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Алексеевна. Библиотека тогда имела читальный зал, библиотекарем чи-

тального зала работала Муравьева Зинаида Германовна. К тому момен-

ту   библиотекой пользовались 1013 читателей, книговыдача составила 

31000 экземпляров книг. В зоне обслуживания Поломской библиотеки 

находилось 10 населенных пунктов, которые обслуживались абонемен-

том, читальным залом, передвижками. Передвижки находились в дерев-

нях Б.Перелаз, Гостево, Летовцы, Поломская. С 1972 года по 1990 год 

библиотека носила звание «Библиотека отличной работы» 

В 1992 году библиотека начала углубленно работать по краеведе-

нию, была разработана программа «Наш край - частица Родины». Рабо-

та в областном и местном архивах позволила отыскать новые докумен-

ты о селе, библиотеке, о старых купеческих домах села Рж.Полом, о По-

ломской ярмарке.  

Сейчас Поломская библиотека находится в здании детского сада. 

В Поломской сельской библиотеке работает опытный библиоте-

карь Дубовцева Светлана Аркадьевна.  

Традиционной формой работы библиотеки стали краеведческие 

чтения, встречи с кировскими писателями и поэтами, регулярно прово-

дятся встречи клуба ветеранов и клуба «Здоровье». 

 

Спортивная жизнь села Полом 

Спортивный коллектив совхоза «Поломский» был создан в 1963 

году под руководством ветерана спорта   Наумова Алексея Васильевича. 

В совхозе занимались следующими видами спорта: лыжами, фут-

болом, настольным теннисом, стрельбой, шахматами, регулярно прово-

дились соревнования по многоборью ГТО. Совхозная команда выступа-

ла на районных, областных соревнованиях по всем видам спорта. В По-

ломе ежегодно проводились лыжные соревнования на приз Героя Со-

ветского Союза, нашего земляка П. А. Родыгина. Многие годы  команда 

совхоза «Поломский» занимала призовые места по лыжным гонкам. Ко-

манда совхоза по тяжелой атлетике – в составе которой были: Кочергин 

И. Ф., Прозоров Ю. Ф., Шабалин И. Д. 

и Гунбин Н. Д. – являлась неоднократ-

ным чемпионом  облсовета «Урожай». 

Совхозные спортсмены были 

награждены кубками, сотнями грамот 

районного, областного уровня,  ДСО 

«Урожай», обкома профсоюзов, 20 

тыс. вымпелами. 
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правде», «В деревне», «Батрак», «Красная деревня», «Изба-читальня», 

«Безбожник». 

В деревнях проводились постоянно перед населением читки и 

громкие чтения газет и журналов». 

При избе-читальне велись кружки: сельскохозяйственный, ленин-

ский, драматический, естественнонаучный. Секции: библиотечная, дра-

матическая, лекционная, библиотечная. 

Читателей в избе-читальне было 300 человек. Выпускалась стенга-

зета «Красная звезда», заметки писали комсомольцы, культработники, 

крестьяне. 

Изба-читальня нуждалась в литературе по всем отраслям, особен-

но в детской литературе.  

25 мая 1943 года районная газета «Просницкий колхозник» сооб-

щала: «В Поломской библиотеке 80 читателей. В 10 колхозах библиоте-

ка организовала библиотеки-передвижки. В артели «Прогресс» работает 

передвижником А.Вострецова. 

Зав.библиотекой тов. Вотинцева составила рекомендательные спи-

ски по полевым и огородным работам.Через своих активистов библио-

тека направляет книги севцам, пахарям и в тракторные бригады...». Из 

воспоминаний Галины Александровны Шатуновой, зав.Поломской биб-

лиотекой с 1958 по 1964 годы: «.. .в эти годы библиотека размещлась в 

здании сельского Совет на 2-м этаже. Занимала одну комнату 38 кв.м. 

Затем библиотеку перевели в контору РТС, где она занимала 2 комна-

ты.Активными помощниками библиотеки были комсомольцы и дети из 

детского дома, который в те годы был организован в с.Полом.  

1 сентября 1975 года в соответствии с постановлением ЦК КПСС 

1974 г. и приказа по управле-

нию культуры Кировского 

облисполкома было принято 

решение исполкома Кирово-

Чепецкого районного совета 

депутатов трудящихся о соз-

дании на базе Кирово-

Чепецкой районной библио-

теки централизованной биб-

лиотечной системы. 

Поломская сельская библио-

тека вошла в ЦБС на правах 

филиала. Библиотекой тогда 

заведовала Мамаева Инесса 
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Фото из архива П.Д. Бармина 

  

Полом—мое село родное. 

Л. Созонтова 
 

Полом – село мое родное, 

 Полом – старинное село! 

Живут здесь люди золотые, 

Трудом украсили село! 

 

Кругом просторы полевые, 

Шумит, шумит на поле рожь. 

