


Президентский фонд культурных инициатив
КРОО «Лига прибалтийско-финских народов»

Авдеевское сельское поселение Пудожского района Республики Карелия
Авдеевская сельская библиотека

ЗАБЫТЫХ ДЕРЕВЕНЬ НЕТ

Петрозаводск
Издательский дом ПИН

2024

Позабыта, дождем припорошена 
Вдалеке от проезжих дорог, 
Умирала деревня заброшенной 
Пережив вековечный свой срок.

В. Украинский



УДК 908
ББК 26.891
З 129

Составители:
Н. И. Зеленько, общественный деятель, 

А. И. Анхимова, председатель КРОО «Лига прибалтийско-финских народов», 
руководитель проекта «Музейный марафон: диалог поколений» 

З 129  Забытых деревень нет. Проект «Музейный марафон: диалог поколений» / 
[сост. Н.И. Зеленько, А. И. Анхимова] ; Президентский фонд культурных ини-
циатив, КРОО «Лига прибалтийско-финских народов» ; Авдеевская сельская 
библиотека. – Петрозаводск : Издательский дом ПИН, 2024. – 120 с. : ил., цв. 
вклейка : 6 с.

В книге представлены итоги работы инициативной группы Авдеевского посе-
ления Пудожского района Республики Карелия, материалы из личных архивов 
граждан РФ, а также сведения из фондов местного школьного музея. Во вклад-
ке размещены фотографии известного фотохудожника Ильи Тимина. Издание 
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О проекте
Карельская региональная общественная организация «Лига прибалтий-

ско-финских народов» приняла участие во втором конкурсе на предоставление 
грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области 
культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2023 году. Проект 
«Музейный марафон: диалог поколений» вошел в число победителей и реализо-
ван при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект направлен на сохранение и возрождение историко-культурного на-
следия коренных народов Карелии (русских, карелов и вепсов) путем укрепле-
ния института семьи и развития межпоколенных связей музейными средства-
ми, основанными на изучении подлинных предметов, фотографий и личных 
документов. В основе проекта использовался метод этнографического погру-
жения в среду и передача молодому поколению знаний и умений от старшего 
поколения через развитие института наставничества. 

География проекта: Петрозаводский городской округ, Медвежьегорский, 
Кемский, Пряжинский, Олонецкий, Пудожский, Кондопожский и Прионеж-
ский районы Республики Карелия. 

Партнерами проекта стали: ФГБУК «Государственный историко-архитектур-
ный и этнографический музей-заповедник «Кижи», МУК «Музей Кондопожского 
края», МБУ «Кемский музей «Поморье», МБУК «Пудожский историко-краевед-
ческий музей им. А. Ф. Кораблева», МКУ «Медвежьегорский районный музей», 
АУ РК «Издательство «Периодика», МОУ «Шокшинская средняя общеобразова-
тельная школа», КРОМО «Центр развития добровольчества», Муниципальный 
добровольческий центр Олонецкого национального муниципального района.

Цель проекта: повышение роли семьи в современном обществе и создание 
условий для реализации этнокультурного и духовного потенциала местного 
сообщества из 8 районов Республики Карелия путем личного участия и соуча-
стия в комплексе мероприятий, включая подготовку и открытие 5 интерактив-
ных модульных выставок на основе материалов из семейных архивов граждан 
РФ и фондового собрания 5 музеев Республики Карелия.

Книга «Забытых деревень нет» была задумана инициативной группой Авде-
евского сельского поселения несколько лет назад. Материал для книги собира-
ли по крупицам с привлечением местных жителей, волонтеров и неравнодуш-
ных граждан. Благодаря экспедиционному выезду в Пудожский край весной 
и летом 2024 года, команда проекта КРОО «Лига прибалтийско-финских на-
родов» познакомилась с членами инициативной группы и зародилась мысль 
о поиске средств на издание книги. В партнерстве с музеем-заповедником 
«Кижи» появилась возможность доработки книги с последующей версткой и 
полноценным изданием за счет средств проекта «Музейный марафон: диалог 
поколений» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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От составителя

Посвящаем эту книгу всем нашим землякам, 
когда-то жившим и ныне живущим 

на нашей прекрасной Авдеевской земле…

Начало книге было положено зимой 2017 года, когда ко мне как к директору 
Авдеевской средней школы Пудожского района Республики Карелия обратил-
ся житель города Петрозаводска Кузнецов Михаил Викторович. Он рассказал о 
том, что его семья собрала материал о деревне Маткажа, располагавшейся на бе-
регу озера Тягозера – родине его отца, Кузнецова Виктора. Деревня прекратила 
свое существование в 60–х годах прошлого века. Михаил Викторович подарил 
школьному музею тематический стенд о деревне Маткажа и фильм. Ученикам 
школы на краеведческой конференции я рассказала о семье Кузнецовых, их до-
брой инициативе и о деревне Маткажа. Стенд занял свое место в школьном му-
зее. Конечно, уже в то время и возникла идея о сборе материала и по остальным 
«забытым» деревням. Школьники готовили материалы о жителях «забытых» 
деревень, выступали на краеведческих конференциях. 

В 2023 году я уже была на пенсии, мы с Людмилой Степановной Егориной и 
Натальей Петровной Богдановой решили взяться за подготовку книги – сбор и 
оформление материала по «забытым» деревням: Кильпога, Алексеево, Климо-
во, Ананьино, Октябрьская, Мелентьево, Загубье, Бураково, Лядина, Ижгора, 
Маткажа. Стоит отметить, что книга – это огромный труд, но у нашей коман-
ды был опыт работы по сбору материалов. В свое время вместе с Л.С. Егориной 
мы обобщили сведения о наших земляках, погибших и пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны. Под руководством Г.В. Никоновой было 
проведено исследование материалов Пудожской районной газеты, рассказыва-
ющих о наших односельчанах с начала 50–х до конца 90–х годов XX века, издан 
сборник статей местных газет про совхоз «Возрождение» и деревню Авдеево.

Я «дружу» с интернетом, поэтому взялась за поиски материала во всемир-
ной сети. Нашла на картах Яндекса расположение деревень, затем мы догова-
ривались о встречах с жителями в деревне Авдеево, которые ранее проживали 
в «забытых» деревнях Пудожского района. Таким образом, появились планы 
деревень с указанием расположения домов, различных построек и сформиро-
вался список жителей домов. К сожалению, мы не смогли встретиться с жителем 
деревни Ижгора, поэтому плана по этой деревне у нас нет. 

Мною были собраны воспоминания, фотографии 1950–80 гг., характеризую-
щие жизнь деревень Кильпога, Алексеево, Климово, Бураково, Лядина и др. Вме-
сте с Людмилой Степановной мы собрали материал по Октябрьской, Мелентьево, 
Загубью. Людмила Степановна составила планы построек того времени деревень 
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– Мелентьево и Авдеево. Наталья Петровна Богданова была нашим связующим 
звеном с музеем Авдеевской школы, в котором под руководством его заведующей 
Кистеревой Любови Васильевны был собран большой материал по краеведению. 
Мы искали упоминания о жителях забытых деревень и в библиотеке. 

Я собрала весь найденный материал в единый документ и отредактировала 
его. Работа велась в течение целого года. Мы искали помощь для создания книги 
и выпуска пилотного тиража. 

Эта книга – огромный труд, который особенно дорог нашим сердцам, мы здесь 
родились, выросли, работали, отдавая все свои силы и знания родному краю. 

Сама я из деревни Алексеево, родины моих предков по отцу – Ремезову Ива-
ну Никитичу. Мама Ремезова (Наумова) Мария Ивановна из деревни Бураково, 
родины ее отца Наумова Ивана Михайловича. Бабушка Ремезова (Кузнецова) 
Ксения Егоровна из деревни Маткажи, вторая бабушка Наумова (Клопова) 
Александра Терентьевна выросла в деревне Загубье. Более тридцати лет я про-
работала в Авдеевской школе, 29 лет возглавляла школу.

Людмила Степановна Егорина всю жизнь живет в деревне Авдеево (Воробье-
во), на родине ее отца Тимонина Степана Павловича. Она много лет подряд воз-
главляет Совет ветеранов Авдеево.

Наталья Петровна Богданова работает много лет библиотекарем Авдеевской 
сельской библиотеки и хорошо знает жизнь деревни. 

Бывшие жители «забытых» деревень наши хорошие знакомые, каждый из ко-
торых внес свой вклад в создание данной книги.
 

Составитель книги, редактор: 
Зеленько Надежда Ивановна
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Так выглядела наша Авдеевская округа лет двести назад. Справа от Тягозера 
находится маленькое озеро Ижорское и на его берегу стояла деревня Ижгора.
Когда-то в каждой деревне кипела жизнь. Бегала ребятня, бабы в озере поло-
скали белье, мужики приходили домой после трудового дня. По утрам здесь 
пели свои песни петухи, оповещая жителей деревни, что наступил новый день. 
Надо было покормить скотину, отогнать в стадо и заняться своими хозяйски-
ми делами, а их было не перечесть…

Сегодня живет полноценной жизнью только Авдеево. Не так давно объе-
динены в одну деревни Климово и Алексеево - Алексеево, деревни Мелентье-
во и Октябрьская - Октябрьская. Давно деревни Новинка, Кисляково, Погост, 
Носок стали частью Бураково, Воробьево – частью Авдеево, Киларевская (Ке-
ларевская), Тарасогорская - частью деревни Ручей, переименованной в Ок-
тябрьскую, Ергачевская, Михалевская – частью Алексеево. Несколько человек 
и сейчас живут круглый год в Октябрьской, летом приезжают дачники в Алек-
сеево, Бураково и Загубье. Остальные деревни стерты временем полностью. 
А ведь с каждой исчезающей деревней теряется часть духовности, культуры, 
милосердия, нравственности народа.

Наша работа о том, как уникальны деревни. У каждой была своя душа и душа 
неповторимая. Все меньше и меньше остается бывших жителей исчезнувших 
деревень, обрываются нити памяти. На сегодня живы только трое жителей де-

д. Авдеевская

д. Кисляковская
д. Новинская

д. Бураковская
д. Лядинская

д. Роймовская

д. Маткажа

д. Кильповская
д. Алексеевская

д. Ергачевская
д. Михайловская

д. Климовская

д. Воробьевская

д. Загубье
д. Мелентьевская

д. Ручьевская

д. Киларевская

д. Ананьинская
д. Тарасогорская озеро Купецкое

озеро Тягозеро



7

ревни Маткажа, которым уже за 80 лет. А кто еще сможет рассказать об этой 
прекрасной деревне, населенной трудолюбивыми людьми…

Мы решили сохранить память о деревнях, которых нет на карте, для следую-
щих поколений. Лет через десять, это будет сделать уже невозможно.

Мы использовали семейные архивы, исторические источники, интернет ре-
сурсы, чтобы найти и изучить информацию об исчезнувших деревнях нашего 
края. Пусть наши маленькие деревни оживут в схемах расположения домов, 
списках жителей на середину XX века, фотографиях, воспоминаниях жителей 
деревень - оживут в этой работе: Кильпога, Алексеево, Климово, Ананьино, Ру-
чей (Октябрьская), Мелентьево, Загубье, Бураково, Лядина, Ижгора, Маткажа.

Деревни по берегам озер 
Купецкого и Тягозера:
1. Алексеево
2. Климово
3. Ананьино
4. Ручей (Октябрьская) 
5. Мелентьево
6. Загубье
7. Авдеево
8. Бураково
9. Кильпога
10. Маткажа
11. Лядина
12. Ижгора

Купецкое озеро:
1. Великая губа 
2. Сенная губа 
3. Рички
4. Карский нос 
5. Майнаволок
6. Ананьинская губа 
7. Староверский нос
8. Пески, пляж, Бураковская губа
9. Крестовуха
10. Луда Козиных 
11. Ремезовская луда

Тягозеро:
12. остров Маура (Мавура) 
13. остров Рыбьяк
14. остров Зеленая Луда 
15. Роймовская губа

34

5

6

7
д. Авдеево

о. Купецкое

о. Тягозеро

о. Ижорское
о. Робозеро

р. Шалица

о. Сяйгозеро

8

11

12

10 14

13

1215

8

12
3

4 10
9

11

5
6

7

2
1

9
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Жители деревни:
1. Карпов Филипп. Дети: Миша, 
Саша, Ирина.
2. Часовня.
3. Карповы. До них Хотина Паша. 
Сын Толя.
4. Остаток дома.
5. Щаповы Алексей Михайлович и 
Маруся. Дети: Люся, Валера, Коля, Галя.
6. Колесовы, остаток дома.
7. Хотины Петр Степанович и Анна 
Григорьевна. Дети: Коля, Валя, 
Миша, Галя, Толя, Саша.
8. Анухины, остаток дома.
9. Амозовы Егор Никифорович, 
Аксенья Федотовна. Дети: Коля, Мария.
10. Чикин Александр Венедиктович. 
Дом двухэтажный, была начальная 
школа.
11. Чикины Михаил Алексеевич, 
Пелагея (Поля) Дмитриевна. Дети: 
Саша, Галя, Сима, Боря.

12. Сарай, гумно.
13. Сарай, гумно.
14. Тетя Варя.
15. Колхозный сарай, баня общая.
16. Чикины Андрей Петрович, 
Наталья Никифоровна. Дети: Боря, 
Федя, Таня, Коля, Галя, Витя.
17. Чикины Сергей Васильевич, 
Евдокия Сергеевна. Дети: Саша, 
Толя, Вася, Юра.
18. Колесовы, остаток дома. Жили 
учительница Софья Михайловна, 
учитель Александр Филиппович 
Карпов.
19. Чикины. Шура. Дети: Костя, 
Валентин, дочь.
20. Стафеевы Яков Лаврентьевич, 
Елена Филатьевна. Дети: Миша,
Иван, Вася. Остаток дома.
21. Остаток неизвестного дома.

Кильпога                                                        

Расположение домов в деревне

13
12

11

15

3

21

2
16

1

10

9

8

7
18

65

14
4

19

17

17

20
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Кильпога – деревня Мелентьевского общества Авдеевской волости Пудожского 
уезда. Координаты деревни: 62 градуса 3 минуты 15 секунд северной широты и 36 
градусов 3 минуты 27 секунд восточной долготы. По данным 1905 года расстоя-
ние до уездного города составляло 44 версты. Расстояние до волостного правления 
(Авдеевская) – 5,5 вёрсты, до ближайшей деревни 1 верста, до отделения почты – 44 
версты, до пароходной пристани – 56,5 вёрсты, до семилетней школы – 3,5 вёрсты.

Согласно «Списку населённых мест по сведениям 1873 года», изданного в 
Олонецкой губернии Центральным статистическим комитетом министерства 
внутренних дел (г.Санкт–Петербург. Типография МВД. 1879 г.), население де-
ревни составляло 75 человек: 37 мужчин и 38 женщин. Жили по 10 дворам. 
Стояла в деревне православная часовня.

На 1905 год население состояло из 47 кре-
стьян и 44 крестьянок, всего 91 человек. Коли-
чество семей и дворов — 14. Имелся скот: 19 
лошадей, 35 коров и 33 головы прочего скота.

Деревня находилась на высоком краси-
вом берегу Купецкого озера, между деревня-
ми Алексеево и Маткажей. Берег Кильпоги 
назывался Селище, местность около ручья - 
Пустошь. Напротив деревни располагалась 
Сенная губа Купецкого озера. Несколько до-
мов деревни были построены на два конца 
(входа). Обычно так жили братья. 

Кроме занятий земледелием до револю-
ции в Кильпоге занимались:
смолокурней – сначала Чикин Василий Мар-
кович, потом его сын Дмитрий; кузнечными 
делами – Чикин Никанор Маркович, потом 
его сын Павел; торговлей – Чикин Григорий 
Филатьевич; мастерил сани, дровни – Чикин 
Филат Маркович.

В 1930 году в деревне числилось 137 жите-
лей. Во время коллективизации конфисковали 
смолокурню, кузницу, лодки, сани, телеги, ам-
бары, лошадей и другой скот. Колхоз назвали 
«Рассвет». Председателем избрали Стафеева 
Андрея Лаврентьевича, позже Карпова Алек-
сандра Филипповича. 

После войны председателем колхоза стал 
Чикин Сергей Васильевич.
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В 1943 году во время Великой Отечествен-
ной войны вновь открыли часовню и старостой 
избрали Чикину Устинью Ивановну. Позднее за 
часовню отвечала Чикина Анна Павловна. При 
закрытии деревни часовня была перевезена в де-
ревню Авдеево и здание использовалось в хозяй-
ственных целях. 

В Кильпоге была начальная школа, располагалась 
она в доме Чикина Александра Венедиктовича. В 
ней учились дети из деревень: Климово, Алексеево, 
Маткажи, Кильпоги. Учительницы – Орлова Софья 
Михайловна, Пендикяйнен Анна Михайловна. Кар-
пов Александр Филиппович преподавал историю и 
конституцию в Авдеевской семилетней школе.

Воспоминания Якель (Ремезовой) Александры 
Ивановны (род. 19.11.1936):

«В деревне Кильпога в большом доме на два конца 
была устроена школа. Занятия шли в две смены. Две 
учительницы вели уроки в обеих сменах. Всего было 
две классных комнаты, по 40 ребят в каждой. Ребя-
та были из Кильпоги, Алексеева, Маткажи, Климо-
вой. Вот сколько одних детей в четырёх деревнях 
было — 160 человек! В школу брали хлеб и молоко, 
носили их в холщовых сумках. Вся одежда, вплоть до 
пальто, была самодельной, домашнего пошива. Пи-
сали на газетах, на бумаге, из которой делали меш-
ки. Летом помогали колхозу, много работы было в 
сенокосную пору. Так было и позже, сразу после вой-
ны» (по материалам из школьного музея).

Многие ученики начальной школы продолжали обучение в Авдеевской семи-
летней школе, а потом в других учебных заведениях. Закончили педагогический 
техникум: Чикина Александра, Чикина Мария, Чикина Таисия, Щапова Анна. 
Ветеринарным врачом стал Чикин Николай Павлович. Орлова Тамара закончи-
ла педагогический институт. Профессию военного выбрали: Чикин Александр 
Григорьевич (танкист), его брат Егор (авиатор), братья Стафеевы Иван и Васи-
лий. Финансистами стали Чикины Николай Алексеевич и Андрей Михайлович.

Самым известным человеком из Кильпоги был Стафеев Михаил Яковле-
вич (22.11.1903– 22.06.1941). Место рождения - Российская Империя, Олонец-
кая губерния, Пудожский уезд, Авдеевская  волость, Мелентьевское общество, 
деревня Кильпога. В октябре 1923 года добровольцем ушел в Красную Армию. 
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Великую Отечественную войну встретил в Бресте, в должно-
сти Военного комиссара Брестской области. 22 июня 1941 года 
майор Стафеев принял бой с фашистами. Он организовал и 
возглавил оборону здания военкомата Бреста, в течение вось-
ми часов удерживая его. При попытке прорыва из окружения 
Михаил Яковлевич погиб. Удостоен ордена Отечественной во-
йны I степени посмертно. 

Во время Великой Отечественной войны погибли, защищая Родину, сем-
надцать жителей из деревни Кильпога: 
Амозов Иван Егорович (18.08.1924–10.05.1945)
Амозова Мария Егоровна (01.03.1926–05.08.1945)
Вишняков Василий Арсентьевич (1914–28.03.1944)
Колесов Степан Михайлович (1923–20.08.1942)
Колесов Сергей Михайлович (1905–29.03.1944)
Петров Василий Филиппович (1919–10.04.1945)
Петров Иван Филиппович (1922–18.03.1945)
Стафеев Михаил Яковлевич (22.11.1903–22.06.1941)
Стафеев Георгий Андреевич (01.02.1920–16.12.1943)
Хотин Михаил Степанович (1898–?.12.1944)
Хотин Петр Степанович (1909–03.11.1941)
Хотин Иван Дмитриевич (1919–?.07.1941)
Чикин Иван Алексеевич (1906–27.01.1942)
Чикин Филипп Егорович (1897–?.04.1943) 
Чикин Георгий Григорьевич (1918–16.10.1944)
Щапов Иван Михеевич (1923–20.08.1942)
Щапова Дарья Михайловна (Михеевна) (?–08.12.1941). 

Во время финской войны погибли Амозов Алексей Никифорович 
(?.03.1907–28.02.1940) и Родин Михаил Владимирович (?–15.02.1940). 

Чикин Георгий Григорьевич  – летчик–штурман. Героически погиб в боях с 
немецко–фашистскими захватчиками в октябре 1944 года в Восточной Пруссии.

Амозова Мария Егоровна – минер–осоавиахимовец Кале-
вальской команды. Погибла в 19 лет – подорвалась на мине, 
умерла через 2 часа (5 августа 1945г.).
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С фронта в деревню вернулись немногие.

Чикин Андрей Петрович (1901–1986) Окончил три клас-
са школы. В колхозе работал кузнецом. Имел бронь. Ушел 
на фронт  25 апреля 1942 года. Воевал минометчиком. Войну 
закончил в Восточной Пруссии. Среди наград Орден Отече-
ственной войны 2 степени, медаль «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», 5 юбилейных наград.

Чикин Александр Григорьевич (1914–?) Во время Оте-
чественной войны был заместителем командира 343 гвар-
дейского танкового батальона. Танкист. Награды: Орден 
Отечественной войны 2 степени. После войны преподавал в 
Саратовском танковом училище.

Чикин Сергей Васильевич (?–?) Призван 25 июня 1941 
года. Воевал в 3 бригаде морской пехоты Балтийского Флота 
автоматчиком. Награды: два Ордена Красной Звезды, медали 
«За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над фашистской Германией», юбилейные награды.

Чикин Михаил Алексеевич (28.05.1908–31.07.1991). До 
войны занимался выпасом скота, охотился, сдавал пушни-
ну. Воевал в Восточной Пруссии. Получил 4 ранения. Имеет 
10 наград, в том числе Орден Красной Звезды, Орден Отече-
ственной войны 1 степени. Вернувшись с войны, продолжил 
работать пастухом в колхозе и охотиться.

В деревне Кильпога охотились почти все мужчины. Но самым известным 
медвежатником был Чикин Алексей Иванович. Все свободное от артельных 
дел время он проводил в лесу. На его счету 74 добытых медведя. Бывало, что 
его охотничьими трофеями были по 2-3 медведя за день.

Свою любовь к охоте Чикин Алексей Иванович он передал сыну Михаилу. 
Особенно удачной для Михаила Алексеевича была охота в марте 1958 года. В 7 
км от деревни Авдеево он с помощью трех своих охотничьих собак обнаружил 
большую берлогу. После трех выстрелов в отверстие берлоги, из нее выскочила 
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крупная медведица, а за ней четыре медведя. Охотник метким выстрелом сра-
зил медведицу, тяжело ранил одного зверя, а потом сделал несколько выстрелов 
вслед убегающим в чащу леса трем медведям. Преследовать их возможности не 
было – закончились боеприпасы. На второй день ранним утром Чикин Миха-
ил Алексеевич вместе с охотником любителем Никоновым Павлом Петровичем 
(12.07.1898–13.08.1969) отправились на поиски убежавших медведей. Собаки 
быстро вышли на след, и охотникам удалось убить остальных зверей, тем более, 
что они не ушли далеко, так как были ранены. Таким образом, пастух М.А. Чи-
кин обеспечивал безопасность скота в пастбищный период.

Кильповцы трудились хорошо, о достижени-
ях колхозников часто писали в районной газете. 
В феврале 1954 года первенство в соревновании 
по ремонту сельхозтехники занял кузнец Чикин 
Андрей Петрович. Летом 1954 года на районную 
Доску Почета были занесены имена бригадира 
тракторной бригады Щапова Алексея Михайло-
вича, а в июле 1956 года – имена колхозниц Чи-
киной Евдокии Сергеевны и Чикиной Пелагеи 
Дмитриевны.

Чикина Пелагея Дмитриевна (25.05.1915–
16.08.1995) была очень трудолюбивая. О ней 
была написана целая статья, рассказывающая об 
ее умении работать и о нелегкой жизни во вре-
мя войны. Дело в том, что Поля осталась одна с 
двумя дочками. В колхозе «Рассвет» ее назначили 
бригадиром, а после объединения с другим кол-
хозом, Пелагея Дмитриевна пошла в доярки. Она 
добивалась самых высоких удоев. На ферме ей 
всегда помогали сыновья Саша и Боря.

В районной газете отмечена была и семья Хо-
тиных. Анну Григорьевну хвалили за высокие 
результаты в копке картофеля вручную, а Петра 
Степановича за выполнение задания на 150% 
при вспашке на лошади борозд на картофельном 
поле. Часто мелькает на страницах газеты имя 
кузнеца Андрея Чикина, постоянно перевыпол-
няющего ежедневные нормы выработки.

В Кильпоге жила Карпова Ирина (Иринья) 
Николаевна. В 1961 году собиратели фолькло-
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ра записали у нее загадки, песни, сказки. Ирине Николаевне 
было в то время 75 лет. Она рассказала им о своей нелегкой 
доли. Семью Карповых в 1930–х признали кулацкой и раску-
лачили. После пережитого Иринья долго тяжело болела. Во 
время войны потеряла двух сыновей. Частушки, песни были 
записаны у Чикина Сергея Павловича, Чикиной Феклы Семе-
новны и Хотиной Анастасии (Настасьи) Яковлевны.

В жизни кильповцев много значило озеро. 
Места у Кильпоги были рыбные, практически 
все рыбачили. Самым удачливым рыбаком был 
Петр Хотин, а самым рыбным местом считались 
«Рички».

При реорганизации колхозов в совхоз «Воз-
рождение» деревня Кильпога исчезла с карты 
Пудожского  района, жителей переселили в де-
ревни Климово и Авдеево, а кто-то уехал и в 
дальние края. 

Дом на берегу озера

Чикин Федор 
с супругой Надеждой
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Для заметок
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Алексеево (Алексеевская)
Расположение домов в деревне

Жители деревни:
1. Амозовы Варвара Никитична, 
Алексей Никифорович. Дети: Шура, 
Коля, Рая.
2. Тетя Онисья.
3. Кобелева Роза Михайловна
4. Ремезовы Иван Никитич, Мария 
Ивановна. Дети: Шура, Коля, Тася, 
Таня, Надя, Вася, Галя, Саша, Валя.
5. Болотовы Мария Федоровна,
Степан Григорьевич. Дети Володя, 
Галя. Позже Ремезовы Петр Акимович, 
Клавдия Григорьевна. Дети: Таня, Коля
6. Ремезовы Дарья Яковлевна, Трофим 
Никифорович. Дети: Коля, Саша.
7. Ремезовы Алексей Никифорович, 
Анна Ивановна. Дети: Паша, Вася, 
Коля, Шура. Саша
8. Ермакова (Петуховская) Татьяна 
Васильевна. Дети: Вася, Федя (погиб 
в ВОВ).
9. Ермаковы Николай Петрович, 
Ольга Ивановна. Дети: Лида, Таня, 
Тамара

10. Козины Василий Федорович, 
Евдокия Ивановна. Дети: Толя, Коля, 
Тося, Саша, Лида, Надя, Галя.
11. Ермаковы Василий Николаевич, 
Александра Акимовна. Дети: Коля, 
Федя, Боря, Саша, Люба, Алеша,
Вова.
12. Ермаковы Василий Семенович, 
Евдокия. Дети: Саша, Толя, Валя, Надя.
13. Ремезовы Аким Иванович, 
Матрена Кузьминична. 
Дети: Иван, Паша, Надя, Петя.
14. Козины Федор, Офимья. 
Дети: Вася, Клава, Саша
15. Ермаковы Анастасия Михеевна 
(Михайловна), Александр Петрович. 
Дети: Саша, Клава, Коля.
16. Павковы Евдокия, Сергей 
Иванович. Дочь Клава
17. Амбар
18. Богдановы Семен Иванович, 
Марфа Ивановна. Сын Коля. Позже 
Кузнецовы Степан, Анна, дочь

20
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Расположение домов Ремезова Александра Степановича и Клавы, Соловье-
вых Луки и Ириньи – неизвестно.

Деревня Алексеево (Алексеевская) находится на западном берегу озера Ку-
пецкого. Координаты деревни: 620 2 минуты 30 секунд северной широты, 360 2 
минуты 30 секунд восточной долготы.

В 1873 году в деревне проживало 96 человек, было 14 дворов. В 1905 году 
в Алексеево проживало 20 семей, 122 человека. Стояла часовня в стороне от 
деревни, за домом Ермакова Александра Петровича – по «нашей» лесной до-
роге. В 1917 году в хозяйствах у крестьян Алексеево числились 26 лошадей, 39 
коров, 36 прочего скота.

Между Алексеево и Климово располагалась малень-
кая деревня Михалевская. В 1869 году там было 4 двора. 
С начала ХХ века деревня Михалевская стала частью 
деревни Алексеево. Есть данные, что там же или по дру-
гую сторону от деревни Климово располагалась дерев-
ня Ергачевская с количеством жителей 7 человек.

У дома Ремезова Алексея Никифоровича, в центре 
деревни, стоял колодец, общедеревенский. Он сла-
вился своей чистой родниковой водой.

Про дом Ермакова Василия Семеновича говорили, 
что он построен из сердцевин сосен, и деды в деревне 
его помнили таким же старым. Кстати, считается, что 

Фекла Степановна, с сыном Толей.
19. Дед Степан.
20. Ремезовы Егор Степанович, 
Анастасия Лукинична Дети Тома,….
21. Амбар.
22. Колодец.
23. Баня Козиных.

24. Конюшня 
25, 26. Гумна. 
27, 28, 29. Бани.
30. Скотный двор.
31. Силосная башня. 
32. Часовня.
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он один из самых старых домов в округе.
В деревне стояли и двухэтажные дома. Например, у Козина Федора Василье-

вича (?–15.08.1964), Ермакова Александра и Ермакова Василия Семеновича.
Дом Ермакова Николая Петровича на берегу озера был на два конца (два 

входа). В нем жили братья с семьями. Этот род известен своим предком Ки-
риллом, и чтобы не путать одних Ермаковых с другими, у этих Ермаковых 
была своя «деревенская» фамилия Кириллины. Помнят старожилы, что Ки-
рилл ходил в Иерусалим. И после этого Кириллины держали лавку.

