
Благовещенского сельского 
округа.



 
Данный краеведческий материал был собран для того, чтобы изучить 

историю возникновения деревень Благовещенского сельского совета, чтобы 
сохранить связь между поколениями, воспитывая подрастающее поколение 

на трудовых достижениях своих предков.
Материал используется на уроках трудового обучения, истории, мир вокруг 

нас и др.



• Материал записан со слов жителей с.Благовещенское :
• Козлов Николай Александрович;
• Жеребцева Нина Алексеевна;
• Сандаков Пётр Тимофеевич;
• Дёмин Анатолий Тимофеевич;
• Баранов Михаил Панкратьевич;
• Баранова Валентина Григорьевна;
• Дудина Нина Петровна;
• Шапкин Иван Архипович;
• Шапкина Таисья
• Книга «Земля Свечинская», написанная Петром 

Стародубцевым.
• Книга, написанная от руки Дудиной Галиной Михайловной – 

библиотекарем с. Благовещенского. 



• Кисели
• Ковали
• Нижние Барановы
• Пустая
• Сандаки
• Сопелки или Сапелёнки
• Четвериковщина
• Благовещенское



      

         Деревня Кисели находилась на маленькой речке. ..   Было два починка: до реки жил Бурков, за рекой – Киселёв. Вот оттуда и 
получила своё название деревня – Кисели. Было 24 двора.

         С 30-х годов началась коллективизация, и образовался колхоз «Новая жизнь». Электричество в деревне появилось в 1965 году. В 
войну было собрано первое  самодельное радио. Основным занятием было скотоводство, земледелие и разведение лошадей. 
Была своя мельница и кузница. Сами делали льняное масло. В деревне было 2 коровника, где работало 7 доярок, на каждую 
доярку было по 18 голов. Вся работа по уходу за коровами делалась вручную: поили вёдрами, доили коров в загоне, сено 
раздавали по весу, носили силос плетюхами, удаляли навоз и возили в поле на лошадях, сено метали для коров в скирды; так же 
во дворе стояло 6 рабочих лошадей и молодняка 6 штук. Доярки в это время работали за деньги, а механизаторы за трудодни. В 
Киселях был небольшой свинарник, где находилось около 2х десятков свиней. Ухаживала за свиньями Дудина Анфиса 
Васильевна. 

         Кроме двора и свинарника был склад, где хранилось зерно, горох, льняное семя и мёд. Мёд сдавали колхозники. 
         В центре Киселей находился большой дом, в котором были клуб и канцелярия. В канцелярии работало 6 человек. В клубе 

собиралась молодёжь из пяти деревень (Сопелёнки, Медведёнки, Черныши, Котрешата)
         Из личного подворья в качестве налога в Свечу сдавали: мёд, масло, мясо, яйца. В Киселях был маслозавод, били масло из 

льняного семени, толкли волокно, чесали тресту и отправляли на льнозавод. 
         Последний житель покинул деревню в 1984 году – Козлова Татьяна  Григорьевна. В настоящее время стоит один дом, 

сохранились тополя.
           Учащиеся школы поставили табличку с названием деревни.



• Деревня Ковали находилась на угоре, насчитывала 40 дворов вместе с перевезённой д.Зайцы. Было три 
улицы: 1 центральная и 2 прогона. Распространёнными были фамилии Ковалёвы и Кузнецовы. Основное 
занятие скотоводство, земледелие, разведение овец и лошадей. На краю деревни, около прудов стояла 
кузница, в ней работал знаменитый кузнец Ковалёв Василий Павлович. О нём говорили, что мы выкуем 
всё, даже гвозди. Погиб на фронте. 

• Была своя мельница – сгорела во время грозы от молнии. Так же были овчарник, последнее время 
стряпала Ковалёва Дуня Галактионовна; свинарник – Ковалёва Матрёна Андреевна, конный двор.

