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Подгорная 

 

Подгорная – деревня МО «Красноуфимский округ», в 12 км на северо-северо-

восток от г. Красноуфимска, в верхнем течении реки Зюрзя (правый приток р. 

Уфа) и на северном берегу пруда Александровский. [1] 

 

 
 

Экскурс в историю 

Прежние названия деревни – Подтитешная, Подтитечная.  

Дата основания – 1780 год. [2] Как и с. Александровское, основана помещиком 

Александром Федоровичем Голубцовым. [3]  

С приобретением земель А. Ф. Голубцов, родовое имение которого находится в 

Самарском округе, Симбирской губернии, выписывает оттуда своих крестьян. 

Выписанных крепостных крестьян, А. Ф. Голубцов поселил около Титешных гор, 

и дал название деревне Подтитешная в настоящее время Подгорная. [4]   

Название деревни произошло от того, что она расположена у подножия двух 

сопок, напоминающих женскую грудь и названные народом Титечными. [3]  

Точная дата о переименовании деревни Подтитешной в Подгорную не известна. 

Но по данным переписи населения 1926 года уже записана Подгорная, значит, 

переименование произошло в начале 20-х годов XX века. [5]  

Народ в деревне прозвали «гамаюнами». Говор этих людей был с аканьем, 

певучестью. Почему так – никто точно ответить не может. Многие исследовали 

значение и смысл этого слова. И у каждого исследователя свое понятие. Но все 

сходятся в одном, что «гамаюн» – это сладкоголосая птица, посланница богов, 

глашатай. По В. И. Далю «гамаюнить» – громко говорить, шумно кричать. 
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Исследователи В. И. Родионов и П. П. Миронов пришли к тому, что: 1) «гамаюн» 

– тот, кто может много разговаривать или кричать, говорун; 2) люди с акающей 

речью, или прозвища людей, говорящих на поющем диалекте. Можно сказать, что 

гамаюне отличались и отличаются не только говором, легко-певучим, со 

своеобразной красивой интонацией, но и особенностью языка, самобытной 

одеждой и характером. [4]   

Расположение улиц и домов вначале – хаотично (строились – где кто хотел), а 

позднее приняли определенные формы и пропорции. Архитектура домов была 

простой деревенской, строили, чтобы было тепло. Крестьяне вели натуральное 

хозяйство. [6]    

В деревне были свои искусные мастера – печники, жестянщики, бондари, 

кузнецы. Питались простой пищей с обилием овощей, которую варили в русской 

печи. Семьи в деревне многочисленные, широко развита взаимопомощь при 

больших работах. Обмолотить хлеб, поставить дом отделившемуся сыну – 

созывалась помочь. Соседи, знакомые, дальние и ближние родственники работали 

день без всякой оплаты. [7]   

Крестьяне вели полунатуральное хозяйство, то есть, то, что могли произвести в 

хозяйстве – производили для своего употребления. Все продукты питания для 

себя производили сами. Был распространен посев гречихи, конопли, льна. 

Гречиха шла на выделку крупы, лен и конопля давали масло и волокно. А овес в 

основном шел на корм лошадям. Часть крупы шла на рынок, ведь крестьянам 

больше негде было взять денег, хотя бы на уплату податей, земских сборов, на 

покупку мыла, керосина, тканей, особенно к праздникам. 

Семья питалась в основном ржаным хлебом. Ведь рожью засеивали площадь 

больше, чем пшеницей оттого, что рожь как озимая культура давала часто 

большую урожайность, чем пшеница, давала возможность начать уборку раньше 

рожь   и поспевала раньше и, таким образом, продлить страду во времени. Все 

работы проводились вручную. Жнейки-лобогрейки и сноповязалки стали 

появляться на рубеже века, да и то их могли купить только зажиточные крестьяне. 

[7]   

Начиная с основания деревни и до конца XIX века, крестьяне были наделены 

десятинами пахотной земли, за которые платили налог помещику Голубцову. Под 

выгон подгорновские крестьяне арендовали у того же помещика земли. За одну 

корову должны были выкосить 120 квадратных сажень покоса, и выжать серпом 

120 квадратных сажень хлеба на помещичьих угодьях. В тяжелом положении 

находились безлошадные и бедные крестьяне, которые не имели в своем 

хозяйстве сельскохозяйственного инвентаря и сельхозмашин. [6]    

Деревня была сельскохозяйственная, занималась исключительно хлебопашеством. 

Сеяли рожь, овес, лен-долгунец и, конечно же, держали скот и птицу. 

 В 1912 году в деревне была открыта начальная четырехклассная школа. 

