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Лапина Т.П. 

Деревня Есенская, Поповы и их наследие 

 

Дом Попова И.И.(слева), церковь, справа здание церковно-приходской школы. 

 

 Умом Россию не понять,  

 Аршином общим не измерить: 

 У ней особенная стать - 

           В Россию можно только верить. 

                                        Ф. Тютчев. 

Пишу на память свои записи Ларисе Рафкатьевне Бикуловой для 

Краеведческого архива Онежской библиотеки. Мои воспоминания ни куда не 

публиковать, так как они не соответствуют уставу. Но для работы над 

отдельными темами использовать разрешаю. (Например Отходничество или 

Детский дом и так далее). 

 С уважением Т.П. Лапина (Попова)  

 

До революции наша деревня называлась Есенская Польского прихода 

Онежского уезда. После революции называется деревня Поле Онежского 

района. 
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Иван Максимович Попов (1842 – 1897) 

 

Попов Иван Максимович набирал артель из жителей своей деревни и 

соседних деревень. Они шли на заработки в С-Петербург.  Договаривался с 

хозяином завода и вёл расчёт с рабочими И.М. Попов.   (Из воспоминаний моей 

бабушки А.С. Филяновой 1894г.р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            Первый дом  принадлежал когда-то Попову Ивану Максимовичу  

 

 «В царской России после отмены крепостного права в 1861 году немалое 

количество крестьян стало заниматься так называемым отходничеством, то есть 

уходили на заработки в крупные промышленные центры, что позволяло им 

значительно улучшить своё материальное положение. В результате этого 

осуществить свои жизненные планы: построить новые дома, дать детям более 

высокий уровень образования, в том числе и профессионального. 

Крестьяне Мардинской волости часто отправлялись в Архангельск и даже 

в Петербург, хотя путь туда, особенно в столицу, был сопряжён с немалыми 

трудностями. Для того, чтобы это осуществить, прежде всего необходимо 
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получить в волостном правлении паспорт «для мещан и крестьян до одного 

года», цена которого составляла 1 рубль 45 копеек серебром (немалые деньги 

для того времени). 

Паспорт Ивана Максимовича Попова от 1874 года. 

 

По формату он был величиной с 2 развёрнутых тетрадных листа. 

Водяными знаками на нём был изображён двуглавый орёл и надпись «Паспорт 

1870». Текст в паспорте гласил: «По указу Его Императорского Величества 

Государя Императора Александра Николаевича самодержца Всероссийского, и 

прочая, прочая, прочая». 

Объявитель сего Архангельской губернии, Онежского уезда, Мардинской 

волости, деревни Есенской крестьянин Иван Максимович Попов женат. 

Уволен в разные города и селения Российской Империи для собственных 
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надобностей от ниженаписанного числа впредь на один год, то есть: тысяча 

восемьсот семьдесят пятого года по З0 число апреля. А по прошествии срока 

явиться ему обратно; в противном случае поступлено с ним будет по законам. 

Дан по документу записанному в книге под № 1390 из Мардинского волостного 

правления с приложением печати оного. Дан тридцатого апреля тысяча во-

семьсот семьдесят четвёртого года». Ниже стоят должность и фамилия лица, 

выдавшего паспорт. С левой стороны указаны приметы лица, получившего этот 

паспорт, а именно: возраст, рост, цвет волос, бровей, глаз, форма носа, рта, 

подбородка. Особые приметы. Стоит печать Мардинского волостного 

правления (предшественника Чекуевского Совета). На обратной стороне стоят 

штампы о прописке и выписке, сделанные уже в Петербурге 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная сторона паспорта  
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Табель 

учёта 

подённы

х работ, 

написан 

рукой 

И.М. 

Попова.  

1882 

год. 

 

И.М. Попов с земляками ходили работать в С-Петербург на Охтинский 

пороховой завод Григорьева. Сохранился табель учёта подённых работ на Ох-

тинском заводе Григорьева г.С.-Петербурга за май - октябрь 1882 года, 

написанный рукой И.М.Попова, где старшими, так называемых команд, указаны 

Терёхин, Щетинин, Дерягин, Кирилов Привалов и Хенков. А такие фамилии 

были распространены в ближайших деревнях: Чекуево, Курсановская (Усолье), 

Мудьюга, Воймозеро, Есенская (Поле) и Мондино».
1
 

                                           
1
Привалихин В. Н. Поповы из Есенской // Онега. – 2012. – 17 мая. газета №53. 
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Со временем И.М. Попов  успешно продвигался по карьерной лестнице, и 

на конверте письма из С-Петербурга Чернореченский переулок, близ 

Александро-Невской лавры, дом Фёдорова №3, он назван господином. На 

конверте рукой написано, что письмо для училища. 

