 

 

События и другие факты 
 

1870-е годы – открыта земская школа. 
1883 г. – отстроено на средства земства и общества здание школы. 
1885 г. – деревня отнесена к важнейшим селениям Российской 

империи, в ней располагались земское правление и часовня. 
1912 г. – в деревне действовали часовня, двухклассное училище 

Министерства народного просвещения (школа), волостное правле-
ние, мелочная лавка, находилась квартира урядника. 

1927 г. – функционировали Барановская мукомольная артель, 
Барановское потребительское общество, Барановское кредитное то-
варищество, больница, ветеринарный пункт, изба-читальня. 

 

Владельцы 
 

1645/46 г. – руженин Кирил Иванов Белый. 
1710 г. – помещик Афонасий Кирилов Белый. 
Начало XVIII века – в связи со строительством Тырпицкого же-

лезоделательного завода выкуплена государством. 
1729 г. – император Петр II пожаловал 1167 душ крестьян, при-

писанных к Тырпицкому металлургическому заводу, вице-адмиралу 
Науму Акимовичу Сенявину, который стал одним из богатейших 
помещиков Российской империи. 

1781 г. – генерал-поручик Сергей Наумович Сенявин (Синявин). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Кроме того в населённых пунктах Барановский сливко-отделительный пункт прожи-
вал 2 человек (1 хозяйство), Барановская школа – 11 человек (3 хозяйства), Барановская 
больница – 9 человек (5 хозяйств, 4 жилых строения). 
8 Кроме того в населённых пунктах Барановская семилетняя школа проживало 
23 человека, Барановский ветучасток – 5 человек. 



«Светец» № 8. Деревни, хутора, усадьбы Барановской и Мазской 
территорий Кадуйского района Вологодской области 

 

19 

БЕРЕЖОК 
 

Варианты названия – Берег. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 5 13 муж 1912 13 66 
1846 3 27 1925  93 
1858 3 42 1927 14 74 
1865 49 45 1938 1210 61 
1887 9 45 1959  70 
1899 10 54 2002  17 
1907 14 78    

 
ВЕЛИКИЙ ДВОР 

 

Другие названия – Тимонинская, Ортемовская, Большой Двор. 
Год первого упоминания в письменных источниках – 1594 г. 
Из Писцовой книги 1594 г.: «Дер. Тимонинская, а Ортемовская 

Болшой двор тож, а в ней крестьян 3 дв.; пашни паханые худ. земли 
17 четьи, да пер. пашни 3 четьи в поле, а в дву потомуж, сена по р. 
по Суде и по заполью 30 коп». 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Ве-
ликий Двор, а в ней: в. крестьянин Елисейко Сидоров сын с пасынки: 
с Ывашком да с Федкою Ивановыми детми, а у Федки сын Васка; 
в. крестьянин Якимко Осипов сын, прозвище Добрыня, с сыном 
с Ларкою да с пасынки: Софронком да с Мишкою Ондреевыми дет-
ми;  в. крестьянин Харка Петров сын з детми: с Миткою да с Ер-
молкою;  в. бобыль Харламко Иванов сын з братьею с родными: 
з Демкою, да с Тимошкою, да с Куземкою;  в. крестьянин Иевко Ма-
лафеев сын, прозвище Вихорев, з братом с родным Ывашком, 
а у Ивашка сын Ивашко ж; бобыль Вавилко Малафеев сын с сыном 
с Микиткою; в. крестьянин Патрекейко Малафеев сын, прозвище 
Вихоров». 

 
                                                 
9 В том числе 1 белый и 3 курных. 
10 Жилых строений – 13.  
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Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1594 5  1907 8 41 
1646 7 22 1912 9 31 
1858 1 14 1925  41 
1865   1927 9 44 
1887 8 10 1938 9 33 
1899 7 37 1959  14 

   2002  5 
 

Владельцы 
 

С момента первого упоминания и до начала XVIII века – Трои-
це-Сергиев монастырь. 

Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-
зоделательный завод, была в его управлении. 

1781 г. – дворцовое ведомство. 
1846 г. – ведомство дворцовой канцелярии. 

 
ВЕРЕТЬЁ 

 

Варианты названия – Веретея, Веретия, Веретья. 
Год первого упоминания в письменных источниках – 1626/27. 
В настоящее время не существует. 
Из описания 1865 г.: «К западу от этой деревни (от Тимохино), 

по просёлочной дороге в 3 ½ верстах, деревня Веретия, в ней деревянных 
дворов 5, изб курных 10, жителей муж. пола 23, жен. 17 душ». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1781  14 муж. 1907 12 67 
1846  16 муж. 1912 14 67 
1858 5 38 1925  96 
865 6 3911 1927 18 102 

1887 10 55 1938 1712 74 
1899 9 62 1959  12 

                                                 
11 В том числе 3 белых и 3 курных. 
12 Жилых строений – 24. 
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Владельцы 
 

1781 г. – подпоручики Шатиловы. 
1846 г. – Ирина Александровна Десятова и подполковница Ели-

завета Петровна Свербеева. 
 

ГЛИННИЦЫ 
 

Варианты названия – Глинница. 
В переписной книге 1645/46 г. сказано: «Пустошь Глинницы, 

а ныне деревня, поселились после писцов князя Никиты Шеховского 
жильцы вновь...», то есть после 1626/27 года. В материалах подворной 
переписи 1907 года отмечено, что Глинница – населённый пункт, обра-
зовавшийся после Х ревизии (1858 г.) податного населения Российской 
империи. В списках населённых мест 1912 года значится как выселок, 
расположенный на землях А. Ганичева; далее как хутор.  

Из переписной книги 1645/46 г.: «Пустошь Глинницы, а ныне 
дрв., [...]  а в ней: в. крестьянин Ивашко Микифоров сын с сыном 
с Сивкою да с племянником с Ондрюшкою Ортемевым сыном  
в. бобыль Якушко Михеев сын с сыном с Макарком». 

В настоящее время не существует. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 2 5 муж. 1925  9 
1907 2 21 1938 313 14 
1912 1 9    

 
События и другие факты 

 

1912 г. – функционировала мелочная лавка. 
 

Владельцы 
 

1781 г. – поручик Николай Селиванов (пустошь). 
1645/46 г. – Василий Офонасьев Елчин. 
1912 г. – Глинницы как выселок на землях А. Ганичева. 
 

Фамилии (по данным на 1933 г.) 

Ганичевы 
                                                 
13 Жилых строений – 4. 
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ГОРКА 
 

Другое название – Ламаново. 
Год первого упоминания в письменных источниках – 1557/58. 
Из Писцовой книги Белозерского уезда 1594 г.: «Дер. Горка, 

а Ламаново тож, а в ней крестьян 1 дв.; пашни паханые худ. земли 
3 четьи, да пер. пашни 5 четьи в поле, а в дву потомуж, сена 
по р. по Суде 4 коп. Дер. другая Горка, а в ней крестьян 2 дв., во дв. 
Бобыль; пашни паханые худ. земли 10 четьи, да пашни ж лесом по-
росло 6 четьи в поле, а в дву потомуж, сена по р. по Суде 10 коп». 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Гор-
ка, а в ней:  в. крестьянин Ермолка Иванов сын з детми: с Кузем-
кою, да с Микиткою, да с Лучкою, а у ...ки сын Микитка, да Фролко, 
да Офонка, да Ивашко;  в. бобылка вдова Окулинка Клементьевская 
жена Ортемьева с сыном Федкою Клементьевым сыном; в. кресть-
янин Ивашко Яковлев сын; в. бобыль Ивашко Федоров сын з братом 
с родным с Мануилком;  в. крестьянин Олешка Ондреев сын з бра-
том с родным с Федкою, а у Федки детей: Ермолка да Я[ку]шка».  

Из переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Ла-
манова, а в ней:  в крестьянин Федка Петров сын;  в. крестьянин 
Федоско Осипов сын с сыном Якушком;  в. бобыль Микитка Гаври-
лов сын з братьею с родными: с Левкою да с Федкою, а Федки де-
тей: Левка да Ларка;  в. бобылка вдова Омелфица Семеновская же-
на Тимофеева з детми: с Нифанком да с Обросимком». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1594 414  1907 7 35 
1646 5 17 муж. 1912 8 43 

164615 4 11 муж 1925  41 
1858 4 26 1927 6 35 
1865 416 25 1959  16 
1887 6 28 2002  3 
1899 6 26    

 

                                                 
14 Посчитано вместе с деревней Другая Горка. 
15 Деревня Ломаново. 
16 Все дворы курные. 
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Владельцы 
 

До 1557/58 года – князья Кривоборские из рода Стародубских. 
С 1557/58 года и до начала XVIII века – Троице-Сергиев монастырь. 
Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-

зоделательный завод, была в его управлении. 
1781 г. – дворцовое ведомство. 
16 апреля 1797 г. указом императора Павла I пожалована 

(в числе других) гвардии капитану Семёновского полка Ивану Мо-
розову. 

 
ДИЛЬСКИЕ 

 

Варианты названия – выселок Дельских.  
Деревня возникла в начале ХХ века. 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1912 9 64 1938 3017 146 
1925  118 1959  76 
1927 22 116 2002  10 

 
События и другие факты 

 

1928 г. – действовали Дильское мелиоративное товарищество и 
Дильская школа, расположенная в 100 метрах от деревни. 

 
ЕРЕМЕЕВО 

 

Варианты названия – Еремеевская. 
Первое упоминание относится к 1557/58 г. 
Из Писцовой книги Белозерского уезда 1594 г.: «Дер. Еремеево, 

а в ней крестьян 1 дв., во дв. бобыль, дв. пуст; пашни паханые худ. 
земли 2 четьи да пер. пашни 6 четьи в  поле, а в дву потомуж, сена 
по р. по Суде 5 коп». 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Ере-
меевская, а в ней:  в. крестьянин Савка Клементьев сын з братом 
                                                 
17 Жилых строений – 29. Значится как хутор. 
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с родным с Панкою;  в. бобыль Якунка Степанов  сын с сыном 
с Якункою;  в. крестьянин Евсевейко Степанов сын с сыном с Ку-
земкою, да у него ж живет подсоседник Исачко Провов сын;  в. кре-
стьянин Сафронко Прохоров сын». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1594 318  1907 9 58 
1645 4 8 муж. 1912 8 43 
1858 4 24 1925  41 
1865 319 29 1927 6 33 
1887 4 34 1938 920 33 
1899 6 48 1959  21 

   2002  2 
 

Владельцы 
 

До 1557/58 года – князья Кривоборские из рода Стародубских. 
С 1557/58 года и до начала XVIII века – Троице Сергиев мона-

стырь. 
Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-

зоделательный завод, была в его управлении. 
1781 г. – дворцовое ведомство. 
16 апреля 1797 г. указом императора Павла I пожалована (в числе 

других) гвардии капитану Семёновского полка Ивану Морозову. 
 

ЗАМОШЬЕ 
 

Варианты названий – Замотье. 
Год первого упоминания в письменных источниках – 1626/27. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Починок 

Замошье, а ныне дрв., а в ней: в. крестьянин Данилко Лукин сын 
с сыном с Терешкою да з братом с родным с Елисейком, а у Елисей-
ка сын Васка». 

                                                 
18 В том числе 1 пустой. 
19 В том числе 1 белый и 2 курных. 
20 Жилых строений – 8. 
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Из описания 1865 г.: «От этой деревни (от деревни Торки) ещё 
правее к западу по болотистой едва проходимой летом дороге, 
стоит в расстоянии 4-х верст от Торков деревня Замотье, в ней 
семейств 9-ть, изб 11, из  них 4 белые, остальные курные, душ кре-
стьян муж.пола 22, жен. 21, солдаток 2». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

164621 1 4 1912 10 65 
1858 5 36 1925  71 
1865 922 49 1927 11 54 
1887 8 45 1938 2023 79 
1899 10 54 1959  16 
1907 9 65    

 
Владельцы 

 

1645/46 г. – Василий Офонасьев Елчин. 
Начало XVIII века – в связи со строительством Тырпицкого же-

лезоделательного завода выкуплена государством. 
1729 г. – император Петр 2 пожаловал 1167 душ крестьян, при-

писанных к Тырпицкому металлургическому заводу, вице-адмиралу 
Науму Акимовичу Сенявину, который стал одним из богатейших 
помещиков Российской империи. 

1781 г. – генерал-поручик Сергей Наумович Синявин. 
 

ЗАРУЧЕВЬЕ 
 

Варианты названия – Заручьево, Заручное, Заручная, Заручье. 
Другое название – Слезкино. 
Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Писцовой книги Белозерского уезда 1594 г.: «Дер. Слезкино, 

а Заручьево тож, а в ней крестьян 2 дв.; пашни паханые худ.земли 
                                                 
21 До этого года – починок. 
22 В том числе 2 белых и 7 курных. 
23 Жилых строений – 21. На расстоянии 1,2 км располагалась группа строений, со-
стоящая из 6 хозяйств, в которых проживало 26 человек. 
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10 четьи, да пер.пашни 10 четьи в поле, а в дву потомуж, сена меж 
пол и по заполью 12 коп., лес болшой». 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. За-
ручная, а в ней:  в. крестьянин Стенка Иванов сын, прозвище Маку-
нин, да у него ж живет подсоседник Лучко Григорьев сын;  в. кре-
стьянин Максимко Иванов сын, прозвище Дружинко, с сыном 
с Максимком;  в крестьянин Куземка Ондреев сын з братом с  род-
ным с Маковейком, а у Куземки детей: Мишка да Гришка, а у Мако-
вейко детей: Харка да Ивашко». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1594 2  1907 10 51 
1646 3 10 муж. 1912 10 48 
1846  8 муж. 1925  72 
1858 4 31 1927 17 66 
1865 624 37 1938 1325 55 
1887 7 41 1959  18 
1899 7 49 2002  10 

 
Владельцы 

 

С момента возникновения и до начала XVIII века – Троице Сер-
гиев монастырь. 

Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-
зоделательный завод, была в его управлении. 

1781 г. – дворцовое ведомство. 
16 апреля 1797 г. указом императора Павла I пожалована (в числе 

других) гвардии капитану Семёновского полка Ивану Морозову. 
1846 г. – действительная статская советница Александра Дмит-

риевна Морозова. 
 
 
 

                                                 
24 В том числе 3 белых и 3 курных. 
25 Жилых строений – 16. 
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КАНАНЬЕВСКАЯ 
 

Варианты названия – Конаньевская, Кононово, Кононевская, 
Кинаневская. 

Из описания 1865 г.: «Ещё далее к западу от  этой деревни 
(от Крестовой), в ¼ версты по просёлочной дороге, стоит деревня 
Кинаневская, в ней семейств крестьянских 3, душ муж. 17 и жен. 
18, дворов 3, изб 6, из них 2 белые, остальные курные». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 3 26 1925  53 
1865 426 34 1927 8 49 
1887 7 45 1938 1227 62 
1899 9 47 1959  25 
1907 9 56 2002  11 
1912 11 54    

 
События и другие факты 

 

1912 г. – в деревне действовала часовня. 
 

Фамилии (по данным на 1933 г.) 
 

Бакаловы Козловы Макаровы Николаевы 
Батыревы Лебедевы Мутовскины Савинковы 
Глазковы Лукины Наумовы Соколовы 

Цветковы 
 

КЛЫКОВСКАЯ 
 

Варианты названия – Клыковское. 
В документах подворной переписи 1907 года сказано, что Клы-

ковское образовано после Х ревизии податного населения Россий-
ской империи (1858 г.).  По всей видимости деревня была покинута, 
                                                 
26 В том числе 2 белых и 2 курных. 
27 Жилых строений – 10. 
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а затем, после 1858 года, заселена вновь. На 1912 год тип населённо-
го пункта – выселок, далее – хутор. 

Из описания 1865 г.: «Ещё далее к западу в ¼ версты от этой 
деревни (от Конаньевской), по просёлочной дороге стоит деревня 
Клыковская, в ней одно мещанское семейство, душ муж.пола 2, 
жен. 2, изб белых 2». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646  3 муж. 1925  14 
1907 328 17 1927 2 14 
1912 2 17 1938 2 11 

 
Владельцы 

 

1846 – коллежского асессора девица Александра Петровна Го-
ремыкина. 

1912 г. - как выселок Клыковская на землях М. Мутовкина. 
 

КОРОТНЕВСКАЯ 
 

Варианты названия – Коротневская, Коротнеево. 
Другое название – Амосовская (Омосовская). 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1545/46 г.: «Дрв. Омо-

совская, а в ней: в. крестьянин Ивашко Федоров сын з детми: с Лев-
кою да с Мишкою; в. крестьянин Левка Ларионов сын з детми: 
с Ромкою, да с Федкою, да з Герасимком, да с Темкою; в. крестья-
нин Якушко Левонтьев с з детми: Стенкою, да с Ывашком, 
да с Ермошкою». 

Из описани 1865 г.: «Далее к югу, в ¼ версте (от Ларионовской) 
по просёлочной дороге, находится деревня Барановская. К западу 
по проселочной дороге в ¾ версты деревня Коротневая… крестьян-
ских семейств 7, душ муж.пола 28, жен. 19, солдаток 3 души, дво-
ров семь, изб 11, три белые, остальные курные». 

 

                                                 
28 Отсутствующие жители – 8 человек (1 двор). 
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Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 7 45 1912 16 109 
1865 7 47 1927 11 87 
1887 17 87 1938 1329 52 
1899 14 100 1959  46 
1907 7 109 2002  12 

 

События и другие факты 
 

1885 г. – деревня отнесена к важнейшим населённым пунктам 
Российской империи, в ней находилась обывательская станция. 

1912 г. – в деревне находилась земская станция. 
 

Владельцы 
 

1645/46 г. – можаитин Иван Петров Рукин. 
1710 г. – помещик Лев Никитин Августов. 
Начало XVIII века – в связи со строительством Тырпицкого же-

лезоделательного завода выкуплена государством. 
1729 г. – император Петр II пожаловал 1167 душ крестьян, при-

писанных к Тырпицкому металлугическому заводу, вице-адмиралу 
Науму Акимовичу Сенявину, который стал одним из богатейших 
помещиков Российской империи. 

1781 г. – генерал-поручик Сергей Наумович Синявин. 
 

КРЕСТОВАЯ 
 

Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Кре-

стовая, а в ней: в. крестьянин Демка Иванов сын с сыном с Севкою; 
в. крестьянин Кирилко Поликарпов сын с сыном с Ывашком да с па-
сынки: з Гришкою да с Якушком Семеновы дети». 

Из описания 1965 г.: «К западу от этой деревни (от Коротне-
вой) в ¼ версты деревня Крестовая, в ней деревянная часовня, кре-
стьянских семейств 6, душ муж.пола 41, жен. 37, военных муж. 
1 и жен. 1, дворов 6, изб 12, из них одна курная, остальные белые». 
                                                 
29 Жилых строений – 17. 
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Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 2 6 муж. 1907 23 149 
   1912 26 160 

1858 6 69 1925  175 
1865 630 77 1927 27 155 
1887 15 107 1938 24 99 
1899 19 132 1959  50                                                                                                                                                                                                                                                                  

   2002  19 
 

События и другие факты 
 

1912 г. – в деревне действовала часовня. 
 

