
Русский Турек 

 

Этот материал, написанный Евстратием Ивановичем Бушковым, подготовила к 

печати краевед из Русского Турека, учительница средней школы Татьяна   

Александровна Воробьева. Она занимается краеведением, изучает историю села, 

собирает интересные сведения о застройке Русского Турека, о людях, которые жили и 

живут в Русском Туреке. 

 
        Тихо     несет  свои  воды  река  Вятка. С   незапамятных    времен   селился   на   ее    берегах    человек.  

Первыми    поселенцами  здесь  были марийцы. Когда   пришли   русские,    коренным    жителям     

пришлось     потесниться. Часть  из  них    ушли ,  Камайково,   другие - в Кизерь, а Турек стал называться  

Русским Туреком. 

        Селение состояло из двух десятков домов, стояло на выходе речки Турек/ впадавшей в болото 

Кочкарное на бе. регу Вятки. Верхняя улица повернута к Вятке, от которой было примерно полкилометра, а 

нижняя — к болоту. Речка Турек была в то время многоводной с низкими берегами. Кругом леса. 

          По мере заселения сюда прибывали люди, были среди них и ремесленники, торговые   люди,   

духовенство. Началась интенсивная вырубка леса, сплав его. Вырубали в начале только лес, который рос на 

правой стороне реки Турек. Слева лес охранялся государством и его долго не рубили, хотя позднее начали 

вырубку и здесь, в начале вели частичную (выборочную) вырубку. 

        Если раньше боялись ходить из Турека на тракт до Малмыжа, опасаясь встретить медведя, то  XIX веке 
лес отступил и поредел. Между Туреком и Кизерью, Туреком и Камайкозым, Туреком и Дергачами были 

чистые земли. Расширялись поля, звери уходили   дальше   в    глухие   леса.  

       Хлеб на новых землях рос неплохим, близость воды (река Вятка) позволяла транспортировать его водой  

вести торговлю, обмен. Появились скупщики хлеба в Русском Туреке. Стало развиваться  и  судоходство. 

    ...Кто же были первые поселенцы? По преданию, первыми в нашей местности  русскими были староверы, 

приплывшие с верховьев реки Вятки с Омутнинского края. По одним предположениям, пришли они 

добровольно, по другим — были административными ссыльными. Поселились по обе стороны речки   

Турек,   потеснив   народ   мари. Коренными жителями Турека считается род Бушковых, состоявший из 

нескольких семейств. Позднее появились    Шамовы,    Корепины,    Улановы. 

        ...Лес вырубался, местность видоизменялась. Вятка, подмывая берега, подошла к Русскому Туреку, 

вобрав  в себя болото Кочкарное. Поскольку река Турек раньше впадала в болото, на устье ее была пост-
роена   земляная   плотина,   стояла   водяная мельница, оставшаяся еще от племени мари. Когда Вятка 

проложила себе новое русло по болоту, плотину подмыло. Тогда ее подняли выше. Сделали плотину там, 

где в настоящее время проходит дорога через Моленский мост. Плотина здесь простояла недолго, ее тоже 

подмыло. Тогда плотину подняли выше по течению. Плотина работала несколько десятков лет, но из-за 

вырубки лесов река мелела, поэтому плотину ликвидировали, и, отступив, сделали новую. Сделали мост. 

          Жилые дома строились вдоль берегов речки Турек и улица имела те же изгибы, что и река. 

Значительно позже, уже после пожара 1825 года, когда выгорела практически вся улица, строится начали 

выше, улица стала прямее. 

      Источником состояния Бушковых, занимавших главенствующее положение среди жителей, стала 

продажа хлеба и леса. За несколько десятков лет род Бушковых  окреп.  К концу прошлого, началу 

нынешнего столетий эти семьи вполне успешно занимались торговлей. Степан Бушков с братьями 
торговали лесом, а Корней Бушков с братьями — хлебом. 

