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«Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою?  

Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям».  

Евангелие от Матфея (гл. 5, ст. 13) 

 

Введение 

"Вы - соль земли" (Матф. 5,13) - слова Иисуса Христа по отношению к 

верующим, означающие - лучшая, полезная для общества часть людей, в обязанности 

которых входит хранить свою духовную чистоту. В древности соль считалась 

символом чистоты (Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений).  

Многие века в аграрной стране России  таковой «солью» оставались крестьяне. 

Не зря же в русском языке крестьянин, крест, христианство – слова одного корня 

(Школьный этимологический словарь русского языка). 

Крестьянские династии берегли семейные ценности, веру, обычаи и традиции. 

Из поколения в поколение от отца к сыну передавалось ремесло, трудолюбие, любовь к 

семье. История семей вплеталась в историю села, волости, уезда, губернии, страны. 

Об одной такой крестьянской семье, моей семье, мне хотелось бы вам 

рассказать.  

Цель моей работы – не только узнать свою родословную, но и сохранить 

воспоминания и наиболее интересные факты из прошлого моих родственников для 

будущих поколений, воссоздать историю села и волости; посмотреть, как история 

семьи связана с историей села, уезда, губернии. 

 Главным методом моего исследования стало интервью. Я смог при помощи 

информационных карточек составить свою родословную до 5 колена. Навыки работы с 

компьютером позволили расширить поиск и реконструировать события. 

 В работе мне помогли архивные материалы, собранные близкими 

родственниками. 
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Краткая справка об истории села 

Сто пятьдесят тысяч рек, речушек, ручейков и временных водотоков несут свои 

воды в великую русскую реку Волгу. В речную систему Волги входит и речка Тебза,  и 

её маленькая речушка-дочурка 

Костомка. Широкую долину Тебзы с 

заливными лугами, лесами и 

болотами окаймляют обкатанные  

древними ледниками холмы, так 

называемый  конечно-моренный 

рельеф (Большая советская 

энциклопедия). 

На одном таком холме на 

правом берегу долины стоит старинное русское село Костома.  

Когда возникло село Костома и кто были его первые поселенцы – скрыто в 

темной глубине веков. Одни 

местные старожилы рассказывают, 

что название Костома произошло 

от названия племени, некогда 

обитавшего в наших краях и 

называвшего себя «костомуши». 

Другие утверждают, что название 

села появилось после нашествия 

польской шляхты, разорившей село. 

Утверждают, что именно тогда 

уцелевшие жители сказали: 

«Костьма ляжем, а село отстроим» - и «на костях» построили Костому. Третьи 

доказывают, что название селу  дали баре Окинфовы, родом бывшие из Костромы, и 

потому, убрав одну букву из Костромы, получили Костому. Историки же утверждают, 

что Костома – мерянское поселение. 
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Сколько раз население Костомы разбредалось от голода, вымирало от чумы и 

холеры и другой моровой язвы. А сколько раз выгорало село дотла  от татарских и 

польских набегов, грозовых молний, топящихся «по черному печей» и освещавшей 

избы березовой лучины? И каким чудом снова и снова возвращалась жизнь в 

выжженное село, и пустошь снова застраивалась, село росло, а вокруг выстраивались 

новые починки, деревни и села  уже со славянскими названиями  - Кабаново, Русаково, 

Оржуново, Андроново, Кашино и десятки других, составивших типичную для всего 

Заволжья Костомскую волость. 

До середины 16 века крестьяне Костомской волости были княжескими, несли 

все государственные тяготы, управлялись назначаемым князем волостителем,  и 

управляемая им сельская община называлась поэтому волостью. 

Первое письменное упоминание  о селе Костома находим  во «Вкладной книге 

Троице-Сергиева монастыря» лист 326 рукописи.  

