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Информация по исчезнувшим деревням  

Муниципального образования «Дебесский район» 

В первой половине XX века  в  Дебёсском районе насчитывалось около 130 деревень, а 

сейчас их чуть более 55-ти. Деревни были русские и удмуртские, большие и маленькие.  У 

многих из них оказалась одинаковая судьба — судьба так называемых неперспективных 

деревень, обречённых на исчезновение с карты района в конце 50-х годов прошлого 

столетия. Наверно, тогда и подрубили корни, связывающие её жителей с землёй и 

природой, с традициями живших здесь поколений и многовековой историей. 

 

 

МО «Большезетымское» 

Починок Агеево 

Основан в 1870 году при речке Сылызь удмуртами, 

выходцами из деревни Большой Зетым. По 

документам статистики Вятской губернии 1892 

года «починок Агеевский Зетымского общества 

расположен при речке Силыче (так в документе), в 

175 верстах от уезного города и в 5 верстах от 

волостного правления, церкви. Населяют его 

вотяки, бывшие государственные крестьяне, 

православные, переселившиеся сюда в 1870 году из 

деревни Большой Зетым. Земля делится по личным душам мужского пола. За пасьбу скота 

в казённом лесу обществом уплачивается по 30 коп. со двора. В селении одна веялка. 

 (По рассказам старожилов в д. Большой Зетым  был большой пожар. Выгорела почти вся 

улица, ведущая в д. Сылызь. Многим  не удалось спасти имущество, люди остались без 

ничего. Строиться на месте пожара жители не захотели и решили спуститься вниз, ближе к 

речке. Первый дом на новом месте построил человек по фамилии Агеев. Название деревни 

дали по фамилии первого переселенца.) 

  По документам первой всеобщей переписи населения Российской империи 1895 г. В 

починке Агеевский насчитывалось 36 мужчин и 37 женщин.  

С 1924 года починок Агеево входил в Бибаньгуртский сельсовет с центром в д. Бибаньгурт). 

1931 год – число дворов -14, население -78 человек. 

   Известно, что на 1 января 1933 г. починок уже был в составе Большезетымского 

сельсовета (с центром в д. Большой Зетым) По сведениям об административно- 

территориальном делении Дебёсского района за 1929-1970г.г. на 1 января 1933 года в 

починке проживало 70 человек в 12 хозяйствах. Данных о наличии колхоза нет. Починок 

прекратил существование в конце 1930-х годов. По указу Президиума Верховного Совета 

УАССР от 5 июня 1941 года. Починок Агеевский исключён с учётных данных. 

 Прекратил существование в 1930 годах. С административного учёта снят в 1941 году. 

 В Великой Отечественной войне 1941-1945 годов погибли уроженцы деревни Агеево: 

Агеев Илларион Фёдорович, Агеев Григорий Алексеевич, Блохин Николай Иванович. 

 

Деревня Бибаньгурт (Кельмекей) 
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Основан удмуртами, переселившимися из села Дебёсы в первой половине XIX века, при  

ключе Кельмекей (по имени человека). По данным 1-й всеобщей переписи населения 

Российской империи на основании высочайше 

утверждённого положения от 5 июля 1895 года  в 

Бибаньгурте проживало 102 женщины и 101 

мужчины. Всего 203 человека. 

В 1924 году образован Бибаньгуртский сельский 

совет. Центр – д. Бибаньгурт в составе селений 

:Агеево. Малый Зетым, Каравай, Кечгурт 

,Леваньгурт, Малая Легзя, хутор Пробуждение, 

Сылызь, Кибагурт, Уйвай-Медла. В 1925 году 

разукрупнён на два сельсовета – Ариковский и Бибаньгуртский. В 1953-54 годах объединен 

с Большезетымским и Шуралудским сельсоветами. 

В 1931 г. Образовался колхоз «Красный клевер». В составе – 32 хозяйств, 175 едоков, 28 

лошадей, 5 свиней,129 КРС.  На 1 января 1933 г. Насчитывалось 39 дворов, 124 жителя. В 

деревне в 1950-60-х годах были магазин, клуб, медпункт, школа, овцеферма. В 1974 году в 

деревне проживало 82 человека. 

В 30-е годы школа находилась в частном доме Васильева Семёна Васильевича. В 1937 г. К 

новому учебному году построили начальную школу, которая находилась в конце деревни. 

Здесь учились дети деревень: Сылызь, Кибагурт, Коровай, Кордон-2, Бибаньгурт.. С 25 

августа 1955 года в Бибаньгуртской начальной школе начала работать Васильева Мария 

Николаевна  совместно с заведующим школой Пономарёвым Василием Николаевичем. С 

1957 года Васильева М.Н. работала со Шмелёвой Г.Ф. 

   «В школе было 52 ученика. На пришкольном участке выращивали овощи. Детей стали 

поить чаем. Они были рады, старались работать все вместе. Из выращенных овощей стали 

готовить горячие обеды. Для школы купили пару кроликов для разведения. Поголовье 

возросло до 120 голов. 

   Начала появляться школьная форма. Дети так завидовали, когда видели ребят на 

праздниках в газетах. (в школьной форме) 

В 1962 году урожай был хороший, договорились с председателем на счёт машины. Вечером 

нагрузили машину картошкой, капустой, морковкой, свёклой и поехали торговать в Игру. 

С нами была председатель родительского комитета Малых Манефа Егоровна. Все овощи 

продали и на вырученные деньги купили чёрный штапельна платья и белый материал на 

фартуки и воротнички. Для мальчиков купили материал на костюмы – «полусукно». 

Техничка и некоторые родители сшили обновы. В 1963 году 1 сентября все дети были в 

школьных формах. Сколько было радости и детям, и родителям, и учителям. 

   Детей кормили кроличьим мясом. Ребята говорили родителям: «Школаын песок ческыт, 

гуртын овол сыче». 

Кроличьи шкуры сдавали в заготконтору, а когда отоваривались, брали муку 1 сорта и всем 

детям делили поровну. А кормить кроликов сами собирали траву и сушили сено на зиму, 

давали овощи. Кроликов дети сами кормили по очереди. Дети были заинтересованы и 

многие разводили этих животных дома. 

   В колхозе за работу начисляли трудодни, за трудодни давали фураж. Деревня была 

безденежная и  молодые стали уезжать в сёла, города, посёлки. Детей становилось всё 

меньше и меньше. По школе осталось 3 ученика и школа закрылась в 1969 году. 
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Народ в дереве был дружный, активный. Совместно проводили массовые праздники: 

«Кизьыны потон», «Турнан потон», «Араны потон»,, особенно отмечали «Троицу», вся 

деревня собиралась на лужайке, водили хороводы, плясали под гармонь. На пасху по всей 

деревне гуляли, заходили в каждый дом. Все старались угостить. Так же справляли и другие 

православные праздники. 

Началось укрупнение колхозов, все маленькие деревни вошли в один колхоз «Дружба». 

Закрылась школа, жители стали разъезжаться. Васильевы, Богдановы, Главатских, Ившины 

переехали на центральную усадьбу 

                            (Из воспоминаний Васильевой М.Н.) 

Деревня прекратила существование в середине 80-х  годов. 

 

 

Деревня Верхний Сылызь 

По данным 1-й всеобщей переписи населения 

Российской империи на основании высочайше 

утверждённого положения от 5 июля 1895 года 

в деревне Верхний Сылызь проживало 116 

женщин и 122 мужчин. Всего 238 человек. В 

1930 году образовался колхоз «Победа». В 

него вошло 40 хозяйств, 213 едаков, 32 

лошади, 2 свиньи, 39 КРС.  

В 1933 г. на 1 января насчитывалось 47 дворов, 

237 жителей, всего в 30-е годы насчитывалось 

56 дворов. В деревне были свой кирпичный и льнозаводы, ферма, начальная школа 

(старейшая в округе). Заведующий школой был участник Великой Отечественной войны 

Пономарёв Василий Николаевич. 

В 1974 году – 116 жителей. Деревня прекратила существование в начале 90-х годов. 

 

Починок Коровай  (Коровай, починок Короваевский) 

Починок основан удмуртами, переселившимися из с. Дебёсы в первой половине XIX века. 

По данным 1-й всеобщей переписи   населения Российской империи на основании 

высочайше утверждённого положения от 5 

июля 1895 года в деревне проживало 161 

человек: из них 75 женщин и 86 мужчин. В 

1931 году образовался колхоз 

«Социалистический хлебороб», который 

входил в Бибаньгуртский сельский совет. 

В 1930г. В деревне насчитывалось 33 

хозяйства, 158 едаков, 23 лошади, 6 

свиней, 33 головы КРС. На 1 января 1933 

года -35 домов, 173 жителя.  

    В 1950 г. Объединены 6 деревень (Леваньгурт, Верх-Сылызь, Коровай, Сылызь, 

Бибаньгурт, Кибагурт) в один колхоз «Победа». 

 Прекратил существование на рубеже 1960-1970 годов. С административного учёта снят в 

1976 году. 
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Деревня Кибагурт 

Починок основан удмуртами, переселившимися из села Дебёсы и деревни Телминеево в 

середине XIX века. Первый поселившийся 

человек по фамилии Лапин дал и название 

деревне, увидев на земле ползущего жука (по 

удм. Кибы-жук, гурт – деревня). По данным 

переписи населения в 1895 году в деревне 

проживало 65 женщин и 68 мужчин. Всего 133 

человека. В 1931 году образовался колхоз 

«Первое августа», с количеством 18 дворов, 

145 едоков, 17 лошадей, и 23 КРС. На 1 января 

1933 года  количество домов так же 

насчитывалось 18 домов, 124 жителя. Беревня входила в Бибаньгуртский Сельский совет. 

В 1950 году объединена  с деревнями Бибаньгурт, Сылызь, Коровай, Леваньгурт в один 

колхоз «Победа». В деревне была птицеферма. Прекратила существование в конце 1960 и 

начале 1970 годов. С административного учёта снята 3 июня  1976 года. 

 

Деревня Леваньгурт (Верхняя Легзя первоначальное название) 

Починок основан удмуртами, переселившимися  из деревни Кеч Большепургинской 

волости (Игринский район). 

По данным 1-й всеобщей переписи населения Российской империи на основании 

высочайше утверждённого положения от 5 июля 1895 года в Верхней Легзе проживало 139 

человек -73 женщины и 66 мужчин. В начале 20 века деревня уже называась Леваньгурт 

(предположительно, что название деревни связано с основателем деревни Левонем). Самые 

распространённые фамилии –Михайловы и Максимовы. 27 июня 1931 года в деревне 

образовался колхоз «Власть труда». Деревня Леваньгурт и ещё 4 деревень: Бибаньгурт, 

Кибагурт, Верх-Сылызь, Коровай вошли в Бибаньгуртский сельский совет. В 1931 году в 

деревне насчитывалось 32 хозяйства, 212 жителей, 30 лошадей, 19 свиней, 29 коров. В 

деревне были магазин, медпункт, клуб, ферма. В 1974 году проживало 88 человек. Многие 

жители занимались пчеловодством, рыболовством. 

Деревня Малая Легзя (Легзинский выселок) 

Починок основан удмуртами, переселившимися из деревни Большая Легзя в 1860 году. В 

1870 году к ним присоединились русские 

крестьяне, переселившиеся их Мухинской волости 

Слободского уезда и Сулаевской  волости 

Вятского уезда. 

По данным 1-й всеобщей переписи населения 

Российской империи на основании высочайше 

утверждённого положения от 5 июля 1895 года в 

деревне Малая Легзя проживало 92 человека (41-

женщин и 51 мужчин). В начале 30-х годов 

образовался колхоз «Красный колос», который входил в Большезетымский сельский совет. 

На 25 мая 1931 года насчитывалось 28 дворов, 139 человек населения. На 1 января 1933 

года количество дворов – 28, 148 жителей. 
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 Прекратил существование в конце 1960-1970 –х годах. 

Хутор Добрянский  (Малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда 

нескольких обособленных хозяйств, с земельным участком и усадьбой владельца) 

 

Деревня Сылызь 

В 1719 г. Первая ревизская сказка (Всероссийская перепись населения), в которой 

упоминается о появлении деревень Ягвай, Кыч, Сылызь.  

По данным первой всеобщей переписи населения от 5 июля 1895 года сохранились такие 

данные: деревня Сылызь расположена при речке Сылызьке в 140 верстах от города 

Сарапула и в 7 верстах от волостного правления, церкви и училища. Население состоит из 

русских и вотяков., государственных крестьян, православных. Земля делится по наличным 

душам мужского пола и по заможенности домохозяев. Всей общиной снимается в 

Сарапульской казённой даче 16 десятин земли под выгон за 17 руб. В селении две веялки. 

Общество владеет одной мукомольной мельницей о двух станах. В 1895 году в д. Сылызь 

проживало 101 женщина и 109 мужчин. В 1930 году  в деревне образовался колхоз «Путь к 

социализму». В это время в деревне было 45 хозяйств, 213 жителей, из них удмуртов 31 

человек. На 1 января 1933 года в деревне было 43 хозяйства и 211 жителей. 

С 1924 года деревня входила в Бибаньгуртский сельский совет, а после объединения 

сельсоветов в 1953-54 годах в Большезетымский. Колхоз «Путь к социализму объединили 

с «Красным клевером» и  «Первое августа», дав название «Победа». 

В 1973 году началась оценка деревень – перспективная или нет. Если в 1959 году 

проживало 83 человека, 1970- 48 человек,  1973- 40 человек. Деревня признана не 

перспективной. Жители стали разъезжаться. Указом Президиума Верховного Совета от 12 

февраля 1983 года деревня Сылызь Такагуртского сельского совета исключена с учёта 

МО «Дебесское» 

Справка: Починокъ Оилки (Романовский) расположенъ при речке Оилке, въ150 

верстах от уезднаго города, в 4 ½ верстах от волостного правления и в 5 верстах от 

ближайшаго училища и приходской церкви. Населяютъ его русские, б. государственные 

крестьяне, православнаго вероисповадания, переселившиеся сюда в 1883 году из деревни 

Крюковской Кырчанской волости Нолинскаго уезда. Земля делится по ревизским душам. 

Каждый из переселенцевъ здесь получил тоже количество наделов земли, каким 

пользовался на старине. Общество арендует в казне пастбище для скота, уплачивая за него 

5 руб. 10 коп. в год. 

1, прил., с. 40  

Источник: 1. Материалы по статистике Вятской губернии. Т. 7. Сарапульский уезд. Ч. 2. 

Подворная опись. - Вятка, 1892. 

Подробнее на сайте «Родная Вятка»: https://rodnaya-atka.ru/places/86204омановское 

(Оил,Оилки) 

Починок Романовское был основан русскими крестьянами, переселившимися из 

деревни Крюковской (Кырчанской) волости Нолинского уезда Вятской губернии в 1883 

году. 

На рубеже 1929-1931 годов в деревне был образован колхоз «Красный сеятель», который в 

1950 году объединили с колхозами деревень Кечгурт, Верхняя Илта и Шуралуд. 
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Починок прекратил существование  на рубеже 1950-60 годов, с административного учёта 

официально снят в 1964 году. 

 

 МО «Заречномедлинское» 

В настоящее время в состав этого муниципального образования, входят 5 населённых 

пунктов: это деревни Заречная Медла, Уйвай Медла, Уд-Лем, Большая Кизня и Малая 

Кизня.  В 50-е – 80-е годы XX века с территории МО «Заречномедлинское» официально 

были сняты с учёта 8 деревень, это: Кезьвыр, Вожгалы, Высокое Поле, Дикшурил, 

Дикшур, Троицкое, Пушкари и починок Винокуров. 

 

Починок Винокурово (Журавли) 

По сведениям подворной описи Вятской губернии  1890 года «… общества Большая Чепца 

Дебёсской волости  расположен на берегу  реки  Чепцы,  в  173   верстах  от  города   

Сарапула,  и в 13 верстах  от волостного правления, церкви и училища. Население - русские, 

бывшие государственные крестьяне православного вероисповедания.  Селение основано 9 

лет тому назад переселенцами из деревни Большая Чепца. Земля разделена по ревизским 

душам… 5 дворов, 31 человек.   В деревне занимались санным промыслом. 

Около этой деревни прежде курили кумышку, отчего и получила своё официальное имя 

деревня, а Журавлёвыми названа потому, что в этих местах бывает много журавлей». 

Крестьяне вели свои единоличные хозяйства. Крепкое хозяйство было у Ефимова Егора ( 

Тури Егор).Он работал шорником. 

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку №9, в починке Винокуров  проживало всего 27 человек, в т.ч. мужчин- 16 

человек, женщин - 11. 

На 1 января 1933года числилось 5 дворов и 25 человек жителей, до 1935 года Винокурово 

входило в состав Ниж- Пыхтинского сельсовета. 

По документам районного архива на 01.01.1935 года, починок Винокуров входил в состав 

Удмуртлемского сельсовета.    

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 5 июня 1941 года починок Винокуров 

был исключён  с учётных данных.  

 

Деревня Кезьвыр 

Починок Кезьвыр был основан удмуртами, переселившимися из деревни Ариково в 1868 

году. Прекратил существование в 1980-е годы. 

В начале 1930 годов в деревне был образован колхоз «Сосновый бор», который в 1950 году 

объединили с колхозами деревень Высокое Поле, Вожгалы и Заречная Медла.  

Деревня Высокое Поле 

По материалам статистики Вятской губернии Сарапульского уезда по подворной описи за 

1892 год «починок Высокое поле расположен при реке Чепце в 170 верстах от города 

Сарапула и в 10 верстах от волостного правления, церкви и училища. Жители – русские, 

бывшие государственные крестьяне православного вероисповедования, переселившиеся 

сюда в 1879 году из Глазовского и Вятского уездов. Основали починок 7 братьев 

Татауровых. Земля делится по ревизским душам». 

Починок был расположен на возвышенности вдоль реки Чепцы в красивом живописном 

месте, поэтому и назвали починок Высокое Поле. Из года в год крепло хозяйство. 
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Появились добротные дома, пруд, сушилка, кузница, конный двор. В деревне была  

маслобойка и  своя водяная мельница на реке Чепце, на которой мололи крупу и муку. 

Жители занимались овцеводством, скотоводством, пчеловодством, выращивали овощи. 

Деревня была зажиточная. Приезжали сюда крестьяне и из других деревень молоть муку, 

менять рябину на хлеб. 

В документах первой Всеобщей переписи населения Российской империи в 1895 году в 

ведомостях для подсчёта населения по счётному участку №11 в деревне Высокое Поле 

проживали 132 женщины и 121 мужчин. 

На 25 мая 1931 года в починке насчитывалось 39 дворов, проживало 192 человека. В начале 

1930-х годов в деревне работала начальная школа, которая располагалась в бывшем 

кулацком доме. С 5 класса учились в Дебёсской средней школе. По отчёту за 1930-1931 

учебный год в Высоком Поле числился  81 ученик: 33 ученика занимались в I смену, 48 – 

во II смену. 

В 1930-х годах в починке образовали колхоз « Высокое поле», председателем которого был 

избран Тимофей Григорьевич Татауров. В 1936 году в колхозе насчитывалось 27 хозяйств, 

проживало 132 человека, 9 хозяйств считались единоличными. 

В начале 1941 года хозяйство первым в районе приобрело электродвигатель, который 

привезли с железнодорожной станции   на лошадях. Но началась война. Многие мужчины 

ушли на фронт. Вместе с ним и председатель колхоза. Не вернулись домой Балобанов Ефим 

Дмитриевич, Васильев Сергей Григорьевич, Вершинины Кирилл Дмитриевич, Виктор 

Алексеевич, Владимир Михайлович, Анатолий Михайлович, Корепанов Михаил Егорович, 

Лебедев Василий Фёдорович, Мокеев Александр Иванович, Татауровы Владимир 

Николаевич и Пётр Николаевич. 

В годы войны председателем колхоза была Анна Тимофеевна Татаурова. Девушка работала 

не покладая рук, была запевалой во всех начинаниях. Строить было трудно. Но всё-таки 

электростанция была пущена. В домах колхозников зажглись яркие лампочки Ильича.  

В честь Дня Победы  в починке Высокое поле было посажено 300 яблонь и 200 корней слив. 

Благодаря кропотливому труду Тони Лебедевой не погиб ни один корень. 

Время стремительно шло вперед. Началось укрупнение колхозов. В 1950 году колхоз 

«Высокое поле» объединили с колхозами деревень Заречная Медла (колхоз им. Калинина), 

Вожгалы и Кезьвыр. 

В деревне проживали жители с фамилиями Лебедевы, Сысоевы,  Балобановы, Горяевы,  

Мельчаковы, Головковы и другие. 

В 1955-1960 годы из деревни выехала почти вся молодежь. В 1958-1960 годы выбыло 6 

хозяйств, в 1961-1963 – 13 хозяйств. В конце 1960-х годов деревня была официально снята 

с административного учёта. 

 

Починок Вожгальский (Вожгалы) 

По сведениям подворной описи Вятской губернии  1890 года «починок Вожгальский 

расположен при ключе (безымянном) в 170 верстах от города Сарапула и в 6 верстах от села 

Дёбесы. Жители – государственные крестьяне, русские, православные. Переселились сюда 

в 1879 году из  Вожгальской волости Вятского уезда. Земля делится по наличным душам 

мужского пола». 

Недалеко от починка    крестьяне построили на реке Чепце водяную мельницу. Этой 

мельницей пользовались и жители близлежащих деревень. 
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По документам первой переписи Российской империи в 1895 году по счётному участку №11 

в деревне Вожгалы числилось 29 женщин и 33 мужчин. 

На 25 мая 1931 года в починке насчитывалось 14 дворов,  проживало 72 человека.  

В 1931 году в деревне был образован колхоз им. Н.К. Крупской. Объединение единоличных 

хозяйств не всем было по душе. Начался отход крестьян из деревни. 

При первом объединении колхозов в 1950 году колхоз деревни Вожгалы был объединён с 

колхозами деревень Высокое поле, Заречная Медла и Кезьвыр. Они вошли в состав колхоза 

им. Калинина с центром в деревне Заречная Медла. 

Школы в деревне не было. Ученики ходили в школу в Заречную Медлу, а затем в Дебёсскую 

среднюю школу. 

В годы Великой Отечественной войны из деревни Вожгалы погибли: Верещагин Никита 

Васильевич, Игнатьев Валерий Сергеевич, Максимов Фёдор Захарович, Урванцевы Егор 

Иванович, Андрей Иванович, Василий Иванович и Михаил Иванович, Шишмаковы 

Дмитрий Иванович и Илья Иванович. 

Починок прекратил существование в 1960-х годах, крестьяне-колхозники, покидая свою 

деревню, разъехались в города Воткинск, Свердловск, деревни Дебёсского района. Деревня 

официально была снята с административного учёта  в 1964 году. 

 

Починок Дикшурил (Дикшурйыл , Лем починка) 

По сведениям подворной описи Вятской губернии  1890 года, починок «…расположен при 

ключе Дикшур, в 187 верстах от города Сарапула и в 12 верстах от волостного правления, 

церкви и училища. Жители - вотяки, бывшие государственные крестьяне православного 

вероисповедания. Переселились сюда из деревни Вотский Лем в 1866-1867гг. Местность не 

была прежде заселена, а составляла 9-ти копеечную оброчную статью деревни Вотский 

Лем. Земля разделена по ревизским душам. За пастбище уплачивается  казне по 6 руб. в 

год». 

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку № 10 в починке Дикшурил  проживало всего 179 человек, в т.ч. мужчин 

– 87 человек, женщин - 92. 

По документам переписи на 01.01.1933 года в деревне Дикшурил значилось 36 дворов, 

проживало 188 человек.  

В 1928-1934 годы основное население деревни организовало земледельческое 

товарищество по совместной обработке земли «Гари», оставшаяся часть населения по-

прежнему вела свои единоличные хозяйства. В 1935 году в деревне был образован колхоз 

под наименованием «Золотой дождь», который в 1950 году, в результате укрупнения 

колхозов, был объединён с колхозами деревень Пушкари, Дикшур и Удмурт Лем. В 1959 

году, при повторном укрупнении  колхозов, деревня Дикшурил вошла в состав колхоза им. 

Калинина (центр деревня Зар-Медла). 

    В 1960-е годы деревня Дикшурил была отнесена к числу неперспективных деревень, 

поэтому большая часть населения деревни переселилась в деревню Заречная Медла, село 

Дебёсы, несколько семей уехали в Новосибирскую область. В 1979 году деревня Дикшурил 

была  исключена с учётных данных. Жилые дома колхозников деревни перевезли в деревню 

Зар-Медла, поэтому в ней  образовалась новая улица – Починковская (Починка ульча),  

сейчас она переименована в улицу Труда. 

