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Село Новоурупское 
(бывшее село Ливонское) 

(Из истории села Ливонского) 

Село Новоурупское (бывшее Ливонское) Трёхсельского сельского округа 
Успенского района Краснодарского края находится недалеко от города 

Армавир, между лесом и холмами, неподалеку от горной реки Уруп. 
Основано 11 июня 1874 года. В этот день группа переселенцев эстонцев в 

количестве 72 семей прибыли из села Казинки Курсавского района из Ставрополья. 
Первые переселенцы и основатели села Ливонского были выходцами Лифляндской 
губернии Юрьевского уезда, что находился в Эстонии. Отсюда и название села – 
Ливонское. 

Ходоками по подыскиванию земельных участков были Иосиф Тинт, Карл 
Кальмус, Абрам Томик, Карл Липсик, Ян Кристьян. Первые постройки для жилья – 
землянки и хаты-«мазанки» были «на острове» в непосредственной близости от реки 
Уруп. Но из-за своенравного характера горной реки Уруп, которая в разливе смыла 
несколько строений, пришлось переселиться ближе к горе на 1-2 версты. 

Первоначально село состояло как бы из двух частей: «Колонка» – часть села 
юго-восточнеее ручья Школьного и «планы Украинка». 

До 1885 года село Ливонское административно подчинялось казачьему атаману 
станицы Бесскорбной. 

С 1885 года в селе Ливонском было установлено сельское Правление и в 
административном подчинении перешло в Баталпашинский отдел Кубанской 
области. Первым старостой села был избран Рая Март. 

Первое административное здание – Сельское правление было построено в 1885 
году, и в том же году на здании Сельского правления были установлены 
единственные во всей округе башенные часы с колокольным боем. Часы изготовил 
по собственным чертежам местный житель Райд Ян Янович. Он работал на заводе 
«Армалит». Там отливали шестеренки, точили валы, изготовляли все крупные 
детали, там же был отлит и бронзовый колокол. 

За изготовление и установку часов местное Правление уплатило Райд Я.Я. 100 
рублей, по тому времени это была довольно крупная сумма. 

В 1926 году часы капитально отремонтировали. Ремонт производил тот же 
Райд Ян Янович. Из воспоминаний Райд Леопольда Яновича: «Во время ремонта 
часов отец возмущался, что механизм смазывали дёгтем, а не специальным маслом, 
а из линзы маятника выплавили свинец». 

Очередной ремонт был произведён в 1978 году Пертель Ильмаром Карловичем 
и Черкасским Николаем Ивановичем. 

Тогда были отреставрированы отдельные шестеренки, детали, механизм боя и 
циферблат. После ремонта т реставрации часы исправно работали и день 110-летия 
основания села, в 1984 году, отбивали точное время. 



В 1992 году правление колхоза «Дружба», бывшего колхоза «III 
Интернационала» приняло решение; здание с часами продать частному лицу Часы 
были разобраны, демонтированы, колокол исчез навсегда. 

Башенные часы с колокольным боем 
на здании сельского правления села Ливонского. 

Фото (копия) начала XX века. 

Жители села Новоурупского около 
здания правления колхоза III Интернационала. 

Фото прим. 1948–52 гг. 
Фото из архива поселенческой библиотеки 

села Новоурупского. 



Через три года после основания села Ливонского, в 1877 году, в селе 
построили отдельное школьное здание. Одновременно оно являлось и 

клубом. Появился свой небольшой оркестр, где играли на струнных инструментах. 
А в 1893 году обществом села были куплены инструменты духового оркестра. 

Первым руководителем духового оркестра был учитель сельской школы Суси, 
который владел нотной грамотой и умел играть на духовых инструментах. А 
желающих играть набралось много. В жизни села это было большим событием. Ведь 
подобного оркестра не имели даже более крупные населённые пункты – соседи, 
станица Бесскорбная, Урупская (ныне Советская), Попутная. И вот с тех пор уже 115 
лет не умолкает музыка духового оркестра села. 

Первым музыкантами духового оркестра были: Кангур Ян, Каськ Карл, Кюбар 
Карл, Мартинсон Густав, Югансон Николай, Теер Иосиф, Либсик, Мелиц и другие. 

Духовой оркестр села Ливонского. 
В составе духового оркестра: 

Кангур Ян, Каск Карл, Кюбар Карл, Мартинсон Густав, Югансон Николай, 
Теер Иосиф, Либсик, Мелиц и другие. 

Фото 1900–1909гг. 
Фото из архивов сельской библиотекисела Новоурупского. 

(Из истории села Ливонского) 

О духовом оркестре 
села Ливонского. 



