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ОТ АВТОРА
В 2008 году моя малая родина -  деревня Шугино Вашкинского района 

Вологодской области опустела. И стало тревожно на душе от того, что 
может наступить время, когда деревня исчезнет из памяти новых 
поколений. Именно тогда пришло решение начать сбор материалов об 
истории деревни и её жителях с целью оставить собранные сведения в 
семейном архиве. В течение нескольких лет мною была изучена 
краеведческая литература, просмотрены все сохранившиеся номера 
районной газеты, документы районного краеведческого музея, 
Государственного архива Вологодской области, Вологодского областного 
архива новейшей политической истории, районного архива и другие 
источники, имеющие сведения о деревне Шугино, о событиях на 
Индомане и жителях индоманского края. Направлялись запросы в 
Российскую национальную библиотеку, в Череповецкий и Белозерский 
районные архивы, в областной архив Новгородской области.

Часть собранных материалов была использована мною на празднике 
«Встреча поколений», состоявшемся в Шугино 26 июля 2014 года. Гость 
праздника Василий Иванович Сизов предложил опубликовать историю 
деревни, а земляки поддержали это предложение. Лишь только тогда я 
решилась обобщить накопленный материал и вынести его за рамки 
семейного архива.

Данная работа -  это не художественное произведение, а обзор 
архивных материалов, выписки из первоисточников и из публикаций в 
прессе, раскрывающих лишь незначительную часть истории моей малой 
родины. Понятно, что работа не рассчитана на массового читателя, а 
может вызвать интерес лишь у тех, для кого слова «Шугино», «Кема», 
«Индоман» -  это не просто географические названия, а нечто большее, не 
поддающееся толкованию. Некоторые земляки при чтении этой брошюры 
увидят фамилии своих родных в документах, созданных в прошлые века.

Выражаю благодарность руководителям и специалистам 
администрации Вашкинского муниципального района и администрации 
сельского поселения Андреевское, территориального отдела ЗАГС, 
районной библиотеки, районного краеведческого музея, редакции 
газеты «Волна» за содействие в сборе информации. Спасибо моим 
землякам, которые поделились воспоминаниями, предоставили сведения 
из семейных архивов. Особые слова признательности и благодарности 
В.А. Крыловой и Л.Л. Сизовой за оказанную практическую помощь. А, 
главное - без понимания, поддержки и терпения моего мужа Владимира 
Александровича и всей моей семьи у меня не было бы возможности так 
часто ездить в архивы, собрать, изучить и обработать такой объём 
информации.

Надежда Михайлова.
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Посвящается деревне Шугино 
«Сколько их на Руси поставлено, 

Деревенек и сёл бревенчатых, 
Подпоясанных палисадами 

и рябинами увенчанных. 
То речушки со и/учыши плёсами, 

То леса их к себе привадили... 
Широко по земле разбросаны, 

Словно дети одной матери...))
А.Романов

О ТЕБЕ, МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Часть 1. ТОЧКА НА КАРТЕ
1.1. ИНДОМАН

ИНДОМАН -  местность с загадочным названием расположена на 
северо—западе Вашкинского района Вологодской области и является 
одним из красивейших уголков района. По всей территории Индомана 
протекает полноводная река Кема, в которую впадает река Индоманка, 
возможно и давшая название местности. В переводе с санскрита слово 
«Индоманка» означает «капля» [11], вместе с тем встречаются и другие 
толкования самостоятельного слова «Индоман» - «земля гор» 
(действительно местность гористая), «искушение водой» (воды на 
Индомане тоже достаточно -  реки, озёра, множество родников), а также в 
переводе с санскрита - «мнимая власть» [18].

Индоман имеет глубокие исторические корни. В краеведении принято 
считать датой возникновения населенных пунктов первое упоминание о 
них в летописях. В книге Копанева А.И. «История землевладения 
Белозерского края ХУ-ХУ! в.» указываются следующие даты первого 
упоминания об индоманских деревнях: Моссево - 1615 год, Нефёдово, 
Никоново, Игнатовская (Антропово), Семёновская (Босово), Трошино, 
Шуйгина-Шульгина (Шугино) -  1626 - 1627 гг., а упоминание 
Индоманского погоста датировано около 1482 года [15]. Вместе с тем, в 
этой же книге имеются сведения, из которых видно, что индоманские 
деревни фактически возникли значительно ранее указанных в летописях 
лет: « По берегам реки Кемы раскинулась обширная вотчина Кириллова 
монастыря..., бывшая вотчина князей Кемских. Князь Семён Иванович 
Кемский в 1550-1551 гг. перед отправкой в казанский поход отказывает 
Кириллову монастырю сельцо Покровское с 20-ю деревнями и деревни по 
реке Кеме, в га числе и деревни ... порецкие, индоманские...» [15, стр.135]. 
После благополучного возвращения из казанского похода князь Семён 
Кемский изменил своё завещание, и «в 1557 году продал монастырю 
вотчину за 300 руб., причём продал больше, чем завещал: 1 село, 1 сельцо.
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86 деревень, 12 починков и пустоши» [15, стр. 136]. Подтверждение более 
раннего возникновения деревень на Индомане
можно обнаружить и в документах Кирилло-Белозерского монастыря: в 
вытных книгах оброчных сел за 1559-1601 годы имеются следующие 
сведения: «Дер. Моисеево выть. Емельян да Василей, да Иван да Василей 
оброку 16 алтын 2 деньги, четь ячмени. Дер. Никоново выть. Микула да 
Васко оброку дают 11 алтын 2 деньги, четь ячмени» [27]. Упоминание 
Индоманского погоста (деревня с приходским кладбищем и церковью при 
ней) от 1482 года также свидетельствует о том, что одновременно с 
Индоманским погостом возникли и некоторые индоманские деревни, то 
есть свыше пяти веков назад.

Более ста лет назад, в 1911 году, на Индомане в 18-ти населенных 
пунктах проживало более 700 человек [29]. Наиболее крупными были 
деревни Никоново - 144 жителя, Мосеево -  105, Семеновская (Босово) -  
84.

В архивных документах конца 1920-х годов на территории Индомана 
упоминается уже 24 населённых пункта: деревни - Нефёдово, Никоново, 
Мосеево, Игнатовская (Антропово), Семёновская (Босово), Поповка 
Индоманская, Трошино, Матвеевская, Матвеева Гора, Захарово, Шуйгина, 
Шульгина (Шугино), Дёмино, Лукино, Тимошино, сельцо Фафуры и 
хутора -  Гришино, Заря (Павсюканово), Заболотье, Наволока, Мыс, 
Ончева, Пустошь Васильевская, Тимово. Возможно, после революции, 
когда всем крестьянам была предоставлена земля, более крепкие 
крестьянские хозяйства, имеющие возможность построиться на новом 
месте, начали переселяться из деревень на ранее разработанные земельные 
участки, создавая хутора. Это предположение частично подтверждается и 
пофамильным составом семей, живших на хуторах в конце 1920-х годов 
(ранее в метрических церковных книгах эти семьи упоминались среди 
жителей индоманских деревень).

С давних времён основным занятием деревенских жителей по всей 
России было земледелие. Так описывает занятость населения 
Кирилловского уезда Челищев П.И. в своём дневнике «Путешествие по 
Северу России в 1791 году: «Кирилловского уезда крестьяне хотя и 
упражняются в хлебопашестве ржи, ячменя, овса, льну и конопель, но как 
земля у  них генерально во всем уезде не очень хлебородна...редкие 
крестьяне выживали год своим, без прикупки, хлебом, ...покупали рожь 
без мала, что не на весь год, а другие и на целый год у  своих купцов, 
которые, знаючи в своем уезде неурожай, для перепродажи привозят 
водою из Нижняго-Города. Как же им на покупку хлеба, на оплату 
государственных податей и оброка и на домашния разныя надобности по 
крестьянскому житью денег каждый год потребно не мало, то и 
понудило их сие зарабатывать вышеописанными мастерствами 
(Челищев выше указывает большое количество развитых в уезде 
промыслов: портные, сапожники, кузнецы, медники, резчики, плотники, 
судовщики, горшечники и т.д.)... Другие по большому количеству гонят
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смолу и деготь, продают пеньку и вытыкаемое разных доброт и цен из 
своего льну полотно...
Зимним временем ездят в извоз, а летом ходят от семей на купеческих 
барках лоцманами и работниками. До отравления зверей и птицы 
охотников мало, и отлучающихся в заработки от домов своих в Москву, 
Санкт-Петербург и другие города мало лге...»[30]. Возможно, так же 
заняты были и жители Индоманского края в те далёкие времена. В начале 
20 века основным занятием жителей во всех деревнях оставалось 
земледелие. Кроме того в деревнях Нефёдово, Никоново, Мосеево, 
Игнатовская, Семёновская, Трошино и Шульгина было развито 
судостроение -  строили барки, большие лодки-белозёрки, строительство 
которых являлось семейным ремеслом и в начале коллективизации. 
Жители Шуйгины, Демино (Пустота) и Захаровы занимались отхожим 
промыслом (заработками на стороне). Дополнительным источником 
средств были и лесные заработки [29].

Индоманский край, как и вся территория в границах современного 
Ващкинского района, в 18-19 веках несколько раз менял территориальную 
принадлежность: входил в состав Белозерского уезда Санкт-
Петербургской губернии, Белозерского уезда Новгородской губернии, 
Кирилловского уезда Новгородской губернии. С 1918 года территория 
была в составе Белозерского уезда Череповецкой губернии, с 1 августа 
1927 года - Вашкинского района Череповецкого округа Ленинградской 
области. В 1930 году округа были упразднены, и Вашкинский район стал 
непосредственно входить в Ленинградскую область. С сентября 1937 года 
Вашкинский район был передан из Ленинградской области в состав вновь 
образованной Вологодской области. В 1962 году Вашкинский район был 
упразднён, территория района вошла в состав Белозерского сельского 
района. В начале 1965 года Белозерский сельский район был 
ликвидирован, а Вашкинский и Белозерский районы восстановлены в 
прежних границах. В настоящее время Индоман в составе сельского 
поселения Андреевское Вашкинского муниципального района 
Вологодской области. Из 24 существовавших когда-то населенных 
пунктов, остались только деревни Нефёдово, Никоново, Мосеево, 
Антропово, Босово, Трошино, Матвеева Гора и Шугино, в которых 
проживают постоянно всего 17 чел.

1.2. ШУЛЬГИНА, ШУЙГИНА, ШУГИНО

Моя родная деревенька Шугино расположена в 12 км от трассы 
Вологда-Вытегра и в 50 км от районного центра -  с. Липин Бор.

На современной карте России значится всего две деревни с названием 
Шугино-. наша, и в Валдайском районе Новгородской области. В 
Википедии приводится две версии происхождения названия:
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первая - от нарицательного слова -  «шуга» - первый осенний лёд с 
обмёрзлыми комьями снега, которые сплошь плывут по реке незадолго до 
ледостава;

вторая - от глагола -  «шугать» - пугать, распугивать; возможно, от 
жителя, имевшего прозвище «Шуга» - пугливый человек, и происшедшей 
от этого прозвища фамилии -  Шугин, Шугинов.

Учитывая отсутствие в нашей местности таких фамилий, наиболее 
приемлемой для нашей деревни можно было бы считать первую версию. 
На этом можно было завершить обсуждение происхождения названия, 
если бы не одно обстоятельство. При составлении родословных 
шугинским семьям, проживавшим в деревне в начале 20 века, были 
просмотрены метрические книги Иоанно-Предтеченской Индоманской 
церкви за период с 1838 по 1917 год, и в записях выявлены два названия 
нашей деревни: Шуйгина и Шульгина. При этом оба названия 
встречаются за весь указанный период одновременно. Первоначально 
напрашивался вывод, что написание названия деревни в немалой степени 
зависело от человека, который производил запись в церковную книгу, и 
от применяемого в разговорной речи названия деревни. В целях 
установления точного названия нашей деревни были изучены материалы 
Вашкинского районного краеведческого музея по административно- 
территориальному делению. В результате выяснилось, что в Списках 
населенных мест земель по Островской волости Кирилловского уезда 
Новгородской губернии за 1912 год на Индомане не было деревни 
Шугино, а имелись две деревни: Шульгина и Шуйгина [29]. При этом 
деревня Шульгина указана, как находящаяся на берегу Кемы, а Шуйгина 
нет. Деревни указаны, как смежные друг другу, обе находились в 90 
километрах от уездного города Кириллова, в 39 километрах от пароходной 
пристани Конёво, в 17 километрах от центра волости -  деревни Остров, в 1 
км от приходской церкви. Это свидетельствует о том, что на месте 
современной деревни Шугино раньше располагались две деревни - 
Шуйгина и Шульгина. Вероятно, причина такой ситуации в разных формах 
собственности на землю. Земли деревни Шульгины относились к 
Никоновскому земельному обществу, являлись государственными 
землями, в деревне проживали государственные крестьяне - особое 
сословие крестьянства в России 18-19 векова численность которого в 
отдельные периоды доходила до половины земледельческого населения 
страны. В отличие от помещичьих крестьян государственные крестьяне 
считались лично свободными, хотя и прикреплёнными к земле. В 
архивных документах 1710 года имеются следующие записи: « Шульгиной 
деревни пожни Ивановская Чища Ведомства Палаты крестьянина 
Самсонова»; «Шульгиной деревни отхожего леса Государственных 
имугцеств крестьянина Ефрема Петрова» и т.д. [24, л. 180]. В деревне 
Шуйгина проживали помещичьи крестьяне -  крепостные крестьяне, 
принадлежащие на правах собственности дворянам-помещикам. Из записи 
в метрической книге Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви за 27 
сентября 1854 года: « деревни Шуйгины помещицы Ходневой крестьянина
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Ивана Иовлева и его законной жены Параскевы Васильевой родилась дочь 
Устинья...»[ 19]. В
архивных документах 18-19 веков кроме помещиков Ходневых 
упоминаются также помещики Дмитрий Козловский, Ольга Рынгерова, 
Парасковья Никонова (возможно Миконова), чьи крестьяне проживали в 
деревне Шуйгина [19]. Земли помещиков относились к Захаровскому 
земельному обществу. После отмены крепостного права помещичьи 
крестьяне получили статус временнообязанных крестьян.

В основе названий Ш ульгина и Ш уйгина лежит старинное русское 
слово - «шульга», «шуйца», зафиксированное еще в 1669 году, и 
означающее -  левая рука, левша. Поэтому можно рассматривать, как 
версию происхождения названия деревни Шульгина, территориальное 
расположение её на левом берегу реки, то есть «по левую руку». Не 
исключено происхождение названия Шульгина и от фамилии Шульгинов. 
К примеру, межевание земель, закреплённых за церковнослужителями 
Индоманской церкви, в сентябре 1781 года выполнено помощником 
землемера Шульгиным [25]. Фамилия Шульгинов также произошла от 
имени или прозвища Шульга -  левша. А современное название нашей 
деревни - Шугино - это видоизменённое название первоначального -  
Шульгина (Шуйгина). Обнаружить нормативный акт, на основании 
которого стало применяться современное название, не удалось. В 
архивных документах, актовых записях в период с 1927 по 1930 год 
встречались оба названия: и старое «Шульгина» и современное -  
Шугино. Название второй деревни -  «Шуйгина» не упоминается в 
документах после 1912 года.

1.3. УТРАЧЕННАЯ СВЯТЫНЯ

На территории Индомана в начале 20 века в деревнях Никоново, 
Захарово, Трошино и Шульгина были деревянные часовни, разрушенные в 
30-е годы 20 века.

На правом берегу реки Кемы в 800- х метрах выше по течению от 
деревни Шульгина (Шугино) и в 300-х м от деревни Семёновской 
(Босово) находилась Иоанно -  Предтеченская Индоманская церковь. 
Ранее на этом же месте была деревянная церковь. В Переписной 
книге 1710 года Белозерского уезда Санкт-Петербургской губернии 
имеется запись: « Тогож Кириллова монастыря вотчина приселок 
Индоман. На погосте церковь Святого Иоанна Предтечи 
древяная...» [24, лист 657]. Выявить сведения о дате постройки этой 
церкви и о прекращении её существования пока не удалось, а в 
архивных документах Индоманский погост упоминается уже около 
1482 года. Вопрос о строительстве каменной церкви в Индоманском 
приходе рассматривался Кирилловским духовным правлением в 
сентябре 1829 года после соответствующего решения Новгородской 
Епархии [7] . Церковь возводилась на средства прихожан и 
пожертвования лесопромышленников Неворотина, Громова, Русакова



и др. По Кеме издавна занимались сплавом леса на больших лодках - 
барках, а из-за многочисленных порогов дело это было нелёгким и 
нередко опасным. Поэтому перед отправкой купцы давали обет 
внести большой вклад в церковь в случае благополучной доставки 
леса до места назначения [5]. Сбор средств на постройку церкви был 
доверен населением старосте Перфирию Трифонову. Сумма 
собранных прихожанами средств составляла чуть более одной 
тысячи рублей, которых не хватило на строительство церкви. 
Прошение о выделении дополнительных средств было направлено 
Российскому Государю. Указом Его Императорского Величества от 6-го 
февраля 1832 года «... на достроение церкви в Индоманском приходе 
Новгородской Епархии отпущено 2 тысячи рублей с тем, чтобы по 
окончании строения доставлен был подробный отчёт в издержанной 
суммы». В направляемом Государю отчёте о расходовании выделенных 
средств подробно перечислялись все приобретённые предметы церковной 
утвари, некоторые были из серебра и золота. В 1833 году на имя Его 
Императорского Величества было направлено ещё одно прошение 
«церковнослужителей и прихожан Кирилловского уезда церкви Иоанна 
Предтечи, что на Индомане», в котором сообщалось, что «их церковь 
каменная, построенная в 1833 году с одним приделом во имя Казанской 
Божией Матери, позволяет посетить храм по небольшому количеству 
прихожан, пространство на 13-ти аршинах в ширину, а посему 
ходатайствуют о допущении воздвигнуть по желанию прихожан с 
северной стороны придел во имя новоявленного Святителя и Чудотворца 
Митрофана Воронежского и просят, дабы благоволение им было 
позволить соорудить этот придел за свой собственный счёт». В ответ на 
прошение было Государево приказание от 21 февраля 1834 года: «В  
оное Духовное Правление направить Указ и велеть 
церковнослужителям и прихожанам Предтеченской Индоманской 
церкви представить план с фасадом предполагаемого ими 
воздвигнуть придела...» (ГАВО, фонд 1147, опись 2, дело № 552). 
Придел с северной стороны был построен.

Открыта церковь в 1835 году, была трёх престольной: главный 
престол - святителя Иоанна Предтечи, правый -  Казанской иконы 
Божией Матери, левый -  Митрофана Воронежского. В 1855 году 
Указом его Императорского Величества во владение
священнослужителям Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви из 
государевых земель были выделены земли Пустоши Горки. За 
межевание земли, изготовление межевой книги и вводного плана со 
служителей церкви было взыскано 6 руб. 75 коп. серебром [ГАВО, 
фонд 1147, оп. 2, дело № 1563, лист 3]. Располагались эти земли от 
церкви по обоим берегам реки вниз до д. Шульгины. Из документов по 
межеванию: «18 ш: Шульгиной деревни под названием пустоши Кедровой 
Индоманской церкви дьячка Игнатия Кедрова; 19 ш: Шульгиной деревни 
Предтеченской Индоманской церкви священника Иоанна Соколова и т. д.» 
[25].
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Первым священником Иоанно - Предтеченской Индоманской церкви 
был Иоанн Соколов, прослуживший в ней более 20 лет. В 1859 году 
Иоанн Соколов был награждён бронзовым Крестом на Владимирской 
ленте в память войны 1853-1856 г.г. [ГАВО, фонд 1147, оп.2, дело № 1620, 
лист 12]. Эта награда была учреждена специально для духовенства, ею 
были награждены в России 150 служителей церкви. В семье Иоанна 
Соколова и Анны Иосифовой было 8 детей, семь из которых умерли в 
младенчестве. Иоанн Соколов скончался в 1861 году, возможно, захоронен 
на кладбище у церкви [19].

Кроме Иоанна Соколова за весь период действия церкви 
священниками служили:

Гавриил Георгиевский (род. ок. 1827 г.) - священник Индоманской 
церкви с 1862 года. В семье было 5 детей, один из которых умер в 
младенчестве. Жена священника Екатерина Михайловна умерла в 1863 
году в возрасте 35 лет. 21 декабря 1875 года Гавриил Георгиевский 
перемещён по прошению священником Пушторской церкви 
Кирилловского уезда [19, 20].

Африкан Миловидов -  перемещён на вакантную священническую 
должность в Индоманскую церковь 26 августа 1875 года из Никольской 
Судской церкви Белозерского уезда, но уже через два месяца был 
возвращён на прежнее место [20].

Василий Дружинский -  священник Индоманской церкви с 15 июля 
1876 года, до перемещения был заштатным священником Кинжезерской 
церкви. Служил священником в Индоманской церкви менее года [19, 20].

Павел Спинозов (род. в 1846 г.) -  священник Индоманской церкви с 
марта 1878 года по 6 августа 1899 года. В 1888 году Павел Спинозов 
был утверждён помощником благочинного в 8 округе Кирилловского 
уезда, в 1892 году награждён бархатною фиолетовою скуфьею. Жена 
священника -Марья Стефанова, по неполным сведениям в семье был один 
ребенок, умерший в младенчестве. Скончался Павел Дмитриевич 
Спинозов 6 августа 1899 г., возможно, был захоронен у Индоманской 
церкви [19, 20].

Анатолий Ферапонтов -  священник Индоманской церкви с ноября
1899 года по 28 июля 1910 года. В 1907 году к празднику Святой Пасхи 
Анатолий Ферапонтов награждён набедренником «за отлично-усердную 
и полезную службу». Иерей Анатолий Ферапонтов из семьи священника, 
его отец протоиерей Михаил Виссарионович Ферапонтов служил в 
Ярбозерской церкви, а брат Виктор Ферапонтов -  священником в 
Преображенской Павшозерской церкви. После смерти отца, с 28 июля 
1910 года, Анатолий Ферапонтов занял место отца в Ярбозерской 
церкви. В 1911 году он был награждён скуфьею. В семье Анатолия 
Михайловича и Людмилы Арсентьевны в период его службы в 
Индоманской церкви было 5 детей, один из них умер в младенчестве [19, 
20].

Василий Беляев был перемещён священником в Индоманскую 
церковь из Чарондской церкви Кирилловского уезда 26 августа 1910
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года. По сохранившимся архивным документам его служба 
священником в Индоманской церкви просматривается до 1918 года 
(за последующие годы метрические книги не сохранились). Ранее, 
с 1900 года по 1906 год Василий Беляев был псаломщиком в Индоманской 
церкви. Служителем на должности псаломщика здесь же был с 1878 года и 
его отец -  Африканий Яковлевич Беляев (1848 -1883). В 1907 году 
Василий Беляев был переведён диаконом в Воскресенскую 
Староегорьевскую церковь Череповецкого уезда. В семье у Василия 
Африкановича и Анны Ивановны было 5 детей, один из которых умер в 
младенчестве [7; 19; 20].

Василий Лебедев -  период службы Василия Лебедева священником в 
Индоманской церкви по сохранившимся документам не подтверждён. 
Сведения об окончании им Киевской духовной семинарии и службе 
священником в церкви получены из семейного архива одной из дочерей 
Василия Лебедева. По метрическим книгам Василий Лебедев был 
псаломщиком, причётчиком в Индоманской церкви с 1907 года по 1917 
год. Возможно, он был священником после Василия Беляева. Родился 
Василий Лебедев в феврале 1891 года в деревне Шульгина (в настоящее 
время д. Шугино) в семье крестьянина Тита Ивановича и Фёклы 
Семёновны. Венчался 28 января 1909 года, жена Евдокия Титовна из 
деревни Большая Чаготма. В семье было 6 детей. В 1931 году после 
смерти жены и опасаясь начавшихся репрессий, Василий Титович Лебедев 
переехал с пятью детьми в Мурманскую область. Одна дочь Василия 
Титовича всю жизнь прожила с семьей на Индомане. Четыре сына и дочь 
Василия Титовича были участниками Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг., двое из сыновей погибли на фронте. Умер Лебедев В.Т. в 1940 г. 
в г. Кола [19].

Входящими священниками, в период вакансии должности священника, 
из других церквей служили Иосиф Богоявленский, Василий 
Дружинский, Арсений Дьяконов, Алексей Лавров [19]. В 1875 году, 
когда священническая должность в церкви вновь оказалась вакантной, « 
прихожане дали обязательство выстроить для священника дом» [20], 
который был действительно построен в д. Поповка Индоманская (ранее 
Индоманский погост). Прочие церковные должности (псаломщика, 
причётчика, пономаря и т.д.) исполняли Игнатий Максимов Кедров, 
Пантелеймон Димитриев, Степан Покровский, Ипполит Сиротин, 
Василий Рождественский, Кирилл Муравьёв, Африканий Беляев, 
Евлампий Смелков, Василий Беляев, Александр Орлов, Василий Лебедев 
и др. [19].

Церковными старостами на трёхлетний срок утверждались крестьянин 
деревни Никоново Евгений Павлов (с 1875 г. и с 1878 г.), Иван 
Никифорович Коновалов (с 1884 года), Иван Никифорович Ефремов (с 
1887 г.) [20].

В начале 1886 года по определению консистории было решено 
выделить средства на ремонт иконостасов: «Причту и старосте 
Индоманской церкви Кирилловского уезда разрешено устройство в
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двух тёплых приделах оной новых иконостасов, взамен настоящих ветхих, 
написанием и новых икон, стоимостью в 1080 руб., на 
приходские средства и с употреблением на это дело до 200 р. из церковной 
суммы»[20]. В 1889 году были проведены ремонтные работы наружных 
стен церкви: «Причту и старосте Индоманской церкви Кирилловского 
уезда разрешено исправить штукатурку на их каменном храме и 
колокольне, а равно и на семи башнях церковной ограды, с пробивкою в 
последних сквозных продушин, и затем как церковь с колокольнею, так и 
башни облить известью, с употреблением на это 70 руб. из церковной 
суммы»[ 20].

В 1891 году Преосвященный Антоний Епископ Старорусский с целью 
обозрения церквей и духовенства посещал церкви Тихвинского, 
Белозерского, Кирилловского уездов и по маршруту следования 24 августа 
посетил Индоманскую церковь. Во время поездки епископа вёлся журнал 
по обозрению церквей и духовенства, отмечались также и недостатки 
(отсутствие описей церковного имущества, неправильное ведение 
метрических и других книг и т.п.). По результатам проверки Консисторией 
в марте 1892 года на Индоманский причт был наложен штраф 5 руб. «...за 
небрежное ведение приходорасходных книг»[20]. В мае 1913 года с 
аналогичной целью Индоманскую церковь посещал Епископ 
Кирилловский Иоанникий [20].

Индоманская церковь считалась самой богатой в округе. К примеру, 
на 1 января 1912 года остаток денежных средств составлял 1,6 тыс. руб., 
в том числе билетами 1,4 тыс. руб., за 1912 год приход денежных средств 
составил 280 руб., расход 350 руб. [21]. Более половины денежных 
поступлений составляли кружечные и кошельковые взносы. В 
расходных статьях церкви за этот год значились: покупка свеч, воска, 
ладана, масла, муки и других расходных материалов; приобретение 
церковной утвари; содержание местных духовно - епархиальных 
женских училищ; выписка Епархиальных и церковных ведомостей, 
журналов и др.; страхование церковных зданий и т.д. 
Пожертвования на содержание церкви поступали не только от богатых 
лесопромышленников, помещиков, но и от обычных прихожан. К примеру, 
крестьяне из деревни Захаровы Иов Мартынов и Михаил Маркелов 
постоянно вносили собственные средства на нужды церкви, за что 
получали Архипасторское Его Высокопреосвященства благословение -  в 
1909 и 1914 гг.[20].

В храме было много утвари из золота и серебра, на колокольне -  16 
колоколов, самый большой из которых весил 210 пудов. Церковь 
располагала довольно значительным количеством богослужебных книг - в 
1913 году их было 309, тогда как в некоторых церквях Кирилловского 
уезда имелось от 53 до 204 книг [28].

В 1905-1907 годах ремонт храма проводили монахи Кириллова 
монастыря, ими же были расписаны стены холодной церкви [5].

Закрыта церковь одной из последних в районе -  в 1935 году, 
прослужив людям ровно сто лет. Ещё до закрытия, в конце 1920-х годов,
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из Кириллова приезжала специальная комиссия по описи и изъятию 
церковных ценностей, которые накануне отъезда этой 
комиссии были украдены [5]. В собрании Кирилло- Белозерского 
историко - архитектурного и художественного музея-заповедника 
хранится один предмет из Индоманской церкви: «Крест напрестольный, 
первая четверть XVIII века, серебро, литьё, чеканка, гравировка, 
позолота, дерево... Поступил в музей из Индоманской церкви Вашкинского 
района через Вашкинское отделение госбанка по акту от 28 июня 1935 
года»[ 27].

С 1936 года по 1963 год в церкви располагался сельский клуб. 
Разрушена (взорвана) церковь в 1966-1967 гг., кирпич использовали для 
строительства. Около церкви располагался погост, на котором были 
захоронения жителей индоманских деревень и близлежащих хуторов, 
захоронения запрещены с осени 1936 года, кладбище ликвидировано, на 
этом месте некоторое время была спортивная площадка. У разрушенной 
церкви на средства прихожан и жителей Индомана в июле 2015 года 
установлен поклонный крест.

1.4. ШКОЛА ИНДОМАНСКАЯ

В 1861 году при Иоанно -  Предтеченской Индоманской церкви 
была открыта Индоманская церковно - приходская школа - самая 
первая школа на территории современного Вашкинского района. 
Вопрос об открытии школ при церквях обсуждался в Кирилловском 
уезде с 1840 года по 1850 годы, но при церквях нашего района, ни одна 
церковно - приходская школа не была открыта. Основной причиной 
невозможности открытия школ священниками указывался отказ 
помещиков в обучении крестьянских детей и такое же нежелание 
государевых крестьян [7]. В 1861 году было отменено крепостное право
и, возможно, это повлияло на открытие церковно-приходской школы на 
Индомане. Выписка из «Памятной книжки Новгородской губернии» на 
1863 год: «Сельские школы, состоящие в ведомстве Новгородской палаты 
Государственных имуществ: Индоманской, при д. Семёновской (с 1861 
г.), наставник 1, учащихся 14 муж. [23, л.55]. Наставником (учителем) в 
школе был священник Иоанн Соколов. Школа, видимо, располагалась в 
частном доме в деревне Семёновской (Босово). В деятельности 
церковно - приходской школы были перерывы в период вакансии 
должности священника. В сентябре 1885 года школа начала работу 
уже в « особом доме, устроенном прихожанами, просторном, но 
холодном зимою. Учащихся 21 мальчик и 3 девочки. Всем предметам 
обучает священник Павел Спинозов... На благоустроение школы, не 
имеющей даже зимних рам, выдано от епархиального Братства 30 
рублей. »[20]. В 1887/1888 учебном году в школе обучалось 19 
мальчиков и 3 девочки. Из отчёта о состоянии церковно-приходских 
школ и школ грамоты Новгородской епархии за 1890-91 учебный год: 
«Законоучитель и учитель Индоманской школы священник Павел
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Спинозов поступив к сей церкви священником единолично несёт на 
себе труд по школе с полным усердием и успешно, стараясь в то же 
время держать школу в благоустроенном состоянии и со стороны 
внешней с затратою на этот предмет даже собственных средств» [20]. 
1892/1893 учебном году обучалось 27 мальчиков и 5 девочек; окончили 
курс обучения 6 мальчиков и 1 девочка, сумма содержания учителя 94 
руб. 35 к.»[20]. В разные годы пособие учителю школы составляло от 
50 до 94 руб. В архивных документах с 1861 года до последнего 
десятилетия 19-го века просматривается только Индоманская церковно
приходская школа, из чего следует, что возможно при других церквях 
нашего района церковно-приходские школы стали открываться только в 
конце 19 века.

В ноябре 1917 года Индоманская церковно-приходская школа была 
передана в ведение уездного земства [7], в дальнейшем она имела статус 
начальной школы и находилась в деревне Мосеево. В начале 70-х 
годов 20 века для Индоманской начальной школы было построено новое, 
просторное здание, но демографическая ситуация в деревнях к тому 
периоду уже приобрела необратимый характер, численность учеников 
постоянно снижалась. Решением исполкома Вашкинского районного 
совета депутатов трудящихся № 163 от 27 июля 1978 года Индоманская 
начальная школа из-за малокомплектности была закрыта. В связи с 
переездом на жительство в д. Мосеево многодетной семьи с 
малолетними детьми с 1 сентября 1992 года занятия в школе были 
возобновлены. В школе стали обучаться 6 чел., из них 2 
первоклассника. 10 ноября этого же года здание школы сгорело, 
занятия продолжались до весны 1993 года в жилом доме, и школа 
была окончательно закрыта. Индоманские дети с первого класса стали 
обучаться в Андреевской средней школе и проживать в пришкольном 
интернате.

Часть 2. НАШИ КОРНИ

В деревне Шуйгина в начале 20 века имелось 6 жилых строений, в ней 
проживало 20 человек, в том числе 9 мужчин и 11 женщин [29]. В 
деревне в основном жили представители рода Осиповых и Коноваловых, 
являющейся также ветвью рода Осиповых. Самым многочисленным и 
наиболее старейшим родом в деревне был род Осиповых. Условным 
родоначальником рода Осиповых является крестьянин деревни Шуйгины 
Евтей (Евтихий), живший в середине 18 века. Родовая фамилия Осипов 
произошла от Осипа, внука Евтея, родившегося в 1810 году. Первое 
упоминание о данном роде выявлено в метрической книге Иоанно- 
Предтеченской Индоманской церкви за 1838 год: «25 февраля 1838 года 
помещицы Натальи Ходневой деревни Шуйгины крестьянина Иосифа 
(Осипа) Михайлова умер сын Симеон в возрасте 2 года». Имя Осип имеет 
библейские корни и означает «он приумножит». И действительно, 
значение имени Осип оправдал: он и его дочь Анна, переехавшая из
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Мосеево в Шуйгину с мужем Кириллом Коноваловым, увеличили 
численность деревни более, чем в 2 раза. Достаточно привести только один

пример: в 1940-1960-е годы в Шугино жило одновременно 14 семей рода 
Осипа:

- семьи 8 внуков Осипа: Осиповы Василий и Андрей Михайловичи; 
Коноваловы: Алексей Кириллович, Илларион Кириллович, Григорий 
Кириллович, два Василия Кирилловича, Шестова Федора Михайловна;

- семьи 2-х правнуков: Осипова Ивана Андреевича и Коновалова Павла 
Г ригорьевича;

- семья правнучки Осипа Артамоновой Клавдии Андреевны,
- 3 праправнука Осипа с семьями: Артамонов Василий Васильевич,

Коноваловы Александр Павлович и Павел Павлович.
В настоящее время из всего многочисленного рода Осипа родовую 

фамилию Осиповы носят не более 5 человек.
Первое упоминание родовой фамилии Коновалов встретилось в 

записи от 14 ноября 1901 года о смерти жителя д. «Моисеевы Василия 
Матвеева Коновалова». Возможное происхождение фамилии - от вида 
деятельности, которой занимались предки этого рода и представители рода 
в следующих поколениях: в похозяйственной книге за 1940 год указано 
место работы Коновалова Лариона Кирилловича: колхоз «Активист», вид 
трудовой деятельности -  коновал. В настоящее время из всех 
представителей этого рода, чьи предки жили в нашей деревне, только 
один человек носит родовую фамилию Коновалов.

В деревне Шульгина в 1911 году было 3 жилых строения. В деревне 
проживали 35 человек, в том числе 17 мужчин и 18 женщин [29]. В 
основном это были члены трех семей: Артамоновых, Лебедевых и 
Мироновых.

Условным родоначальником рода Артамоновых, как и рода Осиповых, 
является Евтей (Евтихий) - крестьянин деревни Шуйгина. Первое 
упоминание о представителях данного рода относится к 1840 году: «1 
марта 1840 года деревни Шуйгины помещицы Ольги Рынгеровой 
крестьянина Петра Григорьева Евтешева и его законной жены Агафьи 
Ерофеевой родился сын Арсений...». Возможное происхождение родовой 
фамилии Артамоновы от изменённого имени сына Петра Григорьева - 
Автамон, первое упоминание о котором выявлено в записи от 10 ноября 
1852 года: «... Восприемник - деревни Шуйгины вольноотпущенный 
крестьянин Автамон Петров ...». Имя Автамон означает «всё 
знающий». В начале 20 века в деревне проживали с семьями два внука 
Автамона Василий и Федор. Из живущих в настоящее время 
представителей рода Артамоновых родовую фамилию Артамонов носит 
один человек.

