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 Таёжные деревеньки Конды. Незабытые страницы истории [Текст] / В. 

А. Моисеев, Г. А. Козлова – ООО «Междуреченская типография», 2018. – 

56с. 

 В издание вошли архивные материалы, воспоминания старожилов, 

фотодокументы 
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   В преддверии 95-летнего юбилея Кондинского района  с помощью 

архивных документов, где остались скупые упоминания о некоторых из 

ушедших в небытие деревень. Тихо и незаметно уходят они из нашей памяти. 

На картах они обозначены под кодовым названием «изба» нежилое. Сегодня 

память о тех населённых пунктах хранят заросшие крапивой, кое-где 

оставшиеся фрагменты строений, да старики, жившие когда-то в этих 

деревнях. В 2016 году на месте бывших деревень, рыбучастков, вахтовых 

посёлков были установлены памятники с названием исчезнувших посёлков – 

рейд Три Конды, деревня Панкутал, деревня Тоскливая, рыбучасток 

Никишкин песок, деревня Зуевка, деревня Токлован, деревня Броннинские 

пашни, деревня Корп, участок химподсочки Первомайский, участок 

лесозаготовителей Октябрьский, участок лесозаготовителей Терез, которые 

находились вблизи посёлка Луговой. 

глава гп Луговой Моисеев Владимир Александрович 

 

 

   Пока живы люди старших поколений, мы должны узнать как можно 

больше о том, что теряется безвозвратно и не подлежит восстановлению. В 

наших силах сохранить их воспоминания о населённых пунктах района.  

Интерес к историческим корням непременно появится. Возможно 

вдохновившись славной историей некоторых деревень, кто-то захочет 

переселиться в эти места. И будет вписана  ещё новая страница в историю 

Кондинского района для будущих поколений.   

Заведующий библиотекой-филиалом №5 МУК Кондинская МЦБС                             

Козлова Галина Анатольевна 
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 Кондинский район образован 12 ноября 1923 года на основании ВЦИК 

(Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) в составе 

Тобольского округа Уральской области с центром в селе Нахрачи из 

Кондинской и Малокондинской волости Тобольского уезда и части 

Верхнепелымской волости Туринского уезда. 

 В район вошло 7 сельсоветов: Болчаровский, Карымский, 

Красноярский, Леушинский, Нахрачинский, Сатыгинский, Шаимский. 

 23 декабря 1924 года Сатыгинский сельсовет переименован в 

Учинский. Постановлением Уралоблисполкома от 15 сентября 1926 года 

Учинский сельсовет снова переименован в Сатыгинский. Постановлением 

ВЦИК от 10 декабря 1930 года район включён в состав Остяко-Вогульского 

национального округа. С 23 октября 1940 года – Ханты-Мансийский 

национальный округ. Тобольский округ центр – город Тобольск, в составе 10 

районов:  

1. Байкаловский центр село Байкалово, 

2. Берёзовский центр село Берёзов, 

3. Дубровинский центр село Дубровное, 

4. Кондинский центр село Нахрачи, 

5. Обдорский  центр село Обдорск, 

6. Самарский центр село Самарово, 

7. Сургутский центр село Сургут, 

8. Тобольский центр город Тобольск, 

9. Уватский центр село Уват, 

10. Чернаковский центр село Черное. 

По данным переписи 1926 года Кондинский район имел 1358 

хозяйств, население:  2523 мужчины, 2720 женщин всего 5243 

человека.  

  

№ 

п/п 

 

Сельсоветы и 

населённые 

пункты 

Число 

хозяйств 

население  

национальность 

  

муж. 

  

жен. 

оба 

пола 

остяки русские 

1. Болчаровский 

сельсовет 

171   337   349   686             

1 д. Алексеевка        15     38     36     74     46     28 

2 д. 

Богдановская 

         9     22     16     38     10     28 

3 с. Болчары        48     74     84   158     78     80 

4 д. Зимняя 

Пушта 

         9     22     17     39     37       2 
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5 д. Летняя 

Пушта 

       19     33     33     66     55     11 

6 д. Пугульская          9     19     25     44       4     40 

7 д. Сиглинская        13     22     29     51     37     14 

8 д. 

Чесноковская 

       18     32     37     69     31     38 

9 д. Шемлинская         5     11      6     17       -     17 

10 д. 

Шулиновская 

      26     64    66   130    130      - 

 

№ 

п/п 

 

Сельсоветы 

и 

населённые 

пункты 

Число 

хозяйств 

население  национальность 

  муж.   жен. оба 

пола 

вогулы русские 

2. Карымский 

сельсовет 

    108    201    208 409   

1 д. Большой 

Турпал 

      10     23      26  49     49       - 

2 д. Боровская        2       7        9  16     11      5 

3 д. Вершина        2       4        5  9       9      - 

4 д. Вынтья        9     15      14 29     29      - 

5 д. Егырсан        2       3        1 4       3       1 

6 д. 

Кальмысья 

       1       2        2 4       -       4 

7 д. Карым       21      39      31 70     55      15 

8 д. Кашат        9      15      15 30     30       - 

9 д. Красный 

Яр 

       4       7       7 14     14       - 

10 д. Ларья        4       5       8 13     10       3 

11 д. Левдым        6      10      11 21     21       - 

12 д. Ленгурья         8      10      16 26     26       - 

13 д. 

Невлачкина 

       3        9       7 16     14       2 

14 д. Шугур        6      13     17 30     19      11 

15 д. Шумья        4       6       3  9       2        7 

16 д. Ягла        8      11     21 32     32       - 

 

17 д. Яхват-

паул 

       9      22     15 37     36       1 
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№ 

п/п 

 

Сельсоветы и 

населённые 

пункты 

Число 

хозяйств 

население  

национальность 

  

муж. 

  

жен. 

оба 

пола 

остяки русские 

3. Красноярский 

сельсовет 

    177    284   325 619   

1 д. Алтай        21      37     41  78      20      58 

2 д. 

Бойбалинская 

       19      23     31 54      26      28 

3 д. Кама        21      38     40 78      26      52 

4 д. Кельсинская        11      20     39 59      54        5 

5 д. Красный Яр        41      45     67 112      86      26 

6 д. 

Нюркоевская 

       16      30     29 59      59      - 

7 д. Реденькое          6      14     22 36       -      36 

8 д. Согом        29      48     45 93      89       4 

9 д. Чилимка        13      27     21 48      -       48 

 

№ 

п/п 

 

Сельсоветы и 

населённые 

пункты 

Число 

хозяйств 

население  национальность 

  

муж. 

  

жен. 

оба 

пола 

вогулы русские 

4. Леушинский 

сельсовет 

    270    530    586 1116   

1 д. Амынья       16     26      33  59     46      13 

2 д. Белоярская         1       1        1   2       -        2 

3 д. Большой 

Тап 

       16      28      31 59      35      24 

4 д. Гари         2        4       6 10        -      10 

5 д. Елушкино        19      27      37 64      43      21 

6 д. Запор        19      40      41 81      50      31 

7 д. Зуева         4      10      10 20        3      17 

8 д. Ингатья        11      22      24  46       27      19 

9 д. Карагаево          3        8      14 22       10      12 

10 д. 

Кинаульская 

        4        6        6 12       11        1 

11 д. Кисарь         3        5       5 10       10       - 
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12 д. Корп         5      11      15 26        -      26 

13 с. Леуши        53    110      90 200      107      93 

14 д. Луговая        18      18      20 38        13      25 

15 д. Мыс          4      10        7 17        -      17 

16 д. Эвтур          1        2        2  4         4       - 

17 д. 