«Деревенские» фамилии были и у других жителей деревни. Так, семью Ре-
мезова Петра Акимовича называли в честь деда – Акимовы, семью Ремезова 
Ивана Никитича в честь деда, балагура и шутника – Никиткины.

Шилова (Ремезова) Татьяна Ивановна вспоминает, как говорила ее ба-
бушка Ремезова Оксенья Егоровна (1885–1969):
 «Хлеб нам доставался тяжело. Ниву в лесу высекут весной. Она лето сохнет, а 
на второе лето сожгут этот лес. Земля мягкая сделается, потом пашут. Сохи 
маленькие были, потом рожь посеют около Петрова дня. Рожь на этих нивах 
хороша, в рост человека. Репу пахали тоже также в лесу, называли – репище. 
Рядом яму под репу копали, и она хранилась там до поздней осени. Мужчины 
ходили белку бить да рябчика. Много тогда в лесу их было. Целыми возами во-
зили в Питер через Шальский».

В 1931 году был создан колхоз «Комсомолец». Первым 
председателем колхозники выбрали Ремезова Ивана Никити-
ча. Была у него твердая хозяйская рука, умел он людей зажечь 
и организовать. Когда он ушел на войну, его заменяли Реме-
зов Аким Иванович (22.10.1892–30.03.1974) и Ремезов Алек-
сей Никифорович. Ремезов Иван Никитич был председателем 
колхоза и после войны. В колхозе были парники, колхозники 
выращивали огурцы. Государство помогало. Колхозу «Комсо-
молец» были выделены племенные бык и жеребец. Председа-
теля колхоза за хорошую работу премировали велосипедом.

Не обошли деревню Алексеево сталинские репрессии. Зи-
мой 1933 (1934?) года арестовали деревенских мужиков на ле-

созаготовках. Собрали со всей округи в деревню Авдеево на постоялый двор. И 
отправили в Петрозаводск, в тюрьму. 

Вспоминает Ремезов Василий Иванович слова своего отца (Ремезов Иван 
Никитич): «…из деревни Алексеево были в тюрьме трое неженатых парней и 
несколько тех, кто постарше. Молодые отсидели в тюрьме две недели и их от-
пустили, а остальных мужиков угнали строить канал, там и полегли все».
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В тяжелые годы деревню выручало озеро. Заядлыми рыба-
ками были Ермаков Василий Семенович, Ермаков Николай 
Петрович, Козин Василий Федорович, семья Ремезова Ивана 
Никитича. Рыбачили сетями, мутниками, мердами. Зимой на 
налимов ставили самоловки. 

Однажды Ермаков Василий Семенович, уже пожилой, упал 
за борт лодки, проверяя сети. Самостоятельно в лодку взо-
браться он не смог. Его крики о помощи услышал Ермаков 
Николай Петрович и спас. Через десяток лет история повто-
рилась уже с самим Николаем Петровичем, и тогда его спас 
Ремезов Александр, которому было в то время около 16 лет. 
Был случай, когда тонула семилетняя Ремезова Таня, упав-
шая с плота. Тогда ее спасла Ермакова Татьяна Васильевна 
(28.01.1901–15.03.1984). Так, выручая друг друга, деревня 
жила одной большой семьей.

Ремезов Аким Иванович был краснодеревщиком. Многие 
дома в деревне украшали сделанные его руками шкапы, дива-
ны, комоды. 

В сарае Ремезовой Дарьи стоял жернов и жители деревни 
ходили к ней молоть зерно. Около дома Ермакова Василия 
Семеновича было большое точило, которым тоже для своих 
нужд пользовались все.

Вспоминает Бондаренко (Ермакова) Вален-
тина Васильевна:

«Этот дом построил мой прадед Илларион. 
В нем жили четыре поколения нашего рода. Про 
деда Семена Илларионовича ничего не знаю. Ба-
бушка, Дарья Тихоновна, работавшая в церкви, 
была известна на всю округу. Каждый день она 
на лодке через озеро ездила в церковь, которая 
находилась в деревне Бураково. При этом детей 
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Аню и Васю оставляла на няньку. И вот однажды случилась беда. Вася выпал 
из окна и повредил ногу. Мать возила его по местным лекарям, но никто не мог 
его вылечить. Дарья Тихоновна много молилась о здоровье сына, и как дар Госпо-
ду, построила часовню в деревне Алексеево. В часовне были размещены большие 
иконы – от пола до потолка. Василий остался инвалидом на всю жизнь. У Ва-
силия Семеновича от первого брака было трое детей и трое от второго брака. 
Наша мама Ермакова (Павкова) Евдокия Яковлевна. Мой отец всю жизнь рабо-
тал в колхозе: пас коров, был хорошим столяром. Умел плести корзины, лапти, 
туески, кошели для рыбалки. В деревне его уважали. Мама работала дояркой».

Жители деревни воевали и в японскую войну, и в первую мировую, и в 
гражданскую. Защищая родину в советско-финляндскую и Отечественную 
войны, погибли и пропали без вести из деревни Алексеево семнадцать солдат:
Ермаков Федор Иванович (1920–?.10.1944)
Ермаков Михаил Петрович (1918–?.09.1941)
Ермаков Федор Николаевич (1920–16.12.1943)
Ермаков Александр Петрович (1903–?.08.1944)
Кобелев Антон Васильевич (1896–?.10.1944)
Кобелев Иван Тимофеевич (1906–10.04.1945)
Козин Александр Федорович (1922–?.08.1942)
Митин Александр Иванович (1895–?.01.1944)
Павков Сергей Иванович (1923–06.02.1942)
Ремезов Андрей Дмитриевич (1918–1945)
Ремезов Михаил Никифорович (1899–?.08.1943)
Ремезов Трофим Никифорович (1905–27.02.1944)
Ремезов Иван Дмитриевич (1915–?.08.1941)
Ремезов Иван Акимович (1914–?.12.1944)
Ремезов Модест Дмитриевич (1897–?.08.1944)
Соснов Семен Ефимович (1900–?.11.1943).
В советско-финскую войну погиб Соснов Сергей Ефимович (?–06.02.1940).

Во время войны разрешили открыть часовню, старостой которой избрали 
сначала Ремезову Матрену Кузьминичну (04.04.1986–28.01.1957), а позже Реме-
зову Оксенью Егоровну.
Совсем немногие вернулись с фронта домой с Победой:

Ермаков Василий Николаевич (15.04.1924–08.08.1976). В 
17 лет ушел в партизанский отряд. После освобождения Пе-
трозаводска воевал на Прибалтийском фронте и 4–м Украин-
ском фронте. Награжден 2 медалями «За отвагу» и Орденом 
Славы 3 степени. Имел 2 ранения и контузию.
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Ермаков Николай Петрович (28.10.1914–27.11.1996). При-
зван в армию 23 июня 1941 года. Служил в Кандалакше, во-
зил на машине боеприпасы в 347 полку 54 дивизии. Победу 
встретил в Ленинградской области. Награжден медалями «За 
оборону Заполярья», Орденом Славы 2 степени.

Козин Василий Федорович (13.03.1911–03.04.1985). При-
зван из Пудожа в первые дни войны. Воевал на Черном море, 
в Германии. Участвовал в переправе через Сиваш, во взятии 
Кенигсберга. Закончил войну в Западной Европе. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

Ремезов Иван Никитич (27.09.1909–07.12.1994). Призван в 
армию 23 июня 1941 года. Зачислен в 12 отдельный дорож-
ный батальон. Воевал на финском фронте, был наводчиком 
ПТР в танковой части. Участвовал в освобождении Карелии 
и Заполярья. Закончил войну в Норвегии. Получил 4 ранения. 
Награжден 7 медалями, среди них «За отвагу» и «За оборону 
Заполярья».

Жизнь в советском тылу тоже была нелегкая.

Из воспоминаний Ремезова Петра Акимовича (27.06.1929–
14.09.2015) по материалам школьного музея:

«Во время Отечественной войны мне было 12 лет. Как и 
все ребята моего возраста, я работал в колхозе «Комсомолец»: 
пахал, боронил пашни, помогал матери по хозяйству. Помню 
налеты финских самолетов на наши деревни. Подружился с 
нашими разведчиками, их наблюдательный пункт был на горе 
Чублака». 
Петр Акимович служил на Северном флоте уже после войны. 
Был чемпионом флота по лыжам.

Из воспоминаний Ремезова Николая Трофимовича по ма-
териалам школьного музея:

«На берегу озера Купецкое было большое поле, поляна через 
дорогу для индивидуальных огородов – Раяка. За деревней в 
сторону Песчаного есть гора Чублака. На этой горе в войну 
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был пост службы ВНОС (Войска воздушного на-
блюдения, оповещения и связи), который обслу-
живали 5–6 рядовых. Я запомнил двоих по фами-
лиям Корсаков и Блинов. На горе стояла вышка, с 
неё было видно Онего. Солдаты вели наблюдение 
за самолётами противника. Если их обнаружи-
вали, то немедленно сообщали на другой пост. 
Жили солдаты в деревне Алексеево. На горе у них 
была землянка, в ней ходили стоя, было окно, печь 
с трубой, телефон, дверь капитальная».

Из воспоминаний Якель (Ремезовой) Алек-
сандры Ивановны (род.19.11.1936) по материа-
лам школьного музея:

«В войну дети колхозников воспитывались в 
детском садике, где была одна воспитательница 
Офимья Ивановна Козина. Садик был в её двухэ-
тажном доме. Она занимала нас своеобразно, рас-
сказывая небылицы и сказки, пугая водяным, кото-
рый живёт и в колодце, и в озере. Ходили на гору 
Чублаку за малиной. Там был наблюдательный 
пункт и землянки. В Алексееве стояли зенитки, 
так и не сбившие ни одного самолёта. В Ананьино 
была военная техника – машины. В доме  Николая 
Петровича Ермакова была столовая для солдат. 
Один раненый, без ноги, лежал в доме Ремезовых, 
за ним ухаживала Наумова Ольга Терентьевна 
(1879–1952), мать Ремезовой Марии Ивановны. 
Финский самолёт бывало летит, ведёт стрельбу, 
а ребята на улицу бегут «огоньки ловить».

Во время войны в деревне Алексеево проживало много эвакуированных. 
Дома были переполнены людьми, но как-то всем находилось место.

9 мая 1945 года, услышав, что война закончилась, жители всей 
деревней собрались у большого деревенского колодца. Кто-то 
плакал – не дождался кормильцев с войны, кто-то радовался, 
что сын или муж остался в живых, и все ожидали, что теперь 
начнется новая легкая жизнь – жизнь без войны.

Наступило время восстанавливать страну. И работы кол-
хозникам было очень много. Колхозы «Пламя», «Комсомолец», 
«Рассвет», «Красный Север» вскоре после войны объединились 
в один – «Комсомолец». Позже председателя Ремезова Ивана Ни-



23

китича заменил «двадцатипятитысячник», приехавший по пу-
тевке партии из города, т. Полетухин. 

Работали колхозники хорошо. Информация о многих нам 
известна благодаря материалам из газет «Красный Пудож» и 
«Знамя труда». Так, в 1953–1959 гг на районной Доске Почета 
были следующие «передовики»: 
Кузнецова Анастасия Петровна – за выполнение норм выра-
ботки на пахоте на 140-150%; 
Богданова Марфа Ивановна, Ремезова Мария Ивановна – на 
уборке ржи выполняли по 1,5–2 нормы в день; 

Кузнецова Фекла Степановна, А.П. Ермакова, Д.А. 
Ремезова, Евдокия Яковлевна Павкова – доярки 
колхоза за высокие удои; 
Ермакова Александра Акимовна, надоившая на 1 
фуражную корову за июнь 204 кг молока; 
Ремезова Мария Ивановна – телятница, получив-
шая среднесуточный привес по 950 гр. на голову; 
Козина Евдокия Ивановна – телятница, получив-
шая среднесуточный привес по 700 г на голову; 
Ермакова Александра Акимовна, Кузнецова Фекла 
Степановна, надоившие на фуражную корову за ав-
густ по 265–279 кг молока. 

В 1961 году рабочие совхоза деревень Алексеево, Кильпо-
га и Климово объединились в Алексеевскую полеводческую 
бригаду, которой руководил Козин Василий Федорович. В 
1966 году бригадир В.Ф. Козин был награжден медалью «За 
трудовую доблесть». Это общая заслуга. 

Бригадиром животноводческой бригады был Ермаков 
Василий Николаевич. Под его руководством доярки фермы 
всегда были в числе передовых. Он и сам иногда работал доя-
ром. И только Василий Николаевич мог управиться с огром-
ными и злыми быками. 

Отлично трудился на колхозных полях и механизатор 
Ремезов Петр Акимович.

Ценили и уважали жители деревни своего фельдшера Ер-
макову Ольгу Ивановну (29.07.1919–09.12.1960). Ольга Ива-
новна приходила на помощь в любое время дня и ночи. Часто 
принимала роды у женщин деревни, следила за здоровьем ма-
лышей, помогала старикам.



24

Известные люди деревни Алексеево.

Ремезов Никита Антонович (1879–1942) – сказитель и бы-
линщик. В 1939 году участвовал в конференции сказителей в 
г. Петрозаводске. Свои новые былины Н.А. Ремезов присылал 
сотрудникам Карельского научно-исследовательского инсти-
тута. Всего от Ремезова Никиты Антоновича было записано 
14 былин. Известен портрет Ремезова Никиты Антоновича – 
это работа художника Стронка Георгия Адамовича.

Ремезова (Кузнецова) Ксения Егоровна – известная скази-
тельница, жена Ремезова Н.А. От неё были записаны были-
ны «Про Добрынюшку (Добрыня и Алеша)», «Про Лазарей», 
«Ефимьян Князь Великой». Часто собирались у Ремезовых 
ребята алексеевские, чтобы послушать сказки бабушки Его-
ровны.

Ремизов Иван Никитич (1909–1994) – известный скази-
тель, сын Ремезова Н.А.. От него был записан ряд былин, ска-
зок, духовных стихов.

Зеленько (Ремезова) Надежда Ивановна (род. 15.08.1953) 
– внучка Ремезова Н.А. В настоящее время продолжает твор-
ческие былинные традиции своего деда. Надежда Ивановна 
выступает с былинами деда, со своими былинками Неодно-
кратно представляла свое творчество в Пудоже, Петрозавод-
ске, Кижах. 
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Отрывок из былинки о Купецком озере от Зеленько Надежды Ивановны:

Говорили мужики алексеевские, 
Что водяного неводом выловили, 
И в гору водяного да поперли,
Ни-ни-ни – взмолился тут водяной.
А не хочешь ли Водя, ты царь морской,
В воду, в воду к себе, да в омут родной?
Да-да-да, стонет, плачется тут водяной.
Отпустили мужики его в озерушко, 
Да зарок-то дал им наш водяной: 
Алексеевцам рыбку щедро давать
И оброк с деревни людьми не брать. 

Эта история о водяном живет в памяти жите-
лей деревни и передается из поколения в поко-
ление. И, действительно, не помнят в Алексеево, 
чтобы кто-либо в деревне утонул.

Сохранились записи сказок, песен, заговоров 
от Козиной Ефимии Ивановны (?–?). Малогра-
мотная Ефимия Ивановна исполняла причети о 
своих сыновьях, находящихся на фронте во вре-
мя Отечественной войны:

«Отправлено два сынушка, два ясных сокола 
На дальнюю сторонушку, защищать свою Россиюшку
Нет ни весточки, ни грамотки от моих детей любимыих
Верно уложила пуля вражеска на полюшке набранноем, 
Я живу старуха старая без своих роженых детушек».

Представленный выше причет из книги «Носители фоль-
клорных традиций» (Пудожский район, Петрозаводск 2003. 
Карельский научный центр Российской академии наук Ин-
ститут языка, литературы и истории. Издание подготовила 
Т.С. Курец).

Хорошим исполнителем былин был и Ремизов Иван Кузь-
мич. Учился петь былины он у Егора Николаевича Семина и у 
Никифора Прохорова.

Ценили в деревне Алексеево школу. Постоянно ходили на вос-
кресники. Ремезов Иван Никитич и Козин Василий Федорович, 
вместе с бывшими выпускниками школы Ермаковыми Федором 
и Борисом в декабре 1971 помогали школе в заготовке дров.
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Жители деревни Алексеево стремились дать 
своим детям хорошее образование. Так, сын Реме-
зова Алексея Никифоровича, Николай, руководил 
Пудожским районом, был заместителем министра 
сельского хозяйства Карелии, брат его Павел – 
подполковник. Дочь Ремезова Ивана Яковлевича 
руководила Республиканской больницей Карелии. 
Козин Александр – работал хирургом, Ермакова 
Тамара (дочь Ермакова Николая Петровича) – 
врач Республиканской больницы. Болотова Ма-
рия Федоровна, Ремезов Николай Трофимович и 
Зеленько (Ремезова) Надежда Ивановна – руко-
водили школами в Пудожском районе Карелии. 
У Ремезова Ивана Никитича было шесть дочерей, 
три из которых получили высшее образование. 

Деревня Алексеево жила не одно столетие. 
Менялись поколения. Трудились люди. Игрались 
свадьбы, рождались дети, хоронили односельчан 
всей деревней. И вновь рождались дети…

Семьи в деревне, в основном, были многодет-
ные. Можно отметить любимые места в деревне 
Алексеево. Дети любили играть в футбол и во-
лейбол на берегу озера Лахте. Осенью и зимой 
чистили каток, катались на коньках. Посреди де-
ревни играли в лапту. У детей были и обязанно-
сти: наносить воды с колодца – для хозяйства, с 
озера – для самовара, дрова принести в дом...

Дети любили ходить в свободное время в лес 
– за ягодами да за грибами, а то и просто так. Зна-
ли они, на какой черемухе в округе самая сладкая 
ягода. Ходили за клюквой на ближнее болото Ды-
бун. Зимой катались с горок на лыжах. Мальчиш-
ки увлекались охотой… 

Деревню Алексеево окружали поляны и по-
жни, горки: Кукаварья, Вашалма, Якосерьга, Чу-
блака, Пущерга, Подкоровье, Фуфайгора, Медве-
жье болото…

В 1960–х годах, когда подросли дети, родив-
шиеся после войны, а их в деревне было много, 
у бригадира Козина Василия Федоровича выпро-
сили пустовавшее здание сушилки, стоящее на 
отшибе по дороге на Кильпогу. Постепенно ре-
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бята навели там порядок, оклеили стены. Соби-
рались в «сушилке» после школы, на каникулах. 
Прошло немного времени и появилась неболь-
шая библиотека из домашних книг. Ребята сами 
занимались организацией для жителей деревни 
концертов и часто представляли свое творчество 
прямо на улице – зрители сидели на валяющихся 
бревнах, принесенных из дома табуретках.

В 1987 году последние две семьи Ермакова Ни-
колая Петровича и Ремезова Ивана Никитича пе-
реехали из Алексеево в Авдеево, деревня опустела.

Через несколько лет дома стали приобретать 
дачники.
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Климово (Климовская)
Расположение домов в деревне

Жители деревни:
1. Тереховы Евдокия Константиновна, 
Алексей Петрович. Дочь Надя.
2. Подгорные Егор Яковлевич, 
Клавдия Филипповна. Дети: Галя, 
Витя, Вова, Саша, Коля
3. Барановы Александра Степановна, 
Алексей Осипович. Дети: Валя, Надя, 
Саша, Нина, Галя, Коля, Юра
4. Фофанов Василий Андреевич, 
Кахановская Степанида Пантелеевна.
5. Болотовы Елена Гавриловна, Петр 
Васильевич. Сын Коля и еще 6 детей.
6. Тереховы Татьяна Ефимовна, Егор 
Васильевич. Дети: Шура, Оля, Вася.
7. Ермаковы Александр Иванович, 
Мария Гавриловна. Дети: Женя, Толя, 
еще 3 детей.

8. Родины Пелагея Ивановна, 
Владимир Филиппович. Дети: Анна, 
Миша. С 1958 года Будрицкие Фома 
Ефимович, Ольга Ерофеевна. Дети: 
Аня, Лодия, Галя, Вера.
9. Фофановы Иван, Ольга. Сын Юра.
10. Болотова Елена до войны жила 
с супругом и детьми.
11. Лавка (магазин).
12. Иванова Маланья. Дети Тамара, 
брат, сестра.
13. Фофановы Иван Терентьевич, 
Наталья Тимофеевна. Дети: Леша, 
Вася, Ефимья.
14, 15, 16. Бани.
17. Большая береза у дома Будрицких.
18. Огромная ель у дома. Фофанова И.

скотные дворы

дорога в Алексеево

керосинка

гать

озеро Купецкое
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Деревня Климово (Климовская) расположена на западном берегу озера Ку-
пецкого вдоль озера и вдоль дороги, идущей от Ананьино в Алексеево. Расстоя-
ние до Пудожа – 37 км, до Петрозаводска – 92 км, до Москвы – 704 км. В работе 
профессора Якушева Дениса Игоревича «Локализация первого новгородского 
поселения на Купецком озере» утверждается, что первое новгородское поселе-
ние на берегах Купецкого озера находилось на месте деревни Климовская. 

В деревне в 1873 году было 16 дворов, проживало 96 человек. В 1836 году в де-
ревне среди православных была семья старообрядцев: Трофим Петров (37 лет) 
и его жена Матрена Иванова (32 года). 

В 1890 году в Климово насчитывалось 19 дворов. Больше всего дворов в 
округе по статистике тогда было только в деревне Бураково. В 1905 году про-
живало 23 семьи, 137 человек.

Известными людьми деревни Климово стали Иван Терентьевич Фофанов и 
его сын Алексей Иванович Фофанов.

Фофанов Иван Терентьевич – былинщик, от него записано 
18 былин. В молодости был батраком, впоследствии занимался 
рыболовством, вёл крестьянское хозяйство. В 1930–х годах рабо-
тал сторожем нефтебазы МТС. Иван Терентьевич участвовал в I 
Всекарельском совещании по вопросам языка в Петрозаводске в 
1938 году. Затем Иван Фофанов по приглашению М. К. Азадов-
ского в 1939 году приезжал в Ленинград для пения былин студен-
там курса русской словесности. Былины Иван Терентьевич пере-

нял от Никифора Прохорова, имевшего прозвище «Утка», от своего отца Терентия 
Андреевича и других сказителей-пудожан. Наиболее известные былины «Добры-
ня и змей», «Наезд литовцев», «Илья и Соловей», «Соловей Будимирович», «Ссора 
Ильи Муромца с князем Владимиром», «Сухман».

Фофанова Ефимия (Офимья) Ивановна (10.10.1897–
21.11.1990), дочь Фофанова Ивана Терентьевича, была негра-
мотная, но знала очень много частушек. Студенты Петрозавод-
ского пединститута в 1960 году записали порядка 100 частушек 
от Ефимии Ивановны и ее подруги Амозовой Варвары Ники-
тичны. К тому же, от Ефимии Ивановны было записано около 
десяти сказочных сюжетов.

В деревне Климово были записаны былины от Меньшикова 
Кузьмы Никифоровича (1860–?), плачи от Меньшиковой Ага-
фьи Абрамовны, частушки от Болотовой Елены Гавриловны, пес-
ни плясовые и шуточные от Барановой Александры Степановны. 
Известно, что Ермаков Александр Иванович, счетовод колхо-
за «Пламя», в 1938 году прислал в Карельский научно-иссле-
довательский Институт Культуры на конкурс 27 частушек.

Баранова Александра 
Степановна. 1980 г.
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Из воспоминаний Нины Ермаковой:
«Иван Матвеевич Ермаков - мой свекор, жи-

тель деревни Климово, отец Ермакова Александра 
Ивановича. Иван Матвеевич Ермаков был купцом 
первой гильдии, торговал в Санкт-Петербурге 
сельхозпродуктами, имел в городе доходный дом, 
возил обозы с сеном для извозчиков города. Жена 
Ивана Матвеевича – Полина, дочь священника 
из Лузы Архангельской губернии. Сестра Ивана 
Матвеевича - Елена, была замужем за Пудожским 
купцом Копейкиным. Отец Ивана Матвеевича - 
Матвей Агафонович, был избран старостой По-
кровской церкви. В Климово стоял двухэтажный 
дом Ермаковых: Ивана Матвеевича и его супруги 
Марии Гавриловны. В семье воспитывались пяте-
ро детей. Александр Иванович работал счетово-
дом в колхозе, затем продавцом в магазине. Мария 
Гавриловна работала в колхозе, потом в совхозе».

Жили климовцы дружно. Их деревню отделяло 
от леса болото, обходить которое было очень дале-
ко. И сельчане много лет назад построили через бо-
лото гать, которую поддерживали не одно столетие. 

Один из жителей деревни Климово - Василий Фофанов - дольше всех носил лапти 
и рассказывал, как ему удобно в лаптях летом ходить через гать: «если ноги промо-
чишь, то в жару они быстро высохнут». В 1930 году в деревне Климово проживало 
134 человека. Во время коллективизации в деревне был образован колхоз, которо-
му дали название «Пламя», а позже присоединили к колхозу «Комсомолец».

Среди трех героев Великой Отечественной войны Пудож-
ского района один – уроженец деревни Климово.

Фофанов Алексей Иванович (15.05.1915–04.09.1986) - Ге-
рой Советского Союза. Родился в семье известного сказителя 
былин Фофанова Ивана Терентьевича, женой которого была 
Наталья Тимофеевна. Вместе с Алексеем Ивановичем в семье 
воспитывались брат Василий и сестра Офимья.

В 1937 году Алексей Иванович был призван в Красную ар-
мию, служил в танковых войсках. В 1939 году успешно окон-
чил школу младших командиров. Участвовал в советско-фин-
ляндской войне, командовал взводом. Тогда же получил 
первую закалку и первое ранение. С июня 1941 года Алексей 
Иванович был на фронтах Великой Отечественной войны. 
Участвовал в обороне Москвы в звании командира роты. 7 
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ноября 1943 года танковая рота под его командованием первой ворвалась в г. 
Фастов. Танк Фофанова Алексея Ивановича в ходе боя уничтожил пять проти-
вотанковых орудий, четыре пулемёта, захватил три зенитных орудия, танк Т-6 
«Тигр» и три автомашины противника. 

За умелое руководство боевыми действиями при освобож-
дении Ростова Алексею Ивановичу Фофанову присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В память об Алексее Ивановиче 
у деревни Климово, его малой родины, установлена памятная 
доска.

Защищая Родину во время Великой Отечественной войны погибли и про-
пали без вести четырнадцать жителей деревни Климово:
Баранов Алексей Васильевич (1912–?.02.1943)
Болотов Петр Васильевич (1901–?.12.1944)
Болотов Федор Иванович (1921–1946)
Болотов Андрей Филиппович (1901–09.08.1943)
Болотов Петр Иванович (1921–?.12.1944)
Елесин Александр Дмитриевич (1917–25.04.1943)
Меньшиков Егор Исаевич (1907–30.03.1945)
Меньшиков Михаил Иванович (1903–?.08.1944)
Родин Тимофей Матвеевич (1906–24.09.1941)
Терехов Егор Васильевич (1905–?.12.1944)
Терехов Иван Алексеевич (1919–09.05.1942)
Фофанов Василий Иванович (1911–09.03.1943)
Фофанов Михаил Васильевич (1922–03.12.1941)
Шубин Петр Федорович (1912–23.07.1942)
В советско-финской войне погиб, защищая Родину, Родин Михаил Владими-
рович (20.09.1916–15.02.1940).

Вернулись с войны в деревню Климово немногие.

Подгорный Егор Яковлевич (28.11.1924–01.09.2006). Призван 
в армию 18 августа 1942 года, в 18 лет. Был направлен в 33 запас-
ной полк, а 30 декабря 1942 года отправлен на Ленинградский 
фронт. 21 февраля 1944 года, выполняя обязанности наводчика 
ручного пулемета в наступлении на город Псков, получил тяжелое 
ранение в левую руку и попал в госпиталь. После ранения был де-
мобилизован. Домой вернулся без руки. Награжден несколькими 
медалями, в том числе «За отвагу» и «За победу над Германией».
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Будрицкий Фома Ефимович (06.10.1903–04.11.1987). Ро-
дился в Белоруссии. До войны работал пастухом. Призван 12 
июня 1944 года. Был в 16 танковой бригаде. Награжден 7 ме-
далями. Войну закончил в Белоруссии.

Ермаков Александр Иванович (1906–?). Воевал с 22 июня 
1941 года. Защищал блокадный Ленинград. Участвовал в ос-
вобождении Прибалтики, воевал в Финляндии и Норвегии. 
Демобилизован в октябре 1945 года. После войны работал 
продавцом в лавке (магазине) деревни Климово.

Баранов Алексей Осипович (1906–1987). С 25 апреля 1942 
года воевал в 1068 стрелковом полку пулеметчиком. Был ра-
нен, находился в госпитале. Дома его ждала жена и пятеро де-
тей. Награды: Орден Отечественной войны 2 степени, медаль 
«За победу над Германией» и юбилейные медали.

Климовцы были очень трудолюбивыми людьми. 

Воспоминания Марины Болотовой, внучки Болотовой 
Елены Гавриловны, жительницы деревни Климово: 

«Моя бабушка, Болотова Елена Гавриловна, в девичестве Ко-
зина. Они с сестрой Анастасией рано остались сиротами. На 
воспитание их взяли в свою семью дяди, которые жили вместе 
и вели совместное хозяйство. Бабушка рано начала работать, 
на учебу не было времени, поэтому она была малограмотная. 
Муж бабушки, Болотов Петр Васильевич, ушел добровольцем 

на войну. Погиб в декабре 1941 года, защищая Ленинград. Уже тогда у бабушки 
было 7 детей и она ждала еще ребенка. Бабушка поднимала одна восьмерых де-
тей, была трудолюбивая, очень ответственная, строгая и веселая. Я приезжала 
в гости к бабушке на летние каникулы. Хорошо помню бабушкину мебель: боль-
шая деревянная кровать, лавки, шкаф для посуды, деревянный рубель, которым 
катали белье, пестрые половики… Моя бабушка умерла 15 апреля 1993 года, в 
Великий четверг, в 2ч 50 мин. День был теплый, солнечный».
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На районную Доску Почета в 1954 году занесены имена 
Болотова Григория Васильевича, выполнившего 1,5–2 нор-
мы выработки в августе на сенокошении, Фофановой Дарьи 
Петровны – 60-летней колхозницы, при косьбе трав выпол-
нявшей нормы на 120–130 %, в 1960 году – Будрицкой Веры 
Фоминичны – доярки – за высокие удои.

