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От составителя 

Уважаемые  читатели! 

В данной брошюре представлен материал об 

исчезнувших деревнях Нязепетровского района, 

собранный библиотекарями сельских филиалах  

Централизованной информационно-библиотечной 

системы и дополненный читателями Центральной 

библиотекой. Это воспоминания, которые удалось 

записать со слов жителей исчезнувших в разные годы 

населенных пунктов.  

Стилистика повествования сохранена.  

 

 

 

Свои воспоминания, дополнения, замечания  ждем по 

адресу: Центральная библиотека,  

  ул. Щербакова,13, тел. 3-17-40.  
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Балеевка 

Деревня основана в конце 90-х годов 19 века 

переселенцами из Пермской губернии (примерно в то 

же время, что и д. Калиновка).  Вначале,  по течению 

реки возникло два разных поселения - Балеевка 

(основана Балеевым) и южнее Лобановка (основатель 

Лобанов). В числе первых жителей были Гомзиковы 

(им принадлежали земли между Калиновкой и 

Балеевкой), Батуевы, Овчинниковы, Астанины, 

Когетины. 

В 30-х годах 20 века в деревне организовали колхоз, в 

котором была животноводческая ферма, которой до 

Великой Отечественной войны заведовал Я.С. Батуев. 

Кроме крупного рогатого скота разводили лошадей, 

свиней. На полях выращивали овес, ячмень, рожь, 

пшеницу. На местной маслобойне получали 

конопляное масло, из волокон - материал для мешков. 

На берегу речки работала  «дегтярка» - там Кузьма 
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Батуев из бересты получал деготь. Была в деревне и 

своя кузница. 

Жителей Балеевки и Калиновки объединяли не только 

родственные связи, у них была общая церковь, 

кладбище в Калиновке. Начальная школа в Балеевке 

была построена в конце 30-х годов и существовала до 

1970 года. В 60-х годах в школе обучалось около 20 

учеников. Учителями в разное время работали 

Кулакова Клавдия Ивановна, Климова Ольга 

Алексеевна, Старостина Полина Николаевна, Ожегова 

Любовь Ивановна. 

Всего жителей в это время было 150-180 человек. В 

деревне был магазин, вначале здание магазина 

находилось на левом берегу речки рядом с 

животноводческой фермой, а в 1960г. построили 

новый магазин в центре деревни. 

В конце 50-х годов комсомольцы деревни решили 

построить клуб. Лес для постройки заготавливали 

сами, строили тоже сами на воскресниках. В клубе 

была киноустановка, организовывали концерты 

силами участников художественной самодеятельности 

и учащихся начальной школы. 

В  конце 50-х-начале 60-х годов в клубе Батуев П.Я. 

проводил занятия по гражданской обороне. 

В середине 60-х годов в деревне было 2 телевизора и 

жители одной половины деревни ходили по вечерам к 

Брязгиным,  другой половины - к Батуевым. А в 50-х 

собирались по вечерам послушать   граммофонные 

записи - был патефон, в 1960 купили радио с 

проигрывателем и знакомые из Челябинска  привозили 

грампластинки. 
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Собирались до появления телевизора  и послушать 

передачи по радио, потом обсуждали услышанное, 

особенно нравились спектакли, а детям - сказки. 

Библиотеки в деревни не было, желающие ходили в 

Калиновскую сельскую библиотеку, а иногда брали 

книги друг у друга. Астанин Михаил много лет был 

подписчиком «Роман - газеты»,  у Батуевых была 

неплохая библиотека. 

В 60-х годах в деревне проживало около 150 человек. 

Трудоспособное население было занято в 

животноводстве - доярки, телятницы, скотники, 

конюх. Лучшие телятницы - Абакшина Елена 

Ивановна, Михеева Татьяна Никитична часто 

поощрялись грамотами, премиями. 

Механизаторы выращивали зерновые, кормовые 

культуры, обслуживали  животноводческую ферму. 