Ржаной Полом – село зовется- 

Напоминает о том рожь… 

 

 За годы наш Полом преобразился: 

На город стал Полом похож. 

С какой бы стороны не глянул – 

С любой сторонки наш Полом пригож. 

 

Внизу течет речка Просни́ца, 

Хотя не быстрая река, 

Но эта милая речушка 

Простому сердцу дорога́. 
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Из истории села Полом 
Село Полом – одно из самых старинных на Вятской земле. 

 Когда-то у села было другое, более поэтическое имя: Ржаной По-

лом или Ржано-Полом, Ржанополомское. Это имя досталось селу в дале-

кие времена, пришло к нам из глубины столетий. Но это имя не сберег-

ли, не передали потомкам. И хотя и не срубили старинное название под 

корень, оторвали всего лишь частичку, но название осиротело. Разорва-

лась связь времен. 

 Но не потерялись истоки, откуда пошло имя. 

 В писцовой книге начала XVII в. записано: ―Займище на моте по 

143 год Чепецкому стану на диком лесу на полполпол четь выти а в ме-

жах то займище по обе стороны малого ключа да вниз до речки до Фи-

липповки по обе стороны да сверх малого ключа по Глубокому логу до 

болота а з другую сторону по малому Березнику до аржаново полому по 

ратной дороге к той же речке Филипповке…‖. 

 Полом. Если заглянуть в словарь народных географических тер-

минов, то можно прочитать: ―Полома – бурелом, завалы поваленного 

леса‖. То есть Полом – населенный пункт, возникший на месте бурело-

мов и лесных завалов. 

 Чуть позже на месте, нарицаемом ―аржаной полом‖, появилось 

русское поселение – между 1658-1660 годами. 

 С древних времен красовалось село Ржаной Полом. Первые за-

стройщики выбрали для него высокое живописное место. Один конец 

улицы вытягивался по склону к реке, другой выстроился по ее угористо-

му берегу. 

Село Ржаной Полом образовалось в 17 веке (между 1658-1660 го-

дами). В 18 веке входило в состав Ильинской волости, Хлыновского 

уезда, 1763 год имелось 29 душ. В 1658 году была заложена первая де-

ревянная церковь в честь Благовещенья в селе Ржаной Полом. Вторая 

Благовещенская каменная церковь была построена в 1868-1873 годах, в 

1834 году была построена кладбищенская деревянная церковь в честь 

святого мученика Мамонта. Церкви построены на средства от сбора и 

пожертвований населения. По штату положено три священника, 1 дья-

кон, 3 псаломщика. Квартиры казѐнные, кроме священника Сумкова. 

Получали квартирные пособия. 

В селе имелось две школы – земская двухклассная и церковно-

приходская, Волостное правление, квартиры земского начальника и ста-

нового пристава. 

Земли: усадьбы 7,84 десятин, пахотной – 15,79 десятин, сенокос – 

2,18 десятин, под церковь – 0.60. 
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или, как их тогда называли, подписчиков. 

В течение года работы в библиотеке было выдано 515 книг. Число 

подписчиков - 45 мужского пола, 4 - женского. Они делились по сосло-

вию: крестьяне, солдаты - 46 человек; духовного звания - 2; чиновники - 

1. По возрасту: от 8 до 11 лет - 2; от 11 до 15 лет - 23; от 15 до 20 лет - 9; 

от 20 до 25 - 1; от 25 до 30 - 2; от 30 до 40 - 5; от 40 до 50 - 4; свыше 50 - 

3. 

По месту жительства: из села Ржаной Полом - 11; из других селе-

ний по расстоянию: 1 верста - 2 человека; 2 версты - 4 человека; 3 вер-

сты – 9 человек; 4 версты - 16 человек, от7 до 10 верст - 7 человек. По 

грамотности: Окончивших курс начальных училищ - 34 человека 

учившихся, но не окончивших - 15 человек. По семейному поло-

жению: мужчин женатых - 12; мужчин холостых -33; женщин замужних 

- нет; женщин вдовых - 1; девиц - 3. 

Часто спрашиваемые книги: религиозно-правильного содержания, 

беллетристика, биографическая, историческая. 

В 1897 году число читателей увеличилось до 90 %, из них мужско-

го-83 человека, женского -7. В 1901 г. насчитывалось 1 057 книг и 56 

газет и журналов. Число читателей выросло до 100. 

Позднее библиотека стала находиться в доме священника Алек-

сандра Катаева. Перед Октябрьской революцией библиотекой заведова-

ла его дочь Екатерина Александровна Катаева. Во время репрессий се-

мья была вынуждена покинуть село. После революции в Ржано-

Поломской волости было 7 изб-читален: Летовская, Ключевская, Мало-

Коныпская, Максаковская, Волменская, Синицкая. Избами-читальнями 

было обслужено 30 деревень, наибольшее расстояние от избы 25 верст. 

