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Проходя по родному поселку, мы часто не задумываемся над тем, а почему 

именно так названы наши улицы, кто те люди, чьи имена мы читаем на 

вывесках. Откуда взялись те или иные названия улиц? Что они могут 

рассказать о прошлом нашего поселка. Улицы – это лицо любого города, 

любого поселка, его своеобразный внутренний мир. Каждая улица по-своему 

уникальна, неповторима. Только через подлинное знакомство с реальной 

историей малой родины можно ощутить гордость от сознания того, что мы  

живем  именно здесь, в этом уголке земли, краше и роднее которого нет на 

планете. Большая Мурта,  как и вся Россия - самый яркий показательный 

пример как смена эпох и политического строя отражалась на адресах 

почтовых конвертов. Если до революции 1917 года они приятно радовали 

глаз, то после фактически  в каждом городе и поселке были как под копирку. 

Первая волна улица Советская, Октябрьская, Партизанская. Активно 

использовались имена коммунистических лидеров – в Большой Мурте -  

улицы Калинина, Свердлова, Дзержинского. В послевоенные годы стали 

популярны имена пионеров-героев, героев Советского Союза, Героев 

Социалистического труда-улицы Павлика Морозова, Олега Кошевого, Зои 

Космодемьянской, Голикова, Данилова и Антонова. Есть улицы и переулки в 

честь участников партизанского движения - Доброва, Чернявского и 

Пильникова. 

И сегодня по этим именам можно изучать историю России. Самой большой 

группой, как, оказалось, являются «объектные» улицы - по  названиям 

рабочих предприятий, например - Механизаторов, Энергетиков, Строителей, 

Мелиораторов. Транспортная.  

Есть улицы связанные с названием учреждений, так улица Школьная (здесь 

находиться БМСОШ №3). Стоит сказать и о « социалистических» названиях 

Мира, Интернациональная, Комсомольская, Пионерская. В России охотно 

отдают дань  популярным личностям всех исторических времен. Особенно 

актуально литературное направление. Так в нашем поселке есть улицы 

Шолохова, Есенина, Гайдара, Маяковского. Улицы космонавтов и ученых:  

Гагарина и Королева. 

Есть улицы, названные по «природно-географическим» признакам. 

«Природные улицы»  также можно ещё разделить на подгруппы: по 

временам года (переулок Весенний), по ландшафту (Дорожная, Лесная, 

Степная). Нагорная, Овражная, пер. Речной, Ровный, Луговой, 4 Полевых), 

по погоде (пер.Солнечный), по сторонам света (Восточная, Южная, переулок  

Западный), по флоре и фауне (Березовая, Кедровая, Сиреневая, Сосновая, 

Цветочная), по цветам (Зелёная). Есть улицы Светлая и Тихая, Дружная и 

Уютная. И названия также подбираются неслучайно.  Когда-то наш поселок 

начинался с одной единственной улицы. Сейчас их насчитывается 98. 
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Улицы Большой Мурты: 

1-я Полевая                               

2-я Полевая                    

3-я Полевая 

4-я Полевая 

9 Мая 

Архитектурная 

Березовая 

Восточная 

Высотная 

Дальневосточная 

Дальняя 

Дорожная 

Дружная 

Енисейская 

Зеленая 

Интернациональная 

Кедровая 

Кольцевая 

Комсомольская 

Кооперативная 

Лесная 

Линейная 

Молодежная 

Нагорная 

Новая 

Овражная 

Октябрьская 

Партизанская 

Первомайская 

Пионерская 

Полярная 

Рядовая 

Садовая 

Светлая 

Свободная 

Сиреневая 

Советская 

Сосновая 

Спортивная 

Степная 

Стрелочная 

Таежная 

Тихая 

Транспортная 

40 лет Победы 

8 Марта 

Антонова 

Гагарина 

Гайдара 

Голикова 

Горького 

Данилова 

Детдома 

Дзержинского 

Доброва 

Есенина 

З.Космодемьянской 

Калинина 

Кирова 

Королева 

Крупской 

Маяковского 

Мелиораторов 

Механизаторов 

Мира 

О.Кошевого 

С.Лазо 

Свердлова 

Строителей 

Токмакова 

Чапаева 

Шолохова 

Энергетиков 

Энтузиастов 

Юности 

Уютная 

Цветочная 

Школьная 

Юбилейная 

Южная 
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Переулки Большой Мурты: 

Береговой                 Пильникова 

Весенний                  Чернявского 

Западный                  Рабочий   

Кирпичный               Речной  

Коммунальный         Щорса 

Луговой                 Ровный 

Малый               Солнечный 

Центральный           Павлика Морозова 

 

До революции Большая Мурта делилась на три части: Малая Мурта, 

Теребиловка и Гляден (центральная часть села, где находились купеческие 

дома). В начале двадцатых годов была только одна улица  вдоль тракта и 

называлась она Советской. Рядом с ней, ближе к реке стала подстраиваться 

вторая улица и называлась она Базарной. В 1939 году на восток и на запад от 

десятилетней школы протянулась улица Партизанская. 

