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• Куминский (неофициально Кума) - поселок городского типа;

• Население 3277 жителя (2013 год);

• Расположен на западе Тюменской области, в бассейне реки Кума,

впадающей в реку Конда.

• Основан 10 декабря 1964 года

• Основной род занятий — лесозаготовка.

• Основные улицы — Почтовая, Школьная.

• Транспорт - Железнодорожная станция Куминская, находящаяся на 452-м километре

однопутного неэлектрифицированного направления Екатеринбург-Устье-Аха.

• Автомобильная дорога круглогодичного времени действия до п.Междуреченский.

• [https://web.archive.org/web/20130618100652/http://ru.wikipedia.org/wiki/Куминский]



Хронология событий
• 1957 г. - приезд бригады метеорологов

• 1958 г. - высадка лесоустроителей из Тюмени. Топосъемка, разметка.

• 1963 г. - прилетели строители для создания поселка. Построены первые два дома (лето). Поселок 

называется Светлый. Открыта первая школа в деревянном бараке (1-4 класс). Первое предприятие 

- Лесоучасток.

• 1964 г. - началось строительство железной дороги Тавда-Сотник. Построено здание 

администрации. Образован узел связи. 31 декабря поселению был присвоен статус «поселок 

городского типа» и дано название посѐлок «Куминский».

• 1965 г. - лесоучасток переименован в Куминский леспромхоз. Построена новая школа.

• 1966 г. - открылась больница (на ул. Космонавтов).

• 9 декабря 1966 г. - открыта ж/д трасса Тавда-Сотник. Пущен первый поезд (Тавда-Куминский).

• 1967 г. - Создана библиотека. Открыт детский сад.

• 1969 г. - Построен кинотеатр.

• 2006 г. - Построена новая школа (3 этажа)



1957 г. – первыми на место будущего поселка приехали

метеорологи.

В апреле 1958 г. – высадились лесоустроители. Стали

нарезать визиры, определять место под будущий поселок.

Максименко Полина 

(геодезист) 

1958 г. - высадка лесоустроителей

из Тюмени, топосъемка

местности

1957 г. – приезд бригады 

метеорологов и геодезистов



В 1963 году – в тайге высадился десант строителей-лесорубов для создания поселка.

Поселок назвали Светлый. Относился он к Леушинскому сельскому совету (официальных

документов упоминающих о названии Светлый нет).



«В марте 1963 года на место теперешнего поселка Куминский прибыла бригада

строителей-первопроходцев во главе с бригадиром Давидом Александровичем Шнайдером.

Строились времянки для жильцов-строителей. Основывался поселок лесозаготовителей. Тогда и

была построена начальная школа, на углу теперешней Пришвина и Центральной улиц» ([Тарасов,

М. Жизнь прожить – не поле перейти / М. Тарасов // Голос Конды. – 2000. – №34 – 35.])

Первые строители вспоминают, как привезли их на вертолете и высадили посреди

глухой болотистой тайги. Наспех были поставлены избушка-времянка и банька. Потом два

барачных дома построили. Селению дали название Светлый. Уже к осени к строителям приехали

жѐны и дети. Обострилась проблема жилья, стала нужна школа. Под нее приспособили один из

бараков. Люди жили в землянках.

Строительство жилых 

бараков

Первый строитель

Первый десант 

строителей-лесорубов



Решением облисполкома №10 от 31 декабря 

1964 года зарегистрирован вновь 

возникший населѐнный пункт 

посѐлок Куминский. 

Отнесли его к категории рабочих посѐлков 

городского типа, выделив его из 

административного подчинения 

Леушинского сельсовета. 

Образовать Куминский поселковый Совет 

депутатов трудящихся, 

подчинив ему посѐлок Кумал

Леушинского сельсовета Кондинского

района.



По свидетельству очевидцев деревни с названием Кумал не существовало. В свое время

Кумал представлял собой аэродром для посадки вертолетов, обслуживающих нужды нефтяников.

Здесь базировались геологи, производившие разведку нефтяных и газовых месторождений. Всего

было пробурено 5 скважин, Кумал – временное поселение геологов и нефтяников, возникшее на

месте деревни старообрядцев Кумск или Кумский.

Деревня Кумск или Кумский образована старообрядцами в 1921-1928 гг. Семьи на подводах,

со скарбом и детьми пришли с Курганской области с Шатровского района, в период раскулачивания

и коллективизации сельского хозяйства. Называли они свое поселение «Кумский», «Кумск».