Была кузница, в которой Шихалеев  А.Н. мог 

изготовить или отремонтировать простые части к 

машинам, подковать лошадей. 

В начале 70-х вследствие постановления 

правительства об укрупнении хозяйств в деревне 

закрыли бригаду Ункурдинского отделения, люди 

начали уезжать, закрыли школу, магазин. Последние 

жители покинули деревню в 1973году. 

 

Батуева Нина Петровна, учитель, бывший житель 

 д. Балеевка.  

Материал предоставлен Берсеневой Л. А.    

 

 с.  Ункурда, 2008 г                                     
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Большие Бадажи 

 
Деревня Большие Бадажи образовалась раньше 

деревни Малые Бадажи. Жители были приезжие: 

Уфалейские, из Башкирии, Пермской области. 

Название деревни произошло от названия речки. Во 

время коллективизации образовался колхоз им. 

Ворошилова. 

Разрасталась деревня, строили дома. Была школа до 4-

х классов, магазин, медпункт, клуб. 

В 1938 году деревня относилась к Ушатовскому 

сельсовету, потом к Гривенскому. Рабочие 

занимались полеводством, животноводством. Были 

сепараторы на ферме, делали свое масло. 

В 1957 объединились два колхоза им. Ворошилова в 

д. Большие Бадажи и «Колхозная жизнь» д. Гривенка. 

Стал совхоз Гривенский. 
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В Больших Бадажах было около  50 домов. Жители 

приезжали в колхоз, потом в совхоз Гривенский. 

Начальная школа была до 1975 года. Магазин до 1972 

года, потом сгорел, вновь его не открыли. Медпункт 

был, еще в 1975 г. фельдшер из Гривенки ездил 1-2 

раза в неделю. 

В клубе кино было привозное, киномехаником 

работал Михаил Пшеницын. Зав. клубом была 

Надежда Никитина, потом П. Мазеина. В 1976 году в 

деревне было 7 семей: Стерляжниковы, 

Стерляжников А.А., Братчиков П.А., Зеленкина Е.Е., 

Гошков П.Д., Гладких Л., Харламов К. Школьники 

учились в Гривенской школе до 8 класса, жили в 

интернате. Последние жители, шесть семей уехали в 

ноябре месяце 1977 года в Гривенку. Братчиков П.А. в 

декабре в Ситцево. В 1978 году деревни Большие 

Бадажи не стало. 

 

Записано по рассказам жительницы этой деревни 

Галины Васильевны Стерляжниковой, 1938 г.р. 

Материал предоставлен Южаниновой Т.В.  

д. Гривенка, 2008 г                                                   
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                        Малые Бадажи 

 
Была Заимка Копыловская. Название заимок обычно 

давали по фамилии первых поселенцев. Копылов 

содержал скот. 

В 1932 году образовалась деревня Малые Бадажи. 

Жители деревни были в основном приезжие из 

Башкирии и Пермской области. Была начальная школа 

до 4-х классов до 1948 года. В 1940 году было в 

деревне 20 домов. После войны 14 домов. Деревня 

начала строиться в начале 50-х годах, домов уже было 

25. Был магазин, но проработал он всего 5 лет. В 1961 

году стали уезжать из деревни кто куда, но 

большинство в деревню Большие Бадажи. В 1965 году 

деревни не стало. Деревня прожила 32 года. 

 

Записано со слов Светлакова Николая Федоровича, 

родившегося в 1941 году в деревне Малые Бадажи. 

Материал предоставлен Южаниновой Т.В.   

д. Гривенка, 2008 г  
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                       Голдыревка 

Деревня Голдыревка была основана в первой четверти 

19 века.  Расположена в 40 км  к западу от 

Нязепетровска, в полукилометре от тракта 

Нязепетровск-Красноуфимск в верховьях р.Арганча на 

башкирских землях переселенцами из Центральной 

России, которые относились к «припущенникам». 

Занимались земледелием, скотоводством, 

пчеловодством, ткачеством. Сеяли зерновые, лен, 

выращивали овощи. 

