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В школах Воткинского района уже на протяжении нескольких лет 
ведется работа по сбору материала об истории исчезнувших 
деревень. Активную поисковую деятельность ведут учителя 
истории, краеведения. Вместе со своими воспитанниками они 

встречаются со старожилами, специалистами архива, узнают о том, кто жил в этих 
селениях, чем интересовались, что любили. 
, учитель истории Камской общеобразовательной школы, обобщила и 
систематизировала материалы, собранные учителями-краеведами Воткинского 
района в данном сборнике. Он представляет интерес не только для 
преподавателей истории и краеведения, но и для всех тех, кто увлекается 
историей родного края. 

 

2007 год 
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«Образ» – информационно-методический сборник Управления образования 
Воткинского района, февраль 2007 года. 
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Умирают деревни. Рыдают деревья, 

Что беспечно смеялись под окнами изб. 
Умирают деревни. Роняют деревья, 
Словно жгучие слезы, желтеющий лист. 
Умирают деревни, словно снег, постепенно, 
Остаются лишь в памяти тех, кто здесь жил. 
…умирают деревни, пылинки Вселенной, 
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Лопухом зарастают пригорки могил. 
И моя деревенька почила безвестно 
Горевала, смеялась, трудилась, жила, 
Жала в будни хлеба, 
Пела в праздники песни, 
И моя деревенька травой заросла… 
 
По документам Центрального Государственного архива Удмуртской республики 
в 1921 г. на территории Воткинского района, насчитывалось 193 больших и 
малых населенных пункта. В 2006 г. их осталось 69. Основными причинами их 
исчезновения являются: 1) коллективизация; 2) естественный отток населения 
в город; 3) укрупнение колхозов в 60-70-е гг.; 4) постройка Воткинской ГЭС. Вы 
только вслушайтесь в названия: Соколы, Паздеры, Артимоны, Закуралиха, 
Белокрылиха, Костенки, Епифаново, Евсино, Косачево Малиновка… Они 
напоминают нам о чем-то родном и близком: о цветущем луге, звонком пении 
птиц, запахе свежескошенной травы, малины, земляники, недавно выпавшей 
росы. Мутовки, Логачи, Терехи, Захарки, Усть-Речка… А что мы знаем об этих 
ушедших деревнях? Кто жил там, чем интересовались, что любили? Что-то, 
конечно, знаем, но зачастую, в общем, пунктирно. А после нас, знающих и 
помнящих хоть что-то о тех временах, и эти штрихи исчезнут. Да не штрихи 
вовсе – люди! Наши земляки, целым поколениям жизнь давшие, а вместе с нею 

какие-то способности, таланты. Очень важно сохранить имеющие знания и 
передать их подрастающему поколению. 

В школах Воткинского района уже на протяжении нескольких лет ведется работа 
по сбору материала по истории деревень. Активную поисковую деятельность 
ведут: учитель Гавриловской школы и ее воспитанники: Никитин Сергей, 
Микрюков Антон, Чермянин Сергей; , учитель Пихтовской школы и ее 
воспитанники; учитель Черновской школы и его воспитанники: Сюрсин Игорь, 
Перевозчиков Виталий, Порсев Кирилл, Казаков Виталий;  учитель Верхне-
Талицкой школы и ее воспитанница Коновалова Наталия; учитель Кукуевской 
школы и ее воспитанница Иванова Анна; учитель Болгуринской школы и его 
воспитанник Свешников Павел; учащиеся Камской школы – Лопан Владимир, 
Лобанов Павел, Рублевская Ирина, Юзеева Алина. Результатом этой работы 
стали выставка в Краеведческом музее г. Воткинска «Исчезнувшие деревни 
Воткинского района», организованная в октябре 2006 г. и данный сборник. 

1.  Камский сельский совет 

« Душистым медом пахнут берега – 

То расцвели над Камою луга» 

Флор Васильев 

Камский сельский совет был образован в 
1920г. с центром в д. Неумоино. На территории сельсовета располагалось 13 
деревень и населенных пунктов: д. Неумоино, д. Заболотово, д. Косачево, д. 
Костенки, д. Мустай, д. Межная, д. Соколы, д. Малиновка, выс. Камский, Камский 
Кардон, выс. Передовой, Будка Бакенщика, дома Заболотовской мельницы. 
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В 1929 г. в Воткинском районе начался 
процесс создания коллективных хозяйств. В 
деревнях и селах крестьяне объединялись в 
сельхозартели. На территории Камского 
сельского совета было образовано 8 
сельхозартелей.2 Обобществлялись земля, 
рабочий скот, основные орудия труда. 
Ведение коллективного хозяйства – 
совместные поля, луга требовали рабочих 
рук. По воспоминаниям старожилов, 

крестьяне шли в колхоз неохотно, многие сдавали своих лошадей и коров на 
мясо, лишь бы не отдавать в колхоз. Власть отвечала на это запугиванием. Тех, 
кто не хотел вступать в колхоз, приводили в правление и ночами держали, пока не 
напишешь заявление о вступлении в колхоз.3 В то же время, против власти 
открыто старались не идти. Пытались пережить «напасть» вместе – «куда все – 
туда и я», приспосабливались, привыкали, терпели.4 В результате, к 1933 г. в 
сельском совете уже числилось 439 хозяйств, из них в колхозах состояло 331 
хозяйство, в единоличниках числилось 108 хозяйств. Причем в течение этого года 
в колхозы вступило 29 хозяйств, вышло 28. В течение 34 г. вступило 23 хозяйства, 
а вышло 24. В 1935 г. вступило 15 хозяйств вышло 14.5 Таким образом, 
коллективизация шла ни шатко, ни валко, но все же шла. В ходе коллективизации 
шла ликвидация зажиточных крестьян – кулаков. А кто считался кулаком? Тот кто: 
использует наемную силу; имеет посевную площадь от 11 га и выше; мельницы; 
имеет трех и более лошадей и трех и более коров. Так, жительница д. Заболотная 
рассказывала своим детям о своей семье следующее: была она единственной 
дочерью зажиточного крестьянина. В хозяйстве держали лошадь и трех коров. 
Когда началось раскулачивание, родители надели на коров лапти и ночью вывели 
их в лес. Сундуки с добром закопали в сугробы. Кто-то подсмотрел и донес на них. 
Отца ее выслали в Сибирь. Мать с дочерью оставили в деревне.6 был сыном 
зажиточных крестьян. Когда пришли белые, он ушел вместе сними, оставив жену с 
малолетним ребенком на попечении родителей. Когда началось раскулачивание, 
чтобы не потерять нажитое добро, свекр со свекровью выдают сноху за своего 
батрака Геннадия. Подобные истории происходили в каждой деревне. 
Трудно жилось в то время. Как вспоминают старожилы, люди по существу 
работали бесплатно, так как за свою работу они получали лишь трудодни, 
которые отмечались за выход на работу.8 На один трудодень давали 100-150 г 
зерна. Но в конце года трудодни могли быть или оплаченными, или 
неоплаченными. Жили в основном за счет своего личного подсобного хозяйства. 
Но, тем не менее, люди, живущие впроголодь, трудились с большой отдачей, 
находя в этом и что-то хорошее. К тому же хорошее, как отмечают старожилы, все 
же было: работали вместе, а это веселее, чем по одиночке. Перед войной 
колхозы начали набирать силу. Появилась здесь техника: тракторы, молотилки, 
грузовые машины. Стимул в работе находили в соревновании (кто больше и 
быстрее). Большой урожай 1940 г. позволил выдать, наконец, колхозникам 
больше зерна. 
В 1939г. Указом Президиума Верховного совета РСФСР центр сельского совета 
деревню Неумоино переименовали в с. Камское. 
22 июня 1941г. грянула война. За годы войны с территории Камского сельского 
совета ушло на фронт 327 человек. 151 человек погибли и пропали без вести. За 
1941 – 1945 гг. в госпиталях от ран умерло 10 человек, в германском плену - 5 
человек. Вся тяжесть военного лихолетья в деревне легла на плечи женщин и 
стариков. Не покладая рук, трудились они на колхозных полях. Как вспоминали 
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старожилы: «Работали мы с 6 часов утра и до позднего вечера. На один 
трудодень надо было вспахать 1 га, взборонить 3 га, выкосить 30-50 соток, сжать 
15-25 соток, сметать скирду. За работу опять же давали трудодни. На трудодни 
получали зерно и муку. Бывало и так, что муку и зерно выбирали за трудодни 
заранее и получать потом было нечего. Было очень голодно. Кормились за счет 
своего огорода. Ели лебеду, кислинку, пестики, тошнотики (мерзлый картофель). 
Посылали работать на лесозаготовки. Увеличили минимум трудодней – работали. 
И никто не жаловался. Все старались делать свою работу, зная, что на фронте 
еще труднее.15 Тем радостнее был день Победы. 
Первые послевоенные () годы в деревне фактически продолжалось военное 
время. На полях продолжали работать в основном женщины, дети и старики. 
Разутые, раздетые и голодные, работали они, ничего не получая за свой 
каторжный труд. Вернувшихся с фронта мужчин жены пытались освободить от 
работы. Объясняется это тем, что женщины жалели своих мужей, переживших 
войну. 
В 1954г. в связи с созданием укрупненных сельсоветов согласно Указу Верховного 
Совета Президиума РСФСР от 16 июня Камский сельский Совет объединяется со 
Степановским сельским Советом Еловского района Пермской области. 
На 1 сентября 1955г. в сельский совет входили следующие населенные пункты: с. 
Камское, Будка Бакенщика, д. Гамы, д. Гараны, д. Демино, д. Забегаево, д. 
Заболотово, д. Зебеи, выс. Камский, Камский Кардон, д. Косачево, д. Костенки, д. 
Логачи, д. Малиновка, д. Межная, выс. Передовой, д. Развилы, с. Степаново, д. 
Соколы, д. Шелемети. 
В 50-е г. г. шло укрупнение колхозов. На территории Камского сельского совета 
остался один укрупненный колхоз «Прикамье» с центром в с. Камское. В 
хозяйстве стало больше техники, развивалась социальная база. А о мелких 
деревнях и выселках как-то забыли, и люди из них начали разъезжаться, кто - в 
город, кто - в с. Камское. Поэтому с 50-х г. г. наблюдается значительное 
сокращение жителей в этих деревнях. 
В 1954г. вдоль Камы пролетел самолет. С этого самолета сделали 
аэрофотосъемку, с целью создания проекта водохранилища Воткинской ГЭС. 
(приложение № 2) Так селения Камского сельского совета: д. Гамы, д. Гороны, д. 
Заболотово, д. Косачево, д. Логачи, д. Степаново, д. Соколы, оказались в зоне 
затопления. В 1956г., была создана комиссия по определению мест под новые 
населенные пункты в связи с затоплением деревень и переносом их из зоны 
затопления водохранилищем ГЭС. Жители деревень стали покидать родные 
места. 28 мая 1957г. издается решение исполкома Воткинского районного Совета 
«Об окончании работ по переселению населения и строений» закончить к 1 
ноября 1957г. Всего из зоны затопления в с. Камское перемещено 147 хозяйств.19 
В 1959г. происходит укрупнение сельсоветов. По указу Президиума Верховного 
Совета УАССР от 28 апреля Камский с/с вошел в состав Первомайского с/с, с 
центром с. Первомайское. 
В 1966г. по просьбе населения и из-за неудобства связи с органами власти 
согласно указу Президиума Верховного Совета УАССР от 19 декабря вновь 
образован Камский сельский совет с селениями д. Забегаево, д. Костенки, д. 
Малиновка, д. Степаново. На 1 января 1967г. на территории сельского Совета 
количество хозяйств составляло 337, где проживало 1113 человек. 
В 1967г. Указом Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР происходит 
ликвидация малонаселенных пунктов. В эту категорию попадают две деревни 
Малиновка и Костенки. 
На 1 января 1980г. в состав с/с входили следующие селения: с. Камское, д. 
Забегаево, Лесное поле, с. Степаново. 
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Таким образом, с карты Камского сельского совета исчезли следующие 
населенные пункты: д. Заболотово, д. Косачево, д. Костенки, д. Мустай, д. Малая 
Межна, д. Соколы, д. Малиновка, выс. Камский, Камский Кардон, выс. Передовой. 
 