В деревне Климово жили умелые пастухи: Баранов Алексей 
и Будрицкий Фома. Чаще всего пастухи пасли скот на лоша-
дях. Позднее Баранова Алексея заменил Щапов Алексей, пере-
ехавший из Кильпоги в Климово. Говорили, что у Будрицкого 
Фомы Ефимовича был «отпуск», такая удивительная «бума-
га», которая запрещала диким зверям нападать на колхозный 
скот. В пастбищный период 1959 года Фома Будрицкий пас 
коров не менее 11–12 часов в день. Всем известно, что «у ко-
ровы молоко на языке». Надои молока в 1959 году в колхозе 
выросли на 20-30 %.

В 1955 году в районной газете  «Красный Пудож» была 
опубликована заметка о Подгорном Егоре  Яковлевиче, бух-
галтере уже объединенного колхоза «Комсомолец», который 
исключительно хорошо поставил учет и отчетность в колхозе. 
Каждый документ проходил бухгалтерскую обработку и не-
изменно утверждался председателем колхоза. 

Супруга Егора Яковлевича, Клавдия Филипповна, в 1968 
году работала телятницей, у нее под опекой был 71 теленок. 
Ухаживала она за телятами, как за младенцами. В мае Подгор-
ная Клавдия Филипповна добилась среднесуточного привеса 
молодняка в 970 гр.

По воспоминаниям Рехо Валентины Алексеевны: 
«Моя бабушка, Тимонина (Родина) Анна Владимировна 

(21.12.1918–18.10.1999), во время войны была на оборонных 
работах на севере Карелии. Участница трудового фронта. 
Награждена медалями 40 и 50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». 

Деревенские дети с большим желанием учились в шко-
ле. Родители не оставались в стороне, неизменно ходили на 
школьные воскресники.  Ермакову Александру Ивановичу 
вместе с его сыном Толей была объявлена благодарность за 
участие в воскреснике.

В деревне самым посещаемым местом была лавка (магазин), продавщицей в 
которой работала Ермакова Клавдия – общительная, веселая женщина, отличная 
швея. Для заказов к ней приходили из всех окружающих деревень. Девочки того 
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времени запомнили ее красивые туфельки на каблуках и высо-
кие боты.

Между Климово и Ананьино, ближе к Климово, была по-
строено небольшое здание – «керосинка», снабжавшая насе-
ление окружающих деревень керосином.

Около дома Фофанова, на крутом берегу озера, росло самое 
высокое дерево в округе – разлапистая ель, видимая с каждой 
точки озера Купецкого. Для мальчишек Алексеево и Климово 
было большой честью показать свою храбрость и взобраться 
на эту ель. Однажды Ремезов Николай забрался на это дерево 
с флагом в руках и прибил его на самую верхушку. Долго еще 
флаг развевался над деревней Климово, пока дожди да ветры 
не сорвали его. Около дома Будрицких стояла вековая береза, 
которой любовался каждый, кто шел по деревне.

В 1970-х из коренных жителей в деревне Климово остались 
только семьи Барановых, Фофановых и Елена Болотова. По-
сле закрытия деревни Маткажи в Климово переехала еще се-
мья Подгорных. 

Деревня Климово претерпевала разные периоды жизни. 
Совхоз строил в Климово дома для приезжающих работни-
ков, чаще всего это были жители из Белоруссии. Задержива-
лись они в Климово совсем ненадолго. Вскоре и вообще все 
жители Климово перебрались в другие населенные пункты, 
в основном, в деревню Авдеево. Позднее в это красивое ме-
сто стали приезжать дачники. Дома бывших жителей деревни 
Климово постепенно превратились в руины.

Дом, в котором жила семья Будрицких. 2023 г.

Здесь жила большая семья Болотовых. 2023 г.

Дом Барановых. Дом Фофановых

В этом доме жили Ивановы. 2023 г.
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Деревня Ананьино (Ананьинская) была деревней Мелентьевского общества 
Авдеевской волости Пудожского уезда. Координаты деревни 62 градуса 3 ми-
нуты северной широты 36 градусов 3 минуты восточной долготы.

Деревня стояла, как и большинство деревень 
около Купецкого озера, на высоком берегу. в месте, 
где рядом с ней из озера вытекала река Шалица. 
Северный берег деревни выходил на Ананьинскую 
губу, отделенную от озера длинным носом – Май-
наволоком. Весной, во время половодья, Майна-
волок часто скрывался под большой водой и был 
не проходим, а летом по носу шла тропа. Места у 
деревни были рыбные, славились хорошим уловом.

Чуть ниже деревни проходил через дорогу ручей, соединяющий реку Ша-
лицу с лесным озером Робозером. Около озера когда-то садили лен, который 
и вымачивали в озере. И рыба в Робозере не водилась. Как только не стали 
местные жители выращивать лен, так озеро очистилось и в него поднимались 
по весеннему половодью из Шалицы, щуки и окуни. Местные рассказывали, 
что до войны ловили в озере щук на лягушек. Для этого цепляли лягушку к 

Ананьино (Ананьинская)
Расположение домов деревни

Жители деревни:
1.Курочкины Иван Михайлович, Евдокия Дмитриев. Сын Эдуард.
2.Кобелевы Матвей Александрович, Надежда Михайловна.
Дети: Люда и ещё две сестры.
3. Блохин Тимофей Терентьевич. 7 детей. Расположение дома неизвестно.

Дорога в Климово

река Шалица

Ананьинская губа

озеро Купецкое

М
айнаволок

1

2
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веревке на крючок, затем веревку к длинной палке. Это была своеобразная «за-
кидуха на щук» Позднее в Робозере ставили и сети. 

Дома в деревне располагались на возвышенно-
сти, а по берегу озера стояли бани. В 1873 году в 
деревне Ананьино было 4 двора, числилось 17 душ 
мужского пола и 16 женского. В соседних деревнях 
жили старообрядцы, но в Ананьинской их не было.

В маленькой деревне Ананьино стояла часов-
ня во имя Св. Архангела Михаила и Св. Апосто-
лов Петра и Павла. Богослужения в ней проводи-
ли 8 ноября и 29 июня.

Интересным обычаем, существовавшим ранее в окрестностях Купецкого 
озера, были «гулянки», которые проводили на Петров день у деревни Ананье-
во под «святой» сосной. По народному преданию эта сосна выросла из косы, 
захороненной здесь некогда «панской сестры».

В 1905 году в Ананьино проживало уже 10 семей – 51 человек: 26 крестьянок 
и 25 крестьян. Насчитывалось 9 дворов, имелся скот: 17 лошадей, 34 коровы 
и 45 голов прочего скота. Данный период считается расцветом деревни. Далее 
число жителей деревни постоянно только убывало. 

К 1930 году в Ананьино осталось 27 человек. При создании колхозов жите-
ли Ананьино влились в колхоз соседней деревни Климово – колхоз «Пламя».

Ниже по реке Шалица в деревне Ананьино была построена мельница, которой 
пользовались колхозы «Комсомолец» и «Пламя». После войны на Шалице была 
построена небольшая гидроэлектростанция, мощности которой хватало только де-
ревням Ручей и Мелентьево. В связи с малой мощностью электростанции ее вскоре 
заменили дизелем.

Жители деревни также были призваны на за-
щиту Родины. Во время советско-финляндской 
войны, житель Ананьино – Курочкин Николай 
Михайлович (1907–?), погиб, защищая Родину. 
Курочкин Иван Михайлович участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне, был в плену. После 
войны Иван Михайлович вернулся домой и ра-
ботал в сельпо кладовщиком. 

Отец Николая и Ивана – Курочкин Михаил 
Иванович (1872–1936). Сын Курочкиных Ивана 
и Евдокии, Эдуард, писал в районную газету за-
метки. Так, в 1954 году он критиковал работников 
МТС, которые сначала обратились к ребятам за 
помощью по сбору металлолома, а когда ребята 
собрали в своих деревнях металлолом, вывезти 
его не торопились. 



38

Курочкина Евдокия Дмитриевна (28.02.1918–
27.08.1987) работала на пекарне. Когда школьники 
Авдеевской школы во время дежурства по школе 
приходили в пекарню за хлебом для школьного 
буфета, то Евдокия Дмитриевна всегда угощала 
их вкусной поджаристой корочкой. Хлебом из 
пекарни довольны были все жители окружающих 
деревень.

Кобелевы Надежда Михайловна и Матвей 
Александрович жили очень дружно. Известно, 
что Кобелев Матвей Александрович был нужен в 
тылу во время войны и ему дали бронь. Надежду 
Михайловну Кобелеву в районной газете хвалил 
бригадир Алексеевской полеводческой бригады 
за перевыполнение плана по уборке картофеля 
вручную в сложных осенних условиях 1961 года.

Вскоре дети Кобелевых подросли и уехали 
жить в город, супруги остались одни. Будучи 
уже совсем не молодыми, они держали некото-
рое время скот, вдвоем заготавливали сено. На-
дежда утаптывала на стогах сено, которое метал 
Матвей. Когда подросли внуки Кобелевых, де-
ревня вновь ожила. Каждое лето внуки проводи-
ли у бабушки с дедом – Михаил из Петрозавод-
ска, Надежда – из Надвоиц Сегежского района 
Карелии. Да и другие внуки очень любили малую 
родину своих родителей – красивую деревню 
Ананьино. В деревне сохранился только один 
дом – дом Кобелевых. 

Жители деревни Ананьино были трудолюби-
вы. Женщины, как и жительницы других дере-
вень, ткали красивые половики – дорожки. 

После закрытия деревни Ананьино жители пе-
реехали в другие деревни.
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Ручей (Октябрьская)
Расположение домов деревни

Жители деревни:
1. Мышева Паша.
2. Герасимова Анна.
3. Изотова Ольга Ивановна.
4. Был дом К.М. Леонтьевой старый.
5. Кобелевы Павел Сидорович, 
Аксинья Ильинична. Дети: Ульяна, 
Настя, Шура, Лена, Ваня, Тимофей. 
Позже Кобелевы Тимофей Павлович, 
Матрена Матвеевна. Дети: Лия, Коля, 
Тамара, Надя, Клава, Миша, Женя, 
Саша. Позже Фырыгина Анастасия.
6. Титова Анастасия Васильевна. 
Дети: Миша, Толя, Зоя.
7. Титовы Павел Егорович, Нина 
Демьяновна. Дети: Саша, Коля.
8. Ефремовы Петр Иванович, Клавдия 
Федоровна. Дети: Саша, Коля, Володя, 
Надя.
9. Часовня Духова дня и Троицы.
10. Фересина Наталья Никифоровна 
(Тимофеевна). Дети: Толя, Коля, Таня, 
Люба...
11. Титовы Егор Дмитриевич, Матрена. 
Дети Женя, Паша, Люда.

12. Титова Татьяна Григорьевна.
14. Сидоровы Осип, Устинья. Дети: 
Женя, Надя, Вера. Потом Осолодкины 
Шура и сестра Настя.
16. Сидоровы Матвей Кононович, 
Федора Андреевна. Дети: Шура, 
Матрена, Зоя, Федя, Коля, Настя, 
Августина.
17. Парамоновы Григорий Макарович, 
Прасковья. Сын Володя, Саша.
18. Сидорова Анна Михеевна. Дети: 
Оля, Саша, Тамара.
19. Сидорова Маруся. Дочь Валя.
20. Леонтьевы Иван Алексеевич, 
Клавдия Матвеевна. Дети: Люба, Саша, 
Лена.
21. Парамоновы Павел Макарович, 
Евдокия Тимофеевна. Дети: Анна, 
Галя, Саша.
22. Руины.
23. Сидоровы Александр Иванович, 
Галина Ивановна. Дети: Саша, две дочки.
24. Скотный двор. 
25. Гумно.

Дорога к братским могилам

автотрасса 
Медгора-Вологда

дорога к школе

озеро Купецкое

озеро
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Деревня Ручей расположена на западном берегу Купецкого озера, недале-
ко от реки Шалицы. Высота над уровнем моря 61 м. Координаты деревни 63 
градуса 1 минута северной широты, 36 градусов 1 минута восточной долготы. 

Деревня Ручей включала в себя три деревни: 
Ручей, Келаверская и Тарасогорская. 

В 1792 году в деревне Ручей стояло 6 дворов, в 
Келаревской и Тарасогорской деревнях - дворов 
не числилось (по статистике в то время). Одна-
ко в конце XVI века в составе Купецкой волости 
упоминалась деревня Тарасина гора.

За следующие 76 лет в деревне Ручей, располо-
женной по левому берегу большого ручья, соединя-
ющего озеро Купецкое с небольшим озером Сяйго-
зером (Сайло), число дворов уменьшилось на три 
и проживало в то время 23 человека. Появилась 
деревня Келаверская, расположенная вдоль озера 
Купецкого в низине, там было построено 4 дома и 
проживало 32 человека. Ближе к реке Шалица, но 
в стороне от Купецкого озера, на горе, где росли 
огромные сосны, появилась деревня Тарасогорская 
на Тарасовом поле, с одним двором. Предположи-
тельно с одной семьей в количестве 8 человек. 

К 1890 году построено еще по одному дому в 
деревнях Ручей и Келаверская.

В конце XIX века в деревне Ручей была по-
строена часовня Сошествия Святого Духа и Тро-
ицы Живоначальной.

В ХХ веке в 1930 году в деревне Ручей было 5 
дворов и проживало 55 человек, в деревне Кела-
верская – 9 дворов и 81 человек соответственно, в 

деревне Тарасогорская – один двор и семья из 7 человек, по прежнему. В целом, 
в деревнях колхоза «25 октября», созданном при коллективизации, числилось 
143 человека. 

В деревне Ручей в основном проживали семьи Парамоно-
вых, Титовых, Сидоровых.
Вспоминает Лилия Бондаренко, из рода Парамоновых:

«Парамоновы известная фамилия в деревне Ручей. У Пара-
монова Осипа Мартыновича было 8 детей. Одного из сыновей 
звали Макаром. Жена Макара – Болотова Мария Фоминична 
(1864–1942), родом из деревни Климово. У Макара с Марией 
было 11 детей, трое умерли во младенчестве, остались 4 сына 
и 4 дочери. Семья жила в доме, который построил сам Макар 
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Осипович. У него же была водяная мельница на реке Шалица. Печально, но здесь же 
Макар Осипович и нашёл свою смерть. На реке под мельницей был сильный порог. 
Макар стал поправлять лопасть, но его закрутило лопастями. Произошло это в 
конце 1930–х годов. В родительском доме остался жить один из сыновей – Павел 
Макарович (1889–1975). Он женился на Ежовой Евдокии Тимофеевне (1893–1965), 
которая родилась в Шальском приходе в деревне Прилуцкая. Жители вспомина-
ют, что Евдокия была весёлая, работящая и очень добрая. Павел очень любил ры-
бачить, поэтому и рыба всегда была в семье.

Парамонов Григорий Макарович с женой Прасковьей и сыном Владимиром оста-
лись жить в деревне Келаверская. Прасковья очень уважала своего супруга и в любой 
ситуации ссылалась на его мнение. Отсюда и в деревне супругу Григория Макарови-
ча так и называли - Гришина. Парамонова (Остапенко) Евдокия Макаровна.

Также в деревне Ручей проживали: Титовы – 
три дома, три отдельных семьи. Среди них Татья-
на Григорьевна Титова; Кобелевы – тетя Мотя с 
мужем, 3 дочери и 2 сына; две сестры Осолодки-
ны – Шура и Настя; Ефремовы; Леонтьевы.

Из воспоминаний Евгении Тимофеевны Тарасовой 
(Кобелевой):  
«В деревне Ручей никогда не было магазина. Жители за про-

дуктами ходили в деревню Климово, а когда появился магазин 
в Мелентьево, стали ходить туда. Отец, Кобелев Тимофей 
Павлович, дубил хорошо кожу, шил сапоги, даже умел сшить 
сапоги на каблучках. Хорошо пел и любил петь при подшива-
нии валенок, во время выполнения разной домашней работы. 
Мама ткала половики, пряла шерсть, вязала рукавицы, носки. 
У деда была своя мельница. При коллективизации он отдал 

мельницу в колхоз, его назначили мельником. Во время Великой Отечественной 
войны над деревней часто летали финские самолеты. У бабушки было больное 
сердце, ее обстрелял в деревне под горой вражеский самолет, и сердце не выдер-
жало. Бабушки не стало в 1943 году. Финны не жалели никого. Известен такой 
случай, когда на Тарасином Поле шел мальчик Коля шести лет, и за ним стал 
гоняться, стреляя, финский самолет. На поле были большие навозные кучи и 
Коле удалось спрятаться в них от самолета. В этом же колхозе самолет стал 
стрелять по трактору, тракторист успел выскочить, а трактор сгорел.

Около Братских могил, на берегу Шалицы, были вырыты окопы. В деревне 
стояла воинская часть. Конечно, мальчишкам было не сложно найти патро-
ны. И они бросали их в костер, наблюдая, как те стреляют. И, видимо, бросили 
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порох, потому что одному мальчику обожгло оба 
глаза. Он на всю жизнь остался слепым. Выучился 
играть на гармошке и стал хорошим музыкантом.

Моя бабушка по фамилии Громова, умела за-
говаривать зубную боль, бородавки, чирьи, к ней 
часто обращались сельчане. 

Мама рассказывала, что когда создавали кол-
хоз, назвали его «25 октября». Собрали всех кур в 
деревне и отдали маме на подворье. Кому-то пере-
дали овец, кому-то коров…Но к маме на двор той 
же ночью пробрался хорек и всех кур передавил. Че-
рез некоторое время всем колхозникам вернули по 
корове, сколько-то овец и разрешили держать кур. 
Председателем колхоза была Герасимова Анна, а 
бригадиром Парамонов Павел Макарович. 

Отмечу, что шутя нас дразнили почему-то «ручьянские гагары», а жителей 
деревни Мелентьево - «мелентьевские быки». Наша часовня отличалась от дру-
гих: помимо икон на досках, изображения святых были на белой штукатурке».

В 1929 году деревню Ручей переименовали в Октябрьскую.

В годы Великой Отечественной войны погибли, защищая Родину, двад-
цать жителей деревни Октябрьская: 
Герасимов Михаил Матвеевич (1920–09.03.1944)
Герасимов Григорий Кириллович (1924–27.02.1943)
Громов Семен Андреевич (1902–31.03.1942)
Ефремов  Яков Петрович (1913–1942)
Ефремов Иван Васильевич (1913–1942)
Изотов Николай Терентьевич (1911–14.02.1943)
Кобелев Иван Павлович (1905–20.04.1945)
Молчанов Егор Андреевич (1920–?.10.1944)
Пальчиков Василий Федорович (1908–22.07.1943)
Прокофьев Иван Дмитриевич (1908–18.10.1941)
Сидоров Иван Федорович (1909–?.11.1941)
Сидоров Андрей Кононович (1923–20.08.1942)
Сидоров Иван Иванович (1895–?.01.1942)
Сидоров Петр Иванович (1918–?.12.1944)
Сидоров Алексей Иванович (1914–14.07.1941)
Сидоров Андрей Николаевич (1902–24.07.1942)
Титов Егор Дмитриевич (1902–?.12.1944)
Титов Гаврил Дмитриевич (1899–26.07.1944)
Титов Александр Петрович (1922–06.12.1942)
Титов Алексей Прохорович (1914–22.04.1942).
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Братская могила советских воинов, партизан и 
сельских активистов находится у старого моста 
через р. Шалицу, в 300 м справа от шоссе Пудож 
– Медвежьегорск. Создана в 1919 году во время 
Гражданской войны. 

Дата последнего захоронения – 1945 год. Всего 
на этом месте захоронено 24 солдата. В братской 
могиле захоронен 21 воин и партизан, погибшие 
в годы Великой Отечественной войны, а также 

трое сельских активистов, расстрелянных белогвардейцами во время граж-
данской войны: военный комиссар Римской волости Михаил Захарович Ка-
линин и местные крестьяне – член Олонецкого губсовета коммунист Федор 
Иванович Галашов и комсомолец Тарле. В числе погребенных воинов – бойцы 
войск охраны тыла Карельского фронта и саперных частей, а также тыловых 
подразделений 32-й армии. С декабря 1941–го по июнь 1944 гг. территория 
Авдеевского сельсовета являлась прифронтовым тылом. От оккупированного 
финскими войсками Заонежья ее отделяло Малое Онего шириной в 25–30 км.

Рядом с братской могилой установлена скульптура солдата с автоматом в 
руке, выполненная из бетона. На лицевой стороне стелы выбиты памятная 
надпись и имена захороненных.
Вернулись с войны немногие.

Кобелев Тимофей Павлович (20.01.1908–02.04.1991). При-
зван в Красную армию 18.06.1943 года Котласским РВК Ар-
хангельской области. Военная специальность – пулеметчик. 
Воевал на Белорусском фронте. Дважды ранен. 9 месяцев про-
лежал в госпитале в Чите по ранению, полученному 25.07.1944г. 
Из госпиталя вернулся домой в сопровождении солдата 9 мая 
1945 года. Имеет награды: Орден Красной Звезды, Орден Сла-
вы 3 степени, юбилейные медали. Медаль «За отвагу» получил 
за подвиг 12.03.1944г. в бою за станцию М. Подберезье Кали-
нинской области: Подавил пулеметную вражескую точку.

Леонтьев Иван Алексеевич (05.09.1926–14.08.1993) родил-
ся  в деревне Лядина. До войны жил в Петрозаводске. Отец 
ушел на фронт, а мать в 1941 году с четырьмя сыновьями эва-
куировалась в Лядину. Жили плохо, хлеба не было, голодали. 
Иван учился в 7 классе Авдеевской школы. Закончив школу, 
пошел работать в Песчанскую МТС прицепщиком, потом 
трактористом. В 1943 году 17–летнего призвали в армию. Был 
направлен в 113 стрелковый полк на севере Мурманской об-
ласти. После ранения переведен в Мурманск. Работал в порту. 

Встречали американские корабли с гуманитарным грузом. 
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Домой вернулся в 1946 году. После войны работал в торговле, потом в совхозе 
«Возрождения». Работали колхозники хорошо. После войны колхоз деревни 
Октябрьская присоединили к колхозу имени Кирова. 

В 1953 году на районную Доску почета занесено имя Парамонова Анатолия 
Павловича, тракториста Песчанской МТС, ежедневно выполняющего нормы 
выработки на 115% на тракторе КД–35.

В марте 1954 года впервые в колхозе им.Кирова высажи-
вали капусту квадратно-гнездовым способом. И председатель 
колхоза Ф.Подгорный в своей заметке в районную газету от-
метил хорошую работу колхозников: А.О. Герасимовой, М.Ф. 
Титовой, С.И. Изотовой, А.В. Титова, П.М. Парамоновой.

В 1955 году председателем колхоза Рудаковым А.И. отмече-
на в районной газете Ольга Ивановна Изотова, отличившаяся 
при вывозе навоза на поля. Через год на районной Доске По-
чета появились имена доярок А.И. Сидоровой, М.И. Сидоро-

вой, Н.Д. Титовой. 
В 1957 году Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета КАССР на-

гражден колхозник Парамонов Павел Макарович. Через два года в районной 
газете отмечена телятница А.В. Титова, получившая выше плановых привесы 
молодняка в марте и апреле.

Матрена Матвеевна Кобелева часто упоминается на страницах газеты: то она 
выполняет задание по вывозке удобрений на 140–150%, то отлично работает 

звеньевой по выращиванию картофеля, то в 1962 
году получает хорошие привесы откормочного 
молодняка крупного рогатого скота, работая те-
лятницей.

В газете упоминается житель деревни Ок-
тябрьская – Титов Павел Егорович, который от-
лично управляет конной косилкой на косьбе тра-
вы в Петрушевской Сельге. Не отстает от него и 
супруга Нина Демьяновна, работавшая дояркой 

на Октябрьской ферме. За отличную работу она получила вымпел «Лучшей 
доярке фермы» и денежную премию.

Уважаемым человеком в деревне была Леонтьева Клавдия Матвеевна 
(07.02.1927–08.07.2008), много лет проработавшая директором Авдеевской школы. 

Долгое время в деревне Октябрьская жила Сидорова Галина Ивановна, препо-
давала в начальной школе, была весьма строгая, но справедливая учительница.

Судьба деревни Октябрьская такая же, как и у большинства деревень. Жите-
ли постепенно разъехались, а часть домов продали. Появились дачи. В иные дома 
приезжают дети и внуки отдыхать летом, рыбачить на родном Купецком озере.
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Мелентьево (Мелентьевская)
Расположение домов деревни

Жители деревни:
1. Титовы Павел Егорович, Нина 
Демьяновна. Дети: Саша, Ваня, 
Андрей, Коля, …
1. Якушева Анна Дмитриевна, 
сын Сережа.
2. Исаковы Николай Михайлович, 
Раиса Ильинична. Дети: Марина, Миша.
3. Подгорные Федор Трофимович, 
Татьяна Дмитриевна. Дети: Влад, 
Валентин, Лена, Надя.
4. Чикины Валентина Андреевна, 
Александр Сергеевич. Дети: Галя, Оля.
5. Савиновы Николай Степанович, 
Татьяна Ивановна. Дети Вася, Андрей.
6. Павкова Евдокия Ивановна, 
Меньшиков Михаил Иванович. 
Дети: Валя, Люба, Миша. 
Позже Чуркина Светлана Тимофеевна.
7. Павковы Василий Максимович, 
Евдокия Ивановна. Дети: Катя, Валя.
8. Сперова Мария Адамовна.
9. Бойцовы Михаил Николаевич, 

Ульяна Максимовна. Дети: Сережа, 
Слава, Юра, Гена, Наташа, Аня.
10. Молчановы Александр Алексеевич, 
Анастасия Ивановна. Дети: Вова, 
Галя, Лена
11. Ермаковы Алексей Петрович, 
Зинаида Константиновна. Дети: Коля, 
Надя, Лена. Позже Барсуковы.
12. Попковы Ольга Прохоровна, 
Александр. Дети: Надя, Галя.
13. Фирсовы Варвара Матвеевна, Иван 
Филиппович. Дети: Коля, Саша, Катя.
14. Манойловы Прасковья и Михаил. 
Сын Коля…
15. Якушев Анатолий Алексеевич. 
Дети: Толя, Коля.
16. Шиновы Екатерина Ивановна, 
Василий Дмитриевич. Дети: Гена, 
Коля, Вова, Люба, Тома, Саша.
17. Склады.
18. Егорины Егор Тимофеевич, Иринья 
Александровна. Дети: Валя, Коля, 

автотрасса 
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Деревня Мелентьево (Мелентьевская) расположена на берегу озера Купец-
кого, на широком полуострове. Координаты деревни 62 градуса 1 минута 35 
секунд северной широты 36 градусов 1 минута 51 секунда восточной долготы. 
Расстояние от деревни Мелентьево до Пудожа составляет 36 км, до Петроза-
водска – 91 км, до Москвы – 702 км.

В 1873 году в деревне Мелентьево насчиты-
вался 21 двор, проживало 132 человека. Деревня 
принадлежала Юрьеву монастырю. Известно, 
что в деревне было много старообрядцев. Счита-
лось даже опасным заговаривать с крестьянами 
о неправильности двуперстного сложения, так 
сильна была их уверенность в истинности дву-
перстного крестного знамения и неприемлимо-
сти троеперстного. Главным «расколоучителем» 

в деревне Мелентьево был Ермил Дмитриев. 
В «Сравнительных данных по количеству старообрядцев Купецкого при-

хода» в 1836 году в Мелентьевской числилось 24 старообрядца, но на самом 
деле староверов было еще больше. В раскол вступали семьями: Кондратьевы, 

Оля, Сергей, Катя, Леша, Саша, Ваня.
19. Моржевиловы Екатерина 
Леонтьева, Иван Петрович. 
Дети: Нина, Ваня, Люда.
20. Кирьяновы Леонтий Егорович, 
Анастасия. Дочь Катя.
21. Ефремов Алексей Иванович, 
Мошникова Александровна 
Федоровна. Дочь Тася.
22. Лавка (магазин).
23. Тереховы Ольга Семеновна, 
Николай Федорович. Дети: Люба, 
Галя, Вова, Лена, Надя, Наташа.
24. Манойловы Николай Михайлович, 
Нина Борисовна. Дети: Валера, Миша, 
Саша, Коля, Люда, Таня, Андрей.
25. Часовня.
26. Детский сад. Позже Аншуковы 
Анна Дмитриевна, Анатолий 
Васильевич.
27. Аншуковы Анна Дмитриевна, 
Анатолий Васильевич. Дети: Сергей, 

Ася, Вася, Таня, Андрей…
28. Богдановы Анна Дмитриевна, 
Василий, дочь Екатерина Васильевна. 
Внук Саша.
29. Оглодовы Антонина Ивановна, 
Виктор Павлович. Дети: Тася, Валя, 
Саша.
30. Якушевы Фекла Егоровна, Василий.
30. Павковы Анастасия Никоноровна, 
Николай Дмитриевич.
31. Фадеевы Иван Романович, 
Анастасия. Дочь Клава.
32. Рутковские Анна Константиновна, 
Иван Станиславович. Дети: Стас, Женя, 
Ира.
32. Барсукова Елена. Сын Витя.
33. Изотовы Александра Ивановна 
и сестра Блохина Ольга Ивановна.
34. Оглодовы Антонина, Виктор 
Павлович. Дети: Валя, Тася.
35. Шиловы Николай Васильевич, 
Ольга Ивановна. Дети Зина, еще дочь.  
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Патрикеевы, Логиновы.
Жизнь деревни во второй трети XIX века была бурной и насыщенной раз-

ными событиями. Старообрядец из деревни Мелентьевской Феопемпт Федо-
ров, жалуясь на притеснения раскольников, чинимые со стороны местных ду-
ховных и гражданских властей, ссылается на императорские указы, изданные 
в январе–феврале 1826 года. Так что жители деревни разбирались в указах, 
касающихся раскольников.

В 1905 году в деревне проживало 29 семей, 207 человек. 
В 1910 году построена часовня во имя Собора Пресвятой Богородицы и 

Преподобных Зосимы и Савватия Соловецких Чудотворцев. Богослужение 
отправлялось 17 апреля, 8 августа и 26 декабря.