С 1 мая 1933 года колхоз «Красная Звезда», с 1955 

года – полеводческая бригада колхоз им. Молотова, с 

1959 г. – к-за «Урал», с 1963 – с-за «Шемахинский». 

На протяжении многих лет занимала лидирующее 

положение в районе по производству молока: 

животноводы молочно-товарной фермы первыми в 

районе преодолели сначала 2000-х тыс. рубеж надоев 

молока от коровы в литрах, 3000-тыс.,  а некоторые 

доярки надаивали свыше 4000-х тыс. литров. Многие 

из них награждены высокими правительственными 

наградами. Среди них Берсенева Александра 

Михайловна (Орден Трудового Красного знамени), 

Берсенева Лидия Федоровна и Берсенева Лидия  

Инолидовна (Орден «Знак Почета»).  

Голдыревка – родина известных в районе 

организаторов производства: Берсенева Григория 

Семеновича (за труд награжден орденом Трудового 

Красного знамени), Ушакова Анатолия Ивановича 

(получил два высших образования – инженера и 

юриста), более двух десятков лет руководил 

Коркинским автотранспортным предприятием; 
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Ушакова Ивана Павловича, в прошлом управляющего 

Беляевским отделением  совхоза «Ункурдинский», 

орденоносца;  братьев Бунакова Георгия Васильевича 

и Бунакова Виталия Васильевича. 

Практически в каждом доме в деревне содержали 

пчел, была колхозная пасека. На Арганче сооружен 

пруд. Окрестности богаты грибами, ягодами, дичью. 

Население колебалось от 50 до 80 человек. Была 

начальная школа, магазин. 

Прекратила существование в середине 90-х годов 20 

века.                                                                                                                        

В.Г.Субботин. 2008 г 
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Горбуновка 

 
Деревня Горбуновка Нязепетровского района 

расположена в 30 км к западу от Нязепетровска в 

нижнем течении реки Арганчи, в километре от тракта 

Нязепетровск-Красноуфимск. 

Основана в начале 19 века переселенцами из 

центральной России на башкирских землях. Ее 

основатели – выходцы из «казенных крестьян». 

Занимались земледелием, скотоводством, 

пчеловодством, ткачеством. Сеяли зерновые, лен, 

выращивали овощи. Вниз по течению Арганчи, 

недалеко от деревни, был сооружен пруд, на нем – 

мукомольная мельница, просуществовавшая до начала 

50-х годов 20 века. В деревне был конный двор, 

продовольственный магазин. 

С 1932 года в качестве полеводческой бригады 

входила в состав колхоза «Красный Маяк» с центром в 

д.Новоселы. В 1955 году «Красный маяк» был 

присоединен к колхозу им.Молотова с центральной 

усадьбой в д.Межевая.  С 1959 года Горбуновка в 

составе Ташкиновского отделения входила в в к-з 

«Урал»,  с 1963 года – в совхоз «Шемахинский». 

Население не превышало 50 человек. Прекратила 

существование в конце 70-х годах 20 века. 

                                                                В.Г.Субботин. 

г.Нязепетровск, 2008 г 
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                                       Загора 

Деревня Загора Нязепетровского района расположена 

в 35 км к западу от Нязепетровска на реке Арганча. 

Основана в первой трети 19 века переселенцами. 

Занимались земледелием, скотоводством, ткачеством, 

сеяли зерновые, лен, овощи. 

С 1931 года – полеводческая бригада колхоза  им. 

Крупской, с 1955 -  к-за им. «Молотова», с 1959 г. – к-

за «Урал», с 1961 – совхоза «Ункурдинский», с 1963 – 

с-за «Шемахинский». 

Д.Межевую и д.Загора отделяет полукилометровое 

расстояние, поэтому в Загоре не было 

животноводческих помещений (кроме конного двора), 

ни  школы, ни магазина. 

Население не превышало 60-70 человек. Прекратила 

существование в середине 90-х 20 века. 