На конверте письма с денежным переводом на 80 руб. серебром можно 

прочитать: «Денежное» В Чекуево почтовое отделение Архангельской 

губернии, в деревню Есенскую. Его Высокородию Ивану Максимовичу Попову. 

В качестве отправителя указана Охтинская пороховая лаборатория. В 

дореволюционной России обращение «Ваше Высокородие» относилось к 

чиновникам 5 класса. 

 

 

 

 

                      

 



                          

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

          

Денежное письмо Его Высокородию И.М. Попову.1896 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Обратная сторона денежного письма 1896 год.                                           

 

(Из воспоминаний  Привалихина В.Н. Поповы из Есенской газета Онега. 

2012 год, 17 мая.) 
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Отходники из деревни Есенская (Поле). Фотография отходников уже после 

1910 года. Фото отходников конца 19 века не сохранилось. С бумагой в руке 

Бурлаков Михаил Александрович, рядом Попов Иван Антонович, сзади сын 

Попов Николай Иванович. Остальные не известны. 

 

Иван Максимович Попов в 1873 году обшил тёсом и покрасил белилами 

церковь Богоявления Господня в своём Польском приходе. (Епарх. Вед. 1896г.№8 

с.66). В 31 год он был уже небедным крестьянином. Значит у него отец был 

состоятельным крестьянином, как и будущий сват Григорий Иконников в 

Огрушинской деревне (отец дал образование сыну И.М. Попову?).  Жена И.М. 

Попова - Марфа Григорьевна (будучи вдовой) в 1905г. выделила средства на 

ремонт придельного Климентовского храма в своём Польском приходе. За что 

было преподано Архипастырское благословение с грамотой. (Епарх. Вед. 1905 год, 

№23, с. 310). 
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Марфа Григорьевна Попова (жена И.М. Попова), уроженка Кожского 

прихода, выросла на реке Кожа. В деревне её не любили и звали «Кожачиха». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попов Иван Максимович  

с женой Марфой Григорьевной. 

 

Рассказывал мне Вадим Привалихин воспоминания моего дедушки 

Филянова Александра Яковлевича. 

Мой дедушка Филянов (А.Я. 1885г.р.) и его друг Я.А. Борисов (1883г.р.) в 

детстве мальчиками забрались через окно в здание церковно-приходской 

школы. Тут же пришёл туда попечитель школы Попов И.М. (Видимо видел, как 

они проникли в окно). Яков успел выпрыгнуть обратно в окно, а Александр 

остался. Стал оправдываться, что надо гвозди, чтобы сколотить скворечник. 

Иван Максимович не наказал, за ухо не вывел, а только сказал: «Надо было 

придти ко мне и спросить гвозди, я тебе бы дал». 
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Школа 

 

Школа была построена в Польском приходе в 1888г. на средства 

попечителя Ивана Максимовича Попова. Он построил школу рядом с храмом 

Богоявления Господня. 

 Состояла: тёплый коридор, с коридора одна классная комната слева, 

вторая классная комната вход прямо. Ещё комната, при мне в 1951 г. была 

учительская, вход был  как с одной классной комнаты так и с другой классной 

комнаты. Что было в этой комнате раньше, где была учительская не известно? 

Может быть эта комната была для проживания учительницы? Как было в 

других приходах. Был к школе  пристроен холодный коридор с крыльцом и 

уборной. 

И.М. Попов затратил на постройку здания для школы и на приобретение 

всего необходимого, что нужно было для занятия учеников, 3575 руб. 15 коп. 

Пожертвовал на содержание школы и законоучителя 6% билета комиссии 

погашения государственных долгов в 1000 руб. За его труды высшее начальство 

Духовенства 25 февраля 1893г. наградило И.М Попова серебряной медалью с 

надписью "За усердие" для ношения на шее на Аннинской ленте. 

Церковно - приходская школа в Польском приходе была открыта 15 

сентября 1889г. Первая учительница в школе была Зинаида Костылева, через 

год приняла школу у неё Клавдия Васильевна Глядинская, которая окончила в 

этом году в Архангельске духовное училище. К. Глядинская прослужила в 

Польской школе 7 лет. В 1897г. был направлен из Тунгудской школы в 

Польскую школу Николай Варламович Кашин, при его службе в просторном 

помещении школы была открыта библиотека. 

