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                                                       Кратко о районе   

                                              
Памятка:  Территория района- около 102 000 гектаров (1 020 кв.км).  По сведениям всесоюзной переписи 

1939 года в районе более 140 населенных пунктов с населением в 25 886 человек. В среднем на один населѐнный 

пункт приходилось около 7 квадратных километров. В 1987 г. в районе 12 826 чел.; в 1995 г. в районе 13 140 

человек, в том числе: русских – 2 116, татар – 2 615, удмуртов (с бесермянами) – 8 278 человек;  в 2006 г. в районе 

11 624 ч., в 4 105 семьях; в 2007 году в Юкаменском районе проживают 10 700 человек;   по  «Книге памяти» я 

подсчитал, что на территории района было около 141 населенного пункта (в этой книге указаны названия 

деревень, откуда призывались мужчины на фронт примерно с 1895 года рождения и до возраста  17 лет – 

(Сталинский призыв 1 000 000 юношей в 1944 г., так называемых “добровольцев”  1927 года рождения).  По 

«племенам» преимущественно в них проживающих: русских деревень было 47, удмуртских – 76, в т.ч. 

бесермянских – 16  (по моим опросам - А.Х.),  татарских – 18 деревень; до 1940-го года в каждом из 140 деревень 

был свой колхоз  по принципу: одна деревня – один колхоз. 

 После Великой Отечественной войны с начала 1950-х гг. началось укрупнение колхозов, немного позже 

начали создавать крупные сельскохозяйственные предприятия – совхозы. С середины 1950-х гг. Генсек 

Н.С.Хрущев решил расформировать МТС - машинотракторные станции – с мощной своей инфраструктурой 

(квалифицированными кадрами, ремонтной базой со станочным оборудованием, теплыми гаражами и стоянками 

техники, заправочными станциями и складами ГСМ и т.д.), всю технику распродали колхозам, в руки 

неквалифицированных специалистов - механизаторов – каков был провал в производстве сельхозпродуктов! 

Недаром после смены правительства Хрущева наша страна начала покупать зерно «из-за бугра» … 
По сведениям Удмуртстата  на 1.01.2009 г. в Юкаменском сельском муниципальном образовании в  73 населѐнных пунктах 

проживают 10 501 человек  в   4 043  хозяйствах  (с временно отсутствующими  в 202 хозяйствах – 11 946 человек). 

 

                                         Ученые Удмуртии. Ижевск. 1997. 

 

1) 13. Гришкина Маргарита Владимировна, доктор исторических наук, заслуженный деятель 

науки, работает в Удмуртском Государственном университете. Родилась 4 апреля 1943 года в деревне 

Кочуково Юкаменского района.  2) 35. Бабинцева Александра Алексеевна, кандидат исторических наук. 

Родилась 28 октября 1920 года в  деревне Чурашур Юкаменского района. 3) 171. Ушаков Геннадий 

Афанасьевич, доктор исторических наук, профессор. Родился 21 июня 1938 года в селе Арашиль 

Свердловской области, рос в д. Балы Юкаменского района. 4). 803. Малых Варвара Фоминична, 

заслуженный врач Удмуртской АССР (хирург), отличник здравоохранения. Родилась 24 декабря 1914 

года в деревне Ешмаково Юкаменского района. 5) 849. Сысоев Фома Филиппович, кандидат 

медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР, заслуженный деятель науки Удмуртской 

АССР, отличник здравоохранения. Родился в деревне Ешмаково Юкаменского района (1895-1974). 6) 

Попова Елена Васильевна, кандидат исторических наук. Родилась в деревне Жувам Юкаменского 

района в 1967 году, живет и работает в Ижевске. 

 

 

  На мой недоуменный вопрос, почему не все ученые Удмуртской Республики попали в этот 

«Сборник»,  доктор исторических наук, директор Удмуртского института истории, языка и литературы 

Уральского отделения Российской академии наук Кузьма Иванович Куликов очень просто ответил мне, что 

критерием отбора ученых для внесения  в «Сборник» была их национальная принадлежность – удмурт 

(ремарка автора). 
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               Вот небольшой список мне лично знакомых учѐных не удмуртов: 
Известные мне ученые, родившиеся в Глазовском и Юкаменском районах и не попавшие в сборник 

«Ученые Удмуртии. Ижевск. 1997». 

 

Абашев Исмагил Хатимович, татарин,  кандидат технических наук, преподаватель Пензенского 

инженерного артиллерийского института, полковник в отставке. Родился в д. Большой Палагай 

Юкаменского района в 1933 году, ныне живет в Пензе. 

Абашев Раис Габдульхаевич  (1940-1996), татарин, кандидат химических наук. Родился в Большом 

Палагае Юкаменского района. 

Бекмансуров Хадияр Асмандиярович, татарин, кандидат биологических наук, работает в Елабужском 

государственном университете.  Родился в 1945 году в д. Муллино Юкаменского района, живет  в г. Елабуга 

Татарстана. 

Бекмансуров Ринур Хадиярович, татарин, кандидат биологических наук, живет и работает в г. 

Елабуга Татарстана. Родился в 1970 году. 

Веретенникова Ольга Валентиновна, русская, кандидат химических наук. Родилась в селе 

Юкаменское в 1951 году, живет в Юкаменском.  (Ответственный секретарь юкаменской газеты «Знамя Октября» Л. В. Сунцов 

поправил меня, что О. В. Веретенникова – удмуртка .  Согласен, но в официальном издании «Учѐные Удмуртии» еѐ нет). 
Касимов Равиль Ясавиевич, татарин. Родился в 1946 году в Глазове, доктор математических наук, 

доцент. Работал всю жизнь в Московской сельскохозяйственной академии, последние годы работает в 

ГГПИ в Глазове 

Касимова Диана Габдулловна, татарка, родилась в 1970 году в Глазове, кандидат исторических наук, 

доцент.  Работает  в  ГГПИ. 

Касимов Мукмин Габдуллович, татарин, родился в 1948 году в деревне Кестым Балезинского района, 

кандидат математических наук, доцент, работал в ГГПИ, сейчас на пенсии, живѐт в Глазове. 

Мальгинова Ольга Васильевна, русская, кандидат медицинских наук. Родилась в селе Юкаменское в 

1946 году, живет в городе Чебоксары.  

Першин  Пѐтр Александрович, родился в 1948 году, русский, кандидат сельскохозяйственных наук 

(экономист),  сейчас живет в деревне Чура Глазовского района,  директор ООО «Чура». 

Сабреков Валерий Федорович, бесермянин, кандидат экономических наук. Родился в 1940 году в 

деревне Шамардан Юкаменского района, живет в г. Глазове. 

Трофимова (урожденная Абашева) Сания Равильевна, татарка,  кандидат медицинских наук 

(биохимик). Родилась в д. Большой Палагай Юкаменского района в 1957 году, живет и работает в Ижевске 

в Медицинской академии. 

Шулятьев Виктор Иванович (1932-198?), русский,  кандидат экономических наук, работал 

директором откормсовхоза «Штанигуртский» Глазовского района. 

  

Конечно, этот список, составленный мною, далѐко не полный. 

 

 

                        Список населенных мест Юкаменского района  

                                   Удмуртской Республики 
 

1). Абашево, 6;  2). Азраково, 8;  3). Антропиха, 18;  4). Баглино, 48;  5). Бадеро. 6;  6). 

Байдалино, 35;  7).Байкуши, 54;  8). Байран, 43;  9). Балы, 49;  10). Балясово. 60;  11). Безум 

Новый, 9;   12). Безум Старый, 44;  13). Беляново, 8;  14). Большое Доронино, 19;  15). 

Большое Симаново (Симаново),  24;  16). Борцы, 42; 17). Браги, 40;  18). Бугашур, 49; 19). 

Вежеево (см. статью «село Юкаменское»),  61;  20). Вениж Большой (Большой Вениж), 44;  

21). Вениж Малый (Малый Вениж), 44;  22). Вениж (Хутор Вениж, д. Вениж), 45; 23). 

Верхние  Уни, (с. Уни, В-Уни)  19;  24). Верхний Дасос (В-Дасос), 25;  25). Верхний 

Шамардан, 7;  26). Верхняя Пажма, 53; 27). Волга (до 16.09.1939 г. дер. Султан), 37;  28). 

Воронино, 23;  29). Выселок Лемский, 8;  30). Глазовский Починок (Починок 

Глазовский), 8; 31). Гулекшур, 17;  32). Дасос Малый  (М. Дасис,  поч. Поркар старый), 

30;  33). Деряги, 40;  34). Доронино, 19;  35). Доронино Малое, 19;  36). Ежево, село (в 1938 

г. были 3 н.п.: д. Оборона Труда, д. Отруб Русский, с. Ежево), 46;  37). Ежевский Починок 

(Починок Ежевский), 9;  38). Ертем, 43;  39). Ешмаково, 53;   40). Жувам, 27;  41). 

Жужытшур. 61;  42). Жуки, 61;  43). Засеково. 24;  44). Зилай, 54;  45). Золотарѐво,18;  46). 

Зяглуд, 62;  47). Зямбай, 45;  48). Зямбак, 50;   49). Зянкино, 22;  50). Иманай, 26;  51). 

Истошур, 36;  52). Каменное, 29;  53). Камки, 25;  54). Кельдыки, 38;  55). Кесшур, 33;  

56). Кинмем (Кынмем), 46;   57). Кикимора, 37;   58). Колбенки, 62;  59). Кокси, 31;  60). 
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Кочуково, 11;  61). Куняново, 18;  62). Куркан, 63;  63). Кычѐн, 9;  64). Кычино, 22;   65). 

Лопатино, 23;  66). Лялино, 20;  67). Лямино, 31;  68). Ляпино, 63;  69). Малое Доронино, 

10;  70). Малые Сюрзи (Козлы), 63;  71). Малые Уни (Черемисята), 20;  72). Малое Симаново, 

10;  73). Мальгины (см. статью «село  Юкаменское»), 56;   74). Мамлей, 56;  75). Мамоново, 

37;  76). Маркс, 11;  77). Матвеево, 50;  78). Митрошата, 27;  79). Муллино, 42;  80). 

Мустай, 56;  81). Нижняя Пажма, 54;  82). Нижний Шамардан, 7;   83). Новики, 28; 84). 

Новоѐлово, 10;  85). Ново-Гагарино, 42;  86). Новосѐлы, 29;  87). Новый Безум, 10;  88). 

Одинцы, 62;  89). Орешонки, 65;  90). Останапиево. 21;  91). Отруб Русский, 37;    92). 

Павлово, 51;  93). Палагай (Большой Палагай), 11;   94). Палагай Малый, 16;  95). 

Папанево, 39;  96). Пасшур, 51;  97). Петровский Выселок (выс. Петровский), 10;  98). 

Пиканы, 56;   99). Подлешур, 56;  100). Порово, 35;   101). Починки, 51;   102). Пуншур, 65;  

103). Пыскорь, 37;  104). Пышкет, село,  34; 105). Пышкет, д.,  34;   106). Ромада, 43;   107). 

Романы, 29;   108). Сапеги, 41;   109). Сидорово. 51;   110). Сизѐво, 22;   113). Ситники, 65;   

114). Солдари, 38;   115). Солшур, 57;   116). Старый Поркар, 29;   117). Сыга, 41;  118). 

Сюрзи, 28;  119). Тарсаки. 23;  120). Татарские Ключи, 52;   121). Тришино (Тришино – I), 

39;   122). Тришино II, 39;  123). Турчино, 36;    124). Тутаево (Тутаево-Янги юл, Тутаево-

Заря), 31;   125). Тутуево, 28;   126). Тылыс, 52;   127). У речки Сюрзи, 64;   128). Уни-

Гучин, 53;   129). Усачи. 54;   130). Усть-Лекма, 21;  131). Усть-Лем, 9;   130). 

Филимоново, 36;  131). Хутор Пажмавож, 50;   132). Хутор Красный Яр, 50;  133). Чупино, 

65;   134). Чурашур, 64;   135). Чуриха, 20; 136). Шаврино, 40;   137). Шамардан, 7; 138). 

Шафеево. 21; 139). Энгельс (починок Егоровский) 11;    140). Эшмет, 40;   141).  

Юкаменское, село, рц. 58;    142). Юнусѐнки, 62. 

 

  В этом списке всего (или около) 145 населенных пунктов по состоянию на 1940 год (я не 

уверен, что сумел найти все населѐнные пункты района – А.Х.). По состоянию на 1987 - 1989 

годы в Юкаменском районе около 84  населенных пунктов. Через двадцать лет  по сведениям 

Удмуртстата на 1.01.2009 г.  в Юкаменском районе осталось 73 населѐнных пункта. 

 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Юкаменском сельском муниципальном 

образовании в 73 населѐнных пунктах проживают 10 501 человек  в   4 043  хозяйствах  (с 

временно отсутствующими  в 202 хозяйствах – 11 946 человек). 
 

                                     Шамардановский сельсовет 

                                                 (на 01.08.1957 г.) 

 
Шамардан, уд; Кычен, уд; Усть-Лем. уд; выс. Лемский, уд.  выс; Абашево, урд; Ежевский, уд. поч; выс. 

Петровский, урд; Азраково, урд; Новоелово, уд; Новый Безум, уд; Энгельс, уд; Маркс, уд; поч. Глазовский, уд.;  

Беляново, уд.; Кочуково, уд.  
 

Абашево, деревня  удмуртско-русская  Шамардановского сельсовета (на 1957 г.). Местная 

форма – Баггурт. (5). В 1940 г. деревня была заселена русскими, тогда там проживали в 43 

домохозяйствах 225 жителей. В начале 1930-х организован колхоз “Абашево”, имелась мельница на 

реке Леме,  у которой проживала семья мельника в 5 человек (13: 1, 2). Впервые деревня 

Абашевская упоминается в 1829 году в списке населенных пунктов, приписанных к приходу 

Юкаменской Богоявленской  (1794 – 1837)  церкви (1: 295).  

В  переписи н.м. России   записано:  «2952. Абашевская  (Богуртъ)  д. каз. при рч. Леме, в 38 

верстах от уездного города  [Глазова].  В 14 дворах проживают 202 человек жителей» (2: 150). 

 
Примечание 1):  при печатании о приписке н. п. к церквям  по Православные храмы Удмуртии. Ижевск. 2000. 

ссылок типа (1: 294) не будет 

Примечание 2): при печатании сведений по населенному пункту по материалам Российской переписи 1859-1873 

гг., ссылок типа  (2:150), не будет  (А.Х.). 

 

Происхождение названия деревни  Абашевская – Абашево могло быть от личного 

дохристианского имени  бесермян   Абыш - Абаш – Абашко и далее от фамилии Абашев.  Атаманов 
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пишет: «Подобно Слободским  и некрещеным удмуртам, в основе многих фамилий бесермян лежат 

дохристианские имена : Абашев (<Абаш), Биянов (<Биян), Бекмеметьев (<Бекмеметь),  Урасинов 

(<Урась), Антуганов (<Антуган), Сабреков (<Сабрек), Зянкин (<Занка), Зяналиев (<Занали) и др.» 

(3: 130). В переписи 1615 года  «Удмурты, татары и бесермяне  (чуваши) Каринского стана,  

Хлыновского уезда в 1615 году» записано: «В нижнем татарском погосте, а в нем живут 

бесермяна и отяки: в: Меретко Ужегов; …в: Чугайко Абашев;…». Здесь «в:» означает «во дворе». 

Во всех ревизских сказках  (переписях)  XVII  века имя  Абыш,  Абаш,  Абашко  встречаются 

неоднократно (25: Док. №№ 51 – 61).  В именнике старинных удмуртских имен Кузебай Герд 

оставил нам имя Абаш  (37: 88). 

 
Примечание 3): при дальнейшем печатании ссылок на источник именников Кузебая Герда и Михаила Атаманова  

(на журнал КЕНЕШ №10-2007), не будет - А.Х. 

. 

Местную форму  топонима Баггурт разделим на две части: баг и гурт. Гурт на удмуртском 

языке – „деревня, селение‟. Первую часть топонима  баг Атаманов  расшифровывает  от  па ~ ба:  

ручей. <…> д. Багурт  (офиц. Абашево)  в Юкаменском районе (3: 132, 80).  У Мурзаева в статье 

Баг  пометка см.  Бахча, бакча – огород <…> перс. багче и тадж. бокча – сад, садик  (из баг – «сад»,  

«виноградник» - че- суффикс  уменьшительности);  татары сад, огород при доме называют  бакча, 

на слух слышится  „багча, бахча‟- звуки  «г, х»  произносятся гортанно, с придыханием. Может 

быть Баггурт, Богуртъ  от  „деревня с садами, огородами‟,  при смешанном  удмуртско-татарско-

бесермянском населении мог появиться такой топоним? А может быть всѐ проще?  

Кузебай Герд записал несколько удмуртских имен с корнем Баг: Бага, Багай, Багиш, Багла, 

Багра. В удмуртском языке гурт  1. деревня || деревенский: чья деревня? – человека по имени Баг – 

Баггурт… 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в  д. Абашево Шамардановского сельского МО 

проживают постоянно 53  человека 

 
 Отступление: В окружении деревни Карино в низовьях Чепцы есть или были деревни Карино, Арасланово, 

Ильясово, Абашево, Девятьярово, Шамардан, названия некоторых   из них переселенцы татары и бесермяне   дали своим 

новым починкам и деревням на средней Чепце. Не так давно Кестымский краевед Ильмир Харисович Касимов посетил 

эти деревни в составе коллектива художественной самодеятельности Кестымского Дома культуры и встретился с 

жителями деревни Абашево. Оказалось, что  жители этой  деревни, еще лет сто назад бывшей бесермянской деревней,  

уже забыли об этом, и когда И.Х Касимов напомнил  им о том, что их предки бесермяне, они даже обиделись. Все 

жители, как рассказал И.Х., сейчас разговаривают на Кестымском диалекте татарского языка (точнее, в Кестыме до сих 

пор сохранен старинный диалект каринских татар)  (27: К.И.Х.). 

 

 Нижний Шамардан. Верхний Шамардан,  деревни с бесермянским населением  

Шамардановского сельсовета (на 1940 г.). В 108 дворах  обеих деревень проживали 634 человек, 

организованных в колхозы   «8-е марта»  (в Н.Шамардане) и «Совет» (в В.Шамардане)  Указом 

ПВС УАССР от 20.01.1956 года обе деревни объединены в деревню Шамардан. В  1935 г. в 

Шамардане начальная школа с числом учащихся 120 детей. В Нижнем Шамардане в 1938 году 

зарегистрирована мельница на реке Леме, в которой проживала семья мельника в 5 человек.  

   В документе № 51 со списка с  дозорных книг воевод князя Федора Андреевича 

Звенигородского да Василья Терентьевича Жемчужникова да дьяка Михайла Ординцева 

«Удмурты, татары и бесермяне (чуваши)  Каринского стана, Хлыновского уезда в 1615 году» 

записан  «Погост Шамарданов, а в нем  чуваша  и отяки…» (25: 179, 183). Этот Погост 

Шамарданов, расположенный недалеко от устья реки Чепцы, можно считать прародиной жителей 

деревень Шамардан современного Юкаменского района. С началом освоения относительно 

свободных земель на Средней Чепце,  в середине 17 века на реке Лема, левом притоке реки Лекма, 

появляются новые поселения с названием Шамардан, в которых поселяются бесермяне, очевидно, 

переселенцы с Погоста Шамарданова с низовьев Чепцы. В документе № 61 «Удмурты, татары  и 

бесермяне Каринской волости Хлыновского уезда 186 (1678) г. по переписи Михаила 

Воейкова и подъячего Федора Прокофьева» записана  «Деревня Шамардановская, а в ней  

живут бесермяна: - всего 13 семей, в которых проживают 48 человек мужского пола (всего 

жителей могло быть от 100 до 150 человек) (25: 271). Это первое упоминание о деревне Шамардан 

на реке Лема, левом притоке реки Лекма в современном Юкаменском районе.  Большая деревня!  
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 Вот что пишет М.Г.Атаманов о топониме деревни: «Шамардан - название бесермянской 

деревни в Юкаменском районе. Шамардан – дохристианский  антротопоним,  вероятно, имя 

основателя селения. Не исключено, что ойконим привнесен со старой родины бесермян – с 

Нижнего Прикамья. Такую версию выдвинула Т.И.Тепляшина. Действительно, в северо-западных 

районах Татарии есть одноименные топонимы» (3: 148). В переписи населенных мест России в 

середине позапрошлого века записано: «2973. Шамордановская, д., каз. при рч. Леме. От уездного 

города 35 верст. В 37 домохозяйствах  проживают 227 человек мужского пола,  291 человек 

женского пола». Менее чем через сто лет количество домохозяйств  деревни и  населения 

увеличилось в три раза! До настоящего времени у тюрко- и арабо-язычных народов обычна 

фамилия Шаhимарданов (Шагимарданов):  шаhи – шах, правитель, мардан – настоящий мужчина, 

воин; у татар обычны мужские  имена Шахи, Шаги, в татарской транскрипции - Шаhи (по 

телефону от Минзиры Нигаметзяновны Касимовой) (37). Кузебай Герд приводит личное 

удмуртское имя Мардан. 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в д. Шамардан Шамардановского сельского МО 

проживают постоянно  198 человек 

 
В Шамардане в 1938 году родился и вырос кандидат экономических наук Сабреков Валериан Федорович. В 

настоящее время живет и работает в г. Глазове. 

 

В-Лемский (Выселок Лемский), деревня удмуртская Шамардановского сельсовета (на 1940 

г.). Тогда в 10 домохозяйствах проживали 71 житель, организованных в сельхозартель «Выселок 

Лемский».  

 Имя  деревне дали  от названия реки Лема,  левого притока реки Лекма, левого притока реки 

Чепцы.  

Удмуртский ученый М.Г.Атаманов, ссылаясь на такой источник, как книга «Вятская 

губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 – 1873 гг.», пишет: «2) Топонимы, в основе 

которых лежат названия растений, животных, орудий труда, продуктов питания: рч. Лем, 

(Слободской,  Глазовский у.), поч. Лемской (Нолинский у.): льом  [удмуртская  буква «о» с двумя 

точками над ней - А.Х.], диал,  лем „черемуха; черемуховый‟ (4: 55). 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г. в выселке Лемский Шамардановского сельского 

МО проживают постоянно 14  человек 

 

Азраково, деревня русская Шамардановского сельсовета (на 1940 г.), в 10 домах деревни 

проживали 67 человек, организованных в колхоз «Им. Тельмана». 

В 1924 году в Шамардановском сельсовете Ежевской волости Глазовского уезда Вотской 

автономной области  поч. Азраковский, в 1925 году - д. Азрак. В 1939 году эта же деревня 

записана как д. Азраково Шамардановского сельсовета Юкаменского района (10: 43, 527). 

В середине 19 века деревня называлась «2989. Матвеевской (Азрановской) [так в тексте - 

А.Х.],  поч. каз. при рч. Леме. От уездного города 40 верст. Число дворов 2, число жителей 18 

человек м.п. и 19 человек ж.п.». 

 Я могу предположить, что основателем деревни мог быть татарин или татаро-(тюрко)-

язычный бесермянин. Первая часть названия  Азрак может быть с татарского  аз  наречие 1. мало, 

немного; незначительно || прил.  малый, небольшой, незначительный (8: 22). Аз ~ әз  - әзрәк – 

немного меньше; в иноязычном произношении (русском, удмуртском с более жестким 

произношением звука “ә” как “а”) слово произносится “Азрак”. Топоним деревни  Азрак - 

Азраково, весьма вероятно, вначале заселенная татароязычными жителями и в последующем 

русскими поселенцами, а затем  и ставшая чисто удмуртской деревней,  оставил за собой 

русифицированное  название Азраково.  

Топоним Азраково удмуртский ученый М.Г.Атаманов в своих трудах  никак не 

расшифровывает. 

Кузебай Герд оставил нам старинное удмуртское имя  Азрак. Возможно, основателем деревни 

был удмурт по имени Азрак, от него русифицированный ойконим Азраково. 

 Указом ПВС УАССР от 13 января 1969 года д. Азраково исключена с учета (10: 531).  
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Починок Глазовский, деревня удмуртская Шамардановского сельсовета (на 1940 г.), в 30 

дворах проживали 199 жителей  объединенных в колхоз «Молодой большевик».  В 1924 г. поч. 

Глазовский в составе Шамардановского сельсовета Ежевской волости Глазовского уезда Вотской 

автономной области.  

В переписи н.м. России  в 1859-1873 гг. записан « 2951. Глазовской, поч. каз. при рч. Леме. 

От уездного города [Глазова] 38 верст. В 5 дворах проживали 49 жителей мужского пола и 56 

жителей женского пола».  

Название починка перекликается с названием г. Глазова, может быть, починок основан 

переселенцами из города (после переименовании Екатериной Второй деревни Глазова в уездный 

город Глазов в 1780 году? (25: 298).  

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в починке Глазовском Шамардановского  

сельского МО проживают постоянно  16   человек 

 
Отступление: Сейчас в Удмуртии в связи  550-летием «добровольного» присоединения к России переписывают 

дорожные знаки и пишут двойные названия ойконимов и гидронимов на русском и удмуртском языках. Например, на 

всех въездах в город Глазов пишут «город Глазов» и ниже «Глаз кар»,  хотя местное население  никогда город не 

называл «Глаз кар»,  а чаще всего  «Кар» или «Город», а татары – «Кала» или  “шәһәр”. Беседуют удмурты: «Кытчы 

мыничкод?» – «Карэ»,  или «Городэ» (в «мыничкод» над «и» двоеточие - А.Х.), татары: «Кая барасыз?» - «Калага» яисә 

“Шәhәргә”, перевод: “Куда едете” –  “В город”... 

 

Беляново, деревня удмуртская Шамардановского сельсовета (на 1940 г.), в 50 дворах 

проживало 308  жителей, объединенных в сельхозартель «Борец». При деревне была Беляновская 

мельница с жилым домом мельника, в котором жила его семья, всего 4 человека. В 1935 году в 

Беляново начальная школа с числом учащихся  70 детей, где обучение проводилось на удмуртском 

языке. 

 В переписи н.м. России в 1876 г. записана «2990. Ляминская (Беляновская), д. каз., при рч. 

Леме, в 41 версте от уездного города. В 24 дворах проживали 145 жителей мужского пола и 182 – ж. 

п.». 

 Название деревни произошло от личного, вероятно, дохристианского  имени Белян «с 

употреблением суффиксов –о-во ~ -е-во: Исаково, <…>  Гуляево <…> [Беляново]. Название 

деревни по происхождению прозрачно: это русский топоним с суффиксами  – ов-о ~ - ев-о:  

Исаково,  Брызгалово,  Гуляево,  Ковалево      (3: 91). Другой вариант топонима от удмуртского 

больыны (над „о‟ две точки - А.Х.)  диал. (с вин., дат., тв.) разделить; обособить; перегородить (7: 

51)  - первопоселенец  основал починок, отделившись от семьи отца.  

У Атаманова имена Белек, Беляй. Может быть, Беляново от этих имен? 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в д. Беляново Шамардановского  сельского МО 

проживают постоянно  42   человека. 

 

Починок Ежевский, бесермянская деревня Ежевского сельсовета (на 1940 г.). В 36 дворах 

проживали 225 жителей, объединенных в колхоз «Молодой большевик». В 1938 году в починке 

мельница. На летний период в починке открывали детскую площадку. 

 Ойконим Ежевский произошел от удмуртских  еж  зелѐный, незрелый, неспелый;  еж на тон, 

пие фольк. молод ты ещѐ, сынок,  зелен ты ещѐ, сынок; или от  ежо  с прозеленью (7: 135)  с 

добавлением суффиксов –ов-о ~ -ев-о: Исаково,<…> [Ежево, Ежово] (3: 91), (в литературе 

встречаются оба варианта написания топонима - А.Х.).  

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в починке Ежевском Ежевского  сельского МО 

проживают постоянно  81   человек 

 

Кычен, деревня удмуртская Ежевского сельсовета (на 1940 г.). В 81 дворе тогда проживали 

485 жителей, объединенных в колхоз «Кычен», в колхозе мельница с одним поставом, при ней 1 

двор с 4 жителями. На лето в деревне открывали детскую площадку. В 1924 году д. Кычановская в 

составе Ежевского сельсовета Ежевской волости Глазовского уезда Вотской автономной области, 

в 1925 г. деревня Кычан в составе Кычановского сельсовета той же волости; в 1939 г. д. 

Кычановская в составе Ежевского сельсовета, в 1955 году д. Кычен в составе 
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Шамардановского сельсовета Юкаменского района (10: 43, 527). Хм, за какие-то 15 – 30 лет 

столько “перекидок” одной и той же деревни из сельсовета в сельсовет! (- А.Х.).  

Название деревни можно определить от удмуртского  кочон  кочерыжка; кубиста ~ капустная 

кочерыжка (7: 214); здесь надо понять (услышать), что  при произношении слова кочон в 

удмуртском языке обе фонемы «о» произносятся низко, почти как звук «ы» в русском языке:  кычон 

или кычын.  Русские переписчики записали так,  как слышится: Кычен (7: 214). Подтверждением 

моих умозаключений является одно из названий деревни, записанная в середине XIX века как  

деревня Кычановская (Кычонская) ~ Кычон. 

 В 1829 году поч. Кычинский в составе прихода Юкаменского (Юкаменье) Богоявленской 

(1794-1837),  Свято-Троицкой (1830-1930) церкви. В переписи н. м. Российской империи в 1859-

1873 гг. записана  «2972. Кычановская (Кычонская), д.  каз. при рч.  Качанке, в 30 верстах от 

уездного города. В 26 дворах проживали 218 жителей мужского пола и 246 – ж. п. Сельская 

расправа. Мельница». В Кычене одна из старейших мельниц современного Юкаменского района. 

 Ойконим, может быть, совсем не от названия капусты по-удмуртски, а от простого 

удмуртского имени  Кычан? Это имя есть в именнике у Кузебая Герда. 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в д. Кычен Ежевского сельского МО проживают 

постоянно  80   человек 

 

Усть-Лем, по архивным данным на 1940 год в этой деревне Ежевского сельсовета жили 

бесермяне. Тогда в 35 домохозяйствах проживали 204 жителя, объединенных в колхоз «Усть-Лем». 

При деревне Усть-Лемская мельница с двумя семьями мельников, всего 7 человек. На лето в 

деревне открывали детскую площадку. 

 В середине XIX века записан починок «2942. Вниз Устьлемской (Сембановское), поч. каз., 

при рч. Леме, в 30 верстах от уездного города. В 7 дворах проживали 45 жителей мужского пола и 

60 – ж. п.». 

 М.Г.Атаманов пишет, что удмуртские топонимы образовались от простых (первое) и 

сложных (второе) нарицательных и собственных имен: из простых  рч. Лем [рч. Лема в 

Юкаменском районе] (<льом  „черемуха, черемуховый‟) (3: 73). (В слове  «льом» над «о» двоеточие 

- А.Х.); Усть-Лем  - деревня в устье речки Черемуховой  (в дословном переводе с удмуртского на 

русский язык). 

 Старинный ойконим  Сембановское я бы вывел от татарского имени  Сәүбән - Саубан 

(русское написание) (8: 458). Саубановское займище (починок); в русском произношении  

Саубановское слышится как  Самбановское – Сембановское займище (починок). Весьма 

вероятно, что основателем починка был татарин (или бесермянин) по имени Саубан. Гидроним 

речки Лема – речка вся в черѐмухе по берегам. 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в д. Усть-Лем Ежевского  сельского МО 

проживают постоянно  32   человека. 

 

Петровский выселок, в составе Ежевского сельсовета (на 1940 г.) с удмуртским населением. 

Тогда в выселке проживали в 16 дворах 82 жителя, объединенных в колхоз «Выселок Петровский».  

Происхождение ойконима прозрачно: выселок некогда основал человек по имени Петр: чей 

выселок? – «Петровский».  

Указом ПВС УАССР от 20 апреля 1978 года выс. Петровский исключен с учета. 

 

Новоелово, удмуртская  деревня Кельдыковского сельсовета (на 1940 г.), тогда она 

называлась д. Ново-Елово. В 1940 г. в 71 дворе проживали 459 человек, объединенных в колхоз 

«Кизили» («Звезда»). На реке Лема стояла мельница, при ней одно хозяйство мельника, вся семья – 

из 4 человек. На лето в деревне открывали детскую площадку. Местная форма названия деревни 

Пискор. Ойконим Пискор мог образоваться от удмуртских  пис 1. полено;   кор бревно (7: 343, 

210). Буквально: пискор – обрубок бревна,  ср.  корписпу  срубленное дерево. Топоним Елово  не 

имеет в удмуртском языке  никаких аналогов – скорее всего, это от русского ель + суффиксы  -ов-о  

=  Елово. 

 В переписи н. м. 1859-1873 гг. записан: «3027. Кеновайской (Еловский), поч. каз., при 

ключе Кеновайском, в 50 верстах от уездного города, в 5 дворах проживают 31 житель мужского 

пола и 43 – ж.п.». 
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 Старинный топоним можно попробовать от удмуртского: кено, кено-менѐ со снохой, с 

невесткой,  вай | 1. ветка; сучок;  2. развилина, ответвление; кено ~  отделившаяся семья невестки; 

(7: 193, 67). 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в д. Новоелово Шамардановского сельского МО 

проживают постоянно  267  человек. 

 

Новый Безум, удмуртская деревня Шамардановского сельсовета (на 1965 г.). В этом же году 

в Пышкетском сельсовете записана деревня  Старый Безум (вполне логично: если есть деревня 

Новый Безум, должна  быть и деревня Старый Безум, возможно, Новый Безум основали 

переселенцы из деревни Старый Безум).  В Юкаменском районе есть деревня Ертем. 

 Ойконим  Безум может быть калькой от Ертем – безголовый, безумный. Ойконим Безум есть 

и в Глазовском районе, Я предположил, что топоним мог образовться от удмуртских  без анат.  

железа  и   ум  |  сон  или  ум  ||  гл. отр.  не, нет (7: 41, 450). 

 Вся Удмуртия, как страна родников, страдает от недостатка иода в питьевой воде. При 

недостатке иода  появляются такие болезни, как слабоумие (в медицине – кретинизм, в просторечии 

– безумие); вероятно, об этом знали в народе, и при проявлениях подобных болезней различной 

степени тяжести, населенные пункты могли назвать от имени  какого-либо  больного Безум = 

(Ертем…).  

Интересно: Кузебай Герд записал старинные имена Безэ, Безек. Можно предположить, что 

деревню основал человек, засоня по характеристике соседей: Безе + ум? 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г. д. Новый Безум не числится. 

 

Энгельс, удмуртская деревня Шамардановского сельсовета (на 1965 г.). В архивных 

документах 1938 года записана деревня Поч. Егоровский Кельдыковского сельсовета, в 10 

домохозяйствах тогда проживали 56 человек, организованных в колхоз «Энгельс». 

 Весьма вероятно, что новый ойконим деревни Энгельс появился в период организации 

колхозов в Юкаменском районе (после 1930-х годов); для облегчения своей работе с письменными 

источниками, бюрократы всех уровней района начали записывать в своих документах вместо 

длинного названия деревня Починок Егоровский кратко: д. Энгельс. Впервые в документах  на 1 

января 1939 года появляется поч. Егоровский со вторым названием Энгельс Кельдыковского 

сельсовета, в них нет сведений,  когда и каким решением (постановлением) переименовали  

починок. 

 Деревня Энгельс Шамардановского сельсовета исключена с учета указом ПВС УАССР от 24 

октября 1968 года. (10: 527, 531). 

 

Маркс, удмуртская деревня, в 1931 году записана в Ежевском сельсовете. В других архивных 

документах и литературе (доступных мне – А.Х.),  больше не  упоминается. Топоним, вероятно, 

поздний и поэтому искусственный (так сказать, советский). 

 

Кочуково, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1938 году в д. Кочуково Кельдыковского 

сельсовета в 65 домохозяйствах проживают 356 человек, организованных в сельхозартель «Выль 

Улон» («Новая жизнь»).      

В переписи н.м. России в 1876 г. записана деревня «2984. Кочуковская (Лемская), д. каз., 

при Кочуковском Лемском ключах и рч. Пижме, в 50 верстах от уездного города. В 22 дворах 

проживают 143 жителей мужского пола и 155 – ж. п.».  

Старинный ойконим по гидрониму рч. Лема (см. выше статью «Усть-Лем»). Топонимы 

Кочуково, Кочуковская могут быть от удмуртского  кочо   сорока || сорочий (в «кочо» над «о» 

двоеточие - А.Х.);   ~ кар  сорочье  гнездо или  чук утро, рань || утром, рано || утренний, ранний  

(над «ч» в «чук» двоеточие - А.Х.) (5: 214, 488)  -   кочук ранняя сорока – диал. с раннего утра 

разговорчивый, болтливый (как сорока) человек - здесь может быть русифицированная запись  

названий деревни с суффиксами  -ов-о, -ов-ск-ий,  [-ов-ск-ая] (2:91). А может быть, все проще: 

деревню основал первопоселенец Кочук: такое имя оставил нам Кузебай Герд в 1920-х годах. 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в д. Кочуково Шамардановского  сельского МО 

проживают постоянно  43   человека. 
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В д. Кочуково 4 апреля 1943 года родилась Гришкина Маргарита Владимировна, доктор исторических наук, 

заслуженный деятель науки,  профессор Удмуртского государственного университета (39). 

 

                                                  Палагинский сельсовет 
                                                             ( на 01.09.1957 г.) 

 
         Большой Палагай, тд; Гулекшур, уд; Золотарево, уд;  Куняново, уд; Малый Палагай, тд. 

 

                                           Земли Палагинского сельсовета 

                                                            (на 1940 г.) 
 Б-Палагай 

Колхоз 

«Трактор» 

М-Палагай 

Колхоз  

«Первое  
  Мая» 

Куняново 

Колхоз 

«Агроном» 

Золотарево 

Колхоз 

«Восток» 

Гулекшур 

Колхоз 

«Красная  
  Звезда» 

Всего по  

Палагинскому 

сельсовету 

Всего дворов      125         28          11          34       42          282 

Всего жителей      762       137        177        312      331       2 050 

Всего общественных земель, га, 
в том числе: на 1 двор 

                      на 1 жителя 

  1 861,20 
       14,89 

         2,44 

      289,30 
        10,33 

          2,11 

       559,40 
         50,85 

           3,16  

    1 104,20 
         32,48 

           3,54 

  1 064,10 
       25,33 

         3,21   

      5 942,30 
          21,07  

            2,90           

из них: пашни, га,  

в том числе: на 1 двор 

                      на 1 жителя 

   1404,00 

       11,23 

         1,84 

      241,50 

          8,62 

          1,76 

       410,00 

         37,27 

           2,32 

       749,00 

         22,03 

           2,40 

     241,30 

         5,74 

         0,73 

      3 045,80 

           10,80 

             1,48 

из них: сенокосов всего, га, 
в том числе: на 1 двор 

                      на 1 жителя 

     139,82 
         1,12 

         0,18 

        16,60 
          0,59 

          0,12 

         28,70 
           1 

           0,16 

       109,90 
           3,23 

           0,35 

       15,60 
         0,37 

         0,05 

         310,62 
             1,10 

             0,15 

из них: пастбищ всего, га, 
в том числе: на 1 двор 

                      на 1 жителя 

          - 
          - 

          -   

        13,70 
          0,49 

          0,10 

         71,40 
           6,49 

           0,40 

       127,90 
           3,76 

           0,41 

       13,70 
         0,33 

         0,04 

         226,70 
             0,80 

             0,11 

из них: лесов всего, га, 

в том числе: на 1 двор 

                      на 1 жителя 

      241,70 

          1,93 

          0,32 

          5,00 

          0,18 

          0,04 

         26,00 

           2,36 

           0,15 

         62,27 

           1,83 

           0,20 

       46,80 

         1,11 

         0,14 

         381,77 

             1,35 

             0,19 

из них: огородов всего, га, 

  в том числе: на 1 двор 

                      на 1 жителя 

        36,91 
          0,30 

          0,05   

        10,54 
          0,38 

          0,08 

           5,54 
           0,50 

           0,03 

         15,30 
           0,45 

           0,05 

       17,44 
         0,42 

         0,05 

           85,73 
             0,30 

             0,04 

 

        Таблица составлена по материалам архивных документов по состоянию на 1940 год: Глазовский архив. Ф. 

182, оп. 1, ед. хр. 277, 278. 
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 Часть панорамы деревни Большой Палагай (левая часть - западная - Юкаменская сторона – не 

вошли в   снимок).  Фото автора глубокой осенью 1962 года с середины горы Зянбулат тау (с дороги на 

Тутаево). Слева – сельское кладбище (роща на горизонте). Столетняя сосна на переднем плане стоит над 

мощным родником, который татары называют «Нарат чишмэ» - «Родник под сосною или сосновый 

родник». Удмуртское название урочища – «Виношур», в древние времена это урочище представляло 

собой очень укромное залесѐнное место и, возможно, здесь варили самогон, по-русски вино. Шур с 

удмуртского ручей, речка.  Я предполагаю, что наш пращур Зянбулат недалеко от этого урочища 

основал один из своих починков.  По преданиям, ниже родника была небольшая мельница на один 

станок, еѐ земляная плотина сохранилась до наших дней. Воды из родника хватало на круглогодичную 

работу мельницы. Удмуртское название урочища – Винокур. По преданиям, удмурты  здесь некогда 

варили кумышку (со слов Рафаила Анатольевича Гагарина с 1937 г .р.). 

 

         Большой Палагай, татарская деревня (на 1939 г.). Тогда в деревне жили  несколько 

семей удмуртов и русских, в основном учителей Палагинской неполной средней школы. В 151 

дворе проживали 762 жителей, объединенных в колхоз «Трактор», при деревне мельница с двумя 

станками – мукомольным и крупорушкой – одна из четырѐх 2-х станочных мельниц в 

Юкаменском районе. При мельнице 2 жилых дома, в которых проживают 11 членов семей 

мельников. В Больше-Палагинской НСШ обучались (в 1935 г.) 345 учащихся на татарском, 

удмуртском и русском языках. В Палагино (так в архивном документе 1935 г.) имеется 

библиотека с самостоятельной читальней. В 1924 году д. Большой Палагай в составе 

Починошного сельсовета Ежевской волости Глазовского уезда Вотской автонономной области. 

С 1929 г. д. Б-Палагай центр одноименного сельсовета Юкаменского района. 

 Указом ПВС УАССР от 5 марта 1963 г. по прожектам Генсека КПСС Н.С. Хрущева 

образован Глазовский сельский район, в состав которого вошли территории упраздненных 

Глазовского и  Юкаменского, часть Ярского районов; в 1967 г. вновь образован Юкаменский 

район с такой же территорией, как и до объединения с Глазовским районом в 1963 г. (10: 43, 160, 

255, 259, 531). 

         В 1829 г. д. Палагинская приписана в приход Юкаменской во имя Богоявления 

Господня церкви. В переписи населенных мест Российской империи в 1859-1873-х гг. записаны 

две деревни: «3056. Зянбулатовская (Старый Палагай, Палагинская), д. каз. при 

Палазинском Угоре, в 35 верстах от уездного города и в 60 верстах от становой квртиры. В 23 

дворах проживают 126 жителей мужского пола и 113 – ж. п.» и «3057. Палагай (У речки 

Убыти), поч. каз. при рч. Убыти, в 35 верстах от уездного города и в 60 верстах от становой 

квартиры. В 25 домохозяйствах  проживают  219 жителей мужского пола и 246 – женского пола.  

Мечеть» (может быть, не в 25, а в 52-х дворах – ошибка переписчиков? – А. Х.).  По архивным 

документам в Палагае  и Кестыме уже в 1797 году стояли соборные мечети (ссылка на доцента 
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ГГПИ Д.Г. Касимову).  В 1933 г. постановлением Президиума Палагинского сельсовета мечеть в 

деревне закрывают (см. ниже Приложение 10). 

 По преданиям старожилов,  ойконим Палагай произошел от имени основательницы 

деревни по имени Палаг или Малаг. Атаманов пишет: «Представляет интерес тот факт, что 

деревни, в которых живут татары, носят названия удмуртского происхождения: <…> Бугашур, 

Кесшур, Пасшур, Подлешур, Вежеево, Зяглуд <…> и др., русского -  <…> Починки, Ключи, 

Засеково, Одинцы и др., или неизвестного происхождения: <…> Дасос, Палагай, Вениж и др.» 

[выборка по Юкаменскому району - А.Х.] (3: 99).  Название деревни Зянбулатовская от имени 

основателя-первопоселенца. Имя состоит из двух частей: зян и булат  на татарском языке җан 

сущ. 1. в разн. знач. душа // душевный булат сущ. булат // прил. булатный [сталь, стальной, 

иносказательно - несгибаемый] (8: 131, 62); на удмуртском языке зан диал. душа (7: 158) (в 

«зан» над «з» двоеточие, «з» произносится «дж», как и в татарском языке - А.Х.).  К.Герд записал 

для нас удмуртское имя  Замбулат (над «З» двоеточие – А. Х.). Зянбулат – лицо исторически 

реальное: это его в середине 1630-х гг. привлекали свидетелем в сысках против Хлыновских 

воевод- мздоимцев, это он с сыновьями Абашко и Тюбачко в 1654 г. основал первый свой 

починок  «Починок Новый выше верхеево Убыти» на землях будущего Палагая; весьма 

вероятно, фамилия   Абашевы в деревне от имени сына  Зянбулата Абашко: в ревизской сказке 

1678 г. в  «Починке над речкою Убытью <…> у него [Зянбулата] внуки Абашевы дети …» (25: 

387, 390, 251, 288). 

По сведениям Удмуртстата на  1.01.2009 г.  в д. Палагай (вместе с бывшим Малым Палагаем – 

А.Х.) Палагинского  сельского МО проживают постоянно   415  человек. 

