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сборник информационных материалов, посвященных деревне Титнигул 

Красноуфимского района Свердловской области / Ю. С. Глушкова ; 

Среднебугалышская сельская библиотека – структурное подразделение 

МБУК Центр по культуре, народному творчеству и библиотечному 

обслуживанию. – Средний Бугалыш : [б.и.], 2023. – 55 с. : ил. – Текст : 

непосредственный.  

 

 

 

Библиотеки во все времена, помимо традиционных информационных и 

просветительских функций, выполняют ещё одну важнейшую задачу – 

сохранение краеведческой информации. Сотрудники библиотек формируют 

фонды на основе произведений, автобиографий, фото- и видеоматериалов о 

своем родном крае. Ведя краеведческую работу, необходимо понимать, что 

библиотеки не просто собирают материалы и факты о своем населенном 

пункте, но и выполняют важную миссию — объединяют общество, 

предоставляя людям знания о национальных особенностях и традициях 

своего народа, природных ресурсах и богатствах, литературных 

произведениях и историческом наследии.  

Сборник, который Вы держите сейчас в руках, посвящен деревне 

Титнигул, которая, как и многие другие деревни, в середине 70-х годов ХХ 

века, исчезла с карты России.  

Спустя полвека нам удалось воссоздать хотя бы часть той деревенской 

жизни, которой жили трудолюбивые титнигульцы, чтобы будущие потомки 

смогли обратиться к своим историческим корням, узнать, какими сильными и 

выносливыми были их деды и прадеды, жившие и работающие на благо 

своей страны.  
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«Приветствую тебя, пустынный уголок, 
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 

Где льется дней моих невидимый поток 
На лоне счастья и забвенья».  

(А. С. Пушкин) 
История основания деревни Титнигул тесно связана с русскими 

крестьянами, выходцами из Пермской губернии, которые, в свою очередь, 

были переселены из северных уездов Поморья на более плодородные земли, 

незанятые местным населением (немногочисленным народом ханты и 

манси). 

В 1648 г. из вотчин Строгановых, Пыскорского и Соликамского 

Вознесенского монастырей, Новоникольской слободы, Чердынского, 

Соликамского, Кайгородского уездов, а также из Сольвычегодского, 

Устюжского и Вятского уездов Поморья и владений соликамских посадских 

людей Елисеевых и Суровцевых на реку Сылву были выведены 

государственные крестьяне, которые стали называться «посадскими».  

Русские крестьяне Пихтовниковы, Бабиковы, Якимовы, Колмаковы, 

Афанасьевы, Бурковы, Головины, Карповы, Шадрины, Ширяевы и другие 

выезжали с семействами на новые земли. Каждая семья получала надел в 7,5 

десятин земли и освобождалась от уплаты тягла в течение трех лет.  

Весть о том, что в Кунгурском уезде идет поселение на льготных 

условиях (временное освобождение от тягла), быстро распространялась в 

Поморье. Так в Кунгурский уезд усилился приток беглых крестьян, 

бежавших целыми семьями в поисках вольной жизни от тягостной 

крепостной жизни и неурожайных земель.  

Масштабное заселение Кунгурского уезда внушало опасения башкирам 

за безопасность своих владений, граничащих с Пермской землей. 

 В 1662 г. во время башкирского феодального восстания г. Кунгур и все 

деревни были сожжены. Оставшихся жен и детей башкиры взяли в плен, весь 

скот отогнали в свои жилища. Спаслись немногие в лесах и пещерах, 

окружающих берега рек Сылвы и Ирени.  

После башкирского «Сиетовского» бунта в 1662 г. в Кунгурский уезд 

вновь пополнился крестьянами и посадскими людьми из Поморья, о чем 

свидетельствуют челобитные тяглых «миров» ряда уездов
1
. 

В 1708 году кунгурцы обратились к царю с просьбой о постройке 

острожка на Красном Яру, на правом берегу реки Уфы, где проходила южная 

граница уезда, откуда особенно часто происходит нападение башкир
2
. 

Так было положено начало появлению Красноуфимского уезда, 

вошедшего в состав тогда еще Пермской области, согласно указу 

императрицы Екатерины II «О создании Пермского наместничества» от 27 

января 1781 г.
3
 

                                                           
1
 Крестьяне Поморья – источник заселения будущего Кунгурского уезда. - Текст : электронный // kizhi.karelia.ru [сайт] . – URL : 

https://kizhi.karelia.ru/library/ryabininskie-chteniya-2011/1266.html (дата обращения 12.12.2022) 
2
 Краеведческие страницы Красноуфимска. - Текст : электронный // bibl-krasnoufimsk.ru [сайт] . – URL :  https://www.bibl-

krasnoufimsk.ru/index.php/kraevedy/materialy-v-gankina/istoriya-krasnoufimska/1089-pamyatnye-daty.html (дата обращения 

23.12.2022) 
3
 240 лет со дня открытия Пермского наместничества. - Текст : электронный //  archive.perm.ru [сайт] . – URL : 

http://www.archive.perm.ru/about/news/240-let-so-dnya-otkrytiya-permskogo-namestnichestva/ (дата обращения 25.12.2022) 

 

http://bibl-krasnoufimsk.ru/index.php/kraevedy/materialy-v-gankina/istoriya-krasnoufimska/387-tevkelev-osnovatel-kreposti
http://bibl-krasnoufimsk.ru/index.php/kraevedy/materialy-v-gankina/istoriya-krasnoufimska/387-tevkelev-osnovatel-kreposti
https://www.bibl-krasnoufimsk.ru/index.php/kraevedy/materialy-v-gankina/istoriya-krasnoufimska/1089-pamyatnye-daty.html
https://www.bibl-krasnoufimsk.ru/index.php/kraevedy/materialy-v-gankina/istoriya-krasnoufimska/1089-pamyatnye-daty.html
http://www.archive.perm.ru/about/news/240-let-so-dnya-otkrytiya-permskogo-namestnichestva/
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Рис. 1. Карта Красноуфимского уезда, Пермской губернии, 1894 г.

4
 

 

Позже, в соответствии с указом императора Павла I от 12 декабря 1796 

года «О новом разделении государства на губернии», Пермская область была 

переименована в Пермскую губернию.
5
 

Время шло, крестьяне в поиске более плодородных земель 

продвигались все дальше на юг Пермской губернии, строили дома, 

потихоньку обживались, но непригодная для жизни земля заставляла их 

переселяться снова.  

По такому принципу в 1807 г. в месте впадения реки Маш в реку Сарс 

появилось селение Усть-Маш. В середине XIX века здесь была построена 

деревянная церковь в честь апостолов Петра и Павла, и село стало 

именоваться как Петропавловск (Петропавловское)
6
. 

В 1850 г. недалеко от села Петропавловского появились еще две 

деревни - Тана
7
 и Тига

8
. Жители этих трех населенных пунктов в будущем и 

стали первыми поселенцами новой деревни Титнигул. 

                                                           
4
Карта Красноуфимского уезда. - Текст : электронный // etomesto.ru [сайт] . – URL :   http://www.etomesto.ru/map-

ekaterinburg_1894-krasnoufimskiy-uezd/ (дата обращения 12.01.2023) 
5
 Пермская губерния https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермская_губерния  

6
 Село Петропавловск и его окрестности. - Текст : электронный // uraloved.ru [сайт] . – URL https://uraloved.ru/selo-petropavlovsk 

(дата обращения 15.01.2023) 
7
 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом 

Министерства внутренних дел.- Текст : электронный // elib.shpl.ru [сайт] . – URL :  http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16155-vyp-31-

permskaya-guberniya-po-svedeniyam-1869-goda-1875#mode/inspect/page/571/zoom/6 (дата обращения 19.01.2023) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I_(%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
http://www.etomesto.ru/map-ekaterinburg_1894-krasnoufimskiy-uezd/
http://www.etomesto.ru/map-ekaterinburg_1894-krasnoufimskiy-uezd/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пермская_губерния
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Рис. 2. Окрестности с. Петропавловское на карте генеалогического сервиса Familio.

