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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ АЛНАШСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В статье рассмотрены источники по истории Алнашского района Удмуртской Республики. Основная террито-
рия района в XIX — начале XX вв. входила в состав Елабужского уезда Вятской губернии. Изучены публика-
ции конца XIX — начала XX вв., содержащие сведения, которые могут быть использованы в научных целях 
при изучении локальной истории, различных сторон жизни предшествующих поколений изучаемой террито-
рии. Это — российские издания переписи населения, а также, статистические материалы, обзоры развития эко-
номики Вятской губернии и её уездов, в частности, Елабужского, изданные Вятским статистическим комите-
том. Публикации содержат описания хозяйственных занятий жителей, состояния культуры и образования и др. 
Обращается внимание на архивные источники, а также — на источники устной истории. Полученные результа-
ты исследования могут быть использованы в учебном процессе при подготовке научных работ по истории, 
культуре, экономике населения Елабужского уезда Вятской губернии и современного Алнашского района Уд-
муртской Республики, истории населённых пунктов района, историческом краеведении. 
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История районов и населённых пунктов Удмуртской Республики всё больше вызывает интерес 

учёных: историков, этнологов, краеведов и жителей региона. Изучение локальной истории сегодня 
актуально как никогда. В центре внимания — исторические процессы и персональная история насе-
ления конкретной территории, определенного населённого пункта, позволяющие глубже изучить со-
бытия прошедших эпох, проявление их локальных особенностей, определить их значимость событий 
в последующем историческом развитии изучаемой территории. 

При исследовании аспектов локальной истории необходимо изучить разного типа источники, ко-
торые бы позволили очертить круг задач и получить необходимые результаты исследования. Это — 
вещественные археологические источники, письменные архивные источники, опубликованные науч-
ные труды предшествующих исследователей разрабатываемой темы, данные устной истории и др. 

Алнашский район, в прошлом одна из территорий формирования южноудмуртского этноса, 
пермского населения Прикамья, представляет для историков научный интерес. Древняя и средневе-
ковая история района запечатлена в объектах археологического наследия — стоянках, селищах, горо-
дищах. Процесс археологических исследований достаточно подробно изложен в научной литературе: 
интерес к её археологическим объектам проявляли такие учёные XIX в., как А. А. Спицын [27], 
Г. Н. Потанин [23; 24], в 20-е — 30-е гг. XX в. — Ф. Стрельцов [28], А. П. Смирнов [25] и др. Инфор-
мацию о памятниках содержат работы И. А. Талицкой [29]. Сведения об археологических объектах 
представлены в работах В. Ф. Генинга [2]; стационарные раскопки и разведки в 60-е — 80-е гг. XX в. 
проводили В. А. Семенов, Н. И. Шутова, Т. И. Останина, Т. К. Ютина, О. А. Казанцева [17; 30; 31; 33; 
34]. В последующие годы археологи Удмуртии продолжили изучение Алнашского района Удмуртии. 
В частности, в 2004–2006 гг., О. А. Казанцева совместно с автором статьи провели новые разведочное 
работы [4–6], позволившие открыть стоянку эпохи мезолита: памятники такого типа на территории 
Алнашского района ранее известны не были. К наиболее ранним из них относится Рождественская 
стоянка (эпоха мезолита), затем следуют немногочисленные памятники с находками ананьинской 
керамики раннего железного века (Благодатское III городище) и значительное количество археологи-
ческих объектов эпохи средневековья. Большую часть из них составляют памятники, относящиеся к 
середине — второй половине I тыс. н. э. Это — городища: Верхнеутчанское, Кузебаевское, Благодат-
ские I–II, Варзиятчинское, Варалинское, — а также большое количество селищ. Их изучение позво-
лило выяснить древнюю и средневековую историю населения Алнашского района. Разумеется впере-
ди ещё много новых открытий… И археологическое наследие Алнашского района УР используется 
как ресурс развития образовательного туризма в регионе [35; 36]. 

Важным объектом изучения является история населённых пунктов Алнашского края и более 
позднего периода. Территория проживания удмуртов, после 1489 г. (дата включения Вятской земли в 
состав Московского государства), входила в состав Вятского (Хлыновского) и Слободского уездов. 
Южные же удмурты были включены в Арскую и Зюрейскую дороги Казанского уезда.  
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При изучении истории удмуртского населения XVIII — начала XX вв. важными источниками 
являются материалы ревизских сказок и переписей. По мнению М.Г. Гришкиной, ландратские пере-
писи — это самые ранние сведения о южных удмуртах [3, с. 99]. Административно-территориальная 
характеристика Прикамской Удмуртии XVIII в. (с описанием структурных единиц — сотней, долей, 
станов) отражена в работах М. Г. Гришкиной, Н. В. Пислегина, В. С. Чуракова [21; 22]. С введением в 
XVIII в. губерний как новой административно-территориальной единицы сложности устройства не 
закончились. То возникали, то упразднялись новые структуры (провинции, наместничество). В конце 
века (1797 г.) ввели ещё одну единицу — волость. Населенные пункты территории современной 
Южной Удмуртии в предшествующие исторические периоды включались в разные структуры адми-
нистративно-территориального деления, в уезды разных губерний. С изменением их границ населён-
ные пункты меняли свою административную принадлежность. 

