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Центральная районная библиотека 

Отдел справочно-библиографической  

и информационной работы 
 

 Брошюра, которую Вы держите в руках - первая попытка рас-

сказать о некоторых страницах истории деревень нашего райо-

на. 

 

 В составлении сборника использовался материал книг и ста-

тьи, опубликованные в районной газете "Сельская правда". 

 

 Надеемся, что сборник положит начало работе по более широ-

кому сбору материала по истории нашего края. 

 

 Брошюра будет интересна всем, кому дорога история нашего 

района.  

В просмотре брошюры поможет вам географический указатель. 

 

 Отзывы и замечания просим присылать по адресу: п. Яр, ул. 

Вершининой, 14, Центральная районная библиотека, отдел 

справочно-библиографической и информационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Тасмаева Л. А., библиограф 

Компьютерный набор: Иванова И.Г., Данилова М.Г. 

 

Яр, 2009 г.-16стр. 

Отпечатано на компьютерном оборудовании Ярской централь-

ной библиотеки 
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До наших дней дошедшие 

Издревле, 

Они глядят на бесконечный век, 

Куда б не вышел ты - 

Лежат деревни, 

Неслышно примостившись возле рек. 

Они лежат, как малые планеты, 

Как звёздочки, что светят веселя. 

И столько их рассеяно по свету. 

И вспомни, ими держится земля... 
                                    - Ф. Васильев - 

 

   Более ста деревень и сёл существовали в прошлом в районе и у каждого 

населённого пункта есть своё название, своя богатая, или ещё только начи-

нающаяся история. 

Названия деревень таят в себе много красивого, интересного и таинствен-

ного... "Многие из них похожи на вехи, по  которым можно идти вглубь 

истории родного края или хотя бы соприкоснуться с легендой, с тайной", - 

писал в своей книге "Вечное поле родины" О. Поскрёбышев. 

Заглянем же в наше далёкое прошлое. В истории мировой цивилизации 

можно найти многочисленные примеры, когда с исторической арены по 

разным причинам исчезали роды, племена и целые народы, но сохранились 

географические названия тех мест, где они жили. 

  Из исторических источников известно, что удмурты делились на две эн-

догамные группы - Ватка и Калмез. Между племенами были определённые 

различия в материальной и духовной культуре, языке. /Ватка - мумы, ая, 

ака, баба, бече. Калмез - ноной, дядяй, апай, нанойзы, боляк- в языке/. 

Костюм северных удмуртов основан на сопоставлении двух контрастных 

цветов - белого холста и красных орнаментальных мотивов, отличается 

сдержанностью цвета и форм. Одежда южных удмуртов более яркая и раз-

нообразная. Красочные геометрические узоры, весёлые оборки, яркий пе-

редник, пояса с орнаментированными концами украшали костюм. 

Брачные союзы между Ватка и Калмез не заключались. 

   Археолог А. Спицин название реки Вятка связывает с этнонимом 

Ватка. По его мнению, значительная часть северных удмуртов при-

шла на Чепцу с реки Вятка после появления там русских. Начало 

населения он относит к 16 в.. Поселение нашего района относится к 

"верхним" Ватка. Этимология этнонима Ватка восходит к тотемиче-

скому имени, она связана с удм. вад -  "выдра", "бобр". 
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Этнограф В.Владыкин полагает, 

что впервые в этот этноним под 

названием вяда упоминается в 

памятнике литературы 13 века - в "Слове о погибели Русской земли". 

    Из финно-угорских народов лишь у удмуртов и отчасти у угров извест-

ны науке родо-племенной состав. В давние времена у каждой ворщудно-

родовой группы была своя территория. /Воршуд - семейно-родовое боже-

ство, хранитель счастья, благополучия членов семьи и рода. Каждая семья 

в честь своего покровителя - воршуда устраивала до 70 молений в год. 

Каждое родовое святилище имело своё название, совпадающее с именем 

воршуда и рода./ О существовании родовых территорий свидетельствуют 

названия населённых пунктов. Так в нашем районе в 12 названиях дере-

вень отразились ворщуднородовые имена: Большой Апевай, Малый Апе-

вай /Апья/, Ворца /Вортча/, Верхняя Чура /Сура-Чура/, Зянкино /Зянка/, 

Лэзя /Лозя/, Луза /Лудзя/, Нижняя Чура, Старое Зянкино /Зянка/, Удино /

Удья/, Цыпья /Чипья/, Юберки /Юбера/. 

 В каждом населённом пункте проживал один род, в крайнем случае два: 

Байдалино - Бигра, Большой Апевай - Апья, Чебья, Большое Малагово - 

Чабья, Дзякино - Кушья, Дзякино-Кушья, Дизьмино-Бигра, Зянкино-Зянка, 

Исааково-Зумья, Короваи-Чабья, Чола, Луза-Чабья, Малое Малагово-

Чабья, Малый Апевай-Апья, Кушман-Кушья, Нижний Укан-Сянья, Озерки

-Чола, Чудна, Пудем-Чипья, Старое Зянкино-Занка, Укан-Дурга, Салья, 

Сянья, Ташья, Цыпья-Чипья, Чатчагурт-Салья,  Ташья, Юберки-Юбера, 

Пепеево-Имъёс. 

    Анализ этимологии воршудно - родовых имен показывает, что в их осно-

ве, как правило, лежат названия птиц, зверей, насекомых, рыб и других 

предполагаемых тотемов - хранителей рода. Так в основе родовых имен: 

"занка" - лежит название мелкого насекомого - водяного паука, "кушья" - 

птицы орла, "сянья" - норка, "салья" - олень, "турья" - журавль, тетерев, 

"чипья" - цыпленок, птенчик, "чола" - рябчик, "чудья" - глухарь, "юбера" - 

дрозд, скворец. Этимология других родов не  ясна. 

    В эпоху родового строя между родственными группами распределялись 

участки земли под пашню, леса, луга, овраги, покосы, реки с рыбными уго-

дьями, родники. Члены чужих воршудов не могли  пользоваться покосами, 

охотничьими и рыбными угодьями, кладбищем других родов : "...все 

старые кладбища у вотяков, так же  как и  все старые деревни, являют-

ся родовыми... " Если же в деревне проживали удмурты двух или не-

скольких родовых групп, то каждый род имел отдельное кладбище или 

на одном кладбище свой определенный участок. Этот принцип соблю-

дался как некрещеными, так и крещенными удмуртами. В нашем рай-

оне в д.Добрино было два языческих кладбища - Чола-шай и Салья-

шай, принадлежащих одно кладбище роду  «Чола», другое – «Салья». 
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  АПЕВАЙ.   В названии деревни 

отражено имя родовой группы  

Апья. По одной из легенд дерев-

ню основал  иранский купец Тит Пагин, он вел в этих глухих  краях про-

мысел пушных зверей. В Большом  Апевае жили Пагины, а в Малом Апе-

вае – Трефиловы. Основание деревни 1653 год. 

 

      БАЙДАЛИНО.  Основателем деревни был некий Байдал - удмуртское 

дохристианское имя / см. легенду о д.Мосеево/. Старожилы деревню назы-

вали  «кушкам жолоб» (рухнувший желоб). 

 Первое упоминание о деревне датируется 1646г. в переписях вятской зем-

ли. "Деревня Байдалина над Русскою и над Исачкою и над Чепцою рекою. 

Вотяк Лучка Зузин сын Бягин с детьми: с Богдашкой 12 лет, Исачко З л. ..." 

и еще 4 семьи. 

 

БАЙДАЛИНСКИЙ поч. Основан в 1699 г. переселенцами из д. Озерский 

(Кн. «Хрестоматия по истории Удмуртии). 

