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Нижнеиргинское 

 

Нижнеиргинское – село МО «Красноуфимский округ», в 40 км на северо-северо-

запад от г. Красноуфимска, на р. Иргина (левый приток р. Сылва, басс. р. Кама) и 

по берегам пруда Нижнеиргинский, образованного в устье р. Шуртан (левый 

приток р. Иргина). [1] 

 

 
 

Экскурс в историю 

Село является одним из старейших поселений Урала.  

Предшествующие названия: Иргинский завод, Осокино, Шуртан округа 

Кнауфских заводов, Нижнеиргинск, Нижне-Иргинск, Нижняя Ирга. Название 

Нижнеиргинское село стало носить с 1986 года.  

Первыми жителями села были люди из села Медянское, Осинского уезда, 

Пермской губернии. Занимались они кожевенным ремеслом. Место, где они 

поселились и сейчас называется Кожевней. [2] 

В 1653-56 гг. произошел раскол, отделение от русской православной церкви части 

верующих, не признавших церковные реформы Никона. Они уезжали, чтобы 

сохранить старую веру в Бога, чтобы устоять против насилия и введения новой 

веры. Ими создавались молебные дома, часовни, где соблюдались и проходили 

старые обряды. Беженцев часто называли «кержаками» так как большая часть из 

них была выходцами с реки Керженец Нижегородской губернии. Вот они и нашли 

укромное место в горах, скрываясь от преследований, основали поселение и стали 

жить семьями, вымачивая кожи животных в реке Иргине, протекающей рядом. Из 

этих кож первые жители шили обувь. Разводили скот, обрабатывали поля, косили 

траву, рубили дрова и выращивали овощи на огородах. Они жили обособленно, не 

всегда доверяли приезжим людям, с годами у них сформировался свой, не 

похожий на других образ жизни. [2] 

По данным истории металлургии в России XVIII века указывается, что в 1725 

году в Москве «составилась компания» из двух инициаторов дела Клима Лекина и 

Авдея Рязанцева и двух денежных людей Федора Евдокимова и Ивана Кадмина, 

которые приискали месторождение железных руд по реке Иргина и ее притокам 

Шуртану и Турышу.   

В 1726 году компанейщики получили разрешение на постройку завода. Для 

заводской площадки было определено место на реке Иргина, несколько ниже 
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слияния с рекой Шуртан. Но компанейщики не смогли продолжить дело и в 1728 

году место было переуступлено Балахнинским купцам Петру и Гавриилу 

Осокиным. И 20 ноября 1730 года происходит официальное открытие завода. Эта 

дата считается официально датой основания села. [3]  

В 1733 году проездом в заводе побывал Вильгельм-де–Геннин, который писал 

позднее, что «… построено две медеплавильных печи, одна домна, два молота, 

где чугун переделывают в железо и плавят медь, из которой делают разную 

посуду…», в том числе и самовары, которые впервые на Руси стали изготовлять 

на Иргинском заводе. [4] 

Купцы-компаньоны взяли в Кунгуре медь на продажу, но она оказалась столь 

низкого качества, что сбыть ее не удалось. Чтобы не продешевить, придумали 

делать из нее посуду. В этих местах чай в ту пору не знали, а самовар 

использовали для приготовления сбитня – напитка из меда и трав. Если корова-

кормилица стоила по тем временам от 2-х до 5 рублей, то самовар-поилец – 4 руб. 

80 коп. А самые фасонные до сотни доходили. [5] 

В 1740 году на екатеринбургской таможне задержали жителей Иргинского завода 

с невиданным агрегатом – водогреем, так сначала называли самовар. Агрегат 

таможенники конфисковали, оставили у себя, чайком побаловаться. На таможне и 

увидел иргинский самовар уральский заводчик Демидов, который впоследствии и 

переманил к себе смекалистого приказчика Осокиных Родиона Набатова, а тот 

увел за собой лучших иргинских мастеров. [5]  

Вскоре самоварное дело было поставлено на широкую ногу в Туле, которая и 

стала ошибочно считаться исторической родиной самовара, забрав эти лавры у 

Нижнеиргинска. 

Рабочая сила на завод была собрана со всех концов России. Заводчики охотно 

принимали к себе бежавших на Урал помещичьих крестьян и затем закрепощали 

их. Из этих крестьян складывались кадры заводских людей, постоянно занятых на 

производстве и выполнявших квалифицированную работу (подмастерья, кузнецы, 

плотники и др.). Но среди них были и люди, поступившие работать по найму, 

положение которых отличалось от положения крепостных. Рабочие приписные и 

крепостные выполняли, в основном, подсобные работы по заготовке дров и угля, 

добыче руды, перевозкам. Они подвергались жестокой эксплуатации. Широко 

применялись телесные наказания, ссылка на каторгу. [6] 

По сведениям 1797 года в заводских и подсобных работах было занято 

«мастеровых» и собственных крестьян – 733 человека, приписных – 1 207 

человек. На Иргинский завод были привезены крестьяне: из Нижегородской, 

Московской, Санкт-Петербургской, Архангелогородской, Казанской и Сибирской 

губерний. [7] 

В 50-х гг. XVIII века расширяется рынок сбыта уральского железа внутри страны 

и за границей. Железо стали делать гораздо лучше прежнего, которое при пробе 

показывало себя надежнее мягкого сибирского железа. Для поддержания действия 

завода была сооружена плотина длиною в 110, шириною в 10, высотою в 3 
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сажени. Разлив пруда бывал по 2,5 версты. Была сделана и запасная плотина. 

Падающая с плотины вода приводила в действие механизмы завода.  

Во время крестьянской войны 1773-1775 гг. завод дважды был захвачен 

повстанцами. Первый раз на заводе побывал со своим войском Иван Белобородов. 

Сам Емельян Пугачев побывал на заводе в июне 1774 года, направляясь из 

Оренбургских степей через Красноуфимск на Каму. По свидетельству очевидца 

событий, историка-путешественника Георги, в июне 1774 года сам Пугачев 

прошел через Красноуфимск и, приблизившись к Иргинскому заводу, 

остановился вблизи села. Жители завода встречали его хлебом-солью на плотине 

пруда. А одна женщина, по рассказам старожилов, зачерпнула ковшиком воду из 

пруда и обмыла Пугачеву сапоги. [2] 

Пугачев обещал землю и волю, но кроме разорения люди ничего не увидели. Он 

приказал остановить домну, забрал в свое войско 98 рабочих завода. На другой 

день были взяты все деньги из заводской казны, заводские припасы, инструменты, 

лошади и даже рогатый скот. Был отдан приказ о сожжении всего завода. На 

коленях умоляли жители не рушить завод, но несмотря: «…на слезные всех 

заводских жителей просьбы, были сожжены: лесопильная мельница, вешняк, 

сарай с запасами леса». Встала домна, сгорели подсобные помещения, была 

спущена вся вода из пруда. Было убито 13 мужчин, что свидетельствует о 

сопротивлении войску Пугачева на заводе. Завод сильно пострадал и регулярно 

стал работать только через три года. [2] 

В начале 19 века в делах Осокиных наступает глубокий кризис. В 1804 году 

хозяева продают свои предприятия московскому купцу Андрею Кнауфу, который 

выводит Иргинский завод на восьмое место среди почти 100 уральских 

металлургических заводов.  

Динамика выплавки чугуна показывает, что рабочие завода одновременно 

занимались земледелием и имели свое крестьянское хозяйство. На период 

заготовки кормов уходили с завода и выпуск чугуна в этот период сокращался. 

Такой рост держался недолго. В 1827 году было произведено 144 тыс. пудов. Из-

за неуплаты налогов в 1828 году завод был взят в казенное управление. [7] 

Развитие промышленности требовало грамотных людей и в 1856 году в селе была 

открыта заводская школа для мальчиков, а в 1872 году – женское училище. 