В 1954 году в Большой Мурте (из решения исполкома райсовета  от 13 

ноября 1954 года «Об образовании избирательных участков») существовали 

такие улицы: Советская, Садовая, Базарная, Партизанская, Данилова, Новая, 

Октябрьская, Первомайская, Береговая, переулки Кооперативный, 

Коммунальный, Пожарный, Пильникова, Маслопромовский. Числились без 

названия: усадьба МТС, Автороты, районной больницы, Заготскот, Дом 

престарелых, скотобойня, колхозная ферма, район прорабского участка. 

В 1959 году появились улицы Механизаторов и Мира. В 1961 году в Большой 

Мурте было 19 улиц. 

В 1961 году было принято  решение исполкома  райсовета  

Большемуртинского района №228 от 3 июля  « О переименовании улиц». 

Так,  начало улицы Советской до детской библиотеки переименовать в улицу 

Свердлова; улицу Лесную переименовать в улицу Сергея Лазо, улицу 

Песочную переименовать в улицу Дзержинского, переулок Коммунальный  и 

территорию геологоразведки переименовать в улицу Кирова, переулок 

Кузнечный в переулок Павлика Морозова, улицу Новую в улицу 

Интернациональную, улицу Базарную в улицу Калинина, переулок Базарный 

переименовать в улицу  Сталина. В конце 1961 года улицу Сталина вновь 

переименовать в улицу Чапаева, Пожарный переулок вновь именовать 

Рабочим, переулок маслопрома вновь именовать переулок Береговой.  
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Предлагаем познакомиться с историей 

некоторых улиц 
 

Старейшей улицей поселка считается улица 

Свердлова, переименована в 1926 году (ранее 

она называлась Воскресенской, в простонародье 

«Теребиловкой»), она считалась центром 

поселка.  

Много тайн хранит она. И сколько событий было на этой улице? Здесь 

стояли купеческие дома. 
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Здесь в 1846 году была заложена, а в  1850 году построена на средства 

прихожан церковь во имя Архангела Михаила, которая впоследствии была 

разрушена. По словам местных жителей, 

церковь снесли в 1932 году, а уцелевшие 

иконы жители унесли по домам. 

 

 

 

 

В настоящее время  здесь  располагается парк культуры и отдыха. 

 

  

 

 

 

 

 

 

В парке находится памятник истории: могила 

красногвардейца Николая Ивановича  Бедорева, 

уроженца Алтайского края, погибшего у деревни 

Байроновка в бою с белобандитами 27 мая 1922 года. 

В 1953 году на могиле Н.И. Бедорева установлен 

обелиск, а в 1972 году мемориальная доска с 

надписью «Красногвардеец Бедорев Николай 

Иванович, уроженец Алтайского края, погиб в борьбе 

с врагами Советской власти 27.05.1922 года». 
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30 октября 2012 года в парке установлен памятный 

камень жертвам политических репрессий 

 

Отмечена улица историческими событиями. По ней 

можно устраивать экскурсию.  

Дом за номером 31. Здесь жил отважный партизан Роман Осипович 

Чернявский. Позднее здесь жили сын партизана, Владимир Романович – 

ветеран труда, имеет награды «За доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945" и 

его неизменная спутница Клавдия Дмитриевна, ветеран медицинской службы 

РФ. 

п. Большая Мурта, ул. Свердлова, 43    Дом, где находилась штаб-квартира 

партизан. 

К осени 1918г. в Большемуртинской 

волости был создан партизанский 

отряд для борьбы с белогвардейцами 

во главе с А.С. Масленкиным-

Непомнящим. В с. Большая Мурта 

возникла и активно действовала 

подпольная организация, в штаб 

которой входили А.Я. Пильников, 

Р.О.Чернявский, И.М. Серебренников, Е.М. Гордеев и другие. Группа 

подготовила вооруженное восстание против колчаковцев. Руководители 

подпольного партизанского штаба нелегально собирались в доме 

Чернявских. Восстание произошло 17-21 сентября 1918г. Это было первое 

серьезное выступление крестьян края против сил контрреволюции. В нем 

приняли участие крестьяне многих окрестных деревень. Восставшие, 

собравшись в д. Малый Кантат, штурмом овладели Большой Муртой. Власть 

колчаковцев была свергнута. Однако долго продержаться не удалось. Из 

Красноярска прибыл карательный отряд, и восставшим пришлось отступить. 