Основателем рода Лебедевых является крестьянин деревни Шуйгина 
Иов, упоминание о котором имеется в церковных записях за 1838 год: 
«20 января 1838 года помещицы Ольги Рынгеровой деревни Шуйгины 
умер крестьянин Кузьма Иовлев 29 лет». Первое упоминание родовой
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фамилии Лебедев выявлено в записи от 30 декабря 1901 года о 
рождении у Фомы Автамонова сына Василия: 
«...Восприемник Василий Лебедев..л. Основой фамилии Лебедев 
послужило мирское имя или прозвище «Лебедь». Существует большое 
количество теорий происхождения прозвища Лебедь. Прозвище в 
народной речи большей частью употреблялось в женском роде и означало 
собственно -  «красивая, нежная и стройная». В отношении мужчин 
прозвище Лебедь нередко использовалось в значении «возлюбленный». 
По другой версии, фамилия Лебедев -  искусственного происхождения. 
Эта фамилия была часта у русского духовенства и давалась 
непосредственно от слова «лебедь» как священного символа -  символа 
возрождения, чистоты, целомудрия, гордого одиночества, благородства, 
мудрости, пророческих способностей и совершенства. В христианстве 
белый лебедь - это также образ милосердия и символ Девы Марии. В тот 
период среди служителей православной церкви была распространена 
фамилия Лебедев, возможно, и предками этого рода взята данная родовая 
фамилия, так как в роду были служители Иоанно-Предтеченской 
Индоманской церкви. В настоящее время родовую фамилию Лебедев носят 
14 человек.

Основателем рода Мироновых является крестьянин деревни 
Игнатовской (в настоящее время -  д. Антропово) Яков, живший во второй 
половине 18 века, а родовая фамилия Мироновы, вероятно, произошла от 
имени его сына Мирона. Первое упоминание о представителе рода 
выявлено в метрической книге за 1838 год: «12 января 1838 года деревни 
Игнатовской крестьянина Мирона Яковлева родилась дочь Татьяна...». У 
имени Мирон существует несколько версий происхождения. По одной из 
них значение имени Мирон переводится с греческого языка как «душистая 
смола», «миро», «источающий миро». В переносном смысле его можно 
трактовать как «благоухающий». Ударение можно ставить на первый 
или второй слог. Также известно, что Мирон является формой имени 
Мироний. Вторая версия говорит о том, что Мирон является 
таджикской формой персидского варианта Миран, который 
переводится как «эмир», «повелитель». Сын Мирона Прохор с семьёй 
переехал из деревни Игнатовской в д. Шульгина в 1896 году. Дом, 
построенный Прохором для с воей семьи, сохранился до настоящего 
времени. В деревне жили с семьями два сына Прохора: Миронов 
Александр Прохорович и Миронов Федор Прохорович, дочь Прохора Анна 
Прохоровна, вышедшая замуж за Лебедева Михаила Титовича, внук 
Прохора Миронов Дмитрий Александрович и три внучки Прохора: 
Миронова (в браке Осипова) Елизавета Александровна, Миронова 
Нина Александровна и Миронова (в браке Ганичева) Вера Фёдоровна. 
Всего род Мироновых только по линии Прохора на 15 сентября 2015 
года насчитывает в 8 поколениях 329 человек, из них проживают в 
настоящее время 247 чел., носят родовую фамилию Мироновы 32 
человека.
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Недалеко от деревни Шульгина находился хутор Павсюканово (в 
советское время называвшийся хутор Заря), где проживал крестьянин

Павсикакий, имя которого означает «человек, творящий добро», 
основатель рода Беловых. Первое упоминание родовой фамилии Белов 
выявлено в записи о бракосочетании от 19 января 1886 года: «Жених Яков 
Антонов Белов ...». Возможно, происхождение фамилии Белов имеет 
древние корни и хранит память о личном прозвище далекого предка - 
«беляк», «белый». У славян так называли человека опрятного. В 
вологодских говорах "беляк" - "обувь из белой сыромятной кожи". Предок- 
родоначальник мог заниматься продажей или изготовлением такой обуви. 
В Шугино проживали с семьями два внука Павсикакия: Иван Иванович и 
Яков Иванович Беловы. Представители других ветвей Павсикакия, 
переехавшие с хутора в другие населенные пункты, взяли родовую 
фамилию Павсюкановы. В настоящее время родовую фамилию Белов 
носят не более 5 человек, корни которых из деревни Шугино.

В метрических книгах Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви с 
1838 года по 1917 год упоминаются жители деревень Шуйгина и 
Шульгина Лаврентий и Екатерина Сидоровы, Порфирий Яковлев, 
Аникий Егоров и др. В архивных документах 1928-1935 гг. 
упоминаются жители деревни Шугино и близлежащих хуторов 
Алексеев И., Маркелова А., владелец до революции верфи по 
строительству барок Петров Стефан Петрович, его дочери Александра и 
Клавдия Петровы, но в похозяйственных книгах с 1940 года сведений об 
этих семьях уже нет.

В Приложении 2 приведены Поколенные росписи (родословные) 
шести семей, проживавших в д. Шугино в первой половине 20 века.

Часть 3. МАЛЕНЬКАЯ КАПЕЛЬКА РОССИИ

Шугино ты моё, Шугино... 
на земле ты такое одно!

Чуть побольше десятка домов, 
среди них мой родительский кров...

3.1. ДОМОХОЗЯЙСТВА ШУГИНО
В середине прошлого века в деревне было два десятка домов, 

сохранились до настоящего времени 13. По состоянию на 1 января 1940 
года в Шугино было 20 домохозяйств. За 70 лет в деревне наблюдалось 
изменение не количественного, а поименного состава домохозяйств -  одни 
выбывали, другие приезжали на жительство. Всего за период с 1940 по 
2010 г.г. на домовом учете в деревне было 34 семьи, тогда как общее 
количество домохозяйств в год не превышало 20. Не было в нашей 
деревне ни одного объекта социальной сферы -  школа, медпункт, магазин, 
почта, сельский клуб и библиотека находились в Мосеево, в двух
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километрах от Шугино на другом берегу Кемы. Все эти объекты уже 
прекратили своё существование.

Таблица 1. Домохозяйства д. Шугино в 1940-2010 г.г.

№ п/п Фамилия, имя, отчество главы 
хозяйства
при открытии л/с (при закрытии лицевого 
счета)

Период нахождения х- 
ва на домовом 

учете

1 Артамонов Федор Фомич (Артамонова 
Василиса Николаевна)

1920- 1951

2 Артамонов Василий Фомич 
(Артамонова Александра Гавриловна)

1925 -1999

3 Арсеев Николай Егорович 1955-1964
4 Белов Иван Иванович (Белова Мария 

Филипповна)
1935-1996 (переехали с 

хутора «Заря» в 1935 году)
5 Белов Владимир Иванович (Белова 

Вера Сергеевна)
1962-2010

6 Белов Яков Иванович (Белова 
Александра Егоровна)

1935-1977(переехапи с 
хутора «Заря» в 1935 году)

7 Ганичев Виктор Сергеевич 1953-1957
8 Ганичева Иринья Кирилловна 1959-1964
9 Григорьева Елизавета Александровна 1932-1942
10 Денисова Евдокия Ивановна 1955-1960; 1971-1979
11 Денисов Юрий Павлович 1963-1974
12 Ефимова Анна Алексеевна 1969-1986
13 Коновалов Ларион Кириллович 1918-1952
14 Коновалов Алексей Кириллович 1918-1955
15 Коновалов Григорий Кириллович 1918-1962
16 Коновалов Василий Кириллович 1918-1955
17 Коновалов Павел Григорьевич 

(Коновалова Иринья Ефимовна)
1928-1973

18 Коновалов Иван Григорьевич 1926-1952
19 Коновалов Павел Павлович 1955-2008
20 Коновалов Александр Павлович 1962-1970
21 Коновалова Надежда Васильевна 1940-1948
22 Коновалова Елизавета Васильевна 1940-1946
23 Лебедев Михаил Титович (Лебедев 

Василий Михайлович)
1918-1994

24 Миронов Федор Прохорович (Миронов 
Николай Федорович)

1921-2007

25 Миронов Александр Прохорович 
(Миронова Нина Александровна)

1918-1967

26 Миронов Дмитрий Александрович 1955-1962
27 Миронов Василий Федорович 1946-1952
28 Надёжкин Александр Валентинович 1988-1993
29 Осипов Иван Андреевич (Осипова 1922-1995
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Евгения Ефимовна)
30 Осипов Василий Михайлович (Осипова 

Александра Ивановна)
1920-1979

31 Осипов Андрей Михайлович (Осипова 
Елизавета Александровна)

1922-1990

32 Пеллинен Анатолий Матвеевич
(Пеллинен Мария Александровна)

1969-2005

33 Филимонов Александр Иванович 1956-1957
34 Шестов Николай Гаврилович (Шестова 

Федора Михайловна)
1919-1970

‘ Примечание: Точную дату возникновения некоторых домохозяйств до 1940 года 
установить не имеется возможности из-за отсутствия документов, поэтому для семей, 
живших в деревне до революции 1917 года, условно взят 1918 год- начало жизни 
данной семьи в советский период, а для остальных домохозяйств - год создания 
семьи.

Пословица гласит: «Рыба ищет, где глубже, а человек -  где лучше». 
Вот и жители нашей деревни — одни покидали деревню в поисках лучшей 
доли, а другие наоборот -  строили новые дома и переезжали сюда на 
жительство. В 1935 году в Шугино с хутора «Заря» переехали с семьями 
два брата Беловых: Иван Иванович и Яков Иванович. В 1956 -1957 годы в 
Шугино жил с семьёй Филимонов Александр Иванович, работавший 
председателем колхоза «Трудовик». Дважды, в 1955 и в 1971 годах, 
выбирала местом жительства нашу деревню Денисова Евдокия Ивановна с 
детьми, а в 1963 году из объявленной неперспективной деревни Захарово с 
семьей переехал в Шугино и сын Евдокии Ивановны -  Денисов Юрий 
Павлович. В 1969 году также из деревни Захарово приехала на 
постоянное жительство семья Анатолия Матвеевича Пеллинен. С 1988 по
1993 год в деревне проживала с семьёй заведующая Мосеевским 
медпунктом Надежкина Мадина Рустамовна, а их дочь Светлана оказалась 
последним ребенком, имеющим постоянную прописку в Шугино. И всё же 
выехавших из деревни за последние 70 лет было в два раза больше, чем 
прибывших (23 и 11 семей соответственно). Низкие заработки в колхозе, 
отсутствие перспективы трудоустройства молодежи, неразвитая 
социальная сфера оказали главное влияние на то, что молодежь уезжала из 
деревни в более крупные населенные пункты и города, а жизнь в деревне 
постепенно замирала. В настоящее время в деревне на похозяйственном 
учете значится одно домохозяйство, прописан один человек, фактически 
проживающий по месту регистрации в другой деревне. С декабря 2007 
года деревня опустела и оживает только в летний период.

3.2. ЛИЧНЫ Е ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА

В 1940 году за домохозяйствами было закреплено 4,1 га земель 
для ведения личного подсобного хозяйства, то есть в среднем по 0,2 га 
на хозяйство. С выбытием семей из деревни сокращалась и площадь 
земель в личных подсобных хозяйствах. В 1970 году за 16
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хозяйствами было закреплено 2,7 га земли, в 1980 году -  1,6 га. В 
начале 90 — х годов, после принятия закона о частной собственности 
на землю, многие семьи в деревне, как и повсеместно в стране, увеличили 
площадь приусадебных участков. В 1993 году 9 хозяйств имели в частной 
собственности 2,8 га земли, то есть по 0.3 га на семью, что в 1,5 раза 
больше, чем в 1940 году. На приусадебных участках более половины 
площадей постоянно занимали картофель и овощи. В сороковые годы на 
личных приусадебных участках 5 семей (Беловы, Коноваловы, 
Мироновы и др.) сеяли лён, многие выращивали зерновые культуры. 
Принятие директивы о неперспективных деревнях привело к тому, что 
некогда богатые поля и огороды постепенно пустели. И в настоящее время 
в деревне обрабатывается менее 4-х соток земли всеми дачными 
хозяйствами.

На личных подворьях в 1940 году содержалось почти 40 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 19 коров, больше 50 овец и 13 
свиней. Не имела корову на личном подворье только одна семья, и такая 
ситуация сохранялась до середины 70-х годов. В послевоенный период 
некоторые семьи содержали коз, поголовье которых достигало 10 голов. 
Традиционным для деревни было содержание на личных подворьях овец и 
кур, поголовье их во все годы было значительным. А свиней практически 
прекратили выращивать уже к началу 60-х годов. Как площади
приусадебных участков, так и личные подворья, с каждой следующей 
пятилеткой уменьшались. В 2000 году на 4 хозяйства имелось уже всего 
2 коровы и 4 овцы, а полностью опустели личные подворья в Шугино с 
2006 года.

Таблица 2. Данные о личных подворьях д. Шугино.

№
п/п

Показатели 1940
год

1950
год

1960
год

1970
год

1980
год

1990
год

2000
год

2010
год

1 Кол-во
домохозяйств

20 18 17 16 10 10 4 -

2 Площадь
приус.участ.

4,1
га

4,3
га

3,5га 3,1
га

1,6
га

1,6
га

2,1га -

3 Поголовье
коров

19 16 15 10 6 3 2 -

4 Поголовье
овец

51 42 33 46 52 26 4 -

5 Поголовье
свиней

13 7 10 1 - - - -

6 Поголовье
птицы

не
уч.

не
уч.

95 81 45 16 - -
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3.3. ДЕМОГРАФИЯ

В деревне нашей жил особенный народ, 
Здесь сор не выносили за порог, 

Всей деревней сеяли, пахали...
А как старушек наших величали -  
Манюшка, Глашенька, Лизонька, 

Нинушка, Енюшка, Марфу тушка...
Много ль деревень таких вы повидали?!

В конце 30-х годов 20 века деревня Шугино по численности 
населения занимала 3-е место среди всех населенных пунктов 
Индомана. Так, на 1 января 1939 года в нашей деревне проживало 117 
человек, в Мосеево 138 чел., в Никоново 194 чел., а в остальных деревнях 
менее 100 жителей. По состоянию на 1 января 1941 года в деревне 
проживало уже 88 человек, то есть за 2 года численность населения 
уменьшилась на 50 чел. (выехали несколько семей). Возрастной состав 
жителей деревни в тот период свидетельствовал о благополучной 
демографической ситуации: детей было 38 чел., из них в возрасте до 7 лет
-  18 чел.; трудоспособного населения -  35 чел.; пенсионеров -  15 чел. 
Средний возраст жителей деревни в 1940 году составил 27 лет. И такая 
ситуации сохранялась до начала 70-х годов прошлого века: количество 
детей в возрасте до 16 лет превышало численность пенсионеров, а число 
родившихся превышало количество умерших. Например, с 1950 по 1960 
год в деревне родилось 26 детей, а умерло за этот период 12 жителей. 
Наиболее «урожайным» был 1955 год -  родилось 6 детей. Последний 
малыш, которому в свидетельстве о рождении местом рождения была 
внесена деревня Шугино, родился в ноябре 1967 года - это был второй 
ребенок в семье Денисовых Юрия Павловича и Людмилы Ивановны — 
дочь Наталия.

С 1972 года демографическая ситуация стала коренным образом 
меняться. На 1 января 1972 года в деревне проживало 50 человек, в 
том числе 13 детей, 14 пенсионеров и 23 человека трудоспособного 
возраста; средний возраст жителя составил 36 лет. С 1982 года в 
деревне уже не было детей, лишь в начале 90-х годов у нас 
проживала семья медицинского работника, в составе которой был 
ребенок дошкольного возраста. На 1 января 2000 года в Шугино 
проживало 4 жителя, их средний возраст составил 61 год. В 2008 году 
деревня опустела... (Данные о демографии деревни Шугино за 1940-2005 
гг., а также о демографии Индомана за 1838-1917 годы приведены в 
Приложении 3).

Более половины семей в деревне были многодетными. В семьях 
Артамоновых Василия Васильевича и Клавдии Андреевны, Беловых 
Ивана Ивановича и Марии Филипповны, Осиповых Ивана
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Андреевича и Евгении Ефимовны было по 7 детей. У Коноваловых 
Павла Григорьевича и Ириньи Ефимовны, Лебедевых Михаила

Титовича и Марфы Ивановны, Осиповых Василия Михайловича и 
Евдокии Степановны было по 8 детей. В семье Миронова Федора 
Прохоровича (моего отца) воспитывалось 12 детей. Медалями 
«Материнская слава» были награждены: Артамонова Клавдия Андреевна, 
Белова Мария Филипповна, Лебедева Марфа Ивановна, Миронова Анна 
Филипповна, Осипова Евгения Ефимовна, Пеллинен Мария 
Александровна.

Самыми распространенными в 20 веке мужскими именами в деревне 
были: Александр, Николай, Василий и Владимир (в анализируемом 70 -  
летнем периоде в деревне проживало 13 Александров, 13 Николаев, 9 
Василиев и 9 Владимиров). Наиболее частыми женскими именами в 20 
веке являлись: Анна (9 чел.), Галина (8 чел.), Валентина, Надежда, Нина 
(по 7 чел.) и Мария (6 чел.). К редким именам 20 века среди жителей 
деревни можно отнести мужские имена: Анатолий, Валентин, Степан, 
Федор, Юрий, Яков. В деревне проживало много девочек и женщин с 
редкими именами: Агрофена, Альбина, Василиса, Глафира, Инна, 
Крестина, Матрёна, Миропия, Нинель, Октябрина. Для сравнения: в 19 
веке (анализировался период с 1838 года по 1899 год) наиболее часто 
встречались мужские имена: Иван (9 чел.), Василий (6 чел.), Михаил (5 
чел.); женские имена: Анна и Мария (по 5 чел.). В 19 веке многих 
мальчиков в деревне называли редкими именами: Автамон, Афанасий, 
Ефим, Илларион, Кузьма, Лаврентий, Марк, Осип, Порфирий, Прохор, 
Сидор, Трофим, Тит, Филипп, Фома. Девочек в 19 веке редкими именами 
называли нечасто: среди них -  Агриппина, Ефросинья, Марфа, Павлина, 
Парасковья, Федора, Фёкла. Более подробно можно рассказать об одном 
редчайшем женском имени Голиндуха, которое носили в нашей деревне 
два человека. В семье Осипа 21 июля 1846 года (по старому стилю) 
родилась дочь, которую назвали в честь святой исповедницы Голиндухи 
(день памяти - 25 июля). В переводе с персидского это редкое имя означает 
«дочь росы». К сожалению, девочка умерла в младенчестве. В 1881 году 
сын Осипа Михаил женился на уроженке д. Мосеево Голиндухе, дочери 
Степана (родившейся также в июле). Голиндуху с детства почему-то 
называли Калаша, и именно под этим именем её знали в Шугино, а 
настоящее имя удалось выяснить только в 2012 году при уточнении 
сведений о захоронениях на деревенском кладбище. Больше женщин с 
таким именем почти за два столетия (с 1837 года до н.в.) на Индомане не 
выявлено.

Многих жителей деревни можно считать долгожителями: Осипова 
Голиндуха Степановна прожила 89 лет, Белова Мария Филипповна и 
Коновалова Мария Ферапонтовна умерли в возрасте 88 лет, более 80 лет 
прожили Артамонова Клавдия Андреевна, Белов Яков Иванович, Белова 
Александра Егоровна, Коновалова Анна Панкратьевна, Миронова
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Крестина Александровна, Миронов Федор Прохорович, Осипова 
Александра Ивановна, Осипова Евгения Ефимовна.

Жители деревни Шугино отличались приветливым характером, 
поддержкой и взаимовыручкой, про нашу деревню можно было часто 
слышать, что шугинцы как одна большая семья. И в этом есть доля 
истины, так как у Артамоновых и Осиповых один родоначальник, 
Коноваловы, жившие в Шугино -  это также ветвь рода Осипа. Родство 
Мироновых с родом Беловых, Лебедевых и Осиповых, а также родство 
Артамоновых с переехавшей в деревню семьёй Пеллинен, произошло за 
счёт заключённых браков между представителями родов. А уже в 21 веке 
род Осипа повторно породнился с родом Мироновых - в 2003 году 
родился представитель 10-го поколения рода Осипа, он же представитель 
7-го поколения рода Мирона и представитель 8-го поколения рода 
Коноваловых.

Часть 4. МАЛАЯ РОДИНА В 20 ВЕКЕ
4.1. ОТ ЕДИНОЛИЧНОГО К ОБЩЕСТВЕННОМУ

Начало 20 века для России, а значит и для моей малой родины, было 
бурным и богатым на события, повлиявшие на судьбы многих поколений. 
Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции 1917 года, 
становление советской власти, коллективизация... Как жила деревня в 
начале века, а особенно после Великой Октябрьской социалистической 
революции, как происходило изменение общественного уклада в моей 
родной деревне? У родителей наших мы об этом, к сожалению, не 
спрашивали, а в фонде Государственного архива Вологодской области 
удалось обнаружить всего три дела, относящихся к этому периоду. О 
событиях той поры, происходивших в деревне Шугино, нельзя 
рассказывать в отрыве от других населённых пунктов, поэтому в этом 
разделе отражены некоторые сведения в целом по территории Индомана, 
волости, сельского совета.

Главным преобразованием, которые принесла Октябрьская революция, 
можно считать изменение форм собственности, а для российского 
крестьянства - собственности на землю. Из приведённой ниже таблицы 
видно, какие формы собственности на землю преобладали на Индомане 
незадолго до революционных переворотов (данные за 1910 год, других 
сведений не сохранилось)[7].

Название
селения

Какого зем. 
общества

Число
ревиз
ских
душ

Число
з/над-ов
после
передела

Домох-
в,
имею-х
землю,
к-во

Беззем-
X
домохо
зяйств,
к-во

Захарова Захаровского 17 18 12 1
Нефёдова Захаровского 7 7 5 1
Трошина Захаровского 14 14 11 1
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Шуйгина Захаровского 7 7 4 1
Итого
(помещичьих)

X 45 46 32 4

Семёновская Семеновс-го 16 16 11 -

Мосеево Мосеевского 30 30 16 3
Никоново Никоновс-го 33 33 26 -

Игнатовская Никоновс-го 10 11 8 -

Шульгина Никоновс-го 2 2 2 -

Итого госуд-х X 91 92 63 3
Васильевская
(собствен-ки)

Мосеевского - - 1 -

Из таблицы видно, что на Индомане преобладали домохозяйства, 
живущие и работающие на государевых землях, помещичьих 
домохозяйств было в два раза меньше. Безземельных домохозяйств было 
всего семь. В следующей таблице приведено распределение домохозяйств, 
владеющих наделом земли, по размерам наделов в десятинах [7]:

Название селения Надел 
от 

1 до 3 
де

сятин

От 3 до 
5

десятин

От 5 до 
10 

десятин

От 10 до 
20 

десятин

От 20 до 
50 

десятин

Захарова - 2 1 8 1
Нефёдова - - 4 1 -

Трошина 1 9 1 - -

Шуйгина - - 2 2 -

Итого помещ. 
земли

1 11 8 И 1

Семёновская - 5 4 2 -

Мосеево - 2 8 4 2
Никоново 1 10 15 - -

Игнатовская - 4 4 - -

Шульгина - - 2 - -

Итого госуд. 
земли

1 21 33 6 2

Васильевская - - - 1 -

Итого 2 32 41 18 3
Анализируя распределение домохозяйств в зависимости от величины 

земельных наделов, можно сказать, что в основном земельные наделы, 
как на государственных, так и на помещичьих землях, были от 3-х до 10- 
ти десятин. Кроме помещиков, чьи владения были в д. Шуйгине, 
указанных выше, в архивных документах упоминаются следующие 
помещики, имеющие земли и крестьян на Индомане: Киряевская (д. 
Нефёдово), Яковлева Капитолина (д. Трошино), Анна и Николай
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Плехановы (д. Захарово), Дорогина Наталья и титулярная советница 
Настасья Иванова (х. Ончево) [19].

О событиях, происходящих на малой родине в 1917-1918 гг., в 
архивных фондах выявлено всего два дела, из которых видно, что земляки 
принимали активное участие в революционных преобразованиях. 17 
марта 1917 года жители Островской волости Кирилловского уезда (в 
состав волости входили также ивановские и андреевские деревни) на 
собрании постановили: «Организовать комитет народного спокойствия и 
продовольствия» в количестве 15 человек». Среди 86 участников собрания 
Индоман представляли Михаил Титович Лебедев (д. Шугино), Яков 
Васильевич Балдин (д. Никоново), Сергей Васильевич Маркелов (д. 
Захарово), священник Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви 
Василий Беляев и дьяк церкви Василий Лебедев. Председателем комитета 
народного спокойствия и продовольствия был избран Александр 
Фёдорович Кожин, товарищем председателя (заместителем) Яков 
Ануфриевич Верняев. Членами комитета избраны: Павел Александрович 
Тихомиров, Марк Галактионович Кузьмин, Михаил Алексеевич 
Володичев, Иван Никандрович Никифоров, Иван Тимофеевич Сафонов, 
Леонтий Яковлевич Яковлев, Иван Иванович Похвалин, Антон 
Мартемьянович Ладкин, Сергей Васильевич Маркелов, Яков Васильевич 
Балдин, Александр Васильевич Амосов, Иван Константинович Дубенский, 
Александр Тимофеевич Игнатьев (волостной комиссар). В этот же день от 
имени созданного комитета была направлена телеграмма о признании 
Временного Правительства, которому «выражают свою покорность, 
готовность служить на пользу дорогого отечества» [ГАВО, фонд 1176, 
дело № 8, листы 1-3].

20 октября 1917 года собранием гласных (представителей от 
народа) Островской волости состоялись выборы председателя и 
членов Островской волостной земской управы. Председателем был 
избран Александр Тимофеевич Игнатьев, волостной комиссар. Состав 
волостного земского комитета составлял 20 человек, избранных на 
срок до 1 января 1919. От Индомана были избраны Миронов 
Александр Прохорович (д. Шугино, мой дядя), Алексеев Афанасий 
Парфёнович (д. Мосеево) и Тимошин Кирилл Яковлевич (д. Захарово). 
Члены земского комитета собственноручно подписали клятвенное 
обещание: « Клянусь честью гражданина и обязуюсь пред Богом своею 
совестью быть верным и неизменно преданным Российскому 
государству, как своему Отечеству, клянусь служить ему до последней 
кати крови, всемерно способствуя славе и процветанию Русского 
Государства; обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне 
возглавляющему Российское Государство впредь до установления 
образа правления волею народа и посредством Учредительного 
Собрания...» (ГАВО, фонд 1176, дело № 7, лист 4).

Заседания волостного земского комитета проводились очень 
часто, иногда по два заседания в день -  дневное и вечернее. На 
заседаниях комитета решались самые различные вопросы: о смете
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доходов и расходов по волостному земству на предстоящий месяц; 
о заготовке хлеба; об обеспечении населения продовольствием; о 
выделении семян, строительных материалов; о помощи бедствующим; об 
угрозе голода населению; о приёме 4-х церковно-приходских школ в 
ведомство уездного земства (Индоманская, Павшозерская, Пушторская, 
Воскресенско -Лупсарская ЦПШ) и о заготовке дров для отопления 
принятых школ; об открытии при Островском двухклассном училище 
приюта; и т.д. Вот лишь некоторые принятые земским комитетом 
постановления:
- от 19.10.1917 г.: «Просить Кирилловское уездное собрание устроить 
передвижные библиотеки для обеспечения литературой по социальным 
современным вопросам, по сельскому хозяйству и другим отраслям»',
- от 01.12.1917 г.: «Церковь от государства не отделять в интересах 
поддержки православной религии»-,
- от 13.12.1917 г.: «В связи с угрозой голода обратиться к населению о 
добровольных взносах продовольствием и деньгами»-,
- от 13.12.1917 г.: «Рассмотрев заявление учителя Островского училища о 
выделении из запасов волостной управы мешков для декораций на случай 
устройства спектакля, постановили: необходимое количество мешков 
уступить».

8 января 1918 года на заседании земского комитета был рассмотрен 
вопрос «Об организации в Островской волости Совета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов и изыскании средств на его 
содержание» и Островский Совет был создан именно в этот день. Все 
члены волостного земского комитета были избраны депутатами 
Островского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 
Протоколы заседаний Островского Совета рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов сохранились только за январь 1918 года. Среди 
рассмотренных депутатами вопросов: о реквизировании хлеба, о 
реквизировании керосина, о существовании земского комитета, о заготовке 
на Индомане Петроградским акционерным обществом лесных материалов, 
об открытии потребительских обществ в Захарове и Потетюеве, о создании 
рабочей артели по заготовке материалов и доставке их до мест 
назначения и т.д. [7].

К, сожалению, других документов за период с 1918-1928 годы, 
обнаружить в архивах не удалось. Поэтому далее события на Индомане 
отражены лишь на основании сохранившихся только с 1928 года 
протоколов общих собраний граждан деревень, собраний группы 
бедноты, собраний молодёжи, собраний и конференций женщин, 
проводимых в сельском совете и т.д. Анализируя принимаемые 
собраниями решения, можно сделать вывод, что в жизни Индомана 
эти общественные формирования играли большую роль, а 
проводимые собрания являлись связующим звеном между органами 
власти и населением. На собраниях рассматривались практически 
все стороны жизнедеятельности территории, политики и т.д. Для 
примера ниже частично приведены выписки из протоколов
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различных собраний. Рассматриваемые на собраниях вопросы, 
принимаемые участниками собраний постановления, позволяют 
сделать некоторые выводы о становлении в деревне новых 
отношений, о переходе с единоличных форм хозяйствования на земле к 
общественным, о позиции земляков по тому или иному вопросу. В 
выписках из протоколов собраний, других архивных документов, в 
публикациях газет здесь и далее сохранены стиль и порядок изложения 
текста, исправлены лишь грубые грамматические ошибки, а упоминаемые 
в материалах жители деревни Шугино и близлежащих хуторов выделены 
курсивом и шрифтом:
- из протокола общего собрания граждан деревни Шугино с хуторами от 4 
октября 1929 года: «Присутствовало 12 человек. Повестка дня: 1. О 
хлебозаготовительной кампании. 2. Разное. По первому вопросу слушали 
доклад уполномоченного РИКа тов. Ефремова... Постановили: 
контрольную цифру на изъятие излишков зерна у  зажиточных граждан 
принимаем и утверждаем: 1. У Миронова Александра -  овса 45 пудов, 
ячменя 5 пудов, ржи 7 кг. 2. У Осипова Андрея - овса 15 пудов, ржи 21 кг.
3. У Белова Ивана -  овса 30 пудов. Сроки сдачи установить 50 % к б 
октября и 50% к 8 октября. Председатель собрания Ефремов, секретарь 
Матвеев»;
- из протокола общего собрания граждан деревни Захарово от 15 ноября
1929 года: «Присутствовало 14 домохозяйств... По вопросу повестки дня 
«Об открытии Красного кладбища» постановили: отвести Красное 
кладбище по дороге, идущей из д. Захарово в д. Шугино на левой руке под 
названием Красной горки. Расстояние 300 м от д. Захаровы. Граждане д. 
Захаровы обязуются расчистить кладбище, снять кусты и привести в 
порядок. По вопросу повестки дня «О красных похоронах» постановили: 
Участвовать всем гражданам д. Захаровы на красных похоронах, 
принимаем во внимание, что Тимошин Фёдор отказался от религии и 
завещал похоронить без религиозных обрядов, для участия в красных 
похоронах и открытия Красного кладбища просим прибыть Индоманскую 
школу во главе учителей и Мосеевский сельсовет и всех безбожников 
сельского совета. Председатель собрания Пётр Романов, секретарь 
Шляхтина»;
- из протокола общего собрания граждан деревни Шугино с хуторами 
от 25 ноября 1929 года: «Присутствовало 15 чел. Повестка дня: 1. О 
сборе тары мешков и кулья. 2. О сборе кудели. 3. Выборы народных 
заседателей примирительной камеры Мосеевского сельского совета и 
довыборы народных заседателей в суд. Постановили: по первому 
вопросу -  провести сбор мешков по одному мешку с домохозяйства. 
По второму вопросу -  провести сбор кудели по одному килограмму с 
домохозяйства ввиду неурожая в лето 1929 года. По третьему 
вопросу -  выбранными народными заседателями примирительной 
камеры оказались Осипов Иван Андреевич и Лебедев Николай 
Михайлович. Переизбрать народными заседателями в народный суд
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Коновалова Павла Григорьевича и Артамонова Василия Фомича. 
Председатель собрания Лебедев Николай, секретарь собрания

Миронов Федор» (примирительные комиссии создавались для разрешения 
спорных вопросов между руководством и работниками);
- из протокола общего собрания граждан деревни Шугино с хуторами от 
29 ноября 1929 года: «Присутствовало 12 чел. Повестка дня: 1.06 
организации семфонда. 2. О переходе на коллективное членство. 3. 
Помощь бедноте. 4. Разное. По первому вопросу выступил 
уполномоченный РИКа т. Яблочков. Постановили: принимая во внимание 
тяжёлое положение в хлебном хозяйстве своей деревни, рожь в семенной 
фонд отклоняем до будущего года и ссыпаем только яровые культуры - 
овес и ячмень и то в половинном размере. По второму вопросу 
постановили: принять предложение тов. Яблочкова в целом: с бедняцкого 
хозяйства отчисляется в пользу кооперации 1/4 копейки, с середняцкого и 
зажиточного хозяйств 1/2 копейки. По третьему вопросу постановили: 
считать необходимым в помощи бедняцким хозяйствам по их просьбе и по 
возможности...Председатель собрания Миронов, секретарь собрания 
Матвеев»;
- из протокола общего собрания граждан деревни Шугино от 2 декабря
1929 года: «Присутствовало 9 чел. Повестка дня: 1. О мобилизации 
денежных средств. 2. О дошкольном походе. 3. Разное. По первому 
вопросу слушали доклад тов. Остроумова. Постановили: заслушав доклад 
тов. Остроумова собрание граждан деревни Шугино считает, что 
проводимая кампания по мобилизации денежных средств является 
правильной, а потому постановляем: 1. Недоимки по сельхозналогу и 
страховым платежам 1928 года сдать не позднее 20 декабря. 2. 
Сельхозналог, страховые платежи, ссуды, кредиты кооперации сдать не 
позднее 20 декабря. 3. К 1 марта 1930 года вступить всем в сберкассу 
вкладчиками с взносом не менее 1 рубля. Уполномоченного по кредитным 
взносам выбираем Осипова А.М. и доверяем Осипову получить из 
сберкассы книжку. 4. Платежи по займу вносить по срокам. По второму 
вопросу постановили: пустить среди граждан подписной лист и 
подписаться всем не менее, чем по 10 копеек на организацию дошкольного 
похода... Сбор по подписному листу провести Миронову Ф. Председатель 
собрания Ф.Миронов, секретарь собрания Остроумов» (примечание здесь 
и далее автора: дошкольный поход -  дошкольное воспитание);
- из протокола общего собрания граждан Мосеевского сельского совета от 
8 марта 1930 года, на котором присутствовало 117 человек: «Повестка 
дня:

1. Информация о чистке Соваппарата.
2. Доклад сельского совета с содокладом ревизионной комиссии и 

СККОВа о работе за 1929 год. По первому вопросу докладывал Панов, 
постановили — информацию принять к сведению. По второму вопросу о 
работе сельского совета докладывал т. Матвеев В., с содокладом о 
работе рев. комиссии -  Флегантов X. Вопросы к докладчикам:
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1. Чем объяснить слабое руководство сельского совета над членами 
сельсовета? 2. Заслушивал ли сельсовет отчеты организаций? 
3. Бывали ли случаи драк председателя сельсовета? 4. Почему не 
лишили права голоса семью Беляевых? (прим. -  семья священника). 5. Чем 
объяснить, что сельсовет назначил собрание на 28 февраля и не провёл 
его? 6. Думает ли председатель сельсовета и ревкомиссия записываться в 
колхоз? 7. Бывали ли случаи выпивок с председателем сельсовета? 8. Как 
сельсовет распределяет мануфактуру? 9. Как соблюдается классовая 
линия партии? 10. Что сделали по ликвидации кулачества как класса? 11. 
Куда делись деньги Антонова данные на налог? 12.Почему председатель 
сельсовета проводит собрание в доме у  зажиточного? 13. Почему 
женщин не приглашают на собрания? 14. Правильно ли распределяются 
кооперативно-товарищеские товары? 15. Всегда ли вода кипячёная в 
школе? 16. Почему отпустили лес Сафронову, хотя у  него и так две избы? 
17. Не наблюдается ли выпивок сотрудниками учлеспромхоза?... и т.д.». 
Всего было задано более 30-ти вопросов, большинство из которых можно 
отнести к неудобным для докладчиков. В заключительном слове Матвеев
В. и Флегантов X. ответили на заданные вопросы. Найти толкование 
организации -  СККОВ не удалось, возможно, это сельское кредитно
кооперативное общество взаимопомощи, о вступлении членами в которое 
вопрос рассматривался на указанном выше собрании жителей д. Шугино. 
С информацией о работе СККОВа на отчетном собрании выступал также 
Матвеев В., его должность в протоколе не указана, вероятно, он 
возглавлял Мосеевский сельский совет в тот период. В числе выступивших 
на этом собрании упоминается председатель мукомольной артели Лебедев 
Михаил, что свидетельствует о том, что в этот период в Шугино была 
создана мукомольная артель;
- из протокола общего собрания граждан деревень Мосеево, Игнатовская, 
Семёновская, Шугино, Захарово от 10 марта 1930 года: «.Присутствовало 
34 чел. ... По вопросу повестки дня «Разное» постановили: перенести 
центр сельского совета из деревни Никаново в деревню Мосеево. 
Председатель собрания Петров, секретарь М. Мечникова»:
- из протокола общего собрания граждан деревни Никоново от 27 июля
1930 года: «...по вопросу повестки дня «О переводе Вашкинского района в 
Белозерский» постановили: признать более удобным и выгодным перевод 
Вашкинского района к Белозерскому». В этот же день в Никонове 
состоялось ещё одно собрание, но уже совместно с жителями деревни 
Нефёдово:
- из протокола общего собрания граждан деревень Никоново и 
Нефёдово от 27 июля 1930 года: « Повестка дня:
1. О принятии покоса из госфонда.
2. Выборы уполномоченного для распределения сенного покоса.
3. О доставке извести.
4. О сборе лекарственного сырья, ягод и грибов.
Постановили:
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по первому вопросу -  принять покос из госфонда и скосить общими 
силами паёк, который приходит; по второму вопросу — выбрали 
уполномоченного га среды своей граждан деревни Никоново — Кузнецова 
Василия; по третьему вопросу -  желающих на привоз извести не 
нашлось; по четвертому вопросу -  если будет возможность, то кто 
сколько может и добровольно заготовят по возможности. Председатель 
собрания Иванов П., секретарь собрания Пуняков А.»;
- из протокола общего собрания граждан д. Мосеево от 19 октября 1930 
года: « Повестка дня: 1. О всеобщем обучении. 2. О ликвидации 
неграмотности и малограмотности. 3. Об организации сбора средств на 
всеобщее обучение. Постановили: по 1-му вопросу - согласны отпускать 
всех детей поголовно на обучение и признаём правильным мероприятия 
Правительства на всеобщее обучение; по 2-му вопросу- ликвидировать 
неграмотность; по 3-му вопросу- привезти по возу дров к школе и дать по 
мере картошки и горячие завтраки. Председатель собрания Богданов 
Николай, секретарь собрания Парфёнов Григорий». Собрания с такой 
повесткой дня прошли во многих деревнях, на некоторых из них были 
приняты решения и о денежных пожертвованиях в фонд всеобуча по 
подписным листам кто сколько может;
- из протокола общего собрания женщин деревень Трошино и Матвеева 

Гора от 18 ноября 1930 года, на котором присутствовали 21 чел.: 
«Повестка дня:
1. Задачи предвыборной кампании и об участии в ней женщин.
2. Обсуждение проекта наказа новому составу сельского совета»;
- из протокола женской конференции Мосеевского сельского совета от 8 
февраля 1931 года: «Присутствовало 22 женщины, 6 мужчин. Повестка 
дня: 1. Итоги декабрьского Пленума ЦК ВКП(б). 2. О коллективизации и 
весенне-посевной кампании. 3. О выделении делегатов на районную 
конференцию. 4. Разное (об организации детских яслей и детских 
площадок)... Из постановления по второму вопросу:., ни один колхоз, ни 
одного крестьянского хозяйства не оставим в стороне от развития 
огородничества, организуем огороды в каждом колхозе и единоличном 
хозяйстве, через поселковое товарищество сейчас же дадим заявки на 
потребное количество семян. ... Делегатами на районную конференцию 
женщин выделены Герасимова Анна, Анисимова Анна, Парфёнова Дарья, 
Петрова Графира... Председатель конференции Герасимова Анна, 
секретарь Иванов Павел»;
- из протокола торжественного заседания женщин Мосеевского сельского 
совета от 8 марта 1931 года, на котором присутствовало 113 женщин и 40 
мужчин: «Повестка дня: I. Приветствие женщинам (доклад тов. Гаупт
Н.) 2. Бесплатный спектакль, подготовленный учителями Индоманской 
школы «Тайные духи в сундуке». 3. Декламация (выступили Коновалова М., 
Фотеева, Агапова и Тимошина). 4. Пение групповое и хоровое...»',

из протокола общего собрания колхозной молодежи Мосеевского 
сельского совета от 28 марта 1931 года: «Повестка дня:
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1. Подготовка ко второму большевистскому севу и задачи колхозной 
молодёжи.
2. О выделении на курсы женщин-колхозниц.
3. Разное (о создании ячейки Осоавиахима)...
По второму вопросу повестки дня
постановили: на курсы женщин-колхозниц выделить Матвееву Е. из 
колхоза «Мосеевский», Петрову Александру из колхоза «Активист», 
Маркелову Александру из колхоза «Трудовик», Андрееву Алимпиаду из 
колхоза «Победа», Миронову Агрофену из колхоза «Бригадир»...»■,
- из протокола собрания учеников Никоновского ликпункта (ликбеза) 
колхоза «Камень» от 30 апреля 1931 года: «Повестка дня: 1. О подготовке 
к 1 мая. 2. О праздновании I мая...».

