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Введение 

Как известно, в любом обществе, даже в самые непростые времена, 

всегда находятся люди, которые задаются вопросами «кто мы?», «откуда 

родом?», «куда движемся?», пытаясь найти на них ответы. 

В нашей республике интерес людей к своим корням, местной 

истории сегодня чрезвычайно высок. Об этом можно судить по 

увеличивающемуся количеству издаваемых книг по истории районов и 

отдельных деревень. 

Данный сборник выполнен в этом же ключе. Он составлен по 

материалам научно-практической конференции «Игринский район. 

История и современность», посвященной 75-летию Игринского района. 

Исследования предоставлены людьми, которым важно знать о своих 

корнях, прошлом своего поселения и людях, которые в нем жили, 

работали, радовались и грустили, создавали семьи, рожали детей, 

обеспечивая тем самым преемственность поколений, культурных, 

общественных и трудовых традиций. 

В сборнике вы встретите воспоминания людей о собственной 

жизни, конкретной деревне. Познакомитесь с историей деревень, 

прошлым и сегодняшним днем.  

Надеемся, что сборник станет стимулом творческой активности 

краеведов-игринцев и что в будущем, издавая такие сборники, история 

района может быть представлена в исчерпывающей полноте.  
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Исчезающая память 

(история деревни Кулюшево) 

Васильева Любовь Александровна, 

библиотекарь Руссколозинской  

сельской библиотеки 

 

Деревни исчезают, и скоро исчезнет память о них, безвозвратно 

уйдут даже названия деревень, не говоря о жителях, населявших некогда 

деревню, каждая из которых отличалась самобытностью. 

Перелом в общественном сознании, вызванный эпохой гласности в 

80-90-е годы XX века повлек за собой огромный интерес общества к 

местной истории, истории сел, деревень, предков, создавая предпосылки 

к тому, чтобы не было «Иванов, не помнящих родства». 

Российская деревня, особенно в прошедшем веке, пережила много 

различных испытаний: коллективизация, укрупнение колхозов, 

ликвидация неперспективных деревень, послеперестроечная   

неразбериха ... Исчезали деревни, стирались названия, забывались имена, 

утрачены многие традиции и обычаи 

В наше тревожное настоящее, когда слово «патриотизм» утратило 

свою былую значимость, увеличивается стремление людей приобщиться 

к прошлому своих предков, возродить их традиции, обычаи, названия. 

В МО «Лозинское» в 7 км от Лозы стояла наполовину староверская 

деревня Кулюшево. Сегодня о ней помнят только несколько жителей, 

которым уже за 70 лет и есть архивные материалы (фотографии). 

 

Историческая справка 

Починок Новокулюшевский по речке Лоза (починок Кулюшевский) 

расположен при ключах, в 120 верстах от уездного города, в 20 верстах от 

волостного правления и приходской церкви и в 5 верстах от ближайшего 

училища. Населяют починок русские, большинство сельских работников 

Воткинского завода и один большеудельный крестьянин. 

Вероисповедания православного и старообрядческого. Первые 

переселенцы переехали сюда в 1864-1865 годах из Воткинского завода и 

деревни Кулюшевой Гольянской волости. В селении насчитывается до     

9 штук веялок. Общество имеет водяную мукомольную мельницу-

колесуху (Энциклопедия Сарапула. Чутырская волость, Сарапульского 

уезда. Приложение к подворной описи. Вятка, 1892 год). 

После строительства в с. Русская Лоза церкви Иоанна Предтечи в 

1892 году жители стали относиться к Русско-Лозинскому приходу и 

посещать церковно-приходскую школу (дети). 
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В годы гражданской войны большинство жителей с сочувствием 

относилось к белому движению, в отличие от жителей с. Рус. Лоза. 

Большинство были зажиточные по меркам того времени. Во время 

гражданской войны житель с. Рус. Лоза поджег Кулюшево из чувства 

мести (частично сгорели некоторые дома). 

В годы коллективизации в Кулюшево был организован колхоз 

«Герой труда», бессменным председателем которого до ухода на фронт 

был Ломаев Антон Иванович1895 года рождения (погиб в Ленинградской 

области 4 февраля 1944 года, ефрейтор). В годы войны погибло 44 жителя 

деревни (по данным «Книги памяти»). 

В послевоенное время произошло объединение с колхозом «Красная  

заря» села Рус. Лоза и колхоз стал называться «Герой труда». На 

совместном собрании решили: «Заря может потухнуть, а герой труда 

останется героем». 

В 1961 году произошло слияние (укрупнение) с совхозом 

«Чутырский» - жители получили паспорта. 

В Кулюшево была начальная школа, организованная после 

гражданской войны и просуществовавшая до 1966 года. После 

упразднения школы дети стали посещать начальную школу в с. Рус. Лоза, 

а старшеклассники учились в школе п. Лоза. 

До 1966 года в деревне работали медпункт, небольшой магазин, в 

котором были самые необходимые товары. 

В 50-60 годы в Кулюшево было 62 двора, 3 бригады колхоза, на 

ферме содержались коровы, овцы, лошади. 

Кулюшево просуществовало до 1970 года. Жители уезжали в Рус. 

Лозу, Вишур, п. Лоза, частично в Ижевск. Кулюшево стало 

неперспективной деревней. 

Типичные фамилии жителей д. Кулюшево – Батовы, Сурнины, 

Тукмачевы, Коробейниковы, Плотниковы, Тронины, Ломаевы. 

Так закончилась жизнь небольшой русской деревни Кулюшево из 

удмуртской глубинки, просуществовавшей немногим более 100 лет. 

 

Воспоминания жителей 

 

Гурьева Анна Кондратьевна родилась в 1935 году в Кулюшево. 

Прожила в Кулюшево со дня рождения и до 1966 года, когда с семьёй 

переехали в с. Рус. Лоза. 

Мама – Коробейникова, отец – Стерхов (мать – православная, отец – 

старовер). Отец был на фронте, а после войны, прожив немного с семьей, 

бросил жену и дочь и ушел к другой женщине, в колхозе работать не 
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захотел и промышлял рыбной ловлей. Деревня была наполовину 

староверская, и поп был на «дому» - службу проводил в доме. Детство и 

юность были голодные, ходила в лаптях. Начальную школу закончила в 

Кулюшево, 5-7-е классы - в Руссколозинской семилетке, а затем 8-10-е 

классы в Игре. Окончила школу в 1953 году. Вышла замуж за сироту 

Гурьева Аркадия Тимофеевича, появились дети. Работала учетчиком, 

затем в магазине. После закрытия начальной школы переехали в 

Русскую. Лозу для продолжения учебы детей. В воспоминаниях 

Кулюшево ассоциируется с голодным детством, веселыми праздниками, 

красотой природы. На данный момент живет в с. Русская Лоза, дети 

уехали в Ижевск, муж умер.  

Васильева Эмилия Семеновна родилась в 1939 году, рассказывает: 

«Мои дед Кирилл Григорьевич и бабушка Анна Авдеевна Ломаевы были 

коренными жителями д. Кулюшево, жили зажиточно, но небогато, имели 

детей Марию, Семена, Анастасию, Ивана, Татьяну, Григория, 

Александра. Работали от зари до зари: если была страда, спали всего 

несколько часов, даже не снимали лаптей, чтобы не тратить время на 

переобувание. А прадед был богатым –  имел кирпичный доходный дом в 

г. Воткинске, занимался заготовкой древесного угля (возил его на 

Воткинский завод), но умер скоропостижно. А все свои накопления где-

то зарыл, и в результате дети оказались ни с чем. 

Мой отец был вторым ребенком в семье, родился в 1913 году, 

поэтому основная тяжесть работы была на его плечах. Здесь же в 

Колюшево он познакомился с учительницей, моей мамой Ольгой 

Степановной, они поженились. Началась коллективизация и семью деда 

раскулачили, но оставили в деревне. Дед стал работать на мельнице в 

колхозе (несмотря на раскулачивание, их приняли в колхоз, т.к. они были 

трудолюбивыми людьми), бабушка в бригаде, тетя работала тоже в 

колхозе, была самой передовой работницей, стахановкой, пока не вышла 

замуж и не уехала в Ижевск. Другие дети тоже уехали в Ижевск и 

Русскую Лозу. Моя мама, будучи учительницей, агитировала за 

коллективизацию и очень боялась, что ее могут убить, но учителей 

заставляли этим заниматься. После переезда в Рус. Лозу мама также 

работала учительницей, а отца забрали на действительную [службу в 

Красную армию], у них уже был мой старший брат, а после 

действительной отца забрали на финскую войну. Затем воевал в Великой 

Отечественной войне, а после войны, в конце 40-х годов посадили в 

тюрьму, откуда он вышел в начале 50-х годов. В общей сложности отца 

не было дома 12 лет. 
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Мой дед тоже отсидел в лагерях 3 года в конце 30-х годов по 

доносу, несмотря на то, что он отсидел, был законопослушным 

крестьянином до мозга костей. В послевоенное голодное время помогал  

голодающим жителям Кулюшево – на мельнице оставался мучной бус 

(мучная пыль), ее он отдавал голодающим. 

Дед и бабушка были верующими (староверы), добрыми, 

трудолюбивыми, дед умер в 1949г., бабушка – в 1960г.  

Колюшево для меня – это мое детство (часто жила у бабушки с 

дедушкой), это воспоминания о праздниках (Троица, Пасха, 

первомайские, ноябрьские советские праздники). Колюшево – это и 

взрослая жизнь: работала библиотекарем, приезжала с передвижкой, с 

переписью, по выборам. 

 

                           
Бригадная разнарядка. 1930-е гг.                            Колхозная кузница начала 30-х годов 

 

                               
     Девушки д.Колюшево в 20-е годы                            На курсах партийных работников           
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Жители деревни Колюшево                                Учащиеся школы д.Колюшево. 

         братья Ломаевы                                                        1930-1940-ые годы 

 

Так почему же прекратила свою тихую размеренную жизнь 

небольшая деревня? Было несколько причин: первая – закрытие школы, 

медпункта, магазина; вторая – появление на руках у людей паспортов, 

возможность свободного передвижения; третья – наличие рядом в            

п. Лоза леспромхоза, где люди получали по тем временам хорошую 

зарплату; четвёртая – укрупнение хозяйств. Все это происходило в 70-ые 

годы. А что сейчас? Сколько деревень прекратили свою жизнь после 

Кулюшево? Очень хочется надеяться, что историки-архивисты и 

обычные любители-краеведы, используя для восстановления истории 

родного края различные источники, оставят для будущих поколений 

всестороннюю документальную базу по истории сел и деревень и 

возродятся в памяти такие названия, как Кулюшево, Есинеи. 
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Истоки родного края 

              /история деревни Удмурт Лоза/ 

 

                                               
                                        Малых Евгения Михайловна, 

                                                                      учащаяся 10 класса Кушьинской 

средней школы                                                                                     

 

Введение. 

Хотя бы раз в жизни каждому человеку следует почувствовать 

себя историком. В своей работе я постараюсь воссоздать историю 

деревни Удмурт Лоза. 

Много лет тому назад, весной, когда цвела черёмуха, проходил в 

этих местах человек из рода Семон пи с теленком. Хотел он отвести 

телёнка напиться в Туби нюк. Увидел человек с горы чудную картину: 

внизу течет река, зеленые луга, а чуть подальше стоит дремучий лес. 

Увидев такую красоту, решил человек построить там свой дом и 

жить-поживать, добра наживать. Так рассказывают люди о 

возникновении деревни Удмурт Лоза. 

Удмурт Лоза находится от нашего села примерно в 2 километрах 

на правом берегу реки Лоза, дети ходят в школу в Кушью. Проезжая 

мимо деревни, я всегда задумывалась об истории этой деревни. В 

библиотеках, как в нашем селе, так и в районе, не нашла. Учитель 

истории сказала о том, что история этой деревни ещё не написана и 

порекомендовала мне самой изучить историю этого населенного пункта. 

Исследования, связанные с вопросами истории населенных 

пунктов в современной России, приобретают особую значимость. 

Важны такие работы и для нашей республики. В регионе много 

населенных пунктов, о которых мы ничего не знаем. 

Тема моей исследовательской работы «Эколого-краеведческий 

путеводитель по деревне Удмурт Лоза и ее окрестностям» 

представляется необходимой и актуальной. 

Предметом исследования стала история образования, развития, 

экологическое состояние деревни Удмурт Лоза. Территориальные 
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границы исследования – территория Игринского района Удмуртской 

Республики. 

Цель работы – знакомство с местоположением деревни, ее 

культурным и природным наследием. 

Методика исследования: воспоминания респондентов, работы 

Атаманова М. Г., материалы ЦГА УР, Игринского архива. 

Я выбрала эту тему потому, что мне не безразлично, в каком 

обществе я буду жить, в каких условиях будут расти мои дети, 

поскольку именно любовь к своим истокам считают основой 

возрождения российской духовности.  

 

Истоки деревни Удмурт Лоза 

 

Точную дату основания деревни установить не удалось. Самое 

раннее упоминание в документах  за 1832 год. «Поч. Лозо» находится в 

составе прихода Вознесенской церкви. Второе название деревни 

Лозогурт (лусэм – с удм. старица, буквально река со старицами).  

В конце XIX века инспектору народных училищ Глазовского уезда 

Н. Г. Первухину удалось выявить на территории этого уезда 

проживание 50 воршудно-родовых групп. В том числе и Лоза. 

Население деревни относится к группе Вортча. 

В альманахе статистических комитетов «Вятская губерния» от 

1876 года:  «… Лозо, поч. при реке Лоза – отдалён от уездного города на 

149 верст, число дворов 19, жителей мужского пола 63, женского – 59, 

есть мельница». 

По всеобщей переписи населения Российской империи от 5 июня 

1895 года: «Домохозяев поч. Лозо сельское общество – Потырь 

Кушьинское Чутырской волости Сарапульского уезда полицейский 

участок 115 Вятской губернии 34 человек. Всего мужского населения 

131 человек, женского – 140. Родной язык – вотский, сословие – 

государственные крестьяне, вера – православие. Семьи по 8-9 человек. 

Например, семья Лекомцева Сергея Козьмина состоит из 9 человек».  

(Счетчик Александр Раевский. ЦГА УР. Ф. 236, оп. 1, ед.хр. 591. 

Сарапульская уездная переписная комиссия). 

Коренное население деревни подразделяется на родства (выжы): 

Семон пи, Кырсан – Корепановы; Жанди – Степановы; Эрекмей – 

Лекомцевы; Боди (с сепской стороны) – Корепановы; Яковыжы – 

Емельяновы; Кути – Лекомцевы; Лари – Лекомцевы; Архип – 

Лекомцевы; Пурга – Корепановы. 
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В деревне – лето. Уже отцвели черемуха, вишня. О чем-то 

шепчутся яблони под моим окном. Лишь иногда эту глухую тишину 

нарушает шум автомашины или легкий шалун-ветерок. В такие вечера, 

когда засыпает натрудившееся за день село, хочется полнее узнать 

жизнь до меня, слушать воспоминания очевидцев. 

 

Путь колхоза «Красная звезда» 

 

В деревне Удмурт Лоза еще жива Лекомцева Елена Васильевна, 

1920 года рождения. Она вспоминает нелегкую юность, когда 

организовали колхоз.  

В 1929 году было решено организовать сельхозартель. Вначале 

записалось 12 хозяйств. Первыми членами артели были Корепанов 

Павел Никонович и Корепанов Алексей Семенович. Крестьяне не 

хотели вступать в сельхозартель. Они думали: «Как работать можно на 

одном поле всем вместе?». До 1931 года в деревне жили крестьяне-

середняки. Большинство имело по 2 коровы, телят, ягнят. В августе 

1931 года большинство крестьян вступило в колхоз «Красная звезда». 

Выращивали пшеницу, овес, лен, гречиху, коноплю, ячмень, табак. 

Занимались полеводством, обработка почвы проводилась на лошадях. 

Урожаи были высокими, поэтому часть зерна раздавали колхозникам. 

В период сплошной коллективизации началось раскулачивание. 

Так, в 1930 году раскулачили Лекомцева и Степанова. Увезли их в 

неизвестном направлении. Они занимались извозом – возили уголь на 

Воткинский завод. Хозяйства у них были крепкие. Позднее в их домах 

были школа, библиотека, контора, медпункт.  

В 1936 году в хозяйственной книге числилось три хозяйства 

единоличников: Ипатовы (позднее стал счетоводом в колхозе), 

Лекомцев Матвей Фёдорович, Лекомцев Евсей Степанович. В 1936 году 

председателем колхоза был избран Лекомцев Иван Семёнович.  

Постановлением ЦИК УАССР от 20 марта 1936 года и Президиума 

ВЦИК от 1 июня 1937 года деревня Удмурт Лоза входит в 

Вукогуртский сельский Совет, а 28.марта.1964 года сельский Совет 

упразднен и 1июня 1965 года деревню перевели в Чутырский сельский 

Совет. Национальный состав в 1957 г. – удмурты, расстояние до 

сельского Совета – 3 километра. 

«…До Великой Отечественной войны в колхозе было четыре 

бригады. Был коровник, свинарник, овчарня, позднее у мельницы – 

курятник. Доили даже овец. Молоко отвозили в Лонки-Ворцы. Одна 

овца давала около 0,5 литра молока. Из овечьего молока делали брынзу. 
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Корм скоту возили на санках, так же возили на ферму и дрова с Итыма, 

это больше одного километра в одну сторону. А дрова нужны были для 

приготовления корма свиньям. Ферма находилась на берегу реки Лоза, 

весной дорогу заливало. Приходилось пробираться по грязи в лаптях», - 

вспоминает Анастасия Анисимовна.  

В 1936 г. на реке Лоза, у мельницы, построили электростанцию 

(Приложение, фото 1 и 3). Председателем колхоза был в это время 

Лекомцев Иван Семёнович, живший в деревне Самарино. Строила 

электростанцию колхозная молодёжь. Одним из первых электриков были 

Степанов Петр Егорович, Лекомцев Алексей Фёдорович, а в годы войны 

– Емельянов Семен Васильевич. В период разлива электричества не было, 

а в обычные дни электричество подавали с 5 до 22 часов. Последним на 

этой должности работал Корепанов Николай Григорьевич. В 1969 г. 

пришёл ток с Воткинской ГЭС, местная электростанция прекратила своё 

существование.  

На мельнице работали приезжий мельник Вася, Корепанов Петр 

Григорьевич и его сыновья: Федор и Николай.  

Вставал на ноги колхоз. Великими планами жили колхозники, но 

памятное утро сорок первого было началом тёмной военной ночи. Все 

мужчины-хлеборобы ушли на фронт защищать свой труд, счастливое 

детство малышей, свою родную землю, остались в деревне только одни 

старики, женщины и дети. Ветеран Великой Отечественной войны 

Степанов Иван Захарович вспоминал: «Многие до начала войны служили 

в армии, в том числе и я. В 1939 году закончился срок службы, собирался 

уже вернуться домой, но не пришлось, т. к. призвали на фронт. Дома 

остались жена и двое детей. Так хотелось домой к родным, но из-за 

войны не удалось. С ними не виделся до 1945 года, тогда только вернулся 

с войны». Иван Захарович был четыре раза ранен. Кроме него из деревни 

Удмурт Лоза ушли на фронт 72 человека. Из них обратно вернулись 

только 22. 

Вся работа легла на плечи женщин. Они, не жалея своих сил, 

работали за двоих. Жители, которые способны трудиться, от 16 до        

70 лет с лишним, ходили в лес заготавливать дрова.  

Об этом вспоминала ветеран труда Леконцева Аксинья 

Кырсантовна, а по щекам бежали горькие-горькие слёзы: «В 1942 году, 

когда мне было 13 лет, в Годекшуре построили аэродром. В 1943 году 

послали работать в лес. В лесу разрешалось работать с 16 лет, но меня 

заставили в 14 лет, т. к. я была высокого роста. Даже на возраст не 

посмотрели, только на рост. Мастером являлся Холмогоров. Спали в 

бараках, на нарах. В день хлеба давали по 500 грамм. Вначале ничего не 



14 

 

умела делать. И из-за этого старшие меня ругали, даже иногда и били. 

Потом постепенно научилась. Выполняла всё, что заставляли делать. 

Днём лес рубили, а ночью – грузили. Такие большие брёвна носили на 

плечах до вагонов. Сил нет, тело всё в ранах, по спине бежит кровь. 

Четыре недели проработала, потом даже с нар встать не могла, до меня 

невозможно было дотронуться – все сильно болело. Повезли в 

больницу, около недели банки только ставили, а потом снова в лес на 

работу. Домой не отпустили даже на один день. Весной отправили на 

сплав. Одежда не высыхала, и бывало так, что гнила. Спали только по 

два-три часа. Чтобы с работы без спросу никто не ушёл, у дороги стояли 

уполномоченные. Летом уже в колхозе, днём и ночью, жали. Об 

усталости мы не имели права говорить. За сутки связывали около     

2000 штук снопов. Всегда в передовиках были Нина Никифоровна, 

Елизавета Захаровна и я. Про нас писали на боевом листке, на красной 

доске почёта, но ничем не награждали. Вот так мы трудились. Хотя ели 

мало, но норму перевыполняли…». Почему-то получилось так, что она 

в 1945 году медаль не получила, а другие получили. Съездила в архив, в 

Ижевск, там ей сказали, что она награждена медалью. Но Аксинья 

Кырсантовна её так и не получила. Прежние времена очень повлияли на 

её жизнь…  

В 1941-1943 гг. жители деревни строили железную дорогу 

«Ижевск-Пибаньшур» в районе Лынги, Кушьи, Годекшура. Всего 

принимало участие 9 человек: Лекомцев Пётр Александрович, 

Широбоков Михаил Фёдорович и другие. 

Так, не жалея своих сил, своей жизни, трудились и боролись 

советские люди против фашизма. На фронт высылали вязаные варежки, 

валенки и т. д. Женщины сами пахали, сеяли, жали. В деревнях были 

голод и холод, особенно в Удмурт Лозе, т. к. деревня была большая. А 

такие деревни, как Итчи и Самарино, были маленькими, и поэтому 

жители не очень чувствовали голод. Даже в такое трудное время с 

крестьян брали шерсть, яйца и 40 кг мяса в месяц. И так они платили 

ещё после войны около 10 лет…  

В фондах государственного архива УР есть киноплёнка, 

рассказывающая о работе тыла. Туда попали кадры об удмуртлозинцах 

(о ферме). Все сводки о выполненной работе доставлялись в сельсовет в 

Вукогурт (название деревни переводится как «деревня у мельницы»). 

Также сводки отправляли и после войны. 

 Наступила долгожданная весна 1945 года. С фронта 

возвращались мужчины. Вернулось из 72 только 22, но и из них 
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половина раненных и больных. Для жителей деревни наступили 

обычные будничные дни. Началось строительство в деревне.  

 

Социально-культурные объекты деревни. 

 

Для жизни нужны были не только жилые дома, но и торговые 

точки. Первый ларёк в деревне открылся после войны. Затем торговали 

в деревянном здании, а в 1990 г. построили каменное здание.  

Одними из первых продавщиц были Лекомцева Мария Ивановна, 

Корепанова Клавдия Николаевна. Сейчас магазин является 

собственностью СПК «Чутырский», торгуют в нём Корепанова Ольга 

Анатольевна и Викбулатова Алевтина Васильевна. Ежемесячная 

выручка от торговли составляет 300-320 тыс. рублей.  

После образования совхоза, в 1960 году, в Удмурт Лозе открыли 

пекарню. Правда существовала она недолго. Находилась она выше 

магазина. Хлеб с горы спускали в магазин. Пекарями были Лекомцева 

Мария Ивановна, Лекомцева Нина Михайловна, Корепанова Маргарита 

Даниловна, Лекомцева Александра Васильевна. 

Жители деревни нуждались в медицинском обслуживании. Ещё до 

1941 года (точная дата не установлена) был открыт трахоматозный 

пункт, где лечили трахому. Этот трахпункт был в доме Олька Любы. 

Там работали Оля, Маргарита Петровна Лекомцева, которая 

проработала до пенсии санитаркой в медпункте. Настоящий медпункт 

появился в Удмурт Лозе в 1956 году после ликвидации Вукогуртского 

медпункта. Он находился в здании клуба, там же находилась и 

библиотека. Первым медиком был Мальгинов, потом – фельдшер 

Максимов Михаил Максимович и акушерка Оля. С 1958 года, после 

Деревозьского медпункта, до 1991 года работала Лекомцева Раиса 

Ивановна. Работала в медпункте также Максимова Валентина 

Александровна. Сейчас в медпункте принимает больных Емельянова 

Светлана Валентиновна. А сам медпункт находится в каменном здании 

вместе с магазином, куда он переехал в 1997 году.  

Население деревни росло. Возникла необходимость открыть 

школу и ясли. Нянечкой в яслях работала Корепанова Мария Сергеевна, 

а заведующей – Роза. В военные годы (1941-1945) садик находился в 

частном доме, в доме Степановой Анны Ивановны. Затем ясли-садик 

перевели в другое здание, где впоследствии был магазин (одной из 

последних в садике работала Емельянова Елизавета Николаевна). В 

октябре 1965 года в Чутыре открылся типовой детский комбинат и 

детей из Удмурт Лозы стали отвозить туда на неделю. 
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Ребята ходили учиться в приходскую школу в Вукогурт. В 1930-е 

годы открыли школу в Удмурт Лозе. Школа была малокомплектная, 

учились по два класса: первый с третьим и второй с четвёртым. Учили 

детей в 30-е годы: Емельянова Лина Константиновна, Кожевников 

Дмитрий Егорович, Калиста Артемьевна. В военные и довоенные годы 

учила Степанова Марина Лежеевна. Учителями работали также: 

Корепанов Михаил Алексеевич, Касаткина Татьяна Васильевна. Школа 

находилась в доме раскулаченного купца. В школе одновременно 

обучалось до 60 человек. В 1956 году школа в Удмурт Лозе закрылась, 

здание разрушилось. Дети стали ходить в школу в Кушью. В 2000 году 

в Удмурт Лозе построили новое каменное здание для начальной школы. 

В 2000-2001 учебном году было 38 учащихся, в 2001-2002 учебном году 

– 19 учащихся. В 2006-2007 году в школе обучалось 12 учеников в трех 

классах. С 2007 года заведующей является Лекомцева Елена 

Васильевна, а её коллегой – Лекомцева Ирина Юрьевна.  

Жители деревни тянулись к культуре, а клуба в Удмурт Лозе не 

было, и было принято решение о выделении помещения в кулацком 

доме, где находились также контора и медпункт. 

В клубе показывали кино, а ребятня смотрела в окно, т. к. из-за 

безденежья не могли купить билеты. Мальчики крутили мотор вручную, 

их за это пускали бесплатно. Обслуживала кинопередвижка.  

Фильмы были  немые, позднее звуковые. Приезжали в деревню и 

артисты. Однажды они выступали в балагане (пожарке), где рассказали 

про Лохан Петыра. А рядом с клубом жили Горей Марья с сыном. Этот 

мальчик потом сказал, что это про него рассказывали артисты, и с тех 

пор его стали звать Лохан Петыром. В послевоенное время на балалайке 

играл Лекомцев Леонид Макарович, а народ плясал под эту музыку. А 

ещё молодёжь очень любила ходить по деревне с песнями. Например, 

пели: 

Ульчае шудыны мон потü, 

Чебер, веськыт эшме мон адӟи. 

Мон солы неномыр но ой вера. 

Лык, мыном мон сьöры шуыса 

Ми мыниськомвож садын пукыны … 

А еще молодёжь ходила смотреть свадьбы, праздники, заранее уже 

знали, куда, к кому пойдут. Гости сидели за столом, а молодёжь 

смотрела у дверей.  

Клуб был переведён в Удмурт Лозу из Вукогурта в 1950 году, а 

первой заведующей была Мохова Анна, уроженка деревни Малые 

Мазьги, вышедшая замуж в Вукогурт. В 1975-1985 годах клубом 
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заведовала Лекомцева Раиса Константиновна. С 1985 до 1998 года 

заведующей была Макарова Галина Семёновна. В 1998 году клуб 

соединили с библиотекой, Макарову Г. С. перевели в Чутырский СДК, а 

клубную работу стала выполнять библиотекарь Корепанова Ольга 

Михайловна. 

Библиотека была переведена в Удмурт Лозу из Вукогурта в 1950 

году. Заведовала библиотекой Лекомцева Анна Макаровна, она была из 

Вукогурта. Библиотека находилась при клубе, затем с 1959 года стала 

сельской. Библиотечный фонд перевезли из Чемошура. С 1956 до 1989 

год в библиотеке работала Корепанова Люида Ивановна.  Лекомцева Ия 

Рудольфовна - с 1989 года по 1992 год. В настоящее время работает 

Корепанова Ольга Михайловна. В 1998 году клуб и библиотеку 

объединили, и сейчас учреждение называется «библиотека-клуб». 

В 1950 году началось укрупнение колхоза. В колхоз вошли жители 

деревень Итчи, Самарино, Кокляшур. Председателем был избран 

Корепанов Сергей Дмитриевич. После следующего укрупнения колхоза 

к «Красной звезде» примкнули деревни Деревозь, Кизядзи, Курашево, 

Чемошур, Шубники, Леденцы. Председателем вновь избран Корепанов 

Александр Васильевич. 

1 марта 1960 года был организован совхоз «Чутырский» на базе 

четырёх колхозов, среди них «Красная звезда», куда входила деревня 

Удмурт Лоза. Директор совхоза – Русских Владимир Федорович, а 

первым управляющим 3-его отделением совхоза с центром в деревне 

Удмурт Лоза (вошли еще Итчи, Кокляшур, Самарино) был назначен 

Корепанов Александр Васильевич, агрономом – Лекомцев Иван 

Макарович. 

Из всех деревень совхоза труженики Удмурт Лозы отличались 

дружным коллективом, трудолюбием, знанием своего дела. Первым в 

совхозе здесь построен типовой коровник с механическим удалением 

навоза, с доильным залом типа «Елочка» на 16 коров. На ферме уделили 

место для красного уголка. Построили свинарники, где длительное 

время заведующей была Степанова Алевтина Сидоровна. 

В настоящее время Удмурт Лоза является 3-им отделением СПК 

«Чутырский». Управляющий – Корепанов Александр Григорьевич. Есть 

МТФ, где находятся 155 коров и 20 нетелей, СТФ, где находится 100 

голов свиней и 14 лошадей. Заведует МТФ и СТФ Корепанова Нина 

Ивановна. На молочно-товарной ферме установлен молокопровод, 

который обслуживает Максимов Николай Парамонович. Отлично 

работают доярки: Кожевникова Ирина Леонидовна, Максимова Ольга 

Леонидовна. 
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 Жители деревни гордятся Широбоковой Елизаветой 

Михайловной, награжденной орденом Трудового Красного Знамени, 

Корепановой Василисой Степановной, заслуженным работником 

сельского хозяйства УАССР. 

За 3-им отделением закреплено 1100 га пашни, в т. ч. площадей 

ярового клина около 400 га. 

Население на 1 января 2009 года составляет 371 человек: 58 

школьников, 26 дошкольников, 80 – пожилого возраста, 150 – 

трудоспособных, 48 – нетрудоустроенных. 

 

Судьба тружеников деревни (респондентов). 

 

Хочется написать о тех людях, которые помогли мне собрать 

материал о деревне. Это Лекомцева Анастасия Анисимовна, 1930 года 

рождения. Родилась в семье середняка Анисима Илларионовича и 

Ольги Федоровны. Было у неё два брата и сестра. В школе обучалась     

3 года. Работала в колхозе с 10 лет пастухом, свинаркой, откармливала 

телят. Работала в овчарне, на лесозаготовках, на сплаве. Родила дочь, 

которая живет в городе Ижевске. Имеет двух внучек. Вручена 

юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина», имеет звания Ударник коммунистического 

труда, Ветеран труда. Очень похожа судьба и у Корепановой Любови 

Васильевны. Даже вспоминали они вместе, плакали, рассказывая о 

своём нелегком жизненном пути. 

Леконцева Елена Васильевна, 1920 года рождения, из рода Кути. 

Этот род отличается своим долголетием. Сегодня она бодра, помогает 

по хозяйству. Любимая мама, бабушка, прабабушка и еще очень 

интересный и уважаемый житель этой деревни. Она сама по себе 

история. Сколько в ней воспоминаний. 

Родилась она в деревне Удмурт Лоза в многодетной, 

трудолюбивой и дружной семье. Ее семья была родоначальником 

образования починка Самарино. В 60-70-е годы, в результате 

образования совхоза, починок Самарино перестал существовать. 

Пришлось перебираться в деревню Удмурт Лоза. Жили в маленьком 

доме. Вспоминая свое детство и военные годы, Елена Васильевна  часто 

вытирала своими натруженными руками выступавшие слезы. В 1-й 

класс ходила в деревню Вукогурт. По дороге так замерзали, что в школе 

долго не могли отогреться. Затем открыли школу в самой деревне. Но 

пришлось закончить всего 4 класса. В годы войны вся работа легла на 

плечи женщин, детей и стариков. Пахали, боронили поля на лошадях. 
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Занимались зимой лесозаготовкой. Жили в землянках. Строила 

аэродром в городе Ижевске. Долгое время была конюхом, свинаркой. За 

многолетний труд награждена медалями, грамотами, является 

ветераном тыла. 

В воспоминаниях моих респондентов чувствуется большая любовь 

к своей деревне, вера в счастливое будущее внуков, правнуков.  

 

Окрестности деревни Удмурт Лоза 

 

Населенный пункт – это не только жители, предприятия, жилые 

дома, но и прекрасная природа. Деревня начинается с высокого и 

крутого склона Вукояра (мельничный склон). Тут стояла мельница, где 

вырабатывалось электричество для деревни. Сегодня сюда приходят все 

жители деревни, чтобы наслаждаться красотой и надышаться, т. к. тут 

растут сосны. Они выделяют кислород, азот. Здесь много грибов и ягод. 

По опросу молодых и пожилых жителей это место является любимым, а 

местный композитор Алексей Лекомцев сочинил песню про Вукояр 

(«Вукояр, Вукояр, ты кого-то встречаешь и кого-то провожаешь…»). 

Деревня расположена вдоль правобережья реки Лоза. Река поила и 

кормила жителей деревни. Раньше за огородами стояли бани, а сейчас 

это любимое место рыбаков и детворы, как в летнее, так и в зимнее 

время. Но, к сожалению, некоторые жители засоряют берега реки 

бытовым мусором и вырубают деревья.  

Весной река разливается. Местные рыбаки сделали запруду, где 

чаще всего попадаются щуки.  

С правой стороны деревни река Лоза, а с левой – высокий холм. 

Вид с холма завораживающий: видна вся излучина реки, ее поймы, луга, 

дальний лес, станция Кушья и другие населенные пункты, даже часть 

поселка Игра. Холм является любимым местом детворы, особенно 

зимой.  

Вода не только кормит, поит, но и лечит. Из лесочка вытекает 

Володин ручей (назван именем человека, который ухаживал за 

источником). Этот источник считался у местных жителей лечебным. 

Лечили этой водой многие болезни: желтуху, краснуху. Семья 

Макаровых, чтобы ближе быть к природе, к источнику, построили здесь 

усадьбу. Володин ручей - излюбленное место гусей и уток. Только 

плохо то, что в зимние метели  заметает все дороги. 

В деревне есть место, где жители проводят все праздники: 

Масленицу, день деревни, День Победы, Куарвозь и т. д. Это – 
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Семонвозь (назван именем зажиточного крестьянина, владельца этой 

земли). 

На конце улицы Центральной стоят добротные дома, много 

зелени, но жаль, что на всю окраину расположены качалки нефтяников. 

Дальше пастбища СПК «Чутырский», когда-то тут были болота, но их 

высушили. И это одна из причин, что река мелеет.  

Асфальтобетонный завод, расположенный в селе Кушья, вырубка 

деревьев, свалки, качалки – все это источники экологических проблем 

деревни Удмурт Лоза. 

 

Заключение 

 

Сегодня не сохранились здания, построенные еще в XIX веке, но 

поднимаются, строятся новые. Жизнь продолжается. Рядом – новые 

дома тружеников и сады, сады. В деревне много черемухи. Над 

изгородями навстречу солнцу тянут они свои ветви. Скоро нальются 

соком ягоды, и деревенские ребята будут бегать с полными карманами 

ягод. Хочется мне, чтобы эти ребята помнили и выполняли завет своих 

дедов и прадедов: любить родную землю. 

Данная работа не закончена. Мне бы хотелось узнать об участии 

жителей в гражданской войне, о национальных блюдах, памятниках 

природы, отношении самих  жителей к своей малой Родине, о решении 

экологических проблем. 
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13. Лекомцева Елена Васильевна 

14. Степанов Иван Захарович 

 

Приложения 

 

         
          Старый дом. 2009 г.                                                Новый дом. 2009 г. 

 

                                                  
         Анастасия Анисимовна                                 Любовь Васильевна 

 

           
                Магазин. 2009г.                                         Медпункт.2009г.                        
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           Былое место мельницы 2009 г.                                                   Кенос                                 

 

                 
       Начало Верхней улицы. 2009 г.                        Начало Нижней улицы. 2009г. 

 

               
        Клуб-библиотека. 2009 г.                                         Школа. 2009 г 

 

                
  Деревня Удмурт Лоза. 2009 г.                                       Ферма. 2009 г 
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   Заливные луга. 2009 г.                                                Река Лоза. 2009 г. 