К сожалению, не пришлось увидеть открытия библиотеки попечителю 

школы Ивану Максимовичу Попову, он в 1897г. скоропостижно скончался. 

Если до революции школа называлась церковно - приходская, в которой 

был введён урок "Закон Божий", преподавал его местный священник, то после 

революции этот предмет был исключён. Школа стала называться "начальная  

общеобразовательная  школа". В здании этой школы, построенной И.М. 

Поповым, ребята учились  всего с начала открытия 66 лет, ученики в 1955 году 

покинули это помещение школы. Начальная школа с 1955 г.  находилась в доме 

Василия Степановича Бурлакова. В настоящее время в здании школы 

расположен клуб. (Епарх. вед.1893 №6 - стр.117; №12 – с.285; Епарх вед. 1890 №22- с.100; 

1897 №18- стр. 372; №21 - стр.427; 1900 №24 - стр.436.) 
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Мы уже писали, что Иван Максимович Попов набирал артель из местных 

крестьян, и они шли на заработки в С-Петербург. С руководством предприятия, 

где они работали, договаривался Иван Максимович, он же и вёл расчёт с 

работниками артели. В 1897 году в деревне собрали сход и мужики пошумели 

на Ивана Максимовича, им показалось, что он их обманывает. Иван 

Максимович со схода пришёл домой, переступил порог своего дома и умер от 

разрыва сердца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня  Поле. Южная сторона церкви, дальнее  захоронение 

подрядчика крестьянина И.М. Попова. Попов Иван Максимович родился 24 

мая 1842г. умер 16 сентября 1897г. Ближнее захоронение внука И.М. Попова 

– Леонида Ивановича Попова (сын Попова И.И.) умер 06.04.1902г. Возраст 9 

лет от скарлатины. 
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Иван Максимович Попов родился 24 мая 1842г. скончался 16 сентября 1897г.                                                                                                                                                       
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                  Сыновья Ивана Максимовича Попова 

 

Александр Иванович Попов и Иван Иванович Попов (сыновья И.М. 

Попова) были во всём подстать отцу. 

Начав с отходничества, со временем И.М. Попов стал довольно 

состоятельным  человеком, что дало возможность его детям  получить в столице 

высшее  образование. Александр Иванович Попов (сын Ивана Максимовича) 

служил в банке в Англии. Когда с семьёй приезжал на Родину, то с женой 

Ксенией Дмитриевной (жена почётного гражданина  д. Есенской) разносили в 

деревне подарки семьям, где не было кормильца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом Попова Иван Ивановича, летник (беседка) в наши дни,  фото, когда 

жили Поповы не сохранилось.  

 

На верху беседки Поповы в тёплое время пили чай с гостями. Внизу 

беседки был ледник, хранили портящиеся продукты летом. Зимой пилили лёд 

на реке, возили и складывали в низу беседки. В дом два входа, парадный (для 

приёма гостей) и повседневный (говорили «чёрный».) На верху парадного входа 
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была веранда, окна с трёх сторон. Застеклены были геометрической формы 

стёклами  разной  яркой окраски. На веранде любила сидеть Марфа Григорьевна 

(мама Ивана Ивановича.)   

Спустя более ста лет жители д. Поле (Есенской) помнят своего земляка 

Попова Ивана Ивановича, так как он оставил заметный след в истории своей 

деревни. Писавший о нём онежский краевед В.В. Киселёв утверждал, что «и 

сегодня среди жителей живёт легенда о человеке, которого называют одним 

словом – инженер, который сам молол муку, делал кирпичи, с молотом стоял в 

кузнеце у наковальни…». 

Иван Иванович Попов (второй сын Ивана Максимовича) учился в С- 

Петербурге в университете. Там вступил в революционный кружок, в котором 

был Александр Ильич Ульянов. Но когда было покушение на царя, Иван 

Иванович был дома в Поле. Был из  С-Петербурга на него запрос, но отец Ивана 

Ивановича уговорил местную власть ответить, что сын умер. Наказание 

избежал. (Из воспоминаний моей бабушки Филяновой А.С. 1894.р.) 

                                               

 

 

 

 

 

 

На снимке здание где 

когда-то была ветряная 

мельница. Огород это не 

Поповых, не хватает 

крашенных крыльев высоко над 

крышей, остальное и здание, и 

окна, украшения всё сохранёно. 

