
 

с. Ошторма Юмья 

    История деревни уходит вглубь веков. Точной 

даты возникновения деревни нет. Некоторые ученые 

предполагают, что деревня  возникла в период Казанского 

ханства где-то в XVI веке. Несколько слов о названии. 

     Ошторма – название реки. Она начинается около  деревни Верхняя Ошторма. По еѐ 

течению есть 3 деревни с названием реки: Верхняя Ошторма, Аман Ошторма, 

Ошторма Юмья. Ошторма – марийское слово, означает «рукав», «приток». Возможно, 

название реки Очырма (Старая Юмья) тоже связано с этим. 

    Юмья – воршудное название; божество, которому поклонялись люди этого рода. Эта 

деревня основана переселенцами из д. Старая Юмья. Это доказывает и удмуртское 

название деревни «Улынгурт» (деревня расположена ниже д. Старая Юмья по течению 

реки).   

    Жители более отдаленных удмуртских деревень (нырьинская сторона) называют 

Чукырча ( от тат. сл. в низине, ложбине). 

Татары называют Зумъя. 

     Деревня расположена на юго-западе Кукморского района в 12 км. от п. Кукмор, до 

ближайшей ж.д. станции Коинсар 9 км. В XVIII веке в связи с открытием Таишевского 

медеплавильного завода в окрестностях деревни добывали медную руду. Следы 

добычи сохранились до сих пор, их называют «шепыр». Это, видимо, искаженное 

русское слово «шурф». Старожилы считают, что первое месторасположение деревни 

было на ровной площадке под горой (Бадзым возь). На склоне горы было кладбище. 

Сейчас называют его «Удмурт шай». Деревню в осеннее-весенний период, видимо, 

заливало водой. Жители деревни переселились повыше, туда, где сейчас она 

расположена. Раньше керосиновой лампы не было. Использовались лучины (чаг). 

Жители из деревни  (прежнего расположения) ходили за лучиной в Чагчирму (овраг), 

там росли ели и пихта, пригодные для лучины. Это одна из причин переселения 

(ближе к оврагу Чакчирма). Чакчирма – первое слово «чаг»  удмуртское, означает 

лучина. Чирма (тат. сл.) – сумка. После переселения на новое место умерших начали 



хоронить на новое кладбище, которое было на той стороне улицы, напротив моста. В 

то время там был лес.  

    В 1988 году под руководством археолога из г. Ижевска Шутовой Н. там были 

проведены раскопки. Она сказала, что кладбище относится к 18-19 векам. 

   21 июля 1843 года в деревне были открыты двери церкви (к празднику Казанский). 

Первым попом был Меньшиков, а последний Иванов. Служба продолжалась до 1928г. 

Строили церковь русские мастера. Она построена в виде креста. Дома крестьян от 

церкви были отодвинуты на 50м. в целях противопожарной безопасности. А на 

площади вокруг церкви устраивались базары, было специальное место для привязи 

лошадей. Главным образом церковь строилась на средства прихожан (верующих). Но 

этих средств было недостаточно для окончания постройки, ввиду чего Казанским 

духовным управлением (епархией) было выделено 2244 рубля 13 коп. Мамадышским 

уездным судом была передана на постройку церкви большая сумма штрафных денег, 

взысканных с населения за тайное варение «кумышки» (самогона) и несколько сот 

рублей частных пожертвований от казанских состоятельных горожан. 

    В 1880 году был произведен капитальный ремонт церкви: крыша была покрыта 

железом, внутри отштукатурена и выкрашена, переделан пол, обновлены рамы и печи. 

В 1897г. алтарь и главный храм украшены стенной живописью на средства прихожан. 

Церковь была построена с 15 большими окнами с  железными  решетками. В одной 

связи с храмом находилась двухъярусная колокольня, завершающаяся небольшими 

шпилем. Кресты как на колокольне, так и в храме были деревянные, обитые белой 

жестью. Звон колоколов был весьма бедным из-за малого количества колоколов, всего 

их было 5, из них 2 были разбитые. В Ош-Юмьинской церкви с 1907г. священником 

стал 32 летний Петр Халдеев, окончивший миссионерские курсы, т.е. для религиозной 

пропаганды среди нехристианского населения. Он же был законоучителем  в школе. 

Жители всех окрестных деревень были прихожанами церкви. Однако из Ош-

Юмьинского прихода в 1902 году отошли крестьяне 3-х деревень в связи с открытием 

в деревне Средний Кумор церкви (Средний Кумор, Верхний Кумор, Нижний Кумор).  

