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  Село моѐ узнать издалека  - 

Дома, как птицы, на холмах присели. 

Внизу звенит весѐлая река, 

Берѐзки белоствольные да ели. 

Сюда мои дороги и тропинки, 

Красивых слов не буду говорить. 

Филиппово в России – лишь песчинка,  

Но без него мне точно не прожить. 

Я заблужусь в ромашковых лугах. 

Как по земле душа моя тоскует! 

Пусть ветер закружится в волосах, 

И солнце мне ладони поцелует. 

Не надо бриллиантов дорогих: 

Роса в лугах – она милей и краше, 

Возьму еѐ в ладошку на двоих. 

Здесь всѐ -  моя любовь и счастье наше! 

Л. Огородова, жительница с. Филиппово 
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сандрович начинает полноценную 

работу на «Союзмультфильме» в ка-

честве режиссѐра. 

Мастер сатирического кино, 

Валентин Караваев пришѐл с идеей 

ввести в мультипликацию искусство 

карикатуры, оживить сатиру на экра-

не в полном объѐме. Он мог это сде-

лать - за плечами Валентина Алек-

сандровича уже были «Крокодил» и 

создание супер-популярных в те го-

ды «Весѐлых картинок». 

Он долго ищет себя, пробу-

ет, ошибается, снимает юморески, 

переключается на кино для малы-

шей. Потом - новый этап его творче-

ства - возвращение к сатире. Он экранизирует 

своего любимого писателя Салтыкова-

Щедрина («Премудрый пескарь» и «История 

одного города»), снимает сюжеты для кино-

журнала «Фитиль». И, наконец, на свет появ-

ляется попугай Кеша, герой мультфильма 

«Возвращение блудного попугая». А потом 

пошли письма, и вышли ещѐ несколько серий 

о приключениях этого героя. Мультфильм 

«Возвращение блудного попугая» был удо-

стоен кинематографической премии «Ника». 

С 1995 года возглавлял студию 

«Анимафильм» при Московском детском 

фонде. 

2001-м Валентина Александровича не 

стало. 

Персональные выставки Валентина  

Караваева проходили по всему миру,  а работы 

хранятся в музеях разных стран. 

 

 

 

 

 

«А я ходила и буду ходить» 

Рисунок Валентина и Галины  

Караваевых 

Мультипликационные 

герои, придуманные  

В. Караваевым 
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молоды, и не болели, потому что работа на тракторе была в радость. 

 В 1980 году Кировским телевидением о Филипповской женской 

тракторной бригаде был фильм «У всей деревни на виду».  Сценарий и 

текст песни Юрия Дмитриевича Авдеева, режиссер Алексей Иванович 

Погребной. Этот фильм и два десятка черно-белых фотографий—вот и 

все, что осталось на память потомкам о нашей славной бригаде. Не бы-

ло тогда таких прекрасных и мобильных фотоаппаратов с цветным изо-

бражением. Поэтому немного грустно от того, что сотни прекрасных 

мгновений жизни, работы на неповторимой природе, в поле, зимой и  

летом, весной и осенью,  эти замечательные улыбки и сияющие девчо-

ночьи глаза  остались за кадром, остались лишь в нашей памяти. Навсе-

гда. 

Филипповская женская тракторная бригада просуществовала с 

1977 года по 2002 год—это 25 лет!  

 

Филиппово—родина попугая Кеши! 

Не все знают, что создатель знаменитого и всеми любимого пер-

сонажа попугая Кеши и других замечательных 

героев, художник. Мультипликатор Валентин 

Караваев родом из Кирово-Чепецкого района. 

Родился 29 августа 1929 года в деревне 

Огрызки, недалеко от села Филиппово Кирово-

Чепецкого района. 

В конце 1930-х семья перебралась под 

Москву, а в войну была эвакуирована в зуев-

ское село Косино. 

После    войны    Валентин      Алексан-

дрович поступил    на    курсы      ху-

дожников-мультипликаторов при     

«Союзмульт-фильме».     Там     и встре-

тил свою вторую половину - Галину       

Адольфовну. Москвичка, художница,   

скрипачка,  ученица Ойстраха, она ста-

ла его постоянным   соавтором   в твор-

честве.   30  лет супруги    сотрудничали   

с   журналом «Крокодил», под-писывая 

свои карикатуры Г. и В. Караваевы. 

В 40 лет снял дипломный фильм «Дед Мороз и лето» по сцена-

рию Василия Ливанова, ставший настоящим хитом 1970 года и среди 

детей, и у взрослого населения страны. С этого момента Валентин Алек-

19 



расцвет социализма. Ни о каком за-

стое в сельском хозяйстве в это вре-

мя говорить не приходилось. Наобо-

рот, с начала 70-х годов партия и 

правительство Советского Союза 

повернулась лицом к сельскому хо-

зяйству.  Была принята специальная 

программа развития села. Началось 

бурное строительство дорог, благо-

устроенного жилья, школы, больницы, детских комбинатов, животно-

водческих комплексов. В села стала посту-

пать новая техника, машины, трактора, ком-

байны. 