 

          Иван Иванович Попов был старостой в своей деревне Есенской Польского 

прихода Онежского уезда.  

Отец и сын Поповы не только вкладывали свои средства в строительство 

сооружений в деревне, которыми пользовались жители деревни, но и сами 

руководили  строительством. Так были построены церковно-приходская школа, 
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ветряная мельница на горе, водяная мельница на Каручье, большое складское 

помещение у дома отца, пожарное депо, где находился пожарный пост, 

приводимый в действие двумя людьми, приобретённый так же на его средства, 

больница- стационар около церкви на несколько мест, пилорама, кирпичное 

производство, кузница.  

Иван Иванович ещё построил безвозмездно дом для псаломщика в своём 

приходе, за что  получил Архипастырское благословление с выдачей грамоты в 

1914 году. (Епарх. Ведом.1914г. №17- стр. 251,253.)  

Помощником старосты Попова И.И. был крестьянин д. Есенской 

Константин Саввич Колесов. За двенадцатилетние безвозмездные и полезные 

для церкви труды по должности помощника церковного старосты 

Архипастырское благословление с выдачей грамоты получил К.С.Колесов. 

(Епарх. Вед. 1915 г.№5- с. 58).  

После получения высшего образования Иван Иванович Попов трудился 

на строительстве заводов и других объектов в С-Петербурге, о чём 

свидетельствует его письмо из С-Петербурга отцу Ивану Максимовичу в 

родную деревню. 

 «Любезный Папаша! Желаю Вам, мамаше, Саше и Лёне всего хорошего и 

всем Вам низко кланяюсь. Вы как то мне писали, что по осени думаете 

побывать в Петербурге, а по тому я и сомневаюсь застанет ли письмо Вас 

дома или нет. Погода здесь у нас стоит довольно благоприятная, благодаря 

чему стройка идёт довольно успешно. Недавно у нас были сам генерал, 

господин управляющий округом, всё нашёл в должном порядке и приказал 

торопиться с постройкой завода. Токарский предполагает часть завода 

пустить в конце ноября, не знаю, удастся ли или нет, дела то ещё много. В 

настоящее время устанавливаем аппараты и проводим паровые и 

водопроводные трубы. Относительно дальнейшего моего пребывания здесь, я 

не пишу Вам ни чего, потому что пока не пойдёт завод и не выяснится его 

производительность, я сказать ни чего не мог., Такой же завод господина 

Секерина в Данилове, о котором вы слыхали, работает благодаря плохой 

конструкции не очень хорошо, там вертикальность (нет возможности слово 

прочитать) реторты оказались не удовлетворительны, это мы узнали от 

человека, который не давно явился с того завода. (нет возможности слово 

прочитать) завод у Иконниковых и сколько они потребуют продукта – 

напишите. Ещё раз желаю Вам всем здоровья, всего хорошего..!  
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Любящий Ваш сын Ив. Попов. 12 октября 1895г.» 

(Поясняю, Саша- Александра Григорьевна, жена Ивана Ивановича. Лёня –

сын Ивана Ивановича, умер в 1902г. от скарлатины. Захоронение сохранилось у 

церкви.) 

 Жена Ивана Ивановича Попова - Александра Григорьевна в девичестве 

Иконникова уроженка д. Огрушинская, из богатой семьи. (У Иконниковых в 

Огрушинской деревне и в Чекуево были магазины). Дочери Ивана Ивановича и 

Александры Григорьевны Поповых: Александра Ивановна и Вера Ивановна.  

Александра Ивановна родилась 18.05.1900г., крестили 20.05.1900гг. 

Восприёмники (крёстные) Попов Александр Иванович (зап. унтер – офицер, 

родной брат отца) Есенская и Иконникова Парасковья Дмитриевна (кр. жена) 

Чекуево. 

Вера Ивановна родилась 24.07.1903г, крестили 26.07.1903г. 

Восприёмники (крёстные) Иконников Иван Григорьевич (крестьянин Чекуево) 

и Попова Ксения Дмитриевна  (крестьянская жена личного почётного 

гражданина Есенская).  