    В годы Великой Отечественной войны из деревни Дикшурил погибли: Баженов 

Александр Андреевич, Баженов Роман Андреевич, Баженов Андрей Данилович, Баженов 

Пантелей Данилович, Баженов Александр Андреевич, Баженов Павел Илларионович, 
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Баженов Калистрат Матвеевич, Баженов Иван Егорович,  Баженов Фёдор Алексеевич, 

Баженов Алексей Игнатьевич, Будин Степан Фёдорович, Будин Митрофан Никифорович, 

Будин Николай Николаевич, Будин Иван Васильевич, Будин Иван Макарович, Жуйков 

Сергей Ефимович и Жуйков Максим Яковлевич. 

 

Починок Дикшур 

  По сведениям подворной описи Вятской губернии  1890 года «… починок расположен при 

ручье того же имени   в 170 верстах от города Сарапула и в 10 верстах от волостного 

правления, церкви и училища. Жители - вотяки, бывшие государственные крестьяне 

православного вероисповедания. Первые переселенцы приехали сюда 50-55 лет тому назад 

из деревни Вотский Лем и из села Дебёсы. Земля делится по ревизским душам. За пастьбу 

скота  в казённом лесу уплачивается по 4 руб.50 коп. в год». 

По   документам   первой   Всеобщей   переписи   населения Российской империи  за 1895 

год по счётному участку № 10 в починке Дикшур  проживало всего 125 человек, в т.ч. 

мужчин - 66 человек, женщин - 59. 

По документам переписи на 01.01.1933 года в деревне Дикшурил значилось 24 двора, 

проживало 144 человека.  

Жителями деревни был построен пруд, в личных хозяйствах многие держали пчёл. В 

деревне имелся клуб, под него был приспособлен дом раскулаченного крестьянина 

Сандалова Григория. Было проведено электричество, радио, телефон. Имелись также ферма 

и конюшня, было построено большое хранилище для картофеля, т.к. жители занимались 

его выращиванием. 

В 1928 году жители деревни Дикшур  организовали товарищество по совместной обработке 

земли  под названием «Красные всходы». В 1931-1935 годы члены товарищества и 

единоличные хозяйства объединились в одно коллективное хозяйство-колхоз «14-я 

годовщина». В 1950 году данный колхоз был объединён с колхозом «Молодая республика» 

(с центром в деревне Уд-Лем). В 1959 году при повторном укрупнении  колхозов деревня 

Дикшур вошла в состав колхоза им. Калинина (с центром в деревне Зар-Медла). 

По документам районного архива, в деревне Дикшур  в 1959 году проживало 88 человек, в 

1970 году – 1 человек. В 1971 году деревня Дикшур была   исключена с учётных данных. 

В годы Великой Отечественной войны из деревни Дикшур погибли: Горячих Михаил 

Гаврилович, Горячих Борис Михайлович,  Жуйков Василий Петрович, Зюзиков Валерьян 

Андреевич, Зюзиков Сергей Андреевич, Зюзиков Егор Ильич, Зюзиков Владимир 

Дмитриевич,  Кашин Вячеслав Иванович, Леконцев Афанасий Никонорович,  Одинцов 

Егор Григорьевич,  Одинцов Александр Дмитриевич, Одинцов Алексей Дмитриевич, 

Одинцов Максим Григорьевич и Перевозчиков Алексей Семёнович. 

 

Деревня Пушкари 

Починок основан в 1790-е годы русскими крестьянами, переселившимися из починка 

Иносветского (Пушкари) Глазовского уезда.    

В начале 1930-х годов в деревне был основан колхоз «Колос», который в 1950 году 

объединили с колхозами деревень Дикшурил, Дикшур и Удмуртский Лем. 

По состоянию на 1 января 1939 года центр Большекизненского сельсовета был перенесён 

из Большой Кизни в Пушкари. В 1954 году Большекизнинский сельсовет  был объединён с 

Удмуртлемским   и   Заречномедлинским   в    Удмуртлемский сельсовет. 
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По документам Дебёсского районного архива по аграрно-экономическому паспорту района 

за 1934 год значится, что в д. Пушкари функционировало рогоже- кулеткацкое предприятие 

в подчинении «Древлесхимсоюза». Материал для рогожи заготавливали из коры липы. 

Жители деревни считались зажиточными: у некоторых было 2 дома- зимний и летний. 

В годы ВОВ из деревни Пушкари погибли: Кашин Фёдор Афанасьевич, Пушкарёв Илья 

Дмитриевич, Пушкарёв Семён Сергеевич, Пушкарёв Константин Дмитриевич, Пушкарёв 

Яков Иванович, Пушкарёв Сергей Степанович, Пушкарёв Анатолий Иванович, Пушкарёв 

Алексей Степанович, Пушкарёв Кузьма Степанович, Пушкарёв Иван Васильевич, 

Пушкарёв Александр Степанович, Пушкарёв Леонид Дмитриевич, Пушкарёв Фёдор 

Иванович. 

Деревня Пушкари прекратила своё существование в начале 1960-х годов, а в 1966 году была 

исключена с учётных данных. 

 

Починок Троицкое (Денисята) 

Починок был основан на рубеже 1830-1840-х годов русскими крестьянами, 

переселившимися из деревень Старые и Малые Денисята Глазовского уезда. Денисята – 

неофициальное название починка Троицкого. 

В 1924 году деревня относилась к Черновскому району  Сарапульского округа Уральской 

области в составе Большекизнинского сельсовета. В 1931 году – в Большесосновский район 

Уральской области. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 07.09.1939 года деревня  была 

перечислена из Большесосновского района Пермской области в Заречномедлинский 

сельсовет Дебёсского района. 

Деревня была окружена лесом и  располагалась  примерно в 5 километрах от деревни Уйвай 

Медла. В 1930-е годы крестьян деревни объединили в коллективное хозяйство 

«Большевик». В 1950 году,  при первом укрупнении колхозов,  «Большевик» присоединили 

к колхозу «Серп и молот» с центром в деревне Уйвай Медла. 

В 1955-1957 годы в деревне было 42 хозяйства. В 1959 году, при повторном укрупнении 

колхозов, деревня вошла в состав колхоза им. Калинина с центром в деревне Заречная 

Медла. 

В похозяйственной книге за 1958-1960 годы в деревне числилось 40 хозяйств, проживало 

146 человек. В 1959 году из деревни Троицкое выехали 22 хозяйства. Жители деревни 

выехали в Ижевск, Лысьву, Новосибирск, Воткинск, Тёплую гору, в другие районы 

республики и в деревню Заречная Медла.  

В деревне функционировала начальная школа, которая была открыта в 1943-1944 годах. 

После окончания Троицкой начальной школы ученики учились в Уйвайской неполной 

средней (семилетней) школе, в  8,9,10 классах учились в селе Дебёсы . По отчёту за 1946-

1947 учебный год в Троицкой школе числилось 3 класса: в 1 классе было 9 учеников, во 2 

классе – 4, в 3  - 8 учеников, 4 класса не было. 

Из деревни Троицкое (Денисята) на фронтах ВОВ погибли: Кузнецов Александр 

Владимирович, Рубцовы Геннадий Данилович, Илларион Яковлевич, Фёдор Васильевич, 

Андрей Сергеевич, Николай Сергеевич, Иван Афанасьевич, Филипп Алексеевич, Пётр 

Николаевич, Александр Иванович, Василий Васильевич, Георгий Александрович, Сергей 

Фёдорович, Артемий Васильевич, Александр Александрович, Филипп Иванович, Иван 

Александрович, Кузьма Сергеевич, Арсентий Вениаминович. 
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Деревня прекратила своё существование в 1960-е годы, с административного учёта 

официально снята в 1969 году.  

Из воспоминаний редактора Дебёсского радио, журналиста Валентина Александровича 

Кузнецова: 

«Детство – это тихая пристань от всех невзгод на всей протяженности жизни человека. 

Воспоминания о детских годах человек хранит всю жизнь. Пройдут годы, вы станете 

взрослыми, жизнь, возможно, вас раскидает далеко от родных мест. Но приезжая на родину, 

в те места, где росли, вы с радостью встретитесь с любимыми памятными местами вашего 

детства, и почувствуете, что они вам так же дороги, как ласковые руки матери. 

Хотя я по сути сельский житель, но детство связано с деревней, где я большей частью 

воспитывался у бабушки. Деревни этой, как и многих деревень в районе, сейчас уже нет. 

Они распались, когда их стали объединять в крупные колхозы.  

Если вернуться к 40 годам двадцатого столетия, можно было увидеть деревню Денисята 

довольно привлекательной, протяженностью в одну улицу с тремя десятками домов. 

Крепкие дома, частью со светёлками, рубленные  в угол из равных толстых деревьев. 

Крыши в основном были тесовые, лишь одна была крыта соломой. Изба эта принадлежала 

многодетной семье, хозяин которой был пьяница  и домашний драчун. Ворота были 

крепкие. Некоторые обрамлены новыми резными крышами с резными столбиками. 

Половина домов стояла на взгорке, который тянулся до середины деревни. Этот взгорок в 

масляную неделю поливался водой и по нему катались на лотках как  дети так и взрослые. 

Околицы деревни были ограждены жердяными изгородями. На околице гористой половины 

деревни стояла ветряная мельница, со временем   заброшенная  и   сиротливо   крутившая   

под   ветром деревянными крыльями, как одинокий человек машет рукой, ожидая помощи. 

На многих дворах под крышей имелись большие деревянные ступы с деревянными 

большими шестами, подвешенными на длинных гибких шестах. В трудные военные и 

первые послевоенные годы на этом механизме толкли сушёную крапиву, липовый лист, 

клеверные головки, переросшие полевые пестики – хвощ. Из толчёной массы пекли 

олябушки, как их называли в деревне, и ели  с молоком. Коров имели все жители, за 

исключением многодетной семьи. А дворов деревня насчитывала тридцать восемь. Деревня 

Денисята как и две Кизни некогда отошла к Удмуртии из Пермской области. За 

исключением приезжей семьи Князевых, все жители деревни носили одну фамилию – 

Рубцовы. 

Хоть и нет деревни, но память восстанавливает места неразрывно связанные с детством. 

Особенно памятна была большая старая береза за околицей деревни, а между узловатых 

сильных корней – родник. Круглая чаща, в середине которой фонтанчик, а на поверхности 

воды он обозначался лишь небольшим бурунчиком. Вода в роднике зимой не замерзала и в 

любое время года была настолько холодна, что после нескольких глотков ломило зубы. Но 

вода была вкусна настолько, насколько она бывает вкусной в детстве в летний жаркий 

полдень в тени густой листвы берёзы. Уже взрослым, когда бывал в тех местах, приходил 

к роднику как на встречу с детством. Сидел на его бережку, пил родниковую воду - этот дар 

земли, земли моего далёкого детства. 

Сейчас берёзы нет. Родник заболотился, но он жив. Жив  в природе, жив в воспоминаниях 

о детстве».  

МО «Котегуртское» 
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В Котегуртский сельсовет входили деревни Котегурт, Шабалюк, Изнегвай, Либракшур, 

Верх-Люк, Косолюк, Гордъяр, Искалмувыр.  

В 1891 году не было ни одном грамотного в деревнях Либракшур, Косолюк, Искалмувыр,а 

в Котегурте грамотных было 3 человека, полуграмотных - 4, в Изнегвае - 2 полуграмотных, 

в Новолюке - 3 человека полуграмотных и в Верх-Люке - один полуграмотный. До 1900 

года учиться ходили в Полом в церковно-приходскую школу. Среди женщин не было тогда 

ни одного грамотного и полуграмотного. 

  Русские крестьяне переехали в деревни Шабалюк, Косолюк, Изнегвай, Искалмувыр во 

второй половине XIX века из русских уездов и волостей Вятской губернии. По подворной 

переписи 1891 года русских хозяйств не было зафиксировано в Котегурте, Гордъяре, 

Либракшуре, Верх-Люке. 

    

Всего населения и хозяйств по  переписи 1891 года было: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Котегуртский округ накануне и после Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    В 1950 году на территории Котегуртского сельсовета образовали три колхоза: 

«Свобода», колхоз имени Азина и колхоз имени Буденного. В 1951 году колхозы «Свобода» 

и имени Азина объединили в колхоз «Свобода» с центральной усадьбой в деревне 

Котегурт. Председателем назначили Полянцева Михаила Павловича.   В 1956 в связи с 

укрупнением районов колхоз имени Буденного передали Игринскому району, а колхоз 

«Свобода» Котегуртского сельсовета – Дебесскому. В 1962 году колхоз «Свобода» 

переименовали в колхоз «Труженик». 

Название 

деревень 

Количество 

дворов 

в том 

числе 

русских 

дворов 

количество 

жителей 

всего 

в том 

числе 

русских 

жителей 

Шабалюк 

Котегурт 

Изнегвай 

Косолюк  

Либракшур  

Гордъяр 

Верх-Люк  

Искалмувыр 

19 

23 

16 

22 

7 

6 

5 

22 

15 

- 

2 

3 

- 

- 

- 

2 

106 

224 

134 

155 

67 

62 

36 

162 

84 

- 

18 

14 

- 

- 

- 

12 

Название 

деревень 

Количество 

дворов 

количество 

ушедших на 

фронт 

количество не 

вернувшихся с 

фронта 

Котегурт 

Шабалюк 

Изнегвай  

Либракшур  

Верх-Люк 

Косолюк 

Гордъяр  

Искалмувыр 

56 

29 

23 

21 

13 

35 

24 

46 

74 

45 

37 

21 

19 

40 

27 

52 

39 

17 

19 

12 

11 

17 

12 

30 
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   При укрупнении колхозов животноводческие фермы и мастерские сосредотачивали на 

центральной усадьбе. На работу из дальних деревень ходить стало неудобно. Магазины, 

медпункт, школа тоже находились в центре. Все это настраивало людей оставлять свои 

родные места и переезжать в другие населенные пункты. Так не стало Шабалюка, 

Либракшура, Изнегвая, Верх-Люка. 

   О былых деревнях и прежней жизни напоминают лишь заросли черемухи и кусты сирени 

на бывших огородах и названия полей: «Артюхина поляна», «За Афонькой», «за 

Шабалюкским прудом»… 

   

 Деревня Шабалюк (Люк Новорасчищенный, Люк, Новый Люк, Новолюк, 

Шубалюк) 

Деревня Шабалюк находилась в километре 

западнее современного Котегурта, за лесочком. 

Красивая деревня с широкой улицей, утопающей 

в зелени… речка Люк делила ее на Малый и 

Большой Шабалюк. 

К югу от селения располагался большой богатый 

рыбой пруд с высокой плотиной и мельницей. 

Севернее, вдоль обоих берегов речки, тянулись 

луга. Весной на пруд и луга прилетали большие 

стаи диких уток. Деревню окружали леса богатые 

зверьем, дичью, грибами и ягодами.  

В 1700 году дьяка Конюшенного приказа Савву Сандырева, командировали из Москвы в 

Каринский стан Хлыновского уезда  с наказом произвести сыск о действиях Каринских 

татарах, притеснявших чепецких удмуртов. Попутно его обязали переписать появившиеся 

после переписи 1678 года по обе стороны реки Чепцы починки. Именно в рапорте 

Сандырева значится, что в новый «починок подле речки Люк» 1697 году переселился один 

двор вотяка Юлдербейки Юбирева сына Асинова (Кибки Убейки, Котё) с семьей (сыновья 

Микитка да Ханк) из удмуртской деревни Каргурезь (одноименная деревня современного  

Игринского района УР). 

Во второй ревизской сказке 1747-1748 годов в починке Люк Новорасчищенный записаны 

внуки каргурезкого Юлдырбейки Тирон Никитин сын Юбирев и Андрей Ханков сын 

Юбирев. Следовательно, семья Юлдербейки переселилась на не заселенное ещё никем 

место у речки Люк, чтобы основать свою «семейную» деревню. 

Всего в Шабалюке в 1740-е годы переписчики записали 16 дворов крещенных удмуртов и 

1 двор некрещеного удмурта Посегова. Постепенно сыновья отделялись от родителей, 

младшие братья от старших. Количество дворов в починке увеличивалось. В 1762 году в 

ней уже было 60 мужчин и 50 женщин. 

После 70-х годов 19 века в деревню из русских волостей Глазовского уезда переехали 

русские крестьяне Полянцевы и Шуклины. Постепенно преобладающим стало русское 

население. Поэтому в памяти современников Шабалюк – это русская деревня. Оттого и 

никто подумать не мог, что она самая старинная в ближайшей округе. Но изначально она 

все-таки была удмуртской. 

В переписных книгах 18-19 веков официальные названия нового селения записывали по-

разному: Люк Новорасчищенный, Люк Новый, Новолюк, Шубалюк. А сами жители и 

население окрестных деревень между собой называли его Шабалюком и Котегуртом. 
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Неофициальное название «Котегурт» вполне могло произойти не от имени основателя, а от 

его прозвища (кушем ним) или от имени предка по отцовской линии (выжы ним, иськавын 

–боляк ним, патроним). Позже неофициальное название Новолюка перешло к новому 

починку, за Новолюком же утвердилось название Шубагурт (Шубалюк). 

В 1929 году в деревне Шабалюк был образован колхоз «Нива». Председателем  избрали 

Шуклина Андрея Сергеевича. Многие в деревне медлили, не хотели ничего обобществлять 

из своего хозяйства. В числе первых вступили в колхоз Полянцев Давид Михайлович со 

своей семьёй, Шуклины Андрей Сергеевич, Василий Васильевич и Федор Сергеевич, 

Полянцевы Михаил Павлович и Василий Егорович, Дмитриев Николай Филиппович, 

Понькин Ефим Дмитриевич. В 1950 году «Нива» объединен с колхозами деревень Котегурт, 

Либракшур, Изнегвай в колхоз «Свобода». Председателем назначили Полянцева Михаила 

Павловича из Шабалюка. 

 

Деревня Изнегвай (Чекмарь) 

В ревизской сказке Зуринской волости за 1811 год указано, что Василий Никифорович 

Шкляев с  из починка Новый Люк (Шабалюк) со своим семейством, по согласию мирского 

общества, переселился в 1796 году в починок Изнегвайский. В починке Изнегвайском за 

1811 же год значаться два семейства новокрещенных удмуртов: В.Н.Шкляева и Прокопия 

Фомича Корепанова, переселившегося сюда из Каргурези также в 1796 году. 

В рапортах священников Поломской церкви отмечалось: «Изнегвай (Чекмарь) – починок 

казенный, при безымянном ключе, 15 верст до церкви, препятствие на пути к которой – река 

Чепца». А в списке населенных  мест Вяткой губернии по сведениям 1859-1873 годов об 

этом селении упоминается так: «Починок Изнегвайский (Чекмарь) при безымянном ключе, 

3 двора, мужчин – 20, женщин – 23». 

Как видно, деревня носила двойное название. Второе – Чекмарь, произошло, вероятно, от 

прозвища основателя деревни Василия Шкляева (изнегвайских Шкляевых долго еще 

называли «Чекмарь выжыос», а Корепановых называли «ершоос»). 

В начале 1930-х годов в деревне был образован колхоз «Красный май», первым 

председателем которого был Шкляев Тихон Иванович. В 1950 году объединен с колхозами 

деревень Котегурт, Шабалюк, Либракшур в колхоз «Свобода». 

 Деревня Либракшур 

В 80-е годы 19 века от Нового Люка (Шабалюк) отделилась деревня Лобрак (Либракшур). 

Сюда переселились Стрелковы, Тихоновы.  

Старожилы название деревни объясняют так: говорят, что не думали, не гадали о новом 

починке, вдруг настроились – и переехали. От этого и название деревни Лобрак (по 

удмуртски слова «Лобрак» и «лобырак» означают – вдруг). 

В 1928-1931годах в деревне был образован колхоз «Либракшур», в 1950 году объединен с 

колхозами деревень Котегурт,  Шабалюк, Изнегвай в колхоз «Свобода». 

 Деревня Искалмувыр 

В ревизской сказке Малополомской волости  за 1858 год сказано, что «… из деревни Новый 

Люк (Шабалюк) отчислен вновь заведенный починок Искал Мувыр, который 

зарегистрирован Палатой госимущества 29 мая 1857 года». 

В Искалмувыре в 1930 году создали колхоз «Первое мая». В 1950 году «Первое мая» 

объединили с колхозом деревни Люквыр Зуринского сельсовета в колхоз имени Буденного. 

Председателем назначили Дементьева Кузьму Митрофановича из Люквыра. 
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В 1956 в связи с укрупнением районов колхоз имени Буденного передали Игринскому 

району. В том же 1956 году Искалмувыр и Люквыр Котегуртского сельсовета закрепили за 

Зуринским сельсоветом Игринского района. 

 Деревня Верхний Люк (Новый Косолюк, Косолюк починок) 

Основан удмуртами, переселившимися из деревни Косолюк в в 80-е годы 19 века (1880 год). 

В переписи 1897 года в Верх-Люке было 5 домов, мужчин – 18, женщин – 21. Верх Люк и 

его жителей часто называли «колотчани», потому, что первые жители починка (два брата) 

ходили по деревням и чистили колодцы.  

В 1950 году на базе колхозов деревень Косолюк, Верх-Люк и Гордъяра создали колхоз 

имени Азина. Председателем назначили Иванова Афанасия Николаевича. 

Деревня прекратил существование в конце 1960-х годов. С административного учета 

официально снят в 1970 году. 

 

Деревня Гордъяр 

С 1841 года встречается в документах Поломской церкви починок Гордъярский. До 1832 

года в нем всего один двор: Дмитрий Афанасьевич Иванов с тремя сыновьями жили одной 

семьёй в количестве 20 человек. По переписи 1897 года в Гордъяре уже 6 дворов и 61 

человек. По словам сторожилов, Гордъяр основали переселенцы из Полома. 

В 1930-годы в деревне было 24 крестьянских двора. Председателем колхоза в то время был 

Иванов Степан Федорович. В хозяйстве насчитывалось 35 рабочих лошадей. Кроме этого 

две выездных. До войны гордъярские поля не знали, что такое трактор. 

Все работы выполнялись на лошадях. Колхозники пахали, сеяли, косили и убирали урожай 

всегда в срок. Народ был трудолюбивый.  Каждую осень гордъярцы помогали соседним 

колхозам – котегуртцам, косолюкцам и жителям деревни Посег-Чумо убирать урожай.  

Во время ВОВ из Гордъяра на фронт ушло 27 (19) мужчин, 12 (15) из них больше не 

вернулись.    

В 1950 году на базе колхозов деревень Косолюк, Верх-Люк и Гордъяра создали колхоз 

имени Азина. Председателем назначили Иванова Афанасия Николаевича из Гордъяра. 

По состоянию на 01.01.2009 деревня числится в составе МО «Дебесский район». 

Численный состав 1 человек. 

Из воспоминаний уроженца деревни Гордъяр  П.Р.Шихова:  

«Бабушка моя Ольга Никитовна – самая пожилая из тех, кто родом из Гордьяра. Родилась 

она в 1911 году. Только она еще может припомнить предания стариков об образовании 

нашей деревни. По её рассказам, деревне больше 150-ти лет. Основатель ее пришел на новое 

мест из Полома (это или Большой, или Малый Полом Кезского района). Было у него два 

или три сына. Сначала деревня начала строится не в очень удобном месте – земля там была 

постоянно сырой. Потом пришлось перебраться на новое – самое высокое. Прежнее место 

стали называть Улйпал, новое – Вылйпал. 

Достоверность деревенских преданий подтверждается записями краеведа  Т. С. Шиховой, 

которая  много лет занималась историей котегуртской стороны  Дебесского района. Тамара 

Сергеевна нашла архивные документы Поломской церкви, в приход которой входил и 

Гордъяр. Из них – следует, что это селение действительно основано в начале 19 века. В 

церковных документах оно упоминается уже в 1814 году. В деревне тогда был всего лишь 

один двор ее основателя – Дмитрия Афанасьевича Иванова. Было ему тогда уже 60 лет. В 

тех же церковных книгах указаны и его 3 сына. 
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У основателя Гордъяра, видимо, было прозвище Конной. Поэтому деревня имела еще одно 

название – Конойпигурт. У сыновей и внуков Коноя также были свои прозвища, которые 

впоследствии стали родовыми именами. Например, мужчины одного рода назывались 

Сатег пиос, другого – Кузьма пиос. Но при этом, все считались друг другу родней, так как 

вели свое происхождение от Коноя. Поэтому в Гордъяре все были Ивановы. Других 

фамилий до 1940-х годов не значилось. 