        

       БАРМАШУР. КАЙСЫПИ. - второе название деревни. Кайсы - дохри-

стианское имя /в пер. с удм. «кайсы» - клёст, «пи»-сын/. В данном случае 

основателями деревни был сын /сыновья/ Кайсы. 

   В народе бытует такая легенда : «В давние времена лесными дорогами 

ехали удмурт и татарин в поисках места жительства. Издавна люди сели-

лись у водоемов, так как вода была источником жизни. Когда спутники 

подошли к данной местности, татарин сказал: "Бар-ма" /не ходи/. Удмурт  

утвердительно ответил "Шур" /река/. Так народная легенда объясняет про-

исхождение названия деревни и реки, а татарина дорога позвала дальше».  

  Составной топоним "барма" - парма - густой лес, возвышенность, покры-

тая лесом.  В списках населенных мест  российской империи 1876 года 

"Бармашурская  /Кайсыгурт, Кайсыпиос/ - деревня при речке Бармашурке. 

20 дворов, 272 жителя".   

       

       БАЧУМОВО. По легенде передаваемой из поколения в поколение де-

ревня основалась так : "Давным-давно группа людей переправилась с 

правобережья реки Чепцы из Елово на левый берег, пошла вдоль 

Старицы в восточном направлении, по дну которого протекала реч-

ка с холодной родниковой водой. Группа из русских переселенцев 

выбрала место на правой стороне оврага, а удмурты на левой ". 

 Год основания деревни вероятно 1648г. "Починок, что у Лекмы 

реки ниже Юберевы деревни..." /кн. Луппова П.Н. Документы по 

истории Удмуртии 15-17 веков/. 

  Предполагается, что русское название означает, что поселились у 

большого оврага /удм. "бадзым" - большой/. 
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       БАЯРАН. ПАЛЯКА - второе 

название деревни, означает 

"перепёлка". Деревня стоит на высоком холму, у речки Баяранка. В доку-

ментах 17 века о переселении удмуртов написано, что в 1696г. и 1697г. из 

д. Кушман переселились 4 семьи в починок подле реки Баярань. Вероятно 

это и будет датой основания деревни. 

 

        БЕРДЫШИ. Основателем деревни был Бердыш - дохристианское 

удмуртское имя . Бердыш - старинное холодное оружие, боевой топор с 

лезвием в виде полумесяца, насаженное на длинное древко. В давние вре-

мена вероятно деревня славилась своими мастерами по холодному ору-

жию, и благодаря этим мастерам и получила название деревня. 

 

         БОЗИНО. АСТРАХАНСКАЯ - старое название деревни. По одной из 

версий свое название деревня получила от горы Астрахань, на которой она 

и находится. ВОЗЬПИ - второе название деревни / в пер. с удм. "возь" - луг, 

"пи" - сын, т.е сын луга, луговой сын/. 

 

       ВАСЕПИЕВО. ВАСЁПИ - второе название деревни, основателем де-

ревни был сын или сыновья Васё. 

 

       ВЕРШИНЯТА. Первым основателем деревни были старообрядцы и 

обрусевшие коми-пермяки. По словам старожилов: "Некогда частник Вла-

дыкин здесь поставил мельницу. Хорошую, добротную, которая и явилась 

корнем возникновения деревни". 

   В трудах "Списки населенных мест Российской Империи 1876г." 

есть сведения о деревне - "Вершинята - починок /возникающее сельское 

поселение / при Лекме,  при мельнице Дингурецкой, 11дворов, 132 жителя, 

мельница". Вершинята.   По второй версии  «...из Сибири в Вятскую во-

лость были выселены ссыльные, главным  среди них был Мирон. Ссыль-

ных было несколько семей. Фамилий у них не было звали их  по имени 

отца : Володя Сергеев, Коля Мишин,  Ваня Петин и т.д. Тут на склоне хол-

ма и выбрали  место эти люди, поставили избы – так возродилась деревня. 

Пригласили попа, освятили место. Поп сказал: «Раз стоит селение на 

вершине горы, значит зваться будет Вершинята, и все вы будете  Вер-

шинины.». 

 

       ВОЛОДИНО. ВОЛОДЯГУРТ - второе название. Вот что гласит 

легенда : "Володя был богатым человеком,  у него большое хозяйство. 

Был не жадным, помогал людям, умер от злой болезни. И в честь его 

доброты назвали деревню Володино».По другой версии деревня носит 

имя первого переселенца. 
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ВОРЦА. В названии деревни 

отражено название воршудно-

родовой группы "Вортча", родо-

вая территория находилась в Игринском районе. В 16 - 17в.в. часть рода 

переселилась в северные районы, скорее всего тогда и образовалась дерев-

ня Ворца в нашем районе. /Этимология слова "вортча" не ясна, предполо-

жительно "вор" с манс. - лес/. 

    По второй версии основателями деревни были татары. Год основания 

деревни вероятно 1646г. /по кн. Луппова П.Н. "Деревня вверх Лекмы на 

реке Лекме"…/. Первым сюда пришел бесермянин по имени Катярин, из 

рода Ворца. На косогоре возле реки срубил дом. Наверно остановился 

здесь из – за близости воды. Затем сюда со своими семьями приходить и 

другие люди. Вот так вот образовалась деревня. И ее по имени Катярина 

Ворчи назвали  Ворчей (Ворцой).  (Из кн. «Образцы речи удмуртского  

языка. – Ижевск. – 1982. – С. 127). 

 

       ГУЩИНО. ГУЧИН - означает селище, место  на котором в древности 

было расположено селение. По второй версии, имя основателя деревни. 

 

       ГОРДШУР.  /в пер. с удм. «красная река» /. Первыми жителями дерев-

ни были удмурты из села Укан. Вот что говорят старые люди : 

"Обосновались они на берегу реки у высокого красного берега, то место 

называлось Вужгурт /в пер. с удм. «старая деревня»/. Из Вужгурта часть 

переселенцев поднялись в Верхний Четкер, часть в Нижний Четкер и 

Гордъяр". 

 

 ДИЗЬМИНО. БИГРА - ГУРТ - удмуртское название деревни. Бигра - 

одно из названий родовой группы, ее следы выявлены в 10 районах респуб-

лики. Одним из древних селений данного рода считается д.Бигра /

официальное название деревни Сизово Слободского района Кировской 

области/. В 16 -17в.в. с нижней Чепцы члены рода переселились на терри-

торию Удмуртии.  Легенда гласит, что эту красивую местность облюбовала 

в поисках незанятых земель женщина из южной деревни нашего края по 

имени Бигра. У женщины было три сына : Кирон, Зумег, Сунгури. Имена-

ми Зумег и Зангари были названы колхозы, образованные в 1930г., а 

по имени Кирон  в последующем была названа одна из улиц дерев-

ни. Все дворы располагались вдоль речки Зумеговка и родников. 

  В сборнике «Документы по истории Удмуртии 15-18 веков», со-

ставленном доктором исторических наук П.Н.Лупповым, упомина-

ется "деревня Зизминская на речке Зумеговка". Перепись 1646г. 

сохранила имена удмуртов живущих в ней в то далекое время. До-

христианские удмуртские имена позднее были заменены на рус-

ские .В деревне в то время жило 9 семей: "Вотяк Каиса Ерёмин сын 
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Сеитов с детьми : Аккузем да с 

Ёлкою да Килдебечком. Аккуз 

да Ёлка  женаты, Килдебечко 15 

л…".  В "Списках населенных мест Российской Империи 1876 года" чита-

ем: "Дизьминская /Биграгурт/ - деревня при ключе Дизьминке, 70 дворов. 

844 жителя, мельница". 