 

 

Малый уголок великой России – с. Кушья 
 

Лекомцева Галина Васильевна, 

учитель истории МБОУ 

Кушьинская СОШ 

 

Экономическое развитие нашей республики к началу сороковых 

годов потребовало соединения двух магистральных путей сообщения, 

проходящих через Удмуртию, и соединить Центр с Уралом. 

Начало Великой Отечественной войны ускорило это решение. В 

1941 году началось строительство железной дороги Ижевск-Пибаньшур. 

Одна из станций намечалась в лесном массиве, где в дореволюционное 

время жгли уголь для Ижевского и Воткинского заводов. 

Передо мной возник вопрос: что означает слово “Кушья”? В 

результате исследования я нашла версию Атаманова М. Г.: «Кушья 

(воршудно - родовая группа Кушья, удм., от слова куш – “ лесная 

поляна”). Следы воршудно-родовой группы Кушья обнаружены на реке 

Чепца деревня Кушман, возле городища Учканар во 2 тыс. н. э. Позднее 

следы их можно встретить в северных районах: Глазовский (от 20-50 

населённых пунктах), Слободской (5 населённых пунктах), в 

центральных: Шарканский, Бодьинский (от 5 до 20 населённых пунктов). 

Всего населённых пунктов 53. Пришли, вероятно, из-под Кирова из 

Слободского района. Воршуд - род, относящийся к лицам женского пола. 

Это родовое божество (вордыны - хранить, шуд - счастье)». 

В старину был обычай иметь два имени: до замужества Дарья и 

Марья, а после замужества их звали Кушья по имени рода. 

А название нашему населённому пункту дали, потому что он 

прилегал к левокушьинскому полю. 
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В сентябре 1941 года начались лесоразработки, с этого начинается 

история нашего посёлка. Лесоразработки начались в районе деревень 

Левая Кушья, Вукогурт, Удмурт Лоза, Самарино, Чемошур. 

В леспромхозе работа была в основном ручная: лес возили летом по 

лежнёвке (вагонетки по рельсам тянули лошади-тяжеловозы), зимой – по 

ледяной дороге. Было 2 конных двора. Держали около 100 рабочих 

лошадей. Какую продукцию выпускал леспромхоз? Шпалы, рудостой, 

кругляк. Погрузка вагонов производилась вручную днём и ночью. Ночью 

зажигали фонарь, подвешенный к вагону. Из лесу подвозили лес на 

лошадях. Первым коновозчиком был Тимофеев В.Л. Затем увеличили 

объём лесозаготовок и ассортимент выпускаемой продукции. 

В 1956-1959 гг. Касаткины В. Я. и А. П., Баженов И. М. 

вырабатывали пихтовое масло. 

В1948 году для освещения была установлена передвижная 

электростанция ПЭС-12. Работал на ней Ложкин А. С., электриком был 

Лекомцев П. М. 

Лес заготовляли сезонники-колхозники, направляемые на зиму из 

колхозов. Прибывали переселенцы из Западной Украины, Поволжья, 

направляемые военкоматом, трудармейцы. Жили они в деревнях: Удмурт 

Лоза, Шубники, Чемошур, Левая Кушья, Годекшур. Затем стали набирать 

кадровых рабочих. Рабочие бригады становились многонациональными. 

Первую ёлку свалили Касаткина Ираида Федотовна и Загребина 

Марина Степановна. Сейчас на этом месте стоит вокзал ст. Кушья. На 

краю левокушьинского поля начали валить лес, на месте вырубки создали 

лесопункт, начальником был назначен Филатов, техноруком           

Огурцов И. П., мастера – Касаткина И. Ф. и Шишкина А. В. Позже 

Огурцов многие годы возглавлял лесопункт. Один из омутов носит имя 

Огурцова (умер у реки). Первая контора была в деревне Левая Кушья. В 

Кушье первая контора была построена на улице Советская (первая 

половина – контора, во второй половине жила семья Огурцова И. П.). 

Около вокзала был построен барак, прозванный “силинским”, пилоправка 

(на месте нынешнего продовольственного магазина), чуть выше вокзала - 

ещё два барака. Позже их дали под школьные интернаты.  

В 1956 году лесопункт получил первые трактора. Позднее машины - 

ГАЗ, ЗИЛ. Какую только продукцию не выпускал лесопункт за своё 

существование: в конце 60-ых годов – стружку, в начале 80-ых – ящики, в 

50-60-ые годы – корьё, в 50-ые – берёзовые чурки для топлива грузовых 

машин, в середине 70-ых – для Балезинского чугунного завода 

изготовляли проволоку, гвозди (волочильный цех сгорел в начале 80-ых 

годов). 
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На 1 апреля 1948 года в Кушьинском лесоучастке работало 215 

человек. Контора в это время (с 1947 года) была в деревне Удмурт Лоза. 

Сохранился материал о планах леспромхоза. Например, план 

заготовок дубильного корья на 1957 год – 175 тонн. План был выполнен. 

Лесоучасток отвечал за работу и состояние моста Ита-Лоза. 

Жгли уголь для внутренних нужд возле лежнёвки (между улицами 

Школьная и Кирова). 

Леспромхоз заработал,   и началось строительство самого поселка. В 

1944 году один за другим строятся частные дома: Магзаковых, 

Перминовых. Выросла первая улица, назвали её улицей Магзакова, ныне 

это улица Советская. Позже намечается вторая улица. Дома строят 

Классен И. И., Шкляев В. С., Дижак С. П., Процик В., Волоско И. М.       

В 1951 году началось строительство домов по Железнодорожной улице 

(Калинин Е., Бушмелев С., Корепанов В.). Первые дома строятся у пруда 

(Заречная) Кушковы, Пономарёвы. 

Возле железной дороги построили маленький магазинчик, пекарню, 

потом ещё один магазин – от ОРСа. 

Медпункт открылся по улице Советской, в бараке. Фельдшер – 

Шемякина Антонида Григорьевна. 

Посёлок Кушья относился к Вукогуртскому сельскому Совету с 

1955 года, затем перевели в Русскую Лозу с 1 июня 1965 года, с 3 апреля 

1985 года сельский Совет открылся в Кушье (председатель –  

Кожевников А. С., секретарь – Леконцева Л. С.). Летом здание сельского 

Совета сгорело. В 1986 году построили новое здание. В марте 1987 года 

главой администрации была избрана на сельском сходе Мясникова Н. С., 

а с 2005 года – Чиркова Е. Ф. 

По приглашению учителей школы в 1969 году в Кушье побывал 

поэт О. А. Поскрёбышев. Он посетил школу и предприятия посёлка. А в 

июле 2003 года в поселок приезжал президент Удмуртии Волков А. А. 

Обещал построить новую школу. 

Наш посёлок многонационален: волжские немцы – с Поволжья, 

украинцы – с Западной Украины, евреи (Карповецких), кабардинцы 

(Кушков, Шагенов П.), марийцы, казахи, удмурты, русские, татары. На    

1 ноября 2006 года численность населения – 660 человек (на 1994 год – 

780 человек), удмуртов – 357, русских – 295, украинцев – 4, татар – 3, 

киргиз -1. 

Был в посёлке участковый милиционер (жил на Почтовой улице, в 

народе его звали «специальный надзиратель»). Один раз в неделю ходили 

спецпереселенцы отмечаться и за росписью о невыезде. Как местное 

население относилось к переселенцам? По воспоминаниям пожилых 
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людей – дружелюбно. Вражды не было. До сих пор вспоминают их как 

очень трудолюбивых, аккуратных, чистоплотных, весёлых (особенно 

украинцы), с высокой культурой. Воскресенье – день для них был 

особый: одевались в национальную одежду, пели песни (а какие 

голосистые были). Было много молодёжи. 

Чем занималась молодёжь? Проводили время в клубе очень весело, 

вместе. Заведующей клубом была Богдан Мария с Западной Украины. 

Все они работали в леспромхозе. Когда здание клуба по улице Советской 

сгорело, его перевели в здание бывшего школьного интерната (ранее 

ясли) по улице Кирова. А в октябре 2005 года открылся клуб – 

библиотека в каменном здании (здание бывшего магазина ОРСа). 

Народ тянулся к знаниям. Началось строительство школы в посёлке 

в 1957 году. Хотели открыть только начальную школу, но уже с середины 

учебного года решили, что она будет семилетняя, затем восьмилетняя, а в 

1973 году – средняя. 

Богата своими традициями наша школа. Всего не опишешь. Но всё 

же хочется отметить, что долгое время проработали здесь супруги 

Волковы С. А. и Н. В. (первый директор), Касаткина Т. В.,        

Пономарёва Р. С. и т. д. И особо хочется отметить, что выпускники 

школы, получив профессию учителя, предпочитают вернуться в родные 

стены своей школы. Половина коллектива – выпускники. Где только не 

встретишь наших выпускников. Есть среди них медики, учителя, 

инженеры, агрономы, зоотехники, ветеринары, журналисты и просто 

рабочие высокой квалификации. Школа может гордиться своими 

выпускниками, учителями. Большой вклад в дело воспитания внесли 

заслуженные учителя Удмуртской АССР Волкова С. А., Главатских П. В., 

отличники народного образования Поздеева Л. М., Кондратьев Г.А. и т. д. 

Не обойтись и без детского сада. В первой половине 50-ых годов 

открывается садик по улице Советской с пристроем на месте конторы 

лесоучастка. Заведующая – Басова Полина Степановна, воспитательница 

– Богданова Валентина Павловна. Была одна группа (25 человек). 

Музыкальные часы под гармошку проводил рабочий лесоучастка 

Ермолин Василий Игнатьевич. В 1955-1956 гг. воспитательная работа 

легла на плечи Лекомцевой О. Г., а затем она долгое время работала в 

школьной библиотеке, куда ребята шли как на праздник. 

В начале 60-ых годов открыли ясли. Работали там по 12 часов. 

В конце 70-ых годов было три группы. Был свой медик, 

музыкальный работник. Ныне детский сад находится на улице Советской 

(бывшее здание магазина). Пристрой - кухня детского сада открылся в 

августе 2005 года. 
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2 сентября 1969 года начала работать наша библиотека. Первым 

работником была Галимова Люция Гольдергораевна. Покупали книги на 

деньги леспромхоза. Начинали работу с двух полок книг, старого 

диванчика и письменного стола. За книгами ездили в Глазовский 

бибколлектор. Работу продолжил Шуб Владимир Абрамович. На        

1985 год читателей в библиотеке более 500, из них дети 220. Первое 

время библиотека размещалась в небольшом помещении, сейчас – 

просторное каменное здание. Активными читателями являются      

Чирков Е. Ф., Тронин А. И., супруги Волковы С. А. и Н. В., Поздеева Т., 

Лекомцева Г.В. и т. д.  

Первый железнодорожный вокзал размещался в обшитой досками 

будке, позже к югу от станции поставили вагончик для работников 

линии. Там работали Созанова, Молыкина, Мокореева. Строилась 

железная дорога. Первые грузовые поезда пошли в 1943 году, а 28 мая 

1946 года – первый пассажирский поезд. И пошли составы за составом. В 

конце 60-ых годов последний раз прошёл паровоз. Паровоз был заменён 

тепловозом. И теперь больше нет привычного для многих жителей того 

стрелочника, который перед прибытием поезда каждый раз вечером и 

ночью зажигал фонари. 

В начале даже почты не было. А была она в Вукогурте. В 1957 году 

открывается отделение связи. Переехала из Вукогурта с семьейШорина 

Нина Степановна, которая долгое время была бессменным начальником 

отделения связи. Народ хорошо помнит первого почтальона – это 

Лекомцева Нина Никаноровна (разносила почту в Шубники и Чемошур, 

по улице Железнодорожной). 

Телефон был один на весь посёлок, находился он в конторе 

леспромхоза (на месте старого детского сада). 

Посёлок был рабочим, население надо было кормить. Первая 

столовая была открыта по улице Почтовая, обслуживала рабочих 

леспромхоза. В основном меню состояло из каш, супов, рыбы жаренной 

(по воспоминаниям). Заведующей столовой была Анна Ивановна из 

эвакуированных. Попова Алевтина  Ивановна – официантка, затем повар, 

буфетчица до 1952 года. Воду брали из ложбинки, пруда не было, кругом 

был лес. Выпечкой  обеспечивали весь посёлок, но возили ещё в Лонки–

Ворцы. В 1968 году произошёл пожар, вынуждены были построить 

новую столовую, которой так гордилось население. Но вот снова беда. 

Взяли и закрыли в конце 80-ых годов из-за нехватки денег. Продали, 

разобрали. 

Хочется остановиться немного и на истории магазинов. Первый 

магазин построен в 1944 году около железной дороги на месте бывшей 
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пекарни, около пруда (продавец Михаил Холмогоров), позже ещё один 

магазин, он относился к ОРСу [отдел рабочего снабжения] Лозинского 

ЛПХ [лесопромышленное хозяйство] (1948-1963года) – начальник ОРСа 

Галиев Михаил Галиевич. 

Длительное время в магазине-вагоне продавцом работала 

Петрунина Тамара Егоровна, затем открыли (построили) два магазина 

(сейчас на этом месте здание сельсовета). Продукты возили со станции 

Лоза на лошадях. С 1963 года – ОРС Пастуховский. С 1986 года – 

Игринский ОРС. 

В магазинах не было холодильников, продукты держали в 

самодельных ледниках, сделанных из опила со снегом и льдом. В 1960 

году открылся промтоварный магазин (ныне на этом месте детский сад). 

Жизнь не стоит на месте. Перемены коснулись и нашего посёлка. В 

2002 году 14 мая открылся первый магазин частного предпринимателя 

Лекомцева Александра Юрьевича, а в 2003 году – Леконцева Виктора 

Васильевича.  С 1997 года Леконцев Виктор Васильевич стал заниматься 

заготовкой дров для жителей Кушьи и района. 

Посёлок рос, развивался. Расширялось производство. В 1969 году 

был построен АБЗ [асфальто-бетонный завод]. До 1972 года относился к 

Ижевскому управлению ДСУ-1 [дорожно-строительное управление], в 

этом же году образовалось Игринское ДСУ-2 (на этом месте был лес, 

болото, луга). Всё началось со строительства тупика, затем котельной, 

битумохранилища, станциосместителя. Асфальт вывозили на  

строительство дорог: Игра – Ижевск, Игра – Зура, Игра – Глазов, трасс 

Казань – Малмыж, Пермь – Свердловск, Дебёсы и так далее. Раньше 

работали много, так как заказов было много. 

В 80-ые годы появляется база минеральных удобрений объединения 

“Играагропромхим” (компрессорные ёмкости для аммиачной воды, 

извести, тупик). 

ДРСУ (дорожно-ремонтное строительное управление) объединения 

“Удмуртнефть” образовано в 1974 году. Занималось строительством 

автодорог для Игринского НГДУ для обустройства месторождений 

нефти. Начальник – Шишканов, прораб – Ушаков Г. В. Первые рабочие: 

Широбокова А. С., Лекомцева А.Ю. В 2005 году предприятие закрыли 

(объявили банкротом). 

Раннее утро. Ослепительно голубое небо. Начинается новый день. 

Именно в этот час иду я по моей Кушье. В час, когда улицы ещё 

пустынны. Иду, смотрю, вспоминаю, сравниваю. 
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Здесь я прожила многие годы. На моих глазах обустраивается 

посёлок. Повсюду чувствуется теплота, которая объединяет всех нас – 

жителей.  

В своей работе я не до конца раскрыла историю своего села. Я не 

рассказала об участниках войны, о традициях, которые установились за 

долгую жизнь нашего села. 

Наше село невелико, но всем нам дорог. И мы хотим видеть его 

красивым и цветущим. 

 

Ключевка на истоке живых родников 

 

 Тронина Ольга Ивановна, 

 учащаяся 10 класса  

 МОУ Зуринской СОШ 

 

Введение 

 

Каждому человеку необходимо знать историю страны, а особенно  

историю малой родины, своего поселения.  

На высоких холмах, в красивых местах, на истоках живых родников 

зародилась деревня  Ключевка. В 2008 году ей исполнилось 360 лет. Для 

сельского населенного пункта это очень большой отрезок времени. Он 

хранит в себе тайны возникновения первых домов, первых поселенцев, 

разных родов. Мало кому известна история возникновения поселения и  

названия деревни. Малая Туга, Штанигурт, Ключёвка. Это всё 

названия нашей деревеньки. И откуда они только брались? Эта проблема 

меня заинтересовала. Поэтому была определена тема исследования: 

«Ключевка на истоках живых родников». 

 

История возникновения поселения 

 

 Первые упоминания о деревне встречаются в документах за № 61 

«Удмурты, Татары и Бесермяне Каринской волости Хлыновского уезда 

186 (1648г.) по переписи Михаила Воейкова и подьячего Федора 

Прокофьева»
6
.  На берегу реки Лозы располагалась д. Верх-Туга (ныне 

она относится к Балезинскому району). А в нескольких верстах от Верх-

Туги и основали свое поселение переселенцы из села. Полом (ныне 

Кезского района), назвав деревню Малой Тугой. При изучении 

топонимики заглянули в «Краткий удмуртско-русский, русско-

удмуртский словарь». Откуда произошло название деревни? «Туг» в 
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переводе на русский язык означает: 1-ый вариант - «кисточки (для 

украшения), бахрома», 2-ой вариант – «хмель». В деревне буйно 

произрастал хмель.
 
Значит, название деревни «Малая Туга» происходит 

от второго варианта. 

ННоо  ттаакк  ккаакк  ккаажжддыыйй  ггоодд  вв  ввеессееннннееее  ппооллооввооддььее  ээттии  ммеессттаа  ззааттоопплляяллоо,,  

ллююддяямм  ппрриишшллооссьь  ииссккааттьь  ддррууггооее  ммеессттоо..  ООнноо  ббыыллоо  ннааййддеенноо  ппррииммееррнноо  вв  22--хх  

ккииллооммееттрраахх  оотт  ррееккии  ЛЛооззаа..  ТТуутт  жжииттееллии  дд..  ММааллааяя  ТТууггаа  ооссннооввааллии  ннооввууюю  

ддееррееввннюю  --  ШШттааннииггуурртт..  ВВ  ддооккууммееннттаахх
22  

11992211  ггооддаа  ууккааззыыввааееттссяя  ннааззввааннииее  --  

ШШттааннииггуурртт,,  ккооттооррыыйй  ооттннооссииттссяя  кк  ГГллааззооввссккооммуу  ууееззддуу  ВВяяттссккоойй  ггууббееррннииии  

ППооллооммссккоойй  ввооллооссттии..   

Откуда произошло второе название деревни? Местные жители 

говорят, что улицы в деревне располагались в форме штанов. Сами 

старожилы деревни Штанигурт утверждают, что первые переселенцы 

перевозили зерно в штанах, чтобы засеять поля.  ННааззввааннииее  ШШттааннииггуурртт  

ссооххрраанняяллооссьь  ддоо  ннааччааллаа  XXIIXX  ввееккаа  ((ддаанннныыее  ннаа  ооссннооввааннииии  ммееттрриикк  

ссттаарроожжииллоовв)).. В 1937 году Харитон Петрович Васильев, учитель школы, 

(приложение 9) ездил в районный центр, чтобы  высказать просьбу 

жителей деревни о переименовании д.  ШШттааннииггуурртт  вв  дд..  ККллююччееввккаа..  

ППооссттааннооввллееннииеемм  ППррееззииддииууммаа  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  УУААССССРР  оотт                              

2299  ииююлляя  11993399  гг..  ууккааззоомм  ППррееззииддииууммаа  ВВееррххооввннооггоо  ССооввееттаа  РРССФФССРР  оотт                                  

2277  ааввггууссттаа  11993399  гг..  ппееррееииммеенноовваанныы  ШШттааннииггууррттссккиийй  ссееллььссооввеетт  вв  

ККллююччееввссккиийй,,  дд..  ШШттааннииггуурртт  ––  вв  дд..  ККллююччееввккаа..  ИИ  ввоотт  сс  ээттооггоо  ввррееммееннии  ввоо  

ввссеехх  ддооккууммееннттаахх  ззннааччииттссяя  ннааззввааннииее  ––  ККллююччееввккаа..    

««ННаа  11  ааввггууссттаа  11995577  ггооддаа  ввххооддииллии::  вв  ККллююччееввссккиийй  ссееллььссооввеетт  ––  ццееннттрр  

дд..  ККллююччееввккаа,,  ввыыссееллоокк  ВВыыссееллоокк  ТТрруудд,,  дд..  ДДююййшшуурр,,  пп..  ЗЗааггррееббиинноо,,                        

дд..  ККааррааччуумм,,  дд..  ЛЛооззооллююкк,,  дд..  ЛЛююкк,,  дд..  ТТууггаа,,  дд..  ТТууггааллуудд,,  пп..  УУссттььее--ЛЛююкк»». 

(Безносова, О.М. Справочник по административно-территориальному 

делению Удмуртии 1917-1991 гг. – Ижевск: Удмуртия, 1995 – С.310). 

Историческая судьба любой территории и людей, проживающих на 

ней, в значительной степени, по выражению русского историка 

П.Н.Милюкова, определяется географическим положением. «Люди 

всегда связаны с природным окружением, благодаря активной 

хозяйственной деятельности»
7 

. В заселении и освоении земли большое 

значение имели три фактора – лес, реки и рельеф. Великий лес, 

протянувшийся на тысячи километров, определял образ жизни людей, их 

хозяйственную деятельность, пристрастия и настроения. Лес кормил и 

одевал, обогревал и защищал. Река – это вода для приготовления пищи, 

это транспортная магистраль. С особенностями рек были связаны формы 

хозяйства. Недалеко от нашей деревни течет одна из крупных рек 

республики – Лоза. Деревни и села, основанные в старые времена, 
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размещались вдоль рек на возвышенностях. Как правило, в центре 

поселений располагался родник, имевший, по-видимому, определенный 

мировоззренческий смысл. 

Кроме природных факторов на расселение людей важную роль 

оказывала политика государства. В XVII веке начался период массового 

переселения удмуртов из Слободского и Хлыновского уездов в среднее и 

верхнее течение реки Чепцы и ее притоков Лыпь, Люк, Пызеп, Лоза, Ита 

и другие (приложение 2).Эти места были богаты лесом, пушниной, 

реками, озерами, пашенными землями и покосными угодьями. К началу 

XVII века эти места были очень мало заселены. Земли привлекали людей 

не только обилием природных богатств, но и льготами для переселенцев, 

даваемыми правительством  в начале XVII века. Так переселенцы первые 

5 лет освобождались от оброков, а затем платили оброк в 3 раза меньше, 

чем черносошные крестьяне. Это делалось для того, чтобы заполнить 

свободные земли, не дающие никакой прибыли государству. 

Первыми переселенцами были Чабья выжыос. Члены родов – 

ввыыжжыыоосс  ((ввоорршшуудд  – значит родовое божество, имя родоначальника, скорее 

родоначальницы. Это фамилия матери, переходящая через дочку к внучке 

и таким образом сохраняемая в потомстве
1
)).. Пишут, что жили в деревне 

13-15 разных родов.  Вследствие каких-то неизвестных причин удалились 

из своего первоначального места Ойыл (ныне Полом) и поселились со 

своим семейством на новом месте, но связь с прежним родовым 

божеством была сильна. С течением времени к поселенцам одного рода 

стали присоединяться люди, принадлежавшие к другим родам. Есть 

упоминания, что в деревне было 18 дворов, затем 32 двора, 45 дворов. ВВ  

ооккрреессттннооссттяяхх  ддееррееввннии  ммннооггоо  ккллююччеейй,,  ккооттооррыыее  ссллииввааююттссяя  ввооееддиинноо  ии  

ввппааддааюютт  ееддиинныымм  ппооттооккоомм  вв  рр..  ЛЛооззуу  ((приложение 2,3). 

В деревне живут удмурты, принадлежащие к воршудно-родовым 

группам ККееччььппии,,  ЭЭссээккеейй,,  ММааккаарр,,  ККииммоошш,,  ЯЯккуунньь,,  ДДяяддюю,,  ККööсс  ттыыббыырр,,  

ККааммаайй,,  ГГоорреейй  ппии  ии  ддрр..,,  ((ттаакк  ии  ссееййччаасс  ннааззыыввааюютт  ттее  ссееммььии,,  ччттоо  жжииввуутт  

ззддеессьь)).. У каждой воршудно-родовой группы была куала - священное 

место, где проводились ритуалы, обряды. Сооружение имело четыре 

стены, одну низенькую дверь и крышу; ни пола, ни потолка в куале нет
1
. 

Женщины не имели права входа в помещение. Таких куала в деревне 

было несколько. Например, там, где  сейчас протекает «Якунь ошмес». 

Подземный ключ на окраине деревни бьет до сих пор, но никто из 

жителей не пьет воду из источника. Существует поверье, что «ошмес 

кутэ» - у того, кто попробует воду из ключа, появляются гнойные язвы. 
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ФФииззииккоо--ггееооггррааффииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  ппооссееллеенниияя  

  

ММеессттооппооллоожжееннииее  дд..  ККллююччееввккаа::  УУддммууррттссккааяя  РРеессппууббллииккаа,,  ИИггррииннссккиийй  

ррааййоонн..  ДДооллггооттаа  5533
00  

2211΄́,,шшииррооттаа  5577
00  

4433΄́..ЭЭттоо  ккооооррддииннааттыы  ннаашшееггоо  

ннаассееллееннннооггоо  ппууннккттаа..
88
  (приложение 2). 

««ННаа  ссееввееррее  ии  ссееввеерроо--ввооссттооккее  рреессппууббллииккии,,  ннааииббооллееее  ооппуущщеенннныыее  

ууччаассттккии  ффууннддааммееннттаа,,  ззддеессьь  жжее  ннааххооддяяттссяя  ннааииббооллееее  ддррееввннииее  ппооррооддыы,,  

ооббррааззууюющщииее  ооссааддооччнныыйй  ччееххоолл  ппллааттффооррммыы..  ННаа  ввооддооррааззддееллььнныыхх  

ппррооссттррааннссттвваахх  ннааббллююддааееттссяя  ссрреедднняяяя  ввыыссооттаа  ннаадд  ууррооввннеемм  ммоорряя  ––                      

118800--222200  мм..  ООссооббееннннооссттии  ггееооллооггииччеессккооггоо  ссттррооеенниияя  ии  ррееллььееффаа  ттееррррииттооррииии  

ооппррееддеелляяюютт  ззааккооннооммееррннооссттии  рраассппррооссттррааннеенниияя  ппооллееззнныыхх  ииссккооппааееммыыхх..  ВВ  

ооттллоожжеенниияяхх  ппллааттффооррммееннннооггоо  ччееххллаа  УУддммууррттииии  ннааххооддяяттссяя  ммеессттоорроожжддеенниияя  

ннееффттии,,  ббууррооггоо  ии  ккааммееннннооггоо  ууггллеейй,,  ттооррффаа,,  ссттррооииттееллььннооггоо  ммааттееррииааллаа  ии  тт..дд..  

ВВ  ооккрреессттннооссттяяхх  ннаашшееггоо  ппооссееллеенниияя  ооттккррыыввааюютт,,  ррааззввееддыыввааюютт  ии  

ррааззррааббааттыыввааюютт  ммеессттоорроожжддеенниияя  ннееффттии»»..  (Козлова, Н.Т. География 

Удмуртии. – Ижевск: Удмуртия, 1999. – 240 с.).  

««ВВ  ттееччееннииее  ввссееггоо  ггооддаа  ггооссппооддссттввууеетт  ккооннттииннееннттааллььнныыйй  ввооззддуухх  

ууммеерреенннныыхх  шшиирроотт..  ССррееддннееее  ггооддооввооее  ккооллииччеессттввоо  ооссааддккоовв  ддоо  660000  мммм,,  

ссрреедднняяяя  ттееммппееррааттуурраа  яяннвваарряя  --  1155
00  
СС,,  ииююлляя  ––  оотт  ++1177,,55

00
  ддоо  ++1188

00
  СС..  

РРааззввииттииее  ббооллььшшииннссттвваа  ппооччвв  ппррооииссххооддииллоо  вв  ууссллооввиияяхх  ддооссттааттооччннооггоо  

ууввллаажжннеенниияя..  ННаа  ттееррррииттооррииии  дд..  ККллююччееввккаа  ррааззввииттыы  ддееррннооввоо--ссррееддннее--  ии  

ссииллььннооппооддззооллииссттыыее  сс  ппяяттннааммии  ддееррннооввооккааррббооннааттнныыхх  ппооччвв,,  ссууппеессьь..
    

РРаассттииттееллььннооссттьь  ббооггааттаа  ии  ррааззннооооббррааззннаа..  ООссииннооввоо--ббееррееззооввыыее  ллеессаа  ннаа  

ммеессттее  ппииххттооввоо--ееллооввыыхх  ии  ееллооввыыхх  ттааеежжнныыхх  ллеессоовв..  ССррееддии  ллееккааррссттввеенннныыхх  

рраассттеенниийй::  рряяббииннаа,,  ччееррннииккаа,,  шшииппооввнниикк,,  ммааллииннаа..  ННааббллююддааееттссяя  ууввееллииччееннииее  

ччииссллееннннооссттии  ллооссеейй,,  ммееддввееддеейй,,  ллиисс,,  ккааббаанноовв..  РРаассппррооссттррааннеенныы::  ввыыддррыы,,  

ггооррннооссттаайй,,  ббооббррыы,,  ввооллккии  ии  тт..дд..  ВВ  ррееккее,,  ппррууддаахх  ммннооггоо  ррыыббыы..  РРааззннооооббррааззеенн  

ммиирр  ппттиицц»»..  

  

ППооввееррххннооссттнныыее  ии  ппооддззееммнныыее  ввооддыы  

  

ККаакк  уужжее  ввыышшее  ббыыллоо  ссккааззаанноо,,  ппррииммееррнноо  вв  ддввуухх  ккииллооммееттрраахх  оотт                      

дд..  ККллююччееввккаа  ттееччеетт  ооддннаа  иизз  ккррууппнныыхх  рреекк  УУддммууррттииии  ––  ЛЛооззаа,,  ллееввыыйй  ппррииттоокк  

рр..  ЧЧееппццыы..  ППииттааннииее  ррееккии  ссммеешшааннннооее,,  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ссннееггооввооее,,  нноо  

ббооллььшшууюю  рроолльь  ииггррааюютт  ддоожжддееввооее  ии  ппооддззееммннооее  ппииттааннииее..  

ВВ  ццееннттррее  ддееррееввннии  иизз--ппоодд  ззееммллии  ббььёётт  ккллюючч  (приложение 4). ННееддааллееккоо  

оотт  ннееггоо  еещщее  ооддиинн,,  аа  ттаамм  ддааллььшшее,,  ннаа  ссооссееддннеейй  ууллииццее,,  еещщее  ооддиинн  

((ппррииллоожжееннииее  55,,11))..  ИИхх  ссввыышшее  99..  ВВ  ббыыллыыее  ввррееммееннаа  ввооззллее  ррооддннииккоовв  

ппррооввооддииллии  ппррааввооссллааввнныыее  ооббрряяддыы..  ННоо  вв  ККллююччееввккее  ннее  ббыыллоо  ссввооеейй  ццееррккввии,,  

ппооээттооммуу  ввооддуу  иизз  ррооддннииккоовв  ииссппооллььззооввааллии  ллиишшьь  вв  ббыыттооввоомм  ппллааннее::  ссттииррккаа,,  
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ггооттооввккаа  ппиищщии  ии  тт..дд..  ННееккооттооррыыее  ррооддннииккии  ииммееюютт  ссввооии  ннааззвваанниияя:: 

«Центральный ключ», «Ӟилишур», «Геня ошмес», «Кöльо Шур», 

«Якунь ошмес» (здесь находилось куала), «Горд ошмес», «Коля буба 

ошмес», у одного из родников находился когда-то молокозавод. 

ХХооччееттссяя  ооттммееттииттьь  ооддиинн  рроодднниикк  ааннттррооппооггееннннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя::  ппррии  

ппооииссккее  ммеессттоорроожжддеенниияя  ннееффттии  ббыыллаа  ппррооббууррееннаа  сскквваажжииннаа,,  нноо  ппоо––

ввииддииммооммуу,,  ннееффттьь  ннее  ннаашшллии,,  ззааттоо  ооттттууддаа  ннааччаалл  ббииттьь  рроодднниикк..  ИИ  ччттоо  

ууддииввииттееллььнноо,,  ввооккрруугг  еессттьь  ввооддооееммыы,,  нноо  ллеесснныыее  ззввееррии  ппооддххооддяятт  ннааппииттььссяя  

ввооддыы  ииммеенннноо  кк  ээттооммуу  ккллююччуу..  ФФееннооммеенн??  ННеетт..  ЭЭттооммуу  ввссееммуу  еессттьь  

ооббъъяяссннееннииее..  ТТееррррииттоорриияя  рреессппууббллииккии  вв  ггииддррооггееооллооггииччеессккоомм  ооттнноошшееннииии  

ввххооддиитт  вв  ппррееддееллыы  ввооссттооччнноойй  ччаассттии  ВВооллггоо--ККааммссккооггоо  ааррттееззииааннссккооггоо  

ббаассссееййннаа
77
,,  ввссллееддссттввииее  ччееггоо  ннааббллююддааююттссяя  ввыыххооддыы  ггррууннттооввыыхх  ии  

ммеежжппллаассттооввыыхх  ввоодд  ннаа  ппооввееррххннооссттьь  вв  ввииддее  ррооддннииккоовв,,  аа  ммеессттааммии  ––  вв  ввииддее  

ссааммооииззллииввааюющщииххссяя  сскквваажжиинн..  

ББыыллии  вв    ххооззяяййссттвваахх  ии  ккооллооддццыы..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  вв  ддееррееввннее  ннеетт  ннии  

ооддннооггоо  ккооллооддццаа,,  вв  ддооммаа  ппррооввееддеенн  ввооддооппррооввоодд..  

  

ННаассееллееннииее  ппооссееллеенниияя  

  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ддееррееввнняя  ККллююччееввккаа  ннаассччииттыыввааеетт  2266  ддввоорроовв..  

ППрроожжииввааюющщиихх  вв  ддееррееввннее  ––  6611  ччееллооввеекк::  иизз  нниихх  ––  3300  ччееллооввеекк  ррааббооттааюющщееггоо  

ннаассееллеенниияя,,  2244  ппееннссииооннеерраа,,  77  ддееттеейй..    ЧЧттоо  ккаассааееттссяя  ннааццииооннааллььннооггоо  ссооссттаавваа::  

6600  ччееллооввеекк  ––  ууддммууррттыы,,  11  ччееллооввеекк  ––  ррууссссккиийй  ((иизз  ККииррооввссккоойй  ооббллаассттии)).. 

КК  ссоожжааллееннииюю,,  вв  ддееррееввннее  ооссттааллооссьь  ммааллоо  ннаассееллеенниияя,,  ттаакк  ккаакк  ннеетт  

ррааббооттыы,,  ммооллооддёёжжьь  ууееззжжааеетт  ууччииттььссяя,,  аа  ппооллууччиивв  ппррооффеессссииюю,,  ооссттааёёттссяя  вв  

ггооррооддаахх..  

ННоо  ббооггааттаа  ззееммлляя  ннаашшаа  ппррееккрраасснныыммии,,  ддуушшееввнныыммии,,  ттррууддооллююббииввыыммии,,  

ггооссттееппррииииммнныыммии  ллююддььммии..  ЖЖииллии  ззддеессьь  ллююддии,,  жжииввуутт  ии  ххооччееттссяя  ввееррииттьь,,  ччттоо  

ббууддуутт  жжииттьь  ёёщщёё  ддооллггииее  ггооддыы  ии  ввееккаа..  ХХооччееттссяя  рраассссккааззааттьь  оо  ллююддяяхх,,  ккооттооррыыее  

ввннеессллии  ссввоойй  ввккллаадд  вв  жжииззнньь  ннаашшеейй  ддееррееввннии..  

РРууссссккиихх  ППааввеелл  ААллееккссееееввиичч  ––  ууччаассттнниикк  ввооййнныы,,  ввееччнныыйй  ттрруужжеенниикк,,  

ххоорроошшиийй  ссооббеессеедднниикк,,  ооччеенньь  ммннооггоо  ззннаалл  оо  ллююддяяхх  ии  ддееллаахх  ддееррееввннии..  ООссттааввиилл  

ммннооггоо  ссввооиихх  ввооссппооммииннаанниийй,,  ккооттооррыыее  ззааппииссыыввааллаа  ддооччьь  ККллаарраа  ППааввллооввннаа..  

ООннаа  ддооллггииее  ггооддыы  ппррооррааббооттааллаа  вв  ККллююччёёввссккоойй  ббииббллииооттееккее..  ККллаарраа  

ППааввллооввннаа  --  ииннттеерреесснныыйй  ччееллооввеекк,,  ммннооггоо  ссиилл  ии  ввррееммееннии  ооттддааввшшааяя  

ккууллььттууррннооммуу  ррааззввииттииюю  ддееррееввннии..  ННоо  ППааввеелл  ААллееккссееееввиичч  рраанноо  уушшёёлл  иизз  

жжииззннии..  