Построена силами земства и общества, а попечительницей и инициатором 
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постройки школы была Ольга Васильевна Голубцова, жена помещика Владимира 

Владимировича Голубцова (среднего). [3]  

В д. Подтитешной школьное здание было построено в 1912 году. Причем часть 

работ выполнялись общинниками безвозмездно. Каждый домохозяин, имеющий 

лошадь, должен был вывезти определенное количество из леса деловой 

древесины. К сказанному нужно добавить, что учительница хозяйственными 

делами не занималась. Это делал попечитель, которому выдавались деньги в 

Волостном правлении. [7]   

По воспоминаниям старожилов: «классы были большие, в учительской комнате 

стояло пианино. По краям коридора в каждом крыле стояло большое зеркало-

трюмо. Рядом со школой стояла часовенка. В ней проходили молебны по 

праздникам. Школа и часовня были обнесены деревянным частоколом с 

фигурными вырезками, покрашенным масляной краской – школа в красный цвет, 

а частокол часовни – в голубой. Около школы был красивый большой сад. В нем 

росли ели, сирень, очень много рябины, несколько берез. В саду стояла беседка, а 

по краям лавочки. В беседке можно было отдохнуть». [3]   

Первое упоминание в архивных документах об учительнице М. П. Скалецкой: 

«М. П. Скалецкая, 38 лет. Образование епархиальное училище, дата 

педагогического стажа с 1902 года, беспартийная, семейное положение – девица». 

[8]   

Также запомнилась ученикам семейная пара Соколовых Глеб Александрович и 

Юлия Николаевна, которые работали в 30-е гг. Были и другие хорошие учителя, 

которые оставили в сердцах своих учеников добрую память о первых годах 

учебы. Длительное время работали в школе М. Ф. Капитан, Н. Г. Назарова, а 

последними учителями до закрытия школы были Л. В. Мочалкина и С. А. 

Зайцева.   

В 1995 году школу перевели в помещение детского сада, т.к. здание признали 

аварийным, а в 2008 году произошло слияние Подгорновской начальной школы с 

Александровской средней школой. Так и не стало школы.  [3]   

В 1919 году в деревне Подтитечная открывается библиотека. После постройки и 

открытия начальной школы, в деревне открывается библиотека. Об этом событии 

в Государственном архиве в г. Красноуфимск» хранится запись о том, что 1 

ноября 1919 года открыта Подтитечная библиотека в д. Подтитечная. Первые 

сведения о работнике Подгорновской сельской библиотеки датируются 1922-1923 

гг. В них сказано, что здесь работала М. П. Скалецкая, работу совмещала с 

должностью школьного учителя Подгорновской школы. [8]   

 К сожалению, нет данных о первом библиотекаре. В 30-х гг. изба-читальня 

размещалась в бывшей часовенке, находящейся около здания Подгорновской 

начальной школы. Помещение было небольшое, книг было немного, но жители 

приходили туда с радостью. До войны в ней работал Никифор Иванович Ионов. 

[3] 
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В 60-е гг. библиотека размещается в одном здании с конторой совхоза 

«Красноуфимский». «Помещение было на два окна, с читательским залом, где 

стоял стол, на нем зеленая лампа и кожаный диван, была и отдельная комната для 

книгохранения. Стояли деревянные стеллажи с книгами. На стенах размещались 

самодельные стенды для выставок и периодики, различные агитационные 

материалы. Заведовал тогда библиотекой мужчина, который был маленького 

роста, к сожалению, никто, не помнит ни его фамилии, ни имени.  Днем сюда 

приходили дети, а вечером взрослые – на репетиции художественной 

самодеятельности…». [9]   

 В 60-е гг. в библиотеке работали Беляев Михаил Георгиевич, Трифонов Василий 

Николаевич. 

В 1970 году совхоз построил большое двухэтажное здание из белого кирпича, где 

на втором этаже выделили просторное, светлое, на четыре больших окна 

помещение для библиотеки. Первым библиотекарем здесь была Душанина 

Валентина Андреевна. В разные годы в библиотеке работали Изикеева Валентина 

Васильевна, Капитан Наталья Викторовна, Миронова Надежда Дмитриевна, 

Новоселова Наталья Александровна. 

Много было мест, где размещалась библиотека за свою столетнюю деятельность, 

сейчас расположена на втором этаже культурно–спортивного комплекса. [3]   

В 1922 году в деревне организована сельхозартель «Вперед», первым 

председателем был Запальнов Василий Андреевич.  

В 1929 году в деревне образовался колхоз «Вперед». Прошло раскулачивание, 

если было в хозяйстве две лошади, то считались богачами. В колхозе было 8-9 

бригад, каждая из которых обрабатывала свое поле, а уборку проводили все 

вместе». [10]   

За год колхозники должны были выработать определенное число трудодней, если 

кто не выработал, то судили на общем собрании. Был введен продналог, каждое 

хозяйство должно было сдать государству обозначенное количество натуральных 

продуктов: молоко, яйца, овечья шерсть. При забое свиней в личном хозяйстве, 

колхозники обязаны были также сдать государству шкуру. А чтобы колхозники 

не обманывали, проводилась перепись домашнего скота, кто, сколько голов 

держит. 