 
 Примечание: Название деревни «Палагинская» впервые (для меня - А.Х.) я прочитал  в документе 

«РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА о подушном окладе татар-крестьян Вятского наместничества Глазовского округа Алатской 

дороги Мухаметовой сотни д. Кестымской (по состоянию на 23 июня 1794 г.). Там написано: «7) Губайдулла 

[Мухамматов сын Касимов из д. Кестымской] в возрасте 21 года,  8) у него жена Тутья Баязитова дочь, взятая <…> 

из деревни Палагинской в возрасте 22 лет» (22: 1). В Ревизской сказке 1811 г. со ссылкой на результаты переписи    

1795 г. записано: «В починке у речки Убыти служилые некрещѐные бесермяне, в 18 домохозяйствах  проживают 83 

души  мужеского пола, все Абашевы; одна семья Касимовых, переселившиеся  в сей починок из деревни  Над 

Пажмой речкой с согласия  мирских людей в починке» (22: 2). Почему в документах пятой (1795) и шестой  (1811) 

ревизских сказок  «починок у речки Убыти» все ещѐ безымянный? 

  Я предложу читателю воображаемый диалог между  внуками Зямбулата: в «Починок у речки Убыти» 

приезжает родственник, бывший в длительной отлучке и спрашивает  у  брата: «Где  мой  младший брат (имярек), я 

хочу его видеть», ответ: «Он ушел в гости к старшему дяде в его починок за рекой Убытью». У удмуртов сторона   за  

рекой (или  за  лесом, холмом и т.д.), называется  пал;  человека  с каким-либо  физическим увечьем:  без одной руки, 

без одного глаза, или вдовца и т.д.  на удмуртском языке так же называют с приставкой пал: синпал - одноглазый, 

палкышно –вдова, палпиосмурт – вдовец; итак, ответ: «Он ушел в  починок дяди [вдовца или , скажем, инвалида без 

одной руки, и т. д.] за рекой» – «Пал агай починкаяз мыниз…». С бесермянского агай – дядя – обращение к старшему 

мужчине по возрасту. Со временем Пал агай починкаяз сократилось до Пал  агай – Палагай. Об этой своей  версии  

я рассказал на заседании секции «Археология и этнография Урало-Поволжья», которую вел доктор филологических 

наук, профессор Елабужского пединститута Леонид Шайсултанович Арсланов: он  меня поддержал; (в феврале 1995 

г. в ГГПИ проходила региональная научная конференция  «Материальная и духовная культура народов Поволжья и 

Урала: история и современность»). 

 Ещѐ одну интересную версию этимологии топонима Палагай высказала Рашида Зайдулловна Маратова, ныне 

пенсионерка, краевед и корреспондент. Она пишет: «у П.Н. Луппова в д. № 95, с. 383,  в 1636 году в списках, 

подлежащих к допросу (сыску) привлечен Пелег Пылин. В д. № 20, с. 95, в 1670 г. упоминается Пелег Ветысов (25: 

383, 95). В своих воспомининиях о своих предках дедушек и других родственников, которые родом из Палагая, я 

предположила, что деревня так названа по имени первого основателя – какого-то Пелег – Пелаг – Палаг – Палага. 

Чья деревня? Деревня  Пелега,  Палага. Кстати, у Сорокина в записках об «Арских князьях» эту деревню называют 

«Палага» (1894 год).   Ещѐ одно мое предположение:  возможность превращения  Палага  от  Паляка. У Атаманова: 

«ПАЛЯКА. Этимология прозрачна, в северном наречии паляка „перепелка‟. Родовая группа Паляка зафиксирована в 

д. Баяран Ярского района Удмуртии <…>. ПЕЛЬГА. Возможна этимологическая связь с зоонимом пелѐ „сыч‟, диал. 

„сова, филин‟ (-га - аффикс) – слово финно-пермского происхождения. Следы рода [во многих районах Удмуртии], в 

районах Татарии и т.д. <…> Родовое гнездо - Пельгавыл находился на стыке Граховского, Кизнерского, Можгинского 

и Вавожского районов (3: 34, 35)».  

 

В деревне Большой Палагай: 

 

В 1933 году родился и вырос кандидат технических наук Абашев Исмагил Хатимович, полковник в отставке, 

преподаватель Пензенского инженерного артиллерийского института; в настоящее время живет в г. Пензе.  

В 1945 году родился и вырос кандидат химических наук Абашев Раис Габдульхаевич (1945 - 1996). 
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В 1966 году родилась и выросла кандидат медицинских наук (биохимик). Трофимова (урожд. Абашева) 

Сания Равильевна; в настоящее время живет в г. Ижевске,  работает в Медицинской академии. 

 

Родился Абашев Хатим Юсупович (1913-1942), первый орденоносец д. Б-Палагай: он был награжден 

орденом Боевого Красного Знамени в 1939 г. за свой  подвиг в боях с японцами  на Халхин-Голе. Красный командир, 

он погиб на полях Великой Отечественной войны; отец Абашева Исмагила Хатимовича, полковника –инженера в 

оставке, кандидита технических наук. 

 

 Родился Абашев Габдульхай Хузяахметович (1895-1975), учитель Палагинской школы, награжден орденом 

Ленина в 1945 году.  

 

     Малый Палагай, татарская деревня Палагинского сельсовета. В 1939 г. в деревне 27 

дворов со 137 жителями, объединенными в колхоз «Первое Мая». Местное название деревни 

Шалько по гидрониму (названию) ручья между деревнями. В Большом Палагае Малый Палагай 

в 50-е годы прошлого столетия в частных беседах называли «Ар як – Аръяк » или «Кряшен 

авыл».  Происхждение названия «Ар як - Аръяк» можно объяснить двояко: С татарского аръяк 

сущ. 1. та сторона 2. заречная сторона, заречье (8: 36). Действительно, по отношению к 

Большому Палагаю эта деревня находится за речкой, на той стороне; ар як – почему-то Малый 

Палагай называли удмуртской стороной  (деревней), по этнониму ар – удмурт, на татарском 

языке удмуртов нвзывали арами «ар». По этой же причине название «Кряшен авыл» 

сохранилось, вероятно, с тех времѐн, когда часть жителей деревни были крещѐными. Со 

временем крещѐные бесермяне перешли в Гулекшур (см. статью «Гулекшур» и приложения к 

статье). Не забудем: обе деревни были основаны в конце XVIII века служилыми некрщѐными 

бесермянами (22: 2). 

Вероятно, в середине XIX века деревни Большой и Малый переписчики объединили в одну 

деревню «Палагай (У речки Убыти)»; в архивных документах:  ГАКО. Ф.574, оп. 1, д.1310, лл. 

21-23, и    ф.574, оп.1, д. 1599, лл.. 20-23, 24 об, 25, записано: «В списке домохозяев  

Палагинского сельского общества на 1891 год значатся: 1) деревня Палагинская - 90 домохозяев 

(все фамилии «Абашев»). 2) починок Мало-Палагинский – 13 домохозяев (11 фамилий 

«Абашев», 2 -  «Касимов»)». 

Указом Президиума Верховного Совета УАССР от 20 апреля 1978 г. объединены д. 

Большой Палагай и д. Малый Палагай Палагинского сельсовета  - в д. Палагай (10: 533). 

 
     Примечание: д. М-Палагай находится на доволно крутом южном склоне холма севернее Б-Палагая  на 

расстоянии  до 0,5 км от деревни  за речкой, которую в деревнях называли  речкой Шалькопи. Гидроним Шалькопи, 

я думаю, от удмуртского шалькко налим || налимий + пи малек налима. Совсем недавно, я услышал от старожилов 

деревень Починки и Татарские Починки (Төгермән авыл), что М-Палагай в этих деревня они до сих пор называют   

“Старый Палагай  (Иске Авыл)”,   а Большой Палагай  -  “Новый Палагай   (Яңа Палагай)”.  

 

В переписи 1811 года в архивном документе ГАКО. Ф. 176, оп. 1, д. 14, «Ревизская сказка 1811 г. 

сентября 30 дня Вятской губернии Глазовского округа Починовской волости о состоящих мужского пола 

татарских, бесермянских, ясашных крещѐных и некрещѐных поселениях» на л. 11-об.  в составе 18  

семейств в 17-й семье  записан Абдул Ельмурзин Касимов, у него брат Галит, у Абдула дети Габидулло, 

Шамгон, вновь рожденные, переселились в починок У речки Убыти     в 1798 году с согласия 

мирских людей., <…> в этом же документе на л. 24 об. записано: «По бывшей 5-й ревизии Каринской 

татарской доли Лекомской стороны в деревне над Пажмой речкой ясашные <…> некрещеные татара 

Ельмурза Бектемыров Касимов, 53 лет, умер в 1806 г.,  у него дети – Абдул, 21 года, Галит, 16 лет, 

переселились в 1798 г. с согласия мирских людей сей же волости в починок  У речки Убыти, где в 

сказках показаны (из личного архива доцента ГГПИ Дианы Габдулловны Касимовой). 
 

Несколько лет назад на кладбище д. Малый Палагай нами был сфотографирован могильный камень, 

датированный 1873 годом. Памятник был поставлен на могиле  купца Сабита Морадым углы Деветьярова из деревни 

Нукрат Слободского уезда, умершего в 45 лет. Старожилы д. М-Палагай до сих пор помнили, что этот могильный 

камень поставлен был на могилу приезжего купца (40: 7). В монографии Д.Г.Касимовой помещена фотография 

могильного камня на Кестымском сельском кладбище Балезинского района, поставленного на могиле сына Сабита 

Деветьярова  (возможно, тоже купца, продолжателя дела отца) Габита Сабит углы Деветьярова из деревни Нукрат 

Слободского уезда Вятской губернии, умершего в 1899 г. в возрасте 38 лет (41: фото после стр. 224). Весьма 

вероятно, что М-Палагай был основан раньше Б-Палагая и именно Касимовым Абдуллом Ельмурзиным, 

переселившимся в 1798 г. из деревни “Над Пажмой речкой” в “Починок у речки Убыти” (22: ГАКО. Ф.176, оп.8, 

д.14,   лл. 11 об,  24  об, из архива Д. Г. Касимовой). 
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В архивном документе по Палагинскому сельсовету   ГА  Ф.175, оп. 1, д. 2 “Единовременные 

статистические отчѐты о численности населения, скота за 1932 – 1933 годы” приводится следующее письмо из 

земельного отдела  Юкаменского ЕРОСисполкома Удмуртской автономной области:  

Лист 55. 

 15/10 – 1933 г. Лично председателю Палагинского с/совета. Наблюдается массовая продажа крупного рогатого 

скота из вашего с/совета, а особенно из бесермянского Палагая  (выделено мною – А. Х.), а поэтому Ерос ЗО просит 

проверить не распроданы ли скот из общественного стада и личных подворий. Результат обследования сообщить 

Ерос ЗО. 

Зав. Ерос ЗО    п/п Злобин 

Ерос зоотехник   п/п     К. Семѐнов.  

 

В деревне Малый Палагай родился и вырос Абашев Мавлют Зиннатович (1938-1999), полковник-инженер-

связист, служил в ГРУ (главное разведывательное управление СССР, внешняя  разведка) и жил с семьѐй в г. 

Ленинграде  (в пригороде Петергоф  Санкт-Петербурга). 

 

           Гулекшур, бесермянская деревня, объявленная  удмуртской деревней после союзной 

переписи населения в 1926 году и во всех последующих переписях населения в СССР. Только 

после всероссийской переписи 2002 года жителей Гулекшура  вновь назвали бесермянами. В 

1939 году в 59 дворах проживали 331 житель, объединенных в колхоз «Красная звезда». В 1935 

году в деревне Голеншурская или Голекшурская (так названа деревня в архивных документах) 

начальная школа на 111 учащихся, в которой детей обучали на удмуртском языке (по 

свидетельству удмуртских ученых, бесермяне удмуртскоязычный этнос, с очень 

незначительными заимствованиями с татарского языка и с сохраненением некоторых 

мусульманских обычаев) (32: 5-16, 191). Во время летних школьных каникул в деревне 

открывали детскую площадку (13: 1, 2, 3). В 1924 году д. Голекшур  в составе Починошного 

сельсовета Ежевской волости Глазовского уезда Вотской автономной области. С 1931 года д. 

Гулекшур в составе Больше-Палагинского сельсовета (10: 43,160).  

В удмуртском языке  кольы  галька; гравий; мелкий камешек;  шур | река || речной – речка, 

текущая по каменистому, гравелистому руслу (7: 216,510). По названию речки Гулекшурки 

ойконим деревни Гулекшур, в последних планах землепользования колхоза «Трактор» 

гидроним написан как речка Кунян - с удмуртского - телѐнок. (См. ниже Приложение 15 ). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Гулекшур Палагинского сельского МО 

проживают 99 человек. 

           

           Золотарево, деревня удмуртская (на 1965 г.). Местная форма названия деревни Гарегурт 

(Гаригурт). В 1940 году в деревне 56 домохозяйств с 312 жителями, объединенных в колхоз 

«Восток», при деревне мельница с домом мельника и его семьей в семь человек. На время летних 

работ в Золотареве открывали детскую площадку.   

            В переписи 1876 г. записана деревня «3411. У рч. Убыти (Золотарево), д. каз., при рч. 

Убыте, в 28 верстах от уездного города. В 22 дворах проживали 104 жителей мужского пола и 

109 – ж. п.». 

            Название деревни от личного дохристианского имени Золотай или Золотар + суффиксы –

ов-о ~ -ев-о. Местный ойконим от личных имен Гарей -  Гарай – Герей: возможно от геры „плуг‟ 

(-ей – аффикс) + гурт  „деревня‟ (3: 91, 112). Деревня  Золотарево первоначально возникла  и 

застраивалась вокруг сильного родника, которому в 80-е  годы прошлого столетия был присвоен 

статус памятника природы. (См. ниже Приложение 14). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Золотарево Палагинского сельского МО 

проживают 4 человека. 

 

  Куняново, удмуртская деревня (на 1939 г.). В 1924 году д. Куняновская в составе 

Тугбулатовского сельсовета Ежевской волости Глазовского уезда Вотской автономной области. 

В 1925 году деревня Куняново в составе Палагинского сельсовета Ежевской волости (10: 43, 44). 

В 1939 году в деревне в 21 дворе проживали 133 жителя, объединенных в колхоз «Агроном» (13: 

1, 2).  

 Куняново довольно старинная деревня: в переписи населенных мест Российской империи в 

1859-1873 гг. зарегистрирован починок: «3410. Подле рч. Голекшур (Кунянгурт),  поч. каз. при 
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рч. Голекшуре, в 24 верстах от уездного города. В 9 дворах проживали 47 жителей мужского 

пола и 76 – ж. п.». 

 Недалеко от д. Куняново археологический памятник Поломской культуры III – IX вв. н. э.: 

«87. Куняновское (Кар-Ил) городище. По. к. Куняново (Гуленшур). дер. Юкаменского района, 

лев. берег  р. Убыти – лев.  притока р. Чепцы» (14: 148).  

Ойконим современное Куняново, старинное Кунянгурт  от удмуртского  кунян  1. 

теленок || телячий  и  гурт  1. деревня || деревенский (7: 231, 117). На современных картах 

землепользования колхоза «Трактор» издания начала 1990-х гг. рч. Гулекшурка записана как рч. 

Кунян, в переводе с удмуртского – телѐнок. 

 Согласно указу ПВС УАССР от 24 октября 1968 г. д. Куняново исключена с учета (см. 

ниже Приложение14). 
 

                                           Верх-Унинский сельсовет 

                                                      (на 01.09.1957 г.)   

 
Верх-Уни, уд. село; Чуриха, уд; Лялино, рд; Антропиха, уд; Малое Доронино, уд; Малые Уни, рд; Большое 

Доронино, уд; Шафеево, тд; Усть Лекма, уд; Останапиево, уд; Зянкино, уд; Сизево, уд; Кычино, уд; Лопатино, рд; 

Воронино, уд; Тарсаки, уд; Большое Симаново, рд. 

 

Антропиха, деревня удмуртская  Верх-Унинского сельсовета (на 1940 г.). 

 Местная форма - Трошагурт (5: 17,  173).  В 1940 году в  42 домохозяйствах проживали 

218 человек, объединенных в колхоз «7-ой съезд Советов». В 1910 г. деревня, входящая в приход 

Верх-Унинской церкви, называлась поч. Новодизьминский (Антропино) (см. ниже статью В-

Уни). В 1924 году деревню записали как  Антропинская.  

 В 1829 году деревня Онтропинская относится к приходу Юкаменской Богоявления 

Господня и Свято-Троицкой церкви.  

В документах переписи 1876 г. зарегистрирован починок «3034. Новодизминской 

(Антропиха), лоч. каз., при безымянном ключе, в 55 верстах от уездного города. В 21 дворе 

проживают 82 жителя мужского пола и 99 – ж. п.». 

 Топоним Антропиха указывает на имена или фамилии, прозвища основателей населенных 

пунктов: ср.: Александровка, Ивановцы,  Бажениха,  (3: 91), (4: 40). Происхождение местной 

формы топонима  Трошагурт, Троша скорее всего, от удмуртского произношения русской 

фамилии Антропов или имени Антропий или Антроша  + гурт –  деревня, селение. Старинный 

ойконим Новодизминской указывает на то, что починок был основан переселенцами из починка 

Дизминского: в 1924 году в Уканской волости Глазовского уезда в Дизминском сельсовете с 

центром в д. Дизмино есть поч. Дизминский  

Починок Дизминский Ярского района по указу ПВС УАССР от 12 октября 1961 г. 

исключен с учета  (10: 553).  

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Антропиха Верх-Унинского сельского МО 

проживают 47 человек. 

 

 Большое Доронино, Малое Доронино,  деревни удмуртские (на 1957 г)  Верх-Унинского 

сельсовета. Местная форма  Зок Дороня и Почи Дороня (или Пичи Дороня, Почи- диалект. - в том 

же значении, что и пичи – малая).  В 1925 году в Верхнечурихинском сельсовете Юкаменской 

волости Глазовского уезда Вотской автономной области 2 деревни: д. Доронино Большое и 

Доронино Малое. В 1940 году в деревне Б. Доронино проживали 183 человека в 24 

домохозяствах, объединенных в колхоз «Красный Ю».  «Ю» от удмуртского  «посевы», значит 

колхоз назывался на русском языке  «Красные Посевы» (7: 527),  в М. Доронино в 21 хозяйстве 

проживали 128 человек, организованных в сельхозартель «Горд Ю», т.е. в колхоз «Красные 

Посевы», только на удмуртском языке. Возможно, «Ю» от гидронима речки «Ю», на берегах 

которой находились обе деревни. Тогда колхозы назывались «Красный Ю» - «Красная речка Ю» 

и «Горд Ю», в переводе тоже «Красная речка Ю» .  В 1938 году на речке Ю  была мельница (на 

обе деревни). 

  Топоним образовался от личного имени Дороня, который в те времена мог быть 

человеком с большим авторитетом, которого окружающие очень сильно уважали:  „зок‟ -  II  

диал. большой, итак, Зок Дороня – русская калька с удмуртского -   Большое Доронино, или: „зок‟ 
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I  2. полный, толстый, тучный; ~ адями полный человек, толстяк  (7: 155.) или был  очень 

тучным, полным человеком, поэтому очень приметным в округе. Но вот что интересно: у 

деревни Малое Доронино местная форма Почи Дороня (в словах «зок» и «почи» над буквой «о», 

двоеточие - А.Х.). Почи – маленький. Наверное, все же «маленький, младший» все же «пичи»? (7: 

344). Тогда: в  деревнях были два человека по имени Дороня: один большой, тучный, другой – 

маленький, щуплого телосложения? 

 В списке населенных мест России в середине XIX в зарегистрированы две деревни всего в 

одном километре друг от друга: «3009. Малоключевской (за рч. Ю,  Доронинцы), поч. каз., 

при рч Ю, в 54 верстах от уездного города. В 5 дворах проживают 21 житель мужского пола и 30 

человек женского пола»  и «3014. Ючурманской (Доронинцы или Доронинской), поч. каз., при 

рч. Ю, в 55 верстах от уездного города. В 9 домохозяйствах проживают 68 человек мужского 

пола и 66 человек – женского пола».  

Тогда: Малое Доронино Доронинцы Малоключевские за речкой Ю, а Больщое Доронино 

располагалось с другой стороны речки Ю (как в песне: «мы с тобой два берега у одной реки…»). 

Топоним  починок Ючурманской мог возникнуть от удмуртских  зуч (над «з» двоеточие - А.Х.) 

русский и урмем  взбешенный, бешеный или от урмон бешенство, неистовство, ярость -  

починок  русского с бешеным, неистовым характером  (7:  164, 453). 

Указом ПВС УАССР от 20 апреля 1978 года обе деревни объединены под общим названием 

д. Доронино.   

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Доронино Верх-Унинского сельского МО 

проживают 38 человек. 

 

         Верх-Уни, село, удмуртское Верх-Унинского сельсовета;  в  13 дворах проживали 18 

жителей (в 1938 году). 

 До 1930-х  годов было село Уни до закрытия церкви в 1936 году. Так как село Уни было  

малонаселенным,  колхоз «Горд Уни» был образован один на два селения: на село Уни и деревня 

Чуриха. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. вселе Верх-Уни Верх-Унинского  сельского МО 

проживают 311 человек. 

 
           Первое отступление: привожу  краткое описание Преображенской церкви Верх-Уни Глазовского 

уезда (1909 – 1936). «Приход с. Верх-Уни открыт по указу  Св. Синода от 24 августа 1910 г. № 11 342. В его состав 

вошли селения, ранее входившие в приходы сел Юкаменское и Курьинское: с. Верх-Унинское, д. Унинская (Чуриха), 

поч, Желташинский (Усачи), поч. Новодизьминский (Антропино), д. Воронинская,  д. Усть-Лекомская, поч. 

Ючурмановский (Большое Доронино), поч. Малоключевский (Малое Доронино), поч. Малоунинский (Черемисята). 

Деревянная церковь построена и освящена 29 января 1909 г. в честь Преображения Господня. В ночь на  3 января 

1910 г. церковь сгорела. Из с. Дебы перевезена старая церковь и обращена в молитвенный дом. Новая деревянная 

церковь построена на средства  прихожан и  благотворителя - коллежского советника  А.П. Вячеславова - с одним 

престолом и  освящена 13 марта 1911 г. в честь Преображения Господня. Преображенская церковь закрыта на 

основании постановления Президиума ЦИК УАССР от 10 августа 1936 г. Здание передано под  школу». (См. ниже 

приложение 12). 

    

 Чуриха, деревня удмуртская Верх-Унинского сельсовета, в 40 домохозяйствах проживали 

248 человек, объединенных в колхоз «Горд Уни» (на 1938 г.) 

 В середине XIX века в списке населенных мест России записан: «3035. Унинской, поч. каз. 

при безымянном ключе в 50 верстах от уездного города. В 21 дворе проживают 82 жителя 

мужского пола и 90 человек женского пола».  Местная форма Чуривыл.  

Топоним мог образоваться от дохристианского имени  первопоселенца по имени Чур или  

Чура - может быть он был основоположником поселения; после его смерти его вдову русские 

называли Чуриха (впрочем,  русские из соседних деревень жену Чура могли называть Чурихой и 

при его жизни). 

 У Атаманова: «Подавляющее большинство русских топонимов Удмуртии образовано с 

помощью суффиксов <…>  - иха; Чепаниха, Симониха…» (3:91).  

Первая часть названия  чур I  1. ряд;  чурин чурин-чурин  полосой, рядами; сюрес Кузя ~ 

кыстисько кызьпуос по дороге рядами растут березы;  вторая часть топонима местной формы 

выл 1. верхняя часть; поверхность (7: 101, 480). Может быть,  в деревне росли березы рядами, а 
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деревня была ближе к вершине холма; рельеф местности, где размещены   Верх - Унинские 

деревни, весьма крупнохолмистый.  

В 20-х гг. прошлого столетия Кузебай Герд записал следующие имена: Чура, Чурас, 

Чурай, Чуракай, Чурапан. 

 Указом ПВС УАССР от 20 апреля 1978 г. объединены д. Чуриха и с. Верх-Уни 

Шафеевского сельсовета  в деревню Верх-Уни. 

  

   Малые Уни, русская деревня Верх-Унинского сельсовета (на 1938 г.). В 1939 году  

деревня Малые Уни записана как деревня Черемисята. В 18 домохозяйствах проживали 115 

человек, организовавших колхоз «Борьба». Была своя мельница с жилым домом мельника 

 Деревня  старинная: в 1829 году поч. Малоунинский входит в состав Юкаменского 

церковного прихода.  

В переписи н. м. 1859-1873 гг. записан « 3036. Малоунинской (Черемисята), поч. каз. при 

ключе Малоунинском, от уездного города в 50 верстах. В 8 дворах проживали 28 жителей 

мужского пола и 35 жителей женского пола».  

 Топоним Уни можно расшифровать так: у Атаманова  - «у» „новый‟ -  марийского 

происхождения (3: 146),   ни  II  частица уже; (7: 299). В итоге: у+ни  Уни – из марийского языка 

- Новая деревня. 

 Местная форма топонима Черемисята  от черемисы, так в XVI – XIX вв. называли 

марийцев, или  пор – поры, которые, возможно, жили на этих землях раньше удмуртов. 

 Поршай – кладбище  поров  пор (мари),  шай  (на удм. кладбище) - урочище на землях 

Палагая в Юкаменском районе,  Порпиево –  пор (мари)  + пи (сын, на  удм.) + -ев-о (суффикс) 

деревня в Глазовском районе. 

 К. Герд записал имя Уняй, а М.Атаманов в своем именнике НЫЛКЫШНО НИМЪЁС 

среди  удмуртских имен записал Унай, Унябей, Унян.  

 Деревня  Малые Уни указом ПВС УАССР от 24  октября 1968 года исключена с учета.  

. 

Лялино, русская деревня в Верх-Унинском сельсовете (на 1965г.).   В 1938 году в                                                                                                                                    

деревне проживает 71 человек в 10 дворах, объединенных в колхоз «Новая жизнь».  

В переписи н.м. Российской империи 1876 г. записан «3039. Лялинской. поч. каз. при 

ключе Унинском,  в 52 верстах от уездного города. В 3-х домохозяйствах проживают 

позапрошлом веке в 18 жителей мужского пола и 15 – ж. п.».  

 Фамилия Лялин в Юкаменском районе было распространена. Лялин + о (суффикс) = 

Лялино. 

 У Кузебая Герда записаны имена Ляль, Ляля.  Итак, Ляль + -и-но (суффикс) = Лялино, 

тоже правдоподобно: так могла появиться фамилия Лялин и ойконим Лялино. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Лялино Верх-Унинского сельского МО 

проживают 4 человека. 

 

Усть-Лекма, деревня удмуртская в Верх-Унинском сельсовете (на 1938 г.). Тогда в деревне 

проживали 242 человек в 41 хозяйстве, объединенных в колхоз «Азлань» (так в архивном 

документе). С удмуртского  азьлань 1. вперед (7: 23). В 1938 году в деревне начальная школа с 

70 учащимися, где обучение проводится на удмуртском языке; имеется мельница, в доме 

мельника проживают 3 человека.  

Усть – устье – место впадения реки  в   море, озеро или в другую реку, в данном случае 

деревня у речки, впадающей в р. Лекму. Гидроним Лекма мог образоваться от лек 1. злой, 

сердитый, жестокий, свирепый; гневный, лютый || зло, сердито; жестоко, свирепо; гневно, люто || 

злость, злоба; жестокость, свирепость;  ма  мест. 1. что;  <…> ма пасьта  1)  какой широкий!;  

как широко! 2) какой ширины? – Лекма – река, вот  такой ширины! и очень злая, свирепая (по 

течению, особенно в весенний паводок) (7:  254, 272). 

  В списке н.м. в середине XIX в. записан: «3016. Усть-Лекомской, поч. каз., при 

безымянном ключе и рч. Ю, в 52 верстах от уездного города. В 18 дворах проживают 105 

человек мужского пола и 112 – ж. п.,  при деревне мельница» [одна из старейших мельниц 

Глазовского уезда – А. Х.]. 
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 Атаманов пишет, что «На общем удмуртском топонимическом фоне республики 

выделяется группа географических названий, этимология которых не находит 

удовлетворительного объяснения на материале удмуртского языка. <…> В географических 

названиях Удмуртии выделяются следующие топонимические форманты: <…> -ма ~ -мо: 

Медьма,  Тыжма, <…>  Кузьма, Пажма, <…>  Шушмо, Тышмо»  [Лекма? -   А.Х.] (4: 37, 38). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Усть-Лекма Верх-Унинского  сельского МО 

проживают временно 2 человека, постоянного населения нет. 

 

Останапиево, удмуртская деревня Верх-Унинского сельсовета (на 1965 г.). В 1924 и в 1938 

году в деревне мельница (работала все эти годы),  при мельнице усадьба мельника, в которой 

проживали пять человек. До Великой Отечественной войны в деревне в 39 дворах проживали 240 

человек, объединенных в колхоз «Заря» (13: 1, 2).  

В переписи  н.м. России 1859-1873 гг.: «3019. Юской (Останапиевской), поч. каз. при 

безымянном ключе, в 42 верстах от уездного города  [Глазова]. В 11 домохозяйствах проживали 

86 жителей мужского пола и 85 – ж. п.». 

 Юской починок мог получить название от Юсь (Юськи – в топонимии) 

. Атаманов пишет: Этимология прозрачна:  юсь  „лебедь‟. Данная лексема с тем же 

значением сохранилась во многих финно-угорских языках  (3: 44). Топоним Останапиево мог 

образоваться от личного имени Остап -  Остан – Остана – Остани + пи сын на удмуртском,  с 

добавлением суффикса –ев-о Останапиево. 

 Кузебай Герд оставил нам мужское имя Остана. 

.Согласно указу Президиума Верховного Совета УАССР от 31 июля 1984 года д. 

Останапиево исключена с учета. 

 

Шафеево, татарская деревня Верх-Унинского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 году в 

деревне 50 дворов, жителей - 317 человек. В Шафеево организован колхоз «Урняк» («Үрнәк» - 

«Пример»). В 1935 году в Шафееве начальная школа в здании бывшей мечети, в которой 

обучались 128 учащихся на татарском языке. В деревне при избе-читальне одна из первых 

библиотек  Юкаменского района (13: 1,2,3). На летний период в деревне открывали детскую 

площадку с общением с детьми на татарском языке. Татары деревню называют Шәфи авыл. По 

преданиям, деревню основал выходец из деревни Татарские Починки (Төгермән авыл) 

Арасланов Шәфи. 

В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записан: “3046. Над ключем Острошурским 

(Шафиевцы), поч. каз. при ключе Острошурском в 52 верстах от уездного города. В 15 дворах 

проживали 85 жителей мужского пола и 84 – ж. п”. 

 Гидроним Острошурский ключ мог образоваться от удмуртских  остор порог (над обоими 

“о” – двоеточие -  А.Х.), шур | река || речной (7: 326, 510) – порожистая река, речка – 

Острошурский  ключ. До начала тридцатых годов прошлого столетия в деревне Шафеево была 

действующая мечеть, после 1930-х гг. и до середины 1960-х в здании мечети была начальная 

школа (см. ниже Приложение 9). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Шафеево Верх-Унинского сельского МО 

проживают 158  человек. 

 

                                         Тарсаковский сельсовет 

                                                (на 1.08.1957 г.) 

 
Зянкино, уд; Большое Симаново, уд; Воронино уд; Кычино уд; Лопатино уд; Сизево уд; Тарсаки уд, 

 

Зянкино, деревня удмуртская Верх-Унинского сельсовета (на 1965 г.). Местная форма 

Зянчагурт. В 1938 году деревня была  в Тарсаковском сельсовете. В деревне тогда в 38 дворах 

проживали около 200 человек, объединенных в колхоз «Зянкино». В Зянкинской начальной 

школе (в 1935 г.) обучалось 140 учащихся на удмуртском языке,  при школе была библиотека (из 

13 библиотек, имеющихся тогда в районе). На лето открывали детскую площадку.  

Зянкино – старинная деревня. В 1829 году д. Зянкинская входила в приход Юкаменской 

церкви.  
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В переписи н.м. России  в середине позапрошлого столетия  записан: «2997. Зянкинской. 

поч. каз. при ключе Зянкинском в 68 верстах от уездного города [Глазова]. В 13 дворах 

проживают 138 жителей мужского пола и 162 – ж.п.». 

Топоним Зянкино образовался от дохристианского бесермянского имени  Занка, Зянча (над 

«з» две точки – А. Х.); Атаманов пишет, что в основе многих фамилий [и имен] бесермян лежат 

дохристианские имена: Абашев (<Абаш), Урасинов (<Урась), Зянкин (<Занка) (3: 130). Впрочем, 

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

(в русской транскрипции зян) тоже переводится как душа.  Зянчагурт – деревня . где живет 

человек по имени Зянча или Занка.  

У Кузебая Герда две имени: Зани, Заны (над “з” двоеточие; слышится как “дж” – “джани”,  

или по-татарски “җ” – “җан” = зян). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Зянкино Ертемского сельского МО 

проживают194  человека. 

 

Сизево, удмуртская деревня  Верх-Унинского сельсовета (на 1965 г.). В 1924 году д. Сизево 

в Унинском сельсовете Юкаменской волости Глазовского уезда, в 1938 - в составе Тарсаковского 

сельсовета;  в деревне всего 17 усадеб, несмотря на это в деревне организована своя 

сельхозартель “Сизево”. Возможно, деревню основали русские переселенцы, потом она стала 

чисто удмуртской. 

До Великой Отечественной войны в каждой деревне был свой колхоз; в начале 1950-х 

годов начали укрупнение колхозов; эта политика правительства Н.С.Хрущева “запустила” 

механизм  раскрестьянинования деревен: в районе начали исчезать малые деревни, наиболее 

мобильными оказались,  в основном,  с русским населением. 

Название деревни могло возникнуть от  сизь дятел || дятловый;  ~ кар  гнездо дятла (7: 

388); отсюда: ~ + словообразовательный суффикс   -о-во  = Сизево.  

Указом ПВС УАССР от 20.04.1978 г. д. Сизево Ертемского сельсовета исключена с учета.  

                                                                                      . 

Кычино, удмуртская деревня Верх-Унинского сельсовета (на 1965 г.). Местная форма 

Кычагурт. В 1938 году деревня в составе Тарсаковского сельсовета, в ней 17 хозяйств, 

организовавших колхоз им. Чкалова. В этом же году зарегистрирована мельница Кычино-

Тарсаковская. 

 В переписи н.м. 1876 г записан «2955. Кычинской (Над ключем Лудошурским), поч. 

каз., при рч. Пижме в 60 верстах от уездного города. В 4 дворах проживали 47 жителей мужского 

пола и 72 – ж.п.». [Возможно, в графе число дворов печатная ошибка:  число дворов было 14, а не 

4?  Слишком много жителей на 1 двор - А.Х.]  

Название деревни могло возникнуть от удмуртского  кыч  1. дикий (о животных)  2. II 

перен.  пугливый. боязливый,  кыч 2. охот. петля, ловушки, силок,  +  словообразовательный 

суффикс  -и-но  = Кычино. (3:  91). Деревню мог основать очень пугливый человек. 

Гидроним Лудошурский  от удмуртского луд  | 1.  поле || полевой  и  шур | река || речной  

полевой ключ? от ключа начинается  – Полевая речка? (7: 261, 510 

У К. Герда записано имя Кычан, м.б., у этого человека  было уменьшительное имя, от 

этого имени и от него ойконим?   

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. деревни Кычино в списках  н.м. района нет. 

  

Лопатино, русская деревня Верх-Унинского сельсовета (на 1965 г.). В  1938 году д. 

Лопатино в составе Тарсаковского сельсовета, в ней 27 дворов, объединенных в колхоз им. 

Кагановича. 

 Деревня старинная: в 1829 году поч. Лопатинский входит в приход Юкаменской церкви, а 

в переписи н.м. России в середине XIX века записан:  «2996. Лопатинской, над Лекмой рч. и 

ключем. поч. каз. при ключе Лапотинском [так в тексте - А.Х.] и рч. Леме, в 66 верстах от 

уездного города.  В 10 дворах проживают 62 души мужского пола и 70 душ женского пола». 

 Название деревни от русского Лопата с добавлением словообразовательного суффикса  - 

и-но  - Лопатино. Гидроним ключ Лапотинский  может быть образован от названия старинной 

крестьянской обуви, сплетенной из лыка, лапоть? Тогда ойконим Лопатино от искаженного 
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переписчиками названия Лапотино? Переписчики, как правило, записывали, как слышали, 

писали на слух. 

 В Словаре Ожегова: Лапотная деревня (перен.: нищая и некультурная; устар). (15: 319).  

Указом ПВС УАССР от от 13 января 1969 года д. Лопатино Шафеевского сельсовета 

исключена с учета. 

 

Воронино, удмуртская деревня Верх-Унинского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 году 

деревня в составе Тарсаковского сельсовета, в ней 47 дворов, объединенных   в колхоз   им. 

Ворошилова. Летом в колхозе была детская площадка, где с детьми разговаривали на родном 

удмуртском языке. 

 В списке н.м. России в середине XIX в.  записан «3033. Воронинской, (Кушманский)  

поч. каз. при ключе Пажминском в 60 верстах от уездного города. В 25 дворах проживают 131 

житель мужского пола и 129 – ж.п.» (2: 154).  

 Топоним  деревни может быть от названия птицы  ворона + словообразовательный 

суффикс –и-но – Воронино. Второе название  может быть – от удмуртского  кушман  корнеплод;  

горд  ~  свекла (7: 237). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Воронинно Ертемского сельского МО 

проживает 1 человек. 

 

Тарсаки,  деревня удмуртская Верх-Унинского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 году был 

Тарсаковский сельсовет с центром в д. Тарсаки с 44 домохозяйствами, организованными в 

сельхозартель «10 лет УАССР». При деревне Кычино - Тарсаковская мельница (так в районной 

отчетности тех лет – А.Х.).  

В переписи н.м. России  XIX в.  записан  починок  «2956. Андреевской (Тарсаковской, 

Лелинской), поч. каз. при рч. Пижме в 68 верстах от уездного города. В 11 дворах проживают 

104 жителей мужского пола и 105 жителей – ж. п.».  

Первоначальное название деревни Андреевской починок – от имени Андрей; топоним 

Тарсаковской мог возникнуть от удмуртского  та  мест. 1. указ. этот, эти; та адями  вот этот 

человек,  и  от  арсыз   диал. 1. неряшливый || неряха; грязнуля (7: 408, 33 ). В итоге имеем: эта 

деревня неряшливого человека по имени Андрей с распространением этого качества на всю 

деревню та арсыз ~Тарсаки или личного дохристианского имени Тарсак. Местная форма поч. 

Лелинской, может быть, образовался от удмуртского леленчи  озорной, игривый; задорный;  

леленчи синьѐс  игривые глаза (7: 255).  

У Атаманова записано женское имя Леляй. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Тарсаки Ертемского сельского МО 

проживают 27 человек. 

 

Большое Симаново, русская деревня Верх-Унинского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 году 

были деревни Большие Симоны с 28 домохозяствами, объединенными в колхоз им. Сталина,  и  

Малые Симоны, тоже с русским населением, и с 12 дворами, объединенными  в колхоз «Новый 

путь» Тарсаковского сельсовета. В Б-Симонах в 1938 году своя мельница. (13: 4).  Интересно 

читать архивные документы: уже через год, в 1939 году, Юкаменский райкомзем (пером 

главного районного землеустроителя) отчитывается так: в д. Б-Симаново колхоз им. Сталина, в д. 

М-Симаново колхоз «Новый путь» (ГА. Ф.182, оп. 1, д. 277. Государственная земельная книга. 

Регистрация земель).  

Топоним Симоны – Симаново прозрачен, это от собственного имени Симон. 

 В переписи населенных мест XIX века зарегистрирован «2998. Симановской, поч. каз. при 

ключе Симановском, в 70 верстах от уездного города. В 16 дворах проживали 113 жителей 

мужского пола и 144 – ж.п.». 

 Судьба деревень такова: указом ПВС УАССР от 4 ноября 1955 г. д. Малое Симаново 

исключена с учета. В 1974 году (по указу ПВС УАССР) деревня Большое Симаново 

переименована в деревню Симаново, а 31 июля 1984 указом ПВС УАССР д. Симаново 

исключена с учета (исчезли с лица земли очередные русские деревни Юкаменского района 

Удмуртии). 
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Историческая справка: до 1925 года в  Юкаменском районе было 47 русских деревень, в 1939 году – 45, на 

начало XXI века в районе нет  ни  одной русской деревни!  

 

                                         Засековский сельсовет. 

                                                (на 01.09.1957 г.) 

 
Засеково,  уртд;  Верхний Дасос, тд; Иманай, тд; Жувам, уд;  Митрошата, уд; Тутуево, рд; Сюрзи, рд;  

Новоселы, рд; Романы, рд;  Новики, рд. 

 

Засеково, деревня со смешанным татарско-удмуртско-русским населением (на 1965 г.). В 

1940 году это чисто татарская деревня, в которой в 111 дворах проживают 564 человека, 

объединенных в колхоз «Урняк» (Үрнәк - Пример),  при деревне на реке Убыти  своя мельница с 

одним домохозяйством мельника и его семьей в 3 человека.  Местная форма названия деревни (на 

татарском)  Дасис. В 1935 году в деревне начальная школа с 74-мя учащимися, которые учились 

на родном языке. 

 Атаманов считает, что интересен тот факт, что деревни, в которых живут татары,  

удмуртского происхождения: <…> Бугашур, Кесшур, Пасшур, Подлешур, Вежеево, Зяглуд и др.;  

русского происхождения - <…> Починки, Ключи, Засеково, Одинцы и др.;  или неизвестного 

происхождения: Кестым, Парзи, <…> Палагай, Вениж и др. (4: 52). 

 Мой земляк, родители которого из д. Засеково, Азат Ибрагимович Балтачев рассказал мне, 

что в деревне раньше старики разговаривали на удмуртском языке, и что название деревни Дасис 

произошло от первопоселенцев, а их было десять семей - дасйос  семьяос – Дасис (19: Б.А.В.). 

Этнографы считают, что почти во всех татарских деревнях Юкаменского района в  XVIII–м 

и в начале XIX века, проживали бесермяне, этническая группа  тюркоязычных (как считают 

ученые-этнографы в Татарской Республике), и удмуртско-язычных (как убеждены ученые-

этнографы в Удмуртской Республике), переселившихся  в XI –XII веках ещѐ до нашествия  

полчищ Чингизхана, или в XIII – XIV веках вверх по Вятке вместе с татарами на земли в устье 

реки Чепцы (после разгрома Булгарского (Болгарского) государства монголо-татарскими 

войсками). Правда, все они, и удмуртские учѐные, и татарские едины в одном: бесермяне до их 

крещения в ХVIII веке, были магометанами, то есть исповедовали ислам, и так же, как татары-

мусульмане, не выдавали своих дочерей за удмуртов, даже если они, удмурты, были ещѐ 

язычниками, т. е.  ещѐ они  не были крещѐными).  

В 1826 году в Засекове пятивременная мечеть.  

В середине ХIХ в. записана «3060. Засековская (Даасъ), дер. каз. при Дааском ключе, в 40 

верстах от уездного города. В 23 дворах проживали 94 жителя мужского пола и 102 – ж. п.  При 

деревне мельница». В этой переписи в деревне мечеть не зарегистрирована. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Засеково Засековского сельского МО 

проживают 225  человек. 

 
   Примечание: в архивных документах марта 19 дня 1826 года в рапорте дворянского заседателя Григория 

Кременецкого, исполняющего должность исправника, в селении Засековской  записана пятивременная мечеть. 

Пятивременная мечеть – мечеть, в которой мулла избирается  из наиболее авторитетных прихожан, но  не получивший 

указ на духовное звание от Глазовского Полицейского Управления, (и не согласованный  с Оренбургским 

Центральным  Духовным Управлением мусульман). Несмотря на то, что в деревне Засекове уже в 1826 году была 

мечеть, д. Дасовская  (я думаю, что это д. Засеково) в 1829 году приписана  в приход Юкаменской Богоявленской 

церкви (1794 – 1837 гг.) (1: 295, 296).  Отсюда можно сделать предположение, что в деревне, несмотря на наличие 

магометанской мечети, вместе с мусульманами жили и крещеные бесермяне. (См. ниже Приложение 10). 

Справка:  В  переписи  н. м. России 1859-1873 гг. мечеть в Засекове не зарегистрирована: она то ли сгорела на 

момент переписи, то ли ее не стало по другим причинам и ее уже не стали восстанавливать. Вновь она была открыта 

1907 году. Первым муллой 1 декабря 1907 года был утвержден Габдульхак Идрисов Амиров. 31 декабря 1915 года 

имам-хатипом утвержден Габдрахман Идрисов Амиров, брат муллы Габдульхака (21: М.Р.Ф.). 

 

Верхний Дасос, деревня татарская Засековского сельсовета (на 1965 г.). Местная форма 

названия деревни среди удмуртского населения Мурсалим, среди татар – Нырык. В 1940-м году в 

деревне 21 двор с населением 130 жителей, объединенных в колхоз  «Красный Октябрь». 

 Эта деревня довольно старинная: в 1829 году  поч. Верх-Дасовский  был в составе прихода 

Юкаменской во имя Богоявления Господня церкви. Через 30 лет (в 1876 г.) в списках н.м. России 
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записана «3061. Дааская (Мургашим), д. каз.  при Дааском ключе, в 45 верстах от уездного 

города. В 6 дворах проживают 22 жителей мужского пола и 20 – ж. п.» (2: 156). 

 Мой респондент А.И. Балтачев название деревни Верхний Дасос объясняет так: теперь 

трудно сказать, какая из деревень была основана раньше:  Дасос или Дасис - переселенцы на 

новые починки название своей малой родины иногда брали с собой (19: Б.А.И.). 

 Топоним  Мурсалим можно попытаться  объяснить так: на удмуртском  языке мур  

глубоко || глубокий;  сальыны 1. бросить, отбросить, кинуть, выкинуть;  мурсальыны  ~ 

мурсалим – что-то отбросили, выбросили в  глубокий овраг  (7:  287, 382) (см. ниже  

выкопировку  из плана землепользования колхоза «Урняк»: действительно, деревня стоит 

недалеко от узкого и глубокого оврага). 