Владельцы 
 

1645/46 г. – можаитин Иван Петров Рукин. 
1710 г. – помещик Семён Левонтьев Рукин. 
Начало XVIII века – в связи со строительством Тырпицкого же-

лезоделательного завода выкуплена государством. 
1729 г. – император Петр II пожаловал 1167 душ крестьян, при-

писанных к Тырпицкому металлургическому заводу, вице-адмиралу 
Науму Акимовичу Сенявину, который стал одним из богатейших 
помещиков Российской империи. 

1781 г. – генерал-поручик Сергей Наумович Синявин. 
 

КРЮКОВО 
 

Первое упоминание относится к 1560/61 г. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 1 2 муж. 1912 10 49 
1858 3 23 1925  39 
1865 331 29 1927 9 35 
1887 7 50 1938 1032 47 

                                                 
30 В том числе 5 белых и 1 курный. 
31 В том числе 2 белых и 1 курный. 
32 Жилых строений – 9. 
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1899 7 56 1959  28 
1907 13 67 2002  1 

 

Владельцы 
 

До 1560/61 года – князья Кривоборские из рода Стародубских. 
С 1560/61 года и до начала XVIII века – Кирилло-Белозерский 

монастырь. С 1561 по 1566 годы незаконно владели дети боярские 
М. Неправдин и Г. Босов (по всей видимости, один из них). 27 марта 
1566 г. Иван IV Грозный издал специальную грамоту, по которой 
эти помещики были высланы вон из того села «со своими людьми». 

Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-
зоделательный завод, была в его управлении. 

 
ЛАРИОНОВСКАЯ 

 

Варианты названия – Ларионовское, Ларинское. 
Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Ла-

рионовская, а в ней: в. крестьянин Ивашко Онтонов з братьею 
с родными: Стенкою да с Нефедком; в бобыль Митка  Михайлов 
сын; в. крестьянин Кипрушка Михайлов сын с сыном с Софронком; 
д. Пуст бобыли Ивашки Григорьева сына, прозвище Мелников, збе-
жал в 149-м году безвестно; д. пуст бобыля Мишка Семенова сына, 
збежал в 151-м году безвестно». 

Из описания 1865 г.: «К югу от причетнической Поповской, 
по проселочной дороге в 1 версте находитя деревня Ларионовская, 
в ней семейств крестьянских 6, изб деревянных 9-ть, из них белых 3, 
остальные черные». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 533 6 муж. 1912 22 148 
1858 6 50 1925  184 
1865 634 56 1927 29 145 

                                                 
33 В том числе 2 пустых. 
34 В том числе 3 белых и 3 курных. 
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1887 16 98 1938 2335 97 
1899 20 123 1959  73 
1907 19 145 2002  42 

 

События и другие факты 
 

1912 г. – в деревне функционировали часовня и мелочная лавка. 
 

Владельцы 
 

1645/46 г. – можаитин Иван Тимофеев сын Усов. 
Начало XVIII века – в связи со строительством Тырпицкого же-

лезоделательного завода выкуплена государством. 
1729 г. – император Петр II пожаловал 1167 душ крестьян, при-

писанных к Тырпицкому металлургическому заводу, вице-адмиралу 
Науму Акимовичу Сенявину, который стал одним из богатейших 
помещиков Российской империи. 

1781 г. – генерал-поручик Сергей Наумович Синявин. 
 

МУЗГУМЗЬ 
 

Варианты названия – Музгумузь. 
В настоящее время не существует. 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 4 17 1925  51 
1865 5 17 1938 9 50 
1887 5 38 1959  17 
1907 6 31    

 

События и другие факты 
 

1938 г. - Действовала Музгумзская мельница на расстоянии 3 км 
от деревни. 

 

Владельцы 

1860-е годы – Поль. 
                                                 
35 Жилых строений – 26. 
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ОСЕКА 
 

Первое упоминание относится к 1560/61 г. 
Варианты названия: Осечища (название в источнике первого 

упоминания), Осечище, Осеки, Осяка, Осяки, Осек, Осенка, Осячка. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 4 9 муж. 1907 17 99 
1846 6 31 1912 18 73 
1858 5 45 1925  97 
1865 736 52 1927 18 90 
1887 21 55 1938 2137 85 
1899 13 53 1959  15 

   2002  3 
 

Владельцы 
 

До 1560/61 года - князья Кривоборские из рода Стародубских. 
С 1560/61 года и до начала XVIII века – Кирилло-Белозерский 

монастырь. С 1561 по 1566 годы незаконно владели дети боярские 
М. Неправдин и Г. Босов (по всей видимости, один из них). 27 марта 
1566 г. Иван IV Грозный издал специальную грамоту, по которой 
эти помещики были высланы вон из того села «со своими людьми». 

Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-
зоделательный завод, была в его управлении. 

 
ПИГУМЗЬ 

 

В настоящее время не существует. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 6 45 1925  49 
1865 5 32 1938 638 39 

                                                 
36 В том числе 3 белых и 4 курных. 
37 Жилых строений – 22. 
38 Жилых строений – 8. 
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1887 10 58 1959  14 
1907 10 55    

 

Владельцы 
 

1860-е гг. – Поль, Аксёнов. 
 

ПОДОСИННИК 
 

Подосинник как деревня возник в 1939-40 гг.: в связи с майским 
постановлением 1939 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР, которым 
предусматривалась ликвидация хуторов, подосинновские хутора 
были перевезены в одно место, на котором и появилась деревня. 

В 10-е и 20-е годы ХХ века стали появляться отдельные хутора, 
которые  получили общее название Подосинник. В документах эта 
группа населённых пунктов (количеством более 20) по их типу была 
отнесена или  как к группе хуторов (гнезду хуторов), или как высел-
ку (1927 г.). 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1925  99 1959  24 
1927 19 118 2002  0 
1938 29 111    

 

Фамилии (по данным на 1933 г.) 
 

Беловы Ганюшкины Колотушкины Солохины 
Бортовы Глебовы Лебедевы Тихомировы 
Бронзовы Дудкины Малышевы Явственные 
Варатковы Катковы Смирновы  

 

Что почитать 
 

Д. Никишин. «Не медлить с сселением хуторов». О том, как по-
явился Подосинник. (См. приложение.) 
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ПОЗДНЯКОВО 
 

Варианты названия: Позняково. 
В настоящее время не существует. 
Из описания 1865 г.: «К югу от деревни этой (от Клыковской),  

по просёлочной дороге в 1 версте находится деревня Поздняково, 
в ней крестьянских семейств 3, жителей муж. Пола – 17, жен. 11, 
домов 3, изб 5, все курные». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646  муж. 1907 12 66 
1858 4 35 1912 12 71 
1865 439 29 1925  50 
1887 6 45 1927 7 44 
1899 7 46 1938 7 22 

   1959  24 
 

ПОПОВСКАЯ 
 

В настоящее время не существует. 
Из описания 1865 г.: «К югу от Тимохина, считая вниз по тече-

нию Суды в 1 ¼ вер. по просёлочной дороге деревня Поповская, где 
живут причетники, в ней дворов 2, изб деревянных четыре, все бе-
лые, душ муж. пола 6, жен. 11, все духовного звания». 

В 20-е и 30-е годы тип селения, по всей видимости, – хутор. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1594 1  1865 2 17 
 
 
 

                                                 
39 В том числе 3 белых и 1 курный. 
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ПОРОГ 
 

Первое упоминание относится к 1557/58 г. 
В описании прихода на Тырпицкких заводах (1865 г.) сказано, 

что деревня Порог в 1842 году причислена к этому приходу от Пре-
ображенской Дубровской церкви. 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 11 95 1912 35 232 
1865 1440 112 1925  220 
1887 26 165 1927 32 158 
1899 29 180 1938 2341 12* 
1907 35 202 1959  78 

   2002  21 
 

События и другие факты 
 

1912 г. – функционировали церковно-приходская школа и две 
водяные мельницы. 

 

Владельцы 
 

1557/58 г. – Троице-Сергиев монастырь. 
1781 г. – генерал-поручик Сергей Наумович Синявин. 

 
ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ 

 

Варианты названия – Преображенское. 
Другие названия – Новая. 
Из описания 1865 г.: «К югу (от сельца Лукьяновского) 

в 1 ¾ версты, вниз по реке Суде д. Преображенская, в ней семей-
ство крестьянких 7, душ м. 38 и ж. 34, домов 7, изб 14, все белые». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646  муж. 1912 28 189 
                                                 
40 В том числе 8 белых и 6 курных. 
41 Жилых строений – 30. 
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1858 5 56 1925  188 
1865 7 73 1927 29 142 
1887 19 124 1938 2942 103 
1899 19 148 1959  60 
1907 25 187 2002  9 

 

Владельцы 

Синявины 
 

РОМАНОВО 
 

В настоящее время не существует. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 3 18 1907 6 32 
1865 2 4+ 1925  46 
1887 3 24    

 
Владельцы 

 

1860-е годы – Поль. Также проживали удельные крестьяне. 
 

РЫКАНЕЦ 
 

Первое упоминание относится к 1560/61 г. 
Варианты названия – Рыконец, Рычконец, Рырлканец, Рыконеч. 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 7 19 муж. 1907 36 166 
1781  32 муж. 1912 37 215 
1846 11 96 1925  144 
1858 11 120 1927 26 144 
1865 1443 122 1938 3144 143 

                                                 
42 Жилых строений – 32. 
43 В том числе 11 белых и 4 курных. 
44 Жилых строений – 28. 
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1887 30 158 1959  47 
1899 31 163 2002  2 

 

События и другие факты 
 

1912 г. – действовала земская школа. 
1927 г. – функционировала Рыконецкая лесо-известковая артель. 

 

Владельцы 
 

До 1560/61 года – князья Кривоборские из рода Стародубских. 
С 1560/61 года и до начала XVIII века –Кирилло-Белозерский 

монастырь. С 1561 по 1566 годы незаконно владели дети боярские 
М. Неправдин и Г. Босов (по всей видимости, один из них). 27 марта 
1566 г. Иван IV Грозный издал специальную грамоту, по которой 
эти помещики были высланы вон из того села «со своими людьми». 

Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-
зоделательный завод, в его управлении. 

1781 – экономическое ведомство. 
 

САВЕЛЬЕВСКАЯ 
 

Варианты названия – Савельевское. 
Из описания 1865 г.: «Отсюда (от деревни Якшинской), в ¼ 

версты, а от деревни Барановской к югу 1 ½ версты д. Савельев-
ская, по проселочной дороге; в ней крестьянских семейств 12, душ 
муж.пола 44, жен. 41, военных муж.пола 2, жен. 3, домов 12, изб 21, 
из них белых 6». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 14 78 1912 33 251 
1865 1245 85 1925  222 
1887 24 146 1927 34 179 
1899 27 183 1938 2346 88 
1907 32 24747 1959  39 

   2002  6 
                                                 
45 В том числе 6 белых и 6 курных. 
46 В том числе 6 белых и 6 курных. 
47 В том числе 2 человека отсутствуют (1 двор). 
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События и другие факты 
 

1912 г. – действовала часовня. 
1928 г. – функционировали Савельевское маслодельное това-

рищество и Савельевское машинное товарищество. 
 

Владельцы 
 

До 1729 года – государственная, находилась под управлением 
Тырпицкого железоделательного завода. 

1729 г. – император Петр II пожаловал 1167 душ крестьян, при-
писанных к Тырпицкому металлургическому заводу, вице-адмиралу 
Науму Акимовичу Сенявину, который стал одним из богатейших 
помещиков Российской империи. 

1781 г. – генерал-поручик Сергей Наумович Синявин. 
 

Фамилии 
(по состоянию на вторую половину XIX века) 

 

Басанаевы Гусаровы Пучковы Тихомировы 
Воробьевы Дудкины Ромашовы Туриковы 

Ганюшкины Ивановы Смирновы Уткины 
Цветковы 

 
(по данным на 1933 г.) 

 
Басалаевы Гусаровы Морозовы Пучковы 
Воробьевы Дудкины Мухины Ромашовы 

Ганюшкины Ивановы Пасыкаловы Туриковы 
Цветковы 

 
СОСНОВКА 

посёлок 
 

Посёлок создан в 1956 г. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1959  340 2002  196 
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СЕЛЬЦО-РОДНОЕ 
 

Варианты названия – Родное. 
Другое название – Обидово. 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1846  25 муж. 1925  29 
185848 12 80 1927 5 22 
1887 5 26 1938 5 20 
1899 4 39 1959  20 
1907 3 20 2002  1 
1912 4 29    

 
Владельцы 

 

1846 г. – генерал-лейтенантша Анна Ивановна Глазова. 
 

СЕМЁНОВСКАЯ 
 

Другие названия – Ортемовская, Неклюдовская. 
Варианты названия – Семёновское. 
Из Писцовой книги Белозерского уезда 1594 г.: «Дер. Ортемов-

ская, а Семеновская тож, а в ней крестьян 4 дв.; пашни паханые 
худ. земли 12 четьи, да пер. пашни 6 четьи в поле, а в дву потому ж, 
сена по р. по Суде 20 коп». 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Се-
меновская, а в ней: в. крестьянин Тимошка Кузьмин сын с детми: с 
Олешкою, а у Олешки сын Савка; в. крестьянин Оска Макарьев сын, 
прозвище Томилка, с сыном з Гришкою; а у Гришки детей: Гаврилко, 
да Пронка, да Петрушка, да Филатко; в. крестьянин Ивашко Ели-
сеев сын, прозвище Насара, з детми: с Ывашком да с Якимком; в. 
бобыль Климко Ондреев сын с сыном Стенкою». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1594 4  1912 31 170 

                                                 
48 Посчитано вместе с д. Тарасовской. 
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1646 3 11 муж. 1925  168 
1858 10 69 1927 34 150 
1887 18 106 1938 3449 141 
1899 21 134 1959  58 
1907 33 179 2002  13 

 

Владельцы 
 

До начала XVIII века – Троице-Сергиев монастырь. 
Далее –государство. Пока функционировал Тырпицкий железо-

делательный завод, была в его управлении. 
1781 г. - дворцовое ведомство. 

 
СТАРОСТИНО 

 

Первое упоминание относится к 1557/58 г. 
Другое название – Лопатино. 
Варианты названия – Старотсино, Старостина. 
Из Писцовой книги Белозерского уезда 1594 г.: «Дер. Лопати-

но, а Старостино тож, на р. на Суде, а в ней крестьян 3 дв.; пашни 
паханые худ. земли 10 четьи, да пер. пашни 4 четьи в поле, а в дву 
потомуж, сена по р. по Суде и по заполью 15 коп». 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Старо-
стина, а в ней: в. крестьянин Федотко Яковлев сын з детми: с Титком 
да Трошкою, а у Титка детей: Оверка да Ивашка; в. крестьянин Ки-
приянко Назарев сын з детми: с Левкою, да с Власком, да с Мишкою, 
да с Тимошкою, да с Ывашком, да с Тимошкою ж; в бобыль Паршутка 
Федосеев сын з детми: с Родкою да с Евсевейком да с ним же живут 
шурья: Левка да Тимошка Корниловы дети». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1594 3  1907 33 148 
1646 3 17 муж. 1912 25 174 
1846  56 муж. 1925  141 
1858 9 69 1927 22 133 

                                                 
49 Жилых строений – 38. 
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1865 1150 74 1938 2751 109 
1887 28 168 1959  41 
1899 27 174 2002  3 

 

Владельцы 
 

До 1557/58 года – князья Кривоборские из рода Стародубских. 
С 1557/58 года и до начала XVIII века –Троице Сергиев монастырь. 
Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-

зоделательный завод, была в его управлении. 
1781 г. – дворцовое ведомство. 
16 апреля 1797 г. указом императора Павла I пожалована 

(в числе других) гвардии капитану Семёновского полка Ивану Мо-
розову. 

1846 г. – действительная статская советница А.Д. Морозова. 
 

СЯТРУМЗЬ 
 

Варианты названия – Сятрумузь, Сятромзь. 
В настоящее время не существует. 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 5 35 1907 11 75 
1865 7 35 1925  61 
1887 8 55 1938 852 43 

   1959  31 
 

Владельцы 
1860-е гг. – Поль. 
 

ТАРАСОВСКАЯ 
 

Первое упоминание относится к 1594 г. 
Другие названия –Саухинская, Сауменская. 

                                                 
50 В том числе 4 белых и 7 курных. 
51 Жилых строений – 26. 
52 Жилых строений – 9. 
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Из Писцовой книги Белозерского уезда 1594 г.: «Дер. Саухин-
ская, а Тарасовская тож, а в ней 2 дв. крестьян, месть дворов. кре-
стьянское; пашни паханые худ. земли 4 четьи, да пер. пашни 6 че-
тьи в поле, а в дву потомуж, сена по р. по Суде 3 коп., лес болшой». 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Та-
расовская, а в ней: в. крестьянин Евтифейко Левонтьев сын, про-
звище Субота, с сыном с Федкою, а у Федки детей: Евтифейко да 
Мишка, да у него ж живет подсоседник Данилко Герасимов сын з 
братом родным с Ывашком да с Мишкою; в. крестьянин Власко 
Еремеев сын с сыном с Нестерком; в. крестьянин Васка Власов сын 
з детми: с Ывашком, да с Мишкою, да с Селиверстком». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1594 2  1907 25 165 
1646 3 13 муж. 1912 29 150 
1858 1253 80 1925  187 
1865 654 32 1927 31 160 
1887 17 96 1938 30 125 
1899 20 122 1959  37 

   2002  7 
 

События и другие факты 
 

1912 г. – функционировала мелочная лавка. 
 

Владельцы 
 

С момента появления и до начала XVIII века – Троице Сергиев 
монастырь. 

Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-
зоделательный завод, была в его управлении. 

1781 г. – дворцовое ведомство. 
1846 г. – генерал-лейтенантша Анна Ивановна Глазова. 
 

                                                 
53 Посчитано вместе с д. Обидово (Сельцо Родное). 
54 Все дворы курные. 
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ТИМОХИНО 
 

Первое упоминание относится к 1584/85 г. 
Варианты названия –Тимакино (в документе первого упоминания). 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Полдрв. 

Тимохина, а в ней: в. крестьянин Мишка Михайлов сын с сыном 
Ывашком; в. бобыль Федка Иванов сын». 

Из описания 1965 г.: «Самая ближняя от церкви деревня Тимо-
хино, в 2-х верстах по просёлочной дороге; в деревне этой деревян-
ных дворов 8, изб 13, из них одна белая, остальные курные». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 255 3 муж. 1912 19 158 
1858 6 47 1925  163 
1865 8 41 1927 32 167 
1887 16 90 1938 2456 106 
1899 15 115 1959  55 
1907 1857 149 2002  28 

 
События и другие факты 

 

1885 – селение отнесено к важнейшим населённым пунктам 
Российской империи, в деревне находилась лавка. 

1912 – функционировала казённая винная лавка. 
1938 – мельница колхоза «Тимохино» располагалась на рассто-

янии 1,5 км от деревни. Там проживало 2 человека. 
 

Владельцы 
 

До 1613 года – государство. 
1645/46 г. – руженин Кирил Иванов Белый (½ деревни). 
Начало XVIII века – в связи со строительством Тырпицкого же-

лезоделательного завода выкуплена государством. 