Вторично Большая Мурта оказалась в руках партизан в июле 1919 г. 

На доме  была установлена мемориальная доска с текстом: «Здесь в 1918 г. 

тайно собирались члены партизанского штаба по подготовке 

вооруженного восстания в с. Большая Мурта против Колчака». 

В данный момент мемориальная доска утрачена. 
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Улица Свердлова, 59.      Дом, у которого проходил первый митинг 

восставших большемуртинцев в 1918г. На 

здании была установлена мемориальная 

доска с текстом: "На этом месте 7 

сентября 1918г. проходил первый 

митинг восставших. Отсюда начался 

разгром полиции, захвачен узел связи. 

На этом митинге была провозглашена 

впервые советская власть в с.Б-Мурта." 

 6 декабря 1916 года на улице Свердлова состоялось освящение Народного 

дома. В здании помещалась чайная, изба-читальня, большой зрительный зал 

на 35 -400 человек с постоянной сценой. Имелся кинематограф и граммофон» 

(из  статьи в краевой газете). 

 

(Участники комсомольской 

конференции в здании клуба - бывшего 

Народного дома на улице Свердлова в 

Большой Мурте). 

В 1960-1970гг. данное строение 

принадлежало Государственному банку. 

Сейчас на этом месте территория парка. 

 

 

 

 



9 
 

 

 

29 января 1955 года1955 году образовался Дом пионеров, который находился 

на улице Свердлова. В нем работали детские кружки, клубы и творческие 

коллективы . 

 На улице Свердлова, 80 в 1927 году была  открыта в  Большой Мурте первая 

в районе школа крестьянской 

молодежи с семилетним сроком 

обучения.  В 1934-1935 году она 

была преобразована в неполную 

среднюю  семилетнюю школу. 

Директором в то время был 

Василий Семенович Гудков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С 25.05.1981 здание занимает КГБУ«Большемуртинская  школа-

интернат». На основании распоряжения правительства Красноярского края 

от 06.05.2020г № 272-р  Краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Большемуртинская школа–интернат» 

было реорганизовано в филиал Краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красноярская школа № 2» 09.09.2020 

года. 

 Филиал «Большемуртинская школа»– является обособленным 

подразделением КГБОУ «Красноярская школа №2». 

 На  улице  Свердлова находится редакция газеты «Новое время». Газета 

начала выходить с 12 апреля 1932 года. За 90 лет - районная газета сменила 

несколько названий, отражавших этапы развития нашей страны: 

«Соцбуксир», «Большевик», «Колхозная правда».  В послевоенное время  

http://kgsou.ucoz.ru/2021/272-r_rasporjazhenie-1.pdf
http://kgsou.ucoz.ru/2021/272-r_rasporjazhenie-1.pdf
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стала называться «Путь к коммунизму», а несколько позже – уже «Маяк 

коммунизма». Но в начале 90-х годов произошло последнее переименование 

газеты – она стала называться «Новым временем», под которым выходит и 

сейчас. 

Еще одна из старейших улиц – Калинина (Бывшая Базарная) названная по- 

видимому, в честь того, что еще до революции здесь ежегодно, в ноябре, 

проводилась ярмарка, куда съезжалось до 300 подвод с товарами из 

близлежащих  деревень и из соседних волостей. 

 Здесь же из кустарей-одиночек и надомников была организована промартель 

«Прогресс».  

 

 

Рабочих набралось всего сто двадцать 

человек.  

Открылись цеха: швейный, пимокатный, 

сапожный, кузнечный, гончарный, 

деревообрабатывающий, мебельный. 

Рабочие промартели изготавливали: 

стулья, столы, бочки, сани, телеги, шили 

одежду, катали валенки,  делали посуду 

из глины, формовали кирпичи. 

Некоторые из этих предметов 

сохранились в фонде Большемуртинского краеведческого музея. Первым 

руководителем артели  был Махнев Георгий Михайлович.С первых дней 

войны производство перестроили на военный лад, стали шить 

обмундирование для Красной Армии: фуфаек, шинелей, кирзовых сапог. 