Эта церковь  была построена  на казенные деньги, священником стал окончивший 

миссионерские курсы Василий Лузин. 

    Надо признать, что церковь в те времена сыграла большую роль не только в 

духовной жизни, но и в области просвещения населения здешних мест. 



Непосредственно с открытием церкви в Ош-Юмье связано начало грамотности для 

жителей окрестных сел (прихода). В 1845 году была открыта первая церковно-

приходская школа благодаря стараниям священника Иоанна Меньшикова, который 

преподавал все предметы в школе с 1845г. по 1869г. Попечителем школы был 

В.И.Шабалин, в последующие годы учителями работали Назар Герасимов, Федор 

Романов. В 1885г. было открыто в Ош-Юмье земское училище. А в 1897г. даже была 

открыта женская школа грамотности, учительницей была Ксения Васильевна 

Сергеевна (крещенная татарка). Вход в церковь был со стороны школы. 

    Там, где сейчас сцена, был алтарь. В середине клуба на потолке висит цепочка, там 

раньше висела люстра из свеч. Рядом с церковью было деревянное здание  для 

служителей церкви (это здание разобрали в 2008 году). Потом там размещались 

классные комнаты, квартиры для учителей. Церковь прослужила до 1928г. Активисты 

– партийцы сняли колокола. Последим попом был Иванов, его арестовали. В это время 

партия большевиков вела решительное наступление против церкви, против верующих. 

После закрытия церкви это здание было отдано под клуб. В 1942 году на территории 

нашего района была доформирована 147-ая стрелковая дивизия. Еѐ 210-й полк был 

расквартирован в д. Ош-Юмья, Ст-Юмья. Солдаты в основном жили в клубе, где были 

сделаны 2-х этажные нары. Офицеры были распределены по домам сельчан. У них 

были свои лошади, которые располагались в тех же хозяйствах. Были свои конюхи и 

ветврачи. 

    У Трифоновых жил командный состав полка, так как Трифонов Иван Кузьмич  был 

директором школы. Офицеры в основном жили в частных домах.   У Архиповых жили 12 

человек. Вот что рассказывают сѐстры Настя и Мария Архиповы: «Наш домик был 

очень маленький. Спали и на полу, и за печкой, и на печке». Мария вспоминает, что 

один из офицеров брал еѐ к себе спать, так как у него была тоже такая дочка, как она. 

Марии в то время было 8 лет. Настя рассказывала, что родители пугали детей и не 

разрешали выходить на улицу, так как солдаты были всегда голодные. 

   Архипов Архип был сторожем, охранял амбар с зерном. Но его самого охраняли 

люди, чтобы он не продавал зерно. Время тогда было очень страшное, и люди никому 

не доверяли. 

    Ещѐ Архиповой Насте хорошо запомнился День Победы 9 мая 1945 года. В школе 

была линейка, там объявили, что война окончилась. Все школьники строем, с 



барабанами и с песнями пошли в поле, где женщины сеяли, и все радовались: кто 

плакал от счастья, кто от утраты. 

    А вот что вспоминает Михеева (Иванова) Серафима. У них жило военных шесть 

человек. Она была маленькой девочкой, но помнит, как военные после учебных 

занятий возвращались усталые и спали, даже не снимая валенок. Были среди них и 

русские, и марийцы. К ним приезжали жены, привозили еду. 

   Вот как вспоминает об этом времени Сабанаев Исанька:  

    «Мне было тогда девять лет. В 1942 году прибыли в нашу деревню солдаты. Их 

было очень много. Когда маршировали строем, один конец строя был в конце нашей 

деревни, а другой – в соседней. Расстояние между деревнями полтора километра. 

     В нашем доме жило восемь военных. Один из них был из Сардыкбаша, другой – из 

г. Сарапула, третий – из Ядыгеря. Обучали их стрельбе на горе. Мы, местные 

мальчишки, собирали после них гильзы, доставая их из-под снега. Ещѐ они делали из 

снега окопы. Времена тогда были суровые. Дисциплина была очень строгой. 

    Вот что рассказывает о молодости, опаленной войной, Васильева Лизавета: 

«Родилась в 1923 году, в 1938 году закончила семь классов и в том же году отправили 

учиться на трактористку. И в 1939-1940-ые годы работала заправщицей. А в 1941 году 

села на трактор У-2, работали днем и ночью: и пахали, и сеяли. Работала не только в 

своей деревне, но и в Киндеркуле, Люге, Качимире. Зимой работали в амбаре, 

молотили хлеб. Нам помогали солдаты из 210-го полка, которые стояли в деревне в 

1942 году. Они доставали снопы из-под снега». 