       К Бушковым стекается в поисках работы беднота, ремесленники. Так в Туреке появилась семья кузнеца 

Зубарева. Эта семья поселилась и долгое время жила там, где позже стояли колхозные  амбары. 

    Село растет. В начале XVIII столетия современная Советская улица удлинилась до кладбища, и там 

остановилась, повторяя русло реки. Современная улица Кооперативная в то время остановилась у Верхнего 

моста, получившего название Самарцевский; по фамилии содержателя. После пожара 1825 года 

современная улица Советская    начала   отстраиваться    заново. 

     Во второй половине прошлого столетия начинается заселение улицы по тракту Уржум - Малмыж (ныне 

это Партизанская улица, или Малый Турек). Основание положил один из рода Улановых, который выехал и 

построил себе дом на новом месте, в настоящее время  здесь уже улица (Красноармейская). Там же начинает 

селиться беднота,    приезжающая    в    Турек 

     В 1885 году в Русском Туреке построена церковь. С ее открытием деревня Турек переходит в разряд сел. 
К этому времени в селе Русский Турек живут уже приглашенные купцами Бушковыми и Шамовыми 

ремесленники — кузнецы Серебряковы и плотники Самарцевы. 

        В 1862 году по Вятке прошел первый пароход,      появилась необходимость 

заготовлять дрова. Этим в Русском Туреке занимался Семен Корнеевич Бушков. На берегу Вятки стояли его 

же разборные амбары. В них шла заготовка льна, кудели всех сортов. За 20-15 копеек в день работали там 

наемные рабочие — преимущественно женщины. Другим Бушковым такая предприимчивость 

однофамильца не понравилась, они подкупили турекских крикунов и выжили заготовительные амбары из  

Турека.  Их   перевезли     в   Медведок. 

      Брат С. К. Бушкова—Трифон Корнеевич Бушков занимался скупкой зерна. Его амбары большой емкости 



стояли под железной крышей на берегу реки Вятки до 1958 года. 

    Пока можно было занимать новые земли, жилось вольно. Но скоро свободных земель не осталось. Тогда 

землю стали делить по хозяйствам, в которых учитывались только ревизские души (то есть мужчины). 

Таким образом хозяйства имели от 3 до 15 гектаров земли и больше. Тот, кто получил землю раньше, не 

сгонялся с нее, а вновь прибывшие получали свой надел в самых разных местах. Делили по жребию. Правом 

преимущества пользовались Бушковы, которые за трактом даже развели сад. В начале XIX века в село 

приехали торговые люди Заболотский и Лохтин, которые занимались скупкой и сплавом леса. 

        Село разрасталось. К 1890 году в нем была и гостиница Матвеева, где люди могли играть в бильярд. 
Было несколько торговых лавок с бакалейными   товарами. Позднее на берегу Вятки, там где сейчас   склад   

№   10   заготзерно,     лесоторговец Лохтин выстроил двухэтажный шестистопный дом с прирубом, в 

котором открыл ресторан с комнатами отдыха   для   приезжавших   на   пароходе. 

Близкие к хозяевам люди имели возможность тоже богатеть. Они настроили в селе большие дома—

одноэтажные, двухэтажные с красивой отделкой 

       В 1911 году Бушковы наконец-то добились организации Русско-Турекской волости с выделением ее из 

Теребиловской волости. Здание волостной управы перевезли из Устья-Кильмези, поставили его за свой счет. 

Это был двухэтажный дом. Здание стояло между современной улицей Красноармейской и улицей 

Кооперативной до 1932 года. Потом его перевезли в Шурминскую  МТС. 

В 1880 году Родион Матвеевич Бушков поставил большое двухэтажное здание. Верхний этаж был поделен: 

часть жилое помещение, часть отвели под почтовое отделение. Через некоторое время он поставил рядом 

еще один дом и переехал в него сам, первый дом оставил сыну. Но с гражданской войны, как погиб сын и 
уехала его жена,    низ   дома   пустует. 

