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Я была ещё совсем малышкой
С чистою невинною душой.
По деревне бегала вприпрыжку
И любила дом свой небольшой.

Дружный смех в деревне раздавался,
Танцы длились с ночи до утра.
И народ всем миром собирался, - 
Если сенокосная пора…

Как же мне теперь не огорчиться? –
Не узнать родимые края:
Не колышутся ни рожь и ни пшеница – 
Заросли бурьяном все поля…

Но души моей воспоминания
Я любовью детям передам, - 
Чтоб хранили в сердце и в сознании
Деревеньки лучшие года.

Анастасия ДАВЫДОВА
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Дорогой читатель! 

Автор данной книги – Давыдов 
Пётр Владимирович, известен об-
щественности Удмуртской Респу-
блики как передовой учитель, обще-
ственный деятель и учёный-краевед. 
Он является автором книги «Село 
Юськи: водовороты жизни» / Юсь 
черкогурт: улон-питран (2018).

Очередная книга П.В. Давыдо-
ва посвящена истории исчезнувших 
деревень Волково, Шадан, Щапово, 
Рысово Юськинского куста Завья-
ловского района УР. 

Автором проделана огромная работа по накоплению, описа-
нию материала. Книга научно-популярного содержания. Она ос-
нована на огромном количестве документальных материалов, 
добытых в Центральном государственном архиве УР и архив-
ном отделе Администрации муниципального образования «За-
вьяловский район». Эти ценные источники дают представле-
ние о событиях и фактах Советского периода существования 
удмуртской деревни, начиная с 1930-х годов: протоколы заседа-
ний Юськинского сельского Совета, протоколы комсомольских 
собраний. По ним создаётся общая картина жизнедеятельно-
сти вновь образованных хозяйств, о взаимоотношениях людей. 

История деревень рассматривается в их хронолого-истори-
ческом развитии, отталкиваясь от упоминаний названий дере-
вень в дореволюционных источниках, а также опираясь на уст-
ные народные предания жителей. 
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Каждая деревня представлена отдельно по периодам: кол-
хозное движение, период Великой Отечественной войны, после-
военный период. 

Автор скрупулёзно и очень бережно относится к памяти лю-
дей. В книгу включены фронтовые письма, воспоминания выход-
цев из этих деревень о разных сторонах сельской жизни. Уст-
ные рассказы – воспоминания людей, действительно, бесценны, 
так как это не сухие цифры и факты документов. Они дают 
возможность понять мироощущение человека, духовно-эмоци-
ональное составляющее мировоззрения деревенского жителя. 
Воспоминания содержат и фактологические, и фольклорно-эт-
нографические материалы (игры, предания, поверья, топони-
мы). Поскольку речь идёт об исчезнувших деревнях, естествен-
но воспоминания деревенских жителей, как правило, носят 
драматический характер. Это проявляется и в сочувственном, 
иногда эмоционально-экспрессивном стиле изложения матери-
ала автором. 

Большое место в книге уделено описанию личности отдель-
ных людей. Это развёрнутые очерки об известных выходцах из 
этих деревень, описание рода Христолюбовых.

Чувствуется, что автор работал над книгой заинтересо-
ванно, он внимателен к каждому факту, уважителен к лично-
сти каждого своего героя.  

Содержание книги представляет большой научный интерес 
для учёных, студентов и тех, кому интересна история россий-
ской деревни XX века. 

Галина Николаевна ШУШАКОВА,
кандидат филологических наук, 

доцент кафедры удмуртской литературы и литературы 
народов России УдГУ
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Н
ет на карте Удмуртии населённых пунктов Волково, 
Шадан, Щапово, Рысово. И никогда их там не было. 
Тем не менее, они существовали. И по административ-

ному делению входили в Юськинский сельский Совет Ижевско-
го и Завьяловского районов. 

В своё время жизнь в деревнях била ключом. Здесь трудились 
люди, делая всё, чтобы их земля процветала. Но судьба распо-
рядилась иначе: эти деревни оказались безжизненными. Только 
вот воспоминания о них до сих пор будоражат душу.

Российская деревня, особенно в 20 веке, пережила много раз-
личных испытаний. На ее долю выпала коллективизация, укруп-
нение колхозов, роковые сороковые, ликвидация неперспектив-
ных деревень, перестроечная неразбериха... 

Впервые термин «неперспективные деревни» появился в 
рекомендациях по проектированию сельских населённых пун-
ктов, подготовленных в 1960 году Академией строительства и 
архитектуры СССР в соответствии с решениями Пленума ЦК 
КПСС (декабрь 1959 года) о разработке новых схем районных 
и внутрихозяйственных планировок в сельской местности. А 
также предназначенных к ликвидации при проведении полити-
ки создания «агрогородов» – строительства села по городскому 
типу. Сейчас, по истечению более полувека, всем уже ясно, что 
исчезновение таких деревень не сделало людей счастливыми, не 
обогатило сельское хозяйство, страну.

