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Аннотация 

 

Бакалаврская работа выполнена на 59 страницах, включает 1 таблицу, 

46 литературных источников. В качестве объекта исследования 

рассматривается   историческое развитие деревни Красногор, предмет 

исследования – деревня Красногор. 

 Целью исследования является расширение знаний о  родной деревне, 

определение  этапов её развития. Методы исследования ВКР: теоретические 

– работа с архивными документами, исторической и краеведческой 

литературой, социологический – опрос и анкетирование местных жителей. 

Гипотеза: деревня Красногор, просуществовавший более 300 лет, прошла 

традиционные этапы развития, которые тесно связаны с историческими 

процессами, происходящими в стране,  внесла значительный вклад в  

развитие деревни и района. 

Исследования основывались на информации, представленной 

современниками деревни Красногор (опрошено более 15 человек),  архивных 

документах, предоставленных Красногорской сельской администрацией, 

краеведческой литературе. 

 В бакалаврскую работу входит введение, три главы, итоговое 

заключение по работе. Во введении раскрывается актуальность выпускной 

квалификационной работы по выбранному направлению, ставится цель и 

задачи. В первой главе рассмотрена история деревни Красногор в 

досоветский период. Расположение и история образования деревни, и 

деревня до Октябрьской социалистической революции 1917 года. Во второй 

главе рассмотрена история деревни Красногор в советский период.  

Образование и деятельность коллективных хозяйств деревни, развитие 

социально-культурных объектов деревни, как развивался колхоз, строились 

учреждения. В третьей главе рассмотрена деревня Красногор постсоветский 

период. Как деревня развивается на данный момент, какие учреждения 

закрыли, а что до сих пор функционирует. Изучила людей занесенных в 
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книгу почета, подробно описала биографию Цветкова А.В., которому 30 

июля 2021 года решением Совета депутатов городского округа города  

Шахунья присвоено звание «Почётный гражданин городского округа город 

Шахунья». 

  В заключении сформулированы выводы по выпускной 

квалификационной работе. Гипотеза, представленная в работе, нашла полное 

свое подтверждение входе исследования:  деревня Красногор  прошла 

традиционные этапы развития. Эти этапы  тесно связаны с историческими 

процессами, происходящими в стране.  Жители деревни внесли  

значительный вклад в  развитие деревни и района.  
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Введение 

 

XXI век – это век высоких технологий. Без человека не было бы 

технологий, то есть человек «играет» главную роль в формировании жизни. 

Он создает что-то новое, меняет традиции и устои, а также большое влияние 

приходиться на окружающую среду.  

Чаще всего для человека понятие Родины связано с тем местом, где он 

родился и вырос. Данная выпускная квалификационная работа призвана 

помочь расширить знания  о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, 

ощутить свою связь с прошлым и настоящим страны. Интересно узнать, 

каким был этот починок, чем интересен, знаменит, какие люди проживали на 

его территории. Ведь именно прошлое, становление деревни, люди, которые 

трудятся на родной земле, растят детей и внуков, составляют основное 

богатство любого населенного пункта.  

Я считаю данную выпускную квалификационную работу актуальной и 

социально значимой, так как страна возвращается к истокам духовности и к 

вековым традициям, и к возрождению сельского хозяйства. 

Тема моей выпускной квалификационной работы «История деревни 

Красногор городского округа города Шахунья Нижегородской области».  

Мало гордиться малой родиной, надо ещё знать её прошлое и чтить 

память своих предков. Я, считаю, что каждый человек должен знать о том 

месте, где он родился и живёт. Родной край становится ещё ближе и родней, 

когда знаешь его историю. Без знания прошлого, нет будущего. 

Аргументируя выше сказанное, можно привести анализ анкетирования, 

проведенного среди различных групп населения деревни Красногор 

городского округа город Шахунья в 2022 году.  Всего опрошено 130 человек. 

1. Знаете ли вы историю становления нашего населенного пункта? 
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На рисунке 1 изображен график ответов местных жителей о знании 

истории становления деревни  

2. Как вы считаете, достаточно ли материала  в печати, СМИ и других 

источниках об истории нашей деревни и  о жизни земляков? 

 

На рисунке 2 изображен график ответов местных жителей о публикации 

истории деревни в источниках СМИ 
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3. Хотели бы Вы узнать об истории деревни Красногор больше? 

 

На рисунке 3 изображен график ответов местных жителей желающих 

знать, об истории деревни больше  

4. Для чего необходима  информация о земляках, об истории 

населенного пункта для современного поколения? 

 Среди ответов наиболее часто встречающимися были: 

- для сохранения памяти о достойных людях; 

- для использования информации при написании различных 

докладов, рефератов, исследовательских работ; 

- для воспитания подрастающего поколения на примерах жизни 

уважаемых людей; 

- для сохранения приемственности поколений; 

Из анкетирования мы видим, что взрослое население деревни Красногор 

знают об истории деревни на 70-80 %. Молодое поколение же мало знакомы 

с историей деревни на 30-40%. Но практически все респонденты хотели бы 

узнать об истории больше. Ведь у его истоков стояли их родители, бабушки, 

дедушки.  

  В качестве объекта исследования рассматривается   историческое 

развитие деревни Красногор, предмет исследования – деревня Красногор. В 

период с XVIII века по настоящее время. Выбор этих хронологических 
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рамок, дает нам возможность больше узнать о происхождении деревни, как 

она развивалась на протяжении всего времени. 

Целью данной работы является изучить историю появления и развития 

деревни Красногор городского округа города Шахунья. 

Методы исследования: теоретические – работа с архивными 

документами, исторической и краеведческой литературой, социологический 

– опрос и анкетирование местных жителей.  

Гипотеза: деревня Красногор, просуществовавший более 300 лет, 

прошла традиционные этапы развития, которые тесно связаны с 

историческими процессами, происходящими в стране,  внесла значительный 

вклад в  развитие деревни и района. 

Практическая значимость работы состоит в том, что изученный и 

обобщенный материал по теме: «История и развитие деревни Красногор г. о. 

г. Шахунья», будет служить дополнительным источником информации для 

подрастающегося поколения.   

Задачи: 

 История образования деревниКрасногорШахунского района, ее 

расположение и облик деревни до XX века; 

 Узнать происхождение названия деревни Красногор; 

 Современный облик деревни Красногор; 

 Узнать об известных людях деревни Красногор; 

 Провести анкетирование населения и взять интервью у 

«старожилов» населенного пункта; 

 Сделать вывод и составить прогноз на будущее 

деревниКрасногор городского округа города Шахунья. 

Изучение темы основывалось на информации, представленной 

современниками деревни Красногор (опрошено более 15 человек),  архивных 

документах, предоставленных Красногорской сельской администрацией, 

краеведческой литературе. К сожалению, сохранилось очень ограниченное 
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количество документов, поэтому материал исследования собирался 

буквально по крупицам.  

Я выбрала эту тему, потому что если мы не будем знать ничего о нашей 

деревне, то никто ничего не узнает о ней. В ходе работы обогатятся знания не 

только у меня, но и у моих сверстников о деревне и людях. Родная деревня 

станет ещё ближе и родней. 

Бакалаврская работа выполнена в 3 главах. В каждой главе по два 

пораграфа. В заключении сформулированы выводы по выпускной 

квалификационной работе. Гипотеза, представленная в работе, нашла полное 

свое подтверждение входе исследования:  деревня Красногор  прошла 

традиционные этапы развития. Эти этапы  тесно связаны с историческими 

процессами, происходящими в стране.  Жители деревни внесли  

значительный вклад в  развитие деревни и района. 
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Глава 1 Деревня Красногор в досоветский период 

 

1.1 Расположение и история образования деревни 

 

Общеизвестно, что для изучения заселения любого края люди давно 

стали пользоваться исследованием топонимики, т.е. географических 

названий и их происхождения (рек, озер, населенных пунктов и т.д.). И в 

самом деле, поскольку реки возникли ранее заселения их человеком, 

следовательно, и названия им даны тем народом, который первым поселился 

на берегах этих рек. Этим же народом даны названия своим населенным 

пунктам. В процессе дальнейшего расселения людей – одни народы, 

теснимые другими, уходили с обжитых мест, оставив свои следы в названиях 

рек и населенных пунктов, другие приходили, создавая новые поселения и 

придавая им свои названия https://kartarf.ru/poselki/krasnogor-1 [29]. 

Коми-зырянское название, по-видимому, носит река Малая Какша, а от 

нее и Большая Какша. Малая Какша берет начало в непосредственной 

близости от рек с коми-зырянскими названиями Синьга и Курдома. Марийцы 

название этой реки считают производным от слова кокша – фурункул, что 

маловероятно. В коми-зырянском языке существует, подобно марийскому, 

слово кокша, с ударением на первом слоге, означающее развилка. Дело в том, 

что Малая Какша начинается слиянием двух рек – одна Мясковская 

(мяскапо-марийски медведь), другая Рябчиха. Эти две реки, образовавшие 

Малую Какшу, сходясь, как бы образуют развилку. Очевидно, марийцы, 

придав реке существовавшее коми-зырянское название, изменив ударение, 

восприняли его в своем понимании – фурункул [39]. 