Почти все жители Нижнеиргинска до 1861 года были крепостными, отпущенными 

хозяевами на заработки. И поэтому радость народа после отмены крепостного 

права была настолько велика, что община решила скинуться, чтобы увековечить 

дарованную царем свободу. На собственные деньги жители в конце 19 века 

установили монумент отмене крепостного права. Крепкие сельские мужики 

решили поставить памятник царю-реформатору Александру II, отменившему 

крепостное право. Хотя нижнеиргинцы никогда не были крепостными, сельским 

хозяйством занимались только на своих огородах, здесь всегда проживал вольный 

народ – купцы, ремесленники, мастеровые.  

На высоком холме поставили единственный в России памятник отмене 

крепостного права.  Прост по своему исполнению, в основании куб из камня, 
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который венчает четырехгранная пирамида из листового железа, на вершине 

которой православный крест. На стороне, обращенной к реке, выбита дата – 

«1861». Раньше на других гранях были вставлены иконы. Молиться ходили 

жители и на эту гору, просили у Бога хорошего урожая, здоровья своей семье, 

процветания своему селу.  

Недалеко от памятника возвышается над селом уже почти три века пудовый 

вечевой колокол, вылитый из чугуна на местном заводе. Много видел он, все 

взлеты и падения, радости и горести Нижнеиргинска. До сих пор выполняет он 

свои функции, звонят в колокол, когда случается пожар в селе, оповещая звоном 

всех о случившейся беде.  

После отмены крепостного права крестьяне стали свободными. В село начали 

приезжать купцы, так как в нем, как в волостном центре, часто проходили 

ярмарки при большом стечении народа. Они селились в центре села, строили 

добротные дома, магазины (лавки), некоторые из них сохранились до настоящего 

времени. В их числе и здание сельской администрации, принадлежавшее ранее 

купцу 1 гильдии Смирнову Николаю Ивановичу. Зачастую купцы были 

приезжими из центральных областей России. К началу XX века в селе было до 20 

семей купцов. Они понимали, что Иргинск является не только центром 

разнообразной кустарной промышленности, особенно кожевенно-обувной, но и 

глубинным торговым центром, где покупателями будут не только ремесленники, 

но и крестьяне- землевладельцы окружающих поселений. Излишки своей 

продукции они везли в Иргинск на рынок для продажи. Большой спрос был на 

продукты питания.   В 1869 году жителей было 3 164 человека, домов – 637. [2] 

«В 1874 году в Иргинске случился тиф, который был привезен из 

Екатеринбургской тюрьмы. Всех заразил прибывший из заключения за 

беспаспортностью.  Тифом тогда в селе переболело 36 человек (21 мужчина и 15 

женщин, из них 5 человек умерло). В заводе объявлен карантин» Фельдшером в 

то время был Осип Соловьев, вся тяжесть борьбы с тяжелейшим заболеванием 

легла на его плечи. [8] 

В 1877 году был образован  Иргинский  врачебный участок. Врачом был назначен 

Лев Михайлович Ущаповский. Один врач на 8 волостей, с числом жителей 24 443 

человека. Резиденция была в селе Богородском. Фельдшером в Иргинске был 

назначен Петр Духонин с окладом 204 рубля в год. Ветеринарным фельдшером 

был поставлен Александр Алексеевич Рычков. Они отчитывались и состояли в 

распоряжении врачей. А. А. Рычков подчинялся Константину Францевичу 

Морозу – земскому врачу Центрального района Красноуфимска. В 1878 году 

фельдшером вновь назначен Осип Соловьев. Вместе с ним в Иргинске появляется 

акушерка Елизавета Петровна Капачинская.  

В конце 90-х гг. XIX века происходит реорганизация границ медицинских 

участков. Нижне-Иргинск стал относиться к юго-западному. Земским врачом 

юго-западного участка был Э. Шлипер, проживающий в Красноуфимске.  

В 1892 году участковым фельдшером становиться Ярушин Митрофан 

Тимофеевич. С именем Митрофана Тимофеевича связано многое. Это был 
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человек, отдавший свою жизнь лечению больных Нижне-Иргинска и 

окружающих сел. Медик огромной души и большого сердца, не отказывал в 

приеме ни одному больному. Денно и нощно он шел по вызову к любому, не 

смотрел на ранги и сословия, принимал больных у себя на дому. Позднее работу 

своего отца продолжил его сын – Ярушин Григорий Митрофанович. 

Тяжелобольных отправляли в Ключевскую земскую больницу Пермской 

губернии. Радиус медицинского обслуживания был 30-40 км. 

Санитарно-профилактической и выездной работы не проводилось, поэтому 

отмечалась эпидемии натуральной оспы, сыпного тифа, дизентерии. Роды 

принимались на дому бабками-повитухами, поэтому смертность среди детей была 

высокой, умирал каждый 6-й ребенок. [8] 

Гордость села – нижнеиргинская икона. Иконописью занималась мастерская 

Колчиных, беглых старообрядцев. Отличалась икона глубокими зелеными 

тонами, до сих пор старожилы села с одного взгляда определяют «наша икона» 

или «не наша икона». Много нижнеиргинских икон представлено в музее 

«Невьянская икона» в Екатеринбурге. 

В 1879 году завод несколько раз переходил от хозяина к хозяину и встал 

окончательно, производство железа и меди больше не возобновлялось, а 

земельная дача около 30 тысяч десятин продана помещику Бобрянскому.  

Ситуацию усугубило и то обстоятельство, что караван с иргинским железом 

затонул по дороге в Англию. К этому времени запасы руды в земле практически 

закончились. Все рабочие завода получили выходное пособие, по тем временам 

приличные деньги, на которые можно было открыть собственный промысел. 

Жители стали заниматься различными кустарными промыслами, продавали 

изделия своего ремесла заезжим купцам. Нижнеиргинск в XIX веке процветал, 

считался одним из промышленных и купеческих центров Урала. Выросло 7 

заводов по изготовлению кожи, стали шить обувь, сбрую, развивается 

пимокатный промысел: из шерсти катались валенки, кошмы, подхомутники. 

Кроме того, было 2 свечковосковых завода, 2 кирпичных и 1 лесопильный. [9] 

К 1890 году кожаную обувь шили уже 117 человек, валяную обувь изготовляли 

189 человек. Но не только шили обувь, к тому времени в селе было развито около 

80 промыслов и ремесел. Стали открываться кузницы, бывшие рабочие завода 

умело использовали навыки, полученные на заводе. Были столяры, плотники, 

стекольщики, кирпичники, швеи, часовщики, самоварщики, маслобойщики, 

шерстобиты, лесопильщики, мыловары, смолокуры, гвоздари и другие 

ремесленники. [10]   

Но в основе был кожевенно-обувной промысел. Обувь иргинских мастеров 

неоднократно представлялась на Всероссийские выставки. В 1900 году на 

Казанской научно-промышленной выставке были представлены крестьянские 

сапоги, калоши кожаные, коты черемисские, пошитые в мастерской Торопова, 

имеющего свою кожевню и рабочих до 40 человек.  

В 1902 году на Всероссийской кустарной промысловой выставке от кустарей 

Нижнеиргинска были представлены изделия из кожи, выделанных и шитых в 
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мастерских Михея Сельнихина – сапоги полуболотные, ботинки. А также сапоги 

из мастерской Филиппа Чеснокова. Всего 13 изделий было представлено 

Нижнеиргинскими кустарями. Часть жителей занималась производством смол, 

дегтя, пихтовых масел, мыловарением. 

В 1912 году Земством было открыто ремесленное училище по кожевенно-

обувному производству. Учили молодежь делать кожи, кроить, вытягивать и шить 

обувь. В Первую Мировую войну 1914 года ученики шили портупеи, ремни 

армейские, патронташи. 

Наибольшего развития кустари-обувщики достигли к началу Первой Мировой 

войны и ее первые годы. Этому способствовали большие военные заказы на обувь 

и другие виды изделий. Была создана артель «Сапожник». 

В 1916 году в селе Нижнеиргинское начала работать неполная начальная школа.   

