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                             Список сельских Советов (на 1965г.) и населенных мест  

 Глазовского района 
                  Полужирным шрифтом показаны существующие населенные пункты 

 

Адамский сельский Совет – 2; Верхне-Богатырский сельский Совет – 6; 

Гулековский сельский Совет – 11; Дондыкарский сельский Совет – 17; 

Золотаревский сельский Совет – 20;       Качкашурский сельский Совет – 24; 

Кожильский сельский Совет – 28; Люмский сельский Совет – 32; Парзинский 

сельский Совет – 45; Понинский сельский Совет – 38; Сыгинский  сельский Совет – 

47; Тат-Парзинский сельский Совет – 52; Ураковский сельский Совет – 55; 

Куреговский сельский Совет   Балезинского района– 58  (По указу Президиума Верховного 

Совета УАССР от 24 мая 1989 года Куреговский сельсовет Балезинского района передан в Глазовский 

район).  

 

Абагурт –37; Адам – 2; Азамай – 48; Андреевка –22; Артѐнки (Артѐмки) – 44; 

Афонята – 31; Бабино- 14; Бадзымшур –44;  Бараны (Новые Парзи) – 38;  Баскобай -

42;  Безвиль – 48; Березовый, хут. (Хутор Березовый) – 59; Бозино – 21;  Большие 

Потапи – 53; Большой Лудошур – 26; Ваѐбыж – 51;  Варсем – 13; Васильево – 57; Верх-

Андреевский - 9; Верхние Парзи, село – 35; Верхний Рюм – 11; Верхний Сепыч – 56; 

Верхняя Богатырка -6; Верхний  Колевай (Колевай Верхний) – 35; Верхняя Кузьма – 31; 

Верхняя Слудка – 8; Верхняя Убыть – 29; Весьякар – 3; Влас-Морозы – 22; Выльгурт 

(Вильгурт) – 17;  Выс. Алексеевский (Алексеевский Выселок) – 13; Выселок Знание – 

51; Гавриленки – 42; Главатских – 36; Годольпи – 20;  Гондырево (Качкашурского с/с) - 

25; Горбаши – 34; Горд-Яр (Жаба) – 10; Горек-Якшур – 34; Горлица, хут. – 16; Гулѐково 

– 11; Гулѐково Верхнее – 11; Гулѐково Нижнее - 11; Гучиншур – 16; Дзякино, пос. – 32: 

Долгоево – 60; Дом отдыха Чепца – 5; Донда – 41; Дондыкар – 17;  ДРСУ – 17;  

Дураково (см. д. Луговая) – 20; Дурнопи - 46; Емельяновка – 54;  Ершово - 58; Ескино – 

41; Жаба-1 – 32; Жаба-2 – 32; Заболотное – 3; Заризь – 33; Золотарево (Золотари) – 21;  

Зотово- 23; Зуир – 21; Зуйкар – 21; Зяныкшур – 20; Иваново – 12; Ивашево – 14; Извил 

(Извыл) (Люмского сельсовета)  – 34; Извиль (Сыгинского сельсовета)– 50; Изошур – 

42; Ильюшата – 23; Кабаково – 59; Карасево – 30; Касалпи – 55;  Катаевка – 18; Качка – 

48; Качкашур – 24; Кваляр – 43; Кельдыково – 4; Кляпово – 46; Кожиль, д.  – 28; 

Кожиль, ж-д станция – 30;  Козлово – 31; Колевай (Штанигуртского СМО) - 48; 

Коротаево (Коротай Куреговского сельсовета) – 61; Коротай (Гулековского 

сельсовета) – 12; Кортышево – 59; Коршевихино – 41; Котнырево – 54; Коршуново – 

40; Кочишево – 52; Крестово, (Верхние Парзи) – 35;  Кулаково –31; Курегово –59;  

Кыпка 57; Кырлуд 21; Лекшур 26; Логошур –60; Луговая (быв. Дураково) –9; Лукапи –

45;  Лумпашур –58; Люм – 32; Ляпино –40; Макшур –14; Малахи –45; Малые Ключи – 
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15; Малые Парзи (Вожъяг, Починка‘) – 52; Малые Потапи – 53; Малый Лудошур – 26; 

Маршаково – 34; Мартюшата – 23; Матеяг – 22; Митино –46; Михайловка –8; Мушкашур 

– 63; Мыртыково – 59; Нижний Колевай (Колевай Нижний) – 35; Нижняя Богатырка 

– 6;  Нижняя Кузьма – 30;  Нижняя Слудка – 8; Нижняя Убыть – 29;  Никольское  

(передана в город Глазов) –26; Новочурино -16; Новые Парзи (Бараны) –38; Озегвай – 

37; Октябрьский, посѐлок– 27; Омутница – 27; Отогурт –57; Палэз – 39; Папогово –43; 

Парзи, село (село Верхние Парзи) – 42; Парзинское СПТУ № 7 (СПТУ) –38; 

Паслоково –40; Пеганово –55; Педоново – 49; Педонвай –27; Песколуд –33; Печешур – 

10; Платонпи – 23; Поворы –61; Подгорное (Жобыши) – 45; Подсобное х-во 

(Качкашурского сельсовета), сейчас - дер. Сергеевка Штанигуртского сельского МО –34; 

Поздеево –13; Полдарай – 41; Полом – 43; Полынга –50; Помаяг – 22; Понино – 39; 
Поркар – 20; Порпиево –26; Портяново –18; Поршур – 43; Почашево - 22; Починок 

Козлово – 44; Починок Кляпово (Золотаревского с/Совета) – 23; Проспект – 56; Пудвай –

23; Пусошур – 57; Пышкец – 10;  Разъезд № 16 Жаба – 39; Разъезд Убыть1152 км – 29; 

Садовая - 54; Савапи -28; Самки –61;  Семеновский –26; Сѐва, деревня – 24; Сѐва, 

поселок – 24; Сѐдпи –17; Сепыч – 54; Сергиевский (Сергиево) починок  – 26; дер. 

Сергеевка Штанигуртского сельского МО, бывший нас. пункт Подсобное х-во 

(Качкашурского сельсовета), – 27; Силѐнки –61; Симашур –8; Слалкож -57; Солдырь – 

4; Сороково -19;     Сосновка (Понинского с/ Совета) –42;  Сосновка-Лубнинка 

(Гулековского сельсовета) -15; Средняя Убыть –50;  Сыга (передана в Глазов) –47; 

Сычево,15; Сянино, водозабор городской –31; Тагапи –60; Тарасово, 58; Татарский 

Починок – 50; Татарские Парзи – 52;   Тѐк –38; Тотош –37; Трубашур – 54;  

Тукбулатово (Тугбулатово) – 16; Туктым,  разъезд 1181 км –53;  Туктыши –19; 

Тураево –35;  Турай – 5; Тяпык – 38;  Убыть, разъезд 1152 км – 36; Убыть, Верхняя, 

Средняя, Нижняя, 54; Удеево -32; Удмуртские Ключи – 15; Удмуртские Парзи –53; 

Умск –25; Ураково – 55; Усть-Пышкец – 10; Усть-Пусошур – 56; Учхоз (Адамский с/с) 

– 5; Филаты -45; хут. Мальгиновка – 47;  хутор Уракова – 57; Чажай, деревня –19; 

Чажайский лесоучасток –20; Чаново – 46; Чебершур (Парзинского сельсовета)  –38; 

Чебершур (Золотаревского сельсовета) –22; Чемошур –31; Чекали –45; Чиргино – 60; 

Чульчепи –47; Чура – 49; Чура Верхняя –49:  Чура Нижняя – 49;  Шалаши –24; Шалкопи 

– 17; Шаньгопи – 47; Шактарово - 60; Штанигурт – 51; Шудегово – 18; Шудзинский, поч. 

(Починок Шудзинский) – 33; Шудзя –33; Эбгашур –42; Ягошур, (Парзинского с/с.)  –37; 

Ягошур (Золотаревского с/с.) – 24; Ягул –18; Якшино –28; Ярошур – 20; 

 

Адамский сельский Совет 

(на 1965 г.) 

 
Адам, уд; Весьякар, урд; Заболотное, уд; Кельдыково, уд; Солдырь, уд; Турай, уд; Дом отдыха 

«Чепца», урп; Учхоз, уп. ( уд – удмуртская деревня; урд – удмуртско-русская деревня; урп – 

удмуртско-русский поселок; уп – удмуртский поселок). 

 

Адам, дер. удмуртская (на 1965 г.). На начало 1941 года в Адаме Адамского 

сельсовета колхоз им. Кирова (31). 

 Одна из стариннейших деревень на реке Чепце. В дозорных книгах воевод князя 

Федора Андреевича Звенигородского да Василья Терентьевича  Жемчужникова да дьяка 

Михайла Ординцова Каринского стана, Хлыновского уезда в 1615 году записана 

«Деревня Адамова на реке на Чепце», в ней в четырех дворах  проживают четыре 

человека домохозяев мужского пола, (всего жителей  могло быть от 8-х  до 16 человек) 

(4:188).  

 В середине Х1Х века зарегистрирована деревня: «2359. Адамская, д. каз., при 

колодцах, в 8 верстах от уездного города. В 24 дворах проживают 131 житель мужского 

пола и 131 – ж. п.» (13: 120).  



 

 

3 

3 

 Происхождение названия деревни кажется прозрачным:  в первой книге Моисеева 

Бытие сказано, что создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его 

дыхание жизни, и стал человек душею живою и  назвал его Господь именем Адам (Бытие, 

глава вторая, 7, 22). Первого человека Бог создал из земли, из глины  (по-евр. Adam). 

 Но ученый–филолог М. Г. Атаманов, расшифровывая топоним    н.п.  АДАМ-УЧИ, 

удм. Адамча в Граховском районе пишет,  что «…Адам – название реки (данный топоним  

встречается на севере Удмуртии, но этимология его неизвестна)‖ (1: 201).  Краевед 

Леонид Федорович Семенов с интерпретацией топонима Адам М.Г. Атамановым не 

согласен: он говорит, что Адам от удмуртского Адями – человек (17). Адам в значении  

«человек» имеется во многих языках  Земли, ср. на татарском  Адәм = Адам  (9: 21).  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Адаме Адамского сельского МО 

проживают  899 человек. 

 
В деревне Адам родился историк, публицист Василий Андриянович Максимов (1899-1971) (43: 75). 
В деревне Адам родился Ураков Ливий Петрович (1926-2006), кандидат исторических наук. 

 

Весьякар, смешанная  удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне 

Весьякар Адамского сельсовета колхоз им. Ворошилова (31). 

 В материалах переписи 1646 года записан «Починок Городище Весинское на 

ключе»,  в котором проживают: «В/отяк Кузейка Муйкин сын  с сыном Докушком. 

Докушко 10 лет. Половник Корынской волости Первушки Кибешева.». Здесь: В/ - во 

дворе, отяк – тогда так называли удмуртов  (4: 231). 

 Недалеко от деревни находится Весьякарское городище в 1,5 км от правого берега 

реки Чепцы, относящееся  к Чепецкой культуре IХ – ХV  вв.  

«Весинское» - топоним, образованный,  как пишет Э.М.Мурзаев в «Словаре 

народных географических терминов. Москва. 1984.»  1) Весь – деревня, поселение 

сельского типа, происхождение может быть от западнослав. яз.: vac,  ‗ves, wies‘… скорее 

всего от рус. Весь – селение; 2) от эст. фин. яз. «Вези, веси = вода, плес»; 3) Ва – вода, 

сырой, мокрый (коми). Один из самых устойчивых гидронимических терминов на 

обширных просторах Севера европейской части РСФСР. Ср. удм. Ву, … фин. Vesi – 

«вода». (10. стр.109, 114, 120).  Кар  ‗гнездо‘– в удмуртском языке  ‗город, городище‘, (1: 

218). А может быть весь от удмуртского: это бусы, украшения на шее? (17). 

 В переписи населенных мест Российской империи в середине Х1Х века записан  

починок: «2368. Висьякарской, поч. каз., в 15 верстах от уездного города. В 5 дворах 

проживают 24 жителей мужского пола и 23 – ж. п.». В начале 1990-х  годов  из д. Весьякар 

ушли последние жители. 

У Кузебая Герда (1920-е гг.) удмуртское имя Весья; от этого этнонима ойконим   

Весьякар (41: 89). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Весьякаре Адамского сельского МО 

проживает  1 человек. 

 

Заболотное,  деревня удмуртская (на 1965 г.).  В 1941 году в деревне Заболотное 

Адамского сельсовета колхоз «Колос» (31). 

В переписи  1615 г.  записана  «Деревня Заболотная на реке на Чепце» с двумя 

домохозяевами, проживают там  3 человека мужского пола  (с учетом женщин в деревне 

могли проживать до 15 человек) (4:188). В середине Х1Х века эта деревня была довольно 

большой: «2360. Заболотновская, д. каз., при колодцах, в 10  верстах от уездного города. 

В 19 дворах проживали 70 жителей мужского пола и 87 – ж. п.».  

Расположена в нескольких километрах от рч. Варыж на левом берегу, левого притока 

реки Пызеп. Название деревни возникло, вероятно, от ее расположения за болотом или 

заболоченным местом  в долине реки Чепца по отношению к деревням Адам или 

Кельдыково (17). 
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PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Заболотном Адамского сельского 

МО проживают  26 человек. 

 

Кельдыково, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в  д. Кельдыково 

Адамского сельсовета  колхоз «Землероб» (31).  Местная форма  (удмуртская) топонима 

Кельдыгурт (7: 61). 

В ХVII веке деревня могла быть на торговых путях, где встречались купцы разных 

национальностей, в частности, татар, в языке которых  имеется глагол «килде, килдек» - 

(он) пришел, (мы) пришли;  на каринском татарском (кестымском)  диалекте «келдэ,  

келдэк». Окончание – от русского «-ов-о» - аффикс (суффикс).  Гурт – на удмуртском – 

деревня,  селение.  Кельдыгурт –  буквально «деревня, в которую пришли». 

Полтора века назад деревня была расположена, очевидно, гораздо ближе к устью рч. 

Варыж, левого притока р. Пызеп и гораздо выше по рельефу от обеих рек: «2361.  

Пызепско – Поломская,  сост.  из 2-х дер.  Пызепско-Поломской 1, 2  и  3-й  

называемой Кельдыковской и Тураевской, поч. каз., при колодцах, в 15 верстах от 

уездного города. В 46 дворах проживают 239 жителей мужского пола и 238 – ж. п.  

Сельская расправа»  (13: 121).  

В старинном удмуртском именнике у К.Герда записаны имена: Кельдыбай, 

Кельбакты, Кельда, Келдан, Кельдай, Кельдык, Кельдыш; тогда логично – 

Кельдыково от личного имени Кельдык. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Кельдыково Адамского сельского 

МО проживает  38 человек. 

Солдырь, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в Солдыре Адамского 

сельсовета  колхоз «Красный яр» (31).  Деревня Солдырь одна из старейших населенных 

пунктов на р. Чепце:  в списке с дозорных книг Каринского стана Хлыновского уезда в 

1615 году записан «Погост на Городище на Солдарском над рекою над Чепцею»,  в 7 

дворах проживают 12 жителей мужского пола (всего жителей могло быть более 25 

человек). В переписи 1646 года: «Городище Салдырское на речке на Чепце», в котором  

в 15  домохозяствах  проживают 73 человек мужского  пола,  всего жителей могло быть 

150 – 200. (4:  186, 232). Местная форма  Иднакар. Археологи  ХIХ-ХХ  вв.  в районе 

деревень Солдырь – Адам открыли много городищ, могильников, кладбищ, селищ конца 

1-го  и начала 2-го тысячелетий. В.Ф.Генинг в  книге «Архелогические памятники 

Удмуртии. Ижевск. 1958.» на стр. 151-152  пишет  об археологических памятниках вокруг 

деревни Солдырь: «98. Солдырское  I  (Идна-Кар)  городище, Ч.к.».  «99. Солдырские 

находки». «100. Солдырское  2-ое (Сабанчи-Кар) городище.Ч.к.».  «101. Солдырский  
(Чем-Шай)  могильник, Ч.к.» (8: 151, 152). (Ч.к. – Чепецкая археологическая культура). 

Если  внимательно рассмотреть карту археологических памятников Удмуртской АССР, 

приложенной к книге  В.Ф.Генинга, можно заметить, что вокруг деревни Солдырь 

сосредоточены максимальное количество этих памятников (включая долины рек Омыть, 

Пызеп, Варыж с их притоками на правом берегу реки Чепцы и в долинах рек Убыть, 

Сепыч с их притоками на левом берегу Чепцы).  Можно сделать вывод, что деревня 

Солдырь была центром древних торговых путей на севере Удмуртии. Изучая литературу, 

мы с Хикметом Сафиулловичем Касимовым, краеведом  (1926-2002),  пришли к выводу, 

что д. Солдырь находилась в центре зимних торговых путей по перевозке поваренной 

соли из Соли Вычегодской и Соли Камской на среднюю Чепцу, а потом -  вниз и вверх по 

Чепце и еѐ притокам Непонятно, почему М.Г.Атаманов  в своих трудах по топонимии 

Удмуртии ни одним словом не попытался найти происхождение топонима деревни 

Солдырь?  В свое время мы с Х.С.Касимовым  попытались  это сделать (конечно, на 

самом дилетантском уровне с помощью «Удмуртско-русского словаря, Москва. 1983», 

стр. 128, 132, 401): первая часть топонима  «Сол» - от русского  «Соль», хотя в удмуртском 

языке «Соль»  - «Сылал – соль || соляной;  сылало  соленый,  с солью» … Вторая часть 
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топонима  «дыр» могла трансформироваться от удмуртских: 1)  Дур  |  1. край  

(предельная линия);  кромка; <…>  нюлесь дур – опушка леса <…>. Отсюда первое 

предположение: некий край, окраина, где завершался  торговый путь соли, привозимой из 

северных краев,  2) Дыр  | 1. время; <…> аран дыр - время жатвы;  губиян дыр - грибной 

сезон <…> (5:  401, 128, 132) Итак,  второе предположение: перевозка соли  была работой 

сезонной, только по зимнику и ограничивалась только санными путями. В торговле 

участвовали все: и удмурты, и татары, и русские, а так же коми-пермяки,  в итоге  в 

названии населенного пункта Солдырь или городища Салдырского слились все  понятия 

этих четырех  языков,  а  основные  компоненты  удмуртского языка изменились до 

неузнаваемости.  Интересная подробность: Хикмет Сафиуллович Касимов рассказывал, 

что старожилы деревни   Кестым  (в период до  1950  гг.),  жителей Понинской и 

Карсовайской стороны называли  «а…там перм`a  живут», т.е. жители эти относились 

однозначно к коми-пермякам. Свидетельство более чем достоверное, учитывая, что 

Каринские татары в  ХVI – XVII в.в.,  занимаясь толмачеством (переводчиками) и 

торговлей в деревнях по Чепце и ее притокам,  знали,  какие этносы проживали в них. Это 

подтверждает М.Г.Атаманов: он выделяет топонимические  форманты «-ур ~ -ыр:  Сундур 

(удм. Сундыр), Солдыр <…> Кечур, Кочур. У данного топоформанта возможна связь  с 

манс. –ур  ‗гора; возвышенность; горный хребет‘; (1:39). И в самом деле: деревня Солдырь 

находится в середине высокого водораздела - мыса между долинами рек Чепцы и ее 

правого притока  Пызепа. О том, что деревня находится на возвышенном месте, 

подтверждает запись в переписи н.м. России в середине Х1Х века: «2358. Солдарская, д. 

каз., при колодце, на горе Солдарской и р. Чепце, в 5 верстах от уездного города. В 27 

дворах проживали 137 жителей мужского пола и 158 – ж. п.». 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Солдыре Адамского сельского МО 

проживают  144 человек 

  

Турай, деревня удмуртская (на 1965 г.). На 01.01.1941 г. в Турае Адамского 

сельсовета  колхоз «Красная звезда» (31).  

Происхождение топонима неясно. М.Г.Атаманов пишет, что в названии нашли 

отражение  воршудно-родовые имена удмуртов  (1: 58.); он пишет о топониме  «Турья», 

что не совсем  то же,  что топоним деревни Турай.  Деревня  Турай была в 1,5 – 2-х  км 

севернее деревни Адам. Ее поля были довольно обширные, не изрезанные оврагами, такие 

поля ранней весной обычно заселялись жаворонками, по-удмуртски  -  «тюрагай», может 

быть, от   названия  «Тюрагай» произошло название деревни  «Турай»?  

По версии Л.Ф.Семенова название деревни могло быть от удмуртского тур – 

журавль (17). (О Турае см. выше очерк о деревне Кельдыково). 

У Кузебая Герда (1920-е гг.) записаны удмуртские имена Тур, Тура, Турай, Тури: 

тогда название деревни от личного имени Турай ? 

По указу Президиума Верховного Совета УАССР от 11.02. 1971  г. деревня Турай 

исключена с учета (6: 259).   

 

Учхоз, учебное хозяйство, ойконим понятен. 

 

          Дом отдыха «Чепца», ойконим понятен. 

Вот что пишет о  присхождении гидронима Чепца глазовский краевед Геннадий 

Михайлович Ложкин: «Река Чепца. Северные удмурты зовут свою реку «Чупчи». «Чуп» 

с удмуртского «чмок, поцелуй» «Чи» - водный источник. Река до того извилиста и 

образует столько излучин – меандров, что, возможно древние жители в шутку прозвали 

еѐ: «Река, состоящая из одних чмоков и поцелуев». «Чеп» - цепь (с удм., коми-перм.). 

Если посмотреть на географическую карту, река с обильными старицами и озѐрами 

похожа на цепочку, разложенную с повторяющимся в определѐнной последовательности 

рисунком. Возможно, древний перевод звучал: «Река, растянувшаяся в долине, как цепь». 
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В конце каждого цикла обнаруживается большое или малое торфоболото, на крупных из 

которых ведѐтся промышленная разработка торфа» (48: 7). 

 Авторская версия гидронима Чепца: уже в XIII веке в устье Чепцы проживали 

татары, так называемые «Царские князья» со своими вассалами бесермянами, 

тюрко(татаро)язычным племенем, принявшими в 922 году по настоянию булгарского царя 

ислам (см. «Путешествие Ахмада ибн Фадлана на Волгу в 922 году»), и ушедшими вверх 

по Вятке – реке Нукрату – реке Серебряной после разгрома Волжской Булгарии в 1237 

году монголо-татарскими войсками. Древние булгары, поднявшись по реке Серебряной 

или по реке Нукрат,  обосновались на свободных землях в 15 км выше от устья реки 

Чепцы и стали в письменных источниках называться нукратскими татарами.  

Из-за путаницы в этнонимах, в очень редких письменных источниках, а возможно и 

в какой-либо единственной записи «Царские князья» превратились в «Арских князей», 

и по версии автора, переписчик может быть единственного сохранившегося письменного 

источника пропустил звук «Ц»  и всѐ из-за того, что булгары соседние северные угро-

финские племена называли «Ары» - совремѐнное название которых «Удмурты» - 

закрепилось за ними только в советское время с 1 января  1932 года (6: 4). Кроме того, 

если первоисточник был написан арабским шрифтом  на арабском или  тюрко-

тататарском языке, то здесь это даже не ошибка переписчика и переводчика: в арабском и 

тюркском (татарском) языке нет звука «Ц».  

Нукратские татары, начавшие осваивать реку Чепцу,  назвали еѐ «Чупче» - звук «у» 

здесь произносится мягко, как средний звук между русскими «у» и «ю». В татарском 

языке «чуп» сущ. 1. мусор, хлам  4. сор. «Че» - словообразовательный суффикс. Сравните: 

эш  сущ.  работа, эшче  сущ. рабочий;  юл  сущ. дорога,  юлчы сущ. путник и так  далее. 

Чупче  от  чуп  сущ.  мусор,   чупче  сущ.  мусорщик (9: 376, 394, 397). Действительно, 

река в осенний листопад несѐт в своих быстрых волнах массу разных древесных листьев и 

мусора… 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в посѐлке Дом отдыха Чепца 

Адамского сельского МО проживают 724  человек. 

 

                                               Верхне-Богатырский сельсовет 

                                                                   (на 1965 г.) 

 
Верхняя Богатырка, урд; Нижняя Богатырка, уд; Михайловка, уд; Симашур, уд; Верхняя 

Слудка, уд; Луговая, уд; Нижняя Слудка, уд; Печешур, уд; Пышкец, уд; Усть-Пышкец, уд; Горд-Яр, 

уд;  Верхний Рюм, уп;  ДРСУ, уп.   

 

          Верхняя  и Нижняя Богатырки,  деревни удмуртские  (на 1965 г.), за счет 

приезжих специалистов в Верхней Богатырке проживают несколько русских семей. В д. 

Верхняя Богатырка Богатырского сельсовета  в 1941 году колхоз «Трактор», в Нижней 

Богатырке колхоз «Красная речка» (31).  

Верхняя Богатырка  записана в списках населенных мест России за 1859 – 1873 гг.: 

«2233. Выше – Богатырская (Починок), д. каз., при безымянном ручье, в 6 верстах от 

уездного города. В 32 дворах проживают 187 жителей мужского пола и 171 – ж. п.». 

Нижняя Богатырка, местная форма Утэм.   

 В переписи 1615 года  записана «Деревня Богатырская» в составе Каринского 

стана Хлыновского уезда, без  деления на Верхнюю и Нижнюю,  в котором  в семи 

домохозяйствах проживают семь человек мужского пола. Женщины и дети 

переписчиками не записаны. (4: 188). Деревня относится к древнейшим поселениям на 

Чепце: возле деревни находится 94. Богатырское (Утемкар) городище, относящееся к 

Чепецкой культуре (8:149). В деревне живут потомки воршудно-родового объединения 

Чабья – одного из крупнейшего, повсеместно распространенного рода. По преданиям, на 

городище жили и воевали богатыри, от них появилось русское название деревни; Утэм; 
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’выигранный‘;  по преданиям, это городище при состязании выиграли богатыри, поэтому 

и городище и деревня носят такое название – Утэм (1: 223).  

 В переписи 1646 года записана  «Деревня Богатырская на Чепце реке»  уже с 19 

домохозяевами, в деревне проживают около 70 душ мужского пола,  всего  жителей могло 

быть до 150  человек. (4: 235).  В переписи 1662  года  показаны  «Приставные дворы в 

Каринской и Верхочепецкой волости у удмуртов…» «Деревня Богатырская подле 
Чепцу реки»,  где в четырех дворах проживают отяки: «в/отин Карка Сасегов сын Чюрин, 

поставился во 170-м году»  (7170 – 5508 = 1662), то есть в 1662 году,  другие – Чюпка 

Сасего[в]  - в 168 году (1660),  Максимко Удегов – в 162 году  (1654),  Асылка Аккузин – 

во 163 году  (1655). В этой же переписи 1662 года записан «Починок на речке на верхней 

Богатырке: в/отин Лучка Баженов сын Кайсин поставился во 161-м году (1653), отошел 

от отца своего»,  еще двое переселенцев построились в 1652 и 1660 годах. (4: 252). 

         Читая Луппова появляется предположение, что     «Деревня Богатырская» 

была  на другом месте  и значительно дальше от реки Чепцы, чем современные деревни 

Верхняя и Нижняя Богатырки, иначе зачем же в переписи 1662 года указаны приставные 

дворы в  «Деревне Богатырской подле Чепцу реки» и  в  « Починке на речке на 

Верхней Богатырке». По этим записям  «Деревне Богатырской подле Чепцу реки» 

соответствует современная деревня Нижняя Богатырка» на высоком правом берегу  реки 

Чепцы, а  «Починку на речке на Верхней Богатырке» соответствует деревня Верхняя 

Богатырка находящаяся от Чепцы довольно далеко на пригорке. Луппов пишет:   

«Примечание:  под приставными дворами в этом документе разумеются новые 

крестьянские дворы,. выделившиеся из старых дворов  и поставленные или в той же 

деревне, или на вновь расчистном починке». (4: 262-263). 

 В переписи н.м. Российской империи в середине Х1Х века записана деревня: «2305. 

Богатырская (Утемысь),  д. каз., при р. Чепце. В 8 верстах от  уездного  города.  В 31 

дворе проживали 178 жителей мужского пола и 194 – ж. п.».  

Для будущих археологов и этнографов можно поставить  задачу: где была деревня 

Богатырская?  Пока живы старожилы, надо узнать,  где была эта деревня? Зная, что уже 

через несколько поколений жители забывают  названия деревень, будущим 

исследователям   нужно, пока не поздно, поискать местоположение деревни Богатырки, 

название которой в виде «Вужгурт», «Вужкар» еще может сохраниться в памяти 

старожилов. Хотя я не совсем прав. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. В-Богатырка Верхнебогатырского 

сельского МО проживают  162 , в д. Н-Богатырка – 64 человек.. 

   
Отступление:  На севере Удмуртии многие артезианские скважины имеют солоноватую воду. Например, в 

д. Н-Богатырка из артскважины, пробуренной  наверху около фермы КРС с глубины 90 метров поступала  

довольно сильно соленая вода;  местные жители говорили, что эту воду можно было давать скотине, а пить еѐ 

нельзя.  Начальник  глазовской ПМК-7 «Удмуртмелиорации», ныне пенсионер с 1989 года, Бузанаков Рафаил 

Самигуллович рассказал мне, что  на севере Удмуртии во многих местах подземные воды из артезианских 

скважин солоноватые или даже очень солѐные. В деревне Нижняя Богатырка ниже первой скважины (той, что 

была у фермы КРС), они  пробурили вторую скважину почти на берегу Чепцы,  но и в ней вода оказалась 

солоноватой, не питьевой. 

 В 1980-х годах доверенный врач Завкома-17 ЧМЗ А. М. Джумадылов рассказывал нам (с нами были гл. 

санитарный врач Глазовской санэпидемстанции Е.Ю Краков, гл. врач Профилактория ЧМЗ Никитин и директор 

«Дома отдыха Чепца» Гущин), что эту воду они ставили на стол в сатураторах на всякого рода союзных 

совещаниях  и конференциях проводимых по линии Мидсредмаша, т. е. по-современноому Минатома, угощали 

гостей и просили узнать, что это за вода. Говорили:  «Нарзан»,  «Боржоми», замечали, что эта газированная вода 

чуть солоновата, но пить можно. К сожалению, в конце 80-х годов ХХ столетия по настоянию Глазовской 

санэпидемстанции скважину затампонировали (устье залили цементным раствором), дескать, в скважину могут 

попасть навозные стоки от фермы КРС. В деревне Кожило Балезинского района Удмуртии в водопроводе 

(наверное, этот водопровод до сих пор функционирует), почти такая же солоноватя вода. В обеих деревнях я пил 

воду, она очень хорошо помогала  мне при  болях в желудке, (а у кого из нас нет гастрита?). Когда строили 

Глазовский комбикормовый завод, все разведочные артскважины на площадке строительства давали соленую 

воду. В начале 80-х годов прошлого столетия начали строить комплекс КРС на 800 голов в деревне Адам: 

комплекс построили, а вода в скважинах оказалась соленой и для пуска комплекса срочно построили водовод от 

Глазовского городского водозабора на Чепце (от Дома отдыха «Чепца»).  
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В середине 1950-х годов под Штанигуртом была пробурена опорная геологическая скважина (я еѐ видел на 

карте СССР в конторе Геофизической конторы в г. Ухта Коми АССР в начале 1960-х годов, тогда эта карта была 

под грифом «секретно» (или под грифом «ДСП»): вся карта страны была покрыта условными значками таких 

скважин. До середины  80-х годов прошлого столетия из устья Штанигуртской скважины самоизливом текла 

очень соленая вода. Этой водой население лечилось от болезней суставов: набирали в бидоны, и, разбавив ее 

напополам с горячей водой, принимали лечебные ванны; говорят, что эти ванны очень хорошо помогали им. Цель 

нашей поездки с гл. врачами именно в этом и состояла: ознакомиться с источниками соленой воды на севере 

Удмуртии. Тогда мы заезжали и в деревню Кожило. Е.Ю Краков набрал в бутылки воду на анализ в СЭС (кстати, 

Н-Богатырскую скважину закрыли уже после смерти Емельяна Юрьевича…). Глазовский райисполком послал в 

лабораторию Ижевской конторы «Курортгеология» запрос с просьбой о проведении анализа Штанигуртского 

источника. Тогда я для себя оставил копию переписки с «Курортгеологией» и ответ с результатами анализа воды. 

По памяти: Штанигуртский источник был очень концентрированной морской иодо-бромо-натрийхлорной <…> 

водой с содержанием солей 46 граммов на 1 литр; вода поступала из глубины 560 метров. Резюме: эту воду можно 

было пить при определенных болезнях ЖКТ по назначению врача после пятикратного разбавления по полстакана 

(по схеме лечения); при двухкратном разбавлении еѐ можно было применять по назначению врача при некоторых 

болезнях опорно-двигательного аппарата человека в виде горячих ванн.  

В начале 90-х годов некий предприниматель решил выпускать лечебную воду на основе Азамаевской 

родниковой воды с добавлением Штанигуртской высокосоленой воды, но скважина перестала давать воду: то ли 

при строительстве каптажных устройств в устье скважины произошла закупорка, то ли за полвека жизни 

скважины металлические трубы коррозировали полностью и сток воды прекратился совсем. Кстати, деревня 

Штанигурт до сих пор получает самую вкусную и качественную  воду в Глазовском районе из каптированных 

(каптажированных?)  Азамаевских родников. 

 

Михайловка,  деревня удмуртская  (на 1965 г.). На 01.01.1941 г. в Михайловке 

Богатырского  сельсовета колхоз «Красный пахарь» (31). Ойконим понятен 

Указом ПВС УАССР д. Михайловка исключна с учѐта 03.06.1976 

 

Симашур,  деревня удмуртская  (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Симашур 

Богатырского сельсовета  колхоз «Симашур» (31). Деревня стоит на одноименной речке 

Симашурке, правом притоке реки Пызеп, правом притоке Чепцы (7: 120). 

 В Х1Х веке записали: ―2283. Симашурской, поч. каз. при рч. Симашурке, в 10 

верстах от уездного города.  В 4 домохозяйствах проживают 20 жителей мужского пола и 

27 –  ж. п.‖.   

Сима   семечки, подсолнечное семя, подсолнухи разг. (моя версия: от подсолнечное 

семя вряд ли состоятельна: вплоть  до наших дней подсолнечник как семечковая – 

масличная культура не прижилась в нашем северном холодном климате)  шур –   I  река  II  

речной;  (5:389, 510).  

 У Атаманова: Сима могла образоваться от  2) употребляется самостоятельно в 

названиях рек –  рч. Си,  рч. Зи (здесь  буква – звук   ‗ з ‗ с двумя точками над буквой, у 

меня нет удмуртского  шрифта - А.Х.)… - ма  ~  - мо:   Медьма, <…> Кузьма, Пажма… 

Топонимы на  -ма охватывают огромную территорию лесной полосы Восточной Европы  

(1: 38). На мой взгляд,  топоним Симашур  образовался от личных имен  Серафим, 

Серафима, в уменьшительной форме  Сима плюс Шур – Симашур. Эти имена и в наши 

дни весьма популярны. 

 У Кузебая Герда записано имя Сема; тогда название деревни некогда было 

Семашур? 

 PS: по сведенииям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Симашуре Верхнебогатырского 

сельского МО проживают 64  человека. 

 

Верхняя Слудка, Нижняя Слудка, деревни удмуртские (на  1965 г.). В 1941 г. в д. 

В-Слудке Слудского сельсовета колхоз «Верхняя Слудка», в Нижней Слудке – «Красная 

Слудка» (31).  

Слудка – одна из старейших деревень современного Глазовского  района. Название 

Слудка по Мурзаеву происходит от слуда – высокий берег, заросший лесом. У Атаманова 

Слудка – название реки, этимология не ясна (1: 224).  Н. Г. Первухин в 1896 году описал 

Краснослудское  (Эбга-Кар)  городище Ч.к., относящееся к Чепецкой культуре,  в 1,5 км  
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от деревни Нижняя  (Красная)  Слудка,  дер. Глазовского района  (тогда - уезда)   (8: 

149).  

 В списке с дозорных  книг 1615 года находим  «Погост на Красной Слуде, на 

речке на Чепце», в котором зарегистрированы  6  дворов.  По  переписи  1646  года  

записана    « Деревня  Красная  Слудка на реке на Чепце», в которой уже 15  дворов (4: 

236)  В списке деревень в этой же  переписи зарегистрирована «Деревня Бутаева, 

Слудка Красная то-ж», в которой 6 домохозяйств (4: 240). 

В списке приставных дворов в переписи 1662  года  «Погост Красная Слюда подле 

Чепцу реку, а в нем  чуваши и отяки: …»,  в нем 5  дворов,  из них  поставлено: один двор   

в 161-м году (1653),  второй - в  164 –м году (1656), третий - в  170 –м  году  (1662). 

«Починок Красная Слудка», в нем 4 двора, поставленные: один в 165 –м году (1657), 

второй – в  167-м году (1659), третий – в 167-м году (1659),  четвертый – в 164-м году 

(1656).  Погост Красная Слюда и Починок Красная Слудка – будущая деревня 

Нижняя Слудка, местная форма  Вуж Эбга  (7: 168). Луппов дает такое разъяснение: 

«Под приставными  дворами в этом документе разумеются новые крестьянские дворы, 

выделившиеся из старых дворов  и поставленные или в той же деревне, или на вновь 

расчистном починке» (4: 187, 236, 251, 252, 262). 

 Эбга – по Атаманову – воршудно-родовое объединение, с которым связано название 

деревни и городища, относится к коренным чепецким, нигде в других регионах, кроме 

Глазовского уезда, Эбга не встречается (1: 224). 

  В переписи 1678 года появляются:   «Починок вново ж на Красной Слудке» в 

котором 5 дворов и «Деревня на Красной Слудке» с тремя дворами, и тут же: «В той же 

деревне дворы отяцкие» с 21-м двором (4: 274, 295).  

  Профессор ГГПИ Л.А.Волкова пишет, что «В списке населенных мест России. 

СПб.1876.» под названием деревня Краснослудская записаны две деревни: 

Верхнеслудская  (Эбга)  и Нижнеслудская. а также два починка: Верх-Вятский и 

Слудский (Красная Слудка). Общее число дворов насчитывалось 40  (14:  53). Запись из 

этого Списка:  «2306.  Краснослудская,  состоит  из   2-х   деревень   Верхнеслудская  

или Эпуга [?], (Нижне-Слудская, поч. Верх-Вятский Слудский),  (Красная Слудка),  

д. каз., при ключе безымянных, в 12 верстах от уездного города. В 40 дворах проживают 

262 жителя мужского пола и 283 – ж. п.‖.  

          Старинная форма ойконима возможно от «ЭБГАКАР – название горы  с 

городищем (д. Ниж. Слудка, Глазовский район). Эбга – воршудно-родовое имя + кар 

‗гнездо; городище, город‘; букв. ‗городище рода Эбга‘. Эбгакар – археологический 

памятник северных удмуртов конца I тыс. н. э. (3: 237). Старожилы деревни Солдырь 

Глазовского района городище на горе Солдырь до сих пор называют Индакар а не 

Иднакар, как это принято у ученых Удмуртии. Поэтому я вправе назвать гидроним 

Эгбашур от названия городища Эбга-Кар  как Эбгашур!  

У В. Ф. Генинга:  «Краснослудское (Эбга-Кар) городище. Ч. к. Нижняя  (Красная) 

Слудка, дер. Глазовского района, прав. берег р. Чепцы. А–4 (координаты на карте). 

Находится в 1,5 км от деревни, вниз по течению р. Чепцы. Площадка размером 2600 кв. м  

занимает небольшой мыс, укрепленный двумя валами. Наружный вал сохранился 

неполностью и находится на расстоянии 30 м. от внутреннего,  длина его 42 м и высота до 

2 м.. Культурный слой на площадке достигает дтолщины 70 см и распространяется также 

за валами, где, как и на площадке, находили разные вещи» (8: 149). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в В-Слудке Верхнебогатырского 

сельского МО проживает 291  человек, в Н-Слудке – 52 жителя. 