Не случайна и относительная редкость сложных топонимов типа 

Красногор. Из доклада Т.Исаева, доцента кафедры русского языка ГГПИ им. 

Горького, кандидата филологических наук, мне стало известно, что это 

архаическая древнерусская модель. Она распространена в топонимике 

Севера, а в Поветлужье находится лишь фланг этого массива. 

https://kartarf.ru/poselki/krasnogor-1
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Деревня Красногр находится на территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области. Деревня находится в живописном месте, 

на высокой горе. Внизу причудливо извивается река Какша. Деревню 

окаймляют  леса, ранее густые и непроходимые. Чистый воздух,  бескрайние 

леса, ширь полей, живительная сила родников,  речка, пруды, красивые дома 

и палисадники  - вот визитная карточка деревни [46]. 

Наши предки были изначально мудры и расчетливы - выбрали место 

для жительства поистине идеальное. Окрестные леса были очень богаты 

зверьем, ягодами и грибами, река – рыбой. История возникновения  

Красногора  уходит своими корнями в 17 век.  

По данным Шахунского архива МБУК « Центральной библиотечной 

системы городского округа города Шахунья» Нижегородской области 

деревня Красногор основалась в начале XVII века.  

В конце 1680 года игумен Макарьевского монастыря переселил за реку 

Ветлугу многих крестьян из Тимошина, Заречья, Поломы и других деревень, 

расположенных вблизи обители. Надо полагать, что тогда-то и появился 

починок Красногорка на Малой Какше [36]. 

Беседуя со старожилами деревни, мне стало известно, что название 

«Красногор» произошло оттого, что населенный пункт расположился на 

возвышенности из красной глины, то есть на красной горке. А жители новых 

починков чаще всего своим селениям присваивали названия тех деревень, 

откуда выехали. Так появился Малый Красногор. 

Современное коренное население деревни Красногор – северные 

районы Горьковской области – образовалось в результате многовекового 

общения и смешения различных племен, которые с древних времен обитали 

в междуречье среднего течения Вятки и Ветлуги. 

Пребывание марийцев в западной части деревни подтверждается 

наличием старинных марийских деревень [42], расположенные неподалеку от 

деревни Красногор: шара (шара – название одного вида марийской 

вышивки), Соромотная (от слова сорма- лохмотья) [17]. 
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Заселение русскими западной части деревни Красногор, т.е. 

левобережья Ветлуги, началось после того, как в 1661 году местность в 

бассейне рек Большая Какша и Малая Какша была «пожалована» царем 

Алексеем Михайловичем, как вотчина, Макарьеву Монастырю на Унже, 

вместе с «новой Воздвиженской пустыней – Ченебечиха на большой реке на 

Какше». В грамоте Алексея Михайловича на пожалование монастырю 

вотчины упоминается слободка – починок Холкин и пустошь Хмелевицкая 

[20]. 

Когда-то в далекие времена основным занятием красногорцев и их 

соседей было хлебопашество. Рожь, овес, лен, горох – вот главные посевные 

культуры. Животноводство было малопродуктивным и являлось подсобным 

к земледелию. Охотились жители на медведей, лосей, кабанов и мелкого 

пушного зверя. Бобров уничтожали самым безжалостным образом не только 

потому, что их легче, чем других зверей, можно было добывать, и они давали 

ценный мех, но и как врагов в борьбе с заболоченностью лугов, лесов и 

бездорожьем.  Подспорьем было бортничество (сбор дикого меда), а также 

сбор грибов и ягод в лесах. 

Коренные народности – марийцы и русские. 

Марийцы занимались охотой и бортничали, а русские плели лапти и 

перерабатывали лен в домашних условиях (мяли, пряли, ткали) [7]. 

В основном это были православные христиане, но имелись баптисты и 

евангелисты. 

В этом параграфе работы требовалось изучить, расположение и 

историю образования деревни. В процессе изучения были сделаны 

следующие выводы: что деревня Красногор образовалась в 17 веке, название 

«Красногор» произошло оттого, что населенный пункт расположился на 

возвышенности из красной глины, то есть на красной горке. Коренное 

население составляли марийцы и русские. Основным занятием у них было 

земледелие, охота, бортничество, животноводство. 
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1.2 Деревня Красногор до Октябрьской социалистической 

революции 1917 год 

 

В 1644 году непоседливые и предприимчивые монахи Тихон, Паисий, 

Козьма, да Пафнутий, появились на реке Большая Какша,  построили 

землянку-келью и назвали это место пустыней Ченебечихой. Десять лет 

старцы приглядывались к окрестностям. Оценивали почвы, леса, речки. 

Понравилась им эти места красотой и климатом. Разнообразием и богатством 

лесов, диких животных и зверей, птиц, ягод и грибов [22]. 

Реки и озера кишели рыбой, в Большой и Малой Какшах вылавливали 

судаков и стерлядей, а по весне попадались осетры и белая рыбица. 

Большими колониями по речкам селились бобры и выдры. 

Находили старцы в лесах и пустоши — так назывались залежи когда-то 

возделываемой земли, а потом оставленные и заросшие мелколесьем, сочной 

травой или ягодниками земляники, малины, смородины. На одной пустоши 

они были поражены зарослями хмеля и назвали ее Хмелевицей, а в двух 

верстах по реке Шаре обнаружили пустошь, густо заросшую ивняком. Среди 

ив они нашли развалины церкви и надгробные камни — следы давнишних 

русских поселений. Встречали старцы на лесных тропах и беглых людей, 

укрывшихся от преследования царских властей в глухом Заветлужьи, но 

нигде не встретили хозяев богатых земель, никто о них и слыхом не 

слыхивал.  

Тогда монахи обратились к царю Михаилу Федоровичу с челобитной, в 

которой писали, что живут они на пустыне Ченебечихе, приискали много 

пустошек и по речке Малой Какшице и пустошку Ивняжную на речке Шаре, 

«а на той пустошке Ивняжной знать была церковь божия и оклад церковной 

знать и каменье на могилах есть». 

Монахи доносили что земли за рекой Ветлугой свободные, никем не 

заняты, а до марийцев «от тех пустошей дикого лесу верст сто и больше, а 

вдоль по реке Ветлуге дикого лесу на тысячу и больше». Они просили царя, 
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чтобы он позволил на пустыне Ченебечихе построить церковь и отдал бы им 

во владение земли с облюбованными пустошами. 

Царские сановники в 1654 году приказали Галическому воеводе доподлинно 

узнать "«про пустошь Ченебечиху и про иные пустоши... не дворцовые ли, не 

поместные ли, и не вотчинные ли, и кому не отданы ли, и буде скажут, что 

оне... лежат в порозжих землях, то тем старцам велеть ими владеть». 

Расследование показало, что земли по рекам Большой и Малой Какшам 

никому не принадлежали, и тогда царь разрешил монахам построить церковь 

и отдал им во владение пустоши Жеребчиху. Колдиху, Болото, Кахчуриху. 

Ивняжную, Свечку, Нечаиху, Яникитиху, Микитиху, Хмелевицу, Высокую, 

Семенкову, Целегородку. Анцыриху, Альбурдиху, Покаляйку, что у 

Кумышева озера. 

Высланный «межевщик» Своитий Шишкин в 1657 году определил земельные 

владения новых церковных феодалов и в документе зафиксировал: 

«...поверстно до реки Ветлуги и рекою Ветлугою до устья речки Нейки на 

сорок верст и в том поверстном лесу озеро Кумышево, озеро Черное. озеро 

Юрьево, озеро Изерчино, озеро Мартыново, и с малыми озерками и с 

черными речки и в Ветлуге реке рыбная ловля и сенные покосы. А поперег 

поверстного лесу от Ветлуги реки по верхотину Малыя Какши пятьдесят 

верст...» В этом лесу были починки Холкин и Панин, а в них «крестьянин 

Якунка Симанов с детьми с Савкою да с Ивашкою да с Феткою да с 

Панфилом да с Демкою да с Васкою. Мартынко да Фетка Меркурьевы. 

Ульянко Емельянов с сыном с Трифонком». 

 Тогда монахи обратились к царю Михаилу Федоровичу с челобитной, 

в которой просили царя на пустоше построить церковь и отдать им во 

владения облюбованные земли. После расследования, не царские ли эти 

земли, царь (Отдал) разрешил монахам построить церковь, а так же отдать во 

владения пустоши Жеребчиху, Колдиху, Болото, Свечку, Несаиху, 

Микитиху, Хмелевицу, Высокую, Семеновку и два починка Холкино и 
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Панино. А всего было отписано пяти монахам 16 пустошей, 2 починка и 

около 2000 квадратных километров лесных, земельных и водных угодий [23]. 