Было организовано производство лыж для фронта. Жестко требовали 

выполнение плана, так как производство имело оборонное значение. В 1943 

году коллектив промартели стал справляться с выполнением плана, дважды 

завоевал переходящее Красное знамя исполкома Крайсовета. Расширилось и 

производство, нацеленное на удовлетворение потребностей населения, 

изготавливали мыло, гребенки,канцелярские принадлежности, ложки, 

точильный камень.Промартель «Прогресс» хоть и просуществовала 

сравнительно недолго, внесла свой скромный вклад в Победу, смогла 

обеспечить своими изделиями села нашего и других районов.  
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В 1949 году из промартели «Прогресс» отпочковалось предприятие 

«Промкомбинат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сентябре 1956 года промартель объединилась с промкомбинатом, а в 

декабре из промкомбината выделилась мебельная фабрика на территории 

бывшей промартели. Открылись мебельный цех, парикмахерская, 

фотография, часовая мастерская. Здесь же находился стадион «Урожай», где 

проходили районные спортивные мероприятия и районные праздники. 

 В 2019 году здесь открылся физкультурно-спортивный центр «Лидер 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одна из старейших улиц – 

Советская  

( Фото 1954 года) 

(Гляден,Трактовая) 

 

Через нее проходил Енисейский 

гужевой тракт, отсюда и пошло 

первоначальное название. И сегодня 

на ней можно встретить  дома, 

потемневшие от времени, рубленные 

по старинке из круглого леса, да с 

небольшими окнами и  
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многочисленными хозяйственными постройками. До революции здесь стояли  

стояли купеческие дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1920-30х гг. здесь располагался райсовет. С 1938г. здание занимает 

военкомат. 

Не все знают, что  в центре (у  бывшей чайной), в мае 1918 года  гремел бой и 

была попытка освободить Большую Мурту отрядом Доброва, цепи которого 

залегли возле старого универмага, а колчаковские,  возле бывшего поссовета. 

Здесь пролилась кровь красных партизан. Бой длился всего пять часов. В 

1967 году на старом универмаге состоялось открытие мемориальной доски  с 

текстом «Здесь  в мае 1918 года, гремел первый бой партизанского отряда 

под командованием Доброва с колчаками за Советскую власть». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     (так менялось здание бывшего универмага) 
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В 1952 году на улице Советская  находилась библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На улице Советской была столовая, автовокзал, загс, соцзащита и 

пенсионный фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же находилась мебельная 

фабрика, Большемуртинский лесхоз 

(образованный в 1947 году), детский 

сад  №1 (в военные и послевоенные  

годы детский дом),  госпредприятие 

Красноярского края «Автоколонна-

1340» (ранее автоотряд, образованный 

15 мая 1938 года), сейчас в здании 

находиться автовокзал; МФЦ. 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же находился Большемуртинский совхоз (ранее «Трактор пятилетки, 

образованный в 1929 году), были такие предприятия  как  «Сельхозхимия» 

(организация по вывозке органических удобрений), ПМК-2 (Мелиораторы), 

РТП «Сельхозтехника», межхозяйственный лесхоз, коммунхоз и другие. 

Часть из них прекратило свое существование. 
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В 1912 году  на улице Советская 

открывается  земская больница, до этого 

был врачебный  пункт. С 1936 по 1952 годы 

в Большемуртинский район  стал местом 

ссылки более 4000 тысяч политических 

осужденных. Наш поселок был одним из 

мест  ссылки политических заключенных. 

Среди них было немало врачей: Скипер 

Станислав Казимирович- стоматолог, Муха Владимир Александрович-

терапевт-фтизиатр, Чериковар Янос Абрамович-дерматолог  и другие. 

 

3 июля 1943 года в Большемуртинской районной больнице умерла 

Екатерина Максимова-жена советского разведчика Рихарда Зорге, 

арестованная  по обвинению в шпионаже. К месту ссылки в Большую Мурту 

прибыла 15 мая 1943 года. Сведений о месте захоронения нет, только 

предположения. В 1964 году реабилитирована, но до сих пор сведения о 

последних годах жизни остаются тайной, так, же как и причина смерти. 

 

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович-

доктор медицины, лауреат Сталинской премии, 

архиепископ Лука, почетный член духовной 

Академии был в ссылке в Большой Мурте с 

марта 1940 года по 30 сентября 1941 года, 

работал в местной больнице.  

 

                                  

(Мемориальная доска на здании больницы) 

 

 

 

 

           

Храм святителя Луки (В.Ф. Войно-

Ясенецкого) на территории 

Большемуртинской больницы открыт 16 

июня 2017 года. 
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В 2011 году введен в строй 

четырехэтажный корпус больницы.              

В рамках краевой программы 

модернизации здравоохранения установили 

современное диагностическое 

оборудование.  

 

 

 

Еще одна из старейших улиц поселка - улица Партизанская, ей около ста лет. 

Сегодня на ней много домов потемневших от времени, рубленных по 

старинке из круглого леса. Появились эти дома уже в послевоенное время -  

сменили первые поселенческие избушки. Скорей всего она получила свое 

название в честь погибших партизан в годы становления советской власти.   