Заведующей в Ржано-Поломской избе-читальне, которая была от-

крыта в 1919 г. была Гордеева Анна Константиновна. Изба-читальня 

находилась в том же здании, где была ячейка ВЛКСМ, занимала 2 ком-

наты. 

В архивах того времени сохранилась анкета избача 1925 года. 

Приведем еѐ: 

Заведующая Агафонова Мария Алексеевна - 21 год. Работает с 

1924 года. Размер заработной платы 15 рублей. На вопрос, что является 

тормозом в работе, она отвечает: «Тормозом является то, что на выезды 

в деревни нет лошадей, и приходится ходить пешком, много времени 

занимает женработа.» 

Кто помогает в работе? - «Школьный работник, мед.фельдшер, 

судья, народный судья, агитатор РЛКСМ. 

Какие газеты получаете?- «Крестьянская газета», «Беднота», «В 
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ли – Настасьины – мать и дочь. 

После отъезда 10 июля 1945 года эвакуированных детей, директо-

ром стала Жданова Алевтина Яковлевна. 

Позднее директором была Ковальногова Александра Спиридонов-

на, которая была директором объединѐнного детского дома до расфор-

мирования 1967 года. 

В здании красной школы жили ребята интерната №5. они прожили 

всего год, а потом их перевели в село Вожгалы. В здании красной шко-

лы поместился детский дошкольный санаторий. Директором была За-

рецкая С.А., бухгалтером Андреева е.А.. 

В 1950 году санаторий перевезли в село Талица, здание передали 

школе. 

В 2-х зданиях напротив школы находился 123 детский дом. Ди-

ректором была Смирнова Валентина Фѐдоровна, потом Мясников Алек-

сандр Васильевич. 

Ребята были одеты в одинаковые формы, платья, костюмы. Ходи-

ли всегда в школу чистые и аккуратные. В свободное время занимались 

спортом, ставили концерты, читали книги в библиотеке, играли в шах-

маты, шашки. 

Помогали воспитателям детского дома, нянечкам, носили воду с 

реки вѐдрами, топили печи, стирали, мыли полы, летом заготовляли се-

но, держали коров, поросят, лошадей. 

 

Поломская библиотека 
В 1899 году Пол омский волостной сход решает вопрос об учреж-

дении в с. Ржаной Полом библиотеки. «Волостной сход под председа-

тельством местного волостного Старшины выслушав предложения 

Главного земского начальника 5 участка Вятского уезда об учреждении 

в волости народной библиотеки с пособием на поддержку и притом Вят-

ского Губернского Земства, выслушали прочитанное предписание Вят-

ской Уездной Земской Управы от26 октября №3780, о том, что Вятским 

Губернским Земским собранием в заседании 14 декабря 1897 г. поста-

новлено: выдать пособие на вновь утверждаемые народные читатеки в 

сумме 100 рублей (одновременное). При открытии вновь утверждаемой 

читатеки по 25 рублей ежегодно из местных средств. На поддержку биб-

лиотеки, если библиотека с нынешнего года вновь утверждается». На 

сходе постановили: «Учредить библиотеку с нынешнего года в волости 

бесплатную, народную, с единовременным пособием 100 рублей и из 

местных средств 25 рублей ежегодно на еѐ дальнейшее развитие» 

Осенью 1891 года приняла библиотека своих первых читателей, 
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Братский и денежный доход: священник – 1088 рублей 67 копеек, 

дьяк – 725 рублей 78 копеек, псаломщик – 362 рубля 89 копеек. 

На весь приход собирали до 120 пудов ржи, 150 пудов овса. 

Прихожан: русских мужчин 4007 человек, женщин – 4309 чело-

век; 53 селения. 

Главное занятие населения: земледелие, скотоводство, торговля. 

В селе было 29 домов, из них: работников культа – 8, кулаков – 6, 

крестьян – 6, школ – 2, волостной исполком – 1, чайных – 2, молитвен-

ный дом – 1, флигеля – 2, детский приют – 1. Блюстителем личного и 

общественного порядка на селе была полиция. Из стражников и урядни-

ков, во главе с начальником полиции Шмелѐвым. Полицейское управле-

ние было в белом доме по дороге в Мусники. Жили полицейские в доме 

у попа Двинянина во второй половине дома и чердаке в доме Зверевых. 

Полицейские нарушителей забирали и садили в изолятор, где они нахо-

дились до суда. В ближайших населѐнных пунктах и других были вы-

браны старосты, докладывающие полиции о беспорядках. 

1916 год – вся земля была отобрана служителями культа на 3 года 

целиком, но они ею пользовались недолго. Все крестьяне в деревнях 

Поломская, Гостево, Поповка, Ванихинцы, Мусники, селе Полом и в 

других деревнях земля была неплодородна. Хлеба не хватало для того, 

чтобы прокормить семьи. Мужчинам приходилось уходить на охоту, в 

Сибирь и другие губернии на заводы и фабрики. Некоторые крестьяне 

ездили за хлебом в Сибирь, на Вологду, куда возили менять свои по-

следние вещи. В некоторых семьях мужчины ушли на войну в 1914-

1918 годах. Женщины остались с малыми детьми, жить было трудно, 

приходилось наниматься к попам и кулакам на работу. 

