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От составителя

Как заполнить духовную пустоту, образовавшуюся от ежедневных неурядиц 
и бесконечного числа проблем?
Кому-то помогает классическая музыка, литература или простое 

человеческое общение. 
Сегодня интерес вызывает все то, что приносит доход. Но не всегда 

финансовое благополучие приносит душевное равновесие.
Знание истории родного района нам действительно необходимо.
Прекрасные архитектурные памятники прошлого придают внешнему облику 

поселка специфический уютный оттенок.
История создает атмосферу происходивших событий. Почувствовав это, мы 

имеем возможность понаблюдать за самым интересным… как бы со стороны.
Наша история – это пестрое живописное полотно, которым можно 

любоваться, не оглядываясь на часы, потому что музей под открытым небом 
никогда не закрывается.
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Предисловие
Екатерина II в 1775 году провела губернскую реформу. Число губерний 

увеличилось до 50 (с населением в 300 – 400 тысяч человек). Губернии делились 
на уезды (примерно по 30 – 40 тысяч человек), а те в свою очередь – на волости.
В прошлом наш поселок назывался рабочее село Кукмор Асан-Елгинской волости 

Мамадышского уезда Казанской губернии Российской империи.
Мамадышский уезд включал 5 волостей, входивших территориально в состав 

современного Кукморского района: Асан-Елгинская, Старо-Юмьинская, 
Петропавловская, Кляушская, Ядыгарская. Асан-Елгинская волость состояла из 18 
деревень. Это: Асан-Елга, Починок Пычак, Арпаяз, Ершовка, Качимир, Кукмор, 
Киндеркуль, Манзарас, Туеш, Алга, Камышлы, Бучирма (Березняк), Синер, 
Кашкара, Починок Кучук, Старая Кня, малая Кня, Кумор.
Целью этой реформы было упорядоточение нерационального деления России на 

крупные губернии и провинции. Увеличение административного аппарата 
(чиновников)  обеспечивало властью и имущественным достатком дворянское 
сословие – опору имперской власти.
Самое первое упоминание о селе Кукмор в письменных источниках – 

«Малоизвестная писцовая книга Казанского уезда 1602 – 1603 гг. («Известия 
Казнского филиала. Серия гуманитарных наук»). В писцовой книге записано 
Иваном Болтиным о сообщении татарского князя Башканды Нурушева о взимании 
«дорожной пошлины» с крестьян Малой Кукморской волости Арской дороги».
Название села происходит от черемисских слов «кукъ» - большой и «мари» - 

черемисы, которые называли себя черемисами.



В начале 18 века (20 – е годы) на исоке ключа Анцуб у деревни Анцубиной, вятским 
комиссаром Иваном Тряпициным  был основан Анцубинский (в районе д. Янцобино) 
медеплавильный завод на Арской дороге Казанского уезда.
Позже этот завод переходит казанскому крещеному татарину купцу Семену 

Еромеевичу Иноземцеву, который до этого занимался реализацией водки.
 С.Е. Иноземцев выкупил этот завод в 1738 году у Григория и Карпа Вяземских за 1100 

рублей.
2 июня 1741 года получив в генерал – Берг – директориуме разрешение на 

строительство нового медеплавильного завода, из-за истощения рудных жил и за 
недостатком воды Анцубинский завод был пререведен на новое место (62 котла)- место 
расположение села Кукмор. 

16 сентября 1743 года завод вступил в строй.

Это было время правления императрицы Елизаветы Петровны .
Медеплавильное производство было основано на территории современной деревни 

Жилой Рудник (добыча руды) и (возможно) территории КСШ № 2 (собственно – 
производство меди). 
Дело продолжили его сын - Асафулла Иноземцев и купец Абсалямов.



28 октября 1752 года Берг-коллегия признает Асафу – грудного 
младельца, владельцем заводов и опекуном до совершеннолетия 
Асафа Лукерию Никитичу, дочь Анны Осиповны от превого брака.
В 1754 году Берг-коллегия, пересмотрев свое решение, опекуном 

назначила Петра Иноземцева (брат С.Е. Иноземцева).
За речкой Нурминкой располагалась деревня Таишево (что в 

переводе с татарского означает работа («эш») в горах («тау»)), 
состоящая из двух улиц.
Южной окраиной села была территория современной улицы 

Октябрьской (ранее – улица Большая). Выше картофельных огородов 
и редких садов ее жителей начинались деревенские поля. Жилые 
застройки здесь стали появляться только в 30 – е годы двадцатого 
века.



