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Введение. 

Тема моего исследования  Судьба священников и жителей Бобинского края, 

пострадавших  в годы сталинских репрессий 

Обоснование выбора темы. Я выбрала эту тему, потому что 2016 году в 

нашем селе на территории Бобинской Благовещенской церкви был открыт 

мемориальный комплекс, посвященный жертвам политических репрессий,  

мне стала интересна история о них.  О судьбе репрессированного священника 

Бобинской церкви Мышкине Василии Ивановиче я уже говорила в  

материале по истории заслуженного медика Мышкина Ивана Ивановича на 

районной конференции в 2015 году. Сейчас я продолжаю  эту важную тему. 

Проблема.  Доказать, что необходимо в наше время возрождать память о 

незаслуженно пострадавших в годы  репрессий 20-го века и не повторять 

ошибок прошлого. 

 Актуальность темы обусловлена тем, что настало время возродить  народную 

память, ведь без памяти нет будущего. 

Объект исследования. Репрессии 20 века. 

Предмет исследования. Люди Бобинского края, подвергшиеся репрессиям в 

прошлом веке. 

Цель. Систематизировать материал о жертвах политических репрессий с. 

Бобино и окрестных деревень. Сохранить память о незаслуженно 

пострадавших,  которая необходима для воспитания молодого поколения  

Задачи. 

*Найти литературу по теме исследования в печати. 

*Собрать воспоминания местных жителей. 

*Встретиться с родственниками репрессированных. 

* Изучить материалы школьного музея. 

*Воспользоваться материалами Интернета. 

Гипотеза. Предполагаю, что своей работой сумею  привлечь внимание  

жителей села и представителей  Бобинских учреждений для дальнейшего 

сохранения памяти о жертвах  политических репрессий. 

Практическое использование. Использовать материал для выпуска 

проспекта, для выступления на  конференциях, на уроках  истории, для бесед 

на классных часах, для пополнения фондов школьного музея, для 

публикации в местной печати.  

Методы исследования. 

*Поиск материалов. 

*Анкетирование. 

*Анализ.* Обобщение. 

*Составление презентации. 
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Обзор источников. Для написания работы я использовала сведения  

школьного краеведческого музея, статьи газет, воспоминания родственников 

репрессированных, материалы Книги Памяти  и личный архив заведующей 

краеведческим музеем Ложкиной Р.В. 

Основная часть. Судьба священников и жителей Бобинского края, 

пострадавших  в годы сталинских репрессий 

 

1. История памятника жертвам политических репрессий  в  с Бобино. 

Россия, матушка Россия, скорбя, над прахом жертв,  склонись!  

Великой будь, но справедливой,   историю не повтори.  (И. Л. Абрашнѐва). 

 

       Эти слова поэтессы Инессы Леонтьевны Абрашнѐвой прозвучали в селе 

Бобино на официальном торжественном  митинге, посвящѐнном открытию 

памятника жертвам политических репрессий. Для Бобинского поселения  и для 

всего Слободского района это было значимое событие.  

А началось  всѐ в 2012 г. со школьной  краеведческой конференции, которую 

организовала Ложкина Раиса Васильевна в целях  увековечивания памяти 

жертв политических репрессий. Учащиеся выступили с докладами о 

репрессированных священниках Бобинской Благовещенской церкви. Житель 

села Бобино Бушуев Владимир Михайлович рассказал о судьбе родственника, 

который пострадал от произвола властей в прошлом веке.  Итогом 

конференции послужило предложение Олина Игоря Витальевича, директора 

школы,  увековечить память незаслуженно пострадавших открытием 

памятника. Возглавить инициативную группу поручили Бушуеву В.М. Работа 

началась со сбора денег, жертвоприношений граждан села, составления 

списков и поиска родственников пострадавших. В личном архиве Ложкиной 

Р.В. имелись  фотографии бывших культовых зданий  Бобинского края и 

списки  репрессированных, собранных   по материалам Кировского архива 

ГАСПИКО. 

         Около двух лет потратили на составление и утверждение проекта 

памятника. В 2014 году началась работа по благоустройству  территории 

церкви Николая Чудотворца, где планировалась установка памятника. 27 

сентября  2016 года состоялось открытие мемориала, о чѐм писала газета 

«Слободские куранты»[1,с.11]. 

Как же  выглядит памятник жертвам политических репрессий?   На одной 

мраморной плите высечены фамилии репрессированных жителей Бобинского 

края, их 45. На второй – гравюры четырѐх культовых зданий, разрушенных в 

30-е годы прошлого столетия. В центре - памятный крест, по краям дорожки  - 
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символические камни, их восемь, по количеству репрессированных 

священнослужителей Бобинской церкви. 

