
         Ярский район – интересные факты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 
                        



 

 

 

 

 

       Водные ресурсы . - Яр.: Центральная библиотека, 2010. -  33 с.-  

(Ярский район—интересные факты). 



 

От составителя 
 

Удмуртия -  край больших и малых рек, ключей, родников и озер.  Рек 

на территории республики насчитывается более 70000.  На территории 

Ярского района  протекают реки  общей протяженностью 361 км. Наиболее 

крупные реки: Чепца,  имеет протяженность по району 39 км, Сада - 34 км., 

Чура - 39 км и  малые реки: Апеваиха, Байранка, Балашурка, Бачумовка, 

Бодьяш, Еловка, Ершовка, Зумеговка, Исакшур, Кесшурка, Коллешур,  

Костромка, Лековайка, Лумпа, Лумповка, Лэзя, Моя, Омутная, Падериха, 

Пудемка, Сада, Сада, Седмичка, Сизьма, Тумшур, Ципинка, Чимошур, 

Чипья, Чапшур, Чура, Шурамиха, Юдчинка, Юрка, Ягошур. 

Все речные магистрали в древности играли роль основных коммуни-

каций, по ним осуществлялись практически все связи местного населения 

с внешним миром. И Кама, и Чепца, и Вятка, и многие другие  не столь 

крупные реки начинают свой разбег от холодных ключей, пробивающих-

ся на поверхность между холмами  и увалами. 

Территория Ярского района  богата родниками, числится немногим 

более 40 официально зарегистрированных, фактически  их больше. Мно-

гие родники уже исчезли, другие на грани исчезновения. Чтобы сохра-

нить природные источники, их территории относят к охраняемым. Это:  

родник «Холодный ключ» (площадью 0,01 га) находится в вершине овра-

га в 0,5 км. от центральной части д. Юськоил; родник 

«Миминский» (площадь 0,01 га) расположен в правом склоне долины р. 

Чепца в 2 км восточнее д. Усть – Лекма; родник «Чурмутский», находится 

в 2-х км южнее п. Яр, у автодороги  Яр - Укан, родник 

«Пудемский» (площадь 0, 01 га) расположен на западной окраине с. Пу-

дем (в народе известен под названием «Святой ключик»); родник 

«Лэзинский» в 4,5 км южнее д. Дзякино у бывшей д. Лэзя. 

Вторым  значительным источником поверхностных вод являются пру-

ды. На территории республики их насчитывается около 800, общая пло-

щадь зеркал которых составляет 84, 33 кв.км. Большинство прудов имеют 

глубину от 2 до 4 м, некоторые - более 5 м.  Самыми большими и старей-

шими прудами являются: Ижевский - сооружен в 1760 г., длина его 11, 4 

км, ширина 2-3 км; Воткинский - создан в 1759 г.; Камбарский - создан в 

1767 г.; Пудемский (1759 г.). В нашем районе сооружены  пруды на реках: 

Еловка, Каршур, Легошур, Лэзя, Моя, Сивашур, Тумка, Тымпалка, Чап-

шур, Юдчинка. 20 малых прудов - Лэзинский №1, №2, пруд №1 ИП 

«Ярославцев», пруд №2 ИП «Ярославцев», Кузьминский, Чабыровский, 

Кушманский, Тумский, Юдчинский, Тарасовский, Зюинский №1, №2, Но-

вопутинский (д. Короли), Тымпальский, Зянкинский, Мосеевский, Дизь-

минский, Шобоковский, «Пагинский» №1, №2.  Самые крупные -  



Никольский, Бозинский, Ярский. Самый старейший и крупный - Пудем-

ский. Пруды предназначены для хозяйственно - питьевого и технического 

водоснабжения. Большинство из них являются  рыбохозяйственными водо-

емами для любительской ловли рыбы, служат зоной отдыха. 

Озера и болота также относятся к поверхностным водам. Общая  пло-

щадь озер в республике равна 2416 га. В нашем районе озер мало. Озера  

встречаются в виде озер-стариц на поймах р. Чепцы. Старицы  чаще всего 

небольшой глубины, серповидной и вытянутой формы, дно их сложено 

песчано-глинистыми или илистыми осадками. Нередко они соединены с 

руслом р.Чепцы протоками. Эти озера пополняются водой во время весен-

них разливов, от атмосферных осадков и грунтовых вод. В придонной воде 

понижено содержание кислорода, создаются условия, благоприятные для 

образования сапропеля, который используется в качестве удобрения.  Озе-

ра, характеризующиеся разнообразной растительностью, обильным планк-

тоном, богаты рыбой. Старицы постепенно зарастают и превращаются в 

низинные болота. 

Общая площадь болот в республике около 94 тыс. га (1979). Воды бо-

лот являются естественными собирателями влаги и источниками питания 

рек. Болота – резерв высокоплодородных сельскохозяйственных угодий, 

прекрасные регуляторы водного режима территории, места полной сохран-

ности генофонда.  В нашем районе болота расположены на площади 269 га. 

Значительные низинные болота расположены в пойме реки Чепцы. Макси-

мальный торфяной массив,  превышающий 25 кв. км, имеет Дзякинское 

болото, расположенное в пойме реки Чепцы. Оно состоит из двух болот-

ных массивов общей площадью 3782 га. Средняя мощность торфяного пла-

ста 2,1 метра, максимально 5,7 метров. Торфоразработки ведутся с 1931 

года. В верховьях Вятки на пониженных водораздельных участках распо-

ложены  верховые болота - Тумские. У д. Юберки выявлены болота с ле-

чебной грязью. Памятниками природы Удмуртии являются следующие  

торфяные болота: «Еловское» - площадь 84 га, пойма реки Чепца в 1,5 км 

на запад от с. Елово;  «Нижнее» - площадь 162 га,  вдоль автодороги Льно-

завод- Пудем, пойма реки Чепца; «Бачумовское» - площадь 104 га; торфо-

болото «Перелом» - площадь  98 га, здесь берет начало река Вятка. 

Удмуртия богата  минеральными водами и лечебными грязями. Наибо-

лее известны воды Ижевского минерального источника и лечебные  грязи 

Варзи - Ятчинского торфяника в Алнашском районе.                    
 

 

 

 

 

 

 

 



Река Вятка 
 

Река Вятка - правый приток реки  Ка-

мы. Берет начало в 1 км к  С-З  от п. Пе-

релом Ярского района. Длина 1370 км. 

Протекает по территории Удмуртии, 

Кировской области и республики Татар-

стан.  В пределах Ярского района проте-

кает на протяжении 20 км. Площадь бас-

сейна 129000 кв. км. Главные притоки - 

Чепца, Быстрица, Воя, Кильмезь, Казан-

ка, Пыжманка, Люга, Умяк, Кобра, Лет-

ка, Великая, Молома, Пижма. 

«Вятка — великая вотяцкая река. Во-

тяки, древние обитатели этой реки, 

называют её Нукрат, то есть серебряная 

река, вероятно, за цвет её воды...». 

(«Россия: полное географическое описа-

ние нашего Отечества. Настольная и 

дорожная книга». Т.5. стр.551). 

 По мнению А. А.Синицына, название реки Вятки происходит от  пле-

менного названия удмуртов – «ватка». Удмуртский этноним связан со сло-

вом «вад» (выдра), диал. «бобр» (Атаманов 1988 18-22). Относительно 

названия Вятка-Кам, Кам – следует указать, что так реку Вятку называют 

южные,  нижневятские (арские) удмурты, частично – калмезы, древняя ис-

тория которых связана с рекой Камой.  