    В 1943 году из Ош-Юмьи Васильеву Лизавету и Волкову Елизавету отправляют 

учиться в механизаторскую школу на станцию Высокая гора. Они там учились шесть 

месяцев, ездили на поезде, с собой брали еду. После учебы вернулась Васильева 

Лизавета в деревню и работала на комбайне «Коммунар». Так же она работала в д. Ст-

Юмья, пахала поля. Там же, в поле, их кормили и там же ночевали в вагончике. 

    Зимой стояли на ремонте в Кукморе. С утра до ночи ремонтировали свой трактор. 

   А вот ещѐ одно воспоминание трактористки Кильмаковой Тутии: «Родилась я в 1919 

году. В 1940г. завербовалась на заработки в г. Карпинск. В 1941г., в августе, вернулась 

домой. Привезла кое-какие вещи. Но пришлось их продать, так как за четыре года  не 

был уплачен налог государству. Во время войны у нас забрали и корову за налог. 



      Восемь лет подряд работала Кильмакова Тутия на тракторе. Имеет почетные 

грамоты, еѐ фото висело на доске почета в районе. 

 . Последний раз  клуб ремонтировали в 70-е годы, потолок уже отваливается, крыша 

протекает. Хорошо хоть, что провели центральное отопление, обогревается 

электричеством. Это  здание занесено в реестр памятников истории, культуры РТ. Но 

пока помощи со стороны Министерства культуры не видно. В 2010 году это здание 

передано верующим, сейчас идет реставрация  церкви. 

Вот краткая история этого здания. 

   После открытия церкви умерших (принявших христианскую веру) стали хоронить на 

новом кладбище под горой д. Студеный Ключ. Это кладбище было общим для всех 

соседних деревень. После закрытия церкви многие деревни открыли свое кладбище, а 

на этом месте хоронили только из д. Студеный Ключ и Ош-Юмья.В современном 

кладбище стали хоронить в 1966 году, первым был похоронен Васильев Михаил. 

    По новокуморской дороге в сторону д. Ош-Юмья от леса на возвышенной местности 

была поляна и кустарники, за ним ухаживал дед Башир. Назвали Баширской поляной. 

   На границе полей Ст-Юмьи и Ош-Юмьи в овраге есть родник. Эта местность всегда 

была влажной, болотистой, отсюда название Нюрошур. 

    До организации колхозов все склоны горы обрабатывались на лошадях, там сеяли и 

пахали. В 1911г. И.С.Михеев (видный удмуртский просветитель), приехав из г. Казани, 

собрал население и предложил там развести яблоневый сад, но народ не согласился. 

Видимо, пожалел посевные площади. 

    Раньше из д. Ош-Юмья в д. Аман-Ошторма была прямая дорога. Ближе к р. 

Ошторма поля там обрабатывал человек по имени Аман. Он всегда получал хороший 

урожай. Это поле до сих пор называют Аманбаем. Через речку Ошторма в 1912г. был 

построен длинный мост, на склоне горы сделали вручную полутоннельную дорогу. 

Около моста дорога была вымощена. Здесь проходил торговый путь, возили почту из 

Казани. 

    Жители деревни издавна были мастеровыми людьми, катали валенки, плотничали. 

Ходили на работу (особенно зимой) по 50-60 человек в Кукмор на фабрики 

Комаровых, Родыгиных. 

     В деревне жили и живут люди разных национальностей: удмурты крещенные и 

некрещеные, татары крещенные и мусульмане, русские, марийцы. До войны жил с 



семьѐй один цыган, был портным. Его хозяйство было на месте хозяйства Куать Лиза 

апая. Когда-то в деревне было 246 дворов. Затем стали разъезжаться, переселились в 

Пермскую область, на Дальний Восток, в Сахалин. 

    В 1929-30г.г. около 30-ти хозяйств (в основном с верхнего конца деревни) 

переселились за Вятку в Кизнерский район Удмуртии. Кругом были леса, люди 

корчевали лес, очищали поля. Каждый участок земли доставался с большим трудом. 