Торговый дом братьев Комаровых.
На окраине села на свободном месте в 1870 году возвели свою фабрику братья, Николай 

Васильевич и Сергей Васильевич Комаровы. Свое дело предприимчивые братья начинали 
не там. Их родовой дом, двухэтажный особняк, находится на улице Ворошилова (№ 6) 
(фото № 1. Хозяином остался С.В Комаров). 

В широком дворе размещались мастерские, в том числе и по выработке бурочной обуви, 
весьма практичной и модной по тем временам. Когда братья задумали заняться 
организацией выделки (производства) валяной обуви, то возвели фабричные корпуса за 
селом.

Один из братьев (Николай Васильевич) вместе с супругой Надеждой Михайловной 
поселился в доме, что стоит сейчас вблизи с корпусами валяльно-войлочного комбината. 
(Фото № 2. «Заводоуправление», улица Вахитова, д. № 1).

Предприятие именовалось как «Торговый домъ братья Комаровы въ с. Кукморъ Казанской 
губернии. Фабрика валяной и бурочной обуви» (См. Архивную копию).

В 1916 году через село проложили ветку железной дороги (вторую ветку проложили в 30 – 
е годы). До этого изделия Торгового дома, предназначенные для продажи в разных регионах 
России, отправлялись из села Кукмор либо по реке Вятке с пристани в г. Вятские Поляны, 
либо на санях и телегах до склада в г. Казани (склад дома Беркутова).

Какова судьба хозяев Торгового дома?
Младший (Сергей Васильевич) с семьей после октября 1917 года покинул село Кукмор. 

Судьба его не известна.
Николай Васильевич Комаров передал фабрику представителям новой (советской власти) 

и поселился в г. Казани. Здесь занимал ответственные хозяйственные должности и какое  - 
то время преподавал технологию валяльного производства в техникуме легкой 
промышленности. 

Читы Комаровых не стало в самом конце 30 – ых годов.



Архивное управление
при Совете Министров
Татарской АССР 
Центральный Государственный архив 
Татарской АССР 
18 января 1989 г. н.20 - т
420084 г. Казань, ул.Ленина, д.2 
Архивная копия
н.1692.

Комаровы братья, ТОРГ. д., фабр. валяной и бурочной обуви. 
Влад. Ник. Вас. и Серг. Вас. Г.о.1870. Осн.кап.20. 000р.
Зап.кап.1.000.000р. Фабрика в Кукморе и Каймарах 
Двиг. 2 паровых, 2 нефтяных, общ.сил. 190 л.с.
Топл. дрова и нефть. Раб. на фабрике 1000, на стороне 1500.
Изд.: бурочная обувь, черная и цветная, валяные сапоги черные и белые, с 
мушками и черная гладкая и цветная; обувь всех размеров.
Скл. г. Казань, Московская ул., д. Беркутова.

Директор ЦГА ТАССР                 Л.В. Горохова
Ст. научный сотрудник
отдела информации                 О.Н. Рюмина

КОПИЯ ВЕРНА



Товарищество братьев Родыгиных.

1897 году было образовано «Товарищество братьев Родыгиных». 
Один из братьев, Иван Дмитриевич, сначала построил небольшую 

мастерскую по производству валяной обуви в деревне Жилой Рудник, в 4 - 5 
км. от села Кукмор (сыновья Ивана Дмитриевича: Леонид, Александр, Герман). 
Затем братья  возвели фабричные корпуса по обе стороны шоссейной дороге в 

селе Кукмор. Ивану Дмитриевичу и его сыновьям принадлежали корпуса 
современной «Кукморской швейной фабрики», а  Михаилу Дмитриевичу -  
жилой дом и производственные корпусы, которые в настоящее время являются   
помещением общежития № 3 ( рядом с рестораном «Татарстан») (фото № 4). 
Они являлись достойными конкурентами «Торгового дома братьев 

Комаровых». Годовое производство «Товарищества братьев Родыгиных» 
оценивалось в несколько сотен тысяч рублей (производство братьев 
Комаровых оценивалось в 1,5 миллиона рублей). 
На фабрике Родыгиных работало примерно 700 – 750 человек. В основном это 

были крестьяне из близлежащих деревень – большей частью – татары, 
удмурты и марийцы. 
Так было до революции 1917 года. 