Только в Завьяловском, Ижевском районах в период с 1959 
по 1990-е годы исчезли 38 деревень (список исчезнувших де-
ревень прилагается). Стёрлись названия, забылись имена, утра-
чено много ценного, в том числе традиции и обычаи. В книге 
«Даур куара. Удмурт калыклэн улон-вылон сюресэз» («Глас ве-
ков») этнограф Л.С. Христолюбова, уроженка деревни Волково, 
пишет: «Колхозъёсты юнматон понна, 1949-тӥ – 1950-тӥ аръёсы 
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куинь-ньыль яке солэсь но трос гуртъёсты одӥг колхозэ огазе-
яллязы. Та укыргес секыт йӧтӥз умой ужась пичи гуртъёслы. 
Пичи колхозазы котькыӵе ужез кенешыса лэсьтылӥзы, табере 
соослэсь нокин юась ӧз луы ни. Ужасьёсты уж сярысь сюлмась-
конлэсь палэнтӥзы, косэмез гинэ быдэсъяны дышетӥзы. Сыӵе 
ужлэн емышез котьку ик шумпотымон ӧз пӧрмылы. Сое вала-
са, мумы-бубыос нылпиоссэс, школаез быдтэмзы бере, городэ, 
чугун сюрес вылэ я кытчы кошкыны косылӥзы. Гуртъёс, егитъ-
ёстэк кыльыса, пумен пересьмылӥзы. 1970-тӥ аръёсы трос пичи 
но шоро-куспо гуртъёсты «неперспективной» шуизы. Озьы со 
гуртъёслэсь азьпал улонзэс ӵогизы. Соослы ӵектӥзы бадӟымаз, 
колхоз контора интыяськем гуртэ выжыны. Тросэз гурт калык 
со аръёсы городъёсы кошкиз. Удмуртие сяна, солэн палэназ но. 
1971-тӥ – 1988-тӥ аръёс куспын Удмурт Элькунысь 1035 гуртъ-
ёс быризы. Соос пӧлын трос удмурт гуртъёс вал. Куке но, оло, 
ваньмыз сярысь гожтэмын луоз…»1, – с уверенностью заключа-
ет автор.

Былое и люди в историях исчезнувших деревень. Мне часто 
приходится слышать рассказы людей-старожилов о том, что ког-
да-то нас окружали деревни Волково, Шадан, Шапово, Рысово, 
и шла в них размеренным темпом мирная людская жизнь. Как 
образовались эти населенные пункты? Кто там жил и как? По-
чему они исчезли? Почему их никто не пытается восстановить? 
Благодаря воспоминаниям бывших жителей этих деревень, све-
дениям из архивов и других источников хочется проследить 
историю, судьбы людей, ответить на ряд вопросов. Взяться за 
данное исследование меня заставил случай, когда, распростра-
няя и получая в дар книгу «Село Юськи: водовороты жизни. – 
Юсь черкогурт: улон-питран» (Ижевск: Удмуртия, 2018), мои 
земляки, выходцы из деревни Шадан, с сожалением говорили, 
что было б здорово, если такая книга, написанная с теплотой и 
любовью, вышла и об их деревне. И это не случайно.

Память об исчезнувших, так называемых «неперспективных» 
деревнях не должна быть стёрта. Пусть она возродится вновь… 
в именах и фамилиях, в этой книге, поскольку именно любовь к 

1  Владыкин В.Е., Гришкина М.В. и др. Даур куара. Удмурт калыклэн улэм-
вылэмез сярысь лыдӟет. Учебное пособие по истории удмуртов для 5–7 кл. 
Ижевск: Удмуртия, 1998. Стр. 178.
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своим истокам является основой возрождения нашей духовно-
сти. Нельзя забывать о традициях, нужно бережно хранить связь 
между поколениями, любить родную землю, помнить свои кор-
ни. 

Куда же было деваться людям, если, попав в «чёрный» спи-
сок, они уже были обречены?! В «неперспективных» деревнях 
прекращалось новое строительство, капитальный ремонт зда-
ний и сооружений, сворачивалась социальная и производствен-
ная инфраструктура, снимались вопросы обслуживания и обе-
спечения, ограничивалось транспортное сообщение, пропадали 
рабочие места… Политика ликвидации лишних деревень обер-
нулась настоящей социальной катастрофой.

В системе деревень переплетено всё: традиции, обряды, ри-
туалы, праздники, взаимопомощь, особый уклад, трудовой об-
раз жизни, межличностные связи, общественное мнение, обще-
ние с природой. Эта система и есть вечный источник красоты, 
добра, правды. 

В 1980 году деление деревень на перспективные и непер-
спективные отменено решением Государственного комитета по 
гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР. 
Однако процесс деградации и разрушения деревни продолжил-
ся.

Как сказал писатель Валентин Распутин, Родину, как и роди-
телей, не выбирают. Она даётся нам вместе с рождением и впи-
тывается с детством. Для каждого из нас Родина – центр Земли, 
независимо от того, большой это город или маленький посёлок 
где-нибудь в тундре. С годами, обживая свою судьбу, мы при-
соединяем к этому центру всё новые и новые края. Можно по-
менять место жительства, но центр по-прежнему там, на нашей 
«малой» Родине. Её сменить нельзя. 

Хочется верить, что не забудется народная летопись – исто-
рия малых деревень, ибо деревня – тот же самый человек со сво-
ей судьбой, радостями и бедами.



ГЛАВА 1

БЫЛОЕ И ЛЮДИ
В ИСТОРИИ ДЕРЕВЕНЬ
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ДЕРЕВНЯ ВОЛКОВО

В
далёкое прошлое ушла история удмуртского народа, а 
вместе с ней и история маленькой деревни Волково.

