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История села Краснополье 

1.1 Из глубины веков 

 

В фондах центрального государственного архива древних актов 

хранится грамота 1644 года Алексея Михайловича Верхотурскому воеводе 

Лорху Семѐновичу Дворянинову.  

В грамоте говорится:  

 «Бил нам челом Верхотурского города сын боярский  

Андрей Буженинов, что в 1644 году он прибрал на урочище Красная Елань в 

пашенные крестьяне 9 человек».  

   На реке Вилюй в полутора верстах от реки Нейва Верхотурский 

боярский сын Андрей Буженинов построил в урочище Красное поле новую 

слободу, которую назвал Краснопольской. Вновь прибывшие поселенцы 

были из Соликамска, Чердыни, Кайгорода и Вятки.  

   Застучали топоры. Поселенцы рубили на берегу Вилюя жилые избы, 

казѐнный дом, отвели на высоком увале место для церкви. Распахали 

пригожие поляны под пашню, чистили сенокосы. В лесах, богатой птицей и 

зверем, вели охоту, в реках ловили рыбу. Но через 22 года Краснопольская 

слобода подверглась нападению башкир и была разорена и выжжена во 

время знаменитого Сентовского бунта, продолжавшегося 6 лет. Тогда были 

разорены русские поселения на реке Нейве, Пышме, Исети. Один из 

потомков Кучума.  

Царевич Кучум, натравливал пышминских и приисетских башкир к 

восстанию, причѐм пострадали Артѐмовская и Краснопольская слободы, 

разорены Ирбитская, Тагильский острог и др. Разграбили добро, спалили 

дома, тех, кто не успел скрыться в леса, забрали в полон. Плач и стон стояли 

на Красной поляне, ставшей чѐрным пожарищем.  

    Верхотурский воевода Страшнѐв и повелел своим указом о возведении 

на крутом берегу Вилюя-реки острог для защиты от набегов. Краснопольский 
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острог (крепость) возник одновременно с Тагильским острогом, когда в 1663-

64 году правительство для ограждения русских колоний стало возводить ряд 

крепостей от башкирских набегов.  

   Существуют две версии, почему село названо именно так. Говорят, что 

на этом месте произрастало большое количество Иван-чая и красного 

клевера, поэтому издалека видно было красное поле. По другой из версии 

считается, что здесь было пролито очень много крови. Разорѐнным была 

оказана помощь от казны: стрелец Иван Балакин выдал пособие Козьме 

Шешукову -1 рубль, Зотею Южакову — полтину. Всего тринадцати 

человекам было выдано 10 рублей, в чѐм с краснопольцев в съезжей избе 

была взята заѐмная кабала. 
1
 

     На обширной территории Краснопольской слободы местные кузнецы 

явились первооткрывателями железных руд.  

      Вверх по реке Нейве в 1670 г. возникает «завод» промышленника 

Дмитрия Тумашѐва по выплавке железа.  

   Известны в истории случаи, когда Краснопольской слободой 

занимался сам царь Алексей Романов.         

   Так произошло, когда 

Краснопольский староста Митрофан 

Осипов «сотоварищи» захватили 

охотничьи и рыбные угодья  

вогульского племени Дедюхина. Вогулы 

только приняли крещение, 

пожаловались царю на притеснения, на все обиды, чинимые старостой. За 

этим последовал указ царя, в котором строго предписывалось «на вогульские 

земли — руки не ложить и впредь утеснений не чинить», а старосту за 

самоуправство наказать.  

    Новые тяготы на вольных хлебопашцев Краснопольской слободы 

обрушились с появлением на Урале Демидовых.  

                                                 
1
 Кривощеков И. Я. Словарь Верхотурского уезда Пермской губернии. Пермь, 1910. С.469. 