 

ДОБРИНО.  ДОБРАГУРТ - второе название деревни. В начале 18 в. 

здесь впервые поселились удмуртские племена. Есть версия, что в назва-

нии деревни отразилось имя рода "Добра" – основателя поселения. 

 Деревня расположена на холмистом берегу речки Моя, притока реки Лек-

мы. С подножья холма вытекают два родника : Зок ошмес  /в пер. с удм. « 

большой родник»/  и Пичи ошмес  /в пер. с удм. «маленький родник»/. 

 

  ЕЛОВО. «В 1646 г. в глухом дремучем еловом лесу на правом берегу 

тогда еще безымянной реки было обнаружено поселение. Разговор вёлся на 

разных языках, никто никого не понял, а население было переписано и дво-

ры посчитаны для сбора налогов. Кто были эти люди, говорившие на непо-

нятном московским наместникам языке? Конечно, наши предки - удмурты. 

Холм, где стояла деревня, назывался Прохором, он и сейчас носит это 

название. А налогосборщики в своих бумагах отметили, что нашли почи-

нок Еловский. Первым жителем починка скорее всего был Прохор, чьим 

именем и был назван холм, где стояла деревня. И было в починке 26 дво-

ров". 

  В переписях удмуртов 1646г. написано: "Деревня Еловская над рекою над 

Чепцою. Бырдыч Петров сын Юлин с братом Юркой да с детьми с Офон-

кою  да с Зюикою да с Тукташком да с Возинском. Юрка 70 лет, Удечко 

женат, Офонко 17 л., Зюика 25 л., Возиско 2 л. ..." и еще 11 семей. 

  В 1741г. основан первый удмуртский приход.  Храм был освящён  во имя 

Святой Троицы. Деревню стали звать Черко-гурт  / "Церковная деревня"/. 

  В "Списках населенных мест Российской Империи 1876 года" числится 

"Еловское  /Верхнее и Нижнее/ - казенное село при реке Чепце, 77 дворов, 

543 жителя, православная церковь, училище". 

 

         ЕЛОВСКИЙ починок. КУЗЬ ЯК второе название  / Кузь -  длин-

ный, Як -  сосновый бор /. Починок расположен недалеко от д. Юр. 

         

         ЗАРИЗИЛЬ. НЕМОЙПИ - второе название деревни. Деревня сто-

яла на взгорье, в двух километрах от деревни Баяран, за глубоким и 

просторным логом. Название деревня получила видимо от реки За-

ризь / в пер. с удм. "зарезь" - море/. 
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   ЗАХАРЕНКИ. Первыми жите-

лями деревни были старообряд-

цы и обрусевшие коми-пермяки. 

Название получила видимо от имени основателя деревни - Захар. Год рож-

дения 1810. 10 мая  1979 г. деревня снята с учета  Юрского сельсовета. 

 

          ЗЮИНО. ЖУЙНА - второе название деревни. Вот что рассказывает 

легенда: "...Если говорить о происхождении названия деревни, то оно про-

изошло от мужского имени Зую - Зюи, что характерно для северных уд-

муртов. В одной из удмуртских сказов говорится, что у Донды-батыра, 

когда он перешел жить к Чепце, родилось два сына: Весья и Зуи. Они стали 

потом тоже батырами и построили свои кары /крепости-городища/. По ар-

хеологическим данным, на самом деле когда-то возле Чепцы было городи-

ще Зуйкари и жил здесь весь род Зуи-батыра. Возможно Зуи выходец из 

деревни Елово. / "Зуи" - в пер. с удм. кулик - птица/.  

 

       ЗЯНКИНО. ЗЯНКАГУРТ - второе название деревни. Основателем 

деревни, возможно,  была родовая группа Занка. / "Занка" - водяной жук. 

Занка - дохристианское удмуртское имя/. 

 В одной из легенд говорится: "Давным-давно в чаще леса жили две семьи. 

В каждой из них было по одному ребенку - мальчик и девочка. Девочку 

звали Занка, а как звали мальчика никто не помнит. Повзрослев они полю-

били друг друга, не смотря на то, что родители не ладили между собой. И 

влюбленные решили совершить побег. Как только стемнело, Занка со сво-

им возлюбленным покинули отчий дом. Выбирать новое место для житель-

ства им долго не пришлось. На своем пути они встретили живописную 

местность и решили остаться там. Влюбленная пара построила дом. Скоро 

у них родился сын. Однажды Занка гуляла по лесу и увидела очень краси-

вое дерево. Ей оно так понравилось, что на нем она написала свое имя. Но 

получилось так, что жизнь молодой пары была недолгой и никто не знает 

отчего они умерли. Живописная местность, где жила Занка, понравилась 

другим. Они поселились здесь, но названия деревни еще не было. Одна-

жды один из жителей гулял по лесу и увидел то самое дерево. Об этом он 

рассказал всем. Так появилось название деревни "Зянкино". 

  В переписях  Вятской Земли 1646 года указано "Деревня Ста-

рое Дворище на речке на Лекме" с 6 дворами. Вероятнее всего речь 

идет о д. Старое Зянкино. В переписях 1678 года, указана деревня 

Зянкинское с 9 дворами. 

 

ИСАКОВО. На холмистом побережье реки Лекмы в километ-

рах трёх от с. Укан в 1700 г. образовался хутор Исаково. Со слов 

пожилых людей первым здесь поселился удмурт Исаак. В честь его 

в последствии деревня стала называться Исаково. Место ему очень-
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понравилось: кругом хвойные 

леса, много ягод, грибов. А 

сколько родников и ручейков 

стекало с холмистой местности в речку Моя. 

А второе название деревни  -  КУДИРАПИ  (кудрявый человек). 

  Первыми жителями деревни были Васильевы, позднее поселились Позде-

евы и Хрулёвы. В конце 1900 г здесь поселилась русская семья - Созоновы. 

Второе название деревни -  ТИМОШОНКИ. По словам старожилов здесь 

жил человек по имени Тимошка. "Откуда он пришёл, где его род, никто не 

знал. Он был чудаковатый, ничем особо не хотел заниматься, жил подачка-

ми ..."  

 

КАЗАКОВО. КАЗАКГУРТ - удмуртское название деревни. Её основа-

телем  был Казаков, по его фамилии и получила своё название деревня, так 

говорили старожилы.  

"Казаковская / Можгинская, Ергинская / - деревня при безымянном 

ключе, 33 двора, 263 жителя" .: такая запись имеется в многотомных тру-

дах «Списки населённых мест Российской Империи 1876 г.». 

 

КАРАВАЙ. Название деревне дали, возможно, от вида местности. 

Место, где расположена деревня, действительно похожа на буханку дере-

венского хлеба - каравая. От околиц со всех сторон начинается уклон. 

 

КЕСШУР. Деревня образована в 1700 г., когда в с.Укан строили цер-

ковь. По легенде основателем деревни был один из строителей церкви, ко-

торого выгнали из бригады за то, что нарушал порядок, фамилия его была 

Данилов. « И направился он искать новое необжитое место, дошёл до лога, 

который был сухим и увидел, что неподалёку течёт река Садинка. Место 

ему очень понравилось, он решил здесь остаться. Так образовалась деревня 

Кесшур». / "кес" -  сухой, "шур" - река /. Первыми жителями деревни были 

Даниловы, позднее жили Селивёрстовы и Перевозчиковы. 

 

КОМАРОВО. ЧИБИНЬШУР - удмуртское название деревни. Чибинь - 

дохристианское удмуртское имя, он и был основателем, / "чибинь" с удм. 

комар, "шур" - река./. 

 

КОПОВО. Основание деревни  1646 год. В 0,3 км расположен 

могильник «Бигершай», 9-12 в.в. 