Но ни одна историческая эпоха не проходит бес-
следно. Всегда остаются документальные свидетельства тех или 
иных событий, на основании которых и пишется история.

При переписи населения, проведённой в 1890 году, отмече-
но, что удмурты поселились сюда около 150 лет назад. Русские 
припущены в 1885 году, 4 двора из Слепокурова Нечкинской во-
лости и из Караксинчинской волости Уржумского уезда. По пре-
даниям старожилов  деревню основали в 1869 году переселенцы 
из деревни Пуро-Можга Бурановской волости.

Согласно «Списка населённых мест Елабужского, Малмыж-
ского, Глазовского и Сарапульского уездов Вятской губернии 
по сведениям за 1859 – 1873 годы» (Санкт-Петербург, 1876) за 
номером 12567 числится починок каз. Волково (Кионов, Ки-
онгурт). Входит он в Старовеньинскую волость Сарапульского 
уезда, Никольское общество. Местоположение на Сарапуль-
ско-Малмыжской просёлочной дороге, через село Козловское до 
границы уезда по правую сторону этой дороги, расположен при 
речке Якшурка. Стан 2. Расстояние в верстах от уездного города 
– 53, от станов. кварт. – 53. Число дворов – 7. Всего число жите-
лей – 42, из них мужского пола – 23, женского пола – 19. Имеется 
при деревне мельница.

При подворной переписи населения деревни Волково, прове-
дённой в 1890 году, разряд крестьян – государевы, народность 
– вотяки и русские. Число дворов – 8(4).1 Население мужско-
го пола – 23(15), женщин – 24(13). Итого обоего пола – 47(28). 
Работников своих: мужчин 11(7), женщин 16(7). Число дворов 
грамотных – 4(1), книги в одном дворе (0) – 5 экземпляров. Пре-

1  Здесь и далее в скобках сведения о русских жителях.
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обладает местный промысел – пильщик, дворов 2(0). Скотовод-
ство: лошадей до 1 года – 2(0), от 1 года до 4-х лет – 0(1), старше 
4-х лет – 15(8). Рогатый скот до 1 года: тёлок – 9(1), бычков – 
2(4), от года и взрослого возраста: нетелей – 6(2), бычков – 4(1), 
коров – 10(6), овец – 49(32), коз – 0(3), свиней – 26(2). Число 
дворов без всякого скота – 0, без коров – 1(1), с двумя лошадьми 
– 3(2), с тремя – 1(1), с четырьмя – 1(0). Способ обработки зем-
ли: своей семьёй – 7(4), своим скотом – 8(4). Орудия вспашки: 
двуральных сох – 8(1), одноральных – 3(5), борон деревянных – 
11(5), железных борон – 0(1), литовок – 30(12), серпов – 31(13), 
телег – 11(6), саней – 17(7). Число дворов, занятых пчеловод-
ством – 1(0). Число кряжей – ½ (0). Хмелеводство – дворов 1(0). 
Число тычин – 2(0).2 

Между 1890 и 1897 годами проведён учёт мельниц. В деревне 
Волково учтена 1 мельница, 13 дворов, число жителей 98 душ, в 
том числе мужчин 48, женщин 50.

Охотились на лесного зверя, ловили рыбу, собирали грибы, 
ягоды и орехи, занимались сельским хозяйством, земледелием, 
пчеловодством-бортничеством. Жили дружно и весело, как одна 
семья. Деревню обступали высокие, густые и красивые леса, со-
сновые, еловые, а то и смешанные. В непроходимых лесах води-
лось много всевозможного зверя, среди которых особенно были 
распространены волки (удм. кион. – П.Д.), а значит – и много 
дичи, которая становилась их добычей. Этимология прозрачна: в 
названии микроэтнонима лежит зоонимический термин «кион» 
– волк. Вспоминая свои годы учёбы в Юськинской школе, этно-
граф Л.С. Христолюбова вспоминала, что для прохождения дол-
гого расстояния от Кионгурта до села Юськи, выходили из дома 
затемно, «были уже в пути человек десять детей, когда ещё пе-
тухи спали. Выйдя в открытое поле, мальчики зажигали факелы, 
потому что в этих местах были многочисленные стаи волков».3 

Появление диких животных – волков – вблизи населённого 
пункта довольно частый случай. Волки терроризируют жителей, 

2  Материалы по статистике Вятской губернии. Том VII. Сарапульский уезд. 
Издание Вятского Губернского Земства. Вятка. 1892. Стр. 242-249.

3 Давыдов П.В. Село Юськи: водовороты жизни: Краеведческий очерк. – 
Ижевск: Удмуртия, 2018. Стр. 212.
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будучи ночными животными, нападают на собак, других домаш-
них животных, в частности на овец.

По словам Дмитрия Константиновича Христолюбова, хищ-
ники разоряли фермы, подворья и курятники. Отмечен случай 
резни десятка овец во время пастьбы. К счастью, нападения на 
волковских жителей не зафиксировано. Это хищное бродячее 
млекопитающее, относящееся к отряду хищных, семейству псо-
вые, не привередливые плотоядные животные. Волк легко при-
спосабливается к любым условиям жизни, к любой местности, 
была бы только в достаточном количестве пища и место для вы-
вода молодняка. Замечено, что глухих, сплошных лесов волки 
избегают, а тяготеют больше к районам, населённым человеком, 
с развитым животноводством. Есть от них и польза: волки счи-
таются санитарами леса. 