В 1832 году в деревне было уже два двора. А самое большое их количество – 24 хозяйства, 

было перед Великой Отечественной Войной и во время неё. Но после войны Гордъяр стал 

понемногу вымирать. Ведь с фронта не вернулись 10 мужчин .А тех, кто вернулся война 

покалечила. Раны эти долго напоминали о себе и так и не зажили. Не зажил деревня новой 

жизнью.  В поисках лучшей доли люди покинули Конной пиос Красный Яр. Гордъяр на 

берегу реки Чепцы…» 

МО «Нижнепыхтинское» 

Починок Иштерековский 

По сведениям подворной описи Вятской губернии  1890  года починок «… общества 

Большечепецкого Дебёсской волости  расположен при ключе, протекающем по середине 

деревни. От уездного города починок  находится в 175 верстах, а от волостного правления, 

церкви и училища - в 21 версте. Население русское, бывшие государственные крестьяне 

православного вероисповедания. Первые переселенцы приехали сюда  около 150 лет  тому 

назад из деревни  Старые Лобаны Петропавловской волости Сарапульского уезда. Земля 

разделена по числу едоков. Общество арендует 12 десятин пашни в казне за 25 руб. в год. 

В казне арендуется обществом  пастбище для скота за 7 руб. 40 коп…28 дворов, 165 

человек». 

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год, по 

счётному участку №9 в деревне  (починке)   Иштереково    проживало   194 человека, в т.ч. 

женщин было 90 человек, мужчин – 104. 

В Иштереково почти все жители имели фамилию Гущины,  Вдовины и Мусихины. 

По документам районного архива на 01.01.1933 года, в деревне  Иштереково насчитывалось 

40 дворов, в которых проживало 219 человек. В 1930 году жителями деревни Иштереково 

была организована сельхозартель «Урожай». 

При первом укрупнении колхозов  в 1950 году колхоз «Урожай» влился в состав колхоза 

«Труженик» (деревня Большая Чепца). В 1958 году деревня Иштереково влилась  в состав  

колхоза «Восток»  с центром в деревне Ниж-Пыхта, который в 1965 года был переименован 

в «Урал», т.к произошло объединение  колхозов «Труженик» и «Восток». 

В годы Великой Отечественной войны из деревни Иштереково погибли: Гущин Виктор 

Константинович, Гущин Степан Иванович, Гущин Пётр Арсентьевич, Гущин Афанасий 

Иванович, Гущин Константин Алексеевич, Гущин Сергей Фёдорович, Гущин Пётр 

Фёдорович, Гущин Дмитрий Григорьевич, Гущин Василий Григорьевич, Гущин Василий 

Васильевич, Гущин Фёдор Иванович, Гущин Анатолий Михайлович, Гущин Алексей 

Иванович и Гущин Пётр Григорьевич. 

В 1960-е годы деревня Иштереково была отнесена к неперспективным деревням. В 1959 

году население деревни составляло 39 человек. 

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 31 мая 1963 года деревня Иштереково 

была исключена  с учётных данных. 
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Из воспоминаний учительницы истории Дебёсской средней школы  Александры Петровны

 Осотовой:                                                                                                                   «Деревня 

располагалась на возвышенном месте, в трёх километрах к северо-востоку от Большой 

Чепцы. Поля, окружающие деревню, имели уклон к лесу. Особенно с южной стороны уклон 

был очень крутым, и жители деревни называли его «Мыс». Для ориентира некоторые 

другие участки полей  также имели названия, например: «Сломанная ёлка», 

«Верхние луга», Шундошур», «Нижние пальники, «Верхние пальники, «Лосенково поле», 

«Скотские могильники, «Клин», «Вотское поле», « Межложки» и другие. 

Посреди деревни бежал ручей, вода которого текла в низину, в  пруд. С одной стороны  он 

был укреплен дамбой. Из верхнего пруда через дамбу по жёлобу вода стекала в нижний 

пруд, который по размерам был меньше первого. Пруд был илистым. В нём водилось много 

карасей. 

Среди полей, окружающих деревню, были лога, на склонах которых созревали 

различные ягоды. Вокруг полей шумел хвойный и смешанный лес, в котором было много 

грибов. В лесу водились волки,  лисицы,  белки,  куницы,  зайцы,  лоси и медведи. 

Река Чепца текла на расстоянии чуть больше километра от деревни. Жители деревни 

выбрали самое близкое расстояние от Иштереково к Чепце и сделали через лес просеку. По 

просеке настелили брёвнышек, жердей, сучьев, набросали различного мусора, таким 

образом появилась возможность коротким путём добираться до Чепцы, которая в этом 

месте протекала рядом с Сибирским трактом. Зимой по просеке ездили на реку мыть 

мотушки (пряжу) для ручного ткачества. В праздничные дни, выезжая по ней на Сибирский 

тракт, даже в самый трескучий Никольский мороз, ездили в гости. По просеке также ездили 

на базар в Кленовку (современная Пермская область, село на Сибирском тракте). Летом по 

ней бегали купаться, бродить, удочками ловить рыбу, мыть телеги, да и просто 

полюбоваться разноцветными лугами и зеркальным блеском воды реки Чепцы. 

Мост, который сделали на болоте (гати), называли «Трясучим», так как там было болото, и 

настил часто то утопал в грязи, то снова всплывал, и люди летом добирались до Чепцы не 

обыкновенными шагами, а совершали смешные движения: то прыг, то скок, то, соскользнув 

с валёжин, растянутся в грязи и становятся похожими на трубочиста. 

Почва на деревенских полях была неплохая. Но чтобы получать хорошие урожаи, она 

требовала постоянного внимания и ухода. Поэтому её удобряли органическими 

удобрениями — навозом и торфом. 

Деревня Иштереково состояла из 30 дворов. В ней было много однофамильцев. Самая 

многочисленная фамилия — Гущины, кроме них были ещё Анисимовы, Перминовы, 

Вдовины. 

У более состоятельных жителей было по две избы — летняя и зимовка.  Были  и  

двухэтажные  дома.  Крыши изб покрывались тёсом, который сами готовили в домашних 

условиях, распиливая   брёвна вручную продольной пилой. У некоторых домов и  

надворных построек (амбаров, конюшен, стаек, дровенников и гумен) крыши были 

соломенные. В гумнах размещались конные молотилки. На них по ночам молотили снопы.  

Молотить было легче в трескучие морозы, так как в этом случае зерно лучше 

обмолачивалось. 

 Питались продуктами, полученными в своем хозяйстве, ездили на базары в Дебёсы и 

Кленовку.  Иногда продукты покупали из лавок, расположенных в Большой Чепце и 

Нижней Пыхте.  Соблюдали посты.  
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В 30-е годы в деревне впервые стали показывать немое кино. Во время показа фильма, тихо 

исполнялись знакомые мелодии под гармошку. Динамо киноустановки приходилось 

крутить вручную. Этим занимались по-очереди мужчины. Под клуб  приспособили бывший 

жилой дом, в нём установили радиоприемник. Все его слушали внимательно,  с большим 

интересом. 

В деревне также были построены круговые качели, позднее — детский сад-площадка. 

Начальная школа была открыта в доме раскулаченных жителей. 

Весёлое Заговенье наступало через неделю после Троицы, в воскресенье. В субботу, перед 

праздником, все топили бани, мылись, утюжили наряды для гулянья. В воскресенье, уже в 

день  праздника, рано утром стряпали. Молодые наряжались и с балалайками, гармошками 

шли на Кошаиху — место, где протекала река, были прекрасные луга. Сюда собирались 

люди из Иштерекова, Канюков, Зуйков, Крошней, Петрушат, Лобанов, Пихтова. Это было 

«международное» гулянье. Народу собиралось очень много: стоял весёлым шум, хохот; 

пляски под музыку были не в одном, а сразу в нескольких местах; пели частушки, водили 

хороводы. Этот праздник остался в памяти как самый прекрасный и весёлый, ведь здесь 

люди были из разных деревень, они сообщали друг другу новости, знакомились, 

веселились, а многие затем сговаривались и о браке. 

В 1933 году, в ночь на Весёлое Заговенье, у нас в Иштереково начался пожар — выгорела 

почти четвёртая часть деревни, сгорели самые хорошие дома, скот, зимняя парадная сбруя 

и кошовки. Говорили, что подожгли кулаки... 

 

Починок Круглыши (Канюки) 

По сведениям подворной описи Вятской губернии 1890 года «… общества 

Большечепецкого Дебёсской волости  расположен при речке Малый Шундошур, в 170 

верстах от города Сарапула, и в 20 верстах  от волостного правления, церкви и училища. 

Население - русские, бывшие государственные крестьяне православного вероисповедания. 

Основан починок в 1880-1881 годы переселенцами из сёл Курино Соболаевской волости 

Котельнического уезда, Ляж Кокшинской волости Уржумского уезда  и из Ижевского 

оружейного завода  Сарапульского уезда Вятской губернии. Общество арендует в казне за 

3 руб. пастбище для скота…10 дворов, 84 человека». 

Канюки – неофициальное название починка Круглыши. 

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку №9 в починке Круглыши (Канюки)  проживало всего 133 человека, 

числился 31 двор. 

В Канюках проживали Ефремовы, Онучины, Сидоркины, Мухачевы и другие (по 1-2 

семьи). 

В 1930 году жителями деревни организовали колхоз  «Весёлый труд».  

В 1950 году, при первом укрупнении колхозов, «Весёлый труд» влился в состав колхоза 

«Труженик» (дер. Большая Чепца). В 1958 году деревня Круглыши  влилась  в состав  

колхоза «Восток»  с центром в деревне Ниж-Пыхта. В 1965 году произошло объединение  

колхозов «Труженик» и «Восток», поэтому колхоз был переименован в «Урал». 

В годы Великой Отечественной войны из деревни Круглыши погибли: Анучин Кузьма 

Андреевич, Анучин Иван Фролович, Ефремов Николай Иванович,  Ефремов Галактион 

Захарович, Ефремов Николай Галактионович, Ефремов Аркадий Иванович, Ефремов 
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Игнатий Иванович, Ефремов Василий Тимофеевич,  Перминов Тимофей Яковлевич, 

Перминов Афанасий Яковлевич и Перминов Борис Яковлевич. 

В 1959 году в деревне проживало 26 человек. В 1960-е годы деревня Круглыши была 

отнесена к неперспективным деревням. 

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 31 мая 1963 года деревня Круглыши 

была исключена  с учётных данных.  

 

Починок Верхпыхтинский (Спирёныши) 

По сведениям подворной описи Вятской губернии  1890 года «… починок по речке Пыхта 

(Спирёныши) находится при речке Гозеп в 200 верстах от города Сарапула, в 25 верстах от 

волостного правления (село Дебёсы) и  в 3 верстах от школы и церкви (село Тортым). 

Население – вотяки, бывшие государственные крестьяне  православного вероисповедания. 

Первые поселенцы прибыли сюда из деревни Бурино Глазовского уезда (близ села 

Балезино). Возник починок в те времена, когда не было волостных голов, ни волостных 

старшин и когда сборщиков податей «пытали водой и морозили». Земля делится по числу 

едоков кроме надельной земли (9,5 десятин пашни и 0,7 десятин неудобной), 

приобретённой от Фон-Братке. Товарищество из 12 человек арендует в Дебёсской казённой 

даче 4 десятины пашни по 1 рублю за десятину. Там же всей общиной арендуется пастбище 

для скота с платой по 30 копеек со двора. При селении имеется водяная мукомольная 

общественная мельница-мутовка…22 двора, 207 человек». 

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку №8 в деревне Средняя Пыхта   проживало всего 245 человек. 

 

Починок Трифоновский (Котомкино) 

По сведениям подворной описи Вятской губернии  1890 года «… расположен при ключе 

Трифоновском в 193 верстах от города Сарапула, и в 18 верстах  от волостного правления 

и в 7 верстах от приходской  церкви (село Тортым Глазовского уезда). В селении имеется 

церковно-приходская школа. Население состоит из вотяков и русских, бывших 

государственных крестьян православного вероисповедания. Первые переселенцы приехали 

из деревни Котомкино (из-за Кестыма  Глазовского уезда).  Время основания починка 

относится приблизительно к 1810 году (старик, родившийся в 1810 году, привезен сюда 

маленьким). Существует предание, что около этой местности прежде жил беглый солдат из 

села Дебёсы - Трифон, по имени которого и называется протекающий около селения ключ.  

Земля делится  по числу едоков. За пастьбу скота  в казённом лесу общество платит  6 руб. 

30 коп. Сумма эта делится  между домохозяевами   по   числу  голов  скота.  В селении  две  

веялки и водяная мукомольная мельница-мутовка о двух поставах, которой крестьяне 

пользуются посуточно. Помимо  пользования мельницей как промышленным заведением 

участники пользуются из пруда водяной растительностью – так называемым «водяным 

мхом» (по вотски – «љуй»), который продается за 20 копеек за воз. Пользование последним 

для участников не ограничено никакими условиями: кто сколько может, тот столько 

вырабатывает и продает…21 двор, 149 человек»      

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку №8 в деревне (починке) Трифоновский (Котомка)  проживало всего 189 

человек, в т.ч.мужчин - 99чел.,женщин - 90чел. 
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В 1957 году деревня Трифоново (колхоз «1 Мая») была  перечислена из состава 

Тортымского сельсовета Кезского района  в состав Нижнепыхтинского сельсовета 

Дебёсского района (колхоз «Восток»). 

На 01.12.1959 года в деревне Трифоново проживало 123 человека. 

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 10 мая 1979 года деревня Трифоново 

исключена  с учётных данных. Большинство населения деревни выехало в город Молотов 

(г.Пермь) и в с.Дебёсы. 

В годы Великой Отечественной войны из починка погибли:  Кузьмин Иван Кириллович, 

Кузьмин Пётр Иванович, Кузьмин Пётр Кузьмич, Перевозчиков Андрей Филиппович, 

Перевозчиков Василий Васильевич, Перевозчиков Михаил Дмитриевич, Селивёрстов 

Георгий Константинович, Селивёрстов Геннадий Андреевич, Селивёрстов Дмитрий 

Васильевич, Селивёрстова Екатерина Исааковна, Селивёрстов Иван Артемьевич, 

Селивёрстов Иван Феоктистович, Селивёрстов Иосиф Феоктистович,  Селивёрстов Кирилл 

Яковлевич, Селивёрстов Константин Петрович, Селивёрстов Николай Петрович, 

Селивёрстов Пётр Николаевич и Селивёрстов Яков Никифорович. 

 

Деревня Верхняя Пыхта (Бегиши) 

По сведениям подворной описи Вятской губернии 1890 года «…деревня Верхняя Пыхта 

(Бегиши) расположена при ключе Пряжкинском в 200 верстах от уездного города 

(Сарапула), в 6 верстах от ближайшего училища и церкви. Жители русские (обрусевшие 

вотяки) бывшие государственные крестьяне, православного вероисповедования. Деревня 

возникла больше 100 лет тому назад. Земля разделена по замежности домохозяев. Часть 

домохозяев имеет 46 десятин 1638 сажен крепостной земли, купленной от Фон-Братке. 

Земля эта делится на 30 душ и находится в наследственном владении, кроме двух душ, 

купленных новожилом. Из этого количества земли 11/2 десятины неудобной земли 

находится под лесом. Скот пасётся в казённом лесу с платой по 30 копеек со двора. Общую 

сумму расхода на этот предмет крестьяне развёрстывают по числу голов скота. В селении 

4 веялки. 53 двора, 287 человек». 

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку №8 в деревне Средняя Пыхта   проживало всего 300 человек. 

В Бегишах распространёнными фамилиями были Кайгородовы, Суворовы, Дудченко и 

Шепелёвы. 

Существует предание, что в этой местности обитала шайка разбойника Щукина. В лесу 

шайка выжгла поляны, и на эти поляны переселился из Балезино вотяк Иван Кайгородов, 

избегавший крещения. Этот основатель селения и считается родоначальником нынешнего 

обрусевшего населения. Он бросил жену вотячку и женился на русской. Около деревни 

было старинное вотское кладбище. Старики, будто бы, пробовали заниматься раскопками, 

но никаких находок не отыскали.  

 

Деревня Средняя Пыхта 

Починок основан при впадении речки Тыловайки в речку Пыхтинку удмуртскими 

крестьянами, переселившимися тремя дворами в конце 18 века из села Дебёсы. Первое 

упоминание относится к 1795 году: 5 мужских душ (5-я ревизская сказка). В середине 19 

века подселились русские крестьяне, также переехавшие   из    села    Дебёсы.  В   начале 20 

века деревня уже считалась русской.  
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По сведениям подворной описи Вятской губернии 1890 года «…Средне-пыхтинского 

общества Дебёсской волости расположена при впадении 

речки Тыловайки в речку Пыхту, в 192 верстах от города 

Сарапула, и в 17 верстах  от волостного правления, церкви и 

училища…  В ½  версты от деревни есть место, слывущее 

под именем «Кирина починка», на котором заметны следы 

поселения. Но когда и кто обитал на этом месте и почему оно 

получило это имя – среди населения не сохранилось никаких 

преданий.  Надельная земля делится  по числу ревизских 

душ, которые распределены  между отдельными домохозяевами пропорционально числу 

наличных душ обоего пола. Кроме надельной земли у общества имеется 49,2 десятка 

крепостной земли (в том числе 46,3 десятин пашни; 2,8 десятины в лесу и 0,1 десятины 

неудобной), состоящей в общем владении с починком Сялинским, приобретённой  у Фон-

Братке. Скот пасётся в казённом лесу, за что уплачивается обществом 15 руб. 90 коп. в год.  

В селении имеются  две веялки и две конные молотилки. Обе молотилки сработаны  

Петропавловскими мастерами по образу нижегородских молотилок из материала заказчика 

(чугунные части с Озёрского завода) за 10 руб. каждая…64 двора, 336 человек». 

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку №8 в деревне Средняя Пыхта   проживало всего 379 человек в т.ч. мужчин 

- 201,женщин -  178. 

В деревне Средняя Пыхта в 1930-1932 годах была создана сельхозартель (колхоз) 

«Пятнадцатая годовщина». Обобществлённый скот содержался в личных подворьях 

крестьян. 

В 1950 году колхоз «15-я годовщина» был объединён  с колхозами им. Молотова (дер. 

Роготнево), им. Андронова (дер.Нижняя Пыхта), «Вторая пятилетка» (дер.Комары) с 

центром в деревне Нижняя Пыхта. Объединённому колхозу дали название «им.Молотова». 

В 1957 году колхоз им.Молотова был переименован в колхоз «Восток». В 1958 году к 

колхозу «Восток»  присоединили колхоз «Труженик» (дер.Большая Чепца).  

В годы Великой Отечественной войны из деревни погибли: Кайгородов Александр 

Сергеевич, Корпачёв Павел Васильевич, Корпачёв   Александр   Васильевич,    Корпачёв    

Афанасий Максимович, Лекомцев Ефим Гаврилович, Осипов Николай Васильевич, Осипов 

Александр  Васильевич, Осипов Иван Михайлович,  Осипов Николай Кондратьевич, 

Осипов Иван Осипович, Осипов Андрей Кузьмич, Тепляшин Вениамин Сергеевич, 

Тепляшин Василий Алексеевич, Тепляшин Павел Афанасьевич, Тепляшин Василий 

Иванович, Тепляшин Иван Михайлович,  Тепляшин Иван Семёнович и  Тепляшин 

Афанасий Васильевич. 

На 01.01.1959 года в деревне Средняя Пыхта проживало 98 человек. В конце 1960-х годов 

деревня была отнесена к числу неперспективных. В 1973 году в ней  проживал 21 человек.   

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 3 июня 1976 года  деревня  

Средняя Пыхта была исключена  с учётных данных.  

Макаровский починок (Макар-починка) 

Починок основан в начале 20 века русскими крестьянами-переселенцами из деревни 

Средняя Пыхта. 

Прекратил существование в 1930-е годы, с административного учета официально снят в 

1941 году. 
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Вахринский выселок (Крупзавод) 

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку №8 «…Вахринский выселок, основанный крестьянином Вахриным из 

Большой Чепцы в начале 1890 годов….проживает 7 человек». 

Братья Вахрины были родом из починка Вахринский Черновской волости Сарапульского 

уезда. До начала своей деятельности Вахрины работали мастеровыми Ижевского 

железоделательного завода. Затем по неизвестной причине они переселились в село 

Петропавловское (Дурыманы), а  в последствии объявились в деревне Большая Чепца, где 

судьба определила им основать выселок. В конце 19 - начале 20 веков в деревне Ниж-Пыхта 

они основали свое дело, на базе которого было создано товарищество «Крупа», 

специализировавшееся  на мукомольном и маслобойном производстве. В 1907 году братья 

взяли в долю своего племянника Дурыманова из того же села Петропавловское - Дурыманы. 

В 1918 году, когда в Дебесской волости была установлена Советская власть, товарищество 

«Крупа» было ликвидировано, а его предприятия национализированы. В то время здесь 

производили не только муку, зерно, крупу, но и льняное масло. 

В 1919 году здания и производственное оборудование были конфискованы для нужд 3 

Армии Восточного фронта. После гражданской войны в бывшем особняке Вахриных 

открылся детский дом, а затем, с середины 1920 годов, на заводе вновь возобновилось 

производство.  

В 1932 году при предприятии появился небольшой рабочий поселок – Вожкыр. В течение 

1930-1950-х годов на заводе росли производственные мощности и количество работников. 

В конце 1930 годов коллектив предприятия насчитывал около 100 человек. 

В конце 1950-х годов начинается укрупнение 

сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Поэтому в 1958 году Дебёсский 

крупзавод был закрыт. Здание мельницы и плотина в 

1960-х годах были разобраны, а двухэтажный 

кирпичный особняк, построенный когда-то Вахриным – 

продан. Посёлок Вожкыр стал частью Нижний Пыхты. 

 

Починок  Сялино (починок Тортымский) 

«Сяла» - в переводе с удмуртского языка означает «рябчик». По сведениям подворной 

описи Вятской губернии  1890 года, починок был «…расположен при речке Тортымке, в 18 

верстах от волостного правления, церкви и училища. Жители - вотяки и русские, бывшие 

государственные крестьяне, православные. Селение возникло примерно в 1840 году. 

Первые переселенцы приехали  «на лес» из деревни Средняя Пыхта и  одно семейство из 

Орловского уезда. Земля делится по числу наличных душ обоего пола. За пастьбу скота в 

казённом лесу уплачивается по 30 коп. со двора… 16 дворов, 83 человека».  

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку №8 в починке Сялинском (Усть-Тортым)   проживало всего 90 человек, в 

т.ч. 47 мужчин и 43 женщины. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета УАССР  от 23 июля 1957 года 

деревня Сялино  из Кезского района была  перечислена в состав Нижнепыхтинского 

сельсовета Дебёсского района (колхоз «1 Мая»). Решением общего собрания колхозников 

от 10 апреля 1958 года колхоз «1Мая» был  присоединён к колхозу «Восток». 
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По документам районного архива на 01.01.1959 года в деревне Сялино проживало 42 

человека. В конце 1960-х годов деревня была  отнесена к числу неперспективных. 

Точной даты исключения деревни Сялино с учётных данных нет. Примерная дата 

исключения – 1963 года.  

В годы Великой Отечественной войны из деревни Сялино погибли: Мельчаков Анатолий 

Николаевич, Мельчаков Павел Дмитриевич, Мельчаков Иван Дмитриевич, Мельчаков 

Павел Егорович, Тепляшин Михаил Иванович и Тепляшин Николай Егорович. 

Починок Сялинский (Усть-Тортым) 

Починок основан в 1870-1880-е годы удмуртами из Тортыма (современное село Кезского 

района УР). 

Поселение прекратило существование в 1950-е годы. 

Починок Чермянинский (Чермянино, Ольховка) 

По сведениям подворной описи Вятской губернии 1890 года «…расположен при речке 

Тортымка в 192 верстах от уездного города, в 18 верстах от волостного правления (село 

Дебёсы) и в 10 верстах от ближайшего училища и приходской церкви (село Тортым). 

Населяют его русские, бывшие государственные крестьяне православного 

вероисповедования, переселившиеся сюда в 1852-1853 годах из починка Чермянинского 

Сулаевской волости Вятского уезда. Там же общество арендует пастбище для скота, 

уплачивая по 30 копеек со двора…22 двора, 143 человека». 