Можно и попроще объяснить происхождение ойконима: Кузебай Герд записал для нас имя 

Мурсалим, тогда деревню основал человек с этим именем? По аналогии тогда Мургашим 

тоже от личного имени? У татар есть мужское имя Гашим (в Палагае был Гашим Абашев, погиб 

в ВОВ). 

Местное название деревни Нырык, известное среди чепецких татар, я не смог 

расшифровать. 

Атаманов считает, что в топониме Дасос представлено угорское название: манс. Сос ~  

шош  „ручей, вытекающий из болота‟ (с этим утверждением М. Атаманова я не согласен: на 

этой территории ручей вытекает из глубокого оврага – т.е. источником речки является не 

болото, а мощный родник); рч. Дасос (левый приток р. Убыти, левого притока р. Чепцы) – в 

бассейне Чепцы и населенные пункты  Верхний Дасос, Малый Дасос (по удмуртски Поркар) в 

Юкаменском районе;  <…> манс. уть „порог на реке; отмель‟;  р. Убыть – л. пр. р. Чепцы: 

гидроним Убыть  уб – возможно, от др.-перм.  ыб  „возвышенность‟,  „поле‟ (4: 43-45) (3: 95). 

 В деревне Гулеково Глазовского района старожилы реку Убыть мне назвали  «Ыбыт», их 

произношение твердое, «Ы» произносится низко.  

Глазовский краевед Александр Петрович Баженов расшифровал название р. Убыть как  

ОБОД-ВУ –  «вода злого духа» (24: Б.А.П.),  (в  ОБОД  над буквами  «О» две точки - А.Х.). 

 В полутора км восточнее от деревни в Красногорском районе была русская деревня 

Мишино, от мощных родников которой в 70-х годах в д. Засеково провели водовод длиною 

около 4 километров. Со слов начальника ПМК-7 «Водхозстроя» Рафаила Самигуловича 

Бузанакова, поблизости от Засекова не оказалось подземных вод для бурения артезианских 

скважин.  

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Верхний Дасос Засековского сельского МО 

проживают 11 человек. 

 
Справка 1: Деревня Мишино Дѐбинского сельсовета Красногорского района Удмуртской АССР 

исключена с учѐта в 1963-1967-х годах без принятия указа ПВС УАССР (в период никсерхрущѐвских 

реорганизаций районов). 
Справка 2: В Верхнем Дасосе мечеть открыта в 1891 году. Тогда указным муллой служил Закритдин 

Земалютдинов Абашев, утвержденный 3 сентября 1891 года. В этой должности он проработает до 1917 года (21: 

М.Р.Ф.). 

 

                                       

 

Иманай,  татарская деревня. Засековского сельсовета (на 1965 г.). Местная форма 

Бигержуам. В 1940 году в деревне 63 дома, жителей 338 человек, объединенных в колхоз 

«Беренче Май» («Первое мая»). В Иманае в 1935 году татарская начальная школа, в которой 

обучался 51 ученик. 

В списках переписи н.м. России (1876 г.) записан: «3044. Жувамской (Иманаева), поч. 

каз. при ключе Жуваме, в 40 верстах от уездного города. В 17 дворах проживают 144 жителей 

мужского пола и 151 – ж. п.». 

 Написание починка  «Жувамской  (Иманаева), поч.» дает, как кажется мне, ключ к 

объяснению топонима современной деревни Иманаево:  это починок, который основал человек 

по имени  «Иманай» - чей починок? – починок Иманаева.   

 А так как при  регистрации деревни записали «Жувамской (Иманаева) поч.», то местная 

форма получилась «Бигержуам» - бигер с удмуртского – татарин – т. е. Иманай человек,  
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которого считали татарином (мусульманином). Старинный ойконим можно попытаться 

объяснить с татарского: по-татарски  имана  сущ. ист. 1. подушный надел || надельный (напр., 

земля);  имана түләргә  платить подать (8: 106). 

А вот интересное подтверждение имени Иманай:  у Луппова  в  док. № 65 «Купчая 

крепость <…> 15 января 1686 года <…>». В конце «Купчей»: <…> «197-го году майя в 7 день 

записать в книгу. Вместо Занкея [продавца] толмач Иманай руки приложил» (в средние века, а 

именно в XVII веке, на Чепце толмачами – переводчиками – являлись татары) (25: 339). 

Атаманов пишет: «К тюркскому источнику восходят названия татарских деревень, 

образованные большей частью от личных имен:  <...>  Иманай, Тутаево, Шафеево, Юнусенки, 

Мамлей, Мустай, Ешмаково (в Юкаменском районе)» (3: 99). 

По архивным данным в 1917 году в деревне Маложуамской [Иманае] пятивременная 

мечеть (мулла избирался из наиболее авторитетных прихожан, умеющих читать молитвы во 

время похорон и в других случаях) (21: М.Р.Ф.).  

 Кстати, Кузебай Герд записал старинное имя Иманай  в. своих списках удмуртских имен  

в 1920-х гг. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Иманай Засековского сельского МО 

проживают 65 человек. 

 

Жувам, деревня удмуртская Засековского сельсовета (на 1965 г.). В   1939 году был 

Жувамский сельсовет, тогда в Жуваме в 99 хозяйствах проживали 539 жителей, объединенных 

в колхоз  «УАССР». В 1935 году в Жуваме начальная школа на 100 учащихся, в которой 

обучение было на удмуртском  и русском языках, и одна из первых (из  13  имеющихся в 

Юкаменском районе в 1935 году) сельских библиотек. 

 Вообще-то в Жуваме проживают бесермяне, поддавшиеся крещенью в середине XVIII 

века. Не поддавшиеся  крещенью бесермяне основали татарскую, т.е. мусульманскую, деревню 

Иманай – Бигержуам. В 1829 году деревня Жуамская и починок Маложувамский [можно 

предположить, что починок Маложувамский 1829 года и деревня Маложуамская –из 

документов ГАКО, совершенно разные деревни; см. статью «Иманай» - А.Х.] записаны в 

приход Юкаменской церкви. Возможно, в 1829 году рядом с этой деревней  Жуамской был 

починок Маложувамский, впоследствии слившийся  с деревней Жувам, (перепись 1859-1873 

гг.): «3025. Жувашевская (Жавальская, Жувашская), д. каз., при ключе Жувашском, в 40 

верстах от уездного города. В 27 дворах проживали 147 человек мужского пола и 153 – ж. п. 

При деревне мельница» [одна из старейших мельниц  будущего  Юкаменского района на реке 

Лекме - А.Х.]. В переписи н.м. России 1859 -1873 годов поч. Маложувамский не записан. 

Топоним Жувам ~ Жуам (Бигержуам) мог образоваться от удмуртского  жуам (над «ж» две 

точки - А.Х.)  горелый, обгорелый; жуам бервыл  горелое место (7: 147). – деревня, 

построенная на гари, на месте горелого леса (например, после подсечных работ по освоению 

пашни из  под леса и последующего выжигания  лесных остатков). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в  д. Жувам Засековского сельского МО 

проживают 200  человек. 

 
 В Жуваме родились: 

 Елена Васильевна Попова, кандидат исторических наук, автор нескольких монографий и публикаций о 

бесермянах  (32) (33: 6). 

Дмитрий Иванович Невоструев, заведующий Юкаменским РОНО и в конце 60-х гг. ХХ столетия – 

председатель Юкаменского райисполкома. 

 

Митрошата. удмуртская деревня Засековского сельсовета (на 1965 г.). Местная форма – 

Митрошка. Топоним прозрачен: от личного имени Митрофан, уменьшительная форма – 

Митрошка. В 1940 году деревня в составе Жувамского сельсовета, в 46 дворах проживали 242 

жителей - бесермян (после Всероссийской переписи в 1926-м году, бесермян отнесли к 

удмуртам). В Митрошатах организован колхоз «13-ая годовщина Октября». На лето открывали 

детскую площадку с обслуживанием детей на удмуртском языке. 

 Эта деревня старинная: в 1829 году починок Митрофановский приписан в приход 

Юкаменской церкви во имя Богоявления Господня. В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. 
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зарегистрирован: «3026. Митрофановской, поч. каз. при безымянном ключе, в 32 верстах от 

уездного города. В 12 дворах проживают 69 жителей мужского пола и  77 – ж. п.  При деревне 

мельница [одна из старейших мельниц Глазовского уезда - А.Х.]». Но в 1938 году в 

Митрошатах мельницы уже нет. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Митрошата Засековского сельского МО 

проживают 39 человек. 

 
В деревне Митрошата родился Герой Советского Союза  Анатолий Архипович Попов (1925-1958). 

Награждѐн орденами Ленина, Красной Звезды  и  Славы III степени. (50: 128). В райцентре селе Юкаменском 

одна из улиц названа в честь Героя Советского Союза  А.А. Попова. 

 

Тутуево, русская деревня  Засековского сельсовета (на 1965 г.).  В 1940 году деревня в 

составе Жувамского сельсовета, в ней 22 хозяйства и 110 жителей, объединенных в 

сельхозартель  «Труженик». В 1935 году в деревне начальная школа на 88 учеников.  

 В 1829 году починок Тутуевский приписан к приходу Юкаменской церкви. В списке н. м. 

России (1876)  записан «3030. Тутутовской (Тутуевский), поч. каз. при ключе Кипуне, в 50 

верстах от уездного города. В 12 дворах проживают 49 человек мужского пола и 52 – ж.п.». 

Топоним деревни, вероятно, от личного имени (см. описание деревни Иманай). 

 Кузебай Герд оставил нам имена Тут, Туты, Тумаш. В именнике женских имен у 

Атаманова записаны имена:  Тутей, Тутия, Тутук, Тутый. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. д. Тутуево не числится, она исчезла с лица земли 

«самовольно» без указа ПВС УАССР в 90-х годах прошлого столетия. 

  

Сюрзи,  русская деревня Засековского сельсовета (на 1965 г.). В 1940 году д. Сюрзи в 

составе  Жувамского сельсовета,  в ней в 48 (18?) дворах проживают 83 жителя, объединенных 

в сельхозартель «Победа». В 1924 году и в 1940 году в деревне  Сюрзинская мельница, при ней 

один дом мельника с 5-ю жителями. 

 В 1829 году поч. Сюрзинский приписан к приходу Юкаменской церкви.  

Через четверть века (1876): « 3021. У рч.  Сюрзи,  поч.  каз., при безымянном ключе, в 50 

верстах от уездного города. В 5 дворах проживают по 29 жителей мужского и женского пола,  

всего 58 человек». 

 Название деревни, которая изначально была удмуртской деревней, а затем в ней остались 

жить только русские крестьяне. 

 Атаманов объясняет так: название  деревни от  удмуртской  воршудно-родовой группы 

Сюра, которые расселились не менее, чем в 20 населенных пунктах Севера Удмуртии на Чепце. 

В географических названиях Удмуртии, пишет он, выделяются следующие топонимические 

форманты:  -зи: Варзи, Лудзи, Сюрзи;  <…> -чи Чупчи [Чепца]  <…>;  -си: Сюмси <…>Лыкси, 

Си, Зи и другие гидронимы (во всех названиях над буквой «з» две точки - А.Х.) (4: 77-79, 38).  

Может быть, всѐ проще: ойконим от личного имени? Кузебай Герд в своем именнике 

оставил нам старинное мужское имя Сюрза.   

Указом ПВС УАССР от 20.04.1978 г. деревня Сюрзи исключена с учета. 

 

Новики, деревня русская Засековского сельсовета (на 1965 г.),  В 1940 году деревня 

Новики в составе Жувамского сельсовета, в 24 дворах проживают 112 жителей, объединенных в 

колхоз «Ленинский ударник». В середине XIX века зарегистрирован починок «3032. 

Новиковской, поч. каз.  при ключе Сучане, в 50 верстах от уездного города. В 10 дворах 

проживают 47 жителей мужского пола и 48 жителей женского пола». Топоним деревни 

прозрачен: это «Новая деревня» – Новики. Гидроним  Сучан  может  быть  от удмуртского суч, 

суч-суч  ~ котмыны промокнуть насквозь (до нитки) (7: 401). 

Указом ПВС УАССР от 20 апреля 1978 года д. Новики  исключена с учета 

 

Новоселы, русская деревня Засековского сельсовета (на 1965 г.). В 1924 году деревня 

записана как д. Новоселово.  В 1940 году  деревня в Жувамском сельсовете, в  48 хозяйствах с 

201 жителем - сельхозартель «Им. Кирова».  Топоним деревни не требует объяснения. 

 В 1829 году поч. Новоселовский входит в приход Юкаменской церкви.  
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 В переписи н.м. России (1876) записан починок «3012. Новоселовской (над 

Сюрзинским Устьем), поч. каз. при безымянном ключе, в 55 верстах от уездного города. В 30 

дворах проживают 110 жителей мужского пола и 137 – ж. п. При деревне – мельница». 

 Указом ПВС УАССР от 20.04.1978 г. деревня Новоселы исключена с учета. 

 

Романы, деревня русская (на 1940 г.). В этом году в деревне 18 домохозяств с 66 

жителями, объединенными в колхоз «Новая жизнь». 

 В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записан: «3028. Алексеевской (Романский), поч. 

каз., при ключе Кеновайском, в 50 верстах от уездного города, в 12 дворах проживают 33 

жителя мужского пола и 29 – ж. п.»  

 Топоним Романы от русского имени Роман. Основоположником починка мог быть 

Роман, потом починок перешел к Алексею (это в том счлучае, когда починок только начали 

застраивать: первопоселенец Роман мог продать свой дом (первый в починке) другому 

хозяину).  Гидроним Кеновай мог произойти от удмуртского кено, кено-менѐ со снохой, с 

невесткой и вай | 3. выступает как вторая часть сложных слов – географических названий 

(рек, сѐл, деревень): Сюровай Сюровай (название деревни); Уйвай Уйвай (название деревни и 

реки) (7: 193, 67). Речка, где нашли невестку (мой сын нашел себе жену). 

 В начале и середине 60-х гг. прошлого столетия Юкаменские статистики «потеряли» 

деревню в ходе никсерхрущѐвских преобразований сельского хозяйства: официального 

документа о снятии деревни с учета нет.  

 

 

                                              Бадеринский  сельсовет 
                                                      (на 01.08.1957 г.) 

 
Бадеро, урд; (Большой Вениж, уд;  Вениж, уд; Зямбай, уд; Кынмем, уд; описание этих деревень см. ниже 

в статье Зямбайский сельсовет по состоянию на 1940 год); Каменное, уд; Кесшур, тд; Кынмем, уд; Кокси, рд; Малый 

Дасос, тд;  Малый Вениж, тд;  Старый Поркар, уд;  Тутаево, утд.   

 

Каменное, удмуртская деревня Засековского сельсовета (на 1965 г.). В 1940 году в 

деревне 22 двора со 124 жителями, объединѐнных в колхоз «Красный Октябрь». В 1924 г. поч. 

Каменский в составе Бадеринского сельсовета Юкаменской волости Глазовского уезда 

Вотской автономной области (19: 65). 

 В 1829 году починок Каменный в составе прихода Юкаменской церкви. 

 В переписи н.м. России (1876):  «3062. Каменной, поч. каз. при ключе Каменном, в 42 

верстах от уездного города. В 4 дворах проживают 15 жителей мужского пола и 14 – ж.п.». 

 Название деревни не требует расшифровки. Возможно, поблизости от деревни были 

овраги с выходами камней известняков или песчаников - валунов. Очень вероятно, что деревню 

основали русские переселенцы. Недалеко от Каменного в Жуваме уже в наши дни добывали 

известняк (те же камни) для производства минерального удобрения для наших очень кислых 

почв. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Каменное Засековского сельского МО 

проживают  12 человек. 

 

Старый Поркар, деревня удмуртская (на 1955 г.). До переписи 1926 года эта деревня 

считалась бесермянской, после переписи бесермян как этнос отнесли к удмуртам. В 1939 году в 

деревне 12 дворов, в которых проживают 83 жителей, объединенных в колхоз «Убыть».   

В Переписи н.м. России в середине девятнадцатого века записан: «3066.  Над рч. Убытью 

(Старый Поркар), поч. каз., при рч. Убыте, в 40 верстах от уездного города, в 4 дворах 

проживают 15 жителей мужского пола и 11 – ж.п.».  

В. Ф. Генинг дал описание археологического памятника, относящееся  IX – XV вв.: «90. 

Мало-Венижское (Максютовское, Пор-Кар) городище  Ч[епецкой] к[ультуры]. Малый 

Вениж (Максют), дер. Юкаменского района, прав. берег р. Убыти – лев. притока р. Чепцы.  Б–3. 

(Б–3 – это координаты городища на карте археологических памятников Удмуртии, приложении 

к книге Генинга - А.Х.). Расположено в 0.5 км от реки, около деревни Малый Вениж, и в 2  км 
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от дер. Старый Поркар. Площадка размером около 2 тыс. кв. м, занимает языковидный мыс, 

укрепленный валом и рвом длиной в 30 м. Высота вала доходит до 4 м. Площадка 

распахивалась. Культурный слой мощностью более 0.5 м богат вещами [артефактами], часто 

находимыми при пахоте в черноземе который вывозили в деревни» (14: 148)  (чернозѐм – это и 

есть культурный слой – А.Х.). 

Пор: 1) удмуртское название марийцев; 2) название одной из фратрий обских угров (2: 

145).   На удмуртском кар город, городище.   

Указом ПВС УАССР от 13 января 1969 г. д. Старый Поркар исключена с учета.  

 

Примечание: деревня Старый Поркар и  деревня Малый Дасос (починок Поркар 

Старый) – это разные деревни (см. статью Малый Дасос ниже). 

 
Отступление: В начале июня 1966 года я со своими девятиклассниками Палагинской средней школы 

прошел вверх по р. Убыти к истокам реки в Красногорском районе с 4-х дневным пешим походом. Зашли мы в д. 

Старый Поркар, где познакомились с последним жителем деревни Балтачевым Сынгатуллой  Хамитовичем, 1899 г. 

р.; он нам рассказал, как нам добраться до городища. Тогда площадка оказалась не распаханной, почти в середине 

мы увидели неглубокую ямку примерно в 40 х 40 см, видимо там брали чернозем для выращивания рассады.  После 

прошлогоднего похода через д. Золотарево, мне посчастливилось купить в Ижевске книгу В. Ф. Генинга 

«Археологические памятники Удмуртии. Ижевск. 1958.»,  поэтому я своим ребятам разьяснил, что 

самостоятельные раскопки на археологических памятниках делать нельзя. Мы ограничились проверкой глубины 

культурного слоя, углубив уже имеющуюся ямку до материнской породы: действительно, глубина слоя оказалась 

около 0.5 метров. Нам повезло: почти сразу же я нашел хорошо сохранившееся  маленькое бронзовое колечко с  

накладкой из этого же металла в виде восьмерки,  вписанной в круг. Перстень, повидимому, был детским, потому 

что он не оделся нашим девочкам даже на их мизинцы.  Колечко  мы принесли в Палагинскую школу, и хранилось 

оно там вместе с артефактами из могилы на золотаревском кладбище (и исчезло вместе со всей ранее собранной 

коллекцией) (см. ниже Приложение 13).   

 

Малый Дасос, деревня удмуртская Засековского сельсовета (на 1965 г.)  Местная форма – 

Поркар.  В 1924 году это починок Поркар Старый Бадеринского сельсовета Юкаменской 

волости Глазовского уезда Вотской автономной области; при деревне Старопоркарская 

мельница. Это деревня бесермянская, при Советской власти бесермян приписали к удмуртам 

(после Всесоюзной переписи населения в 1926-м году). В 1939 году в Малом Дасосе 35 дворов с 

213 жителями, объединенных в колхоз «Май». В 1924 году деревня записана как Дасос Малый. 

 В 1829 году поч. Поркарский приписан к приходу Юкаменской церкви. В переписи н.м. 

России (1876) записан «3063. Малодаазской (Поркар, Поркарский), поч. каз. при ключе 

Поркарском, в 41 верстах от уездного города. В 10 дворах 41 житель мужского пола и 47 – 

ж.п.».  

 Атаманов пишет: «Т.И. Тепляшина еще в конце 60-х годов высказала предположение  о 

наличии угорских названий в географической номенклатуре Удмуртии. Основу таких 

топонимов  как Поркар (удм. кар  „городище; город‟),  Поршур (удм. шур  „река‟), Поргурт (удм.  

гурт  „деревня‟) она выводит от обско-угорского этнонима пор» (3: 96). На севере Удмуртии 

этномимом пор называли современных  мари; например, на землях Палагинского сельсовета 

существует урочище Поршай (с удмуртского  шай | 1. кладбище – кладбище поров (7: 492). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Малом Дасосе Засекоского сельского МО 

проживают  36 человек. 

 
Отступление: Каждое новое поколение учащихся Палагинской средней школы и новые учителя пытаются 

найти это древнее кладбище Поршай; не избежало этого поветрия и мое поколение: в конце 1940-х гг. наш учитель 

Саляхутдин Шарафутдинович Сабреков (родом из д. В-Пажма) несколько раз водил нас на это урочище; с нами 

ходили старики в качестве проводников (они были почти все 1860-1880-х гг. рождения), конечно же,  мы ничего не 

нашли… 

 

Тутаево, деревня с удмуртско-татарским населением Засековского сельсовета (на 1965 г.),  

всего жителей 239.  В 1939 году записаны две  деревни: Тутаево-Янги-юл и Тутаево-Заря. В д. 

Тутаево-Янги-юл   25 домохозяйств, вновь организованный колхоз в деревне так и называется: 

колхоз «Янги-юл».   В д. Тутаево-Заря  41 дом, здесь колхоз назвали «Тутаево-Заря». До 

Великой Отечественной войны эти деревни входили в состав Бадеринского сельсовета. В 1924 

году  на реке Убыти  записана Тутаевская мельница (10: 65).  
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Это очень старинная деревня: в ревизской сказке 1678 г. есть такая запись: «Починок 

Тутаев, что подле Убыти», в ней 5 дворов, жителей мужского пола 22» (25: 288).  

 В 1829 году деревня в составе прихода Юкаменской церкви. 

 Загадка: в середине XIX века зарегистрировали два населенных пункта: «3058. 

Тутаевская, д. каз. при Шадрошонском Угоре, в 35 верстах от уездного города и в 70 верстах 

от становой квартиры [в селе Балезино].  В 28  дворах проживают 98 жителей мужского пола и 

109 жителей женского пола»  и  «3065. Тутаевской (Кочкинской),  поч. каз. при рч. Убыти, в 

40 верстах  от уездного города и в 70 верстах от становой квартиры [в селе Балезино]. В 40 

дворах проживают 66 жителей, в том числе 33 жителей мужского пола». 

 Надо полагать, что в середине XIX столетия были два населенных пункта: деревня 

Тутаевская и починок Тутаевской на расстоянии друг от друга в 5 верст. В починке, 

стоявшей на левом берегу Убыти,  в середине XIX века  очень мало населения, на один двор 

приходится около двух человек, значит, эта деревня с убывающим населением: молодежь, 

возможно, решилась переехать на правый берег Убыти и в починке остались одни старики. 

Задача для будущих краеведов и ученых-этнографов: в каком месте находилась одна из двух 

населенных мест? 

 Я же склонен думать, что в начале ХХ века в починке сменилось население: удмурты из 

левобережья  переселились на правобережье и основали современную  деревню Тутаево, и 

тогда появилась часть деревни Тутаево (возможно, с началом коллективизации крестьян в 

начале 30-х гг., получившую название Тутаево-Заря) с удмуртскоязычным населением. В 1939 

году в Государственной земельной книге регистрации земель (13: 2) записаны: д. Тутаево, 

колхоз «Янги Юл» и  д. Тутаево-Заря, колхоз «Тутаево-Заря», но эти современные деревни  не 

были отделены друг от друга и не отстояли на расстоянии 5 километров. 

  Постановлением ПВС УАССР от 20 января 1956 года вместо многоименных названий 

одних и тех же исторически существовавших населенных пунктов со старыми названими: д. 

Тутаево-Заря и д. Тутаево-Янги-юл эти деревни переимонованы в один населенный пункт – д. 

Тутаево (10: 530). До настоящего времени не до конца изжито разделение деревни на две части: 

татарская часть деревни не считает своих предков бесермянами, а другая часть – крещеные 

бесермяне – считают себя удмуртами. И на деревенском  кладбище единая территория 

разделена на 2 части: мусульманскую и православную. 

 В метрических тетрадях Палагинской соборной мечети за 1897, 1911,  1914 гг. записана  

деревня Тутай в 5 км (чакрым) от Палагая,  с 160 прихожанами (в 1914 г,),  из них 81 

прихожанин мужского пола (22: ЦГА УР. Ф. 169, оп.1, д.39). 

В именнике К. Герда записаны имена Тутай, Туты. Может быть, ойконим деревни от 

имени первопоселенца по имени Тутай? 

 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Тутаево Засековского сельского МО 

проживают  83 человека. 

  Далее:  см. статью «Кокси». 

 

Кокси, деревня удмуртско-русская Засековского сельсовета (на 1965 г.). В 1939 году  это 

деревня с преимущественно русским населением в составе Бадеринского сельсовета. Деревня 

не была чисто русской, вместе с ними жили три семьи бесермян (46: Ш.К.П.). В Коксях  в 23 

дворах проживали 108 жителей, объединенных в колхоз «Красный путь». В «Справочнике по  

административно-территориальному делению Удмуртии. 1917-1991 гг.  Ижевск. 1995» в 1924-м 

и 1925 годах деревня Кокси в составе Бадеринского сельсовета Юкаменской волости 

Глазовского уезда Вотской автономной области не записана  (10: 64-66). Постановлением 

Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года образован Юкаменский район, в образованном в этом 

же году Бадеринском сельсовете появляется деревня Какси  (это название сохранится до 1939 

г.). Во всех документах по административно-территориальному делению Удмуртии в 

последующие годы записывают: деревня  Кокси (10: 527).  

У Атаманова: «КАКСЯ. Этимология прозрачна: удм. диал.  какся   „цапля‟.  Какся – 

широко расселившаяся [воршудно-]родовая группа удмуртов, ее следы выявлены в Алнашском 

(3), <…> Юкаменском (1) районах Удмуртии, <…> Кировской, Пермской областях, в Башкирии 

и Татарии» (3: 31). И еще: «Значительная часть удмуртских отворшудных ойконимов в 
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официальных названиях приспособлены к нормам русского языка. <…> Немало отворшудных 

топонимов, оформленных в форме множественного числа: Какси (<удм. Какся), Узи (<Узя) 

<…> по типу русских Пушкари, Бушмели, Сычи часто встречаются в названиях русских 

деревень Удмуртии» (3: 50).  

 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Кокси Засековского сельского МО 

проживают  38 человек, в.т. числе постоянно – 27 человек. 

 
Прмиечания:  все эти места, где стоят современные деревни Тутаево и Кокси (Какси) я знаю с детства. 

Меня всегда удивляло, почему Тутаевская мельница поставлена так далеко на расстоянии около  2-х  километров 

от современной деревни Тутаево: мельница  стояла на восточном отроге горы (урочища) Зянбулат тау (когда мы 

учились в Палагинской семилетке,  Коксинские русские ребята называли эту гору, заросшую  в начале 50-х годов 

прошлого столетия корабельными соснами,  Бор.  После интенсивной рубки Бора в середине 1950-х гг.., сейчас там 

растет молодой сосняк не старше 50-60 лет).   

 

Я ещѐ застал на месте Тутаевской мельницы в начале 50-х годов прошлого столетия полуразрушенные 

мельничные ряжи, плотину, стлань (настил из жердей на нижнем бьефе плотины мельницы, водоотбойник (см. на 

фото:сохранившаяся стлань), мельничный омут; ещѐ были видны остатки фундаментов дома мельника на крутом 

правом берегу Убыти. Сейчас я предполагаю, что деревня Тутаевская при Шадрошонском угоре стояла в 1 – 1,5 

километрах северо-восточнее мельницы в сухом логе, возможно, даже в верховье речки Баби, которая протекает 

через деревни Макшур и Бабино и является правым притоком р. Убыти, (см. карту «Окрестности Глазова» или  

карту Удмуртской Республики последнего издания в масштабе 1: 200 000). А на месте современной д. Кокси стоял  

поч. Тутаевской (Кочкинской) при рч. Убыти. Можно предположить, что жители д. Тутаевской при 

Шадрошонском угоре во второй половине XIX cтолетия переселились на место современной д. Тутаево на правый 

берег р. Убыти, почти напротив будущей деревни Кокси, стоявшей на левом берегу реки по очень простой причине: 

из-за интенсивного вырубания лесов, исток речки Баби, возможно, пересох и ушел от деревни в сторону д. Макшур 

и все жители остались без воды (без родников). 

 Житель д. Кокси Шуклин Геннадий Григорьевич (1947-2008) сообщил мне, что на истоке рч. Баби когда-то 

жили предки тутаевцев, что не так давно там были видны еще следы фундаментов домов; люди оттуда ушли из-за - 

того, что пересохли родники (ушел исток речки Баби). Современное название урочища Велигоп. На удмуртском 

языке выли высоко || выше; ~ урам верхняя улица (в слове выли  над «и» двоеточие - А.Х.);  гоп 2. ложбина, 

лощина (7: 101, 111). Велигоп. (Шуклин Г.Г. уроженец д. Кокси, русский,  удмуртского языка не знает, из Коксей 

он выехал в Глазов после восьмилетки, родители его там жили до начала 2000-х гг.), скорее всего топоним должен 

называться Вылигоп – высокая лощина (на Шадрошонском угоре). Шуклин не отрицает, что название этого места  

Шадрошонская горка он когда-то слышал (42: Ш.Г.Г.). 

Я повторюсь: по моим умозаключениям на месте современной деревни  Кокси в начале ХХ века находился 

поч. Тутаевской при  рч. Убыти (на левобережье), и был он заселен крещеными удмуртами (или крещеными 

бесермянами). По мере заселения новых участков на правом берегу Убыти, удмуртскоязычные жители «поч. 

Тутаевского при рч. Убыти», решили переселиться на правый берег Убыти, а на их место стали подселяться 

русские крестьяне, а в начале 1930 –х годов бывший поч. Тутаевской стал называться  деревня Какси (Кокси). 

Весьма возможно, один из «концов» деревни с русским населением исстари называлась Кокси, а регистраторы 

(переписчики) записали «поч. Тутаевской при рч. Убыти», «забыв» записать русский «конец» деревни Кокси 

(Какся)… 

  
 Кесшур, деревня удмуртско-татарская Парзинского сельсовета Глазовского района (на 

1965 г.). В 1939 году деревня с татарским населением в составе Бадеринского сельсовета 

Юкаменского района, в 65 домах проживают 310 жителей, объединенных в сельхозартель 

«Сталинчы» («Сталинец»). В 1935 году в Кесшуре начальная школа на 74 учащихся. На реке 

Убыти против Кесшура записана мельница, с одним жилым домом мельника, с 2-мя жильцами.  

В архивном документе она значится как Кесшурская (Бадеринская) мельница. В 1924 году 

Кесшур записан как починок Ключевской Бадеринского сельсовета Юкаменской волости 

Глазовского уезда Вотской автономной области, но уже с 1931 года починок записан как 

деревня Кесшур Бадеринского сельсовета (10: 160).  

 В 1829 году поч. Кешурский приписан к приходу Юкаменской во имя Богоявления 

Господня церкви.  

Через три десятка лет в списке населенных мест России, изд. в 1876 г.: «3059. 

Ключевской (Кескур, Кещурский), поч. каз. при Кекшурском ключе, в 35 верстах от уездного 

города. В 19 дворах проживают 73 жителя мужского пола и 90 жителей ж.п. При починке 

мельница» [одна из старейших мельниц будущего Юкаменского района - А.Х.].  

Ойконим Кесшур от удмуртского  кос 1. сухой;  засушливый || сухо; 2. сухой; засохший; 

высохший;  ~ нянь сухой хлеб (в «кос» над «о» двоеточие - А.Х.), шур | река || речной (7: 216, 
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510) – деревня Кесшур – деревня, построенная на сухой, засохшей речке. А возможно, от кос 

сухой; засохший и кур | кора (дерева); луб || лубяной  - старинный топоним Кескур от 

«засохший луб» (например, коры липы, заготовленной для плетения лаптей) (7: 216, 231). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Кесшур Засековского сельского МО 

проживают  47 человек. 

 
Отступление: В рапорте дворянского заседателя Григория Кременцкого (см. статью  «Засеково») в 1826 

году  «В селении Ключевской  мечеть одна пятивременная, построенная иждивением магометан, при ней  1 мулла, 

169 прихожан» (20: К.Р.Н., из его архивных документов). Небольшая загадка: в поч. Ключевском часть жителей 

были крещеными?  Тогда  понятно, зачем  в 1829 году деревню включили в приход Юкаменской церкви. Какие 

события произошли за последующие 70 лет мне не удалось установить, но до 1907 года в Кесшуре (починке 

Ключевском)  мечети не было. 

 В новой  мечети, открытой в 1907 году 15 сентября 1907 года,  муллой утвержден  Габдульхак Идрисов 

Амиров.  31 января 1915 года имам-хатипом  утвержден Габдрахман Идрисов Амиров  (21: М.Р.Ф.).  О 

последующей судьбе этих братьев я в Глазовском архиве никаких документов не обнаружил. После Октябрьского 

переворота в конце 1920-х годов несколько лет муллой в Кесшуре служил Яхия Шагимарданов, вероятно, в 

качестве выборного пятивременного муллы. Попытка работников Юкаменского райфинотдела обложить Я. 

Шагимарданова повышенным сельхознологом не увенчалась успехом: хотя в списки кулацких хозяйств он все-таки 

попал,  и  даже был раскулачен: «Кесшур. Шагимардан Яхия.  Служитель религиозного культа  (мулла), т.к. не 

имеет ср-в производства, раскулачен, скота 1 корова, от сана отказался, от индивидуального обложения 

освобожден» (13: ГА. Ф.181, оп.1, д.22,  л. 1 об.). В здании мечети до середины 1960-х годов размещалась начальная 

школа, в которой обучение проводилось на татарском языке. 

 

         Бадеро,  деревня  удмуртско-русская Засековского сельсовета (на 1965 г.). В 1939 

году деревня была с чисто русским населением, в которой в 25 домохозяйствах проживали 156 

человек, объединенных в колхоз «Искра». Была своя Бадеринская мельница (вероятно, 

мельница была общей с деревней Кесшур, см. статью «Кесшур»). В 1935 году в деревне 

Бадеринская начальная школа, где обучались 140 детей. Название деревни могло возникнуть от 

удмуртского  бадѐ: ~ интыос  места, заросшие  ивняком  (7: 37),  бадяр – клен и суффикса  –о 

(ѐ):  д. Бадяро;  клен, кленовый (4: 37). 

  Мне кажется более правдоподобным  появления топонима Бадеро от Бадяро,  

первоначально удмуртской деревни, в которую подселились русские семьи и, как известно из 

этнографии, когда число  русских семей стало преобладать над удмуртскими, удмурты 

оставляли старые усадьбы  (как правило, сдавали в наѐм половникам, преимущественно русским 

крестьянам)  и уходили на вновь осваиваемые земли.  На русском легче произносить название 

деревни как Бадеро.  

В середине XIX–го столетия зарегистрирован: «3064. Бадеринской, поч. каз.  при ключе 

Падеринском. От уездного города  [Глазова]  40 верст, в семи дворах проживали 28 человек». 

 В именнике К. Герда записаны имена Бадер, Бадьяр; может быть, ойконим от имени 

первопоселенца? 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Бадеро Засековского сельского МО 

проживают  80 человек. 

 

                                              Пышкетский сельсовет 

                   (на1957 г.) 

 
 Пышкет, урс.; Порово, уд.; Пышкет, уд.; Байдалино, урд.; Турчино, уд.; Истошур, уд.; Филимоново, уд.; 

Волга, уд.; Мамоново, рд.; Кельдыки, урд.; Солдари, урд.; Папанево, уд.; Тришино, рд.; Эшмет, уд.; Браги, рд.; 

Деряги, рд.; Шаврино, рд.; Сапеги, урд.; Ертем, уд.; Старый Безум, уд.; Байран, уд.; Сыга, уд.; Муллино, тд; 

Новогагарино, рд; Борцы, уд;  Ромада (в 1924 г. д. Ромода), уд. В 1924 году были: д. Кикимора, хут. Кулябино (в 

1925 г. – хут. Кулябина), хут. Михайловский, Пыскор (в 1924 г. д. Пыскор, Пыскорская мельница в составе  

Кочуковского сельсовета  Юкаменской волости). 

 

Пышкет, деревня с удмуртско-русским населением Пышкетского сельсовета (на 1957 г.). 

В 1940 году в деревне 73 двора с 385 жителями, объединенных в колхоз «Серп и молот». В 

деревне  жили бесермяне; в переписи населения СССР в  1926 году решили, что все бесермяне – 

это удмурты и уже во всех последующих справочниках Пышкет записывалась как удмуртская 

деревня.  

 В 1829 году деревня Пышкитская входила в приход Юкаменской церкви.   
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В переписи н.м. России (1859-1873 гг.): «2993. Пышкитской. поч. каз.,  при рч. Леме, в 60 

верстах от уездного города. В 17 дворах проживают 121 жителей мужского пола и 135 – ж.п.». 

 В удмуртском языке  пыш конопля || конопляный;  кизѐн сев, посев, высев, сеяние (7: 374, 

198). Итак, пышкизѐн – пышкиз, пышкец, пышкет – в русской фонетической транскрипции 

Пышкец, Пышкет. Весьма вероятно, что в деревне специализировались на выращивании и 

обработке конопли (на волокно, масло). 

           По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. д. Пышкет не числится.. 

 

Пышкет, село с удмуртско-русским населением Пышкетского сельсовета (на 1957 г.). 

Село Пышкет населяют, кроме русских, бесермяне, «отмененные» как этнос в переписи в конце 

20-х годов прошлого столетия и в последущих переписях их записывали в графе «удмурты», 

хотя ни они сами, ни их соседи – удмурты, русские, татары - никогда не отождествляли их с 

удмуртами.  В 1940 году в 17 домохозяйствах проживали 102 жителя, там отдельного колхоза 

не было, вероятно, они были присоединены к колхозу  «Серп и Молот» в деревне Пышкет. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в селе Пышкет Пышкетского сельского МО 

проживают 563  человека. 

 
Отступление:  В справочнике «Православные храмы Удмуртии», изданной в Ижевске в 2000 году, 

написано: «Приход с. Пышкет открыт в 1860 г. на основании указа Св. Синода от 20 сентября 1861 г. № 3003.  В его 

состав вошли селения, ранее входившие в приходы сел Юкаменское, Сосновское. Бельское и др., [всего 27 починков 

и деревень].  Первоначально богослужения совершались в молитвенном доме. Молитвенный дом находился при 

поч. Пышкетский, построен в 1860 г. новокрещеным Максимом Булдаковым. Деревянная церковь построена в 1861 

г. на средства прихожан  с одним престолом и освящена в честь Рождества Св. Пророка и Предтечи Господня 

Иоанна. Деревянная церковь существовала до окончания строительства каменного храма. <…> Строительство 

каменного храма начато в 1891 г. и закончено в 1902 г. Церковь  построена на средства прихожан с двумя 

престолами: главный освящен 25 января 1906 г.в честь Св. Иоанна Предтечи, правый освящен 13 ноября 1908 г. в 

честь Св. Великомученицы Екатерины. При церкви 1 октября 1883 г. открыта церковноприходская школа, 1 января 

1884 г. – церковноприходское попечительство. 

 Иоанно-Предтеченская церковь закрыта на основании постановления Президиума ЦИК УАССР от 29 мая 

1938 г. Здание передано под школу». 

Пышкетскую церковь расписывал русский живописец и график, археолог Васнецов Аполлинарий 

Михайлович (1856-1933), брат русского живописца - монументалиста,  (росписи Владимирского собора в Киеве, 

1885-1896)  передвижника Виктора Михайловича Васнецова (29: э.с. Кирилла  и Мефодия) Последний раз я 

побывал в с. Пышкет в начале 1970-х годов, тогда никто уже не знал дату строительства церкви  («…кажется, в 

начале ХХ века»), а о росписи храма  знаменитым русским художником А.М.Васнецовым я узнал от Глазовских 

художников Николая Петровича Дерягина и Марата Хикметовича Касимова уже в конце 1990-х годов. В начале 

семидесятых прошлого столетия (тогда я работал в Юкаменском районе районным архитектором) Иоанно-

Предтеченская церковь  имела жалкий вид: колокольня была разрушена до основания,  от купола осталась только 

металлическая арматура, в здании ни оконных переплетов, ни дверей, все открыто, внутри  груды битого кирпича, 

грязь, вонь…  На стенах кое-где остатки фресок, а прямо на куполе и стенах – многолетние березы… 
 

Порово, удмуртская деревня (на 1957 г.). В 1940 году в деревне 27 дворов, в которых 

проживают 173 жителей, объединенных в колхоз «Выль Сюресь». В переписи населенных мест 

России в 1859-1873 гг. записан: «2979. Семенишурской (Поровской), поч. каз., при  

Семеношурском Поровском ключах, в 50 верстах от уездного города, в 7 дворах проживают 48 

жителей мужского пола и 58 – ж.п.». 

 Атаманов пишет: «Т.И.Тепляшина еще в конце 60-х годов [ХХ столетия] высказала 

предположение о наличии угорских названий в географической номенклатуре Умуртии. Основу 

таких топонимов, как Поркар (удм. кар „городище; город‟), Поршур (удм. шур „река‟), Поргурт 

(удм. гурт „деревня)‟ она выводит от обско-угорского этнонима пор»  (3: 96). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Порово Пышкетского сельского МО 

проживают 40 человек. 

 

  Байдалино, деревня удмуртско-русская Пышкетского сельсовета (на 1957 г.). Местная 

форма – Байдалгурт (5: 19).  Перед Великой Отечественной войной в 26 домохозяйствах 

проживали 126 русских жителей, объединенных в сельхозартель им. Кирова. Была своя 

Байдалинская мельница, при ней проживали в двух домохозяйствах две семьи, число жителей 

на мельнице 11 человек.  
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Впервые деревня упоминается как поч. Байдалинский, в который в 1699 году из деревни 

Озерской переселилась одна семья (25: 332). Далее: поч. Байдалинский  упоминается как 

селение, входящее в приход церкви  села Юкаменское в 1829 году. 

 В переписи населенных мест Российской империи  в 1859-1873 годах записан: «2995.  

Бандалинской, поч. каз. при Бандалинском ключе и рч. Леме, в 62 верстах от уездного города. 

В 8 дворах проживают 130 человек, в.т. числе 57 м.п.».  

Судя по местному названию топонима Байдалгурт название деревни возникло от 

дохристианского имени Байдал + гурт – деревня, которую основал человек по имени  Байдал. 

При русских жителях деревня стала называться без гурт с суффиксом -и-но –Байдалино (3: 91)..  

В именнике М. Атаманова есть имена Байдай, Байдул,  правда, в «Нылкышно нимъѐс» - 

женском именнике 

Исключена с учетных данных указом ПВС УАССР от 1 января 1989 года.. 

 

 Турчино, удмуртская деревня Пышкетского сельсовета (на 1957 год). В  1940 г. в 47 

дворах проживали 268 жителей - бесермян, объединенных в колхоз «Путь Ленина». На реке 

Леме мельница и 2 хозяйства с 15 жителями. Местная форма топонима Ожъяр. 

 В 1829 году д. Ожнарская была приписана к приходу Юкаменской церкви.  

В переписи н.м. России 1859 -1873 гг. записана «2974.Турчинская (Ожнярская),  д. каз. 

при рч. Леме, в 50 верстах от уездного города. В 19 дворах проживали 120 человек мужского 

пола и 150 – ж.п.  В деревне сельская расправа» (см. ниже Сельская Расправа).  

Местная форма топонима могла образоваться от удмуртских  ож  война, битва;  яр 1. 

обрыв; яр = Ожъяр (7: 318, 537), или от ож  война, битва;  и  няр диал.см. нярзем:   нярзем  

мозолистый || мозоль; ссадина  = Ожнар[ская] ~ Ожняр[ская] – труд (битва) до мозолей за 

освоение пашни на высоком угоре рядом с обрывистым берегом…  

У Кузебая Герда записаны мужские имена Тур, Тура, Турай,Тури, Турчо. 

Атаманов предполагает, что Турья – воршудно-родовая группа по удмуртским 

этноязыковым регионам (4: 78). В другом месте он же считает, что Турья – при этимологизации 

данного микроэтнонима  можно исходить от двух зоонимов: тури „журавль и  тур  ‟тетерев‟ +  

йа – аффикс. Оба слова финно-угорского происхождения. Выявлены <...> в Ярском (1), 

Глазовском (1) районах Удмуртии (3: 39). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Турчино Пышктского сельского МО 

проживают  103 человека. 

 

Истошур, удмуртская (бесермянская) деревня Пышкетского сельсовета (на 1957 г.). В 12 

домохозяйствах здесь проживают 84 человека, объединенных в сельхозартель “Новый путь”. 

Поч. Истошурский в 1829 году входит в приход Юкаменской церкви. В переписи н.п. России в 

1859-1873 гг. записан: “2981. Истошурской (Письеговской), поч. каз. при  Истошурском 

Пислеговском ключах,  в 51 версте от уездного города. В 3 дворах проживают 31 житель 

мужского пола и 30 – ж.п.”.  Кузебай Герд дает нам ключ к расшифровке ойконимов: у него 

записаны имена Исто, Пислег; к Исто  добавим удмуртское шур | река || речной (7: 510), 

получим ойконим Истошур, а старинные названия ойконим поч. Письеговский и гидроним 

Пислеговские ключи  напрашиваются  от  имени  Пислег. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Истошур Пышкетского сельского МО 

проживают  29 человек. 

 

Филимоново, удмуртская деревня Пышкетского сельсовета (на 1957 г.). Местная форма – 

Кионгурт. В 1940 г. в Филимонове 33 двора, в которых проживают 198 человек, объединенных 

в колхоз “Первое Мая”. В 1935 г. в деревне начальная школа на 105 учащихся, обучение вели на 

удмуртском языке.  До переписи 1926 г. эта деревня бесермянская (она и сейчас бесермянская). 

