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                       Топонимика населенных мест Ярского района 

                               Удмуртской республики 
Ярский район расположен в северо-западной части республики и граничит с Кировской 

областью на севере и западе, Глазовским районом на востоке и Юкаменским районом на юге. 

Площадь района составляет 1524,3 км² [6]. 

По центру района с востока на запад протекает река Чепца — крупнейшая река севера 

Удмуртии. Северная часть района расположена на Верхнекамской возвышенности, а южная — на 

Красногорской возвышенности. Также по территории района протекают множество притоков 

Чепцы, самый крупный из которых — Лекма и на севере района находится исток реки Вятка. 

Ярский район образован 15 июня 1929 года из 19 сельских советов Уканской, Ежевской и 

Пудемской волостей Глазовского уезда, первоначально административный центр района 

располагался в селе Укан, а с 1932 года переведѐн в посѐлок Яр, который был выделен в отдельный 

поссовет. 23 января 1935 года из Ярского района выделен Пудемский район, который 23 ноября 

1956 года был упразднѐн и его сельсоветы вернулись в состав Ярского района. В 1962 году Ярский 

район упразднен, и его сельсоветы разделены между Глазовским сельским и районом и городом 

Глазов, в 1964 году образован Ярский сельский район, в составе 7 сельсоветов и 2 поссоветов, 

который в 1965 году преобразован в Ярский район[6]. 

Современное административно-территориальное деление района сложилось в результате 

муниципальной реформы в 2004 году. В настоящий момент район состоит из 1 городского и 9 

сельских поселений и  включает в себя 68 населѐнных пунктов: 1 городского и 9 сельских поселений 

в составе 1 посѐлка, 7 сѐл, 50 деревень, 1 починок, 1 разъезд и 8 населѐнных пунктов без 

определѐнного статуса (всего 68 селений). 

 

Бармашурское сельское поселение деревня Бармашур    5  

Бачумовское сельское поселение деревня Бачумово  13  

Ворцинское сельское поселение деревня Ворца   7  

Дизьминское сельское поселение село Дизьмино   7  

Еловское сельское поселение село Елово               8  

Зюинское сельское поселение деревня Зюино   4  

Казаковское сельское поселение деревня Тум               5  

Пудемское сельское поселение село Пудем               6  

Уканское сельское поселение село Укан             12  

Ярское городское поселение рабочий посѐлок Яр               1  

 

Населенные пункты:  

1) 1130 км, п.; 2) Азьманово, дер.; 3) Байдалино, дер.; 4) Бармашур, дер.; 5) 

Бачумово, дер.;  6) Баяран, дер.;  7) Бердыши, дер.; 8) Бозино, дер.; 9) Васепиево, дер.; 10) 

Володино, дер.;  11) Ворца, дер.;  12) Дзякино, дер.;  13) Дизьмино, с.;  14) Дома 1109 км, нп; 

15) Дома 1113 км, нп;  16) Дома 1116 км, нп;  17) Дома 1120 км, нп;  18) Дома 1124 км, нп; 

19) Дома 1128 км, нп;  20) Дома 1129 км, нп;  21) Дома 1130 км, нп;  22) Дусыково, дер.; 23) 
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Елово, с.;  24) Зюино, дер.;  25) Зянкино, дер.;  26) Казаково, дер.; 27) Костромка, дер.; 28) 

Кузьмино, дер.;  29) Кычино, дер.;  30) Лековай, дер.; 31) Логошур, дер.;  32) Луза, дер.; 33) 

Лумпа, дер.;  34) Льнозавод, п.;  35) Малое Малагово, дер.;  36) Меметово, дер.; 37) 

Мосеево, дер.;  38) Нижний Укан, дер.;  39) Нижняя Сада, дер.;  40) Нижняя Чура, дер.; 41) 

Никольское, с.;  42) Новый путь, с.;  43) Озерки, дер.;  44) Орловский, починок; 45) Пудем, 

с.;  46) Пудемский, рзд;  47) Сада, с.;  48) СНТ Березка, тер.;  49) СНТ Вершинята, тер.;  50) 

СНТ Ивушка, тер.;  51) СНТ Калинка, тер.;  52) СНТ Лэзя, тер.;  53) СНТ Родник, тер.; 54) 

СНТ Родник-2, тер.;  55) СНТ Рябинка, тер.;  56) Сосновка, дер.; 57) Тарасово, дер.;  58) 

Тум, дер.;  59) Тупалуд, дер.;  60) Тымпал, дер.;  61) Тюрики, дер.;  62) Удино, дер.; 63) 

Удмурт-Сада, дер.;  64) Укан, с.;  65) Усть-Лекма, дер.;  66) Феоктистово, дер.;  67) Цыпья, 

дер.;  68) Чабырово, дер.;  69) Чарланово, дер.; 70) Черкадцы, дер.;  71) Шестоперово, дер.;  

72) Шобоково, дер.;  73) Юберки, дер.;  74) Юдчино, дер.; 75) Юр, дер.;  76) Яр, рп;  77) Яр, 

дер.;  78) Ярский Льнозавод, дер. 

 

 
На 1 января 2009 года в районе проживало 17 984 человек, из них 6 922 человека (38,5 % 

населения района) в административном центре района — посѐлке Яр. Плотность населения — 11,8 

чел/км². Район занимает 16-е место по численности населения и 15-е по плотности среди 25 

сельских районов Удмуртии [6]. 

 По результатам переписи 2002 года, среди населения района удмурты составляли 62 %, 

русские — 32,6 %, татары — 1,5 %, бесермяне — 1,8 %. Ярский район один из 16 сельских районов 

республики, где удмурты составляют большинство.  

За основу  рукописи «Топонимика населенных мест Ярского района Удмуртской 

республики» взята территория Ярского района на 1 августа 1957 года. По административно-

территориальному делению Удмуртской АССР по состоянию на 1 августа 1957 года в состав  района 

входили 11 сельсоветов и 2 поссовета, которые объединяли  около 170  поселений (населенных 

мест), хотя исчезновение маленьких деревень началось уже в начале 50-х годов прошлого столетия в 

связи с укрупнением колхозов.  

 

По названиям населенные пункты можно подразделить на несколько групп. Это названия 

поселений, связанных с Пермской железной дорогой, которая прошла через Вятскую губернию в 

1899 году. Дорога была одноколейной, поэтому на однопутной дороге через определенное 

расстояние устраивали разъезды, на которых встречные поезда могли разминуться.  На каждом 

участке работали путевые обходчики, в обязанность которых входила охрана, проверка состояния 

насыпи, ж-д рельсов и другие обязанности. Для них строили жилые дома, жилые бараки и другие 

необходимые строения. Как правило, название поселений давались просто: Будка, Казарма, 

Разъезд, например, Разъезд на 181 километре (точнее, на 1181-м  км от станции Москва), или – 

Будка 151 (на 1151-м км от Москвы). Впоследствии, после строительства вторых путей, названия 

разъездов продолжали существовать, так как в них продолжали жить железнодорожные путейные 

работники. В Ярском районе в 1957 году таких  поселений было 26 населенных мест. От них в 

настоящее время осталось только 8 поселений, но они называются просто, как например,  Дома 1124 

км.   

Будка 180 км, Будка 181 км, Будка 182 км, Казарма 184 км, Будка 186 км, Будка 187 км, 

Казарма 188 км, Разъезд Бачумово, Будка 152 км, Будка 157 км, Будка 158 км, Будка 163 км,   

Казарма154 км, Казарма 159 км, Казарма 165 км.  Разъезд № 15-Балашур, Будка 173 км, Будка 174 

км, Будка 175 км, Будка 177 км, Будка 167 км, Казарма 174 км,  Казарма 175 км,  Казарма 169 км, 

Казарма 23 км,  п. и ст. Перелом 

 

Ко второй группе относятся поселения, названия (ойконимы) которых произошли от русских 

названий, относящихся к хозяйственной деятельности (д. Огородово),  или названий деревьев (д. 

Сосновка),  географических терминов (д. Озерки), и личных русских имен, фамилий, кличек  

первопоселенцев (д. Тарасово), или христианских имен, данных при крещении инородцу, то есть 

удмурту, бесермянину, татарину. Ярский район – северный район Удмуртии, в котором было много 

русских старообрядцев, обрусевших удмуртов и коми-пермяков [1]. Эти ойконимы не требуют 

расшифровки. Многие населенные пункты с русифицированными названиями,  имели еще и 

удмуртские названия (ойконимы), которые в тексте отмечаются как «местная форма».  Удмуртские 
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ученые в своих работах отмечают, что в наших краях первыми поселенцами, основателями 

починков, выселков, деревень были удмурты, татары, мари (поры), бесермяне (в XVII веке бесермян 

записывали как «чуваши» [7]). При значительном превышении числа русских (иногда – татарских) 

переселенцев над числом домохозяев местного удмуртскоязычного населения в деревне, удмурты 

оставляли свои усадьбы и почти полностью переселялись во вновь открытые починки. Пригодные 

для эксплуатации дома и хозяйственные постройки, кое какой хозинвентарь, рабочие лошади, 

коровы и др. живность, сдавались в аренду половникам, в основном, русским. Оставшиеся в деревне 

удмурты сравнительно быстро ассимилировались с русскими (особенно после крещенья удмуртов и 

бесермян в XVIII веке), а деревни получали названия (ойконимы) уже от русских имен, фамилий 

или других русских слов и названий (например, д. Белые Ключи, д. Рябиновка и др.), но в 

большинстве случаев с сохранением названия, данного первопоселенцем  (удмуртом, татарином, 

мари и др.). В статьях такие названия отмечены как местная форма. 

 

Таких населенных пунктов с русскими названиями было около 49 поселений: 

Нагорино, Никольское, Огородово, Фокино, Шестоперово, Аверино, Казаково, Комарово, 

Лесной кордон, Озерки, Озерский хутор, Починок Плетеневский, Мосеево, Володино, Отруб 

Новиковский, Сибирский, Сибирка, Тарасово, Кузьмино, Починок Трехивановский, Феоктистово, 

Рябиновка, Ульяновка, Белые Ключи, Вершинята, Вершинятская мельница,Гущино, Сосновка, бар. 

Сторожка у Чепецкого моста, Яр, Поселок Ярский лесокомбинат, Поселок Ярская контора 

«Заготскот», Костромка, Костромский льнозавод, Малиновка,Починок Орловский, Сосновка, 

Починок Быковский, Починок Новотроицкий, Починок Поздеевский, Перелом, Добрино, Исаково, 

Коротковцы, Красный Яр, Сизово, Починок Воробьевский. Дворищино, Захаренки, Новый путь (до 

19 сентября 1939 года – д. Короли).  

К третьей группе относятся селения, названия которым дали нерусскоязычные этносы 

(удмурты, коми-пермяки, коми-зыряне, татары и другие), когда-то проживавшие или проживающие 

в настоящее время на территории современного Ярского района. 

 

Таких населенных пунктов с иноэтничными названиями было около 90 селений: 

Азьманово, Верхняя Чура, Нижнеуканский починок, Ташево, Удино, Чарланово, Чатчагурт, 

Юнысенки, Баяран, Заризиль, Копово, Кушман, Кушманский починок, Тум, Чабырово, Байдалино, 

Дзякино, Лезя (Лэзя), Бачумово, Кычино, Лумпа, Нижняя Сада, Удмурт Сада, Русская Сада, Сада, 

Сивашур, Ожгияр, Шобоково, Юберки, Юдчино, Бозино, Луза, Шулегово, Ворца, Алышево, 

Бердыши, Васепиево, Ганино, Дусыково, Зянкино, Логошур, Моино, Меметово, Пепеево, Старое 

Зянкино, Чадино, Дизьмино, Бармашур, Починок Дизьминский, Елово, Большой Апевай, Починок 

Еловский (Еловского сельсовета на 1957 год), Починок Елово Малое, Малый Апевай, Полом, Усть-

Лекма, Лековай, Большое Малагово, Починок Еловский (Лековайского сельсовета на 1957 год), 

Верхний Ягошур, Малое Малагово, Каравай, Пудемский, Цыпья, Юськоил, Якшур, Укан, Кесшур, 

Починок Кычинский, Нижний Укан, Нижняя Чура, Ташьялуд, Тупалуд, Юр, Починок Абаевский 

поч. (Акбаевский?), Ассылы, Базаково, Починок Шобоковский, Починок Еловский (Юрского 

сельсовета), Починок Сайдаковский, Зюино, Починок Зюинский 1, Починок Зюинский 2, Починок 

Новолекомский, Сепысенки, Тюрино, Тымпал, Черкадцы, Пудем, разъезд Пудемский.  

 

Кроме того, на территории Ярского района имеются  садоводческие некоммерческие 

товарищества, СНТ, занимающие, в основном, территории опустевших (без коренного населения) 

селений.  Как правило, названия СНТ придумываются на общих собраниях товариществ, иногда 

некоторые СНТ сохраняют  ойконимы (названия) населенных пунктов. Например, садоводческое 

некоммерческое товарищество Лэзя было организовано на базе опустевшей (в 90-х годах прошлого 

столетия?) сравнительно большой деревни Лэзя (или Лезя), стоящей  на реке Лезя и двух ее левых 

притоков рч. Печешур и  рч. Юрекшур с сохранившимися прудами на них, действующей 

артезианской скважиной и подземными сетями водопровода. Садоводческие некоммерческие 

товарищества Родник и  Родник-2 были  организован на месте большой деревни Вершинята. 

