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ОБ  ИСТОРИИ  ГОРНО�
МАРИЙСКОГО РАЙОНА

Он расположен на обоих бере�
гах  Волги, непосредственно гра�
нича с Нижегородской областью.
Столица района � город Козьмоде�
мьянск.  Район  образован в  1921 г.,
его площадь  � 1716,2 кв. км, и это
земельные угодья, пашни, луга,
леса, реки и озера, болота и насе�
ленные пункты.

Исстари Правобережье Волги
в этих краях зовется  Горной сторо�
ной, поскольку  это  холмистая воз�
вышенность, изрезанная реками
Сура, Сумка, Большая Юнга, Малая
Юнга и др.  Левобережье  � Луго�
вая сторона с  равнинным  ланд�
шафтом � лесной край,усеянный
озерами, болотами, торфяниками,
реками и речками, ручьями.

История Горномарийского
края уходит в глубокую древность.
Многочисленные археологические
памятники говорят о том, что люди
занимались охотой, рыболовством,
собирательством, бортничеством,
ремеслом, позднее � животновод�
ством и земледелием. В X � начале
XIII вв. Горная сторона  платила дань
Руси. В начале XIII �XV вв.  горно�
марийская земля  вошла  в состав
Золотой Орды, а после ее распада
в XVI вв. вошла в Казанское ханство.

Лесистость и  удаленность от
соседних государств позволяли
местным князьям сохранять отно�
сительную независимость  жизни.
Местное население регулярно тер�
пело  ущерб  от  войн между Мос�
ковским княжеством и Казанским
ханством.  В XVI веке горные ма�
рийцы вошли в состав Российско�
го государства, чтобы уйти от вла�
сти казанских ханов, избавиться от
военных побоищ. В 1551 году гор�
ные марийцы под руководством
князей Акпарсов и других совмес�
тно с чувашами и мордвой принес�
ли клятву на верность русскому
царю. В подтверждение верности
Российскому государству  воору�
женные отряды горных марийцев
во главе с князем Акпарсом  приня�
ли участие во взятии Казани.

Природные и социально�эко�
номические условия в основном
благоприятствовали развитию
Горномарийского района. В Пра�
вобережье большинство горных
марийцев  занималось хлебопаше�
ством, животноводством, огород�
ничеством, садоводством, рукоде�
лием. В Левобережье население
жило за счет  рубки и сплава леса,
лесных промыслов.  Такая система
жизнеобеспечения в целом удов�
летворяла насущные потребности
большинства населения Горнома�
рийского района.

Усилия многих поколений пре�
вратили леса Горной стороны в
окультуренные поля, сенокосы и
пойменные луга. Развивалось хме�
леводство, выращивались лен и
конопля. Урожаи были невысоки, но
достаточны для прокорма семьи и
домашней скотины. Широкое рас�
пространение имели в хозяйствах
водяные мельницы � в XVIII в.,  в
середине XIX в. � ветряные мель�
ницы.

Среди крестьян было много
хороших плотников, кузнецов, сто�
ляров, портных, мельников, кир�
пичников, печников, мастеров се�
ребряных дел. Изделия народных
умельцев можно было увидеть на
российских и международных вы�
ставках. Зажиточная верхушка име�
ла  мельницы, маслобойки, коже�
венные заводы.  Некоторые крес�
тьяне становились предпринима�
телями, приобретали пароходы,
перевозили по Волге товары. Кре�
стьяне победнее нанимались на
поденную работу. Важным факто�
ром укрепления хозяйственных
связей внутри района и с другими
народами стало развитие водных
и сухопутных путей, усиление тор�
говли между губерниями. Горные
марийцы сбывали свою продук�
цию на ярмарках.

Коллективизация нанесла бо�
лезненный удар по населению, осо�
бенно по зажиточной его части.
Массовые репрессии 1930 годов
также тяжело сказались на жизни
Горномарийского края.   Несмотря
на   огромные  людские и матери�
альные потери,  вновь созданные
колхозы и деревни достойно вы�

держали все тяжести войны. В Гор�
номарийском и Еласовском райо�
нах в 1940 г. был 191 колхоз.