Самым известным былинщиком и сказителем деревни Ме-
лентьево является Якушов Григорий Алексеевич (1862–?). 
В статье Амира Саргиджана «Певец былин» автор называет 
Г.А. Якушова лучшим выразителем русского эпоса и пишет: 
«Якушов замечателен не только количеством известных ему 
былин, но и своей манерой исполнять их. Он первый из всех 
сказителей понял социальную сущность былин, первый уви-
дел в них элемент сатиры. Он изображал князей и бояр всегда 
иронически, у него верх брали герои народные. 

Его учителями были лучшие певцы былин – Никифор Про-
хоров (Утица), Андрей Сорокин и другие. Якушов превзошел 
своих учителей не только в количестве былин, но и по глубине 
внутреннего содержания. 

Сын пьяницы, он покинул родительский кров без гроша в кармане и с то-
пором за поясом. Григорий зарабатывал колкой дров, земляными работами, 
сплавом леса. Остатки денег приносил к Утице или к Сорокину, всегда с той же 
просьбой, спеть ему за это былину. Так он развивал в себе дар песни. 37 былин 
были записаны от Григория Алексеевича, среди них и вовсе неизвестные дотоль. 
Была профессором Соколовым решена его поездка за границу, но в течение не-
дели, схоронив чахоточную дочь и потом жену, он впервые решил расстаться с 
родным озером. Направился в Шалу и умер где-то по дороге. 
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Гонец из Москвы, явившийся, чтобы везти Якушова в далекие заморские 
земли, опоздал на несколько недель». Статья опубликована в книге «Носители 
фольклорных традиций (Пудожский район Карелии)» (Петрозаводск, 2003. Ка-
рельский научный центр Российской академии наук Институт языка, литерату-
ры и истории). 

Дедом Якушова Григория Алексеевича был Якушев Леонтий Ефимович, 
упоминавшийся в судебном деле (1863г.), хранившемся в архиве. Речь в доку-
ментах идет о конфликте Леонтия Ефимова Якушева с тогдашним волостным 
головой Федором Мошниковым по вопросу о незаконном «приборе» его сына 
в рекруты. В роду Якушевых был и Андрей Прокопьевич Якушев, активный 
участник дореволюционных волостных собраний. Андрей Прокопьевич Яку-
шев занимал пост председателя волостной управы до 1918 года. Его правнук, 
Денис Игоревич Якушев, доктор технических наук из Санкт–Петербурга издал 
монографию в 2012 году в соавторстве с Дарьей Владимировной Брусницыной 
«Там, на Купецком озере, где роду моему начало…».

От сказителей деревни Мелентьево записано несколько былин и сказок: 
пять былин – от Логинова Андрея Степановича (1906–?), сказка «Про царя 
Соломина» – от Громовой Марии Ивановны, две сказки, былины, пословицы, 
поговорки, загадки – от Павкова Михаила Андреевича (1891–?), около 40 ча-
стушек – от Тереховой Александры Федоровны.

Немного сведений из биографии Павкова 
Михаила Андреевича: 

«Отец был бедняк, земли у нас было мало. Хлеба 
хватало на четверть года. Ребят нас было шесте-
ро. В школе учился три года. С одиннадцати лет 
отец меня в работу пустил. Мне восемнадцать 
исполнилось, когда мать померла. Отец взял меня 
и поженил. Молодой был, царской армии, скажем, 
не видал, сразу на войну попал. Взяли в 1914 году, а 8 
февраля 1915 г. в германский плен попал. Находился 
там четыре года. Житье было хуже каторги: изби-
вали, вязали к столбам. Хлеб давал германец толь-
ко три фунта на семь дней, а суп был один бульон и 

все. В 1918 году работали мы на немца на французской границе. А потом взяли нас 
англичане, хотели из нас воинов сделать на стороне белых. С месяц подержали, 
не понравилось, отдали нас французам. А там давали нам бессрочный паспорт и 
работу, но мы хотели попасть в Советскую Россию. На пароходах привезли нас в 
Варну. Там встретил генерал. Предложил воевать за белых. Дал подумать месяц. 
Нас было полторы тысячи человек, но мы не соглашались. И нам по двое суток 
есть не давали. Только в 1921 году нам разрешили ехать в Россию, привезли в Одес-
су. Сразу отправили в Москву. Там я заболел малярией. Больной и домой приехал. 
А когда вылечился, много охотой занимался. В 1934 году вступил в колхоз. Первый 
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год нас только двенадцать хозяйств записались. Бригадиром был и в колхозе и на 
лесозаготовках. У нас с женой пять детей». Факты биографии взяты из книги 
«Носители фольклорных традиций (Пудожский район Карелии)» (Петрозаводск, 
2003. Карельский научный  центр Российской академии наук Институт языка, 
литературы и истории).

От Павковой Матрены Филатовны была записана биография, сказы и 
плачи: похоронные и свадебные:

«…Пришла оспа, трое детей моих померли на трех неделях. Когда муж по-
мер, тут и наскопила я горюшка три морюшка, а слез да три озерушка: я и в 
лесозаготовку, и туда, и сюда. Ни обутки, ни одетки. Годы пошли голодные. Ели 
солому, колоколку (сменные коробочки конопли и льна). С Советской властью 
все устроилось. Я делегаткой была, ездила на Всекарельский съезд советов». 

Факты биографии взяты из книги «Носители фольклорных традиций (Пу-
дожский район Карелии)» (Петрозаводск, 2003. Карельский научный  центр 
Российской академии наук Институт языка, литературы и истории).

В 1930 году в деревне Мелентьево проживало 200 человек. Во время коллективи-
зации в деревне был создан колхоз имени Кирова.

Воспоминания Кобелевой (Молчановой) Галины Алек-
сандровны: 

«В Мелентьево в колхозе были коровник, конюшня, сви-
нарник. Располагались они в стороне от деревни, за дорогой. 
Там же напротив деревни стояло гумно. В центре деревни не-
большая возвышенность – «горушка», так ее в деревне звали. 
На ней стоял склад с комбикормами. В деревне ближе к озеру 
– детский сад. Была и прачечная. Один колодец – около ма-
газина, второй – около дома Льва Кирьянова. Колодцы были 

с воротами, мы крутили колесо, доставая воду. А черпалки были сделаны из 
бересты, легкие. 

Как и в других деревнях, в Мелентьево была своя «ведунья» – Павкова Анна. 
Помнится, когда искали летом в озере утопленника, она отправляла в озеро 
досочки со свечками, и это помогло найти погибшего. Рыбаков в деревне было 
много, да и как иначе. Деревня практически с трех сторон окружена озером: 
слева – Загубская Губа, справа – место «Под керосинкой», прямо – Бураково. 
Заядлыми рыбаками были Молчанов Александр Алексеевич, Исаков Николай 
Михайлович. Лев Кирьянов (тоже заядлый рыбак) был лесником. Отличался он 
от местных мужчин тем, что носил усы, как у Буденного, да еще тем, что они 
с Бойцовым Михаилом Николаевичем не курили табак, а только нюхали его и 
оглушительно чихали при этом.

В Мелентьево строились и двухэтажные дома: Фадеева Ивана Романовича и 
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его супруги Анастасии, Хотина Ивана Григорье-
вича, Якушевой Ирины Дмитриевны. Дом Хоти-
на был на два конца. В старом доме Богдановых 
стояли два жернова: на крупный помол муки и 
на мелкий. Около дома Павковых стояло точило. 
Кирьянов Лев прекрасно мастерил дровни, санки, 
плел лапти. Павков Семен Авдеевич пас коров, 
собирая стадо гудением в большой берестяной 
рожок.

На сенокос ходили в урочище (местечко) «Дья-
волы», а в полдороге от него было место отдыха косцов – «Судебная Горка». 
Зимой ходили кататься на лыжах на Школьную горку да на Каменную». 

Мирную жизнь колхоза нарушила война. Погибли, защищая Родину, де-
вятнадцать жителей деревни Мелентьево:
Агеев Григорий Андреевич (20.12.1909–23.09.1941)
Исаков Сергей Ефимович (1899–?.12.1944)
ИсаковМихаил Ефимович (1903–28.01.1945)
Исаков Павел Васильевич (1924–18.02.1944)
Логинов Петр Степанович (1911–?.12.1944)
Овчинников Василий Иванович (1923–29.01.1943)
Овчинников Егор Петрович (1902–14.07.1944)
Павков Александр Андреевич (1920–?.12.1944)
Павков Александр Никитович (1919–19.08.1941)
Павков Павел Александрович (1895–30.12.1941)
Павков Николай Дмитриевич (1925–30.01.1944)
Терехов Сергей Федорович (1924–08.07.1944)
Филимонов Николай Архипович (1924–20.08.1942)
Хотин Иван Егорович (1905–?.01.1945)
Шинов Иван Гаврилович
Якушев Александр Сергеевич (1917–23.01.1942)
Якушев Павел Петрович (1918–?12.1943)
Якушев Алексей Андреевич (1904–02.12.1943)
Мошников Степан Васильевич (1910–?.02.1940).
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Вернулись с фронта немногие.

Бойцов Михаил Николаевич (?–?). На фронт ушел в дека-
бре 1942 года. Воевал в 3 артиллерийском полку. После ранения 
был стрелком в дорожно–комендантском управлении. В боях с 
немецкими захватчиками за оборону квартала 152 г. Бреславля 
24 апреля 1944 года проявил мужество и отвагу: невзирая на 
огонь противника, первым ворвался в дом, откуда велся огонь 
по нашим наступающим частям, и убил немецкого автоматчи-
ка. Награжден за это медалью «За боевые заслуги». Имеет еще 
награды: медаль «За победу над Германией», юбилейные.

Егорин Егор Тимофеевич (27.05.1922–16.04.1977). В 18 лет 
ушел служить в армию, там и началась для него война. Воевал 
на Ленинградском фронте, защищал блокадный Ленинград. 
Был разведчиком. В марте 1943 года при обороне местеч-
ка «Красный Юр» был тяжело ранен и контужен, но, будучи 
радистом, четко и бесперебойно обеспечивал связь батареи 
с наблюдательным пунктом. В результате батареей была по-
давлена огневая точка противника (станковый пулемет). На-
гражден медалью «За отвагу». Имеет юбилейные награды.

Молчанова (Наумова) Анастасия Ивановна (1922–?). 
Родилась в деревне Бураково. В декабре 1941 года призвана 
в партизанский отряд г. Пудожа. С отрядом ходили в даль-
ние походы. Самым трудным был Греческий поход, который 
длился 2 месяца и проходил в тылу врага. Шли с тяжелейши-
ми боями: из 700 человек вернулись только 100. Анастасии 
Ивановне приходилось прыгать с парашютом, ходить в раз-
ведку, работать медсестрой. Она участвовала в освобождении 
Заполярья, Белоруссии, Польши. Победу встретила в Праге. 
Имеет награды: Орден «Красной Звезды», медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Заполярья», юбилейные.

Из воспоминаний Молчановой Анастасии 
Ивановны:

«В 1945 году была операционной сестрой в санро-
те на территории Польши. А это значит – до пере-
довой не больше километра. Иногда через санчасть 
летели мины и сыпались стекла в окнах. Если шел 
бой, приходилось сутками дежурить у операцион-
ного стола. Иногда операции приходилось делать в 



53

подвале или заброшенном доме. Тяжелораненых передавали в польские госпитали. 
В одном из них и я поработала. Впереди была битва на Ордере. Сколько советских 
солдат погибло в день переправы! Санитары не успевали выносить раненых с поля 
боя. Фашисты укрепились на противоположном берегу. И если бы не катюши… 
День Победы встретила в Чехословакии. До Праги оставалось 60 км».

Молчанов Александр Алексеевич (26.05.1919–17.01.1977). 
Родился в деревне Ручей. После семилетки окончил Петро-
заводское педучилище и стал работать учителем начальных 
классов в Авдеевской школе. В ноябре 1939 года призван в 
армию на воинскую службу. Учился в Днепропетровском 
военном училище. Был командиром отделения связи. Через 
пять дней после начала войны принял первый бой. Дивизия 
под Днепропетровском попала в окружение. Был пленен. Из 

плена бежал дважды. После второго неудачного побега отправлен в лагерь 
Флоосенбург, затем в лагеря Освенцим и Маутхаузен. Освободили Александра 
Алексеевича из плена 5 мая 1945 года. Два месяца лечился в госпитале, а затем 
служил в армии в Австрии. Демобилизовался 26 апреля 1946 года.

Павкова (Гусева) Евдокия Ивановна (02.12.1916–
28.12.1995). Родилась в г. Горький. Служила во время войны 
зенитчицей в 787 полку. Войну закончила в Польше. Подно-
сила снаряды к зениткам, каждый весил 15 кг 400 г. Стреляла 
из зенитки. Сбила самолет врага – «Юнкерс». О конце войны 
узнала по телефону, когда дежурила в своей части. Домой вер-
нулась в августе 1945 года.

Павков Василий Максимович (24.07.1918–20.05.1982). Ро-
дился в деревне Мелентьево. Ушел в армию в 1938 году. Уча-
ствовал в советско–финляндской войне, Отечественной войне 
в 15 отдельном танковом батальоне. Был командиром башни. 
С апреля 1942 года – в 38 гвардейской танковой бригаде коман-
диром орудия. Был тяжело ранен. За бои на польской земле на-
гражден орденом Красной Звезды. Имеет юбилейные награды.

Кирьянов Леонтий Егорович (22.07.1904–01.02.1992). Родился 
в деревне Ручей. Гражданская специальность – сапожник. При-
зван в ряды Красной Армии 2 августа 1941 года. Зачислен рабочим 
станционного обслуживания, затем служил шофером – телефо-
нистом аэродромного обслуживания. Воевал на Ленинградском 
фронте. Был ранен и контужен. Лежал в госпитале. Принимал 
участие в обороне Ленинграда. Имеет медали «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией», юбилейные награды.
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Фадеев Николай Осипович (21.12.1924–07.02.1993). Родил-
ся в деревне Ручей. Окончил 7 классов Авдеевской школы. В 
17 лет был призван в армию, где узнал о начале войны. Воевал 
на Северном флоте. Был сильно контужен, получил воспа-
ление легких. После госпиталя был демобилизован. В конце 
1943 года вернулся домой инвалидом войны. Награда – Орден 
Отечественной войны 2 степени. 

Учащиеся Авдеевской школы записали вос-
поминания Манойлова Николая Михайловича 
(1930 –?): 
«В 1941 году ему было 11 лет. Учился он в это вре-
мя в Габсельге. С началом войны население деревни 
эвакуировали в Авдеево. Здесь Коля пошёл в школу, 
в 4 класс. В семью пришла похоронка: отец погиб 
в Калевальском районе в разведке. Потом тяжёло 

заболела мать. В 1944 году Николая отправили в Сортавалу, где был объявлен 
набор в ДОСААФ. После месячного обучения на минера Манойлова отправили в 
Калевальский район на разминирование дорог. Было Коле в то время всего 14 лет, 
а ошибаться он мог только один раз! Но за один месяц учебы на минера все мины 
изучить просто невозможно. И однажды, когда они с напарником разминирова-
ли лес, им встретилась такая «игрушка» – мина, яркая, разноцветная, и она, 
как юла, вертелась, крутилась у него в руке. Что делать с ней, он не знал. Такая 
встретилась ему впервые. Командир увидел растерянность на лице Николая, 
приказал не шевелиться, быстро подбежал и мгновенно снял капсюль детона-
тора. От смерти Николай Манойлов был тогда всего на один шаг. Затем были 
еще 220 км разминирования. Со временем Николай научился работать с минами 
умело, за все время не был ни разу ранен. Николай Михайлович награжден меда-
лью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Вспоминает Богданова Екатерина Васильевна:
«Во время войны, да и после неё, работать заставляли всех, 

кто мог ходить – и малого и старого. Мы ходили в школу и нас 
после уроков забирали на работы. Даже домой не отпускали, 
портфели и сумки мы оставляли в школе. Нас и на прополку 
брали, и поливать, и сено ворошить. Меня даже коней объез-
жать ставили. Старшие отказывались, боялись. А я бедовая 
была, да и скажут – не откажешься. Бывало, посадят в сани, 

вожжи дадут в руки, и едешь. А она, лошадь молодая, несёт куда ей вздумается 
– и по кустам, и в воду заедет. Однажды в коридор дома заехала, как хочешь, 
так и выезжай. Хорошо добрые люди помогли, выручили. После школы бежала 
еще и на ферму матери помогать. Работы столько давали, что одной и не 
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справиться. И дома надо было дела сделать. Утром вставали ни свет ни заря – 
корову накормить, согнать в поле. Вечером по дому: дров, воды наносить, дома 
убрать, а то и сварить».

Колхоз имени Кирова работал хорошо. Так, в 1953 году он, 
одним из первых в районе, рассчитался с государством по 
мясу и молоку. Молока сдали 4100 кг.
На районную Доску Почета в 1953–56 гг. занесены имена бри-
гадира полеводческой бригады Родина Алексея Филиппови-
ча, Подгорной П.И., Чикина П.Д., Богдановой А.Д.

В 1954 году усилиями колхоза построен новый скотный 
двор. В том же году председателем колхоза имени Кирова из-
брали Федора Подгорного. Агрономом в это время работала 
А.Г. Шинова. Овощеводом тогда же назначили прибывшую по 

комсомольской путевке Тимонину Е., которая отвечала за парники с огурцами.
Председатель колхоза в районной газете отмечает хорошую работу Ф.И. 

Антоновой. В 1955 году председателем колхоза избрали Рудакова Александра 
Федоровича. Он отметил в районной газете колхозников, отличившихся при 
вывозе навоза на поля: С.Г. Оглодова, А.Ф. Мошникова, П.К. Шинова, О.И. 
Изотова, Е.И. Павкова, С.И. Исакова.

В 1957 году доярке Богдановой А.Д. вручен переходящий красный вымпел 
как лучшей среди доярок колхозов Авдеевского сельсовета.

За достигнутые успехи свинарка Мария Адамовна Сперова, 
доярка Якушева Анна Дмитриевна и уже в совхозе тракторист 
Чикин Александр Сергеевич были отправлены в Москву на 
ВДНХ (Выставка Достижений Народного Хозяйства).

В районной газете отметили Анну Богданову и Галину Фили-
монову, которые пришли на работу в колхоз по комсомольским 
путевкам. Отдельная заметка в газете посвящена свинарке Ев-
докии Степановне Попковой. К своим обязанностям она отно-
силась исключительно добросовестно, добиваясь среднесуточ-
ных привесов животных 430 г на голову при плане 400.

На горке, по направлению к деревне Ручей, в 1905 году 
была построена двухэтажная школа. Символично, что она стояла через озеро 
напротив церкви. Второй этаж школы был предназначен для жилья учителей. 
Первыми учителями в земской Купецкой школе Авдеевской волости были 
Иван Михайлович и Наталья Викторовна Лесковы. Только в 1934 году шко-
ла стала семилетней. И в этом же году в школе открыли интернат для детей 
из Рындозера, Перхнаволока, Тубозера и других отдаленных деревень. В 1942 
году в школе был открыт лазарет для раненых. В 1965 году построено одноэ-
тажное новое здание школы с паровым отоплением.

В деревне Мелентьево жили учителя Авдеевской школы: Шиловы Ольга Ива-
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новна (25.06.1918–20.06.1989) и Николай Васильевич (22.05.1914–20.06.1989), 
Фадеева Эльдина Антоновна (27.12.1919–07.05.1994), Молчанов Александр 
Алексеевич, Чикина Валентина Андреевна. Они пользовались большим ува-
жением у жителей деревни, у учеников, да и у всей округи. Эльдина Антонов-
на создала при школе географическую площадку, равной которой не было в 
районе. Под ее руководством работал пришкольный участок, а с 1958 года и 
кроликоферма. Под руководством Александра Алексеевича ребята трудились 
в технических мастерских, построенных для школы в 1960 году, занимались 
физкультурой, ездили на лыжные соревнования в соседние школы и в Пудож, 
ходили в походы. Валентину Андреевну, учительницу начальных классов, за ее 
добрый веселый нрав любили все ученики начальной школы и завидовали тем, 
у кого Валентина Андреевна вела уроки.

В начале 1958 года к колхозу имени Кирова были присоединены колхозы 
«Комсомолец» и «Искра». В 1960 году колхоз преобразован в совхоз «Воз-
рождение».

Постепенно молодежь из деревни Мелентьево уезжала. Многие дома приоб-
рели дачники. Со временем официально деревни Мелентьевскую и Октябрь-
скую объединили в одну деревню – Октябрьскую. Так с карты, к большому 
огорчению жителей, исчезло старинное название – Мелентьево.
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Для заметок
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Загубье (Загубская)
Расположение домов деревни

Жители деревни:
1. Тарасовы Василий Дмитриевич, 
Надежда Ильинична. Дети: Сережа, 
Коля.
2. Амозовы Иван Терентьевич, Галина 
Матвеевна. Дети: Саша, Таня, Миша. 
Позже Шиновы Екатерина Ивановна, 
Василий Дмитриевич. Дети: Коля, 
Илья, Люба, Гена, Тома, Вова.
3. Башкировы Зоя Павловна, Василий 

Сергеевич. Дети: Галя, Оля, Валя.
4. Башкировы Иван Яковлевич, Мария 
Егоровна. Дети: Федя, Валя, Дуся, 
Саша, Таня, Толя, Тома.
5. Клоповы Петр Матвеевич, Евдокия 
Ивановна. Дети: Тася, Галя, Валя, Витя.
6. Этерлей Николай Семенович, 
Клопова Мария. Сын  Коля 

Деревня Загубье (Загубская) расположена на берегу Купецкого озера, между 
дорогой Пудож–Медгора и Староверским носом, через губу от деревни Мелен-
тьево. Расстояние до Воробьево около километра, почти столько же и до Мелен-
тьево.

В 1873 году в деревне стояло 3 двора, проживало 16 женщин и 12 мужчин. 
Жители Загубья в основном относились к старообрядцам. По данным 1836 
года в Загубье из православия только за 4 предыдущих года вступило в раскол 
12 человек. Этнограф В.Н. Харузина в к.XIX века приезжала на староверческое 
кладбище, которое располагалось на Староверческом носу, недалеко от дерев-
ни Загубье. На православном кладбище в деревне Бураково хоронить расколь-
ников было строго запрещено. Их хоронили на противоположном берегу озе-
ра, а точнее на носу, выдающемуся далеко в озеро.

Староверческий нос

дорога на трассу Пудож-Медгора

озеро Купецкое

2
1

4 3

5
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Местный священник Василий Благовещенский (1815–1875) о жителе де-
ревни Загубье Назаре Ефимове Клопове отзывался как о «закостенелом рас-
кольнике», «раскольническом наставнике». Ефим Клопов, отец Назара, был 
убежденным старообрядцем. И именно он купил землю на носу для захоро-
нения староверов. Сын Назара, Филипп Назарьевич, живущий в Загубье, был 
старшиной Авдеевской волости.

В 1905 году в Загубье проживало всего 8 семей, 42 человека.
В 1906 году Семен Николаевич Атерлей (позже фамилия 

пишется Этерлей), уроженец г. Проскурова Каменец-Подоль-
ской губернии, выходец из крестьян, талантливый живопи-
сец-самоучка, во время Первой российской революции был 
на два года сослан в Загубье. По окончании ссылки он женил-
ся на Марусе Клоповой и остался на ее родине. В 1911 году 
в молодой семье родился сын Николай. Отсюда в 1912 году 

Атерлей был призван на военную службу в 7–й авиапарк, в 1917 году состоял 
в отряде особого назначения, который охранял Смольный, участвовал в боях 
под Петроградом. Затем был вновь направлен в Олонецкую губернию и стал 
военным комиссаром «Водлозерской» и «Авдеевской» волостей. В ноябре 1919 
года  Пудожский уездный комитет РКП(б) командировал Семена Николаевича 
Атерлея в деревню Канзанаволок вместо погибших на Водлозере волостных 
военкомов. Такая же судьба постигла и Атерлея. 24 ноября белогвардейцы но-
чью вошли в село, окружили дом, в котором Семен Атерлей работал над бума-
гами, сидя за столом с керосиновой лампой. Стол стоял у окна. 

Белогвардейцы выстрелили в комиссара с близкого расстояния. От ранения 
в голову Семен Атерлей сразу же скончался.

В деревне Загубье к носителям фольклорных традиций относился Башки-
ров Степан Сергеевич (1854–?). От него в 1926 году были записаны две были-
ны, много сказок. В 1961 году сказки рассказывал его сын, Сергей Степанович 
(1901–1964).

В 1930 году в деревне проживало уже 58 человек. Во время коллективизации 
жители Загубья вступили в колхоз, созданный в деревне Авдеево – «Волна ре-
волюции». Все они добросовестно трудились на колхозных полях.

Война коснулась и этой небольшой деревеньки. Отдали свои жизни за Ро-
дину пять жителей Загубья: 
Башкиров Александр Васильевич (1923–09.03.1943)
Клопов Павел Иванович (1924–20.08.1942)
Неншуков Федор Васильевич (1921–30.01.1945)
Этерлей Николай Семенович (1911–?.09.1943)
Кашин Дмитрий Иванович (1908–20.12.1939).
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После войны вернулись в Загубье немногие.

Башкиров Иван Яковлевич (19.01.1912–03.03.1981). До во-
йны работал на сплаве. Участвовал в советско–финляндской 
войне. 23 июля 1941 года снова ушел на фронт. Служил в 721 
стрелковом полку. В годы Отечественной войны сражался на 
Ленинградском фронте, потом на Украинском. Трижды был 
ранен. Имеет награды: два ордена Красной Звезды, медаль «За 
отвагу», юбилейные награды. После войны в Берлине восста-
навливал метро, служил в Дании. Домой вернулся в 1946 году.

Башкиров Василий Сергеевич (01.01.1924–09.02.1986). В 
ряды Красной Армии был призван 2 октября 1942 года. Крас-
нофлотец. Окончил школу оружия УО СФ. Служил на боевых 
кораблях матросом, старшим матросом в г. Архангельске на 
Северном флоте. Там же и встретил победу. Домой вернулся 
в марте 1950 года.

Шинов Василий Дмитриевич (21.04.1921–10.07.1994). Ро-
дился  в деревне Воробьево. До войны был пилоставом, за-
кончил ФЗУ. Призван 24 февраля 1944 года. Направлен пуле-
метчиком в 33 стрелковый полк, затем переведен матросом в 
ВМФ. Продолжал службу на эсминце до 1951 года. Награды: 
«За победу над Германией», юбилейные награды.

И после победы в войне началась мирная жизнь. Славились загубцы своими 
трактористами. В районной газете неоднократно отмечены за хорошую работу 
трактористы Амозов Иван Терентьевич (12.02.1929–10.02.1987), Тарасов Васи-
лий Дмитриевич ( 14.01.1930–18.04.1984), Клопов Петр Матвеевич (?–?).

В марте 1957 года Амозов Иван ежедневно перевыполнял 
нормы выработки. Через год он поднял на своем тракторе 60 
га зяби. И в этом же году одержал первенство среди механиза-
торов, выполнив три годовых задания на трактор. 
Имя Тарасова Василия Дмитриевича было занесено на район-
ную Доску почета в 1954 году за выполнение нормы выработ-
ки на тракторе КД–35 на 130,7%.

В январе 1956 года передовикам производства Тарасову Ва-
силию Дмитриевичу и Клопову Петру Матвеевичу были объявлены благодар-
ности. Так же хорошо они трудились на строительстве свинарника для колхоза 
«Комсомолец», подвозя строительные материалы.
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В 1957 году на страницах районной газеты снова был отмечен Василий Дми-
триевич Тарасов, выполнивший на тракторе ДТ–54 сезонное задание на 170% 
и сэкономивший 1307 кг горючего. В колхозе «Красный самолет» механизатор 
перевыполнял планы по посадке картофеля. В мае 1960 года Василий Дмитри-

евич снова был в передовиках. Отлично трудился на вывозке 
навоза на поля в Бураковской бригаде. За успехи в социали-
стическом соревновании Василий Тарасов награжден Почет-
ной Грамотой бюро райкома КПСС.

Амозова Галина Матвеевна (07.04.1927–08.04.1983) вместе 
с помощницей-соседкой Тарасовой Надеждой Ильиничной 
(18.10.1930–26.03.2015) работали в продуктовом магазине де-
ревне Авдеево, добросовестно обслуживая покупателей.

Шинова Екатерина Ивановна – ответственная доярка Ок-
тябрьской фермы.

Семьи в деревне Загубье были большие. Ребята учились в Ав-
деевской школе, расположенной в соседней деревне Мелентьево. 

Вечерами жители деревни с удовольствием смотрели кино, 
которое в Авдеевском клубе показывал киномеханик, житель 
Загубья, Башкиров Василий Сергеевич, а его супруга Зоя Пав-
ловна (03.11.1925–26.03.2004) работала билетером.

Большую радость доставляло жителям деревни Загубье 
местное озеро, которое привлекало не только своим богатым 
уловом, но и красотой. И редко кто в Загубье не рыбачил.

После образования совхоза жители деревни переехали на 
постоянное место жительства в деревню Авдеево.
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Бураково (Бураковская)
Расположение домов деревни

Жители деревни:
1. Кережины Татьяна Кирилловна, 
Сергей. Пятеро детей. Позже
 Кережины Мария Ивановна, 
Борис Сергеевич. Сын Коля.
2. Парамоновы Иван Николаевич, 
Людмила Сергеевна. Дети: Витя, 
Коля, Саша, Наташа.
3. Кережины Татьяна Григорьевна, 
Иван Андреевич. Дети Оля, Коля, Вася. 
Позже Кережины Мария Ивановна 
и Александра Ивановна, Иван
4. Овсянниковы Аким Андреевич, 
Екатерина Антоновна. Дети: Валя, 
Витя, Шура.
5. Кережины Аким Андреевич, 
Екатерина Антоновна. Позже 
Анхимовы Валентина Акимовна, 
Федор. Дети: Тамара, Лена, Игорь
6. Фересины Наталья Тимофеевна, 
Александр. Дети Таня, Коля, Толя, 
Люба,…
7. Пахомовы Иван, Андрей?