 

КОРОЛИ МАЛЫЕ и БОЛЬШИЕ. НОВЫЙ ПУТЬ - второе назва-

ние деревни. В Королях прежде жили, судя по архивным документам, 

удмурты. « В 1835 г. духовенство села Святицкого  писало в Вятскую 

консисторию, что вотяки в селениях Верне-Тымпальском, Королёв-
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ском, Засадинском, Лумпинском, 

так обрусели, что не только не 

держатся никаких вотских обык-

новений, но даже говорить своим природным языком не умеют». По сло-

вам священника села Садинское: "многие из вотяков прихода этого села 

забыли совершенно вотский язык». 

  Можно предположить, что Малые Короли были основаны раньше, потому 

и церковь там воздвигли и стала она называться селом. И основали село, 

судя по названию, Королёвы. А Королёвы жили только в Малых Королях. 

И сейчас живут.  От 19 сентября 1939 года вышел Указ Верховного Совета 

РСФСР: «Утвердить постановление Президиума ВС Удмуртской АССР от 

10 апреля 1939 года о переименовании села Короли Ярского района в село 

НОВЫЙ ПУТЬ 

 

КОСТРОМКА. ЧУРИ - второе название деревни. / "чур-чура" с удм. 

языка - гравий, отмель с мелкой галькой/. 

Деревня Костромская упоминается в переписях удмуртов 1678 г. в книге 

П.Н. Луппова. 

 

КРАСНЫЙ ЯР. ГОРДЪЯР - удмуртское название деревни. Своё 

название получила от того, что расположена на обрывистом красно - гли-

нистом правом берегу реки Лекмы. Первым жителем был удмурт, он и дал 

название деревне -  Гордъяр. Основание деревни 1662 г. Деревня упомина-

ется в переписи населения России 17 века. 

  Вот, что рассказывает легенда: "...приехали в эти места пять братьев из 

Вятки - Илья, Александр, Фёдор... Лапины. Они были горшечниками. Зем-

ля здесь была глинистая, как раз для работы. Все братья завели семьи. Ре-

месло своё передавали из поколения в поколение". 

 

КЫЧИНО. КАЧАГУРТ - второе название деревни.  

  В 1700 г. часть населения из деревни Кычино решили переселиться на 

новое место. Нашли красивую местность, которая была расположена в 3-х 

километрах от Кычино. Небольшие родники несли свои воды в реку Лек-

му. У подножия холма они и остановились, так образовался Починок КЫ-

ЧИНСКИЙ. Самый большой родник назывался Лючи. Из воспоми-

наний старожилов известно, что на берегу этого ключа ставили од-

ну баню на 3-4 семьи. С обеих сторон улиц были выкопаны колод-

цы. Но многие жители брали воду из ключа.  При рождении детей 

сажали деревья, поэтому деревня была очень зелёная, деревья росли 

у каждого дома. Предполагается, что название деревни удмуртское 

и в переводе на русский "кыч" - дикий. Год основания деревни, ве-

роятно, 1646  ( Книга П. Н. Луппова ). 
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          КЫЧИНСКИЙ поч. Об-

разован в 1692 г. переслнцами из 

д. Дизьмино и  Кушман. 

 

КУЗЬМИНО. Второе название деревни МЫРКОМОЕВСКОЕ. 

"Пришёл Кузьма и устроился на этом месте и поэтому назвали деревню 

Кузьмино" - так говорят старожилы.  « ... У деревни есть лог, который 

называется "мырко" /  "мырк" - дерево с отломленной верхушкой, пень /. 

Из оврага вытекает ручей, потом он становиться речкой Маркомойкой». 

Первыми жителями деревни были семьи Артемьевы и Васильевы.  

  В трудах "Списки населённых мест Российской Империи 1876 г." приво-

дится такая статистика: «Мыркомоевская /Кузьмино/ - деревня при речке 

Мыркомойке, 29 дворов, 347 жителей». В 0,5 км от деревни  расположен  

Кузьминский могильник (Бигершай) 11—13 в.в. 

 

          КУШМАН. УЧКАКАР - второе название деревни. Селение относит-

ся к древнейшим на реке Чепце. Возле деревни расположено городище 

Учкакар, относящееся к началу 2 тыс. н.э. В деревне жили удмурты родо-

вых групп Кушья, Уча. /"куш" - "куч" - "кыч" - с удм. -  орёл/. 

  Впервые деревня Кушман упоминается в списках Каринского стана, Хлы-

нов-ского уезда в 1615 г. "Деревня на реке на Чепце, на Кушмане на Ста-

ром городище;  в:  Кузка Дунеев; в: Токтамышко Дмитриев;  в: Тулешко  

Котегов;…» и ещё  7 дворов.    Кушман – в пер с удм. – корнеплод,  редька.                 

 

ЛУМПА. Название деревни пошло от  речки Лумпа.  /лумп – сельп. 

«лымпа»-болото   или «лум» – южный/.   Первыми  жителями  были старо-

веры из Кировской области - Наговицыны, Белослудцевы, Сухих, Певчих. 

 

ЛЕЗЯ. 1646 год. По одной из версий основателями деревни была ро-

довая группа Лозя / "лозя" - "лузь" - овод, слепень/.  

Легенду основания деревни смотрите  в истории д. Мосеево. 

 

ЛЕКОВАЙ. КОРТЧАГУРТ -    второе   название деревни / "лек" - 

злой, "вай" - ручей/. «Лековаевская" / Корчагино / - деревня при безымян-

ном ключе, 33 дворов, 394 жителя» - такие сведения находим в трудах 

"Списки населённых мест Российской Империи 1876 г.». 

 

КОРЧАГИНСКИЙ поч. Образован в 1899 г. выходцами из д. 

Лековаевский по разрешению Вятского губернского присутствия 

 

МАЛАГОВО. Существовало Большое и Малое Малагово. Основа-

телями деревни вероятно был мужчина по имени Малаг - дохристиан-

ское удмуртское имя / "малаг" означает "худой", "тощий" /  В трудах 
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«Списки населённых мест Рос-

сийской Империи 1876 г.» чита-

ем: "Верх - Пудемская / Малаго-

во Большое и Малое / - деревня при верховьях Пудемки, 26 дворов, 283 

жителя." Первыми жителями деревни были Булдаковы, Михайловы, Рогов-

ские. 

 МОИНО  МЭВЫЛ    /«мэи»  -  старый /. 

 

МОСЕЕВО. МОСЕЙГУРТ - удмуртское название деревни.  

В легенде о происхождении деревни говорится : "...По волнам реки 

Чепцы плыла лодка. Она остановилась на отдых возле маленькой синей 

речки. "Синяя вода бьет, как из голубого омута", - сказал старик. «Река 

Лыза, река Лыза» - отвечала ему девочка. Так остановилась возле речки на 

отдых семья и осталась здесь навсегда. Это произошло в конце 16 в. Спу-

стя 50 лет здесь образовался ПОЧИНОК ЛЫЗИНСКИЙ. 

       В конце 17 в. Во время большого половодья починок снесло. Инмар 

сохранил только 3 семьи, остальные погибли. Трое мужчин: Акбар, Байдал, 

Мосей поднялись вдоль реки Лызя. Пройдя три версты, Мосею понрави-

лось место, разделённое рекой на двое. Спустя годы здесь выросла деревня 

МОСЕЕНКИ. 

 Байдал же продолжил свой путь и остановился на берегу реки Лызи, воз-

ле высокой горы. Эту гору назвали Яггурезъ. / "яг" - бор, "гурезъ" - гора /.      