В 1929-1930 годах в Вашкинском районе стали создаваться группы 
бедноты, которые были наделены большими полномочиями. В 
Мосеевском сельском совете группа бедноты создана 27 марта 1930 года 
в составе 13 человек: Иванов Игнат Ф., Романов Егор, Филимонов Кирилл 
П., Анисимова Анна, Богданова Анна, Миронова Агрофена, Артамонов 
Василий Ф., Маркелов Яков, Черноусиков Михаил, Иванов Павел, 
Богданов Иван, Ганичев Сергей, Коновалов Николай Як. Руководителем 
группы бедняков был избран Иванов Павел Иванович, председатель 
Мосеевского сельского совета. На заседаниях группы бедноты в 1930 году 
было рассмотрено более 20 вопросов: обсуждение списка малоимущих 
хозяйств на предмет освобождения их от сельхозналога; обсуждение 
кулацких хозяйств; о назначении продавцов в магазин, распределение 
товаров на общее снабжение; о проведении кампании всеобщего обучения; 
о весенней посевной кампании; о ходе осенне-посевной кампании; о 
развитии сельского хозяйства; о хлебозаготовках, о лишении права голоса 
и о восстановлении в правах, и т.д.

К началу 1931 года на территории Мосеевского сельского совета 
числилось 172 домохозяйства, из них относились к батрацким -  7, к 
бедняцким -  50, к середнякам -  109, к зажиточным -  4 и к кулацким -  2 
домохозяйства. Группа бедноты освобождала от сельхозналога 
практически все бедняцкие домохозяйства, а зажиточные и кулацкие 
хозяйства облагала налогами в индивидуальном порядке несколько раз в 
год. По решению группы бедноты изымались излишки зерна и у 
середняцких хозяйств. Выписка из протокола заседания группы бедноты 
при Мосеевском сельском совете от 8 марта 1931 года: «Повестка дня: 1. 
О выявлении хозяйств, имеющих запасы хлебных излишков. Постановили: 
дать твердое задание на изъятие излишков хлеба у  кулака Тимошина К - 7 
ц, у  Болдина Н. -  5 ц, у  Лебедева В. Т. -  1 ц, у  Коновалова А. -  4 ц, у  
Миронова А. -  1 ц, у  Белова И. -  268 кг, у  Миронова Ф. -  1 ц, у  Осипова 
А. -  168 кг, у  Осипова И. -  1 ц, у  Лебедева М. -  50 кг, у  Осипова В. -  64 
кг». Кроме первых трёх граждан, остальные хозяйства относились к 
середняцким.

В апреле 1931 года, кроме группы бедноты, существующей при 
сельском совете, были созданы ещё 4 группы, из них две группы при
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колхозе «Трудовик» (деревни Захарово, Матвеева Гора, Трошино) и по 
одной группе при колхозах «Камень» (д. Никаново) и «Бригадир» (деревни 
Босово и Антропово). По состоянию на 15 сентября 1931 года на 
территории сельского совета было 50 бедняцких хозяйств, в том числе в 
колхозах: «Трудовик» - 15, «Бригадир»- 13, «Активист» - 5,
«Берег» - 3, «Камень» - 10, «Мосеевский» - 4. Все эти хозяйства были 

освобождены от уплаты сельхозналога. Вопросы выявления зажиточных 
хозяйств для дополнительного индивидуального обложения налогом 
рассматривались в 1931 году на заседании групп бедноты почти 
ежемесячно. Выписка из протокола заседания группы бедноты при 
Мосеевском сельском совете от 30 июня 1931 года: «Повестка дня: 1. О 
выявлении зажиточных хозяйств для обложения в индивидуальном 
порядке. Постановили: Петров Стефан Петрович, член колхоза 
«Активист», до революции имел собственную дачу, строил барки, 
нанимал для этого рабочую силу, а сам не участвовал в работе, жил на 
эксплуатацию, был лишен права голоса до 1930 года, от эксплуатации 
накопил доходы -  обложить индивидуальным налогом 50 руб...... В
течение 1931 года Петров С.П. облагался индивидуальным налогом 
неоднократно, а с 1932 года в протоколах это домохозяйство уже не 
упоминается.

С сельским хозяйством были связаны все жители моей малой родины. 
Поэтому более подробно хочется рассказать о становлении на Индомане 
общественного способа производства, то есть о создании колхозов.

По плану коллективизации в Вашкинском районе, утвержденному в 
августе 1929 года, на территории Мосеевского сельского совета 
предусматривалось создание поселково-животноводческого товарищества 
из следующих деревень: Захарово, Трошино, Дёмино, Шугино. В 
товарищество должны были быть объединены из единоличных хозяйств 
деревень следующие ресурсы:

Название
деревни

Кол-во дворов,
подлежащих
объединению

Кол-во
коров,

гол.

Площадь 
пашни, га

Площадь 
лугов, га

Захарово 18 38 56,15 54,2
Трошино 13 26 28,68 23,6
Демино 9 28 20,2 15,3
Шугино 10 24 33,3 35,0

Для решения агро -  технических вопросов товарищество 
закреплялось за Киснемским агроучастком (всего в районе создавалось 
двас агроучастка). Для переработки молока планировалось строительство 
сливпункта в д. Мосеево в 1930 году. Обработка зерна, выращенного в 
товариществе, должна была осуществляться в Андреевском товариществе. 
План коллективизации включал все стороны сельскохозяйственного 
производства: посевные площади, урожайность, семенные страховые 
фонды, внесение удобрений, мелиорация, известкование, развитие и
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укрепление кормовой базы, производство животноводческой продукции, 
повышение продуктивности, ветеринарно-санитарные мероприятия, 
контрактация, агропропаганда, помощь бедноте и т.д. По плану в 1929-
1930 годах сплошная коллективизация должна пройти только 
в 4-х сельских советах Вашкинского района из 19-ти существовавших: 
Киснемском, Малеевском, Роксомском и Шубачском. В тот период, к 
августу 1929 года, в районе было создано уже 7 колхозов. В остальных 
сельских советах планировалось создание мелиоративных, машинных, 
животноводческих и других товариществ. [6]

Точных сведений о начале реализации данного плана в целом по 
району выявить не удалось, возможно, в него были внесены изменения, так 
как из архивных материалов видно, что на территории Мосеевского 
сельского совета были созданы товарищество, мукомольная артель, 
колхозы, а также сохранялись первоначально и единоличные хозяйства. 
Как это происходило можно проследить по сохранившимся протоколам 
общих собраний граждан. Первый обнаруженный в архиве протокол 
датирован декабрём 1929 года:

из протокола общего собрания граждан деревни Захарово, Дёмино и 
хуторов от 4 декабря 1929 года, на котором присутствовало 50 чел., был 
также представитель д. Шугино - Ф.Миронов: «Повестка дня «Об 
организации сельхозартели». Слушали беседу агронома Ильяшевича. 
Вопросы: 1. Миронов Фёдор -  почему у  нас не создают совхозы? 2. 
Агапов Ген. -  пойдут ли трактора и другие машины по нашей земле, 
потому что много камней? 3. Романов Пётр -  сколько десятин за норму 
может вспахать трактор? Постановили: вступить в сельхозартель 
тремя деревнями -  Захарово, Демино, Шульгина».

Видимо, что-то в дальнейшем изменилось, так как после этого 
собрания колхоз не был создан, и до марта 1930 года вопрос о новых 
формах хозяйствования на земле не рассматривался. 10 марта 1930 года 
состоялось общее собрание граждан деревень Мосеево, Игнатовская, 
Семёновская, Шугино, Захарово, на котором присутствовало 34 чел. 
В повестке дня первым обсуждался вопрос «О работе советов в 
связи со сплошной коллективизацией», с информацией выступал 
Коновалов, а решение собрания: «Принять к сведению» говорит о 
том, что, скорее всего, эта информация носила ознакомительный 
характер.

А может у крестьян возникли сомнения на счёт целесообразности 
новых преобразований, ведь прошло чуть более 10 лет после того, как все 
получили землю в личную собственность, почувствовали себя хозяевами, 
и тут опять предлагают всё в общую собственность? О таких сомнениях 
свидетельствует протокол следующего собрания:

- из протокола общего собрания граждан деревень Трошино и Матвеева 
гора от 15 марта 1930 года: «По вопросу повестки дня «О
коллективизации» слушали доклад уполномоченного РИКа тов. 
Ефремова. Вопросы к тов. Ефремову: 1. как престарелых будут 
обеспечивать? 2. что же варить в колхозе будем? 3. если хлеба не
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хватит, то как же будем жить? 4. как в колхозе будем работать? 5. 
не будет ли лодырей? Из выступлений в прениях: «Нам в Захарово в 
колхоз идти нельзя, там нас считают лодырями, там много кулаков, 
кроме того у  нас земля неподходяшая, много камней. Постановили: 
«Заслушав доклад тов. Ефремова об организации колхоза, общее собрание 
граждан считает, что ещё необходимо больше познакомиться с этим 
вопросом, поэтому просим с нами чаще проводить читки по этому 
вопросу».

В течение следующей недели почти во всех индоманских деревнях 
прошли собрания, на которых были приняты различные решения по 
вопросу перехода к коллективным формам организации. Жители деревни 
Шугино на собрании 17 марта 1930 года решили: «... считать 
организацию колхоза в д. Шугино необходимым и на это вызываем деревни 
Захарово, Трошино и Демино». В деревне Захарово собрание прошло 18 
марта 1930 года, на котором крестьяне постановили: «... .так как вступить 
в колхоз пожелали только два домохозяйства, решили обождать 
присоединяться, пока не будет создано сельхозартелей в других 
деревнях». На собраниях жителей деревень Никоново, Трошино, Матвеева 
Гора, Мосеево, Семёновская, на повторном собрании граждан деревни 
Захарово были приняты решения о создании поселкового товарищества, а 
также выбраны уполномоченные на общее организационное собрание. 
Наиболее подробный протокол был с собрания граждан деревень Трошино 
и Матвеева Гора от 17 марта 1930 года, на котором присутствовало 18 чел.: 
« Повестка дня: I. Об организации поселкового товарищества. 2. О 
паевых взносах в поселковое товарищество. 3. О кандидатурах в 
правление поселкового товарищества. 4. О кандидатурах уполномоченных 
на общее собрание. 5. О центре поселкового товарищества и дате 
проведения общего собрания. 6. Разное. По 1-му вопросу слушали тов. 
Иванова, он объяснил цель и значение поселкового товарищества. 
Постановили: организовать таковое товарищество, как необходимую 
организацию, содействующую поднятию сельского хозяйства. По 2-му 
вопросу слушали Иванова Игната, он пояснил сумму паев, постановили: 
паевые просить с уплатой отсрочки хотя бы на год до 1 апреля 1931 года, 
так как денег теперь никак не хватит рассчитаться с теми и другими 
взносами. Сборщиком паев уполномочиваем Филимонова Дм. По 3- му 
вопросу постановили: в правление поселкового товарищества выдвинуть 
кандидатуры следующих товарищей: Филимонов Дм., Иванов Игнат, 
Агапов Михаил, в совет -  Макаров Иван Лаврент., в ревкомиссию — 
Андреев Тимофей Вас. По 4-му вопросу постановили: уполномоченными от 
15-ти домохозяйств выдвинуть следующих товарищей: Андреев Василий 
Вас., Андреев Иван Алекс., Филимонов Киршл Пахом., 4. Филимонов Иван 
Лавр. По 5-му вопросу постановили: созвать собрание уполномоченных по 
созданию товарищества на 19 марта 1930 года к 6-ти часам вечера. 
Центр поселкового товарищества — в д. Мосеево, по возможности при 
сельсовете. Председатель собрания Андреев Яков, секретарь собрания 
Иванов Игнат».
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От других деревень уполномоченными на организационное 
собрание по созданию поселкового товарищества были выбраны: 
Парфёнов Афанасий, Данилов Николай, Белов Александр,

Павлов Филипп, Миронов Иван, Лавров Фёдор, Иванов Павел, 
Ганичев Сергей, Аксёнов Иван, Звонцов Василий, Павлов Михаил, 
Пуняков Александр, Ганичев Иван, Маркелов Кирилл, Романов Пётр, 
Шляхтина Анастасия, Иванов Семён, Назаров Данил, Силуанов С.И., 
Анисимова А. и др.

Таким образом, 19 марта 1930 года на Индомане было создано 
поселковое товарищество, а организовать с первого раза зимой 1929-1930 
гг. колхозы не удалось. Вопросы взаимодействия единоличных хозяйств с 
товариществом рассматривались также на общих собраниях граждан 
деревень:
- из протокола общего собрания граждан деревни Шугино от 22 июля
1930 года: «Повестка дня: Выборы уполномоченного по разделу сенокоса 
поселкового товарищества. Постановили: выбрать уполномоченным для 
раздела сенокоса Осипова Андрея Михайловича. Председатель собрания 
Коновалов Н., секретарь собрания Миронов Ф.»;
- из протокола общего собрания граждан деревни Шугино, хутора Заря и 
других хуторов от 24 сентября 1930 года: «Повестка дня: 1. Выборы 
ответственного лица по сбору страхового семенного фонда. 2. Выборы 
лица в агрокультпоход. Постановили: по первому вопросу: выбрать 
ответственное лицо по сбору страхового семенного фонда Осипова 
Ивана Андреевича: по второму вопросу: в агрокультпоход выбрать 
Осипова Андрея Михайловича. Председатель собрания Коновалов Н., 
секретарь собрания Миронов Ф.». Собрания с аналогичными вопросами о 
взаимодействии с товариществом проводились и в других деревнях 
Индомана.

Дважды -  23 апреля и 15 августа 1930 года тема развития сельского 
хозяйства рассматривалась и на заседаниях группы бедноты при 
Мосеевском сельском совете, но принятые группой решения не повлияли в 
тот период на процесс коллективизации на Индомане.

На общих собраниях граждан вопрос создания колхозов вновь начал 
обсуждаться во второй половине 1930 года, о чём свидетельствуют 
архивные документы:
- из протокола общего собрания граждан деревни Шугино от
17 августа 1930 года: « Повестка дня: 1. Колхозное строительство и 
пути подъёма сельского хозяйства. 2. О ходе осенней посевной кампании.
3. О силосовании в ямы. 4. О Займе «Пятилетку в 4 года». По первому 
вопросу постановили: вопрос остаётся открытым...Председатель
собрания Осипов В., секретарь собрания Миронов Ф.».

Ещё интереснее было принято решение мосеевцами, которые 
вопрос о коллективизации поставили в повестку дня самым 
последним, что свидетельствует о том, что эта тема для них 
была не очень важна. Выписка из протокола общего собрания 
граждан деревни Мосеево от 19 октября 1930 года: «... по 6-му
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вопросу повестки дня «О коллективизации» постановили: пока
отклонить ввиду того, что мы темны и некультурны...». В 
повестке этого собрания был также вопрос о праздновании Дня урожая, по 
которому было принято следующее решение: «... информацию о Дне 
урожая принимаем к сведению, но праздновать нет возможности ввиду 
трудности».

Вторая попытка создать колхозы на Индомане к концу 1930 года не 
дала ожидаемого результата.

Тема коллективизации в январе 1931 года стала рассматриваться в 
третий раз на заседании группы бедноты при Мосеевском сельском 
совете:

из протокола заседания группы бедноты при Мосеевском сельском 
совете от 30 января 1931 года, на котором присутствовало 11 человек: «... 
по первому вопросу повестки дня «О коллективизации» постановили: 
начать проводить работу по коллективизации со следующих деревень: 
Захарово, Шугино, Трошино, Босово и Игнатовская, Мосеево, Никоново, 
Нефёдово...».

Остаётся предположить, что данное решение сыграло свою роль, а 
может, более жёсткие требования поступили «сверху», но как видно из 
приведённого ранее протокола женской конференции, уже к 8 февраля 
1931 года на территории Мосеевского сельского совета существовали 
колхозы, товарищества и единоличные хозяйства. Таким образом, 
длительный, почти полуторагодовалый процесс создания колхозов на 
Индомане был завершён за 10 дней. Из второго документа (протокол 
собрания колхозной молодёжи от 28 марта 1931 года) видно, что к марту
1931 года в Мосеевском сельском совете существовали следующие 
колхозы: «Камень» (д. Никоново), «Мосеевский» (д. Мосеево),
«Бригадир» (д. Семёновская и д. Игнатовская), «Активист» (д. Шугино с 
хуторами), «Трудовик» (д. Захарово, д. Пустоша и д. Дёмино), «Победа» 
(д. Трошино и д. Матвеева гора), «Берег» (д. Нефёдово). 
Организационные протоколы собраний, на которых колхозы создавались, 
в архивах не выявлены. Колхоз «Победа» уже с середины 1931 года 
вошёл в состав колхоза «Трудовик», колхоз «Берег» объединился с 
колхозом «Камень» после 1935 года, в 1950 году объединились колхозы 
«Бригадир» и «Мосеевский», а также «Активист» и «Трудовик».

Анализируя приведённые выше выписки из протоколов общих 
собраний граждан деревень, следует отметить тот факт, что крестьяне не 
следовали слепо указаниям «сверху», а умели не только высказать своё 
мнение, но и отстаивать его. Из архивных документов видно, что на 
Индомане единоличные хозяйства существовали наравне с колхозами 
почти до середины 30-х годов. Можно бы предположить, что зажиточных 
крестьян не принимали в колхоз, но в д. Шугино в 1931 году вместе с 
бедняками в колхоз вступил зажиточный владелец до революции 
судостроительного производства, все середняки, а одна бедняцкая семья 
не была в составе колхоза. Видимо, советские и партийные органы 
власти в начальный период коллективизации учитывали мнение народа.
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Но как показывает история, в дальнейшем такое уже редко учитывалось в 
партийной политике...

Вопросам деятельности созданных колхозов уделялось очень 
большое внимание со стороны советской власти и партийной 
организации. При сельском совете регулярно проводились 
производственные совещания с председателями колхозов, членами 
правлений, иногда на совещания приглашали счетоводов, животноводов, 
обслуживающий персонал. Сохранились протоколы с 10 таких совещаний, 
проведенных при Мосеевском сельском совете в 1932 году, из которых 
следует, что председатели колхозов, бригадиры регулярно отчитывались о 
состоянии дел в хозяйстве, о подготовке и ходе всех кампаний: весенне
посевные работы, заготовка кормов, уборка урожая, лесозаготовки и т.д. 
Всего было рассмотрено более 20 вопросов: о мобилизации средств 
налогообложения; о подготовке к весенне-посевной кампании; о ходе 
весеннего сева; о заготовке кормов и уборке урожая; о колхозной торговле; 
и т.д. Часто на таких совещаниях рассматривался вопрос о 
лесозаготовках. Ниже приведена выписка лишь из одного протокола с 
такого совещания при Мосеевском сельском совете от 22 марта 1932 года:
- «...Присутствуют председатели колхозов и лица, ответственные за 

лесозаготовки в колхозах, всего 15 чел. Председатель собрания Макаров, 
секретарь собрания Парфенов.
Повестка дня:

1. О переходе с экспорта на заготовку осины для внутреннего рынка.
2. Разное.
По первому вопросу докладывает тов. Миронов. В первую очередь 

он приносит благодарность за проведённую работу и выделенную 
рабочую силу Мосеевскому сельскому совету, а также обратился с 
просьбой к председателям колхозов «Берег» и «Мосеевский» 
переключиться на заготовку и вывозку осины... Заслушав доклад тов. 
Миронова и принимая важность заготовки осины, постановили:
1. Заготовить осину полностью в количестве 800 куб.м.
2. Разбить по колхозам согласно рабочей силы: колхозу «Мосеевский» - 
128 куб.м; колхозу «Камень» - 192 куб.м; колхозу «Берег» - 1 1 2  куб.м; 
колхозу «Бригадир» 176 куб.м, колхозам «Активист» и «Трудовик» - 1 9 2  
куб.м...».

Аналогичные вопросы рассматривались и на собраниях партийной 
ячейки ВКП (б), хотя численность членов партии в 1930-1932 годы на 
Индомане не превышала 5 чел.

4.2. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ
4.2.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Испокон веков наши предки в деревне работали на земле: пахали, 
сеяли, убирали урожай, обслуживали скот. До коллективизации в 
деревне были единоличные крестьянские хозяйства. Из предыдущей
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главы видно, что в феврале 1931 года в деревне Шугино был создан 
колхоз «Активист». В колхоз вступило всего 17 хозяйств, в том числе 
два хозяйства Мироновых, два хозяйства Артамоновых, три хозяйства 
Осиповых, шесть хозяйств Коноваловых, хозяйство Лебедева М.Т., 
хозяйство Степана Петрова (владелец до революции производства лодок) и 
два хозяйства Беловых с хутора «Заря».

Первым председателем колхоза «Активист» был Коновалов Павел 
Григорьевич, 1903 г.р., он же возглавлял и правление колхоза. Членами 
первого состава правления колхоза были Артамонов Фёдор Фомич, 1898 
г.р., Лебедев Михаил Титович, 1889 г.р., Миронов Фёдор Прохорович, 
1900 г.р., Осипов Иван Андреевич, 1904 г.р., Миронов Алексей 
Александрович, 1911 г.р., был в правлении колхоза представителем от 
секции ЦЛКСМ при Мосеевском сельском совете.

За колхозом было закреплено 417,5 га земли, в том числе 100,2 га 
пашни, 55 га сенокосов, 167 га пастбищ, под лесом 87 га. Кроме того в 
личном пользовании членов колхоза находилось 4 га сельхозугодий, 
средний размер приусадебного участка был около 25 соток. В течение
1931 года в колхозе для общественного стада были построены 
коровник с подсобным помещением и конюшня. До окончания 
строительства обобществлённых коров держали в нескольких, 
наиболее вместительных дворах колхозников. Все другие помещения, 
необходимые для хранения кормов, сушки, переработки и хранения 
зерна, были переданы (а может быть изъяты) из личной 
собственности вступивших в колхоз крестьян. Всего было передано в 
колхозную собственность 39 помещений, в том числе из личных 
хозяйств Мироновых -  8, из них 4 сеновала, гумно, рига; из личной 
собственности Осиповых -  8 помещений, Артамоновых -  4 помещения и 
т.д. Многие из этих помещений были построены Осипом 
и Прохором в 1840-1880 годы, но использовались до середины 20 
века, то есть почти сто лет. Примечательно, что в учётных 
документах эти помещения так и числились: Прохоров амбар,
Прохорово гумно (длина гумна была 19 м, объём 456 куб.м), 
Прохоров сеновал большой, Прохоров сеновал средний, Осичей 
гумно, Федино гумно и т.д. Позднее в колхозе были также построены 
свинарник, телятник, кладовая.

Коновалов П.Г. работал председателем колхоза в 1931 - 1936 гг. и в 
1943-1946 гг.

В дальнейшем председателями колхоза «Активист» работали:
1. Иванов Фёдор Иванович, 1905 г.р., период работы 1936 г. -  1937 г.;
2. Аксёнов Иван Демьянович, 1893 г.р., (уроженец д. Никоново), период 
работы с 1937 г. по апрель 1939 г.
3. Белов Иван Иванович, 1902 г.р., (уроженец д. Мосеево), период работы с 
апреля 1939 г. по 1942 г.
4. Осипов Иван Андреевич, 1904 г.р. (уроженец д. Шугино), период 
работы с мая 1946 года и возможно, до объединения с колхозом 
«Трудовик» в 1950 году.
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Протоколы общих собраний членов колхоза «Активист»

сохранились частично с 1933 года. Из протоколов следует, что на общих 
собраниях членов колхоза решались не только все вопросы организации 
сельхозпроизводства, лесозаготовок, но и вопросы организации торговли, 
образования, политики и т.д.

Из постановлений некоторых общих собраний членов колхоза 
«Активист» за 1933 год:

- от 5 января 1933 года: «... по первому вопросу повестки дня «Об 
антирождественской кампании» постановши: антирождественскую 
кампанию провести, обязуемся выйти в лес на лесозаготовку, и мы 
колхозницы колхоза «Активист» обязуемся выйти всему обслуживающему 
персоналу по своим работам. Председатель собрания П. Коновалов, 
секретарь собрания Ф.Миронов»;
- от 5 февраля 1933 года: «... по вопросу повестки дня «О поднятии 
производительности труда на лесозаготовках и выход всех 
трудоспособных на лесозаготовки» постановили:
1. Вменить в обязанность и ответственность тов. Алексееву Ив. 
поголовный выход на лесозаготовку всех трудоспособных членов колхоза 
«Активист».
2. Поручить чл. бригады Осипову Ан.М. в ответственность за вывозку 
лесоматериалов, в его обязанность входит добиться в течение пяти дней, 
чтобы возчики поехали по три раза.
3. Поручить в обязанность и ответственность за выработку 
лесоматериалов тов. Миронову Ф.П. В его обязанность входит 
организовать труд в бригаде методом бригадного способа.
По второму вопросу «О мобилизации денежных средств» слушали тов. 

Гамичева. Постановши: I. Предложить комсоду на мобилизацию
денежных средств вести подворный обход и добиваться сто процентного 
выполнения Займа к 1 марта 1933 года. 2. Разъяснять плательщику цель 
Займа, на что он расходуется и на какие цели. По вопросу повестки дня 
«Разное» постановили: выделить ответственным по сбору золы 
Миронова Алексея, в его обязанность входит раз в декаду собирать золу у  
каждого накопившего. Поставить вопрос перед правлением, чтобы 
оплатили за 16 и.»;
- от 23 апреля 1933 года: «...по второму вопросу повестки дня
«Об организации сельпо и выборе делегата» постановши: 
выборным делегатом по организации сельпо считать Коновалову 
Зинаиду. В списке членов пайщиков в сельпо Мосеевского сельского 
совета от колхоза «Активист» всего 38 чел, в том числе по 
социальному положению: бедняков 15, середняков - 21,
комсомольцев -  2 . Председатель собрания Осипов А., секретарь собрания 
Артамонов Ф.»;
- от 20 июня 1933 года: « ... по вопросу повестки дня «О сельхозналоге»
постановили: 1. освободить от уплаты сельхозналога Коновалова
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главы видно, что в феврале 1931 года в деревне Шугино был создам 
колхоз «Активист». В колхоз вступило всего 17 хозяйств, в том числе 
два хозяйства Мироновых, два хозяйства Артамоновых, три хозяйства 
Осиповых, шесть хозяйств Коноваловых, хозяйство Лебедева МЛ'., 
хозяйство Степана Петрова (владелец до революции производства лодок) и 
два хозяйства Беловых с хутора «Заря».

Первым председателем колхоза «Активист» был Коновалов Павел 
Григорьевич, 1903 г.р., он же возглавлял и правление колхоза. Членами 
первого состава правления колхоза были Артамонов Фёдор Фомич, 1898 
г.р., Лебедев Михаил Титович, 1889 г.р., Миронов Фёдор Прохорович,
1900 г.р., Осипов Иван Андреевич, 1904 г.р., Миронов Алексей 
Александрович, 1911 г.р., был в правлении колхоза представителем от 
секции ЦЛКСМ при Мосеевском сельском совете.

За колхозом было закреплено 417,5 га земли, в том числе 100,2 га 
пашни, 55 га сенокосов, 167 га пастбищ, под лесом 87 га. Кроме того в 
личном пользовании членов колхоза находилось 4 га сельхозугодий, 
средний размер приусадебного участка был около 25 соток. В течение
1931 года в колхозе для общественного стада были построены 
коровник с подсобным помещением и конюшня. До окончания 
строительства обобществлённых коров держали в нескольких, 
наиболее вместительных дворах колхозников. Все другие помещения, 
необходимые для хранения кормов, сушки, переработки и хранения 
зерна, были переданы (а может быть изъяты) из личной 
собственности вступивших в колхоз крестьян. Всего было передано в 
колхозную собственность 39 помещений, в том числе из личных 
хозяйств Мироновых -  8, из них 4 сеновала, гумно, рига; из личной 
собственности Осиповых -  8 помещений, Артамоновых -  4 помещения и 
т.д. Многие из этих помещений были построены Осипом 
и Прохором в 1840-1880 годы, но использовались до середины 20 
века, то есть почти сто лет. Примечательно, что в учётных 
документах эти помещения так и числились: Прохоров амбар,
Прохорово гумно (длина гумна была 19 м, объём 456 куб.м), 
Прохоров сеновал большой, Прохоров сеновал средний, Осичей 
гумно, Федино гумно и т.д. Позднее в колхозе были также построены 
свинарник, телятник, кладовая.

Коновалов П.Г. работал председателем колхоза в 1931 - 1936 гг. и в 
1943-1946 гг.

В дальнейшем председателями колхоза «Активист» работали:
1. Иванов Фёдор Иванович, 1905 г.р., период работы 1936 г. -  1937 г.;
2. Аксёнов Иван Демьянович, 1893 г.р., (уроженец д. Никоново), период 
работы с 1937 г. по апрель 1939 г.
3. Белов Иван Иванович, 1902 г.р., (уроженец д. Мосеево), период работы с 
апреля 1939 г. по 1942 г.
4. Осипов Иван Андреевич, 1904 г.р. (уроженец д. Шугино), период 
работы с мая 1946 года и возможно, до объединения с колхозом 
«Трудовик» в 1950 году.
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Протоколы общих собраний членов колхоза «Активист»

сохранились частично с 1933 года. Из протоколов следует, что на общих 
собраниях членов колхоза решались не только все вопросы организации 
сельхозпроизводства, лесозаготовок, но и вопросы организации торговли, 
образования, политики и т.д.

Из постановлений некоторых общих собраний членов колхоза 
«Активист» за 1933 год:

- от 5 января 1933 года: «... по первому вопросу повестки дня «Об 
антирождественской кампании» постановили: антирождественскую 
кампанию провести, обязуемся выйти в лес на лесозаготовку, и мы 
колхозницы колхоза «Активист» обязуемся выйти всему обслуживающему 
персоналу по своим работам. Председатель собрания П. Коновалов, 
секретарь собрания Ф.Миронов»;
- от 5 февраля 1933 года: «... по вопросу повестки дня «О поднятии 
производительности труда на лесозаготовках и выход всех 
трудоспособных на лесозаготовки» постановили:
1. Вменить в обязанность и ответственность тов. Алексееву Ив. 
поголовный выход на лесозаготовку всех трудоспособных членов колхоза 
«Активист».
2. Поручить чл. бригады Осипову Ан.М. в ответственность за вывозку 
лесоматериалов, в его обязанность входит добиться в течение пяти дней, 
чтобы возчики поехали по три раза.
3. Поручить в обязанность и ответственность за выработку 
лесоматериалов тов. Миронову Ф.П. В его обязанность входит 
организовать труд в бригаде методом бригадного способа.
По второму вопросу «О мобилизации денежных средств» слушали тов. 