ВЛКСМ  обратилась с призывом ко 

всей стране: «Девушки,  за руль!»  В Моск-

ве был учрежден приз знаменитой тракто-

ристки 30-х годов Паши Ангелиной, кото-

рый вручали лучшим из лучших.  На высоте 

было организовано социалистическое со-

ревнование. Регулярно подводились итоги, 

лучшие награждались  орденами и  медаля-

ми, Почетными грамотами, ценными подар-

ками, бесплатными туристическими путев-

ками.  Ну и, конечно, мы с девчатами были 

в их числе. Каждая имеет сейчас в своем 

архиве почетные грамоты тех лет, ценные 

подарки. А Рая Зорина за свой самоотвер-

женный труд была награждена двумя орде-

нами—Орденом «Знак почета» и Орденом 

Трудового Красного Знамени. 

В 1988 году по итогам Всесоюзно-

го социалистического соревнования среди женщин-механизаторов  ей, 

единственной в области, был вручен в Москве приз имени Паши Анге-

линой. В 1979 году по итогам   областного социалистического соревно-

вания  бесплатными  путевками в международный лагерь «Юность»  в 

Белоруссию были награждены Сорокина Валя и Калинина Люба. 

Кроме работы девчата активно участвовали в местной художест-

венной самодеятельности. Пели, плясали, танцевали, выступали в кон-

цертах и агитбригадах. А ведь у всех уже были дети, мужья и хозяйство. 

И все это требовало времени. Но успевали—наверное, потому, что были 

Любовь Огородова 
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По архивным докумен-

там, село основано в середине 

X V I I в . ( 1 6 4 3 -

1648гг) крестьянином Пахомом 

Кощеевым. Запись о его сущест-

вовании имеется в переписной 

книге Караулова, составленной 

в 1654г. 

Прежнее название – 

д .Пахомовская ,  Бутырки . 

Село расположено на правом 

х о л м и с т о м  б е р е г у 

р.Филипповки, которая около 

села имеет крутую излучину. 

Лесов вблизи села, за исключе-

нием мелких перелесков и бо-

лотных зарослей, нет. 

Первая деревянная церковь построена в 1646г. 

Каменная теплая Троицкая церковь построена в 1760-1769гг., приход 

состоял из 49 селений. 

Главное занятие жителей – хлебопашество; земля, в общем, 

удовлетворительна; пастбищ, сенокосов и в особенности леса недоста-

точно; скотоводство и огородничество среди крестьян развито слабо; 

ремесел, за исключением отхожих промыслов, нет никаких. 

В середине XIXв. село Филиппово одноименной волости Вятского уез-

да, при речке Филипповке, в 60 верстах от г.Вятки, имело 6 дворов, на-

чальное приходское училище и православную церковь. В селе прожива-

ло 15 человек мужского пола и 30 - женского. Несколько раз в году в 

селе проводились торжки и базары, где крестьяне продавали излишки 

зерна и овощей, сельскохозяйственный инвентарь и изделия местных 

промыслов. 

 В начале XX в. в округе проживали 6268 человек. До 1913г. в 

Филиппово было 11 домов, в селе волостное правление, земская больни-

ца.  Железнодорожная станция Просница в 20 верстах. 

Первая начальная школа – приходское училище – была открыта в селе 6 

ноября 1838г. В 1864г. училище стало смешанным – стали принимать 

для обучения грамоте и девочек. В ведомости за 1873-74 учебный год 

записано: "В Филипповском смешанном училище обучалось 6 девочек и 

61 мальчик. Удовлетворительно учились 62 ученика, неуспевающих - 

5”. 
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16 сентября 1891г. в селе открылась женская церковно-

приходская школа. Кроме того, в селе была земская школа, в которой 

обучалось в это время 109 мальчиков и 1 девочка. 

Согласно переписи населения 1926г. село – центр Филипповско-

го сельсовета Селезеневской волости, население 367 человек (87 хо-

зяйств) 

На 1 июня 1978г. в селе на-

ходились участковая больница, ме-

дицинский пункт и аптека, 2 школы, 

2 библиотеки, Дом быта, 2 детских 

сада и 2 отделения связи. 

В 1970-1980гг. в селе нахо-

д и л с я  ц е н т р  с о в х о з а 

"Филипповский‖, затем  СПК 

"Филипповский». 

Затем отделение «Филиппово» 

входило в состав агрохолдинга «Абсолют-Агро». Сейчас все имущество 

передано в АО агрофирма «Дороничи». 

Село Филиппово динамично 

развивается.  В 2013 году была произ-

ведена реконструкция и ремонт зда-

ния Дома культуры, которое является 

сейчас одним из самых современных 

в районе.  

В селе в 2006 году был орга-

низован приходской совет, старания-

ми верующих открыта и оборудована 

церковь, регулярно проводятся 

службы. Выпускники школы 

села Филиппово получают высо-

кие оценки и поступают в выс-

шие и средне-специальные учебные заве-

дения. Ежегодно проводится фестиваль 

«Мульти-пульти—чудная страна», по-

священный творчеству выдающегося 

земляка—мультипликатора и художника 

Валентина Караваева.  

Развита инфраструктура села.  