В то время в селе существовали большие ярмарки к престольным 

праздникам и воскресеньям. Купцы, скупщики, богачи съезжались со 

всех сторон из сѐл, городов, 

торговали своими товарами. В 

селе торговали лавки: Мураш-

кина Карпа Степановича, 

Ж у й к о в а  М и т р о ф а н а 

(Ключи), хлебопекарни, вин-

ный магазин, пивные лавки, 

мясные лавки, медицинский 

пункт в деревне Большой Пе-

релаз в дому Якимова Кузьмы 

в двухэтажном здании. 

С древних времѐн кра-
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совалось село Полом. Первые застройщики выбрали для него высокое 

живописное место. Один конец улицы вытягивался по склону к речуш-

ке, другой выстроился по еѐ угористому берегу. В уже состарившейся 

берѐзовой роще огромная церковь с колокольней 5 ярусов. На окраине 

рощи, ближе к прибрежному крутояру богатый порядок поповских до-

мов. 

В 1905 году построили Ржано - Поломскую земскую школу, стро-

ил подрядчик, мужик из деревни Коршунихи Шаклеин Василий Трофи-

мович на средства земства. 

На протяжении многих веков знали грамоту лишь единичные 

сельские грамотеи и обучали желающих научиться читать и писать, но 

таких было мало. 

В 1867 году в селе Ржаной Полом открывается Земское училище 

на его содержание в 1837 году было выделено 200 рублей. В 1875 году у 

наставника появился помощник с окладом в 120 рублей. В это время 

обучалось 62 мальчика и 10 девочек. 

Из них только 7 учеников смогли получить свидетельство об 

окончании курса. Все они дети крестьян. Ржанополомское смешанное 

училище относилось к разряду одноклассных с 3-х годичными курсами 

обучения. 

На горе белое каменное здание, где сейчас бумкомбинат была цер-

ковно-приходская школа, построена на средства церкви и пожертвова-

ния населения. До 1917 года был в школе урок Закона Божьего. 1918 год 

– школа отделена от церкви, обучение стало носить светский характер. 

По улице Петра Родыгина жили крестьяне. В 2-х этажных домах 

жили священнослужители. Дома строили – 1-й этаж – каменный, верх – 

деревянный. Крыши были крыты железом. Были сделаны около домов 

тротуары. Также по улице жили торговцы. 

По улице Родыгина. 

Внизу к речке было 2 дома. Они снесены. В одном доме до рево-

люции жила Анна Васильевна  торговка. Вдова. Была раскулачена. На 

угоре перед рекой был красивый дом, 2 этажа, там жил псаломщик. 

При церкви был церковный хор. Им руководила жена священника. 

Вспоминает Василий Гаврилович Созонтов: «Когда был маленьким по-

нравился учительнице, руководительнице хором. Пел в церковном хоре. 

Даже приезжал на религиозный праздник. Архиерей из Вятки слушал 

пение ребят в церкви села Полом, ему очень понравилось пение детей». 

Про село архиерей сказал: «Какое городское, чистое село». Его поража-

ла чистота в селе. 

Полицейское управление было в 2-х этажном белом здании, в 
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Театр 
Не все знают, что в селе Полом был свой собственный театр... 

На окраине в окружении молодых деревьев стоит 2-х этажная ка-

менная школа. На первом этаже в одной из классных комнат молодѐжь 

оборудовала сцену. И закипела в селе театральная жизнь. Посмотреть на 

самодеятельных артистов приходили со всей округи. Те, кто не мог вме-

ститься в зал, стояли на улице под раскрытыми окнами. Спектакли на 

сцене села шли самые разные. В почѐте была классика – Островский 

«Гроза», «Бесприданница», Гоголь, Чехов. Но особой любовью пользо-

валось творчество местных авторов. И тон здесь задавали братья Ходы-

ревы из Малой Чернушки. Александр писал пьесы, Анатолий осуществ-

лял постановку. Впоследствии Анатолий Степанович Ходырев стал из-

вестным театральным режиссѐром, заслуженным артистом РСФСР. 

Московские артисты организовали постановку спектакля, когда 

были на отдыхе у Ходыревых, ставили «Потонувший колокол. В спек-

такле участвовали девочки – школьницы. 

В театральном кружке занималось 20 человек. Пьесу строго разби-

рали, прочитывали не один раз, каждый день репетиции. Спектакли ста-

вили в Проснице и в Филиппово. 

Декорации рисовал местный художник Обухов Иван Васильевич, 

учитель рисования. Холст покупали на выручку от платных спектаклей. 

После спектаклей устраивали танцы, игры, розыгрыши лотереи. 