Население 15 семей перед войной разделились на два поселения, часть вступили в колхоз и

остались, а часть ушли в поселок Верхне-Уральский. Амфилий Иванович Филимонов с семьей и

родственниками, семья Чеснаковых (5 братьев) перебрались в Верхне-Уральский. Алексей

Васильевич Владимиров, Федор Астархович Усолкин, Данила Степанович Иванов, Сафроний

Харитонович Меньшиков, Изосим Варсонович Баннов, Фефан Иванович Пачежельцев также

проживали в Верхне-Уральском (все вышеперечисленные мужчины в годы ВОВ призывались на

фронт Тавдинским военкоматом, погибли на полях сражений).

Кумал. Кумск или Кумский



В 1952 г. Тобольские власти на подводах вывезли всех жителей Верхне-Уральского в

Тобольск. В Верхне-Уральском осталась только семья Амфилофия Ивановича Филимонова. У

них забрали весь скот, пожитки, самого Амфилофия посадили на год в Тобольскую тюрьму

(образовался долг по алиментам первой семье). В поселке осталась жена Амфилофия -

Мамельфа Алексеевна, в девичестве Самсонова (1914-2002 гг), с малыми детьми и лежачими

престарелыми родителями. Год выдался очень тяжелым, без коровы-кормилицы семья с детьми

бедствовала. Позже вернулись престарелые родственники, привели с собой корову. Жить стало

легче. Занимались сельским хозяйством, держали скот. В семье было пятеро детей: Екатерина,

Павел, Геннадий, Феоктиста, Евдоким. В 1961 г. Амфилофий отправил детей на вертолете

учиться в школу в д.Сотник, а с 1963 г. ужи учились в Куминском. В школе было всего 11

учеников разного возраста.



Амфилофий Иванович Филимонов (1915-1991 гг.) служил в Красной Армии с

1997 г. по 1940 на Дальнем Востоке. Во время ВОВ служил там же, принимал участие в

войне с Японией. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над

Японией». [Информация и фотографии предоставлены из личного архива Уткиной (Филимоновой)

Екатерины Амфилофьевны]



Кумальский (территория 
Свердловской области). Тынкуль
Железнодорожный поселков находился в 30 км от станции Куминской в сторону Тавды.

Назван по близлежащему Кумальскому болоту. Образован в 60-е г., в период строительства

железной дороги «Тавда-Сотник». Леспромхоза не было. Все жители работали на

обслуживании и строительстве ж/д. Была своя школа, детский сад, магазин, клуб, вокзал.

[Информация предоставлена Николаенко Николаем Николаевичем (проживает в п. Куминский с 1963

года)]

По списку изменений в административном делении района решением райисполкома за

№199 от 29 июля 1971 года зарегистрирован разъезд Тынкуль и предан в административное

подчинение Куминскому поселковому Совету.

До строительства железной дороги Тавда – Устье - Аха поселения не было. Образован

как железнодорожный разъезд, где жили рабочие с семьями обслуживающие железную дорогу.

По свидетельству сторожил, поселения должно было называться Тангуль по названию

протекающей рядом реки.



Начальник дистанции путей Василий Павлович Алюханов (30 лет проработал на

железной дороге Тавда – Устье - Аха ) дал задание художнику написать название станции

«Тангуль», но художник допустил неточность и появился Тынкуль. (Супруга ныне покойного

В.П.Алюханова - Надежда Ефимовна, информацию не подтвердила, вот так и рождаются легенды

местного значения!) Для железнодорожников были построены дома, детский сад в кирпичном

исполнении, сейчас там находится телевышка, начальная школа. На железнодорожной станции

работали: начальник станции Раиса Лаврентьевна Шишигина, дежурные: Клавдия Ивановна

Жаворонкова, Александра Трусова. Был фельдшерский пункт, где в своѐ время трудилась Вера

Рыбина. С 1976 года ребята из Тынкуля учились в школе поселка Куминский, проживали в

интернате. В 1980-82 годах производилось расселение жителей Тынкуля по близлежащим

поселениям Куминский, Мортка. Поселение Тынкуль упразднен 09 декабря 1997 г.