                                                 
55 Учтена только половина деревни. 
56 Жилых строений – 36. 
57 Отсутствует 7 человек (1 двор). 
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1729 г. – император Петр II пожаловал 1167 душ крестьян, при-
писанных к Тырпицкому металлургическому заводу, вице-адмиралу 
Науму Акимовичу Сенявину. 

1781 г. – генерал-поручик Сергей Наумович Синявин. 
 

Что почитать 
 

«Тимохино: история дома – история деревни», Кадуй, 2016 г. 
 

ТОРКИ 
 

Другое название – Горки. 
Варианты названия – Торка. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Горки, 

а в ней: в крестьянин Бориско Федоров сын с сыном с Ыевком да 
з братом с родным з Данилком; в. крестьянин Олешка Иванов сын 
з детми: с Тимошкою да со Власком, а у Тимошки детей: Гришка 
да Кирилко; в. бобыль Илейка Федоров з детми: с Конанком да Со-
фронком». 

Из описания 1865 г.: «К западу от Поповской в 1 ½ верстах в пра-
вую сторону деревня Торки, в ней деревянных дворов 6, семейств 6, 
душ муж.пола 15, жен. 18, изб семь, две белые, остальные курные». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1781  34 муж. 1912 9 51 
1858  24 1925  69 
1865 1058 71 1927 12 55 
1887 11 48 1938 9 30 
1899 8 42 1959  10 
1907 9 55 2002  0 

 

Владельцы 
 

1645/46 г. – Василий Офонасьев Елчин. 
1710 г. – вотчинник Аврам Гаврилов Пасынков. 
1781 г. – поручик Николай Селиванов. 

                                                 
58 В том числе 9 белых и 1 курный. 
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Фамилии (по данным на 1933 г.) 
 

Волковы Мудровы Николаевы Папышевы 
Единцовы Назаровы Папичевы Смелковы 

 
ТОРЧИЛОВО 

 

Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Варианты названия – Торчилова, Тарчилово. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв.  

[Та]рчилово, а в ней: в. крестьянин Мишка Овдокимов сын с сыном 
с Ывашкою; в. крестьянин Онтипка Власов сын с сыном Ывашком, 
а у Ивашка детей: Тимошка да Мишка; в. бобыль Овдокимко Анти-
пьев сын; в. [бо]быль Ивашко Ермолов сын, прозвище Балуев». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 4 8 муж. 1907 6 39 
1858 4 23 1912 6 70 
1865 459 24 1925  35 
1887 4 28 1927 6 36 
1899 4 29 1938 7 21 

   1959  4 
 

Владельцы 
 

До начала XVIII века – Троице Сергиев монастырь. 
Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-

зоделательный завод, была в его управлении. 
1781 – дворцовое ведомство. 
16 апреля 1797 г. указом императора Павла I пожалована (в числе 

других) гвардии капитану Семёновского полка Ивану Морозову. 
 

ТУРПАЛ 
 

Первое упоминание относится к 1626/27 г. (как Турвал). 
Варианты названия – Турвал, Турпалово, Турполохта 

(в 1782 году как сельцо). 
                                                 
59 В том числе 2 белых и 2 курных. 
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Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1781  13 муж. 1927 8 47 
1912 1 2 1938 33 34 
1925  46 1959  20 

   2002  5 
 

Владельцы 
 

1710 г. – Афонасий Кирилов Белый. 
1782 г. – бухгалтерша Деревина. 
1912 г. – земля Волнева. 
 

УСПЕНСКОЕ 
село 

 

Первое упоминание относится к 1557/58 г. 
Другие названия –Танища (Танище, Танищи), Ново Танища. 
Из Писцовой книги Белозерского уезда 1594 г.: «В Андаском 

ст. с. Танище, а в селе церк. Зачатье Ивана Предтече, древена, 
клетцки, а в церкви образы, и книги, и ризы, и у церкви колокола 
строение монастырское; да в селе ж дв. монастырской, а в нем 
живет приказщик, в к. понамарь, да 2 кельи, а в них живут нищие, а 
питаютца от церкви Божьи, во дв. крестьянин, да 3 места дворо-
вых крестьянских; пашни паханые худ. земли служни 12 четьи, за 
крестьянские пашни 3 четьи, да пер. пашни 8 четьи, да пашни ж 
лесом поросло 2 четьи в поле, а дву потомуж, сена к селу к Тани-
щам отхожей луг Жилиловской в Кировских покосах, да в Тырпиц-
ких покосах, по р. по Суде, сена ставитца всего 30 коп». 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Село Но-
во Танища Сергеева монастыря, а в нем: в. крестьянин Ивашко Ми-
хайлов сын, прозвище Бражников, з детми: с Трифанком, да с 
Ывашком, да с Митрошком, да с Миткою, да с Васкою; в. крестья-
нин Ивашка Григорьев сын, прозвище Бражников, з детми:  с 
Ывашком да з Данилком; да у него ж живет подсоседник Петруш-
ка Мануилов сын з детми: с Оунтропком, да с Петрушкою, да с По-
ликарпко[м]; в крестьянка вдова Домница Ивановская жена Браж-
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никова з детми: с Федкою да с Мишкою Ивановы дети Бражнико-
ва; в. Исачко Киприянов сын, да у него ж живет подсоседник Сенка 
Григорьев сын з детми: с Ларкою, да с Митькою, да с Васкою; в. 
крестьянин Софронко Федоров сын, прозвище Кичанко, с сыном с 
Ывашком, да у него ж живет подсоседник Емелка Мамонов сын; в. 
бобыль Осипко Леонтьев сын з детми: с Фомкою да с Куземкою». 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1594 260  1907 23 152 
1646 6 19 муж. 1912 23 140 
1846  24 муж. 1925  184 
1858 9 64 1927 35 173 
1865 1361 48 1938 3562 141 
1887 14 95 1959  62 
1899 19 120 2002  14 

 
События и другие факты 

 

XVI в. – в селе действовал торжок, ярмарка по продаже железа 
и изделий из него. В расходной книге Кирилло-Белозерского мона-
стыря в 1567 г. сделана запись: «...старец Григорий купил в Танищах 
92 сох. Железа расковного...» 

1875 – П.Е. Адриановым основана Танищская земская школа. 
1885 – село отнесено к важнейшим селениям Российской импе-

рии, действовала лавка. 
1912 – В Успенском находились 3 церкви, земская школа, ме-

лочная лавка, казённая винная лавка. 
1927 – функционировала Танищская артель. 
1928 – функционировали Танищское сельское потребительское 

общество и Танищеское мелиоративное общество. 
 

                                                 
60 Кроме двух дворов (одного крестьянского и одного монастырского), в селе нахо-
дились 3 кельи (одна пономаря и две для нищих). 
61 Все дворы белые. 
62 Жилых строений – 37. 
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Владельцы 
 

До 1557/58 года – князья Кривоборские из рода Стародубских. 
С 1557/58 года и до начала XVIII века – Троице Сергиев монастырь. 
Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-

зоделательный завод, село находилось в его управлении. 
1781 г. – дворцовое ведомство. 
1846 г. – поручик Иван Евграфов сын Глазов. 
 

УШАКОВО 
 

Другое название – Енинская. 
В настоящее время не существует. 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 4 30 1925  85 
1887 8 42 1938 16 93 
1907 7 60 1959  7 

 

Владельцы 
 

1860-е годы – Мартынцев. 
 

ОСИПОВО 
 

Другое название, а, по всей видимости, часть Осипово –деревня 
Исаково. 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 1/363 9/25 1907 4/8 18/47 
1865 10 70 1925  91 
1887 3/7 15/32 1938 16 67 

   1959  0 

                                                 
63 По всей видимости,  деревни Осипово и Исаково были смежны. Первоначально 
учёт велся отдельно по каждой, затем, они были объединены в одну. Здесь и далее 
число перед чертой количество дворов (человек) в Исаково, после черты в Осипово. 
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Владельцы 
 

1860-е годы – Поль (Исаково) и удельные крестьяне (Осипово). 
 

ХЛАМОВО 
 

Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Вариант названия – Хламова. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Хла-

мова, а в ней: в. крестьянин Полуехтко Офонасьев сын з детми: с 
Федкою, да с Осипком, да с Ывашком, да у Полуехтка детей: Полу-
ехтко ж да Сидорко; в. крестьянин Логинко Ефремов сын з детми: 
со Власком да с Лаврушкою, а у Лаврушки сын Матюшка; в. кре-
стьянин Савка Игнатьев сын со внуком с Олешкою Григорьевым 
сыном; в. вдова Огафьица Евтифеевская жена Савельева з детми: 
Гришкою, да с Елисейком, да Куземкою». 

Из описания 1865 г.: «От деревни этой (от Преображенской) к 
югу, вниз по течению реки Суды, по проселочной дороге в 3 ½ вер-
стах через государственную деревню Авксеньевскую, находится де-
ревня Хламово, в ней семейств крестьянских 4, душ 31 м. и 17 ж., 
военных 2 мужеского, 1 женского, домов 4, изб 4, одна белая». 

 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 4 15 муж. 1912 10 38 
1858 6 32 1925  88 
1865 464 35 1927 12 81 
1887 7 43 1938 1565 76 
1899 8 60 1959  42 
1907 12 85 2002  7 

 

Владельцы 
 

1645/46 г. – руженин Елизар Иванов Хренев. 
Начало XVIII века – в связи со строительством Тырпицкого же-

лезоделательного завода выкуплена государством. 
                                                 
64 В  том числе 1 белый и 3 курных. 
65 Жилых строений – 16. 
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1729 г. – император Петр 2 пожаловал 1167 душ крестьян, при-
писанных к Тырпицкому металлургическому заводу, вице-адмиралу 
Науму Акимовичу Сенявину. 

1781 г. – генерал-поручик Сергей Наумович Синявин. 
 

ШИГОДСКИЕ 
 

Варианты названия – Шигодское, Шигоцкая, Шиготские, Ши-
годская. 

Из описания прихода Танищ Кирилловских (1865 г.): «Ключи с 
чистою и прозрачною водою в деревне Шигодской и в церковном 
среднем поле». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 1 4 муж. 1912 14 69 
1858 10 62 1925  62 
1865 1066 59 1927 11 58 
1887 15 88 1938 1067 45 
1899 15 83 1959  56 
1907 13 96 2002  18 

 

События и другие факты 
 

1912 – функционировали часовня и мелочная лавка. 
 

Владельцы 
 

До начала XVIII века – Кирилло-Белозерский монастырь.  
Далее – государство. Пока функционировал Тырпицкий желе-

зоделательный завод, была в его управлении. 
 

ШИКШЕ ОСТРОВ 
 

Варианты названия – Остров, Шикшев Остров, Остров Шикшин. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «В Сутц-

ком стану Андаполской волости. Дрв. Шикшев Остров, а в ней: в. 
                                                 
66 В том числе 5 курных и 5 белых. 
67 Жилых строений – 11. 
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крестьянин Ивашко Михаилов сын со внучаты: з Гришкою да с Ер-
мошкою Васильивы дети; в. крестьянин Матюшка Пахомов с сы-
ном з Данилком да с племянником с Митрошкою Ильиным сыном; в. 
крестьянин Илька Яковлев сын з братом с родным с Нефедком, а у 
Ильинки детей: Агапитка да Ивашко, а у Нефедка сын Ортюшка; в. 
крестьянин Куземка Пахомов сын з детми: с Федкою да с Ганкою, 
да с Ывашком, да с Левкою; в. бобыль Ивашко Иванов сын з брать-
ею с родными: з Бориском, да с Трефилком, да с Офонкою; в. кре-
стьянин Ивашко Иванов сын с сыном с Васкою, с племянником с Та-
расом Захаровым сыном; в. крестьянин Наумко Степанов сын з 
детми: з Гришкою да с Микифорком; в. крестьянин Родка Яковлев 
сын з детми: с Мишкою да с Васкою; в. бобыль Гришка Яковлев сын 
з детми: с Онкудимком да с Савкою; в. бобыль Ермошка Савин сын 
с сыном Филкою». 

В настоящее время не существует. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 10 34 муж. 1907 42 225 
1858 21 116 1925  218 
1865 20 116 193868 3769 148 
1887 36 182 1959  74 

 
События и другие факты 

 

1938 г. – в 3,5 км от деревни находилась жилая изба колхоза 
«Красный Остров», в 5 км Шикше-Островская мельница, в 4 км сто-
рожка колхоза «Красный Остров». 

 

Владельцы 
 

1845/46 г. – белянин Назарий Олексеев. 
1860-е годы – Поль и Крапоткин. 

 

                                                 
68 Отдельным населённым пунктом выделена Шикше-Островская школа: 1 хозяй-
ство, 2 жилых строения, 2 человека. 
69 Жилых строений – 41. 
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ЯКШИНСКАЯ 
 

Варианты названия – Якимская. 
Из описания 1865 г.: «В 1-й версте от этой деревни (от Позд-

няково) к югу, деревня Якимская, в ней семейств крестьянских 6, 
душ муж.пола 20, жен. 21, дворов 6, изб 7, одна белая». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 4 34 1912 14 84 
1865 670 41 1927 19 90 
1887 8 52 1938 1771 82 
1899 8 67 1959  31 
1907 14 79 2002  1  

 

Владельцы 

Сенявины. 
 

Фамилии (по состоянию на 1933 год) 
 

Беловы Елкины Солохины 
Быстровы Ивановы Шабышевы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
70 В том числе 1 белый и 5 курных. 
71 Жилых строений –19. 
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Деревни, которые упоминаются в документах,  
датируемых ранее середины XIX века72 

 
Наименование  

деревни 
Год 

учёта 
Число 
дворов 

Число 
населения Владельцы 

Веретия* 171073    Монастырь  
Троице-Сергиев 

Гоголева 164674 1 2 муж. Можаитин Иван  
Данилов Шапилов 

Горбачевское*75 1594 2  Монастырь  
Троице-Сергиев 1546 2 13 муж. 

Гришинская76 1646 5 15 муж. Иван Салтанов  
Дичков 

Емельяновская 164677 5 8 муж. Руженин Елизар  
Иванов сын Хренев 

                                                 
72 Деревни, помеченные в таблице звёздочкой (*), относились к волости Танища, 
остальные к Дуброве. 
73 Из Писцовой книги 1594 г.: «Пуст. Веретея; пашни худ.земли лесом поросло 
15 четьи в поле, а в дву потомуж, сена нет». В переписи 1710 года сказано: «Дерев-
ня что была пустошь Веретия». 
74 Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Гоголева, а в ней: в. 
крестьянин Вавилка Огапитов сын с сыном с Федкою». 
75 Из Писцовой книги 1594 г.: «Дер. Горбачевское, а Шетининское тож, на р. 
На Суде, а в ней крестьян 1 дв. да бобыль; пашни паханые худ. земли 6 четьи в по-
ле. А в дву потомуж, сена по р. по Суде 5 коп». Из Переписной книги Белозерского 
уезда 1645/46 г.: «Дрв. Щетинина, в ней: в. крестьянин Захарко Григорьев сын з 
детми: с Пронкою, да с Ермолкою да с Ывашком; да у него ж (л. 571 об.) живет 
подсоседник Родка Севелев сын с сыном Левкою; да него ж живет в подсоседниках 
брат ево родной Олешка, а у Олешки детей: Микитка да Оксенко; в. крестьянин 
Филатко Харитонов сын з детми: с Якунком, да с Еунтропком, да с Ывашком». 
76 Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Гришинская, а в ней: 
в. крестьянин Иевка Романов сын з детми: с Петрушкою да с Герасимкою; в. бо-
былка вдова Та...нка Ереминская жена Гаврилова, прозвище Томилова, з детми: з 
Захарком, да с Елескою, да с Обрамком – Еремеевы дети; в. крестьянин Ондрюшка 
Гаврилов сын з детми: с Якушком, да с Титком, да с Игнашкою, да Сачком; в. бо-
быль Ивашко Гаврилов сын с сыном с Ларкою; в. крестьянин Ивашко Онисимов 
сын с сыном Микиткою». 
77 Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Емельяновская, 
а в ней: в. Онофрюнко Онисимов сын з детми: с Мишкою да Ермошкою: в. крестья-
нин Васка Онисимов сын, прозвище Кручинка; в. бобылка вдова Устина Онисимов-
ская жена Иванова с сыном з Гарасимком Онисимовым сыном; в. крестьянин 
Алимпейко Михайлов сын с сыном с Федоском; в. бобыль Ивашко Алимпьев сын». 
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171078   Андрей Иванов  
сын Суровцов 

Киселево* 1594 2 и  
1 пустой  Монастырь  

Троице-Сергиев 164679 2 7 муж. 

Кошелово*80 

1561    
1566    

1646 1 1 муж. Монастырь Кирилло-
Белозерский 

Лог*81 1594 пустошь  Монастырь  
Троице-Сергиев 1646 1 6 муж. 