Участники спектаклей: Попов Андрей Александрович, Ходырев Анато-

лий Степанович, Летов Алексей Сергеевич, Федосимов Михаил Ивано-

вич, Лумпов Владимир Васильевич, Ходырев Александр Степанович. 

Все они исполняли главные роли. 

Женские роли играли: Катаева Екатерина Алексеевна, Шихалѐва 

Фаина Владимировна, Лумпова Вера Васильевна, Лубнина Муза Ми-

хайловна, Созонтова Анна Ильинична. 

 

Детский дом  в селе Полом 
1940 год – в области было 24 детских дома. В 1941-42 годах из 

Ленинграда и Ленинградской области эвакуировано 5917 детей. На 1 

января 1945 года в области было 208 детских учреждений. Кроме того, 

имелось 10 ведомственных интернатов, 30 колхозных детских домов. 

Были дома для латышей, польских, литовских детей. 

В июле 1941 года в Полом привезли детей из 3 детских учрежде-

ний Ленинградской области и города Ленинграда. В здании школы рас-

положили детский дом, вывезенный из Семерорецка. Детский дом был 

дошкольный. Директором была Штлен Генриетта Петровна, воспитате-
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дей. Вся духовная обста-

новка воспитывала в на-

роде порядочность, чест-

ность, искренность, доб-

роту. Но в 1941 году по 

инициативе правительст-

ва и бездействия (а ино-

гда и содействия) мест-

ных властей церковь бы-

ла уничтожена. Накануне 

этого жителей села эва-

куировали в ближайший 

лес, а мастера воинской 

части заложили в вы-

долбленные в стенах шурфы динамит. После взрыва остались лишь два 

чѐрных столба – остова колокольни и летней церкви. Позднее были уро-

нены и эти столбы, а кирпич растащили в разные стороны. Значительная 

часть церковного кирпича пошла на строительство аэродрома у деревни 

Б.Перелаз. Ещѐ раньше в 1935 году была разобрана кладбищенская цер-

ковь, а каменная ограда во многих местах была сломана. Остались толь-

ко фундамент, скупые архивные документы, редкие фотографии, да па-

мять и вера народна». 

Так писал об истории церкви краевед М. Созонтов. Но прошло 

время и в селе появилась инициа-

тивная группа, дважды собирался 

сельский сход, жители села обрати-

лась к властям с просьбой восстано-

вить церковь. 

 В конце 2005г. по благослове-

нию Митрополита Хрисанфа приня-

то решение о восстановлении Благо-

вещенской церкви с.Полом. 

13 марта 2012 года на крышу 

будущей церкви был воздвигнут купол с крестом. Перед началом подъе-

ма о. Николай в сослужении игумена Прокопия и иерея Константина 

прочитал молитву, освятил крест и купол, а так же окропил святой во-

дой всех собравшихся селян.  

Сейчас церковь открыта для всех верующих, регулярно проводят-

ся богослужения. 
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этом здании приказ и земский 

начальник творили суд и рас-

праву. Вся власть снимала 

шапки перед ними и кланялась 

до земли. 

Военное управление бы-

ло создано в 1918 году. 

В селе Полом по утрам 

раздавалось гудение большого 

колокола, напоминая прихожа-

нам о грехах и о молитвах. 

Почти каждый день в церковь 

собирались толпы прихожан: одни к отпеванию усопших, другие спра-

вить молебны и панихиды, а кое-кто окрестить ребѐнка. Богомольцы 

выглядели угрюмо, говорили неохотно, скупо, и в селе не задержива-

лись, потому что большая часть прихожан жили не в селе, а в деревнях. 

Лето 1914 года было жарким, с грозовыми ливнями, посевы быст-

ро созревали, и как водится, работа набегала на работу. Нужно было 

убирать урожай, а на полях ни мужиков, ни баб, оставляя родные места, 

мужики поломские, разумовские уходили на фронт. Рекруты прощались 

с роднѐй, друзьями, соседями. О войне говорили долго. После проводов 

рекрутов как-то все притихли: солдатки ходили, сгорбившись, мало на 

улице детворы. Пошли похоронки с фронта на сыновей, мужей, отцов. 

Ругали мужики правительство царя за их беды. 

Война разорила Русь, люди устали, солдаты ожесточились, Отече-

ство в смятении. Читали манифест об отречении царя. В стране стало 

временное правительство. В Полом и окрестные деревни стали приез-

жать эсеры. Агитировать за временную власть. Раненые солдаты расска-

зывали о большевиках. 

Власть поломская во главе с председателем волостной управы ез-

дили по деревням, забирали у крестьян скот, в первую очередь у тех, кто 

говорил о большевиках. Председатель волостной управы расхваливал 

жизнь при временном правительстве. В губерниях проводилась закупка 

скота для фронта. Управа рассчитывалась наличными. Бывшие солдаты 

были против таких закупок. 