                                                     В.Г.Субботин  

г.Нязепетровск, 2008 г 

 

 

Деревня Загора была небольшая, километра полтора 

длиной, красивая, находилась в живописном месте. 

Название «Загора» (ударение на последнем слоге) 

произошло,  наверное,  от места расположения 

деревни. Она  находилась за горой от деревни 

Межевая. При входе в деревню с левой  стороны  - 

сосновый бор, с левой – поля. По краю деревни река 

Арганча, богатая рыбой. Население жило своим 
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хозяйством. До войны был детский сад, в пятидесятых 

еще существовал конный двор – 40 лошадей. 

На работу ходили  и в Межевую. С 1970 г. из деревни 

стали уезжать в город или в Межевую. В 80-ые  годы 

остается около 20 дворов, а в 1987 отключают 

электроэнергию и последние жители покидают родные 

места. 

                        Материал предоставлен Харисовой. Р.Н.   

д. Межевая, 2008 г 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

КИРОВКА 

Кировка относилась к Калиновскому сельскому совету 

и располагалась в пяти километрах от Куликовки, 

насчитывала 40 дворов. Но это потом она стала 

называться Кировкой. Основателем деревни был 

Обвинцов и деревню называли  Обвинцово. 

Насчитывалось дворов 25, и сливалась она с деревней 

Монак (насчитывавшей дворов 15). Эти две 

деревеньки разделял только мост. Но после 

гражданской, эти две деревни объединились и стали 

называться  Кировкой.  А почему называлась 

Кировкой, никто уже не помнит. В колхозе была 

ферма, засеивали поля пшеницей.  Был свой магазин, 

школа, правление. Народ в этой деревне жил простой, 

малообразованный  и какой-то чудаковатый, за 

что в других, близлежащих деревнях их стали звать 

«кировские шуликаны». Деревня распалась одна из 

первых в начале 60-х годов, когда стали укрупнять 

деревни. 

  

 

Записано со слов Лудищевой М. 

Материал предоставлен Вотяковой Е.  с. Калиновка, 

2008 г 

                                                

P.S.  Название Кировка произошло от колхоза  им.Кирова. 

(Прим. Б.К.Барыкина). 
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Ключи 

Деревня Ключи  расположена в 33 км к западу от 

Нязепетровска по тракту Нязепетровск-Красноуфимск. 

Основана в начале 19 века на башкирских землях 

переселенцами из Центральной России. В 1806 г. 

Пермская  Гражданская палата предложила башкирам-

вотчинникам д.Шакурово «припустить»  «государевых 

крестьян» переселенцев и решила «оставить их  

жительством на тех самых местах, где они ныне 

находятся, впредь до удовлетворения их 15-ти 

десятинной препорцией земли, или генерального 

размежевания». 

Занимались земледелием, скотоводством, 

пчеловодством, ткачеством. Сеяли зерновые, лен, 

выращивали картофель, капусту, морковь и пр. 

Был постоялый двор, винный магазин. 

С 1.04..1931 г. полеводческая бригада колхоза им. 

Крупской, с 1955 г. – к-за им. Молотова,  с 1959 г. – к-

за «Урал»,  с 1961 – совхоза «Ункурдинский», с 1963г. 

– с-за «Шемахинский». Население в 1933 г. – 78 

человек; в 1950 – 68 чел.; в 1960 – 19. Прекратила 

существование в 1975 г. 

Ключи – родина долгожителей. Многие ее 

жительницы прожили и до сих пор живут  до 90-то, и 

более лет. 

                                                           В.Г. Субботин 

 г. Нязепетровск, 2008 г 
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                       Кордон 

Еще была деревня Кордон. Основали эту деревню 

лесники, построили там барак и жили во время 

сезонных работ, собирали шишки, смолу. Позже к ним 

присоединились другие жители, около 10 дворов. На 

Кордоне жил Василий Нестеров. Жег уголь, жал 

деготь, собирал смолу. Ездил смолить крыши домов. С 

Кордона ездили работать на Беляево в совхоз. 

 

Материал предоставлен Шидловской Е.А.    