Заболотово (Заболотная) 
 
В живописном местечке на берегу реки Камы когда-то располагалась деревенька 
Заболотная (так называлась деревня до 40-х гг. XX в.). О времени ее основания 
сведений не обнаружено. Можно сделать предположение, что возникла она в 
конце XVII – начале XVIII. Название деревни можно объяснить тем, что селение 
находилось за болотистыми местами. Спряталась она от холодных ветров в 
низине среди лесистых угоров, огибающих ее с трех сторон. А четвертая сторона 
открыта лучам ласкового солнца. С этой стороны и открывался прекрасный вид на 
красавицу Каму с ее заливными лугами и цветущими, душистыми травами, с 
одинокими островами да болотинами. Поселился здесь с семьей один крестьянин, 
потом к нему подселились другие. Так возник починок (новое поселение) 
Заболотная. Шли годы, росло число жителей – так постепенно починок 
превратился в деревеньку. И хотя была она небольшой, но для людей, живущих 
здесь, она составляла целый мир, вмещающий в себя житейскую суету, и радость, 
и любовь, и горе. 
Первоначально деревня входила в Сивинскую ясачную волость. В этот период 
здесь проживали русские ясачные крестьяне с фамилиями Черепановы, Багнины 
да Жулановы. Основой хозяйственной деятельности жителей деревни было 
земледелие. С давних времен выращивали крестьяне пшеницу, рожь, ячмень, 
овес, гречиху, горох, полбу. 
В ??? г. Крестьян Сивинской волости, как ближайшей к заводу, приписали к 
Воткинскому железоделательному заводу. Так жители деревни Заболотная стали 
приписными. 
С образованием в 1780г. Вятского наместничества и Пермской губернии деревня 
вошла в состав Гавриловской волости Оханского округа Пермской губернии. По 
данным ревизских сказок 1807г. в деревне числилось непременных работников 91 
душа мужского пола с фамилиями Черепановы, Багнины, Жулановы, Кулемины. 
В 1818г. в деревне уже числилось 30 дворов, где проживало 124 души мужского и 
152 души женского пола, с наиболее распространенными фамилиями 
Таракановы, Багнины, Кулемины, Черепановы, Меркушевы, Ильины, Жулановы. В 
1821г. здесь насчитывалось 39 дворов, с числом жителей 296 душ обоего пола. 
В середине XIX в. деревня входит в Камскую волость Сарапульского уезда 
Вятской губернии. От деревни до центра волости (д. Неумоино) расстояние 
составляло 3 версты, до Воткинского завода 18 верст. 
В 1862г. в деревне числилось 63 двора, где проживала 191 душа мужского пола и 
205 душ женского пола православных крестьян и 1двор, где проживали 1 душа 
мужского пола, 5 душ женского пола, раскольников толка поповского. Раскольники 
толка поповского или поповцы – одно из направлений старообрядчества, 
появившееся в конце XVII в. В основном это были жители центральной полосы 
России. Так их прозвали потому, что в отличие от беспоповцев, они признавали 
необходимость духовенства и всех церковных таинств. Из-за гонений власти 
старообрядцы вынуждены были мигрировать в глухие районы России. Многие 
продвигалась водным путем по Волге до Камы и дальше. Часть из них осела в 
деревнях и починках Камской волости. 
В 1896 г здесь насчитывается 71 двор, где проживала 441 душа православных 
крестьян, бывших горнозаводских, а также 4 двора, где проживали 33 души 
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раскольников. Наиболее часто встречающиеся фамилии Кулемины, Жулановы, 
Багнины, Таракановы, Агафоновы, Ильины, Меркушевы. 
В 1914г. числилось 76 дворов и 496 жителей.12 В 1916г. число дворов составляет 
83, а число жителей 527 человек.13 В это время деревня делилась на части: 
Душная, Новоулица, Гараны, Лягушино. Интересны названия мест вокруг 
Заболотово: Соседково поле, Петухов лог. урочища Петрунят угол, Починок, 
Заболотовское болото. Обратившись к словарям, мы узнали, что урочищем 
называли естественную границу, природную межу, отличающуюся от окружающих 
какими-либо естественными признаками (например, река, лес, гора, овраг и т. п.). 
Происхождение названий урочищ Соседково поле, Заболотовское болото и 
Починок вполне понятно. Происхождение названий Петухов лог и Петрунят угол 
нам пока выяснить не удалось. Неотъемлемой частью крестьянского хозяйства 
было земледелие и домашнее животноводство. 
 

 

 

 

 

Деревня находилась на берегу реки, и важное место в хозяйстве занимало также 
рыболовство. Рыболовные снасти изготовляли сами. Ловили на удочки, бредни, 
сачки, морды. В конце XIX – начале XX в. , не только ловили рыбу для 
собственного потребления, но и отвозили на продажу в город. 
Многие жители Заболотной занимались пчеловодством. 
Было хорошо развито домашнее ремесло. Распространенными занятиями среди 
женщин были прядение, ткачество. Ткани для нужд семьи первоначально 
полностью изготовлялись в домашних условиях. Пряли вручную или на 
самопрялках. Ткали на ткацких станках. Позднее появились фабричные ткани, 
прежде всего в зажиточных семьях, для пошива праздничной одежды. В конце XIX 
– начале XX в. была в деревне и своя портниха. Среди мужчин были 
распространены следующие ремесла: обработка кож животных, резьба по дереву, 
плетение из лыка и ивовых прутьев, валенное производство. славился как 
катальщик и шерстобитник, – кирпичник, – токарь по дереву, – кирпичник и 
горшечник. был лучшим кровельщиком и красильщиком. Плотницким делом 
занимались…  Возле Камы стояла небольшая кузница, где в конце XIX – начале 
XX в. производил различный хозяйственный инвентарь. 

Разнообразие домашних промыслов было связано с 
натуральным ведением хозяйства. 
В деревне до 1917г. жили крестьяне среднего достатка, об 
этом свидетельствует то, что почти в каждом втором дворе 
была своя лошадь и корова. Лошадей не было только у самых 
бедных. Если не было коровы, то держали козу. По данным 
первой переписи населения за 1897г. количество человек в 
семье составляло от 2 до 20. 

https://pandia.ru/text/78/472/29247.php


https://pandia.ru/text/78/472/29247.php 
 

Проживали в деревне и зажиточные крестьяне. Имели свои пасеки Ильин Филарет 
Николаевич, содержал мельницу, был торговцем мяса. Содержал небольшую 
лавку, торговал тканью. На него работал портной. Он жил в большом доме-
пятистенке, содержал большое хозяйство, в котором, имелось 5 коров, 3 лошади, 
6 овец с бараном, поросята, куры с петухом. 
С давних времен в деревне имелась небольшая (9 аршин ширины и 12 аршин 
длины) деревянная часовня – малая церковь без алтаря, где можно было только 
служить часы. Кроме недорогих икон, украшений не имела.28 Жители ходили в 
часовню помолиться к вечерне или заутрене, поставить к празднику свечку за 
здравие и за упокой усопших. Возле часовни обменивались новостями. Таким 
образом, часовня играла роль культурного центра. 
С конца 30-х гг. XIX в. часовня вошла в состав прихода Благовещенского собора 
Воткинского завода. В церковь ездили по великим праздникам, а также крестить 
младенцев и венчаться. О том, что религия играла важную роль, говорит и тот 
факт, что на месте бывшей деревни в большом количестве находят нательные 
кресты, как православные, так и староверские. 
В 1918г. при Казанско-Богородицкой церкви с. Неумоино открыт самостоятельный 
приход. В числе часовен, приписанных к приходу Заболотовская часовня. 
Жители деревни широко отмечали христианские праздники: Рождество Христово, 
Масленицу, Пасху, Троицу. Были и свои особенные дни: Вознесение, 
отмечавшееся на сороковой день после Пасхи, и Святая Екатерина, 
отмечавшаяся 24 ноября. В будние дни 
девушки и парни собирались на вечерки. Девушки пряли и вышивали. Парни 
занимались нехитрым ремеслом. Пели песни, частушки, рассказывали побасенки. 
Так неторопливо и размеренно протекала жизнь деревни до революции. 
 
Во время коллективизации в 1931 г. в деревне был создан колхоз «Ленинский 
путь». Было образовано две бригады. Выращивали рожь, пшеницу, ячмень, овес, 
горох, гречиху, лен, картофель. Созданы молочнотоварная и свинотоварная 
фермы. Позднее появился конный двор. (приложение № 3) 
В 1936г. в колхозе числилось 79 дворов. В состав колхоза входили 140 
полноправных членов. В состав колхоза не вошли единоличные хозяйства 
Жуланова Петра Васильевича, Ильина Василия Ефимовича, Таракановой 
Аграфены Ивановны, Таракановой Вассы Андреевны, Жулановой Арины 
Дмитриевны, Смольниковой Надежды Михайловны, Смольникова Василия 
Семеновича. В Лягушино были построены бараки, в которых проживали рабочие, 
работающие на лесоповале. Здесь же стояла общественная баня. 
В деревне были открыты 4-х классная начальная школа, магазин. 
В годы войны на фронт ушло 80 человек. С фронта не вернулось 33 человека. Все 
они погибли или пропали без вести. 
В 1950г. в связи с укрупнением колхозов колхоз вошел в состав колхоза 
«Прикамье» (протокол от 01.01.01г.). В 1951 году здесь числилось 70 дворов, где 
проживало 275 человек. В 1956 г. 53 двора, где проживало151 житель. В 1957 г. в 
связи со строительством Воткинской ГЭС, началось переселение жителей в 
другие деревни. Последние жители выехали в 1959 г. Часть жителей переехало 
жить в Еженки, часть в Малиновку. Часть подалась в город. Окончательно 
деревню сняли с учета в 1963 г., согласно указу Президиума Верховного совета 
Удмуртской АССР от 31 августа. Сейчас на месте Заболотово остались только 
холмы да Кама. 
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Деревня Малая Межна (Межная) 
 
Дата возникновения деревни неизвестна. В источниках начала XIX в. числится как 
починок, поэтому можно предположить, что деревня возникла в конце XVIII в. В 
ревизских сказках 1807г. здесь числится 43 души мужского пола русских 
православных крестьян. Основными занятиями были земледелие, 
животноводство, пчеловодство. 
В 1821г. в деревне числилось 25 дворов, где проживало 63 душ женского пола и 
76 душ мужского пола приписных крестьян. Уютно раскинулась деревенька на 
залитых солнцем холмах. В районном архиве на старых картах нам удалось 
отыскать названия мест вокруг деревни: Сидоров сколок, Карпин ключ, Ельник, 
Широкий лог, Данилова загородь, Гари. 
В 1895г. в деревне числилось 39 дворов, где проживали 174 души мужского пола и 
163 души женского пола. 
А в 1896г. здесь уже числится 62 двора, где проживали 194 души мужского пола и 
174 души женского пола православных крестьян, а также 33 души мужского пола и 
25 душ женского пола раскольников толка поповского. 
В 1914г. число дворов составляло 51, где проживали 228 душ мужского пола и 225 
душ женского, а также 18 раскольников. 
В 1916г. наблюдается уменьшение числа жителей. Так здесь числится 44 двора, 
где проживали 204 души мужского пола и 209 душ женского православных 
крестьян и 18 раскольников. 
В 1922 г. числилось 75 дворов, где проживало 340 православных крестьян 16 
старообрядцев.8 Всего в деревне в этот период было 6 улиц. Эти данные говорят 
о том, что деревня росла и развивалась. 
В годы коллективизации в 1930 г. на территории деревни была образована 
сельхозартель «Камский трудовик». В состав сельхозартели входил также 
выселок Передовой. Председателем колхоза был избран …? . В колхозе было 
создано две бригады. Выращивали рожь, пшеницу, ячмень, овес, горох, гречиху, 
лен, картофель. Имелись свинотоварная ферма, пчельник. Позднее был построен 
конный двор. (приложение № 5) 
В 1936г. в колхозе числилось 76 дворов. В колхоз входило 160 полноправных 
членов. Председателем был…? . Не все жители деревни входили в колхоз, 
имелись здесь и хозяйства единоличников: Косачева Андрея Степановича, 
Пьянкова Григория Ильича, Соколовой Пелагеи Ивановны, Коноваловой Надежды 
Степановны. 
В деревне были открыты библиотека, 4-классная начальная школа, клуб, магазин. 
В годы войны на фронт ушло 55 человек. С фронта не вернулось 23 человека. Все 
они погибли или пропали без вести. 
В 1951 г. в деревне еще числилось 46 дворов, где проживало 152 человека. 
В период укрупнения колхозов решением общего собрания колхозников и 
решением исполкома райсовета 12 апреля 1957 г. колхоз вошел в состав 
молокосовхоза «Воткинский». 
Но с каждым годом жителей в деревне становилось все меньше. Многие уезжали 
в город. Кто-то переселялся в деревни, находящиеся ближе к городу. Так в 
деревне не осталось ни одного жителя. 
Согласно указу Президиума Верховного совета Удмуртской АССР от 01.01.01г. 
деревня снята с учета, но память о ней еще жива. С теплотой о ней вспоминают 
бывшие жители. Кроме того, это место знаменито своими ягодными местами. 
Каждое лето на межнинские угоры приезжают любители клубники. Щедро 
одаривает всех желающих полакомиться межнинская земля. 
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Деревня Лотки (Развилы) 

 
Дата возникновения деревни неизвестна. В источниках начала XIX в. числится как 
починок, поэтому можно предположить, что деревня возникла в конце XVIII в.1, 
кроме того, в 1821г. в деревне числилось всего 5 дворов, где проживало 15 душ 
женского пола и 15 душ мужского пола русских православных крестьян. 
Основными занятиями населения были земледелие, животноводство, 
пчеловодство 
В 1895г. здесь числилось 27 дворов, где проживали 104 души женского пола и 98 
душ мужского пола.3 В 1896г. деревня насчитывала 32 двора, где проживали 110 
душ мужского пола и 99 женского православных крестьян, а также 10 душ 
раскольников толка поповского. 
В 1914г. числилось 37 дворов, где проживали 161 душа мужского пола и 147 душ 
женского православных крестьян. 
В 1916г. здесь наблюдается снижение числа жителей, связано это с событиями 
первой мировой войны. Так здесь было 34 двора, где проживало 199 душ обоего 
пола православных крестьян и 20 душ раскольников. 
В 1922г. здесь числилось 47 дворов, где проживало 226 человек русских 
православных крестьян и 10 человек старообрядцев. 

В годы коллективизации в 1930г. на территории деревни была 
образована сельхозартель «Наука». В состав сельхозартели 
вошла деревня Мустай (Тихий ключ) и Камский выселок. 
Председателем был избран…?. В колхозе была создана одна 
бригада. Выращивали рожь, пшеницу, ячмень, овес, горох, 
гречиху, лен, картофель. Была построена овцетоварная 
ферма. В этот период деревня насчитывала две улицы и два 
переулка. Старые названия мест вокруг деревни: Пашкин лог, 
Круглое поле, Крутой лог. (приложение № 6) 
В 1936г. в колхозе числилось 48 дворов, где проживало 75 

полноправных членов колхоза. Председателем был коробейников Иван 
Дмитриевич. Не состояли в колхозе: Пьянков Арсентий Васильевич. 
В годы войны на фронт ушло 27 человек. Не вернулось 9 человек. Все они 
погибли или пропали без вести. 
В 1951г. числилось 29 хозяйств, где проживало 105 человек. 
В годы укрупнения колхозов решением исполкома Воткинского райсовета 
протокол от 4 августа1950 г. колхоз вошел в состав колхоза «Камский трудовик» 
(д. Межная). Позднее, 12 апреля 1957г., в составе колхоза «Камский трудовик» 
деревня вошла в состав молокосовхоза «Воткинский». 
Согласно указам Президиума Верховного совета Удмуртской АССР от 01.01.01г. 
деревня снята с учета. 
 