Деревню, образовавшуюся у подножия, назвали БАЙДАЛИНО. Акбар до-

шёл до истока реки Лызи. Он остановился возле журчащего родника. Но-

вой деревне дали название ЛЭЗЯ. Позже и реку стали называть Лэзя. 

  В 18 веке во время половодья вода дошла до места, где стояла деревня 

Мосеенка. Поэтому деревня отодвинулась на одну версту вперёд и обосно-

валась на новом месте между двумя речками Лызи и Исакшур. Вторую 

речку нашёл старик Исак, его именем и была названа она. А новую дерев-

ню стали называть МОСЕЕВО 

  В народе  д. Мосеево называли «Сьод сэрет пум» (черная головешка». 

        Первое упоминание деревни относится к 1646 г. в переписях удмуртов 

Вятской Земли ( книга П. Н. Луппова ): "Деревня Мосеево над Чепцою ре-

кою. В/отяк Морзко Сузясев сын Хомутов с братом Ваською да с детьми: с 

Илейком да с Максимком. У Васьки сын Тохмашко 7 л.. У Лейко 

сын Первушко году, а Митько 18 л., Ивашко 13 л., Илейка 9 л, Мак-

симко 6 л.» и еще 5 дворов.  

МОСЕЕВСКИЙ поч. Образован в 1694  г. переселенцами из д. 

Мосеево       

 

НАГОРИНО. Название даеревни  символично и говорит само 

за себя – на горе, расположена в двух километрах от Кировской об-

ласти. Основателями деревни были семьи Булдаковых из Балезино. 
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Местность с хвойными и лист-

венными лесами, небольшой 

речушкой Караваи стали их при-

станищем. 

 

НИКОЛЬСКОЕ. По словам старожилов в 1891 году в деревне была 

построена церковь  в честь святого Николая и поэтому деревня стала селом 

Никольское. 

 

НОВИКОВСКИЙ починок  ОТРУБ НОВИКОВСКИЙ. Отрубом назы-

вали земельный участок, выделявший в 1906—1916 г.г. из общественных 

земель крестьянину при выходе из общины. Крестьяне начинали вести хо-

зяйство на новых, непаханых землях, их называли «новиками». Отсюда и 

название  починка. 

 

ОГОРОДОВО. ЮДАПИ - удмуртское название деревни. Юда - дохри-

стианское удмуртское имя. Считается, что человек с таким именем и был 

основателем деревни. 

 

ОЖГИЯР. В переводе с удмуртского "ожги" - заросшее травой озеро, 

"яр" - крутой берег, обрыв. 

 

 ОЗЁРКИ. В легенде об образовании деревни говорится: "Когда-то 

очень давно поселились удмурты в лесу. Понравился им холм посреди дре-

мучего леса, а рядом семь озёр: Вук Чупчи ты, Вожо ты, Чабыр ты, Вынь 

ты, Съод ты, Сены ты, Сунгри ты, да ещё и речка Ягошур с чистой про-

зрачной водой.Из-за обилия озер они и назвали своё поселение Озёрки". 

 Впервые деревня Озёрки появилась в документах переписи Каринской 

волости Хлыновского уезда 1678 г., числилось тогда 15 дворов 

( П.Н.Луппов).   "Деревня Озёрки: Данилко Удегов сын Козьминых, у него 

дети Леска 12 лет, Девятко 8 лет, Кайсачко 6 лет ..." 

 

 ПЕПЕЕВО. Деревня расположена на берегу реки Моя. Название де-

ревни / в переводе с удм. "пепеи" - красивый / звучит, как красивая дерев-

ня. Здесь жила воршудно - родовая группа "Имъёс. 

 

ПОЛОМ  - имя основателя деревни, расположена на берегу р. 

Сизьма. 

  

ПУДЕМ. Своё название посёлок получил от реки Пудем, притока 

Чепцы, в восьми километрах от посёлка Яр. История посёлка тесно 

связана с историей строительства листопрокатного завода, с 1759 года. 

Сразу после закладки плотины на возвышенном месте был заложен 
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рабочий посёлок. Вот что было 

написано в конце 19 века служа-

щим омутнинских заводов 

М.Селивановым: 

 "... Всех домов в ней не более 300, а жителей 2 тысяч. Больших и красивых 

домов  в заводе нет, лучшим будет заводской дом, в котором помещается 

квартира управляющего заводом... В 1-2 верстах от завода протекает река 

Чепца. Пруд устроен на речке Пудемка. Пудемский пруд невелик, но до-

вольно глубок. Своей круглой формой он напоминает озеро. Особую кра-

соту придаёт ему находящийся, как раз на середине пруда, островок... Дно 

пруда песчаное, вода замечательно чистая и вкусная... 

  По виду своему пудемцы несколько напоминают крестьянское поселение 

русских деревень. Вероисповедания все православного. Живут небогато... 

Пудемский картофель и капуста славятся в Омутнинском заводе. Другое 

подспорье составляет рыболовство в пруду и реке Чепце, и охота в казён-

ных лесах... Вплоть до Октябрьской революции население делилось на 

вольных и крепостных. 

  В многотомном труде "Списки населённых мест Российской Империи 

1876 г.", имеются  такие сведения: Пудемский железоделательный завод / 

был в то время владельческим, принадлежал наследникам купца 

Н.П.Пастухова, /при речке Пудемке, 107 дворов, 998 жителей, 3 кричные 

фабрики" /Крица - твёрдое губчатое железо со шлаковыми включениями, 

заполняющими поры и плоскости/. 

 

          РЯБИНОВКА  «Жители деревни – выходцы из Ворцы. Это случи-

лось еще до начала войны. Летом в доме потомков  Осипа возник пожар, 

переметнулся  на дом потомков Назара. Ведь вся улица сгорела. Вот все 

погорельцы переправились жить на ту сторону реки Лекмы.Расположились 

в поле,  у бора. Эту рощу тогда называли  Рябиновой рощей. Очень много 

рябины бывало там. Да и сейчас еще туда за рябиной ходят. В связи с тем, 

что рябины много, поэтому Рябиновкой назвали основавшуюся  новую 

деревню». ( Из кн. «Образцы речи  удмуртского народа»). 

 

САДА. Четыре деревни речки связали своё название с речкой Сада /

Сатшур/. Село САДА, УДМУРТ-САДА в шести километрах от села, 

РУССКАЯ САДА в километре от речки в Кировской области и 

НИЖНЯЯ САДА, которая стоит в боле низменной местности. 

 
НИЖНЯЯ САДА – БИГЕР ПОЧИНКА починка, второе назва-

ние деревни. Предполагается, что основателями деревни были тата-

ры, хотя деревня считалась русской. / "Бигер" с удм. яз. - татарин. / 

Здесь по железной дороге проходит граница с Кировской областью, 

- это "северные ворота" нашей республики. 
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САДА.  Образовалась в конце 18 

века. В народе говорят: 

"...Первый, кто поселился здесь, 

был мужик башковитый, здоровый, звали его Фёдором. Места эти были 

очень красивы, он построил церковь / построена Вознесенская церковь в 

1829 г. /. Священник любил деревья и посадил свой сад. И всё называл их: 

"сада, сада...". Отсюда и пошло название села и речки". /Сада  - "лужа"/.  

 

УДМУРТ САДА, УДМ. ГУЧИН. /гучин - селище, место, на котором в 

древности было расположено селение/. В переписях Каринской волости 

Хлыновского уезда 1678 г. есть такая запись: "Чепецкие бесермяне и отяки. 

Деревня Брюшинская...", "Починок тое ж Брюшинской деревни за Чепцою 

рекою у Садинской речки..." Вероятно речь идёт о деревне Удмурт - Сада, 

так как её древность подтверждена её названием Гучин. 