Деревня стояла на высоком правом берегу реки Лекмы  северо-западнее райцентра Яр.  Деревня 

Вершинята исключена с учета в 1972 году. 

 

СНТ  Родник,  СНТ  Родник-2, СНТ Лэзя, СНТ Березка, СНТ Ивушка, СНТ  Калинка, СНТ  

Рябинка, СНТ  Вершинята. 
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           Список поссоветов и сельсоветов (по состоянию на 1 августа 1957 г.)  

 

1)  Ярский поссовет – ц. раб. п. Яр, (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 5 

2)  Азьмановский  сельсовет, ц. д. Азьманово,(по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 5   

3) Баяранский ,  сельсовет, ц. д. Баяран, (по состоянию на 1 августа 1957 г.) – 7  

4) Байдалинский сельсовет,   ц. д. Байдалино, (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 8 

5) Бачумовский сельсовет,  ц. д. Бачумово. (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 9 

6) Бозинский сельсовет,  ц. д. Бозино, (по состоянию на 1 августа 1957 г. - 11 

7) Ворцинский сельсовет, ц. д. Ворца  (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 12 

8) Дизьминский сельсовет,  ц. д.Дизьмино, (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 14 

9) Еловский сельсовет,  ц. с. Елово.  (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 15  

10) Лековаевский сельсовет, ц. д. Лековай,  (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 17  

11) Уканский сельсовет,  ц. с.Укан,  (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 18 

12) Юрский сельсовет, ц. д.Юр, (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 20 

13) Пудемский поссовет, ц. раб. п. Пудем, (по состоянию на 1 августа 1957 г.) - 22 

 

                      Алфавитный список населенных пунктов Ярского района 
     (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 

1) Аверино – 7;  2) Абаевский Починок ( Акбаевский?) – 20;  3) Азьманово –5;  4) Алышево – 

12;  5) Апевай Большой – 16;  6) Апевай Малый – 16;  7) Ассылы – 20;   8) Байдалино – 8;  9) 

Базаково – 21;  10) бар. Сторожка у Чепецкого моста – 15;   11) Бармашур – 14;  12) Баяран – 7; 

13) Бачумово – 9;  14) Белые Ключи – 15;  15) Бердыши – 12;   16) Бозино – 11;  17) Большое 

Малагово – 17;  18) Быковский Починок – 17;  19) Васепиево – 13;  20) Верхняя  Чура – 5;   21) 

Вершинята – 15;   22) Вершинятская мельница – 15;   23) Володино – 9;  24) Воробьевский 

Починок – 21;   25) Ворца – 12;  26) Ганино – 13;  27) Гущино – 15;  28) Дворищино – 21;  29) 

Дзякино  -  9;   30) Дизьмино – 14;  31) Дизьминский Починок – 15;   32) Добрино – 19;  33) 

Дусыково – 13;  34) Елово – 15;  35) Еловский Починок (Еловского сельсовета на 1957 год) – 16;   

36) Еловский Починок (Лековайского сельсовета на 1957 год) – 17;   37) Еловский Починок 

(Юрского сельсовета) – 21;   38) Заризиль – 7;   39) Захаренки – 21;  40) Зюино – 21;   41) 

Зюинский Починок 1 (Борисово)  - 21;   42) Зюинский Починок 2 – 21;   43) Зянкино – 13;   44) 

Зянкино Старое – 14;   45) Исаково – 19;   46) Казаково – 7;   47) Каравай – 17;  48) Кесшур – 19;  

49) Комарово – 7;   50) Копово – 7;   51) Коротковцы – 19;   52) Костромка – 16;   53) 

Костромский льнозавод – 16;   54) Красный Яр – 19;   55) Кузьмино – 12;  56) Кушман – 7;   57) 

Кушманский починок – 8;   58) Кычино – 9;   59) Лезя (Лэзя) – 9;   60) Лековай – 17;   61) Лесной 

кордон – 7;   62) Логошур – 13;   63) Луза – 12;   64) Лумпа – 10;   65) Малиновка – 16;  66) Малое 

Малагово – 18;   67) Меметово – 13;   68) Моино – 13;   69)  Мосеево – 9;  70) Нагорино – 5;  72) 

Нижнеуканский починок – 5;  73) Нижний Укан – 19;  74) Нижняя Сада – 10;  75) Нижняя Чура 

– 19;  76) Никольское – 5;  77) Новолекомский Починок – 21;  78) Новый путь (до 19 сентября 

1939 года – д. Короли) – 21;   79) Огородово – 6;   80) Ожгияр  - 11;  81) Озерки – 7;   82) 

Озерский хутор – 8;   83) Отруб Новиковский – 10;  84) Пепеево  - 13;  85) Перелом – 18;  86) 

Полом – 16;   87) Починок Елово Малое – 16;   88) Починок Кычинский – 19;   89) Починок 

Новотроицкий – 17;   90) Починок Орловский – 16;    91) Починок Поздеевский - 17;   92) 

Починок Плетеневский – 8;  93) Починок Сайдаковский – 21;  94) Починок Трехивановский – 

12;   95) Починок Шобоковский – 21;  96) Поселок Ярский лесокомбинат – 15;  97) Поселок 

Ярская контора «Заготскот» - 15;   98) Пудем, раб. пос.  – 22;  99) Пудемский разъезд  - 18;  100) 

разъезд Пудемский  -  18;  101) Русская Сада – 10;   102) Рябиновка – 14;  103) Сада – 10;  104) 

Сепысенки – 22;  105) Сибирка - 11;  106) Сибирский – 11;  107) Сивашур – 11;  108) Сизово – 

20;  109) Сосновка (Дизьминского сельсовета на 1 августа 1957 г.) – 15;   110) Сосновка 

(Еловского сельсовета на 1 августа 1957 г.)  - 17;   111) Тарасово – 11;  112) Ташево – 6;  113) 

Ташьялуд – 20;  114) Тум – 8;   115) Тупалуд – 20;  116) Тымпал – 22;  117) Тюрики – 22;  118) 

Удино – 6;  119) Удмурт Сада  10;  120) Укан, с. – 18;   121) Ульяновка – 14;   122) Усть-Лекма – 

17;  123) Феоктистово -12;  124) Фокино – 6;  125) Чабырово – 8;  126) Чадино – 14;  128) 

Чарланово – 6;  129) Чатчагурт – 6;  130) Черкадцы – 22;  131) Шестоперово – 6;  132) 

Шобоково – 11;  133) Шулегово – 12;  134) Цыпья – 18; 135) Юберки – 11;  136) Юдчино – 11;  

137) Юнысенки – 7;  138) Юр – 20;  139) Юськоил – 18;  140) Ягошур Верхний – 17;  141) Якшур 

– 18;  142) Яр, д. – 15;   143)  Яр, п. рц, -  5 
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                             Ярский поссовет – ц. раб. п. Яр== 
                          (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
Селений всего одно – районный поселок Яр.  

 

Яр — посѐлок (в 1938—2010 годах посѐлок городского типа), административный центр 

Ярского района республики Удмуртии, Россия. Узел ж.-д. линий на Киров, Пермь, Лесную.  

Льнозавод, кирпичный завод. Предприятия пищевой промышленности.… Название (ойконим) 

поселку Яр могли дать и татары, и удмурты и русские. У северных удмуртов яр – обрыв, яр, крутой 

берег, такое же значение слова у татар и у русских.  Яр (тюрк.), обрывистый крутой и высокий берег 

реки. В Северном полушарии чаще приурочен к правым берегам рек [4: с.537]. Еще одна версия 

возникновения ойконима Яр – от самодийского языка,  яр  означает песок [17: с.8]. 

 1 марта 1899 г. железная дорога «Пермь-Котлас» вступила в ежедневное сообщение с 

другими дорогами. Населѐнный пункт  Яр  основан в 1898 году. Ойконим (название) поселку, по 

всей видимости, дали от названия деревни Яр после завершения строительства Пермско-Котлаской 

железной дороги. Статус посѐлка городского типа — с 1938 года. 

 Постановлением Государственного совета Удмуртской Республики № 513-IV от 23 ноября 

2010 года преобразован в сельский населѐнный пункт. Население 6922 человека (2009). Посѐлок 

расположен на берегах Чепцы, в зоне южной тайги, на краю Верхнекамской возвышенности [6]. 

 

                 Азьмановский сельсовет, ц. д. Азьманово. 
                                (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 
 
Селения: д.Азьманово,  д.Верхняя Чура,  д.Нагорино,  поч.Нижнеуканский, 

с.Никольское, д.Огородово, д.Ташево, д.Удино, д.Фокино, д.Чарланово, д.Чатчагурт, 

д.Шестоперово, д.Юнысенки. – 13 селений. 

 

Азьманово, деревня, местная форма Азьман. Возможно, название деревни (ойконим) от 

удмуртских слов азь 1. перед, фасад (перед чем либо)  2. колено, на коленях  и  мани  кошка – 

деревня человека с кошечкой на коленях  [4: сс. 22, 275]. В географических названиях, пишет М. 

Атаманов, выделяются следующие топонимические форманты: <…> 3)  -ман:  рч. Пажман – в 

бассейне р. Чепцы и производные от гидронима ойконимы <…>  рч. Кокман,  [деревня Азьман] [9: 

с.76], правда, д. Азьманово расположена на левом берегу рч. Чура, лев. пр. р. Чепца… 

 

Верхняя Чура,  деревня.Местная форма названия деревни Чуравыл.  С удмуртского  выл  

4.  ист. территория  рода, родовая территория: Чуравыл территория рода Чура [4: с.101]. Атаманов 

пишет о воршудно-родовых объединениях удмуртов  «СЮРА ~ ЧУРА». Этимологически возможна 

связь с зоонимом  сѐр  ‗куница‘ – слово уральского происхождения. Родовая группа Сюра 

зафиксирована в Юкаменском (2), Глазовском (2) <…> районах Удмуртии. Далее Атаманов 

отмечает, что тюркские имена занимали исключительно большое место в дохристианском именнике 

удмуртов  <…> чура  ‗раб, пахарь‘ [9:  сс. 38, 116, 118]. 

В Удмуртии около десятка населенных мест в разных районах республики, в названиях 

которых основой является  корень «Чура».  Кузебайи Герд в своих «Пиосмурт нимьѐс» (в 1920-х 

гг.) записал такие имена: Чура, Чурас, Чурай, Чуракай, Чурапан, Чурза, Чучы (в слове «Чурза» 

над «з» двоеточие -  А. Х.). Возможно,   ойконим деревни  Верхняя Чура от которого-то из имен, 

собранных К. Гердом [10]. 

 

Нагорино, деревня, основанная вблизи горы, холма, или выше на горе, холме. При 

отсутствии больших возвышенностей, любой относительно высокий холм мог казаться горой… 

Деревня Нагорино исключена с учета 23.10.1970 году [8: с.555]. 

 

Нижнеуканский,  починок, выделившийся из  с. Укан. Топоним образовался от названия 

села (см. ниже  статью Укан). 

 

Никольское, село. Ойконим (название)  от русского, христианского (общего для всех 

крещеных в православную религию) имени Николай, (возможно, от церковного – святого  
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Николая - угодника);   В селе  Никольское была построена в 1891 году  Николаевская церковь, 

закрытая в 1930 году. Не все храмы ―дожили‖ до наших дней. На территории района на сегодня 

сохранилось три здания  -  Еловской  Свято – Троицкой церкви, Садинской  Вознесенской церкви и 

Уканской Спасской церкви, здание которой в 2009 году было восстановлено и сегодня принимает 

своих прихожан [6]. 

 

 Огородово, деревня. Возможно, основатели деревни были искусными огородниками и 

специализировались выращиванием овощей на продажу.  Местная форма  ойконима Юдапи [2: 

с.100] – первопоселенец, основатель починка, деревни  был сыном человека с именем (прозвищем) 

Юда, с удмуртского  – пи – младшего сына,  или сына, отделенного после раздела отцовской 

усадьбы: от удмуртского   юдон, юдыны  … разрезание (на мелкие куски,  части) [4: с.529]. С 

ростом числа домохозяев русской национальности, удмуртские семьи могли уйти на новые земли, 

или, после крещения в середине XVIII века, ассимилировались с русскими  и стали 

русскоязычными, тогда сменилось удмуртское название селения на русское. Деревня  Огородово 

снята с учета в 1985 году [8:  с. 558]. 

 

Ташево, деревня. Местная форма названия деревни Ташпи дает нам возможность 

предположить, что деревню основали удмурты, дети (или сын) очень коренастого и сильного 

человека.  С удмуртского ташкес  плотный, уплотненный, или  от таш-таш  1.  плотный II плотно 

[4: с.413]. Переписчики удмуртское название селения сменили на русское, с течением времени, 

возможно, в деревне население почти полностью стало русскоязычным. 

 

Удино, деревня. Ойконим мог образоваться от названия уд II  ист. уд (название племени); уд 

выжылысь адями человек из племени уд (удмурт) [4: с.441], или от удыны I  1. напоить, 

попотчевать,угостить (обычно вином) [4: с.442].  Возможно, хозяева починка хорошо угостили 

переписчиков и слово угостить по удмуртски  удыны стало названием поселения, немного 

приспособленного для произношения по-русски  Удино.  К. Герд оставил в своем именнике 

удмуртское  мужское имя Уди  [10]. 
В деревне Удино родилась Фѐкла Васильевна Васильева, Герой Социалистического Труда, бригадир 

тракторной бригады Юрской МТС в годы Великой Отечественной войны. Похоронена на кладбище пос. Яр [17: с.146}.. 