175. Род Писемских.(7065г. от сотворения мира) 

«1556-57-го году по Кононе Андрееве сыне Писемском да по отце его, и по 

матери его, и по брате дали вкладу Петр 

Чюдинов сын Окинфова да Ратий Суринов 

сын Окинфова вотчину его  в Костромском 

уезде село Костому, а в нём храм 

Чудотворца Николы, да к сему же 5 

деревень да 4 починка со всеми угодьи да 

другую вотчину сельца Головинское, а в нем 

храм Богоявления Господня да к сему же 6 

деревень да починок, а данная писана в 

вотчинной книге в Костроме глава 46» 

«Вкладная книга Троице-Сергиева 

монастыря»  стр. 92 

Приселки Костомы — деревни 

Мурасово, Ногино, Лошково, Богарково, 

Харлухи, Трофимово — принадлежали 

Макарию Васильевичу Писемскому, а когда 
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он постригся в монахи, он эти деревни отдал Троице-Сергиеву монастырю «на помин 

своей души». 

В 1593 г. в Костоме была деревянная церковь во имя Святителя Николая, а 

рядом с ней хозяйственный двор: коровник, сарай для сена, зерна- и стояли 

монастырские дворы, в которых жили монастырские служки. 

В 1616 г. на Костому напала и разорила село одна из шаек польских 

интервентов, действовавшая в Галичском уезде.  

Осенью и весной, во время распутицы, добраться до Костомы было трудно, 

поэтому царь Алексей 

Михайлович в своей грамоте 

костромскому наместнику 

писал: «Сельцо Костома с 

деревнями от наших городов 

и от сельских торжков 

отдалены,  и кому де 

доведется из вотчин что 

купить или продать, и они в 

весну и в осень за водами в 

город не ездят и вели их 

пожаловать в сельце Костоме торговать в неделю один день во вторник и положи на 

них оброк». За право торговли в Костоме оброк платили три рубля пять алтын в год, а 

торговые дни по вторникам в селе Костоме сохранялись долго (Д. Ф.Белоруков 

«Деревни, сёла и города  костромского края») 

В 1802 году в Костоме строится каменная Никольская церковь с колокольней. 

Во второй половине 19 века первоначальную трапезную церкви сменила новая, 

существующая ныне трапезная с приделами Сергия Радонежского и Александра 

Невского, архитектура которой соответствует завершающему этапу классицизма, не 

противоречит первоначальным декоративным формам здания. («Памятники 

архитектуры Костромской области», выпуск 3. Галич и Галичский район, Кострома, 

2001год
 
) 
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При церкви кладбище. Престолов три: а) в честь святителя Николая Чудотворца, 

б) в правом приделе - преподобного Сергия Радонежского и в) в левом - святого 

благоверного князя Александра Невского.  

Расстояние от Костромы 90 верст, от Галича - 25 верст. 

 Последняя роспись в церкви была сделана в 1837 году. Рядом с церковью были 

возведены хозяйственные постройки: коровник, конюшня, амбар для хранения зерна.  

С 1802 года в течение 30 лет строится еще 5 каменных церквей по селам 

Костомской  волости. («Храмы России» Галичский район) 

В 1861 году все крестьяне были освобождены от крепостной зависимости. За 

выделенные им в пользование  земли крестьяне должны были платить  деньги. 

Основной доход крестьяне получали, занимаясь не земледелием, а отхожими 

промыслами.   

Под отходом понимается периодическое (раз в год, два раза в год, один раз в 

два года) и достаточно длительное проживание (более 3 месяцев) за пределами своей 

местности (села, деревни). (О.В. Смурова «Неземледельческий отход крестьян в 

столицы») 

Профессиональные группы крестьян-отходников Костромской губернии-

строители, трактирщики, торговцы, шапочники, портные, судовладельцы и судовые 

рабочие. 

Жители Костомы, как и многие галичане, славились по России как лучшие 

плотники. «Галичский топор Питер построил» - эта пословица сохранилась в Санкт-

Петербурге до настоящего времени.
 
(О.В.Смурова «Между городом и деревней») 

Уходя в отход, крестьяне нуждались в грамоте. Обучение становится 

необходимостью как для мальчиков, так и для девочек, ведь именно им приходилось 

вести хозяйство во время отсутствия мужа. Для обучения детей в Костоме открывается 

церковно-приходская школа.  

В 1875 году в Костоме была открыта первая в Галичском уезде сельская 

«земская» школа. Первым ученикам  Костомской школы открыл двери первый её  
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учитель Невский Александр Александрович, владелец усадьбы Семкино.   Школа 

располагалась на 

склоне горы, окнами 

на юг, получила 

название «нижней», 

т. к. стояла ниже 

села у дороги. 