9
  

 

В годы Гражданской войны в окрестностях Петропавловского шли 

ожесточенные бои между красными и белыми. Через села и деревни 

на Красноуфимск отступали отряды Колчака. 

В автобиографии Мошкина Ивана Агафоновича, отец которого был 

выходцем из этого села, сохранились воспоминания о том военном времени. 

«Мой отец, Агафон Иванович Мошкин, родился в 1880 г. в селе 

Петропавловское. В Красную Армию моего отца не взяли: уже годы и детей 

много. А вот, когда в 1919 г. части Колчаковской армии отступали на Восток, 

он попал в Колчаковскую армию. В наше село Петропавловское зашла 

белогвардейская часть. Те немногие, которые не были в Красной Армии, 

были мобилизованы, а несколько пожилых, в том числе и отец, были взяты с 

подводами. Приказали запрячь лошадей (у отца было две), погрузили на 

телеги военный скарб и поехали. 

Сначала сказали, что доедут до следующего села, а там их отпустят 

домой, найдя другие подводы. Но доехали до следующего села, а там еще и 

еще до следующего, а так и не отпустили.  

«Были думки, - рассказывал отец, - бросить своих лошадей и бежать от 

колчаковцев». Но все надеялись, что их отпустят, да и как крестьянину 

вернуться домой без лошадей? 

А между тем красные наступали на хвост колчаковцам, и всех 

подводчиков записали в армию, обмундировали, дали винтовки, и стал 

Агафон Иванович солдатом армии его высокопревосходительства 

                                                                                                                                                                                           
8
 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом 

Министерства внутренних дел.- Текст : электронный // elib.shpl.ru [сайт] . – URL : http://elib.shpl.ru/ru/nodes/16155-vyp-31-

permskaya-guberniya-po-svedeniyam-1869-goda-1875#mode/inspect/page/572/zoom/6  (дата обращения 19.01.2023)  

9 Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов. - Текст : электронный // familio.org [сайт] . – 

URL :  https://familio.org/settlements/374de69a-cad9-4da7-bfb5-6c29d2c834d5 и https://familio.org/settlements/9693d8b5-087a-4e01-

9bec-51a1e046d518  (дата обращения 11.02.2023) 

https://uraloved.ru/krasnoufimsk
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Верховного правителя России Колчака. И так он доехал до Красноярска, и в 

это время свалился от сыпного тифа. В Красноярске попал в военный 

госпиталь, где были тысячи тифозных. 

В ту пору в тех краях орудовал известный отряд красных партизан под 

командованием Щетинкина. И вот этот отряд выбил белых и освободил 

Красноярск. А тут в город вошли и части Красной Армии.  

Отец был тяжело болен, часто терял сознание, бредил, но запомнил, 

как в госпиталь пришел сам Щетинкин и, размахивая маузером, выкрикивал 

в адрес больных: «Беляки! Сволочи! Гады! Вас не лечить надо, а пристрелить 

на месте!» И, действительно, несколько человек, видимо офицеров, 

пристрелил собственноручно.  

Отец болел долго, но, все же, вылечился и вернулся домой. Можно 

было бы предположить, что после возвращения отца, односельчане могли 

смотреть косо, как на «отступавшего с Колчаком», но этого не случилось. 

Односельчане знали его бедняцкое состояние, знали, что он не добровольно 

пошел с белыми. И, вскоре, его избрали в организовавшийся комитет 

бедноты»
10

.  

Таким образом, вследствие мобилизации мужского трудоспособного 

населения в армию и изъятия лошадей из деревень на военные нужды во 

всем районе началось сокращение посевных площадей продовольственных 

культур и падение валового сбора зерна. Еще больше усугубилось положение 

крестьян в связи засухой, наступившей весной 1921 г.  

Это время Иван Агафонович Мошкин описывает так: 

«И снова пришла беда. В 1921 году была страшная засуха, неурожай и 

жестокий голод. Почему-то много впоследствии писали о том голодном году 

в Поволжье, на Украине, а о голодном годе на Урале почти ничего. Но голод 

был, люди пухли, умирали целыми семьями, умирали дома, на улице, на 

дороге. Не было хлеба, не было картошки. Зимой ели мякину, сушили и 

мололи мох, ильмовую кору и стряпали лепешки. Ели невыделанные 

скотские шкуры, предварительно опалив шерсть (отец сам это делал). С 

ранней весны шла в пищу всякая зелень: крапива, лебеда, пиканы, кислица, 

конский щавель, саранки и прочая зелень. Даже из хрена варили кашу.  

И вот в этой голодный год, весной 1922 года, отец с группой мужиков 

из разных деревень решил переехать на новое место жительства. Им отвели 

землю километров за сто от старого места (села Петропавловск, Щучье-

Озерского района), где они и заложили деревню Титнигул.  

Вначале переехали восемь хозяйств: Телепов Митрофан, его сын 

Михаил, его брат Алексей, Дульцев Иуда, Дульцев Константин, Змеев 

Афанасий, Змеев Александр и мой отец. 

Нужно сказать, что на прежнем месте земли были плохие, 

неплодородные. Пшеница родилась плохо, и сеяли ее мало. В основном сеяли 

рожь, овес, ячмень. Пшеничный хлеб ели только по праздникам. А на новом 

месте, в Титнигуле, отличные, черноземные, как говорили в шутку, хоть на 

ломоть намазывай»
11

.  

                                                           
10 Мошкин А. И. Автобиография, 1985 г. -  с. 1-2. – Текст : непосредственный 
11 Мошкин А. И. Автобиография, 1985 г. -  с. 2-3. – Текст : непосредственный 
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Рис. 3. Синим цветом выделено направление пути длиной около 100 км, который, 

предположительно, преодолели переселенцы из с. Петропавловское до места основания 

 д. Титнигул. 

Возможно, такая трактовка истории появления Титнигула имеет место 

быть, так как точная дата основания деревни в настоящее время не известна. 

В книге «Список населенных мест Пермской губернии Красноуфимский уезд 

за 1909 г.» она еще не значилась.  

Первые упоминания о Титнигуле встречаются в записях 

государственного архива г. Красноуфимск: 

«С образованием Уральской области в 1923 г., явившейся первым 

опытом экономического районирования СССР, были ликвидированы 

губернии, уезды и волости, вместо них образованы область, округа и районы. 

Таким образом, Сажинский сельский Совет с населенными пунктами: с. 

Сажино, д. Конево, д. Голенищево, д. Лютино, д. Попово, д. Турышевка, д. 

Титнигул, д. Камаи вошел в состав Манчажского района Кунгурского округа 

Уральской области».
12

 

В «Справочнике территории и населения Кунгурского округа» на 1-е 

октября 1925 г. Титнигул значится, как «поселок», в котором насчитывается: 

- 14 жилых дворов; 

- 99 человек обоего пола населения; 

- 0 торговых предприятий; 

- 1 промышленное заведение; 

- преобладающее население – русские.
13

 

Согласно «Сведениям о числе бедняков, средняков и зажиточных по 

деревням и сельским Советам Манчажского района за 1927 г.» в Титнигуле 

проживало 10 бедняцких хозяйств, 4 – средняки, 1 – зажиточные
14

. 