 

Фокино, деревня, название от русского, христианского имени Фока, возможно, от фамилии 

первопоселенца Фокина   с добавлением словообразующего суффикса  – о.  Деревня  Фокино  

снята с учета в 1985 году [8: с.558].   

 

Чарланово, деревня, ойконим произошел, возможно, от названия птицы чайки, на 

удмуртском языке чарлан.  Местная форма звучала как Чарланпи. Можно предположить, что 

первый поселенец был сыном человека по имени Чарлан (скорее всего, сыном овдовевшей или 

одинокой женщины с таким поэтичным именем). С  удмуртского  – пи – сын. [4: сс.468, 340]. 

 

Чатчагурт, деревня, построенная  в лесу или мелколесье: чатча  диал. лес, мелколесье II  

лесной; на удмуртском языке пишется с двумя точками над обеими «ч» (у меня нет удмуртского 

алфавита – А.Х.),  гурт 1. деревня II деревенский [4: сс.488, 117]. 

 

 Шестоперово, деревня Местная форма Куатьчинигурт [2: с.147] - основатель деревни был  

шестипалым человеком (анат. мед. врожденная аномалия, когда на конечностях человека имеется 

шестой палец), с удмуртского: куать – шесть, чиньы – палец, гурт – деревня [4: сс.223, 475, 117]. 

Русский ойконим - калька с удмуртского названия селения. Возможно, деревня была основана 

удмуртом  с такой аномалией.  Если в деревне обосновались старообрядцы, на их архаичном языке 

(древнеславянском) пальцы именуются перстами, отсюда деревня, возможно, первоначально 

называлась по-русски Шестоперстово (буквальная калька с удмуртского).   Переписчики, в 

основном русские, написали ойконим в удобной для них форме для записи – Шестоперово. В 

древности было на вооружении пеших воинов, а так же досужих людей (разбойников)  ручное 

оружие шестопер [5]. Но в наших краях и в древности и позже лихих людей практически не было, 

все этносы жили, как сейчас принято называть это, с толерантностью друг к другу [11: с.510]. 
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 Юнысенки, деревня. Местная форма Юныспи. Атаманов пишет: Юныс – личное имя 

(<тюрк. <араб. Юнус < др.-евр. Йона; jone ‗голубь‘) + -он-ки ~ –ѐн-ки, русифицированные 

топонимообразущие суффиксы (1: с.238), (9: с.91). В Юкаменском районе в 1829 г. записан 

починок с похожим названием поч.  Юнусовский в приходе Юкаменской церкви (позднее 

название – уже в ХХ веке – Юнусенки). Возможно, оба поселения основали дети человека по 

имени Юнус или Юныс ?  

 

              Баяранский сельсовет,  ц. д. Баяран 
                        (по состоянию на 1 августа 1957 г.)== 

 
Селения: д.Баяран, д.Аверино, д.Белые Ключи, д.Заризиль, д.Казаково, д.Комарово ,  

д.Копово, д.Кушман, поч.Кушманский,  Лесной кордон,  д.Озерки, д.Озерский хутор,  

выс.Плетеневский, д.Тум,  д.Чабырово – 15 селений. 

 

Баяран, деревня. Местная форма Байран.  В многоэтничном окружении первый слог 

названия деревни от татарского – тюркского (и удмуртского)  бай –‘ богач,  хозяин‘,  ран - весьма 

вероятно, это имя или часть имени основателя починка, деревни, или от удмуртского раньзытыны 

диал. 1. замучить; обессилить; утомить 2. обидеть (над «з» две точки - А.Х.) (4: 376). Починок 

основал человек, обиженный (замученный) каким-то богатым человеком; вынужденный 

отделиться из деревни по этой причине… 

 

 Аверино, деревня.  Ойконим мог образоваться  от русской фамилии Аверин  - от русского 

имени  Аверьян с добавлением словообразующего суффикса  – о. В 1971 году в административно-

территориальных справочниках  д.Аверино больше не встречается [8: с.556]. 

 

Заризиль, деревня, название от речки Заризь, правого притока р. Люм     Топоним может 

быть от  зари  диал.  наледь и  из  камень || каменный (4: сс. 152, 165, 172). Заризь – в русском 

произношении  Зариз ~  от Заризь. Каменистая речка, промерзаемая зимой и вся в наледях и от 

удмуртского иль искаженное от йол 1. молоко (над «о» две точки, у меня нет удмуртского алфавита 

– А.Х.).  Тогда ойконим Заризиль может быть от:  речка с беловатой, молочного цвета  водой…  

Деревня существовала до 1974 г. [8: c.556]  

 

Казаково, Деревня, ойконим  от русской фамилии Казаков, с добавлением 

словообразующего суффикса  – о.  Деревня Казаково снята с учета в 1980 г. [8: с.558]. 

 

Комарово, деревня. Местная форма деревни Чибиньгурт. С удмуртского языка  чибинь 1. 

комар II комариный, гурт 1. деревня II деревенский [4: сс.472, 117]. И здесь русское название 

деревни является калькой с удмуртского языка с добавлением словообразующего суффикса  – ово. 

После заселения селения русскими, переписчики или сами жители начали называть деревню на 

русский манер;  д.Комарово  исключена с учета в 1980 г. [8: с.558].  

В одном километре от деревни  Комарово по дороге к с. Люм в 1896 году Н.Г. Первухин 

описал Комаровское (Чибинь-Кар) городище, относящееся к Чепецкой археологической культуре   

IX – XV веков  [12: с.147]. 

 

Копово, деревня. Название деревни возможно, от  копаны 2. ковырять; колупать  от  

удмуртской  пословицы муртлы гу эн копа - ачид сюрод  не рой чужому яму – сам попадешь. 

Возможно, основатель починка или деревни был человеком с вредным характером, вынужденный 

отселиться от  соседей… Русские переселенцы ойконим приспособили под свой язык. Деревня 

Копово исключена с учета в 1979 году [8: с.557].  

 

Кушман, деревня с удмуртским названием, расположена на речке Кушман, правом притоке 

р. Чепца.  На удмуртском языке   Кушман  корнеплод; горд кушман  свекла столовая;  кушман ик 

будоз  посл. что посеешь, то и пожнешь [4: с.237]. Местная форма ойконима Учкакар [2: сс.73, 174]. 

Местная форма возможно, от удмуртского  учкалтыны   разг.  взглянуть, посмотреть одним глазом, 

кар 1 гнездо 2  городище[4: сс.459, 186], возможно. первопоселенец был одноглазым, или построил 

такой красивый дом, что соседи говорили  хотя бы одним глазом посмотреть (такую красоту!). 
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Впервые Деревня на реке на Чепце, на Кушмане на старом городище записана в ревизской 

сказке 1615 года, жили там 7 домохозяев [3: с.187]. В 2 км ниже от Учка-Кара (Учкакара) находится 

Кушманское городище Чепецкой археологической  культуры IX – XV веков [12: с.146]. 

   

Кушманский  починок,  выделившийся из деревни Кушман, возможно, деревня Кушман 

основали переселенцы из Кушманского  починка, в записях первооткрывателей городища 

Кушманское (Учка-кар) А.А. Спицына и Н.Г. Первухина в начале 90-х годов XIX столетия, 

археологический памятник Чепецкой культуры Кушманский находится у починка [12: с. 146]. 

Починок Кушманский перестал существовать в 1974 году [8: c.556].  

 

 Лесной кордон. Кордоном в лесном хозяйстве называли жилые и хозяйственные постройки 

для должностных лиц (егерей, лесников), построенных на лесных дачах [7: с.295]; 

 

Озерки,  деревня, была поставлена рядом с небольшими озерками, старицами реки Чепцы. В 

пойме под деревней их не менее пяти крупных стариц, отсюда – ойконим. Деревня стоит довольно 

высоко по рельефу от долины реки, перепад высот северо-западного  конца улиц  до межени 

(летнего уровня воды в реке)  доходит до 40 метров. В ревизской сказке 1646 г. зарегистрирована  

Деревня Заозерье и в ней 15 домохозяев, все удмурты. У П.Н. Луппова эта деревня идет за  
Деревня Байдалина над Русскою и над Исачкою и над Чепцою рекою [3: с.234]. Через 32 года в 

переписи 1678 года записана деревня Озерки, в которой проживают 9 домохозяств [3: с.240].  

 

Озерский хутор,  так хутор назывался до 1965 года. С 1971 года в документах появляется  

деревня  Озерная. В 1980 году деревня  Озерная снята с учета [8: с.558]. 

 

Плетеневский, выселок - выс.Плетеневский – ойконим выселка от русской фамилии 

Плетенев с добавлением словообразующего суффикса  - ский;  выс.Плетеневский исключен с 

учета в 1961 году [8: с.553]. 

 

 Тум, деревня, местная форма Дэжигурт (правильно – Дожигурт,  на удмуртском над «о» 

две точки. У меня нет удмуртского шрифта – А.Х.). Возможно, первоначальный ойконим от  дыж  1. 

плева, перепонка;  2.  бельмо; основатель починка, деревни мог быть человек с бельмом на глазу, 

несмотря на это он был очень смешливым или любителем высмеять кого либо; не отсюда ли 

топоним Тум  от удмуртского  тумошо поттыны  осмеять, высмеять [4:  сс.131, 458]… Из 

википедии (см. Е.А. Сундукова): (тум – гидроним),  ср. манс. тумп остров, плоская гора 1. 

 

Чабырово, деревня. Местная форма названия Оброко (ударение на последнем слоге). 

Ойконим Чабырово мог появиться от характерного образа человека, имеющего привычку махаться 

руками, хлопать ладонями, давать по поводу и без пощечины: то есть от удмуртского чабыны  1. 

ударить (ударять) ладонью; бамаз чабыны  дать пощечину. Другая версия, тоже от удмуртского – 

чабы  тын, изгородь, живая изгородь [4: с.465] – построив усадьбу, первопоселенец сразу же 

огородился тыном или посадил деревья, кустарники по периметру освоенного участка. К. Герд 

оставил нам древнее удмуртское имя Чабыр, может  ойконим деревни от этого имени [10]? Позднее 

переписчики (русские) к  Чабыр добавили словообразующий суффикс – ово? Местная форма 

названия Оброко  от частицы  о  так ведь, а, же;  и от  брокеч  диал.  трава [4: cc.312, 52], так ведь 

он на зиму остался без сена (травы)… 

 

                   Байдалинский сельсовет,  ц. д. Байдалино 
                                  (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
Селения: д.Байдалино,  Будка 180 км, Будка 181 км, Будка 182 км, Будка 186 км, Будка 

187 км,  д.Дзякино, Казарма 184 км, Казарма 188 км, д.Лэзя, д.Мосеево. – 11 селений, в т.ч.   жд 

– 7. 

 

Байдалино, деревня. Местная форма Байдагурт [2: с.19].  У  М. Атаманова в именнике 

женских имен есть имена Байдай, Байдал, не от их имен ли название деревни  [10]?  Можно и так 

попробовать вывести ойконим с удмуртского языка: бай 1. богач, богатый;  далай  давно, давненько 

разг. бай  солэн татчы вуылэмез далай ини  он  (бай)  уже давно не бывал здесь (разбогател, и 
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даже не заходит к нам, загордился!)  [4: с.58, 120]. В ревизской сказке 1646 г. зарегистрирована 

Деревня Байдалина над Русскою и над Исачкою и над Чепцою рекою, в нем  5 домохозяев  [3: 

с.234].     

Будка 180 км, Будка 181 км, Будка 182 км, Будка 186 км, Будка 187 км, Казарма 184 км, 

Казарма 188 км, Казарма 184 км, Казарма 188 км, = 9 с 

  

Дзякино, деревня. Местная форма  Закагурт (над «З» две точки, у меня нет удмуртского 

алфавита – А.Х.).  Происхождение топонима может быть от  зок (над «о» двоеточие, 

произносится как «дзек» ~ «дзяк» - А.Х.)  I.  толстый;  II  диал.  1. большой,  + суффикс  -и-

но; образуется русский топоним  Дзякино [4:  с.155], [9: с.91]. Местная форма,  возможно,  

тоже может быть от  зок (над «о» двоеточие, произносится как «дзек» ~ «дзяк» - А.Х.)  I.  

толстый;  II  диал.  1. большой с добавлением удмуртского гурт деревня [4:  с.155, 117] 
 

Лэзя, деревня, написание ойконима двоякое: Лэзя и Лезя. Это селение было одним из 

стареших деревень на средней Чепце, записана в ревизской сказке 1615 года как Починок 

Лызинский на реке на Чепце. В починке проживали 2 семьи [3: с.187].Атаманов отмечает, что в 

географических названиях Удмуртии выделяются следующие топонимические форманты:  1) зи  (в 

офиц. названиях – зи   -зя): р. Варзи,   Лудзя , Сюрзя,  [Лэзя] [9: с.74]. Ойконим мог возникнуть от 

удмуртских  лэзян   лэзяны  бросание, кидание;  бросать, кидать…  некогда  на  новый участок что-

то, кого-то бросили [9: с.74]… После 1989 года деревня Лэзя (Лезя) исчезает с лица земли как 

деревня с постоянно живущими жителями и земли деревни обретают новый статус как 

Садоводческое неэкономическое товарищество – СНТ Лэзя. 

