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Уважаемые читатели! 

Еще с древних времен у людей стали возникать вопросы, 

на которые они не могли дать ответа, и такие вопросы 

обрастали тайной, загадкой, люди стали фантазировать и 

появились легенды, преданья и были. Они передавались из 

поколения в поколение, и дошли до наших дней, обрастая все 

новыми подробностями. Мы постарались собрать как 

можно больше «несказочных историй» и поместить их в 

одном месте – сборнике под названием «Легенды, преданья 

и были родной стороны».  

В этой книге нет ни слова правды, но нет и никакого 

вымысла. Большинство легенд, преданий и былей основано 

на реальных событиях, старинных народных преданиях и 

современных туристских байках, которые любят 

передавать из уст в уста. 

В брошюре «Легенды, преданья и были родной 

стороны», собрано шесть конкурсных работ 

библиотекарей МКУ «Зуевская ЦБС», которые хотели 

узнать о своем Зуевском районе то, что не знали, узнать, во 

что верили люди нашего района и во что верят сейчас. Мы 

надеемся, что собранный и опубликованный материал вам 

понравится и пригодится в работе! 

От составителя 
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Предание о деревне Бельник. 

Давным-давно на месте деревни рос густой 

нетронутый лес, и заехали как-то сюда три брата: 

Якуня, Демьян и Евграф, родом они были из села Волчье. И 

так здесь им понравилось место, что решили они 

построить дом для отдыха и охоты в самой глуши леса. 

Вырубили лес, расчистили место и поставили так 

называемую Волче-Троицкую лесную дачу. Рядом 

поставили еще дома, и постепенно зародилась целая 

деревня, с тремя улицами, названными в честь братьев-

основателей: Якунинская, Демьяновская, Евграфовская. 

Деревню же назвали Бельник, так как рядом была найдена 

белая глина.  

А в каком веке это было – 18 или 19 сказать трудно. 

Бельник в настоящее время. 

Н.Е. Минина, библиотекарь Семушинской СБФ №26 

Школьноеозеро 

 

В посёлке Кордяга рядом со школой есть озеро, которое 

так и называется «Школьное озеро». Когда-то давным-

давно через это озеро проходила дорога. И однажды, 

может быть ранней весной, а может быть поздней 

осенью, история умалчивает, но лёд был не очень крепким, 

поехал по озеру ямщик на лошади с телегой и провалился пол 

лёд. По легенде считается это озеро настолько глубоким, 

что ни ямщика, ни лошадь с телегой так и не нашли. 

Может быть эта история правда, а может выдумка, 

чтобы пугать детей, но такая легенда в поселке Кордяга 

существует. 

С.Л.Беляева, библиотекарь Кордяжской СБФ №9 
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 На данный момент постоянных прихожан 

насчитывается около тридцати человек, все они 

являются жителями села Лема. 

 Уже третий год с 1 мая по 1 октября каждое утро в 

храме читается Утреннее правило, в течение недели 

перед 9 мая читаются имена воинов, ушедших на фронт, 

по деревням. 

 В восстановленной части храма, на месте бывшего 

алтаря, проводятся службы и совершаются требы. 

Пусть проходят года и столетия, хочется верить, 

что Богоявленский храм будет жить.  

 

 
 

О.Л. Репина, библиотекарь Лемской СБФ №13 

«История села Суна Зуевского района  

Кировской области в 19 – нач.20 века» 

«Суна» в переводе на русский язык означает «выжженная 

пойма реки». На удмуртском языке то же слово означает 

«гарь», «луг на гари». 

В переписи 1710 года село Суна именуется «Погост 

вновь, а на том погосте церковь во имя Василия Великого 

Кесарийского деревянная…». 

Село основано по грамоте епископа Ионы от 12 (25) июня 

1686г. в 1686г. с деревянной Васильевской церковью. И 

называлось сначала Васильевским.  