Революция и Гражданская война, как и по всей стране, прошлись по 

Нижнеиргинску. Село занимали то белые, то красные. Не понимали жители, кто 

прав, кто виноват, прятались в погребах от тех и от других. Стреляли друг в друга. 

«Бывало доишь корову, глядишь из ведра струйки молока, ведро уже 

прострелили», – вспоминали жители местной «Америки», улицы Заречной. [11] 

На территории села базировался красногвардейский отряд под командованием Я. 

С. Анфалова. Белые ушли, с ними ушли купцы и предприниматели. Более 100 

человек добровольцами ушли в ряды Красной Армии. Воевали в 1-м и 2-м 

Красноуфимских и 1-м Верхне-Уфалейском полках, а также в 30-ой Иркутской 

краснознаменной имени ВЦИК дивизии. 34 человека погибли на этой войне.  

На территории села было две братских могилы погибших во время Гражданской 

войны, впоследствии были сооружены обелиски. Захоронение, находящееся на 

территории, прилегающей к школе, в 1985 году было торжественно перенесено на 

Мемориал памяти погибшим воинам. Захоронение, находящееся на одном из 

холмов вблизи села, до сих пор содержится в порядке.   

Для управления делами в селе Нижнеиргинск был избран Волисполком из числа 

вернувшихся фронтовиков. Первым председателем Нижнеиргинского 

Волисполкома был избран Серебряков Григорий Александрович. [12] 

С установлением Советской власти была открыта амбулатория в доме бывшего 

купца И. М. Пономарева, в которой фельдшером стал работать А. М. Рябов, а 

акушеркой его жена К. М. Рябова. Позднее работали фельдшерами Мусихин и 

Пупышев. [8] 

Первый детский сад был организован в селе в это же время. 

В августе 1919 года была создана комсомольская организация, первым секретарем 

был Коробейников Яков Феоктистович, впоследствии имел статус пенсионера 

союзного значения. Активными членами организации были: Андрей и Василий 

Мячевы, Агафон и Семен Коренкины, Суворов Пантелей, Максимова Лидия, 

Шевелина Нина, Шмелевы Иван и Федор, Суворова Мария. В 1924 году 

комсомолец Федор Шмелев организовал первый пионерский отряд. Коммунисты 

и комсомольцы были руководящей и направляющей силой в селе. [13] 
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В 1922 году установлена телефонная связь с Суксуном, Богородском, 

Красноуфимском, в это же время установлен телеграф. 

В октябре 1926 года была организована промыслово-кооперативная артель 

«Кустарь», принявшая устав и зарегистрированная как самостоятельная 

организация на кооперативных началах. Наряду с развитием обувного 

производства артель развернула работу по изготовлению других видов 

продукции. Для работников артели был организован детский сад.  

К 1930 году артель выпускала: эфирные масла, смолу, деготь, скипидар, 

канифоль, кузнечные изделия, рыболовецкие сети. Первыми председателями 

артели были: Россихин Трифон Тимофеевич, Шевелин Иван Афанасьевич, 

Шмелев Борис Иосифович [13] 

В конце 20-х гг., в селе закрыли церковь, церковную утварь продали, а что 

осталось, передали Дому колхозной культуры, который организовали в этой 

церкви. Там же была и изба-читальня, открытая после Гражданской войны. 

В 1929 году из артели «Кустарь» выделилась в самостоятельную единицу 

промыслово-кооперативная производственная артель «Металлист», которая 

занималась производством ботал, железных пут для лошадей и замков для пут. 

Изготовляли металлические изделия и разную посуду для домашнего обихода из 

кровельного железа, затем освоили конскую подковку, висячий замок. Лучшие 

работники артели 1930 года: Суворов Парфен Иванович, Комаров Иван 

Григорьевич, Рыжков Ульян Федорович.  

В 1931 году снова из артели «Кустарь» выделилась промыслово-кооперативная 

артель «Лесохимик», которая занималась пихтоварением, смолокурением, гнали 

деготь. С 1936 года в артели начали заниматься бондарным и столярным 

производством – делали бочки, столы, табуретки. В 1937-38 гг. начали 

заготавливать мочала, ткать кули, рогожи. Этот ассортимент коллектив артели 

выпускал вплоть до Великой Отечественной войны.  

В 1929 году в селе организовался колхоз «им. Ленина». Первыми председателями 

колхоза были: Боровков Иван Клементьевич, Винокуров Антон Ипатович, 

Сальников Михаил Степанович.  [14] 

Председателями колхоза в разное время работали: Рахман Израиль Самуилович, 

Булатов Алексей Семенович, Анисимов Федор Васильевич, Рогожин Алексей 

Иванович. Первым главным агрономом была москвичка и выпускница 

Московской сельскохозяйственной академии им. Тимирязева – Попова Ирина 

Константиновна   

В 1929-1930 гг. в детские сады принимались дети рабочих колхоза «им. Ленина». 

Основное обеспечение также было на колхозе, в частности выделялись продукты 

для питания детей: мука, картофель, конопляное масло.  

В 1931 году по селу проведено электричество, а в феврале-марте 1938 года 

появилось радио. 

С 1933 года школа была преобразована в семилетнюю с количеством учащихся 

466 человек в 12-ти классах. В октябре предвоенного 1940 года она получила 

статус полной средней.  
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В 1933 году заведование Нижнеиргинской библиотекой принял Пономарев 

Михаил Севастьянович. В 1935 году откликнулся на инициативу Н. К. Крупской о 

сборе книг для библиотек, когда был объявлен Всесоюзный конкурс на лучшую 

сельскую библиотеку. Нижнеиргинская библиотека победила в этом интересном и 

сложном конкурсе. На следующий год Михаила Севастьяновича пригласили в 

Москву на Всероссийское совещание библиотечных работников. По завершении 

совещания М. С. Пономарев сфотографировался с Н. К. Крупской, эта фотография 

была опубликована в газете «Уральский рабочий» за 1936 год. 

1935 год считается официальным годом открытия библиотеки в Нижнеиргинске, 

именно тогда началось финансирование, комплектование фонда из 

государственного бюджета. 

В 1935 году была организована МТС с мастерскими, обслуживающая 25 колхозов, 

в том числе и колхоз «им. Ленина». За высокие показатели в работе за 1939 год 

Нижне-Иргинская МТС была участником Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставки, за что была награждена Почетной грамотой. На выставке были 

отдельные работники колхоза и бригадир молочно-товарной фермы Шельпяков 

Гордей Демидович, посетивший выставку за высокие надои молока на фуражную 

корову.  

В колхозе работала первая женщина-трактористка в районе – Комарова Мария 

Ивановна. [2] 

В 1936 году в селе был открыт стационар больницы на 15 коек, возглавлял работу 

фельдшер А. Ф. Подчаха. Ему помогали медсестры-самоучки: А. З. Комарова и Т. 

Чечушкова. [8] 

В 1940 году в село приехал первый врач Щелкунова Ольга Матвеевна и зубной 

врач Шишкина Антонина Андреевна, акушерка Радостева Вера Сергеевна. 

Пришли первые медсестры с образованием – Гладких Евдокия Ивановна и 

Толмачева Зоя Семеновна. В 1941 году врач Щелкунова О. М. была призвана в 

ряды Красной Армии, а в село прибыли врачи, эвакуированные из Ленинграда: 

Шеер Любовь Моисеевна и Чапыгина Клавдия Ивановна, проработали они до 

1946 года. В сентябре 1943 года после окончания медтехникума прибыла на 

работу Постникова Нина Филлиповна (Малиновцева). [8] 

В 1938 году церковь, в которой был размещен Дом Колхозной культуры, сгорела. 

Было принято решение отдать для культуры бывший купеческий дом с 

прилегающими к нему складскими помещениями, директором был Мезенцев 

Василий Кузьмич. С началом Великой Отечественной войны он ушел на фронт, 

прошел всю войну, вернулся в село и продолжил работать в этой должности. Во 

время войны Директором был Симагин Григорий Григорьевич. 