2.Судьба служителей культа Бобинской церкви. 

Какова же  судьба репрессированных, что же такое репрессии?  

     В словаре И.С Ожегова  читаем: «Репрессия – наказание, подавление, 

карательная мера, применяемая государственными органами». В период 

политических репрессий в нашей стране пострадали миллионы людей. 

Безвинных бросали в тюрьмы, отправляли в ссылку, расстреливали. Тысячи 

людей бесследно исчезали. Страна в то время превратилась в огромный ГУЛАГ 

(Государственное управление лагерей, а их по стране было создано более 50, в 

том числе Вятские лагеря), [3,с.13]. 

В Кировской области      согласно архивным документам,  на протяжении 1938-

1956 гг. через Вятлаг прошло около 100 000 репрессированных. В их числе 

были граждане двух десятков зарубежных стран, всех республик тогдашнего 

СССР, представители 60 национальностей. Большинство наказанных – люди 

обычные:  учѐные и инженеры, маршалы и генералы, поэты и писатели, 

художники и артисты. Основной удар был направлен на духовных пастырей, 

епископов, священников. 

      В Кировской области пострадало от репрессий более16 тыс. служителей 

культа. Из них 150 чел. расстреляны за свои убеждения, 336- отправлены в 

места лишения свободы, 158 -  подверглись высылке за пределы  области. В 

списках на мраморной плите Бобинского Памятника жертвам политических    8 

фамилий служителей культа Бобинской церкви:  Агафонников Василий 

Владимирович, Михайлов Игнатий Евдокимович, Мышкин Василий Иванович, 

Добрынский Василий Павлович, Солодянкин Мефодий Спиридонович, 

Редников  Семѐн Васильевич, Бабинцева Прасковья Фѐдоровна, Сапожников 

Михаил Афанасьевич. [4, с.13-14] Материалы о них я нашла в музее нашей 

школы:  воспоминания, вырезки из газет, сведения  Книги памяти, архивные 

данные Ложкиной Р.В. и других источников.  

В 2015году, встречалась  Юрием Ивановичем Мышкиным, племянником 

священника Василия Мышкина. 

 

3.  Священник Мышкин Василий Иванович. 

   Жертвой  сталинских репрессий стал священник Бобинской 

Благовещенской церкви, репрессирован в 1933 г.. Почему он подвергся 

гонениям, какова его судьба – это я попыталась выяснить [5, с.17]. 

 Из воспоминаний Юрия Ивановича известно, что  отец Василия Ивановича - 

Мышкин Иван Васильевич - псаломщик Лекомской церкви и его мать  



6 
 

Александра Матвеевна, домохозяйка, имели восьмерых детей: четверых 

сыновей:  Григория, Николая, Василия, Ивана; четверых  дочерей по имени 

Ольга, Елизавета, Екатерина и  Лидия. 

     Василий Иванович, с 1885 года рождения,  окончил церковно- 

приходскую школу,  духовное училище и два класса Вятской  духовной 

семинарии. Был  священником,  служил в Бобинской церкви диаконом до 

1914 г., затем  священником до 1919 г. С 1919 по 1933 был настоятелем 

Митинской церкви Вятского уезда Бобинской волости, проживал в деревне 

Большие Черепахи Серовского сельского совета. Это подтверждают жители 

с. Митино: пенсионерка Цепелева Апполинария Дмитриевна, с 1927 г. 

рождения,  помнит, как в детстве носила молоко священнику. А Ефремова 

Любовь Семѐновна  с 1924 г. рождения, жительница д. Корюгино, что в двух 

километрах от села, вспоминает, что священник о. Василий купил у них козу,  

требовалось  молоко для   детей. В 1933году для Василия Ивановича и его 

семьи настали трагические дни. Из материалов Кировского архива. 