Людей из колхоза практически не отпускали никого, колхозники не могли ни куда 

уехать из деревни. Редкие исключения, конечно, были собирали общее собрание 

колхозников, обсуждали можно ли дать человеку справку или нет. Собрание 

могло и отказать, ну а если выдавали справку из колхоза, то только потом на еѐ 

основании выдавался колхознику паспорт. Так продолжалось до образования 

совхоза «Красноуфимский» в 1957 году, потом стало лучше. [11] 

В 1930 году, опираясь на лозунг того времени «О ликвидации кулачества как 

класса» в деревне прошло раскулачивание зажиточных крестьян.  

«Я помню, как происходило раскулачивание. Собирали в клубе общее собрание 

жителей Подгорная, где выносился вопрос на обсуждение та или иная 
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кандидатура к раскулачиванию. На собрании были представители райкома 

ВКП(б), зачитывалась конкретная фамилия кулака. Все присутствующие 

крестьяне кричали: «раскулачить!», ни один человек почему-то не возражал 

«против». Принималось единогласно. Критерием для раскулачивания являлось 

наличие наемных работников – батраков». [6]   

В начале 1930 года в Подгорной начали строить Народный дом, со сценой и 

зрительным залом мест на 120, но при постановке спектаклей, туда набивалось до 

200-300 зрителей. Потом его стали называть клубом, обязательно ставили 

спектакли или концерты. Изредка приезжали участники самодеятельности из 

Красноуфимска. А из подгорновцев выступали на сцене в 20-30-х гг. Родионов 

Александр Павлович, Богомолов Владимир Иванович, Сычев Николай, из 

учителей участниками самодеятельности были Мария Васильевна Троцкая, 

Мария Федоровна Кретова, Лидия Михайловна Попонина, Евдокия Корниловна 

Смоллер и др.  Был чудесно поставленный спектакль по пьесе «Платон Кречет». 

Роли исполняли А. П. Родионов, Тулин Василий, Мальцева Аня, воспитательница 

детсада сыграла роль Бочкаревой, Абрамова Пелагея, ее сестра Вера и др. [7]   

В месяц один раз или два, в деревню приезжала кинопередвижка. Кино в то время 

было большим событием, клуб был забит народом, так что в конце показа 

кинокартины в клубе стояла такая жара, что нечем было дышать. Сидели на 

некрашеных скамейках. Народу в клубе было всегда полно, иногда устраивали 

своего рода конкурсы по танцам, или конкурс балалаечников или гармонистов. 

Победителям вручались небольшие подарки. [6]   

Собиралась в клубе молодежь, пели песни и плясали под гармонь. Отопление 

было печное, устраивали воскресник по заготовке дров, стены покрасили. В клубе 

была биллиардная, играли пластинки. Работать приходилось до 12.00 часов, а то и 

до двух часов ночи. [12]   

В 1932 году в деревне открылась школа крестьянской молодежи – ШКМ – куда 

принимали сельскую молодежь. В ней обучался известный директор совхоза 

Краюхин». [6]   

 В колхозе «Вперед» до Великой Отечественной войны была конеферма, на 

которой разводили лошадей орловской породы. Заведовал фермой Никитин 

Михаил Васильевич. За свой труд был удостоен ордена Знак Почета. Ездил 

получать награду в Москву, вручал ее М. И. Калинин. Много односельчан 

встречало его после поездки с наградой. [13]   

Коневодческая товарная ферма была лучшей в Красноуфимском районе. Летом 

1941 года в один день из колхоза мобилизовали сто лошадей вместе с упряжью. 

Вся знаменитая конеферма была целиком мобилизована на фронт вместе с ее 

заведующим Никитиным Михаилом Васильевичем. [6]  

Никитин Михаил Васильевич пропал без вести в феврале 1942 года. Больше 

сведений о деятельности конефермы нет, видимо уже больше не занимались 

разведением породистых коней, а были конные дворы, где содержали рабочих 

лошадей. [3]   
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В годы Великой Отечественной войны на фронт из деревни Подгорная ушли 193 

человека, из них вернулись 74 человек, 119 жителей деревни Подгорная сложили 

свои головы на полях сражений, из них 81 человек пропал без вести. 

Посчастливилось дойти до Берлина и вернуться домой с Победой десяти 

подгорновцам. [3]   

А в тылу остались женщины и подростки, на плечи которых легли все 

сельскохозяйственные работы. Большую часть работы приходилось выполнять 

вручную. Недостающее количество лошадей пришлось заменить волами. Но ведь 

их еще нужно было приручить к выполнению тягловых работ. Все военные годы 

колхоз весь хлеб и другую сельскохозяйственную продукцию сдавал государству, 

почти ничего не оставляя себе».  [7]  

По воспоминаниям Мочалкиной Анны Ивановны: «Работала с 9 лет. Одеть было 

нечего, одно платьишко. Летом пасли свиней, зимой сидели дома. Дед сплел 

лапти, стала работать и зимой. Сеяли рожь вручную из лукошка, дети подносили 

зерно, а затем боронили на лошади. На быках возили навоз на поле. В ночь 

запрягут нам лошадей, едем на огонь в поле, где жгли солому, вывозили зерно». 