Другие деловые люди.
Крупными промышленниками были братья Вавиловы (начало производства – 

1870 год). Их фабричные корпуса по производству валяной обуви 
располагались там, где сегодня находятся цеха промышленного комбината и 
новый пятиэтажный дом по улице Рабочий переулок. Тогда это было 
двухэтажное здание. На первом этаже размещалось цеховые помещения при 
множестве печей, на втором этаже – жилые помещения для рабочих.
Три брата Войдиновых (Георгий (Егор), Алексей, Михаил) владели 

мастерскими по выработке той же валяной обуви. По заказу братьев 
изготавливали ее и крестьяне окрестных деревень (из собстенной шерсти либо 
выдаваемой Войдиновыми).
Жили Войдиновы в отдельных домах. Георгий Петрович проживал в доме, где 

сейчас находится здание РОВД (фото № 5); Алексей Петрович в доме, который 
в настоящее время перестроен под пищевой комбинат (ООО «Забава») (фото № 
6); Михаил Петрович (возможно) проживал в доме, в котором в советское время 
размещалось отделение Госбанка, «Районный магазин», книжный магазин и 
вечерняя школа, затем – районный музей (фото № 7).
Алексей Петрович в советские годы работал на паровой мельнице в Кукморе, в 

промартели «Иль», на фабрике валяной обуви. Умер в 1932 году. Его племянник 
Николай работал хирургом в Кукморской больнице, затем главным врачом в 
железнодорожной больнице г. Казани. Скончался в 1947 году.
Дочь Георгия Петровича – Елизавета работала зубным врачом в Кукморе, 

затем переехала в г. Канаш (Чувашия). Все братья (скорее всего) похоронены в 
п. Кукмор.



Двухэтажный дом в конце улицы Набережной (д. № 17), у моста через речку 
Нурминка, по дороге на город Мамадыш (фото № 8), до революции 1917 года 
принадлежал весьма предприимчивой женщине – Александре Михайловне 
Володиной. Во дворе этого дома наемные работники мастерили медные 
ведерные (по вместимости) самовары. Два сына развили предприятие и 
весьма удачно конкурировали на российском рынке. Доказательством тому 
служат штампы – медали, выбитые на самоварах (своего рода знаки качества).
В годы гражданской войны (1918 – 1922 гг.) братья добровольно ушли в 

Красную Армию. Сама хозяйка дома и предприятия Володина А.М. провела 
последние годы жизни в Петрограде. В советское время усадьбу использовали 
различные организации: машинно-тракторная станция (с 1931 года), 
инкубаторная станция, военкомат. В настоящее время дом с надворными 
постройками является жилым.
На улице Набережной (д. № 3) около железной дороги находятся строения, 

ранее принадлежавшие знатной хозяйке – Коноваловой Валентине 
Михайловне. Здесь она держала пекарню и ресторанчик. Выпекали хлеб, 
сушки и пряники. (Фото № 9).
На пересечении ул. Майской и переулка Майского сохранился дом семьи 

(отца и сыновей) Симоновых. Василий Матвеевич Симонов в двухэтажном 
(первый этаж – из камня, второй – из дерева) доме организовал литейную 
мастерскую. Изготавливали котлы, сковородки и прочие бытовые изделия. 
(Фото № 10).
В истории поселка остались имена отличных мастеров своего дела: портных 

Куракиных и Богомоловых, бурочников Кормильцевых и Юшковых, кузнецов 
Собакиных.



Наш замечательный сосед (город Вятские Поляны).
Стоянки каменного века на территории Вятско–Полянского района свидетельствуют о 

древности обжитой территории. Здесь жили удмуртские и марийский племена, которые в 
основном занимались скотоводством, рыбной ловлей и охотой. До покорения Казани 
Иваном Грозным в 1552 году на месте нынешнего города было удмуртское селение 
Ошторма–Гоадья. По всему правобережью Вятки, покрытому лесами, были разбросаны и 
другие селения с разработанными пашнями. После завоевания края аборигенные народы 
уходят в глубь лесов, на левобережье Вятки. 