        

СИВАШУР. ЭБЕКПОЧИНКА - второе название деревни. Рассказыва-

ют старожилы, что "...здесь лягушки закатывали такие концерты, слышно 

было на всю округу, потому и деревню звали Эбекпочинка". 

   «А в гражданскую войну при наступлении на Врангеля, один местный 

житель принимал участие в форсировании реки Сиваш. И дали ему в де-

ревне кличку "Сиваш", а потом и деревню стали называть – Сивашур», -  

так рассказывают местные жители.  

    Сива - имя основателя деревни, ведь названы же здешние ключи имена-

ми: Сенькапишур /Сенька, "пи" - сын, "шур" - река/, Левиншур, рядом ещё 

два ключа: Зокписпушур / большая ёлка/, Тубатьшур / лесенка/. 

 

СИЗОВО. Дата образования - конец 1700 года. Первыми жителями 

деревни были две семьи Сизовых. Сизовы были выходцами из Зуры. "В 

шести километрах от с. Укан они и остановились. Местность была равнин-

ная с небольшими перелесками хвойных и лиственных деревьев, недалеко 

протекала река Сада", - так возникла деревня по рассказам старожилов 

 

СОСНОВКА. ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ БРЮШИНКА - старые названия 

деревнь. Первое упоминания деревень приходится на 1646 год в переписях 

удмуртов Вятской Земли: " Деревня Верхняя Брюшинка над рекою над 

Чепцою. В/отяк Семеика Токтамышев сын Шудегов с сыном Семеи-

кою. У Семеики дети: Чупка 8 л., да Ситка 3 л..." и ещё три семьи.  

"Деревня тое ж Брюшинки Нижняя над Чепцою рекою. В/отяк Асан-

ка да Гелбачко Адаевы дети Ивашка с братьями  с Афонкою да с Исуп-

ком. У Асанки дети Алёшка да Асынко да Лучка. У Зялбачка сын Тох-

натко. Офонко 25 л., Исупко 23 л., Асылко 15 л., Кара 11 л., Лучка 3 л., 

Алёшка году, Токташко 4 л..." и ещё 8 семей ( П. Н. Луппов ). 
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  У деревни выявлены два посе-

ления, где найдены изделия из 

кремния эпохи камня, лепная 

керамика, датированная 7-8 веком, русская гончарная керамика 18 века. 

  Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1939 г. 

Деревня Верхние Брюшины переименована в деревню МАЛИНОВКА.  

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 26 июня 1940 г. Деревня 

Нижние Брюшины переименована в деревню СОСНОВКА. Указом Прези-

диума Верховного Совета Удмуртской АССР от 28 мая 1965 г. в связи с 

тем, что населённые пункты Сосновка и Малиновка фактически между 

собой слились, объединить деревни Сосновка и Малиновка в один населён-

ный пункт, в деревню СОСНОВКА. 

 

ТАШЬЯЛУД. Таш - дохристианское удмуртское имя, вероятно он и 

был основателем деревни, а Ташья - северо-удмуртский род, живший в 

нашем районе. Тащалуд название скорее произошло от удмуртского слова 

чачалуд (лесное поле). По словам старожилов деревню называли еще ЧУ-

РИНСКОЙ  МЕЛЬНИЦЕЙ т.к. здесь стояла мельница. По архивным дан-

ным деревня образовалась в 1700 г. Расположена на берегу небольшой реч-

ки Чура,  притока Лекмы. Первыми переселенцами были Веретенниковы, 

Ившины из с. Укан. Позднее здесь появились русские переселенцы - Тук-

мачевы и Тананины из Кировской области. Живописная местность с леса-

ми, лугами, полями, перелесками очень понравилась новым жителям де-

ревни, да ещё в полутора километрах находилось село Укан - волостной 

центр. Тананины и Тукмачевы вскоре породнились с удмуртами, позже 

деревня стала считаться русской. Население занималось охотой и рыболов-

ством, а затем стало заниматься земледелием и животноводством.  В 1888 

г. здесь найдены  монеты и серебряные  браслеты 13-14 в.в. 

   

ТУМ. ДОЖИГУРТ - второе название деревни. Есть предположение, 

что первый основатель починка, был житель из деревни Уканской, произо-

шло это в 1698 г. Деревня стоит на речке Тумка, окруженная лесом. 

   Чажайский тракт полукольцом обнимает деревню.В 0,1-0,15 км от дерев-

ни расположен могильник «Бигершай». В 0,5 км  от деревни  расположен 

могильник  «Удмуртшай». 

 

ТУПАЛУД. Название деревни произошло от двух удмурт-

ских слов "тупа" - заречье и "луд" - поле, т.е. зареченская сторона- 

заречье. Жителей деревни до сих пор называют "тупальёс" /

заречинские/. Первыми жителями  были удмурты  с Пудемской сто-

роны. Места здесь были болотистые, здесь росла смородина красная 

и черная, малина, голубика. Рядом  за Лекмой стоял Поркар. Густой 

лес позволял переселенцам заниматься охотой, собирательством 
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ягод, грибов, лекарственных 

трав, бортничеством. Река Лекма 

была богата рыбой. 

 

ТЫМПАЛ. Деревня приютилась у речки Сада. Название деревни 

образовано из двух удмуртских слов "тымет" - запруда и "пал" - сторона, 

местность. Когда-то здесь стояла мельница и потому, наверное, и назвали 

деревню Тымпал. 

 

 

        УДИНО.  По одной из версий первые жители появились здесь в нача-

ле 20в. Были они выходцами из с. Укан, и название своё он получил  - 

Уканский починок / Укана починка /. 

  По другой версии основателем деревни был житель из Меметово. Одним 

из обстоятельств, подтверждающим обе эти версии является то, что в Ме-

метово и Укане распространены фамилии Кутявины. Население большин-

ство было удмуртское. В окрестностях деревни много ритуальных святынь 

- Вукошур, Кереншур. Обряды, совершавшиеся здесь, заканчивались жерт-

воприношением гусей, кур, уток. 

  Не исключена связь названия деревни  со словом "уд" – росток, зелень. А 

также с названием воршудно-родовой группы "Удья", жительство которой 

зафиксировано в Слободском районе. Кировской области и Юкаменском 

районе. 

 

       НИЖНИЙ УКАН. САННЯЛ - второе название деревни. Немного 

позднее деревни Уканская ,появился Нижний Укан. Жители- были другого 

рода Санья, поэтому второе название деревни отражает имя рода / "сян" - 

норка /.  В 1800 г. часть населения этого рода переселилась на новое место, 

где образовалась деревня ЧЕРКАДЦЫ, или второе название деревни - СИ-

ДОРПИ, а часть из них переселилась на юго-восток от деревни Нижний 

Укан и образовали НИЖНЕУКАНСКИИ ПОЧИНОК  - Саньял-починка. 

  Названия лесов, полей, лугов Нижнеуканского починка такие же, как в 

деревне Нижний Укан. В лесу было место, где запрещалось вырубать дере-

вья, называлось оно Восяськон чача / священное место /. Здесь собирались 

в определённые дни, варили в общем котле кашу с мясом и, проведя 

языческий обряд, съедали. 

 

УСТЬ-ЛЕКМА. В переписях Каринского стана Хлыновского 

уезда 1615 г., значится: " Деревня на реке на Чепце против устья речки 

Лекмы; в: Салтачко Ваняков, в: Каис а Ешкетов... и ещё три семьи. В 

переписях Вятской земли 1646 г.: "Погост Усть Лякомской", а в пере-

писях Каринской волости Хлыновского уезда 1678 г. упоминается де-

ревня Усть-Лекомская с довольно большим числом дворов. Слово « 

 
 
 

18 

 

ягод, грибов, лекарственных 

трав, бортничеством. Река Лекма 

была богата рыбой. 