Лукинская*82 После 
1645   Монастырь  

Троице-Сергиев 

Лукьяновская83 164684 2 5 муж. Можаитин Иван  
Данилов Шапилов 

Малевская*85 1594 пустошь   

                                                 
78 Под названием Алексеевская. 
79 Из переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Киселево, а в ней: в. крестья-
нин Офонка Кузмин сын з детми: с Ывашком, да с Васкою, да с Сенкою, а у Ивашка сын 
Агейко; в. крестьянин Демка Денисьев сын с сыном Якункою». 
80 Варианты названия – Кощеново, Кощелово. 
81 Иное название – Лой. Из Писцовой книги 1594 г.: «Пуст. Лог; пашни худ.земли 
пер. 5 четьи, да лесом поросло 10 четьи в поле, а в дву потомуж, сена по р. по Суде 
лесом поросло 10 коп». Из переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. 
Лог, а в ней: в. крестьянин Сидорко Кузмин сын, прозвище Томилко, з детьми: 
с Калинкою, прозвище Замятня, да с Ермолкою, прозвище Рохманко, да с Оскою, 
да с Офонкою, а у Замятенки сын Меркушка». Запустела до 1678 г. 
82 Из Писцовой книги 1594 г.: «Пуст. Бородино, а Лукинское тож; пашни худ. земли 
пер. 3 четьи, да пашни ж лесом поросло 5 четьи в поле, а в дву потомуж, сена по р. 
по Суде 2 копны». 
83 В последствии на месте деревни Лукьяновкой появилась усадьба Лукьяновская. 
84 Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Лукьяновская, а в ней: 
в. крестьянин Бориско Федоров сын з братом с родным з Федкою, а у Бориска де-
тей: Мишка да Ивашко; в. крестьянин Ганка Семенов сын». 
85 Другие названия: Матвеевская, Ореховская. Из Писцовой книги 1594 г.: «Пуст. 
Ореховская; пашни пер.худ.земли 10 четьи, да пашни ж лесом поросло 10 же четьи 
в поле, а в дву потомуж, сена по р. по Суде лесом поросло 20 коп». Из перепиской 
книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Малевская, а ней: в крестьянин Якунко 
Степанов сын, прозвище Крашенниник, з детми: с Орюшкою, да з Гришкою, да з 
Оскою, да с Васкою; да с племянники: с Ермошкою, да з Куземкою, да  с Пашкою 
Левонтьевы дети; в крестьянин Ивашко Минин сын, прозвище Головуша, з детми 
с Мишкою, да с Перфилком, прозвище Первушка, да з Гришкою, да с Ывашком». 
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1646 2 13 муж. Монастырь  
Троице-Сергииев 

Могилицы 1561    
Мосная 1585    

Наумовская*86 
1594 Дворы 

пустые   

1646 1 6 муж. Монастырь 
Троице-Сергиев 

Огашино*87 До 1678    

Оканинниковская 164688 1 4 муж. Иван Салтанов  
Дичков 

Полуевская*89 1594 3 пуста  

Родионовская 
164690 5 21 Иван Салтанов  

Дичков 

1710   Степан да Сава Ивановы  
дети Дичковы 

                                                 
86 Другое название – Толстиковская. Из Писцовой книги 1594 г.: «Дер. Толстиков-
ская, а Наумовская тож, пуста, а в ней 2 дв. Крестьянских; пашни худ.земли пахано 
наездом из тегла 3 четьи, да пер.пашни 6 четьи, да пашни ж лесом поросло 4 четьи в 
поле, а в дву потомуж, сена нет». Из Перепиской книги Белозерского уезда 1645/46 
г.: «Дрв. Наумовская, а в ней на церковной земле: в. крестьянин Егупко Иванов сын, 
прозвище Богдашко, з детми: с Мишкою, да с Панкою, да с Тишкою; да со внучаты: 
с Ывашком да с Сенкою Филатовы дети». 
87 Запустела до 1678 г. 
88 Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Оканинниковская, а 
Подбережье то ж, а в ней: в крестьянин Петрушка Васильев сын з братьею с род-
ными: с Васкою, да с Мишкою, да с Ортюшкою». 
89 Из Писцовой книги 1594 г.: «Дер. Полуевская, а Климушино тож, пуста, а в ней 3 
дв.; пашни худ. земли пахано наездом из тегла 7 четьи, да пер. пашни 5 четьи в по-
ле, а в дву потомуж, сена по р. по Суде и по заполью 10 коп., лес болшой». 
90 Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Родивоновская, а в ней: в. 
крестьянин Ондрюшка Фодосеев сын з детми: с Ортюшкою да с Тимошкою, а у Ортюшки 
сын Кондрашка, а у Тимошки сын Исачко; в. крестьянин Ивашко Федосеев сын с сыном с 
Васкою, а у Васки сын Федка да племянник с ним жевет Ларка Трофимов сын; в. крестья-
нин Микифорко Кондратьев сын з братьею и родными: с Ондронком, да с Силкою, да с 
Федкою, да с Васкою; в. бобыль Афонка Дмитреев сын з детми; с Па[вл]иком, да с Тенкою, 
да с Косткою; в. крестьянин Сенка Ефремов сын з детми: с Ывашком да с Куземкою». 
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Родионовская*91 1594 2   
Старово92 1710    

Сатробом93 1646 3 7 муж. Белянин Назарий 
Олексеев 

Тимакинская94 1585    

Тимонская 164695 2 6 муж. Руженин Кирил  
Иванов Белый 

Тимошинская 
164696 1 (треть 

деревни) 6 Можаитин Иван  
Тимофеев сын Усов 

1710   Никифор Иванов 
сын Усов 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Из Писцовой книги 1594 года: «Дер. Родивоновская, а Огашинская тож, а в ней 
крестьян 2 дв.; пашни паханые худ.земли 12 четьи, да пашни ж лесом поросло 3 
четьи в поле, а в дву потомуж, сена по р. по Суде 5 коп., лес болшой». Иное назва-
ние – Огашинская (Агашинская). 
92 Из Переписи 1710 г.: «В деревне Старове во дворе священник Иван Григорьев 35 
вдов у него дети…» 
93 Возможно, находилась на шикше-островской территории. Из переписной книги 
Белозерского уезда 1645/46 г.: «...поселилис после писца княз Микины Шеховского 
жилцы внов. Дрв. Сатробом, а в ней: в. бобыль Федка Иванов сын с сыном Ываш-
ком; в. бобыль Власко Яковлев с сыном с Косткою; в. крестьянин Ивашко Гаврилов 
сын с пасынки: с Обросимком да с Осипком Дмитреевы дети». 
94 Возможно, таким образом названа деревня Тимохино, которая в документе пер-
вого упоминания поименована как Тимакина. 
95 Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Тимонская, а в ней: в. 
крестьянин Ивашко Климов сын с сыном с Ывашком, а у Ивашка Иванова сына 
детей: Ларка да Захарко; в. бобылка вдова Катеринка Семеновская жена Матвеева з 
детми: Стенкою да с Конанком». 
96 Из Переписной книги Белозерского уезда 1545/46 г.: «Треть дрв. Тимошинской, а 
в ней: в. крестьянин Ивашка Федоров сын з детми: с Мишкою, да с Сенкою, да с 
Якушкою; да с ним живет подсоседник Пашка Федоров с сыном с Ерофеком». 
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Усадьбы  
(Имения) 

 
АНДРЕЕВСКАЯ и ДУБРОВКА, фермы 

 

1865 г. Из описания прихода Зелено-Дубровского: «Отсюда к 
югу (от деревни Савельевской), по просёлочной дороге, в 2-х верстах 
ферма помещицы Сенявиной, в ней домов деревянных 3, на каменных 
фундаментах, все белые. Здесь есть скотный двор, и заведующее им 
семейство немцев лютеран –2 м.пола, 2 женского, выделывают от-
личное чухонское масло». 

 

1907 г.  Владелец граф Сергей Леонидович Пален. Хозяйством 
распоряжался управляющий. 

 Всего земли – 61 375,3 десятины, в том числе усадебной –10,5 
дес, пашни 154 дес., сенокосов – 420 дес. Земля находилась кроме 
Барановской ещё в трёх волостях, в том числе Боровской. В усадь-
бах имелось 8 лошадей, 9 коров. 

Построек: 4 жилых и 7 хозяйственных. Наёмных рабочих один 
мужчина, одна женщина и один подросток. 

Севооборот семипольный: 1 пар, 2 яровых, 1 рожь и 3 клевер. 
До 1907 года посев производился экономией, а в 1907 году 

30 десятин пашни сданы в аренду по 4 руб. и 10 дес. по 3 руб. за де-
сятину. Около 30 десятин заливного покоса в пользовании эконо-
мии. Прочие сдаются в аренду: 50 дес. за 284 руб., около 30 дес. из 
2/5 части и остальные из 1/3 части. 

В усадьбе имеется 2 железных парн-плуга, 1 однок., 1 веялка, 
1 ручная молотилка и водяная мельница. 

 

1912 г. Ферма Андреевская на землях гр. С.Л. Пален. Дворовых 
мест – 1, жилых строений –2. Проживает 7 человек (3 муж. и 4 жен.). 

Ферма Дубровская на землях гр. С.Л. Пален. Дворовых мест 1, 
жилых строений –7. Проживает 9 человек (5 муж. и 4 жен.). 

 
ЗАЯЦКОЕ 

 

1907 г.  Владелец – Ярославская Большая Мануфактура. Хозяй-
ством распоряжался управляющий. 
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Всего земли – 17 392,1 десятины, в основном – лес. Усадьбы –
4,4 дес, пашни – 4,2 дес., сенокосов – 128,4 дес. В усадьбе имелось 
6 лошадей, 16 голов крупного рогатого скота, в т.ч. 11 коров. 

Построек 5 жилых и 26 хозяйственных. Наёмных рабочих 
3 мужчины и 1 женщина. 

Севооборот трёхпольный. 2 ½ десятин пашни сдано на 3 года 
крестьянам деревни Старостина исполу, семена пополам. Сенокосы 
по дачам: Заяцкой, Куракинской, Каменно-Борской, Нижневской и 
Уйтинской сдаются в аренду крестьянам разных деревень по 3, 4 и 
5 руб. за десятину; покосы по имению Заяцкому, за исключением 
1 десятины, сдаются крестьянам исполу.  

В имении имеются: мелочная лавка,3 однок. плуга, 1 парный плуг, 
6 железных борон, 1 веялка, 1 молотилка и 1 деревянный каток. 

 
ЗЕЛЁНО-ДУБРОВСКИЙ ИЛЬИНСКИЙ ПОГОСТ 

 

1645/46 г. Из Переписной книги: «Волость Дуброва. А в ней по-
гост на государевой земле, а на погосте церквоь Преображение Спа-
сово да церковь Ильи Пророка». 

 

Конец XVII века. Из переписной («записной») книги церквей и 
причта Белозерского уезда: «145. Церков святого пророка Илии в Бело-
зерском уезде, в Великой Дуброве. Служит поп Аникий Васильев; детей у 
нево 1 сын Федор; грамоте учен. В приходе, по иво скаске, 30 д». 

 

1710 г. Из переписи: «В Дубровской волости на погосте церковь 
Введения Пресвятыя Богородицы, церковь Святого пророка Илии, 
здания деревянные...» 

 

1907 г. Владелец – причт Зелёно-Дубровской Преображенской 
церкви.  

Земли в погосте 65 десятин, в том числе пашни – 55 дес., сено-
косов – 5 дес. 

 
ЗЕЛЁНО-ДУБРОВСКИЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПОГОСТ 

 

1645/46 г. Из Переписной книги: «Волость Дуброва. А в ней по-
гост на государевой земле, а на погосте церквоь Преображение 
Спасово да церковь Ильи Пророка». 
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Конец XVII века. Из переписной («записной») книги церквей и при-
чта Белозерского уезда: «146. Церков Господня Преображения в Великой 
ж Дуброве. Попа нет. В приходе, по скаске приходцких людей, 60 д.». 

 

1710 г. Из переписи: «В той же волости (то есть в Дубровской 
волости) церковь Преображения господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, здание деревянное...» 

 

1907 г. Владелец –причт Зелёно-Дубровской Преображенской 
церкви. Земли в погосте всего 50 десятин, в том числе под усадьбой 
3 десятины, пашни –30 дес., сенокосов –17 дес. 

 

1912 г. Зелено-Дубровский погост (Поповская). Церковная зем-
ля. Дворовых мест – 2, жилых строений – 3. Проживает 7 человек 
(3 муж. и 4 жен.). 

 
КИРИЛЛОВСКИЙ ТАНИЩСКИЙ ПОГОСТ 

 

Конец XVII века. Из переписной («записной») книги церквей и 
причта Белозерского уезда: «144. Церков святого Иоанна Предтечи 
усекновения его Честныя Главы в Белозерском уезде, Кирилова мона-
стыря в вотчине, в селе Танищах. Служит поп Гурей Акелсимов; детей 
у нево 1 сын Иван, грамоте учен. В приходе по иво скаске, 28 д. (се)». 

 

1710 г. Из переписи: «На погосте церковь Усекновения головы 
Иоанна Предтечи, здание деревянное...» 

 

1865 г. Из описания прихода Танищ Кирилловских, 6 класса: «О 
первоначальном основании прихода достоверных сведений по доку-
ментам нет, - говорит народное предание, что он по основанию 
старше соседних приходов, каковы Зачатьевский в Троицких Тани-
щах и Спасопреображенский Дубровский, так полагать даёт право 
название прихода старый погост. Замечательные происшествия в 
судьбе его те, 1) что старая, какая-то шатровая деревянная цер-
ковь подверглась пожару, на место ея построена была нынешняя, 
уже пришедшая в ветхость, тоже деревянная, а на месте сей по-
следне каменная о трёх пределах. Церковь прихода сего по малочис-
ленности и бедности была назначена к упразднению, но по особен-
ному старанию оставлена самостоятельною. Церковь Святого 
пророка Иоанна Предтечи расположена на левом, открытом бере-
ку сплавной реки Суды, имеющей в сем месте ровные, отлогие, не 
очень высокие берега, образующие против селения и церкви мелкий 
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разлив, от чего в летнее время через реку бывает постоянный брод, 
а весною большое наводнение, причиняющее селению немалый вред». 

 

1907 г. Владелец – причт Танищской Старо-Предтеченской 
церкви, он же управлял имением. 

Земли в распоряжении причта всего 89,6 десятин, в том числе 
земли усадебной – 3 дес., пашни – 25 дес., сенокосов – 7 дес. Имеет-
ся одна корова. 

Построек – 3 жилых и 7 хозяйственных. Наёмных работников –
одна женщина. 

Севооборот трёхпольный с подсевом клевера. Пашня вся сдаёт-
ся в аренду крестьянам из 1/3 снопа, священник свою састь сеет из 
2/3 части, а псаломщик пользуется сам. 

 

1912 г.  Кирилловские Танища на церковной земле. Дворовых 
мест – 2, жилых строений – 3. Проживает 6 человек (4 муж. и 2 жен.). 

 
ЛУКЬЯНОВСКОЕ, сельцо 

 

1865 г. Из описания прихода Зелено-Дубровского: «К западу от 
этой деревни (имеется в виду деревня Поповская, то есть от церк-
вей) в ½ версте по просёлочной дороге сельцо Лукьяновское, поме-
щика Десятова. Домов в нём одни господский и два для дворовых; 
душ – дворян м. 3, ж. 5, наёмных на дворе 3 м.и 13 ж., все право-
славного вероисповедания. Здесь, впрочем неудачно, занимаются 
посевом клевера». 

 

1907 г. Владелец –дворянин Сергей Аристархович Десятов. Он 
же управлял имением. 

Земли всего – 829,9 десятин, в том числе усадебной – 5 дес., 
пашни – 77 дес., сенокосов – 41,3 дес. 

Лошадей – 9, в том числе 7 рабочих, 32 головы крупного рога-
того скота, в том числе коров – 26. 

Построек – 2 жилых и 12 хозяйственных. Наёмных рабочих – 
4 мужчины и одна женщина. 

Севооборот семипольный. Лядиная пашня сдаётся в аренду кре-
стьянам на 5 хлебов: перые три хлеба исполу, а последующие из 1/3 
снопа, семена арендаторов. Естественные покосы сдаются в аренду 
из 1/3 и 2/3 и исполу. В имении имеется: 1 парный плуг, 2 одно-
кон.плуга, 2 железные бороны, 1 каток и веялка. 
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1912 г. На земле С.А. Десятова. Дворовых мест – 1, жилых 
строений – 4. Проживает 6 человек (3 муж.и 3 жен.). На территории 
усадьбы находятся камера земского начальника 5-го участка Бело-
зерского уезда, мельница, маслобойный завод. 

 
РОДНОЕ, сельцо 

 

1865 г. В описании прихода в Танищах Троицких, 7 класса, ска-
зано: «Близ церкви находится господский дом Глазова и деревня 
временно-обязанных крестьян». 

 

1907 г. Владелец – генерал-лейтенант Александр Иванович 
Глуховский, хозяйством распоряжался управляющий. 

Земли в имении всего –18815,8 десятин, земля находилась кро-
ме Барановской ещё в четырёх волостях. Усадебной земли – 4 деся-
тины, пашни – 82 дес., сенокосов – 92,2 дес. 

Лошадей в хозяйстве – три, коров – одна. 
Построек – 2 жилые и 22 хозяйственных. Наёмных рабочих –

один мужчина. 
Севооборот семипольный неправильный. Пашня и покос по Ба-

рановской волости в аренде у крестьян деревень Тарасовской, Род-
ного (Обидова) и сала Успенского: пашня исполу, семена пополам; 
естественный покос исполу, а клевер из 2/3 части.  

В имении имеется: кузница (работа в ней не производится), 
1 конная молотилка, 1 ручная молотилка, 1 веялка, 1 сортировка, 
15 однокон.плугов и 2 железные бороны. 

 
ТРОИЦКИЙ-ТАНИЩСКИЙ ПОГОСТ 

 

1594 г. Из Писцовой книги: «Стан Ондаской: В Андаском ст. с. 
Танище, а в селе церковь Зачатье Ивана Предтечи, древена, клетц-
ки, а в церкви образы, и книги, и ризы, и у церкви колокола строенье 
монастыркое; да в селе ж двор монастырский, а в нем живёт при-
казщик, в келье понамарь, да 2 кельи, а в них живут нищие, а пита-
ютца от церкви Божьи...» 

1645/46 г. Из переписной книги: «Волость Танища. А в ней по-
гост, а погосте церковь Зачатие Иванна Предтечи, на монастыр-
ской земле». 
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Конец XVII века. Из переписной («записной») книги церквей и 
причта Белозерского уезда: «143.  Церков святого Иоанна Предтечи 
зачатия в Белозерском уезде, Сергиива монастыря, в селе Танищах. 
Служит поп Борис Егупьив; детй у нево нет; живет с ним племян-
ник Семен; грамоте учен. В приходе 47 д. (се)». 

 

1710 г. Из переписи: «На погосте церковь Зачатие Иоанна 
Предтечи, церковь Козьмы и Домиана, здания деревянные...» 

 

1865 г. Из описания прихода в Танищах Троицких, 7 класса: 
«Зданий в приходе церквей: 1 каменная и две деревянные, 2 часовни, 
домов жилых 3. В училище обучается 6 мальчиков и 1 девочка». 

 

1907 г. Владелец –причт Танищской церкви. 
Земли в имении всего 100 десятин, в том числе земли усадебной –

2 дес., пашни  –30 дес., сенокосов – 21 дес. 
 

1912 г. Танищский-Троицкий погост (Успенское) на церковной 
земле. Дворовых мест – 2, жилых строений. Проживает 12 человек 
(7 муж.и 5 жен.). 

 
Хутора  

 

На территории Барановского сельского Совета хутора стали по-
являться в 10-х и 20-х годах ХХ века. Были ликвидированы, как и 
повсеместно, в 1939-40 гг. 

 
По данным на 1912 г.: 

Аладнеевкая (как выселок) на землях А. Антипова. Число дво-
ров – 1, число жилых строений – 1. Проживает 5 человек (4 мужчи-
ны и 1 женщина) 

Названия хуторов 
1927 г. 1938 г. 

Число 
дворов 

Число 
населения 

Число 
дворов 

Число 
населения 

Рыконецкий сельсовет (в границах 1927 года).  
С 1934  г. – Танищский 

Поповка 1 6 1 4 
Омутной  1 4   

Старый погост 2 11 1 3 
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Барановский сельсовет (в границах 1927 года) 
Трубачево 1 7 1 3 

Берельево, выселок, Берелево 1 8 1 3 
Лавровка97 2 9 4 23 
Калинино 1 5   

Лукьяновские 1 4 6 40 
Любино 2 8 1 3 

Лукьяновка 
Усадьба, Барановский ВИК 

6 8 1 4 

Рачковы, выселок, Рачково98 2 6 2 5 
Фермовская мел.99 1 6   

Сторожка100 2 7   
Клыковская 2 15 2 11 
Манилово 2 11   
Сосновка 2 13 – – 

Копь, выселок 2 11   
Поповка 4 15 4 11 

Калинино, выселок 2 10   
Михайловский 2 19   

Нивные101 3 11 5 30 
Ольховик 3 18 3 19 

Фермовские, Фермерские 3 11 2 2 
Аланьевские, хутора 4 24   

Ларионовские, выселок 5 30 3 15 
Аланьевские, выселок 12 62 7 42 

Глинницы   3 14 
Бортова   1 5 

Лечинские   2 9 
Шикше-Островской сельсовет (в границах 1927 года) 

Сятрумзские хутора   3 15 
Музгумзские хутора   4 17 

                                                 
97 Фамилии (по данным на 1933 г.): Варатковы, Воробьевы, Ивановы, Марковы, 
Мудровы, Смирновы, Явственные. 
98 По данным 1912 года: Посёлок на землях Рачкова. Дворовых мест – 2, жилых 
строений – 2. Проживает 12 человек (6 муж. и 6 жен.). 
99 По данным на 1912 г.: водяная мельница фермы Дубровской на землях гр. Пален. 
Дворов –1, жилых строений – 1, проживает 2 человека (1 муж. и 1 жен.). 
100 По данныхм 1912 г.: Сторожка на землях гр. Пален. Дворовых мест – 1, жилых 
строений – 1. Проживает 1 мужчина. 
101 По данным на 1912 г.: Нивный (как выселок) на землях частных владельцев. 
Дворовых мест – 1, жилых строений – 1. Проживает 5 человек (2 муж. и 3 жен.). 
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Что почитать 
 

Д. Никишин. «Не медлить с сселением хуторов». О том как 
происходило сселение с хуторов в Барановском сельсовете. 
(См. Приложение.) 