В церковных документах XVIII в. село начали называть иногда 

Малой Суной. Село расположено на правом невысоком берегу р. 

Суны, впадающей в р.Косу, с трех сторон село окружено мелким 

ельником. Станция железной дороги в 30 верстах, пароходная 

пристань в 120 верстах. От станции Зуевка до села Суны 

губернским земством устроен проселочный подъездной путь. 

Входило в состав Косинской волости.По третьей ревизии в нем 

было 9 ревизских душ.До 1780 г. село входило в состав Филипповой 

Слободы Хлыновского уезда. После организации Вятского 
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наместничества (1780г.) стало центром Сунской волости 

Слободского уезда. 

Воскресенская церковь, каменная, построена в 1774-

1779гг., приход состоял из 70 селений.  

По данным переписи: 

1805г. Дворов 429, мужчин 2000чел., женщин – 2161. 

1811г. Дворов 445, мужчин 2070 чел., женщин - 2281. 

В 1839г. открыто одноклассное земское начальное 

народное училище для мальчиков, позднее – церковно–

приходская женская школа. До сих пор здание сохранилось. В 

селе имеется волостное правление, медпункт, мукомольная 

мельница, красильня, коммерческие ларьки, в течение года 

проводилось шесть ярмарок.  

На престольные праздники Василия Великого, Артемия 

Веркольского, Евгения Херсунестского, Воскресения Господня 

– площадь у Воскресенской церкви превращалась в шумную 

ярмарку. Кроме это на Ильин день и Иоанна Предтечи ехали 

на ярмарку со всей округи за покупками, свой товар 

предложить, продать, на людей посмотреть, себя показать. 

В начале «новой» истории храма, восстановлениездания 

и самого церковного прихода шло быстро, но затем 

первоначальный энтузиазм стал ослабевать, все меньше 

людей стало приходить на церковные службы и 

субботники. 

Однако «верные» остались и продолжали созидать свою 

душу, общину и храм. 
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На первом богослужении присутствовало около 

пятидесяти человек. Были отслужены молебны о здравии 

и поминовении усопших. Богослужение проводил иерей 

Александр Денисенко. 

Старики и молодые пришли помолиться о своих 

родных и близких; впервые за многие десятилетия 

Господь объединил всех в единой молитве. Они пришли в 

храм как место своего спасения, облегчения своих 

душевных и телесных тягот, испрашивая у Господа 

прощения и оставления грехов. 

От самой церковной ограды выстраивались торговые 

ряды. Ближе к храму торговали «красным товаром» - 

мануфактурой (тканями), вязанием, нитками, пряжей. 

Дальше располагались ряды горшечников, разных 

мастеровых, предлагали инвентарь, деревянные изделия, 

инструмент. По улице в сторону Слудки продавали 

лошадей, коров, разную живную мелочь. У коновязи 

свободных мест не было, все забито: повозки, дрожки, 

тарантасы. 

А на Слудке был кабак. Никто не проходил мимо него. 

Праздник заканчивался и снова начиналась обычная 

крестьянская жизнь. Основным родом занятий крестьян 

было земледелие, почти в каждой деревне – кузницы, 8 

маслобоен. Местный промысел – плотничество, поденщина, 

торговля, рыболовный и шерстобитный.  

В начале прошлого века село Суна было небольшим. А 

приход был велик. Многие деревни нашего прихода были в 

разы больше села по количеству дворов и жителей. Всего 

было 17 деревень в округе с красивыми названиями: 

Антоновцы, Балаи, Коростели, Монастырек, Окуни, 

Пинежане, Суслята, Шаньги. 
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Деревни и починки густо были тут и там: километр-

два – опять крестьянские домики с выгонами для скотины, 

гумном, поскотиной, аккуратно и любовно ухоженными 

полосками обработанной земли с ровными межами. И лес 

был у мужиков. Участки леса старались выделять рядом с 

землей. Они были прибранными и чистыми. Всюду кипела 

хозяйская жизнь с ранней весны до поздней осени. Зимами 

жизнь в деревне была спокойней. Но работы и зимой 

хватало. Женщины и девки пряли, ткали, шили, вязали. 