8. Савкины Сергей Петрович, 
Анастасия.
9. Пахомовы.
10. Попковы Евдокия Степановна, 
Василий Григорьевич. Дети Тамара, 
Саша.
11. Русановы Александр Михайлович, 
Евдокия Григорьевна. Дети: Толя, 
Шура, Слава.
12. Наумовы Иван Николаевич, брат 
Филипп Николаевич, Агриппина 
Макаровна. Дети Настя, Степан. Позже 
Юлегины, дети Вася, Тома, Саша.
13. Павловы Евдокия, Василий Гри-
горьевич. Дети: Тома, Саша.
14. Кережины Федосья Матвеевна. 
Сын Федя.
15. Кережина Клавдия Осиповна. Сын.
16. Рутковские Мария Антоновна, 
Иван Степанович. Дети Коля, 
Наташа, Тася, Вася.
17. Лазарь Александр Евстафеевич, 

озеро Купецкое
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Деревня Бураково (Бураковская) была одно 
время центром всей волости. Стояла деревня на 
высоком берегу Купецкого озера. 

Координаты деревни Бураково 62 градуса 
1 минута северной широты, 36 градусов 5 минут 
восточной долготы.

Согласно сведениям из писцовой книги 1628 
года и «списка с писцовой книги князя Долгору-

кова» в этой местности еще в те года стояла «церковь вел[икого] Георгия дере-
вяна клецки теплая с трапезою верх шатровой».

В 1834 году начала свою работу приходская школа в Купецком погосте, со-
держал ее местный дьякон Семен Азаданов.

В 1846 году в деревне Бураково было 23 двора, 94 «мужские души» и 109 
«женских душ». Деревня состояла из нескольких малых деревень: Бураков-
ская, Новинская, Кисляковская, Носок, Погост.

В деревне Бураково была построена церковь во имя Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Упоминается она как летняя деревянная Покровская церковь, кото-
рая вместе с колокольней сгорела от молнии 1 июля 1852 года. Через двадцать 
лет была построена «временная церковь, зданием деревянная с таковою же 
колокольнею» с одним Георгиевским престолом. 

В 1866 году начато строительство зимней церкви во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы, которая была освящена в 1876 году. Кладкой стен церкви за-
нимался подряженный прихожанами мастер, крестьянин Кабанов. Церковь 
строилась на собранные прихожанами средства. Прихожане собирали и яйца 
со всей округи, чтобы мастер на их белках замешивал раствор для кладки стен. 
Кладбище располагалось вокруг церкви. Хоронили православных со всей 
округи.

Анастасия Егоровна. Позже Ольга 
Вячеславовна. Дети Вова, Галя.
18. Рутковская Анна Константиновна. 
Дети Станислав, Женя.
19. Овсянниковы Павел Михайлович, 
Федор Михайлович.
20. Овсянниковы Афанасий 
Абрамович, Наталья Павловна. 
Дети: Боря, Вася, Галя.
21. Исаковы Василий Павлович, 
Мария Егоровна. Сын Витя.
22. Титовы Борис, Нина. Позже 
Фирсовы Александр Филиппович, 
Анастасия Павловна. Сын Вася.

23. Кулак Ольга Семеновна, Павел 
Осипович. Сын Коля (Из Лядины).
24. Сельский Совет.
25. Модест.
26. Фадеевы Агриппина Антоновна, 
Степан Осипович. Дети: Клава, Катя, 
Галя.
27. Священник. Позже Юра Туман?
28. Покровская церковь
29. Церковно-приходская школа. 
Позже начальная школа
30. Скотный двор
31. Часовня
32. Лавка (магазин).
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В 1872 году было открыто при школе приход-
ское училище. В рапорте этого года церковного 
дьячка Иова Фарсипонова о состоянии дел в при-
ходском училище говорится, что в училище учат-
ся не только мальчики, но и девочки. Это было 
второе учебное заведение в Пудожском уезде, где 
обучались девочки.

В 1881 году деревню Бураково посетила путе-
шественница В.Н. Харузина. В ее «Путевых заметках» так описывается певец 
былин, житель деревни Бураково – Никифор Прохоров, по прозвищу Утка.

«Порато, хорошо поет старинку, – говорили 
Вере местные жители, – а если рюмочки две для 
голоса выпьет – совсем хорошо будет петь». И вот 
горница наполнилась народом. Пришли боль-
ше пожилые мужики. Утка – невысокого роста 
старик, коренастый и плечистый. Седые волосы, 
короткие и курчавые, обрамляли высокий краси-
вый лоб; редкая бородка клинушком заканчива-
ла морщинистое лицо с добродушными, немного 

лукавыми губами и большими голубыми глазами. Утка начал петь. Лицо ста-
рика мало-помалу изменилось, исчезло все лукавое, детское и наивное. Что–то 
вдохновенное выступило на нем. Он жил со своими любимцами–богатырями: 
когда он жалел до слез немощного Илью Муромца, когда он сидел сиднем 30 
лет, торжествовал с ним победу его над Соловьем-разбойником. Жили с геро-
ем былины и все присутствующие. Утка кончил и торжествующим взглядом 
окинул все собрание. С секунду длилось молчание; потом со всех сторон под-
нялся говор: «Ай да старик…как поет…ну уж потешил».

Дело Никифора Прохорова продолжал Кережин Иван Андреевич 
(10.02.1890–09.11.1962), его сосед. Многие былины перенял Иван Кережин от 
Никифора Прохорова. Записали от Ивана Андреевича в 1940 году новую бы-
лину, сказку, предание о Рахте.

Новая летняя деревянная церковь была возведена в деревне Бураково в 
1894 году. На кладбище находятся могилы двух священников: Захария Поспе-
лова (XIXв.), Василия Павлова Благовещенского (1815–1875) и его жены Ма-
рии Григорьевны Благовещенской (1826–1876). Сохранила могилы и заказала 
к ним кресты В.А. Анхимова (Кережина).

В 1905 году в деревне Бураково было 34 двора, проживало 185 человек. Кре-
стьянин деревни Бураково Новиков Иван Прокофьевич (?–1916), герой Пер-
вой мировой войны, младший унтер-офицер, был награждён военным орде-
ном Святого Георгия 4-й степени. Убит в бою.

До революции 1917 года в деревне имелось две церкви: летняя св. Георгия 
Победоносца и зимняя – Покрова Пресвятой Богородицы. Деревня Бураково 
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была православным центром округи. В деревне стояла и часовня, построенная 
во имя Святителя Чудотворца Николая и Преподобного Макария Унженского, 
богослужение в ней отправлялось 9 мая и 25 июля.

В Покровской церкви с основания и до закры-
тия, почти 60 лет, служили пономарями и дьяками 
Прилежаевы. Русанов Михаил Афанасьевич был 
псаломщиком Покровской церкви. Он участвовал 
в японской войне – 2 года, первой мировой вой-
не – 3,5 года, в гражданской войне в рядах крас-
ногвардейцев – 3 месяца. В период коллективиза-
ции у Русановых была отобрана корова, передана 
в колхоз «Искра». 20 апреля 1936 года Покровскую 
церковь официально закрыли. 

При советской власти колокола с церкви сняли 
и утопили в озере.

В 1937 году деревянную церковь Георгия По-
бедоносца разобрали, и из ее бревен построили 
клуб в деревне Авдеево. Каменная церковь По-
крова Пресвятой Богородицы служила складом 
для зерна. Во время войны колхозники со всех 
окружающих озеро колхозов, чаще всего на лод-

ках, свозили сюда зерно. 23 февраля 1967 года церковь сгорела. Сохранились 
руины монументального каменного храма.

В 1930 году в деревне Бураковская числилось 185 человек, в деревне Кисля-
ково – 48, в Купецком Погосте – 16, в Новинской – 34. Всего в колхозе «Искра», 
объединившим вышеперечисленные деревни, было 283 человека.
Вскоре пришла война. Она коснулась каждого жителя деревни.

Воспоминания Кережиной Татьяны Григорьевны, записанные от Денисо-
вой Галины Михайловны, ее внучки:

«Это произошло зимой во время Отечественной войны. В дом Кережиных вече-
ром вошли двое вооруженных людей. Третий остался на крыльце. Представились 
хозяйке, что мы, мол, партизаны, отстали от партизанского отряда «Буревест-
ник» и стали просить указать, где сейчас находится отряд, пришедшие хотели 
присоединиться к партизанам. Стали уговаривать хозяйку пустить их перено-
чевать. Мы, мол, утром рано уйдем и с вами обязательно рассчитаемся продук-
тами. Одеты они были похоже на то, как одевались партизаны. Но что-то в их 
повадке, поведении было чужим и хозяйка, Татьяна Кережина, насторожилась. 
Прошла в горницу, где, не показываясь незнакомым, находилась ее дочь Оля, невы-
сокая девушка лет 18-ти. И зашептала ей: «Выйди на сарай и через окно хлева 
вылезай и беги в деревню, скажи председателю, у нас чужие. Беги стороной, чтоб из 
окон видно не было. А я их задержу». Дочь накинула фуфайку, выскочила на сарай. 
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Татьяна объяснила военным, что у дочери болит 
живот. Оля краем деревни прибежала в дом предсе-
дателя и, задыхаясь, закричала: «Мамка говорит, 
финны у нас. Трое. Она их задерживает». Быстро 
собрались мужики с оружием и по Татьяниным сле-
дам заторопились к дому Кережиных. В доме Кере-
жиных военные заволновались и стали спрашивать 
про дочь, где она уже так долго. Татьяна услышала, 
что между собой военные торопливо заговорили не 
по-нашему. Выругавшись, выскочили на крыльцо. И 
попали в руки мужикам».

Позже Оля Кережина и сама стала партизан-
кой отряда «Буревестник». И только получив 
сильный ожог, по медицинским показаниям по-
кинула партизанский лагерь. Ольга Ивановна 
Денисова (Кережина) награждена медалью Жу-
кова. Этой медалью награждались партизаны за 
храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 
боях с немецко-фашистскими захватчиками.

Из заметки в районной газете о судьбе жи-
тельницы деревни Бураково Кережиной Марии 
Ивановны: 

«В 12 лет, в 1944 году пошла в колхозную бри-
гаду. Пахала на быках, жала серпом хлеб, возила 
зерно в церковь, где был склад. На лесозаготовки в 
Сумозеро ездила. Там у меня беда случилась – пе-
реломало ноги. Было это уже после войны, когда 
мне 19 исполнилось. Паспорт только через год 
получила. В 1952 году бежала из колхоза в Петро-
заводск. В валенках пешком до Шалы, сапоги через 
плечо висят. На «Вересаев» (небольшой тепло-
ход) со льда по трапу карабкались. Председатель 
разыскивал, слал вызов за вызовом. Я уже в горо-
де на работу устроилась и сумела договориться, 
отпустили кое-как. Потом опять вернулась с 
сыном в деревню Бураково».

Во время Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести 
двадцать пять жителей деревни:
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Взыщиков Федор Гаврилович (1905–02.07.1943)
Кережин Василий Иванович (1998–18.11.1941)
Кережин Николай Сергеевич (1920–?.09.1941)
Мошников Александр Павлович (1917–01.09.1941)
Наумов Иван Федорович (1923–27.04.1942)
Наумов Петр Петрович(1908–07.04.1944)
Наумов Василий Иванович (1920–29.11.1942)
Наумов Александр Иванович (1926–18.06.1946)
Наумов Семен  Андреевич (1910–?.12.1944)
Наумов Филипп Иванович (1900–?.?.1944)
ОвсянниковИван Федорович (1921–?.12.1944)
Овсянников Матвей Абрамович (1899–?.05.1944)
Овсянников Александр Модестович (1919–?.10.1941)
Павлов Степан Григорьевич (1919–31.08.1941)
Павлов Степан Иванович (1918–07.09.1942)
Пахомов Иван Григорьевич (1918–?.12.1944)
Титов Семен Григорьевич (1902–?.12.1944)
ТитовИван Григорьевич (1920–03.04.1945)
Титов  Василий Григорьевич (1911–?.07.1945)
Титов Михаил Григорьевич (1908–?.12.1944)
Титов Алексей Степанович (1899–?.01.1945)
Титов Алексей Иванович (?–?.01.1945)
Федотов Николай Иванович (1922–?.12.1944)
Федотов Петр Иванович (1908–13.01.1942)
Юлегин Федор Кононович (1923–06.02.1942).

Вернулись с фронта немногие, среди них:

Савкин Сергей Петрович (1919–1984). Был призван в ар-
мию Пудожским РВК в ноябре 1939 года, служил в 1347 стрел-
ковом полку Волховского Фронта. Был рядовым. В Отече-
ственную войну воевал 7 месяцев. Получил тяжелое ранение, 
потерял ногу. После войны работал продавцом магазина в 
деревне Бураково. Имел награды: медаль «За победу над Гер-
манией», юбилейные награды.

Кережин Федор Иванович (08.03.1924–19.12.1979). Призван на фронт Ве-
ликой Отечественной войны 18 сентября 1942 года. Воинское звание – млад-
ший сержант. Служил в 12 бригаде морской пехоты Печенгская ВМБ старшим 
краснофлотцем. Демобилизовался 29 апреля 1947 года. Награжден: медали «За 
боевые заслуги» (октябрь 1944 г), «За оборону Заполярья», «За победу над Гер-
манией» и юбилейные награды.
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После войны единственным учителем для ребят был участник 
войны Хотин Павел Тимофеевич. Ученики 1-4 классов обуча-
лись все вместе в одном помещении. Учащиеся старших классов 
ходили в Авдеевскую школу (деревня Мелентьево).

Воспоминания по материалам из альманаха «Пудожане о 
пудожанах» (Выпуск второй. Вытегра, 2019) уроженки дерев-
ни Бураково Анхимовой (Кережиной) Валентины Акимовны:

«Отец, Кережин Аким Андреевич (22.09.1894–16.08.1972), 
был машиноведом, охотником. Пел в церковном хоре. Во время 
войны проводил службы около церкви, так как в церкви было 
зерно. Отца вернули в 1942 году с фронта, дали бронь как охот-
нику. Аким Андреевич занимался добычей мяса для фронта, в 
основном лосятины. Мать, Екатерина Антоновна, работала в 
колхозе, ухаживала за утками, чернобурыми лисами».

Валентина Акимовна, закончив школу, уехала в город Петро-
заводск и вернулась в деревню Бураково, только выйдя на пен-
сию. Постепенно стала оживать церковь. Валентина Акимов-
на приобрела иконы, поставила для них в церкви шкафчики, 
договорилась чтобы к ним построили мостки. И вот в Троицу 

вновь зазвучали церковные гимны в Покровской 
церкви, пусть они и звучали из магнитофона Ва-
лентины Акимовны, но создавали торжественную 
обстановку. Для желающих были освященные 
иконки, свечки, крестики. Валентина Акимовна 
Анхимова стала настоящей хранительницей церк-
ви и местных обычаев. 

Трудились колхозники колхоза «Искра» от-
лично. Особенно на сенокосе. Так, машиновед 
Кережин Иван Андреевич, скашивал в день по 
3–3,5 га травы. Взыщикова Анастасия  Степанов-
на, Матюхова Наталья Кирилловна на сеноко-
шении вручную выполняли нормы на 110-120%. 
Занимались силосованием кукурузы: на конной 
косилке работал Кережин А.А., сгребали кукуру-
зу А.А. Исакова, Т.Г. Кережина. 

В 1955 году в период с июня по ноябрь кол-
хозники построили ферму на 120 голов крупного 

рогатого скота. В помещении была установлена подвесная железная дорога. 
Хорошо трудились в колхозе доярка М.Е. Титова, овцевод А.В. Зюхова, сви-
нарка Е.С. Попкова. 
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На районную Доску Почета в 1957 год зане-
сены имена М.М. Титовой, А.А. Фадеевой, Н.Т. 
Фересиной.

Хорошо трудились и деревенские ребята. Так, в 
1957 году 800 кг золы собрали для колхоза Толя Ке-
режин, Вася и Витя Овсянниковы, Светлана Кере-
жина, Катя Фадеева, Толя Фересин, Коля Пахомов. В 
ноябре 1957 года Овсянникова Федора Михайлови-
ча наградили Почетной Грамотой Президиума Вер-
ховного Совета КАССР.

К 1960 году все колхозы были объединены: 
сначала – в один колхоз имени Кирова, а потом 
– в совхоз «Возрождение». Жители деревни Бу-
раково в основном переехали в деревню Авдеево, 
свои дома продали под дачи.

Дольше всех в деревне Бураково оставалась семья Кережиной (в девичестве 
Изотовой) Марии Ивановны и ее сына Николая. Жили они в в столетнем отцов-
ском доме, который когда-то был двухэтажным: на первом этаже жила свекровь 
Марии Ивановны. Фронтон дома украшал балкончик – архитектурная примета 
достатка жильцов.

Деревня Бураково – красивое живописное место. От деревень, окружаю-
щих Купецкое озеро и Тягозеро, Бураково отличается еще и тем, что здесь не 
водятся змеи.
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Лядина (Лядинская)
Расположение домов деревни

Жители деревни:
1. Жимоловская Иринья Михеевна, ее 
сестра Анна. Дети: Юра, Миша, Толя.
2. Агеевы Иван Иванович, Анна.
3. Карпины Павел Семенович, 
Иринья Федоровна. Дети: Толя, 
Люда, Коля, Катя, Люба, Саша, Валя.
4. Хотины Андрей Афанасьевич, Мария 
Тимофеевна. Дети: Валя, Толя, Коля.
5. Зюховы Клавдия Петровна, Петр 

Яковлевич. Дети: Вася, Саша, 
Андрей, Коля. 
6. Бездельниковы Григорий Петрович, 
Агафья Павловна. Дети: Коля, Галя.
7. Бездельников Петр. Сын Саша.
8. Филимонова Ольга Семеновна. 
Кулак Павел Осипович. Дети: Паша, 
Коля.
9. Конюшня.

Деревня Лядина (Лядинская) – исчезнувшая деревня на территории Пудожско-
го района Карелии. Деревня находилась на берегу реки Шалица между Тягозером 
и Купецким озером, примерно в 1,5 км к востоку от деревни Бураково.

Название «Лядина» пошло издавна, когда на-
род занимался подсечным земледелием, вырубая 
и сжигая леса, чтобы получить высокие урожаи. 
Когда земля истощалась, то ее бросали. Брошенные 
поля назывались лядиною. Очевидно, что на таком 
месте и построена деревня.

Ближе к озеру Тягозеро стояла маленькая дерев-
ня Роймовская. В 1869 году в ней числилось 2 двора. 

Сосари

река Шалица дорога в Ижгору

Лужа

1

2

7 3

856 9

4



71

Позже она, по-видимому, объединилась с деревней Лядина.
По состоянию на 1873 год в деревне Лядина было 18 дворов, население состав-

ляло 102 человека. Лядина входила в состав Бураковского общества Авдеевской во-
лости Пудожского уезда Олонецкой губернии. Согласно «Списку населённых мест 
Олонецкой губернии», расстояние от уездного города и почтового отделения – 41 

верста, от волостного правления – 4 версты, от пароходной при-
стани – 56 верст, от ближайшего поселения и школы – 1 верста. 

В 1905 году население деревни состояло из 162 крестьян 
(мужского пола – 86, женского – 76). Крестьянских семей – 22, 
дворов – 23. Имелось 4 лошади, 25 коров и 20 голов прочего 
скота. Все жители православные. Старообрядцев не числилось.

Часовня в деревне Лядина во имя Преображения Господня и 
Воздвижения Честнаго Креста Господня была построена в 1811 
году. Богослужение отправлялось 6 августа и 14 сентября.

Сохранилось в архиве следственное дело 1831 года по жалобе 
крестьянина деревни Лядинской – Логина Феопемптова на дей-
ствия священника Иоанна Яковлева Попова, отказавшегося вен-
чать его третьим браком, дело дошло до рассмотрения в Синоде.

В деревне жила легенда о появлении названия близлежа-
щего острова в Тягозере – Маура: «в стародавние времена 
пришлось спасаться девушке, по имени Маура, от разбойни-
ков. Уплыла она на этот остров, который и спас ее. Так остров 
и назвали именем девушки – Маура».

В 1930 году в Лядине проживало 134 человека.
Лядина состояла из двух частей: домов на горке и домов у реки. 
В деревне жили Зюховы – 14 человек (3 дома), Бездельнико-

вы – 20 человек (4 семьи), Хотины – 13 человек (3 семьи), Ле-
онтьева М.Т. – 6 человек, Карпин П.С. – 11 человек, Пахомова 
В.И. – 6 человек, Жимолоскина И.М. – 5 человек, Агеев И.М. – 5 
человек, Филимонова О.М. – 5 человек.
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Колхоз, созданный в деревне во время коллективизации, 
носил название «Речной». Для сообщения с соседней деревней 
Ижгорой через реку Шалицу был построен мост. За мостом на-
ходилось местечко с названием «Крест». 

Когда в колхозе появились первые трактора, то на тракто-
ристов выучились и стали работать машиноведами Хотин Ан-
дрей Афанасьевич и Карпин Павел Семенович.

В то время за деревней было 2 гумна, такие же гумна были во 
всех деревнях. Гумно состояло из 2 половин: одну отапливали 
и сушили в ней снопы, во второй сухие снопы укладывали в 2 
ряда, колосьями друг к другу, молотили их пригузами, а ког-
да зерно осыпалось, его собирали в мешки и увозили на склад. 
Солома шла скоту. Позднее труд людей заменили молотилки.

Воспоминания Чикиной Валентины Андреевны (из мате-
риалов школьного музея):

«В каждом доме был скот: коровы, овцы. Держали и кур. 
Колхозников облагали налогом. Они должны были сдавать го-
сударству молоко или масло, мясо, яйца, шерсть. Например: 
100 л молока, 3 десятка яиц, 40 кг мяса. Молоко собирали в би-
дон и увозили на молокозавод, в деревню Авдеево. Мясо сдавали 
чаще всего овцами. Колхозники получали за работу трудодни, 
на них начислялось зерно, которое сами мололи и пекли хлеб. 
В деревне Лядина жил пастух Ритатой. Утром он подавал хо-
зяйкам сигнал рожком для сбора коров в стадо. Лавка (мага-
зин) была за 1.5 км, в деревне Бураково».

В деревне Лядина записаны песни и свадебные причитания от 
Жимолоскиной Ириньи Михеевны. Она прожила очень трудную 
жизнь: «горя приняла, что синего моря». Хранительницей фоль-
клорных традиций в Лядине была и Омозова Аксинья Федотов-
на. От нее были записаны романсы, частушки, песни: военные, 
любовные, семейно-бытовые, игровые, предания, пословицы.

Во время Великой Отечественной войны погибли и пропали без вести, за-
щищая Родину, восемнадцать жителей деревни Лядина: 
Агеев Иван Иванович (1926–23.03.1945)
Агеев Григорий Сергеевич (1909–23.09.1941)
Агеев Андрей Иванович (1910–?.12.1941)
Бездельников Василий Степанович (1910–08.10.1942)
Бездельников Павел Степанович (1925–08.04.1945)
Бездельников Николай Михайлович (1908–30.12.1942)
Долинский Иван Михайлович (1918–12.01.1943)
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Бездельников Василий Михайлович (1925–10.03.1944)
Бездельников Александр Михайлович (1921–?.03.1942)
Бездельников Павел Федорович (1925–09.04.1945)
Карпин Михаил Семенович (1914–17.07.1943)
Карпин Николай Семенович (1924–20.08.1942)
Карпин Михаил Васильевич (27.09.1897–28.01.1942)
Карпин Константин Федорович (1910–?.10.1944)
Леонтьев Степан Федорович (1925–16.10.1944)
Пахомов Павел Макарович (1902–12.07.1943)
Хотин Василий Тимофеевич (1911–?.11.1943)
Жимолоскин Александр Александрович (1906–23.07.1941)
Бездельников Михаил Степанович (?–22.02.1940) погиб во время совет-
ско-финляндской войны.

Вернулись с войны немногие.

Хотин Павел Тимофеевич (02.08.1916–01.10.1993). Мо-
билизован 12 ноября 1941 года в действующую армию в 23 
гвардейскую дивизию. Прошел курсы младших лейтенантов. 
Пошел на фронт командиром взвода. Воевал на Карельском 
фронте. В 1945году – на Дальневосточном фронте. Были ране-
ния в голову и ногу. Имеет награды: Орден «Красная Звезда», 
медали «За победу над Германией», «За оборону Заполярья», 
«За победу над Японией». Всегда считал, что «война – это са-
мое страшное, что может быть у человечества…».

Зюхов Павел Кириллович (1919–1982). До войны работал 
в колхозе трактористом. 7 сентября 1939 года был призван в 
армию в 89 стрелковый полк наводчиком станкового пуле-
мета. Участвовал в советско–финляндской войне. В начале 
Отечественной войны в 1941 году попал в плен. Вернулся из 
немецкого плена в апреле 1946 года.

Карпин Павел Семенович. До войны работал в колхозе 
«Рассвет». Призвали в армию в июле 1941 года. Воевал на Ле-
нинградском фронте. Голодал – «Суп из мерзлой редьки, два 
сухаря, 2 куска пыльного сахара, пол хвилинки табака…» Был 
демобилизован в 1944 году по болезни. Награда – Орден Оте-
чественной войны 2 степени.
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В 1950-х маленькие колхозы объединялись, та-
ким образом, колхоз деревни Лядина присоеди-
нили к колхозу «Искра» в деревне Бураково.
Жители Лядины всегда отличались своим трудо-
любием. 

В августе 1955 года имя Бездельниковой Ага-
фьи Павловны, жительницы Лядины, колхозни-
цы, было занесено на Доску Почета за перевы-
полнение норм кошения вручную на 110-120%.

Трактористу Хотину Андрею Афанасьевичу на странице 
газеты была посвящена целая статья. Он раньше всех колхоз-
ных механизаторов выезжал на выборочную пахоту, с каж-
дым днем увеличивая производительность труда. Его  трак-
тор работал по 14 часов и больше. 10 мая 1959 года Хотин за 
сутки вспахал 11 гектаров – это 3 нормы. Андрей Афанасье-
вич знал, что весенний день год кормит.

Зюхова Наталья Кирилловна добивалась среднесуточного 
привеса телят по 800 г на голову. Ее имя было занесено на рай-
онную Доску Почета. Наталья Кирилловна также награждена 
Почетной Грамотой Верховного Совета КАССР. Она в группе 
женщин, выбранных для поездки на съезд.

Дети учились в начальной школе в деревне Бураково. В се-
милетнюю Авдеевскую школу ходили за 7 км в деревню Ме-
лентьево. Чаще всего после ее окончания девушки поступали 
в педучилище (г. Пудож), а ребята в ремесленные училища (г. 
Петрозаводск). 

На выходные из г. Пудожа ходили пешком до 
д. Лядины: повидать родных, в баню сходить и в 
обратную дорогу. Такой путь проходили – кило-
метров 80! За клюквой лядинцы ходили на Сосар-
ское, Кошачье, Роймовское и Корневское болота. 
Там и чернику, морошку, бруснику собирали.

После организации совхоза «Возрождение» 
жители переехали в деревню Авдеево и в другие 
деревни, но они никогда не забывали свою род-
ную Лядину!
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Стихотворение В.А. Чикиной (Хотиной).

Вы шумите, березки, 
На родимой сторонке.
Как давно не была здесь! 
Сколько лет пронеслось! 
Я иду по тропинке
Мне до боли знакомой, 
Босоногой девчонкой
Мне здесь бегать пришлось. 
Но родное местечко,
Где пришлось мне родиться, 
Никогда не забыть,
Помнить буду всегда!
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Ижгора
 
Расположение деревни

Жители деревни:
1. Ефремовы Кирилл Антонович, Ма-
рья Антоновна, Василий Антонович.
2. Ефремовы Алексей Иванович, 
Петр Иванович.
3. Кузнецовы Иван Кузьмич, Павел 
Кузьмич.
4. Филатов Игорь Павлович.
5. Ефремова Анна Захаровна.
6. Фадеева Прасковья Михайловна.
7. Фадеева Татьяна Петровна.
8. Фадеева Агриппина Антоновна.
9. Фадеев Тимофей Осипович.
10. Филимонов Петр Никитич.

11. Филимоновы  Ольга Акимовна, 
Александра Акимовна.
12. Филимонов Никита Филиппович.
13. Филимоновы Антон Михайлович, 
Прасковья Михайловна, Анатолий 
Михайлович.
14. Филатова Марья Антоновна.
15. Семья Филимоновых: Михаил 
Никитич, Мария Павловна. Дети: 
Борис, Николай, Людмила, Антони-
на. С ними жил брат Петр Никитич. 
Он был немым с рождения.

Ижгора – исчезнувшая деревня на территории Пудожского района Респу-
блики Карелия. Ранее деревня Ижгора входила в состав Бураковского обще-
ства Авдеевской волости Пудожского уезда Олонецкой губернии Российской 
Империи.

В писцовой книге 1563 года в списке деревень Купецкой волости, принад-
лежащих Юрьеву монастырю, была указана Гижгора, а в 1764 году – Ижгора. 
Название Гижгора было заменено Ижгорой. 

Название деревни, возможно, произошло от фин. hiisi, в переводе «черт, ле-

озеро Ижгора

Ижорское озеро

Тягозеро

д. Ижгора
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ший», «отдаленное, наводящее страх место». В 
эстонском и старофинском языках слово hiisi име-
ло также значение «священная роща, кладбище».

Деревня была расположена на высокой горе. 
И ижгорцы шутили, что, мол, первые поселенцы 

восхитились увиденной горой (Ишь, какая гора!) и 
деревню так и назвали – Ижгора. Дома строились и 
на горе, и по ее склонам.

По данным за 1873 год в деревне Ижгорской насчитывалось 9 домов, в которых 
проживало 62 человека. Имелась православная часовня во имя Сретения Господ-
ня, построенная в 1735 году. Богослужение в часовне отправлялось 2 февраля.

Согласно «Списку населённых мест Олонецкой губернии» за 1905 год, дерев-
ня Ижгора находилась при Тягозере, на расстоянии 48 верст от уездного  города 
и почтового отделения, 12 верст – от волостного правления, 63 версты – от паро-
ходной пристани. Население состояло из 120 крестьян: мужского пола было 66, 
женского – 54. Семей насчитывалось 20, дворов – 15. Имелся скот: 23 лошади, 46 
коров и 45 голов прочего скота. В 1930 году в Ижгоре жило 140 человек.

Деревня Ижгора находилась в 6 км от Рындозера, а от деревни Лядина – в 7 
км. От Лядины деревня Ижгора была отделена рекой Шалицей, через которую 
был построен мост. В деревню Маткажа добирались через озеро Тягозеро на 
лодках. Из деревни Авдеево была, помимо Лядины, дорога на Маткажу. При-
возили из Авдеево два раза в неделю почту, по необходимости – фельдшера. 
Электричество в Ижгору проведено не было, пользовались керосиновыми 
лампами, фонарями, а ранее лучинами.