С началом Великой Отече�
ственной  все мужчины призывно�
го возраста, а также немало деву�
шек и молодых женщин ушли на
фронт � всего около 14 тысяч. . Вер�
нулось с  войны около 8 тысяч
фронтовиков. В тылу женщины,
старики, подростки, дети  труди�
лись в колхозах, работали на лесо�
рубных и лесосплавных работах,
строительстве оборонительных со�
оружений протяженностью 45 км на
Левобережье Волги суровой зимой
1941�1942 гг. После войны колхоз�
ники и рабочие достигли отличных
результатов по всем направлени�
ям развития.

УТОПИМ ВАШИ ДЕНЕЖКИ
Новый удар по Горномарийско�

му району нанесло строительство
Чебоксарского водохранилища. Рай�
он больше всех пострадал от пагуб�
ного воздействия подъема воды, бу�
дучи расположен в непосредствен�
ной близости от ГЭС. Были затопле�
ны 20 тысяч гектаров пашни и сеноу�
годий. Это привело к резкому сокра�
щению поголовья скота в обществен�
ном  и частном секторах.  Из�за этого
значительно ухудшилось  благосос�
тояние населения, увеличилось ко�
личество безработных.  Экономичес�
ки активное население вынуждено
искать заработки за пределами рай�
она. С постоянного места прожива�
ния переселено более 700 хозяйств,
перестало существовать 13 деревень
и сел.

Средства на берегоукрепление
не поступили в район в полном объе�
ме, поэтому постоянно разрушаются
берега. У села Юлъялы суша ежегод�
но уходит под воду на 4 метра. Ана�
логичная ситуация по всей границе
района, расположенной на акватории
водохранилища. Ежегодно смеще�
ние грунта из�под подпора грунто�
вых вод разрушает водопроводные
сети, нарушает целостность глубин�
ных скважин.

Массовые переселения людей
с мест затопления в деревне Озерки
без создания рабочих мест привели
к экономическим и социальным про�
блемам. Безработица на территории
поселения в три раза превышает
среднерайонный показатель, в свя�
зи с этим вырос уровень преступно�
сти.

Население района никак не
ощутило привлекательность появле�
ния Чебоксарской ГЭС.  Электро�
энергия вырабатывается по 20 коп.
за 1 кВТ, а район получает для своих
нужд по  4 рубля 1 кВт/час.

Социальные объекты, школы,
дома культуры, жилье, предназна�
ченные для компенсации затоплен�
ных строений на территории райо�
на, построены не в полном объеме.
Газифицирована всего треть насе�
ленных пунктов. Необходимо пост�
роить берегоукрепляющую дамбу
по  всему  побережью, построить
взамен разрушенных новые водо�
проводные сети. Деревня Озерки
нуждается в строительстве для за�
нятости населения деревообраба�
тывающего предприятия на 300 ра�
бочих мест.  Для компенсации потерь
необходимо построить среднюю
школу на 300 учеников в селе Кула�
ково, дом культуры на 150 мест в
селе Емангаши,  20 двухвартирных
домов для малоимущих по месту

жительства, межпоселковые газо�
проводы до всех населенных пунк�
тов, для  нормальных условий жизни
проложить дороги с твердым покры�
тием до всех населенных пунктов.

При отметке 68 метров по дан�
ным  проекта РусГидро подлежат
переселению: в селе Сумки � 5 до�
мов, в Козьмодемьянске � 51 дом, в
поселке Три Рутки � 81 дом, а также
ООО «Лес�П» (9 строений), медпункт,
почта, клуб, магазин ИП Яндаков,
магазин деревни Красное Селище.
Всего по району � 155  домов (372
семьи).

Куда и как переселять? Проект
этого не предлагает. Стоимость пе�
реселения 1 дома � более  4 млн  руб�
лей по предложению ОАО «ИЦЭ По�
волжья». Но таких денег не показано
в ОВОС, там на один дом приходит�
ся 770 000  рублей.