По документам первой Всеобщей переписи населения Российской империи  за 1895 год по 

счётному участку №8 в починке Чермянинский (Ольховка)   проживало всего 173 человека, 

в т.ч. 80 мужчин и 84 женщины. 

Указом Президиума Верховного Совета УАССР  от 23 июля 1957 года деревня Чермянино  

из Кезского района была перечислена в состав Нижнепыхтинского сельсовета Дебёсского 

района (колхоз «1 Мая»). В 1958 году колхоз «1 Мая» был  присоединён к колхозу «Восток» 

(дер.Ниж-Пыхта). 

По документам районного архива на 01.12.1959 года в деревне Чермянино проживало 43 

человека, деревня была отнесена к числу неперспективных.  

По указу Президиума Верховного Совета УАССР  от 31 мая 1963 года деревня Чермянино  

Нижнепыхтинского сельсовета Дебёсского района была исключена с учёта. 

В годы Великой Отечественной войны из деревни Чермянино погибли:  Чермянин Василий 

Андреевич, Чермянин Василий Григорьевич и Чермянин Филипп Максимович. 

    Деревня Лобаны 

Деревня была основана в первой половине 19 века русскими крестьянами, 

переселившимися из деревни Лобаны Черёмушинской волости близ известной Ношульской 

пристани (современный посёлок Ношуль в Республике Коми, на реке Лузе). 

В 1931-1932 годах крестьянами деревни Лобаны был образован колхоз «Искра», который в 

1950 году был объединён с колхозами деревень Кошаиха, Бегиши, Петрушата в колхоз 

им.Калинина. В 1963 году колхоз им.Калинина был переименован в колхоз «Урал» (центр 

д.Ниж-Пыхта). 

В годы Великой Отечественной войны из деревни Лобаны погибли: Губин Александр 

Якимович, Губин Егор Акимович, Гущин Александр Алексеевич, Гущин Василий 

Максимович,  Гущин Григорий Константинович,  Гущин Иван Васильевич,  Гущин Иван 

Михайлович, Гущин Константин Игнатьевич, Гущин Михаил Константинович,  Гущин 

Павел Тимофеевич,  Гущин Пётр Арсентьевич,  Гущин Пётр Васильевич, Гущин Пётр 
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Павлович, Гущин Пётр Степанович, Гущин Степан Егорович, Гущин Фёдор Афанасьевич, 

Левченко Николай Павлович, Овсянников Александр Иванович, Овсянников Алексей 

Григорьевич и  Овсянников Алексей Дмитриевич. 

В 1965 году из состава Тортымского сельсовета Кезского района перечислена в состав 

Нижнепыхтинского сельсовета Дебёсского района (колхоз «Восток»). 

На 01.01.1966 года в деревне Лобаны насчитывалось 27 хозяйств, проживало 86 человек. 

Преобладало население с фамилиями: Гущины, Овсянниковы, Губины. 

По документам районного архива за период с 1965 года по 1966 год из деревни выбыло 11 

хозяйств. В 1970 году в деревне Лобаны насчитывалось 12 человек жителей. В 1976 году 

деревня была исключена с учётных данных.   

По состоянию на 01.01.2009 деревня числится в составе МО «Дебёсский район». 

Численный состав 4 человека. 

 

Деревня Петрушата (Малые Лобаны) 

Починок основан русскими крестьянами, переселившимися из деревни Большие Лобаны 

Дебёсской волости в 1820 году. 

В 1929-1930 годах в деревне Петрушата был образован колхоз «Красная пчёлка», который 

в 1950 году объединили с колхозами деревень Лобаны, Кошаиха, Бегиши. 

На рубеже 1950-1960-х годов   деревня прекратила существование. 

Деревни Крутой Лог (Крошни), Кошаиха (Зуйки), Пихтово (Пихтовый 

Кряж) 

Починок Крутой Лог (Крошни) был основан русскими крестьянами, переселившимися в 

1882 году из Вятского, Нолинского и Слободского уездов Вятской губернии.  Крошни - 

неофициальное название починка Крутой Лог, бытовавшее в прошлом веке. 

Починок Кошаиха (Зуйки) был основан русскими крестьянами, переселившимися из 

починка Мишанковского и села Дурыманово Большесосновского района Пермского края в 

1859 году. 

Починок Пихтово (Пихтовый Кряж) был основан в 1883 году русскими крестьянами, 

переселившимися из Вятского, Глазовского и Нолинского уездов Вятской губернии. 

Первоначально починок носил название Пихтовый Кряж. 

В 1965 году из состава Тортымского сельсовета Кезского района эти деревни были 

причислены в состав Нижнепыхтинского сельсовета Дебёсского района (колхоз «Восток»). 

В 1965  году колхоз «Восток» был переименован в колхоз «Урал» (центр д.Ниж-Пыхта). 

На 01.01.1966 года в деревне Крутой Лог  насчитывалось 3 хозяйства, в деревне Кошаиха – 

3 хозяйства, в Пихтово- 26 хозяйств. В деревнях проживали русские и удмурты, которые  

носили  фамилии: Трескин, Пенягин, Грудцын, Лямин, Иосифов, Преснецов, Солодянкин, 

Лимонов, Черединов, Баев, Трегубов, Жиделёв. 

По документам районного архива жители этих деревень в 1965-1966 года переселились в 

деревни  Ниж-Пыхта, Б-Чепца, некоторые выехали за пределы республики. Эти деревни 

были исключены с учётных данных по указу Президиума Верховного Совета УАССР от 23 

октября 1970 года.  

В годы Великой Отечественной  войны из деревни Крутой Лог погибли Бузмаков Иван 

Иванович и Масленников Николай Якимович. Из деревни Кошаиха - Лебедев Николай 

Павлович, Пенягин Александр Андреевич, Пенягин Максим Андреевич, Пенягин Николай 
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Андреевич, Русских Семён Иванович, Широков Яков Арсентьевич и Широков Иван 

Васильевич. 

МО «Старокычское» 

Деревня Старый Четкер 

Основана удмуртами, переселившимися  из села Большая Пурга в конце XVIII века. Первое 

упоминание относится к 1795 год: 19 мужских душ (5-я ревизская сказка). Поселение 

прекратило существование в 1970-е годы. 

На начало 70-х годов в деревне насчитывалось 15 дворов. Природным памятником можно 

смело назвать гору Керемет. Распространенными фамилиями были Галичанины, Шкляевы, 

Поздеевы. Гущин Леонид Дмитриевич был бригадиром. Дети ходили в школу в д. Верхний 

Четкер. В начале 70-х жители постепенно стали разъезжаться. 

Народ любил и ждал праздников: Гербер, 7 ноября, Троица, Пасха. Веселились дома, играли 

на балалайке и на гармошке, гармонистов было много, жители не употребляли много 

спиртного, а в будни вообще не пили. 

Дорогим был праздник 7 ноября. В этот день проводили собрание, поздравляли, награждали 

подарками и деньгами за хорошую работу. 

В деревне имелся скотный двор, был и птичный двор. Возле каждого дома были посадки 

смородины, малины, черёмухи и рябины. 

Улица в деревне была двусторонняя. Поселение прекратило существование в 1970-е годы. 

 

 Деревня Красный Яр 

Починок основан удмуртами на рубеже XIX –XX веков. В 1960-е годы прекратил 

существование. 

В деревне насчитывалось 11 дворов. Деревня основана переселенцами из Старого 

Четкера.Название деревни Красный Яр произошло от крутого глиняного обрыва (Горд Яр), 

рядом с которым эта деревня находилась. Известной личностью в деревне был дед Поздеев 

Архип. Он был музыкантом и умел предсказывать погоду. В народе его прозвали Архип-

бадзим ир или Архип-большая голова. 

В деревне проживали 9 семей с фамилией Галичанины и 2 семьи Поздеевых. 

Галичанин Семён Владимирович, организатор и лидер коммунистов, уважаемый всеми 

человек, к нему ходили за советом, но он трагически погиб в молодом возрасте. После его 

смерти начался постепенный отъезд жителей из деревни. 

Бригадиром в колхозе "Красное поле" был Поздеев Пётр Николаевич. 

В 1964 году семья Галичаниной Нины Витальевны переехала в деревню Орехово. Тогда 

Нине Витальевна было 8-9 лет и в д. Красный Яр осталась одна семья. 

В основном все жители работали в колхозе. На работу поднимались в Орехово или в Верх-

Четкер. Ферма находилась у речки Иты- разводили уток, а потом стали откармливать телят. 

Держали лошадей около 10 голов. Между Орехово и Красным Яром находилось здание 

милиции. Ближе к Сюрсоваю была небольшая мельница, мололи зерно для себя и жителей 

Сюрсовая. 

В Пасху поднимались на обрыв, несли с собой еду, играли в чехарду, ручейки, качались в 

конюховке на качелях. Новый год встречали в конюховке, топили печку-буржуйку, пели 

песни, украшали ёлку самодельными игрушками. Бригадир Поздеев П. Н. играл на 

балалайке, а Галичанин Иван Архипович на гармошке. 
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Галичанина Алевтина Афанасьевна, заслуженная артистка УР родилась в д. Красный Яр. 

Галичанин Иван Архипович- профессор медицинских наук тоже родом с Красного Яра, в 

настоящее время проживает за пределами Удмуртии. 

 

Деревня Новые Лудяны (Новолудянск) 

 Деревня основана русскими крестьянами, в 1808 году переселившимися из починка 

Лудяны недалеко от Сюрногурта, с дороги Сибирского тракта в 1880-е годы. Поселение 

прекратило свое существование в 1960-е годы. С административного учета официально 

снято в 1969 году. 

Деревня Новолудянск была расположена очень удобно: ровные поля, окруженные лесом. В 

деревне насчитывалось больше 20 домов, улица была односторонней, дома строили 

добротные. Деревня была огорожена, въезд в деревню только через ворота. Улица была 

ровная, чистая, ухоженная. Огороды спускались к речке Илте. Мужчины и женщины были 

трудолюбивые. Жители занимались сельским хозяйством, зимой катали валенки, делали 

сани, сбруи. Женщины обрабатывали лен, пряли, ткали, вязали, вышивали. В домах 

разводили большие комнатные цветы – фикусы. Бабушки в чистых фартуках и платках 

занимались только детьми и ничем более. Дети всегда были досмотрены и чисты. 

Распространными фамилиями были Елизовы, Фофановы, Швецовы. Руководил деревней 

сельский сход. Мужчины запрудили пруд, развели рыбу и посторонних пускали рыбачить 

только с разрешения. В деревне был скотный двор, при нем конюховка, это и было местом 

отдыха жителей. На реке Илте, в тех местах, росло очень много черемухи. В конце деревни, 

по разговорам старожилов, было кладбище погибших в гражданскую войну, и в настоящее 

время сейчас там растут осины. В деревне был колхоз «Красное знамя». Сеяли рожь, 

пшеницу, лен, коноплю.  Разводили коров, овец, коней. Женщины обрабатывали лен, ткали. 

Из конопли плели веревки, били масло на Верх-Четкерской маслобойне. Держали пчел. 

Известным пчеловодом был Фофанов Григорий, он занимался пчеловодством как в колхозе, 

так и в личном подсобном хозяйстве. Из Новолудянска уезжали на целину в Казахстан. 

Учителем из Новолудянска был Буйских 

В 50-е годы председателем колхоза «Красное знамя» был Зяблицев Никифор Романович. 

После укрупнения колхозов стал работать зоотехником в колхозе «Ита» в деревне Верхний 

Четкер. Дом Зяблицева Н.Р. сейчас стоит в деревне Верхний Четкер. В настоящее время в 

нем проживает семья Маныловых Александра  Петровича и Татьяны Вячеславовны. 

Многие дома из Новолудянска были перевезены хозяевами на новое место жительство. 

 Елизов Алексей долго жил в Новолудянах, затем переехал в Кедзю. Его добротный дом 

долго стоял в Новолудянах под замками. Кто-то распустил слух, что в его амбарах спрятано 

золото и это побудило  «гульбишинские» подростков в 1976 году весной по насту, на 

специально сплетенных лаптях, пойти в поход «за золотом». Преодолев расстояние в 5 км 

подростки сбили замки, обыскали все амбары, подполье, крышу, но все безрезультатно. 

Золота не нашли. 

 

Деревня Ярославль (Курегныр) 

Починок основан русскими крестьянами, переселившимися в 1883 году из деревни 

Ярославской Слободского уезда, села Вожгальского Вятского уезда, а также  из 

Нолинского уезда Вятской губернии. 
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Деревня названа так, потому что большинство переселенцев носили фамилию 

Ярославцевы. В деревне было около 40 дворов, протекала речка, был большой пруд. 

Приехавшие предки рубили и ставили добротные дома. Деревня была огорожена жердями, 

стояли ворота. Улица была двусторонняя, с половины деревни начинался лог. Дома были 

средние, украшали палисадниками, в которых росли цветы. В деревне было много берез и 

лип. Дома ставили основательные. Так, в д.Верх-Четкер стоит дом Перевозчиковой 

Алевтины Степановны, перевезенный из Ярославля, дом был построен в 1917 году. В этом 

доме жил купец Ярушников. Он имел молотильню, ток, кузницу, амбары, ездил торговать 

различным товаром. Впоследствии его раскулачили и всю семью отправили в Сибирь. С 

Сибири вернулась жена с дочерьми, поселились в Кезском районе. 

Образован колхоз «Заря», председателем была Елькина Нина Ивановна. Вотинцева Любовь 

Владимировна, закончив школу полеводов работала бригадиром в полеводческой бригаде. 

Выращивали рожь, ячмень, овес, пшеницу, гречиху, подсолнух, кукурузу, а также лен и 

картофель. Ухаживали за лошадьми, коровами, овцами и свиньями. В колхозе был 

молотильный ток, мельница, маслобойка для льна. Молоко для переработки перевозили в 

Верх-Четкер. Первым трактористом в колхозе был Стрелков Дмитрий Михайлович, а 

первой женщиной- трактористкой Шельпякова Анна, которая сейчас проживает в 

д.Мищкино Шарканского района. В послевоенные годы провели электричество из Ниж-

Шудзялуда. После укрупнения колхоза многие уехали в город. 

Местом отдыха был пруд, возле которого росли три липы и стояли скамейки. Известными 

на деревне гармонистами и балалаечниками были Вотинцев Иван Васильевич и Шельпяков 

Виктор Васильевич. Зимой собирались в одной из изб на посиделки, пряли , вышивали, 

когда темнело, зажигали лучину. Известным праздником в деревне было рождество, его 

отмечали весело и шумно. 

Дети ходили в Ниж-Шудзялудскую школу. 

 Прекратил существование в 1960-е годы. 

 

Деревня Губино (Новогубино ) 

Починок основан русскими крестьянами, переселившимися из Сулаевской волости 

Вятского уезда, а также Кокшинской и Кичминский волостей Уржумского уезда Вятской 

губернии в 1882 году. Прекратил свое существование в 1960-е годы. С административного 

учета официально снят в 1969 году.  

Первым жителем деревни Губино был Губин Ион со своей семьей, отсюда и пошло 

название Губино. Домов насчитывалось 10-15, деревня была односторонняя, недалеко 

протекала река Илта. Занимались сельским хозяйством, разводили коров, лошадей, овец. В 

30-е годы образовали колхоз «Красный пахарь». Скотный двор был на берегу реки Илты. 

Из реки брали воду и в котлах возле реки ее грели, поили скот. Народ здесь жил мастеровой. 

Умели хорошо плотничать. Известен губинский прораб Печенкин Алексей Яковлевич. Он 

был прорабом и при строительстве каменного здания Верхнечеткерской школы, когда 

директором школы был Первушин Павел Егорович. Жители умели катать валенки, 

славились деревянные кадушки, сделанные губинскими мастерами. Умело выбирали лес, 

вручную пилили, кадушки делали  без сучков, разного размера, их даже использовали 

вместо цветочных горшков. Славился мастер Губин Никита Ионович, он был умельцем во 

всем. Мог делать даже сани. Женщины умели красиво и добротно стежить одеяла. Свои 

изделия везли продавать на базар в село Дебесы. Один из Губинцев Печенкин    посадил 
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возле своего дома 2 кедра, сам хозяин погиб на фронте, а его дом поставил в Верх- Четкере 

Галичанин Юрий Васильевич. Но сейчас этот дом почти разрушен. Во время Великой 

Отечественной войны мужчины- губинцы ушли на фронт и почти все погибли. Во время 

освоения целинных и залежных земель большинство молодежи уехало в Казахстан. 

Долгожителем деревни Губино был Ашихин Григорий Иванович. Он очень  любил  

свои родные места и природу и говорил подросткам, приходившим собирать черемуху в тех 

местах: «Не ломайте, не губите черемушку-матушку». После укрупнения колхозов жители 

разъехались в разные места. 

 

 

Деревня Александрово (Буркызо, Буркыс, Новоалександровск) 

Починок Александрово основан при ручье Кильдебай русскими крестьянами –

переселенцами из Ильинской и Тарановской волостей Нолинского уезда Вятской губернии 

(Кировская область), а также Быковской и Порезской волостей Глазовского уезда в 1881 

году. 

Починок основан в 10 верстах от местного центра волостного Тыловая, в 7 верстах от 

большой дороги Воткинск-Дебесы, в 3 верстах по правую сторону дороги Старый Кыч- 

Четкер на удобном местоположении для ведения скотоводства и земледелия. Справа от 

починка с границы деревни Старый Кыч и до Четкерской границы тянется лес. 

Многочисленные родники, речка и небольшой пруд, что позволяло жителям деревни вести 

любительскую охоту и рыбалку. Жители – русские государственные крестьяне, 

православные. Земля разделена по заложенности домохозяев и по наличным душам 

мужского пола. В починке одна сеялка, 2 веялки, 1 молотилка. 

В 1924 году образован сельский совет Александровский в составе Тыловайской волости 

Глазовского уезда. Александрово центр. В состав вошли деревни Аняшур, Новый Кыч 

(Ларионово), Старый Кыч, Заречный Кыч, Верхний Кыч (Князево), Губино, Красный Яр, 

Курегныр, Новолудянск, Орехово, Верхний Четкер, Старый Четкер,Ниж-Шудзялуд, 

Такагурт и еще 5 деревень, которые вошли в Шарканский район: Заречный Четкер, 

Избушка, Исько, Петыргурт, Сенино. 

В 1925 году сельсовет расформирован, а на его основе созданы Старокычевский и 

Шуралудский сельсоветы. 

В 1930-е годы в Алксандрово организован колхоз 

«Трактор», существовал конный двор, свинарник, 

коровник, овцеферма. 

На 1933-1939 гг насчитывалось 41двор, жителей 

194 человека. В деревне функционировала 

начальная школа. Долгое время работали в школе 

учителями Дудырева Тамара Ивановна и Юсупова 

Апполинария Ивановна. В школу ходили дети из 

деревень Князево, Губино, Новолудянска и 

Александрово. 

В деревне было очень много яблонь, а за школой была липовая аллея , высаженная руками 

учеников. В мирную жизнь ворвалась война. Из маленькой деревни ушли на фронт 31 

человек- здоровых, крепких мужиков и вся тяжесть деревенской жизни легла на хрупкие 

плечи женщин, стариков и детей. Но деревня продолжала жить, помогала фронту, растила 
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детей. 18 своих парней не дождалась она с полей великих сражений, их имена зенесены на 

братской могиле погибшим воинам в Великой Отечественной войне. 

Из-за отдаленности деревни от тракта и с закрытием школы жители разъехались.  

Поселение прекратило существование в 1960-е годы. 

Большой Шишур – основан при ручье Сюйшур удмуртами, переселившимися из села 

Большая Пурга (Игринский район УР) в конце XVIII. Исчез с карты Дебесского района в 

1990-х годах.  

Малый Шишур – основан удмуртами, переселившимися из деревни Большой Шишур в 

1840 году. Поселение прекратило существование в 1980-е годы. С административного учета 

официально снят в 1990 году.    

Деревни Большой и Малый Шишур расположены в 1 км друг от друга. В 30-е годы в каждой 

деревни был самостоятельный колхоз. В Малом Шишуре – колхоз «Звезда», в Большом 

Шишуре – «13-ое Октября». В 50-е годы малые колхозы объединились в один колхоз 

«Ударник». В деревня Кедзя живет Шкляева Мария Александровна, 1915 года рождения. 

Она вспоминает, что в 30-е годы председателем колхоза был Михаил Георгиевич Шкляев, 

отец Шкляева Виктора, в данное время жителя деревни Кедзя. Михаил отличался 

строгостью. Отца его звали Георгий Ефимович. Семья Шкляевых проживала вместе в 

одном доме. Сама Мария Александровна замужем не была, родни никого не осталось. Тогда 

ее взяли в семью Шкляева Михаила Георгиевича. Детство было тяжелое. В военные годы 

отправили на ижевский завод выпускать военную технику. После войны приехала в колхоз 

и по сегодняшний день Мария Александровна живет в семье Шкляева Виктора, помогает 

по дому, нянчится с внуками.  

  Деревни М. и Б. Шишур до 1935 года входили в состав Зуринского района. В 1950-е годы 

при объединении малых колхозов были два сельсовета: Н-Шудзялудский и 

Верхнечеткерский. В 1954 стал один В-Четкерский сельский совет. Деревня Малый Шишур 

была намного меньше деревни Большой Шишур. В деревне Малый Шишур была своя  

начальная школа, в которую ходили дети из трех деревень – Малый и Большой Шишур и 

Кедзи. В школе были две учительницы – Печенкина Василиса Архиповна, мать Галины 

Печенкиной, проработавшей в ОК Дебесского района и Наговицина Анисия Васильевна. 

Ученики занимались в две смены.  

  Народ  в деревнях был трудолюбивый, многие жители занимались еще и ремеслом. 

Житель деревни М.Шишур Филип Романович шил на заказ шубы, тулупы из шкур, 

выделанными другими мастерами. Помнит Мария Александровна и медсестру Дусю. 

Магазин находился в деревне Большой Шишур. Из воспоминаний Перевозчиковой 

Алевтины Александровны следует, что деревня Малый Шишур была богаче , чем Большой 

Шишур. Вспоминает председателя Шкляева Михаила Георгиевича как сурового человека. 

Про деда своего Лукьяна Гавриловича говорила, что он очень трудолюбивый, своими 

руками мастерил домашние орудия труда, жители приносили подшивать ему обувь, 

валенки. Умел изготовлять сбрую для лошадей, мастерил сани, кошовки. Очень умело и 

добросовестно обрабатывал землю. 

Перевозчиковы – с такой фамилией было большинство жителей деревень Шишура. 

Перевозчиков Лукьян Гаврилович был участником гражданской войны  (год рождения не 

помнят). 

В послевоенные годы на женские плечи легли все тяготы крестьянской жизни. Хотя 

колхозы продолжали существовать в деревнях как самостоятельные хозяйства в 50-е годы  
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после объединения колхозов произошла ликвидация ферм, и постепенно семьи начали 

разъезжаться в Ягул, в Якшур. Школу закрыли. В 60-70-е годы в Малом Шишуре было уже 

около 14 дворов. К 1989-90-м годам в деревне Малый Шишур осталось 4 дома, сохранялась 

овчарня и до 1982 года был еще свинарник в деревне Б-Шишур. После 1990 года последние 

жители деревни переехали в деревню Кедзя. 

 

Деревня Касаткино 

Починок основан русскими крестьянами в 1884 году, переселившимися из Вятской 

губернии. Прекратил свое существование на рубеже 1960-1970-х годов.  

В деревне Касаткино из 10 семей 8 носило фамилию Касаткины, отсюда и произошло 

название деревни. Деревня стояла на горе, недалеко был большой ключ, воду брали из 

колодца. В конце XIX века сильный пожар уничтожил все дома и постройки деревни. 

Однако жители вновь отстроили свою деревню., так здесь были хорошие ровные поля, 

рядом стоял лес, протекала речка Ита и деревня Нижний Шудзялуд находилась всего в 1,5 

км. Жители и дети были очень трудолюбивые. Известным кузнецом был Григорий Ложкин. 

Он умел подковывать лошадей, мастерил сани, дровни, кошовки. Колхоз в деревне 

Касаткино «Красная горка» был миллионером. Председателем колхоза «Красная горка» 

был в годы Иван Макарович Касаткин. В нем была предпринимательская жилка. На 

заработанные деньги он первый из всех председателей купил грузовую машину и на этой 

машине стали перевозить грузы не только своего колхоза, но и за определенную плату у 

соседних колхозов. Те рассчитывались как могли и чем могли.  После укрупнения колхозов 

жители поменяли места жительства, разъехались. Молодежь деревни Касаткино росла 

бойкая, шустрая, за словом в карман не лезла. Касаткинские ребята ходили в 

Нижнешудзялудскую  школу мимо дома старой женщины- удмуртки, которая плохо знала 

русский язык. У нее часто убегали овцы и она обращалась к касаткинским школьникам так: 

«Эй, ребята, пиналъес, не видали ли ижъес? Один белый, другой серый?». Ребята смеялись 

и передразнивали ее слова. Часто касаткинские ребята ходили играть деревню Нижний 

Шудзялуд. 