[14]    

С радостью встретили весть об окончании войны, ждали своих родных с фронта, 

но не всем выпало счастье увидеть своих мужей, сыновей. И в первые 

послевоенные годы приходилось нелегко.   

Первое упоминание о размещении детского сада датируется 1947 годом, 

находился на том месте, где в настоящее время расположен культурно-

спортивный комплекс. Размещался и в других местах. В 50-е гг. заведующей 

детским садом была Абрамова Прасковья Павловна. В 1986 году совхоз 

«Красноуфимский» вручил ключи от нового двухэтажного здания детского сада. 

В нем были открыты 4 группы. Для детей были созданы лучшие условия: 

благоустроенные групповые комнаты, спальни, музыкальный и физкультурный 

залы. Медицинский кабинет. Действует детский сад и сегодня. [3]   

 Колхоз «Вперед» деревни Подгорная, вместе с колхозами из Александровского, 

Приданниково, Чувашково, Шиловки и Ключиков, были преобразованы в 1957 

году в совхоз «Красноуфимский». Вместо натуроплаты перешли на денежную 

оплату труда, что значительно улучшило материальное положение крестьян. А 

колхоз «Вперед» стал называться Подгорновское отделение № 3 совхоза 

«Красноуфимский». [3]   

В эти и последующие годы стало интенсивно развиваться строительство. Для 

производственной базы построили три зерносушилки, десять коровников и 

телятников, две луковых сушилки, картофелехранилище, гараж. В центре деревни 

выстроен красивый   Дом культуры «Колос», два 16-квартирных дома. Отделение 

выращивало зернобобовые культуры, картофель, лук-репку, морковь, капусту, 

свеклу и другие овощные культуры. [6]   

По воспоминаниям З. М. Абрамовой: «Вначале магазин был деревянный и 

размещался перед ныне действующим магазином и назывался лавочкой.  Работал 
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в нем Абрамов Иван, был он маленького роста и поэтому его звали Ваня 

Маленький. Очень его уважали жители деревни». [15]   

Это первые имеющиеся данные о магазине, датируются 60-ми гг. XX века.  Затем 

было построено здание, которое сейчас используется как склад, а в 1970 или 1971 

году был построен ныне действующий магазин. [3]   

В 1966 году, к 21-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открыт 

обелиск в д. Подгорная. Построен   из блоков жителем деревни П. Куликовым 

возле клуба, на средства общественности. На мраморных плитах обелиска, 

высечены имена 117 подгорновцев, отдавших свои жизни на полях сражений в 

годы Великой Отечественной войны. А также на отдельной плите обелиска имена 

четырех подгорновцев, павших в годы Гражданской войны. В 1984 году совхоз 

«Красноуфимский» и студенты из строительного отряда «Авангард» УРГУ 

возвели новый современный обелиск. [3]  

В 1970 году совхоз «Красноуфимский» всего за год построил и открыл новый 

клуб, назвали его Дом культуры «Колос». Двухэтажное здание из белого кирпича 

красовалось в самом центре деревни. В нем размещались библиотека, контора 

отделения, комната бытового обслуживания, почта. Директором ДК в 1974-1978 

гг. был Абрамов Леонид Андреевич. Человек ответственно относился к своему 

делу, любящий порядок во всем. При его руководстве был создан самодеятельный 

народный хор, который гремел на всю округу и не единожды выступал на сцене г. 

Свердловска. Хорошо был известен вокально-инструментальный ансамбль из 

местных молодых парней, проводились танцы, выезжали с концертами.   

На втором этаже было выделено помещение под стационарную установку, в 

народе прозванную «кинобудка». Бессменным киномехаником был М. В. 

Мочалкин и его жена Т. Н. Мочалкина. Для взрослых и детей в клубе работали 

самодеятельные кружки: вокальный, танцевальный, театральный, народный хор.   

Из-за поломки в системе отопления, в декабре 2000 года ДК (он только один 

оставался в здании) перевели в старое здание начальной школы, где уже 

размещалась библиотека. Здание осталось бесхозным, год за годом его 

разворовывали и разрушали сами жители деревни. Так продолжалось пятнадцать 

долгих лет. 

И только в 2015 году началась поэтапная реконструкция на средства областного и 

местного бюджетов. Официальное открытие Культурно-спортивного комплекса 

состоялось 16 июня 2017 года. Культурно-спортивный комплекс 

«Подгорновский» имеет 2 зала для проведения мероприятий на 150 посадочных 

мест и зал для соревнований по игровым видам спорта, соответствующий 

нормативным стандартам. Также в здании разместилась библиотека, комнаты для 

занятий коллективов и тренажерный зал. [3]   

В 1970 году, выделили для отделения связи в новом ДК. До этого времени в 

деревне почты не было, за корреспонденцией приходилось почтальонам 

приходилось ходить в с. Александровское. Первым начальником почты   была 

Абрамова Анна Федоровна.  После нее Бакунина Надежда Михайловна 
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проработала на почте 30 лет. В данное время отделение почтовой связи находится 

