
Факты и легенды о родном 
селе



Рождение села Большелуг
По рассказам старожилов, первые люди поселились на левом берегу реки 
Вишера, но из-за смены русла реки и весеннего половодья, который 
случался каждый год и затоплял селение,  люди перешли на другой берег и 
поселились на правом берегу реки, а на левом остались широкие луга и 
поля, защищённые с северной стороны лесом. Отсюда название – Большой 
луг, которое стало одним словом – Большелуг…
В  годы  Великой Отечественной войны на защищённом от северных ветров  
широком берегу растили рожь и ячмень. А потом много лет для колхозных  и 
совхозных бурёнок заготавливали с пойменных лугов сено.

(По материалам музея, автор не известен).



Магазины.
В центре Большелуга, где находиться Администрация, были и магазины, где 
продавали в советское время в одном продукты, а в другом  -  промтовары. В 
2009 году промтоварный магазин разобрали на дрова, а лавка с продуктами 
сгорела из-за  шалости детей с огнём лет 10-15  назад. Говорят, что давным-
давно  здесь было кладбище… Может из-за этого у людей не получается тут 
жить на костях покойников. А вместо большого ручья-оврага Протӧ шор был 
густой  лес и разделял Макарсикт и Игӧсикт.



История названия деревни 
Ивановская

В 3 км от села Большелуг по дороге и в 10 км по реке на высоком левом берегу 
Вишеры есть деревенька Ивановская. Это русское название связано с первыми 
переселенцами из села Богородск – главу семейства звали Иваном.
А о коми названии Джиян (Zijan) есть две легенды. Первая связана с рассказом о 
пленном французе по имени  Жан, который якобы не уехал во Францию после 
освобождения и поселился там.  Коми люди по-своему его называли Джиян. 
Вторая легенда повествует так: поднимали новый дом. Один мужик сорвался с 
самого верха, но успел ударить в стену острым топором и повис,  не покалечился. 
Люди смеялись: 
« Вот какой шустрый, точь-в-точь птичка джиян!» «Джиян» в переводе на русский 
означает  «синичка». Отсюда и пошло название деревни…

(Попова Нина, 1971 год).
 



Про деревню Зулэб.
Речка Зулэб  впадает в реку Вишеру.  Недалеко от устья переселенец  из 
Богородска по имени    Гриша построил мельницу. Его стали звать Мельник 
Гриша. У него  родились два сына: Семен и Митрофан. От них и пошла  
деревня Зулэб.
Название дервени дали по меленькой реке Зулэб, а у реки название такое, 
потому что по берегам реки росли  густые хвойные леса. «Зу» в переводе с 
коми означает «чесалка», что делали из конских волос  гривы и хвоста.
Мельницы разобрали после В.О.В. На месте до сих пор остались камни.

(Игушева Тоня,1971год).



Первый самовар.
Первый самовар появился в Макарсикте. Собрался народ. В самоваре 
вскипятили воду. Все  попробовали и с удивлением говорили: « Вода такая 
же!» Люди думали, что в таком красивом сосуде вода будет другой, очень 
вкусной что ли…



В деревню пришло стекло.
Давным- давно вместо стекол в окнах помещали 
плёнку из внутренностей крупного рогатого скота, и 
сквозь неё пробивался тусклый свет.
Большелугские мужики каждую зиму артелями 
уходили на заработки: заготавливали дрова для 
уральских заводов. И вот один мужик в своих 
рукавицах привез кусочек стекла и вставил в окно. Все 
жители села приходили смотреть и удивлялись, как 
светло стало в доме!



Церковь Николая 
Чудотворца.Церковь во имя святителя Николая Мирликийского была построена в 1873 году тщанием 

прихожан, вместо ветхой деревянной часовни. Освящена 6 сентября того же года. Деревянная, 
одноэтажная, на каменном фундаменте, в одной связи с колокольней. В 1890 году церковь 
была обшита тёсом, крыша и купол поновлены, всё здание выкрашено.
По рассказам жителей, в 1914-18 годы была построена каменная (кирпичная) церковь. Кирпич 
заготавливали на месте – в Большелуге. Мастерами были коми люди из села Палевицы. Чтоб 
кирпичи  были прочными, клали куриные яйца. Сушили кирпичи в нарочно построенном для 
этого сарае.  Строительный лес заготавливали жители Большелуга и близлежащих деревень. 
Из леса вывозили на своих лошадях. Извёстку тоже на своих лошадях привезли из места Гӧрд 
чой. Потом приехали русские каменщики и построили они. Было семь глав с крестами. На 
колокольне -  9 колоколов: самый тяжёлый и большой весил 48 пудов, потом 24 и, меньше 
размером,  от 6 до 3 пудов…
Семь куполов церкви знаменуют 7 таинств церкви, 7 Вселенских соборов, 7 
добродетелей.
(Панюкова Тоня, Габов Иван, 1971год).



ШКОЛА СЕГОДНЯ.

1 октября 
1888 открыто 
при 
Николаевской 
церкви 
церковно-
приходское 
училище…
Теперь в селе 
средняя 
школа.



История больницы
В селе Большелуг есть фельдшерско-акушерской пункт  - ФАП. В деревне 
называют  просто больницей. Построили здание  в 1910 году для школы. 
Потом был сельсовет. Только с 1944 года стала больницей.
Первым фельдшером был человек,  вышедший с села Большелуг, Степан 
Егорьевич Попов.  Много лет работали Панюков Николай Яковлевич и 
Пыстина Роза Ивановна.
Тогда там же  даже был роддом. Работала во время Степана Егорьевича и 
акушерка Мишарина Мария Григорьевна, звали ее бабкой Машей – тогда 
детей много рождалось. Сейчас  лечат людей Симпелева Анна Михайловна 
и Попова Елена Александровна. (2008 год).



БИБЛИОТЕКА В БОЛЬШЕЛУГЕ

� В 1904 году открыли в Большелуге 
библиотеку. Усть-Сысольское уездное 
земство на одну библиотеку 
выдавало77рублей: 36 - библиотекарю, 
30  - на выписку и покупку журналов и 
книг, 5 – на ремонт книг и

� 6 рублей на приобретение керосина для 
ламп.



Электричество в селе.
В старину люди жили при свете лучины. Потом появился  фонарь. После 
этого появились керосиновые лампы.
В 1957 году,  в ноябре,  к  празднику Великой Октябрьской 
социалистической революции ЖЭС дала свет в центре села, на новый год – 
в деревне Макарсикт, после выборов – в Выльыбе, весной 1958 – в 
деревне Ивановская. Свет проводили Лобанов Александр и Лапшин 
Николай Степанович. Мишарин Василий, Ульныров Николай.
На электростанции стали работать Габов Геннадий и Иванов Иван 
Николаевич. Станции были  дизельными. Мишарин Василий – электрик-
эксплуататор. 
Богородска ДЭС дала ток в 1967 году.

(Лапшин Валерьян,1972год.)



Первый телевизор.
В марте 1966 года  в Макарсикте появился первый телевизор - «Огонек». Много 
людей пришли посмотреть на такое чудо. А купила телевизор  Нина Петровна, 
директор школы. Второй человек,  который купил телевизор,  был Попов 
Андрей Максимович, колхозник.
В 1972 году в селе было уже много телевизоров: в Кывтыде – 48, в Макарсикте 
– 27, в Выльыбе – 14, в Зулэбе – 8 и в Ивановской -6. Марки телевизоров -  
«Рекорд», «Чайка», «Зорька»

(1972,Ивашев Вася).



Спасибо за 
внимание!!!