 

         Луговая, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 г. в д. Дураково (или поч. 

Дураковской в 19 в, после ВОВ переименовали в Луговую) Слудского сельсовета  колхоз 

«2-я пятилетка» (31). Ойконим понятен.  
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Поч. Дураковской не получил развития. В 1980-е годы деревня д. Луговая (Дураково 

тож),  исчезла с карты района без снятия с учета указом ПВС УАССР. 

 

Печешур, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 г. в деревне Печешур Слудского 

сельсовета  колхоз им. Молотова (31). Местная форма Чокопи (7: 106). 

 На удмуртском шур  ручей, речка, река (5: 510). Первая часть топонима может быть 

от удмуртского слова пось 1. горячий, жаркий, знойный… ~  шур горячая река, горячая 

вода. (в слове «Пось»   над  «о» двоеточие, у  меня нет удмуртског шрифта - А.Х.) (5: 355).           

У Атаманова: печкез  ‗мелколесье‘  (над буквой «ч» две точки – А.Х.). Тогда:  Печешур – 

топоним деревни от  ‘речка по мелколесью’ (1: 540). 

 Местная форма топонима могла образоваться от удмуртского  чокой диал. милый, 

миленький; пригожий и пи | 1, сын;  мынам пие мой сын;  Чокой пи ~ Чокопи мой 

маленький, милый сын (5: 476, 340), или от кочо сорока || сорочий;  кочопи птенец 

сороки, сорочонок  обл. (5: 214) (в слове «кочо» над «ч» двоеточие -  А.Х.) (7: 179).  

Кузебай Герд записал в 20-х гг. ХХ столетия удмуртское имя Пече, м. б., ойконим 

Печешур от этого имени? 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Печешуре Верхнебогатырского 

сельского МО проживают 3 человека. 

 

Пышкец, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году д. Пышкец была в составе 

Бадзымшурского сельсовета, в списке название колхоза не записано (31).  

В переписи 1678 года записали «Починок вновь расчистной  над  речкою 

Пышкызем»,  в починке  в трех домохозяйствах проживают 10 человек мужского пола 

(всего жителей могло быть от 20 до 30 человек) (4: 296).  

 Пыш  конопля || конопляный;  кизѐн  сев, посев, высев, сеяние (5: 374, 198).  Итак, 

Пышкизѐн – Пышкиз – Пышкец - последнее слово  в русском произношении. Весьма 

возможно, в деревне специализировались на выращивании и обработке конопли. 

Интересная версия Л. Ф. Семенова:   пычкизь – моча блохи, с удмуртского пыч это блоха 

(над «ч» двоеточие; может быть в этом названии зашифровано труднопереводимое 

выражение, понятное только носителю титульного языка, идиома, аналогичное  русской  

«я не в своей тарелке»? - А.Х.). 

 В середине Х1Х века записана деревня Пышкитская: «2001. Пышкитская, д. каз., 

при рч. Пышкиче, в 17 верстах от уездного города. В 15 дворах проживают 112 жителей 

мужского пола и 125 – ж. п.». 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  д. Пышкец Верхнебогатырского 

сельского МО проживают 44  человека. 

 

Усть-Пышкец, деревня удмуртская (на 1965 г.) В 1941-м году в деревне Усть 

Пышкец Бадзымшурского сельсовета  колхоз «Усть-Пышкец» (31). 

 Усть – устье – 1, место впадения реки (в море озеро или в другую реку). (11: 841). 

Пышкец, река, правый приток р. Чепца в Глазовском районе (7: 112). 

 В переписи н.м. Российской империи   (1876 г.) записан починок: «2318. На устье 

речки Пышкизи, поч. каз, при рч. Пышкизе, в 16 верстах от уездного города. В 3 дворах 

проживают 23 жителей мужского пола и 15 – ж. п.». 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Усть-Пышкеце Верхнебогатырского 

сельского МО проживают  53  человека. 

 

Горд-Яр, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Горд-Яр Люмского 

сельсовета  колхоз «Красный май» (31).  

 Горд 1. красный; розовый (5: 112). Яр 1. обрыв; яр;  Горд-яр – название деревни от 

‗красный обрывистый берег’. Топоним позднего происхождения, до 1939 г.  деревня 
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называлась Жаба и переименована в деревню Горд-Яр  постановлением ПВС УАССР от 

16 сентября 1939 года (12: 128). 

. В переписи 1646 года записана «Деревня Жабья над Чепцою рекой», в котором 

18 домохозяйств (4: 233).  В документе № 60 «Приставные дворы в Каринской и 

Верхочепецкой волости у удмуртов и бесермян по переписи 7170 (1662 г.) записана 

«Деревня Жабинская подле Чепцу реку» (4: 250). В переписи 1678 года название 

деревни почти такое же, какое было оно до переименования: «Деревня Жабина» с 20 

домохозяйствами (4:294). 

 В переписи 1859-1873-х г.г. записана  «1999. Жабинская, д. каз., при р. Чепце, в 18 

верстах от уездного города. В 14 дворах проживают 105 жителей мужского пола и 105 – 

ж. п.».  

В Кожильском сельсовете были два поселения  Жаба-1 и Жаба-2. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Горд-Яре Верхнебогатырского 

сельского МО проживают 22 человека. 

 

Верхний Рюм, поселок, мастерский участок лесхоза (на 1965 г.). Поселок образован 

после Великой Отечественной войны. Здесь   обрабатывали лес, сплавлявщийся  молевым 

способом  по Чепце. После – в середине 1960-х годов - из остатков деловой древесины 

участок готовил дрова   и продавал их  населению. 

 Этимология (происхождение) топонима Рюм не ясна.  

Интересное предположение: в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона в 

статье «Жаворонок ушастый» написано, что эта птица распространена в Германии; в 

Санкт-Петербурге; в конце XIX  века в Европе, в т.ч. в Германии, этот вид жаворонка 

называли «Рюм». Весьма вероятно, что после Великой Отечественной войны  поселок был 

построен для содержания пленных немцев и они, в тоске по своей немецкой родине, 

назвали поселок «Рюм», тем более в  наших краях жаворонок птица весенняя и весьма 

распространена. Если пос. Рюм первоначально был построен как лагерь для пленных 

немцев, их могло быть несколько  - если существовал Верхний Рюм, то где-то должен 

был быть и Нижний Рюм. После освобождения и возврата   военнопленных 

(репатриации) немцев в Германию,  Верхний поселок остался как мастерский участок 

леспромхоза, а Нижний, после вывоза пленных, возможно, сразу был расформирован и  не 

успел получить статус поселка, не попал в административные справочники. 

 Краевед А.П.Баженов топоним Рюм выводит от «рюма» - плакса, хныкса, рѐва, 

ссылаясь при этом на  В.Даля (20: А.П.Б).   

Пос. Верхний Рюм указом ПВС УАССР от 03.06.1976 г. снят с учета (6: 261). 

 

ДРСУ, небольшой рабочий поселок дорожных строителей на 5-м км шоссе Глазов –

Понино. Ойконим понятен. 

                                         Гулековский сельсовет 

                                                      (на 1965 г.) 

 
Гулекево, уд; Коротай, урд; Иваново (Хомяково), ур; Варсем, уд.; Алексеевский, уд; Поздеево, 

урд; Ивашево, уд; Бабино, уд; Макшур, уд; Сосновка-Лубнинка, уд; Сычево, уд;  Удмуртские Ключи, 

урд; Малые Ключи, урд; Тукбулатово, урд; Новочурино, урд; Гучиншур, уд.  
 

Гулеково,  деревня удмуртская   (на 1965 г.). До 1956 г. деревня была исторически 

разделена на две части: Верхнее Гулеково, по-удмуртски Выли Гулегурт и Нижнее 

Гулеково, или Ули Гулегурт, в удмуртских словах выли и ули над буквой «и» две точки (у 

меня нет удмуртского шрифта - А.Х.), была своя Гулековская мельница, поставленная на 

реке Убыти  ближе к Нижнему Гулекову. В 1941 г. в деревне 2 колхоза: с названиями «В. 

Гулеково» и «Н. Гулеково» в составе Поздеевского сельсовета (31).  

Автор книги «Словарь географических названий Удмуртской АССР» С.К. 

Бушмакин, с которым я объехал много деревень района (по его просьбе) в 1970-х годах, 
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говорил мне, что в Гулекове название деревни произносят как Глѐково, но в свой труд эту 

местную форму топонима не включил.  

Уже в начале 2000-х годов я расспрашивал старожилов, они неизменно название 

деревни произносили в форме Глѐково.  

 В переписи 1678 года был записан «Починок Убытцкой» с пятью домохозяевами 

(4: 288). В переписи 1876 г.:  «3416. Убытский (Гулеково), поч. каз. у рч. Убыти, в 23 

верстах от уездного города. В 23 дворах проживают 117 жителей м.п. и 124 – ж.п.». 

     Название деревни может быть от гу ‘яма, котлован‘, ‗нора; логовище, логово‘ (2: 

64), и  лек 1. ‗злой, сердитый‘, ‗лютый‘  (5: 254) – гулек - (медвежья берлога?)  – со 

словообразовательным суффиксами – ов-о ~ -ев-о: Исаково, Брызгалово, Гуляево 

[Гулѐково] (2: 91). 

 Правда,  историк и филолог по образованию, а ныне пенсионер,  Леонид Федорович 

Семенов, родившийся в 1935 году в Алексеевском Выселке, со мною не согласен. Он 

говорит, что у них в семье никогда название деревни не связывали с моей интерпретацией 

первой части топонима с медвежьей берлогой «гулек», хотя  он не отрицает, что в старые 

времена в окружающих лесах медведи водились. Он ссылается на своего деда, 

родившегося в 1876 году в Починке Убытском; со слов  Л.Ф., дед никогда не рассказывал, 

что Починок имел второе название Гулеково, как это зафиксировано в переписи 1859-1873 

гг. Восточнее Гулекова протекает речка Колѐкшур, впадающая в Убыть против бывшей 

деревни Варсем.  Сейчас эта речушка на карте землепользования колхоза «Луч» написана 

как  речка Голекшур, или Голеншур. Л.Ф.Семенов считает, что название речки произошло 

от галечного русла  и могло произойти от удмуртского кольы  галька; гравий (5: 216) 

(кольы – с двумя точками над «о» -  А.Х.),  шур – речка, ручей (17: Л. Ф. С.). 

 У Кузебая Герда мужское имя Гулек, может быть, ойконим от имени одного из 

основателей деревни? 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Гулѐково Гулековского сельского 

МО проживают  371 человек. 

 

Коротай, деревня с удмуртско-русским населением (на 1965 г.). В 1941 году в 

деревне Коротай Поздеевского сельсовета колхоз «Заря коммунизма» (31). 

 В XIX веке записан: «3420. Кулаковский (Коротай), поч. каз. при безымянном 

ключе, в 20 верстах от уездного города. В 7 дворах проживают 37 жителей мужского пола 

и 47 – ж.п.». 

 Название деревни, вероятно, по названию небольшой короткой речушки. Краевед 

Баженов А.П. ойконим Коротай расшифровывает от тюрк. – ―gara‖ -  черный, ―tai‖  - 

жеребенок (31: Б.А.П.), я согласен с ним: на  татарском языке (тюркском)  -  кара - 

черный,  тай -  жеребенок (9: 138, 283).  

 Атаманов считает, что окончания гидронимов, топонимов и др. названий с 

окончанием на ой~ уй~ уйо~ уйы~ ай?  ‗ручей‘; <…> рч. Кожой – в бассейне р. Чепцы: 

кож ‗залив; омут‘; <…>.В Коми топонимии также зафиксированы гидронимы на ой~ ай: 

Вижай, Сусай, Тылой и др. (1: 34, 35).  

Старый топоним весьма вероятен от дохристианского имени Кулак: «Чей починок? -  

Кулаковский…». 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Коротае Гулековского сельского МО 

проживают 10  человек. 

 

Иваново, деревня со смешанным удмуртско-русским населением (на 1965 г.). В 1941 

г. в д. Иваново Поздеевского сельсовета  колхоз «Иваново» («Красная звезда») (31). В 

соседней деревне Хомяково (через речку) этого же сельсовета в 1941 г. колхоз 

«Хомяково» (31). Ойконим понятен. Рядом с деревней Иваново на другом берегу ручья, 

разделявшего деревни, до 30 мая 1956 года существовала деревня Хомяково, 

объединенные  в одну  деревню с названием Иваново. Деревня  Хомяково имела местное 
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название Комакгурт (35: 12) от удмуртского комак  2. диал. хомяк || хомячий (5: 206). На 

01.08.1957 г. Поздеевский сельсовет с центром уже в д. Поздеево.  

Полтора века назад д. Хомяково была довольно большим населенным пунктом: 

«3418. Сылшурская  (Хомяково), д. каз. при рч. Сылшурке, в 24 верстах от уездного 

города. В 16 дворах проживали 92 жителя мужского пола и 118 – ж. п». 

Первоначальное название деревни двойное (в 1876 г.): «3421. Сылшурской 

(Ивашъ-Мувыръ), поч., каз. при рч. Сылшурке, в 24 верстах от уездного города. В 17 

дворах проживали 53 человек м. п. и 73 – ж. п.». Речки под названием Сылшур обычны в 

топонимике Удмуртии, есть они в соседнем Юкаменском районе. Первая часть топонима 

от  сылал соль || соляной, вторая часть – шур  речка, ручей (5: 410, 510). Иваш-Мувыр – 

топоним, образованный от уменьшительного христианского имени Иван  и   удмуртского 

Мувыр: му | земля; участок земли; мувыр 1. земля, суша (5: 286). В целом – участок 

земли, принадлежащий Ивану, Ивашко. 

 На севере Удмуртии имеется много источников воды с соленой водой (или чуть 

солоноватые). Например, артезианская скважина, пробуренная лет 30 назад недалеко от 

фермы КРС в Нижней Богатырке, не была пригодна для питья – она была слабо соленой. 

Жители говорили, что эту воду применяют для варки пищи, для поения скота. В 

восьмидесятых годах прошлого столетия гл. врач завкома № 17  ЧМЗ А.М.Джумадылов 

рассказывал, что они эту воду наливали в сатураторы и предлагали участникам различных 

совещаний и конференций, которые проходили на Чепецком механическом заводе: она 

вполне могла заменить какие-то кавказские минеральные воды типа «Нарзан», только 

была чуть солоноватой. К сожалению,  в конце восмидесятых  эту скважину закрыли, 

затампонировали (залили раствором бетона) после многочисленных предписаний 

Глазовской райсанэпидемстанции: будто бы скважина была очень близка к ферме и 

водопроводная вода могла быть смешанной с навозными стоками от фермы.  В деревне 

Кожило Балезинского района водопроводная вода такая же соленая, и никто эту 

водопроводную сеть в деревне не пытается закрыть. В обеих вышеназванных деревнях 

население эти воды  считало и считает лечебной и принимает (пьет) их при гастритах и 

некоторых других желудочных болезнях (ЖКТ). 

По сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Иванове Гулековского сельского МО 

проживают  30 человек. 

 

Варсем, удмуртская деревня (на 1965 г.) В 1941 году в д. Варсем Ключевского 

сельсовета колхоз «Красная звезда» (31). Название деревни от варсэм чащоба, чаща; 

урема  обл. (5: 74.).  Варсэм, диал. уарсем  ‗лесная чаща; чащоба; урема‘ (2: 63).  

 Атаманов считает, что удм. Варсэм, диал. Уарсем, заимствован из хантыйского 

языка (1: 46).  Я не согласен с уважаемым учѐным с его ссылкой на хантыйский язык: 

удмуртское слово варсем  чаща, густой лес при произношении слышится как уарсем – 

фонема «в» как бы приглушается. 

В начале 1980-х годов д. Варсем исключена с учета по указу ПВС УАССР от 15 

июня 1981 года  (6: 263).  

 

Алексеевский Выселок, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне 

Алексеево Поздеевского сельсовета колхоз «Алексеево» (31). Деревня образовалась в 

начале 1920-х годов, основал выселок житель деревни Гулеково по имени Алексей (17). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в выселке Алексеевском Гулековского 

сельского МО проживают 371  человек (в основном, Глазовские пенсионеры, коренных 

жителей там уже нет – А.Х.). 

   

Поздеево, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 г. в деревне Поздеево 

Поздеевского сельсовета колхоз им. Сталина (31). 



 

 

14 

14 

 Поздеев – распространенная фамилия в Удмуртии, название деревни  могло 

образоваться от этой фамилии или от имени Поздей с  добавлением суффиксов – ов-о ~ - 

ев-о: Исаково, Брызгалово (2: 91).  

Полтора века назад деревня называлась «3422. Корсовайской (Поздеево), поч. каз. 

при рч. Сылшурке, в 22 верстах от уездного города. В 10 домохозяйствах проживали 35 

человек м. п. и  44 – ж. п.».  

Старинный топоним Корсовайской поч. мог образоваться  от удмуртского  корсо 

диал.  колодец, ключ (обнесенный опалубкой), и вай 3.  выступает как вторая часть 

сложных слов – географических названий (рек, сѐл, деревень): Сюровай Сюровай 

(название деревни); Уйвай Уйвай (название деревни и реки) (5: 211, 67). 

 Кузебай Герд подтверждает, что в удмуртском именнике имя Поздей было. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Поздеево Гулековского сельского 

МО проживают 6 человек. 

 
В деревне Поздеево родился Герой Советского Союза Аркадий Петрович Логинов (1917-1987). 

Был награждѐн орденом Ленина, трѐмя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной вонйы I и II 

степеней и Александра Невского  (46: 92). 

 

Ивашево,  деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 г. в деревне Ивашево 

Поздеевского сельсовета колхоз «Ивашево» (колхоз им. Сталина) (31). 

 В середине XIX столетия деревня называлась «3418. Сылшурской (Ивашъ-

Мувыръ), поч. каз.  при рч. Сылшурке, в 24 верстах от уездного города. В 10 дворах 

проживали 53 человек м.п. и 73 – ж.п.».  

Иваш – мужское имя, мувыр 1. земля, суша. Иваш-Мувыр – земля, участок земли, 

владельцем которой, или впервые освоившим новину,  являлся человек по имени (Иван)– 

Иваш  - Ивашко интерпретация на удмуртское произношение.  

Указом ПВС УАССР от 15 февраля 1978 г. деревня исключена с учета (6: 261). 

 

Бабино, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Бабино Поздеевского 

сельсовета  колхоз «Бабино» (31). 

 Полтораста лет назад деревня записана: «3423. Бабинской (Баби), поч. каз. при рч. 

Баби,  в 24 верстах от уездного города. В 20 дворах проживали 105 жителей мужского 

пола и 111 жителей ж.п.». 

 Название деревни могло возникнуть от: бабыны 1. спать, заснуть, уснуть; там же: 

бабись прич. от  бабыны || соня  (5: 36). Русские переписчики записали топоним как 

Бабино. 

 Краевед  А.П.Баженов топоним Бабино выводит от татарского (тюрк.) ‘бабай, баба’ 

– отец,  дед. 

 У Кузебая Герда записано имя Бабыс. 

 Л.Ф. Семенов, родившийся в Выселке Алексеевский (родители из д. Гулѐково), 

отмечает, что в Бабино речь жителей совсем другая, здесь ясно слышится Тыловайский 

говор (Дебесского района). Не переселились ли бабинцы оттуда? Не забудем, в старые 

времена, когда не было телефона, радио, газет, книг и др. СМИ, говоры даже 

близлежащих деревень могли отличаться от говоров в других деревнях.  В лесном краю, 

где  больше полугода не бывает проехзжих дорог (снег, распутье), население деревень 

почти не общалось между собой (17). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Бабино  Гулековского сельского 

МО проживают 60  человек. 

 

Макшур, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в Макшуре Поздеевского 

сельсовета колхоз «Красный май» (31). Местная форма Ужан Луд.  
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По переписи  н.м.  1876 г. записан: «3424. Макшурской (Ужанъ Лудъ), поч. каз. при 

рч. Баби, в 30 верстах от уездного города. В 14 дворах проживают 132 человек, из них 

мужского пола 67 человек».  

На удмуртском языке ужан 1. процесс работы;  луд | 1. поле || полевой;  [луд]  ~  

ужьѐс  полевые работы; почему-то местные жители – удмурты  и татары из соседних 

деревень (Палагая, Золотарева, Тутаева и др.) - Макшур называют Ужамгурт. Ужам  

прич. от ужаны || работа, труд   гурт 1. деревня || деревенский;  2. дом || домашний (5: 443, 

261, 442, 117).  Как видим, оба варианта топонима местной формы по смыслу полностью 

совпадают. Макшур может быть от мак мак || маковый, шур I река || речной; (5: 273, 510). 

Возможно, когда-то кто-то на берегу речушки сеял мак для применения в качестве   

обезболивающего средства при какой-то тяжелой болезни. Другая версия ойконима – от 

мак (семена), идущие на стряпню (17). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Макшуре Гулековского сельского 

МО проживают 40  человек. 

 

Сосновка-Лубнинка, удмуртская деревня (на 1940 г.), в деревне колхоз «Чайка». В 

1925 году постановлением Президиума ВЦИК РСФСР от 16 ноября 1925 года д. Кыпка,  д. 

Сычево, Лубнинская и Сосновская сельскохозяйственные артели переведены из Ежевской 

волости Глазовского уезда  в Глазовскую волость. В 1935 г. выс. Сосновка и хут. 

Сычевский  в составе Ключевского сельсовета  (6: 44, 250,). Ойконим понятен. 

Деревня Сосновка исключена с учета без Указа ПВС УАССР, а после войны 

Лубнинка больше нигде не упоминается. Старожилы даже место бывшей д.  Сосновка-

Лубнинки не помнят… 

 

Сычево, удмуртская деревня Ежевской волости Глазовского уезда в составе 

Ключевского сельсовета (на 1924 г.).  

Ойконим Сычево мог произойти от удмуртских сычѐ-сычѐ:  ~ адями именно такой 

человек (над «ч» двоеточие - А.Х.) (5: 402). Сычево – русифицированный топоним; 

возможно от русского названия птицы сыч (основатель деревни мог быть человеком с 

пронзительным взглядом как сыч!). 

В 1955 году д. Сычево в списках н.м. района уже нет, как не было и указа ПВС…. 

 

Удмуртские Ключи, деревня удмуртская, за счет учреждений соцкультбыта в 

деревне несколько русскоязычных семей  (на 1965 г.).  В 1941 году в д. Удмуртские 

Ключи Ключевского сельсовета колхоз «Коммунар» (31).  

В середине позапрошлого столетия отмечен: «3408. Ключевский (Кечево), поч. каз. 

при ключе Кечеве, в 18 верстах от уездного города. В 28 домохозяйствах проживают 158 

человек мужского пола и 181 – ж. п. В деревне сельская расправа (см. ниже – А.  Х.)». 

 Название деревни прозрачно. Второе название Кечево могло образоваться от кеч 1. 

коза || козий; 2. заяц (5: 196), с добавлением словообразовательных суффиксов –ов-о ~ -ев-

о (1: 40). Местная форма Кечпигурт  (7: 135). Кечпи  козленок; зайчонок;  гурт 1. деревня 

|| деревенский (5: 196, 117). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в У- Ключах Гулековского сельского 

МО проживают  432  человек. 

  
В деревне Удмуртские Ключи родился Герой Советского Союза Иван Васильевич Опалѐв (1906-

1956). Был награждѐн орденом Ленина, орденами  Отечественной войны  I и  II степеней, двумя орденами 

Краснго Знамени, орденом Кутузова III степени и боевыми медалями. (46: 130). 

              

Малые Ключи, удмуртская деревня. 

 В переписи н.м. России в середине Х1Х века записан починок: «3413. 

Малоключевской (Новожил), поч. каз. при безымянном ключе, в 22 верстах от уездного 

города. В 3 дворах проживают 15 жителей мужского пола и 19 – ж. п.». 
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 Топоним деревни понятен. Указом ПВС УАССР от  21 ноября 1985 г. деревня 

Малые Ключи исключена с учета. 

 

Тукбулатово, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 г. в деревне 

Тугбулатово (так в документе) Ключевского сельсовета  колхоз  «Ленин сюресь» 

(Ленинский путь) (31).  Местная форма  Коблагурт. В татарских деревнях Юкаменского 

района деревню называют Кобла авыл. Кобла кобыла || кобылий; гурт на удмуртском – 

деревня (5: 117. 203),  авыл на татарском – тоже деревня  (9: 17). 

 В XIX веке «3409. Тугбулатовская  (Кобылино), д. каз. при безымянном ключе, в 

24 верстах от уездного города. В 27 домохозяйствах проживают 366 жителей, в том числе 

167 человек мужского пола и 199 – женского пола». 

 В деревне была построена в 1899 году деревянная часовня–церковь на кладбище, 

перенесенная в село в 1903 году и освященная как молитвенный дом в том же году во имя 

Св. Алексия, Митрополита Московского. Новая деревянная церковь построена на средства 

прихожан с одним престолом в 1911 г. и освящена в честь Св. Алексия, Митрополита 

Московского, 20 марта 1911 г. В 1899 г. при церкви  было открыто церковноприходское 

попечительство и в 1898 г. -  миссионерская одноклассная женская школа. В 1933 г 

Алексеевская церковь закрыта и здание разрушено полностью.  (21: 268) 

 У Кузебая Герда записано мужское имя Тугбулат; тогда ойконим Тукбулатово – 

Тугбулатово от личного имени основателя деревни. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Тукбулатово Гулековского сельского 

МО проживают 140  человек. 

 
В д. Тукбулатово в 1931 г. в семье сельского учителя родился и вырос Пономарев Карл 

Александрович, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки УАССР, в семидесятые 

годы прошлого столетия министр просвещения УАССР (43: 27). 

 

Новочурино, деревня удмуртско-русская (на 1965 г.).  В 1941 году в деревне Ново- 

Чурино Ключевского сельсовета  колхоз «Новый путь» (31).  

На удмуртском: чур  | 1. ряд;   чурино  полосатый (чурен, чурин – в ряд,  полосами, 

рядами, параллельно) (5:  479, 480). Другая версия ойконима – д. Новочурино обосновали 

переселенцы из д. Чура (17) (из какого района современной Удмуртии?:  более чем в 

полдюжине районов имелись деревни с названием Чура и с корнем Чура,  в т. ч. и  в 

Глазовском районе…). 

Кузебаем Гердтом записаны старинные имена Чура, Чурас, Чурай, Чуракан; может 

быть, от этих имен – ойконим Новочурино. 

По указу ПВС УАССР от 11 февраля 1971 г. д. Новочурино исключена с учета 

 

Гучиншур, удмуртская деревня (на 1965 г.). Местная форма названия деревни Чагыр 

(17). В 1941 г. в Гучиншуре Ключевского сельсовета колхоз «Чагыр» (с удмуртского 

«голубой») (31).  

 Гучин  ‗селище‘  (место древнего селения) (2: 64). (Здесь в слове «гучин»  над «ч» 

две точки - А.Х.), шур | река  ||  речной (5: 510).  

В 1985 году деревня Гучиншур  указом ПВС УАССР исключена с учета (6: 263). 

 

Хутор Горлица, новый населенный пункт (место отдыха кемпинг) на месте 

Педоновской мельницы, образовался уже в ХХI  веке.  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Горлице  Гулековского сельского 

МО постоянно проживают 5 человек. 
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                                        Дондыкарский сельсовет 

         (на 1965 г.) 

 
Дондыкар, уд; Выльгурт, уд; Седпи, уд; Шалкопи, уд;  Морозы, рд; Шудегово, уд; Ягул, уд; 

Катаевка, уд; Портяново, уд; Сороково, уд; Туктыши, уд; Чажай, уд; Ярошур, уд; Чажайский 

лесоучасток, урп;  Белорецкое лесничество, урп; Подсобное хозяйство, урп.;  Зяныкшур, уд.  

 

Дондыкар, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в Дондыкаре 

Дондыкарского сельсовета  колхоз «Удмурт» (31).  

Дондыкар - название древнеудмуртского городища IX – XIII вв. и одноименного 

населенного пункта в Глазовском районе. Донды – имя древнеудмуртского эпического 

богатыря + кар  ‗гнездо; городище, город‘: городище, принадлежащее (основанное) 

Донды`. На городище археологами собрано огромное количество различных древних 

вещей, вскрыто много жилых и производственных сооружений (2: 136). Донды-Карское 

городище относится к Чепецкой культуре, находится на берегу речки Дондыкарка, пр. 

притока  р. Пызеп  пр. пр. реки Чепца,  находится в 1 км к северо-западу от села (8: 150). 

 В Х1Х веке записана  «2235. Дондыкарская, д. каз., при рч. Донде, в 13 верстах от 

уездного города. В 22 дворах проживают 113 жителей мужского пола и 106 – ж. п. В 

деревне сельская расправа».  

Кузебай Герд записал имя Донда, которое вполне согласуется по происхождению с 

ойконимом, записанным выше. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Дондыкаре Верхнебогатырского 

сельского МО проживают 339  человек. 

 

Выльгурт, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Выльгурт 

(Вильгурт) Дондыкарского сельсовета колхоз «Комбайн» (31).  

 Выль новый || новость; гурт деревня || деревенский (5: 102, 117).  Выльгурт – в 

переводе с удмуртского языка - Новая Деревня.  

В переписи 1859 -1873 гг. записан починок: «2234. Над речкой Дондой  (Вели-

гурт),  поч. каз., при рч. Донде, в 10 верстах от уездного города. В 12 дворах проживают 

88 жителей мужского пола и 88 – ж. п.). Вели  - русский переписчик так написал 

удмуртское  слово выль, хотя вели – переводится как верхний.  Тогда – Велигурт 

Верхняя Деревня?  Возможно, в временном промежутке 1873-1920 гг. существовала 

деревня (или починок) Улигурт – Нижняя деревня (где она была? – А.Х.).?  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Выльгурте Верхнебогатырского 

сельского МО проживают  18  человек. 

 

Седпи, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 г. в деревне Седпи Дондыкарского 

сельсовета  колхоз «Труд» (31).  

 Сьод (над «о» две точки – А.Х.) чѐрный, тѐмный; пи  I  1 сын; 2 мальчики; (5: 402, 

340), может быть,  у основателя деревни  родился черноволосый и смуглый мальчик и  

название деревни от такого сочетания обстоятельств. 

В середине 1980-х годов деревня исключена с учета без указа ПВС УАССР. 

 

Шалкопи, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Шалкопи 

Дондыкарского сельсовета  колхоз «Красная звезда» (31). 

 Топоним деревни мог образоваться от шалькко налим || налимий, пи | 1 сын, в 

целом – малек налима (5: 494, 340).  В Юкаменском районе между деревнями Большой 

Палагай и Малый Палагай протекает небольшая речка с местным названием Шалькопи – 

чокыр (с татарского – чокыр – ручей, речка); действительно, до строительсва в верховьях  

ручья свинарника и машинного двора, в кристально чистой родниковой (и холодной) воде 

было очень много налима.  
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Возможно,  Шалко -  дохристианское удмуртское имя. У Кузебая Герда записаны 

имена Шаля, Шаляш.  

Деревня исключена с учета в 1981 году без указа ПВС УАССР. 

 

Шудегово, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в д. Шудегово 

Дондыкарского сельсовета колхоз «Красный пахарь» (31). 

 Топоним мог образоваться от шудэг: шуд ‗счастье‘ + -эг – аффикс, встречаюшийся 

в именах общепермского происхождения (1: 55) + -ов-о – русский аффикс или от Шудег – 

личного имени общепермского происхождения + -ов-о (1: 67). В словаре географических 

названий Удмуртской АССР д. Шудегово написана как д. Шудэгово (7: 148).  

Леонид  Фѐдорович Семенов, филолог и историк по образованию, предлагает 

ойконим вывести от шуди – шузи – неумный, «чокнутый» (17).  

Деревня Шудегово исключена с учета в середине восмидесятых  годов  прошлого 

века без указа ПВС УААССР. 

 

Ягул,  деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в Ягуле Дондыкарского 

сельсовета колхоз «Победа» (31). 

  Название деревни могло возникнуть от  яг [сосновый] бор  ||  боровой и ул  I сук, 

сучок, сучья ; ул  II  1. низ || нижний (5: 536, 446). Яг с коми языка – сосна.  

У Атаманова: Ягул:  яг ‗сосновый бор‘ +  ул  ‗низ, под (чем-л.)‘ (1: 41). В итоге: 

деревня, поселение под сосновым бором, растущем на склоне холма или на вершине 

холма. 

 В переписи н.м. 1859-1873 гг. записан починок «2311. Утемской (Ягул) поч. каз., 

при рч. Утеме, в 12 верстах от уездного города. В 7 дворах проживают 49 жителей 

мужского пола и 40 – ж. п.».  

Гидроним рч. Утем может от удмуртского утем | прич. от утьыны || 1. воспитание 

2. охрана, защита; ||| диал. зрение; утемез ляб слабое зрение, или от утэм || прич. от 

утыны || лаянье, лай (собаки) (5: 457,  458). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Ягуле Верхнебогатырского 

сельского МО проживают  23 человека. 

 

 Катаевка, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Катаевка 

Дондыкарского сельсовета  колхоз «Дружные ребята» (31); по другой версии колхоз 

назывался «Веселые ребята» (39: 21). 

 Топоним мог образоваться от дохристианского имени  Катай +  суффикс – ов-ка ~ - 

ев-ка (1: 40). Ельцова О.В. пишет, что по одной из версий появления названия деревни, 

основателем был мельник по фамилии Катаев (39: 21).  

Указом ПВС УАССР от 3 июня 1976 г.  д. Катаевка исключена с учета. 

 

Портяново, удмуртская деревня (на 1965 г.), местная форма Портянгурт (7: 109). В 

1941 году в Портяново Дондыкарского сельсовета  колхоз «Крестьянин» (31). 

 Топоним мог образоваться от пор 1) название одной из фратрий обских угров; 2) 

‗мариец; марийский‗ (1: 227) и тиян (над «и» две точки - А.Х.)  1. ломка, слом; разорение 

2. нарушение с добавлением словообразущего суффикса –ов-о-, гурт 1. деревня || 

деревенский (5: 416, 117). Может быть, деревня, когда-то была разрушена пришельцами – 

то ли марийцами, то ли обскими уграми (ханты-мансийцами)? 

 В 1859-1973-х годах записан починок «2236. Ляминской (Портяново), поч. каз., 

при ключе Ляпошуре, в 17 верстах от уездного города. В 11 дворах проживали 57 жителей 

мужского пола и 79 – ж. п.».  Ойконим поч. Ляминской от фамилии Лямин, весьма 

обычной и в настоящее время.  

Кузебай Герд записал личные имена Ляма, Ляпа.  От имени Ляма фамилия Лямин, 

от Ляпа гидроним Ляпошур.   
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Л. Ф. Семенов считает, что название Портянгурт от личного имени Портьян (17). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Портяново 

Верхнебогатырского сельского  МО проживают 28  человек. 

 

Сороково, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Сороково 

Дондыкарского сельсовета колхоз «Заря» (31).  

Топоним мог образоваться от названия птицы сорока + словообразовательный 

суффикс –ов-о- - Сороково, или от  сорока, сороко этн. сорока` (вид женского головного 

убора у крещеных татар) (5: 395). А может быть  от числа  40 – сорок? Впрочем, на 

правобережье Чепцы крещеных татар было мало, этнографы на севере Удмуртии о таком 

головном уборе никогда не  упоминали.  

В переписи н. м. России (1876) записан починок «2312. Утемильской (Сороково), 

поч. каз., при ключе Утемском, в 15 верстах от уездного города. В 6 дворах проживают 30 

жителей мужского пола и 29 – ж. п.». 

 В удмуртском языке  утем I прич. от  утьыны  ||  1. воспитание  2. охрана, защита;  

утем  |||  диал.  зрение;  утемез ляб  слабое зрение (5: 437). Весьма вероятно, что 

основатель починка был слаб на зрение...  

Деревни  Сороково на карте района уже нет. Она исчезла без указа ПВС УАССР. 

 

Туктыши, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в Туктышах Дондыкарского 

сельсовета колхоз им. Ворошилова (31). 

 Название деревни могло произойти от татарского тукта, туктале  гл. повел. накл. 1. 

стой, стойте, остановись, остановитесь  2. хватит, довольно 3. погоди, подожди, обожди 

(9: 313), или от дохристианского удмуртского имени Туктыш – Тукташ, образованного 

не без влияния татарского (тюркского) компонента имени. 

 В переписи н.м. 1859-1873 гг. записан починок «2313. Верх-Ляминской 

(Туктышево) поч. каз., при рч. Пышкизе, в 20 верстах от уездного города. В 4 дворах 

проживали 31 житель мужского пола и 21 – ж. п.».  

Починок могли основать отселившиеся жители д. Портяново (см. выше статью 

«Портяново»: «2236. Ляминской (Портяново), поч. каз»).   

Кузебай Герд записал личное имя Туктар. На татарском языке (ул) туктар – (он) 

остановится. Другая версия: ойконим от удмуртского дугдыны 1. остановка (5: 127); 

впрочем, мне кажется, что удмуртское дугдыны от татарского (искаженное) тукта! 

Деревня Туктыши исчезла с карт района в начале 1980-х годов. 

 

Чажай, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в поселке Чажай 

Дондыкарского сельсовета  колхоз «Новый путь» (31).  

Возможно, название деревни от имени птицы коростель, который каждую весну 

прилетает с юга на наши луга: чажы («ч» с двумя точками над буквой – А.Х.) коростель 

(5:  483) + уменьшительно-ласкательного суффикса – ай  (2: 122).  

Предположение Атаманова: «рч. Чажай – в бассейне р. Чепцы: чаж – 

деэтимологизированное слово, ср. коми   чаж  ‗быстрый; проворный; расторопный‘. 

Атаманов особо отмечает прапермский топонимический пласт – самый древний в 

топонимии Удмуртии и считает что ой~уй~уйо~ай~айя ? ‗ручей‘, т.е. топонимы с такими 

окончаниями образуют названия ручьев (2: 59,  61).  

Правда, Л.Ф. Семенов, (ему можно верить: он – носитель титульного языка!), 

топоним Чажай считает ближе от слова чыжай, т. е. напинал (слово пинать – от чыжано, 

над фонемой «ч» во всех словах двоеточие - А.Х.) (17).  

Татарский ученый Р.Ф.Марданов пишет, что деревня Табарле Агрызского района 

обосновалась недалеко от речки Чаж, правого притока реки Иж, пр. пр. р. Кама. Деревня  

Табарле – родина моего отца Х.Х. Галеева, в которой я смог побывать  только в июне 2003 

года, а моя мама побывала там только один раз весной 1930 года (ездили на лошадях 
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вместе с папой и двумя первенцами из д. Шафеево Юкаменского района) (19: 113). 

Правда, Р.Ф. Марданов не дает происхождение гидронима  Чаж. 

 В 1935 году в составе Дондыкарского сельсовета Понинского района записана 

деревня Верх-Чажай. В 1955 году в составе этого же сельсовета д. Чажай (Верх-Чажай?) и 

поселок Чажайский лесоучасток.  

Указом ПВС РСФСР от 27 ноября 1956 года Понинский район был упразднен, его 

территория передана в состав Глазовского и Карсовайского районов (6: 429, 431, 432). 

Согласно указа ПВС УАССР от 31 июля 1984 года д. Чажай исключена из состава 

Глазовского района (6: 263). 

 

Чажайский лесоучасток, теперь деревня со смешанным населением. Здесь в 

Советское время был мощный лесоучасток, была до конца 1980-х ракетная база системы 

ПРО для  г. Глазова. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Чажайский лесоучасток  

Верхнебогатырского МО проживают  368  человек. 

