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Статья посвящена рассмотрению истории заселения восточной части Малопургинского района 

Удмуртской Республики. Поскольку становление и развитие этноса, несомненно, влияет на разви-
тие языка, в рамках исследования основное внимание уделено воршудно-родовой принадлежности 
групп удмуртов, проживающих на территории Малопургинского района. Актуальность данной рабо-
ты связана с необходимостью более глубокого исследования как срединноудмуртских говоров в частно-
сти, так и всех диалектов удмуртского языка в целом. 
Проанализировав этнографический, исторический, топонимический и фольклорно-диалекто-

логический материал, удалось выявить воршудно-родовой состав деревень данного района и регио-
ны их раннего проживания. На основании полученных в результате исследования данных удалось 
обнаружить, что из представленных на территории Удмуртии 70 воршудно-родовых групп 15 уча-
ствовали в формировании исследуемого нами района, заселение территории происходило абсолют-
но разными этносами: южными (Пельга, Бöдья, Омга), северными (Чола, Сянья, Эгра, Пурга), сре-
динными (Венья, Бигра), арскими (Нöрья, Туръя, Куарса, Поколь) и калмезскими (Можга, Дöкъя) 
удмуртами на рубеже XVII–XVIII веков. 
В дальнейшем полученные данные позволят изучить лингвистическое становление региона, т. е. 

раскрыть, как та или иная языковая особенность определенной группы удмуртов послужила фор-
мированию срединноудмуртских говоров удмуртского языка. 

 
Ключевые слова: воршудно-родовые группы; Малопургинский район; срединные говоры; уд-

муртский язык. 
 
Введение 
При изучении диалектов любого языка 

особое внимание следует уделить рассмот-
рению вопроса о заселении территории ис-
следуемого диалектного ареала, этнокуль-
турных и экономических контактах населе-
ния с представителями других народов, т. е. 
необходимо провести комплексное этно-
лингвистическое обследование региона. 
В рамках исследования срединных говоров 
удмуртского языка попытаемся рассмот-
реть историю заселения восточной части 
Малопургинского района Удмуртской Рес-
публики и воршудно-родовой состав насе-
ленных пунктов, расположенных на данной 
территории. 

Цель данного исследования заключается 
в выявлении воршудно-родового состава 
и истории заселения деревень, расположен-
ных в восточной части Малопургинского 
района Удмуртской Республики. 

Многие вопросы, связанные с ранней ис-
торией удмуртов до сих пор остаются невы-
ясненными, что объясняется отсутствием 
ранних письменных памятников, поэтому 
при рассмотрении вопроса о раннем заселе-
нии территорий важными, а может быть 
и единственными источниками являются 
данные этнографии, топонимики и, несо-
мненно, археологии. Теоретической базой 
нашего исследования послужили труды эт-
нографа М. Г. Атаманова, а также архивные 
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материалы, содержащие в себе сведения 
о предмете исследования. 

Целостный характер исследования обес-
печивается комплексным использованием 
следующих методов: анализа, описания, 
сравнения, сопоставления, обобщения и ис-
торического метода. 
Актуальность исследования связана 

с малоизученностью вопроса истории засе-
ления Малопургинского района Удмуртии. 

В языковом плане население восточной 
части Малопургинского района Удмуртской 
Республики является носителем срединных 
говоров удмуртского языка и наряду с дру-
гими районами, расположенными на сред-
ней части Удмуртии и отчасти в сопредель-
ных районах Кировской области, составляет 
некое языковое единство [1, с. 43]. 