Река Вятка уже с древ-

нейших времён была заселе-

на финно-угорскими племе-

нами. Волго-Уральский ре-

гион, включая бассейн реки 

Вятки, является прародиной 

финно-угров; именно в бас-

сейнах Камы и Вятки проис-

ходило формирование родо-

племенных групп удмуртов.  

 

 

 

 

Фото В.Потемкина 

«Мир древнего деревянного зодчества на 

истоке Вятки» Фото В.Трефилова 



1 июня 1977 года по решению Ярского районного совета депутатов и 

районного общества охраны природы исток реки Вятки причислен к памят-

никам природы: «Объект истока реки Вятки в районе Перелома площадью 

400 га  считать памятником природы, а прилегающие к истоку реки Вятка 

болота – заповедником. В  этом районе запрещаются  какие-либо производ-

ственные работы, связанные с осушением болот».   

Очень интересным памятником и прекрасным уголком природы в 

нашем районе становится исток Вятки. Студенты Ярского  педучилища  со-

здали сказку в дремучем лесу, заселив исток Вятки скульптурами героев 

удмуртской мифологии.  

Как же этот памятник природы стал ещё и любимым местом отдыха? По 

линии депутата Госдумы РФ Светланы Смирновой был объявлен конкурс проек-

тов по развитию местной экономики. Преподаватель Ярского политехникума 

Потёмкин В. Н., как ведущий секцию по туризму, решил создать проект по 

коммерческому туризму «Культурно - досуговый центр «Вятка». Помогли 

разработать этот план преподаватель технологии Зуб А. Я. со студентами и 

предприниматель Шутов А.Г. Проект предполагал следующий вариант: 

любители туризма приезжают в д. Лековай на автомобиле, устраиваются в 

гостинице, а оттуда на лошадях через д. Малагово идут до железной доро-

ги. Там оставляют лошадей, дальше добираются пешком до истока Вятки, 

так как лошади будут проваливаться в зыбуны болота. До истока надо идти 

чуть более километра. В проекте предполагался и конный туризм и гости-

ница с баней. 

Студенты Ярского педучилища  немало  потрудились,  чтобы  на исто-

ке  соорудить крохотный городок. Они поставили избушку на сваях выре-

зали из дерева фигуры Донды - Батыра героя северной Удмуртии и медве-

дя. Они стоят у стеллы рядом с железной дорогой. Фигуры Лешего, Домо-

вёнка, Бабы - Яги находятся на истоке. А ещё ребята соорудили место для 

костра. Они вбили метровые сваи в землю, обили сверху жестью и обложи-

ли камнями. Место для костра необходимо потому, что почва в лесу торфя-

ная, и возгорание может произойти прямо под ногами. К сожалению, про-

ект не был поддержан, но сюда, на исток Вятки, люди ходили и приходят 

не только из Ярского района.  

              

                                    (Сельская правда - 2005. - 27 сентября, 6 декабря) 

 

 

 

 

 



Река Чепца 
        

Чепца  (удм. Чупчи, от фин.-угор. чуп- залив и общеперм. *си – река, 

ручей, буквально река, выходящая из залива) - левый приток реки Вятки. 

«Почему реку назвали «Чупчи»? Возле этой древней реки жили племена 

Чудь. Позже они ушли на запад, в Карелию. Удмурты, заселившие их ме-

сто возле Чепцы, знали, что здесь жили племена Чудь. Потому реку назва-

ли - Чудьчи - Чупчи -  Чепца». 

Чепца берет начало у д. Игнатьево Пермской области. Река не судоход-

на. Пойма реки Чепцы сильно заболочена, на большей части болот ведутся 

разработки торфа. У реки Чепца большая речная  долина. Весной она разлива-

ется  до 2-3 км шириной, а глубина  достигает до 6 м. Широкая долина сви-

детельствует о ее полноводности  в прошлом. Главные притоки -  Люк, Пы-

зеп, Нижний, Люм, Пудем, Лекма, Лоза, Сада, Ирымка, Итой, Кеп, Юнда, 

Сепыч, Убыть, Лема, Святица, Коса. 

 Река протекает по территории муниципальных образований  “Пудемское», 

«Дизьминское», «Еловское».  

По берегам  реки найдены древние поселения, селища,  стоянки, горо-

дища, могильники.  

Река Чепца не раз воспета поэтами, художниками Удмуртии - С. Ши-

робоковым, М. Петровым, О. Поскребышевым, П. Елкиным, А. Ельцовым. 

               

 (Энциклопедия Удмуртской Республики) 

 
 

...Чепца поймет и приголубит 
    В разливе трав и россыпи цветов. 
    Немеряны ее глухие глуби, 
    Незнаемы воронки омутов. 
                                А. Ельцов 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Пространство Чепцы» 

Фото В.Трефилова.   



 

Река  Лекма 
      Лекма (от удм. Лек - быстрый  и 

финно - угорское *ма - водный источ-

ник, буквально быстротечная река) - 

левый приток р. Чепца. Берет начало 

из родников в 1,5 км к юго-востоку от 

д. Шамрово Красногорского района. 

Главные притоки - р. Уни, Юкаменка, 

Пажма, Лема, Моя, Чура, Сада. На ре-

ке расположены населённые пункты д. Вор-

ца, с. Укан, п. Юкаменское, д. Ежово.  Ста-

рица реки Лекмы площадью 0, 5 га   в рай-

оне реки Лекмы в 3 км  на запад от п. Яр, 

является естественным нерестилищем                                

ценных видов рыб. 

Историческая справка: В 1930 г. 

здесь на реке впервые в районе  была 

построена  гидроэлектростанция. В 

домах с. Укан и близлежащих дере-

вень  впервые зажглись электриче-

ские лампочки, слышны стали звуки 

радиоприемников и радиол.  

             

                 (Энциклопедия Удмуртской 

                                             Республики) 

 

 

 

Река Сада 
По территории района протекают две реки с одним названием  Сада. 
 

Левый приток реки Чепца. Берет начало в 27 км к Ю-В от д. Микша 

Кировской области. В пределах Ярского района протекает на протяжении 

29 км. Главные притоки: р. Лумпа, Лумповка, Падерика. На реке располо-

жено с. Сада. Место болотистое, богато ягодными кустарниками: смороди-

ной красной и черной, калиной, малиной, жимолостью съедобными и ле-

«Густые ивы над Лекмой» 

Фото В. Трефилова   

«Лекма впадает в Чепцу» 

Фото В.Трефилова     



карственными травами. Рядом за рекой расположен Поркар, пугающий и 

завораживающий густой чащобой. 

О Поркаре жители близлежащих деревень с детства слышали много 

легенд. В частности о том, что «…здесь живет лесной - леший, который 

часто пугает тех, кто идет сюда за грибами, ягодами. Часто  люди теряют 

дорогу и подолгу блуждают по холмам. А также видели привидение в об-

разе женщины, лошадей и других животных. Говорили, что здесь когда-то 

давно было небольшое городище». Действительно в 5 км к СЗ от с. Укан, в 

0,3 км к СВ от р. Лекмы найдено  древнее городище Поркар VI - XI в.в. 

«Загадочный лес Поркар, куда  местное поселение уходило при набегах 

неприятеля. В этом месте не только блуждают, но и, якобы, еще имеется в 

лесу озеро, которое можно увидеть только один раз, да и то не всем».  
 

(В. Потемкин. Сельская правда - 2010. - 20 июля. Энциклопедия УР) 
 

 

Река Сада 
Левый приток реки  Лекма. Берет 

начало на южной окраине д. Соловьи Ки-

ровской области. В пределах Ярского 

района протекает на протяжении 30 км. 

Главные притоки: р. Юрка, Тымпалка. 