(Постановление Главы Кондинского района от 09.12. 1997 г. № 35)

[Информация  предоставлена Алюхановой Надеждой Ефимовной (проживает в п. Куминский с 1966 года), 

Информация  предоставлена Николаенко Николаем Николаевичем  (проживает в п. Куминский с 1963 года)]



Лаут

Деревня Лаут. По свидетельству старожилов существовало два Лаута одно как

место охоты и рыбалки коренного населения на реке с одноименным названием. Второе

– железнодорожный тупик, расположенный примерно в 15 км от железнодорожного

разъезда Тынкуль в сторону Устья – Аха, на дороге «Тавда – Устье-Аха», для разгрузки

материалов (щебень, гравий и т.д.) для строительства железнодорожной насыпи,

полотна. Поселения как такового не было, жили в вагончиках. После завершения

строительства железной дороги закончилась и история д. Лаут. Решением райисполкома

за №199 от 29 июля 1971 года деревня Лаут исключена из подчинения Куминского

поселкового Совета. [Информация предоставлена Николаенко Николаем Николаевичем

(проживает в п. Куминский с 1963 года)]



«До недавнего времени станция Тавда была железнодорожным тупиком. Связь с

правым берегом реки осуществлялась летом паромами, а зимой – по льду. Трасса — пусковой

объект пятилетки. Это отмечено в Директивах XXIII съезда КПСС. Длина ее – 186 километров,

строители уже уложили рельсы более чем на 140 километрах. На 78-м километре трасса

шагнула на территорию Ханты-Мансийского округа. Позади станции Карабашка, Хмелевка,

Куминская. Первопроходчики тайги работают в сложнейших почвенно-грунтовых условиях.

Девять труднопроходимых болот пересекло земляное полотно дороги. На территории

Тюменской области уже дает первые тысячи кубометров древесины Куминский леспромхоз…

Ежедневно в семь часов вечера от станции Тавда отходит рабочий поезд. Мост, длина которого

– ворота трассы – треть километра… Ближайшие перспективы: открыть постоянное

движение на участке Тавда – Куминская. Куминская – это сто первый километр. Уже в этом

году появится новый пассажирский маршрут Куминская — Свердловск… (Выдержки из статьи

Швирикас, А. Пусковой объект пятилетки на трассе Тавда-Сотник / А. Швирикас //

Тюменская правда.-1966г.- № 264.)



Началось интенсивное строительство железной дороги Тавда-Сотник. Решением

Исполнительного Комитета Тюменского областного Совета депутатов трудящихся от 31 декабря

1964 года за № 10 поселку было дано наименование: поселок Куминский, присвоен статус

рабочего поселка городского типа и утвержден штат сотрудников в количестве 4 человек.

1964 год – доставлены первые строители Головного ремонтно-строительного поезда (ГОРЭМ-

18). Началось интенсивное строительство железной дороги Тавда-Сотник.

9 декабря 1966 года – пущена железнодорожная трасса Тавда – Сотник. Первый поезд прошел

от ст. Тавда до ст. Куминская.

Здание 

железнодорожного вокзала

Ст.Куминская

Источник: «Энциклопедия 

Кондинского района» стр. 77



В этом же году построено здание поселкового совета, председателем которого стала

Есенкова Валентина, образован узел связи (первый работник Лебедева Нонна).

1 октября 1965 года лесоучасток был переименован в Куминский леспромхоз. Расположен он

в южной части Ханты-Мансийского автономного округа на 415 километре железной дороги

Свердловск - Устье-Аха. Первым директором был Поляков Алексей Кузьмич. На тот момент штат

работников состоял из 104 человек. Все шло своим чередом, пока не наступили времена

перестройки. В 1993 году Куминский леспромхоз был преобразован в ОАО «Куминсклес» с тем же

составом цехов и фактически теми же производственными мощностями. Предприятие

просуществовало около трех лет: 18 ноября 1996 г. общее собрание работников предприятия

«Куминсклес» приняло решении о его ликвидации в связи с неудовлетворительным финансовым

состоянием, долгами в бюджет, партнерам транспортникам и рабочим по заработной плате. Было

создано новое предприятие – ООО ЛПФ «Прогресс». Позднее на его базе было организовано ООО

«Куминский ДОК», возглавляемый С. В. Шипиловым. Сегодня в поселке кроме ДОКа существуют

и частные предприятия, занимающиеся той же заготовкой и вывозкой леса.

•





• В 1964 г. организован Куминский лесопункт Кондинского лесопромышленного комбината. В

Куминском строительном участке для строительства поселка было создано 3 строительные бригады.