К началу июня 1918 года Енисейская губерния оказалась отрезанной от 

центра страны и попала в тиски контрреволюции. В Красноярске и других 

городах стали создаваться отряды Красной гвардии.18 июня 1918 года 

интервенты и белогвардейцы захватили Красноярск, пала Советская власть в 

Красноярске и почти по всей Сибири и установилась власть «Сибирского 

временного правительства».  На  заседании Енисейского  губисполкома было 

принято решение: всем разоружиться, отряды Красной гвардии  распустить, 

перейти на нелегальное положение, вести подготовительную работу по 

восстановлению Советской власти. Такое большое село, стоящее на 

Енисейском  тракте, не могли обойти стороной колчаковцы. В середине 1918 

года карательные отряды захватили Большую Мурту и стали учинять 

расправу и грабеж. По всей Сибири, в т.ч. и в Большой Мурте  стали 

создаваться партизанские отряды. Многие десятки людей, участники 

партизанской войны в нашем районе отдали свои жизни за власть Советов. 

Могилы партизан были в разных местах и ничем не отмечены. 

  3 июля 1932 года в Большой Мурте перезахоронили товарищей, 

расстрелянных и замученных белогвардейцами в 1918-1919 годах. В 

братской могиле их 48 человек. Перезахоронением руководил большевик-

революционер Аркадий Масленкин - Непомнящий. Подвиг  этих людей в те 

годы был известен всем жителям района. И  они желали, чтобы в поселке был 

воздвигнут памятник большевикам-революционерам. В 1951 году был 

проведен капитальный ремонт места братской могилы: сделана оградка, 

сооружено надгробье в виде пирамиды с деревянной звездой. Сюда часто 

приходили ветераны, школьники. Проводились митинги, торжественные 

линейки. 
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В 1956 году на месте братской могилы был 

установлен обелиск. В 1961 году  в Большой 

Мурте произошло событие, которое надолго 

осталось в памяти жителей. Состоялось 

открытие памятника погибшим партизанам. 

Скульптура выполнена из гранита. На 

мраморной мемориальной доске написано: 

 «Здесь покоятся 48 красных партизан из 

отряда Доброва, погибших в июне 1919г. 

Вечная память борцам за советскую власть!» 

 

 

17 октября 1937 года  состоялось открытие  Большемуртинской средней 

школы по улице Партизанской 83,  в двухэтажном деревянном здании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 ноября 2016 года в МКОУ «Большемуртинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски выпускнику школы Сергею Субботину. Идея ее 

создания принадлежит отделу военного комиссариата Красноярского края по 

Большемуртинском району.  

Текст мемориальной доски: 

«Субботин Сергей Федорович. Рядовой. 

03.08.1975–20.02.1995. Северный Кавказ 

Информационная справка: 

Сергей Субботин родился 3 августа 1975 года 

в селе Марфино Володарского района 

Астраханской области. Когда мальчику было 2 

года, семья переехала в Красноярский край, в 

село Большая Мурта. Здесь прошло все его детство и юность. 
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 Сергей был общительным парнем, у него всегда было много друзей. Как и 

все молодые деревенские ребята в то время, он увлекался мотоциклами, 

занимался спортом. Летом очень любил ходить на рыбалку.                                     

В январе 1994 года Сергея Субботина призвали в армию. Он служил в 

Забайкальском военном округе в автомобильном батальоне в Читинской 

области (в /ч 96565). В январе 1995 года он был отправлен в Чеченскую 

Республику. 20 февраля 1995 года при выполнении боевого задания рядом с 

рядовым Субботиным боевиками был подбит БТР. Боевая машина 

загорелась. Сергей бросился вытаскивать из огня оставшихся в живых 

товарищей. Но в это время раздался взрыв – Сергея убило взрывной волной. 

Похоронили Сергея в Большой Мурте со всеми воинскими почестями. За 

проявленные стойкость и мужество, Указом Президента Российской 

Федерации рядовой Сергей Федорович Субботин награжден орденом 

Мужества посмертно. 

Уже в середине 20 века здесь построены здание суда и милиции, дом быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Один из переулков в Большой Мурте носит имя Пильникова Александра 

Яковлевича– одного из руководителей партизанского движения в 

Большемуртинской волости. Он был членом военно-революционного 

подпольного штаба. Участвовал в создании подпольных ячеек партизан в 

Большой Мурте, занятой колчаковцами. После восстания в сентябре 1918 

года, Пильникова избрали секретарем партийного комитета. Восстание было 

подавлено. Следующая попытка состоялась в конце июля 1919 года. Она 

тоже оказалась неудачной. Белогвардейцы учинили жестокую расправу в 

Большой Мурте и соседних деревнях. В д. Малый Кантат среди 

расстрелянных были Александр Яковлевич и его жена Евдокия Михайловна. 