Осваивали залежные земли. Здесь они основали д. Сюлонер-Юмья, колхоз назвали 

«Дружина» 

     Где-то в XIX веке основали новую улицу – Пичи урам. Для застройщиков на 

Большой улице мест уже не хватало. Первым в Пичи урам переселился Алексеев 

Терентий (где сейчас живет Игнатьев Леонид). Деревня сильно пострадала от пожара 3 

раза. В 1921 году сгорело 23 хозяйства, в 1925г. – 13 хозяйств, в 1939 – 7 хозяйств. 

   В 1929 году в деревне был образован колхоз «Далтон». Первым председателем был 

Климентий Миронов. Активистами были Филаретов Егор, Гаврилов Тимофей и др.  

были раскулачены Лѐлеос, Кирла Микаляос, Яков агай.  В 1932г. был построена ферма 

для коров в 50 метрах от домов Пичи урама на верхнем конце. В том же году 

построили инкубатор (где песчаник), птицеферму на верхнем конце улицы Школьной. 

Еще до войны инкубаторную станцию перевели в п. Кукмор. верхнюю ферму перевели 

до войны на нижний конец. После войны по дороге в д. Березняк за огородом 

Ермолаевых (Ортами Оля) был построен ветучасток, в 1966 г. перевели в д. Коинсар. 

Там долгие годы ветеринаром работал приезжий русский Ионычев Иван 

Митрофанович с супругой т. Шурой. Там же у них была квартира. Затем они 

построили собственный дом (там сейчас живет семья Архипова Геннадия). 

На полях сражений Великой Отечественной войны навечно остались 56 чел. Сейчас в 

живых нет ни одного ветерана войны. В 1944-46 годы на базе школы был образован 

детский дом. Сюда собирали детей – сирот из нашего и соседних районов. Также 

воспитывались дети с Украины, Прибалтики. В 1946г. детдом перевели в д. Маскара, 

сейчас там коррекционная школа 8 типа. 

    

     В послевоенные годы начинается укрупнение колхозов. В 1952 годы были 

объедины колхозы «Далтон» (Ош-Юмья), «Выль улон» (Нов-Кумор), им. К.Маркса 

(Сардаусь) в один колхоз имени Калинина (до 1946г. он был Председтелем Верховного 



Совета СССР – Всесоюзный староста). Председателями работали Николаев Т., 

Федоров А.Ф., Бареев М.Б., Германов Т.И. 

    В 1960г. колхозы имени Калинина и «Искра» объединились в колхоз «Искра», с 

1963 года – «Заря». Председателями работали Степанов Н.С., Гайнанов В.Г., Сафаров 

З.Н., Юсупов Г.Ю., Хакимзянов Г.Х., Исекеев В.И., Тимергалиев Р.Т., Рыбин И.И., 

Шараев Ф.З., Галимов Р.Г., Гайфуллин В.С.и другие. 

  За добросовестный труд орденом «Знак Почета» была награждена доярка Гаврилова 

Анна,трактористу Нигматуллину Мансуру присвоено звание «Заслуженный 

механизатор РТ» 

    В 1960-е годы было построено новое кирпичное здание магазина, раньше он 

располагался рядом в маленьком деревянном здании. Продавцами работали Павлова 

М., Макарова Е., Михеева С., Тохтарова В., Иванова Р., Кузнецовы Валерий и 

Валентина, Вильдановы (Аман Ошторма), Ивановы (Сардаусь) и др. 

    В 1997г.    появился коммерческий магазин «Валентина»,в 2012 году перевели в 

здание , построенное в 1960 году. 

    В  предвоенные годы было построено в центре деревни 2-х этажное деревянное 

здание. Здесь раньше располагались библиотека, детсад, медпункт, почта, сберкасса, 

правление колхоза. Это здание было там, где сейчас сад Ишматова Петра. Рядом со 

складом магазина  располагалось одноэтажное деревянное здание, где была почта, 

родильный дом ( он работал в 1960-е годы). Фельдшером-акушером была Германова 

Раиса Макаровна, она пользовалась заслуженным авторитетом сельчан. В 1968г. семья 

Германовых переехала в Юдино.  Здание медпункта построено в 1984г.    

Долгие годы фельдшером работала Гордеева З.В 2012 году  ФАП перевели в здание 

школы. 

   Библиотека была открыта в 1948г.  Здание библиотеки построено в 1984г. 

библиотекарями работали Сабанаев Сабанай, Чапурина Валентина, Файзуллина 

Гульбика, Туктамышев И., Кузнецова Евдокия, Архипова Зинаида, Хабарова Зоя.В 

2010 году  библиотеку и  клуб  перевели  в современное здание 

   Отделение связи появилось в 1940-е годы   , начальниками почты работали 

Минниханова Ф., Шакиров М., Сабанаев С., Герасов А., Аюпова С. 