Бригадиры: Давид Александрович Шнайдер, Владимир Егорович Овчаров, Владимир Чемуин. Цехом

лесопиления по производству строительного бруса и пиломатериалов командовал Александр

Александрович Бискаев, который проработал до 1982 г. Директором лесоучастка был Михаил

Васильевич Скупов.

• Рабочие лесопункта были в основном из местного населения Сотник и Агрегат, затем начали

поступать рабочие из Тавдинского района Свердловской области. В зимнее время занимались

заготовкой и вывозкой древесины, в летнее – строительством жилых и производственных

помещений, производством лыжных заготовок и текстильного квадрата.

История Куминского леспромхоза

Источник: исследовательская работа 

Анастасии Сидоренковой, ученицы 

Куминской СОШ «История Куминского

леспромхоза» , предоставленная  

Куминским школьным музеем



В 1965 году приказом по комбинату «Тюменьлес» с 1 октября 1965 года на железной

дороге Тавда-Устье-Аха организован Куминский леспромхоз с годовым объемом вывозки 400000

кубометров и рассчитан на 49 лет. Леспромхоз был организован на базе Куминского лесопункта;

приказ по формированию Куминского леспромхоза привѐз с собой 8 октября 1965 года первый

главный инженер леспромхоза – И.В.Пальчик. Он же исполнял обязанности директора

леспромхоза до февраля 1966 года и производил комплектование штатов ЛПХ. В феврале 1966

года приступил к работе первый директор леспромхоза В.П.Коломяков, первым главным

бухгалтером предприятия был Н.В. Зиновьев. На 1 января 1966 года в леспромхозе имелось 1231

кв.м жилой площади, 9 тракторов, 7 автомашин ЗИЛ 157, 4 автомашины ЗИЛ.



Подразделения Куминского ЛПХ
Куминское ЛПХ имело следующие подразделения: верхний склад, нижний склад, который

включал цех погрузки, автотранспортный цех, тракторный цех, лесопильно-тарный цех, лыже-

тарный цех, УПЩ, ГСМ, ЖКО, ОРС и управление ЛПХ. Верхний склад – занимался заготовкой

древесины на корню.

Нижний склад – занимался транспортировкой и разделкой древесины. Лесопильно-тарный

цех работал по выпуску шпульного квадрата и шпалы трѐх видов, пиломатериалы, тарная дощечка

для плодовоовощной тары, снарядная тара для разного калибра, виноградные колышки для

виноградной лозы, паркет берѐзовый квадратный и дощечкой, прожилины. УПЩ- установка по

производству щепы. Производили топливную щепы, которую транспортировали по всей России, а

гидролизную щепу с определѐнным процентом состава берѐзы, хвои и осины производили для

Тавдинского гидролизного завода. Лыжетарный цех – производил лыжетарную дощечку для

производства овощной тары разного габарита, необрезную и обрезную доску, брус.



ОРС- отдел рабочего снабжения включал в себя: сеть магазинов («Овощной», «Маяк»,

«Гастроном», «Родничок», «Хозтовары»), пекарню, столовую, кулинарию базу для хранения

продуктовых и промышленных товаров, овощехранилище, коровник (на 200 голов КРС),

свинарник (на 400 голов +3 коровы и лошадь), тепличное хозяйство на 500 кв.м.( по выращиванию

огурцов, томатов, зелени, цветов).

Транспортировали в основном лес в Свердловскую область (Туринск, Тавда). В Тавде был

фанерный, лесопильный, гидролизный заводы, где необходимо было сырьѐ. Колото- осиновый

баланс отправляли через Ленинград в Финляндию для производства целлюлозы. А так же

поставки осуществлялись и в другие города России и Казахстан.

Рабочие лесной промышленности активно принимали участие в районных соревнованиях.

Используя статью из местной газеты «Ленинская трибуна», мы нашли информацию об итогах

социалистического соревнования за декабрь 1978 года. [Источник: исследовательская работа

Анастасии Сидоренковой, ученицы Куминской СОШ «История Куминского леспромхоза» , предоставленная

Куминским школьным музеем]



[Источник: исследовательская работа Анастасии 

Сидоренковой, ученицы Куминской СОШ «История 

Куминского леспромхоза», предоставленная  

Куминским школьным музеем]



Куминская школа

Первое здание школы построено в 1963 году и была открыта начальная школа. Она

располагалась в одном из бараков по улице Центральной. Первых школьников было 8 человек.