На территории поселения рабо-

тают организации и предприятия: 

Памятник воинам-землякам 

Здание Дома культуры  

после реконструкции 

Фестиваль «Мульти-пульти—

чудная страна» 
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ми были полевые работы. Мы с Валей Сорокиной тоже готовили свои 

разбрасыватели удобрений к посевной. Помню, подошел к нам секре-

тарь партокома овхоза Аркадий Иванович Шешуков и сказал: «А что, 

девчата, не пора ли нам создать в Филиппово женскую тракторную бри-

гаду? Техникой обеспечим. Ваше дело в школу сходить и девчат—

выпускниц сагитировать». 

Мы очень обрадовались, ведь нас тогда было всего четверо. 

Работали мы в совхозе «Филипповский» в торфоотряде после 

окончания Бобинского СПТУ с 1973 года. Валя Сорокина, Тоня Будина, 

Рая Зорина и я. Рая работала отдельно от нас—на погрузчике ЮМЗ-6. 

Зимой грузила корма на животноводческий комплекс, а летом, переобо-

рудовав трактор в стогмет,  работала на сенокосе.  На другой же день 

мы отправились в школу. А выпускницы как будто ждали нас, с радо-

стью согласились  остаться работать на тракторах в родном селе. Ведь 

права трактористов в то время получали прямо в школе после специаль-

ных курсов, которые вел Шатунов Василий Леонидович. 

Семь девочек, умниц и красавиц, влились в бригаду летом 1977 

года. Вот их имена: 

Родыгина Татьяна ( по мужу Сунцова), 

Пантюхина Светлана ( по мужу Черменина), 

Мокрушина Полина (по мужу Кривощекова), 

Кузнецова Зоя ( по мужу Игонина) и ее сестра– близнец  Кузне-

цова Капитолина ( по мужу бармина), 

Анисимова Любовь ( по мужу Калинина) и ее сестра—близнец 

Анисимова Татьяна ( по мужу Возмищева). 

Годом позднее также из школы пришла Рылова Нина ( по мужу 

Зорина). Приехали Волошина  ( Обухова) Анастасия, Гусева  ( Кайго-

родцева) Людмила , Ускова Галина, Иокшеева Елена,  Коршунова Ва-

лентина  Девчатам дали хорошие трактора, кое-кому дали новые. Рабо-

тали в торфоотряде на-

равне с мужчинами,  зи-

мой возили торф на по-

ля., весной участвовали 

в посевной, летом рабо-

тали на силосовании и 

на сенокосе, осенью—на 

уборке урожая. 

С 1970 года по 

1989 год, то есть два де-

сятилетия подряд был 
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нынче рабочий класс совхоза обновился, рядом со старшими товарища-

ми встало около двадцати парией и девчат. Возвращаются в родное село 

и те, кто закончил учебу в институтах и техникумах. Рабочее место 

Юлии Михайловны Глызиной родные поля. Хлеборобская осень много 

принесла хлопот агроному-семеноводу. Но Юлия Михайловна доволь-

на. За околицей села создается мощное сушпльнозерновое хозяйство: 

строится, по существу, зерновой комплекс производительностью 100 

тонн в час. Уже сейчас стройка, обретая своп формы к размеры, выгля-

дит весьма     внушительно,  солидно. 

Делается все на самом современном уровне, из современных 

материалов. Этот комплекс помогают воздвигать кирово-чепецкие 

строители. Им сердечное спасибо говорят в совхозе. А сколько других 

добрых дел оставили после себя городские шефы. Кстати сказать, зерно-

вой комплекс в Филиппове пока единственный в области. Юлия Михай-

ловна Глызина пока единственная хозяйка этого большого хозяйства. 

Управлять-ся со многими агрономическими делами ей помогает мото-

роллер. Он помогает молодому агроному решать вопросы быстро и опе-

ративно. Это тоже новь села. Бабушка Юлии знавала только телегу да 

лошадь, а ее внучка пользуется услугами современной техники так' же 

свободно, как средствами парфюмерии. 

Стройки, стройки. Уходящий 1974 и новый 1975 годы в этом 

отношении особенно показательны. К концу 1975 в селе будет сдано 

100 квартир. Такого темпа жилищного строительства село не знало. Это 

столько, сколько в селе было построено жилья за все время сущест-

вования- совхоза. И опять вы растает новая улица, на ней уже под кры-

шу выгнали 12 брусковых за 6 панельных, а всего 50 домов. Вот это раз-

мах! 

Новые улицы, новые дома, новые семьи. Директор совхоза М. И. 

Волков обеспокоен: дет-ский комбинат на 80 человек стал тесноват, 

особенно трудно с размещением детей ясельного возраста. Значит, люди 

обживаются на филипповской стороне. 

«Кировец».—1974 г.—12 октября (№ 123) 

 

Знаменито село Филиппово своей женской  

тракторной бригадой! 

 

(Из воспоминаний Любови Огородовой, бригадира женской 

тракторной бригады) 

...Была весна, март 1977 года. Уже вовсю грело солнце и бежали 

ручьи. У сельхозмашин деловито возились трактористы, ведь не за гора-
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История церкви и прихода 

Согласно клировым ведомостям за 1814г. первая деревянная 

церковь в селе была поставлена в 1646г. в честь святой Троицы и препо-

добного Михаила Малеина. 