Учёный М.Г. Атаманов в книге «Удмуртская ономастика» 
заключает, что «в основе большинства микроэтнонимов лежат 
названия диких животных, птиц, насекомых и рыб – предпола-
гаемых тотемов рода. Об архаичности и древности возникнове-
ния воршудных имён говорят такие факты: зоонимы, лёгшие в 
их основу, восходят к уральской, финно-угорской или пермской 
языковой общности и нет ни одного заимствованного названия». 
Удмуртское название деревни – Кионгурт – по способу образова-
ния является сложным, состоящим из основного, определяемого 
компонента и его атрибута. Таким образом, перед нами яркий 
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пример кальки удмуртского ойконима на русский. Данные сви-
детельствуют о том, что территория была заселена удмуртами.

Изнурительно тяжёлым трудом очищая леса, выкорчёвывая 
пни, люди создавали новые земли для полевых работ, посева 
зерновых, конопли, льна, картофеля… Рубили избы. У каждого 
дома свой двор, который включал в себя баню, сарай, скотный 
двор. Строения исключительно деревянного, бревенчатого ис-
полнения. Почти все дома украшены красивыми резными на-
личниками, изготовленными местными умельцами в основном в 
виде солнца, изображения животных и птиц. Так и жили крестья-
не-землепашцы, рожали детей, растили их. Затем взрослые дети 
отделялись от родительского дома, обзаводились своими семь-
ями… Деревня крепла и росла. «В отдалённые от нас времена 
при разделе семьи, как правило, отделившийся сын строил своё 
жильё рядом с отцовской усадьбой, в свою очередь его женатый 
старший сын при отделении потом также строил себе усадьбу  
близко к отцовской, чтобы жить кучно, сообща, рядом с отцом 
и младшими братьями, оставшимися в отцовском доме – вуж 
юрт, жить как одна семья…»1. При первой переписи населения 
Российской Империи, проведённой в 1897 году, согласно списка 
домохозяев деревни Волково Коровай-Норьинского  сельского 
общества Старовеньинской волости Сарапульского уезда, как 
проживающих в селении, так и отсутствующих, 15 дворов по 
численности, в глухих лесах затерянных. Согласно переписных 
бланков, грамотных в деревне – 10 человек.

№
п/п

Имена, отчества 
и фамилии

Всего наличного 
постоянно живущего 
крестьянского насе-

ления

Занятия, промы-
сел (главное 
и побочное)

Мужчин Женщин
1 Михаил Платонов 7 9 Земледелие
2 Корнил Платонов 4 2 Земледелие

Пчеловодство

1  Атаманов-Эграпи М.Г. Происхождение удмуртского народа: Монография. – 
Ижевск: Удмуртия, 2010. Стр. 195.
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№
п/п

Имена, отчества 
и фамилии

Всего наличного 
постоянно живущего 
крестьянского насе-

ления

Занятия, промы-
сел (главное 
и побочное)

Мужчин Женщин
3 Прохор Платонов 3 5 Земледелие

Пчеловодство
4 Филип Романов 

Новиков
1 3 Земледелие

Пильщик леса
5 Порфирий Романов 

Новиков
1 2 Земледелие

Столяр
6 Филип Петров Попов 3 4 Земледелие
7 Козьма Лаврентьев 1 3 Земледелие
8 Лука Андреев Попов 3 4 Земледелие

Ткачество
9 Филимон Арсентьев 2 2 Земледелие

Пчеловодство
10 Роман Зотов 8 5 Земледелие
11 Михаил Сидоров 

Фирулев
3 4 Земледелие

Ткачество
12 Поликарп Иванов 2 5 Земледелие
13 Демьян Ефимов 4 4 Земледелие
14 Осип Афанасьев 4 2 Земледелие
15 Евдоким Афанасьев 5 2 Земледелие

Сапожник
ИТОГО 51 56

Заведующий переписным участком1

Переписчик отмечает имена шести грамотных, которые обу-
чаются в земском училище при отце-земледельце.

Как видим, материалы ранних сохранившихся переписей по-
казывают, что удмуртские поселения были малодворными – в 

1 ЦГА УР. Ф.236. Оп.1. Д. 39. Л. 42. 
 Ф.236. Оп.1. Д.536. Л.264-297.
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среднем 5 – 10 – 15 дворов. Вместо фамилий выступают имя 
отца с добавлением притяжательных суффиксов русского языка. 
Вот сведения из бланков  материалов первой всеобщей переписи 
населения 1897 года деревни Волково Старовеньинской волости 
Сарапульского уезда Вятской губернии (переписной участок 
№5; счётный участок №14; стан №4; сельское общество – Кара-
вай-Норьинское):

1. Михаил Платонов, хозяин, 56 лет. Женат. Грамотный, за-
кончил курсы в земской школе. Главное занятие – земледелец 
хозяин.

2. Мария Потапова, жена, 56 лет. Замужем. Неграмотная. Зем-
леделица при муже.