 
Мазский сельский Совет 

 
Из истории административно-территориального деления 

 

Большая часть территории Мазского сельсовета в древности от-
носилась к Сухачу102. Ещё в XIV веке, в период феодальной раз-
дробленности, когда Белозерье распалось на множество уделов, од-
ним из них, по всей видимости, было Сухачское княжество. 

Первое письменное упоминание о Сухаче как волости относится 
к 1584/85 году. Испомещивание дворцовых сёл Сухотской волости 
началось в феврале 1613 года. Согласно Писцовой книге 1626/27 года 
в состав Сухотской волости входило 44 селения, 102 пустоши, 
80 дворов крестьянских, 42 двора бобыльских и 87 пустых. 

По Переписной книге 1645/46 года в состав Сухача входили не 
только деревни, которые во второй половине ХХ века составят Маз-
ский сельсовет, но и Сиуч, Балмасово, Сарская (ныне Бабаевский 
район), но и воронские деревни, а также Низ, Малофеево, Смердячь, 
Прямиково, Верховье, Кривец (Чупринский сельсовет). Всего Сухач 
состоял из 22 селений. В переписной книге 1646/46 г. зафиксирована 
в составе волости Сухач Петуховская Кулига. В переписи 1710 года 
Петушская и Воронская Кулиги. 

На территории Мазского сельсовета существовали два Сухачских 
прихода: Никольский (погост смежен с деревней Шоборово) и Успен-
ский (погост находился в двух верстах от деревни Капчино). Первые 
документальные упоминания о первом датируются XVI веком, второй, 
предположительно, был создан во второй половине XVII века. Кресть-
яне деревень Куракино, Пименово, Усть-Колпи, Мошницкой, Заяцкой, 
незначительной части Мазы, усадьбы Заяцкой относились к Та-
нищскому Троицкому приходу (центр – село Успенское).  

Долгое время понятия волости и прихода были тождественны.  
                                                 
102 Варианты названия волости Сухач: Сухоч, Сухоцкая, Сухотская, Сухочская, 
Сухачская, Сухая, Суханская. 
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Сухачские государственные крестьяне управлялись через Рыко-
нецкую волость государственных имуществ. После отмены крепост-
ного права, в 60-х годах XIX века, стали создаваться волости вре-
менно-обязанных крестьян. Территория Мазского сельсовета стала 
входить в состав Боровской волости. Центр её, как можно понять из 
названия, находился в деревне Бор. 

Деревня Кузьминская до середины XIX века относилась к воло-
сти Дуброва, затем к Барановской волости, к приходу Зелено-
Дубровской Преображенской церкви. В 1918 году деревня Кузьмин-
ская отнесена к Боровской волости. В Кузьминской был создан свой 
приход. Волость из белозерской стала череповецкой (стала входить 
в Череповецкий уезд). 

Боровская волость просуществовала до 1927 года. В этот год на её 
территории функционировали следующие сельские Советы: Уйтин-
ский, Мазский, Заэрапский. В 1934 году Уйтинский сельсовет был рас-
формирован, одна  его часть была присоединена к Мазскому сельсове-
ту (д. Нижние), вторая часть (Уйта и Капчино) к Заэрапскому, третья 
часть к Воронскому. Деревня Бор перешла от Заэрапского к Мазскому. 

В 1954 году Заэрапский сельсовет присоединён к Мазскому. 
 

Что почитать 
 

1. Александр Дудкин. «Сухоч. (XVI – середина XIX вв.), альма-
нах «Семизерье», № 7, Кадуй-Вологда, 2012 г., сс. 216–237. 

2. Лета Югай. «Ты не ходи да на Забыть-реку, ты не пей да за-
бытной воды. Причитания похоронно-поминального цикла в Кадуй-
ском районе Вологодской области», альманах «Семизерье», № 7, 
Кадуй-Вологда, 2012 г., сс. 250–268. 

3. М.Г. Мальцев «Святыни кадуйской земли. Часть 2. Право-
славные приходы Кадуйского района», Москва, 2018 г.: об Успен-
ском Сухачском приходе на сс. 168–196 и 586–595, о Никольском 
Сухачском приходе на сс.187–233 и 596–614. 

4. «Писцовая книга езовых дворцовых волостей и государевых 
оборочных угодий Белозерского уезда 1585 года». Под редакцией 
А.Г. Манькова, Москва-Ленинград, 1984 г., с. 177. 

5. «Потеряла я потерюшку… Похоронные и поминальные при-
читания Вологодской области. Выпуск 2. Кадуйский район». Соста-
витель Елена Югай, Череповец, 2016 г. 
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7. Н. Богословский. «Материалы для истории, статистики и этно-
графии Новгородской губернии, собранные из записей приходов и во-
лостей. Новгородский сборник. Выпуск 1». Новгород, 1865 г. Описание 
прихода Сухачской Николаевской церкви, V класса – сс. 235–237, при-
хода Сухачской Успенской церкви, VII класса – сс. 237–239. 

8. А.И. Копанев. «История землевладения Белозерского края. 
XV-XVI вв.», издательство Академии наук СССР, Москва-
Ленинград, 1951 г. 
 

Колхозы 
 

В начале 30-х годов стали создаваться колхозы. Их становление 
не было одномоментным и лёгким. Например, в Кузьминке органи-
зованный в 1930 году колхоз после появления статьи Сталина «Го-
ловокружение от успехов» распался, новый появился весной 1931 г. 
(см. об этом статью «Из истории деревни Кузьминки» в приложе-
нии). Территория Мазского сельсовета подверглась сплошной кол-
лективизации. 

 
Колхозы по состоянию на 1938 г. 

 

Наименование  
колхозов 

Дата  
образования 

Деревни, которые входили в 
колхоз 

Авангард Март 1931 г. Усть-Колпь 
Имени 13 годовщины 
РККА 

Февраль 1931 г. Бор 

Красный пахарь Май 1931 г. Маза, Черепаново, Пименово, 
Мошницкое 

Новая жизнь Апрель 1930 г. Нижние 
Новый путь Март 1931 г. Заэрап 
Пионер Март 1931 г. Кузьминская, Заяцкая 
Победа вторая 15.04.1931 г. Капчино, Уйта 
Победа первая 1931 г. Верхний Двор, Шоборово 
Суда Март 1931 г. Куракино 

 

Колхозы по состоянию на 1944 г. 
 

Наименование колхозов Деревни, которые входили в колхоз 
Авангард Усть-Колпь 
Имени 13 годовщины РККА Бор 
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Красный пахарь Маза, Черепаново,  
Партизан Пименово, Мошницкое 

Новая жизнь Нижние 
Новый путь Заэрап 
Пионер Кузьминская, Заяцкая 
Капчино Капчино 
Уйта Уйта 
Победа Верхний Двор, Шоборово 
Суда Куракино 

 

Колхозы по состоянию на 1956 г. 
 

Наименование колхозов Деревни, которые входили в колхоз 
Победа Верхний Двор, Шоборово, Заэрап, Капчино, 

Уйта, раз. Ширьево 
Пионер Маза, Черепаново, Мошницкое, Пиманово, 

Кузьминка, Куракино, Усть-Колпь 
Новая жизнь Нижние, Бор, Середник 
 

Деревни 
 

БОР 
 

Название первого упоминания (1626/27 г.) и, по всей видимо-
сти, XVII века в целом – Борок. 

Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: 
«Дрв. Борок на речке на Кутке, а в ней: в. крестьянин Карпушка 

Ортемьив сын з детми: с Ондрюшкою да с Микиткою да с ним живет 
подсоседник Евсевейко Мартемянов сын; в. бобыль Мишка Кузмин сын 
з братьею с родными: с Пахомком, да с Гришкою, да с Веденихтком; 
д. Пуст бобылки вдовы Офимьицы Митинской жены Федорова з дет-
ми: с Оскою, да с Якункою, да с Ывашком – Микитины дети, збежали 
156-м году безвестно; в. бобыль Дениско Фирсов сын; в. крестьянин 
Еунтропко Ферапонтов сын з братьею с родными: с Ывашком да с 
Оброскою Фирсовы дети, а у Еунтропка сын Ондрюшка». 

Из описания 1865 г.: «Сельцо Бор, по близости речки Куток, 
имеет с одной стороны небольшую гористую местность, с других 
же сторон окружен песчаными полями и за ними по бору растущим 
строевым и дровяным лесом. 14 домов, из них почти все белые». 
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Сведения о количестве дворов и жителей103 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
 учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 5104 муж. 13  1907 44 205 
1781  муж. 42  1912 40 192 
1858 14 108 1925 52 258 
1865 16 96 1927 46 192 
1885 23 145 1938 30105 106 
1887 27 152 1959  69 
1899 35 182 2002  11 

 
События и другие факты 

 

Середина XVIII века – строительство часовни. 
60-е годы XIX века –Бор становится центром Боровской воло-

сти (в основном территория Мазского сельсовета). 
1885 г. – Бор отнесён к важнейшим селениям Российского госу-

дарства. В деревне располагались волостное правление, часовня, 
почтовая станция, две лавки, водяная мельница, действовал торжок. 

1912 г. – в деревне функционировали часовня, волостное прав-
ления, земская конская станция, мелочная и казённая винная лавки. 

1928 г. – в Бору функционировали Боровское кредитное това-
рищество, фельдшерский пункт, изба-читальня. 

 
Владельцы 

 

1645/46 г. – наугородцы Василий, да Второй, да Михаил, да 
Богдан Тихоновы Маурины. 

1710 г. – порутчик Петр Савельев Соломеев, Сава Васильев Ма-
уринов. Иван Савинов Мауринов, Иван Федотьев Мауринов, вдова 
Ульяна Яковлева Ильинская жена Михайлова Мауринова, Никита 
Иванов Юрасов, вдова Устинья Денисовская дочь Васельевская же-
на Исакова сына Корсакова. 

1781 г. – капитан Федор Маурин. 
                                                 
103Здесь и далее в документах 1781 и 1846 гг. количество жителей и дворов записано по 
последней на тот год ревизии, а не на год составления документа.  
104 В том числе один пустой 
105 Жилых строений – 34. 
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На момент отмены крепостного права (1861 г.) – Лимановская, Го-
ремыкина (сельцо Александровский Бор), Бирюлёв (Никольский Бор). 

 

Фамилии (по данным на 1927 и 1935 гг.) 
 

Александровы Козыревы Никоноровы Смирновы 
Астраханцевы Листовы Номеровы Соколовы 
Вавиловцевы Малегины Пальцевы Степановы 

Ждановы Мельниковы Петровы Уколовы 
Зайцевы Михайловы Полины Успенские 

Калачевы Морозовы Скородумовы Ямщиковы 
Ячменевы 

 
ВЕРХНИЙ ДВОР 

 

Варианты названия – Двор, Верхняя. 
Первое упоминание 1584/85 г. 
Из Писцовой книги Белозерского уезда 1585 года: «В Дубровском 

же стану в Суханской волости в Верхней деревне и в ыных 124 горны». 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Верх-

ней  Двор, а в ней: в. крестьянин Гришка Юдин з братьею з двоюрод-
ными: с Онашкою, да з Галахтионком, да с Ондрейком Галахтионовы-
ми детми, а у Гришки сын Архипко, а у Онашки сын Кирилко; в. кре-
стьянин Мишка Федосеив сын с сыном с Максимком; в. бобыль Иваш-
ко Осипов сын с сыном с Ларкою; в. крестьянин Федосейко Самойлов 
сын з детми: с Якушком да с Евсевейком, а у Евсевейки сын Ивашко». 

Из описания 1865 г.: «Верхний Двор стоит на высоком месте, 
при нём протекает другая Старунья (выше в описании речь идёт 
о Старунье возле деревни Шоборово), из той же Колпи, 33 двора, 
из них 5 белых, а прочие курные». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 4 14 1907 71 456 
1781  108 муж. 1912 63 414 
1849  101 муж. 1925 96 441 
1858 32 244 1927 90 437 
1865 39 252 1938 72106 345 

                                                 
106 Жилых строений – 83. 
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1887 46 292 1959  224 
1899 55 382 2002  43 

 

События и другие факты 
 

1849 г. – деревня включена в список мест, удобных для разме-
щения различных штабов. Верхний Двор преимущественно удобна 
для пехоты. 

1912 г. – в деревне функционировала мелочная лавка. 
 

Владельцы 
 

1645/46 г. – Федор Иванов Обухов. 
1710 г. – девки Анна да Титатиана Гавриловы Обуховы, Девка 

Мара Гаврилова дечерь Остафьева сына Обухова, Гавриил Матфеев 
Сухарев, Петр Иванов Языков. 

1781 г. – надворная советница Аксинья Лопырева. 
1849 г. – штабс-капитан Всеволод Алексеевич Ханыков, под-

полковница Серафима Сергеевна Сорохтина, капитанша Катерина 
Федоровна Неелова, коллежская асессорша Александра Дмитриевна 
Лимановская, коллежский советник Василий и майор Алексей Ев-
графовичи Вердеревские. 

На момент отмены крепостного права (1861 г.) – Ханыков, Вла-
сов, Лимановская, фон Рабен. 

 
ЗАЭРАП 

 

Варианты названия – Заирап, Заграп, Зарепье, Арапье. 
Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Зарепье в 

вотчине, а в ней: в. крестьянин Васка Минин сын з детми: с Пополит-
ком, да с Ывашком, да с Якункою, да с Евтифейком; в. крестьянин Ев-
тифейко Ефремов сын с сыном с Лучкою; в. бобыль Якушко Фролов сын; 
в. бобыль Иевко Фролов сын; в. крестьянин Климко Сергеев сын с сыном 
с Силкою; в. крестьянин Елизарко Елисеев сын з детми: с Анфимком, да с 
Нестерком, да с Фадейцком, да Ондрюшкою; в. крестьянин Фадейко 
Марков сын; в. крестьянин Ивашко Васильев сын з детми: с Конанком, 
да с Климком, да Стенкою, да с Матюшкою, да с Перфилком; в. кресть-
янин Лучка Кипреянов сын; в бобыль Ивашко Васильев сын; в. крестьянин 
Трофимко Семенов сын с пасынки: с Васкою да с Сенкою Васильивыми 
детми; в. бобыль Климко Семенов сын; в. бобыль Марчко Харитонов 
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сын; в. бобыль Васка Вахромеив сын с сыном с Логинком; в. крестьянин 
Ивашко Давыдов сын з детми: с Осипкою, да с Филкою, да с Сидорком, 
да с племянником с Васкою Калининым сыном; в. бобыль Митка Фролов 
сын с сыном с Кипреянком; д. пуст бобыля Данилка Минина сына з бра-
том с родным с Миткою, а у Данилка сын Еустратко збежал во 157-м 
году, а живут оне в Углецком уезде за Симановым монастырем в вот-
чине. В селе Любогоще: д. пуст бобыля Офонки Роддионова з детми: с 
Олферком да с Левкою, збежали во 158-м году, а живут во Белозерском 
уезде Петуской Кулиге у Ильи Пророка на погосте; д. пуст бобыля Прон-
ки Трофимова сына, збежал во 158-м году безвестно». 

Из описания 1865 г.: «Деревня Захран, находится при протека-
ющем ручье Захране, окружена со всех сторон песчаными полями, 
а за ними по бору растущим строевым и дровяным лесом; 39 домов, 
из них 5 белых, а прочие курные». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 19107 39 муж. 1907 93 516 
1846  136 муж. 1912 74 424 
1858 36 262 1925 112 582 
1865 41 293 1927 114 561 
1887 69 378 1938 96108 397 
1899 66 428 1959  174                                                                                                                                                                                                                  

   2002  21 
 

События и другие факты 
 

1912 г. – в деревне действовали часовня и мелочная лавка. 
1928 г. – функционировало Заэрапское мелиоративное общество. 

 

Владельцы 
 

1645/46 г. – вотченник Игнатий Федоров Тархов. 
1710 г. – Алексей Стефанов Братцов, Иван Емельянов Спешнев. 
1846 г. – штаб капитанша Варвара Степановна Воцкая, покой-

ная майорша Любовь Гуровна Морозова. 
На момент отмены крепостного права (1861 г.) – Воцкая. 

                                                 
107 В том числе три пустых. 
108 Жилых строений – 113. 
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ЗАЯЦКОЕ 
посёлок 

 

Варианты названия – Заяцкая. 
Деревня Заяцкая основана в первой половине XIX века. 

 
Сведения о количестве дворов и жителей 

 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858109 1 3 1925110 14+ 62 
1887 1 11 1927 3 16 
1899 1 10 1938  21111 67 
1907 1 10 1959   154 
1912 6 9 2002  23 

 

События и другие факты 
 

1912 – смежна с усадьбой (в усадьбе находилась хлебная лавка). 
1927 г. – посёлок Заяцое относился к Рыконецкому сельсовету, 

а сельцо Заяцкое к Мазскому. 
 

Фамилии (по данным на 1935 г.) 
 

Ванюшкины Ивановы Козловские Рябковы 
Долгушины Ильинские Кудряшовы  

 
КАПЧИНО 

 

Варианты названия – Капчина (Капшина) Гора. 
Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1792  49 муж. 1912 33 223 
1858 15 107 1925 58 287 

                                                 
109  В сведениях за 1858, 1887, 1899, 1907 гг. Заяцкое значится как деревня, за 1927 
как сельцо, в остальных случаях как посёлок. 
110  В 1925 году числится два населённых пункта под именем «Заяцкое»: выселок 
(26 жителей) и посёлок (14 дворов, 36 жителей). 
111 Жилых строений – 13. 
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1865 19 93 1927 50 255 
1887 29 169 1938 54112 227 
1899 32 210 1959  83 
1907 35 255 2002  28 

 
Владельцы 

 

1710 г. – Андрей Никифоров Давыдов. 
1782 г. – майорша Катерина Никандрова дочь и жена Белова. 
На момент отмены крепостного права (1861 г.) – Дементьев. 
 

Фамилии (по данным на конец 1930-х гг.) 
 