Большим испытанием для села стала Великая Отечественная война. Люди 

старшего поколения помнят, как уходили на фронт первые иргинцы. Среди 

первых были добровольцы: Ярунин Иван, Малков Едесей, Таланцев Яков, 

Исаичев Иван, Комаров Дмитрий, Смирнов Герман, Мухин Григорий, Дружинин 

Федор, Казанцев Афанасий. Из ушедших на фронт в 1941-1942 гг. вернулись 

немногие. [15] По официальной статистике из 100 уходивших на войну в первый 
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год войны, вернулось только трое. До сих пор многие числятся пропавшими без 

вести. Судьбу только двоих своих пропавших солдат узнал Нижнеиргинск в 

последние годы. Это Комаров Михаил Дмитриевич (медальон солдата найден под 

городом Ржевом) и Малков Едесей Ефремович (медальон найден в Смоленской 

области, город Ярцево). Ушли на фронт 658 нижнеиргинцев, не вернулись 308. 

Воевали земляки под Мурманском и под Смоленском, участвовали в обороне 

Москвы и Ленинграда, освобождали Литву, Латвию, Украину, Польшу, 

Чехословакию и Венгрию. Многие дошли до Берлина, встретив День Победы в 

самом сердце врага. Получил звание Героя Советского Союза Винокуров Василий 

Иосифович. Орден Красного Знамени получили пятеро, Красной Звезды – 41, 

Отечественной войны – 20, орден Славы – 15. Медаль «За отвагу», которую 

фронтовики приравнивали к ордену - 62. Медаль «За боевые заслуги» – 36.  

Шмелев Степан Асафович имеет еще и награды Войска Польского. Участвовали в 

параде Победы в Москве Тункин Сергей Семенович и Климантов Александр 

Николаевич. [16] 

Тяжело было на фронте мужчинам. А женщины полуголодные, плохо одетые, 

своим трудом приближали Победу. Газета «Ленинский путь» писала в годы 

войны: 

1942 год. «Колхозница сельхозартели имени В. И. Ленина Евдокия Ивановна 

Фефелова выработала около 300 трудодней в период уборки 1942 года». 

1944 год. «Промартель «Кустарь». Особых успехов добилась комсомольско-

молодежная бригада Боровковой Апполинарии Степановны, перевыполняющая 

нормы. Члены этой бригады Дворникова и Якимова систематически выполняют 

задание не ниже, чем на 200-250%». 

Коллектив артели «Кустарь» выполнял военный заказ – армейские ботинки – 400 

пар в сутки. В артели «Металлист» делали наконечники для лыжных палок, 

замки, подковы. «Лесохимик» выпускал лыжные болванки, черенки к саперным 

лопатам, топорища, лапти. В колхозе «им. Ленина» славно трудились 

трактористки: Комарова Матрена, Крючкова Елизавета, Садовникова Евдокия, 

Веселухина Евдокия. [16] 

Нижнеиргинцы в период Великой Отечественной войны приняли у себя в селе и 

уступили место в своих домах эвакуированным семьям, приехавшим из западных 

областей страны. Много эвакуированных было из Ленинграда. 

После Великой Отечественной войны председателем артели «Кустарь» 

становиться Таланцев Яков Данилович, который внес большой вклад в развитие 

кожевенно-обувного производства.  

В 1946-1948 гг. возглавляла Нижнеиргинскую участковую больницу Постникова 

Нина Филлиповна (Малиновцева). В 1948 году в село приехали врач Шонохова 

Мария Васильевна и зубной врач Карлышева Мария Савельевна (Сипало). 1949 

год стационар больницы расширили до 25 коек, из них выделили 3 родильные 

койки. [8] 

В 1952 году заведующей библиотекой становится Раиса Андреевна Бажутина. 

Жители относились к ней с большим уважением, она сумела многим привить 
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любовь к чтению. Помощницей у Раисы Андреевны была Елена Васильевна 

Михайлова. 

В 50-е гг. школа работала уже в двух зданиях, в две смены в ней обучалось более 

600 учеников. Классов не хватало. Ученики с благодарностью вспоминают 

директора Рябову Тинаиду Ивановну, ставшую директором еще во время войны, 

сменил ее Паршаков Михаил Аксенович. 

С 1957 года в артели «Лесохимик» осталось только столярное и бондарное 

производство. Изготовляли кадки, мебель, дровни. Ветераны артели 

«Лесохимик»: Мухин Савелий Степанович, Мухин Григорий Степанович, 

Сельнихина Харитина Семеновна, Винокуров Киприян Иванович. 

14 октября 1957 года артели «Металлист» и «Лесохимик» объединились и стали 

называться промартель имени Калинина. Изготовляли стройдетали, ящики, печки-

каленки, разную посуду из жести, умывальники, колоды на свинофермы, четухи, 

ковши к нориям, детали к шахтным сушилкам, подковы, замки, черепицу. Первым 

председателем артели был Левин Петр Георгиевич. В артели было занято более 

200 человек.  

Артель «Кустарь» существовала до 1960 года. С 1960 года на базе артели 

«Кустарь» была организована Нижнеиргинская обувная фабрика. С 1964 года 

фабрика передана в объединение «Уралобувь» и стала именоваться «Филиал №1 

производственного объединения «Уралобувь». [2] 

Лучшие работники предприятия. Раскройщики: Панкратова Евстолья 

Дмитриевна, Чуткова Валентина Григорьевна, Воронцова Нина Еремеевна. 

Заготовщики: Васильева Галина Тихоновна, Бердышева Раиса Степановна. 

Обувщики: Половодов Валентин Феофантьевич, Суворов Андрей Федорович, 

Комаров Алексей Алексеевич. Сменные мастера: Якимова Мария Антроповна, 

Зорина Галина Титовна. А также, Казанцев Павел Парфенович - начальник ОТК, 

Комаров Василий Григорьевич – главный инженер, Шмелев Кузьма Асафович – 

начальник снабжения и сбыта. [17] 

Огромный вклад в развитие производства фабрики внесла начальник филиала № 1 

Мухина Раиса Павловна, принявшая эту должность в мае 1975 года. В 1980 году 

предприятие выпускало 11 моделей обуви – девичьи, школьные и детские – 3 000 

пар в сутки, 3 модели выпускалось со знаком качества. В 1980 году выпущено со 

знаком качества 160 000 пар. Всего филиал выпускал 735 000 пар в год. С началом 

«перестройки» производство было практически прекращено и в начале 2000-х 

остановилось полностью. [17] 

В 1959 году в колхоз «им. Ленина», в результате реорганизации, вошли все 

близлежащие колхозы: Красносокольский, Кошаевский и Верх-Иргинский. В 

1960 году колхоз переименован в совхоз «Нижнеиргинский». Директорами 

совхоза были: Чумаков Владимир Александрович (1960-1963 гг.), кандидат 

сельско-хозяйственных наук в Уралнисхозе; Туканов Василий Дмитриевич (1963-

1964 гг.); Шатров Василий Денисович (1964-1966 гг.); Смирнов Михаил Иванович 

(1966-1973 гг.), впоследствии персональный пенсионер республиканского 

значения; Акбулатов Валерий Борисович (1973-1981 гг.); Якимов Михаил 
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Филлипович, Белослудцев Александр Евгеньевич, Симагин Сергей Анатольевич. 