16 февраля 1933года на основании ордера №94 произведѐн обыск 

гражданина Мышкина Василия Ивановича, проживающего в д. Большие 

Черепахи. Опись изъятых вещей: письма, заявления – 10 л., грамоты – 2, 

фотоснимки – 1. Мышкин В.И. задержан. «Мышкин В.И. изобличается в том, 

что состоит в группе контрреволюционной организации и вѐдѐт  

антисоветскую агитацию.    5 марта 1933 г. Мышкина В.И. допрашивали. Из 

протокола допроса: 

       «Церковь в селе Митино, где я являюсь священником-настоятелем, 

является типом Викторианской ориентации. Епископа Виктора мы считаем 

Истинно Православным епископом, не изменившим делу церкви, а потому 

его признаѐм своим руководителем и поминаем за церковными службами. С 

ответами, возражениями, написанными епископом Виктором по декларации 

митрополита Сергия, выпущенной в 1928 году, которую  я читал, и читал 

ответы, вполне согласен. Церковь наша в с. Малюганиха за последнее время 

служила местом, куда стекались верующие «викторианцы»  из соседних 

приходов и г. Вятки. Из г. Вятки к нам приходили многие, например, 

монашки, адреса которых я не знаю. Более показать ничего не могу».  

Василий Иванович был признан последователем епископа Виктора и 

руководителем «контрреволюционной» организации»[5, с.17]. По обвинению 

Мышкина Василия Ивановича  и ещѐ 16 человек в преступлении, 

предусмотренном ст.58-10 и 11 Уголовного Кодекса  РФ,  особая тройка 
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вынесла Мышкину Василию Ивановичу приговор: заключению в концлагерь 

на 5 лет. 

       О дальнейшей судьбе священника узнаю из бесед с племянником 

Василия Ивановича. После выхода из концлагеря в 1938г. Мышкин В.И увѐз 

семью в Ростов на Дону, связи потерялись.  В 1956 г Мышкин Ю.И был в 

командировке в этих местах и виделся с женой Василия Ивановича. 

Разговаривали недолго на террасе. Из бесед узнали, что Василий Иванович 

после  войны эмигрировал в Америку, пел в казачьем хоре и купил себе 

место на кладбище,  писал письма сестре Елизавете, которые не сохранились. 

Мышкин В.И., по предположению  в Америке и скончался.   Реабилитирован 

6 июня 1989 г. 

В Бобинской школе  ежегодно музей организует  дни Памяти с учащимися.  А 

22 июня 2015 года впервые был проведѐн общесельский День Памяти и 

Скорби. В этот день на митинг приезжали родственники репрессированного 

священника Мышкина Василия Ивановича, а также Российская киностудия из 

С-Петербурга, которая сняла   фильм   о вятских людях, о докторе Мышкине 

Иване Ивановиче, брате священника.  

 

   4. Из родословной священника  Василия Агафонникова. 

В списках репрессированных первой стоит фамилия священника Василия 

Агафонникова. 

Агафонников Василий Владимирович, 1885г рождения, священник,  служил 

в Бобинской Благовещенской церкви с 1920 г. Прихожане отмечали особое 

благолепие богослужений в последний год пастырства о. Василия на Вятской 

земле. 6 ноября  1930 г. отца Василия арестовали, выдвинув обвинение в 

антисоветской пропаганде, контрреволюционной деятельности и саботажу. 

Осуждѐн особой тройкой при ПП ОГПУ Нижегородского края по статье 58 

пп.10,11 УК РСФСР на 5 лет. Расстрелян  9 декабря 1937г. в Бутово под 

Москвой. Реабилитирован 31.05.1989 г. 

Из материалов музея [6,с.19]. Младший из братьев, Василий, шести с 

половиной лет (за компанию с братом Сашей) начал ходить в церковно-

приходскую школу.  Во время учѐбы в духовном училище начал петь в 

архиерейском хоре. В  семинарии Василий серьѐзно обучался музыке, что 

было отмечено в свидетельстве об окончании. По окончании курса Вятской 

духовной семинарии летом 1906 г. женился. Служил иереем  в церквах 

Уржумского, Нолинского, Вятского уездов.  

      Летом 1910 г. о. Василий был переведѐн в родное село Медяну. Здесь 

молодой священник продолжал работу и на педагогических должностях; в 
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частности, был законоучителем Чураковского и Высоковского земских 

училищ. В 1912 г.,  одновременно с братом отцом Александром был 

награждѐн набедренником  « за отлично-усердную службу». 

      Весной 1920 г. о. Василий получил назначение в Благовещенскую 

церковь с. Бобино Вятского уезда. Летними порами о. Василий с матушкой  

Клавдией часто принимали уже городских старших братьев с 

многочисленными семействами. Ходили в лес, начинающийся прямо за 

околицей, пели, музицировали: до середины 20-х в доме была фисгармония. 