«У каждого из нас своя река. Та, что 

манит тихими заводями, дарит первую 

рыбалку, радует веселым журчанием на 

каменистых перекатах. И кто не мечтал 

найти ее исток! Пробраться сквозь гу-

стые ивняки, пройти вверх по узкому ру-

чью, недоумевая, куда же девалась бога-

тырская ширь знакомой реки и остано-

виться в удивлении перед чистым зер-

кальцем родника. В двадцати пяти кило-

метрах от железной дороги и районного 

центра, на живописной возвышенности, 

окруженной со всех сторон лесами, пере-

лесками и логами (Якошур, Куатегоп, Па-

зекгоп, Табаньшур, Тимошур, Крутик) раскинулась уютная и светлая де-

ревня Юр. А внизу, петляя меж полей, лугов и лесов, течет голубая, тихая 

и немноговодная речка Сада с ее живописными берегами Река, каких в 

России тысячи. Река весной похожа на цветущий сад. Отсюда, наверное, и 

«Река Сада» 

 Фото  С. Сунцовой 



получила она свое название. По берегам реки - дремучие леса, где растут 

ель, сосна, береза, пихта. Летом вся деревня утопает в зелени и благоухает 

от тонкого аромата душистых черемух, а по осени одевается в желтое золо-

то белоствольных берез и красный багрянец рябин».   

 
                                                          (Из работы «Моя деревня Юр» библиотекаря                                    

С.А. Сунцовой. Энциклопедия Удмуртской Республики) 
 

 

Река Моя 

Много раз воспетая в стихах  нашего  великого земляка Флора Васи-

льева. 

 

 

Моя  - река  
Друг сказал 
- Да она с вершок! -  
Друг сказал: 
- Совсем не видна. 
Ширина - на один прыжок. 
На одну ладонь - глубина.  
Ты и вправду не широка,   
Моя - маленькая река. 
Даже мой 
Некрикливый стих 
 Громче       
Вод тишайших твоих. 
По тебе не гулять волне 
И ветрам барашков не гнать. 
И твоей тщедушной спине  
Легкой лодочки не поднять. 
Только гладь ты 
И только тишь. 

 Река Моя.  

Фото  Е.Даниловой  



Пудемский пруд 
 
Пудемский пруд - искус-

ственный водоем, сооруженный 

в 1759 году на речке Пудем, при-

токе Чепцы, для производствен-

ных нужд Пудемского железоде-

лательного завода. Площадь зер-

кала 3,5 кв. км. Полный объем 

водной массы 8,7 млн. куб.м. 

Плотина построена  крепостны-

ми крестьянами в 1759 г. В 1967 

-1969 годах плотина была реконструирована. Пруд вытянут по долине реч-

ки Пудем на 2,3 км, максимальная ширина - 3,2 км. В ихтиофауне водоема 

представлены щука, карась, окунь, ерш, плотва, язь, голавль, линь, уклея, 

лещ, налим. Пруд используется для хозяйственно-питьевого и производ-

ственного водоснабжения, любительского рыболовства. На берегу пруда 

расположено село Пудем. В центре пруда расположен остров - любимое 

место отдыха жителей п. Пудем. 

«Пудемская жемчужина», так по праву называют Пудемский пруд - од-

но из красивейших мест севера Удмуртии. Пруд - любимое место отдыха 

пудемцев, глазовчан и ярцев. 
 
 

«Встарь люди благоговейно относились к пруду. Воду из него 

брали на чай, не стирали, не полоскали в водоеме, берегли зелень, рас-

тущую вокруг. Старики вспоминают, что весной, во время цвете-

ния, пруд напоминал чашу, окаймленную белой полосой цветущей че-

ремухи. Пруд кормил, пруд поил... В наши дни отношение к пруду 

стало более потребительским».  
 

 

В списки редких и исчезающих расте-

ний, по административным районам Уд-

муртской Республики, занесена кувшинка 

четырехгранная. Растет в старицах и прудах 

в Ярском и Глазовском районах. Находится 

на южном пределе распространения, основ-

ной ареал тяготеет к водоемам.  



Петряев остров 
        «Остров среди пруда 

принадлежал Голубевым и 

Мечевым. Его распахивали 

и засевали. После смерти 

Голубева островом владела 

его жена Петряиха со свои-

ми сыновьями. Еще до рево-

люции завод выкупил ост-

ров, обустроил (был постро-

ен павильон, проложили на 

острове круговую аллею по 

берегу).  

Остров стал местом гуляний для интеллигентной молодежи. После ре-

волюции островом завладела комсомольская молодежь. В начале двадца-

тых годов молодежь организовывалась и на субботниках восстанавливала 

дорожки: проложили новые, посыпали песком, поставили скамейки. Вна-

чале все было хорошо, приятно было пройтись по аллеям. Но вскоре она 

стала зарастать, никто не брался её расчищать. И постепенно все заросло, 

хотя и сейчас это любимое место отдыха. А как поют соловьи рано утром 

и вечером на острове! За Петряевым островом есть остров, ближе к восто-

ку, который называется Мухлачевым. Вероятно, потому так назвали, что 

принадлежал когда-то Мухлачевым. Точно об этом уже никто не помнит». 
 

(Из материалов библиотекарей Пудемской  

сельской  библиотеки) 

 

  

Ярский пруд   
 

      Зона отдыха ярцев. Обшир-

ное зеркало воды, кругом зеле-

ные насаждения. Здесь находится 

сосновый бор, которому уже бо-

лее 20 лет, да и пруду уже нема-

ло - 26 лет. 

Так в 1983 г. был заказан 

проект строительства ороситель- «Ярский  пруд»  Фото О. Кочетковой   



ной системы на объекте  Сивашур,  бывшего колхоза им. Барышникова. 

Для полива данного участка было запроектировано строительства пруда на 

р. Сивашурка зеркалом воды 12 га. В 1993 году в пруд были запущены 

мальки из речки Лекмы.  

Сегодня  пруд является одним из примечательных и красивейших мест 

посёлка. 

                                                           (Сельская правда - 1998. - 26 мая) 

 

Байдалинский пруд    
 

   Пруд - один из красивейших 

мест района. На лужайке вбли-

зи плотины почти каждый год 

проходит туристические слет  

с различными мероприятиями: 

прохождение туристической 

полосы - установка палатки, 

подъем в гору по веревке, ори-

ентирование в незнакомом ле-

су. Особенно для участников 

запоминается спуск с ответно-

го склона.  

        

 

 

Из воспоминаний старожилов деревни: « ...Пруд, сколько себя помню, все-

гда был. Там и мельница стояла, на ней еще отец работал. А в шестидеся-

тых годах ее сломали—никому не нужна стала. Потом на другие мельницы 

молоть ездили. Вон, видишь за прудом лес, так это «ягурзи» называем. 

Мост хороший был, собирались там в праздники. Пели песни плясали... 

Втекают  в пруд три речушки: Лэзя, Вараншур, Кирон. А вытекает одна, 

по всем подсчетам - Лэзя. Совсем как озеро Байкал в миниатюре. Правда в 

Байкал впадает более трехсот речек, а здесь только три...».  

          

                                                    (Сельская правда. - 1990. - 17 апреля). 

        

 

 

 

«Байдалинский  пруд» Фото М. Трефиловой  



Никольский пруд 
 

      Среди рек Удмуртии есть 

небольшая река Чура, на кото-

рой соорудили два пруда - Чу-

ринский и Никольский. 