Макет Краснопольской слободы. Н-Тагильский 

Государственный историко-краеведческий 

музей 
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    В 1703 году по указу Петра I Краснопольская слобода со всеми 

принадлежащими деревнями и угодьями были отданы Никите Демидову для 

выполнения работ на Невьянском заводе. А это означало, что теперь 

хлебопашцы должны принимать участие в строительстве заводов, жечь для 

них уголь, заготавливать лес, дрова, снабжать хлебными припасами. Тогда на 

территории Краснопольской слободы находились деревни: Федькова, 

Растрѐпная, Таволги (теперь они относятся к Невьянскому району). К округу 

Краснопольской слободы принадлежали деревни: Дрягунова с двумя 

дворами, Боровская с пятью дворами, Тѐмная с двумя дворами, Бродовая с 

одиннадцатью дворами, Соловьѐва с одним двором, Гаѐва с семью дворами, 

Фатеева с одним двором, а также Мартынова (или Шешукова), Соседкова, 

Бабайлова и другие, возникшие позже. Некоторые деревни перешли в 

Бродовскую волость.  

      По переписи населения в 1850 году Краснополье с 14 деревнями 

составляло особое общество государственных крестьян и находилось в 

составе Башкарской волости. В селе было 97 дворов, 356 душ мужского, 382 

женского пола. По переписи 1904 года число дворов достигло 269. На тот 

момент мужское население составляло 411 , а женское 425. На реке Вилюй 

была построена мельница.
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Примерно в это же время, кроме Мурзинской и Башкарской волостей 

создаются новые: Петрокаменская,  Бродовская, Краснопольская и 

Решевская. В Краснопольскую волость вошли деревни: Дрягунова, Рябки, 

Боровая, Тѐмноосинова, Судорогина, Журавли, Соседкова, Зайкова, 

Мартынова, Колмакова и Киприна. 

Первая церковь, как уже известно, возникла в селе одновременно с 

острогом. Она находилась внутри редута с земляными волами, следы 

которых видны и сегодня на возвышенном месте, на берегу Вилюя, 

территория домов Брехова и М.П. Ширинкиной.  

                                                 
2
 Перевалов В. А. К истории Краснопольской слободы в XVII в. // Уральский родовед. Вып.1. 

Екатеринбург, 1996. С.87-95 
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     Существующее здание церкви сооружено на средства прихожан в 

1828 году.
3
 На тот момент в селе находилось 2-х классное училище, 

Волостное правление, 7 торговых лавок, одна винная. Работал земский 

фельдшер, и была земская станция.  

       Селяне занимались земледелием: культивировали пшеницу, овѐс, 

рожь, ячмень, частично лѐн и конопля. В свободное время от полевых работ 

жгли уголь и возили на Невьянский завод, мыли золото, гнали смолу-дѐготь, 

занимались пимокатным и экипажным делом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 1902. С.292. 

Крестный ход по селу Краснополье - нач.XIXв 
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1.2 Становление Советской власти 

 

Весной 1910 года было созвано Волостное правление с единственным 

вопросом «Подготовка к празднованию 7-13 февраля 1913 года 300- летия 

царствования дома Романовых». Решили в честь такой даты в селе    

Краснополье отметить внушительными мероприятиями. Было намечено: 1)   

Расписать церковь;2)Построить новое волостное здание; 3)Построить 

народный дом, паровую мельницу; 4)Организовать кредитное товарищество, 

общество потребителей. Была утверждена разнарядка заготовки 

лесоматериала — брѐвен их длинны и ошкуровкой с указанием пошлины.     

Летом должны были сделать котлованы для всех строящихся объектов.  

     На роспись церкви собрали 3300 рублей. Волостное правление 

построили к январю 1912 года. Народный дом открыли 1 января 1913 года, 

где показали силами сельской интеллигенции пьесу Гоголя «Мѐртвые души». 

два раза в месяц ставили спектакли. По воскресеньям в народном доме 

проходили танцы.  

