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ВСТУПЛЕНИЕ. СУДЬБА РУССКОЙ ДЕРЕВНИ. 

 

Мы живем в самой глубинке России, в Вологодском крае. 

Наше родное село Васильевское – тихий, красивый и спокойный уголок, 

который мы знаем и любим с детства. 

Славится наш край редкостной народной культурой, талантливыми 

людьми, раздольем рек, весёлыми рощами березняков, пахучими сосновыми 

борами. 

И основой этой красоты, культуры, самой жизни всегда была деревня, 

крепко стоящая на земле. Она кормила, поила, защищала, растила, пестовала, 

провожала в последний путь. Она формировала у человека твердые жизненные 

принципы, на которых держалась и сама деревня и вся Россия. 

Кормилица. Мастерица. Воспитательница. Защитница. 

Деревня – сама Россия, сама жизнь. Но время не стоит на месте. Судьба 

деревни в наши дни очень трудна. Пустеют деревни, исчезают с лица земли, а 

вместе с ними исчезает и русская народная культура, русский дух и слово. 

Нам, сельским жителям, хочется сохранить, успеть запечатлеть картины 

деревенской жизни, записать воспоминания старожилов, собрать уникальные 

экспонаты народного творчества, пока есть возможность, пока всё это ещё не 

кануло в Лету. 

С этой целью в Васильевской школе создан краеведческий музей и третий 

год школьники ведут поисковые экспедиции по деревням Красавинского 

сельсовета. 



2. ПОИСКОВЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ ПО ДЕРЕВНЯМ КРАСАВИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

 

Мы живем на берегу Северной Двины между двумя городами: Великим 

Устюгом и Красавино. 

Благородная земля! Обильные леса, обширные поля, грибные места и 

ягодники. Эта земля была густо заселена ещё в начале ХХ века. 

Деревни стояли близко друг к другу, пустующих земель почти не было. 

Жители занимались земледелелием, держали много скота, процветали 

промыслы. 

Но старожилы вспоминают, что уже в середине ХХ века деревенская 

жизнь стала очень трудной, а в 70-е годы появилось страшное выражение 

«неперспективная деревня». 

И одна за одной стали исчезать сначала маленькие, а затем и средние 

деревни. Шло укрупнение хозяйств. 

Так у нас в сельсовете исчезли деревни Ярокурье, Пустынка, Ошарово, 

Шемякино, Малое Есиплево… 

Старики умирали, молодежь уезжала, оставшиеся немногочисленные 

жители покидали обжитую землю. 

Сейчас в нашем сельсовете 18 деревень. Многие из них очень маленькие 

и живут там одни старики.  

Три года участники краеведческого лагеря вели поисковую работу по 

деревням. Мы прошли по всем старым домам, встретились с жителями, 

записали каждое их слово, сделали фотографии, собрали подаренные нам 

предметы старины. Всё это бережно хранится в школьном музее. В нем 

несколько отделов: история деревень, история совхоза «Красавино», летопись 

Васильевской школы, женское рукоделие, старинный русский быт, русский 

лён. 

Музей с радостью встречает посетителей и никогда не пустует.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневниковые записи 

членов краеведческого лагеря. 

 
(Странствия, поиски и размышления) 
 

 



14 июня 2007 года,  четверг 
 

Первый рабочий день начался в 8 ч. 30 мин. Валентина Михайловна 

положила начало предстоящей работе, принесла 2 экспоната: косу-стойку 

«9 рук» и чугунок. Она провела беседу о целях нашей работы, о поведении в 

лагере и инструктаж о том, как защищать себя от клещей. 

В 9 ч. 30 мин. мы отправились на Синегу. Похоже, что наконец-то погода 

установилась хорошая. Лето вступает в свои права. Солнце нагревается и 

начинает дышать горячо. Природа после месячного холода и дождей оживает, 

зацвёл шиповник. Подул тёплый ветер.  

Группа самых «быстрых на ногу» вырвалась вперёд. Они сгорали от 

нетерпения скорей приняться за дело. Во главе их был Илюша, человек с 

юмором и энтузиазмом. Остальные чуть поотстали, но у самой деревни они нас 

догнали. После 5- минутного перерыва пошли по центральной улице деревни. 

Увидели разрушенный пожаром дом. Как обычно вперёд рванули мальчики, за 

ними Валентина Михайловна и несколько девочек. И вот первые экспонаты: 

стиральная доска, самоварная труба и коса. 