К 1917г. в Ржано-Поломе насчитывалось 29 дворов; 8 из них при-

надлежали священнослужителям. В селе были 2 школы, 2 чайные, 2 

флигеля, церковь, детский приют и земская управа, казенный магазин. 

 Согласно переписи населения 1926г. село – центр Поломского 

сельсовета, население 170 человек (50 хозяйств). 
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 В годы Великой Отечественной 

войны у села Полом строился 

резервный аэродром, для строи-

тельства аэродрома использо-

вался кирпич Троицкой церкви 

села Филиппово. 

 В советское время село – центр 

совхоза Поломский, директор 

Л.Г.Прозоров. 

 К 1955г. пущены в эксплуата-

цию ремонтные мастерские, по-

строено депо для комбайнового 

парка, подсобные мастерские, 

гаражи, складские помещения, 

водонапорная башня, котельная. Появился водопровод, паровое отопле-

ние, электричество. В 1968г. построен бытовой комплекс: столовая на 

50 мест, детсад, баня, котельная. В 1969г. построен первый благоустро-

енный 16-квартирный дом с водяным отоплением, канализацией, газом, 

ванной. В 1970г. построены еще два 16-квартирных дома и типовой Дом 

культуры. 

 

Совхоз «Поломский» 

 (история хозяйства) 
Совхоз «Поломский» организован в 1962 году на базе колхоза 

«Родина». Совхоз расположен в юго-восточной части Кирово - Чепецко-

го района. Центр совхоза село Ржаной полом. Находится в 30 километ-

ров от города Кирово - Чепецка. В 75 километрах от города Кирова. 

Всего сельскохозяйственных угодий 16660 га. На территории находи-

лось 33 населѐнных пункта с населением 2170 человек, 6 отделений. 

Имелось 62 животноводческие фермы, в которых размещалось 2611 го-

лов крупного рогатого скота, 2397 свиней. Совхоз производил молока 

2000 тонн, мяса – 277 тонн. Сдавал государству зерна 1204 тонны. 

В июне 1953 года началось строительство МТС. Землю под фун-

дамент копать приходилось вручную. Всѐ строительство велось вруч-

ную, кирпичи носили на носилках, воду в бочках с реки. Участвовали в 

строительстве: Головизнина К.А., Вотинцев А.Я., Шабалина Ю.Ф., Ду-

бовцев Н.Н., которые работали в мастерских совхоза. До строительства 

мастерских ремонтировали всю технику на улице. Там, где сейчас хо-

зяйственный магазин, находился токарный станок, в помещении хлеб-

ного магазина ремонтировали узлы тракторов. 

Дом культуры в с. Полом 
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также крещение. Детей крестили на второй день после рождения, в при-

сутствии доверенных людей (крестный и крестная). 

Из церковных обычаев среди населения прихода были популярны 

следующие. Соборование, то есть причащение хлебом и вином с тяжело 

больным или умирающим человеком. Священник посещал дома прихо-

жан и в Пасху, на Рождество, Духов день и т.д. и проводил молебен. 

Священник был желанным гостем для народа, когда заканчивалось 

строительство дома, амбара и т.д. Им исполнялся молебен, дабы сохра-

нить строение от разорения, пожара. В Духов день у крестьян соблюдал-

ся обычай ходить вокруг своего поля с молебном, целованием креста, 

при этом земля обрызгивалась святой водой, чтобы вырос добрый уро-

жай. 

Рядом с церковью двухэтажный молебный дом, лежащий в форме 

угла с плавным изгибом (в настоящее время в этом доме магазины и 

сельпо). На втором этаже велось священником просвещение населения 

о жизни святых угодников, обучение азам молебствия и этики в церков-

ном здании, в быту. В церковной библиотеке было много книг, в распо-

ряжении священнослужителей были и проекционные фонари, картины и 

т.д., то есть до революции 1917 года просвещение народа занимались 

священники. 

Церковь с северной стороны была обнесена метровой толщины 

стеной, с другой стороны металлической решѐткой между каменными 

столбами. На территории церкви стояла сторожка. 

Деревянная кладбищенская церковь и территория кладбища ого-

раживались 2-х метровой каменной стеной с двумя проходными и воро-

тами, двери которых могли запираться на замок. Церковь имела 8 коло-

колов: 7 по 16 пудов каждое, одно по 30 пудов весом. Здесь обычно от-

певали усопших по 

заказу состоятель-

ных людей, служили 

панихиду в их честь. 

Село Полом 

было богатым, бога-

тым было и богослу-

жение, разнообраз-

ны обычаи, обряды 

и традиции. Церковь 

во многом определя-

ла образ и ритм жиз-

ни, поведение лю-
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Воздвижение, Покров и т.д. Ежедневно к заутрене и обедне звонили ча-

совые и малые колокола: часовое отбивало ежечасно в течение суток, и 

местное население по его звону определяло время. Звон часового коло-

кола осуществлялся длинной верѐвкой, нижний конец которой шѐл в 

палатку, где дежурил звонарь, иногда ему помогали нищие. Последний 

колокольный звон прозвучал в 1938 году, звонарил в то время уроженец 

деревни Верхние Семы Дудырев Василий (погиб в годы ВОВ). 