      Никольский пруд был по-

строен в 1990 году, зеркальная 

площадь пруда 34 га. Богат 

пруд рыбой, водится там карп 

и  сорожка, окунь и линь, щука 

и карась. Есть водоплавающая 

птица. По берегам пруда и за-

ливах водится ондатра, бобр, 

выдра, норка и ласка. Если оста-

новится у пруда, присмотреться к 

прибрежным растениям, кустарникам, тогда увидишь, что их здесь много. 

Пруд используется для водопоя скота, рыболовства, отдыха. 

      Сейчас шлюз пруда требует ремонта - боковые плиты провисли и могут 

упасть, и тогда вся вода уйдет, пруд будет уже не восстановить. 
                                                                                    

(Деревня  Юр.  Иванова Виктория). 

 

Бозинский пруд  
 
 

     Деревня Бозино стоит на го-

ре Астраханка. С нее открыва-

ются замечательные по красоте 

пейзажи: леса и перелески чере-

дуются с полями на холмах и 

небольшими деревеньками. В 

хорошую погоду с горы виден 

купол Еловского Свято – Троиц-

кого храма. Под горою – голу-

бая лента небольшой речушки 

Сизьма,  которая несет свои во-

ды в р. Чепца. Совсем недавно здесь 

 «Никольский пруд» Фото Г. Ивановой   

 «Бозинский пруд. 1980 г.»  

Фото В. Добровольских 



находился Бозинский пруд, 

который был искусственно 

построен в конце 1970-х 

годов. Это было самое рас-

пространенное место отды-

ха не только для  местных 

жителей, но и для отдыха-

ющих со всей Удмуртии и 

других регионов. В 

2001году случилась эколо-

гическая катастрофа – про-

рвало плотину, и пруд весь 

ушел.  Погибло  много ры-

бы, не стало среды обитания для 

многих перелетных  птиц, улетели 

с пруда белые лебеди. Для ремон-

та дамбы в районе нет средств, 

поэтому, было решено пруд не восстанавливать.  

Под горою Астрахань на реке Сизьма построен Бозинский пруд.  

(Из материалов библиотекаря В. Г. Добровольских).  
 

Ворца  Вукобам 
                                                                                                                                  
 

      До начала войны в Ворце была 

мельница, но не было мельника.    

В начале 40-х годов из Кунгура в 

Ворцу вместе с семьёй приехал 

Иван Афанасьевич Пихтовников. 

С его приездом ожила располо-

женная на Вукобаме мельница. В 

1945 году началось строительство 

дамбы от Лекмы до Вукобама. 

Всё делали вручную: копали, зем-

лю носили на носилках. Эти дамбы сохранились до сих пор. Поля от Лекмы 

до Вукобама в то время были полностью залиты водой, на Атабае была сде-

лана плотина. Вода до мельницы доходила по каналу и вращала колесо. 

Зерно на помол возили по дамбе на лошадях или носили на плечах. В семи-

десятые годы Василий Иванович 

уехал обратно в Кунгур. Мельни-

«Бозинский пруд. 2010 г.» 

Фото В. Добровольских 

«Вукобам» Фото Т. Малых 



ца была разобрана и перевезена. На месте дома осталась одна яма от под-

полья и акация, которая росла в палисаднике. До сих пор в этом районе 

много следов-стариц. Это озера и болота.  Сейчас Вукобам - любимое ме-

сто отдыха ворцинцев, отсюда открывается прекрасный вид на деревню и 

окружающие поля.  

 

(Из работы «История  д. Ворцы» библиотекаря Т. Н. Малых). 

 

 

Озеркинские озера  
 

 В легенде об образовании деревни Озёрки говорится: «Когда-то очень 

давно поселились в лесу удмурты. То ли им понравился холм посреди озёр, 

дремучего леса, на котором можно было поставить избушки, то ли пригля-

нулась река Ягошур с чистой прозрачной водой. Возможно, из-за обилия 

озёр и назвали своё поселение Озёрки». 

До нас дошли легенды об образовании 13 озёр. 

Старинные озёра: Вожоты (Озеро Ряженых), Вечаты (Озеро Вячесла-

ва), Вужты (Старое Озеро), Зокты (Большое Озеро), Инматы (Божье Озе-

ро), Портосты (Бурлящее Озеро), Сеняты (Озеро Семёна), Сумбриты 

(Неуклюжее Озеро), Сьодты (Чёрное Озеро), Чабырты (Копытце),  

Новые озёра образовались не так давно, после проведения осушитель-

ных работ мелиораторами: Выльты (Новое Озеро), Капитанты 

(Капитанское Озеро), Пичиты (Маленькое Озеро), 

Кроме образования новых озёр, мелиоративные работы принесли 

огромный вред окружающей среде. Высохли богатые рыбами большие озё-

ра: Вечаты, Зокты. 

Легенда маде: «Вашкала дыръя нюлэс шорысь вырйылэ пуксиллям 

удмуртъёс. Котыр инкуазь ярам-а яке синву кадь чылкыт вуэн бызись Яго-

шур кельшем-а тодмо овол ини. Гуртсэс нималлям Озерка, угось гуртсы 

котырын трос вылиллям тыос». 

Коня ке дыр ортчыса, удмуртъёс котькуд тыэз нималлям. Со ты 

нимъёсьн возьматэмын тыослэн аспортэмлыксы, чеберзы.  

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

 ВОЖОТЫ  

 Озеро ряженых 
 

По рассказам старожилов, 

ходит легенда, что в этом 

озере живут ряженые (вожо). 

Они выходят оттуда в ночь 

под Рождество. Пугают лю-

дей, вечерами ходят по до-

мам и уходят только 19 янва-

ря под лёд озера. Вожо могут 

схватить за волосы и потащить в воду в свою семью. 

         

    
 

 ВЕЧАТЫ 

 Озеро Вячеслава 
 

Жил в деревне мужик – Вяче-

слав. В простонародье звали его 

просто – Веча. Любил он рыба-

чить на одном из озёр. А одна-

жды не вернулся. Утонул. С тех 

пор и назвали озеро – Вечаты.     

    

    

                                                      

 

ИНМАТЫ  

Божье Озеро 
 

Давным-давно у этого озера 

стояло большое дерево-ель. 

Приходили поселенцы к этой 

ели молиться Богу – Инмару. На 

веточки завязывали ленточки, 

прося у Инмара помощи. Давно 

уже нет той ели, а озеро, хотя 

оно и уменьшилось в размере, 

до сих пор хранит свои чистые воды. 



 

  СУМБРИТЫ 

  Неуклюжее озеро 
 

    У этого озера неровные, неуклю-

жие берега. Хоть и назвали 

«неуклюжее», но любят сюда са-

диться журавли и лебеди. 

 

 

 

 

ПОРТОСТЫ 

Бурлящее Озеро 
 

 Как говорит легенда, на этом 

месте была обыкновенная низи-

на. И вдруг из-под земли начала 

пробиваться вода. Со временем 

образовалось озеро. За то, что 

вода пробурлила себе путь, озе-

ро получило название Порто-

сты. Об этом озере идёт нехоро-

шая молва. Временами, в сумерки, появляется дух хранителя этого озера и 

пугает одиноких путников. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

КАПИТАНТЫ  

  Капитанское Озеро 
 

   Легенда повествует: «Один мо-

лодой парень мечтал стать мор-

ским офицером. Прошли годы, его 

мечта воплотилась в жизнь, он 

стал капитаном. В один год одна-

жды он решил отпуск провести на 

родине: повидать друзей, порыба-

чить. Во время рыбалки его друзья объявили конкурс на самую большую 

пойманную рыбу. В конкурсе победу одержал капитан: выловленная им 

рыба оказалась самой крупной. А озеро друзья в шутку  окрестили капи-

танским. Так в шутку данное озеру название прижилось - озеро стало Ка-

питанским». 