ЛЛееккооммццеевв  ЯЯккоовв  ММииххааййллооввиичч  ддооллггииее  ггооддыы  ррааббооттаалл  ффееллььддшшеерроомм  вв  

ККллююччееввккее..  ООнн  оосснноовваалл  ззддеессьь  ппееррввыыйй  ммееддппууннкктт..  ЛЛееччиилл  ллююддеейй  оотт  

рраассппррооссттррааннеенннныыхх  ббооллееззннеейй  вв  ттее  ддааллееккииее  ввррееммееннаа..  СС  ннааммии  вв  ддееррееввннее  жжиилл  
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ееггоо  ссыынн  --  ГГррииггоорриийй  ЯЯккооввллееввиичч,,  ууччаассттнниикк  ввооййнныы,,  ввссюю  жжииззнньь  

ппррооррааббооттааввшшиийй  ззддеессьь  ннаа  рроодднноойй  ззееммллее..  ООнн  ррааббооттаалл  ппррееддссееддааттееллеемм  

ссееллььссооввееттаа,,  ппррееддссееддааттееллеемм  ккооллххооззаа..  

  ССттррееллккоовваа  ККааллииссттаа  ААррттееммььееввннаа    ввссюю  ссввооюю  жжииззнньь  ооттддааллаа    

ооббууччееннииюю  ддееттеейй..  ККааззааллооссьь,,  ччттоо  ээттаа  ммааллееннььккааяя,,  ххррууппккааяя  жжееннщщииннаа  ннее  ззннааеетт  

ууссттааллии,,  ннее  ииммееяя  ссввооиихх  ддееттеейй,,  ооннаа  ввссюю  ссввооюю  ллююббооввьь  ии  ннеежжннооссттьь  ооттддааввааллаа  

ссввооиимм  ууччееннииккаамм..  

ККаакк  ннее  ввссппооммннииттьь  оо  ввддооввее  ууччаассттннииккаа  ввооййнныы  ККааллиинниинноойй  ААннннее  

ППееттррооввннее,,  ккооттооррааяя  ооддннаа  ввыырраассттииллаа  ппррееккрраасснныыхх  ддееттеейй,,  ввссюю  жжииззнньь  

ппррооррааббооттааллаа  вв  ккооллххооззее..  ЕЕее  ссыыннооввььяя::  ККааллиинниинн  ААллееккссеейй  ААззааррььееввиичч  ––  

ббыыввшшиийй  ддииррееккттоорр  РРТТПП,,  ККааллиинниинн  ВВееннииааммиинн  ААззааррььееввиичч  ввссюю  жжииззнньь  

ппрроожжиилл  ззддеессьь,,  ррааббооттаалл  шшооффеерроомм,,  ббррииггааддиирроомм,,  ппррееддссееддааттееллеемм  ккооллххооззаа,,  

ппррееддссееддааттееллеемм  ссееллььссооввееттаа..  ИИ  ссееггоодднняя  ВВееннииааммиинн  ААззааррььееввиичч  жжииввеетт  вв  

ннаашшеейй  ддееррееввннее..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  вв  ннаашшеейй  ддееррееввннее  ппрроожжииввааеетт  ссааммыыйй  ссттааррыыйй  

жжииттеелльь  ––  ККааррааккууллоовваа  ААннаассттаассиияя  ТТииххооннооввннаа  (приложение 8). 

ЕЕщщёё  сс  ддааввнниихх  ввррееммёённ  вв  ддееррееввнняяхх  жжииллии  ллююддии  ббооллььшшииммии  ссееммььяяммии,,  ннее  

ррааззъъееззжжааллииссьь  ккаакк  ссееййччаасс,,  аа  ооссттааввааллииссьь  ттаамм,,  ггддее  ррооддииллииссьь,,  ссттррооииллии  ддооммаа,,  

ссооззддааввааллии  ссееммььии..  

  

ЛЛееттооппииссьь  ККллююччееввссккоойй  шшккооллыы  

  

Ключевская школа была создана в 1900 году. В те годы она 

называлась Тугинская земская начальная школа. В школе было четыре 

класса, и учили два учителя. Была должность директора. К сожалению, 

имя первого директора школы неизвестно. Вторым учителем был Каркин 

Василий Семенович. Школа размещалась в двухэтажном деревянном 

здании. На первом этаже размещались учебные классы, на втором – 

интернат, так как в школу приходили дети из соседних далеких деревень. 

По субботам их забирали домой. 

В одном классе учились 25–30 учеников. Дети сидели за двух- и 

четырехместными партами. Книгами учащихся обеспечивала сама школа, 

но книг все равно не хватало. С книгами обращались очень бережно, 

потому что за порчу учебников наказывали. Наказывали также и за 

невыученные уроки: высыпали на пол горох и заставляли стоять на 

коленях. Дисциплина была строгой: нельзя было бегать по партам, 

кричать, драться и пререкаться со взрослыми. Ученики боялись и 

уважали учителей. 

В школе преподавали уроки пения, Закона Божьего, истории, 

арифметики, письмо. Закон Божий преподавал дьяк, который приходил из 
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Полома один раз в неделю. Если дети плохо знали молитву, дьяк дергал 

их за волосы, за уши. На уроках пения пели молитвы. Книги, содержащие 

молитвы, были очень толстыми – до 15 см. 

ББууммааггии  ннаа  ввссеехх  ууччееннииккоовв  ннее  ххввааттааллоо,,  ппииссааллии,,  ккттоо  ннаа  ччеемм  ммоогг..  

ППооээттооммуу  вв  ккллаассссаахх  ббыыллии  ггррииффееллььнныыее  ддооссккии,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ппииссааллии  ууччееннииккии..  

ООннии  ббыыллии  ннеежжнныыее  ии  ббыыссттрроо  ррааззббииввааллииссьь..  

ММооллооддеежжьь    ссооббииррааллаассьь    вв  ччььеейй--ттоо  ииззббее::  ддееввуушшккии  ппрряяллии,,  ввяяззааллии  ннооссккии  

ии  ччууллккии,,  ввыышшииввааллии,,  аа  ююнноошшии  ппллееллии  ллааппттии,,  ззааннииммааллииссьь  ддррууггииммии  

ррееммеессллааммии..  ЭЭллееккттррииччеессттвваа  вв  ттее  ввррееммееннаа  ннее  ббыыллоо,,  ссииддееллии  ппррии  ккееррооссииннооввыыхх  

ллааммппаахх  ««ММооллнниияя»»..  ККооммссооммооллььццеевв  ссррееддии  ммооллооддеежжии  ннее  ббыыллоо,,  ммааллоо  ббыыллоо  ии  

ппииооннеерроовв..  ВВззррооссллооее  ннаассееллееннииее  ббыыллоо  ггллууббооккоо  ввееррууюющщииммии..  ННоо  ггооддыы  шшллии,,  

ввррееммяя  ммеенняяллооссьь..  ППооссттееппеенннноо  ммооллооддеежжьь  ннааччааллаа  ввссттууппааттьь  вв  ккооммссооммоолл..  

ККооммссооммооллььццыы  ппооммооггааллии  ккооллххооззуу  ннее  ттооллььккоо  ннаа  ппоолляяхх,,  нноо  ии  ппррооввооддииллии  

ссооббрраанниияя,,  ххооддииллии  ппоо  ддееррееввнняямм,,  ооррггааннииззооввыыввааллии  ккооммссооммооллььссккииее  яяччееййккии..  

ООррггааннииззааттоорроомм  ппееррввыыхх  ккооммссооммооллььссккиихх  яяччеееекк  ббыыллаа  РРууссссккиихх  ЕЕввддооккиияя  

ДДееммииддооввннаа..  

ННеессккооллььккоо  ссллоовв  ххооччееттссяя  ссккааззааттьь  ообб  ууччииттеелляяхх,,  ккооттооррыыее  ппррооррааббооттааллии  вв  

ээттоойй  шшккооллее..  ППееррввыыхх  ууччииттееллеейй  ссммееннииллии  ддррууггииее  ддвваа  ууччииттеелляя::  ппееррввыыйй  --  

ААррххиипп  ГГррииггооррььееввиичч,,  аа  ккаакк  ззввааллии  ввттооррооггоо  ууччииттеелляя  ннииккттоо,,  кк  ссоожжааллееннииюю,,  иизз  

ссттаарроожжииллоовв  ввссппооммннииттьь  ннее  ссммоогг..  ППррееппооддааввааллаа  вв  шшккооллее  ии  ддооччьь  ппооппаа  иизз  

ДДееббеессссккооггоо  ррааййооннаа  ––  ННааттааллььяя  ППооллииккааррппооввннаа..  ВВоо  ввррееммяя  ггрраажжддааннссккоойй  

ввооййнныы,,  аа  ээттоо  ббыыллии  ссааммыыее  ттрруудднныыее  ггооддыы,,  ууччииттееллььссттввооввааллаа  ММаарриияя  

ААллееккссееееввннаа  иизз  ссееллаа  ППооллоомм..  ВВ  11992233  ггооддуу  ууччииттееллеемм  ббыылл  ААллееккссеейй  

ААффааннаассььееввиичч..  ЗЗааттеемм  ууччииттееллььссттввооввааллаа  ЧЧуувваашшииннаа  ЛЛииддиияя  ННииккооллааееввннаа,,  

ппееррееввееддееннннааяя  иизз  ТТююппттииееввссккоойй  шшккооллыы..  ВВ  11993300  ггооддуу  вв  ККллююччееввккее  ннааччааллаа  

ррааббооттааттьь  ссееммииллееттнняяяя  шшккооллаа  ии  ппррооссуущщеессттввооввааллаа  ддоо  11994455--11994466  гггг..  вв  3300--ее  

ггооддыы  ууччииттееллььссттввоовваалл  ААллееккссеейй  ДДммииттррииееввиичч..  

ППооссллеедднниимм  ууччииттееллеемм  вв  шшккооллее  ббыыллаа  УУссккоовваа  ИИррииннаа  ВВииккттооррооввннаа,,  вв  

ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ррааббооттааеетт  вв  ММааккссииммооввссккоойй  шшккооллее  ууччииттееллеемм  ннааччааллььнныыхх  

ккллаассссоовв..  
  

ООббррааззооввааннииее  ккооллххооззаа  

  

ВВ  11992299  ггооддуу  ооббррааззооввааллаассьь  ккооммммууннаа  иизз  1100  ххооззяяййссттвв,,  ккооттооррууюю  ннааззввааллии  

««ММаашшииннннооее  ттоовваарриищщеессттввоо»»..  ССллоожжииввшшииссьь,,  ппррииооббррееллии  ккооннннууюю  ммооллооттииллккуу..  

ООррггааннииззааттоорроомм  ии  ррууккооввооддииттееллеемм  ббыылл  ССееммееннииххиинн  ААллееккссааннддрр  

ФФииллииппппооввиичч..  ЗЗааттеемм  ннааччааллии  ззааппииссыыввааттььссяя  ии  ддррууггииее  ххооззяяййссттвваа,,  ии  ккооммммууннуу  

ппееррееииммееннооввааллии  вв  ааррттеелльь  ««ККооммммууннаарр»»..  ППррееддссееддааттееллеемм  ааррттееллии  ббыылл  

ннааззннааччеенн  ССттррееллккоовв  ААррттееммиийй  ККооннссттааннттииннооввиичч..  ЕЕггоо  ддееттии  ии  ввннууккии  ппоо  ссеейй  



36 

 

ддеенньь  жжииввуутт  вв  ннаашшеейй  ддееррееввннее  ––  ССттррееллккоовв  ВВаассииллиийй  ААррттееммььееввиичч,,    

ННииккооллаайй  ТТррииффооннооввиичч..  

СС  11993311  ггооддаа  ооббррааззооввааллссяя    ккооллххоозз..  ВВ  ккооллххооззее  ббыыллоо  5500  ггооллоовв  ллоошшааддеейй  

ии  ооддиинн  ккооллеесснныыйй  ттррааккттоорр..  ККооллллееккттииввнноо  ббыылл  ввыыссттррооеенн  ккоонннныыйй  ддввоорр..  

2222  ииююнняя  11994411  ггоодд..  ННааччааллаассьь  ВВееллииккааяя  ООттееччеессттввееннннааяя  ввооййннаа..  

ММуужжччиинныы  уушшллии  ннаа  ффррооннтт,,  аа  ттяяжжееллыыйй  ггрруузз  ррааббоотт  ии  оожжииддаанниияя  ллеегг  ннаа  

ннеежжнныыее,,  ххррууппккииее  ппллееччии  жжееннщщиинн,,  ддееттеейй  ии  ссттааррииккоовв..  ЖЖииттееллии  ддееррееввннии  

ддееллааллии  ввссее,,  ччттооббыы  ппооммооччьь  ннаашшеейй  ааррммииии  ппррииббллииззииттьь  ддеенньь  ППооббееддыы..  

ВВ  11995588  ггооддуу  вв  ккооллххоозз  ооббъъееддииннииллииссьь  ддееррееввннии::  ККллююччееввккаа,,  ДДююййшшуурр,,  

ТТууггаа,,  ТТууггааллуудд..  РРууккооввооддиилл  ккооллххооззоомм  ППииллььщщииккоовв  ЮЮрриийй  ННииккооллааееввиичч..  

ВВ  11996622  ггооддуу  кк  ккооллххооззуу  ппррииссооееддииннииллииссьь  еещщее  ддееррееввннии::  ККааррааччуумм,,  

ЛЛооззоо--ЛЛююкк,,  ЛЛююкк..  ННааззввааллии  ккооллххоозз  ««ЗЗаарряя»»,,  ррууккооввооддиилл  ССттррееллккоовв  ВВаассииллиийй  

ССттееппааннооввиичч..  

ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ппррааввллееннииее  ккооллххооззаа  ««ЗЗаарряя»»  ннааххооддииттссяя  вв  дд..  ЛЛооззоо--

ЛЛююкк..  РРууккооввооддиитт  ххооззяяййссттввоомм  УУссккоовв  ГГееооррггиийй  ИИввааннооввиичч..  

ННииччееггоо  ннее  ооббххооддииллоо  ссттоорроонноойй  ннаашшуу  ддееррееввееннььккуу::  ррааддооссттьь  ии  ппееччааллии,,  

рроожжддеенниияя  ии  ссммееррттьь,,  уурроожжааййнныыее  ии  ннееуурроожжааййнныыее  ггооддыы,,  ррееввооллююцциияя,,  

ккооллллееккттииввииззаацциияя,,  ггооддыы  ввооййнныы  ии  ррааддооссттьь  ппооббееддыы..  ВВссее  ввыыссттоояяллии,,  

ввыыддеерржжааллии  жжииттееллии  ддееррееввннии!!  

  

Традиции населения 

 

ДДоо  ссиихх  ппоорр  уу  жжииттееллеейй  ннаашшеейй  ддееррееввннии  ссооххррааннииллаассьь  ттррааддиицциияя  

ооттммееччааттьь  ппррааззддннииккии,,  ттааккииее  ккаакк::  РРоожжддеессттввоо  ((ВВоожжоо  ддыырр)),,  ««ӴӴ?? жжыы  ссииёённ»»,,  

««ААррммииее  ккеелляянн»»,,  ««ППииннаалл  ппыыррттоонн»»,,  ««ККооррккаа  ппооттоонн»»,,  ««ККооррккаа    ппыырроонн»»,,  

ММаассллееннииццаа,,  ДДеенньь  ддееррееввннии  уу  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ккллююччаа,,  ккооттооррыыйй  

ббллааггооууссттррооииллии,,  ппррииввееллии  вв  ппоорряяддоокк  ((ппррииллоожжееннииее  77))..  ННаашшии  ппррееддккии  ппррии  

ппооииссккаахх  ммеессттаа  ппооссееллеенниияя  ввссееггддаа  ддеерржжааллииссьь  ббллиижжее  кк  ккллююччаамм,,  ррееккаамм..  

ППррооббооввааллии  ввооддуу  ннаа  ввккуусс,,  ккррооммее  ээттооггоо,,  ввоо  ддввоорраахх  ииллии  ннаа  ууллииццее  ррыыллии  

ккооллооддццыы..  ННаашшаа  ддееррееввнняя  рраассппооллоожжееннаа  ттааккжжее  ннаа  ииссттооккее  жжииввыыхх  ррооддннииккоовв..  

ББеезз  ввооддыы  ннеетт  жжииззннии..  ЛЛююддии  ддааввнноо  ээттоо  ппоонняяллии..  ЛЛееттоомм  ннеетт  ддоожжддеейй  ––  

рраассттеенниияя  ввяяннуутт,,  ххллееббаа  ссггооррааюютт,,  ззееммлляя  ттрреессккааееттссяя,,  ннииччееггоо  ннее  рраассттеетт..  ППооссллее  

ддоожжддяя  ввссее  ввооккрруугг  ззееллееннеееетт..  УУссттааввшшиийй  ппооссллее  ррааббооттыы  ччееллооввеекк,,  ппооппиивв  

ппррооххллаадднноойй  ккллююччееввоойй  ввооддыы,,  сснноовваа  ннааббииррааееттссяя  ссииллыы..  ВВ  ббааннее,,  ппооссллее  

ккууппаанниияя  вв  ррееккее,,  ввссее  ттееллоо  ооммооллаажжииввааееттссяя,,  ннаа  ддуушшее  ссттааннооввииттссяя  ххоорроошшоо,,  

ллееггккоо..  ИИззддааввннаа  ввооддаа  ллююддеейй  ооччиищщааллаа  ии  ууккрреепплляяллаа,,  ии  ппррииддааввааллаа  иимм  

ббооддррооссттьь  ии  ссииллуу..  ППооээттооммуу  вв  жжииззннии  ччееллооввееккаа  ннееммааллоо  ссллоожжииллооссьь  ооббрряяддоовв,,  

ссввяяззаанннныыхх  сс  ввооддоойй..  ТТооллььккоо  ччттоо  ррооддииввшшееггооссяя  ммллааддееннццаа  ккууппааюютт  вв  ббааннее  ттррии  

дднняя  ппооддрряядд..  ЕЕссллии  ссггллааззииллии  ррееббееннккаа  ––  ууммыыввааюютт  ллииццоо  ввооддоойй..  ВВеесснноойй,,  вв  

ссттааррииннуу,,  ппеерреедд  ввыыххооддоомм  вв  ппооллее,,  ссооввеерршшааллии  ооббрряядд  ммооллеенниияя  ии  ппоодднноошшеенниияя  
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ррееккее,,  ввооддяяннооммуу  ххллееббаа  сс  ммаассллоомм  ии  ссооллььюю..  ББеезз  ввооддыы  ннеетт  жжииззннии,,  ппооээттооммуу  

ииссссттааррии  ррооддннииккии,,  ррееккии,,  ккооллооддццыы  ввссееггддаа  ссооддеерржжааллииссьь  вв  ччииссттооттее..  

Представляет интерес традиция «Омывание у ключа». Ритуал 

омывания, как очищения от грехов, происходит в ночь с 18 на 19 января 

(Великое Крещение). Всё население, включая население соседних 

деревень, собирается возле Центрального ключа. В преддверии этого 

ряженые ходят по домам, колядуют, взрослые вместе с детьми желают 

здоровья хозяевам, богатства и урожая. Хозяева с удовольствием 

угощают колядующих, накрывают столы. Примерно в 22-00 всё 

население деревни собирается около ключа печь блины на костре, играть 

в подвижные игры, пляшут, водят хороводы. Лишь к полуночи 

накрываются столы. Старые жители молятся и всех приглашают на ключ. 

Кто-то омывается, кто-то набирает целебной воды. 

Удмурты издревле были земледельцами-хлебопашцами. Но важным 

подспорьем в хозяйстве была домашняя скотина. Большим богатством и 

главной кормилицей считалась, конечно же, корова. Это и молоко, и 

мясо, и масло, и шкура… С рождением теленка существовал и 

существует обычай проведения «Ӵöжы сиён». «Ӵö жы» – это молозиво. 

Молозиво запекали в большой печи после хлеба. Приглашали кумовьев и 

близких родственников, ребятню, кто мог прийти, т.к. все это 

происходило утром. Хлеб за столом не нарезали, а ломали. «Ӵö жы» ели 

деревянными ложками. Обычай требовал, чтобы больше угощались дети, 

поэтому их рассаживали ближе к блюду, а взрослые рассаживались по 

углам стола. Хозяйка могла во время трапезы легонько  хлопнуть ложкой 

по лбу, приговаривая: «Это теленок забодал». Уходя, желали здоровья 

теленку, и чтобы он вырос большим. Этот обычай в нашей деревне 

сохранился и до сих пор. 

 

Заключение 

 

Исследовательская работа по теме «Ключевка на истоках живых 

родников» представляет творческую работу автора, к которой 

привлекались  учащиеся 10 класса, проживающие в деревне Ключевка. 

Большую помощь в накоплении материала оказала заведующая СДК и 

библиотекой  Тронина Светлана Владимировна. Картографический 

материал был предоставлен Администрацией муниципального 

образования «Лозо-Люкское». 

Изучив историю  возникновения д. Ключевка через знакомство с 

литературными источниками и архивными документами, сбор 

воспоминаний, пришли к выводу, что деревня Ключевка – уникальное 
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старинное поселение. Частично восстановлена история появления первых 

поселенцев, первых воршудов в деревне. Документально подтверждено 

название, переименование населенного пункта. Название «Ключевка» 

произошло от устройства поселения на месте, где бьет множество 

ключей, с которыми связано немало легенд. Ключ для удмуртов всегда 

являлся священным местом, где происходили значительные события, 

сопровождавшиеся обрядами. Традиции действа у ключей передавались 

из поколения в поколение, сохранились и поныне. Выявлены 

особенности природы края, современные проблемы экологического, 

социального, социокультурного характера, изучена история школы, 

колхоза. Со всем этим связаны свои традиции, которые необходимо 

передать потомкам и увековечить память об истории малой родины. 

Традиции, бытующие в Ключевке – результат вековой истории ее 

народа. Данные традиции нужно сохранить и передать потомкам. И это 

возможно, если привлекать население в проведение народных 

праздников. 

Работа может использоваться на классных часах, на уроках 

краеведения. Данный материал будет передан в местную и школьную 

библиотеки. 
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 Приложения  

 

       
Деревня Ключевка 

 

         
Оборудованный «Центральный ключ»                            Родник 

 

         
 Ключевский сельский дом культуры.            Фельдшерско-акушерский пункт 
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                   Магазин.           Сосновый бор 

                       
Учитель  Васильев Харитон Петрович                     Самый старый житель –  

Каракулова Анастасия Тихоновна 

 

История возрожденной деревни Мувыр 

 

 Стрелкова Тамара Герасимовна,  

1944года рождения, пенсионерка    

с. Зура. 

 

                 Мувыр 

На высоком стою берегу 

И на синие дали лесные, 

На реку, где изгибы крутые, 

Наглядеться никак не могу. 

Рядом ГЭС когда-то стояла 

Своей жизнью деревня жила. 

И черемуха буйно цвела, 

Жалко только – домов не стало. 

А там под горой родники 
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Введение 

 

Я, Стрелкова (Корепанова) Тамара Герасимовна, родилась в 1944 г. 

в небольшой деревне Мувыр. Выросла здесь. В начальную школу ходила 

в деревню Каргурезь. С 5 по 7 класс училась в Зуринской семилетней 

школе. Закончила Можгинское педучилище, затем Глазовский 

пединститут. С 1963 года работала учителем начальных классов, 

учителем математики, организатором по внеклассной работе, директором 

школы.  

Годы прошли. За это время исчезла деревня Мувыр. Официально 

исключена из списка Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 

24.07.1980 г. и 11.12.1981 г. Теперь снова она появилась, и снова здесь 

живут, работают, рожают детей. 

27 мая 2007 г. жители деревни Мувыр собрались на праздник 

возрождения деревни. Собралось очень много народу. Прошли по 

родным местам, каждый вспомнил, где стоял его дом, где брали воду, где 

собирали грибы, ягоды, ловили рыбу. 

После этого праздника я задумалась, а как появилась деревня, когда, 

кто ее создал, где наши корни. Решила разузнать все это у старожилов. 

Фамилии писать не буду, все жители были Корепановы, других фамилий 

не было. Это Фаина Даниловна,1930 года рождения, живет в Игре; 

Рафаил Кузьмич, 1931 года рождения, живет в Игре; Евстигней 

Карпович, 1927 года рождения, живет в Зуре; Вера Романовна, 1929 года 

рождения, живет в Зуре; Раиса Андреевна, 1930 года рождения, живет в 

Зуре; Мария Гавриловна, 1926 года рождения, живет в Зуре; Петр 

Дмитриевич, 1940 года рождения, уроженец д. Каргурезь; Зайцева Диана 

С тихим своим журчаньем 

И метким народным названием 

Спешат до Лозы-реки. 

Я словно парю над рекой, 

Слышен говор воды. 

Вниз тропинки круты, 

На душе благодать и покой. 

Стук топоров раздается, 

Дом за домом растет, 

Вновь деревня живет, 

И название Мувыр остается. 
 

                      Л.Стрелков 
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Алексеевна, 1926 года рождения, живет в Зуре. Родовые корни выявляла 

и у более молодых, родившихся в 30-40-е годы, Риммы Захаровны, 

Алевтины Витальевны. 

В первую очередь решила выявить свои корни. 

В деревне у нас был большой пятистенный дом, обшитый тесом. 

Двухэтажный пятистенный амбар (такие амбары были почти у каждого 

дома), большой пятистенный хлев. Много было скота: две дойные 

коровы, овцы, поросята, птица. Это я хорошо помню. Было у нас две 

бабушки: старшая Пелагея (мать отца) и младшая Марфа. Марфа утонула 

во время сплава, а Пелагею я хорошо помню, мы за ней ещё ухаживали. У 

этих бабушек были дочери. Одна Анастасия Петровна вышла замуж в     

д. Лудошур. Её дочь  Юлия Васильевна живет в Игре, сын Анатолий 

Васильевич – в д. Лудошур. Другая дочь, Ульяна Ефимовна, жила в д. 

Каргурезь. Её дочь Людмила Петровна проживает в Игре. Но ни Юля, ни 

Миля не помнят дедушек.  

Рассказывает двоюродный брат Кузьмин Рафаил Кузьмич: «Ходил, 

побираясь, нищий Федор. Бабушка Пелагея пожалела его и приняла в 

дом. Его фамилия была Кузьмин. От этого Федора родились дети: 

Матрена, 1910 года рождения, Кузьма, 1913 года рождения, Герасим, 

1915 года рождения, (мой отец) и Лида, 1917 года рождения». Когда 

Герасима крестили в церкви, священник спросил фамилию отца, но 

крестный назвал свою фамилию Корепанов. Так отец стал Корепановым, 

а остальные – Кузьмины. Все дяди и тети уже умерли, но с детьми я 

держу связь. Нет связи с младшими сыновьями дяди Кузьмы (он был 

военным, жил в Молдавии) и с детьми тети Лиды (она всю жизнь 

проживала в Амурской области, связи не было).  

Мне кажется, что наша семья относится к роду Иванов. Жили мы в 

соседях. Мама моя их называла «кали», что в переводе означает старшая 

сноха. Но точного подтверждения не нашла. 

 

Возникновение деревни 

 

В далекое прошлое ушла история удмуртского народа, а вместе с 

ней и история маленькой деревни Мувыр. Впервые селение упоминается 

в 1859 г. как починок Мувыр, относится к «Вятской губернии 

Глазовского уезда по правой стороне Сарапульской торговой дороги по 

реке Лоза в 95 км от уездного города Глазова». Числится один двор, 

жителей 10 человек, в т. ч. 5 женщин («Список населенных мест по 

сведениям 1859-1973 гг.». – С-Петербург, 1876, с.164). 
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Селение расположено на высоком берегу реки Лозы, окружено со 

всех сторон логами. С высокого берега реки далеко-далеко видна вся 

округа. Возможно, поэтому селение и назвали Мувыр (холм, 

возвышенность). 

На развитие удмуртского этноса повлияло постепенное заселение 

Вятской земли русским населением. Началось расселение русских и в 

наших краях. Примерно во второй половине XIX века в село Зура 

переселился русский купец Тупицын Илья, построил двухэтажный дом. 

Он и сейчас стоит в центре Зуры, называют его «тупичин корка», или 

«белый дом» (ведь удмурты все фамилии и имена переиначивали на свой 

лад: Габи, Олёш, Офонь, Кирло и т.д.). Тупицын построил крупорушку на 

реке Лозе, там нужен был мельник. 

 По словам Петра Дмитриевича Корепанова (апрель 2007г.): «Дед 

мне рассказывал, что мельником был нанят житель д. Каргурезь из рода 

Ларка пи по фамилии Корепанов. Он построил дом с односкатной 

крышей (эту местность сейчас называют «Мырк корка нюк»). Но здесь не 

было воды, ключи били слабо, поэтому он снова строит дом у бурного 

ключа (эта местность сейчас называется «Вужгурт ошмес», т.е. родник 

старой деревни)».  

У этого мельника родились дети. Сыновья создают свои семьи. Так, 

из поколения в поколение селение разрастается Корепановыми.  

По демографической переписи 1920 г. Мувыр назван починком из 

12 дворов, в т.ч. в 1 дворе – русские, 11 дворов – удмурты, население – 86 

человек. 

По списку волостной экспертизы 1924 г. – 13 дворов, население – 

109 чел. («Список населенных мест Вотской автономной области». – 

Ижевск, 1924). 

Из деревни ушли на войну 13 человек. Вернулись инвалидами 7 

мужчин и 3 женщины (Вера Николаевна, сын Валерий, 1944 года 

рождения, живет в Ижевске; Раиса Павловна, сын Юра, 1944 года 

рождения, живет в Воткинске; Олимпиада).  

По переписи 1959 г. в д. Мувыр числится 26 жилых строений, 27 

хозяйств, 126 человек населения. (Архивные данные, п. Игра). 

На 01.01.2011 г. в Мувыре числится 22 человека: 8 мужчин, 14 

женщин. На 01.01.2012 г. – 7 жилых домов и 23 человека населения.  

На основании декрета ВЦИК от 28.07.1924 г. и постановления 

облплана от 28.03.1924 г. образована укрупненная волость в составе 7 

сельских Советов, в т.ч. Зуринского сельского Совета, куда входил 

починок Мувыр (Справочник административно-территориального 

деления Удмуртии 1917-1991 гг.). 
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В 1925 г. происходит разукрупнение сельских Советов. Починок 

Мувыр входит в Тюптиевский сельский Совет с центром в                        

д. Тюптиево Зуринской волости. 

В 1929 г. введено районирование, волость ликвидирована, сельские 

Советы входят в Зуринский район. С 01.01.1939 г. в состав Зуринского 

района входит и Тюптиевский сельский Совет, населенные пункты 

входят уже как деревни, в т.ч. и деревня Мувыр. (Справочник по 

административно-территориальному делению Удмуртии 1917-1991 гг.). 

С 1957 года Зуринский район входит в Игринский, в т.ч. и деревня 

Мувыр. (Постановление Президиума Верховного Совета УАССР от 

23.11.1956 г.). 

Из рассказа Веры Романовны: «Есть еще одна версия, что мельницу 

первым построил очень богатый купец Шулятьев. Возможно, он и нанял 

мельника. В пользу этой версии говорит тот факт, что в Мувыре есть 

местность ниже мельницы вдоль Лозы, которую и сейчас называют 

Шулятькенер (Шулятьевская изгородь). Раньше это была открытая, 

безлесная местность, здесь косили траву. Сейчас она заросла лесом. 

Говорят, будто мельницу Шулятьева купил Тупицын Илья, который жил 

в Зуре, он был не очень богатый. Держал на первом этаже магазин, 

торговал мелким товаром (булавки, гвозди, броши и т.д.). 

 В Мувыре жил брат Ильи Лукьян Тупицын. У него был большой 

двухэтажный дом. Была пекарня, где выпекал хлеб, сушки, пряники, 

возил продавать в Зуру. 

Была смолокурня (юрсирпöсьтон) на левом берегу Лозы по дороге 

на д. Зеленый Бор (эта деревня была хорошо видна с высокого берега из 

Мувыра, деревни уже нет, а место это видно до сих пор). Из смоляной 

коры сосны варили скипидар. Выше мельницы на правом берегу Лозы, 

около озера Егор ты (озеро Егора) варили деготь (тэкит) из бересты. 

Озеро назвали по имени работника. В последние годы здесь варил деготь 

прадед Алевтины Витальевны Исаакий (Исакули), он умер там, 

задохнулся. Смолокурня сгорела. 

В гражданскую войну мельницу взорвали, мост сожгли. По рассказу 

Веры Романовны, мост сжег Овчинников Федор (Кари Доро), чтобы 

белогвардейцы не перешли в деревню. Этот Овчинников (я его еще 

помню, высокий, худой) был председателем колхоза «Лоза», дочь его 

Роза Федоровна работала в средней школе учителем английского языка. 

Братьев Тупицыных раскулачили. Они уехали, куда – неизвестно. В 

советское время двухэтажный дом Лукьяна Тупицына сплавили по реке 

Лоза до д. Тюптиево и построили начальную школу, которая работала до 

1976г. 
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Родовые корни жителей д. Мувыр 

 

I. Исакулиос (род Исаков) 

1. Павел Исакович и Лидия Егоровна (из Кутявино) 

Дети: 

 Гера умер молодым 

 Мила умерла (живы дети Руфина, Аля, Саша, Оля) 

Аля с 1930г.р. живет в Игре с сыном 

Рая – участница Великой Отечественной войны, сын Юра живет в 

Воткинске 

Галя умерла. 

2. Захар Исакович, участник Великой Отечественной войны, умер 

после войны, вдовец с четырьмя детьми женился на Александре 

Семеновне (д. Мувыр) 

Общие дети, родившиеся в Мувыре с 1930 по 1940-е гг.: 

Матвей живет в Игре, дочь Надя, внуки в Игре; 

Сергей умер, дети в Игре; 

Елизар в Игре; 

Римма, 1939 года рождения, проживает в Зуре (дети Коля и Наташа), 

внуки в Зуре. 

3. Василий Исакович и Дарья Ивановна (д. Каргурезь) 

Дети: Веня, Вера, Галя, Витя, родившиеся с 1930 по 1940-е годы уже 

умерли. 

Остались внуки: в Зуре живут Витины дети Аля и Таня, жива жена 

Вити Раиса Андреевна, уроженка д. Люк. 

 

II. Офоньули (род Афанасия) 

1. Петр Афанасьевич (погиб на войне) и Анфиса Васильевна, 1914 года 

рождения, из д.Пихтовка. 

Был один сын Динко (умер). Дети Петр, Дмитрий, Василий. Петя и Вася 

умерли, остались дети, живут в Игре и Зуре. Дмитрий живет в 

Шарканском районе. 

2. Андрей Афанасьевич 1904 г.р. (участник Великой Отечественной 

войны, умер от ранений после войны) и Елизавета Ильинична, 1906 года 

рождения, из Зуры. 

Дети: 

Сын Толя, жена Калиста, дочь Таня (все умерли) 

Дочь Руфима, детей нет. 

3. Данил Афанасьевич и Анна Прокопьевна из д. Кузьмапи. 
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Дети: Веня и Рафаил умерли, дочь Рая умерла, остался сын (живет в 

Ижевске) 

Живы дочери Надя (д.Старое Шадбегово), Капиталина (детей нет), 

живет в Игре; дочь Фаина, живет в Зуре, один сын в Зуре, дочь 

Екатерина в Игре, дочь ее Надя тоже в Игре. 

4. Яков Афанасьевич (умер до войны) и Евдокия Демьяновна, 1888 

года рождения, д. Чожмер. 

Дети: Поля, Клавдия, Рудольф умерли. Живы внуки: Витя в Ижевске, 

Петя – в Москве. 

5. Виктор Афанасьевич умер 

Дети: Степан Викторович погиб на войне, жена Екатерина Ивановна из 

д. Корттни 

Дети Степана: Ия, Феня, Аркадий умерли. Зоя живет в Свердловской 

области с детьми. Дочь Ии Галя живет в Игре. 

Дмитрий Викторович жил в Зуре, участник Великой Отечественной 

войны, жена Анастасия Никитична, главный врач Зуринской больницы  

 

III. Олешули (род Алексея) 

1. Кирилл Алексеевич (участник Великой Отечественной войны, умер 

от ран) и Мария Степановна из д. Верхний Пежвай. 

Дети: Сын Алексей умер, живы Света, Егор, Петя. 

2. Василий Алексеевич (участник Великой Отечественной войны, умер 

от ран) и Антонина Андреевна из д. Пажман (не уверена) 

Дети: Серафим, Люся, Миша, Володя, Кузьма умерли. Тамара живёт в 

Пермской области, Саша в Игре. 

3. Егор Алексеевич (пропал без вести на войне) и Нина Захаровна 

родом из д. Уллань Люквыр. 

Дети: Геннадий умер, Ксенофонт живет в Факеле. Внуки в Мувыре. 

Мать Нины Захаровны вдова Мария Алексеевна выходит в 

Мувырзамуж за вдовца Карпа Яковлевича (у него были дети Илья, 

Мария, Лидия), у них родился общий ребенок Евстигней Карпович, 

1928 года рождения, живет в Зуре, Надя – в Глазове, сын Петя умер. 

Был еще брат Егора Алексеевича Михаил Алексеевич, но он погиб 

неженатым. 

 

IV. Иван ули (род Ивана) 

1. Сергей Иванович (погиб на войне), жену не знаю, умерла. 

Дочь Евгения Сергеевна выходит замуж в д. Чуралуд за Матвея. 

После смерти матери Евгения Сергеевна возвратилась с семьей в 

отцовский дом. 
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Дети: Николай, Геннадий умерли, Полина – в д. Среднее Шадбегово. 

Есть внуки. 

2. Гавриил Иванович, 1891 года рождения, и Анна Платоновна, 1894 

года рождения, из д. Волок (Бадзимошур). 

Дети: Николай, Иван, Гриша умерли, Мария живет в Зуре. Внуки в 

Зуре, Игре. 