[2] 

В 1957 году в Нижнеиргинске начато строительство шлакоблочной больницы на 

35 коек, а в 1958 году выделено родильное отделение из стационара. В 1960 году 

совхоз «Нижне-Иргинский» передал здание для амбулатории на 4 рабочих 

кабинета. Здание бывшей амбулатории переоборудовано для детской 

консультации. [8] 

В больнице работали 1 врач-терапевт, 1 зубной врач, 1 зубной техник, 7 

фельдшеров, 12 медицинских сестер, 10 человек младшего медицинского 

персонала. Больница имела санитарный транспорт – машину УАЗ–452, 

«Москвич», грузовую машину, автобус «Уралец». Сложился дружный 

работоспособный коллектив. Немало сделали фельдшер Суворова Тамара 

Григорьевна, фельдшер-педиатр Малиновцева Нина Филипповна, акушерка 

Дуняшева Алевтина Николаевна, медицинская сестра детского отделения 

Дурасова Зоя Семеновна. [8] 

В 1961 году хозяйственным способом построено двухэтажное здание   школы. В 

строительстве здания принимали участие все: ученики, учителя, родители. В 1962 

году директором стал Газизов Равиль Хафизович – молодой, энергичный, 

знающий педагог. Внедрял в работу все современное, в чем помогала ему завуч 

Казанцева Варвара Артемьевна. После отъезда Газизова Равиля Хафизовича 

директором школы работает Валерий Николаевич Захаров, его сменила В. А. 

Казанцева. (1965-1974 гг.). 

В 1965 году появилось в селе черно-белое телевидение.  

С 1966 года совхоз активно вел строительство как производственных зданий, так 

и жилых домов для специалистов. За период существования совхоза выстроено: 

жилья – 130 квартир, в том числе в Нижне-Иринске – 90; производственных 

обьектов – коровников и телятников – на 3 000 голов; водоснабжение села через 

водоразборные колонки, гараж для автомашин, гараж для тракторов МТМ, склад-

гараж, котельная, АЗС, виском, две сушилки КЗС-20, комбикормовый цех, две 

водонапорные башни, складов на 5-6 тыс. тонн, отремонтирована дорога по селу и 

ряд других объектов. Совхоз имел мясо-молочное направление производства, 

специализация – выращивание молодняка крупного рогатого скота. В конце 1992 

года совхоз реорганизован в ТОО «Иргина», затем в агрофирму «Иргина».  

Большой вклад в историю Нижнеиргинского ДК внес Боровков Иван Логанович, 

куда он пришел сразу после армии, специального образования не имел, но 

замечательно пел и играл на баяне. Его правой рукой была жена - Михайлова 

Елена Васильевна. Она руководила хором, вела танцевальный кружок. В 

последующие годы заведующими ДК работали: Климантов Александр 

Николаевич, Торопов Петр Игнатьевич, Варачева Ольга Ивановна. [18] 

В тесном сотрудничестве с ДК работала сельская зональная библиотека во главе с 

Бажутиной Раисой Андреевной. С 12 февраля 1975 года на должность директора 

ДК из библиотеки была переведена Михайлова Елена Васильевна. 
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В 60-70-е гг. в Нижнеиргинской школе хорошо работали пионерская и 

комсомольская организация под руководством Казанцевой Федосьи 

Александровны, а позднее – Якимовой Зинаиды. Замечательные учителя 

работают в эти годы в школе: Конькова Мария Афонасьевна, Сахипов Азат 

Сахипович, Шевелина Нина Григорьевна, Дружинина Александра Павловна, 

Шельпякова Лидия Трифоновна, Казанцев Яков Яковлевич, Шмелева Ефросинья 

Федоровна. [19] 

В феврале 1974 года артель имени Калинина объединили с Саранинским 

райпромкомбинатом. В 1976 году 1 сентября Нижне-Иргинский цех 

деревообработки передали Красноуфимскому районному объединению СХТ, а 

выпуск металлоизделий в Нижне-Иргинске был ликвидирован. В 1982-1990 гг. 

цехом деревообработки руководил Ярунин Леонид Игнатьевич. [15] 

В 1978-1984 гг. директором школы работает Брянцева Нина Андреевна, затем в 

1984-1989 гг. директор школы – Т. С. Смирнова. 

Совхозный детский сад занимал два больших деревянных здания по улице 

Пролетарской.  В 1979 году детский сад посещали 80 детей, работали 15 

сотрудников.  Заведующими в разное время были: Быкова Зинаида Фирстовна, 

Турышева Людмила Алексеевна.   

В 1979 года библиотеку приняла Лидия Александровна Королева. Человек 

творческий, образованный, умеющая увлечь, любящая книги. Вместе с ней, почти 

10 лет, работала вторым библиотекарем Людмила Аркадьевна Смольникова 

(1985-1994 гг.). В разное время в библиотеке работали: Любовь Филипповна 

Турышева, Татьяна Ивановна Попова, Татьяна Александровна Романова, Надежда 

Михайловна Россихина, Мария Александровна Меховых.  

С 3 сентября 1985 года по 7 августа 1997 года директором ДК был Берсенев 

Андрей Аркадьевич. Он пришел в культуру сразу после армии, имея 

художественно-педагогическое образование, будучи большим поклонником и 

знатоком музыки создает диско-клуб «Пегас», который до сих пор помнят в селе.  

Самый расцвет медицины был в селе в конце 80-х гг. XX столетия. Стационар 

больницы был развернут на 50 коек: 35 терапевтических, 12 детских и 3 

родильных койки. Нижнеиргинский врачебный участок обслуживал 8 

фельдшерских пунктов: Красносокольский, Шуртанский, Новосельский, 

Кошаевский, Верх-Иргинский, Больше-Турышинский, Чатлыковский, Красно-

Турышинский. Медицинскую службу представляли: главный врач – М. В. 

Шонохова; педиатрическое отделение – Н. Л. Ужегова и Л. Е. Шешелева, 

акушеско-гинекологическое отделение – акушерка Т. Г. Забаранилова, 

доврачебное отделение – Е. И. Рыжкова, зубопротезный кабинет – техник В. А. 

Бурков, физкабинет – медсестра М. И. Стахеева, клиническая лаборатория – Л. 

Буркова. [8] 

В память о Великой Отечественной войне, в 1985 году на берегу 

Нижнеиргинского пруда, поставили иргинцы мемориал, а в музее, также 

открытым к 40-летию Победы, хранятся фотографии всех фронтовиков. Выбор 
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места под строительство мемориала был не случайным, отсюда уходили солдаты 

на войну, прощаясь с родными и близкими.   

Первым хранителем музея стал один из его создателей – Степан Асафович 

Шмелев, фронтовик и патриот. С 2000 года хранительницей музея стала Алла 

Тимофеевна Суворова. В 2011 году руководство музеем принимает Татьяна 

Савельевна Смирнова, краевед, преподаватель истории, которая проработала 

здесь по 2022 год. [18] 

В 1985 году началось строительство нового детского сада и в 1987 году детский 

сад «Колосок» принял 60 детей. Заработало три группы: ясельная, средняя и 

старшая. Заведующей детским садом была Кузнецова Татьяна Сергеевна.  

В 1986 году было построено новое кирпичное здание детского сада «Сапожок», 

где работали три группы: младшая, средняя и старшая с подготовительной 

группы. С 1987 по 2016 год заведующей детского сада работает Посохина Ирина 

Зотеевна. Человек, вложивший много сил в детский сад, несколько поколений 

выпускников помнят ее как доброго и умного педагога, сумевшего превратить 

детский сад в страну детства. 

Детский сад занимал большое деревянное здание на улице Красноармейской. В 

разное время заведующими детским садом работали: Смирнова Нина 

Валентиновна, Дворникова Ольга Павловна, Сергеева Людмила Вячеславовна.  

С апреля 1987 года врач Шонохова Мария Васильевна передала дела главного 

врача фельдшеру Суворовой Ольге Андреевне. 

В 1989 году директором Нижнеиргинской школы становится Пудова Ольга 

Николаевна, которая в этой должности проработала по 2021 год, отличник 

народного просвещения, заслуженный учитель РФ. В 1990 году директор О. Н. 

Пудова, вместе с единомышленниками, впервые провела коммунарские сборы 

«Снежинка» для 100 старшеклассников из 6 школ района и это стало еще одной 

традицией школы. [19] 

С 1996 года школа становится муниципальной средней общеобразовательной 

школой. [19] 

25 сентября 1991 года главным врачом был назначен Вадим Хатепьянович 

Шакиров, но через два года больницу вновь возглавила О. А. Суворова, ее верной 

помощницей была О. В. Малмыгина.  