3. Роман Михаилов, сын, 33 года. Женат. Неграмотный. Зем-
леделец при отце.

4. Мария Титова, сноха, жена №3, 34 года. Замужем. Негра-
мотная. Земледелица при домохозяине.

5. Василий Романов, внук, сын №3, 7 лет. При отце земле-
дельце.

6. Анна Романова, дочь №3, 5 лет. При отце земледельце.
7. Самуил Романов, сын №3, возраст 1 ½ года. При отце зем-

ледельце.
8. Тихон Михаилов, сын, 31 год. Женат. Неграмотный. Земле-

делец при отце.
9. Евфимия Михаилова, жена №8, 34 года. Неграмотная. Зем-

леделица при домохозяине.
10. Осип Тихонов, сын №8, 11 лет. Учится в земском учили-

ще. При отце земледельце.
11. Соломония Тихонова, дочь №8, 8 лет. При отце земледельце.
12. Татьяна Тихонова, дочь №8, 6 лет. При отце земледельце.
13. Феодор Тихонов, сын №8, 3 года. При отце земледельце.
14. Евдокия Михаилова, дочь, 21 лет. Неграмотная. Земледе-

лица при отце.
15. Варвара Михаилова, дочь, 19 лет. Грамотная, обучалась в 

земском училище. Земледелица при отце.
16. Анна Михаилова, дочь, 17 лет. Неграмотная. Земледелица 

при отце.
Сословие семьи из государственных крестьян, все члены ро-

дились и приписаны здесь, вероисповедание – православие, род-
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ной язык – вотский. Семья живёт в собственном дворе, жилых 
строений – 1, из дерева, крыто тёсом.1

«Национальный этикет удмуртов был тесно связан с обра-
зом жизни внутри патронимии. Все члены патронимии друг 
друга называли «брат», «сузэр», «апай», «кен», «кенак», а детей 
– «эте» (мальчика), «дыды» (девочку). По имени никто друг к 
другу не обращался, широко употреблялись термины родства… 
Наши предки в «бессистемно» застроенных деревнях ходили по 
зелёной лужайке и жили меж собой в мире и любви. И это самое 
главное».2

По переписи 1897 года о каждом члене семьи можно узнать 
всё:

а) сколько хозяину и членам его семьи лет или месяцев от 
роду;

б) холост, женат, вдовец или разведен;
в) сословие, состояние или звание;
г) где прописан; 
д) где проживает;
е) отметка об отсутствии; 
ж) вероисповедание; 
з) родной язык;
и) умеет ли читать; 
к) где обучался или обучается; 
л) главное, т.е. то, которое доставляет главные средства для 

существования; 
м) положение по воинской повинности. 
В 1864 году в деревню Волково из деревни Пуро-Можга пе-

реехали три брата: Михаил, Прохор, Корнил с отцом Платоном. 
Отсюда и исходит многочисленный род Христолюбовых, кото-
рые пустили глубокие корни на земле деревни Волково (см. «Ро-
дословие Христолюбовых»). Приехали Байсаровы, Кокорышки-
ны.

Не обошли стороной деревню годы великих потрясений – 
Гражданская война. Со слов Виктора Сергеевича Христолюбова 
(1938), бабушка, Афимья Родионовна Колпакова (1881) расска-

1 Переписной лист с переводом на вотский язык. Стр. 264-267. 
2 Атаманов-Эграпи М.Г. Происхождение удмуртского народа: Монография. – 

Ижевск: Удмуртия, 2010. Стр. 195.
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зывала, что при наступлении красных местные переодевались в 
«тряпьё», чтобы не выделяться. А когда наступали белые, оде-
вали всё чистое. Отношение белых к деревенскому населению 
было благородным. 

«До сих пор сохранились окопы и зем-
лянки периода тех далёких лет, – говорит 
Анатолий Константинович Христолю-
бов, 1939 г.р., – хорошая возможность 
просматривать местность и обстанов-
ку. Правда, теперь всё поросло лесом. 
Белые наступали со стороны Агрыза, 
красные – с противоположной стороны. 
В подтверждение тому и местные топо-
нимы: Казакпруд, Казакнюлэс».

Рассказывает Елизавета Феодоров-
на Матвеева-Христолюбова (1927 г.р., 
вышла замуж в деревню Подшивалово 
в 1947 году): «В Волково располагался 
штаб красных. Об этом нам извещал 
папа, Феодор Тихонович Христолю-
бов, 1896 года, уроженец деревни Вол-
ково. Сам он был на стороне белых, но при отступлении смог 
чудесным образом перебраться к красным. Впоследствии, когда 
правда выявилась, его сняли с должности председателя колхоза 
и направили в трудармию… В окрестностях деревни Волково 
произошёл сильный бой. В логу Куаканюк (топоним) было мно-
го убитых тел. Погибших красных и белых солдат схоронили 
вместе в братских могилах там же. Сейчас захоронения обнару-
жить практически невозможно, они сравнялись с землёй. Вряд 
ли теперь можно узнать точные сведения о том, сколько человек 
сложили здесь свои головы. Но всё же это было».

Устные рассказы информантов о трагических событиях Граж-
данской войны дополняют вещественные доказательства. Миха-
ил Георгиевич Христолюбов (1949) отмечает: «В пору нашего 
детства игрушек не было, и мы играли с пулемётными лентами, 
которые были повсеместны, в паровозики…». 