 

Деревня Ларионово (Новый Кыч) 

Основана удмуртами, переселившимися из деревни Такагурт в 1871 году. Один двор 

русские. Жители деревни государственные крестьяне, православные. Земля разделена по 

наличным душам мужского пола. Община арендует 

с казны пастбище, уплачивая за это 30 копеек с 

двора. В починке 1 веялка, 1 сеялка, имеется 

водяная мельница. Мутовка принадлежала 8 

пайщикам. Мутовкой называется потому , что 

жернова пятерики, рассчитаны на небольшую воду. 

Место хорошее: много родников, рядом лес, 

хорошие пастбищные места и ровные поля для 

посевов зерновых. Посевные площади увеличивали 

освоив необработанные земли. 

В деревне было 14 дворов, жителей 84 человека. Всё семьи были многодетные. В 1930 году 

в починке Новокычевском был образован колхоз "Пионер". Существовал 1 конный двор на 
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14 голов лошадей 1 телятник и коровник на 25 голов. Посевные площади: рожь- 72 га, 

пшеница- 101 га, ячмень-22 га, овес- 23 га. 

Первый председатель Хохряков Николай. Через 

некоторое время был переведён на должность 

председателя Старокычевского сельского совета. 

Председателем назначен Хохряков Николай 

Фёдорович, впоследствии их работу продолжил 

Анисимов Дмитрий Григорьевич. 

 

 

Хохрякова Анастасия Федоровна – жена первого председателя колхоза «Пионер» 

Хохрякова Николая с внучкой Олей. 

В 1940х годах мельницу перевели ниже пруда, что был за деревней, и организовали там цех 

по возделыванию шкур. В цеху работали мастера Казаков и Анисимов Александр 

Захарович. Готовое кожсырье сдавали в Тыловайскую заготконтору. В Тыловае в это время 

работал комбинат, где обучали мастеров по пошиву хромовых сапог. Ларионовские 

мужчины Серебренников Селифон Фролович и Хохряков Леонид Николаевич шили 

отличные сапоги, Хохряков Павел Фёдорович был кузнецом и мастерил колёса для телег. 

Хохряков Ефим Пантелеевич делал сани и телеги. Вот такие мастера жили в Ларионово! 

С Тыловая пригнали старый трактор ЧТЗ, на котором корчевали пни и расширяли посевные 

площади. Также в колхоз пригнали гусеничный трактор "НА-ТИ". На этом тракторе 

работали Анисимов Николай Афанасьевич и Хохрякова Мария Николаевна. 

В 1950 году колхоз " Пионер" объединен с другими колхозами в колхоз имени Ленина. В 

эти годы в деревне насчитывалось 18 дворов.  

Дети учились в Старокычевской начальной школе, а 

в 5 класс шли в Тыловайскую школу. 

Многие жители деревни ходили на работу в 

Тыловай, кто в МТС, кто в лесничество, некоторые в 

школу и в комбинат. 

Жили дружно, во всех работах помогая друг другу и 

праздники справляли вместе. 

Прекратил существование в 1980-е годы. 

 

Деревня Князево (Верхний Кыч) 

Починок основан русскими крестьянами, 

переселившимися из Слободского, Глазовского и 

Нолинского уездов Вятской губернии в 1882 году.  

Починок Верхний Кыч ( Князевский, Князево) расположен 

при речке Верхний Кыч. Жители – русские, 

государственные крестьяне, православные, 

переселившиеся из Слободского, Глазовского и 

Нолинского уездов Вятской губернии в 1882 году. Земля 

разделена по заложенности домохозяев.  На 1895 год население составляло 92 человека.  

Верхний Кыч- дореволюционное официальное название д.Князево. Первые поселенцы 

выбрали место для жилья вдоль речки, лес рядом, пастбища, запрудили пруд- очень много 
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рыбы водилось, удобное место для разведения скота. Постепенно вырубали лес для 

строительства жилья, этим расширяли площади для посевов и пастбищ. 

На 01.01.1933-1939 гг. дворов насчитывалось38, население 185 человек. На 01.01.1956 год 

–дворов 24, на 01.01.1959 год- дворов 24, жителей 66. Последняя жительница Власова Анна 

Петровна переехала к дочери  в с.Шаркан. 

Деревня славилась катавалами- Рыков Сергей Илларионович, Любимов Сергей 

Лукъянович, Рыков Иван Якимович.. отличный кузнец был Власов Василий Степанович- 

славился на всю округу. Многие работали в селе Тыловай в сапожной мастерской 

«Труженик»- Любимов Николай Дмитриевич, Любимов Григорий Сергеевич, Зайцев 

Анатолий Тимофеевич, Рыков Иван Васильевич. На дому работали сапожниками Анисимов 

Сергей Степанович, Рыков Василий Петрович. Выделывали овчину Анисимов Василий 

Степанович и Анисимов Петр Захарович. 

 «Факел»- так назывался колхоз в д.Князево, 

образованный в 1928-1930гг. в 1939-1941 в колхозе 

сеяли рожь 68 га, 113 га пшеницы, 58 га ячменя, 43 га 

овса. Кроме этого сеяли викоовсяную смесь, горох, 

гречиху, лен, коноплю, сажали картофель, сеяли 

клевер.. урожайность зерновых составляла 15,5 

центнеров с гектара. На этот же период имелись 

животноводческие фермы: конный двор на 60 голов, 

овцеферма на 100 голов, свиноферма на 50 голов. 

Имелась в колхозе пасека. Был зерноток , конная молотилка. Молотили зерно днем и ночью. 

Обрабатывали зерно на веялке и сортировке, а сушили на сушилках, которые топились 

дровами. Иногда с МТС подгоняли сложную молотилку, она крутилась колесным 

трактором, Молотилкой управлял Одинцов Василий Еремеевич. Доводили план на сдачу 

зерна государству, немного выдавали за трудодни 

колхозникам. 

В 1950 году объединили  с колхозами деревень 

Старый Кыч, Ларионово, Александрово, Аняшур и 

назывался колхоз им. Ленина. в 1950 году 

переименован в колхоз «Россия», после второго 

укрепления и объединений с колхозом им.Чапаева 

в д.Нимошур и Дзилья был назван колхозом имени 

Чапаева. 

Жители д.Князево гордятся своими земляками 

Рыковым Леонидом Васильевичем- летчиком, героем Советского Союза; Анисимовым 

Михаилом Васильевичем, служившим военным фельдшером в госпиталях, который познав 

все тяготы войны с большим желанием взялся за увековечение памяти своих односельчан, 

а в последствии и за создание «Книги памяти» Дебесского района. 

15 июля 1986 года исключили из списка деревень деревню Князево. 

 

Деревня Нимошур (Малая Дзилья) 

Основана удмуртами, переселившимися из деревни Большая Дзилья. Первый житель 

обосновался в деревне в середине XIX века В 1867 году сюда переехали другие дзильцы.  
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 Деревня Нимошур образовалась в 1867. Самые состоятельные дзильинцы в паре км от 

старого места жительства основали новую д. -Починок Дзилья или Нимошур. 

Название образовалось по названию речки, которая берет начало  с родника горы 

Нимшурйыл. Именно вдоль этой речки построили дома первые переселенцы.  

Реестр селений и жителей на 1891 год: семей 18, жителей 214. 

 Данные из Подворной описи 1884-1893 гг.: дворов 18, мужчин 97, женщин 97, обоего пола 

194.  

По данным сайта «Родная вятка»: Починокъ Нимашуръ лежитъ при устьѣ рѣчекъ 

Сюрсовая и Илты, въ 150 верстахъ отъ уѣзднаго города, въ 9 верстахъ отъ волостнаго 

правленія и ближайшаго училища и въ 15 верстахъ отъ приходской церкви (въ с. Дебесахъ). 

Первый поселенецъ пріѣхалъ сюда лѣтъ 50 тому назадъ изъ дер. Дзильи и до 1867 года жилъ 

въ починкѣ одинъ, а затѣмъ пріѣхали другіе переселенцы. Земля раздѣлена по наличнымъ 

душамъ мужскаго пола. Скотъ пасется въ казенномъ лѣсу, за что общество уплачиваетъ въ 

казну по 4 руб. 50 коп. въ годъ. Въ селеніи имѣются 2 вѣялки. На рѣчкахъ Сюрсовайкѣ и 

Илтѣ обществу принадлежитъ водяная мукомольная мельница. 

 В 1905 году : Дворов 27, Мужчин 133, Женщин 150, Всего жителей 283   

В архивных делах д.Нимошур Дебесского района  на 1930 год насчитывалось дворов -54, 

жителей- 325, в том числе удмуртов- 325 . Функционирует школа первой ступени. 

До 1917 года в деревне имелись- водяная мельница, пожарная. По концам деревни стояли 

ворота. Крестьяне были зажиточные. 

Самые распространенные фамилии Ложкины, Хохряковы, Протопоповы. Деревня была 

богатой- стояли дома пятистенки, простых изб не было. Встречались и целые деревянные 

усадьбы. 

В 1920 году в д.Нимошур  из 5 маломощных хозяйств организовали ТОЗ «Красная 

колонна». Данная коммуна недалеко от деревни образовала хуторок, который существовал 

три года. 

 В 1928 году  под руководством малограмотного крестьянина , удмурта, коммуниста- с 1918 

года, Ложкина Николая Иосифовича , коммуна вновь была восстановлена. 

В 1929 году приняли устав  коллективного хозяйства. Все жители вступили в колхоз. 

Действовала комсомольская организация , открываются изба-читальня, клуб, ясли. 

 В первые годы существования колхоза вся сельскохозяйственная техника  приобреталась  

при помощи государства: одноконная и пароконная техника, бороны, семирядно-конная 

сеялка.  В 1930-1931гг колхоз продал государству 12 тысяч пудов хлеба, за  что ему выдан 

трактор  «Фордзон». Первыми трактористами были Александр Федорович Хохряков и 

Александр Анисимович Ложкин.  

Коммуна «Красная колонна» в 1931 году , как хозяйство, достигшее высоких 

производственных показателей, завоевало республиканское переходящее знамя. 

Разворачивалось строительство. Для колхозников  был построен 16ти квартирный  

двухэтажный дом. На улице Вуковыр были построены коровники и свинарник. 

В 1930 году силами ижевской ТЭЦ была построена электростанция. К сентябрю 1931 года 

открылась школа семилетка. 

В 1934 году запущен в действие новый завод мощностью 125 лошадиных сил, который 

приводил в действие мельницу, молотилку, сортировальные агрегаты, крупнодробилку, 

льнотрепалку, механически на 12 секций подогревал сушилку, по трубам обеспечивал всю 

ферму горячей водой. 



36 
 

В конце 30-х годов школу перевели в Шуралуд. В эти же годы начинают переводить и 

добротные двухэтажные дома в  село Дебесы- это бывшые здания районной библиотеки, 

здания интернатаДебесской средней школы и филиала Кезского ПУ №50. В этих зданиях в 

д.Нимошур были расположены магазин, правление колхоза, сельский совет и детский сад. 

По какой причине это делалось? Кто инициатор развала этой деревни? Это осталось 

загадкой. Возможно, сказались репрессии тех времен, с этим связан и арест в 1936 году 

Ложкина Николая Иосифовича- главного организатора коммуны. 

С целью укрепления колхоза в 1949-1950 стали объединять деревни Так Нимошур 

объединили с колхозом д.Дзилья, д.Старый Кыч и создали колхоз «Имени Чапаева». 

Прекратил существование в 1970-е годы. С административного учёта официально снят в 

1981 году. 

 

 

Деревня Кечгурт (Зайчики, Котельников починок, Малая Легзя) 

Основана удмуртами переселившимися из деревни Легзя  (Большая Легзя) (1860 год) в 

первом десятилетии XIX века. К концу XIX века починок поменял  свой национальный 

состав, удмуртов здесь сменили русские жители. 

Котельников починок- неофициальное название починка Кечгурт, бытовавшее в 19 веке. 

Починок назывался так, потому что более половины жителей носили фамилию 

Котельников. Зайчики- неофициальное название связано с тем, что деревня находилась 

далеко от большой дороги, совсем рядом с лесом, где бегали много зайцев. 

 Сайт  «Родная Вятка».Справка: Починокъ Выселокъ Лезгинскій расположенъ при рѣкѣ 

Лезгѣ, въ 170 верстахъ отъ города Сарапула и въ 12 верстахъ отъ волостнаго правленія, 

церкви и училища. Населеніе состоитъ изъ русскихъ и вотяковъ, б. государственныхъ 

крестьянъ. Первые поселенцы—вотяки пріѣхали сюда въ 1860 году изъ деревни Большой, 

а русскіе въ 1870 году изъ Мухинской волости Слободскаго уѣзда и Сулаевской волости 

Вятскаго уѣзда. Земля дѣлится по ревизскимъ душамъ. Въ починкѣ 3 вѣялки. Имѣется 

общественная водяная мукомольная мельница. Семей (дворов) 24, Жителей 129, Промысел 

или занятие валенщик.  

В 1895 году, по документам переписи, в Кечгурте жили 145 человек, из них 73 женщины и 

72 мужчины.  Из архивных данных: в 1931  году в деревне было 19 дворов с населением 

100 человек, по национальности все русские.  

В годы гражданской войны деревня сгорела, а жители переселились жить ближе к 

роднику. В деревне было около 25 дворов, ферма, телятник, овчарня, конеферма,  в одно 

время и курятник.   

В годы войны ушло на фронт 11 человек: 

 Котельников Николай Михайлович 

Котельников Николай Алексеевич 

Котельников Павел Степанович 

Котельников Александр Михайлович 

Котельников Семен Степанович 

Котельников Сергей Степанович 

Котельников Александр Федорович 

Котельников Анатолий Александрович 

Конев Василий Иванович 
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Никитин Александр Павлович 

Котельников Михаил Дмитриевич 

 Вернулся только Котельников Михаил Дмитриевич, который дошел до Берлина. 

Записано со слов Котельниковой Валентины Николаевны и Котельникова Дмитрия 

Михайловича: « Вначале деревня была за лесом, где сейчас Кечгуртские горы. Там мы 

летом собираем клубнику, малину, грибы. В деревне было развито пчеловодство. Наш 

колхоз назывался «Гранит». Председателями были Анна Конева  потом Котельников 

Михаил Дмитриевич. Когда мелкие колхозы стали объединять, молодежь стала уезжать на 

центральные усадьбы или в город. Дети стали забирать своих родителей туда.  

В деревни ни одной удмуртской семьи не было. Самый главный праздник в Кечгурте был 

Петров день. Были массовые гулянья, из всех деревень приезжали в Кечгурт на этот 

праздник. 

Ходили в гости друг к другу- в одну неделю к одному идут, на другую неделю к другому.  

Был большой красивый пруд, где водилось много рыбы.  

Очень любим петь. Кечгуртские песни- 1.Я была девицей, юной прекрасной. 2.За лесом 

солнце воссияло, там черный ворон прокричал. 3. Зачем я встретился с тобою, зачем я 

полюбил тебя.» 

Были развиты многие ремёсла. Шорники чинили сбрую, хомуты для лошадей; чеботари 

шили хромовые сапоги.  Местные мастера делали гребни из рогов скота. Имелась своя 

кузница. Развивалось ткачество. На специальном станке ткали половики, полотенца;  

портные шили юбки  и платья. Чеботари шили хромовые сапоги.  

В 1972 году последняя семья Котельниковых переехала в Шуралуд.  

Прекратил существование на рубеже 1960-1970-х годов. С административного учёта 

официально снят в 1976 году. 

 

Деревня Сеняшур 

Первое упоминание о починке Сеняшур  в 1905 году .  Дворов 34, Мужчин 139, 

Женщин 113, Всего жителей 252.  

В 1917 году в деревне было 45 дворов, жителей 248. Занимались  животноводством (была 

ферма – коровы, телятник, овцеферма).  Создан колхоз «Пролетарий» .Была пилорама, на 

которой работали большинство жителей.  В лихие годы  население занималось сбором  

ягод и грибов, которыми были богаты леса. Собранное на базаре обменивалось на хлеб и 

одежду. Во время войны в каждом доме плели лапти, которые тоже везли продавать на 

базар. Продавали пестери, берестяные ведра. Население в Сеняшуре было бедным , 

проживали в основном удмурты.  

Не вернулись с Великой Отечественной войны: 

Галичанин Алексей Григорьевич 

Куртеев Николай Николаевич 

Серебренников Иван Павлович 

Тимофеев Михаил Никифорович 

Тимофеев Андрей Дмитриевич 

Хохряков Иван Петрович 

Хохряков Валентин Матвеевич 

Хохряков Михаил Григорьевич 

Хохряков Гаврил Егорович 
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 Хохряков Григорий Павлович 

Хохряков Леонид Ильич 

Хохряков Илья Дмитриевич 

Хохряков Иван Дмитриевич 

Хохряков Андрей Дмитриевич 

Хохряков Анатолий Федорович 

Хохряков Егор Егорович 

Хохряков Александр Павлович 

Чирков Аркадий Иосифович 

В 70-е годы, во время укрупнения колхозов  деревня  и прекратила свое существование. 

Была присоединена к Такагурту.  Последним из деревни выехал Хохряков Иван Кузьмич.  

 

 

Деревня Марчата (Верх-Илта, Минькин починок) 

Основана удмуртами, переселившимися из деревни Сылызь в первой половине XIX века. 

Из материалов Подворная опись 1884-1893 гг. Справка: Починокъ Верхъ-Илта ( Минькинъ 

починокъ) расположенъ при ключѣ Бисьменкѣ, въ 150 верстахъ отъ города Сарапула и въ 8 

верстахъ отъ волостнаго правленія, приходской церкви и училища. Населеніе состоитъ изъ 

вотяковъ и русскихъ, б. государственныхъ крестьянъ, православнаго вѣроисповѣданія. 

Первые поселенцы пріѣхали сюда изъ деревни Сылычъ этой же волости. Времени 

переселенія жители не помнятъ. Общество арендуетъ въ казнѣ выгонъ за 1 руб. 80 коп. въ 

годъ (30 коп. съ двора). Въ селеніи 2 вѣялки. Дворов 6, Муж. пола 30,Жен. пола 23, Обоего 

пола 53. Основное занятие- валенщик.  

Записано со слов старожилов деревни в 90-х годах: «Деревня находилась выше речки Илты, 

за Шуралудской школой у родника. Население наше почти все удмурты.  Было развито 

пчеловодство. Марчата и Шуралуд были одним колхозом. На работу  ходилив Шуралуд.                                                                                                                    

 Костя, Маня, Тамара до сих пор работают в Сюрногурте зоотехником. В школу ходили в 

Шуралуд. Костя Малых держал пчел. Был знахарь Кузьмич, ходил лечить людей от 

заикания. После войны мужчины погибли на фронте, остались только женщины.  

По архивным данным на 1января 1939 в д.Верх Илта (Марчата) 14 дворов, жителей 69. 

В 1930х годах образован колхоз «Прожектор».  

В 1950-е годы провели укрупнение мелких колхозов. 

На основании общего собрания колхозников от 5 июля 1950 года объединились колхозы 

«Имени Ворошилова», «Гранит», «Красный сеятель», «Прожектор» в один колхоз им. 

Ворошиловас центром в д.Шуралуд, куда вошли деревни Шуралуд, Кечгурт, Верх-Илта, 

Романовское. 

 До сих пор на месте деревни  растет много лип, тополей и черемух. 

 Поселение прекратило существование в 1950-е годы. С административного учёта 

официально снят в 1959 году. 

 

Починок Романовское (Оил, Оилки) 

Починок Романовское был основан русскими крестьянами, переселившимися из деревни 

Крюковской (Кырчанской) волости Нолинского уезда Вятской губернии в 1883 году. 

Только с 1905 года деревня стала называться Романовское, а до этого времени в документах 

значилась как починок Оилки.  
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Из «Книги Вятских Родов. Подворная опись 1884-1893 гг.  Дворов 18, Муж. пола 40,  

Жен. пола 48, Обоего пола 88.                                                                   

      Справка: Починокъ Оилки (Романовскій) расположенъ при рѣчкѣ Оилкѣ, въ 150 

верстахъ отъ уѣзднаго города, въ 4 ½ верстахъ отъ волостнаго правленія и въ 5 верстахъ отъ 

ближайшаго училища и приходской церкви. Населяютъ его русскіе, б. государственные 

крестьяне, православнаго вѣроисповѣданія, переселившіеся сюда въ 1883 году изъ деревни 

Крюковской Кырчанской волости Нолинскаго уѣзда. Земля дѣлится по ревизскимъ 

душамъ. Каждый изъ переселенцевъ здѣсь получилъ тоже количество надѣловъ земли, 

какимъ пользовался на старинѣ. Общество арендуетъ въ казнѣ пастбище для скота, 

уплачивая за него 5 руб. 10 коп. въ годъ. 

Вахрушев Сергей Степанович, уроженец д.Романовское, вспоминает: «Название дали от 

Романовых царей. 27 домов было до войны, жили богаче, чем в Шуралуде. Каждый носил 

свою кличку, или по фамилии, или по имени  мужа называли: Сениха, Казачиха. 

Поле от поля отличалось. На четырех плугах  с 11 лет пахали, с 5 лет боронили. Был конный 

двор, ферма, свинарник. Еще темно было, а уже в поле едут, работают, а глаза спят. Завтрак 

несут в поле. В обед после пахоты едут домой, чтобы поспать. 200 га пашни  пахали и сеяли 

за 15 дней. Хлеб стоял стеной- очень богатый урожай был. Во время посевной и уборки на 

конном дворе спали, даже дома не  бывали. Когда начиналась уборка хлеба работали от 

зари до зари.  Колоски собирали, только найдет колосок, заставляли убирать, а полосу не 

принимали. 

В этой деревне в старину жили богатыри, т.е. юноши под 2 метра ростом- здоровые, 

крепкие, сильные. Романовские парни резко отличались от других. Жили все русские до 

одного». 

После войны вернулись домой 2 человека: 

Вахрушев Сергей Степанович 

Редозубов А.А. 

В 1905 году дворов 16, Мужчин 50,  Женщин 64, Всего жителей 114. 

1920 год: Всего дворов 19, жителей  103. 

1924 год: Всего дворов 19, жителей  120. 

На рубеже 1929-1931 годов в деревне был образован колхоз «Красный сеятель», который в 

1950 году объединили с колхозами деревень Кечгурт, Верхняя Илта и Шуралуд. 

С 1950 г. в составе колхоза  «Им.Ворошилова». 

С 1956 года в составе Дебесского сельсовета, колхоз им Калинина. 

Починок прекратил существование на рубеже 1950-60 годов, с административного учёта 

официально снят в 1964 году. 

 

Деревня Большая Легзя 

Из реестра селений и жителей на 1859-1873 гг: дворов 24, жителей  179. 

В 1981 году  семей 23, жителей 154. Основное  занятие- плотник. 

Справка: Деревня Большая Лезгя расположена при ручьѣ Лезгѣ, въ 170 верстахъ отъ города 

Сарапула и въ 8 верстахъ отъ волостнаго правленія, церкви и училища. Жители - русскіе и 

вотяки, б. государственные крестьяне, православные. Основатели починка - вотяки 

переселились давно изъ села Дебессъ. По дорогѣ къ Кезьгурту расположено старинное 

вотское языческое кладбище. Земля дѣлится по числу ревизскихъ душъ. При селеніи 

имѣется водяная мукомольная мельница - колесуха. 
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В 1905 году  дворов насчитывалось 27, а жителей 173 человека.  

Шли  годы, десятилетия. Свершилась Великая Октябрьская революция, прошла 

гражданская война. Настали 30-е тяжелые годы, когда по всей России-матушке царила 

разруха и голод. Началась коллективизация. Но и в такие тяжелые годы жители деревни 

жили в согласии и мире. В 1930 году в деревне создана сельхозартель «Элеватор». В 

сельхозартели состояло 20 дворов. В 1933 году образовался колхоз «Элеватор». 

Председателем бала Богатырева Анастасия. Нелегко приходилось крестьянину вести свое 

хозяйство, не хватало техники, но на помощь всегда приходила лошадь. Большое желание 

жить лучше подтягивало людей, постепенно жизнь налаживалась.  