Мужики и парни тоже без дела и в стужу не сидели, а 

готовились к лету. Ремеслом разным занимались: вязали 

сети, намёты, пилили и строгали, изготовляли ульи, точили 

веретёна – мало ли дел. Да и полные дворы скотины. За 

лошадкой, а то и двумя-тремя, уход да догляд нужен… Так 

и жила деревня… 

Было в нашем приходе таких деревень больше семи 

десятков! А жителей в них за девять тысяч! Если шагать в 

то время берегом нашей реки до Верхосунья, что в 20-ти 

верстах, только по правому берегу встретилось бы больше 

десяти деревень, да не меньше по левому останется… 

22 мая 1014 г., в день памяти святителя Николая 

Чудотворца, был совершен первый крестный ход вокруг 

храма. С горячей молитвой и просьбой о помощи в 

восстановлении храма жители села следовали за отцом 

Александром Денисенко, настоятелем церкви Благовещения 

Пресвятой Богородицы села Мухино Зуевского района, 

благословлённого на окропление лемчан владыкой Даниилом. 

 

 Затем был проведен первый субботник, на который 

пришло много жителей села: всем хотелось внести свою 

лепту в восстановлении храма. 
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разрушена. Над звонницей раньше было ещё два яруса, 

которые снесли по причине того, что они якобы стали 

разрушаться и падали кирпичи. Колокола сняли. Говорили, 

что их отправят в г. Омутнинск на переплавку. Для 

доставки колоколов, были выделены подводы, но по 

причине плохой дороги колокола не довезли. А схоронили их 

неподалёку от села в ключе. 

Сам храм величествен. Его вход украшен колоннами, а 

своды хранят чудеса акустики, росписи почернели от 

сырости и влаги, осыпается кладка, рушатся деревянные 

балки. 

 

 

Когда деревянный храм потемнел от старости и 

покосился, оседая на один бок, выпросили прихожане у 

Вятского владыки разрешение и благословение на 

строительство нового, деревянного же храма. Шли годы и 

десятилетия. Население прихода быстро увеличивалось. 

Росло село, росли и деревни. Тянулись крестьяне в церковь 

круглый год, в праздники и по воскресеньям, молились Богу 

за себя и ближних, за урожай добрый, за приплод хороший, 

чтобы дождик да снежок вовремя… 

Но тесно стало в храме, не вмещались все. Требовался или 

ремонт серьезный, или новое здание надо было строить. По 

резолюции преосвященного епископа Варфоломея была им дана 

«шнурозапечатанная книга для записи сбора 

доброхотнодателей на строительство каменного Сунского 

храма, с требованием проводить сбор денег только в 

ведомстве Слободского духовного правления в течение трех 

лет».  

За три года собрали круглую сумму и, согласно грамоте, 

приступили «к построению вновь каменного храма». Наняли 

артель умелых мастеров с Иваном Карповым сыном 

Рудиным во главе. И заключили с ним 

20 9 



письменный договор на производство работ. В артели 

было еще 10 каменщиков с помощниками, а также 

обжигальщики и кирпичники. 

Заложен был на месте старой церкви новый храм в 

1777 году. Храм построили в честь Воскресения Господня 

с приделами: во имя св. Василия Великого – правый и во 

имя св. праведного Артемия Веркольского Чудотворца–

левый. 

Осенью 1779 года закончили мастера кровельные 

работы на куполах, был освящен и воздвигнут кованный 

православный крест «8-конечный с короной на вершине с 

полулунием на подножие, без завитков и с цепями, 

спускающимся к главе». И в 1780 году при большом 

стечении прихожан торжественно отслужили в 

Васильевском пределе первую службу. Строительство 

храма и колокольни велось еще на протяжении многих 

лет.  