Известные люди родом из деревни Ижгора:

Фадеева Анастасия Леонтьевна (1882/83–?), сказительница. 
Знала сказки, песни, плачи. Себя Анастасия Леонтьевна ха-
рактеризовала так: «Я хоть и неграмотная, а черта перегово-
рю; а куды не приду, так меня скоро не выгонишь, пока свое-
го не дождусь». Старины слышала во время лесозаготовок. В 
1940 году были записаны 7 былин у сказительницы.

В 1904 году от Фешова Тихона Александровича записаны че-
тыре былины. В детстве он был болен, пришлось отнять ногу, 

почти до колена, и поэтому всю жизнь ходил на «деревяге», но это не мешало ему 
крестьянствовать. Умел «сапожничать». Соседка У.Н. Черницына так характери-
зовала Тихона Фешова: «Ходил по деревням, кормился песнями, по богачам хо-
дил, те ему за песни платили. Ну, он еще и веревки плел».  Носители фольклорных 
традиций. Пудожский район Карелии. Петрозаводск, 2003. Карельский научный 
центр Российской академии наук Институт языка, литературы и истории.
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Были времена, когда деревня насчитывала до 40 
домов. Как и во всех деревенских домах, печь зани-
мала главное место в доме. Вокруг печи две боль-
шие комнаты. Первая – фатера, где стоял большой 
обеденный стол, вокруг него лавки или деревянные 
диваны, стулья, шкапы для продуктов, на стене 
посудник. Вторая комната – горница. Там кровати 
и шкафы для одежды. Бывала и третья маленькая 
комната – спальня, со своей печкой–лежанкой. Там 
спали дети и старики. Впритык к дому –сарай, под 
сараем хлевы, двор. Там жили коровы, овцы, лоша-
ди, собаки. В зажиточных домах из сарая был съезд 
– чтобы сено завозить на лошади прямо на сарай. 

Ближе к берегу – бани, в то время они топи-
лись по-черному.

Ребята учились в начальной школе, располо-
женной за 8 км от деревни Ижгора, в Бураково. 5-7 классы заканчивали уже в 
Авдеевской школе (в деревне Мелентьево). В школу добирались по-разному: 
на лошади, на лодке, а чаще всего пешком, зимой на лыжах. При школе был 
устроен интернат, там можно было неделю жить.

В окрестностях деревни были очень крутые горы, которые назывались Ко-
быльи. Съезжать на лыжах с них было весело, а взбираться наверх – тяжело.

Из воспоминаний Филимонова Бориса Михайловича 
(из материалов школьного музея):
«В деревне жил колдун. Звали его Фадеев Осип Спиридоно-

вич. Местные называли просто – Ося. К нему часто обраща-
лись за помощью. Если скотина из лесу не придет – идут к Осе. 
Он не только скажет, жива ли скотина, но и когда домой при-
дет. Выгонит ее своим способом из леса. Также помогал найти 
и заблудившихся. Колдовство свое никому не показывал. Гово-
рил, что он с лешим договаривается каждый раз. Было у него 
три сына: Степа, Вася и Миша».

В советское время в деревне Ижгора создали 
колхоз. Имя ему выбрали «Красный самолет». 
Еще до войны собрались как-то колхозники Ав-
деевской волости в деревне Авдеево на встречу с 
всесоюзным старостой М.И. Калининым. Кто-то 
хвалился успехами, а один колхозник из Ижгоры 
взмолился, мол, тяжело нам без трактора, выру-
чите нас. Пообещал помочь Михаил Иванович и 
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не обманул. Через какое-то время пришел в Ижгору новенький трактор. Долго 
потом колхозники из других деревень кляли себя, что не догадались что-либо 
у Всесоюзного старосты выпросить.

Во время Отечественной отдали свои жизни за Родину девятнадцать жите-
лей деревни Ижгора:
Дудкин Егор Васильевич (1899–22.03.1945)
Ефремов Макар Гаврилович (1899–?.12.1944)
Ефремов Василий Кириллович (1919–29.11.1944)
Ефремов Михаил Кириллович (1908–?.09.1944)
Ефремов Федор Алексеевич (1923–27.04.1942)
Ефремов Яков Петрович (1907–?.12.1944)
Ефремов Василий Иванович (1903–03.03.1945)
Терехов Дмитрий Степанович (1910–24.12.1944)
Фадеев Василий Осипович Филимонов (1906–20.04.1945)
Фадеев Михаил Осипович (1918–?.10.1941)
Фадеев Степан Осипович (1909–17.01.1943)
Филатов Михаил Павлович (1899–04.02.1942)
Филимонов Александр Акимович (1922–05.01.1942)
Филимонов Иван Андреевич (1908–?.11.1943)
Филимонов Павел Никитич (1907–06.04.1945)
Филимонов Павел Яковлевич (1908–?.03.1945)
Филимонов Петр Антонович (1904–08.03.1942)
Филимонов Иосиф Антонович (1906–16.01.1944)
Филимонов Степан Михайлович (1915–18.03.1943).
Ефремов Павел Ефремович (?–10.01.1940) погиб во время финской войны.

Во время войны трактористов в деревне Ижгора заменили молоденькие 
девушки. Одной из них стала Ермакова (Филимонова) Александра Акимовна, 
выучилась на тракториста и потом с подружками пахала землю.

Вернулись с войны в деревню Ижгора немногие, среди них:
Филимонов Михаил Никитович (1914–?). На войну пошел в июне 1941 года. 

Имел воинское звание – сержант. Служил на Северо–Западном фронте 241 
стрелковой дивизии в 42 гвардейском полку. Был командиром орудия миномет-
ного дивизиона. В конце августа 1942 года за образцовое выполнение боевых 
заданий награжден медалью «За боевые заслуги». Имеет юбилейные награды.

Вспоминает Мурашева Галина Ивановна:
«Наши отцы не вернулись домой. Они погибли, защищая Родину. Вечная па-
мять всем погибшим. В 1941 году мы появились на свет: четыре девочки и один 
мальчик. Наши мамы проживали в деревне Ижгора. Молодые, с грудными деть-
ми, работали в колхозе «Красный самолет», с ранней весны до поздней осени и 



80

без выходных. Работали на полях – сеяли, косили, жали, молотили. Зерно от-
возили на лошадях на склад в церкви д. Бураково. От горя и тяжелого труда 
они рано ушли из жизни. В Бураково была начальная школа, дети проживали 
в интернате, осенью собирали клюкву и стаканчиками сдавали в магазин на 
сахар, собирали колоски в поле».

Вспоминает Кочкарёв Григорий Фёдорович:
«Когда началась война, мне шёл двенадцатый год. Школа была в Авдеево, жили 
в интернате, в комнате 8 парней, у каждого свои продукты. В субботу уходили 
домой, чтобы помыться в бане, а в воскресенье возвращались. Летом парнишки 
зря не болтались. Тётка Фёкла водила лошадь, а я шёл за сохой, плуг для меня 
был не по силам, не мог с ним управляться. Так пахали паренину, то есть «пар». 
Соху дали мне родственники. 9 мая 1945 года мама привезла почту и новость 
- победа! Кто радовался, а кто плакал. На отца вдруг пришла похоронка. Вся 
семья – в слезах. И вот получаем мы письмо от него, а не верим, думаем, письмо 
до гибели успел написать. Отец был на задании – нужно было подорвать мост 
и после выполнения задания он больше месяца выбирался один к своим...».

В деревне после войны погибших мужчин на 
полях и лугах заменили вдовы. Председателем 
колхоза на общем собрании избрали Филимо-
нову Прасковью Спиридоновну. Под ее умелым 
руководством «Красный самолет» добивался 
больших успехов. Так, 5 июня 1953 года первым 
в районе колхоз полностью завершил сев яровых 
и посадку картофеля, овощей и корнеплодов. На 

Доске почета района за перевыполнение норм выработки на пахоте появились 
имена: Фадеев Тимофей Осипович и Филимонов Анатолий Михайлович. 

В 1954 году колхоз «Красный самолет» стал победителем районного соцсо-
ревнования по выполнению планов подготовки колхозов к весеннему севу. В 
этом же году на районную Доску Почета прибавилось имя – Филимонова Та-
тьяна Петровна. 

Колхоз ответственно относился к своему хозяйству. Всегда вовремя были 
отремонтированы зерносушилки, зерносклады и зернохранилища, транс-
портный инвентарь, жатки. 

Надо сказать, что трудились хорошо в колхозе 
все колхозники. Так, в 1954 году на Доске почета 
появились имена жителей деревни Ижгора Еф-
ремовой Анны Захаровы, Ефремовой Екатерины 
Семеновны, Филимоновой Татьяны Егоровны, 
Фадеевой Татьяны Петровны. На жатве зерно-
вых они выполняли нормы на 150-190%. Предсе-
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датель колхоза товарищ Филимонова написала в районную газету о том, что 
в артели нет ни одного колхозника, который бы не выработал минимума тру-
додней.

В январе 1955 года в колхозе прошло отчетно-перевыборное собрание. На 
нем председатель колхоза рассказала о достигнутых успехах. Ей было чем похва-
литься. Доходы колхоза увеличились на 10 тысяч рублей. Планы выполнены по 
всем показателям. Колхоз рассчитался с государством по всем видам поставок. 
Заметно поднялось благосостояние колхозников. На каждый трудодень выда-
ли 1 кг зерна, 3 кг сена, 800 гр. овощей, 1 кг картофеля. В среднем колхозники 
зарабатывали по 300 трудодней, а у лучших работников их выходило до 700. 
Колхозники активно вносили предложения по улучшению работы колхоза, кри-
тиковали механизаторов МТС, главного зоотехника МТС, председателя колхоза 
за недоработки. И тем не менее единогласно председателем колхоза «Красный 
самолет» выбрали снова Филимонову Прасковью Спиридоновну. В 1950–е годы 
в колхозе выращивали кукурузу, капусту, морковь,  брюкву, картофель. Боль-
шую помощь колхозу в бороновании оказывали школьники, причем не только 
мальчики, но и девочки: Витя Филимонов, Галя Филимонова, Валя Фадеева.

Постепенно на страницах газеты появляются 
новые имена колхозников: Е.С. Савинова, А.С. 
Кочкарева. Колхоз «Красный самолет» постоян-
но занимал первые места в соцсоревнованиях 
среди колхозов района.

В 1960 году все колхозы Авдеевского сельсове-
та объединили в один колхоз имени Кирова, ко-
торый позднее был преобразован в совхоз «Воз-
рождение».

Деревню Ижгора постигла судьба многих ма-
лых деревень, которых окрестили  «бесперспек-
тивными». Началось «укрупнение», в результате 
которого жителей деревни переселили в основ-
ном в деревню Авдеево.

Из воспоминаний Филимоновой Юлии 
(из материалов школьного музея): 
«Летом я часто бываю на месте деревни Ижго-

ра. Мне очень там нравится, ведь это малая ро-
дина моего дедушки. Трудно поверить, глядя на 
пустоту окрестности, что здесь когда–то сто-
яло 40 домов и деревенская жизнь била ключом». Из окон домов виднелось 

озеро Ижорское
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Маткажа
Расположение домов деревни

Жители деревни:
1. Кузнецовы Петр Алексеевич, 
Кристина Ивановна. Дети: Вася, 
Ваня, Настя, Коля.
2. Подгорные Яков, Татьяна. 
Дети: Егор, Ваня, Зоя, Степа.
3. Кузнецовы Василий Петрович, 
Анастасия Николаевна. Дети: Гриша, 
Ира, Галя, Аня, Боря.
4. Рудаковы Алексей Федорович, 
Мария Александровна.
5. Подгорные Трофим, Алена. Дети: 
Вася, Федя, Коля.
6. Кузнецовы Степан Алексеевич, 
Анна. Дети: Семен, Федя, Фекла, 
Настя, Ира.
7. Кузнецовы Ефим Леонтьевич, 
Анастасия Петровна. Дети: Паша, 
Саша, Вася.

8. Кузнецовы Иван Петрович, 
Наталья Федоровна. Дети: Сережа, 
Маша.
9. Рудаковы Федор Васильевич, 
Ксения Филипповна. Дети: Леша, 
Саша, Рая.
10. Подгорные Наталья и Филипп. 
Дети: Надя, Клава, Николай.
11. Кузнецовы Григорий Тимофеевич, 
Иринья. Дети: 2 сына, дочь.
12. Подгорные Иван Павлович, Дарья 
Матвеевна. Дети: Вася, Нина.
13. Овощехранилище
14. Скотный двор

озеро Тягозеро
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Деревня Маткажа – деревня Мелентьевского общества Авдеевской волости 
на берегу озера Тягозеро. Расстояние до волостного управления (деревня Ав-
деево) насчитывалось 8,5 верст. До ближайшей деревни – 3 версты. Коорди-
наты деревни 62 градуса 4 минуты 17 секунд северной широты, 36 градусов 5 
минут 3 секунды восточной долготы.

Название деревни Маткажа (от вепсского matk – «путь, дорога, рассто-
яние») означает «путь посуху, волок». В 1873 году в Маткаже было 6 домов, 
проживало 54 человека. Маткажа относилась к монастырским деревням. Здесь 
была часовня во имя Введения Божьей Матери, построенная в 1718 году. Бо-
гослужение проводили только 21 ноября. В отличие от соседних деревень, в 
деревне Маткажа все крестьяне были прихожанами Купецкого прихода, ста-
рообрядцев не было.

В 1905 году в деревне Маткажа проживал 81 человек, из которых 42 –муж-
чины и 39 – женщины. Дворов начитывалось порядка 12 единиц, держали 14 
лошадей, 30 коров, 43 головы другого скота.

Деревня располагалась на высокой горе, к озеру Тягозеро вела довольно ши-
рокая каменистая дорога, длиной 200–250 метров. Жили в деревне Кузнецовы, 
Подгорные и Рудаковы.

Воспоминания Зеленовой (Кузнецовой) Ма-
рии Ивановны и Кузнецова Виктора Николае-
вича, жителей деревни Маткажа:

«Воду для питья деревне давал родник, распо-
ложенный на отшибе. Вода была очень холодная и 
вкусная. За родником все деревенские бережно уха-
живали, чистили каждую весну, держали в порядке 
сруб. Для скота и стирки воду брали из двух колод-
цев: один был общественный, другой – в центре де-

ревни. Еще один колодец был у Кузнецова Григория. В деревне было всего две бани: 
одна у общественного колодца – для всех, другая личная – у Григория. 

Самым зажиточным крестьянином до колхоза был Кузнецов Петр Алексеевич. 
Он имел троих сыновей и трудились они много, не привлекая наемного труда. 
Петр имел стадо коров, мельницу на реке Шалица, построил двухэтажный дом 
в стороне от деревни, у озера. Была ситуация, когда стая волков напала на коров 
Петра и многих коров волки зарезали. Петр, увидев слезы жены Кристины, разду-
мывал недолго. Отправился в Пудож и через неделю пригнал новых коров. Позднее 
завистники подожгли мельницу. Петр, стремясь восстановить мельницу, поехал 
за новым жерновом (по другим воспоминаниям – колесом) и, видимо, не рассчитал 
своих сил, надорвался сам и надорвал лошадь. Он скончался в возрасте 50 лет. Во 
время коллективизации П.А. Кузнецов был признан середняком. У него забрали (по 
другим данным – купили) дом, который увезли в деревню Авдеево, перестроили его 
под больницу, но она сгорела через несколько лет. Петра в это время уже не было в 
живых, а жена его, Кристина, ушла жить в деревню к родственникам».
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В 1929 году крестьяне деревни написали письмо М.И. Калинину: «Наша бед-
няцкая жизнь … является в высшей степени тяжелой. Хлеба совсем нет. Уже 
второй год нам выдают только по 4 кг на месяц, и то не каждый и не всем… 

Наши местные власти, невзирая на голод, принуждают нас записываться 
на третий заем индустриализации... гонят нас на работу в Севзаплес… и там 
заставляют работать почти голодом, давая только 1 кг хлеба на сутки, в 
семьях рабочих не давая ничего. Помогите нам, разъясните, почему не дают 
нам хлеба. Морят нас голодом». Информация предоставлена по материалам из 
книги «История Карелии. Советский период» (Петрозаводск, 1992 г). 

В 1930 году население в деревне Маткажа уже насчитывало 
115 человек. Созданный в коллективизацию колхоз назвали 
«Красный Север». Первым председателем избрали Кузнецова 
Василия Петровича, а после его смерти председателем стала 
Кузнецова Анастасия Петровна. Счетоводом был Кузнецов 
Григорий. Колхоз имел большую лодку – баркас, которой мог-
ли воспользоваться все желающие. Имелся и большой колхоз-
ный невод. Ловили рыбу для всей деревни в озере Тягозеро. 
Интересно, что в 20 метрах от берега было довольно мелкое 
место, которое называлось Зеленая Луда.

В деревне было два хороших ручных жернова: 
у Натальи Кузнецовой и у «тети Наташи». Колхоз-
никам на трудодни давали зерно, они сами мололи 
себе муку, пекли хлеб. У дома Кузнецова Василия 
стояло точило. Вся деревня ходила к нему точить 
косы, топоры, ножи. Чаще всего ручку точила кру-
тили мальчишки. Колхозу был дан государством 
черный племенной бык с кольцом в носу. Это был 
ценный подарок, но быка боялись все.

В Маткаже было много ребятишек, которые играли в цен-
тре деревни в лапту, «кислый круг», прятки, «гоняли рюхи», 
«нарезали землю». Во время войны школьники во всем помо-
гали взрослым. Им тоже пришлось пережить немало трудно-
стей. С мая по сентябрь ходили босиком, нередко жили впро-
голодь. 
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Защищая свою Родину, погибли двадцать шесть жителей деревни Маткажа:
Кузнецов Павел Алексеевич (1923–10.01.1942)
Кузнецов Иван Петрович (12.08.1911–07.03.1942)
Кузнецов Иван Петрович (1911–?.12.1944)
Кузнецов Николай Афнасьевич (1926–14.07.1944)
Кузнецов Афанасий Леонтьевич (1922–11.03.1944)
Кузнецов Ефим Леонтьевич (1904–?.09.1944)
Кузнецов Семен Степанович  (1911–?.03.1944)
Кузнецов Федор Степанович (1914–07.10.1941)
Кузнецов Афанасий Степанович (1902–11.03.1944)
Кузнецов Михаил Григорьевич (1920–?.09.1944)
Кузнецов Алексендр Петрович (?–07.03.1942)
Подгорный Михаил Осипович (1904–04.06.1943)
Подгорный Викентий  Осипович (1902–26.12.1942)
Подгорный Макар Осипович (1902–04.06.1943)
Подгорный Иван Павлович (1895–25.01.1942)
Подгорный Иван Трофимович (1911–20.10.1941)
Подгорный Василий Яковлевич (?–?)
Подгорный Михаил Яковлевич (21.11.16–19.06.1943)
Подгорный Филипп Абрамович (1899–?.10.1944)
Подгорный Григорий Трофимович (1914–20.08.1942)
Подгорная Дарья Архиповна (1921–11.07.1942)
Рудаков Федор Васильевич (1903–26.09.1942)
Рудаков Алексей Федорович (1925–?.12.1943)
Рудаков Иван Макарович (1918–15.03.1945)
Рудаков Павел Федорович (1919–?.01.1942)
Рудаков Степан Федорович (1910–?.12.1941).

Сыновья Петра Кузнецова Иван, Николай и 
Василий воевали в Великую отечественную вой-
ну: Иван погиб. Николай после войны в деревню 
не вернулся, а Василий, вернувшись в Маткажу, 
некоторое время возглавлял колхоз. Василий был 
грамотный, строгий. Старшая дочь Василия тоже 
воевала, после войны вышла замуж за летчика и 
уехала на Украину. Сын работал в Министерстве 
сельского хозяйства Карелии инструктором по 
сельхозмашинам.
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У Трофима и Алены Подгорных воевали три 
сына. Один вернулся без руки, второй – без ноги. 
Третий сын Трофим был тяжело ранен в руку. По-
сле войны он преподавал в школе историю и ма-
тематику.

Без руки вернулся и Подгорный Егор Яковлевич 
(28.11.1924–01.09.2006). Он работал счетоводом в 
колхозе, а потом и в совхозе. Ловко выполнял сель-
скохозяйственные работы, даже метал стога. С же-
ной Клавдией они вырастили шестерых детей.

Вспоминает Павлова (Марцинович) Валентина 
Тимофеевна, дочь Подгорной Нины Ивановны:

«Мой дед, Подгорный Иван Павлович, житель 
Маткажи, был профессиональным портным. Како-
е-то время работал в Пудоже, в пошивочной арте-
ли, специализировался по шитью верхней одежды. 
Вернувшись в Маткажу, его супруга Дарья Матве-
евна пошла работать в совхоз, а Иван Павлович, 
имеющий швейную машинку «Зингер», стал шить 
одежду землякам. Он участвовал в советско–фин-

ляндской войне, ушел добровольцем на Великую Отечествен-
ную войну. Был ранен, скончался от ран в госпитале. Похоро-
нен в братской могиле деревни Ошта Вытегорского района. 
Дочь Подгорных, Нина, моя мама, училась в ФЗО г. Сегежи, 
сын Василий закончил Сортавальский техникум, историче-
ский факультет Петрозаводского университета, Высшую 
партийную школу. Работал директором Авдеевской школы, 
заведовал Пудожским РОНО, работал вторым секретарем 
Пудожского райкома партии».

В семье Кузнецова Степана погибли на фронте трое сыновей: Семен, Федор, 
Афанасий.

После войны вернулось в деревню мало мужчин, и женщинам – колхоз-
ницам приходилось выполнять мужскую работу, в том числе и пахать землю. 
Матканцы отличались своим трудолюбием. В колхозной ферме стоял скот: ко-
ровы, телята. Заготовляли для них сено. Растили рожь, картофель, брюкву, а 
позже и кукурузу. В деревне было голодно, хороший урожай случился только 
на 5-й год после войны. В конюшне стояли две послевоенные лошади, звали их 
Фомка (рыжий здоровый мерин) и Еремка (более темной масти). После войны 
колхоз был присоединен к колхозу «Комсомолец». 
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Воспоминания Зеленько Надежды Ивановны, внучки Ре-
мезовой (Кузнецовой) Оксеньи Егоровны:
«Кузнецова Оксенья Егоровна родилась в семье Кузнецовых Его-
ра и Марии. У нее было 3 брата и 3 сестры. Родители умер-
ли рано. Братьев Кузьму и Костю отправили «в мальчики» в 
Питер. Кузьма выучился на башмачника, Костя – на столяра. 
Леонид рано женился, остался в Маткаже. Сестра Настя вы-
шла замуж в Алексеево, стала – Сосновой. Сестра Матрена 
стала Рудаковой – осталась в Маткаже. Сестра Паша вышла 
замуж за Леонтьева. Ксения, самая младшая в семье, воспиты-
валась всей деревней, переходя из дома в дом, нянча детишек. 
В 17 лет она была отдана замуж в Алексеево, первому, кто 
посватался, и стала Ремезовой».

Воспоминания Мартыновой (Кузнецовой) Татьяны Пав-
ловны, дочери Кузнецова Павла Ефимовича:

«Моим прадедом в деревне Маткажа был Кузнецов Леон-
тий. Знаю, что кроме моего деда, Ефима Леонтьевича, кото-
рый родился в семье Леонтия в 1906 году, была еще его сестра, 
Фекла Леонтьевна. Ефим женился на Насте, дочери Кузнецо-
вых Петра Алексеевича и Кристины Ивановны. В семье роди-
лись четверо детей до Великой Отечественной войны: два 
сына Павел и Василий, дочка Александра и еще девочка, умер-
шая от кори в младенчестве. Ефим Леонтьевич был призван 
1 августа 1941 года в 289 отдельный пулеметный артилле-
рийский батальон. Погиб в сентябре 1944 года под Калинин-
градом. Анастасия Петровна работала в колхозе, одно время 
была председателем колхоза. Детей старалась выучить. Они 
закончили Авдеевскую семилетнюю школу. Василий и Алек-
сандра выбрали для дальнейшей учебы профессию учителя. 
Василий окончил пединститут, затем был преподавателем 
в техникуме в Гомеле. Александра Петровна проработала всю 
жизнь учителем в Ленинграде, там и похоронена. Дом дедуш-

ки из Маткажи перевезли в Авдеево, в нем жила 
семья моего папы, Павла Ефимовича Кузнецова». 

Кузнецов Григорий Тимофеевич продолжал 
работать в колхозе даже в 70 лет: на весеннем 
севе, ремонте изгородей, заготовке кормов, убор-
ке урожая. Перевыполнял нормы выработки, 
борясь за хорошее качество работ. В районной 
газете «Красный Пудож» рассказывается о том, 
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как Григорий Тимофеевич в мае 1956 года, подписываясь на 
новый Государственный заем,  заявил: «Сердечно благодарю 
КПСС и Советское правительство за заботу о колхозниках 
и призываю всех членов колхоза «Комсомолец» трудиться еще 
лучше». Он подписался на 100 рублей и сразу внес всю сумму 
наличными.

К началу 1960 года колхозники перешли в совхоз «Возрожде-
ние». Жители деревне Маткажа переехали в другие деревни и 
города. Чистая, зеленая деревня Маткажа, где жили добрые, 
трудолюбивые, совестливые люди, перестала существовать.

В 2021 году бывший житель деревни Маткажа 
Кузнецов Виктор Николаевич и его сын Михаил 
установили на месте, где стоял их дом, памятный 
знак с названием деревни. Внучка Кузнецова 
Виктора, Алена Кузнецова, изобразила деревню 
Маткажа и дом своего прапрадеда Кузнецова Пе-
тра Алексеевича на картине.
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Для заметок
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Авдеево (Авдеевская)
Деревня Авдеево не относится к забытым деревням, входит в состав Авдеев-

ского сельского поселения Пудожского района Республики Карелия. 
Исторически так сложилось, что при советской власти деревня Воробьево 

и деревня Авдеево были объединены в одну деревню Авдеево. В книге пред-
ставлена схема расположения домов двух деревень: Воробьево (после Загубья 
до ручья) и Авдеево (за ручьем к Пудожу) на конец ХХ века и воспоминания 
жителей, описывающих деревню Авдеево того времени.

Расположение домов деревни Воробьево 

Жители деревни:
1. Кондрашевы Александр Яковлевич 
и Клавдия Андреевна. Дети: Маша, 
Валя, Толя, Коля
2. Оглодова Иринья Дмитриевна.
3. Ефремовы Александра Федоровна, 
Алексей Иванович. Дочь Тася.
4. Терентьевы Анатолий 
Александрович, Валентина. 
Дети: Аня, Таня, Сергей.
5. Магазин Продукты. Промтовары.
6. Гнетовы Валентина Степановна, 
Александр Николаевич. Сын Витя. 
Позже Ермаковы Зинаида 
Константиновна, Алексей Петрович. 
Дети: Коля, Надя, Лена.

7. Вахрушевы Иван Васильевич, 
Матрена Артемьевна.
8. Антоновы Иван Васильевич, 
Фекла Иудична. Дети: Коля, Маша
9. Вахрушевы Андрей Захарьевич, 
Татьяна Матвеевна. Дети: Саша, Коля
10. Тимонины Степан Павлович, 
Александра Ивановна. Дети: Валя, 
Валера, Нина, Коля, Таня, Люда, 
Саша, Витя, Вася. Тимонины Павел 
Иванович, Евдокия Ивановна. Дети: 
Анна, Мария, Степанида, Степан.
11. Контора МТС
12. Колодец
13. Шиновы Александр Дмитриевич, 
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Вера Дмитриевна. Дети: Наташа, 
Володя, Надя.
14. Ухановы Ольга Михайловна, 
Андрей Максимович.
15. Батыревы Антонина Михайловна, 
Михаил Васильевич. Дети: Таня, 
Гена, Коля, Андрей, Маша, Вова.
16. Кузнецовы Павел Ефимович, 
Анастасия Степановна. Дочь Таня
17. Дом специалистов. Ветлечебница. 
Фирсовы Валентина Васильевна, 
Николай Иванович. Дети: Наташа, 
Лена.
18. Ефремовы Александра Дмитриевна, 
Петр Владимирович. Сын Федя.
19. Столовая.
20. Интернат. Позже Связь. 
21. Михайловы Петр Михайлович, 
Дьякова Евдокия А.
22. Тимонины Иван Семенович, 
Елена Васильевна. Дети: Катя, Юра, 
Валя, Вова, Толя, Коля, Саша.
23. Детский сад 1954г. Позже 
Бездельниковы Василий 
Александрович, Анастасия Макаровна. 
Дети: Люба, Ира, Марина, Саша, Женя
24. Савельевы Петр, Валентина 
Григорьевна. Позже Остапенко 
Евдокия. Дети: Катя, Коля, Таня, Люда.
25. Контора РайПО. Позже Магазин.
26. Оглодовы Степанида Гавриловна, 
Павел Петрович. Дети: Коля, Витя, 
Ира. Позже 8-квартирный дом.
27. Тимонины Андрей Семенович, 
Мария Яковлевна. Дети: Галя и Валя.
28. Клуб.
29. Антоновы. Позже Корзины 
Анатолий Алексеевич и Раиса 
Александровна. Дочь Валя. Позже 
Кузнецова Фекла Степановна. Сын 
Толя.
30. Попковы Иван Григорьевич, 

Матрена Фроловна. Дочки.
31. Филимоновы Прасковья 
Спиридоновна, Иван Андреевич. 
Дети: Коля, Галя.
32. Яков Подгорный, позже Подгорные 
Василий Трофимович, Татьяна Федо-
ровна. Дети: Володя, Валентин, Коля, 
Люба, Галя, Надя, Маша.
33. Роддом, позже Сельский Совет
34. Батыревы Иван Антонович, 
Акулина Афанасьевна. 
Дети: Таня, Дуся, Шура, Сережа.
35. Изотовы Полина Михайловна, 
Петр Иванович. Дети: Света, Галя.
36. Амбары.
37. Клуб.
38. Сушилка для шишек, Лесничество.
39. Склады.
40. Керосинка.
41. Сарай для приема корья. Позже 
Сельский Совет
42. Ларек
43. Чикины Анатолий Сергеевич, 
Галина Владимировна. Дочери 
Мирра, Ира Зюхова Клавдия 
Петровна Дети: Вася, Саша, Коля, 
Андрей Позже Чикины Ольга 
Юрьевна, Юрий Сергеевич. Дети 
Сережа, Саша.
44. Моржевиловы Иван Иванович, 
Ирина Николаевна. Дети Миша, 
Лена, Ира. Ратмановы Римма 
Константиновна, Анатолий 
Сергеевич. Дети: Галя, Ира, Леша, Нина.
45. Тимонины Николай Степанович, 
Зоя Васильевна. Дети: Света, Сергей, 
Степан. Логиновы Мария Терентьевна, 
Александр Петрович. Дети: Света, 
Люба, Наташа. Позже Батыревы 
Михаил Иванович, Анна. 
Дети: Оля, Коля, Федя.
46. Бариновы Татьяна Ивановна, 
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Владимир. Дети: Рома, Саша, Дима. 
Позже Никитины Светлана 
Николаевна, Геннадий Владимирович. 
Дети: Женя, Марина. Бобрик Тамара 
Александровна, Шинов Илья 
Васильевич. Дети: Оля, Сережа, 
Андрей.
47. Хотины Андрей Афанасьевич, 
Мария Тимофеевна. Дети: Валя, 

Коля, Толя.
48. Чикины Андрей Петрович,
Наталья Никифоровна. Дети: Боря, 
Федя, Таня, Коля, Галя, Витя.
49. Восьмиквартирный дом. 
Башкирова Зинаида Николаевна, 
Николай Сергеевич. Дети: Вова, 
Коля, Лена. Квартира для учителей.