в жилом многоквартирном доме по ул. Центральная, 3. [3]  

В этом же году в многоквартирном доме выделили помещение для фельдшерско-

акушерского пункта. Жители стали получать медицинскую помощь на месте, а до 

этого приходилось обращаться в амбулаторию с. Александровское. Первым 

фельдшером работала Кузнецова Маргарита Сергеевна. Затем, в течение 40 лет 

фельдшер Назарова Екатерина Сергеевна вела прием взрослого и детского 

населения, а также днем и ночью спешила к больным по вызовам. [3]   

 Совхоз «Красноуфимский» выстроен животноводческий комплекс из трех 

коровников, каждый на 400 голов, рядом – кормоцех, для приготовления кормов 

для животных. К большой радости жителей деревни, дороги по улицам 

заасфальтировали, проложили асфальт и до Александровска. Заслуга в этом 

директора совхоза Галкина Александра Федотовича. Были построены два 18-

квартирных дома. Появилась новая улица Молодежная. Для местной детворы в 

1986 году построен двухэтажный детский сад. [3]   

90-е гг. в деревне, как и во всей стране, были трудными для жителей деревни. 

Было время, что зарплату рабочим совхоза не платили, выдавали натуроплатой. 

Совхоз «Красноуфимский» был реорганизован в ТОО «Красноуфимское», затем 

ООО «Маяк» и наконец ООО «Маяк-Агро», который работает и в данное время.   

В 1993 году для рабочих совхоза был выстроен 18-ти квартирный дом, больше 

бесплатного жилья не строили.   

В 1995 году начальную школу перевели в помещение детского сада, т.к. здание 

школы признали аварийным, а в 2008 году произошло слияние Подгорновской 

начальной школы с Александровской средней школой.  

В 2015 году проведен газ в деревню, жители проводят его в свои дома.   

Произведен ремонт дорог и реконструкция моста через реку Зюрзя (2018 год) и 

установлено освещение дороги в сторону ул. Подгорновской (2019 год). Для 

удобства пассажиров, установлены остановочные комплексы в центре деревни 

(2004 год) и на улице Прокудина (2022 год).    

В 2018 году благоустроена территория около родника: установили деревянные 

ступени и залили из бетона небольшую плотинку, почистили берег водоема от 

зарослей ольхи, а на пригорке сделали отсыпку гравием, для удобного подъезда. 

[3]   

 

Особенности территории 
Коренные фамилии в деревне: Абрамовы, Бакунины, Бушуевы, Галкины, 

Душанины, Ионовы, Зайцевы, Маленковы, Мироновы, Мочалкины, Назаровы, 

Родионовы, Роднаевы, Салаевы, Сычевы, Тулины.  

Исчезли фамилии: Грачевы, Кашины, Куликовы, Кутыревы, Ламзовы, 

Майдановы, Никитины, Приемщиковы, Сорокины, Харьковы. [7]   

С начала образования деревни Подгорной и до начала Великой Отечественной 

войны в деревне проживали исключительно русские, все исповедовали русскую 
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веру. Со временем стали появляться люди других национальностей, но 

преобладает русское население. [6]   

Природные достопримечательности. Александровские сопки - Старое название 

Титешные горы (две горы в виде формы женской груди) было принято от 

марийцев. Войска Емельяна Пугачева проходили угол, и сопки были свидетелями 

боя трехтысячного отряда И. Н. Белобородова с войсками полковника Попова и 

стали называть их Пугачевские сопки. Александровскими сопками их стали 

называть в 70-е годы 20 века с подачи краеведа Родионова Василия Ивановича. 

Сопки состоят из горок Большой (366 м над уровнем моря) и Остренькой (320 м 

над уровнем моря) возвышаются на 60-120 м и хорошо видны издали. Народ же 

по-прежнему называет их горам. [3]   

Родник «Голова» – бьет из-под земли, в народе называли «голова». С этого 

родника берет начало река Зюрзя и протекает через всю деревню.  

Александровский пруд, с восточной стороны у плотины глубина достигает 5-7 м, 

в западной части у д. Подгорная 1,5-2 м. Весной и осенью на пруд прилетают стаи 

лебедей, одна пара гнездится на пруду и выводит потомство.  

 

Деревня сегодня 

Сейчас в инфраструктуру деревни входят Подгорновский культурно-спортивный 

комплекс, Подгорновская сельская библиотека, Подгорновский детский сад, 

Подгорновский ФАП, ОПС «Подгорная», 2 магазина и 1 частное 

сельхозпредприятие. Деревня относится к Александровскому территориальному 

отделу. В настоящее время в д. Подгорная 6 улиц и проживает 621 человек. 

 

Учреждения образования в деревне 

Подгорновский детский сад «Родничок» 

«Подгорновский детский сад» «Родничок» - филиал МБДОУ «Приданниковский 

детский сад № 5». 

Заведующая филиалом: Антропова Евгения Владимировна. 