Пантрашкина 

         7      12      17 29       22        7 

18 д. Пашня        11      23      27 50       13      37 

19 д. Полурка          1       2        2  4        -        4 

20 д. Пангутал          8      14      12 26       23        3 

21 д. 

Сосновская 

        12      18      25 43       35        8 

22 д. Сотник         17      46      45 91       11      80 

23 д. Терез          8      12      12 24       20        4 

24 д. Токлован          4        7        6 13        -       13 

25 д. Тосклива          5      12        9 21       6       15 

26 д. Тулья          3        7        5    12       4        8 

27 д. Фирули          3        5        4      9       -        9 

28 д. Юмас        21      53      71   124     52      72 

 

№ 

п/п 

 

Сельсоветы и 

населённые 

пункты 

Число 

хозяйств 

население  национальность 

  

муж. 

  

жен. 

оба 

пола 

вогулы русские 

5. Нахрачинский 

сельсовет 

    287   556  572 1128   

1 д. Алымкина        6     13    13  26       12      14 

2 д. Беленгут        3       9    10 19      15        4 

3 д. Вачкур        6     19    16 35        7      28 

4 д. Ермак        13     26    28 54      37 

остяки 

     17 

5 д. Есаул        34     74    76 150      67 

остяки 

     83 

6 д. Зимняя 

Каурья 

       16     30    32 62      55       7 

7 д. Зимняя         7     25    23 48      29      19 
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Чекатка 

8 д. Зольникова         1      4     2  6        -      6 

9 д. Кучук          9     19    14 33        7      26 

10 д. Ландина        14     26    33 59      57        2 

11 д. Ленина         7     19    14 33      17 

остяки  

     16 

вогулы 

      - 

12 д. Летняя 

Каурья 

        2       4      2 6       -       6 

13 д. Летняя 

Чекатка 

        4       7      8 15        8     7 

14 д. Мокровская       10     20    21 41      37       4 

15 с. Нахрачи        95   132  145 277      94     183 

16 д. Никулкина        15     29    33 62      46      16 

17 д. Новый 

Катыш 

       11     25    18 43      35      8 

18 д. Панькина        7     16    20 36     30      6 

19 д. Старый 

Катыш 

      12     29    32 61     11      50 

20 д. Турсунка       15     30    32 62     39       23 

 

№ 

п/п 

 

Сельсоветы и 

населённые 

пункты 

Число 

хозяйств 

население  национальность 

  

муж. 

  

жен. 

оба 

пола 

вогулы русские 

6. Сатыгинский 

сельсовет 

    177   360  379 739   

1 д. Варпавла        13     26    25  51      31      20 

2 д. Денисова         2       2      4  6       6        - 

3 д. Евра        31     59    51 110      90      20 

4 д. Иондра         4      8     7 15        1      14 

5 д. Лева        18     46    40 86      38      48 

6 д. Малый Тап         5     10    11 21      18        3 

7 д. Новая        12     14    17 31      16      15 

8 д. Пава         5     11    11 22        4      18 
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9 д. Половинка         8     19    19 38       23      15 

10 д. Потанях         2      6      9 15        7        8 

11 д. Путизанцева         2      3      3 6        4        2 

12 д. Рахта         5     19    19 38      10      28 

13 с. Сатыга         19     47    59 106      62      44 

14 д. Силава          8     13    15 28      10      18 

15 д. Урай          3      7      4    11        7        4 

16 д. Усть - Тетерь         4      6    11 17      17       - 

17 д. Учинья       27     53    53 106      83       23 

18 д. Ушанах        4      3      8 11      11       - 

19 д. 

Чернореченская 

       3      4      8 12        7       5 

20 д. Шамья        1      2      4 6        6       - 

21 д. Шампавла        1      2      1 3        3       - 

 

№ 

п/п 

 

Сельсоветы и 

населённые 

пункты 

Число 

хозяйств 

население  национальность 

  

муж. 

  

жен. 

оба 

пола 

вогулы русские 

7. Шаимский 

сельсовет 

    168    255   291 546   

1 д. Арпавла        2      3      4  7        4       3 

2 д. Есеунт         4       6      6  12      10       2 

3 д.  Кетлох          1       3      1  4       -       4 

4 д. Корысья         3       6      5 11        2       9 

5 д. Мортымья        13      16     20 36      21      15 

6 д. Мулымья        13      15     24 39      23      16 

7 д. Оломья         8      10     13 23      22        1 

8 д. Оронтур         5      10     10 20       5      15 

9 д. 

Петропавла 

        5      9      9 18       -      18 

10 д. Пол-паул         4      8      6 14      14       - 

11 д. Почерах         2      5      5    10        -      10 
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12 д. Полу-

Шаим 

        9     18     19 37        6      31 

13 д. Потанай          1      2      3 5        5       - 

14 д. Пыркач          1      2      2 4        4       - 

15 д. Сарансуй         5      9      8    17        2      15 

16 д. Супра       18     28     27 55      46       9 

17 д. Турсунт         7     10     20 30        7      23 

18 д. Умытья         5      8      3 11      11       - 

19 д. Урай         9    20     19 39        3      36 

20 д. Ушья        15    18     34 52      35      17 

21 д. Чантырья         3      4      6   10       -      10 

22 д. Шаим        32    40     41   81      21         60 

23 д. Шешушум          3      5      6   11      11         - 

 

 

 10 декабря 1930 года постановлением Президиума ВЦИК в составе 

Уральской области был образован Остяко-Вогульский национальный округ 

(окружной центр Самарово), районы:  Берёзовский (центр Берёзово), 

Кондинский (центр Нахрачи), Лариакский (центр Лариак), Самаровский 

(центр Самарово), Сургутский (центр Сургут) и Шурышкарский (центр 

Шурышкары,  сельсоветы Мужевской и Кушеватский. 

 Согласно переписи на 1939 год населённых пунктов по сельсоветам 

Кондинского района составляло: 

Болчаровский сельсовет: 

д. Алексеевка, с. Болчары, д. Богдано, д. Пушта, д. Летняя Пушта, д. Пуголь, 

д. Сигла, д. Чеснок, д. Шумилы. 

Карымский сельсовет: 

д. Боровая, д. Вершина, д. Вынтья, д. Егырсан, д. Кашот, с. Карым,                

д. Красный Яр, д. Лейгурья, д. Ларья, д. Левдым, д. Невлачка, д. Турпал,       

д. Шумья, д. Шугур, д. Ягла, д. Яхватповло. 
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Красноярский сельсовет: 

с. Алтай, Алешкин мыс, д. Бой-Бол, д. Кельсино, д. Кама, с. Красный Яр,      

д. Нюркой, с. Рединькое, с. Согом, д. Урвант, д. Чилимка. 

Леушинский сельсовет: 

д. Амынья, Белая гора, д. Белый Яр, д. Большой Тап, с. Елушкино,                  

с. Еремкино, с. Запор, д. Зуевка, д. Унгарья, д. Карагаева, д. Кипавла, д. Корп, 

с. Леуши, с. Лиственничный, д. Луговая, с. Луговский, МТС, 

Метеорологическая станция, д. Мыс, д. Опорный пункт, д. Пашня,                 

д. Пангутал, д. Панкрашкина, д. Пихтовка, Рябиновый, д. Сотник,                  

д. Сосновка, д. Тайлаково, д. Терез, д. Тоскливая, д. Тулья, с. Юмас, с. Ямки. 