  

Ярошур, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в Ярошуре Дондыкарского 

сельсовета колхоз «Ярошур» (31).  

 В названии деревни  шур ручей, речка,   яр  1. обрыв: деревня над обрывом, на 

высоком берегу речки - Ярошур;  яра II частица утверд. хорошо, да; можно; разрешается 

(5: 510,  537).  

 22 мая 1978 г. указом ПВС УАССР деревня Ярошур исключена с учета. 

 

Годольпи, удмуртская деревня Дондыкарского сельсовета (на 1957 г.). В 1941 году в 

д. Годольпи этого же сельсовета колхоз «2-я пятилетка» (31). 

  Название деревни могло произойти от  удмуртского  годь  или  годьыра диал. 

кудри || кудрявый, курчавый,  пи  сын (5: 109, 340). Годольпи  сын кудрявого человека.  

У Кузебая Герда зафиксировано мужское удмуртское  имя Годоль, тогда ойконим 

мог произойти от  этого имени. 

В Справочнике, изданном ЦГА УР в 1995 г. деревня Годольпи в последний раз 

упоминается в списках населенных пунктов Дондыкарского сельсовета на 1 августа 1957 

года (6: 254). Деревня Годольпи, (так же, как и д. Поркар, см. ниже), «затерялась» в 

процессе перестроек по объединению и разъединению районов Удмуртии в 1960-х годах 

 

Поркар, удмуртская деревня Дондыкарского сельсовета  (на 1957 г.).  В 1941 году в 

д. Поркар этого же сельсовета колхоз «Муравей».  

Топоним Поркар произошел от  пор   и  кар  ‗гордище; город‗, ‗гнездо‘;  основу 

такого  топонима как Поркар Т. И. Тепляшина выводит от обско-угорского этнонима  пор 

(2: 64, 96). Также ниже смотри  статью «Порпиево Качкашурского сельсовета» 

После 1.08.1957 г. д. Поркар в списках н. м. Глазовского района не упоминается (6: 

254). Указа ПВС УАССР о снятии с учета этих дд. Поркара и Годольпи  нет. 

 

Зяныкшур, удмуртская деревня. В 1940 г. в деревне колхоз «Заря». 

 Ойконим от имени Зянык и шур – ручей, речка (по К. Герду  – Зянак). На картах 

Глазовского района после ВОВ этой деревни уже нет. 

 

                                      Золотаревский сельсовет 

      (на 1965 г.) 

 
Золотарево, уд; Бозино, уд; Зуир, уд;  Зуйкар, уд; Кырлуд, уд; Помаяг, уд; Почашево, ур; 

Чебершур, уд; Андреевка, уд; Влас-Морозы, ур; Матеяг, ур; Платонпи, уд; Пудвай, уд; Зотово, урд; 

Ильюшата, урд; Мартюшата, урд; Починок Кляпово, уд; Ягошур, уд; Сева, урд; Афонята, рд; 

Шалаши, рд; Северский лесоучасток, урп.     
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Золотарево, деревня удмуртская (на 1965 г.). Местная форма Пыжи. В 1941 году в 

деревне Золотари (так в документах 1941 года) Почашевского сельсовета  колхоз 

«Динамо» (31). 

 Ойконим образовался от дохристианского личного имени Золотарь с добавлением 

притяжательных суффиксов русского языка –ов-о ~  -ев-о – Золотарь –Золотарев – 

Золотарево (2:  91, 129). Пыжи – от удмуртского пыж лодка или пыжем 1. испеченный, 

печеный; жареный; 2. загорелый (5:   370). 

 Эта деревня очень старинная: в переписи 1646 года записана «Деревня 

Золотаревская на реке на Пыжевке», в которой в 6 дворах проживали 45 человек 

мужского пола (всего жителей могло быть более ста человек) (4: 210). 

 В переписи н.м. Российской империи в середине XIX века записан починок «2277. 

Тимошур большой (Золотари, Пыжи), поч. каз.. при безымянном ручье, в 23 верстах от 

уездного города. В 21 дворе проживали 101 житель мужского пола и 119 – ж. п.». 

Старинный ойконим Тимошур мог образоваться от удмуртских:  ти мест.  личн.  вы;      

мойы  1.  пожилой, старый, в годах;  ~ адями пожилой человек  2. старик, старуха;  

мойыос  пожилые;  старики   и  шур  |  река ||  речной (5: 415, 285, 510). Возможно, очень 

старый человек  по имени Золотарь приплыл на лодке и основал свой починок. (В словах  

«ти» над «и» двоеточие, «мойы» над «о» двоеточие - А.Х.). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Золотареве Понинского сельского 

МО проживают 487  человек. 

 

Бозино, удмуртская деревня (на 1965 г.). Местная форма Бозигурт. В 1941 году в 

деревне  Бозино Почашевского сельсовета  колхоз «Труд» (31). 

 В переписи н.м. Российской империи (1876) записан починок «2275. 

Бытцымшурской (Бозино, Бозинская), поч. каз., при колодцах, в 26 верстах от уездного 

города. В 7 дворах проживают 30 жителей мужского пола и 35 – ж. п.». 

 Топоним мог образоваться от: бозо, бозоро диал. см. бозго  - бозго жук (также 

навозный) (5: 49). Старинный ойконим  Бытцымшурской,  вероятно, искаженное 

переписчиками Быдзымшурской от удмуртского   быдзым   великий; старший (5: 61) (В 

слове «быдзым» над «з» двоеточие - А.Х.). 

 У Кузебая Герда мужские имена Бозо, Бозгон, весьма возможно ойконим Бозо от 

имени первопоселенца?  

 На карте района д. Бозино вы больше не найдѐте… 

  

Зуир, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Заир (так в списке 1941 

г.) Почашевского сельсовета колхоз «Планер» (31). Название деревни могло образоваться 

от   зуй  I: ~ кыскаса висьыны ныть, болеть или от  зуй II зуѐк (вид кулика) (5:  156).  

У К.Герда имена мужские Зуир, Зуя, Зуй - может быть, ойконим по имени 

первопоселенца по имени Зуир?  

Указом ПВС УАССР от 12 февраля 1987 г. д.  Зуир исключена с учета (6: 263). 

 

Зуйкар, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Зуйкар 

Почашевского сельсовета колхоз «Зуйкар» (31). 

 Топоним образовался:  см. выше статью  Зуир;  от  зуй II зуѐк (вид кулика) + кар 

гнездо, городище (2: 64).  У К. Герда записано мужское имя Зуя, Зуй.  

Л.Ф. Семенов считает, что  ойконимы Зуир, Зуйкар от удмуртского жуй мох; 

лишайник – Жуир, Жуйкар – лесные деревни (над «ж» двоеточие - А. Х.) (17). 

Деревня  Зуйкар исключена с учета указом ПВС УАССР от 12. 02. 1987 г. 

 

Кырлуд, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Кырлуд 

Почашевского сельсовета  колхоз «Кырлуд» (31).   
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Топоним образовался от удмуртских  кыр  и  луд:  кыр I черный дятел, желна;  кыр 

II  1. степь || степной;  луд  I  1. поле || полевой (5: 244,  261). В татарском языке  кыр I  

сущ. 1. поле || полевой;  кыр  II  сущ. 1. край  (9:  181).  

 Деревня прекратила существование в начале 1980-х годов без  указа ПВС УАССР. 

 

Помаяг, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Помаяг 

Почашевского сельсовета колхоз «Помаяг» (31). 

 В переписи н.м. 1859 – 1873 гг. записан починок «2285. Помаягской, поч. каз., при 

рч. Бытцытшуре, в 23 верстах от уездного города. В 3 дворах проживают 13 жителей 

мужского пола и 16 – ж. п.».  

Первая часть топонима пома может быть от  пуме  послелог  (на вопрос «куда») на 

конец  (край), до;   гурт ~  на конец деревни.  Яг  бор || боровой; пужым яг сосновый бор 

(5: 361, 536). В целом – деревня на краю соснового бора – Помаяг.  

У К. Герда мужское имя Помо, м. б.,  ойконим от  имени первопоселенца? Гидроним 

Бытцытшур – искажѐнное от Быдзымшур? 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Помаяге Понинского сельского МО 

проживают  29  человек. 

 

Почашево, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в Почашево 

Почашевского сельсовета колхоз им. Молотова (31). 

 В переписи н.м. в середине позапрошлого века (1876г.) записана: «2278. Тимошур 

малый (Почашево),  д. каз., при ключе Дуйношур, в 23 верстах от уездного города. В 14 

дворах проживают 89 жителей мужского пола и 91 – ж. п.».  

Почаш – дохристианское имя, от него фамилия Почашев (2: 129).  Почаш  +  

суффиксы –ев -о- = Почашево. Весьма вероятно, что название деревни произошло от 

исконного мужского удмуртского имени, даваемого ребенку по названию птиц, 

животных, насекомых  и т. д., например,  от  Почаш  ‗зяблик‘ (2: 110)., Происхождение 

ойконима Тимошур малый см. статью  Золотарево выше. Возможно, основатели 

деревень были родственниками? Гидроним Дуйношур мог образоваться от дуан  ярость, 

злость, злоба, неистовство и дуаны рассердиться, сердиться, разъяриться, (приходить) в 

ярость + шур – ручей, речка -  здесь может идти речь о весенным буйстве речки (5: 127, 

510). 

 Указом ПВС УАССР от 12.02.1987 г. деревня исключена с учета.  

 

Чебершур, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в Чебершуре Почашевского 

сельсовета организован  колхоз «Звезда» (31).  

 Топоним деревни прозрачен: чебер  красивый, прекрасный || красиво, прекрасно || 

красота;  шур I река, речной (5: 469, 510).  

Указом ПВС УАССР от 12.02.1987  г. деревня Чебершур снята с учета.  

 

Андреевка, деревня  удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году деревня записана как        

д.[поч? – А.Х.] Верх-Андреевский,  в списке 1941 г. названия колхоза нет. 

 Ойконим  прозрачен. 

 По Указу ПВС УАССР от 10.05.1979 г. исключена с учета деревня Андреевка. 

 

Влас-Морозы, смешанная удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1929 году 

деревня Власо-Морозы (так в документе) в составе Зотовского сельсовета Карсовайского 

района; в списке 1941 года названия колхоза  нет (31). Ойконим понятен. 

Указом ПВС УАССР  от 03.06.1976 г. деревня Влас-Морозы исключена с учета. 

 

Матеяг, деревня смешанная удмуртско-русская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне  

Матеяг Почашевского сельсовета колхоз «Красная звезда» (31). 
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 Топоним мог образоваться от   матэ  близко, ближе, поближе и яг бор || боровой 

[сосновый]  (5: 277, 536). Деревня, расположенная близко к сосновому бору…  

Указом ПВС УАССР от 24.09.1987 г. деревня Матеяг исключена из учета. 

 

Платонпи,  деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Платонпи 

Почашевского сельсовета колхоз им. Сталина (31).   

Деревня образована, вероятно,  сыном крестьянина по имени Платон+Пи. Деревня 

исчезла в середине 1980-х годов. На севере Удмуртии деревни часто меняли этнический 

состав:  русская становилась удмуртской, и наоборот, ср. Андреевка выше. 

 

Пудвай, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в Пудвае Почашевского 

сельсовета колхоз им. Ворошилова (31). 

В переписи  Х1Х  века (1876): «2284. Пудвайской, поч. каз., при безымянном ручье, 

в 27 верстах от уездного города. В 5 дворах проживали 25 жителей мужского пола и 18 – 

ж. п.» (13: 117). 

  Пуд I пуд (мера веса); пуд II под (печи);  пуд  III 1. ботва (например, картофеля); 

куст;  кустик (например, малины, земляники),  вай I 1. ветка, ветвь сучок, сук; 3. 

выступает как вторая часть сложных слов – географических названий (рек, сѐл,  

деревень); Уйвай  Уйвай (название деревни и реки) (5: 360, 67). В 60-70-е гг. ХХ столетия в 

д. Вежеево Юкаменского района работал председателем колхоза «Вежеево» Пуд Иванович 

Сунцов…  Значит, Пуд – удмуртское имя? Пудвай – деревня, основанная человеком с таким 

именем? 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Пудвае Понинского сельского МО 

проживают  106 человек. 

 

Зотово, деревня удмуртско-русская (на 1965 г.). В 1939 году деревня Зотово в 

составе Зотовского сельсовета Карсовайского района (6: 335). 

 Название деревни от христианского имени Зот – Зотий + суффиксы  – ов - ово. 

Кузебай Герд записал мужское имя Зотя, которое не противоречит христианскому имени 

Зот –  Зотий. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Зотове Понинского сельского МО 

проживают  15  человек. 

 

Илюшата, деревня удмуртско-русская (на 1965 г.). Название деревни прозрачно. 

деревню основали дети русского крестьянина по имени Илья.  

На основании указа ПВС УАССР от 27 ноября 1967 г. деревня Илюшата исключена с 

учета. 

 

Мартюшата, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.).  В 1941 г. деревня Мартюшата 

в составе Зотовского сельсовета Карсовайского сельсовета. 

 Деревню или починок оновали выделившиеся дети русского крестьянина по имени 

Мартюша (уменьшительное от  Мартын).  

 Кузебай Герд  в  20-х годах прошлого столетия записал имя Мартя. 

Указом ПВС УАССР от 12 февраля 1987 г. деревня снята с учета. 

 

Починок Кляпово,  деревня  удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в починке  колхоз 

«Первый май» (31).  

У Ожегова  «КЛЯП, -а, м. кусок дерева или тряпка, насильно засовываемая в рот для 

предупреждения крика, укусов. Вбить, воткнуть к. кому-н»      (11: 278) + суффикс –ов-о, 

применяемый при образовании русских топонимов (2: 91). В переписи н. м.  (1876)  

записан «2281. Кляповской вверх Мучана (Кляпгурт), поч. каз., при рч. Мучане, в 28 

верстах от уездного города.  В 5 дворах проживают 31 житель мужского пола и 35 – ж. п.» 

(13: 116). Гидроним речка Мучан может быть от удмуртского  мучо  кочковатый, с 
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кочками;  ~ возь  кочковатый луг (покос)  - речка, протекающая по кочковатому лугу (5: 

288).  

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 3 июня 1976 г. поч. Кляпово 

исключен с учета.  

 

Ягошур, деревня удмуртская (на 1965 г.) В 1941 году в Ягошуре колхоз «Путь 

Ленина» (31).  

В середине Х1Х века  записали: «2279. Ягошурской (Вотин-гурт), д. каз., при 

колодцах, в 26 верстах от уездного города. В 3 дворах проживают 22 жителя мужского 

пола и 24 – ж. п.» (13: 116).  

Топоним деревни образовался от  яг- ‗сосновый бор‘ и  шур  ‗река‘ (2: 100). Как 

пишет Атаманов: «Географические названия, содержащие в своем составе этноним вотяк  

(~ отяк  ~ утяк ~ вотин ~ отин ~ вотча ~ вотца ~ вочь), как бы кольцом окружают 

Удмуртию, но в самой республике имеется лишь одно селение, носящий данный этноним, 

д. Вотино в Балезинском районе (1: 20). Ойконим Вотин-гурт, букв. Удмуртская 

деревня, не попал в поле зрения М.Г. Атаманова, вероятно, во время написания своей 

книги «История Удмуртии в географических названиях», он не взял  во внимание 

старинные, уже не употребляющиеся в народе названия исчезнувших деревень. 

 Указом ПВС УАССР от 03.06.1976 г. д. Ягошур исключена  с учета. 

 

Сева, удмуртская деревня (на 1965 г.). Деревня Сѐва расположена на реке Сѐва, 

левом притоке реки Кама. Основоположником деревни мог быть молодой человек по 

имени Сѐва от русского имени Севастьян. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Сѐва Понинского сельского 

МО проживают  6 человек. 

 

Поселок Сѐва,  пос. со смешанным населением, лесоучасток. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в пос. Сѐва Понинского сельского МО 

проживают  244 человека. 

 

 Афонята, деревня удмуртская (на 1965 г.). Деревня получила название от     детей 

крестьянина по имени Афанасий, в просторечии Афоня: пришло время и его дети 

выселились в новый починок, починок Афонята.  

Указом ПВС УАССР от 27.11.1967 г. деревня Афонята исключена с учета. 

    

      Шалаши, деревня удмуртская (на 1965 г.). Название деревни от русского шалаш 

(легкая временная постройка в лесу, на берегу из веток, соломы и т. п.) (11: 891). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Шалаши Понинского сельского 

МО проживают  0  человек   (деревня пока не снята с учѐта – А.Х.). 

 

 

 

 

                                              Качкашурский сельсовет 

                                                          (на 1965 г.) 

 
Качкашур, уд; Гондырево, уд; Умск, уд; Лекшур, уд; Никольское, уд; Семеновский, уд; Малый 

Лудошур, уд; Порпиево, урт; Сергиевский, уд. поч; Педонвай, уд;  Подсобное хозяйство, ур бар; 

Совхоз «40 лет Октября», урп; Омутница, уд; Якшино, уд; Разъезд 18 Безум, у раз. Горьк. жд; разъезд 

19 Туктым, ур. раз. Горьк жд; Пионерский лагерь «Ласточка».  

 

Качкашур, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в д. Качкашур 

Качкашурского сельсовета колхоз «Ударник» (31).  
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Деревня старинная, впервые упоминается в ревизской сказке 1646 года: «Починок 

Качкашур над Сепицом речкою»,  в котором в трех дворах проживают 6 человек 

мужского пола  (всего жителей могло быть до 30-50 человек) (4: 237).  

В переписи н. м. в середине Х1Х века записана: «3103. Качкашурская  (Качка), дер. 

каз., при рч. Качкашурке, в 6 верстах от уездного города. В 65 дворах проживают 380 

жителей мужского пола и 438 – ж. п.». 

 В Пермском крае существует курорт на Каме Усть-Качка, расположенная в устье 

речки Качка, впадающей в Каму. В Удмуртии несколько населенных пунктов с названием  

Качка и Качкашур (6: 626).   

В удмуртском словаре я не  нашел объяснения слову «качка»; в словаре Ожегова 

«качка,  -и  ж. колебание, качание при движении (экипажа, судна, вагона, летательного 

аппарата).  Морская к. килевая,  бортовая к.  (11: 270).  Шур I  река || речной  (5: 510). 

 Краевед А.В.Баженова устно сообщила мне, что профессор ГГПИ  Л.А.Волкова 

происхождение первой части топонима объясняет от удмуртского куашканы  1. 

разрушиться, разрушаться, рушиться (5: 223), диалектически от квашканы: деревня 

расположена близко от реки Сепыч, берега которой сложены из осадочных пород и 

каждую весну разрушаются, меняя русло: Квашкашур – Качкашур  (20: Б..А.В.). 

 У Кузебая Герда записано мужское  имя Качка.  Может быть,  безо-всяких 

мудрствований ойконим деревни от имени одного из первых основателей деревни?  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Качкашуре Качкашурского 

сельского МО проживают  875 человек. 

 

Гондырево, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941-м году в д. Гондырево 

Качкашурского сельсовета колхоз им. Кирова (31).  

Топоним образовался от гондырь  медведь, (5: 111) и +  суффиксов – ов-о ~ -ев-о     

(2: 91). 

 В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записан «3127. Сепычкарской       (Гондыр-

гурт), поч. каз., при рч. Гондыревке, в 10 верстах от уездного города. В 10 дворах 

проживали 69 жителей мужского пола и 59 – ж. п.).  

Указом ПВС УАССР от 27.11.1967 г. деревня снята с учета. 

 

Умск, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в Умске Качкашурского 

сельсовета  колхоз «Большевик» (31).  

Возможно, топоним образовался от удмуртских:  ум  I  сон; ум потэ спать хочется; ум 

II гл. отр. не, нет (употреб. при знам. гл. 1 л. мн. ч. наст. и буд. вр.) … ум, ум кошке нет, 

не уйдем (5: 450 Атаманов пишет, что русские топонимы образовывались с помощью 

суффиксов –ов-ск-ий ~ -ев-ск-ий: Гаревская <…> (2: 91). 

 В  середине XIX столетия записана «3104. Умская (Умовская, Безум), д. каз. при 

рч. Умке, в 10 верстах от уездного города. В 31 дворе  проживали 168 жителей мужского 

пола и 200 жителей женского пола».  

Старинный топоним безум мог образоваться от удмуртских без анат. железа напр. 

«щитовидная», и  ум I сон;  ум II гл. отр. не нет; бессонница от болезни, например, 

щитовидной железы (5: 41, 450).  Известно, что Удмуртия, как родниковая страна, страдает 

от недостатка иода в воде и болезнь щитовидной железы была самой распространенной в 

республике. Недостаток иода в организме человека приводит к наследственным болезням 

(рождаются олигрофены, дауны, дети с замедленным развитием умственных способностей; 

из истории известно, что Наполеон не смог набрать рекрутов из Австрийских альпийских 

деревень. Все молодые мужчины были олигрофенами: чистейшая вода ледников 

совершенно не содержала иода…). 

 Атаманов выделяет топонимический формант  «10)  –ым ~ -ум  <…>  топонимы на 

ум: рч. Ум – в бассейне р. Чепцы  и  отгидрономические  ойконимы Умск, которые 

имеются в Балезинском и Глазовских районах <…>» (2: 78, 79). 
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PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Умске Качкашурского сельского МО 

проживают  37 человек. 

 

Лекшур, Удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Лекшур 

Качкашурскоого сельсовета колхоз  «Правда» (31).  

Шур 1 река || речной, лек 1. злой, сердитый; жестокий, свирепый || зло, сердито, 

свирепо – лек+шур река, речка со свирепым нравом  (например, в весеннее половодье, 

после сильных дождей, грозы) (5: 254) 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Лекшуре Качкашурского сельского 

МО проживают  61 человек. 

 

 

Никольское, деревня удмуртская (на 1965 г. Ойконим понятен. 

Указом ПВС УАССР от 08.10.1987 г. д.  Никольское вошла в состав города Глазова.  

 

Семеновский, деревня удмуртская (на 1965 г.).  В 1941 году деревня называлась 

Выселок Семеновский Качкашурского сельсовета,  тогда там был колхоз «Победа» (31). 

Ойконим понятен. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Семѐновский 

Качкашурского сельского МО проживают 39   человек. 

 

Малый Лудошур, Большой Лудошур, деревни удмуртские (на 1965 г.). В 1941 году 

эти деревни в составе Лудошурского сельсовета; в Большом Лудошуре колхоз «Выль 

улон», в Малом Лудошуре – «Удмурт» (31).  

Луд | 1. поле || полевой,  шур |  река || речной (5: 261, 510) – поля при реках (Чепце 

или Сепыче).  

В 1859 – 1873 гг. записана деревня «3481. Лудошурская (Лудошур), д. каз., при рч. 

Сепыче, в  7 верстах от уездного города. В 52 дворах проживают 268 жителей мужского 

пола и 271 – ж. п.». 

Сейчас 2 деревни – Большой и Малый Лудошуры; вероятно, полтора века назад была 

зарегистрирована деревня Малый Лудошур, она ближе к р. Сепыч, а  деревня Большой 

Лудошур, была бы записана как деревня «при безымянной речке, правом притоке  рч. 

Сепыч».   

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в М-Лудошуре Качкашурского 

сельского МО проживают  181 , в  Б-Лудошуре – 65 человек. 

 

Порпиево, деревня со смешанным  удмуртско-русско-татарским  населением (на 1965 

г.). В 1941 году в д.  Порпиево Штанигуртского сельсовета колхоз «Заря» (31).  В 1971 году 

д. Порпиево в составе Сыгинского сельсовета, с 1980 г. деревня в составе Штанигуртского 

сельсовета (6: 260-262).  

Пор: 1) удмуртское название марийцев; 2) название одной из фратрий обских угров 

(2: 145). Пи  I  1. сын;   2.  мальчик: порпи сын человека по национальности мариец (5: 340, 

350); Порпи + -ев-о  - Порпиево – русский топоним, образованный с помощью суффиксов 

–ов-о ~ -ев-о (2: 91).                                                                                                                                            

Порпи ~ ыбылиске треск деревьев в лесу (во время больших морозов, букв.:  марийский 

мальчик стреляет) (5: 351). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Порпиево Штанигуртского 

сельского МО проживают 9   человек. 

 

 Сергиевский, удмуртский починок (на 1965 г.). Ойконим понятен. 

Указом ПВС УАССР от 27 ноября 1967 г. починок Сергиевский исключен с учета. 
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Педонвай, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Педонвай 

Азамаевского сельсовета  колхоз «Спайка» (31). 

 В переписи н. м. в середине Х1Х века записан починок «3488. Педожвайский 

(Молек-пи), поч. каз., при колодцах, в 9 верстах от уездного города. В 3 дворах проживали 

10 жителей мужского пола и  14 – ж. п.». 

В удмуртском языке  Вай I  1. ветка, ветвь сучок, сук; 3. выступает как вторая 

часть сложных слов – географических названий (рек, сѐл, деревень):  Сюровай Сюровай 

(название деревни) (5: 67). 

 У Атаманова  вай  ‗ответвление; приток реки, ручей‘ (рч. Гондырвай: гондыр  

‗медведь, медвежий‘)  (2: 63). 

 Первая часть топонима может быть от удмуртского  подон сущ. от  подыны (над 

«о» двоеточие - А. Х.) подыны 1. стать затхлым (см. жоканы 4. сопреть (о сене, соломе) 

(«ж» с двоеточием над буквой - А. Х.). Итак: Педонвай – поселение на месте,  где не 

успели собрать сено (солому) и оно сгнило (5: 353, 145). Может быть, всѐ проще:  

Педонвай – отпочковался от деревни Педоново (17). 

 Старинный ойконим Молек-пи от удмуртского  молѐк диал. 1. груда, бугорок и  пи | 

1. сын;  3. вторая часть сложных слов, употр. для обозначения детенышей некоторых 

животных и птиц: гондырпи  медвежонок  дыдыкпи птенчик (детѐныш) голубя  или  от   

молэг  диал.  мясистый (о птицах) (5: 284, 340, 285) (в «молэг» над «о» двоеточие -  А.Х.). 

Возможно, Молек-пи – это человек, которого родители зачали или родили на каком-то 

памятном им бугорке… Я думаю, что переписчики, записывая иноязычные названия 

населенных пунктов, записывали их в удобных для них для произношения 

словосочетаниях, не очень-то вникая в их содержание.  

В 1920-х гг. Кузебай Герд записал имя Молѐк. Починок, возможно, основал сын 

человека по имени Молѐк.  

 Из поля зрения статистиков Педонвай  выпадает в 1960-е годы;  указа ПВС УАССР  о 

снятии Педонвая с учета нет. 

 

Подсобное хозяство, удмуртско-руский пос. (бараки) (на 1965 г.). Это Подсобное 

хозяйство Глазовского торга первоначально называлось Качка-починок.   В переписи 

населенных мест Российской империи в 1859 – 1873 годов записан починок: «3489. При 

речке Большой и Малой Сыгах (Качка починок), поч. каз., при рч. Большой и Малой 

Сыгах, в 10 верстах от уездного города  [Глазова]. В 8 дворах проживают 34 жителей 

мужского пола и 31 – ж. п.». Качка починок могли основать выходцы из д. Качкашур. В 

ХХI  веке Подсобное хозяйство переименовано в деревню Сергеевка. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Сергеевка Штанигуртского 

сельского МО проживают 20   человек. 

 

Октябрьский, поселок со смешанным населением Качкашурского сельсовета (на 

1965 г.).  Поселок Октябрьский с названием совхоз «40 лет Октября» был создан как 

подсобное хозяйство Чепецкого механического завода.  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в селе Октябрьском Октябрьского 

сельского МО проживают  1311 человек. 

 

Омутница, деревня удмуртская, (на 1965 г.). В 1941 году в д. Омутница Омутницкого 

сельсовета колхоз «Выль уж» («Новый труд») (31).  

Омут – водоворот на реке, глубокая яма на дне реки (11: 453);  Омутница – русский 

топоним, образованный с помощью суффиксов –ица ~-ница: Талица, Святица, Омутница 

(2: 91).  

В середине Х1Х века  записана «3105. Омутницкая   (Туктым), д. каз., при рч. 

Омутнице,  в 14 верстах от уездного города. В 67 дворах проживали 460 жителей мужского 

пола и 480 – ж. п.  В деревне сельская расправа [см. ниже ст. «Сельская расправа» - А. Х.]. 
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 Ойконим Туктым – ‗место остановки‘; он может быть от татарского (тюрк.) тукта  

‗остановись‘ (2: 119). Недалеко от деревни проходит Транссибирская ж/д, была остановка 

Туктым.  
PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Омутнице Октябрьского сельского 

МО проживают  192  человека. 

 

Савапи, удмуртская деревня (на 1940 г.). В деревне колхоз «Савапи». В 1924 г. д. 

Савапи в составе Кестымского сельсовета Ягошурской волости Глазовского уезда. В 1957 

г. деревня в составе Качкашурского сельсовета Глазовского района. 

 Сава + пи: основатель деревни сын Саввы.  

Деревня Савапи, вероятно, не дожила до 1967 года: в этом году химерический 

Глазовский район снова разделили на Юкаменский и Глазовский районы, тогда деревня 

скажем так, «потерялась», т.е. исчезла с лица зеили до 1967 года. 

 

Якшино, деревня удмуртская (на 1965 г.).  В 1941 году в деревне Якшино 

Омутницкого сельсовета колхоз «Якшино» (31). 

 В середине XIX в. записана «3128. Якшинская (Якшагурт), д. каз., при ключе 

Якшинском, в 15 верстах от уездного города. В 8 дворах проживали 42 жителя мужского 

пола и 38 – ж. п.». 

 У Ожегова: Якшаться,  -аюсь, -аешься; несов., с кем (прост. неодобр.). Общаться, 

знаться..  Я[кшаться]. с кем попало. (11: 918) + словообразовательный суффикс –и-но.  

Деревня Якшино с 4.04.1977  г. в составе Октябрьского сельсовета  (6: 261).  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Якшине Октябрьского сельского МО  

проживают 3  человека. 

 

                                              Кожильский сельсовет 

                                                         (на 1965 г.) 

 
Кожиль, урд; Верхняя Убыть, урд; Нижняя Убыть, уд; Нижняя Кузьма, урд; Карасево, уд; 

Верхняя Кузьма. уд; Сянино, уд; Чемошур, уд;  Удеево, уд; разъезд № 16 Жаба, ур пос. и раз. Горьк жд; 

разъезд № 17 Убыть, ур пос. и раз. Горьк жд; Дзякино. ур пос. «Торфопредприятие». 

 

Кожиль, смешанная  удмуртско-русская  деревня  (на 1965 г.).  В 1941 году в д. 

Кожиль Кожильского сельсовета  колхоз «Звезда» (31). Местная  форма  Нюр (7: 65).  

Кож 1. омут; кожйыл мыс;  йыл 1. верхушка, вершина (дерева, горы); 4. исток; 

верховье (5: 175, 203, 204).  

У Атаманова: кож ‗омут; залив‘: поч  Кожинский (Орл.); поч. Кожильский (Нол.): иль 

< йыл  ‗вершина; исток‘ (ср. Кожиль< удм. Кожйыл в Глазовском районе)       (2: 83).  

В 1837 г. д. Новокожильская входила в приход Глазовского Вознесенско-

Преображенского собора. То, что деревня Новокожильская это деревня Кожиль можно 

определить по тому, что в списке селений, относящихся к Глазовскому приходу, д. 

Новокожильская находится в середине списка приходских селений:  «г. Глазов,                  

д. Сыгинская,  д. Нижняя  Убыть, д. Новокожильская, д. Нижняя Кузьма, д. Сянинская» 

(21: 93), т.е. и сейчас эти деревни существуют вдоль Ярского шоссе и именно в таком 

порядке. 

 В середине Х1Х века эта уже большая деревня: «3100. Кожильская  (Нюра), д. каз. в 

12 верстах от уездного города. В 36 дворах проживают 178 жителей мужского пола и 197 –   

ж. п.».  

Вероятно, в XVIII веке была еще одна деревня [Старо-]Кожильская, но такой деревни 

в 1837 году в составе Глазовского церковного прихода нет. Старинный топоним  Нюр  ~ 

Нюра от  нюр 1. болото || болотный;  2. сырой || влажный (5: 310). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Кожиль  Кожильскогго сельского 

МО проживают  820  человек. 
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Верхняя Убыть, Нижняя Убыть, удмуртско-русские  деревни (на 1965 г.). В 1941 

году деревни в составе Кожильского сельсовета, в Верхней Убыти колхоз «Венера», в 

Нижней Убыти – «Луч» (31).  

 Названия деревень от гидронима река Убыть.  Река Убыть, левый приток реки 

Чепца, начинается недалеко от райцентра Красногорское, протекает через Юкаменский и 

Глазовские районы и впадает  ниже города Глазова в Чепцу. Длина реки около ста 

километров, перепад высот от истока до устья почти 100 метров, т.е. эта река очень 

сбежистая, с перекатами и омутами. До 1970-х годов через каждые 2-3 километра стояли 

мукомольные мельницы.  

 Издревле на Убыти селились переселенцы из низовьев Чепцы. В переписных книгах 

1646 года записаны: «Деревня Нижняя Убыть на речке на Убыте», в которой в трех 

дворах проживают 12 человек мужского пола (в деревне могли проживать до 25-60  

жителей;  это современная Нижняя Убыть); «Деревня средняя Убыть на речке на 

Убытке», в которой в 4 дворах записаны 16 душ мужского пола (жителей могло быть до 

30-70 человек), в 20-х годах прошлого столетия этой деревни уже нет; «Деревня Верхняя 

Убыть на речке на Убытке», в 3 дворах там проживали 7 человек (в деревне могли 

проживать до 20 и более жителей); «Пустошь Ивановская на речке на Убытке», это 

современная деревня Иваново; «Пустошь Кунасевская на речке на Убытке», там было 

два   двора, хозяева которых «сошли в Казанский уезд годов с 17» (в 1629 г.); в переписи 

1662 года записан «Починок Новый выше верхеево Убыти», в котором один двор 

бесермянина Зянбулатко Бекбулатова, поставившего починок во 162 году  (в 1654 г.), с 

двумя сыновьями: Абашко, Тюбачко женаты, у Абашко 4 сына; в переписи 1678 года 

записан «Починок над речкою Убытью» Зянбулатко Бехбулатова [на этих землях 

образуются Старый Палагай или Зянбулатовская (последняя запись об этой деревне в 

метрических книгах Палагинской соборной мечети на 1911 год) и современная деревня 

Палагай Юкаменского района];  «Починок Тутаев, что подле Убыти» [современная 

деревня Тутаево Юкаменского района] и «Починок Убытцкой» - [современная деревня 

Гулеково Глазовского района] (4: документы №№ 59, 60, 61).  

 В названиях деревень гидроним Убыть,  Атаманов гидроним выводит от «манс.  уть  

‗порог на реке; отмель‘;  р. Уть -  пр.  пр.  р.  Кильмези;  р. Убыть –   л. пр. р. Чепцы; уб – 

возможно. от др.-перм. ыб  ‗возвышенность‘,  ‗поле‘;  (1: 45). 

 Старожилы деревни Гулеково мне сказали, что реку они называют  Ыбыт, здесь «ы» 

произносится твердо,  низко, не как русская фонема «ы».  

Глазовский краевед А.П. Баженов гидроним Убыть выводит от  обод–ву – вода злого 

духа (в «обод» над  обоими «о» двоеточие  - А.Х.) (31: А.П.Б.). 

В 1837 году д. Верхняя Убыть в составе Глазовского церковного прихода (21: 93). В 

составе приходских селений не записаны деревни Нижняя  Убыть и Средняя Убыть, хотя 

они тогда были на месте: вероятно, при оформлении прихода церковнослужители все три 

деревни из-за их скученного размещения рядом друг с другом определили как одну 

деревню.  

В середине  XIX столетия так же записана одна деревня: «3101. Убытская 

(Убытьдурская), д. каз., при рч. Убыте, в 8 верстах от уездного города. В 5 дворах 

проживают 15 жителей мужского пола и 24 – ж. п.».  

Название топонима от гидронима Убыть и удмуртского  дур | 1. край;  <…>;  ты ~ 

берег озера – Убытьдур – деревня на берегу  Убыти  (5: 128),  тоже: (7: 178). В 

Красногорском районе есть деревня Убытьдур. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. Кожильскогго сельского МО в  д. В-

Убыть проживают  24,  в д. Н-Убыть – 16  человек. 

 

Разъезд  Убыть 1152 км, небольшой поселок железнодорожников, где по сведениям  

Удмуртстата на 1.01.2009 г. Кожильскогго сельского МО проживают 3 человека. 
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Станция Кожиль, поселок железнодорожников 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. на Станции Кожиль Кожильскогго 

сельского МО в посѐлке проживают 3  человека. 

 

Нижняя Кузьма, деревня удмуртско-русская (на 1965 г.), местная форма Дѐнагурт. В 

1941 году д. Нижняя Кузьма в составе Кожильского сельсовета, там колхоз им. 

Ворошилова (31). 

 В 1837 году д. Нижняя Кузьма в приходе Глазовской во имя Вознесения Господня 

церкви. (21: 93).  

В середине XIX столетия  деревня: «2948. Нижне-Кузьминская (Денягурт), д. каз., 

при рч. Кузьме, в 14 верстах от уездного города. В 11 дворах проживают 74 жителей 

мужского пола и 84 – ж. п.».  

Происхождение названия местной формы может быть от русского имени  Денис >  

Дѐня  ~  Деня + гурт – деревня  =   Дѐнягурт  ~  Денягурт.  

К .Герд в 1920-х гг. записал имя Деня. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. Кожильскогго сельского МО в  

Нижней Кузьме проживают  78  человек. 

 

Карасево, удмуртская деревня (на 1965 г.). Местная форма Карасьгурт (7: 58). В 

1941 году в д. Карасево Кожильского сельсовета колхоз «Трактор» (31).  

В середине позапрошлого века записано село: «1951. Ядгурецкое (Едгурецкое, 

Карасево или Карась-гурт),  с. каз., при безымянном ключе и рч. Жабе, в 17 верстах от 

уездного города. В 24 дворах проживают 113 жителей мужского пола и 143 жителей 

женского пола. Церквей православных 2». 

 Здесь по источнику: «Вятская губерния. Списки  населенных мест Российской 

империи по сведениям 1859 – 1873 годов.  II. Глазовский уезд. Том Х.  Санкт- 

Петербург. 1876 г.» указаны две церкви.  

Странно, что ни Шумилов, написавший о православных храмах Удмуртии,  ни ЦГА 

УР, издавший официальный справочник ―Православные храмы Удмуртии. Ижевск. 

2000‖ не заметили, что в с. Карасево на момент переписи населенных мест Российской 

империи  за период 1859 – 1873 г.г. действительно были две церкви: первая – это 

деревянная церковь, начатая строительством в 1848 году и освященная в честь Св. 

Дмитрия Ростовского в 1852 году. Вторая церковь – это каменная церковь, начатая 

строительством в 1861 году (21: 303).   Е.Ф. Шумилов пишет,  что в с. Карасево 

(Ядгурецкое)  Глазовского уезда была церковь во имя святого Дмитрия, митрополита  

Ростовского, освященная  в 1847 году. Церковь была построена иждивением прихожан и 

на средства мецената Ф.Г. Чернова (1861) (24: 163). 

  Топонимы Карасево и Карасьгурт  выводятся от названия рыбы карась + суффикс –

ов-о ~ – ев-о (2: 91); другой вариант топонимов Карасево и Карасьгурт: от удмуртских  

карас I дерн  и карас II  соты || сотовый; карасэн чечы  сотовый мед (5: 186) (удмурты 

издревле  занимались бортевым пчеловодством). Итак: Карас[ь] + словообразовательные 

суффиксы –ов-о~ -ев-о (2: 91);  местная форма  Карас[ь]  + гурт 1. деревня || деревенский 

(5: 117).  