Гамичева. Постановили: 1. Предложить комсоду на мобилизацию
денежных средств вести подворный обход и добиваться сто процентного 
выполнения Займа к I марта 1933 года. 2. Разъяснять плательщику цель 
Займа, на что он расходуется и на какие цели. По вопросу повестки дня 
«Разное» постановили: выделить ответственным по сбору золы 
Миронова Алексея, в его обязанность входит раз в декаду собирать золу у  
каждого накопившего. Поставить вопрос перед правлением, чтобы 
оплатили за 16 п.»;
- от 23 апреля 1933 года: «...по второму вопросу повестки дня
«Об организации сельпо и выборе делегата» постановили: 
выборным делегатом по организации сельпо считать Коновалову 
Зинаиду. В списке членов пайщиков в сельпо Мосеевского сельского 
совета от колхоза «Активист» всего 38 чел, в том числе по 
социальному положению: бедняков 15, середняков - 21,
комсомольцев -  2 . Председатель собрания Осипов А., секретарь собрания 
Артамонов Ф.»;
- от 20 июня 1933 года: « ... по вопросу повестки дня «О сельхозналоге» 
постановши: 1. освободить от уплаты сельхозналога Коновалова
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Алексея на 100 процентов, Коновалова Павла на 50 процентов, 
Коновалова Ивана на 100 процентов. 2. В сельскую налоговую 
комиссию избрать Коновалова Ивана Григорьевича...
Председатель собрания Осипов НА., секретарь собрания Лебедев В». На 
этом же собрании делегатом на районный слёт колхозников — ударников 
избран Коновалов Егор Васильевич; в контрольный пост для 
руководства по подготовке к уборочной кампании избраны Белов Иван 
Иванович, Коновалов Егор Васильевич, Лебедев Михаил Титович, а 
также принято постановление об очистке улиц деревни в ближайшее 
время;
- от 25 июля 1933 года: «...по первому вопросу повестки дня «О 
заготовках всех видов продукции и уборочной кампании» постановили:
1. Заготовки масла, мяса, шерсти выполнить к 1 сентября на 100 
процентов. 2. Закончить сенокос на 100 процентов на 27 июля.
3. Начать уборку озимых с 27 июля и провести в сжатые сроки не дольше 
6 дней, яровые зерновые в 9 дней, лён в стадии жёлтой спелости в 
течение б дней и картофель за 10-12 дней. Вместе с этим повести работу 
за хорошее качество работы, будем вести борьбу с потерями зерна 
(подгребание колосьев и бережное отношение к зерну). Будем зорко 
стеречь поля от воров и расхитителей.
4. Полностью выполним план осеннего сева, для чего соответствующим 
образом подготовимся и сделаем пробный выезд в поле 3 августа.
5. Поднимем на должную высоту трудовую дисциплину, поведём 
решительную борьбу с лодырями и прогульщиками, принимая устав с/хоз 
артели.
6. План поставки зерна государству выполнить полностью и нужного 

качества в следующие сроки: рожь к 10 августа, яровые к 1 сентября, 
картофель к I октября, лён к 10 октября.
7. Развернём социалистическое соревнование между бригадами на уборке 
и осеннем севе и вызовем на соревнование колхоз «Трудовик».
8. В деле выполнения фин- плана -  выполнить фин-план, данный на колхоз 
к 1 августа на 40 процентов путём погашения взносов по займу и уплате 
с/х налога.
Председатель собрания Миронов Ф.П., секретарь собрания Миронов 

А. А.»;
- от 26 октября 1933 года: «... постановши: избрать на районный
слёт женщин - ударниц Артамонову Василису Николаевну. 
Председатель собрания Коновалов ИГ., секретарь собрания Миронов 
А. А.»;
- от 27 декабря 1933 года:
«... по вопросу повестки дня «Об итогах Декабрьского Пленума 
Ленинградского Обкома ВКП(б)» постановили: 1 .Обязуемся в подарок 17 
Партийному съезду: мобшизовать всю имеющуюся рабочую и гужевую 
сш у на лесозаготовки и к 1 января 1934 года выполнить полностью план 
4-го квартала.

40



2. Принять все решающие меры по подготовке к весеннему севу 1934 
года.

3. Произвести обмен семян и очистить все имеющиеся культуры.
4. Проверить всхожесть семян два раза -  до 20 января 1934 года и до 1 

апреля 1934 года.
5. Провести обследование всех культур, их сохранность.
6. Провести ремонт всех сельхоз орудий до 15 февраля 1934 года.
7. Составить производственный план колхоза до 1 января 1934 года.
8. Упразднить должность завхозов и полеводов, возложить
ответственность на бригадиров.

По вопросу «Разное» постановили: I. Подвезти дрова к школе по одному 
возу с домохозяйства до 1 января 1934 года и собрать в Фонд всеобуча:
ржи 97,5 кг, овса 78 кг, ячменя 39 кг, картофеля 260 кг и деньгами с
родителей по 12 рублей на каждого ученика. 2. В школьный совет избрать 
тов. Белова Якова. Председатель собрания Белов Я.И., секретарь 
собрания Миронов А.А.».

На общих собраниях в 1933 году рассмотрены также вопросы о 
выделении индивидуальных участков, о мобилизации денежных средств, о 
подъеме целины, о подготовке к празднованию 16-й годовщины 
Октябрьской революции, о выделении рабочей силы на судострой, о
выполнении всех видов недоимки, о создании «Фонда всеобуча», о
проработке Тезисов по докладу Молотова и Куйбышева о втором 
пятилетнем плане развития народного хозяйства и т.д.

В Шугино не создавалась группа бедноты, что свидетельствует о 
том, что единоличники, а в дальнейшем члены товарищества и
колхоза, достигали в производстве сельхозпродукции
результатов, позволяющих не только рассчитываться с
государством по налогам, страховкам, кредитам и займам, но и 
обеспечивать нормальную жизнь своих семей.
Из плана сельхозработ на 1940 год, утверждённого общим собранием 
членов колхоза «Активист» 7 февраля 1940 года: «....Постановили: 
посеять в 1940 году: пшеница -  10 га, овёс -  13 га, ячмень -  2 га, горох -3, 
5 га, картофель -  5 га, овощи - 0 , 3  га, озимой ржи- 18 га, убрать 
многолетних трав на сено -  13 га, естественных сенокосов — 62 га, 
вспахать зяби -  28 га».

В тот период в колхозе не было ни одного трактора, все работы 
выполнялись вручную и с помощью лошадей. Кроме этого, колхозники 
направлялись по разнарядке на заготовку торфа. В 1940 году колхозу 
«Активист» был доведён план - заготовить 12 тонн торфа, а для этого 
направить на торфоразработки 13 мужчин, 15 женщин и 6 подростков. 
Несмотря на все трудности, «Активист» добивался неплохих результатов 
в растениеводстве и животноводстве по сравнению с другими хозяйствами. 
В 1942 году в колхозе была получена урожайность ячменя по 28 
центнеров с гектара -  самая высокая в районе, а в 1946 году получена 
урожайность яровой пшеницы по 20-25 центнеров с гектара, что
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значительно выше, чем в других хозяйствах района. В 1942 году 
телятница колхоза «Активист» Коновалова Екатерина Мардарьевна 
была признана победителем в районном социалистическом соревновании 
среди телятниц, занятых выращиванием телят с 2-х недельного возраста, за 
что получила право на дополнительную оплату труда в размере 5 кг мяса 
(всего по району только 7 телятниц получили такое право). Архивных 
документов за сороковые годы по колхозу сохранилось, к сожалению, 
очень мало, но из них видно, что почти все колхозники вырабатывали в год 
более 300 трудодней. О добросовестном труде шугинцев нередко 
сообщалось в районной газете.

В июле 1950 года колхоз «Активист» объединился с колхозом 
«Трудовик», председателем объединённого колхоза был избран Андреев 
Василий Александрович. В 1952-1958 гг. председателем правления колхоза 
«Трудовик» работал Филимонов Александр Иванович. В феврале 1959 
года произошло объединение колхозов «Трудовик» и «Мосеевский», с 
сохранением названия колхоза «Мосеевский», председателем 
объединённого колхоза был избран Тарасов Пётр Александрович. С 15 
сентября 1959 года произошло объединение колхоза «Мосеевский» с 
островским колхозом «Красный Остров», новому колхозу 
дали название - «Спутник», председателем укрупненного 
колхоза был избран Иван Дмитриевич Петухов,
работавший в этой должности до марта 1961 года. 
По воспоминаниям старожилов положение в колхозе в тот период было 
напряжённым. В марте 1961 года один из грамотных руководителей в 
районе получил «строгий выговор с предупреждением и занесением в 
учётную карточку за невыполнение решений общего собрания колхоза 
«Спутник» и бюро Вашкинского РК КПСС» - отказался пойти на
руководство колхозом «Спутник» [6]. И тогда руководство колхозом 
доверили Шилову Сергею Ивановичу, который проработал в этой 
должности с 30 марта 1961 года по октябрь 1964 года. С 26 октября 1964 
года по октябрь 1970 года председателем колхоза был
Михеев Валентин Николаевич. В период работы 
Михеева В.Н. колхоз «Спутник» достиг в развитии
сельскохозяйственного производства достаточно высоких показателей. 
С 15 октября 1970 года до объединения в 1974 году колхоза 
«Спутник» с колхозом «Верный путь» хозяйство возглавлял Никитин 
Виктор Ильич. Председателями колхоза «Верный путь» в период 
существования укрупненного колхоза были Алексеев В.В., 
Семенов И.И.

В марте 1992 года по инициативе членов бывшего колхоза 
«Спутник» произошло выделение из состава «Верного пути» ранее 
присоединённого колхоза «Спутник». Это был первый и единственный в 
районе случай, когда раздел сельхозпредприятия произошёл по воле 
колхозников. В дальнейшем была реорганизация колхоза «Спутник» в 
СПК (колхоз) «Восход», которая не дала ожидаемого результата, колхоз 
был признан банкротом, а земли и оставшиеся ресурсы, включая и
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колхозников, были присоединены к СПК «Рассвет» (ранее - колхоз 
«Красный путиловец» Андреевского сельского совета).

В настоящее время сельскохозяйственные угодья Индомана 
находятся в пользовании крестьянско - фермерского хозяйства, центр 
которого расположен в д. Андреевская, за исключением около 100 
гектаров земельных паёв бывшего колхоза «Спутник», которые 
собственниками паёв были проданы в частную собственность. В частной 
собственности сельхозугодия имеются возле деревни Шугино, а также у 
деревень Босово и Нефёдово. Уже в течение многих лет на Индомане не 
обрабатывается ни один гектар пашни и сенокосов, некогда плодородные 
поля зарастают лесом...

С сельским хозяйством была связана трудовая деятельность старшего 
поколения всех шугинских семей: Артамоновых, Беловых, Денисовых, 
Коноваловых, Лебедевых, Мироновых, Осиповых, Пеллинен.
Продолжали дело своих родителей и последующие поколения. Да и все 
деревенские подростки взрослеть начали также с работы на колхозных 
полях и сенокосах, где, будучи ещё школьниками, вместе с родителями 
вручную косили траву и убирали сено, теребили лён. А дети довоенных 
лет рано вставали за плуг, зимой вывозили на лошадях сено с дальних 
покосов, заготовляли дрова, выполняя любую посильную работу взамен 
ушедших на фронт отцов.

Жители деревни были активны не только на своих рабочих местах, но 
и принимали непосредственное участие в руководстве колхозным 
производством. Членами правления колхоза, кроме первого состава, 
указанного выше, в различные периоды избирались также Белов Иван 
Иванович, Осипов Андрей Михайлович, Миронова Нина Александровна, 
Коновалов Александр Павлович, Коновалов Павел Павлович, Лебедева 
Валентина Алексеевна, Белова Вера Сергеевна, Пеллинен Владимир 
Анатольевич. Лебедев Александр Васильевич работал после окончания 
учебы агрономом в колхозе. Бригадирами работали Осипов Иван 
Андреевич, Белова Вера Сергеевна, Коновалов Александр Павлович, 
Лебедев Александр Васильевич, Пеллинен Анатолий Матвеевич и 
Пеллинен Владимир Анатольевич. Председателем ревизионной комиссии 
колхоза «Активист» избирался Лебедев Михаил Титович. В состав 
ревизионной комиссии укрупнённого колхоза «Спутник» избиралась 
Лебедева Валентина Алексеева, членом ревизионной комиссии колхоза 
«Верный путь» была избрана я, когда работала там после окончания 
института главным экономистом. Членами группы народного контроля 4- 
й бригады колхоза «Спутник» были Белова Вера Сергеевна и Коновалов 
Павел Павлович. В состав инвентаризационной комиссии колхоза 
избирался Лебедев Александр Васильевич. Миронов Николай Фёдорович 
избирался членом профкома колхоза, некоторое время возглавлял 
добровольно-пожарную дружину на Индомане. Белова Вера Сергеевна 
дважды была представителем колхоза в районном совете колхозов.

Здесь можно сделать отступление и сказать, что членство в колхозах 
до 1965 года резко ограничивало в правах жителей деревни. Увольнение с
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работы, выход из членов колхоза, выдача справки для получения паспорта 
и т.п. -  всё это решалось на общем собрании колхоза, то есть судьбы 
человеческие решались иногда вопреки их воле и желанию. Достаточно 
привести только два примера. Моей двоюродной сестре Нине трижды в 
течение 1960-1965 годов общее собрание колхоза отказало в увольнении из 
членов колхоза и разрешении на выезд на постоянное жительство за 
пределы района, хотя и работала сестра рядовой колхозницей, а может из- 
за этих решений, она не смогла устроить и свою личную жизнь. В эти же 
годы было отказано в выдаче справки для получения паспорта 
молоденькой девчонке Н. из Шугино, только что окончившей школу и 
пожелавшей уехать к старшим сестрам в город. И таких примеров можно 
привести много...

4.2.2. ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Начало трудовой деятельности всех мужчин в деревне также было 
связано с сельским хозяйством. Но уже с зимы 1930-1931 гг. начались 
лесозаготовки в лесных массивах, расположенных выше Индомана между 
реками Кема и Индоманка, и на сезонные работы согласно разнарядкам 
исполкома стали направлять жителей деревень. По разнарядке осенью
1930 года из деревни Шугино на лесозаготовки надо было направить 23 
человека и 10 лошадей. Видимо, земляки настороженно отнеслись к 
этому нововведению, так как дважды в течение недели рассмотрели 
участие в лесозаготовках на общем собрании жителей деревни - 18 и 26 
ноября 1930 года. В повестке дня первого собрания был вопрос о вербовке 
рабочей и гужевой силы и объявлении норм на лесозаготовке. Выписка из 
протокола общего собрания граждан деревни Шугино с хуторами от 26 
ноября 1930 года: «Повестка дня: I. О выходе на работу в
лесозаготовку с 27 ноября. Постановили: 1.Так как в Конёво
отправлен уполномоченным на судострой Фёдор Миронов, то 
от выхода на лесозаготовку воздержаться до его приезда, то есть 
подождать, какие результаты он привезёт из Конёва.
2. Доводим до сведения Мосеевского сельсовета, что с 15 ноября 
работают с лесоустроителем на лесных визработах до 
настоящего времени Лебедев Михаил, Осипов Андрей 
и Петрова Клавдия. Председатель собрания Артамонов В., 
секретарь собрания Лебедев Н.у>. Аналогичные собрания, на которых 
обсуждались вопросы вербовки на лесозаготовки, проводились и в других 
деревнях Индомана.

В 1931 году был создан Мосеевский мастерский участок Пушторского 
лесопункта (в дальнейшем Унженского лесопункта) Вашкинского 
леспромхоза, в который и направлялись на сезонные работы жители 
индоманских деревень.

После создания колхозов разнарядки на выделение рабочей 
силы для заготовки и вывозки леса доводились ежегодно уже до колхозов. 
Вот лишь одна из таких разнарядок от 12 апреля 1933 года по колхозу
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«Активист»: «Выделить на срывку и сгонку из колхоза: 1-я очередь -  5 
человек; 2-я очередь -  20 человек на срывку и 6 человек на сгонку;

3-я очередь- 20 человек на срывку и 7 человек на сгонку; 4-я очередь -  на 
сгонку 7 человек; 5-я очередь - на сгонку -  5 человек» (ГАВО, фонд 2259, 
оп.1, дело 92, лист 21). Вопрос направления рабочей силы на заготовку 
леса и ход лесозаготовок постоянно находился на контроле у Мосеевского 
сельского совета. Почти ежемесячно на производственных совещаниях, 
проводимых в сельском совете, заслушивались отчёты председателей 
колхозов и лиц, ответственных за лесозаготовки. За невыполнение 
разнарядок по направлению рабочей силы на председателей колхозов 
заводились дела и передавались в суд.

С сезонных работ началась связь с лесной отраслью у Миронова 
Федора Прохоровича и Осипова Андрея Михайловича, а затем их с 
разрешения общего собрания членов колхоза приняли в кадровый состав 
Мосеевского мастерского участка Унженского лесопункта. Миронов Ф.П. 
был участником районного совещания тысячников-стахановцев 27 октября 
1938 года, на котором в своём выступлении кроме вопроса о выполнении 
норм выработки на заготовке леса, также предложил отчислить в пользу 
испанских рабочих жён и детей однодневный заработок (ГАВО, фонд 
2259, дело № 182, лист 38). Он также был в числе первых, кого обучали на 
электропильщиков, и в декабре 1949 года получил права моториста 
электропилы. Миронов Ф.П. и Осипов А.М проработали в леспромхозе до 
выхода на пенсию, оба были стахановцами, об их труде часто 
публиковались материалы в районной газете. В книге «Вашкинскому 
леспромхозу -  70 лет» имеются воспоминания В.Д.Селиванова: « Впервые 
пошёл работать в лес сезонником от колхоза, когда мне было 14 лет. 
Осенью заготовляли лес, зимой возили на колхозных лошадях. В местечке 
«Казённый лес», в 8 километрах от Мосеево, были построены бараки, где 
жили и кадровые работники, и сезонники. Заработки были до 700 рублей в 
месяц. Правда, у  рабочих-стахановцев И.К.Борисова, Г.К.Фотеева, 
А.М.Осипова, Ф.П.Миронова они доходили до 1500рублей».

В 1947 году Мосеевский мастерский участок после небольшого 
перерыва в деятельности вновь был создан, но уже на базе местечка 
Кичагово. Мастером лесозаготовок в тот период был Богданов Н.С., а с 
1950 года мастером стал работать возвратившийся с Красной армии 
Лебедев Василий Михайлович. Василий Михайлович трудился в лесной 
отрасли до выхода на заслуженный отдых: до октября 1958 года
мастером лесозаготовок Мосеевского мастерского участка, затем работал 
два сезона десятником лесосплава, а после организации в составе 
леспромхозов лесничеств - лесником Унженского лесничества.

Заготовку леса вели вручную дровяными и лучковыми пилами. Вот как 
рассказывал о работе Мосеевского мастерского участка бывший начальник 
Унженского лесопункта Фирсов С.Н.: «...На Мосеевском мастерском 
участке было ежегодно задействовано от 30 до 40 рабочих. Люди 
трудились самоотверженно, не считаясь со временем, не жалея своих
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сил. Лучшими рабочими того времени были Гаврил Кириллович Фотеев, 
Федор Прохорович Миронов, Даниил Андреевич Виноградов, Андрей 
Михайлович Осипов, Иван Кириллович Фадеев и многие другие...» (газета 
«Волна» за 27 июня 1995 года). Коллектив мастерского участка постоянно 
перевыполнял производственные задания по заготовке и вывозке 
древесины, что подтверждается приказами по Вашкинскому леспромхозу о 
премировании работников. Выписка из приказа по Вашкинскому 
леспромхозу № 204 от 24 мая 1954 года: « По итогам социалистического 
соревнования за февраль 1954 премировать мастера Мосеевского 
мастерского участка Лебедева В.М. в размере 350 руб., рабочих 
лесозаготовок Миронова Ф.П. -  110руб., Фадеева И.К. — 60руб., Фотеева 
Г.К. -  110 руб., Миронова Д.А. -  70 руб., Коновалова П.П. -  90 руб. и 
/я.е>...».[7] Аналогичные приказы издавались практически ежеквартально. 
По итогам работы за декабрь 1955 года Мосеевский мастерский участок 
признан победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании, 
ему присуждено Переходящее Красное знамя Минлеспрома СССР и 
ВЦСПС и первая премия в размере 5000 рублей. Приказом по 
Вашкинскому леспромхозу № 30 от 30 января 1956 года указанная премия 
была распределена между всеми работниками мастерского участка. 
Выписка из текста приказа: «... Миронов Дмитрий Александрович на 
трелёвке леса выполнил норму на 150 процентов, Миронов Фёдор 
Прохорович на вывозке леса -  на 134 процента, Арсеев Николай Егорович 
на механизированной заготовке -  на 129 процентов, Осипов Андрей 
Михайлович на вывозке -  на 164 процента, Лебедев Иван Михайлович на 
механизированной заготовке -  на 168 процентов, Коновалов Павел 
Павлович на вывозке -  на 108 процентов...». В списке премированных 
вышеназванным приказом также мастер Лебедев Василий Михайлович, 
конюх Коновалов Павел Григорьевич и остальные работники 
мастерского участка -  всего 76 чел., включая сезонных рабочих, 
работников котлопункта, конюхов и т.д.

На вывозке древесины в мастерском участке, как и практически во всем 
леспромхозе почти до начала 60-х годов применялся гужевой транспорт. 
Из воспоминаний С.Н.Фирсова: «Лес вывозили из делянок собственным 
обозом, он составлял от 38 до 42 лошадей. Это, как правило, были 
тяжеловозы из Германии и полутяжеловозы из Финляндии...Корма для 
лошадей не жалели, ежедневный рацион для них составлял 6-10 
килограммов овса, 12 килограммов сена...». Руководство предприятия 
содержанию лошадей уделяло большое внимание, не забывая отмечать и 
хорошо относящихся к своим обязанностям конюхов. Приказом по 
леспромхозу № 171 от 15 июля 1956 года, за период работы в осенне- 
зимний сезон 1955-1956 гг. премированы работники гужтранспорта всех 
лесопунктов, среди работников Унженского лесопункта -  конюх 
Мосеевского мастерского участка Коновалов Павел Григорьевич, за 
которым закреплено 12 лошадей, премирован в размере 150 руб. По итогам 
осенне-зимнего сезона 1956-1957 гг. были премированы работники,
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занятые на вывозке леса, и конюхи, среди них жители Шугино возчик 
Миронов Д.А. (премия 150 руб.), конюх Коновалов П.Г. (премия 75 руб.).

Приказом Министра лесной промышленности СССР № 274 от 9 августа 
1956 года по итогам Всесоюзного социалистического соревнования 
предприятий лесной промышленности за 2-й квартал 1956 года 
Вашкинский леспромхоз признан победителем, с присуждением третьей 
денежной премии в сумме 33 тыс. руб., из которой 70 процентов 
направлялись на премирование трудового коллектива, а 30 процентов на 
культурно-бытовые и жилищные нужды. Приказом по Вашкинскому 
леспромхозу № 229 от 12 сентября 1956 года эта премия была 
распределена между особо отличившимися работниками, среди 
награждённых 5 человек - жители Шугино: Лебедев В.М., Арсеев Н.Е., 
Миронов Д.А., Миронов Ф.П., Осипов А.М. [7]

Мосеевский мастерский участок в довоенный период своего 
существования на некоторое время реорганизовывался в Мосеевский 
лесопункт, затем вновь стал мастерским участком, закрывался на короткий 
срок после войны, и существовал в составе Унженского лесопункта до 
1960 года, перед закрытием участка мастером работал Бубнов П .Е ..

Артамонов Василий Васильевич подростком начал трудовую 
деятельность в колхозе «Активист», заменив ушедшего на фронт отца, а 
затем и сам был мобилизован на войну. Возвратился в родную деревню 
Василий Васильевич только в октябре 1950 года, и с этого времени до 
выхода на пенсию работал вначале в Шольской сплавной конторе, затем в 
Вашкинском леспромхозе рабочим на лесозаготовках и сплавных работах.

Белов Владимир Иванович в лесной отрасли начал работать с 1952 
года лесорубом Унженского лесопункта, отслужив в армии, продолжил 
работать в лесной отрасли до 1977 года, а затем перешёл на работу 
механизатором в колхоз «Верный путь». В 1978 году Владимиру 
Ивановичу было присвоено почетное звание «Ударник коммунистического 
труда». От имени правления колхоза Белов В.И. награждался Почетными 
грамотами в 1978, 1979, 1985, 1987 годах, Благодарственным письмом 
Райкома КПСС в 1986 году. В 1991 году Владимир Иванович заменил на 
Трошинской ферме свою жену -  передовую доярку Веру Сергеевну, 
ушедшую на пенсию, и стал работать дояром. Не привычный для 
мужчины труд -  дойку и обслуживание коров - Владимир Иванович 
освоил быстро, не допустил снижения показателей по группе, достойно 
продолжил дело своей жены и даже занимал призовые места в 
соревновании доярок района.

Почти вся трудовая деятельность Белова Виктора Яковлевича, 
переехавшего с семьёй в п. Бонгу, также связана с работой в Вашкинском 
леспромхозе.
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4.2.3. ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ

Жители деревни Шугино трудились в различных сферах экономики 
Вашкинского района -  некоторые посвятив этому всю свою трудовую 
деятельность, а кто-то до переезда в города успели поработать на благо 
своей малой родины.

Лебедева (в браке - Серова) Нина Михайловна начала работать 
кладовщиком в колхозе «Активист», а с 1948 года и до выхода на пенсию 
вся её трудовая деятельность отдана делу воспитания детей - сначала 
воспитатель в Андреевском детском доме, а затем - учитель начальных 
классов в Роксомской восьмилетней школе. Имя Нины Михайловны в 
1973 году было занесено в Книгу Трудовой славы Вашкинского района.

Коновалова Ольга М акаровна почти весь трудовой стаж выработала 
в сфере торговли вначале пекарем, а затем продавцом Мосеевского 
магазина, награждена медалью «Ветеран труда».

Миронов Николай Фёдорович, приобретя после армии специальность 
электрика, остался верен ей до тех пор, пока существовал колхоз, и не 
покидал родительский дом, родную деревню.

Миронова (в браке Пунякова) Любовь Фёдоровна после окончания 
медицинского училища начала работать фельдшером в Мосеевском 
медпункте, а затем трудилась в сфере торговли, главой администрации 
Островского сельского совета, в колхозе.

Артамонова (в браке Пеллинен) Галина Васильевна работала в 
культуре и в сфере социального обслуживания населения.

Артамонова (в браке Фомичева) Нина Васильевна до переезда в город 
недолго работала в Вашкинском районе, но за этот период в 1981 году 
была награждена нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 11 
пятилетки».

Артамонова (в браке Яковлева) Вера Васильевна много лет отдала 
работе в отрасли связи и в социальном обслуживании населения.

Осипова (в браке Домничева) Надежда Ивановна несколько лет 
отработала в колхозе, а затем более 20 лет трудилась в Андреевской 
средней школе заведующей хозяйством и поваром в школьной столовой. 
И список этот можно продолжать долго, включив в него практически 
всех шугинцев, особенно тех, чья молодость выпала на послевоенные и 
пятидесятые-шестидесятые годы. Но в какой бы отрасли не трудились 
земляки, они достойно представляли свою родную деревеньку, 
добросовестно относясь к работе. Подтверждением этого служат 
постоянные публикации о трудовых буднях и трудовых успехах земляков в 
районной газете, которые приведены в разделе 4.6.
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4.3. УЧАСТИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ КРАЯ

Шугинцы принимали активное участие в общественной жизни 
Индомана, сельского совета и района.

В период избирательных кампаний работали в составе участковых 
комиссий: Артамонов Василий Васильевич, Артамонова (Пеллинен) 
Галина Васильевна, Белов Иван Иванович (в 1947 году был членом 
окружной избирательной комиссии от колхозников колхоза «Активист»), 
Белов Владимир Иванович, Белов Владимир Владимирович, Белов Сергей 
Владимирович, Белова Вера Сергеевна, Коновалов Павел Павлович, 
Коновалова Елена Васильевна, Лебедев Василий Михайлович 
(неоднократно возглавлял участковую избирательную комиссию, дважды 
являлся членом окружной избирательной комиссии по выборам в 
Верховный Совет СССР), Лебедева Валентина Алексеевна, Лебедев 
Александр Васильевич, Миронов Федор Прохорович (в 1947 году был 
членом участковой избирательной комиссии от коллектива рабочих и 
служащих Мосеевского лесоучастка), Миронов Василий Федорович, 
Миронов Николай Федорович (неоднократно был председателем 
участковой комиссии), Миронова (в браке Пунякова) Любовь Федоровна, 
Осипов Андрей Михайлович, Осипов Иван Андреевич, Пеллинен 
Владимир Анатольевич. В должности заместителя председателя районной 
избирательной комиссии я принимала участие на выборах первого 
Президента России.

Депутатами Мосеевского (далее Островского) сельского совета 
избирались: Артамонов Василий Фомич, Коновалов Иван Григорьевич, 
Коновалов Павел Григорьевич, Коновалова Павлина Наумовна, Коновалов 
Николай Алексеевич, Коновалова Елена Васильевна (была членом 
бюджетной комиссии Мосеевского сельского совета), Коновалов Павел 
Павлович (не один созыв), Лебедев Николай Михайлович, Миронов 
Алексей Александрович, Миронов Федор Прохорович (был членом 
ревизионной комиссии Мосеевского сельского совета), Осипов Андрей 
Михайлович, Лебедев Василий Михайлович (не один созыв), Белова Вера 
Сергеевна, Лебедев Александр Васильевич, Коновалова (в браке
Силиванова) Галина Александровна.

Лебедев Николай Михайлович в 1930 году был членом комиссии 
Госкредита при Мосеевском сельском совете по проведению 
Государственного Займа -  Пятилетку в 4 года. Коновалов Е.В. и Осипов 
А.М. в 1935 году избирались в состав секции революционной законности 
и социалистической собственности при Мосеевском сельском совете.

Артамонов Василий Фомич и Коновалов Павел Григорьевич 
неоднократно переизбирались народными заседателями народного суда 
при Мосеевском сельском совете в 1930-е годы. Миронов Василий
Федорович два созыва, в 1949 и 1950 годах, избирался народным
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заседателем Вашкинского районного народного суда, а Лебедева 
Валентина Алексеевна была народным заседателем товарищеского суда 
при Островском сельском совете с 1969 года по 1978 год.

В отношении членства в различных партиях шугинцы были менее 
активны, как и жители других деревень Индомана. До 1932 года на 
территории Мосеевского сельского совета не было ни одной первичной 
партийной ячейки ВКП(б), а коммунисты (2 чел.) были прикреплены к 
ячейке Островского сельского совета. Первая кандидатская ячейка ВКП(б) 
на территории сельского совета была создана в начале 1932 года, в составе 
её было два члена партии и четыре кандидата в члены партии. В начале 
50-х годов 20-го века в деревне Шугино было только 3 коммуниста: 
Коновалова Е.В., Миронов В.Ф., Миронова Е.Г. В дальнейшем в партию 
вступили Лебедев В.М., Коновалов А.П., Коновалова М.Е. [6] 
Представителей других политических партий в деревне не было.

Молодое поколение шугинцев прошло через пионерскую организацию 
и комсомол в период существования этих общественных организаций (до 
1991 года). Первая комсомольская ячейка на Индомане была создана на 
общем собрании колхозной молодёжи Мосеевского сельского совета 8 мая
1931 года, на котором присутствовало 17 человек, в том числе 6 девушек и 
11 юношей. Из протокола этого собрания: «... Общее собрание считает -  
организовать ячейку ЦЛКСМ под названием «Мосеевская», всем изучить 
Устав и Программу...».[6] Возможно, первым секретарём комсомольской 
организации был Миронов Алексей Александрович, так как в архивных 
документах за 1934-1935 гг. имеются записи о том, что он возглавляет 
комсомольскую организацию при Мосеевском сельском совете. Но 
следует отметить, что в 30-е годы численность комсомольцев на Индомане 
была незначительной. К примеру, в 1938 году на территории сельского 
совета было всего три первичных комсомольских организации: в колхозе 
«Трудовик» (7 чел., секретарь Пеллинен П.М.), в колхозе «Камень» (7 чел, 
секретарь Кузнецов П.Н.), при сельском совете (8 чел., секретарь Миронов 
Ст.М.). Активность по приёму в члены комсомола была низкой, за год 
принимали всего 2-3 чел. Ситуация резко изменилась к началу 40-х годов, 
когда молодёжь повсеместно стала вступать в комсомол. За 1939 год на 
Индомане в комсомол было принято 8 человек, из них 6 девушек. Но в 
колхозе «Активист» первичная комсомольская организация не создавалась. 
Вместе с тем шугинская молодёжь всегда принимала участие в выборных 
органах комсомола. Лебедев Вл.М. в предвоенные годы возглавлял 
комсомольскую организацию при Мосеевском сельском совете, а Лебедев 
И.М. в этот период был заместителем секретаря этой организации. 
Коновалов А.П. в 50-е годы избирался секретарем первичной 
комсомольской организации колхоза «Трудовик», Артамонова (в браке - 
Яковлева) В.В. была членом школьного комитета комсомола и один созыв 

членом Вашкинского райкома ВЛКСМ. Участие в выборных 
комсомольских органах принимала и я - возглавляла комсомольскую 
организацию Андреевской средней школы, а во время учебы в 
Вологодском молочном институте была комсоргом курса. Конечно,
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сведения об участии в общественной жизни территории приведены мною 
не о всех моих земляках.

4.4.ФАКТЫ, СОБЫТИЯ ИЗ БИОГРАФИИ ЗЕМЛЯКОВ

1. Артамонов Василий Васильевич, 1926 г.р., участник Великой 
Отечественной войны, призван по мобилизации на фронт 7 ноября 1943 
года, воевал на Дальневосточном фронте, был ранен, демобилизован из 
Красной Армии только 24 октября 1950 г. За участие в войне имел 
несколько наград, среди них Орден Отечественной войны II степени.

2. Андреева (в браке Миронова, моя мама) Крестина 
Александровна, 1914 г.р., труженица тыла, участница оборонных работ 
под Оштой Вытегорского района, до замужества проживала в д. Исаково 
Пиксимовского сельского совета. Из воспоминаний об Андреевой К.А. её 
землячки Паничевой Лидии Александровны (газета «Волна» за 21 июня
1994 года): «.Молодость есть молодость. Среди земляков на оборонных 
работах была сочинительница частушек Андреева Крестина 
Александровна. Вот что она написала в ту пору: Пиксимлянки девки 
бойки

Не ложитесь рано спать,
Крысы бегают по нарам 
Могут вас перепугать.
Задушевная подруга,
Нары вшивые кругом 
Запевай повеселее.
Забывай родимый дом.

Задушевная подруга 
На лице потиночки,
Тебе выдали вчера 
Услонские ботиночки».

За отличную работу на лесозаготовках в годы войны приказом № 21 от 8 
марта 1945 года по Вашкинскому леспромхозу объявлена благодарность 
сезонно работающим женщинам, в числе которых была Андреева 
Крестина Александровна. Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль вручена 5 мая 1946 
года, а также юбилейными медалями «Сорок лет Победы» и «50 лет 
Победы».

3. Белова Вера Сергеевна, 1935 г.р., работала дояркой на ферме 
Трошино колхоза «Верный путь». Коллектив фермы неоднократно 
занимал призовые места в соревновании животноводов района. Вера 
Сергеевна добивалась высоких показателей по надою молока, 
неоднократно выходила победителем в соревновании среди доярок не 
только колхоза, но и района, занимала призовые места. В 1979 году 
Беловой В.С. присвоено почетное звание «Ударник коммунистического 
труда». С 1983 года являлась членом районного Клуба «трёхтысячниц» 
(доярки, надоившие более 3000 кг молока от коровы в год). По итогам
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работы за 1983 год Вера Сергеевна была награждена Почётной грамотой 
бюро Вологодского обкома КПСС, исполкома областного Совета 
народных депутатов, президиума областного совета профсоюзов, бюро 
обкома ВЛКСМ. Трижды - в 1984, 1986 и 1987 годах Белова В.С. была 
участницей областной сельскохозяйственной выставки, получив два раза 
Диплом первой и один раз второй степени. По итогам работы за 1986 год в 
областном соревновании среди коллективов, работающих на коллективном 
подряде, признаны лучшими и награждены Почетными грамотами 
областного агропромышленного комплекса и денежной премией 
Трошинская и Алёшинская фермы колхоза «Верный путь». Вере Сергеевне 
было присвоено почетное звание «Мастер высоких надоев», с вручением 
нагрудного знака, свидетельства и ценного подарка. В 1987 году имя В.С. 
Беловой было занесено на районную доску Почета, а коллектив фермы 
Трошино награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. По результатам зимовки скота 1988-1989 гг. 
Вера Сергеевна вышла победителем в социалистическом соревновании 
среди доярок района, награждена Почетной грамотой и ценным подарком
-  стиральной машиной. В 1989 году получила самый высокий в районе 
удой - по 4005 кг молока от каждой коровы, ей было присвоено звание 
«Лучшая доярка Вашкинского района 1989 года», а имя Веры Сергеевны 
было занесено на областную доску Почета. В 1990 году Вера Сергеевна 
представляла колхоз «Верный путь» на районном празднике Труда. 
Награждена медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда», а также 
многочисленными Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

4. Коновалов Александр Павлович, 1929 г.р. - вся трудовая 
деятельность его связана с сельским хозяйством, начиная с рядового 
колхозника до бригадира крупной Островской бригады. Награжден 
Орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», его имя 
неоднократно заносилось на районную Доску Почета и в Книгу Трудовой 
славы Вашкинского района. По итогам районного социалистического 
соревнования за 1986 год в отрасли растениеводства колхоз «Верный 
путь» признан победителем с вручением ему Переходящего Красного 
знамени РК КПСС, райисполкома, РК профсоюза работников 
агропромышленного комплекса и РК ВЛКСМ. Островской бригаде было 
присвоено звание «Бригада высокой культуры земледелия» и вручен 
переходящий вымпел РК КПСС, райисполкома, РК профсоюза работников 
АПК и РК ВЛКСМ. В 1987 году за высокие достижения в сельском 
хозяйстве, повышение эффективности производства и качества работы, 
успешное выполнение социалистических обязательств 1986 года 
Островская бригада колхоза «Верный путь» (бригадир А.П.Коновалов) 
награждена Почетным вымпелом Госагропрома СССР и ЦК профсоюза 
работников агропромышленного комплекса и денежной премией.