 

Мосеево, деревня, раньше ее называли Мосейгурт. Местная форма дает возможность 

предположить, что вначале деревня была удмуртской, а после подселения в нее русских семей, 

переписчики начали записывать ее название короче, и, по их понятиям,  яснее. Ойконим от имени 

первопоселенца по имени Мосей   (Моисей), гурт с удмуртского  деревня [4:  с.117].   Впервые 

Деревня  Мосеева  над Чепцою рекою записана в ревизской сказке 1646 года, жили там 6 

домохозяев [3: с.238].  
 

                Бачумовский сельсовет,  ц. д. Бачумово.   
         (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
Селения: д. Бачумово, разъезд Бачумово, Будка 152 км, Будка 157 км, Будка 158 км, 

Будка 163 км, д.Володино, д.Кычино, Казарма154 км, Казарма 159 км, Казарма 165 км, 

д.Лумпа, отр.Новиковский, д Нижняя Сада, д.Русская Сада, с.Сада, д.Сибирский, д.Сивашур, 

д. Ожгияр, д.Сибирка,  д.Тарасово,  д.Удмурт Сада,  д.Шобоково,  д.Юберки, д.Юдчино. - 25  

селени, в т.ч. жд - 8 

 

 Бачумово,  деревня. Местная форма Бадзымгурт [2: с.21], (над «з» две точки, у меня нет 

удмуртского алфавита – А.Х.). Бадзым  диал.на удмуртском большой, гурт деревня [4: с. 37, 117]. 

Итак, Бадзымгурт – это буквально, Большая Деревня.   

 

Разъезд Бачумово, Будка 152 км, Будка 157 км, Будка 158 км, Будка 163 км. = 5 с 

 

Володино, ойконим от детского, юношеского имени Владимир; местная форма Володягурт 

[2: с.36]  – с удмуртского языка  гурт – деревня [4: с.117] русские переписчики написали Володино 

– так им, или русскоязычным жителям, было удобнее писать или называть свою деревню.  

 

Кычино, деревня, местная форма Кычагурт [2: c.74]. Название деревни могло 

возникнуть от удмуртского  кыч  1. дикий (о животных)  2. II перен.  пугливый. боязливый,  кыч 

2. охот. петля, ловушки, силок,  +  словообразовательный суффикс  -и-но  = Кычино. [1: с.91].  

Название (ойконим)  деревни можно определить так же и от удмуртского  кочон  

кочерыжка; кубиста ~ капустная кочерыжка [4: с.214]; здесь надо понять (услышать), что  при 

произношении слова кочон в удмуртском языке обе фонемы «о» произносятся низко, почти как 

звук «ы» в русском языке:  кычон или кычын.  Русские переписчики записали так,  как слышится: 
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Кычино [4: с.214]. У Кузебая Герда записано имя Кычан, м.б., это было уменьшительное имя от 

этого имени и от него ойконим [10]?   

 

Казарма154 км, Казарма 159 км, Казарма 165 км.  = 3 с 

  

Лумпа, деревня. Топоним Лумпа Атаманов считает самодийского происхождения от 

селькупского и ненецкого языков: «1. сельк. лымпа  (в «лымпа» над «а» двоеточие – А.Х.)  ‘болото‘: 

<…> рч. Лумпа, рч. Лумпашур (удм. шур ‗река‘),  <…>. Производные от гидронимов ойконимы 

имеются в Глазовском – Лумпашур <...>,  в Ярском – Лумпа» [9: cc.94, 142] Шур |  речка || речной [4: 

c.510].  Кузебай Герд записал имя Лумпо. Кажется, все просто: никаких объяснений из 

селькупского и ненецкого языков, не надо ссылаться на самодийское (селькупское и 

ненецкое) происхождение  ойконима; Лумпа от имени человека по имени Лумпо [10] ? 

 

отр. Новиковский  - отруб Новиковский – топоним (ойконим) от русской фамилии 

Новиков;  отруб - в царской России в 1906-1916 гг. -  участок земли, выделяющийся по 

Столыпинской реформе в личную собственность крестьянину  при выходе его из общины [6], 

возможно, поселение образовалось именно в это время.  Отр. Новиковский исключен с учета в 

1969 году [8: с.555]..  

 

Нижняя Сада, деревня, местная форма ойконима Бигер  (Бигер починка)  [2: с.94] – этим 

этнонимом удмурты называт татар. Возможно, первопоселенцем был татарин, а после заселения 

деревни удмуртами, татары выехали в другие места выше по Чепце.  

Например, в паспорте, полученном мною в 1974 году на страничке, написанной на 

удмуртском языке, мою национальность записали бигер (правда, в Российской переписи 2002 года я 

оказался совсем  без национальности, стал, как говорится, гражданином вселенной, скажу так: 

человеком без роду,  племени...). Ойконим можно было бы произвести от русского (и от 

удмуртского тоже) сад  [4: с.379]. Я склонен принят версию ойконима от удмуртского сьод  чѐрный, 

темный;  сьодалэс  черноватый, темноватый (над «о» две точки – А.Х.). Первопоселенец мог быть 

татарином,  человеком смуглым и с темными волосами;  или  он  первую усадьбу поставил в темном 

лесу (сьод тэль) [4: с.402, 403].. 

 

Удмурт Сада,  деревня, местная форма ойконима Гучин. С удмуртского гучин селище 

(место, на котором в древности было расположено селение) [4: с.117].  Первопоселенец мог быть 

человеком смуглым или с черными волосами, или первую усадьбу поставил в темном лесу (сьод 

тэль) [4: с.402].. Ойконим   Сада   см. статью Нижняя Сада выше и статью село Сада ниже. 

Респондент, русский по национальности, съездивший в Удмурт  Саду в конце 2011 года в поисках 

своих корней, удивился, что в деревне с удмуртским названием все жители русские. Респонденту я 

объяснил, что с ростом числа домохозяев русской национальности, удмуртские семьи могли уйти на 

новые земли, или, после крещения их (удмуртов) в середине XVIII века, они ассимилировались с 

русскими  и стали русскоязычными, а удмуртское название селения сохранилось. В Удмуртии, как 

отмечают этнографы  ХIХ  века, это явление было повсеместным [13]. 

 

Русская Сада, деревня. Местная форма не зафиксирована. Происхождение ойконима см. 

статью село Сада. 

 

Сада, село, местное название Сат. Все четыре населенных пункта с основным названием 

Сада – Удмуртская, Русская, Нижняя и просто Сада (село) расположены на берегах речки Сада, 

левом притоке реки Лекма. Еще одна авторитетная версия возникновения ойконима Сада:  Е.А. 

Сундукова пишет в своей кандидатской диссертации, река получала название раньше, чем 

основанные по ее берегам поселения [6]. Зачастую гидронимы были оставлены другим населением. 

Об этом свидетельствуют гидроформанты, значение которых раскрывается на материале иных 

языков: сат ~ сада (Сада, с., Яр.) (сат ~ сада – гидроним), ср.  нен[ецкое]. сада ‘лужа‘ [6]. Версия 

Е. Сундуковой дает объяснение местной форме Сат, возможно. селу Сада первоначально было дано 

название представителями ненецкого этноса задолго до прихода на эти места предков удмуртов. В 

удмуртско-русском словаре нет никакого объяснения слову сат, а слово Сада можно вывести от  

удмуртского сьод  чѐрный, темный;  сьодалэс  черноватый, темноватый (над «о» две точки – А.Х.) 

[4: с.402] . В селе Сада находится архитектурный памятник  Вознесенская церковь, построенная в 
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1828 году. Не все храмы ―дожили‖ до наших дней. На территории района на сегодня сохранилось 

три здания  -  Еловской  Свято – Троицкой церкви, Садинской  Вознесенской церкви и Уканской 

Спасской церкви, здание которой в 2009 году было восстановлено и сегодня принимает своих 

прихожан [6].  

 

Сибирский, деревня на старинном Сибирском тракте, проходящем по Ярскому району. 

 

             Сибирка,  деревня на старинном Сибирском тракте, проходящем по Ярскому району;  обеих 

деревень   д.Сибирский  и  д.Сибирка сейчас уже нет, они исключены с учета в 1972 г.. [8: с.556]. 

 

Сивашур, деревня, с отгидронимным названием от речки Сивашур,  правого притока  р. 

Бармашурка. Атаманов топонимический формант – си  относит к речным названиям: рч. Сюмси; р. 

Сива и др [9: с.75]. На  коми языке ва вода, тогда сива – вода – вода? На удмуртском языке шур 1. 

река II речной  [4: с.510]. Деревня  Cивашур  после 1965 года в справочниках больше не 

упоминается… 

 

 Ожгияр, деревня,   ойконим деревни можно было не расшифровывать:  К.Герд в своем 

именнике, составленном в начале 20-х годов прошлого столетия,  оставил нам мужское удмуртское 

имя Ожгияр [10]. Но все же посмотрим   в удмуртском языке:   ыж овца II овечий,:  ыжгон  шерсть  

II  шерстяной; яр  1.  обрыв  2. диал.  дерн  [4: сс.515,537].  Через деревню протекала речка Лумпа, 

возможно, берега были дернистые, как овечья спина после стрижки;  деревня могла называться 

Ыжгон яр, в обыденке - Ожгияр …  Деревня Ожгияр исключена с учета указом Президиума 

Верховного Совета УАССР в 1972 году [8: с. 556].  

 

Тарасово,  деревня, местная форма Тарас-пи  [2: с.129], с удмуртского пи -  сын [4: с. 340]; 

Оба ойконима от христианского, русского имени Тарас с добавлением словообразующих 

суффиксов  – о  -ово.  

 

Шобоково, деревня, местная форма  Шобогурт. Шо I лукошко (для курицы-наседки)   шо II 

диал. чувство, предчувствие (над обоими «о» двоеточие), боко  дет. букв. пугало, страшилище,  с 

удмуртского языка  гурт – деревня [4: сс. 503, 50, 117]. Деревня, которую почему-то назвали 

Шобоко (в речи почти как Шыбоко (первя удмуртская фонема  «о» слышится как русское «ы»), 

русские переименовали на свой лад: деревня  Шобоко+во, суффикс – Шобоково. Возможно, 

первопоселенец, построивший свой первый дом рядом с родником, поставил его ближе к роднику, 

вниз  в лог, как в лукошко. Теперь, в верховье пруда, наполняемом от родника, жилых домов нет. 

 

 Юберки, деревня, ойконим от имени птицы скворца, так ее называют на удмуртском языке: 

юбер 1. скворец II скворечный [4: с. 528] + русский суффикс – ки. 

 

Юдчино, деревня, местная форма Туканпи. Тукан  может быть от удмуртского тукталыны 

многкр. 1.  приставать  2.  зацепляться,  пи  сын [4: cc. 427, 340], скажем так: кто-то к кому-то 

приставал… в результате родился сын. К. Герд записал имя Юдча, А что, если к девушке приставал 

удмурт по имени Юдча? Тогда и появился удмуртский ойконим Туканпи.  Какое-то время 

деревня могла называться как Юдчапи, но потом, по происшествии времени, русские новоселы 

начали называть деревню без приставки пи просто Юдча, а переписчики русифицировали ойконим  

и  записали деревню Юдчино… 

 

                          Бозинский сельсовет,  ц. д. Бозино 
   (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
Селения: д.Бозино, д.Кузьмино, д.Луза, поч.Трехивановский, д Феоктистово 

(Феоклистово), д.Шулегово – 6 селений 

 

Бозино, деревня, удмуртская форма Возьпи  [2: с. 24].  Здесь нам опять поможет К. Герд: он 

оставил нам удмуртские имена  Бозо  и  Возѐ [10]. А если предположим, что  девушку любил  парень 

по имени Возѐ? -  то опять  родился сын пи?  [4: с.340] (сравни со статьей Юдчино выше).  Нет, 
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скорее всего,  местный ойконим от имени первооснователя поселения,  сына крепкого крестьянина 

по имени Бозо или Возѐ, от которого отделилась молодая семья.  

 

Кузьмино, деревня, ойконим  от русского имени Кузьма с добавлением словообразующих 

суффиксов – о    -ин  - ино; ; местная форма Кузьмапи – с удмуртского языка  пи - сын  [4: с.340], 

Кузьмапи - деревня, основанная сыном крестьянина по имени Кузьма.   

 

Луза, деревня.  Здесь нам опять поможет К. Герд: он оставил нам удмуртское имя Луза [10]. 

Возможно, он и дал ойконим (название) деревни. 

 

 поч Трехивановский – от имени основателей починка  по имени Иван (по случайному  

совпадению, все основатели починка были тезками); поч.Трехивановский был снят с учета Указом 

ПВС УАССР  в 1969 году [8: с.555]. 

 

 Феоктистово, деревня,  от христианского, русского имени Феоктист с добавлением 

словообразующего суффикса  – о; а возможно, и от фамилии основателя деревни Феоктистова; 

местная форма Пеклис [2: с.138]; Возможно, первый починок основал крестьянин-удмурт с 

больными почками: в удмуртском языке пекля 1. анат. почки II почечный [4: с.337]. До 1956 г. 

деревня называлась Феоклистово, после 1965 г – д. Феоктистово. Жители так и живут в д. 

Феоклистово, а в документах пишут д. Феоктистово вот уже пятьдесят шестой год. См. [18]. 
 