                                                           
12

 Государственный архив в г. Красноуфимске. - Ф. 247, оп. 1, д. 1, л. 35. – Текст : непосредственный 
13

 Справочник территории и населения Кунгурского округа : [таблицы]. — Кунгур : Издание Окрплана, 1926. — с.63 
14

 Сведения о числе бедняков, средняков и зажиточных по деревням и сельским Советам Манчажского района за 1927 – 1928 гг 

//  Государственный архив в г. Красноуфимске. – Ф. 247, опись 1, дело 1, л.25. – Текст : непосредственный 
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В 1928 г. в Титнигуле уже было 16 дворов, население составляло 103 

человека обоего пола (43 муж., 60 жен.).
15

 

Первые годы жизни деревни Иван Агафонович Мошкин описывает так: 

«Осенью 1922 г. переселенцы собрали хороший урожай. На 

следующий год примеру первых поселенцев последовали другие и 

переехали: Пупышев Константин, его сыновья Иван, Дмитрий, Григорий, 

Шурманов Данило, Решетков Тимофей, Телепов Лева. Жили сначала все в 

землянках, потом уже строили дома. Кто-то сразу же строил пятистенки
16

, 

кто-то небольшие домики. 

Деревню Титнигул образовали на красивом месте, у подножья 

Осиновой горы, у ключа, который выливался в чистую, светлую, холодную 

речку. Поэтому впоследствии и колхоз назвали «Светлый ключ». На окраине 

деревни было красивое озеро, где водились караси, и летом купались все - от 

мала до велика. И хорошо люди зажили на новом месте: хлеба вдоволь, 

одеты, обуты, мяса, молока в достатке. 

Рис. 4. Вид на бывшую деревню Титнигул с Осиновой горы в наши дни 
Но вскоре пришла новая беда. В 1927 году случился пожар. У Данила 

Шурманова строили дом наемные плотники и по неосторожности заронили 

огонь. Дело было в сенокос, в жару, все взрослое население были в поле, 

дома были только дряхлые старики, да малые дети. 

Мне в ту пору было неполных четыре года, и я хорошо запомнил этот 

пожар. Мы с сестрой Нюрой (на два года старше меня) были дома вдвоем. Я 

сидел на подоконнике и глядел на улицу. Вдруг откуда-то повалил дым, 

послышался треск. На улице послышались голоса, крики. Нюра из дома 

выбежала сама, а меня через окно вытащила токаревская женщина, они 

                                                           
15

 Населенные пункты Уральской области. Т. 6. Кунгурский округ. – Текст : электронный //  viewer.rusneb.ru [сайт] . – URL 

https://viewer.rusneb.ru/ru/000016_000021_D78053F5-0DB7-4D82-8EB1-708A9D876E35?page=130&rotate=0&theme=white (дата 

обращения 15.02.2023) 
16

 Тип русской избы (дом) называется "пятистенкой" потому, что присутствует в такой постройке пять несущих стен: две стены 

образуют длинную сторону дома, три стены расположены поперек (две замыкают периметр дома, третья разделяет дом на две 

части, обычно неравные). 
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прибежали с покоса, недалеко от нашей деревни. А наш дом уже горел. Так 

сгорело пять или шесть домов, то есть половина деревни. Дотла сгорели и 

наши постройки. 

И опять бедному отцу надо было строиться. На этот раз отец построил 

большой пятистенный дом. Помощниками у него были сыновья: 20-ти 

летний Савелий, 17-ти летний Василий и 12-ти летний Михаил. Савелий к 

тому времени уже жил в доме своего тестя Дульцева Иуды, женившись на 

Аксинье Иудовне. Только мало-помалу оправились от пожара, а тут началась 

новая жизнь…колхозы»
17

. 

XV съезд ВКП(б) принял курс на сплошную коллективизацию 

сельского хозяйства страны. Трудящиеся крестьяне должны были 

добровольно объединяться в колхозы, «чтобы общими средствами 

производства и общим организованным трудом построить коллективное 

общественное хозяйство, обеспечить победу над кулаком, над всеми 

эксплуататорами и врагами трудящихся, обеспечить полную победу над 

нуждой и темнотой, над отсталостью мелкого единоличного хозяйства, 

создать высокую производительность сельскохозяйственного труда и  

обеспечить таким образом лучшую жизнь колхозников».
18

 

В 1931 г. в д. Титнигул был основан колхоз «Светлый ключ», в 

который вступили 25 титнигульских хозяйств.  

«Я помню, мне было 7 лет, как рыдала мама, когда отец сказал, что 

вступил в колхоз. Тогда в Титнигуле в колхоз вступили все титнигульцы. Но 

и до нашей глухой деревни дошла статья Сталина «Головокружение от 

успехов». Тогда отец и еще несколько наиболее самостоятельных мужиков: 

Телепов Антипа, Пупышев Григорий, Змеев Афанасий, Телепов Митрофан, 

Кузнецов Павел и еще кто-то подали заявление о выходе из колхоза.  

И, буквально через несколько дней, в деревню приехала комиссия из 

района. Всех этих мужиков посадили в «темную», а в их дома пошли с 

обыском. Забирали излишки хлеба (их оказалось немного), а если кое-кто, 

предчувствуя обыск, часть продуктов припрятал, найденное все забирали и 

увозили.  

Теперь я думаю, почему отец, да и многие мужики, не хотели идти в 

колхоз? Его можно было понять. Жизнь крестьянская к тому времени 

наладилась, земля была нарезана по едокам. У отца было две лошади - 

Бурлайко и Улитка, две коровы, овцы, птица. Семья была большая, семеро 

детей, большинство из которых могли работать: Василию было 20 лет, 

Настасье - 18, Марии - 16, Михаилу - 15. И с этой семьей отец мог бы жить 

безбедно своим индивидуальным хозяйством.  

А колхозы таили в себе что-то новое, неизведанное. Поэтому и не 

хотели средние крестьяне поступаться своим хозяйством. А кулаков, которые 

эксплуатировали чужой труд, у нас в деревне не было. Хотя и тут не 

обошлось без районных властей. Раскулачивали невинного трудолюбивого 

Телепова Митрофана. Ну, как же кто поверит, что во всей деревне нет ни 

одного кулака, а Митрофан жил исключительно своим трудом и трудом 

                                                           
17 Мошкин А. И. Автобиография, 1985 г. -  с. 3. – Текст : непосредственный 
18

 Государственный архив в г. Красноуфимске, Ф. Р-178, оп. 1, д. 29, л. 1. – Текст : непосредственный 
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своих детей, семьи. Только и отличался тем, что десятка два пчелосемей. Так 

ведь никому не запрещалось заниматься пчеловодством. Митрофана 

раскулачили и выселили в Саргаю, а остальные мужики вынуждены были 

пойти в колхоз. 

После голодной весны и лета 1932 г. в колхозе на трудодни давали 

муку нового урожая. В деревне было как в праздник: «Слава Богу, дожили до 

хлебушка, не умерли с голоду». 

Первое время в колхозе счетоводом работал мой родной брат, Василий 

Агафонович Мошкин. Но, так как грамоты было мало, счетоводом 

поставили, переехавшего из Голенищево, Филиппа Другова, а Василия 

поставили кладовщиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Рис. 5. Василий Агафонович Мошкин, предвоенное фото.  
В то время в колхозе не было ни агронома, ни лаборатории, и качество 

семян определял сам кладовщик. Василий проращивал семена дома в разных 

черепках, в старых лаптях. И получалось это у него довольно хорошо. 

Исправно трудился после коллективизации и другой брат – Михаил. 