Владеть такой большой вотчиной монахам оказалось не под силу. Их 

одолевали поборами и налогами  белые люди и чиновники Ветлужкой 

волости. Старцы вновь обратились к царю и просили свою вотчину 

приписать к Макариеву-Успенскому монастырю. В 1661 году царь  отправил 

грамоту: «Грамотою, писанную в январе 1661 года на имя крестьян новой 

Воздвиженской пустыни и прилежащих к ней слободки и починков Холкина 

(Новоуспенье), Хмелевиц и других дано, чтобы крестьяне этих селений 

игумена Пафнутия слушали, пашню на них пахали и доход Макариево-

Унженскому монастырю платили». Постепенно старцы стали осваивать 

новые пустоши на реке Малой Какши. Там было построено шесть келий, 

часовня, заложена церковь, основались починки. Надо полагать, что тогда-то 

и появились починки Хмелевицы и Красногорка, Никитиха и Полома, 

Караваиха и Мирониха [25]. 

Петр I заменил подворный налог подушным и ввел рекрутчину для 

укомплектования армии. Потребовалось учесть все мужское население. В 

1719 году проводилась первая перепись мужчин, а в 1722 году – проверка 

правильности учета или ревизия. Из документов ревизии, хранящихся в 

архивах, видно, что 280 лет назад в деревне Красногор и проживало тогда 34 

ревизских души. Списки мужского населения назывались ревизскими 

сказками, а внесенных в них – ревизскими душами [45]. 

Предки во всем испытывали огромную нужду. Причины этого – 

феодальный строй и крепостная зависимость, бесправие и беспомощность 

крестьян перед произволом монастыря и самодержавия, непосильные налоги. 

От перехода монастырских крестьян в 1764 году в ведомство 

государственных экономий положение их легче не стало. Наряду с 

денежными налогами и сборами существовали трудовые повинности. 

Крестьяне отбывали их на рубке и сплаве леса, на поставках сена и 

продуктов питания для воинских подразделений. 
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Наступил спад в заселении земель Заветлужья. Это объясняется тем, 

что монастырские монахи и крестьяне не смогли освоить огромные пустоши 

по реке Ветлуга и в то же время не допускали посторонних поселенцев, но 

все равно в глухих заболоченных лесах по Малой Какше селились беглые 

крестьяне. И уже при второй переписи 1762 года село Хмелевицкое имело 

530 жителей, Красногорка – 99, Дыхалиха – 73, Муравьево – 27. 

Реформа 1764 года упразднила право монастырей владеть вотчинами и 

все управление бывшими монастырскими и церковными землями, с 

проживающими на них крестьянами, перешло в ведомство государства. С 

этого времени наши предки стали называться не монастырскими, а 

государственными крестьянами [37]. 

Все сборы и налоги после реформы были денежными, что крепко 

привязывало крестьян к рынкам и резко оживило торговлю. Торговли 

лаптями, которые плели сами. 

Началось более интенсивное заселение нынешнего Шахунского 

района. Перепись 1795 года дает нам сведения, что приписанных к селу 

Хмелевицкому было уже 16 деревень и 46 починков. Среди них упомянуты 

деревни Андрианово и Тумбалиха, Валявино и Обаниха, Большая и Малая 

Свеча, Большое Широкое и Голицино [Приложение Б].  

Проходило дальнейшее заселение по реке Какше со стороны 

Костромы, Вятки. Возникли новые починки: Малая Малиновка, Момзино,  

Макарово, Петрово, Павлово, Туманино, Полетайки и др. 

Царский манифест от 19 февраля 1861 года дал крестьянам свободу, а в 

1866 году бывшие государственные крестьяне перешли в ведение общих 

губернских и уездных управлений. 

После отмены крепостного права в 1861 году поток переселенцев сюда 

возрос. Значительно повысился и естественный прирост населения. Если за 

шестьдесят лет начала и середины века численность населения по губернии 

увеличивались на 0,3 % в год, то за поселения 40 лет минувшего века – на 

60% [18]. 
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С увеличением количества мелких починков, как бы замирали в своем 

развитии старые деревни, а в некоторые годы даже уменьшались, выделяя 

переселенцев на новые починки. Так в Хмелевицах в 1817 году было 109 

ревизких душ, в 1783 году – 182, в 1872 году – 178 человек оба пола. 

Соответственно указанным годам было: в Красногоре – 34, 99, 79, 133; 

Дыхалихе – 32, 73, 52, 181. 

Переселенцы в новые починки чаще всего своим селениями 

присваивали названия тех деревень, откуда выехали. Так и появились 

«малые» Красногор, Извал, Березовка, Малиновка, Свеча, Петрово, 

Полдневая, Сальма, Красное и другие.  

Если центр нынешнего Шахунского района заселялась костромичами, 

то на восточные окраины ехали переселенцы из Вятской губернии. Поэтому 

быт, обычаи, праздничные ритуалы и говор костромичей и вятичей – 

разнятся. 

Прошли годы. По статистическим сведениям 1904 года – численность 

населения  в Хмелевицкой и Широковской волостях возросла с 1872 года 

более чем в два раза с 7403 – до 19577 человек. Число поселений возросло на 

23 единицы. Наблюдалось укрепление деревень и сел. Процесс заселения 

Хмелевицкой волости продолжался, в лесах имелось много неосвоенных 

земель. 

Так происходило заселение нашего района от появления на Малой 

Какше первых жителей в 1680-х годах до 1917 года [19]. 

В этом параграфе работы требовалось изучить, деревню Красногор до 

Октябрьской социалистической революции 1917 года. В процессе изучения 

были сделаны следующие выводы:  

- Проводится первая перепись населения; 

- Крестьян облагали денежными налогами, сборами и существовали 

трудовые повинности; 

- Проведена реформа 1764 г. и манифест 1861г.; 
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- После отмены крепостного права, заселение нашего края начало 

увеличиваться. Появлялись новые села и починки.  

С одной стороны наблюдается следующая картина: крестьяне 

облагаются большими денежными налогами и сборами, а сдругой стороны 

мы можем отметить, что после отмены крепостного права, увеличивается 

заселение нашего края. 

В данной главе была рассмотрена, деревня Красногор в досоветский 

период. Данное изучение позволило сделать ряд выводов: 

- Деревня Красногор образовалась в 17 веке. Коренное население 

составляли марийцы и русские. Основным занятием у них было земледелие, 

охота, бортничество, животноводство; 

- После отмены крепостного права, увеличивается заселение нашего 

края.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деревня Красногор в 

досоветский период  — комплексное многогранное понятие, которому 

присущи с одной стороны, образование деревни Красногор, а с другой 

стороны, заселение деревни Красногор. 
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Глава 2 Деревня Красногор городского округа города Шахунья в 

советский период 

 

2.1 Образование и деятельность коллективных хозяйств в деревне 

Красногор 

 

Основой деревни Красногор считался колхоз «Новый путь».  Колхоз 

«Новый путь» был организован 17 февраля 1929 года в деревне Дыхалиха 

Костромской губернии Хмелевицкой волости. Первоначально он назывался 

«Товарищество по совместной обработке земли» (ТОЗ). Устав товарищества 

был утвержден Ветлужским Уездным исполкомом трудящихся. Первыми 

организаторами колхоза были крестьяне деревни Дыхалиха в количестве 16 

хозяйств:  Чистяков Николай Павлович, Чистяков Василий Павлович, 

Щербакова Ефросинья Павловна, Синявин Макар Осипович, Варакин 

Георгий Иванович, Лебедев Федор Иванович, Логинов Василий Павлович, 

Русаков Иван Афанасьевич, Голубев Иван Никитич, Голубев Иван Иванович, 

Разживин Петр Яковлевич, Смирнов Матвей Павлович, Комаров Александр 

Андреевич, Гиляревский Александр Александрович, Варакин Василий 

Федотович, Лебедев Иван Степанович [24]. 

 

 

 

 

«Довольно убогим было первое коллективное хозяйство. 16 лошадей, –

вот вся тягловая сила. Орудия обработки – соха и деревянная борона. 

На рисунке 4 изображены организаторы колхоза, начинатели «Нового 

пути» (слева направо): Василий Павлович Чистяков, Макар Осипович 

Синявин, Петр Яковлевич Разживин, Василий Павлович Логинов, 

Николай Павлович Чистяков 
 



20 

 

Отведенные около 70 гектаров земли в первый год были разбросаны 

клочками. Сеяли, как тогда говорили, черезполосицу. Меня тогда избрали 

первым председателем колхоза» - вспоминал Василий Павлович Чистяков. 

Душой ТОЗа и фактически его организатором был учитель Варакин 

Георгий Иванович. Это он объяснял крестьянам, каким путем должны они 

идти. В товариществе было трудоспособных 40 человек. 

 Членов партии было 2 человека: Варакин Василий Федотович, 

Логинов Василий Павлович. 