В 1829 г. поч. Филимоновский входил в состав Юкаменского церковного прихода.  

В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записан:  “2975. Филимоновской, поч. каз., при 

рч. Леме, в 52 верстах от уездного города, в 8 дворах проживают 80 жителей мужского пола и 

100 – ж.п.”  
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Неофициальное название (местная форма) д.  Кионгурт – Волчая деревня; (43: 14).  В 

удмуртском языке  кион  волк  ||  волчий;  гурт  1.  деревня  ||  деревенский (7: 199, 117). 

Современный ойконим от имени Филимон + суффиксы – ов-о ~ - ев-о (3: 91). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Филимоново Пышкетского сельского МО 

проживают  74 человека. 

 

Волга, деревня удмуртская. До 16 сентября 1939 года у деревни было название Султан. В 

деревне тогда в 22 домохозяйствах проживали 119 жителей, объединенных в колхоз им. 

Ленина. Причину переименования исторического названия деревни документальные источники 

не показывают. Весьма вероятно, что один из основателей поч. Султанского был участником 

русско-турецкой войны в 1709-1711 гг.,  когда Петр I со своими войсками едва не получил 

катастрофическое поражение от турецких войск; после приезда домой ветеран этой кампании 

основал починок Султанской… Тогда солдатская служба длилась 25 лет, поэтому временем 

возникновения починка можно назвать приблизительную дату 1715-1725 гг., (т. е., в общем, 

починок мог появиться в первой четверти XVIII века).  

В 1829 г. поч. Султанской входил в приход Юкаменской церкви. 

 В переписи 1859-1873 гг. записан “2983. Султанской (Вверх-Султанской), поч. каз., при 

Султанском ключе, в 52 верстах от уездного города, в 7 дворах проживают 100 жителей, в. т. 

числе 50 – мужского пола”. 

 В 1965 г. д. Волга была в составе Пышкетского сельсовета и исчезает с учетных данных 

после 1980 года. 

 

 Мамоново, русская деревня Пышкетского сельсовета (на 1957 г.). Тогда в деревне в 47 

дворах проживали 198 человек, у них колхоз “Красный октябрь”,  при деревне мельница. В 1931 

г. д. Мамоново в составе Брагинского сельсовета Юкаменского района. В 1940 г. -  центр 

Мамоновского сельсовета. Ойконим Мамоново происхождения не удмуртского, скорее всего, 

его принесли с собой русские переселенцы.  

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. деревни Мамоново больше нет. 

 

У  В. Даля: 

“МАМОНА ж. церк. богатство, пожитки, земные сокровища. Мамон м. то же. 

Мамон гнетет, так и сон нейдет. | Брюхо, желудок. Набить мамон. Мамонить 

кого чем пенз. соблазнять, прельщать; | пск. твер. обжираться; | пить  и 

есть на чужой счет. Мамоня об. лентяй, вялый разиня; | обжора, объедала. 

Мамуля, ротозей». 

 

Пыскорь, деревня русская Кочуковского сельсовета Юкаменской волости (на 1924 г.), 

при деревне Пыскорская мельница (10: 65). С ликвидацией Юкаменской волости в 1929 г. 

следы деревни исчезают во мраке времени (10: 65,67).  

Название этой деревни удмуртского происхождения: пысы: вень ~ ушко иголки; кор 

бревно(7: 374, 210). Пыскорь бревно с отверстием, дуплистое бревно. Возможно, 

первоначально деревню основали удмурты, затем к ним стали подселяться русские крестьяне. 

Из этнографии известно, что если в деревне иноязычные семьи начинали превышать количество 

удмуртских семей, удмурты переселялись на новые места, оставляя свои усадьбы половникам 

(скорее всего, тем же русским). 

 

 Кикимора, русская деревня, в 1924 г. в составе  Пышкетского сельсовета Юкаменской 

волости  Глазовского уезда Вотской автономной области. В 1925 и 1931 гг. д. Кикимора в 

составе Брагинского сельсовета Юкаменской волости (в 1925 г.) и в 1931 г. -  Юкаменского 

района.(10: 65, 160). После 1931 года эта деревня с экзотическим названием Кикимора в 

Юкаменском районе вообще в документах не упоминается. 

У Словаре Ожегова: 
“КИКИМОРА, -ы 1. ж.  В восточночнославянской мифологии: маленькая невидимка, живущая за 

печкой, в лесу, в болоте. К. болотная, лесная. 2. перен. м.  и  ж.  О человеке, имеющем смешной, нелепый  вид 

(разг. шутл.)” (13: 273). 
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В Толковом словаре В.Даля:                                                                                                               
«КИКИМОРА об. род домового, который по ночам  прядет;  он  днем  сидит 

невидимкою за печью, а проказит по ночам, с веретеном, прялкою, воробами 

и вьюшкою. Спи, девушка, кикимора за тебя спрядет, а мать  вытчет!  |  В 

Сиб. есть и лесная кикимора, лешачиха, лопаста. | Укорительное  домосед, 

нелюдим, невидимка, кто вечно сидит дома за  работою,  особ.  кто  очень 

прилежно прядет. От кикиморы не дождешься  рубахи,  хотя  он  и  прядет. 

Чтобы кикимора кур не воровал, вешают над насестью, на лыке,  отшибенное 

горло кувшина, либо камень с природною сквозною дырою». 

 

 От автора: Неизвестно, когда эта деревня образовалась, ещѐ более темна история исчезновения еѐ с 

лица земли... Вот и не верь после этого, что имена, названия не налагают на их носителей  некую смысловую 

нагрузку, закодированную информацию, определяющие их судьбы... В современном Красногорском районе 

Удмуртии есть русская деревня Шиши (или Шаши), которая является  “родственником”  деревни Кикиморы 

по названию. 

 

В словаре В. Даля: 

| Шиш, вят. шатун, бродяга, шеромыга;  вор.  |  Стар. 

лазутчик, соглядатай и переносчик. И был у него в шишех, и  подслушивал, 

кто что про него говорит, Словарь Академии. | Шиш, или шишига,  шишиган, 

нечистый,  сатана,  бес;  злой  кикимора  или  домовой,  нечистая  сила, 

которого обычно  поселяют  в  овине;  овинный  домовой.  Шишига  свадьбу 

играет, чортова свадьба, вихрем пыль по дороге подняло  столбом.  Шишига 

его смутил. Шиши его знают! черти. Хмельные шиши, опойная горячка, когда 

грезятся чертенята. | Шишига,  вят.  шиш,  праздный  шалопай. 

Кельдыки, удмуртско-русская деревня. Местная форма названия – Дзянгыльди 

(Зангыльди – над “З”  двоеточие - А. Х.) (7: 61). В 1940 году в деревне 32 хозяйства, в них 

живут 173 жителей, объединенных в колхоз им. Сталина. При деревне своя мельница с одним 

домом мельника, в котором живут 5 человек. В 1935 г. в Кельдыковской начальной школе 

обучалось 258 детей.   В 1829 г. д. Кельдиковская входила в приход Юкаменской во имя 

Богоявления Господня церкви. В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записан: “2987. 

Зянкильдиевской (Кельдиковской), поч. каз., при Зянкильдиевском, Кельдиковском ключах, 

в 48 верстах от уездного города. В 11 дворах проживают 84 жителей м. п. и 108 – ж. п.». 

Кузебай Герд оставил нам старинные имена Кельда. Кельдай, Кельдык. Можно 

предположить, что основателем деревни мог быть человек с одим из этих имен. М. Г. Атаманов 

пишет: “В тюркском слое именника [удмуртов] распространены отглагольные имена. 

Некоторые из них проникли и в удмуртский анторопонимикон, ср. Кельда< килде       

„пришел‟». В старинном топониме Зянкильдиевский починок первая часть слова Зян 

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

у него же: в основе многих фамилий [и имен] бесермян лежат дохристианские имена: Абашев 

(<Абаш), Урасинов (<Урась), Зянкин (<Занка) (3: 119, 130). Впрочем, зян в удмуртском языке 

душа  («з» с двумя точками сверху -  А. Х.), так же как  и в татарском языке җан (в русской 

транскрипции зян) тоже переводится как душа.  Зянкильдиевский (Дзянгыльди, Зангыльди 

– в этих названиях 2-я часть гыльди, я думаю, это искаженная форма произношения или записи 

имен Кельда, Кельдай, Кельдык, с татарского килде –  пришѐл, килдек – пришли). Топоним 

Симоны – Симаново прозрачен, это от собственного имени Симон. В переписи населенных 

мест XIX века зарегистрирован «2998. Симановской, поч. каз. при ключе Симановском, в 70 

верстах от уездного города. В 16 дворах проживали 113 жителей мужского пола и 144 – ж .п.». 

Топоним Симоны – Симаново прозрачен, это от собственного имени Симон. В переписи 

населенных мест XIX века зарегистрирован «2998. Симановской, поч. каз. при ключе 

Симановском, в 70 верстах от уездного города. В 16 дворах проживали 113 жителей мужского 

пола и 144 – ж. п.».  Симановская – деревня, в которую пришел и живет человек по имени 

Зянча или Занка. У Кузебая Герда две имени Зани, Заны (над “з” двоеточие; слышится как “дж” 

или “дз” – “джани”, “дзани”,  или по-татарски  “җ” – “җан - зян” – А. Х.).   

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Кельдыки Пышкетского сельского МО 

проживают 103 человека. 
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Солдари, русская деревня на 1940 год. В 1938 г. в этой русской деревне с названием д. 

Солдыри в землеустроительной архивной папке, 21 хозяйство, в котором проживают 160 

жителей, объединенных в колхоз “Путь Октября”.  

Непонятно, почему М.Г.Атаманов  в своих трудах по топонимии Удмуртии ни одним 

словом не попытался найти происхождение топонимов деревень Солдари - Солдыри (и 

деревни Солдырь в Глазовском районе)?  

 В свое время мы с Х.С.Касимовым (1926-2002), глазовским краеведом,  попытались  это 

сделать (конечно, на самом дилетантском уровне с помощью «Удмуртско-русского словаря, 

Москва. 1983»,): первая часть топонима  «Сол» - от русского  «Соль», хотя в удмуртском языке 

«Соль»  - Сылал – соль || соляной;  сылало  соленый,  с солью … Вторая часть 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 (Сольвычегодска, 

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

<…> (7:  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 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  ХV – XVIII вв.,  занимаясь толмачеством (переводчиками) и торговлей в 

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

 М. Г.Атаманов выделяет топонимические  форманты «-ур ~ -ыр:  Сундур (удм. Сундыр), 

<…>  д. Солдырь в Глазовском районе. У данного топоформанта возможна связь  с манс. –ур  

„гора; возвышенность; горный хребет‟ (4:39). И в самом деле: деревня Солдырь совремѐнного 

Глазовского района находится на  середине высокого мыса - водораздела 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.». 

 Можно предположить, что деревня Солдари или Солдыри Юкаменского района была 

основана переселенцами из д. Солдырь Понинской волости Глазовского уезда во второй 

половине ХIХ века: деревня не успела попасть в переписные списки населѐнных  мест 

Российской империи в 1859-1873-х гг. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. этой деревни больше нет. 

  

Папанево, удмуртская деревня (на 1965 г.). Местная форма названия деревни Папаньгурт 

(5: 103). В 1938 г.  деревня в составе Кельдыковского сельсовета, здесь  в 26 дворах проживают 

127 человек, объединенных в колхоз “Свобода”. В переписи н. м. Российской империи (1860-е 

гг.) записан: “2985. Семеновской (Папаневской), поч. каз,. при рч. Пултайке, в 50 верстах от 

уездного города, в 6 дворах проживают 64 жителей мужского пола и 63 – ж. п., мельница”. В 

1924 г. и позже мельницы уже нет. У Кузебая Герда записано имя Папань, может быть, 

ойконим Папанево от имени основателя деревни? Это предположение подтверждает 

старинный ойконим Папаньгурт, где от удмуртского гурт селение, деревня: деревня человека 

по имени основателя Папань. Старинное название починка Семеновской, вероятно, появилось 

после смены владельца починка. Гидроним Пултайка от удмуртского пулѐ диал. белка и  

тайыны | 1. скрыть, утаить (7: 363, 410). От охотника за таежной речкой скрылась белка, и он в 

досаде ручеѐк назвал Пултайка.  

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. д. Папанево на карте района больше нет. 
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Тришино, русская деревня Пышкетского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 году 

существовали две деревни Тришино-I и Тришино–II. В Тришино–I 19 домохозяйств с 95 

жителями, объединенными в колхоз им. Крупской, в Тришино-II 16 домохозяйств с 69 ителями, 

объединенными в колхоз «Май №-2».  

В переписи н. м. Российской империи в 1876 г. записан: «3000. Бельтюковской 

(Тришинской и Чуринской), поч. каз., при Чуринском  Сухом  Логе, в 60 верстах от уездного 

города, в 8 дворах проживают 60 жителей мужского рода и 65 – ж. п.». Ойконим Тришино, 

вероятно, от имени Трифон (вспомним «Тришкин кафтан» - басню Крылова). Старинный 

топоним Бельтюковской поч., возможно, от удмуртского бельтэк 1. косноязычие 

косноязычный  2. заикание (7: 43), т.е. починок основал человек-заика, возможно Трифон был 

заикой, косноязычным.  

Об ойкониме Чуринский поч.: 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‟ (3: 24, 38, 116, 118). 

 Кузебай Герд в своих «Пиосмурт нимьѐс» в 1920-х гг. записал такие имена: Чура, 

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

Возможно, поч. Чуринский основали переселенцы из д. Чура Глазовской волости.      

Постановлением ПВС УАССР от 20 января 1956 г. вместо многоименных названий одних и тех 

же пунктов оставлены исторически существовавшие старые названия: д. Тришино-1 и 

Тришино-2 –  д. Тришино. Деревня Тришино, видимо, ликвидировалась в середине 1960-х 

годов в процессе реорганизаци районов (объединение-разъединение Юкаменского района с 

Глазовским) и канула в Лету… 

 

   Эшмет, деревня удмуртская Пышкетского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 г. деревня в 

составе Кельдыковского сельсовета, в 41 дворе проживают 189 жителей, объединенных в 

колхоз им. Горького. 

 В переписи населенных мест в середине ХIХ в записан: “2986. Сосновской 

(Ешметовской), поч. каз., при Сосновском и Ешметском ключах, в 47 верстах от уездного 

города, в 10 дворах проживают 65 жителей мужского пола и 100 – ж. п.”.  

Топоним Эшмет мог образоваться от удмуртских  эш товарищ, друг, приятель  и мыт 

смуглый (7: 526, 292). Основатель деревни  мой смуглый приятель, товарищ. В татарском 

языке иш товарищ, друг (удм. эш перефраз с татарского иш – тоже - товарищ?). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Эшшмет Пышкетского сельского МО 

проживают 30 человек. 

 

 Браги, русская деревня Пышкетского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 году деревня в 

составе Мамоновского сельсовета Юкаменского района, в 30 домохозяйствах проживают 106 

жителей, объединенных в колхоз  “XIII годовщина Октября». В 1935 г. в деревне начальная 

школа с  80 учащимися, обучение велось на русском языке. 

 Топоним Браги, возможно, от русского брага.  

 У Ожегова: БРАГА, -и, ж. Слабоалкогльный напиток, род домашнего пива (15: 57). 

 У В. Даля: из статьи БРАГА «Браги частые, а руки одинакие, о прогуле.|» (17: Даль). 

 Указом ПВС УАССР от 20.04.1978 г. д. Браги исключена с учета.  

 

Деряги, русская деревня (на 1965 г.). В 1938 г. Деряги в Мамоновском сельсовете, там в 

25 дворах живут 128 жителей, объединенных в колхоз “Заветы Ильича”. Дерягинская мельница  

с 1 двором мельника, у него семья в 6 человек  

 Происхождение названия деревни Деряги, может быть, посмотрим у В. Даля: из статьи 

“ДЕРИБАТЬ | Дерюга, деряга ж. дерник м. деряжка, плаун <… > растение licopodium.| Деряга, 

что дерет, скребет. Деряга лежит, дерягу за хвост волокут? борона.» (17: Даль). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Деряги Пышкетского сельского МО в 

10 домохозяйствах проживают 31 житель, из них постоянно 28. человек 
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Шаврино, русская деревня (на 1965 г.). В 1938 году деревня в Мамоновском сельсовете, в 

21 доме там живут 80 человек, объединенных в колхоз “Ленинский путь”. Была у них своя 

Шавринская мельница (в 1924 г.),  но в 1938 г. еѐ уже нет. 

 Название деревни, возможно, от шабѐр, шабры: 

 вот статья из Словаря В. Даля: 

 
«ШАБЁР, шабры мн. шабр, шабрѐнок, умалит.  вост. сиб. тамб. ряз. сябер, 

сябр, стар. сосед. Мы с шабром дружно живем.  У  шабров,  в  шабрах,  по 

соседству дома, или деревни, в околотке. Нет шабра - купил бы его,  есть 

шабер - убил бы его! Шабѐрка,  костр.  шабровка,  шабрѐнка,  или  оренб. 

шабриха тамб. соседка. | Шабѐр, твер. товарищ, односум, пайщик,  собрат. 

Два общие хозяина одного гумна, шабры. Принять кого в шабры, в  товарищи 

по торговле. | Шабер, влад.-пересл. семья, тягло, венец, дым, двор, одно 

хозяйство. Пустоши сняли на пять  шабров.  |  Оренб.  перм.  иногда  это 

переселенцы, особ.,  если они  отличаются  особым  говором.  |  Шабер,  на 

Чудском озере, лещ? Шабров, шаберкин,  шабрихин  и  пр.  что  лично  их. 

Шабрячий, к соседям, к шабрам относящ. Шабровский, то же. Это, брат,  не 

по-шабровски,  добрые соседи так не  делают.  Шабровать  кирпич,  каменщ. 

класть в перевязку, вперемык. Шаброванье, шабровка, действ. по глаг.». 

 

  Может быть, первоначально деревня называлась Шабрино, со временем глухая фонема 

«б» трансформировалась в более звонкую фонему «в» и деревню стали называть  Шаврино? 

 На основе удмуртского языка я не смог найти понятий, близких по звучанию. Впрочем, 

Мамоновский сельсовет граничил с Кировской областью и все 10 населенных пунктов 

сельсовета  были русскоязычными: это Ново-Гагарино, Ромада, Борцы, Мамоново, Деряги, 

Браги, Сапеги, Шаврино, Мамоновская мельница и Дерягинская мельница. Из этих деревень 

только д. Деряги числилась в списках н.м. Юкаменского района на 1989 год, остальные исчезли 

с карты района (с лица Земли).  

  

Сапеги, удмуртско-русская деревня Пышкетского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 году д. 

Сапеги в Мамоновском сельсовете, это чисто русская деревня. В деревне всего 4 дома, 

проживают там 16 человек, но колхоз под названием “Сапеги” они организовали. 

 Название деревни могло образоваться от удмуртского сапег сапог, сапоги || сапожный;   ~ 

вурись сапожник (7: 383), или русского сапоги. 

С карты района деревня исчезнет по указу ПВС УАССР от 13 января 1969 года. 

 

Сыга, удмуртская деревня Пышкетского сельсовета (на 1965 г.). В 1940 г. д. Сыга в 

Ертемском сельсовете, в 15 дворах проживают 80 жителей, объединенных в колхоз “Красное 

Знамя”.  

1829 году поч. Сыгинский был приписан к приходу Юкаменской церкви. 

 В переписи н. м. России (1876) записан “2978. Михайловской (Сыгинской), поч. каз., 

при рч. Пижме, в 59 верстах от уездного города, в 8 дворах проживают 65 жителей м.п. и 80 – ж 

п.”.  

Атаманов пишет: «По степени употребляемости и распространенности географические 

термины удмуртского языка можно разделить на несколько групп: <…> 4) сохранившиеся лишь 

в топонимии, в памятниках письменности не зафиксированы, параллели в родственных языках 

не выявлены и их значение науке остается неизвестным. К таким геогрфическим апеллятивам 

относятся: <…> 9) сыга – в гидронимах и ойконимах» (3: 68, 69). 

 Топоним Сыга на территории Удмуртии был очень распространен: в 1924 году в Лыпской 

волости (будущего Кезского района) были деревни Сыга Верхняя, Сыга 1, Сыга 2, Сыга 3, 

Сыгадур; в Глазовском районе в 1929 году были деревни Сыга 1, Сыга 2, Сыга 3, Сыга Нижняя; 

в Юкаменском районе до настоящего времени существует деревня Сыга в Ертемском 

сельсовете (на 1989 г.). 
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 По версии краеведа А.П. Баженова,  топоним Сыга от удмуртского  сыг-сыг крепкий,  

коренастый [человек] (7: 401); Сюга – змеиная речка (из селькупского языка) (24: из его 

рукописи). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Сыга Ертемского сельского МО проживают 

29 человек. 

 

Муллино, татарская деревня  Пышкетского сельсовета (на 1965 г.). Местная форма 

топонима  Муллагурт (5: 90), В татарских деревнях Юкаменского района деревню называют 

Мулла авыл. В 1940 году деревня в составе Ертемского сельсовета, в 36 дворах там проживают 

180 жителей, объединенных в колхоз “Муллино”. 

 В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записан: “2999. Муллинской, (вверх Пожмы), 

поч. каз., при ключе Мулинском и р. Пожме,  в 50 верстах от уездного города, в 8 дворах 

проживают 90 жителей мужского пола и 102 – ж. п.”. 

 Местные формы ойконимов вроде бы прозрачны:  от слова мулла – так зовут 

магометанского (мусульманского) священнослужителя в мечети (или аксакала, исполняющего 

обязанности муллы в деревне). Гурт и авыл на удмуртском и татарском языках переводятся 

как  деревня - (калька с татарского или наоборот, с удмуртского). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Муллино Ертемского  сельского МО 

проживают  23 человека. 
В деревне Муллино родился и вырос Хадияр Асмандиярович Бекмансуров, 1939 года рождения, 

кандидат биологических наук. Работает в Елабужском университете, живет в городе Елабуга Татарской 

Республики. 

 

Ново-Гагарино, русская деревня, в 1924 году д. Новогагарино (в документе - слитно) в 

составе Пышкетского сельсовета. В 1938 г. в д. Ново-Гагарино Мамоновского сельсовета 15 

дворов с 76 жителями, объединѐнными в колхоз “Новая Земля”. 

 Указом ПВС УАССР от 24.10.1969 г. д. Новогагарино исключена с учета. 
 

Отступление: мой друг детства Гагарин Рафаил Анатольевич, 1937 г. р., сын мельника Анатолия 

Григорьевича, погибшего в 1948 году при тушении пожара на Палагинской молочно-товарной ферме, загоревшейся 

от удара молнии, рассказывал мне, что новогагаринцы в наши края переселились с реки Волги.     В конце 1940-х гг. 

мы с Рафкой очень любили удить рыбу на Убыти, в основном недалеко от Палагинской мельницы (можно было 

забежать внутрь работающей мельницы и съесть горсть-другой ещѐ горячей с каменных жерновов муки; помольцы 

не отгоняли нас: в послевоенные годы все были голодны, особенно мы, дети. Взрослые, я думаю, понимали нас...). 

Так вот, Рафка прибрежные песчаные и галечниковые берега называл бичевой, бичевником.  В семилетке я учился в 

одном классе с русскими ребятами из Коксей, но никогда от них я не слышал эти специфические названия  бичева, 

бичевник. (У Некрасова: «Выдь на Волгу, чей стон раздаѐтся, то бурлаки идут бичевой») 

 

Вот что пишет В. Даль: 
«БИЧЕВА ж. (неправильно бечева), умалит.  бичевка,  бичевочка;  <…> | 

прочная веревка, для тяги судов против воды, лошадьми или людьми. Бичева 

крепится за мачту или за установленый для этого шест, придерживается  на 

судне бурундуком и берется на горный берег, где  бурлаки  закидывают  за 

нее лямки и идут в ногу. Передовой бурлак в тяге шишка; задний,  косной, 

получающий прибавочную плату, обязан очищать или ссаривать бичеву, когда 

она задевает за кусты и деревья. Идти бичевою, или на лямках.  Иногда  в 

лямки впрягаются  лошади.  Бичевочный,  до  бичевки  относящ. Бичевая ж. тропа  или  дорога,  по  

которой  идут 

лошади либо люди, в лямках. <…> Бичевник м. береговая полоса, по закону в 10 

саж. ширины, вдоль судоходных рек, которая должна  оставаться  свободной 

для всех нужд судоходства». 

 Так же см. картину И. Е.  Репина «Бурлаки  на Волге». 

 

Борцы, русская деревня. В 1938 г. в деревне Борцы Мамоновского сельсовета 32 

домохозяйства со 157-ю жителями, объединенными в колхоз им. Калинина. 

 В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записан: “2994. Ушаковской (Борцовской), поч. 

каз., при Ушаковском Борцовском ключах . в 62 верстах от уездного города, в 6 дворах 

проживали 41 житель мужского пола и 44 – ж.п.”. 
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 Ойконим  Борцы, скорее всего, от русского слова борец (человек с борцовскими, боевыми 

задатками), скорее всего основатель починка Ушаков таковым и был. 

Указом ПВС УАССР от 24 октября 1969 г. д. Борцы исключена с учета. 

 

           Ромада, русская деревня Пышкетского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 году деревня 

в Мамоновском сельсовете, там 22 домохозяйства с 98 жителями, объединенные в колхоз  “1-е 

Мая”.  

Топоним  Ромада не удмуртского происхождения, скорее всего это название принесли с 

собой русские или с востока – с пермской стороны, или с русского север-запада – со стороны 

Новгорода Великого. 

 На это ответ найдем  у  В. Даля в статье: 

                                                
“РОМОДА ж. перм. новг. толпа, шум, возня, толкотня, суета; | столбовая 

мошка, толкунцы, рой толкущейся столбом мошки. |  олон.  простофиля?  На 

улице ромода (громада?), жена мужа продала, песня. Ромадить,  суетиться, 

толкаться “ 

 

На новом месте переселенцы свой починок или деревню могли назвать РомОда, а уже 

переписчики привнесли новое звучание ойконима на их А-кающем диалекте РомАда 

(возможно, переписчики были переселенцами из западных провинций  России с А-кающими 

говорами, а жители деревни были, вероятно, с пермской стороны – с О-кающим говором). 

 

В Толковом словаре великорусского языка Владимира Даля читаем: 
               «А, первая буква русской азбуки, аз.  Москва и  весь  юг  (кроме  Малой 

Руси) и запад (кроме Польши) говорят высокою речью, акают, обращая букву 

о, если она без ударения, в неполногласное а;  весь  север  и  восток  - 

низкою речью, окают, произнося  о  ясно,  где  оно  пишется.  Московский 

говор, средний, но более на а, принят  за  образцовый.  Русских  слов  с 

буквы а почти нет, если не признать такими глаг. акать, аукать, ахать  и 

давно усвоенных: ад, артель, атаман, алый  и  пр.». 

 

Указом ПВС УАССР от 31 июля 1984 г. д. Ромада исключена с учета. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

           Байран,  деревня удмуртская (на 1957 г.). В 1940 году в деревне было 154 жителя  в 26 

домохозяйствах. Был организован колхоз «Дружба», была своя мельница.  

         Деревня под названием  поч. Баяранский  в 1829 году  входил в приход Юкаменской 

церкви  во имя Богоявления Господня.  

         В переписи населенных мест России в 1876 г. записан: «2977. Бояранской, поч. каз. при 

Баиможском ключе. От уездного города 55 верст, в 7 дворах проживают 56 жителей м. п. и  70  

человек  женского пола». 

         В многоэтничном окружении первый слог названия деревни от татарского – тюркского (и 

удмуртского)  бай –„ богач,  хозяин‟,  ран - весьма вероятно, это имя или часть имени 

основателя починка, деревни, или от удмуртского раньзытыны диал. 1. замучить; обессилить; 

утомить 2. обидеть (над «з» две точки - А.Х.) (7: 376). Починок основал человек, обиженный 

(замученный) каким-то богатым человеком; вынужденный отделиться из своей деревни по 

этой причине… Я сделал для себя предположение, что в  описании поч. Баяранский  (1829)  и  

Бояранской поч. каз. (1876)  весьма вероятно говорится о современной деревне Баяран Ярского 

района Удмуртии, но когда я измерил по карте Удмуртии расстояние от  города Глазова до 

деревни Байран Юкаменского района – около 55 км, а от деревни Баяран  Ярского района  до 

города – не более  25  км,  то  убедился,  что  поч.  Баяранский и Бояранский поч. каз.  это 

действительно  названия  современной деревни  Байран Юкаменского района. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Байран Ертемского сельского МО 

проживают 2 человека. 

 

Ертем, удмуртская деревня. В 1940 г. в Ертеме 43 домохозяйства с 222 жителями, 

объединенными в колхоз «Выль Улон» («Новая жизнь»). При деревне водяная мельница.  
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 В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записан «2982. Максимовской (Ертемской), поч. 

каз., при Максимовском Ертемском ключах, в 50 верстах от уездного города, в 9 дворах 

проживают 96 жителей мужского пола и 128 – ж. п.».   

Мою версию этимологии топонима Ертем см. статью Безум Старый ниже. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Ертем Ертемского сельского МО проживают 

146  человек. 

 

Безум Старый, деревня  удмуртская Ертемского сельсовета (на 1938 г.). На 1940-й год в 

деревне колхоз  им. Короленко. В 31 дворе проживали 215 человек (13: 1, 2).. 

 В середине XIX  века записали:  «2976. Безумской, поч. каз. при рч. Пижме, от уездного 

города 50 верст, число дворов 13, число жителей 256, при деревне мельница». В 1938 году в Ст. 

Безуме мельница  (в  архивных документах написано:  Безумская - Ертемская мельница).  

 В Глазовском районе на Транссибирской железной дороге отмечен поселок и разъезд 18-

Безум  (10: 252).  

Топоним Безум мог образоваться  от  удмуртских  без анат.  железа, например,  

«щитовидная»  и  ум I  сон;  ум II гл. отр. не, нет;  бессонница от болезни, например,  

щитовидной железы. (7: 41, 450). 

 Другая расшифровка: Безум – русская калька от удмуртского – йыртэм – безголовый, 

безумный (диалект). Как правило, переписчики были русскими и записывали топоним как 

слышали: Йыртэм = Ертем. (28: пояснение Глазовского краеведа Альбины Владимировны 

Баженовой). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Старый Безум Ертемского сельского МО 

проживают 33 человека. 

 
         Справка: известно, что Удмуртия, как  родниковая страна,  страдает от недостатка иода в родниковой воде  и 

болезнь щитовидки самая распространенная болезнь в республике. Недостаток иода в рационе приводил к 

тяжелейшим болезням – кретинизму, в несколько легкой форме к расстройствам психики – безумию. 

            Исторический факт: когда Наполеон решил пополнить свои войска за счет  рекрутов из молодежи деревень в  

Австрийских Альпах, то там он не нашел ни одного здорового молодого человека, все они были олигрофенами. В 

альпийских деревнях употребляли воду, поступающую из высокогорных ледников: кристально чистая вода 

совершенно была лишена иода. 

      

                                             Зямбайский сельсовет 

                                           (по состоянию на 1940 год)  
 

  Большой Вениж,  уд; Малый Вениж,  тд; Хутор Вениж, уд; Зямбай, уд;                                                                   

Кинмем, уд;  М-Венижская мельница; Б-Венижская мельница. 

 

   Большой Вениж,  деревня удмуртская (на 1940 г.).  В 62 домохозяствах проживали 298 

жителей, объединенных в колхоз «Красное Знамя». В Б-Вениже мельница, при мельнице 1 двор 

с 6 жителями (на 1940 г.). 

В 1940 году в Зямбайском сельсовете деревни  Большой Вениж,  Малый Вениж, Хутор 

Вениж,  Зямбай,  Кинмем   и две мельницы:  Большевенижская и Маловенижская.  На первой 

мельнице указан один двор, в котором проживают шесть человек,  на второй –  одно хозяйство. 

На лето открывали детскую площадку, в которой обучение детей (общение) было на 

удмуртском языке. Происхождение топонима Вениж см. статью «Хутор Вениж» ниже. 

В 1837 году поч. Над ключем Венижем входил в приход Глазовского Вознесенско-

Преображенского собора.  

В переписи н. м. России  1859-1873 гг. записан: «3438. Вверх  по Убыте над  Венижем 

(Венижъ), поч, каз. при рч. Убыте. От уездного города 40 верст. В 17 дворах проживали 217 

человек». 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Большой Вениж Засековского 

сельского МО в 27 домохозяйствах проживают 86 жителей, из них постоянно 76 человек 
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 Малый Вениж, деревня  татарская. Местная форма  Максут.  В 1940 году в  59 дворах 

проживали 323 жителя, объединенных в колхоз «2-я пятилетка». При деревне М-Венижская 

мельница с усадьбой мельника. В 1924 году д. Малый Вениж под названием Максют в составе 

Отогуртского сельсовета, в 1925 году д. Максют в составе Дебинского сельсовета Святогорской 

волости Глазовского уезда Вотской автономной области (до 1935 г.), а  с 1939 г. это уже д. 

Малый Вениж Зямбаевского сельсовета Юкаменского района УАССР (10: 61, 526, 527). 

 В середине позапрошлого столетия зарегистрирован: «3440. Маловенижский (Максутъ), 

поч. каз. при рч. Убыте. От уездного города 40 верст. В 5 дворах проживали 48 человек м. п. и  

49 человек ж. п.».  

Местную форму топонима деревни Малый Вениж  Максют // Максут ни Атаманов, ни 

Мурзаев не расшифровывают. Весьма вероятно, что  топоним образовался от татарких слов  

«мәк»   сущ.  мак // маковый и   «сут»  сущ.  биол.  сок   (в растениях),  или от слова  «сөт»   

сущ.  в  разн. знач.  молоко // молочный  (8: 215, 270, 278). Возможно, в числе основателей 

деревни был тяжело больной человек (или знахарь), знающие обезболивающее действие 

макового сока. Маковый сок, вытекающий при  надрезе кожицы недозрелой маковой головки 

или стебля растения,  очень похож цветом на молоко. И еще: в исторической (этнографической) 

литературе встречается оба топонима. Топоним Максют по произношению по-татарски ближе 

к слову Максөт. Таким образом, оба топонима на местном – татарском – языке  Максут  и  

Максют  оказываются равнозначными.  О происхождении топонима  Вениж см. статью Хутор 

Вениж ниже. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Малый Вениж  Засековского 

сельского МО в 71 домохозяйстве проживают 204 жителя, из них постоянно 189 человек 

 
Примечание: В 1907 году в деревне была построена мечеть, при ней магометанская школа, где детей обучали 

молитвослову, чтению Корана и письму на основе арабского алфавита. Первым муллой был утвержден Мухамет 

Харис Ахмет Валиев Таипов  11 апреля 1907 г. (21: Р.Ф.М.). В начале 1930 годов мечеть была закрыта. До Великой 

Отечественной войны  в Малом Вениже на летний сезон открывали детскую площадку с обучением на татарском 

языке,  работала начальная школа,  в которой обучали 34 детей на татарском языке.  Заведующим школой был 

Амиров Гата (Гатаулла) Габдуллович, 1910 года рождения, сын Засековского муллы Габдульхака                                                                                                                                                       

Идрисова Амирова, утвержденного указным муллой в Засековской мечети 1 декабря 1907 года. Амировы, вероятно, 

приезжие из Татарии, эта фамилия в Юкаменском районе единична. 

 

Хутор Вениж, деревня удмуртская. В 1940 г. в документах  Глазовского архива деревня 

записана как деревня Хутор Вениж, в 11 хозяйствах проживают 68 жителей, объединенных в 

колхоз «Хутор Вениж» (13: 1, 2). 

Происхождение названия деревень Вениж удмуртские ученые (М.Г. Атаманов) не 

находят на основании удмуртского языка и это географическое название считают производным 

от топоформанта  -иж ~ -ыж (-ыш):  р. Иж, правый приток р. Камы. Отсюда же название 

столицы Удмуртии – Ижевск, < …>,  р. Иж – правый приток р. Пижмы, правого притока р. 

Вятки (на территории Кировской области), рч. Варыж, дд. Близ-Варыж, Большой Варыж, рч. 

Вениж в бассейне  р. Чепцы и производные от гидронима ойконимы Малый  Вениж,  Большой 

Вениж,  [Хутор Вениж]  в Юкаменском районе.  Возможно, топоформант  -иж ~ - ыж некогда 

употреблялся как самостоятельное слово для обозначения какого-то водного источника, ср. 

мокш. диал. эши,   саам. as`ras,   assres   `колодец`. Тот же аппелятив лежит в основе 

гидронимов Ижва,  Ижма в  Коми  АССР  (3: 74-78). У Атаманова же: представляет интерес тот 

факт, что деревни, в которых живут татары, носят названия удмуртского происхождения: <…> 

Бугашур, Кесшур, Пасшур. Подлешур, Вежеево, Зяглуд, <…> и др., русского - <…> Починки, 

Ключи, Засеково, Одинцово (Одинцы) и др., или неизвестного происхождения: Кестым, Парзи, 

<…>, Палагай, Вениж и др.  (4: 52). Ойконим Вениж мог образоваться от удмуртского вень 1. 

игла, иголка || игольный; 2.стрела; ~ йыр булавочная головка (7: 77) +  топорформант –иж ~  –

ыж – обозначение какого-то водного источника (см. выше). Вень + иж = прямая как иголка 

речка = Вениж? 

В «Словаре географических названий Удмуртской АССР.  Москва. 1980» местная форма 

топонима  не зарегистрирована.  

С учетных данных деревня исключена между 1955 – 1957 годами без принятия Указа 

ПВС Удмуртской АССР. 
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Зямбай, деревня удмуртская (на 1940 г.). В 35 домохозяйствах проживали 199 человек, 

объединенных в колхоз «Зямбай». В 1940 году д. Зямбай -  административный центр 

Зямбаевского сельсовета. На летний период организовывали детскую площадку с 

обслуживанием детей на удмуртском языке. 

 Деревня довольно старинная в переписи н.м. Российской империи в 1876 записан: «3437. 

Над ключем Венижским, Зямбай, поч. каз. при рч. Убыте. От уездного города 35 верст.  В 3 

домохозяйствах  26 жителей мужского пола, 39 человек женского пола».  (Так в источнике: в 

трех дворах проживали 65 человек! - А.Х.). 

 По клировой ведомости за 1912 год деревня Над Ключом Венижем (Зямбай) входил в 

состав Верх-Парзинского прихода Свято-Троицкой церкви Глазовского уезда. 

 Название деревни могло возникнуть от собственного имени на основе тюркского 

(бесермянского) имени   Зямбай или  Зянбай. От  удмуртского зан   диал. душа («з» с двумя 

точками над буквой – А.Х.) и  бай 1. богач; … 2. богатство …(7: 158, 38). Так же с татарского: 

җан  сущ. 1 . в  разн. знач. душа   2. дух  и  бай 1. прил. богатый  3. сущ. богач, <…> хозяин  (8: 

131, 16). При произношении топонима Зямбай  удмуртский звук «з» (с двумя точками сверху), 

произносится «дж», почти одинаково по звучанию с татарским  “җ” - ”дзь”, а ”Зян” 

произносится как “Зям”. 

 Кузебай Герд оставил нам старинные удмуртские имена Замбай, Занбай, Зани, Заны ( 

над “з” во всех именах две точки - А.Х.) 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в деревне Зямбай Засековского сельского МО в 

4 домохозяйствах проживают 12 жителей, из них постоянно 9 человек 

 

Кинмем, деревня удмуртская в составе Зямбайского сельсовета (на 1940 г.). В 1965 году 

деревня в составе Парзинского сельсовета. В 1940 году   в 28 домохозяйствах проживали 138 

жителей, объединенных в сельхозартель им. Сталина. 

 Возраст деревни солидный:  в середине XIX века зарегистрируют:  “3439.  Верх над 

Венижем  (Кинмешъ) ,  поч. каз .при рч. Вениж. От уездного города 40 верст. В 7 дворах 

число жителей 46 человек м.п. и  40 человек ж.п.”. (В тексте напечатано “Кинмешъ”,  весьма 

вероятно, что это ошибка наборщика в типографии).  

Топоним Кинмем  (Кынмем) ученые  М.Г.Атаманов и Э.М.Мурзаев никак не объясняют, 

даже не рассматривают в своих трудах. 

 Я попытался расшифровать название  деревни на основе удмуртского языка, так как в 

татарском языке такого слова  или его составных частей нет. Итак,  кин 1. мест. вопр.  кто;   2 

... кинлэн та ужес? 1)  перен. чья эта работа;  кын  мерзлый, замерзший, застывший;  мемей, 

меми  мама, мать;  момо | см.  моко;  момо ||  дет. грудь;  моко 1. разг. медведь 2. перен. разг. 

бука; пугало, страшилище;  му 1  земля; участок земли;  можно составить несколько 

словосочетаний, таких, как   кин му? – чья земля?,  кын му – мерзлая земля; кынмем 1. 

продрогший, замерзший  2. остывший, холодный; ~ шыд холодный суп (7: 199, 243, 279, 284, 

286, 244): пусть читатели, знающие удмуртский язык,  сами попробуют определить, как 

образовался топоним деревни Кинмем – Кынмем...   

 Указом ПВС УАССР от 20. 04. 1978 г. д. Кинмем  (Кынмем) исключена с учетных  

данных  (10: 533). 

 

                                               Ежевский  сельсовет 

                                                   (на 01.08. 1957 г.) 

 
Ежево, ур село; Баглино, рд; Балы, уд; Бугашур, тд;  Зямбак, уд; (в 1925 г. хут. Красный Яр, хут. 

Пажмавож), Матвеево, рд; Павлово, рд;  Починки, тд;  Пасшур, уд;  Сидорово, уд;  Татарские Ключи, тд; Тылыс, 

уд; 

 

Ежево, удмуртско-русское село. В 1938 году в Ежево зарегистрированы 3 населенных 

пункта: дер. Оборона труда, дер. Отруб Русский и село Ежево, общее число дворов 138, в 

которых проживали 693 человек.  В  д. Отруб русский колхоз «Марс», в с. Ежево колхоз 

«Оборона Труда» (весьма вероятно, что эти три деревни были «концами» большого села). 



 

 

41 

41 

В 1938 году в с. Ежево мельница, там 1 двор, жителей 11 человек. До Великой 

Отечественной войны (в 1938 г)  в с. Ежево неполная средняя школа, в которой обучались 467 

учащихся на удмуртском и русском языках. В 1935 году в селе библиотека. 

В ранее не опубликованной статье П.Н.Луппов  в «Таблице 2.  Расселение бесермян по 

данным переписной книги 1678 г.»  записывает: «6. дер. Ежевская, число дворов 11, количество 

бесермян в них 51»  (35: 27). 

 В своей монографии Е.В. Попова с. Ежево относит к чисто бесермянскому населенному 

пункту (32: 17). 

В переписи населенных мест Российской империи в 1859-1873 гг. записано село  «2943. 

Ежевское, с. каз.., при рч. Лекме, в 30 верстах от уездного города.  В 42 дворах проживают 232 

жителя мужского пола и 254 - ж. п. Церквей православных 2. Торжки». 

 Ойконимы  Ежевский,  Ежево произошли от удмуртских  еж  зелѐный, незрелый, 

неспелый;  еж на тон, пие фольк. молод ты ещѐ, сынок,  зелен ты ещѐ, сынок; или от  ежо  с 

прозеленью (7: 135)  с добавлением суффиксов –ов-о ~ -ев-о: Исаково,<…> [Ежево, Ежово] (3: 

91), (в литературе встречаются оба варианта написания топонима - А.Х.). 

 По В. Далю: 
ЕДА ж. еденье ср. действие по. глаг. есть, ясти; принятие пищи  ртом, 

для насыщенья и усвоенья, яденье. твер. пск.  едомо  ср.  сиб. 

ежа, ежево и ело.  

В другой статье В. Даля:  
 ЕЖ м. ежище калужск. ежак кур. животное Erinaceus.  <…> Ежевый, к ежу относящийся, из него 

сделанный.  Держать 

кого в ежевых рукавицах,  строго.  Ежевая  голица  учить  мастерица.  Он 

ежевой щетиной оброс. 

 Едва ли ойконим  Ежево (Ежово) от русского еда или от русского же названия 

зверька еж. По Луппову в 1678 г. это деревня бесермянская. Если принять твѐрдое 

убеждение удмуртских ученых, то бесермяне были удмуртскоязычным этносом. По не 

менее твѐрдому убеждению татарских этнографов, бесермяне были тюркоязычным (старо-

татарскоязычным) этносом. В случае правоты обоих групп учѐных-этнографов, основатели 

этого поселения едва ли знали русский язык и ойконим Ежево (Ежово) всѐ же возник, 

наверное, от удмуртского корня слов еж  зелѐный,  ежо  с прозеленью. 
По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в селе Ежево Ежевского сельского МО в 203 

домохозяйствах проживают 620, из них постоянно - 576  человек. 

 
Примечание: Вот что записано в «Православных храмах Удмуртии» (издание ЦГА УР. Ижевск. 2000): «с. 

Ежево Глазовского уезда. Трехсвятительская церковь (1849-1855 гг.). Двеннадцати-Апостольская (Михайло-

Архангельская) церковь (1855-1938 гг.). Приход с. Ежево открыт по определению  Св. Синода от 19 ноября (5 

декабря) 1847 г. В его состав вошли селения, ранее входившие в приход  с. Укан: с. Ежево, поч. Оверинский, д. 

Кычановская, д. Балинская, д. Меметовская, поч. Кычановский, д. Шамардановская, д. Ключевская, поч. Ежевский, 

поч. Пашурский.  На средства прихожан 4 июля 1848 г. построены молитвенный дом, а в 1849 г. – временная 

деревянная церковь, которая освящена 29 декабря 1849 г. в честь Трех Святителей: Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста. Епархиальное начальство 5 сентября 1849 г. приняло решение: из деревянной 

часовни устроить кладбищенскую деревянную церковь. Вятской духовной консисторией 10 сентября 1853 г. 