Нахрачинский сельсовет: 

д. Алымка, д. Беленгут, д. Вачкур, д. Вор-Бор, д. Ермак, д. Зимняя Чекатка,  

д. Зимняя Курья, с. Ильичевка, д. Кучук, д. Ландана, д. Летняя Чекатка,         

с. Лешена, д. Мокровка, д. Мордка, с. Нахрачи, д. Никулкина, д. Новая 

Панькина, д. Новый Катыш, Ново-Катышкинский лесоучасток,                       

д. Одиночкино, Остров Зольникова, д. Старая Панькина, д. Старый Кучук,   

д. Старый Катыш, д. Турсунка. 

 Сатыгинский сельсовет: 

д. Варповла, с. Верхний Барак, Дальний, д. Евра, д. Иондра, д. Лева, д. Левка, 

п. Мало-Новый, л/участок Нижний Барак, д. Новая, д. Половинка, д. Поталах, 

д. Путезенцева, д. Рахта, с. Сатыга, п. Савлинский, д. Силова,                          

п. Сумпакинский, д. Урай, д. Учинья, д. Ушанах, д. Усть-Тетер, д. Черная 

речка, д. Шамья, п. Ягодный. 

Шаимский сельсовет:  

д. Арповла, д. Аронтур, д. Белая гора, д. Ворповла, д. Есунт, д. Катлах,          

д. Корыстья, д. Кортынья, д. Культ. дом охотн., д. Мартымья, д. Муломья,    

д. Олымья, д. Печерах, д. Полпавла, д. Сарамсуй, д. Супра, д. Турсунт, д. Три 

юрты, д. Унья, д. Умытья, д. Усть-туман, д. Урай, д. Холодная, д. Чатпырья, 

с. Шаим, д. Шешум, Шайшский, д. Этроповла.  
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Схематическая карта землеустройства Кондинского района Остяко-

Вогульского округа Уральской области 1932 год 
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 Количество населённых пунктов по Кондинскому району составило 

147 на 1939 год против 128 на 1926 год. 

 Решением облисполкома от 14 ноября 1957 года был образован 

Луговской сельсовет в результате разукрупнения Леушинского сельсовета. В 

состав Луговского сельсовета вошли: д. Учинья, Учинский рыбучасток,        

д. Пихтовка, д. Б-Тап, с. Елушкино, рейд Три Конды, п. Луговой.  

В Леушинском сельсовете оставить населённые пункты: д. Юмас,        

с. Ямки, д. Сотник, пос. Сотниковский Агрегат, Устье-Аха, Борчик, с. Леуши, 

пос. Лиственничный, д. Запор, ЛЗУ Леушинка, д. Кипавла, д. Пашня. 

В состав Сатыгинского сельсовета вошли: д. Карагаево, п. Ягодный,    

д. Лева, п. Мало-Новый, п. Сумпанинский, п. Совлинский, п. Дальний,          

д. Варпавла, д. Сатыга. 

 Решением облисполкома от 9 апреля 1959 года Сатыгинский сельсовет 

переименован в Ягодинский сельсовет, Красноярский в Алтайский сельсовет. 

Решением облисполкома  № 550 от 29 сентября 1960 года образован 

рабочий посёлок Луговой, Луговской сельсовет переименован в 

Половинкинский сельсовет с центром п. Половинка, в его состав вошли:       

п. Половинка, рейд Три Конды, д. Учинья, д. Пихтовка, д. Новая Силава,      

д. Старая Половинка, д. Урай, д. Сосновка, д. Б-Тап, д. Елушкино. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 августа 1961 года 

районный центр с. Нахрачи переименован в с. Кондинское. 

Решением облисполкома  № 337 от 5 августа 1963 года отнести с. 

Кондинское к категории рабочих посёлков городского типа, образовать 

Кондинский поселковый Совет, передать в административное подчинение 

населённые пункты: Ильичевка, Старый Катыш, Новый Катыш, Ракшин Бор, 

Никулкино, Чекатка, Ермак, Вар-Бор, Кучук, Турсунка, Ландина. 

Кондинский сельсовет упразднить. 

Решением облисполкома  № 275 от 29 мая 1964 года пос. Устье-Аха 

отнести к категории рабочих посёлков городского типа выделив его из 

подчинения Леушинского сельсовета, образовать Устье-Аховский 

поселковый Совет. В составе Леушинского сельсовета оставить населённые 

пункты: Юмас, Ямки, Сотник, Сотниковский лесопункт, Леуши, 

Лиственничный, Леушинка. 

Решением облисполкома  № 458 от 29 сентября 1964 года р.п. Устье-

Аха был переименован в р.п. Междуреченский с наименованием  
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Междуреченский поселковый Совет. 

Решением облисполкома  № 10 от 31 декабря 1964 года 

зарегистрировать вновь возникший населённый пункт посёлок Куминский 

отнести его к категории рабочих посёлков городского типа выделив его из 

административного подчинения Леушинского сельсовета. Образовать 

Куминский поселковый Совет подчинив ему посёлок Кумал Леушинского 

сельсовета оставить населённые пункты: Леуши, Леушинка, Лиственничный, 

Сотник, Сотниковский лесопункт, Юмас, Ямки. 

  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июня 1965 года 

за №731 преобразовать рабочий посёлок Урай Кондинского района в город 

окружного подчинения. 

 На основании решения исполнительного комитета Тюменского 

областного Совета депутатов трудящихся №862 от 5 ноября 1965 года были 

исключены из учётных данных административно-территориального деления, 

следующие населённые пункты Кондинского района: Алексеевка, Горная, 

Шумилы,Чеснок,Кашат, Лонгурья, Невлачкина, Турпалы, Ягыр-Сан, 

Красный Яр (бывшего Красноярского сельсовета), Чилимка, Белая гора, 

Запор, Кипавла, Красный яр, Корп, Культурный бор, Леушинский ЛЗУ, 

Пашня, Пихтовка, Сосновка, 21 квартал, Беленгут, Вачкур, Каурья, Ландина, 

Лешена, Летняя Чекатка, Мокровка, Одиночкина, Евра, Лева, 

Половинкинский с-у, Учинья, Учинский рыбучасток, Арпавла, Картопья, 

Полушаим, Сарансуй, Сухой Бор, Урайский лесоучасток, Этропавла. 

 В 1968 году из Кондинского района выделился Советский район и 

решением облисполкома от 15 февраля в Советский район  переданы         

р.п. Комсомольский, р.п. Пионерский,  р.п. Советский. 

 Решением облисполкома №293 от 1 июня 1972 года отнести п. Мортка 

к категории рабочих посёлков исключив его из административного 

подчинения Междуреченского поселкового Совета. 

 Решением облисполкома №330 от 5 ноября 1984 года образовать 

Юмасинский сельсовет с центром в д. Юмас. Включить в состав 

Юмасинского сельсовета: д. Юмас и с. Ямки, исключив их из 

административного подчинения Междуреченского поселкового Совета. 