      В 1929 г. священник был награжден саном протоиерея, а в конце 

следующего года о. Василия арестовали по обвинению в организации группы 

(всего – шесть человек) по ведению антисоветской агитации и саботажу 

колхозного строительства: статьи 5810, 5811 и 5814. Постановление особой 

тройки ОГПУ гласило: заключить в концлагерь сроком на пять лет. После 

освобождения в 1934 г. Василий Владимирович служил священником с. 

Сущѐво Спасского района Горьковской  области, а затем несколько месяцев в 

храме с. Понюково Шаховского р-на Московской области. Последние два 

года священномученик пастырствовал в Николаевском храме с. Губино 

Можайского района.  

      9 декабря 1937 г. по постановлению особой тройки о. Василий  был 

расстрелян. Место казни и захоронения братьев Агафонниковых,  как место 

массовых захоронений жертв  сталинских репрессий – так называемый 

Бутовский полигон, известно теперь не только в России. Отец Василий 

прожил недолгую жизнь пастыря-мученика. И дольше всего - 10 лет - судил 

ему Господь служить в великолепном, просторном Благовещенском храме с. 

Бобино, который мы можем видеть, к сожалению, только на фотографиях и 

изображениях.      Потомки братьев Агафонниковых живут в Москве и Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде и Рязани, Вологде и Томске. О судьбах 

братьев  Агафонниковых собирал материал и выпустил книгу Кордюков 

Владимир Иванович, родственник Василия Агафонникова. 

 

5.Инокиня в  миру.  Бабинцева Прасковья Федоровна. 

Как же сложилась судьба бобинской монахини Пашеньки, как ласково звали 

еѐ в народе?  [2, с.12]. Родилась в  1883 году в селе Бобино Вятского уезда в 

семье крестьянина  Фѐдора Бабинцева. Семья хозяйствовала на земле, дом 

построила. У Фѐдора  кроме Пашеньки ещѐ две старшие дочери, замуж 

выданы, да неудачно. А младшей посоветовали идти в монастырь, любила 

она молиться да в церкви Бобинской  петь на клиросе, послушалась 

родителей, 17 мая 1907 года поступила  в Вятский девичий Преображенский 
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монастырь на богомолье. Родители Прасковьи состарились и пустили в свой 

дом на житьѐ семью молодого псаломщика Бобинской Благовещенской 

церкви Загвозкина Василия Северьяновича с женой Василисой Николаевной 

и детьми. Они и досмотрели за одинокими родителями Прасковьи и 

унаследовали дом.  

     После революционных событий  1917 года закрыли Преображенский 

монастырь.  Прасковья вернулась в 1923 году в Бобино, где ещѐ шли службы 

в  Благовещенской  церкви, там и трудилась. В 30-е годы снова началась 

волна репрессий. 6 ноября 1930 года  Пашенька арестована вместе со 

священником Василием Владимировичем Агафонниковым, церковным 

старостой Михаилом Афанасьевичем Сапожниковым и еще тремя 

"кулаками". (Групповое дело "дело священника  Василия Агафонникова и др. 

Кировская обл.)  Их обвинили в антисоветской агитации. Осудили  Особой  

Тройкой при ПП ОГПУ по Нижегородскому краю  29.12.1930г., статья 58 –10 

УК РСФСР, Прасковью   на три года в концлагерь. Отбывала ссылку в 

Сибири. Реабилитирована  29 июня  1993 года Прокуратурой Кировской 

области.  

      «Вернувшись, Прасковья   никогда не рассказывала о пребывании в 

лагере, но никого не осуждала,- вспоминает сноха Загвозкиных Клавдия 

Ивановна. Ей было 60 лет, ещѐ крепкая была, вела хозяйство в родительском 

доме, завела козу. Зарабатывала на проживание своим трудом: вышивала, 

шила, строчила, стежила одеяла на заказ. Когда Пашенька  состарилась, мы 

предложили ей питаться с нами и быть одной семьѐй, за что она была нам 

благодарна. 30 лет прожили вместе с Прасковьюшкой, слова плохого от неѐ 

не слыхали. Мы еѐ очень любили, а она любила нас и наших детей, 

вынянчила всех  троих парней. Отошла ко господу в 1972 году, похоронена 

на Бобинском кладбище рядом с могилами своих родителей».  

           Римма Яковлевна,  кировский журналист в статье «Инокиня в миру» 

дополняет, что «согласно церковному Уставу ещѐ с Петровских времѐн в 

монахини постригали не моложе 40-50 лет. Значит, Прасковьюшка приняла 

тайный постриг в годы советской власти. А это уже духовный подвиг». 