Идём дальше, прошли 3 дома дачников и повернули к родительскому дому 

Чупровой Марины Александровны, которому уже 110 лет. Мы здесь были в 

прошлом году. Но снова нашли много предметов старины: стул, 2 кадки, 

сильницу, 8 веретён, зеркало, бур, ключ от сундука, глиняный горшочек, ухват, 

2 деревянные лопаты, которыми хозяйка «садила» пироги в печь. Копошились 

на чердаке, в пыли, заглянули в подвал, порылись в сарайчике, который стоял 

уже без крыши. И больше всего из желаемого нашли именно здесь. У красивого 

дома Багрецовых остановились, передохнули, попили воды. Сегодня все мы 

молодцы, не заметили, как прошло время. Правда, немного подустали, но 

довольны своим походом. 39 экспонатов пополнят наш музей. Выйдя за 

околицу деревни, мы сфотографировались и отправились домой.  

       Собирая старину, мы одновременно пополняли наш словарный запас. 

Вносили новые слова в диалектологический словарик. 

        Сегодня нашей находкой стали 2 деревянные лопаты. В связи с этим мы 

записываем 2 выражения, повсеместно бытовавшие в русской деревне. Первое - 

«садить пироги в печь», а второе - ему противоположное- «доставать пироги». 

«Садить пироги в печь» - означало класть тесто с помощью деревянной лопаты. 

А также «садить пироги в печь» можно было на противне, при этом 

использовалась та же деревянная лопата, которой противень задвигался в печь. 

        «Доставать пироги» - означало  «вынимать пироги из печи» или  

2 ой вариант – вынять испёкшийся пирог опять же с помощью этой лопаты. 

          Закончив наше путешествие по Синеге, мы вышли за околицу деревни. 

Что же означает слово «околица»? 

          «Околица» – это значит окраина деревни. Образовалось слово от слова 

«коло» – круг. Слова с этим же корнем: кольцо, колесо, около, околыш, 

окольный, (кол, колья) постоянно встречались в разговоре деревенских 

жителей. А такой народный афоризм со словом «кол» - «тебе хоть кол на голове 



теши» был одним из распространённых при нравоучительных наставлениях 

юных чад. 

Записали мы и слово «сильница». Этим словом в деревнях называли 

широкое, но не очень длинное, примерно 80 – 90 см в длину деревянное 

корыто, предназначенное для сеяния муки. Поэтому мы считаем, что 

правильное название этого предмета быта должно быть с гласной - е- в корне, а 

не -и-, от глагола сеять – сеяльница. Вероятно, здесь нашли отражение 

фонетические особенности вологодских говоров.  

Слово оконница – с суффиксом -ниц- , 2 ой вариант окольница – 

деревянная часть оконной рамы. 

Мы полны впечатлений от первого дня работы, чувствуем себя бодрыми, 

энергичными и готовы к новым походам. 

 

 

15 июня 2007 года,  пятница. 
 

Сегодня мы отправились на автобусе в деревню Демьяново Юдинского 

сельского поселения. В этой деревне никто из нас бывал, всем хотелось увидеть 

новые места. Демьяново стоит на берегу Северной Двины в 3-х км от 

Бобровникова. Едем через Устюг, Юдино, Стригу, проезжаем Бобровниково. За 

окном автобуса яркая, нежная, изумрудная зелень травы, кустарников, 

деревьев. Прекрасно это время года – начало лета. Все кругом наливается 

соком, набирает силу. 

Вот и деревня Демьяново, местоположение её привлекло нас. Дома стоят 

вразброс, на пологом спуске к реке. Старые дома вперемешку с новыми, все 

они разного вида по типу постройки: есть пятистенки, но их немного, старые 

избы, брусовые домики и дома в 2 этажа из бруса. Мы здесь не увидели прямых 

ухоженных улиц, трава около домов ещё не скошена, много крапивы. 

Рядом с Демьяновым располагается деревня Колпаково. Мы прошли и по 

ней. 

Заводим разговор с местным жителем Цепенниковым Павлом 

Николаевичем. Фамилия нам не знакома, в нашей местности не встречалась. 

Ему 74 года, родился он в 1933 году, окончил 2 класса Бобровниковской 

начальной школы. В 1953 году пошел в армию, служил в ГДР в артиллерийских 

войсках 3,5 года. С 1947 по 1993 год работал на Бобровниковской запани. 

Деревня называется Запань, здесь был сплавучасток от Новаторского 

комбината. Сейчас он ликвидирован. Местных жителей не стало. Цепенников 

Павел Николаевич передал в музей лапотки собственной работы. Им 40 лет. 