Шулегово, деревня,  удмуртское название Тюденьпи  [2: c.148]. Этот ойконим может быть 

от имени мужчины, рожденной от девушки с большой плетеной косой от удмуртского  тюдьыс  

диал.  шнурок с украшениями, плетеная коса [4: с.440]. Это имя (прозвище), возможно, осталось ему 

на всю жизнь, заменяя ему его настоящее имя… Не отсюда ли его имя Шулег (Шулэг) от 

удмуртских шол 1. ведь, конечно  2.  напрасно,  эгей  межд,. выражающее призыв эй: эй, я тебя 

зову, а ты ведь меня  не слышишь! [4: сс501, 519] Тогда прозвище Тюденьпи осталось за ним 

вместо своего имени. Ярский район после Фаленского Кировской области подвергся  не меньшему 

наплыву русского населения, подселяясь в удмуртские, со временем удмуртское название начинали 

писать, скажем, уже по-русски. 

 

                  Ворцинский сельсовет, ц. д. Ворца   
                         (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 
Селения: д.Ворца, д.Алышево, д.Бердыши, д.Васепиево, д.Ганино, д.Дусыково, 

д.Зянкино, д.Логошур, д.Моино, д.Меметово,  д.Пепеево,  д.Рябиновка,  д.Старое Зянкино, д. 

Ульяновка, п.Ульяновский льнозавод, д.Чадино – 16 селений. 

 

Ворца, деревня, местная форма  Бурча авыл. На татарском языке  бурча  диал. блоха [14],  

борча  сущ.  блоха // блошиный;  авыл  сущ. деревня село, селение  [15: сс.60, 17]; вполне возможно, 

название от удмуртского ворсам, ворсан  - ворсыны закрытый, закрыть [4: с.92];  человек, 

основавший деревню, возможно, был нелюдимым, закрытым человеком… 

 

Алышево, деревня. Возможно, название деревни от прозвища первооснователя, которого 

земляки называли жадным, ненасытным, на удмуртском языке алышной  жадный, алчный, 

ненасытный [4: c.28]. Селение было большим, с односторонней улицей вдоль ручья от родника с 

фасадами, ориентированными на юг.  Скорее всего русские переписчики удмуртское название 

селения переделали на русский лад Алышево, возможно, увеличившееся русское население  само 

назвало деревню на русский манер. Деревня Алышево снята с учета в 1978 году [8: с.557]. 

 

Бердыши, деревня. Местное название Бердыш. В удмуртском языке нет объяснения слова 

бердыш, зато К. Герд оставил нам старинное удмуртское имя Бердыш [10]. Можно предположить, 

что семья основателей селения была многочисленной, поэтому ойконим (название деревни) 

соседями был назван Бердыши. У Атаманова: Бердыш – дохристианское личное  имя; вероятно, 

такое имя носил основатель селения. Немало удмуртских топонимов русскими освоено в форме 

множественного числа: Алнаши, Бердыши, Копки и др. [9: с.134]. 
 В деревне Бердыши (1934-1978)  родился народный удмуртский поэт Флор Васильевич Васильев [17: с.148]. 
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Васепиево, деревня, удмуртское название Васѐпи [2: с.31. Происхождение ойконима 

(названия) деревни прозрачно: ее основал сын Васи, крестьянина, которого земляки почему-то до 

старости звали детским именем Вася. И опять удмуртское название было русифицировано с 

добавлением суффиксов –ов-о  ев-о [9: с.91] 

 

Ганино, деревня; В начале 2000-х я посетил с Хикметом Сафиулловичем Касимовым  

родственника его покойной жены Клары Алексеевны в деревне Юнда Балезинского района по 

имени Ганис, у них жила внучка по имени Таня, которую в доме ласково называли Тани (ударение 

на последнем слоге). Возможно, в детстве Ганис тоже имел детское ласковое имя Гани?  «Куда мы 

приехали?» - «В Ганин починок!». У Атаманова на той же странице [9: с.91] приводятся суффиксы –

и-но.   Деревня  Ганино  снята с учета в 1987 году [8: с. 558].  

 

Дусыково, деревня,  местное название Дусыгурт [2: с.45]. На удмуртском языке дус II  диал. 

приятель, друг [4: с.130];  на татарском  дус сущ.  приятель, подруга [15: с.88]; возможно, в 

удмуртский язык дус перешел с татарского языка, сохранив значение. Таких  заимствований у 

этносов, проживающих вместе, в языках очень много. Дусыгурт – деревня, где проживает мой 

друг… И опять удмуртский ойконим русифицирован суффиксами –ов-о  ев-о [9: с.91]  Интересно, 

что К. Герд: оставил нам удмуртское имя  Дусык  [10]. 

 

Зянкино, деревня. Местная форма Занкагурт [2: с.51]. Топоним Зянкино образовался от 

дохристианского бесермянского имени  Занка, Зянча (над «з» две точки – А. Х.); Атаманов 

пишет, что в основе многих фамилий [и имен] бесермян лежат дохристианские имена: Абашев 

(<Абаш), Урасинов (<Урась), Зянкин (<Занка) (3: 130). Впрочем, зян в удмуртском языке душа  

(«з» с двумя точками сверху), так же как  и в татарском языке җан (в русской транскрипции зян) 

тоже переводится как душа.  Занкагурт – деревня . где живет человек по имени Зянча или 

Занка. До 1978 года существовала деревня Старое Зянкино,  деревня Зянкино когда-то 

отпочковалось из нее. 

У Кузебая Герда несколько имен Зани, Заны, Заняк (над ―з‖ двоеточие; слышится как 

―дж‖ – ―джани‖,  или по-татарски ―җ‖ – ―җан‖ = зян) [10]. 

 

Логошур, деревня, удмуртская форма Талигурт. Деревня была построена на северном 

склоне лога, на роднике, откуда начинается ручей, возможно, от русского названия лог и 

удмуртского шур речка, ручей [4: с.510]. К. Герд оставил нам ласковое удмуртское имя  Тали [10], 

ласковое имя от Анатолий, в детстве - Толя, в семье – Тали (произносится с ударением на 

последнем слоге). 

 

 Моино, деревня, стоящая на правом берегу речки Моя, левого притока реки Лекма, левого 

притока реки Чепца. Итак, ойконим Моино отгидронимное по названию речки. К. Герд оставил нам 

удмуртское мужское имя  Моя [10]. Не исключается, что деревню основал человек по имени Моя, а 

русское население начало называть деревню по-русски,  с добавлением суффиксов -и - но [9: с.91].  

Деревня Моино исключена с учета в 1989 году [8: c.558].  

  

Меметово, деревня, местное название Меметгурт.  Деревня была большой, раньше была 

построена при трех родниках, на левых берегах ручьев, вытекающих от них. После строительства 

централизованного водоснабжения, вся деревня сейчас «отошла» от родников и расположена южнее 

этих глубоких логов. К. Герд оставил нам удмуртское мужское имя  Мемет [10], ойконим, 

возможно, от имени этого основателя деревни, принятого то ли русскими переписчиками, то ли 

русскими, проживающими здесь, на русский манер с добавлением суффиксов –ов-о  ев-о [9: с.91]   . 

 

Пепеево, деревня, стоящая на правом берегу речки Моя, левом притоке реки Лекма. 

Местное название Пепейгурт.  К. Герд оставил нам удмуртское мужское имя  Пепей [10], ойконим, 

возможно, от имени этого основателя деревни, «исправленного» то ли русскими переписчиками, то 

ли русскими, проживающими здесь, на русский манер с добавлением суффиксов –ов-о  ев-о [9: с.91].   

Деревня исключена с учета в 1974 году [8: c.556]. 

 



 

 

14 

14 

 Рябиновка, деревня, ойконим деревни от дендронима – рябины. Деревня была рядом с д. 

Ворца на правом берегу реки Лекма (Ворца на левом берегу р. Лекма), впоследствии в 1977 году 

указом ПВС Удмуртской АССР обе деревни были объединены в одну деревню Ворца [8: с.557]; 

 

Старое Зянкино, деревня.Топоним Зянкино образовался от дохристианского 

бесермянского имени  Занка, Зянча (над «з» две точки – А. Х.); Атаманов пишет, что в основе 

многих фамилий [и имен] бесермян лежат дохристианские имена: Абашев (<Абаш), Урасинов 

(<Урась), Зянкин (<Занка) (3: 130). Впрочем, зян в удмуртском языке душа  («з» с двумя точками 

сверху), так же как  и в татарском языке җан (в русской транскрипции зян) тоже переводится как 

душа.  Занкагурт – деревня . где живет человек по имени Зянча или Занка.  

У Кузебая Герда несколько имен Зани, Заны, Заняк (над ―з‖ двоеточие; слышится как ―дж‖ 

– ―джани‖,  или по-татарски ―җ‖ – ―җан‖ = зян) [10]. Деревня Старое Зянкино исключена с учета 

указом Президиума Верховного Совета УАССР в 1978 году [8: с.557].  

 

Ульяновка, деревня.  Недалеко от деревни  Ульяновка  в 1955 году в Ворцинском 

сельсовете записан  поселок Ульяновский льнозавод, вероятно, построенный после Великой 

Отечественной войны. Ойконим от имени Ульяна  или фамилии Ульянов 

 

Чадино, деревня, была размещена на юго-восточном берегу довольно крутого и узкого лога, 

на безымянном ключе. В удмуртском языке нет слов, объясняющих ойконим Чадино. Если 

предположить, что деревню обосновали русские переселенцы, дети конкретного человека, но его 

имя не сохранилось, то это были его  чада – его дети ( от чадо – дитя). Деревня   была небольшой 

и сохранилась она только до 1977 года [8: с.557].        

 

                 Дизьминский сельсовет,  ц. д.Дизьмино.  
                               (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
Селения: д.Дизьмино, разъезд № 15-Балашур, Будка 173 км, Будка 174 км, Будка 175 км, 

Будка 177 км, будка 167 км,  д.Бармашур, д.Белые Ключи, д.Вершинята,  Вершинятская 

мельница,  д Гущино, поч. Дизьминский,  Казарма 174 км,  Казарма 175 км,  Казарма 169 км,  

д.Сосновка,  бар.Сторожка у Чепецкого моста, д.Яр,  п.Ярский лесокомбинат в 1979 г 

объединен с п. Дизьмино,  п.Ярская контора «Заготскот» – 21 селение, в т. ч. жд – 10 

 

Дизьмино, деревня, местная форма Биграгурт [2: с.43]. Атаманов пишет: БИГРА. 

Этимология не ясна. Связь с этнонимом бигер ‗татарин‘ неубедительна (см.: Бушмакин 1970: 171). 

Бигра – широко расселившаяся родовая группа удмуртов, ее следы  выявлены  в 10 районах 

Удмуртии  <…> (в т.ч. и в Ярском районе). <…> Одним из древних селений данного рода считается 

д. Бигра (офиц. назв. Сизево) Слободского района Кировской области; в XVI-XVII  вв.  с   долины 

Нижней Чепцы члены данной группы переселились на территорию Удмуртии [9: с.24]  В ревизской 

сказке (переписи) 1646 года записана Деревня Зизминская на речке Зумеговке.  По ревизской 

сказке 1646 года в ней проживало 8 домохозяйств [3: с.238]. В переписи 1678 года записано, что 

против деревни Озерки за Чепцою рекою стоит деревня Дзиминская, в которой проживают 15 

домохозяев [3: с.291]. Деревня Зизминская на речке Зумеговке – в переписи 1646 года – ойконим 

можно попробовать вывести от удмуртского зезьы, диал. зезе  ворота;  полевые ворота между двумя 

деревнями  («З» с удмуртского алфавита, на буквами двоеточие) (по Атаманову:  [9: с. 64]).  «З» с 

двумя точками произносится как дзе, дже… 

 

Разъезд № 15-Балашур, Будка 173 км, Будка 174 км, Будка 175 км, Будка 177 км, Будка 

167 км, = 6 с 

 

Балашур, разъезд № 15. Другое название – Балышур  (ошибочное?) [16: с. 20].Ойконим, 

возможно, от удмуртского баля  диал. овца, шур речка, ручей  [4: сс. 39, 510]. Разъезд № 15-

Балашур снят с учета (закрыт) в середине 60-х прошлого столетия  [8: с. 554]. 

 

Бармашур, деревня  и название реки в бассейне Чепцы.  Составной топоним: барма, 

возможно, от коми  (?древнепермское)  парма   ‗густой лес; девственный лес‘,  ‗возвышенность, 
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покрытая лесом‘  + удм.  шур ‘ река‘.  [9: с.133].  Местное название (удмуртское) Кайсыпи (или 

Кайсыгурт) [2: c.20]. На удмуртском  кайсы  клѐст (птица), кайсыпи  птенец  клеста, птицы, 

распространенной в нашей таежной зоне, пи – сын, дитя, ребенок; гурт деревня [4: сс.117, 181, 340] 

 

Белые Ключи, деревня,  основатель деревни был наблюдательным человеком  и, вероятно, 

поэтом в душе: он заметил, что иногда, если мощный родник выбивается снизу вверх, вода в яме как 

бы кипит, и вода кажется от пузырьков воздуха белой. Деревня Белые Ключи  исключена с учета в 

1961 г. [8: с.553]. 

 

Вершинята. Деревня была построена на высоком правом берегу реки Лекмы  детьми из 

семьи Вершининых.  Деревня исключена из учета в 1972 году [8: с.556}   

   

Вершинятская мельница. Мельница, построенная жителями деревни Вершинята на паях 

на реке Лекме.   