Прасковью Фѐдоровну не забывают дети и внуки Загвозкиной Клавдии 

Ивановны, и в родительские дни на могиле монахини всегда цветы. 

В списках репрессированных, помещѐнных на мемориальной плите 

памятника репрессированным, значатся фамилии Сапожниковых, 

основателей спичечного производства в Бобинском крае. Их судьба тоже 

печальна. 
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6.Владельцы спичфабрики  - Сапожниковы. 

(Из материалов школьного музея) 

О Сапожникове Павле Ивановиче вспоминает старожил деревни Вотское 

Бусел  Тамара Семѐновна  (1930 года рождения). «На речке Нуже  стояла 

мельница с большим двухэтажным домом. Владелец —  Сапожников Павел 

Иванович, брат основателя спичечной фабрики в деревне Сапожнята 

Бобинской волости. На основании документов из школьного музея — 

фабрика основана  в 1878 г. Иваном  Исааковичем Сапожниковым. 

Информатор Бусел Т.С. утверждает, что «Павел был умельцем, строителем 

«золотые руки». Первым в Бобинском крае стал выпекать хлеб на продажу. В 

первые годы советской власти хозяина мельницы раскулачили и выслали 

куда-то на север. Срок ссылки кончился, а его не отпускали, пока не 

достроит, что приказали. Невестка Валентина к нему ездила, собрала 

подписи жителей о том, что он  хороший трудовой человек, никому не делал 

вреда, и его выпустили. После возвращения Павел Иванович жил и работал 

при Бобинской Благовещенской церкви, потому что родные боялись, что из-

за него могут быть неприятности семье».  

От Ложкиной Р.В. я узнала, что Павел Иванович Сапожников похоронен на 

Бобинском кладбище и что его потомки проживают в селе Бобино и 

ухаживают за могилами своих предков. О прямых потомках основателя 

спичфабрики,  детях Андрея Ивановича известно, что некоторые из них 

подверглись преследованию, затем эмигрировали в Германию, где 

проживают по настоящее время. У Андрея Ивановича было 13 детей, двое 

умерли во младенчестве и тоже похоронены на Бобинском кладбище. 

Остальные потомки проживают в разных городах России и в г. Кирове. Но 

трагедия 30-х годов прошлого века коснулась всех  семей Сапожниковых, 

владельцев спичфабрики в д. Сапожнята Бобинской волости. Об их судьбе и 

судьбах других репрессированных  предстоят дальнейшие поиски. 

7 Судьба священника Добрынского Василия Павловича 

В записях Ложкиной Р.В. , оставленных в музее Бобинской школы, я нашла 

сведения о священнике Добрынском В.П., который служил в Бобинской 

Благовещенской церкви в 30-е годы прошлого столетия. Эти годы  в Бобино 

известны тем, что некоторые жители села пострадали от местных атеистов. 

Был убит узбач Попов Николай Александрович. В 1934(или 1935гг?нужно 

выяснять) убит местными атеистами  на Бобинском кладбище священник 
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Добрынский Василий Павлович.У Добрынского остались дети, дочери: 

Людмила-подполковник медсанчасти г. Москы; Алла-учительница - они 

умерли после войны.Сыновья: Евгений, участник В.О.войны, был в плену, 

умер от ран; Павел-учасник В.О.войны, погиб от рук бандеровцев при 

освобождении Украины.  

Брат Василия Павловича Сергей Павлович, окончил Казанский университет, 

работал учителем в Котельническом районеКировской области. Дети Сергея 

Павловича Николай, Павел, Борис –все были на фронте, в живых в данное 

время никого нет.. Жив Сын Николая Виктор, работал в Кировэнерго, 

проживал в г.Кирове. 

Фамилия Василия Павловича Добрынского тоже помещена на мраморной 

плите памятника жертвам политических репрессий. 

8. День Памяти жертв политических репрессий в Бобино.  