 
Деревня Тихий Ключ (Мустай) 
 
Дата возникновения деревни неизвестна. Можно сделать предположение, что она 
возникла в начале XIX в., так как в источниках этого периода она числится как 
починок. А по ревизским сказкам за 1807г. здесь проживают всего 6 душ мужского 
пола русских православные крестьян. Основными занятиями были земледелие, 
животноводство, пчеловодство. 
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В 1895г. здесь числилось 4 двора, где проживали 15 душ мужского пола и 18 
женского. 
В 1896г. здесь числится 6 дворов, где проживали 45 душ мужского и женского 
пола. 
В 1914г. численность дворов не изменилась. В это время здесь проживали 31 
душа мужского пола и 31 женского. Число человек в семье составляло от 2 до 12. 
В 1916г. число дворов незначительно увеличилось и составило 8. число жителей 
возросло. Так здесь проживала 61 душа православных крестьян и 21 душа 
раскольников. 
В 1922г. здесь числилось 9 дворов, где проживало 50 человек православных 
крестьян. 
В период коллективизации в 1930 г. деревня вошла в состав колхоза «Наука». 
Здесь числилось 18 дворов и две небольшие улицы. Колхозники выращивали 
рожь, пшеницу, ячмень, овес, картофель. На территории деревни располагалась 
овцетоварная ферма. В 1938г. в здесь числилось130 овец.7 (приложение № 7) 
Снята с учета указом Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 5 
июня 1941г. 
 
 
 
Деревня Костенки (Еженки) 
 
Дата возникновения деревни неизвестна. В источниках начала XIX в. числится как 
починок, поэтому можно предположить, что деревня возникла в конце XVIII в. В 
1807г. здесь числится 50 душ мужского пола русских православных крестьян. 
Основными занятиями были земледелие, животноводство, пчеловодство. 
В 1818г. в деревне числилось 16 дворов, где проживало 96 душ женского пола и 
85 душ мужского пола приписных крестьян. Количество человек в семье 
составляло от 6 до 15. 
В 1821г. в деревне числилось 32 дворов, где проживало 93 душ женского пола и 
93 душ мужского пола. 
В 1895г. здесь числилось 33 двора, где проживали 106 душ мужского пола и 135 
душ женского пола. 
В 1896г. число дворов значительно увеличилось и составило 56. Проживали здесь 
297 душ православных крестьян и 5 душ раскольников. 
В 1914г. число жителей достигает 359 душ. 
В 1916г. наблюдается снижение числа жителей, это связано с событиями первой 
мировой войны. В списках числится 319 православных крестьян и 12 
раскольников. 
В 1922г. здесь числилось 47 дворов, где проживали 225 православных крестьян и 
5 раскольников. Снижение числа жителей связано с событиями гражданской 
войны. 
В годы коллективизации в 1931г. здесь был образован колхоз «7-й Райсъезд 
советов». Председателем колхоза был избран . Была создана 1 бригада. 
Выращивали пшеницу, овес, горох, гречиху, лен, картофель, коноплю. 
(приложение № 8) 
В 1936г. числилось 17 дворов, 20 полноправных членов. Особенностью 
планировки этой деревни было наличие одной длинной улицы, которая тянулась 
вдоль костенковских угоров. Интересны названия вокруг деревни: Костенково 
поле, Петушиха, Шулаев сколок, Пустое поле, Староверово поле, Березник. 
В 1938г. в колхозе числилось 17 лошадей, 2 головы крупнорогатого скота, 30 
свиней. 
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В годы войны на фронт ушло 17 человек. Не вернулось 12 человек. Все они 
погибли или пропали без вести. 
В 1950г. в связи с укрупнением колхозов колхоз вошел в состав колхоза 
«Прикамье» (протокол от 01.01.01 г.). 
В 1951г. здесь числилось 14 дворов, где проживало 42 человека. В 1956 г. 14 
дворов и 26 человек. 
В 1956г. здесь насчитывалось всего 7 дворов, где проживали 26 человек. 
В 1960-е гг. число жителей в Еженках возрастает. Сюда переезжают жители 
затопляемых деревень Заболотово, Костенки. 
Но недолог был век и этой деревни. Постепенно ее жители перебрались на 
центральную усадьбу. 
Согласно указу Президиума Верховного совета Удмуртской АССР от 01.01.01г. 
деревня Костенки снята с учета. 
Сейчас в Еженках пасут частный скот. Только ямы от домов напоминают нам, что 
здесь когда-то была деревня. А на еженские угоры по сей день ходят 
полакомиться клубникой. 

Деревня Малиновка 

Дата образования деревни неизвестна. В источниках начала XIX в. Малиновка 
числится как починок, поэтому можно предположить, что деревня возникла в 
конце XVIII в. В 1818 г. в деревне числилось 10 дворов, где проживало 56 душ 
мужского пола и 55 женского душ пола русских ясачных православных крестьян. 
Количество человек в семье составляло от 4 до 19. Основными занятиями были 
земледелие, животноводство, пчеловодство. 
В 1821г. в деревне числилось 19 дворов, где проживало 57 душ мужского пола и 
58 душ женского пола. 
В 1895г. здесь числилось 24 двора, где проживали 67 душ мужского пола и 80 душ 
женского пола.3 Уютно располагалась деревенька в лесочке. Не страшны были ей 
ни какие ветра. Через Малиновку проходила дорога на Воткинский завод. 
В 1896г. здесь уже числится 31 двор, где проживала 191 душа православных 
крестьян. 
В 1914г. число жителей достигает 221чел. 
В 1916г. числилось 31 хозяйство, где проживали 112 душ мужского пола 103 души 
женского православных крестьян и 10 раскольников. 
В годы гражданской войны село несколько раз переходило то в руки красных, то 
белых. ушел с Колчаком (ему было 18 лет), дошел до Маньчжурии, жил в Китае. 
Вернулся в деревню только в 1961г. 
Его брат тоже Быстров Иван посадил 20 берез вдоль деревни. Сказал, что если 
березы погибнут, он будет долго жить, а если приживутся, то он умрет. 1920 год 
был очень голодным. Когда поспела на полях рожь, он наелся зерна и умер. Эти 
березы и по сей день стоят. 
В 1922г. числилось 28 дворов, где проживало 153 человека. 
В годы коллективизации в 1930г. был образован колхоз «Красный активист». 
Председателем был избран…? Была создана 1 бригада. Выращивали рожь, 
пшеницу, ячмень, овес, горох, гречиху, лен, картофель. Имелась птицетоварная 
ферма, кузница. Позднее построен конный двор. В этот период деревня имела 
одну улицу. Названия мест вокруг деревни говорят сами за себя: Красная горка, 
заводская дорога, Кычиный лог, Скотский могильник, Прядки. (приложение № 10) 
В 1933г. в составе колхоза числится 27 дворов и 58 полноправных членов.  

https://pandia.ru/text/78/472/29247.php


https://pandia.ru/text/78/472/29247.php 
 
На фронт в годы Великой отечественной войны с Малиновки ушло 23 человека. Погибло и 
пропало без вести 15 человек. 
В 1950г. в связи с укрупнением колхоз вошел в состав колхоза «Прикамье» (протокол от 

01.01.01 г.). В 1951г. здесь насчитывалось 17 
хозяйств, где проживало 55 человек. В 1956г. здесь 
проживало 68 чел. По указу Президиума Верховного 
Совета УАССР от 01.01.01г. «О ликвидации 
мелконаселенных пунктов» деревня ликвидирована. 
Жители разъехались кто в город, кто в с. Камское. 
Сейчас малиновский лес знаменит своими грибными 
местами, ходят туда за белыми и подберезовиками. 

 

 
 
 
 

Исчезнувшие деревни Воткинского района 
(Исследовательские материалы краеведов Воткинского 
района)  

глава 2 

 

 

 

 

Деревня Соколы 

Дата образования деревни неизвестна. В начале XIX в. числится как починок, поэтому можно 
предположить, что деревня возникла в конце XVIII в. В ревизских сказках за 1807г. в починке 
числится 38 мужских душ русских православных крестьян. Основными занятиями были 
земледелие, животноводство, пчеловодство, рыболовство. 
В 1818г. в деревне числилось 5 дворов, где проживало 30 душ женского пола и 35 душ 
мужского пола. Количество человек в семье составляло от 2 до 15. 
В 1895г здесь числилось 16 дворов, где проживали 58 душ мужского пола и 52 души женского 
пола. 
В 1896г. здесь уже было 22 хозяйства, где проживал 131 православный крестьянин. 
В 1914г. число жителей достигает 180 человек. В 1916 – 190 человек. 
В годы гражданской войны деревня переходила из рук в руки – то белых, то красных. 
В 1922г. здесь числилось 23 двора, где проживало 85 православных крестьян. Уменьшение 
числа жителей связано с событиями гражданской войны. 
Во время коллективизации в 1930г. образован колхоз «Красный партизан». Председателем 
колхоза был избран… . Была создана одна бригада. Выращивали рожь, пшеницу, ячмень, овес, 
горох, гречиху, лен, картофель. Построена овцетоварная ферма. Названия мест вокруг 
деревни: ур. Старое поле, Углы, Мышелка, Зады, Ватлиха. (приложение № 12) 
В 1936г. в колхозе числилось 22 двора и 39 полноправных членов.  
В годы войны на фронт ушло 12 человек, из них не вернулось 5 человек. Все они погибли или 
пропали без вести. 
В 1950 г. в связи с укрупнением колхозов колхоз вошел в состав колхоза «Прикамье» 
(протокол от 01.01.01 г. 
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В 1951г. здесь числилось 12 дворов, где проживали 47 человек. В 1956 г. здесь числится всего 
9 дворов, где проживает 26 человек. 
В 1957г. в связи со строительством Воткинской ГЭС, началось переселение жителей в другие 
деревни. Последние жители выехали в 1959г. Окончательно деревню сняли с учета согласно 
указу Президиума Верховного совета Удмуртской АССР от 01.01.01 г. 
Сейчас о деревне напоминают лишь соколовские угоры, куда ходили за ягодами, и которые 
сейчас заросли лесом. 
 
 
Деревня Косачи (Косачева, Косочево) 
 
Дата образования деревни неизвестна. По данным ревизских сказок за 1807г. в деревне 
проживало 60 душ мужского пола русских православных крестьян.1 Основными занятиями 
были земледелие, животноводство, пчеловодство, рыболовство. Уютно расположилась 
деревенька за холмами, на речке Косачевка. 
В 1818 г. в деревне числилось 10 дворов, где проживало 46 душ женского пола и 40 душ 
мужского пола. Количество человек в семье составляло от 3 до 18. 
В 1895 г здесь числилось 15 дворов, где проживали 49 душ мужского пола и 50 душ женского 
пола. 
В 1896 г. здесь было 21 хозяйство, где проживало 117 чел.4 В 1914 проживало 154 человека. 
С давних времен в деревне на горе имелась небольшая часовня 9 аршин шириной и 8 аршин 
длиной, которая первоначально относилась к Благовещенскому собору. 1891г. перестроена с 
разрешения епархиального начальства и по указу Духовной Консистории. Предполагалось 
открыть при часовне школу. Но сделано это не было. Особо чтимые праздничные дни 20 
июля и 25 декабря. В 1918г. часовню приписали к приходу Казанско-Богородицкой церкви д. 
Неумоино. В 40-е гг. часовню сломали. 
В 1922 г. в деревне числилось 20 дворов, где проживало 108 человек православных крестьян. 
Было две небольших улицы. Названия мест вокруг деревни: ур. Большой лог, Косачевские 
ворота, Маленький мыс, Косая дорожка, Переменка. 

 
Жители д. Косачи 

 
Во время коллективизации в 1930 г. в деревне был образован колхоз «2-я пятилетка». 
Председателем был избран…. Была образована 1 бригада. Выращивали рожь, пшеницу, 
ячмень, овес, горох, гречиху, лен, картофель. Была создана овцетоварная ферма. 
(приложение 13) 
В 1936 г. в колхозе числилось 20 дворов и 43 полноправных членов.  
В годы войны на фронт ушло 25 человек, из них не вернулось 7 человек. Все они погибли или 
пропали без вести. 
В 1950 г. в связи с укрупнением колхозов вошел в состав колхоза «Прикамье» (протокол от 
01.01.01 г.). 
В 1951 г. здесь числилось 19 дворов, где проживало 76 человек. 
В 1956 г. числилось 18 дворов и прожило 66 человек. 
В 1957г. в связи со строительством Воткинской ГЭС, началось переселение жителей в другие 
деревни. Последние жители выехали в 1959 г. Окончательно деревню сняли с учета согласно 
указу Президиума Верховного совета Удмуртской АССР от 01.01.01г. 
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Сейчас рядом с тем местом, где 
была деревня, находятся 
садоогороды. 

2. Гавриловский сельский 
совет 

В начале 30-х гг. на территории нынешней Гавриловской сельской администрации были 
образованы два сельских совета; Евсинский и Галевский, в каждом из них насчитывалось по 6 
селений. В Евсинский сельский совет входили деревни; ст. Соломенники, с. Евсино, д. 
Фертики, д. Белокрылиха, д. Метляки, д. Гавриловка. Самое раннее упоминание о Галевском 
сельсовете относится к 1921г. 
В письме к Сарапульскому окружному исполкому от 1 января 1924 г. Воткинской комиссии по 
районированию назван Галевский сельсовет и входящие в него деревни, с проживающим в 
них населением: Галево 588 человек, Костоваты – 354, Галевская пристань – 213, Беркуты – 
131, Брехи – 148, Березняки – 95. Всего – 1523 человека. 
К 1934г. на территории Галевского сельсовета были образованы колхозы им. Молотова, им. 
Сталина, им. 2-ой Пятилетки, Труд, Батрак. 
На 1 января 1939 г. в состав сельского совета входили следующие селения: д. Галево, д. 
Беркуты, д. Березняки, д. Брехи, д. Костоваты, Костоватовский дом отдыха. 
По указу Президиума Верховного совета УАССР от 01.01.01г. деревня Ручьи из Галевского 
сельсовета передана в Евсенский сельский совет. 
В 1954 году Евсинский сельский совет вошел в состав Галевского сельского совета. 
На 1 сентября 1955 г. в составе Галевского сельсовета находились селения: д. Беркуты, д. 
Березняки, д. Гавриловка, д. Евсино, д. Коставаты, д. Метляки, д. Старые Соломенники, д. 
Усть-Речка, д. Фертики, поселок Галево, Закамский лесоучасток, Костоватовский дом отдыха, 
бараки Пионерлагеря, Смолокурка, Разъезд Метляки, Будка Разъезд 16 км. 
Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 01.01.01г. снята с учета Будка Разъезда 16 
км. 
На основании указа Президиума Верховного совета УАССР от 01.01.01 г. центр Гаалевского 
сельсовета перенесли в д. Беркуты. 
На основании указов Президиума Верховного совета УАССР от 01.01.01г.9, и от 01.01.01г.10 с 
учета сняты деревни Старые Соломенники и Ручьи. По указу Президиума Верховного совета от 
01.01.01г. Галевский сельский совет перевели в Гавриловку, где был создан Гавриловский 
сельский совет. 
В настоящее время в Гавриловскую сельскую администрацию входят следующие населенные 
пункты: Гавриловка, Фертики, Метляки, Евсино, Галево, Березняки, Костоваты, Беркуты. 
Таким образом, из 12 населенных пунктов перестали существовать 6 деревень. 
 