Во время 

Столыпинской 

реформы в 

Костомской волости 

появляются хутора. 

Выйти «на отруб» 

пожелали 

крестьянин деревни Андроново  Долганов и крестьянин деревни Варюхино Кудрявцев. 

Революционные события мало затронули население Костомы. Большая часть 

мужского населения от 17 до 45 лет были на фронтах Первой мировой войны, 

остальные на отхожем промысле. Именно отходники и принесли из Питера весть о 

революции в Костому. Власть большевиков костомичи посчитали временной и 

отказались вернуться на фронт уже гражданской войны. Дезертиры отсиживались в 

костомских глухих лесах более года.  

Во время  гражданской  войны действовала «продразверстка». Многие 

костомичи, выполнив «продразверстку», оставались сами без хлеба.  

В начале 20 века в Костомской волости 1573 крестьянских двора в 70 селениях с 

населением 6332 человека /2892 мужчин и 3476 женщин/ владели 13966 десятинами 

земли, из них пашни – 3500 десятин – около 2 десятин на крестьянский двор, остальное 

– пойменные луга, болото и мелколесье.  
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История семьи 

История нашей семьи неразрывно связана с селом Костома. Я, как и большая 

часть моей семьи, родом из Костомы.  

В деревне Андроново, что в трех километрах от Костомы,  в конце XIX века 

появились братья Рыковы Василий и Филипп с сестрой. По семейному преданию,  

братья пришли из Сусанинского района и приходились родственниками Ивану 

Сусанину. «Во время раздачи царских милостей за семьей Рыковых не признали 

родство, и они не были освобождены от налогов» (Воспоминания В.С. Смирнова).  

Посчитав это оскорблением, семья, не имевшая на тот момент родителей, 

переехала в Костомскую волость. Братья были  плотники, переплетчики, каменщики, 

художники, паркетчики. Семья, не имевшая родительского дома, строит свой 

двухэтажный дом, в котором хватало бы места для проживания нескольких семей. 

   Как и все мужчины Костомской волости,  они тоже зарабатывают в отходе. 

Слава хороших паркетчиков привела братьев  в Зимний дворец. За хорошую работу по 

перестилке паркета, кроме основного заработка, братья получили от царя 10 золотых, 
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которые хранились в семье до 1945 года. Из одного такого золотого было сделано 

кольцо Марии, дочери Филиппа. 

 Переехав в Андроново,  семья Рыковых стала «новой жилой», так Рыковы 

становятся Новожиловыми. Братья женятся сами и выдают замуж свою сестру. У 

Василия Новожилова (Рыкова) детей не было, а у 

Филиппа родились дочери Надежда, Вера,  Мария 

и сын Николай. 

К концу XIX века относятся и первые 

воспоминания о семьях Кирилловой (Розовой) 

Анны Павловны и Кириллова Александра 

Ивановича. Мужчины семей Анны и Александра 

тоже занимались отхожими промыслами. В 

составе плотницких артелей уходили они в Питер, 

Мурманск, Архангельск и другие города. 

Зимой в Костомскую волость приходили 

отходники Макарьевского уезда. Так в один из 

зимних вечеров на постой в дом Калининых 

попросился Федор Горихин – жгон. 

«Этот отхожий промысел вызывался 

нуждой, необходимостью зарабатывать деньги на 

хлеб, которого всегда не хватало в нашей деревне. 

Ходили на жгонку обычно по двое — хозяин-мастер с работником, начинающим 

пимокатом. Отходничество продолжалось два-три месяца — от начала сентября до 

Николы зимнего (21 декабря по н.с.), а у особо старательных — до Крещения (19 

января н.с.). Большинство пимокатов стремились ходить на жгонку на одно знакомое 

им место, называемое по-жгонски киндоводство. Это были хорошие, добросовестные 

работники. Разумеется, бывали в деревне и плохие катовалы, которые ежегодно меняли 

место работы из-за боязни неприятностей от местных жителей. Бракоделов в своей 

деревне также не уважали и смеялись над ними" (А.В. Громов «Жгонский язык») 