На брошенные земли обращает свое внимание преподобный игумен Трифон. В 1595 году 
он получает пустующие «вятские поляны» от царя Федоровича Ивановича. В последствии 
по распоряжению Трифона здесь был построен деревянный монастырь с двумя храмами. 
Монастырь назвали Рождественским.

В 1654 году в Полянской вотчине насчитывалось 21 дворов. Лучшие земли принадлежали 
монастырю до 1764 году. Екатерина II отобрала у монастырей многие земли в пользу 
государства. От этого положение простого народа не улучшилось. К тому же настойчивее 
становилась политика христианизации.

После проведения губернской реформы село Вятские Поляны был определен волостным 
центром Малмыжского уезда.

Во время гражданской войны здесь действовали 21 и 28 дивизии под командованием Г.И. 
Овчинникова и В.М. Азина Рев. Воен. Совет Второй Армии (фото № 8; г. Вятские Поляны, 
улица Урицкого, помещение штаба).

У железнодорожного вокзала, в сквере был установлен обелиск в честь 24 воинов – 
азинцев, погибших здесь в 1919 году.

Город (с 1942 года) гордится своими земляками – Героями СССР: А.Д. Вагаповым, А.П. 
Куниным, Ф.А. Сабировым, а также замечательным конструктором Г.С. Шпагиным 
(пистолет – пулемет Шпагина, более известен как ППШ), в честь которого открыт дом – 
музей на улице Ленина.

И сегодня этот старинный город живет интересной культурной жизнью, привлекая 
внимание наших сельчан.



Первые десятилетия советской власти.

В 1917 году и в Кукморе происходили волнения рабочих. Одним из самых 
активных участников был участник первой мировой войны, большевик Алексей 
Васильевич Давыдов. Революционные идеи он распространял во всем 
Мамадышском уезде, в частности, в Кукморе.
О событиях в Петербурге кукморские фабриканты узнали на второй день. Власти 

скрыли этот факт, считая его временным явлением. Для разъяснительной работы 
большевики посылают в поселок Ивана Чулкина, участника первой мировой 
войны и Октябрьского переворота. С подручным Иваном Никитичем Богомоловым 
он раскрывает обстоятельства революционных событий в Петрограде и Казани. На 
следующий день информация расходится на местном базаре. Начинается 
стихийное волнение. Пристав и полицейские скрываются в конторе фарики 
Родыгиных. Народ собрался у здания и требовал встречи с начальником полиции. 
Прибывший начальник зачитал собравшимся телеграмму Временного 
правительства. Толпа объявила информацию ложной. Кто-то изловчился и ударил 
начальника полиции железной дугой. От чего тот упал без сознания. Начались 
погромы в фабричных корпусах. 
Беспорядки закончились лишь после заявления прибывшего сюда большевика 

Ивана Чулкина о том, что все теперь принадлежит народу.
В октябре 1918 году в Кукморе была создана первая ячейка ВКП (б), затем – в д. 

Асан-Елга, Иске-Юмья, Ядыгер.



После названных событий кукморские фабриканты добровольно-принудительно 
передали владения представителям советской власти. Новая власть присвоила 
каждому хозяйству порядковый номер: родовой дом братьев Комаровых и 
фабричные корпуса во дворе – «номер 1», фабричные корпуса на месте 
современного валяльно-войлочного комбината (ВВК) – «номер 2», фабрика братьев 
Родыгиных – «номер 3», хозяйство Вавиловых, которое в свою очередь выкупили 
Родыгины, - «номер 4». Эти условные обозначения сохранились и до сих пор, хотя 
историю пояления этих «номеров» знают далеко не все.
В 1930 году когда был официально провозглашен курс на массовую 