День Памяти жертв политических репрессий отмечается в Бобинской 

школе уже много лет, беседы проводила Ложкина Р.В., заведующая школьным 

музеем, на классных часах и на общешкольных мероприятиях. Она 

рассказывала о Бобинской церкви и священнослужителях. А когда открыли 

памятник репрессированным, стали организовывать митинги у памятника не 

только со школьниками. К проведению митингов присоединились Бобинский 

Дом культуры, техникум и другие учреждения, привлекается население и 

учащиеся Бобинского аграрно-промышленного техникума. День памяти жертв 

политических репрессий  в России впервые был отмечен в 1991г. по указу 

Президента Российской Федерации. И с того времени  отмечается ежегодно 30 

октября. В 2018 г. 30 октября было холодно, поэтому митинг Ложкина Р.В 

проводила в несколько этапов: для учащихся среднего звена, далее 

старшеклассников. Позднее пришли ветераны и студенты техникума. На 

митинге памяти жертв политических репрессий выступили родственники 

репрессированных.  Лаптева Нина Вениаминовна рассказала о своѐм дедушке 

Лаптеве Петре Тимофеевиче, которого осудили за неосторожно спетую 

частушку. Лихачѐва Марина Александровна, работница нашей школы тоже 

поделилась своими воспоминаниями. Она родилась в 1962 году в Хабаровском 

крае, Верхнебуреинском районе, посѐлке Софийск в семье Майера Александра 

Андреевича и Веры Иосифовны, после переехала в Молдавию, а затем 

перебралась в город Киров, в настоящее время проживает в селе Бобино. 

«Четыре года было мне, Когда отца арестовали. 

И потянулась колея Несчастий, горя и печали, 
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Не мешкая, нас в тот же день С братишкой выгнали из сада, 

Не дети стали мы,- враги,  «Гоните их!»- была команда. 

И как беспомощных котят, Нас выбросили прочь из дома. 

С работы рассчитали мать,  Спасибо, избежала зоны. 

Как выжили в  тот страшный год и брат не знает. 

Мы жили вопреки всему,  И вот живу, как подобает» (И.Абрашнѐва) 

 

Эти строки как нельзя лучше выражают всю боль пережитого Лихачѐвой 

М.А. и еѐ родителей. Из воспоминаний Марины Александровны, внучки 

невинно пострадавших в годы сталинских репрессий.  «Родители отца, Андрей 

и Мария Майер  были высланы с Поволжья в лагеря политических 

заключѐнных на Дальний Восток в Хабаровский край около посѐлка Умальта, 

где было вольное поселение. Здесь работала на пивзаводе мать Андрея,  

бабушка Александра Андреевича (1939г.р.), которая взяла внука на воспитание, 

пока его родители находились в лагерях. Андрея и Марию сослали в разные 

лагеря в 30-е годы. Они  работали в шахтах, после войны – сбежали и 

поселились в вольном поселении, где в 1949 году у них родился второй сын 

Виктор. Годы, проведѐнные в лагерях, сильно ухудшили здоровье Андрея, из-за 

этого он быстро скончался. Мария осталась жить в поселении, так там и 

умерла. Александр выучился,  женился и перебрался с семьѐй на Большую 

землю». 

Такие и другие воспоминания звучат на митинге Памяти жертв  

сталинских репрессий 30 октября. Я постаралась записать их воспоминания. 

Заключение. Сохранить память о незаслуженно пострадавших. 

Такая цель моей работы. В своей работе я описала,  как готовился памятник 

жертвам политических репрессий. Отметила большую роль местных 

краеведов Бушуева Владимира Михайловича, по его проекту построен 

мемориал, Фокина Николая Георгиевича, Ложкину Раису Васильевну и 

других, без помощи которых не было бы открытия этого памятника.  В 

докладе раскрыла судьбу некоторых представителей культа Бобинской 

церкви, которые были незаслуженно осуждены советской властью: Мышкина 

В,И., Агафонникова В.В., Бабинцевой П.Ф.. Кратко упомянула о судьбах 

Сапожниковых, владельцев спичфабрики и других жителей Бобинского края. 

О тех страшных годах политических репрессий 20-го века мы должны знать 

и помнить, чтобы такие факты в истории нашей страны не повторялись. А я 

горжусь тем, что в нашем селе есть такие энтузиасты, которые стремятся 
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сохранить память о незаслуженно пострадавших и стремятся донести эти 

знания современной  молодѐжи.  
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1.Газета «Слободские куранты» от 07.10.2016 г. Реабилитирован из-за 

отсутствия состава преступления 

 
 

 «Четыре года было мне, Когда отца арестовали. 

И потянулась колея Несчастий, горя и печали, 

Не мешкая, нас в тот же день С братишкой выгнали из сада, 

Не дети стали мы,- враги,  «Гоните их!»- была команда. 

И как беспомощных котят, Нас выбросили прочь из дома. 

С работы рассчитали мать,  Спасибо, избежала зоны. 

Как выжили в  тот страшный год и брат не знает. 

Мы жили вопреки всему,  И вот живу, как подобает» (И.Абрашнѐва) 

 

 

 

2.Газета  «Вятский епархиальный вестник», №7, 2006г. 