 
  

ПИЧИТЫ 

Маленькое Озеро 
 

Название озера говорит само за 

себя. Пичиты – это небольшое озе-

ро, которое спряталось среди ив и 

камышей. Хотя оно и небольшое, 

но и у него есть свои жители: водо-

мерки, лягушки, стрекозы. 

   

 

   

 

  ЗОКТЫ  

  Большое озеро 
 

    Это было широкое и глубокое 

озеро. Поэтому ему и дали назва-

ние Зокты. Тут водилось много 

рыбы, на отдых садилась разнооб-

разная птица. Но после мелиора-

тивных работ вода в озере начала 

убывать. Потом озеро совсем вы-

сохло. Сейчас о когда – то  боль-

шом озере напоминает только высохшая низина и растущий на месте озера 

густой камыш. 

 

 

 

ВУЖТЫ  

Старое Озеро 
 

Вужты своё название, вероятно, 

получило из-за своего рождения. 

Это озеро образовалось в старице 

реки Чепцы. Оно очень глубокое, 

широкое и длинное. В старом озе-

ре можно увидеть семейство боб-

ров, стаю диких уток, лебедей.  

Украшают воды белые кувшинки. 

 



   

  СЕНЯТЫ 

  Озеро Семёна 
 

   Вообще говорят, что озёра чуд-

ные. Они хоть и маленькие, но 

глубокие. В них живут водяные. 

Водяные не любят, когда их тре-

вожат. Поэтому детям не разре-

шается в них купаться. Малень-

кий Сеня не послушался. Одна-

жды он пошёл купаться в озеро и 

утонул. Водяной схватил его за ногу и не дал выйти. С тех пор и прозвали 

это озеро Сеняты. 

 

 

СЬОДТЫ 

Чёрное Озеро 
 

Чёрное озеро говорит само за се-

бя. Хотя вода там чистая и светлая, 

а кажется как будто чёрная-чёрная. 

По преданиям, в полнолуние к озе-

ру приходят все чёрные кони поиг-

рать и воды напиться. 

 

 

 

 

  ЧАБЫРТЫ 

  Копытце 
 

   Это озеро находится под самой де-

ревней Озёрки. Озеро очень глубокое. 

Часто на озере можно увидеть диких 

уток, гусей.  Рыба плотва чаще всего 

радует здешних рыбаков. Плотва по-

удмуртски – чабак. Отсюда и пошло 

название озера Чабырты. Ещё это озе-

ро называют «Копытце», потому что озеро имеет форму копытца 

 

 
 



 

 

ВЫЛЬТЫ 

Новое Озеро 
 

Это озеро появилось не 

очень давно. Оно длинное и 

узкое. Озеро образовалось от 

изменения течения реки Чепца. 

Поэтому и название озеро по-

лучило –  Выльты. 

    Материал собран со слов жи-

телей деревни Озерки Каркина 

Аркадия Егоровича (1923 г. р.) Каркиной Зои Александровны (1923 г. р.) 

Каркиной Марии Филипповны   (1920 г.р.) 

 

Собрали материал и подготовили к печати учитель краевед МОУ 

«Озеркинская основная общеобразовательная школа» Наумова Валентина 

Евгеньевна и библиотекарь Озеркинской сельской библиотеки Ярской ЦБС 

Поздеева Нина Арсентьевна. Фотоматериал представлен Наумовой Вален-

тиной Евгеньевной. 

 

Озера 
 

Лыжное озеро 
 Находится на территории МО 

«Еловское». Простирает свои воды в 

смешанном лесу в пойме реки Чеп-

цы, к западу от деревни Сосновка. 

Его площадь достигает 10 гектаров. 

Его размеры составляют 1,5 кило-

метра в длину, самая широкая часть 

озера около 80 метров, самая узкая - 

30 метров. Итак, мы начинаем свой 

путь. Воздух холодный, чистый. Все кругом проснулось и продолжает 

жить. Мы идем по лесу. Лесная тропинка... Кто проложил тебя в этой глу-

ши? Лесные жители или охотники? Ведь к берегам этого озера не так часто 

приходят люди. Идешь по лесу, как по зарослям джунглей, спотыкаясь о 

«Лыжное озеро» Фото В. Трефилова. 



палки и старые свалившиеся деревья, которые с годами начинают гнить. 

Ступишь на бревно, и провалится нога в него - трухлявое. А оттуда начи-

нают выползать различные букашки и черви. Идем дальше, проходим, 

нагнувшись, под раскидистыми ветвями деревьев. И вот в густой высокой 

траве показалась гладь озера. 

     Берега бывают разные, но мы и не подумали, что здесь будет такой бо-

лотистый берег. Осматриваясь по сторонам, мы обратили внимание на рас-

тительный мир берегов. По берегам росли могучие вязы, поглощавшие во-

ду из озера своими мощными корнями. Можно было увидеть березу и ель, 

ольху и густые заросли шиповника, иву и осину, березу приземистую. На 

кочках вокруг озера растут красная и черная смородина. Можно долго лю-

боваться, как созревшие плоды отражаются в водной глади озера. Травяно-

кустарниковый ярус растительного сообщества представляется крапивой, 

камышом, осокой. Также встречаются папоротники, кусты со спелыми 

красными ягодами. На деревьях   можно увидеть лишайники. На земле под 

деревьями растет кислица обыкновенная. К Лыжному озеру на водопой 

приходят лоси. На территории озера обитают популяции куниц, норок. Над 

лесом и озером парят ястребы, высматривая себе очередную добычу. Над 

головой протрещала сплетница - сорока и скрылась в глубине леса, опове-

щая, что в лесу посторонние. 

      Встречаются лисы, медведи, волки, изредка кабаны. 

      Представителями водной фауны являются растения и животные. Это 

белая лилия, щучья трава, ряска, малая кувшинка, белокрыльник. Предста-

вителями животной фауны являются рыбы карась, вьюн, язь, линь, щука. 

Все они очень красивы, но особое предпочтение надо отдать рыбе линь. 

Линь достигает в длину до 70 сантиметров, а весит 4-6 килограммов. По-

вадки у нее тоже очень интересны. Например, на зиму лини зарываются в 

песок или в ил и остаются до весны в состоянии оцепенения. В воде также 

обитают окуни, сорожки, голавли. Плавают у берега лягушки. Прилетают 

весной утки, гуси. 

     Удивительно, когда раскрываются цветки белой лилии. Сначала -это 

неприметный бутон, торчащий из воды. Но со временем, чашелистики и 

лепестки лилии начинают раскрываться. И уже видно, что из зеленого бу-

тона появляется белоснежный цветок. А когда он совсем раскроется, то ты 

смотришь на него, на нечто нежное, чистое. И, кажется, вот она - нетрону-

тая человеком природа. 

   

(Исследовательская работа учащейся Еловской школы Пагиной Анастасии. 

Руководитель библиотекарь Пагина Е. Л.). 

              

Постановлением Совета министров республики от 8 августа  

1988 г.озеро отнесено к памятникам природы. 



Озеро  
Котел 

       Расположенное у д. Сос-

новка, название получило из-

за своей правильной  круглой 

формы. Озеро богато живыми 

организмами, хотя  вода 

здесь темного цвета. По словам  местных жителей, в сети попадает линь 

массой до 3 кг. 

 
 

Красное  
озеро  

 
 

 
Костромское 
озеро  

 

«На Красном озере» 

Фото  В. Трефилова. 

«Костромское озеро 1” 

Фото  В. Трефилова  



Озеро «Дикое»  

       

    Площадь 100 гектаров. Имеет 

научно - познавательное значение. 

Дикое озеро находится в 5 км от д. 