Комсомольцев было 5 человек: Лебедев Геннадий Федорович, Голубев 

Федор Иванович, Смирнов Африкан Матвеевич, Комаров Василий 

Александрович, Гиляревский Виктор Александрович. 

Позднее в комсомол вступили: Лебедев Борис Федорович, Малинин 

Иван Николаевич, Смирнов Анатолий Семенович, Чистяков Александр 

Васильевич, Щербаков Василий Васильевич, Смирнов Василий Андреевич. 

Культурно-просветительная сила артели: учителя Варакин Георгий 

Иванович, Варакина Елизавета Ивановна [26]. 

Коллективный труд незамедлительно дал свои положительные 

результаты. На второй же год улучшилось хозяйственно-имущественное 

положение артели: Лошадей – 15, Борон – 15, Сох – 15, Телег на деревянном 

ходу – 15, На железном ходу – нет. Совместно купили: Молотилок конных – 

2, Жаток самобранок – 1, Веялок – 2. Пахотной земли было 248 га, лугов и 

лесных угодий – 700 га. 

Дружная согласованная работа в артели показала остальным 

единоличным крестьянским хозяйствам выгодность работы в артели. И уже к 

концу 1929 года начался массовый прилив крестьянских хозяйств деревни 

Дыхалиха и части крестьян села Хмелевиц. 

Большие трудности пережила артель в первые годы жизни. Мало было 

техники, совершенно не было опыта, но было большое желание наладить 

жизнь по-новому, сделать ее счастливой для всех людей. 
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Много сделал для развития артели «Новый путь» Чистяков Василий 

Павлович, организатор колхоза, первый его председатель. Трижды избирался 

он на пост председателя колхоза. 

Первый раз в 1929 – 1930 годах. Второй раз – в 1931 году. И третий раз 

был избран в тяжелые военные годы 1941 – 1944.  

Увидев преимущества артельного ведения хозяйства, в 1930 году 

организовывают колхозы крестьяне деревень Красногор, Мартыниха, 

Жеребчиха, Муравьево и Момзино. 

Постепенно налаживалась жизнь артели. Развивалось, экономически 

крепло хозяйство. Люди твердо поверили в правильность выбранного пути, с 

воодушевлением работали от зари до зари, не жалея сил, чтобы умножить 

богатство коллективного хозяйства [40]. 

На помощь людям пришли машины. Первый, далекий от совершенства, 

слабенький трактор «Фордзон» появился на полях колхоза в 1932 году. Это 

было чудом для крестьян того времени.  

В 1937 году за развитие общественного животноводства была получена 

областная премия – автомашина ГАЗ. Первая в районе! А в 1938 году была 

куплена вторая автомашина ГАЗ. 

В 1939 году в селе Хмелевицы организовалась МТС (машинно-

тракторная станция), у которой было в наличии 20 тракторов, 3 автомашины, 

3 прицепных комбайна. Трактора и другие сельскохозяйственные машины 

работали на полях окрестных колхозов.  Значительно легче стала жизнь 

крестьян. Трудолюбивый и дальновидный народ жил в Дыхалихе. 

Подтверждается это тем, что колхоз «Новый путь» в предвоенные годы был 

одним из лучших колхозов Шахунского района с развитыми полеводством, 

животноводством и пчеловодством [6]. 

Жить бы да жить, укрепляя свое хозяйство. Но…война! Как черная 

туча во время грозы закрывает небосвод и солнце, так и полчища фашистов 

закрыли солнце мирной жизни советских людей. Вся страна поднялась на 

защиту своего Отечества. В героическую всенародную борьбу внесли свой  
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немалый вклад и жители деревень. В трудные военные годы на полях в 

основном работали женщины и подростки. Они заменили, ушедших на фронт 

отцов, мужей, братьев. Всю работу приходилось выполнять вручную. Обе 

имеющиеся в колхозе машины были отправлены на фронт и 62 лошади. 

Пришлось обучать быков и даже коров ходить в упряжи и выполнять на них 

все сельскохозяйственные работы. Трудно сказать, откуда брались у людей 

силы, чтобы работать сутками, почти без оплаты. Работали за трудодни, на 

которые доставалось по 100-150 грамм зерна. И бывало так, что к концу года 

получать было не чего, все зерно отправлялось на фронт. Но люди работали. 

И у всех была только одна мысль: «Мы выстоим! Мы победим!». После 

трудной работы вечерами вязали носки, шарфы, варежки и отправляли 

посылки защитникам Родины [4]. 

В 1941 году все трудоспособные мужчины ушли на фронт, 

мобилизовано 256 человек, из них не вернулись с фронта 191 человек. Юной 

выпускницей ушла на фронт Надежда Ивановна Тараканова – учительница 

Красногорской восьмилетней школы. В трудные военные годы вместо 

лошадей запрягали коров, но без перебоев поставляли хлеб фронту. 

После Победы 1945 года понемногу стало восстанавливаться хозяйство. 

Появились мужчины: возвращались домой демобилизованные воины. 

Электричество появилось в 1948 году, тогда построили колхозную ГЭС. В 

1950 году колхоз «Пахарь» (Красногор) объединился с колхозом «Новый 

путь» (Дыхалиха). В колхозе открылись курсы трактористов, организовали 

школу для взрослых, где обучались неграмотные. Затем к колхозу «Новый 

путь», присоединились колхозы «Имени Калинина», «Вторая пятилетка», 

«Красная звезда», «Свобода», «Труд». Таким образом, колхоз «Новый путь» 

объединил все близлежащие деревни: Дыхалиху, Малую Березовку, 

Момзино, Мартыниху, Муравьево, Чертеж, Жеребчиху, Ветюговский, 

Мастериху [33]. 

В связи с объединением мелких колхозов появилось крупное 

многоотраслевое хозяйство, которое стало оснащаться новой 



23 

 

сельскохозяйственной техникой. Председателем  укрупненного хозяйства 

был избран Яков Николаевич Варакин, а в 1954 году – опытный районный 

работник Павел Иванович Смирнов.  

Центральной усадьбой колхоза стала деревня  Красногор. Была введена 

новая система планирования сельскохозяйственного, производства, 

развернулась борьба за увеличение продуктов животноводства. В колхозе 

открылись курсы трактористов, учили всех желающих, даже женщин. Из 

года в год хозяйство росло и крепло. Оставались позади трудности военных 

лет. 

 В 1960 году в колхозе насчитывалось 278 трудоспособных 

колхозников, имелось 1311 га пашни. На полях работали 2 трактора ДТ-54, 

один трактор МТЗ-5, два комбайна, четыре машины. 

Урожайность зерновых составляла 7,3 центнера картофеля - 97 

центнера с гектара. Валовый сбор зерна составлял 423 тонны, картофеля - 

485 тонн. 

В марте 1960 года председателем колхоза был избран участник 

Великой Отечественной войны Михаил Романович Суслов.  

В жизни хозяйства и колхозников стали происходить большие 

перемены. Колхоз становился многоотраслевым хозяйством с высокой 

механизацией во всех отраслях производства. Колхоз неоднократно 

становился победителем Всесоюзных социалистических соревнований и 

награждался переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ [28]. 

В этом парвграфе работы требовалось изучить, образование и 

деятельность коллективных хозяйств в деревне Красногор. В процессе 

изучения были сделаны следующие выводы:  

- Создание ТОЗа (Товарищество по совместной обработке земли); 

- Развивалось и экономически крепло хозяйство; 

- Объединение мелких колхозов в крупное многоотраслевое хозяйство. 
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С одной стороны наблюдается создание ТОЗ, происходит объединение 

мелких колхозов в крупное многоотраслевое хозяйство, а с другой стороны 

мы можем отметить, что в связи с этим наблюдается экономический подъем 

хозяйства. 

 

2.2 Развитие социально-культурных объектов деревни Красногор 

Правление колхоза стало больше внимания уделять благоустройству, 

культурно-социальному и дорожному строительству. Центральная усадьба – 

деревня Красногор – связана асфальтированной дорогой с районным 

центром. 

В 60-х годах построена начальная школа, здание колхозной конторы 

[Приложение В] (Рисунок В.1). 1 января 1967 года состоялось открытие Дома 

культуры на 200 мест с различными комнатами для кружковой работы и 

библиотеки. Возводили здание Дома культуры наемные рабочие из г. 

Шахуньи, а отделочные работы – совместно с колхозной строительной 

бригадой д. Красногор [Приложение В] (Рисунок В.2) [31]. 

В 1968 году на центральной усадьбе колхоза был построен типовой 

детский сад – ясли с круглосуточным содержанием детей на 75 человек. 

Первыми воспитателями были Моисеева З.И., Смирнова В.А., Зверева А.А., 

Челнокова В.Н., Серая В.Н [Приложение В] (Рисунок В.3). 

Здания были построены на средства колхоза. Вопросам строительства 

стали уделять в колхозе важное место.  Многие годы  прорабом по 

строительству был Лебедев Пётр Павлович [Приложение В] (Рисунок В.4).  