Село Ливонское находится в 45 верстах к югу от Армавира, на правом берегу 
Урупа, против станицы Бесскорбной, которая прилегает с запада и граничит с рекой. 
К югу, в 2-х верстах находится ближайшее село Пантелеймоновское, а к северу в 6-
ти верстах – село Трёхсельское. С восточной стороны село соприкасается с 
катавалами, тянущимися вдоль реки Уруп. Почва супесчаная, средне-плодородная. 
Поверхность юрты довольно разнообразная. Растительность бедна. Лесов 
совершенно нет, за исключением кустарников на берегу реки. Сады имеются 
местного хозяйственного значения. 

Ливонская вол. Общее число душ населения – 966, общее число десятин 
земельного довольствия – 2412, пахоты – 912 дес , сенокоса – 509 дес , выпаса 
(толоки или выгона) – 929 дес, леса, садов и кустарника – 37, иных угодий – 34. 
Число дворов (домохозяйств): коренных жителей – 153, иногородних – 74. Коренных 
жителей: муж. – 265 душ, жен. – 279 душ. Национальность жителей – эстонцы. 

Лабинский отдел, 8-й участок Армавирского округа. Почтовый адрес (куда 
направляется корреспонденция) и отметка есть ли телеграф – Бесскорбное почтовое 
отделение. 

Сведения о Ливонской волости (строка 393) 
Архивный документ «Кубанский календарь на 1916 г.» 

В административном отношении в 1884 году село Ливонское подчинялось 
станице Бесскорбной, и в селе существовал только староста, а с 1884 года в селе 
установилось сельское правление с правами волости. В 1876 году, во время 
посещения молитвенного дома и школы по совету пастора Трейфиста, селу дано 
название Ливенталь – слово немецкое, означающее «долина Ливонии», по местности 
Лифляндской губернии, откуда вышли первые переселенцы. С соседями (казаками и 
крупными землевладельцами) сначала жили в хороших, добрососедских 
отношениях, но, когда земля вокруг стала заселяться, отношения с крупными 
землевладельцами изменились, и в 1905 году уже были выступления против них. 

Главными хлебными злаками были: пшеница, овёс, ячмень, жито, лён, который 
давал хорошие урожаи и доход, пока земли были ещё новыми – целинными. 

Жители села заинтересованно реагировали на появление усовершенствованных 
сельхозмашин и орудий. Охотно меняли старые деревянные сохи на железные 

(Из документов архива г. Армавира 
Дело №22. Листы 57, 52, 54, 55, 72) 

Интересные 
исторические сведения 

о селе Ливонском 



плуги. Уже в 1881 году была куплена артелью (10 хозяйств) первая жатвенная 
машина. Серп и коса быстро вытеснялись. С появлением новых сельхозмашин стало 
расширяться хлебопашество. 

Кроме своих земель, арендовали смежный участок в 2000 десятин генерала 
Вольфа. Работал агрокружок. Вводились новые сорта посевных культур. Применяли 
кулисный способ обработки кукурузы. После пыльной бури отказались от пахоты на 
зябь. Весной заделывали семена севозапашником. 

Широко было развито кустарное производство. Женщины изготовляли разные 
вещи из шерсти. Сукно домашнего изготовления конкурировало с сукном 
фабричным. Много вязали вещей из шерсти. Было развито кузнечное дело, ковки 
лошадей. Услугами ливонских кузнецов пользовались жители соседних сёл. 

Были свои предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья: 
мельницы, маслобойня, шерсточесалка. 

Были в селе и свои искусные мастера. Карл Кальмус с сыном сделали 
огромный орган для кирика (молитвенный дом), чуть поменьше – для школы и 
несколько органов – для жителей (Кангуру Яну, Кангуру Исофу, Тееру Иосифу и 
себе). 

На средства, собранные от общественного посева, начиная с 1911 года, в 1914 
году было построено кирпичное здание начальной школы. Школу строили эстонцы. 
Кирпич формовал и выжимал Макеев Вукол со своей семьёй. В этом здании 
находились две квартиры для учителей. Школа считалась гордостью села. Это 
школьное здание стоит и сейчас. Оно стало основой при организации семилетней 
школы, в первые годы Советской власти. Рядом с ним в 1966 году выросло ещё одно 
кирпичное здание, где шесть классных комнат. 

Последовательные изменения в жизни села дали заметные результаты. 
Накануне Октябрьской революции среди эстонцев уже все были грамотные. Русское 
население отставало в грамотности, и в культуре. Русских детей в школу не 
принимали, так как обучение велось на эстонском языке. Только в селе Колубово 
(входит в состав села Красногвардейского Отрадненского района) имелась начальная 
школа. Но не каждый мог туда устроиться. За обучение надо было платить. К тому 
же не в силах было ежедневно преодолевать большое расстояние, до Колубово было 
почти десять километров. Поэтому большинство русских оставалось неграмотными. 

И всё же влияние эстонской культуры положительно воспринималось 
русскими. Это было заметно в тяге к грамотности – обучались самоучкой. Мельник 
Максим на дому обучал группу русских детей. Свою неграмотность взрослое 
население русских ликвидировало уже при Советской власти в школах ликбеза. 
Заметно было влияние эстонской культуры и в поведении, и в ведении хозяйства. 