Затем мы поговорили с Корякиной Зоей Михайловной. Ей 91 год. 

Родилась в деревне Сватково. Работала на Красавинском комбинате, а потом на 

сплаве. Она самый старый житель деревни. Мы предложили ей свою помощь, 

но она сказала, что ей помогают взрослые сыновья. 

Старожилом деревни является Саковцева Анна Васильевна. Родилась она 

в 1932 году, окончила 4 класса Бобровнковской начальной школы. Потом 

закончила Бушковскую семилетнюю школу. Анна  Васильевна рассказала, что 



раньше здесь был колхоз «Красное Демьяново», потом в 60-е годы – колхоз им. 

Хрущева. Тогда Демьяново было большой деревней. Анна Васильевна передала 

в музей накидушку (накомодник), сделанную из льна и искусно вышитую. 

Пожилые жители этих деревень оказались разговорчивыми, 

доброжелательными людьми, как обычно все деревенские. Но всё-таки со 

стариной поделились скупо. Объясняли, что ничего нет, кивали на соседа, 

может он чего-нибудь найдет. Нас выручил опять-таки заброшенный дом, где 

мы и сумели найти угольницу, дверной засов, кованый навес для двери в сарай, 

лампу. 

Цепенникова Александра Николаевна из деревни Копылово передала 

старенькое тканое полотенце, детскую вилку и прибор для заварки чая. 

Мужиков Алексей Иванович 1937 года рождения из этой же деревни 

передал рамку для зеркала и тканое полотенце. Мы спустились к реке по 

центральной улице Демьянова. Берег реки в этом месте песчаный и 

каменистый. Мы задержались на берегу, подышали чистым воздухом, 

освежились речной водой. Встретили рыбаков и побеседовали с ними. А ещё 

мы видели 2-х лошадей, гуляющих по деревне без привязи. А хозяйка одного из 

домов Нина Михайловна держит своего персидского кота на длинной крепкой 

нитке у своего дома. Это нам показалось диковинкой. Она объяснила, что кот 

породистый и боится его потерять. 

Сегодня мы записали такие слова: 

• Лапти – плетеная из лыка обувь, охватывающая только ступню 

ноги. 

• Оборы – веревки, поддерживающие лапти. 

• Ступни – это то же, что лапти, только отсутствует задняя часть, 

охватывающая ступню ноги сзади. 

• Томить мясо – это значит тушить мясо в русской печи. Отсюда и 

прилагательное – томленое (мясо). 

• Накомодник – это салфетка, которой покрывают комод. 

• Оболочка – верхняя одежда. 

• Веко – крышка, которой закрывали хлебницы. 

• Начовки (ночва) – приспособление для выкатывания теста. 

• Копылок – приспособление для рукоделия, поддерживающее ткань 

при шитье на руках. (Лоскутова Павла Дмитриевна). 

• Ножная прялка (самопрялка). 

• Картовники – шаньги с картофельным пюре, выложенным на 

сочень.  

Деревня поразила нас своим завораживающим пейзажем, чистым 

ароматным воздухом, ухоженными яркими цветниками. 
 

18 июня 2007 год. Понедельник. 

 
Сегодня день в нашем лагере начинался с общей радости и удивления. 

Воловик Алёна принесла старинную механическую прялку. Мы все бросились 



рассматривать старый деревянный механизм19 века. Эта чудесная находка 

принадлежала Мощёвой Нине Васильевне и десятки лет лежала на чердаке 

дома без надобности. Алена, ты сегодня – герой дня! Молодец! По плану у нас 

сегодня намечается выезд в деревню Есиплево и к церкви у Филипповского 

озера. В 915 минут мы отправились в путь за новыми открытиями  и находками. 

Доехав на автобусе до деревни Есиплево, мы  в первую очередь направились к 

церкви. От старожилов мы слышали об этой церкви, но сведения очень 

скудные. Во-первых, эту церковь многие называют Филипповской. Но это 

неточное название. Нам бы хотелось узнать истину. Разрушение началось в 50е 

годы 20го века. А когда именно? Кто был священником в церкви? Да и ещё на 

многие другие вопросы нам предстоит поискать ответы. Мы точно знаем, что 

около церкви были 3 деревни: Пустынка в полутора километрах  от неё, 

Большое Филипповское и Малое Филипповское. 

 Вот мы и у разрушенного здания церкви. Сохранились стены, своды 

первого этажа, крест на куполе, полуразрушенная  лестница, ведущая на второй 

этаж, несколько чугунных решеток на окнах, несколько фресок, и лики святых. 