С 7 августа 1997 года на должность директора ДК принята Вилисова Ольга 

Михайловна. 8 июля 1999 года с должности художественного руководителя, на 

которой работала с 1 июня 1996 года, на должность директора ДК переведена 

Кошеварова Лариса Петровна. Эта молодая девушка оказалась достойным 

преемником. Под ее руководством ставили спектакли, танцевали современные и 

ретро-танцы. Возродили танец «Ланцею» – один из старинных танцев 

нижнеиргинцев. Работал фольклорный молодежный коллектив «Русь». 

Самым ярким представителем культуры тех лет в селе Нижнеиргинском и за его 

пределами, являлся фольклорный ансамбль «Огонек», который действует и в 

настоящее время. На протяжении многих лет ансамблем руководила Л. А. 

Королева, библиотекарь Нижнеиргинской сельской библиотеки. Макет 
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знаменитой «Иргинской горницы» – это ее заслуга. В 2004 году Министерством 

культуры Свердловской области Лидия Александровна «За вклад в сохранение и 

развитие традиционной народной культуры» была удостоена премии и диплома 

лауреата премии «Истоки». С 2013 года ансамблем руководила Т. С. Смирнова. 

Сейчас руководит ансамблем «Огонек» Родионова Наталья Петровна. 

В 2002 году был закрыт детский сад «Сапожок» и всех дошкольников села 

перевели в один детский сад «Колосок». Был организован подвоз детей на 

автобусе.  

В 2004 году Нижнеиргинская поликлиника получила статус ОВП. ОВП была 

первой в районе, поэтому техникой ее снабдили основательно. Главным врачом 

был назначен молодой и энергичный доктор из Екатеринбурга – Мышкин 

Дмитрий Львович, имеющий навыки хирурга и терапевта. Никогда не 

отказывался от вызова на дом, спешил к больным в любое время дня и ночи. 11 

лет он проработал в Нижнеиргинской ОВП. Помощниками в работе были: 

фельдшер Малмыгина Ольга Викторовна, зубной врач – Рыжкова Елена 

Ивановна; медсестры: Ардышева Анна Васильевна, Дворникова Елена 

Николаевна, Малкова Ольга Николаевна.  

После Д. Л. Мышкина, ОВП принимает Малмыгина Ольга Викторовна, затем 

Ромас Наталья Алексеевна. Одно время врачей заменяла фельдшер из Нового 

Села Лосева Татьяна Владимировна. В данный момент в ОВП работают два 

фельдшера: Н. А. Ромас и Т. В. Пупышева; медсестры: Е. В. Торопова и Е. Н. 

Дворникова; санитарка В. А. Черепанова. 

21 августа 2012 года на должность заведующей ДК принята Шимякова Татьяна 

Аркадьевна. Баянист Обросов Сергей Анатольевич внес много нового в 

деятельность вокальных коллективов. Много лет проработал киномехаником в 

селе Мухин Валерий Анатольевич. 

С 2013 года заведующей библиотекой становится Лариса Петровна Кошеварова, а 

с сентября 2014 года возглавила Нижнеиргинский ДК Родионова Наталья 

Петровна, которая с 2023 года работает методистом сельского музея. 

3 сентября 2020 года, в День окончания Второй Мировой войны мемориальный 

комплекс погибших в Великой Отечественной войне обновился. Были добавлены 

плиты с фамилиями фронтовиков села, вернувшихся с фронта, а также 

уникальный памятник-орудие – 122-миллиметровая гаубица М-30 образца 1938 

года.  

 

Особенности территории 

Распространенные фамилии: Шельпяковы, Смирновы, Васильевы, Винокуровы, 

Дружинины, Ефимовы, Комаровы, Левины, Меховых, Мезенцевы, Дурасовы, 

Закорюкины, Казанцевы, Малиновцевы, Малковы, Михайловы, Мячевы, 

Пономаревы, Россихины, Рыжковы, Сельнихины, Серебряковы, Симагины, 

Стахеевы, Суворовы, Тороповы, Чесноковы, Шмелевы, Шевелины, Якимовы, 

Ярунины. Преобладающее население – русские. 
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Природные достопримечательности: 

Нижнеиргинская дубрава – самая северная популяция дуба черешчатого на 

северо-восточном пределе ареала в России. Дубрава является ландшафтным 

заказником, имеет площадь 1 176 га.  

Нижнеиргинский пруд, который держит плотина. Берега пруда и реки Иргины 

очень живописны и являются прекрасным местом для отдыха. 

 

Село сегодня 

Сейчас в инфраструктуру села входят Нижнеиргинский территориальный отдел, 

Нижнеиргинская средняя общеобразовательная школа, Нижнеиргинский  детский 

сад, ОВП «Нижнеиргинская», Нижнеиргинский сельский Дом культуры, 

Нижнеиргинская сельская библиотека, Отдельный пост пожарной части № 1/4 с. 

Нижнеиргинское, Нижнеиргинский участок МУП «Энергосервис», 

Производственное отделение «Западные электрические сети», магазин ООО 

«Приданниковское», Нижнеиргинское участковое лесничество, ОПС 

«Нижнеиргинское», ООО Аптечная сеть «Виола», 2 частные пилорамы, церковь. 

Село относится к Нижнеиргинскому территориальному отделу. В настоящее 

время в с. Нижнеиргинское 17 улиц и 2 переулка. Проживает 945 человек. 

 

Руководство территорией осуществляет 

Нижнеиргинский территориальный отдел Администрации Муниципального 

образования Красноуфимский округ. 

В состав Нижнеиргинского территориального отдела входит село 

Нижнеиргинское и деревня Шуртан. Количество населения – 951 человек, в том 

числе в деревне Шуртан 6 человек. Площадь границ 1 308 га. 

Начальник территориального отдела: Ярунин Валерий Леонидович (Его 

биографию смотрите в разделе Красносоколье). 

Специалист: Старикова Ирина Владимировна. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Октябрьская, 17. 

Телефон: 8 (343 94) 3-01-68 

 

Учреждения образования в селе 

Нижнеиргинская средняя общеобразовательная школа 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нижнеиргинская 

средняя общеобразовательная школа».  

Директор: Пудова Светлана Александровна. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Октябрьская, 10. 

Телефоны: 8 (343 94) 3-02-24, 3-01-22.  Электронная почта: shkola_irginsk@mail.ru 

 

 

 

mailto:shkola_irginsk@mail.ru


16 
 

Нижнеиргинский детский сад 

Нижнеиргинский детский сад – структурное подразделение Муниципального 

автономного образовательного учреждения «Нижнеиргинская средняя 

общеобразовательная школа».  

Заведующая: Мячева Мария Викторовна. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. 8-е Марта, 26.   

Телефон: 8 (343 94) 3-01-22. Электронная почта: shkola_irginsk@mail.ru  

 

Учреждения здравоохранения в селе 

ОВП «Нижнеиргинская» 

Общая врачебная практика «Нижнеиргинская» – подразделение ГБУЗ СО 

«Красноуфимская РБ».  

Фельдшера ОВП: Ромас Наталья Алексеевна, Пупышева Татьяна Васильевна. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Красноармейская, 15. 

Телефон: 8 (343 94) 3-01-48. Электронный адрес: nrg-vop@crbkruf.ru  

 

Учреждения культуры в селе 

Нижнеиргинский сельский Дом культуры 

Нижнеиргинский сельский Дом культуры – структурное подразделение 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, 

народному творчеству и библиотечному обслуживанию». 

Заведующая: Старцева Кристина Константиновна. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Октябрьская, 15. 

Телефон: 8 (343 94) 3-01-41. Электронная почта: dk.n-irginsk@mail.ru 

 

Нижнеиргинская сельская библиотека 

Нижнеиргинская сельская библиотека – структурное подразделение 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр по культуре, 

народному творчеству и библиотечному обслуживанию».  

Библиотекарь: Кошеварова Лариса Петровна. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Октябрьская, 17. 