 Список изменений в административном делении района решением   

райисполкома за №199 от 29 июля 1971 года зарегистрирован разъезд 

Тынкуль и передан в административное подчинение Куминскому 

поселковому Совету. Исключены: д. Урвант, д. Кельсина Алтайского 
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сельсовета, д. Кумал, д. Лаут Куминского поссовета, п. Рябиновый 

Леушинского сельсовета, д. Старая Половинка Половинкинского сельсовета, 

д. Турсунт Шаимского сельсовета, д. Варпавла Ягодинского сельсовета,       

д. Вар-Бор, д. Ермак, д. Ракшин Бор, д. Чекатка Кондинского поссовета. 

 Решением   райисполкома за №56 от 13 марта  1975 года д. Сотник 

передана из Леушинского сельсовета в подчинение Морткинского поссовета. 

 Решением   райисполкома за №243 от 14 августа 1975 года исключены 

следующие населённые пункты: д. Новая Силава Половинкинского 

сельсовета, д. Карагаево, д. Сатыга Ягодинского сельсовета. 

 Решением   райисполкома за №288 от 16 октября 1975 года деревни 

Юмас и Ямки переданы из Леушинского сельсовета в Междуреченский 

поссовет. 

 Решением   райисполкома за №192 от 18 мая 1978 года исключены 

следующие населённые пункты: д. Левдым Карымского сельсовета,               

п. Сумпанинский Ягодинского сельсовета, д. Б-Тап Половинкинского 

сельсовета. 

 Решением   райисполкома за №199 от 10 июня 1983 года исключены 

следующие населённые пункты: д. Богданы Болчаровского сельсовета,         

д. Елушкино Половинкинского сельсовета, п. Мало-Новый Ягодинского 

сельсовета, рейд Три Конды Луговского поссовета. 

 Решением   райисполкома за №128 от 21 июня 1990 года вахтовому 

посёлку НПС «Кедровое» был присвоен статус постоянного посёлка. 

 На 1 января 1990 года в районе пять рабочих посёлков: Кондинское, 

Куминский, Луговой, Междуреченский, Мортка  и восемь сельсоветов: 

Алтайский, Болчаровский, Карымский, Леушинский, Половинкинский, 

Шаимский, Юмасинский, Ягодинский. 

 В октябре 1994 года в районе прошёл референдум о переносе 

районного центра из п. Кондинское в п. Междуреченский. Постановлением 

Главы района в соответствии с решением Думы ХМАО за №118 от 26 января 

1995 года административный центр Кондинского района перенесён в            

п. Междуреченский (Постановление Главы района от 20 февраля 1995 года 

№42) 

 Постановление Главы района от 9 декабря 1997 года об упразднении 

населённых пунктов станции Тынкуль и д. Новая Пушта. 
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 Постановлением  Губернатора ХМАО от 21 января 2004 года №10 

были упразднены п. Леушинка и п. Совлинский в связи с отсутствием 

населения. 

 

                                  Схематическая карта 2000 год 
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Деревня Амынья 

 В 40 км от деревни Луговая раскинулась деревенька Амынья на берегу 

лесной речки  Амынья, которая впадает в озеро Леушинский туман. В 

деревне проживало около 60 человек, 50 из них  вогулы, остальные русские.  

Население занималось хлебопашеством, рыбной ловлей, сбором дикоросов, 

охотой. Продукцию вывозили обозами  в зимний период на ярмарку в Ирбит 

и в Гаринский район. Два десятка крепких домов, с низовыми неохватными 

брёвнами в срубах. В деревне Амынья 13 октября 1936 года родился 

Тарханов Андрей Семёнович. Недалеко от деревни проходил торговый тракт 

«Тобольск-Юр». (Из воспоминаний Андрея Тарханова): Проезжавшие 

конные обозы, останавливались в деревне на роздых, покупали урак, 

лосятину, битую дичь, пушнину. Председателем колхоза «20 лет Октября» 

была Клавдия Гавриловна Тарханова, мама Андрея Семёновича. В военные 

годы всех аманьинских жителей  переселили в ближайшую деревню 

Карагаево. После окончания в 1956 году педучилища Тарханов работал в 

Юмасе учителем семилетней школы. Член Союза писателей СССР. Его 

поэтические сборники выходили в Москве, Тюмени, Ханты-Мансийске и 

переводились на болгарский, венгерский и другие языки. Центральной 

библиотеке МУК Кондинская МЦБС в п. Междуреченском присвоено имя 

Андрея Семёновича Тарханова. 

 

Тарханов Андрей Семёнович 
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Деревня Большой Тап Половинкинского сельсовета исключена, как 

населённый пункт решением райисполкома за №142 от 18 мая 1978 года. В 

настоящее время в бывшей деревне Б-Тап, построено около пятнадцати 

жилых домиков, куда приезжают поохотиться, порыбачить, собирать 

дикоросы жители из Лугового, Междуреченского, Половинки. 

 

Деревня Варпавла 

Деревня Варпавла  родина Исаевых – Николая Ивановича, Таисии 

Ивановны, Евдокии и Антониды (двойняшки), Полины Ивановны, 

Валентины Ивановны, Григория Ивановича, Анны Ивановны. В настоящее 

время в п. Междуреченском проживает Исаева Таисия Ивановна (93 года) и 

Полина Ивановна (85 лет). Всего в семье манси было 11 детей. Отец работал 

в колхозе разнорабочим, мать – скотницей. Таисия, с 16 лет во время 

Великой Отечественной войны   вдвоём на восьми лошадях,  возили муку из 

посёлка Лиственничный в Шугур и Карым. Обратно везли в Нахрачи 

(Кондинское) для переработки и отправки на фронт рыбу и боровую дичь, 

мясо, ягоды. 

 

 

Деревня Варпавла 2013 год. 
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Исаев Николай Иванович родился в 1917 году в деревне Варпавла, участник 

Великой Отечественной войны, работал на рейде Три Конды, председатель 

Луговского поселкового Совета 1969 – 1971 гг., до пенсии работал 

страховым агентом в Госстрахе в п. Луговом 

 

Бригада на сплотке древесины в деревне Тап от рейда Три Конды 1960 год. 

Второй справа налево Исаев Григорий Иванович родился в деревне 

Варпавла. 
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Рейд Три Конды 1955 год. На переднем плане Исаева Анфиза Васильевна, её 

внук и дочери слева направо: Исаевы (Антонина Ивановна, Полина 

Ивановна, Анна Ивановна) родились в деревне Варпавла 

 

Таисия Ивановна Исаева  с сыном на могиле председателя колхоза им. 

Сталина Петрушкина в деревне Варпавла 2013 год 
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Таисия Ивановна Исаева  в родительском доме деревни Варпавла 2013 год 

 

Жительница деревни Варпавла Таисия Ивановна Исаева  (93 года)                     

п. Междуреченский 2018 год 
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Таисия Ивановна Исаева с родными  в деревне Варпавла возле родительского 

дома 2013 год 

Деревня Зуевка 

 



24 
 

В деревне Зуевка дома были построены на хорошем месте – высокий 

берег, приток речки, которая впадает в реку Конда. Дома перевезли сюда из 

деревни Полушаим братья Зуевы Николай и Максим. Деревню назвали 

Зуевкой.                                                                                                                

Семья Пашук Степана жили в Зуевке с 1919 года – сначала жили в бане у 

Зуевых, затем построили дом. Со временем раскорчевали  площади под 

огороды и поля. Земли обрабатывали 6 га, скотины держали 32 головы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашук Яков Степанович родился в деревне Зуевка, затем всю жизнь 

прожил в п. Луговом. Немного работал и в п. Мулымья и на рейде Три 

Конды. Прожил почти 93 года. 