выдана храмозданная грамота на строительство каменного храма. Строительство его велось на средства 

елабужского купца Ф.Чернова и  местного прихожанина из бесермян Ильи Сабрекова. В каменной церкви имелось 

3 придела: в холодной  - в честь 12 Апостолов, в теплой - правый – в честь Архистратига Михаила и прочих 

бесплотных сил, освящен 30 июня 1859 г., левый – в честь Св. Пророка Илии. До освящения главного престола в 

честь 12 Апостолов (1864 г.) церковь называлась Михайло-Архангельской. 15 апреля 1873 г. при церкви открыто 

церковноприходское попечительство, а 23 ноября 1875 г. церковноприходская школа. Двенадцати-Апостольская 

церковь закрыта на основании постановления Президиума ЦИК УАССР от 9 февраля 1938 г.  Здание передано под 

школу» (1: 106). 

 Благодаря старейшему директору совхоза «Ежевский» Кузьме Ивановичу Ходыреву, здание церкви было 

сохранено почти полностью. Из-за того, что здание церкви было перестроено под клуб,  разрушение здания было 

предотвращено устройством хорошей  кровли, внутри был сохранен деревянный иконостас, точнее его каркас, 

(правда, уже без икон), был устроен с помощью шефов (Чепецкий механический завод) подвесной потолок из 

алюминиевых фигурно-штампованых панелей, здание отапливалось. Пожалуй, Ежевская церковь может быть 

восстановлена, если на то будет желание прихожан, причем, с  относительно наименьшими капитальными 

вложениями… 

P.S: В 2002 г  здание вернули Церкви. В мае  2008 г. храм после  реставрации, открылся вновь. 
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Баглино, русская деревня (на 1940 г.). В  районных отчетах за 1929-1930 гг. в поч.  

Баглино 37 домохозяйств, едоков 217, пашни 420.7 га, заливных сенокосов 13.65 га, 

суходольных сенокосов – 26.28 га,  лошадей – 62 гол., коров – 75, в т. ч. дойных 38 (ГА, Ф. 181, 

оп. 1, д.6, л. 168). В 1938 г. д. Баглино в составе Матвеевского сельсовета. В 27 дворах 

проживают 113 жителей, объединенных в сельхозартель «Советское поле». В деревне была 

небольшая мельница на небольшой запруженной балке рядом с деревней с одним станком 

крупорушкой. В д. Баглино Матфеевского (так в документе) сельсовета начальная школа на 65 

учащихся, в которой детей обучали на русском языке.  

Название деревни можно вывести от имени первопоселенца по имени Багли  (в списке 

Кузебая Герда это имя есть) с русским имяобразующим суффиксом  –ин –о. Здесь уместно 

напомнить, что в Удмуртии этнический состав населения  деревень и починков менялся в 

течение столетий не единожды: деревня Баглино, возможно, первоначально была основана 

удмуртом по имени Багли, затем уже при русских жителях получила русифицированное 

название Баглино. 

 При объединении и разъединении Юкаменского и Глазовского районов в 1960-х гг. д. 

Баглино «исчезает» из поля зрения органов статистики и с карты Юкаменского района. 

 
Отступление: Мой тесть Овсянников Николай Владимирович (19.12.1911 – 09.11.1982), родившийся в д. 

Баглино, в конце 1970-х годов свозил меня на свои родные места. Показал мне остатки леса, который, с его слов, 

был площадью в 25 десятин. Этот лес был предназначен для строительства жилья. В начале века его обошли 

крестным ходом и запретили в этом лесу пасти скот, рубить деревья и проводить  всякие другие хозяйственные 

работы. Н.В. сказал мне, что вот сейчас, т.е. в начале 1980-х годов,  лес был бы уже спелым и можно было бы 

строить дома… Но после революции все запреты были проигнорированы и лес, мягко говоря, был бесхозно 

вырублен на дрова. Со слов его матери  Овсянниковой Устиньи Степановны (04.10.1888 - 04.02.1979), у них семья 

была очень большой, работящей; они держали двух рабочих лошадей (без учета молодняка),  дойных коров было 

до 5 голов, и другой скотины был полон двор… На мой вопрос: «В деревне мужики выпивали ли?» – бабушка 

Устинья мне ответила: «А когда пить-то? Оннако (она так и сказала: «Оннако»),  работать ведь надо было! В 

Престольные праздники день-другой гуляли,  и опять за работу!». 

 В начале 1930 годов в деревне случился сильный пожар, усадьба Овсянниковых сгорела дотла. Вся семья 

разъехалась по стране, а Николай Владимирович обосновался в Глазове. Он работал на строительстве Глазовского 

льнокомбината, элеватора «Заготзерно» (до сих пор деревянные строения существуют), в машинно-тракторных 

мастерских, на патронном заводе № 544, затем всю остальную жизнь работал в цехе  № 60 ЧМЗ (ТЭЦ) механиком. 

Был награжден орденом Трудового Красного знамени, медалями, грамотами…  

Николай Владимирович застал еще время, когда сельская община (до коллективизации), решала некоторые 

вопросы внутриобщинной  жизни. Как рассказывал Н.В., в деревне некий односельчанин украл у соседа новый 

тарантас, спрятал его в лесу и решил продать цыгану из проезжавшего мимо деревни цыганского табора. Кражу 

быстро обнаружили, вора вычислили, на ночь его закрыли в пожарке. Утром провели дознание, вора избили и 

после его сознания в содеянном, тарантас вернули хозяину, а виновного изгнали из деревни. Со слов Н.В.,  этот 

человек со своей семьей  больше никогда не появлялся в Баглино и в Юкаменском районе… 

 

Балы,  деревня удмуртская (на 1965 г.). В 1938 году д. Балы в Матвеевском сельсовете, 

там, в 45 домохозяйствах, проживают 243 жителя, объединенных в колхоз «Азлань» (так в 

архивном документе). С удмуртского «Азьлань» - «Вперед». На лето в колхозе открывали 

детскую площадку. 

В переписи н.м. России в середине XIX в. записаны два починка: «2940. Балинской 

(Оверинской), поч. каз., при безымянном ключе, в 25 верстах от уездного города и в 64 

верстах от становой квартиры. В 5 дворах проживают 32 жителя мужского пола и 43 – ж. п.», и 

второй починок: «2944. Балинской (Балы), поч. каз., при безымянном ключе, в 25 верстах от 

уездного города и в 69 верстах от становой квартиры. В 12 дворах проживают 97 жителей 

мужского пола и 115 – ж. п.». Эти два одноименных починка тогда были в 5 км друг от друга. 

Можно предположить, что поч. Балинской (Оверинской) отпочковался от поч. Балинского 

(Балы) и был основан человеком по имени Оверьян (Аверьян) и дальнейшего развития не 

получил.  

В 1924 г. записана д. Балинская Верх-Кузьминского сельсовета Ежевской волости 

Глазовского уезда, а Оверинского починка уже нет. В 1931 году д. Балы в составе Ежевского 

сельсовета Юкаменского района (10: 43, 160). 
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 К. Герд оставил нам имена Баля, Балян. В удмуртском языке баля диал. овца (7: 39). А в 

русском языке баля – овца могла получить множественное число балы – Балы. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Балы Ежевского сельского МО проживают 

70 человек. 

 
           В дер. Балы воспитывался Ушаков Геннадий Афанасьевич, доктор педагогических наук, 

профессор. Родился 21.06.1938 г. в д. Арашиль Свердловской области   (33: 3). 

 

Бугашур, татарская деревня Ежевского сельсовета (на 1965 г.). Местная форма Атабай  

(5: 28). Этим летом местный житель Бузиков Тахир Динович назвал мне ещѐ одно местное 

название деревни: Рахматовцы. Оба неофициальных названия продолжают жить в народе. 

Татарское название Атабай от татарского ата отец || отцовский и бай 1. прил. богатый 3. сущ. 

богач, богатей; хозяин (8: 38, 46). Мою версию появления топонима Бугашур и старинной 

формы ойконима Рахматовцы см. ниже мою статью в «Сноска 2. О топонимах Бугашур и 

Елабуга». В 1938 г. Бугашур в Починочном сельсовете, в деревне 32 дома, в которых 

проживают 173 жителя, объединенных в колхоз «Большевик». У них своя мельница, там же 

дом мельника с 4 жителями. 

 В 1829 г. починок Рахматовский в приходе Юкаменской Богоявленской церкви. 

 В переписи н.м. Российской империи в 1859-1873 гг. записан  «3050. Багашурский 

(Арахматовской), поч. каз. при ключе Богашурском, в 45 верстах от уездного города. В 15 

дворах проживают 50 жителей мужского пола и 48 – ж. п.». 

 У М.Атаманова расшифровки названия Бугашур нет. Я попытался это сделать с 

помощью «Словаря народных географических терминов. Москва. 1984.» Э. М. Мурзаева (см. 

ниже Приложение 14).  

В удмуртском журнале «КЕНЕШ» № 10 – 2007 в именнике Кузебая Герда записано 

мужское имя Буга. Может быть,  мне не стоило мудрствовать в поисках  связи между 

топонимами Бугашур и Елабуга? Все может быть очень просто: и речке, и починку, и городу 

оставили свое имя крестьяне по имени Буга, ничего не знающие об ойконимах и гидронимах и 

моих «учѐных» мучениях? Впрочем, все версии имеют право на существование: по прошествии 

нескольких веков трудно узнать, как это было. По архивным документам, в начале ХIХ века  

Бугашур основали служилые татары.  Я предполагаю, что поч. Арахматовцы основали потомки 

Зянбулата Бузюкова, ушедшего со своей семьей в первой трети XVII столетия вверх по Чепце в 

поисках свободных земель. В ландратной переписи 1716-1717 гг. на правом берегу реки  Убыть 

против современного Палагая и на левом берегу реки  Лекма в районе современной деревни 

Бугашур записаны Починки Зянбулатовы.  Коренные жители дер. Бугашур носят фамилию 

«Бузиков». 
По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Бугашур Ежевского сельского МО  в 19 

домохозяйствах проживают 22 человека. 

 

Хутор Пажмавож, бесермянская  деревня Ежевского сельсовета Ежевской волости, 

отмечена в справочниках в 1924 – 25-х  годах. Пажма – гидроним, речка.  

Атаманов пишет: «В географических названиях Удмуртии выделяются следующие 

топонимические форманты: <…> 2) –ма ~ -мо :<…> речки Пижма, Кузьма, Пажма  – в 

бассейне р. Чепцы и призводные от гидронима ойконимы Нижняя Пажма, Верхняя Пажма в 

Юкаменском р-не» (3: 76).  

Вторая часть ойконима  вож  || 1. устье; шур ~ устье реки. Итак, Пажмавож хутор в устье 

река Пажма. Надо отметить, что переписчики XVIII-XIX веков одну и ту же реку записывают 

то  как река Пажма, то как  река Пижма, т.е., как понимали на слух. 

После 1925 года о Хуторе Пажмавож административно-территориальные справочники 

Удмуртской АССР  молчат. 

 

Хутор Красный Яр, русская деревня в 1924-1925-х годах в составе Ежевского сельсовета 

Ежевской волости.  

Ойконим прозрачен: хутор располагался рядом с высоким обнаженным красноглиняным 

берегом. Таких топонимов в юкаменском районе много: по-удмуртски это Горд-Яр, по-
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татарски – Кызыл Яр. Яр – обрывистый берег, обнажение, образующееся обычно на крутых 

поворотах реки. 

После 1931 года хутор в справочниках не упоминается. 

 

Зямбак, удмуртская деревня (на 1965 г.). В 1924 г. в Ежевском сельсовете Глазовского 

уезда поч. Зямбаковский, а в 1931 г. в этом же сельсовете Юкаменского района записана д. 

Зямбак. В 1938 г. д. Зямбак в составе Матвеевского сельсовета, в 27 дворах проживают 155 

жителей, объединенных в колхоз  «Первое Мая». 

 Название деревни могло возникнуть от собственного имени на основе тюркского 

(бесермянского) имени   Зямбай или  Зянбай. От  удмуртского зан   диал. душа («з» с двумя 

точками над буквой – А. Х.) и  бай 1. богач; … 2. богатство …(7: 158, 38). Так же с татарского: 

җан  сущ. 1 . в  разн. знач. душа   2. дух  и  бай 1. прил. богатый  3. сущ. богач, <…> хозяин  (8: 

131, 16). При произношении топонима Зямбай  удмуртский звук «з» (с двумя точками сверху), 

произносится «дж», почти одинаково по звучанию с татарским  “җ”, а ”Зян” произносится как 

“Зям”. 

 Кузебай Герд оставил нам старинные удмуртские имена Замбай, Занбай, Зани, Заны ( 

над “з” во всех именах две точки - А.Х.) У Кузебая Герда записано имя Замбай, а в именнике 

М. Атаманова записаны имена Зямбей, Зямбика, правда,  женские. 

 Ойконим, возможно, образовался от этих имен: на вопрос: «Чей починок?» ответили 

«Зямбаковский», а впоследствии писари сократили топоним до удобозаписываемой короткой 

формы Зямбак. 

Указом ПВС УАССР от 31 июля 1984 г. д. Зямбак исключена с учета (10: 43, 160, 534). 

 

Матвеево, удмуртская деревня Ежевского сельсовета (на 1965 г.). Местная форма 

Деньгопиево (5: 86). В 1938 г. в деревне 34 двора с 197 жителями, объединенными в 

сельхозартель «Матвеево». При деревне Матвеевская мельница (Баглинская тож), вероятно, 

мельницу построили совместно, по паям.  

В 1829 г. поч. Матфеевский в составе Юкаменского церковного прихода. 

 В переписи 1859-1873 гг.: «2941. Матвеевской (Деньгопиево), поч. каз., при ключе 

Конкинском, в 29 верстах от уездного города. В 4 дворах проживают 43 жителя мужского пола 

и 41 – ж. п.». 

 Поч. Матфеевский – д. Матвеевская от имени Матвей (старорус. Матфей).  

Кузебай Герд дает нам ключ к старинному ойкониму Деньгопиево: он в 1920-х гг. 

записал имена Деньга, Деня. Тогда Деньгопи – сын человека по имени Деньга – Деньгопиево 

= русифицированный топоним. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Матвеево Ежевского сельского МО 

временно проживают 3 человека, постоянных жителей нет. 

 

Павлово, русская деревня Починочного сельсовета (на 1938 г.). В этом году в деревне 

было 18 дворов с 86 жителями, организованными в колхоз «Красное поле». В Починошном   

(так в архивном документе: Починошном) сельсовете Ежевской волости Глазовского уезда в 

1924 году записан поч. Павловсий, с 1931 г. это уже деревня Павлово того же сельсовета.  

 В переписи н.м. России 1859-1873 гг. записан «3051.Павловской (Шурпузской), поч. 

каз. при безымянном ключе, в 42 верстах от уездного города. В 7 дворах проживают по 22 

жителя мужского и женского пола». 

 Название деревни прозрачно: оно от имени Павел. Старинный ойконим может быть от 

удмуртских шур река, речка и пуз 1. яйцо || яичный  или от  пузыны 1. одеревенеть, затвердеть 

2. перен.  быть, (находиться) в затруднительном (безвыходном) положении (7: 361, 362). 

Гидроним  Шурпуз – речка с окатанными как яйцо голышами (камнями), или на берегу речки 

оказался первопоселенец, не знающий на каком берегу ручья основать новый починок  (так 

сказать, оказался в затруднительном положении) 

Указом ПВС УАССР от 24 октября 1968 г. д. Павлово исключена с учета (10: 43, 161, 

531).. 
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Пасшур, удмуртско-русская деревня Ежевского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 г. эта 

деревня записана как русская. В этом году в 17 дворах проживали 72 жителя, у них колхоз 

«Волна». В 1924 г. поч. Пасшурский в составе Починошного сельсовета Ежевской волости 

Глазовского уезда, с 1931 года это д. Пасшур Починочного сельсовета Юкаменского района, 

дальше эта деревня в составе Ежевского сельсовета (10: 43, 161, 534). 

 Пасшур отгидронимный ойконим; возможно он образовался от удмуртского  пась | 1. 

дыра || дырявый  +  шур | река || речной (7: 334, 510) –  Пасшур - дырявая река?  Может быть, 

речка в дождливые дни и в весеннее половодье,  стекая с каменных порогов,  в омутках ниже 

образовывала водовороты и создавала иллюзию провала, стока воды в воронку (дыру) 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Пасшур Ежевского сельского МО 

проживают 14 человек. 

  

Сидорово, удмуртско-русская деревня Ежевского сельсовета (на 1965 г.), местная форма 

Пулькино. В 1938 году это удмуртская деревня Починочного сельсовета, там 25 домохозяйств с 

134 жителями, объединенными в колхоз «Красная Звезда». В 1935 г. в Сидоровской начальной 

школе обучался 91 ученик на удмуртском языке. 

 Местная форма названия деревни может быть от удмуртских  пулѐ диал. белка;  пульы  

пузырь, волдырь; мозоль – Пулькино русифицированный ойконим: деревня, построенная там, 

где добыли белку; или деревня, при строительстве которой натерли руки топором до мозолей 

(10: 363, 364). 

 В материалах переписи 1859-1873 гг. записан: «3052. Сидоровской (Шулыкинской, 

Игнекогурт), поч. каз., при рч. Лекме, в 40 верстах от уездного города, в 9 дворах проживают 

38 жителей мужского пола и 31 – ж.п.». 

 Происхождение ойконима починка от имени основателя по имени Сидор. Старинный 

ойконим может быть от удмуртских: ыгы | филин; ~ но «уг», «уг» шуэ но, нош кечез ялан 

кутэ погов. и филин говорит «нет», а зайцев всегда ловит;  соотв. русской пословице «Васька 

слушает, да ест», и некин диал. см. нокин; ~ но оз лыкты никто не пришел; нокин никто и 

гурт деревня (7: 515, 298). Игнекогурт – (иносказательно) деревня. в которой даже филина нет 

(или: очень бедная деревня, или: жители еѐ себе на уме: одно говорят, а делают всѐ по своему). 

Шулыкинской поч., скорее всего от удмуртского старинного личного имени Шулык.  

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Сидорово Ежевского сельского МО 

проживают 4 человека. 

 

Починки, татарская деревня. В 1938 году в 95 домохозяйствах проживают 457 жителей, 

объединенных в колхоз им. Кирова. У них своя мельница с одним домом мельника и шестью 

членами семьи. В 1935 г. в Починках начальная школа, в которой обучают 137 детей на 

татарском языке. Организована самостоятельная читальня. 

 В 1829 г. д. Починошная и поч. Починочный приписаны к приходу Юкаменской 

(Юкаменье) Богоявленской церкви (1794 -1837).  

В  переписи н. м. России 1859-1873 гг. записана: «3049. Починошной, д. каз. при трех 

безымянных ключах и рч. Лекме, в 45 верстах от уездного города. В 66 дворах проживают 263 

жителей м.п. и 249 – ж.п.. Сельская расправа». В материалах переписи починка  Починочный 

нет, возможно, этот починок в 1829 г. был совсем рядом с деревней Починошной  и  в 1860-х 

гг.  успел слиться с деревней?  

В начале XXI в. в Починках построена новая мечеть. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Починки Ежевского сельского МО 

проживают 266 человек, в.т.ч. постоянно - 250  человек. 

 
 Примечание: П.Н. Луппов в своей неизданной в своѐ время рукописи пишет: «52. Ещѐ в 1744 г. Вятский 

епископ доносил в Синод, что в дер. Каринской и погосте Ильясове построены в 1722 г.  мечети вместо старых; 

что в дер. Починовской мечеть построена с давних лет (выделено мною – А.Х.) // Описание документов и дел 

Св. Синода. Т. 22. С. 814»  (35: 48).   

 В рапорте испоняющего должность исправника Глазовского уезда дворянский заседатель Григорий 

Кременецкий докладывает Вятскому Гражданскому Губернатору 19 марта 1826 г. о наличии магометанских 

мечетей в Глазовском уезде Вятской губернии: в селении Починошной «3. Мечеть соборная одна, построенная 

иждивением магометан, при  ней  мулл 1., прихожан 78.» (20: К.Р.Н.). (См. ниже Приложения 10, 12). 



 

 

46 

46 

 

Татарские Ключи, удмуртско-русско-бесермянская деревня Ежевского сельсовета (на 

1965 г.). Местные формы топонима Төгермән авыл (төгермән на татарском языке – мельница), 

и на удмуртском - Вукогурт.  С удмуртского Вуко – мельница (7: 97), получается, что эти 

названия калька друг с друга. В 1938 г. Тат-Ключи татарская деревня Починочного сельсовета, 

возможно, в «Административно- территориальном справочнике по Удмуртии за 1965 г.» 

ошиблись, напечатав, что это удмуртско-русская деревня? (6: 32). Удмуртская часть деревни – 

это бесермянская, в 1938 году в Тат-Ключах из 85 домохозяев 20 – бесермянские. Все 

крещѐные бесермяне (татары их называют «кряшены»), прекрасно говорят по-татарски, 

кладбище у них в с. Ежево. 

В 1938 году в деревне в 85 домах проживают 449 жителей, объединенных в колхоз 

«Урняк» («Үрнәк» - “Пример”). В Тат-Ключевской мельнице дом мельника, у него семья в 6 

человек. В 1935 году в деревне начальная школа, в которой обучаются 55 детей на татарском 

языке. 

 В переписи н.м. России в середине XIX в записана «3055. Ключевская, д. каз. при рч. 

Лекме, в 40 верстах от уездного города, в 32 дворах проживают 113 жителей м. п. и 128 – ж. п. 

Мельница».  

Эта деревня и в настоящее время с преимущественно татарским населением, несколько 

лет назад, уже в ХХI столетии, там построена мечеть. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Татарских Ключах Ежевского сельского МО 

проживают 204 человека, в.т.ч. постоянно -192  человека. 

 

Тылыс, удмуртская (бесермянская) деревня Ежевского сельсовета (на 1965 г.). В 1938 г.  

деревня Тылыс в Починочном сельсовете, в 32 домах живут 176 жителей, объединенных в 

колхоз «Ленинский путь». М.Атаманов пишет: «тыло „подлесок; роща; лес, растущий на 

суглинистой почве‟;  <…> тылыс  ‟шалаш (из ветвей); курень‟ (3: 66). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Тылыс Ежевского сельского МО проживают 

23 человека. 

 

                                        Ешмаковский сельсовет 

                                                (на 01.08.1957 г.) 

 
 Ешмаково, урд; Верхняя Пажма, утд; Зилай, уд; Байкуши, уд;  Мальгины, рд; Мамлей, тд; Мустай, утд; 

Нижняя Пажма, уд;  Подлешур, ртд;  Пиканы, уд;  Солшур, рд; 

 

Ешмаково, удмуртская деревня, в 1940 году в 63 дворах проживали 373 жителя, 

объединенных в колхоз «Выль гурт» («Новая деревня»). В 1935 году в деревне начальная 

школа, в которой обучались 136 учащихся на удмуртском языке. 

 В 1829 году д. Эшмаково в приходе Юкаменской церкви. Полтора столетия назад 

переписчики записали: «3008. Ешмаковской, поч. каз. при безымянном ключе, в 45 верстах от 

уездного города, в 22 дворах проживают 141 житель м. п. и 153 – ж. п. Мельница». 

 Название деревни от удмуртского имени Ешмак + суффикс –ов –о; это имя есть в 

именнике К. Герда. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Ешмаково Юкаменского сельского МО 

проживают 66 человек. 

 
В деревне Ешмаково Юкаменской волости Глазовского уезда родился Сысоев Фома Филиппович, 

кандидат медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР, заслуженный деятель науки УАССР, 

отличник здравоохранения (1895 – 1974)  (33: 849). 

 В деревне Ешмаково Юкаменской волости Глазовского уезда 24 декабря 1914 года родилась Малых 

Варвара Фоминична,  заслуженный врач УАССР (хирург), отличник здравоохранения (33: 803). 

В деревне Ешмаково Юкаменского района родился в 1946 г. и вырос кандидат технических наук 

Алексей Алексеевич Попов. 
 

Верхняя Пажма, удмуртско-татарская деревня Юкаменского сельсовета Глазовского 

района (на 1965 г.). Местная форма Выли Пажма (5: 34). До переписи 1926 года в В-Пажме 
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проживали бесермяне, в XVIII – XIX вв. часть бесермян «отпала» в мусульманство и 

отатарилась и оказалась татароязычной, другая часть была принята в лоно христианства и 

полностью перешла на удмуртский язык и до начала ХХI в была приписана к удмуртам. 

Верхняя Пажма единственная деревня в Юкаменском районе (а может быть, и на всей средней 

Чепце), в которой оба этноса прекрасно говорят одинаково хорошо и по-удмуртски, и по-

татарски, (корни-то у них общие),  и, конечно же, по-русски. 

В 1940 году В-Пажма в составе Ертемского сельсовета Юкаменского района, в 51 дворе 

проживает 261 человек, объединенных в колхоз им. Сталина. Имеется мельница, при которой 

дом мельника и живут там 2 человека. В 1935 г. в деревне В-Пажминская начальная школа, в 

которой обучаются 105 учащихся на удмуртском и татарском языках. 

 «По РЕВИЗСКОЙ СКАЗКЕ 1811 г. <…> записаны «В деревне над ПАЖМОЙ речкой 

ясашные крещѐные  и некрещѐные бесермяне 3 семьи,  и  некрещѐные татара – одна семья  

Ельмурзы Бектемырова  Касимова с детьми Абдулом и Галитом переселились в 1798 г. с 

согласия мирских людей сей же волости в Починок у речки Убыти  [в будущую д. Палагай – 

А.Х.]» (22: 1).  

 В 1829 году д. Пажминская и поч. Верх-Пажминский состоят в приходе Юкаменской 

Богоявленской церкви. 

 В переписи н.м. России в 1859-1873 гг. записана «2954. Пижма верхняя (Над Пижмой 

рч), д. каз. при рч. Пижме, в 41 версте от уездного города. В 14 дворах проживают 84 жителей 

мужского пола и 118 – ж. п.  Мельница». Весьма вероятно, что д. Пажминская и поч. Верх-

Пажминский отстояли друг от друга очень близко и через 30-40 лет объединились в одну 

деревню Верхняя Пажма и в списке н.м. по переписи 1876-х гг. записаны как одна деревня. 

 Местные формы  Выли и Ули на удмуртском языке выли высоко выше;  ~ урам верхняя 

улица; ули | 1. низко || нижний || ниже (в обоих словах над «и» двоеточие - А.Х.)  (7: 101, 447). 

 Атаманов пишет: «В географических названиях Удмуртии выделяются следующие 

топонимические форманты: <…> 2) –ма ~ -мо :<…> речки Пижма, Кузьма, Пажма  – в 

бассейне р. Чепцы и призводные от гидронима ойконимы Нижняя Пажма, Верхняя Пажма в 

Юкаменском р-не» (3: 76).  

Переписчики в 1859-1873-х гг. почему-то записали: названия деревень и речки Пижма, 

хотя в клировых ведомостях Юкаменской церкви в 1829 году названия деревень записали как 

Пажма (и гидроним речки, наверное, записали бы как  речка Пажма).  

У Кузебая Герда записано имя Пажман, может быть, ойконим деревень от этого имени? 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Верхняя Пажма Ежевского сельского МО 

проживают 86 человек. 

 

Нижняя Пажма, удмуртская деревня Глазовского района в составе Юкаменского  

сельсовета (на 1965 г.). Местная форма топонима Ули Пажма (5: 94). До переписи 1926 года 

деревня была бесермянской (см. статью «Верхняя Пажма»). В 1940 г.  Н-Пажма в составе 

Ертемского сельсовета Юкаменского района; 198 жителей проживают в 32 домохозяйствах, 

объединенных в колхоз «1-ое Мая», у них есть своя Нижне-Пажминская мельница с одним 

мельником (семья из 2 чел.). 

 В 1829 году д. Нижнепажминская в составе прихода Юкаменской церкви. 

 В документах переписи середины XIX в.: «2953. Пижма нижняя (Нижнепижминская), 

д. каз. при рч. Пижме, в 40 верстах от уездного города. В 6 дворах проживают 33 жителей 

мужского пола и 45 – ж. п..  Мельница». 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Нижняя Пажма Ежевского сельского МО 

проживают 50 человек. 

 
Справка: В конце XX в. благодаря хлопотам кандидата экономических наук Валериана Федоровича 

Сабрекова, урожденного бесермянина  из деревни Шамардан Юкаменского района, малый этнос бесермяне вновь 

получил статус полноправной  малой  народности  (через три  четверти века после переписи 1926 г.!).  

Зилай, удмуртская деревня Глазовского района в составе Юкаменского сельсовета (на 

1965 г.). В 1940 г.  д. Зилай в Ертемском сельсовете Юкаменского района, в 41 доме проживают 

253 человек, организованных в колхоз «Зилай». У колхоза своя мельница с одним двором 
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мельника и 3 жителями. В 1829 г. д. Зилай в приходе Юкаменской церкви. В 1859-1873 гг. 

записан «2991. Зилайской, поч. каз. при рч. Пижме, в 50 верстах от уездного города. В 10 

дворах проживают 86 жителей мужского пола и 94 – ж. п.. Мельница». Основателем починка 

мог быть крестьянин по имени Зилай – ссылка на К. Герда. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Зилай Ертемского сельского МО проживают 

4 человека, в  т. ч. временно – 4 человека. 

 

   Байкуши, деревня удмуртская Ешмаковского сельсовета (на 1957 г.). В 1940-м году в 

деревне проживали 91 житель в 18 домохозяйствах,  в начале тридцатых годов в Байкушах 

колхоз «10 лет УАССР». Старожилы татарских деревень Юкаменского района деревню 

называют Байкыш – от тюркского (татарского)  бай  „богач‟  и  „кыш (кош) „ птица  (3: 117). 

Если к тюркскому бай (= бай и на удмуртском тоже) присоединить удмуртский 

топографический аппелятив  куш  „лесная поляна‟, получится поляна богача, хозяина, т.е. 

урочище, принадлежащее богатому хозяину. Или еще: может быть, от бай кеше – богатый 

человек (на татарском кеше человек) Там же: вероятно, основателем деревни был бесермянин 

или некрещеный удмурт по имени Байкуш, жители деревни или починка после принятия 

крещения ассимилировались с удмуртским населением и топоним  Байкуши переписчиками 

был  русифицирован: оформился путем присоединения суффикса „-и„ к имени Байкуш. 

 У Кузебая Герда записано удмуртское имя Байкуш. 

 В переписи н. м. 1859-1873 гг.: «Верх Сылшурской (Байкушевский), поч. каз. при 

ключе вверх Сылшурском, в 48 верстах от уездного города. В 3 дворах проживают 34 жителя 

мужского пола и – 28 ж.п.». Гидроним Сылшурской может быть от татарского (тюркского) 

сула  (сылу) „красавица; красивая, миловидная‟ (3: 120) и шур | река || речной (7: 510) – очень 

красивая речка! – Сылшур. А может быть, все проще: от удмуртского сылал соль || соляной; 

сылало соленый, с солью; ~ ву рассол; Сылшур – речка с солоноватой водой. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. д. Байкуши на карте района нет 

 
Справка: 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 на  этой воде можно было варить пищу (суп, например) и 

поить  скотину, а пить еѐ было нельзя.  

В 1980-х годах меня пригласил доверенный врач Завкома-17 ЧМЗ А.М. Джумадылов, чтобы я им  показал 

антезианские скважины с солѐной водой в Глазовском районе. Мы поехали в Нижнюю Богатырку  (с нами были гл. 

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

«Дома отдыха Чепца» Гущин). 

 По дороге Анатолий Михайлович рассказал нам, 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  

 Я рассказал своим попутчикам, что 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 не было  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. Для пуска комплекса срочно построили водовод от 

Глазовского городского водозабора на Чепце (от Дома отдыха «Чепца»).  

В середине 1950-х годов под Штанигуртом была пробурена опорная геологическая скважина (я еѐ видел на 

карте СССР в адмздании 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 вытекала очень 

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

1:2 или 1:4 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 в каждой деревне набирал в бутылки 

воду на анализ в СЭС (кстати, Н-Богатырскую скважину закрыли уже после смерти Емельяна Юрьевича…). 
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 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 лаборатории Курортгеологии: 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 солѐных 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. Он, видимо, не знал, что 

солоноватые воды были в деревнях Кожило и Нижней Богатырке, но эти воды были прости натрийхлорные, но не 

морские иодо-бромные и натрийхлорные, как из Штанигуртской глубокой геологической скважины. Кстати, 

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

каптированных (каптажированных?)  Азамаевских родников. 

 

Мальгины, русская деревня Ешмаковского сельсовета Юкаменского района (на 1940 г.). 

В этом году в деревне в 15 дворах жили 66 человек, объединенных в колхоз им. Ворошилова.  

 Странная ситуация: топоним Мальгины никак не хочет расшифроваться. В Юкаменском 

районе есть семьи с фамилией Мальгиновы, есть они в других районах Удмуртии. Они 

считаются как чисто русские фамилии. Попробую ойконим Мальгины объяснить на основе 

удмуртского языка (я уже писал выше, что этнический состав населенных пунктов в Удмуртии 

менялся не один раз: была деревня удмуртской, стала русской или татарской, и обратно…). 

Итак: ма мест. 1. вопр. что;  аль |,  ||  разг. см. али:   али | нареч. сейчас, теперь, в настоящее 

время; нынче разг. || настоящий; нынешний, теперешний  разг . ~  гинэ со валаз  только сейчас 

он понял;  гинэ  частица огранич. только, лишь,  лишь только, всего, всего-навсего… ма гинэ 

вералом на а что же [еще] сказать?;(7: 272, 28, 108)… ма аль [али] гинэ вералом а  что же 

сейчас [еще] сказать? Соберем топоним и антропоним: Мальгинэ – Мальгины – 

Мальгиновы! Фамилия Мальгинов звучит совершенно по-русски. 

Другая версия по В. Далю: Мальга,  малявка, ж.  мальгавка см[оленской губернии говоры] малек м. 

кроха, крошка <…> самая мелкая рыбешка и т. д. 
 

Антропонимы Мальгин, Мальгинов и ойконим Мальгины от корня Мальга? Впрочем, 

обе версии образования топонима Мальгины имеют право на существование. Я склонен 

считать  свою версию правильной: все-таки деревня находится на удмуртской земле и никто из 

Смоленской губернии не мог оставить здесь свое имя (хотя, в глубине веков все могло быть...). 

По указу ПВС УАССР от 10 мая 1979 г. объединены  д. Вежеево,  д. Мальгины,  с. 

Юкаменское Юкаменского сельсовета  в с. Юкаменское. Однако, в народе эти ойконимы никак 

не хотят отделиться от своих исторических корней: есть деревня Вежеево, есть деревня 

Мальгины, есть село Юкаменское. Все они продолжают жить под своими названиями: и в 

разговорах, и в почтовых адресах… 

Итак, в селе Юкаменском (со всеми деревнями), по сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. 

Юкаменского сельского МО проживают 4704 человека, в.т.ч. постоянно - 4086 человек. 

 

   Мамлей, татарская деревня Юкаменского сельсовета Глазовского района (на 1965 г.). 

Местная форма Байгузы, татары называли Мамлей Байгазы. В 1924 г. д. Мамлеево в 

Юкаменском сельсовете Юкаменской волости Глазовского уезда Вотской автономной области. 

В 1940 году татарская деревня Мамлей в составе Ешмаковского сельсовета, живут там в 24 

домохозяствах 119 человек, объединенных в колхоз «Красная Звезда». В 1965 г. д. Мамлей в 

Юкаменском сельсовете Глазовского района.   

Топоним образовался от личного удмуртского имени Мамлей, у Кузебая Герда это имя 

записано. Впрочем, это имя могло быть и татарским именем, удмуртские дохристианские 

имена в большинстве случаев совпадают с татарскими и бесермянскими именами.  

 Местная форма Байгазы, по преданиям старожилов, от имени первопоселенца бая 

Газиза.  С татарского (с удмуртского тоже) бай богач, богатей; хозяин, Газиз собственное 

мужское  имя.         

 20 апреля 1978 г. д. Мамлей указом ПВС УАССР исключена с учета (10: 533). 
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Мустай, удмуртско-татарская деревня Юкаменского сельсовета Глазовского района (на 

1965 г.). В 1940 году это татарско-удмуртская (точнее, татарско-бесермянская) деревня 

Ешмаковского сельсовета. В 29 дворах там проживают 170 жителей, объединенных в 

сельхозартель «Путь Сталина».  

В 1829 г. поч. Мустаевский приписан к приходу Юкаменской церкви. Ойконим может 

быть, от мус анат. печень || печеночный;  тайыны || 1. скрыть, утаить 2. диал. увязнуть (напр. в 

снегу, в грязи); погрузиться (в воду) (7: 288, 410). Возможно основатель починка, деревни 

страдал болезнью печени… А может быть,  ойконим Мустай от имени  Мустай: в именнике 

К. Герда это имя записано. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Мустай Юкаменского сельского МО 

проживают 21  человек. 

  

Подлешур, русско-татарская деревня Юкаменского сельсовета Глазовского района (на 

1965 г.). В 1940 году это чисто русская деревня Ешмаковского сельсовета, живут здесь 126 

человек в 28 дворах, у них колхоз «Власть труда». 

 В 1829 г. поч. Подлешурский и починок Нижнеподлешурский приписаны к приходу 

Юкаменской церкви. Возможно, поч. Нижнеподлешурский не дожил до двадцатого века: в 

1924 г. починка с таким названием уже нет в составе Юкаменского сельсовета Юкаменской 

волости Глазовского уезда, а записаны д. Подлешур и Подлешурская мельница (10: 65). 

Ойконим от речки шур по удмуртски и от русского слова – подле (рядом). 

  Указом ПВС УАССР от 20.04.1978 г. д. Подлешур исключена с учета (10: 533).  

В Словаре Ожегова: 
ПОДЛЕ (устар. и  книжн.) 1. нареч. около, близко, совсем рядом. Я сидел, а он стоял п.  2. кого-чего 

предлог с  род. пад. около чего-н., рядом с кем-чем-н. Он живет  п. меня (15: 537). 
 

Пиканы, удмуртская деревня Юкаменского сельсовета Глазовского района (на 1965 г.). 

Местная форма названия деревни Пикангурт (5: 106). В 1940 году в деревне 53 жителя в 11 

домохозяйствах, объединенных в колхоз «Пиканы». Деревня Пиканы в 1989 г. в составе 

Ертемского сельсовета. 

 В переписи н. м. России в 1859-1873 гг. записан: «2992. Ивановской (Пикановской), 

поч. каз., при рч. Солшурке, в 54 верстах от уездного города, в 3 дворах проживают 24 жителей 

мужского пола и 27 – ж.п.».   

Топоним мог образоваться от собирательного названия лесных и луговых сьедобных трав 

и дудников пиканы: молодых стеблей (дудок), листьев  дягиля лесного, борщевика сибирского, 

дикого щавеля, свербиги и других растений, которые местное население употребляло в пищу: в 

свежем виде как салаты, для заправки супов; засаливались  или заквашивались на зиму.  

По Далю название пиканы Пермского, Вятского происхождения.  

На 1989 год Пиканы ещѐ в списках деревень района, дальше – не знаю… 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. д. Пиканы больше нет. 

 
Отступление:  В конце 1970-х гг. нас, служащих Глазовского райисполкома, послали на переборку 

семенного картофеля в д. Сороково Глазовского района. Там я побеседовал с местным пенсионером, удмуртом, он 

сказал, что всю весну заготавливал пиканы для засолки (или заквашивания) на зиму. Я постеснялся попросить у 

него эти пиканы на пробу… Первоначально деревни (Пиканы Юкаменского района  и Сороково Глазовского 

района) могли быть чисто русскими деревнями. 

 

Солшур, русская деревня Юкаменского сельсовета Глазовского района (на 1965 г.). В 

1940 г. в этой русской деревне 173 жителя в 29 домохозяйствах, объединенных в колхоз «Новая 

жизнь». 

 В 1829 г. деревня Сылшурская и поч. Сылшурский в приходе Юкаменской 

Богоявленской церкви. Интересно, что первую церковь в будущем Юкаменском районе 

разрешили построить в казенном селении при речке Шулшур во имя Богоявления Господня; но 

эта церковь не была построена. По указу Вятской духовной консистории от 14 мая 1793 г.  № 

1 068 вновь разрешено построить церковь при «каменном заделье», находящемся между двумя 

речками Ю и Лекма (далее см. статью «с. Юкаменское» ниже) (1: 295-296). 
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 В переписи н. м. России в середине XIX в. записан: «3045. Нижнесолшурской 

(Машлеевцы), поч. каз. при рч. Солшуре, в 40 верст от уездного города. В 10 дворах 

проживают 53 жителя мужского пола и 44 – ж.п.». В материалах этой переписи записан поч. 

Нижнесолшурской, а в Юкаменском приходе в 1829 г. записаны 2 населенных пункта:   д. 

Сылшурская и поч Сылшурский.  Не об этом ли починке записали  в материалах переписи 

1859-1876 гг.: «3027. Сылшурской, поч. каз., при рч. Сылшуре, в 50 верстах от уездного 

города, в 17 дворах проживают 59 жителей мужского пола и 75 – ж.п. Мельница». За 

последущие 3 десятка лет один из них (населѐнных пунктов) исчез, а который?  

Изучение карты района показывает, что д. Солшур середины ХХ века это выживший  поч. 

Сылшурский в записи 1829 г. и поч. Сылшурской (при деревне мельница) в материалах 

переписи 1859-1873 гг.  

Непонятно, почему М.Г.Атаманов  в своих трудах по топонимии Удмуртии ни одним 

словом не попытался найти происхождение топонима деревни Солдырь Глазовского района и 

д. Солшур Юкаменского района?  

 В свое время мы с Х.С.Касимовым, Глазовским краеведом,  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. С 

удмуртского шур река, речка. Другое написание старинных топонима и гидронима поч. 

Сылшурский и рч. Сылшурка ближе к удмуртскому сылал. Известно, что в артезианских 

скважинах, пробуренных в деревнях Нижняя Богатырка, Адам Глазовского района, в деревне 

Кожило Балезинского района и на площадке комбикормового завода в г. Глазове вода 

оказалась солоноватой, непригодной для питья (правда, водопровод в д. Кожило, кажется, до 

сих пор снабжает водой деревню). Возможно, речка Солшурка и другие источники с корнем 

Сол, Сыл временами «выдают» солоноватую воду (убежден: никто это не проверял…). 

 Второе название Машлеевцы: починок Нижнесолшурский был основан человеком по 

имени Машлей или по фамилии Машлеев, т.е., починок был основан выходцем из деревни  

Сылшурской (по клировой ведомости Юкаменской церкви).  

Указом ПВС УАССР от 11 февраля 1971 г. д. Солшур исключена с учета (10: 532). 

 

                                                 Юкаменский сельсовет 

                                                         (на 01.08.1957 г.) 

 
Юкаменское, срц; Балясово, уд; Вежеево, рд; Жужытшур, уд; Жуки, урд; Зяглуд, тд; Юнусенки, тд; 

Одинцы, рд;  Камки, уд; Колбенки. рд; Куркан, уд; Ляпино, уд; Малые Сюрзи, уд; У речки Сюрзи, уд; Чурашур, 

уд; Чупино, рд; Орешонки, рд; Пуншур, уд; Ситники, рд; Уни-Гучин, уд;  Усачи, рд;  

 

Юкаменское, село со смешанным удмуртско-русско-татарским населением, центр 

Юкаменского сельсовета и Юкаменского района (на 1957 г.).  В 1940 году в селе Юкаменском, 

райцентре, в 129 домохозяйствах проживали 583 жителя. Недалеко, между д. Мальгины и селом 

находился поселок Юкаменской МТС (впоследствии  поселок влился в село и и оказался на 

современной ул. им. Героя Советского Союза А. А. Попова), в 18 домах МТС жили 133 человек. 

При МТС культбаза с библиотекой. По указу Президиума Верховного Совета УАССР от 10 мая 

1979 г. обединены д. Вежеево, д. Мальгины, с. Юкаменское Юкаменского сельсовета в с. 

Юкаменское (10: 533). Несмотря на указ ПВС  УАССР,  жители объединенных населенных 

пунктов сохраняют названия своих деревень и на почтовых отправлениях продолжают 

применять старые названия д. Вежеево, д. Мальгины, село Юкаменское. 

 Ойконим Юкаменское от названия урочища «каменное заделье» между двумя речками Ю 

и Лекма: Ю Каменье – Юкаменское. 

Село Юкаменское образовалось в конце XVIII столетия. (Первая деревянная церковь заложена в 

мае 1793 года. (Эта дата может быть датой возникновения села Юкаменское). В переписи 1859-1873 гг.: «3002. 

Юкаменское, с. каз. при рч Ю,  в 42 верстах от уездного города. В 11 дворах проживают 33 

жителя мужского пола и 36 – ж. п. Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка». 

О гидрониме  Лекма: у Атаманова «О воршудно-родовых объединениях удмуртов: <…> 

ЛЕКМА. Этимология не ясна. Об этой родовой группе удмуртов сообщает Н.Первухин 



 

 

52 

52 

(Первухин Н.Г. Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда.  Вятка. 1888.  – Эскиз 1, 

2). Ее следы сохранились в топонимии Верхней Вятки и Чепцы» (3:. 22, 33). 

Итак, в селе Юкаменском (со всеми деревнями), по сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. 

Юкаменского сельского МО проживают 4704 человека, в.т.ч. постоянно - 4086 человек. 
В селе Юкаменском кладбище было очень большим. Работая в Юкаменске в 1969-1975-х годах, я ещѐ 

был очень далѐк от вопросов  этнографии и поэтому размеров сельского кладбища не определял. Так же не 

расспрашивал старожилов. Весной 1973 года строители из Глазовского ПМК-267 «Удмуртсельстроя» при 

закладке фундаментов 16-и квартирного жилого дома по ул. Военкоматской вскрыли женскую могилу, где 

нашли хорошо сохранившиеся женские кожаные туфли, остроносые и на высоких каблучках, и довольно 

большой фрагмент ожерелья из янтаря размером  1, 5 х 2, 0 см в виде продолговатой большой бусины.  На 

эти находки у нас в райисполкоме никто не обратил никакого внимания… 

 Кладбище тянулось по обе стороны улицы Первомайской до современного Больничного городка, так 

как при строительстве пожарного депо с двумя квартирами, строители опять вскрыли могилы на 

площадке строительства, и со слов строителей, доски гробов ещѐ не успели совсем разложиться и днѐм там 

совершенно нельзя было работать из-за трупного запаха.  Вероятно, эти захоронения были наиболее 

поздними, где прихожане церкви хоронили своих покойников вплоть до 1930  года (а может, и позже). 