В огородах и на чердаках сельчане находили пули от бое-
припасов, детали винтовки Мосина, патроны, штыки. Всё это 

Попов Вединей (слева)
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помогает воссоздать картину событий на волковском убоище. 
Женщины с детьми прятались в подполья, жёны белогвардейцев 
были в бегах за своими мужьями… Снизилась урожайность, по-
головье скота. 

Из воспоминаний Ираиды Степановны Скрябиной-Христо-
любовой:

– Отец, Степан Изосимович (1909), рассказывал, что в 30-е 
годы прошлого века пришли из Юсек в Волково раскулачивать. 
У дедушки Изосима Викторовича Христолюбова (1887) была 
какая-то машина, скорее всего молотилка. Раньше юськинских 
подоспели волковские. Дед Изосим отдал ключ от амбара ко-
му-то из детей, чтоб открыли, а сам ушёл.  Скорее всего, чтоб не 
видеть, как всё растаскивают. Унесли, кто сколько мог и успел. 
К приходу юськинских раскулачивателей амбары оказались пу-
сты. Кого раскулачивать? Часть унесённого впоследствии воз-
вратили, но, конечно, не всё.  

Поблизости Волково расположены деревни Каравай-Норья – 
2,2 км, Непременная Лудзя – 3,2 км. Деревня Шадан находится 
на расстоянии по прямой 7,4 км, Щапово – 6,9 км, Рысово – 6,5 
км. От села Юськи она раскинулась в трёх километрах к севе-
ро-западу.

ДЕРЕВНЯ ШАДАН

Л
егенда гласит, что в доисторические времена, где сто-
яла деревня, был тёмный густой лес, неописуемо жи-
вописные места. По душе пришлась эта сказочная тер-

ритория, оказавшемуся здесь волею судьбы, охотнику по имени 
Шайтанов. Приглянулись ему многочисленные живые родники, 
сочившиеся из-под земли-матушки. Обосновался, устроился, 
пустил корни. Так образовалась деревня Шайтан от имени осно-
вателя. Вскоре стало известно о ней округе. Добрая молва рас-
пространилась далеко за её пределами. Однако переходя из уст в 
уста, её переименовали в «Шадан», возможно, так было расслы-
шано. Таковым населенный пункт сохранился и в письменных 
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источниках. По сведениям Сергея Григорьевича Петрова, как 
говорили прадеды, первым основателем деревни был купец из 
города Сарапула. 

О том, что деревня Шадан по своему образованию довольно 
старый населённый пункт, свидетельствует и тот факт, что в ар-
мии Емельяна Пугачёва числился человек этих мест, прописано, 
как «из деревни Шадан».

Согласно «Списка населённых мест Елабужского, Малмыж-
ского, Глазовского и Сарапульского уездов Вятской губернии 
по сведениям за 1859 – 1873 годы» (Санкт-Петербург, 1876) за 
номером 12516 числится починок Шадан (Квадрашур), который 
входит в Пургинскую волость Сарапульского уезда, Мало-Бо-
дьинское общество, местоположение на Елабужско-Ижевской 
торговой дороге, по левую сторону этой дороги, при речке Ша-
данке. Стан IV. Расстояние в верстах от уездного города – 42, от 
станов. кварт. – 42. Число жителей мужского пола 31, женского 
– 29, всего жителей  60 душ. Число дворов – 6. По списку 1869 
года инородцев: мужчин 41, женщин 32.

В «Материалах по статистике Вятской губернии. Сарапуль-
ский уезд. Том VII» читаем: «Починок Шадан (Квадрашур) рас-
положен на речке Квадрашур в 50 верстах от уездного города, в 
8 верстах от волостного правления и в 4 верстах от ближайшего 
училища и приходской церкви. Население состоит из вотяков 
и русских, бывших государственных крестьян, православных, 
приехавших сюда из деревни Малой Бодьи этой же волости. 
Земля разделена по ревизским душам. Община арендует в казне 
пастбище, уплачивая по 30 копеек со двора»1. 

При подворной переписи населения деревни Шадан, прове-
дённой в 1890 году, разряд крестьян – государевы, народность 
– вотяки и русские. Число дворов – 15(4).2 Население наличное 
приписное: мужчин – 36(17), женщин – 49(12). Итого обоего 
пола – 85(29). Работников своих: мужчин 19(8), женщин 22(7). 
Число дворов грамотных – 0(0), книг – 0(0). Преобладает мест-
ный промысел – столяр (пильщик), дворов 1(1). Группировки по 
рабочей силе: с одним работником – 11(1), с двумя – 4(2). Рабо-
тающих лошадей – 24(5). Скотоводство: рогатый скот до 1 года: 