Расположение домов деревни Авдеево

Жители деревни:
1. Маслозавод.
2. Никоновы Галина Васильевна, 
Николай Павлович. Дети: Ира, Лариса, 
Оксана. Позже Фирсовы Галина 
Михайловна, Иван Васильевич. 
Дети: Миша, Нина, Сережа.
3. Сперовы Антонина Ивановна,
Владимир Алексеевич. Дети: Лена, 
Настя, Дима. Позже Адамонис Нина 
Николаевна, Андрей. Дочь Женя.
4. Никоновы Павел Петрович, Мария 
Петровна. Дети: Коля, Тася, Маша, 
Паша.
5. Рудаковы Александр Федорович, 
Мария Абрамовна. Дети: Шура,

Женя.
6. Зюхова Клавдия Петровна. Дети: 
Вася, Саша, Коля, Андрей.
Позже на этом месте Фадеевы Клав-
дия Степановна, Евгений.
Дети: Люба, Надя, Андрей, Сергей. 
Павкова Евдокия Ивановна. Дети 
Валя, Люба, Миша. 
7. Столовая, позже Моисеевы Васи-
лий Федорович, Клавдия Васильевна. 
Дети: Саша, Вова, Галя. Позже
Яночкины Анатолий Матвеевич, 
Евгения Михеевна. Дети: Женя, Ира, 
Леша. Позже Никитина Евдокия 
Николаевна, Владимир. Дети: Саша, 
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Гена.
8. Юлегины Иван Егорович, Надежда 
Васильевна. Галя, Люба. 
9. Подгорные Василий Трофимович, 
Татьяна Федоровна. Дети: Вова, 
Валентин, Коля, Люба, Галя, Надя, 
Маша.
10. Ветеринарная больница.
11. Багаева Прасковья Ивановна. 
Дочь Лида.
12. Чикины Михаил Алексеевич, 
Пелагея Дмитриевна. Дети: Галя, 
Боря, Саша.
13. Жимолоскины Ирина Михеевна, 
Анна Михеевна. Дети: Толя, Юра, 
Миша.
14. Тимонины Анна Владимировна, 
Алексей Семенович. Дети: Галя,
Валя. Попковы Александр Иванович, 
Ольга Прохоровна. Дети: Люба, Галя.
15. Костина Пелагея Федоровна. Дети: 
Коля, Витя, Толя, Саша.
16. Сперовы Алексей Александрович, 
Анна Александровна. Дети: Роза, 
Валя, Коля, Володя, Тома, Галя, Люда, 
Таня. Позже Костины Алевтина 
Георгиевна, Александр Иванович. 
Дети: Денис, Леша.
17. Титовы Таисия Ивановна, 
Анатолий Петрович. Дети: Андрей, 
Люба. Позже Батырева Наталья 
Анатольевна, Федор Иванович.
Дети: Леша, Лена. Подгорный 
Николай Егорович, Солдатова 
Валентина Павловна. Дочь Оля.
18. Филимоновы Мария Павловна, 
Михаил Никитич. Дети: Люся, Нина, 
Боря, Коля.
19. Роддом, позже Сельсовет, Дом 
переселенцев.
20. Родины Иван Филиппович, Ксения 
Александровна. Дети: две дочери.
21. Восьмиквартирный дом.

22. Скотный двор.
23. Силосная башня. 
24.Конюшня.
25. Абрамова Татьяна Егоровна. Дети: 
Люся, Валя. Затем Игошины Валентина 
Сергеевна, Николай Александрович. 
Дети: Андрей, Вова, Сережа, Таня, Аня. 
26.Филимоновы Сергей Борисович, 
Елена Валентиновна. Дети: Юля, Боря.
26. Чикины Зоя Николаевна, Виктор 
Андреевич. Дети: Сережа, Андрюша, 
Коля, Саша. Адамонис Мария Пав-
ловна, Насонов Евгений Федорович. 
Дети: Андрей, Сергей.
27. Косаревы Галина Михайловна, 
Николай Васильевич. Дочь Оля. 
Егорины Татьяна Николаевна, Иван 
Егорович. Дети: Егор, Леша.
28. Пущаенко Анна Захаровна, Сергей 
Сергеевич. Дети: Володя, Валя, Аня.
29. Савельевы Валентина
Григорьевна, Петр Исакович. Дети: 
Коля, Катя, Света, Люда, Таня.
30. Фирсовы Анна Николаевна, 
Василий Александрович. Дети: Надя, 
Люся, Ваня, Коля, Саша.
31. Подгорные Василий Иванович, 
Ольга Александровна. Дети: Лена, 
Люба, Коля. Затем Егорины Светлана
Константиновна, Сергей Егорович. 
Дети: Оксана, Лена. Волковы Наталья 
Ивановна, Сергей Андреевич. Дети: 
Андрей, Олеся.
32. Никитины Михаил Петрович, 
Галина Георгиевна. Дети: Тома, Зоя.
33. Воробьевы Евгений Николаевич, 
Александра Михайловна. Дети Зоя, 
Виталий. Позже Жимолоскины 
Михаил Александрович, Нина 
Васильевна. Дети: Валя, Галя, 
Саша, Люба, Лена.
34. Кондрашева Мария Александровна.
35. Нероновы Нина Ивановна,



94

Владимир Иванович. Дети: Толя, 
Саша, Петя, Таня.
36. Карпины Павел Семенович, 
Ирина Федоровна. Дети: Люся, Катя, 
Люба, Саша, Толя, Коля, Валя.
37. Софронова Анастасия Николаевна. 
Дочь Галя. Егорины Людмила 
Степановна, Николай Егорович. 
Дети: Оля, Юля, Саша.
38. Жимолоскины Нина, Юрий 
Александрович. Дети: Коля... 
Позже Фересина Наталья Тимофеевна, 
Александр. Дети: Толя, Коля, Таня, 
Люба…
39. КБО, позже Детский сад, позже 
Библиотека.
40. Детский сад 1960г.
41. Мосины Мария Ивановна, 
Анатолий Федорович. Дети: Оля, …
42. Галашовы Степанида
Семеновна, Федор Иванович. 
Позже Наталья Федоровна. 
Дети: Коля, Женя, Саша.
43. Перхины Евдокия Ивановна, 

Федор. Дети Женя, Федя.
44. Зюховы Павел Кириллович, Анна 
Дмитриевна. Дети: Люся, Нина, Валя, 
Коля, Саша, Таня.
45. Почта.
46. Детский сад 1950 год.
47. Кухня при детском саде. 
48.Тимонины Анатолий Иванович, 
Валентина Павловна. Позже Хотин 
Павел Тимофеевич, Клавдия 
Тимофеевна. Дети: Коля, Гена.
49. Перхины Ирина Павловна, Леонид 
Иванович. Дети: Лиля, Саша.
50. Мошниковы Иван Иванович, 
Анастасия Филипповна. Позже 
супруга Шинова Вера Дмитриевна. 
Дети: Лиля, Галя, Лена, Наташа, Надя, 
Володя.
51. Гореловы Анастасия Федоровна и 
ее сестра Дарья Федоровна, Родины 
Анна Ефимовна, Иван
Алексеевич. Дети: Лида, Костя.
52. Попковы Мария Степановна, 
Андрей Федорович. Дети: Галя, Коля.

Расположена деревня Авдеево в 34 км к севе-
ро-западу от райцентра Пудож на южном берегу 
озера Купецкого. Высота над уровнем моря 61м. 
Координаты деревни Авдеево 62 градуса 1 мину-
та 39 секунд северной широты 36 градусов 5 ми-
нут 32 секунды восточной долготы. Через дерев-
ню проходит федеральная автодорога «Вологда 
– Медвежьегорск».

Одно из первых упоминаний названия дерев-
ни Авдеево в Писцовых книгах Московского государства от 1490 до 1629 года 
- «деревня, что на Купецком озере Гаврилка Мартынова, а Овдеева тож…». 
Известно несколько легенд появления названия озера Купецкого: «Как буд-
то бы когда-то давно в деревне Авдеево жил купец Авдей. Вот, в честь того 
купца и озеро назвали Купецким». Может название озера произошло от ло-
парского слова kuuptsa – «медведь». Ведь в округе озера Купецкого медведей 
было видимо–невидимо. Третья гипотеза о том, что озеро Купецкое раньше 
называли Куплянским, от слова «куплен». Самой правдивой выглядит вер-
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сия о том, что новгородские купцы в этих местах имели земли, ведь рядом, 
через Водлу, проходил важный торговый путь – Кенский волок. Оксинья 
Микитина владела волосткой в Шальском погосте, в которую входили и де-
ревни Купецкого озера. Она была женой купца Есина. Может быть, так озеро 
и стало Купецким.

В 1873 году деревня Авдеево делилась на две деревни: Воробьево до Во-
робьянинского ручья и Авдеево – за ручьем. В Воробьевской было 10 дво-
ров, проживало 78 человек. В Авдеевской тоже стояло 10 дворов, но жителей 
было больше – 109 человек. В 1890 году в деревне Воробьево насчитывалось 
уже 15 дворов, а в деревне Авдеево – 19. Деревни очень быстро росли.

В 1910 году в деревне Авдеево была построена часовня во имя Вознесения 
Господня и Рождества Иоанна Предтечи. Богослужения в ней отправлялись 
в день Вознесения Господня 24 июня.

В 1926 году в деревне Воробьево насчитывалось 30 дворов, проживало 133 
человека, а в деревне Авдеево – 44 хозяйства, 160 человек.

Как деревня встречала Советскую власть? В заметке Е.Нилова в район-
ной газете говорится о том, что Авдеевская волость была последним опло-
том прежнего режима в уезде. В марте 1918 года в уездисполком поступил 
протокол Авдеевской волости о непризнании советской власти. Срочно для 
проведения агитационной работы в волость были отправлены члены и Гу-
бернского Совета, и уездисполкома. Однако волость стояла на своем, в ней 
удерживался режим Временного правительства Российской империи: «Мы, 
65 граждан Авдеевской волости, заслушав доклад о признании советской вла-
сти, постановили – советскую власть не признавать».

Советская власть решила прервать отношения с Авдеевской волостью, ис-
ключить ее из плана снабжения, отозвать служащих и специалистов – фельд-
шеров, учителей, милиционеров. В деревню Авдеево выехал отряд красноар-
мейцев. Деревня стояла на своем.

Кто же был центром этих контрреволюционных действий? В январе в де-
ревню вернулся Мошников Петр Иванович, 18 лет, похожий на подростка. 
Он имел образование, состоял корреспондентом в буржуазных газетах. Сра-
зу поступил секретарем в волостную земскую управу за мизерную плату. На 
всех собраниях волости избирался секретарем, и, обещая крестьянам спасе-
ние от большевиков, умело руководил в основном неграмотным крестьян-
ством и по его инициативе выносились резолюции о непризнании советской  
власти. Местная  интеллигенция за умение убеждать прозвала его «Вторым 
Керенским». В августе 1918 года П.И. Мошникова арестовали, но лишь 15 
сентября 1918 года общее собрание граждан Авдеевской волости признало 
советскую власть.

В начале 1930–х был создан колхоз «Волна революции», объединяющий и 
Воробьево, и Авдеево.
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Из воспоминаний Юлегиной Галины:
«Моя мама, Юлегина Надежда Васильевна, с 16 лет, во время Отечественной 

войны, выучилась на трактористку и работала трактористом на тракторе 
«Натти», потом ее перевели в механики в Авдеевскую МТС. В 1947 году познако-
милась с участником ВОВ Юлегиным Иваном Егоровичем и вышла за него замуж».

Воспоминания Егориной (Тимониной) Люд-
милы Степановны:

«От нашего дома через дорогу была больни-
ца с койками для больных, потом ФАП – фельд-
шерско–акушерский пункт. Молоденькой в 1937 
году приехала работать в Авдеево фельдшером 
и заведующей больницей Перхина Евдокия Ива-
новна (17.08.1919–25.09.1993), после окончания 
медицинского училища. В любое время суток она 
спешила на вызова к больным. За свою работу 
Евдокия Ивановна была награждена Почетными 

грамотами. До 1979 года она оказывала односельчанам медицинскую помощь. 
Была и депутатом сельсовета. Медсестрой и акушеркой работала Кондрашо-
ва Клавдия Андреевна, санитаркой – Оглодова Ирина Дмитриевна. Позже ра-
ботать медсестрой пришла Молчанова Анастасия Ивановна. Помню чисто-
ту, стерильность, белые халаты, колпаки.

Маслозавод. Рядом с мостом, соединяющим Воробьево и Авдеево стоял мас-
лозавод. С колхозов привозили в него молоко. Был в маслозаводе свой лаборант 
– Л. Карачева, работник – Зюхова Анна Дмитриевна. Рядом с маслозаводом 
ледник, в котором и хранилась молочная продукция перед сдачей государству.

Из воспоминаний моего дедушки Тимонина 
Павла Ивановича:
«В 1933 году вступил в колхоз «Волна революции». 
Сдал туда лошадь, телегу, сани, дровни, ригачу.»

Колхоз. Совхоз. В конце деревни был скотный 
двор, конюшня и силосная башня. Коров доили 
вручную. Молоко процеживали через марлю в би-
доны. Доярками работали Кондрашова Мария 
Александровна, Подгорная Пелагея Ивановна, 
Чикина Пелагея Дмитриевна. Телятница – Гала-
шова Наталья Федоровна. Пастухом был Чикин 
Михаил Алексеевич. 

Колхозники выращивали картофель, овощи, огурцы в парниках. Добивались 
высоких показателей по поставкам молока, мяса, овощей государству. В колхозе 
проводились воскресники, дети собирали золу. Председателем колхоза был Б.М. Па-
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незеров. В 1960 году образовался совхоз, директо-
ром которого стал Капиталов Василий Федоро-
вич, позже Моисеев Василий Федорович (работал 
с 1962 по 1970 года). Моисеев Василий Федорович 
был очень ответственным руководителем. Его 
рабочий день начинался с восходом солнца. Он 
успевал везде: следил за ходом работ на сенокосе, 
бывал на строительстве, на картофельных по-
лях, в РММ, в скотных дворах. Его жена, Клавдия 
Васильевна, работала заведующей детским са-
дом. Главным агрономом совхоза «Возрождение» 
был Яночкин Анатолий Матвеевич, позже, в 1971 
года стал директором, а главным агрономом Р.И. 
Собода. Секретарями парткома были Петров 
Михаил Александрович, Терехов Александр Гри-
горьевич. Председателем сельского совета с 1941 
года стала Кузнецова Анастасия Степановна. 
В 1965 году Авдеевский сельский совет под ее ру-
ководством занял  первое место в социалисти-

ческом соревновании среди советов Карелии. Совет награждался бронзовой 
медалью ВДНХ, Почетными грамотами. С 1976 года Председателем сельского 
совета стал Тимонин Николай Степанович.

Почта. Начальником почтового отделения был 
Мошников Иван Иванович. Мой папа, Тимонин 
Степан Палович, возил на лошади почту в дерев-
ни Рындозеро, Ижгору и другие отдаленные де-
ревни. Почтальонами работали Зюхова Клавдия 
Петровна, Батырева Антонина Михайловна, Ти-
монина Анна Владимировна, Терехова Ольга Семе-
новна, Савельева Валентина Григорьевна. Жители 
деревень выписывали очень много газет и журна-
лов, писали много писем, слали на праздники от-
крытки. Сумки почтальонов были неподъемными. 
Еще они пенсию разносили по деревням.

Телефонисткой  работала Тимонина Анна 
Владимировна. 
Сельпо. Председателем сельпо был Юлегин Иван 
Егорович. Его заменила Моржевилова Екатерина 
Леонтьевна. Товароведом была Дмитриева Га-
лина Михайловна. Бухгалтером сельпо Костина 
Алефтина Георгиевна.

Клуб. В деревенском клубе проводились лекции, 



98

литературные викторины, игры, танцы, рабо-
тал кружок художественной самодеятельности. 
Работала библиотека. В клубе показывались 
кинофильмы, киномехаником был Башкиров Ва-
силий Сергеевич. Клуб организовывал проведение 
воскресников по озеленению деревни. Был постро-
ен новый клуб на 120 мест, в нем нашлось место 
не только зрительному залу, библиотеке, комнате 
отдыха, но и бильярдной. Заведовала клубом Дми-
триева Анна. В деревне была создана фольклорная 
группа из бабушек, хорошо  известная за пределами 
деревни. Группа часто поздравляла молодых на де-
ревенских свадьбах».

В центре деревни Авдеево расположен дом Ти-
монина Степана Павловича – памятник архитек-
туры, кон. XIX– нач.XX вв.

Воспоминания Тимонина Александра Ива-
новича, записанные 15 марта 2024 года:

«В нашей деревне жил Перхин Леонид Иванович. 
Он работал плотником и хорошо шил деревянные 
лодки. Лодки были и на веслах, и под мотор. Очень 
красивые. Тимонин Алексей Семенович, работал 
на конюшне. Лошади были разных мастей. Запом-
нились имена - Мальчик и Орлик. Может потому, 
что мой старший брат Анатолий летом косил 

траву на конной косилке. Зимой брат работал кузнецом. Позже на конюшне ра-
ботал Батырев Иван Иванович. К нему я ходил за лошадью, чтобы вспахать 
или окучить картошку. Он часто говорил своему сыну Саше, кому какую дать 
лошадь. У нас на берегу была сушилка. Местное население собирало шишки и 
сдавали лесникам, а в сушилке из шишек получали семена. Как пойдешь летом 
купаться, так и идешь по сухим шишкам босиком. Так как использованные шиш-
ки лежали на берегу, около сушилки. Рядом с совхозной конторой был колодец. 
Отец и старшие братья носили воду с колодца в ушате на коромысле. У меня 

сохранилось ведро и коромысло. МТС, дающая электричество, 
работала до 24.00. 

Мой папа, Тимонин Иван Семенович, работал плотником в 
совхозе. Плотники строили дома, фермы, школу. 

В продуктовые магазины привозили из Шалы окушков рыба-
ки на лошадях. А осенью привезли арбузы, и нас, пацанов, про-
давцы Надежда Ильинична Тарасова и Ольга Прохоровна Поп-
кова просили их разгрузить. А вот керосин, что использовали 
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для керосиновых  ламп, которыми пользовались, 
когда не было света, продавали в специальных бу-
тылях или бутылках. Продавцы промтоварного 
магазина Тарасова Надежда Ильинична и Пуща-
енко Анна Захаровна. 

А как ходили за горохом – это очень интерес-
но. Горох мы собирали на колхозных полях пря-
мо за пазухи. И мчались быстро домой, чтобы 
не попасться на глаза бригадирам. Ферма была в 
конце деревни. Рядом стояла силосная башня. Я 

думаю, многие их помнят, если там работали их родители. 
Рядом бежал ручей, он был в очень плохом состоянии. Ско-
тину поили и носили воду ведрами мама –Тимонина Елена 
Васильевна и тетя Поля Чикина. Потом на этом месте по-
строили склад. Какие там хорошие люди работали! Амосова 
Роза Николаевна и Амосова Анастасия Васильевна продава-
ли молоко в бидончики. 

В детстве мы любили играть в лапту или «по-шальски» 
там, где сейчас магазин райповский. Мы же не смотрели на 

время. И когда мужики шли на обед с гаража, они просили разрешения ударить 
по мячу. Мы были не жадные, нам было интересно. 

Нас возили в школу на машине. Все-таки расстояние до школы 3 км. В один 
прекрасный день 6 учеников не влезли в первую машину, первый рейс, если быть 
поточней. Люба, Маша, Валя, Коля, я и забыл, кто еще. А потом была авария. 

В деревне есть ручей. В детстве он был большой. Мост деревянный. Зимой игра-
ли в снежки. Команда вверху и команда внизу. Рядом была крутая горка. На лыжах 
катались на Канцгоре (Канзгора) или Силосухе. У нас в деревне была столовая, но 
кушать я туда не ходил, а вот за пивом из бочек – было дело. Эх, были времена…

Помню, больница у нас была. Теперь остались только березы, которые сто-
яли вокруг нее. Был зубной кабинет. Очень неприятная процедура сверления. 
Был и детский сад. Из воспитателей помню Ирину Павловну Перхину и мою 
подругу Таню Зюхову.

Летом бывал у нас в деревне День молодежи. Много лет его проводили на бору, 
где сейчас водозабор. Там была площадка с самого прихода, стол, буфет, было даже 
пиво. Была волейбольная сетка, рыбалка из шатра – «бочка счастья». Все люди 
веселые были. Не было пьяных драчунов и хулиганов. Как все-таки было хорошо! 

Были времена, когда у нас был мотор на лодке, так и никто его не убирал, и ни-
кто не брал без разрешения хозяев, если очень хотелось прокатиться. Бани всегда 
были на берегу озера. Главное, вода рядом, зимой и летом. Были времена, когда 
построили, провели и установили колонки. В деревне стояли 6 штук, вот было 
раздолье. Особенно зимой – проруби делать не надо было. Садили в деревне куку-
рузу в поле. Как мы хотели початков попробовать, но бригадир Василий Осипович 
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гонял нас – нельзя было почему-то. 
Какие были школьные времена. Была учительница Фадеева Эльдина Анто-

новна, вела географию, по предмету немного помню. Больше говорила о жизни. 
Черчение вела Башкирова Зинаида Николаевна, учительница очень хорошая. 
Александр Алексеевич Молчанов вел труды и физкультуру. Я на лыжах плохо 
ходил, поэтому рэтэфэлы давали только отличникам по физкультуре: Сере-
жа Тарасов, Сережа Мошников, Валя Башкирова, Таня Амозова, Люба Попкова, 
Вася Зюхов, Таня Зюхова. Все-таки бегать надо было на 3–5 км да на время. На 
трудах скворечники делали. И рядом со школой стояли березы, туда и прибива-
ли скворечники. Литературу и русский язык вела Хотина Клавдия Тимофеевна, 
хорошая учительница, но двойки все равно ставила. Директором школы была 
Леонтьева Клавдия Матвеевна. Очень строгая. Нравились уроки Евгении Михе-
евны Яночкиной. В принципе, учителя и ученики были хорошие. 

Помню, с Ялганды приехали ученики в 6 класс (1967г), сидели за партой Валя Гу-
ляева, а рядом Блажевич Надя, Касыгина Надя, Ханаев Женя. Светлана Николаевна 
Якушева вела уроки пения. Алгебру вела Панюкова Надежда Ивановна. В 7-8 классах 
учились два Саши Тимонина, вот учителя и вызывали к доске первый или второй.

Раньше дороги чистили, как и сейчас, тракторами, по всем деревням, трак-
тористы были профессионалами своего дела. Как они работали, на их работу 
приятно было посмотреть: Чикин Андрей Викторович, Чикин Федор Андреевич, 
Парамонов Иван Иванович, Фадеев Сергей Юрьевич, Павков Михаил, Тарасов Ва-
силий Дмитриевич. Амозов Иван Терентьевич  в школу зимой нас, учеников, на 
тракторных санях возил, короб брезентовый, а внутри скамеечки. 

У магазина стоял дом Оглодовой Степаниды Семеновны. У нее был телевизор, 
один из первых в деревне, вот мы дети к ней ходили смотреть кино. 

Мне повезло. Я всегда работал и сейчас живу с хорошими людьми. И соседи 
очень хорошие. Я даже помню весь 8 класс. И кто с кем сидел за партой. А какие 
учителя были! Вот раньше у реки, что недалеко от Братских могил, стояла пе-
карня и хлеб возили на лошади по деревням. Помню, возницы были Манойлова 
Паша, Башкирова Мария Егоровна. В Бураково возил Кулак. Было время, к нам 
на озеро прилетал самолет АН–2. Билет стоил от Петрозаводска до Авдеево 
3 рубля, а до Пудожа – 5 рублей. Хотя от нас до Пудожа лету было 10 минут. 
Продавала билеты Барсукова Лилия Ивановна».

Защищая Родину, во время советско-финляндской и Великой Отече-
ственной войн погибли двадцать восемь жителей деревни Авдеево:
Андреев Степан Михайлович (1922–12.04.1944)
Богоявленский Александр Григорьевич (1922–17.12.1943)
Вахрушева Наталья Петровна (1923–03.01.1942)
Емельянов Иван Владимирович (1926–22.01.1945)
Климова Мария Ивановна(1920–21.09.1943)
Кондрашов Александр Яковлевич (1910–27.07.1943)
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Ксенофонтов Николай Алексеевич (1915–03.08.1944)
Кузнецов Александр Петрович (?–07.03.1942)
Махов Николай Андреевич (1924–07.08.1941)
Михеев Александр  Сергеевич (1922–?.12.1944)
Мошников Василий  Антонович (1912–20.12.1942)
Мосин Анатолий Федорович (01.01.1926–04.07.1944)
Мосин Николай Федорович (1918–1942)
Овсянников Николай Семенович (1924–31.07.1943)
Оглодов Павел Петрович (1906–04.08.1944)
Родин Петр Яковлевич (1900–?.10.1943)
Сидоров Иван Михайлович (1921–20.10.1943)
Соснов Семен  Ефимович (1900–?.11.1943)
Тимонин Василий Семенович (1919–20.11.1943)
Уханов Андрей Максимович (1923–20.08.1942)
Филимонов Владимир Александрович (1902–05.08.1944)
Чубанов Борис Федорович (1923–01.02.1942)
Шинов  Федор Артемьевич (1910–17.10.1941)
Шинов Григорий Дмитриевич (1919–28.08.1941)
Шинкарчук ЯковАнтонович (1904–22.06.1944)
Зюхов Семен Андреевич (1906–17.02.1940)
Зюхов Григорий Кириллович (1906–02.02.1940)
Родин Николай Степанович (1907–?.02.1940).

Вернулись с войны немногие.

Вахрушев Иван Васильевич (07.01.1924-14.07.1988). Призван 
Пудожским РВК 17 сентября 1941 года. Был на войне стрелком 
118 стрелковой дивизии. Ходил в разведку. При захвате плен-
ного с передового края обороны 22 августа 1944 года подполз с 
группой бойцов к вражеским позициям. Они были обнаружены 
постом врага. Открыл огонь, уничтожив четырех фашистов. При 
отходе в свою оборону легко ранен. Награжден медалью «За отва-
гу». В январе 1945 года после тяжелого ранения был признан не-
годным к строевой и демобилизован. Имеет юбилейные награды.

Дмитриев Михаил Осипович (01.11.1905–17.09.1982). Ро-
дился в Рагнозере. Закончил 3 класса. Был известен как ска-
зочник долгой сказки. Ушел на войну 14 сентября 1943 года. 
Воевал на Карельском фронте. Вскоре был отозван с фронта 
для отстрела лосей – заготовки мяса для нужд армии. Награ-
ды: медаль «За оборону Заполярья». Переехал в деревню Ав-
деево в 1961году.
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Дмитриев Тимофей Егорович (1906–?). Воевал в 293 от-
дельном артиллерийском батальоне. Был пулеметчиком. 
Имел тяжелые ранения. Воевал на Ленинградском фронте. 
Награды: «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», 
юбилейные.

Егорина (Юргелявичус) Александра Николаевна Роди-
лась в Белоруссии в 1924 году. В армию призвана телефо-
нисткой на Третий Белорусский фронт. Принимала участие 
в освобождении Витебска, Орши. Мобилизовалась в 1944 
году. Имеет юбилейные награды, орден Отечественной во-
йны 2–й степени.

Никитин Михаил Петрович (05.06.1923–22.02.2013). Ро-
дился в Чувашии. Воевал с 19 июля 1942 года. Был разведчи-
ком и артиллеристом. Дошел до Восточной Пруссии. Ранен, 
полгода лечился в госпитале. Воинское звание – сержант. 
Награды: медаль «За отвагу», «За боевые заслуги». О победе 
узнал под Ригой. Демобилизовался в октябре 1945 года. В Ка-
релию приехал в 1952 году.

Попков Андрей Федорович (1918–?). Родился в деревне 
Рындозеро. Призвали в армию в 1942 году. Служил на Карель-
ском фронте в 45 дивизии, в Мурманске. Участвовал в осво-
бождении Мурманска, Карелии. Войну закончил в Северной 
Норвегии. Был командиром взвода. Награжден 10 медалями и 
орденами, в том числе медалью «За боевые заслуги», Орденом 
Славы 3 степени. Домой вернулся в 1946г.

Подгорный Василий Трофимович (13.01.1921–09.08.1983). 
Служил на Дальнем Востоке три года. Воевал под Сталингра-
дом. Был тяжело ранен. 10 месяцев находился на лечении в 
госпитале. Имеет награды: «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германием», юбилейные награды. Воевало 5 братьев, 
двое погибли.
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Сперов Алексей Александрович (25.02.1913–26.02.1990). 
Окончил 4 класса. Работал в органах МВД. За время боевых 
действий в Отечественной войне принимал участие в взятии 
Кенигсберга, обороне Ленинграда, воевал в Берлине, был на 
Дальне-Восточном фронте, участвовал в боевых действиях 
с Японией. Домой вернулся в июне 1946 года. Награды: «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За взятие Кенигсберга», юбилейные награды.