Когда Александра Григорьевна приехала  жить к Поповым, привезла с 

собой девочку из Пянтино, Анну Акимовну Коротких 1882 г.р. Анна Акимовна 

всю жизнь прожила в доме Поповых, она служила у них горничной. Покидая 

свою деревню, Иван Иванович Попов попросил разрешение у Советов выделить 

Анне Акимовне Коротких имущество, сказав: «Меня-то выгоняете из дома, ей 

то разрешите, что то оставить, надо ведь ей дальше жить». Разрешили. Домик и 

сейчас стоит сзади  его дома. И. И. Попов выделил корову, всё убранство в доме 

и посуду. Когда Анна Акимовна умерла в конце 195…годов, в её доме нашли 

золотую монету царской чеканки. Бабушка моя сказала, что Анна Акимовна 

берегла память о Поповых. 
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На фото Анна Владимировна Привалихина 1901г.р. идёт из магазина 

домой. Её воспоминания указаны в книге «Не век жить - век помнить». Позади 

дом, который выделил И.И. Попов своей горничной А.А. Коротких. Вот эта 

Анна Владимировна забеспокоилась: «Почему у Акимовны дым из трубы не 

идёт, не топится печка?». Сорвали дверь, а Анна Акимовна умерла. 

 

                           Польская бесплатная библиотека – читальня.  

 

1 октября1899 года в д. Есенская Польского прихода Онежского уезда 

была открыта Польская бесплатная библиотека - читальня. Библиотека 

находилась в хорошем удобном помещении местной церковно - приходской 

школы.  

Библиотека открыта с разрешения Св. Синода и училищным советом при 

Св. Синоде. Сан освящения библиотеки-читальни проводил священник прихода 

Михаил Кипреев и псаломщик Степан Юсов в присутствии учеников жителей 

Есенской и соседних деревень. Отец Михаил Кипреев после молебна                                                                                         

сказал речь о необходимости и пользе чтения хороших книг, способствующих   

нравственному и умственному развитию человека. Главная цель открытия 

библиотеки – грамотность населения прихода.                                                                                                            
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На крыльце храма Богоявления Господня в д. Есенская (Поле) Попов 

Иван Иванович (мужчина в кепочке), рядом жена Александра Григорьевна с 

дочкой, рядом в пестрой кофточке горничная Анна Акимовна Коротких 

(д.Пянтино), настоятель церкви и учительница Августа Витальевна 

Попова. 

 

 Первоначальную материальную помощь оказали братья Поповы Иван 

Иванович и Александр Иванович (запасной унтер-офицер). Настоятель 

Соловецкого монастыря Архимандрит Иоаникий, братья Первушины оказали 

материальную поддержку и деньгами и книгами, жители этой деревни, кто чем 

мог. Многие редакции бесплатно посылали свои журналы. Поповы братья 

внесли деньги 200 руб. и много книг из своей личной библиотеки. Попов И.И. 

кроме денег и книг, которые отдал в библиотеку, много сил потратил на то, что 

бы в родной деревне была библиотека. 

Так же посильную помощь оказал настоятель Соловецкого монастыря 

Архимандрит Иоанникий, внёсший деньгами 100 руб. и книгами на 160 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архимандрит  

Иоанникий  
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          Соловецкий учреждённый собор любезно предложил  библиотеке 

бесплатный переплёт книг в своей переплётной мастерской, благодаря этому 

библиотека сберегла 180 руб.  

Открытие в деревне библиотеки с радостью  встретило местное 

население. Читатели были от 7 лет до 50 лет, могли быть и старше. (Значит в 

деревне в конце 19 века и в начале 20 века были грамотные люди).  

 Архимандрит Иоаникий (в миру Юсов Иван Филиппович) брат 

псаломщика Степана Филипповича Юсова, родился в этой деревне в 1852г. 

Юсовы с Поповыми были не только земляки, но и соседи, дома их в деревне 

стояли рядом. У них были тёплые,  дружеские между собой отношения. Для 

поддержки дальнейшего развития библиотеки было организовано библиотечное 

общество, устав общества был утверждён Его Преосвященством. Правила 

устава были взяты из уставов уже существующих бесплатных библиотек и 

дополнены свои  к местным условиям. Обязанность общества  - следить о 

материальной поддержке библиотеки при помощи членских взносов в размере 3 

руб. и приобретением новых изданий и книг. Согласно уставу библиотечного 

общества, учительский и детский отделы в случае прекращения существования 

библиотеки переходятся в собственность Польской церковно - приходской 

школы.  

Заведовал делами библиотеки и наблюдал за книгами учитель церковно - 

приходской школы Николай Варламович Кашин. Он составлял каталоги, 

годовые отчёты и выдавал книги для чтения населению. Кассиром 

библиотечного общества состоял попечитель школы Иван Иванович Попов. 