Бачумово в пойме  

р.Чепца. Это озеро красивое, глубо-

кое.  Его глубина 7 метров. На дне 

много родников. Это своеобразное 

лесное озеро, и в сухую и в дождливую 

погоду вода в озере держится на од-

ном уровне, даже зимой. Вокруг него 

растёт лес и от этого оно кажется чёрным. На этом водоёме растут кубышка 

малая и кубышка четырёхгранная, которые занесены в Красную книгу.  

       Постановлением Совета министров республики от 8 августа 1988 г. 

озеро отнесено к памятникам природы. 
 

Черные глубины Дикого озера 

       В чепецкой низине  посередине треугольника деревень Бачумово-

Юберки - Елово лежит известное в районе Дикое озеро. Когда о нём захо-

дит разговор, всегда возникает чувство таинственности, хотя рядом с ним 

ещё несколько озёр также поблёскивают чёрными зеркалами вод. Напри-

мер, само Дикое озеро вытекает в другое, с удмуртским названием Горд ты 

(Красное озеро), тоже с чёрной водой. Хотя на русском его правильнее бы-

ло бы назвать Рыжим, или ещё точнее — Ржавым озером, потому что в 

июне во время цветения водяные листья придают лёгкий оранжевый цвет, 

цвет ржавчины. Воды Дикого озера почти каждое лето тихой струйкой 

спускались в это озеро, а оттуда — в Чепцу. Но в последние годы этой 

струйки уже не бывает, и канавка зарастает сухой травой. 
 

Арчан ты 

      Наши бабушки всегда называли его Арчан ты и не знали русско-го 

названия «Дикое озеро». Сейчас о происхождении названия мож-но лишь 

строить предположения. Возможно, у удмуртов было имя Арчан. В 

Юберках, например, жила семья Ачан Олёксан. Можно предположить, что 

в разговорной речи «стёрся» звук «р» для удобного произношения, и из 

«арчана» остался «ачан». Ещё совсем недавно, в 1960-1970-х годах, дома в 

деревнях называли по родовым именам, а имена такие, возможно, перешли 

из старого удмуртского рода. Можно ещё предположить от удмуртского 

слова «айшан» — таинственный, колдовской. Не исключено, что в разгово-

«Просторы  Дикого озера». 

Фото В. Трефилова   



ре северных удмуртов произношение «айшан» сначала перешло в «аршан», 

затем в «арчан». Легенд и сказов об озере не осталось, а может никаких 

легенд и не сложилось за четыре столетия, когда на высоких причепецких 

берегах были поставлены первые избы удмуртов. 

А название «дикое» вполне раскрывает характер лесного озера. 
 

Не купайтесь 

       Помню о том, как в детстве предупреждали нас, чтобы не купались в 

Диком озере, вдруг вода затянет в свои  глубины. Припоминали шайтан-

ский нрав озера. Редко мы там купа-лись, хватало Чепцы и Лекмы. Да и не 

любили мы лазить в озеро: жутко было постоянно ощущать, что в при-

брежных зарослях вдруг вцепятся склизкие страшные пиявки, эти плоские 

«кровавые» черви. Их там много. Я не раз убеждался, что после их укусов 

остаются невидимые ранки, которые кровоточат очень и очень долго. Бере-

га в озёрах неудобные, илистые, вязкие. 

        Во времена детства складывалось такое впечатление, что тот, кто ку-

пался в Диком озере, тот крепкий и выносливый человек, ибо озеро счита-

лось необычайно глубоким. Мужики в одно время пустили слух, будто 

опускали в озеро две привязанные вожжи и дна не достали. Длина одной 

вожжи около восьми метров. И сейчас купаться в этом озере — дело не-

сколько непредсказуемое: при дальнем заплы-ве неожиданно попадаешь в 

холодные потоки, затем — тёплая полоса и снова — холод. Поэтому не-

трудно догадаться, что озеро питается родниками. Уровень воды потому и 

держится с ровным постоянством, даже при затяжных ливнях и долгой за-

сухе. Другое дело в реках: в них после ливней уровень бурно поднимается, 

а в засуху ленты вод сужаются, особенно это видно на перекатах. А на Ди-

ком вода всегда хлюпает по одной черте. Зеркало воды отдаёт чёрной ста-

лью, но чаще — тяжёлым чугуном. Это потому, что с одного берега оно 

закрыто лесом, который буквально стеной поднимается над водой. С дру-

гого берега – неширокий луг, но с него глади озера почти не видно. И по-

дойти тоже не захочешь — метров тридцать непроходимого, до плеч, ка-

мыша, вы-сокие кочки, между ними иной раз вдруг проваливаешься в воду, 

и ка-жется, что озеро уже началось, хотя видишь, что до него продираться 

ещё метров десять. У самой воды — безобразно корявое сплетение кустов 

и вяза. Причём деревья стоят чуть ли не в озере, некоторые почти на коч-

ках, их корни подхлёстывают волны. Тем самым ещё раз видишь: раз дере-

вья могут до старости стоять на кочках у воды, значит, вода десятками лет 

не убывает и не прибывает. Иной раз наблюдаешь, как недавно рухнувшее 

дерево вершиной утонуло в озере, а комель — на берегу. Берега, кстати, 

круто идут вглубь. Так что подступиться к воде весьма проблематично, 

«благоустроенный» подход и подъезд в одном только месте, он остался 

ещё с тех времён, когда на здешних лугах колхозники готовили сено. 



По поводу глубины этого озера меня всегда точило любопытство. Я взял 

длинный шпагат с грузом на конце и вплавь замерил глубину там, где 

обычно купаются. На берегу длинными шагами отмерил дли-ну. Вышло 

семь шагов. Потом мы говорили об этом со знакомым пар-нем, любителем 

рыбачить на озёрах. Он сказал, что тоже замерял глубину Дикого озера с 

лодки, у него вышло шесть метров. Так что изведанная пока глубина Дико-

го озера около семи метров. Получается, что не в две, а в одну вожжу глу-

биной. 

   Попытался я достать и дна, хотя ни разу не слышал, чтобы кто-то нырком 

доставал дна этого озера и вытаскивал оттуда в руке ил. Дна я не достал, 

но не потому, что воздуха не хватило, а потому, что в глубине озера около 

четырёх — пяти метров пошёл резко студёный холод. А при резких пере-

падах температур есть риск ощутить на себе «шутки» водяного. Нырял я 

тем более один. Пробирался вниз головой. Холод в глубине пронизывает 

насквозь моментально. Внизу — слепая чернота, не видно даже своих рук. 

Глянешь вверх — в призрачном мутном свете видно, как в толще воды со 

дна поднимаются клубы тёмных облаков. Если в стакан с водой бросить 

крошки торфа, то от него вверх пойдут тёмные струи. Примерно такая кар-

тина видна на глубине пяти метров. На берегу я немного даже прогревался 

на горячем солнце. 

    Не исключено, что есть место, где до дна более глубоко, в том месте, где 

ширина озера около шестидесяти метров. 
 

Следы и лёд 

     Зимой я иногда прохожу по Дикому озеру. Изредка встречаются глубо-

кие следы лосей, иной раз на льду они подскребают снег, ищут полынью, 

видимо, с зимним водопоем у них проблема. Ищут таким способом они 

воду и на других озёрах и мелких заводях. Броня льда, как и на всех озёрах, 

закупоривает его так, что за зиму рыба начинает задыхаться. Где-то в мар-

те - апреле на лёд вместе с водой начинает выходить рыба, раньше мужики 

приходили её собирать. Из смутных детских воспоминаний я помню, как 

один раз по весне отец с товарищем из этого озера принесли огромную ста-

рую щуку. Когда делили, разрубали эту рыбину топором. В последние го-

ды поступали проще: распиливали лёд моторной пилой. В эту прорубь под-

нимается «пьяная», вялая рыба. Только собирай. Кислород просачивается 

под лёд дозами золотника. 