В селе Русский Турек было немало староверов, которые боялись мирской ереси и всячески отвлекали детей 

от изучения псалтыри. 

      А Бушковым для ведения дел нужны были грамотные люди. Они обратились; в Уржум за разрешением 

открыть в селе классы на дому по программе народных училищ. Разрешение было получено. В 1870 году 

бывший волостной писарь Николай Васильевич Стародумов начал обучать несколько человек. Это был 

первый учитель в селе Русский Турек. Первая начальная школа открылась в 1896 году. В ней обучались 10 

учащихся от 10 до 16 лет. Здание находилось на берегу реки Вятки в конце улицы Кооперативной. Сейчас 

это территория заготзерно (хлебоприемного   предприятия). Здание было двухэтажное. Содержало школу 

земство. Обучали в этой школе только мальчиков. Школа в этом  здании  была  до  1924  года,   потом ее 

перевели    в здание волостной управы. 
          Для девочек около церкви была другая школа. Называлась: «Церковно—приходское училище». 

Позднее само здание перевезли и поставили за трактом Уржум — Малмыж, поместив в него    птичник    

колхоза   «Двигатель». Из числа учащихся в этих школах, некоторые потом учились в Шурминском 

двухклассном училище, в Уржумском городском и реальном училищах. Преимущественно это были дети 

богатых,  состоятельных  родителей. 

      В 1910 году в Туреке появились первые машины. Их приобрели двоюродные братья Бушковы—

Григорий Никандрозич и Миней Степанович. А с 1912 года в богатые дома пришел водопровод, так как эти 

же братья поставили  на  ключе  насосы (тараны). 

В 80-е годы прошлого века в селе появились первые ссыльные. Они были высланы на поселение. Кто-то из 

жителей знакомился с ними, подружился, заинтересовался их политическими делами. От ссыльных 

получали запрещенную литературу Николай Харитонович Бушков, Евстигней Иванович Быков, Николай 
Андреевич Корепин, Леонтий  Иванович  Пестов. 

      На войну 1914 года сразу ушло до 50 человек. Особенно было тяжело тем, кто остался без кормильца, 

так как к 1916 году из продажи исчезли некоторые продукты питания, дешевые промышленные товары. А 

лесопромышленники Бушковы и заводчики Шамовы получали прибыль. Бушковы заготовляли много 

березы на ложе к винтовкам, а Шамовы — чугуна и железа, которые тоже шли для войны. Те кто работал у 

них в это время, были поставлены на бронь и на войну не брались. 

    Так подошел февраль 1917 года. Свержение царя в Туреке было встречено с одобрением. В первые 

месяцы после свержения царского режима немного что изменилось. Не стало урядника, не стало волостного 

старшины, но вместо них появилось другое начальство. 

      Волостное правление стало называться Волостной управой, председателем которой стал левый эсер 

Александр Ерофеевич Татаринов. Вместо урядника и исправника появился без оружия, но с повязкой на 

рукаве милиционер. Появились агитаторы от Временного правительства, которые ратовали за продолжение   
войны. 

      Но стали приходить домой солдаты, демобилизованные по ранению. Вернулись и пожилые 44—45-

летние. Они несли с собой другую агитацию, несли призывы большевиков. С речами- разъяснениями 

выступали Андрей Макарович Бушков, Игнатий Кузьмич Аверин, Петр   Захарович   Лубяное   и   другие.  

Так подошел октябрь 1917 года. Власть перешла в руки Советов. Советы создавались при волостях. Русско-

Турекская волость включала в себя село Русский Турек, Нижнюю, Среднюю и Верхнюю Кизери, деревни 

Дергачи, Среднее и Верхнее Камайково, Русское Мишкино, Шорино, село Козмо-демьянское, деревню 

Варино. Жители этих населенных пунктов, готовясь к волостному съезду, провели всюду крестьянские 

сходы, где избрали делегатов на съезд от 3 до 5 человек в зависимости    от    количества    населения. 