И первая церковь и две последующие, тоже деревянные церкви, 

построенные в 1667 и 1704гг., сгорели. Четвертая деревянная церковь 

была построена в 1753г. 

По благословению преосвященного архиепископа Вятского и 

Великопермского Варфоломея и по указу Духовной Консистории жите-

ли села в 1760г. приступили к строительству каменного храма. Двухпре-

стольная церковь была построена в 1767г. Главный престол в честь свя-

той Троицы был освящен по указу Консистории от 8 сентября 1771г. В 

теплой церкви храм святителю Филиппу Митрополиту Московскому 

освящен по указу от 21 августа 1769г. за № 877 протоиереем Нолинско-

го Николаевского собора Иоанном Пинегиным. Старую деревянную 

Т р о и ц к у ю  ц е р к о в ь  р а з о б р а л и  в  а в г у с т е  1 7 6 9 г . 

В 1797г. в приделе вместо обветшавшего престола был сооружен но-

вый , который освятили в прежнем проименовании 8 сентября 1797г. 

Приход состоял из 49 селений. 

В 1834г. Троицкую каменную церковь начали перестраивать и 

расширять. Церковь стала трехпрестольной: главный престол – по-

Почтовое отделение 

5 



прежнему Троицкий (освящен в 1771г.), северный теплый придел освя-

тили 26 октября 1869г. во имя св. Филиппа митрополита Московского, 

южный теплый – 23 ноября 1841г. во имя св.Митрофана епископа Воро-

нежского. 

В начале XXв. в теплой церкви в обоих приделах престолы, как 

пришедшие в ветхость, согласно резолюции епископа Филарета от 31 

мая 1912г. за № 9101 в сем году упразднены, и по сооружении нового 

престола правый придел освящен 30 сентября во имя св.Филиппа ми-

трополита Московского преосвященным Филаретом, левый придел не 

освящен. 

В конце XIX в. в приходе села Филиппово насчитывалось 50 

населенных пунктов, в которых проживало 2548 жителей мужского по-

ла и 2883 – женского. 

В начале XX в. село входило в состав третьего благочинниче-

ского округа Вятского уезда. Центр благочиния – село Пыжа. В Филип-

повском приходе насчитывалось 2981 мужчин и 3287 женщин. 

Архиерей был 19-20 ноября 1914г., 7 июня 1916г. церковь посетил епи-

скоп Вятский и Слободской Никандр и отслужил всенощную.  

В дер. Шелыгинской – приписная деревянная Николаевская цер-

ковь, построена в 1908г. Часовня в поле дер. Бутинской построена жиль-

цами слободы Филипповки в 1648г., деревянная, отремонтирована в 

1899г. 

По данным статистического описания Вятской епархии за 

1909г.: ― Причта по штату положено: 2 священника, один диакон, 2 пса-

ломщика; квартиры для причта казенные, кроме священника Мальгино-

ва, который имеет свой дом; земли: усадебной 6 дес., пахотной 30 дес., 

сенокосной 3 дес.; братский денежный доход: св.829р. 62к., диак. 553р. 

8к., пс.276р. 54к.; руги собирается на весь причт до 200 пудов ржи, 150 

пудов овса и 90 пудов ячменя; прихожан: правосл. рус. 2981 м.п., 3287 

ж.п.; приход состоит из 49 селений расстоянием 0,5 - 14 верст. 

Древние предметы: икона Св. Великомученика Победоносца Георгия и 

нерукотворный образ Спасителя. Св. Евангелие в восьмую долю листа, 

изд. Моск. 1688г.. Книги, имеющиеся в библиотеке,: Евангнлие учи-

тельное воскресное, изд. Моск. 1771г., Беседы И.Златоустного изд. 

Моск. 1781, 1773, 1772г., Собрание поучений на все воскресные и 

праздничные дни разных авторов, изд. Моск.1777г., Ответы преосвя-

щенного Никифора на вопросы старообрядцев, изд. Моск. 1800г‖ 

В газете ―Вятские епархиальные ведомости‖ № 8 за 18.02.1916 напмса-

но: ―Имеется смешанный хор, но очень маленький, состоящий всего из 

6 человек, а поэтому попутно организуется другой хор – детский, из 

6 

Село Филиппово в 70-х годах  

(по материалам газеты «Кировец») 

Село Филиппово. Стоит оно на крутой возвышенности, у подно-

жия которой петляет река Филипповка. 

Старое село.  Некогда  вела   к нему избитая    обозная колея, и 

лошади, нагруженные нехитрым товаром, с трудом вытаскивали воз в 

гору на центральную, почти  единственную улицу.  И  сейчас эта улица    

по старой памяти, только    в знак уважения  к предкам,  считается   

главной.     Новые улицы с новыми домами  украшают село.    Ведет те-

перь к нему накатанная трасса,    и комфортабельные автобусы, легко 

одолевая подъем, вкатываются на старую улицу. 