• С 30-х годов началась коллективизация и образовался колхоз «Самолёт», одним из первых председателей 
которого был Ковалёв Александр Николаевич. С началом коллективизации был построен  большой клуб.В 
годы Великой Отечественной войны в клубе был открыт филиал начальной школы (до 4 классов), в 
которую ходили дети из деревень Зайцы, Пустая, Ковали, Нижние Барановы, Серыши. В 1944 7году 
филиал был ликвидирован. 

• Радио появилось примерно в 1957 году, тянули его от Ключей. Электричество пришло только осенью 1967 
года, сразу по всем домам. Вскоре на полях появились колёсники, в основном из Круглыжской М.Т.С.В 1956 
году в деревню пришёл первый гусеничный трактор № 28, на нём работал Федорищев Митрофан 
Митрофанович. 

• В 1950 году объединили Н. Барановы, Малые Ковали, Большие Ковали, Четвериковщину, Сандаки, 
Шахрановы, Пустая в колхоз «Верный путь» - центр в Сандаках. Первый председатель Тарасов Иван 
Ромонович. 

• В 60-е годы после соединения с с.Ивановским колхоз – «Искра» - председатель Малышев Михаил 
Гаврильевич. 

• Последние жители деревни Ковали – Шапкин Иван Архипович с женой Таисьей Андриановной и Грехнёв 
Пётр Егорович с сыном Витей.В 2001 году семья Шапкиных последняя переезжает в село Благовещенское. 

• В настоящее время сохранилось пять домов, несколько яблонь, терновник, облепиха и др. культурные 
кустарники, тополя. Скотный двор в 2002 году распилил колхоз на   дрова. 



• Эта деревня была основана в 1870-1880гг. Её основателями были братья Савва и Евдоким 
Барановы.

• Деревня стояла на реке Быстрая, которая брала своё начало в д. Клинов в болотце.
• В военные годы ребята из деревни ходили учиться в школу в  Сандаки, Котряхи и Ковалях, 

где было всего 4 класса. В мирное время в Ивановскую, Октябрьскую и Благовещенские 
школы.

• Деревня состояла из 2х улиц. Домов было 25, но постепенно люди стали разъезжаться и 
домов стало 22, а потом и вовсе 18. Колхоз назывался «Быстрый» по названию реки. 

• Из крупных построек был скотный двор и конный, в котором в 30-40 годы было до 25 
лошадей.

• На Великую Отечественную войну из деревни ушло 32 человека, но только половина 
вернулась. 

• Жители деревни отмечали праздники: 1 мая, 7 ноября, Троица, Ильин день, масленица, 
рождество. Зимой катались на катушках (молодёжь очищала высокие берега реки от снега, 
поливала водой по застывшей воде каталась на санках) всё это было в марте месяце в 
масленицу. В рождество пели песни, гадали. Во всём этом участвовали молодые девушки 
и парни.

• В деревне было 20 Барановых. Основная профессия – катальщик. 
• Последними жителями были Баранова Елизавета Ивановна и Баранов Александр 

Маркович.



• На берегу реки Быстрой, на краю пахотных полей находился Береснятский починок, где 
была овчинная яма.

• В целях более удобной обработки полей починок перенесли в центр пахотной земли. 
Образовалась деревня, которая получила название Пустая.

• В деревне насчитывалось 20 дворов, которые были выстроены одной улицей. До войны 
насчитывалось примерно 150 человек, так как семьи были многодетными, почти в каждой 
семье было по 9 детей, а то и больше.

• Основным занятием было земледелие, скотоводство, пчеловодство, разведение лошадей. 
Были конный и скотный дворы (2 группы коров с телятами) ; маслозавод, где делали 
льняное масло; пасека. На трудодни давали мёд.

• В деревне было 2 знаменитых пимоката: Синцов Иван Евгеньевич и Краев Андриан 
Дмитриевич. Их валенки славились по всей округе.

• Радио появилось уже после войны, в начале 50х годов.
• После войны соединили деревни Пустая, Ковали и Зайцы в один колхоз – «Самолёт». 

Техники на полях долго не было. Обрабатывалась земля на лошадях. Первое время, когда 
появились трактора, мужики их на поле не пускали – боялись, что землю попортят. 