Федор Горихин был хорошим пимокатом и потому приходил в деревни 

Костомской волости часто. Когда подрос его сын Алексей,  на заработки они уходили 
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уже вместе. Нина Ивановна Калинина рассказывала: «Федор очень любил детей, жалел 

нас и баловал. Катал для нас игрушки из остатков шерсти. Долго у меня хранился такой 

вот шерстяной мяч» 

Воспоминания о семье Запеваловых тоже относятся к концу  XIX века. Семья 

проживала в деревне Андроново и была многочисленной, как и многие крестьянские 

семьи. Так же, как и земляки,  Запеваловы уходили в отход. На работах в составе 

плотницкой артели в Вологодской области Павел Григорьевич Запевалов знакомится со 

своей будущей женой Авдотьей и женится. 

Семьи Новожиловых и Кирилловых считались зажиточными. Много они 

жертвовали на содержание и строительство церквей и часовен в волости и потому 

«входили в церковную десятку» (Воспоминания В. А. Замятиной (Кирилловой))  

Думается, что речь здесь идет о приходском попечительстве.  

«Цель Попечительства - забота о благоустройстве и благосостоянии церкви и 

причета в хозяйственном отношении, а также об организации начального обучения 

детей  и о благотворительных действиях в приходе». (Протоиерей В.Г. Певцов «Лекции 

по церковному праву»)  

Революцию жители Костомы восприняли неоднозначно.  

«В первый мартовский базар приехавший из Петрограда какой-то отходник 

объявил, забравшись на бочку: «Товарищи, в Петрограде революция! Царь Николашка 

арестован! Он отрекся от престола! Власть перешла к Временному правительству. 

Рабочие громят полицию и буржуйские магазины! И нам надо бить  наших буржуев и 

богачей. Бей буржуазию!» И на базаре поднялась «революция»: кто-то начал бить 

лежавшие на снегу горшки, привезенные крестьянами на продажу, ломать корзинки, 

кузовья, кадушки; другие бросились громить палатку торговцев красным товаром, 

мануфактурой. Бабы тащили с прилавков куски ситца, платки. Торговец бил их 

железным аршином, отнимал свой товар. Бабы кричали, стонали, но продолжали 

громить буржуев. Тащили развернутые куски ситца в разные стороны. Длинный моток 

красных мужицких кушаков протянулся через дорогу, загородил путь проезжавшему 

обозу с бревнами и дровами. Кто-то догадался перерубить топором «кушаковский» 

шлагбаум,  и тянувшие его люди попадали на снег. Обоз тронулся. Давая ему дорогу, 

разбегалась разбушевавшаяся толпа. «Революционный» погром кончился. «Буржуи» с 
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плачем собирали оставшийся целым товар. Базар затих». (Лебедев В.П. Историко-

этнографический очерк «Костома – село и волость») 

Через несколько часов после погрома люди словно очнулись. Шли с 

извинениями. Практически весь украденный товар был возвращен. 

Многие в то, что безбожная власть удержится, не верили и продолжали жить 

«по-старому», работали, посещали церковные службы. Стоит отметить, что все дети, 

внуки, правнуки, праправнуки нашей семьи были крещены. До 70-х годов XX века во 

всех семьях соблюдались посты и традиции празднования великих праздников и 

престолов. 

  В 1928 году Костомская волость была реорганизована в Костомский сельсовет и 

вошла в состав Галичского района. 

Мужское население Костомы и волости продолжало уезжать до 1930 года в 

отхожие заработки в Ленинград, Мурманск, Архангельск и другие города. 

С 1930 года начинается коллективизация. Каждая деревня – колхоз. Колхозники 

работали за трудодни, отхожие промыслы были запрещены. Урожайность была 

настолько низкой, что трудодень стоил копейки. Голод и нищета заставляли бежать 

костомичей из села в город.  

Семьи Кирилловых, Розовых и Новожиловых,  несмотря на достаток, не были 

раскулачены, но с дома Новожиловым было приказано убрать купола и царские гербы.  

В конце 30-х годов колхозы стали укрупняться. Во многих деревнях остается по 

1 жилому двору. Как бы трудно ни приходилось жить в Костоме, её не покинул ни один 

член моей семьи. К концу 30-х годов стало ясно, что и укрупнение колхозов не дает 

положительного результата. Хозяйства разорялись, урожаи оставались мизерными. В 

Костоме царил голод. 