В  конце ее раскинулись корпуса     центральных  мастерских, 

а    напротив белокаменная школа, которая смогла разместить в 

своих светлых классах около 400 ребят. После занятий шумно и весело 

они разбегаются по домам. У многих дома рядом. К примеру, на улице 

Молодежной. Почему ее так назвали? В этих уютных домиках, оштука-

туренных и побеленных, селились молодожены. Добрая половина среди 

них - механизаторы. 

К числу их относится и Анатолий Николаевич Варзегов. Его эта 

улица выводит к главному корпусу мастерских, а жена с сыном - перво-

классником держат по ней путь в школу. 

Нынче Анатолий  Николаевич получил    хотя и не новый,    но 

новой марки  комбайн    «Сибиряк».    В этом году совхоз 

«Филипповский»      сделал     полтора хлебных плана.  В добром  кара-

вае совхозных тружеников есть и доля А. Н. Варзегова. Он на молотил 

350 тонн. 

Много замечательных тружеников живет и трудится в селе. На-

пример,     Василий    Дмитриевич Возмищев.     Любит он  свое шофер-

ское  дело.  Дали  ему  новенькую машину ЗИЛ 555. Доволен заслужен-

ный     шофер.       Долго прослужила   ему     старая,  большегрузная.   

Лес,   кирпич,   бетон, стекло   перевозит   он на    автомобиле - зна-

чит,    помогает строить новое село. 

Новые   кварталы   тянутся   по обе    стороны    старой улицы.  

У новых   есть  свои   названия:   Береговая,  Совхозная,   имени   Заева.    

Жители села     чтут память первого организатора Советской власти   на  

селе.   У  старого   здания  школы     в  честь     его установлен     памят-

ник.     Но лучшая память     первым     коммунистам, всем   односельча-

нам,    погибшим  годы  войны, новь села Филиппова. 

Вместе с отцами и старшими братьями ее создает новое поколе-

ние. Каждый год отряд рабочих, механизаторов пополняется. Вот и 
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за сохранение больницы, во главе 

которой встало руководство боль-

ницы, совхоза и сельского совета. 

Первым шагом было составление 

обращения в облмедздрав, под ко-

торым поставили свои подписи не 

только жители Филипповского 

сельского совета, но и соседних 

крупных селений Пыжа и Марков-

цы. Сбор подписей шел единодуш-

но, потому что потребность населе-

ния в больнице была очевидна. 

Облмедздрав с коллективными письмами посетили делегации от кол-

лектива больницы, от профсоюза и от совхоза. Руководство, учитывая 

мнение общественности, изменило свое решение. Более того, постано-

вили сделать в Филипповской больнице капитальный ремонт. 

К огромной радости всего персонала и их пациентов, в ноябре 

1997 г. состоялся долгожданный переезд в новый отремонтированный 

лечебный корпус. Новые условия работы принципиально отличались от 

прежних, Была построена индивидуальная электрокотельная, так что в 

больнице теперь всегда тепло. Медицинские работники позабыли о за-

готовке дров, На время отопительного сезона служащие и больные име-

ют возможность пользоваться горячим водоснабжением. Налажена так-

же система канализации. Вся мебель - кровати и прикроватные тумбоч-

ки, столы и стулья в кабинетах - вновь приобретѐнная. Полностью об-

новлѐн и мягкий инвентарь. Больница на сегодняшний день располагает 

полным набором лечебной и диагностической аппаратуры, необходи-

мой для работы в участковой больнице. Оборудование в целом остава-

лось старое, т.к. находилось в хорошем состоянии. После капитального 

ремонта для физиокабинета был приобретѐн аппарат УЗТ, расширен за 

счѐт смежных комнат рентген кабинет, К открытию больницы приобре-

тѐн новый рентгеновский аппарат "Рентген-40". 

МЛПУ "Филипповская Участковая Больница" действовала с 30 

сентября 1997 г.  

О р г а н и з а ц и я  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  Л Е Ч Е Б Н О -

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ"ФИЛИППОВСКАЯ УЧАСТ-

КОВАЯ БОЛЬНИЦА" ликвидирована 7 апреля 2011 г. Причина: ПРЕ-

КРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕ-

ОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ.  

За здоровье жителей села сейчас отвечает отделения врача об-

щей практики. 
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мальчиков и девочек начальных школ, числом до 20 человек. В состав 

смешанного хора входят 2 альта, 1 тенор, 2 баса. Дисканты и альты – 

местные учительницы, а теноры и басы – псаломщики и фельдшер зем-

ской больницы. В детском хоре 10 дискантов и 10 альтов. Этот хор изу-

чает элементарную теорию музыки и сольфеджио. Смешанный хор поет 

утреню, литургию и молебен. Вознаграждения за свой труд хор не полу-

чает, за исключением одной певицы, которой из церковных средств еже-

месячно платится по 3 рубля. Хор поет произведения Ботнянского, Тур-

чанинова, Львова, Ламакина, Аллеманова, Архангельского, Лирина, 

Смирнова, Иванова и многих других. У регента есть скрипка. Хор поет 

вместе с народом. Хор чувствует недостаток в голосовых партиях‖. 