Л. Ф. Семенов поправляет: деревня называлась Корась-гурт – от удмуртского корась 

– рубящий (кораськыны 1. рубиться, вырубаться 2. заниматься рубкой (17).  

Топоним Ядгурецкое  может быть от удмуртских  яды  диал. устар. силач, сильный; 

богатырь;  гурезь  гора, горка || горный; <…> ~ гурез -  скала  (т.е., ядгурез – скала) (5: 536, 

116). Действительно, место, где была построена церковь, представляет собой довольно 

высокий мыс с уклоном на север и северо-восток. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. Кожильскогго сельского МО в д. 

Карасево проживают  56 человек. 
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Козлово, деревня удмуртская в составе Кожильского сельсовета (на 1957 г.). На 

01.01.1941 года в деревне колхоз «Козлово».  

В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записан: « 2946. Козловской (Долдыванской, 

Долдавай), поч. каз., при безымянном  ключе, в 22 верстах от уездного города, в 3 дворах 

проживают 29 жителей мужского пола и 35 – ж. п.».  

У Кузебая Герда записаны имена Доло, Дольдо, старинные ойконимы от этих имѐн? 

Указом ПВС УАССР от 31 августа 1963 г. д. Козлово исключена с учета. 

 

Верхняя Кузьма, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году Верхняя Кузьма в 

составе Верх-Кузьминского сельсовета, там колхоз им. Калинина (31).  

Топоним от мужского имени Кузьма. Местная форма Дѐнагурт. Возможно от 

русского имени Демьян > Дѐня или Денис - от  русских  имен  удмуртское имя получило 

адаптацию в таком виде. 

 В списке населенных мест России в середине XIX века записана: «2950. 

Верхнекузминская (Кузма), д. каз., при рч. Кузьме, в 18 верстах от уездного города. В 26  

дворах проживают 184 жителей мужского пола и 185 – ж. п. Имеется мельница [одна из 

самых первых мельниц будущего Глазовского района - А. Х.]».  

У К. Герда записано имя Деня. 

Деревня  В-Кузьма исключена с учета в конце ХХ века без указа ПВС УАССР. 

 

Сянино, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в Сянино Верх-Кузьминского 

сельсовета колхоз «Сянино» («Пятилетка») (31).  

В середине XIX века деревня уже была: «2949. Сянинская (Сянягурт), д. каз. при 

рч. Кузьме, в 16 верстах от уездного города. В 21 доме проживали 167 жителей мужского 

пола и 184 – ж.п. Имеется мельница».  

Атаманов пишет: «СЯНЬЯ ~ ЧАНЬЯ. В основе микротопонима лежит зооним  сян, 

чан   ‗норка‘ (Потанин. 1884: 281),  -а – аффикс. Данная [воршудно-]родовая группа 

зафиксирована в Красногорском (2), Глазовском (1)  <...> районах Удмуртии  <…>» (2: 38). 

Старинный топоним Сянягурт позволяет мне усомниться в выводах ученых:  весьма 

вероятно, что название деревни Сянино (Санягурт) произошло от имени Саня –  

уменьшительного от Александр.  Гурт  1. деревня || деревенский (5: 117). Рядом с 

деревней в 80-х годах построен Глазовский артезианский водозабор.  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. Кожильскогго сельского МО в Сянино 

проживают  0  человек, т. е. эта деревня без жителей (только числится).  

 

Чемошур, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в  деревне Чимашур (так в 

списках 1941 г.) Кожильского сельсовета колхоз «Даниловка» (31). Местная форма -  

Чачагурт.  

Деревня старинная: в переписи н.м. России 1859-1873 гг. записана  «3412. 

Чемошурская (Чатчагурт), д. каз., при рч. Чемошурке, в 16 верстах от уездного города. В 

7 дворах проживали 64 жителей мужского пола и 69 – ж.п.».   

Название деревни по Атаманову могло произойти от «чум  (в топонимии также чумо) 

‗клеть; амбар; шалаш; лесная (охотничья) избушка‘ <…>;  шур ‗река‘, бесерм.  шур  

‗лог‘<…> (2: 66-67).  

В русских документах Чумошур, вероятно, записали  как Чемошур – как слышится. 

Местные формы Чатчагурт (старин.) и Чачагурт (совр.) от удмуртских:  чатча  диал. лес; 

мелколесье, мелкий лес || лесной  и  чашша  1. чаща;  ~ тэль мелкий лес, кустарник; <…>  

2. диал.  лес и +  гурт деревня (5: 483, 469, 117)  (в слове «чатча» над обоими «ч» - 

двоеточие - А.Х.). Как видим, старинная и современная формы топонимов равноценны: это 

деревня, построенная в лесу или в мелколесье.  

 В начале 1980-х годов деревня исчезает с карты района  (без Указа ПВС УАССР). 
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Удеево, деревня удмуртская (на 1940 г.)  Верх- Кузьминского сельсовета, в деревне 

колхоз «Им. Кирова». В 1924 г. поч. Удеевский в составе Ежевской волости Глазовского 

уезда, в 1957 г. п. Удеево в составе Кожильского селсовета Глазовского района. (6: 43, 

254). После этого следы деревни исчезают с карты района.  

Ойконим может быть от удмуртских удэй 1. грыжа или удьяскон потчевание, 

угощение (обычно вином),  (7: 442). 

 Кузебай Герд записал имя Удей, возможно название деревни (починка) от личного 

имени основателя? 

 

Жаба 1, Жаба 2, деревни удмуртские, в 1935 г. в составе Верхнекузьминского 

сельсовета, в 1955 г. эти деревни  в Кожильском сельсовете. В 1965 г. на Транссибирской 

железной дороге Разъезд № 16 Жаба (сейчас его уже нет). 

 

Дзякино, удмуртско-русский поселок (на 1965 г.).  

Поселок был создан на базе торфопредприятия, которое (предприятие)  снабжало 

топливом предприятии городов Глазова (ТЭЦ патронного завода № 544, сентябрь 1941 г.), 

Ижевска (ТЭЦ  - с 1952 г.), Кирово-Чепецка (ТЭЦ-3 – в 1962–1966-е гг.), Кирова (ТЭЦ-1, 

ТЭЦ-4 – в начале 1970 года и с 1991 г. -  Кировскую ТЭЦ-4). Торфом, как удобрением, 

снабжали сельхозпредприятия севера Удмуртии.   В основном торф на предприятия 

доставляли  из Дзякино по железной дороге (36: 3-7).  

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 (5: 155), (2: 91).  

Торфопредприятие Дзякино получило имя от названия  деревни Дзякино Ярского 

района.  

В середине XIX века  в документах переписи н.м. Российской империи записана 

«1950. Дзякинская (Зякино или Дзякагурт),  д. каз., при безымянном ключе  в 21 версте 

от уездного города. В 19 дворах проживают118 жителей мужского пола и 123 – ж. п.» - эта 

запись о современной деревне Дзякино Ярского района.  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. Кожильскогго сельского МО в селе 

Дзякино проживают  771 человек. 

 

                                      Люмский сельсовет 

                                               (на 1965 г.) 

 
Люм, урс; Заризь, уд; Песколуд, уд; Шудзя, уд; Шудзинский, упоч.; Горек-Якшур, уд; Извыл. уд; 

Горбаши. урд; Маршаково, уд; Нижний Колевай, уд; Верхний Колевай, уд; Тураево, уд; Вятка 1-я, урд; 

Вятка П-я, уд; 

 

Люм, село с удмуртско-русским населением (на 1965 г.). В  1941 году в с. Люм 

Люмского сельсовета колхоз «Выль сюрес» (31).  

В переписи 1678 г. записан «Починок вновь расчистной над Люмою речою» с 

одним жилым двором Тренки Елхозина с сыном и тремя внуками (4: 294).  

В переписи н.м. России в Х1Х столетии записано «2000. Люмское (Лапугино), с. 

каз.,  при рч. Люме, в 20 верстах от уездного города. В 22 дворах проживают 121 жителей 

мужского пола и 136 – ж. п. В селе церковь православная 1. Волостное правление».  

В Люме была церковь во имя «Владимирской иконы Божьей Матери» - 1847 (1849),  

разрушенная полностью в тридцатые годы прошлого столетия (24: 164).  Владимирско-

Богородицкая церковь закрыта в 1931 году. В 1939 г. здание церкви сгорело (21: 172). 

 Населенные пункты, в которых были построены церкви, на Руси называли «село», 

было свое кладбище, в котором хоронили умерших со всех деревень прихода.  
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Название  села могло быть от удмуртского  люм  люмгы  диал. овод или от  льом  

черемуха || черѐмуховый  (в льом над «о» двоеточие - А.Х.) (5: 270, 267). Местная форма 

Лапугино могло быть от удмуртского:  лап  II пологий, низкий;  приземистый || полого; 

низко; приземисто (5: 252),  +  суффикс –и-но ~ [г]-и-но:  Лапугино (2: 91). Действительно,  

старый центр Люма, примыкающий к участку церкви, находится на левом низком берегу 

речки. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в с. Люм Верхнее-Богатырского 

сельского МО проживает  541  человек. 

 

Заризь, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Заризь Люмского сельсовета 

колхоз «Звезда» (31).  

В переписи населенных мест России  записана  «1997.  Зарижская, д. каз.,  при рч. 

Зарижской (Заризе), в 24  верстах от уездного города. В 9 дворах проживали 64 жителей  

мужского пола и 81 – ж. п.».  

Топоним может быть от  зари  диал.  наледь и  из  камень || каменный (5: 152, 165). 

Заризь – в русском произношении от Зариз ~ Заризь. Каменистая речка, промерзаемая 

зимой и вся в наледях… 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Заризь Верхне-

Богатырского сельского МО проживают  10 человек. 

 

Песколуд, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в д. Песколуд  Люмского 

сельсовета колхоз «Золотая нива» (31).  

Деревня старинная: в середине Х1Х века записана «1996. Песколудская (Песко-

шур), д. каз. при рч. Пескошурской в 24 верстах от уездного города. В 7 дворах проживают 

36 жителей мужского пола и 57 – ж. п.».  

Топоним прозрачен в происхождении: песок + луд,   в удмуртском   луд I 1.поле || 

полевой  ‗песчаное поле‘, шур I река || речной (5: 261, 510).  

В 80-х годах прошлого столетия деревня исключена с учета (без указа ПВС). 

 

Шудзя, удмуртская деревня (на 1965 г.) В 1941 г. в д. Шудзя Люмского сельсовета 

колхоз «Выль улон» (31).  

Полтора века назад зарегистрировна в переписи н.м. Российской империи 1859-

1873гг.  «1995. Шудзинская, д. каз., при колодцах, в 18 верстах от уездного города. В 28 

дворах проживают 127 жителей мужского пола и 151 – ж. п.». 

 По Атаманову: Шудьза: 1) воршудно-родовое имя;  2)  название  деревень  в 

Завьяловском [и Глазовском] район[ах Удмуртии]  (Шудзя)  (1: 236). У него же: 

ВОРШУДНО-РОДОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УДМУРТОВ <…>.  ЧУДЬЗА  ~ ШУДЬЗА (в 

материалах ранних переписей – Шудья ~ Чудья) (в обоих словах над  «з» двоеточие - А. 

Х.). Происхождение удмуртского рода, вероятно, связано с летописной, полулегендарной 

народностью – чудь, заселявшей некогда территорию от Балтики до Урала    (2: 22, 42).  

А может быть, от удмуртского шузи глупый, бестолковый, дурной || глупец, дурак, 

дурень;  шудзя от слова  шузи, т. е.  слабоумный? (17), таким считали первопоселенца? 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Шудзя Верхнебогатырского 

сельского МО проживает  121  человек. 

 

Починок Шудзинский, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 г. в починке Шудзя 

Люмского сельсовета колхоз «Вторая Пятилетка» (31).  

В переписи н. м. Российской империи 1859 – 1873 гг. записан починок  «2310. Верх 

по речке Пышкизе (Шудегово), поч. каз., при ключе безымянном, в 20 верстах от 

уездного города. В 8 дворах проживают 54 жителей мужского пола и 62 – ж. п.». 

Происхождение ойконима см. статью «Шудзя» выше. Починок был основан 

переселенцами из д. Шудзя. 
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 Согласно указу ПВС УАССР от 3 июня 1976 г. деревня исключена с учета (6: 261).  

 

 Горек-Якшур, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 г. в д. Горекяшур  (так в 

списках) Люмского сельсовета колхоз «Горекяшур» (31).  

Якшур – река, текущая через сосняк (удм.  яг  ‗сосновый  бор‘ + шур ‗река‘) (1: 238).  

Горек – от удмуртского  гор ||| 1. выемка. углубление (полукругом) (в гор над «о» 

двоеточие -  А. Х.) (5: 113). Речка, текущая в глубоких берегах – Горек-Якшур.  

 В середине Х1Х в. зарегистрирован починок: «2307. Горек-Яшур (Чирей),  поч. каз. 

при рч. Горек-Яшуре, в 29 верстах от уездного города. В 3 дворах проживали 18 жителей 

мужского пола и 23 – ж. п.).  

Странное название деревни (на русском языке) «Чирей», м. б., от удмуртского  чир  

звукоподраж. пронзительному крику;  ~ поттыны  пронзительно кричать; кричать и 

визжать (5: 475). В словаре географических названий Удмуртской АССР топонимы и 

гидронимы  «Якшур» упоминаются 9 раз, но д. Горек Якшур не попал в этот ряд, т. к. 

деревня с карты республики исчезла за 9 лет до издания «Словаря  географических 

названий Удмуртии. Москва. 1980» (7: 153). 

1971 году деревни на картах района уже нет. Деревня «ушла» без указа ПВС УАССР. 

 

Извыл, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в  д. Извыл Люмского 

сельсовета колхоз «Большевик» (31).   

По переписи в середине Х1Х века деревня состоит из трех починков: «3507. 

Извильская (Извиль сост.  из поч. Шочекъ, Така-пи и Крыжъ-пи), д. каз. при р. Чепце, 

в 28 верстах от уездного города. В 21 дворе проживают 106 жителей мужского пола  и 127 

– ж. п.» (13: 180).  

В удмуртском языке  из  камень|| каменный;  выл 1. верхняя часть; поверхность;  3. 

из ~  каменистая местность [извыл] (5: 165,101). Происхождение старинных названий 

починков: Шочекъ мог образоваться от удмуртского шоче  2. боров, свинья  (в «шоче» над 

«о» двоеточие - А.Х.)   (5: 504);  Така-пи от  такапи  диал. ягненок, барашек; Крыжъ-пи от 

удмуртского  кряж кряж; см. тж. кислэс:  кислэс кряж, чурбан;  беризь ~ берѐзовый 

кряж (5: 504, 410, 219, 210).  Итак: крыж-пи – сын крепкого кряжистого человека. 

 В Словаре географических названий Удмуртской АССР деревня написана как  

«Извиль,  д., Глазовский р-н» (7: 53). 

 Согласно указу ПВС УАССР от  03.06.1976 г. д. Извыл исключена с учета (6: 261). 

 

Горбаши, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Горбаши  

Горбашевского сельсовета Пудемского района колхоз «Коминтерн» (31). Местная форма  

Горбашпи (7: 40).  

Вероятно, основатель населенного пункта был сыном человека по имени Горбаш или 

человека с  физическим изъяном – горбатого или сильно сгорбленного (11: 138). 

 В списках н. м. Российской империи середины Х1Х века записан починок: «1992. 

Верх Люмской (Горбаш), - поч. каз., при безымянном ключе, в 28 верстах от уездного 

города. В 4 дворах проживают 9 жителей мужского пола и 12 – ж. п.».  

В удмуртском именнике, составленным К.Гердом в 20-х годах прошлого столетия 

записано мужское имя Горба, может быть от этого имени ойконим Горбаши?  

В середине 80-х годов ХХ столетия деревня исчезла с карт района (6: 263). 

 

Маршаково,  деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в д. Маршаково 

Горбашевского сельсовета Пудемского района  колхоз «Азьлань» (31).  

Топоним мог образоваться от дохристианского имени Маршак и русских  

топонимообразующих суффиксов –ов-о  ~ ев-о: Исаково, Брызгалово, Гуляево (2: 91).  
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В переписи н. м. в позапрошлом веке записана: «1993. Маршаковская, д. каз., при 

безымянном  ключе в 22 верстах от уездного города. В 9 дворах проживали 51 житель 

мужского пола и 60 – ж. п.». 

 С середины 1980-х годов д. Маршаково прекратила свое существование. (6: 263). 

 

Нижний Колевай, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 г. в д. Нижний Колевай 

Люмского сельсовета колхоз «Первый шаг» (31).  

В переписи 1859-1873 гг. записана  «1991. Коллевайская (Колывай нижний и 

верхний), д. каз., при рч. Коллевайке, в 28 верстах от уездного города. В 16 дворах 

проживают 111 жителей мужского пола и 134 – ж.  п.). На момент переписи существовали 

2 деревни: д. Верхний Колевай и д. Нижний Колевай, которые просуществовали  до 

настоящего времени.    

Кольы  галька; гравий; мелкий камешек. щебень;  вай  I  3. выступает как вторая 

часть сложных слов – географических названий  (рек, сѐл, деревень)  (5: 216. 67).  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Н-Колевае Верхнебогатырского 

сельского МО проживают 8  человек. 

 

Верхний Колевай, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Верхний 

Колевай Горбашевского сельсовета Пудемского района колхоз «Октябрь» (31). 

 Происхождение топонима  см.  выше статью «Нижний Колевай». Деревня В-Колевай  

в учѐтных данных района не числится (указа ПВС УАССР не было). 

 

Тураево, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в д. Тураево Люмского 

сельсовета колхоз «Верх-Люм» (31). До 1956 г. д. Тураево была в составе Пудемского 

района и в этом году передана в состав Люмского сельсовета Глазовского района.  

 В 1876 г. деревня записана как: «1990. Верх-Люмская (Тураево),  д. каз., при рч. 

Колевайке, в 26 верстах от уездного города.  В 18 дворах проживают 73 жителя мужского 

пола и 76 – ж. п.».  

Как пишет Атаманов:  «ТУРЬЯ. При этимологизации данного микроэтнонима можно 

исходить от двух зоонимов:  тури  ‗журавль‘ и  тур  ‗тетерев‘ +  йа – аффикс. Оба слова 

финно-угорского происхождения. Выявлена в Малопургинском районе (1),  <…> 

Глазовском (1) районах Удмуртии <…>»  (2: 39).  

Кузебай Герд записал мужские имена Тур, Тура, Турай, Тури. Действительно, зная 

старинные удмуртские имена, стоит ли лезть в историко-филологические дебри?  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. д. Тураево в списках н.м. района не 

числится (была еще в документах 1989 года). 

 

                                                Парзинский сельсовет 

                                                           (на 1957 г.) 
Верхние Парзи, Крестово, урд; Главатских, урд; д; Новые Парзи, уд; Ягошур. уд; Абагурт, уд; 

Тотош, уд; Озегвай, уд; Тек, уд; Тяпык, уд; пос. Парзинский учхоз, ур.  

 

Верхние Парзи, Крестово, удмуртско-русская деревни (на 1957 г.). В 1941 году в д. 

В.Парзи Парзинского сельсовета колхоз «В.Парзи» (31). 

 Впервые деревня упоминается в переписи 1678 г.: «Починок вновь расчисной 

Парзинский» в котором  (в починке) 8 домохозяйств. Жителей всего 55 человек мужского 

пола (тогда переписывали только «мужские души» которым полагался земельный надел - 

А. Х.); всего в починке могло быть от 100 до 150 человек (4: 301).  

В Верхних Парзях (Чебершур) Глазовского уезда Вятской губернии в 1850 году был 

открыт церковный приход (21: 73).  Рядом  в деревне Крестово на возвышенности была 

заложена  в 1852 году Свято-Троицкая  церковь, законченная строительством и освященная 

в 1899 г.  Автор проекта  -  архитектор В. М. Дружинин. По клировой ведомости за 1912 
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год в приходе Свято-Троицкой церкви 28 населенных пунктов, в том числе поч. 

Бабинский,  поч. Макшурский, поч. Сылшурский (Иваш), поч. Сылшурский (Хомяково), 

поч. Убытский (Гулеково) (21: 318). В 1935-м году  церковь была разрушена (24: 161). 

 В середине XIX столетия записано: « 3427. Верх-Парзинская (Чебершур), с. каз., 

при рч. Парзе, в 25 верстах от уездного города. В 20 дворах проживают  1(неразб.) жителей 

мужского пола и 68 - женского пола. Церковь православная  1».  

В 1964 году с. Верхние Парзи было объединено с д. Крестово в с. Верхние Парзи.  С 

1980 года с. Верхние Парзи пишутся просто как село Парзи (6: 257, 262). Старинное 

название Чебершур  с удмуртского  чебер  красивый;    шур | река || речной (5: 469. 510). 

Ойконим Крестово мог образоваться со времени начала строительства церкви. 

Атаманов пишет: «В географических названиях Удмуртии выделяются следующие 

топонимические форманты: 1) –зи (в офиц. названиях –зи ~ -зя)  (над «з» в удмуртском 

слове «зи» двоеточие - А.Х.): р. Варзи  <…> Сюрзи, Малые Сюрзи (Юкаменский район), 

<…> и ойконимы Парзи,  Удмуртские Парзи,  Татарские Парзи  (Глазовский район) <…> 

Значение широко распространенных формантов  зи ~ -чи ~ си  не известно, вероятно, 

когда-то они употреблялись как самостоятельные слова в значении какого-то водного 

источника <…>  этимологически были близки ненецкому апеллятиву сѐ  ‗протока; река, 

вытекающая из озера‘» (2: 74, 75, 76).  

Корень ойконима  Парзи  пар может быть от удмуртского языка  пар | пар;  ~ потэ  

пар идет; или    пар  ||  с.-х. пар;   ~ гырыны   подъем паров;  или   пар  |||  пара;  ~ валэн 

порттылыны  кататься на паре лошадей [приехать на паре лошадей] (5: 332). Возможно, 

первопоселенец приехал на новый участок на паре лошадей;  возможно,  в морозы полыньи 

на речке парили (над подводными родниками); возможно, сразу после переселения нужно 

было поднимать пары…(Авторский вариант образования ойконима Парзи - А. Х.).  

Иванова Н.В., руководитель музея Парзинской школы, ойконим Парзи объясняет от 

удмуртского слова «парсь» - свинья, «зи» - аффикс; удм. «парсь» - свинья, «зу» -  щетина 

(37, 2): 6). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в селе Парзи Парзинского сельского 

МО проживают  788 человек. 

 

Главатских,  удмуртско-русская деревня (на 1957 г.). В 1941 г. в деревне колхоз 

«Главатских» (31). 

 В середине ХIX записан починок «3497. Верх рч. Парзи (Кондратей-пи, 

Главацкой), поч. каз. при  рч. Парзе, в 25 верстах от уездного города.  В 4 дворах 

проживают 27 жителей мужского пола и 24 – женского пола». 

 Починок основал, вероятно, сын человека по имени Кондратий, отсюда  поч. 

Кондратей-пи. Второе название – Главатских, Главацкой – происхождение немного не 

ясно: это же польские   фамилии! Откуда в глубине Вятских лесов поляки? После разгрома 

Наполеоновских полчищ и изгнания французских войск из России в 1812 году, в Вятскую 

губернию были сосланы военнопленные, среди  которых было много поляков, 

участвовавших в составе войск Наполеона; не были ли они интернированы в глухие 

починки Глазовского уезда? 

 В 1831 году после подавления польского восстания в Вятскую губернию опять 

ссылают поляков, не стали ли они родоначальниками польских фамилий Главатских – 

Главацких на землях Глазовского уезда в XIX веке? Мне известны мои современники из д. 

Главатских Глазовского района Удмуртии  с фамилиями Главатских и из  Кезского района 

с фамилиями Главацких –  Главацкий – Главатских - Главатский, но не являющимися  

переселенцами из д. Главатских  Глазовского района.  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Главатских Парзинского 

сельского МО проживают  8 человек. 
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Ягошур, удмуртская деревня (на 1957 г.). В 1941 году в деревне колхоз «Новый труд» 

(31).  

По Атаманову:  яг ‗бор, сосновый бор‘  (2: 67),  шур | река || речной (5: 510).  

В  середине XIX века записан: «3426. Ягошурской (Ягошур), поч. каз. при рч. 

Ягошурке, в 22 верстах от уездного города. В 13 дворах проживают 83 жителей мужского 

пола и 81 – женского пола». 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Ягошуре Парзинского сельского МО 

проживают  38  человек. 

 

Абагурт, деревня удмуртская (на 1957 г.). В 1941 году в деревне колхоз «Звезда» (31).  

В переписи  н. м. России в Х1Х столетии записан: «3425. Кулаковский  (Абагурт) 

поч. каз. при рч. Парзе, в  19 верстах от уездного города. В 18 дворах проживают 116 

жителей мужского пола и 108 – ж. п.».  

Топоним Абагурт мог происходить от  абага  диал. 1. таволга; лабазник; 2. 

папоротник  и гурт деревня (5: 17, 117).  

По Атаманову: «АБАГУРТ – деревня в Глазовском р-не (удм.). Аба – дохристианский 

антропоним; вероятно, такое имя носил один из основателей селения + гурт  ‗деревня, 

селение‘: ‗деревня, основанная Абой; деревня Абы; Абово‘» (2: 132).  

Действительно, у К. Герда есть удмуртские имена (антропонимы) Аба, Абалач, 

Абаш. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  Абагурте Парзинского сельского 

МО проживают  28 человек. 

 

Тотош, удмуртская деревня (на 1957 г.). В 1941 году в д. Тотош  Ураковского 

сельсовета колхоз  «Красная горка» (31).  

Тотош – деревня старинная: полтора века тому назад был починок «3496. Усть – 

Озегвайский (Тотош), поч. каз. при рч. Озегвае, в 28 верстах от уездного города. В 6 

дворах проживали 35 жителей мужского пола и 42 – ж. п.».  

Топоним мог образоваться от удмуртских  тото частица то-то, вот почему;  тати  

здесь, по этому месту;  ош  1. бык || бычачий, бычий; к примеру: вот почему здесь как бык 

упрямые [люди!] (5: 420, 412, 324) 

. По Кузебаю Герду,  основателем ойконима Тотош  мог быть человек по имени 

Тотош.  

Указом ПВС УАССР от 12 февраля 1987 г.  д. Тотош исключена с учета (6: 263). 

 

Озегвай, деревня удмуртская (на 1957 г.). В 1941 году в д. Озегвай Ураковского 

сельсовета колхоз «Озегвай» (31). 

 Озегвай деревня довольно старинная: в середине XIX века записан: «3498. 

Озегвайской (Озегвай), поч. каз. при  рч.  Озегвае в 30 верстах от уездного города. В  18 

дворах проживают 105 жителей мужского пола и 102 – женского пола».   

Ойконим деревни мог произойти от удмуртского   озик  разг. так,  просто так; или от 

одиг 1. один, одно-; ~ ар  один год; одигвай на одном расстоянии от речки -  диал. Озеквай 

(над  «и» в слове « одиг» - двоеточие -  А.Х.);  вай  |  1.  ветка, ветвь; сучок, сук;  3. 

выступает как вторая часть сложных слов – географических названий (рек, сѐл, 

деревень); (5:  317, 67). Действительно, через всю деревню протекает речка.  

Корень ойконима и гидронима Озегвай Озег: у Кузебая Герда приводится старинное 

удмуртское имя Озѐг. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Озегвае  Парзинского сельского МО 

проживают  65 человек. 

 
В деревне Озегвай в 1924 году родился кандидат исторических наук, доцент, отличник народного 

просвещения Аркадий Степанович Пономарев (43: 90). 
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В деревне Озегвай родилась моя первая учительница Мария Егоровна Пономарѐва (1911-1978). 

После окончания Юкаменской девятилетки была направлена в деревню Большой Палагай учительницей, там 

вышла замуж за татарина и в 1943 году учила нас в первом классе на прекрасном татарском языке! 

 

Тек, деревня удмуртская (на 1957 г.). В 1941 году в деревне Тѐково Отогуртского 

сельсовета колхоз «Тѐково» (31). 

 Деревня старинная: в середине Х1Х века отмечен: « 3457. Верх- Озегвайская 

(Текеево, Тек),  поч. каз. при  рч. Озегвайке, в 33 верстах от уездного города. В 8 дворах 

проживают 45 жителей мужского пола и 54  - ж. п.».  

Название деревни может быть от  тиѐк I диал. пучок крученого мочала  (для 

подвешивания туши мяса);  тиѐк  || диал. кольцо (удил) (5: 415). 

 Атаманов топоним   тек  объясняет от селькупского  и  ненецкого языков: « 8) сельк.  

тек  ‗быстрый‘;  рч.  Тек и одноименный населенный пункт в Глазовском р-не,  в  бассейне  

р.  Чепцы» (2: 95). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Тѐк Парзинского сельского МО 

проживают  6 человек. 

 

Тяпык, удмуртская деревня (на 1957 г.). В 1941 году в деревне Тяпык Отогуртского 

сельсовета колхоз «Октябрь» (31).  

Название деревни могло возникнуть от прозвища первопереселенца, человека 

нерасторопного, медлительного от удмуртских:  тяпайтон  нерасторопность, 

медлительность  или  тяпайтыны  делать медленно (нерасторопно), копаться, мешкать, 

долго возиться (тянуть) (5: 440). 

 В 1998 г. в связи с переселением населения в смежные населенные пункты, д.  Тяпык 

ликвидирована  и исключена с учета (32: 5). 

 

Новые Парзи, деревня со смешанным населением, местная форма Бараны. Деревня 

развивающаяся. Деревня  Новые Парзи застраивается по генплану, разработанному в 

отделе архитектуры и строительства Глазовского райисполкома архитектором 

В.Ю.Поздеевым (1960-2010) в начале 90-х годов прошлого столетия. Пусть Новые Парзи 

будут ему вечным памятником! – А.Х. Галеев 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Новых Парзях Парзинского 

сельского МО проживают  40 человек. 

 

Чебершур, новая деревня, появилась в 1990-е годы на месте фермерского хозяйства 

Александра Веретенникова. Для нового поселения сохранили старинное название села 

Парзи Чебершур. 

 PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Чебершуре Парзинского сельского 

МО проживают  2 человека. 

 

Парзинское СПТУ № 7,  деревня со смешанным населением. 

В 1895 г. там была открыта сельскохозяйственная школа, где обучали крестьянских 

детей пчеловодству и другим сельским ремеслам. Школа просуществовала до 1980-х годов 

и по надуманным причинам была закрыта, а жители остались…  

В эти же годы такую школу запроектировали в д. Качкашур, но с началом 

перестройки в стране проектная документация ушла в корзину… 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Учхоз (название 

неофициальное) Парзинского сельского МО проживают  45  человек. 

 

                                              Понинский сельсовет 

                                                        (на 1965 г.) 
Понино, урс; Коршуново, уд; Ляпино, уд; Паслаково, уд, (в последующие годы  д. Паслоково); 

Донда, уд; Ескино, урд; Полдарай, уд; Сосновка, уд; Коршевихино, уд; Баскобай, уд;  Гавриленки, уд; 
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Изошур, уд; Кваляр, уд; Папового, уд; Полом, уд; Поршур, уд.; Бадзымшур, уд; Артенки, урд; Лукапи, 

урд; Малахи, рд; Подгорное (Жобыши), уд; Филаты, ур; Чекали, уд; Кляпово, уд;  Митино, урд; 

Дурнопи, уд; Чаново, уд; Чульчепи, урд; Шаньгопи (Шаньгапи), уд; хут. Мальгиновка, ур. 

      

Понино, село со смешанным удмуртско-русским населением (на 1965 г.). В 1941 году 

в селе колхоз «Восход» (31).  

Село очень старинное, основано в 1747 году человеком по имени Проня или Паня, 

потом переписчики к его имени добавили словообразующий суффикс  -и-но; Коровино, 

Истомино,  [Понино] (2: 91). 

 Понинские краеведы годом рождения села считают 1745 год на основании записи в 

рукописной  «Настольной книге о церквах и духовенстве Вятской епархии за 1908 год»: 

«Управлением Казанской новокрещеных дел конторы архимандритом  Свияжского 

Богородского монастыря Сильверстом в 1745 г. предназначено в деревне Понинской 

построить деревянную церковь <…>, построена в 1750 г. и освящена 19 июля того же 

года» (25: 46), хотя по этой записи ясно, что в 1745 году деревня уже существовала 

относительно давно. 

 Е.Ф. Шумилов пишет: «Понино одно из древнейших удмуртских сел (основано в 

1746 г). В 1814 – 1816 году был построен храм Святой Троицы (архитектор Ф.М. 

Росляков). В 1932 г. он был закрыт, а через шесть лет непоправимо изуродован».  Далее он   

приводит очень интересные сведения: «Главный иконостас храма в Понино создан в 1821 

году крепостным человеком казанского бергмейстера Е.А. Лебедева Стефаном 

Андреевичем Пресняковым за 3700 рублей и 200 пудов хлеба. Среди чудотворных и особо 

чтимых икон на аналоях  у иконостаса образ Богоматери  «Достойно есть», перенесенный с 

Афона (Афонская гора, святая гора на северо-востоке Греции, центр православного 

монашества) (45), и икона св. Николая, подаренная удмуртам–понинцам имератрицей 

Елизаветой Петровной. Все уничтожено в 1930-е годы»  (26: рисунки 44, 45).  

В середине Х1Х века записано: «2266. Понино (Понинское), с. каз., при рч. Шеснеце, 

в 15 верстах от уездного города. В 38 дворах проживают 124 жителей мужского пола и  143 

– ж. п. В селе православная церковь – 1».  

На ручье Симпал, левом притоке реки Омуть, размещена ферма КРС бывшего 

откормсовхоза «Понинский». Правильное название  гидронима Синпал от 

первооснователя поселения на этом месте некоего попа, не захотевшего жить в Понино, 

возмиожно, из-за своего увечья: у него не было одного глаза. (49).  На удмуртском син 

глаз, пал – отсутствие чего-нибудь (или кого-нибудь), увечье: синпал – одноглазый, 

палпиосмурт, пал кышномурт – вдовец, вдова…  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в с. Понино Понинского сельского 

МО проживают  1575 человек. 

 

Палэзь, удмуртская деревня (на 1956 г.). В 1941 году в д. Палэзь Почашевского 

сельсовета Понинского района колхоз «Палэзь» (31). Предположительно между деревнями 

Чаново и Бадзымшуром в 2-х километрах севернее д. Кляпово на небольшом ручье был 

починок под названием Понинской (Палези) поч. 

 В переписи н. м. 1859-1873 гг. записан «2269. Понинской (Палези), поч. каз., при рч. 

Гучиншуре, в 25 верстах от уездного города. В 2-х домохозяйствах проживали 8 жителей 

мужского пола и 19 – ж. п.».  

На удмуртском языке  палэзь  рябина (ягода) || рябиновый (5: 330). В гидрониме 

Гучиншур  «ГУЧИН – название поля в д. Коротаево Балезинского района. Гучин  ‘селище 

(место, на котором в древности было расположено селение)’. В удмуртской топонимике 

многочисленны названия с этим аппелятивом» (2: 136). Шур речка, речной. 

Эта маленькая деревня просуществовала до 31 августа 1963 года (дата принятия указа 

ПВС УАССР  о снятии деревни с учета)  под названим Палэзь в составе Понинского 

района.  
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 Понинский район  был упразднен указом ПВС РСФСР от 27.11.1956 г. и передан в 

состав Глазовского района (6: 256).   

 

Коршуново,  удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне колхоз «1-е 

Мая» (31). Местная форма топонима  Коршынгурт (7: 67). Ойконим понятен. 

В 1859 – 1873 –х годах записан «2273. Шеснецкой (Коршуново), поч. каз., при 

ключе Малом Шеснеце, в 18 верстах от уездного города. В 32 дворах проживали 221 

житель мужского пола и 224 – ж. п.». 

 Происхождение гидронима  Шестнец [Шеснец], пр. приток  р. Омути (другое 

написание - река Омыть) (7: 101), краевед А.В. Баженова предполагает от русского слова 

«шест» - «Т[аким] о[бразом], [гидроним] Шестнец можно пояснить как  «река, по которой 

можно двигаться [на лодке], только отталкиваясь шестами» (20: из еѐ рукописи). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Коршуново Понинского сельского 

МО проживают 12  человек. 

 

Ляпино, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в д. Ляпино Понинского 

сельсовета колхоз «Дружба» (31). Местная форма – Ляпагурт.  

Корень слова ляпа может быть от удмуртского  лап I всегда, непрерывно, постоянно || 

непрерывный, постоянный: одиг интыын ~ улыны  постоянно жить на одном месте;  лап 

II пологий; низкий; <…> ~ инты низкое место (5: 252)  и + слововообразовательный 

суффикс  -и-но (2: 91). Мягкое произношение привнесли русские переписчики, которым 

было легче произносить Ляпино, чем Лапино. Местная форма + гурт  деревня Ляпагурт.  

В именнике К. Герда есть старинное удмуртское имя Ляпа, не от этого ли имени 

название деревни Ляпино?  Ляпа + суффиксы –и-но Ляпино. 

 В середине Х1Х века деревня называлась Донда  малая: «2272. Донда малая 

(Ляпино, Ляпинская с поч. Поркарским),  дер. каз., при безымянном ключе, в 15 верстах 

от уездного города.  В 18 дворах проживали 112 жителей мужского пола и 93 – ж. п.». Из 

этой записи видно, что переписчики под названием Донда малая объединили дер Ляпино с 

починком Поркарским.  

Атаманов пишет, что «Т.И. Тепляшина еще в конце 60-х годов [ХХ столетия] <…> 

основу таких топонимов как Поркар (удм. кар  ‗городище; город‘), <…> она   выводит от 

обско-угорского этнонима  пор»  (2: 96). 

 Кузебай Герд записал в 1920-х гг. имя Донда, я думаю, без увязывания этого 

старинного антропонима с именем удмуртского богатыря Донды. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Ляпино Понинского сельского МО 

проживает 1 человек. 

 

Паслоково, удмуртская деревня, в 1965 г. деревня написана как Паслаково. Местная 

форма Паслокпи (7: 103). В 1941 году в д. Паслоково Почашевского сельсовета колхоз 

«Новый путь» (31).  

Местная форма топонима подсказывает, что Паслок – это дохристианское 

удмуртское имя, Паслокпи  сын человека по имени Паслок (в именнике К. Герда такого 

имени нет - А.Х.). Паслоково – это уже русифицированный топононим с добавлением 

суффикса –ов-о (2: 91). 

 В переписи 1859- 1873 гг.  записан «2276. Над  рч. Омытью (Паслоково), поч. каз., 

при рч. Омыте, в 21 версте от уездного города. В 8 дворах проживают 60 жителей 

мужского пола и 70 – ж. п.». 

 «Над рч. Омытью, при рч. Омыте» - я думаю, что здесь нет описки: оба гидронима 

должны быть равноценны; гидроним мог образоваться от удмуртских  о частица утверд. и 

усил. так ведь; а, же;  и  мыт  смуглый ~ куо смуглый (темнокожий) человек (5: 312, 292). 

В весеннее половодье или после сильных дождей вода в речке становится глиняного 

(красноватого) цвета,  «так ведь, почти как цвет кожи смуглого человека!)  
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PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Паслоково Понинского сельского 

МО проживают  13 человек. 

 

Донда, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Донда Понинского 

сельсовета колхоз «Муш» (в удм. языке  муш  пчела) (31).  

Эта деревня юго-западнее д. Дондыкара и древнеудмуртского городища IX – XIII вв. 

Топоним от имени эпического удмуртского богатыря  Донды (1: 212). 

 К. Герд, записавший старинное удмуртское имя Донда в 20-х годах ХХ столетия, 

вряд ли увязывал этот антропоним с именем удмуртского богатыря Донды.  