Вопрос о заселении срединных районов 
Удмуртии остается малоизученным. По ре-
зультатам археологических изысканий пер-
вые поселения в бассейне р. Кильмези поя-
вились в эпоху мезолита в VIII–VI веках до 
н. э. Если говорить конкретно о Малопур-
гинском районе, то, по мнению историков, 
первые поселения на этой территории поя-
вились в I веке н. э. во время великого пере-
селения народов, в их числе Бобья-Учин-
ское городище Каргурезь. Большие группы 
кочевых племен, преимущественно тюрк-
ского, иранского, угорского, самодийского 
происхождения – выходцев из степных 
и лесных районов южной Сибири, Алтая, 
Монголии, Казахстана и Средней Азии, 
в поисках лучших пастбищ для их много-
численного скота, охотничьих угодий 
и лучших мест, пригодных для проживания, 
двинулись на запад, вытесняя коренные на-
роды из их мест проживания. Так, с северо-
западных районов Башкирии и прилегаю-
щих к ним районов Татарии, Удмуртии, 
Пермской области, расположенных по Каме 
и Белой, древнеудмуртские родоплеменные 
группы постепенно были вытеснены со сво-
ей пратерритории в бассейн р. Вятки и на 
территорию современной Удмуртии, в то 
время малочисленной и покрытой дрему-
чими лесами [2, с. 169]. С этого времени на-
чалось плотное заселение Малопургинского 
района представителями различных вор-
шудно-родовых групп. По данным исследо-

вателей, из 70 удмуртских воршудно-
родовых групп на этой земле основались 20 
[3, с. 137, 170], поэтому нередко в одной де-
ревне проживают представители разных 
воршудных объединений. Например, этно-
граф П. М. Богаевский, побывавший на тер-
ритории современного Малопургинского 
и Завьяловского районов, оставил такую за-
пись: «…Стоит взглянуть на карту Сара-
пульского уезда, чтобы увидеть, как вокруг 
какого-либо селения с основным именем 
(именем родового божества) группируются 
деревни с тем же названием, лишь несколь-
ко измененным <…> Так, вокруг села <…> 
Бураново, лежащем за 50 верст от Норьи, 
один из родовых шалашей (куала) носит 
имя Норья; кроме этого в с. Буранове живут 
удмурты, принадлежащие воршудно-родо-
вым группам Туръя, Чола, Пельга, Бигра» 
[4, с. 43]. 

 
История заселения и воршудно-родовая  
принадлежность деревень восточной  
части Малопургинского района  
Удмуртии 
Как уже отмечалось выше, формирование 

диалектов и говоров тесно связано с раз-
витием самого народа, поэтому в рамках 
исследования восточных говоров Малопур-
гинского района, опираясь на этнографиче-
ские, фольклорные и исторические мате-
риалы, попытаемся вкратце рассмотреть ис-
торию заселения данного района и тем 
самым проследить становление восточно-
малопургинских говоров удмуртского язы-
ка. Так, в восточной части Малопургинско-
го района расположены следующие насе-
ленные пункты: с. Яган-Докъя, с. Бураново, 
с. Кечево, д. Верхнее Кечево, д. Среднее 
Кечево, д. Нижнее Кечево, д. Валион, д. Пу-
ро-Можга, д. Аксакшур, д. Сундуково, 
д. Чутожмон, Байситово, Кутер-Кутон. 

Село Яган-Докъя Малопургинского рай-
она основано выходцами из Вавожского 
Дöкъя-выла более 600 лет назад. Отсюда 
часть докьинцев переселилась в д. Катыши 
Воткинского района (около 370 лет назад) 
и в Старую Докью Завяловского района. По 
преданиям, род Дöкъя (<дукъя ‘глухарь’) 
в древности проживал южнее города Каза-
ни, но под напором булгар они оставили то 
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место и перебрались на р. Вала [5, с. 97]. 
Кроме рода Докъя, село населяют предста-
вители рода Сянья. 

Род Сянья – северно-удмуртская вор-
шудно-родовая группа, прибывшая из бас-
сейна р. Чепцы и арские группы – Куарса 
и Поколь, прибывшие из Нижней Вятки. 