Терентьев Александр Григорьевич (23.05.1922–26.11.17). Ра-
ботал до войны на Онежском заводе слесарем–инструменталь-
щиком. Пошел в армию 10 июня 1941 года. Защищал блокад-
ный Ленинград, затем Новгород. Принимал участие во взятии 
Кенигсберга. Воевал в Прибалтике, Пруссии. Служил в отдель-
ном армейском артиллерийском дивизионе и 1466 зенитно- ар-
тиллерийском полку. Ранен. Награжден медалью «За боевые за-
слуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 
юбилейными наградами. Вернулся домой в 1947 году.

Тимонин Алексей Семенович (19.08.1913–04.04.1979). Ро-
дился  в деревне Воробьево. Закончил 3 класса. На фронт был 
призван 23 июня 1941 года. Был связистом в отдельном ба-
тальоне связи. В сентябре 1942 года попал в плен. В мае 1943 
года был освобожден из плена. Воевал в стрелковой дивизии. 
С августа 1945года по март 1946 участвовал в войне с Япони-
ей. Трижды был ранен. Награды: «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейные награды. За отличные 
боевые действия на Дальнем Востоке ему была объявлена бла-
годарность Сталина.

Тимонин Яков Семенович (1916–?). Родился в деревне Во-
робьево. После окончания Авдеевской школы учился в Пе-
трозаводском торгово-экономическом техникуме. Работал 
в Ленинграде. Там и застала война. Закончил интендантские 
курсы. Служил техником - интендантом 1 ранга. Награжден 
орденом Красной Звезды. Имеет юбилейные награды. Заведо-
вал делопроизводством строевой части штаба 652 артполка 
202 стрелковой дивизии.
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Тимонин Андрей Семенович (1903–1962). Родился  в деревне 
Воробьево. Участвовал в советско–финляндской войне, затем 
в Великой Отечественной войне. Был захвачен в плен. Дважды 
бежал из плена. Во время наступательных боевых действий на 
территории Австрии показал себя смелым и отважным воином. 
Во время боя внес в укрытие под сильным огнем противника 
раненного командира. Огнем из автомата уничтожил 6 гитле-
ровцев. За проявленную в боях отвагу удостоен награды ордена 
«Слава 3 степени» (7 мая 1945г). Награды: Две медали «За отва-
гу», «За победу над Германией», юбилейные награды.

Тимонин Степан Павлович (07.03.1910–20.08.1994). 
Родился в деревне Воробьево. До войны закончил курсы мо-
тористов. Работал на катере в Стеклянном. Закончил курсы 
водителей. Участвовал в советско-финляндской войне. Во 
время Великой Отечественной войны, воевал с финнами под 
Суоярви в 444 автобатальоне. Участвовал в форсировании 
реки Свирь, освобождении Карелии. Затем воевал в Польше, 
Венгрии, участвовал во взятии Вены (Австрия), воевал в Че-
хословакии. Был контужен, тяжело ранен. Затем комиссован. 
Имеет юбилейные награды.

Фирсов Василий Александрович (20.08.1923–18.01.1993). 
Во время Отечественной служил в 731 стрелковом полку 205 
стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Воевал на Ка-
рельском фронте. Стрелок. Был ранен, находясь в наступле-
нии в Польше при выполнении боевого задания. Награды: 
медаль «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», юбилейные. 

Шинов Василий Осипович (25.04.1914–06.03.1980). Родился 
в деревне Воробьево. Воевал в Великой Отечественной войне 
с 1941 года. Место службы 118 стрелковый полк 54 стрелковая 
дивизия Карельского фронта. Награжден медалью «За отвагу» 
за то, что он 13 февраля 1944 года при поддержке действу-
ющих  разведгрупп огнем прямой наводки разрушил ДЗОТ 
со станковым пулеметом противника и 1 марта 1944 года 
подавил огонь станкового пулемета, чем помог решить боевые 
задачи разведотделению. Домой вернулся в 1944 году.
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Шинов Михаил Дмитриевич (15.11.1924–15.06.1986). Родил-
ся в деревне Воробьево. До войны работал в Авдеевском сель-
совете мастером связи. На войну ушел добровольцем в 17 лет, 
в августе 1942 года. Место службы 37 гвардейский стрелковый 
полк 12 гвардейской Краснознаменной Суворовской дивизии. В 
Архангельске учился на курсах, получил звание лейтенанта. Был 
командиром пулеметного взвода. Воевал на Курской дуге, в При-
балтике, в Польше, Германии. Дважды ранен. Закончил войну в 
Берлине в 1945 году. Демобилизовался в 1946 году. Награды: 2 
ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны 2степени, 
медали «За доблесть и боевые заслуги», «За отвагу», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейные награды.

Шинов Александр Дмитриевич (1918–1961). Родился  в 
деревне Воробьево. Воевал в советско–финляндскую войну и 
Великую Отечественную. С 22 июня 1941 года командир роты 
101 стрелкового полка 110 дивизии ВС Западный фронт. 29 
декабря 1941 года получил тяжелое ранение, в госпитале ам-
путировали руки и ноги. Награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени. В госпитале познакомился с Верой Дмитри-
евной Тарасовой – медсестрой. Она вышла за Александра за-
муж, привезла его в деревню Авдеево с фронта.

Юлегин Иван Егорович (23.10.1923–03.06.1983). Родился в 
деревне Бураково. С 15 декабря 1941 года по 9 октября 1944 года 
был партизаном в отряде «Буревестник». Далее служил во взво-
де разведки пулеметчиком. С октября 1944 года до конца вой-
ны - стрелок в 72 горно–стрелковой бригаде. Был тяжело ранен. 
Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалями «За оборону 
Заполярья». «Партизан  Отечественной войны 1степени». 

Савинов Николай Степанович (21.10.1926–12.07.2004). Мать Савинова 
Ф.М. Призван в мае 1944 года. Рабочий. Награжден Орденом Отечественной 
войны 2 степени.
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Наши озера
Озеро Купецкое, церковь и погост 
Россыпи небесные отраженных звезд 
Словно гнезда ласточек – по берегам дома,
В хороводе кружится, плещется волна. 
Озеро Купецкое, Авдеевский простор 
Все во сне мне видятся, снятся до сих пор
Подходи к Авдеево со стороны любой 
Как увидишь озеро – ты пришел домой.
Сразу тебе вспомнятся, вдруг из глубины 
В памяти изношенной прожитые дни.
Как ласкало озеро летнею водой, 
Как молчало озеро зимнею порой.
Осенью ненастной озеро штормило, 
И весною щедро рыбой нас кормило. 
Слышало Купецкое звон колоколов
Шепоты влюбленных, жар счастливых слов… 
Как совсем устану в этой жизни маяться
К тебе, Озеро, приду, я приду покаяться.

Стихи уроженца деревни Авдеево – Тимонина В.С.

Озеро Купецкое
Купецкое озеро – пресноводное озеро в Пудожском районе Карелии. Кот-

ловина ледникового происхождения. Через озеро протекает река Шалица. 
Средняя амплитуда колебаний уровня составляет один метр. Озеро является 
источником водоснабжения Авдеево. На берегу озера располагаются населён-
ные пункты Алексеево, Октябрьская, Авдеево, Бураково. 

Основные параметры Купецкого озера: 
площадь – 11,3 км2, объем – 0,06 км3, 
средняя глубина – 5,3 м (10,2), длина – 5,7 км, 
ширина – 3,7 км.
Протяжённость береговой линии – 16,2 км.
Высота над уровнем моря – 74 м. 
Площадь водосбора – 455 км2.
Рыба: сиг, щука, плотва, лещ, окунь, налим, 
ёрш, иногда рак.
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Тягозеро
Тягозеро – пресноводное озеро в Пудожском рай-

оне Карелии. Котловина ледникового происхож-
дения. Форма озера продолговатая: оно вытянуто 
с северо–запада на юго–восток. Берега камени-
сто–песчаные, местами заболоченные. Через озе-
ро течёт река Шалица, которая является притоком 
реки Водлы, впадающей в Онежское озеро. В озе-
ре расположено три острова: Маура, Рыбьяк и Зе-
лёная Луда. Средняя амплитуда колебаний уровня 
составляет 0,6 м. Населённые пункты и автодоро-
ги вблизи водоёма отсутствуют.

Основные параметры Тягозера:
Площадь – 14,8 км2, объем – 0,078 км3, 
средняя глубина – 5,3 м (16,2), длина – 5,8 км, 
ширина – 3,6 км.
Протяжённость береговой линии – 24,9 км.
Высота над уровнем моря – 76 м. 
Площадь водосбора – 400 км2.
Рыба: сиг, щука, плотва, лещ, окунь, налим, 
ёрш, иногда рак.

По данным государственного водного реестра России озеро Купецкое и 
Тягозеро относятся к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный 
участок реки — Водла, речной подбассейн реки — Свирь (включая реки бас-
сейна Онежского озера). Относятся к речному бассейну реки Нева (включая 
бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Имена озер
В книге Д.И. Якушева, Д.В. Брусницыной «Там, на Купецком озере, где роду 

моему начало…» подробно описываются гипотезы происхождения топонима 
«Купецкое».

Первая гипотеза А.А. Шилова: слово «купец» в старину почти не употребляли, 
говорили «гость» или «торговый человек», и места вокруг озера были глухие, поэ-
тому происхождение «Купецкое» можно вести от лопарского слова kuuptsa - «мед-
ведь», т.е. Медвежье озеро.

Вторая гипотеза А.А. Шахматова: Купецкий погост именовался также Куплян-
ским, то название озера могло возникнуть от причастия «куплен».

Третья гипотеза авторов книги: новгородские купцы бывали в этих местах. 
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Некоторые купцы владели землею, в том числе Григорий Есипов. И Оксинья 
Микитина, жена Григория, владела деревнями в Шальском погосте, в том числе 
и деревнями на озере Купецком.

Четвертая, местная гипотеза происхождения названия озера «Купецкое», живет 
в окружающих озеро деревнях, передаваясь из поколения в поколение. Иван Ни-
китич Ремезов, житель деревни Алексеево, рассказывал так: «Жил на берегу озера 
богатый торговец Авдей. Торговал рыбой, скупал у местных рыбаков, увозил про-
давать в Пудогу купцу. А вечерами шли с купцом в трактир, обмыть продажу-по-
купку, и в карты поиграть. И, однажды, торговцу рыбой не повезло. Проиграл все 
деньги. Делать нечего. Поставил на кон и озеро. И то проиграл. Так и стало озеро 
собственностью купца и стали звать его Купецким».

На основании писцовой книги 1563 года в Купецкой волости упоминается озеро 
Кягозеро, расположенное рядом с Купецким. По перечисленным деревням, распо-
ложенным на его берегах, очевидно, что это Тягозеро. Возможно, название Кягозе-
ро связано со словом «кяйя» – чайка. Есть в Карелии озеро Кяйгозеро – Чаячье озе-
ро. Тогда и Тягозеро (Кягозеро) тоже Чаячье озеро, но живут там все лето и лебеди. 

Река Шалица
 

Река Шалица соединяет озера Купецкое и Тяго-
зеро. На ее берегу стояла деревня Лядина.

Шалица (устар. Шала) – протекает по Пудожско-
му району Карелии. Устье реки находится в 5 км по 
правому берегу более крупной реки Водлы, напро-
тив посёлка Шальский. Длина реки составляет 104 
км, площадь водосборного бассейна – 992 кв.м. 

Исток – Шалозеро, в которое впадает Гавгручей 
и несет воды Сямозера. Шалица протекает через 
Копполозеро, Тягозеро и озеро Купецкое, на бере-
гах которого находятся деревни Бураково, Авдеево, 
Октябрьская и Алексеево.

Река Шалица упоминается в документах XIV 
века. Известно, что вдоль ее берегов с древних времен селились люди. Главным 
занятием для них была рыбалка. Рыбу в основном продавали в устье, где велась 
активная торговля.

Название реки Шалица соответствует ее поведению. Она неоднократно меняет 
направление на карте. В верховьях движется на север и северо–запад. Затем пово-
рачивает к юго–западу. В нижнем течении направляется на юго–восток.  

В детстве многие жители Пудожского края слышали такую историю про сорев-
нование рек Водлы и Шалицы: «Мол, торопились реки к батюшке Онего. И Шали-
ца вот уже и обогнала Водлу, да, по своему характеру легкомысленному заигралась, 
и Водла первой в Онего влилась».
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Для заметок
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Дом-музей 
Костиной Пелагеи Федоровны
«25 июня 2016 года был открыт в торжественной обстановке памятник ар-

хитектуры, дом Костиной Пелагеи Фёдоровны. Дом посетили более 100 чело-
век, гости и жители деревни Авдеево». Этой записью в журнале посещений 
и отзывов дома Костиной Пелагеи Фёдоровны начинает свою историю музей 
в деревне Авдеево, созданный по инициативе и силами фольклорной группы 
«Родные напевы» при поддержке неравнодушных жителей деревни Авдеево и 
с согласия родственников бывшей хозяйки дома.

Возвращаясь мыслями к истокам создания музея, хочется копнуть немного 
глубже, рассказать несколько слов о том, с чего же всё начиналось. Старинная 
русская деревня Авдеево издавна славилась своими жителями. Ещё с далёких 
пор жили здесь и замечательные певуньи, и сказители былин, и хранители 
сказок. Наши бабушки и прабабушки в свободное от работы время любили 
собираться вместе, поговорить, порукодельничать и просто попеть, что спо-
собствовало созданию в 1977 году фольклорной группы. Женщины записы-
вали песни и частушки, которые звучали в деревне, водили хороводы. И вот у 
женщин нового поколения, живущих в деревне Авдеево, благодаря библиоте-
карю Богдановой Наталье Петровне, появилась мечта возродить забытые пес-
ни своих предков. Так в 2011 году была создана фольклорная группа второго 
состава с поэтичным названием «Родные напевы». Изучая песенный материал 
своих предшественниц, занимаясь фольклором, участницы творческого кол-
лектива проявили большой интерес и к знаниям о традициях, быте, укладе 
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авдеевских жителей, чему немало способствовало создание музейной комнаты 
в библиотеке деревни Авдеево. На репетициях фольклорной группы «Родные 
напевы» идеи рождались одна лучше другой: вначале решили возродить ста-
ринное рукоделие – ткачество, затем восстановить старинный дом Костиной 
Пелагеи Фёдоровны и преобразить его в музей старины. Всё способствовало 
этому: и то, что дом Костиной Пелагеи Фёдоровны, 1887–1907 годов построй-
ки, был признан объектом культурного наследия, и то, что бывшая хозяйка 
дома была участницей фольклорной группы первого состава. Загоревшись 
этим желанием, не откладывая в долгий ящик, заручившись согласием род-
ственников Пелагеи Фёдоровны, участницы фольклорной группы 23 ноября 
2014 года первый раз посетили этот дом. Несмотря на то, что  на протяжении 
15 лет дом пустовал, требовал немалого ремонта, это не испугало женщин. До-
мик всем понравился, и в тот же день за чаем в библиотеке был набросан план 
предстоящих ремонтных работ. С этого дня в жизни творческого коллектива, 
фольклорной группы «Родные напевы», и в жизни деревни Авдеево начался 
новый этап – подготовка к созданию музея. 

Кстати, в тот же день появились и первые бесценные экспонаты нашего му-
зея - фотографии, немые свидетели жизни бывших обитателей дома. 

О, да, есть женщины в русских селеньях! Немало сил, времени, да что скры-
вать, и денежных средств понадобилось участницам фольклорной группы и 
неравнодушным жителям деревни Авдеево, чтобы в июне 2016 года гостепри-
имно открылись двери нашего народного музея. Тяжело оказалось на первых 
порах, недаром говорят, что скоро сказка сказывается, да не скоро дело дела-
ется. Легко было принять такое решение, да выполнить задуманное оказалось 
непросто. Участницы фольклорной группы активно взялись за работу, но так 
получилось, что на первых порах основная нагрузка по организации работ 
легла на нашу старейшую участницу, Никонову Галину Васильевну, как само-
го опытного и грамотного специалиста в коллективе. Благодаря Галине Васи-
льевне появилась возможность  привлечь и оформить через центр занятости 
трех женщин, так как объем необходимых к выполнению работ был высок. 
Затем пришла очередь старосты нашего коллектива, председателя Совета ве-
теранов деревни Авдеево Егориной Людмилы Степановны, которая не только 
руководила наемными работниками, но и сама принимала активное деятель-
ное участие. И все же основная же нагрузка по организации и выполнению 
ремонтных работ в доме, по подготовке открытия музея легла на плечи Бог-
дановой Галины Николаевны. Много сил и средств вложила она в этот дом, 
всё свободное время проводила в нем, только что не ночевала, особенно перед 
открытием. 

Итак, на протяжении 2015 года и до июня 2016 года в доме Костиной Пела-
геи Фёдоровны были проведены следующие виды работ: уборка мусора, раз-
борка хозяйственного сарая, подноска кирпичей, остекление и установка рам, 
поднятие полов, восстановление балкона, ремонт печей, очищение потолков и 
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стен, мытьё, поклейка, краска, шитьё занавесей и полога для зыбки. За некото-
рые работы приходилось платить, но, в основном, все работали безвозмездно, 
кто-то помогал деньгами, кто-то пиломатериалами, а кто-то просто добрым 
словом. Вот имена жителей деревни, стараниями которых дом Костиной Пе-
лагеи Фёдоровны, памятник архитектуры XIX века, обрёл новую жизнь: Ни-
конова Галина Васильевна, Егорина Людмила Степановна, Богданова Галина 
Николаевна, Шевчук Тамара Тимофеевна, Богданова Наталья Петровна, Дё-
мина Екатерина Васильевна, Павлова Валентина Тимофеевна, Моржевилов 
Иван Иванович, Никонов Николай Павлович, Филимонов Борис Михайло-
вич, Титов Павел Николаевич, Дзюбанюк Алла Владимировна, Смирнова Еле-
на Николаевна, Суханов Николай Евгеньевич, Ивашкевич Леонид Иванович, 
Дёмин Михаил Иванович, Костин Алексей Александрович, Костина Алевтина 
Георгиевна, Костина Ольга Николаевна, Беляковская Ирина Викторовна, Со-
ловьева Вероника Александровна, Манойлов Александр  Николаевич, Тигоев 
Андрей Юрьевич, Титов Андрей Павлович. 

Позднее появилась возможность замены балкона, таблички на дом, а также 
необходимость выполнения мелких работ и доставки крупных экспонатов в 
музей. И на помощь пришли Титкова Ирина Николаевна, Емельянов Николай 
Геннадьевич, Ешинов Алексей Александрович, Баринов Роман Владимирович, 
Крутько Евгений Владимирович, Костин Алексей Викторович.

Возвращаясь к моменту открытия дома Костиной Пелагеи Фёдоровны, хо-
чется отметить, что первоначально экспозиции музея располагались, в основ-
ном, в одной, правой части дома, так как старинных вещей было немного. Часть 
их досталась вместе с домом – это буфеты, кровать, посудник, стол-курятник, 
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сундуки, кухонная утварь. Часть были пожертвованы жителями деревни Ав-
деево: деревянный большой стол подарил Тимонин Александр Иванович, де-
ревянный диван – Лёгкая Галина Васильевна, зыбку и сани – Титова Любовь 
Григорьевна, полумеханическую прялку, утюги и подсвечник – семья Утки-
ных, вязаное покрывало и подузоры – Фартух Лилия Леонидовна, утюг и ру-
бель – Чуркина Светлана Тимофеевна, кухонную утварь и керосиновые лампы 
– Егорина Людмила Степановна и Богданова Галина Николаевна, домотканые 
полотенца –Парамонова Людмила Сергеевна и Дёмина Екатерина Васильевна, 
гармошку и фотоаппарат – Никонова Галина Васильевна, берестяные лапти 
– Бахова Любовь Евгеньевна. Богданова Наталья Петровна передала в дар из 
библиотечного музея швейную машинку, радио, часы, постельные принад-
лежности и кухонную утварь, а также деревянные изделия (сани, топорища, 
грабли и прочее), выполненные участником войны Терентьевым Александром 
Григорьевичем. Почетное место в избе занял ткацкий станок, привезенный 
участницами фольклорной группы из поселка Водла (даритель – Грибкова Та-
тьяна Ивановна). Никонова Галина Васильевна оформила и установила в раму 
из–под хозяйского старинного зеркала план–схему деревни Авдеево/

Вот так, с малого, и начинался наш музей, но, как говорит пословица «с 
миру по нитке, нищему рубаха», так и наш музей потихоньку расширялся, об-
растал всё новыми экспонатами. Кто–то предлагал ненужные им вещи, кто–то 
просто оставлял их у дверей музея или на балконе. До сих пор неизвестно имя 
дарителя, оставившего на ручке двери музея пакет с концертным (старинным) 
нарядом.

С 2018 года хранительницей дома Костиной Пелагеи Фёдоровны стала Дё-
мина Екатерина Васильевна. С 2018 года дом–музей стал активно пополняться 
новыми экспонатами и поистине стал хранителем истории деревенской жизни 
авдеевцев и жителей прилегающих деревень. Этому, конечно же, поспособ-
ствовало то обстоятельство, что жителям наших деревень удалось сохранить 
и передать в дар музея уникальные экспонаты.

Бесценные вещи из дома Хотиных Клавдии Тимофеевны и Павла Тимофее-
вича пожертвовала в дар музея их внучка, Костина Светлана Геннадьевна. Бо-
лее 100 наименований предметов, среди которых были не только старинные, 
но и вещи советского периода: буфет, стулья, шкаф, комод, различные тум-
бочки, шкафчики. Гармошка, патефон, проигрыватели. Различные берестяные 
сундучки, довоенные чемоданчики, школьные портфели, самовары, различная 
кухонная утварь и ещё много всего прочего. Именно благодаря этому пожерт-
вованию и возникла идея создать в левой половине дома комнату–экспозицию 
советского периода. Чикина Галина Яновна передала в дар музею старинные 
табуреты и другие вещи из дома своей мамы, Дмитриевой Анастасии Тимо-
феевны. Из родового дома Тимониных Степана Павловича и Александры 
Ивановны, также памятника архитектуры XIX века, его детьми Василием Сте-
пановичем, Александром Степановичем и Людмилой Степановной были пе-
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реданы такие ценные экспонаты, как ларь, берестяные и деревянные изделия, 
изготовленные их отцом и дедом. Кроме того, Тимонин Александр Степанович 
и Егорина Людмила Степановна активно сотрудничают с музеем, регулярно 
пополняют его экспонатами и материалами, хранящимися в их домашних кол-
лекциях. Норкина Ольга Николаевна передала в дар бесценные фотографии 
отца, Косарева Николая Васильевича, бывшего любителя-фотографа, и руко-
делие мамы, Косаревой Галины Михайловны, бывшей  активной участницы 
художественной самодеятельности и  создателя детской фольклорной группы 
в деревне Авдеево. От Анхимовой Валентины Акимовны на память в музее 
осталась очень редкая старинная вещь – мотало и домотканые полотенца, от 
Нероновой Нины Ивановны платок (даритель – дочь Панова Татьяна Влади-
мировна), от Фофановой Ефимьи Ивановны – фотографии её и дяди, Фофано-
ва Алексея Ивановича, Героя Советского Союза. Пополнили дом– музей экс-
понатами из личных и семейных коллекций жители Авдеево: Чикина Надежда 
Михайловна, Дзюбанюк Алла Владимировна, Павлова Валентина Тимофеевна, 
Дмитриева Галина Михайловна, Бутина Ирина Васильевна, Никитина Любовь 
Анатольевна, Батырева Наталья Анатольевна, Терехова Анна Владимировна, 
семья Шевчук Тамары Тимофеевны, Панова Татьяна Владимировна, Дёмин 
Михаил Иванович,

Дарители – Данилова Галина Александровна, Мошникова Вера Алексеевна, 
Бойцов Юрий Михайлович, Харин Игорь Владимирович, Дмитриева Нина 
Александровна, Тигоев Андрей Юрьевич передали в музей старинные вещи, 
принадлежавшие ранее жителям деревни Мелентьево. Пополнили дом–музей 
Костиной Пелагеи Фёдоровны экспонаты и из деревни Алексеево (дарители 
– Ремезов Николай Петрович и семья Хиль Александра Николаевича), из де-
ревни Бураково (Ремезов Василий Иванович), из деревни Загубье (дарители 
– Башкирова Анна Алексеевна и Клопова Надежда Викторовна), из деревни 
Октябрьская (даритель – Ефремов Петр Александрович). 

Не остались в стороне и наши соседи: хранятся в музее  экспонаты, пере-
данные в дар жителями посёлка Онежский (дарители – Назарова Любовь Гри-
горьевна, Кохан Ирина Анатольевна, Беляковский Александр Васильевич), и 
жителями города Пудожа (дарители – Ефремова Наталья Васильевна, Минина 
Валентина Михайловна и Вахрушева Светлана Ивановна). Старинными веща-
ми из родительских домов поделились: дарители – Гришин Александр Фёдоро-
вич и Блёскина Галина Фёдоровна (из деревни Римское), даритель – Хвостова 
Татьяна Васильевна (из деревни Лобское Медвежьегорского района и города 
Мурманска), даритель – Проневич Александр Валерьянович (из поселка Габ-
сельга), даритель – Смирнова Любовь Григорьевна (из поселка Кварцитный 
Прионежского района), даритель – Ешинова Татьяна Валентиновна (из села 
Виктово Вологодской области). Хранятся в доме–музее экспонаты из деревни 
Поросозеро (даритель – Егорина Анастасия Викторовна), из деревни Гагукса 
(даритель – Карпухина Тамара Александровна). У каждой подаренной вещи, 
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каждого экспоната имеется своя история.
Бесценным экспонатом музея, просто находкой, оказалось содержимое од-

ного из двух сундуков, найденных нами на чердаке – документы хозяйки дома 
Костиной Пелагеи Фёдоровны (квитанции об уплате военного налога, сель-
хозналога, поставки сельхозпродукции государству и многое другое), датиро-
ванные 1944–1953 годами.

А сколько открытий сделано при разборе коробок с учебниками, журнала-
ми и газетами из дома Хотиных. В буквальном смысле реликвии, уникальные 
материалы. Чего только стоят работы их сына, Хотина Геннадия Павловича, в 
школьные годы. Оказывается, Геннадий был очень увлекающимся ребенком. 
Во–первых, он коллекционировал открытки и наклейки от спичечных короб-
ков. Во–вторых, был влюблен в космонавтику, не только собирал вырезки из 
газет и журналов, но и сам рисовал летательные аппараты, конструировал воз-
душного змея с подробным описанием работы. А еще  Гена любил рисовать и 
даже отправлял свои работы в газету «Пионерская правда».

В 1980–годах прошлого века фольклорная группа деревни Авдеево первого 
состава, участницей которой была бывшая хозяйка дома–музея Костина Пе-
лагея Федоровна, прославила нашу деревню, выступая со своим творчеством 
далеко за пределами деревни. Получается, что их преемники, фольклорная 
группа второго состава, и сейчас продолжают прославлять родную деревню 
Авдеево, потому, как дом Костиной Пелагеи Фёдоровны, хранитель историче-
ской памяти, посещают не только жители деревни Авдеево и Республики Каре-
лия. О нас знают в Архангельской, Московской, Вологодской, Ленинградской 
и Мурманской областях, в Республике Алтай и Украине. Наш дом–музей посе-
тили жители городов Донбасс, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Мурманск, Оленегорск. 

Друзья, получается, что небесполезными были наши старания! И, оказыва-
ется, забытых деревень и в самом деле нет. Частичка памяти о многих из них 
хранят дом Костиной Пелагеи Фёдоровны и люди, посещающие его.

«Мы к молитве приложим руки, созидательный труд творя, чтоб другой 
увидели внуки эту землю и эти поля» – этими строчками, оставленными од-
ним из посетителей музея, и завершим мы наше повествование об одном из 
уникальных событий земли авдеевской, о создании народного музея.

Демина Екатерина Васильевна
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Заключение
В начале 1960–х годов в нашей стране появился термин – «неперспективная 

деревня». Особенно чувствительным он стал для тех селений, которые попали 
в разряд неперспективных. Постепенно проводилось объединение колхозов, 
затем образовано большое «советское хозяйство» – совхоз «Возрождение». 
Даже отлично работающие колхозы, такие как, например, «Красный самолет», 
стали бригадами. Жители отдаленных селений от деревни Авдеево с болью в 
сердце покидали родные места. Кто-то разбирал дом и собирал его на новом 
месте, кто-то уезжал навсегда в далекие поселки и города. Деревни быстро за-
крывались и опустевали.

Мы благодарим всех тех, кто помог нашей инициативной группе со сбором 
материалов по своим родным деревням:

Чикин Федор и Юрий – по деревне Кильпога;
Подгорный Александр, Шевелев Владимир, Ермакова Нина, Болотова Марина, 
Рехо Валентина – по деревне Климово;
Тарасова Евгения, Бондаренко Лилия, Ефремова Ольга – по деревне Октябрьская;
Кобелева Галина, Терехов Владимир, Дмитриева Нина – по деревне Мелентьево; 
Башкирова Анна – по деревне Загубье;
Сурдуковская Галина – по деревне Бураково; 
Карпин Александр – по деревне Лядина;
Зорина Раиса, Бондаренко Валентина – по деревне Алексеево;
Зеленко М.И., Кузнецов Н.П., Павлов В.Т., Зеленько Н.И. – по деревне Маткажа;
Тимонин Л.С., Тимонин А.И. – по деревне Авдеево.

От всей души благодарим Авдеевскую школу и заведующую школьным му-
зеем Кистереву Любовь Васильевну за предоставленный краеведческий мате-
риал и возможность его размещения в данной книге. 

Отдельная благодарность Травиной Евгении за форматирование собранно-
го материала.

Работа может быть продолжена. Для этого, дорогие читатели, просим пре-
доставить материалы в Авдеевскую библиотеку Богдановой Наталье Петровне.

Наша Инициативная группа: Богданова Н.П., Егорина Л.С., Зеленько Н.И.
P.S. За неточности в данных и ошибки приносим извинения.
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