В переписи 1859 – 1873 гг. отмечена  «2270. Дондинская (Донда), дер. каз.,  при 

безымянном ключе, в 12 верстах от уездного города. В 27 дворах проживают 160 жителей 

мужского пола и 163 – ж. п. В деревне построена часовня».  

В.Ф. Генинг пишет, что в 1886 г. близ деревни был найден клад вещей с серебряными 

изделиями и несколько монет Х в. (8: 150). 

 Указом ПВС УАССР от 12 февраля 1987 г. д. Донда была исключена с учета (6: 263). 

 

Ескино, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 г. в д. Ескино Понинского 

сельсовета колхоз «Луч» (31). Местная форма Каляпи (7: 47).  

Каляпи – топоним мог образоваться от личного имени Каля + пи сын человека по 

имени Каля.  Или: с   удмуртского  каль  I  диал.  сила; мочь  разг.  – сын сильного 

человека  -  Каляпи (5: 183). С топонимом Ескино труднее: корень – Эск – Эски  в 

удмуртском языке нет слов на  эск – эски, нет и на еск – ески. Можно попробовать 

подобрать весь ||| 1. постоянно, все время,  всегда; деревня Вескино – в русском написании 

Ескино – в устной речи «в» не слышится, и может быть  не услышанным записатором – 

переписчиком (ср. восьмушка – осьмушка  разг. восьмая часть ч. л.,  напр.,  восьмушка 

(осьмушка) табаку – одна восьмая часть фунта  (11: 100).  

Кузебай Герд приводит старинное удмуртское имя  Еска, тогда основателем деревни 

мог быть человек по имени Еска  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Ескине Понинского сельского МО 

проживают  28 человек. 

 

Коршевихино, деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1941 году в д. Коршевихино 

Коршевихинского сельсовета колхоз «Светлый путь» (31). Местная форма Попангурт      

(7: 67). 

 Местная форма  топонима может быть по Атаманову от  «Тюркские: ана,  диал.  аңа   

‗полоса  пахотной  земли ‘ (поле  Пупаңа:  пуп  < руc.  поп)» (2: 67) -  Попангурт – деревня 

на поповом поле (земельном наделе попа или церкви). Официальный топоним явно по 

фамилии  Коршевихин, может быть, русского человека, содержащего и обрабатывающего 

эти поля… 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Коршевихино Понинского 

сельского МО проживают 11  человек. 

 

Полдарай, удмуртская деревня (на 1965 г.). Местная форма Эгбашур. В 1941 г. в 

деревне Полдарай Понинского сельсовета колхоз «Правда» (31).  

Топоним мог образоваться от  удмуртских    пол  ||  раз;  одиг ~  один раз, однажды;  

дари || частица или; может;  (5: 349, 121); ай  ‗ручей‘;   ар  манс.  ар(и)  ‗сезонная река‘  (1: 

34, 35. 45). Возможно речка (лев. пр. р. Пызеп), протекающая через д. Полдарай  в реку 

Пызеп была полноводной сезонно: только в весеннюю распутицу? 

 Вообще-то, можно не гадать о происхождении ойконима Полдарай: у Кузебая Герда 

записано старинное удмуртское имя  Полдора (К. Герд составлял свой именник старинных 

удмуртских имен в 20-е годы ХХ столетия).  
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Гидроним Эгбашур,  возможно, от какого-нибудь воршудного имени Эгба, не 

отмеченного ни Атамановым, ни другими уважаемыми удмуртскими учеными. Скорее 

всего, название деревни все-таки Эбгашур. Например, городище Иднакар местные 

жители из деревни Солдырь до сих пор называют Индакар. Это, по-моему, доктор 

исторических наук Маргарита Георгиевна  Иванова упорно, десятилетиями, по мере 

раскопок городища, называла его Иднакар, пока этот топоним не втемяшился в головы 

ученых и неученых. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Полдарае Понинского сельского МО 

проживают  83 человека. 

 

Эбгашур, удуртская деревня в составе Понинского сельсовета Понинской волости 

Глазовского уезда записан в 1924 и 1925 годах.  

В «Справочнике по административному делению Удмуртии, Ижевск, 1995», этот 

ойконим больше не встречается. Это позволяет мне усомниться в достоверности 

гидронима и ойконима Эгбашур (см. выше статью Полдарай). Скорее всего, правильное 

написание Эбгашур! См. выше статью «Полдарай». 

 

 Сосновка,  удмуртская деревня (на 1965 г.). Ойконим понятен. 

Указом ПВС УАССР от 03.06.1976 г. д. Сосновка исключена с учета (6: 261). 

 

Баскобай, удмуртская деревня (на 1965 г.).  

По версии Понинского краеведа Главатских Г.В., происхождение названия деревни, 

возможно, происходит от тюркского антротопонима, где «Баско» - личное имя,  «бай» - 

богач, богатый (25: 22);  на татарском языке  бай  1.  прил. богатый;  3.   сущ. богач, 

богатей, хозяин (9: 46). В удмуртском  так же:   бай  1. богач; кулак (5: 38). 

 По Далю в вятских говорах есть понятия басый,  баско,  баской  красивый, видный, 

речистый + бай - хороший (красивый, видный) хозяин:  Баскобай (38: 52).  

 Заглянем в список старинных имен Кузебая Герда: почти сто лет тому назад он 

записал имя Баскобай.  

Указом ПВС УАССР от 3 июня 1976 г. деревня  Баскобай исключена с учета (6: 261). 

 

 Гавриленки, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Гаврилѐнки 

Коршевихинского сельсовета колхоз ―Гаврилѐнки‖ (31). 

 С 1924 г. по официальным данным значится д. Гавриленки, хотя удмурты называли 

[еѐ] Гагыпи (25: 14).  Происхождение топонимов прозрачно: Гагыпи,  возможно от 

удмуртского гага  дет. гусь и пи – гусенок ( 5: 104, 341);  деревня Гавриленки  могла быть 

основана русским поселенцем по имени Гаврила или его сыновьями, отсюда 

русифицированное название с помощью суффиксов –он-ки ~-ѐн-ки <…> Захаренки; 

[Гаврилѐнки] (2: 91).  

Местное название Пусошур от удмуртского  пус 1. знак, метка; клеймо  и шур  | река 

|| речной; итак, Пусошур – меченая речка, на берегах которой были поставлены личные 

знаки – пусы: на деревьях то ли бортевых, то ли на стволах их по границам участка 

владельца (см. также статью «д. Пусошур») (5: 367, 510).   

Указом ПВС УАССР от 2 февраля 1971 г. деревня исключена с учета (6: 259). 

 

Изошур, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Изошур 

Коршевихинского сельсовета колхоз им. Буденного (31). Местная форма Кваляр.  

 С удмуртского  изо  1. каменистый;  шур I  река || речной  - речка, текущая по 

каменистому  (гравийному) руслу (5: 166, 510) – Изошур (2: 73).  Местная форма  Кваляр  

мог образоваться от  куала I  1.  уст.  куала (святилище)  (5: 220)  и   по Атаманову  «3) 

манс[ийское]   ар(и)   ‗сезонная река‘:  р. Кивар <…> и производные  от них  ойконимы …» 
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(2: 96). В устной речи  куала могла произноситься как  кваля.  Кваляр -  место, где 

совершались ритуальные моления  в древности.  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Изошуре Понинского сельского МО 

проживают  32 человека. 

 

Кваляр, удмуртская деревня (на 1965 г.).  В 1941 году в деревне Кваляр 

Коршевихинского сельсовета колхоз «Пионер» (31). 

 В переписи населенных мест России в 1876 г. записан починок: «2385. Изошурской 

(Кваляр), поч. каз., при ключе Изошурском в 17 верстах от уездного города. В 2-х 

хозяйствах проживают 22 жителя мужского пола и 24 – ж. п.». 

 Топоним мог образоваться как местная форма названия деревни Изошур, может 

быть, со временем восясы (жрецы) сменили место древних молений и перенесли 

священную куалу в другую деревню -  деревню Кваляр, сохранив название места древних 

молений… Восясь  уст. рел.  жрец (5: 95) (в «восясь» над «о» двоеточие -  А.Х.). 

В Административно-территориальном справочнике Удмуртской республики за 1995 

г., д. Кваляр в последний раз упоминается в 1989 г  

. В списках Удмуртстата  д. Кваляр на 1.01.2009 г. не записана (снесена гораздо 

раньше?). 

 

Папогово, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Папогово 

Коршевихинского сельсовета колхоз «Большевик» (31). По официальному справочнику 

местная форма названия деревни Папогурт (7: 103).  

 Деревня эта очень старинная: в переписи 1678 г. записан «Починок вновь 

расчисной Папоговский» в котором в 5 дворах проживают 30 жителей мужского пола, 

всего в починке могли проживать от 60 до 90 человек (4: 302). 

 Папогово – Папогурт  - корень в этих топонимах папо; на удмуртском  папа I птица, 

птичка || птичий;  ~ кар птичье гнездо (5: 332); Папогурт – птичья деревня?  

 У Кузебая Герда есть старинное имя Папог (+ суффиксы –ов-о Папогово). 

 По версии Понинского краеведа Главатских Г. В. деревня «называлась до недавнего  

времени Порошур, возможно, Пурошур, от названия речки Пуры  по-удмуртски, Бура – по-

русски» (25: 6).  

Указом ПВС УАССР от 12.02.1987 г. д. Папогово исключена с учета (6: 263).  

 

Полом, удмуртская деревня  (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Полом 

Коршевихинского сельсовета колхоз «Красная звезда» (31).   

В 1965 г. в Удмуртии было три населенных пункта с топонимом Полом: в Кезском, 

Глазовском и Ярском районах.  

Краевед А.В. Баженова пишет: «Полом, «бурелом, завалы поваленного леса». 

Встречается многократно в Кировской, Пермской, Костромской областях и в Удмуртии. 

<…> Полом, вероятно, отгидронимный ойконим. Рядом протекает одноименная речка. 

<…> Здесь обитал [удмуртский] воршуд Бигра» (20: Б.А.В,  из еѐ рукописи). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Полом Адамского сельского МО 

проживают 38  человек. 

 

Поршур, удмуртская деревня. В 1924 году д. Поршур в составе Коршевихинского 

сельсовета Понинской волости Глазовского уезда Вотской автономной области.  

В переписи н. м. России в 1876 г. записан « 2383. Поршурской (Кагапи), поч. каз., 

при безымянном ключе, в 17 верстах от уездного города. В 4 дворах проживают 23 жителя 

м. п. и 22 – ж. п.». 

 Ойконим Поршур от пор, так называли в древности  народ мари, и удмуртского шур 

речка. Второе название Кагапи, вероятно, от личного имени Кага, в удмуртском языке нет 
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такого слова, если только не принять за основу корень от слова когылѐ, когыли диал. 

пирог…+ пи – искаженное от Когылѐпи – Кагапи?                               

 В административно-территориальных справочниках, изданных после Великой 

Отечественной войны, д. Поршур  больше не упоминается. 

  

Бадзымшур, удмуртская деревня (на 1965 г.). Топоним от удмуртских  бадзым  1. 

большой  и  шур  I река || речной; бадзым но пичи шурьѐс большие и малые реки (5: 37, 

510) (в «бадзым» над «з» двоеточие - А.Х.). 

 В переписи  1859-1873-х гг. записаны  два починка: «По Кайско-Глазовской 

торговой дороге. По правую сторону этой дороги: 2282. Бытцымшурской (Дурной-пи), 

поч. каз., при безымянном ключе, в 2(неразб.) верстах от уездного города и в 65 верстах от 

станового квартала.  В 6 дворах проживали 39 жителей мужского пола и 46 – ж. п.» и «По 

левую сторону этой дороги: 2308. Бытцымшурской (Годель-пиевской),  поч. каз., при 

рч. Пышкизе в 20 верстах от уездного города и в 60 верстах от становой квартиры. В 2 

дворах проживают 8 жителей мужского пола и 8 – ж. п.».  

В Понинской волости, образованной в 1924 году (см. ниже главу «Артенки»), в 

составе Дондыкарского сельсовета записана деревня Годольпи, а в составе Почашевского 

сельсовета той же волости деревня Дурнопи. В 1925 году Понинская волость вместо 5 

разделена на 9 сельских Советов, в Дондыкарском сельсовете д. Годольпи, а в 

Дурнопиевском – д. Дурнопий (центр сельсовета),   в этом же с/с поч. Артѐмки. 

Сохранившиеся в течение более чем за полтора века ойконимы, имеют в основе, вероятно, 

личные имена. В первом случае,  поч. Годольпи основал сын некоего крестьянина с именем 

Годоль, это подтверждает К. Герд: у него записано имя Годоль, а другой починок мог 

основать сын человека с очень дурным характером (Дурной-пи) (6: 56, 57). 

 Во времена объединения – разъединения Глазовского и Юкаменского районов в 

1963–1967–х годах,  деревни Дурнопи и Годольпи просто-напросто  «потерялись» и 

исчезли с карты района    (6: 249 - 264). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Бадзымшур Понинского сельского 

МО проживают  13 человек. 

 

Артенки, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Артѐнки 

Дондыкарского сельсовета колхоз «2-я пятилетка» (31).  

Происхождение ойконима от русских первопоселенцев: по имени Артѐм – Артѐмки с 

суффиксом множественного числа  -онки ~ -ѐнки (1: 40). 

 Ещѐ вариант:  удмуртские  ар I  год; лета‘ || годовой;   и  тиян 1.  ломка, слом; 

разорение (в «тиян» над «и» двоеточие - А.Х.) (5: 81, 416), название деревни как память о 

каком-то трагическом случае, например, в каком-то году на деревню, починок напали  

лихие люди (ушкуйники?). Впоследствии русские переписчики тиян превратили в 

суффикс  -[т]ѐнки; получилась деревня Артѐнки.  

Укрупненная Понинская волость образована на основании  Декрета  ВЦИК от 28 

июля 1924 г. и постановления облплана от 28 марта 1924 г. из селений бывшей Понинской 

волости Глазовского уезда в составе 5 сельских Советов. Что мы видим: д. Артенки здесь 

записана как  починок Артѐмки, т.е. предположение автора о том, что ойконим произошел 

от русского имени Артѐм, справедливо (6: 56, 57). 

 Название Артѐнки появляется  после передачи Понинского сельсовета Понинского 

района в Глазовский район указом ПВС  РСФСР от 27 ноября 1956 г., возможно из-за 

ошибки  при печатании документа ойконим Артѐмки  превратился в Артѐнки  

(удмуртский вариант «Подпоручика Киже»  Ю. Тынянова?) (6: 259). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  д. Артѐнки Понинского сельского 

МО проживают  4 человека. 
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В деревне Артѐнки (Артѐмки) родился Герой Советского Союза Александр Павлович 

Пряженников (1922-1945). А.П. Пряженников был награждѐн орденом Ленина, тремя орденами Красного 

Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, боевыми медалями. (46: 130). 

 

Лукапи, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 года в деревне Лукапи 

Дондыкарского сельсовета колхоз «Лукапи» (31). 

 В переписи н. м. России в 1859-1873 гг. записан починок: «2387. Луккешурской, 

поч. каз., при ключе Луккешурском, в  25 верстах от уездного города. В 2 дворах 

проживают 13 жителей мужского пола и 16 – ж. п.».  

 Название прозрачно: основатель починка или деревни, сын человека по имени Лука 

Лука+пи.  

Деревня исключена с учета 27.11.67 г. (6: 259). 

 

Малахи, деревня русская (на 1965 г.). Название деревни могло произойти от личного 

имени  Малах, возможно русского новопоселенца.  

Могло  быть и такое: первый поселенец мог быть таким бедным, что удмуртское 

окружение назвало поселение Малахи так:  с удмуртского  мал  диал. богатство, 

имущество состояние; добро  разг;  и  ах  межд., выражающее сожаление <…>  ах, ох,  эх   

«Ах, у него никакого добра нет!» (5: 274, 35).  

Согласно указу ПВС УАССР от 3 июня 1976 г. д. Малахи исключена с учета (6: 261). 

 

Подгорное, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Подгорное 

Бадзымшурского сельсовета колхоз «Подгорное» (31).  

Первоначально деревня имела название Жобыши и свое новое название Подгорное 

получила  Указом ПВС РСФСР  от 17.02.1940 г. Действительно, новый ойконим от 

расположения деревни под горой, на низком месте. По всей России деревень с таким 

названием Подгорное – тьма!  

Старое название деревня могла иметь от удмуртских  жоб 2. нечистоплотный, 

грязный 2) он живѐт в грязи… и ши   муш ши жало пчѐлы – обострѐнное восприятие 

соседей на нечистоплотное житие жителей этой деревни… 

По указу ПВС УАССР от 03.06.76 г. деревня исключена с учета (6: 261).   

 

Филаты, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 г. в деревне Филаты 

Дондыкарского сельсовета колхоз «Мучан» (31). 

 Название колхоза «Мучан»  возможно от удмуртских  му | земля  и  чан  2. диал. 

колокол; звонок (5: 286, 467) – Мучан  звонкая земля.  

В переписи н. м. России в 1859-1873 гг. записан: «2381.Мучановской, поч. каз., при 

колодцах, в 25 верстах от уездного города, в 3 дворах проживают 18 жителей мужского 

пола и 15 – ж. п.».  

 Топоним Филаты мог образоваться от личного имени Филат (полное – Филарет, это 

имя обычно для старообрядцев). Починок или деревню основала большая семья, вероятно, 

русских старообрядцев, главой семьи  которых был Филарет.  

Деревня снята с учета  указом ПВС УАССР от 03.06.1976 г. (6: 261). 

 

Чекали, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Чеколи (так в 

документе) Дондыкарского сельсовета колхоз «Чеколи» (31). 

 В переписи н. м. Российской империи (1876) записан «2384. Чеколевской, поч. каз., 

при безымянном ключе, в 27 верстах от уездного города, в 2 домохозяйствах проживают 22 

жителя м. п. и 28 – ж. п.».   

Ойконим мог образоваться от удмуртского  чекеля  диал. см. чакаля;   чакаля  1. см.  

чакаляк;  2. перен.  мелюзга;    чакаляк  диал.  чижик  (5: 469, 466). Деревню могли 

основать люди маленького роста (по конституции). Ещѐ вариант: основателем деревни мог 

быть старик   чокы  диал.  старик, старец  и  лосьяны  |  1. возводить, возвести  <…> 
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(строительные леса) – (здесь речь идет о старике, который еще может строить…) 

(5: 487)  (в «чокы» «лосьяны»  над «ч» и «о» двоеточие - А.Х.).  

 Кузебай Герд просто дает нам возможность ойконим Чекали объяснить, что 

основателем деревни был человек по имени Чекали.  

По указу ПВС УАССР от 3 июня 1976 г. деревня исключена с учета. 

 

Кляпово,  удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 г. в деревне Кляпово Понинского 

сельсовета колхоз «Красные орлы» (31).  

В словаре Ожегова  «КЛЯП, -а, м. кусок дерева или тряпка, насильно засовываемая в 

рот для предупреждения крика, укусов. Вбить, воткнуть к. кому-н.» (11: 278)  + суффикс  

-ов-о, применяемый при образовании русских топонимов (2: 91).  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Кляпово Понинского сельского 

МО проживают  23 человека. 

 

Митино, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Митино 

Понинского сельсовета колхоз «Работник» (31). Местная форма Митькапи (7: 88). 

Ойконим понятен.  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Митино Понинского сельского МО 

проживают  97 человек. 

 

Дурнопи, удмуртская деревня на 1940 год, в деревне колхоз «3-я пятилетка». В 1924 

г.  д. Дурнопи в составе Почашевского сельсовета Понинской волости Глазовского уезда. В 

1935 году д. Дурнопи центр Дурнопиевского сельсовета Понинского района. 

 Ойконим интересен тем, что здесь соединены понятия русского и удмуртского 

языков: Дурной пи – Дурной сын! 

В 1956 г. Понинский район передан в состав Глазовского района и с  этого времени 

деревня Дурнопи в административно-территориальных справочниках не упоминается. 

 

Чаново, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Чаново Бадзымшурского 

сельсовета колхоз «Чаново» (31).Местная форма названия деревни Чангурт  (7: 140).  

Топоним мог образоваться с удмуртских  чан  1.  чан; кадка  2. диал.  колокол; звонок;   

или  чана  галка || галочий; ~ кар  галочье гнездо + топонимообразующий суффикс  -ов-о   

(в «чана = галка» над «ч» двоеточие - А.Х.), гурт 1. деревня || деревенский (5: 467, 483, 

117). 

 В переписи 1859 -1873 гг. записана: «2268. Чановская, д. каз., при ключе Зябляшуре, 

в 24 верстах от уездного города. В 22 дворах проживают 107 жителей мужского пола и 127 

– ж. п.».  

Старинный гидроним ключ Зябляшур может быть с удмуртского забыль, забыль-

забыль: вуын ~ вырыны  плескаться в воде (в слове «забыль» над «з» двоеточие - А.Х.) 

или от  забылтыны  1.  плескаться (в воде)  2. перен. тараторить, говорить без умолку; 

гомонить разг.;  гидроним точно передает журчание родника: без умолку, как разговор без 

начала и без конца… (6: 261).  

Кузебай Герд записал мужское имя Чана  + словообразовательный суффикс –ов   –о; 

тогда все просто: Чаново ойконим от собственного имени первопоселенца (в слове «Чана» 

над «ч» двоеточие - А.Х.). 

В 3 километрах от деревни Чаново был починок Чановской, зарегистрированный  в  

1859–1873 гг.: «2271. Чановской, поч. каз., при безымянном ручье, в 27 верстах от 

уездного города. В 1 дворе проживали 5 жителей мужского пола и 5 – ж. п.». Под никаким 

другим названием этот починок  в справочной литературе больше не упоминается;  

вероятно, починок больше не развивался и население переселилось в другие деревни.. 

С карт Глазовского района  д. Чаново исчезла в начале 1980-х годов без указа ПВС. 
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Чульчепи, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Чульчопи 

(так в архивном документе) Коршевихинского сельсовета колхоз им. Сталина. 

 Топоним мог образоваться от  удмуртского   чулѐк  диал. шалун и  чепи - чипей  

щука  || щучий  (5: 478, 475).  

 Деревня Чульчепи исключена с учета 22 мая 1978 г. по указу ПВС УАССР. 

 

Шаньгопи,  удмуртская деревня с  названием поч.  Шаньгопи (или Шаньгапи) была в 

Куреговском сельском Совете в составе укрупненной  Понинской волости, образованной 

на основании Декрета ВЦИК от 28 июля 1924 г. и постановления облплана Вотской 

автономной области от 28 марта 1924 г. из селений бывшей Понинской волости 

Глазовского уезда в составе 5 сельских Советов. В 1925 году в волости 9 сельсоветов. 

Деревни поч. Артѐмки, поч. Шаньгопи в составе Дурнопиевского сельсовета с центром в д. 

Дурнопий Понинской волости. 

 В ноябре 1929 г. был образован Карсовайский район; в Карсовайском сельсовете 

этого же района деревня Шаньги. В 1941 году в деревне Шаньгапи (так в тексте) 

Бадзымшурского сельсовета колхоз «Первое мая» (31).   

Ойконим образовался от удмуртских  шаньга, шаньги 1. ватрушка; шаньга обл. <…> 

2. перен. недотѐпа;   ~ тон – вот кин  недотѐпа  (букв.  шаньга)   -  вот кто ты!  и  пи  | 1.  

сын  (5: 494, 340):  ойконим  Шаньгопи – букв.  «сын недотѐпы». 

 А вот ещѐ одна версия: Кузебай Герд приводит старинное имя Шанько, его сын мог 

называться Шанькопи; переписчики, которых удмурты угощали национальным блюдом 

шаньги или перепечами (для русских эти блюда по равноценны, неразличимы), могли 

неосознанно записать название деревни  как Шаньгопи или Шаньгапи (41: 91). Кстати, 

перепечи – национальный бренд удмуртов, шаньги – в основном, у русских. 

Деревня Шаньгопи «потерялась»  в ходе многочисленных преобразований 

Понинского, Карсовайского, Глазовского и Балезинского районов в конце сороковых  и  в 

начале шестидесятых годов 20-го столетия.  

 В последний раз  д. Шаньгопи  упоминается  в составе Бадзымшурского сельсовета 

Глазовского района на 1 августа 1957 года. 

 
В д. Шаньгопи  в 1941 г. родилась и выросла педагог Статкус (урожд. Аккузина)  Серафима 

Константиновна, поэт и член Союза Журналистов Российской федерации и Удмуртской республики.  

На пенсии, живет в Глазове. 

 

Хутор Мальгиновка, удмуртско-русская деревня Понинского сельсовета, исключена 

с учѐта указом ПВС УАССР от 31.08.1963 г. Название хутора могло возникнуть от 

переноса названия малой родины первопоселенцев из деревни Мальгины совремѐнного 

Юкаменского района (см. «Топонимику н. м. Юкаменского района УР»). 

 

                                           Сыгинский сельсовет 

                                                   (на 1965 год) 

 
Сыга, урд; Колевай, уд; Азамай, урд; Безвиль, уд; Качка, урд; Педоново, уд; Татарский починок, 

уд; Чура, уд; Кыпка, урд; Извиль, уд; Кордон Парзинского лесничества; Полынга, урд; Штанигурт, уд; 

хут. Березовый; выс. Знание. 

 

Сыга, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Сыга Штанигуртского 

сельсовета колхоз «Азьлань» (31). 

 В 1859-1873 гг. записана: «3102. Сыгинская (Сыга), д. каз., при рч. Сыге, в 4 

верстах от уездного города. В 52 дворах проживали 194 жителей мужского пола и 260 – ж. 

п.».  

Топоним Сыга на территории Удмуртии был очень распространен: в 1924 году в 

Лыпской волости (будущего Кезского района) были деревни Сыга Верхняя, Сыга 1, Сыга 
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2, Сыга 3, Сыгадур; в Глазовском районе в 1929 году были деревни Сыга 1, Сыга 2, Сыга 3, 

Сыга Нижняя, [Сыга Верхняя]; в Юкаменском районе до настоящего времени существует 

деревня Сыга в Ертемском сельсовете (на 1989 г.).  

Деревня Сыга в настоящее время входит в границы города Глазова.  

 

Колевай, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 г. в деревне Колевай 

Штанигуртского сельсовета колхоз им. Буденного (31).  

Топоним произошел от удмуртских:  кольы  галька; гравий ( в ―кольы‖ над ―о‖ 

двоеточие,  А.Х.) 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) (5: 216, 67). 

 В переписи н.м. в середине Х1Х века записан «3124. Сыга большая и малая 

(Колевай), поч. каз., у рч. Большой и Малой Сыги, в 4 верстах от уездного города. В 10 

дворах проживают 44 жителя мужского пола и 46 – ж. п.». 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Колевае  Штанигуртского сельского 

МО проживают 92 человека. 

 

Азамай, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Азамай 

Азамаевского сельсовета колхоз им. Ленина (31). 

 В середине Х1Х века зарегистрирована деревня «3415. Азамаевская (Азамаево), д. 

каз., у рч. Большой и Малой Сыги, в 7 верстах от уездного города. В 15 дворах проживают 

66 жителей мужского пола и 63 – ж. п.».  

Название деревни глазовский краевед А.В. Баженова выводит от  имени Азамат – 

личного тюркского имени, основателя селения, и суффикса  -ай,  топоформанта, ссылаясь 

при этом на М. Г. Атаманова. (20: н. п. Глаз. р-на, рукопись,  Глазов. 2005). 

 Я предпочту простое решение: в удмуртском языке  азь 3. место;  4.  участок   а I  

союз  1.  против,  а, но;   майыгыны   вбить (вбивать) кол, забить (забивать) кол, 

поставить (ставить) кол;   (5: 22, 17, 273). В итоге: «Ты застолбил участок?», т.е. «закрепил 

его,  участок,  за собой?» - Азамай… 

У Кузебая Герда в списке мужских имен «Вашкала удмурт нимъѐс» записаны имена 

Азамат и Азамай. 

 PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Азамае Штанигуртского сельского 

МО проживает 35 человек. 

 

Безвиль, удмуртская деревня (на 1965 г.). В деревне Безвиль Азамаевского 

сельсовета колхоз «Безвиль» (31).  

 Топоним мог образоваться от   без   анат.  железа;   быз  I навозный жук;  быз  II 

дуда;  выль  новый;    см.  выльвыл  целина, новь ||  целинный  (5: 41, 63, 102).  Сейчас на 

месте бывшей деревни городские садоводческие общества «Безвиль–1» и «Безвиль–2». 

При поиске названия садоводческих обществ в раисполкоме настояли на сохранении 

ойконима исчезнувшей деревни Безвиль. Деревня была на вершине и на склонах холма на 

высоком правом берегу реки Убыти, окруженная сосновым, в основном, лесом. 

 Можно согласиться с Атамановым,  который пишет: «вольы, диал. воль, волесь, волѐс, 

валес  ‗подсека в лесу; расчищенный из-под леса под пашню или покос участок земли; 

росчисть‘» (2: 63),  (в словах «волесь и др.» над «о» двоеточие - А. Х.).  

У Кузебая Герда записаны имена Безе, Безек, тогда получается участок, росчисть 

человека по имени Безе. 

 Указом ПВС УАССР от 03.06.1976 г. д. Безвиль исключена с учета (6: 261). 

 

Качка, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.).  В деревне Качка Азамаевского 

сельсовета колхоз им. Политотдела (31).  
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По версии Глазовского краеведа  А.В. Баженовой качка – болотистое место (по 

Далю). Но на карте района эта деревня стоит очень высоко по рельефу на истоке речки 

Сыга (рч. Ваѐбыжки), там был устроен пруд. На месте бывшей деревни для горожан 

организовали садоводческое общество «Качка».  

У Кузебая Герда Качка это старинное удмуртское имя. Поэтому можно также 

предположить, что деревни Качкашур и Качка мог основать человек по имени Качка (или 

д. Качка основал переселенец из д. Качкашур?).  

 Деревня Качка исчезла с карты Глазовского района в начале 1980-х годов (6: 263). 

 

Педоново, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Педоново колхоз 

«Первое мая» (31). 

 Первая  часть ойконима может быть от удмуртского  подон  от сущ.  подыны  1.  

стать затхлым (над «о» двоеточие - А.Х.)  см.  жоканы  4. сопреть (о сене, соломе) (над 

«ж» двоеточие - А.Х.). Итак,  Педоново основано на месте, где не успели собрать урожай 

(ржи, сена, солому) и  он сопрел, сгнил (5: 353, 145)  +  имяобразующий суффикс  -ов-о (2: 

91). 

 В переписи 1859 – 1873 г.г.: «3417. Вниз по Убыте (Педоново), поч. каз., при 

безымянном ключе, в 16 верстах от уездного города. В 14 дворах проживают 65 жителей 

мужского пола и 69 – ж. п.».  

Л. Ф. Семенов утверждает, что был человек по имени Педон – первопереселенец – от 

его имени название деревни, русифицированное переписчиками (17). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Педоново Гулѐковского сельского 

МО проживают  80  человек. 

 

 Чура, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году  в Чуре были 2 деревни: В. Чура и 

Н. Чура в составе Азамаевского сельсовета. В  д. Верхняя Чура колхоз им. Калинина, в д. 

Нижняя Чура – «Нижняя Чура» (31).  

  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‘ (2: 24, 38, 116, 118). 

 В переписи 1859-1873 гг.: «3406. Чуринская (Чура), д. каз., при рч. Убыти, в 10 

верстах от уездного города. В 30 дворах проживали 141 житель мужского пола и 178 – ж. 

п.».  

 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.). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Чура Кожильского сельского МО 

проживают  380 человек. 

 

Кыпка, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Кыпка 

Кожильского сельсовета колхоз им. Ворошилова.  

 Атаманов пишет: «КОПКА. Этимология не ясна. Следы рода Копка выявлены в 5 

деревнях Селтинского, в  3 – Можгинского, в  1 – Сюмсинского, в  1 – Глазовского районов 

Удмуртии <…> Предположительно прародиной рода была Нижняя Вятка»  (2: 32).  (В 

слове «Копка» над «о» двоеточие - А.Х.). 
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 В переписи   1859 – 1873 гг.: «3407. Кыпкинская (Кыпка), д. каз., при рч. Кыпке, в 

15 верстах от уездного города. В 41 дворе проживали 202 жителя мужского пола и 218 – ж. 

п.». 

 Весьма вероятно, что ойконим образовался на базе удмуртского языка. На 

удмуртском  кыпы | 1. колода (бревно)  2.  перен. увалень;   кыпы || диал.  подснежник (5: 

244);  итак:   1) основатель деревни неуклюжий человек,  увалень, или: 2) от кыпы  -  

подснежник,  почему же нет?  Ведь  подле Глазова были речка и деревня с поэтическими  

названиями  Ваѐбыжка  -  ваѐбыж  ласточка, касатка (5: 66). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Кыпка Кожильского сельского 

МО проживает  51 человек. 

 

Извиль,  удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Извиль Азамаевского 

сельсовета был колхоз «Извиль» (31).  

 В 1859 -1873 гг. записан починок: «3414. Извильский у рч. Убыти (Извиль),  поч.  

каз.,  при  рч. Убыте,  в 9 верстах от уездного города. В 7 дворах проживают 63 жителя 

мужского пола и 72 – ж. п.».  

В удмуртском языке  из  камень  ||  каменный;  виль  диал. 1. см.  выль;  выль   

новый;      (5: 165, 82, 102). По контексту больше подходит   воль  подсека; росчисть, обл.   

вольы  I  1.  делянка;  лесная поляна;  вольы  II  окоренное дерево (5: 95), (в «вольы» над 

буквой «о» двоеточие - А. Х.).  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  д. Извиль Кожильского сельского 

МО проживает 5  человек. 

 

Полынга, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне Полынга 

Штанигуртского сельсовета колхоз им. Сталина (31). 

 В середине Х1Х века  записан: «3484. Полынской (Полынка), поч. каз., при рч 

Полынка, в 4 верстах от уездного города. В 10  дворах  проживают 52  жителя мужского 

пола и 70 – ж. п.». 

 Атаманов пишет: «В географических названиях Удмуртии выделяются следующие 

топонимические форманты  <…>  7)  -инга  (-иньга) ~ -ынга: рч. Иньга – в бассейне р. 

Кильмезь и производные от гидронима ойконимы <…> д. Полынга в Глазовском районе» 

(2: 74-78).  

 Возможно ойконимы  поч. Полынской (Полынка) от русского названия растения 

полынь, весьма распространенного  на полях.  

В разговорной речи глухая фонема «к» трансформировалась в звонкую «г»: в итоге 

Полынка ~ Полынга. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Полынга  Штанигуртского 

сельского МО проживает 45 человек. 

 

Татарский  починок, удмуртский починок (на 1965 г.). В 1941 году в д. Татарский 

Починок Лудошурского сельсовета колхоз «Красный Карсовай» (31). 

 В переписи н. п. середины Х1Х века записан: «3419. Карсовайской (Татар) поч. 

каз., при рч. Татарке, в 14 верстах от уездного города. В 10 дворах проживали 42 жителя 

мужского пола и  44 – ж. п.».  

Этот починок мог быть в 1,5 - 2 км юго-восточнее д. Качка (ныне не существующей, 

на месте деревни городское садово-огородное общество «Качка»)  в верховье рч. 

Карсовайки. По названию этой речки название поч. Карсовайской. Второй топоним поч. 

Татар, вероятно, от национальной принадлежности основателя починка. От деревни 

остались только несколько больших старых деревьев, росших на  усадьбах.  

 Указом ПВС УАССР от 3 июня 1976 г. починок исключен с учета. 
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 Штанигурт, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Штанигурт 

Штанигуртского сельсовета колхоз «Урожай» (31).  Д. Штанигурт и Штанигуртская 

мельница записаны в 1924 году в составе Глазовской волости  автономной области 

вотского народа (декрет ВЦИК  и СНК от 4.11.1920 г. и декрет ВЦИК от 5.01.1921 г.)      

(12: 3, 4). 

 Происхождение названия деревни прозрачно: оно от русского «штаны» и 

удмуртского  «штани  см.  штан  штаны, брюки»  и  гурт  1.  деревня  ||  деревенский (5:  

505, 117).  

В переписи н. м. 1859–1873 гг., записан починок: «3126. Верх-Сыгинская 

(Штанигурт и Ваѐбыж), поч. каз., при рч. Сыге, в  2 верстах от уездного города. В 36  

дворах проживают 183 жителя мужского пола и 231 - женского пола. Мельниц 2.». 

        Ойконим Ваѐбыж от гидронима рч. Ваѐбыжки   (рч. Сыга впадает в рч. 

Ваѐбыжку севернее д. Сыги в 3 – 3,5 км; видимо, в середине ХХ столетия название рч. 

Ваѐбыжки еще было в памяти старшего поколения,  была деревня Ваѐбыж – между г. 

Глазовым  и д. Сыгой на речке с одноименным названием). В 1924 г. в Азамаевском 

сельсовете, в 1925 и в 1931 гг. в Штанигуртском сельсовете и до начала  1950 гг. д. Ваѐбыж 

еще существовала. Указом ПВС УАССР от 4 ноября 1955 г. д. Ваѐбыж была исключена с 

учета. Сейчас на месте деревни Западный поселок  г. Глазова.  (6: 39, 41, 127, 253).  

Гидротопоним от удмуртского  ваѐбыж  зоол. ласточка, касатка || ласточкин, касаткин 

(5: 66). 

           В течение многих послевоенных лет администрации сельских Советов и 

совхоза «Глазовский» выходили  в Глазовский райисполком с предложением  о 

переименовании неблагозвучного, как им казалось, исторического  названия деревни  

Штанигурт в более благозвучное, но в Президиуме Верховного Совета УАССР эти 

предложения не поддерживались. Наконец, указом ПВС УАССР от 15 октября 1980 года   

д.  Штанигурт Сыгинского сельсовета переименована в поселок Юбилейный (6: 263). Но 

новый ойконим, кажется, не прижился: деревню попрежнему называют  д. Штанигурт     

(и в печати и в официальных документах). 

 В новейших, доступных мне справочниках по административно-территориальному 

делению Удмуртии,  я не нашел документов об отмене указа ПВС УАССР от 15.10.1980 г. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д.Штанигурте  Штанигуртского 

сельского муниципального образования проживает 1057 человек. 

 

 Выселок Знание, деревня со смешанным населением Азамаевского сельсовета        

(на 1935 г.). Впервые выс. Знание  появляется в списках населенных мест Глазовского 

района в составе Азамаевского сельсовета  в 1931 году. 

 Происхождение названия выселка искусственное; здесь, повидимому,  жили семьи 

работников НКВД, охранявшие заключенных в концлагере в полутора километрах выше в 

мелколесье на правом берегу мельничного пруда Педоновской мельницы. Поселок 

существовал недолго: официально до 1941 года (по свидетельству очевидцев несколько лет 

после Великой Отечественной войны колония ещѐ функционировала, но там уже была 

женская колония).  

Указом Президиума Верховного Совета  УАССР от 5 июня 1941 года выс. Знание 

Азамаевского сельсовета исключен с учета (40:  Л. Б. Абашева). 

 
См. ниже Приложение № 1 «Отступление от темы «Топонимика» к статье «Знание» Азамаевского 

сельсовета», а так же сведения об информанте в п. 40  «Источники и литература».  
 

Ваѐбыж, деревня удмуртская. В 1924 году д. Ваѐбыж в составе Азамаевского 

сельсовета Глазовской волости Глазовского уезда Вотской автономной области (6: 30, 39). 

           Деревня Ваѐбыж была на землях, которые сейчас занимает Западный поселок города 

Глазова (примерно  там, где сейчас построена городская школа № 9 и мост через речку). 
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Ойконим Ваѐбыж от удмуртского   ваѐбыж  зоол. ласточка, касатка || ласточкин, касаткин 

(5: 66). 

На основании указа ПВС УАССР от 4 ноября 1955 г. д. Ваѐбыж исключена с учета. 

 

                                      Тат-Парзинский сельсовет 

                                                     (на 1965 г.) 