 

ТЫМПАЛ. Деревня приютилась у речки Сада. Название деревни 

образовано из двух удмуртских слов "тымет" - запруда и "пал" - сторона, 

местность. Когда-то здесь стояла мельница и потому, наверное, и назвали 

деревню Тымпал. 

 

 

        УДИНО.  По одной из версий первые жители появились здесь в нача-

ле 20в. Были они выходцами из с. Укан, и название своё он получил  - 

Уканский починок / Укана починка /. 

  По другой версии основателем деревни был житель из Меметово. Одним 

из обстоятельств, подтверждающим обе эти версии является то, что в Ме-

метово и Укане распространены фамилии Кутявины. Население большин-

ство было удмуртское. В окрестностях деревни много ритуальных святынь 

- Вукошур, Кереншур. Обряды, совершавшиеся здесь, заканчивались жерт-

воприношением гусей, кур, уток. 

  Не исключена связь названия деревни  со словом "уд" – росток, зелень. А 

также с названием воршудно-родовой группы "Удья", жительство которой 

зафиксировано в Слободском районе. Кировской области и Юкаменском 

районе. 

 

       НИЖНИЙ УКАН. САННЯЛ - второе название деревни. Немного 

позднее деревни Уканская ,появился Нижний Укан. Жители- были другого 

рода Санья, поэтому второе название деревни отражает имя рода / "сян" - 

норка /.  В 1800 г. часть населения этого рода переселилась на новое место, 

где образовалась деревня ЧЕРКАДЦЫ, или второе название деревни - СИ-

ДОРПИ, а часть из них переселилась на юго-восток от деревни Нижний 

Укан и образовали НИЖНЕУКАНСКИИ ПОЧИНОК  - Саньял-починка. 

  Названия лесов, полей, лугов Нижнеуканского починка такие же, как в 

деревне Нижний Укан. В лесу было место, где запрещалось вырубать дере-

вья, называлось оно Восяськон чача / священное место /. Здесь собирались 

в определённые дни, варили в общем котле кашу с мясом и, проведя 

языческий обряд, съедали. 

 

УСТЬ-ЛЕКМА. В переписях Каринского стана Хлыновского 

уезда 1615 г., значится: " Деревня на реке на Чепце против устья речки 

Лекмы; в: Салтачко Ваняков, в: Каис а Ешкетов... и ещё три семьи. В 

переписях Вятской земли 1646 г.: "Погост Усть Лякомской", а в пере-

писях Каринской волости Хлыновского уезда 1678 г. упоминается де-

ревня Усть-Лекомская с довольно большим числом дворов. Слово « 

 
 
 



19 

 

лекма» означает - "быстрая ре-

ка".   В многотомном труде 

"Списки населённых мест Рос-

сийской Империи 1876г." читаем: "Усть-Лекомская деревня при Чепце, 26 

дворов, 261 житель, почтовая станция, сельская расправа / суд по мелким 

делам и проступкам /, переправа через реку Чепцу". 

 

 УКАН. Деревня Уканская на реке Лекме упоминается в переписях 

удмуртов Вятской земли 1646 года, дворов было 17 с 79 душами. 

  По преданию, записанному в 1815 году, К. Сатрапинским, селение воз-

никло  около 1174 г. после того, как новгородцы оттеснили удмуртов с 

нижней Чепцы, с Вятки. Здесь поселились воршудно-родовые группы Дур-

га, Салья, Санья, Ташья. Село живописно раскинулось на высоком берегу 

реки, в местах, где по преданию правил некий языческий "князь Ука" / 

"ука" - всемогущий /.   

      В народе с. Укан называли  «кынмем перепечи» (мерзлые перепечи). 

 Вероятно от того, что у жителей  других деревень, добирающихся до клад-

бища села на поминки, перепечи успевали остыть. 

     Недалеко от Укана, по сообщению Г. Верещагина, находился святой для 

удмуртов ключ "Ин-маошмес", посвящённый богине неба Ин-мума. Жерт-

воприношения ей свершали жители нескольких поселений сообща. П. Н. 

Луппов добавлял в 1895 г.: "Есть некоторое основание думать, что язычни-

ки-вотяки, жившие в Уканской местности, и может быть крещённые вотя-

ки, приносили человеческие жертвы..."Древние верования у уканцев оказа-

лись столь сильны, что даже после христианизации жертвоприношения 

свершались ещё долго. Крещение уканцев протекало очень трудно, как 

нигде. Основатель села Елово Фёдор Ившин вынужден был для крещения 

удмуртов использовать воинскую силу. Это единственный в истории Уд-

муртии пример использования силы. 

  В 1747 г. в ноябре была выстроена деревянная церковь. Михаил Могилин 

в 1760-1770 г.г. создал в Укане рукописную грамматику удмуртского языка 

- одну из тех грамматик, что изучил, обобщил и издал в 1775 г. митрополит 

Вениамин. В начале 19 века прославили Укан Никифор Невоструев, Нико-

лай Утробин, Иоанн Анисимов, переводившие и издавшие молитвы, Еван-

гелия, азбуки… Население Укана в основном занималось земледе-

лием, скотоводством, рыбной ловлей, охотой, бортничеством. Кре-

стьяне жили большими семьями по 15-20 человек в небольших де-

ревянных домах, крытых соломой, построенных без единого гвоздя, 

с битыми из глины печами. Распространёнными фамилиями были 

Кутявины, Макаровы, Ившины, Веретенниковы, Никифоровы, Ля-

пуновы, Поповы, Леонтьевы, Вершинины, Дмитриевы. Интересные 

названия имеют окрестности села: "Квака-шур" / вороний лог /, по-

видимому здесь вили гнёзда вороны. Липатиха - место, где росло 
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много липы. "Ляльлуд" /

Лялевское поле / - поле принад-

лежало одной семье, их прадеда 

звали Ляль. Василиковский лог - он принадлежал семье Васил ковых. А 

назвали так по деду Василию... 

  В многотомном труде "Списки населённых мест Российской Империи 

1876 г." есть сведения о селе: "Укан / Уканское / - село при Лекме, 31 двор, 

375 жителей, становая квартира, 2 православные церкви, женская школа, 

базар, 3 торжка". 

НИЖНЕУКАНСКИЙ поч. (САНЬЯЛ) починка образован в 1800 г. пере-

селенцами из д. Нижний Укан. В названии починка отражает имя рода 

«Сянья» 

 

ФЕОКЛИСТОВО. ПЕКЛИС - второе название деревни. Пеклис - 

дохристианское имя, вероятно такое имя носил основатель или один из 

жителей селения. Деревня расположена на самой высокой точке холма. 

Стоит выйти за ворота, как начинаются спуски во все четыре стороны. 

Здесь нет ровных мест, всё холмы да холмы. Поля, окружающие деревню, 

всё на спусках да подъёмах. Названия мест пронизаны духом языческих 

верований. Недалеко от деревни находится "Вуж инты" /старое место/, ве-

роятно здесь находилось место, где раньше стояла деревня. Со стороны д. 

Кузьмино место "Кобла вандонни"/ возможно здесь приносили в жертву 

лошадей /. Есть места, которые называются "Зазёг сиеньи", - вернее всего 

здесь проводились какие-то ритуальные обряды и приносились в жертву 

гуси. 

 

ЦЫПЬЯ. В названии деревни вернее всего отразилось воршудно-

родовое имя - "Чипья" /в основе микроэтнонима лежит зооним «чипы» -  

цыплёнок, птенчик/. Одним из мест сосредоточения рода Чапья являлись 

северо-западные районы Кировской области. По некоторым упоминаниям 

род прибыл из под Слободского из д.Чипьягурт или Валгурт. 