    Именно здесь в 1918 году, в одной из первых волостей 

Екатеринбургской губернии установилась Советская власть. Под натиском 

революционно-настроенных солдат-фронтовиков Земство было распущено 6 

апреля, а 7-8 апреля по всей волости прошли выборы в первый 

Краснопольский волостной совет крестьянских депутатов. Избиралось по 

одному депутату от 100 человек.  

     9 апреля 1918 года состоялось первое собрание (съезд) Краснопольского 

волостного Совета крестьянских депутатов, на котором был избран 

исполнительный комитет (Волисполком).  

     Таким образом, 9 апреля 1918 года является днѐм рождения советской 

власти в Краснопольской волости.  

      В Волисполком тайным голосованием по большинству голосов были 

избраны: председатель — Журавлѐв Иван Михайлович; Коротков Михайл 

Яковлевич, Старцев Василий Иванович. Избран земельный отдел из четырѐх 
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человек.  

      Представителями от волости в Башкарский районный совет избраны: 

Кудрин Иван Гаврилович, Ширинкин  Иван  Левкеевич.   

2 июня проведены перевыборы и 4 августа появился новый состав 

Волисполкома: председатель — Кудрин Иван Гаврилович, комиссар 

земледелия — Ширинкин Алексей Павлович, В.И.Старцев, С.И. Путилов, 

милиция — К.И. Скороходов, военный комиссар — А.П. Косиков, секретари 

— И.Е Бабайлов, Ф.С. Кудрин.  

Основная задача Волисполкома была: оказание помощи Красной армии 

людьми и продовольствием. Был лозунг: «Все силы на разгром интервентов и 

белогвардейцев».  

       12 февраля 1919 года был организован красногвардейский отряд, 

командиром которого был Н.И.Путилов. Отряд ушѐл на борьбу с армией 

Колчака и погибли: П.Е. Косиков, К.Н.Косиков, П.А.Монтяков, 

Д.И.Просвирник, В.М.Данилов, 

М.Ф.Кудрин. В память о 

комсомольцах, погибших в 

гражданскую войну, в 1969 году 

был поставлен обелиск у 

кладбища. Автором, которого 

является Гулевских Владимир 

Максимович.  

   В 1920 в Краснополье была создана комсомольская организация. 

Возглавил еѐ И.А.Чумичѐв.  

В 1923 году комсомольская ячейка выросла в подрайком комсомола. 

Организаторами были: И.А. Чумичѐв, Д.С.Бушин, И.Г. Кудрин, П.Е.Камаев, 

Д.В.Гаѐв, Н.А. Просвирник, К.И.Мансуров, Т.Пестова, С. Ширинкина. 

А.П.Журавлѐв.
4
  

    В 1929г. в Краснополье крестьяне стали объединяться в артели: на Урале 

                                                 
4
 Справки по истории с.Краснополье из архива Краснопольской администрации 

Обелиск  погибшим комсомольцам  в селе Краснополье 
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— одна, на горе —другая. В 1930г. артели объединились в колхоз «Красное 

поле». Первым председателем колхоза был — Г.Ф.Жуйков. Колхоз был 

бедный. Колхозники получали зерна или муки только на пропитание и то 

этого хватало еле — еле. Все работы выполнялись вручную. Пахали на 

лошадях, сѐяли вручную, где на лошади. Жали серпом, косилкой. Зерно 

молотили конной молотилкой. Сортировали зерно в ручную. Мололи на 

водяной мельнице, которая стояла около пруда. В колхозе было около 3 - х 

десятков кур, немного свиней, лошади. Замечательным конюхом был 

Бабайлов Афанасий.  

На скотном дворе было 70 коров, долгое время работали доярками : 

Е.Т.Уткина, Т.А.Бабайлова, Т.Н.Малькова, Уткина Марина. 

В1935-37 году появился первый трактор. В1938г. доярка М.В.Кудрина 

на ВДНХ вручѐн орден имени Ленина. Первыми механизаторами 

трактористами были: С.И.Скороходов, С.А.Быков, П.И.Паромыгин, П.П. 