Церковно-приходская одноклассная женская школа была открыта в селе 

16 сентября 1891г. За парты сели 26 девочек. Школа размещалась в од-

ной половине двухэтажного дома, принадлежавшего приходскому попе-

чительству. Заведовал школой и законоучителем был местный священ-

ник. Вэтом же доме находилось земское народное начальное училище, 

открыто в 1843г., тогда обучалось 108 маоьчиков. Такие же училища – в 

д.Кремлевской в 8 верстах от Филиппово, открыто в 1898г. и в д. Шалы-

гинской, открыто в 1898г. 

Благодаря «клировым ведомостям» за 1915 год можно узнать, 

как храм  выглядел  незадолго до революции 1917 г.  

 «Зданием каменная с таковой же колокольней, крепка. Престо-

лов в ней 3: в настоящем холодном во имя св. живоначальной троицы, в 

теплой на южной стороне – во имя св. митрополита епископа Воро-

нежского, а на севере – 

во имя св. Филиппа ми-

трополита Московско-

го. Утварью и ризницей 

достаточна».  

Революция и 

волна всеобщего атеизма 

снесли церковь, этот па-

мятник местного архи-

тектурного зодчества, с 

лица земли. Кирпич Тро-

ицкой церкви использо-

вался в годы Великой 

Отечественной войны для 

строительства резервного 

аэродрома у с.Полом. 

Современное здание  

Троицкой церкви в селе Филиппово 
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На том месте, где стояла когда-то церковь, сейчас Дом культу-

ры, а на месте колокольни – мемориал.  

В 2006г. в селе организовался приходской совет и начались под-

готовительные работы по открытию в селе церкви. 

Сейчас силами верующих храм организован. Здание переобору-

довано и благоустроено. Регулярно проводятся службы.  

 

История школы 

  6 ноября 1838 года в с. Филиппово была открыта первая на-

чальная школа – приходское училище для первоначального обучения 

детей прихожан.4. В нем обучались  лишь 8 учеников:8 мальчиков, пре-

подавали 2 наставника: священник Николай Трофимович Кармильский 

и помощник - дьячок Николай Павлович Курочкин. 

 Через пять лет с момента своего возникновения Филипповское 

училище ждали новые преобразования. 30 марта 1843 г. оно перешло в 

ведомство Министерства государственных имуществ 

 Во второй половине 40-х гг. в училище ежегодно записывалось 

около пятидесяти мальчиков, а занятия посещало чуть более половины 

из них. 

 В 1848 г., когда наставником в училище остался один священ-

ник Фищев, в него впервые поступили для обучения девочки. Их было 

всего восемь человек. 

В 1853 г. священник Фищев был переведен в с.Красное Вятско-

го уезда. На его место пришел выпускник Вятской духовной семинарии 

Филипп Мышкин, которому суждено было оставить в истории Филип-

повского училища яркий след. 

 Наставником в училище в это время являлся священник Тимо-

фей Загуляев. Количество учеников при нем едва превышало десять че-

ловек. 

 В 1861 г. священник Филипп Мышкин организует у себя на до-

му частную школу. По сути, она являлась альтернативой действующему 

в селе приходскому училищу, находившемуся в упадке 

    Школа священника Мышкина действовала столь успешно, что 

количество учеников в ней вскоре превысило число обучающихся в ка-

зенном училище. 

Зимой 1863-1864 гг. приходское училище в селе не действовало. 

Оно было закрыто по недостатку учеников. Оставалась только частная 

школа священника Мышкина, но и она не была выходом из создавшейся 

ситуации: вместить в нее всех желающих не представлялось возмож-

ным. 
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Александровна тут же при-

нялась за исправление тако-

го положения.  

К 1953 г. здравоохра-

нение области полностью 

оправилось от последствий 

войны. Именно в это время 

начинается "золотой век" 

Филипповской больницы. 

Должность главного врача 

занял Владимир Павлович 

Карг, первый настоящий хи-

рург. Не было ни одной мелочи, ко-

торый бы Карг оставил без внима-

ния.  

В 1956 г. в больнице появилась первая "скорая", а уже через год 

секретарь райкома Василий Ильич Кряжев ходатайствовал на приѐме у 

Молотова о выделении Филипповской больнице грузового автомобиля. 

Просьба его была удовлетворена.  

Авторитет больницы в районном масштабе значительно возрос. 

Продолжателем дела В.П. Карга стал Геннадий Степанович Сагдаков.  

С момента ухода Сагдакова из больницы начинается постепен-

ный спад в развитии больницы. Очень быстро пошѐл процесс свѐртыва-

ния коечных мест. Так в 1964 г больница располагала 65 коечными мес-

тами, а в 1966 г. с закрытием туберкулѐзного отделения остаѐтся всего 

35.  

Много недовольства встретило закрытие родильного отделения, 

произошедшее в 1974 г.  

С 70-х гг. очень часто стали меняться главные врачи. 

Централизация медицинского обслуживания в районных и обла-

стных центрах повысила уровень оказания медицинской помощи, но 

больно ударила по сельским больницам, значительно приуменьшила их 

роль.  

В 1991 г. райисполком принял решение закрыть Филипповскую 

участковую больницу и оставить на еѐ месте только фельдшерский мед-

пункт. Предполагался и другой вариант: организовать в с. Филипгюво 

палаты сестринского ухода для немощных людей. 