Класс один, в нѐм всего 4 парты. С 8 утра занимались 1 и 3 классы, а с 12 часов – 2, 4 классы. С

каждой четвертью прибывали всѐ новые ученики.

В 1964 году открыли восьмилетнюю школу, которая разместилась в восьмиквартирном жилом

доме по улице Космонавтов. Здание школы было маленькое, зимой плохо отапливаемое, ребятишки

занимались в 2 смены.

В 1965-1966 учебном году школа становится средней на 320 учеников.

(Место, где раньше находилась школа.

Фото предоставлено музеем Куминской

СОШ)



В 1974 году был сделан пристрой и школа перешла на кабинетную систему обучения. В

ней была оформлена Ленинская комната, в пионерской дружине стала действовать комната Боевой

славы.

Первая учительница, которая прилетела в посѐлок с первым десантом строителей –

Людмила Фѐдоровна Одинцова. С неѐ начинается биография Куминской школы. Это маяк, свет

которого до сих пор освещает школу. Она закончила Ханты - Мансийское педагогическое училище

и молодым специалистом приехала в посѐлок. Также одними из первых учителей школы были

Елизавета Васильевна Ротобильская, Екатерина Трофимовна Доронина, Антонина Павловна

Куликова и др. За их доброту, нелѐгкий повседневный труд все они остались в памяти своих

учеников, в истории школы. Первый директор школы – Валентина Андреевна Горькова. Школа для

нее была вторым домом. Ни свет ни заря она спешила в школу и затемно из неѐ возвращалась.



1969 год

Шестаков В.Н. - директор школы, 

Пшеничных С. - учитель пения, Кивелева Л. – ученица

Вторым директором был Владимир Николаевич Шестаков, а затем Валентина

Ермолаевна Анненкова, Валентина Николаевна Аляева, Анатолий Афанасьевич Бондаренко, Эльза

Васильевна Щербакова, Виктор Михайлович Вайнберг, Камал Ибрагимович Гасымов, Ольга

Васильевна Егорова, Вера Владимировна Першина, Татьяна Николаевна Загородникова, Людмила

Павловна Третьяк – и в настоящее время Сергей Николаевич Батурин.

[Источник: Энциклопедия 

Кондинского района]



17 января 2006 г. введено в эксплуатацию новое трехэтажное здание школы в

капитальном исполнении. В школе обучается 305 учащихся, 19 классов комплектов, все

занимаются в I смену. В течении 2005-2008 гг. школа участвовала в конкурсе «Лучшее

образовательное учреждение» на грант главы Кондинского района в рамках реализации

национального проекта «Образование» и все три года становилась победителем. С 2001 г. по 2007

г. школа являлась федеральной экспериментальной площадкой по совершенствованию структуры и

содержания общего образования и успешно реализовало программу развития.



Куминская больница

6 ноября 1966 г. в отремонтированном двухэтажном доме на ул.Космонавтов открылась

больница. В тот далекий день на первое дежурство заступили: медсестра Юлия Ивановна

Выхристюк и санитарка Александра Моисеевна Егорова. Это был первый рабочий день стационара

и первый день существования Куминской больницы, которая расположилась тогда на ул.

Космонавтов 8. А первая служба здоровья в поселке – ФАП – находился па ул. Горького 4, и работало

в нем всего 4 человека: фельдшер Михаил Александрович Мануйлов, акушерка Валентина

Дмитриевна Тосина, медсестра Нина Ивановна Пашкеева и санитарка Клавдия Илларионовна

Попова. Своими силами отремонтировали двухэтажное здание, где и была открыта больница. Здание

было абсолютно не приспособлено: ни водопровода, ни канализации, электроосвещение только до 12

ночи, пищеблок находился на расстоянии полукилометра. Трудностей было много. Аптеки не было,

за медикаментами приходилось ездить в п. Луговой. Уровень технической оснащенности больницы

было очень низким. Всѐ приходилось делать самим. Население поселка увеличивалось.

Увеличивалось и число сотрудников больницы. В это время велось строительстве нового здания,

которое было открыто в 1972 г.



Куминская библиотека

8 августа 1967 года открыта библиотека, которая в

то время относилась к Куминскому леспромхозу.

Книжный фонд составлял 1505 экземпляров. В 1977

году Куминская библиотека вошла в состав Кондинской

централизованной системы, стала еѐ филиалом №1.