коллективизацию, крестьянство рассматриваемого региона пыталось ему 
противостоять. В 1931 г. Кукморский район отмечался в числе районов, «позорно 
снизивших темп коллективизации». В 1932 году на совещании представителей 
районов вТатЦИК вновь выделен Кукморский район , как отличившийся особой 
засоренностью кулацким элементов в связи с произошедшимим здесь крупным 
поджогом, убийством старшего конюха и члена правления в одном колхозе.
В Кукморской райпарторганизации за 1937 и по 1 марта 1938 г. было исключено 

всего 92 человека, из них: Как врагов народа было исключено – 9 человек, за 
скрытие от партии контрреволюционных разговоров, связь и покровительство 
врагов народа  - 41 человек, за троцкистские разговоры – 3 человека, за подрывную 
работу – 8 человек, за кражу  колхозного хлеба и нарушение устава 
сельскохозяйственной артели – 2 человека, за растрату, систематическое пьянство и 
осужденных по суду – 21 человек, за сокрытие социального происхождения и 
потерю партбилетов – 10 человек.

(Галлямова А.Г., Гарипова Г.Р. г. Казань, Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ)



Фото 1. 
Стенд, посвященный героям Великой Отечественной войны 

(районный исторический музей).



Герои СССР – наши земляки.
Ахтямов Сабир Ахтямович (1926 г.) -  родился в деревне Верхний Искубаш 

Кукморского района ТАССР. С июня 1944 года находился на фронтах Великой 
Отечественной войны. Бронебойщик, гвардии рядовой. В 1945 году ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза.
«За два дня ожесточенных боев за местечко Немерсдорф Сабир Ахтямов подбил 

и уничтожил три средних танка и три самоходных орудия врага, два 
бронетранспортера и две грузовые автомашины».
Воробьев Петр Егорович (1908 – 1984 гг.) – родился в деревне Танькино 

Таканышского района. Участник Великой Отечественной войны. В 1943 году при 
форсировании Днепра за проявленные храбрость, смелость и находчивость при 
выполнении боевого задания был удостоен звания Герой Советского Союза.
«Отделение П. Воробьева переправлялось на западный берег реки Днепр под 

беспрерывным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем, на подручных 
средствах. Не всем бойцам удалось преодолеть реку. Зато оставшиеся в живых, 
едва зацепившись за берег, с громким «ура» бросились на первую линию 
вражеских траншей и выбили врага. Вместе с остальными подразделениями роты 
воробьевцы захватили и вторую линию траншей. … В бою за Минское шоссе 
сержант П. Воробьев был тяжело ранен. Долгое время находился он в госпитале 
на излечении и вернулся в родные края лишь спустя год после окончания войны».



Газизуллин Ибрагим Галимович (1919 – 1944 гг.) – родился в г. 
Челябинске, его родители – уроженцы Кукморского района ТАССР. 
Окончив военную авиашколу, стал летчиком – инструктором. В 
Великой Отечественной войне с 1 января 1943 г. Гвардии старший 
лейтенант, заместитель командира эскадрильи 667 – го штурмового 
авиационного полка 292 – ой Красноградской штурмовой дивизии. 1 
июля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Сагитов Сагит Сагитович (уроженец д. Старая Кня) – участник 
штурма Рейхстага в Берлине.
Нух Идрисов (уроженец д. Битлянгур) – повторил подвиг Александра 

Матросова



Загидуллин Фахрутдин Гильмутдинович (1911 г.) – родился в деревне 
Байлангар Кукморского района ТАССР. С января 1942 года находился в 
действующей армии на Карельском фронте. Командир отделения отдельного 
саперного батальона. В 1944 году ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.
Савин  Николай Семенович (1915 – 1944 гг.) – родился в деревне Крымская 

Слудка Кизнерского района Удмуртской АССР. Окончил Лубянский  лесхоз – 
техникум, работал лесником в поселке Лубяны Кукморского района ТАССР. С 
ноября 1942 года – на фронте. После окончания танкового училища воевал в 
звании гвардии лейтенанта. 13 сентбря 1944 г. был удосоен звания Героя 
Советского Союза (посмертно). Умер от ран в госпитале.