При выборе между Филипповской и Каринской больницами ру-

ководство ЦРБ во главе с Б.А. Андрейкиным поддерживало последнюю 

Началась настоящая борьба населения Филипповского сельского совета 

Филипповская больница  
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местных, их труд был оплачен земством. 

В 1904 году число посещений составило 4871 человек. А в 1912 

году - уже 4 0,135, то есть возросло почти в 10 раз. Всѐ это вызвало не-

обходимость дальнейшего расширения коечного фонда. Теперь Филип-

повская земская больница располагала 35 штатными и 14 запасными 

койками. 

Руководил больницей на начало 1913 г. врач К.К. Зарянов, 

фельдшером в больнице оставался Н.Г. Лютиков. Вновь появился вто-

рой фельдшер. Им стал Алалыкин. 

21 октября 1936 г. в Филипповскую больницу пришѐл неожи-

данный приказ о закрытии заразного барака. Теперь инфекционных 

больных невозможно было класть на лечение, чтобы избежать зараже-

ния всех стационарных больных. Но и в такое тяжелое время, при почти 

полном отсутствии финансирования, медицинские учреждения Вятской 

губернии не прекратили существование. 

Началась Великая Отечественная война. Люди, связавшие свою 

жизнь с медициной, оказались в гуще событий.  

Вновь открылся заразный барак Филипповской участковой 

больницы. Инфекционные больные стали поступать туда в 1942 г. Де-

зинфектором при бараке стал Пѐтр Николаевич Огородов, 

Раненых в Филиппово появилось предостаточно. С фронта при-

возили людей в тяжѐлом состоянии. Были и такие, от которых нельзя 

было отойти ни на минуту. Медсестры, перегруженные   работой по 

уходу за стационарными больными, каждого старались окружить забо-

той и вниманием, так необходимыми для выздоровления. 

Медицинский персонал гордился, что в детском отделении боль-

ницы жили дети, эвакуированные из блокадного Ленинграда. В здании 

школы был устроен детский дом, но места для всех детей не хватало, 

часть из них переселили в детское отделение. Все работники очень лю-

били ребятишек, лишенных материнской ласки, и в редкие минуты от-

дыха навещали их, приносили угощение, делили заботу, внимание по-

ровну со своими детьми. 

По окончании войны острой проблемой стала нехватка медика-

ментов. Даже в военное время этот дефицит не был так ощутим, потому 

что привезѐнные лекарства расходились ещѐ в областном центре, до 

сельской местности мало чего доходило. Всѐ же необходимым для рабо-

ты минимумом больница была снабжена. 

В 1947 г. должность главного врача заняла Анна Александровна 

Калинина. Она приняла больницу не в лучшем состоянии. Было в значи-

тельной степени запущено хозяйствование. Сильная по характеру, Анна 
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    В сентябре 1864 г. приходское училище в с.Филиппово откры-

лось вновь. Училище становится смешанным – стали принимать для 

обучения грамоте и девочек, и мальчиков. На этот раз наставником в 

него был назначен священник Филипп Мышкин. 

    В 1867 г. Филипповское приходское училище, как и многие 

другие в Вятском уезде, было принято в ведение Вятского уездного зем-

ства. С этого времени оно стало называться земским начальным народ-

ным училищем. Наставником в училище был оставлен священник 

Мышкин. 

     Направленная в училище в 1875 г. учительница Серафима 

Дмитриевна Князева в первый год своей работы поделила учащихся на 

два отделения, так как к этому времени училище состояло уже из двух 

классных комнат. К первому отделению она отнесла новичков и тех, кто 

проучился в училище один год. Ко второму отделению были причисле-

ны те, кто проучился два года. С первым отделением занималась сама 

учительница, со вторым помощник. Принятое в большинстве училищ 

деление учащихся на три отделения утвердилось здесь спустя несколько 

лет. Причем, среднее и старшее отделения занимались в одном классе, а 

младшее, как наиболее многочисленное, в другом. 

     В 1871 - 1877 гг. помощником в училище служил Михаил 

Предтечин. Он, хотя и не имел свидетельства на звание сельского учите-

ля, с самого начала старательно выполнял свои обязанности, прислуши-

вался к советам наставника, чем и заслужил его полное расположение. 

     В 1872 г. училище было переведено из общественного дома 

постройки 30-х гг. в нанятое у церковно-приходского попечительства 

одноэтажное каменное здание. Здесь для занятий были оборудованы две 

комнаты. Однако и в этом здании не нашлось места под ученическое 

общежитие. За неимением возможности разместиться в самом селе, в 

котором в 70-е гг. было всего 12 крестьянских домов, ученики были вы-

нуждены квартировать в близлежащих деревнях или же прямо в клас-

сах, укладываясь спать вповалку под столами и скамейками. 