 
Деревня Евсино 
 
Год появления деревни неизвестен, в начале 1990-х годов перестала существовать. Еще в 
1954 году сгорело здание Евсинского сельского совета, а в Гавриловку перевели правление 
колхозов, начальную школу. Постепенно жители стали разъезжаться, в основном в г. 
Воткинск. Осталось два жилых дома, где хозяева живут только летом. 
Деревня была большой, делилась на Верхнюю и Нижнюю. В конце XIX века насчитывала до 
180 дворов. В 1960-е годы еще 130 дворов. Имелась своя контора, конный двор, 
свинокомплекс, мельница, клуб, магазин, школа грамоты, а затем начальная школа, в 1964 
году ее перевели в Гавриловку. Имелась часовня, которую закрыли в 1931 году и отдали под 
склад колхоза. На территории деревни в 1930 году были образованы два колхоза «им. 
Ворошилова» и «им. Степана Разина». 
Основным занятием жителей деревни было хлебопашество, животноводство, разводили 
свиней, коров, овец, коней. В каждом хозяйстве был сад, огород. По национальности русские 
ясашные крестьяне, православной веры, были и раскольники. 
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Деревня Усть-Речка 
 
Появляется деревня в период строительства Воткинского завода. В 1957 году деревня попала 
в зону затопления при строительстве Воткинской ГЭС. 
Усть-Речка насчитывала до 5 улиц. В деревне была пристань, так, как она являлась 
перевалочным пунктом грузов с реки Камы. Сюда поступало сырье (чугун) и оборудование 
Горноблагодатских заводов, вывозились изделия с Воткинского завода. Работало здесь до 800 
человек. В XIX веке здесь был построен цех для строительства пароходов, но просуществовал 
он всего три года. В 1930-е годы в Усть-Речке был образован колхоз «Курья», затем 
переименован в колхоз «им. Кирова». Входило 22 хозяйства. 
Основным занятием жителей было рыболовство, работали водоизмерителями, гребцами, 
бакенщиками, грузчиками. У зажиточных сельчан были даже свои пароходы, которые вели 
торговлю. Каждый двор имел свое подсобное хозяйство. Занимались хлебопашеством, 
животноводством. 

3. Гришановский сельский 
совет 

В году был создан Гришановский сельский совет, куда входили 13 населенных пунктов; с. 
Гришанки, д. Кукуи, д. Катыши, д. Гамы, д. Малиновая Гарь (Марухи), д. Захарки, д. Каменный 
ключ, д. Двигатель, д. Терехи (д. Бажуково), выселок Трудовая жизнь, выселок Ольховское, 
выселок Трудовая Пчела. В соответствии с указом Президиума Верховного Совета Удмуртской 
АССР от 9 мая 1963г. центр Гришановского сельского совета из деревни Гришанки был 
перенесен в д. Кварса и в связи с этим Гришановский сельсовет был переименован в 
Кварсинский сельский Совет. Из 13 населенных пунктов сельского совета перестали 
существовать 7 деревень. Таким образом, с карты сельского совета исчезло 7 населенных 
пунктов: д. Малиновая Гарь (Марухи), д. Захарки, д. Каменный ключ, д. Терехи (Бажуково), 
выселок Ольхово, выселок Трудовая пчела, выселок Трудовая жизнь. 

Деревня Малиновая Гарь 
(Марухи) 

Дата возникновения деревни неизвестна. Можно предположить, что возникла в начале XVIII 
в. В ходе строительства Воткинского железоделательного завода, были приписаны 243 
близлежащих селения. Среди них и деревня Малиновая Гарь. Селение, расположившееся в 
месте впадения р. Болгуринка в р. Малая Вотка, было небольшое, состояло из 24 хозяйств и 
одной улицы. Проживали русские православные крестьяне. Самые распространенные фамилии 
в деревне Непряхины, Сентяковы. Недалеко от деревни, на р. Малая Вотка, стояла мельница, 
которую в народе называли «веселуха». 
Общая численность населения в нач. XX в. составляла 112 человек, из них 58 мужчин и 54 
женщины. 
В 30-е гг. образован колхоз им. Ворошилова. Выращивали зерновые культуры, разводили скот. 
После ее окончания учебу продолжали в Гришановской семилетней школе. 
1967 г. Указом Президиума Верховного Совета УАССР деревня исключена из списка 
существующих деревень. В деревне была трехклассная начальная школа. 
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Выселок Ольховское 

Возник уже в советское время. Основали его жители д. Кварса. В деревне была одна улица, 11 
хозяйств. 

В годы коллективизации был 
образован колхоз «4-ая пятилетка», 
позднее вошел в состав колхоза им. 
Ворошилова. В 1950-е годы, в связи 
с укрупнением хозяйств, земли 
выселка Ольховское отошли к 
колхозу «Двигатель» - д. Кварса. В 
1963г. выселок по Указу Президиума 
Совета УАССР от 9 мая 1963г. 
выселок был исключен из списка 
населенных пунктов. 

Выселок Трудовая жизнь 

Год появления неизвестен. В 1941 году выселок Трудовая жизнь был исключен из состава 
населенных пунктов. 
Выселок входил в состав колхоза им. Ворошилова. Имел одну улицу, 7 хозяйств. 

Деревня Терехи (Бажуково) 

Дата возникновения деревни неизвестна. В ходе строительства Воткинского 
железоделательного завода, были приписаны 243 близлежащих селения. Среди них и деревня 
Терехи. Располагавшееся в верховьях реки Кварсинки, селение было небольшое, состояло из 
одной улицы и 27 хозяйств. Проживали здесь русские православные крестьяне. Занимались 
земледелием, пчеловодством и ремеслами. 
В 1936 году здесь был создан колхоз «Красный воин», куда входило 27 хозяйств. Проживало 
135 человек, в основном русские. 
В 1955 году была исключена из списка населенных пунктов. 
 
 

Деревня Захарки 

Дата возникновения неизвестна. Располагалась деревенька вдоль течения р. Кварсинки. 
Состояла она из одной улицы. Проживали здесь русские православные крестьяне. 
В 1936г. был образован колхоз «Привет», состоящий из 29 хозяйств. В деревне проживало 117 

человек. Основным занятием было разведение овец, земледелие. 
В связи с укрупнением хозяйств деревня попадает в разряд 
неперспективных. Население уезжает в город и д. Двигатель. В 
1963 году Захарки исключили из списков населенных пунктов. 
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Деревня Каменный ключ 

Располагалась деревенька на левом берегу р. Болгуринки, между селениями Болгуры и 
Малиновая Гарь. Основали деревню выходцы из деревни Гришанки. Самыми 
распространенными фамилиями были Базуевы, Кривоноговы. В 1828г. они создали 
сельхозартель «Каменный Ключ». В 1936г. в колхоз входило 26 хозяйств. Колхоз выращивал 
зерновые. Имелась кролиководческая ферма. 
В связи с укрупнением хозяйств деревня попадает в разряд неперспективных. Население 
уезжает в город, д. Гришанки. В 1963г. деревню исключили из списка населенных пунктов 
Кварсинского сельского совета. 
 
 

Выселок Трудовая Пчела 

Год создания неизвестен, в 1955 году по Указу Президиума Верховного Совета УАССР выселок 
исключен из списков населенных пунктов. 
В 1950 году деревня вошла в состав Гришановского сельского совета. Был создан в 1930 году 
колхоз «Трудовая Пчела», объединявший 15 хозяйств. 
Жители занимались животноводством, полеводством. 
 
 

4. Болгуринский сельский 
совет 

Самое раннее упоминание о Болгуринском сельском совете относится к 1921г. В «Списке о 
количестве сельсоветов в волостях Воткинского района» значится Болгуринский Сельсовет 
Июльской волости. 
В письме к Сарапульскому окружному исполкому от 1 января 1924г. Воткинской комиссии по 
районированию назван Болгуринский сельсовет и деревни с количеством проживающего в них 
населения: Болгуры - 837 человек, Гусево - 269, Соломенники – 342, Верх-Позимь - 808. Всего 
– 2054 человека. 
К 1944г. на территории Болгуринского сельского совета образовались колхозы Трудовик, им. 1 
мая, Земледелец, Нива, Им. Фрунзе, Красная горка. 
На 1 января 1939г. на территории сельсовета находились селения: село Болгуры, станция 
Болгуринская, деревня Красная Горка, деревня Новосоломенники, деревня Хорохоры (нижняя 
Позимь), выселок Песьянка. 
Согласно указу Президиума Верховного Совета УАССР то 3 апреля 1941г. деревня 
Новосоломенники перечислена в Верхнепозимьский сельсовет. 
По указу Президиума Верховного Совета УАССР от 5 июня 1941г. снят с учета выселок 
Песьянка. 
На основании указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.01.01г. Болгуринский и 
Верхпозимьский сельские советы объединены в Болгуринский сельский совет. 
На 1 сентября 1955г. в составе Болгуринского Сельского совета находились следующие 
селения: д. Болгуры, д. Верх-Позимь, д. Гусево, д. Новосоломенники, д. Романово, д. 
Хорохоры, поселок и станция Болгуры, Болгуринские лесные бараки, выселок Красная Горка, 
Казарма 74 км, починок Никольский. 
Постановлением Президиума Верховного Совета от 01.01.01г. деревня Болгуры и деревня 
Гусево стали носить одно название – д. Болгуры. 
Согласно указу Президиума Верховного Совета УАССР от 01.01.01г. снят с учета починок 
Никольский. 
На 1 января 1989г. в составе Болгуринского сельсовета находились станция и поселок 
Болгуры, д. Болгуры, д. Верх-Позимь, д. Новосоломенники, д. Романово, д. Хорохоры, Дома 74 
км, выселок Красная Горка. 
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Починок Гусево 

Время появления деревни начало XVIII века. Уютно раскинулся починок на берегу небольшого 
пруда. По первой всероссийской переписи населения (от 1897г.) в починке насчитывалось 48 
дворов (121 мужчин, 133 женщин), из них 105 человек православных крестьян, 77 
раскольников, основными занятиями которых были земледелие и скотоводство. 
Со строительством Воткинского железоделательного завода жизнь обывателей изменилась. 
Крестьяне обязаны были поставлять на Воткинский железоделательный завод лес, содержать 
дороги. Положение крестьян было тяжелым, об этом свидетельствует документ от 01.01.01г. 
«Прошение непременных работников починка Гусево о прирезке им земель для пашни и 
сенокоса». В деревне была одна длинная улица. 
Проживали в починке и зажиточные крестьяне. и Семен Банников в 1901г. обращаются в 
земельный комитет горного завода г. Перми с просьбой об оставлении в их подворном 
владении расчищенных ими пасечных мест. Они засадили Лысово поле липами березами, 
елью, пихтой, черемухой, смородиной, посеяли медоносную траву. От них же в земельный 
комитет поступает прошение о предоставлении им права выкупа в собственность мукомольной 
мельницы находящейся у д. Гришанки. 
В годы гражданской войны жители разделились на сторонников «белых» и «красных». Из 
материалов о рассмотрении жалоб граждан на неправильное лишение избирательных прав 
удалось узнать, что в 1932 г. за активное участие на стороне белого движения права голоса 
были лишены следующие жители починка: , . Они ушли с Колчаком, но в 1920г. вернулись 
обратно. 
В 1929г. на территории починка был образован колхоз «Трудовик». Занимались 
огородничеством: выращивали помидоры, капусту, морковь, лук, турнепс. В пруду хранили 
бочки с солеными огурцами и помидорами. Все это возили на рынок продавать. 
Ряд хозяйств попали под раскулачивание. Был раскулачен , владевший тремя амбарами, 
сушилкой кирпичной, двумя конюшнями, тремя лошадьми, одной коровой. Всего было изъято 
имущества на сумму 1507 руб. 90 коп. В разряд раскулаченных попали также , . В 1956 году 
деревня перестала существовать. 

5. Черновской сельский 
совет 

Черновской сельский Совет образован в г. г. центром сельского совета являлась д. Черная. 
Исполнительный комитет сельского совета осуществлял функции Советской власти на местах. 
А именно: созыв сессий сельского Совета, повседневного руководства хозяйственным и 
культурным строительством. На основании указа Президиума Верховного совета РСФСР от 
01.01.01 г. Черновской сельский Совет вошел в состав Светлянского сельского совета. 