5. Коновалов Павел Павлович, 1934 г.р. весь трудовой стаж - 
более 40 лет- выработал в колхозе «Спутник» (в дальнейшем -  «Верный 
путь»), выполнял все виды сельскохозяйственных работ: пахал и сеял, 
заготовлял корма и убирал урожай, вывозил органику на поля и т.д.
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Подростком начинал работать в колхозной кузнице помощником кузнеца, 
по разнарядке сезонно трудился от колхоза на вывозке леса в Мосеевском 
мастерском участке. За высокую производительность труда на тракторе 
неоднократно выходил победителем в социалистическом соревновании не 
только в колхозе и районе, но и на областном уровне. В 1972 году 
награждён знаком «Ударник коммунистического труда». Постановлением 
Вологодского облисполкома от 15 января 1974 года награждён знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1973 года»; 
постановлением Вологодского исполкома от 6 февраля 1976 года 
награждён знаком «Ударник 9-й пятилетки»; по итогам работы в 1976 и в 
1978 годах награждался знаком Министерства сельского хозяйства 
РСФСР «Победитель социалистического соревнования». Например, в 1976 
году выработка на трактор ДТ-75 у Павла Павловича составила 1325 
эталонных гектаров -  самая высокая в районе; ему было присвоено звание 
«Лучший по профессии», а имя Коновалова П.П. вносилось в Книгу 
Трудовой славы Вашкинского района за 1976, 1977, 1978, 1980 годы, имел 
звание «Почетный колхозник».

6. Лебедев Василий Михайлович, 1923 г.р., инвалид Великой 
Отечественной войны. Воевал стрелком в 133 пограничном полку, в 
апреле 1943 года получил ранение, после госпиталя продолжил службу 
санинструктором санроты. Демобилизован в марте 1949 года. Награжден 
Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
Германией», Жукова, «30 лет Советской армии и Флоту», юбилейными 
медалями 30;40;50 лет Победы.

7. Лебедев Иван Михайлович, 1921 г.р., инвалид Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг., мобилизован 12 ноября 1942 года, 
воевал под Ленинградом в пехоте. В марте 1943 года под Колпиным был 
ранен, находился на лечении в госпитале блокадного Ленинграда пять 
месяцев. Награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
орденом Отечественной войны 2-й степени и др. После войны работал в 
лесной отрасли, переехал из Шугино с семьёй в д. Босово.

8. Миронов Александр Прохорович, 1881 г.р., колхозник колхоза 
«Активист». Арестован 13 августа 1937 года. Особой тройкой УНКВД 
Ленинградской области 3 сентября 1937 года приговорен по ст.58-10 УК 
РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян 6 сентября 1937 года. 
Возможное место захоронения — Левашёвское кладбище в Санкт- 
Петербурге. Сведения о нем имеются в 1-м томе Ленинградского 
мартиролога. Посмертно реабилитирован.

9. Миронов Фёдор Прохорович, 1900 г.р., (мой отец) участник 
Великой Отечественной войны, мобилизован на войну 6 июля 1941 года, 
находился в войсках обеспечения фронта, строил аэродромы, 
восстанавливал разрушенные мосты, отступая и наступая вместе с 
фронтом, в 1944-1945 гг. в Северо-Западном управлении аэродромного 
строительства НКВД. Вернулся в родную деревню из армии в мае 1946 
года. Был умелым плотником, столяром, печником. Сам построил для 
своей семьи дом, баню. До сих пор в доме используется мебель,
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изготовленная моим отцом - от вешалки до серванта (диван, стулья, 
табуретки, посудники, залавок, бельевой шкаф-шифоньер, комод и т.д.). В 
Шугино и многих деревнях Индомана дома обшиты вагонкой, украшены 
резными наличниками и отапливаются печами, сделанными Фёдором 
Прохоровичем.

10. Миронов Василий Федорович, 1922 г.р., инвалид Великой 
Отечественной войны, на фронте с сентября 1941 г. по январь 1944 г., в 
начале войны был в г. Архангельске, а затем воевал на Днепре, получил 
ранение, находился на лечении в госпитале под г. Пенза, после лечения 
был комиссован. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени и 
другими воинскими наградами. После возвращения с фронта преподавал 
военное дело в Индоманской школе, работал вместе с отцом в Унженском 
лесопункте Вашкинского леспромхоза на заготовке и вывозке леса, в 
колхозе « Активист». В компартию вступил на войне, в первичной 
партийной организации колхоза «Активист» возглавлял ревизионную 
комиссию, избирался делегатом на 7-ю районную партийную 
конференцию КПСС в 1952 году. В 1953 году переехал с семьей в 
Мурманскую область.

11. Осипов Андрей Михайлович, 1896 г.р., почти вся его трудовая 
деятельность связана с Вашкинским леспромхозом, стахановец. За 
успешное выполнение плана первого квартала 1944 года приказом 
Народного комиссара лесной промышленности № 469 от 26.04.1944 года 
награждён знаком «Отличник социалистического соревнования»; в мае
1946 года награждён медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»; в 1948 году награжден Почетной 
Грамотой Министерства лесной промышленности; в 1952 году награждён 
Орденом Трудового Красного Знамени.

12. Пеллинен Анатолий Матвеевич, 1920 г.р., инвалид Великой 
Отечественной войны, офицер запаса, лейтенант. Воевал на Карельском 
фронте в должности связиста 260 стрелкового полка 71 стрелковой 
дивизии. В боях на Кексгольском направлении 25 июля 1941 года получил 
слепое осколочное ранение в левую руку, левую ногу и голову, проходил 
лечение в эвакогоспитале г. Камышлов Свердловской обл. Награжден 
Орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, юбилейными 
медалями «20; 30; 40; 50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», медалью «70 лет Вооруженным силам СССР».

13. Степанова (в браке Артамонова) Александра Гавриловна, 
1921 г.р., в годы войны проживала в Роксомском сельском совете, 
работала катавалем промартели по производству валенок для фронта, за 
труд в годы войны награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль вручена 5 мая 1946 года.

14. Собакичева (в браке Пеллинен ) Мария Александровна, 1920 
г.р. труженица тыла, блокадница, приравнена к участникам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Находилась на оборонных работах в г. 
Ленинграде. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22.12.1942 
года награждена медалью «За оборону Ленинграда», медаль вручена 25
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апреля 1945 года; награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль вручена 8 мая 1946 года. 
Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга»; орденами 
«Материнская слава» I и III степени (1960 г. и 1962 г.).

15. Травина (в браке Лебедева) Валентина Алексеевна, 1928 г.р., 
до замужества проживала в Пиксимовском сельском совете, работала в 
колхозе «Дружба» рядовой колхозницей. В годы войны направлялась на 
лесозаготовки, возглавляла звено по заготовке и вывозке леса, являлась 
стахановкой. За труд в годы войны награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль вручена 5 мая
1946 года.

4.5. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЗЕМЛЯКОВ

1. Из воспоминаний Артамоновой (Осиповой) Клавдии Андреевны
о своей жизни, записанных её младшей дочерью Лидией: «...Жили мы 
хорошо, отец мой Осипов Андрей Иванович был шорником, шил хомуты, 
делал дуги, сбрую для лошадей, торговал. Было и золотишко у  родителей. 
Мама моя Анна Матвеевна была большой рукодельницей, шила, плела 
кружева. С отцом моим Андреем случилось несчастье -  повёз он дочь 
Елену учиться на врача до Белозерска, а назад домой лошадь в санях его 
мёртвого привезла, вещи все при нём были, и побоев не было, видно сердце 
не выдержало. Хотя мама говорша, что времена лихие были. Попала 
семья и под раскулачивание -  приехали за мамой, а у  неё мал-мала меньше 
и свекровь при смерти, не вставала уже. Скотину всю со двора угнали, и 
лошадей, и сбрую готовую и недошитую. И  голод тоже пришлось 
испытать, с реки Кемы рыба, да от леса грибы-ягоды, тем и выживали... 
Стали после раскулачивания люди обживаться, только малость на ноги 
встали, новая беда -  война. Ушёл на фронт муж мой Василий Фомич, а 
вскоре и старшего сына Василия призвали, прибавили к его возрасту год в 
военкомате и ушёл он 17-ти летним пареньком защищать рубежи 
Родины на Дальнем Востоке. Вечерами при свете лучины вязали женщины 
для фронта носки да варежки, собирались в одной избе. День от зари до 
темна на колхозной работе, в поле да на ферме. Жали серпами, молотили 
цепами, всё вручную, лошадей не хватало, угнали лошадей для военных 
нужд. На себе возили ушатами воду для скота, на себе вязанками 
таскали дрова, сено, лён, рожь. Бывало сенокос, а дождь льёт, как из 
ведра, сено сгниёт, падёж скота, и поди докажи, что нет в этом твоей 
вины. Боялись попасть под статью, страх за себя -  осудят, на кого 
останутся ребятишки, мал-мала меньше, пятеро. Страх за мужа, за 
сына. Ели лепёшки -  мякина, крапива, тёртая картошка да лебеда. Муж 
вернулся с Волховского фронта контуженный, обмороженный в 1944 
году, жить хотел, очень любил детей, гладил их по головкам, ни на кого 
голоса не повышал. О том, что кончилась война, узнали не сразу, только 
когда стали возвращаться фронтовики...».
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2. Лебедев Иван Михайлович: «...Когда началась коллективизация, мне 
исполнилось всего десять лет, но через два года, как и других ребят- 
сверстников, уже заставляли боронить весной колхозные поля, а чуть 
позднее и пахать их на лошадях... И  хотя уставали на пахоте, но гордо 
чувствовали себя уже взрослыми, помощниками родителей. Сначала люди 
с опаской гили в колхозы, но постепенно коллективный труд становился 
всё притягательнее. С песнями, шутками выходили на сенокос, работали 
один перед другим, никому не хотелось быть отстающим... Учёба в 
школе давалась легко, но много посидеть за партой не удалось, окончил 
всего пять классов. По тем временам это считалось не так уж мало, и 
меня четырнадцатилетнего паренька взяли на работу счетоводом в 
колхоз «Активист», председателем хозяйства был Коновалов Павел 
Григорьевич. Проработал в колхозе более пяти лет до самого призыва на 
войну. Попал на Ленинградский фронт в пехоту. Бои под Ленинградом 
были страшные, в одном из боёв в роте из 120 человек в живых осталось 
только 13. В январе 1943 года нас бросили на прорыв блокады Ленинграда, 
пешком под разрывами бомб и снарядов прошли по льду «Дорогой жизни». 
Патронов не хватало, поэтому их брали у  убитых бойцов.... После 
ранения долго находился в госпитале Ленинграда, на ноги поставил земляк
-  вологжанин, хирург Колесов Василий Иванович... Ещё долго 
преследовал военный кошмар, гибель фронтовых друзей, стоны раненых, 
которые в бреду кричали: «мама»...Всё это было словно в страшном сне. 
Не дай Бог, такое испытать никому... » (газета «Волна» за 25 января 1994 
года).

3. Богданова (Артамонова) Антонина Васильевна: «Когда
началась война, мне было 7 лет, и я всё хорошо помню. На войну ушли все 
мужчины, в деревне остались старые да малые. Вот им надо было 
содержать колхозную ферму, а в колхозе были лошади, коровы, свиньи, 
овцы. Надо было их обеспечить кормами и ухаживать за скотом. 
Лошадей было мало, так вырастили двух быков и на них зимой возили сено 
и дрова, а весной боронили, они были очень сильными. В колхозе в войну 
выращивали картошку, капусту, турнепс на корм свиньям. Капусту 
сажали на берегу Кемы в Долгой ниве, поливать бегала вся малышня, кто 
воду с речки достаёт, а кто поливает. Картошку часть кормили 
поросятам, а также раздавали по домам, варили, чистили, резали 
тонкими ломтиками, сушили и отправляли на фронт. Работали все от 
мала до старости. Дети взрослели рано, можно сказать, что детства не 
было, все работали. В войну не было не то что обуви и одежды, так 
бумаги и чернил, писали на книгах и газетах, а чернила делали из сажи и 
красной свёклы. Да, был в деревне старенький Лебедев Михаил Титович, 
так он соберёт всех подростков кому 9-10 лет и в Горском поле собирал с 
ними камешки с полос, чтобы каждое семечко дало урожай. А когда 
появятся всходы у  льна и зерновых, делали прополку. Все были при деле. 
Наша мама кормила поросят, а старшая сестра работала дояркой, так 
приходилось им помогать... Когда под Оштой шли бои, в нашей деревне 
было иногда слышно раскаты взрывов. А ночами над деревней часто
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гудели самолёты и окна в домах завешивали, чтобы не видно было, если 
горят лучины... Наш папа Артамонов Василий Фомич пришёл с войны в 
1944 году, он был контужен, вместе с Мироновым Василием  
Фёдоровичем приехал с войны домой. Отец больной в 1945 году учил нас с 
братом Николаем косить на Меклиснике. Каждый кустик в полях был 
знаком, где училась косить и жать. В 12 лет я уже умела косить и жать. 
В 1947 году наш отец умер. Нас у  мамы осталось шестеро...Тяжёлые 
были годы и 1946-1947. Всего не расскажешь... Деревня наша была очень 
дружная. Дети стариков не забывали, приезжали при любой 
возможности. Я  тоже любила ездить в Шугино, жалеем, что уехали из 
района... Часто вспоминаю Миронову Крестину Александровну, была 
она трудолюбивая, весёлая всегда, любила пошутить, всю жизнь 
вспоминаю её частушки, вот например: «Я у  Феди у  начальника, домой 
просилася, отпусти меня, начальник, юбка износилася. А начальник 
отвечает: «Я домой не отпущу, если юбка износилась, я кальсоны 
выпишу»... Жаль, что в деревне не стало никого...»

4. Из записной книжки Артамонова Василия Васильевича:
- « 28 января 1968 года дали свет от колхозной станции».
- «1973 года 12 мая померла Лебедева Марфа (утром), хоронили 14 мая, 

снесли до кладбища на руках» (примечание: бабушку Марфу уважали в 
деревне все, и подтверждение этому -  проводы в последний путь).

- «1973 год картошку сажали 18 мая, температура воздуха +28 
градусов».

5. Коновалов Александр Павлович: «...Не окончил и 4-х классов 
школы, образование пришлось бросить, так как в 12 лет уже встал за 
плуг... У нас до войны в деревне было 44 трудоспособных, в войну остались 
одни женщины и мы. Нам с 16 лет стали давать мобилизационные 
листы: то в лес, то на сплав... В марте 1952 года меня выбрали 
бригадиром в своей деревне. Время было нелёгкое, а я совсем молодой, 
никакого опыта, тяжело приходилось... Потом было укрупнение и слияние 
всех мосеевских колхозов, а попозже нас объединили с Островом. 
Работал председателем тогда тридцатипятитысячник И.Д.Петухов. До 
того довёл колхоз, что уже в феврале поехали покупать корма для 
животноводства. Такое терпеть было не вмоготу ни колхозникам, ни 
районному руководству. Избрали председателем С.И.Шилова, а после 
Шилова колхоз принял Михеев В.Н. Вот он поднавёл порядок, укрепил 
дисциплину. Мне как бригадиру с Валентином Николаевичем нравилось 
работать... После объединения с «Верным путём» председателем 
работали В.В.Алексеев, И.И.Семёнов, агрономом стала Л.А.Белова. Тут 
дела пошли, можно сказать, в гору. Стали получать высокие урожаи 
зерновых, по 27 центнеров с гектара... Раз урожаи получали хорошие, то 
поправились дела и в животноводстве. Надои поднялись до 3000 литров 
молока и выше в год от коровы...» (газета «Волна» за 26 марта 1999 года).

6. Белова Вера Сергеевна: «Родилась я в деревне Нефёдово, в 
Шугино вышла замуж и прожила здесь 52 года. Деревня была очень 
дружной, в ней никогда не было скандалов, ссор между соседями, не было
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сплетен. Все основные работы выполнялись сообща. Например, косили 
всей бригадой, гили с косами друг за другом. Сено убирали вручную, копны 
носили мужчины, а шутница Крестина Миронова забиралась на копну, 
«ехала» на носилках и пела частушки собственного сочинения. Дни 
рождения отмечали также все вместе, мы га называли 
«старушечниками», гармонистом на таких посиделках был Миронов 
Федя, после его играть стал мой муж Володя, а когда и его не стало -  
пели и плясали под игру Артамоновой Шуры на балалайке. Сейчас я живу 
в другой деревне, но Шугино была и останется навсегда для меня самой 
родной ...».

7. Из воспоминаний Домничевой (Осиповой) Надежды Ивановны: 
«Моя мама Евгения Ефимовна рассказывала, что в тот период, когда 
она вышла замуж за моего отца, в деревнях начинали создавать колхозы. 
В Шугино на работу выходило больше 30 -т и девушек и женщин-молодок. 
Коров, сразу собранных в колхоз со всех личных хозяйств, держали во 
дворах своих же домов, у  кого двор был побольше, так как помещений у  
колхоза не было. Но строили общий коровник, конюшню, телятник, 
овчарник, свинарник. Коров доили по десять голов вручную, утром подоят, 
днём на колхозную работу, а вечером опять доить. Мама всё вспоминала 
тётю Лизу Осипову, что они вместе доили коров, овец кормила Белова 
Мария, на свинарнике работала Артамонова Клавдия, Яков Белов 
работал гуртоправом -  гонял скот на заготовительный пункт в 
Белозерск. С хозяйств собирали всякие налоги, надо было сдать столько- 
то молока, мяса, шерсти, яиц. В округе заготовляли лес, возили его на 
лошадях, много было люду приезжего, жили по домам, почти у  всех были 
подселены рабочие. В доме Мироновой Нины была столовая для рабочих, 
там и собрания проводили. В праздники - 1 мая и 7 ноября, а затем и 9 
мая - в обязательном порядке проводили демонстрацию, то есть ходили 
по деревне с флагами и песнями, кто не выходил -  наказывали, а проводили 
демонстрации с утра пораньше. А как я сама помню, в страду все уходили 
на работу и в деревне оставались стар да мал, то есть 3-4 старушки и 
дети. Летом вечером прямо с работы все шли к речке купаться, 
женщины купались в устье реки Суки, а мужчины выше этого места в 
Кеме, там и лавы были из 4-х брёвен через Кему. Ещё помню, как в деревне 
праздновали I мая, 9 мая, Иванов день и 7 ноября. В эти дни в Шугино 
приходило очень много гостей, а мы, ребятишки, бегали и считали, к кому 
больше пришло. Об отце я почти ничего не помню, он умер, когда мне не 
исполнилось и 6 лет. Знаю, что он в войну служил где-то под Вытегрой, 
возил на передовую полевую кухню и вспоминал, что иногда, бывало, 
налетят самолёты и кухню разбомбят, или приедут они с кухней, а и 
кормить некого - все убиты...» .

8. Павленкова (Артамонова) Лидия Васильевна: « Отец мой Василий 
Фомич умер, когда мне было три месяца, мама рассказывала, что со мной 
месячной нянчился и всё мечтал дожить до лета, а там по травке пойдёт 
со мной к бабушке...не дожил, умер в апреле 1947 года...Помню, как 
вернулся из армии старший брат Василий, он после войны должен был
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отслужить ещё положенные три года. Мама часто болела, сказались 
непосильный труд и голод, старшей сестре было 17 лет, мы пятеро « под 
стол пешком» и сгнившая изба. Был нам старший брат и за отца и за 
мать...Женился, пошли свои дети. Помню, как он ставил новую избу, с 
утра выходил - раздавался стук топора, и тут же присоединялись Фёдор 
Миронов, плотник и гармонист - золотые руки, Вася Лебедев, Шурка 
Коновалов -  задира и дебошир, но старших, фронтовиков уважал 
безгранично. Зимними вечерами собирались в нашей избе у  керосиновой 
лампы, и Шурка читал «Поднятую целину», «Тихий Дон», тишина стояла, 
мы — детвора сидели на печке и боялись нарушить эту тишину. Шура 
Белова читала церковные книги...Ранней весной женщины чистили хлева и 
вывозили на поля навоз, у  всех по очереди. Также по очереди у  всех перед 
Троицей мыли избы, до желтизны натирали потолки, стены, полы, песни 
пели, а по окончании работ пили чай с пирогами и колотым сахаром в 
прикуску...Новый Год, Рождество, Пасха, Троица -  это семейные 
праздники. Перед Троицей вечером ходили в лес за берёзовыми веточками, 
украшали дом, икону. Наша родовая икона «Николай Чудотворец» маме в 
приданое была дана. В Троицу всей деревней ходили на кладбище (примеч. - 
эта традиция сохранилась и до настоящего времени, все кто приезжает в 
этот день в деревню -  идут на кладбище). Всей деревней праздновали 
Октябрьскую (7 ноября), варили пиво, студень (холодец) и кисели, пекли 
пироги, рыбники. Брат заводил патефон -  «Амурские волны», «На сопках 
Манжурии». Приходили Мироновы Фёдор и Крестина, все вместе пели 
«Златые горы, «По диким степям Забайкалья», про самураев, что перешли 
границу у  реки, что молодые пограничники приняли неравный бой. 
Катилась слеза по щеке у  брата. Крестинушка не давала долго 
грустить, толкала мужа в плечо и в пляс, да с частушечкой. Иванов день 
праздновали всей округой, много молодёжи собиралось, гуляли всю ночь. 
Белые ночи, гармошки играли повсюду, песни пели, плясали русского, 
ланчик... Избы в нашей деревне на замки не запирались. Замок был один на 
всю деревню, большой, и висел на колхозном амбаре. Ставили, уходя из 
дома, в двери наискосок палку, значит, дома нет никого...Нехитрые 
наряды шила деревенским Нина Миронова, потом моя сестра Тоня. 
Валенки катала жена брата Александра Гавриловна. Помню, как 
провожали в армию брата Николая, тоже ломали берёзовую ветку, 
навязывали разноцветных лоскутков на неё и прибивали на угол избы с 
улицы, на тот угол, где в избе икона была. А до армии мой брат Николай 
Артамонов, сосед Алексей Миронов и Панкратова Елена в клубе 
ставили пьески -  доставалось пьяницам, скандалистам, несунам - 
нечистым на руку...»

9. Из воспоминаний Фомичевой (Артамоновой) Нины 
Васильевны о том, что рассказывал её отец Артамонов В.В. о войне: 
«...попал на Дальневосточный фронт. В железнодорожных составах 
ехали 2 месяца до Хабаровска. Дорога в одном из мест следования 
проходила по берегу озера Байкал, такой красоты не видывал нигде - вода 
светлая, прозрачная, что даже дно видать. По прибытию построили,
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спросили, кто умеет водить машину, а из всего состава не нашлось ни 
одного человека... Еще эпизод - японца 1,5 метра ростом -  хотели взять в 
плен, а ... он подпрыгнул, взвизгнул, крутнулся - и пятеро упали без чувств, 
японец исчез... Во время службы был ординарцем у  одного военного 
начальника. Очень хорошо отзывался, как о человеке. На мой детский 
вопрос, почему он был подчиненным, ответил, что не хватало знаний, 
чтобы командовать, надо было учиться. В глухой деревне - какая учеба? 
Участвовал в Маньчжурской операции, был ранен в локоть... Имел 
награды, все они хранились в деревне, но, к сожалению, не 
сохранились...».

10. Вспоминает Белов Александр Владимирович: « В детстве я 
никак не мог понять -  почему мама заставляла нас носить бельё после 
стирки для полоскания на другой конец деревни, ведь наш дом стоял тоже 
недалеко от реки? Так же поступали и другие жители деревни. Только 
будучи взрослым, узнал причину -  для того, чтобы не загрязнять воду 
семьям, которые живут ниже нас по течению реки».

11. Яковлева (Артамонова) Вера Васильевна: « Помню, как мы, 
школьники, вручную сеяли кукурузу в Долгой ниве, расстояние между 
зернами измеряли линейкой, а руководил нами Миронов Федор 
Прохорович...».

Дополнить воспоминания земляков хочу двумя примерами, которые 
также характеризуют отношения в деревне. Для скота, содержавшегося на 
личных подворьях, сено заготовляли на дальних покосах, с которых можно 
было его вывезти только зимой. А для осени сено косили уже в конце 
августа - начале сентября на межах, на небольших полянках вдоль дорог. 
Травостой был там разный, где-то грубая, а где мягкая трава, которая 
необходима была для маленьких телят и овец, поэтому, чтобы не было 
обиженных, все копны свозили в центр деревни, один человек вставал 
спиной к копнам, а бригадир спрашивал -  кому эта копна? Вот так, по -  
справедливому, и делили накошенное сено. Посадку картофеля 
производили всей деревней по очереди -  утром бригадир обходил все 
дома, и предупреждал, к которому часу и к кому идти навоз рознить, к 
кому сажать картошку и т.д.
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4.6. О МАЛОЙ РОДИНЕ И ЗЕМЛЯКАХ СЛОВАМИ ПРЕССЫ

В деревне Шугино проживало чуть больше 20 семей, численность 
населения за 70 последних лет не превышала 90 человек, поэтому тем 
удивительнее было обнаружить в районной газете много публикаций о 
трудовых буднях шугинцев, об их участии в общественной жизни 
сельского совета и района. По неполным подсчетам хотя бы раз в газете 
речь шла почти о 50 моих земляках.

Газета Вашкинского района «Колхозный путь» стала издаваться с 6 
июля 1931 года, но в архиве сохранились выпуски только с 1939 года, при 
этом за 1939-1945 годы сохранились не все выпущенные номера. В 
газетных публикациях, особенно в 1940-1960 годы, часто указывалась 
только фамилия, поэтому для уточнения в тех случаях, когда речь идёт о 
том человеке, чьи полные данные не упоминались ранее, в скобках мною 
даны уточнения. Текст многих публикаций приведён с сокращениями, но 
с сохранением стилистики и пунктуации изложения. Приведены также 
некоторые публикации, касающиеся Мосеевского сельского совета. Вот 
лишь часть того, что сообщала газета «Колхозный путь» о малой родине и 
земляках

.. .в далекие предвоенные и суровые сороковые годы:
- за 3 марта 1939 года из публикации Н Спирина «Примерная изба- 

читальня»: «Уютно, чисто и тепло в избе-читальне Мосеевского 
сельсовета. Помещение украшено плакатами, своевременно выпускается 
стенгазета. Зав. избой-читапьней тов. ВЛебедев всегда находится на 
своем месте, с любовью относится к делу...» (Владимир Михайлович 
Лебедев, 1915 г.р. -  заведующий избой- читальней, учительствовал в 
довоенные годы в Индоманской школе, являлся селькором районной 
газеты).

- за 18 марта 1939 года в рубрике <гВ честь съезда»: «Возчики- 
стахановцы Индоманского мастерского участка Унженского лесопункта 
решили ознаменовать день открытия XVIII партийного съезда ВКП(б) 
высокими показателями своей работы. В этот знаменательный день -  10 
марта - Андрей Михайлович Осипов и Федор Прохорович Миронов 
вывезли и стрелевали на пару (вдвоём) 20 кубометров, 
производительность их труда по сравнению с нормами выработки, выше, 
чем в три с половиной раза.... » (автор Плешков).

- за 26 апреля 1939 года из публикации «Улучшить уход за конем»: 
«Хорошо упитанный, здоровый конь даёт все предпосылки к тому, чтобы 
быстро и своевременно провести весенний сев... Где коню уделяется 
повседневная забота, как например, в колхозе «Активист» (Мосеевский 
сельсовет), «Красный моряк» (Андреевский сельсовет), там и тягловая 
сила находится в полной боевой готовности. Но есть и такие колхозы, где 
тягловая сила находится в самом плохом состоянии, например...» (автор
В.Кемский).
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- за 28 апреля 1939 года автор В.Кемский - «Не медлить с открытием 
детских яслей», в качестве примера того, что из-за отсутствия детских 
яслей женщины не вырабатывают норму трудодней, приведены 
многодетные колхозницы из колхоза «Активист» Клавдия Артамонова 
и Анна Миронова, выработавшие за 1938 год менее 60 трудодней.
- за 19 мая 1939 года в рубрике «Короткие вести», автор Лавров: « По- 

стахановски работают на севе в колхозе «Активист». Н.А.Коновалов 
пашет по 0, 6 га, П.Г.Коновалов по 0,55 га, Михаил Лебедев, 60-летний 
старик пашет по 0,79 га, И.Артамонов по 0,6 га.... Колхоз «Активист» 
соревнуется с колхозом «Бригадир»...» (Николай Алексеевич Коновалов, 
Иван Федорович Артамонов).

- за 24 мая 1939 года в передовице под рубрикой «Красная доска 
передовиков сельского хозяйства» сообщается, что 21 мая закончили сев 
зерновых, бобовых и льна в колхозе «Активист», председатель колхоза 
И.Белов.

В этом же номере газеты, за подписями заместителя председателя 
районного исполнительного Комитета народных депутатов А.Глебова и 
секретаря РИКа А.Ильичева, опубликован официальный документ «О 
передаче переходящего Красного знамени Мосеевскому сельсовету», в 
котором сообщается о хорошей организации работы на весеннем севе в 
Мосеевском сельсовете (председатель сельсовета тов. Лавров) и о передаче 
переходящего Красного знамени от Киснемского сельсовета Мосеевскому, 
с вручением денежной премии для премирования лучших стахановцев, 
руководителей колхозов и бригадиров.

В номере газеты за 9 июня 1939 года в двух материалах отмечены 
трудовые успехи жителей деревни. Из публикации парторга ЛПХ М. 
Комичева «За повседневную проверку исполнения»: «...Налесозаготовках 
организованы два звена по шесть лесорубов по способу работы знатного 
лесоруба Гузиенко. Результат работы звеньев хороший. За 5 дней 
лесорубы А.М.Осипов, Михайлов, Борисов, Павлов, Ф.П.Миронов, 
Николаев заготовили 132 кубометра, производительность труда - 4 , 4  
кубометра на человека в день. Их средний ежедневный заработок по 16 
рублей 63 копейки на лесоруба...'». Из заметки: «Пахари-стахановцы 
премированы»: «Прекрасные образцы стахановской работы показали в 
весеннюю посевную колхозники Мосеевского сельсовета. Они ежедневно 
перевыполняли нормы, а в последние дни они вспахивали по гектару и 
больше. За высокие темпы работы Пленум сельского совета премировал 
передовиков деньгами... Особенно необходимо отметить работу 
допризывников Ивана Макарова, Николая Коновалова...» (Иван Макаров 
из д. Трошино, сын Мироновой (в браке Макаровой) Матрены 
Прохоровны, участвовал в битве за Берлин).

- за 21 июня 1939 года - «Подъём пара закончен»: «Закончили подъём 
паров колхозы Мосеевского сельсовета: «Камень» (председатель колхоза 
Ганичев), «Мосеевский» (председатель колхоза Морозов), «Активист» 
(председатель колхоза Белов)».
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- за 21 июля 1939 года - «Растут ряды стахановцев-лесорубов»: 
«Лесорубы-стахановцы кадрового состава Унженского лесопункта 
перевыполняют летние сезонные нормы. Федор Миронов за два месяца 
выполнил 71,8 нормы, заработал 1116 руб. 7 коп. А . Сафонов — 63,2 норм, 
его заработок 764 руб.47 коп., И.Михайлов- 65,5 норм, ему присчиталось 
за работу 859 руб.38 коп., ... Число лесорубов-стахановцев с каждым днем 
увеличивается» (автор Вл. Белый).

- за 7 июня 1940 года - «Премирование лучших»: «За выполнение тана 
лесозаготовки и вывозки в первом квартале 1940 года директор 
Вашкинского леспромхоза премировал по Унженскому лесопункту .... 
председателя колхоза «Активист» Мосеевского сельсовета тов. Белова 
75рублями ...».

за 20 августа 1940 года в публикации «Полностью уплатили 
обязательные платежи» в числе передовиков по обязательным платежам 
досрочно и полностью уплативших сельхозналог и страховку в 
Мосеевском сельсовете в числе других названы В.Ф.Артамонов и 
П.Г.Коновалов.

- за 5 марта 1941 года - «Пеший и лыжный поход в Мосееве» (автор 
Капитонова): «15 февраля в помещении Мосеевской избы-читальни на 
собрании молодежи было решено провести 16 февраля лыжный и пеший 
походы. 16 февраля команды направились в поход. Девушки Люканова и 
Демидова дистанцию в 15 км прошли за 1 час 55 минут при норме 3 часа 
30 минут. Команда ребят дистанцию в 25 км прошла своевременно, а 
особенно хороший пример показал призывник колхоза «Активист»
В.Ф.Миронов -  дистанцию он прошел за 2 часа 30 минут при норме 5 
часов...».

- за 2 июня 1941 года - «Растут ряды стахановцев» (автор Лавров): «В 
колхозах Мосеевского сельского совета с каждым днём растут ряды 
стахановцев на весеннем севе. Например, в сельхозартели «Активист» 
70-летний колхозник Г.К.Коновалов при норме 0,25 га пашет по 0,47. За 
хорошую работу тов. Коновалову правление вручило переходящее красное 
знамя колхоза и премировало двумя трудоднями. По примеру тов. Г. 
Коновалова хорошо работают и другие колхозники. П.Г.Коновалов при 
норме 0,25 пашет 0,65, В. Миронов по 0,45. Нетохо работают 
колхозники и в других колхозах...».

- за 11 июня 1941 года (автор Гречушкин) - «У колхозников 
Мосеевского с/с»: «С большим воодушевлением колхозники и колхозницы 
Мосеевского с/с встретили постановление правительства о выпуске 
нового государственного займа Третьей пятилетки (выпуск 4 года)...Тов. 
Миронова А.Ф. из колхоза «Активист» подписалась на 300 руб. и деньги 
полностью внесла досрочно...».

за 18 июня 1941 года (автор Дудырев)- се Заработки лесорубов»; 
«...Высокая заработная тата у  лесорубов Унженского лесопункта.
А.М.Осипов в марте заработал 1187 руб.,67 коп., а Ф.П.Миронов в марте 
заработал 1587 руб. 58 коп...».
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В номере за 30 июля 1941 года Н.А.Миронова из колхоза «Активист» 
пишет, что она целиком и полностью поддерживает Указ Правительства 
страны об установлении на военное время временной надбавки к 
сельхозналогу и к подоходному налогу с населения: «.... в ответ на наглое 
нападение озверевших гитлеровских бандитов на нашу любимую родину я 
полностью и досрочно вношу подоходный налог и страховку за 1941 год и 
также уже давно рассчиталась по подписке на займ».
- за 8 января 1942 года - «Растут ряды стахановцев»:«...Замечательно 
работает на возке древесины А.М.Осипов. Ежедневно он выполняет 
полторы -  две нормы...» (Л.П.).
- за 25 апреля 1942 года - «У трудящихся Мосеевского сельского совета»
- сообщается о подписке на Государственный военный займ в Мосеевском 
сельском совете, среди активистов подписки указаны жители д. Шугино -  
многодетная мать Миронова А.Ф., подписавшаяся на 500 руб., и 
Коновалов Г.К. с женой, подписавшиеся от их семьи на 250 руб.
- за 26 сентября 1942 года - «Районная сельскохозяйственная выставка» - 
сообщается о трудовых достижениях в сельском хозяйстве района, среди 
передовиков указана сельхозартель «Активист», где получили рекордную 
урожайность ячменя -  28 центнеров с гектара.

В номере за 24 октября 1942 года опубликовано письмо с фронта, 
подписанное Владимиром Лебедевым, Иваном Макаровым и 
Александром Петровым, в котором они обращаются к землякам -  
колхозникам колхозов «Активист», «Большевик» и «Новая жизнь»: 
«...Просим вас, дорогие товарищи, работайте по-фронтовому. Особенно 
обращайте внимание на скорейшую обработку и сдачу льноволокна 
государству. Это очень нужное для нас, бойцов, сырьё. Ведь из льна 
делают пулеметные ленты, плащпалатки, бельё, простыни, части 
самолетов....» (Владимир Лебедев из д. Шугино, мой двоюродный брат, 
сын Лебедева Михаила Титовича и Мироновой Анны Прохоровны. 
Колхозы «Большевик» и «Новая жизнь» были в тот период в Ухтомском 
сельском совете, возможно, И.Макаров и А.Петров - жители этого 
сельского совета).
- за 21 ноября 1942 года - «Итоги собрания в леспромхозе» (автор П.А. 

Пашков): «....среди лесорубов лучшие показатели имеет Осипов А.М., 
выполнивший 21 норму, или ежедневное задание он выполнял на 155 
процентов...».