 
         В Справочнике-указателе «Православные храмы Удмуртии» о селе Юкаменском записано следующее: 

  

«с. Юкаменское (Юкаменье) Глазовского уезда. Богоявленская церковь (1794-1837 гг.). Свято-Троицкая 

церковь (1830-1930 гг.). По указу  Св. синода от 24 октября 1776 г. № 2 443 разрешено построить деревянную церковь в 

казенном селении при  речке Шулшур во имя Богоявления Господня; но эта церковь не была построена. По указу 

Вятской духовной консистории от 14 мая 1793 г. № 1 068 вновь разрешено построить церковь при «каменном заделье», 

находящемся между двумя речками Ю и Лекма с открытием самостоятельного прихода из селений, ранее входивших в 

приходы сѐл Елово и Укан.   В 1829 г. в составе прихода числились населенные пункты современных Юкаменского,  

Красногоского и  Глазовского  районов  (см. список в Приложении 5 ниже.).  

Первая деревянная церковь заложена в мае 1793 года (эта дата может быть датой возникновения села 

Юкаменское). Построена церковь на средства прихожан с двумя престолами: придельный – во имя Равноапостольных 

царей Константина и Елены, освящен 30 октября 1794 г., а второй – в холодной церкви – во имя Богоявления Господня, 

освящен 4 октября 1800 г. Церковь существовала до 1837 г. и была пожертвована в новооткрытое с. Святогорье.  

Вятской духовной консисторией 5 марта 1821 г. выдана храмозданная грамота на строительство каменного храма, 

который заложен 20 июля 1824 г.  Строительство его велось на средства прихожан. Храм построен в 1827 г. с тремя 

престолами: в теплой церкви – правый – освящен 4 октября 1830 г. во имя Богоявления Господня, левый – 4 октября 

1837 г. во имя  Св. Гурия и Варсонофия, Казанских Чудотворцев; в холодном храме главный престол освящен 11 ноября 

1834 г. во имя  Св. Живоначальной Троицы. До освящения главного престола церковь называлась Богоявленская и 

только с 1834 г. -  Свято – Троицкая. 

В 1837 г. из прихода села выделился приход  с. Святогорье,  в 1858 г. – с. Курья,  в 1860 г.-  с. Пышкет, в 1893 г. – 

с. Дѐбы. 

В 1844 г. открыто приходское начальное училище.  

В 1855 г. на приходском кладбище построена деревянная часовня, в 1880 г. построена 2-я часовня – в д. 

Дѐбинской. 

В 1872 г. при церкви открыто церковно-приходское попечительство. 

В 1906 г. усердием прихожан церковь перестроена. В церкви устроены 3 престола: главный  -  во имя  Св. Троицы, 

правый – в честь Тихвинской иконы Божьей Матери, левый – в честь Св. Серафима Саровского.  

Свято-Троицкая церковь закрыта на основании постановления президиума Удмуртского облисполкома от 1 

февраля 1930 г. Здание церкви передано под народный дом» (1: 295-296).  Далее см. Приложения  6 и 18   ниже .  

 

 

 Балясово, деревня удмуртская Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1924 году -  первая 

запись о деревне Балясово Унинского сельсовета Юкаменской волости Глазовского уезда Вотской 

автономной области. (10: 65.). В тридцатых годах в д. Балясово был организован колхоз им. 

Дарвина.  В 1940 г. д. Балясово в Камковском сельсовете в 25 хозяйствах было 130 жителей.  В 

удмуртском языке  баля диал. овца; балян рысь || рысий; баляс 1.балясина (перил)  2. перила (7: 

39).  Так же топоним Балясово мог произойти от русского слова балясы: 

 По Ожегову:  
Балясы: балясы точить – балясничать, точить лясы (прост.), далее:  Балясничать,  -аю,  -аешь; (прост.). 

Заниматься праздным, пустым разговором, болтать (15: 35). 

 

Деревня   Балясово на юго-западе Юкаменского района на стыке Красногорского района 

Удмуртии  в  самой гуще русских деревень, жители которых отличались живостью ума, которым, 

как говорится, не клади пальца в рот… Татары   из деревни Шафеево деревню называли «Баляс-

авыл»  (от них  она находилась всего в 2 км).  
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В середине Х1Х века записан «3013. Матвеевской (Балясинский), поч. каз. при ключе 

Умшурском, в 45 верстах от уездного города. В 10 дворах проживали 47 жителей мужского пола и 

53 – ж. п.».  

Ойконим поч. Матвеевской – от имени основателя починка по имени Матвей. Гидроним ключ 

Умшурский от удмуртского ум || гл. отр. не, нет, шур речка, ручей, то есть, от родника не было 

настоящей  речки 

 В 1984 г. деревня исключена с учетных данных. 

 

 Заметка:  В Палагинской семилетке меня по географии учил  Михаил Леонтьевич Едигарев родом из этой 

деревни,  фронтовик, очень спокойный и уравновешенный учитель. Его жена Алевтина Ефимовна тогда несколько лет 

была директором Палагинской семилетки и преподавала нам математику. Она обладала таким пронзительным взглядом, 

что мы все чувствовали, как она смотрит нам в спину, особенно в то время, когда мы занимались чем-то посторонним на 

еѐ уроках. Едигаревы последние свои годы прожили в пос. Октябрьском Глазовского района, и  проработали в 

Октябрьской средней школе учителями. Михаил Леонтьевич умрет в середине   1980-х годов,  Алевтина Ефимовна 

умрет в начале  2000-х гг. 

 

Вежеево, русская деревня Юкаменского сельсовета  (на 1957 г.). В 1940 г. деревня в составе 

Чурашурского сельсовета, в 72 домах здесь проживают 214 жителей, объединенных в сельхозартель 

«Вежеево». У деревни своя Вежеевская мельница, построенная в нескольких сотнях метров выше 

устья речки Ю, левого притока реки Лекма. В настоящее время мельницы нет, но мельничный пруд 

продержался до конца 60-х годов прошлого столетия, время от времени «уходя», размыв плотину (в 

1950-м, в конце 1960-х годов).  

После последнего аварийного спуска пруда  на месте мельницы в начале 1970-х гг. построена 

капитальная плотина, которая держит самый красивый пруд на севере Удмуртии. 

 В 1829 г. поч. Вежекский в приходе Юкаменской церкви.  

В переписи 1859-1873 гг. записан: «3031. Возжеевской (Вежеевский), поч. каз. при рч. Ю,  в 

40 верстах от уездного города, в 3 дворах проживают 26 жителей, в  т. ч. 13  - мужского пола». 

 Ойконим, возможно, от личного имени Вежей, русифицированный суффиксами  – ов–о, - ев –

о (по Кузебаю Герду).  

10 мая 1979 г. указом ПВС УАССР д. Вежеево объединена с селом Юкаменское, 

документально потеряв своѐ историческое название. 

 

Жужытшур, удмуртская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 г. в этой 

удмуртской деревне Ешмаковского сельсовета  живет 161 житель в 28 домах, объединенных в 

колхоз им. Калинина.  

 В 1829 г. починок Жужитшурский приписан к приходу Юкаменской во имя Богоявления 

церкви.  

Ойконим Жужытшур, возможно, от  удмуртского  жужыт высокий; рослый || высоко; <…>  ~ 

гурезьѐс высокие горы; ~ адями человек высокого роста [или Жужытшур - высоко текущая речка] 

(7: 148) (в «жужыт» над первым «ж» двоеточие - А.Х.). Это подтверждает рельеф местности: речка, 

впадающая в рч. Ю, в нескольких сотнях западнее деревни, имеет перепад высот от истока до устья 

на расстоянии чуть более двух километров в несколько десятков метров! В 1919 году между 

деревней Жужытшур и деревней Шафеево на склоне возвышенности проходила линия фронта 

между колчаковцами и Красной армией. 

Указом ПВС УАССР от 24 сентября 1987 г. д. Жужытшур Юкаменского сельсовета 

исключена с учѐта. 

 

Жуки, удмуртско-русская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 г. в русской 

деревне  Жуки  Чурашурского сельсовета живут 30 русских семей, жителей всего 177 человек, 

объединенных в колхоз «Красная Заря». Есть мельница с 1 двором мельника и 4-мя  членами его 

семьи. В 1935 г. в деревне Жуковская начальная школа на 67 учащихся. 

 В 1829 г. поч. Жукшурский в приходе Юкаменской церкви.  

Полтораста лет назад (в 1876 г.) записан «3025.   Жукшурской (Жуки), поч. каз. при ключе 

Жуковском, в 40 верстах от уездного города, в 19 дворах проживают 52 жителя м.п. и 46 - ж.п.».  

Топоним Жуки может быть от русского жук (насекомое), или от  удмуртского  жук  каша (7: 

148) (над «ж» двоеточие - А.Х.).   
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По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Жуки Юкаменского сельского МО 

проживают 23 человека. 

 

Зяглуд, татарская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). Местная форма среди татар 

была – Югары авыл Кошопи, (Верхняя деревня Кошопи). В 1940 году деревня в составе 

Камковского сельсовета, в 15 дворах там проживают 77 жителей, объединенных в колхоз им. 

Ворошилова. У Атаманова записаны удмуртские имена Загида, Загия, может быть, от них ойконим 

Зяглуд. С удмуртского луд | 1. поле || полевой (7: 26). Поле, принадлежащее (вдове) Загие, отсюда 

топоним Зяглуд? Местная форма Кошопи  (в говорах иногда произносят Кушупи) могла 

образоваться от удмуртского куш поляна, лужайка (в лесу)  и пи сын; мальчик, парень  (7: 237, 

340). Тогда: Кошопи (Кушупи) деревня, основанная парнем, который был «найден» на лесной 

поляне?  

Татарское население в 70-е гг. прошлого столетия почти полностью переселились в д. Одинцы 

(кроме тех, которые выехали жить в  г. Глазов) (см. ниже  статью «Юнусѐнки»). 

По  указу ПВС УАССР от 20.04.1978 г. деревня снята с учета.  

 

Юнусѐнки, татарская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). Местная форма (среди 

татар) – Түбән авыл Кошопи, (Нижняя деревня Кошопи). 

Атаманов пишет: Юныс – личное имя (<тюрк. <араб. Юнус < др.-евр. Йона; jone „голубь‟) + -

он-ки ~ –ѐн-ки, русифицированные топонимообразущие суффиксы (4: 238), (3: 91).  

В 1829 г. поч. Юнусовский в приходе Юкаменской церкви.  

Местная форма названия деревень Кошопи, или как произносят иногда,  Кушупи, могло 

произойти с удмуртского кочо сорока || сорочий, пи | 1. сын  (над «ч» двоеточие - А.Х.) тогда 

Кошопи птенец сороки, сорочонок; или от куш поляна, лужайка (в лесу) – дитя, зачатое на лужайке 

в лесу (дитя любви?…) (7: 214, 340, 237).  А может быть, с татарского языка кеше сущ.  1. человек  

// человеческий  (8: 148) – Кеше пи - Кошопи – дитя человеческое? 

По указу ПВС УАССР от 31 июля 1984 г. д. Юнусенки прекратила свое существование, почти 

все население деревни переселилось в пустующие усадьбы д. Одинцы (а русские семьи из Одинцов 

– из очередной исчезающей русской деревни Юкаменского района -  разъехались по стране или 

обосновались в г. Глазове). 

 

Одинцы, русская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 г. д. Одинцы в составе 

Камковского сельсовета, в 21 домохозяйстве проживают 125 человек, объединенных в колхоз 

«Красный маяк». У них мельница с домом мельника, в котором живут 3 человека. В 1935 г. в 

деревне работает Одинцовская начальная школа, в которой обучаются 55 детей на русском языке. 

 В 1829 г. поч. Одинцовский в приходе Юкаменской церкви. 

 В середине девятнадцотого столетия (в 1876 г.) записан «3004. Одинцовской, поч. каз. при р. 

Верхсюрзинской, в 55 верстах от уездного города, в 9 дворах проживали 30 жителей м. п. и 33 – ж. 

п.»   

В настоящее время ойконим Одинцы сохранился, но большинство жителей этой деревни 

теперь татары из соседних деревень Зяглуд и Юнусенки, русские жители почти все из деревни 

выехали. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Одинцы Юкаменского сельского МО 

проживает 51 человек. 

 

Камки, удмуртская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 году Камки центр 

одноименного сельсовета. В деревне 34 двора и 197 жителей, объединенных в сельхозартель им. 

Сталина. В удмуртских землях всегда были бобровые гоны (угодья), в удмуртском языке кама 

бобр; бобровый (7: 183); возможно, ойконим деревни от названия зверька? 

 Правда, у  К. Герда записаны имена Камаш, Камьян, Камай, может быть, один из них был 

основателем деревни?  

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Камки Юкаменского  сельского МО 

проживают 159 человек. 
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Колбенки, русская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 году Колбенки в 

Камковском сельсовете, там в 30 дворах проживают 155 русских жителей, у них колхоз «Красивый 

луч». 

 Название деревне Колбенки вероятно,  дали русские первопоселенцы: колба – Вятск. 

набалдашник <…>, комлистый корень; или колба – сибирь. съедобная дикорастущая таежная трава 

черемша с остро-пряным чесночно-луковым запахом и вкусом, употребляется свежим (и в 

салатах), заправляется в супы, населением заквашивается (засаливается) на зиму в бочках и др. 

ѐмкой посуде (собирательное название продукта – пиканы); или от колбень – рыба пескарь (17: 

В.Даль), весьма обычная и многочисленная рыбка во всех проточных речках края (живет и в 

прудах).  

 В 1989 г. д. Колбенки в Юкаменском сельсовете (10: 534). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Колбѐнки Юкаменского сельского МО 

проживают 15 человек. 

 

Куркан, удмуртская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 году Куркан в 

Чурашурском сельсовете, в деревне 43 двора и 326 жителей, работающих в колхозе им. Сталина. На 

речке Курканке в 30-х годах стояла мельница (татары из Палагая речку называют Држина чокыр) 

 В 1829 году д. Юберевская входит в приход Юкаменской церкви. В переписи н.м. 1859-1873 

гг. записана: «3003. Юберевская (Курканная), д. каз. при безымянном ключе, в 40 верстах от 

уездного города. В 20 дворах проживают 105 жителей мужского пола и 108 – ж. п.». 

 Ойконим Куркан мог появиться от удмуртского курка индейка; индюк, индюшка разг. || 

индюшачий (7: 233). Возможно, первопоселенцы одни из первых в округе стали разводить индеек.  

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Куркан Юкаменского сельского МО 

проживают 57 человек. 

 
Отступление: Интересный факт: палагинские татары-старожилы указывают, что ниже устья  ручья, 

вытекающего из родника в Куркане (это левый приток речки Чупинки  или Курканки, лев . пр. р. Убыти. В  Палагае эту 

речку называют Држина-чокыр (чокыр - речка), выше урочища Алабаш была Курканская мельница. На космическом 

снимке окрестностей деревни Палагай очень хорошо видно место слияния ручьѐв, вытекающих  из д. Куркана  и д. 

Чупино (см. Космическую фотографию, приложение к статье «Палагай» выше). Вероятно, курканская мельница была 

построена ниже слияния ручьѐв. В архивных документах о Курканской мельнице я не нашел никаких сведений.. 

 О гидрониме речка Држина чокыр  см. ниже статью Чупино. 

 

Ляпино, удмуртская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 году д. Ляпино в 

Камковском сельсовете, живут там 264 жителей в 42 домах. У них колхоз им. Ворошилова. При 

деревне Ляпинская мельница с 1 домохозяйством и 6-ю жителями. 

 В середине девятнадцатого века записан: «3018. Архиповской (Ляпино), поч. каз. при Талом 

ключе, в 50 верстах от уездного города. В 15 дворах проживают 72 жителя м. п. и 75 – ж. п.».  

Название деревни могло образоваться от удмуртского ляп: ~ вераса куштыны  1) высказать 

всѐ  2)  сказать глупость; ляпнуть разг. (7: 271).  

 Деревня с названием Ляпино была в Понинском сельсовете Глазовского района; может быть, 

есть генетическая связь между этими одноименными деревнями?  

У Кузебая Герда читаем старинное удмуртское имя  Ляпа. 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Ляпино Юкаменского  сельского МО 

проживают 69 человек. 

 

Малые Сюрзи, удмуртская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). 

До 16 сентября  1939 года деревня называлась Козлы, указом ПВС УАССР ее переименовали 

в деревню Малые Сюрзи. В 1940 г. в Малых Сюрзях Камковского сельсовета в 29 дворах 

проживали 159 человек, объединенных в колхоз «13 Октябрь». 

 В 1829 г. поч. Малосюрзинский приписан к приходу Юкаменской Богоявленской церкви.  

 В списках переписи 1859-1873 гг.: «3017. Малосюрзинской (Козлы), поч. каз., при 

безымянном ключе, в 52 верстах от уездного города, в 9 дворах проживают 144 жителей, из них 66 

человек мужского пола».  
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Топоним Козлы понятен: почему-то, имея первое название починок Малосюрзинский, кто-

то назвал его вторым названием  Козлы, может быть, жители починка были очень упрямыми? И в 

дальнейшем этот ойконим сохранился до сентября 1939 г., когда его отменили правительственным 

указом. 

 Кузебай Герд в 20-х годах прошлого столетия оставил нам мужское имя Сюрзя. 

 Прав ли удмуртский ученый М.Атаманов, который пишет: «В географических названиях 

Удмуртии выделяются следующие топонимические форманты: 1) –зи [в «зи» над «з» двоеточие - 

А.Х.] (в офиц названиях –зи ~ -зя): <…> Сюрзи, Малые Сюрзи (Юкаменский р-н);  рч. Парзи [над 

«з» двоеточие - А.Х.] в бассейне р. Чепцы и ойконимы Парзи, Новые Парзи, Удмуртские Парзи, 

Татарские Парзи (Глазовский р-н)» (3: 74. 75), крайне усложняя расшифровку некоторых 

топонимов? (Например, Сюрзи).  

Указом ПВС УАССР от 31 июля 1984 г. д. Малые Сюрзи исключена с учѐта. 

 

У речки Сюрзи, удмуртская деревня, в 1924 г. в  составе Жувамского сельсовета  

Юкаменской волости Глазовского уезда Вотской автономной области;  в деревне  У  речки 

Сюрзинская мельница. В 1931 году д. У  речки Сюрзи в Жувамском сельсовете Юкаменского 

района.  В 1965 г. д. Сюрзи в составе Засековского сельсовета (10: 65, 161, 257). В 1940 году д. 

Сюрзи  довольно большая деревня: в ней в 48 дворах проживают 83 жителя (маловато жителей в 

деревне: м. б., это моя ошибка при работе с архивными документами? – А.Х.), организованных в 

колхоз «Победа».. 

В 1829 г. поч. Сюрзинский в приходе Юкаменской церкви. 

 В переписи н. м. 1859-1873 гг. записан: «3433. У рч. Сюрзи под ключом (Новочуринский, 

Старая деревня), поч. каз., при рч. Сюрзе, в 50 верстах от уездного города, в 45  верстах от 

становой квартиры, в 18 дворах проживают 91 житель мужского пола и 109 – ж. п.  Сельская 

расправа. Мельница».  

Поч. Новочуринский, возможно, починок основали переселенцы из д. Чура Глазовского 

уезда? 

Деревня  У речки Сюрзи   и старинный поч. Сюрзинский (Кальенки) это две деревни, 

которые существовали в середине XIX века на расстоянии около 2-3  верст  друг от друга. Затем 

одна из деревень или исчезла, или объединилась с другой (под каким названием, скорее всего,  это 

бывший починок Новочуринский, Старая деревня?). 

 В списках переписи 1876 г.  записан: «3042. Сюрзинский (Кальенки), поч. каз. при ключе 

Верх-Сюрзинском, в 52 верстах от уездного города, в 42 верстах от становой квартиры,  в 1 дворе 

проживают 5 жителей  м. п. и 7 – ж. п.».  

 Старинное название починка Кальенки, может быть, от удмуртского каллен тихо, медленно; 

осторожно; потихоньку, полегонку || тихий, медленный, медлительный; осторожный || 

медлительность (7: 182). Кальенки, возможно, русифицированный ойконим: русскому трудно 

выговорить Калленки, поэтому записали Кальенки? 

Указом ПВС УАССР от 20 апреля 1978 г. д. Сюрзи исключена с учета  

. 

Чурашур, удмуртская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 году это центр 

Чурашурского сельсовета, в 50 домохозяйствах проживали 326 жителей, объединѐнных в колхоз  

«Выль Улон» («Новая жизнь»), под Чурашурской горой на Лекме стояла мельница с одним домом 

мельника, в котором проживала семья мельника в 6 человек. 

 В середине ХIХ века записан  «3005. Чурашурской, поч. каз. при колодцах, в 40 верстах от 

уездного города, в 25 дворах проживали 134 жителей м. п. и 126 – ж. п.»... 

 С удмуртского шур река, речной   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‟ (3: 24, 38, 116, 118). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Чурашур Юкаменского сельского МО 

проживают 129 человек. 
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В деревне  Чурашур  в 1920 году родилась кандидат исторических наук, доцент Александра Алексеевна 

Бабинцева (33: 35). 

 

Чупино, русская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 году в д. Чупино 25 

домохозяйств, в которых проживают 126 жителей, объединенных  в колхоз «Красное Знамя». 

Деревня Чупино было на истоке речки Чупинки (иногда еѐ называли  – речка  Курканка; в Палагае 

эту речку называют Држина-чокыр, чокыр – с татарского речка).  Название деревни от 

удмуртского чупали поцелуй (7: 479), теперь кто узнает, что топоним Чупино от такого 

романтичного удмуртского слова поцелуй?  Были же недалеко от Глазова речка Ваѐбыжка  и 

деревня Ваѐбыж от удмуртского Ваѐбыж – касатка, ласточка?  

Возможно, ойконим образовался от старинного имени Чупаш: это имя записал для нас 

Кузебай Герд в 20-х годах прошлого столетия.  

Гидроним   држина в удмуртском языке не имеет аналогов. Возможно, држина это от слова 

дружина?  

У  Словаре  В. Даля читаем: 
«Дружина ж. церк.  супруга,  жена.  | 

Об. южн. зап. друг, подруга. | Новг. общество, артель, ватага.  Ловецкая 

дружина пск.  рабочая  ватага,  рыболовная  артель.  |  Войско,  рать  в 

известном составе; наше ополченье  в  1812  и  1854  годах  состояло  из 

тысячных дружин. Княжья дружина,  стар.  отборное  войско  или  гвардия, 

телохранители; в свадебном чине, жениховы поезжане вообще. Дружинный,  к 

дружине относящийся,  принадлежащий.  Дружинник  м.  ополченец,  ратник, 

земский воин». 

 

        На реке Убыти и еѐ левом притоке рч Држина-чокыр не могло быть рыболовной артели: 

Убыть не промысловая река; может быть, название осталось от ушкуйников, ватаги или 

дружины  разбойников средних веков,  когда-то прошедших с огнѐм и мечом по долинам рек 

севера будущей Удмуртии? 
Указом ПВС УАССР от 24 октября 1968 г. д. Чупино Юкаменского сельсовета исключена с 

учета (10: 531).  

 

Орешонки, русская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 г. в 12 

домохозяйствах проживают 112 жителей, объединенных в колхоз «Орешонки». Может быть, 

починок или деревню обосновали дети человека по имени Орех – Орешонки?  

Возможно, в кустарниках вокруг деревни росли орешники – лещина,  в Глазовском районе на 

берегу Чепцы вокруг дома одыха «Чепца» до сих пор растѐт лещина, росла она и на южных склонах 

Солдырской горы.  Правда, я не уверен: посадки лещины в нашей северной таѐжной зоне не были 

ли рукотворными?  

Атаманов пишет, что большинство русских топонимов Удмуртии образовано суффиксами  –

ово ~  -ево [Порово, Кочуково, Мамоново, Шаврино], -овка ~  -евка, -овский ~ -евский [починки 

Глазовский, Ежевский], -ино [Ляпино, Чупино, Турчино], -инцы, -овцы ~  -евцы, -онки ~ -енки 

[Орешонки, Колбенки, Юнусенки], -ица, -иха [Антропиха, Чуриха], -ата ~ -ята [Митрошата, 

Мосята], <…> и находятся в северных районах Удмуртии,  их создателями как правило, были 

русские старообрядцы <…> (4: 40).  

Указом ПВС УАССР от 20.04.78 г. д. Орешонки исключена с учета (10: 533). 

 

Пуншур, удмуртская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.).  В 1940 г. в Пуншуре в 24 

дворах проживает 131 житель, объединенные в колхоз «Новый путь». Название деревни скорее 

всего от удмуртского пуны собака, пѐс || собачий, псиный; шур | река || речной; итак: Пуншур – 

Собачья река ? (7: 365, 510).  

Указом ПВС УАССР от 24 октября 1968 г. д. Пуншур исключена с учета (10: 531). 

 

Ситники, русская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 г. в Ситниках в 19 

домохозяйствах проживают 112 жителей, объединенных в колхоз «Заря», ситниковская мельница с 

одним домом мельника, в котором живут три жителя. 
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 В переписи н. м. России в 1859-1873 гг. записан: «3007. Ситниковской (Зиновьевский или 

Арефинский), поч. каз., при безымянном ключе, в 45 верстах от уездного города, в 5 дворах 

проживают 25 жителей мужского пола и 24 – ж. п.».  

 Название Ситники, вероятнее всего, дали  русские основатели починка.  

 

У Ожегова:  
«СИТНИК, -а (-у), м, (разг.). Ситный хлеб.  СИТНЫЙ, -ая, -ое. 1. О муке: просеянный сквозь сито. 2. 

Испечѐнный из такой муки. С. хлеб. Купить буханку ситного (сущ.). + Друг ситный (разг.) – шутливо-

фамильярное обращение к кому-л.». (15: 719). 

 

Русские жители Юкаменского района ситным хлебом называли хлеб, испеченный из муки 

яровых – овсяной, ячменной муки – такая мука обязательно просеивалась сквозь сито; (такой хлеб 

называли ещѐ ярушником,  возможно,  я ошибаюсь?  Впрочем, если хлеб испечѐн из муки помола 

яровых зерновых, то этот хлеб и есть ярушник -   ситный  тож – А. Х.)  

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Ситниках Юкаменского сельского МО 

проживают 2 человека. 

 

 

Уни-Гучин, удмуртская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 г. в деревне 34 

дома и живут в них 185 жителей, объединенных в сельхозартель «Шонер Сюресь» («Верная 

дорога»), при деревне своя мельница.  

Топоним Уни можно расшифровать так: у Атаманова  - «у» „новый‟ -  марийского 

происхождения (3: 146),   ни  II  частица уже; (7: 299). В итоге: у+ни  Уни – уже новая деревня (на 

месте старого селища); «<…> [переписчиками] специфические фонемы удмуртского языка  при 

освоении русскими заменялись более или менее близкими звуками, так <…> Гучин (над «ч» 

двоеточие - А.Х.) > рус. Гучин – Гущино; <…> Косшур (над «о» двоеточие - А.Х.)  >  рус. Кесшур и 

др. (4: 41). С удмуртского гучин селище (место, на котором в древности было расположено 

селение) (7: 117). 

По сведениям Удмуртстата на 1.01.2009 г. в д. Уни-Гучин Юкаменского сельского МО 

проживают 54 человека. 

 

Усачи, русская деревня Юкаменского сельсовета (на 1957 г.). В 1940 г. в деревне 12 хозяйств, 

в которых проживают 77 человек, они организованы в колхоз «2-ая Оборона Труда». 

 Ойконим Усачи может быть от первопоселенцев – усатых мужчин, а может быть от 

удмуртских слов с корнем ус борона или других слов… 

 Кузебай Герд записал такие старинные имена Усо, Усун. Усэй. Усья – ойконим не 

производный ли от этих имен?  

Указом ПВС УАССР от 24.10.68 г. д. Усачи исключена с учета (10: 531). 

 

                                     Краткий словарь терминов 
Гидроним  - названия водных объектов (океанов, морей, рек, речек, родников; болот и т.д.). 

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 и 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 и или 

выборной, и один писарь. На каждые 10 дворов выбирились десятские. К обязанностям волостного головы, сельских и 

деревенских выборных были отнесены, между прочим, охранение благочиния и безопастности, взыскания податей и 

сборов, расправа в маловажных между поселянами ссорах и исках, опека над вдовами и сиротами, а также над ленивыми 

и нерадивыми в хозяйстве, наблюдение над сельскими и деревенскими выборными (44: см. ст. «Волость»). 

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 (45: 331). 

Ономасиология  [гр. onoma  имя + … логия] – раздел языкознания, исследующий слова языка как названия 

определенных явлений или предметов (вещей). (45: 355). 
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Ойконим от ойкумена [гр. oikumene <oikeo населяю] – совокупность областей земного шара, которые, по 

представлениям древних греков, были заселены человеком       (45: 351). Здесь: ойконим  название населенного места 

(города, села, деревни, починка, займища, хутора и т.д). 

Половники – категория феодального зависимого населения России XIV – I половины XIX вв.  Формировались, 

главным образом, из малоземельных крестьян-общинников <…>. Они получали земельный участок и ссуду для ведения 

хозяйства, заключив договор с землевладельцем о «половье» [обычно 1/2 или 2/3 урожая (39:203)]. <…> В XVII в. п. 

остаются на севере России, в XVIII в. – в Великоустюжской и  Вятской провинциях.  <…>  У своих временных хозяев 

половники находились на положении крепостных, хотя они и оставались черносошными крестьянами  (17: 208). 

Порпи ~ ыбылиске треск деревьев в лесу (во время больших морозов, букв. марийский мальчик стреляет) (7: 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‟». (4: 

226). О Пусошуре – у него же (4: 227). 

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 и наказанию розгами до 20 ударов. Расправы просуществовали до 1858 г. (44: из статьи  

«Расправа»)  (прим.: в те годы рабочая лошадь оценивалась до 5 рублей - А.Х.). 

Cлужилые люди по прибору – лично свободные люди, обязанные военной или административной службой в 

пользу государства. Набирались из городского населения, черносошных и ясачных крестьян, в том числе и нерусских, и 

т.д. В их число входили стрельцы,  пушкари <…>, а также казаки. Получали за военную службу жалованье: денежное, 

хлебное и наделялись земельными угодьями (39: 203). 

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 исполнительные 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 происшествии 

докладывает выше (36: см. ст. «Становой пристав»).  В Глазовском уезде в середине XIX века становые квартиры были в 

селах  Укан «2002. Укан (Уканское),  с. каз..при рч. Лекме, в 40 верстах от уездного города [Глазова], стан. кварт. В 31 

дворе проживают 176 жителей мужского пола и 199 – ж. п. Церквей православных 2.  Женская школа. Базар. Торжков 

3.» (2: 103)  и  Балезино, «3107. Балезино (Узя), с. каз., при р. Чепце, в 26 верстах от уездного города [Глазова], станов. 

кварт. В 53 дворах проживают 201 житель мужского пола и 241 – ж. п. [В селе] церковь православная 1.  Сельское 

училище. Почтовая станция. Ярмарка. Перевоз через р. Чепцу» (2: 158).  

Топоним от топонимика, топонимия  [гр. topos место, местность + onoma, onyma имя] – 1) раздел 

ономасиологии, посвященной изучению географических названий <…> (45: 511). Здесь:  топоним  название населенного 

пункта, урочищ (полей, участков леса, оврагов и т.д.). 

Форманты [< лат. formans (formantis) образующий] – 1) в сравнительном языкознании  - древние морфемы 

(аффиксы), выделяемые при историческом анализе в основах  (45: 549). 

Черносошные крестьяне – в Русском государстве XIV – XVII вв. лично свободные крестьяне, владевщие 

общинными землями и несшие государственные феодальные повинности. В XVIII в. стали государственными 

крестьянами  (17: 210). 

 

                                        Список сокращений 
 

в. – во дворе  (в ревизских сказках (переписях) означает: во дворе) 

вин. – винительный падеж 

Влад.-пересл. – владимиро-переславское 

вост. – восточный 

выс. – выселок 

вятс. – вятский говор 

га - -гектар 

ГА – Глазовский архив (городской) 

ГАКО – Государственный Архив Кировской области 

г – год 

г. – город 

гг. -  годы 

гл. - глагол 

ГСМ – склад горюче-смазочных материалов 

д. – дело (папка) 

д. - деревня 

дат. – дательный предлог 
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дет. - детский 

диал. – диалект, диалектический 

док. – документ 

др. – другие 

др. перм. – древне-пермский язык 

ж. п. – женский пол 

знач. - значение 

им. - имени 

ист. – исторический 

каз. – казенный 

м. – мужской род 

манс. – мансийский язык 

мест. – местное 

мокш. – мокшанский язык (диалект мордовского) 

м. п. мужской пол 

мук. – мукомольный станок (мельничный) 

напр. - например 

н. м. – населенные места 

новг. – новгородский (говор) 

НСШ – неполная средняя школа 

н. э. – новая эра 

об. – областной 

обд. – обдирочный мельничный станок, крупорушка 

особ. - особенно 

об. – оборот 

олон. – олонецкий говор 

офиц. – официальное 

оп. – опись 

оренб. – оренбургский говор 

особ. - особенно 

отр. – отрицание пенз. – пензенский говор 

п. - подле (он стоял п. меня) 

ПВС – Президиум Верховного Совета 

пенз. – пензенский говор 

перен. – переносное 

перс. – персидский язык 

перм. – пермский говор 

По.  к. – Поломская культура (в археологии) 

поч. – починок   

Прил. - прилагательное 

пск. – псковский говор 

р. -  река 

раз. – разное 

разг. – разговорное 

р-н - район 

род. пад. – родительный падеж 

рч. – речка 

ряз. –  рязанский говор 

с. – село 

саам. -  Саамский язык 

св. – святой 

сиб. - сибирский 

см. – смотри 

ср. - сравни 

ср-в - средство 

 срц – село, районный центр 

стар. – старый 

сущ. - существительное 

тамб. – тамбовский говор 

тв. – творительный падеж 

твер. – тверской говор 

т. д. – так далее 

т. д. – татарская деревня (по контексту) 

т. ч – в том числе 

у. - уезд 

уд. – удмуртская деревня 
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удм. -  удмуртский язык 

указ. - указанный 

урд. – удмуртско-русская деревня 

урожд. - урожденный 

уртд. – русско-удмуртско-татарская деревня 

ф. - фонд 

фольк. – фольклорный 

хм – междометие 

хут. – хутор 

чел. – человек 

                                        
         Приложение 1. Список мельниц и крупорушек по Юкаменскому Ёросу 

                                         Удмуртской  автономной области 

 
            Глазовский архив. Ф. 192, оп. 1, д. 3. «Юкаменская райинспектура ЦСУ. Списки промышленных предприятий, 

титульный список строительства и учет производства стройматериалов за 1932 – 1933 гг.». В  этом «Деле» указаны 

мельницы Юкаменского и  Святогороского (Красногороского) районов.  

Лл. 90-91. Водяные мельницы (по Юкаменскому району полужирным курсивом, мельницы Красногорского 

района - курсивом) в деревнях: 1. Вежеево – 1 станок (обд.),     2. Палагай – 2 станка, (мукомольный  и крупорушка 

(или обдирочный),  3. Починки – 1 ст. (обд.), 4. Тат-Ключи –  1 ст. (обд.),  5. поч. Ежевский – 1 ст. (мук.), 6. 

Бугашур – 1 ст. (обд.),  7. с. Ежево – 1 ст. (обд.), 8. Усть-Лем – 1 ст. (мук.),  9. Шамардан – 1 ст. (обд.), 10. Беляново – 

1 ст. (мук.),     11. Н-Елово – 1 ст. (мук.), 12. Кельдыково –    1 ст. (обд.), 13. Деряги – 1 ст. (обд.), 14. Мамоново – 1 

ст. (мук.), 15. Симаново – 1 ст. (мук.), 16. Тарсаки – 1 ст. (мук.), 17. Ертем – 1 ст. (мук.), 18. Байран (или Ертемская 

мельница) – 1 ст. (мук.), 19. Зилай – 1 ст. (обд.), 20. В-Пажма – 1 ст. (обд.), 21. Н-Пажма – 1 ст. (мук.), 22. Ешмаково 

– 1 ст. (мук.), 23. Останапиево – 1 ст. (мук.), 24. Усть-Лекма – 1 ст. (мук.), 25. Доронино – 1 ст. (мук.), 26. 

Черемисята – 1 ст. (мук.), 27. Ляпино -  1 ст. (обд.), 28. Жуки – 1 ст. (обд.), 29. Ситники – 1 ст. (обд.), 30. Жувам – 1 

ст. (обд.), 31. Удм. Сюрзи – 1 ст. (мук.), 32. Одинцы – 1 ст. (мук.),  33. Котляки – 1 (обд.), 34. Тарасенки – 1 (обд.), 35. 

Чумаки – 1 (обд.), 36. Ботаниха – 1 (обд.), 37. Курья – 1 (обд.), 38. Мосята – 1 (обд.), 39. Заимки – 1 (обд.), 40. Раменцы – 

1 (обд.), 41. Б-Поломская – 1 (обд.), 42. Уни-Гучин – 1 ст. (обд.), 43. Демидовцы – (обд.), 44. Артык – 1 (обд.), 45. 

Кеновай – 1 (обд.), 46. Колотово – 1 (обд.), 47. Чулаки (Чумовай) – 1 (обд.), 48.  Силемская 1 (обд.), 49. Дѐбы – 1 (обд.). 

50. Н-Кычино – 1 (обд.), 51. Петрушинцы (Петрушино), Старый Качкашур – 1 (обд.), 52. Зотово – 1 (обд.), 53. 

Герасимово – 1 (обд.), 54. Квака-Архангельская - 1 (обд.), 55. Афоновская (Афонинцы) – 1 (обд.), 56. Шаши -1 (обд.), 57. 

Архангельцы -1 (обд.), 58. Н-Качкашур -1 (обд.), 59 Убытьдур – 1 (обд.), 60. Косаткинской (Касаткино) – 1 (обд.), 61. 

Кулеминской (Кулемино) – 1 (обд.), 62. Малягурт – 1 (обд.),  63. совхоз Кокман -1 (обд.),  64. Коробовский – 1 (обд.), 65. 

Суслопаров. – 1 (обд.), 66.  Турчино – 2 ст. ( мук. и обд.).  67. Кесшур – 1 ст. (мук.),  68. Засеково – 2 ст. (мук. и обд.), 

69. Вениж – 1 ст. (обд.),  70. Чурашур – 2 ст. (мук. и обд.), 71. Золотарево – 2 ст. (мук. и обд.), 72. Кычино – 1 ст. 

(обд.), 73. Матвеево – 1 ст. (обд.), 74. Полянской – 1 (обд.), 75. Пестеринской – 1 (обд.), 76. Клабуки – 1 (обд.), 77. Ст. 

Кычинской – 1 (обд.), 78. Мухинская – 1 (обд.), 79. Каркалай – 1 (обд.), 80. Ларионово – 1 (обд.), 81. Вот-Караульск. -1 

(обд.), 82. Заубытская – 1 (обд.),  83. Байдалино – 1 ст. (обд.), 84. Сюрзи – 1 ст. (обд.), 85. Сыгинская – 2  (мук. и 

крупорушка), 86. Селеговская – 2 (мукомольная и крупорушка);  (по состоянию на 27/IV- 33 года). 

 

PS:  Список мельниц Юкаменского района на 1938 г.  в таком же составе.  

 

В моем домашнем архиве имеется несколько выписок по описанию мельниц Юкаменского района из фондов 

Глазовского городского архива, Я считаю своим долгом познакомить потенциальных читателей с некоторыми из этих 

выписок. 

 

Глазовский архив. Ф. 181, оп. 1, д. 1.  Юкаменский райфинотдел. Дело по обложению налогом владельцев 

мукомольных мельниц и служителей религиозных культов (декларации, заявления о доходах плательщиков, расчеты, 

заключения) за 1927- -1930 гг. на 277 листах 

. 

Лист 6. Бугашурская мельница на реке Лекме, построена в 1924 г.  В 1928 году уполномоченным был Бузиков 

Лытфулла Шакирович. Характеристика мельницы: 1 Постав с 2-мя жерновами диаметром 6 четвертей. Водяное колесо 

одно диаметром 2 ½  аршин. Кауз – вода 5 вершков, ширина  ¼ аршин. Призводительность: 1 пуд 20 фунтов за 20 минут. 

Работает: с полной нагрузкой с 1 октября по 1 января, не с полной нагрузкой с 1 января по 1 апреля, не работает с 1 

апреля по 1 июня [время водополицы] и сентябрь [время ремонта]. Мельница обслуживает деревни Бугашур (27 дворов), 

Павлово (24 двора). 

 Заключение комиссии:  

Лист 7. В 1928 году установлена пропускная способность мельницы 110 пудов в сутки, работает с полной 

нагрузкой 5 месяцев – 150 дней -  и выработало 16 500 пудов, с нагрузкой 60 %  5 месяцев – 150 дней  - выработало 9 900 

пудов; со всего помола получено по 2 фунта с пуда [муки] – 1 320 пудов, что в переводе на деньги по 1 рублю 70 копеек 

за [пуд] (по цене Святогорского рынка) составляет 2 200 рублей. 

Налог с оборота  2,85 %, в рублях 63 рубля. 
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 Лист 253. Починочная мельница на реке Лекме. Дата проверки 10.10.1928 – 3.04.1929 г.  Мельник Байкозин 

Карим Забирович. [Верно: Байкузин. Характеристика мельницы]: 1 постав, жернова диаметром 7 четвертей. Водяное 

колесо 2 ½ аршин. Вода в каузе 8 вершков, ширина 5 четвертей. Высота плотины 1 ½ аршина. Существует с 1919 года. 

Производительность – 35 фунтов за 10 минут. В течение года размолото 10 728 пудов ржи, 300 пудов яровых для 

деревень Починочная – 120 дворов, Тылыс – 25  дворов. В акте проверки инспекторы райфинотдела почему-то не 

сделали расчетов по налогообложению мельника: [можно сделать расчеты по определению налога на мельника по 

аналогии с Бугашурской мельницей:  всего за год размолото муки 10 728 п.+ 300 п. = 11 028 пудов, Гарнцевый сбор по 2 

фунта с пуда состаляет 551,4 пуда, что в переводе на деньги по 1 рублю 70 копеек (по цене Святогорского рынка) 

составляет 937 рублей 38 копеек. Налог с оборота 2, 85 %, в рублях 26 рублей 72 копейки. Можно предположить, что за 

незначительностью суммы налога инспектор не стал дописывать акт проверки: его миссия состояла в том, чтобы 

мельника Байкозина подвести под повышенный сельхозналог после присвоения ему «звания» кулак с последующим 

раскулачиванием его хозяйства -   А.Х.] 

. 

 

Приложение 2. Глазовский архив. Ф. 192, оп. 1, д. 42. 

Список школ и летних детских площадок в Юкаменском районе (на 1935 год) 
 

 1. Средняя школа в с. Юкаменском  - 538 учащихся, обучение велось на русском и удмуртском языках; 

 2. Неполные средние школы: 1) В-Унинская – 245 учащихся; 2) Ежевская – 467 учащихся; 3) Пышкетская – 

402 – в этих трех школах обучение проводилось на русском и удмуртском языках; 4) Больше-Палагинская НСШ 

(неполная средняя школа) – 345 учащихся, в ней обучение проводилось на татарском, русском и удмуртском языках; 

3. Начальные школы: 1) Бадеринская Бадеринского сельсовета – 140 учащихся, обучение проводилось на 

русском языке; 2) Баглинская Матфеевского сельсовета – 65 уч-ся, обучение  на русском языке; 3) Балясовская 

Камковского сельсовета – 81 ученик, обучение на удмуртском языке; 4) Беляновская Шамардановского сельсовета – 70 

уч-ся, обучение  на удмуртском языке;  5) Б-Венижская Зямбаевского сельсовета – 76 уч-ся, обучение на удмуртском 

языке; 6) Брагинская Мамоновского сельсовета – 80 уч-ся, обучение на русском языке; 7) В-Пажминская Ертемского 

сельсовета – 105 уч-ся, обучение на удмуртском языке;   8) Голеншурская (Голекшурская) (так в документе) – 

Гулекшурская Б-Палагинского сельсовета – 111 ученик, обучение на удмуртском языке; 9) Ешмаковская 

Ешмаковского сельсовета – 136     уч-ся, обучение на русском и удмуртском языках; 10) Жувамская Жувамского 

сельсовета – 100 уч-ся, обучение на удмуртском языке; 11) Жуковская Чурашурского сельсовета – 67 уч-ся, обучение 

на русском языке; 12) Засековская Засековского сельсовета – 74 уч-ся, обучение на татарском языке; 13) Зянкинская 

Тарсаковского сельсовета – 140 уч-ся, обучение на русском и удмуртском языках; 14) Иманаевская Засековского 

сельсовета – 51 ученик, обучение на татарском языке; 15) Кельдыковская Кельдыковского сельсовета – 258 уч-ся, 

обучение на русском и удмуртском языках; 16) Кесшурская Бадеринского сельсовета – 74 уч-ся, обучение  на татарском 

языке; 17) Курканская Чурашурского сельсовета – 42 уч-ся, обучение на удмуртском языке; 18) Мало-Венижская 

Зямбайского сельсовета – 34 уч-ся, обучение на татарском языке; 19) Матфеевская  Матфеевского сельсовета (в более 

поздних документах Матвеевская от д. Матвеево) - 102 уч-ся, обучение на удмуртском языке; 20) Одинцовская 

Камковского сельсовета – 55 уч-ся, обучение  на русском языке; 21) Починочная Починочного сельсовета –137 уч-ся, 

обучение на татарском языке; 22) Сидоровская Починочного сельсовета – 91 ученик, обучение на удмуртском и русском 

языках; 23) Тат-Ключевская Починочного сельсовета – 55 уч-ся, обучение на татарском языке; 24) Тутуевская 

Жувамского сельсовета – 88 уч-ся, обучение на русском языке; 25) Усть-Лекомская В-Унинского сельсовета – 70 уч-ся, 

обучение на удмуртском языке; 26) Филимоновская Пышкетского сельсовета - 105 уч-ся, обучение на удмуртском 

языке; 27) Шамардановская Шамардановского сельсовета – 120 уч-ся, обучение на удмуртском языке; 28) 

Шафеевская В-Унинского сельсовета – 128 уч-ся, обучение на татарском языке; 29) Ертемская Ертемского сельсовета 

– 91 ученик, обучение на удмуртском языке. 