Административное наблюдение за составом книг входило в обязанности 

местного священника Михаила Александровича Кипреева.   

Когда Н.В. Кашина перевели в Чекуевский приход дьяконом обязанности 

библиотекаря  приняла Августа Витальевна Попова, помощником был 

псаломщик Польского прихода Степан Филиппович Юсов. 

 Августа Витальевна Попова после окончания  Архангельского  духовного 

училища в 1901  была направлена учительницей в церковно - приходскую  

школу.  Она была дочерью священника Нименгского прихода Онежского уезда 

Виталия Алексеевича Попова. (Епарх. Вед. 1901 №2  с. 66; 1902 №12-13 с. 405).       
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Августа Витальевна Юсова (в 

девичестве Попова) с мужем 

Иваном Андреевичем Юсовым 

(племянник Архимандрита 

Иоаникия, настоятеля Соловецкого 

монастыря) и дочерью. Была 

библиотекарем в Поле. Фото 

прим.1910 -1912 года.  

 

Часть книг Польской народной библиотеки была обнаружена д. Сырья в 

доме  Воробьёвых в сундуке в 1954 году, среди книг А. Пушкина, Ч. Диккенса 

«Закона Божия» (изданием для семинаристов) была обнаружена рукопись XVIII 

века  "Служба благодарственной" Говорят, что предки Воробьёвых строили 

церкви, дома доя богатых Поповых и Иконниковых. (Фомин А. Бумаге -300 лет 

газета Онега 2013 г. 23 окт.)  

 Рассказывает Вадим Привалихин, что его бабушка Привалихина Мария 

Михайловна всё говорила: «У Поповых где-то клад зарыт, Иван Иванович уедет 

из деревни на лошади – телега полная груза, приедет обратно - телега пустая. 

Так вот, может быть и зарыто что то, но он ещё книги из библиотеки запрятал в 

Сырье. А почему не в своей деревне? Не доверял. Не только книги были 

обнаружены, в конце 1960 годов ворочали в Поле амбар Поповых, на чердаке 

была найдена связка писем. От кого прятали письма Поповы? И когда в спешке 

покидая родные края - забыли взять? А может быть специально запрятали 
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письма  на чердаке амбара, что когда будут ворочать амбар, обнаружат эти 

письма и подумают: «Кого выгнали из деревни?» 

Почему то Н.В. Кашин когда писал заметку в газету епархиальных 

ведомостей, как освящали библиотеку - не указал, присутствовали ли 

попечители библиотеки, братья Поповы и настоятель Соловецкого монастыря 

Архимандрит Иоанникий? У о. Иоанникия накануне 6 сентября 1899г. (старый 

стиль) умерла мама в деревне Юсова Мария Гавриловна 71 год. 

                    

               Онежский школьный детский дом №1. 

                                          

22 июня 1941 года началась война, а уже 11 августа 1941г.  директор 

детского дома в Онеге Ведров Николай Прокопьевич выехал в д. Поле для 

подготовки зданий для переезда детского дома из Онеги в Поле. В сентябре 

1941г. дети детского дома с Онеги и весь обслуживающий персонал переехали в 

д. Поле (приказ №91 от 11.08.1941г.)  Детский дом был в Поле, но назывался 

«Онежский школьный детский дом №1». 

Детский дом разместили в нескольких домах. Ребята жили в доме Ивана 

Максимовича Попова и в доме его сына Ивана Ивановича Попова. Были ещё 

дома, занятые под  столовую,  прачечную. Занято здание больница-стационар. 

Дом в Подосяном (так часть деревни называется, под горой), где стояли коровы, 

за коровами ухаживала жительница д. Поле Евдокия Степановна Ушакова. 

(Ушакова Е.С. была премирована телёнком за хороший уход за животными к 

празднику 8 марта 1943г.)  Моя мама Попова Анна Александровна работала в 

детском доме воспитателем в 1942-43 годах. Она вспоминала, что ребята ходили 

в обуви на деревянных подошвах. Она часто вспоминала этот «грохот» 

деревянной подошвы о пол, когда все вместе шли из столовой или в столовую. 

Говорила: «Бедные». (В конце сороковых годов детей детского дома содержали 

хорошо, мы дети деревенские жили хуже.) 
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           Коллектив детского дома в д. Поле: 1951 год. 