1  Издание Вятского Губернского Земства. Вятка, 1892. Стр.106.
2  Здесь и далее в скобках сведения о русских жителях. 
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тёлок – 6(0), бычков – 7(4), от одного года и взрослого возраста: 
нетелей – 7(2), бычков – 5(0), коров – 15(3), овец – 77(21), коз – 
19(0), свиней – 9(7). Число дворов без всякого скота – 1(0), без 
коров – 2(0), с одной лошадью – 3(1), с двумя лошадьми – 4(1), 
с тремя – 1(0), с четырьмя – 2(0), безлошадных – 3(0). Способ 
обработки земли: своей семьёй – 14(4), наёмными рабочими – 
1(0), своим скотом – 12(4), наёмным – 3(0). Орудия вспашки: 
сох – 18(2), борон деревянных – 21(2), горбуш – 19(1), литовок 
– 26(12), серпов – 51(15), телег – 23(5), саней – 26(5). Число дво-
ров, занятых пчеловодством – 5(0). Число кряжей – 53(0). Хме-
леводство – дворов 1(0). Число тычин – 2(0).1 

Список домохозяев починка Шадан Пургинской 
волости Сарапульского уезда (перепись 1897 года)2:

№
п/п

Имена, отчества 
и фамилии

Всего наличного 
постоянно живущего 
крестьянского насе-

ления

Занятия, промы-
сел (главное 
и побочное)

Мужчин Женщин
1 Дмитрий Дорофеев 2 2 Земледелие
2 Матвей Павлов 

Брызгалов
8 5 Земледелие

Плотник
Портной

3 Игнатий Захаров 
Брызгалов

3 4 Земледелие

4 Михаило Елизаров 3 6 Земледелие
5 Федор Николаев 4 2 Земледелие
6 Яков Васильев 4 3 Земледелие
7 Егор Игнатьев 7 4 Пчеловодство
8 Карп Васильев 1 1 Земледелие
9 Иван Иванов Окулов 7 5 Земледелие

1  Материалы по статистике Вятской губернии. Том VII. Сарапульский уезд. 
Издание Вятского Губернского Земства. Вятка. 1892. Стр. 202-209. 

2  ЦГА УР. Ф.236, опись 1, ед. хр. 491. Л.184. 
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№
п/п

Имена, отчества 
и фамилии

Всего наличного 
постоянно живущего 
крестьянского насе-

ления

Занятия, промы-
сел (главное 
и побочное)

Мужчин Женщин
10 Петр Назаров Окулов 4 3 Земледелие

Портной
Кузнец

11 Константин Стефанов 3 4 Земледелие
12 Петр Ефремов 3 5 Земледелие
13 Александр Иванов 2 3 Земледелие

Столяр
14 Осип Андреев 2 2 Земледелие
15 Ерофей Фролов 3 2 Земледелие
16 Степан Ерофеев 3 4 Земледелие
17 Потап Ефремов 2 3 Земледелие
18 Кондратий Васильев 4 3 Ткачество

ИТОГО 65 61

Заведующий 4 переписным участком 

Согласно переписи, грамотных в деревне 6 человек. Как от-
мечает переписчик, четверо обучались у солдата, два человека 
обучаются в 1 классе училища. Эти сведения заслуживают само-
го доверительного к ним отношения.

По состоянию на 1904 год в починке Шадан число дворов во-
тяков числится 11 с числом душ 38 мужчин и 31 женщина, рус-
ских – 7 дворов, 28 душ мужчин и 19 женщин.

Деревня Шадан находится в пяти километрах от волостно-
го центра, на южной стороне села Юськи. Близлежащие насе-
лённые пункты: Пугачёво – 3,8 км, Курчум-Норья – 3,8 км. На 
юго-западе окружена хвойным и смешанным лесом. Вокруг де-
ревни на расстоянии одного километра компактно расположи-
лись деревни Рысово и Щапово.
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РЫСОВО

Деревня Рысово образовалось в 1929 году. Её основате-
лем стал доморощенный житель села Юськи, человек 
благочестия Моисей Христофорович Рысов. От его фа-

милии и происходит название населённого пункта.
Собрав рядом добровольцев-единомышленников, среди кото-

рых были сыновья Павел и Михаил, в отдалении от села, облюбо-
вали они место на расстоянии километра от деревни Шадан. День 

и ночь обычные мужики-кре-
стьяне проводили в упорной 
борьбе с лесом. Раскорчевали 
его, подняли свои крепкие еди-
ноличные хозяйства и очень 
дружно прижились. 

Одними из первых поселен-
цев стали братья Соколовы – 
Прохор Анатольевич и Роман 
Анатольевич, братья Рысовы 
– Захар Трофимович и Алек-
сандр Трофимович, Кирилл 
Платонович Косарев. Живы 
ещё и потомки основателя, ко-
торые гордятся своим предком. 

В архивных документах де-
ревня именуется как выселок, а 
на устах жителей он и поныне 
остался как Хутор. Согласно 
«Большого Энциклопедическо-

го словаря» выселок (выселки) – в России сельские поселения, 
все жители которого переселились из другого населённого пун-
кта. Обычно сохранял название прежнего поселения с добавлени-
ем слова «выселок». А в «Толковом словаре» под редакцией С.И. 
Ожегова читаем: «Выселок, чаще множественного числа, неболь-
шой посёлок на новом месте, выделившийся из другого селения».