После подъема до 68 отметки
Горномарийский район еще потеря�
ет 13 тысяч гектаров земель различ�
ного назначения, еще три деревни
перестанут существовать, не говоря
о том, что тринадцать деревень и сел
окажутся под угрозой влияния опол�
зневых процессов и берегоперера�
ботки � они расположены  менее чем
в ста метрах от уреза воды, а одна
улица деревни Покровское окажет�
ся полуостровом на Волге. Нужно
переносить еще 614 домовладений...

В ЗОНЕ ЗАТОПЛЕНИЯ �
ХРАМ НА ВОЛЖСКОМ
БЕРЕГУ

Село  Сумки расположено на
правом берегу Волги напротив села
Юрино, что  на  левом берегу.  На�
против, через Волгу, виден знамени�
тый замок графа Шереметьева.
Раньше через село проходил Мос�
ковско�Казанский тракт, который
назывался Сибирским. В 1933 году
население Сумков составляло 1631

человек.  Это село основали архи�
ерейские крестьяне триста лет на�
зад � в 1713 году. В это же время по�
явилась здесь и первая деревянная
церковь, снесенная через 110  лет  по
ветхости. На ее месте в 1824 году по�
строили каменную, которая суще�
ствует и сейчас.

Жители села Сумки в конце XVII�
XVIII вв. своими трудами преврати�
ли местные леса в поля и сенокосы.
Близость к Волге породила тягу кре�
стьян к  речному судостроению и
бурлачеству. В конце XIX � начале XX
вв. основным занятием местных жи�
телей было судостроение, работа на
пристанях и судах, сплав леса. Пло�
тогонщики из Сумков сопровожда�
ли плоты по Ветлуге и Волге до Са�
мары и Астрахани. Состоятельные

крестьяне стали владельцами барж
и судов, записывались в купеческое
и мещанское сословие. В начале XX
в. здесь насчитывалось  15 волжс�
ких барж и буксирный пароходик.
Один из местных жителей содержал
волжский перевоз Сумки �  Юрино.
Имелось  2  пристани. Выгодное гео�
графическое расположение села на
Сибирском тракте и близость Волги
способствовали проведению торго�
вых ярмарок.

Сейчас село знаменито храмом
Рождества Пресвятой Богородицы.
В XX веке он разделил участь боль�
шинства храмов России, но уже в
1944�м  храм был вновь открыт и не
закрывался даже во времена хру�
щевских гонений. Судя по размерам
колокольни, здесь должны были ви�
сеть огромные колокола, звон от ко�
торых по волжской глади, несомнен�
но, достигал и  замка Шереметьева.

 Сейчас от села Сумки  осталось
совсем немного домов. Оно попало
в зону затопления, и большинство
жителей уехало. Православным
республики Сумки известны как
село, в котором живет духовник
епархии, один из самых почтенных
марийских священнослужителей
отец Иоанн Барсуков, к которому
приезжают со всех концов Марий�
Эл и из ближайших регионов.

Настоящая беда пришла в 80�
90 годы. В связи с разливом Чебок�
сарского водохранилища вода под�
ступила к стенам. Храм оказался в
зоне затопления на подобии полуос�
трова �  с трех сторон он омывается
водами Волги. В некоторые годы от
храма до воды бывает не более 10
метров. До затопления в окрестно�
стях  храма  было около четырехсот
дворов,  школа и больница. Но с по�
стройкой Чебоксарской ГЭС дома
стало затапливать, люди потянулись
«на гору», и в низине остались толь�
ко батюшка и семья стариков, не за�

Что принесло жителям этих мест Чебоксарское водохранилище, чего они ждут от
будущего? Координатор движения «Поможем реке» Елена КОЛПАКОВА, пожалуй,
уже постоянный гость соседнего с Нижегородским края % марийской земли. Она
глубоко сочувствует жителям Марий%Эл, уже попавшим в переплет с подъемом
водохранилища, и считает, что здешнюю древнюю и уникальную культуру надо
возрождать, а не губить окончательно. Вот что она вынесла из знакомства с
Горномарийским районом республики, из документов и разговоров с жителями.

Ãîðíàÿ ñòîðîíà,

 Ëóãîâàÿ ñòîðîíà...