 п. Беляево, 2007 г 
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КУЛИКОВКА 

 

Куликовка была одной из крупных деревень и 

насчитывала 60 дворов. От Калиновки до нее было 3 

километра. 

Деревня эта, как и Калиновка, основалась на 

башкирских землях, купленных у жителей 

Белянковской волости на правом берегу реки Малый 

Майгаш, которая берет свое начало на западных 

склонах Уральских гор. 

Куликовка тянулась с запада до болота, которое 

являлась границей с Черепановкой. 

В Куликовке селились люди православной 

христианской веры, в церковь ходили в Калиновку и 

умерших хоронили на Калиновском кладбище. 

Как и для всей страны, для деревень Калиновского 

куста настали тревожные дни. В 1929 - 30 гг. 

произошло раскулачивание крепких крестьянских 

хозяйств и выселение их в дальние места. Много горя 

хлебнули эти люди в сталинские времена. 

Такова история этой неперспективной деревни. 

 

Записано со слов Вотяковой Е.  с. Калиновка, 2007 
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Мартыново 

Мартыново находилось в 6 км от Прохорово. Названо 

по фамилии лесничего. 

Семья Секерина приехали из Кировской области в 

поисках лучшей доли в 1962 году, там прожили до 

1967 года, работали серокопами, зарабатывали около 

300 рублей. Был магазин, и даже пекарня. 

Жили: Елсулов Александр, Логота Виктор – детей 3, 

Колчалов Иван – детей-8.  Домов было 20 - дома 

разбросаны. Речка впадает в Суроям. 

Секерин Иван Федорович еще 17 лет до1984 года 

проработал в Ситцево серокопом. Умер в 2003 году. 

Сама Устинья Павловна Секерина до пенсии работала 

тестоводом (теперь уже нет в живых). Награждена 

юбилейной медалью к 100- летию В.И.Ленина, 

почетными грамотами. 

                                      

Закирова М. М.    д. Ситцева, 2008 г 

 

 

Дополнение: Из воспоминаний Марии Павловны 

Черевичной (1933 г.р., бывшей Шадриной) о д. 

Мартыново. Она родилась там и жила до сент. 1941 г. 

 

В то довоенное время деревушка насчитывала всего 6-

8 «дворов». Избы низенькие, на 2-3 окна, стояли 

вблизи от малой речушки, впадающей в р. Суроям. 

Под косогором стояла общая баня, каждый топил по 

своей надобности. 
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Проживала там семья лесничего Мартынова Павла 

Яковлевича, ее деда. Жена умерла после рождения 

восьмого ребенка, доживал один в малой избушке, но 

рядом были уже взрослые дети: Иван, Александра, 

Михаил, Анна, Татьяна – мама М.П., Василий, Лидия 

– (ее сын Островский Юрий проживает в 

Нязепетровске), последняя дочь Лиза. Мария 

Павловна помнит семьи Косачевых, Колиных.  

Взрослые работали на лесоучастке. В лесу росло 

много ягод, особенно черники. Даже ходили пешком 

из города за ней за 20-24 км и приезжали из 

Свердловска сестры Анна и Евдокия – дочери Ивана 

Яковлевича Ерофеева. Его жена была родной сестрой 

моего (Н.К.Похвалина) деда Шадрина Афанасия 

Савельевича, у которого в числе 6 детей был сын 

Павел. Они  тоже приезжали в д.Мартыново. Он 

являлся родным братом моей мамы – Вассы 

Афанасьевны. Павел познакомился с Татьяной, 

полюбили друг друга, поженились в 1931 г. У них 

родились дочь Мария и сын Борис.  

В первые дни войны Павел Афанасьевич ушел на 

фронт, а    уже в ноябре 1941 г. семья получила 

похоронку… Место захоронения неизвестно. Татьяна 

Павловна переехала в город: надо было отдавать детей 

в школу. Купила домик на 2 окна, потом перестроили 

на 3 окна с помощью родственников. Получала 

мизерную пенсию на детей-сирот, до последних дней 

своей жизни работала на лесопосадках в лесхозе, где 

имела возможность выписывать дрова в счет 

заработанных денег. Держала скот. Татьяна Павловна 

прожила ровно 90 лет. 