• В 60х годах начали жители быстро разъезжаться.
• Последними оставались  Александр Афанасьевич Юферев, Николай Иванович Шапкин и 

Наталья Терентьевна Синцова с семьями. В 1977году и они переезжают в д. Ковали.



• Деревня Сандаки и село Ивановское в 60-е годы были одним колхозом «Верный путь». Такой колхоз существовал около 5 лет 
(1960-1965гг.). Затем произошло разделение. Село Ивановское – колхоз «Искра», деревня Сандаки – колхоз имени Свердлова. 

• В 60-е г. Сандаках было 56 дворов и проживало 360 человек. В 70-е г. уже стало 30 дворов. В деревне были такие постройки: 
коровник на 100 голов, свинарник, конный двор, пилорама, клуб, магазин, контора, мельница, кузница, зерносушилка с 
зерноскладом, сепараторное отделение, маслобойка ( из льна делали масло ).

• Центром колхоза была деревня Сандаки, а уже потом – село Благовещенское.  Пока не было централизованной электроэнергии, 
была своя дизельная электростанция, которая освещала дворы и клуб в Сандаках, школу в Благовещенском. Такая 
электростанция работала не постоянно ,а только определённое время.Тавкого как сейчас радио не было ,а были приёмники с 
питанием.

• Первый телевизор « Старт» появился у Кубышева Геннадия. Все жители деревни приходили к нему, чтобы посмотреть 
телевизионные передачи.

• В колхозе было 4 бригады, каждая из которых занималась своей работой. Заготовляли корм для скота, пахали, сеяли, садили 
лён, картофель, закладывали силос, рубили лес, а потом распиливали на пилораме. Лес шёл для ремонта дворов и для 
строительства. Женщины занимались обработкой льна, который возили на лошадях на льнозавод. Летом работали с 4 часов 
утра. Во время сенокоса, который продолжался от 10 до 15 дней, косили вручную. 

• Дети с малых лет помогали родителям и колхозу. Молодёжь вывозила навоз  на лошадях на поля, сеяли лён, убирали лён 
(Лошадей было около70 штук), так же теребили и вязали лён в снопы. 

• Старушки зимой пряли, ткали, вязали. Мужчины постарше предпочитали собираться у кого-нибудь на дому и играли в карты. Все 
девушки и парни ходили на вечерки, где пели и плясали под гармошку. Молодёжи было много.  Летом ходили на танцы в 
ближайшие деревни и сёла, например в Маслёнки, в Ивановское. 

• Отмечали такие праздники: Новый год, Старый год, 1 Мая, Масленицу и др. А особенно – Заговенную субботу. Этот праздник 
соответствовал первой субботе после Троицы. Во время этого праздника собиралось много людей – сначала ходили 
накладбище, а затем было гулянье, так же катались на карусели, которая приводилась в движение вручную и находилась в 
центре д.Сандаки. В Радуницу, Ильин день старики ходили в церковь. Но на работу после праздников выходили все исправно.

• Из Сандаков дети в школу ходили в Благовещенское пешком, гдето около 40 человек. Зимой начальные классы жили в 
интернате в селе, а дети старших классов ходили домой. Ну а весь сентябрь школьники помогали колхозу, в основном собирали 
картофель, колоски. Дети были много заняты  - помогали взрослым, а свободное время играли в разные игры : лапту, городки и 
тд.

• В деревне в клубе показывали кино, на которое ходило много народа. 
• Первая грузовая машина появилась в 1957году
• Хотя раньше и было тяжело и трудно работать, но люди жили очень дружно и весело. 



• По другому эту деревню называли Сапелёнки. Она находилась в 5-ти км. От села Благовещенского на северо-запад. 
Образовалась как починок, состояла из 12 домов, образовалась примерно в 1870 году. Вокруг были поля, протекала небольшая 
речка Чернушка.