На одной из стен прочитали сохранившуюся запись истории церкви.  

«Во имя отца и  сына и святаго духа  обновлялся сей Успенский  храм в 

1913 году с милостью божьей священника Константина Меншикова и 

церковного старосты д. Синега  Сергея Тарутина по благословению… . Работу  

производил Вологодский и Великоустюгский цеховой мастер, Николай 

Алексеев». 

На сводах той части помещения, где молились прихожане, мы прочитали 

такие слова: «Святой, святой, святой господь Саваоф» и рядом с ними 

изображён лик этого святого. 

Рядом с этой надписью начертана такая: «Покров Пресвятой 

Богородицы». 

На стене под ликом князя Владимира Красное Солнышко сохранилась 

следующая надпись: «Святой равноапостольный князь Владимир во святом  

крещении Василий.» 

Стояли мы на куче разбитого камня и мысленно  старались представить, 

как выглядел  этот храм 100 лет назад. 

В восточной части на возвышении был алтарь. Стены его сохранились и 

место алтаря легко определяется. Алтарь был отгорожен от остальной части 

храма иконостасом. Место иконостаса цело, только икон, украшающих его, нет. 

Не сохранился ни престол, ни большой золочёный крест, который располагался 

в храме в дальнем выступе престола. В самом центре иконостаса располагались 

царские врата. Своды их легко увидеть. 

Человек приходил в храм и оставлял за порогом всё плохое. Здесь он 

открывал душу высокому, светлому, вечному. В настоящее время этот храм 

Успенья Пресвятой Богородицы находится в полном разрушении и таким 

своим видом напоминает о варварском прошлом страны. Чтобы восстановить 

его нужны огромные средства. И кто возьмётся за такое дело? 



Мы обошли около здания церкви, прошли по бывшему кладбищу. Это 

место кладбищем уже трудно назвать. Надгробия сдвинуты с могильных 

холмиков и валяются в беспорядке. 

Мы стали читать эпитафии, сохранившееся на каменных  надгробиях. 

Некоторые читаются легко, а некоторые так и не могли разобрать. Зазвучали 

знакомые нам фамилии земляков, живших на этой земле задолго до нас.  «Здесь 

покоится тело раба божьего Алексия Егоровича Преминина. Скончался 28 

апреля 1918 года. От роду 59 лет. Доброму отцу от родных.»  

Вот следующая надпись: 

«Петрова Екатерина Фёдоровна умерла 1 октября 1906 года. Мир праху 

твоему». Так вот, оказывается, что значит выражение «в пух и прах». Это когда 

земля становится праху-пухом. 

Лучше всего удавалось прочтение надписей Шиловской Свете. Мы так 

увлеклись чтением, что ни крапива, ни высокая трава не стали нам помехой. 

Вот самая длинная надпись. И камень, на котором она сделана, больше других. 

«Под сим камнем рабов божьих тела покоятся Анны Матвеевны и сына 

Николая Меншикова. Анна скончалась в 1859 году. Сын Николай скончался в 

1857 году. В знак памяти супруги и матери» 

Есть и короткие надписи. «Петров Н.И. 1885-1926 г.г. от детей и жены» 

«Башаровская Мария Ивановна. Скончалась 6 мая 1910 года. 21 год был от 

роду». Мы попытались по мере возможности привести в порядок разбросанные, 

перевернутые надгробные плиты. Смели с них мусор, песок, убрали сорную 

траву и крапиву. 

Рядом с кладбищем и церковью – Филипповское озеро. 

На воде его плавают кувшинки, а на берегу стоят два раскидистых кедра. Да, 

жизнь не стоит на месте. Жизнь продолжается. Одно поколение сменяет другое. 

Сегодня мы побывали в одном из святых мест, хотя оно сегодня и находится в 

таком заброшенном состоянии. 

Таким образом и познаётся жизнь. Но познание её идёт не враз, а шаг за 

шагом.     

 

20 июня 2007года. Среда. 
 

Сегодня мы проводили в порядок собранные вещи. Мыли, чистили, 

насухо протирали и ставили их по местам в музей. Начали оформлять 

четвёртый отдел музея « Русский лён». 

«Кто в лён одет, проживёт до 100 лет»,- такие слова произнёс министр 

сельского хозяйства России Алексей Гордеев на выставке – ярмарке 

«Российский лён 2007», проходившей в городе Вологде с 28 февраля по 3 

марта. В нашем музее собрано довольно много экспонатов, связанных с 

обработкой льна: прялки, ткацкий станок, трепала, тюрики, чивцы. Всё это 

необходимо расставить по своим местам. Каждому предмету и к каждой вещи 

приклеить этикеточку с инвентаризационным номером. Что и было сделано. 