Герои Социалистического Труда:

1. Шакиров Камиль Фаязович (1931 – 1988 гг.) – родился в д. Большой 
Сардык (председатель колхоза «Коммунизмга»);

2. Зарипов Рим Ибрагимович (1937 г.) - первый секретарь Кукморского 
райкома;

3. Идрисов Гильмутдин Гайфутдинович (1927 – 1997 гг.) - родился в д. 
Мамашир (шахтер);

4. Мавликов Вазых Салихович (1943 г.) - родился в д. Верхний 
Шемордан (строитель);

5. Козлов Леонид Николаевич (1927 г.) - родился в д. Чарлы (работник 
оборонной промышленности);

6. Зиганшин Ахматша Зиганшович (1907 г.) – родился в д. Н. Искубаш 
(шахтер).



Страницы памяти.
Эвакогоспиталь № 2786.

22-го июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. 
Началось Великая Отечественная война против фашистской Германии. 

Немецко-фашистские война столкнулись с невиданной стойкостью беспримерным 
мужеством защитников Отечества.

Рабочие, служащие. Люди самых мирных профессий, брали в руки оружие, 
становились войнами.

В 1941 году в Кукморе был открыт эвакогоспиталь № 2786. При Кукморском 
эвакогоспитале было 4 отделения. I–ое отделение было размещено в здании школы - 
гимназии № 1. II–ое отделение было в здании средней школы № 2, здесь же была 
открыта аптека. III–ее отделение располагалось в здании бывшего дома ребенка. IV–ое 
отделение было размещено в хирургическом отделении районной больницы. 

В 1941 году были мобилизованы два военнообязанных фармацевта для работы в аптеке 
при госпитале. Это Симонова Наталья Васильевна и Шеленина Вера Павловна.

Медикаменты возили из Казани. Трудно было с топливом, дрова возили на лошадях из 
колхозов, но в госпитале было тепло и чисто.

В те напряженные, героические дни, никто не думал о своем благополучии. У каждого 
человека было; что дает он фронту, какой вклад вносит в победу над врагом?

Самоотверженный труд медицинских работников, помочь вернуть в строй 
большинство раненных воинов. К великому сожалению, несколько раненных бойцов 
умерло. Их схоронили на русском кладбище в братской могиле.

23 февраля 1943 года Кукморский эвакогоспиталь был эвакуирован.
Симонова Наталья Васильевна до пенсии работала в аптеке № 30 в п. Кукмор. 

Шеленина Вера Павловна проживет в Арске. 



Хронологический ряд.

1721 - год закладки самого старого надгробного камня на кладбище в деревне 
Манзарас.

1869 г. – была основана церковноприходская школа.
1870 г. – основание Торгового дома бр. Комаровых (Николай и Сергей Васильевич).
1870 г. – производством валяной обуви занялись бр. Вавиловы.
1881 г. - подобным производством занялись бр. Войдиновы (Георгий, Алексей, 

Михаил).
1897 г. – образован Товарищество бр. Родыгиных (Иван Дмитриевич и Михаил 

Дмитриевич; сыновья Ивана: Леонид, Герман, Александр).
1900 г. – построено новое фабричное здание Торгового дома бр. Комаровых.
1908 г. – в Кукморе 4 магазина. Крупным товарооборотом располагали

промышленные товары: Мубаракша и Муртаза Ахметовы;
мануфактура: Давлетша Фахрутдинов;
бакалея: Василий Володин, Андрей Симонов.
галантерея: Наталья Коновалова.



В 1930 году в поселке Кукмор проживало 2341 житель (в том числе русских – 
1710 человек, татар – 583 человека).

В годы пугачевского восстания сочувствующие рабочие Таишевского выделили 
отрядам Мясогута Гумерова 400 пудов меди. 

По усмирению пугачевского бунта правительство признало необходимым назначить 
для постоянного жительства в Кукморский медеплавильный завод особого горного 
исправника. В начале 19 века таким исправником был Воронцов.

В 1828 (1827) году завод с аукционного торга переходит купцу Матвею Ярцеву. Под 
его руководством начинается подъем производства. Ежегодно добывается 18 – 24 
тысячи пудов меди. Выход чисто меди составляет 1,5 – 3,5 процентов.

В 40 – е годы завод принадлежал наследникам Ярцева. После истощения руд при 
Ярцеве около 500 рабочих были переброшены на Екатерининский, Иштеряковский, 
Шайтановский заводы.