4. Летние детские площадки: В Юкаменском районе на летний период открывали летние детские площадки, на 

которых воспитание велось на родном языке детей 

 

 Всего  в Юкаменском районе в 1935 году было 34 школы.  

В 1935 году было открыто всего по району 43 детских площадок. 

 

Приложение 3.  Библиотеки в Юкаменском районе в 1935 . 
 

 Библиотечная сеть в Юкаменском районе в 1935 г.: 1) с. Юкаменское – районная библиотека; 2) д. Тат-

Ключи Починочного сельсовета – библиотека при избе-читальне; 3) д.  Шафеево В-Унинского сельсовета - при избе-

читальне; 4) с. Ежево Ежевского сельсовета - при колхозе «Оборона»; 5) в деревнях:  Зянкино Тарсаковского 

сельсовета, 6) Починки Починочного сельсовета, 7) Ешмаково Ешмаковского сельсовета, 8) Ертем Ертемского 

сельсовета, 9) Жувам Жувамского сельсовета, 10) Палагино (так в архивном документе) Больше-Палагинского 

сельсовета, 11) Кочуково Кельдыковского сельсовета были самостоятельные читальни; 12) библиотека на культбазе 

Юкаменской МТС;  13) библиотека в Юкаменской средней школе. 

 

Приложение 4. Киноустановки в Юкаменском районе в 1935 г. 
 

 Киноустановки: В 1938 году в Юкаменском районе было 4 киноустановки, в том числе  одна звуковая, одна – 

передвижная. 
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Приложение 5. Селения в приходе Юкаменской во имя Богоявления Господня церкви 
 

           В 1829 г. в составе прихода числились населенные пункты современных Юкаменского,  Красногоского и 

Глазовского  районов,  (населѐнные пункты Юкаменского района выделены полужирным шрифтом): 

 д. Сылшурская, д. Келдиковская, д. Абашевская, д. Эшмаковская, поч Юсский, поч. Максимовский, поч. 

Умокский, поч. Султанский, поч. Семеновский, поч. Сосновский, д. Пыскорская, д. Бельнокская,  поч. Зилайский, д. 

Леминская, поч. Сылшурский, поч. Филимоновский, поч. Истошурский, поч. Матфеевский, поч. Икаковский, д. 

Ожнарская, д. Пажминская, д. Нижнепажминская, поч. Верх-Пажминский, поч. Машмекский. поч. Байдалинский, 

поч. Малоунинский, поч. Малопименовский, поч. Останинский, поч. Вежекский (совр. д. Вежеево -  А.Х.), поч. 

Талицкий, поч. Подлешурсий, поч. при мельнице Ключевской, поч. при мельнице Палажской, д. Гучинская, поч. 

Жужитшурский, поч. Усть-Лекомский, поч. Чурмижский,  поч. Кычинский, поч. Сиспиевский, поч. Сыгинский, 

поч. Бояранский, поч. Семеншурский, д. Пышкитская,  поч. Лопатинский,  д. Зянкинская, поч. Андреевский,  д. 

Поронинская,  д. Онтропинская,  поч. Чуринский,  поч. Васильевский, д. Юберевская (совр. д. Куркан - А.Х.), поч. 

Нижнеподлешурский, поч. Ключевской (совр. д. Тат-Ключи - А.Х.), поч. Паклокский, д. Починошная, д. 

Палагинская, д. Тутаевская, поч. Кешурский, поч. Мустаевский, поч. Рахматовский (совр. д. Бугашур - А.Х.), д. 

Убытская (совр. д. Гулеково? - А.Х.), поч. Жужошурский, поч. Жукшурский (совр. д. Жуки - А.Х.), поч. Русский, 

поч. Починочный, поч. Сюрзинский, поч. Одинцовский, поч. Огородниковский, поч. Шашевский, поч. 

Косаргинский, поч. Вахрушевский, поч. Феткинский, поч. Тутуевский, поч. Севастьяновский, д. Артынская (совр. д. 

Артык - А.Х.), поч. Смоленниковский, поч. Богачевский, поч. Пестеринский, поч. Пронинский, поч. Аникинский, поч. 

Косаткинский, поч. Алексеевский, д. Шурашурская  (совр. д. Чурашур - А.Х.), поч. Архиповский, поч. 

Малосюрзинский, поч. Кенокайский, поч. Верх-Кенокайский, поч. Усть-Унинский (совр. д. Ситники - А.Х.), д. 

Дебинская, поч. Торокановский, поч. Лудошурский, поч. Дѐбинский, поч. Чумокайский, поч. Малодебинский, поч. 

Убытский (совр. д. Гулеково - А.Х.), поч. Каменный,  поч. Поркарский, поч. Кленовский, поч. Митрофановский, д. 

Жуамская, поч. Новоеловский, поч. Чернышевский, поч. Колотовский, д. Дасовская, (совр. Засеково – А. Х.),  поч. 

Маложувамский (совр. Иманай – А. Х.), поч. Колбинский, поч. Юнусовский, поч. Верх-Дасовский, поч. 

Самоделкинский, поч. Сампожский, д. Клабуковская, поч. Киселевский (1: 296). 

 

Приложение 6. Из книги «Е.Ф.Шумилов. ПРАВОСЛАВНАЯ УДМУРТИЯ. Ижевск. 1996» 
 

Стр. 36.  9. <…> Обработанные коммунисической пропагандой обыватели искренне давали детям 

казавшиеся им красивыми советские имена. Священники же, если дитя приносили для крещения, отказывались его  

записывать у себя  под безбожным именем. Так поступал в 1927 г. священник села Понино А.А. Двинянинов, что 

сразу было зафиксировано агентами ОГПУ. Христианские имена стали если ещѐ и не предосудительным, то уже 

некими второсортными. 
Стр. 37.  «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 



 

 

64 

64 

большинством – 83 %  за». Напомним, в мартовском захвате храма активно участвовало 600 верующих, что как раз и 

составляло «подавляющее большинство» общины (30:36-38) 

. 

Приложение 7. Из книги 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 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. 

Лист 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 Лист 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.  

Лист  88.  6) Проходивший 6-го января Ероссъезд безбожников из числа выбранных представителей, один              

л л. 89, 90 .   делегат от 50 человек жителей поставил задачей быстрого разрешения вопроса о закрытии Юкаменской 

церкви и. 

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   

 Лист  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. 

& 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- 
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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 8.   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 9:  (к статье «Шафеево»). 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 и другими… 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 выписке неразб. - А.Х.];  Ф. 583, оп. 604, ед.хр. 

1495,  полученных мною из Казани от кандидата филологических наук, доцента КГУ 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 
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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. 

Ежегодно 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 (18: 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 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.  благочестивое, богоугодное дело. 

Саваплы  прил.  богоугодный, благочестивый.  Мәзин  сущ.  муэдзин (служитель мечети)  (8: Тат.-рус. словарь). 

 

Приложение 10:  По сведениям, полученным мною от доцента ГГПИ Дианы  Габдулловны Касимовой и 

краеведа Рашита Назиповича Касимова, соборные мечети были в конце XVIII века в татарских деревнях  Кестыме и 

Палагае Глазовского уезда уже в 1797 году. 

 

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 (22: 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) (48: 24-25). Татарские Парзи, вероятно, появились в 

середине XVIII столетия. 
 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. 
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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» (20: выписки из  документов ГАКО из личного архива Рашита Назиповича Касимова). 
 

          Пятивременная мечеть – мечеть, в которой мулла избирается  из наиболее авторитетных прихожан, но  не 

получивший указ на духовное звание от Глазовского Полицейского Управления, (и не согласованный  с Оренбургским 

Центральным  Духовным Управлением мусульман).  

Несмотря на то, что в деревне Засекове была мечеть, д. Дасовская  (я думаю, что это д. Засеково) в 1829 году 

приписана  в приход Юкаменской Богоявленской церкви (1794 – 1837 гг.) (1: 295, 296).  Отсюда можно сделать 

предположение, что в деревне, несмотря на наличие магометанской мечети,  вместе с мусульманами жили и крещеные 

бесермяне. 

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» (20: из д-в К.Р.Н.).  

 По рассказам старожилов (по моим опросам старожилов в 1970-х гг.), Вятское Губернское Правление 

потребовало от татарского населения 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] строить соборную мечеть с образованием прихода» (20: 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 

представитьв 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» (20: 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. Его дочь Адия Ахметгарифовна в 20-е 

гг. прошлого столетия ходила в Малые Парзи учить детей в медресе при М-Парзинской мечети вплоть до закрытия 

еѐ в начале 30-х годов. 

 

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 Касимовы из деревни Кестым, но они не 

родственники, М. Парзи в 2 км от Тат. Парзей в истоке небольшой речки Вожъяг на довольно возвышенной 

местности. На этой речке построили небольшую мельницу”).  

Пояснение: 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 До 1930-х годов в Малых 

Парзях был молитвенный дом (пятивременная мечеть без указного муллы), тогда его закрыли – А.Х.  
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Далее  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 году, в деревне [Малых Парзях] осталось 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 из подлинных документов мои -  А.Х.). 

   

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.)»  (20: из личного 

архива Р. Н. Касимова). 

 
ГАКО. Ф. 574, оп. 1, д. 324, лл. 34, 35 об., 36, 33, 61, 61, об., 62.  

 Из документов, полученных от Д.Г. Касимовой: 

 

Из рапорта иправляющего должность Глазовского Уездного Исправника (Ф.И.О. его нет):  «<…> в деревне 

Кестымской Глазовского уезда, магометанская школа открыта в 1829 году в которой преподают следующие книги: 1) 

ТЫРЬКА, т. е. Букварь; 2) ГАРАБЪ или Священная история магометанской веры; 3) ФЯРСЫ или библейская история и 

др. исторические книги, которые издавались в последнее время в г. Казани Муксиновым, Горбиковым и частично 

Юнусовым. Во 2 стане Глазовского уезда, в селениях Починошном и Палагинском школы открыты в 1824 г. в которых 

преподают Азбуку, Молитвослов и Алкоран. Отправлено 6 мая 1869 г. № 450.». Далее он пишет: «1. Глазовский уезд 

Буринской волости в д. Кестымской, при соборной мечети  школа начальная, от г. Глазова 22 версты. Духовенства: 

мужчин – 5 и женщин - 5. Прихожан: мужчин – 626, женщин-  650. [Школа работает] с 1829 г. Кто преподаѐт: соборные 

муллы Фахрутдин Чачаков и Мухаммат Галим Насыров. [Всего учащихся:]  местных  муж. – 119, жен.- 80, сторонних 

муж. – 1. Что именно преподается и по каким учебникам: Букварь, История Магометанской веры и Библейская история 

Максимова, Горбинѐва (Горбикова?), Юнусова. Обучение безвоздмездное в домах указных мулл.».  Далее: « 2. 

Кычановской волости в д. Палагинской при соборной мечети частная школа, от города 30 верст. Духовенства- 2  

мужчин. Прихожан: 400 мужских и 459 женских душ. Преподаѐт мулла Абдулгалим Соликов Абашев. Обучаются 

местных муж. – 30, жен.- 10. [Преподают]: молитвы по магометанскому закону  и частию писмоводства на татарском 

диалекте, безвозместно, в домах указных мулл. 3. Той же волости в д. Починошной при соборной мечети частная школа, 

от города в 34 верст, духовенства – 2 мужчин, прихожан: муж. – 861, жен. - 868. Школа работает временно около 10 лет. 

Преподаѐт мулла Абдул-Моныр Мухаметшоринов. Учащихся муж. – 35, жен. – 40». 

 

(20: выписки из  документов ГАКО из личного архива Рашита Назиповича Касимова). 

 В  переписи 1859-1873 гг. мечети в Починках, Засекове, Кесшуре (д. Ключевской) и Парзинской (Тат-Парзинской 

совр. Глазовского района) не зарегистрированы: они то ли сгорели на момент переписи, то ли их не стало по другим 

причинам и их уже не стали восстанавливать. Засековская мечеть вновь была открыта в 1907 году. Первым муллой в  

Засековской мечети 1 декабря 1907 года был утвержден Габдульхак Идрисов Амиров. 31 декабря 1915 года имам-

хатипом утвержден Габдрахман Идрисов Амиров, брат муллы Габдульхака (21: М.Р.Ф.). Глазовская уездлная земская 

управа по смете на 1910 год ассигнует Засековской мечети на цели обучения детей на 1910 г. 60 рублей. Надо думать, что 

медресе там работает уже со дня открытия мечети (Яхия Шагимарданов, мулла Ключевской (д. Кесшур) мечети в это же 

время просит у управы  пособия в 60 рублей,  т.к. «школа уже работает три года…».  В ходатайстве  Я. Шагимарданову 

отказывают). Судьба братьев Амировых мне неизвестна. В похозяйственной книге д. Засеково на 1943-1945 гг. записаны: 

семья Амира Шакура Идрисовича, 1899 г. рождения – брата священнослужителей и Амиров Хамур Габдрахманович, 1919 

г. рожд. Возможно, он сын имам-хатипа Габдрахмана. В книге он записан без семьи…  В середине 1990-х гг. один из 

«новых русских» меценатов-татар захотел помочь засековцам возродить мечеть, завез в деревню стройматериалы, но не 

встретил там, как говорили недавно, «встречной инициативы» и дело заглохло с самого начала, наверное, и брусья давно 

уже рассыпались. Надо думать, что современным засековцам понятие «савап эш» - более чем абстрактное понятие в наше 

беспокойное время.  (Из рукописи автора  «О мечетях в Глазовском уезде» - А. Х.).  
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.   Из сборника «О бесермянах»:  «52. Ещѐ в 1744 г. Вятский епископ доносил в Синод, что в дер. Каринской и 

погосте Ильясове построены в 1722 г.  мечети вместо старых; что в дер. Починовской  мечеть построена с давних лет  // 

Описание документов и дел Св. Синода. Т. 22. С. 814»  (35: 48.  Из неопубликованной статьи П. Н. Луппова).  

Итак, в деревне Починошной мечеть была уже в начале XVIII века. Почему же почти чяерез полтораста лет в д. 

Починошной в 1863 году вновь открывают мечеть? Я ничем не могу доказать, что там была уже  мечеть, для этого надо 

бы изучить ландратную перепись начала  века и материалы 1-й  1722-1723,  2-й  1744   и  3-й  1762 годов ревизий – А. Х. 

В деревне Починошной мечеть открыта в 1863 г. Мулла Идрис Юртаев Бекмансуров утвержден в 1885 г. (по 

другим сведениям в 1901 г.). В 1917 г. есть 2-й мулла Накип Кашафов Бекмансуров, муэдзин Габдульхак Бекмансуров 

(21: М.Р.Ф.). В материалах переписи России 1859-1873 гг. мечеть в Починках не записана, весьма вероятно, переписчики 

работали до 1860-х годов. Немного непонятно: в рапорте Глазовского исправника Г. Кременецкого Починошная 

соборная мечеть в 1826 г. уже была. В архивных документах, полученных мною от Р. Ф. Марданова, записано: «л. 52. 

Починок. Мечеть открыта в 1863 г.» (ГАКО. Ф. 583, Оп. 328, Д. 14, л. 52). В временном промежутке 1826 -1863 гг. 

соборная мечеть в Починках сгорела? Мечеть просуществовала до начала 1930-х годов и была закрыта постановлением 

Юкаменского Ёросисполкома несмотря на «… заявление от религиозного общества в дер. Починки в количестве 635 

человек: [они] просят их зарегистрировать, не закрывать мечети, всего 27 подписей, остальные неграмотные, они 

уполномочены подписать за осталных граждан» (Глазовский архив. Ф. 176, Оп. 1, Д. 17, л. 46). Судьба 

священнослужителей: «… Бекмансуров Габдельхак Касшапов, служитель религиозного культа (азанчи), занимался 

скупкой кожсырья, хлеба для перепродажи, уходил с белыми. Раскулачен. Из дома выселен, лошадь, корова, обложить 

[повышенным сельхозналогм] по норме. <…> Бекммансуров Накип Касшапов, служитель религиозного культа (мулла), 

к обложению [сельхозналогом] в индивидуальном порядке не подлежит, доход 6 рублей в месяц»  (ГА. Ф.181, Оп. 1, 

Д.22, л. 44 об).  (Об их дальнейшей судьбе мне ничего неизвестно - А. Х.). 

В деревне Татарские Ключи (в документах ГАКО «Ключевская или д. Ключи»), мечеть открыта 23.11.1907 г. 

Вероятно, первым муллой там был Каримов Ахмет Каримов. В 1917 году  имам-хатип Сабирзян Ахметкаримов. Он был 

избран вторым имам-хатипом Ключевской соборной мечети в 1909 г.  Сабирзян Ахметкаримов (родился 12.12.1873 г.), 

запасной бомбардир из крестьян д. Ирюк Малмыжского уезда  (ныне Балтасинский район Татарстана), служил в армии в 

Уфе, во второй артиллерийской бригаде. Ушел в запас в 1908 г.  Экзамен на звание  имам-хатипа и мугаллима сдал  

22.08.1908 г. [в г. Уфе] (свидетельство № 5 383). Экзамен по русскому языку сдал 13.06.1908 г. в Екатеринбурге (21: М. 

Р. Ф.). Репрессий начала 1930-х годов, видимо, избежал, заранее уехав, т.к. в документах Глазовского архива его имя не 

встречается. Мулла Каримов Ахмет Каримов в начале 1930-х гг. был раскулачен, ему оставили 1 лошадь на две семьи 

(семью Сабирзяна?). Был ли он репрессирован с высылкой, я не знаю. Муэдзином до 1930 г. служил Таип Закирович 

Салаватов. Его раскулачили, конфисковали дом, семью оттуда выселили, их оставили без лошади, коровы, но 

индивидуальным сельхозналогом все же обложили. С мая 1930 годав временным муллой служил Габдрахман 

Шагивалиевич Салаватов. Он избежал репрессий: то ли не успели «приклеить» на него ярлык «служитель религиозного 

культа», то ли он был на самом деле «гол как сокол»  (ГА. Ф.181, Оп. 1, Д.22, лл. 42, 43, 44 об.).    

В деревне Кесшур (починок Ключевской) мечеть открыта в 1907 г. Имам-хатип Яхья Шагимарданов, утвержден в 

15.09.1908 году (21: М. Р. Ф.). В «Списках кулацких хозяйств, подлежащих индивидуальному обложении 

сельскохозяйственным налогом на 1930-1931 гг..» записано: «Кесшур. Шагимарданов Яхия. Служитель религиозного 

культа (мулла), т.к. не имеет ср-в производсва, раскулачен, скота 1 корова, от сана отказался, от индивидуального 

обложения освобожден» (ГА. Ф.181, Оп.1, Д.22, л. 1 об).  

Шафеевская (Юрктурская или Юркшурская) мечеть открыта в 1901 г.  Муллой утвержден в 1902 году Хатип  

(Хатим) Юртаев Бекмансуров (см.  приложение к статье «Шафеево»). 

В деревне Верхний  Дасос мечеть открыта в 1891 году. Мулла Закритдин Земалютдинов Абашев, утвержден 

03.09.1891 г., он же и в 1917 году  (21: М .Р .Ф.).  

В деревне Малый Вениж мечеть построена в 1907 г., закрыта в 1930 году. В документах Глазовской уездной 

управы за 1907 г. мулла Мухаметхарис Ахмедвалиев Таипов отмечен как «Указной мулла Маловенижской соборной 

мечети Таипов».  На должность был утвержден 11 апреля 1907 года (21: М. Р, Ф.).  В архивных документах по 

Юкаменскому району за 1930-е гг. сведений по этим мечетям в деревнях В-Дасос, М-Вениж  я не обнаружил.    

 В деревне Бугашур, по рассказам старожилов, мечеть была, закрыта в 1930 г.  Вероятно, это был молитвенный 

дом без указного муллы. В архивных документах написано, что бугашурский мулла Бузиков Нурмухамед Гасанов был 

отнесен к кулацкой группе как служитель религиозного культа и обложен повышенным сельхозналогом, но налог потом 

был отменен, т.к. он являлся «совершенным бедняком» (ГА. Ф.181, оп. 1, д. 22, л. 44 об.) 

В деревнях Маложувамская (совр. д. Иманай), Нижне-Зюрчинская, Заглудская, Мамлеевская Юкаменской 

волости,  Ворчинская Ежевской волости, Пачинской Пышкетской волости на 1917 г. имеются молитвенные дома, 

построенные без разрешения, указных мулл нет, а их обязанности исполняют прихожане по выбору. 

 

Приложение 11:  В деревне Малый Палагай здание мечети я помню: в эту деревню в годы войны часто 

ходила моя мама как агитатор и всегда брала меня с собою. У бабушки Шамсии Шагбановны, а еѐ дом стоял выше 

мечети с правой стороны улицы от Б-Палагая,  мама собирала женщин и о чем-то беседовала с ними. Я помню, что 

бабушка Шамсия всегда угощала меня огромным ломтем свежеиспеченного душистого ржаного хлеба… Наверное, эта 

мечеть – небольшое здание с высоким минаретом - была молитвенным домом без указного муллы; возможно, до 1930-х 

гг. на богослужения по пятницам приходили кто-нибудь из мулл из Палагинской соборной мечети.     

В деревне Палагай мечеть открыта в 1856 году. Старший мулла Габдульгалим  Салихов Абашев, утвержден 

29.06.1865 г. умер в 1914 году.  Младший мулла  Лотфулла  Габдульгалимов Абашев,  утвержден 14.04.1901 г. (21: 

М.Р.Ф.). По другим архивным документам из ГАКО, в Палагае и Кестыме уже в 1797 г. были соборнаые мечети (22: 

К.Д.Г.); согласно рапорта исполняющего обязанности городского исправника Г. Кременецкого, в 1826 г. в Палагае 
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соборная мечеть (см. выше Приложение 10). Палагинская мечеть была закрыта в 1933 г.  В архивном деле ГА. Ф.175, 

оп.1, д. 4,  лл. 23, 23 об. (13: 7): «Протокол № 9  Президиума Палагинского сельсовета от 13 апреля 1933 года.  

Присутствующих: Арсланов Г. З. [председатель сельсовета],  Абашев Т.Л.,  Абашев С.Ш. <…> 3) Разное. Слушали: 

[информацию] тов. Абашева Т. Л. о закрытии культового помещения, т.е., мечети при дер. Палагинской [в архивном деле 

подшит  протокол общего собрания жителей д. Палагая, в нѐм  нет ни количества присутствующих на этом собрании, ни 

подписей, затем написано, что прошли по домам, определяя, кто верующий, кто неверующий, «сказали: один верующий, 

неверущих -  прочерк»]. Президиум считает: мечеть закрыть и передать под культурное учреждение».  

Мулла  Л. Г. Абашев был репрессирован в 1929 году и отправлен в ссылку на лесоразработки на север Урала. По 

архивным документам, предоставленным мне доцентом ГГПИ кандидатом исторических наук Дианой Габдулловной 

Касимовой, я попробовал составить родословную свяеннослужителей Абашевых, состоявшую примерно из  9 поколений: 

                                                                    Ахун 

                                                                17??- ???? 

                                                                         |_________________________ 

                                                                         |                          |                       | 

                                                        Юсуп                Мустафа        Насыр 

                                                                1755- 1???         1772-                1774- 1797 

                           | 

                                                                  Салих       имам мулла Палагинской 

                                                                 1795-18?           Соборной  мечети 

              ______________________________|                                                            

              |               |                  |                         | 

  Шамсетдин Вахит Габдульгафур Габдульгалим                                                                                                                                                                                                                                                                             

1806-           1808-        1810-                   1834-1914 

         _________________________________| |__________________________________                                                                  

         |        |          |               |                                  |                      |                                                     

          Лотфулла Ахматхафиз Махмудхафиз    Хузяахмат                                                Ахмед Хафиз 

 1871-193?                                                     18??-19??                             | 

                                  ______________________|_________________         | 

                                  |                                            |                                 |                                |  

                       Махмуд-Заки                    Габдульхай                 Фатих                 Хабибрахман 

                          1893-                                   1895-1975                 1897-                        1891-1959 

                     _____________________________|                                                                   | 

                    |                                |                      |                                                                      | 

          Ильтузар                     Раиф              Раис                                                             Ханафи                                                                                                                                        

         1930-2002                1940-                 1945-1996                                                      1929- 

                                                                            | 

                                                                       Альберт 

                                                                     196?-  

                                                                              | 

                                                                       Виталий 

                                                                   198?-                    

                                  

  Приложение 12:   (к статье В-Уни).  В фондах  Глазовского архива сохранились документы за 1927 – 1930-е 

годы  «Юкаменский райфинотдел, Ф. 181, оп. 1, д. 1,   «Дело по обложению  налогом владельцев мукомольных мельниц и 

служителей религиозных культов (декларации, заявления о доходах плательщиков, расѐты, заключения  за 1927-1930-е гг. 

на 276 листах». 

 Из материалов «Дела»: 

 Лист 48:  «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.   

 Лист 48 об.:  «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, 

 Лист 49:  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  
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 Лист 49 об.:  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».  

Лист 50:  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  - «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 петровка) 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». 

 Лист 51:  (За 1926 – 1927 г.г. всего доходов было 557 рублей –  из этой же папки). 

Лист 52:  Выписка из платежной книги  313 Лебедева Ф.И. на уклад подоходного налога , налога на 

сверхприбыль на 1927 – 1928 г.г. с суммы дохода в 700 руб., определенной участковой налоговой инспекцией в 14 руб. 

59 коп.  

 Лист 53:   В 1928/29 г. сумма налога с 1800 руб. доходов начислена в 81 руб. 25 коп. 

 

Далее: 

 

 Лист 35:  В 1929/30 г. Налог в сумме 193 р. 50 коп.  начислен с дохода 2530 руб.  

 Лист 38:                                   Выписки из декларации (заявления)   

                    о доходах за предшествующий окладной год на 23/Х-29 г. 

Лист 40 об.: 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. 

Лист 41:  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]                                                                                30 руб. 38 коп.  

 ____________________________ 

                                                                                             Всего:                      385 руб. 42 коп. 

   Далее  он пишет: 

Лист 41 об.:  «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: 

Лист 52:   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. 

 

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 



 

 

72 

72 

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  благодарности или просьбы. [Напольный молебен – богослужение на кладбище - А.Х.]  

(17: В. Даль). 

 

Приложене 13:  Выписки из «Журнала Глазовского уездного собрания» 41-ой очередной сессии, с 30 

сентября по 11 октябрря 1907 года, и доклады уездной управы и комиссий. Вятка. 1908. 

 

 Стр. 454. Уездная управа имеет честь представить при сем на благоусмотрение земского собрания:     Стр. 455. 

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 чтобы 

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 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 

предложенийуправы 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 ни Стр. 457: 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 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, ходатайствующего об увеличении пособия на 

содержание Палагинской магометанской школы с 50 до 300 рублей. 
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2) Приговор селенного схода селения Мало-Жувамского, 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, 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; при 

Стр. 459.  : 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, А.Х.], Нижнее-Сюрзинского, Зяшудского 

[совр. бывш. деревни Верхние и Нижние Кошопи, А.Х.], Нижне-Селшурского и Мало-Жувамского [совр. д. Иманаево, 

А.Х.] Юмской волости, Саберзяна Ахматова Арасланова и других в числе 7 человек. 

2) От доверенных жителей  селений Починочного, Ключевского, Бучашурского [Бугашурского, 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, 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.  

 

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. 1090 г. 1910 г. 
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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 14:  К статьям  дд. Б-Палагай, М-Палагай, Гулекшур, Золотарево и Куняново Палагинского 

сельсовета. 

Общий вид  деревни Малый Палагай, фото А. Х. Галеева зимой в начале 1960-х годов, с горки рядом с 

Больше-Палагинским кладбищем. Справа на первом плане 2 усадьбы Касимовых (за елкой). В переписи 1811 года 

в архивном документе ГАКО. Ф.176, оп. 1, д. 14, «Ревизская сказка 1811 г. сентября 30 дня Вятской губернии 

Глазовского округа Починовской волости о состоящих мужского пола татарских, бесермянских, ясашных 

крещѐных и некрещѐных поселениях» на л. 11 в № семейств 17 записан Абдул Ельмурзин Касимов, у него брат 

Галит, у Абдула дети Габидулло, Шамгон, вновь рожденные, переселились в починок У речки Убыти в 1798 году 

с согласия мирских людей., <…> в этом же документе на л. 24 об. записано: «По бывшей 5-й ревизии Каринской 

татарской доли Лекомской стороны в деревне над Пажмой речкой ясашные <…> некрещеные татара Ельмурза 

Бектемыров Касимов, 53 лет, умер в 1806 г., у него дети – Абдул, 21 года, Галит, 16 лет, переселились в 1798 г. с 

согласия мирских людей сей же волости в починок     У речки Убыти, где в сказках показаны (из личного архива 

доцента ГГПИ Дианы Габдулловны Касимовой). 

 

На основании архивных документов можно составить родословную моего земляка Абашева Исмагила 

Хатимовича. У него мать урожденная Касимова Ефарбика Гатаулловна, дочь Мало-Палагинского Касимова 

Гатауллы Фатхулловича, который как раз и живет в одном из двух усадеб Касимовых. Итак: 

 

 

                                Касимов Бектемир 

                                               | 

                                       Ельмурза 

                                      1742-1806 

                                                | 

                                          Абдул 

                                      1774-  

                                               | 

                                  ---------------------- 

                                  |                            | 

                        Габидулло             Шамгон 

1805-   1809-  

         |                               | 

Нет 

одного 

звена 

 

                                               | 

                                          Валид 

                                                | 

 

                                       Фатхулла 

                                     183?- 

              | 

                                         Гатаулла                       Юсуп 

                                    1877-  

                                                |                                     | 

                                        Ефарбика-----------------Хатим 

                                       1912- 1965            |        1913-1942 

                                                                     | 
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                                                 ------ ---------------------- 

                                                 |                                     | 

 Флюра -------------------Исмагил                      Муршида--------------------- Раиф 

1935-                 |          1933-                              1942-                          |         1940- 

                          |                                                                                     | 

                  -------------                                                                     --------------- 

                  |                |                                                                    |                   | 

             Муса        Раида                                                          Раида       Вилора -------Андрей 

                  |                 |                                                                                                   | 

             2 детей    5 детей                                                                                        2 детей 

                                                                                                                                  (девочки) 

 

В этой родословной нет одного звена: кто был отцом Валида Касимова – Габидулло или Шамгон? 

Надеюсь на Диану Габдулловну, доцента ГГПИ: как только она выпишет материалы 7-й ревизской 

сказки по татарам (или бесермянам) на реке Убыти, все станет на свои места (в своих записях я 

пользуюсь еѐ архивными документами: ГАКО. Ф. 176, оп. 8, д. 14, листы 11 об., 24 об.).  

 

Ниже помещена статья, опубликованная в газете северных районов Удмуртии «Иднакар» от 12 сентября 

2003 года о камне, поставленном на могиле нукратского купца, умершего в 1873 году. Этот датированный 

камень говорит о том, что в 1973 году деревня Малый Палагай (или починок) уже существовал, очевидно, 

относительно давно. До сих пор в соседних деревнях – Починки и Татарские Ключи (Төгермән авыл) – 

старожилы Малый Палагай зовут Иске Палагай (Старый Палагай), а Большой Палагай -  Яңа Палагай (Новый 

Палагай).  

Купец из Нукрата, татарской деревни в устье р. Чепцы, вероятно, заезжал к Касимову Фатхулле 

Валидовичу,   

 

Здесь перепечатаю надпись на камне на татарском и русском (в переводе) языках: 

              1. Кабер, ай  (рис)                                                1. Могила. Полумесяц (рисунок) 

              2.  hүәл-хәлакъ әл-бакый.                                   2.  Он (т.е. Аллах) создатель вечный. 

          3. 1873 нче ел                                                      3.  1873-й год 

                     4.  Октябрьдә Ысла-                                            4.  в октябре Сло- 

                     5.  бутский өязе                                                   5.  бодского уезда [Вятской губернии] 

                     6.  Нокрад авылының                                         6.  села Нукрат 

                     7.  Сабит Морадым  угылы                                7.  Сабит сын Мурадыма  

                     8.   Дәүләтъ-                                                         8.  Давлет-. 

                     9.  яров 45                                                            9.  яров в 45  

                   10.. яшендә вафат                                               10.  лет скон- 

                   11.  булды.                                                            11.  чался. 

 
 

Приложение 15:   Со слов А.З.Мышкина, коренного жителя деревни,  в Гулекшуре живут потомки 

крещеных бесермян из д. М-Палагай: когда христианские  миссионеры начали насильно крестить его предка (в 4-м 

или 5- поколении) по имени Губай (Гобай или Гобайдулла), он ушел на речку Гулекшурку и поставил там свой 

починок на речке примерно в 2-х километрах выше по течению от деревни Куняново, но его там нашли и все-таки 

окрестили. До сих пор в окрестных деревнях глубокие старики называют д. Гулекшур деревней Бесермянский 

Палагай. Анатолий Захарович считает себя из рода (патронимии) Губай-пи; вот родословная А.З.Мышкина (31): 

 

                                                                    Губай 

                                                   ___________|____________  

                                                 |                                                |                                               

                                            Ефрем         Федор 

                                                 |                                                | 

                                           Еремей                                   Андрей 

                                                  |                                               | 

                                            Роман                                  Тимофей 

                                                  |                                               | 

                                            Еремей                                    Захар 

                                                   |                                               | 

                                           Николай                               Анатолий 

                                                    |                                               | 

                                          Константин                           Василий 

                                                                                                    | 

                                                                                               Игорь 
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 Анатолий Захарович рассказал мне, что в Гулекшуре есть еще один род (патронимия) Зайнул-пи, 

представителем которого является Невоструев Владимир Петрович (с ним трудно встретиться и я не смог 

составить его родословную, т.к. он сейчас живет в Ижевске, работает в Правительстве Удмуртской Республики. 

Вот его краткий послужной список: окончил Палагинскую среднюю школу, Ижевский сельскохозяйственный 

институт, председатель колхоза «Трактор», в который входят деревни Палагай, Гулекшур и Золотарево; 

председатель Юкаменского райсовета;   министр сельского хозяйства Удмуртии; помощник  Председателя 

Правительства Удмуртской Республики; в настоящее время (в 2007 г.) он опять на должности министра сельского 

хозяйства Удмуртии).  Со слов А.З.М., основателем рода В.П.Невоструева был татарин (бесермянин) по имени 

Зайнулла  (31). В Юкаменском районе Владимир Петрович прославился следующим: в середине 90-х годов 

прошлого столетия он работал председателем колхоза «Трактор», тогда же его выбрали председателем 

Юкаменского райсовета (он обе работы совмещал); деньги, которые райсовет должен был направить на ремонт 

внутрирайонных дорог, В.П. использовал на строительство бетонной дороги от шоссе Глазов – Юкаменское до д. 

Гулекшур (через гл. улицу Малого Палагая), в Палагае довел бетонку по главной улице до конца школьного 

участка; забетонировал гл. улицу в своем родном  Гулекшуре – общая длина бетонки в трех деревнях составила 

около 7 км. На критику депутатов райсовета он отвечал, что эти деньги развеялись бы пылью от грунтовых дорог; 

сейчас «Трактор» единственное хозяйство в Юкаменском районе, в котором Палагинские женщины могут дойти до 

фермы КРС в туфлях в любую погоду. Колхоз «Трактор» оказался единственным хозяйством, в котором Владимир 

Петрович не разделил сенокосы на частные участки: уборку сена здесь проводят коллективно, сено пакуется в 

рулоны и потом развозится по дворам колхозников в объемах, пропорциональных трудовому участию  

(заработанным «рублям»)  каждой колхозной семьей; за сено взимается практически условная плата. 
PS. Пока я работал с этим текстом, мне сообщили печальную весть: осенью 2007 года в Гулекшуре умер 

Анатолий Захарович Мышкин. Пусть земля ему будет пухом … 
 

               Кто вы, бесермяне? 

         (Основной текст) 

 

  До сих пор в мире ученых-этнографов идѐт бесконечный спор: к какому этносу отнести небольшой 

народ по имени «бесермяне». Теперь-то кажется ясным, что они часть удмуртского народа, некогда 

попавшего под влияния религии ислам, ведь они разговаривают на удмуртском языке, но с сохранением в 

языке компоненты тюрко(татарского) языка и в быту некоторых мусульманских обычаев. А на каком языке 

говорили несколько веков назад? 

Из материалов, полученных мною от доцента ГГПИ Д. Г, Касимовой: ГАКО. Ф. 176, оп. 8, д. 14: по 

ревизским сказкам 5-й  (1795 г.) и 6-й  (1811 г.) в починке  У РЕЧКИ  УБЫТИ  (на месте будущего Палагая) 

служилые некрещеные бесермяне, всего около 84 мужских душ (всего жителей в починке могло быть от 160 

до 200 человек);  в деревне над Пажмой речкой ясашные некрещеные бесермяне; в   Бугашуре   

(поч.  Арахматовской)    живут служилые татары  Бузиковы. Из архивных документов: в деревне 

Починочной задолго до 1744 г. построена мечеть (из документов Св. Синода), в 1797 году в деревнях  

Палагайской и Кестымской соборные мечети,  в 1817 г. в Палагае медресе,  а в 1826 г. мечети записаны в 

деревнях Кестымской, Палагинской, Починошной, Засековской, Кесшурской и Парзинской.  Из 

этих деревень только Кестымская и Парзинская деревни были татарскими. Могли ли 

удмуртскоязычные бесермяне за столь короткое в историческом плане время стать татароязычными 

мусульманами ? 

По моему твердому убеждению, разделение бесермян на татароязычные и удмуртскоязычные этносы 

произошло по конфессиональному признаку. Обратимся к первоисточникам: П. Н. Луппов в документах № 

92 (с. 376), 3 93 (с. 381), № 95 (с. 386) своего сборника «Документы по истории Удмуртии XV – XVII веков», 

Ижевск – 1958, в сыскных делах по восстанию на Вятке в 1635 г. и  мздоимству Вятских, Слободских и 

Шестаковских городских воевод в 1636 и 1637 гг. пишет: « <…> - И в сыску Каринские и Верхочепецкие 

татарские и отяцкие целовальники  <…> да татаровя Третьяк Касимов, …Зянбулат Бузюков (д. 92,  1635 г., с. 

378)»;  «<…> да татарове Третьяк Касимов, …Зямбулат Бутюков (д. 95, 1636 г., с. 387)»;  «<…> да татаровя 

Кибикей Деветьяров, … Третьяк Касимов, … Зянбулат Бузюков (д. 96, 1637 г.,  с. 390)» - я здесь 

прослеживаю судьбу  «татаровя» - татарина Зянбулата Бузюкова, предки которого через 170 лет появятся в 

починке  Бугашур (Арахматовском починке или в Рахматовцах) как служилые татары Бузиковы. 

А в   переписи 1678 г. года  В починке на реке Убыти записаны внуки бесермянина Зянбулата «Абашевы 

дети». В ревизских сказках (переписях) 1646 -1678  годов Зянбулат Бузюков со своей семьей записан как 

бесермянин. Я думаю, что эта путаница переписчиков не случайна: в XVII веке татары и бесермяне, не 

разделялись  на 2 этноса: были какие-то различия в языке, вероятно, или в именах, поэтому переписчики в 

одной деревне одних записывали под названием «бесермяне», а в других – как «татаре», но все они  были  

людьми  с почти единым  (тюрко)татарским  языком.  

 Татары с бесермянами в устье Чепцы появились ещѐ в домонгольский период, но не ранее XII – XIII 

веков, по другим источникам они были вытеснены из государства Волжских булгар   монголо-татарскими 

войсками или даже ещѐ позже – войсками Тамерлана в конце XIV. Волжские булгары сложились в 

государство после принятия ими в 922 году ислама. Татары, ушедшие в устье Чепцы, назывались 

серебряными или нукратскими булгарами, а предки бесермян, тоже булгары, но не имели тогда племѐнных 
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имен, а так как они были магометане и  такого же  вероисповедания, как и нукратские татары, их стали 

называть мусульмане, или искажѐнно бусурмане – по нукратскому диалекту татар – бесермены (кестымские 

старожилы бесермян до сих пор называют  бычырман). Язык нукратских татар и бесермян, конечно же, имел 

отличия: у бесермян, вероятно, в языке преобладала угро-финская компонента, при общности религии, и 

татары и бесермяне прекрасно общались между собой. 

Современные учѐные, смею я думать, не учитывают особенностей межпоселенных взаимоотношений в 

древности: тогда каждая деревня, каждый починок, обобщу: каждое племя! - были очень изолированными 

друг от друга. Практически к соседям можно было попасть только летом или зимой. Недаром все этнографы 

прошлого отмечают, что пожить в гостях в другой деревне менее трѐх дней было нанесением обиды 

хозяевам. Ездили друг к другу очень редко. Каждая деревня имела свой говор, диалект, который не 

сглаживался в течение десятилетий, если не столетий. Тогда не было, говоря современным языком, средств 

СМИ – телефона, радио, телевидения,  книг, газет, журналов, посредством которых сглаживаются все 

диалекты и говоры под единый язык, скажем, татарский или какой другой. Как пример приведу свои 

наблюдения более чем шестидесятилетней давности: в 1944 году  к нам во второй класс прибыл Исмагил 

Балтачев из д. Засеково. Его говор был настолько грубым на наш слух, что мы, его палагинские 

одноклассники, дразнили его частушкой  (я не помню, с чьѐй подачи), буквально: 

                               «Когарчын коко салмасын, 

                                бабайлар чыгармасын. 

                                Икмак читка китса китсын,  

                                туфрак читка китмасын!». 

В палагинском произношении эта строфа звучала бы так: 

                              “Күгәрчен күкәй салмасын, 

                               бәбәйләр чыгармасын.  

                               Икмәк читкә китсә китсен,  

                               туфрак читкә китмәсен!” 

Попробуйте, читатель, знающий татарский язык, прочитать, или ещѐ лучше, пропеть эти строфы под 

какую-нибудь простую татарскую мелодию вслух и Вы сразу поймете отличия в диалектах двух деревень 

того недавнего от нас периода... Сейчас уже нет таких сильных отличий в говорах: обучение в школах детей 

на татарском языке, радио, телевидение и другие СМИ совершенно сгладили наш язык: как говорится, мы все 

теперь (замечу, татары Юкаменской диаспоры) говорим на татарском языке почти на казанском диалекте. 

Кестымская диаспора татар до сих пор ещѐ не забыла свой древний нукратский (каринский) диалект, по 

крайней мере, большая часть пожилых деревенских татар в Кестыме, Татарских Парзях и некоторых других 

деревнях вблизи Кестыма (особенно хорошо сохранился древний диалект в семьях, переехавших в Глазов лет 

50 назад – они буквально “законсервировали” свой язык). Попробую ту же строфу записать на кестымском 

диалекте: 

                               “Күгерчэн күкэй салмасэн, 

                                балалар чыгырмесэн.   

                                Экмек четкэ кетсэ кетсэн,  

                                туфрак четкэ кетмесэн !”. 

 Конечно, это я пишу даже близко не по-кестымски, но когда Вы попробуете прочитать эту строфу 

вслух, то получите какое-то впечатление о древнем кестымском диалекте. Уверяю Вас, что кестымец  даже 

слово “туфрак” произнесѐт совершенно по своему! 

С открытием в середине XVII века Еловского и Уканского церковных приходов, появились 

бесермянские деревни с крещеным населением, и деревни с бесермянским же населением, но принявшими 

ислам. Эти деревни  в XIX веке и позже стали называться татарскими деревнями. Примеры такого поселений 

– починок У РЕЧКИ УБЫТИ и деревня над ПАЖМОЙ речкой.  В 5-й (1795 г.) и в 6-й (1811 г.) ревизиях 

переписчики население этих деревень записывают как «служилые некрещѐные бесермяне» (в будущем 

Палагае) и «ясашные некрещѐные бесермяне» в деревне над ПАЖМОЙ речкой. За дальностью лет можно 

только предположить, что этой деревней над ПАЖМОЙ речкой могли быть  современные деревни Муллино 

и Верхняя Пажма. Повторюсь: в Бугашуре (Рахматовцах) над той же Пажмой речкой в 1795 г. (12 жителей 

мужского пола в 4 дворах) и в 1811 г. (19 жителей м. п. в 4 дворах) записаны как некрещѐные служилые 

татары Бузиковы. 

Итак, какие же были темпы крещенья местных жителей на Чепце? 

Я воспользуюсь небольшой табличкой, опубликованной в юбилейном издании «Столетие Вятской 

губернии. Том II, Вятка, 1881. с. 773». 

                                             Глазовский уезд  

                        число крещѐных и некрещѐных инородцев 

                                  показывает следующая таблица:  

                                                      1782                                      1795 

                                       крещѐные  некрещѐные      крещѐные  некрещѐные 

Вотяков                            17 357           184                   18 241           150 

Бесермян                               812           320                        946           362  

Татар                                       44           338                           60           381 
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Как писал Штейнфельд в конце XIX века, не далее как в 4 или 5 верстах от татарской деревни на 

средней Чепце располагалась бесермянская деревня. В конце XIX века Штейнфельд под татарскими 

деревнями  подразумевает деревни, в которых жители являются мусульманами, разговаривают на татарском 

языке, хотя они же сто лет назад в переписях отмечались некрещѐными бесермянами. 