Новые слова (детали ткацкого станка): 

 



• Тюрики                                                                             • Бабушки 

• Притужальник • Мялка   

• Чивцы                                                                                        • Ниченицы 

• Набивки • Скально 

• Мотовило                                

 

День прошел в трудах и заботах. Все хорошо поработали и явно 

увидели результаты своего труда. Экспонаты обрели новую жизнь и 

украсили школьный музей. 

21 июня 2007 года. Четверг. 

 
Сегодня мы побывали в Новой деревне. Прошли по ней до конца и 

обратно. Сфотографировали старинный дом, ему уже более 100 лет. Первые 

хозяева этого дома уже не живы. 

Местных жителей в деревне почти не осталось. Дома куплены дачниками 

и приезжими. Остановились у дома Бессоловой Галины Николаевны 1929 года 

рождения. Эта женщина местная, живёт одна. Всю свою трудовую жизнь 

проработала в животноводстве, в совхозе «Красавино» дояркой. С её слов мы 

записали старинные названия некоторых частей дома. 

• Повить – сеновал 

• Подволока – чердак дома 

• Вышка – чердак дома 

• Мост – сени в доме  

• Заборка – перегородка в доме 

• Задворки – часть территории за домом 

• Стайка – помещение для скота. 

После обеда собрались у памятника односельчанам – участникам 

Великой Отечественной войны. Накануне памятной даты убрали мусор у 

обелиска, подмели дорожки. 

 

22 июня 2007 года. Пятница. 
 

Начали рабочий день с беседы о Великой Отечественной войне. Сегодня 

знаменательный день в истории России: День Памяти и Скорби. 22 июня 1941 

года началась война, самая кровопролитная в истории русского народа. В войну 

погибло 27 млн. человек. Спасибо дедушкам, бабушкам нашим, что спасли 

юное поколение, сражаясь на фронте, работая в тылу, не покладая рук. 

 После беседы отправились в д. Синегу и в д. Боровинку. День выдался 

хороший и наш поход оказался ненапрасным. Шли пешком около 2 км. 

 Житель Синеги  Леонид Васильевич передал в музей 20-литровую бутыль 

и вилошки. Это маленькие вилы для сбрасывания навоза с одерка (повозки). 



 В д. Боровинка Коробейникова Галина Симоновна передала тканую юбку 

своей бабушки Крюковой Анны Васильевны 1900 года рождения. Юбка 

(пестрядь)-изделие 19 века . 

 Дудникова Агния Андреевна отдала в музей круглый вязанный крючком 

половичок. 

 Беседуя с жителями, услышали и записали новые слова:  

• Вилки (вилошки) – сельскохозяйственное орудие в виде  

двух коротких зубьев, длиной 10-14 см, загнутых книзу.  

• Одерок – телега на одной оси для перевозки небольших грузов в 

деревне.   

• Жакетка – короткая верхняя женская одежда. 

• Губница – суп из грибов, (грибовница) 

• Пестрядь- грубое льняное полотно.       

День прошел успешно. Вспомнили историю нашей страны, отдали дань 

памяти погибшим в Великой Отечественной войне. 

 

25 июня 2007 года. Понедельник. 

 
Стоит ненастная погода. Сегодня мы пешком отправились на почтовую. 

Так раньше называлась деревня, которая была перед Красавиным. Название это 

она получила потому, что в середине деревни был большой дом, где жила семья 

Тарутиных. Хозяин дома и сыновья доставляли почту из Устюга на лошадях, а 

затем разносили её по близлежащим деревням. Это нам рассказал Тарутин 

Николай Павлович, местный житель. 

 Мы побеседовали с Сорокиной Тамарой Евлампиевной, живущей в этой 

деревне. Она родилась в 1937 году в д.Становое Демьяновского сельсовета. В 

17 лет (в 1955 году) она приехала в Красавино. 1 год училась в ФЗО, а затем 

стала работать ткачихой на Красавинском  льнокомбинате. Она рассказала, как 

отец пошел на войну, когда ей было 4 года. А вернулся с фронта - она уже 

училась во втором  классе. Отец принес буханку хлеба в полевой сумке, а в 

кепке – грибов, которые насобирал дорогой. С его полевой сумкой ходила она в 

школу до седьмого класса. 