• Люди занимались выращиванием зерновых, льна, картофеля, а так же занимались скотоводством. Жили единолично 30-го года.
• В деревне были и мастера: кузницей заведовал Ипполит Максимович; Сенником Алексей Зонович изготовлял грабли, сани, 

упряжь; Козлов Алексей Иванович катал валенки для всех жителей деревни; Александр Гаврилович был портным, шил 
полушубки, фуфайки. Изготовлял глиняную посуду (горшки, крынки…) Корякин Егор Яковлевич.

• В колхозе был конный двор, телятник и овчарник. Был овин, там сушили лён; был в деревне ток, где обмолачивали зерновые.
• Зимой мужское население до войны отправлялось на заработки. 
• Началась война. 8 человек ушло на фронт, а вернулся только 1, остальные погибли. Девушек отправляли на лесозаготовки и на 

торф. Многие там и остались. В деревне - старики, женщины, дети.
• Учились в Благовещенской школе, зимой туда добирались на лошадях.
• Самая многодетная семья была у Конева  П.Г. ( 7 детей). Старший сын погиб на войне, остальные уехали в город.
• Стали известными в округе:Свечников Иван Аксёнович – выучился на юриста, работал следователем в Кировской обл.;
• Козлова Нина Алексеевна – закончила институт, работала зоотехником в колхозе имени Свердлова;
• Козлов Николай Александрович – офицер советской армии, в должности майора вышел на пенсию…
• Молодёжь была очень весёлая: часто ездили или ходили на вечёрки, читали книги, ходили в кино, пели, плясали под гармошку, 

по патефону слушали пластинки, девушки хорошо вязали и вышивали. На большие праздники ездили в Благовещенское. 
• В 1954 году дали 1 трактор – дизель, работать приходилось в 2 смены и по ночам. Люди жили только своим хозяйством, 

работали за трудодни. Особо богатых людей в деревне не было, поэтому никого и не раскулачивали.
• Последняя семья уехала в 1964 году.
• Свечникова Клавдия Ивановна – работала агрономом в с.Успенском;



• Эта деревня основалась около 200 лат назад. Домов в деревне было 
30 штук. 

• В деревне была водяная мельница на Ершовском омуте, а 100 лет 
назад было ещё 3 ветряные мельницы. 

• Жители деревни мололи  жито, копали белую глину, чтобы белить печи. 
Основным ремеслом стало – гончары делали горшки, их называли 
горшечники. Был льняной завод, маслобойка, били масло из льна, 
масло на еду, выбой скоту (жмых).

• В военные годы было сепараторное отделение, оно просуществовало 
до 60 –х годов. Тут же у сепараторного отделения был свинарник 
(летний лагерь для Сандаковских свиней), свиньям сливали отходы, 
рядом были конный двор, коровник, птичник (курицы) в старом жилом 
доме, обнесённом высоким забором.

• Был клуб, ветлечебница. Летом молодёжь ездила по другим деревням, 
ходила на вечёрки, пели песни, плясали.

• В 1954 году объединились деревни Нижние  Барановы, Сандаки и 
Четвериковщина в колхоз «Верный путь».



• На расстоянии 23 км. До центра района (п. Свеча) появилось село Благовещенское. В 1903 
году сюда была перевезена деревянная рубленая церковь из села Старица, в 1904 году она 
была поставлена и освещена в честь Благовещения Пресвятой Богородици. Поэтому село и 
получило такое название. А ещё в переводе на современный язык Благовещение означает 
– благая, радостная весть.

• В 1938году церковь закрыли. По данным переписи 1926года, село находилось в 
Синцовском сельском совете Круглыжской волости , число жителей 12 человек.

• Постепенно с. Благовещенское становится центральной усадьбой. Здесь находится школа, 
магазин, кантора колхоза имени Свердлова, медпункт, клуб, отделение связи,  дворы, 
зерносушилки и зернохранилища, скотные дворы. Детский сад из колхозного перевели в 
ведение сельсовета,а 1998году присоединили к школе. В2007г. Детский сад закрыли, из за 
того что было мало детей в саду.

• В 80 годы здание церкви (бывшие клуб и библиотека) были распилены на дрова. 
Водопровода в селе никогда не было, так как при попытках бурения скважин в нескольких 
местах шла солёная вода.

 