Телефон: 8 (343 94) 3-01-95.  Электронная почта: koshevarova71@mail.ru 

 

Иные организации 

Отдельный пост пожарной части № 1/4 с. Нижнеиргинское 

Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской 

области «Отряд противопожарной службы Свердловской области №1» (ГКПТУ 

СО «ОПССО №1», Отдельный пост пожарной части № 1/4 с. Нижнеиргинское). 

Вид деятельности: тушение пожаров в населенных пунктах. 

mailto:shkola_irginsk@mail.ru
mailto:nrg-vop@crbkruf.ru
mailto:dk.n-irginsk@mail.ru
mailto:koshevarova71@mail.ru
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Начальник: Коновалов Михаил Викторович. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Горная, 2. 

Телефон: 8-908-906-14-00  

 

Нижнеиргинский участок МУП «Энергосервис» 

Нижнеиргинский участок Муниципального унитарного предприятия 

«Энергосервис» Муниципального образования Красноуфимский округ.  

Вид деятельности: услуги ЖКХ. 

Начальник: Герасимов Владимир Александрович. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Октябрьская, 17. 

Телефон: 8 (343 94) 3-02-34.  

Электронная почта: energoservis2004@gmail.com 

 

Производственное отделение «Западные электрические сети»  

Производственное отделение «Западные электрические сети» – структурное 

подразделение «Сверловэнерго» – филиала открытого акционерного общества 

«Межрегиональная сетевая распределительная компания Урала». 

Вид деятельности: энергоснабжение, обслуживание электросетей. 

Мастер участка: Чесноков Андрей Викторович. 

Адрес филиала: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Красноармейская, 1.  

Телефон: 8 (343 94) 3-01-23. 

 

Магазин ООО «Приданниковское» 

Магазин ООО «Приданниковское» Красноуфимского РайПо. 

Вид деятельности: розничная торговля в неспециализированных магазинах. 

Юридический адрес: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, 

76. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Октябрьская, 19. 

Директор: Борисовских Максим Алексеевич. 

Электронная почта: koop-pridannikovbo@mail.ru 

 

Нижнеиргинское участковое лесничество 

Нижнеиргинское участковое лесничество. 

Вид деятельности: лесничество, защита, охрана леса, лесовосстановление, 

контроль за лесопользованием. 

Лесничий: Бархатова Вера Павловна. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Советская, 24. 

Телефон: 8 (343 94) 3-01-24  

mailto:energoservis2004@gmail.com
mailto:koop-pridannikovbo@mail.ru


18 
 

 

Церковь 

Приход в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня села 

Нижнеиргинское Красноуфимского района Свердловской области 

Екатеринбургской Епархии русской православной церкви (Московский 

Патриархат). 

Вид деятельности: деятельность религиозных организаций. 

Председатель приходского совета: Шельпякова Зоя Ивановна. 

Настоятель: Курочкин Станислав Александрович.  

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, пер. Россихина, 9. 

Телефон: 8-904-172-53-50. 

 

ОПС «Нижнеиргинское» 

Отделение почтовой связи «Нижнеиргинское» – Красноуфимский почтамт АО 

«Почта России». 

Вид деятельности: услуги почтовой и электронной связи, включая прием и 

доставку письменной корреспонденции. 

 Оператор: Вилисова Юлия Михайловна. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Октябрьская, 28. 

Телефон: 8 (343 94) 3-01-75.  Электронная почта: root@k-ufi.uralpost.ru  

 

 

ООО Аптечная сеть «Виола» 

Общество с ограниченной ответственностью Аптечная сеть «Виола». 

Вид деятельности: розничная торговля лекарственными средствами в 

специализированных магазинах.  

Адрес филиала: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Красноармейская, 15. 

Фармацевт: Завьялова Любовь Николаевна. 

Телефон: 8 (343 94) 5-11-40. Электронная почта: eas-kruf@yandex.ru  

 

ИП Маланин Олег Иванович 

ИП Маланин Олег Иванович. 

Вид деятельности: Предприятие занимается лесозаготовкой, обработкой и 

реализацией пиломатериала. 

Индивидуальный предприниматель: Маланин Олег Иванович. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул.  Горная, 2. 

Телефон: 8-952-731-15-47. Электронная почта: ipmalanin@mail.ru  

 

 

mailto:root@k-ufi.uralpost.ru
mailto:eas-kruf@yandex.ru
mailto:ipmalanin@mail.ru
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О предпринимателе 

Маланин Олег Иванович начал предпринимательскую деятельность в 1998 году. 

Численность работников на предприятии составляет 30 человек. 

Предприятие  имеет  цех  деревообработки  площадью  1 260,4 кв. м,  склад 

столярного  цеха – 1 422,68 кв. м,  лесопильный  цех – 529,2 кв.м, теплую стоянку 

(гараж) – 624,1 кв.м,  транспортные  средства: лесовоз - Урал с 

гидроманипулятором – 5 ед., тягач с полуприцепом - 4 шт, погрузчик К-700, 

бульдозер, трелевочные трактора – 2 ед,  ДТ-75, колесные трактора, ГАЗ-66 и др. 

технику. Пилорамы ленточные – 3 шт., кромкообрезной станок – 2 шт, дровокол - 

3 шт. и другое оборудование. 

Предприятие разделено на структурные подразделения: гараж (автомобильное и 

тракторное хозяйство), пилорама и деревообрабатывающие станки, участок по 

переработке низкосортной древесины в дрова, во главе которых назначены 

руководители; имеет специалиста, ответственного за охрану труда на 

предприятии и мастера леса.  

Основные виды выпускаемой продукции: обрезной пиломатериал хвойных пород, 

дрова, кругляк 6 м лиственных и хвойных пород.  

Продукция предприятия поставляется в Республику Дагестан, в Башкирию на 

предприятие «Кроношпан», на фанерный комбинат п. Верхняя Синячиха 

Алапаевского района, в Китай. 

Пользуется большим авторитетом в коллективе и в селе. Человек, на которого 

можно положиться. Принимает активное участие в жизни села, оказывает 

спонсорскую помощь школе и на различные мероприятия, проводимые в селе.  

С 2022 года депутат Думы МО Красноуфимский округ.   

 

ИП Прозоров Александр Леонидович 

ИП Прозоров Александр Леонидович. 

Направление деятельности: заготовка и переработка древесины и услуги 

автомобильного транспорта. 

Индивидуальный предприниматель: Прозоров Александр Леонидович. 

Адрес: 623305, Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Нижнеиргинское, ул. Пролетарская, 100.  

Телефон: 8-982-694-12-57. Электронная почта: ipprozorov73@mail.ru  

 

О предпринимателе 

Прозоров Александр Леонидович родился 24 мая 1973 года в с. Зипуново 

Чайковского района Пермской области. В сентябре 1980 года поступил в 1-й 

класс Нижнеиринской средней школы, которую окончил в 1990 году. В этом же 

году поступил в Свердловский сельскохозяйственный институт на факультет 

«Механизация». В декабре 1992 года был призван на срочную службу в ряды 

Советской Армии.  В мае 1994 года был демобилизован в звании сержант.  

В 1995 году поступил на работу в «Нижнеиргинское лесничество», в 1997 году 

уволился по собственному желанию. В конце этого же года занялся 

mailto:ipprozorov73@mail.ru


20 
 

предпринимательской деятельностью вместе с братом Маланиным Олегом 

Ивановичем по заготовке и переработке древесины, чем и занимается по 

настоящее время.  

В 1997 году женился, имеет двух дочерей.  

 

Известные люди с. Нижнеиргинское 

Шонохова Мария Васильевна 

Мария Васильевна родилась в 1922 году в                   

д. Чувашково Красноуфимского района 10-м 

ребенком (всего в семье было 13 детей). Вскоре 

семья переехала в г. Шабры, где Мария Васильевна 

окончила 10 классов. С детства мечтала быть врачом, 

и мечта ее осуществилась: в 1943 году стала 

студенткой лечебно-профилактического факультета 

Свердловского государственного медицинского 

института. В 1948 году окончила учебу и приехала в 

Нижне-Иргинск.  