 Инокиня в миру. 
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Из материалов школьного музея и архива Ложкиной Р.В. 

 

3.Сталинские репрессии. 

Что такое репрессии?      В словаре И.С Ожегова  читаем: «Репрессия – 

наказание, подавление, карательная мера, применяемая государственными 

органами». В период политических репрессий в нашей стране пострадали 

миллионы людей. Безвинных бросали в тюрьмы, отправляли в ссылку, 

расстреливали. Тысячи людей бесследно исчезали. Страна в то время 

превратилась в огромный ГУЛАГ (Государственное управление лагерей, а их по 

стране было создано более 50, в том числе Вятские лагеря) 

До сих пор осталось много белых пятен по истории репрессий в СССР. 

Официально опубликованные итоги «Большого террора»(1937-1938гг.): более 1 

млн. 340 тыс. арестованных, более 680 тыс. расстрелянных. В Тюмени, 

Тобольске, Ишиме, Ханты-Мансийске, Салехарде расстреляли всех 

политических ссыльных. Бывших царских и белых офицеров, священников, 

многих участников крестьянского восстания 1921года. 10 декабря 1937года -по 

первой категории ( расстрел) было осуждено 11 тыс. 50 человек, по второй 

( высылка в лагеря)- более 5 тыс. человек. 

 Под молохом репрессивной политики в годы войны оказались целые народы, 

которые были насильственно депортированы в восточные районы страны. В 

1943-1944гг. за Урал  стали прибывать эшелоны с депортированными 
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чеченцами, балкарцами, ингушами, кабардинцами, крымскими татарами. В 

1944г. в Тюменскую область было вывезено 14 тыс. 147 калмыков.  

Многие осуждѐнные были отправлены в концлагеря. Крупнейшие из них 

находились на Соловецких островах  и на Колыме.  В лагерях и спецпоселениях  

были тяжелейшие условия, не соблюдались элементарные  человеческие права, 

применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима. Заключѐнные 

строили города, каналы, заводы, дороги, валили лес. Добывали уголь, руду, 

золото, на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и других регионах. Работали 

вручную- с лопатой, по12 часов в сутки. Условия содержания заключѐнных в 

этих лагерях привели к большим человеческим жертвам. Умирали от истощения 

и связанными с ним болезнями, многие люди в попытке побега были убиты, а с 

1938г. начали проводить массовые расстрелы, тем самым избавились от 

неугодных заключѐнных.  

 В Кировской области      согласно архивным документам,  на протяжении 1938-

1956 гг. через Вятлаг прошло около 100 000 репрессированных. В их числе 

были граждане двух десятков зарубежных стран, всех республик тогдашнего 

СССР, представители 60 национальностей. Большинство наказанных – люди 

обычные:  учѐные и инженеры, маршалы и генералы, поэты и писатели, 

художники и артисты. Основной удар был направлен на духовных пастырей, 

епископов, священников. 

 Духовность и духовенство – слова одного корня. Духовность народа – это 

нравственные устои общества, его генофонд. Духовенство – носители и лица, 

поддерживающие духовное начало, морально-нравственные устои 

человечества на Руси. Под духовенством подразумевали служителей Русской 

Православной церкви. Гонения на служителей церкви в нашей стране 

начались сразу после октябрьской революции с 1918 года и продолжались 

по1953 год. 

      В Кировской области пострадало от репрессий более16 тыс. служителей 

культа, в том числе 8 епископов и архиереев, 5 протоиреев (старших 

священников), 422 священника,83 монаха и монахини, 37 диаконов, 41 

псаломщик, 7 певчих, 13 просвирниц,  23 председателя церковных советов, 

82 других, причастных к церкви лиц. 

Из них 150 чел. расстреляны за свои убеждения, 336 - отравлены в места 

лишения свободы, 158 -  подверглись высылке за пределы  области или 

ссылке в определѐнные места страны  в северный край, на Соловки, В 

Сибирь, в Среднюю Азию. 

Шло усиленное разрушение храмов. К 1917 г.в Кировской области было 1126 

церквей. Перед Великой Отечественной войной  осталось 16 в сельской 

местности. В г. Кирове из 39 закрыты все. 
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4. Жертвы политических репрессий - служители культа Бобинской 

церкви. 

Агафонников Василий Владимирович, 1885г рожд., священник , служил в 

Бобинской церкви с 1920 г. Прихожане отмечали особое благолепие 

богослужений в последний год пастырства о.Василия на Вятской земле. 6 

ноября  1930 г. отца Василия арестовали, выдвинув обвинение в 

антисоветской пропаганде, контрреволюционной деятельности и саботажу. 