 Записала Н.К. Похвалина, март, 2015 г. 
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Николаевка 

Николаевка образовалась примерно в первой 

половине 19 века. Людей туда ссылали с 

Красноуфимского (Михайловск) уезда за 

непослушание жечь уголь (?). Николаев Владимир 

Васильевич родился в 1952 году в Николаевке, там у 

него жили прадед, дед и бабка. В Николаевке он 

учился до 4-ого класса. Первая учительница Ижикова 

Антонина Григорьевна, дальше продолжил учебу в 

Шемахе. Со слов Владимира Владимира Васильевича 

в Николаевке был отдельный Николаевский 

леспромхоз. Начальником был Николаев Алексей ?. 

Заготавливали лес, сплавляли и отправляли в 

Нязепетровск по реке Малая Азовда, Большая Азовда, 
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Маниска. Еще был трест 42 (Челяблес). Начальником 

был Ахрамеев Алексей Викторович. 

В Николаевке насчитывалось около 2000 тыс. 

жителей. Здесь жили русские, татары, мордвины, 

немцы военнопленные, 6 семей. В Николаевке было 2 

клуба, старый и новый магазины, столовая, почта, 

медпункт. Две пекарни, в которых работало 4 

человека. Была большая библиотека, работали 2 

библиотекаря. 

 Председателем сельсовета был Малухин 

Владимир Федорович. Также была своя пилорама, 

шпалорезка, тарный цех. Свет гоняли стационары. 

Одна улица тянулась больше километра, а улиц было 

три. В тресте №42 были 2 кузницы, гаражи под 

машины, конный двор, было много лошадей. 

Рядом с Николаевкой была Кенчурка, 15 км, Бардым 

15 км, Суфильянка 13 км. 

Старая Маниска (небольшая деревушка) от 

Николаевки 7 км, там жили сплавщики, заготовители 

леса. Ниже Старой Маниски была деревушка 

«городок», там тоже жили сплавщики и заготовители. 

Этих деревушек давно уже нет, осталась только 

Кенчурка. Природа в Николаевке была очень 

красивая, непроходимая тайга. Здесь рос кедр, сосна, 

елка, береза. Сами сеяли рожь и пшеницу. В огородах 

сажали огурцы, капусту, очень благодатная почва, все 

вырастало в открытом грунте. 

Было много заимок. Многие занимались и охотой и 

рыбалкой. 

В Николаевке была геологическая партия со 

Свердловска. Она существовала 15 лет. Жили и зимой 

и летом в утепленных палатках. Зимой пригоняли 

вербованных с Ункурды. Владимир Васильевич 
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прожил в Николаевке до 1966 года, потом уехали 

жить в Арасланово, где и живут по сей день. 

Остальные уехали кто куда, кто живет в Шемахе, кто 

в Нязепетровске, в Полевском...   

 

Записано со слов Николаева Владимира Васильевича. 

Материал предоставлен Н.В. Гладких  п. Арасланово, 

2007 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение: со слов Николаева Ивана Николаевича, 

1938 г.р., жившего в Николаевке до пятидесятых 

годов, но навещавшего родные места. 

 

Учительница Ижикова Антонина Григорьевна, потом 

жила на Сказе. Сын ее работал мастером в дорожном 

отделе. 

Начальником Николаевского леспромхоза (или 

отделения Нязепетровского межлесхоза ?) был 

Николаев Василий Николаевич. Реки, по которым 

сплавляли лес (наверное, дрова «метровник) 



25 
 

называется  Азавда. Малая Азавда сливается с 

Большой  Азавдой, и после слияния через 4 километра 

впададает в Маниску, которая является притоком 

Нязи. 