Службу в церкви вели три священника: церковь имела три прихо-

да. Территория Поломской волости в 1912 году делилась на три участка, 

за каждым из них закреплялся священник. Они служили понедельно, а в 

большие праздники вместе одновременно. Кроме священников церковь 

обслуживалась 2 дьяконами – Люстрицким и Фоминым Александром 

Григорьевич, выходцем из крестьянской семьи. Последний служил до 

последних дней работы церкви. Фомин одновременно являлся регентом, 

то есть управлял церковным хором: хор взрослый состоял из 18 человек, 

детский – из 12 девочек и мальчиков церковно-приходской школы (в 

настоящее время в этом здании размещается Дом быта). Хор славился 

на весь Вятский уезд: пение было партесное, то есть состояло из первых 

и вторых теноров и басов (мужские голоса), альтов и дискантов 

(женские голоса). 

В составе обслуживающего персонала церкви было 3 просвирни-

цы, 12 попечителей (выборные должности по 4 человека от каждого 

прихода). Из попечителей избирался наиболее уважаемый человек – 

староста. До революции 1917 года эти обязанности исполнял Чувашев 

Платон Владимирович, после – Чувашев Иван Григорьевич и Созонтов 

Гавриил Иванович. В церкви постоянно было по 2 звонаря (он же и ис-

топник), пономаря (до революции 1917 года постоянных пономарей не 

было). Пономарями обычно служили мальчики. Например, Люперсоль-

ский Николай, сын священника Василия. До революции 1917 года ста-

рожил в церкви Харитонов Евсей, уроженец,  деревни Сетковцы, затем 

приезжий Галактион, после Созонтов Гавриил Иванович (позднее – ста-

роста). 

В определѐнные дни недели в Благовещенской церкви проходили 

обряды. Общевыходным днѐм было воскресенье, удобное время для мо-

лебствия. Исповедование прихожан велось по вторникам, средам, чет-

вергам и пятницам. Обычно в один из этих дней прихожане сдавали гре-

хи, в другой, последующий, причащались. Днями отпевания и погребе-

ния считались вторник, четверг, суббота, а венчались молодые пары по 

понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Ежедневно проводи-

лись обряды, как-то панихиды по усопшим – за упокой, за здравие, а 
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Ударники комму-

нистического труда: 

Дубовцев Н.И., Дубов-

цев Н.С., Палешев А.А., 

Вотинцев А.Я., Дурнов 

Б.М., Маслов Ю.Ф., 

Мясников А.И., Попцов 

П.Ф. 

Заведующий мас-

терскими Попцов П.Ф. 

Количество тех-

ники: тракторов 1962 

год – 59, 1980 – 97, ав-

томашин 1962 – 28, 

1980 – 44, комбайнов 

1962 – 27, 1980 – 18 человек. 

Количество рабочих: 1962 – 16 человек, 1980 – 18 человек. 

Средний заработок 1962 год – 120 рублей, 1980 – 175 рублей. 

В 2012 году на  совхоза базе организовано ООО СХП 

«Поломское», хозяйство успешно работает по сей день.  

 

Церковь 

«В XVII-XVIII веках на вятской земле было построено более 100 

церквей. На территории вятского уезда одновременно существовали 

Троицкая церковь в селе Кстинино, Покровская – в селе Вожгалы, Бого-

родицкая – в Усть-Чепце, Александровская – в Проснице, Благовещен-

ская в селе Ржаной Полом. В начале это были в основном деревянные 

церкви. С освоением производства кирпича из местных высококачест-

венных глин началось строительство кирпичных церквей. 

Размеры церквей определялись численностью населения на дан-

ной территории, то есть одни церкви были одноприходными, другие 

имели два или три прихода. Среди сѐл Вятского уезда по количеству 

прихожан значительными были Вожгальская, Поломская трѐхприход-

ные церкви, а также Кстининская и Усть-Чепецкая. 

В селе Ржаной Полом вначале были построены две деревянные 

церкви: Благовещенская в селе (1658г.), Кладбищенская (1648г.) в честь 

мученика Мамонта. 

«Кирпич возили, - рассказывает по воспоминаниям своего отца 

старейший житель села Полом Созонтов Василий Гаврилович, - на ло-

шадях из окрестных сѐл и деревень, особенно из Волмы, Кузиков, Фи-

Совхоз «Поломский» 1978-1991г.г. (из архива П.Д. 