Широко развернулось строительство животноводческих и складских 

помещений.  

В  начале 1970-х годов началось строительство 2-х многоквартирных 

домов. Были построены 44 квартиры со всеми удобствами.  

В них в основном заселялись молодые семьи. Стало доброй традицией 

во время регистрации свадьбы вручать молодоженам ключи от новых 
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квартир. Много молодежи стало оставаться в деревне. Количество 

трудоспособных колхозников возросло с 223 до 350 человек [2]. 

По инициативе комсомольской организации колхоза была построена 

летняя танцплощадка. Во время комсомольско-молодежных субботников 

юноши завозили строительный материал, строили, а девушки занимались 

покраской. Танцплощадка стала любимым местом отдыха молодежи. Здесь 

играл местный вокально-инструментальный ансамбль, проводились 

различные праздники.  

С 1954 года в деревне работал медпункт. Находился он в старом 

раскулаченном доме. При строительстве нового административного здания 

предусмотрели место для медпункта, столовой [Приложение В] (Рисунок 

В.17). 

Развивалось сельское хозяйство,  животноводство, колхоз креп и 

набирал силы.  

В 1964 году построен гараж в деревне [Приложение В] (Рисунок В.7), 

сейчас это улица Центральная, а на месте бывшего гаража -  

четырехквартирные дома [Приложение В] (Рисунок В.16). 

В 1973 году в Красногоре  появилась еще одна новостройка, 

украсившая деревню. Это добротный, красивый магазин, построенный 

колхозной бригадой на средства райпотребсоюза.  Это был один из немногих 

в районе  магазин самообслуживания [Приложение В] (Рисунок В.8). 

В 1975 году в честь 30-летия Победы в деревне Красногор заложен 

сквер и установлен памятник воинам землякам, погибшим за честь, свободу и 

независимость нашей Родины во время Великой Отечественной войны 

[Приложение В] (Рисунок В.9).  

В 1977 году вместо ветхого, не отапливаемого гаража на 8 единиц 

техники, был построен новый машинный двор на 50 условных единиц 

техники, с теплыми боксами, с мастерскими, сварочным, токарными цехами 

[Приложение В] (Рисунок В.14).  
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В 1976 году для физического развития молодежи был построен Дом 

спорта типовой, первый в районе. Молодежь съезжалась на соревнования со 

всего района. Руководителем был назначен тренер Ю. В. Ермаков 

[Приложение В] (Рисунок В.11). 

В 1979 году было построено кафе «Красногор» с магазином, 

кондитерским цехом, баром, с различными складскими помещениями 

[Приложение В] (Рисунок В.12). 

В 1979 году на месте старых мастерских и гаражей началось 

строительство четырехквартирных домов улучшенной планировки.  

В то время жизнь в деревне была очень бурной как в 

сельскохозяйственной отрасли, так и в социально-культурном направлении. 

Количество жителей с каждым годом возрастало.  

Год от года хорошел и разрастался Красногор. Построено 

административное здание. В нем разместились правление колхоза, столовая, 

комната для приезжих, КБО, медпункт [3]. 

К своему пятидесятилетнему юбилею колхоз «Новый путь» вышел в 

число передовых в районе и наращивает ежегодно темпы своего развития. 

Постановлением бюро Горьковского обкома КПСС, исполкома 

областного Совета народных депутатов и президиума облсовпрофа от 10 

марта 1977 года за получение высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур ему присвоено звание «Колхоз высокой 

культуры земледелия». Его коллектив идет в авангарде борьбы за подъем 

экономики, за внедрение в жизнь достижений науки и передового опыта. 

После ухода Суслова М. Р. за заслуженный отдых, в феврале 1981 года 

руководителем колхоза стал Цветков Александр Васильевич. 

Жизнь Александра Васильевича прочно связана со своим родным 

краем. Родился в 1940 году в д. Момзино.  После окончания Хмелевицкой 

средней школы, начал трудовую деятельность в колхозе «Новый путь» 

учетчиком тракторной бригады. После службы в армии вернулся в родной 

колхоз, стал работать бригадиром и поступил  в Работкинский техникум на 



27 

 

агронома. В 1972 году назначен заместителем председателя и главным 

агрономом хозяйства. В 1976 году его избрали председателем колхоза «Новая 

жизнь» (д. Малиновка). За одну пятилетку он сумел вывести колхоз из 

экономически отсталого в число передовых. Не случайно именно его в 

феврале восемьдесят первого года избрали председателем родного колхоза 

«Новый путь».  

Не жалея сил, используя знания и уже накопленный опыт он с душой 

взялся за порученное дело. Продолжилось строительство жилья и дорог. 

Началось возрождение малых деревень и строительство в них 

индивидуальных домов усадебного типа. Не ослабло внимание и к социально 

– культурному строительству. 

 В июне 1986 года началось возведение хозяйственным способом 

здания новой восьмилетней школы. Руководил строительством заместитель 

председателя Алексей Васильевич Цветков [Приложение В] (Рисунок В.19). 

В 1989 году построили 12-и квартирный дом для учителей. 

19 декабря 1983 года образовался Красногорский сельский совет. До 

этого года  Красногор и деревни колхоза «Новый путь» входили в состав 

Хмелевицкого сельского совета. 

Благодаря стараниям руководителей сельского совета и колхоза в 1990 

году в здании Сельского совета открылось отделение почты, а годом позже – 

сберкасса [Приложение В] (Рисунок В.20) [5]. 

Из года в год растет и крепнет коллективное хозяйство. Неслучайно, 

выбрав своему колхозу название «Новый путь», он стал символом новой 

жизни многих поколений. 

С января 2008 года колхоз «Новый путь» переименован в 

сельскохозяйственно-производственный кооператив (СПК) «Новый путь» 

[Приложение В] (Рисунок В.18). Сегодня это крупное, экономически 

развитое, с высоким уровнем механизации хозяйство. Его земельная площадь 

составляет 5050 га, в том числе пашни – 2865 га. Наличие необходимой 

техники позволяет улучшать культуру земледелия и получать хорошие 
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урожаи. В колхозе наиболее развита животноводческая отрасль. Даже в 

неблагоприятные годы она дает стабильные доходы. Это позволяет в 

комплексе решать и хозяйственное, и социальное развитие колхоза: 

построены площадки для хранения сельскохозяйственной техники, склады и 

навесы для хранения сена, зерна,  добротные животноводческие помещения и 

строительство их продолжается. Единомышленниками руководителя стали  

как специалисты хозяйства, так его рабочие. Благодаря их знаниям,  труду и 

профессионализму в хозяйстве постоянно осваиваются новые технологии 

производства, внедряются современные формы организации труда [13]. 

В этом параграфе работы требовалось изучить, развитие социально-

культурных объектов деревни Красногор. В процессе изучения были сделаны 

следующие выводы:  

- Благоустройство деревни Красногор (строительство многоквартирных 

домов, детского сада, дома культуры, дома спорта, кафе «Красногор», 

магазина и т.д.); 

- Колхоз «Новый путь» переименован в сельскохозяйственно-

производственный кооператив (СПК) «Новый путь». 

С одной стороны наблюдается благоустройство и развитие деревни, а с 

другой стороны мы можем отметить, что все это строительство и развитие 

деревни, было благодаря колхозу.  

В данной главе была рассмотрена, деревня Красногор городского 

округа города Шахунья в советский период. Данное изучение позволило 

сделать ряд выводов: создание ТОЗа и экономический подъем хозяйства. 

Строительство деревни и переименование колхоза в СПК.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деревня Красногор 

городского округа города Шахунья в советский период – что в деревне 

происходило, объединение мелких колхозов в крупное многоотраслевое 

хозяйство. Оно  развивалось и экономически крепло, а с другой стороны 

наблюдалось строительство, благоустройство и развитие деревни. 
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Глава 3 Деревня Красногор городского округа Шахунья в 

постсоветский период 

 

3.1 Хозяйственное развитие села 

 

В настоящее время такие здания, как «Дом спорта», «кафе Красногор» 

уже не функционируют. 

Здание «Дом спорта» был построен в 1976 году для физического 

развития молодежи, первый в районе. Молодежь съезжалась на соревнования 

со всего района. Руководителем был назначен тренер Ю. В. Ермаков 

[Приложение В] (Рисунок В.13). 

На базе Красногорского дома спорта осуществлялась деятельность 

«Станция юного туриста». 

На различных районных соревнованиях выступали команды 

Красногора по: футболу, волейболу, баскетболу. 

В деревне существовали любительская футбольная команда с 

одноимённым названием — фк «Красногор». Клуб основан в 2006 году. Цвет 

формы — белый (цвет доблести и чести). Логотип: Красная буква «К» с 

футбольным мячом и короной, обведенные красным кругом и надписью фк 

«Красногор». Красногорские футболисты играют в различных районных 

соревнованиях и занимают там призовые места. В 2015 году фк «Красногор» 

принимал участие в чемпионате «РХЛ-НН» по футболу в Нижнем 

Новгороде, где также не затерялся среди нижегородских команд — занял 3 

место в своей группе и вышел в 1/4 финала «РХЛ-НН». 