 

Переулок Центральный, образовался в 50-х 

годах 20 века. 

 Здесь  находился райком партии . Здание 

построено в стиле ампер ссыльным Михаилом  

Спиридоновым. Позднее часть здания стал за 

нимать Большемуртинский  краеведческий 

музей. 
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Большемуртинский краеведческий музей 

создан в 2007 году трудами энтузиастов-

краеведов. Среди тех, 

кто внес весомый вклад 

в создание и развитие 

музея — преподаватель 

истории и ветеран 

войны Алексей 

Васильевич Тюрин 

(между прочим, 

кавалер ордена Александра Невского), учитель Светлана  

 

Бородина, Ольга Селютина,  Софья Маматова, хранитель Татьяна Чапало, 

Экспонаты для музея начали собирать еще в далеком 1964 году. В собрание 

Большемуртинского краеведческого музея входят самые различные 

экспонаты: художественные, археологические, нумизматические, 

естественнонаучные, этнографические. Основные направления музея — 

история района и археология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1956 году построено здание центальной библиотеки (пер. Центральный,6). 
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В 2022 году библиотека переехала в другое здание на ул. Партизанская. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Здесь же в переулке  находится Большемуртинская детская школа искусств 

имени. М. И. Спиридонова  (пер. Центральный, 10) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Школа носит имя Михаила Ивановича Спиридонова. Прошедший подвалы и 

застенки НКВД, познавший ужасы лагерей Колымы, он пожизненно был 

сослан в Сибирь и оставил незабываемую память о себе. Велики заслуги 

Михаила Ивановича Спиридонова в становлении начального музыкального 

образования детей в нашем селе, пропаганде классической и эстрадной 

музыки среди населения, развития гражданского и промышленного 

строительства и архитектурного преобразования административного центра 

Большой Мурты. В 1965 году М.И. Спиридонов добился открытия в Мурте 

детской музыкальной школы. 
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Сегодня Большемуртинская детская школа искусств 

имени М.И. Спиридонова осуществляет деятельность по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам «Живопись» 

и «Хореографическое творчество», а также по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам «Музыкальное искусство» 

(фортепиано, баян, аккордеон, сольное и хоровое пение, саксофон), 

«Хореографическое искусство», «Сценическая речь», «Подготовка 

к обучению в ДШИ». 

  В этом же здании находится Дом детского творчества. (В 1955году  основан 

как  Дом пионеров в связи с реорганизацией не один раз менял названия и  

 

переезжал  в разные здания). В доме творчества действуют такие творческие 

объединения для детей как «Тестопластика», «Шашки и шахматы», 

«Живопись», «Лего –академия» и «Робототехника» и многие другие. 

 

 Есть памятные места и на улице Кооперативной (раньше переулок). 

 

 

  

По  улице Кооперативной,15 находится Большемуртинский районный дом 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Как же всё начиналось?  Начиналась как изба-читальня, позднее народный 

дом. Здесь можно было почитать газеты и книги, часто устраивались громкие 

читки. Народный Дом находился на ул. Свердлова, на том месте, где сейчас  
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размещается редакция районной газеты «Новое время». Он состоял из 

кинозала, фойе, сцены, оркестровой ямы, комнаты для кружковой работы и 

склада. Директором Дома был Н. И. Кудин, затем – Н. М. Гуторова. Большой 

вклад в развитие культуры в нашем районе внесли репрессированные 

музыканты, артисты. Они в большинстве своём несли большемуртинцам 

свой высокий духовный потенциал, щедро делились знаниями. Спиридонов 

Михаил Иванович организовал оркестр народных инструментов в клубе, 

Максюк Андрей Васильевич – духовой оркестр, Степун Владимир 

Августович – драматический кружок. Спектакли ставились самых разных 

жанров, от комедии до драмы. Также в клубе был хор русской песни, состав 

доходил до 120 человек. В период полевых работ агитбригада и участники 

хора выезжали на поля района, хлеборобы с удовольствием их принимали. 

В этот период культурно-просветительная работа в районе велась с размахом. 

Люди в те послевоенные годы делали всё с энтузиазмом, от души. 

В Красноярске ежегодно устраивали смотры сельской художественной 

самодеятельности и большемуртинцы демонстрировали серьёзные 

творческие достижения.  