Ширинкин, П.В. Ширинкин, П.В.Рожин, Г.М.Косиков. 

 В 1939-40г. открылся промкомбинат. Первым комбайнером был 

А.П.Журавлѐв. Этот отряд помогал колхозникам обрабатывать поля, 

мальчишки того времени с завистью смотрели на механизаторов.  

 

  

 
Жители села на первом Тракторе «Фордзон» в с.Краснополье 



8 

 

1.3. Краснополье  в годы Великой Отечественной войны 

         

В 1941 году на нашу Родину напала фашистская Германия. Много 

краснопольцев ушли на фронт: председатели колхозов Н.А.Просвирин, 

С.С.Скороходов, председатель сельпо - И.И.Журавлѐв, директор 

промкомбината - Кудрин и много колхозников и рабочих. 

 В армию провожали из села каждую неделю. В селе оставались 

женщины, старики, подростки, на плечи которых легли все сельские работы.  

В войну взрослели быстро. Слезы   наворачиваются на глазах Тамары 

Александровны Ларионовой, когда вспоминает она свое военное детство.                  

В 1942 году приехали эвакуированные из Ленинграда, и Краснополье 

построили промкомбинат. Делали лыжи, ящики для снарядов, сани для 

раненых. Работало там 500 человек, в основном, женщины и дети. Тамара 

Александровна стала работать в лыжном цехе. 16-17 летних девчонок в 

сорокаградусный мороз отправляли в лес, где рубили деревья, по колено в 

снегу, а потом вывозили на лошадях.    Весной и летом грузили бревна в 

вагонетки и на своих плечах выталкивали их к пруду, 

а потом по реке деревья сплавляли к фабрике. Это был 

каторжный труд. Около Краснополья стояла воинская 

часть. Сюда фронтовики приезжали на 10 дней, чтобы 

отдохнуть, восстановить силы, получить новые танки 

с УВЗ. Но они не только отдыхали, но и работали на 

полях, помогая колхозникам.  

С 1943 года Тамара Александровна работала в подсобном хозяйстве 

воинской части. Откармливала свиней, телок, а летом трудилась на парниках. 

В подсобном хозяйстве сажали овощи, зерновые и табак – самосад. 

Продукцию отправляли на фронт. Для солдат шили кисеты, вязали носки и 

перчатки. Помогали как могли.
5
  

                                                 
5
 Книга Памяти Пригородный район Свердловской области с.72 
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Комбайнѐром работала П.А.Гаѐва, на трактор сели А.Ф.Гаѐва, Ф.Зыкина. 

Много лет работала на тракторе Лидия Петровна Скороходова (девичья 

фамилия Мансурова) – одна из самых старых, коренных жителей села 

Краснополья. 

Семья Мансуровых была большая.  В 1941 году 17 – летней девушке 

пришлось освоить мужскую профессию тракториста. И в жар, и в ненастье, и 

в холод приходилось работать  на «железном коне» это тяжелая  не женская 

работа.  Лидию Петровну хотели мобилизовать в армию в качестве 

медсестры, но правление колхоза ее отстояло, так как она была незаменимым 

работником и по сути дела, кормилицей своей семьи.  

В 1945 году во время пожара в магазине пострадал рядом стоящий склад 

с овсом. После пожара горевшее зерно свалили в пустой дом около 

Мансуровых. Братья, десятилетний Миша и пятилетний Паша набрали не 

полное ведро этого овса и принесли домой. Мать овес промыла, после чего 

набралось около чашки прелого  зерна, сварила кашу и накормила семью. 

Остатки прелого зерна высыпали в огород. Одна из односельчанок это 

увидела и донесла в правление. Лидию, как главу семьи, вызвали к 

участковому, а через некоторое время за поступок, совершенный братьями, 

на три года отлучили от дела. Наказание отбывала в Ирбите, работая на 

мотоциклетном заводе слесарем, но сначала копала глубокие рвы, стоя по 

колено в воде, где и простудила ноги. Срок наказания начался в апреле, 

поэтому о победе узнала, находясь  «в зоне».  