Сначала работал на разных работах, зимами на заготовках на Саргае. Потом 

начинал работать стажером на автомашине со Степаном Змеевым. Какое-то 

время был полеводом после отца. Потом его направили на курсы 

трактористов, и с  тех пор он постоянно работал на тракторе. А последний 

год перед мобилизацией в армию он был бригадиром тракторной бригады. 

Первым председателем колхоза у нас был Крылосов Алексей 

Евдокимович из деревни Камаи. Кстати, жил он у нас на квартире. Вторым 

председателем был коротких Иван Иванович из Сажино, третьим - Крылосов 

Алексей Назарович, тоже из Камаев. В общем-то, все они неплохие мужики 

были, но только то обидно, что будто у нас в своей деревне не нашлось бы 

достойных мужиков на должность председателя. 

Районные власти не доверяли, считая Титнигул кулацкой деревней. 

Были, конечно, толковые мужики и после войны. Наоборот, наших 

выдвигали в другие колхозы: Тутынин Никита, Решетков Александр, Ширяев 

Митрофан, Другов Василий. 
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Чужие председатели подолгу у нас не задерживались, и им на смену 

пришли свои деревенские. Вначале был избран Пупышев Иван 

Константинович, затем его сменил брат Григорий Константинович. После 

него был избран мой брат Савелий Агафонович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Рис. 6. Савелий Агафонович Мошкин, предвоенное фото.  
Савелий был серьезным, строгим руководителем, тунеядцам спуску не 

давал, нарушений дисциплин и порядка не терпел. Будучи председателем, 

купил для колхоза жеребца-производителя Зорика светлоигреневой масти. 

Красавец, с хорошим экстерьером, он был не только гордостью всей деревни, 

но его знали и в районе. Савелий Агафонович ездил только на нем, и, кроме 

него, никто Зорика не заправлял. Где увидят Зорика и говорят: «Вон 

титнигульский председатель едет». 

А 1936 г. выдался опять неудачным, голодным, в нашей округе, во 

всяком случае, точно. А в Свердловске печеный хлеб в магазинах продавали 

свободно. И вот весной из колхоза послали на лошадях в Свердловск за 

хлебом брата Василия, зятя Егора и еще несколько мужиков. В дороге их 

застала гроза. Молния ударила в одну из лошадей и немного попала в Егора. 

Лошадь зарывали землей. Все обошлось благополучно - хлеба привезли. То-

то радости было, особенно у нас, ребятишек. Но надолго ли хватит того 

черного хлеба, да того досыта наесться не давали».
19

 

В  этом же году,  08 сентября 1936 г., вышло Постановление 

облисполкома №5654, согласно которому с 01 января 1937 г. 41 хозяйство 

деревни Титнигул было переведено из Сажинского сельского Совета под 

руководство вновь образованного Голенищевского сельского совета. К его 

территории были отнесены и другие населенные пункты: д. Голенищева (71 

хоз.), д. Лютина (16 хоз.), д. Мешавкина (42 хоз.), д. Горкунова (12 хоз.), д. 

Соколята (171 хоз.), хутор Каслина (7 хоз.).
20

 

Трудовую жизнь деревни кардинальным образом изменила начавшаяся 

Великая Отечественная война. На фронт уходили не только мужчины, но и 

некоторые женщины. Сколько всего было призвано человек неизвестно.  

                                                           
19 Мошкин А. И. Автобиография, 1985г. -  с. 4-6. – Текст : непосредственный 
20

 Государственный архив в г. Красноуфимске. – Ф. Р-327, оп. 1, д.1, л. 115. – Текст : непосредственный 
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Мошкина Савелия Агафоновича Великая Отечественная война застала 

на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве. Более 8 суток 

добирался он в родную деревню. Вопреки приказу «свыше» не брать на 

фронт некоторых категорий граждан СССР, в том числе председателей, 

Савелий Агафонович добился отправки на фронт добровольцем в 1941 г. 

Воевал рядовым в стрелковом полку РККА. В 1942 г. в д. Титнигул после 

тяжёлого ранения прибыл односельчанин Никита, по сведениям которого 

Мошкин С. А. воюет политруком роты. В конце 1942 г. пришло уведомление, 

в котором было коротко написано - пропал без вести
21

. 

Пропали без вести на фронте и два других брата Савелия Агафоновича.  

Василий погиб в апреле 1942 г. под Ленинградом, а Михаил пропал без вести 

в декабре 1942 г. Помимо трех братьев Мошкиных, в списках погибших 

титнигульцев, известных на сегодняшний день, значится еще 15 человек: 

1. Афанасьев Григорий Платонович, 1905 г.р. Призван в 1941 г., пропал 

без вести в феврале 1942 г. 

2. Волов Петр Яковлевич, 1910 г.р. Призван в 1941 г., пропал без вести 

10.12.1942 г. 

3. Дульцев Василий Константинович, 1912 г.р. Призван в 1941 г., пропал 

без вести в марте 1944г. 

4. Змеев Георгий Сергеевич, 1915 г.р. Пропал без вести в сентябре 1943 г. 

5. Крылосов Иван Николаевич, 1906 г.р. Призван в 1941 г., пропал без 

вести 02.12.1941 г. 

6. Кузнецов Илья Васильевич, 1919 г.р. Пропал без вести в декабре 1941 

г. 

7. Кузнецов Павел Петрович, 1903 г.р. Призван в 1941 г., пропал без вести 

в апреле 1942 г. 

8. Липин Илья Иванович, 1908 г.р. Призван 28.06.1941 г., пропал без 

вести в декабре 1941 г. 

9. Пупышев Григорий Константинович, 1900 г.р. Призван в 1941 г., 

пропал без вести в декабре 1942 г. 

10. Серебренников Иван Игнатьевич, 1912 г.р. Призван в январе 1943 г., 

погиб 04.03.1943 г., захоронен в братской могиле у д. Пенно, 

Старорусского района, Ленинградской области. 

11. Телепов Савотей Алексеевич, 1907 г.р. Призван 07.03.1941 г., пропал 

без вести в феврале 1943 г. 

12. Телепов Семен Митрофанович, 1908 г.р. Призван в 1941 г., умер от 

ран15.07.1942 г., захоронен в г. Череповец Вологодской области. 

13. Трифанов Иван Игнатьевич, 1910 г.р. Призван в 1941 г., пропал без 

вести в марте 1942 г. 

14. Шахматов Илларион Трифонович, 1908 г.р. Призван в 1943 г., пропал 

без вести в августе 1944 г. 

15. Шурманов Петр Максимович, 1910 г.р. Призван в 1941 г., пропал без 

вести в декабре 1943 г.
22
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Сам же Иван Агафонович Мошкин был призван на войну в июне 1942 

г. «Служил он на всех своих фронтах бойцом-собаководом. Редкость вроде 

бы. Но в те годы даже собаки несли на себе тяжесть войны и, как рядовые 

солдаты, получали за это полнокровную солдатскую пайку еды. Шел Иван к 

полевой кухне на привале и в один котелок получал кашу для себя, а в 

другой - для своего четвероного сослуживца. 

В 3-й гвардейской армии генерала Гордова был целый собаководческий 

полк, где и довелось быть младшему сержанту Мошкину, начиная с марта 

1943 г., когда принял он в первых боях на Северном Донце боевое крещение 

вместе со своим сторожевым псом Джульбарсом. А до этого девять месяцев 

со дня призыва в армию дрессировал собак на Урале в Туринске, вместе с 

ними отправились бойцы позднее и на передовую. 