Трест 42 (Челяблес) образовался в результате 

объединения  Николаевского леспромхоза и 

лесозаготовительной организации с Пушечкиной 

(была такая деревня или поселок, появившаяся в 1949 

году, но просуществовавшая до 60-х годов, пока не 

вырубили лес. Жили там в основном немцы: были 

построены ими дома, школа, магазин, клуб и другие 

объекты. Потом часть жителей после закрытия участка 

переселилась в Николаевку, другая часть – на 71 –й 

лесоучасток – пос. Лесной, которого тоже теперь нет. 

Он тоже образовался после войны: лес вырубили – 

участок закрыли). 

Николаевка от Нязепетровска в 28 км, грунтовая 

дорога. 

Теперь на этом месте только крапива. Когда 

образовался  Трест 42, сплав по речкам прекратился, 

потому, что появилось достаточно автомашин, и лес 

стали возить машинами. На лесозаготовке всегда было 

много ручной работы: валка леса, распиловка, сплав, 

на машины тоже грузили бревна вручную. В «тресте 

42» были и лошади – голов 120-130 (трелевали лес 

лошадьми, возили тоже к месту сплава на лошадях). 

Своих людей на лесозаготовке не хватало, было много 

вербованных с разных мест, а также колхозников и 

рабочих совхоза с Ункурды, с Араслановой и с других 

деревень, которых посылали на лесозаготовки. 

Электрический свет, привод пилорамы и др. 

механизмов осуществлялся от передвижных 

электростанций – во всех этих населенных пунктах: 
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Николаевке, Пушечкиной ,  Аюше,  71 участке и др. В 

Николаевке было две передвижки ПЭС-12. В каждой 

деревне, кроме домов, были построены бараки для 

рабочих. 

Председателем сельсовета в Николаевке был Малухин 

Владимир Федорович, потом Суровцев (имя-отчество 

забыл). На одной из двух пекарен работал Викулов 

Василий с женой. Пекарни размещались в частных 

домах, было два магазина. Кроме упомянутых 

объектов в 14-ти  км от Николаевки деревня Кенчурка, 

но она уже в Свердловской области, Бардым в 15 км 

(10 домов и бараки),  Аюш (тоже была большая 

деревня нашей области, лесоучасток на одноименной 

реке, в 18 км от Николаевки).  Суфильянку Иван 

Николаевич не помнит (может быть она тоже в 

Свердловской области?), а называл еще 

существовавшие  при нем деревни Косолапову, 

Гурьевку и др. Деревушка Городок ниже Старой 

Маниски была из 6-7 домов и несколько бараков, где в 

военные годы жили трудармейцы. Население всех  

этих деревень занималось заготовкой и сплавом леса. 

В Николаевке также жили охотники-промысловики. 

Заимки в той стороне были до 30-х годов, но немного 

– даже на карте от 1926 г. редко, гораздо больше 

южнее и западнее – в сторону Шемахи, Белянки, 

Ункурды. Потому что в описываемой  стороне – 

верховьях Нязи совсем другой микроклимат: частые 

заморозки. Пшеница там не вызревала, а потому и не 

сеяли. 

Кедр в окрестностях Николаевки есть, но всего 

несколько деревьев, которые всем известны, штук 7 

или 8. Но деревья солидные, местные жители еще при 

существовавшей деревни ходили за кедровыми 
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шишками. Расли лиственница, сосна, ель, пихта, 

береза, осина. 

Жители Николаевки были в основном с территории 

Михайловского завода, они сами облюбовали здешние 

места и поселились. 

                    

 Записал Владимир Владимирович Бычков.  

г. Нязепетровск, 2008 г 

 

 

Постниково 

Западнее деревни Беляево в четырех километрах 

стояла деревенька Постниково. Стояла деревенька на 

берегу родниковой речки, которая впадает в речку 

Машкара. Да и по всей речке Машкаре вразброс 

стояли дома от заимки Бычкова до территории 

Башкирии. 