Жители с. Кечево, из которой отделились 
деревни Верхнее Кечево (основана пример-
но в 1740-х гг.), Среднее Кечево, Нижнее 
Кечево и Валион, являются представителями 
рода Пельга – одной из крупных родовых 
центров южной части Удмуртии, отсюда 
и древнее название поселения – Кечево-
Пельга. Время становления общности Пель-
га-выла неизвестно, но уже в XVI веке по-
являются починки за пределами родового 
гнезда. Пратерриторией Пельга-выла при-
нято считать Прикамские и Привятские 
южноудмуртские деревни [6, с. 171; 7, 
с. 100]. 

Деревню Пуро-Можга населяют предста-
вители рода Можга. Основана в 1600-х гг. [8, 
с. 21]. Можга-выл располагался по рекам 
Вала и Кильмезь и их притокам. Родовой 
деревней представителей данной группы 
удмуртов считается с. Можга (в ранних 
переписях Бусурман-Можга). Выходцами 
Можга-выла являются жители деревни 
Сундуково. Некоторые исследователи 
склонны считать можгинцев южным родом 
и относить их к племенному объединению 
Калмез, аргументируя это отсутствием сле-
дов рода Можга в Чепецком бассейне [9, 
с. 84; 10, с. 102]. 

Жители д. Аксакшур (Аксак-Эгра) при-
надлежат к воршудно-родовой группе Эгра. 
Члены этого воршуда в пределах XVI–XVII 
веков прибыли с севера Удмуртии, с бас-
сейна Чепцы, где находится древний ро-
довой центр – Эгра-выл. Из Аксак-Игры 
(совр. Аксакшур) переселенцы основали 
д. Алганча-Игру. Кроме того, на террито-
рии д. Аксакшур проживают представите-
ли воршудно-родовых групп Омга, Бигра, 
Венья, Сянья. 

Древний родовой ценр Омга-выл распо-
лагался на нижнем течении р. Вятки и ее 
притоках Вятско-Полянского, Малмыж-
ского районов Кировской области и Киз-
нерского района Удмуртии. Родовой де-

ревней этого рода считается Старая Омга. 
Этот центр основан выходцами привят-
ского Омга-выла приблизительно в XV–
XVI веках н. э. Другой центр располагался 
по р. Каме и ее притоку Ижу на террито-
рии Алнашского района Удмуртии и Аг-
рызского района Татарии. 

Группа удмуртов Бигра ведет свое проис-
хождение от булгар: бигер «булгарин» + –а – 
от воршудный – аффикс. Древняя террито-
рия жительства данной воршудно-родовой 
группы находилась на Вятке вокруг г. Ки-
рова и Слободского. Одна из деревень 
в Слободском районе называлась Бигра 
(офиц. Сизёво). Под натиском русских жи-
тели этой деревни с Вятки двинулись на 
восток, на территорию северной Удмуртии, 
оттуда – в другие удмуртские районы, в том 
числе в д. Аксакшур и с. Бураново. 

Родовой деревней Венья считается 
Большая Венья Завьяловского района Уд-
муртской Республики. Венья – коренная 
завьяловская воршудно-родовая группа, 
населяет д. Большая Венья, Малая Венья, 
Пирогово, Лудорвай, Подшивалово. За пре-
делами центральных районов больше нигде 
не выявлено следов этой группы удмуртов. 
Поэтому можно предполагать, что родовая 
группа Венья населяет эту территорию 
с древних времен. 

Деревня Сундуково (Бöдья-Пуро) основа-
на потомками двух воршудно-родовых 
групп приблизительно в 1700-х гг. – Бöдья 
и Можга [11, с. 22]. Бöдья – южноудмурт-
ская воршудная группа. По данным иссле-
дователей, родовым гнездом бодьинцев 
принято считать д. Старая Бодья Кизнер-
ского района Удмуртской Республики. 
В этот район они прибыли с правобережья 
Вятки из района Азелинского и Суровского 
могильников. Во II тыс. н. э. под натиском 
тюркских племен удмурты рода Бöдья были 
вынуждены переселиться в более глубин-
ные районы Удмуртии, в том числе в Мало-
пургинский, и дошли до бассейна р. Чепцы: 
в д. Правая Кушья Игринского района нахо-
дится древний могильник Бöдьяшай ‘мо-
гильник рода Бöдья’ [12, с. 80]. 