 По области, как и по всей стране, прокатилась волна «вредительств».  
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Так в газете «Северный колхозник» за 3.08.1937 размещена статья 

«Вредительские дела в Костоме», где в развале колхоза обвиняется председатель 

сельсовета Лебедев и руководители колхоза Вьюгин Г.А., Белов М.Я. По такому 

«вредительскому» делу был осужден брат Павла Григорьевича Запевалова Андрей 

Григорьевич. Будучи бригадиром колхоза, допустил пожар в поле, в результате 

которого сгорели скирды.  

В 1932 г. 

собственными силами 

жителей села была построена 

больница на 20 коек, 

амбулатория, инфекционное 

отделение, родильная палата. 

В 8 часов утра 30 

ноября 1939 года началась 

Советско-Финская война. 

Павел Григорьевич Запевалов, Алексей Федорович Горихин, Смирнов Сергей 

Михайлович были призваны на фронт. Все они на тот момент были уже женаты. По 

воспоминаниям Павла Григорьевича, «на фронте было много вредительства. Вместо 

ящиков с патронами приходили ящики с гвоздями. Воевать было нечем».  В 1940 году 

все они вернулись домой. Во время зимней кампании они получили серьезные 

обморожения, сказавшиеся на их здоровье. 

7 марта 1941 года 

был образован Ореховский 

район, в состав которого 

были переданы 16 

сельсоветов Галичского 

района, среди которых и 

Костомский. 

Мирной жизни семьи 

радовались недолго. В 1941 

году мужчины были 

призваны на фронт Великой Отечественной войны.  
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Алексей Федорович Горихин состоял в охране бронепоезда Сталина. Два раза 

лично видел главнокомандующего. В 1944 году получил серьезные ранения, был 

контужен и потому был  комиссован домой, где его ждала жена Анна и две дочери - 

Маня и Аля. Прадеду очень хотелось сына, чтобы было, кому передать мастерство 

пимоката, но после войны родились еще три дочери - Галина, Зоя и Людмила. Так 

прервалась семейная династия жгонов. 

Смирнов Сергей Михайлович был призван Ореховским РВК в 1941 году. 

Рядовой.  Пропал без вести в ноябре 1941 года. («Книга Памяти», том 3 Ярославль, 

1995 год стр.381)  

У Сергея Михайловича остались два сына -Борис и Вениамин.  

В январе 1942 года в плену погиб Николай Филиппович 1913 года рождения. 

Единственный сын в семье. С его смертью прервалась династия паркетчиков, 

плотников, художников Новожиловых. («Книга Памяти», том 3 Ярославль, 1995 год 

стр.334) 

Павел Григорьевич 

Запевалов был призван на 

фронт в 1941 году. А в марте 

1942 года у него родилась 

дочь Александра. Во время 

войны Павел Григорьевич 

попал в плен. Был угнан в 

Германию. Освобожден 

советскими войсками. Домой 

вернулся в 1946 году.   

 В годы Великой Отечественной войны в Костоме население работает в колхозе 

«Красное знамя»  за те же  трудодни, которые стали стоить еще меньше. Женщины 

работают на полях, фермах, лесозаготовках.  

13 августа 1944 года принят Указ Верховного Совета СССР об образовании 

Костромской области из районов Ярославской,  Вологодской, Горьковской и 

Ивановской областей. Ореховский район входит в состав Костромской области. До 

этого времени он входил в состав Ярославской области. (Сборник законов СССР и 
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указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. — июль 1956 г / под ред. к. ю. н. 

Мандельштам Ю. И. — Москва: Государственное издательство юридической 

литературы, 1956. — С. 43—44) 

Потеряв значительную часть мужского населения,  Костома тяжело 

восстанавливается в первые послевоенные годы. 

В довоенное  время в Костоме было  360 домов. После войны -310 домов. За 

время Великой Отечественной войны погибло 275 человек из Костомы и ближайших 

деревень. Среди погибших и Герой Советского Союза – Геннадий Сергеевич Турунов.    