 
Кочишево, урд; Татарские Парзи, тд; Малые Парзи, тд; Удмуртские Парзи, уд; Большие Потапи, 

урд; Малые Потапи, уртд; Садовая, уд.; Сепыч, уд; Трубашур, уд; Емельяновка, уд;  Котнырево, уд. 

 

Кочишево, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Кочишево 

Лудошурского сельсовета колхоз «Сепыч-Кар» (31). Местная форма Кочиш, татары 

называли деревню Котчыавыл или Кочышавыл.  Кочыш  кот, кошка  ||  кошачий (5: 214) 

(в слове «кочыш» над «ч» двоеточие - А.Х.). Интересное было название деревенской 

мельницы в 1924 году: она называлась «Кошкинская мельница» - калька с удмуртского 

названия деревни «Кочиш» (6: 40).  

В середине Х1Х столетия записана «3482. Сепычкарская (Кочишево),  д. каз. при 

рч. Малой Парзе, в 10 верстах от уездного города. В 29 дворах проживают 123 жителей 

мужского пола и 123 – ж. п.». 

 Современная деревня Кочишево  в полутора км западнее реки Сепыч, куда впадает 

речка Малые Парзи, делящая современную деревню Кочишево на две части; на речке 

большой пруд.  

О старинном названии д. Кочишево  Сепычкарская  и о гидрониме река Сепыч: по 

Атаманову  сеп ‗клин (участок земли)‘ (д. Сеп) (2: 66). Далее по нему же: «В 

географических названиях Удмуртии выделяются следующие топонимические форманты: 

<…> 8)  –ич ~ -ыч: <…> рч. Сепыч – в бассейне р. Чепцы и производные от гидронима 

ойконимы Сепыч,  Верхний Сепыч  в Глазовском районе.  <…>  Ни основа, ни формант не 

объяснимы на материале удмуртского языка. Гидронимы на  -ич ~ -ыч  зафиксированы в 

Верхнем Прикамье <…> (2: 78), кар  1.  гнездо;  [город, городище, место обитания] (5: 

185).  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Кочишево Ураковского сельского 

МО проживает 405 человек. 

 

Татарские Парзи, татарская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Татарские Парзи 

Лудошурского сельсовета колхоз «Янга Тырмыш» («Яңа тормыш – Новая жизнь») (31). 

 В пенреписи н. м. Российской империи в 1859-1873 гг.  записана «3495. Парзинская 

(Парзи, Чебер-гурт), д. каз. при рч. Парзе, в 18 верстах от уездного города и в 20 верстах 

от становой квартиры [Балезино (Узя), с. каз.]. В 29 дворах проживали 114 жителей 

мужского пола и 115 – ж. п.».  

Старинный топоним Чебер-гурт - ‗красивая деревня‘. Глазовский краевед А.В. 

Баженова, ссылаясь на работу Тараканова, 1996 (у меня этого источника нет - А.Х.), 

пишет: Парзи > фин.  puro  ‗ручей‘  и  «зи»   ‗река‘, букв.  ‗ручей +  река‘ (20: из рукописи 

Баженовой о топонимах близ г. Глазова). 

 У Атаманова: «В географических названиях Удмуртии выделяются следующие 

топонимические форманты: 1)  -зи (над «з» двоеточие - А.Х.) (в официальных названиях  -

зи ~ -зя)  <…> Сюрзи, Малые Сюрзи (Юкаменский район),  <…> и ойконимы Парзи, 

Удмуртские Парзи, Татарские Парзи (Глазовский район) (2: 74, 75) (см. ниже Приложение 

8   о деревнях Татарские Парзи и  Малые Парзи). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Татарские Парзи Ураковского 

сельского МО проживают 124 человека. 
. 

Малые Парзи, татарская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Малые Парзи                                                                                                                                      

Лудошурского сельсовета колхоз «1-й май» (31).  В 1924 году в  починке  Малопарзинской 
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была своя Малопарзинская мельница (6: 40).   Местная форма ойконима Вожъяг, сами 

татары до сих пор свою бывшую малую родину М-Парзи называют Починка’  или  Парҗы 

Починка’ – с ударением на последнем слоге. Деревня была основана выходцами из д. 

Кестым несколькими семьями Касимовых (не родственников) в 1858 году (Ушмави 

(Хамитов) Рукопись о М-Парзях). 

Указом ПВС УАССР от 3 июня 1976 г. д. Малые Парзи исключена с учета (6: 261). 

 (см. ниже Приложение 8). 

 

 Удмуртские Парзи, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в деревне 

Удмуртские Парзи Лудошурского сельсовета колхоз «Удмуртские Парзи» (31).  

Деревня была основана  в 1898 -1905-е годы (см. ниже Приложение  8). На речке 

Парзинке еще в 1960 годах стояла мукомольная мельница. В 1924 году д. Удмуртские 

Парзи  в составе Глазовской волости  Глазовского уезда автономной области вотского 

народа и тогда она называлась  д. Парзи Вотские. При деревне была Вотско-Парзинская 

мельница (6: 49).  

После переименования Вотской автономной области в Удмуртскую автономную 

область в 1932 году,  деревня стала называться  д. Удмуртские Парзи (12: 4-6).  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Удмуртские Парзи Ураковского 

сельского МО  проживает 39 человек.  

 

Большие  Потапи,  удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Большие 

Потапи Лудошурского сельсовета колхоз им. 17 партсъезда (31). Местная форма Петагурт 

(7: 26). В 1924 г. деревня записана как Чимошур, а в 1925 году – как  Чемошур (Большие 

Потапи) Большелудошурского сельского Совета Глазовской волости (6: 40).  

По данным на 1955 г., как пишет доцент ГГПИ Д.Г. Касимова, д. Большие Потапи 

была заселена бесермянами, русскими и татарами (29: 27).  

В переписи н.м. 1859-1873 гг. записан  ―3484. Чимошурской (Потапиево),  поч.  каз., 

при ключе Чимошур, в 10 верстах от уездного города. В 11 дворах проживают 51 житель 

мужского пола и 52 – ж.п.‖.  

Происхождение названий деревни  Потапи и Петагурт имеют один корень – оно от 

личного имени  Потап и уменьшительного Пета: в первом случае с добавлением 

удмуртского пи | 1. сын и во втором случае -  гурт 1.  деревня  (5: 340, 117).  

В переписи Х1Х в. ойконим  поч. Чимошурской, от названия ключа Чимошур 

(Чемошур), который (т.е. ойконим) сохранился до 1925 года. 

 В гидрониме Чимошур (Чемошур) можно принять объяснение Атаманова: «чум (в 

топонимии также чумо)  ‗клеть; амбар;  шалаш,  лесная (охотничья) избушка‘ (2: 66,83, 

148), шур | река || речной; (5: 510).  В просторечии  названия чум, чумо 

трансформировались в  чимо, чемо.  

Указом ПВС УАССР от 15 февраля 1978 г.  д. Потапи (Большие Потапи)  исключена  

с учета (6: 261). 

 

Малые Потапи, удмуртско-русско-татарская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в        

д. Малые Потапи Лудошурского сельсовета колхоз «2-я пятилетка». В 1925 году деревня 

называлась поч. Татарский Большелудошурского сельского Совета Глазовской волости 

Глазовского уезда Вотской автономной области (6: 32. 38).  

Название деревни, вероятно, перешло вместе с переселенцами из  Чимошурского 

(Потапиево) починка «3486. Вниз Корсовайской (Палага-пи), поч. каз., при ключе Малом 

Парзе, в 10 верстах от уездного города. В 4 дворах проживают 10 жителей мужского пола и 

10 – ж. п.».  

Починок был расположен в 5-6 км западнее д. Кочишево на левом берегу речки 

Карсовайки, правом  притоке речки Сыгинки (рч. Ваѐбыжки). После снятия с учета 

деревни в 1976 г. (6: 261),  на ее месте размещался летний лагерь крупного рогатого скота. 
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Возможно, Татарский починок в первой половине Х1Х века основал сын переселенца из 

татарской деревни Палагай современного Юкаменского района, проживающий тогда  в 

поч. Чимошурском (Потапиево). Отсюда – второй ойконим  (второе название) починка  - 

Палага-пи. 

Деревня снята с учета в 1976 г. (6: 261),   

 

Садовая, удмуртская деревня Лудошурского сельсовета (на 1940 г.). В деревне 

колхоз «Садовая». Ойконим понятен. 

 Деревня Садовая исключена с учета указом ПВС УАССР от 31 августа 1963 г. 

 

Сепыч, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Сепыч Сепычѐвского 

сельсовета колхоз «Труд». В 1965 году д. Сепыч в Тат-Парзинском сельсовете. 

 В переписи 1859-1873 г.г. записана: «3492. Сепыцкая (Сепыч, Кибей –гурт),  д.  

каз.,  в 20 верстах от уездного города. В 27 дворах проживают 137 жителей мужского пола 

и 180 – ж. п.  В деревне волостное правление; сельская расправа».  

В удмуртском языке  сеп 2. клин (участок земли) (5: 386).  

У Атаманова: «В географических названиях Удмуртии выделяются следующие 

топонимические форманты:   <…> 8) –ич ~ -ыч: рч. Шупич – в бассейне р. Валы;  <…> рч. 

Сепыч – в бассейне р. Чепцы и производные от гидронима ойконимы  Сепыч, Верхний 

Сепыч в Глазовском районе; рч. Селыч(ка) – в бассейне р. Иж  <…>  (2: 74, 78). 

  Старинный ойконим Кибей-гурт мог появиться от имени первопоселенца Киба, 

Кибек, Кибаш  (по именнику  К. Герда) + гурт  деревня, селение. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  Сепыче Октябрьского сельского МО 

проживают  33  человека. 

 

Трубашур, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Трубашур Сепычѐвского 

сельсовета 3 колхоза: «Совет», «Борец», «Трубашур» (31)).  

В середине Х1Х века записана деревня: «3491. Трубашурская (Трубашур),  д.  каз.,  

при рч. Сепыч, в 19 верстах от уездного городах.  В 19 дворах проживают 105 жителей 

мужского пола и 118 – ж. п.».  

Происхождение ойконима понятно: первая часть от слова труба, вторая  от 

удмуртского   шур – речка. Возможно, очень высокие берега речки напомнили 

первопоселенцам трубу. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Трубашуре Октябрьского сельского 

МО проживают 366 человек. 

 

Емельяновка, смешанная деревня Сепычѐвского сельсовета (на 1940 г.), в деревне 

колхоз «Емельяновка». Ойконим от русского имени Емельян. В 1957 г. д. Емельяновка в 

составе Тат-Парзинскогосельсовета, после этого она исчезает с лица земли.  

 

Котнырево, удмуртская деревня (на 1965 г).  В 1941 году в д. Котнырево 

Омутницкого сельсовета колхоз «Союз» (31).  Местная форма  Котгурт (7: 68). 

 В  переписи середины XIX в. записана: «3490. Котныревская (Котнырево), д. каз., в 

16 верстах от уездного города. В 23 дворах проживают 118 жителей мужского пола и 111 –   

ж. п. При деревне мельница». 

 Ойконим мог произойти от удмуртских  кот  мокрый, сырой, влажный   и  ныр  1. 

нос; клюв; рыло; морда  6. перен. начало, зачин; (5: 212, 307) и суффиксов  –ов-о ~ -ев-о  

Исаково, [Котнырево] (2: 91). Местная форма Котгурт от  удмуртских кот и  гурт деревня 

– мокрая деревня, или деревня на мокром, болотистом месте.  

Атаманов  удмуртское  ныр  связывает с самодийскими названиями в топонимии 

Удмуртии:  <…> «сельк. няр~ няры~ нйярре ‘заболоченный лес‘, ‗болотистое место‘ <…>»  
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впрочем, на любом из этих языков сохраняется основная характеристика места застройки: 

мокрое, болотистое место (1: 48). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Котнырево Октябрьского 

сельского МО проживают  12 человек. 

 

                                           Ураковский сельсовет 

                                                     (на 1965 г.) 

 
Ураково, урд;  Мушкашур. урд;  Пеганово, уд;  Пеганово, уд; Гондырево, уд;  Верхний Сепыч,  

урд;  Проспект,  уд;  Усть-Пусошур,  уд;  Пусошур, урд; Слалкож, уд; Отогурт, уд;  Васильево, уд;  

Лумпашур,  урд;  Тарасово, урд. 

 

Ураково,  удмуртско-русская деревня  (на 1965 г.).  В 1941 году в д. Ураково 

Ураковского сельсовета колхоз «Ураково» (31).  

Атаманов пишет: «Тюркские имена занимали исключительно большое место в 

дохристианском именнике удмуртов.   <…>  урак ‗серп‘: Уракбай, Уракай  <…>»  (2: 116, 

118) +  суффикс  -ов-о  -  Ураково.  

Директор Отогуртской СДК Волкова В.В. пишет в сборнике «Летопись родного края, 

Глазов. 2007.», что раньше д. Ураково называлась Сема-Шама-Шур (30: 21). 

 В переписи н.м. Российской империи  в 1859-1873 гг. эта деревня не 

зарегистрирована. 

 В 1924 году в Ягошурской волости Глазовского уезда в Ершовском сельсовете два 

населенных пункта: д. Ураково и хутор Уракова. О хут. Уракова в Справочнике больше нет 

никаких сведений (6: 73).  

Местная форма топонима Сема-Шама-Шур возможно уменьшительное от личных 

имен Семен, Серафим – Сѐма, шама от удмуртского шоманы  2. хмелеть, <…> 

(чувствовать) лѐгкое опьянение  и  шур  |  река  || речной ((5: 504, 510)  (в  ―шоманы‖ над  

―о‖  двоеточие -  А.Х.).  Захмелевший Сѐма, [упавший] в речку – Сѐма-Шама-Шур.  

Кузебай Герд в своем именнике удмуртских имен записывает имена Сем, Сема, 

Семак. 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Ураково Ураковского сельского 

муниципального образования проживает 121 человек. 

 

Мушкашур, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Мушкашур 

Ураковского сельсовета колхоз «2-я пятилетка» (31).  

Название деревни произошло от удмуртских  муш  пчела  ||  пчелиный;    мушкан  

занятие пчеловодством, пчеловодство || пчеловодческий  и  +  шур  |  река || речной (5: 288, 

289, 510).  

Указом ПВС УАССР в середине 80-х годов прошлого столетия д. Мушкашур 

исключена с учета (6: 263). 

 

Пеганово, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Пеганово Отогуртского 

сельсовета колхоз «Азьлань» (31).  

Возможно, ойконим образовался от удмуртского  пеганы (с разд.) скрываться (от 

кого л.); прятаться (от чего л.);  пегаса улыны находиться (быть) в бегах (5: 335) + 

суффикс  -ов –о  -  Пеганово.  

Указом ПВС УАССР в середине 80-х годов ХХ столетия деревня Пеганово исключена 

с учета (6: 263). 

 

Касалпи, удмуртская деревня Отогуртского сельсовета (на 1940 г.). Тогда в деревне 

был колхоз «Заря». В 1924 г. д. Касалпи в составе Отогуртского сельсовета Святогорской 

волости Глазовского уезда.  
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Название деревни от имени сына  первопоселенца с именем Касал – пи на 

удмуртском  сын. 

31 августа 1963 года д. Касалпи Ураковского сельсовета исключена с учета (6: 61, 

256).  

 

Верхний Сепыч,  удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Верх-

Сепыч Сепычѐвского сельсовета колхоз  ―Свобода‖  (31). Местная форма названия деревни 

Кобейпи (7: 33). 

 В переписи 1859-1873 гг. записана:  ―3499. Верх-Сепыцкая (Кебей-пи-гурт), д. каз., 

при рч. Сепыче, в 24 верстах от уездного города. В 25 дворах проживают 127 жителей 

мужского пола и 145 – ж. п.‖. 

 Корень ойконима на удмуртском языке  сеп  2. клин (участок земли) (5: 386.). 

 У Атаманова: «В географических названиях Удмуртии выделяются следующие 

топонимические форманты: <…> 8) – ич ~ - ыч: <…> рч. Сепыч в бассейне р. Чепцы и 

производные от гидронима ойконимы Сепыч, Верхний Сепыч в Глазовском р-не»  (2: 74, 

78). А может быть и от удмуртского  сепыс  кошелек (5: 386).  

Местная форма топонима Кобейпи и более ранняя  Кебей-пи-гурт  могут быть от 

удмуртского  кобы 1.  ковш, ковшик;  2. оболочка (например, зерна [мякина]) или от  

кебыны мѐрзнуть, померзнуть (5: 203, 190). Кобейпи – сын бесхарактерного( скажем так: 

как мякина) человека; во втором случае: деревня сына человека, когда-то чуть не 

замерзшего (или иносказательно:  вялого, как бы подмороженного…). 

 У Кузебая Герда записаны имена: Киба, Кибек, Кибаш. Может быть,  Кобейпи, 

Кебей-пи-гурт от старинных удмуртских имен? 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Верхнем Сепыче Ураковского 

сельского МО проживает 25 человек. 

 

Проспект, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Проспект Сепычѐвского 

сельсовета колхоз «Проспект» (31). 

 В удмуртском языке нет слова  проспект.  ”ПРОСПЕКТ [< лат. prospektus   вид, 

обзор] – прямая длинная и широкая улица в городе‖ (22:  414). В деревеньке была всего 

одна прямая улица, застроенная параллельно руслу речки на правом берегу еѐ. 

 Работая после института в Коми АССР в конце 50-х годов прошлого столетия, я 

побывал в деревне Париж на юге   республики. На мои расспросы местные старожилы 

поведали мне, что некогда один из их земляков, побывавший в Париже в 1815 году после 

изгнания Наполеоновских полчищ из России, надоел своим землякам своими рассказами о 

столице Франции; рассердившись на них, он сказал им, что он построит свой  Париж  и 

отселился от них на новый починок, назвав его Париж. Может быть, происхождение 

ойконима Проспект было точно таким же? 

В середине 80-х годов прошлого столетия д. Проспект на основании указа ПВС 

УАССР исключена с учета (6: 263). 

 

Усть-Пусошур, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Усть-Пусошур 

Сепычѐвского сельсовета  колхоз «Усть-Пусошур» («Нива») (31).  

Местная форма ойконима Сымпи (7: 138). О происхождении ойконима Усть-

Пусошур: деревня была расположена в устье небольшой речки, правом притоке речки 

Пусошурка в 3,5 - 4 км от д. Пусошур ниже по речке. О происхождении ойконима см. ниже 

статью «Пусошур». 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Усть-Пусошуре Ураковского 

сельского МО проживают 2 человека. 
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Пусошур, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Пусошур 

Сепычѐвского сельсовета колхоз «Пусошур» (31). Местная форма названия деревни  

Шомпи (над «о» двоеточие - А.Х.).  

В переписи  н.м. 1859-1873-х г.г. зарегистрирован починок: «3493. Пусошурский 

(Шемпигурт),  поч.  каз.,  при рч. Пусошурке, в 20 верстах от уездного города. В 21 дворе 

проживают 93 жителя мужского пола и 88 – ж. п.».  

Ойконим Пусошур от удмуртских  пусо  с меткой, отмеченный;   шур  река || речной 

(5: 368, 510). В Палагае Юкаменского района я не раз слышал в разговорах: «Шѐмпи 

авылга кунакка йереп кайттык  -  Съездили в гости в деревню  Шѐмпи». (Проселочными 

дорогами от Палагая до Пусошура всего около 20 км). 

 Старинный топоним Шемпигурт от удмуртских  шом  1.  вкус; (в «шом» над «о» 

двоеточие - А.Х.)  3. хмель, легкое опьянение;  пи  | 1. сын   гурт  1.  деревня  ||  

деревенский (5: 504, 340, 117) (см. выше записи о д. Ураково). В русском языке есть 

выражение: «Праздничное дитя» (ребенок, зачатый пьяными родителями); значит, и на 

удмуртской земле люди  знали о  postпоследствиях  праздничных застолий? 

Атаманов пишет: «ПУСОШУР – река в бассейне р. Чепцы и одноименный 

населенный пункт в Глазовском районе.  Пус ‗знак, метка, клеймо,  тамга‘ + шур ‗река‗;  

‘клейменая река, меченая река‘.  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Пусошуре Ураковского сельского 

МО проживают 302 человека. 

 

Слалкож, удмуртская деревня Ураковского сельсовета (на 1955 г.). Впервые в 

справочниках по административно-территориальному делению Удмуртии Выс. Слалкож 

появляется в 1931 г. в составе Верх-Сепычевского сельсовета.  

Ойконим от удмуртских  сылал соль и кож омут (7: 401, 203) - Соленый омут. 

Может быть, некогда в этом омуте утонул молодой человек и неутешная невеста-вдова 

подолгу сидела на этом берегу, проливая соленые слѐзы?  

  Указом ПВС УАССР от 31 августа 1963 г. д. Слалкож Ураковского сельсовета  

исключена с учета (6: 250, 256). 

 

Отогурт, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Отогурт Отогуртского 

сельсовета колхоз «Отогурт» (31).  До 1926 года в деревне вместе с удмуртами проживали 

бесермяне, после этой переписи бесермян приписали к удмуртам. 

 В середине Х1Х века это была довольно большая деревня: «3429. Верх-Сепыцский 

(Отогурт), поч. каз.,  при рч. Сепыч,  в 30 верстах от уездного города. В 37 дворах 

проживали 210 жителей мужского пола и 227 – ж. п.».  

Атаманов пишет: «Уду – Удо – деэтимологизированное слово; вероятно, оно связано с 

названием одной из древнеудмуртских племен – одо (ср. марийское название удмуртов 

одо, одо-мари) + гучин  ‗селище (место, на котором в древности было расположено 

селение)‘. В основе топонимов Удгурт, Уд-Дяди, Отогурт, Одопи, на наш взгляд, также 

лежит этноним  *одо – *удо – *уду >уд.  Отсюда же идет самоназвание удмуртов *одоморт 

> *удоморт > *удумурт - удморт -  удмурт (*морт > мурт ‗человек‘ < из иранск. яз.) (1: 

233). 

PS: по сведенииям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Отогурте Ураковского сельского 

МО проживает 191 человек. 

 

Васильево, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Васильево Отогуртского 

сельсовета колхоз им. Кирова (31). Местная форма названия деревни Кионбыж (7: 31). В д. 

Васильево жили и живут преимущественно бесермяне (34: 100).  

Основана деревня в начале Х1Х века переселенцами из бесермянской дер. 

Филимоново  Юкаменской волости Глазовского уезда Вятской губернии. Название 

деревни от имени первого поселенца на новом месте по имени  Василь. Местная форма 
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Кионбыж – Волчий хвост  перешла от   неофициального названия д. Филимоново  

Кионгурт – Волчая деревня; (30: 14).  В удмуртском языке  кион  волк  ||  волчий;  быж  1.  

хвост  ||  хвостовой;   гурт  1.  деревня  ||  деревенский (5: 199,  63, 117). В деревне многие 

семьи имели фамилию Касимовы – это потомки татар Касимовых, которые в XVIII веке 

поддались крещению? 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д Васильево Ураковского сельского 

МО жителей нет. 

 

Лумпашур,  удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). В 1941 году в д. Лумпашур 

Отогуртского сельсовета колхоз «Ленин Сюрес» (31). 

 Топоним Лумпашур 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» (2: 94, 

142). Шур |  речка || речной (5: 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; Лумпашур от имени человека по имени Лумпо! 

 PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Лумпашуре Ураковского сельского 

МО проживает 12 человек. 

 

Тарасово, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). Ойконим понятен. 

 На основании указа ПВС УАССР в середине 80-х годов двадцатого столетия д. 

Тарасово исключена с учета (6: 263). 

 

Ершово, удмуртская деревня, которая в 1924 году была центром Ершовского 

сельского Совета Ягошурской волости Глазовского уезда Вотской автономной области, в 

1925 году д. Ершово в Верх-Сепычском сельсовете Ягошурской волости, в 1935 г. д. 

Ершово в составе Сепычевского сельсовета Глазовского района Удмуртской АССР.  В 

1941 году в  д. Ершово Сепычѐвского сельсовета колхоз «Ершово» (31).   

Указом ПВС УАССР от 20 января 1956 г. заменены исторически сложившиеся 

названия: д. Пусошур и д. Ершово – д. Пусошур (6: 71, 250, 253). 

 В 1859-1873 гг. записан починок «3494. Ершовский (Вожгурт), поч. каз., при  рч. 

Пусошурке, в 20 верстах от уездного города. В 7 дворах проживают 33 жителя мужского 

пола и 38 – ж. п.». 

 Возможно, основателями починка были русские крестьяне, ойконим от русского ерш 

– рыбка, которая весьма обычна в речках Удмуртии + суффикс  -ов-о – Ершово. Старинное 

название от удмуртских   вож  |  1. зелѐный (о цвете)  || зелень;  вож  || 1. устье;  2. 

перекресток, перепутье;  гурт  1. деревня || деревенский (5: 86, 117). 

 Через современный Пусошур протекает речка Пусошурка с двумя маленькими  

левыми и правыми притоками почти в границах деревни, тогда вож  может означать 

устье;  итак: Вожгурт – деревня в устьях речек. Можно и так: Вожгурт – очень зеленая 

деревня (окруженная лесом, естественными посадками). 

 Напомню: ойконим деревня Ершово исчезла с карт Глазовского района и из памяти 

людей в 1956 году (6: 253). 

 

                          Куреговский  сельсовет  Балезинского района 

                                                       (на 1965 г.) 

 
Кабаково, уд;  Курегово, уд;  Кортышево, уд;  Мыртыково, уд;  Долгоево, уд;  Чиргино, уд;  

Шактарово, уд;  Тагапи, урд;  Логошур, урд;  Поворы, рд;  Самки, рд;  Силенки, рд; Коротаево (после 

1980 года – д. Коротай), уд. 
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По указу Президиума Верховного Совета УАССР от 24 мая 1989 года Куреговский сельсовет 

Балезинского района передан в Глазовский район. 

 

Кабаково, удмуртская деревня  (на 1965 г.). 

 В 1859-1873 гг. зарегистрирована: «2363. Запызепская (Кабаково), д. каз., при рч. 

безымянной, в 23 верстах от уездного города. В 12 дворах проживают 93 жителя мужского 

пола и 81 – ж. п.» (13: 121).  

Л. А. Волкова пишет: «Так, название деревни Кабаковская позволяет предположить, 

что некогда здесь  находился кабак или ямская почтовая станция. Правда, вполне 

правомерна и другая версия, по которой топоним может отражать ландшафтную 

особенность населенного пункта, расположенного на косогоре и «нависшего» над речкой.  

Этимология  ойконима архаична и восходит, возможно, к удмуртскому слову кабак  ‗веко, 

возвышенность‘»  (14: 53). 

Возможно, название деревни от названия овощной культуры кабак - с татарского 

тыква. 
 К. Герд пишет об удмуртском имени Каба, может быть,  всѐ проще: ойконим от 

старинного имени?  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Кабаково Куреговского сельского 

МО проживают  93 человека. 

 

Курегово, удмуртская деревня (на 1965 г.). В последнюю треть ХХ века часть 

бесермян деревень Гурзи, Близ-Варыж (ныне этих деревень нет) Балезинского района 

переселились <…> в удмуртские деревни Коротай и Курегово (34: 18).  

В переписи середины Х1Х в записан: «2365. Куреговской, поч. каз., при безымянном 

ключе, в 25 верстах от уездного города. В 8 дворах проживают 39 жителей мужского пола 

и 52 – ж. п.». Название деревни прозрачно: это от удмуртского  курег курица ||  куриный  

(5: 232). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Курегово Куреговского сельского 

МО проживают  541 человек. 

 

Кортышево, удмуртская деревня (на 1965 г.). 

 В 1859-1873-х гг. записана деревня: «2362. Кортышевская, д. каз., при колодцах, в 

20 верстах от уездного города. В 21 дворе проживают 116 жителей мужского пола и 129 – 

ж. п.». 

 Название деревни могло возникнуть от удмуртского  корт  железо || железный (5: 

211). Возможно, жители были искусными кузнецами… Ойконим так же мог образоваться   

от удмуртских   кор  бревно;   тыш |  тыльная часть, тупая сторона (топора и т.п.);  =  

кортыш  комель бревна    (5: 210,) + суффиксы  -ов-о – ев-о (2: 91) получился 

русифицированный топоним  Кортышево. 

 У Кузебая Герда записано мужское имя Кортыш. Возможно, основателем деревни  

был человек с таким именем? 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  д. Кортышево Куреговского 

сельского МО проживают  8  человек. 

  

Мыртыково, удмуртская деревня (на 1965 г.) в составе Куреговского сельсовета 

Балезинского района. 

 В переписи н.м. (1876) записан починок «2369. За речкой Варышем и Нюльсою 

(Мартыново),  поч. каз., при колодцах, в 20 верстах от уездного города. В 6 дворах 

проживают 26 жителей мужского пола и 35 – ж. п.». 

 Ойконим мог образоваться от  мыр-мыр  упорно, настойчиво, упрямо <…> упрямо 

настаивать на своем  и тык-тык  добротный; в ойкониме закрепилось отличное мнение о 

строителе, который строил очень добротные дома?  ~ коркаос  добротные дома (5: 292, 

432).  
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 Речка Варыш (Варыж) по мнению краеведа А.В. Баженовой от родового имени 

удмуртов «варыш» - ястреб.  

 У Атаманова: «В географических названиях Удмуртии выделяются следующие 

топоформанты: <…> 6) –иж ~ -ыж (-ыш): р. Иж – правый приток р. Камы, отсюда  <…> - 

Ижевск;  <…> рч. Варыж и отгидронимические ойконимы у речки Варыж, Близ-Варыж, 

Большой Варыж в Балезинском районе» (2: 74, 77).  

Старинное название деревни Мартыново, вероятно, от личного имени основателя 

починка Мартын. Речка Нюльса от удмуртского  нюлэс  лес  ||  лесной,  нюлэс – нюльса – 

лесная речка (5: 310). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  Мыртыково Куреговского сельского 

МО проживают 14  человек. 

 

Долгоево, удмуртская деревня (на 1965 г.). Местная форма Долгой. В названии 

деревни сохранилась память об основателе, который, вероятно, был очень высоким 

человеком, диал. высокий, длинный:  долгой.  

Деревня интересна тем, что с начала 1960-х до конца 1980-х годов  там была ракетная 

база ПРО Глазова, расформированная по взаимному соглашению с американцами… 

В деревне Долгоево сейчас городское садово-огородное товарищество «Долгоево».  

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Долгоево проживают  0  человек  (В 

деревне не осталось постоянных жителей).. 

 

Чиргино, удмуртская деревня (на 1965 г.). Ойконим мог произйти от удмуртского 

чиргетись 1.  прич. от чиргетыны;  ~ тылобурдоос певчие птицы  2. кузнечик; сверчок  

(5: 475) + суффикс –и-но;   [Чиргино] (2: 91). 

PS: по сведенииям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  Чиргино Куреговского сельского 

МО проживают 142  человека. 

 

Шактарово, удмуртская деревня (на 1965 г.). 

 В середине Х1Х в. записана: «2367. Шактаровская, д. каз., при колодцах, в 25 

верстах от уездного города. В 17 дворах проживают 78 жителей мужского пола и 78 – ж. 

п.». 

 Название деревни могло возникнуть от удмуртского  шакта  1. сор, мусор  2. сорняк 

<…> 2) сорный овес (5: 493).  

У Кузебая Герда зафиксированы удмуртские имена Шакта, Шактыр. 

 Тогда можно предположить, что основателем деревни был человек по имени Шакта 

или  Шактыр + суффиксы –ов-о; вот только русскому переписчику трудно было 

призносить название деревни Шактырово и он записал Шактарово.  

Указом ПВС УАССР от 24 января 1975 г.  д. Шактарово Куреговского сельсовета 

Балезинского района исключена с учета. 

 

Тагапи, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.).  

В материалах переписи н. м. России в 1859-1873 гг. записан починок: «2380. Усть-

Мучановской (Тагапа), поч. каз., при колодцах, в 25 верстах от уездного города. В 6 

дворах проживают 19 жителей мужчин и 20 – женщин».  

Ойконим от такапи  диал. ягненок, барашек (5: 410). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Тагапи Куреговского 

сельского МО проживают 12  человек. 

 

          Логошур, удмуртско-русская деревня (на 1965 г.). 

 В материалах переписи н. м. России в 1859-1873 гг. записан: «2382. Логошурской 

(Попята), поч. каз.. при безымянном ключе, в 25 верстах от уездного города, в 5 дворах 

проживают 21 житель мужского пола и 23 – ж. п.».  
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Ойконим мог  образоваться от удмуртских лит. югыт ~ диал.  люгыт  ‗светлый; 

светло‘ и   шур  ‗река‘ (2: 142). Логошур  светлая река. А может быть и от личных имен, 

Лего, Лога, Логаш (из списка К. Герда). Второй ойконим: первопоселенцами могли быть 

дети некоего попа… 

 Указом ПВС УАССР от 24 декабря 1975 г. д. Логошур исключена с учета (6:213). 

 

Поворы, русская деревня (на 1965 г.). 

 В перписи н. м. России в 1859-1873 гг. записан «2379. Верх-Пызепский (Поворы), 

поч. каз., при безымянном ручье, в 36 верстах от уездного города, 6 дворах проживали 29 

жителей м. п. и 32 – ж. п.». 

 На основании указа ПВС УАССР от 31 июля 1984 г. д. Поворы Куреговского 

сельсовета Балезинского района исключена с учета  (6: 215). 

 

В словаре В. Даля: 
ПОВОР м. симб. (от вирати, обвивать) обвязка,  связь,  для  удержанья 

чего на своем месте; затяг, веревка для  увязки  воза;  завязка  у  чего 

                                  (оборы для увязки лаптей и онуч, вернее обворы);  

 

Самки, русская деревня (на 1965 г.). 

 В середине Х1Х в. записаны три починка под общим названием Пюлепинской: 

«2370. Пюлепинской (Самки, Егорята и Михей), поч. каз., при колодцах, в 35 верстах от 

уездного города. В 22  дворах проживают 78 жителей мужского пола и 89 – ж. п.». 

 Ойконим Самки от имени основателя деревни Самуила Снигирева  (37: 1)-3). 

Починки Егорята и Михей от имен основателей починков;  Егорята - поселение основали  

дети человека по имени Егор. В деревне Самки живут  русские старообрядцы. 

Указами ПВС УАССР от   24 декабря 1975 г. и от 27 февраля 1987 г. д. Михей и  д. 

Егорята Карсовайского сельсовета Балезинского района исключены с учета (6: 215, 213). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Самки Куреговского сельского 

МО проживают  169 человек. 

 

Силенки, русская деревня (на 1965 г). 

 В материалах переписи н. м. России в 1859-1873 гг. записан: «2378. Колешурский 

(Силанки), поч. каз., при колодцах, в 35 верстах от уездного города, в 4 дворах проживают 

20 жителей мужского пола и  14 - ж. п.».  

Название деревни могло произойти от удмуртских  силѐ  хворост, мелкий валежник 

или от  силѐн  кукование (5: 389)  + суффиксы  -он–ки ~ -ѐн-ки ((2: 91). Старинный 

ойконим Колешурский поч. от удмуртских кольы – галька и шур речка. Впрочем, в 

обоих вариантах словообразования ойконима сохраняется «лесной» смысл: деревня была 

основана в лесу. 

 Согласно указа ПВС УАССР от 24 декабря 1975 г. д. Силенки Куреговского 

сельсовета Балезинского района  исключена с учета   (6: 213).  

 

Коротаево (Коротай), удмуртская деревня  (на 1965 г.)  в составе Карсовайского 

сельсовета Балезинского района. С 1989 г. деревня в составе Глазовского района.  

 В 1859-1873 гг. записана: «2366. Коротаевская,  д.  каз., при колодцах,  в 30 верстах 

от уездного города. В 31 дворе проживали 156 жителей мужского пола и 162 – ж. п.». 

Предлагаю вариант появления ойконима Коротай:  кор  бревно;   оти  по тому месту, 

там (в «оти» над «и» двоеточие - А. Х.) – кор оти – коротай (5: 210) «Первое бревно 

окладного венца нужно положить там, на это место!» (из воображаемого мною разговора 

строителей дома на новом месте). 

PS: по сведениям  Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  деревне Коротаево Куреговского 

сельского МО проживают  274 человек. 
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В деревне Коротай 27 января 1958 года родилась кандидат исторически наук, профессор ГГПИ  

Люция Аполлосовна Волкова (43: 45). 

 

 

 Приложение 1. К статье «Выселок Знание» Сыгинского сельсовета: 

Выс. Знание  (Выселок Знание) был построен для проживания обслуживающего 

персонала вновь открытой колонии (концлагеря) для заключенных, которая была 

построена в сосновом лесу на пригорке  в полутора километрах восточнее дороги Глазов – 

Юкаменское, в верховье пруда Педоновской мельницы на северном (правом) берегу. В 

начале 1920-х годов контингент заключенных в колонии состоял из арестованных 

священнослужителей,   приговоренных к высылке на Север, Урал  и Сибирь.  В начале 

1930-х годов сюда собирают арестованных кулаков и  оставшихся к тому времени еще в 

живых священнослужителей, осужденных «за неповинение Советским властям». В 

настоящее время на месте колонии пионерский лагерь «Алые зори».  

 На  сохранившейся в отделе главного районного землеустроителя карте Глазовского 

района в масштабе  1: 25 000    (в одном сантиметре 250 метров), изданной в 1934 году,  

выс. Знание показан как поселок с двухсторонней застройкой от Педоновской мельницы в 

нескольких сотнях метров ближе к д. Педоново на автодороге Глазов-Юкаменское; на 

другой карте выс. Знание показан восточнее автодороги на Педоновских полях колхоза 

«Первое Мая», (скорее всего автодорога тогда проходила через выс. Знание, а после 

дорога на этом участке была спрямлена и на других картах деревня выс. Знание кажется 

построенной в стороне от тракта). Поселок был построен из конфискованных  у кулаков 

жилых деревянных домов, сдвоенных,  с общими сенками и под одной крышей. На карте 

нарисованы около 10 домов. 

 В августе 1932 года в СССР принимается Закон, ставящий целью  «Укрепление 

социалистической собственности», по которому осужденные получали 10 лет заключения 

(«не» от и «до», а полные 10 лет по приговору суда) или расстрел; уголовная 

ответственность наступала с 12–и летнего возраста.  С 1932 года в колонии содержатся 

заключенные, осужденные по новому Закону, который в народе позже назвали Законом  

«О пяти колосках». 

Выдержка из статьи «Молотов Вячеслав Михайлович» 

из энциклопедического словаря Мефодия,  версия  2007 г. : 

 Молотов — один из главных организаторов голода 1932-1935 (6 млн. 

жертв по самым приблизительным оценкам). За подписями Молотова, М. И. 

Калинина и А. С. Енукидзе в годы коллективизации выходили жесточайшие 

репрессивные постановления ЦИК и СНК СССР: «О наемном труде в 

кулацких хозяйствах» от 13 октября 1930, в котором к наемным рабочим 

приравнивались родственники хозяина крестьянского двора;  «О 

недопущении кулаков и лишенцев в кооперацию» от 13 ноября 1930, 

обрекавшее миллионы людей на безработицу и голодную смерть;  

знаменитый указ «7/8» — «Об охране имущества государственных 

предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности» от 7 августа 1932, 

предусматривавший расстрел с конфискацией имущества за любое 

хищение социалистической собственности;  за хищения в 

незначительном объеме (один гвоздь — металлоизделие, катушка ниток, 

колоски на сжатом поле) предусматривалось 10 лет лишения свободы с 

конфискацией имущества  (выделено мною – А. Х.). 