По данным полевых исследований, вор-
шудная группа Можга переселилась сюда из 
деревни Пуро-Можга и основала поселение 
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Бодино-Можга, приблизительно в двух-трех 
километрах от современного расположения 
деревни, заняв территорию бодьинцев. Об 
этом свидетельствует и название леса у тер-
ритории их бывшего проживания – Можга-
сик ‘Можгинский лес’. Недовольные бодь-
инцы сожгли их поселение. После пожара 
1813 г. группа жильцов переселилась по-
ближе к роду Бöдья [13, с. 18]. 

Жители д. Чутожмон (Чутожмон-Пурга) 
являются представителями рода Пурга, вы-
ходцами из с. Большая Пурга Игринского 
района. Основана приблизительно в 1700-х гг. 
[14, с. 22]. На территорию Малопургинского 
района часть Пургинцев спустилась примерно 
в XVI–XVIII веках н. э. Пратерритория 
рода – северо-восточные причепецкие рай-
оны Удмуртии. 

Село Бураново основано приблизитель-
но в 1600-х гг. представителями разных 
воршудно-родовых групп. По исследованиям 
М. Г. Атаманова, населенный пункт пред-
ставлен 5 родовыми объединениями: Пельга, 
Бигра, Нöрья, Туръя, Чола [15, с. 148]. 

Родовой деревней воршудно-родовой 
группы Нöрья считается с. Норья Малопур-
гинского района Удмуртской Республики. 
Кроме с. Бураново представители данного 
рода проживают в с. Норья, д. Сизяшур, 
Чурашур, Куртчум-Норья, Капустино, Горд 
Шунды. Под давлением со стороны булгар, 

позже татар и русских, данный род из 
Нижнего Прикамья (Арских земель) был 
вынужден переселиться на территории 
южной и центральной Удмуртии по бере-
гам рек Постол и Лудзи, правых притоков 
р. Иж [16, с. 170]. 

Селения воршудно-родовой группы Чола 
расположены в Слободском, Зуевском, 
Унинском, Фаленском районах Кировской 
области. На территорию северных и южных 
удмуртов переселились из д. Круглово 
(д. Чола) Кировской области. В конце XVII 
века часть рода Чола переселилась в Закам-
ские земли [17, с. 104]. 

Как предполагает М. Г. Атаманов, род 
Туръя прибыл в с. Бураново из д. Турья 
Балтасинского района Татарстана. Отсюда, 
как мы полагаем, в говоре деревни с. Бура-
ново присутствует звук [ŋ], который харак-
терен для южного диалекта. 

Время основания и воршудно-родовой 
состав д. Байситово неизвестны. Вероятно, 
деревня была основана в районе XV–XVI 
веков, т. к. уже в конце XVIII века, во время 
правления Екатерины II, часть жителей пе-
реселилась южнее д. Байситово и основала 
деревню Кутер-Кутон [18, с. 17–18]. 

Расселение воршудно-родовых групп 
в населенных пунктах восточной части Ма-
лопургинского района представлено в таб-
лице. 

 
Воршудно-родовая принадлежность деревень восточной части Малопургинского района  
Удмуртской Республики  

Vorshud-generic villages affiliation of the eastern part Malopurginsky district of the Udmurt Republic 
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К
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он

 

Бöдья –  – – – – – – + – – – – 
Бигра + + – – – – – – – – – – – 
Венья + – – – – – – – – – – – – 
Дöкъя – – – – – – – – – – + – – 
Куарса – – – – – – – – – – + – – 
Можга – – – – – – – + + – – – – 
Нöрья – + – – – – – – – – – – – 
Омга + – – – – – – – – – – – – 
Пельга – + + + + + + – – – – – – 
              