Анатольевы Виноградовы Кондратьевы Романовы 
Бабины Галуновы Левины Сизовы 

Батыревы Грибины Макаровы Смирновы 
Боголюбовы Завьяловы Мартыновы Сусанины 

Бурдины Зяблевы Порошины Тяпкины 
Васильевы Колпины Приемышевы Устиновы 
Ветровы Кольцовы Ратниковы Цветковы 

Яковлевы 
 

Что почитать 
 

1. Андрей Башкиров, Алексей Башкиров «Крестовая деревня», 
г. Курск, 2012 г. 

2. «Война в истории деревни Капчино» в альманахе «Жить 
и помнить», Кадуй, 2020 г., сс.161–177. 

 
КУЗЬМИНКА 

 

Варианты названия – Кузьминская, Кузминская и, по всей ви-
димости, Козминская113. 
                                                 
112 Жилых строений – 56 
113 В Переписной книге Белозерского уезда 1645/46 г. зарегистрирована деревня 
Козминская в Андаполской волости. В деревне Козминской по данным этой книги 
проживало в 17 дворах 55 душ мужского пола (владелец можаитин Иван Тимофеев 
Усов): «Дрв. Козминская, а в ней: в. крестьянин Гришка Игнатев сын з детми: с 
Федосейком да с Федкою; в. крестьянин Вахромейко Спиридонов з детми: с Конан-
ком да Силкою, да с ним же живет брат ево родной Стенка Спиридонов сын; в. кре-
стьянин Пашка Левонтьев сын з детми; с Федкою, да с Микиткою, да Стенкою; в. 
бобыль Гришка Яковлев сын с сыном с Осипком; в. крестьянин Ивашко Дмитриев 
сын з братьею с родными: с Ермошкою да с Миткою, а у Митки детей: Куземка, да 
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Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Куз-

минская, а в ней: в. крестьянин Ивашко Огапитов сын з детми: с 
Васкою да с Ывашком; в. крестьянин Васка Огапитов сын з детми: 
с Ывашком да з Гаврилком». 

Из описания 1865 года: «От фермы этой (от усадьбы Лавров-
ки, которая располагалась рядом с деревней Подосинник Баранов-
ского сельсовета) к югу в 13 верстах, по просёлочной дороге, нахо-
дится дерев. Кузминская, при ней  деревянная часовня, в ней кре-
стьянских семейств 36, душ м.пола 114, ж. 146, военных м. 2, ж. 9, 
домов 36, изб 59, белых 10». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 2 6 муж. 1912 69 431 
1858 38 204 1925 92 483 
1865 34114 251 1927 88 421 
1887 64 369 1938 81115 328 
1899 60 406 1959  225 
1907 80 518 2002  24 

                                                                                                              
Сидорка, да Ивашка, да Сенка; в. бобыль Харка Омельянов сын з детми: с Ываш-
ком, да с Мишкою, да с Осипком; в. крестьянин Веденихтко Агеев сын с сыном 
Якушком; в. крестьянин Федка Михаилов сын з братом с родным с Онцыфорком, а 
у Федки детей: Онодрейко да Мишка, а у Онцыфорка сын Захарка; в. крестьянин 
Ивашка Михайлов сын с сыном Ывашком; в. крестьянин Гаврилко Михаилов сын з 
братом с родным с Сенкою Михайловым сыном; в. бобыль Иевко Осипов з братом с 
родным з Гришкою  Иевлевым сыном; в. крестьянин Якушко Лазарев сын з детми: с 
Миткою, да з Ганкою, да с Ывашком; в. крестьянин Мануилик Григорьев сын з 
братом с родным з Ганкою, а у Мануилка детей: Фалелейко, да Микифорко, да 
Лаврушка, да Ивашко; в. бобыль Гришка Правоторхов сын с сыном с Федкою; в. 
крестьянин Мишка Еустратьив сын с сыном с Ывашком; в. бобыль Сенка Федоров 
сын; в. крестьянин Июдка Михаилов сын з детми: с Осипком да с Якимкой». 

Доказательством того (возможно, только косвенным), что Козминская и Кузмин-
ская одна и та же деревня может служить запись, сделанная в 1710 году во время пе-
реписи населения: «Андрея да Ивана Ивановых детей Усова деревня Кузьминская 
двор вотчинников скотей а ныне отписан на великого государя а в екм живет скот-
ник…» Владелец Козминской Иван Усов 91645/46 г.), а владельцы Кузьминской 
(1710 г.) его дети Андрей и Иван. 
114 В том числе 13 белых и 21 курный. 
115 Жилых строений – 85. 
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События и другие факты 
 

Середина XVIII века – строительство часовни. 
1912 г. – в деревне действовали часовня, земская школа, мелоч-

ная лавка. Открытие церкви Успенья Пресвятой Богородицы. 
 

Владельцы 
 

1645/46 г. – можаитин Иван Данилов Шапилов. 
1710 г. – Андрей да Иван Ивановы дети Усовы, «...двор вотчин-

ников скотей, а ныне отписан на великого государя...»116 
Начало 18 века – в связи со строительством Тырпицкого желе-

зоделательного завода выкуплена государством. 
1729 г. – император Петр 2 пожаловал 1167 душ крестьян, припи-

санных к Тырпицкому металлургическому заводу, вице-адмиралу 
Науму Акимовичу Сенявину, в том числе и часть деревни Кузминской. 

1781 – генерал-поручик Сергей Наумович Синявин, часть деревни. 
1846 г. – подпоручица Ирина Александровна Десятова, часть 

деревни. 
 

КУРАКИНО 
 

Основана в первой половине XIX в. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1846  27 муж. 1912 18 124 
1858 9 60 1925 35 175 
1865 10 66 1927 34 171 
1887 16 101 1938 40117 157 
1899 18 113 1959  111 
1907 19 142 2002  31 

 
События и другие факты 

 

1912 – функционировала часовня. 
1928 – работали кожные заводы: 1-й и 2-й. 

                                                 
116 Перепись 1710 г. 
117 Жилых строений – 42. 
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Владельцы 
 

1846 – поручик Евграф Глазов. Из деревни вымежевана Мельничная 
дача, которой владела генерал-лейтенантша Анна Ивановна Глазова. 

 

Фамилии (по данным на 1935 г.) 
 

Арсеньевы Ивановы Родины Судаковы 
Борисовы Малышевы Сироткины Тимофеевы 

Виноградовы Павловы Смирновы Цветковы 
Добряковы Панкрашовы Соколовы  

 
Что почитать 

 

Валерий Судаков. "Записки краеведа" (см. приложение).  
 

МАЗА 
 

Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Полдрв. 

Мазе, а в ней: в. крестьянин Данилко Онофриев сын з детми: з Гриш-
кою да с Фочкою; в. бобыль Тимошка Еремеев сын з детми: 
с Петрушкою, да с Юдкою, да с Ывашком; в. бобыль Назарко Кирил-
ко сын; в. крестьянин Васка Васильев сын, прозвище Великой, с сыном 
с Емелкою, а у Емелки детей: Микитко да Осипко; в. крестьянин 
Демка Иванов сын з детми: с Минкою да с Офонкою; в крестьянин 
Исачка Парфенев сын з детми: з Бориском да с Сидорком, да з бра-
тею с родными: Стенкою да с Евтифейком Парфеньевы дети. 

…  
Пол-дрв. Мазы, а в ней: в. крестьянин Киприянко Устинов сын 

з детми – с Микиткою да с Ысачком; в. бобыль Фомка Устинов 
сын, прозвище Томилко, с сыном с Ывашком; в. крестьянин Ивашко 
Кондратьев сын с сыном Федотком; в. крестьянин Гурка Фирсов 
сын з детми: з Гришкою, да с Михейком, да с Сенком, да с Ысачком, 
а у Гришки детей: Трошка, да Гаврилко, да Костка; в. бобыль Вар-
ламко Фомин сын, прозвище Томилко». 

Из описания 1865 г.: «Сельцо Маза на речке Мазе, у которой 
берега крутые и потому с этой (по всей видимости «с этой сторо-
ны», значит, со стороны центра прихода, со стороны деревни 
Шоборово) стороны сельцо имеет местность гористую, с прочих 
же сторон окружают, как и прочие селения песчаные поля и рас-
тущий строевой и дровяной лес, 13 дома, из них 4 белые». 
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Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 11 36 муж. 1912 60 340 
1781  38 муж. 1925 44 224 
1858 23 149 1927 49 179 
1865 22 140 1938 46118 207 
1887 52 250 1959  137 
1899 54 333 2002  308 
1907 67 442    

 

События и другие факты 
 

2 половина XVII века  – строительство часовни. 
1912 г. – в деревне действовали часовня и земская школа. 
1928 г. – в Мазе функционировали Мазское машинное обще-

ство, Мазская деревообрабатывающая артель, начальная школа. 
 

Владельцы 
 

1645/46 г. – можаитин Иван Тимофеев сын Усов, иноземец Иван 
Горянский. 

1710 г. – Иван Васильев Козлов, Дмитрий Иванов Усов, Иван 
Иевлев Горянский, Петр Никитин Горянский, девки Анисья да Ири-
на Гаврилова Горянские. 

1781 г. – майор Игнатий Соколов с прочими. 
На момент отмены крепостного права (1861 г.) – дворянка Анна 

Ивановна Глазова, Дементьев, дворянка Любовь Петровна Махова, 
дворянин Фёдор Алексеевич Черепанов. 

 

Фамилии 
(по данным на вторую половину XIX века) 

 

Абрамовы Глазовы Квасниковы Оленевы 
Андреевы Голубевы Кемрины Пановы 

Барченковы Давыдовы Кирбасовы Родины 
Батыревы Деменцовы Леньковы Савельевы 

Башмаковы Демидовы Минеевы Сироткины 
Богдановы Жуковы Морозовы Соколовы 
Варгановы Ивановы Николаевы Софроновы 

                                                 
118 Жилых строений – 51. 



«Светец» № 8. Деревни, хутора, усадьбы Барановской и Мазской 
территорий Кадуйского района Вологодской области 

 

79 

(по данным на 1935 г.) 
 

Барченковы Ивановы Минеевы Савельевы 
Башмаковы Квасниковы Морозовы Савины 
Богдановы Кемрины Оленевы Сироткины 

Горемыкины Кирбасовы Орловы Софроновы 
Давыдовы Леньковы Плешановы Улановы 
Демидовы Малегины Родины  

 
Что почитать 

 

1. А. Дудкин. «Из истории Мазы (17 век – начало ХХ века)». 
Историко-краеведческий журнал Кадуйского  района «Светец», № 2, 
2015 г., сс. 5–25. 

2. А. Дудкин. «Мазские фамилии». Историко-краеведческий 
журнал Кадуйского  района «Светец», № 2, 2015 г., сс. 26–56. 

 
МОШНИЦКОЕ 

 

Варианты названия – Мошницкая, Мощенник, Мошенок, Мошенник. 
Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Полдрв. 

Мошенника, а в ней: в. крестьянин Анфимко Герасимов сын з дет-
ми: с Петрушкою да с Ывашком; в. крестьянин Митка Гарасимов 
сын з детми: с Оникейком, да з Гришком, да с Микиткою; в. кре-
стьянин Ерофейко Фомин сын з детми: с Ывашком з Болшим, да с 
Ывашком с Меньшим, да  Федосейком, да с Якушком; в. бобыль 
Сенка Сергеев сын с сыном с Микифорком; в. вдова Ульяна Федо-
ровская жена Григорьева с сыном с Куземкою; в. крестьянин Гриш-
ка Парфеньив сын з детми: з Бориском да с Ывашком; в. крестья-
нин Ларка Степанов сын с сыном Миткою». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 7 20 муж. 1925 28 138 
1846  5 муж. 1927 24 129 
1865 3 2 1938 16119 71 

                                                 
119 Жилых строений – 17. 
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1907 3 18 1959  45 
1912 3 21 2002  2 

 

Владельцы 
 

1645/46 г. – можаитин Иван Тимофеев Усов. 
По всей видимости, в XVIII веке в деревне Мошницкой было 

создано помещичье имение. В начале XIX века оно принадлежало 
помещикам Морозовым, в 1848 году признано в связи со  смертью 
владельца и отсутствием у него наследников выморочным. 
В 1858 году перешло в казну. Подробно об этом читайте в статье 
«Морозовы – мошницкие помещики» (Историко-краеведческий 
журнал Кадуйского  района «Светец», № 2, 2015 г., сс. 59–64). 

1846 г. – действительная статская помещица Александра Дмит-
риевна Морозова. 

 

Фамилии (по данным 1935 г.) 
 

Глазовы Демидовы Жуковы Кирбасовы 
Голубевы Ефимовы Кемрины Смирновы 

 

Что почитать 
 

Александр Дудкин. Морозовы – мошницкие помещики Истори-
ко-краеведческий журнал Кадуйского  района «Светец», № 2, 2015 г. 

 
НЕЧАЕВО 

 

Основана в начале ХХ века. 
В настоящее время не существует.  

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1912120 6 41 1938 7121 27 
1925 15 99 1959 – – 
1927 10 53    

 

                                                 
120 В документах 1912 и 1925 гг. тип населённого места – выселок. 
121 Жилых строений – 6. 
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Фамилии (по данным на 1935 г.) 
 

Алексашкины Балагуровы Птичкины Филины 
Архиповы Леонтьевы Сабышевы Фомины 

Яковлевы 
 

НИЖНИЕ 
 

Варианты названия – Нижняя, Нижний, Нижнее. 
Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Ниж-

няя, а в ней: в. крестьянин Тимошка Степанов сын с сыном с Мишкою; 
в. крестьянин Олешка Ондронов сын з детми: с Онтонком, да с Марч-
ком, да с Лазорком, да у него ж живет подсоседник Ивашко Иванов 
сын; в. крестьянин Ивашко Агеев сын; в. крестьянин Митка Спиридов-
нов з детми: с Олферком да с Трифимком; в. крестьянин Ондронко 
Федотов сын з детми: с Марчком, да с Мишкою, да с Ыюдкою, да с 
ним ж живут (л. 666) пасынки: Трофимко да Митка Васильевы дети; 
в. бобыль Гаврилко Ондронов сын; в. крестьянин Ларка Карпов сын; в. 
крестьянин Ивашко Степанов сын с сыном с Лазарком; в. крестьянин 
Пименко Степанов, прозвище Пятунка, з братом с родным Фара-
понткою, а у Пиминка детей: Гришка Большой, да Гришка Меншой, да 
Симанко, да Кирилко, да Пронка, а у Фарапонтка сын Филка; в. бо-
быль Фомка Степанов сын с сыном с Якункою; д. пуст бобыля Симан-
ка Иванова сына с Макарком, збежал по 153-м году безвестно; в. бо-
быль Микитка Микифоров сын». 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 12122 39 муж. 1907 52 365 
1781  38 муж. 1912 48 315 
1846  104 муж. 1925 91 432 
1858 35 213 1927 90 439 
1865 30 175 1938 91123 372 
1887 44 247 1959  248                                                                                                                                                                                                                  
1899 47 289 2002  70 

 

                                                 
122 В том числе один пустой. 
123 Жилых строений – 82. 
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События и другие факты 
 

1912 – в деревне действовали часовня, мелочная лавка, школа 
грамматики. 

1928 – функционировала начальная школа. 
 

Владельцы 
 

1645/46 г. – Степан Костянтинов Кобылин. 
1710 г. – Калина Иванов Кобылин, Гаврил Иванов Кобылин. 
1846 г. – чиновник 8 класса Александр Ренелкине, девица из 

дворян Александра Петровна Горемыкина, губернская секретарша 
Серафима Васильевна Бергель, капитан Павел Яковлевич Петров. 

На момент отмены крепостного права (1861 г.): Петров, Горе-
мыкина, Павел Францевич Бергель. 

 
Фамилии (по данным на 1927 г.) 

 
Абрамовы Голосовы Осиповы Степановы 
Аксеновы Ивановы Парфеновы Титовы 
Алешины Кремлевы Парфентьевы Трешины 
Андреевы Кузнецовы Пролетовы Устихины 

Афанасьевы Лучкины Рябковы Фоминовы 
Базановы Мазенковы Савушкины 

(Саушкины) 
Хрусталевы 

Балашовы Мельниковы Цветковы 
Батыревы Михеевы Сазановы  

(Сазоновы) 
Щелкуновы 

Башаровы Никирофровы Яшины 
Власовы Никитины Смирновы  

Герасимовы Никоновы Становые  
 

НИЖНИЕ 
посёлок 

 

Как посёлок существует с 1997 года. До этого (с 1967 г.) – воен-
ный городок. 

Согласно данным переписи 2002 года в посёлке проживало 
130 человек (65 мужчин и 65 женщин). 

 
ПИМЕНОВО 

 

Другое название – Новая 
Варианты названия – Пимоново, Пиманово. 
Деревня основана в первой половине XIX века. 
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Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 3 16 1912 10 31 
1865 3 16 1925 10 58 
1887 5 28 1927 10 60 
1899 6 25 1938 8124 26 
1907 7 40 1959  7 

   2002  0 
 

Владельцы 
 

С момента образования и до 1848 года деревня принадлежала 
помещикам Морозовым. В 1848 году имение помещика в связи с его 
смертью и отсутствием наследников признано выморочным. 
В 1858 году перешло в казну. Подробно об этом читайте в статье 
«Морозовы – мошницкие помещики». 

 

Фамилии (по данным 1935 года) 
 

Ивановы Ловчиковы Прозоровы Субботины 
Красиковы Оленевы Смирновы Тимофеевы 

 
СЕРЕДНИК 

 

Решением Вологодского облисполкома от 13 июля 1972 года № 374 
деревня Середник исключена из учётных данных по административно-
территориальному делению, как прекратившая своё существование. 

Середник зарегистрирован как населённый пункт 9 августа 
2001 года постановлением губернатора Вологодской области. 

 

События и другие факты 
 

1959 г. – проживало 28 человек.  
 

Владельцы 
 

1781 г. – пустошь – владелец полковник Пётр Перхуров. 
1850 г. – пустошь – владельцы подпоручица Анна Васильевна 

Перхурова, подпоручица Христина Осиповна Лихарёва, Параскева 
                                                 
124 Жилых строений – 12. 
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Родионовна Крылова, поручик Дмитрий Васильевич Перхуров, пол-
ковник Андрей Родионович Иванов, майора Василий Федорович 
Лознев, Анфеноген Александрович Перхуров, коллежский регистра-
тор Николай Ильич Перхуров. 

1887 г. – пустошь. 
 

УЙТА 
 

Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
В Переписной книге Белозерского уезда 1645/46 г. не упоминает-

ся, но в Писцовой книге Белозерского уезда 1678 года сказано: 
«В волости Сухач за В.П. Хрипуновым треть д. Уйты поселена вновь». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1781  86 муж. 1912 40 253 
1846  29 муж. 1925 56 284 
1858 22 132 1927 53 263 
1887 25 185 1938 39125 133 
1899 31 226 1959  53 
1907 46 268 2002  14 

 

События и другие факты 
 

1912 – В деревне функционировали церковная приходская шко-
ла и две мелочные лавки. 

1928 – работала начальная школа. 
 