И. о заведующая филиалом: Филатова Евгения Валерьевна. 

Адрес: 623319, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Подгорная, ул. 

Центральная, 3а. 

Телефон: 8 (343 94) 4-67-60. Электронная почта: podgornovskij@mail.ru 

 

Учреждения здравоохранения в деревне 

Подгорновский ФАП 

ГАУЗ СО «Красноуфимская РБ» Подгорновский фельдшерско–акушерский 

пункт. 

Фельдшер: Баранова Юлия Викторовна.  

Адрес: 623319, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Подгорная,  ул. 

Центральная, 2.    

Телефон: 8 (343 94) 4-67-33. Электронная почта: podgor-fap@crbkruf.ru 

mailto:podgornovskij@mail.ru
mailto:podgor-fap@crbkruf.ru
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Учреждения культуры в деревне 

Подгорновский культурно-спортивный комплекс 

Подгорновский культурно-спортивный комплекс – структурное подразделение 

МБУК «Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному 

обслуживанию».  

Заведующий: Шустиков Константин Леонидович. 

Вид деятельности: развитие разнообразных форм культурно-досуговой и 

спортивной деятельности. 

Адрес: 623319, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Подгорная, ул. 

Центральная, 7.   

Электронная почта: ksk-gora@yandex.ru 

 

Подгорновская сельская библиотека 

Подгорновская сельская библиотека – структурное подразделение МБУК «Центр 

по культуре, народному творчеству и библиотечному обслуживанию».  

Библиотекарь: Капитан Наталья Викторовна. 

Адрес: 623319, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Подгорная, ул. 

Центральная, 7.    

Телефон: 8 (343 94) 4-67-65.  Электронная почта: bib.podgornaj@yandex.ru 

 

Иные организации 

ОПС «Подгорная» 

ОПС «Подгорная» – Красноуфимский почтамт АО «Почта России». 

Начальник: Ионова Надежда Александровна.  

Вид деятельности: оказание услуг почтовой связи.   

Адрес: 623319, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Подгорная, ул. 

Центральная, 3. 

Телефон: 8 (343 94) 4-67-36. Электронная почта  ops623319@russianpost.ru 

 

Магазин «Товары повседневного спроса» 

Магазин «Товары повседневного спроса». 

Вид деятельности: розничная торговля товарами повседневного спроса. 

Адрес: 623319, Свердловская область, Красноуфимский район, д. Подгорная, ул. 

Прокудина, 52. 

Телефон: 8 (343 94) 4-67-05. 

 

Магазин «Продукты» 

ИП Бузмакова Ольга Ильинична.  

Вид деятельности: торговля товарами повседневного спроса.   

Индивидуальный предприниматель: Бузмакова Ольга Ильинична. 

mailto:ksk-gora@yandex.ru
mailto:bib.podgornaj@yandex.ru
mailto:ops623319@russianpost.ru
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Адрес: 623319, Свердловская область, Красноуфимский район д. Подгорная, ул. 

Центральная, 6а.   

Телефон: 8-908-919-66-16. 

О предпринимателе 

Бузмакова Ольга Ильинична родилась в с. Нижнеиргинское. В 1985 году, окончив 

Нижнеиргинскую среднюю школу, поступила в СПТУ-24 г. Свердловска на 

машиниста мостового крана. После окончания училища, пять лет проработала по 

профессии в г. Екатеринбург. Затем вернулась назад             в с. Нижнеиргинское. 

Работала в совхозе «Нижнеиргинский» сначала телятницей, затем бригадиром на 

молочно-товарной ферме. 

В 2013 году открыла свое ИП в Красноуфимске и до 2016 года      работала в 

Красноуфимске, а  с 2016 года в д. Подгорная, работает по сегодняшний день. 

Проживает в Приданниково.   

 

ООО «Маяк – Агро» 

Общество с ограниченной ответственностью «Маяк – Агро». 

Вид деятельности: животноводческое и растениеводческое направление. 

Подгорновское отделение – д. Подгорная. 

Директор: Минаев Сергей Васильевич. 

Юридический адрес: 623537, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. 

Ачитская, 14. 

Телефон: 8 (343 94) 6-12-96. Электронная почта:  mayak-agro@mail.ru 

 

Известные люди д. Подгорная 

 

Запальнов Василий Андреевич 

Уроженец деревни Подгорная, сын крестьянина–

бедняка. В период Гражданской войны организовал 

партизанский отряд из числа жителей д. Подгорная, 

с. Александровское и д. Приданниково, который 

впоследствии влился в 30-ю стрелковую дивизию 

под командованием В. К. Блюхера. Участвовал в 

освобождении Урала, Омска, Томска, Ачинска, 

Красноярска. Проявил незаурядные способности. За 

храбрость и военную смекалку он был награжден 

боевым оружием – револьвером системы «Наган» с 

надписью «Запальнову В. А. за боевые заслуги. 

Наркомвоенмор Троцкий». [6]   

В числе наиболее отличившихся его занесли в 

списки почетных бойцов 30-й дивизии.  