 На 1 января 1933 года Большая Легзя входит в состав Большезетымского сельсовета с 

населением 108 человек в 22 хозяйствах. 

В архиве сохранился «Годовой отчет  колхоза  «Элеватор» д. Большая Легзя за 1938 год. По 

этому отчету всего числится в колхозе по списку – 21 хозяйство, на трудоспособных – 42 

чел., селения 108 чел.  

Посеяно : рожь- 59 га, пшеница -32 га, ячмень -40 га, овес – 31 га; урожайность составила : 

ржи- 4 ц., пшеницы- 6,5 ц., ячмень- 8,6 ц., овса 4,3 ц.,  

В 1938 году построен коровник на 25 голов. Председатель колхоза был Санников 

Владимир Макарович. 

22 июня воскресное утро встало над страной, когда выпускники  школ возвращались 

домой, когда тихую деревню будили горластые петухи- прозвучало зловещее слово 

ВОЙНА. Ушли легзинские мужики на фронт: 

Хохряков Иван Васильевич 

Хохряков Григорий Николаевич 

Хохряков Петр Васильевич 

Хохряков Александр Карпович  

Иванов Егор Федорович 

Иванов Иван Николаевич 

Иванов Алексей Николаевич 

Немногие вернулись домой.  

В 1950 году колхоз «Элеватор»  объединили  с колхозом «Имени Кирова», центр д.Большой 

Зетым. Потом легзя отошла в колхоз «Звезда», куда вошли Такагурт, Котешур, Шуралуд. 

Последним покинул деревню Хохряков Петр Андреевич. 

«Рассказывать обо всех трудно и легко. Легко потому, что вся жизнь протекла на виду у 

односельчан. Насыщенная хорошими делами. И трудно, потому что путь всех похож на 

жизнь многих тружеников деревни.» 

В 1976 году д. Большая Легзя   снята с  административного учёта. 

  

Починок Малая Легзя  

Починок основан удмуртами, переселившимися из деревни Большая Легзя в 1860 году. В 

1870 году к ним присоединились русские крестьяне, переселившиеся из Мухинской 

волости Слободского уезда и Сулаевской волости Вятского уезда. 

Расположен при реке Легзе, в 170 верстах от волостного правления церкви и училища. 

Население- русские и удмурты. В починке 3 веялки. Имеется общественная водяная 

мельница. (Подворная опись за 1892 год) 

На 1 января 1933 года в деревне числилось 29 дворов, населения 148 человек. 
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1 марта 1930 года в стране был принят "Первый устав Сельхозартели". В связи с этим в 

населённых пунктах и малых и больших крестьяне объединились в сельхозартели, 

обобществляли скот, начали строить общественные скотные дворы. Вот и в деревне Малая 

Легзя был создан колхоз " Красный колос". 

При укреплении колхозов в 1950 году колхоз "Красный колос" влился в состав колхоза "им. 

Кирова"-центр д. Большой Зетым. 

В списке, составленном управлением сельского хозяйства в 1959 году населения 10 

человек. 

В 1963 году колхоз" им. Кирова" переименован в колхоз "Дружба". 

В 1969 году деревня Малая Легзя снята с учетных данных. 

 « Деревня моя, деревянная дальняя 

Так поется в песне одной, 

Она стала мне родной, 

Как услышу эту песню я, вспоминается Легзя, ее просторные поля и клубничные горы, 

речка говорливая.нет тебя больше, родная,осталась только вода ключевая, да ивушка у 

речки грустит. Прости нас, мы тебя не уберегли.» 

 

Выселок Легзинский 

Починок основан удмуртами, переселившимися из деревни Большая Легзя в 1860 году. В 

1870 году к ним присоединились русские крестьяне, переселившиеся из Мухинской 

волости Слободского уезда и Сулаевской волости Вятского уезда.  

Расположен при реке Легзе, в 170 верстах от волостного правления церкви и училища. 

Население- русские и удмурты. В починке 3 веялки. Имеется общественная водяная 

мельница. (Подворная опись за 1892 год) 

На 1 января 1933 года в деревне числилось 29 дворов, населения 148 человек. 

1 марта 1930 года в стране был принят "Первый устав Сельхозартели". В связи с этим в 

населённых пунктах и малых и больших крестьяне объединились в сельхозартели, 

обобществляли скот, начали строить общественные скотные дворы. Вот и в деревне Малая 

Легзя был создан колхоз " Красный колос". 

При укреплении колхозов в 1950 году колхоз "Красный колос" влился в состав колхоза "им. 

Кирова"-центр д. Большой Зетым. 

В списке, составленном управлением сельского хозяйства в 1959 году населения 10 

человек. 

В 1963 году колхоз" им. Кирова" переименован в колхоз "Дружба". 

Прекратил существование в конце 1960-1970-х годов. 

 

Починок Мироновское 

Основан русскими крестьянами, переселившимися из-под Чернохолуницкого завода 

Слободского уезда в 1865 году. 

Населяли починок русские, бывшие государственные крестьяне, православного 

вероисповедания, переселявшиеся сюда, начиная с 1865 года, из Чернохолуницкого завода 

Слободского уезда той же Вятской губернии. Земля делилась по ревизским душам. В 

селении было 3 веялки. 
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По рассказам старожилов (Целоусова Николая Васильевича, Катаева Василия Петровича, 

Целоусова Ивана Павловича, Байдалина Александра Андреевича), основателем починка 

был крестьянин по имени Мирон, в честь которого и назвали починок. 

В 1889 году приехал с родителями из Кировской области Целоусов Степан Егорович, 

прадед Целоусова Николая Васильевича. Было ему в то время всего 3 года. Брат Степана 

Егоровича ходил молиться пешком в Старый Иерусалим и заходил повидаться к брату в 

Мироновское. 

В возрасте 5 лет приехал в Мироновское с родителями Городилов Егор Сафанеевич – отец 

Тамары Егоровны и Людмилы Егоровны Городиловых. 

В 1868 году в возрасте 5 лет приехал Пенягин Иван Игнатьевич – отец Пенягина Василия 

Ивановича и Николая Ивановича, дед Пенягина Николая Николаевича. 

В это же время поселились в починке Целоусов Роман Семёнович - дед Байдалина 

Александра Андреевича со своими братьями Целоусовым Николаем Семёновичем и 

Садырёвым Семёном Филипповичем; с Воткинска приехали 4 брата Топины: Лазарь, 

Тимофей, Александр и Василий. 

В 1930 году из Кировской области приехали Байдалины и Катаевы. Поначалу жили 

единолично, зажиточно, семьи были большие, держали много скота, птицы, выращивали 

табак и овощи, занимались пчеловодством, разводили рыбу. 

На речке Оилке была мельница. Все жили очень дружно, никогда не ссорились. В деревне 

были пимокаты, плели лапти, корзины, жгли древесный уголь, пекли пряники и всё это 

продавали на базаре в Дебёсах и Зуре. 

В 1929 году многие семьи были раскулачены. В этом же году организовалась сельхозартель 

«Искра». Первыми вошли в артель Целоусов Семён Филимонович, Целоусов Филимон, 

Топин Александр Александрович. С сентября 1931 года в артель «Искра» начали входить 

сразу по несколько дворов. В 1932 году вся деревня числилась в составе артели. Первым 

председателем был Целоусов Филимон, потом Топин Александр Александрович. До войны 

в колхозе стоял большой конный двор на 78 племенных лошадей. В животноводческих 

фермах насчитывались 2 свиноматки, 1 хряк, 40 коров, около 100 овец. 

В 1930-31 годах в починке Мироновском насчитывался 31 двор. 

На 1 января 1933 года в деревне насчитывалось 29 дворов, проживало 156 человек. 

Перед войной председателем колхоза был Топин Алексей Васильевич, которого забрали на 

фронт в 1941 году, затем ЦЦелоусов Иван Степанович. В 1951 году сельхозартель «Искра» 

была объединена с колхозами деревень Гыркеснюк, Сюрногурт, и Верхний Узвай. 

В тяжелые годы ВОВ из деревень на фронт ушли более 20 человек – почти вся мужская 

половина жителей: Целоусов Павел Степанович, Топин Алексей Васильевич, Байдалин 

Алексей Андреевич, Понягин Николай Иванович, Байдалин Роман Романович, Целоусов 

Иван Николаевич, Целоусов Иван Степанович, Селюнин Леонид Николаевич, Городилов 

Егор Сафанеевич, Редозубов Марк Романович, Садырев Леонид Петрович, Катаев Петр 

Васильевич, Катаев Павел Иванович, Целоусов Григорий Семёнович, Целоусов Петр 

Семёнович, Топин Павел Александрович, Топин Василий Александрович, Селюнин Павел 

Николаевич, Решетников Николай Г., Байдалин Пантелей Федорович, Садырев Василий 

Петрович. 

На фронте погибли: Топин Алексей Васильевич, Байдалин Роман Романович, Городилов 

Егор Софанеевич, Редозубов Марк Романович и Катаев Пётр Васильевич. 
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Оказывали помощь фронту: посылали хлеб, выращивали и сдавали табак для бойцов, из 

колхоза отправили 17 лошадей. 

В 1942-1943 годах жителей отправляли работать на строительство железной дороги 

Ижевск-Балезино. Тогда ходили в лаптях, которые пристывали к портянкам, сушились у 

буржуек. Жили в Кекоране, Новом Колюшеве, Старом Колюше 

После войны в колхозе было 24 лошади, они были племенные, крупные, упитанные, на 

каждую лошадь была сбруя и много конного инвентаря: телеги, сани, плуги, косилки, 

сеялки. 

В 1946-1950 годах председателем колхоза был Селюнин Леонид Николаевич, а бригадиром 

Целоусов Николай Васильевич. В 1949 году на 1 трудодень получали по 1,50 кг хлеба. Все 

колхозные работы производились на лошадях, сев, уборка хлебов и льна всегда проходила 

вовремя. 

В 1950 году колхоз «Искра» соединился с колхозом деревни Сюрногурт и стал называться 

колхозом имени Будённого. В то время в Мироновском было 24 хозяйства, в деревне 

насчитывалось 103 жителя. В Сюрногурте лошади были истощённые, конного инвентаря и 

сбруи было мало, а при соединении колхозов почти весь инвентарь бывшего колхоза 

«Искра» растащили. Работать заставляли днём и ночью. Поспав ночью часа 2, снова шли на 

работу. Днём сеяли, пахали, а ночью молотили. Молотилки были конные, поэтому уже 5-6-

летних ребят заставляли помогать взрослым. С 1952 года до 1986 года бригадиром (а 

впоследствии учётчиком) в Мироновском, работал Целоусов Николай Васильевич. 

В 1960 году все близлежащие деревни (Смольники, Наговицыно, Ирым, Лудяны, 

Бадзимошур, Нюровай, Рябово, Верх-Узвай, Мироновское, Гыркеснюк) вошли в единый 

колхоз им. Жданова. К тому времени в деревне оставалось всего 17 хозяйств, проживало 60 

человек. К 1970 году осталось 9 хозяйств и 42 жителя, а еще через десять лет деревня 

опустела - в ней осталось всего 1 хозяйство. С административного учёта деревня была снята 

в 1981 году. 

Поселение прекратило существование в 1970-е годы. С административного учёта 

официально снято в 1981 году. 

МО «Сюрногуртское» 

Гыркеснюк (Бигернюк, Гыркесшур) 

Починок, основан удмуртскими крестьянами, переселившимися  из деревни  Гонку 

Кезского района в конце XVIII века. Первое упоминание в официальных документах 

относится  к 1795 году.  

В 1860 году в деревню переселились жители деревни Малая Чепца. Починок  прекратил 

своё существование в 1980-е годы.  

 

Верхний  Узвай 
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  Дорогу федерального значения «Казань – Свердловск» на 310-м километре 

пересекает небольшая речушка Узвайка. В далёком 

прошлом по берегу этой речки примерно в километре от 

дороги располагалась деревня Верх-Узвай. 

Место было очень живописное, деревню окружали лес, 

холмы с клубникой и земляникой, огромное количество 

родников. Невдалеке от деревни находились деревни 

Мироновское, Шуралуд, Гыркеснюк, Сюрногурт, 

Ирым, и Нюровай. 

Починок был образован во второй половине XIX века 

удмуртами, переселившимися из деревни Сюрногурт. Сама деревня Сюрногурт была  

основана крестьянами из деревни Ирым. Этот факт подтверждают Верхузвайские фамилии: 

Поздеевы и Калинины. На название деревни повлияла местность, на которой она 

располагалась. «Узы» в переводе с удмуртского означает  «клубника», «вай» - «ответвление 

лога». Получается, что это верхнее ответвление клубничного лога. А клубники в этих 

местах было очень много. 

Дома строились выше речки только с одной стороны, на возвышенности, а у речки были 

огороды и бани, которые топились  по-чёрному. Строились они на 2-3 семьи. Только один 

дом был построен за речкой. В начале деревни был пруд, где стояла мельница, имелся 

конный двор, свинарник, двор для содержания крупного рогатого скота, стояли большой и 

малый склады,  гумно для обмолачивания зерна. 

За речкой в начале деревни была кузница, а напротив – большая баня для сушки 

льнотресты. Напротив конного двора  с  правой стороны дороги находился колодец.  

Деревня славилась мастерами–кустарями, которые  делали из дерева вёдра, корыта, 

коромысла, сани. Плели короба, кошёвки из ивовых прутьев, катали валенки. Спрос на эти 

товары был большой, поэтому, продав свои изделия на базаре, мастера неплохо 

зарабатывали себе на жизнь, строили дома. 

В 1930 году началось раскулачивание. Многие пострадали в это время, детей 

раскулаченных крестьян даже выгоняли из школы. Бани в то время были общие, на 

несколько семей, поэтому, чтобы раскулаченные ни с кем не могли общаться, им не 

разрешали мыться в бане, иногда они даже на улицу выйти не могли. Мать Серафима 

Степановича Поздеева, Варвара Никитична, ночью топила баню и звала их мыться. Она 

была очень доброй женщиной. 

На Верхузвайских полях выращивали рожь, гречиху, ячмень. Земли было мало, 

урожайность получали 16-18 центнеров, иногда доходило  до 30 центнеров. Сеяли также  

смесь  вики  с  овсом или ячменем – соричу. Сеяли табак, выращивали лён, держали пчёл, 

Самым богатым пчеловодом был Поздеев Илья Иванович. На вырученные деньги он строил 

дома. В основном дома были пятистенные, большие, красивые. Семьи были большие. 

Деревню населяли удмурты,  только одна  семья была русской. 

До 1933 года все жили единолично. На 1 января 1933 года по амбарной  книге в 

деревне Верхний Узвай было 26 дворов, проживали 141 человек. В 1931-1933 годы 

населённые пункты стали объединяться в колхозы. 13 марта 1933 года образовался  колхоз 

«Красный бондарь». Назвали его так потому,  что там делали бочки, корыта и прочую 

деревенскую утварь из дерева. Первым председателем был Калинин Егор Павлович, 

счетоводом – Поздеев Степан Павлович.  В колхоз вступали очень трудно, т.к. это считалось  
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большим грехом.  В 1936 году в колхозе было 15 лошадей, 8 коров, 1 баран, 5 свиней. 

Работали очень много, вставать приходилось в 2 часа ночи. Бывало, что за ночь успевали 

наткать  2 сундука холста. Выходные дни были только по великим христианским 

праздникам: в Пасху, Крещение, Рождество. Если работа была не чёрная, заставляли  

работать и в Масленицу.  

Жили очень дружно, весело. На сенокос ходили с песнями. 

Земли было мало, но обрабатывали её хорошо и урожаи были 

неплохие. С колхозниками рассчитывались в конце года. В войну 

на 1 трудодень давали 200 грамм овсяной муки.  

В 1938 году в деревне Верх-Узвай насчитывалось 23 двора,  

трудоспособного населения от 16 лет - 48 человек, подростков от 

12 до 16 лет – 8 человек. 

В 1941 году из деревни на фронт ушло 20 человек, это: 

Поздеев Степан Павлович, Поздеев Александр Степанович, 

Калинин Семён Александрович, Поздеев Семён Андреевич, 

Поздеев Герасим Николаевич,  Поздеев Леонид Николаевич,  Поздеев Михаил Фёдорович, 

Поздеев Захар Фёдорович, Поздеев Валентин Иванович, Поздеев Николай Сергеевич, 

Калинин Александр  Павлович,  Калинин Василий Павлович, Поздеев Изосим Михайлович,  

Поздеев Егор Павлович, Поздеев Афанасий Петрович, Поздеев Герман Никифорович, 

Поздеев Григорий Степанович, Поздеев Виталий Никитич, Поздеев Егор Степанович и 

Поздеев Пётр Михайлович. 

Во время войны председателем  колхоза была Поздеева Антонида Александровна, 

счетоводом – Поздеева Анна Фёдоровна, бригадиром – Поздеев Герасим Николаевич. 

После войны   председателем  был Поздеев Петр Михайлович, счетоводом – Поздеева 

Антонида Александровна. 

На фронт забрали самых хороших лошадей, отправляли хлеб, табак. Работать на 

полях приходилось на коровах, быках,  иногда женщины сами запрягались в плуг. 

Во время войны многие работали на строительстве железной  дороги в Мениле и Кекоране.       

После войны в школу ходили в Ирым и Шуралуд. Молодёжи было мало, поэтому 

парни и девчата по вечерам на танцы ходили в другие  деревни.  В   деревню  Верх-Узвай  

молодежь приходила из других деревень. 

В 1950 - 1951 году колхоз «Красный бондарь»  соединился с колхозами деревень 

Гыркеснюк, Сюрногурт («им. Будённого») и  Мироновское («Искра»). Объединённый 

колхоз стал носить имя Будённого.  В бригаде колхоза была свиноферма на 200 голов, 

телятник на 200-300 голов, овцеферма, конный двор. Люди постепенно переезжали в 

центральную усадьбу, так как там имелись школа, клуб и медпункт.  Долгое время 

бригадиром в Верх-Узвае работал Караваев Анатолий Андрианович. В 1973 году, когда 

последний житель Калинин Павел Егорович,  переехал жить на центральную усадьбу в 

деревню Сюрногурт, деревня полностью исчезла.  

Родившиеся и выросшие в этой деревне люди разъехались в разные уголки России. 

Здесь родился и вырос военный врач  Калинин Николай Павлович. Сейчас он на 

заслуженном отдыхе, живёт в Ижевске, но родной дом не забывает, часто приезжает в 

деревню Сюрногурт, в дом, где жили его родители.  

 

 Деревня Лудяны 

 

Жители  

д. Верх-Узвай 
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Деревня была основана в 1808 году русскими крестьянами, переселившимися из 

починка Сюлинского Поломской волости Нолинского округа по указу Вятской Казённой 

палаты. Первоначально это были два, стоявших рядом починка – Большие и Малые Лудяны. 

В 1920-1930-х годах они слились в одно селение.  

По одной из версий, название деревни произошло благодаря специальности, которой 

владели первые поселенцы - лудили посуду. 

Поскольку деревня расположилась на старом Сибирском тракте, то и население её 

пополнялось за счёт мигрантов, переселяющихся с густонаселенных территорий 

современной Кировской области. 

До начала реализации плана о неперспективных деревнях в Лудянах было около 45 

дворов. Купеческие семьи были большие, жили они в ладу с односельчанами, однако в 

родственные связи с бедняками не вступали. 

Жители жили не бедно. Лудяны славились прогонкой товарного дёгтя, который 

пользовался у населения большим спросом. 

В 1960 году в Лудянах открылась восьмилетняя школа.  В 1975 году начала работать 

школа в деревне Сюрногурт, поэтому Лудянскую школу  закрыли.  

Распространенными фамилиями в Лудянах были Рязановы, Субботины, Рухлядевы, 

Абашевы, Мокрушины, Овечкины, Ощепковы, Бушуевы, Шибановы. 

Деревня прекратила существование на рубеже 1970-1980-х годов. С 

административного учёта деревня официально снята в 1986 году. 

 

Деревня Рябово 

Деревня Рябово обязана своим появлением русским крестьянами, переселившимся с 

западных регионов России во второй половине XIX века. Многие жители занимались 

извозом. Основными же занятиями были земледелие и животноводство. 

Название деревни, скорее всего, происходит от фамилии первых поселенцев деревни 

– Рябовых. Распространенными фамилиями считались Рябовы, Бабкины, Вахрушевы, 

Ложкины, Фефилактовы. 

Дома жители Степановну Караваеву, живущую в Сюрногурте, каждый год посещает 

внучка, которая живет в США и работает там врачом – терапевтом. 

В деревне было много многодетных семей. Поздеев Пётр Михайлович и Поздеева 

Анна Фёдоровна родили и воспитали 11 детей. Многие из них остались работать в колхозе.  

 

Деревня Мироновское 

В стороне от нового Сибирского тракта, напротив Сюрногуртского свинокомплекса, 

стоят одинокие деревца – остатки былой роскошной березовой рощицы. В этих местах 

когда-то была деревня Мироновское.  

По документам статистики Вятской губернии Сарапульского уезда 1892 года, «починок 

Мироновский» расположен при речке Оилка в 140 верстах от города Сарапула и в 11 

верстах от села Дебёсы». 

Населяли починок русские, бывшие государственные крестьяне, православного 

вероисповедания, переселявшиеся сюда, начиная с 1865 года, из Чернохолуницкого завода 

Слободского уезда той же Вятской губернии. Земля делилась по ревизским душам. В 

селении было 3 веялки. 
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По рассказам старожилов (Целоусова Николая Васильевича, Катаева Василия 

Петровича, Целоусова Ивана Павловича, Байдалина Александра Андреевича), основателем 

починка был крестьянин по имени Мирон, в честь которого и назвали починок.  

В   1889   году   приехал  с  родителями  из  Кировской области Целоусов Степан 

Егорович, прадед Целоусова Николая Васильевича. Было ему в то время всего 3 года.  Брат 

Степана Егоровича ходил молиться  пешком в Старый Иерусалим и заходил повидаться к 

брату в Мироновское. 

В     возрасте    5   лет приехал  в  Мироновское  с   родителями Городилов Егор 

Сафанеевич – отец Тамары Егоровны и Людмилы Егоровны Городиловых. 

В 1868 году в возрасте 5 лет приехал Пенягин Иван Игнатьевич – отец Пенягина Василия 

Ивановича и Николая Ивановича,  дед Пенягина Николая Николаевича. 

В это же время поселились в починке  Целоусов Роман Семёнович - дед  Байдалина 

Александра Андреевича со своими  братьями Целоусовым Николаем Семёновичем и 

Садырёвым  Семёном Филипповичем, с Воткинска приехали 4 брата Топины:  Лазарь, 

Тимофей, Александр и Василий. 

В 1930 году из Кировской области приехали Байдалины и Катаевы. Поначалу жили 

единолично, зажиточно, семьи были большие, держали много скота, птицы, выращивали 

табак и овощи, занимались пчеловодством, разводили рыбу.  

На речке Оилке была мельница. Все жили очень дружно, никогда не ссорились. В 

деревне были пимокаты, плели лапти, корзины, жгли древесный уголь, пекли пряники и всё 

это продавали на базаре в  Дебёсах и Зуре. 

В 1929 году многие семьи были раскулачены. В этом же году организовалась 

сельхозартель «Искра». Первыми вошли в артель Целоусов Семён Филимонович, Целоусов  

Филимон, Топин Александр Александрович.  С сентября 1931 года в артель «Искра» начали 

входить сразу по несколько дворов. В 1932 году вся деревня числилась в составе артели. 

Первым председателем был Целоусов Филимон, потом Топин Александр Александрович. 

До войны в колхозе стоял большой конный двор на 78 племенных лошадей. В 

животноводческих фермах насчитывались 2 свиноматки, 1 хряк, 40 коров, около 100 овец. 

В 1930-31 годах в починке Мироновском насчитывался 31 двор. 

На 1 января 1933 года в деревне насчитывалось 29 дворов, проживало 156 человек. 

Перед войной председателем колхоза был Топин Алексей Васильевич,   которого   забрали  

на  фронт  в   1941   году, затем Целоусов Иван Степанович. В 1951 году сельхозартель 

«Искра» была объединена с колхозами деревень Гыркеснюк, Сюрногурт и Верхний Узвай. 