    Деревня Корп 

Деревня Корп находилась в 6км южнее гп Луговой, она появилась ещё 

раньше, чем деревни Луговая и Зуевка. На Корпу проживала семья 

Вискунова Степана Григорьевича. Стояло три домика. Занимались 

хлебопашеством, было возделано более 10 га пашни, держали хозяйство, 

занимались охотой и ловили рыбу.  
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Работников не было, всё делали сами, так как семья была большая, 

также имели ветряную мельницу, сюда возили зерно со всей округи для 

обмолота. Хозяина мельницы раскулачили, угнали в Тобольск и расстреляли. 

 

14 января 1925 года в деревне Корп родился Вискунов Василий 

Афанасьевич, участник Великой Отечественной войны, работал на рейде Три 

Конды, проживал в п.Луговом. 

 В районе Корпа до начала войны велись лесозаготовки в зимний 

период. Лес перевозили на Конду и в летний период плотоматками 

отправляли до Выкатного. Вокруг д. Корп заливные луга, поэтому сюда 

привозили скот на откорм, затем здесь построили скотные дворы, конюшни, 

целая улица домов, жили доярки из  колхоза п. Лиственничный до 1964 года. 

В конце 1960-х годов переехала Александра -  последняя жительница 

деревни в п.  Луговой.  В 1965 году из-за шалости детей была сожжена 

мельница. В 1980 году на Корпу  сельским хозяйством занимался фермер 

Новосёлов В.В., продукцию – молоко, яйцо, картофель, мясо поставлял в 

школу, детские  сады, больницу и населению. 

 В 1967 году на Корпу начали строить пионерский лагерь 

«Юбилейный», в 1970 году состоялось его открытие. В 2002 году на Корпу 

был открыт в 

капитальном 

исполнении ДО ООЦ 

«Юбилейный» для 

отдыха детей на 80 
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человек в смену. Также намечается строительство второй очереди детского 

оздоровительного центра «Юбилейный» с плавательным бассейном, домом 

культуры на 120 посадочных мест, жилой блок на 120 мест, детские 

спортивные площадки, хозяйственный блок. Жизнь вокруг деревни Корп, 

одном из красивейших мест возле Лугового продолжается.  

Проект  второй очереди ДО ООЦ «Юбилейный» 
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Сегодня, где стояла деревня Корп возле могучих высоких лип установлен 

памятник с надписью «Здесь была деревня Корп».  
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    Деревня Луговая 

Это было в далёком 1922 году, близ деревни Зуевки начали селиться 

люди: Петрушкин Мефодий Петрович (перевёз свой дом из Полушаима), 

Вискунов Василий Васильевич, Зуев Исаак Григорьевич, Гусельников 

Никандр Маркович, Зуев Николай Васильевич, Нагибин Филипп 

Григорьевич. Деревню назвали Луговая, так как её окружало  обилие лугов 

по берегам  рек Конда и Касымья.  Перевёз свой дом из деревни Зуевки 

Чернавский Фёдор Иванович. Лавка-магазин от рыбкоопа, в которой он 

работал, находилась рядом с его домом по ул. Береговая.  

 Места оказались благодатными: плодородная земля под пашни, луга с 

душистым разнотравьем для скота, лес с богатейшими дарами, реки и озёра 

полные рыбой. В зимний период на лошадях обозами возили рыбу (свежую, 

солёную), ягоды, мясо, грибы в город Ирбит на ярмарку. 

В деревне Луговая в 1925 году родились:                                                                                                     

 

        

         Колбина Таисья Рустьяновна,     

                                               

       учитель начальных классов.                                                                 

       В 1970-х годах с семьёй переехали в                                                 

       г. Тюмень. Прожила 92 года. 

 

 

 

 

 

Вискунова (Зуева) Евгения Исааковна  

1926 года рождения, работала в колхозе 

«Красное знамя». Вся жизнь прожита в           

п. Луговой 
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               Пашук Павел Степанович  

 

              1929 года рождения, всю жизнь с семьёй             

              прожили в п. Луговом 

 

  

 В 1929 году в деревне организовали коммуну, но эта организация быстро 

распалась. В 1932 году образовали колхоз «Красное знамя» во главе с 

председателем Вискуновым Василием Васильевичем. В основном налажено 

было рыболовство и сельское хозяйство, 42 га земли обрабатывалось 

колхозниками. По улице Береговой находились скотные дворы, где держали 

коров, телят, лошадей, овец. А через дорогу, в конюховке (там хранили 

лошадиную сбрую) – кормокухня, где на печке подогревали воду, готовили 

корма для телят, овец. Коней и коров гоняли поить на Конду, для этого 

вырубалась большая прорубь. На Зуевой в больших буртах на хранение 

закладывали турнепс, картофель. Очень крупный турнепс (кормовая репа для 

скота) выращивали близ озёр Гальяново и Варварино. На полях сеяли овёс 

(всегда был хороший урожай) и сажали картофель. Также занимались 

смолокурением (гнали смолу из пней), заготовкой древесины и сплавляли её 

по реке до Выкатного. В 1935 году открыт участок по добыче живицы, 

который после 1940 года закрыли. В 1937 году открывается 

лесозаготовительный участок. Готовили до 40 тыс. м
3
 древесины. После 

войны участок перевели в посёлок Рябиновый. В 1933 году был построен 

домик специально для начальной школы. В этом доме жила и первая 

учительница со своей семьёй Нестерова Лидия Фёдоровна. Днём в школе 

учились дети, а по вечерам – неграмотное взрослое население. В большие 

праздники там устраивали вечера самодеятельности. Играли на гармошке и 

балалайке Пашук Я.С. и  Вискунов В. В.  1936 году из деревни Пихтовка 

приехала семья Мостовых Михаила Алексеевича. По ул. Береговой, 1 он 

купил домик, где в 1936 году родилась дочь Нина Михайловна, которая 

проживает в п. Луговом, другая дочь живёт в п. Половинка.  
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1955 год. Мостовых Михаил Алексеевич и Ольга Ивановна 

До 1941 года председателем колхоза «Красное знамя» работал Мостовых 

М.А. В 1941 году его арестовали и посадили, отсидел до 1946 года, затем 

вернулся в д. Луговая, где работал в колхозе. Мостовых Зинаида Михайловна  

(1933 год рождения), Тамара Михайловна (1956 год) и Раиса Михайловна 

(1948 год) обе работали бухгалтерами в рыбучастке в Елушкино, затем 

переехали в п. Половинка. 
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В 1955 году Мостовых построил новый дом, который сохранился до сих пор 

 Деревня Луговая располагалась в районе улиц Береговая и Горького. 
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Улица Горького 
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  И только в 1954 году СМУ (строительно-монтажное управление) начало 

строительство лесозаготовительного участка. Деревня быстро строилась, 

были щитовые сборные дома для рабочих и специалистов лесопункта.  

 

 

 

 

 

                          

 

Брусков Геннадий Георгиевич в 1954 году был назначен начальником 

Луговского лесопункта в д. Луговая. Отработал начальником до 1957 года и с 

1961 по 1969 гг., затем был назначен заместителем директора по сплаву 

Кондинского ЛПК. 