      На съезде были выбраны члены волостного исполнительного комитета, председателем был избран 

Игнатий Кузьмич Аверин, заместителем Ананий Семенович Шмаков, членами стали: Иван Петрович 

Уланов (секретарь) из Русского Турека, Петр Захарович Лубянов из Русского Турека, Василий Федорович 

Чернов из Дергачей, Николай Солоницин, Илья Степанович Морозов из Козмодемьянского, Петр 

Андреевич Чернов из Н. Кизери, Николай Степанович Домнин из Мишкино. Все они были беспартийными, 

никто из членов исполкома не состоял ни в какой партии. Так установилась в селе Советская власть, но 

парторганизации в селе еще не было. Перед исполкомом было 3 основных вопроса, требующих 

немедленного разрешения: передел земли (что и было сделано весною), взятие на учет излишков хлеба у 
богатых,  изъятие    промышленных  пред приятии   и   обложение    их    промышленным   налогом. 

    В июле 1918 года в селе объявился отряд под командованием бывшего царского офицера Степанова, 

выступившего против Советской власти. Часть отряда вошла в Турек, заняла здание волостного правления, 

арестовала членов правления. Командир отряда объявил, что Советской власти в Уржумском уезде не 

существует. Но недолго правили бандиты, вскоре отряд Степанова был разбит под Шурмой. 

   В ответ на степановскую банду в селе Русский Турек была сформирована дружина, в которую вошли 

солдаты-фронтовики и молодежь. Со всей волости в дружину вступило до 80 человек. Руководил ею член 

волисполкома Илья Степанович Морозов. Штаб разместился в доме Г. М. Бушкова. который ушел вместе с 

бандитами, бросив дом и скот. Тогда же из села ушли и другие купцы-богатеи. Во всех их домах прислуга 

была уволена, часть скотины взята в фонд РККА, ценности увезли в Уржум, а дома заняли. В доме  Г. М. 

Бушкова разместился штаб красной дружины, в доме Г. И. Бушкова—штаб конного запаса РККА, в доме 

Заболотского — народный дом, в доме братьев Шамовых — детский дом, в доме Корепина—волисполком, в 
доме И. Т. Бушкова—клуб детей и подростков. 

В связи с тем, что у волисполкома было очень много работы и он не справлялся,      создали      волостной      

комитет бедноты, в который вошли Александр Викулович        Зайцев (председатель), Дмитрий 

Харитокович Никитин, Николай Андреевич Корепин и Михаил .Яковлевич Уланов. Комитет бедноты 

располагался на втором этаже дома Сидора Фооловича Бушкова, а военный комиссариат был в доме 

Александры Минеезны Шубниковой. Здесь шла запись добровольцев в ряды РККА. Добровольцами в 

армию ушли, например, Григорий Яковлевич Уланов, Александр Михайлович   Зубарев.  

Позднее, когда Советская власть почувствовала себя крепко, функции комитета бедноты были переданы 

сельскому исполкому. Первым председателем сельисполкома в Русском Туреке был Иван Меркулович 

Бушков. Он продолжал активизацию бедноты, сбор контрибуции с богатых, учет излишков хлеба, 

организацию сдачи его на приемные   пункты   и   другую   деятельность. 
         Так началось становление Советской власти   в   селе   Русский   Турек. 

Е.   БУШКОВ. 

 

Евстратий Иванович Бушков родился и вырос, жил до самой смерти в Русском Туреке. 

В разные годы был организатором сельхозартели в Русском Туреке, руководил 

коммуной имени крейсера «Аврора» в Уржуме, был репрессирован. Умный и наблюда-

тельный человек, краевед Е. И. Бушков оставил немало воспоминаний, разысканий как 

по истории села, так и по истории организации колхозов в селе, районе. 

 

(Краеведческий альманах «Уржумская старина» № 1-2(7) 1992 год.  Издатель – Ветлужских В.А) 