Бармина) 
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липпова». По данным 

Вятских епархиальных 

ведомостей, каменная 

Благовещенская церковь 

в селе Полом была по-

строена в 1746 году. Од-

нако, согласно устным 

преданиям, передаваемым 

среди коренного населе-

ния из поколения в поко-

ление, церковь строилась 

более длительное вре-

мя и поэтапно. Оконча-

тельно летняя, более 

высокая часть церкви была построена в конце 60-х годов 18 века. В 60-е 

годы 18 века эта часть церкви, согласно преданиям была обнесена 

строительными лесами, и взрослые люди вместе с детьми поднимались 

на вершину этих лесов: в народе ходило предание, что рано или поздно 

пребывание в строящейся церкви принесѐт счастье. Прихожане не жале-

ли на строительство здания ни сил, ни времени, ни денег, ни продуктов 

питания (яйца использовались при кладке кирпича). 

Что же представляла из себя церковь в селе Ржаной Полом? Зда-

ние небесного цвета состояло из двух частей: зимней одноэтажной (10-

12 метров) под двускатной зелѐной крышей церкви и летней двухэтаж-

ной (до 35 метров) с пятью зелѐными куполами. На первом этаже летней 

церкви обычно отпевали усопших, велось богослужение в честь препо-

добного Серафима; на втором, обычно в тѐплое время года, шло бого-

служение, исполнение церковных обрядов. В здании зимней церкви 

служба велась круглогодично, особенно напряжѐнным ритм еѐ работы 

был в зимнее время. 

Интерьер, как и внешний вид церкви, располагал прихожан к бо-

гослужению, использованию, исполнению разнообразных обрядов. Жи-

вопись на потолке, под куполом, на стенах была сложной, еѐ творили с 

помощью стойких красок художники из Москвы и Петербурга, чаще с 

позолотой и серебром. Для живописи привлекались и местные мальчики

-подростки. Например, помогал писать иконы, изображения святых жи-

тель села Медведков Митрофан. Значительная часть работ по живописи 

велась в период с 1913 по 1916 год. В коридоре зимней церкви многих 

поражала своими размерами (3,5 на 2,5 метра) и своим содержанием 

икона «Страшный суд», посвящѐнная акту жертвоприношения Авраа-

Благовещенская церковь 
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мом своего сына в жертву Всевышнему. Большой интерес у прихожан 

вызывали иконы обретения животворящего креста. Многие иконы свер-

ху и с боков одевались в позолоченные и посеребренные ризницы. Осве-

щение в церкви, особенно в большие праздники было очень хорошее, 

висело шесть позолоченных люстр (по 20-30 свечей каждая). На стенах, 

в промежутках между иконами, висели лампады. Хорошо освещалось и 

изображение святых на иконостасе: над ним висела люстра в 40 свечей, 

а с боков шѐл свет с множества свечей, стоявших в подсвечниках. Свет-

лым было и священное место служителей церкви – алтарь. Всего в церк-

ви было 6 алтарей и 6 иконостасов (их число определяется количеством 

приходов). Вход в алтарь шѐл через центральные (царские) и две боко-

вые двери. 

Золотые нагрудные кресты, шитая из парчи и бархата и покрытая 

мишурой и позолотой одежда священников, их бархатные головные 

уборы, ризницы различных икон, шерстяные узорчатые дорожки и ков-

ры, живопись, церковное партесное пение, богатое богослужение, раз-

нообразные обряды – всѐ вместе взятое производило неизгладимое впе-

чатление на присутствующих в церкви, укрепляло человеческую веру, 

очищало духовное состояние прихожан. Особенно нарядным пышным и 

многоцветным выглядел интерьер церкви в двунадесятые праздники, в 

период венчания, приезда гостей. Например, во время приезда еписко-

пов Вятской Епархии (архиепископа кафедрального собора города Вят-

ки) на пол стлали разноцветные дорожки, идущие из помещения церкви 

по крыльцу, зажигался полный свет, звонили в колокола, начиная боль-

шими заканчивая маленькими. 

Над зимней церковью высилась голубая колокольня – до 40 м. вы-

сотой, состоящая из 6 этажей и увенчанная зелѐным шпилем. На 3 и 4 

этажах в сквозных проѐмах висели различные колокола: самый большой 

в 120 пудов – на 3 этаже, 120 – на 4, с южной стороны – часовое (36 пу-

дов), с западной – елейное (72 пуда), с северной – 2 средних (по 8 и 16 

пудов), с восточной – 8 малых (по 2 пуда). Колокола были залиты на 

холуницких заводах. В 1916 году церковная казна думала приобрести 

колокол в 500 пудов весом, но этой мечте сбыться не удалось. 

Служба в церкви велась круглый год, но колокольный звон по раз-

личным праздникам был различным. В особо почитаемые народом 

праздники звонили в самые большие колокола: в елейное - в Николин и 

Михайлов дни, посвящѐнные отцу Серафиму, Тихвинской и Казанской 

божьей матери. А самое большое «колоколо» вело перезвон малых в 

двунадесятые праздники, которых в году было 12 (по числу месяцев го-

да): в Рождество, Крещение, Сретение, Благовещение, в Пасху, Троицу, 
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