 В 1957 году был образован Луговской сельский Совет. Население быстро 

росло и к 1970 году составило более 7 тыс. человек. Также выросло 

производство – домостроение 65 тыс. м
2
 жилья в год, осмол, пиломатериалы, 

шпалы, сплотка древесины. Сегодня в гп Луговой проживает около 2000 

человек, теплится небольшими объёмами лесопераработка ООО «Импульс», 

а в основном работают луговчане в бюджете, у предпринимателей. Сегодня, 

чтобы посёлок жил нужна координальная перемена в области переработки 

рыбы, дикоросов, лесопроизводства, организация круглогодичного действия 

оздоровительного лагеря «Юбилейный». 

 

                                Деревня Елушкино 

В 1959 году произошло укрупнение колхозов и рыбартелей – рыбартель им. 

«Карла Маркса» д. Б-Тап, им. «Энгельса» д. Елушкино и «Красное знамя» д. 

Луговая в объединённый колхоз имени «Карла Маркса». Все колхозники 

переехали в деревню Елушкино, где работали до 1961 года, затем все 

колхозники перешли работать в рыбучасток д. Елушкино от Учинского 

рыбучастка. В 1974 году председателем Учинского рыбучастка Соломатовым 

Ф.В. дома из д. Елушкино были перевезены в п. Половинка.  
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Решением №199 от 10 июня 1983 года исключены следующие 

населённые пункты: д. Богданы Болчаровского сельсовета, д. Елушкино 

Половинкинского сельсовета. 

Чебаева Таисья Павловна родилась в деревне Пихтовка Леушинского 

сельского Совета Кондинского района 8 января 1934 года. Трудовая 

деятельность началась в 1954 году в деревне Б-Тап. В 1960 году вышла 

замуж за Картина, родила и воспитала троих сыновей один из них сейчас 

живёт в городе Урай. Проработала  до 1961 года в рыбартели Тапинский 

участок им. «Карла Маркса». Затем работала в деревне Елушкино 

звероводом на ферме до 1965 года. В 1965 году с семьёй переехала в п. 

Междуреченский. С 1965 года работала санитаркой в Междуреченской 

больнице до 1989 года. За свой труд неоднократно награждалась грамотами и 

благодарственными письмами районной больницы, награждена орденом 

«Трудовой Славы»  III степени в 1986 году, медалью «Ветеран труда» в 1989 

году.  

 

 

 

Чебаева (Картина) Таисья Павловна зверовод в деревне Елушкино. 1962 год 
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Чебаева  Таисья Павловна на курсах счетоводов. Первая слева в первом ряду 

с однокурсниками.  1954 год г. Ханты-Мансийск 

 

Коллектив звероводов д. Елушкино. Первая слева Чебаева Таисья Павловна 
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д. Елушкино 

 

    Деревня Панкутал 

 Деревня Панкутал находилась примерно в полукилометре от реки 

Конда на левом берегу, у старицы. Старица дугой обходила то место, где 

стояла деревня. В деревне было 8 домов, магазин, население в основном 

занималось рыбной ловлей, сбором дикоросов, охотой. Часть продукции 

увозили на приёмный пункт в село Леуши, часть зимой обозами вывозили в 

Тобольск. В деревне в основном жили семьи Мотышевых, Калымовых, 

Зольниковых. Сегодня Ольга Григорьевна Сафронова (Зольникова) 

проживает в посёлке Луговом (возраст 85 лет). В 1953 году в Панкутал из 

Елушкино приехала Елушкина Анна Леонтьевна. Дочь Фёкла Елушкина 

работала на рейде Три Конды, затем переехала в посёлок Луговой. Сыновья 

Иван и Василий долго жили и работали в Трёх Кондах, затем переехали в 

деревню Панкутал. Сегодня в Панкутале проживает сын Елушкиной Фёклы 

Никитичны – Елушкин Юрий Константинович. В Панкутале он построил 

небольшой домик, баню, разработал земельный участок, сажает картофель и 

другие овощи, занимается рыболовным промыслом, собирает дикоросы. 

Сегодня там установлен памятник с надписью «Здесь была деревня 

Панкутал». 
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Деревня Полурка 

 В 9 км на восток от п. Луговой у озера Поурка располагалась деревня 

Полурка, где проживала семья из четырёх человек занимались рыболовством, 

охотничьим промыслом, сбором дикоросов. Рядом находятся озёра 

«Окунёвое», «Щучье». На протяжении многих лет там жил и рыбачил житель 

п. Лугового Чесноков Степан Ефимович (1928 года рождения). 

 

Деревня Терез 

 Деревня Терез находилась в 25 км от посёлка Луговой по лесовозной 

дороге в сторону деревни Карагаево на правом берегу речки Терезинка, 

которая впадает в озеро Леушинский туман. Население деревни в основном 

занималось рыболовством - рядом были богатые рыбные угодья, сбором 

дикоросов, охотничьим промыслом. Были раскорчёваны пахотные земли -  

сажали картофель, овощи, турнепс для скота. 
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Деревня Токлован 

 Деревня Токлован находилась в семи километрах от п.  Лугового ниже 

по течению реки Конда на правом берегу. Жители деревни занимались 

рыболовством, сбором дикоросов. Облавливали все близлежащие пески. В 

деревне был магазин-лавка от рыбкоопа, ледник, дома. Часть рыбы летом 

хранили у себя, часть на лодках вывозили в Леуши. В зимний период 

обозами на лошадях возили в Тобольск и на Ярмарку в Ирбит. С приходом 

цивилизации люди начали выезжать в населённые пункты – Половинка, 

Юмас, Кондинское, где занимались рыбодобычей. Затем урочище Токлован 

использовалось для пастьбы скота Луговским подсобным хозяйством, там 

была установлена и механизированная дойка коров. Дома стояли до 1970-х 

годов, последний дом был разобран в 1978 году. До войны рыбучастком в 

Токловане руководила женщина по имени Варвара, была она богатой и очень 

властной. Когда она собралась уезжать в Тобольск, то раздала всё бедным 

людям, которые проживали здесь. В честь её в Луговом названо озеро 

«Варварино». Василий Афанасьевич Вискунов, когда возвращался в 1945 

году с войны, проезжая через Тобольск, встретил там эту женщину-легенду 

Варвару. В 2016 году установлен памятник с табличкой «Здесь был 

рыбучасток Токлован».  

 

Деревня Тоскливая 

 Ниже по течению реки Конда в 3 км от Панкутала находилась деревня 

Тоскливая, богатые места – заливные луга, озёра, лес с дикоросами, дичью. В 

деревне Тоскливой проживали семьи Филатовых с детьми, Яхтимовых, 

Мотышевых. Филатовы держали много скота, зимой  возами увозили в Гари 

мясо, меняли на муку и другие товары, также увозили ягоду, рыбу. А бывало, 

что и сами купцы из Гарей приезжали на Конду. Также жители занимались 

рыбной ловлей, сбором дикоросов. На луга в д. Тоскливая пригоняли скот с 

посёлка Лиственничный на всё лето, где постоянно пасли скот семья 

Соловьёвых и многодетная семья Бородулина Фёдора из ссыльных. 

Поставили у леса дом. На охоту ездили в сторону Лугового, примерно в 10 

км ниже           д. Тоскливая по реке Конда. На месте посёлка была тайга. 

Ставили ловушки на глухарей и другую дичь. Последние жители Тоскливой 

Филатов Фёдор Степанович с сестрой Анной Степановной выехали 

примерно в 1960 году. Сын и дочь Филатовых Михаила Степановича и Анны 

Фёдоровны жили в п. Луговом. Илья Михайлович Филатов работал учителем 



40 
 

математики в Луговской средней школе. Александра Михайловна всю жизнь 

до выхода на пенсию отработала учителем начальных классов в Луговской 

СОШ.    