 

Гущино, деревня  - от русской фамилии  Гущин с добавлением словообразующего 

суффикса –о; деревня Гущино исключена с учета в 1971 году  [8: с.556]. 

 

поч. Дизьминский. Был поставлен переселенцами, выделившимися из деревни Дизьмино. 

По свидетельству этнографов XIX и  XX веков, удмурты не любили жить в деревнях, если число 

домохозяев начинало превышать 20-и, если до полей становилось более 500 саженей, если до дров 

надо было ехать более 600 сажень, если количество иноязычных семей начинало превышать более 

половины семей удмуртов…  поч. Дизьминский исключен с учета в 1961 году [8: с.553].   

 

Казарма 174 км,  Казарма 175 км,  Казарма 169 км, = 3 с 

 

 Сосновка, деревня на старинном Сибирском тракте, проходящем по Ярскому району; в д. 

Сосновка имеется кафе-магазин «Домашние пельмени» - на границе с Кировской областью [6]. До 

26 июня 1940 года  д.Сосновка называлась деревней Нижние Брюшины [16]. 

 

 бар.Сторожка у Чепецкого моста, железнодорожные мосты через любые реки до 

недавнего времени охранялись от диверсий вооруженной охраной. Кроме семей охранников, здесь 

же жила семья  путевого обходчика, для них был построен жилой дом барачного типа. В 1971 году 

поселения бар.Сторожка у Чепецкого моста  в Административно-территориальном справочнике 

Удмуртии  уже нет. 

 

Яр, деревня.  Название деревни Яр могли дать и татары, и удмурты и русские. У северных 

удмуртов яр – обрыв, яр, крутой берег, такое же значение слова у татар и у русских. О 

происхождении ойконима см. выше статью Яр, рп. 

 

Поселок Ярский лесокомбинат в  1979 в г объединен  с п. Дизьмино  [8: с.557]. 

  

 Поселок Ярская контора «Заготскот» - поселка   в Административно-территориальном 

справочнике Удмуртии  в 1965 году уже нет [8: с.554]. 

 

                     Еловский сельсовет,  ц. с. Елово.   
 (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
Селения: с.Елово, д.Большой Апевай, поч.Еловский, поч.Елово,  д.Костромка, 

д.Костромской льнозавод, д.Малиновка, д.Малый Апевай, поч.Орловский, д.Полом, д 

Сосновка и Малиновка объединены в д. Сосновка, д.Усть – Лекма, поч. Быковский, 

поч.Новотроицкий,  поч. Поздеевский - 16 селений. 

 

Елово, село. Местная форма Заризь [2: c.47].Деревня Заризь недалеко от с. Люм 

Глазовского района.  Название деревни от речки Заризь, правого притока р. Люм     Топоним 

может быть от  зари  диал.  наледь и  из  камень || каменный (4: сс. 152, 165, 172). Заризь.  Заризь, . 
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каменистая речка, промерзаемая зимой и вся в наледях. Возможно, Елово заселили переселенцы из 

деревни Заризь.  Впервые Деревня  Еловская   над рекою  над  Чепцою   записана в ревизской 

сказке 1646 года, жили там 10 домохозяев [3: с.243]. Ойконим Елово я не смог вывести с  русского 

ель и с  удмуртского языка тоже. У Кузебая Герда записано удмуртское имя Ело [10], может быть, 

первооснователь деревни был с таким именем?  Ойконим, возможно, от имени этого основателя 

деревни, «исправленного» то ли русскими переписчиками, то ли русскими, проживающими здесь, на 

русский манер с добавлением суффиксов –ов-о  ев-о [9: с.91]. 

Приход с. Елово образован в 1741 г. епископом Вятским и Великопермским Вениамином, 

который сам заложил и освятил первую в Удмуртии деревянную церковь во имя Св. Троицы с двумя 

престолами для новокрещеных удмуртов. Каменная Церковь построена в 1795 г. на средства 

прихожан.  В июле 1854 г. в селе построена деревянная часовня на кладбище. С открытием  в 

середине XVIII века Еловского и Уканского церковных приходов началось интенсивное крещение 

инородцев (удмуртов, бесермян и отчасти татар) на средней Чепце. 

 Свято- Троицкая церковь и часовня закрыты на основании указа Президиума Верховного 

Совета УАССР от 12 декабря 1940 г. Здание передано под культурное учреждение. В настоящее 

время Свято-Троицкий храм с.Елово находиться в стадии разрушения. [6]. Не все храмы  

современного Ярского района ―дожили‖ до наших дней. На территории района на сегодня 

сохранилось три здания  -  Еловской  Свято – Троицкой церкви, Садинской  Вознесенской церкви и 

Уканской Спасской церкви, здание которой в 2009 году было восстановлено и сегодня принимает 

своих прихожан [6]. 
В селе Елово родился Петр Иванович Кротов  (1852-1914), профессор кафедры географии, доктор минералогии 

и географии [17: с.154].. 

 

Большой Апевай, деревня. Местная форма на удмуртском языке Бадзым Апевай.   Апевай 

может быть от апа, апай  1. сестра (старшая)  2.  тетя, тетка   [4: с.31].   У Атаманова   вай  ‗приток 

реки, ответвление‘ участвует в образовании удмуртских ойконимов  (рч. Гондырвай:  гондыр 

медведь, медвежий) [9: c.63];  Деревня  Большой Апевай  снята с учета в 1983 году [8: с.558]. 

 

 поч.Еловский. На современной карте показан как нежилой. Последний раз упоминается в 

административно-территориальных справочниках в 1929 году [8: с. 164].  

 

поч.Елово Малое. На современной карте, возможно, размещался юго-юго-западнее 

поч.Еловский на правом берегу рч. Еловка, правом притоке реки Чепца. Последний раз 

упоминается в административно-территориальных справочниках в 1929 году  [8: с. 164].  

 

Костромка, местная форма Чури (произносится с ударением на звук и). возможно от 

удмуртского Чурин – полосатый? Впервые Деревня Костромская  записана в ревизской сказке 

1678 года, жили там 13 домохозяев [3: с.281].У В. Даля:  КОСТРОМА. | Влад[имрское]-мур[омское]. 

чучело  из  соломы  и рогож:  при  встрече  страдных  работ,   прощаясь   <…>| Тул[ьское] розги,  

пук прутьев, батоги. Название явно принесли с собой  русские переселенцы из западных областей 

России. 

 

Костромской льнозавод, был построен рядом с деревней Костромка. Название деревня 

перешло на льнозавод, когда начали строить жилье для рабочих завода. После 1965 года 

Костромской льнозавод с учетных данных исчезает. 

 

 Малиновка, деревня, ойконим от ягоды малина, малиновые кусты. Возможно, переселенец 

увидел на вновь освоенном участке леса после выжигания лесопорубочных остатков, сплошные 

заросли малинника… д Малиновка и д.Сосновка в 1965 г.  объединены в д. Сосновка [16 – 554]. 

 

Малый Апевай, деревня, местная форма Пичи Апевай. О происхождении ойконима см. 

статью Большой Апевай . Деревня  Малый Апевай  снята с учета в 1975 году [8: с.557]. 

 

поч.Орловский, топоним понятен, это от русской фамилии Орлов [9: c. 69] 

 

Полом, деревня,  М. Атаманов пишет, что название Полом, скорее всего, угорского 

происхождения (пол + Ом. Ср. Пе-лым,  По-лым  в Зап. Сибири) и считает, что Полом, древнейшая 
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деревня, образовалась в современном Кезском районе.<…> Заселение … шло как с Вятки, так и с 

центральных районов… [1: с.126]. Деревня  Полом снята с учета в 1977 году. [8: c.557].  

 

Сосновка и Малиновка объединены в деревню Сосновка указом Президиума Верховного 

Совета УАССР 28 мая 1964 года[8: с.554]. 

 

Усть – Лекма, деревня, основанная на правобережье реки Чепца против устья реки Лекма, 

левом притоке реки Чепца. Местная форма ойконима Люкмывож  [2: с. 188].Ойконим от 

диалектного названия реки Лекма и удмуртского  вож II  1.  устье;  шур ~  устье реки. Люкмывож  

калька с русского или, наоборот, с удмуртского на русский… 

 

поч. Быковский, ойконим от русской фамилии Быков  + суффиксы –ов-ск-ий,  -ев-ск-ий 

[16: с.165]. 

 

поч.Новотроицкий, ойконим от   от фамилии с религиозным содержанием: ( от названия 

иконы св. Новой Троицы?)   [16: с.165],   

 

поч. Поздеевский   - ойконим от русской (или удмуртской)  фамилии Поздеев   + суффиксы 

–ов-ск-ий,  -ев-ск-ий [16: с.165]. 

 

                Лековаевский сельсовет, ц. д. Лековай.   
                            (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
Селения: д.Лековай , д.Большое Малагово, поч.Еловский, д.Верхния Ягошур,  Казарма 

23 км,  д.Каравай, д.Малое Малагово,  п. и ст.Перелом,  раз. Пудемский,  д Цыпья, д.Юськоил, 

д.Якшур – 12 селений, в том числе  жд – 2 

 

Лековай, деревня, местная форма ойконима (названия)  Картчагурт, от удмуртского карт 

1. муж, супруг  2.  диал. любовник   гурт деревня (Картчагурт -  насмешливо -  деревня моего 

любовника?). Ойконим Лековай от удлмуртского лек  1.  злой, сердитый и  вай  I  3. выступает 

как вторая часть сложных слов – географических названий (рек, сел, деревень): Сюровай 

Сюровай (название деревни); Уйвай Уйвай (название деревни и реки) (4: сс.187, 117, 254, 

67). 
 

Большое Малагово, деревня, по удмуртски ее называли Бадзым Малагпи.  Малаг – 

дохристианское удмуртское имя [9: с. 134], пи сын, бадзым – большой, старший  - Бадзым 

Малагпи - деревня старшего сына ? [4: сс. 37, 340]  1983-558,  

 

поч.Еловский.  Объединен с деревней Юр и потерялся в результате объединения - 

разъединения Ярского и Глазовского районов в первой половине 60-х годов прошлого столетия без 

указа ПВС Удмуртской АССР [8: с. 553, 554] 

 

Верхния Ягошур,  деревня.  По Атаманову:  яг ‗бор, сосновый бор‘  (9: с. 67),  шур | река || 

речной (4: с.510). В 1965 году деревня Верхния Ягошур в составе Казаковского сельсовета, после  

1965 года деревня исчезает из справочников без указа ПВС Удмуртской АССР [8: с. 555].  

 

Казарма 23 км,  п. и ст. Перелом,  = 2 с 

 

Каравай, деревня, ойконим деревни от названия домашнего каравая хлеба. Возможно, 

некоторые формы рельефа напоминали по виду каравай. Если посмотреть на деревню со стороны она 

размещена на возвышенном месте, издалека действительно похожем  по виду на круглый каравай … 

Но в нашей многоэтничной Удмуртии не так-то все просто: ойконим деревни мог произойти от 

удмуртского   кар 1. гнездо  2. городище,  [город, поселение],  вай  |  1.  ветка, ветвь; сучок, сук;  3. 

выступает как вторая часть сложных слов – географических названий (рек, сѐл, деревень); (8:  185, 

67). Действительно, от вовышенности, где стояла деревня, начинаются несколько речек во все 

стороны света, т.е. деревня окружена не менее чем пятью их истоками (родниками, или ключами). 
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Название деревни могло возникнуть еще по более простым причинам: деревня (кар) могла быть 

выселком или ответвлением (вай) от какой-то другой деревни... 

 

Малое Малагово, деревня, старинное удмуртское название (ойконим) Пичи Малагпи  сын 

маленького (младшего брата) человека по имени Малаг + от удмуртского  пи  сын  [4: с.340]. 

Русское написание – калька от удмуртской местной формы. 

 

 п. и ст. Перелом,  поселок и железнодорожный разъезд (станция) в Ярском районе. 

Ойконим, возможно, от какого-то трагического события при закладке новой станции: кто-то из 

строителей, например, получил травму: перелом голени, или на станции ж-д пути вначале шли с 

подъемом, потом от станции шли вниз по рельефу, так сказать, станция стояла на переломе …  

 

раз. Пудемский,  О происхождении ойконима Пудем см. статью Пудем, поселок,  ниже. 

 

Цыпья, деревня.  В  удмуртском языке нет собственных слов на «ц», только 

заимствованные. Ойконим, возможно, от русского цып-цып  так зовут цыплят хозяйки… 

 

Юськоил, деревня. Для расшифровки ойконима вариантов много: На удмуртском  юсь  

лебедь, лебединый    кой  сало    йол  молоко (в  кой  и  йол над «о» две точки – А.Х.) – на этом 

месте убили лебедя, с салом, белым, как молоко (или, жирного лебедя,  белого, как молоко) [4: сс. 

535, 215, 172].  Указом ПВС УАССР от 23 октября 1970 года д. Юськоил  исключена с учета         

[8: с.555]  

 

Якшур, деревня, название деревни от яг  як  сосна, и  шур  ручей, речка текущая в сосняке. 

После разъединения-соединения Глазовского и Ярского районов, деревня Якшур с 1965 года в 

адлминистративно-территориальных справочниках больше не упоминается. 