3. Егор Иванович, 1891 года рождения, (погиб на войне) и Татьяна 

Васильевна, 1901года рождения, из (д. Тугйыл) д. Верхняя Туга 

Балезинского р-на. 

Дети: Клава, Нина, Алексей, Валя умерли. Внуки Гера и Коля в Игре, 

в Зуре. 

4. Герасим Федорович и Анфиса Семеновна 

 

V. Габиули (род Гаврила) 

1. Николай Гаврилович (погиб на войне) и Зинаида Семеновна, 1891 

года рождения.,из д. Карачум. 

Дети: Вера (участница Великой Отечественной войны), умерла. Сын 

Валерий в Ижевске. 

Глафира в Дебесском районе; 

Григорий в Игре. 

Есть внукив Игре, Зуре. 

2. Семен Гаврилович (погиб на войне) и Лукерья Ивановна, 1897 

года рождения. 

Дети: Геннадий, Леонид, Александр умерли. 

Есть внуки в Зуре, в Коми Республике. 

3. Петр Гаврилович (погиб на войне) и Аксинья Ильинична, 1898 

года рождения. 

Дети: Юра умер, Аркадий живет в Чутыре, Анна в Перми. 

Внуки живут в Игре, есть в Москве. 

 

VI. Кереньули (род Терентия) 

1. Андрей Терентьевич, 1909 года рождения (участник войны) и 

Прасковья Федоровна, 1910 года рождения, из д. Квалуд. 

Дети: Аркадий, Римма, Толя умерли; Рафаил в Воткинске. 

Много внуков – в Коми, Игре, Ижевске. 

2. Екатерина Терентьевна. Сын Александр умер, его жена Люба и 

внуки живут в Зуре и Ижевске. 

3. Калистрат Терентьевич 

Жена Александра, сын и дочь живут в Зуре. 

4. Вячеслав Терентьевич умер давно, о семье данных нет. 
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5. Тимофей Терентьевич (умер по болезни) и Матрена (отчество 

неизвестно) из д. Тюптиево. 

Дети: Вениамин, Анастасия, Анна умерли. Дети Анны в                      

д. Зянтемошур. 

Дети Вениамина – Коля, Петр, Борис – в Зуре, Вася – в Игре. Много 

внуков. 

 

VII. Филипп Терентьевич (погиб на войне) 

В моей памяти еще был старейший житель Николай Герасимович, 

жену не помню, говорят, умерла. Дочь Прасковья Николаевна, 1904 года 

рождения, а ее сын Пантелей, 1939года рождения, уже умер. 

После смерти жены Николай Герасимович женится на вдове 

Авдотье из д. Квалуд (Канько) с четырьмя детьми: Фима вышла замуж в 

Зянтемошур, ее дети: Валя – в Зуре, Роза – в Игре, Слава – в Пурге. 

Олимпиада (участница Великой Отечественной войны) умерла, Леня 

умер, Витя женился в Мувыре на Арине из д. Ключевка, сын Шурик умер 

уже в пенсионном возрасте, есть внуки в Зуре и Шаркане. 

Была еще семья Антона (отчества не знаю), жена была из Пажмана 

(почти никто не помнит их). Я помню Марину (по-моему, сестра Антона), 

у нее был сын Коля. Хорошо помню Арсентия Антоновича, женился он 

на Галине Павловне из Мувыра же (из рода Исаков), жили потом в Игре, 

но оба уже умерли по болезни, хотя еще были не старые. Умер и сын 

Вася, жива дочь Ирина (врач), живет в Игре. Был в семье учитель 

Александр Андреевич, работал в Зуринской школе, дружны были с отцом 

Зайцевой Д.А.  Предполагают, что они из рода Керень. Таким образом, 

оказалось, что 24 семьи составляют всего 6 родовых объединений. 

Предполагаю, что эти 6 веток тоже идут от одного корня, т.е. от мельника 

Корепанова, выходца из д. Каргурезь. (Из архивных данных, 1959 г.) 

 

Образование колхоза 

 

29 июля 1929 г. в д. Мувыр образован колхоз «Лоза». Решением 

исполкома Зуринского райсовета от 18.07.1950 г. был образован колхоз 

«Лоза» на базе колхоза «Лоза» деревни Мувыри и колхоза «Азьлань» 

деревни Кук-Шамардан. 

Решением исполкома Зуринского райсовета от 10.04.1951 г. колхоз 

«Лоза» объединен с колхозом «Ворошилов» деревни Каргурезь. 

Решением общего собрания колхозников от 13.11.1957 г. колхоз 

«Ворошилов» переименован в колхоз «Борец» с центром в                        

д. ТюптиевоТюптиевского сельского Совета. 
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На 01.08.1957 г. д. Мувыр входит в колхоз «Гигант» с центром в               

с. Зура. На 01.07.1965 г. колхоз «Гигант» преобразован в совхоз 

«Зуринский». (Архивная справка №74 от 21.06.2010 г.). 

 

Памятные места 

 

28 лет прошло с момента исчезновения деревни с карты Игринского 

района до ее возрождения (08.08.2009 г.), но она не исчезала из моей 

памяти. В 1979 г. умерла моя мама Анфиса Семеновна. В 1980 г. был 

продан, а затем разобран и перевезен в Зуру наш родной дом. Более 

молодые перевезли свои дома в Зуру, устроились работать в совхоз. 

Пожилые люди продавали дома на снос, а сами покупали дома в Зуре или 

переезжали жить к детям. 

Все эти годы мы с мужем Леонидом Петровичем, уроженцем            

с. Зура, ездили на велосипедах в Мувыр на рыбалку, за ягодами, грибами. 

Муж увлекается живописью, и многие картины посвящены окрестностям 

Мувыра. Трудно передать то состояние души, когда подъезжаешь к 

деревне. Вспоминаются детские годы, все тропинки. Вот дорога в 

начальную школу в д. Каргурезь, здесь мы переходим через Фаину речку 

(Файнашур). Она маленькая, но течет по глубокому рву. Рассказывает 

Фаина Даниловна: «Шли мы в школу через речку утром, а на обратном 

пути ручей разлился от дождей. Я прыгнула и упала. Вся промокла. 

Старшая сестра Капа меня набила. После этого ручей прозвали 

Файнашур». 

А вот и Мувыршур (речка Мувырка). Она тоже небольшая, течет по 

очень длинному, широкому и глубокому рву (Чезыкнюк). Возможно, его 

название идет от слова «ӟозы» (стрекоза). Столько сена здесь косили в 

молодости, а стрекозы пели на все лады, создавая целый оркестр. По 

всему логу бьют родники, наполняя ручей. С этого ручья брали воду на 

ферму до исчезновения деревни. А сейчас фермерское хозяйство 

построило два пруда, разводит рыб. 

Хорошо помню, как подростками лет 10-14 ходили с родителями на 

работу: убирали сено, дергали лен, вязали снопы. Как было весело! Во 

время отдыха и по дороге с работы всегда пели. Совсем не помню, чтобы 

кто-то ругался, спорил, не видели пьянства.  

Когда уже закончила педучилище, в летнее время всегда ходила с 

колхозниками на сенокос, читала им газеты, журналы. И жителям это 

нравилось, они меня ждали. 

В 1948 г. была построена Зуринская ГЭС (жалко, что не назвали 

Мувырская) под руководством Кочурова Анатолия Андреевича. В домах 
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жителей появился электрический свет. Она работала до 1965 г., до 

открытия Воткинской ГЭС. Плотину ГЭС построили точно на месте 

бывшей мельницы. Весной шлюзы открывали для сплава леса, а после 

сплава шлюзы закрывали. Много людей работало на засыпке плотины. 

Само здание ГЭС стояло на канале, вырытом специально для ГЭС. 

Директором ГЭС был Андреев Петр Иванович (детей у него не было), а 

потом – Митянин Андрей Петрович (сын живет в Ижевске). 

В 60-е годы в Мувыре построили медпункт, магазин, клуб. В 

деревне были хорошие гармонисты Пантелей Егорович и Динко 

Петрович. Если раньше молодежь собиралась летом на улице у пожарной 

каланчи, а зимой в сторожке на ферме, то теперь собирались в клубе. 

Готовили концерты, ходили пешком или на лошадях с концертами по 

деревням. 

В деревне была ферма КРС, конюшня, птичник. Построили 

водокачку, на ферму пошла вода из речки. Население работало на ферме, 

выращивали хлеб, держали личное подсобное хозяйство. 

 

Неперспективная деревня 

 

В конце 70-х началось укрупнение сельхозпредприятий. Скот 

перевезли в Зуру, здания фермы тоже убрали. Жители стали ходить 

пешком на работу в Зуру за 5 км от Мувыра.  

Деревню признали неперспективной. Население вынудили покинуть 

деревню, дома вообще убрать. Директор совхоза «Зуринский» 

Митрофанов Николай Георгиевич упорно помещал в районной газете 

объявления с просьбой убрать дома, угрожая снести их и растолкать. В 

результате многие перевезли дома в Зуру. Так появилась в Зуре улица 

Мувырская. То, что осталось на месте деревни, расчистили, распахали. 

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 24.07.1980 г. и 

11.12.1981 г. д. Мувыр исключена из списка населенных пунктов 

Зуринского сельсовета. 

В настоящее время деревню справа и слева окружает большой 

сосновый лес. Это сосновая посадка, которая появилась в 70-е годы. 

Раньше здесь были безлесные поля. Такая же сосновая посадка и за 

деревней вдоль дороги на Зянтемошур тянется на полтора километра. 

Земля здесь песчаная, пригодная для сосняка, а крутые склоны 

затрудняли уборку урожая. Сосняки богаты грибами, за маслятами и 

рыжиками ездят сюда со всего района. 

Здесь же мы встречаем два небольших лога. Один – Вунэм нюк 

(забытый лог), другой – Тусё ошмес (колодезный родник). Рассказывает 
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Вера Романовна: «По этим двум логам косили травы, убирали сено. Детей 

водили с собой даже грудных, носили в мушко (приспособление для 

переноски детской колыбели). Одна женщина после работы забыла 

мушко с ребенком у этого лога. Вот и назвали его «Вунэм нюк». А Тусё 

ошмес назвали потому, что он, хоть и за деревней, был благоустроен, с 

желобом и колодой, для удобства пользования. 

Вера Романовна рассказывает, что выше ГЭС на лугу стояла ель, 

которую назвали «Ярасим кыз» (ель Герасима), это мой отец. Но я эту ель 

не знаю. Будто в молодости Герасим распилил верхушку ели и загадал: 

сколько веток пойдет вверх от распила, столько у него будет детей. 

Сколько веток выросло, история о том умалчивает, но нас в семье 

родилось 8 человек, только один умер в детстве от коклюша. 

Есть еще место, которое называется «Ӵорыг сад» (рыбный сад). Это 

место ниже ГЭС, на ровном месте из земли бьют фонтанчики высотой 

около 5-6 см. Нам в детстве было очень интересно, почему так. 

Оказывается, так бьют родники. Не зря Удмуртию назвали родниковым 

краем. А Мувыр, наверное, центр родникового края. Куда ни шагни – 

родник. Вера Романовна говорит, что купец Шулятьев (о нем я уже 

писала) вырыл здесь пруд со срубом и разводил рыб. Поэтому и назвали 

Ӵорыг сад.  

Но самым памятным событием и местом остается ГЭС. Со 

строительством ГЭС река Лоза разливалась широко, много было озер, 

заливов. У берегов заливов цвели такие крупные красивые белые лилии, 

глаз не отвести! С закрытием ГЭС все заливы и озера засохли, лилии 

остались только на фотографиях. 

А сколько было рыбы! У отца была лодка. Он всегда меня брал с 

собой на рыбалку. Ночью идет с острогой, я держу факел. Ставит сети, я 

опять с ним. Один раз пошли проверять сети. Столько рыбы я никогда не 

видела. Сети было трудно поднять, почти каждая ячейка с рыбой. Часто 

ходили ловить с бреднем, а я собирала рыбу. Весной шлюзы открывали 

для сплава леса и ледохода. Воды было много и ниже ГЭС. И здесь ниже 

моста из арыка ловили крупного подуста. Рыбаков много, а рыбы еще 

больше. Я только унесу сумку с рыбой, другая уже полна рыбы. Рыба 

была подспорьем в хозяйстве. Ее продавали в Зуре. Рыбалка с отцом не 

прошла даром. Мы и сейчас с мужем летом постоянно ездим на рыбалку, 

правда, только на удочку. Очень люблю ловить рыбу. Угощаем друзей, 

родных, сушим, морозим. 
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Возрождение деревни 

 

В 1992 г. уроженец Мувыра, агроном с высшим образованием Петр 

Вениаминович Корепанов создал крестьянско-фермерское хозяйство на 

землях своей родной деревни, в которое вошли в основном ее бывшие 

жители. В настоящее время здесь два объединения фермерских хозяйств. 

Руководителем второго объединения является также уроженец д. Мувыр 

Александр Геннадьевич Корепанов, который первым построил здесь себе 

дом, а за ним и другие члены хозяйства. Сегодня здесь построили свои 

дома и живут 7 семей, 4 дома еще строятся. Жителей 23 чел.- взрослых и 

детей.  

Хозяйство занимается выращиванием зерновых, корнеплодов, 

скотоводством, имеет пилораму, уголок для отдыха. На маленькой речке 

Мувырка два пруда, где разводят рыб. Отдыхать сюда приезжают со 

всего района и республики.  

В деревне имеется водонапорная башня, в каждом доме – 

водопровод, канализация, уличное освещение. К деревне ведет широкая 

грунтовая дорога, которую содержит само хозяйство.  

Самая большая радость для бывших и настоящих (нынешних) 

жителей деревни, что постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2009 г. № 647 на основании представления 

Госсовета Удмуртской Республики наша деревня снова возвращена на 

карту нашего района и присвоено ей наименование «Мувыр». В честь 

возрождения деревни проведен праздник с приглашением представителей 

Игринской администрации и депутата Госсовета С.Э. Широбоковой. 

Рассказывает Александр Геннадьевич Корепанов: «В 1979 г. ушел в 

армию из Мувыра, а пришел с армии в 1982 г. в Зуру. Было обидно за 

деревню, все мечтал вернуться. Когда Петр Вениаминович организовал 

индивидуальное сельскохозяйственное предприятие на арендованных 

мувырских землях, он начал строить дом, в 1993 г. переехал жить. Позже 

землю оформили в собственность. Сейчас 5 фермерских хозяйств 

работают в ассоциации фермерских хозяйств. Корепанов Алексанр 

Геннадьевич, Шкляев Сергей Вячеславович, Иванов Михаил Романович, 

Никитин Николай Вениаминович, Корепанов Сергей Кузьмич построили 

дома и живут здесь. Желающих строиться много, но земля под 

поселением пока не в муниципальной собственности, поэтому в 

строительстве отказывают. Работа ведется, и скоро деревня будет расти. 

Планы большие. 

Купили свиноматок, будут обеспечивать своих рабочих поросятами, 

мясом. Есть свиноферма, строят телятник. Купили телят на откорм. 
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Завели страусов. Занимаются впервые, опыта еще нет. Живут они в 

теплой стайке, гуляют на улице. 

В планах: построить плотину на месте бывшей мельницы, поднять 

воду в Лозе, чтобы, как и прежде, здесь были заливы, озера, развести 

рыбу. Вернуть былую красоту природы. Построить часовню, готовится 

уже материал. Построили пруд в д. Малый Ирым. Здесь будет пасека. 

Купили уже 10 ульев пчел. Будут работать сторожа. Заключены договоры 

на поставку корнеплодов (моркови, свеклы, редьки) с Пермью, Нижним 

Новгородом. В местечке «Ӵорыг сад» построят пруд со срубом и 

разведут рыб. 

Живут в деревне истинные патриоты. Пьянство запрещено. 

Хозяйство обеспечивает рабочих зерном, комбикормами, дровами, лесом 

на строительство бесплатно. У каждого хозяйства свое личное подсобное 

хозяйство. 

Заключение 

 

Достойные люди возродили деревню. Они – наша гордость: Петр 

Вениаминович – «Заслуженный работник сельского хозяйства УР», 

Александр Геннадьевич, Шкляев Сергей Вячеславович. Большой вклад в 

создание ассоциации фермерских хозяйств внес Геннадий Егорович. 
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 Былое и люди в историях исчезнувших деревень 

 

Дементьева Ульяна Дмитриевна, 

 МБОУ Факельская СОШ, 14 лет 

 

 Наша семья очень любит походы. Довольно часто мы ходили на юг 

от нашего родного поселка, и родители всегда рассказывали о том, что 

там когда-то были деревни Березовка и Сергеевка. У меня всегда 

возникали вопросы: Как образовались эти деревни? Кто там жил и как? 

Почему эти населенные пункты исчезли? Почему их никто не пытается 

восстановить? Поскольку родители так и не смогли ответить мне на эти 

вопросы, я постараюсь ответить на них сама – при помощи рассказов 

бывших жителей этих деревень и сведений из районного архива. 

 Анатолий Владимирович Перевощиков, 1936 года рождения, 

рассказывает: «В Березовке было 13 дворов, при каждом огород, хлев и 

прочее хозяйство. В Сергеевке так же, но было всего 12 дворов – десять с 

Лучика и еще два с Деменлуда. Само поселение основали не местные 

люди, а приезжие, из Глазова. Жили в деревнях и местные люди, и 

приезжие, балезинские, например. Поторочины были, Волковы, 

Игнатьевы, Артемьевы, Поздеевы, Олины. Жили, в основном своим 

хозяйством, разве только в соседний поселок Факел работать на завод 

ходили, ведь Сергеевка считалась заводской деревней. Дружные все 

очень были, никто никогда не ссорился. Даже начальная школа в деревне 

имелась – деревянная, трехэтажная, вероятно, церковно-приходская. Я в 

детстве, в 1943 году, по ней лазил. Заброшенная уже была, опустевшая, 

парты по кабинетам с треснувшими стенами валялись... 

 Поблизости от Сергеевки были огромные поля. Урожаи с них 

большие получали. Выращивали почти все зерновые культуры: рожь, 

овес, пшеницу, горох... Всегда снимали хороший урожай гречихи. Когда 

Хрущев страной управлял, выращивали и кукурузу. В то лето у нас много 

скота померло – не ели животные кукурузу. 

 А как в Сергеевке праздновали! Собирались всей деревней, до ночи 

под гармошку с балалайкой плясали. И до сих пор собираемся.  

И в Березовке дружный народ жил, они тоже до сих пор 

встречаются. Тогда-то, что и говорить – все всех знали, в согласии жили. 

Не то, что нынешние... Дружнее нас только деревня Лучик была. И 

здоровые круглый год были. А все потому, что ели только свое: овощи с 

огорода, хлеб ржаной да самогон, из того же хлеба сделанный. Кладбище 

в Деменлуде было давно, кажется, с семнадцатого века, говорят, и 
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церковь там когда-то была. До этого хоронили всех в Иван-Квашуре, в 

этом же селе и мельница была. 

 
   Встреча односельчан на том месте,  

             где раньше была деревня 

В соседнем Лучике было 35 

хозяйств, и он весь был по 

периметру огорожен бревенчатым 

забором в два метра высотой. А 

еще когда-то через Лучик проходил 

тракт, но после Великой 

Отечественной войны его 

перестроили, и он стал проходить 

через Березовку. Перестраивали 

тракт малопургинцы, во время 

строительства они квартировали в 

Березовке. Строили целое лето. 

Сам Лучик был основан в 1612 году. Значит, в нынешнем году 

[2012] этой деревне исполняется 400 лет. 

Разъезжались постепенно – кто в Факел, кто в Лучик... Последней 

уехала женщина, фамилию которой не помню, но хозяйство у нее было 

очень крепкое, дом у дороги стоял. Потом и она уехала в Лучик. Так 

деревни и не стало». 

Анатолий Владимирович прав: церковь в Деменлуде действительно 

была. Вот выписка из архивных источников: «Приход села Деменлуд 

открыт по указу Священного Синода от 21 февраля 1902 года №7346. В 

его состав вошли селения, ранее входившие в приход с. Игра: с. 

Деменлуд, поч. (починок) Деменлудский, поч. Беккалуд, поч. Лучик, поч. 

Лучиквай, поч. Юлайгурт, поч. Большая Саля, поч. Телегурт. Деревянная 

церковь построена в 1901 году на средства прихожан и пожертвования от 

елабужских комитетов гг. Стахеева и Чернова и бывших владелиц 

местного стекольного завода личных граждан г. Глазова сестер 

Александры и Ольги Юрасовых. Церковь освящена 14 февраля 1901 года 

во имя Св. Иконы Божьей Матери «Скоропослушницы». 16 сентября 1902 

года священником церкви Анатолием Прокофьевым открыта женская 

школа грамоты, содержащаяся на средства церкви и церковно-

приходского попечительства. С 6 сентября 1903 года при церкви открыто 

церковно-приходское попечительство. В 1929 году церковь была закрыта, 

а здание передано под школу». 

Обе деревни входили сначала в Зуринский, затем в Игринский 

район Удмуртской Республики (ранее – Глазовский уезд): (на 15 июля 

1922 г.– д. Березовка и д. Сергеевка в Деменлудском сельсовете 
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Зуринского района Глазовского уезда; на 01 июля 1939 г.– д. Березовка и 

д. Сергеевка в Деменлудском сельсовете Игринского района). 

Всего эти деревни просуществовали около 60 лет. А после... 

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 11.12.1981 г. 

исключена с учета д. Сергеевка Игринского сельсовета. 

Указом  Президиума Верховного Совета УАССР от 07.04.1983г. 

исключена с учета д. Березовка Игринского сельсовета.  

 

          
          Жители Березовки                                           Жители Сергеевки 

 

История лесного поселка Малягурт 

 Соболева Надежда Анатольевна, 

библиотекарь Малягуртской 

сельской библиотеки 

 

Истории лесных поселков незавидны, поскольку они создавались 

как временные поселения в местах, отдаленных от крупных населенных 

пунктов, там, где есть лес, где можно работать. Закончился лес, закрылся 

поселок, и люди со своим незатейливым скарбом переезжали в другое 

место. Вот так появились и исчезли Красная Горка, Устье Пестеря, 

Арлеть, Березовая Грива. Такая же участь ожидала и поселок Малягурт, 

только вот получилось немного не так. Наверно, то, что поселок 

расположен у дороги, можно съездить и в Красногорье, и Старые Зятцы, 

и в Игру, а в 60-ые годы стало развиваться лесное хозяйство, появились 

лесничества, которые занимались посадкой и разведением лесов, это, 

наверное, и спасло поселок от исчезновения. 

                            Есть в Игринском районе поселок 

                            Под названьем простым Малягурт. 

                            Там живут в основном лесорубы, 

                            Но цениться не стал их труд.  

                            Наш поселок совсем неброский, 

                            И ничем он не знаменит. 
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                            В нем живут люди очень просто, 

                            Что о многом здесь говорит. 

                            На две части поселок делит 

                            Как граница, река Кильмезь. 

                            И того, кто сюда приедет, 

                            Красотой очарует лес. 

Эти незатейливые, простые слова принадлежат Распопину Леониду, 

бывшему жителю поселка, который еще и музыку к ним сочинил. В них, 

этих строчках, как в капле воды, отражена нынешняя жизнь этого «богом 

забытого» поселка. А что же было раньше? 

Данных о том, когда этот лесной поселок как административно-

территориальная единице, нет нигде: ни в сборнике законодательных 

актов, ни в постановлениях Президиума Верховного Совета УАССР. 

Старые жители тоже не знают точной даты образования Малягурта, 

называют разные годы: 1928,1932 . Работая в архиве, я нашла документ 

«Схема промышленного освоения Кильмезского лесного массива 

(водный лесотранспорт)», составленный Ижевской экспедицией 

«Мослесоргпроект» в 1934 году. В ней есть таблица, в которой указаны 

пристани (склады), где велась заготовка леса, и осуществлялся сплав по 

реке Кильмези. Названия этих пристаней(1-й участок) все относятся к 

Малягурту, значит, в 1934году поселок уже был. Находился он у реки, 

поскольку был сплавным участком и назывался Молегурский мост 

(пристань), а по другую сторону реки, за мостом, был лес, куда ходили за 

грибами и ягодами. Малягурт предвоенного времени – это 2-3 барака у 

реки, в которых находились контора, медпункт, начальная школа, жилые 

квартиры, чуть позже появился магазин, был еще конный двор. Лес 

заготавливали зимой, потому что были хорошие дороги, на лошадях 

вывозили к реке, складировали, а весной, во время разлива, сплавляли по 

реке молевым способом, то есть баграми и руками бревна сталкивали в 

реку. Лес сплавляли по Кильмези до Селтов, там его вязали в плоты и 

отправляли дальше в Каму. Рабочих не хватало, поэтому на зиму 

вербовали колхозников, крестьян-единоличников. Работать было очень 

тяжело, лес заготовляли вручную, двуручной пилой и топорами, потом 

грузили на повозки тоже вручную. Сезонные рабочие жили в бараках в 

лесу, на Шамовской, Сырой Грани, Абрамчикове. Это 6-7 километров от 

Малягурта, у них там была своя контора, начальство, столовая, лошади. 

На лето уезжали домой, некоторые оставались жить и работать в 

Малягурте, готовили сено для лошадей, пасли их, работали на сплаве, 

следили за рекой, расчищали ее от заторов. Работа была очень тяжелая, 
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во время сплава приходилось работать в две смены, по18 часов в сутки, 

надо было убрать весь заготовленный за зиму лес. 

В войну все тяготы легли на женщин, детей, стариков,инвалидов, 

еще и из колхозов нагоняли женщин и подростков на лесозаготовки, 

потому что стране нужен был лес. Страшные военные годы вспоминает 

Крекнин Леонид Афанасьевич, который жил в то время в Малягурте: 

«Родился я в 1931 году. В Малягурт мы приехали в 1940 году, жили в 

бараке около реки. Мать работала техничкой в конторе. В школе было 

всего 2 учителя, молодая семья Кузнецовых. В войну летом пасли 

лошадей-монголок, их насчитывалось до 120 голов, пасли на 

Абрамчикове, Сырой Грани. Лето лошади паслись, а зимой работали – 

трелевали лес. За один рейс лошадь везла 8-10 м
3
 леса. Благодаря 

лошадям, делали лёд-дорогу. Наливалась в бочку ведер на 300-400 вода, 

запрягали четырех лошадей, открывались краны, и поливалась дорога. 

Потом по ней вывозили лес, очень скользкие спуски посыпали золой. В 

войну сено готовили для лошадей женщины и старики. Тяжело в войну 

пришлось всем. Пекарни не было, одно лето ходили в Валамаз за хлебом. 

Если идти через Кокман, то это 33 км, а если через Красногорье–50 км. 

Хлеб давали по норме: на одного ребенка до 3-х лет – 300гр., 3-11 лет – 

150 граммов, на неработающих женщин – 150 гр. На работающего 

человека выдавалась норма на день – 600граммов, за перевыполнение 

нормы добавлялось еще 200граммов. Мы на семью получали                 

900 граммов. В 1943 году ушел я из Малягурта на Кутык работать. В 

школу ходить было не в чем, мать сшила шубу из каких-то остатков, 

ниток не было, сходили в лес, надрали лыка, высушили его, этим шубу и 

прошили. На Кутыке лес принимал до 1954 года, потом – служба в армии, 

работал на лесозаготовках, вышел на пенсию, приехал обратно в 

Малягурт».  

В военные годы и до 1949 года Малягуртский лесопункт входил в 

состав Валамазского леспромхоза. После войны бурными темпами 

началась заготовка леса, нужно было восстанавливать разрушенное 

хозяйство, нужен был строительный материал. Каждую зиму на сезонные 

работы приезжали люди из Глазовского, Кизнерского, Бемыжского, 

Красногорского районов, жили в бараках. Работали с раннего утра до 

позднего вечера, получая за этот тяжелый труд не очень большую 

зарплату. Лес продолжали заготавливать на лошадях, вручную, летом 

сплавляли по реке. В 1952 году начала строиться узкоколейная железная 

дорога, и лес стали отправлять по ней, потому что это было намного 

выгоднее, а заготовка и вывозка леса велась уже не сезонно, а 
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круглогодично. С 1953 года лесопункт вошел в состав Игринского  

леспромхоза. 

В это же время Малягурт начинает застраиваться за рекой, на 

хуторе, где до войны стоял лес. Население поселка увеличивается, из 

близлежащих деревень едут на работу люди, тут, на лесозаготовках, они 

зарабатывают и получают хоть какие-то деньги. Да и много приезжает 

завербовавшихся, бывших заключенных, из колхозов нагоняют людей на 

зимнюю заготовку леса. Для того, чтобы каждая семья имела хоть какое-

то жилье, строятся бараки, жилые дома делятся на «четвертинки», в 

каждой из них живет по 7-8 человек. В 1954 году в бывшем здании 

конторы открывается 8-летняя школа, а в 1957 году – больница с 

коечным лечением (на 20 коек). Было физиолечение, роддом, 

лаборантская, анализы делали тут же при больнице, поначалу был 

стоматолог. Лечиться можно было, не выезжая в район. И был свой врач, 

которого добрым словом вспоминают старые жители. До сих пор стоят 

тополя, посаженные около больницы, благодаря стараниям Нонны 

Александровны Хлебниковой. Когда я спрашивала, каким врачом она 

была, терапевтом, хирургом, люди удивленно на меня смотрели и 

отвечали: « Она была врачом». Вот и весь ответ. Просто врач, который 

всегда помогал людям, лечил их, спасал от болей и хворей. Больница 

была расположена в деревянном здании с печным отоплением, воду 

носили из колодца. Машины при больнице никакой не было, 

тяжелобольных отправляли в район по УЖД, автобус до Игры тогда еще 

не ходил. Потом, когда население стало уменьшаться, сначала закрыли 

стационар, а в1972 году и роддом, остался только медпункт с двумя 

фельдшерами и санитаркой. 

В послевоенные годы заготовка леса велась еще вручную, на 

лошадях, но вскоре в лес поступает техника и заменяет ручной труд. В 

50-е годы валка леса производилась электропилой, ее подключали к 

генератору, протягивали кабель и тащили, пила была тяжелая, таскать 

приходилось вдвоем. Лошадей заменили трактора и машины, которые 

работали на газогенераторном топливе. Для них специально готовились 

дрова, которые назывались «шалками». Это такие маленькие чурки 

длиной 15-18 см, шириной 10 см, ими заполняли специальные бункеры в 

тракторах и машинах, дрова горели и выделяли газ, на котором и 

работала техника. Потом появились трактора, которые работали на 

дизельном топливе, электропилу заменила бензомоторная пила 

«Дружба», которая очень долго использовалась при валке леса. 

Заготовленную древесину отправляли на нижний склад Игринского 

леспромхоза по УЖД, это было гораздо выгоднее, чем сплавлять по реке. 
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В 60-70-е годы – первую половину 80-х годов Малягурт живет, 

люди работают, выполняют намеченные планы. Их труд не остается 

незамеченным, их награждают, присваивают звания, поощряют ценными 

призами. В 1966 году  бригадиру малой комплексной 

бригады Малягуртского лесопункта Петру Васильевичу 

Темникову  было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Тракториста Мохова 

Леонида Ивановича наградили орденом Ленина. В1971 

году бригадир малой комплексной бригады 

Малягуртского лесопункта Торохов Аркадий 

Трофимович был награжден орденом Трудового 

Красного  Знамени, в  1976 году – орденом Ленина,  а  в  

   Темников П.В.   1983 году ему было присвоено звание «Заслуженный 

работник лесной промышленности РСФСР». В 1984 году тракторист 

Малягуртского лесопункта Завалин Виктор Васильевич был удостоен 

ордена Ленина, а машинист сучкорезной машины Мошкин Михаил 

Михайлович – премии ВЦСПС. 

Первый клуб в поселке появился в 40-ых годах. Он находился в 

одном бараке с пекарней и столовой. По вечерам показывали кино, были 

и танцы. А немного позже построили клуб на пристани. Населения в 

поселке было много. Были среди них и те, кто мог играть и на баяне, и на 

гармошке. Одним из первых заведующих клубом был Николай 

Федорович Кузнецов, хороший баянист. При нем и самодеятельность 

была, концерты показывали. Жизнь менялась, менялись заведующие 

клубами, танцы стали называться дискотеками, молодежь уже танцевала 

не под гармошку, а под магнитофон. В 80-е годы профком Игринского 

ЛПХ часто проводил смотры-конкурсы художественной 

самодеятельности в Малягуртском клубе. Приезжали участники 

Валамазского, Кокманского, Головизнинского, Игринского клубов, 

причем смотры проводились не только среди взрослых, но и среди детей. 

Был у нас в те годы и свой ВИА (вокально-инструментальный ансамбль). 

Профком выделил деньги на приобретение музыкальной аппаратуры, 

были закуплены электрогитары, ударная установка. Молодежи было чем 

заняться. Да и в 80-е годы Малягуртский лесопункт еще работал, 

насчитывалось 9 бригад, вывозка леса велась уже не по «узкоколейке», а 

на лесовозах. Древесины тогда заготавливали много, поэтому вывозка 

шла круглосуточно. По УЖД ходил пассажирский поезд, «кукушка», так 

его все называли. Он шел с Валамаза утром, в Малягурте был в 6 часов, а 

ночью с Игры отправлялся в 24.00. Рабочие ездили в лес на машинах, 

женщины еще рубили сучки, но позже их заменили сучкорезные машины. 
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Женский труд в лесу ничем от мужского не отличался, единственное, что 

не делала женщина – не работала на тракторе. И женщина в лесу не 

женщина, а рабочая сила, никто не пожалеет, не поможет, а скорее 

обматерят и накричат. А когда переводили женщин на легкий труд, то это 

были расколка и кладка дров. В 90-е годы все стало разваливаться, 

закрываться, но жизнь в Малягурте не остановилась, появилось частное 

предприятие по заготовке леса, есть где людям работать, а в бывшем 

здании детского сада открыли специальный дом для пожилых людей, так 

что пока поселок живет. 

 

Из воспоминаний старожилов Малягурта 

 

Из воспоминаний Фокиной Веры Петровны (род. в 1925г.): 

«Приехала сюда жить в 1948 году, да что там приехала, пешком пришла с 

Красногорья. Работала в лесу сучкорубом, народу было много, ходили на 

сплав, лес сталкивали в реку руками. Тракта на Красногорье еще не было, 

только дорога для лошадей была, ездили по старой Рябовской дороге. 

Сначала поселок был по одну сторону реки, где была пристань, там 

стояли бараки, была контора, начальная школа, пекарня. А потом, в 50-е 

годы, стал поселок застраиваться по другую сторону реки, там до войны 

стоял лес. Песок был гольный, ветер поднимется, глаза застилало. 

Огородов сначала не было, негде было садить, потом стали около домов 

потихоньку разрабатывать землю и выращивать картошку, морковь, лук. 

В 50-е годы с Областной приехало много народу, гуртом, семьями. Кого 

только не было: вербованные, колхозники, татары, удмурты. Больницу 

построили, было и родильное отделение, и коечное. Врач была хорошая, 

все могла, и лечила, и женщинам помогала». 

 Из воспоминаний Семакиной Ираиды Александровны (род. в 

1928г.): «Пришли мы с мужем в Малягурт в 1948 году в феврале по 

вербовке. Погрузили на сани свои пожитки, подушки и пошли пешком. 

Жить было негде, работал тут знакомый, к нему попросились на 

квартиру. А у них комнатка маленькая, спали на полу, потом на полатях. 

Дали нам позже комнатушку тоже небольшую, с одним окном, одна 

семья попросилась на время пожить. Так и жили: две семьи в одной 

комнате, стол был общий. Чудовищно жили, да деваться некуда было, в 

колхозе еще хуже было. Работала на сплаву, выдавали бахилы, оденешь 

их утром на лапти, идешь на сплав, они с утра промокнут, так весь день и 

ходишь в мокром. Шалку готовили для газгенов. Пилили круглой пилой 

(наверное, циркулярка была), у моста по одну сторону стояла пилорама, 

по другую – сушилка. Напилят эти чурки, потом надо их расколоть, 



62 

 

сложить в ящики и тащить в сушилку. Там их раскладывали на полати, 

кочергой надо было их шевелить, чтобы сохли, сухие опять в ящики, с 

улицы другие заносили и так весь день. Еще хорошо помню, что в 

магазинах было все, что душе угодно, были бы деньги. Запомнила треску 

соленую в бочках, купим ее много, вымочим, потом коптим. Колхозники 

мешками покупали и к нам приносили, муж всем коптил, все дым у нас 

на огороде стоял. Дети пошли, в детский сад не брали, потому что 

бабушка была, а в последние годы она уже лежала. Оставишь детей с ней, 

уйдешь на весь день, придешь вечером, то ли за бабушкой ухаживать, то 

ли за детьми. Отдыхать некогда было. Тяжелая жизнь была». 

Из воспоминаний Фефиловой Анны Ивановны (родилась в 1934г.): 

«Приехали в Малягурт в 1952 году из деревни Осипенцы Красногорского 

района, жили в бараке. Лес еще тогда сплавляли по реке, зимой работала 

сучкорубом, летом - на сплаве, бревна руками сталкивали в реку, багром 

заторы разгребали. Никуда не ходила, не в чем было ходить, в лаптях 

ведь в клуб не пойдешь. Мастер у нас был, получил спецовку и принес 

мне прямо в лес, сказал: «Обувай валенки и чтобы я тебя больше в лаптях 

не видел». В 1952 году лесопункт соединился с Игринским ЛПХ, тогда 

же построили УЖД и в лес стали ездить в вагонах. Бригады были 

большие, по 20 человек, пилили сортимент: 2,5м, 2м, 1м, таскали на себе 

к железной дороге. Тогда лес уже отправляли по железной дороге в Игру 

на нижний склад. В вагонах едем на работу, песни поем, вагоны были 

полностью людьми забитые, 7 вагонов, на обратном пути еще пожары 

тушили, искра от паровоза вылетит, заденет дерево и начинает гореть. 