- за 13 февраля 1943 года -  «У мосеевских лесорубов»: «Лесорубы 
Мосеевского мастерского участка, в ответ на призыв усилить помощь 
Красной Армии, А. Осипов, Н.Данилов дали слово во втором квартале 
выполнить по 48 трудонорм» (автор П.А. Пашков);
- за 8 июня 1944 года А.М. Сергеева в публикации «Пример другим» 
отмечает хорошую работу (до 0,5 га в день) молодых пахарей И.Ганичева 
и Михаила Осипова.
- за 31 августа 1944 года - Доска Почета: «Решением Исполкома Райсовета 
и РК ВКП(б) Переходящее Красное Знамя присуждено Мосеевскому
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сельскому совету (председатель с/с Морозов) за лучшие результаты по 
уборке урожая»;
- за 15 декабря 1944 года «Передовикам лесозаготовок»: «Досрочно 
выполнили свои производственные задания за четвёртый квартал 
лесорубы-кадровики Мосеевского лесоучастка Вашкинского ЛПХ
А.М.Осипов, А.В.Максимов, Н.И.Маничев и сезонный рабочий тов. 
Гоигорьев» (автор В.Александров).
- за 5 февраля 1945 года «Не замечают стахановцев»: « Замечательно 
работает на заготовке древесины бригада лесорубов Мосеевского 
участка леспромхоза Христина Андреева, Анисья Борисова и Мария 
Богданова. Ежедневно выполняют по 2 нормы, то есть по 200 процентов 
к заданию. И  остальные члены бригады изо дня в день выполняют и 
перевыполняют задания. Перейдя на рубку хвойника каждый член 
бригады стал выполнять по 3 кубометра в день. И на этой работе нормы 
перевыполняются. Работают наши лесорубы хорошо, но вот ОРС 
Леспромхоза не заботится о передовиках. Обеды в столовой одинаковы и 
для тех, кто по три кубометра заготовляет и для тех, кто одно бревно 
свалит, а потом до вечера курит. Надо сделать наоборот».
- за 16 февраля 1945 года в рубрике «Ознаменуем День Красной Армии 
новыми победами на лесном фронте»: «По 115 норм решили выполнить 
лесорубы Мосеевского участка Х.Андреева, М. Богданова и 3.Андреева. 
Все эти товарищи крепко держат своё слово и с честью выполняют свои 
обязательства...» (В.А.Логинов).
- за 19 июля 1945 года «В Мосеевских колхозах» (автор Петрова): «... По 
45 соток в день косят В.Ф.Миронов и В.Ф. Миронова из колхоза 
«Активист» (Василий и Вера Мироновы, мои брат и сестра).
- за 30 августа 1945 года - Доска Почета: « По решению РК ВКП(б) и 
Исполкома Райсовета за лучшую работу по уборке урожая и сдаче хлеба 
государству на районную Доску Почёта заносятся:
1. Пиксимовский сельский совет (председатель с/с т. Федоров).

2. Мосеевский сельский совет (председатель с/с К.Морозов).
3. Киуйский сельский совет (председатель с/с Г.Г.Маничев)».
- за 30 августа 1945 года «Здесь лён вытереблен»: «Все колхозы 
Островского и Мосеевского сельских советов к 29 августа закончили 
теребление льна и сейчас ведут его расстил...».
- за 7 сентября 1945 года «Наши старики»: «По 60 соток вспахивает 70- 
летний колхозник сельхозартели «Камень» Мосеевского сельсовета 
Андрей Васильевич Кузнецов. Кроме этого он ещё и сеять по 2 гектара 
успевает. Такой же деятельный, любящий работу колхозник есть и в 
колхозе «Активист». Это Г.К.Коновалов, Он, несмотря на преклонный 
возраст, работает жнецом и ежедневно перевыполняет норму, как на 
озимых, так и на яровых...» (автор Петрова).
- за 1 мая 1946 года - «Досрочно и без потерь проведем сплав» 

(В.П.Воронин): «...Необходимо назвать имена наших лучших рабочих - 
225 норм за зиму выполнил лесоруб Андрей Осипов...».
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- за 23 мая 1946 года - Доска Почета: «Бюро РК ВКП(б) и исполком 
райсовета за лучшие показатели на севе, за выполнение графика, за 
лучшую организацию труда и за хорошее качество работы заносят на 
районную Доску почета ... колхоз «Активист» Мосеевского сельского 
совета, председатель колхоза тов. Осипов» ( примечание: всего на Доску 
Почета занесено 7 колхозов, из мосеевских колхозов только колхоз 
«Активист», председатель колхоза Осипов Иван Андреевич).
- за 25 июля 1946 года - Мосеевский сельсовет занял первое место по 
заготовке кормов (председатель сельсовета тов. Федоров, секретарь 
партийной организации тов. Тарасов), 2 место занял Ивановский сельсовет 
(председатель тов. Тихомиров, секретарь парторганизации тов. 
Бородулин).
- за 15 мая 1947 года в передовице «Доска почёта» указаны колхозы, 
занесенные на районную доску почета за высокие показатели на весеннем 
севе в первую и вторую пятидневку. Среди победителей и колхоз 
«Активист» Мосеевского сельского совета, председатель колхоза тов. 
Осипов.

за 1 августа 1947 года - «Сенокос закончили до уборки хлебов» 
отмечается организованная, высокопроизводительная, не считаясь со 
временем, работа на сенокосе колхозников Мосеевского сельского совета. 
«... Колхозы «Активист» и «Трудовик» на 23 июля закончили заготовку 
сена, а 30 июля уже приступили к уборке ржи». В этом же номере оба эти 
колхозы отмечены в числе передовиков по сдаче сена государству.
- за 23 февраля 1948 года «Премии председателям сельских советов» 
(Михайлов) «5 4-м квартале 1947 года Ивановский и Мосеевский сельские 
советы своевременно обеспечили выделение на лесозаготовку рабочей и 
тягловой силы и успешно справились с выполнением плана заготовки и 
вывозки древесины. Бюро обкома ВКП(б) и облисполком премировали 
ценными вещами председателя Ивановского сельсовета тов. Бородулина
А. И. - велосипедом, председателя Мосеевского сельсовета тов. Федорова 
Ф.И. - радиоприёмником».
- за 23 февраля 1948 года - «Почетные грамоты — передовикам
социалистического соревнования» (Г.Зайцев): «Среди передовиков,
награжденных за честный труд Почетной грамотой Министерства 
лесной промышленности за 1947 год - Осипов А.М .».
- за 18 марта 1948 года -  в публикации «О подготовке к весеннему севу» 
отмечены с положительной стороны все колхозы Мосеевского сельского 
совета - засыпаны полностью семена зерновых и бобовых культур. В 
сводке по подготовке к севу сельсовет занимает второе место в районе. А в 
ходе весенне-полевых работ сельсовет занимал первые-вторые места, о 
чём также сообщалось в газете.
- за 25 ноября 1948 года «Выполняют обязательства» (автор Ф.Петров): 
«Подписывая письмо товарищу Сталину, лесорубы и возчики Вашкинского 
леспромхоза взяли новые повышенные обязательства. В соревнование 
включилось 184 человека. Первые итоги соревнования говорят о том, что
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обязательства рабочими выполняются с честью. Стахановцы леса ...
Н.Ф. Миронов и др. ».
- за 18 декабря 1948 года - «С честью выполнили свои обязательства» 
(Ф.Федоров): «Колхоз «Активист» на 15 декабря выполнил квартальный 
план по вывозке леса уже на 82,5 процента, а по заготовке на 199 
процентов».

- за 23 декабря 1948 года «Лесорубам и возчикам Мосеевского 
мастерского участка Вашкинского леспромхоза»: « Упорным трудом на 
заготовке и вывозке древесины вы достигли выполнения квартального 
плана на 23 декабря по заготовке на 190 процентов, по вывозке на 110 
процентов. Поздравляем с достигнутыми успехами и желаем закрепить в 
дальнейшей работе эти достижения». Секретарь РК ВКП (б)
A.Ферапонтов, Председатель РИКа В.Беляев, Директор ЛПХ
С.Головкин».
- за 7 января 1949 года «Передовые колхозы на лесозаготовках» (автор
С.Иванов): «Первым, досрочно по Вашкинскому леспромхозу план 4-го 
квартала выполнил Мосеевский мастерский участок. Здесь работали 
колхозники Мосеевского сельского совета и в том числе члены колхоза 
«Активист». Квартальный план колхозники «Активиста» выполнили по 
заготовке на 263 процента и по вывозке на 181 процент...».
- за 21 января 1949 года в материале «Передовикам лесозаготовок -
ценные премии» сообщается о награждении за перевыполнение плана в 4 
квартале по заготовке и вывозке леса от имени Бюро обкома ВКП(б) 
ценными подарками: председателя Мосеевского сельского совета
Ф.Федорова охотничьим ружьем, председателя колхоза « Трудовик»
B.Андреева швейной машиной.
- за 17 февраля 1949 года в публикации «Пример достойный подражания» 
(автор М.Андреев) сообщается о самоотверженном труде 
лесозаготовителей Мосеевского мастерского участка. Среди лесорубов 
ежедневно выполняющих нормы на 120-150 процентов указан Василий 
Федорович Миронов.

... пятидесятые:
В газете за 16 марта 1950 года опубликованы сразу три материала, в 

которых отмечены успехи мосеевских колхозов, в том числе и колхоза 
«Активист», в подготовке к весеннему севу, о хороших результатах на 
вывозке древесины: «Успехи мосеевских колхозов», «Подготовить к 
весеннему севу кондиционные семена», «Равняться по передовым».
- за 5мая 1950 года - «Комсомольцы -  активные подписчики на заём» 
(Ф.Фёдоров): «Комсомольцы колхоза «Активист» Мосеевского сельского 
совета приняли активное участие в подписке на заём. Игорь Григорьев 
подписался на 200 руб. и деньги внёс сразу же, на 150 руб. подписался 
Миронов Сергей и также полностью внёс деньги». Эта публикация 
является последней, где упоминается название шугинского колхоза 
«Активист».

В июле 1950 года колхозы «Активист» и «Трудовик» объединились в 
одно хозяйство с названием «Трудовик», поэтому в дальнейшем
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публикации будут касаться уже этого колхоза. О результатах работы в 
укрупнённом колхозе сообщила селькор Е.Матвеева (газета за 24 июня 
1950 года - «После объединения»): «До объединения колхоз «Активист» 
отставал с выполнением сельхоз задач. Причиной этого была слабая 
трудовая дисциплина. После объединения «Активиста» и «Трудовика» 
произошли большие изменения. С укомплектованием руководящих кадров 
объединённого колхоза улучшилась дисциплина труда в бригадах бывшего 
колхоза «Активист», уплотнён рабочий день, а поэтому и с полевыми 
работами колхозники справляются хорошо. Обе бригады на 2 дня раньше 
завершили жатву ржи, оказали практическую помощь отстающей 
бригаде. Организованно идёт теребление льна. Наряду с уборкой урожая 
бесперебойно проходит обмолот и сдача хлеба государству. План-график 
хлебосдачи колхоз перевыполнил. Наш колхоз должен быть передовым -  
так сказали колхозники при объединении, эти слова не расходятся с 
делом».
- за 5 октября 1950 года «Комсомольцы на уборке урожая» (Александрова): 
«В сельхозартели « Трудовик» огромную роль сыграли комсомольцы. Все 24 
члена ВЛКСМ вместе с несоюзной молодёжью показывали замечательные 
образцы в труде...».
- за 17 декабря 1950 года «Большой спрос на книги» (Е.Матвеева): «В 

колхозе «Трудовик» более 50 активных читателей. Агитатор 
Е. Коновалова организовала кружок в своём участке Шугино и читает 
избирателям вслух художественную литературу. Прочитаны две части 
«Тихого Дона» М.Шолохова, «Мать» Горького, «Повесть о настоящем 
человеке» Полевого, «Овод» Войнич. Очень довольны колхозники своим 
агитатором».
- за 21декабря 1950 года (М.Евсеев) «Свои обязательства выполнили»: «К 
Дню выборов в местные Советы депутатов трудящихся лесорубы и 
возчики мастерских пунктов «Мосеево» и «Андреевский» выполнили свои 
обязательства. На 15 декабря возчики Мосеевского пункта выполнили 
план 4-го квартала на 109,8 процента...».

В течение 1950 года в районной газете часто публиковались материалы 
о трудовых достижениях колхоза «Трудовик» и других колхозов 
Мосеевского сельского совета в заготовке кормов, уборке урожая, сдаче 
хлеба государству и т.д. (более 20 публикаций). В 1950 году Мосеевский 
сельский совет дважды признавался победителем в социалистическом 
соревновании сельских советов -  за 1-й квартал (председатель сельского 
совета Федоров премирован 150 рублями), а за показатели в уборке урожая 
сельскому совету присуждено Переходящее Красное знамя РК ВКП(б) и 
райисполкома. В этих победах был вклад и жителей Шугино.

- за 1 января 1951года - «Годовой план выполнен досрочно» (автор 
М.Евсеев): «На 21 декабря 1950 года Вашкинский леспромхоз выполнил 
годовой план по заготовке и вывозке древесины, среди рабочих первенство 
в социалистическом соревновании держали...Фадеев И.К, Миронов Ф.П. 
и др...»
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- за 4 февраля 1951 года в материале Ж.Беляевой «Больше леса родной 
стране» в числе передовиков производства на заготовке и вывозке леса в 
Никсимовском мастерском пункте указана Травина В.А. (Лебедева 
Валентина Алексеевна).
- за 9 февраля 1951 года в публикации «Передовая молодежь вступает в 
ряды Ленинско-Сталинского комсомола» (автор Е.Матвеева) отмечена 
среди передовой молодежи Надежда Артамонова.

За 1951 год было несколько материалов селькора Е.Матвеевой, в которых 
сообщалось о помощи комсомольцев и молодых колхозников колхозу 
«Трудовик» в подготовке и проведении весеннего сева. Среди передовиков 
названы Надежда Артамонова, Александр Коновалов, Александр 
Осипов из деревни Шугино. Выдержка из одной публикации: «..молодые 
пахари колхоза «Трудовик» А. Миронов, А.Коновалов и И.Алексеев, взяли 
на себя повышенные обязательства - вспахать на закрепленных за ними 
лошадях на весеннем севе не менее 15 га каждый. Бороновальщики Федор, 
Виктор и Игорь Филимоновы, Осипов А. и Агапов С. взяли обязательство 
забороновать не менее 20 га каждый...» (Александр Федорович Миронов, 
Александр Павлович Коновалов, Александр Васильевич Осипов).
- за 12 апреля 1951 года напечатаны социалистические обязательства 
колхоза «Трудовик», в которых колхозники обязуются получить в 1951 
году урожайность зерновых не менее 15 центнеров с гектара, льноволокна 
по 4,4 центнера, корнеплодов -  190 центнеров с гектара, и обеспечить 
надой не менее 1650 литров молока на каждую фуражную корову.

В трех номерах газеты -  за 14 июня, 16 августа и 15 ноября 1951 года 
отмечалась досрочная оплата подписки на Госзайм колхозниками 
колхозов «Трудовик» и «Мосеевский».
- за 27 сентября 1951 года в почётном списке колхозов района, досрочно 
выполнивших государственный план хлебопоставок, указан колхоз 
«Трудовик» Мосеевского сельского совета, председатель колхоза тов. 
Андреев В.А.
- за 10 января 1952 года - «Льноволокно - государству», отмечено, что в 
колхозе «Трудовик» успешно идет работа по обработке льнотресты и 
поставке льноволокна государству.

В номере за 15 июня 1952 года опубликовано официальное сообщение о 
награждении Государственными наградами двух работников лесной 
промышленности Вашкинского района, среди награждённых -  Осипов 
Андрей Михайлович, награждённый Орденом «Трудового Красного 
Знамени», лесоруб Павшозерского лесоучастка.
- за 17 августа 1952 года - «Передовое звено» (автор - председатель 
колхоза «Трудовик» А.Филимонов): «В колхозе «Трудовик» Мосеевского 
сельсовета в бригаде № 3 в течение всего времени на заготовке кормов 
для общественного скота добросовестно работало звено тов. Миронова
В. Ф. Это звено, благодаря умелому руководству тов. Миронова, 
значительно перевыполнило установленную норму правлением колхоза, а, 
например, товарищи Миронова Н.А, Миронова Е.Г. и Миронов В.Ф. 
скосили и убрали естественных трав и клевера по 7 гектаров каждый,
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выполнив свою норму на 200 процентов» (Мироновы - Василий 
Федорович, его жена Евгения Григорьевна и двоюродная сестра Василия 
Нина Александровна).
- за 18 декабря 1952 года - «План выполним» - автор А.Шестов отмечает 
хорошую работу возчиков леса В.И.Белова и А.П.Коновалова, которые 
вывозят по 7-8 кубометров в день при норме 6 кубометров. В этом же 
номере в материале «Ежедневно выполнять нормы» сообщается о 
высокой производительности труда лесозаготовителей Мосеевского 
мастерского участка Унженского лесопункта. Среди передовиков названы
В.М.Лебедев и Д.А.Миронов.
- за 4 января 1953 года - «С новой силой развернулось соревнование» 
(В.Ганичев, секретарь парторганизации Унженского лесопункта): «В 
Мосеевском мастерском участке Унженского лесопункта широко 
развернулось соревнование за досрочное выполнение плана 
лесозаготовок...». В числе передовиков указаны лесорубы Ф.Миронов, 
Д.Герасимов, Н.Богданов, возчики А.Коновалов, В.Белов.
- за 5 апреля 1953 года - «В дни каникул» (бригадир А.Коновалов): 
«Пионеры Коля Осипов, Октябрина Белова и многие другие школьники 
собрали за один день 214 кг золы и 70 кг куриного помёта, тем самым 
оказали помощь родному колхозу в заготовке удобрений».
- за 16 апреля 1953 года - «В ответ на призыв»: «... комсомольцы колхоза 
«Трудовик» включились в соревнование за быстрое проведение весеннего 
сева. Молодые пахари-комсомольцы Виктор и Владимир Беловы 
обязались вспахать по 15 га каждый, по 14 га Ф.Филимонов, 
И.Филимонов, А.Осипов и др......
- за 5 ноября 1953 года - «Трудовая активность лесозаготовителей» (автор
А.Шестов): «Систематически выполняют дневные задания лесорубы 
М. Романов, Ф. Миронов и многие другие...».
- за 26 ноября 1953 года сообщается об успешном завершении колхозом 
«Трудовик» уборочных работ, планов по засыпке семян и сдаче 
государству зерна, картофеля, мяса.
- за 6 декабря 1953 года - «У передовиков соревнования» - автор Н.Амосов 
отмечает хорошую работу лесозаготовительного участка, где мастером 
леса В.МЛебедев.
- за 14 января 1954 года - «Первенства не сдавать» (автор Н.Амосов): « 
Коллектив Мосеевского мастерского участка (мастер леса 
тов.ВЛебедев) к 21 декабря 1953 года выполнил годовой план по 
заготовке леса на 108 процентов, по вывозке на 117 процентов, сверх 
плана вывезено 872 кубометра...».
- за 1 мая 1954 года - «Молодежь решила» (автор М.Ершов): «Молодые 
колхозники колхоза « Трудовик» Виктор Белов и Александр Осипов взяли 
повышенные обязательства на вспашке...».
- за 10 октября 1954 года - «Включились в предоктябрьское соревнование» 
(автор Петрова): «На Мосеевском мастерском участке передовые 
кадровые рабочие -  возчики В.Макаров, В.Андреев, Д.Миронов выполнили 
задание 3-го квартала на 140-150 процентов. Сейчас ежедневно вывозят
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по 8 и более кубометров...» (Дмитрий Александрович Миронов из д. 
Шугино).
- за 24 февраля 1955 года в публикации «Крепят мощь страны» налоговый 

агент Е.Андреева отмечает досрочное выполнение обязательств по уплате 
сельхозналога за 1955 год Ф.Мироновым и А.Осиповым.
- за 16 июня 1955 года - «Июньское задание будет выполнено»: «Хорошо 

трудится коллектив рабочих Мосеевского мастерского участка (мастер 
ВЛебедев) на вывозке и подвозке леса. 10 июня мастерский участок вошёл 
в график и сейчас ежедневно выполняет план вывозки леса...». (Н.Амосов, 
инженер по технормированию Вашкинского ЛПХ).
- за 20 июня 1957 года - «Безотказные руки» (Е.Матвеева): «...С  охотой 
выполняют наряд бригадиров и жены кадровых рабочих К.Миронова,
В.Лебедева и др. У всех у  них есть маленькие дети...».
- за 28 июля 1957 года - «Наравне с молодыми» (автор А.Коновалов, 
бригадир): «Упорно трудятся на сенокошении и сеноуборке во второй 
бригаде колхоза «Трудовик» престарелые колхозницы Ф.Шестова и
A. Осипова, которые обе имеют возраст около 70 лет. Ежедневно они 
выходят рано утром косить по росе, а днем убирают сено. Обе 
колхозницы трудятся не хуже молодых членов колхоза...».
- за 6 октября 1957 года - «Срывают план засыпки семян»: «... среди 
колхозов Островского сельского совета самыми отстающими по засыпке 
семян яровых культур и льна являются колхозы «Камень» и «Трудовик» из- 
за того, что в данных колхозах нет своего молотильного и сушильного 
хозяйства, а МТС с помощью колхозам запаздывает...».
- за 24 ноября 1957 года в материале «На полтора месяца раньше срока» 
(Н.Амосов) отмечается, что Вашкинские лесозаготовители досрочно 
выполнили 11-ти месячный план лесозаготовок к 15 октября. Среди 
передовиков, чьи имена занесены на Доску почета леспромхоза, указан 
Дмитрий Александрович Миронов.
- за 19 декабря 1957 года селькор Е.Матвеева в публикации «Позади 
всех» отмечает хорошую работу по подъему тресты в первой и второй 
бригаде колхоза «Трудовик» (среди хорошо работающих шугинцы
B.Лебедева, В.Белова. Н.Миронова), и критикует эту работу в третьей 
бригаде.

- за 20 марта 1958 года автор публикации «По- хозяйски подходить к 
делу» Е.Матвеева сообщает об ответственном отношении бригадира
А.Коновалова во второй бригаде, о завершении обработки льна в этой 
бригаде до 1 января 1958 года, о добросовестной работе на сушке льна 
престарелого колхозника М.Лебедева, энергичной работе старушек- 
колхозниц Ф.Шестовой и А.Осиповой, жён кадровых рабочих леса 
ВЛебедевой и К.Мироновой.
- за 3 апреля 1958 года - «Члены кружка - активные производственники» 

селькор Е.Матвеева рассказывает о пропагандисте С.П.Беспалове, 
отмечает, что активные члены политкружка хорошо работают и на 
производстве, среди них А.Коновалов и др.
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- за 21 сентября 1958 года - «Помогли колхозу» (Е.Матвеева): «Хорошо 
помогли колхозу «Трудовик» в этом году кадровые рабочие... Участвуют в 
колхозном труде и жены кадровых рабочих В.Лебедева, К. Миронова, 
М.Бобылева, Е.Романова, М.Фадеева».
- за 4 февраля 1959 года - «Примерные труженики» селькор Е.Матвеева в 
числе добросовестных колхозников указывает престарелую колхозницу из 
д. Шугино Ф.Шестову, которая наравне с молодыми трудилась на уборке 
льна, а теперь отлично трудится и на обработке льноволокна, делает уже 
второй центнер и заработала 400 руб. (для сравнения: среднемесячная 
заработная плата по стране в тот период составляла 70 руб.).

В номере за 15 февраля 1959 года сообщается об объединении колхозов 
«Мосеевский» и «Трудовик». Акт объединения состоялся 11 февраля, 
колхоз назван «Мосеевский», председателем колхоза избран Петухов 
И.Д., заместителем председателя Д.И. Герасимов.

В сентябре 1959 года колхоз «Мосеевский» объединился с островским 
колхозом «Красный Остров», укрупнённый колхоз назвали «Спутник».

... шестидесятые:
- за 10 августа 1960 года в материале «Все ушли по грибы, по ягоды» 

автор Ю.Горский сообщает об экстренном созыве собрания в Мосеевской 
бригаде колхоза «Спутник» из-за низких темпов в уборке урожая, так как 
многие колхозники уходят в лес за грибами и ягодами.
- за 14 января 1961 года в публикации «Родители вышли на воскресник» 
Е. Матвеева информирует, что все родители учащихся Индоманской 
начальной школы вышли на воскресник по заготовке и вывозке дров для 
школы. За день было заготовлено 60 кубометров дров, половина их 
доставлена к зданию школы. Всех дров вывезти не смогли из-за того, что 
правление колхоза «Спутник» не дало трактора.

В 1962-1964 году Вашкинский район входил в состав Белозерского 
сельского района. Белозерская газета «Новый путь» с апреля 1962 года по 
12 мая 1966 года издавалась для 4-х районов (Белозерский, Вашкинский, 
Вытегорский и Кирилловский). Объём и периодичность издания газеты 
при этом не изменялись, поэтому материалов о конкретных жителях из 
Вашкинского района публиковалось не очень много. Большинство 
публикаций касались результатов деятельности колхозов, предприятий, 
организаций. В этот период в газете публиковались материалы о работе 
колхоза «Спутник» за подписями председателей колхоза С.И.Шилова,
В.Н.Михеева, бригадиров В.А.Андреева, А.П.Коновалова и очень редко 
селькора Е.Матвеевой. В газете за 27 апреля 1963 года в публикации 
Е.Матвеевой «Заботливые кузнецы» отмечается хорошая работа молодого 
кузнеца П.Коновалова (Павел Павлович).

... газета «Волна»:
С 14 мая 1966 года в Вашкинском районе стала издаваться газета 

«Волна». В 1966 году было несколько публикаций о хороших результатах 
работы в колхозе «Спутник» по производству продукции животноводства.

В 1967 году в газете было опубликовано около 20 материалов о колхозе 
«Спутник», о достижениях и недоработках, но значительная часть
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публикаций отражала положительные итоги работы. Колхозу была 
посвящена целая полоса: «Колхоз «Спутник» выполнил годовой план 
продажи молока государству. Слава передовикам производства», «Знамя 
меняет прописку», «Знамя «Спутнику» и т.д.
- за 15 октября 1967 года - «В подарок празднику» селькор Е.Матвеева 
пишет о хорошей работе на уборке льна механизаторов Р.Иванова и 
П.Коновалова (Рустем Осипович и Павел Павлович).
- за 3 февраля 1968 года - «На сцене -  студенты»: «В январе в Мосеевском 
сельском клубе стами студентов Тани и Нины Селивановых, Вики 
Агаповой, Гали Денисовой и Тамары Романовой был поставлен 
интересный концерт.... Активное участие в концерте приняли и 
комсомольцы колхоза «Спутник» Василий Кузнецов и Григорий 
Аксенов...Зрители остались довольны концертом...» (Е.Матвеева, 
селькор).
- за 30 мая 1968 года - «Дружная семья»: «Живет в Островском 
сельсовете дружная семья Мироновых. Глава семьи Федор Прохорович 
прожш большую и сложную жизнь. Он участвовал с двумя старшими 
сыновьями в Великой Отечественной войне. Сам Федор Прохорович со 
старшим сыном вернулся живым, а один сын погиб. 17 мая он проводил 
седьмого сына в Советскую армию. Все дети, а их 12, получили хорошее 
образование, работают в разных городах нашей страны, двое меньших 
еще при себе, учатся в школе. Отец тепло отзывается о детях, пожиная 
плоды своего воспитания. Несмотря на преклонный возраст Ф. П.Миронов 
и сейчас помогает колхозу -  работает на строительстве Индоманской 
начальной школы» (автор Н. Проничев).

Кроме этих публикаций за 1968 год было ещё 5 заметок, в которых 
отмечался добросовестный труд в колхозе жителей Шугино Коновалова 
П.П., Белова В.И., рядовых колхозниц Лебедевой В.А., Беловой В.С., 
Артамоновой А.Г., Мироновой К.А., Пеллинен М.А, Осиповой А.И., 
школьников, участвующих в помощи колхозу: Сергея Денисова, 
Владимира Коновалова, Сергея Лебедева, Нины Лебедевой, Нади 
Мироновой, Тони Осиповой, Владимира Пеллинен.

В 1969 году в газете было опубликовано 6 материалов, в которых 
сообщалось о хороших темпах на вспашке механизаторами колхоза 
«Спутник», среди которых указан П.Коновалов; о выполнении 
животноводами колхоза «Спутник» первыми в районе полугодового плана 
по продаже мяса государству; об организованном начале работы по 
силосованию в колхозе «Спутник»: ......Особенно хорошо обстоят дела в
четвертой бригаде, руководит которой А.П. Коновалов...», о неплохом 
урожае льна в колхозе «Спутник» и активной работе на сортировке 
льнотресты колхозниц четвёртой бригады ВЛебедевой и В.Беловой и т.д.

... семидесятые'.
- за 4 июля 1970 года - Официальный отдел «Лучший -  колхоз «Спутник»: 
«...На весеннем севе считать победителем сельхозартель «Спутник» 
(председатель В.Н.Михеев, секретарь парторганизации Л.М. Чамин,
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агроном О.В.Полозова)...». Колхозу присуждено переходящее Красное 
знамя РК КПСС, исполкома райсовета и РК профсоюза.
- за 11 июля 1970 года - «Отчеты перед избирателями»: «... Прошли 
отчеты депутатов Островского сельского совета перед избирателями в 
округах, где они были избраны. В числе первых отчитались Д. И.Герасимов,
A.Ф.Лебедева, А.С.Пантелеева, В.С.Белова ...».
- за 21 июля 1970 года - «С задором»: «Неплохо работает на заготовке 
кормов в колхозе «Спутник» комсомольско-молодежная бригада. Николай 
Белов, Василий и Сергей Андреевы, Сергей Денисов, Василий Сметаничев, 
Надя Миронова и Вера Артамонова уже заскирдовали семь больших 
стогов сена...Хорошо проявили себя комсомольцы и на заготовке силоса. 
Сразу после окончания школы они активно включились в жизнь родного 
колхоза. Иначе и нельзя: сенокос - страдная пора, требует много рабочих 
рук. Даже пенсионеры вышли на заготовку кормов. Особенно активное 
участие принимают К.Миронова и Е.Осипова. Они и косят, и сушат 
сено, довольно неплохо работают, от молодых не отстают...'» (селькор 
Е.Матвеева).
- за 22 августа 1970 года - Дневник уборки - «Помогают школьники»: 

«...В  эти страдные дни в колхозе дорога каждая пара рабочих рук. Это 
хорошо понимают ребята Андреевской средней школы Вася и Сережа 
Андреевы, Нина и Сергей Лебедевы, Володя и Николай Агаповы, Виктор 
Антонов, Николай Романов и другие. Они ведут околот льна в четвертой 
бригаде колхоза «Спутник» (селькор Е.Матвеева).
- за 25 августа 1970 года - «Воскресный концерт»: «В один из выходных 
дней студенты, приехавшие на каникулы: Т.Селиванова, В.Миронова, 
М. Филимонова и Г.Денисова поставили концерт для жителей Мосеева. В 
программе концерта было 19 номеров. С молодым задором исполняли 
девушки песни, танцы, русские пляски. Многие из песен мы слышали в 
первый раз -  девчата преподнесли зрителям самые последние новинки 
советских эстрадных песен. Концерт всем понравился». (Е.Матвеева, 
селькор).

- за 10 апреля 1971 года - «К сплаву готовы»: «Небольшой коллектив в 
составе Артамонова В.В., Белова В.И., Ганичева В.С., Кузнецова В.П. 
выполнил большой объем - на реке Кема появилась новая дамба 145 м 
длиной и 4,5 м  высотой. Все работы от заготовки материалов до 
установки дамбы рабочие делали сами......
- за 20 ноября 1971 года - Рубрика «Вести из школ -  Андреевская школа»: 
«На 4 и 5 учатся сестры Надежда и Люба Мироновы. Кроме этих 
девочек на «хорошо» и «отлично» закончши первую четверть 120 
учащихся...».

В газете за 1972 год материалы о шугинских жителях публиковались 17 
раз. С положительной стороны отмечены не только взрослые: А.Г. 
Артамонова, В.С.Белова, Ю.П.Денисов, П.П.Коновалов, В.А. Лебедева,
B.Пеллинен, пенсионеры И.И. Белов, М.Ф. Беловы, но и студенты, 
ученики: С.Лебедев, В.Миронова, Л.Миронова, С.Белов, Г. Артамонова,
В.Артамонова. Вот выдержки лишь из некоторых публикаций:
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- за 25 января 1972 года - Ансамбль «Индоманочка» (селькор 
Е.Матвеева); «Недавно самодеятельные артисты Мосеевского сельского 
клуба выезжали в Остров с концертом. В составе группы были В. 
Артамонова, Н. Миронова, М.Тарасова... Программа концерта была 
насыщенной. Выступление состоялось и на сцене своего клуба».

В номере за 8 апреля 1972 года опубликована заметка ученика 10 
класса Андреевской средней школы Николая Белова «Достойная 
замена», в которой он пишет о твёрдом намерении остаться работать 
трактористом в родном колхозе и быть достойной заменой своему отцу 
(слово своё Николай сдержал...).

- за 16 мая 1972 года - «Безотказны в деле»: «Сейчас, во время весеннего 
сева, дорога каждая пара рабочих рук. И  как не скажешь доброго слова о 
женщинах-колхозницах нашей бригады А.Н.Филимоновой, В.АЛебедевой,
В.С.Беловой, А.Г.Артамоновой. Они заняты подвозкой и внесением 
удобрений и на других полевых работах, кроме того доставляют корма на 
ферму» ( А.Пеллинен, бригадир).

- за 29 июля 1972 года - «Семейное звено»: «Супруги Иван Иванович и 
Мария Филипповна Беловы пенсионеры. Но лишь начнутся страдные 
сенокосные дни, они берутся за дело. Им сенокосничать помогают дети, 
которые приезжают в отпуск. Вот и нынче ежедневно на колхозные луга 
Иван Иванович выводил свое семейное звено из семи человек. В прошлом 
году звено накосило сто центнеров и нынче будет не меньше. Уже 
сметано десять больших стогов. Такт семей в колхозе «Спутник» 
немало. Ежегодно отпускники и школьники запасают для колхоза сотни 
центнеров сена» (Е.Матвеева, селькор).

В 1973 году продолжались публикации материалов о трудовых 
достижениях земляков: П.П.Коновалове, В.Коновалове, А.Лебедеве,
СЛебедеве, Ю.Денисове. В газете за 11 декабря 1973 года опубликована 
заметка председателя колхоза «Спутник» В.Никитина «Лучший среди 
молодых»: «Александр в прошлом году вернулся из армии и пришел в 
правление колхоза с просьбой дать работу. Почти сразу его отправили на 
курсы механизаторов, а уже через несколько месяцев сидел Александр 
Лебедев за рулем трактора. Несмотря на то, что молодой механизатор 
не имеет достаточного опыта, он сумел в этом году добиться хороших 
результатов и показал себя как трудолюбивый и исполнительный 
хлебороб... И везде, на любой работе, молодой механизатор, комсомолец 
Александр Лебедев, старается выполнить порученное дело, как можно 
лучше. Такой уж у  него характер...».

Почти целая полоса газеты за 5 февраля 1974 г. посвящена
А.П.Коновалову -  «Бригадир с Индомана» «...не всякому бригадирская 
работа под силу. Надо для нее и крепкие нервы, и бессонные думы порой 
одолевают, необходимы и знания. У Коновалова хватило и терпения, и 
настойчивости, и стремления одолеть сложную науку бригадирского 
руководства...».

- за 6 августа 1974 года - «Слово сдержали»: «Хорошо поработало 
механизированное звено по закладке сочных кормов, которое возглавил
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А.И.Кузнецов. В состав звена вошли, кроме него, М.И.Кузнецов, 
А.А.Власов, В.М.Ладкин, А.ВЛебедев, П.П.Коновалов ...Принятое 
обязательство заложить 1500 тонн силоса звеном выполнено...».

В номерах газеты за 9 и 30 октября 1975 года, селькор Е.В.Матвеева 
сообщает, что в Мосеевской бригаде колхоза «Верный путь» (колхоз 
«Спутник» объединился с колхозом «Верный путь») на 3 октября 
завершён подъем тресты со стлищ, ведётся вязка их в снопы, отмечена 
хорошая работа женщин из Шугино В.С.Беловой, Е.Е.Осиповой, 
Е.А.Осиповой и Е.И.Денисовой.

- за 14 августа 1976 года - Е.В.Матвеева отмечает активность 
депутатов сельсовета В.Беловой и Е.Агаповой в заготовке кормов, а также 
хорошую работу семейных звеньев А.Г.Артамоновой и В.М.Лебедева.

- за 23 ноября 1976 года в публикации «Органику на поля» (автор 
Р.Николаева) сообщается об эффективной работе звена по вывозке 
органики на поля в 4-й бригаде колхоза «Верный путь», погрузку в 
котором осуществляет Белов Н.В.
- в номере за 26 апреля 1977 года помещён фоторепортаж о передовом 
механизаторе колхоза «Верный путь» Коновалове П.П.
- за 30 июля 1977 года в материале звеньевого звена по заготовке кормов 
колхоза «Верный путь» Н. Белова «Звено заготовит корма» сообщается о 
том, что звено обеспечит общественное стадо кормами.
- за 30 октября 1979 года - «Новая страда на полях»: «...звено в составе

Н.Белова, Н.Агапова, А. Лебедева, С. Трофимова занято на вывозке 
органики на поля. Самую ответственную работу — погрузку выполняет 
звеньевой АЛебедев...».

- за 10 ноября 1979 года - «Для обогащения рациона»: «...Лучше других 
заготавливают хвою в бригаде Мосеево. На этой работе заняты
A.А.Тарасов, И.А.Белов, В.МЛебедев...».