хотевших расставаться с ним и с
храмом. Неоднократно отцу Иоанну
предлагали переселиться в другое
место, так как резкий подъем воды
может  привести  к  непредсказуе�
мым  последствиям, но батюшка как
капитан на корабле � уйдет после�
дним  или останется тут навсегда.

Отец Иоанн и прихожане вмес�
те с ним много молились на берегу,
когда вода поднималась. Ведь была
опасность, что затопит  и церковь, и
всю деревню.

Храм сейчас  организует жизнь
этого места. Но  активно развива�
ется  оползневой процесс, как и на
всем  правобережье Чебоксарского
водохранилища на протяжении 55
километров.  Вот и стоят сейчас как
два маячка два храма � на правом
берегу  служит  старец  отец  Иоанн,
а на левом � ровно напротив � его сын
Владимир в  храме  Михаила Архан�
гела , который  тоже памятник исто�
рии и архитектуры, охраняемый го�
сударством. Оба в зоне подтопле�
ния.  И каждый день идет молитва  за
жителей Волги, чтобы не подняли
уровень Чебоксарского водохрани�
лища,  и за весь мир. Люди, живу�
щие рядом,  не уйдут со своей зем�
ли... Если уровень воды будет под�
нят, храм и четыре дома затопит.

ОЗЕРКИ

Деревня  Озерки � центр сель�
ской администрации на Левобе�
режье Волги в 9 км от Козьмоде�
мьянска, раньше деревня называ�
лась Большая Рутка. Это старин�
ное марийское  поселение суще�
ствовало уже в XVI веке.  Жители
выращивали хлеб, содержали скот,
занимались лесными промыслами,
охотой, пчеловодством, сбором
ягод и грибов, заготовкой и спла�
вом древесины, деревообработ�
кой. В 1924 г.  крестьянам этой де�
ревни принадлежали 156 десятин
пашни, 96 десятин сенокосных лу�
гов, 82 лошади, 232 овцы, 25 сви�
ней, а также коровы и домашняя
птица. В деревне 7 крестьянских
хозяйств были беспосевными, 22 �
безлошадными, 5 � бескоровными.
На 1 едока приходилось 0, 3 деся�
тины  пашни. В 1927 г. в Озерках
было 125 крестьянских дворов, в
основном марийские.

В годы коллективизации был
организован колхоз «Знамя Ильи�
ча». В годы войны  числилось  94
двора с населением в  350 чел. Кол�
хозников  привлекали на рубку и
сплав леса, рытье окопов, строи�
тельство блиндажей и других обо�
ронительных сооружений. На фрон�
тах войны из этой деревни сража�
лись 120 человек, из них 43 погиб�
ли, остальные  вернулись домой. В
1952 г. в деревне  было 132 двора.

Основанные в глубине местных
лесов  рабочие поселки, деревни
стали  частью этой деревни.  Сюда
переселились люди из лесоучаст�
ков и рабочих поселков, где шли
лесоразработки. Особенно боль�
шой приток населения  произошел
в 1970 годы в связи со строитель�
ством Чебоксарской ГЭС. В Озер�
ки переселились жители Коротни,
Ахмылова, Рутки  и многих других
селений, рабочих поселков и ле�
соучастков.

Сейчас в Озерках около двух
тысяч жителей. В деревне и ря�
дом много водоемов и болот, а вок�
руг � лес.  Любимое место рыба�
ков � Ахмыловское озеро. До за�
топления Чебоксарским водохра�
нилищем деревни Ахмылово это
было реальное озеро, сейчас оно
соединилось с Волгой, но  его на�
звание сохранилось...

Поселения Горномарийского
муниципального района

собрали 4222 подписи  против
подъема  уровня
водохранилища.

Общественное расследование
в  Юрине, Суходоле,

Козьмодемьянске, Сумках,
Озерках, Три Рутки,

Йошкар�Оле, Михайловском,
Разнежье

поддерживали ОАО
«Объединенные пивоварни

«Хейникен»,
ОАО «Нижегородский
масложиркомбинат»,

депутат Законодательного
собрания Нижегородской

области Владимир БУЛАНОВ.