Домой возвращались поздно, работали почти сутками. Всех ребят родила 

тут, в роддоме, кроме первой дочери, она 1956 года, тогда больницы еще 

не было. Месяц сидишь с ребенком, потом на работу, в детсад не брали, 

бабушка была. Так вот и жили. Народу в поселке было много: 

вербованные, заключенные, ремесленники; страшно было, драки, резня, 

убивали, страсть как жили. Были базары по воскресеньям, приезжали 

деревенские, привозили на продажу картошку, морковь, все, что выросло 

в огороде. У нас-то ничего не было, это уже потом потихоньку стали 

садить, разводить огород, заводить скотину, навоз был нужен, без него на 

песке ничего не росло». 

Вспоминает Торохов Аркадий Трофимович (родился в 1939г. в 

Малягурте): « Жили родители в Новых Зятцах, отец перешел на работу в 

Малягурт, жили на пристани сначала в бараке, потом построили 

небольшой дом, и банька тоже была. Помню сплав по реке, лес навозят к 

реке, а потом руками сталкивают в воду. Это все было весной, когда был 

большой разлив. Народу в поселке было много, жить негде, семьи 
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ютились в четвертушках, кровати стояли впритык, стол общий на две 

семьи. Начальную школу закончил вМалягурте, потом пошел учиться в 

Новые Зятцы.В 1954 году открыли школу в поселке и заканчивал уже       

8 классов тут. Зимой на заготовку леса нагоняли колхозников. Они 

приезжали на лошадях, с сеном, продуктами, их брали на постой. У нас 

жили 2 мужика, навоз хоть от лошадей оставался, и то хорошо. 

Ремесленники еще работали, заставляли их отрабатывать 2 года после 

учебы на заготовке леса, убегали многие. На выборы в 50-е годы ездили 

на лошадях в Новые Зятцы, лошадей украсят, с гармошками, весело было, 

а обратно многие ночью пешком возвращались. После школы пошел 

учиться на тракториста в Валамаз, пешком ходили по лесной дороге через 

Кокман. Страшно, лес большой, сосны огромные стояли, грязно. Год 

проучился, немного проработал в лесопункте, потом – армия. После 

армии вернулся, устроился на работу трактористом в лесопункт, в 70-е 

годы хотел уехать в Кустанай, мастер отговорил, так и доработал до 

пенсии. В больнице ни разу не был». Когда я спросила: «Даже 

аппендицит не вырезали?». Аркадий Трофимович ответил: «У меня 

лишнего ничего нет». 

Вспоминает  Завлина Нина Петровна (род. в 1945г.): «Я многое 

помню по рассказам матери и отца. Мать у меня с 1914года, до войны и в 

войну работала на сплаву поваром, на Кутыке, Березовой Гриве, 

Малягурте. Она была из репрессированных, их семью выслали с 

Кировской области, жили они в Никольцах, деревня такая между Новыми 

Зятцами и Малягуртом находилась. А отец с 1946 года работал в 

Малягурте сначала рабочим, потом мастером до пенсии. Народу в 

поселке было много, отец был в комиссии по выборам, пришел домой 

поздно, я спросила его, что он так долго, а он ответил: «Посчитай-ка 2500 

бюллетеней». Вот сколько только взрослого населения было, а еще ведь и 

детей было много. Помню, ходили грузовые такси Ижевск-Красногорье, 

покрытые брезентом, билет стоил 1руб.40коп., стояли там деревянные 

скамейки. А вот автобус Игра-Малягурт долго не ходил, все приходилось 

ездить на «кукушке», это было очень неудобно, потому что надо было 

очень рано вставать, а вечером очень долго ждать отправления поезда. 

Автобус начал ходить только в 1974 году». 

Вот и все, что удалось собрать и записать об истории поселка. И я 

вот что заметила, когда слушала этих людей, никто из них не жаловался, 

хоть и жизнь была трудная, а порой и невыносимая. Они просто 

рассказывали о трудностях, которые были на их жизненном пути, о 

мимолетных радостях, которые изредка их посещали, а кто-то из них 
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сказал, что пусть было тяжелее, но жить было лучше, потому что люди 

были добрее, отзывчивее. 

 

 

Литература: 
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–  1934. 

 

История названия деревни Лонки-Ворцы 

 

Русских Ольга Арсентьевна, 

                                              краевед-любитель 

 

Человеку в течение жизни приходится искать ответы на множество 

своих собственных исканий. Так вот, мои вопросы: «Почему моя деревня 

называется Лонки-Ворцы, когда она образовалась?» - привели меня в 

Центральный государственный архив УР в городе Ижевске. Я узнала, что 

название моей деревни в разные годы писали по-разному: 

1646 год – по ошибке написано «Нас-Ворча», должно быть Лозо-

Ворча (книга П. Луппова «Удмурты в 15-17 вв.). 

1678 год – Лонкилворча (книга П.Луппова «Удмурты в 15-17 вв.»). 

1859-1873гг. – Лозоворчинская деревня (Лонкиворцы) («Список 

населенных мест Елабужского, Малмыжского, Глазовского и 

Сарапульского уездов Вятской губернии по сведениям за 1859-1873 гг.»). 

1874 год – Лозоворцы («Вятские Епархиальные ведомости №1     

1874 году 1 января»). 

1897 год – Лонкиворцынская (Большие Мазьги) («Первая перепись 

населения Российской Империи 1897 года»). 

1901 год – Лонки-Ворца («Ведомость о школах по приходу 

Вознесенской церкви села Чутыря, 4-го благочиннического округа 

Сарапульского уезда Вятской епархии за 1901 г.»). 

1911-1912гг. - Лонки-Ворцы «Вятская епархия – историко-

географическое и статистическое описание – август 1911 – март           

1912 гг.»). 

По переписи 1646 года в деревне Лозо-Ворча проживало 9 семей, из 

них 19 мужчин: 

а) в/отяк Ваккей Урасов, сын Зюбражтов с братом Улыском женаты; 
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б) в/отяк Кинчейко, Кузошев сын с братом Елкузяйком, Кинчейко 

женат, Елкузейко вдов; 

в) в/отяк Востень. Бакшендин сын, с сыном Кулышетком. 

Кулышетко 1,5 и другие. 

Составители переписной книги 1646 г. Василий Отяев и подъячий 

Савва Ищеин должны были зарегистрировать все дворы в населенных 

пунктах, а в каждом дворе – всех лиц мужского пола (предыдущие 

переписи 1615 и 1629 гг. регистрировали только домохозяев); стремились 

зарегистрировать возраст неженатых лиц мужского пола. Но данные по 

этому пункту оказались очень неточными. В них фигурируют цифры 6, 

10, 15, 20 лет и значительно реже промежуточные цифры, и совсем не 

встречаются указания на возраст ниже 1 года. 

Перепись удмуртов, произведенная в 1678 году писцом                    

М. Ваейковым и подъячим Ф.Прокофьевым, является лучшей, наиболее 

полной из всех сохранившихся переписей удмуртов 17 века. Учитывалось 

все наличное мужское население, их семейное положение и на основании 

устных показаний домохозяев устанавливался возраст всех неженатых 

лиц мужского пола. По переписи 1678 года деревня написана 

Лонкилворча. В деревне было 17 семей, мужчин 50 человек. И все такие 

же, для нас непривычные, имена: 

а) Мемко Зянсеитов сын Зянкелдеев, у него братья Зяканко женат, 

Дениско 5 лет. 

б) Юбулдачко Юлышев сын Урысов, у него брат Байбурка сын 

Баймаметко 2 лет и другие. 

Из деревни Лонкиворчинской в починок подле речки Менил 

переселились в 1691 году 1 двор, а в 1693 году – 2 двора. 

В селе Чутырь работала церковь, из далеких и ближних деревень 

сюда привозили крестить родившихся детей, приезжали венчаться 

молодые и отпевали умерших. Архивные данные говорят о том, что сюда 

приезжали и жители деревни Лонки-Ворцы: 

1780 год 

(о родившихся и крестившихся и венчавшихся) 

Деревни Лонкиворцы  

Корепанова Авдотья дочь Матрона 

Татьяна Кожевникова сын Алексан 

Гаврила Корепанова сын Роман и др. 

1798 год 

Деревни Мазьги у Кристиана Корепанова родился сын Василий 

Тимофея Максимова дочь Матрона 
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Деревни Мазгинской отрок Яков Алексеев сын Корепанов понимает 

деревни Пуш Семена Данилова дочерью Марфою 

1799 год 

Деревни Мазьги у Егора Кожевникова родился сын Кирилл 

1800 год 

Деревни Лонкиворцы отрок Ипат Сидоров сын Максимов понимает 

Глазовский округ Поломского приходу деревни Зуринской Петра 

Бушмакина дочь сводговку Домну 

1837 год 

Из деревни Лонки-ворцы у Кондратия Климонтова Малых от 

законной жены его Екатерины Егоровой родилась дочь Мария 

1838 год 

Из деревни Лонки-ворцы у Антипа Егорова Кожевникова от 

законной жены его Анны Романовой дочь Дарья 

1839 год 

У Семена Кононова Корепанова от законной жены его Агафьи 

Васильевой сын Никифор. (Метрические книги по приходу Сретенской 

церкви с. Чутырь за 1837-1839 гг. - Ф.56, оп.1, ед.хр.32; За 1780-1800 гг. - 

Ф.56, оп.1, ед.хр.11). 

В документе «Вятские Епархиальные ведомости №1 1874 год 1-го 

января» есть предание об образовании села Зятцы, здесь же есть названия 

деревень и год их образования. Селения называли по их свойству или 

своими собственными именами. Например, Шундошур (теплый ключ), 

Кесшур (сухой ключ) – в 1790 году, Шушангурт (шуш, рябой) – в 1783 

году, Нижние Мучи – шур (Мучи – вотяк) – в 1825 году, Шудег (шуд, 

счастье) – в 1824 году, Итчи (по имени вотяка) – в 1838 году, Вукогурт 

(при мельнице селение) – в 1848 году. Здесь же записана деревня Лозо-

ворцы (вотяк Ворча, пришедший с вершины реки Лозы из Ворчей 

шарканского племени; год образования неизвестен). Возможно, вот это 

объяснение удмуртов русским писцам, что первым жителем деревни был 

Ворча, пришедший с вершины Лозы, заставило написать название 

деревни в 1678 году Лонкилворча. 

В документе «Список населенных мест Елабужского, 

Малмыжского, Глазовского и Сарапульского уездов Вятской губернии по 

сведениям за 1859-1873гг.» есть такие данные:  

 

Волость название селения число жителей 

Чутырская Лозоворчинская 

деревня        

(Лонкиворцы)                                 

по списку населенных мест,                               

вообще жителей 

мужчин    женщин 
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89 107 

по списку 1869 года инородцев 

110 
(кроме русских) 

97 

 

В «Первой Всеобщей переписи населения Российской империи  

1897 года» деревня записана Лонкиворцынская (Большие Мазьги), 

перепись провел Иван Ермин. В деревне 65 хозяйств, всего жителей     

491 человек, 251 мужчина и 240 женщин. Родным языком у всего 

населения записан вотяк, вероисповедание – православное, домохозяева 

коренные жители. Жены в основном из этой же деревни, только часть 

жен из Глазовского уезда (из деревень, расположенных севернее 

д. Лонкиворцынской). Жители занимаются земледелием, 5 человек 

пчеловодством, 3 человека кузнечным делом (2 подмастерья). Корепанов 

Федор Максимович, занимаясь земледелием, торговал хлебом и кожами. 

По переписи 1897 года о каждом члене семьи можно узнать все: 

а) сколько хозяину лет или месяцев от роду. Хозяину и членам его 

семьи 

б) холост, женат, вдовец (а) или разведен (а) 

в) сословие, состояние или звание 

г) родился 

д) прописан 

е) где обыкновенно проживает 

ж) отметка об отсутствии 

з) вероисповедание 

и) родной язык 

к) умеет ли читать 

л) где обучался или обучается 

м) главное, т.е. то, которое доставляет главные средства для 

существования 

н) положение по воинской повинности 

В деревне больше всего было семей, носящих фамилию Корепанов 

– 31 семья, Кожевников – 12 семей, Максимов – 6, Силин – 5 семей, 

Васильев – 3, Емельянов – 4, Малых – 2, по 1 семье – Романовы и 

Денисовы. Этих фамилий в настоящее время в деревне уже нет. В 

переписи 1897 года в семье Силина Ивана Михайловича значится          

13-летний пасынок Сильвестров Ефрем Алексеевич, вот от него, наверно, 

в деревне сохранилась фамилия Селиверстовых. Население жило 

большими семьями, по 10-14, реже по 5-6 человек. В одном доме жили 

родители, их сыновья с детьми, а то и племянники. Например, в семье 
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Максимова Дементия Андреевича было 12 человек: сам Дементий 

Андреевич, его жена Василиса Михайловна, их 33-летний сын с женой и 

сыном, 23-летний сын с женой и тремя детьми, две дочери 27 и 18 лет. В 

деревне Лонкиворцынской Чутырской волости было земское 

одноклассное училище, находившееся на земле крестьянина Ивана 

Филипповича Корепанова (прадед Корепановой Любовь 

Константиновны). Учитель земского училища Лукин Яков Григорьевич – 

хозяин, 21 год, холост, родился в Вятской губернии Глазовского уезда 

Чутырской волости и общества, православное вероисповедание, русский, 

учился в Вятской Духовной Семинарии, кончил курс 4 класса. 

В деревне умели читать 6 человек, окончивших земское училище, 3 

человека – церковно-приходскую школу. Обучалось 23 человека, двое не 

окончили земское училище, 2 человека – церковно-приходскую школу. 

На вопрос «Почему моя деревня называется Лонки-Ворцы?» я, 

вроде бы, нашла ответ. А вот когда образовалась – неизвестно. Но она 

является одной из старейших в Игринском районе, в любом случае ей 

около 400 лет. Почему ее еще назвали Мазьги, тоже ответа нет. В словаре 

древних имен и названий это слово я не встретила. Опрос коренных 

жителей деревни тоже не дал ответ на вопрос: «Почему деревня 

называется Лонки-Ворцы и Мазьги, и когда и как она образовалась?», но 

есть предположение, что наши предки выбрали место для жительства 

возле приглянувшегося ключа. 

М.Г. Атаманов в своей статье «Из истории расселения воршудно-

родовых групп удмуртов» пишет, что Вортча-выл охватывал южную 

часть Игринского района, а также часть соседних с ним Як-Бодьинского и 

Шарканского районов. Главные селения располагались по реке Нязь и в 

верховьях реки Иж. По сравнению с другими родами род Вортча имел 

весьма ограниченную территорию распространения, встречался только в 

районах севернее современного города Ижевска, в основном в 

вышеназванных трёх районах сплошным массивом, и частично в 

смешении с родами Эгра, Пурга, Бодья, Пупъя, Боня. Никаких следов 

данного рода не обнаружено на юге республики, в центральных 

прикильмезьских районах, а также за пределами республики, кроме 

д. Камышовки Бирилюсского р-на Красноярского края, куда 

переселились в 10-е годы XX века жители деревень М-Мазьги, Чимошур-

Вортча, Лонки-Ворцы. Самым старым селением Вортча-выла считают 

Нязь-Ворцы-Вужгурт, откуда переселились 20 семей, а также Ошворцы, 

Лонки-Ворцы, которые уже по переписи 1648 года бытовали как крупные 

селения по масштабам того времени. 
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Чтобы селение укрупнилось, нужны годы, поэтому я считаю, что 

деревня Лонки-Ворцы образовалась в далёком начале 1600 г. 

Лонки-Ворцы одна из древних и больших деревень в Игринском 

районе, о чем свидетельствуют эти данные: 

 

Год Количество хозяйств Количество населения 

1646 9 19 (мужчин) 

1678 17 50 (мужчин) 

1859-1873  
88 (мужчин) 

107 (женщин) 

1897 65 

491 

251 (мужчин) 

240 (женщин) 

1916 73 
313 (мужчин) 

289 (женщин) 

1922 

 

75 

 

280 (мужчин) 

270 (женщин) 

1923 82 
280 (мужчин) 

270 (женщин) 

1936 90 561 

1945 109 475 

1963 140 602 

1980 124 459 

1999 147 517 
 

В настоящее время в деревне работают школа, детский сад, в здании 

школы – медпункт, спортивный зал, Дом культуры, библиотека, почта и 

три магазина. Если раньше улицы называли Нижняя, Верхняя, Починок, 

Северная, то сейчас у них официальные названия: Вукогуртская, 

Центральная, Северная, Школьная, Рассветная, переулок Садовый. 

Деревня растет, молодежь строит кирпичные дома, многие имеют 

легковые машины, компьютеры и телевизоры. Деревня находится рядом с 

дорогой Игра-Ижевск, есть надежда, что она будет жить и процветать. 
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История деревни Малый Ирым. 
 

 Ускова Марина Захаровна 

библиотекарь Оник-

Ирымской сельской библиотеки 

 

За последние 20 лет много больших и малых деревень исчезло с 

лица земли. Но старые развалины до сих пор помнят и зовут к себе. Поля 

и луга до сих пор тоскуют по детским голосам, раздольным песням, по 

задушевной гармони.  

У каждого человека есть своя малая родина. И где бы он ни 

находился, его неизменно тянет к родным местам, где он бегал босиком, 

купался в речке, играл со сверстниками. Но куда возвращаться, если нет 

уже той деревеньки, что утопала в садах… Да и людей жизнь разбросала 

по просторам России. 

Малый Ирым, что стоял в 3 км от деревни Оник-Ирым и в 6 км от 

Зуры, оказался тоже в числе неперспективных деревень. А ведь когда-то 

жизнь здесь била ключом. Давно это было, старожилы даже не помнят 

когда, понравились малоирымские земли семьям Усковых и Катариных 

из Зуры, и выехали они на починок, т. е. зачинать новые незнакомые 

земли. Они основали удмуртскую часть деревни, вторую половину 

деревни заселили русские, выехавшие на починок из деревни Уни 

Кировской волости – это Глушковы и Вотинцевы. 

По переписи 1895 года на 1.июня в починке Ирым Зуринского 

сельского общества Глазовского уезда Вятской губернии проживало в   

21 хозяйстве 163 человека (77 мужчин и 86 женщин) (Приложение 1). 

Каждая семья занималась своим натуральным хозяйством. Имея 

земельные наделы, выращивали зерновые культуры и лен. Многие 

хозяйства занимались пчеловодством. Земельные наделы впоследствии 

были названы именами своих хозяев. 

Первая мировая война, революция, гражданская война изменили 

привычный уклад жизни. Многие односельчане были призваны в 

царскую армию, затем, не успев вернуться с полей битв, они были 

вынуждены участвовать и в гражданской войне. В районе Зуры 

действовал партизанский отряд Я.М. Широбокова. Один из боев отряда с 

белогвардейцами проходил на территории деревни Малый Ирым. 

 По словам Р.Г. Ускова (житель д. О-Ирым, 1931 года рождения) на 

окраине деревни было захоронение погибших в этом бою 

красноармейцев и партизан. Пока деревня была жива, местные жители 

ухаживали за могилой. В настоящее время предположительное место 
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захоронения распахано. Долгое время были заметны окопы. Сейчас они 

частью заросли лесом, частью распаханы. Но и по сей день на полях 

Малого Ирыма можно найти стреляные гильзы, штыки времен 

гражданской войны. 

Усков Григорий Семенович – первый член КПСС в д. Малый Ирым. 

Он организовал ячейку Коммунистической партии в деревне, агитировал 

вступить в партию, сам стал первым парторгом. Его так и называли: 

«первый коммунист». Это же прозвище передалось и его сыну – Ускову 

Якову Григорьевичу, погибшему затем в Великой Отечественной войне. 

Согласно архивным данным, после гражданской войны в деревню 

пришли новые потрясения. Коллективизация. 3 мая 1929 года в деревне 

был организован колхоз «Борец». Его первым председателем был избран 

Усков Кузьма Иванович. За огородами поставили фермы: коровник, 

телятник, конный двор, держали свиней, овец. На другом конце деревни 

построили курятник. Имели свою маслобойку, пасеку, где держали около 

100 ульев. Пасечниками были Анна Егоровна Катарина, Варвара 

Михайловна Глушкова. 

 Колхозы, образованные в период коллективизации 1929-1933 годы:  

Колхоз «Красная Нива» Зуринского сельсовета (д. Оник-Ирым) был 

образован 19 сентября 1930 года. 

Колхоз «Совет» Зуринского сельсовета (д. Тышур) был образован 

в1930 году. 

Колхоз «Выль улон» Зуринского сельсовета (д. Турел) был 

образован 25 апреля 1933 года. 

Колхоз «Борец» Бадзимошурского сельсовета (д. Малый Ирым) был 

образован 3 мая 1929 года. 

Колхоз «Квардавозь» Сепского сельсовета (д. Квардавозь) был 

образован в 1930 году. 

Колхоз «Седойлуд» Сепского сельсовета (д. Седойлуд) был 

образован 1 мая 1933 года. 

Колхоз «Ивановское» Сепожского сельсовета (д. Ивановское) был 

образован в мае 1931 года. 

Со слов старожила Ускова Р.Г, не желавших вступать в колхоз 

репрессировали и раскулачивали. Среди них были Катарины Мосей 

Семенович (за дерзкое слово против Советской власти; реабилитирован в 

1947 году) и Степан Абрамович (за то, что крал колхозную картошку из 

погреба). 

Шли годы. Менялись руководители колхоза. В разные годы 

председательствовали Владимир Тимофеевич Усков, Васильев, Никитин, 

Алексей Петрович Усков. Жизнь из года в год улучшалась: от Мувырской 
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[Зуринской] ГЭС провели электричество, открыли столовую с 

трехразовым питанием, детский сад с круглосуточным содержанием. За 

трудодни колхозникам выдавали зерно, масло, мед. В это же время за 

высокие надои молока Наталья Федоровна Катарина побывала в Москве 

на ВДНХ. 

В беседе с Усковой Тамарой Исаевной, уроженкой деревни Малый 

Ирым, выяснено, что в 1930 году в деревне Малый Ирым открылась       

4-хклассная школа, где обучались дети из деревень Малый Ирым, Оник-

Ирым, Камайлуд, Рябово, Турел, Тышур. До открытия школы ребята 

ходили учиться в деревню Рябово. Обучение продолжали в Лудянской 

семилетней школе, 12-тилетнее образование получали в с. Зура. Первым 

учителем был Матвей Александрович Максимов, а его помощник, 

кочегар и уборщик, Борис Ильич Суслов из деревни Рябово. В разные 

годы учили Агафонов Захар Данилович из деревни Тышур, что в 6 км от 

Малого Ирыма, Агафонов Николай Алексеевич из Турела. В годы войны 

учителем работала Поздеева Елена Венедиктовна, учили по 2 класса. А 

после уроков все вместе шли на поле убирать хлеб. Глушков Кузьма 

Евдокимович жил в Малом Ирыме, учил в Лудянской семилетней школе. 

Многие в то время старались получить образование. Так, Дебесское 

педагогическое училище закончили и работали учителями в разные годы: 

Катарин Пантелей Исаевич; 

Будина (Катарина) Алевтина Исаевна; 

Ускова (Катарина) Тамара Исаевна; 

Катарин Анатолий Данилович; 

Шкляева (Ускова) Вера Алексеевна; 

Усков Кузьма Карпович. 

Малоирымцы, как и вся страна, активно строили социалистическое 

хозяйство. Были все предпосылки для счастливой мирной жизни и 

строительства коммунизма. Изучение архивных материалов Зуринского 

района показывает, сколько человек проживало в то время в деревнях. 

Протокол заседания Зуринской организационной комиссии по 

укрупнению волости и сельсоветов от 20 августа 1924 года: «Принимая 

во внимание национальные особенности населения и пути сообщения с 

центрами сельсоветов, комиссия постановила отнести к Зуринскому 

району следующие селения Зуринского и Бадзимошурского районов: 

1. с. Зура с жилым населением – 1398 человек; 

2. выселок Зуринский Шамардан – 69 человек; 

3. выселок Васькалуд – 73 человек; 

4. починок Мувыр – 109 человек; 

5. починок Кукъямес Шамардан – 63 человек; 
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6. деревня Тышур – 120 человек; 

7. деревня Турел – 205 человек; 

8. деревня Сетпиево – 177 человек; 

9. деревня Генчеил – 140 человек; 

10. починок Кутявинский – 25 человек; 

11. деревня Тюптиево – 354 человек; 

12. деревня Квалуд – 92 человек; 

13. деревня Тюптишурил – 188 человек; 

14. выселок Максимовка – 42 человек; 

15. починок Баженово – 68 человек; 

16. починок Дзюгкарил – 9 человек; 

17. деревня Каргурезь - 639 человек; 

итого: 3922 человек; 

Бадзимошурский район: 

1. Быджимошур – 311 человек; 

2. хутор Камайлуд – 7 человек; 

3. деревня Большие Лудяны – 156 человек; 

4. деревня Малые Лудяны – 62 человек; 

5. починок Изнегвай – 196 человек; 

6. починок Искалмувыр – 214 человек; 

7. починок Люквыр – 131 человек; 

8. починок Нюровай – 197 человек; 

9. починок Рябовская – 383 человек; 

10. починок Малый Ирым – 251 человек; 

11. починок Оник-Ирым -262 человек; 

12. починок Шабалюк 196 человек; 

13. починок Либракшур -112 человек; 

14. починок Котегурт -35 человек; 

итого: 2829 человек. 

Архивный материал от 20 августа 1924 года 

 

1941 год. Мирный труд прервала война. Почти все мужчины 

были мобилизованы на фронт. Из Малого Ирыма ушли на фронт      

42 человека. В деревне, пожалуй, не было избы, откуда не пошел бы 

кто-то воевать. К сожалению, воевали не только мужчины, но и 

женщины. Защищала Родину на фронтах Великой Отечественной 

войны Катарина Екатерина Афанасьевна. 

Дорого обошлась Победа малоирымцам. Из 42-х ушедших на 

фронт, вернулось только 7 человек. Это: 

Усков Григорий Пантелеевич; 
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Усков Кузьма Иванович; 

Усков Алексей Васильевич; 

Катарин Геннадий Данилович; 

Катарин Николай Васильевич; 

Катарин Пантелей Исаевич; 

Катарина Екатерина Афанасьевна. 

Катарин Геннадий Данилович родился 6 января 1925 года в деревне 

Малый Ирым. 9 января1943 года он призван в армию. Попал в 973-й 

гвардейский стрелковый полк, в сентябре 1945 года попал на Дальний 

Восток в Хабаровский край на войну с Японией. День Победы встретил в 

Хабаровске. В 1945 году был демобилизован. На войне получил 

контузию. Служил связистом. После войны работал секретарем сельского 

Совета деревни Бадзимошур Дебесского района. Имеет орден 

Отечественной войны, орден Славы и ряд медалей. 
 

Воины деревни Малый Ирым Удмуртской Республики, 

погибшие в боях, умершие от ран, пропавшие без вести 

в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 

1. Вотинцев Александр Михайлович, 1925 года рождения,         

д. Малый Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. 

Рядовой. Умер от ран 28 февраля 1944. Похоронен в Витебской 

области. 

2. Глушков Александр Акимович. 1904 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК в 1944. Рядовой. 

Пропал без вести, август 1943. 

3. Глушков Дмитрий Николаевич, 1904 года рождения,               

д. Малый Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. 

Рядовой. Пропал без вести, февраль 1943. 

4. Глушков Иван Акимович, 1900 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК в 1941. Пропал 

без вести, февраль 1942. 

5. Глушков Кузьма Евдокимович, 1904 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. 

Пропал без вести, 4 марта 1942. 

6. Глушков Прокопий Николаевич, 1904 года рождения,             

д. Малый Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. 

Рядовой. Пропал без вести, декабрь 1941. 
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7. Глушков Федор Андреевич, родился в д. Малый Ирым. 

Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. Умер от ран 

11 августа 1943. Похоронен близ д. Родищи Орловской области. 

8. Катарин Анатолий Данилович, 1922 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию. Погиб на фронте. 

9. Катарин Василий Александрович, 1905 года рождения,           

д. Малый Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. 

Рядовой. Пропал без вести в 1942. 

10.Катарин Григорий Моисеевич, 1905 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. 

Пропал без вести ноябрь 1941. 

11.Катарин Исай Моисеевич, 1899 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. 

Пропал без вести, октябрь 1942. 

12.Катарин Кузьма Афанасьевич, род. 1918, д. Малый Ирым. 

Призван в Советскую Армию в 1940. Рядовой. Пропал без вести, 

ноябрь 1941. 

13.Катарин Петр Денисович, 1910 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК в 1941. Рядовой. 

Пропал без вести, сентябрь 1941. 

14.Корепанов Василий Федотович, 1906 года рождения,              

д. Малый Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК в 

1941. Рядовой. Пропал без вести 8 сентября 1941 в Карелии. 

15.Усков Александр Николаевич, 1909 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Младший 

сержант. Погиб в бою 14 июля 1941. Похоронен в д. Карпалы 

Ленинградской области. 

16.Усков Александр Карпович, 1921 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. Умер 

от ран 22 мая 1942. Похоронен в д. Русино Калининской области. 

17.Усков Александр Иванович, д. Малый Ирым. Призван в 

Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. Погиб в бою 18 

сентября 1942. Похоронен в Сталинградской области. 

18.Усков Александр Ефимович, д. Малый Ирым. Призван в 

Советсую Армию Зуринским РВК. Рядовой. Пропал без вести, ноябрь 

1942. 

19.Усков Алексей Андреевич, 1904 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. Погиб 

в бою 14 января 1944. Похоронен в д. Образцово Калининской 

области. 
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20.Усков Алексей Карпович, 1922 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Погиб на 

фронте. 

21.Усков Алексей Кузьмич, 1922 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Погиб на 

фронте. 

22.УсковАндрей Иванович, 1912 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК в 1941. Пропал 

без вести в 1942 году. 

23.Усков Алексей Николаевич, родился в д. Малый Ирым. 

Призван в Советскую Армию. Младший политрук. Умер от ран 10 

июня 1942 года. 

24.Усков Василий Николаевич, 1900 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК в1941. Рядовой. 

Умер от ран 28 марта 1942. Похоронен в д. Высокое Калининской 

области. 

25.Усков Василий Павлович, 1922 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Погиб на 

фронте. 

26.Усков Геннадий Алексеевич, 1925 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Младший 

сержант. Погиб в бою 25 июля 1944. Похоронен в Литве. 

27.Усков Геннадий Григорьевич, 1925 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. Погиб 

на фронте. 

28.Усков Геннадий Петрович, 1924 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК в 1943 году. 

Рядовой. Погиб в бою 17 июля 1943 г. Похоронен в д. Бузулук 

Курской области. 

29.Усков Геннадий Никитич, 1914 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК в 1943. Рядовой. 

Пропал без вести, март 1944. 

30.Усков Егор Николаевич, 1909 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Погиб на 

фронте. 

31.Усков Ефим Иванович, родился в 1895 году (по всеобщей 

переписи 01.06.1895года ему 1 месяц, архивный материал взяла 

летом 2011г.) в д. Малый Ирым. Призван в Советскую Армию. 

Рядовой. Погиб в бою 12 августа 1942. Похоронен в Смоленской 

области.  
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32.Усков Кузьма Карпович, род. 1918, д. Малый Ирым. Призван 

в Советскую Армию Зуринским РВК в 1942. Рядовой. Умер от ран    

13 апреля 1943. Похоронен в г. Зеленоград Ростовской области. 

33.Усков Николай Филиппович, 1922 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Гвардии 

сержант. Погиб в бою 18 августа 1943. Похоронен в г. Прилуки 

Черниговской области. 

34.Усков Семен Андреевич, 1914 года рождения, д. Малый 

Ирым. Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. 

Пропал без вести, апрель 1942. 

35.Усков Яков Карпович, 1910 года рождения, д. Малый Ирым. 

Призван в Советскую Армию Зуринским РВК. Рядовой. Умер в 

немецком плену 8 мая 1942.  

Во время войны все заботы легли на женские плечи. 

Председателем избрали Марфу Никитичну Ускову. За рычаги 

тракторов сели:  

Ускова Анастасия Кузьмовна; 

Ускова Капиталина Филипповна; 

Ускова Анастасия Павловна;  

Ускова Анна Кузьмовна;  

Ускова Калиста Филипповна;  

Глушкова Людмила Александровна;  

Катарина Екатерина Афанасьевна. 

При встрече с Глушковой Людмилой Александровной, которая 

проживала в п. Игра, много разговаривали о довоенных и военных 

годах. Со слезами на глазах вспоминает пожилая женщина свою 

молодость. Почти всех мужчин демобилизовали на фронт. Их места за 

плугом и за рулем тракторов заняли молодые женщины и девочки. 

Пахать приходилось и на лошадях, и на быках. Быки не слушались, 

девочки ревели, но продолжали работать. 

      Пусть земля от зноя - точно камень, 

А в дожди и коням тяжелей. 

Не мужскими строим мы руками, 

Но должны достроить поскорей. 

За мужа и брата 

Киркой и лопатой. 

Колхозники полную норму дают. 

Парнишки, девчата 

Мы тоже – солдаты 

На трассе и в пешем, 
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И в конном строю. 

В годы войны тяжело приходилось и на фронте, и в тылу. 

Полвека прошло с той поры, как по новой трассе прошли первые 

поезда. И только сейчас приходит осмысление, какой исторический 

подвиг совершили наши земляки в те тяжелые военные годы. Жители 

деревни Малый Ирым работали на участке станции Русская Лоза. 

Приняли участие в строительстве около 40 человек: 

Ускова Капиталина Филипповна; 

Ускова Калиста Филипповна; 

Усков Геннадий Филиппович; 

Ускова Анфиса Степановна; 

             Кристина Степановна; 

Усков Серафим Кузьмич; 

Катарин Леонид Васильевич; 

Ускова Таисия Григорьевна; 

Усков Геннадий Абрамович; 

Глушкова Анна Николаевна; 

Глушкова Евдокия Николаевна; 

Глушков Николай Николаевич; 

Ускова Мария Петровна; 

Владыкин Геннадий Степанович; 

Владыкина Лидия Степановна; 

Катарин Геннадий Данилович; 

Катарина Екатерина Ильинична; 

Катарин Леонид Григорьевич; 

Глушкова Людмила Александровна; 

Глушков Алексей Никитич; 

Ускова Августа Карповна; 

Ускова Анастасия Кузьмовна; 

Ускова Анфиса Филипповна; 

Ускова Елена Григорьевна; 

Усков Геннадий Алексеевич; 

Усков Матвей Филиппович; 

Ускова Мария Митрофановна; 

Усков Леонид Алексеевич; 

Ускова Раиса Васильевна; 

Катарина Анфиса Григорьевна; 

Катарина Тамара Исаевна; 

Ускова Антонида Степановна; 

Ускова Людмила Григорьевна; 
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Усков Аркадий Павлович; 

Глушков Александр Прокопьевич; 

Ускова Фаина Алексеевна; 

Отгремела война, унося с собой жизни миллионов людей. Многие 

семьи остались без кормильцев, поэтому стали уезжать из насиженных 

мест, искать лучшей доли. В 1950 году колхоз «Борец» (д. Малый Ирым) 

соединили с колхозом «Большевик» (д. Оник-Ирым). Постепенно из 

Малого Ирыма начали переезжать в Оник-Ирым на центральную усадьбу. 

Об этом свидетельствуют архивные материалы.  

Колхоз «Новый путь» Зуринского сельсовета Игринского района    

(д. Оник-Ирым) был образован в 1958году на базе колхозов «Большевик» 

Зуринского сельсовета (д. Оник-Ирым) и имени Кирова Сепского 

сельсовета (д. Квардавозь) по решению общего собрания колхозников 

колхозов «Большевик» и имени Кирова от 15 июля 1958 года. 

Влившиеся колхозы: 

- Колхоз «Большевик» Зуринского сельсовета (д. Оник-Ирым) был 

образован на базе колхозов: «Красная Нива» Зуринского сельсовета       

(д. Оник-Ирым), «Совет» Зуринского сельсовета (д. Тышур), «Выль 

улон» Зуринского сельсовета (д. Турел) и «Борец» Бадзимошурского 

сельсовета (д. Малый Ирым) в соответствии с решением исполкома 

Зуринского райсовета от10 июля 1950 года. 

- Колхоз имени Кирова Сепского сельсовета (д. Квардавозь) был 

образован в 1950 году на базе колхозов:  «Квардавозь» Сепского 

сельсовета (д. Квардавозь), «Седойлуд» Сепского сельсовета                    

(д. Седойлуд) и «Ивановское» Сепожского сельсовета (д. Ивановское) в 

соответствии с решением исполкома Зуринского райсовета от 10 июля 

1950 года. 

Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от         

23 сентября 1950 года деревня Малый Ирым из Бадзимошурского 

сельсовета перечислен в Зуринский сельсовет. 

Колхозы укрупнялись, народ расходился кто куда. Здание 

малоирымской школы перевезли в с. Зура и поставили напротив церкви. 