В 1956 году в Костоме открывается стоматологический кабинет. В 1957 году 

построена ветеринарная лечебница на Кирилловской поляне, а в 1956 году приобретён 

колхозный радиоузел, проведено в каждый дом радио, первым радистом стал Соколов 

Н. А.        

24 июля 1959 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 27 (60) от 

28 июля 1959 года в связи с ликвидацией Ореховского района решением облисполкома 

территория района передается в состав Галичского и Буйского районов. Костомский 

сельский совет входит в состав Галичского района.    

В 1960 году председатель Костомского сельсовета Н. Смирнов размещает в 

газете «Ленинский путь» письмо, в котором просит разрешить сменить должность 

председателя сельского совета на должность животновода и дать ему возможность 

откормить 250 телят. Стоит отметить, что животноводство в отличие от семеноводства 

было достаточно 

прибыльной отраслью в 

колхозах Костомского 

сельсовета. 

В это время 

передовиками 

производства становится 

семейный подряд 

Кирилловых Александра 

и Анны. Работая на 
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телятнике, они добивались хороших привесов, поскольку им помогали шестеро их 

детей : Нина, Сергей, Валентина, Владимир, Людмила, Александр. 

В 1959 году в деревню Андроново, в родительский дом  возвращается Павел 

Григорьевич с женой Авдотьей и детьми Александрой, Николаем, Вениамином, 

Алексеем и Галиной.  До самой смерти Павел Григорьевич работал скотником и 

пастухом в колхозе. 

В газете «Лениский путь» за 1962 год размещена статья о костомских доярках, 

которым приходится носить воду на ферму из пруда на коромысле, а зимой в бидонах 

на санках, а пруд находится за полкиллометра. 

Вода в Костоме очень долго оставалась бедствием. За водой приходилось ходить 

под гору на реку Костомка. Колодцы были не у всех, и наливались они 

поверхностными водами. Водопровод проложил в селе экскаваторный завод, поскольку 

Костома была его подшефным хозяйством.  

Основная часть населения села работает в колхозе «Красное знамя». Количество 

жилых домов резко сокращается к концу 1960-х годов: в Костоме их остается 90. 

К 1970 году в Костоме работают больница, промтоварный и продовольственный 

магазины, почта, школа, интернат, детский сад, столовая, клуб, библиотека, 

маслосырзавод, хлебопекарня.  

В 1969 - 70 

годах построен 

новый клуб (СДК). В 

1974 г. установили 

водонапорную 

башню, началось 

строительство жилых 

домов. В 1973 – 74 г 

открыт комплексно-

приемный пункт 

обслуживания 

населения.  
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В 1979 г построена типовая двухэтажная каменная школа.  В 1964 г в ноябре 

месяце открыт детский садик.  

В связи с улучшением жилищных условий в Костоме началось сселение 

отдаленных деревень, начали образовываться 

«умирающие», неперспективные деревни. Не стало 

Емешина, Гавреньева, Овсянникова, Денисова. 

В 1973 году женятся Кириллов Сергей и 

Горихина Людмила. У них рождается трое детей: 

Ольга, Юрий, Ирина. Сергей Александрович всю 

жизнь отработал в колхозе трактористом и 

комбайнером. Умер в 2009 году. Похоронен в селе 

Костома. Людмила Алексеевна работала 

медицинской сестрой в ФАП, затем пекарем, 

продавцом, кассиром в колхозной конторе.  

В 1976 году из Денисова в Костому 

переезжает семья Смирновых Вениамин и 

Александра. Вениамин работает в колхозе 

«Красное Знамя» трактористом. Александра продавцом в магазине. Оба они на 

сегодняшний день пенсионеры, ветераны труда, проживают в селе Костома. У них двое 

сыновей Николай и Сергей. 

В 1985 г в честь сорокалетия Победы  колхоз с помощью  Галичского  

автокранового  завода в центре села построил обелиск, где на двух рамках оргстекла 
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высечены фамилии костомичан,  не вернувшихся с фронта. На этих рамках фамилии 

двух моих предков.  

С 1985 г митинг 9 мая проходит у обелиска. Все ветераны войны в 1985 году 

посадили по два деревца, которые теперь украшают этот обелиск и центр села.  