                               

 Мой респондент Абашева Лямига Бекташевна (см. ниже список «Источники и 

литература» (40) из деревни Б-Палагай Юкаменского района в начале 1990-х годов 

рассказала мне: «Было это до войны, я еще не  вышла замуж (после  замужества моя первая 

дочь А. родилась в 1938 году). В октябре  [1937 г.? -  А. Х.] меня вызвали в тюрьму за 

документами и вещами  моего умершего там брата, которого посадили за несколько лет до 

этого за «кражу керосина» Юкаменской МТС. Тюрьма была за Педоновской мельницей, не 
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доезжая до Педонова в лесу на горе с правой стороны тракта  (если ехать со стороны 

Палагая), обнесенная забором из колючей проволоки  и с высокими вышками с 

вооруженными солдатами. Мне показали  могилы, в которые были положены обнаженные 

трупы очень тощих людей, количеством около 20 в каждой, в ямах была вода. Тюремщики 

мне сказали, что они умерли от кишечного расстройства; сказали, что никого узнать 

нельзя, но она, Л.Б., Абашева обязательно должна здесь присутствовать.  Я опознала брата 

С., ему тогда было около  20 лет, дали мне его документы и  одежду и сказали,  что их 

сейчас похоронят…» (40: А. Л. Б.).  

 В 1946 году концлагерь еще функционировал, только состав заключенных сменился 

с мужского з/контингента на женский (из рассказов старожилов деревень Педоново и 

Удмуртские Ключи Глазовского района).  

Недалеко от пионерлагеря «Алые зори» или прямо под постройками или площадками 

должно быть большое кладбище с братскими могилами, в настоящее время частично 

заросшее лесом (соснами, елью и березами) в возрасте 60-70 лет. 

В конце 70-х годов прошлого столетия директор Глазовского завода «Химмаш» 

Утѐхин Ю.В.  обратился в Глазовский райисполком с просьбой о выделении земельного 

участка для строительства пионерского лагеря для детей рабочих завода. В райисполкоме 

тогда была постоянно действующая комиссия по выбору площадок для строительства 

объектов любого назначения на районных землях (эта же комиссия принимала объекты, 

законченные строительством, от подрядчиков-строителей). Комиссию возглавлял 

заместитель председателя райисполкома Петр Николаевич Главатских, (он был среди  

членов комиссии самым старшим по возрасту, в 50-х  60-х годах прошлого столетия П. Н. 

был председателем колхоза «Коммунар»  в деревне Удмуртские Ключи). Членами 

комиссии были представители районной санэпидемстанции, Госпожнадзора, службы 

Главного районного землеустроителя, отдела районного архитектора, землевладельцев, 

заказчика, технических служб района и города (электросетей, связи и др.), и многих других 

заинтересованных организаций. Выбранный под пионерлагерь участок представлял собой 

довольно большой участок редкого мелколесья над Педоновским мельничным прудом, эта 

поляна с автодороги была не видна: она была внутри леса. При осмотре участка, я обратил 

внимание на следы фундаментов от каких-то  деревянных зданий: видны были большие 

прямоугольники, оконтуренные остатками  трухлявых бревен и невысокой обваловкой с 

наружной стороны их периметра. Я спросил об этих следах у П.Н. Главатских, мне он 

ничего не ответил, улыбнулся и только как-то странно отмахнулся от меня ладошкой 

правой руки у самого бедра, дескать, не стоит обращать внимания… Лет через пятнадцать 

в Палагае я услышал вышенаписанную историю о тюрьме от Абашевой Л.Б., записал еѐ 

рассказ и только тогда вспомнил об увиденных мною контурах фундаментов, но к тому 

времени П.Н. Главатских уже умер. На мои расспросы старые жители деревень Педоново, 

Удмурт-Ключи и Гулеково отвечали невнятно: да и что они могли помнить, все они были 

сороковых-пятидесятых годов рождения, а их родители в те годы умели держать язык за 

зубами. Я попытался обратиться (после 2000 года) через Глазовский отдел ФСБ по ул. 

Школьной в архивы НКВД, КГБ, ФСБ  в г. Ижевске, но мне ответили, что эти архивы для 

граждан России закрыты… 

           

            Приложение 2.. Выписка из книги «Е.Ф. Шумилов. ПРАВОСЛАВНАЯ 

УДМУРТИЯ. Ижевск. 1996»  

Примечание: Только из-за того, что в 1930-е годы закрытие церквей и мечетей в 

наших краях проводилось довольно изощренно и по единому плану, я позволил себе сюда 

выписать из книги Е.Ф. Шумилова несколько страниц; здесь же прилагаю выписки из 

архивных материалов Глазовского архива по Юкаменскому району (в конце 1990-х гг. я не 

думал, что буду заниматься историей, или топонимикой,  деревень Глазовского района и 

поэтому у меня сейчас  нет соответствующих архивных  выписок по церквям, бывших в 

Глазовском районе…). 
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     Выписка из книги «Е.Ф. Шумилов. ПРАВОСЛАВНАЯ УДМУРТИЯ. Ижевск. 1996» 

 

             «Практически одновременно  с малопургинским (29 марта [1930г.]) началось еще 

более массовое и действенное восстание юкаменских верующих. Оно пришлось на 

празднование ежегодных общих поминок. Селян безмерно возмутило то, что власти 

лишили их возможности традиционным образом почтить близких. Толпа из 600 человек, в 

основном удмуртов и бесермян, под крики «Ура!» прорвалась под своды древней святыни. 

Этот оригинальный по архитектуре, окруженный четырьмя башенками-притворами храм 

четыре месяца назад обманом отобрали у верующих для размещения «еросной избы-

читальни, народного дома и пионерского клуба». 

С возгласами «Бей коммунистов-антихристов!» разъяренные женщины смяли и 

избили постового милиционера, вступившегося за него бригадира, а также библиотекаря и 

секретаря райкома комсомола. Было разломано четыре окна и порвана милицейская 

шинель, что принесло государству, судя по предъявленному затем счету, убыток в 47 

рублей. На Пасху беспорядки повторились и участвовали в них исключительно женщины. 

Надеясь получить возможность отметить «праздник праздников», они проникли в 

церковь, а чтобы скорее освободить ее от клуба, разломали, разорвали и выбросили 

скамьи и оскорбляющие эти стены богохульные коммунистические плакаты. Данные 

действия были расценены в обвинительном заключении как «репетиция с целью 

организации восстания и свержения Советской власти» (!). Руководителем народного 

восстания признали 60-летнего священника Тукмачева. Его расстреляли 17 августа 1930 г. 

одновременно с другим юкаменским повстанцем – кулаком В.А.Болтачевым. Дьякон 

Андрей Лекомцев отделался 10 годами концлагеря, церковный староста Михаил Малых –  

пятью, остальные защитники прав верующих – от 3 до 10 лет. Аресты юкаменцев и 

малопургинцев прокурором не были санкционированы. Уголовные дела не возбуждались, 

обвинения не предявлялись. «Тройка» ОГПУ дейсвовала как всегда стремительно и 

жестоко. 

Ситуацию с храмом рассматривал партийно-хозяйственный актив в Юкаменском 

ероскоме. Было заявлено, что на территории ероса осталось еще пять церквей, которых 

«вполне достаточно для обслуживания нужд верующих». Возвращать же юкаменский 

храм категорически недопустимо «ввиду острого жилищного кризиса; проводить 

собрания в 100-150 человек негде». Особый цинизм участников актива в том, что вопреки 

их утверждению, будто «верующей общиной систематически нарушался договор в части 

охраны церковного здания и соблюдение санитарных правил», через несколько лет после 

этого трогательного выражения заботы о здании они с легкостью уничтожили его до 

основания. Никакие «жилищные кризисы» не вспоминались.  Одновременно были 

закрыты, разграблены и полуразрушены пять других, упоминавшихся на активе храмов в 

Ежеве, Курье, Унях, Пышкете, Селеге. 

 Все это назвали следствием того, что «бурный рост коллективизации по 

Юкаменскому еросу, начиная с осени 1929 г., твердое и планомерное проведение политики 

партии по ликвидации кулачества как класса вырвали основную массу крестьянства из-

под влияния кулаков и церковников». Бросается в глаза и подтасовка цифр. По сценарию 

властей церковь была закрыта в декабре 1929 г. «по постановлению Юкаменской общины 

верующих, подавляющим большинством – 83 %  за». Напомним, в мартовском захвате 

храма активно участвовало 600 верующих, что как раз и составляло «подавляющее 

большинство» общины (30: 37-40) 

 

        Приложение 3. Выписки из книг протоколов заседаний Юкаменского 

Еросисполкома (райисполкома). 

 
Книга протоколов заседаний президиума Юкаменского Еросика. Начата 16.06.1929 г. Окончена 

19 дек. 1930 г. Глазовский архив. Ф.176, оп.1, д.4.  Выписки из протоколов заседаний президиума 
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Юкаменского Еросика.  (Выписки привожу с сохранением орфографии и стилистики текста протоколов - А. 

Х.) 

 

л. 85 об.                                               Протокол № 40 

                    Заседания президиума Юкаменского Еросисполкома.  

                                                                                                                    9 января 1930 г. 

Присутствуют: Максимов, Ефремов, Завалин, Попов, Стрелков, Маричев, Бушмакин и Красноперов. 

Председатель Максимов, секретарь Малых. 

л. 87.  & 3.Слушали: о проведении антирелигиозной пропаганды  тов. Бушмакин указал, что на основе 

проведенных в селениях бедняцких собраний, подворных обходов и общих собраний в районе оказалось в 

районе Юкаменского собора 4 034 человека из них верующих 24 %, неверующих 76 %, отказались от церкви 

3 067 чел. на основании означенного матерьяла, была созвана конференция  где единогласно постановили за 

отобрание церкви с. Юкаменского. 

Постановили: Рассмотрев матерьял представленный комиссией по проведению антирелигиозной 

рождественской компании президиум Юкаменского Еросисполкома Вотобласти: руководствуясь  

л.87 об.  постановлением ВЦИК и СНК Р.С.Ф.С.Р. от 8 ноября 1929 года республикованного 

[опубликованного? - А. Х.] в газете В.Ц.И.К.  С.С.С.Р. и  Р.С.Ф.С.Р. от 24-28 апреля 1929 года за № № 95/ 

3 631 - 98/3 634 Постановлено: Находящегося в селе Юкаменском, Юкаменскую Троицкую церковь закрыть 

(на основании) по мотивам: 1) Означенной церковью пользуются меньшинство окружающего населения как 

то служителям религиозного культа и кулаки. 

2) Из матерьялов проведения антирелигиозной рождественской компании установлено закрытие 

церкви как молитвенного дома и передача такового для общественно- культурных целей голосовало 76 % 

всех избирателей и лишь за оставление таковой в распоряжении верующих 24 %  

3) Ерос к весне объявлен районом сплошной коллективизации, что даст основание дальнейшего 

отказывания от религиозного дурмана. 

4) В самом Юкаменском при нахождении центра районного исполнительного комитета и ряд 

других учреждений и организаций ошущается громадный кризис в квартирах. Разрешение проблемы 

квартирного кризиса может легче разрешиться с использованием означенного молитвенного дома под 

культурно-общественное учреждения. 

5) Наличие в Еросе ряда организованных колхозов ошущает недостаток в предметах ускоренного 

созыва и одновременной явки к месту работы членов,  что дает возможность восполнить этот недостаток 

путем передачи освободившихся колоколов колхозам.  

6) Проходивший 6-го января Ероссъезд безбожников из числа выбранных представителей, один             

л 88. делегат от 50 человек жителей поставил задачей быстрого разрешения вопроса о закрытии 

Юкаменской церкви. 

7) Договор заключива[неразб.] между религиозной общиной и местными советами о передаче 

церкви в пользование религиозной общиной со стороны последней не выполняется и пользование 

молитвенным домом со стороны религиозной общины производится с нарушением ст. ст. 29-43 

Постановления президиума ВЦИК  и С.Н.К. от 8 апреля 1929 г., а именно: 

а) Здание согласно договора не ремонтируется подъезды и подходы разваливаются 

б) Температура для нормального существования здания не поддерживается  часто бывает сырость 

на стенах плесень, что влечет к разрушению здания прежде времени. 

в) Обслуживание здания проходит без всякого наблюдения дымовые проходы не очищаются в 

результате чего одна стена является вся закопченной и потеряла всю окраску находящийся впереди 

деревянный клирос от сильного давления жара в скором времени может воспламениться и здание может 

быть разрушено пожаром. 

г) в помещении вместо соблюдения санитарно-гигиенических правил все время бывает дым. 

8) Закрытие одной Юкаменской церкви на оставшейся группе верующих отразиться не может, а так 

же не составит необходимости постройки нового молитвенного дома ибо на территории Ероса на 

расстоянии 12 километров еще три церкви. А потому на основе вышеизложенного через Вотский Областной 

испонительный   л. 88 об.  комитет просим президиум В.Ц.И.К. решение президиума Еросисполкома и 

инициативу гр-н утвердить. 

 

Лист 103.                                  Протокол 48 

                   Заседания президиума Юкаменского Еросисполкома  

                                                                                                  2 февраля 1930 г. 

Присутствуют: Максимов, Ефремов, Юминов, Садовникова, Швецов, Караваев, Малых, Чувашов. 

Председатель Максимов 

Секретарь Малых 

                                                                                                   2 февраля 1930 г. 
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& 1. Слушали о расквартировании учреждений и работников. 

Постановили: Имея в виду что дьякон села Юкаменского Лекомцев Андрей Корни[лович - неразб. -  

А. Х.] имеет задолженность по ЕСХН и подоходному в  сумме 987 р. 75 к., Священник Костров Алек. Ник. 

ЕСХН и по подох. 1 729- 60 коп., св. Ясницкий А. А.. кулак Мальшуков В. В. освободить их дома в 48 часов, 

изъять в пользу государства  и передать под квартиры Максимову, Ефремову, Жуйкову, Алесандрову. Дом 

Ясницкого А. А. под почтовое отделение и  квартиру служащих почты. 

 

Лист 188 об.                                          Протокол 101 

                 Заседания президиума Юкаменского Еросисполкома  19 декабря 1930 г. 

 

3.  <…> Оборудование дома бывшего Кострова для уполномоченного Г.П.У. 

4. <…> Оборудование бывшего церковного здания к 2-му Ероскому съезду советов и 10 годовщине 

Вотобласти. 

Лист 13 об. & 4. Слушали: об оборудовании церковного здания [в Юкаменском] под культпросвет  

учреждение. 

Постановили: <…> в трехдневный срок вывезти из  д. Ляпино конфискованные строения в 

количестве 24 шт. [бревен ? - А. Х.]. 

 

Глазовский архив. Ф.176, оп.1, д.17.  Юкаменский райиспоком. Протоколы собраний бедноты о 

закрытии церкви и мечети. Нач. 8 окт. 1930,  оконч. декабрь 1931  на 103 листах. 

Лист 3. Расходная часть на оборудование бывшей церкви под клуб в с. Юкаменском. Здесь 

говорится: <…> расходы «за скитку колоколов» - 500 р., ремонтные работы (настилка полов, устр-во 

потолков,  3-х печей, сцены и отдел. работы) – 3 040 р., вс. 3 540 р. 

Лист 8. Документ – сообщение в Облисполком Удм. Области от 13/III-31 г. № 0 104. Выписка из 

протокола пост-я президиума о закрытии церкви в с. Юкаменском:  «<…> бывшая церковь приспособлена 

под народный дом, в подвале оборудована столовая общепита и склады с/х машин, устроен потолок, 

сложены печи. 

Расстояния до ближайщих сел: 1) с. Ежево – 18 км, 2) с. Чуриха – 12 км, с. Пышкет – 18 км.     

                                                                                                                             П/п  ПредЕросик  Ефремов»  

 

Приложение 4. В этом приложении будут выписки из архивных документов и 

других источников о мечетях и церквях в Юкаменском районе. 
 

Глазовский архив. Ф.176, оп.1, д.17. 

Лист 9 об.  Протокол № 97 заседания президиума Юкаменского Еросисполкома от 24 ноября 1930 г 

Лист 11. Слушали: Ходатайство правления колхоза «Горд Уни» дер. Чуриха о разрешении продажи 

муниципализированных построек в с. Уни колхозу. 

Постановили: Еросисполком может продать дом, где в настоящее время квартирует служитель 

культа по фактической стоимости таковой. 

Лист 11. Слушали: Рассмотрели протокол общих и бедняцких собраний граждан Шафеевской об 

изъятии мечети д. Шафеево под культпросветучреждение (школу). 

Лист 72. <…> из отчета В-Унинского сельсовета от 22/III-31 г.:  <…> Шафеевская мечеть изъята 

под  школу. Церковь продолжает работать. 

 

Приложение 5: к статье «Шафеево» в «Топонимике н. м. Юкаменского района 

Удмуртской Республики». 

 
 [Это приложение я привожу в «Топонимике н. м. Глазовского райна Удмуртской 

Республики» только потому, что я наиболее подробно изучил и описал процесс ликвидации мечети в 

деревне Шафеево. Очевидно, действия властей были аналогичны во всех местностях, где шла 

ликвидация  мечетей в начале 30-х годов прошлого столетия].  

В 1926 году Удмуртским Наркомпросом из Ижевска  в деревню Шафеево Юкаменского района был 

направлен заведующим избой читальней, как «грамотный» (так  в архивных документах), мой будущий отец 

Галеев Харис Хабибрахманович (1898-1961). В этом же году в Шафеево направляют мою будущую маму 

Касимову Хамиду Сунгатулловну, (1905-1980), тоже заведующей избой-читальней, по архивным 

документам у нее образование «Казанская девятилетка», хотя она всю жизнь рассказывала, что в Казани она 

училась на рабфаке вместе с такими поэтами, как Муса Джалиль, Һади Такташ… Думаю, что после еѐ 

приезда моего будущего отца назначили заведующим Шафеевской начальной школой. В архивных  

документах  «ГАКО.  Ф. 583, оп. 328, ед. хр  14;   Ф. 237, оп. 76, ед.хр. 1363  [или 1383 - в рукописной 
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выписке неразб., А.Х.];  Ф. 583, оп. 604, ед.хр. 1495,  полученных мною из Казани от кандидата 

филологических наук Раифа  Фатхулловича Марданова, записана  «Ютрошурская, или Юркшурская  

соборная мечеть, открытая в 1901 году».  Муллой был утвержден Хатип (Хатим) Юртаев Бекмансуров в 

1902 году. В другом архивном документе имам-хатип  Х.Ю. Бекмансуров  утвержден в этой должности 9 

января 1906 года (в этом году он утвержден указным муллой) (21: из архивных документов Р.Ф.М.). С 1920 

по 1929 год муэдзином в Шафеевской мечети служил Салеев Нигматзян Мухаметзянович. В конце 1929 года 

хозяйство муллы Хатима было раскулачено, его семья была выселена из дома. Его дом был из двух жилых 

половинок, соединенных общими сенями, один из них был «мужским» - «чистым», или «белым» - «ак ий», 

т.е. гостевым;   второй – хозяйственным, или так  называемой «женской половиной» дома. Все домашнее 

имущество муллы вывезли в район на 15 санных подводах, часть имущества распродавали тут же в 

Шафеево, но нам родители не разрешили ничего купить из его вещей, рассказывала мне мой респондент (18: 

см. А.М.Г.). Семья муллы была очень большой, детей было 8 человек. Его жена абыстай Хамдениса не 

попала под репрессии, ее оставили в деревне, их детей тоже не выселили из деревни. В то время, когда 

муллу увозили в тюрьму, один из сыновей его по имени Хади (Һади) служил в рядах Красной Армии. После 

демобилизации он еще года два или три проработал в колхозе, а потом куда-то со своей  семьей выехал и 

больше в Шафеево  никогда не приезжал (18). По рассказам респондента, почти  ни один из детей муллы в 

Шафеево не остался. Старший сын муллы Хатима Ахматзян успел уехать до начала кампании по 

раскулачиванию; про Хади я уже написал; Майрам  (Мәрьям) – вышла замуж в Починки, но потом ее семью 

– с мужем -    раскулачили и  выслали на Урал в Губаху; другой  сын муллы Таип уехал на Урал, работал и 

жил  в  Губахе, мой респондент уже не помнит, его выслали тогда  в ссылку или он сам уехал туда 

работать… Другие дети муллы Минсылу, Габдрахит, Султангарей остались с матерью Хамденисой и жили в 

начале 1930-х у Арасланова Зартдина (умер в Глазове в 2004 году). Судьба детей муллы от первого брака 

Султангарая  и Сагдэтбану (Сәүдәтбану) моему респонденту тоже не известна. Когда конфисковывали 

имущество муллы Хатима, у него были две лошади и две коровы. Из архивного дела: «Г.А. Ф.181, оп. 1, д. 6,  

Юкаменский райфинотдел, май 1930 года: сведения об изъятии имущества у кулаков» <…> У  

Бекмансурова  Хатима Юртаевича, … изъято всего имущества на сумму 952 рубля, из них передано колхозу 

832 рубля, культурному учреждению (клубу?) – 120 рублей». Конфискованную избу муллы  передали под 

общежитие (квартиры) для учителей. Источником доходов муллы были добровольные (или обязательные?) 

пожертвования и подношения прихожан. Каждый год каждая семья правоверных обязана была отдавать 

часть нового урожая мулле (мечети), снопы свозились и укладывались в скирды (кибән) на участке 

Арасланова Шагиакбара Мухаммадиевича. Зимой эти снопы всем миром молотили, причем каждый 

участник  считал свою работу богоугодным делом  (савап эш). Каждую пятницу жители деревни приносили  

мулле добровольные подношения (хәер, садака) печеным хлебом, стряпней, молоком, яйцами, мясом. Мой 

респондент рассказывала, что этих подношений было столько много, что многочисленная семья муллы не 

успевала съесть их, часть еды скармливалась скоту, частью  питались добровольные работники, 

оказывающие услуги семье муллы (А.М.Г., с ее слов: им доставалась еда почти заплесневелая; тогда А.М.Г. 

было уже почти 18 лет, ее очень часто посылали ―помочь‖ абыстай по работе по дому).  Мои будущие 

родители весной 1930 г. будут переведены в Палагай и они уже не успели пожить в одном из двойных домов 

муллы. Со слов мамы, папа не дал раскулачить Нигматзяна Мухаметзяновича Салеева, так как  до переезда в 

Палагай  они жили  у него на  квартире. Отец такую возможность,  вероятно.  имел:  в протоколе общего 

собрания жителей д. Шафеево  от 22 февраля 1930 года по вопросу  изъятия мечети, написано, что на 

собрании <…> присутствуют «уполномоченные по ликвидации кулачества Галеев [Х.Х.], Веретенников 

Ард[альон] Ал[ександрович], Трефилов А.Н. и Арасланов Н[урислам – председатель сельсовета]» (ГА. Ф. 

176, оп. 1, д. 17, лл. 16-18.  Папка  «Юкаменский райисполком. Протоколы собраний бедноты о закрытии 

церквей и мечетей. 8 октября 1930 – декабрь 1931 на 103 листах»). В протоколах заседаний президиума 

Юкаменского райисполкома от 27-28 мая 1934 года сохранилась такая запись: <…> Н.М.Салеев отнесен в 

зажиточную группу: несмотря на то, что связан был с сельским хозяйством, занимался торговлей 

галантереей с 1924 года по 1928 год с годовым доходом в 1000 рублей, с 1920 по 1929 год служил в мечети 

муэдзином (азанчи) и имел нетрудовой доход в 1900 рублей в год (ГА. Ф.176, оп. 1 д. 6, лл. 1, 2). В эти же 

годы семья Н.М.Салеева выехала на жительство в г. Омутницу.  

Решением Юкаменского Ёросисполкома от 24 ноября 1930 года здание мечети передали под 

начальную школу (в этом здании школа просуществует до середины 1960-х годов) (ГА. Ф.176,  оп.1, д.5 .лл. 

9-об., 11). Тем же решением  (л. 21 архивного дела) Ёросисполком предлагает председателям сельсоветов 

повесить на дверях мечетей, молитвенных домов и церквей объявления, что [они] закрываются и 

запрещается  [в них проводить] богослужения; что договора от  8.04.1922 года считаются 

недействительными (13: 6) 

. 

Пояснения: Хәер  сущ.  1.  добро, польза   2.  милостыня, подаяние; хәер сорарга, сорашырга   

попрошайничать.  Сәдака  сущ.  1.  подаяние, милостыня  2. приношение, искупительная жертва. Савап  

сущ.  рел.  1.  благодеяние, вознаграждение (божье)   2. прил.  богоугодный, благочестивый (о деле)  //  сущ.  
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благочестивое, богоугодное дело. Саваплы  прил.  богоугодный, благочестивый.  Мәзин  сущ.  муэдзин 

(служитель мечети)  (Татарско-русский  словарь. Казань. 1988.) 

 

Приложение 6: Выписки из «Журнала Глазовского уездного собрания» 41-ой 

очередной сессии, с 30 сентября по 11 октября 1907 года, и доклады уездной управы и 

комиссий. Вятка. 1908. 

 
          Стр. 454-455. Уездная управа имеет честь представить при сем на благоусмотрение земского 

собрания: <…> 3) Отношение муллы Кестымской соборной мечети Мухаммат-Тагара Чачакова  и Шаих-

Ахмата Ахметова об увеличении пособия на содержание магометанской школы в дер. Кестымской. 4) 

Отношение указного муллы Падеринской мечети М.Г. Нуршухаметова об увеличении денежного пособия 

для магометанской школы дер. Падеринской. 

                                       – Подлинное за надлежащими подписями.  <…> Председатель управы  П. Горбушин. 

          Стр. 455. Глазовской уездной земской управы ДОКЛАД о содействии земства к развитию 

образования среди магометанского населения уезда.  

          По поводу восьми ходатайств, поступивших в прошлом году от магометан разных селений 

Глазовского уезда, об освобождении их на будущее время от платежа земских сборов на народное 

образование и другие мероприятия земства, которыми они не пользуются, и о возврате им сих сборов за все 

прежнее время, уездная управа вносила в прошлогоднее очередное уездное земское собрание подробно 

разработанный доклад , в котором управа, приведя соображения, высказала, между прочим, следующие 

заключения: 

         Стр. 456. 1) Что названные ходатайства просителей магометан явно не основательны и незаконны и  

поэтому собранию следует оставить их без последствий. 

 и  2)  Желательно, чтобы земское собрание пред всем магометанским населением уезда выразило 

свою готовность идти на встречу развитию образования среди магометан по правилам их вероучения путем 

оказания из сумм земства денежного пособия на содержание их магометанских школ, где они есть, или 

будут вновь открываться, и чтобы собрание с этой целью открыло в распоряжение управы особый кредит в 

размере по крайней мере 1000 р. и уполномочило управу оказывать из него, по усмотрению еѐ, пособие от 

100 до 200 руб. на каждую магометанскую школу, как существующую уже, так и вновь открываемую, и 

кроме сего предложить многолюдным магометанским селениям: не пожелают ли они открыть такие 

полезные для них школы, как русско-татарские, и если пожелают, то составить об этом свои приговоры, по 

которым и возбудить ходатайство по сему предмету пред попечителем Казанского  учебного округа. 

Такие предложения управы были переданы на предварительное заключение раскладочной комиссии, 

но последняя в своем докладе, внесенном в собрание, и затем само собрание в заседании 7 октября. 

Разрешили из сих предложений управы лишь только одно, касающееся оказания со стороны земства 

денежного пособия на содержание магометанских школ, ассигновав на это по смете 1907 г. 450 руб. с 

распределением этой суммы на следующие магометанские школы: 

              Кестымскую . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 руб. 

              Починочную . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80  « 

              Палагинскую   . . . . . . . . . . . . . . . .  50  « 

              Падеринскую  . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  « 

              Шафеевскую . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  « 

              Дососовскую . .  . . . . . . . . . . . . . . .  30  « 

              и Парзинскую . . . . . . . . . . . . . . . . . 30  «  

По остальным же предположениям, изложенным в 1 пункте, относительно оставления ходатайств без 

последствий, и во 2-м пункте, относительно предложения многолюдным магометанским селениям, не 

пожелают ли они иметь за счет казны русско-татарские школы и проч., никаких заключений не высказано  

Стр. 457. ни раскладочной комиссией, ни уездным собранием, чем управа и поставлена в затруднение в 

деле объявления интересующимся просителям результатов разрешения их ходатайств, почему уездному 

собранию данной очередной сессии необходимо закончить категоричным разрешением означенных, не 

разрешенных в прошлом году, предположений управы по ходатайствам просителей-магометан, для чего и 

прилагается  при сем прошлогодний доклад управы и все приложенияк нему ходатайства магометан-

просителей.  

В связи с этим уездному собранию необходимо обсудить вопрос, в какой мере следует придти на 

помощь магометанскому населению в деле содержания в будущем 1908 году магометанских школ, т.е. в той 

же ли мере, как это было сделано прошлогодним собранием, ассигновавшим на это по смете 1907 г.  450 р., 

или собрание признает справедливым увеличить размер этого пособия до той или другой суммы; при чем с 

своей стороны управа внесла в проект сметы 1908 года прежнюю же сумму пособий в размере 450 руб. на 

содержание поименованных семи магометанских школ, с тем же распределением между ними этой суммы, 

как это было сделано и на текущий 1907 год, но в то же время находила бы справедливым увеличить эту 
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сумму пособий до той или другой нормы по усмотрению самого собрания, имея при этом в виду 

прилагаемые при сем ходатайства: 

1) Указного имама Палагинской соборной мечети  г. Абашева [Лотфуллы Габдул-Галим улы – А. Х.], 

ходатайствующего об увеличении пособия на содержание Палагинской магометанской школы с 50 до 300 

рублей. 

2) Приговор селенного схода селения Мало-Жувамского [совр. д. Иманай Юкаменского района – А. 

Х.], Жувамского сельского общества, Юмской волости, об открытии в селении Мало-Жувамском медресе. 

3) Указного имама Починочной соборной мечети муллы Идриса Бекмансурова ходатайство об 

увеличении пособия для Починочно-татарской школы до 300 руб. в год. 

4) Приговор селенного схода починка Ключевского [совр. д. Кесшур Юкаменского района – А. Х.], 

Тутаевского сельского общества, Ежовской волости, и уполномоченных того же селения  г.г. Абашевых – 

ходатайство о пособии на постройку магометанской школы в их селении. 

5) Указного муллы Маловенижской соборной мечети Таипова о назначении пособия на обучение 

детей и  жалованья ему. 

Стр. 458. Докладывая об изложенном, уездная управа имеет честь просить уездное собрание 

разрешить следующие вопросы: 

1) Угодно ли собранию изложенные предположения управы, оставшиеся в прошлом году без 

разрешения, разрешить ныне в том смысле, как высказывалась управа в прошлом году? 

2)  Угодно ли собранию ассигновать по смете 1908 года пособия магометанским школам в прежней 

сумме 450 руб., или собрание, в связи с означенными ходатайствами, признает справедливым увеличить эту 

сумму до той или другой, по усмотрению его нормы? – Подлинный за надлежащими подписями.  

                                                                         С подлинным верно: Председатель управы   П. Горбушин. 

Стр.458.                              Глазовской уездной земской управы 

                                                                 ДОКЛАД 

        по ходатайству магометан об освобождении их от земских сборов за народное образование и  

                             другие мероприятия земства, которыми они не  пользуются. 

Среди магометан – крестьян уезда – уже по второй год распространяется уверенность, что с них 

взыскивались и взыскиваются земские сборы на народное образование и на некоторые другие земские 

мероприятия, которыми они не пользовались от земства, в силу своих убеждений, основанных на 

магометанском вероисповедании, и что поэтому земство обязано освободить их на будущее время от сих 

сборов и даже возвратить им переплаченные на это сборы за все прежнее время. 

На этом основании жители некоторых магометанских селений Пышкетской и Ежовской волостей 

обращались с ходатайствами по сему предмету к г. Вятскому губернатору и даже на ВЫСОЧАЙШЕЕ имя; 

Стр. 459. при чем г. губернатор разъяснил им, чтобы они с этими ходатайствами обращались в земское 

собрание, а по прошению, поданному на ВЫСОЧАЙШЕЕ имя, затребовал от управы предложением от 23 

мая 1906 г. за № 1088 сведения по содержанию этого прошения, каковые сведения и доставлены ему 

управою от 4 сентября за № 7047. 

После названного разъяснения  г. губернатора, от крестьян магометанского вероисповедания 

поступило восемь коллективных прошений, адресованных из них четыре на имя управы, три на имя 

настоящего очередного собрания и одно на имя губернской управы, передавшей его в уездную, а именно: 

1) От доверенных жителей селений Ютрошурского [совр. д. Шафеево Юкаменского района – А.Х.], 

Нижнее-Сюрзинского, Зяшудского [совр. бывш. деревни Верхние и Нижние Кошопи Юкаменского района -  

А. Х.], Нижне-Селшурского и Мало-Жувамского Юмской волости, Саберзяна Ахматова Арасланова и 

других в числе 7 человек. 

2) От доверенных жителей  селений Починочного, Ключевского [совр. д. Татарские Ключи 

Юкаменского района – А. Х.], Бучашурского [совр. д. Бугашур Юкаменского района - А. Х.] и 

Патрошурского, Ежовской волости, Галия Мазитова Таушева и других, тоже числом 7 человек. 

3) От доверенных жителей Палагинской и Мало-Палагинской, Ежовской же волости, Ахматши 

Бетерекова, Асавия Манасытова и Шарипа Габидова Абашевых.  

4) От доверенных жителей дер. Верх-Пажшанской [совр. д. В-Пажма Юкаменского района - А. Х.], 

Пышкетской волости, Даняна Галямова и Гарифа Галиева Бекмансуровых. 

5) От доверенных жителей дер. Ахмадиевской, Святогорской волости, Садыка Кисматуллина 

Касимова и деревеньПадеринской и Бектышевской, Кестымской волости, Шарафутдина Габитова, 

Фахрутдина Галиева и Халита Ахматуллина Касимовых. 

6) От жителей поч. Мало-Парзинского, Лудошурской волости, Исмагиля Баширова и Кисматуллы 

Шамаутдинова Касимовых с прочими соседями. 

7) От доверенных жителей селений Парзинского, Кестымской волости, Фазам-Ахмата Сагитова 

Касимова и Мухамет-Карафа Ахматуллина Чачакова. 

       и 8) От жителей дер. Падеринской, Кестымской волости, Шарафутдина Аппасова с прочими.  
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Стр. 461. <…> признав все приведенные выше ходатайства просителей магометан явно незаконными 

и неосновательными, уездная управа полагала бы оставить их без последствий, но при этом желательно, 

чтобы земское собрание пред всем магометанским населением уезда выразило готовность идти навстречу 

развития образования и среди магометан по правилам их вероучения путем оказания из сумм земства 

денежного пособия на содержание их магометанских школ, где они есть или будут открываемы <…>, и 

чтобы собрание <…> открыло особый кредит <…>  в размере 1000 р.<…>, и  уполномочить управу <…> 

оказывать пособие от 100 до 200 р. на каждую магометанскую школу.    

Далее: На 1908 и 1909 г. для развития образования магометан выделили по 550 рублей, на 1910 г. 

ассигновали 800 рублей для магометанских школ в деревнях: 

 

 

Название деревни 1908 г. 1909 г. 1910 г. 

Кестымской 200 р. 200 р. 200 р. 

Починошной 100 р. 100 р. 100 р. 

Палагинской. 70 р. 70 р. 100 р. 

Падеринской 45 р. 45 р. 70 р. 

Шафеевской 45 р. 45 р. 70 р. 

Дасосовской 45 р. 45 р. 70 р. 

Парзинской 45 р. 45 р. 70 р. 

Мало-Венижской - - 60 р. 

Засековской - - 60 р. 

Итого: 550 р. 550 р. 800 р. 

В 1914 г .русско-татарские школы были открыты в селениях: Палагаевском Ежевской волости и 

Венижском Святогорской волости. В 1914-1915 уч. году русско-татарское училище в д. Палагай было 

сокращено и перенесено в дер. Починошную Ежевской же волости. Причина: нехватка средств и недобор 

учащихся (23: выписки из протоколов за 1907 – 1915 гг.). 

 

        Приложение 7: К статье « В-Уни» в «Топонимике н. м. Юкаменского района 

Удмуртской Республики»). 

 
 [Это приложение я привожу в «Топонимике н. м. Глазовского района Удмуртской Республики» 

только потому, что в своѐ время не смог изучить архивные документы по Глазовскому району; надеюсь, 

что ликвидация церквей и репрессии их служителей проводились по такой же отработанной схеме – А. 

Х.].  

 В фондах  Глазовского архива сохранились документы за 1927 – 1930-е годы  «Юкаменский райфинотдел, 

Ф. 181, оп. 1, д. 1,   «Дело по обложению налогами…». Из материалов «Дела»: «Жалоба священника села 

Чуриха Юкаменской волости Лебедева   Филиппа Осиповича [Иосифовича] от 20 марта 1929 года». Он 

жалуется, что его доход райфинотделом учтен в сумме 1800 рублей, завышен, с него взяли подоходный налог  

81 р. 25 коп.   «В действительности моя доходность за прошлый год с 1 октября 1927 г. по 30 сентября 1928 г. 

согласно книги  «Записи братских доходов» <…> выразилась в сумме 293 руб. 10 коп. денежными 

поступлениями натурою: осенки  в ноябре 1927 г. – льна 3 пуда, муки 3 п.,   овса 5 пудов.  Лен продан по 4 р. 

за пуд, на муку была цена 1 р. 50 коп. за пуд, на овес 1 руб. за пуд, всего осенки на 21 руб. 50 коп. Руги  в 

марте 1928 г. поступило:  ржи 25 пудов, овса 20 п. и ячменя 5 пудов. По бывшим в нашей местности ценам  - 

рожь 1 р. 50 коп. за пуд, овес – 1 р., ячмень – 1 р. 20 коп. за пуд, всей руги получено 63 рубля 75 коп.  

Петровки в июне 1928 г. собрано: яиц 315 штук по 22 копейки десяток, муки 2 пуда по 2 руб. за пуд,  клочья  

[шерсти? –  А. Х.] 5 фунтов на 3 руб. 50 коп. и масла 5 ф. на 2 р. 50 коп. Всего петровки на 16 руб. 93 коп. 

Всего сборов, следовательно, получено мною за весь год на 102 руб. 18 коп. За квартиру (половину дома) 

церковная казна платит в Юкаменский ВИК по 5 рублей в месяц -   вс. 60 р. в год (жилплощадь 27.5 кв. м по 

66 коп. за кв. м). За отопление 4 куба в год по 16 руб. за куб., всего 64 р. в год, <…>, то весь мой 

действительный доход за год выразится в сумме 519 руб. 28 коп, а не 1800 руб». 

         Священник Ф.И.Лебедев продолжает: «Как известно, Чурихинский приход очень мал, всего 250 дворов 

и весьма беден, состоит, за исключением 34 дворов русских, из нацменьшинств, правомочных членов 

числится 900 человек. Если у священника села Юкаменского при наличии от 3 до 4 тысяч верующих на 

каждого священника доходность учитывается в 1200 руб. в год, то как я могу получить 1800 руб. в год, где 

верующих на священника не приходится и тысячи? Затем – доход моего помощника учтен в 900 руб., как 

раз в половину моего; при наличии 2 человека семьи налог с него в 16 руб. с копейками, с меня же налог 

начислен в 81 руб. 25 коп., тогда как моя семья состоит из 6 человек». За священника ходатайствуют 

председатель приходского Совета М.Веретенников, казначей Кутявин Василий, представители прихода (их 

подписи).  «1929 г. марта 18-го дня, мы, нижеподписавшиеся свидетельствуем: что согласно документа  - 
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«Книга записи братских доходов» - доход нашего приходского священника Лебедева Ф.И. с 1-го октября 

1927 г. по 30 сентября 1928 г. выразилась в сумме 293 р. 10 коп. денежными поступлениями и натурою 

(добровольные сборы – руга, осенки и петровки) на сумму 102 руб. 18 коп., всего, следовательно, в сумме 

395 руб. 28 коп. в год.           