           
 

          Александра Михайловна 

            Филатова (Овешкова) 

 

 

Сегодня, где была деревня Тоскливая установлен 

памятник с надписью «Здесь была деревня Тоскливая». 

 

Деревня Сатыга 

 

с. Сатыга 1934 год, жители села, 2-й ряд справа: Елушкина                 

Александра Егоровна. В пенсионном возрасте проживала в п. Луговом 
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                                           Рейд Три Конды 

 Рейд Три Конды образовался в 1952 году. Задача рейда -  

переформировка плотов древесины, сплавляемых с верхних участков 

лесозаготовителей, в большегрузные плоты с отправкой на рейд Выкатное. В 

1952 году построили три дома для рабочих Три Конды. Рабочие, которые 

строили рейд жили в деревне Панкутал у Мотышева Н.Ф. Первыми рабочими 

рейда из посёлка Леушинка приехали Рычков Г.Е., сёстры Исаевы – Таисия, 

Полина, Антонина, которые отработали на рейде до выхода на пенсию и 

продолжали работать проживая  в посёлке Междуреченский. Сегодня Таисия 

Ивановна Исаева проживает в пос. Междуреченский ей 93 года, человек-

легенда, старожил, и оказала большую помощь в сборе информации для 

книги. Родила и воспитала девять детей. Рейд Три Конды просуществовал до 

1982 года, рабочих перевели по желанию в другие населённые пункты района 

– п. Луговой, п. Междуреченский, п. Половинка,    п. Назарово, г. Урай.  

  Решением райисполкома за № 199 от 10 июня 1983 года рейд Три Конды 

Луговского поссовета исключить из состава населённых пунктов.  

  На месте рейда Три Конды установлен памятник здесь находился рейд Три 

Конды. Это память о тех людях, которые работали, жили здесь с 1952 – 

1982гг. 

 

Рейд Три Конды. Катер ТЛ-4 на сплотке древесины.1962 год 
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Рейд Три Конды. Бригада Семихина В. (на переднем плане) на сплаве 

древесины. 1963 год 

 

Рейд Три Конды. Слева направо: Коровин Михаил Яковлевич начальник 

рейда, Семихин В. А. водитель рейда, Клоков Семён рабочий рейда. 1963 год 
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Рейд Три Конды. 1963 год. Слева направо: Коровин Михаил Яковлевич, 

участник Великой Отечественной войны,  начальник рейда, затем работал в 

Кондинском ЛПК начальником отдела сплава; Семихин В. А. водитель рейда 
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Рейд Три Конды.  Работники рейда у магазина. 1963 год. 

Слева направо: 1-й ряд Семихин В. А. водитель; Шведов В. рабочий;          

Фирулева Р.А. фельдшер; Шведова Вера, работница рейда 

2-й ряд: Хвостов Л.; Колбин Г., учитель Трёх-Кондинской восьмилетней школы; 

Колбина М.; Черепанов Герман; Черепанова Мария Прокопьевна 

 

 

Рейд Три Конды. 1963 год.  Слева направо: 1-й ряд: Баштов Ю., работник 

шпалозавода; … 

2-й ряд: …, секретарь начальника рейда; Григорьев, мастер рейда, затем после 1963 

года был начальником рейда и начальником Ямкинского сплавучастка; Коровин 

Михаил Яковлевич, начальник рейда 
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Рейд Три Конды. 1963 год. Катер ТЛ-4 на сплаве древесины.                               

На переднем плане начальник рейда Коровин Михаил Яковлевич (сидит) 

 

 

Рейд Три Конды. Ноябрь 1956 год. Вальщик леса Тишкин Ким Мефодьевич 
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Участник Великой Отечественной войны Клоков Семён Андреевич 1973 год. 

Рейд Три Конды 

 

Бригада на изготовлении плитки для сплава, рейд Три Конды в районе Белой 

Горы 1957 год: 1-й ряд слева направо: Слезин Василий, Храмцов Александр, 

Игнатьев Леонид 

2-й ряд слева направо: Бондаренко Леонид, Исаева Таисия Ивановна, 

Замадутдинов Акмал Занурдинович 
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Бригада сплавщиков рейда Три Конды едут на работу. 1957 год 

 

Бригады сплавщиков едут на работу на катере «Иртышлесосплав» на сплотку  

и формировку древесины на пятый причал рейда Три Конды. Лето 1957 год 
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15 марта 1970 года. Ленинский субботник на рейде Три Конды 

 

Доклад – Трошычева 

Президиум: Тишкина А.А. – радист; Мосина – заведующая ОРСа; Шарипова 

Полина; Холодова Мария – рабочие шпалоцеха 
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Сенокос. Тишкины Ким Мефодьевич и Анна Андреевна 

Тишкин Ким Мефодьевич 
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Рейд Три Конды. Сергей Атрепьев 

 

Зольников Иван – нормировщик, Крутикова (Тишкина А.А.) – радист 

Нефёдова Анна – бухгалтер, Емельянов – технорук 

Шишкова В. – бухгалтер, Ильиных Э.Э. – гл. бухгалтер 
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     Деревня Тулья 

       Род семьи Шулининых в Кондинском крае начался со старшего  -

Порфирия Матвеевича, обосновавшегося в деревушке Запор (похоронен там 

же). А затем, семью из-под Тобольска,  перевёз и его брат,  Михайло 

Матвеевич, выбравший  для проживания  -  красивое место  на берегу реки 

Тулья. Семья у Михайлы большая, да сыновья Николай, Семён (1910 года 

рождения), Андрей, Михай и дочь Прасковья ещё малы. По приезду сразу и  

отсеялись у брата в Запоре, у него там было самое большое поле -  

Шулининское (ещё поле было Шиляевское и Бессоновское.), постепенно 

разрабатывали свои поля.  Поставили дом большой – пятистенок,одному бы 

Михайле дом не поставить, в нём было только три входных двери, да 

помогли родственники (всем миром). (Дом,  впоследствии перевезли в с. 

Леуши, и в нём размещалось одно из зданий коррекционной школы). Двор, 

завозня (пристроенное к амбару крытое помещение для телег и саней),  

амбар, баня – всё под одной крышей. На лошади завозили в амбар зерно со 

своих полей, и через другие ворота из него  выезжали. Мельница своя в 

хозяйстве.   Жернова  с ручкой, к которой привязывали  вожжами  лошадь и 

мальчишки водили её  по кругу во дворе. 

Один из сыновей Михайлы - Семён  с напарником ямщичил. На семи 

лошадях до Тобольска возили рыбу, пушнину. Из Тобольска везли 
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инструменты, одежду, материал, камни для жерновов. Семён привозил 

железо, из которого в кузне ковали необходимые инструменты для хозяйства. 

Путь вёрст 90,  через  Сотник, Юмас, Чекатку проезжали за 3 дня. Далее 

через Ландино, через Зольниково по Иртышу до Тобольска. Останавливались 

и в Ландино и в Зольниково. Вот из этой деревни Семён и привёз себе жену 

Евдокию (1910 года рождения) и её маму Устинью Дорофеевну (1889 года 

рождения) Зольниковых.  