Отдельную нишу в Красногоре занимал гиревой спорт. Главным его 

участником и руководителем является чемпион Нижегородской и Кировской 

области по гиревому спорту Цветков Сергей Александрович. Данные заслуги 

позволили ему принять участие в эстафете Олимпийского огня, посвященной 

зимней Олимпиаде в Сочи 2014.  
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Но не смотря на все заслуги в 2018 году администрация городского 

округа города Шахунья закрыли «Дом спорта» в связи не хватки 

финансирования, посчитав его не перспективным. 

Здание кафе «Красногор построенное  в 1979 году с магазином, 

кондитерским цехом, баром, с различными складскими помещениями. 

Проработало до 2011 года. После закрытия кафе в здании еще несколько лет 

проработал колхозный магазин. Полностью здание перестало 

функционировать 2019 году [Приложение В] (Рисунок В.15). 

В данный момент здания находятся в заброшенном состоянии. 

Остальные здания по-прежнему функционируют, но уже не в таком объеме.  

На территории деревни действуют 2 муниципальных учреждения 

МБДОУ Красногорский детский сад основан в 1968 г. В 2022 году в 

детском саду воспитывается около 25 детей. Имеет награды: 1 место в 

районном конкурсе «Детский сад года – 2012» среди сельских дошкольных 

образовательных учреждений и др. 

Заведующей детским садом является Смирнова Ольга Владимировна. 

МБОУ Красногорская ООШ основана в 1988 г. В настоящий момент на 

начало учебного 2022 года насчитывает 45 учеников. Директор школы — 

Дербенев Николай Алексеевич [Приложение В] (Рисунок В.19). 

В здании школа и детский сад с каждым годом детей становится все 

меньше, это приводит к сокращению людей. Школа находится на грани 

закрытия. Каждый год жители Красногора отстаивают  свою родную школу. 

До сих пор функционирует и дом культуры, где жители деревни 

Красногор проводят свой досуг, дети ходят на кружки, танцы, пение.  

Культурная жизнь деревни берёт своё начало в стенах Красногорского 

дома культуры. Именно здесь образовался (известный не только в 

Шахунском районе, но и во всей Нижегородской области) Народный 

песенно-танцевальный коллектив «Красногорочка». 

Ни одна смена потомственных самодеятельных артистов прошла через 

стены Красногорского ДК, что продолжается и сейчас. Поэтому не 
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удивительно, что именно «Красногорочке», первому из сельских коллективов 

художественной самодеятельности в районе, присвоено звание «Народного»  

[12]. 

Наибольшее развитие СПК «Новый путь» получил в годы 

правления Суслова Михаила Романовича (1960 — 1981 гг.). Именно при нём 

колхоз сделал огромный рывок по сельскохозяйственным показателям, став 

лидером в районе и одним из передовых хозяйств области, получив звание 

«Колхоз высокой культуры земледелия». Это подтверждают его 

многочисленные награды, ордена и медали, полученные за отличную работу 

и бесконечный труд на благо колхоза «Новый путь» и всего сельского 

хозяйства Горьковской области РСФСР [32]. 

Помимо сельского хозяйства уделялось большое внимание развитию 

инфраструктуры, культурно-бытового хозяйства Красногора и близлежащих 

деревень. В Красногоре появились двухэтажные многоквартирные дома, Дом 

культуры, детский сад, столовая, единственный среди сёл и деревень в 

районе — Дом спорта, строились дороги, парк и пруды. Благодаря этому 

Красногор является одним из самых красивых и уютных населенных пунктов 

Шахунского района. 

Далее курс Михаила Романовича продолжил Цветков Александр 

Васильевич, сумевший в тяжёлые годы Перестройки и экономических 

потрясений 1990-х годов сохранить хозяйство, удержав лидирующие 

позиции среди сельскохозяйственных предприятий района. При Александре 

Васильевиче была построена новая двухэтажная школа. Цветков Александр 

Васильевич ушёл из жизни в декабре 2014 года, оставив после себя 

нестираемый след в истории Красногора, СПК "Новый путь" и всего 

сельского хозяйства Нижегородской области. 

В настоящее время СПК «Новый путь» руководит сын Александра 

Васильевича — Цветков Сергей Александрович. Единогласным решением 

работников «Нового пути», он был избран председателем СПК [14]. 
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СПК «Новый путь» по-прежнему процветает, строятся новые 

животноводческие комплексы, приобретается новая техника. В СПК 

трудится 75 человек. Поголовье КРС — 1070, в том числе 655 коров. 

В хозяйстве четыре молочно-товарные фермы. Общая площадь 

сельхозугодий — 2866 га. Тракторов — 16, автомашин — 18, комбайнов — 

четыре. Сбор зерновых — 1905 т (пшеница, овес, ячмень, рожь). 

Произведено молока 1850 т (3500 кг от одной коровы) [Приложение В] 

(Рисунок В.21), [11], [8]. 

СПК «Новый путь» занимает лидирующие места в 

сельскохозяйственной деятельности района. Одно из приоритетных 

направлений СПК — организация на базе предприятия элитно-

семеноводческого хозяйства [10]. 

В этом параграфе работы требовалось изучить, хозяйственное развитие 

села. В процессе изучения были сделаны следующие выводы:  

- Рассвет и закрытие «Дома спорта»; 

- Образовательная и культурная жизнь деревни; 

- Процветание СПК «Новый путь». 

С одной стороны наблюдается, закрытие зданий: «Дома спорта», кафе 

«Красногор», происходит сокращение населения, а с другой стороны мы 

можем отметить, что СПК «Новый путь» удерживает лидирующие позиции 

среди сельскохозяйственный предприятий района.   

 

3.2 Люди деревни Красногор занесенные в книгу почета 

 

В истории любого района и деревни нашей страны, большого или 

малого, миллионного и с населением несколько тысяч можно найти людей, 

носящих высокое звание – «Почётный гражданин». 

Есть такие люди и в нашей деревне Красногор. Звание «Почётный 

гражданин Шахунского района» было учреждено  Постановлением главы 
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администрации Шахунского района «Об утверждении положения о 

присвоении звания «Почётный гражданин Шахунского района». 

В положении о звании говорится, что оно может быть присвоено 

жителю Шахунского района за особые заслуги в хозяйственном, социально-

культурном строительстве, активное участие в общественно-политической 

жизни, труде в сельском хозяйстве, транспорте, за выдающиеся заслуги в 

области развития народного образования, здравоохранения и культуры, за 

героические подвиги во время Великой Отечественной войны или при 

спасении жизни людей или народного достояния, родившемуся или 

длительное время проживающему в районе и совершившему трудовой или 

ратный подвиги во славу нашей Великой Родины. 

Люди занесенные в книгу почета [34]: 

Цветков Александр Васильевич – председатель колхоза «Новый путь»   

1981- 2014 гг. Имеет награды: орден «Знак почета», орден «Октябрьской 

революции», медаль «За преобразование Нечерноземья РСФСР», Медаль «За 

доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 

почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», две 

бронзовые медали ВДНХ СССР, занесен в энциклопедический словарь 

лучших людей Нижегородчины «Вся Россия». 

Торозов Петр Иванович – заместитель председателя колхоза. Имеет 

награды: орден «Знак почета», орден «Трудового Красного знамени», медаль 

«За доблестный труд в ознаменовании 100 – летия со дня рождения В.И. 

Ленина», медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941 – 1945г.г.», медаль 

«Ветеран труда». 

Шабарова Тамара Ивановна - главный зоотехник. Имеет награды: 

медаль «Трудовая доблесть»,  медаль «ветеран труда», медаль «За 

преобразование Нечерноземья», орден «Знак почета»,  присвоено звание 

«Заслуженный зоотехник».  

Крупинов Александр Иванович - механизатор. Имеет награды: медаль 

«За трудовую доблесть», медаль ВДНХ, медаль «За преобразование 
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Нечерноземья», Медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100 – летия со 

дня рождения В.И. Ленина», Присвоено звание «Заслуженный механизатор». 

Соловьев Николай Александрович – механизатор. Имеет награды: 

орден Ленина. 

Русова Елизавета Васильевна – доярка. Имеет награды: орден Трудовой 

славы III степени. 

Чудаков Иван Иванович – механизатор. Имеет награды: медаль ВДНХ 

Смирнов Алевтин Николаевич – механизатор. Имеет награды: медаль 

ВДНХ, медаль «За трудовую доблесть». 

Дребезгов Леонид Павлович – механизатор. Имеет награды: медаль 

ВДНХ. 

Соболев Александр Павлович  –  механизатор. Имеет награды:  медаль 

ВДНХ [31]. 