.... восьмидесятые:
- за 17 марта 1981 года - « Мастера хорошего настроения»: «... с 1969 

года вместе с Евгенией Андреевной Матвеевой продавцом Мосеевского 
магазина трудится Ольга Макаровна Коновалова. Ольга Макаровна 
также вкладывает всю душу в работу, старается, чтобы покупатели не 
уходили из магазина без нужного товара. Несмотря на то, что она 
живет в деревне Шугино -  это более двух километров от места работы, 
за все эти годы у  Ольги Макаровны не было ни одного опоздания на 
работу...».

- за 23 мая 1981 года - рубрика «Молния»: «... Завершены весенне- 
полевые работы на полях бригады Мосеево колхоза «Верный путь»...От 
зари до зари трудились механизаторы П.П.Коновалов, М.И. Кузнецов,
B.И.Белов, А.Коновалов, АЛебедев...».

В 1980-1990-е года районная газета «Волна» постоянно рассказывала о 
трудовых достижениях фермы Трошино и о Вере Сергеевне Беловой. Вот 
лишь некоторые из публикаций только за один -  1981 год:
- за 17 января 1981 года - «Вымпел - В.С.Беловой»: «Последний год 
десятой пятилетки для доярок Трошинской фермы колхоза «Верный
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путь» был более удачным, чем предыдущий. При обязательстве получить 
от коровы по 2450 килограммов продукции животноводы надоили по 2566. 
Молоко с фермы поступает в основном первосортным. Первое место в 
декабре не только в колхозе, но и среди животноводов в районе, заняла В.
С. Белова ...».
- за 29 января 1981 года- «Весомые прибавки»: «...Хорошими успехами в 

работе встречают XXVI съезд КПСС животноводы Трошинской фермы 
колхоза «Верный путь». В соревновании доярок первенствует Лидия 
Филипповна Романова... Неплохих результатов добились Александра 
Симоновна Пантелеева, Вера Сергеевна Белова и Тамара Васильевна 
Фадеева...».

- за 17 февраля 1981 года «Результаты радуют»: «С первых дней нового 
года на Трошинской ферме колхоза «Верный путь» развернулось 
социалистическое соревнование за организованное проведение зимовки 
скота, выполнение планов и обязательств... В соревновании доярок 
первенство держат В.С.Белова и Т.В.Фадеева...».
- за 1 мая 1981 года - «Не сдавать передовых позиций»: «... С первых дней 
года развернулась острая борьба за достижение намеченных рубежей. 
Доярки включают в дело всё своё старание и умение. За 1-й квартал 
лучших результатов добились доярки Трошинской фермы. Они получили 
от каждой коровы по 655 килограммов молока, это на 122 кг больше 
соответствующего периода прошлого года. Еще выше показатели у  
Л.Ф.Романовой, А.С.Пантелеевой, В.С.Беловой...».
- за 7 ноября 1981 года - «Весомая прибавка»: «Годовые

социалистические обязательства к дню 64-й годовщины Великого 
Октября перекрыли доярки колхоза «Верный путь» В.С.Белова, 
Д.А.Федотова, Л.Я.Тарасова. ..».

Аналогичная тематика и содержание публикаций о Трошинской ферме 
и Беловой В.С. были ежегодно до 1991 года, когда Вера Сергеевна вышла 
на заслуженный отдых. В 1984 году доярки фермы Романова Лидия 
Филипповна, Пантелеева Александра Симоновна и Белова Вера Сергеевна 
были участниками областной сельскохозяйственной выставки. Ферма 
занимала призовые места не только по колхозу, но и в районе. А Лидия 
Филипповна, Александра Симоновна и Вера Сергеевна периодически 
занимали первые места в районе по результатам работы за тот или иной 
период, как бы, соревнуясь, и друг с другом.

Продолжались публикации о трудовых достижениях и других шугинцев: 
в 1982-1989 годы в прессе рассказывалось о трудовой династии 
Коноваловых из деревни Шугино, о добросовестном труде механизаторов
В.И.Белова, П.П.Коновалова и его сына Алексея и т.д. Всего за 
восьмидесятые годы в прессе было опубликовано более 40 материалов, в 
которых отмечались трудовые достижения жителей д. Шугино.

Колхоз «Верный путь» в 1988 году был награжден Переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ (об этом сообщалось в газете «Волна» за 24 марта 1988 года) и по 
праву можно сказать, что в этой награде есть весомый вклад шугинцев.
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.. .девяностые-.
- за 1 января 1990 года «Подводя итоги - думать о будущем» (А.Евсеев, 

директор «Вашкиагропромэнерго»: «... Несмотря на то, что наша 
организация сравнительно молодая, у  нас есть свои ветераны, которые 
добросовестно трудятся на предприятии уже более 15 лет. Это, к 
примеру, Н.Д.Александров -  инженер -  электрик колхоза «Верный путь» и
Н. Ф.Миронов — электрик этого же хозяйства..

- за 5 февраля 1991 года фоторепортаж о В.И.Белове: «.Никак не думал 
Владимир Иванович Белов о том, что когда-то изменит своему 
механизаторскому делу и перейдёт работать на ферму дояром. Но чего в 
жизни не бывает? Подошло время жене выходить на пенсию, а замены ей 
на Трошинской ферме трудно подыскать... Вот и решили супруги, что 
пора за дело браться Владимиру Ивановичу...».

- за 14 марта 1991 года в рубрике «К 60-летию Вашкинского 
леспромхоза» - «Они были первыми» бывший начальник Унженского 
лесопункта С.Н.Фирсов рассказывает о первых годах становления 
коллектива, о людях, работавших в те годы: «...Люди в большинстве 
своем трудились по- ударному. В числе особенно старательных 
Г.К.Фотеев, Ф.П.Миронов, В.Д.Селиванов...». В этом же материале 
отмечен и мастер леса В.МЛебедев.
- за 30 марта 1991 года целый разворот газеты посвящен колхозу «Верный 

путь» в связи с 60-летием его образования. Среди передовиков 
производства указана трудовая династия Беловых, Коновалов П.П.

В 1992 году в истории колхоза «Верный путь», а значит и моей малой 
родины, произошло значительное событие -  члены бывшего колхоза 
«Спутник» вышли из состава «Верного пути» и восстановили колхоз 
«Спутник». Районная газета этому событию уделила много внимания. 
Отчетно-выборное собрание в колхозе «Верный путь», на котором и 
произошёл раздел, состоялось 26 марта 1992 года. Репортаж об этом был 
опубликован в газете 28 марта 1992 года под названием «Ушли, громко 
хлопнув дверью». Справедливости ради, следует сказать, что хлопанья 
дверью не было, мне пришлось быть очевидцем этого собрания в качестве 
представителя районного управления сельского хозяйства, и в начале 
собрания ничто не предвещало о решении моих земляков. Хотя, возможно, 
они этот вопрос обговорили уже ранее, так как на собрание приехали 
очень деловыми, в парадной одежде, большинство мужчин при галстуках. 
Такими мне земляков ранее редко приходилось видеть. Волю колхозников 
«Спутника» пришлось исполнять частично и мне -  рассчитать 
присчитывающиеся вновь созданному колхозу основные, оборотные, 
финансовые средства, земельные и имущественные паи, так как 
экономиста в колхозе не было. В течение всего 1992 года и последующие 
годы пресса следила за ситуацией в колхозе «Спутник», и регулярно 
информировала об этом. И надо отметить, что земляки не подкачали, в 
сводках по многим показателям на весеннем севе, заготовке кормов, 
уборке урожая, производстве животноводческой продукции колхоз 
занимал первые-вторые места. Вот названия лишь некоторых публикаций
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о «Спутнике» только за 1992 год: «Заслуживают добрых слов» - о доярках 
колхоза; «Настроение боевое» - о чёткой, слаженной работе на весеннем 
севе; фоторепортаж о механизаторах колхоза; фоторепортаж о 
председателе колхоза А.П.Поликарпове; «Заслуживают добрых слов»- 
снова о доярках колхоза; «Думают о дне завтрашнем» - об 
организованном ходе уборочной кампании в колхозе; фоторепортаж «Вот 
и лето прошло» - об уверенных шагах колхоза «Спутник» после выхода из 
состава «Верного пути»; «Использовать любую возможность» - о 
дружной, слаженной работе животноводов колхоза. Публикации о 
положительных результатах работы в колхозе «Спутник» публиковались 
до конца 90-х годов. И если бы не ситуация в стране, начавшаяся 
приватизация, реорганизация, рост цен на промышленную продукцию, 
отсутствие помощи сельскому хозяйству со стороны государства и т.д. 
возможно судьба колхоза сложилась бы иначе.

... двухтысячные:
В 2000-2010 годах в районной газете неоднократно публиковались 

материалы об Индомане, в которых рассказывалось о Беловой В.С., 
Коновалове П.П. («Остался верен индоманскому краю», автор 
публикации Л.В.Юлинова, газета за 23 апреля 2005 года), репортажи о 
встречах с жителями Индомана Главы Вашкинского муниципального 
района, о состоянии дел в колхозе «Спутник» (после реорганизации в 2002 
году - СПК (колхоз) «Восход»), и т.д. Но тематика публикаций о колхозе 
уже не была оптимистичной и свидетельствовала об ухудшении ситуации: 
«Поработали в два раза хуже» (за 4 марта 2000 г.), «Ждать у моря погоды 
бесполезно» (за 29 января 2001 г.), «Есть особый остров в нашем районе» 
(за 5 сентября 2002 г.) и т.п. И наконец, в номере газеты за 8 мая 2003 года 
опубликовано сообщение о присоединении колхоза «Восход» к СПК 
(колхоз) «Рассвет». Так прекратил существование некогда крепкий колхоз. 
В деревне Шугино в этот период проживало всего 5 человек, из них 2 в 
трудоспособном возрасте.

В газете печатались материалы и о других земляках, родившихся или 
ранее живших в Шугино, но переехавших в другие населенные пункты 
Вашкинского района. Неоднократно были материалы и фоторепортажи о 
механизаторах Николае Владимировиче и Сергее Владимировиче 
Беловых. В 1988 году механизатор колхоза «Верный путь» Белов С.В. за 
достижение высоких трудовых показателей и активную общественную 
работу в честь 70-летия комсомола награжден Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ, в 2005 году награждён Благодарностью Главы Вашкинского 
муниципального района, обо всех этих фактах также сообщалось в прессе.

Много публикаций посвящалось Денисовой Людмиле Ивановне, 
передовой доярке колхоза «Пионер» (до переезда из Шугино Людмила 
Ивановна работала дояркой на Трошинской ферме), награждённой 
медалью «За трудовое отличие», многими Почетными грамотами, и о её 
дочери Платоновой Надежде Юрьевне, также посвятившей себя 
нелегкому труду в отрасли животноводства. Обе они избирались 
депутатами Вашкинского районного Совета народных депутатов.
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Сообщалось в газете о добросовестном отношении к труду Денисова 
Сергея Александровича (публикация «Верность земле» за 22 июля 1989 
года); о хорошей организации закупки картофеля продавцом Островского 
магазина Пуняковой Л.Ф. («Картофель - государству» за 3 октября 1987 
года), о доярке Островской фермы Селивановой Г.А., которая пошла по 
стопам своей матери Коноваловой М.Е. (публикация «Приятно смотреть 
на её работу» за 14 ноября 1998 года) и т.д.

Пресса освещала не только положительные результаты работы, 
встречались и критические материалы. Например, в номере за 22 марта
1940 года- «Нет проверок» автор Е.В.Коновалова сообщает о халатном 
отношении к работе по уходу за жеребятами в колхозе «Активист» и об 
отсутствии проверок со стороны председателя колхоза. В газете за 6 
апреля 1950 года селькор Матвеева Е.В. критиковала работу Мосеевской 
избы-читальни. В 1956-1965 годы были критические публикации о 
недостатках в колхозах «Трудовик», «Мосеевский» и «Спутник» по 
заготовке кормов, о низкой урожайности зерновых, снижении 
продуктивности стада, о задержке с выполнением плана сдачи зерна 
государству и возврату ссуд, о пьянке некоторых колхозников, включая 
руководителей, в период страды, о несвоевременной подготовке техники 
к уборке урожая и т.д. Наибольшее количество таких материалов были 
подготовлены селькором с Индомана Е.В.Матвеевой.
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Часть 5. ШУГИНО В ГОДЫ ВОЙНЫ
5.1. ШУГИНЦЫ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ

«... Из одного металла льют 
медаль за бой, медаль за труд...»

А.Недогонов

К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в деревне 
проживали 20 мужчин трудоспособного возраста, ещё 4 человека достигли 
призывного возраста в годы войны, из них демобилизованы на войну 18 
человек. Половина земляков не вернулись в родную деревню, отдав свои 
жизни за Родину. [3;13]

Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
проживавшие в Шугино после войны:

Артамонов Василий Васильевич, мл. сержант.
Артамонов Василий Фомич, рядовой.
Коновалов Егор Васильевич, ст. сержант.
Лебедев Василий Михайлович, ефрейтор.
Лебедев Иван Михайлович, ефрейтор.
Миронов Федор Прохорович, рядовой.
Миронов Василий Федорович, ст. сержант.
Осипов Иван Андреевич, рядовой.
Пеллинен Анатолий Матвеевич, лейтенант.
Шестов Андрей Николаевич, ст. сержант.

Участники войны, погибшие и пропавшие без вести в 1941-1945
годы:

Артамонов Иван Федорович, 1921 г.р., рядовой, погиб 14.08.1942 г. в 
боях под Москвой.
Артамонов Михаил Федорович, 1925 г.р., рядовой, погиб 26.06.1944 г. 
под Ленинградом.
Коновалов Василий Алексеевич, 1920 г.р., рядовой, погиб 25.04.1942 г. 
под Москвой.
Коновалов Федор Григорьевич, 1917 г.р., рядовой, погиб в плену 
22.10.1942 г.
Коновалов Николай Алексеевич, 1919 г.р., рядовой, погиб в декабре 
1941 года (место захоронения неизвестно).
Лебедев Владимир Михайлович, 1915 г.р., рядовой, погиб 15.02.1944 г. 
под Новгородом.
Лебедев Николай Михайлович, 1909 г.р., рядовой, погиб в августе 1941 
года (место захоронения неизвестно).
Миронов Николай Федорович, 1925 г.р., рядовой, пропал без вести в 
1944 году.
Осипов Михаил Васильевич, 1925 г.р., рядовой, погиб в феврале 1945 
года (место захоронения неизвестно).
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Труженики тыла
Все тяготы напряженного труда в период войны легли на плечи 

женщин, стариков и подростков.
Жители деревни, награжденные медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»:
Артамонова Василиса Николаевна, Артамонова (Степанова) 
Александра Гавриловна, Белов Яков Иванович, Белова Мария 
Филипповна, Ефимова Анна Алексеевна, Коновалов Александр 
Павлович, Коновалов Иван Григорьевич, Коновалова Мария Егоровна, 
Коновалова Екатерина Мардарьевна, Коновалова Ольга Макаровна, 
Миронова (Андреева) Крестина Александровна, Миронова Нина 
Александровна, Осипов Андрей Михайлович, Осипова Евгения
Ефимовна, Пеллинен (Собакичева) Мария Александровна, Лебедева 
(Травина) Валентина Алексеевна, Степанова (Миронова) Анна
Прохоровна. [4]

Среди указанных выше земляков не все жили в годы войны в Шугино, 
а награду получили за работу по месту проживания в 1941-1945 гг.

Не успели при жизни получить удостоверений труженика тыла, но 
трудились в годы войны Артамонова Клавдия Андреевна, Артамонова 
Анна Васильевна, Белов Иван Иванович (в войну был председателем 
колхоза «Активист»), Белова Александра Егоровна, Ганичева Иринья 
Кирилловна, Денисова Евдокия Ивановна, Коновалов Павел Григорьевич 
(также был председателем колхоза, возглавлял две комиссии, созданные в
1941 году -  оборонную и кооперативную, был депутатом Мосеевского 
сельского совета в годы войны), Миронова Анна Александровна, 
Миронова Вера Федоровна, Лебедева Марфа Ивановна, Осипова 
Елизавета Александровна, Осипова Клавдия Васильевна и другие жители 
деревни, включая детей военного поколения.

5.2. ПУНКТ ЭВАКУАЦИИ -  ДЕРЕВНЯ Ш УГИНО

Как и вся Вологодчина, наша деревня стала принимать 
эвакуированных из Ленинградской области и Карелии уже в начале 1942 
года. В 1942 году в Шугино прибыло 14 человек, в том числе 8 детей. Из 
Ленинграда и Ленинградской области прибыли: Ефтешичева Мария 
Гавриловна, 1914 г.р., с детьми: Ефтешичевым Юрием Алексеевичем, 1938 
г.р. и Ефтешичевой Людмилой Алексеевной, 1941 г.р.; Коновалова 
Елизавета Ларионовна, 1912 г.р.; Сухова Вера Алексеевна, 1917 г.р. с 
двумя детьми: Суховым Олегом Николаевичем, 1939 г.р. и Суховым 
Станиславом Николаевичем, 1941 г.р.; Ельсукова Мария Алексеевна, 
1912, г.р. и её дочь Ельсукова Тамара Алексеевна, 1939 г.р. Из 
Карелии прибыли: Михайлова Анастасия Ефимовна, 1910 г.р. и её сын 
Михайлов Николай Иванович, 1933 г.р.; Полякова Анна Ивановна, 1915 
г.р., возможно, со своими двумя детьми: Преображенской Марией 
Сергеевной, 1932 г.р. и Преображенской Раисой Сергеевной, 1934 г.р. В 
1943 году в деревню были определены на жительство ещё 3 человека:
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Аксёнова Клавдия Ивановна, 1925 г.р. из Выборга, Филиппова Евдокия 
Тарасьевна, 1904 г.р. и Коновалова Елизавета Григорьевна, 1912 г.р. из 
Тосненского района Ленинградской области. Аксёнова К.И. была 
трудоустроена поваром в столовую Мосеевского мастерского участка 
Вашкинского ЛПХ, а остальные женщины определены на работу в колхоз 
«Активист». [1]
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Часть 6. МЫСЛИ ПОД ШУГИНСКИМ НЕБОМ

Осознание того, что родная деревня так много для меня значит, пришло 
в начале 2010 года, когда я оказалась на заслуженном отдыхе. Резкое 
прекращение работы, постоянно связанной с людьми, обострившиеся 
проблемы со здоровьем... И в этот период мне часто стала сниться 
деревня, а мысли о деревне складывались в простые четверостишия. С 
наступлением весны я уехала в Шугино и нашла там спасение, иногда по 
несколько дней живя в деревне в полном одиночестве. Лишь на выходные 
в деревню приезжал мой муж и другие жители. А мысли продолжали 
рифмоваться, и я решила их записывать...

Мои мысли в рифму слагаются,
Когда летом в деревне живу,

От речной волны отражаются,
Я  из отзвуков этих пишу,

Про деревню свою любимую, 
и студёный родник под горой,
И о том, как часто тоскую,

Что сюда нет дороги зимой....
***

Просыпаюсь утром рано в Шугино, 
не дают мне спать певцов пернатых трели.

Распахну навстречу солнцу старое окно, 
словно в детство вновь открою двери...

Тот же куст смороды под окном, 
рядом были деревянные качели...

Только сердце сжалось, будто ком, -  
все дома в родной деревне опустели...

Не поют с рассветом петухи, 
не спешат на выгон Зорьки и Бурёнки...
Что ждёт тебя, моя деревня, впереди?

Что здесь оставим мы потомкам?..
***

Я  дышу в Шугино по-другому,
Воздух здесь тишиною звенит,

Просыпаюсь с любовью я к отчему дому,
Забывая про боль, и не помня обид.

Поприветствую солнце, умоюсь росою,
Босиком поброжу по отаве-траве,

Поспешу на свидание с Кемой-рекою,
Растворю все печали в прохладной воде.

***
Мне опять деревня ночью снилась - 

Летний день, распахнут каждый дом.
Молодежь на Кеме веселилась,

И  гармошка пела за окном.
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Всё в том сне цветным и ярким было, 
Живы все из детских моих лет,

Только кот смотрел с печи уныло,
И ворчал о чём-то старый дед.

Так хотелось мне в том сне остаться, 
Видеть всех за праздничным столом,

К  маме бы, чуть-чуть, тайком прижаться, 
Папу расспросить о прошлом, о былом...

Сон ушёл, в душе печаль осталась,
Жаль — вернуться в прошлое нельзя,

Чтоб среди родных побыть, хотя бы, малость, 
И сказать «прости» тому, кого обидел зря. 

***
Я  отдаю долги родной деревне,
Чтоб жил подольше отчий дом, 

Всевышнего прошу благословенье,
Порой, жалея только лишь о том,

Что путь остался мой земной короток,
Всё не успею, дел не завершу...

Когда наступит срок уйти мне безвозвратно, 
За всё с небес прощенья у  деревни попрошу. 

***
Разговор с отчим домом 

Календарный листок открывает апрель,
Мне пора собираться в дорогу. 

Отзвенела давно из-под снега капель,
Я  спешу поклониться родному порогу. 

Здравствуй, отчий мой дом!
Мы с тобой одолели разлуку,

Не грусти, старина! Знать, ещё поживём,
А за лето подкрепим друг друга,

У тебя бы окно, хоть одно, заменить, 
Половицы уже просят новую краску,

У меня что-то здесь вот опять «барахлит», 
Но под крышей твоей я живу без опаски. 

Будем вместе рассветы встречать, 
Что-нибудь побросаем на грядки,

И  в соседних домах голоса зазвучат, 
Значит всё хорошо, всё в порядке!

Шугинские мотивы 
Накануне поездки домой 

Мне не спится порою ночной,
Улетаю мыслями я 

На свиданье с тобою, деревня моя.
***
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Пришла весна. Я  еду в Шугино!
Сюда душа уж  просится давно, 
Истосковалась зимними ночами 
о речке Кеме, о могилке мамы...

***
Я  болею, болею деревней...

И  не знаю лекарства сильней,
Чем приехать сюда с самой первой капелью,

А уехать под грустную песнь журавлей.
***

Я  продолжаю курс деревней терапии, 
Полезней нет леченья для моей души, 
Взамен инъекций - комариные укусы, 

Пилюль приятней пенье птиц 
И плеск о борт речной волны...

***
Лето пролетело, словно птица,
И  осень заглянула вновь в окно,
Нелегко душе моей смириться, 

что до весны расстанусь с Шугино.
***

Бор мне жёлтым платочком приветливо машет: 
«Приходи и средь сосен моих поброди,

О секретах своих мы друг другу расскажем, 
Ведь прощаемся вновь до весны».

***
В Шугино постучалась нежданно зима. 

Минус восемь уже, хоть октябрь за окном,
До весны опустели соседей дома, 

Остаётся грустить и родительский дом...
***

Мост прогнил, речушка обмелела,
Здесь когда-то жизнь ключом кипела... 
Боль от грусти к сердцу подступила - 
моей деревни старость наступила?

***
Кема-Кемушка река!
Ты нам очень дорога,

В школу ты нас провожала,
И  усталость с нас снимала.

С тобою можно пообщаться,
О печалях рассказать,

В твоих водах искупаться - 
Словно снова жизнь начать!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая небольшое повествование о моей малой родине, хочется 

отметить, что деревенька Шугино — эта «маленькая капелька России» - 
занимает большое место в сердцах всех шугинцев, дорога тем, чьи 
дедушки-бабушки или родители родились здесь. Этот подтвердилось и 26 
июля 2014 года, когда в деревне впервые проводился День деревни. 
11раздники деревень в Вашкинском районе проводятся давно, но 
имеющиеся сценарии нам не подходили, так как деревня наша, хоть и не 
считается официально нежилой, пустует в зимний период уже более семи 
лет. Поэтому при разработке сценария мне хотелось найти что-то новое, 
объединяющее нас всех. И тогда пришло решение: общее -  это наши 
корни. А название праздника возникло уже без труда - «Встреча 
поколений». За зимний период 2013-2014 года мне удалось составить 
родословные шести семейных родов, чьи корни связаны с нашей деревней 
с 17-го века, а может быть и ранее. На встречу приехали более 120 
человек из различных уголков России: Вологды, Белозерска, Череповца, 
Сокола, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Великого Новгорода, 
Валдая, Саратова, Северодвинска, Республики Карелия и Петрозаводска, 
Оленегорска, Вожегодского района, Липина Бора и многих населённых 
пунктов Вашкинского района. Самому младшему гостю праздника было 
всего 5 месяцев, а самому старшему - 83 года. На малую родину
собрались представители 8-го поколения рода Артамоновых, 5-8 -го 
поколений Беловых, 5 -го поколения Коноваловых, 6-8-го поколений 
Лебедевых, 5-8 -го поколений Мироновых и 7-9 -го поколений рода 
Осиповых. Каждому семейному роду были вручены их родословные и 
небольшие сувениры с шугинской символикой. Для меня особенно дорого, 
что из нашего рода были представители всех пяти ветвей Миронова 
Прохора Мироновича: Матрёны Прохоровны, Александра Прохоровича, 
Анны Прохоровны, Фёдора Прохоровича и Елены Прохоровны, всего 
более 50 человек. Некоторые из родственников не были в деревне по 30-40 
лет, а с другими у нас это была первая встреча. Впечатлений от праздника 
у всех присутствующих, наверное, хватит надолго.

Опубликованный материал -  это лишь небольшая часть истории моей 
малой родины. Рамки данной работы не позволили включить весь 
собранный мною материал, особенно с собраний граждан индоманских 
деревень за 1927-1932 годы и публикации из районной газеты. Осталось 
ещё много «белых пятен» в изучении родного края, особенно за период с 
начала 20 века и послереволюционные годы -  с 1917 по 1927 гг. 
Документы этих лет не удалось пока обнаружить ни в одном из архивов. 
Не исключаю возможность продолжения краеведческой работы, а может 
быть, у меня найдутся последователи. У индоманского края очень богатая 
история!
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Приложение 1
1.1. Схема деревни Шугино
(на схеме указаны только жилые дома)
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Приложение 2

ПОКОЛЕННЫЕ РОСПИСИ (РОДОСЛОВНЫЕ)
СЕМЕЙНЫХ РОДОВ, ЖИВШИХ В ШУГИНО

Пояснения:
1. Родословные составлялись на основании метрических книг Иоанно- 

Предтеченской Индоманской церкви с 1838 по 1917 гг. Книги за 1888- 
1897 годы, часть месяцев 1914 года, 1915-1916 годы, часть месяцев 1917 
года, 1918-1937 годы и похозяйственные книги Мосеевского сельского 
совета до 1940 года не сохранились, поэтому сведения о семьях не полные.

2. В метрических книгах до начала 20 века сведения о представителях 
крестьянства указывались по личному имени и имени отца, так как 
постоянное трёхчастное фамильное прозвание (фамилия, имя, отчество), 
появилось у крестьян только к началу 20 века, или ранее в случае выбытия 
крестьянина на длительный срок за пределы своей деревни [22], а также 
при занятии какой-либо должности. Например: Мирон Яковлев означает, 
что Мирон сын Якова, а Василий Титов Лебедев -  сын Тита Василий, 
взявший фамилию Лебедев при поступлении на службу.

3. Даты рождения по записям из церковных книг указаны в старом 
летоисчислении.

4. Поколенные росписи Артамоновых, Беловых, Коноваловых, 
Мироновых и Лебедевых приведены в упрощенном варианте. Поколенная 
роспись рода Осипа (как самого многочисленного в деревне) приведена в 
том варианте, который вручался представителям всех шести семейств на 
празднике «Встреча поколений» в деревне Шугино 26 июля 2014 года.

2.1 Артамоновы
Первое поколение 

Евтей (Евтихий), родился в первой половине 18 века, установлен по 
отчеству сыновей. Условный родоначальник, так как более ранние 
представители рода не выявлены.
Жена-?
Дети: Марк (1765-1839), Григорий, Михаил.

Второе поколение 
Григорий Евтешев (Евтихеев), проживал во второй половине 18 века.
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Жена-?
Дети: Пётр.

Третье поколение 
Пётр Григорьев Евтешев (Евтихеев) 1791- 1841 гг.
Жена -  Агафья Ерофеева.
Дети: Ефросинья, Автамон, Арсений, Пиама.

Четвёртое поколение 
Первая семья:

Автамон Петров (1833 - 07.07.1874). Основатель родовой фамилии 
Артамоновы.
Жена -  Матрёна Афанасьева, род. -?;ум,- 05.12.1907 г.
Венчались 13 января 1857 года: « д. Шуйгины государственный 

крестьянин
Автамон Петров, невеста из сельца Андреевская Матрёна Афанасьева, 
Афанасия Андреева дочь. Поручители по жениху из д. Шуйгины Андрей 
Иосифов, по невесте брат её Афанасий».
Дети: Иринья, Фома.

Вторая семья:
Ефросинья Петрова (1828 - 04.01.1881).
Дети: Михаил.

Пятое поколение 
Фома Автомонов (28.06.1866- ум. до 1911 г.).
Жена - Анастасия Васильева (17.12.1871- 04.05.1944).
Дети: Федор, Афанасий, Василий, Дмитрий, Анатолий (умер в детском 
возрасте).

Шестое поколение
Первая семья:

Артамонов Федор Фомич (18.04.1898 - 20.10.1936).
Жена - Василиса Николаевна (30.08.1892 - 21.03.1954).
Дети: Иван, Михаил (оба погибли на войне).

Вторая семья:
Артамонов Василий Фомич (30.12.1901- 10.04.1947).
Жена -  Клавдия Андреевна (из рода Осиповых), (01.04.1906- 06.07.1994). 
Дети: Василий, Анна, Глафира (умерла в младенчестве), Антонина, 
Николай, Надежда, Валентина, Лидия.
(Из всех детей в Шугино с семьёй проживал только Василий).

2.2 .Беловы 
Первое поколение 

Антон, годы жизни -  начало 19 века. Место жительства -  д. Моисеева (в 
н.в. д.Мосеево), Индоманской волости, Кирилловского уезда, 
Новгородской губернии. Установлен по отчеству сыновей. Условный 
родоначальник, так как более ранние представители рода не выявлены. 
Жена -? Дети: Яков, Павсикакий.
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Второе поколение
Первая семья:

Павсикакий Антонов (сын Антона), родился в 1847году (установлен по 
возрасту при венчании), умер после 1900 года (последнее выявленное 
упоминание о нём в записи о рождении у Ивана Павсикакьева 4 мая 1900 
года сына Никиты восприемник Павсикакий Антонов).
Ж ена-И рина Корнилова (1848 г. - 19.03.1907).
Венчались 22 января 1868 года: « жених деревни Моисеевы Павсикакий 
Антонов 20 лет, невеста Ирина Корнилова из деревни Терентьевской 
Кинжозерской волости Корнила Яковлева дочь, 19 лет».
Дети: Анисья, Иван, Матфей, Марфа, Константин, Марфа, Никита,
Александр.
(Анисья, Матфей, Марфа 1- я, Константин и Никита умерли в 
младенчестве).

Вторая семья:
Яков Антонов (сын Антона), род. в 1860 г. (установлен по возрасту при 
венчании), умер 29.01.1904 г.
Жена -  Агрипина Ильина, род. в 1862 г. (установлен по возрасту при 
венчании), ум. -?
Венчались 18 января 1886 года: «Жених Яков Антонов - Белов рядовой 25 
пехотного Выборгского полка 3-й роты уволенный в запас армии, 
Кирилловского уезда Индоманского прихода деревни Моисеевы 
крестьянский сын, православного вероисповедания, 26 лет, первым 
браком, невеста Агрипина Ильина Островской волости Индоманского 
прихода деревни Трошины крестьянская дочь девица православного 
вероисповедания, 2 4 лет, первым браком...».
Дети: Анна, Павел, Варвара, Александра.

Третье поколение

Иван Павсикакиев, род. 16.06.1871 г., ум. -?
Жена -  Параскева Лаврентьева, род -?, ум- ?
Дети: Яков, Никита, Иоанн, Ирина, Марфа, Мария, Анна.
(В церковных книгах около записей о рождении имеются отметки, 

сделанные в 1950-1960 годы о выдаче свидетельств о рождении Иоанну, 
Ирине, Марфе, Марии с указанием родовой фамилии Беловы).

Четвертое поколение
(сведения только по представителям рода, проживавшим в д. Шугино).

Первая семья:
Белов Яков Иванович (22.10.1895 - 29.10.1977).
Жена -  Александра Егоровна (17.02.1899 - 13.07.1980).
Дети: Фёдор (умер в детском возрасте), Николай, Виктор, Иван, 
Владимир.
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Вторая семья:
Белов Иван (при крещении -  Иоанн) Иванович (19.10.1902- 14.03.1978).
Жена -  Белова Мария Филипповна (до брака Федотова), уроженка д. 
Семеновской (Босово), (08.03.1907- 12.11.1995).
Дети: Василий, Антонина, Владимир, Игорь (умер в младенчестве), 
Октябрина, Виктор, Вера.
(Из всех детей в Шугино с семьёй жил только Владимир).

2.3 .Коноваловы

Первое поколение
Алексей, родился в первой половине 19 века в д. Мосеево. Установлен по 
отчеству сына. Условный родоначальник, так как более ранние 
представители рода не выявлены.
Жена- ?
Дети: Кирилл.

Второе поколение 
Кирилл Алексеев, род. - в 1851 г., ум. -?
Жена-Анна Осипова (дочь Осипа, основателя рода Осиповых, 03.02.1849 - 
17.10.1924).
Венчались 24 января 1872 года.
Семья проживала в д. Моисееве (Мосеево), а в 1876 году переехали в д. 
Шульгину.
Дети: Василий, Василий (2-й), Григорий, Анастасия (умерла в
младенчестве), Илларион, Алексей, Мария (умерла в младенчестве), 
Мария (2-я, умерла в младенчестве), Симеон, Елена (умерла в 
младенчестве).

Третье поколение
Первая семья:

Василий Кириллович Коновалов (23.01.1873 г. - 05.03.1942).
Жена - Анна Панкратова (10.02.1880- 06.11.1955).
28 января 1901 года венчались в Иоанно-Предтеченской Индоманской 
церкви, жениху 28 лет, невесте 21 год: « Невеста — крестьянская дочь 
девица из деревни Косино Покровской волости. Поручитель по жениху 
житель деревни Шульгины Иван Осипов, по невесте крестьянин деревни 
Екимовы Петр Иванов».
Василий при венчании -  крестьянский сын Островской волости деревни 
Шульгины.
Дети: Екатерина, Петр, Николай, Елена, Надежда, Егор, Екатерина 
(умерла в младенчестве).

Вторая семья:
Григорий Кириллович Коновалов (23.01. 1877 - 30.03.1952).
Жена -  Мария Ферапонтова (30.05.1874-27.01.1963), представитель рода 
Назаровых из д. Семёновской Павшезерского прихода, венчались 
02.02.1898 г.
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Дети: Домна, Павел, Иоанн, Пелагея, Зинаида, Елизавета, Мария.

Третья семья:
Василий Кириллович Коновалов (27.02.1875 -  ум. до 1910 г.).
Жена -  Надежда Васильева (1883 -28.12.1910, в записи о регистрации 
смерти указано -  крестьянская вдова).
Венчались 17 января 1902 года, из записи о венчании: «...жених 
крестьянский сын из деревни Шульгины Василий Кириллов, первым 
браком, 26 лет, невеста Кинжозерского прихода Островской волости 
деревни Сивковы крестьянская дочь девица Надежда Васильева, первым 
браком 18 лет...».
Дети: Иоанн, Евдокия, Марина. Надежда Судьба детей после смерти 
родителей неизвестна.

Четвертая семья:
Илларион Кириллович Коновалов, род. 26.03.1879 г.;
Жена -  Екатерина Мардарьева, род. в 1883 г.
Венчались 30 марта 1906 года: « жених крестьянский сын Островской 
волости деревни Шульгины, 27 лет, невеста -  крестьянская дочь девица 
деревни Малой Чаготмы, 23 года, оба православного вероисповедания, 
первым браком. Поручители по жениху крестьяне той же деревни Михаил 
Иосифов и Андрей Иванов, по невесте Стефан Кириллов и крестьянин 
деревни Алешково Иван Иванов ...».
Дети: Александра (умерла в младенчестве), Анна (умерла в младенчестве), 
Иоанн, Елизавета, Евгения, Нина.
Семья выбыла из деревни в 1953 году в Ленинградскую обл.

Пятая семья:
Алексей Кириллович Коновалов (17.03.1881- 04.06.1955).
Жена -  Павла Наумова, (10.02.1886 -  20.01.1955).
Венчались 28 октября 1912 года : « жених крестьянский сын д. Шульгины 
Островской волости Алексей Кириллов Коновалов, 31 год, невеста 
крестьянская дочь девица деревни Митино Покровской волости Павла 
Наумова 26 лет, оба православного вероисповедания, первым браком...». 
Дети: Стефан, Николай (погиб на войне), Василий (погиб на войне), 
Агрофена, Иван (умер в армии).

Четвёртое поколение 
(внуки Кирилла, проживавшие в Шугино).