Деревня Мутовки 

По словарю «мутовка» - лопаточка, палочка с кружком или спиралью на конце для 
взбалтывания, взбивания чего-нибудь. Впоследствии Мутовки еще называли Черновским 
лесничеством. Поселение находилось на берегу речки Мутошорки. Название речки образовано 
от слияния двух слов: русского – мутный и удмуртского – Шур – речка. В деревне издавна 
жили русские и удмурты. Год образования деревни не установлен. Житель Черновского 
лесоучастка проживал в Мутовках со своим отцом с 1934г. Самое раннее письменное 
упоминание о Мутовках было найдено в документах Воткинского городского 
архива, датированное 1936г. Документ касался деятельности Черновской тракторной базы 
Времянка. Отмечается, что ответственными за заготовку коры липы, хранение, подготовка 
прудков для замачивания мочала являются: с Времянки – десятник Утробин, Вилки и Мутовки 
– Чураков, Быги – Машкин. Поэтому можно сделать предположение, что поселение возникло в 
конце 30 – начале 40-х г. г. XX в. Так как Мутовки были расположены среди 
хвойнолиственных лесов, поэтому основным занятием населения становится заготовка 
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древесины. В 1939г. Мутовки входили в состав Черновского сельского совета. По данным 
Воткинского районного архива в этот период в Мутовках проживало всего пять человек. По 
воспоминаниям здесь имелись смолокурня, пилорама, мельница. Перед войной жителей стало 
больше. Был построен жилой барак. Деревня состояла из одной улицы, расположенной вдоль 
речки Мутошурки. 
В годы войны с Мутовок ушло на фронт 2 человека. призван Воткинским РВК 19 января 1942г., 
принимал участие в обороне Сталинграда, за что был награжден медалью «За оборону 
Сталинграда». Погиб в Польше 10 ноября 1944г. Похоронен однополчанами на Варшавском 
шоссе, на станции Пустотельник. призван Воткинским РВК 10 января 1942г. Погиб в бою11 
апреля 1942г. Похоронен в д. Новая Деревня Ульяновского района Калужской области. 
Разрушенной войной стране нужна была древесина. Поэтому в послевоенное время поселение 
разрастается. В 1949г. Мутовки стали называть Черновским лесничеством. А на расстоянии 1 
км от старого поселения были отстроены новые Мутовки так называемые бараки Мутовка. По 
прямой от Мутовок до Черновского лесоучастка было около 6 км, а по дороге – около 9 км. 
Жители лесоучастка работали вальщиками, сучкорубами, трелевщиками, пильщиками. Зимой 
женщины чистили от снега место вокруг деревьев лопатой. Затем вальщики валили деревья. 
Этой работой занимались в основном мужчины. Сучкорубы топором срубали сучья деревьев. 
Трелевщики с помощью лошадей или тракторов спиленные деревья отвозили на эстакаду. 
Одновременно работали 4-5 бригад. На эстакаде спиленные деревья разделывали, 
распиливали на бревна и укладывали в штабеля. Из штабелей деловая древесина 
доставлялась в Воткинский леспромхоз. Из нее делали бревна, доски, рейки и другую 
необходимую продукцию, применяемую в строительстве. Остальную древесину отправляли 
населению Мутовок, Черновского лесоучастка, Воткинска для отопления домов. Занимались 
также заготовкой мочала и березовых веников. Мочало использовали для изготовления 
мочалок для мытья посуды, анных мочалок, швабр, для мытья пола. 
К 1952 году в Мутовках были свои магазин, столовая, пекарня, гараж, баня, диспетчерская, 
клуб. Был свой медпункт. Располагался он на втором этаже двухэтажного здания. Последние 
годы перед закрытием Мутовок фельдшером работала . Имелся и свой конный двор. Лошади 
использовались на лесозаготовках. В основном это были тяжеловозы. С появлением тракторов 
на лошадях стали возить на делянки воду и обеды для рабочих. Также в деревне был 
питомник для выращивания саженцев ели, сосны. На вырубленных леспромхозом делянках, в 
специально отведенные борозды, рассаживали при помощи мечей саженцы деревьев. 
Работали на посадке работники лесхоза, школьники близлежащих деревень и все желающие. 
С 1954 года деревня входит в состав Светлянского сельского совета. В это время в Мутовках 
проживало около 60 семей, разных национальностей. В 1956г. открыта 4-летняя начальная 
школа. Здание школы было деревянное с печным отоплением. В библиотеке имелось 153 
книги, газеты: «Учительская газета», «Пионерская правда», журналы: «Начальная школа», 
«Семья и школа». Учительницей и заведующей школы с 1958 по 1966г. работала Мельникова 
(Бабинцева) Клавдия Ивановна. С 1960 по 1961г. учителем работал участник Великой 
Отечественной войны. После окончания начальной школы детей на машине возили в школу, 
находящуюся на Черновском лесоучастке. В 1961 в школе на Мутовках обучались 31 человек. 
В этом же году из-за сокращения количества детей школа стала трехлетней. 
В 1966г. деревня перестала существовать, потому что в близи были исчерпаны запасы леса. 
Жители переезжают в города Воткинск, Ижевск, часть в Черновской лесоучасток и с. Светлое. 
После того как жители покинули селение, территория Мутовок долгое время использовалась в 
качестве питомника для выращивания саженцев ели и сосны. В настоящее время на 
территории Мутовок находятся сенокосные угодья. 
 

Безречный лесоучасток 

 

Образован в 1952г. Селение располагалось 
среди леса, в 10 км от Черновского 
лесоучастка. Реки рядом не было, лишь 
родник бил из-под земли. Жители создали 
искусственный водоем – небольшой пруд. 
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Основное занятие жителей заготовка леса. Трудовой день длился с 8 до 16 
часов, а в субботу с 8 до 15 часов. Труд был механизированным (работали 
электропилами). В лесу на тракторе по возможности не ездили, так как 
боялись повредить молодняк, за это штрафовали. Дети собирали ягоды, 
грибы, шишки. Часть сдавали в приемный пункт. Дома в поселении были 
щитовые. Строили их быстро, но были они не долговечны. Был свой клуб, 
где иногда показывали фильмы. На конном дворе содержали двух лошадей 
тяжеловозов. На них поохали огороды, возили сено, дрова. Имелся гараж, 
где числилось шесть тракторов Т-40, машина-лесовоз ЗИС-5, токарный 
станок для выполнения вспомогательных работ, электрические пилы, 
которые впоследствии были заменены на бензопилы. Напротив гаража 
стояла дизельная электростанция. В кузнице ремонтировали порванные 

гусеницы тракторов. Трактористами в первые годы 
существования поселка работали , , , , Решетников, 
Николай Григорьевич. 
Вальщиками с 1953г. были:  . Сучкорубами работали:  
Гуменникова Антонина и др. 
Первым начальником лесоучастка в октябре 1952г. был 
назначен , 1921 г. р., участник Великой Отечественной 
войны. На территории работала своя пекарня, 
обеспечивая хлебом не только своих жителей, но и 
жителей Черновского лесоучастка. 

В 1955 г. была открыта начальная школа. В 1960 г. было построено новое 
здание школы, рассчитанное на 48 человек. В учебном году в школе 
обучались двадцать семь человек. Занимались ребята в двух кабинетах по 
руководством двух учителей. Работала учителем Соболева А. 

Населенный пункт Безречный лесоучасток был закрыт в 1966 году. 

 
 
6. Верхнеталицкий сельский совет 
 
Самое раннее упоминание о Верхнеталицком сельском совете обнаружено в «Списке о 
количестве сельсоветов в волостях Воткинского района» за 1921г.1 
В письме Сарапульскому окружному исполнительному комитету Воткинской комиссии по 
районированию от 1 января 1924г. значится Верхнеталицкий сельский совет с относящимися к 
нему деревнями. В него вошли следующие населенные пункты: Верхняя Талица – 884 
человека, Нижняя Талица – 424, Артимоны – 313, Епифаново – 649.2 
В годы коллективизации на территории сельского совета образовались колхозы Золотое 
зерно, Большевик, Ленинская искра, 12 год Октября, 2-я Пятилетка.3 
На 1 января 1939г. в состав сельского совета входили следующие селения: Выселки Вязовка, 
Запад, Красный Пахарь, Урал, деревни Нижняя Талица, Епифаново, Верхняя Талица.4 
Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 5 июня 1941г. сняты с учета выселки Урал и 
Красный Пахарь.5 
По указу Президиума Верховного Совета УАССР от 9 мая 1963г. Верхнеталицкий Сельский 
совет вошел в состав Светлянского сельского совета.6 
Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 01.01.01г. Верхнеталицкий сельский совет 
вышел из состава Светлянского сельского совета.7 
На 1 января 1989г. на территории сельского совета находились следующие населенные 
пункты: Верхняя Талица, Епифаново, поселки Вязовая, Нижневоткинский, Черновской.8 
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Деревня Нижняя Талица 
 
История основания деревни Нижняя Талица тесно связана с историей Воткинского завода и 
близлежащих деревень: Верхняя Талица, Артимоны. Еще до основания Камско-Воткинского 
железоделательного завода (1758 год) на правом берегу реки Вотки, в нижнем ее течении 
русскими крестьянами были основаны несколько поселений (Городище – район АО «Завод 
РТО», Ключи – район Гуляйки, Конанки – в районе улицы Рыбацкой, Епишенки (Епифаново). 
Долгое время, крестьяне этих селений, не знавшие крепостного права, были свободны. Со 
строительством железоделательного завода жизнь их изменилась. В 1757-58 гг. они были 
приписаны к заводу, и потеряли не только свободу, но и принадлежащие им земли, так как 
первых дней завод начал теснить их с пахотных земель и покосов. Так вальдмейстер 
(надзиратель лесов) Москвин в своем донесении управляющему заводом пишет «…в 
хлебопашестве стеснены тем, что завод по случаю заселения на сих местах не имеет для 
скота мастеровых выгона, отчего случаются чисто временные потравы хлеба… сверх того у 
первых двух (Конанки и Ключи) отошло немало мест под заселение завода…» 
Конанок, как более многочисленный и расположенный всего в двух верстах от плотины 
завода, первый отреагировал на территориальные притеснения. В начале 1790-х годов 
семейства Григория, Николая и Василия Фирулевых, облюбовав место на слиянии трех 
безымянных ручьев в 15 верстах к западу от завода, основали новый починок. Ранее, 
используя эту местность как заимку, они подготовили здешние земли, срубили «людские и 
скотские» избы. Для переезда наиболее подходящим временем были первые числа ноября. К 
этому месяцу заканчивались все сельхозработы и положенные после них «заводские уроки». 
Первые морозы хоть и сковывали дорогу, но нужно было торопиться, чтобы успеть перевезти 
все до михайловской оттепели (8 ноября). Михайловская оттепель и называлась прежде 
талицей. Так и пошло: починок Талица, а уж потом и речку стали называть по имени деревни. 
Земли было вдоволь, вокруг ни одной деревни. Так что в ближайшие годы (с 1795 по 1820) из 
Конанок в Талицу переселяются 11 семей: Иван и Василий Замараевы, Михаил, Семен, 
Артимон, Иван и Козьма Шабалины, Петр Кондратьев, Павел Дементьев, Андрей Поносов, 
Яков и Василий Баженовы. Да из других десять. Из деревни Ключи – Артимон Кудрин и 
Василий Сельков. Из деревни с сыновьями Пантелеем и Иваном. Из деревни Бажуки (более 
позднее название – Терехи) – Матвей и Лаврентий Кривилевы. А из прикамских деревень – 
старообрядцы Григорий Сурнин, Лукоян Пушкарев и Степан Ломаев. 
Три молодых конановских мужика, братья Иван, Дмитрий и Матвей Поносовы решили 
поселиться отдельно в трех верстах от Талицы, основав в 1817 году свой починок, названный 
в честь их отца Артимона Семенова Поносова. Почти с момента основания жили в Артимонах 
Гаврило, Афанасий и Иван Варламовы, а также Лев Мельников из Перевозной, да Логин с 
Иваном Чураковы из деревни Сиверухи (старинное русское село в 10 верстах к западу от 
деревни Паздеры). 
К 1825 году в Конанках оставались лишь те, чьи угодья не успел поглотить завод. Именно в 
этом году управляющий заводом Соболевский издает распоряжение «О присоединении к 
заводским лугам прилегающих частных покосов… под поскотину для пасения казенных 
лошадей…» Лишенные земель крестьяне, на этот раз законно, переселяются по соседству к 
своим землякам, основывая починок Нижняя Талица. Но для того, чтобы чиновники приняли 
решение о переселении, пришлось ждать ни много ни мало, как пять лет. Среди переселенцев 
1825 года 14 конановских семей: Козьмы Шадрина, Михаила Хворенкова, братьев Лариона и 
Алексея Пьянковых, братьев Алексея, Изосима, Андрея Обуховых, Ивана и Анисима 
Пьянковых, Ионы Вдовина. Никиты Наумова, Дениса Собина, Данилы Шадрина, Петра 
Калабина, а также Ивана и Максима Ломаевых из деревни Фертики Неумоинской волости 
Пермской губернии. В это же время переехали из деревни Тиг Перевозинской волости. 
Таким образом, основная часть Конанок расселилась по новым починкам, а во второй 
половине XIX века Конанок, окончательно слившись с заводским поселком, перестал 
существовать как деревня. А жители деревни Нижняя Талица сохранили название своей 
деревни в названии одной из улиц. 
Улица на горе так и называлась – Конанок. 
О дореволюционной жизни деревни сейчас можно судить лишь по архивным данным. Самое 
раннее документальное упоминание о деревне обнаружено в «Списке населенных мест 
Елабужского, Малмыжского, Глазовского, Сарапульского уездов Вятской губернии по 
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сведениям за годы», изданного в Санкт-Петербурге в 1876 году. Здесь имеется запись: 
«Талица Нижняя – деревня казенная при речке Талице в 89 верстах от уездного города 
(Сарапула), в 12 верстах от станового квартала (Воткинска). В г. г. в деревне было 32 двора, 
где проживало 93 души мужского и 103 души женского пола. 
В 1896 году жители деревни Нижняя Талица входили в состав Благовещенского собора 
Камско-Воткинского завода.3 В 1889 году жители деревни входили в состав единоверческого 
прихода Казанско-Богородицкой единоверческой церкви в селе Перевозном Сарапульского 
уезда, построенного в 1838г. Также жители деревни входили в приход старообрядческой 

общины деревни Черная Сарапульского уезда. 
Таким образом, жители деревни Нижняя Талица 
по вероисповеданию были православными христианами и 
старообрядцами, являлись прихожанами трех церквей. 
В материалах по статистике Вятской губернии за 1892 год имеется 
запись: «Общество Нижнеталицкое: Деревня Нижняя Талица 
расположена при речке Талица в 70 верстах от города Сарапула.  
Жители русские, сельские работники, православные и старообрядцы, 
переселившиеся в конце прошлого столетия из Воткинского завода. 
Земля делится на ревизские души. Кроме надельной земли почти у 
каждого домохозяина имеется по несколько десятин «загранной 
земли», в общем, у всех – около 300 десятин. Через каждые 2 года 
общество арендует в казне пастбища, уплачивая по 15 копеек с головы 