В скорее была амнистия, - вспоминает Лидия Петровна. 
6
 

Сначала освободили тех, кого судили за опоздание на работу на пять 

минут, а потом так называемых «кошельников».  

Домой Лидия вернулась в августе 1945 года. Снова села на трактор и 

проработала трактористкой 25 лет. 

И все считают ее главой семьи, героической женщиной, на каких 

держится наша русская земля.  

                                                 
6
 Книга памяти  Пригородный район Свердловской области, с.65-66. 
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Прицепщиком на тракторе работала А.Ф.Парамыгина. Доярки поили, 

доили коров, чистили у них и заготовляли корм. Работали сутками. Надой 

молока был — 14 л. на фуражную корову. Совсем молодой пришла на ферму 

работать Е.Я.Байлова. Где проработала много лет.  

Женщины молотили зерно, мололи его, пухли от голода, оплакивали. 

Молодежь собиралась в клубе, ставили концерты. В клубе выступали 

представители райкома партии, комсомола: А.Л.Ширинкина, 

Н.И.Кошкарова.   Народ жил одной мечтой — скорее разбить врага. И вот 

настал этот час. Сколько было радости у населения в 1945г. Плакали о 

погибших, радовались, что остальные будут жить. Многие пали смертью 

храбрых на поле битвы: В.А.Ларионов, А.М.Журавлѐв, И.А.Ларионов, 

Г.ф.Косиков, И.Косиков, А.И.Бабайлов/большой/, А.И.Бабайлов. 

Г.А.Журавлѐв, Н.И.Першинов, И.И.Журавлѐв, А.А.Просвирин, 

Н.А.Просвирнии, Н.Н.Иванцов, Л.Н.Иванцов, А.Стрекулатов, Г.А.Старцев, 

С.А.Быков, И.П.Швецов и многие другие. 

9 мая 1995 года состоялось открытие памятника  краснопольцам, 

погибшим во время  Великой Отечественной войны. Памятник был сооружѐн 

на средства районного бюджета. 

    

 

 
      Митинг в честь Дня Победы у памятника павшим 

воинам 
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1.4Послевоенное время 

 

 В 1957 г. колхозы деревень: Колмаки, Судорогино, Соседково и 

Краснополья объединились в один — «Красное поле». В 1963г. колхоз 

реорганизовался в совхоз «Краснопольский» имени Ленина. В феврале того 

же года присоединились Дрягуново и Реши. Первым директором 

укрупненного совхоза был Брусницин.   Задача совхоза была в том, чтобы 

настойчиво бороться за повышение надоев молока, за продуктивность 

животноводства. С этого момента и началось уничтожение малых деревень. 

Наступила новая реорганизация, уже Хрущѐвская.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достопримечательностью и гордостью Краснополья является церковь 

Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1828 году.  

 Церковь стоит на высоком берегу Вилюя. Она строилась на средства 

народа. Снаружи была отштукатурена, внутри расписана масляными 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
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красками, была обнесена красивой, железной изгородью. Главной храмовой 

иконой является – икона Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь 

приносила большой доход. В праздники и в воскресные дни на колокольный 

звон в церковь шли сотни людей. В 1937 году церковь закрылась и в еѐ 

помещении долгое время находилось зернохранилище.   В 70-х г. в совхозе 

было построено зернохранилище. Церковь совсем осталась без присмотра.          

В 1993г. началось восстановление храма. В 1994г. вновь начались службы. В 

ней стал служить священник -  отец Игорь Артемьев. Он работал до 2005 

года. Сейчас службы ведѐт Отец Виктор — приезжая из Петрокаменской 

церкви «Святого духа».  

Такова краткая история  становления и развития села Краснополье. 

                                                                         

 

 

 