В настоящее время храм является украшением нашего 

села, его визитной карточкой. В 90-е годы часть храма 

была реставрирована и по сей день в храме проходят 

службы. 

центром своей округи. В 1781 г. вместо деревянного 

была возведена каменная церковь. По многочисленным 

отзывам, такая красивая кладка редко где встречалась. 

История Лемской церкви в советское время известна 

лишь со слов очевидцев. По рассказам, Богоявленскую 

церковь закрыли в 1937 г., сбросили кресты и колокола, 

иконы растащили или использовали вместо мостков через 

речку. Сразу после закрытия храм использовали под склад, 

затем обустроили машинно – тракторную мастерскую, а 

после 1947 г. – детский дом, в котором жили дети – 

сироты, эвакуированные из блокадного Ленинграда. 

По словам, Татьяны Аркадьевны Шитовой, рядом с 

церковью была церковная ограда, за ней хоронили 

церковнослужителей, мирян же хоронили на том месте, где 

сейчас сельское кладбище. 

Большая яма рядом с храмом свидетельствует о том, 

что здесь брали глину на строительство церкви, в цемент 

добавляли куриные яйца, чтобы церковь стояла много веков. 

Сейчас первая башня церкви цела, вторая  
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Богоявленская церковь села Лема. 

С какой стороны не подходи – подъезжай к селу, 

взгляд обязательно поймает величественные стены 

лемской Богоявленский церкви. Огромная, в настоящее 

время пришедшая в запустение, она у всех вызывает 

восторг и восхищение величием и красотой. 

 

 

Испокон веков на Руси жизнь православного человека 

была тесно связана с храмом, который встречал его еще 

новорожденным и провожал в последний путь. 

Богоявленская церковь селе Лема, основанном еще в 

начале XVIII веке, на долгие годы стала духовным 

 

Вначале 1920-х гг. село Суна – центр Сунского 

сельсовета, организуется коллективное хозяйство – 

коммуна “Труженик”, преобразованная в 1933г. в 

одноименный колхоз. В связи с укрупнением хозяйства 

создается колхоз “Правда”, в 1954 г. присоединяются 

колхозы “15 лет Октября”, им. Буденного.Государственная 

политика в сельском хозяйстве в конце 50-х – первой 

половине 60-х годов привела к тому, что жители малых 

деревень были вынуждены переселяться на центральную 

усадьбу села Суна и создавать крупное 

сельскохозяйственное предприятие.  

В1964г. организован совхоз “Новый” мясо-молочного 

направления, в 1994г. ему присвоен титул племзавода. 

В настоящее время в селе животноводческие комплексы, 

два торговых центра, медпункт, две средние школы, 

детский комбинат, церковное здание, в котором несколько 

лет назад находился краеведческий музей, Дом культуры, 

библиотека, столовая, несколько каменных двухэтажных 

домов. 

Т.А. Чувашева, библиотекарь Сунской СБФ №30 
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История одной вывески 

 Жила – была вывеска. Стояла она на границе некогда 

славного колхоза «Заря» Зуевского района и показывала, 

что отсюда начинаются его владения. И написано на ней 

было название колхоза. И завязывали на стойках вывески 

платочки парни, уходившие в армию. Примета была 

такая, чтоб вернуться благополучно.  

Но прошло время. Ушел в историю колхоз. Постарела, 

поникла вывеска, покрылась ржавчиной. Лихие стрелки 

испещрили тело вывески выстрелами. Некому стало 

завязывать платочки.  

Совсем невесело смотрелась такая 

достопримечательность при въезде в село. И вот нашлись 

неравнодушные люди, решили эту вывеску вернуть к 

жизни с надеждой, что, может и жизнь изменится к 

лучшему.  

Приехали с инструментами, лестницей и красками. 

Ошкурили от ржавчины, вырубили растительность 

вокруг, покрасили в яркие цвета. На следующий раз по 

трафарету нанесли надпись «Добро пожаловать в Лему!» 