В народе говорят: «Красногор  –  родина Цветкова». Здесь вырос, 

начинал в свое время работать шофером, познал тяжкий крестьянский труд. 

Здесь прошел богатую школу жизни. Был учетчиком, агрономом, 

заместителем председателя, секретарем первичной партийной организации, с 

1981 года председателем колхоза «Новый путь». Одним словом, верно,  

служит земле дедов, отцов Александр Васильевич. Ему даже 

посвящались стихи [35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 5  

изображен Цветков Александр Васильевич 

(1940-2014 гг) 
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Цветков Александр Васильевич родился 3 апреля 1940 году в г. 

Шахунья Горьковской области. Отец – Василий Андреевич, 1895 года 

рождения. Мать – Матрёна Денисовна, 1897 года рождения. 

В 1956 году окончил 9 классов Хмелевицкой средней школы 

Шахунского района. В течение двух лет работал в колхозе «Новый путь» в 

качестве  

учетчика тракторной бригады. Тогда он решил, что будет жить в деревне, 

работать на родной земле. В 1968 году, после службы в армии, был назначен 

бригадиром Красногорской комплексной бригады. В том же году поступил в 

Работкинский сельхоз-техникум, по окончании которого получил 

специальность агронома. В 1972 году был избран заместителем председателя 

и главным агрономом колхоза «Новый путь». 

В 1976 году А.В. Цветков был рекомендован на должность 

председателя отстающего по основным показателям колхоза «Новая жизнь». 

Общее собрание колхозников единодушно поддержало представленную 

кандидатуру молодого специалиста. За руководство он взялся энергично, 

заинтересованно, с душой. В налаживании производства ему помогли 

крестьянская хватка и умение безошибочно определять, что нужно 

хозяйству, а без чего можно обойтись. За пять лет его работы хозяйство 

окрепло, выросли экономические показатели, колхоз вышел в число 

передовых хозяйств района. 

В 1981 году Александр Васильевич с чистой совестью и чувством 

выполненного долга вернулся в родной Красного, где на общем собрании 

колхоза «Новый путь» он был избран председателем хозяйства. Глубокие 

знания сельскохозяйственного производства, редкие организаторские 

способности, требовательность к себе и подчиненным помогли ему в трудное 

для сельского хозяйства время удерживать планку производственных и 

финансовых показателей на недосягаемой высоте. Благодаря соблюдению и 

внедрению собственных технологий производства хозяйство получает самые 

высокие в районе урожаи зерна, картофеля, кормовых культур. На первом 
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месте и по показаниям в животноводстве. А.В. Цветков умелым, вдумчивым 

руководством обеспечил стабильное экономическое и финансовое положение 

хозяйства. Колхоз «Новый путь» с 1983 года стал работать в условия 

самоокупаемости и самофинансирования. Это позволило в комплексе решать 

хозяйственные и социальные вопросы колхозной жизни. Александр 

Васильевич настойчиво продолжает учиться. Он окончил Горьковскую 

межобластную высшую партийную школу. Много занимался общественной 

деятельностью: член ревизионной комиссии обкома КПСС, член райкома и 

бюро Шахунского райкома КПСС, партийного бюро колхоза «Новый путь». 

Несколько созывов подряд избирался депутатом Горьковского областного, 

Шахунского районного, Хмелевицкого и Красногорского сельских Советов 

народных депутатов. 

За годы руководства колхозом сделан прорыв в вопросах жилищного, 

социально-культурного, коммунального и дорожного строительства. В 

населенных пунктах возведено благоустроенное жильё. Все деревни 

соединены дорогами с твёрдым покрытием. Построены добротные 

животноводческие помещения, площадки для хранения машин и орудий, 

склады и навесы для хранения сена, зерна. К каждой ферме и складу, 

силосным и сенажным траншеям подведены асфальтированные подъезды. 

Хозяйство много лет оправдывает звание «Колхоз высокой культуры 

земледелия». Создано большое рыбоводческое хозяйство из десятка прудов. 

Для этого возводились плотины на малых реках. Знание экономики, чувство 

нового помогали председателю грамотно руководить многоотраслевым 

хозяйством. 

А.В. Цветков был награждён правительственными наградами: 

медалями «За доблестный труд», «За преобразование Нечерноземья РСФСР». 

За достижения в области сельского хозяйства отмечен двумя бронзовыми 

медалями ВДНХ СССР. За выдающийся вклад в развитие 

сельскохозяйственного производства награжден орденами «Знак почета» и 

Октябрьской революции. Присвоено звание «Заслуженный работник 
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сельского хозяйства Российской Федерации». Вся большая жизнь 

Александра Васильевича была посвящена служению земле и людям, на ней 

живущим. Он никогда не делил проблемы на хозяйственные и социальные, 

потому что все они являются народными. Большая энергия, 

требовательность, твердость слова помогали решать самые сложные 

вопросы. 

Имя А.В. Цветкова занесено в Энциклопедический словарь «Вся 

Россия». Нижегородская область, 2007 год. 

Цветков Александр Васильевич ушёл из жизни в декабре 2014 года, 

оставив после себя нестираемый след в истории Красногора, СПК "Новый 

путь" и всего сельского хозяйства Нижегородской области. 

30 июля 2021 года решением Совета депутатов городского округа 

города  Шахунья присвоено звание «Почётный гражданин городского округа 

город Шахунья». 

 В этом параграфе работы требовалось изучить, людей деревни 

Красногор занесенных в книгу почета. В процессе изучения сделаны 

сдедующие выводы: в книгу «Почётный гражданин деревни Красногор» 

занесено 10 человек, которые были награждены различными наградами. 

Цветкову Александру Васильевичу 30 июля 2021 года решением Совета 

депутатов городского округа города  Шахунья присвоено звание «Почётный 

гражданин городского округа город Шахунья». 

В данной главе была рассмотрена, деревня Красногор городского 

округа Шахунья в постсоветский период. Данное изучение позволило сделать 

ряд выводов: не смотря на закрытие зданий и сокращение населения деревни, 

благодаря СПК «Новый путь» деревня процветает, работает школа, детский 

сад, дом культуры, медпункт, библиотека, сельсовет, три магазина. 

Десятерым колхозникам присвоено звание почетный гражданин деревни 

Красногор. Они внесли выдающийся вклад в развитие сельскохозяйственного 

производства. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что деревня Красногор 

городского округа города Шахунья в постсоветский период – процветает, 

развивается не смотря на все сложности и обстановку в стране.  
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Заключение 

 

Выпускная квалификационная работа «история и развитие деревни 

Красногор», это своеобразная дань  прошлому и тем людям, которые жили в 

те  далекие годы. Это нужно для того, чтобы память жила в нас и будущих 

поколениях.  

Из работы следует, что деревня прошла традиционный путь развития: 

от небольшого починка до крупного хозяйства, с населением более 300 

человек. Эти этапы тесно связаны со всеми теми процессами, которые 

происходили в стране: феодальный строй, отмена крепостного права, 

коллективизация, годы сталинских репрессий, Великая Отечественная война, 

послевоенное восстановление страны. Люди деревни вносили огромный 

вклад в развитие довоенного района, оказались самоотверженными 

защитниками родной земли в годы Великой Отечественной войны. 

Деревня Красногор  прошла традиционные этапы развития. Эти этапы  

тесно связаны с историческими процессами, происходящими в стране.  

Жители деревни внесли  значительный вклад в  развитие деревни и района.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 

современный облик деревни сильно отличается от того времени. Анализ 

материала свидетельствует о том, что открытие колхоза СПК «Новый путь» в 

данной местности повлекло за собой расширение территории и увеличению 

численности населения. СПК «Новый путь» стало существенным 

помощником в организации хорошей жизни населенного пункта. 

Так при рассмотрении данной темы было опрошено 24 респондента. 

Наибольшее количество, из которых составило респонденты от 21 года до 29 

лет – 42%, респонденты от 30 лет и больше составили 46%, а люди, 

проживающие менее 20 лет – 12%.  
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На рисунке 6 – изображен график распределения респондентов по 

времени их проживания в деревне Красногор  

 

67% респондентов затрудняются ответить на вопросы связанные с 

образованием и становлением деревни Красногор, но 33% могут с 

уверенностью рассказать историю населенного пункта. 

 
На рисунке 7 – изображен график ответов респондентов о знании 

истории образования и становления деревни 

 

 

12%

42%21%

25%

Распределение респондентов по времени 
их проживания в дер. Красногор

до 20 лет

с 21 до 29 лет

с 30 до 50 лет

более 50 лет

Знают
33%

Не знают
67%

Знание истории образования и 
становления населенного пункта



41 

 

 
 

На рисунке 8 – изображены ответы респондентов по улучшению 

инфраструктуры в деревне Красногор 

 

В связи с рассмотрением инфраструктуры населенного пункта важным 

является вопрос о численности населения, которая составила на сентябрь 

2022 года 360 человек. Вследствие того что деревня расположена на берегу р. 