1988 год. Газета «Ленинский путь». «На Костромской земле ещё 12 лет назад 

зародилось патриотическое движение выпускников сельских средних школ «С 

аттестатом зрелости, с комсомольской путевкой – в Нечерноземье». Вот и нынче 18 

юношей и девушек остаются работать в деревне». Участниками этого движения стали 

мой отец – Смирнов Николай и его брат Сергей. Закончив Ореховскую среднюю 

школу,  они вернулись трактористами в колхоз «Красное Знамя». 

Моя мать Смирнова (Кириллова) Ольга закончив Костомскую среднюю школу,  

получила образование по специальности педагог-организатор досуга, вернулась в 

Костому и до 2006 года работала директором СДК. 

Родители поженились в 1993 году. В Костоме родился я и моя сестра Анна. 

1990-е были не лучшими годами для страны, области и села. 

С началом перестройки колхоз был реорганизован в ООО «Красное знамя». В 

стране  началась фермеризация. Никто из местного населения не выделился из ООО с 

имущественным и земельным паем. Костомичи знали: урожая на неплодородных 

землях «зоны рискованного земледелия» не будет.  

В связи с прекращением строительства Костромской АЭС в поселке Чистые 

Боры (7 км от Костомы), сотни людей остались без работы. Некоторые из жителей 

поселка берут землю в аренду у колхоза под ведение сельского хозяйства (посадку 

картофеля).  Урожаи были низкими, порой выкапывалось картофеля меньше, чем было 

посажено. Такое «фермерство» продержалось чуть более 4 лет.  

С 1992 года начались задержки зарплаты. Возмущенные колхозники попытались 

сменить руководство. Председатель общества Уразов Викторин Николаевич, 

возглавлявший колхоз еще с 1980  года,  был переизбран. Новый председатель 

общества Евграфов Николай проработал в должности полгода и уволился сам. Работа 

оказалась непосильной. Жители просят вернуться на должность Викторина 

Николаевича. Его заслугой можно считать и то, что в 90-е годы количество ферм, 
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телятников, свинарников не уменьшилось. Хозяйство занимается льноводством. 

Возделываемые территории не сократились.  

К концу 90-х пришлось закрыть телятник в деревне Горки, поскольку местного 

трудоспособного населения в деревне не осталось.   

Заработная плата задерживается. Все чаще общество совершает бартерные 

сделки. Товаром становятся в основном пиломатериалы, «кругляк», лесные делянки; 

реже мясо и молоко. Зарплата все чаще выдается сливочным и растительным маслом, 

сыром, сахарным песком, мукой.  

Поголовье крупного рогатого скота к концу 90-х стало сокращаться. За период 

1990 – 1999 года хозяйство несколько раз меняет форму собственности: ООО, ТОО, 

ОАО, СПК. 1993 год в районном Совете зарегистрировано ТОО «Красное знамя» 

Государство,  пытавшееся решить проблемы продовольственного дефицита,  

обратилось к крестьянам за поддержкой, призвав их продать имеющиеся излишки 

зерновых, овощей.  В обмен на продукцию были розданы чеки «Урожай 90», владельцы 

которых получали право на покупку товаров повышенного спроса. Обладатель 

предъявлял чеки «Урожай 90» и уплачивал стоимость товара. На каждый товар было 

указано, на какую сумму надо приложить чеков. Некоторым повезло, они 

действительно сумели воспользоваться предоставленным правом.  

1 октября 1992 года в России стартовала массовая приватизация: каждый 

желающий мог получить бумажку номиналом 10 000 руб. под названием «ваучер», или 

приватизационный чек. Получили чеки и жители Костомы. Следуя появившейся 

рекламе и будучи уверенными, что  с экрана телевизора нельзя услышать ложь, 

большинство селян вложили чеки в нефтяные компании, первый пенсионный фонд, 

компанию «МММ». Так поступила и моя семья. 

 Некоторые, наиболее остро нуждающиеся в деньгах,  ездили в областной центр  

Кострому и там прямо на городском рынке продавали свои чеки за 100 рублей.    

 В середине 90-х  годов по решению общего собрания работников 

существующего сельхозпредприятия между членами трудового коллектива, а также 

теми, кто отработал в колхозе не менее 15 лет, были поделены земельные и 

имущественные паи. 
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Средняя величина земельного пая составила 9,8 га. В этот земельный пай 

входили поля и луга. На этой земле можно заниматься всем, чем пожелаешь. Кроме 

этого было поделено и имущество хозяйства. Имущественный пай высчитывался в 

зависимости от стажа работы на предприятии. Он колебался от 50 до 5 тысяч рублей. 