и «Доброго пути!» с обратной стороны. Повеселела  

 

Лопата – плоское поле в форме лопаты. 

Каменный лог – множество валунов песчаника. 

Историю своей малой родиныобязательно надо знать и 

помнить, для того чтобы не исчезло бесследно прошлое, 

чтобы наше подрастающее поколение знало свою культуру, 

традиции, обычаи, свой родной язык. Плох тот народ, 

который не помнит, не ценит и не любит своей истории. 

 

 

Н.М. Логинова, библиотекарь Октябрьской СБФ № 
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Берёзовка, Березник – по названиюраспространенного 

лиственного дерева. 

Поля – по названию большого отрытого 

пространства – полей. 

Коса – извилистое устье, мель, перекат. 

Нартица (Нартница) – путь проложенный нартами. 

Зореника – по распространенной фамилии жителей – 

Зорины. 

Питимка – от имени владельца земель башкира 

Битима. 

Волковица – заимствовано название реки Юрьянского 

района Кировской области (притока р. Великой). 

Шишур – от удмуртского «река, протока» 

Немецкое кладбище – место массового захоронения 

репрессированных немцев. 

Карпаты – сильно холмистое поле. 

Четвёртая клетка (стан) – участок леса или поля в 

результате деления с/х угодий. 

 

 

 

вывеска. Когда красили и писали, проезжающие мимо 

машины сигналили. У каждого подъезжающего к селу 

появлялась на лице улыбка. Значит, не умерло село, живет.  

Хотели на вывеску сделать эмблему нашего села, 

конкурс объявили, победителя выбрали. Но получилось 

иначе. Встречали у новой вывески крестный ход, и у Сергея 

Мохирева родилась новая идея. Попросил он с эмблемой 

повременить. Заказал он баннеры с изображением святых. 

Летом наклеили баннеры на вывеску, оставив надпись 

«Добро пожаловать в Лему!». Заиграла вывеска новыми 

красками. И каждый, проезжая мимо, знает, что впереди 

его ждет село Лема, село Богоявленское. А лемчане, 

возвращаясь домой, возле вывески облегченно вздыхают: 

«Ну, вот мыдома!» 

О.Л. Репина, библиотекарь Лемской СБФ №13 

 

 

 

16 13 



История и география моей малой родины 

В повседневной жизни от окружающих людей мы 

часто слышим некоторые неизвестные нам названия: 

Лопата, Татарское поле и другие. Такие названия земляки 

употребляли, когда указывали грибные и ягодные места, 

места для рыбалки, пикника, для ориентации на полевых 

дорогах. 

О местонахождении происхождении этих объектов и 

их названий мало кто мог пояснить. И поэтому стало 

интересно это узнать. 

Малая родина – это дом, в котором ты живешь, 

люди, которые тебя окружают, населённый пункт, твоя 

улица.  

 

 

Посёлок Октябрьский, Берёзовка, древни Городище, 

Поля Березник – все это населенные пункты, которые 

находятся на территории Октябрьского сельского 

поселения Зуевского района.  

 Если внимательно рассматривать карту сельхозугодий 

поселения, можно увидеть, что бывшие деревни на карте 

обозначены как урочища: Шепели, Чекмари, Спасибки, 

Игнашёнки, Туманы, Хромовцы, Ванюки, Шлемаки, 

Расстягаи и другие. 

 Урочище – место бывшей деревни. 

Много местных названий знает житель поселка 

Октябрьский – Олег Васильевич Корепанов. В своё время он 

работал механизатором, а при обработке полей 

трактористы часто пользуются названиями, которые 

были даны местными жителями по каким – либо 

примечательным признакам (по форме поля, дереву, оврагу). 

 Октябрьский – по названию месяца года, когда 

состоялась в 1917 году Октябрьская социалистическая 

революция. 

Городище – по названию древних деревянных укреплений. 
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