В 1930-х годах поля все пришлось отдать в колхоз.  На Конде стали 

появляться спецпереселенцы, в иное время до 60 человек набивалось в дом к 

Шулининым в Тулье, жили, пока бараки на первом посёлке не были 

построены.   

Когда Семён ушёл на войну, дома его остались ждать пятеро 

ребятишек: Гоше - старшему   было 11 лет, Тасе - 9 лет, Зое - 6 лет,  Толе -  5 

лет, а младшему  Володе - 2 года. Семён  вернулся домой  весь израненный, 

пробиты лёгкие, лицо всё было повреждено осколками. Очень тяжело болел. 

По воспоминаниям сына Анатолия у отца сильно слезился глаз. Пока 

обедали, сидя за столом, слёзы текли так, что на полу появлялся ручеёк, а 

половица метра четыре от стола -  до стены. И этот ручеёк добегал до самой 

стены.  Дочки вытирали потом пол.   Когда Семён Михайлович уже не мог 

ходить дети выносили его на покрывале на крыльцо подышать свежим 

воздухом. Бывало,  отец требовал подойти к нему, провинившегося  сына,  и  

ругал за проступок.  Семён Михайлович прожил совсем недолго, ему было 

всего 36 лет, когда его не стало.  

 Шулинин Семён Михайлович 
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 С фронта пришёл и брат жены Евдокии Степан Ефимович Зольников с 

тяжёлым увечьем головы. Снесена часть черепа осколком, носил на голове 

утеплённый кожаный протез, работал в колхозе, и у него ребятишки утащили 

протез, изрезали на юксы (крепления для лыж).  Степан походил в шапке, 

застудил голову, началось воспаление, и в больнице он скончался. И Степан, 

и Семён - оба похоронены на кладбище над речкой Павой в с. Леуши.   

 

Двоюродный брат Евдокии Пётр Николаевич Зольников – участник 

парада Победы на красной площади в Москве. 

   (из воспоминаний Анатолия Семёновича)  Три года подряд - 1948, 1949, 

1950 в Кондинском районе было  сильное наводнение. Не могли заготовить 

сено для скота. Убрали пол в завозне и выкопали яму, складывали в неё 

ботву картофельную. По зыбунам траву косили,  ветки кустов  ломали для 

скотины и перевозили домой на кедровке. А в феврале рубили осиновые 

жерди, привозили их на санях, заносили в избу оттаять, обдирали с них кору, 

солили и этим кормили корову – хотя бы одну прокормить в такое тяжёлое 

время. Молоко на вкус после осины было горьким.  

Держали выездного быка, Евдокия возила на нём сено, дрова, так как 

после войны лошадей в хозяйстве  уже не было. Сено заготавливали на двух 

коров, был и другой скот:  овцы, пара свиней.  30 соток огорода засаживали 

картофелем, семь соток мелочью (разными овощами). Капусту выращивали,  

табак, сеяли лён всегда. Зимой его вымораживали, Анатолий Семёнович 

помнит, как обрабатывали, пряли из него нити, из которых вязали сети. В 

омуте замачивали мочало и из него тетивы плели для сетей.  

Добывали уток, которых  теребили полностью, у голов убирали только 

клюв. Варили,  добавляя,  много картошки – семья-то большая. Охотнику 
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обязательно отдавали голову, так заведено было, а  девчонкам крылья 

(потому, что они, повзрослев,  улетали из дома). 

Обувь сами шили. В колоде квасили шкуры, до тех пор,  пока не 

облезет шерсть, выделывали кожу и шили обутки (по остяцки - чирки).  

Опушку пришивали из материи, продевали шнурок, который затягивали, 

чтоб не сваливалась обувь. Лапти не носили, так как они для нашей 

местности не подходят. 

Были и курьёзы. Такой случай: в избе на верхних полках была 

расставлена глиняная посуда, из неё ели. Кто-то принёс в избу кулика, а он 

вырвался ночью и начал летать. Горшки все падают. Грохот. Никто ничего 

понять не может спросонья. 

Был в с. Леуши и свой гончар  Кохтун Николай (жену его звали Елена).  

Старший брат Анатолия Георгий работал с Кохтуном, они  делали посуду из 

глины: миски, чернильницы- непроливашки, крынки, горшки глиняные. На 

берегу р. Ах стояла круглая печь, в которой обжигали посуду.  Анатолий 

тоже помогал -  месил глину. Георгий свой знак делал на изделиях «ШГС» 

(Шулинин Георгий Семёнович). Зимой посуду грузили в сани и возили 

продавать по деревням до  самого Шаима. 

 

Шулинина (Зольникова) Евдокия Васильевна 

 

 Мать работала в колхозе и,  дети,  подрастая, также шли  туда же 

работать. И покосы, и посев, и прополка, и уборка, и за скотом уход, работа в 

колхозе от зари до зари. 
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   Толя учился в Леушинской 

семилетней школе (1-ый 

слева в первом ряду). Став 

постарше, помогал делать 

лодки.    Приходил из с. 

Леуши  дядька, Толя уходил с 

ним километра за 2 – 3 от 

Тульи,  там выбирали осину, 

валили и выдалбливали 

лодку. Ставили распорки, 

сушили. А потом Толя 

отгонял её в Леуши, продавал по 30 рублей за осиновку.  

  

Деревня Турсунка 

 В 1940-1960-х годах в деревне было до 11 домов, здесь проживали 

семьи Вахрушевых, Пакишевых и приезших 3 семьи – Вороновых, 

Шестаковых. Занимались в основном выловом рыбы, собирали дикоросы, 

охотой, выращивали картофель, овощи, держали скот. Затем обменивали 

продукцию на соль, муку и другие товары у проходящих пароходов и 

самоходок. Основной костяк составляли в деревне Турсунка рабочие Ханты-

Мансийского технического участка по обстановке реки Конда и реки Ах до 

Леушей и деревни Панькина до 100 км. Старшим был Воронов Василий 

Фролович 1896 года рождения. В техучастке были лодки, куда грузили вехи, 

фонари и ставили обстановку на реке Конда, т.е. люди работали гребцами. 

Дети жителей обучались в Катышинской начальной школе, где также был 

интернат для проживания в деревне Старый Катыш. В деревне находился 

также колхоз «Новая жизнь» руководителем был Векшин Павел Ефимович. 

Колхоз производил молоко, мясо. В школе учителями деревни Старый 

Катыш работали Сафрыгина, Векшина.  

  Воронов Леонид Васильевич родился 20 августа 1948 года в деревне 

Турсунка Кондинского района.  Леонид Васильевич закончил Кондинскую 

среднюю школу в 1967 году и поступил в редакцию газеты «Ленинская 

трибуна». Отработал от корреспондента до главного редактора 1984 – 

1988гг., с 1988-1996 гг. начальник пристани п. Кондинское. С 2001 года 

работал в г. Сургуте. С 2014 года проживает в г. Тюмени. В п. Кондинское 

проживает Воронова Валентина Назаровна, которая работала в Турсунке 

гребцом на техучастке. 
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                   Умирают деревни, умирают деревни! 

                   Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь. 

                   Где отыщется слово суровей и гневней, 

                   Чтобы выразить боль этих жутких потерь?! 

                   Без печали и слёз, будто так полагается, 

                   Составляется акт, что с таких-то вот пор 

                   Деревенька та «с данных учётных снимается» 

                   И её больше нет. Вот и весь разговор … 

                                                                   Эдуард Асадов 
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