    А то, что в тех местах встречаются цепочки лисьих следов, — не удиви-

тельно. Заячьи, треугольные, встречаются редко. 

     В январе этого года на снегу оставил свои следы волк.  

                                

(В. Трефилов. Сельская правда. - 2010. - 14 декабря). 



Край серебряных родников 
 

      Территория Ярского района  богата родниками. Источниками полноты и 

чистоты рек и речушек являются родники. Многие родники уже пропали 

или находятся на грани исчезновения. Сегодня ведется работа по их ожив-

лению с учащимися и пенсионерами.   

      Около двадцати родников расположились на берегу реки Лекмы, под 

Уканским угором—два крупных , остальные более мелкие. Родники окуль-

турены учащимися Уканской школы.  

 

УКАНСКИЙ ключ 
 

     В истории села Укан записано, что поблизости от Укана бил ключ под 

названием «Инма-ошмес». Этот святой для удмуртов ключ посвящался бо-

гине неба «Ин-мумы». Необходимые жертвоприношения совершали там 

жители нескольких деревень сообща. Здесь было важное языческое святи-

лище. 
 

Постановлением Совета министров республики от 8 августа  

1988 г. ключ отнесен к памятникам природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЫМПАЛЬСКИЙ ключ 
 

      Находится недалеко от бывшей де-

ревни Сизово. Выходит из-под Тым-

пальского угора. Этот ключ, по расска-

зам бывшей жительницы д.Тымпал 

Уткиной Софьи Сергеевны, считается 

молитвенно-оздоровитедьным. Когда в 

с. Укан еще работала церковь, прихо-

дил в Тымпал поп в гости к родствен-

никам, он  и освятил этот ключ иконой божьей Матери С тех пор он счита-

ется святым. Сюда собирались раньше летом на второй день после Троицы 

(этот день назывался День духа). Приходили с выпечкой, варили кашу, а на 

большой поляне рядом с ключом открывали базар.  

     В 60-70 г.г. приезжали шефы из города Глазова, они по просьбе жителей 

его окультурили, огородили, поставили стол, скамейку. Сюда приходили и 

сейчас ходят за водой, а в воду бросают денежки, чтоб получить здоровье. 

 

ПОЧИНОЧНЫЙ ключ, он тоже 

окультурен, в настоящее время его со-

держат бывшие жители деревни, кото-

рые приезжают сюда отдыхать на лето. 

Сама деревня Починок-Кычинский бы-

ла большая  -130 дворов, а водонапор-

ных колонок не было. Река Лекма 

находилась далеко, и этот ключ снаб-

жал всю деревню водой. В настоящее 

время  здесь царство бобровых плотин. 

 

 

 

ГОРДЯРСКИЙ ключ 
     Ключ находится у подножия дерев-

ни. Он окультурен бывшим жителем 

деревни Лапиным. 

 
(материал библиотекаря Е.В. Булдако-

вой - брошюра «Край серебряных род-

ников»). 
 

 
 

 



 

БАРОШМЕС 
 

  Из воспоминаний старожилов села: 

«В с. Елово есть места с интересными 

названиями. Здесь не было крепостно-

го права, а была крестьянская общи-

на. Земля раздавалась по душам. При-

ехал человек и купил луг у общины, 

его называли «барин». В один миг он 

разорился и исчез, а песокчак и до сих 

пор называется «Барский песок». 

«Барошмес»- (барский ключ) - так 

называется ключ, который находится 

довольно далеко от села. Приезжали фаб-

риканты, просили продать им эту землю, 

где находится ключ, для постройки винно-

го завода. Но местная власть в лице попа 

не разрешила. Вода там своеобразная, 

очень холодная».  
 

 (Из материалов библиотекаря  

Е. Пагиной)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРАНШУР  
 

        На северо-западе от деревни Байдалино есть лог с названием  Гон-

дырмушур. В глубине леса бьет родник, от него начинается речка Кирон, 

около нее растет высокая ель. Это место считалось неблагополучным, такое 

место было на пути в Лэзю, возможно, это место жертвоприношения. На 

севере в километре от деревни бьет ключ под названием Вараншур - исток 

речки Вараншур.   

  

(Из материалов библиотекаря  Трефиловой М. В. ). 
 

 

 

«Барский песок»  

Фото Е. Пагиной 

«Барошмес»  

Фото Е. Пагиной 



 

СВЯТОЙ источник 
 

      На починке у жителя Токарева забо-

лели глаза. Он стал ходить на ключик 

умываться утром и вечером, и глаза 

перестали болеть. И на самом деле, во-

да, вытекающая из глубины земли, осо-

бенная: чистая, прозрачная, вкусная, 

летом холодная, зимой кажется теплой. 

У Абрамова В.С. (плотинного) тоже 

заболели глаза. По совету Токарева он 

тоже стал умываться ключевой водой, 

чтобы глаза перестали болеть. 

       Этого было достаточно, чтобы рас-

пространилась молва о лечебной силе 

ключика. И приписали ему святость. А 

ключ назвали Святым. Началось палом-

ничество не только с глазными, но и с 

другими болезнями. Сначала ходили 

только пудемцы, но вскоре молва перекинулась и на другие селения. Люди 

повалили толпами за «божьей помощью». Токарев с Абрамовым по пору-

чению верующих стали ходатайствовать перед церковью о благоустрой-

стве святого ключа. Церковники быстро сообразили, что это очень при-

быльное дело: не поскупились, отпустили средства, и строительство нача-

лось. В короткий срок построили часовню, домик для сторожа, территорию 

со всех сторон обнесли изгородью из штакетника, сделали удобную лест-

ницу, со стороны лугов посадили тополя, под ними поставили скамейки 

для отдыха. Получился прекрасный уютный уголок. 

Внутри часовни тоже все было благоустроено: стены украшены икона-

ми, сильное впечатление производил распятый Христос чуть ли не в рост 

человека. На месте истока ключа был поставлен металлический чан, сверху 

закрытый металлической же крышкой с щелью посередине. Туда бого-

мольцы опускали деньги. По мере накопления денег в чане, приходили 

представители церкви и черпаками выносили деньги. Чан был обнесен с 

тех сторон узорчатым барьерчиком. Непрерывное журчание ключа в чане 

получало какой-то резонанс и походило на музыку. Тишина, музыкальное 

журчание ключа, распятый Христос вызывали невольный трепет у верую-

щих. 

  Святой ключ все больше и больше привлекал людей из дальних воло-

стей, и все больше слухов распространялось о чудесах исцеления. Для жи-

телей Пудема Святой ключик стал местом развлечения. Каждое воскресе-

ние старушки шли к нему с бутылками, графинами за святой водой. Этот 



райский утолок привлекал молодежь, там фотографировались целыми ком-

паниями. 

Церковники установили праздник на ключе - первое воскресение после 

Петрова дня. Собиралось огромное количество народа, не умещавшееся на 

территории ключика. Приезжало много торговцев из ближних и дальних 

сел, их ларьки занимали места чуть не до орловского поля. В часовне бес-

прерывно проводили молебии. Деньги текли рекой. 

После революции все это прекратилось. Воду посылали на анализ, но 

ничего целебного в ней не нашли. В годы войны изгородь растаскали на 

дрова. Лестница, скамейки, ворота тоже исчезли. В колоде ключика начали 

полоскать белье. Часовню отдали школе. Там во время войны учились дети 

(здания школы были отданы под госпиталь). 