Малой Какши большой поток горожан приезжает к реке на рыбалку, на 

отдых. Очень сильно загрязняют берега реки мусором, так как все 

ближайшие баки находятся далеко от реки в центре деревни. В настоящее 

время жителями организована работа по очистке берега р.  Малая Какша д. 

Красногор. 

И как показал, опрос только 6 респондентов считают, что населенный 

пункт загрязнен. 18 опрошенных считают, что деревня находится в хорошем 

экологическом состоянии. 

При проведении анкетирования всего 5 человек сказали, что их все 

устраивает в д. Красногор. Но 19 человек выразили свое недовольство по 

поводу закрытия «Дома спорта», «Кафе Красногор».Дома очень старые, 

ветхие. Их содержит сельский совет, финансирования не хватает, 

строительство новых домов происходит очень редко.  
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На рисунке 9 – изображен график ответов респондентов о экологии 

деревни 

 

Одним из главных вопросов при анкетировании была просьба сделать 

прогноз на будущее д. Красногор. 18 респондентов высказали мнение, что 

деревня будет расширяться в связи с увеличением численности и застройкой 

территории. 3 человека выдвинули мнение об исчезновении деревни и 

оставшиеся респонденты затрудняются в ответе. 

Исходя из вышесказанного, проанализировав и сравнив современный 

облик и облик деревни до XX века, а также ответы респондентов. Мной был 

сделан прогноз на будущее деревни КрасногорШахунского района. 

Населенный пункт в настоящее время увеличивается. Численность 

населения растет, за счет приобретения земли и строительства своего жилого 

помещения. Территория, на которой раньше были просторные поля, сейчас 

имеет другой вид. Одно- и двухэтажные дома с хозпостройками и забором 

вокруг них. Таким образом, можно сделать вывод о том, что: 

 Деревня будет дальше увеличиваться и сохранит свое положение; 
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 В XX веке произошло присоединение населенного пункта к 

городу. На данный момент в деревню Красногор, благодаря СПК 

«Новый путь», приезжают новые специалисты целыми семьями. 

Строятся детские площадки. Продолжают функционировать 

муниципальные учреждения (школа, детский сад). 

Свою работу мне хотелось бы закончить словами Герцена: «Полнее 

осознавая прошедшее, мы уясняем современное: глубже опускаясь в смысл 

былого – раскрываем смысл будущего, глядя назад – шагаем вперед» [16]. 
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Приложение А 

Карта расположения деревни Красногор  

 

 
 

Рисунок А.1 – Карта расположения деревни Красногор 
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Приложение Б [44] 

Рост сел и деревень. 

 

Населенные 

пункты 

1872 г. 1916 г. 2000 г. 2020 г. 

Акаты 13 дворов                   

105 жителей 

45 дворов                 

  276 жителей 

40 дворов 

189 жителей 

35 дворов 

159 жителей 

Дыхалиха 24 дворов                  

181жителей 

58 дворов                   

348 жителей 

20 дворов 

67 жителей 

18 дворов 

41 жителей 

Извал 15 дворов                 

  60 жителей 

73 дворов                 

  366 жителей 

10 дворов 

36 жителей 

5 дворов 

18 жителей 

Хмелевицы 36 дворов                  

 178 жителей 

114 дворов                  

 639 жителей 

650 дворов 

1250 жителей 

510 дворов 

1098 жителей 

Б. Широкое 31 дворов                   

209 жителей 

86 дворов                  

 471 жителей 

82 двора 

489 жителей 

53 двора 

320 жителй 

Жеребчиха 10 дворов                   

46 жителей 

21 дворов                  

 139 жителей 

30 дворов 

280 жителей 

28 дворов 

180 жителей 

Черное 36 дворов                   

231 жителей 

152 дворов                 

  742 жителей 

148 дворов 

517 жителей 

139 дворов 

403 жителей 

Красногор 20 дворов                   

178 жителей 

51 дворов  

281 жителей 

69 дворов 

689 жителей 

58 дворов 

500 жи телей 

 

Таблица Б.1 –Рост сел и деревень 
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Приложение В [1] 

Фото строительство зданий деревни Красногор 
 

 
 

Рисунок В.1 – Контора колхоза «Новый путь» 
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Продолжение Приложения В  

 

 
 

Рисунок В.2 – Дом культуры   
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Продолжение Приложения В  

 

 
 

Рисунок В.3 – Строительство Детского сада  
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Рисунок В.4 – Лебедев Пётр Павлович (второй справа) 
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Рисунок В.5 – Строительство колхозных гаражей 
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Рисунок В.6 – Новое здание коровника на 250 голов в Красногоре 
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Рисунок В.7 – Строительство гаража в деревне 
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Рисунок В.8 – Первый магазин самообслуживания 
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Продолжение Приложения В 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок В.9 – Памятник воинам землякам в 1975 году в честь 30-летия 

Победы в деревне Красногор 
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Рисунок В.10 – Сквер воинам землякам в 1975 году в честь 30-летия 

Победы в деревне Красногор 
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Продолжение Приложения В  

 

 
 

Рисунок В.11 – Строительство Дома спорта 
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Продолжение Приложения В  

 

 
 

Рисунок В.12 – Строительство кафе «Красногор» 
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Рисунок В.13 – Дом спорта 
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Продолжение Приложения В 

Рисунок В.14 – Машинный двор 
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Рисунок В.15 – Кафе «Красногор» 
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Рисунок В.16 – Четырехквартирные дома 
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Продолжение Приложения В  

 

 
 

Рисунок В.17 – Здание правления колхоза, столовая, комната для приезжих, 

КБО, медпункт 
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Продолжение Приложения В  

 

 
 

Рисунок В.18 – Здание конторы СПК «Новый путь», ФАП в настоящее время 
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Продолжение Приложения В  

 

 
 

 

Рисунок В.19 – Красногорская школа 1988 год 
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Рисунок В.20 – Здание Красногорского сельского совета, библиотека 
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Рисунок В.21 – Новый животноводческий комплекс на 500 голов дойного 

стада 
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Продолжение Приложения В 
 

 
 

Рисунок В.22 – Новый животноводческий комплекс на 500 голов дойного 

стада 
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Приложение Г 

Стихи посвященные деревне Красногор 

Вокруг  - поля, луга, такой простор! 

Мелькают рощи, лес вдали синеет. 

И высоко над Какшей Красногор. 

Град Красногор, и нет его важнее. 

Здесь Александр Васильевич Цветков, 

Подобно капитану в бурном море, 

Вести карабль умно, надежно может 

С крутой волною справиться готов. 

Шахунский «Новый путь» всегда в пути. 

И завтра молодым и ветеранам 

Опять за дело браться утром рано, 

Чтоб первыми всегда вперед идти. 

Ю. Николаева [35] 

 

В краю Заветлужья 

Средь елей и сосен 

Село Красногор родное стоит. 

Отсюда открыты России просторы 

Отсюда Россия восходом горит. 

Здесь в утренних росах 

Умыты березы. 

Цветы луговые, рябины фота 

И льют не напрасно весенние грозы 

Дождями смывая 

Паутину с листа. 

Здесь запахи трав 

И птиц щебетанье, 

Рассветное солнце 

Над лесом встает. 
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Мой Красногор- 

Любовь и признанье, 

Моя здесь Россия 

Начало берет. 

                                                   И. Чумаченко [21] 

Текстовое приложенин Г.1 – Капитан 
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Продолжение Приложения Г 

Нас время всех уводит от порога, 

Но даже в самом ласковом краю, 

Куда б меня ни привела дорога 

Я вспоминаю родину свою 

Родимый край, ручьи и перелески 

Вновь возвратясь, слезы не утаю, 

Как мать, в далеком, беззаботном детстве, 

Я обнимаю родину свою. 

--------------------------------------------------- 

Где лесов таинственная сказка, 

Где полей заснеженный простор. 

Нас встречает ясным днем январским 

Милая  деревня Красногор. 

 

И как будто сердце чаще бьется, 

Торопясь, года считаю  вспять 

Узнаю знакомых красногорцев, 

А деревни просто не узнать. 

 

Здания кирпичной белой кладки 

Вот один этаж, а вот другой 

Деревенским вроде бы порядком, 

А комфорт, пожалуй, городской. 

 

Дом культуры, детский сад и ясли 

Не забыт малышка ни один. 

Вижу, что-то сплошь стеклом сияет 

Неужели просто магазин? 
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А в столовой все-то с пылу с жару 

Здесь уют и стиль ни как-нибудь! 

Мне не раз подумалось: недаром 

И колхоз зовется «Новый путь» 

 

На снегу смеются солнца блики 

Неба синь бездонна надо мной, 

Принимаю к сердцу очень близко 

Красногора праздничную новь. 

Ю.Николаева [35] 

Текстовое приложение Г.2 – Нас время всех уводит от порога 
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