В тяжелые годы ВОВ из деревень на фронт ушли более 20 человек – почти вся мужская 

половина жителей: Целоусов Павел  Степанович, Топин Алексей Васильевич, Байдалин 

Алексей Андреевич,  Понягин Николай Иванович, Байдалин Роман Романович, Целоусов 

Иван  Николаевич, Целоусов Иван Степанович, Селюнин Леонид Николаевич, Городилов 

Егор Сафанеевич, Редозубов Марк Романович, Садырев Леонид Петрович, Катаев Петр 

Васильевич, Катаев Павел Иванович, Целоусов Григорий Семёнович, Целоусов Петр 

Семёнович, Топин Павел Александрович, Топин Василий  Александрович, Селюнин Павел 

Николаевич,  Решетников Николай, Байдалин Пантелей Федорович, Садырев Василий 

Петрович. 

На фронте погибли: Топин Алексей Васильевич, Байдалин Роман Романович, Городилов 

Егор Софанеевич, Редозубов Марк Романович и  Катаев Пётр Васильевич. 



48 
 

Оказывали помощь фронту: посылали хлеб, выращивали и сдавали табак для бойцов, из 

колхоза отправили  17 лошадей. 

В 1942-1943 годах жителей отправляли работать на строительство железной дороги 

Ижевск-Балезино. Тогда ходили в лаптях, которые пристывали к портянкам, сушились у 

буржуек. Жили в Кекоране, Новом Колюшеве, Старом Колюше. 

После войны в колхозе было 24 лошади, они были племенные, крупные, упитанные, на 

каждую лошадь была сбруя и много конного инвентаря: телеги, сани, плуги, косилки, 

сеялки. 

В 1946-1950 годах председателем колхоза был Селюнин Леонид Николаевич, а бригадиром 

Целоусов Николай Васильевич. В 1949 году на 1 трудодень получали по 1,50 кг хлеба. Все 

колхозные работы производились на лошадях,  сев, уборка хлебов и льна всегда проходила 

вовремя. 

В 1950 году колхоз «Искра» соединился с колхозом деревни  Сюрногурт и стал называться 

колхозом имени Будённого. В то время в Мироновском было 24 хозяйства, в деревне 

насчитывалось 103 жителя. В Сюрногурте лошади были истощённые, конного инвентаря и 

сбруи было мало, а при соединении колхозов почти весь  инвентарь  бывшего   колхоза   

«Искра»  растащили. Работать заставляли днём и ночью. Поспав ночью часа 2, снова шли 

на работу. Днём сеяли, пахали, а ночью молотили. Молотилки были конные, поэтому уже 

5-6-летних  ребят заставляли помогать взрослым. С 1952 года  до 1986 года бригадиром (а 

впоследствии учётчиком) в Мироновском, работал Целоусов Николай  Васильевич. 

В 1960 году все близлежащие деревни (Смольники, Наговицыно, Ирым, Лудяны, 

Бадзимошур, Нюровай, Рябово, Верх-Узвай,  Мироновское, Гыркеснюк)  вошли в единый 

колхоз им. Жданова. К тому времени в деревне оставалось всего 17 хозяйств, проживало 60 

человек. К 1970 году осталось 9 хозяйств и 42 жителя, а еще через десять лет деревня 

опустела - в ней  осталось всего 1 хозяйство.  С   административного учёта деревня была 

снята  в 1981 году. 

Деревенская улица как сейчас перед глазами: очень чистая, покрытая зелёным ковром 

травы. На ней ездили не на машинах, а  только на лошадях. Кругом были  косогоры, лес и 

поляны с крупной душистой клубникой, земляникой и малиной. Вспоминается 

равномерный гул пчёл, запах молодой листвы и черёмухи, которая росла в конце деревни,  

и тишина… щемит душу по невозвратному прошлому. 

 

Деревня Габовыр 

Воспоминания Ковалевой (Бакулевой) Антониды Романовны: 

«Деревня Габовыр располагалась  между деревнями Лесагурт  и Сюрногурт. В 1960-е годы 

в деревне насчитывалось  12 дворов, улица была односторонняя. В деревне была овчарня и 

конюшня. Недалеко от деревни протекала река Узвайка, был пруд и родник, который 

жители деревни считали священным. Перед праздниками из родника брали воду, чтобы 

сварить кумышку. Традиционными в деревне были гуляния на Троицу и Пасху. Около 

овчарни росли высокие берёзы, на которых устанавливались качели, под ними же 

накрывали общие столы. 

Участниками ВОВ являются Серебренников Леонтий Павлович и Волков Аркадий 

Тимофеевич. Уроженец деревни  -  спортсмен Поздеев Африкан Степанович.  
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В 1960-е годы  жителей предупредили о том, что электричество и радио в эту деревню не 

проведут. В 1967 году из деревни уехали последние жители. Дома в последствии увозили 

на дрова и хозяйственные  постройки. Уроженцы деревни  разъехались.  

 

МО «Тольёнское» 

Деревня Габовыр 

Основан удмуртами в конце XIX века.  

Положение по административно-территориальному устройству Вятская губерния, 

Глазовский уезд, Тольенская волость, Ирымское общество. 

Реестр селений и жителей на 1892 г: количество дворов 3, количество семей 8, количество 

жителей 84. 

Общее число лиц селений, занимающимся промыслом 15 человек , преобладающий 

промысел работник - 6 человек . 

Так же из них проживали Поздеевы 5 семей, Калинины 1 семья и Бакулевы  2 семьи. 

 На 1905 год начитывалась 9 дворов,  мужчин 32 , женщин 44 . 

На 1924 год всего насчитывалось дворов 10 , в том числе 2 семьи русские , 7 удмуртские. 

Всего жителей 62. 

До 1924 года принадлежал к Дебесскому сельсовету, а с 1925 принадлежал к 

Сюрногуртскому сельсовету. 

Так же в деревне был колхоз "Галя" Сюрногуртского сельсовета Дебёсского района 

образован в 1933году (со слов). 

Перестал свое существование в 1960-х годах. С административного учёта официально снят 

1964 году. 

Источник «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/places/121581 

Источник http://gasur.ru/databases/  

 

Деревня Сёмапи 

Основана удмуртами во второй половине XIX века. Прекратил существование в 1950-е 

годы. 

Местность по левую сторону Вятско-Пермского почтового тракта от г. Глазова( на 

соединение с Соликамско-Пермской дорогой). 

  На 1859-1873 году дворов 5,женщин 31, мужчин 22. 

На 1891 год количество родов 5, количество семей 15, количетсво жителей 136 из них: 

Логинов- 2, Мартынов- 1 ,Микрюков- 1, Саитов- 1 , Тронин-10 .   

Промыслом занимались 16 человек , плотничеством 4 человека. 

1924 год всего дворов 21, в том числе 21 двор вотяки, жителей 184. 

3 июня 1976 г. Официально снята с административного учета Дебесского района. 

В Семапи был колхоз «Чебервыр»(дер.Семапи) 

Источник «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/places/121581 

Источник http://gasur.ru/databases/  

 

Деревня Пертёгурт 

Основана удмуртами в начале XIX века.  

http://gasur.ru/databases/
http://gasur.ru/databases/
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Положение деревни 1859-1873гг. по левую сторону Вятско- пермского почтового тракта, от 

г. Глазова( на соединение с Соликамско-Пермской дорогой). 

Список населенных мест Вятской губернии 1859-1873гг. Количество дворов -3, всего 

жителей - 24, мужчин- 14, женщин- 10. 

Положение на 1891 год, Вятская губерния, Глазовский уезд, Тольенская волость, Ирымское 

общество. Население: количество родов -7, количество семей- 15,  количество жителей - 

101, из них: Белослудцевы-2, Бизяевы-1, Загребины-2, Мочаловы-1, Пономаревы-6, 

Стариков-2, Трапезниковы-1. 

Общее число лиц в селении, занимающихся промыслом: 19  

Преобладающий местный промысел: мясник (7 человек) 

На 1905 год количество дворов 19, количество жителей 139, женщин 81, мужчин 58. 

На 1924 год количество дворов 15 из них 13 дворов  русских и 2 двора вотяки, количество 

жителей 142. 

Прекратил существование в 1970-е годы. Указами Президиума Верховного Совета УАССР 

от 3 июня 1976 г. деревня исключена с учета. 

Источник «Родная Вятка»: https://rodnaya-vyatka.ru/places/121581 

Источник http://gasur.ru/databases/  

 

Хутор Гурапи (Верх Чепык) 

Основан удмуртами в конце XIX века. Прекратил существование в 1930-е годы. 

Положение  по административно-территориальному устройству на 1891 год: Вятская 

губерния, Глазовский уезд, Тольенская волость, Ирымское общество. 

Население Гурапи на 1891 год, количество семей -1  (Серебренниковы), количество 

жителей - 12. 

На 1905 год  количество дворов -4 , количество жителей - 26 , женщин - 14 , мужчин - 12.  

На 1924 год  количество дворов - 3, количество жителей 20. 

По указу Президиума Верховного Совета УАССР от 5 июня 1941 г. Починок Гурапи 

Лесагурсткого сельсовета снят с учета. 

 

Деревня  Тосёпи 

Деревня Тосёпи – количество дворов 8, населения 56 чел. Ликвидирован 1966 г. 

Деревня  Тосёпи вошла в Дебесский район в составе Портурнесского сельского совета. В 

1920 году жители деревни Тосёпи  объединились в колхоз, наименование которому дали по 

названию деревни «Тосёпи». В 1950 году, при объединении мелких колхозов, «Тосёпи», 

вместе с другими колхозами объединились в один колхоз «Двигатель» (центральная 

усадьба д. Нумырезь). В 1959 г. В связи с объединением колхозов «Двигатель» и им. 

Сталина д. Тосёпи  в составе колхоза «Двигатель» переведена из состава Тольенского 

сельсовета в Дебесский сельсовет. 

Из воспоминаний Ложкиной Эмилии Михайловны 1947 года рождения. 

http://gasur.ru/databases/
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«Деревня стояла на возвышенности, кругом леса, богатые ягодами, грибами. Речка 

Медлянка, что берет начало в Кезском районе, кормила жителей рыбой. Около деревни два 

ключа, один не замерзал, был обустроен, где полоскали белье. Была своя мельница. 

Первым в эти места поселился мужик по фамилии Ложкин со своей семьей. По мере 

вырастания братьев и сыновей строили дома, создавали семьи. Жили дружно. Хозяйства 

были крепкие: нескольких семьях была пасека. В летние месяцы дети работали в колхозе 

на трудодни, а дети помладше собирали грибы и ягоды. На деньги от продажи грибов и ягод 

покупали школьные принадлежности. Была мельница, пруд, где водилась рыба; весной и 

летом рыбачили, а зимой кто – то ходил на охоту. 

В деревне были свои традиции. Весной отбеливали холсты. Это обычно происходило в 

апреле, когда был наст. Раскладывали вокруг ключа те холсты, которые на зиму соткала 

хозяйка. У кого больше кусков – значит зимой не бездельничала. А ещё перед пасхой мыли 

дома. Все женщины помогали друг  другу в этом нелегком деле. Одна из женщин готовила 

угощение и приносила в дом, где работали женщины. 

Зимой по очереди готовили дрова, т.е. устраивали «веме». Мужчины с утра на лошадях 

уезжали в лес и привозили дрова. Вечером все вместе праздновали конец трудового дня» 

 

Деревня Байкашур (Кабакшур) 

Основана удмуртами и одной семьёй русских крестьян, переселившихся в 1880 году из 

деревни Сенькагурт. Прекратил существование в 1950-е годы. 

Деревня  Чорыгошур 

Чорыгошур – количество дворов 12, населения 62 чел. Ликвидирован 1964 г. 

 

Починок Чаргашур /Чарга – рыба/ (Тыло или Чорыгошур) расположен при речке 

Чаргашур в 183 верстах от города Сарапула и в 12 верстах от волостного правления и 

училища. Население вотяки, государственные крестьяне православного 

вероисповедования. Население  поселилось из починок Сенькагурт. Земля делится по числу 

наличных душ обоего пола (по едокам). В 4 домах  5.6 десятин крепостной пахотной земли. 

Земля приобретена крестьянами починок Сенькагурт и Байкашур в количестве 31.5 

десятин. Общество арендует у местного лесника 7.5 десятин пахотной земли, находящееся  

в 3 – х местах за 9 рублей в год. За право пастьбы скота крестьяне в казенном лесу  платят 

по 1.80 руб. в год. При селении имеется водяная мукомольная мельница. 

Воспоминания Риммы Николаевны Поздеевой (Константинова). 

«Деревня находилась на самой северной окраине Дебесского района, 15 -16 километрах от 

райцентра и граничит с Кезским районом. В начале 50 годов XX столетия  было 10 домов, 

а  к началу 60 годов было уже всего четыре дома. Деревню признали неперспективной,  

поэтому свет и радио уже не провели. Уполномоченные из района приезжали агитировать, 

чтобы жители переехали в другие деревни. Но в деревни колхоза им. С.И.Малыгина никто 

не переехал, а уехали в Кез, Дебесы, за пределы района и другие области. 

Деревню окружали большие леса, богатые ягодами, и всякими зверями. Посевных 

площадей было немного, но земли были плодородные, которые засевались зерновыми и 

зерно – бобовыми культурами. Недалеко от деревни добывали белую глину, жгли 

древесный уголь. Были выкопаны две огромные ямы, их заполняли березовыми бревнами. 

Сверху закрывали землей и зажигали. Бревна в земле тлели по несколько недель, затем 

открывали и отправляли. Кроме этого деревня славилась мастерами по изготовлению 
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конной упряжи, саней и телег. Наверное поэтому дали название первому колхозу  

«Промкустарь», т.е. деревня была земледельческо – кустарного типа. 

Деревня имела трое ворот, которые закрывали на ночь. Добротные и большие дома 

располагались по обе стороны улицы, имели палисадники. У каждого дома было посажено 

много черемух и рябин. К домам примыкали амбары и другие хозяйственные постройки. У 

всех были колодцы – журавли. А вот бани были на три – четыре семьи. По деревне 

протекала маленькая речка, в двух местах запружена. Первый пруд около кузницы, там 

стояла мельница. А второй пруд был запружен в лесу. Там было очень много рыбы.  

В школу ходили в Новые  Сири за три километра. В магазин ходили в  Турнес или  Варни – 

Медло Кезского района. 

Последние годы перед исчезновением в деревню пригоняли колхозное дойное стадо из 

Турнеса и держали в лагере до самой осени. Доярки по очереди жили в деревне и доили 

коров. Весело становилось в деревне во время посевных и уборочных работ. Тихую жизнь 

деревни нарушали шум тракторов и комбайнов. 

 

Деревня Портурнес (Кабак, починок по речке Турнес) 

Основана удмуртами, переселившимися  из деревни Варни в 1813 и 1814 годах. В 1815 году 

к ним присоединились удмурты из деревни Чепык. Официальное название произошло от 

канцелярского сокращения из полного словосочетания «починок по р. Турнес». 

По сведениям подворной описи Вятской губернии 1890 года Починок по речке Турнес  

(Кабак) расположен при речке Турнес, в 173 верстах от уездного города Сарапула и в 5 

верстах от волостного правления, Церкви и училища. Население состоит из русских и 

вотяков, православного вероисповедования, те и другие – бывшие государственные 

крестьяне. Первые поселенцы приехали из села Дебесс. Общество имеет в двух местах 49.8 

десятин пахотной земли, приобретенный в начале текущего столетия от губернатора 

Вятской губернии Фон – Братке. Из этого количества 12 десятин 1978 сажень находится в 

исключительном владении крестьян описываемого селения, а 37 десятин составляют часть 

земли, приобретенной сообща с крестьянами села Дебесс в количестве 98 десятин 1264 

сажен. Общество арендует два раза в три года пастбище для скота: в одном поле дебесскую 

рощу за 8 рублей в год, а в другом казенный лес с платой по 30 копеек со двора. 

В старину деревня носила имя Кабак. 17 русских и 19 удмуртских дворов деревни улицей 

односторонней встали с запада на восток вдоль речки. Обитала деревня Портурнес в составе 

Сарапульского уезда Вятской губернии. Русские в дереве, по давнему обиходу, звались не 

по фамильно, а по именам глав семейств: Павлушины, Васюткины. То же было и с 

удмуртами. Замужние женщины отзывались на имена мужей: Колиха, Иваниха. Молодухи 

звались по деревне, откуда были выданы замуж: Тоьен, Чепык, Лем. 

В базарный день ездили в Дебесы. Возили продавать лен, молоко, иной раз выловленную в 

пруду рыбу. Домой привозили муку, сахар, чай, керосин. 

Славной порой была сенокосица. Одевались как на великий день, цветасто, в новину. 

Школа была двухклассной в д. Сенькагурт с одной учительницей, звали её Глафира 

Федуловна. Дважды в месяц в школе шли уроки закона божьего. Вел эти уроки 

рыжебородый священник дебесского храма отец Владимир. 

Портурнесский сельский совет был образован в 1920 году. 

 

Новые Сири  
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Деревня была образована удмуртскими крестьянами в 19 веке. В 1931 году жители деревни 

объединились и образовали колхоз «Новые Сири».  Деревня была красивая, дома 

добротные, двухэтажные. Пруд полный рыбы. 

В 1950 году 4 февраля решением собрания колхозников им. Сталина и «Двигатель» 

объединились в один колхоз и назвали им. С.И.Малыгина. в деревне были 3 колхозные 

бригады. Держали свиней, телят, лошадей.  В деревне был магазин, начальная школа. После 

укрупнения колхозов народ из деревни стал разъезжаться. Из года в год жителей 

становилось все меньше и меньше. И так, если на 01.10.1933 года в деревне насчитывалось 

53 хозяйства и проживало 325 человек, то в 

1959 г. 144ч. 

1970г. 130ч. 

 1973г. 11 ч. 

1998 г. 7 дворов 12 ч. 

2009г. 4 двора 7 ч. 

2010г. 2 двора 3ч.  

2011г. 1 двор 1 ч. 

 

 

 

Деревня Дукъявыр  

Починок основан удмуртами во второй половине XIX века. Название деревни возникло от 

удмуртского словосочетания «дукъя»-«глухарь» и «выр» - «холм , возвышенность», 

буквально – «место обитания глухарей, глухариный ток». Основателями деревни были 

выходцы из деревни Гордъяровский (Тольён)  по фамилии Воронцовы (Семапиос) и 

выходцы из деревни Малый Полом Кезского района по фамилии Ложкины, родовое имя  

Шавлейпиос.  

 На 01.01. 1933 года в деревне насчитывалось 14 хозяйств и проживало 37 человек 

населения. В 1930-е годы  жители деревни объединились в колхоз и назвали её «Красная 

речка». Первым председателем колхоза был  Попов Николай Андреевич, позже работали  

Воронцов  Максим Петрович и Ложкина Кузьма Григорьевич. На 1936 год в деревне 

Дукъявыр уже насчитывалось 16 дворов и 94 человек населения., из них трудоспособных – 

81 человек.  В коллективном владении насчитывалось 213 га земельных угодий, в т.ч.  

пахотных – 113 га. , 10 голов крупного рогатого скота,  92 лошади, из них рабочие- 14.  В 

1950 году колхоз «Красная речка» объединился с колхозами «Калиновка»,  (дер. 

Подмоваил) и «Светлый путь» ( дер. В -Чепык)  в один колхоз « Светлый путь» с 

центральной усадьбой в деревне  Верх-Чепык. По архивным документам на 01.12.1948 г.  в 

деревне Дукъявыр числились 11 хозяйств и 50 человек населения.  После укрупнения 

колхозов народ  из Дукъявыра стал  разъезжаться. В деревне преобладали  жители с 

фамилиями Воронцовы, Белослудцевы, Ложкины. 

 В 1959 году  все деревни Тольёнского сельсовета объединены в колхоз  «Красный Октябрь» 

с центральной усадьбой в деревне Тольён. 

В годы ВОВ  1941-1945 гг. погибли уроженцы деревни Дукъявыр: 

 Воронцов Игнатий Андреевич 

 Воронцов Степан Андреевич 

 Ложкин  Феофан Васильевич 
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Прекратил существование на рубеже 1950-1960-х годов. Указом  Перезидиума верховного 

Совета УАССР в 1966 году  деревня Дукъявыр исключена с учётных данных.  

 

Деревня Верх-Чепык (Сялапузо) 

Согласно ревизской сказке Вятской губернии Глазовского уезда 1811 года по Поломской 

волости деревня Вер-Чепык (в документах починок Верх Чепык) образована в 1804 году 

выходцами из деревни Гордярской (Тольён). Деревня расположена  в верхнем течении 

речки Чепык (Чепыкерка) впадающий реку Чепцу. Отсюда и её название. Неофициальное 

название деревни Сялапузо. Оно возникло от сочетания удмуртских слов сяла «рябчик»+ 

пуз «яйцо», буквально означает место кладки рябчиков. В 1836 году в д. Верх-Чепык 

проживало 40 человек, всего 3 двора. В 1859 году  в «Списке населённых  мест 3 

станаГлазовского уезда Вятской губернии значится починок Верх-Чепык (Сялапузо) 

расположенный по левую сторону  от вятского Пермского тракта, починок казённый  при 

речке Чепык, число дворов 9  (муж. 35, жен. 43) вероисповедования православной, племени 

вотской. 

 В 1867 году в починке  Верх-Чепык насчитывалось 20 дворов  (36 муж. 46 жен.) В 1867 

году здесь уже проживало 119 человек (66 муж. и 53 жен.). По рассказам старожилов 

деревня Верх-Чепык  проживали выходцы из деревни Гордъярский (Тольён) по фамилии 

Воронцовы и выходцы из деревни Чепык по фамилии Ившины. Старожилы вспоминают , 

что первые жители  деревни Верх – Чепык не сразу обосновались на месте современной 

деревни. Вновь образованный починок состоял только из трёх дворов, когда переселенцы 

решили перебраться поближе к речке Чепык и обосноваться там. А место первоначального 

поселения стали называть Вужгуртнюк. Располагается он в нескольких километрах к северу 

от деревни Верх-Чепык.  Предание гласит, что д. Верх-Чепык, как и деревни Тольёнский 

Починок и Подмоваил, основаны выходцами д. Тольён после большого пожара, который 

уничтожил большую часть деревни. 

К 50-м годам 20 столетия д. Верх-Чепык выросла до 52 дворов. В 1929 году здесь был 

образован колхоз «Верх-Чепык». Первым председателем был избран  Воронцов Иван  

Андреевич, во время войны председателями колхоза работали  Ложкин Константин 

Антонович, Ившин Сергей Илизарович. 

В середине 20-х годов в д. Верх-Чепык открыта начальная школа. Первым учителем был 

Воронцов Антон Константинович, для школы был приспособлен пятистенный  

крестьянский дом Воронцовой Ненилы Егоровны. Во время войны учителями работали 

Пономарёв С.П., Воронцова В.Г. После войны работали учителями  Воронцовы Серафима 

Андреевна и  Акулина Афанасьевна.  

 Ещё в 30-х годах в деревне был открыт клуб в шестистенном доме  Ившина Сергея 

Елизаровича: в большой половине были клуб и колхозная контора , а в малой жил он сам.  

После войны на месте жилой квартиры  в этом доме открыли медпункт. Фельдшерами в 

медпункте в разное время работали : Воронцов Константин Михайлович,  Ившина Ольга 

Ивановна, Ложкин Юрий Андреевич. 

 В 1950 году колхоз «Верх-Чепык» объединился с колхозами  «Красная речка» (Дукъявыр) 

и «Калиновка» (Подмоваил). В 1958 году он вошёл в состав колхоза «Красный Октябрь». 

Результатом этих процессов стало то, что  число дворов  постепенно стало сокращаться, 

школа, медпункт, клуб были закрыты и 1988 году деревня Верх-Чепык прекратила своё 

существование. 
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Деревня Орел-Тупал 

 По документам районного архива входил состав Тольёнского сельского совета с момента 

образования сельсовета. В списке населённых пунктов сельского совета с указанием 

населения на 01.01.1933г.  в деревне Орел-Тупал насчитывалось 17 хозяйств с населением 

102 человека.  По хозяйственной книге за 1936 год  в деревне  числилось 17 хозяйств с 

населением 102 человека, по национальности все удмурты, большинство пожилого 

возраста, неграмотные или умели только расписываться, все жители явились членами 

сельхозартели «Красные орлы» и отнесены на две группы -  бедняцкие и середняцкие. 

 По архивным документам на 01.12.1948 год в деревне Орел-Тупал  проживало 43 человека 

в 9 хозяйствах. В 1959 году колхоз «Красные орлы» объединён с колхозом «Маяк» (дер. 

Чепык). Деревня Орел –Тупал исключена с учётных данных в 1963 году. 