В 1959 г. было начато строительство нового Дома культуры рядом с только 

что построенным зданием РК КПСС.  В 1961 году состоялось открытие 

нового дома культуры. За спиной взлёты, победы и творческие достижения, 

впереди – новые горизонты и покорение новых вершин творчества, 

сохранение и укрепление традиций, заложенных предыдущими поколениями. 

Сегодня коллектив пополняется молодыми специалистами, выросшими в 

стенах Дома культуры, создаются новые коллективы и творческие 

объединения.  

На площади возле дома культуры находится 

Памятник воинам-землякам, погибшим на фронте в 1941-1945годах. 

 

В годы Великой Отечественной войны 

из Большемуртинского района в армию 

были призваны 4414 наших земляков, из 

них вернулись домой 2535 человек, 1879 

остались лежать на полях сражений, 

либо безвестно канули, поглощенные 

безжалостной войной. 
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Из истории создания памятника:  В 1966 году на площади около 

Дома Культуры  был  заложен гранитный камень  с надписью «Здесь будет 

сооружен памятник воинам-землякам, погибшим на фронте в 1941-1945 

годах». В его основание было вкопано три мешочка с землей, где 

похоронены большемуртинцы – из под Москвы, Сталинграда и Ленинграда. 

Над первоначальным вариантом памятника работало два местных 

художника. В 1968 году состоялось открытие памятника. К 40-летию победы 

к стеле были приделаны крылья. В 2008 году вандалы разбили памятник и 

тогда в местной администрации решили поставить новую стелу в двух 

метрах от старого памятника. Три Стела, которая установлена в честь 

погибших фронтовиков-большемуртинцев, объединяет всех жителей 

поселка. Три мешочка с землей тоже перекочевали под новый памятник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Данилова 

Наверное, практически все большемуртинцы знают, что названа она в 

честь Героя Советского Союза, нашего земляка – Михаила Ивановича 

Данилова.  

Информационная справка: 

Михаил Иванович родился в 1911 году в д. Туруновка, 

Новосибирской области, в семье бедняка-крестьянина, 

образование - 7 классов. Больше учиться не пришлось, 

так как надо было идти работать, он был старший в 

семье. В 1933 году ушел служить в ряды Советской 

Армии. Служил в городе Петропавловске. Во время 

службы окончил курсы шоферов. По окончанию 

службы, выехал в Красноярский край, в п.Большая  
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 Мурта. Работал в автороте, затем перешел в машинно-тракторную станцию. 

Член Коммунистической партии с 1937 года. В 1939 году ушел добровольцем 

на финский фронт. Вернувшись с фронта, продолжил работать в МТС. 22 

июня 1941 года, узнав о нападении фашистской Германии на нашу страну, 

сразу написал заявление в военкомат и одним из первых в поселке ушел на 

фронт. Дома осталась ждать жена Надежда Макаровна и маленькая дочка 

Галя, которой исполнилось всего 4 месяца. 

Воевал на втором белорусском фронте, в 459-ом стрелковом полку 42-ой 

стрелковой дивизии 49-ой артиллерии. 14 раз был ранен, лежал в госпиталях 

в городах Калинине, Ижевске, Горьком. Данилов М.И. получил звание Героя  

 

Советского Союза в 1944 году за форсирование Днепра. За этот подвиг был 

награжден «Золотой звездой Героя» и орденом Ленина. Также имел награды: 

орден «Красной Звезды», орден «Красного Знамени», орден «Отечественной 

войны II – ой степени». Данилов М.И. в последний раз ушел в бой 17 апреля 

1945 года, в этом бою он погиб. Похоронен в городе Бонне (ФРГ) на 

офицерском кладбище.18 апреля 1995 года была открыта мемориальная 

доска по улице Советской,124 , где жил М.И.Данилов. 

 Улица Антонова 

 Названа в честь Героя Социалистического Труда  Петра Захаровича 

Антонова  

 Информационная справка: 

Петр Захарович Антонов родился 3 сентября 

1913 года в деревне Мингуль Большемуртинского 

района в семье крестьянина. Учиться Петру не 

довелось, так как семья была большая, кроме него 

еще четверо детей, нужно было помогать 

родителям. С раннего возраста Петру пришлось 

работать. Все умел делать и пахать, и сено косить, 

и суслоны из снопов ставить. 

Начинается коллективизация. Две соседние 

деревни Пакуль и Мингуль объединились в один 

колхоз имени «Сталинской Конституции». Семья 

Антоновых тоже вступает в колхоз. В 1934 году 

односельчане оказали ему большое доверие, избрав председателем колхоза, 

как способного организатора колхозного производства. Колхоз делал первые 

шаги, трудные, порой неуверенные, а иногда – смелые. Люди поняли: 

«Сообща–то куда легче и веселее». 
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22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Опустела, 

обезлюдила деревня, мужчины ушли на фронт. Как у человека, занятого в 

сельском хозяйстве, работающего на одном из важнейших участков тыла, у 

Петра Захаровича имелась бронь. И только в 1942 году он ушел на фронт.  