Там разместилась контора совхоза «Зуринский». Малоирымские ребята 

начальное образование получали в Оник-Ирыме. Фермы тоже перевезли в 

Оник-Ирым. В эти годы начали болеть и погибать пчелы. Почти вся 

пасека пропала. Уцелевших пчел тоже перевезли в Оник-Ирым, но они и 

здесь не выжили. 

На 1 января 1967 года за колхозом «Новый путь» числилось 3142 га 

земли, членов колхоза – 293. Колхоз занимался разведением крупного 

рогатого скота, свиноводством, овцеводством, птицеводством, 
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выращиванием зерновых, зернобобовых культур, льна, картофеля, 

кукурузы на силос.  

 

Похозяйственная книга 1964-1966г.г. 

1. Катарина Анна Егоровна                   1898 

    Сын   - Катарин Вениамин Исаевич      1934 

    Сноха – Раиса Тимофеевна               1936 

    Дети: Нина 

              Галя 

            Василий 

              Николай 

            Ирина 

2. Максимова Мария Кирилловна              1917, 7 человек 

    Мать – Александра                       1900 

    Сестра Ольга,       свинарка колхоз «Новый путь» 

    Дочь Людмила                                1947 

    Внук Василий                            1951 

    Дочь Люда                                    1955, уехала в Ростов-на-Дону 

3. Корепанова Маргарита Кирилловна       1926, работала на 

промкомбинате (1953-1966), 

    Сын Максимов Николай Гаврилович  художник автотранса, 

    Сын Леонид Николаевич                       1954 

4. Ускова Зинаида Филипповна              1913, рядовой колхоза 

«Новый путь» 

    Нэнэ Марфа Никитична                    1891, неграмотная 

    Дочь Миля  (живет в Сепе) 

    Дети: Сергей,  

  Николай, 

  Татьяна 

5. Усков Вениамин Николаевич               1925, заведующий 

фермой 

    Дети: Елена                                                1949,  

        Светлана                                          1952 

        Любовь                                            1955, 

        Вячеслав                                          1955, 

 Теща: Фекла Александровна                 1891 

6. Усков Александр Григорьевич                1929, охотник 

стройбригады 

    Мать: Мария Митрофановна                1906 

    Жена Зинаида Денисовна                       1939, доярка 
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    Дети: Александр                                  1958 

               Вера                                          1960 

         Петр                                              1961 

         Василий                                      1967 

         Надежда                                          1965 

 Брат: Рафаил Григорьевич                          1931, охотник 

7. Корепанов Александр Ильич,                       1893, выбыл в с. Зура 

1964 году. 

 Жена Александра Михайловна,                  1907 

 Сын Ипполит,                                           1939 

 Дочь Харитина,                                              1950 

8. Овчинникова Харитина Григорьевна,             1931 

 Сын                                                          1952 

9. Ускова Ульяна Ивановна,                       1909 

 Сын Петр,                                                1936 

10. Ускова Таисия Егоровна,                       1893, выехали в с. 

Зура в 1964 году. 

 Сын Вениамин Павлович,                            шофер  

11.Усков Юрий Кузьмич,                          1931 бригадир 

комплексной бригады «Новый Путь». 

 Мать Фекла Абрамовна,                            1896, всего 7 

человек. 

12. Ускова Татьяна Степановна,                     1891, уехала в 

Краснодарский край. 

13. Корепанов Аркадий Васильевич,               1929, выбыл в Оник-

Ирым. 

По состоянию на 1 декабря 1968 года колхоз «Новый путь» 

Зуринского сельсовета Игринского района (д. Оник-Ирым) объединяет             

6 населенных пунктов, в том числе деревни: Оник-Ирым, Малый Ирым, 

Турел, Тышур, Квардавозь, Седойлуд. 

В соответствии с «Положением о порядке передачи совхозам земель 

и общественного имущества колхозов при преобразовании их в совхозы и 

о порядке расчетов с колхозниками», утвержденного Постановлением ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 3 мая 1957 года № 495, на 

основании постановления Совета Министров Удмуртской АССР от        

25 ноября 1968 года № 400, решением исполкома районного Совета 

депутатов трудящихся № 261 от 26 ноября 1968 года образована 

комиссия по прекращению деятельности колхозов «Гигант», «Красный 

пахарь» и «Новый путь», передаваемых во вновь организуемый совхоз 

«Зуринский». 
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Решением исполкома Игринского райсовета № 282 от 24 декабря 

1968 года утвержден акт комиссии по прекращению деятельности 

колхозов «Гигант», «Красный пахарь» и «Новый путь». Центральной 

усадьбой избрали с. Зура. Труженикам отдаленных деревень все дальше 

приходилось добираться до места работы, до социальных сфер 

обслуживания (школы, дом быта) и народ постепенно стал переселяться 

на центральную усадьбу. 
 

Похозяйственная книга 1976 года. 
 

№ ФИО хозяев 
Год 

рождения 

Ж
ен

щ
и

н
 

М
у
ж

ч
и

н
 

1 Катарин Вениамин Исаевич 1934 4 3 

2 Ускова Августа Михайловна 1928 2 1 

3 Катарина Екатерина Ильинична 1918 1 1 

4 Максимова Ольга Кирилловна 1922   

5 Усков Рафаил Григорьевич 1931 9 3 

6 Ускова Татьяна Степановна 1911   

7 Корепанов Аркадий Васильевич 1929 1 4 

8 Катарина Харитина Ильинична 1929 2 4 

9 Усков Аркадий Алексеевич 1934 3 3 

10 Катарина Лидия Васильевна 1927 2 4 

11 Усков Аркадий Александрович 1932   

12 Васильева Анна Спиридоновна 1910 3 2 

13 Максимова Зинаида Алексеевна 1923 1 1 

14 Агафонов Евгений Михайлович 1929 8 3 

15 Агафонов Иван Кузьмич 1904 1 2 

16 Максимова Анна Яковлевна 1910 1 4 

17 Корепанова Раиса Андреевна 1932 2 4 

18 Шихова Апполинария Ивановна 1928 3 9 

19 Корепанов Юрий Иосифович 1939 3 4 

20 Корепанова Лидия Иосифовна 1927 2 2 

21 Галичанина Любовь Иосифовна 1930 4 4 

22 Шихова Валентина Петровна 1926 7 2 

23 Максимова Елизавета Васильевна    

24 Поздеева Вера Андреевна 1918 4 3 

25 Максимов Николай Павлович 1943 5 3 
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26 Трофимов Апполос Кузьмич 1934 6 2 

 Итого: было 26 дворов 

            Мужчин: 68 

            Женщин: 74 

   

 

По программе Правительства СССР Малый Ирым попала под 

проект неперспективных деревень. В 1985 году деревня как таковая 

ликвидирована. Последними переехали в деревню Оник-Ирым Аркадий 

Алексеевич Усков и Рафаил Григорьевич Усков со своими семьями. А 

Лидия Васильевна Катарина переехала в Игру. 

Деревня Малый Ирым исчезла. А сколько человеческих судеб 

связано с этим местом. Сколько именитых людей взрастила 

малоирымская земля: 

Катарин Анатолий Данилович – офицер Советской Армии, майор; 

Катарин Николай Данилович – офицер Советской Армии, 

подполковник; 

Катарин Валерий Николаевич – начальник налоговой инспекции,    

г. Магнитогорск; 

Глушкова Мария Евдокимова – педиатр в Ростовской области; 

Глушков Иван Михайлович – педагог, заведующий РОНО; 

Усков Яков Григорьевич – офицер Советской Армии (погиб на 

фронте); 

Усков Геннадий Григорьевич – офицер Советской Армии (погиб в 

Прибалтике); 

Агафонова (Ускова) Галина Юрьевна – экономист МО «Зуринское». 

Красоту ирымского пруда давно заметили охотники. Они ежегодно 

бригадами собираются возле пруда на открытие охотничьего сезона. А 

теперь еще у пруда появился хозяин – это фермеры-мувырцы. Если 

раньше пруд был спущен и зарос бурьяном, то они очистили его дно и 

соорудили плотину, завезли карпа. В перспективе – построить зону 

отдыха. 

 

Из воспоминаний Нины Леонидовны Ившиной 

Родословная Усковых (одна веточка) 

 

«Усков Василий Карпович родился в деревне Малый Ирым. У него 

своих детей не было, и он усыновил мальчика Андрея из этой же деревни 

из многодетной семьи Трошка Миколы (родня Ускова Филимона 

Ефимовича из деревни Большая Пурга, которому в 2003 году 

исполнилось 90 лет).   Андрей женился на  Марфе Ильиничне из этой же 
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деревни. Мы часто ездили к ним в гости. Она очень хорошо нас 

принимала. У них было 5 детей: старшая Маня замужем не была 

(припадочная), родила сына Егора. Когда ему было 6 лет, нечаянно 

облила кипятком, и он умер. Этой семьи не стало. У Семена жена из 

Среднего Шадбегово Зина (1918 года рождения). Они с дочерью Милей 

переехали в деревню Сеп. Миля вышла замуж в Пежвай. Работает там 

дояркой. У неё 3-е детей: Сергей, Коля и Таня. Тетя Зина умерла в 2000 

году. Маруся девушкой уехала в город Ижевск на завод. Ее муж Алексей 

тоже работает на заводе, его не взяли в армию, дали бронь. Во время 

войны выпускали оружие, танки. Алексей был родом из Грахова, держал 

пчел, зимой на охоту приезжал в Тупал Пургу. У них четверо детей. Они 

почти все работают на автозаводе. До войны Андрей с сыновьями 

Алексеем и Семеном жили вместе и их хотели раскулачивать за то, что 

много держали скота. Они стали жить в двух хозяйствах. 

Нас в семье 9 человек.  

Усков Семен Андреевич погиб на войне в 1942 г. в 

Калининградской области. 

Усков Алексей Андреевич погиб в 1942 г. там же. Семена, Алексея 

и отца моя мать (Вера Алексеевна) и все остальные 6 детей провожали на 

лошади до Зуры в военкомат. Он сказал: «Если у кого-то из детей есть 

счастье, то я вернусь», но он не вернулся.  

Дочь Зина умерла в 1953году, работала в Ижевске, попала под 

поезд. Ее дочь Любу отдали в детдом. В настоящее время ее удочерили, 

где живет неизвестно. 

Алексей был женат на Варваре Гавриловне из Малого Ирыма. У них 

было 6 детей: самая старшая Вера 1923 года рождения, Лена 1927 года 

рождения, Фая 1934 года рождения, Аркадий 1937 года рождения, 

Александр 1939 года рождения, Евгений 1932 года рождения 

Вера Алексеевна живет в деревне Тупал Пурга. Всю свою 

сознательную жизнь проработала учительницей начальных классов       

(32 года). Дети: Володя – окончил сельхозтехникум в г. Глазове, работал 

механиком. Вместе с друзьями поехал за соломой в Саратовскую область 

и его толкнули под поезд. В 1970 году дочь Нина вышла замуж в              

д. Сундур и 27 лет проработала директором Сундурского ЦСДК. Дочь 

Алевтина окончила заочно филологический факультет УдГУ, работала на 

заводе библиотекарем, сейчас работает воспитателем в Факельской 

лесной школе. Дочь Ангелина живет в г. Ижевске, работает медсестрой, а 

сын ходит в детскую студию Мамонтова на танцевальный кружок. 

Николай живет в Большой Пурге, работал трактористом. В настоящее 

время занимается натуральным хозяйством, держит много скотины. Его 
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дочь Люда в 2003 году поступила в УдГУ на психолога. Из нашей 

родословной учились и учатся в ВУЗах: 

Усков Алексей Аркадьевич – сельхозинститут, энергетик; 

Шкляева Нэлла Витальевна – УдГУ, экономист, г. Ижевск; 

Шкляева Алевтина Леонидовна – УдГУ, филолог, работает в 

Факельской лесной школе, воспитатель; 

Ившин Александр Леонидович, 1971 года рождения – Московский 

институт культуры, педагог-балетмейстер; 

Шкляева Лада Николаевна – УДГУ, психолог». 
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Немного по родословной Катариных.  «Мосей» выжы. 

 

«Буба» – Катарин Семен Николаевич (…-1934). 

«Ня» – Катарин Моисей Семенович (18..-1963) был женат на Ирине 

Степановне из деревни Сюрногурт Дебесского района («нэнэ»). Они 

воспитали 6 детей: Исай, Даниил, Григорий, Николай, Анна, Акулина. 

Моисей Семенович сам был репрессирован за дерзкое слово против 

власти, но в 1947 году реабилитирован.  

Катарина Татьяна Семеновна (его сестра) вышла замуж за Ускова 

Ивана Ивановича из Малого Ирыма из рода «Кунянпиос». 

Исай Моисеевич родился в деревне Малый Ирым (1899-1942). 

Работал в колхозе, был призван на фронт и пропал без вести. Его жена 

Катарина (Кутявина) Анна Егоровна (1898.04.11-1975.19.10) работала в 

колхозе на пасеке пчеловодом вместе с Глушковой Варварой 

Михайловной. Пасека долгие годы приносила доход: мед выдавали на 
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трудодни, сдавали государству. Но после тяжелой болезни пчел, почти 

вся пасека пропала. Оставшихся пчел перевезли в Оник-Ирым, но здесь 

пасека не восстановилась. Анна Егоровна уже одна подняла на ноги 6 

детей: Пантелей (1921), Алевтина (1924-1995), Тамара (1927), Вениамин 

(1934-1982), Апполинария (1938), Геннадий (1940). Пантелей Исаевич, 

Алевтина Исаевна, Тамара Исаевна закончили Дебесское педагогическое 

училище, долгие годы работали учителями. Пантелей Исаевич – участник 

Великой Отечественной войны, женат на Татьяне Ивановне Глушковой 

(1923) из Малого Ирыма. Детей у них нет. Сейчас они живут в                    

г. Ижевске. 

Алевтина Исаевна работала учителем в Оник-Ирымской начальной 

школе. Вышла замуж за Будина Семена Степановича. Жили они в 

деревне Тышур, воспитали 4 сыновей: Валерий, Петр, Александр, 

Владимир. 

Тамара Исаевна по направлению РОНО работала учителем в 

деревне Сетпиево. Замуж вышла за Ускова Серафима Кузьмича из той же 

деревни из рода Кунянпиос. Они воспитали 6 детей: Борис, Евгений, 

Алевтина, Александр, Леонид, Виктор. 

Даниил Моисеевич жил в деревне Малый Ирым, работал в колхозе, 

женился на Корепановой Наталье Федотовне (Кимо выжы). Наталья 

Федотовна работала дояркой. За хорошую работу (передовая доярка) 

была удостоена поездки в Москву на ВДНХ еще до войны. Они 

воспитали 3 сыновей (Геннадий, Даниил, Анатолий) и дочь Галину. 

Анатолий Даниилович работал учителем, во время Великой 

Отечественной войны пропал без вести.  

Геннадий Даниилович (1925) работал в колхозе, жена Глушкова 

Мария Никитична из Малого Ирыма (1922), которая тоже работала в 

колхозе. Затем они переехали в с. Зура. Воспитали 3 детей: Владимир, 

Леонид, Ольга.  

Даниил Даниилович вырос и всю жизнь прожил в Малом Ирыме. 

Жена Лидия Васильевна. Они последними выехали из деревни. 

Воспитали прекрасных детей: Николай – подполковник Советской 

Армии, Анатолий – майор Советской Армии, Василий, Алевтина, 

Валентина. Даниил был взят в школу ФЗО в г. Воткинск, а потом работал 

пиценщиком. Дальше вся его жизнь связана с работой на земле. В       

1967 году награжден дипломом «Лучший льнотеребильщик УАССР», а в 

1968 году Постановлением главного комитета ВДНХ СССР награжден 

бронзовой медалью «За успехи в народном хозяйстве». Лидия Васильевна 

тоже не отставала от мужа. Работала в колхозе, не жалея сил.  
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Вечерами, несмотря на усталость, молодёжь водила хороводы под 

гармонь. Катарин Геннадий Даниилович, брат Даниил Данииловича, сам 

играл и пел под гармошку. Выучили играть и своего сына Леонида. А уж 

потом набирать кнопки дали и детям Лидии Васильевны. Мама Лида 

запевала, а уж сыновья Николай и Анатолий подбирали мелодии на 

гармони. Дочь Алевтина не отставала от братьев. Очень быстро 

научилась играть на гармошке. Ни одна свадьба, ни один праздник не 

обходился без семьи Катариных. Но судьбу они выбрали совсем другую: 

Анатолий, а за ним и Николай после окончания Зуринской средней 

школы поступили в Энгельское высшее зенитное ракетное командное 

училище ПВО страны. 

Гармонь притягивает к себе, сводит судьбы людей. Алевтина 

встретила Леонида и вот уже много лет они вместе и в хоре, и дома. Они 

были активными участниками народного коллектива «Хоровод» при РДК 

в п. Игра. Лидия Васильевна одна из организаторов хора ветеранов 

Всероссийского общества слепых в п. Игра.  
            

Из воспоминаний Лидии Васильевны Катариной. 
 

«Стоит деревня в удивительно красивом месте, на пригорке 

выстроились дома, кругом огибают леса, луга, поля, родники. Бывало, 

возвращаясь вечером домой с лугов, в косовицу, неугомонные женщины 

неожиданно запевали песни, и в тишине заката солнца, эти песни над 

лесом и рекой слышались далеко-далеко. Вечерами, несмотря на 

усталость, водили хороводы под гармонь. После уборки молодежь 

соседних деревень ходила друг к другу в гости. Работали хорошо, 

работали и ждали праздников. Не зря в пословице говорится: «Хозяйство 

вести – не лапти плести». Разве может забыться такое?» 
 

Из воспоминаний Тамары Исаевны Усковой (Катариной). 
 

«…Мой отец Катарин Исай Моисеевич родился в 1899 году в 

деревне Малый Ирым. Работал счетоводом с 6-летним образованием. В 

1942 году его взяли на фронт и в том же году он погиб на Калининском 

фронте. Мама Анна Егоровна Катарина (Кутягина), уроженка Малого 

Ирыма, 1898 года рождения, работала в колхозе пчеловодом вместе с 

Глушковой Варварой Михайловной. Пасека доходила до 50 ульев. Мамы 

не стало в 1975 году. Старший брат Пантелей Исаевич, 1921года 

рождения, после окончания семилетней школы в с. Зура учился в 

Дебесском педучилище с 1936 по 1939 год. С сентября 1939 года работал 

учителем в Ключевской начальной школе, а 21 сентября 1939 года его 
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взяли в армию. Вернулся домой в декабре 1945 года. Работал в 

Чумойской школе, заочно учился. Затем работал директором в 

Карачумской семилетней школе. Потом его перевели в Сарапульский 

район. С 1977 года живет в городе Ижевске, детей нет. 

Алевтина Исаевна тоже училась в Дебесском педучилище с 1939 по 

1942год. Работала в Косолюкской начальной школе, затем в 

Малоирымской начальной школе. Когда школу перевели в Оник-Ирым, 

продолжила работать там. Воспитала 4 сыновей: Валерий, Петр, 

Владимир, Александр. 

Тамара Исаевна родилась в 1927 году. В 1944 году в феврале из 9 

класса Зуринской средней школы ушла на семимесячные курсы учителей 

в с. Дебесы. После курсов работала в Квардавозьской начальной школе    

2 года, затем перевели в Сетпиевскую начальную школу. В 1972 году 

школу перевели в Ильяпиево. Там были свои учителя и меня перевели в 

Среднешадбеговскую восьмилетнюю школу. Вела уроки математики в 

двух четвертых классах. Через год опять направили в Ильяпиевскую 

школу, проработала там 4 года, а в 1977 году ушла на отдых по 

состоянию здоровья. 

Дебесское педучилище закончила заочно и получила аттестат в  

1948 году. В 1943 году, во время каникул все лето проработала на 

строительстве железной дороги Ижевск-Балезино в Кекоране. В          

1942 году весной работала на лесоповале в Годекшуре на строительстве 

аэродрома. Есть медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.», юбилейные медали «30 лет Победы», «40 лет 

Победы», «50 лет Победы», медаль «Ветеран труда». За время 

учительской работы заслужила 4 грамоты и медаль «Победитель 

соцсоревнования». 

Муж Усков Серафим Кузьмич, родом тоже из Малого Ирыма, 

работал в колхозе. Во время войны был взят в школу ФЗО в г. Воткинск, 

работал на военном заводе. Но успел проработать и на строительстве 

железной дороги Ижевск-Балезино. Домой из Воткинска вернулся в    

1947 году. В 1948 году сыграли свадьбу, воспитали 6 детей: 5 сыновей и 1 

дочь. 

Есть в нашем родстве Катариных еще учитель – Катарин Анатолий 

Данилович, 1922 года рождения. После Дебесского педучилища работал в 

Квардавозьской начальной школе. В1942 году его взяли на фронт. Погиб 

на фронте». 

Катарин Григорий Моисеевич (брат Исая Моисеевича) был женат на 

Поздеевой Марии Павловне, родом из деревни Верх-Узырмон Дебесского 

района. Григорий Моисеевич погиб на фронте во время Великой 
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Отечественно войны, а его семья выехала жить в с. Зура. Эмилия, 

Василий, Леонид, Анфиса – их дети. Эмилия (1925-1944) умерла от 

голода, Василий (1938-1956) умер от менингита в 18 лет. 

Катарин Николай Моисеевич умер в молодости. 

Катарина Анна Моисеевна вышла замуж в деревню Каргурезь. Тоже 

умерла по болезни». 
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Приложение 1 

 

Топонимика деревни Малый Ирым. 
 

Название деревни Малый Ирым предположительно произошло от 

слова «йыромыны» – «заблудиться, потерять дорогу, сбиться с дороги, 

блуждать». По словам старожилов, здешние леса славятся 

«блуждающими местами» (человек заходит в лес и долго не находит 

обратной дороги). Никто не может объяснить этот феномен.  

До коллективизации земли обрабатывали каждый своей семьёй, 

поэтому поля, леса и луга называли по именам хозяев. 

Абызнюк (абызн ук): Абыз - личное имя + нюк «лог, овраг, лощина; 

балка», букв. «лог, находящийся за хозяйством Абыза». В 

этимологическом словаре Алатырева абыз «знахарь». Татарское 

заимствование (Мункачи). 
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Боранюк (боран ук): Бора – личное имя + нюк «лог, овраг, лощина; 

балка», букв. «лог, находящийся за хозяйством Бора». 

Екимпруд (йэкимпруд): Еким – личное имя + пруд «пруд», букв. 

«пруд, принадлежащий Екиму». 

Захарбер (захарбэр): Захар – личное имя + бер «зад, задняя часть». 

Поле за домом Захара, принадлежащее когда-то ему же. 

Микитлуд (микитлуд): Микит – личное имя + луд «поле», букв. 

«поле, принадлежащее Миките». 

Олёшканюк (ол ошкан ук): Олёшка – личное имя + нюк «лог, 

овраг, лощина; балка», букв. «лог, принадлежащий Олексею». 

Очколуд (очколуд): Очко – личное имя + луд «поле», букв. «поле, 

обрабатываемое Очко». 

Тороквыр (тороквыр): Торок – личное имя + выр «поверхность, 

возвышенность», букв. «возвышенность, обрабатываемая Тороком». 

Кроме того, известны просто очень интересные названия 

микротопонимов: 

Валкенер (валкэн эр): вал «лошадь, конь» + кенер «изгородь, 

ограда», букв. «ограда для коней». Это огороженный лес, сюда закрывали 

колхозных коней на ночь. Назначался сторож, которые менялись каждую 

ночь. 

Волоктыло (волоктыло): волок «1. большак; тракт; волок 2. диал. 

пространство между двумя реками или притоками» + тыло «подлесок, 

лесок, роща». 

Вужпруд (вужпрут): вуж «старый» + пруд «пруд», букв. «старый 

пруд». В последствии его переименовали, теперь он называется 

Вужйырымка «старая Йырымка», но в разговоре пожилых людей чаще 

можно услышать название Вужпруд.  

Гондырвыр (гондырвыр): гондыр «медведь» + выр «поверхность, 

возвышенность», букв. «возвышенность, где жили медведи». Так 

старожилы называют часть деревни, которая по рассказам появилась на 

месте тёмного леса, где жили медведи. 

Гондыркошкемнюк (гондыркошкэм нюк): гондыр «медведь» + 

кошкыны «уходить, уйти; уехать, уезжать; удалить, удалять» + нюк «лог, 

овраг, лощина; балка». Здесь не раз замечали медведей.  

Куакалуд (куака луд): куака «ворона» + луд «поле», букв. «воронье 

поле». 

Куаканюк (куакан ук): куака «ворона» + нюк «лог, овраг, лощина; 

балка», букв. «вороний лог». 

Надел (над эл) - лес, отведённый под вырубку. Со временем он 

снова зарос. 
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Пасека (пас эка) - земля, отведённая под общую пасеку для пчёл. 

Некоторое время колхоз занимался пчеловодством, 

Педняошмес (пэдн ошмэс): Педня –  личное имя + ошмес «родник, 

ключ, исток», букв. «родник, принадлежащий Педня». Это самый 

большой родник в деревне, бьёт и по сей день. Находился у огорода 

Катариных. 

Пасекабер (пас экабэр): пасека «пасека» + бер «зад, задняя часть », 

букв. «задняя часть пасеки». Так называют место, где раньше разводили 

пчёл, был яблоневый сад. 

Чипаньшур (чипан шур): Чипань –  личное имя + шур «река, 

речка»,букв. «река, принадлежащая Чипаню». Это родник и небольшой 

пруд посреди деревни, возле хозяйства Чипань Данил. 

Чарпанюк (чарпан ук): чарпа «щебень, мелкий камень; известняк» 

+ нюк «лог, овраг, лощина; балка», букв. «лог, где находят щебень». И 

сегодня люди здесь собирают щебень для бани. 
 

Малоирымские леса. 
 

Лес  окружал деревню со всех сторон. Лес –  в переводе на 

удмуртский язык «НЮЛЭС». Поэт Ф. Васильев писал: «Писпутэк уг лу 

нюлэс» (Без деревьев нету леса). И правда, какой лес будет, в котором нет 

деревьев. Со словом лес мы представляем в ряд стоящие ели, свежий 

воздух, большие муравейники, грибы, земляника, малина. 

По сравнению с прежними годами, нынешний лес не сравнить. По 

словам пожилых, около 20 лет тому назад, по лесу нельзя было просто 

так пройтись. Войдя в лес, не было видно даже солнечного света: 

слишком высокие и густые деревья росли. А сейчас лес как сквозь 

пальцы виден. С годами многие деревья вырубаются для строительства, 

для отопления. Лес не бездонная бочка, если вырубать его не соблюдая 

правил, спустя время и вовсе не останется леса. 

А что такое лес? Лес – это место для отдыха, свежий воздух, место 

обитания животных. Часто встречается такой случай: когда лес 

вырубают, то и реки начинают высыхать. Почему? Потому что обычно 

реки начинаются с лесов. Если нет деревьев, то солнце начинает сушить 

самое «сердце» реки. И поэтому для их сохранения, каждый год лесники 

вместе со школьниками высаживают саженцы сосны и ели. Кто знает, 

может много лет спустя, наш лес снова станет таким же, как и прежде – 

густым и непроходимым. 

По сравнению с другими деревнями сегодня у нас не так уж много 

лесов… 
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Надел – лес, отведенный под вырубку, потом он снова зарос. 

Волоктыло – граница с другим районом. 

Валкенер – лес, огороженный для лошадей, пастухи менялись 

каждую ночь. 

Турнансик – теперь это поле, но когда то это был лес, где косили 

сено. Со временем лес был выкорчеван. 

Роща – лес, отведенный русскоязычному населению. 

Интересно и расположение нашей деревни: словно кольцо 

охватывает лес нашу деревню. 

Деревня погибает, ее следы заметает время. Но, а лес все равно 

остается и носит название этой деревни. 
 

Родники (ошмесъёс) и пруды (тыметъёс). 
 

Ошмесо шаере, нюлэсо шаере, 

Тон котьку но чебер потӥськод. 

Если бы меня спросили, что такое родник, я бы ответила: «Родник – 

это мама речки». Почему? Да без родника не было бы реки. 

Родник – это мама реки, бабушка морей и океанов. 

Местонахождение родников старожилы определяли по-разному. 

Ближе к воде растут ива и мать-и-мачеха. Поэтому искали родники по 

этим приметам. Так же говорили, что около нераскрывшихся родников 

собирались стаи гусей. Еще есть примета: на ровном месте ставили 

сковороду. Если через некоторое время образовалась хоть капля воды, то 

вода совсем близко. Наша деревня была расположена в родниковом крае, 

с чистой, холодной ключевой водой. Раньше и самовар не ставили без 

холодной родниковой воды. Уж очень ценили чистую воду. В нашей 

деревне есть такие родники: 

Йырымка – родник, берет начало в дремучем лесу, а леса здесь 

были «блужающими». От этого и произошло название деревни. 

Чипаньошмес – рядом жила Даша «Чипань» (из-за писклявого 

голоса удмурты назвали «чипань»). 

Лужаншур 
Педняошмес (пэдна ошмэс): Педня – личное имя + ошмес «родник, 

ключ, исток», букв. «родник, принадлежащий Педня». Это самый 

большой родник в деревне, бьёт и по сегодняшний день. Находится у 

огорода Катариных, род которых идет от Педня. 
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Кроме родников радуют глаз местного населения и пруды. 

             Жильыртыса бызись ошмес  

             Дораз тонэ вите. 

             Нюлэс вöзысь паськыт тымет  

             Пыласькыны öте. 

Йырымка – пруд, расположенный по руслу родника Йырымка. 

Семокопруд – пруд рядом с домом Семена. 

Екимпруд – пруд за огородами Екима Глушкова. 

Вужпруд – «старая Йырымка», переименовали, как построили 

новый пруд. 

Сутскемшур – речка, которая течет ниже Вужпруда.  
 

Луга (возьес) и поля (бусыос), овраги (нюкъёс). 
 

Уг луы ошместэм нюлэс, 

Италмастэк кыӵе возьвыл?.. 

                                           В.Котков 

В старые времена луга считались самым красивым местом в 

деревне. По вечерам далеко слышны звуки гармошки, звонкие девичьи 

голоса. А чем красивы луга? Шелковой травой, золотым италмасом. И 

сейчас многие культурные мероприятия проводят на лугах, на полях. 

Например, в каждой деревне отмечают праздник «Гырон быдтон» после 

окончания весенне-полевых работ. Сейчас традиционно на местах 

исчезнувших деревень организовывают Дни деревень.  

В деревне Малый Ирым сохранились названия лугов: 

Пужымнюк – сосновый лог, 

Микитлуд – пользовались «Никитичи», 

Куакалуд – « вороний лог», 

Пасека – земля, отведенная под общую пасеку для пчел. 

Поскотина – земля, отведенная под пастбище. 

Луга в Малом Ирыме красоты неописуемой, а значение полей в 

жизни человека огромное. 

           Гурла ю бусы, 

           Мар ке но вера, 

           Каллен крезьгурен 

           Кисьтэ мылкыдзэ. 

                             А.Белоногов. 

 Поля – кормильцы человека. Сердце радуется, когда видишь, как 

колосится рожь на полях. В каждой деревне есть поля. Около нас их тоже 

много. Очищая леса, выкорчевывая пни, люди создавали новые земли для 
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полевых работ. А работали в то время родами. Поэтому и названия 

полей соответствуют названию родов. 

Микитлуд – пользовались «Никитичи». 

Куакабусы – «воронье поле»                                                                                                                                         

Пасекабер –  

Доролудбусы – 

Йырымтупалбусы – 

 Рельеф местности испещрен оврагами. Очень часто названия 

оврага и поля одинаковые.  

Олешканюк –  

Чарпанюк – овраг, где собирали и сейчас собирают щебень для 

бани. 

Мосейнюк – земля, обрабатываемая Мосеями. 
 

Легенды и предания земли малоирымской 

 

Земля малоирымская славится разными легендами и преданиями о 

«йыромытись», блудных местах. 

Что такое йыромыны – это значит заблудиться, блуждать по лесу и 

не находить правильную дорогу домой.  

Вот одна из легенд, как возникла деревня Малый Ирым. 

Один охотник из деревни Большой Ирым во время охоты 

заблудился в глухих местах около речки Йырымка. Несколько дней 

блуждал охотник в блудных местах, не найдя домой дороги, поставил 

шалаш. Со временем на этом месте образовалась деревня. 

Агафонов Сергей Валерьевич, 1970 года рождения, во время охоты 

(наделын) заблудился в хорошо известном ему месте. Ходил кругами по 

одному и тому же месту. Причем места все хорошо знал и не раз здесь 

бывал, но в тот раз выйти из леса никак не мог. Вышел только после того, 

как надел всю одежду наизнанку. 

Агафонова Юлия Филипповна, 1941 года рождения, заблудилась в 

роще. Пошли со снохой за опятами. Набрали полные корзины. Пошли 

обратно домой, но там где не должно было быть лога, появился глубокий 

лог. Женщина растерялась, никак не может понять, где находится. Вроде 

совсем недалеко между деревьями виден просвет, но начинают идти и 

сами не замечают, как ноги ведут к тому же логу. Потом сноха взяла 

женщину за руку и вывела на дорогу (сноха первый раз пошла в этот лес). 

Корепанов Яков Юрьевич, 1972 года рождения, пошел за опятами в 

рощу один. Быстро набрал полную корзину, пошел обратно. Но никак не 

может понять, одну и ту же поляну обошел уже 3 раза. И лес не густой, 
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между деревьями видно поле, но выйти никак не может. Сел на пенек, 

покурил, обозвал то место нехорошими словами и пошел. Сразу смог 

выйти на поле. 

Максимова Калиста Ивановна, 1941 года рождения, Шихова Тамара 

Петровна, 1930 года рождения, Максимова Ольга Захаровна, 1969 года 

рождения, пошли в лес по малину. Малина в тот год уродилась. Ушли 

совсем недалеко, но женщины обратно из леса никак не могли выйти. С 

пригорка и деревня видна, но ноги сами ведут по кругу обратно в лес. Так 

блуждали долго, пока не переодели всю одежду наизнанку. 

В сухую и жаркую погоду семья Усковых убирала сено на Вужпруд. 

С работой справились, поставили несколько скид и отправились домой. 

Не успели подняться на гору, вдруг поднялся ураганный ветер только 

возле пруда и на глазах раскидал скирды в разные стороны. А дед сказал, 

что раньше в этих местах раскидывал целые зароды. А сейчас давно уже 

не видел и не слышал об ураганах. 

Усков Рафаил Григорьевич, 1931 года рождения, охотился зимой на 

лыжах в местности Волоктыло. Смеркалось, пора возвращаться домой, а 

он никак не может выехать из леса. Вроде и со своей лыжни не съезжал, 

но каждый раз возвращался в одно и то же место. Перепутал всю лыжню, 

делал пометки ветками деревьев, и вышел в другую сторону от деревни. 

Ускова Елена Рафаиловна, 1968 года рождения, и Максимова 

Антонида Викторовна,1962 года рождения, отправились в лес Волоктыло 

за малиной. Малина была крупная, хорошая. Набрали полные ведра, 

пошли домой. Долго они блуждали по лесу, не выходили на поле. По 

пути попадалась малина еще крупнее, еще слаще. Женщины уже поняли, 

в чем тут дело. Никакая малина была уже не нужна. Наконец-то 

показалось поле, а за полем крыши домов. Женщины обрадовались, что 

вышли наконец-то к родному полю. Но как оказалось, это был 

Сюрногурт, что находится в 30 км от Оник-Ирыма по прямой дороге, а 

они блуждали вкруговую целый день. 
 

Респонденты: 

1. Ившина Нина Леонидовна; 

2. Катарина Тамара Исаевна; 

3. Усков Рафаил Григорьевич; 

4. Катарина Лидия Васильевна; 

5. Ускова Елена Рафаиловна; 
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История деревни Сепож  
 

Косачева Елена Геннадьевна, 

библиотекарь Беляевской 

сельской библиотеки 

 

Деревня Сепож Игринского района расположена в 40 километрах от 

районного центра – пгт Игра, на реке Сепожка, левом притоке реки Ита. 

Из Интернет-публикации историка-исследователя Решетникова 

Николая Леонидовича: «Починок Сепож лежит при речке Сепожке, в 140 

верстах от г. Сарапула и в 4 верстах от местных центров. Население его 

состоит из вотяков и русских, бывших государственных крестьян, 

православного вероисповедания». [5]. 

Точной даты возникновения деревни не обнаружено. По одним 

данным [5] – «… первые поселенцы приехали сюда в 1822 году…»; по 

другим [прил. – архивная справка] – первое упоминание о деревне 

значится в «Списке населенных мест Вятской губернии за                     

1859 – 1873 гг.». По воспоминаниям старожилов (Андреева Галина 

Ильинична, 1928 года рождения) – на начало 1800-х годов ее прадеды 

уже жили в деревне. 

Судя по материалам П.Н. Луппова «Удмурты в XV-XVII вв.» [1] 

массовое возникновение починков в районе р. Ита… приходится на 

период 1600 – 1700 годов. Но самым интенсивным был 1697 год, когда 

образовалось 16 починков по р. Лоза и 9 починков по р. Ита. Первыми 

поселенцами Б. Пурги были удмурты. Позднее со стороны Вятки 

прибыли русские. Судя по всему, Б.Пурга растет быстро, что создает 

крестьянам затруднения в ведении земледельческих работ и в пастьбе 

скота. Поэтому выделяются починки. Пургинцы основали Сепож… 

Таким образом, выявлено, что  образование деревни приходится на 

период  с 1697 по 1800 годы XVIII века. [1]. 