 Тамара Евлампиевна вспоминает, как в ее родной деревне Становое 

Грязовецкого района мылись люди в русской печи . Печи были с широким 

челом. На под клали сплетенный из соломы коврик, ставили чугун с водой, 

брали веник и парились. После чего вылезали из печки, в корыте мыли голову и 

тело.  

21 год проработала Сорокина Т.Е. на льнокомбинате, полтора года – в 

колхозе «Красавино». 

Новые слова, записанные нами в этот день: дымарь, под, чело. 

Итак, очередной день работы лагеря позади. За неделю походов мы 

окрепли, набрались физических сил, отдохнули. А интерес к поисковой работе 

все разгорается. 

 



26июня 2007 года. Вторник. 
 

С утра отправились в сельскую библиотеку. Слушали беседу об истории 

наших древних городов. В этом году трем городам – ровесникам: Москве, 

Вологде, и Устюгу исполняется 860 лет. Затем библиотекарь Надежда Павловна 

провела игру по краеведению. В процессе игры мы проверили свои знания по 

истории родного края, узнали новое.  

Пополнился наш словарь такими словами:   

• Бить дроби (дробить)- плясать под гармошку. 

• Колонуться - стукнуться. 

• Качуля – детские качели. 

• Корить – упрекать, ругать. 

3 команды – «Устюг», «Вологда», «Москва» – боролись за звание 

лучшего знатока истории. Победила команда «Устюг» в составе Костоломовой 

Юли, Новосельцевой Оли, Бобыкиной Наташи. 

Затем мы навестили Деревнину Надежду Алексеевну, учительницу-

пенсионерку. Ей исполнилось 86 лет. Мы регулярно поддерживаем связь с 

пенсионерами – ветеранами педагогического труда. 



4. ВСТРЕЧА С ДРЕВНИМ ВЕЛИКИМ УСТЮГОМ 

 

В последний день работы лагеря мы посетили краеведческий музей в г. 

Великий Устюг. Побывали в двух его отделах: «Промыслы нашего края» и 

«Старинный русский быт». В первом отделе представлены замечательные 

экспонаты из бересты мастеров: А. И. Марковой, Н. В. Вепрева, Т. Г. Вязовой, 

Н. А. Нечаева и других. Великоустюгская продукция пользуется большим 

спросом не только в России, но и за рубежом.  

В отделе «Северная чернь» познакомились с уникальным искусством, 

которому около 300 лет. Великий мастер чернения по серебру П. И. Чирков был 

известен на всю Россию. Секрет его мастерства ещё в 19 веке хотели перенять 

англичане. Но это им не удалось. В конце своей жизни П. И. Чирков все 

премудрости чернения передал молодой ученице Е. П. Шильниковской. 

В отделе русского быта нас прежде всего заинтересовали названия 

старинной утвари. Нам хотелось узнать, так ли называются эти предметы быта 

в нашей местности. Здесь мы услышали такие слова: 

• Голбец – подвал. 

• Лежанка – верхняя часть русской печи. 

• Квашонка – большая кринка для теста. 

• Носоватик – горшок глиняный с носиком. 

• Крупеник – горшок для варки каши. 

• Шайка – деревянное ведро с ручкой. 

• Ушат – большая деревянная кадка. 

• Ночва – приспособление катать пироги. 

• Швейка – предмет для рукоделия, похожий по внешнему виду на 

прялку. 

• Квасник – горшок для сквашивания молока. 

• Корчага – большой глиняный сосуд для приготовления овощей. В 

корчагах парили репу, брюкву. 

• Каравайница – хлебница. 

• Яндова – медный большой сосуд. 

• Братина – медный сосуд для пива и сусла. 

В музее нам показали мастер-класс: весь процесс обработки льна. Мы 

своими глазами увидели, как из сухого стебелька льна получается 

удивительной красоты и чистоты льняное изделие. Наш экскурсовод, в 

старинном русском костюме, в лапотках, села за ткацкий станок и мы, 

удивленные и завороженные, смотрели, как под её ловкими руками рождается 

красивое изделие – пестрый половичок. А ведь и у нас в музее есть ткацкий 

станок (кросны). Вот бы привести его в действие! 

Впечатлений от посещения музея было так много, что всю обратную 

дорогу домой в автобусе не смолкали громкие восклицания, восхищение 

звучало в каждом слове. Мы ещё раз убедились, как талантлив, трудолюбив, 

изобретателен наш народ. 



5. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

 

19 июня 2007 г. с утра пораньше мы отправились на автобусе в Ярокурье. 