Владельцы 
 

1678 г. - за В.П. Хрипуновым  треть Уйты. 
1710 г. - Михаил Афанасьев Тархов, Иван Васильев Хрипунов. 
1781 г. – поручик Дмитрий Свечин. 
1846 г. – тайный советник Степан Петрович Жихарев, чиновни-

ца Марья Евдокимовна Аронова. 
На момент отмены крепостного права (1861 г.)  дворянин Сте-

пан Петрович Жихарев, Рунов. 
                                                 
125 Жилых строений – 47. 
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Фамилии (по данным на конец 1930-х гг.) 
 

Александровны Герасимовы Ильины Приемышевы 
Арефьевы Германовы Квасниковы Рогозины 

Артюшины Громовы Колпины Саблевы 
Басковы Дудочкины Костровы Салынские 

Власуковы Завьяловы Леоновы Сергеевы 
Воробьевы Ивановы Муркины Тихомировы 

Шиловы 
 

Что почитать 
 

1. «Под покровом Богородицы. Деревня Уйта: история и совре-
менность», издание 2-е, 2016 г., 330 с. 

2. Наталья Миняева. «Они сражались за Родину. Уйтинцы в Ве-
ликой Отечественной войне», 2020 г., 44 с. 

 
УСТЬ-КОЛПЬ 

 

Основана в первой половине XIX века. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1858 4 17 1912 12 80 
1865 4 26 1925 21 112 
1887 8 45 1927 18 92 
1899 9 65 1938 17126 80 
1907 10 84 1959  18 

   2002  8 
 

События и другие факты 
 

1912 – функционировала лавка хлебных товаров. 
 

Владельцы 
 

С момента образования и до 1848 года деревня принадлежала 
помещикам Морозовым. В 1848 году имение помещика признано 
в связи с его смертью и отсутствием наследников выморочным. 
                                                 
126 Жилых строений – 19. 
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В 1858 году перешло в казну. Подробно об этом читайте в статье 
«Морозовы –мошницкие помещики». 

 

Фамилии (по данным на 1935 г.) 
 

Афанасьевы Виноградовы Петровы Соколовы 
Бронзовы Ивановы Сизовы Судаковы 
Васильевы Некрасовы Смирновы  
 

ЧЕРЕПАНОВО 
 

Основана в начале ХХ века, названа так, скорее всего, потому, 
что земли её и крестьяне, её населившие, принадлежали помещику 
Черепанову. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1925 12 65 1938 13127 63 
1927 12 62 1959  28 

   2002  5 
 

ШИРЬЕВО 
разъезд 

 

Основана в начале ХХ века. 
По данным на 1781 г. существовала пустошь Ширьево. 
 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1927 3 16 1959  39 
1938 7128 31 2002  8 

 

Владельцы 
 

1781 г. – пустошь – поручик Дмитрий Свечин с прочими.    
1846 г. – пустошь – тайный советник Семён Петрович Жихарев.    

                                                 
127 Жилых строений – 14. 
128 Жилых строений – 3. 



«Светец» № 8. Деревни, хутора, усадьбы Барановской и Мазской 
территорий Кадуйского района Вологодской области 

 

87 

ШОБОРОВО 
 

Варианты названия – Шобурово, Шубарева, Шуобарева. 
Смежна с Сухачским Николаевским погостом. 
Первое упоминание относится к 1626/27 г. 
Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. 

Шуобарева, а в ней: в. крестьянин Фадейко Савастьянов з зятем с 
Ывашком Григорьивым сыном, а у Ивашка детей: Мирколко да Тишка; 
в. крестьянин Ларка Еремеев сын з детми: с Киприянком, да с Гуркою, 
да с Митрошкою, да с Ывашком, а у Кипреянка  сын Васка; в. кресть-
янин Тишка Еремеев сын з детми: с Ылейкою, да с Оверкейком, да с 
Поликарпком; в. крестьянин Устинко Еремеев сын з детми: с Ларкою, 
да с Степкою, да с Кирилком; в. бобыль Софронко Васильев сын; в. 
крестьянин Феоктистко Иванов сын; в. бобыль Митка Васильев сын с 
пасынки: с Алимпейком да с Якушком Тихановы дети». 

Из описания 1865 г.: «Деревня Шоборово близ церкви, с трёх 
сторон окружают её песчаные поля и растущий по обору дровяной 
лес, с западной же стороны косогор, при котором протекает река 
Колпь –Старунья; прежде Колпь собственно здесь и протекала, но 
со временем приняло другое течение. Дорога просёлочная, удобная. 
17 домов, из них 1 деревянный белый, а прочите курные». 

 

Сведения о количестве дворов и жителей 
 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

Год 
учёта 

Количество 
дворов 

Количество 
жителей 

1646 7 23 муж. 1907 34 187 
1846  44 муж. 1912 31 170 
1858 11 51 1925 38 190 
1865 14 98 1927 44 192 
1885 24 108 1938 35129 140 
1887 25 161 1959  67 
1899 28 169 2002  19 

 

События и другие факты 
 

1880 г. – Земством по просьбе сельского общества основана 
школа. 
                                                 
129 Жилых строений – 41. 
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1885 г. – Деревня отнесена к важнейшим селениям Российской 
империи. Рядом с нею функционировали церковный приход и водя-
ная мельница. 

1912 г. – В деревне функционировали земская школа с библио-
текой, две мелочных лавки. 

1928 г. – Действовали Шоборовское мелиоративное общество, 
школа. 

 

Владельцы 
 

1645/46 г. – Игнатий Федоров Тархов. 
1710 г. – Семен Григорьев Братцов. 
1781 г. – помещик Андрей Иванов Голохватов (селение названо 

как село Никольское). 
1846 г. – майорша Катерина Сергеевна Перхурова, полковница 

Екатерина Михайловна Калачевская. 
На момент отмены крепостного права (1861 г.) – Балакшин, Ка-

лачева.  
 

Деревни,  
которые упоминаются только в документах,  

датируемых  ранее середины XIX века  
 
Наименование 

деревни 
Год 

учёта 
Число 
дворов 

Число 
населения Владельцы 

Новишка130 1646/47 4 15 муж. Игнатий Федоров Тархов 
Липник 1710   Богдан Иванов Лихачев 

 
 
 
 
 

                                                 
130 Из Переписной книги Белозерского уезда 1645/46 г.: «Дрв. Новишка, а в ней: в. 
крестьянин Ивашка Степанов сын з братьею с родными: с Олександриком да с Фед-
кою, а у Федки детей: Климка да Федка, а у Олександрика детей: Пахомко да Гав-
рилко; в. крестьянин Гордейко Степанов сын з детми: с Якушком, да с Перфилком, 
да с Евтифейком; в. крестьянин Уварко Филипьев сын с сыном с Трифанком; в. 
бобыль Моисейко Филипов сын с сыном с Ысачком». 
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Усадьбы  
(имения) 

 
ПОГОСТ НИКОЛАЕВСКИЙ СУХАЧСКИЙ 

 

Существовал, по крайней мере, с XVI века. 
Из описания прихода Сухачской Николаевской церкви V класса 

(1865 г.): «Приход Сухач когда и кем основан по актам не известно, 
но должно быть относится к древним временам; есть предание, 
что была и здесь литва и опустошила окрестности, он всегда был 
православным и постоянным. Приход расположен на ровном полу-
открытом месте, окружен н есколько лесом, стоит с четверть 
версты от реки Колпи...» 

 

В переписной книге 1645/46 года сказано, что в волости Сухоч 
на погосте на государевой земле церковь Николы Чудотворца. 

 

Переписью 1710 года на погосте зафиксированы церкви Живо-
начальной Троицы, Николая Чудотворца и Иоанна Богослова. Зда-
ния деревянные.  

 

В «Новгородском сборнике», изданном в 1865 году сказано: 
«Земли принадлежит церкви 200 десятин, из них под постройками, 
хозяйственными заведениями, огородами, коноплями 2 десятины 
1216 сажен, под пожнями 178 десятин 1418 сажен, сенокосом и 
выгоном 6 десятин 1571 сажень, лесом две десятины 1800 саж., 
неудобной 9 десятин 105 сажен. Земля песчаная, лес растёт только 
дровяной сосновый, почти недостаточных для  прихода… Зданий 
каменных и деревянных имеется: церквей 3, одна каменная и две де-
ревянных, часовен 4 деревянных, домов – 5». 

 

В 1907 году владел и управлял усадьбой причт Николаевской 
церкви, она состояла из 4 жилых и 20 хозяйственных построек. 
Наёмных рабочих – 4 человека, в том числе 3 женщины. Площадь 
усадьбы 200 десятин, из них лес 145 десятин. 

В 1912 году на погосте находилось 4 дворовых места и 4 жилых 
строения, проживало в которых 19 человек. 
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ПОГОСТ УСПЕНСКИЙ СУХАЧСКИЙ 
 

Возник в конце XVII века. 
Из описания 1865 г.: «Погост более известен под названием Пятни-

цы, по имеющейся Параскевинской церкви. Время, когда основан приход и 
по какому случаю с точностью определить нельзя, хотя и были два не-
большие антимиса, один на небольшом холсте простой работы, без 
надписи на нём и без мощей, только один крест с изображённым св. ми-
ром, другое же антимис на холщовом лоскутке поболее первого на нём 
писано, что он выдан в церкви при царе Алексее Михайловиче, в нём есть 
вшитая частица и св. мощей. Дальнейшая судьба церкви неизвестно, 
кроме того, что сгорела деревянная, ныне же построена каменная. 
По неимению никаких документов, ни старожилов помнящих что-либо о 
приходе, кроме только того, что бывала и литва, сказать более нечего, о 
бытии  же литвы предание подтверждается по городку, сделанному из 
земли в открытом месте на волоке, близ реки Колпи, на левом берегу ея; 
этот городок такой же, как и в Устюжне на устье реки Ижины –
етырёхугольный, по боками на насыпное земле возвышением, как бы кре-
пость. Местоположение ровное, высокое –песчаное по течению реки и 
болотистое с другой стороны… Во владении священно-церковно служи-
телей принадлежащей церкви земли хотя и должно обы быть по плану и 
межевой книге 65 десятин 200 сежен, сенокосной 21 десятина 120 са-
жен, леса по суходолу и болоту 94 десятины 200 сажень (в 1858 году 
было выжжено), под селением, огородами и гуменнниками 1 десят. 120 
сажень, под рекою и полурекою Колпью 5 десятин 1500 сажень, а всей 
189 десят. 1368 сажень, но количества этого нет; рекою отмыто в чу-
жое владение, чем, не имея межевых книг, владеют чужие». 

 

Переписью 1710 года на погосте зафиксированы церкви Успе-
нья Пресвятой Богородицы и Святой великомученицы Парасковии. 
Здания деревянные. 

 

В 1907 году усадьбой владел и управлял причт Успенской Ни-
колаевской церкви, она состояла из 4 жилых и 18 хозяйственных 
построек. Наёмных рабочих –2 человека, в том числе одна девочка-
подросток. Площадь усадьбы –180 десятин, из них лес 140 десятин. 

 

В 1912 году на погосте находилось 2 дворовых места и 6 жилых 
строений, в которых проживало 14 человек. 
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СЕЛЬЦО ПАВЛОВСКОЕ 
 

Первое названия сельца – Елизаветино.  
 

В 1885 году в возрасте 85 лет в метрической книге Николаев-
ской Сухачской церкви зафиксирована смерть белозерской земле-
владелицы сельца Елизаветина Елизаветы Степановны Самсоновой. 

 

В 1888 году в той же книге зафиксирована смерть в возрасте 55 
лет белозерского землевладельца сельца Елизаветина подпоручика 
Николая Яковлевича Самсонова. 

 

В 1891 году там же сделана запись о смерти в возрасте 45 лет 
девицы из дворян Варвары Яковлевны Самсоновой. 

 

В 1907 году в сельце Павловское находилось две усадьбы.  
Первой владели наследники дворянина Павла Францевича Бергель 

и дворянка Ольга Константиновна Чаловская. Площадь усадьбы – бо-
лее 1150 десятин, в том числе лес составлял около 1100 дес. Имением 
управляла Мария Павловна Бергель. В усадьбе находились 1 жилая 
постройка и 8 хозяйственных. Наёмных рабочих – два подростка 
(мальчик и девочка). 

Второй владела и управляла дворянка Ольга Павловна Некрасо-
ва. Её площадь составляла чуть более трёхсот десятин, из которых 
280 десятин – лес. Среди построек имения –одна жилая, три хозяй-
ственных, нанята на работы одна девочка. 

 

В 1912 году земли усадьбы принадлежали П.Л. Ган и О.П. Некра-
совой. В ней находилось 2 жилых строения, проживало 7 человек. 

 
УХАБНОЕ 

 

Другое название – Верхний Двор. 
Усадьба располагалась в пяти верстах от деревни Верхний 

Двор. 
 

В 1907 году усадьбой владел и управлял действительный стат-
ский советник Корнилий Андреевич Соколов. Площадь усадьбы со-
ставляла около 670 десятин, из них восемьсот с небольшим десятин –
лес. Было нанято три работника, из них две женщины. Имение состо-
яло из 3 жилых построек и 8 хозяйственных. 
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По данным на 1912 год в усадьбе  находилось 2 жилых строе-
ния, проживало 5 человек. 

 
МОШНИЦКОЕ  

 

По всей видимости, поместье в деревне Мошницкое возникло 
в XVIII веке. Но уже в 1858 году было ликвидировано. 

В начале XIX века поместьем владел гвардии капитан Семенов-
ского полка Иван Морозов, затем его наследники. В 1948 году был 
убит сын И. Морозова Дмитрий, который не имел наследников. 
Имение вначале было признано выморочным, а в 1858 году переда-
но в казну. В нём на тот год находилась ветхая и некоторая вовсе 
негодная к употреблению постройка, а именно: одноэтажный, четы-
рёхстенный флигель, четыре избы разных размеров, пять амбаров, в 
том числе три хлебных, два погреба, курятник и конюшня в одной 
связи, скотный двор, баня, два овина, мякинник, ещё один двор, два 
небольших хлева, две пелевки. Господский скот –это одна лошадь, 
12 коров, 5 быков, 7 нетелей, 3 телёнка, 3 овцы, 4 куры и петух. 
Хлеба в зерне имелось: ржи –43 четверти, овса –около 53 четвертей, 
жита –9 четвертей, ярицы –1 четверть и 1 четверик. Хлеба не моло-
чённого в скирдах –300 суслонов ржи. И 15 четвертей хлеба, посе-
янного к 1859 году, находились в земле. «При имении состоит дво-
рых людей, - говорится в отчёте о приёме в Казённое ведомство 
наследства Дмитрия Морозова, - три мужского пола души, из них 
один только работник, а прочие старики, имеющие отроду более 60 
лет, чего для населения господского сельца Мошницкого крайне не-
достаточно, почему и признаётся полезным выселить их как не 
имеющих никакой оседлости по количеству земли в деревню Мазу, 
снабдив для первоначального обзаведения из господского скота од-
ной лошадью и двумя коровами и на обустройку лесом из принад-
лежащих к имению дач...» 

 

Что почитать. 
 

А. Дудкин. «Морозовы – мошницкие помещики». Историко-
краеведческий журнал Кадуйского района, № 2, 2015 г., сс. 59–64. 
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БОР  
 

Переписью 1710 года в деревне Бор зафиксированы: 
1. Двор Савы Васильева сына Мауринова. Во дворе жили он сам 

Сава Мауринов (85 лет), его  жена Марья (70 лет), сын Дмитрий 
(35 лет) с женой Анной (25 лет). Сыновья Стефан (43 года), Артемий 
(37 лет), Афанасий (25 лет), Кондратий (22 года), Кирилл  (18 лет) 
взяты в драгуны. Сам же Сава Мауринов за старостью и  увечье в 
отставке, до неё служил великому государю в рейтарах. 

2. Двор Иван Савинова сына Мауринова. Во дворе жили жена 
его Настасья (20 лет), дочери Авдотья (4 года) и Мавра (10 недель). 
Сам же Иван Мауринов (28 лет) взят в драгуны. 

3. Двор Иван Федотьева сына Мауринова. Во дворе жила жена 
его Федосья и дочь Варвара (10 лет). Сам же Иван (50 лет), его сын 
Федор (25 лет), а также родной брат Гаврило взяты в драгуны. 

4. Двор вдовы Ульяны Яковлевой дочери Ильинской жены Ми-
хайлова сына Мауринова. Во дворе жили сама Ульяна (58 лет) и сын 
её Герасим (25 лет). Сыновья же Петр (28 лет), Михайло (22 года), 
Афанасий (25 лет) взяты в драгуны. Муж же её в прошлые годы 
служил великому государю в рейтарах. 

5. Двор Никиты Иванова сына Юрасова. Во дворе живут его 
жена Мавра (40 лет) и дочь Варвара (10 лет). Сам же Никита Иванов 
(40 лет) в 700-м году взят в драгуны. 

6. Двор вдовы Устиньи Денисовской дочери Васильевской же-
ны Исакова сына Корсакова. Во дворе живёт сама вдова (70 лет). 

 

В 1865 году в метрической книге Николаевской Сухаческой 
церкви зафиксирована смерть в сельце Бор коллежской ассесорши 
Александры Горемыкиной в возрасте 80 лет. 

 

1869 г. Сельцом Александровский Бор владела девица Алек-
сандра Петровна Горемыкина, сельцом же Николаевский Бор под-
поручица Мавра Степановна Бирюлёва. 

 
ЗАЯЦКОЕ 

 

Усадьба принадлежала Товариществу Ярославской мануфакту-
ры. Смежна с деревней Заяцкой. 

В 1907 году она состояла из 5 жилых построек и 26 хозяйствен-
ных. Дела вёл управляющий, нанято 4 работника, в том числе одна 
женщина. В имении действовала мелочная лавка. 
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Площадь имения составляла около 17400 десятин, в том числе 
лес располагался почти на 9500 десятинах. Сенокосы сдавались в 
аренду крестьянам различных деревень, в том числе Заяцкой, Кура-
кино, Нижняя, Уйта. 

 

В 1912 году в усадьбе проживало 22 человека. 
 

ПЕТРОВСКОЕ, сельцо 
 

1846 г. – владели титулярная советница Дарья Петровна и ар-
тиллерии прапорщик Алексей Васильевич Дементьевы. 

1887 г. – пустошь. 
 

Хутора  
 

На территории Мазского сельского Совета хутора стали появляться 
в 10-х и 20-х годах ХХ века. Были ликвидированы, как и повсеместно, 
в 1939-40 гг. 

Названия  
хуторов 

1925 г. 1927 г. 1938 г. 
Число 
дворов 

Число 
населения 

Число 
дворов 

Число 
населения 

Число 
дворов 

Число 
населения 

Заэрапский сельсовет (в границах 1927 г.) 
Овсяное131   1 2 1 2 
Лелино132   1 6 2 9 

Лобаново133   1 7   
Мудрово 3 11 3 9   

Скородумово134   1 4 1 7 
Соловьево135   1 6 1 4 

Степанова 
Степана Егор. 

  1 6   

Петров Осип 
Емельян. 