Первая семья:
Коновалов Павел Григорьевич (17.03.1903 -19.01.1963).
Жена -  Иринья Ефимовна, род. 29.06.1907 г., ум. - ?
Дети: Александр, Павел, Николай (умер в младенчестве), Нина, Лидия, 
Тамара, Зинаида, Владимир.
(В д. Шугино с семьями проживали Александр и Павел, Иринья Ефимовна 
и Владимир выбыли в д. Остров в 1974 году).
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Вторая семья:
Коновалов Иван Григорьевич, род. 07.09.1906 г.
Жена -  Евгения Елизаровна, род. 22.06.1906 г.
Детей не было. Семья выбыла из деревни в 1953 году.

Третья семья:
Надежда Васильевна Коновалова (в браке Петрушина), род. 15.09.1913 г. 
Муж -  Петрушин ?
Дети -?
Выбыла из деревни в 1947 году.

Пятое поколение 
(правнуки Кирилла, проживавшие в Шугино)

Первая семья:
Коновалов Александр Павлович, род. 19.07.1927 г.
Жена -  Романова (в браке Коновалова) Мария Егоровна, род. 31.07.1924 г. 
Дети: Тамара, Галина.
Семья переехала в д. Остров в 1971 году.

Вторая семья:
Коновалов Павел Павлович (07.05.1934 - 05.10.2008).
Жена -  Агеева (в браке Коновалова) Ольга Макаровна (25.06.1931- 
10.03.2000).
Дети: Нинель (умерла в младенчестве), Алексей.

2 А Лебедевы 
Первое поколение

Иов, родился во второй половине 18 века. Установлен по отчеству сына. 
Условный родоначальник, так как более ранние представители рода не 
выявлены.
Жена- ?
Дети: Кузьма (1808 -  1838), Иван.

Второе поколение
Иван Иовлев 1810-1868 гг.
Жена -  Параскева Васильева.
Дети: Яков, Тит, Устинья.

Третье поколение 
Первая семья:

Тит Иванов (1847 г. -  27.09.1908 г.).
Жена -  Фёкла Семенова, род. в 1856 году (установлен по возрасту при 
венчании), ум,- ?
Венчались в Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви 8 февраля 1881 
года: «... жених Тит Иванов крестьянин из деревни Шульгины первым 
браком в возрасте 34 года, невеста Фёкла Семенова из деревни Малая 
Чаготма Лупсарской волости, вдова, вторым браком, 25 лет. Таинство 
венчания осуществлял священник Павел Спинозов. Поручители по жениху
-  деревни Никановы крестьяне Евгений Павлов и деревни Шульгины
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Иван Осипов, по невесте -  деревни Никановы Лавр Герасимов и Наталья 
Семенова...».
Дети: Михаил, Иоанн (умер в младенчестве), Василий.

Вторая семья:
Устинья Иванова, род. в 1855 г., ум ?
Муж -  Анисим Богданов (1857-1886).
Венчались в Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви 27.04.1880 г. 
Запись о венчании: «Жених д. Тимины Анисим Богданов, 23 года, вторым 
браком, невеста д. Шульгины Устинья Иванова, 25 лет, первым браком, 
оба православные. Поручители по жениху д. Шульгины крестьяне Иван 
Осипов и Кирилл Алексеев, по невесте родной брат её Тит Иванов и 
крестьянка из д. Шульгины Анна Осипова».
Дети Анисима от первого брака с Татьяной Кондратьевой (ум. 17.08.1879
г.): Пётр и Константин (близнецы, род. 13.05.1877 г., оба умерли в 
младенчестве); Иван (род. 30.09.1878, в 1903 году женился, жена Ольга 
Фокина из Косино);
Дети от брака с Устиньей:
Александр, род. 20.11.1881 г., (в 1912 году женился, жена Параскева 
Федорова из Ухтомы).
Евгений, умер в младенчестве.
Семья жила в д. Нефёдово.

Четвертое поколение 
Первая семья:

Лебедев Василий Титович, родился в конце февраля 1891 г. ( 
установлено по возрасту при венчании - 17 лет 11 мес.), умер в 1940 г. в г. 
Кола Мурманской обл.
Жена -  Евдокия Титовна (1887 -  29.01.1931).
Василий Титович был псаломщиком, дияконом и священником Иоанно- 
Предтеченской Индоманской церкви. Венчались 28 января 1909 года, 
бракосочетание разрешено Указом Новгородской Консистории от 27 
декабря 1908 года № 18711. Запись из метрической книги о 
бракосочетавшихся:

«28 января 1909 года - жених и. д. псаломщика сей церкви Василий Титов 
Лебедев, православного вероисповедания, первым браком, возраст 17 лет 
11 мес., невеста деревни Большой Чаготмы крестьянская дочь, девица 
Евдокия Титова Евфимова, православного вероисповедания, первым 
браком, возраст 22 года. Поручители по жениху Островской волости 
деревни Шульгины крестьянин Михаил Титов и учитель Индоманской 
церковно-приходской школы Максим Чамин, по невесте Островской 
волости деревни Острова крестьянин Николай Виноградов и той же 
волости деревни Шульгины крестьянин Александр Прохоров. Таинство 
венчания осуществлял священник Анатолий Ферапонтов».
Дети:
Василий, Зина ( из записи о крещении: «29 июня 1911 года у  

псаломщика Иоанно - Предтеченской Индоманской церкви Василия
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Титова Лебедева и его законной жены Евдокии Титовой родилась дочь 
Iина. Восприемник крестьянская дочь девица деревни Чаготмы Ольга 
Титова Евфимова. Священник Василий Беляев, псаломщик Василий 
Лебедев»), Сергей, Вениамин, Константин, Антонина.

Вторая семья:
Лебедев Михаил Титович (1889 -  10.07.1958)
Венчался первым браком (возраст при венчании указан -  20 лет) в 
Индоманской церкви 18 января 1909 года: «...жених крестьянский сын из 
деревни Шульгины Михаил Титов невеста крестьянская дочь из деревни 
Шульгины Анна Прохорова (прим.: из рода Мироновых), первым браком,
24 года, оба православного вероисповедания...».
Дети Михаила и Анны:
11иколай (погиб на фронте), Александр (умер в детском возрасте).
Анна Прохоровна умерла 21.06.1914 г.

Михаил венчался вторым браком 29 июня 1914 года, в возрасте 25 лет, 
из записи о венчании: «...невеста крестьянская дочь, девица деревни 
Мосеевы Марфа Богданова, первым браком, в возрасте 18 лет, оба 
православного вероисповедания. Поручители по жениху крестьяне деревни 
Шульгины Александр и Прохор Мироновы, по невесте крестьяне деревни 
Моисеевы Аркадий Кириллов и Никанор Николаев Морозов...».
Дети Михаила и Марфы:
Владимир (погиб на фронте), Дмитрий, Иван, Василий, Нина, Петр, 
Виктор (умер в детском возрасте), Константин.
В д. Шугино с семьёй проживал только сын Василий.
Марфа Ивановна умерла 12.05.1973 года.

2.5Мироновы

Первое поколение
Яков (родился во второй половине 18 века), установлен по отчеству сына 
Мирона. Условный родоначальник, так как более ранние представители 
рода не выявлены.
Жена- ?
Дети -  Мирон, Матвей, Карп, Степан.
Проживал в д. Игнатовская Индоманской волости (в н.в. д. Антропово). 
Умер - ?

Второе поколение
(сведения только о Мироне)

Мирон, сын Якова, (1805-18.03.1882), крестьянин, проживал в д. 
Игнатовская. Основатель родовой фамилии Мироновы.
1 -й брак: жена -  Федосья Константинова, д.р,- ?, умерла 04.09.1848 года. 
2-й брак: жена -  Наталья Иванова (1830 - 27.03.1887).
Мирон венчался вторым браком в 1849 году, возраст Мирона 44 года, 
невеста Наталья Иванова 19 лет первым браком.
Дети от 1-го брака: Татьяна (умерла в младенчестве);
Дети от 2-го брака: Евдокия (умерла в младенчестве), Иоанн, Прохор, 
Зиновий, Фаддей, Яков.
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Третье поколение
(только по линии Мирона)

Прохор, родился 24 июля 1855 г. в д. Игнатовская, крещен священником 
Иоанном Соколовым.
1-й брак: жена -  Ксения Силуанова (1854- 08.07.1885). Венчались 23 
января 1877 года в Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви, таинство 
венчания совершал священник Павел Спинозов.
2-й брак: ж ена-Д арья Ивановна, уроженка деревни Никаново (20.02.1865- 
12.02.1941). Венчались 10 ноября 1885 года.
Проживал с семьёй в д. Игнатовская, переехал в 1896 году в д.Шульгина. 
Крестьянин.
Дети от 1-го брака: Мария (умерла в младенчестве), Андрей (умер в 
младенчестве), Александр, Анна.
Дети от 2-го брака: Матрёна, Ирина (умерла в младенчестве), Федор, Анна 
(2-я), Елена.
Умер Прохор после 1914 года, точную дату смерти установить не удалось, 
захоронен на кладбище, располагавшемся у Иоанно-Предтеченской 
Индоманской церкви. Церковь и кладбище разрушены.

Четвертое поколение 
(только по детям Прохора, проживавшим с семьями в Шугино) 

Первая семья:
Миронова Анна Прохоровна (27.01.1885- 21.06.1914).
Муж -  Лебедев Михаил Титович (1889-1958). Венчались в Иоанно- 
Предтеченской Индоманской церкви 18 января 1909 года.
Дети:
Николай (погиб на фронте)
Александр (умер в детском возрасте).

Вторая семья:
Миронов Александр Прохорович, родился 22.11.1881 г. в д. Игнатовская. 
Жена- Мария Парфеновна (уроженка д. Мосеево, 1886-1939). Венчались
25 января 1906 года.
Дети: Екатерина (умерла в младенчестве), Елизавета, Анна, Алексей, 
Нина, Дмитрий, Виктор (умер в младенчестве).
Проживал в д. Шугино, колхозник. По доносу в 1937 году подвергся 
репрессии, арестован 13 августа 1937 года, расстрелян 6 сентября 1937 
года. Реабилитирован.

Третья семья:
Миронов Федор Прохорович (19.03.1900 - 22.04.1983).
Родился в д. Шульгина, крещён 19 марта 1900 года, таинство крещения 
совершал священник Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви 
Анатолий Ферапонтов.
1-й брак: жена -  Анна Филипповна Зайцева (в браке Миронова), уроженка
д. Захарово, (01.02.1899- 27.12.1948).
2-й брак: жена — Крестина Александровна Андреева (в браке Миронова), 
уроженка д. Исаково Пиксимовского с/с, (07.03.1914-16.04.1998).
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Дети: от 1-го брака -  Василий, Николай, Вера, Сергей, Александр, 
Алексей, Галина, Владимир; от 2-го брака -  Николай, Валентина, Надежда, 
Любовь.

2.6. Осиповы 
Первое поколение

Нетей (Евтихий) -  проживал в середине 18 века. Установлен по отчеству 
сыновей. Условный родоначальник, так как более ранние представители 
рода не выявлены.
Жена- ?
Дети: Марк (1765-1839), Григорий, Михаил (1783-1839).

Второе поколение 
Михаил Евтешев (Евтихеев), род. в 1783 году, ум. 08.10.1839 года в 
возрасте 56 лет.
Жена- ?
Дети: Осип.

Третье поколение 
Осип (Иосиф) Михайлов, род. в 1810 г.; ум.- 19.12.1880 г. Основатель 

родовой фамилии -  Осиповы.
Жена Евдокия (Авдотья ) Иванова, род. -?; ум.- ?

Осип в записи о рождении дочери Марии 18.07.1862 года -  временно 
обязанный крестьянин д. Шуйгина.
Дети:

1. Андрей, родился до 1836 г., проживал с семьей в д. Шуйгина..
2. Симеон (1836 -23.02.1838).
3. Василий (умер в младенчестве).
4. Марфа, род. 0 1.09.1841 г., вышла замуж в д. Моисеева за Семена 

Кириллова 30 января 1964 года, умерла 21.02.1907 г.
5. Иоанн, род. 11.11.1843 г., женился 1 февраля 1873 года.
6. Василий, род. 22.01.1845 г., дальнейшие сведение не выявлены
7. Голиндуха (21.07.1846. -24.09.1846).
8. Анисья, 24.12.1847 г., вышла замуж в д. Никанова за Василия 
Стефанова 09.02.1875 года.
9. Анна, род. 03.02.1849 г., вышла замуж за Кирилла Алексеева..

10. Евдокия (умерла в детском возрасте).
11. Филипп (10.11.1852 - 30.11.1853).
12. Михаил, род. 05.11.1854 г., женился 8 февраля 1881 года.
13. Настасья, род. 09.12.1859 г., дальнейшие сведение не выявлены.
14. Мария, род. 18.07.1862 г., вышла замуж в д. Семеновская (Босово) 13 

января 1885 года за Федора Тарасова.
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Четвёртое поколение
(дети Осипа, жившие с семьями в д. Шуйгина).

Первая семья:
Андрей Осипов, ( род. до 1836 года, ум. -10.05.1876 г.).
Жена -  Лизавета Тимофеева. Венчались 3 февраля 1857 года: «...жених 
помещицы Марьи (фамилия не читается) деревни Шуйгины крестьянин 
Андрей Иосифов, первым браком, невеста из деревни Сидоровы Елизавета 
Тимофеева, первым браком. Поручители по жениху Автамон Петров и 
жена Ивана Иовлева Параскева Васильева из Шуйгины, по невесте 
Василий Петров...» (возраст при венчании у обоих не указан).
Андрей в записи о рождении сына Николая -  помещицы Ольги 
Рынгеровой крестьянин д. Шуйгина, в записи о рождении сына Дмитрия -  
временно обязанный крестьянин д. Шуйгина.
Дети: 1. Николай, род.05.12.1858 г., женился, проживал в д. Шульгина.

2. Дмитрий, род. 20.10. 1862 г., дальнейшие сведение не выявлены.
3. Анна, род. 20.07.1867 г., дальнейшие сведение не выявлены.
4. Анна (2-я), род. 01.02.1874 г., вышла замуж в д. Семёновская 

Павшезерского прихода за Алексея Ферапонтова, венчались 14.02.1899 г. в 
Преображенской Павшезерской церкви.

Вторая семья:
Иван Осипов (11.11.1843 - 01.12.1903).
Жена Матрона Дмитрова (1850 - 21.04.1886).
Венчались 1 февраля 1873 года : «... жениху 26 лет, невесте 23 года из 
Лупсарской волости деревни Большая Чаготма крестьянина Дмитрия 
Кириллова дочь. Поручители по жениху крестьяне дер. Шуйгины Андрей 
и Михаил Осиповы...».
Иван в записи о венчании -  «временно обязанный крестьянин д. Шуйгина», 
в записи о рождении дочери Агриппины 24.06.1877 г. -  крестьянин д. 
Шуйгина, а при записи о рождении дочери Анны 04.12.1879 г. и в 
последующих записях -  крестьянин д. Шульгина.
Дети:
1. Кирилл, род. 02.02.1874 г., женился 17.01.1999 г.
2. Агриппина, (24.06.1877 - 07.05.1882).
3. Анна, род. 04.12.1879 г., дальнейшие сведение не выявлены
4. Андрей, род. 09.10.1882 г., женился в 1903 году.
5. Иоанн, род. 15.04.1886 г., умер через день после рождения.
Иван венчался вторым браком 18 мая 1886 года: «... невеста крестьянская 
дочь девица деревни Никановы Марфа Авксентьева первым браком, 25 
лет. Поручители по жениху из деревни Шульгины крестьяне Кирилл 
Алексеев и Тит Иванов, по невесте крестьянский сын из деревни Никановы 
Дамиан Авксентьев...».
Марфа Авксентьевна умерла 21.01.1941 г.

100



Третья семья:
Михаил Осипов (05.11. 1854 - 22.03.1914).

Жена - Голиндуха Стефанова, из д. Моисеева (12.07.1959 - 31.10.1948). 
Венчались в 8 февраля 1881 года.
Михаил при венчании -  солдат, д. Шульгина, в записи о рождении дочери 
Ольги 11.07.1883 г. -  отпускной рядовой солдат, при рождении дочери 
Анастасии 05.04.1885 г. -  уволенный в запас армии 88 пехотного 
Петровского полка рядовой.
Дети:

1. Ольга (11.07.1883-27.03.1886).
2. Анастасия (05.04.1885- 21.07.1886).
3. Фёкла, род. 22.09.1887 г., дальнейшие сведение не выявлены
4. Василий, род. 07.01.1890 г.
5. Андрей, род. 16.09.1896 г.
6. Мария, род. 07.02.1899 г., вышла замуж в д. Игнатовская 

(Антропово).
7. Анна, род.04.02.1903 г., дальнейшие сведение не выявлены.
8. Федора, род. 14.12.1891 г., вышла замуж в д. Шульгина.

Четвертая семья:
Анна Осипова (03.02.1849 г. - 17.10.1924 г.).
Муж -  Кирилл Алексеев, представитель рода Коноваловых, род. в 1851 
г, ум. -?
Переехали в д. Шульгина в 1876 году из д. Моисеевы.
Дети:
1. Василий, род. 23.01.1873 г., женился, проживал в д. Шульгина.
2.Василий- 2-й, род. 27.02.1875 г., женился, проживал в д.

Шульгина.
3.Григорий, род. 23.01. 1877 г., женился, проживал в д. Шульгина.
4.Анастасия, (умерла в младенчестве).
5.Илларион, род. 26.03.1879 г., женился, проживал в д. Шульгина.
6. Алексей, род. 17.03.1881 г., женился, проживал в д. Шульгина
7. Мария (умерла в младенчестве).
8. Мария (умерла в младенчестве).
9. Симеон (19.07.1884- 01.02.1913).

10. Елена (умерла в младенчестве).
(Сведения о дальнейших представителях рода по линии Анны Осиповой 

даны в родословной рода Коноваловых).

Пятое поколение
(внуки Осипа, проживавшие с семьями в д. Шульгина)

Первая семья:
Николай Андреев, сын Андрея Осипова, род. 05.12.1858 г., ум. до 1912 г. 
(год смерти установлен по записи о смерти жены: указано - крестьянская 
вдова).
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Жена -  Лукья Гаврилова ( в дальнейших записях -  Гликерия, Лукерья), 
род. в 1858 году (установлен по возрасту при венчании), ум. 01.11.1912 г. 
Венчались 14 января 1879 года Николай в записи о венчании -  

крестьянин д. Шульгина; в записи о рождении сына Иоанна -  крестьянин 
экономического ведомства д. Шульгина.
Представителями этой ветви Осипа взята родовая фамилия — Котовы. 
Дети:

1. Иоанн (12.11.1880-22.05.1881).
2. Параскева, род. 09.10.1882 г., (имеется отметка о выдаче

свидетельства о рождении в 1934 году).
3. Ольга, род. 25.06.1887 г., вышла замуж в д. Семёновскую 

Павшезерского прихода за Александра Миронова, венчались 
03.02.1914 г. в Преображенской Павшезерской церкви.

4. Иоанн, род. в 1895 г., предположительно погиб в первую мировую 
войну.
5. Трофим (14.04.1899 - 03.11.1899).
6. Даниил (07.04. 1901 - 01.03.1902).

Вторая семья:
Кирилл Иванов, сын Ивана Осипова, (02.02.1874 - 20.06.1902).
Жена -  Ирина Григорьева, род. в 1875 г. Венчались 17 января 1899 года, 
невеста из д. Кичаговы, жениху 24 года, невесте 23 года.
Кирилл при венчании -  крестьянин д. Шульгина.
Дети:

1. Анисья (26.12.1899- 15.04.1901).
2. Василий (23.02.1902 - 14.11.1902).

Третья семья:
Андрей Иванович Осипов, род.09.10.1882 г., ум. после 1927 г.
Ж ена-А нна Матвеева (23.09.1884 -22.11.1961).
Венчались 1 октября 1903 год, из записи о венчании: « ...жених 
крестьянин из д. Шульгины Андрей Иванов 20 лет, невеста Анна 
Матвеева 19 лет из д. Никоновы.... Поручители по жениху крестьянин д. 
Шульгины Михаил Иосифов и крестьянин из д. Большой Чаготмы 
Матфей Дмитриев, по невесте крестьяне д. Панины Алексей Бронзов и д. 
Никоновы Михаил Матвеев...».

1. Иоанн, род. 20.07.1904 г., жил с семьёй в Шугино.
2. Клавдия, род.13.03.1906 г., вышла замуж в д. Шугино за Василия 

Артамонова.
3. Екатерина (24.11.1907 г.- 12.05.1908 г.).
4. Федор (18.02.1909-22.10.1910).
5. Анна, род. 29.01.1911 г., жила с семьёй в Москве, дочь Валентина 

живет в Ижевске.
6. Анастасия, род. 13.04.1913 г., ум. в 1952 г., была замужем за 

Александром Логаничевым, проживали в д. Большой Двор 
Васильевского с/с, из 8-ми детей трое умерли в детском возрасте, 
дочь Ольга живет в Москве, дочь Лидия в Старом Осколе, дочь 
Людмила в Липином Бору, сын Василий -  в Череповце.
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7. Елена, род. 08.05.1917 г., жила с семьей в Псковской области.
8. Агрофена, род. в 1923 г., жила с семьёй в Калужской обл.
9. Константин, род. 08.03. 1927 г., дальнейшие сведения не выявлены.
10. Василий, род. - ? , жил с семьёй в Калужской обл.

Четвертая семья:
Осипов Василий Михайлович (07.01.1890-06.12.1952).
Жена - Евдокия Степановна из д. Мосеево (01.07.1894 - 30.01.1940).
Дети:

1. Анна, род. в 1918 г., выбыла из деревни до 1941 года, проживала в 
Кемеровской обл.

2. Зинаида, род. 10.01.1921 г., выбыла из деревни в 1943 г., проживала в 
Каунасе.

3. Клавдия, род. 20.12.1928 г., выбыла из деревни в 1949 году, 
проживала в п. Бонга.

4. Михаил, род. 25.10.1925 г., погиб на войне в феврале 1945 г., место 
захоронения неизвестно.

5. Инна (01.05.1931 -26.07.1939).
6. Александр, род. 10.07.1935 г., выбыл из деревни в 1954 году, 

проживал в Каунасе.
7. Надежда, род. 30.11.1938 г., выбыла из деревни в 1950 году, 

проживала в Казахстане.
Пятая семья:

Осипов Андрей Михайлович (16.09.1896 -24.12.1961).
Жена - Елизавета Александровна Григорьева (в девичестве Миронова), 
род. 18.09.1907 г.
Дети:
1. Игорь (сын Елизаветы от 1-го брака), род. 20.06.1930 г., выбыл из 
деревни в 1952 году.
2. Надежда (дочь Елизаветы от 1-го брака), род. в 1933 году, выбыла из 
деревни в 1949 году.
3. Алексей, род. 13.04.1944 г., выбыл из деревни в 1963 году.
Елизавета Александровна выбыла из деревни в 1991 году, ум. 08.07.1997 г. 
и г. Тихвин.

Шестая семья:
Осипова Федора Михайловна, род. 14.12.1891 г.
11срвый брак: муж -  Иван Николаевич Котов, из записи о венчании: « ...23 
января 1913 года, жених крестьянский сын д. Шульгины Островской 
волости Иоанн Николаев Котов, православного вероисповедания, первым 
браком, 18 лет, невеста крестьянская дочь девица д. Шульгины 
Островской волости Феодора Михайлова, православного вероисповедания, 
первым браком, 22 года...».
Котов Иван Николаевич предположительно погиб в первую мировую 
ной ну.
Дети: Мария, род. 26.01.1914 г., умерла в блокадном Ленинграде.
Второй брак: муж-Николай Гаврилович Шестов (20.05.1882- 28.01.1962). 
Детей от второго брака не имела. Выбыла из деревни в 1971 году.
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Шестое поколение
(правнуки Осипа, проживавшие в д. Шугино)

Первая семья:
Осипов Иван Андреевич (20.07.1904 - 03.01.1955).
Жена - Евгения Ефимовна (10.02.1912 - 09.05.1995).
Дети:
1. Альбина, род. 05.07.1932 г., выбыла из деревни в 1949 г.
2. Миропия, род.20.06.1936 г., выбыла из деревни в 1951 г.
3. Валентина, род.27.08.1938 г., выбыла из деревни в 1951 г.
4. Александр (06.07.1941 -06.11.1941).
5. Николай, род. 08.12.1942 г., выбыл из деревни в 1966 г.
6. Юрий, род. 23.05.1946 г., выбыл из деревни в 1968 г.
7. Надежда, род. 14.03.1949 г., выбыла из деревни в 1967 г.
8. Татьяна, род. 05.01.1953 г., выбыла из деревни в 1965 г.
9. Антонина, род. 15.03.1955 г., выбыла из деревни в 1975 г.

В деревне проживали также семьи внуков Осипа по линии его дочери 
Анны: Иллариона, Василия, Григория и Алексея Коноваловых, 
правнуки Осипа: Павел Григорьевич, Иван Григорьевич, Елена 
Васильевна, Егор Васильевич, Надежда Васильевна Коноваловы, 
праправнуки Осипа: Павел, Александр, Нина, Лидия, Тамара, Зинаида, 
Владимир Коноваловы и прапраправнучка Осипа - Галина Коновалова, 
сведения о них представлены в поколенной росписи рода Коноваловых, а 
также правнучка Осипа Клавдия Андреевна Артамонова с семьёй, 
праправнук Осипа Артамонов Василий Васильевич с семьёй (сведения 
представлены в поколенной росписи рода Артамоновых).
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Таблица 3.1. Демография д. Шугиноза 1940-2010 годы

Показатели 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 197
5

1980 1985 1995 2000 2005

1. Всего жителей, 88 85 73 70 72 53 51 35 23 16 11 5 3
человек.

в том числе:
а) детей в возрасте 
до 16 лет 38 30 26 28 28 21 20 4 1 _ . . .
б)трудоспособно
го возраста
в) пенсионеров

35 44 34 33 34 22 17 18 11 6 3 2 1
15 11 13 10 10 10 14 13 11 10 8 3 2

2. Средний 
возраст, лет; 27 29 32 28 29 30 35 44 52 63 65 61 66
а) возраст млад
шего жителя бмес. Змее. 1,5 г. 1,5ме 5мес. 3 г. 3 г. 9 л. 14 л. 36 л. 38 л. 43 56
б) возраст стар
шего жителя, лет 82 97 79

с.

83
86 74 79 80 81 83 88 80 71

3. Родилось, чел. 2 I - 6 2 - - - - - - -

4. Умерло, чел. 2 - - 4 1 - - 1 2 - 1 2 1

Примечание:
1. Деревня опустела к началу зимы в 2008 году.
2. Всего за 1940-2010 годы в деревне родилось 50 детей, умерло за этот же период 55 человек.
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Таблица 3.2. Демография на Индомане в 1838-1917 годы

Годы Родилось Умерло в том числе Количество
всего, чел. всего, чел. дети до 5 лет бракосочетаний

1838 - Индоман 20 20 4 3
в т.ч. Шульгина 1 2 1 -
1840- Индоман 21 12 3 2
в т.ч. Шульгина 2 2 1 -
1850- Индоман 11 23 11 2
в т.ч. Шульгина 1 1 - -
1860 -  Индоман 23 17 5 2
в т.ч. Шульгина - - - -
1870 - Индоман 16 22 11 4
в т.ч. Шульгина - - - -
1880 -  Индоман 31 26 22 5
в т.ч. Шульгина 1 1 - 2
1887 -  Индоман 33 12 4 5
в т.ч. Шульгина 3 1 1 -
1900 -  Индоман 36 16 11 3
в т.ч. Шульгина 2 - - -
1905 -  Индоман 30 5 2 2
в т.ч. Шульгина 1 - - -
1910 -  Индоман 36 37 21 2
в т.ч. Шульгина 2 4 3 -
1913 -  Индоман 47 20 10 5
в т.ч. Шульгина 4 1 - 1
1914-Индоман 43 35 15 10
в т.ч. Шульгина 3 4 2 1
1917 -  Индоман 25 19 8 3
в т.ч. Шульгина 3 2 2 -

Пояснения к таблице: в метрических книгах Иоанно-Предтеченской 
Индоманской церкви имеются показатели рождаемости, смертности и 
количества бракосочетаний с 1838 по 1917 год включительно, при 
этом книги за 1888-1898 и 1915-1916 годы не сохранились. Самые 
высокие показателями рождаемости были в 1913 году, а самые низкие
- в 1850. За весь анализируемый период была очень высокой 
смертность детей в младенчестве, почти 90 процентов детей, умерших 
в возрасте до 5 лет, не доживали до года. В строке -  Шульгина 
сведения приведены по обеим деревням -  Шульгина и Шуйгина.
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Приложение 4 

«Здесь тихо, здесь печаль...»

4.1. Схема деревенского кладбища
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4.2. Сведения о захоронениях на кладбище Шугинское с октября 1936 
года по 15 сентября 2015 года (до октября 1936 года кладбище 
находилось у Иоанно-Предтеченской Индоманской церкви)

№ на 
схеме

Фамилия, имя, отчество Дата
рождения

Дата
смерти

Возраст

1 Осипова Александра Ивановна 17.02.1899 30.09.1980 81
2 Андреева Наталья Александровна 02.09.1912 10.05.1975 62
3 Миронова Дарья Ивановна 20.02.1865 12.02.1941 75
4 Ганичева Татьяна Викторовна 01.05.1953 11.09.1953 4 мес.
5 Ганичева Вера Федоровна 27.08.1927 06.04.1960 32
6 Миронова Анна Филипповна 01.02.1899 27.12.1948 49
7 Миронов Федор Прохорович 19.03.1900 22.04.1983 83
8 Миронова Крестина 

Александровна
07.03.1914 16.04.1998 84

9 Миронов Николай Федорович 22.05.1949 29.12.2007 58
10 Малышенко Светлана Павловна 27.09.1966 01.08.1979 12
11 Белов Владимир Владимирович 05.10.1966 25.06.1990 23
12 Белов Владимир Иванович 08.10.1934 23.09.1993 58
13 Миронова Нина Александровна 22.01.1914 24.01.1983 69
14 Миронова Мария Парфёновна 18.07.1886 23.02.1939 52
15 Артамонов Федор Фомич 18.04.1898 20.10.1936 38
16 Артамонова Василиса Николаевна 30.08.1892 21.03.1954 61
17 Артамонова Анастасия Васильевна 17.12.1871 04.05.1944 72
18 Белов Яков Иванович 22.10.1895 29.10.1977 82
19 Белова Александра Егоровна 17.02.1899 13.07.1980 81
20 Осипова Инна Васильевна 01.07.1929 26.07.1939 10
21 Осипова Евдокия Степановна 01.07.1894 30.01.1940 45
22 Осипов Василий Михайлович 07.01.1890 06.12.1952 62
23 Осипова Голиндуха Степановна 

(Калаша)
25.07.1859 31.10.1948 89

24 Артамонова Нина Васильевна 08.11.1952 22.02.1959 6
25 Артамонов Василий Фомич 30.12.1901 10.04.1947 45
26 Белов Игорь Иванович 04.07.1940 07.01.1942 1,5 г.
27 Белова Мария Филипповна 04.04.1907 12.11.1995 88
28 Белов Иван Иванович 04.09.1902 14.03.1978 75
29 Шестов Николай Гаврилович 20.05.1882 28.01.1962 79
30 Осипов Андрей Михайлович 16.09.1896 25.12.1961 65
31 Артамонова Александра 

Г авриловна
25.10.1920 03.01.2000 79

32 Артамонов Василий Васильевич 14.01.1926 26.02.1988 62
33 Пеллинен Галина Васильевна 27.07.1958 09.05.2002 43
34 Лебедева Валентина Алексеевна 02.09.1928 21.04.1981 52
35 Лебедев Василий Михайлович 13.01.1923 11.10.1996 73
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36
37
38
39
40
.11
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1 1
52
53

_55
56
57
58

Лебедева Марфа Ивановна 19.02.1896 12.05.1973 77
Лебедев Владимир Васильевич 27.07.1960 27.11.1961 1г.4м.
Лебедев Виктор Михайлович 19.11.1931 07.06.1940 8
Лебедев Михаил Титович 03.09.1889 10.07.1958 68
Коновалова Анна Панкратьевна 10.02.1880 06.11.1955 75
Коновалов Василий Кириллович 23.01.1873 05.03.1942 69
Осипов Юрий Иванович 23.05.1946 06.09.1996 50
Осипов Николай Иванович 08.12.1942 23.10.1974 31
Осипова Евгения Ефимовна 10.02.1912 09.05.1995 83
Осипова Марфа Авксентьевна 17.09.1862 21.01.1941 78
Осипов Александр Иванович 06.07.1941 06.11.1941 4 мес.
Осипов Иван Андреевич 03.08.1904 03.01.1955 50
Осипова Анна Матвеевна 23.09.1884 22.11.1961 77
Коновалов Николай Павлович 01.03.1937 15.04.1937 1,5мес
Коновалов Григорий Кириллович 23.01.1877 30.03.1952 75
Коновалова Павлина Наумовна 10.02.1886 20.01.1955 68
Коновалов Алексей Кириллович 17.03.1881 04.06.1955 74
Коновалов Павел Григорьевич 17.03.1903 19.01.1963 59
Коновалова Мария Ферапонтовна 30.05.1874 27.01.1963 88
Коновалова Ольга Макаровна 25.06.1931 10.03.2000 68
Коновалов Павел Павлович 28.05.1934 05.10.2008 74
Коновалова Нинель Павловна 17.08.1955 10.05.1956 9мес.
Миронов Алексей Фёдорович 27.03.1936 02.09.2015 79
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Приложение 6

ФОТОМАТЕРИАЛЫ

Мой добрый, старый отчий дом, 
К  тебе я  сердцем крепко приросла, 
С тобой одним дыханием живём, 

И  на двоих у  нас с тобою два крыла.

‘ . .л* Р, ,
Дом, построенный Прохором Мироновым в 1895 году для своей 
семьи. Первоначально был двухэтажный, затем из второго этажа 
сделали дом для семьи сына Прохора -  Александра. В 1969 г. дом 
был продан Пеллинен А.М.

112



На фото работники Мосеевского мастерского участка, 
предположительно 1940 год, у здания конторы в д. Мосеево, 

жители д. Шугино: в первом ряду справа первый — Осипов А.М.,

На фото бригада на ручной заготовке силоса. Первый ряд слева 
направо: Белова В.С., Лебедев В.М., Романова (Коновалова) Л.П., 
Осипова Е.Е., Артамонова А.Г., Пантелеева М. Н., Пантелеев В.М., 
Филимонова К. , второй ряд: Фадеева М.Г., Миронова В.Ф., Агапова 
А.А., Осипова Е.А., Пеллинен Т. А. , Пантелеева И.В., Агапова Л.А.
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На фото члены избирательной комиссии Мосеевского избирательного 
участка (слева направо): Миронов Н.Ф., Пеллинен В.А., Аксенов Н.А.,

Лебедев А.В.

В минуты отдыха (звено на заготовке сена):
Лебедев В.М., Миронов Н.Ф., Агапова Е.А, Пантелеев П.М., 

Коновалов П.П., Пантелеев В.М, Лебедев С.В., Лебедева В.А.
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Навыки деревенского труда не 
утрачены и через десятилетия 
городской жизни. Сено подаёт 
Миронов Василий Фёдорович, на 
стогу -  Суркова (Лебедева) Нина 
Васильевна.

На лето в деревню отправляли своих детей те, кто здесь родился и 
вырос. На фото слева направо: Евдокимова Юля (из г. Полярный 
Мурманской области, дочь Евдокимовой, до брака — Мироновой
В.Ф.), Осипова Елизавета Александровна, Миронова Кристина 

Александровна, Артамонова Клавдия Андреевна, малыши: Сурков 
Андрей (из Карелии, сын Сурковой, до брака- Лебедевой Н.В.) и 

Фомичёва Лена (из Череповца, правнучка Артамоновой К.А., дочь 
Фомичёвой, до брака -  Артамоновой Н.В.).
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Коллектив фермы Трошино, слева направо:
Белова В.С., Фадеева Т.В., Романова Л.Ф., Пантелеева А.С.

Праздник «Встреча поколений» (26 июля 2014 года, д. Шугино).
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Вручение родословной представителям рода Мироновых, слева 
направо: Миронов С.А., Степанова (Доброва Л.Ю.), Миронова 
(Малышенко) Г.Ф., Петров И.Н., Миронова (Михайлова) Н.Ф., 

Степичева О.Д.

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 
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Кема-Кемушка, река, 
Ты нам очень дорога..

Речка другая, но тоже родная,
С годами мелеет, мелеет, мелеет... 
Но имя на карте т-а-к-о-е имеет!
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Иоанно-Предтеченская Индоманская церковь (фото из семейного 
архива Андреева С.В.).

Здесь тихо, здесь печаль, 
Здесь мы грустим о них, 

О молодых и старых,
О близких и родных...
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Н.Михайлова

О тебе, моя Родина малая! 
Посвящается деревне Шугино

Фото из архива автора.

БУК «Межпоселенческая центральная районная 
библиотека»

2016г.

Тираж 30 экз.
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