Это территория Архангельской области. Ехали долго. Цель поездки 

заключалась в том, чтобы побывать в старой деревне и посмотреть древнюю 

церковь, о которой много наслышаны. Что же мы увидели? Церковь 

двухэтажная, с приделом в длину около 30 метров. Каменные стены, 

сохранившиеся в своем первоначальном виде, поразили нас массивностью, 

толщиной, добротностью кладки. Стены белые, имеют выступы в форме 

плоских колонн, идущих от основания до карниза. На наружных стенах нанесен 

простой геометрический орнамент. Проемы окон высокие, на некоторых из них 

сохранились ажурные решетки. На второй этаж ведет высокая лестница. По ней 

поднимались прихожане на молитву. Можно предположить, что все 

праздничные обряды проходили на втором этаже. Те из нас, кто постарше, 

поднялись ещё выше по винтовой лестнице, которая ведет до купола собора и в 

звонницу. Кровля церкви железная в несколько скатов. Все строение венчается 

двумя главами: один купол церкви в виде шпиля, а другой – в виде луковицы. 

На самом верху 2 креста. В церкви почти совсем не сохранилось надписей, 

которые можно было бы прочесть.  

Житель деревни Первомайской, куда мы пришли позднее, сказал нам, что 

этой церкви больше 200 лет. Около неё раньше была деревня Ярокурье.  

Мы задержались в деревне Первомайской, чтобы поискать старину. Дома 

все старые, новых строений нет, всего 15 домов. Постоянных жителей только 

двое, а в остальных домах – дачники, они приезжают сюда отдохнуть летом. 

Грустно, что исчезает еще одна деревня, некогда большая и богатая. 

Словарной находкой этого дня стали такие слова: 

• Ларь – большой деревянный ящик, сколоченный из тонких досок, 

предназначенный для хранения муки. 

• Квашня – глиняная или деревянная большая посудина для 

приготовления теста. 

• Коробеня – ящик для хранения белья. 

Мы собрали здесь очень много предметов старины в 3-х заброшенных 

домах. Дома заросли малиной, крапивой, травой; покосились, кажется вот-вот 

упадут от времени…. Уезжали с грустным чувством: деревни исчезают не 

только у нас на Вологодчине… Меняется на глазах уклад жизни русского 

человека. Нам искренне жаль, что возрождение деревень идет слишком 

медленно. 



6. ИТОГИ РАБОТЫ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ. 

 

Ребята работали в лагере 10 дней, с 14 по 27 июня. 

1. Посетили населенные пункты Красавинского сельсовета: 

д. Боровинка, 

с. Васильевское, 

д. Синега. 

2. Совершили автобусные поездки в: 

д. Есиплево, 

д. Демьяново, 

д. Первомайская, 

д. Новая. 

3. Посетили исторические памятники – старинные церкви в: 

д. Ярокурье, 

д. Филлиповская. 

4. Провели более 40 встреч и бесед с жителями деревень, 

старожилами, ветеранами войны и труда, оказали им посильную 

помощь. 

5. Сделали записи бесед и фотографии увиденного. 

6. Собрали более 120 экспонатов для школьного музея. Этото 

старинная посуда, мебель, домашняя утварь, образцы рукоделия, 

орудия труда. 

7. Совершили автобусную поездку в краеведческий музей г. Великий 

Устюг. 

8. Ежедневно проводили обсуждение проделанной работы, подводили 

итоги дня. 

9. Вели дневник работы лагеря (записи прилагаются). 



ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ  

 

«Нам очень нравится в краеведческом лагере. Обожаем ползать по 

заброшенным домам, копаться на чердаках в старых вещах. Беседовать в 

деревнях со старожилами, узнавать историю деревень и их жителей. Любим 

бывать в разрушенных церквях, разглядывать фрески, ходить по потайным, еле 

заметным ходам, смотреть на купола и величественные кресты. Побывали в 

деревнях, в которых раньше не были. Одни из них находятся очень далеко, и 

мы побывали даже в Архангельской области. 

Мы попали в сказочную деревню Демьяново, оставившую у нас только 

хорошее впечатление. Деревня находится на берегу изумрудной, спокойной, 

равнинной реки, берег которой покрыт высокой сочной травой. Жители, как  и 

сама деревня, оказались приветливыми и доброжелательными. Мы нашли 

многие экспонаты, с которыми раньше не приходилось встречаться. 

Мы не жалеем, что ходим в краеведческий лагерь». 

Лена Кузинская  

Оля Новосельцева 

Наташа Бобыкина  

 

«Нам очень нравится краеведческий лагерь в этом году. Мы побывали в 

Архангельской области в деревнях Первомайская и Ярокурье. В нашем лагере 

20 детей. Каждый день мы общаемся, обмениваемся впечатлениями и хотим, 

чтобы лагерь работал и в следующем году». 