На Постниково было около 10 домов. Кругом были 

смешанные леса, поля, покосные угодья. Там был 

колхоз «Социализм» или «Прогресс», и все близ 

живущие жители работали в этом колхозе, а во время 

страды нанимались на сезонную работу. Занимались 

животноводством, полеводством и частным 

хозяйством. Жителями деревни были Николай, 

Василий Постниковы, Алексей, Михаил Постниковы, 

Еремей Швалев, Александр Устюгов, Михаил Кашин, 

Екатерина и Павел Щукины. 

                   

Материал предоставлен Шидловской Е.А.   

 п. Беляево, 2007 г 
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Прохорово 

Появилась заимка Прохорово в 30-е годы прошлого 

столетия. Одна из его жительниц  Майсара 

Алдарова родилась в1937 году, (жила в д.Ситцева, 

теперь уже умерла). Хозяйств было 19. Одна улица. 



29 
 

Клуб, школа и контора отделения бригады 

Гривенского совхоза находились в одном здании. 

Учителя были Юнусов Загир Загирович и 

Проскурякова Людмила. Она сейчас живет в Уфалее. 

Конный двор-1. Базовок-6, выращивали телят, 

держали быков и телок. 

Имелся магазин ОРСа леспромхоза с импортными 

товарами. Из Ситцево ходили пешком, покупали 

германское нижнее белье, печенье сухое, повидло, 

клюкву протертую, яблоки и т.д. Жили зажиточные 

семьи в добротных своих домах. 

Минжиан Даутова - она была ударник 

коммунистического труда - серокоп, получали по тем 

временам большие деньги -130 руб. 

Мы очень любили приезжать в Прохорово с 

концертами, нас принимали на «ура». Деревня исчезла 

в 1973 году. 

 

Материал предоставлен Закировой М.М.   

 д. Ситцева, 2008 г 

 

 

 

 

Саволда 

Между Беляево и Бехтерево была деревня Саволда. 

Одно время председателем там была Анна Карманова. 

Деревня насчитывала более 10 дворов. Занимались 

полеводством, делали все на конной тяге, пахали, 
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сеяли, молотили зерно. В магазин ездили в Кургу. На 

Саволде Алексей Белов на дому торговал товарами 

первой необходимости. Контора была в Курге. 

   

 Материал предоставлен Шидловской Е.А.         

 п. Беляево, 2007 г 

 

Дополнение: Из воспоминаний Анны Матвеевны 

Недоспеловой (1924 г.р.) о своей тете Анне 

Максимовне Кармановой (1906-1976гг.). 

 

Анна Максимовна – четвертая дочь из семи детей 

Максима Прокопьевича, вышла замуж за работника 

прадеда Алексея Белова Никиту. Родителей у него не 

было – сирота. Он ухаживал за скотом. 

В первые дни Великой Отечественной войны муж 

погиб. Остались у нее два сына: Вячеслав (1927г.р.) и 

Валентин (1935г.р.), жили на Саволде. Жители 

избрали ее председателем колхоза, т.к. она была 

умная, рассудительная женщина твердого характера. 

Могла употребить и крепкое словцо, требуя порой 

непосильной работы от женщин. Сама вставала в пять 

часов утра, объезжала верхом на белой масти лошади 

поля, фермы, где выращивали лошадей для фронта, а 

при отправке их в путь лила слезы…Косили вручную 

траву, заготавливали сено, овес… Курила немного. 

Играла в праздничные вечера на гармошке 

(однорядке), прося у женщин прощения, но они ее 

уважали.  

После  смерти старшего сына стала жить в 

Нязепетровске у старшей сестры. Скончалась в 1976 г. 

от инфаркта сердца. Уважительно относились к ней и 
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районные руководители, предлагали квартиру, но 

отказалась… 

Младший сын Валентин имел высшее образование, 

работал Генеральным директором одного из крупных 

предприятий города Свердловска. Умер тоже от 

инфаркта, кремирован, прах в могиле Анны 

Максимовны в Нязепетровске. 

 

Записала Нина Константиновна Похвалина. 

г. Нязепетровск, 2014 г. 
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