В 1948 году становиться главным врачом Нижне-

Иргинской больницы. В первые дни работы оробела 

Мария Васильевна. В больнице на 15 коек оказалось 

целое хозяйство – лошадь, коровы, свиньи. Помимо 

основной работы надо было заготавливать корм, 

выращивать картофель, рубить и возить дрова. А 

село присматривалось к новому главному врачу. Одни сомневались, что больно 

молода, а другие отмечали, что лечит она хорошо, на людей смотрит по-доброму, 

приветливая. 

Именно при Марии Васильевне в 1949 году стационар расширили до 25 коек, из 

них выделили 3 родильные койки. В участок, который обслуживала больница, 

входило более 10 деревень. В любую погоду к больным ездила на лошади, а то и 

пешком. Как единственному врачу в округе, часто приходилось полагаться только 

на свои знания и опыт. Перечитала массу медицинских книг и журналов, коллеги 

удивлялись многогранности ее медицинских знаний. Для нее не существовало 

слова «не могу». С годами рос опыт врача, уверенность в себе, авторитет среди 

жителей села и окрестных деревень. Постепенно отпала необходимость содержать 

скот и рубить дрова. Но забот не убавилось, больше внимания приходилось 

уделять коллективу больницы. Он вырос в несколько раз.  

Приходилось обслуживать население в количестве 7 000 человек и фельдшерские 

пункты в Красносоколье, Шуртане, Красном Турыше, Чатлыке, Новом Селе, 

Кошаево, в Иргинске, Большом Турыше.    

При участии Марии Васильевны были возведены: пристрой к больнице, 

хозяйственный блок, организован физиотерапевтический кабинет, лаборатория и 

другие службы. До ее приезда по любым вопросам больным приходилось ехать в 

Красноуфимск, она же отправляла только на сложные операции к хирургу. Эта 
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женщина всегда спешила на помощь, которая в ее лице всегда поступала 

своевременно и квалифицированно. В какое бы время суток к ней не обратились, 

больным и нуждающимся не отказала ни разу. 

Более 40 лет проработала Мария Васильевна главным врачом Нижне-Иргинской 

больницы. Даже выйдя на пенсию, она оставалась врачом для односельчан: если 

кто-то нуждался в ее помощи, помогала всегда.  

Награды: медаль «За трудовую доблесть», орден «Октябрьской революции», знак 

«Отличник здравоохранения», множество грамот. Главной наградой для нее было 

уважение людей и благодарность больных. [8] 

 

Винокуров Василий Иосифович 

Василий Иосифович родился 1 января 1916 года в с. 

Нижняя Ирга в крестьянской семье. В 1937 году был 

призван на службу в Красную Армию, служил на 

Дальнем Востоке. В 1939 году был демобилизован, 

после этого работал слесарем-монтажником на 

предприятии «Союзмука», затем на заводе 

«Уралмаш». Был спортсменом общества «Спартак», 

активно участвовал в соревнованиях.  

В 1943 году был вновь призван и направлен на фронт. 

До этого с завода не отпускали.  Прошел все 

инстанции от начальника цеха до военкома. Его 

друзья шутили: танкист «со дня рождения». В 

действительности его танковый стаж начался еще до 

фронта – ковал танки в цехах «Уралмаша». Сначала 

проходил службу в кавалерии, был пулеметчиком на 

тачанке, после ранения перевели Василия 

Иосифовича в танковый десант.  

Назначили старшиной десантной роты. Так и  оказался в бронетанковых войсках в 

составе моторизованного батальона 91-й танковой бригады 9-го 

механизированного корпуса 3-й Гвардейской танковой армии (1-й Украинский 

фронт), был старшиной роты автоматчиков. Был ранен в третий раз. Отличился во 

время боев в Германии. Дошел до Берлина. Демобилизовался 4 мая 1946 года. 

21 апреля 1945 года, в ходе боя за поселок Клаусдорф к югу от Берлина,  Василий 

Иосифович вместе с группой бойцов прорвался в траншею и очистил ее от 

противника, лично уничтожив в рукопашном бою 11 вражеских солдат и 

офицеров. Затем, в боях на улицах Берлина, в составе танкового десанта вышел в 

тыл артиллерийских позиций противника, в результате чего вражеские орудия не 

успели сделать ни одного выстрела, а артиллерийские расчеты были взяты в плен.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР 27 июня 1945 года за «мужество и 

героизм, проявленные  в боях за Берлин» старшина Василий Винокуров был 

удостоен звания Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина  и медали 

«Золотая Звезда». 
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Из Берлина вернулся на родной Уралмаш, работал сменным мастером.   

Ушел из жизни 3 июля 1979 года, похоронен на широкореченском кладбище г. 

Екатеринбурга. 

Награды: звание «Герой Советского Союза», орден Отечественной войны II 

степени, орден Красной Звезды. [16] 

 

Шмелев Степан Асафович 

Степан Асафович родился 3 ноября 1923 года в 

с. Нижне-Иргинск в семье Асафа Ананьевича и 

Марии Андреевны Шмелевых. В семье было 8 

детей, Степан был 3-им ребенком. Отец работал 

в артели «Кустарь», делал колодки, мама 

занималась домашним хозяйством. Закончил 7 

классов средней школы. К занятиям относился с 

большим усердием и серьезностью.  

После окончания школы в 1939 году поступает 

на работу в артель «Кустарь», работал 

колодочником, делал колодки для обуви, был 

отличным столяром. Но вмешалась война.  

В марте 1942 года Степана Асафовича 

призывают в ряды Красной Армии. Был 

направлен на учебу в Калининское училище 

химической защиты. После окончания училища 

присвоено звание младшего лейтенанта. 

Попадает на Волховский фронт, служил 

офицером связи.  

В 1943 году был ранен, попал в госпиталь. В августе 1944 года присвоено звание 

лейтенанта и командование решило направить его в Войско Польское. Воевал в 

должности командира взвода и начальника химической службы отдельного 

саперного батальона. В Войске Польском служил два года, до мая 1946 года. 

Демобилизовался в 1946 году.  

По возвращении домой, сразу начинает работать в артели «Лесохимик». Был 

столяром, отличным бондарем. В 1953 году переходит на работу в обувную 

артель «Кустарь». В «Кустаре» работал столяром, колодочником. Был очень 

ответственным и трудолюбивым. Всегда отвечал за свои слова и дела. Проработал 

здесь до выхода на заслуженный отдых, за это время артель была реорганизована 

в  филиал № 1 фабрики «Уралобувь». С 1965 года работал слесарем. На пенсию 

вышел в 1983 году.   

Избирался депутатом сельского Совета, членом исполкома Совета, членом 

Обкома профсоюза легкой промышленности. 

Степан Асафович всегда занимал очень активную жизненную позицию. 

Общественник, один из инициаторов создания в Нижнеиргинске музея Боевой и 

трудовой славы. Вел много краеведческой работы, знал каждого жителя села. 
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Переписывался с уехавшими односельчанами, методом переписки восстановил 

много утерянных, важных сведений. С большим энтузиазмом собирал экспонаты, 

сам мастерил макеты. Очень много экспонатов сделал своими руками.  

Обустройство музея полностью легло на его плечи. Стал первым хранителем 

музея.  Работал в музее до 2000 года. 

За активную общественную работу Степану Асафовичу в 2003 году присвоено 

звание «Почетный житель Красноуфимского района».   

Ушел из жизни 30 октября 2012 года.  

Награды: орден Отечественной войны 2 степени, медаль «За боевые заслуги», 

медаль «За освобождение Варшавы», медаль «За Победу над Германией»; боевые 

награды Республики Польша: серебряный «Крест Заслуги», медаль «За Варшаву», 

медаль «За Одер, Нейсе, Балтику»; медаль «Ветеран труда». 

С женой Ефросиньей Федоровной прожили долгую счастливую жизнь, вырастили 

двух детей. [2] 
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