  1 8   

Рудный Бор   2 9 1 7 

                                                 
131 Вариант названия – Овсяная. На хуторе размещалось хозяйство Орлова. 
132 На хуторе размещалось хозяйство Зайцева. 
133 На хуторе размещалось хозяйство Успенского. 
134 На хуторе размещалось хозяйство Скородумова. 
135 На хуторе размещалось хозяйство Соловьева Никиты  Михайлов. 



«Светец» № 8. Деревни, хутора, усадьбы Барановской и Мазской 
территорий Кадуйского района Вологодской области 

 

95 

Смердиль136   1 8 2 9 
Нива Травяная   1 3 3 11 

Зиновьево 3 14 3 10   
Репище   3 14 3 16 

Шоборово137 4 14 3 13   
Старая Нива 3 17 2 11 - - 
Красный138   3 12 1 6 

Усть-Эрап139 2 11 3 16 1 4 
Ширьево140 4 26 4 28 2 9 
Малегина141 1 3     
Дегтярный 2 15     
Подуска142 1 2     

Новожилово143 1 4     
Берёзки144 1 5     

Питерцево145 1 9     
Мазский сельсовет (в границах 1927 г.) 

Силахино146 1 2 1 2 1 3 
Цветкова147   1 2 1 2 

Кункина  
Андрея Пл. 

  1 5   

Рогозковые   3 17   
Черноской   2 12   
Кудрявый   3 12   

Стрелково148   3 17 2 16 
Морошево   2 12   

Юткино   2 11   

                                                 
136 На хуторе размещалось хозяйство Государенкова. 
137 Группа хуторов. 
138 По некоторым данным хутор Красный бывашая усадьба Ухабное. 
139 Фамилии (по данным 1934 г.): Китовнины, Матюшовы. 
140 Вариант названия – Ширьевские хутора. 1781 г. – существовала пустошь Ширьева. 
141 По всей видимости, хутор Малегина – это бывшее волостное правление. 
142 Находился в 3 верстах от Заэрапа. 
143 Находился в 7 верстах от Заэрапа. 
144 Находился в 4 верстах от Заэрапа. 
145 Находился в 6 верстах от Заэрапа. 
146 На хуторе располагалось хозяйство Леньковой. Фамилии (по данным 1935 г.): 
Алексашкины, Леньковы. 
147 На хуторе располагалось хозяйство Цветкова Ив. Сергеевича. 
148 Фамилии (по данным 1935 г.): Фомины. 
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Новодолы   2 10   
Кармальный   2 11   
Судаково149 1 11 3 24 3 15 

Кузьминские150   14 62 11 42 
Мошницкие151 18 81 18 98 15 66 

Мазские152 21 117 11 57 17 103 
Вавиловцева     1 24153 

Уйтинский сельсовет (в границах 1927 г.) 
Дубовик154 1 4 1 4 1 3 
Язвицкий155   1 7 1 4 
Ростани156 1 6 2 9   
Сметанино   3 18   
Трешино157 2 6 2 12 2 5 
Лешкино158   4 19 4 23 

Павловское159   4 20   
Новый Просвет   5 23 5 23 

Кресты 9 47 12 55   
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
149 Фамилии (по данным 1935 г.): Борисовы, Судаковы. 
150 Гнездо хуторов. 
151 Гнездо хуторов. Фамилии (по данным 1935 г.): Гавриловы, Киселевы, Маховы, 
Тимаковы, Толстовы, Черняевы. 
152 Гнезда хуторов. Фамилии (по состоянию 1935 г.): Андреевы, Богдановы, Квас-
никовы, Кудряшовы, Морозовы, Родины, Савельевы, Софроновы. 
153 Рабочие своего района, проживали временно. 
154 На хуторе располагалось хозяйство Завьялова. 
155 На хуторе располагалось хозяйство Степанова. 
156 Вариант названия – Росстани. Фамилии (по данным 1935 г.): Тошины. 
157 На хуторе располагалось хозяйство Трешина Михаила Антон. 
158 Фамилии (по данным на 1935 г.): Базановы, Батыревы, Фоминовы. 
159 Бывшая усадьба – Павловское. 
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15. «Две переписные («записные») книги: а) монастырей и пу-
стыней; б) церквей и причта Белозерского уезда и Чарондской окру-
ги конца XVII века». Публикация Ю.С. Васильева. В альманахе «Бе-
лозерье», выпуск 3, 2007 г., с. 133. 

 
Архивы: 
 

1. Государственный архив Вологодской области: фонд 935, 
опись 1, дела 1, 3, 11, 12, 18, 25, 42, 47, 31. 

2. Череповецкий центр хранения документации: фонд 1, опись 
1, дела 1, 3, 24, 34, 38, 43; фонд 2, опись 1, дела 24, 84; фонд 3, опись 
1, дела 18, 20, фонд 10, опись 1, дела 26, 28, 34, 56, 98, фонд 2, дело 
35, фонд 82, опись 1, дела 1, 2, 6, 8, 11. 

3. Государственный архив Новгородской области: фонд Ф-138, 
опись 1, дело 497, фонд Ф-480, опись 1, дела 3535а, 4908. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Светец» № 8. Деревни, хутора, усадьбы Барановской и Мазской 
территорий Кадуйского района Вологодской области 

 

99 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Ф.А. Завитаев, А.Н. Хвоин  
 

ИЗ ИТОРИИ ДЕРЕВНИ КУЗЬМИНКИ160 
 

В деревне Кузьминская до Октябрьской революции насчитывалось 
110 дворов. 74 хозяйства имели земельные наделы от 0,5 до 5 десятин.  
Это, в сущности, нищенский надел. 5 хозяйств совсем не имели земли, 
18 хозяйств было безлошадных. Были и богатые люди. Пахомов П.Д. за-
нимался торговлей, были четыре лесопромышленника, но не особенно 
крупных. Четыре хозяйства имели покупную землю (кроме надельной) 
до  30–40 десятин. Так что деревня уже была достаточно расслоена. 

Кроме земледелия, важным занятием жителей были лесозаготовки. 
Многие жители деревни занимались лесоразработками у крупных лесо-
промышленников Корзинкиных. Безлошадные батрачили у зажиточных 
крестьян и подрядчиков. Земли мало, урожаи низкие, поэтому у боль-
шинства жителей деревни хлеба хватало до рождества. Потом хлеб при-
ходилось занимать. Занимали хлеб обычно на складах приказчика Кор-
зинкиных, а потом его отрабатывали на лесозаготовках. У многих полу-
чалось так, что они были в вечном долгу у Корзинкиных и работали у 
них, не получая заработка на руки. 

Кроме заготовки леса, плотники из Кузьминского и других дере-
вень  делали баржи. За зиму изготовляли до 50 барж. 

Ещё задолго до Октябрьской революции в деревне стали распро-
страняться революционные идеи. Занесение революционных идей ста-
рожилы связывают с именами Митрошкина Василия Ивановича и Хох-
лова Василия Андреевича. Они были учителями где-то в Финляндии, 
                                                 
160 Печатаемый материал представляет собой воспоминания Ф.А. Завитаева и запи-
си со слов старожилов, сделанные в деревне Кузьминка директором и учителем 
быв. Кузьминской семилетней школы А.Н. Хвоиным. 

Ферапонт Александрович Завитаев – старый советский работник. В 1918 году 
он принимал участие в установлении советской власти в Барановской волости, вхо-
дил в состав комитета бедноты в деревне Кузьминка, активно работал потом по 
ликвидации неграмотности. Одним из первых вступил в колхоз. В 30-е годы рабо-
тал в Райколхозсоюзе и принимал активное участие в проведении коллективизации 
в районе. Воспоминания таких людей, как Ф.А. Завитаев, представляют большой 
интерес. 

Впервые опубликовано в рукописном краеведческом журнале «Край родной», 
№ 3, июль–август 1961 г., сс.  10–18. 
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летом приезжали в Кузьминское, вели беседы с крестьянами, привозили 
запрещённые книжки. Они были в дружбе с местным учителем земской 
школы Андреем Давыдовичем Давыдовым и его сыновьями. 

А. Д. Давыдов появился в Кузьминском в 1909 году и жил здесь по 
1917 год. Возможно, что он был из политических ссыльных. 

В деревне рассказывают такой случай. Однажды в церкви неграмот-
ный старик Митрошин Николай стал раздавать прихожанам небольшие 
книжки. Книжки эти привез учитель Митрошин В. И. Нашлись грамотеи, 
которые разобрались в чём дело, старику пригрозили урядником, тот в 
страхе убежал домой, предупредили отца учителя. Тот сжёг без разбору 
все книжки сына. Самого учителя уже в деревне не было. 

А. Д. Давыдов жил в деревне, потихоньку вел работу среди кресть-
ян. Вокруг него стали группироваться молодые крестьяне из бедноты – 
Афоничев, Лотов и др. 

Когда уже в конце 1917 года проходили выборы в Учредительное 
собрание (голосование проходило в Кузьминской школе), Давыдов го-
ворил крестьянам, чтобы они голосовали за большевистский список. В 
этом же 1917 году А. Д. Давыдов из Кузьминского уехал. 

На конфискацию имущества капиталистов Корзинкиных в Заяцком 
поднял кузьминских крестьян путиловский рабочий Алексей Иванович 
Капралин. А. И. Капралин было родом из Кузьминского, работал на 
Путиловском заводе в Петрограде жестянщиком. В Кузьминское он 
приезжал ежегодно. Приехал и сейчас (это было в самом конце 1917 
или в начале 1918 г.). На другом берегу Суды стояла ещё нетронутой 
усадьба лесопромышленников Заяцкое. Капралин собрал собрание и 
сказал: «Чего вы смотрите? Везде помещиков гонят, а вы чего ждете?» 
Было решено на второй день идти в усадьбу. От каждого дома пошло по 
одному человеку. Всего собралось около ста человек. Некоторые мужи-
ки захватили с собой охотничьи ружья. Со стороны усадьбы ожидали 
сопротивления, поэтому, дойдя до реки, остановились и направили в 
усадьбу пять человек, как бы для разведки. Но управляющий усадьбой 
и приказчик Корзинкиных Беляев и не думал о сопротивлении. Он, оче-
видно, понимал безнадёжность сопротивления. Уполномоченные кре-
стьян потребовали ключи от всех служб. Беляев отдал ключи, а сам 
уехал в Барановское, где его брат был волостным старшиной. Произве-
ли опись всего движимого и недвижимого имущества. Запасы продо-
вольствия был отправлены в Барановское в распоряжение волостного 
правления. Мелкий инвентарь тут же распределили между неимущими 
деревень Кузьминское, Дильские и Старостино. Лошадей раздали без-
лошадным этих же деревень. Пустые постройки заколотили. 



«Светец» № 8. Деревни, хутора, усадьбы Барановской и Мазской 
территорий Кадуйского района Вологодской области 

 

101 

Вскоре (1918 год) в Кузьминском был организован Комитет Бедно-
ты. В него вошли Наумов И.И., Филин А.Г., Блинов П.Ф., Васенев И.В. 
и Завитаев Ф.А. 

Комитет занялся перераспределением земли и выявлением хлеб-
ных излишков. Из выявленного и отобранного хлеба часть распредели-
ли между беднотой деревни, но большую часть отправили городам. 

У 26 зажиточных хозяйств были отобраны покупные земли и пуще-
ны в распределение. Изгороди, разделявшие эти земли были снесены. 
Бедняки получили землю. 8 бедняцких хозяйств по разрешению Комите-
та Бедноты переселились на жительство в Заяцкое и разместились там в 
помещениях усадьбы. Вся пахотная земля в Заяцком была передана им, а 
сенокосы  поделены между ими и остальными крестьянами Кузьминско-
го. Была аннулирована задолженность Корзинскинской  мануфактуре, да 
и некому теперь было взыскивать эту задолженность. 

В 1918 году прошло новое районирование. Был образована Чере-
повецкая губерния. Кузьминское отошло к Боровской волости. Одним 
из первых коммунистов Боровской волости, принимавших активное 
участие в установлении там советской власти, был Александр Кали-
стратович Киселев. Членом Боровского волисполкома и зав. земельным 
отделом стал Иван Иванович Наумов. 

В волости в 20-е годы проводилась большая работа по ликвидации 
неграмотности. Ф. А. Завитаев работал ликвидатором неграмотности. У 
него была группа 40 человек в возрасте от 25 до 40 лет, другую группу 
тоже в 40 человек в возрасте от 15 до 25 лет вел Незабудкин С. С. 

В 1925 году в Кузьминском возникла комсомольская организация.  
Первыми комсомольцами были Митрошин Евгений, Мишин Андрей, 
Филин Алексей, Алексашкин Павел. Комсомольцы проводили большую 
работы. Они помогали в ликвидации неграмотности, в переписи скота, 
в выявлении урожая, ставили концерты, отказывались ходить в церковь, 
высмеивали попов. Комсомольцам нередко за это грозили, но они смело 
делали своё дело. 

Первый колхоз в Кузьминском организовался в 1928 году. В него 
вошло всего 8 хозяйств. Вот они первые колхозники: Алексашкин К.И., 
Завитаев. Ф.А., Филин А.Г., Филина К.Л., Мишин А., Наумов И.И., Фи-
лин И.И., вдова Типина Екатерина. Им выдали в одном массиве землю, 
дали жатку, косилку. 

Зимой 1929–1930 гг. в Кузьминке, как и повсюду, проходила 
сплошная коллективизация. В колхоз вступило около 110 хозяйств. Но 
при коллективизации были допущены перегибы, и поэтому весной 1930 
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года после статьи И. В. Сталина «Головокружение от успехов» колхоз 
распался. Но ненадолго. Уже в апреле колхоз организовался снова. 
Опять в него вошла вся деревня, только четырем хозяйствам кулаков и 
зажиточных был отказано в приёме. В колхозе сейчас было 94 хозяй-
ства. Председателем колхоза был избран Завитаев Ф. А. Но в этом же 
1930 году Завитаев был отозван на работу в Райколхозсоюз. В это время 
уже был создан Кадуйский район. 

 
Валерий Судаков161 
 

ЗАПИСКИ КРАЕВЕДА162 
 

Летом я работал над собиранием материала по истории своей де-
ревни Куракино. Кое-что удалось сделать. Вот что я узнал о деревне. 

Куракино основано не особенно давно. Её основание ещё помнят 
некоторые старики. Сюда приехали крестьяне из Танищ и поселились 
на высоком берегу Суды. Место очень красивое. Таким образом воз-
никла и деревня Усть-Колпь. Сюда выехали крестьяне из Старостина. 
Первыми приехали шесть братьев. Их звали Осип, Иван, Василий, Па-
вел, Афанасий и Михей Никифоровичи. 

Крестьяне обеих деревень до отмены крепостного права  были гос-
ударственными. Переехав на новое место, они стали заниматься рыбной 
ловлей, пахали землю, сплавляли кошевник. Каждая ревизская душа 
имела 7 десятин земли и платила 4 (четыре) рубля подати (тогдашними 
деньгами). Зимой заготовляли лес, а весной его сплавляли кошмами. 
Работали от лесопромышленников. Заработки были маленькими. 

Были в Куракино и свои богачи из крестьян.  
Их звали Тимофеев Нил Тимофеевич и Тимофеев Иван Тимофее-

вич. Оба были лесопромышленниками и купцами. 
Свободной земли в пределах деревни становилось всё меньше, 

и некоторые крестьяне стали разъезжаться по хуторам. Так образова-
лись хутора: Руднев хутор, хутор Стрелково, Фомичев хутор. Называ-
лись хутора по фамилиям владельцев. 

Узнал я кое-что и о первом своём колхозе. Колхоз "Суда" органи-
зовался в 1931 году. Была организована инициативная группа бедняков, 
которая и создала колхоз. Первым председателем колхоза был Панкра-
шев Алексей Михайлович. 

                                                 
161 Ученик 10 класса Кадуйской средней школы. 1958 г. 
162 Записки впервые опубликованы в первом номере рукописного краеведческого 
альманаха "Край родной" (сентябрь-октябрь 1960 г.). 
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Первым комсомольцем и коммунистом в деревне была Трешина 
Полина Павловна. Сейчас она живёт в г. Выборге, на судоремзаводе. В 
Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. ушло из нашей деревни 
на фронт 41 человек, из них 18 человек погибло. Деревня отправила 
воинам на фронт полушубок, два пары валенок, 25 пар рукавиц. Соби-
рали деньги в фонд обороны страны. 

1958 г. 
 
Д. Никишин 
 

НЕ МЕДЛИТЬ С ССЕЛЕНИЕМ ХУТОРОВ163 
 

Согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 
года "О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазарива-
ния" все хуторские хозяйства, расположенные на общественных полях 
колхозов, должны быть сселены в срок к первому сентября 1940 года. 

Колхозники Барановского сельсовета, учтя важность и значение 
данного мероприятия, по-деловому начали сселение хуторских хозяйств. 
В колхозе "Труд" из хуторов вырос новый посёлок. В стройном порядке и 
строго по плану, в два посада, стоят дома 12 бывших хуторян. 

– На новые места я переехал ещё осенью 1939 года, – говорти тов. 
Бортов. – На хуторе я жил 12 лет, я много испытал недостатков, чув-
ствовалась оторванность от общественной жизни колхоза, на общих 
собраниях колхоза приходилось бывать редко, да и в части организации 
труда хуторская система создавала много неудобств. Не было никакого 
культурного обслуживания. Скот личного пользования хуторян прино-
сил не малый вред общественным посевам и покосам. Посевы и покосы 
часто подвергались потраве. 

– Сейчас мы новосёлы, – продолжает тов. Бортов, – испытываем 
один недостаток – это отсутствие водоёмов, на весь посёлок имеется 
только один колодец. 

Так бывшие хуторяне-колхозники по новому перестраивают свою 
жизнь. 

Но, к сожалению, не все ещё колхозники-хуторяне осознали 
обязательность и важность этого мероприятия. Многи медлят, чего-
то выжидают. 

                                                 
163 Опубликовано в Кадуйской районной газете "За большевицкий колхоз", № 141 
от 22 июня 1940 г. 
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По колхозам сельсовета предстоит сселить ещё 26 хуторских хо-
зяйств: в колхозах "Труд" надо сселить – 5 хозяйств, "Стрела" – 7, 
"Свет" – 12. 

В колхозе "Свет" ни в прошлом, ни в этом году не сселено ни од-
ного хуторского хозяйства. Руководители этого колхоза не придавали и 
не придают должного значения этому вопросу. По сиё время на полях 
этой сельхозартели, среди других хуторян-колхозников, продолжает 
жить единоличник В.А. Львов. Получается в роде того, что советские 
законы к данному гражданину как бы и не относятся. Имея изрядное 
количество скота: корову, 4 овец и коз, он травит колхозные посевы. И 
к тому же, вопреки постановлению партии и правительства о мерах 
охраны общественных земель колхозов, засеял приусадебный участок. 
Смотря на такого нарушителя советских законов и колхозники-
хуторяне – не один по сиё время не переехал с хуторов. 

Времени до окончания срока осталось всего 2  месяца. Всем хуто-
рянам, немедля ни одного дня, необходимо максимально использовать 
его для перевозки хуторов. 

Правлениям колхозов надо оказать в этом деле содействие и соответ-
ствующую помощь и в особенности семьям красноармейцев. К людям, 
злостно тормозящих сселение хуторов, нужно принимать строгие меры. 
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