Много добрых дел выполняли специально обученные собаки в дни 

войны. Были они отличными сторожами, связистами, санитарами. Были даже 

своего рода собаки-камикадзе, которым привязывали мины на спину, и они 

неслись под вражеские танки и бронетранспортеры, подрывали их и 

погибали сами. Вот с такими «однополчанами» и имел дело Иван Мошкин и 

его товарищи-собаководы. 

Не в одном жестком и жестком переплете доводилось побывать Ивану 

Мошкину со своими питомцами - и под станцией Миллерово, и на Днепре, и 

на Сандомирском плацдарме в Польше, и при форсировании Одера.  

С Джульбарсом он распрощался, когда того тяжело контузило, а с 

другой собакой - Риммой - расстались, когда ранило самого Ивана. Это было 

не доходя километров 30 до Берлина: минные осколки пришлись по ногам и 

животу. 

Рис. 7. Статья о вручении Мошкину Ивану Агафоновичу Ордена Славы III степени 
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А позднее, когда вернулся он из медсанбата, оказалось, что вся 3-я 

гвардейская армия срочно, в считанные часы, была повернута приказом на 

Прагу и уже ушла туда вместе с полком, где служил Иван.  

Так он вынужден был дослуживать в другой части. А там и война 

закончилась. Но перед этим пришлось Ивану послужить еще и военным 

ветеринаром (до армии окончил он три курса Красноуфимского 

сельскохозяйственного техникума по специальности «зоотехник»). Вот и 

занимался лечением животных: лошадей, коров и т.д. 

А зимою 1946 г. вернулся сержант Мошкин на родину, в 

Красноуфимск. Через три года защитил диплом в техникуме и долгие годы 

работал на селе по своей зоотехнической специальности»
23

. 

Отца семейства, Агафона Ивановича Мошкина, в силу возраста, на 

фронт уже не призвали. Первое время в колхозе он работал полеводом, 

качественником, как тогда называли. Был и конюхом, и пожарником. Во 

время войны он был председателем кассы взаимопомощи: выдавал муку на 

сирот, детей фронтовиков, престарелых. Между делами дома он вил веревки, 

завертки, путы, делал деревянные вилы, грабли. Был большой мастер плести 

лапти и обеспечивал ими, чуть ли не всех деревенских женщин, не говоря уж 

о дочерях, снохах и внуках. Причем цена на лапти у него была постоянная - 3 

рубля, хотя на базаре они стоили 4 и 5 рублей. А во время войны, да и после 

нее, лапти продавались и в магазинах.
24

 

После ухода на фронт Мошкина Савелия Агафоновича на должность 

председателя колхоза вступил снова Пупышев Иван Константинович, и 

работал он до конца войны, пока на смену ему не пришел Змеев Степан, под 

руководством которого колхоз «Светлый ключ» достиг большого успеха. 

В 1947 г. денежные доходы колхоза составили 44147 руб. Для того 

времени это была большая цифра, учитывая тот, факт, что оснащенность 

колхоза была невелика. 

Согласно архивным статистическим данным, посевные площади 

колхоза были распределены следующим образом: 

 473 га – зерновые культуры; 

 130 га – озимые; 

 23 га – картофель; 

 22 га – многолетние травы; 

 6 га – корнеплоды; 

 2 га – овощи. 

Инвентарь, имеющийся на балансе колхоза: 

 бороны – 35 шт.; 

 плуги – 13 шт.; 

 сеялки – 4 шт.; 

 жатки – 3шт.; 

 косилки – 2 шт.; 

 грабли – 2 шт.; 

                                                           
23

 Бушманов, А. Пять лучей солдатской славы / А. Бушманов // Вечерний Первоуральск. – 1995. -  19 декабря. - с. 2. 
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16 
 

 лобогрейка (простейшая жатвенная машина с ручным сбрасыванием 

сжатого хлеба) – 1 шт.; 

 молотилка – 1 шт. 

Животноводство: 

 овцы – 140 голов; 

 крупнорогатый скот – 100 голов; 

 поголовье лошадей – 95 голов; 

 свиньи – 80 голов; 

 пчелы – 15 семей. 

В перспективном плане работе колхозу предстояло добиться 

следующих обязательств: 

1. Добиться надоя на 1 фуражную корову 1000 литров молока в год.  

2. Настричь шерсти 2,1 кг с одной овцы. 

3. Получить с одной пчелосемьи меда 27 кг, воска 0,4 кг. 

4. Построить конный двор, зерносушилку, мост через ключ 8 метров, 

овчарник на 140 голов. 

5. Приобрести автомашину ЗИС, косилки - 2 шт., грабли - 1 шт., жатки
25

 - 

1 шт.  

Все это предстояло выполнить двум бригадам колхоза «Светлый ключ» 

- №1 и №2. В первой бригаде было всего 45 человек (18 мужчин, 21 

женщина, 6 подростков). Во второй бригаде – 38 человек (12 мужчин, 23 

женщины, 3 подростка).
26

 

Девочкой-подростком начала работать в колхозе Неволина Валентина 

Павловна. Это время она вспоминает так: 

«Я родилась в Титнигуле 24 февраля 1942 г. В детский сад ходила 

только летом, когда шли полевые работы, и родителям некогда было за нами 

смотреть. Ели пшеничную кашу, запивая молоком. Спали мы в маленьких 

кроватях, а ребята постарше – на нарах в амбаре. 

В 1949 г. пошла в 1-й класс Титнигульской начальной школы. 

Электричества еще не было, уроки шли при керосиновой лампе. Занятия 

были одновременно у двух классов, так как комнат в школе было всего две. 

Учительницей у нас была Анна Ивановна Никулина. 

За месяц начинали готовиться к новогодней елке. Делали домики, 

самолетики и цепи из бумаги, склеивали их вареной картошкой, так как 

никакого другого клея у нас не было. Также готовили и концертную 

программу, учили стихи и песни. Ведь на праздник приходили родители, а 

мы их хотели порадовать. 

В свободное от учебы время мы очень любили кататься на санях с горы 

Петрушки, она была ниже магазина. Летом там брали глину, чтобы делать 

печи. Мне сани из дерева делал мамин брат – Михаил Телепов. Исправно у 

него получались и оглобли, и дровни, мог сделать все, что угодно из дерева. 

Из остатков дерева, мы их называли «колбяшки», я строила у него в 

мастерской домики, а потом забирала их домой для растопки печи. 

                                                           
25

Примеч. «Жатка» - машина для скашивания сельскохозяйственных культур и транспортирования скошенной массы к 

молотилке комбайна. 
26 Кузнецов А. Г. Архивные страницы истории Красноуфимского района. – Текст : непосредственный 
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Уже с 8 лет нас привлекали к колхозным работам - мы выдергивали 

турнепку, за что иногда получали конфеты-подушечки. Пололи пшеницу от 

осота. Варежки у нас были худые, руки сильно кололо. Летом до самого 

обеда купаться на озеро нас не отпускали, пока не выполним отведенную 

норму работы.  

Став постарше, нас стали брать на покосы. Садили на лошадь, к ней 

веревками привязывали березу, на нее мы складывали собранную траву. За 

лошадьми мы смотрели сами: кормили их, купали, запрягали и выпрягали. 

В девятом классе уже работали в ночь на зернобазе, заменяли женщин, 

которые работали в день. В наши обязанности входило сортировать зерно. 

Уставали мы сильно, но на жизнь не жаловались, взрослым было еще 

тяжелее. 

Помню, как родители рассказывали, что первые поселенцы в 

Титнигуле жили в землянках. В одной из таких землянок жила Ольга 

Федякова, к ней мы часто бегали в гости».
27

 

Все тяготы тяжелого трудового детства и юности ощутил на себе и 

сын, погибшего на фронте Василия Агафоновича Мошкина, Николай.  