скота. Общество также арендует 2 казенные мельницы с оплатой по 51 копейки за сутки. 
По документам фонда Благовещенского собора обнаружены сведения об открытии школы. В 
1892 году в Артимонах и Нижней Талице открылась школа грамоты в 13 верстах от прихода 
Благовещенского собора.6 В 1894 году в школе обучалось 16 мальчиков и 5 девочек сельских 
сословий. На содержание школы в этом году было получено 50 рублей от Земства и 30 рублей 
составлял родительский сбор за обучение.7 Спустя 2 года количество учеников возросло: 
мальчиков – в 4 раза, девочек – в 10 раз. В 1896 году число детей школьного возраста (с 8 до 
14 лет) составляло 66 человек мужского пола, 51 – женского. Из них в школе обучалось 45 
мальчиков, 8 девочек. Число грамотных в селении составляло 13 человек женского и 73 
мужского пола.8 Законоучителем в школе состоял священник Василий Чернышов, а также 
мещанин города Невский, окончивший курсы учения в Сарапульском уездном училище без 
права на звание учителя. Школа была двухкомплектная: в одном классном помещении 
учились ученики 1, 3 классов, во втором – ученики 2,4 классов. 
В 1897г. была проведена Первая всеобщая перепись населения. Руководство переписью 
возлагалось на Министра внутренних дел. На местах были созданы губернские и уездные 
переписные комиссии. Сарапульская уездная переписная комиссия начала свою 
деятельность 28 сентября 1896 года. Комиссия состояла из 11 человек. Уезд был разделен на 
переписные участки, в каждом переписном участке были счетные участки. Сарапульский уезд 
был разделен на 12 переписных участков. Контингент счетчиков состоял главным образом из 
священников, дьяконов, псаломщиков, учителей. По близлежащим деревням Нижняя Талица, 
Верхняя Талица, Артимоны, Епифаново (счетный участок №17-го переписного участка) 
перепись проводил Петр Варламов, Сарапульская переписная уездная комиссия закончила 
свою деятельность 16 июня 1897 года в связи с завершением переписи. 
По данным Первой Всероссийской переписи населения в нижнеталицком обществе числилось 
69 дворов, где проживало 197 мужчин и 194 женщины, всего 391 человек. Самые 
распространенные фамилии Пьянковы, Ломаевы, Хваренковы, Безносовы. По национальной 
принадлежности жители деревни были русскими, По сословной принадлежности – 
государственные крестьяне из бывших горнозаводских (приписные крестьяне 15 марта 1807 
года по закону заменены непременными работниками, а с 1 января 1887 года переведены на 
выкуп).9 По религиозной принадлежности - в основном православные (4 семьи отнесли себя к 
раскольничьей австрийской секте, 1 семья – к поморской секте). Основным занятием было 
земледелие. Но многие имели побочные занятия: восемь человек – плели лапти, семь человек 
занимались пчелоодством. два человека – рыбной ловлей, четыре – торговлей, две женщины 
– ткацким делом. В деревне был свой портной и швея. Одна женщина подрабатывала 
прачкой. Два человека являлись приказчиками винной лавки. Один занимался плотницким 
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делом. Двое работали на железоделательной фабрике. Около десяти семей временно 
отсутствовали в деревне по причине работы на Воткинском заводе.  
Жители деревни пользовались тремя водяными мельницами-колесухами: верхняя – казенная 
мельница была арендована крестьянином Ануфрием Павловым Кривилевым, была деревянная, 
с деревянным покрытием, средняя – казенная мельница, совместно арендованная крестьянами 
Нижнеталицкого и Верхнеталицкого обществ, из дерева, крытая дерном, нижняя – казенная 
мельница, арендованная почетным гражданином Николаем Григорьевым Котковым, 
деревянная, крытая деревом. 
Можно сделать вывод о том, что хозяйства крестьян были бедняцко-середняцкие, так как в 
отличие от жителей соседней деревни Верхняя Талица в семьях не имели работников. В то 
время как в Верхней Талице было около семи семей, имевших от одного до шести работников 
(работники проживали в доме хозяина). 
В 1924 году в деревне было 66 хозяйств, в них проживало 289 едоков. Земли находились в 
пользовании крестьянской общины. 
В 1930 году решением собрания бедняцко-батрацкой части жителей деревни Нижняя Талица 
был образован колхоз «Ленинская искра» с земельным фондом 705 гектаров. В этом же году 
были раскулачены и выселены из деревни некоторые семьи,  все их имущество было передано 
колхозу. 
Деревня Нижняя Талица была большой, вспоминает старейшая жительница. Располагалась на 
левом берегу реки Талицы. Состояла из двух улиц: одна называлась Низковеретье (что 
означает низкое место), другая – на горе, вдоль реки Талицы. 
В колхозе выращивали коров, телят, овец, свиней. Была и конюшня, рассчитанная на 60 
лошадей. До войны тракторов не было. Поля пахали на лошадях. В 1933 году было 7 полей, 
на которых работали 2 полеводческие бригады. Так как давали очень большие планы 
заготовок зерна, колхозу были выделены дополнительные земли. По акту, составленному 
заместителем председателя колхоза «Ленинская искра» товарищем Черепановым, агрономом 
Мезенцевой, землеустроителя Будилова 16 мая 1934 года колхозу были переданы 128 га 
земель, принадлежащих соседнему колхозу «12 годовщина Октября». 
Первым председателем колхоза был избран… . В 1934 году председателем колхоза был Перов. 
Перед войной председателем колхоза избран… . По доносу его посадили в тюрьму, там и 
сгинул. В годы войны председателем колхоза был Масленников. 
До 1936 года население было русское. За годы войны и последующие годы в деревню 
переселились удмурты из Шарканского района. 
В деревне были свои детские ясли, клуб, магазин, склады, кузница, несколько ферм, 
начальная школа. В начальной школе вплоть до закрытия в 1950 году проработала уроженка 
родной деревни. После окончания начальной школы дети колхозников поступали учиться в 
семилетнюю школу на Нижний Воткинск. Ходили ежедневно пешком за 2-3 километра, в 
осеннюю и весеннюю распутицу. По воспоминаниям старожилов бумаги не хватало, и дети 
писали на старых книгах, на газетах между строк. У дед выписывал «Удмуртскую правду», 
считал ее центральной, на ней и писала она в начальной школе. Чернил тоже не хватало. Чем 
только не писали: сажей, разведенной молоком, свекольным соком, соком сочных растений, 
анилиновыми красками - розовыми, голубыми, красными, которые матери покупали для 
окрашивания портянины (льняного полотна), чернилами, карандашами.14 А когда закрыли 
Нижневоткинскую семилетнюю школу, открыли семилетнюю школу в соседней деревне 
Верхней Талице, стали ходить учиться туда. После окончания восьмилетней школы 
продолжали обучение в Светлянской средней школе. Жили в пришкольном интернате или на 
квартирах. 
После закрытия школы в 1951 г. здание было перевезено в деревню Верхняя Талица. В годы 
оно служило в качестве 2-го здания Верхнеталицкой школы. А в связи со строительством 
типового здания школы в 1976 году, старое здание школы было перевезено на другое место и 
отдано под квартиры для учителей. 
Колхоз «Ленинская искра» Верхнеталицкого сельского совета в июне 1950 года решением 
исполкома Воткинского райсовета вошел в состав укрупненного колхоза «12 годовщина 
Октября». 
В 1952 году в деревне Нижняя Талица проживало 157 человек русских и 10 человек удмуртов. 
С 1967 по 1978 годы жители переселялись в деревню Верхняя Талица. Они продолжили 
застройку улиц Труда, Октябрьская, Новая. 
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В 1975 году в стране началась ликвидация неперспективных деревень. Нужно было 
переселить людей из маленьких деревень на центральные усадьбы. Люди из своих деревень 
уезжать не хотели. Поэтому были предприняты крайние меры: в первую очередь в деревнях 
были закрыты магазины, начальные школы, медпункты. 
Деревня Нижняя Талица также попала в число неперспективных. С ликвидацией соцкультбыта 
в Нижней Талице сначала стали уезжать семейные. Несколько семей переехали на 
центральную усадьбу в деревню Верхняя Талица, несколько – в город Воткинск. Большая 
часть населения деревни выехала в годах. Когда была прекращена подача электроэнергии, в 
деревне оставались одни старики. Тяжело расставались крестьяне с родными гнездовьями. 
Тяжело приходилось и руководителям. Председатель колхоза «12 годовщина Октября», 
поддержав политику правительства, задавалась вопросом в своей статье «Снос малых 
деревень: ошибка или необходимость?». 
Переезжавших в деревню Верхняя Талица вселяли в дома, которые они должны были 
выкупить. Выкупали на ссуду, которую давал колхоз на 10 лет (вычитали из заработной 
платы колхозников). Дома, оставленные в Нижней Талице, колхоз скупал по цене страховки 
(за 300-400 рублей), а новые дома продавал за 9-10 тысяч рублей. 
Согласно указам Президиума Верховного Совета УАССР от 01.01.01 года деревня Нижняя 
Талица Светлянского сельского совета снята с учета.23 Бывшие жители до сих пор навещают 
свои родные места. Сейчас о том, что здесь когда-то была деревня, дают знать редкие кусты 
смородины, черемухи, яблони. А еще сохранились ямки от подполий на месте бывших домов, 
заросшие крапивой. В настоящее время эти места используются жителями деревни Верхняя 
Талица в качестве пастбища для частного скота и сенокосных угодий. 
 
 
 
 

Исчезнувшие деревни Воткинского района 
(Исследовательские материалы краеведов Воткинского 
района)  

Глава 3 

 

 

 
 

Деревня Артимоны 
 
Первые жители деревни переселились в 1817 году из Воткинского завода. Находилась 
деревня при речке Нижней Талице. Жители русские, непременные работники завода. 
В 1896 году жители деревни входили в состав прихода Благовещенского собора Камско-
Воткинского завода. 
В учебном году было всего 33 школы грамоты в приходе собора, самой ближайшей была 
Артимоновская в 13 верстах от прихода Благовещенского собора. Она открылась в 1892 году. 
В 1896 году всего в приходе собора - 18 школ. В Артимонах в этом году детей школьного 
возраста с8 до 14 лет – 66 мальчиков, 51 девочка, из них учились в школе 45 мальчиков и 8 
девочек. 
По данным всеобщей переписи населения Российской империи в 1897 году в Артимонах было 
142 мужчины, 129 женщин, всего 271 человек. 
Был 41 двор. Жили семьи с фамилиями: Поносов – 13 семей, Варламов - 13 семей, 10 семей – 
Чураковы и 5 дворов с фамилией Мельниковы. 
Многие жители деревни кроме основного земледельческого занятия имели побочные – 
особенно много занимались рыбной ловлей – 18 человек, пчеловодством – 7 человек, 
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столярным делом – 3 человека, плетением лаптей – 2 человека, 2 женщины подрабатывали 
тканьем холста. 
В 1897 году учителем грамотности в школе был временно пребывавший в деревне , 25-летний 
холостяк по сословной принадлежности крестьянин государственный, получивший 
образование в церковно-приходской школе. Жил в доме. 
Многие семьи не находились дома, так как работали и жили на Камско-Воткинском заводе. 
 

Деревня Епифаново 
 
По рассказам жителей местность эта была прежде населена «чучкой». Это было как говорит 
легенда еще до того времени, когда не было березы на земле. А как береза проросла, «чучка» 
испугалась. Царь де белый появился, выстроила крышу и забралась под нее. Крыша не 
вынесла тяжести земли, обвалилась и задавила всю «чучку». Таким образом и образовалось 
городище около Воткинского завода. Крестьяне и теперь еще находят небольшие черепки, 
ножики, топорики старинной формы. 
В 1880 году жители деревни относились к обществу Епифановскому. Деревня Епифаново 
(Епишенки) находится при речке Епишенке. Население русское из сельских работников, 
входило в состав прихода Благовещенского собора. 
По данным Всероссийской переписи населения в 1897 году в Епифаново было 103 двора, 280 
мужчин, 284 женщины, всего 564 человека. Из них 36 дворов с фамилией Казанцев, 13 дворов 
– Михалевы, 10 дворов – Порсевы, 9 дворов – Банниковы, 6 дворов - Поповы, по 5 дворов 
Соколовы, Мухачевы, 4 двора – Закурдаевы, 3 двора – Сельковы, по 2 двора – Коноваловы, 
Ломаевы, Остальные фамилии по одному двору – Сорников, Созонов, Безносов, Наумов, 
Балобанов, Черепанов. 
Жители все сельские работники, православные, за исключением 2 старообрядческих семей. 
Кроме основного занятия земледелием жители промышляли пчеловодством, были портные, 
кирпичники, сдавали земельные наделы в аренду. В деревне была винная и мелочная лавка. 
 
 

Выселок Запад 
 
Первые жители переехали из Верхней Талицы. Те, кому не хватало земли. 
По данным всероссийской переписи 1897 года выселок не значится. 
В 1924 году было 30 хозяйств, в них – 38 едоков и 231 десятина земли. 
В 1930 году образован колхоз «Вторая пятилетка» на территории хозяйств выселка Запад и 
выселка Урал. Земли – 357 га. 
Была одна улица без названия. Все работали в колхозе. Магазина не было, ходили в Верхнюю 
Талицу. 
В 1950-е годы было 29 дворов. Жителей было 104 человека. Жили Щенины, Шабалины, 
Безносовы, Поносовы, Ломаевы, Казанцевы, Дементьевы, Варламовы, Кудрины, Замараевы, 
Кривилевы, Соломенниковы. Только в двух дворах были колодцы. Воду брали из реки Талицы. 
Была колхозная ферма, разводили овец, свиней, коров. Недалеко от деревни находился 
молотильный лабаз, также недалеко был конный двор. 
В 1950 году колхоз «Вторая пятилетка» вошел в укрупненный колхоз «12 годовщина 
Октября». 
5  июня 1941 года указом Президиума ВС УАССР выселок Запад исключен с учета. 
 