Земельный и имущественные паи оставались в аренде у действующего 

сельхозпредприятия.  

               В новых условиях жить становилось все труднее и труднее. Здание бывшей 

столовой (до этого домик притча)  арендовали армяне. Они попытались организовать 

малое предприятие по производству карамельных леденцов и попкорна. «Предприятие» 

просуществовало полгода и закрылось.   

Работники бюджетной сферы не получали заработную плату по 4 месяца, но 

очень редкая семья состояла только из «бюджетников». Помогали выжить пенсии и 

частное подворье.  Забастовки были редкостью. Инфляция достигла критической точки, 

костомичи узнали,  что такое дефолт. Все товары получались по талонам. Остро не 

хватало сигарет.. В огородах селян появился табак. Селяне вспомнили, как выращивать 

самосад и гнать самогон.  

В село стали заезжать торговцы «дешевым» товаром. Эти «лавки» торговали 

чаще всего китайским товаром по определенным дням недели.  

Инфраструктура 

села не изменилась. 

Работали ФАП, детский 

сад, школа, Дом культуры, 

библиотека, почта. Штат 

этих учреждений был 

сохранен, несмотря на 

уменьшение численности 

населения села.  

К концу 90-х многие 

молодые костомские семьи 

уезжают из села. Начинается волна «исхода» из деревень  сельсовета в города. 
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В 1992 году волна беженцев из бывших республик СССР достигла и Костомы. 

Приехала семья Максимовых из Киргизии. Затем появилась семья Осипенок из Чечни. 

В обеих семьях женщины были учителями и потому устроились работать в школу, 

мужчины устроились работать в колхозы. Будучи горожанами,  семьи очень трудно 

привыкали к сельским условиям жизни. Отсутствие элементарных удобств 

(канализации, водопровода), вынужденное ведение частного хозяйства, плохие дороги, 

невозможность добраться до районного центра  делало их жизнь поистине испытанием. 

Обе семьи удивлялись, как в центральной России люди могут жить в таких условиях. 

Именно от этих женщин в селе узнали о событиях, происходивших  в 

республиках после развала СССР. Обе семьи покинули Костому уже в 2000-х годах. 

 

Заключение 

 К 2006 году уменьшение числа населения Костомы стало губительным. Отток 

население вынудил закрыть детский сад, затем школу и ФАП. Моим родителям – 

последней молодой семье в Костоме - пришлось переехать в город Галич. 

 В настоящее время некогда волостное село Костома – одно из сел Ореховского 

поселения. Туда не ходит автобус, не ремонтируются, а зимой не всегда расчищаются 

дороги. В селе трудности с водоснабжением. Хлеб завозится 3 раза в неделю. В селе 

проживает чуть более 70 человек. Ближайший медицинский пункт в 16 километрах. 

Лишь на большие летние праздники село вдруг оживает голосами своих бывших 

жителей – они приехали навестить погосты. Колхозные поля заросли лесом. Земельные 

паи, проданные в 2005 году «москвичам», остаются бесхозными. И только всем 

переменам назло поэт Сергей Потехин так и продолжает жить и творить в отдалении от 

села, в тиши зарастающего поля.  

Зачерпну из бадейки воды, 

Тупоносые сброшу ботинки. 

От окошка до ближней звезды 

По хрустальной скользну паутинке. 

Положу тишину на зубок, 

Оторву лепесток у потемок. 
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Нераспутанных мыслей клубок 

До утра прокатает котенок.  

                Сергей Потехин 

В завершение своего исследования хочется отметить, что крестьянскую 

династию Смирновых я не считаю прервавшейся. Именно поэтому, окончив школу, я 

выбрал для поступления СУЗ сельскохозяйственной направленности. Я верю, что 

приобретенная мною специализация будет востребована в нашем Галичском районе, и 

я снова смогу приехать в Костому, но уже не как гость, а как хозяин этой земли. Земли,  

на которой жили  и трудились мои предки. 
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