«В первый летний день 1941 г. стал он девятилетним. Хорошо помнит 

предвоенную посевную, то, как они с отцом пахали, а Коля был ездовым. 

Помнит проводы на войну Василия Агафоновича, письма от него. Последнее 

пришло из-под Ленинграда в сентябре. И - как отрезало, сложил там голову 

колхозник из деревушки Титнигул. 

Сильно горевала мать, Анна Васильевна, да разве слезами воскресишь 

погибшего. Ударилась в работу - дома-то четверо ребятишек. Коля - 

старший, все пить-есть просят.  

Рис. 8. На фото в центре – Мошкина Анна          Рис. 9. На фото в центре – Мошкина Анна  

Васильевна.  На заднем плане – ее дочери,  Люба              Васильевна с детьми, Тамарой, Николаем и              

и Тамара, 1940-е гг.                                                                                                                    Любой, 1950-е гг. 
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Конечно, не хватало заработанного матерью, вот и пошел Коля в 

колхоз. А там компания подобралась, его сверстники тоже матерям 

напросились помогать. Дали им лошадей, и «мужички», как ласково 

называли ребят женщины, возили снопы на ток, навоз на поля, за дровами в 

лес ездили. 

Иной раз так наломаются, что дома ужина дождаться не могли, 

засыпали натощак. А утром, еще в потемках, бригадир стучал в окно, звал на 

новую неотложную работу. Краюшку за пазуху (если хлеб был), пару 

вареных картофелин, и бежали ребятишки на разнарядку. Так вот, в работе и 

недоедании, и росли они в военные годы. Да и после Победы мало 

фронтовиков вернулось, и повзрослевшие ребята по-прежнему были опорой 

колхозов. 

Николая неудержимо тянуло к тракторам и, как только исполнилось 

шестнадцать, стал прицепщиком. Учили его хорошо, до сих пор 

вспоминаются уроки Валентина Другова, Николая Антиповича Телепова, у 

которых был в помощниках. А весной 1951 г. сам Николай вернулся с курсов 

трактористов и 19 апреля (дату запомнил на всю жизнь!) начал 

самостоятельно пахать под Сосновой горой.  

В тот день и родился тракторист Николай Васильевич Мошкин. Так 

вот, уважительно, по имени-отчеству, назвал его бригадир, придирчиво 

осмотревший пахоту. С первой получки купил парень желанную обнову - 

добротные кирзовые сапоги».
28

 

Рис. 10.  Охотников Василий и Мошкин Николай на полевых работах (слева направо) 

 

Трудовая деятельность Николая Васильевича началась уже не в 

колхозе «Светлый ключ», а в колхозе «Авангард», образованного путем 

объединения в 1950 г. следующих колхозов: 
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 Пономарев, В. Верность полю. Люди уральского села / В. Пономарев // Вперед. – 1981. - 22 апреля.- с. 3.  
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1. «Красный доброволец» д. Голенищево, 125 хозяйств. 

2. «Передовик» д. Мешавкино. 

3. «Светлый ключ» д. Титнигул, 67 хозяйств. 

4. «Буденного» д. Верхний Бугалыш, 124 хозяйства. 

5. Центральная усадьба, 43 хозяйства.
29

 

Из воспоминаний Шерстобитовой (в замужестве Мошкиной Марии 

Дмитриевны): 

«Я родилась 25 сентября 1940 г. в с. Нижнеиргинское 

Красноуфимского района. До замужества моя мама, Решеткова Анастасия 

Тимофеевна, жила в д. Титнигул. Выйдя замуж за моего отца, Шерстобитова 

Дмитрия Ивановича, они переехали в Нижнеиргинское. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11.  На фото Шерстобитова (Решеткова) Анастасия Тимофеевна с дочерьми Марией 

(сидит на коленях) и Таисией, и сыном Леонидом, 1941 г. 
Началась война, отца призвали на фронт, маме было сложно 

прокормить нас четверых детей. Дед по папиной линии, Шерстобитов Иван 

Федорович, решил перевезти всю нашу семью в д. Башлыкул. Но и там жить 

нам пришлось очень тяжело. Отец попал в плен, потом его отправили 

работать в Читу на шахты, домой в Башлыкул он смог вернуться только в 

1954 г.  

Поэтому в детстве я очень любила ездить в Титнигул, где жил мамин 

брат, Решетков Александр Тимофеевич с женой Решетковой (в девичестве 

Дульцевой) Валентиной Иудовной, и дедушка Решетков Тимофей. Бабушка у 

меня умерла рано, а новая жена дедушки, Клавдия, нас не привечала.  
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Больше всего мне нравилось бывать у дяди, дом у него был 

деревянный, добротный, 3 окна выходили на дорогу, 2 – во двор, стоял он на 

берегу озера, которое сейчас уже высохло.  

Колхоз «Авангард» был богатым, успешным, земли плодородные, 

поэтому и хлеба было вдоволь. Тетя Сина
30

, родная сестра дядиной жены, 

тоже хорошо нас принимала, всегда сыто кормила, хлеба на нас не жалела. 

Была в Титнигуле и конная пожарная часть, воду в бочку качали 

руками. На подводах эти бочки с водой возил мой дед, Решетков Тимофей, 

который был пожарным. Как мне помнится, на этой должности всегда были 

одни старики, так как вся молодежь работала в колхозе. Все дети очень 

любили собираться в пожарке, слушали басни и прибаутки деда Тимофея. 

В Титнигуле  у меня было много подружек: Валя Телепова, Люся 

Пупышева, Змеева (имя уже не помню). Ходили в клуб, играли в игры, 

комсомольский ручеек, пели песни. 

Клуб был в обычном жилом доме, состоял из сеней и небольшого зала. 

Был и магазин. Продуктов, конечно, было немного, но зато все самое 

необходимое. Продавали и халву, купить которую у нас не было денег, 

ходили на нее хоть одним глазком посмотреть. 

О сытой и хорошей жизни нам приходилось только мечтать. Но так 

сложилась судьба, что 12 февраля 1960 г. я вышла замуж и переехала жить в 

д. Титнигул в дом своего мужа Мошкина Николая Васильевича. Дом был 

маленький, на 2-3 окна, но хозяйство держали большое: корову, овец, свиней, 

куриц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 12. Мошкина (Шерстобитова) Мария Дмитриевна, 1959г. 

                                                           
30 Примечание: Дульцева Ксения (Аксинья) Иудовна, в замужестве Мошкина, жена погибшего на фронте Савелия Агафоновича 

Мошкина. 
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Работала я разнорабочей, как и большинство местного населения, в 

колхозе «Авангард», который 01 марта 1961 г. был реорганизован и включен 

в состав вновь образованного совхоза «Бугалышский». 

Рис. 13. Мошкин Николай Васильевич и Мошкина Мария Дмитриевна, 1960 г. 

Рис. 14. Мошкина Мария Дмитриевна, Никулин Валентин Николаевич,  

Мошкин Николай Васильевич, 1960 г. 
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29 августа 1962 г. меня перевели работать воспитательницей в детский 

ясли-сад, располагавшийся в бывшем жилом доме. Там была всего одна 

группа, которую посещали дети от 2-х лет. Вместе со мной работали еще 

заведующая, няня и повар. Ясли-сад был открыт с 8 утра до 6 вечера, хотя 

вовремя мы никогда не уходили, сидели, бывало, и допоздна, ждали, когда 

родители приедут с полевых работ. Стоит отметить, что еды хватало всем: и 

крупы, и масло, и молоко все выдавали в нужном количестве. 