     16 сентября 1891г. в селе открыло двери женская церковно-

приходская школа, за парты которой село 26 девочек. Она была разме-

щена в одной половине двухэтажного дома, принадлежащего приход-

скому попечительству. На нужды школы в первый год было израсходо-

вано 36руб. 65 коп. 23 ученицы проживали в общежитии. Заведующий 

школой и законоучитель- священник Павел Мальгинов. Учителями бы-

ли дьякон Н.Н.Попов, который очень любил математику, жена дьякона 

Евгения Лаврентьевна Попова, псаломщик Троицкой церкви Пѐтр Ми-

рандов обучал пению, жена псаломщика Александра Михайловна Ми-
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рандова.  

    Кроме того, в селе была ещѐ земская школа, в которой обуча-

лось 109 мальчиков и 1 девочка. Школа находилась в здании волостного 

земского управления (бывший Дом Быта).   

   В 1892 г. в училище явились ученики из сорока населенных 

пунктов Филипповской и близлежащих к ней Поломской, Якшинской. 

Вожгальской и Селезеневской волостей. 

   5 марта 1896 г. селенный сход деревни Пахомовской , желая 

проявить свои верноподданнические чувства по случаю бракосочетания 

Их Императорских Величеств, постановил уступить под строительство 

школьного здания два участка земли на выбор. Один находился за 

строениями священника Мышкина и диакона Лесникова, другой пред-

ставлял собой одворичное место крестьянина Константина Васильевича 

Косарева. При ближайшем рассмотрении оказалось, что более удобным 

является второй участок, расположенный через дорогу от больничной 

усадьбы. 

    В 1906 г. церковно-приходское попечительство при пособии 

уездного земства выстроило, наконец, двухэтажное каменное здание 

под железной крышей, где под земское училище был отдан весь верх-

ний этаж и одна комната внизу. В верхнем этаже разместились три клас-

са и учительская квартира, в нижнем – ученическое общежитие. 

    В1906г. В селе Вятское земство построило типовое здание 

земской школы (ныне это здание сельского совета). Школа была 2х 

этажной, каменной. Один этаж занимала земская школа, а другой – цер-

ковно-приходская школа.  

     1 января 1914г. В селе Филиппово была открыта в проулке 

возле больницы учебно – ремесленная кузнечно- слесарная мастерская. 

Первым учителем и воспитателем был А.Н. Питиримов, который позд-

нее умер от туберкулѐза. Срок обучения в школе- 3года. Возраст приѐма

- 14 лет. Учебный день составлял 11часов с часовым перерывом на обед. 

Учащиеся получали пособие по 20 руб. 

в год, «которое шло на хлеб и чай, всѐ 

остальное было своѐ». В 1916 году 

обучалось 20 человек. 

     В 1931- 1932гг. была откры-

та ШКМ- школа колхозной молодѐжи. 

В 1936г. Школа реорганизована в Фи-

липповскую восьмилетнюю школу. В 

1954г.- в Филипповскую семилетнюю 

школу. В связи с реформой 1959-

10 

1965гг. школа преобразована в восьмилетнюю. А с 1966г. Она вновь 

стала десятилетней 

      В 1968-1970гг. было построено новое здание школы силами 

воспитанников Кирово-Чепецкой исправительно-трудовой колонии №5 

(начальник  А.С.Маскаленко). Новоселье школы состоялось 25 сентября 

1970 года. 

 Сейчас школа является средней общеобразовательной. Дирек-

тор—Солоницына Вера Степановна. 

 

Из истории Филипповской больницы 

(Из исследовательской работы Кожевниковой Татьяны) 

15 октября 1903 г. состоялось торжественное открытие Филип-

повской земской больницы.  

До строительства Филипповской больницы ближайший фельд-

шерский пункт находился в с. Ржаной Полом, где оказывался очень уз-

кий круг услуг. Работал там талантливый фельдшер Николай Григорье-

вич Лютиков. С появлением в Филиппово лечебницы Поломский мед-

пункт был закрыт и фельдшер Лютиков стал помощником первого в 

Филипповской земской больнице врача Людвига Константиновича 

Звержховского. 

Что представляла собой Филипповская земская больница на мо-

мент открытия? Красивое двухэтажное здание из красного кирпича с 

железной крышей выходило парадным крыльцом не на дорогу, а на 

внутренний двор. На нижнем этаже были помещены амбулатория, апте-

ка, приѐмная врача и кухня, на верхнем - палаты для больных. Коечный 

фонд больницы составлял 15 кроватей. 

Поставив, на сколько это было возможно, больницу на ноги, 

врач-энтузиаст Звержховский весной 1904 г. оставил еѐ, а вместе с тем и 

службу в уездном земстве. На его место был определѐн врач Николай 

Андреевич Мартынов. Первый же год работы показал, насколько недос-

таточны и коечный и коечный фонд больницы, и персонал, еѐ обслужи-

вающий. Мартынов добился установления в больнице 20 штатных и 4 

запасных кроватей вместо 15. 

К 1905 г. больница обзавелась новыми хозяйственными по-

стройками: 

усыпальницей, прачечной, сушилкой и двумя банями: одной для 

больных, другой для служащих. Произведены значительные работы по 

внутренней отделке главного корпуса и каменного дома для служащих, 

вследствие чего больница обрела более опрятный вид, соответствую-

щий еѐ предназначению. Все постройки производились крестьянами из 
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