Хутор – сельское поселение, отличающееся от окружающих 
его сельских населённых пунктов гораздо меньшими размера-
ми. Может быть однодворным и многодворным…

Красноармейцы деревни Рысово
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ЩАПОВО

В названии географического объекта Щапово отразился 
русский топонимический пласт. «Основная масса рус-
ского населения на территории Удмуртии появилась 

лишь в XXIII – XIX веках после основания Ижевского и Вот-
кинского железоделательных и медеплавильных заводов на юге 
Удмуртии. Подавляющее большинство русских крестьян были 
выходцами из Вятской, реже – Казанской и Пермской губерний, 
отмечены также переселенцы из Нижегородской, Костромской, 
Вологодской, Московской, Саратовской, Уфимской, Самарской 
и некоторых других западных губерний России. В языковом от-
ношении преобладали носители «окающего» северно-русского 
наречия. Среди переселенцев было немало старообрядцев», – 
заключает М.Г. Атаманов. Таким образом, перед нами русский 
словообразовательный 
топоним, образованный 
с помощью суффикса 
-ов-о.

По словам Алексан-
дра Филипповича Аку-
лова деревня образова-
лась в 1900-х годах из 
выходцев Курской об-
ласти деревни Акулово. 
Несколько человек жили 
с год в южных районах 
Татарии. В поисках хо-
рошей древесины они 
оказались в наших бо-
гатых, ещё не тронутых 
дремучих хвойных лесах 
близ Шадана, и здесь же 
впоследствии остались. 
Лес кормил, обувал, да-
вал кров, возможность 
заниматься охотой, борт-
ничеством, ремёслами и 

Фёдоров Сидор Фёдорович, 1898 г.р. 
(в центре) едет домой повидаться
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земледелием, защищал от врагов и природных стихий. Так, бла-
годаря предкам и основалась деревня «на пеньках» со звучным 
и немного странным названием – Щапово. Место, отвоёванное у 
леса методом подсечно-огневого земледелия – вручную 100 гек-
таров, за речкой Шаданкой).

Одновременно строились. Возможно, название связано со 
словом «щепки» (лес же рубили). Основатели – Тырышкины, 
Акуловы, Мерзляковы – работящие люди. Всё делали совместно.

Начинается заселение пустующих земель русскими крестья-
нами. Общинная земля делилась на мужиков, каждому по наде-
лу: сколько мужчин в семье, столько и надела. 

В годы Гражданской войны, при наступлении белогвардей-
цев или красноармейцев, мужчины уходили в тот же лес, чтобы 
оставаться в родной деревне и не оказаться в рядах воюющих 
(молодых забирали в армию). В деревне в это время были одни 
женщины и дети.

До образования колхоза жили зажиточно. В каждом подво-
рье-хозяйстве несколько коров, лошадей, овец никто и не считал.

Жители деревень являлись прихожанами Покровской церкви 
села Юськи. Так, молодожёны Акуловы – Филипп Васильевич и 
Ольга Владимировна венчались в Юськинской церкви в 1927 году.

На основании декрета ВЦИК от 28 июля 1924 года и поста-
новления облплана от 28 марта 1924 года образована укруп-
нённая Советская волость в составе сельских Советов, в т.ч. 
Юськинского сельского Совета, куда входили селения: деревня 
Венья Старая, деревня Волково, Волковская мельница, почи-
нок Двойничный, хутор Двойничный, деревня Каравай-Норья, 
Каравай-Норьинская мельница, деревня Лудзя-Норья, деревня 
Непременная Лудзя, починок Старков, деревня Шадан, починок 
Щапов с центром в селе Юськи.

В 1929 году введено районирование, волость ликвидирова-
на, сельский Совет с теми же населёнными пунктами вошёл в 
Ижевский район с районным центром в городе Ижевске. 
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Состав Юськинского сельского Совета на 1 марта 1932 года: 
село Юськи – центр сельского Совета, деревня Волково, деревня 
Двойничная, деревня Каравай-Норья, деревня Рысово, деревня 
Шадан, деревня Щапово.

На 1 сентября 1955 года состав сельсовета: Юськи – центр 
сельсовета. Селения: деревня Волково, Казарма 17 км, Казарма 
19 км, деревня Каравай-Норья, разъезд Лудзя, выселок Рысово, 
посёлок Старый Бор, деревня Шадан, починок Щапово, посёлок 
Юськинский совхоз.

С 1965 года Ижевский сельский район переименован в За-
вьяловский район с перенесением центра в село Завьялово со-
гласно Постановления Президиума Верховного Совета УАССР 
от 11 января 1965 года и Указа Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 12 января 1965 года.1

Состав сельсовета на 1 июля 1971 года: центр – посёлок 
Совхозный. Селения: деревня Большая Венья, деревня Волко-
во, починок Ильинка, Казарма 17 км, Казарма 25 км, Казарма 31 
км, деревня Каравай-Норья, деревня Лудорвай, деревня Малая 
Венья, деревня Непременная Лудзя, деревня Новая Крестьян-
ка, деревня Пирогово, Рыбопитомник, деревня Рысово, деревня 
Старый Бор, деревня Шадан, деревня Щапово, село Юськи.

Список населённых мест по всесоюзной переписи 1926 года2:

Населённые места Число 
хозяйств

Населения
Всего Русские Удмурты

д. Волково 19 114 80 34
Мельница Волковская 1 4 - 4
д. Шадан 27 130 46 84
поч. Щапов 7 51 51 -

1  Справочник административно-территориального деления Удмуртии 1917-
1991 гг. – Ижевск: Удмуртия, 1995.

2  ЦГА УР. Р-431. Оп.1. Д.39. Л.52.