Теперь я коротко напишу о конфессиональных различиях. Как видно из вышеприведѐнной таблицы, на 

средней Чепце христианизации подверглись в первую очередь удмурты, затем бесермяне и в меньшей мере 

татары. В конце XVIII века это бесермяне Абашевы, Сабрековы, Балтачевы и др. из деревень Юкаменской 

диаспоры, татары из Каринского стана Слободского уезда ВГ, иммигрировавшие на земли средней Чепцы из 

Нукрата. Это Бузиковы (из Бугашура), Касимовы, Давлетьяровы и другие фамилии из кестымской диаспоры.  

На средней Чепце на рубеже XVIII и XIX веков действительно мало было населения, особенно татар и 

бесермян. К концу XIX века увеличение численности татарского и бесермянского населения происходил 

только за счет естественного прироста, при чѐм, довольно бурного. В Памятной книжке и Календаре Вятской 

губернии на 1912 год статистики  показывают такие данные: в Глазовском уезде татар было 9 997 человек 

(прирост по сравнению с 1795 годом более чем в 26 раз), бесермян – 9 459 человек (прирост по сравнению с 

1795 годом тоже более чем в 26 раз!).  

Какие были взаимотношения между некрещѐными бесермянами и татарами? Будучи магометанами, 

они свободно обменивались невестами: бесермянский юноша мог жениться на татарской девушке, 

бесермянка могла беспрепятственно выйти замуж за татарина. Но и бесермяне (запомним, не крещѐные), и 

татары не отдавали своих дочерей замуж за женихов-удмуртов, будь они, эти женихи крещѐными или 

некрещѐными: с иноязычными,  по их воззрениям, родниться было нельзя.  

А теперь представим себе деревню, заселѐнную крещѐными бесермянами: за бесермянского юношу 

(крещѐного), достигшему брачного возраста, в татарских и бесермянских (некрещѐных) деревнях девушку 

замуж уже не выдают: «Как, правоверную за крещѐного! Не положено!», хотя первоначально не было особых 

языковых барьеров: первые крещѐные бесермяне и правоверные бесермяне, имели общий (тюрко)татарский 

язык. Можно жениться только «умыканием» или «уводом» невесты по согласию сторон, но это дело хлопотное 

и небезопасное! Молодому человеку оставалось искать невесту в удмуртских деревнях: здесь не было 

конфессиональных различий. А дальше просто: молодая мать со своим первенцем, конечно же будет 

разговаривать на родном удмуртском языке. И так поколение за поколением – в бесермянских семьях стали всѐ 

больше и больше разговаривать на удмуртском языке! Но татарский язык и татарские обычаи не забывали: Е. В. 

Попова отмечает, что бесермяне до сих пор после официальной регистрации брака в ЗАГСе  (раньше – в 

церкви), или после похорон тайком приглашали мулл или абыстаев, чтобы они провели соответствующий 

исламским обычаям обряд («Никах», чтение «Ясина»). До сих пор пожилые бесермяне дают пожилым татаркам 

«хәер» или «сәдака» (небольшое подношение в виде пачки чая, конфет, небольшой суммы денег…), чтобы они 

прочитали соответствующую моменту молитв 
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                             Выписки из первоисточников 
   (поиск ответа) 

 

Наконец-то я, кажется, нашѐл ответ на свой же вопрос «Кто вы, бесермяне?».  Совершенно уверен, что и 

удмуртские,  и татарские учѐные, задаваясь этим вопросом, глубоко не вникали в проблему появления этого 

небольшого этноса в начале второго тысячелетия нашей эры.  

Мой земляк Исмагил Хатимович Абашев, полковник в отставке и кандидат технических наук (с военным 

уклоном), живущий ныне в Пензе,  дал мне познакомиться с очень интересной книгой «На стыке континентов и 

цивилизаций…» (из опыта образования и распада империй X-XVI вв.) – Москва: ИНСАН, 1996. – 768 стр.  

Муслимов И.  Б.  (составитель). К большому сожалению, тираж книги ничтожен для московского издания: всего 

30 000 экземпляров. Я боюсь, что этот экземпляр, попавший в мои руки,  единственный в Удмуртии, иначе 

удмуртские учѐные за 12 лет что-нибудь да и написали бы о бесермянях, основываясь на выводах авторов этого 

удивительно богатого по содержанию сборника. 
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Я сейчас сделаю довольно большие выписки: 

1)  из второй книги этого сборника: «Волжская Булгария и Арабский халифат в Х в.» Автор 

Ковалевский А. П. «Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу». Харьков, 1956. 

 (сс. 69, 70)  « Тем временем царь булгар быстро завершал исламизацию. Как уже было сказано, 

прибывшие 12 мая 922 г. на север посольство халифа застало царя булгар в его ставке около Трѐх Озѐр, в 

расстоянии нескольких километров от Волги. В конце июня или в июле царь отправился от этих Трѐх Озѐр 

на север, к небольшой речке Джавшыр [Черемшан?], и потребовал, чтобы булгарские племена отправились 

туда вместе с ним. Там, по-видимому, должно было произойти окончательное всенародное принятие 

ислама. Посольство, конечно, поехало с царѐм. Вот что мы узнали об этом из сохранившегося текста Ибн-

Фадлана:  

«И отъехал царь от воды, называемой Хеллече, к реке под названием Джавшыр и оставался около неѐ 

два месяца. Кроме того, он захотел, чтобы произошла перекочѐвка (племѐн), и послал за народом, 

называемым суваз (сувар), приказывая им перекочевать вместе с ним. (Они) же отказали ему. И (они) 

разделились на две партии. Одна партия с разным (отребьем) и над ними (ещѐ раньше) провозгласил себя 

(самозванным) князем (некто) по имени Вырыг. И послал к ним царь и сказал: «Воистину, Аллах могучий и 

великий даровал мне ислам и верховную власть повелителя правоверных,  и  я -  раб его (Аллаха), и это – 

дело, которое он возложил на меня,  и кто будет мне противоречить, того я поражу мечом». Другая же 

партия была вместе с князем из (кочевого) племени, которого называли князем (племени) эскэл. Он был у 

него в повиновении, хотя ещѐ не принял ислама. Когда же он (царь) послал им (первой партии) это 

послание, то (они) испугались его намерения и все вместе поехали совместно с ним к реке Джавшыр». 

 <…> Название племени «суваз», вместо булгарской формы «сувар», нельзя объяснить ошибкой 

переписчика, поставившего лишнюю точку над арабской буквой «р». Это «з» не может быть также 

отражением произношения средне-азиатских тюрок, окружавщих Ибн-Фадлана. Хотя, как известно, 

булгаро-чувашскому «р» соответствует в других тюркских языках «з», но в этих последних имеется также и 

звук «р», а потому спутники Ибн-Фадлана, тюрки из Средней Азии, всѐ же не стали бы произносить местное 

название племени «сувар» или реки «Джавшыр», как «суваз» и «Джавшыз». Следовательно у Ибн-Фадлана 

мы имеем здесь передачу местных диалектальных различий, причѐм форма «суваз» соответствует 

совремѐнному названию чуваш – «чаваш».  

Надо полагать, что после угроз булгарского царя за ним последовала лишь часть племени суваз, 

вероятно, главым образом знать. Основная же масса отказалась принять ислам и постепенно стала 

переходить в более отдалѐнные места на запад, на правый берег Волги. Эта часть и сохранила прежнее 

название сувас-чуваш. Оставшаяся часть составила основу населения княжества Сувар [Суваз] и в 

дальнейшем слилась с булгарами».  

Памятка  1 (– А. Х.): 

 Пока же запомним следующее: в 922 году на севере Булгарского царства в присутствии Багдадского посла 

араба Ахмада Ибн-Фадлана некоторые булгарские племена, вернее, часть их, не захотела принять ислам и они 

постепенно стали переходить на правый берег Волги и ушли дальше на запад и в дальнейшем стали основой 

народа под названием «чуваши». Оставшаяся с болгарским царѐм часть племени «суваз-сувар» - «сувас – чаваш», 

в основном, знать, приняла ислам и осталась жить на севере Булгарского царства. Можно предположить, что 

оставшаяся часть  племени могла получить официальное название «царские булгары».  

Следующая выписка из той же книги: «Д-р Эренжен Хара-Даван. Чингис-хан как полководец и его 

наследие. Культурно-исторический очерк Монгольской империи XII-XIV века. В двух частях с 

приложениями и иллюстрациями. Издание автора. Белград. 1929». 

(с. 225): «Поход в восточную Европу был решѐн ещѐ после набега, произведѐнного в 1222 и 1223 годах 

[через северный Кавказ], причѐм было предопределено, что  имеющие быть завоеванными в Европе земли 

отойдут к  уделу Джучи. За смертью последнего этим улусом владел его сын Батый которому, таким 

образом, принадлежала главная роль в намеченном мероприятии. <…> Батый был облечѐн званием 

главнокомандующего, в помощь ему был дан Субедею как уже побывавший в восточной Европе, а потому 

хорошо знакомый с местными условиями.  

(сс. 227-228): <…>  Армия  [Батыя] выступила  ранней весной 1236 года с верховьев Иртыша и 

Западного Алтая. Пройдя широким фронтом через исторические Урало-Каспийские ворота, она в июне 

была уже на Волге. Здесь с частью еѐ  сил был отделѐн Субедей для наказания Камских булгар, с которыми 

монголы имели счѐта ещѐ со времени набега 1223 г. А именно, тогда, при прохождении около границ 

болгарской земли, отряд Джебе  и Субедея подвѐргся с их стороны нападению и понѐс урон. 

За это им было теперь жестоко отомщено. По историческим данным они подверглись почти 

поголовному истреблению, и только небольшому числу нарочно оставленных в живых была предоставлена 

возможность бежать перед монголами,  распространяя весть об участи народа Камских болгар. Такая 

жестокость в самом начале похода диктовалась, конечно, не одной только жаждой мести, но и желанием 

внушить спасительный страх будущим противникам». 

Памятка 2  (- А. Х.): Разгромив государство Камских болгар (булгар), войска Субедея тогда не стали 

форсировать Каму и дали возможность закамским булгарам и той части булгар левобережья Камы,  которые 

спаслись от монголов и успели переправиться на правый берег Камы, нести страх впереди монгольских войск. 
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Можно предположить, что  именно в 1236 году и позже, начался исход северных булгар вверх по реке Вятка 

до земель вблизи  устья реки Чепца.  В составе  убежавших от монгольских войск были и собственно булгары-

мусульмане, и булгарские же племена, тоже мусульмане, но потомки племени «суваз-сувар» или «сувас-чаваш». 

Первых впоследствии стали называть татарами, а вторых – бесермянами. Реку Вятку булгары называли река 

Нукрат (Нохрат) – река Серебряная, поэтому переселившихся в устье Чепцы стали называть общим этнонимом 

нукратские татары. Пришедшие вместе с ними  «суваз-сувар» или « сувас-чаваш»,  т. е. бесермяне, селились или 

отдельными деревнями, или в одной и той же деревне с татарами – татары по одной стороне улицы, бесермяне – 

по другой стороне, или в бесермянских «концах» деревни. Впоследствии эти поселения примерно в 15 верстах 

выше устья Чепцы стали называть Каринским станом. 

Этноним «бесермяне»-«мусульмане»  «сувазам-суварам», скорее всего дали правобережные чуваши, 

которые так и не приняли ислам. Через несколько столетий правобережные (на Волге) чуваши русскими 

миссионерами были подвергнуты крещению. Крещѐные чуваши стали называть своих бывших соплеменников 

«мусульман-мысылман-бысырман-бесерман». До недавнего времени кестымские татары бесермян называли на 

своѐм диалекте «бычырман-пычырман», (хотя надо отметить, диалект кестымских татар полностью соответствует 

диалекту нукратских татар: деревню  Кестым основали выходцы  из Каринского стана). 

2) из книги татарского учѐного филолога Р.Ф. Марданова: « Раиф Мәрданов, Ирек hадиев. Әгерҗе төбәге 

тарихы. Казан. 2003”. 

(с. 12): «Әгерҗе төбәгенең Иж hәм Биме елгалары буйларында урнашкан күп кенә авылларының 

тарихы Нократ татарларына бәйле. XIX йөздә төбәкне тикшеручеләр дә бу тирәдәге авылларның бик 

әүвәлдә нигезләнгәнлекләрен язып калдырганнар. Бу тирәдәге татар авылларын hәм, гомумән, анда 

торучы татарларны якындагы чирмешләр hәм удмуртлар “почорман” (мөселман) дип йөртәләр. Ә Нократ 

татарлары арасында “бисермән” дип аталган этник төркем элек тә булган hәм хәзер дә бар. Аларны да 

Нократ татарлары “почорман” дип йөртәләр”. 

 Перевод: “Марданов Раиф Фатхуллович, Хадиев Ирек Габделхаевич. «История населѐнных пунктов 

Агрызского района. Казань. 2003 (на татарском языке)». 

(с. 12): «История возникновения многих деревень Агрызского района  на берегах рек Иж и Бима (лев.   

приток р. Кырыкмас) имеет непосредственную связь с Нукратскими татарами. Учѐные XIX века в своих 

записях отмечали, что эти деревни появились очень давно. Живущие в соседних деревнях удмурты и мари 

жителей этих деревень называли «почорман» (мусульман). Среди Нукратских татар этническая группа под 

названием «бесермяне» была и в древности, да и теперь они есть. Их до сих пор Нукратские татары 

называют «почорманы». 

3) из сборника «Документы по истории Удмуртии XV – XVII веков. Составитель доктор исторических 

наук П. Н. Луппов. Ижевск. 1958». 

(с. 21): «Кроме русских в Вятской земле в конце XIV века поселились ещѐ некоторые арские князья, 

выходцы из южного правобережья Камы. Арами татары называли вотяков (удмуртов). Слова «арские 

князья» означали, таким образом, князей, владевших удмуртами в южном правобережье Камы. Центром 

арян южного побережьяКамы был г. Арск (на реке Казанке), устроенный в конце XIII в. или начале XIV в. 

Как и почему эти князья поселились в Вятской земле? Здесь возможны два предположения, или арские 

князья принимали участие в походе татарского царевича Бекбута в 1391 г. на Вятку и, по окончании его, на 

правах победителей остались здесь навсегда, или, может быть, Суздальский князь Семѐн Дмитриевич, 

сделавшись владетельным князем Вятки, предоставил им поселиться в Карине в оплату за участие их в 

предпринятом им совместно с татарским царевичем Сентяком походе на Нижний Новгород с целью его 

захвата.  

Карино, в котором поселились арские князья, находилось в 15 км от устья р. Чепцы, где был устроен 

в XIV в. Никольский погост, послужившим местом укрытия жены князя Семѐна от Московского великого 

князя.  

Предоставляя это место для жительства арским татарам–князьям, не рассчитывал ли князь Семѐн на 

то, что эти князья в случае нужды окажут помощь в оберегании его жены от великого князя Московского?  

Памятка 3  (- А. Х.): П. Н. Луппов переселение татар с правобережья Камы на Вятку относит концу XIV 

века. У него же на с. 18 отмечается, что «В русских летописях упоминания о русском населении по р. Вятке 

начинается встречаться лишь со второй половины XIV века». На стр. 19 П. Н. Луппов пишет: «В самом деле, 

летописи имели основание в начале ХV века считать Вятскую землю землей татарской, так как с 1392 г. по 

приказанию хана Тохтамыша, вся она была полонена татарским царевичем Бектутом, а на устьи р. Чепцы 

в древнее время действительно была построена церковь во имя Николы, почему и погост здесь назывался 

Никольским или Николо-Чепецким».  

У П. Н. Луппова в документе № 77 на  с. 349 говорится: «Духовная грамота Московского Великого князя 

Ивана Васильевича от 1504 года (извлечение): «Да сыну же своему Василию даю Вятцкую Землю всю, 

городы и волости и со всем, что к ней потягло, и с Арскими князьями, как было при мне». Примечание П. 

Н. Луппова: Под арскими князьями в этой духовной грамоте разумеются татарские князья и мурзы, 

поселившиеся ещѐ в прежние времена на территории Вятской земли и в селении Карино и около него, 

почему она назывались также и Каринскими татарами. 

В следующем документе № 78  на  с. 349 приведена «Грамота Московского Великого князя Василия на 

Вятку наместнику г. Слободского Гавриилу Мансурову от 29 июня 1522 года о привлечении татарских 
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Каринских князей, удмуртов и чуваш к участию в постройке в г. Слободском городских укреплений, в 

очистке его улиц в осадное время и в охране города». На обороте этой грамоты в 1534 году было помечено (с. 

350): «Князь Великий всея Русии», а ниже: «Князь Великий Иван Васильевич всея Руси по сей грамоте 

пожаловал вятчан слобожан, сея у них грамоты рушити не велел никому ничем, а Каринским князем и 

чювашем и вотяком, которые живут в Слободском и в уезде, велел у них ходить о всем потому, как в сей 

грамоте писано. Писано на Москве лета 7042 [1536 г.]  июня в 18 день».  

 Скорее всего более прав доктор Эренжен Хава-Даван, который пишет, что татары правобережья Камы 

вместе с  тюркским племенем «суваз-сувар» или «сувас-чаваш» ушли от войск монгольского хана Субедея после 

разгрома ими Камских болгар в 1236 году [на север по реке Вятка (у булгар река Вятка – это река Нухрат или 

Нократ – река Серебряная) –  А. Х.]. 

Правоту д-ра Эренжен Хава-Давана косвенно подтверждает сам П. Н. Луппов выписывая документ № 16 на 

стр. 90: «Грамота того же Московского Великого князя арским князьям в Вятке Шайсламу с братьями от 

1548 г. 20 июля о пожаловании их жеребьѐм умершего их брата Мусы – поместьем в Карине и земельными 

угодьями на реке Чепце, а также правом ведать и судить «Беляков, Вотяков и Чуваш и пошлину на них 

имать». 

Памятка 4   (- А. Х.): В документе № 16 (с. 90) говорится о чувашах, но ведь по д-ру Эвенжену Хава-

Давану после разгрома Камских булгар  часть булгар (потом их назовут татарами) вместе с тюркским племенем 

«суваз-сувар» или «сувас-чаваш» уйдут от татаро-монгольских войск «с внушѐнным  спасительным страхом»? Это 

то племя по Ахмеду Ибн-Фадлану, часть которых болгарский царь в 922 году заставил принят ислам. Потомков 

этих  «сувас-чаваш»  в 1548 году в грамоте  Московского Великого князя  назвали «чувашами». 

Памятка 5  (- А.Х.): В документе № 7  (с.67) «Статьи Соборного Уложения  1648 г. о поместных землях: 

Ст. 44. А которые князи и мурзы и татарове и мордва и чуваша и черемисы и вотяки крестятся в 

православную веру, и у тех новокрещѐнных поместных земель не отымать и татаром не отдавать». В этом 

документе 1648 года, которое было, очевидно, опубликовано в Москве,  бесермяне всѐ ещѐ называются 

чувашами. 
 В документе № 51 (с. 179) у П. Н. Луппова в списке с дозорных книг (переписей) записаны: «Удмурты и 

татары и бесермяне (чуваши) Каринского стана Хлыновского уезда в 1615 году», и в документе № 59 (с. 207) 

у него же: «Удмурты, татары и бесермяне (чуваши) Вятской земли по переписи 1646 года», этноним чуваши 

пишется в скобках, как будто этот этноним употребляется как пояснение к этнониму бесермяне 

Но в документе № 60 (с. 246) «Приставные дворы в Каринской и Верхочепецкой волости у удмуртов и 

бесермян по переписи 7170 (1662) г.» и в документе № 61 (с. 263) «Удмурты, татары и бесермяне Каринской 

волости Хлыновского уезда 186 (1678) г. по переписи Михаила Воейкова и подъячего Фѐдора Прокофьева» 

этноним чуваши уже не употребляется. Далее на с. 329 П. Н. Луппов, обобщая все переписи, начиная с 1615 г. до 

1678 г. пишет: «По всей этой  территории (от Карино и вверх по Чепце вплоть до селения Балезино) были 

зарегистрированы все народности, проживавшие на ней: удмурты, татары, бесермяне (или чуваши) и 

русские <…>». П. Н. Луппов находит нужным этноним бесермяне пояснить в скобках или чуваши. 

В документе № 53 (с. 195) «Выписка из писцовой книги 1629 г. Афанасия Толочанова и Андрея 

Иевлева о числе татарских, удмуртских и чувашских (бесермянских) жилых дворов и о количестве у них 

пашни в Каринском стане, Хлыновского уезда сделанная в Новгородском приказе в 1694 году. <…> В 

Каринской же волости и верх Чепцы дворы и пашня бесермян и отяков и чуваш 21 погост, да 17 деревень с 

полудеревнею, да 15 починков да займище»  этноним чуваши в скобках поясняется как этноним бесермяне. В 

примечании П. Н. Луппова к документу № 53  (с. 196) поясняется: «В этой выписке обращает на себя внимание 

термин чуваш и бесермян. В одном случае они упоминаются отдельно, а в других – только чуваши (без 

бесермян). Очевидно, употреблется этот термин для выражения одной и той же народности». 

 

                                     Кто же вы, бесермяне? 
                                          (Попытка найти ответ) 

                                                   Для газеты  
 Изучив доступную мне научную литературу, я пришѐл к выводу, что бесермяне это часть племени «сувар-

суваз-чаваш-чуваш», которых в 922 году царь волжских булгар [по имени Алмас]  принуждал принять ислам. 

Часть этого племени, так же тюркоязычного, отказалась и ушла на правый берег Волги и впоследствии их стали 

называть «чувашами».  После крещения .в XVI –XVIII вв. русскими миссионерами они образуют совремѐнную 

Чувашию.  Другая часть, в основном, знать, приняла ислам. Они жили тогда в районе древней столицы Волжской 

Булгарии Великий город или Булгар (совр. г. Болгар), здесь нет общего мнения татарских учѐных – многие 

считают , что столица была на месте совремѐнного города Билярск и сохранившегося до наших дней села Три 

Озѐра недалеко от устья Камы на еѐ левом берегу. После разгрома Булгарского государства войсками Батыя в 

1236 году, часть царских подданных булгар (будущих татар)  и мусульмане «суваз-чаваш-чуваш», гонимые 

страхом перед захватчиками, перешли на правый берег Камы и ушли по реке Вятке вверх до устья реки Чепца.  В 

15 километрах от еѐ устья впоследствии образуется Каринский стан по названию первого поселения Карино.  

Булгары реку Вятку называли река Нукрат  (или Нухрат) – река Серебряная,  впоследствии этих татар  стали 

называть нукратскими татарами. 
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Ушедшие вверх по Вятке татары, будучи привилегированными подданными булгарских царей, получили 

название   царских  князей,  а мусульмане «сувазы-чуваши», в отличие от отделившихся от  них язычников – 

соплеменников, ушедших на правый берег Волги, стали называться на разных диалектах «мусульман-мысылман-

бычырман-бесерман» - бесермянами. Вероятно, у этого племени были какие-то языковые отличия от булгар, 

весьма возможно,  в языке «суваз-чуваш» присутствовала древняя угро-финская компонента 

. Вплоть до начала XVIII века в исторической литературе  нукратских татар называли мурзами (мурза у 

татар – дворянское сословие). Они, как и русские дворяне, исстари имели фамилии, например, Касимовы, 

Деветьяровы (Давлетяровы) и другие. Интересно, что и каринские бесермяне так же имели очень древние 

фамилии: это Абашевы,  Сабрековы,  Араслановы и другие.  

Взаимоотношения между нукратскими татарами и бесермянами были феодальными, но не рабскими. В 

Карино и образовавшихся вокруг него деревнях татары и бесермяне жили или в одной деревне - на одной стороне 

улицы жили татары, на другой  (или в «концах») – бесермяне,  или отдельно, например, в деревне Абашево жили 

только бесермяне. То, что эти два этноса, имеющие общую религию ислам, не противостояли друг другу, как 

пишут исследователи, видно  в брачных отношениях: татары брали невест в бесермянских семьях и свободно 

отдавали своих дочерей  замуж за бесермян. Лишь в XVIII веке, с началом крещения бесермян, татары перестали 

выдавать дочерей за них (за «кряшен»). Со своей стороны, некрещѐные бесермяне не выдавали своих дочерей 

замуж за крещѐных бесермян  (и за удмуртов – как за иноязычных, всѐ равно были ли они крещѐные или нет).  

 Малочисленность письменных источников в раннем средневековье привело к одному из известнейших 

заблуждений учѐных угро-финноведов: весьма возможно, из-за ошибки переписчиков название каринских татар 

царские князья  было написано как  арские князья.  От того, что татары называли удмуртов этнонимом  ары, а 

так же из-за  их (угро-финноведов) убеждѐнности, что бесермяне были этносом удмуртскоязычным, название 

арские князья закрепилось в историографии.   

 В  1489 году Иван  III  завоевал  арскую  страну, расположенную северо-восточнее Казани километрах в 50  

от него,  с центром в г.  Арск.  Несмотря на это, до завоевания Казани в 1552 г.,  г. Арск оставался под Казанским 

ханством.   Город  Арск, основанный, вероятно, татарами, из-за схожести с татарским названием удмуртов ары,  и 

татарскими,  и удмуртскими  учѐными был отнесѐн  к  городу удмуртскому. По их убеждению,  татарские князья, 

поднявшиеся по Вятке, получили название арских князей. Они ушли вместе с  бесермянами, удмуртскоязычным 

этносом (по убеждению удмуртских учѐных) и с тюрко(татаро) язычным  этносом (по глубокому убеждению 

татарских учѐных). Приведу ещѐ один аргумент в пользу названия Царские князья: в арабском и татарском 

языках нет  звука «Ц»  и, соответственно,  буквы  «Ц»,  поэтому  переводчики письменных источников с этих 

языков (древнеарабских и древнетатарских) название «Царские князья» писали как «Арские князья». 

Итак, по моему глубокому убеждению, бесермяне это тюрко(татаро)язычный этнос с небольшой 

угрофинской компонентой в языке, До  922 года они были частью одного племени, которых царь волжских булгар 

принуждал принять ислам. Но часть племени ушла на правый берег Волги, отказавшись принять ислам, 

впоследствии они чтали называться чувашами.  Оставшаяся часть, в основном, знать, приняла ислам и 

впоследствии их стали называть бесермянами, которые с частью татар – с царскими князьями – ушли вверх по 

Вятке в устье Чепцы. 

                                                                                                                 А. Галеев, 

                                                                                                                  член клуба краеведов г. Глазова. 

                                                                                                                                                       25.09.2008. 

 

Приложение 16:   к статье «Бугашур»: 

 

                                           О топонимах Бугашур и Елабуга 

Общее в этих наззваниях корень «Буга». «Шур» с удмуртского языка переводится как  «река, речной». 

Елабуга -  город в Татарстане. До 1917 года – уездный город Вятской губернии. Русские название города 

произносят «Елабуга», татары – «Алабуга». Алабуга – так татары называют речную рыбу окунь. Первая часть слова 

«ала» на татарском языке означает прилагательное «пегий, пятнистый, крапчатый», например, «ала карга» ворона 

(серая). Русским, вероятно, легче было произносить «Елабуга», чем «Алабуга», т. к. татары произносили это название 

с ударением на последнем слоге, а русские ставили ударение на второй слог. Тогда «А» в русском произношении 

автоматически трансформировалось на звук «Е», и название топонима писалось и читалось как «Елабуга». 

Бугашур – одна из стариннейших деревень Юкаменского района Удмуртской Республики. В списках  сельских 

населенных мест Вятской губернии, начиная с 1615 до 1917 годов, название деревни Бугашур единственное,  деревня 

с таким названием в современной Удмуртии, так же одна. В VI ревизской сказке  (в 1780 году) Бугашур уже 

упоминается, а в следующей переписи 1795 г. (V-я  р. с.) в починке Бугашур в 4-х дворах проживают 12 человек 

мужеского пола (всего могло быть до 25 человек жителей), все они служилые татары, носили фамилию Бузиковы . 

Вот одна из четырех семей: Бузиков Салих Мараев сын 34 лет, у него трое детей, его брат Бузиков Арахмат 

(Рахматулла) Мараев сын 24 лет (возраст братьев на 1795 г.).  В списке населенных мест России по сведениям 1859-

1873 гг. (СПб, 1876), на стр. 155 приведена такая запись: «3050. Багашурской (Арахматовской), поч.  каз.  при 

ключе Богашурском, от уездного города 45 верст, дворов 15, жителей 50 чел. м. п. и  48 чел. жен. п.», (сведения из 

архивов доцента ГГПИ Д.Г.Касимовой и профессора ГГПИ Л.А.Волковой), до наших дней сохранился местный 

топоним «Рахматовцы», кроме того, в официальном  «Словаре географических названий Удмуртской АССР. Москва. 

1980.» имеется татарская форма топонима «Атабай». На татарском языке «ата» - отец,  «бай» - богач, хозяин.  
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Топонимы «Арахматовской» (починок) и современная форма  «Рахматовцы» могут дать нам ключ к 

расшифровке топонимического термина «Буга». Для этого рассмотрим географическое расположение города Елабуга 

и  деревни Бугашур: город стоит на невысоком пригорке на правом берегу реки Камы, заливаемой весенним 

половодьем;  Бугашур расположен на левом берегу реки Лекмы, также на возвышении, рядом протекает небольшая 

речка длиной до 2-х км, а впереди – довольно широкая уремистая пойма Лекмы, заливаемая весной бурными водами 

весеннего разлива реки. Теперь попробуем разобраться с общим корнем «Буга». В «Словаре народных 

географических терминов. Москва. 1984.»  Э.М.Мурзаева говорится: «БУГА» низменный речной берег, поросший 

ивняком, осокорником и другими кустами на всю ширину поймы: лесная полоса, затопляемая половодьем, где вода 

образует овраги, водороины и наклоняет всякую поросль по течению (Архангельская область)  [Даль,1912]; 

затопляемый половодьем низменный береговой лес и кустарник (Пермская область) (СРНГ, 1968, 3)».  

В 1795 году Бузикову Арахмату (Рахматулле) Мараеву сыну было 24 года, он родился в 1763 году, т.е. после  

III  ревизии  1762 г.  Можно предположить, что мальчику дали имя деда или прадеда, как это принято почти у всех 

народов мира. 

А теперь допустим, что прадед, давший имя внуку или правнуку, начал осваивать новые земли на левом берегу 

реки Лекма. Как служилый татарин, он имел право иметь тройной надел земли, (ссылка на профессора ГГПИ 

Л.А.Волкову), поэтому освоив землю подсечным способом (выжиганием леса), он не смог полностью засевать 

пашню, и поэтому решил пригласить к себе половника, свободного человека, без земли и места жительства. 

Предположим, что половником оказался пришлый человек из русского Севера или из Пермского края. Как известно, 

Вятскую губернию  в XVII – XVIII столетии заселяли преимущественно русские из Архангельской губернии, из 

Сольвычегодска, поморья Северного, Пермского края, сохранившие на новой родине свои говоры и диалекты. 

Допустим, что новосел – русский, увидев весенний разлив Лекмы и бурные потоки весеннего половодья, 

непроизволно произнес: «Да это же настоящая  б у г а!». Рядом протекала довольно полноводная речка, питаемая  

мощными родниками, и вот безымянная речка  «Шур» заимела свое имя  - речка Бугашур. Новый починок 

разрастался, дети Арахмата (Рахматуллы) отделялись от отца, строили свои усадьбы, починок в окружающих 

деревнях получил новое название по речке Б у г а ш у р  Бугашурский починок. Примерно таким же образом, 

вероятно, появился топоним  Е л а б у г а. Для русских переселенцев – северян  - весенний бурный разлив Камы 

напомнил,  вероятно, бурное половодье родной Северной Двины и они сказали:  «Эта  б у г а   ничуть не хуже нашей 

северной!». Кустарники, кочкарники среди озерец воды  (в самом разгаре и на спаде весеннего паводка), вся эта 

пестрядь – настоящая «а л а», с татарского по-русски «п е с т р а я». Примерно так могло появиться географическое 

название древнего поселения   А л а б у га  -  Е л а б у г а… 

Шли годы, русский половник в чужом этноязычном окружении, вероятно, почувствовал себя чужаком, или он  

решил обзавестись семьей и переехал в какую-либо русскую деревню. В современном Красногогорском  районе до 

сих пор существовали, например, деревни Герасимовцы, Андреевцы, названия которых образовались от имен их 

первопереселенцев. На вопрос, откуда он пришел, он просто отвечал: из  А р а х м а т о в с к о г о  починка, или из   

Р а х м а т о в с к о г о  починка, или просто: из  Р а х м а т о в ц е в.  Последний топоним   Р а х м а т о в ц ы  

сохранился до наших дней. 

 

Примечание: эта заметка была напечатана в Юкаменской районной газете «Знамя Октября» весной 2007 г. в 

несколько иной  редакции  (дату публикации не помню…).                                                                                                                                                

Приложение 17:  Исчезнувшие деревни Юкаменского района 

 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1939 года переименовать: деревню Султан - в 

деревню Волга,  деревню Черемисята – в деревню Малые Уни, деревню Козлы – в деревню Малые Сюрзи. 

Указом ПВС УАССР от 4 ноября 1955 г. исключить с учета: д. Малое Симаново Тарсаковского сельсовета. 

Постановлением ПВС УАССР от 20 января 1956 г. ликвидировать и исключить с учета многоименность 

названий одних и тех же н. п. УАССР: дд. Верхний Шамардан и Нижний Шамардан – в деревню Шамардан; село 

Ежево, Отруб Русский – в село Ежево; дд. Тутаево-Заря и Тутаево Янгиюл – в деревню Тутаево; дд.Тришино 1-е  

и Тришино 2-е – в деревню Тришино. 

Указом ПВС УАССР от 24 октября 1968 г. исключить с учета: д. Малые Уни Шафеевского сельсовета; дд. 

Усачи и Пуншур Юкаменского сельсовета; дд. Ново-Гагарино и Борцы Пышкетского сельсовета; д. Куняново  

Палагинского сельсовета; д. Павлово  Ежевского сельсовета; д. Энгельс Шамардановского сельсовета. 

Указом ПВС УАССР от 13 января 1969 г. исключены с учета: д. Сапеги Пышкетского сельсовета; д. Старый 

Поркар  Засековского сельсовета; д. Азраково Шамардановскогосельсовета; д. Чупино Юкаменского сельсовета; д. 

Лопатино Шафеевского сельсовета. 

Указами ПВС УАССР от 11 февраля 1971 г. исключена с учета д. Солшур Юкаменского сельсовета.  

Указом ПВС УАССР от 20 апреля 1978 г. объединены д. Большой Палагай  и  д. Малый Палагай 

Палагинского сельсовета – в д. Палагай;  д. Малое Доронино и д. Большое Доронино Шафеевского сельсовета – в 

д. Доронино; с. Верх-Уни и д. Чуриха Шафеевского сельсовета – в д. Верх-Уни; исключены с учета д. Сизево 

Ертемского сельсовета; д. Кынмем Засековского сельсовета; д. Браги, д. Мамоново, д. Шаврино Пышкетского 

сельсовета; выс. Петровский Шамардановского сельсовета; д. Зяглуд, д. Мамлей,  д. Новоселы,  д. Новики,  д. 

Орешонки,  д. Подлешур,  д. Сюрзи Юкаменского сельсовета.  

По указу ПВС УАССР от 10 мая 1979 г. объединены  д. Вежеево, д. Мальгины, с. Юкаменское Юкаменского 

сельсовета в с. Юкаменское. 

Согласно указу ПВС УАССР от 31 июля 1984 г. исключены с учета д. Останапиево Верх-Унинского 

сельсовета, д. Зямбак Ежевского сельсовета; д. Симаново Ертемского сельсовета; д. Вениж Засековского 
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сельсовета;  д. Папанево и д. Ромада Пышкетского сельсовета; д. Новый Безум Шамардановского сельсовета; д. 

Балясово, д. Малые Сюрзи и д. Юнусенки Юкаменского сельсовета. 

Указом ПВС УАССР от 24 сентября 1987 г. исключена с учета д. Жужытшур Юкаменского сельсовета. (10: 

СатдУ. Ижевск. 1995). 

 

 В Юкаменском районе населенных пунктов по состоянию на 1940 год насчитывалось около 145 деревень. 

По состоянию на 1989 (1987) год в Юкаменском районе было около 84  населенных пунктов. По сведениям 

Удмуртстата на 1.01.2009 г. в Юкаменском районе осталось 73 населѐнных пункта. 
 

                               О перспективных и неперспективных населенных местах 
 

Зздесь списки неперспективных деревень я даю для двух районов – Юкаменского и Глазовского  … скажу 

так…, для сравнения. 

В начале 1970-х годов 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 запрещалось в неперспективных 

населѐнных пунктах любое новое строительство: 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.  Верхняя 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 с  учетом н. п. 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 сельских районов город  стал мощным фактором, 

привлекающим сельскую молодежь на заводы оборонной промышленности: ЧМЗ, УЗСМ, на строительные 

предприятия: ЧУС,  ПМК… 

(Из частично опубликованной моей статьи в местной печати). 
 

Приложение 18:  Из книги юкаменского краеведа и Члена Союза Журналистов СССР журналиста 

Николая Сергеевича Бушмелева «И дороже, и родней». Ижевск. 1991. 

Со стр. 4 – 5: В декабре 1775 года выборные из приходских и вновь крещеных деревень на среднем 

течении реки Лекмы обратились к епископу Вятскому и Великопермскому с просьбой о разрешении 

строительства новой деревянной церкви на речке Шолшур [примерно на месте современной бывшей деревни 

Солшур]. Свою просьбу они обосновали тем, что от села Уканского, где находилась церковь, живут в семидесяти-

восьмидесяти верстах, а весной из-за распутицы и осенью из-за дождей «лишаемы бывают церковного слова». 

Разрешение было дано. Но место под церковь оказалось «жительству неспособно: речка малая, да и та 

вымерзает, а ключей на горе и под горой поблизости не имеется, а колодцы по причине безводной земли равно и 

могилы по причине каменистой горы копать неможно…». 

В новом прошении, отправленном в Вятку в декабре 1791 года церковнослужителями, говорится: «Место 

по нашему усмотрению под строение церкви, для кладбища и под селидьбу священноцерковнослужителям, для 

огородов и сенных покосов довольное и для жительства самое выгодное, состоящее на Каменном Задильи, 

лежащее между реками, называемыми Лякмой и Ю, а сверх того и ключ с горы течет… 

Того ради Вашего преосвященства покорнейше просим вышеозначенное место у речки Шолшур 

переменить, а место онаго истребовать нами вышеописанное на Каменном Задильи место, и исходотайствовать на 

оную землю выпись владенную под названием села Ю-Каменского Богоявленного…».  

 В том же, 1791-м, даѐтся добро на строительство деревянной церкви, для чего повелевается «сборы 

чинить».   
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очередных  сессий  1909, 1910, 1912, 1915-х годов.   

       24. Баженов Александр Петрович, краевед, член клуба краеведов г. Глазова (родился в 1948 г., живет в г. 

Глазове). 

       25. Документы по истории Удмуртии XV – XVII веков. Составитель доктор исторических наук  П.Н.Луппов. 

Ижевск.1958. 

       26.  Волкова Л. А. Земледельческая культура удмуртов. Ижевск. 2003.  

       27. Касимов Ильмир Харисович, 1979 г. р., д. Кестым; живет и работает в д. Кестым Балезинского района. 

       28. Баженова Альбина Владимировна, краевед, живет в г. Глазове. Учительница школы № 2 г. Глазова. 

       29. Энциклопедический словарь Кирилла и Мефодия. Версия 2005 года.. 

       30. Шумилов Е. Ф.  Православная Удмуртия. История Ижевской и Удмуртской епархии. ХХ век. Ижевск. 

1996. 

       31. Мышкин Анатолий Захарович,  (1932-2007), род. в д. Гулекшур Юкаменского района. 

       32. Попова Е. В. 1) Семейные обычаи и обряды бесермян (конец XIX – 90-е годы  XX вв.) Монография.  

Ижевск. 1998. 2) Календарные обряды бесермян. Монография. Ижевск. 2004. 

       33. Ученые Удмуртии. Ижевск. 1997. 1) 13. Гришкина Маргарита Владимировна, доктор исторических наук, 

заслуженный деятель науки, работает в Удмуртском Государственном университете. Родилась 4 апреля 1943 года в 

деревне Кочуково Юкаменского района.  2) 35. Бабинцева Александра Алексеевна, кандидат исторических наук. 

Родилась 28 октября 1920 года в  деревне Чурашур Юкаменского района. 3) 171. Ушаков Геннадий Афанасьевич, 

доктор исторических наук, профессор. Родился 21 июня 1938 года в селе Арашиль Свердловской области, рос в д. Балы 

Юкаменского района. 4). 803. Малых Варвара Фоминична, заслуженный врач Удмуртской АССР (хирург), отличник 

здравоохранения. Родилась 24 декабря 1914 года в деревне Ешмаково Юкаменского района. 5) 849. Сысоев Фома 

Филиппович, кандидат медицинских наук, профессор, заслуженный врач РСФСР, заслуженный деятель науки 

Удмуртской АССР, отличник здравоохранения. Родился в деревне Ешмаково Юкаменского района (1895-1974). 6) 

Попова Елена Васильевна, кандидат исторических наук. Родилась в деревне Жувам Юкаменского района в 1967 году, 

живет и работает в Ижевске. 
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           34. Известные мне ученые, родившиеся в Юкаменском районе и не попавшие в сборник «Ученые 

Удмуртии. Ижевск. 1997» (примечание: на мой недоуменный вопрос, почему не все ученые Удмуртской Республики 

попали в этот «Сборник», составитель и рецензент «Сборника» доктор исторических наук, директор Удмуртского 

института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук Кузьма Иванович Куликов 

очень просто ответил мне, что критерием отбора ученых для внесения  в «Сборник» была их национальная 

принадлежность – удмурт).  Вот небольшой список ученых – не удмуртов, которых я лично знаю:  1) Абашев Исмагил 

Хатимович, татарин,  кандидат технических наук, преподаватель Пензенского инженерного артиллерийского института, 

полковник в отставке. Родился в д. Большой Палагай Юкаменского района в 1933 году, ныне живет в Пензе. 2) Абашев 

Раис Габдульхаевич, татарин, кандидат химических наук. Родился в Большом Палагае Юкаменского района (1940-

1996). 3) Трофимова (урожденная Абашева) Сания Равильевна, татарка,  кандидат медицинских наук (биохимик). 

Родилась в д. Большой Палагай Юкаменского района в 1957 году, живет и работает в Ижевске. 4) Попов Алексей 

Алексеевич, русский, кандидат технических наук. Родился в деревне Ешмаково Юкаменского района в 1946 году, 

живет в Ижевске. 5) Мальгинова Ольга Васильевна, русская, кандидат медицинских наук. Родилась в селе Юкаменское 

в 1946 году, живет в городе Чебоксары. 6) Веретенникова Ольга Валентиновна, русская (удмуртка?), кандидат 

химических наук. Родилась в селе Юкаменское в 1951 году, живет в Юкаменском. 7) Сабреков Валерий Федорович, 

бесермянин, кандидат экономических наук. Родился в 1940 году в деревне Шамардан Юкаменского района, живет в г. 

Глазове. 8) Бекмансуров Хадияр Асмандиярович, татарин, кандидат биологических наук, работает в Елабужском 

государственном институте.  Родился в 1945 году в д. Муллино Юкаменского района, живет  в г. Елабуга Татарстана. 9. 

Бекмансуров Ринур Хадиярович, татарин, кандидат биологических наук, живет и работает в г. Елабуга Татарстана. 

Родился в 1970 году (этот список, конечно же, не полный). 

         35. О бесермянах. Сборник статей. Ижевск. 1997. 

         36. Касимова Минзира Нигаметзяновна, учительница-пенсионерка, род в 1935 г. в г. Малмыж Кировской 

области, живет в г. Глазове. 

         37. КЕНЕШ. № 10. 2007. Удмурт Элькунысь писательѐслэн литературно- художественной но общественно-

политической журналэз. 1) Кузебай Гердлэн «Вашкала удмурт нимъѐс» ужысьтыз. ПИОСМУРТ НИМЬЁС. Стр. 88-

91. 2) Михаил Атамановлэн «Удмурт кылбугор» книгаысьтыз  НЫЛКЫШНО НИМЪЁС. Стр. 91-95. 

         38. Глазов. Документы и материалы. 1678 – 1989. Ижевск. 1992. 

         39. Гришкина М. В. УДМУРТИЯ В ЭПОХУ ФЕОДАЛИЗМА (конец XV – первая половина  XIX в.). 

Ижевск. 1994. 

          40. Галеев Азат Харисович, автор этих записок, род. в д. Б-Палагай Юкаменского района 17.06.1935 г. в 

семье сельских учителей, живет в г. Глазове. Мои публикации: см. ниже. 

       41. Касимова Д.Г. Семейная обрядность чепецких татар (середина XIX – XX в.) Монография. Ижевск. 2003.  

       42. Шуклин Геннадий Григорьевич, респондент. Род. в 1947 г. в д Кокси Юкаменского района, живет в г. 

Глазове. 

       43. Летопись родного края. Родные просторы. Из истории Ураковской администрации. Глазовская ЦБС. 

Глазов. 2007 

       44. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. 

       45.Словарь иностранных слов. Москва. 1989. 

       46. Шуклина Клавдия Павловна, респондент, род. в 1919 г. в д. Кокси Юкаменского района, живет в 

Ижевске. 

       47.  Маратова  Рашида  Зайдулловна, пенсионерка, краевед и корреспондент, живет в Глазове. 

     48. Касимова Д.Г. Семейная обрядность Чепецких татар (середина Х1Х в. – 90-е гг. ХХ в.). Монография. 

Ижевск. 2003. 

     49. Бушмелев Н. С. И дороже, и родней. Ижевск. 1991. Бушмелев Н.С. член Союза журналистов 

СССР, краевед. Род. в 1940 году. Живет в с. Юкаменское. 

      50. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Полные Кавалеры ордена Славы. Ижевск. 

1985 

Мою рукопись по топонимике н. м. Юкаменского 

района рецензировали: 
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. 

Я вам бесконечно благодарен. Все ваши замечания и поправки я внѐс в статьи своего труда (иногда не 

всегда с ними соглашаясь – А. Х.). 
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