Сидят слева на право Чистовская Лилия Васильевна, Бабкина Эмилия 

Григорьевна, Худякова Анна Осиповна. 2-ой ряд слева на право: Борисова 

Валентина Михайловна, работала в канцелярии. Потом Первушина 

Зинаида Захаровна, Романова Нина Ивановна, Герасимов Максим 

Михайлович - директор дет. дома, Герасимова Ольга Васильевна, 

Черноусова Анастасия Ивановна, Коровина Нина Фёдоровна. 3-ий ряд: слева 

на право: Филянова Наталья Степановна - кастелянша, Мохнаткина 

Мария Александровна - фельдшер, Дементьевская Зинаида Андреевна, 

Распутина Вера Александровна, Старикова Елена Алесандровна - 

работница. 

 

Директора детского дома Ведрова Николая Прокопьевича 18.06.1942г. 

вызвали в Онежский РВК для отправки в часть, т.е. на войну. Детский дом 

приняла Нифонтова Наталья Семёновна, жительница г. Онега (в девичестве 

Зотикова). Нифонтова Н.С. тоже оставила хорошие воспоминания у 

воспитанников  и  жителей д. Поле. Её сейчас долгожители вспоминают. 
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Наталья Семёновна попросила у колхозников на 1944 год сенокосную площадь 

для детского дома 30 га. Был заключён договор с председателем колхоза 

Чистовским В.С. и директором  детского дома. (Акт 1944г. 15 июля)  

               

 
                   Детдом, последний год до закрытия.1954-55гг. 

 

Распорядок дня: подъём ото сна был в 7 часов утра. Вечером 15 минут 

линейка с 21ч. до 21 ч.15 минут. После линейки подготовка ко сну в 22 часа.               

Уборщицам спальню для детей мыть не меньше трёх  раз в неделю, коридор 

один раз в неделю (Приказ №2 от 13.01.1942г.). 

Итог:  дети детского дома работали под руководством взрослых -  садили, 

сеяли, на силосовании и заготовке сена для коров участие принимали, рябину 

собирали. Воспитатели ещё и были бригадирами. Ребята вместе с инструктором 

сапожной мастерской Чистовским Н.С. ремонтировали обувь. (Война заставляла 

всё делать, некогда «сложа руки» сидеть.)  

С открытием детского дома в д. Поле открыли семилетнюю школу. До 

войны в здании церковно – приходской школы была начальная 

общеобразовательная школа. Старшие классы теперь разместили в доме на 

втором этаже Марфы Ивановны Бурлаковой.  

Марфа Ивановна с четырьмя детьми перешла жить на первый этаж в 

своём доме.  
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                 Д. Поле, дом Бурлаковой Марфы Ивановны. 

 

В конце 1940-х годов в деревне умер Василий Степанович Бурлаков, он 

был неженатый и его дом перешёл на баланс Польского сельского совета. 

Старшие классы из дома Марфы Ивановны перешли учиться в дом Бурлакова 

В.С. 

 

  
                Дом Бурлакова Василия Степановича. 
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Город Онега, учительская  конференция, апрель 1951 года. Учителя 

Польской семилетней школы (сидят слева на право): Корякина Ольга 

Иосифовна, Герасимов Максим Михайлович, Гурьева Александра 

Максимовна, Филянов Леонид Александрович, Буркова Клавдия Никитична. 

Стоят слева на право: Некрасова Фелицата Васильевна, Герасимова Ольга 

Васильевна, Пахова Галина Максимовна, Мурзина Валентина Ивановна.  
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Листок из школьного журнала 1950 года, список учащихся. 

Учительница Некрасова Фелицата Васильевна. 

  

Среди учащихся дети из деревни 7 учеников, остальные 16 учеников из 

детского дома. Детский дом в д. Поле закрыли в 1955 году, ребят стало мало, и 

их увезли в Онегу. Старшие классы в школе тоже закрыли, оставили только, как 

и до войны начальную школу 4 класса. Деревенские ребята после окончания 4 

класса пошли учиться в Чекуевскую среднюю школу. 
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*** 
Говорят, что перед Первой мировой войной И.И. Попов планировал 

построить на реке Кодина небольшую гидроэлектростанцию, но последовавшие 

события, а именно: война, революция и иностранная интервенция - сорвали 

воплощение этих планов в жизнь. 

 После гражданской войны семья Ивана Ивановича покинула деревню 

Есенскую, и судьба их не известна. Дом отобрали, он перешёл на баланс 

Польского сельского совета. Имущество Поповых, мягкую мебель и мебель 

нужную во вновь открытых Советской властью учреждениях увезли на плотах, 

остальное всё продали населению. Их горничная А.А. Коротких похоронена в д. 