08 октября 1963 г. я уволилась с яслей и мы всей семьей уехали жить в 

Одесскую область к сестре мужа – Вареник (в девичестве Мошкиной) Тамаре 

Васильевне. Когда мы уезжали, дом свой разобрали. Для переезда заказывали 

контейнер, в который загрузили 22 ведра картошки и доски с пола и потолка. 

Там мы прожили год. Я сидела с маленькими детьми дома, младшему 

сыну Павлу на то момент было всего полгода. Муж Николай устроился в 

Сельхозтехнику, трудился исправно, был на хорошем счету, за что нам сразу 

же выделили двухкомнатную квартиру. 

Этот период отражен и в воспоминаниях моего мужа, Мошкина 

Николая Васильевича: 

«Верно, нынешней весной 1981 г. исполнилось бы 30 лет моему 

механизаторскому стажу. Да только прервал я его однажды, - смущенно 

признался Николай Васильевич. - Хорошей деревней был Титнигул, хлеба 

добрые росли, места красивые, люди к нам ехали, строились. А вот при 

совхозе деревня распалась. Я уже женился тогда, до 1963 г. в Титнигуле жил 

и работал. А потом тоже решился уехать. Год в Одесской области прожили. 

Да только не у места себя чувствовали, мать сильно тосковала по родным 

местам, заболела даже. 

 Вернулись и поняли, что действительно «воздух Родины он 

особенный, не надышишься им». Несколько месяцев на ферме работал, а 

потом снова за рычаги трактора взялся. И с тех пор профессии не изменял»
31

. 

Вернувшись обратно в Титнигул, 31 октября 1964 г. устроилась я 

обратно в ясли-сад, только не воспитателем, а уже заведующей. От совхоза 

нам дали дом у реки. 

Рис. 15. Вид на Титнигул: улица Зарека, Забегаловка, Верхняя, 1960-е гг 
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В свободное от работы время всей деревней мы ходили в клуб, 

смотрели кино, проводили праздники. Заведующим клуба был Валентин 

Никулин, техничкой работала моя свекровь, Мошкина Анна Васильевна. 

Осенью с концертами из Ревды к нам приезжали шефы.
32

 

Рис. 16. Мошкина Анна Васильевна с внуками Павлом и Виктором 
Деревня располагалась по обоим берегам одноименной реки Титнигул. 

Река была спокойная, затоплений местности я не припомню. Места здесь 

были живописные, в долине между горами Осиновой, Сосновой и Асентау, 

среди лугов, лесов, плодородных полей.  

Рис. 17. Вид на д. Титнигул, улица Зарека 

                                                           
32

 Крупные предприятия и различные учреждения брали шефство над совхозами. Это означало, что каждую осень на поля 

приезжали люди из города. Отлынивать от земляных работ не получалось — за этим зорко следили профсоюзы. Многие 

работники с радостью приезжали на свежий воздух, ведь там была сплошная романтика: лес, звезды, песни у костра под гитару. 

Днем ударно трудились над сбором урожая, а вечером коллективно отдыхали. 
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В одной части деревни, ее мы называли «Зарека» была ферма, держали 

коров, свиней, овец, птиц. В другой, где была улица Верхняя, конный двор и 

зернохранилище. На конном дворе выводили очень хороших рабочих и 

выездных лошадей. Конюхом работал Беляев Иван Федорович. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18.  Жители д. Титнигул на фоне конюховки (подсобного помещения конюшни) 

Рис. 19. Жители Титнигула у конного двора   
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Рис. 20. Схематический план деревни, изображенный на памятной табличке в д.Титнигул в наши дни 

Зима 1966 г. была очень суровой, телята очень мерзли. Приходилось 

постоянно греть в котле воду. Бывало, что и сами сидели на этом котле 

грелись, хотя это и не положено было по технике безопасности. 

Рис. 21. Вид на зимний Титнигул со стороны д. Голенищево 

Народ в Титнигуле был очень дружный. На всю деревню было две 

большие компании. Все важные праздники отмечали сообща. Особенно 

радовались завершению полевых и уборочных работ. Дружно отмечали 

праздники урожая, собираясь на лугу, в пойме речки, приносили туда разные 

угощения. А на Крещение и Троицу ходили в Савиново, так как в Титнигуле 

своей церкви не было. 
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Рис. 22. Лидия Телепова и Резных Зинаида на уборке картофеля 

 

Рис. 23. Жители д. Титнигул. Справа – Тутынин Сергей Никитич 
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Рис. 24. Жители д. Титнигул  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25. На фото Неволины Мария и Николай. Николай был кузнецом. Мария пекла хлеб. 



28 
 

Библиотеки в деревне тоже не было. Книги мне привозили из 

библиотеки д. Голенищево. Все полученные книги, я сначала читала сама, 

потом уже раздавала их тем, кто хотел читать. За короткое время мы все 

успевали их прочесть и вовремя вернуть обратно. Больше всех в деревне 

читал Яша Пупышев. 

Не было у нас в те годы и почты. Всю корреспонденцию на лошади 

привозила почтальон бабушка Яковлевна, так ее все называли. 

В магазине продавщицей работала Ануар из Среднего Бугалыша 

(сестра Нургалия Маннапова). После нее стала работать жена Зарипова 

Миши – Галя (настоящее ее имя по-татарски я не помню). В 1970 г. магазин и 

вовсе закрыли. 

Школа в Титнигуле была только начальная, дети учились с первого по 

четвертый класс. Учителя, в основном, все были молодые, приезжающие на 

практику или отрабатывать на год полученный диплом о педагогическом 

образовании: Максутова Софья, Серебренникова Людмила Павловна, 

Якимова Анна Викторовна, Азинбаева Лидия Ивановна, Мокрушина Наталья 

Григорьевна. Из местных учителей были Ширяева Тамара Ивановна и 

Охотникова Валентина Ивановна. 

 

 

Рис. 26. Учащиеся Титнигульской начальной школы, 1970-е гг 

В первом ряду слева направо: Немытых (?), Верзакова Надя, Родина Галя, Пупышева Вера, 

Пупышева Валя (?), Ширяев Иван, Резных Михаил , Ширяев (?). 

Во втором ряду справа налево: Афанасьева Галя, Верзакова Лида, Морозова Тася, Змеева 

Нина, Абатуров (?), Немытых Николай, Беляев Владимир. 
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Рис. 27. Учащиеся Титнигульской начальной школы, 1970-е гг 

 

В 1971 г. школу закрыли. Всех детей перевели в Верх-Бугалышскую 

среднюю школу. Моих детей, Виктора и Павла, свекровь каждый день возила 

на лошади в д. Верхний Бугалыш. Ждала, когда закончатся уроки и все 

вместе ехали обратно домой. Оставлять в интернате детей на неделю мы не 

хотели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 28. Мошкин Павел и Мошкин Виктор на улице Забегаловка в д. Титнигул 
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Проездив так пару месяцев, осенью 1971 г. было решено переезжать 

жить в Средний Бугалыш, где мужу от совхоза дали трехкомнатную квартиру 

по улице Новой, построенной специально для переселенцев деревни 

Титнигул».
33

 

Необходимость обеспечения титнигульских переселенцев жильем 

началась еще с 1961 г., после вхождения колхоза «Авангард» в состав 

совхоза «Бугалышский». Упразднен был и Голенищевский сельский Совет, 

все его территории были переданы в административно-территориальное 

подчинение Бугалышского сельского Совета, согласно решению 

исполнительного комитета Свердловского областного Совета депутатов 

трудящихся от 21.04.1961 г. № 248 «Об административно-территориальных 

изменениях в составе Сажинского района»
34

. 