 В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г погибли уроженцы дер. Орел-Тупал: 

 Горбушин афанасий васильевич 

 Докучаев Пётр Гаврилович 

Малыгин Фёдор афанасьевич 

 Малыгин Назар иванович 

Ложкина Владимир Митрофанович. 

 

Деревня Новые Сири 

Деревня основана удмуртами в середине XIX века. 

 

Деревня Чекам (Чепыклуд) 

 Образовалась в начале XX века. Было около 6 хозяйств. Жили очень богато. Занимались 

пчеловодством  и земледелием.  Хотя и была маленькая деревня, образовали колхоз. Но 

после объединения колхозов деревня стала распадаться. К 1950 годам осталось только три 

хозяйства. К концу 60-х годов  деревня была снята с учёта. 

 

Деревня  Подмоваил 

Основан удмуртами во второй половине XIX века.  По документам районного архива 

входил в состав Тольёнского сельского совета с момента образования сельсовета.  В списке 

населённых пунктов сельсовета с указанием населения на 01.01.1933г. в деревне  Помоваил  

числилось 15 дворов и 104 человека населения. 

На рубеже  1920-1930-х годов жителями деревни был образован колхоз «Калиновка». На 

1936 год  в деревне насчитывалось 16 колхозных дворов и 92 члена колхоза, из них 

трудоспособных от 16 до 59  лет- 58 человек. В коллективном владении насчитывалось 14 

голов крупного рогатого скота, рабочих лошадей – 17. 

В 1950 году колхоз «Калиновка»  объединён с колхозами «Светлый путь» с центральной  

усадьбой в дер.  Верх-Чепык и «Красная речка» деревни Дукъявыр. В 1959 году  все деревни 

Тольёнского сельсовета объединены в колхоз  «Красный Октябрь» с центральной усадьбой 

в деревне Тольён. 

В деревне преобладали  жители с фамилиями Ложкины, Тронины, Калинины, Ившины.  

 В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  погибли уроженцы дер.  Подмоваил: 

 Ившин Никита Игнатьевич 

Калинин Никита Игнатьевич 
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 Ложкин Александр Ионович 

Ложкин Игнатий Петрович 

 Тронин Николай Иванович 

 Тронин Сергей Дмитриевич 

Указом  Перезидиума Верховного Совета УАССР в 1986 году  деревня  Подмоваил 

исключена с учётных даннных. 

 

Деревня Посекчумо 

  Название деревни Посекчумо возникло от сочетания слов «Посег»+ «чум» . Посег – 

личное имя основателя деревни, чум – клеть, амбар, шалаш; буквально «чум, 

принадлежащий Посегу». Деревня основана в 1813 году семьёй  Ложкина Максима 

Тимофеевича, выходца из деревни Чепык. В ревизской сказке  Поломской волости 

Глазовского уезда 1816 года значится «вновь заведённый починок верх Чепыка при речке 

Чемошуре из  вотяков новокрещённых 2 двора:  двор Максима Тимофеевича Ложкина 

жительствует с 1813 года, из деревни Чепыцкой; во втором дворе проживал Игнатий 

Егорович Ившин. Данная семья жительствует здесь  с 1814 года из деревни  Чепыцкая» (по 

материала  ГАКО). 

 В материалах по статистике Вятской губернии Глазовского уезда 1891г. указан починок 

при речке Чемошуре (Посек-Чумо), где значится 8 дворов. 

 В начале 1930-х годов в деревне  образован  колхоз «Посек - чумо», в дальнейшем деревня 

вошла в состав колхоза «Маёвка». В 1950 году,  при укрупнении колхозов, колхоз «Маёвка» 

был объединён с колхозом «Красный Октябрь» ( центр. усадьба дер. Торльён). 

 Деревная Посекчумо до 1954 года входила в состав Котегуртского сельского совета. 

Деревня Посекчумо Косолюкского сельского совета Зуринского района  в соответствии с 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 мая 1954 года  перечислена в состав 

Тольёнского  сельсовета Дебёсского  района. 

По архивным документам на 1 января 1973 года все взрослое население деревни  Посекчумо 

явилось членами колхоза. В деревне преобладали жители с фамилиями Малыгины,  

Докучаевы. По хозяйственной книге  деревня Посекчумо  за 1976-1979 гг. значится 7 

хозяйств. В 1970-1980 гг. деревня Посекчумо вошла  в число неперспективных деревень. 

Число хозяйств постепенно уменьшалось.  В 1983 году  осталось 3 двора. Указом  

Перезидиума Верховного Совета УАССР в 1986 году  деревня  Посекчумо исключена с 

учётных данных. Однако по сей день  возвышается над бывшей деревней  кедровая аллейка, 

посаженная супругами Ившиными – Тамарой Егоровной и  Даниилом Афанасьевичем 

(учителем Чепыкской начальной школы). 

 В Великой Отечественной войне 1941-1945гг. погиб уроженец деревни Посекчумо Тронин 

Митрофан Константинович. 

 Поселение прекратило существование в начале 1980-х годов. С административного учёта 

официально снято в 1986 году. 

 

Починок Тольёнский  

Починок Тольёнский основан удмуртскими крестьянами, переселенцами из деревни тольён 

во второй половине 19 века.  
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В 1931 году в починке был образован колхоз «Выль гурт». В 1950 году  объединён  с 

колхозами деревень Гордъяр и Верхний Люк. В 1950 году починок перечислен из 

Лесагуртского сельсовета в состав Тольёнского сельсовета. 

Прекратил  существование в 1980-х годах. Указом Перезидиума  Верховного Совета 

УАССР от 31 июля 1984 года исключён с учётных данных. 

 

                                                          МО «Тыловайское» 

Азьман починок  

Починок был основан в 1877 году при речках Азьман и Яковыр    удмуртскими 

крестьянами, выходцами из села Тыловай. Починок был расположен в 140 верстах от 

города Сарапула и в 3 верстах от местных центров. Жили в деревне русские, бывшие 

государственные крестьяне, православные. Земля была разделена по личным душам 

мужского пола. В починке было 2 веялки и  колесуха, которая работала только весной. 

Починок  прекратил своё существование в  1950-х годах. 

 

Деревня  Верхний Тыловай  (Герњам) 

Починок Верхний Тыловай был расположен при речке Тыловай, в 135 верстах от 

местных центров. Жили в деревне вотяки рода Тебей и Куџоос, бывшие государственные 

крестьяне, православные, переселившиеся сюда в 1873 году из села Тыловай. Первым 

жителям в краю лесных массивов освободить землю для  посевов было чрезвычайно трудно, 

поэтому им приходилось жить на клочке земли, которая была разделена по замежности 

домохозяев. Землю давали и на лиц женского пола.  Также при селении имелась одна 

водяная мельница-колесуха, состоящая в общем пользовании с крестьянами починка 

Ягвуковского.  Орудия труда для обработки земли были примитивные: соха, деревянная 

борона, мотыга. Во время сеяния зерно разбрасывали вручную, поэтому и урожай в то время 

был очень плохой.  

В 1930 году жители деревни организовали колхоз «Удмурт». Первым председателем 

колхоза был Василий Алексеевич Кардапольцев.  Впоследствии председателем избрали 

Агея Георгиевича Первушина. Приобрести сельхоз инвентарь (пароконные плуги, конные 

сеялки, сложную молотилку и веялку)  помогло государство. В это время в деревне было 27 

дворов, проживало 170 человек. В колхозе было 19 лошадей, 4 коровы и 2 свиньи. 

Коллективное хозяйство стало улучшать свои результаты. Через 5 лет, в 1935 году, колхоз  

получил хороший урожай зерновых: ржи – 11, 40 центнеров; пшеницы – 12, 40, ячменя – 

13, 10; овса – 17,50; гороха – 10, 70; гречихи – 10,00 центнеров. В колхозе уже 

насчитывалось 7 коров, 2 свиньи, 22 лошади и 18 ульев пчёл. Колхозники занимались 

пчеловодством. Мёд распределяли по трудодням, сдавали государству. Организовал в 

колхозе пасеку Агей Егорович Первушин. 

Из года в год укреплял колхоз своё общественное хозяйство, улучшалось 

благосостояние колхозников. По данным годового отчёта колхоза «Удмурт» на 1-е января 

1940 года, в деревне насчитывалось 36 дворов, в которых проживало 178 человек, из них 

трудоспособных – 73 человека, подростков – 27, мужчин – 32, женщин – 42. В колхозе 

имелось 20 голов крупного рогатого скота, 12 свиней, 25 овец, 143 куриц и 22 улья пчёл. С 

одного гектара было получено 1434, 66 центнеров зерновых, из них ржи – 12, 24 центнера; 

пшеницы – 11, 07; ячменя – 7, 64; овса –  8, 50; гречихи  9, 00; гороха – 8, 43.  Государству 

было сдано 158, 30 центнеров зерна; 6 кг. шерсти; 81 кг. масла; 120 кг. мёда; 545 кг. мяса.  
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Выращенную продукцию продавали в колхозном ларьке села Тыловай, от этого колхоз 

получал большой доход.  После смерти Агея Георгиевича Первушина  председатели 

колхоза очень часто менялись. Руководителями становились случайные люди, которые не 

болели за колхоз. Со временем люди стали уезжать из деревни.  В конце 1980-х годов 

деревня Верх-Тыловай прекратила своё существование. 

 

 Деревня Матвеево (Починок Матвеевский) 

Починок был основан в 1874 году удмуртами, переселившимися из деревни 

Урдумошур. Появилась деревня вдали от больших дорог, окруженная густыми 

смешанными лесами на берегу небольшой речушки. Красивой и завораживающей была 

природа. Цвели черемухи, рябины и сирени. Места эти были богаты ягодами и грибами, в 

лесах водилось много разнообразной дичи и дикого зверья. Деревня образовалась на 

развилке четырех дорог, ведущих в починки Тыловай, Зюзино, Зяногурт, Урдумошур.  

По преданьям старожилов, дошедших до наших дней, название деревни произошло от 

имени первого поселенца – Матвея, пришедшего в эти места.  

Со временем в деревню пришли и русские семьи. Основными фамилиями были:  

Кардапольцевы, Чирковы, Казаковы, Артемьевы, Тронины. 

В 1929-1931 годах в деревне Матвеево был образован колхоз «Красная площадь», который 

в 1950 году объединили с колхозами села Тыловай и деревень Верхний Тыловай, Нижний 

Тыловай, Урдумошур, Ягвуково, Верхний Шудзялуд, Азьман. 

Поселение прекратило существование в 1950-е годы. С административного учёта деревня 

снята в 1959 году. 

 

Деревня  Ярмачгурт                                                        

«Недалеко от деревни Урдумошур, где текут два ручья – речки Кечвырошмес и 

Куакаошмес, а вокруг крутые овраги, утверждают, что давно, давно здесь было поселение 

маленькой деревни Вуж починка, Вуж азбар или  Ярмачгурт.  

Название деревни происходит от двух удмуртских слов: яр-крутой овраг, мачи – кошка 

(древние удмурты кошку называли мач). 

Граничащие с этой местностью поля тыловайцы  до сих пор  называют Бадзим Ярмач, Пичи 

Ярмач. По воспоминаниям, переходящим из поколения  в поколение, деревня Ярмачгурт 

полностью сгорела, и деревни не стало. Часть жителей  поднялись  в Матвеево, а часть 

перешла в Урдумошур. На месте деревни остался «Муркос нюк», заросший полностью 

лесом, кругом лога, глухие места…» 

По воспоминаниям  Андреевой Г. А., Рычковой Е.Ф., Первушиной В.Т.  

 

Деревня Орлы 

 Возникла в 1921 году. Деревню Орлы назвали так, потому что, она находилась на 

возвышенности (как орлы вьют свои гнезда на горе).  

Эта деревня располагалась между населенными пунктами в 1,5 км от Верх-Шудзялуда и в 

2,5 км от с.Тыловай. 

В д. Орлах было 11 дворов. Население численностью около 45 человек. В связи с засухой 

несколько семей из деревни Верх-Шудзялуд решили обосновать новое место. Семьи 

Чирковых, Протопоповых, Князевых, Чазовых, Ивановых. В деревне преобладало 

удмуртское население. Старостой деревни была Князева Наталья (Наталь кенак). К ней 
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приходили их соседних деревень как к знахарке. Она не только умела руководить, лечить, 

но и работала в с.Тыловай почтальонкой. У нее же был молотильный сарай один на всю 

деревню. Все дома располагались на одной стороне улицы. Огороды направлены в сторону 

лога. 

 

Деревня (починок) Яковыр 

Яковыр был расположен в 3-х километрах к северу от центра с. Тыловай. Через 

данный населенный пункт проходила дорога  соединяющая с. Тыловай и с . Дебесы по 

населенным пунктам В-Сылизь (Содбам)- Леваньгурт-  Кибагурт-Б-Зетым-М- Чепца или В-

Сылизь- Коровай – Бибаньгурт- Сылизь-Агеево –М-Зетым. 

Яковыр- основан в 1873 году удмуртами, переселившимися из деревни Сады (вотской) 

Юрской волости Глазовского уезда, и русскими, приехавшими из деревни Затонской 

Островновской волости Слободского уезда Вятской губернии.  

Первое упоминание об этой деревне встречается в «Вопросных листах о населенных местах 

Тыловайской волости (1877-1883г.г.). 

«Яковыр»- составное из двух слов-«яко» - вероятно это имя и «выр» или «вырйыл» холм, 

возвышенность. Двоякость названия объясняется тем, что (по рассказам старожилов) 

первоначально это были две деревни, находившиеся рядом, но разделенные речкой. По-

видимому, поч. Яковыр возник несколько раньше, т.к. он считался удмуртской деревней (о 

чем свидетельствует и название). В деревне насчитывалось до 12 дворов. 

Известны некоторые фамилии, проживавших там людей: Тороповы, Папуловы, Калинины, 

Подседерцевы, Веселковы. В Яковыре жили в то время удмурты,  русские.  Постепенно 

деревня обрусела. В д. Яковыр коренные жители в то время были Подседерцевы, 

Веселковы, Тороповы и Соболевы, которые приехали из д. Широково. Семьи были 

большие, крепкие, работящие. 

Яковыр располагались так, что огороды спускались к логу. Идя из села Тыловай сначала 

попадаешь в Азман, а через лог в Яковыр. Слева от деревни, в логу располагался пруд.  

Перед войной деревни Азман и Яковыр соединили и, назвав  Яковыром, а  на их землях 

создали колхоз который стал наименоваться колхоз «Якорь».  

В колхозе были ферма  для коров и конюшня для лошадей, кузница, в начале XIX века была 

лавка Веселкова с товарами повседневного спроса. Последней из Яковыра уехала мать 

Папуловой Зои Гавриловны - тетя Саня в 1966г. На территории муниципального 

образования «Тыловайское» в настоящий период проживают выходцы с данного 

населенного пункта (Папулова Зоя Гавриловна, семья Кропотиных). 

 

МО «Уйвайское» 

Починок Малый Зяногурт 

Починок   Малый Зяногурт ( Зяно - Починка) находился при реке Зяногурт, в 5 верстах. от 

волостного правления, школы и церкви. Населяли деревню вотяки и русские, бывшие 

государственные крестьяне, православные. Первые переселенцы перехали сюда в 1848 году 

из дер. Староый Зяногурт. Земля разделена по заможности домохозяевъ. В починке 3 

веялки. При селеніи имеются 3 водяных мельницы: 2 мутовки и 1 колесуха, принадлежащая 

товариществу. 

 По рассказам старожилов , починок основал выходец из  Старого Зяногурта Габи со своей 

семьёй. В починке жили родовые группы: Дэрыш, Ырбыт, Еким,Габи, Прок, Кира, Тута,  
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Микит, Оддо, Гондыр, Левко, Кимо, Кусо, Потап. Самые распространённые фамилии: 

Галичанин,  Юферев, Денисов, Васильев, Балдыков, Леконцев, Федотов, Гуменников. Здесь 

много родников: Сергалуд, Котырес Нюк,  Тер Сик, Дэменволь. Было два пруда: Кимо пруд 

и  колхозный пруд, где разводили рыб. Лога: Якойышты, Сюй кукчан, Сюбинюк, Шикмат, 

девятикопеек, мурнюк, пунынюк. Поля: Ырбыт полать, Бадзым воль,  Иван пасека, 

Широково пал, Терпал, Силалуд, Кечевыр. 

  Кладбища не было, в первое время покойников хороняли в Тыловае. Было два 

скотомогильника. Молодёжь играла в Офонь саде. Сюда приезжала молодёжь их 12 

близлежащих деревень. Было очень много гармонистов, также крутили грамофон. По 

Малому Зяногурту прошла гражданская война.  

  На 1 января  1933 года был создан колхоз «Октябрь» (303 человека).  В послевоенные годы  

председателем колхоза  был -  Пономарев Григорий Полекарпович. С 1954 года колхоз  

«Октябрь»  был переименован  в колхоз имени Будёного,  куда входило 26 дворов, с 

населением 70 человек. В 1975 году починок Малый Зяногурт попал в список 

неперспективных деревень и был ликвидирован. 

 

Починок Кычповыр (Леонтьев) 

Кычповыр (Леонтьев) был расположен при речке Верх-Сылызь, в 140 верстах от уездного 

города, в 7 верстах от волостного правления, в 15 вертсах от приходской церкви. Население 

– вотяки, крестьяне, православные,  переселившиеся из деревни Уйвай в 1860 году.  По 

первой всеобщей пепреписи населения Российской империи  5 июня 1895 года в деревне  

Кычповыр насчитывалось 34 мужчины и  51 женщина. 

 Деревня расположена  в том месте, где росло много берёз и дервню назвали  Кызьпуовыр. 

От этого  слова произошло  название деревни – Кычповыр. Основал деревню Иван 

Савельевич. В починке проживали родовые группы -  Чузи- Емельяновы, Мирай – 

Евдокимовы, Колёк -  Перевозчиковы, Микайла - Силины. Около деревни имеются лога: 

Бусы сьор, Льомпурад, Апачпортос, Кужен потан,  Йыбырскон, Вуко нюк,  Курег келян,  

Темо нюк,  Зяно нюк, Горы6 Лужок, Вышка гурезь. Родники: Лева ошмес,  вуконюк ошмес, 

кезьыт ошмес. 

Были места молений: Восяськон куала, Йыбырскон нюк. Молодёжь играла на горе Лужок.  

 В 1933 году создан колхоз «Поляна» (197 человек). С 1950 по 1956 года произошло 

объединение колхозов  «Поляна» и «Октябрь в колхоз им. Будёного». В 1956 году колхоз 

переименован  в колхоз «Звезда», а в 1958 году присоединён к колхозу «Родина». 

 Деревня Качповыр  в 1960 году была  ликвидирована. Жители переехали а Малый 

Зяногурт, Старый Зяногурт, уехали  на лесоразработки в посёлок  Мирный Шарканского 

района, некоторые переселились в Уйвай. К 1960 году в деревне насчитывалось  10 

хозяйств, население 42 человека. Почти из каждой семьи мужчины погибли  на фронтах 

Великой Отечественной войны, остались женщины, дети и старики.   Жить без мужчин 

было очень тяжело, особенно их отсутствие чувствовалось , когда обрабатывали землю. 

 

Новые Сири  

Количество дворов 53, населения 325 чел. Деревня была образована удмуртскими 

крестьянами в 19 веке. В 1931 году жители деревни объединились и образовали колхоз 

«Новые Сири».  Деревня была красивая, дома добротные, двухэтажные. Пруд полный 

рыбы. 
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В 1950 году 4 февраля решением собрания колхозников им. Сталина и «Двигатель» 

объединились в один колхоз и назвали им. С.И.Малыгина.  В деревне были 3 колхозные 

бригады. Держали свиней, телят, лошадей.  В деревне был магазин, начальная школа. После 

укрупнения колхозов народ из деревни стал разъезжаться. Из года в год жителей 

становилось все меньше и меньше. И так, если на 01.10.1933 года в деревне насчитывалось 

53 хозяйства и проживало 325 человек, то в 

1959 г. 144ч. 

1970г. 130ч. 

 1973г. 11 ч. 

1998 г. 7 дворов 12 ч. 

2009г. 4 двора 7 ч. 

2010г. 2 двора 3ч.  

2011г. 1 двор 1 ч. 

 В конце 50-х годов  деревни не стало. 

 

Починок  Старый Седбам 

 Починок Седбам был расположен при речке Верх-Сылызь, в 140 верстах от уездного 

города, в 7 верстах от Волостного правления (Тыловай)  и 12 верстах от приходской церкви. 

Населяли его русские и вотяки,  бывшие государственные крестьяне, православные. Первые 

переселенцы приехали из деревни Уйвай. В починке была одна веялка, также водяная 

мукомольная мельница. 

 В починке Старый  Седбам самыми распространёнными фамилиями были:  

Перевозчиковы, Безруковы. Была одна улица без названия. Около починка были леса: 

Седбам сик, Дэбесэ мынон сик, Сьод выр сик, пыдэс сик, Ларка возь сик. 

 В 1933 году создан колхоз «Красный». Первым его председателем был  Перевозчиков 

Василий Павлович. Во время войны из починка погибло  7 человек., председателем колхоза  

во время войны и после войны был  Перевозчиков Дмитрий Иванович. Население составило 

154 человека. В 1950 году  колхоз имени Чапаева (д. Марково) , «Красный» (д. Старый 

Седбам), имени Ворошилова (деревня Лобошур)  объединились в один колхоз имени 

Чапаева, с 1956 года – колхоз «Рассвет»,  В 1958 году присоединились к колхозу «Родина». 

 В починке была начальная школа, потом её закрыли из-за малочисленности учащихся. 

Учиться ходили уже в. д. Марково и Новый Седбам.  В починке была двухэтажная  

колхозная контора. Занимались сельским хозяйством, гончарным ремеслом, пимокатством, 

имели также шерстобитку, из льносемян делали масло. 

 Знаменитые люди, выходцы из простых крестьянских семей, уроженцы  починка Старый 

Седбам -  Перевозчиков Виталий Васильевич (начальник РОВД п. Игра),  Реревозчикова 

Руфима Павловна (работала в дебёсском педагогическом училище, в обкоме комсомола),  

Коробова Антонида Фёдоровна (заведующая Тыловайским РОНО) и многие другие. 

 

Починок Лобошур 

 Починок  Лобошур был расположен при ключе  этого же имени в 140 верстах от уездного 

города,  в 10 верстах от волостного  управления, и  ближайшего училища, в 15 верстах от 

приходской церкви. Население - вотяки,  бывшие государственные крестьяне, 

православные, переселившиеся в 1863 году из д. Уйвай.  Земля была разделена по наличным 



62 
 

душам обоего пола.  Для пастьбы скота община  арендовала в казне выгон на 6 рублей в 

год. 

5 июня 1895 года по первой всеобщей переписи в починке Лобошур насчитывалось 100 

мужчин и 112 женщин. В починке жили родовые группы: Камай - Никитины, Карпо- 

Яковлевы, Доронь - Сундуковы, Саватей - Семёновы. В деревне была одна улица. По 

починку протекала река, она брал начало от родников  Сеня и Макар Горей, протекала в 

сторону д. Марково, никуда не впадала, обычно летом высыхала.  На этом ручейке был пруд 

Пурвыжо. Почти каждый двор имел свой колодец. 

 Поля  - Дранча выр, Лудпум, Диньтэм, Бетковыр, Курвыжо. Луга – Бетеовыр, лога – Уляна 

нюк. 

 В деревне было  две ветряные мельницы. Одна принадлежала  Пантелею, а другая Кеч 

Василю. Молились  в логу  Диньтэм нюк. Никаких учреждений кроме колхозной конторы 

не было. 

В 1923 году починок вошёл в состав  Уйвайского сельского совета. В 1933 году создан  

колхоз имени Ворошилова  (237 человек). Председателем был Перевозчиков Михаил  

Иосифович, после войны стал председательствовать Николаев Семён  Валентинович. На 

фронтах Великой отечественной войны  погибло 18 уроженцев  починка Лобошур. С 1950 

по 1956 гг.  произошло объединение  колхозов имени Чапаева (д. Марково), «Красный» (д. 

Ст. Седбам) , имени  Ворошилова (п. Лобошур) в колхоз имени Чапаева, с 1956 года  

переименован в колхоз «Рассвет».  В 1958 году произошло  укрупнение колхозов и колхоз 

«Рассвет» был присоединён к колхозу «Родина». 

 В 1974 году починок Лобошур был ликвидирован  как неперспективный. Жители 

разъехались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

Составитель: заведующая отделом методической деятельности и информационно-

библиографического обслуживания Е.Н. Архипова 