 

                   Уканский сельсовет,  ц. с.Укан 
                         (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
Селения: с.Укан,  д Добрино, д.Исаково,  д.Кесшур, д.Коротковцы, д.Красный Яр в 1977 

году объединен с селом Укан, поч.Кычинский, д.Нижний Укан, д.Нижняя Чура, д.Сизово, 

д.Ташьялуд,  д.Тупалуд.  - 12 селений. 

 

Укан,  село,  удмуртское название (местная форма)  Укана - село в Ярском районе. Ойконим 

на основе удмуртского языка не получается, разве что, если разделить слово на две части   у  и  кан 

–  у II  межд. выражающее удивление  о,  ух,.ох  у, кыче леквылэмед!  Ух, какой [ты] злой 

оказывается!  кан  .мерзлый, замерзший, застывший  диал ох, какой [ты] с холодной душой 

оказывается! [4: сс.440, 243]. По преданию, записанному в 1815 году ученым  К. Сатрапинским, 

селение возникло около 1174 г. после того, как  новгородцы оттеснили удмуртов с Вятки и с нижней 

Чепцы.  Здесь поселились воршудно-родовые группы Дурга, Салья, Санья, Ташья.В 1743 г. одним из 

первых в Удмуртии здесь была построена православная церковь (см. Вятка но Калмез. 1971: 82) [1: 

c.233, 240] ].   Впервые Деревня  Уканская   на речке на Лекме  записана в ревизской сказке 1646 

года, жили там 15 домохозяев [3: с.241]. Есть еще одна версия возникновения ойконима Укан – 

Укана, но информант попросил не ссылаться на него. По его представлению «У»  это вода,  «Ю» - 

тоже вода из общепермских языков угро-финской группы. «Кан», «Кана» - место моления угро-

финнов, которое, как правило, проводилось у рек, в рощах, растущих на берегу рек…Действительно,  

село Укан и деревня Нижний Укан расположены в низовьях реки Лекма по обеим ее берегам. 

В ноябре 1744 г. новокрещеный из вотяков И. Трефилов обратился к епископу Вятскому и 

Великопермскому Варлааму с просьбой разрешить построить в д. Уканской деревянную церковь. 

Деревянная церковь построена в 1748–1749 гг. и освящена во имя Нерукотворного Образа Христа 

Спасителя.  В феврале 1804 г. Вятской духовной консисторией выдано  разрешение на 

строительство каменного храма. Строительство его началось в 1807 г. на средства прихожан и 

закончено в 1811 г. По подворной переписи 1891 года по Спасской церкви  село Укан  отмечен как 

село Спасское. Спасская церковь закрыта на основании постановления Удмуртского облисполкома 

от 9 сентября 1932 г. Здание передано под школу [6]. Здание Уканской Спасской церкви до наших 
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дней сохранилось достаточно хорошо  и  в 2009 году было восстановлено, и сегодня принимает 

своих прихожан. [6]. 

 

Добрино, деревня стояла на мощном роднике недалеко от реки Моя на ее левом берегу, лев. 

пр. р. Лекма.  В 1965 году д. Добрино в составе Уканского сельсовета.  А в 1971 году деревни уже 

нет безо всякого указа ПВС Удмуртской АССР  [8: с.555].  Название (ойконим) деревни, видимо, от 

человека с фамилией Добрин (Добрый), или первопоселенец был очень добрым человеком по  

своему характеру. Атаманов пишет, что подавляющее большинство русских топонимов Удмуртии 

образовано с помощью суффиксов –и-но Коровино, [Добрино] [9: с.91]. 

 

Исаково, деревня, была построена на крутом правом берегу реки Лекма,  с учетных данных 

была снята в 1977 году [8: с. 557].  Атаманов пишет, что подавляющее большинство русских 

топонимов Удмуртии образовано с помощью суффиксов –о во   ев-о:  Исаково, Брызгалово и т.д., 

ойконим указывает на имя или фамилию основателей населенных пунктов[9: с.91]. 

 

 Кесшур, деревня, читается как Косшур («О» из удмуртского алфавита с двумя точками 

сверху – А.Х.) [2: с.62]. Ойконим Кесшур от удмуртского  кос 1. сухой;  засушливый || сухо; 2. 

сухой; засохший; высохший;  ~ нянь сухой хлеб, шур | река || речной [4: сс.216, 510] – деревня 

Кесшур – деревня, построенная на сухой, засохшей речке. [4: 216]. Почему ойконим Кесшур 

Ярского района выводится от сухой, засохшей речки, немного непонятно: Кесшур стоит на 

правом берегу, и довольно близко, от реки Сада, лев. пр. р. Лекма. В Удмуртии в 4-х районах 

были деревни Кесшур, возможно, одна из них действительно стояла над сухим безводным 

логом, сухой речкой. Возможно, из этой деревни жители переходили на новые места, перенося 

название деревни и на новые поселения… 

 

Коротковцы. Деревня была исключена с учета в 1969 году [58: c555]  Атаманов пишет, что 

подавляющее большинство русских топонимов Удмуртии образовано с помощью суффиксов –ов –

цы   -ев-цы Петровцы  [Коротковцы ] и т.д., ойконим указывает на имя или фамилию основателей 

населенных пунктов[9: с.91]. 

 

Красный Яр, деревня,  в 1977 объединена  с селом  Укан  [8: с.557]. Название Яр могли 

дать и татары, и удмурты и русские. У северных удмуртов яр – обрыв, яр, крутой берег, такое же 

значение слова у татар и у русских .  Яр (тюрк.), обрывистый крутой и высокий берег реки. В 

Северном полушарии чаще приурочены к правым берегам рек.  [4: с.537]. Обнажения, как правило 

образуются на глиняных берегах, по цвету глины деревня названа Красный Яр. 

 

          Кычинский, починок, местная (удмуртская) форма ойконима Кычагурт починка [2: с.74]. 

На удмуртском языке  кыч 1. дикий (о животных) 2. перен. пугливый, боязливый,  гурт  деревня  

[4: сс.248,117]. Итак, деревню мог основать человек, всего боящийся, скажем так, пугливый человек. 

Его характер отпечатался на названии (ойкониме) деревни… 

 

Нижний Укан, деревня, местная форма Сяннал  [2: с.93]. С удмуртского языка – поискать 

что либо кроме него (?)  сяна послелог кроме;  1. кроме того  2) кроме него  и налляны диал. искать, 

поискать; см.  утчаны  1. поискать   пытаться  [4: сс.408, 294, 457]. После  него  ничего не найдешь… 

Версии возникновения ойконима Укан см. статью Укан, село выше. 

 

 Нижняя Чура,  местная форма Чуравыл. Ойконим от Чура и удмуртского выл  1. верхняя 

часть   4.  ист.  территория рода, родовая территория [4: с.104].; селение раньше состояло из двух 

деревень: Верхняя Чура и Нижняя Чура. Возможно, все остальные деревни с топонимом Чура 

отпочковались от этой деревни Чуравыл, учитывая, что долина Чепцы удмуртами осваивались от 

устья реки вверх по Чепце. Деревня Верхняя Чура после 1932 года больше в административно-

территориальных справочниках не упоминается [8: с.165]. 

Атаманов пишет о воршудно-родовых объединениях удмуртов  «СЮРА ~ ЧУРА. 

Этимологически возможна связь с зоонимом  сѐр  ‗куница‘ – слово уральского происхождения. 

Родовая группа Сюра зафиксирована в Юкаменском (2), Глазовском (2), Ярском (2) <…> районах 

Удмуртии. Далее Атаманов отмечает, что тюркские имена занимали исключительно большое место в 

дохристианском именнике удмуртов  <…> чура  ‗раб, пахарь‘ (9: сс.24, 38, 116, 118). В Удмуртии 
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около десятка населенных мест в разных районах республики, в названиях которых основой является  

корень «Чура».  Кузебайи Герд в своих «Пиосмурт нимьѐс» (в 1920-х гг.) записал такие имена: 

Чура, Чурас, Чурай, Чуракай, Чурапан, Чурза, Чучы (в слове «Чурза» над «з» двоеточие -  А. Х.) 

[10]. 
В деревне Нижняя Чура в 1930 году родился Георгий Ефимович Данилов, доктор медицинских наук, член-

корреспондент Российской академии наук [17: с.151]. 

 

  Сизово, деревня – ойконим мог быть от русской фамилии Сизов  с добавлением 

словообразующего суффикса  – о;   русская фамилия Сизов от  лаского имени (прозвища) сизый  

(«Мой голубочек сизый!»); но в нашей многоэтничной республике было бы неправильным, 

остановиться на одном легком варианте. Язык коренных жителей удмуртов очень богат, ойконим 

Сизово мог произойти от сизь  дятель II  дятлевый; сизькар  гнездо дятла. Возможно, местная 

форма названия селения звучала как Сизькар  или Сизьгурт [4: с.388], возможно, с течением 

времени деревню заселили русские семьи, пришедшие с западных областей России, и они на свой 

лад переделали удмуртское название деревни, скалькировали… О том, что изначально деревня была 

удмуртской, подтверждают материалы ревизской сказки  1646 года, в котором записан Стан 

Коринской, погост Сизев, а в нем проживают 6 семейств  и   ревизской сказки  1678 года: Деревня 

Сизева, а в ней живут отяки: всего в 5 домохозяйствах  [3: с. 207, 271].   

 

Ташьялуд, деревня, построенная на левом и правом берегах речки Чура, лев. пр. реки 

Лекма.. Название деревни от удмуртского  таш-таш 1.  плотный II плотно  и  луд  I 1. поле  II 

полевой [4: с.413, 261] – показывает, что деревня имела каменистые (гравелистые) поля, которые 

очень быстро уплотняются (особенно после дождей).  Деревня Ташьялуд исключена с учета в 1969 

году [8: с.555]. В 1888 году у деревни Ташьялуд  крестьянин Г. Веретенников нашел 242 монеты и 4 

браслета. Впервые клад описан А.А. Спицыным как Ташьялудский клад, Находки X датируются  

III-XIV вв. [12: с. 146]. 

 

Тупалуд, деревня, расположена на левом берегу реки Сада, левого притока реки Лекма. 

Ойконим, возможно, от удмуртского  тупал  заречная сторона, заречье II заречный;  тупал бусы 

заречное поле (тупал луд тоже заречное поле),   луд  I 1. поле  II полевой [4: с.429, 261]. 

 

                       Юрский сельсовет, ц. д.Юр 
                        (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
Селения: д.Юр, поч.Абаевский, д.Ассылы, д.Базаково, поч.Воробьевский, д.Дворишино,  

поч.Еловский объединен с д. Юр в 1979 г в п. Юр,  д.Зюино, поч.Зюинский 1,  поч. Зюинский 2,  

д.Захаренки,  поч.Новолекомский,  с.Новый Путь,  д.Сепысенки, д.Тюрики, д.Тымпал, 

д.Черкадцы,  поч. Шобоковский.– 16 селений.  

   

Юр, деревня, на удмуртском языке  юр I [сосновая] смола. II  смолистый  [4: с.533]. 

Ойконим мог образоваться от первопоселенцев, сборщиков сосновой смолы, живицы, или, 

иносказательно, основатель поселка был сильным, кряжистым как сосновый пень (комель бревна),  

человек.  Кузебай Герд записал удмуртские имена Юра, Юраш, Юрук [10]. 

 

поч.Абаевский.  (В другом справочнике поч. Акбаевский  [16: с.275]). Поч. Абаевский 

исключен с учета в 1969 г. [8: с.555]. Ойконим мог быть: от а  частица вопр. и  бай  богач богатый  

[4: сс.17, 38] – А, тон бай адями вал?  А-а, ты богатый человек? 

 

Ассылы,  деревня, топоним возможен от удмуртских  ас 1. мест. притяж. свой  и  сылыны  

I  в разн. знач.  стоять  [4: сс.33, 401] – стоять на своем [месте]  – Ассылы.  Можно предположить, 

что молодой переселенец привел в свой новый починок красавицу по имени Сылу и назвал свой 

починок Ассылу – починок своей красавицы -  ас сылу (Сылу – женское имя, на тюрк. красавица) 

[9: с.117] . Со временем, ойконим при переписях и житейских перипетиях, превратился в 

русифицированное название Ассылы.  Деревня Ассылы  снята с учета в 1965 году  после 

соединения-разъединения Ярского, Юкаменского  и Глазовского районов по Никсерхрущевским 

прожектам [8: c.554].  
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Базаково, деревня,  местная форма Базагурт. Ойконим от удмуртского собственного 

личного дохристианского имени Базак.  М. Атаманов и В. Владыкин  дают возможность 

предположить, что основателем деревни мог быть свояк основателя, базя, или базяй,  (на татарском 

свояк – баҗа, баҗай).  Гурт  с удмуртского деревня [4: с. 117].  Деревня снята с учета в 1975 году 

[8: с.557].  

 

Шобоковский, починок. местная форма  Шобогурт. У Кузебая Герда записано удмуртское 

имя Шабек [10].    Чей починок? – Шабековский (или Шобоковский – так легче произносить и 

писать при переписях). Починок Шобоковский, исключен с учета  указом ПВС УАССР от 13 

апреля 1957 г. [16: с.194]. 

 

поч.Воробьевский,  Ойконим понятен, название починка от фамилии Воробьев с 

добавлекнием суффиксов –ов-ск-ий  -ев-ск-ий : «Чей починок? – Воробьевский» [9: с.91].  