 

       ЧАБЫРОВО. ОБРОКОВО / налог/ - второе название. Основателя - 

ми  деревни были люди, бежавшие от непосильных налогов.    

     

         ЧАТЧАГУРТ. – основана деревня в XVII веке.  Название деревни 

удмуртское и в переводе на русский язык звучит, как "Лесная дерев-

ня". Она находится на самом юге района, расположена на двух берегах 

реки Чуры. Деревня была основана на территории рода 

"Ташья".Первыми жителями деревни были переселенцы из населен-

ных пунктов Укан, Тупалуд, Кычино. Первую улицу назвали Выриыл, 

другие Тупал (тупалудские переселенцы), Кошурпал (кошурские), по-

чинка (новые новоселы). 
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ЧЕРКАДЦЫ. СИДОРПИ - уд-

муртское название деревни, год 

рождения 1800 г. Основателем деревни был род "Сянья" /в основе микроэт-

нонима лежит зооним «сян», «чан» -  норка/. По преданию деревню осно-

вал сын /сыновья/ Сидора - Сидорпи, переселенцы из д. Нижний Укан. 

  БЫЧКИ - третье название деревни. Старожилы говорят, что в речке води-

лось много рыб - бычков, поэтому назвали деревню Бычки. 

 

ЧУРА ВЕРХНЯЯ, НИЖНЯЯ. Верхняя Чура - удмуртское название 

деревни КОБЛАГУРТ / "кобла" - лошадь, "гурт" - деревня/. 

  Нижняя Чура - удмуртское название ЧУРИВЫЛ / "чур - чура" с финно-

угорс. - гравий, отмель с мелкой галькой, "выл" - поверхность /. Деревня 

расположена в четырёх километрах от с. Укан, у маленькой речки Чуры, 

притока Лекмы. Предположительно первыми жителями деревни были пе-

реселенцы из д. Уканской, в 1899 г. они образовали починок, и жила здесь 

одна семья. По другой версии деревня образовалась в 18 веке, и жили здесь 

три семьи. К 1906 г. в деревне было уже 100 дворов с населением 2 тыс. 

человек. Семьи были большие по 20 - 25 человек. Основным занятием бы-

ла охота и бортничество, позднее земледелие и животноводство. Возможно 

в названии деревни отражено воршудно-родовое имя "СЮРА" - Чура. / 

Этимология связана  с зоонимом "сёр" - куница /. Древний центр Сюра 

находился на Нижней Чепце, в современном Слободском районе. 

 

ШЕСТОПЁРОВО. КУАТЬЧИНЬИГУРТ - удмуртское название де-

ревни   / "куать" - шесть, "чиньи" - пальцы, "гурт" - деревня /. 

Шестопёр – древне - русское оружие 15-17 в.в., жезл с головкой из 6 метал-

лических пластин. Возможно в названии деревни отражен этот вид оружия. 

 

          ШОБОКОВО. ШОБОГУРТ . По преданию основателем деревни был 

человек по имени Шобок - дохристианское удмуртское имя. 

 

ШУДЕГОВО. По одной из версий основателем деревни был Шудэг 

- дохристианское удмуртское имя, означает счастье. 

 

ЮБЕРКИ. БОТОГУРТ - второе название деревни. Предпола-

гаем, что в названии отражено название родовой группы Юбера / 

этимология прозрачна: "юбер" - дрозд, скворец /. Древняя террито-

рия рода предположительно находилась в бассейне реки Кильмези. 

Юбер - дохристианское удмуртское имя.  В переписях Каринской 

волости Хлыновского уезда 1678 г. упоминается починок Юберев-

ский, здесь жили в то время 12 семей (П. Н. Луппов). По преданию 
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из д. Усть-Лекма пришли три 

брата Юбер, Энэс, Юлтэс и ос-

новали деревню Юберки. 

 

ЮДЧИНО. ТУКАНПИ - второе название деревни. Тукан - дохри-

стианское личное имя. УЧАНОВО - русское название деревни. Старожилы 

говорят:  «Раньше деревня стояла  на другом берегу р. Юбчи, здесь была  

расположена  куала, ритуальные святыня, где молились. Но в деревне ста-

ли умирать дети, знахари посоветовали  поменять место деревни».  

 

ЮНЫСЕНКИ. Название деревни вернее всего образовалось от та-

тарского имени Юнусенки - Юнысенки / «ююн» - красивый /. 

 

ЮР. Основание деревни 1876 год. Возможно в названии деревни 

отражено имя родовой группы  «Юра» /с коми «иора» - лось /. По словам 

старожилов первыми жителями деревни были переселенцы из починка 

Еловский. Юрский  «Юрысь –починок при речках Юрке и Саде,25 дворов, 

277 жителей, мельница.» -читаем в многотомном труде «Списки населен-

ных мест Российской Империи 1876г.». /«Юр»  с тюр. яз. - «маленькое воз-

вышение»./ « Юр» - означает сосновый пень. В пне собиралась смола. Жи-

тели пни использовали для разжигания печи,  раскалывая их на лучины. 

ЮСЬКОИЛ. Название деревни переводится как «юсь» - гусь, ле-

бедь, «выл» - вершина, верховье. Возможно в этих местах обитали гуси 

или лебеди, и жители назвали свою деревню Юськоил. 

 

ЯР. / От самодийского, ср. нен. «яр» - песок. В словаре Ожегова -  на 

яру - на высоком берегу, обрыве; в яру - в овраге /.  Впервые деревня Яр-

ская упоминается в списках населённых пунктов Уканской волости Глазов-

ского уезда Вятской губернии за 1836 г. Деревня стояла на высоком берегу 

р.Чепцы. По воспоминаниям старожилов, первыми поселенцами были вы-

ходцы из д. Озёрки. Местность, где раньше стояла деревня, называют 

"Вужгурт" / старая деревня /. Раньше она стояла близко к реке и её всякий 

раз весной затапливало, и поэтому жители деревни стали селиться подаль-

ше от реки. Строительство железной дороги Вятка - Пермь способствовало 

возникновению станции Яр и посёлка при ней в 1898 г.. В 1938 г. Яр 

утверждён рабочим посёлком. Первыми переселенцами посёлка в 1928 

г. были крестьяне из д. Яр. Построив дома, они назвали свою улицу 

Колхозной. Это были семьи Зоновых, Ушаковых, Трефиловых… 
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раз весной затапливало, и поэтому жители деревни стали селиться подаль-

ше от реки. Строительство железной дороги Вятка - Пермь способствовало 

возникновению станции Яр и посёлка при ней в 1898 г.. В 1938 г. Яр 

утверждён рабочим посёлком. Первыми переселенцами посёлка в 1928 

г. были крестьяне из д. Яр. Построив дома, они назвали свою улицу 

Колхозной. Это были семьи Зоновых, Ушаковых, Трефиловых… 
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  В некоторых названиях дере-

вень отражён растительный и 

животный мир района: Орлов-

ский, Чарланово / «чарлан» - чайка /, Логошур, Верхний Ягошур / «яг» - 

сосновый бор, «шур» - река /. 

 

   Многие деревни района получили свои названия от имён и фамилий пер-

вых жителей: Тарасово, Ташево, Алышево – (Енагурт)., Трёхиванов-

ский, Азьманово, Аверино, Фокино, Абаевский, Базаково. 
 

  Реки, ручьи, родники дали не одно название нашим населённым пунктам: 

Новолекомский, Белые Ключи (1876 г. поч. Белоключевской), Озёрский 

хутор, Лезя, Луза, Моино. 
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