Раздел 2. Социальные отношения и процессы 

 

39

Окончание таблицы 

Названия  
воршудно-

родовых групп 

Населенный пункт 
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Б
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К
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Поколь – – – – – – – – – – + – – 
Пурга – – – – – – – – – + – – – 
Сянья + – – – – – – – – – + – – 
Туръя – + – – – – – – – – – – – 
Чола – + – – – – – – – – – – – 
Эгра + – – – – – – – – – – – – 
 
Выводы 
Таким образом, в формировании восточ-

ных говоров Малопургинского района Уд-
муртской Республики участвовали предста-
вители 15 родовых групп как южных (Пель-
га, Бодья, Омга), так и северных (Бигра, 
Чола, Сянья, Эгра, Пурга) удмуртов. Кроме 
того, в образовании языка и культуры уча-
ствовали арские воршудно-родовые группы 
(Нöрья, Туръя), а также выходцы из калмез-
ской земли (Можга, Дöкъя). 

Первые поселения удмуртов по данным 
археологических находок на территории 
Малопургинского района появились уже в I 
тысячелетии н. э. (городище Каргурезь). 
Бурный процесс заселения района происхо-
дил в XVI–XVII веках. После мятежных со-
бытий в Волго-Уральском регионе: разгром 
Казанского ханства и Арского княжества, 
усиление русской колонизации Прикамья 
и притеснения удмуртов со стороны их со-
седей (татар, башкир, марийцев), удмурт-
ские воршудно-родовые группы были вы-
нуждены переселиться на территорию со-
временной Удмуртии. 

Следует отметить, что из 15 воршудно-
родовых групп 6 встречается в топонимии 
бывшего Коми-Пермяцкого автономного 
округа, Пермского края и Республики Коми: 
Бöдья, Можга, Норья, Пельга, Пурга, Туръя. 
Поэтому одной из причин схожих языковых 
явлений срединных говоров с языком коми 
можно объяснить происхождением их из 
одного родового объединения. Например, 
коми воны, диалектное вуны ‘приходить, 
успеть’; коми кывны, диалектное кылны 
‘слышать’ и т. д. 

Несомненно, формирование срединных 
говоров удмуртского языка связано со мно-
гими экстра- и интралингвистическими 
факторами, что требует дальнейших науч-
ных изысканий. 
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A BRIEF EXCURSION INTO THE HISTORY OF THE SETTLEMENT OF THE EASTERN PART 
OF THE MALOPURGINSKY DISTRICT OF THE UDMURT REPUBLIC 

 
The article is devoted to the history of settlement of the eastern part of the Malopurginsky district of the 

Udmurt Republic. Since the formation and development of an ethnic group undoubtedly affects the devel-
opment of the language, the study focuses on the ethnic and tribal affiliation of Udmurt groups living in the 
territory of the Malopurginsky district. The relevance of this work is connected with the need for a deeper 
study of both the Middle Udmurt dialects in particular, and all dialects of the Udmurt language in general. 

Having analyzed the ethnographic, historical, toponymic and folklore-dialectological material, the au-
thor of this article was able to identify the vorshud-generic composition of the villages of this area and the 
regions of these groups early residence. On the data obtained, it was found that of the 70 vorshud-generic 
groups represented on the territory of Udmurtia, 15 participated in the formation of the area we studied, 
moreover, the settlement of the territory took part by completely different ethnic groups: southern (Pelga, 
Bödya, Omga), northern (Chola, Syanya, Egra, Purga), middle (Venya, Bigra) by arsk groups (Nörya, 
Turya, Kuarsa, Pokol) and кalmez groups (Mozhga, Dökya) udmurts at the turn of the XVII-XVIII centu-
ries. 
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In the future, the data obtained will allow us to study the linguistic formation of the region, i.e. to reveal 
how one or another linguistic feature of a certain group of the Udmurts served to form the middle dialects 
of the Udmurt language. 
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