В 1851 году при помещице (дочь Матвея Ярцева) г. Ольги Берг завод сгорел, не будучи 
восстановленным, прекратил свое существование.



Мини – викторина.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Как раньше называлась ул. Октябрьская?
2.                                    ул. Вахитова?
3.                                                  ул. Ленина?
4. После октябрьской революции 1917 года советская власть лишила кукморских фабрикантов их 

владений и присвоила им порядковые номера. 
Вопрос: что скрывается под условными наименованиями номер 1; номер 2; номер 3; номер 4?

5. Как назывался комбинат валяной обуви в годы великой Отечественной войны /1941-1945 гг./?
6. Кому принадлежал до революции 1917 года дом, являющийся в настоящее время зданием Р.О.В.

Д.?
7. Какое здание принадлежало Алексею Петровичу Войдинову?
8. Кто из наших земляков повторил подвиг Александра Матросова/ закрыл своим телом 

вражеский дзот/?
9. Кто из наших земляков повторил подвиг Маресьева /потеряв обе ноги, он вернулся в строй/?
10. Наш Гастелло / направил подбитый самолёт на вражеский танк/?

Варианты правильных ответов:

Гарипов. Советская. С.К. Федоров. Большая. Родовой дом Комаровых. Нух Идрисов. 
Фабричное здание торгового дома бр. Родыгиных. Стаханова. Хозяйство Вавиловых. 

Фабричное здание Торгового дома бр. Комаровых. Георгию Войдинову.



Елизавета Петровна
 (годы правления 1741 – 1762) 



В ночь на 25 ноября 1741 года при поддержке гвардейских офицеров дочь Петра 
I Елизавета Петровна совершила дворцовый переворот и была провозглашена 
императрицей.

   Елизавета Петровна была "умной и доброй, но беспорядочной и своенравной 
русской барыней", соединявшей "новые европейские веяния" с "благочестивой 
отечественной стариной". (В.О.Ключевский) Красивая, веселая и беззаботная, 
Елизавета Петровна отдала свое сердце придворному певчему из черниговских 
казаков Алексею Разумовскому. Предание гласит, что Алексей Григорьевич 
Разумовский был тайно обвенчан с Елизаветой Петровной, и чувство 
императрицы к нему оставалось неизменным до конца ее жизни.
Одно из первых мероприятий императрицы было направлено на установление 

порядка престолонаследия. С этой целью Елизавета Петровна пригласила из 
Голштинии своего племянника Карла-Петра-Ульриха (будущего Петра III), сына 
Анны Петровны, и объявила его наследником престола и великим князем Петром 
Федоровичем, заставила изучать русский язык и православный катехизис.

   Внутренняя политика Елизаветы Петровны носила скорее реставрационный, 
нежели эволюционный характер. Императрица стремилась вернуться к порядкам 
времен Петра I. Однако у нее не было определенной программы управления 
государством. Тем не менее, при Елизавете Петровне было восстановлено 
национальное достоинство русского народа, отменена смертная казнь. Сенат 
приобрел прежнее значение и, после уничтожения Кабинета министров, стал 
высшим органом управления в государстве: к административно-судебным 
функциям Сената прибавились и законодательные. При набожной императрице 
возросло и значение Синода и духовенства, жестоко преследовались 
раскольники. Синод заботился о материальном обеспечении духовенства и 
монастырей, распространении духовного образования в народе.

  



Большой проблемой было состояние финансов государства. После десятилетия 
пребывания у власти правителей немецкого происхождения Россия не могла свести концы с 
концами. Комиссия по коммерции разработала ряд проектов, направленных на развитие 
внешней торговли. Купечеству, как и дворянству, государство открыло дешевый кредит, 
учредив Заемный и Государственный банки. В результате этих мероприятий торговле и 
промышленности наметился медленный, но стабильный рост. В 1754 году Сенат принял 
разработанное П.И.Шуваловым постановление об уничтожении внутренних таможен, что 
дало толчок развитию всероссийского рынка. Одновременно шло развитие системы 
монополий. Усиленно велась политика по славянскому заселению южных окраин.