     В 1970-е годы перевели в Ст-Юмью. Раньше с/совет тоже был в Ош-Юмье. В 1960-е 

годы с/ совет  перевели в Ст-Юмью. 



      За огородом Иванова В.П. и Германовой В. располагался икем (навес для молотьбы 

хлеба) 

     Водяная мельница (Сабанчи вуко) располагалось недалеко от Студключинской 

пасеки (до войны). Долгие годы мельником работал отец Сабанчеева Петра, их семья 

тоже жила там. 

    В 1928 году была закрыта православная церковь. С тех пор там размещался клуб. 

Зав. клубами работали Сабанаев С., Иванов Н.П., Павлова Г., Тихонов Г., Васильева 

Н., Кузнецова Е., Хусаинова А., Кусаева Н., Николаева В.. рядом с клубом со стороны 

сада была кирпичная будка, там стоял движок для показа в клубе кино.В 2010 году 

клуб перевели в современное здание. 

    Рядом с хозяйством Павловой Галины (где проходит дорога на дамбу) раньше был 

зерноток, где стояло много деревянных амбаров. В конце 1970-х годов многие 

постройки разобрали. Зерноток перевели в Ст-Юмью. 

    На месте зернотока открыли машино-тракторный парк. Было построено кирпичное 

здание, где размещались кузница, гараж для тракторов и машин. В 1980-е годы был 

построен ещѐ один очень большой гараж. В 2007-2008 годах оба гаража были 

разобраны. 

     Большой проблемой долгие годы оставался мост, соединяющий 2 улицы. В 1970-е 

годы был построен железный мост. В этом большая заслуга бригадира Зайцева Н.Г., 

кузнеца Тихонова Н. 

     Первоначально деревня освещалась электричеством, которое вырабатывалось 

колхозной станцией. У школы была своя электростанция. В 1973г. электричество стало 

поступать из Заинской ГРЭС. 

  Водопровод и башня были построены в 1990 году. Дамба была поднята в 1984-85г.г., 

а в 1998г. дорогу заасфальтировали. 

   Автобусный маршрут открыли в 1987г., газ на левой стороне улицы Школьной 

провели в 1994г., а по правой стоне и по улице Садовой в 2000г. 

  Детский сад был открыт в 1989г., зав.детсадом работали Ишматова Е., Зайцева С. 

   До 1990г. за многолетнюю и добросовестную работу присваивали звание 

«Заслуженный колхозник». Из Ош-Юмьи этого звания удостоены доярки Гаврилова 

А., Петрова Е., Васильева Д., возчик Сабанаев И., мельник Сабанчеев П. 



   После войны в нижнем конце деревни был овощное хозяйство, где выращивали 

капусту, помидоры, огурцы…. 

Руководили Николаев Фома (сзк Фома), Германов Ислан. 

  История села тесно связана со школой. С 1845 года она действовала как церковно-

приходская,с 1885 года-земская, с 1909 года-министерская,с 1918 года- школа первой 

ступени, с 1926 года- семилетняя, в 1930-1934 годы-ШКМ( школа колхозной 

молодежи), с 1934 года-средняя.В 1990-е годы работала как школа-лицей. 

Директорами работали Трифонов И.К.,Корепанова Н.С.,Тимофеев М.Т., Герасимов 

Л.Г., Петров П.П.,Зайцева З.П.,Степанов Е.П.. Прокопьев Б.П.,Кириллов Г.Ф., Иванов 

В.П. 

    В 1940 году учительнице начальных классов Николаевой Д.Ф. было присвоено 

звание «Заслуженный учитель школ РСФСР», в 1952 году  учитель географии 

Игнатьев А.И. был награжден орденом Ленина. Из деревни вышли такие ученые: 

  1.Михеев Иван Степанович(1876-1937)- видный просветитель, автор многих 

учебников, книгоиздатель, драматург. 

  2.Ромазанова Ольга Владимировна(с 1975 г.р.)-кандидат филологических 

наук,преподаватель английского языка КГАУ. 

  3.Танасева Светлана Анатольевна(с 1980 г.р.)- кандидат биологических наук, 

научный сотрудник ТатНИИсхоза. 

   В 2012 году в школе и детском саду был проведен капитальный ремонт.  Историю 

села продолжают сегодняшние жители. 

 