Других источников дохода священник не имеет, землей не пользуется».  (За 1926 – 1927 г.г. всего 

доходов было 557 рублей –  из этой же папки). 

 Выписка из платежной книги  313 Лебедева Ф.И. на уклад подоходного налога, налога на 

сверхприбыль на 1927 – 1928 гг. с суммы дохода в 700 руб., определенной участковой налоговой 

инспекцией в 14 руб. 59 коп. В 1928/29 г. сумма налога с 1800 руб. доходов начислена в 81 руб. 25 коп. В 

1929/30 г. Налог в сумме 193 р. 50 коп. начислен с дохода 2530 руб.  

                                    Выписки из декларации (заявления)   

                    о доходах за предшествующий окладной год на 23/Х-29 г. 

Лебедев Филипп Иосифович, возраст 38 лет, сведения о его семье (иждивенцы): 

         1.  Ольга Павловна Лебедева, жена, 30 лет 

         2.  дочь Нина Филипповна, 9 л. 

         3.  сын Валентин Филиппович, 7 л. 

         4.  дочь Вероника Филипповна, 5 л. 

         5.  сын Николай Филиппович, 3 года. 

В октябре 1929 года священник Лебедев Ф.И. дает в райфинотдел «Дополнительные сведения»:, < 

…>  Из доходов прихода 2/3 идет в зарплату священника, 1/3 – помощнику – в пользу псалтирщика; далее 

Лебедев Ф.И. в дополнение к декларации о доходах  предъявляет уточненные сведения о своей доходности 

за требоисправление:  за год с 1.10.28г. по 30.09.29 г. – плата: 

         1.  Молебнов и панихид                                               1136 по 10 коп. = 113 руб. 60 коп. 

         2.  Крещений                                                                   95 х 33 2/3 коп. = 31 руб. 99 коп.  

         3.  Погребений младенцев                                             92 х 33 2/3 коп. = 30 руб. 96 коп. 

         4.  Погребение взрослых в ср.                            22 х 3 руб. 33 2/3коп. = 73 руб. 46 коп.  

         5.  Браков                                                                               16 х  в среднем 3 р. = 48 руб.  

         6.  Заказн. обед[ни]                                                           4 х 66 2/3 коп. =  2 руб. 67 коп.  

         7.  Предбрач. свид[етельства]                                      4 х 1руб. 34 коп. = 5 руб.. 36 коп.  

             8.  Соборований                                                                                        3 х 1 руб. 34 коп.  

         9.  Рождеств[енская] и пасхальная слава                                                   45 руб. 18 коп.  

       10.  Напольн. молеб[ны  на кладбище]                                                         30 руб. 38 коп. 

 ____________________________ 

                                                                                             Всего:                      385 руб. 42 коп. 

         Далее  он пишет: «Хотя дворов в нашем приходе 250, но со славой приходится бывать не во всех  

домах:   [неразб.]  году на рождество и по пасхе нам не пришлось быть со славой в 78 дворах  частью за 

отсутствием  хозяев,  частью совершенно по независящим  ни от нас, ни от граждан  обстоятельствах, кроме 

того и плата за славу  в 30 коп. не везде выполняется, а   платят и по 25 коп. и даже по 10 коп.,  практикуется 

принятие нас и в долг, который к уплате считается не обязательным». 

           В «Деле» райфинотдела: налоги с Лебедева Ф.И. за 1927/1928 г.г. взяты с суммы 7000 рублей,  за 

1928/1929 г.г. – с суммы 1800 рублей дохода. В документах «Дела» я не обнаружил записей, снизили ли  

Лебедеву Ф.И. налоги … Осенью 1929 года священник Лебедев Филипп Иосифович, 13/XI–1890 года 

рождения,  переведен в Иоанно-Предтеченскую церковь в  село Пышкет.  На его место в Верх-Унинскую 

церковь переведен священник Ившин Никита Павлович из села Пышкет, где он прослужит до 16 ноября 

1934 года. 

 

 Необходимые пояснения:  Руга -  годичное содержание попу и причту от прихода деньгами, хлебом 

и припасами, по уговору или по положению. Причет или причт – клир, священно- и церковнослужители 

одного прихода. Клир – собрание священно- и церковнослужителей; весь причт церковный; собрание 

причетников и певчих;  петровки -   пост перед петровым днем: перед праздником св. апостолов Петра и 

Павла, 29 июня (по ст.ст.), 12 июля по новому стилю; сбор духовенства с прихода, в петровки, разными 

припасами, маслом, сметаной, яйцами и пр.. Осенки – осеннее ср. сиб. осенщина. арх. осенняя руга, 

повинность или подачка с прихода, сбор церковников хлебом, новиною. Церковный приход, община, 

принадлежащая, по духовным требам, к одной церкви. Треба – отправление таинства или священного 

обряда; требник – книга, по коей отправляются церковне требы, описание чина совершения треб. Обедня –  

церковная служба после утренней литургии; обедня бывает ранняя и поздняя [по жалобе И.Ф.Лебедева: 

были, очевидно, заказные обедни, А.Х.]. Соборовать – совершать над кем таинство елеосвящения 

[соборование умирающего]. Панихида –  церковная служба по усопшим, память, помин. Славленье, дейст. 

по гл. славленное. – сбор с прихожан духовенством по Рожд. Хр., славленые доходы духовенства и причта, 

вообще получаемые за хождение по праздникам с крестом. Молебен – короткое богослужение, в виде  
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благодарности или просьбы. [Напольный молебен – богослужение на кладбище по заказу -  А. Х.] (38: В. 

Даль). 

 

           Приложение 8:  К  статьям  «Татарские Парзи» и «Малые Парзи». 
 

По сведениям, полученным мною от доцента Глазовского педагогического института Д. Г. Касимовой, 

соборные мечети были в конце XVIII века в татарских деревнях Глазовского уезда Кестыме и Палагае (в 1797 

году).  

Через тридцать лет в уезде уже 6 мечетей.  <…>  Марта 19 дня 1826 года дворянский заседатель 

Глазовского Земского суда Григорий Кременецкий, исполняющий должность городского исправника, пишет 

«Его Превосходительству Господину  Вятскому Гражданскому Губернатору и Кавалеру» рапорт с 

приложением  «Ведомости о числе мечетей, духовных чинов и прихожан при оных в Глазовском уезде 

Вятской губернии в селениях: 

 

Кестымской  

1. Мечеть соборная одна, построенная иждивением магометан. При ней мулл - 2,   имамов – 1,   

прихожан – 330. 

 

Палагинской  

2. Мечеть  соборная одна, построенная иждивением магометан. При ней мулл  - 1,  имамов  -  1,  

прихожан  - 178. 

 

Починошной 

3. Мечеть  соборная одна,  построенная иждивением магометан.  При ней  мулл  -1,  прихожан  - 212. 

 

Засековской 

4. Мечеть пятивременная одна, построенная иждивением магометан. При ней   мулл  - 1,  прихожан  - 

78. 

 

Ключевской  [современная д. Кесшур Юкаменского района - А. Х.] 

5. Мечеть одна,  пятивременная, построенная иждивением магометан.  При ней  мулл  -1,  прихожан  -  

169. 

 

           Парзинской  

6. Мечеть одна,  пятивременная, построенная иждивеним магометан. При ней  мулл  -1,  прихожан  - 

44»  (в число прихожан входило только мужское население - А. Х.). 

 

В примечаниях к «Ведомости» написано: «В этих селениях нет христианских церквей и крещеных, в 

оных живущих» (28: выписки из  документов ГАКО из личного архива Рашита Назиповича Касимова). 

 

В 1782 году (по последней  IV ревизии 1780 года) в деревне Парзинской проживали 3 семьи татар 

Касимовых с числом лиц мужского пола 22 человек и 24 жителей женского пола, Касимовы в Т. Парзях – 

переселенцы из д. Кестым (современного Балезинского района).  В V ревизской сказке 1795 года записаны 

вновь прибывшие  семья Мавлекая Ермакова Бузикова из д. Нижний Погост Слободской округи Каринской 

татарской  доли  и семья Абдрашита Муслимова сына Чачакова из д. Агриза Сарапульской округи 

Тиминской сотни Бикеева. Таким образом, в деревне Парзинской в 1795 году уже 5 семей, в составе которых 

записаны 33 человека мужского пола и 58 человек женского пола  ясашных некрещеных татар (27: 1). 

Деревни Татарские и Малые Парзи в современном Глазовском районе были единственными с 

преобладающим татарским населением. В конце XIX столетия, по материалам подворной описи 1891 г., в 

Парзях почти треть населения составляли удмурты (74,4% татар) (29: 24 - 25). Татарские Парзи, вероятно, 

появились в середине XVIII столетия (см. выше: в  IV ревизской сказке 1780 года записаны 3 татарские семьи 

Касимовых). 

Пятивременная мечеть, имеющаяся  в селении Парзинской в 1826 году, по каким-то причинам  в 

дальнейшем не смогла стать соборной мечетью. Летом 1898 года домохозяева дер. Парзинской и Мало-

Парзинской своими приговорами  обратились в Вятское Губернское Правление с ходатайством о разрешении 

строительства в деревне Парзинской соборной мечети с образованием самостоятельного прихода. 

Обосновали они свое прошение так: 

 «<…> посещение ими приходской мечети, находящейся в 20 верстах от их деревни в дер. Кестымской 

крайне затруднительно, а весною при разлитии рек совершенно невозможно» (28: из д-в К.Р.Н.).  По 

рассказам старожилов (в 1970-х гг.), Вятское Губернское Правление потребовало от татарского населения 
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Парзей выселить из деревни удмуртов. Удмуртское населении Парзей вынуждено было уйти на земли ниже 

по речке Парзинке и основать новую деревню Парзи Вотские. Тогда же была построена Вотско-Парзинская 

мельница. Вероятно, уже после отселения удмуртских семей, 18 ноября 1905 года Вятское Губернское 

Правление рассмотрело эти приговоры от 9-го июня и 3 июня 1898 г. и решило: «Разрешается домохозяевам 

деревни Парзинской [и Мало-Парзинской – А. Х.] строить соборную мечеть с образованием прихода» (28: 

К.Р.Н.). Тогда же было получено признание Оренбургского Магометанского Духовного Собрания и местной 

полиции, что при мечети этой будет 222 наличных мужского пола душ, которые составят новый приход;  

<…> и  что  общество нового прихода должно будет доставлять средства на содержание мечети и нужного 

при ней духовенства. 13 октября 1906 года Вятское Губернское Правление утверждает имам-хатыпом 

Парзинской мечети крестьянина Ахмет-Гариф Мухамет-Рахимова и предписывает Глазовское Полицейское 

Управление выдать ему указ на духовное звание, с предварительным приведением Мухамет-Рахимова к 

присяге;  присяжный лист с подпискою его в получении указа представить в Губернское Правление. Далее 

следует:  4. Деревня Парзи  Глазовского уезда. Соборная мечеть построена в 1906 году. Указом Вятского 

Губернского Правления от 17 октября 1906 года № 1842 утвержден имамом Парзинской соборной мечети 

Ахмет Гариф Рахимов» (28: из личного архива Р. Н. Касимова). 

 

Краткая справка: Ахметгариф Рахимов был переведен в Тат-Парзи из Кукмора Казанской губернии в 

1900 году [можно предположить, что до постройки в 1906 г. Соборной мечети в д. Тат-Парзи был 

молитвенный дом – А. Х.], прослужит здесь до начала 30-х годов прошлого столетия, был раскулачен, его 

имущество и жилой дом конфискованы. В 1930 году  он  был   сослан на лесоразработки  на  Север. 

 

Выписки из рукописи Г. Х. Ушмави: Вот как описывает деревню Малые Парзи Габдулла Хамитович 

Хамитов (Ушмави), прослуживший в 1950-1960-х годах  указным  муллой-имамом Тат–Парзинской 

соборной мечети и оставивший рукопись с описанием деревень Татарские Парзи и Малые Парзи: ―Бу 

авылның [здесь о д. Малые Парзи - А. Х.] беренче дөньяда күренә башлаган вакыты 1858 елда җәй көнендә 

булып, беренче килеп утыручылар өч гаилә Кистем авылыннан килгәннәр  <…>, барысының да 

фамилияләре Касимовдер, ләкин нәселләре башкадер.  <…>  Кече Парҗы Тат. Парҗыдан 2 км  <...>  

―Вожъяг‖ исемле  бер кечкенә ермак(елга)ның <...> таурак урынга утыртылган  [булган]. <…> ―Вожъяг‖ 

елгасына тегермән салганнар‖ (26: 67-69)  Перевод:  ―Эта деревня впервые появилась летом  1858 г.,  первые 

поселенцы по фамилии Касимовы переехали из деревни Кестым, но они не родственники. М. Парзи была 

основана  в 2 км от Тат. Парзей в истоке небольшого оврага (речки) Вожъяг на довольно возвышенной 

местности. На этой речке построили небольшую мельницу‖. 

 В переписи населенных мест Российской империи  в 1859-1873 гг. записан ―3487. Малопарзинский 

(Вожъ-ягъ),  поч. каз. при колодцах, в 15 верстах от уездного города. В  5 дворах  проживают  40 жителей  

мужского пола и 29 – ж. п.‖.  Записи Г.Ушмави достоверны: с 1858 г. за время проведения переписи между 

1859-м и 1873-м годами количество семей в Малых Парзях могло достигнуть пяти или еще больше, смотря в 

какое время переписного времени за 14 лет сделаны записи – в самом начале или в конце переписной 

кампании 

 В Малых Парзях был молитвенный дом (пятивременная мечеть без указного муллы).  В начале 1930-х 

годов его закрыли, а в здании бывшей мечети была открыта начальная школа – прим.  А. Х.  

 Г.Ушмави пишет: «Бу авылга 100 еллар тулганда  (1858–1958)  50 йортлы бер авыл булган. 10 данәгә 

якын башка җиргә күчкән гаиләләр бар икән. <...>  Менә хәзер 1973-нче ел, бу Кече Парҗы авылында   6 

йорт калды, [анда торучылар] карт карчыклар <…>  12 кеше генә.  [Авылдан алардан яшерәкләр] бөтенесе 

китеп беттеләр»  ( Перевод:  ―Через  100 лет (1858–1958) в этой деревне было до 50 домохозяев, к этому 

времени около 10 семей  переселились в другие места. Вот сейчас, в 1973 г., в деревне [Малые Парзи] всего 

6 домов, в которых остались всего 12 старух, вся молодежь из деревни уехала‖) (26: 75,  89).  
 

Краткая биографическая справка: Габдулла Хамитович Хамитов (Ушмави) родился в 1890 г. в д. 

Нижняя Ушма Красногорской волости Мамадышского уезда Казанской губернии. Образование получил в 

Бухарском медресе в Средней Азии. С 1907 г. по 1918 г. работал в д. Малые Суны Нижнесунской волости 

Мамадышского уезда Казанской губернии в сельской школе (медресе) учителем. Участник Первой 

империалистической войны, унтер-офицер. Награжден Георгиевским крестом. В 1916 году был ранен. 

Лечился в госпитале в Москве. Последствия ранения: не мог писать правой рукой.  

 В 1920-е годы служил муллой  в одной из больших сел в Татарии. Репрессий избежал, уехав с семьей 

в Узбекистан; работал под Ленинградом в леспромхозе до 1939 г.; до 1947 г. жили в пос. Заструги Вятско-

Полянского района Кировской области.  Ходоки из д. Татарские Парзи Глазовского района Удмуртской 

АССР в 1947 г. пригласили его на должность муллы в свою Соборную мечеть (из подлинных документов 

Г.Хамитова (Ушмави), хранящиеся у его дочери Бариры Габдулловны, проживает в г. Глазове); (выписки 

мои - А. Х.). 
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Копия:  ―С В И Д Е Т Е Л  Ь С Т В О.  Дано сие гражданину Хамитову Габдулле Хамитовичу в том, 

что он, Хамитов, постановлением Центрального Духовного Управления мусульман от 8 февраля 1948 г. и в 

силу [параграфов] 2 и 10 устава Центрального Духовного управления мусульман утвержден в должности  

Имама (Муллы) при мечети дер. Тат. Парзи Глазовского района Удмуртской АССР.  8/II–1948 г. № 22   г. 

Уфа. Круглая печать ЦДУМ. Председатель – муфтий пп Г. Расул(неразб), Секретарь -  пп   М. Бух(неразб.)»  

(28: из личного архива Р.Н. Касимова ) 

                                                                                    

Приложение 9.  Из книги М. И. Буни  «Глазов. Исторический очерк. Ижевск. 

1980». 
 В ревизской сказке 1678 года записана   «Деревня  Глазова за рекою Чепцею», в которой  12 дворов, 

в них проживали 67 человек мужского пола. Всего жителей могло быть 135 человек. 

 

 Стр. 12, 13: «Первыми жителями  деревни Глазова были переселенцы из соседнего починка Красная 

Слудка. Это подтверждается переписями 1646 и 1662 гг., которые позволяют проследить переселение 

краснослудковцев в основанную ими деревню Глазова. Назовем имена хозяев тех двенадцати дворов, 

которых можно считать первожителями Глазова: Падешко Максимов, Почанко Возисов, Балтачко Ахкузин, 

Будко Андреев, Сенко Кузешев, Богдашко Ассылов, Туктарко Афанасьев, Возиско Карин, Тухташко 

Кузешев, Узешко Семенов, братья Фетко и Балтачко Афанасьевы, Усей Деветьяров – каринский татарин, у 

которого был половником удмурт Тухталко Мурзин, работавший на Усея  исполу» (44 ). 

 

   Примечание автора – А.Х.: Название «Деревня Глазова» как  «удмуртское название Глазова 

Сингурт, что в переводе на русский означает  «Глаз-деревня», как пишет М. И. Буня (на стр. 14), при всем 

моем уважении к покойному Михаилу Ивановичу, я считаю натянутым: удмурты никогда не называли 

деревню Глазова деревней Сингурт, так же,  как сейчас на волне так называемого возвращения 

национальных топонимов и гидронимов к удмуртским истокам, называют Глазов Глаз-кар, хотя удмурты из 

окружающих деревень город называли просто Кар, а татары, живущие на средней Чепце, Кала – в переводе 

с обоих языков это просто город.  

 Впрочем, сейчас удмуртские СМИ называют Ижевск  Иж-кар, хотя исторически всегда  в 

окружающих деревнях южных уездов Вятской губернии  удмурты называли его:  Завод  или просто  Кар, но 

не Иж-кар, даже после получения Ижевскими заводами и жилыми поселениями вокруг заводов статуса 

города в 1918 году.  Татары Сарапульского и Елабужского уездов, работавшие на  Ижевских  заводах и 

проживавшие тогда там, будущий город (с 1918 года) так же называли просто  Забут (т.е. Завод),  или уже в 

советское время  «Иж шэhэре»,   «Иж  заводы»,  но не «Ижау»,  и  не «Ижевск» - А.Х. (19: 2). 

 

                           Необходимые пояснения (Словарик терминов): 

 
Становой пристав: полицейская должность, учрежденная Положением о земской полиции 1837 г. 

Каждый уезд был разделен на станы, отданные в ведение С. приставов, которые назначались губернским 

начальством. На С. приставе лежали все дела исполнительные, следственные, судебно-полицейские и 

хозяйственно- распорядительные. По правилам 1862 г. С. приставы суть подведомственные уездному 

полицейскому управлению исплнительные чиновники полиции в уездах. В помощь С. приставам состоят 

полицейские урядники; в его же непосредственном подчинении находятся и сотские. С. пристав прекращает 

всякого рода ссоры, драки, буйство и бесчиние; о всяком чрезвычайном происшедствии докладывае выше 

(15: из статьи «Становой пристав»).  

В середине XIX столетия: «3107. Балезино (Узя), с. каз., при р. Чепце,  в 26 верстах от уездного города 

[Глазова], станов. кварт.  В 5 дворах проживают 201 житель мужского пола и 241 – ж. п. Церковь 

православная 1.  Сельское училище. Почтовая станция. Ярмарка. Перевоз через р. Чепцу» (13: 158). И ещѐ: 

«2002. Укан (Уканское), с. каз., при р. Лекме, в 40 верстах от уездного города [Глазова]. Стан. кварт. В 31 

дворе проживают 176 житель мужского пола и 199 – ж. п.  Церквей православных 2.  Женская школа. Базар.  

Торжков 3.» (13: 103). 

Волостное правление: разделение уездов на волости (волость от власть) – административные 

территории под одной властью в России началось давно (с XIV в. и раньше). Волость основана на 

самоуправлении членов, осуществляемом посредством сходов и выборных властей, как светских (старосты, 

сотские, пятидесятые, десятские), так и духовных (попы и старосты). При императоре Павле I (05.04.1797) в 

волости (в которой должно было быть не более 3000 душ), предписывалось учредить волостное правление, в 

котором был волостной голова, один староста или выборной, и один писарь. На каждые 10 дворов 

выбирались десятские. К обязанностям волостного головы, сельских и деревенских выборных были 

отнесены, между прочим, охранение благочиния и безопасности, взыскание податей и сборов, 

расправавмаловажных между поселянами ссорах и исках, опека над вдовами и сиротами, а также над 
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ленивыми нерадивыми в хозяйстве, наблюдение над сельскими и деревенскими выборными (15: из статьи 

«Волость»). 

Сельская Расправа: по учреждению об управлении государственными имуществами в 1838 г. были 

учреждены в каждом сельском обществе государственных крестьян сельские Расправы как домашний суд 

первой степени. Сельская Р. состояла под председательством сельского старшины из двух избираемых 

крестьянами на три года сельских добросовестных, одного старшего и одного младшего. Сельская Р. 

рассматривала гражданские дела государственных крестьян подведомственного ей сельского общества, а 

также их проступки, но не уголовные преступления. Приговор сельской Р. был окончательным, если касался 

имущества не более 5 руб. или присуждался к штрафу до 1 руб., отдаче в общественные работы до 6 дней или 

наказанию розгами до 20 ударов. Сельские и волостные Расправы просуществовали до 1858 г. (15: из ЭС 

Брокгауза). (Хорошую рабочую  лошадь тогда можно было купить за 5 руб.,  А.Х.).                                                                                                                                  

Памятка: порпи: ~ ыбылиске треск деревьев в лесу (во время больших морозов, букв. марийский 

мальчик стреляет) (5: 351).  

 О деревнях Коротаево и Курегово см.  Атаманов (1: 179), у него же:  «ПОРКАР – название 

нескольких городищ в бассейне Чепцы, относящихся к началу II тыс. н. э. По данным Н. Г. Первухина, 

поркары имелись возле деревень Малый Вениж, Извиль, Укан, Пажман, Поркар (два городища). <…> 

Поркар: пор 1) название одной из фратрий обских угров; 2) ‗мариец; марийский‘ + кар ‗гнездо; город, 

городище‘; букв. ‗городище, принадлежащее порам; порское городище‘». (1: 226). О Пусошуре – у него же 

(1: 227). Урочище Поркар имеется  в Юкаменском районе на Палагинских землях.  

Форманты [< лат. formans (formantis) образующий] – 1) в сравнительном языкознании  - древние 

морфемы (аффиксы), выделяемые при историческом анализе в основах (22: 549). 

Морфема, [< гр. morphѐ форма] – линг. минимально значимая часть слова: корень и аффиксы 

(префикс, суффиксы и др.); например в слове «полетели» - 5 морфем, представленных соответствующими 

морфами: по - (префикс), лет - (корень), - е - (суффикс),  - л -  (суффикс),  - и  (окончание); каждая морфема 

выражает грамматическое и лексическое значение (22: 331). 

Топоним от топонимика, топонимия  [гр. topos место, местность + onoma, onyma имя] – 1) раздел 

ономасиологии, посвященной изучению географических названий <…> (22: 511). Здесь:  топоним  название 

населенного пункта, урочищ (полей, участков леса, оврагов и т.д.). 

Ономасиология [гр. onoma  имя + … логия] – раздел языкознания, исследующий слова языка как 

названия определенных явлений или предметов (вещей).(22: 355). 

Ойконим от ойкумена [гр. oikumene <oikeo населяю] – совокупность областей земного шара, 

которые, по представлениям древних греков, были заселены человеком  ( 22: 351). Здесь: ойконим  название 

населенного места (города, села, деревни, починка, займища, хутора и т .д);  гидроним  названия водных 

объектов (океанов, морей, рек, речек, родников; болот и т.д.), дендроним названия деревьев. 

 

          Исчезнувшие деревни Глазовского района 
 

               Указ ПВС РСФСР от 17 февраля 1940 г. утвердил переименование Дурнопиевского сельсовета в 

Бадзымшурский, д. Монастырь(ская) – в д. Изошур, д. Беднота – в д. Чебершур, д. Жобыши – в д. 

Подгорное. 

    Указом ПВС УАССР от 05.06.1941 г. исключены с учета выс. Знание Азамаевского с/с,  хут.  

Сепычевский Ключевского  с/с и выс. Колевайский  (д. Колевай) Штанигуртского с/с (6: 251),  выс.  

Паньшонки,  выс. Штатный Бадзымшурского  с/с, выс. Нижний Матеяг  Почашевского с/с (6:  431). 

На основании указа ПВС УАССР от  04.11.1955 г.  исключены с учета д. Александрово Ураковского 

с/с и д. Ваѐбыж  Сыгинского с/с (6:  253).    

Пост. ПВС УАССР от 20.01.1956 г. заменены исторически сложившимися названиями: д.Чура и д. 

Нижняя Чура – д .Чура.  д. Хомяково и д. Иваново – д. Иваново, д.Гулеково и д. Верхнее  Гулеково – д. 

Гулеково, д. Пусошур и д. Ершово – д. Пусошур (6: 253).  

Указом ПВС УАССР  от 27.09.1962 г. и указом  ПВС РСФСР от 26.10.1962 г. дер. Дураково 

переименована  в д. Луговая (6:  255). 

Указом ПВС УАССР от 31.08.1963 г. исключены с учета подсобное хозяйство Гулековского с/с,  

лесоучасток Туктыши и кордон Дондыкарского с/с, д. Палэзь и хут. Чупино  Золотаревского с/с,  д. 

Садовая Качкашурского  с/с.  д. Козлово и  Кожильская ГЭС  Кожильского  с/с,  поч. Нуктошур и Верх-

Вятский лесоучасток Люмского  с/с,  хут. Мальгиновка и выс. Петровка Понинского  с/с,  д. Слалкож и 

д. Касалпи Ураковского с/с  (6:  256). 

Указом  ПВС  УАССР от 29.10.1964 г. с. Верхние Парзи объединено с д. Крестово  в  с. Верхние 

Парзи  (6:  257). 

.На 1.06.1965 г. д. Педонвай в составе Качкашурского сельсовета,  в списках н.м. района деревня 

после 1965 г. больше не упоминается.  Указа ПВС УАССР об исключении д. Педонвай  с учета нет. 
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На осн. указа ПВС УАССР от 27.11.1967 г. исключены с учета  д. Афонята  и  д. Ильюшата  

Золотаревского с/с,  д. Лукапи и  д. Подгорное  Понинского с/с,  д. Гондырево Ураковского с/с и поч. 

Сергиевский Качкашурского с/с. (6: 259). 

Указом ПВС УАССР от 27.11.1967 г. присвоено поселку совхоза «40 лет Октября» название 

«Отябрьский» (6:  259). 

По указу ПВС УАССР от 11.02.1971 г. искл. с учета  д. Гавриленки Понинского с/с и д. Новочурино 

Гулековского с/с  (6: 259). 

Согласно Указу ПВС УАССР от  03.06.1976  г. исключены  с учета  д. Турай Адамского с/с, д. 

Михайловка и п. Верхний Рюм Верхнебогатырского с/с,  д. Новочурино Гулековского с/с,  д. Катаевка и п. 

Подсобного хозяйства  Дондыкарского с/с,  д. Влас-Морозы,  поч. Кляпово и Мартюшатский 

лесоучасток  Золотаревского с/с,  д. Горек-Якшур, д. Извыл, д. Вятка 1,  д. Вятка 2 и поч. Шудзинский 

Люмского  с/с,  д. Сосновка,  д. Баскобай,  д. Гавриленки, д. Малахи, д. Филаты и д. Чекали Понинского 

с/с,  д. Безвиль, Татарский Починок и кордон Парзинского лесничества Сыгинского с/с,  д. Малые Парзи 

Кочишевского с/с (6:  261)      

Указом  ПВС  УАССР  от 15.02 и  22.05 1978 г. исключены с учета  д. Луговая Верхнебогатырского 

с/с,  д. Ивашево Гулековского с/с.  д. Ярошур Дондыкарского с/с,  д. Потапи Кочишевского с/с,  д. 

Чульчепи Понинского с/с,  Казармы 1146 км и 1148 км Кожильского с/с,  Казарма 1156 км  Сыгинского с/с 

(6:  261). 

           По Указу ПВС УАССР от 10.05.1979  г.  присвоено название вновь возникшему н.п. на территории 

совхоза-техникума Адамского  с/с – пос. Пызепский и исключена с учета д. Андреевка Золотаревского 

сельсовета  (6:261).  

   Указом  ПВС УАССР от 15.10.1980  г. д. Штанигурт  Сыгинского с/с переименована в п. 

Юбилейный (6: 263). 

   На основании указов ПВС УАССР от 15.06.1981 г.,   31.07.1984 г. и  21.11 1985 г. соответственно 

исключены с учета : д. Варсем  Гулековского с/с,  д. Шалкопи и д. Туктыши Дондыкарского с/с, д. 

Гондырево Качкашурского с/с, д. Чемошур  Кожильского с/с,  д. Малые Потапи  Кочишевского с/с,   Дома 

1175 км  Горьковской ж.д. Октябрьского с/с, и д. Кваляр Понинского с/с;  д. Гучиншур Гулековского с/с, д. 

Седпи. д. Чажай и д. Шудегово  Дондыкарского с/с,  д. Кырлуд и д. Платонпи, п. Северский лесоучасток  

Золотаревского с/с;   Дома 1144 км Кожильского с/с, д. Горбаши,  д. Маршаково и  д. Песколуд Люмского 

с/с, д Чаново Понинского с/с, д. Качка  Сыгинского с/с,  д. Мушкашур,  д Пеганово,  д.Проспект  

д.Тарасово Ураковского с/с,  д.Малые Ключи Гулековского с/с,  д. Ягошур  Золотаревского с/с,  дома 1174 

км  Качкашурского с/с (6: 263). 

 Указом  ПВС  УАССР от 12.02.1987 г. исключены с учета  п. Пызепский Адамскогос/с,  деревни 

Зуир, Зуйкар, Мартюшата, Почашево, Чебершур Золотаревского с/с,  д. Тотош Парзинского с/с,   д. 

Донда и д. Папогово Понинского с/с (6: 263). 

Указом  ПВС УАССР от 08.10.1987 г. д.  Никольское,  дома 1165  км Качкашурского с/с включены в 

состав  г. Глазова (6: 263). 

Указом  ПВС  УАССР от 25 мая 1989 г. Куреговский сельсовет передан из Балезинского района в 

Глазовский район. 
                                                     Список сокращений 
: 

 араб. – арабский; бесерм. - бесермянский; букв. – буквальный; в. – век;  вв. – века; вепс. - вепсский;   

г. – год;  гг. – года; ГЦБС – Глазовская централизованная библиотечная система;  д. – деревня; диал. – 

диалектический; др. – другие; искаж. – искаженный; ист. - исторический;  к. – коми язык;  л. пр – левый 

приток;  манс. – мансийский; мар. – марийский; ненец. - ненецкий; МО – муниципальное образование (МО 

«Гулековское», например); монг. – монгольский; назв. – название; напр. – например;  обл. - - область; офиц. 

– официальный; п. – пункт; пос. – поселок; поч. – починок;  П.к. – Поломская культура; пр. пр. – правый 

приток;  р. – река;  рч. - ручей,  речка; рр. – реки; р.п. – рабочий поселок;  род. – родился (-ась);  рд – русская 

деревня; рп – русский поселок; рус. – русский;  р-т – русско-татарский; с. – село; сл. – следующий; ср. – 

сравни; совр. – современный; сущ. – существительное; сл. – словарь; ст. – станция; сельк. – селькупский; 

Сл.ин.с. – словарь иностранных слов; тат. – татарский; тр – татарская деревня; т-р – татарско-русский; т.д. – 

так далее; т.е. – то есть; т.п. – тому подобное;  тюрк. – тюркский;  у. – уезд;  удм. -  удмуртская; уд – 

удмуртская деревня; урд – удмуртско-русская деревня; уртд - удмуртско-русско-татарская деревня; удм. – 

удмуртский; ф. – финский;  чув. – чувашский; Ч.к. – Чепецкая культура;  эст. – эстонский; 

                         
                               О перспективных и неперспективных населенных местах 
 

Зздесь списки неперспективных деревень я даю для двух районов – Юкаменского и Глазовского  … скажу 

так, для сравнения. 
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В начале 1970-х годов наши родные  Партия и Правительство решили, что на земле СССР слишком много 

населенных мест. Города продолжали появляться и расти, но деревням и селам не стало «хватать» места на 

Земле. Было принято постановление о неперспективных населенных пунктах. По этому постановлению на селе в 

неперспективных населѐнных местах запрещалось любое строительство, нельзя было строить жилье, объекты 

соцкультбыта – школы, медпункты, клубы, магазины и многие другие объекты, нельзя было строить новые 

объекты сельскохозяйственного назначения – фермы КРС, свинарники, птичники, даже нельзя было их 

капитально ремонтировать… 

Например, в Юкаменском районе до Великой Отечественной войны было чуть больше 140 населенных 

пунктов, а должно было остаться всего 16: 

 

  1.  д.  Бадеро,   2.  д.  Малый Вениж ,  3.  д.  Верх-Уни ,  4.  с.  Ежево,  5. д.  Починки , 6.  д.  Верхня 

Пажма,   7.  д.  Засеково,  8.  д.  Большой Палагай,  9.  с.  Пышкет ,  10.  д.  Ертем,   11.  д.  Зянкино,  12.  д.. 

Шамардан, 13.  д.  Вежеево,  14.  д.  Камки,   15.  д.  Жувам ,   16.  с.  Юкаменское. 

 

В Глазовском районе до Великой Отечественной войны было более 200 сельских населенных пунктов. 

Должно было остаться чуть больше 25 (это без  учета  населѐнных  пунктов Куреговского сельсовета, тогда ещѐ 

бывшего в составе Балезинского района): 

 

       1. Адам, 2. Верхняя Богатырка, 3. Дондыкар,  4. с. Люм,   5.  Шудзя,  6.  Кожиль,  7. Чура, 8.  

Штанигурт,   9.  Удмуртские Ключи,  10. Гулеково,  11. Качкашур, 12. Малый Лудошур,  13. Кочишево, 14. 

Татарские Парзи,  16. Ураково, 17. Пусошур, 18. Отогурт,  19. Трубашур,  20. п. Октябрьский,   21.  с. 

Верхние Парзи,   22. Золотарево,   23.  с. Понино,  24.  п. Дзякино,    25. п. Чажай. 

 

Если до Великой Отечественной войны одна деревня приходилась на 7 квадратных километров, то по 

замыслу перестройщиков «сверху», в среднем на один населѐнный пункт пришлось бы не менее 70 квадратных 

километров территории. То-то бы была пустыня!: и это в условиях нашего бездорожья, нашего бескультурья и т. 

д. и т. п. ! 

Для Глазовского, Юкаменского и окружающих город Глазов и другие города  для сельских районов  стали 

мощным фактором, привлекающим сельскую молодежь на заводы оборонной промышленности: ЧМЗ, УЗСМ, на 

строительные предприятия: ЧУС,  ПМК и другие предприятия. 

(Из частично опубликованной  моей статьи в местной печати). 
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А.Л.Б. и ее родственников (архивы НКВД, КГБ, ФСБ мне недоступны - А.Х.). В 1935 или 1936 году 

А.С.Б. поступил на работу в Юкаменскую МТС учетчиком; осенью во двор А.С.Б. поставили на 

хранение бочку с керосином. Зимой по жалобе его противников измерили рейкой наличие керосина 

в бочке; обмер показал, что керосина в бочке оказалось гораздо меньше, чем осенью. Осенью объем 

горючего измеряли при + 25 градусов по Цельсию, в декабре – при температуре минус 25 градусов; 

у керосина очень большой коэффициент объемного (или линейного) расширения, поэтому обмер 

при низких температурах показал, что в бочке керосина гораздо меньше, чем его было при 

плюсовой температуре. На суде правоохранительные органы не вникли в суть дела, да они едва ли 

знали  школьные курсы физики или химии… С. Б. Абашев был осуждѐн на 10 лет по Закону 1932 

года, который в народе назвали как «Закон о пяти колосках». В октябре 1938 года А. Л. Б. вызвали в 

выселок Знание для опознания погибшего в колонии брата «от болезни живота». Ей показали 

общую могилу, залитую водой, в которой лежали около 20 трупов заключѐнных; она опознала 

брата, ей выдали вещи покойного и документы на него… 

41. Кенеш. «Удмуртлык тугоко». Удмурт Элькунысь  писательѐслэн литературно- художественной но 

общественно-политической журналэз.  № 10 – 2007 

42. Марданов Раиф Фатхуллович, кандидат филологических наук, живет и работает в Казани. Я 

пользуюсь его архивными материалами: ГАКО. Ф. 583, оп. 328, д. 14;   ГАКО. 237, оп. 76, д. 1363 

(1905 г.);  ГАКО. Ф. 583, оп. 604, д. 149 (1917 г),  на которые я делаю ссылки.  
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43. Ученые Удмуртии. Ижевск. 1997. 

44. Буня  М. И. Глазов. Исторический очерк.Ижевск. 1980. 

45. Энциклопедический словарь Кирилла и Мефодия. Версия 2007 г. 

46. Наши земляки – Герои СоветскогоСоюза, Герои Российской Федерации, полные Кавалеры Ордена 

Славы. Ижевск.1995. 

47.  Справочник: «Учѐные – удмурты». Ижевск. 1997. 

48. Ложкин Геннадий Михайлович, председатель клуба краеведов города Глазова. Глазовская газета 

«Калина Красная» № 37,  4 октября 2008 года. Стр. 7. Статья в рубрике «Страницы истории». О чѐм 

говорят старые названия. История с географией бывшего уездного городка». 

49. Баженова Ирина Игорьевна, краевед, образование – окончила исторический факультет ГГПИ. 

Живѐт и работает в г. Глазове. 
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Мою рукопись по топонимике н. м. Глазовского района рецензировали члены 

клуба краеведов города Глазова, в том числе: 

 
Леонид Фѐдорович Семѐнов, 1935 года рождения, родом из деревни Выселок Алексеевский, 

удмурт, по образованию филолог (закончил ГГПИ) и историк (закончил Кировский педагогический 

институт).  

Геннадий Михайлович Ложкин, удмурт, председатель клуба краеведов города Глазова. 

Альбина Владимировна Баженова, удмуртка, член клуба краеведов города Глазова, 

учительница школы № 2  г. Глазова. 

Диана Габдулловна Касимова,  татарка, кандидат исторических наук, доцент ГГПИ. 

Ирина Игоревна Баженова, удмуртка, член клуба краеведов, историк,  закончила исторический 

факультет  ГГПИ. 
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Я вам бесконечно благодарен. Все ваши замечания и поправки я внѐс в статьи своего труда 

(иногда не всегда с ними соглашаясь – А. Х.). 

         

 

                                                      
                                                                                                      А. Галеев, пенсионер, 

                                                                                             член Союза журналистов Российской 

                                                                                             федерации и Удмуртской республики.  

 

     

 Страховое пенсионное свидетельство  №094-910-069-79 

  Паспорт 94 02 850203, выданный отделом   

 внутренних дел г. Глазова Удмуртской Республики.  

 Зарегистрирован: г. Глазов, ул. Барышникова,  д. 1,  кв.  89.   

 Галеев Азат Харисович.   Тел.  8 – (341- 41 код)   - 3-75-28. 

    Э\адрес:   galeev35@mail.ru  
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