Осуждѐн особой тройкой при ПП ОГПУ Нижегородского края по статье 58 

пп.10,11 УК РСФСР на 5 лет. Расстрелян  9 декабря 1937г.в Бутово под 

Москвой. Реабилитирован 31.05.1989 г. 

Михайлов Игнатий Евдокимович, 1879 г. р. Проживал в с.Бобино, священник 

Благовещенской церкви. Арестован, расстрелян 11.12.1937г. Реабилитирован  

26.08.1956 г. 

Мышкин Василий Иванович с 1885 г.рожд. , уроженец  д. Малюганиха. 

Служил в Бобинской церкви с 1914 по 1919 гг. Священник церкви с.Митино 

с 1919 г. 25 мая 1933 г. подвергнут заключению в концлагерь на 5 лет. 

Реабилитирован 06.06.1989 г. 

Добрынский Василий Павлович, священник……….. 

Солодянкин Мефодий Спиридонович, священник…….. 

 

Бабинцева Прасковья Фёдоровна, 1883 г. рожд. Уроженка и житель села 

Бобино, монахиня. 29 декабря 1930 г.особой тройкой при ПП ОГПУ 

Нижегородского края подвергнута по ст.58 пп.10, 11, 14 УК.РСФСР на 3 года 

заключения в концлагерь. Умерла в 1974г., похоронена на бобинском 

кладбище. Реабилитирована 29.06.1993 г. 

 [Книга памяти Кировской обл.] 

Сапожников Павел Иванович. Вспоминает старожил деревни Вотское Бусел 

(Сухих) Тамара Семѐновна  (1930 года рождения). На речке Нуже  стояла 

мельница с большим двухэтажным домом. Владелец —  Сапожников Павел 

Иванович, брат основателя спичечной фабрики в деревне Сапожнята 

Бобинской волости. На основании документов из школьного музея — 

фабрика основана  в 1878 г. Иваном  Исааковичем Сапожниковым. 
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Аннотация. 

Тема.   «Судьба священников и жителей Бобинского края, пострадавших  

 в годы сталинских репрессий» 

Работу выполнила Колупаева Алина Сергеевна, обучающаяся 10 класса 

МКОУ СОШ с.Бобино  Слободского района Кировской области.  

 

Исследование посвящено судьбам священников и других жителей 

Бобинского края, незаслуженно пострадавших в годы сталинских репрессий 

прошлого века. В ходе исследования выдвигается версия о необходимости 

возрождения народной памяти  о незаслуженно пострадавших в годы  

репрессий 20-го века, которая необходима для воспитания молодого 

поколения. Автор предполагает, что своей работой сумеет  привлечь 

внимание  жителей села и представителей    учреждений Бобинского 

поселения для дальнейшего сохранения памяти о жертвах  политических 

репрессий. Исследование основано на фактах, собранных в архивах 

ГАСПИКО, изучения  Книг Памяти жертв политических репрессий. 

Использованы воспоминания жителей села Бобино Ложкиной Р.В., Бушуева 

В.М., Лаптевой Н.В., воспоминания Мышкина Юрия Ивановича, племянника 

священника  Мышкина Василия Ивановича, а также материалы газеты 

«Слободские куранты». В работе показана работа школьного музея по 

организации установки памятника и проведение митингов Памяти жертв 

сталинских репрессий в с. Бобино, приводятся цифры о количестве 

пострадавших священнослужителей Кировской области. Раскрываются 

судьбы священников Бобинской церкви Мышкина Василия Ивановича, 

эмигрировавшего после войны  в Америку; Агафонникова Василия 

Владимировича, расстрелянного в Бутово; монахини Бабинцевой Прасковьи 

Фѐдоровны, похороненной на Бобинском кладбище; Добрынского Василия 

Павловича, убитого атеистами на Бобинском кладбище.  Кратко упомянуты 

судьбы владельцев спичфабрики Бобинской волости братьев Сапожниковых. 

Собранных материалов недостаточно для полного раскрытия темы, поэтому  

автору предлагается  продолжить поиски  материалов по  теме данного 

исследования. 

Собранные материалы используются   для выпуска проспектов, для 

выступления на школьных  конференциях,  для бесед на классных часах и 

уроках  истории, для пополнения фондов школьного музея. Настало время 

возродить  народную память, ведь без памяти нет будущего. 

 

                                                                 с.Бобино  2018 
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