С 1924 года д. Сепож относится к Большепургинскому сельскому 

совету Зуринской волости Глазовского уезда [3]. В 1925 г. проведено 

разукрупнение сельских Советов [там же], по которому образуется 

Сепожский сельский Совет с центром в деревне Сепож, к которому 

относится 10 поселений: д. Башмаково, поч. Беляевский, поч. Вотский 

Кожой, д. Вукобер, д. Ивановская, поч. Костошур, поч. Митроки, поч. 

Русский Кожой, поч. Троицкий. 

В дальнейшем происходили некоторые административно-

территориальные преобразования – часть деревень отошла к Сепскому 

сельскому Совету (д. Ивановская, Новая Деревня, поч. Митроки,          
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поч. Троицкий), несколько деревень перешли от Шорнинского сельского 

Совета. 

В 1956 году Сепожский сельский Совет входит в состав нового 

Игринского района. Пять населенных пунктов (Башмаково, Кабаново, 

Ниж. Шорни, Узырмон, Чумой) из Сепожского сельского Совета 

переведены в Шорнинский сельский Совет. В составе Сепожского 

сельского Совета остались: Беляевское, Беньшур, с. Большая Пурга, 

Вукобер, Итадур, Костошур, Новоглазово, Новонолинск, Палым, 

Пургинский лесоучасток, Русский Кожой, Сюрсовайчик, Тупал Пурга, 

Удмурт Кожой [3]. 

На 1 января 1980 года в составе Сепожского сельского Совета: 

Беляевское, Беньшур, с. Большая Пурга, Вукобер, Итадур, Новоглазово, 

Палым, п. Пургинский, Сюрсовайчик, Тупал Пурга. 

В 1980 году сельский Совет из д. Сепож переведен в д. Беляевское. 

Таким образом, д. Сепож на протяжении 55 лет являлась 

центральной усадьбой.  

Долгое время деревня была одной их крупных среди местных 

населенных пунктов – численность населения в пределах 280-300 

человек. Наибольший рост наблюдался в 1980-е годы, когда появилась 

новая улица – Клубная. Но с наступлением 1990-х численность населения 

стала сокращаться, работоспособное население отправилось на поиски 

более выгодных рабочих мест. 

В 1940 году в деревне было 70 жилых домов (прил., рис.1), тогда 

как к 2010 году их осталось около 40 (прил., рис.2). В деревне имелись 

фермы (скотный двор, курятник, овцеферма, конный двор, свинарник), 

кузница, мельница, пекарня, маслозавод, почта, библиотека, начальная 

школа. 

1 октября 1921 года в д. Сепож была открыта изба-читальня (на 

основании данных государственного архива УР, фонд Р-174, оп. 1, ед. хр. 

1095). Какое-то время здесь работала Уткина Римма Васильевна. А в  

1962 году из д. Новоглазово была переведена сельская библиотека, где в 

то время работала Лекомцева Римма Архиповна. 

В Сепожской библиотеке также работали: Перевощикова Полина 

Александровна, Максимов Федор Григорьевич, Головкина Эльвира 

Александровна, Владимирова Ольга Васильевна. 

В д. Сепож библиотека просуществовала до 1987 года. Расположена 

была на первом этаже двухэтажного деревянного здания школы. В     

1987 году библиотеку перевели в д. Беляевское, в здание администрации. 

До начала 1980-х в деревне имелась своя пекарня (сгорела во время 

пожара), которая располагалась за деревней, на берегу р. Варакшурка. 
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Здесь работали: Корепанова Серафима Григорьевна, Кайсина Анисья 

Васильевна, Иванова Лидия Гавриловна, Корепанова Валентина 

Николаевна, Иванова Анфиса Федоровна, Андреева Алевтина Сергеевна, 

Санталова Таисья Григорьевна.  

До середины 1970-х действовал маслозавод. Располагался на 

нынешней улице Светлой, на месте хозяйства Аверкиевых, где работали 

Зеленина Маруся, Лекомцева Клавдия, Копанева Галина. Позже 

построили новое здание за деревней (улица Клубная, дом Никитиных), в 

котором работали в разное время Иванова Ираида Павловна, Кайсина 

Анисья Васильевна, Костина Вера Иосифовна, Санталова Таисья 

Григорьевна. 

В здании колхозной конторы располагался комбинат бытового 

обслуживания (КБО), который просуществовал 12 лет, 10 из них здесь 

проработала Шулепова Антонида Аркадьевна. 
 

До 2002 года действовала 

начальная школа, где работали 

Шулепова Ульяна Митрофановна, 

Иванова Анастасия Георгиевна, 

Иванова Анфиса Ивановна, Иванова 

Валентина Афанасьевна, Дундученко 

Людмила Григорьевна, Игнатьева 

Татьяна Владимировна. 
 

 

 
 

Колхозная контора до 1979 года располагалась в центре деревни 

Председатели колхоза: Федоров, Иванов Николай Сергеевич, Яков 

Петрович, Шкляев Геннадий Кузьмич, Широбоков Илья Матвеевич. 

Бригадиры: Андреев Андрей  

Петрович, Андреев Аркадий Гри-

горьевич, Рухлядев Григорий 

Иванович. 

 

 

 

 

Учитель Иванова Анфиса Ивановна 

(справа), уборщица Иванова Людмила. 

1976 год.  

Старый центр деревни.  

На заднем плане старый клуб.  

Фото середины 1970-х годов. 
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До 1978 года администрация располагалась в д. Сепож в здании по 

нынешней ул. Нагорной, между домами Андреевых и Балобановых. 

Председателями сельского Совета в разное время были Бабкин 

Алексей Васильевич, Рухлядев Григорий Ефимович, Рычков Алексей, 

Лекомцев Андриан Арсентьевич, Копанев Григорий Иванович, Батальцев 

Вениамин Михайлович, Игнатьева Анна Романовна. Секретарём долгое 

время проработала Булдакова Лидия Филипповна. 

По сей день, в деревне функционируют клуб, медпункт (ФАП), 

магазин. 

Старый маленький, деревянный 

магазин располагался по нынешней 

Нагорной улице, где работали Копанева 

Капитолина, Головкина Клавдия 

Леонтьевна, Булатова Вера Михайловна, 

Корепанова Тамара Константиновна, 

Игнатьева Любовь Ивановна, Костина 

Вера Иосифовна, Конькова Татьяна 

Петровна. 

В 1976 году магазин переехал в 

новое кирпичное здание, расположенное при въезде в деревню. Продавцы 

нового магазина Ходырева Надежда Геннадьевна, Шулепова Антонида 

Аркадьевна, Бердова Эмилия Ивановна, Корепанова Галина Ивановна, 

Штейнбрейс Анжела Андреевна. 

Старый клуб располагался в центре деревни, сначала в пятистенном 

здании на месте дома Кайсина Василия Семеновича. Здесь работали 

Лекомцев Андриан Арсентьевич, Головкина Раиса Дмитриевна. В       

1961 году клуб переехал в здание, находящееся на перекрёстке дорог. 

Культурно-просветительную работу в то время вели Андреева Алевтина 

Сергеевна, Ермакова Альбина, Уткина Римма Васильевна. Уборщицами 

работали Корепанова Клавдия Владимировна, Ивонина Любовь 

Васильевна. 

В 1988 году построено новое здание на улице Клубной. Здесь 

работали Иванова Надежда Николаевна, Балобанова Светлана 

Александровна, Конькова Татьяна Петровна. Уборщицей работала 

Головкина Алевтина Геннадьевна. 

Медпункты располагались: 

- в пятистенном доме Двоеглазовых (ул. Нагорная); 

- в пятистенном доме Ивановых (ул. Нагорная); 

- на месте старого сельского Совета (ул. Нагорная). 

Продавец Костина Вера Иосифовна 

Середина 1970-гг. 
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В 80-х годах медпункт переехал в новое здание, расположенное при 

въезде в деревню. 

В разное время в медпункте работали Стаценко ? Гордеевич; 

Кузнецова Галина Ивановна; Корепанова Анисья Михайловна 

(санитарка); Тамара Ивановна; Кайсина Нина Николаевна; Иванова Вера 

Михайловна (санитарка); Князева Нина Аркадьевна; Трефилова 

Светлана; Князева Оксана Сергеевна; Корепанова Светлана Леонидовна; 

Лекомцева Раиса Сергеевна; Логинова Людмила Ивановна. 

 

Большой след в истории деревни оставила Великая Отечественная 

война. На территории Сепожской сельской администрации на 

сегодняшний день проживает один фронтовик – Усков Филимон 

Ефимович.  

ОСТАВШИЕСЯ НА ПОЛЕ БОЯ [2] 

 

АГАФОНОВ Дмитрий Федорович, род. 1916, сержант. Пропал без 

вести 8 сентября 1941. 

АНДРЕЕВ Алексей Петрович, род. 1910. Пропал без вести, ноябрь 

1941. 

АНДРЕЕВ Валентин Егорович, род. 1921. Погиб на фронте. 

АНДРЕЕВ Валерьян Васильевич, род. 1923. Погиб на фронте. 

АНДРЕЕВ Василий Леонтьевич, род. 1918. Пропал без вести 1941. 

АНДРЕЕВ Григорий Степанович, род. 1919. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести, ноябрь 1942. 

АНДРЕЕВ Иван Макарович, род. 1906. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести, апрель 1944. 

АНДРЕЕВ Илья Петрович, род. 1905. Призван в Советскую Армию 

в 1942. Ст. сержант. Погиб в бою 27 декабря 1943. Похоронен в д. 

Шумишна Витебской области. 

АНДРЕЕВ Сергей Георгиевич, род. 1921. Рядовой. Пропал без вести 

20 октября 1941. 

БУЛДАКОВ Иван Михайлович, род. 1911. Рядовой. Пропал без 

вести, февраль 1943. 

БУЛДАКОВ Михаил Петрович, род. 1924. Погиб на фронте. 

ГОЛОВКИН Георгий Иосифович, род. 1919. Лейтенант. Погиб в 

бою 17 марта1942 у д. Н. Секачи Смоленской обл. 

ГОЛОВКИН Захар Иосифович, род. 1910. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести, март 1942. 

ГОЛОВКИН Петр Иосифович, род. 1921. Лейтенант. Погиб в бою 

17 марта 1942 у  
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д. Секачи Смоленской обл. 

ГОЛОВКИН Поликарп Иосифович, младший сержант. Погиб 22 

сентября 1942 в бою за д. Ольховатки Воронежской обл. 

ГОЛОВКИН Филипп Иосифович, род. 1910. Рядовой. Пропал без 

вести, ноябрь 1941. 

ГОЛОВКИН Яков Степанович, род. 1906. Погиб на фронте               

9 сентября 1941, Карело-Финская ССР. 

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр Алексеевич, род. 1912. Рядовой. Пропал 

без вести 23 марта 1943. 

ИВАНОВ Александр Дмитриевич, погиб на фронте. 

ИВАНОВ Андрей Васильевич, род. 1912. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести 20 сентября 1942. 

ИВАНОВ Василий Васильевич, род. 1920. Лейтенант. Пропал без 

вести 15 ноября 1943. 

ИВАНОВ Василий Иванович, род. 1920. Призван в Советскую 

Армию в1943. Младший сержант. Пропал без вести, июль 1943. 

ИВАНОВ Василий Леонтьевич, род. 1909. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести, февраль 1942. 

ИВАНОВ Вениамин Тарасович, род. 1924. Погиб на фронте. 

ИВАНОВ Гавриил Павлович, род. 1902. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Рядовой. Погиб в бою 1 сентября 1943. Похоронен в с. 

Богородичное Волгоградской обл. 

ИВАНОВ Григорий Васильевич, род. 1913. Рядовой. Погиб в бою 4 

декабря 1941. Похоронен в с. Свиридово Тульской обл. 

ИВАНОВ Григорий Васильевич, род. 1915. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Погиб на фронте. 

ИВАНОВ Григорий Владимирович, род. 1910. Рядовой. Пропал без 

вести, июнь 1942. 

ИВАНОВ Иван Иванович, 1921. Призван в Советскую Армию в 

1942. Рядовой. Пропал без вести. 

ИВАНОВ Иван Сергеевич, род. 1916. Погиб на фронте. 

ИВАНОВ Павел Филиппович, род. 1912. Рядовой. Пропал без вести, 

сентябрь 1945. 

ИВАНОВ Семен Леонтьевич, род. 1897. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести, апрель 1942. 

ИВАНОВ Степан Ефимович, род. 1907. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести в 1941. 

ИВАНОВ Яков Сергеевич. Погиб на фронте. 

ИВШИН Петр Андреевич, род. 1913. Призван в Советскую Армию в 

1941. Пропал без вести, апрель 1942. 
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КОНДРАТЬЕВ Василий Евстигнеевич, род. 1924. Погиб на фронте. 

КОРЕПАНОВ Илья Митрофанович, род. 1917. Призван в 

Советскую Армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести, ноябрь 1941. 

ЛЕКОМЦЕВ Ефим Степанович, ст. лейтенант. Умер от ран 1 июля 

1947. Похоронен в г. Н.Новгород, Марьинское кладбище. 

МОСОВ Петр Степанович, род. 1914. Пропал без вести, февраль 

1943. 

МОСУНОВ Василий Андреевич. Погиб на фронте. 

МОСУНОВ Леонтий Андреевич, род. 1906. Рядовой. Погиб в бою 

19 сентября 1942. Похоронен в Ленинградской обл. 

МОСУНОВ Леонтий Николаевич, род. 1900. Погиб на фронте. 

МОШОНКИН Антон Макарович, род 1902. Призван в Советскую 

Армию в 1941. Рядовой. Пропал без вести, апрель 1942. 

НЕГАНОВ Александр Григорьевич. Погиб на фронте. 

НЕГАНОВ Петр Иванович. Рядовой. Пропал без вести, ноябрь 1942. 

НЕГАНОВ Яков Иванович. Пропал без вести, май 1942. 

ТРИФАНОВ Василий Петрович, род 1908. Погиб на фронте. 

ТРИФАНОВ Григорий Алексеевич, род. 1912. Погиб на фронте. 

УТКИН Сергей Федорович, род. 1924. Погиб на фронте, 1941. 

ШКЛЯЕВ Вениамин Павлович. Рядовой. Погиб в бою 24 июля 1943. 

Похоронен в д. Синино Орловской обл. 
 

СТРОИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ИЖЕВСК – БАЛЕЗИНО [4] 
 

БУЛДАКОВА Зинаида Степановна, род.1928г., работала в Кекоране 

в 1942 г. 

БАЛОБАНОВ Николай Леонтьевич, род. 1928г., работал в Кекоране 

в 1943 г. 

ЕФРЕМОВА Нина Петровна, род. 1926г., работала в Мениле, 

Кекоране в 1942 – 1943 гг. 

ЕФРЕМОВ Леонид Илларионович, 1930г., работал в Кекоране в 

1943 г. 

ЕФРЕМОВА Антонида Ивановна, род. 1926г., работала в Мениле в 

1942 г. 

КАЙСИН Семен Ефимович, род. 1926г., работал в Мениле в 1942г. 

КАЙСИНА Анисья Васильевна, род. 1930г., работала в Кекоране в 

1943 г. 

КОРОВКИНА Галина Максимовна, род. 1929 г., работала в 

Кекоране в 1942 г. 
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КОРОБОВА Анна Владимировна, род. 1919г., работала в Кекоране 

в 1942 г. 

Дети войны  

(воспоминания) 

 

Андреева Алевтина Сергеевна, уроженка д. Сепож, 1940 года 

рождения: 

«Отец был на Финской войне, 

откуда не вернулся, пропал без вести. 

Мама работала налоговым агентом, дома 

ее почти не видели, а я – то у соседей, то 

дома одна, т.к. и бабушке было недосуг – 

работала с утра до ночи.  

После уроков в начальной школе 

ходили собирать колоски на полях, 

полоть. А повзрослее стали, ни одного дня 

не оставляли, все лето до сентября работали 

в колхозе. 

Электричества не было, поэтому сидели кто с горелкой, кто с 

лучиной».  

Андреева Раиса Павловна, уроженка д. Удм. Кожей, 1934 года 

рождения: «В 1941 году отец ушел на войну, а в 42-м пришла похоронка 

– пропал без вести. Нас у матери 

осталось 6 человек. Все были 

маленькие, ходили и просили 

милостыню. Когда подросли стали 

пастушить, затем на быках боронить. 

Работали одни девочки, и быки нас 

не слушались. Работали на 

скирдовании, пахали – и всё на 

быках. Много голодали, собирали 

хвощ, травы, мерзлый картофель, 

лист липы. В школе проучилась 4 класса. Вместо чернил использовали 

сажу, да сок красной свеклы. До войны отец работал на складах, поэтому 

бумага у нас имелась – складские журналы. Ходили в лаптях, а потом и 

сама научилась плести. Для сбора лыка колхоз выделял 1 день и всей 

деревней шли в лес». 

Корепанова Зоя Матвеевна, уроженка д. Костошур, 1932 года 

рождения: «Закончила 7 классов Большепургинской школы. В 1941 году  

отец ушел на войну, вслед за ним и старший брат. В 1945 году отец  
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вернулся инвалидом, без ноги. Мама ткала полотно, меняла его на хлеб. 

Лапти плели бабушка с дедушкой, а я боронила на корове. Ели хлеб из 

лебеды. Четыре года проработала в лесу». 

 

Кайсины Семен Ефремович и Анисья 

Васильевна: «Семья Кайсиных – Семен 

Ефремович и Анисья Васильевна – в 2010 году 

отметили бриллиантовую свадьбу, а Анисья 

Васильевна еще и свое восьмидесятилетие. За 

шестьдесят совместно прожитых лет повидали 

немало. Воспитали троих детей, подросли семь 

внуков, есть правнуки. 

Познакомились они еще в детстве, 

поскольку жили в соседних деревнях: он в 

Палыме, она в Николаевке. 

Семен Ефремович старший сын в 

большой многодетной семье. Отец был 

кузнецом, и Семен Ефремович обучился этому ремеслу. В школе 

проучился три класса, затем пошел работать в колхоз: пахал на лошадях, 

быках, но, сколько себя помнит, все время работал в кузнице. Сначала 

помогал отцу, а когда отец ушел на фронт, где пропал без вести, сам 

встал у горна. Несколько раз направляли на работу в лес, но возвращали 

обратно, т.к. в кузнице некому было работать. 

У Анисьи Васильевны детство было не менее тяжелым. В школе 

проучилась три с половиной класса. Затем заболела мама, и Анисья 

Васильевна вынуждена была пойти работать. Приняли ее почтальоном. 

Носила почту за несколько километров. Было и тяжело, и страшно, 

особенно зимой, когда рано темнеет. Через год направили на дорожные 

работы в лес.  

В то время и Семен Ефремович, и Анисья Васильевна работали на 

строительстве железной дороги в Кекоране. «Когда нас, ребят, на 

лошадях повезли на работу, – вспоминает Анисья Васильевна, – мы пели 

песни, играли, веселились. Но в первый же рабочий день почувствовали 

всю тяжесть этого, далеко не детского, труда. А мне тогда было 13 лет». 

В 1950 году Анисья Васильевна была направлена на работу в лес в 

Бачкеево, но Семен Ефремович попросту выкрал свою невесту, привез 

домой и вскоре они сыграли свадьбу. Молодые остались жить в 

родительском доме, где жили еще младшие братья Семена Ефремовича. 

Жили плохо: хлеба не было, картошка была мелкая, да еще зимой 
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промерзала. Порой и одеть было нечего. Если могли лен найти – ткали 

полотно. 

Весной 1973 года Кайсины из Палыма переехали в Сепож. Всю 

свою жизнь они работали в колхозе: Семен Ефремович в кузнице, Анисья 

Васильевна на ферме. За хорошую работу удостоены многих наград». 

(Светлый путь. – 2010. – 30 апр.) 

Несмотря на то, что численность населения сокращается, жизнь в 

деревне все-таки продолжается. Все большие праздники отмечаются всей 

деревней. (Светлый путь. – 2006. – № 4 (20 янв.), №16 (7 марта), №58    

(28 июля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       День деревни, июнь 2010 года                                       Старый Новый год 2011 
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Большая история маленькой Родины 

(история деревни Левая Кушья) 

 

 Степанова Ольга Александровна,  

библиотекарь Игринской центральной 

районной библиотеки им. Кедра Митрея 

 

Введение 
 

 Пусть что угодно говорят вам люди, 

Я же скажу, и буду утверждать,  

Что только память движет человеком 

И лишь она ведет нас созидать! 

                                 Н. И. Костомарова. 

 

Родина! Это слово, которое мы слышим каждый день, и почти не 

вникаем в его суть. Я хочу попытаться проникнуть в мир человеческой 

любви ко всему тому, что умещается в одном слове — РОДИНА! Все 

начинается с малого: с семьи, со своего рода, с любимой деревни или 

города, родного края. Когда человек появляется на свет, вместе с жизнью 

получает самое большое богатство – РОДИНУ! У каждого человека есть 

такой уголок земли, где он родился, где впервые ощутил ласку матери и 

увидел свет солнца, где находятся могилы его предков. К этому уголку он 

испытывает особую привязанность. Для каждого из нас это центр Земли, 

независимо от того, большой ли это город или маленькая деревня. С 

годами, становясь взрослее, и, обживая свою судьбу, мы присоединяем к 

этому центру всё новые и новые края, можем сменить место жительства, 

но центр по-прежнему там, на нашей «малой» родине. Родину, как и 

родителей, не выбирают, она даётся нам вместе с рождением и 

впитывается с детством. Её сменить нельзя. Говоря об этом, вспоминаешь 

слова Льва Николаевича Толстого: «Ты помни, мира не узнаешь, пока не 

знаешь края своего». А чтобы узнать мир, мы должны изучать историю и 

культуру своей малой РОДИНЫ, знать и уважать её символы. 

На карте Удмуртской Республики, в Игринском районе, затерялась 

едва приметная точка, деревня Левая Кушья, со своими цветущими 

садами, рекой Лозой, зелеными лугами, со своими традициями и 

обычаями. Это место, где я родилась, выросла. С возрастом понимаешь, 

что зовет, ждет тебя малая родина. Неподдельный интерес к краеведению 

заставил меня искать исторические документы, воспоминания 

старожилов, всё то, что сохранило отпечатки прошлой жизни. 
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Прошло три с лишним столетия, три века. Много воды утекло с тех 

пор, много поколений сменилось за это время. Но жива наша деревня, 

живы его уклад, традиции, песни; продолжают дело отцов и дедов их 

дети, внуки, правнуки. Живет наша деревня, растит хлеб, играет свадьбы, 

строит дома, сажает деревья, рождаются дети. Когда-то на таких 

деревнях держалась вся Россия. Пережила деревня войну, 

коллективизацию, эпоху сталинизма, «сухой закон», голод, бездорожье, 

время, когда все выдавали по талонам. Если все это выстояла деревня, 

значит, будет жить. 
 

Год создания деревни 

 

Наиболее раннее упоминание о деревне Левая (Потыр) Кушья 

встречается в сборнике документов, подготовленном крупнейшим 

исследователем вятского края П.Н.Лупповым «Удмурты в XV – XVII 

веках» (Ижевск, 1958). В переписи 1662 года мы находим такую запись 

«Починок Потринский на речке Лозе: Зянсеитко Тулегов сын Сабанчеев, 

отошел от брата своего во 168-м году (1660), у Зянсеитка 2 сына 

Туктамышко, Зяндыришко, у Токтамышка сын Кадречко». А в 1678 году 

«Деревня Потыркушья …Тухтамышко Зянсеитов сын Тылегов, у него 

детей Кадречко 15 лет, Кадычко 10 лет, Кулышко 5 лет…». Можно 

сказать, что починок Потринский и деревня Потыркушья один 

населенный пункт. Зафиксировано, что в 1678 году в деревне проживало 

10 семей, 42 человека (мужчин). По всей территории были 

зарегистрированы все народности, проживающие на ней: удмурты, 

татары, бесермяне и русские, учитывалось все наличное мужское 

население, их семейное положение и на основании устных показаний 

домохозяев устанавливался возраст всех неженатых лиц мужского пола. 

Перепись удмуртов Каринской волости Хлыновского уезда, 

проведенная в 1678 году писцами М. Ваейковым и подъячим                   

Ф. Прокофьевым, является лучшей, наиболее исправно из всех 

сохранившихся переписей удмуртов XVII века. 

Переписные книги XVII в. относящиеся к удмуртам для нас важны 

еще в том отношении, что они дают нам сведения об языческих именах 

удмуртов. Теперь эти имена, как известно, почти совсем исчезли, в 

особенности на севере Вятско-Ветлужского края; в XVII же веке, когда 

почти все удмурты были еще язычниками, имена эти имели широкое 

употребление.  

Для установления точной даты основания деревни придется еще 

немало поработать с архивными документами. На сегодняшний день для 
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определения её возраста  использованы косвенные методы. В процессе 

работы мне удалось изучить ведомости первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1895 года, клировые ведомости, 

ведомости о церкви, причте и прихожанах, метрические книги записи 

родившихся, бракосочетавшихся и умерших, статистические отчеты о 

численности населения, скота, строительства, похозяйственные книги. 

В «Метрической книге записи по приходу Сретенской церкви           

с. Чутырь за 1780-1800 гг., за 1802-1803 гг.», хранящейся в Центральном 

архиве УР, есть упоминание о деревне Кушья. Вот несколько выписок: 

«в 1780 году родилися  

деревни Кушьи Кирилла Чиркова сын Егор 

Дорофея Чиркова сын Гаврило 

Ивана Чиркова дочь Анна 

Михаила Русских дочь Параскева 

В 1798 году родилися  

Ермила Чиркова дочь Дарья 

Венчавшиеся  

Отрок Егор Романов сын Русских понимает Глазовского округа 

Поломского прихода деревни Зуринской Ускова дочь девку Татьяну 

1799 г. родилися 

Козьмы Чиркова сын Самуил 

Семена Малых дочь Васса 

Сидора Корепанова сын Саватий 

Филиппа  Чиркова сын Федор 

Ивана Русских дочь Екатерина 

Михаила Чиркова дочь Анна 

Григория Малых сын Петр 

Венчавшиеся в 1799 году 

Сарапульской округи Черновскобоковского приходу деревни 

Новови вдовец Данило Яковлев понимает того же округа Чутырского 

приходу деревни Кушьи Прокопия Русских дочь девицу Анну 

Отрок Гаврило Дорофеев сын Чирков понимает Глазовского 

округи деревни Шадбековской Тимофея Корепанова дочь ово девицу 

Ксению 

О умирающих 1799 

Деревни Кушьиской Ермила Русских сын Филипп 

1801 г. родившиеся 

Андрея Русских сын Антип 

1803 год умерли 

Деревни Кушьинской вдова Мария Григорьевна Русских 
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Семена Малых сын Иван 

Гаврила Чиркова сын Стефан 

Маки Чиркова сын Ефим». 

В 1832 г. в составе Чутырского прихода числились: с. Чутырь,    

поч. Нязь-Ворцы, поч. Малые Мазьги, д. Лонки-Ворцы, поч. Выкогурт, 

поч. Сепож, д. Кушьинская. 

(ф.265, оп. 1, д. 45, л. 11-15).  

В «Списке населенных мест Елабужского, Малмыжского, 

Глазовского и Сарапульского уездов Вятской губернии за 1859 – 1873 гг. 

– С.-Петербург, 1876» есть информация о Левой Кушье: «Вятская 

губерния Сарапульского уезда. Деревня Потыр Кушья, казенная, 

расположена при речке Лоза. Число дворов – 35, число жителей: 

мужского пола – 150, женского пола – 145. По списку 1869 года 

инородцев мужчин – 145, женщин – 151 (кроме русских), имеется 

мельница. Расстояние от уездного города 152 верст. Расположена на 

Глазовско-Ижевской торговой дороге до с. Якшур Бодья по правую 

сторону этой дороги». 

В справочнике-указателе «Православные храмы Удмуртии» есть 

точные данные о каждом соборе Удмуртии, которые основываются на 

архивных документах Центрального архива Удмуртии. Здесь собран 

уникальный материал о храмам нашей республики и указано, что приход 

в с. Игра был открыт по указу святого Синода (от 20.02.1861г. №3003) в 

1862 г. В его состав были включены селения, ранее входившие в приход 

Чутырский: с. Игра; починки: Утемский, Шундошурский, Пролозинский, 

Валамазский, Чемошурский, Кулюгурт, В-Кулюгурт, Верх-Сеп, 

Кузьмовыр, Большой-Вяз, Юлайгурт, Салинский; деревни: Сундурская, 

Гереевская, Камешницкая, Лучинская, Малая Саля, Кушвинская, 

Сектырская. 

В «Ведомости о молитвенном доме, причте и прихожанах 

прихода вновь открытого села Игринское за 1860 г.» деревня Потыр-

Кушья самая многочисленная – 287 человек. (Фонд 280, опись 1, ед.хр. 1, 

с.6. 

О прихожанах означенной церкви 

 

№ 
В каких местах и какого звания 

прихожане Число душъ 

Муж.       Жен. 

В каком рассто-

янии от церкви 
 

 Глазовского уезда вновь 

открытого села Игринского 

1 В селе Игринское 41                  42  

2 Починок Унтемском 82                  94 В 3 верстах 
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3 Поч. Шундошурском 36                  26 6 в. 

4 При речке Унтемском 62                  63 9 в. 

5 Д. Бачкеевской 66                  81 9 в. 

6 Поч. Пойловском 40                  47 12 в 

7 Поч. Валамазском 27                  21 11 в 

8 Поч. Лучинском 68                  72 13 в. 

9 Д. Ближайшей Сали 95               102 19 в. 

10 Поч. Годегшурском 55                  58 9 в. 

11 Д. Суроульевской 66                  86 5 в. 

12 Поч. Кузьмувырской 53                 62 8 в. 

13 Д. Камешницкой 51                 45 4 в. 

14 Поч. Комешницкой при 

речке Байвал 

44                  57 7 в. 

 Сарапульского уезда   

15 Д. Потыр - Кушьи 139              148 12 в. 

 Малмыжского уезда   

16 Д. Сектыр 26                  32 20 в. 

 Глазовского уезда   

17 Д. Верх-Сеп 13                  16 10 в. 

18. Д. Верх-Кулегурт 31                  43 10 в. 

19. Поч. Чимошурском 55                  60 9 в. 

20 Д. Гереевской или 

Капачегуртской 

67                  70 12 в 

                                  Всего   1152         1240  
 

Первая Всероссийская перепись населения прошла 9 февраля     

1897 года, переписцем был Иван Ермин. В деревне 50 хозяйств, 377 

жителей.  

Переписано в 1895 году в деревне Потыр (Левая) Кушья 

крестьянского населения: мужчин – 187, женского – 198. Постоянно 

живущих здесь населения: мужчин – 189, женщин – 198. Всего наличного 

населения: мужчин – 186, женщин – 198. Дворов – 44. 

(Бланки переписи населения по Чутырской волости. Ф.236, оп.1, 

ед.хр.592, л. 5-333). 

1896 год – мужчин – 189, женщин – 195. («Списки населенных мест 

и домохозяев Чутырской волости». (Фонд 236, опись 1, ед. хр. 43, л. 57-

58). 

В 1897 году в деревне Потыр Кушья  Чутырской волости  жителей 

мужчин – 188, женщин – 189, построек – 44.  
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В приход церкви Иоанна Богослова в селе Игра в 1912 г. входили:   

д. Байвал, д. Бачкеево, д. Бельская, д. Валамаз, д. Селигурт, д. Верх-Сеп, 

д. Гереево, д. Годекшур, с. Игра, д. Кабачигурт, д. Калиновка,                   

д. Камешница, д. Кузьмовыр, Кулюгурт, д. Левая Кушья, д. Лоза,           

д. Мокрушино, д. Пойлово, д. Правая Кушья, д. Сундур, д. Унтем,            

д. Чемошур, д. Шербетлуд, д. Шундошур (Православные храмы 

Удмуртии: справочник-указатель по док. ЦГА УР. – Ижевск: Удмуртия, 

2000. – С. 328.). 

Исследователь Решетников Николай Леонидович в Интернете дает 

такие сведения: «Починок Левая Кушья расположен при речке Лозе, в 

150 верст от уездного города и в 13 в. от волостного правления. Населяют 

починок вотяки и русские, государственные крестьяне, православные. 

Первые переселенцы приехали сюда из Глазова. Земля разделена по 

ревизским душам. Общество арендует в казне пастбище за 23 руб. в год. 

В починке 2 веялки. Общество участвует в пользовании двумя 

мельницами с деревней Правой Кушьей». 

Первое упоминание о деревне Левая (Потыр) Кушья зафиксировано 

в 1662 году, но починок основали в 1660 году – это и есть дата 

образования деревни. Деревне более 350 лет. 

 

Отчет о наличии хозяйств по населенным пунктам 

 и наличного населения Игринского сельского Совета 

 

Населенный пункт Год Кол-во 

хозяйств 

Всего 

населения 

Левая Кушья 1662 

1678 

1860 

1873 

1897 

1961 

1964 

1965 

1994 

1998 

1999 

2001 

2003 

2005 

2012 

 

10 

 

35 

50 

86 

78 

78 

44 

43 

44 

43 

41 

40 

37 

4 (муж.) 

42 (муж.) 

287 

295 

377 

385 

358 

355 

139 

139 

148 

146 

144 

140 
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История названия «Потыр Кушья – Левая Кушья» 

 

Откуда пошло название деревни? Здесь несколько версий. 

А.Н. Чирков, уроженец деревни предполагает: «Левая Кушья 

возникла около реки Лоза на левом берегу и лога Потрошур. Вначале 

деревня называлась Потыр Кушья. Говорят, первый поселенец назвал 

место Шатер на Куще (поляне). Из этого слова в переводе на удмуртский 

и появилась Потыр Кушья». Другое предположение – от воршудного 

имени «Кушья». 

Типичная северноудмуртская воршудно-родовая группа, 

относящаяся к племенному объединению Ватка Интересно заметить: на 

территории Калмезов нет ни одного селения, где бы жили члены воршуда 

Кушъя. Нет никаких следов этого воршуда и на юге Удмуртии, ни в 

Приуралье, ни на Арской земле, хотя по своей величине данная родовая 

группа входит в число десяти крупнейших родовых групп удмуртов. 

Странно, но в марийско-русском Яранском уезде, где в древности жили 

удмурты-калмезы, зафиксированы две деревни, в названиях которых 

отразилось удмуртское воршудное имя Кушъя: Кушъянов, 

Кушъяновской. Известные нам самые древние поселения рода Кушъя 

находились на Вятке, на нижней Чепце, вокруг городов Хлынова 

(Кирова) и Слободского. 

В 1489 году Вятская страна была покорена и стала вотчиной 

великого князя Московского, и удмурты, проживавшие там, дали присягу 

на подданство Московскому государю. 

С 1719 г. на удмуртов была распространена рекрутская повинность, 

а с 1723 г. они начали платить подушную подать взамен дворового 

оклада. Само собой разумеется, что это реформа Петра I, возложившая 

новые тяготы на удмуртов, была встречена последними не сочувственно: 

они пытались уклониться от действия её и хлынули в глубь глазовских и 

малмыжских лесов, а некоторые переселились за Каму.  

Интенсивная русская колонизация края приводила к дальнейшему 

вытеснению удмуртов с их исконных земель. Удмурты вынуждены были 

уступить свои территории на Вятке пришельцам уже ко второй половине 

XVI в. Во второй половине XVI - начале XVII в. они покинули и верховья 

Вятки. При этом уходить, как правило, приходилось в дикие «черные 

леса», отвоевывая у природы новое жизненное пространство. 

Под натиском русской колонизации привятские и нижнечепецкие 

удмурты, в том числе и члены воршуда Кушъя, начали отступать на 
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восток, на среднюю и верхнюю Чепцу – в Глазовский уезд, а оттуда они 

переселились в Сарапульский уезд. 

В исторически известное время воршудно-родовая группа Кушья 

сосредоточилась на средней Чепце: в Балезинском районе она живет в 21 

населенном пункте; из средней Чепцы часть переселилась на территорию 

современного Шарканского района, здесь эта родовая группа 

зафиксирована в 11 селениях. 

Стоит взглянуть на карту, чтобы увидеть, как вокруг какого-либо 

селения с основным именем – именем родового божества – группируются 

деревни с тем же названием, лишь несколько измененным. Так, вокруг 

деревни Кушья, носящего имя покровителя крайне обширного рода, 

расположились Левая Кушья, Правая Кушья, Выселок Кушья, станция 

Кушья, Тыло Кушья. Без сомнения, подобное явление можно объяснить 

тем, что члены какого-либо рода вследствие каких-то неизвестных 

причин удалялись из своего первоначального места жительства и 

поселялись со своим семейством на новых местах, но связь с прежним 

родовым божеством была настолько сильна, что они не решались бросить 

его имя и культ. 

Предполагается, что первые жители, основатели деревни, прибыли 

из Глазовского района. Возможно, отсюда такая распространенная 

фамилия Чирков в Левой Кушье и в Глазовском районе. 

Некоторые исследователи основу данного микроэтнонима пытались 

связать со словом куш-росчисть, поляна, «род, расселившийся на поляне, 

на голой местности»; «поляна» + я (суффикс обладания), букв. «род, 

обладающий полянами». 