 

7. Осиновский сельский совет 

 
Осиновский сельский совет образован в 1930 г. В состав сельского совета вошли следующие 
населенные пункты: Большая Кивара, Липовка, Закуралиха, Тараканово, Осиновка, 
Сидоровка, Ильинское. 
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.01.01г. Осиновский сельсовет 
переименован в Большекиварский сельский совет. 
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По археологическим данным, было найдено Куралихское селище, датированное XVII – XVIII 
вв., расположенное в 0,2 км к юго-западу от д. Куралиха (левый берег р. Сива). 
К обществу Сидоровскому относилась д. Закуралова или Куралиха, расположена она была при 
ключе безымянном (так написано в старинном документе), жители деревни были русские 
селяне. По старинным рассказам, в этой местности жили прежде разбойники, которые 
оставили клад около ключа – и тут действительно выкопали 4 корчаги медных денег. Первые 
переселенцы приехали сюда до 1757 года из деревни Перевозинской. 
Деревня Закуралиха располагалась на ровном месте. Вокруг нее рос лес, местами 
возвышались небольшие склоны. Недалеко находился пруд, куда каждое лето прилетали 
журавли, их курлыканье слышно было далеко. Поселенцы и решили назвать свою деревню 
Закуралиха (Куралиха). 
Исследуя бланки первой Всероссийской переписи населения 1897г., мы узнаем, что 
численность населения составляла 128 человек. Деревня состояла из 29 дворов. Все жители 
были русские, православные, государственные крестьяне. Основное занятие: хлебопашество. 
В 1930г. в деревне был организован колхоз «Искра», в который входила 12 хозяйств из 29. 
Деревня состояла из двух улиц. Все дома были деревянными с 2 – 5 окнами. Из колхозных 
строений были: конюшня, ферма, контора, склады. Первым председателем был В. Петров. 
В колхозе занимались растениеводством (выращивали: рожь, пшеницу, ячмень, овес, вику, 
чечевицу, гречиху, картофель, подсолнух, лен), пчеловодством (числилось 50 семей пчел). 
Кроме того, в «Искре» было развито животноводство (по отчету за 1931г. в колхозе числилось 
14 лошадей, 1 бык, 12 голов молодняка). 
В деревне открыты детские ясли, которые находились в доме Кузнецова. Старшие дети 
посещали школу в Осиновке. 5 ноября 1932г. Осиновская школа стала 4 классной. Директором 
Осиновской школы была . Все неграмотные колхозники должны были 2 раза в неделю 
посещать избу – читальню. 
Начало 60 – 70-х г. г. – время укрупнения колхозов. В 1959г. колхоз «Искра» был зачислен в 
один колхоз «Красный Маяк» д. Большая Кивара. В это время в деревне насчитывалось уже 13 
жителей. Постепенно и они покинули эту деревню: кто уехал в город, кто в Осиновку. 
 
 
Деревня Сидоровка 
 
По материалам Вятской губернии мы узнаем, что д. Сидоровка, получила название от р. 
Сидоровка. Жители все русские, сельские работники. Первые поселенцы приехали сюда из д. 
Дрелита, где их разорили пугачевцы. 
По данным переписи 1897г. мы узнаем, что деревня состояла из 98 дворов с личным 
поселением. Мужчин 186 человек и женщин 203 человека. Практически все население 
занималось хлебопашеством, но некоторые крестьяне занимались и ремеслом -1 – делал сети 
на продажу, был и деревне кузнец, плотник. 
В 1884г. в Сидоровке была открыта школа грамоты, где обучались дети с 8 до 14 лет. 
Законоучителем в школе был проторей Благовещенского собора Михаил Утробин, а учителем 
канцелярский служащий Воткинского завода. 
В 1930г. в д. Сидоровка образовался колхоз «Свобода». В колхозе занимались 
растениеводством – сеяли: рожь, пшеницу, овес, ячмень, горох, вику, гречиху, подсолнух, лен, 
картофель, овощи, корнеплоды. Животноводство – держали: лошадей, коров, свиней, были и 
пасеки. С 1932г. дети посещали школу в д. Осиновке. 
 
 
 
Примечания к истории Камского сельсовета 
 
1.  Большая вода. Из истории села Камского //Серебряные росы № 28 за 19 июля 2001// с. 3 
2.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп.1.. л.20 
3.  Из воспоминаний Пашкова Юрия Петровича, 1934 г. р. уроженца д. Косачево, образование 
7 кл., жителя с. Камское 
4.  Из воспоминаний Агафоновой Елизаветы Дементьевны, 1920 г. р., уроженки д. Заболотово, 
образование 4 класса, жительницы с. Камское. 
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5.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1. д. 8. л.1 
6.  Из воспоминаний Назаровой Павлы Григорьевны, 1928 г. р. уроженки д. Заболотово, 
образование 4 класса, жительницы с. Камское. 
7.  Из воспоминаний Агафоновой Елизаветы Дементьевны 
8.  Из воспоминаний Лежневой Ксении Захаровны, 1933 г. р., уроженки д. Заболотово, 
образование 4 класса, жительницы с. амское. 
9.  Из воспоминаний Пашкова Юрия Петровича 
10. Из воспоминаний Агфоновой Елизаветы Дементьевны 
11.Из воспоминаний Пашкова Юрия Петровича 
12.Справочник 
13.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 71. оп.1. д. 20-35 
14.Из воспоминаний Агфоновой Елизаветы Дементьевны 
15.Из воспоминаний Лежневой Ксении Захаровны. 
16.Большая вода. Из истории села Камского //Серебряные росы № 28 за 19 июля 2001// с. 3 
17.Территориально-административный справочник 
18.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп.1.. л.20 
19.Большая вода. Из истории села Камского //Серебряные росы № 28 за 19 июля 2001// с. 3 
20.Там же. С. 3 
21.Там же. С. 3 
22.Территориально-административный справочник 
23.Большая вода. Из истории села Камского //Серебряные росы № 28 за 19 июля 2001// с. 3 

Заболотово 
1.  Удмуртская Республика. Энциклопедия. – Ижевск, 2000. с. 49 
2.  Центральный Государственный Архив Удмуртской Республики. ф. 212, оп.1, д. 34. л. 1 
3.  Сергеев заводы. – Ижевск, 1958. с. 10 
4.  Центральный Государственный Архив Удмуртской Республики. ф. 212, оп.1, д. 34. л. 1 
5.  Там же. Л. 58 
6.  ЦГА. ф. 409, оп.1, д. 134. л. 194 –198 
7.  ЦГА. ф. 409, оп. 1 д..137. л. 261 – 266 
8.  ЦГА. ф. 245, оп. 2, д. 1373. л 73 
9.  ЦГА. ф. 409, оп. 1, д. 131. л.1 
10.Православные храмы Удмуртии. – Ижевск, 2000. с 398 
11.ЦГА. ф. 245, оп. 2, д. 1373. л 7 
12.ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 127. л. 133 
13.ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 129. л. 20 
14.Из воспоминаний Агафоновой Елизаветы Дементьевны, 1920 г. р., уроженки д. Заболотово, 
образование 4 класса, жительницы с. Камское. 
15. ЦГА. ф. 236, оп. 1, д. 308. л. 42, 48, 126. 
16. Там же. Л. 1-200 
17. Из воспоминаний Агафоновой Елизаветы Дементьевны 
18. ЦГА. ф. 236, оп. 1, д. 308. л. 48 
19. Там же. Л. 54 
20. Там же. Л. 98, 116, 136, 162 
21. Там же. Л. 68 
22. Там же. Л. 1-200 
23.Там же. Л. 10, 78, 88, 90, 92, 162,168 
24.Там же. Л.25 
25.Там же. Л.216 
26.Там же. Л. 153 
27.Из воспоминаний Назаровой Павлы Григорьевны, 1928 г. р. уроженки д. Заболотово, 
образование 4 класса, жительницы с. Камское. 
28.ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 127. л. 36 
29.Из воспоминаний Назаровой Павлы Григорьевны 
30.ЦГА. ф. 409, оп. 4, д. 117. л. 3 
31.ЦГА. ф. 245, оп. 1, д.1634. л. 12-14 
32.Из воспоминаний Агафоновой Елизаветы Дементьевны 
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33.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп.1. д. 122 
34.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1. л. 5,6,9. 
35.Из воспоминаний Назаровой Павлы Григорьевны 
36.Из воспоминаний Лежневой Ксении Захаровны, 1933 г. р., уроженки д. Заболотово, 
образование 4 класса, жительницы с. Камское. 
37.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 71. оп.1. д. 26 
38.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп. 1.. 
39.Территориально-административный справочник 

Межная 
1.  ЦГА. ф. 212, оп.1, д. 34. л. 57 
2.  ЦГА. ф. 409, оп. 1. л. 218-221 
3.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 8 
4.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 127. л. 2 
5.  ЦГА. ф. 236, оп. 1, д. 25. л.22 
6.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 129. л. 48 
7.  Там же. Л. 50 
8.  ЦГА. ф. 245, оп. 3, д. 687а. л. 9 
9.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 110. л. 8 
10. Там же. Л. 9, 14 
11. Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». ф. 71. оп. 1. 
д.32. 
12. Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп. 1. 
д.146. л. 8 
13. Территориально-административный справочник 
Развилы 
1. ЦГА. Ф. 409. оп. 1. д. 117. л. 5 
2.  ЦГА. ф. 409, оп. 1. л. 218-221 
3.  ЦГА. Ф. 409. оп. 1. д. 127. л. 2 
4.  ЦГА. ф. 236, оп. 1, д. 25. л.22 
5.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 127. л. 34 
6.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 129. л. 48 
7.  ЦГА. ф. 245, оп. 3, д. 687а, л. 9 
8.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Архивный Отдел администрации 
МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 107. л. 17 
9.  Там же. Л. 10 
10.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 71. оп.1.. 
11. Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп. 1. 
д.146. л. 20 
12.Территориально-административный справочник 
Получить полный текст  
 
Тихий ключ 
1.  ЦГА. ф. 212, оп.1, д. 34. л. 59-60 
2.  ЦГА. Ф. 409. оп. 1. д. 127. л. 2 
3.  ЦГА. ф. 236, оп. 1, д. 25. л.22 
4.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 127. л. 34 
5.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 129. л. 25 
6.  ЦГА. ф. 245, оп. 3, д. 687а. л. 9 
7.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 107. л. 5 
8.  Территориально-административный справочник 
Костенки 
1.  ЦГА. ф. 212, оп.1, д. 34. л. 56-57 
2.  ЦГА. ф. 409, оп.1, д. 134. л. 151 –154 
3.  ЦГА. ф. 409, оп. 1. л. 215 – 218 
4.  ЦГА. Ф. 409. оп. 1. д. 127. л. 2 
5.  ЦГА. ф. 236, оп. 1, д. 25. л.22 
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6.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 127. л. 34 
7.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 129. л. 25 
8.  ЦГА. ф. 245, оп. 3, д. 687а. л. 9 
9.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 103. л. 1 
10. Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп. 1. 
д.145. л. 86 
11.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 71. оп.1.. 
12. Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп. 1. 
д.146. л. 20 
13. Территориально-административный справочник 
Малиновка 
1. ЦГА. ф. 409, оп.1, д. 134. л. 154 –156 
2. ЦГА. ф. 409, оп. 1. л. 222 – 224 
3. ЦГА. Ф. 409. оп. 1. д. 127. л. 2 
4.  ЦГА. ф. 236, оп. 1, д. 25. л.22 
5.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 127. л. 34 
6.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 129. л. 25 
7.  Из воспоминаний Быстровой Нины Алексеевны, 49 г. р., уроженки д. Малиновки, 
образование высшее, жительницы с. Камское. 
8.  ЦГА. ф. 245, оп. 3, д. 687а. л. 9 
9.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 121. л. 1 
10.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 
104. л. 8 
11. Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп. 1. 
д.146. л. 20 
12. Территориально-административный справочник 
Соколы 
1. ЦГА. ф. 212, оп.1, д. 34. л. 53-54 
2. ЦГА. ф. 409, оп.1, д. 134. л. 156 –157 
3. ЦГА. Ф. 409. оп. 1. д. 127. л. 2 
4. ЦГА. ф. 236, оп. 1, д. 25. л.22 
5.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 127. л. 34 
6.  ЦГА. ф. 245, оп. 3, д. 687а. л. 9 
7.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 126. л. 1 
8.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 105. л. 1,9 
9.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 71. оп.1. д. 28. 
10. Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп. 1. 
д.146. л. 20 
11. Территориально-административный справочник 
Косачево 
1. ЦГА. ф. 212, оп.1, д. 34. л. 54-56 
2. ЦГА. ф. 409, оп.1, д. 134. л. 159 –160 
3. ЦГА. Ф. 409. оп. 1. д. 127. л. 2 
4. ЦГА. ф. 236, оп. 1, д. 25. л.22 
5.  ЦГА. ф. 245, оп. 4, д. 127. л. 34 
6.  там же. Л. 36-37 
7.  ЦГА. ф. 245, оп. 3, д. 687а. л. 9 
8.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 118. л. 1 
9.  Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 140. оп. 1.д. 103. л. 1,6 
10.Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 71. оп.1. д. 31 
11. Архивный Отдел администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. оп. 1. 
д.146. л. 20 
12. Территориально-административный справочник 
 
Примечания к истории Гавриловского сельского совета 
1.  Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии ( гг.). – Ижевск, 
1971 
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2.  ЦГА УР. Ф. 331, ОП. 1, Д.402, Л.27 
3.  ЦГА УР. Ф. 370, ОП. 1, Д. 87, Л.1. 
4.  Архивный отдел администрации МО «Воткинский район». Ф.140, Оп. 1, д. 8, л. 176 
5.  Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии ( гг.). – Ижевск, 
1971, с. 237 
6.  Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии ( гг.). – Ижевск, 
1971, с. 240 
7.  Сборник законодательных актов по административно-территориальному делению 
Удмуртской АССР ( гг.). – Ижевск, 1971, с. 266 
8.  Архив Президиума Верховного Совета УАССР, 1989. № 52. П.5 
9.  Архив Президиума Верховного Совета УАССР, 1989. № 10. П.7 
10.Архив Президиума Верховного Совета УАССР, 1989. № 32. П.30 
11.Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии 
( гг.). – Ижевск, 1971 
 
Примечания к истории Гришановского сельского совета 
1.  Сборник законодательных актов по административно-территориальному делению 
Удмуртской АССР (1920 – 1970 гг.). – Ижевск, 1971 г. с. 101 
 
Примечания к истории Болгуринского сельского совета 
1.  ЦГА. Ф. 331, ОП. 1, Д. 402, Л. 27. 
2.  ЦГА. Ф. 370, ОП. 1, Д. 87, Л. 4. 
3.  Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». Ф. 140, оп. 1, л. 176 
4.  Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии ( гг.). – Ижевск, 
1995 г. с. 237. 
5.  Сборник законодательных актов по административно-территориальному делению 
Удмуртской АССР (1920 – 1970 гг.). – Ижевск, 1971 г. с. 19 
6.  Там же. С. 33 
7.  Там же. С. 70 
8.  Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии ( гг.). – Ижевск, 
1995 г. с. 239. 
9.  Сборник законодательных актов по административно-территориальному делению 
Удмуртской АССР (1920 – 1970 гг.). – Ижевск, 1971 г. с. 187 
10.Архив Президиума Верховного Совета УАССР. 1984. № 38. п. 18. 
11.Удмуртское республиканское управление статистики. Всесоюзная 
перепись населения на 1 января 1989 г. 