Света Шиловская 

 

«Мне нравится посещать краеведческий лагерь, так как каждый день 

узнаёшь много нового и интересного для себя. 

В первый день ходили на Синегу, принесли для школьного музея много 

экспонатов. 

Побывали в заброшенных церквях, заходили к ветеранам труда и 

беседовали с ними». 

Юля Костоломова 

 

«Мне нравится в краеведческом лагере. Я познакомилась с жителями 

деревень Синеги, Демьяново, Ярокурья. Я в первый раз увидела эти деревни. В 

Демьянове Павел Николаевич Цепенников рассказывал нам о своей жизни и 

подарил лапотки для нашего музея. У нас хорошие, добрые руководители: 

Валентина Михайловна, Нина Алексеевна. 

Всем нам хочется,  чтобы лагерь работал и в следующем году». 

Юля Казанцева  

«Мне нравится собирать старинные вещи для того, чтобы следующие 

поколения больше узнавали о своих предках, об их труде. 

Наш лагерь работает три года. В этом году пришли новые ребята, нас 20 

человек. Это очень хорошо». 

Вера Кузинская 



7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БУДУЩЕЕ ДЕРЕВНИ. 

 
В судьбе человека сплетаются в единый узел былое, нынешнее и 

завтрашнее. Человек - сын своего времени и своей страны, своей малой 

родины. А чувство родины всегда неотделимо от чувства истории. 

Родословное древо истории нашей своими корнями уходит в таинственные 

толщи столетий. А мы, подрастающее поколение, должны уважать корни 

своих родителей, знать прошлое и любить его. Работая в лагере 10 дней, мы 

собрали более ста экспонатов старины, и что мы поняли для себя, можно 

выразить так: быт наших предков был незамысловат и небогат. Все 

предметы быта, домашнюю утварь, мебель человек делал для себя своими 

руками из дерева и ковал из железа. По сегодняшним меркам наши предки в 

материальном отношении жили небогато, но зато они были богаты духовно, 

чисты, благородны в своих помыслах и делах. И во всех экспонатах, 

собранных нами, полно и верно выразилась душа народа, красочность его 

душевных впечатлений, значительность его мыслей. 

Мы пережили волнующие моменты полного взаимопонимания, 

поддержки со стороны деревенских жителей во время общения с ними. Как ни 

больно говорить об этом, но в беседах с ними чувствовалась грусть, тоска по 

прошлой жизни. Все наши собеседники чувствуют, что их деревня рушится, 

что десятки тысяч деревень в России неумолимо и беспощадно стираются с 

лица земли. У нас принимается сейчас великое множество всевозможных 

программ, а почему бы не принять программу спасения русской деревни? 

Спасение деревни - это спасение России. Не будет деревни - не будет России. 

Без деревни она потеряет лучшие свои качества: совесть, великодушие, 

взаимопомощь, песню, поэзию, язык. И повзрослев, мы готовы участвовать в 

выполнении такой программы. Частица душевной боли наших собеседников 

передалась и нам. Не слышно теперь в деревне ни стука вальков, которыми 

бабы колотили бельё на реке, ни цепов на току, ни стука плотничьего топора. 

И все сохранившиеся орудия труда, ставшие теперь ненужными, все 

старинные предметы быта с благодарностью передавались нам. Принимая из 

рук пожилого человека ту или иную вещь, мы чувствовали ответственность за 

сохранность её и давали обещание в этом её владельцу. Такие минуты 

останутся незабываемыми в нашей памяти. 

Мы остались довольны своей работой. Нам было интересно заниматься 

сбором старины, встречаться со старожилами; хотелось бы побывать там, 

где мы ещё не успели побывать. Окружающий мир словно расширился перед 

нами, раскрылся по-новому. 10 дней пролетели незаметно. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старинная церковь в деревне Ярокурье 

У стен церкви деревни Ярокурье. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Богатая находка в деревне Синега. 

Мы путешествуем по деревне Демьяново. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот она, деревня Боровинка. 

Мы побывали в деревне Есиплево. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На экскурсии в г. Великий Устюг. 

В походе по родному краю. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом К. В. Протасовой в деревне Полутово. 

Обычный деревенский пейзаж. Деревня Полутово. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот она, наша деревня! 

Новые экспонаты музея. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родные просторы. 

На месте бывшей усадьбы Петряево. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в музее. 

Экспонаты музея. 
 



 

 

 