 

Дворищино, деревня. Эта деревня, вначале бывшая с чисто удмуртским населением, имела  

местную форму  Седгадь, затем, с притоком русских переселенцев получило название от фамилии 

то ли от фамилии первого русского переселенца, то ли от группы переселенцев с общей фамилией 

Дворищин [9: с.91].  Деревня Дворищино снята с учета в 1978 году  [8: с.557]. Удмуртское 

название  Седгадь от сьод  чѐрный, тѐмный II черно-, тѐмно-    и  гадь 1.  грудь II  грудной  (над «о» 

в сьод  две точки – А.Х.) [4: сс.402, 104]. Итак, отличительной особенностью  первопоселенца была  

грудь, обросшая густыми черными волосами…  

 

 поч.Еловский был основан первопоселенцем, решившимся выделиться из деревни (или 

села) Елово.  объединен с деревней  Юр в 1979 г в поселок  Юр [8: с.557]. О происхождение 

названия (ойконима) см. статью Елово  выше. 

 

поч. Сайдаковский. Название починка может быть от фамилии Сайдаков, или от 

удмуртских  сай  II  диал. отчетливо, громко  и  дак  частица разг. так   - так он громко 

разговаривает!  Итак, починок  основал человек с громким голосом [4: сс. 380, 120].  Поч. 

Сайдаковский  исключен с учета указом ПВС УАССР 5 июня 1941 года [16: с.141}. 

 

Зюино, деревня, из трех населенных пунктов Зюино,  поч.Зюинский 1 (Борисово)  и   поч. 

Зюинский 2 до настоящего времени дожила только деревня Зюино. Название деревни и починков, 

построенных переселенцами из деревни,  от русской фамилии Зюин (или Дзюин, я в Глазове знал 

семьи с такой фамилией. Кстати, в телефонном справочнике города Глазова, изданного в 2001 году, 

я насчитал 54 телефонных номера владельцев Дзюиных, но ни одного номера телефона на фамилию 

Зюин  нет) . 

 

поч. Зюинский 1 (Борисово).   Починок Зюинский 1 первоначально назывался поч. 

Борисово, снят с учета в 1965 году [8: с.554].  

 

поч. Зюинский 2 на карте,  издавшейся  в конце 80-х годов прошлого столетия, отмечен как 

нежилой починок  – поч. Зюинский (нежилой).    

 

Захаренки, деревня, построенная детьми Захара, исключена с учета в 1979 году [8: с.557].  

 

поч.Новолекомский.   Впервые Деревня  верх Лекмы на речке на Лекме записана в 

ревизской сказке 1646 года, жили там 7 домохозяев. В этой же ревизской сказке 1646 года записан 

Починок верх Лекмы на речке на Лекме, а в нем 1 домохозяйство, который, видимо не дожил до 

нашего времени [3: с.241]. Поч.Новолекомский стоит на правом берегу рч. Сада, ойконим, 

вероятно, новопоселенцы  взяли с собой от своей малой родины Деревня  верх Лекмы на речке на 

Лекме 
 

Новый Путь, село. До 1939 года село называлось Короли. Это ненужное переименование 

исторического названия (ойконима) села произвели на самом высоком уровне: приняли Указ 

Президиума Верховного Совета УАССР от 19 сентября 1939 года о переименовании с. Короли  в с. 

Новый Путь. В  селе  Короли  была церковь, но в Википедии об этом нет никаких сведений.  
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Сепысенки,  деревня, местная форма Сепыс.  С удмуртского сепыс - кошелек [4: с.386]. 

Возможно, родной отец основателей селения имел прозвище «Кошелек», только на удмуртском 

языке. «Кто основал деревню? -  Сепысенки, их трое было, братьев то…»  Деревня Сепысенки  

исключена с учета в 1978  году [8: с. 557].  

 

Тюрики, деревня, ойконим произносится с ударением на последнем слоге. Возможно, 

название от удмуртского тюрик  - мукомольный ковш  [4: с. 440]. 

 

Тымпал, деревня. Ойконим мог образоваться от прозвища основателя селения, не 

имеющего одного легкого как последствие падения, например,  с высокого дерева в детстве, или 

человек с нормальным здоровьем, но не желающий  построить изгороди вокруг своего поселения и 

не огораживающий лесные пастбища. С удмуртского  тым    см. тын I дыхание  так же тын  II. 

изгородь, тын обл. [4: сс. 433, 434]. 

 

Черкадцы, деревня, местная форма Сидорпи. Название говорит о том, первопоселенец был 

сыном Сидора, удмурта или русского человека в своей жизни когда-то имеющий отношение к 

церковным делам или работавший в церкви: церковь удмурты называют  черк  церковь II 

церковный  [4: с. 470]. 
В деревне Черкадцы  в 1937 году родился Леонид Иванович Кутявин, доктор медицинских работ, хирург 

[17: с.155]. 

 

                 Пудемский поссовет, ц. раб. п. Пудем 
                            (по состоянию на 1 августа 1957 г.) 

 
          Селения: Откормсовхоз «Кормовик», рабочий поселок Пудем. 

 
 «Кормовик», откормсовхоз. Ойконим понятен: названия селению до событий 90-х годов не 

успели дать… 

 

Пудем, рабочий поселок. Ойконим Пудем может быть от удмуртского (или коми языка) пуд 

I пуд, мера веса, или пудо  животное, скот, и  эм  на коми языке есть (в значении имеется, например, 

в магазине вопрос – «Вый эм? – масло есть?»), а может быть, от  название речки Пудем, правого 

притока реки Чепца, оставшееся от доудмуртских этносов проживавщих там – коми-пермяков или 

коми-зырян.  Поселок городского типа Пудем расположен на р.Пудем, притоке Чепцы, в 8 км от 

п.Яр. По данным 1998 г. в поселке  проживает 2,9 тыс жителей (удмурты - 59,6%, русские - 37,9%, 

татары - 1%, другие национальности - 1,58%). 

 Как заводской поселок Пудем основан в 1691 г. Пудемский доменный и молотовый завод, 

работавший на местном железе и древесном угле,  основан в 1759 г. купцами Д.И. и А.И.Ляпиными 

и П.А. Келаревым. В том же году на р.Пудем сооружен пруд общей площадью 3.5 кв. км. В 1774 г. 

завод за долги был продан купцу Осокину - владельцу Омутнинского металлургического завода. С 

1787 г. завод перешел на производство железа из чугуна Омутнинского завода, выпускал листовое и 

кровельное железо. С 1848 по 1917 гг. завод находился в собственности купцов Пастуховых. Завод 

выпускал до 90-х гг.  прошлого столетия тонколистный прокат из покупного железа, металлопосуду, 

формы для выпекания хлеба, ведра, садовые лейки, лопаты. С 1992 г. производство тонкого листа и 

металлопосуды было прекращено. В настоящее время завод находится в частной собственности. 

В 1864 году в Пудеме была построена деревянная,  Сретения Господня, церковь. В 

Википедии сведений о судьбе этой церкви ничего нет [6]. 

 

                           Отрывок из рукописей автора  

             о темпах крещенья инородцев на средней Чепце 

 
С открытием в середине XVIII века Еловского и Уканского церковных приходов, появились 

бесермянские деревни с крещеным населением, и деревни с бесермянским же населением, но 

принявшими ислам. Эти деревни  в XIX веке и позже стали называться татарскими деревнями. Примеры 

такого поселений – починок У РЕЧКИ УБЫТИ и деревня над ПАЖМОЙ речкой.  В 5-й (1795 г.) и в 6-

й (1811 г.) ревизиях переписчики население этих деревень записывают как «служилые некрещѐные 
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бесермяне» (в будущем Палагае) и «ясашные некрещѐные бесермяне» в деревне над ПАЖМОЙ речкой. 

За дальностью лет можно только предположить, что этой деревней над ПАЖМОЙ речкой могли быть  

современные деревни Муллино и Верхняя Пажма. Повторюсь: в Бугашуре (Рахматовцах) над той же 

Пажмой речкой в 1795 г. (12 жителей мужского пола в 4 дворах) и в 1811 г. (19 жителей м. п. в 4 

дворах) записаны некрещѐные служилые татары Бузиковы. 

Итак, какие же были темпы крещенья местных жителей на средней Чепце? 

Я воспользуюсь небольшой табличкой, опубликованной в юбилейном издании «Столетие 

Вятской губернии. Том II, Вятка, 1881. с. 773». 

 

                                             Глазовский уезд  

                        число крещѐных и некрещѐных инородцев 

                                  показывает следующая таблица: 

  

                                                      1782                                      1795 

                                       крещѐные  некрещѐные      крещѐные  некрещѐные 

Вотяков                            17 357           184                   18 241           150 

Бесермян                               812           320                        946           362 

Татар                                       44           338                           60           381  

 

 

                               Перечень населенных мест (селений) Удмуртии,  

                      переименованных за период  с Октябрьского переворота  

        в 1917 году и до наших дней – до конца ХХ века 
 (историческая справка для любознательных) 

ПВС  РСФСР и ПВС  УАССР переименовали своими указами следующие населенные 

пункты  в следующих районах Удмуртской АССР, исторические названия (ойконимы) которых 

почему-то не понравились советским работникам разных уровней:  

В Балезинском районе:  д.Эбеккутон .в  д.Умск; 

В Воткинском  районе:  д. Брехи в  д.Ручьи, поч. Кобыляки в в поч. Березовский, д. Марухи 

в  д.Малиновая Гарь, д. Мандыриха в  д. Кельчинка,  д. Неумоино в д. Камская;  

В Глазовском районе:  д.Верхние Брюшины в  д.Малиновка,  д.Жаба в  д.Горд-Яр,  

д.Дураково в  д.Извыл  Пудемского района, д. Дурнопи в  д.Бадзымшур,  д.Монастырь в  д Изошур,  

д.Беднота в  д.Чебершур,  д.Жобыши в  д.Подгорное Понинского района   (ныне в Глазовском 

районе),  д.Дураково в  д.Луговая в 1962 г. (повторно?), д. Штанигурт в пос. Юбилейный (в начале 

80- гг, но новое название не привилось и д. Штанигурт продолжают называть деревней Штанигурт 

по-прежнему, а нового указа об отмене  «забыли» издать?…);  

В Киясовском районе:  д.Молебное  в д.Роща;  

В Красногорском районе:  д.Рай в  д.Дуброво,  д.Поповнята в  д.Подгорную, д.Малое 

Вотское в  д.Малиновка,  д.Большое Вотское  в  д. Виноградово;   

В Мало-Пургинском районе: д.Кобылино в деревню Вишур;  

В Пычасском районе:  д.Боголюбово  в д.Каменное;  

В Селтинском районе:  д. Лаптевщину в д. Малиновку; 

В Увинском районе: деревню Кабаково в деревню Пушкино; 

В Шарканском районе:  д. Верхний Байбек  в д. Верезино,  д.Вотский Кутоншур в  

д.Тубоншур,  д.Пьяная степь в  д.Садовое;  

В Юкаменском  районе:  д.Султан в д.Волгу,  д.Черемисята  в  д.Малые Уни,  д.Козлы в  

д.Малые Сюрзи;   

В Ярском  районе:  с. Короли  в с. Новый Путь,  д.Нижние Брюшины в  д.Сосновку [8], [16]. 
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«Топонимики н.м. Ярского района УР»:  Геннадий Рафаилович! Все правильно: до 1956 года  д. 

Феоклистово было в Бозинском сельсовете Пудемского района, а после передачи Пудемского 

района в 1956 г в Глазовский район, стала именоваться  -  д. Феоктистово тоже Бозинского же 

сельсовета уже Глазовского района.  В 1962 году Ярский район объединили с Глазовским, а  в 1965 

году вновь образован Ярский район, но д. Феоктистово  осталась  с «Т», но не с «Л». Внимательно 

прочитайте в «Топонимике н.м. Глазовского района УР» статьи «Артѐнки» и «Шаньгапи» - эти 

деревни тоже после смены административных  районов стали называться по-другому. Я удивляюсь, 

к примеру, что ойконим  Шаньгапи  -  Шаньгопи  в СССР не переименовали, здесь до смешного:  в 

названии скрыто фривольное значение (фривольное – не вполне пристойное - из словаря Ожегова), в 

деревне – особенно у удмуртов - Шаньга  -  Шаньги  - так называют интимное место у женщин, 

откуда сын? из….. С подобным я встретился в русской деревне на практике в 1957 году в одном из 

районов в Архангельской области на Северной Двине: если суп заправляли макаронами «ракушки», 

то  внуки хозяев, мальчишки 6 – 8 лет, за столом во время обеда заливались хохотом, повторяя друг 

другу «ты  ракушки  ешь!», пока хозяин их не успокаивал ложкой по лбу (правда, легонечко). Я 

потом спросил хозяина, отчего мальчишки хохотали, он мне просто ответил, что так называют 

интимное место у женщин (ответил открытым текстом). Кстати, в семьях северных деревень, где 

работал после института 4 года (в Кировской, Архангельской областях, в Коми АССР), матерное 

слово не считалось запретным, а было обыденкой.  В Палагае Юкаменского района Удмуртии у нас, 

татар, так не было…  И еще: каждый исследователь расшифровывает названия (ойконимы) по 

своему, другой – по другому. Прочитайте статью Верх-Парзи (с. Парзи) Глазовского же района, я 

там все версии своих респондентов написал – выбирайте, какое Вам нравится.  Всего доброго - А.Х. 

27.02.2012 г. (Из Интернет-переписки  с Г.Р.С). 

 

                  
                                                                                                      А. Галеев, пенсионер, 

                     2012 г. 
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