   При Елизавете Петровне были реорганизованы военно-учебные заведения. В 1744 году 
вышел указ о расширении сети начальных школ. Были открыты первые в России гимназии: 
в Москве (1755 год) и в Казани (1758 год). В 1755 году И.И.Шувалов и М.В.Ломоносов 
основали Московский университет. В 1756 году в Санкт-Петербурге открылся 
общедоступный театр, велась работа по сбору статистических и географических данных о 
России. 

   В царствование Елизаветы Петровны международные позиции Российской империи 
значительно укрепились. Русско-шведский военный конфликт закончился подписанием в 
1743 году Абоского мира, по которому России отошла часть Южной Финляндии. Война за 
австрийское наследство между прусским королем Фридрихом II и Марией Терезией при 
содействии России закончилась победой Австрии и заключением Ахенского мира (1748 
год), обеспечившего Марии Терезии австрийскую императорскую корону. Россия приняла 
участие в Семилетней войне (1756-1763 годы) между Пруссией, с одной стороны, и 
Австрией, Францией и Россией, с другой. В ходе войны русские войска дважды разбили 
непобедимую прежде армию Фридриха II в сражениях при Гросс-Егерсдорфе (1757 год) и 
при Кунерсдорфе (1759 год). В 1760 году русский корпус занял столицу Пруссии Берлин, а 
в 1761 году русские войска удачно действовали в восточной части Пруссии. Смерть 
Елизаветы Петровны прекратила участие русских в Семилетней войне.

   Елизавета Петровна скончалась 25 декабря 1761 года на 53 году жизни. Она похоронена в 
Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.



Старинные купеческие 
дома.

«Живая история».



Фото 2.

Ул. Ворошилова д. 6. Родовой дом братьев Комаровых. 

Владельцем остался Сергей Васильевич Комаров. 

Год основания Торгового дома – 1870. В советский период – «номер 1». 



Фото 3.

Ул. Вахитова д. 2, Двухэтажный дом – заводоуправление  

«Торгового дома братьев Комаровых». 

На  втором этаже проживал Николай Васильевич Комаров  с супругой 

 Надеждой Михайловной. В советский период – «номер 2».



Фото 4.

Проходная «Торгового дома братьев Комаровых»



Фото 5.
Перекресток улиц Ленина и Пугачева.

Дом, принадлежавший до революции 1917 года семье Родыгиных.
Год основания Торгового дома – 1897.

Районный исторический музей.



Фото 6.

Улица Ленина.

Фабричные корпуса по производству валяной обуви, принадлежвшее до 
революции 1917 года  «Товариществу братьев Родыгиных».

В советский период – «номер 3».



Фото 7.

Улица Рабочий переулок.

Фабричные корпуса по производству валяной обуви, принадлежавшие до 
революции 1917 года  также «Товариществу братьев Родыгиных».

В настоящее время– «Кукморская швейная фабрика».



Фото 8.

Улица Октябрьская.

Дом, принадлежавший Георгию Петровичу Войдинову. 

Начало производства валяной обуви – 1881 год.

Здание РОВД.



Фото 9.

Улица Ленина. Здание пищевого комбината.

Дом, принадлежавший Алексею Петровичу Войдинову.



Фото 10.

Улица Рабочий переулок.

В прошлом -жилые помещения для рабочих и производственные корпуса 

братьев Вавиловых (валяльное производство). Начало производства 1870.

В советский период – «номер 4».  Дом не сохранился.



Фото 11.

Ул. Набережная д. 17. 

Дом, принадлежавший Володиной Александре Михайловне.

(не сохранился)



Фото 12.

Ул. Набережная д. 3.

Дом (пекарня, ресторан). 

Хозяйка – Коновалова Валентина Михайловна.



Фото 13.

Ул. Майская. Дом (литейная мастерская),

 принадлежавший Симонову Василию Матвеевичу и его сыновьям.



Фото 14.

Старинный купеческий дом по улице Ленина.

Дом не сохранился.



Фото 15.
Старинный купеческий дом по улице Коммунальной.



Фото 16.

Город Вятские Поляны. Никольский собор.



Фото 17.

Город Вятские Поляны. Ул. Урицкого.

В годы гражданской войны – штаб Второй армии Восточного фронта.
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