Старшего политрука Петра Захаровича Антонова солдаты уважали и 

ценили, но и побаивались: уж слишком он строгим был. 

В одном из боев Петр Антонов был ранен в обе ноги и попал в плен. Так 

началась черная полоса в его жизни. Германия, Бухенвальд, 

концентрационный лагерь для военнопленных. Только в 1947 году он 

вернулся домой в родной колхоз и начал работать бригадиром полеводческой 

бригады. 

В 1948 году по рекомендации районного комитета КПСС П. Антонов был 

избран председателем отстающего колхоза имени Молотова в деревне 

Малый Кантат. Хозяйство находилось на грани разрухи. За нелегкую работу 

Петр Захарович взялся с первых дней. Он успевал везде: и в поле, и на ферме. 

Петр Захарович, с присущей ему жизненной энергией и настойчивостью, в 

короткое время вывел колхоз в число передовых в районе. 28 марта 1958 года 

колхоз имени Молотова был переименован в колхоз «Родина». К 

колхозникам он относился уважительно, и они отвечали ему тем же. Он был 

для них лучшим примером, Петр Захарович на рассвете идет по лужам в 

поле, колхозники – за ним. Он был хорошим организатором, умелым 

воспитателем большого коллектива, неоднократно избирался депутатом 

районного и сельского Советов. 

В 1961 году стали создаваться совхозы и колхоз «Родина» вошел в состав 

совхоза «Большемуртинский». 

23 июня 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

исключительные успехи в выполнении семилетнего плана, увеличения 

урожайности зерновых культур и производительном использовании 

сельскохозяйственной техники Петру Захаровичу Антонову было присвоено 

звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». Удостоверение № 21992 подписано 

секретарем Президиума Верховного Совета СССР М.Георгадзе. 

19 апреля 1968 года Петр Захарович умер, похоронили его в Малом 

Кантате. В деревне в честь его названа одна из улиц; на доме, в котором он 

жил есть мемориальная доска.  
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п. Большая Мурта, ул. Садовая , д. 4 

Церковь Святителя Луки  

 Больше-Муртинский приход открыт в 1845 г. Выделился из Подъемского 

прихода. Церковь в с. Больше-Муртинском была построена 1846-1858 годах, 

каменная, однопрестольная, во имя Архистратига Михаила. По словам 

местных жителей, церковь снесли в 1932 году, а уцелевшие иконы жители 

унесли по домам, по воспоминаниям очевидцев. Приход восстановлен в 1998 

г., богослужения проходили в домовом храме. Строительство деревянной 

одноглавой церкви с колокольней начато в 2001 г. на новом месте, 

богослужения в ней начались в 2007 г.  Когда в поселке была построена 

деревянная церковь, лики начали передавать обратно. На алтаре сейчас 

находится  старинная, храмовая икона архистратига Михаила Первоначально 

планировалась как Михаило-Архангельская, была освящена великим 

освящением в 2013 году во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 

отбывавшего в поселке ссылку в 1940-1941 гг.В скромную деревянную 

церковь в поселке Большая Мурта идут и едут паломники со всего мира. Они 

стремятся посетить место, где когда-то жил и работал святитель Лука. 

Знаменитый хирург и богослов отбывал одну из своих ссылок в 1940–1941 

году. Здесь же Войно-Ясенецкий работал над своим знаменитым трудом 

«Очерки гнойной хирургии», исцелял тела и 

души всех нуждающихся. 
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Улица Токмакова 

 Владимир Токмаков закончил ФЗО строительное. 18летним парнем ушел на 

фронт. Через 7 месяцев пришла похоронка. В 1966 году присвоено одной из 

улиц его имя (Маяк коммунизма, 13мая                                                                                                       

1966 года) 

Улица Доброва 

 Свое название получила в 1964 году. Историческая справка: Таежный отряд 

Ивана Мироновича (в др. источниках-Михайловича) Доброва сформировался 

на Южно-Енисейском прииске. Вошел в партизанский отряд А.И. Каурова, 

близ Казачинского. Летом после боя в с. Большемуртинском (на территории 

нынешнего «Магнита»),  имея отряд в 130 человек примкнул к отряду А.С, 

Масленкина-Непомнящего. Во время  второго наступления на Большую 

Мурту был тяжело ранен и умер от гангрены  в Малом Кантате. 

Большая Мурта в прошлом и настоящем (История в фотографиях) 
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