Поле, хоронила ее племянница из д. Пянтино, ее единственная родственница. 

В доме И.И. Попова после закрытия детского дома разместились: на 

первом этаже библиотека, медпункт, и проживала зоотехник Л.Я. Тенюта, на 

втором этаже была почта. 

Иван Максимович и Иван Иванович Поповы оставили самый заметный 

след  в истории своей родной деревни Есенской (ныне деревня Поле Онежского 

района). 

                      Воспоминания жителей деревни Поле: 

 

Мария Александровна Медникова (в девичестве Соколова, 1921г.р.) 

вспоминает, что в детстве её привлекали парники около дома Поповых со 

стороны полей. Там росли огурцы, и она проказила, украдкой их рвала. 

Вспоминала моя бабушка А.С. Филянова 1894г.р. В первую мировую 

войну у неё воевал брат Клекашев Павел Степанович 1874г.р. Он попал в плен к 

немцам. Бежал из плена в 1918 или 1919 годах? В Архангельске встретил он 

И.И. Попова. Иван Иванович ему объяснил, каким путём Клекашеву П.С. 

попадать удобнее домой, в д. Б. Бор. 

Ещё вспоминала, что Борисов Яков Александрович решил строить в два 

этажа дом на этом же самом месте, где проживал. Дом был небольшой. Яков 

Александрович обратился к Ивану Ивановичу за советом: «Нельзя ли этот дом 

отодвинуть в сторону?» Иван Иванович ответил: «Подумаю». Иван Иванович 

сам изготовлял катки и другие приспособления, он же и руководил 

перемещением дома в сторону. Я.А. Борисов ему был до конца жизни 

благодарен, что так и жил в старом небольшом доме, пока строил дом в два 

этажа. (Он этот дом в два этажа и сейчас жилой стоит.) 
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Об Иване Ивановиче моя бабушка всю жизнь вспоминала с 

благодарностью, а вот о его матери Марфе Григорьевне говорила совсем другое. 

В детстве в начале 20 века, они с подружкой решили вязать кружева. 

Родители дали яйца и велели отнести в д. Есенскую Поповым продать, нужны 

были деньги купить нитки и крючок. Они пришли к Поповым на кухню. Кухня 

была на первом этаже как зайти с «чёрного хода» налево. Кухарка обрадовалась, 

яйца взяла у них и положила на стол. Сама ушла за хозяином дома. Пришла 

обратно, предложила сесть на стулья, просила подождать Ивана Ивановича, т.к. 

он был пока занят. Кухарка им дала по пирожку. Пришёл Иван Иванович, отдал 

им деньги за яйца. Потом пришла его мама Марфа Григорьевна: «Девочки, 

покажите сколько вам дал денег Иван Иванович?» И взяла, удержала за 

пирожки, и у бабушки с подружкой не хватило денег на нитки и крючок!! 

Когда моя бабушка в 1911 году вышла замуж за моего дедушку, приехала 

жить в деревню Есенская, зашла к колодцу Поповых воды попить. Марфа 

Григорьевна открыла окно и сказала: «Молодуха Филянова, закрой колодец и 

воротца. Больше не ходи на наш колодец воду пить». Комната у неё была на 

первом этаже, три окна от парадного окна и два окна на церковь. 

Вот такие воспоминания! Бабушка говорила, что дожила бы Марфа 

Григорьевна до революции, так ей бы «припомнили». 

 

Если жизнь тебя обманет, 

Не печалься, не сердись! 

В день уныния смирись: 

День веселья, верь, настанет. 

 

Сердце в будущем живёт; 

 Настоящее уныло: 

 Всё мгновенно, всё пройдёт, 

 Что пройдёт, то будет мило.  

                                 А.С. Пушкин 

 

         С уважением Т.П. Лапина (Попова). 

Очень хотелось написать истории своей родной деревни Есенской (ныне 

деревня Поле Онежского района), не судите строго. 
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Д. Поле, меняли сруб колодца у дома Поповых. Вытащили кровать. Кто 

бросил в колодец кровать и не вытащил? Кровать Поповых? У крестьян таких 

кроватей не было. 
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Ещё добавлю к теме Детский дом.  

В Поле был школьный детский дом, а в Пачепельде – дошкольный 

детский дом.    

Деревня Пачепельда.  

  

 

 

 

 

  

 

Пачепельда. 

Дети 

детского дома 

старательно с 

воспитателям

и поливают 

грядки. 
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