Вернувшись в деревню, получил задание организовать в деревне 

сельскохозяйственную артель. С большими трудностями, мешали кулаки, в 1922 

mailto:mayak-agro@mail.ru
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году всѐ же создали артель «Вперед». Председателем избрали В. А. Запальнова. 

Со временем артель стала самым крупным и богатым колхозом в районе и в этом 

большая заслуга председателя-коммуниста. Василий Андреевич на совесть 

трудился в колхозе «Вперед», затем в совхозе «Красноуфимский», заслужил две 

трудовые медали «50 лет Вооруженных сил СССР» (1970 год), «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 

(1970 год), «60 лет Вооруженных сил СССР» (1979 год). [6]  

   

Бакунин Афанасий Васильевич 

Родился в д. Подгонная 3 июля 1909 года, в бедной 

крестьянской семье и всю свою жизнь отдал 

развитию сельского хозяйства. Начал трудовую 

деятельность в 1921 году. В 1929 году вступил в 

колхоз «Вперед».  Вначале работал бригадиром 

тракторного отряда, полеводом. А в 1934 году 

становится бригадиром Подгорновского отделения 

колхоза «Вперед».В годы Великой Отечественной 

войны Афанасий Васильевич с первых месяцев 

вступил в ряды защитников Родины. Командуя 

пулеметным взводом, в оборонных боях на Западном 

фронте, получает тяжелое ранение. После излечения 

становится командиром пулеметной роты, в числе 

воинов наступающих войск 1-го Украинского фронта 

дошел до Берлина. С фронта вернулся в 1946 году. 

После войны Афанасий Васильевич все силы, знания, энергию отдает сельскому 

хозяйству, работает председателем колхоза «Объединение» им. Сталина в д. 

Приданниково. В 1948 году ему было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда за получение в 1947 году наивысшего урожая ржи – по 30 ц зерна с га. 

После директорства в колхозе «Объединение» 1946-1950гг., 1950-1960 гг. – 

председатель колхоза «Большевик».   

Полученные на фронте ранения (пуля в левой лопатке создала очаг заражения) 

стали причиной преждевременной смерти. Скончался 11 мая 1965 года.  

Награды: звание Герой Социалистического Труда, орден Ленина, медаль «Золотая 

Звезда»; орден Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды; 

медали «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За Победу над 

Германией». [16]   

  
Тулин Василий Федорович 

Родился 16 ноября 1922 года в д. Подгорная. В 1938 году, после окончания 

семилетней школы поступил в фабрично-заводское училище в вагонную группу, 

по окончании которого получил IV разряд ремонтника, в 1941 году закончил  
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Свердловскую юридическую школу. Но поработать 

не получилось, началась война.  

17 июля 1941 года 18-летний Василий ушел 

добровольцем на фронт. Пройдя курс молодого 

бойца, в звании лейтенанта в декабре 1941 года 

Василий Тулин был уже в окопах. Командовал 

взводом, ротой, батальоном на Волховском и 

Ленинградском фронтах. Победу встретил в 

норвежском городе Киркинес в звании майора, 

возмужавший, многое повидавший боевой офицер. 

Василий Федорович Тулин – поэт военного 

времени, война и те испытания, которые он 

пережил, наложили огромный отпечаток на его 

характер и на всю дальнейшую жизнь. Три ранения, 

контузия. Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, «Красная 

Звезда» и многочисленными медалями.    

Война раскрыла в нем не только способности командира военных подразделений, 

но и к поэтическому творчеству. Первые его стихи появились в 1944 году на 

фронте. «Они вырвались из души вместе с ненавистью к врагу и с тоской по 

родному дому», – так говорил сам автор в очерке «Я в деревне живу». 

После войны вернулся в родные края. Работал прокурором, журналистом, 

заведующим клубом, библиотекой. Печатался в газетах «Вперед», «Сельская 

новь», «На смену», «Комсомольская правда», журналах «Урал», «Уральский 

следопыт», «Дон», «Крестьянка». Стихи вошли в сборник «О чем поет народ 

Отчизны», «Мы в Победе узнали себя» и «Родники».  

Средне-Уральским книжным издательством была издана повесть для детей 

«Когда спускаются звезды».   Василий Федорович Тулин жив  в памяти своих 

земляков, его знают и вспоминают, читают его рассказы и повести, а также его 

прекрасные стихи. Поэт, автор стихов и песен, среди которых и песня о родной 

деревне «Моя Подгорная».  [4] 

 

Родионов Александр Павлович 

Родился в д. Подгорная. Окончил Подгорновскую начальную школу, затем ФЗО 

(фабрично-заводское обучение) в г. Красноуфимске. В 30-х гг. окончил курсы 

трактористов при Ачитской МТС, работал механиком МТС.  