Согласно похозяйственным книгам, имеющимся в Бугалышском 

территориальном отделе, в период с 1967 по 1970 гг в Титнигуле проживало 

200 человек, из них детей – 84, взрослых – 91, пенсионеров – 25. Большая 

часть пенсионеров грамоте была не обучена. Самому пожилому жителю, 

Ташкиной Василисе Гавриловне (1885 г.р.), на тот момент было 85 лет. 

Семьи, в основном, все были многодетные, как и в довоенное время. В 

каждом дворе было свое хозяйство. Держали свиней, коз, овец, коров. 

Охотников Трофим Егорович, Телепов Леонид Михайлович, Змеев 

Александр Афонасьевич, Змеева Раисья (Раиса) Александровна, Телепов 

Николай Антипович, Другов Тимофей Васильевич, Телепов Иван Семенович, 

Резных Семен Васильевич занимались пчеловодством. 

Стоит заметить, что лошадей в личном хозяйстве никто не держал, так 

как все лошади были только в совхозе. 

Уже в период с 1971 по 1972 гг численность населения сократилась в 

два раза и стала составлять 105 человек: 45 детей, 44 взрослых и 16 

пенсионеров
35

.  

Но не все титнигульцы переехали в Средний Бугалыш. В поисках 

хорошей жизни люди разъезжались как по Красноуфимскому району: в д. 

Черлак, д. Верхний Бугалыш, д. Голенищево, так и по другим городам: г. 

Свердловск, г. Первоуральск, г. Качканар, г. Уфа, а кто и на Север. Уезжая, 

многие продавали свои дома. И по сей день по улице Октябрьской, 

Молодежной, Советской, Березовой в Среднем Бугалыше можно встретить 

добротные дома из лиственницы, построенные больше 50-ти лет назад 

титнигульцами. Даже сохранился дом Мошкина Агафона Ивановича, 

который заново собрали и поставили на улице Пришкольной. 

Решением облисполкома №1099 от 30.12.1976 г. деревня Титнигул, 

наряду с д. Петуховка Саранинского с/с, д. Шугат Сарганиского с/с, д. 

Мешавкино Бугалышского с/с, д. Большой Подъельник Красносокольского 

с/с, д. Денисовка Нижнеиргинского с/с прекратила свое существование, и 

была исключена из всех географических карт.
36
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Спустя 44 года, 30 мая 2020 г., неравнодушными бывшими жителями 

деревни Титнигул, в самом центре уже исчезнувшей деревни, был 

установлен памятный крест с табличкой со словами «Снится мне деревня, 

отпустить меня не хочет родина моя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Рис. 29. Памятный знак на месте бывшей деревни Титнигул 
 

Одним из таких активистов является Тутынин Вадим Сергеевич, 

потомок Тутынина Никиты Егоровича (Георгиевича) и Тутыниной (в 

девичестве Ширяевой) Александры Илларионовны, который на протяжении 

трех лет занимается поиском данных об основателях деревни Титнигул. 

По собственной инициативе он разработал одноименный сайт 

Титнигул.рф, где планируется воссоздать 3D карту деревни, чтобы будущие 

потомки смогли посмотреть, как она выглядела, добавить свои воспоминания 

и фото.  
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Рис. 30. Тутынин В. С.  у памятного знака в д. Титнигул, июль 2022г. 
 

 

 

 

Памяти всех исчезнувших деревень 

 
Была деревня - и деревни нет. 

Осталось лишь одно воспоминанье. 

Что школа здесь была и сельсовет, 

Клуб, почта, магазин... 

Одно названье. 

Осталось только в памяти людской, 

Да где-то там, в тени фотоальбома, 

На полке, среди жизни городской, 

Хранится фон родительского дома. 

На снимке виден угол, часть стрехи, 

Плетень, подпертый, чтоб не завалиться, 

А на переднем плане - старики, 

Любимые родительские лица. 

 

Стихотворение Александра Гусева
37
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Фотоархив деревни Титнигул 

Гора Сосновая 

 

Гора Осиновая. Маленькая береза слева в настоящее время 

выросла в большое дерево, стоит и по сей день. 
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На горе Осиновой размещалось помещение для сушки зерна, 

крыши покрывали соломой. 

Кабиров лог, находился в сторону деревни Черлак. Рядом с ним 

находились волчьи ямы глубиной до 10м. 
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Поле выше улицы Новой 

 

Поле выше улицы Новой (вид с другой стороны) 
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Вид на улицу Верхняя. Белый дом в центре – бывшая 

электростанция, позже там был магазин 

 

Вид на улицу Новая с Осиновой горы 
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Вид на улицу Забегаловка. Речка Титнигул была в то время 

достаточно полноводная. 

  

Вид на улицу Зарека со стороны Верхнего Бугалыша 
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Вид на улицу Зарека с Осиновой горы. Дорога в Верхний Бугалыш 

 

Вид на улицу Зарека с Осиновой горы 
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Жители д. Титнигул. Справа во втором ряду в шляпе – Никулин 

Валентин Николаевич 

Жители д.Титнигул 
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Беляев Григорий Павлович 
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Житель деревни Титнигул (имя неизвестно) 
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Кузнецова Елена Митрофановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беляева Нина Павловна и ее мама – Кузнецова Елена 

Митрофановна 
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Резных Семен Васильевич и Резных (Козионова) Аксинья Максимовна с 

сыновьями – Петром и Леонидом 

Резных Семен Васильевич с женой Аксиньей, Могильникова Таисья  
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Телепова Галина Ивановна и Беляева Раиса Григорьевна 
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Телепова Мария с внуком Игорем (мать Ивана и Петра Телеповых, 

жили в Титнигуле по Новой улице) 
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Телепов Иван Семенович и Телепов Петр Семенович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жители деревни Титнигул 
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На фото справа – Шурманова Мария 
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На фото слева в верхнем ряду – Люба Протопопа, Люба Пупышева, 

Поля Телепова, в центре с гитарой – Люба Мошкина. 
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Татьяна Змеева, Мотя Змеева, Катерина Охотникова, Ольга Федякова  

Валя Телепова, Нюра Телепова, Ира Пупышева, Таня Дульцева, 

Катя Воробьева, Оля Федякова, Катя Охотникова, Оля Другова 
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Александр Неволин 
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Кузнецов Николай и Беляев Леонид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецова Елена с внучкой Светланой 
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Семья Абатуровых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева Ширяев Василий  Петрович, третий – Тутынин Никита 

Егорович, четвертый – Абатуров Александр 
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Деревенские дети 

 

 

 



54 
 

Дети д.Титнигул: Конева Надя, Охотников Ваня, Телепова Надя, 

Телепова Люся, Телепова Зоя, Телепова Галя, Афонасьева Галя, 

Охотников Лёня 

Деревенские дети 
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Для создания сборника использованы воспоминания и фото из личных 

архивов бывших жителей деревни Титнигул: Мошкина Ивана Агафоновича, 

Мошкина Николая Васильевича, Мошкиной Марии Дмитриевны, Мошкина 

Виктора Николаевича, Неволиной Валентины Павловны, Никулина 

Валентина Николаевича, Шурманова Юрия Валентиновича, Телепова 

Василия Трофимовича и других жителей. Статистические данные 

представлены из личного архива Кузнецова Александра Григорьевича и 

похозяйственных книг Бугалышского территориального отдела. Фото 

современной природы и схематический план Титнигула заимствованы у 

Тутынина Вадима Сергеевича с сайта Титнигул.рф. 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за создание сборника – Глушкова Юлия Сергеевна, 

библиотекарь Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра 

по культуре и народному творчеству», структурного подразделения 

Среднебугалышская сельская библиотека. 

 

с.Средний Бугалыш, 2023 год. 