В 60-х годах, когда у совхозов появилась потребность в воде, на месте 

ключика построили насосную башню, а оттуда по трубам вода пошла в сов-

хоз и к жителям. Сейчас они пользуются этой прекрасной водой. 

«...Мы решили съездить в Пудем и узнать от старожилов, что представ-

ляет собой святой ключ под горой в западной части поселка. 

Супруги Вахрамеевы, Николай Васильевич и Алевтина Васильевна,   

рассказали, что на месте этого родника стояла часовня, в которой был уста-

новлен деревянный чан. Вода протекала через этот чан. В часовне были 

иконы, рядом с часовней жили две монашки. Они и следили за этим свя-

щенным местом. Вокруг стоял лес, теперь там ни одного деревца, голый 

склон. Ключ вытекает из подножья горы, а чтобы было удобно спускаться к 

нему, на склоне были уложены деревянные лестницы. 

Почему именно этот родник освятили? Вахрамеевы вспоминают, что 

водой этого родника люди омывали больные глаза. И не только местные 

жители, но даже приезжали из дальних мест. Приходили не только омывать 

глаза, но и помолиться, отдохнуть. Когда тут были еловый лес, часовня с 

иконами, дом с монашками, лестница, было что-то действительно святое в 

этом месте. Но во время войны лес вырубили на дрова, часовню разоб-рали, 

и родник стал ничейным. 

 Девяностолетний Ходырев В. С. рассказал, что он еще от отца слышал, 

что жил один старик, который соорудил около родника небольшой прудик. 

Запускал даже рыбок. Но через годы ключ заглох, прудик начал высыхать. 

А некоторое время спустя снова забил родник, но уже в стороне, метрах в 

пятидесяти от старого истока. Забил из-под елки. Как будто разум какой-то 

управлял этим ключом: мол, не трогайте меня, не прудите, дайте волю течь 

моим водам. После этого никто его не прудил, а у сердца родника уложили 

выдолбленную деревянную колоду. Местный священник добился, чтобы 

поставили часовню на ключе. Поставили чан. Затем этот чан с проточной 

водой закрыли наглухо, оставив отверстие для опускания монет. 

Василий Степанович сказал, что помнит, как в первое воскресенье после 



Петрова дня служители церкви открывали этот чан и собирали деньги. Но 

в 20-х годах деревянную часовню разобрали. 

Василий Степанович уезжал из родного Пудема, вернулся только после 

ранения. Его выбрали уполномоченным по крупному рогатому скоту. Ме-

сто, где была часовня и вытекал родник, вытоптали коровы, потому что их 

туда пригоняли поить. Родник передали совхозу «Пудемский». Уполномо-

ченный Ходырев В. С. добился, чтобы на истоке ключа восстановили коло-

ду. В совхозе воду из бывшего святого родника использовали для системы 

отопления домов.   Но вода   для отопительной системы оказалась не очень 

пригодной, потому что быстро окисляла котлы. Затем председатель совхо-

за поднял воду по трубам в колонки. 

Теперь воду из родника закачивают в водобашню, откуда   она   расхо-

дится по улицам в водоколонки. Внизу у родника установлены водонасосы, 

а над сердцем родника поставлен дощатый сарай, в сарае есть труба, отку-

да вытекает вода в железное корыто. В нем нынче полощут белье местные 

хозяйки. Но люди приходят сюда   в    первое воскресенье после Петрова 

дня. Кто за чем: кто просто отдохнуть, кто помолиться за родных и за себя, 

кто глаза и лицо омыть. Мы приезжали через полтора месяца после Петро-

ва дня, но в железном корыте все еще лежали желтые и серебристые моне-

ты».  

          

  (Сельская правда—1997.—9 сентября). 

       Постановлением Совета министров республики от 8 августа  

1988 г. ключ  отнесен к памятникам природы. 

 
СОЛЕННОЙ источник  
 находится в 3-х  километрах  от  с. Пудем, вода в источнике солонее даже 

морской воды. 

 

 

 

 



 

Родник ЛЭЗИНСКИЙ 
образовался в 60-е годы XX в. Нахо-

дится он в 4.5 км южнее д. Дзянкино 

у бывшей деревни Лэзя. Такой род-

ник единственный в районе. Он уни-

кален тем, что вода бьёт из-под земли 

фонтаном. Местные жители вставили 

в этот родник трубу и провели её из 

лощины на горку. А вода всё равно 

фонтаном бьёт из-под земли                                                    

 

(Сельская правда. - 1994. - 13 октября) 

Болота 
 

ТУМСКОЕ болото  
 

    Площадь 110 га, пойма реки Чепца, Ярского лесничества. Чем же при-

влекательно тумское болото. Оказывается, в верхних слоях сфагмового тор-

фа имеются нитраты, сухой протеин (больше, чем в бобовых культурах), 

клетчатка, зола, очень много переваримого, протеина, есть также фосфор, 

кальций,  кальций, немало сахару. Словом, он питательнее, чем наш обыч-

ный силос. Тумский торф отлично поедается свиньями. Здесь же обнаруже-

на северная ягода – морошка.  

     Главный ветврач района В. П. Поздеев: «Тумскому торфу цены нет в 

плане его полезности свиньям. Во первых, фенолы, которые там имеются, 

благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника; во-вторых, выра-

жаясь  простым языком, он активно способствует выносу из организма жи-

вотных шлаков; в третьих, создает эффект сытости, ведь когда мы кормим 

свиней болтушкой, у них желудок никогда не наполняется, поэтому всегда 

у свиней стрессовое состояние, и, как следствие, снижаются привесы; в чет-

вертых, меньше сырости в помещении (когда кормишь торфом), а отсюда 

все вытекающие последствия для развития и сохранности животных и здо-

ровья животноводов; в пятых, в торфе масса микро -  и макроэлементов».  

                                                                              

 (Сельская правда.- 1991.- 26 января). 

         

9 июля 1997 г. – решением  Ярского райсовета  депутатов признать памят-

ником природы районного значения торфяные болота «Тумское» (площадь 

246 га) и «Бачумовское» (площадь 110 га). 



 

БАЧУМОВСКОЕ  болото  

 

      Бачумовское торфяное 

болото находится на левобе-

режье долины реки Чепцы . 

Площадь болота 930 га . 

Считается памятником при-

роды местного значения по 

постановлению от 9 июля  

1997 года . 

      «...По небольшой просеке 

выезжаешь в лес, и вдруг 

перед тобой открывается 

ровненькая, как аэродром, 

площадка, на которой стоят 

громадные высокие торфяные 

гряды. Даже не верится, что здесь 

стоял дремучий лес, жили звери и птицы.  

      Запасы торфа под д. Бачумово составляют около 2,5 млн. тонн. Глубина 

залежи торфа от 4-х до 7-ми метров. С 1993 г. разработка принадлежит 

Дзякинскому торфопред-

приятию. Был вырублен лес 

с 83 гектаров. Кроме того, 

дзякинцы то ли по незна-

нию, то ли от небрежности  

пошли  вырубать дальше, к 

Дикому озеру, прихватив 4,5 

гектара охранной зоны. 

Правда, они посадили на 

этой вырубке саженцы со-

сен, но сколько нужно деся-

тилетий, чтобы снова по-

явился лес. А в этих местах 

находится целый комплекс 

лесных озер: Чуринское, Ди-

кое, Курья, Костромское».                       

 

 

 
 (Сельская правда - 1993. - 16 июля). 

«Бачумовский торфяник. Канал»  

Фото В.Трефилов   

«Бачумовский торфяник. Залив»  

   Фото В. Трефилова   
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