1939-1940 гг. участвовал в Финской войне. На фронтах Великой Отечественной 

войны с 24 июня 1941 года. Участвовал в обороне Москвы, освобождал Орел, 

Ленинград. В 1944 году был направлен на восстановление автозавода им. Сталина 

в г. Москву.  
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Среди военных наград Александра Павловича – 

медали   «За участие в героической обороне 

Москвы», «За Победу над Германией», Жукова, «За 

доблестный и самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны», орден 

Отечественной войны II степени. 

Вернулся в 1947 году домой и был назначен 

бригадиром тракторной бригады Красноуфимской 

МТС, которая обслуживала колхоз «1-е Мая». В 1957 

году образовался совхоз «Красноуфимский» и 

Александра Павловича назначают управляющим 

Александровским, а затем Подгорновским 

отделением. В то время в отделении было 160 коров, 

которые доились вручную, курятник на 7 тысяч 

птиц, 800 гусей, кони, овцы, свинарник на 800 голов. 

Под Караульной горой был большой сад, где располагалась пасека на 270 семей. 

При его руководстве крепло и росло хозяйство. Поголовье коров со 160 голов 

увеличилось до 620, в четыре с лишним раза увеличились надои. Выращивали 

капусту, помидоры, лук-репку, севок, картофель. И всем этим управлял 

Александр Павлович. За годы его работы управляющим построили три 

зерносушилки, десять коровников и телятников, две луковых сушилки, 

картофелехранилище, гараж, два 16-квартирных дома и сельский Дом культуры в 

д. Подгорная. За самоотверженный труд и высокие урожаи зерновых и лука в 

1968 году был награжден орденом «Знак Почета». 

Много сил и энергии отдавал общественной работе. С 1942 года был членом 

Коммунистической партии, был членом районного и областного партбюро. Был 

депутатом сельского Совета и районного Совета. Занесен в Книгу Почета совхоза 

«Красноуфимский».  

В 1956 и 1971 гг. был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 

награжден медалью этой выставки. Отличник социалистического соревнования 

1964 и 1987 гг. Будучи уже на пенсии, он активно принимал участие в жизни 

партбюро, являлся председателем группы народных контролеров.   

В 2003 году ему было присвоено почетное звание «Почетный гражданин 

Красноуфимского района». [17]    

 

Прокудин Василий Павлович 

Родился 5 января 1961 года в д. Подгорная. Окончил среднюю школу в с. 

Александровское. Был скромным парнем, не боялся никакой работы, отлично 

знал технику, работал на тракторе. Все делал основательно, на совесть. 29 апреля 

1979 года был призван ряды Вооруженных сил, службу проходил в танковых 

войсках, в Чехословакии.  
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В феврале 1980 года гвардии сержант Прокудин был 

направлен в Афганистан, где командовал экипажем 

танка 70-й гвардейской отдельной мотострелковой 

бригады (в/ч 71176, Кандагар). Он скрывал от родных, 

куда поедет служить.   

Последний рейд. Он был самым длинным – около 

двух месяцев. Нервы были издерганы. Было 

много мин: то один, то другой танк подрывался, 

гранатометы палили чуть ли не из-за каждого камня. 

Так дембельский рейд Василия затянулся навечно 20 

мая 1981 года. 

 Из наградного листа: «…противник предпринял 

очередную попытку захвата сторожевой заставы, на 

которой выполнял боевую задачу экипаж его танка. 

По ходу боя гвардии сержант Прокудин заметил, что 

несколько мятежников с гранатометом пытаются приблизиться к танку. Тогда он 

покинул танк и огнем из автомата остановил мятежников. В ходе короткой 

схватки был смертельно ранен...».   

Посмертно Василий Прокудин награжден орденом Красной Звезды. [3]  

 

Миронова Надежда Дмитриевна 

Родилась 5 апреля 1954 года в с. Крылово. Родители 

– участники Великой Отечественной войны. Отец – 

кадровый военный, мама – медсестра. В 1955 году 

семья уехала в Казахстан на освоение целинных 

земель. Там в Целиноградской области прошло 

детство и юность. В 1971 году, после окончания 10 

класса, вернулись на родину и обосновались в д. 

Подгорная.  [18]   

С 1971 года работала художественным 

руководителем в Александровском и Подгорновском 

Домах культуры, а затем и директором 

Подгорновского ДК «Колос», библиотекарем 

Подгорновской сельской библиотеки. Вышла замуж. 

В 1987 году окончила Свердловское Областное 

культурно-просветительское училище. 

1988-1990 гг. избиралась депутатом Александровского сельского Совета, 

председатель женского Совета. Работала организатором детского досуга в 

Александровской средней школе, руководителем школьного краеведческого 

музея.  Юные краеведы под ее руководством неоднократно становились 

победителями как районных, так и областных музейных фестивалей. 
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Интерес к историческому прошлому своей деревни ей привил В. И. Родионов, 

уроженец деревни и создатель Александровского школьного музея. Надежда 

Дмитриевна собрала богатейший материал о фронтовиках и вдовах д. Подгорная, 

который использовался для создания книги о фронтовиках и тружениках тыла по 

Александровскому сельскому Совету «Чтобы помнили».  [3]   
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