Очевидно, в основе микроэтнонима Кушъя лежит название древнего 

тотема рода куш-куч-кыч, праудмуртское куч «орел», ныне утратившее 

самостоятельное значение. Данный термин употребляется лишь в 

зоонимах: урткыч «летучая мышь»; чуньыкыч «ястреб – тетеревятник»; 

пиякуч, пиякыч, пиякуш «канюк, коршун». Как отмечает С.В. Соколов, 

слово куч как название какой-то хищной птицы относится к древнейшему 

пласту лексики удмуртского языка, оно унаследовано от финно-

пермского языка-основы, ср. коми кутш «орел». (Атаманов, М.Г. По 

следам удмуртских воршудов. – Ижевск, 2001. – 216 с.) 
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История деревни 

 

«Да, из края людского, голодного нужда пригнала нас в Сибирь. 

 А здесь, смотрите – земли плодородные. А сколько воли!!! 

 Даль и ширь! 

 Куда ни глянь – кудрявые березы. И сосны стройные. 

 А травы, травы выше нас с тобой. Какой кругом покой! 

 А небо, небо синевой залито. Кругом безветрие.  

 Дымком все пахнет. И запах издает полынь. 

 А поглядите, мужики, ведь рядом и вода озерная 

 А уж, какая тишина спокойная. 

 Ну что же, мужики, наверное, здесь нам воля божья остаться жить. 

 Рубили избы, дебри корчевали. Осваивали земли – даль звала… 

 Свое селенье Кушьёй назвали», примерно так, наверное, думали 

наши предки, когда выбирали место для поселения.  

Выбирая место для жительства, наши предки не ошиблись. 

Неподалеку от Левой  Кушьи стоят леса, богатые дичью, ягодами, 

грибами, а в речке Лоза – рыба. Местность ровная, деревня находится в 

низине, вокруг холмы. Деревню огибает река Лоза. За огородами, вдоль 

реки – луга. Это и привлекло сюда первых переселенцев. На полях сеяли 

рожь, пшеницу, ячмень, горох, лен, кормовые культуры.  

В те времена жили большими семьями, по 10-13, реже по 5-6 

человек. В одном доме жили родители, их сыновья с детьми, а то и 

племянники. Коренное население Левой Кушьи подразделяется на 

родства (выжы): Педор выжы – Чирковы (основатель – Чирков Федор); 

Пеж выжы – Чирковы; Малань выжы – Малых; Габо выжы – Малых; 

Полюш выжы – Кожевников; Они выжы – Чирков; Викул выжы – 

Русских; Гура – Бушмелев; Кути выжы – Кожевников и другие. Многие 

их потомки живут и сейчас в Левой Кушье.  

В деревне было три улицы: Ӟуч ульча (Русская улица), Вылӥ ульча 

(Верхняя улица) и в сторонке, ответвлением между Русской и Верхней 

была улица Уроднюк (плохой лог – дословно). 

Откуда в деревне появились русские никому неизвестно, но в     

1897 году было 20 семей с русскими фамилиями: Овечкины, Ходыревы, 

Харины, Лалетины, Бояринцевы, Шахтарины, Бушмелевы, Кряжевские, 

Ермолины, в 1964 году – 5 семей. Хозяйства русских были богатыми,  

имели большие дома. Улица утопала в деревьях, росла густая трава (на 

Верхней улице она съедалась коровами и овцами). У некоторых русских 

имелись домработники. Жители Русской улицы своеобразно веселились. 

Как рассказывает Чиркова Анна Григорьевна, 1922 года рождения:            
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«Когда я 1946 году вышла замуж в эту деревню, русских было около      

11 семей. Жили с ними дружно, но старые люди говорили, что было 

время, когда русские унижали удмуртов, обзывали «мышь саврасой под 

кабанной». Вера Александровна Чиркова вспоминает: «Вылӥ ульчаын 

улисьёс пиналъёссэс кышкато вылэм: «Сюанъёсазы ӟучьёс пуны, пе, 

карисько». По переписи 1897 года видно, что русские были грамотными и 

почти во всех семьях дети обучались в Игринской церковно-приходской 

школе. Сегодня в Левой Кушье осталась одна русская семья Бушмелева 

Геннадия. Многие семьи, после открытия леспромхозов в Игре и станции 

Кушья, уехали. На повороте между Русской и Верхней улицами стояли 

ворота, разделяющие две улицы. На концах улиц тоже стояли ворота, 

чтобы скотина не убежала на поле, не нанесла урон. Ребята рады были 

отворять ворота приезжим гостям – их благодарили копейкой, 

сладостями. 

Взрослое удмуртское население деревни было неграмотным. Ребята 

из некоторых удмуртских семей обучались азам чтения и письма в 

Чутырской и Игринской церковно-приходских учебных заведениях. В 

коренной деревне родился и вырос первый грамотный  человек Пека 

Микаль – Чирков Михаил Михайлович. Со всей округи съезжались к 

грамотному человеку крестьяне, выстраивалась длинная очередь. 

Первым, кто окончил вуз, был сирота Малых Прокопий Андреевич, 

который за один год учебы успешно завершил два курса. Прокопий 

Андреевич, защищая Родину, погиб. 

Общество участвует в пользовании двумя мельницами с деревней 

Правая Кушья. Мельница находилась чуть выше деревни на реке Лоза. 

На мельнице было одно хозяйство – мельник со своей семьей. Сергеев 

Иван Алексеевич, 1897 года рождения, русский (умер в 1966 г.) с женой 

Марией Александровной, 1900 года рождения, русская. Кроме Правой 

Кушьи, мельницей пользовались и жители д. Лонки-Ворцы. 

Во время строительства железной дороги между ст. Кушья и           

д. Л-Кушья, строится барак, относящийся к деревне. В бараке жили          

4 семьи, работники железной дороги. 

Шли годы, деревня росла. В ней кипела и бурлила своя жизнь. Вехи 

истории наложили отпечаток и на Левую Кушью. 

В 1930 году жителями был образован колхоз «Ударник». 

А.Н.Чирков вспоминает: «Образование колхозов началось с 1930 года, но 

не все вступили, а 1933 году уже завершили. Большинство русских 

дворов уехали, кто куда мог». В это время было пять крестьянских 

бригад. При проведении коллективизации произошло расслоение 

крестьян на бедняков, середняков и зажиточных. В деревенскую жизнь 
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проникли взаимное недоверие, ссоры, оскорбления трудолюбивых 

граждан, но все же, колхоз встал на ноги. 

Моя бабушка, Чиркова Анна Григорьевна, 1922 года рождения, 

уроженка д. Чемошур, живет в Л-Кушье с 1946 года, рассказывает: 

«Степана Елизаровича Чиркова, дедушку мужа Ксенофонта, 

раскулачивали за его «золотые руки», за трудолюбие. Он вместе с главой 

семьи Олексаном из рода Ками и товарищем купили жатку (аран машина) 

и молотилку. Работали на своих полосах в поле, также их приглашали и 

другие крестьяне. Он смог заготовить бревна, доски на новый дом (у него 

было два старых дома).  

Нашлись люди, которые позавидовали работящему человеку и 

нажаловались на него. А сами в деревне слыли лентяями. 

Не за что у Степана Елизаровича отобрали лошадь, бревна, доски, 

рабочие инструменты (многие им сделанные), лошадь и полосу 

плодородной земли. Взамен дали необрабатываемую землю далеко возле 

леса. Лошади нет, добраться и обрабатывать не на чем и нечем. 

Но он не отчаялся. Ему помог брат жены Насти, который жил в 

Кузьмовыре. Дал двухгодовалого жеребенка. Сам Степан сделал 

двуколку (телега с двумя колесами), возил навоз, обрабатывал землю. 

Купил из Вятки семена ржи, посеял. Рожь удалась, начал жить хорошо. 

Его приняли в колхоз – многие знали его как мастера на все руки – делал 

колеса, телеги, сани. А подаренный жеребенок оказался кобылицей, да 

еще и племенной. Благодаря ей, в колхозе не было нужды в лошадях. 

Вот так человек работающий, не знающий лени, смог выжить, 

прокормить семью. И еще раз всем доказал, что он никакой не кулак. Был 

очень хорошим человеком». 

В каждом крестьянском хозяйстве обязательно были корова, 

теленок, овцы, куры. Поросят держали редко. Хозяйки топили печи рано, 

чтобы успеть до выхода на работу испечь хлеб, приготовить пищу для 

всей семьи. Каждое утро бригадир обходил все дома подряд, давая наряд 

на работы. В колхозе «Ударник» было два коровника, два курятника и 

два свинарника. Труд был ручной, тяжёлый. В одном лице женщины-

скотницы совмещали и доярок, и кормачей, и уборщиков. По 20-30 

ушатов (двух-трёхведерных) вычерпывали из колодца воды и по двое на 

своих плечах несли в водогрейку, где грели воду для скота. Колхоз 

«Ударник» крепко на ногах стоял во время правления Алексея 

Пахомовича Ощепкова. 

А.Н. Чирков: «В июне 1950 года укрупнили колхозы Л-Кушья,       

П-Кушья, В-Кушья и Годекшур. Председателем колхоза избрали 

годекшурского Касаткина Павла Сергеевича. В 1954 году общее собрание 



125 

 

колхозников избрало председателем колхоза Чиркова Вячеслава 

Николаевича из П-Кушьи. При нем колхоз стал крепче. На один 

трудодень давали колхозникам зерна по 1 кг, деньгами 3 рубля. В        

1960 году укрупнение колхозов: «Игра», «Ударник», «Вперед» и 

«Меньил». Название колхоза стало «Россия». Центральная контора в 

Игре. Первым председателем стал Стрелков Николай Николаевич. В 

укрупненном колхозе стало 2 агронома, 2 зоотехника, 3 ветфельдшера, 

экономист, 4 бухгалтера и 1 кассир, работник комсомола и партийный 

секретарь. В укрупненном колхозе вся трудовая дисциплина 

дезорганизовалась: в 8 часов утра выходят на работу и в 5 вечера – 

домой. В некоторых видах работы нормы выработки не стало, ввели 

почасовщину. Агрономы глубину вспашки измеряли линейками. А 

глубокая вспашка плодородную землю прятала глубоко и урожая не 

стало. Колхоз «Россия» плановое задание продать государству 110 тонн 

зерна не выполнил. А в годы войны и послевоенные Л-Кушья одна 

продавала государству зерна 250 тонн, П-Кушья - 90 тонн, В-Кушья – 60 

тонн». 

Трагическими страницами в истории села навсегда останутся годы 

Великой Отечественной войны. Большинство левокушьинских мужчин 

призывного возраста ушло на фронт, часть работала в трудармии. 

Оставшиеся в тылу односельчане, не жалея сил, трудились во имя победы 

над врагом. На плечи женщин, стариков и подростков легли все виды 

земледельческого труда, заготовка леса, строительство железной дороги 

Ижевск-Балезино. Многое приходилось делать вручную, поскольку 

лошади также были забраны на фронт. Основной тягловой силой стали 

коровы.  

После войны вернулись домой 37 мужчин, да и то израненные, 

покалеченные. Больше 80 человек погибли на полях сражений, пропали 

без вести. Сквозь слезы и горе стали жить и работать, строили ферму, 

склады, зерносушилку, отремонтировали школу. Начала налаживаться 

жизнь в деревне. На трудодень уже прилично получали. Жили, 

радовались. Бабы ребят по пять, не меньше, рожали. 

Деревня росла, земли для обработки не хватало – несколько семей 

облюбовали себе новое место у леса, между деревней Левая Кушья и 

Годекшур, вблизи Потрошура. Это было в 1928 году. Первый, кто 

поселился на новом месте, был Чирков. Кроме него еще три семьи 

Чирковых перебралось на новое место, также одна семья Кожевниковых, 

две – Малых. Все выходцы из Левой Кушьи. Первоначально деревню 

назвали Михайловка. Но так как в Зуринском районе была уже деревня 

Михайловка, посоветовавшись между собой, переименовали в Павловку. 
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Через некоторое время кому-то и это название деревни не понравилось. 

Деревня стала носить имя Константиновка. За короткое время своего 

существования деревня сменила три названия. В 1936-1938 годы жители 

деревни Константиновка разъехались: пять хозяйств вновь вернулись в 

Левую Кушью, два – в Годекшур, а остальные – в разные уголки нашей 

республики. Всего в деревне было 12 крестьянских хозяйств. В 

коллективное хозяйство не объединялись, жили отдельными 

хозяйствами. Поэтому, наверно, распалась деревня – не смогли дружно 

между собой жить. 

А.Г.Чиркова, 1922 года рождения, вспоминает: «В 1946 году в 

деревне Константиновка было одно заброшенное хозяйство отца Веже 

Кати, Кожевникова Тимофея. Сами в то время жили уже в Л-Кушье. 

Жители не ладили между собой, воровали друг у друга – это и была 

причина исчезновения деревни. Кто спустился в Л-Кушью, кто ушел в 

Годекшур. Там жили родители Малых Николая Павловича (Палкин), жил 

Чирков Константин – ушел в Годекшур, работал ветфельдшером». 

Из Левой Кушьи в эти же годы (1927г.) ушла на новое место семья 

Малых Захара. Они расположились у речки Лоза в нижних лугах (Улӥ 

возь). Свое место назвали хутор Захара. Вскоре члены семьи умерли, 

исчез и хутор. На этом месте держали колхозную пасеку. В         1934-

1935 годах пчеловодом был Г.Н. Шахтарин. 

Деревня Левая Кушья находится в низине у речки Лоза. Какая 

красивая в наших местах природа! И люди здесь живут просто 

замечательные! До ближайшей деревни Правая Кушья – 0,5 км, до 

станции Кушья – 3 км, до районного центра Игра – 5 км.  

Итак, мы составили краеведческий портрет деревни Левая Кушья. 

Быт и жизнь жителей села мало чем отличались от жизни людей в других 

деревнях.  
 

Заключение 

 

В.М. Шукшин писал: «Родина… Я живу чувством, что когда-нибудь 

я вернусь на Родину навсегда… Я думаю, что русского человека во 

многом выручает сознание этого вот – есть куда отступать, есть, где 

отдышаться, собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне 

там, на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, 

чтобы обрести утраченный напор в крови. Видно, та жизнеспособность, 

та стойкость духа, какую принесли туда наши предки, живёт там с 

людьми и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная речь, 

песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют душу…». 
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Милый сердцу уголок… 

 

 Шкляева Люда, 

Шкляева Таня 

Чумойская ООШ 

 

 Край родной! Каждой веткой деревьев, 

Родниковою свежестью сил, 

Каждой песней привольной издревле 

Ты нам дорог и близок и мил. 

 

Край, где родился и вырос, всегда дорог твоему сердцу. Тропинка, 

по которой мы бегаем босиком к ключу с таким красивым и близким 

сердцу удмуртским названием. Обжигающая прохлада, кажется, навсегда 

останется в памяти твоей. Родник – источник жизни, источник очищения 

души. Это живой свидетель седой старины. Журчит он и в июльский 

зной, и в январские трескучие морозы, и помнит всех тех людей, кто 

первым прикоснулся к её прохладе, а затем и вовсе осел рядом, давая 

начало новой жизни, давая начало новой деревушке. У каждой деревушки 

или большого города своя история. Они, как и люди рождаются, растут, 

развиваются, а некоторые из них исчезают и уходят в прошлое. Вот так и 

развивается деревня: кто-то ей даёт начало, строятся новые дома, растут 

семьи. У каждой появляется свой уклад, свои обычаи. 

Но все ли мы знаем, как и когда родилась наша родная деревня? Кто 

был её основателем? Мы, к сожалению, не торопимся узнать, не 

интересуемся историей деревни, её людьми, обычаями. А пожилые люди, 

знающие историю, уходят, а значит, всё окутывается забвением. Все их 

знания уходят в прошлое. Так,  не зная своих корней, своего прошлого, 

забывая свой язык, мы не продвигаемся вперёд, а отстаём далеко назад. 

Поэтому наша задача узнать историю деревни, её устои, обычаи, обряды. 

Познакомиться с людьми, проживавшими и живущими в деревне 

Сосновские Шорни.  

Поэтому я тоже захотела познакомиться с историей своей родной 

деревни. Именно здесь я родилась, услышала родной удмуртский говор, 

звонкие песни, запах родной природы, увидела её красоту. 

Цель моей исследовательской работы: расширить знания о деревне, 

узнать её основателей, собрать и систематизировать информацию, 

познакомить одноклассников с историей деревни. 
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Вчера и сегодня д. Сосновские Шорни. 
 

Деревня Сосновские Шорни, входящая в состав Игринского района, 

находится на территории МО « Мужберское». Прежде деревня входила в 

состав Як.-Бодьинского района. Расположена она на границе Игринского 

района, по соседству с Шарканским районом. Деревня Сосновские 

Шорни находится в 35 км от районного центра и в 2 км от д. Мужбер. 

По предположению старожила Шкляева Ивана Фёдоровича, 

название деревни произошло от межевания поля: «Шор» - средняя, «ни» - 

полоса. 

Вдоль деревни протекает речка Шорнинка. В прежние годы деревня 

была за рекой и называлась Гыбдам. По-другому в народе деревню 

называют Гыбдам Шорни. Старое место деревни старики называли 

«гуӵин». Чтобы попасть в деревню, нужно было пройти через полевые 

ворота: тупал ӟезьы, поскотина ӟезьы, гурт пум ӟезьы, пиртеш ӟезьы. 

Образовалась деревня примерно в 1800 годах. Первыми посе-

ленцами были Шкляевы из Вукогурта, Перевощиковы из д. Шабалы 

Шарканского района. В деревне преобладают фамилии: Перевощиковы и 

Шкляевы, и, в основном, живёт удмуртское население. Также есть 

фамилии: Изместьевы, Абросимовы, Никитины, Погорелкины. 

Преобладают родственные отношения (ӵыжы-выжы). 

Когда в деревне произошёл пожар, перешли на современное место. 

Здесь был лес, его рубили и строились. Это было примерно после 

революции. По воспоминаниям Гавриловой Нины Андреевны: «Старики 

рассказывали, что в деревне проходили бои. Пули летали над головами. 

Были облавы из-за предателя. Очень били, искали золото».  

За деревней было куа. Из воспоминаний Шкляевой Федосьи 

Тимофеевны и Перевощиковой Елизаветы Васильевны мы узнали, что 

это была деревянная постройка. Недалеко от постройки рос «мыдоркыз». 

Это дерево сохранилось до сегодняшних дней. По поверьям это дерево 

нельзя рубить. В куа было много икон и полотенец. Также там 

находилась деревянная ёмкость для жертвоприношения. Была полка для 

посуды, у каждой семьи своя. Был главный «вöсящ». Также отдельно был 

свой «вöсящ» и у каждого большого рода. Каждый большой род имел 

отдельное небольшое место для моления «куа». Проводили обряд куа 

пырон. Проводили праздник Гуждор карон. Также я знаю, что прапрадед 

отца был главным жрецом.  

До наших дней в деревне сохранился такой обряд. Когда в хозяйстве 

начинала пропадать скотина, то замаливали гуся или барана. С этим 

мясом варили суп. Проводили обряд, молились и просили у Инмара, 
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чтобы другая скотина была здоровой. Собирали все кости и вечером шли 

их закапывать. Замаливали мужчины, а закапывали только пожилые. Всё 

это делалось молча. Закапывали всё это ближе к конюшне, но на такое 

место, где не ходят люди и скотина. Этот обряд происходил даже у нас 

дома. 

Также по обычаю проходят осенние и весенние поминки (сӥзьыл 

поминка, тулыс поминка). Туда собираются все родственники. Пожилые 

читают молитвы, просят о хорошем урожае или благодарят за него. 

Просят о том, чтобы не бросил в беде, в дороге. 

В деревне было два основных рода: Кузь Вася выжы, Пичи Лёгор 

выжы.  

Недалеко от деревни находились две мельницы. На одной мельнице 

молотили, а на другой молотили и мололи зерно. Небольшой лесок, где 

была мельница, до наших дней сохранил название Вуко сӥк. На мельнице 

работали: Изместьев Григорий Афанасьевич, Салтыков Роман, Малков 

Геннадий Фёдорович (уроженец д. Зоново). 

В деревне есть такое место, называется «Катябöрдон» 

(воспоминания Шкляева Ивана Фёдоровича). По поверьям, когда 

девушка выходила замуж, то ходила плакать на это место. И вообще, по 

местным поверьям нужно было выплакаться перед свадьбой или на 

свадьбе, чтобы потом жить без слёз. 

Первый колхоз в деревне назвали «Шулдыр». Поэтому в народе 

существует ещё одно название деревни Шулдыр. Да и в народе бытовало 

мнение, что здесь живут весёлые, певучие люди. Праздники любили 

праздновать очень весело и всей деревней. В колхозе разводили лошадей, 

свиней, овец. В 1950 году маленькие колхозы объединились в колхоз 

имени Калинина. И наша деревня вошла в его состав. В настоящее время 

наш колхоз преобразован в ООО «Мужбер». 

Недалеко от старого места деревни была кузница. Сейчас эту гору 

называют Кузница гурезь. Также недалеко от деревни проходила 

узкоколейка. Туда население ходило менять самогон на хлеб. 

В настоящее время в нашей деревне 70 дворов. Строится только 

один новый дом. В деревне есть молочно-товарная ферма, телятник.  

Около деревни расположены три пруда. Население занимается 

рыболовством, охотой, пчеловодством. Люди занимаются разведением 

скота: коров, свиней, овец, уток, гусей, кур.  

Разнообразен и красив растительный мир. Деревню окружают 

хвойные и смешанные леса, в которых водится множество зверей. Леса 

богаты пернатой дичью. Вдоль речек живут бобры. На прудах живут 

утки, цапли. 
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К сожалению, леса редеют год от года, вырубаются деревья, 

высыхают родники. 

Моя Родина. «Милый сердцу уголок, кто родился здесь, рос и 

мужал, окроплённый серебряными брызгами родниковой воды, упоённый 

ароматом цветущих лугов, согретый дыханием родной Матушки 

земли...Так скажет тот, кто вместе с материнским молоком вкусил запах 

отцовской крестьянской избы, хлебный аромат холмистых полей, кто с 

юности ощутил веянье прохлады черёмушной ночи, испытал пьянящую 

радость первой любви… Так скажут все, чей слух с колыбели лелеял 

удмуртский говорок, грустные и ласковые напевы материнских песен».        

И для меня таким уголком была и остаётся д. Сосновские Шорни.  

Я надеюсь, что благодаря моей исследовательской работе, кто-то 

ещё познакомится с историей  моей родной деревни, что моя деревня 

будет расти и процветать и не уйдёт в забвение как много других 

соседних деревушек. 
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История деревни Сундур 

 
Ившина Нина Леонидовна, 

краевед 

 
ВВЕДЕНИЕ  

 

История деревни – это история целой страны, её возникновение на 

карте, демографические изменения, влияние деревни на окружающий 

мир, рождение нового человека, известных и знаменитых людей. 

В рамках исследования использовано несколько методов: метод 

наблюдения, сравнения, изучение литературы, источников, встречи и 

беседы и переписка со старожилами, работа с архивными материалами. 

Жизненный опыт показывает, что произошедшие события начинают 

стираться из памяти людей, исчезают письменные источники, уходят из 

жизни очевидцы событий и их участники. Ветшают и стираются с лица 

земли деревни, связанные с историческим прошлым края. Поэтому сбор и 

сохранение материалов, связанных с историей деревни, является 

актуальной задачей. Описание событий живыми свидетелями, 

участниками, сбор фотографий, газетных вырезок и других материалов, 

их сохранение, создание и пополнение фонда домашнего музея – все это 

интересное, необходимое для потомков документирование истории 

родного края.  

Точную дату возникновения деревни Сундур определить трудно. По 

переписи 1891 года в деревне уже было 32 хозяйства, где проживало    

243 человека. Значит, деревня образовалась задолго до этого. Известно 

также, что некоторые жители переселились из Сундура в Кузьмовыр 200 -

220 лет назад. 

Есть предположение, что первые жители переселились из деревни 

Пудга. На месте этой деревни осталось только кладбище, которое так и 

называется «Пудга шай». В 1960-е годы на месте кладбища проводились 

археологические раскопки. Были найдены женские украшения, орудия 

труда. Пудга шай находится около лога Гондыро, поднимаясь по улице 

Молодёжной, где сейчас стоят качалки. Когда поля пахали на лошадях, 

могилы были ещё видны. 

Стояли дремучие леса. Изнурительным тяжёлым трудом были 

расчищены участки для посева зерновых, конопли, льна и картофеля. Так 

и жили крестьяне землепашцы, рожали детей, растили их, взрослые дети 

отделялись от родительского дома, деревня росла. 
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Большую роль в переселении сыграли, вероятно, три фактора. 

Первый фактор – лес: он кормил и одевал, обогревал и защищал. Второй 

фактор – река Лоза: в то время она была богата рыбой и пушными зверем 

(ондатра, выдра и бобр). Третий фактор – это близость дороги, что давало 

возможность сообщения с другими деревнями. 

Название деревни изменялось. В далёкие времена называли деревню 

Сулдур. Жителей называли «Сулдур кенак», «Сулдур ака», видимо 

происходит от слов (сул)-кора, (дыр)-

период, время, т.е. время снятия коры с 

ивы, липы, осины и других деревьев. 

Примерно в 1927-1928 годах прибита 

была доска на (балагане) с названием: 

деревня Сурдулская, домов было 64 (из 

воспоминаний сторожила Ившина 

Григория Афанасьевича, 1910 года 

рождения, проживающего в настоящее 

время в городе Горячий Ключ, 

Краснодарского края). 

По словам профессора УдГУ И.В. Тараканова слово «сун» 

заимствовано из тюркского языка и обозначает «болото, грязь». 

Дословный перевод «около болота» или «болотистое место». 

Атаманов М. пишет, что «Сундур» образовано из селькупского 

«шундъ» - «ручей, болотный» и «ур» - «возвышенность, гора». Вероятно, 

здесь произошла корреляция (замена) «Ш» на «С». Поэтому название 

деревни Сундур переводится как возвышенность у болотного ручья или 

около болота. 

А односельчане ласково называют наш Сундур «портовый город». 

Если в 1891 году в деревне было 32 хозяйства, где жили                

243 человека, и все проживающие были удмурты, то в 1938 году в 

деревне Сулдур 97 домов, 18 хозяйств уехали из деревни Сундур в 

поисках хорошей жизни в деревню Черепаново Якшур-Бодьинского 

района, в настоящее время этой деревни не стало.  

По данным статистики на 2002 год в Сундуре проживало                

586 человек.  

В 2010 году по Всероссийской переписи населения в деревне 

Сундур проживает 537 человек. Из них: мужчин – 265, женщин – 272 

человека. 
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Эмблема деревни Сундур. 

        Этнический узор, изображённый над 

лучами  солнца, символизирует утку. 

Восходящее солнце – начало нового дня, новых 

начинаний, а также многолетняя деятельность 

народного фольклорного ансамбля «Ӟардон».           

11 лучей солнца – количество улиц деревни Сундур. 

Эмблему деревни Сундур разработал Лекомцев 

Алексей Валентинович, в настоящее время работает 

культорганизатором в Сундурском ЦСДК.  

 

Не смотря на то, что я родилась в деревне Тупал-Пурга Игринского 

района, Сундур стал для меня дорогой и любимой деревней с тех пор, как 

вышла замуж в эту деревню. Ведь я здесь живу уже 42 года. Здесь 

прошли мои счастливые годы работы в Сундурском клубе, остались мои 

воспоминания, впервые в районе создала фольклорный ансамбль 

«Ӟардон», создала краеведческий музей 

при клубе, сейчас работает как Центр 

удмуртской культуры, который славится 

на всю Удмуртию и Россию. Здесь 

выросли мои любимые дети, есть внуки. 

      Очень красивый у нас огород, текут 

два ручья – речка Пудга и Блек ошмес. 

      Красива моя деревня в любое время 

года. Весной она просыпается после 

зимы. 
            Родник Блек ошмес 

Кругом распространяется ароматный запах черёмухи, слышно 

весёлое пение птиц, постукивание колёс поезда, журчание ручейков… 

По шоссейной дороге Игра-Ижевск первая деревня, которая 

попадается на пути – Сундур. Проезжая по улице Трактовая, многие 

думают, что она состоит только из этих 

старых домов. Много лет так в деревне 

было 4 улицы: Володарского, Кузнечная, 

Колхозная, Трактовая. В настоящее время 

деревня значительно разрослась, 

появились новые дома и улицы. В 1980-е 

годы построили новый посёлок из 

двухквартирных кирпичных домов. С 2004 

года в деревне 11 улиц. Улица 
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Володарского самая старая, длинная улица протяжённостью 1527 метров, 

на ней 69 жилых домов и 10 новостроек. На 2007 год проживает             

163 человека. Я живу по улице Володарского и горжусь своей улицей.  
 

СУНДУРСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 
 

Сундурская ГЭС была построена перед самой войной в 1941 году. 

Хорошим кузнецом был в деревне Брызгалов Иван Фролович, и он 

остался строить электростанцию, пока её не запустили. 

Была она в деревянном исполнении, с деревянными турбинами, 

работала мельница от напора воды. В 1947 году начали его перестраивать 

– меняли турбины, ставили заводские, металлические. Всего было две 

турбины, каждая по 120 лошадиных сил. Сначала надо было забить сваи – 

160 штук. Сваи – это брёвна длиной шесть метров, диаметром                  

25 сантиметров. Их забивали вручную, по четыре человека колотили 

чугунной «бабой». Женщины выполняли земляные работы – копали 

траншеи для подводного лотка электростанции. Оборудование для 

электростанции привезли из Сарапула. Начальником стройки и 

электриком был коммунист Александр Егорович Лекомцев (Очан Санко), 

помощником электрика был Ившин Трифон Дмитриевич родом из 

деревни Сундур. Стройку закончили в декабре, и уже на новый 1948 год 

электростанция дала свет. 

Из протокола № 23 заседания Игринского исполкома райсовета от 

26 ноября 1948 года: «Слушали: заявление правления колхоза Годекшур 

Игринского сельского Совета «О разрешении присоединиться к 

Сундурской колхозной гидроэлектростанции для получения 

электроэнергии на нужды колхоза и колхозников». Решили: 1. Разрешить 

правлению колхоза Годекшур с согласия общего собрания колхозников 

колхоза Сундур присоединиться к колхозной гидроэлектростанции и на 

получение света. 2. Просить сельскую электростанцию оказать 

практическую помощь колхозу Годекшур в получении электроэнергии от 

Сундурской гидроэлектростанции».  

В Игру начали проводить 

электричество от Сундурской ГЭС в 

1951 году. Были электрофицированы 

школа № 1, здание райкома партии, 

исполком районных депутатов, 

военкомат, центральная столовая, 

районный дом культуры и несколько 

домов. В 1950-е годы электростанцию 

Ул. Октябрьская 
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построили на дизельном топливе, электрик – Клементьев Аркадий 

Михайлович, помощник Белых Алексей Васильевич. Около ГЭС 

построили пилораму, коровник. Старожилы помнят время, когда по 

вечерам сидели при свете керосиновой лампы, в хлев, в баню ходили с 

фонарём или керосиновой лампой. Вокруг неё шла жизнь в доме, а по 

углам было темно, и дети любили в такое время играть в прятки. 

Электрические лампочки зажигались в строго определённое время – ток в 

деревню подавали от 6 часов вечера до 11 ночи. Было очень строго, 

распределяли на дом только по две лампочки, ходили и строго проверяли. 

Голодное военное детство старики и дети, подростки и женщины 

строили электростанцию на реке Лоза. Работали на трудодни, один 

трудодень – это 200 грамм хлеба. Иногда в день зарабатывали на полтора, 

два трудодня. Денег ни копейки не давали. За опоздание на работу 

лишали трудодней. Поэтому была дисциплина, кусок хлеба заставлял 

работать. 

Лекомцева Александра Егоровича (Очан Санко) 

многие помнят в Сундуре как инженера-электрика. 

Он много сил и знаний вложил в строительство ГЭС. 

Ходил, проверял электростанции в Левой Кушье, 

Годекшуре, Байвале, Кузьмовыре. По рассказам 

старшей дочери Раисы, специального образования 

нигде не получал, но работу свою знал хорошо, 

лучше инженера с образованием, всё делал быстро и 

надёжно. 

В 1965 году нас подключили к государственной 

линии Воткинской ГЭС, и с тех пор мы можем в любое время включить 

свет и всё электрооборудование, мы привыкли электричеству. Сейчас 

многие уже не знают, что когда-то на реке Лоза была ГЭС, вместо неё 

только осталось место (ямы) и тополя, посаженые по берегу реки, 

остались балки моста, где в настоящее время дети купаются. Но это 

живая страница нашей истории. Это было и как будто давно, а, в общем, 

и недавно. 

 

СУНДУРСКАЯ ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА 

 

Дед Сергеев Алексей Спиридонович, 1886 года рождения, приехал 

со своей семьёй со стороны Новых-Зятцев, через леса, по Сибирскому 

тракту, и направился в сторону Ижевска. По рассказам внучки Екатерины 

Ивановны, 1921 года рождения, отца Алексея привлекли наши очень 

красивые Сундурские места, речка Лоза, поля, луга, и конечно, гора 



136 

 

Эшмечик. Здесь он построил дом и мельницу, на правой стороне на 

пригорке, вниз по течению реки Лоза. 

Мельница работала на водяной турбине. 

Приезжали сюда со всех ближайших 

деревень, ждали по 3 дня, а то и больше, 

чтоб смолоть муку. Сундурских 

пропускали в первую очередь. 

Для приезжих повыше мельницы 

был построен «дербень» - дом на одно 

окно с нарами и полатями, а в середине 

большая железная печка для тепла, а 

потом перестроили его под сушилку зерна. 

На горе стоял дом мельника Алексея 

Спиридоновича, у него было трое 

сыновей, он их научил 

своему ремеслу и как 

отец, все трое сыновей 

стали мельниками. Сын 

Фёдор работал мельником на станции Лоза, Яков – на 

станции Кушья. Наследство от отца осталось сыну 

Ивану, когда отца Алексея Спиридоновича, забрали в 

1914 году на германскую войну. Сын Иван продолжал 

работать на мельнице. Было три жернова, где мололи муку, и одергуша, 

где делали крупу. У Ивана появилась семья. Дом у них был большой, 

пятистенок, а впереди дома были посажены сосны, которые до наших 

дней красуются на этом месте, как память тех лет. В доме окна 

закрывались ставнями, красивые с узорами и резьбой наличники, ворота, 

также отделанные резьбой. Огород был на низовье 50 га, рядом с домом 

была большая конюшня, держали двух лошадей, коров, свиней, кур, овец. 

В 1936 году семью Сергеевых раскулачили, Иван Сергеевича дом перевез 

в посёлок Игра. В этом доме в разное время располагались районный 

родильный дом, районная детская библиотека, дом культуры, в 

настоящее время на его месте стоит здание налоговой инспекции. Всю 

скотину и хозяйство увезли в Байвальский детский дом, где директором 

был зять Ивана Алексеевича – Кочуров Алексей Николаевич (его дочь 

Валентина живёт в Ижевске, мать Анфиса умерла). Когда Ивана 

Алексеевича раскулачили в 1938 году, семью отправили в деревню 

Комяки Можгинского района. В 1939 году семья Сергеева Ивана 

Алексеевича снова приехала в деревню Правая Кушья, он вступил в 

колхоз и до конца своей жизни работал на мельнице. Иван был мастером, 
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его повсюду вызывали, чтобы отремонтировать мельницы. С 1932 по 

1938 годы на мельнице работал Климентьев Григорий Иванович из 

деревни Кузьмовыр. Затем работал мельником Клементьев Василий 

Семёнович из Сундура, отец Калисты Васильевны. Конторщиком был 

Климентьев Елизар Григорьевич, он принимал и отпускал зерно. Василий 

Семёнович в годы второй мировой войны пропал без вести. Заменил его 

на мельнице отец, Семён Андреевич. Он работал мельником до старости, 

умер в 1967 году. 

После Семёна  Андреевича 

работал Тарас Семён, как его 

называли в деревне. Он посадил 

тополя вдоль берега, потому что 

весной, когда Лоза широко 

разливалась, уносило землю водой. 

Когда тополя выросли большими, 

сделали мост. После начал работать 

Белых  Алексей Ефимович. 

Конторщиком был Клементьев 

Григорий Иосифович (дед Бочи 

Васи). В годы Великой Отечественной войны он погиб смертью храбрых. 

Внук Василий всё время помогал деду, и остался работать мельником. 

У Клементьева Василия Григорьевича были золотые руки. На 

другом берегу была построена лесопилка и маслобойка, где он и работал.  

Кроме мельницы на реке Лоза почти в каждом доме были ручные 

мельницы – «кико». Сами могли молоть себе муку и крупу. 
 

Заключение 

 

Жизнь движется вперед, и, значит, будут на Сундурской земле и 

новые значимые события, яркие личности. Хочется, чтобы эта деревня 

всегда была молодой, щедрой на хлеб и таланты. 

Изучая историю деревни Сундур, путем бесед со старожилами, 

анализируя литературные источники и архивные материалы, было 

выявлено: 

 Точной даты возникновения деревни пока не установлено; 

 Деревня Сундур на протяжении многих лет была 

центральной усадьбой (1984 г., колхоз «Россия», с 2004 года – 

центр муниципального образования «Сундурское»). 

 Численность населения растет: на 2011 год численность 

населения в деревне достигла 600 человек. 
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Таким образом, проведя исследовательскую работу, делаешь вывод, 

что местное население знает историю деревни, что говорит о 

преемственности поколений, уважении своих корней, любви к своей 

малой родине.  

Перспективной задачей является  дальнейшее изучение истории 

деревни, в частности установление даты возникновения деревни. 
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