Здание администрации, в 

котором находится библиотека



Куминский детский сад

10 октября 1967 г. по улице Почтовой было сдано в эксплуатацию новое здание. Детский сад

представлял собой одноэтажное деревянное здание, рассчитанный на 50 мест. В детском саду было

две группы (ясли). В одной группе 25 детей. Детский сад работал с 7 утра до 19:00, ночных смен не

было. В здании не было воды, был колодец. Для жителей строительство детского сада было

радостное и большое событие. Первая заведующая детским садом была Анна Васильевна Пальчик.

Под еѐ руководством был оборудован и укомплектован детский сад; завхоз: Н.М. Ряшенцева -

работала до 1978г; медсестра - Миронова Нина Александровна. Первыми воспитателями были:

Галина Николаевна Косогорова начала работать с октября 1967года, Зинаида Яковлевна Шадрина -

проработала в детском саду 28 лет, из них 26 лет была заведующей; Анна Васильевна Косякова и

Алябышева А.Ф. Повара: Фунтусова Т.Я., Корнилова Т.А., Ковхаева М.С. Пришлось изготавливать

кроватки-раскладушки, детские шкафчики. Сами шили матрасики и т.д. Наконец-то всѐ было

готово к открытию. Наступил долгожданный день.



Ещѐ один детский сад был открыт в 1970 году. Это был железнодорожный детский сад, он

назывался Детский сад №98 станция Куминская. Режим работы был с 7 утра до 19.00, пять дней в

неделю. В детском саду была вода, центральное отопление, канализация. Всего было три группы, в

ясельной до 20 человек, а в старших до 30 человек в каждой группе. У каждой группы был свой

участок для прогулок с детскими площадками. Заведующей была с 1976 года Наталья Васильевна

Больбат. Детский сад перестал работать в 1997 году.

В апреле 1972 года ЛПХ приобрело ещѐ одно здание для детского сада у СМП «Горем-18» на

две группы.

С открытием нового здания на 6 групп – перестало действовать здание в «Горем». Детей

перевели в новое здание на 140 мест, которое было открыто в августе 1977 года, по улице

Почтовой. Новый детский сад получил название «Рябинка».Название «Рябинка» было выбрано не

случайно, так как гроздь рябины ассоциируется с дружной семьей, а каждая ягодка – это ребѐнок.

Светлое, белое двухэтажное здание. Просторные группы, актовый зал, спортивный зал.

(Станция называлась "Кума", а большой поселок (от 2 до 3 тысяч рабочих) назывался

"Куминский". Также поселение называлось «ГОРЕМ» (головной ремонтно-восстановительный

поезд).

«[Источник:http://maxpark.com/community/129/content/6895395?_utl_t=fb&fbclid=IwAR33n_sZYL

BzvnxUh5vaA-FgXs5x7a9abIhMoDXgZ4wPcvx42rEeKqdIQKg]



С 1995 года по 2011 год - возглавляла детский сад Любовь Анатольевна Щелканова. С 2011

года заведующим детского сада является Мария Александровна Доронина.

С 2015 года 26 июля детский сад переехал в новое здание по улице Школьной. На территории

детского сада оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения хозяйственного инвентаря.

Здание двухэтажное светлое просторные коридоры, группы.

Детский сад «Рябинка» до 2015 г.



Река Кума

Кума – река в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области. Длина 530 км.,

площадь бассейна 7750 кв.м. Течет по заболоченной низине, делая большие петли; много озер.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье с мая до октября.

Исток — Куминское болото (на высоте 85 м) юго-западнее посѐлка городского типа

Междуреченский. Протекает по заболоченной низине, делая большие петли. Является притоком реки

Конды, впадает в неѐ в 394 км от устья по правому берегу, восточнее посѐлка Междуреченский, в

4 км к северо-западу от заброшенного села Новый Катыш.

Среднегодовой расход воды в районе посѐлка Куминский (444 км от устья) составляет

4,88 м³/с.

[Источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/Кума_(приток_Конды)]



Презентация подготовлена библиографом 

ЗЭКЛ МУК КМЦБС

С.В.Деткиной. 

В работе использованы материалы архивного отдела администрации

Кондинского района, а также материалы сайтов:

•[https://web.archive.org/web/20130618100652/http://ru.wikipedia.org/wiki/Куминский]

•[Источник:https://ru.wikipedia.org/wiki/Кума_(приток_Конды)]
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Большую помощь оказали библиотека-филиал №1 и школьный музей гп.Куминский