 
Починок Гусево 
1.  ЦГА УР Ф. 212., ОП. 1 Д. 10470 
2.  ЦГА УР Ф. 236., ОП. 1 Д. 43 
3.  ЦГА УР Ф. 522., ОП. 3 Д. 15 
4.  ЦГА УР Ф. 522., ОП. 3 Д. 30 
5.  ЦГА УР Ф. 409., ОП. 1 Д. 133 
Примечания к истории Черновского 
сельского совета 

1.  Сборник законодательных актов по административно-территориальному делению 
Удмуртской АССР (1920 – 1970 гг.). – Ижевск, 1971 г. с. 70 

Деревня Мутовки 

1.  Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». Ф. 33. Оп. 1 Д. 65. Паспорт 
Мутовской начальной школы. 
2.  Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». Ф. 276. Оп. 1а. Д. 100 а. 
Постановление об открытии Мутовской начальной школы. 
3.  Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». Личный состав леспромхоза 
4.  Из воспоминаний 

5.  Из воспоминаний 

https://pandia.ru/text/78/472/29247.php


https://pandia.ru/text/78/472/29247.php 
 
6.  Из воспоминаний 
7.  Книга памяти. Ижевск: Удмуртия, 1994 г. 

8.  Книги призывов Воткинского РВК. 6 томов. гг. 

9.  Книги похоронок Воткинского РВК ГГ. 
10. Ожегов русского языка. – М.: «Русский язык», 1983 г. 

Безречный лесоучасток 
1.  Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». Ф. 33. Оп. 1 Д. 41. Паспорт 

Безреченской начальной школы. 
2.  Воткинский городской архив. Личный состав Воткинского леспромхоза 

3.  Воспоминания и Эльвиры Сергеевны. 

Примечания к истории Верхнеталицкого сельского совета 
1. ЦГА УР. Ф. 331, ОП. 1, Д. 402, Л. 27 

2. ЦГА УР. Ф. 370, ОП. 1, Д. 87, Л. 4 
3. Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». Ф. 140, оп. 1, д. 8, л. 177 

4. Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии ( гг.). – Ижевск, 1995 г. 

с. 238. 
5.Сборник законадательных актов по административно-территориальному делению Удмуртской 

АССР (1920 – 1970 гг.). – Ижевск, 1971 г. с. 33 
6.Там же. С. 101 

7.Архив Президиума Верховного Совета УАССР. 1986. № 13. п. 6. 

8.Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии ( гг.). – Ижевск, 1995 г. с. 
238. 

Нижняя Талица 
1. Воткинская газета №16 1997 год. 

2. Список населенных мест. Елабужского, Глазовского, Сарапульского уездов Вятской губернии по 
сведениям год. Санкт-Петербург,1976г 

3. Православные храмы Удмуртии, Ижевск, «Удмуртия», 2000 г. 

4. ЦГА УР, ф. 351,оп.1,д.62. Метрические книги за 1914г., 1916 г 
5. Материалы по статистике Вятской губернии, том 7.Сарапульский уезд часть 1. Материалы для 

оценки земельных угодий. 
6. Журналы XXVII очередного Сарапульского уездного земского собрания с докладами управы за 

1893 г. Сарапул, 1894 г. 

7. ЦГА УР, ф.409, оп1, л.1 
8. ЦГА УР, ф.409, оп.1, л.2об-12 

9. ЦГА УР, ф.242, оп.1, л.7 
10. ЦГА УР, ф.236,оп. 1,д. 513, лл. 533-691.Бланки переписи населения 

11. Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». ф.68,оп. 1. 
12 Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». ф.276, оп.1, л. 4. 

13 Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». ф. 276,оп 1, л 7 

14. Воспоминания , 1936 года рождения, уроженки д. Н.Талица. 
15. Воспоминания 1935 года рождения, уроженца д. Н.Талица. 

16. Воспоминания Иванова Юрия Николаевича 1935 года рождения, бывшего жителя д. Н.Талица. 
17. Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». Ф.276,оп 1, л.20. 

18. Воспоминания Безносовой Нины Ивановны 1933 года рождения, бывшей жительницы д. 

Н.Талица. 
19. Бушмелев . Г. С., Журчит на перекатах Талица, Ижевск. Издательство «Удмуртия», 1983 г. 

20. Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». ф. 76, оп 1, д. 374, л.1-47 
21. Газета «Ленинский путь» от 01.01.01 года. 

22. Материалы к истории Воткинского завода. Столетие Вятской губернии (). Сборник материалов к 

истории Вятского края. Издание Вятского губернского статистического комитета, том 1. Вятка, 1880 
год. 

23. Справочник по административно-территориальному делению Удмуртии. Ижевск, «Удмуртия» 
1995 год. 

Примечания к истории Осиновского сельского совета 
1.  Архивный отдел Администрации МО «Воткинский район». Ф. 140, оп. 1, д. 8 

2.  Сборник законодательных актов по административно-территориальному делению Удмуртской 
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Владимир Сентяков 30 июл 2018 в 10:04 https://vk.com/topic-116073607_41085628  

1деревня Большая Квардома 1744г 2ревизия 

2деревня Большая Квардома 1763г 3ревизия 

3дернвня Малая Кварса Д.Р. 1882г 

С 1782 г жители начинают расходится и образуют новые починки,: Гришанки 

(Григорий Самоилов Базуев) Кокуев (Коробенников, Лепихин,Кузнецов-Воротов, Банников, 

Казанцев и др. 

п.Епишин Епифан Балобанов, Казанцевы 

а.Болгуры Банниковы Бобылевы,Коробейниковы. 

Все жители деревни Большая Квардома к 1794г разошлись по этим починкам. 
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еще п.Божуков Шишкины. 

Епиши 
НАКАЗАНИЯ УРОЧНЫХ РАБОТНИКОВ ВОТКИНСКОГО ЖЕЛЕЗОДЕЛАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ПО 

МАТЕРИАЛАМ ПОСЕМЕЙНЫХ СПИСКОВ 1863 ГОДА (ЦГА УР Ф.212, ОП.1 , Д.7551)  

д.Гришанки (Большая Кварса)  

1. Алексей Васильев Бобылев за покушение к насильственному прелюбодеянию 1839 наказан 

палками  

2. Степан Михайлов Базуев за кумышку 1841 оставлен в подозрении  

3. Павел Михайлов Базуев за буйство с понятыми, бывшими при обыске корчемного вина 1838 

наказан розгами  

4. Тимофей Петров Варламов за кумышку 1846 оставлен в подозрении  

5. Афанасий Васильев Базуев за драку 1828 наказан палками  

6. Павел Васильев Базуев за обоюдную ссору и драку 1828 наказан палками 150 ударами  

Базуев Григорий Дмитриевич 
Родился в 1912 г., Удмуртия, Воткинский р-н, д. Гришанки; русский; малограмотный; Рядовой 169 
остр.б-на..  
Арестован 16 июня 1937 г.  
Приговорен: 30 июня 1937 г.  
Приговор: 5 лет. Реабилитирован 16 ноября 1988 г. 

Источник: Книга памяти Республики Удмуртия 

 

Базуев Иван Никитич 
Родился в 1908 г., Удмуртия, Воткинский р-н, д. Гришанки; русский; образование начальное; 
Воткинский з-д, рабочий.. Проживал: г. Воткинск.  
Арестован 30 января 1934 г.  
Приговорен: 23 апреля 1934 г.  
Приговор: 5 лет. Реабилитирован 28 июля 1989 г. 

Источник: Книга памяти Республики Удмуртия 

Базуев Илья Иванович 
Родился в 1891 г., Удмуртия, Воткинский р-н, д. Гришанки; русский; образование начальное; 
пекарь..  
Арестован 25 марта 1949 г.  
Приговорен: 18 июня 1949 г.  
Приговор: 10 лет. Реабилитирован 22 декабря 1965 г. 

Источник: Книга памяти Республики Удмуртия 

 Базуев Михаил Иванович 
Родился в 1898 г., Удмуртия, Воткинский р-н, д. Гришанки; русский; образование 
начальное; Городская пожарная команда, рядовой боец.. Проживал: г. Воткинск.  
Арестован 24 июля 1942 г.  
Приговорен: 26 сентября 1942 г.  
Приговор: 8 лет. Реабилитирован 27 июля 1989 г. 

Источник: Книга памяти Республики Удмуртия 

 Базуев Николай Александрович 
Родился в 1900 г. Проживал: Удмуртия, Воткинский р-н, д.Гришанки.  
Приговорен: обв.: кулак.  
Реабилитирован 8 августа 1997 г. 

Источник: МВД Республики Удмуртия 

Базуев Николай Алексеевич 
Родился в 1902 г., Удмуртия, Воткинский р-н, д. Гришанки; русский; образование начальное; 
Хлебокомбинат, гл. бухгалтер.. Проживал: г. Воткинск.  
Арестован 22 июня 1948 г.  
Приговорен: 12 ноября 1948 г.  
Приговор: 10 лет. Реабилитирован 30 июня 1961 г. 

Источник: Книга памяти Республики Удмуртия 

Базуев Сергей Николаевич 
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Родился в 1893 г., Удмуртия, Воткинский р-н, д. Гришанки; русский; образование начальное; 
Июльское лесничество, лесник.. Проживал: с. Сосновка.  
Арестован 27 марта 1946 г.  
Приговорен: 7 июня 1946 г.  
Приговор: 6 лет. Реабилитирован 15 апреля 1992 г. 

Источник: Книга памяти Республики Удмуртия 

 Базуев Яков Семенович 
Родился в 1891 г., Удмуртия, Воткинский р-н, д. Гришанки; русский; малограмотный; 
колхозник.. Проживал: д. Каменный Ключ..  
Арестован 9 апреля 1938 г.  
Приговорен: 19 октября 1938 г.  
Приговор: Дело прекращено 20.1.1939. Реабилитирован 31 мая 1989 г. 

Источник: Книга памяти Республики Удмуртия 

 Базуев-Лепихин Николай Васильевич 
Родился в 1900 г., Кировская обл., Воткинский р-н, д. Кокуй; русский; образование 
начальное; ранее член ВКП(б); колхоз им. Молотова, член правления. Проживал: Томская 
обл., Чаинский р-н, с., Леботер.  
Арестован 14 декабря 1937 г.  
Приговорен: 7 июля 1938 г., обв.: к-р троцкистская организация.  
Приговор: 10 лет, 5 лет поражения в правах Реабилитирован в январе 1958 г. 

Источник: Книга памяти Томской обл. 

Фонд Опись Дело Даты Описание 

5 1 1828 

1867-
01-
01 —
 1918-
12-31 

Якунино, Спирята, Омелино (0лешата), Верх-Победино (Петрушенки), 
Спирята (Гришенки), Спирята (Егор Власов), верх по речке Гарино 
(Лазунеки), Верх Тымыш (Евстюненки), Сюсюмаево (Киренки), Сюсюмаево 
(Конка), Дегтярный завод Ивана Макарова, Усть речки.. 

236 1 438 
 

Бланки переписи населения по Перевозинской волости, д. Большая Кварса 
(Гришенки) 

236 1 439 
 

Бланки переписи населения по Перевозинской волости, поч. Бажуков 
(Терехи), д. Большая Кварса (Гришенки), д. Малиновая Гарь (Марухи) 

245 5 162 

1917-
05-
28 —
 1917-
05-28 

Документы об отчуждении церковного участка земли 4, 37 десятин от 
крестьянских наделов в д. Большая Кварса (д. Гришенки) Сарапульского 
уезда (акт о размежевании, план земельных участков) 

Списки лиц, награждённых медалью «За доблестный 
труд в ВОВ 1941-1945 гг.» (Удмуртия) 
В данном разделе сайта размещены сведения из базы данных Списки лиц, награждённых 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.», созданной Государственным учреждением 
«Центральный государственный архив Удмуртской Республики» по данным его фондов. Списки 
содержат сведения о награжденных в Удмуртской АССР. 

№ 

 
ФИО, Акт/Удостовер

ение 

Место 

проживания 
Работа 

Даты. Архивный 

шифр  

3973

7  

Базуев Николай 

Васильевич 
7 / 186423 

Р-

н: Воткинский 

С/c: Гришановс

кий 

НП: Гришанки 

Предприятие: Ко-

лос 

Должность: колхо

зник 

Стаж: с 1930г. 

Даты: 13 января 

1947г. / 21 мая 1946г. 
ЦГА УР: р-

620,оп.4,д.839,л.190,2

33об. 

 

 

 

https://pandia.ru/text/78/472/29247.php
http://db.gasur.ru/delo/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fund=&inventory=&year=&fund_id=7429
http://db.gasur.ru/delo/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fund=&inventory=&year=&fund_id=7607
http://db.gasur.ru/delo/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fund=&inventory=&year=&fund_id=7607
http://db.gasur.ru/delo/?text=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8&fund=&inventory=&year=&fund_id=7614
http://gasur.ru/databases/priz.php
http://gasur.ru/databases/priz.php
https://rodnaya-vyatka.ru/dobl-trud?id_person=39737&sort=asc&order=%E2%84%96
https://rodnaya-vyatka.ru/dobl-trud?id_person=39737&sort=asc&order=%D0%A4%D0%98%D0%9E%2C%20%3Csmall%3E%D0%90%D0%BA%D1%82/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3C/small%3E
https://rodnaya-vyatka.ru/dobl-trud?id_person=39737&sort=asc&order=%D0%A4%D0%98%D0%9E%2C%20%3Csmall%3E%D0%90%D0%BA%D1%82/%D0%A3%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%3C/small%3E
https://rodnaya-vyatka.ru/dobl-trud?id_person=39737
https://rodnaya-vyatka.ru/dobl-trud?id_person=39737
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86547
https://rodnaya-vyatka.ru/ticket/add/notice/dobl-trud/39737
https://rodnaya-vyatka.ru/places/86547
https://rodnaya-vyatka.ru/ticket/add/notice/dobl-trud/39737