Значительно оживилась хозяйственная и культурная жизнь села Ливонского 
при НЭПе. Многие граждане увеличили земельные участки, арендуя до сорока, и 
более гектаров свободных земель помещика Горбаня. В селе было создано 
сельхозтоварищество, снабжающее сельхозмашинами, инвентарем, семенами, 
строительными материалами. У многих появились жатки – сноповязалки, конные 
сенокосилки высокой производительности. Появились также паровые молотилки у 
Людвига Баxа, Германа Тинта, Александра Тарника, Яна Райда. Ильмар Сельг 
вместо старой мельницы построил современную вальцовую мельницу. 



Коллективно работая, вручную, был прорыт канал от реки Уруп, длиной до 
пяти километров. На канале (река Неволька) заработали водяные колёса мельниц: 
мельницы-вальцовки Сельг Ильмара Яновича, крупорушки и дертянки Отенц Ганса 
Иогановича, маслобойки Марлат Иогана Гансовича, две дертянки Чеботаревского и 
Сепп Антона. 

1. Водяная вальцовая мельница – 
Сельг Ильмар Янович. 

Суточная – 425 пудов в сутки, 
Годовая - 65 000 пудов, 
1908 года постройки. 

2. Водяная мельница-дертянка – 
Морлат Иоган Гансович и Тарник Антон 
Александрович. 

Суточная 150 пудов, 
Годовая 35 000 пудов, 
Построена в 1922 году. 

3. Водяная дертевая мельница и 
просорушка – Оттенс Ганс Иоганович 

Суточная – 120 пудов, 
Годовая – 25 000 пудов. 
Построена в 1924 г. 

Водяная мельница. 
Фото 1910 г. 

Водяная мельница в начале XX века. 
Картина. 

Исторические сведения 
об училище села Ливонского. 

(данные из архивного документа «Кубанский календарь на 1916 год») 

Ливонское 
одноклассноесельское училище. 

Почетное блюстительское. 

Попечитель К. Томасов. 
Заведущий Сосcн 

Учитель А.И. Кооль 

Сведения о Ливонском училище. 
Архивный документ 

«Кубанский календарь на 1916 г.» 
стр. 230. 



Жители села Ливонского 
(ныне село Новоурупское). 

В центре – Каск Иоганн (1867 г.р.). 
Фото прим. 1900–1910 гг. 

Фото из архивов сельской библиотеки села Новоурупского. 

Супруги Мартинсон 
из села Ливонского. 

Слева направо: 
1. Мартинсон Густав Карлович, 
на руках сын – Валтер (1906 г.р.), 
3. дочь Мартинсон Линда 
Густавовна (1903 г.р.). 
4. Жена Мартинсона Г.К., на 
руках.дочь – Мартинсон Елизавета 
Густавовна (1909 г.р.). 

г. Армавир. 
Фото 1910 г. 

Фото из архивов сельской библиотеки 
села Новоурупского. 



Супруги Кангур 
из села Ливонского. 

Кангур Иосиф Карлович (1870 г.р.) и 
Кангур Анна (1874 г.р.). 

Май 1918 г. 
Фото из архива Фоминой (Сухомлиновой) 

Татьяны Николаевны. 

Супруги Верник 
из села Ливонского. 

Фото прим. 1920–22 гг. 

Предки семьи Кангур – уроженцы 
Эстонии, были основателями села 
Ливонского (ныне Новоурупское). Они 
приехали на Кубань в 1874 году. Кангур 
Иосифу Карловичу было в то время 4 
года. 

Поселившись на берегах Урупа, 
переселенцы занимались земледелием, 
держали хозяйство. 

Все в семье Кангур любили музыку. 
Организовали в селе духовой оркестр. 

Кангур И.К. умер в 1959 году, 
Кангур А. умерла в годы войны, в 

1942 году, от тифа. 

Обратная сторона фотографии 
(фрагмент) 

Фотограф М.Н. Каневцов 
г. Армавир Куб. обл. 

Слева направо: 
1. Верник Юхан Юханович (1903 г.р.), 
2. Верник (Кангур) Салма Иосифовна 
(1905 г.р.) – сестра Каськ Елизаветы 
Иосифовны. 

Верник Юхан и Салма – жители 
села Ливонского, в 1933 году были 
репрессированы и вместе с детьми (2-х и 
5-ти лет) были сосланы в Сибирь. Дети 
умерли в конце 1933-го года от кори. 

В 1936 году в семье родилась дочь 
Верник Лидия (в замужестве 
Сухомлинова). Через год после рождения 
дочери Салма умерла от воспаления 
легких. А Верник Юхан в январе 1938 г. 
был приговорен, как «враг народа» к 
высшей мере наказания – расстрелу. 

Лидию Верник на воспитание 
привезли к дедушке и бабушке в село 
Ливонское – Кангур Иосифу и Анне. 