В XIX в. основное количество поселений, в пределах территории современного Алнашского 
района УР, были в составе Асановской, затем — Алнашской (Алпашской) и Варзи-Ятчинской волос-
тей Елабужского уезда Вятской губернии (две последние волости образованы в 1895 г.). 

В списке населённых мест Российской империи (по сведениям 1859–1873 гг.) дана физико-
географическая характеристика Елабужского уезда, приведены описания населённых пунктов, пред-
ставлены количественные показатели: число жителей сёл, деревень, число дворов в населённом 
пункте; указано на наличие церкви в селе и др. [26, с. 189–199]. На 1873 год в Асановской волости  
(II стан) существовал 51 населённый пункт с числом дворов 1839, в котором проживало 6753 чел.  
[26, с. XLIII]. По данным статистики Вятской губернии в конце XIX в. Асановская волость включала 
уже 67 селений [10, с. 82]. 

Ценный источник — материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи, 
проведённой в 1897 г. [18; 19], из которой известно, в частности, количество жителей проживавших в 
Елабужском уезде Вятской губернии: обоего пола было 241005 чел., потомственных дворян — 200 чел., 
лиц сельского сост. — 230848 чел., мещан — 7230 чел. [18, с. 8]. Приводятся данные о вероисповеда-
нии населения, хозяйственных их занятиях, грамотности и др. Организация переписи в 1897 г. включа-
ла составление поимённых списков жителей, заполнение счётчиком переписных листов (с 14 вопроса-
ми), в которых указывались данные о жителях: их возраст, состав семьи, знание грамоты. Фиксирова-
лись данные о миграциях — сменах места жительства, хозяйственной деятельности и др. Эти источни-
ки не утратили актуальности и сегодня, так как помогают исследователям выяснить многие вопросы, 
касающиеся персональной истории конкретных жителей, и общей исторической картины волостей 
Елабужского уезда. Отметим, что в ЦГА УР сумели сохранить значительную часть этого исторического 
источника. В других регионах имеются случаи утраты переписных листов с течением времени. 

Публикации XIX — начала XX вв. Вятского статистического комитета содержат сведения об 
экономическом развитии губернии. Отметим только некоторые из них. В статистическом материале 
«Краткое сельско-хозяйственное описание 6-ти уездов Вятской губернии…» (1892 г.) дана физико-
географическая характеристика уезда, приведено описание почв, в том числе почв Асановской волос-
ти. Дана общая характеристика развития сельского хозяйства в Елабужском уезде [7]. Представлены 
данные о формах земледелия, выращиваемых зерновых культурах, использовании удобрений на по-
лях. Есть информация о развитии животноводства и др. Материалы публикации дают представление 
об общем уровне развития сельского хозяйства населения Елабужского уезда, включая отдельные 
факты по его волостям, в том числе Асановской. 

Несомненно, значимый источник по истории и экономике Елабужского уезда и его волостей — 
публикации «Обзоров Вятской губернии» (по годам: 1871–1916) «Приложения ко всеподданнейшему 
отчёту Вятского губернатора», издававшиеся в г. Вятке [16]. В них даются подробное описание раз-
личных сторон жизни населения Вятской губернии, характеристика развития экономики, образова-
ния, здравоохранения, культуры и др. Материалы обзоров содержат много статистических данных, 
позволяющих сравнивать показатели разных лет развития Елабужского и других уездов губернии. 
Материалы, опубликованные Вятским статистическим комитетом, активно используются современ-
ными учёными при изучении истории земледельческой культуры населения Прикамья. Архивные 
источники XIX — начала XX вв. — документы предприятий Елабужского уезда, напр., Варзиноалек-
сеевского медеплавильного завода, винокуренного завода в с. Голюшурма и др., содержат ценную 
информацию по истории экономического развития Алнашского района УР. 
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Проведённые в 2 первых десятилетия XX в. сельскохозяйственные переписи населения способст-
вовали формированию нового исторического источника для исследователей. Так, перепись 1920 года 
содержит сведения о жителях населённых пунктов Алпашской (Алнашской) и Варзиятчинской волос-
тей; также соседних — Александровской и Больше-Кибьинской волостей Вятской губернии и др. Ука-
зано число описанных хозяйств Алпашской (Алнашской) волости — 2813, из них, русских хозяйств — 
669, татарских — 145, удмуртских — 1999. В Варзиятчинской волости всего было описано 2700 хо-
зяйств, из них русских — 830; татарских — 516; удмуртских — 1414. Приводятся данные о родном 
языке жителей-домохозяев и др. [20, с. 11–12]. Несомненно, этот фактологический материал позволяет 
выяснить некоторые исторические характеристики населения данной территории. Всего же, по данным 
переписи 1920 г., в Елабужском уезде существовало 26 волостей (сельское население), один город Ела-
буга и 3 завода: Бондюжский, Кокшанский и Сючинский [20, с. 11–12]. 

Важный источник по истории населения Алнашского района УР — архивные документы, в том 
числе документы православных приходов церквей: метрические книги записи родившихся, бракосо-
четавшихся и умерших, учтённых по приходам православных церквей XVII — начала XX вв. В их 
числе — Свято-Троицкая церковь с. Алнаши [11], Свято-Троицкая церковь с. Варзи-Ятчи [12], Хри-
сторождественская церковь с. Асаново [13], Вознесенская церковь с. Голюшурма [14], Вознесенская 
церковь с. Ключевка [15] и др. Данные метрических книг позволяют выяснить демографическую ха-
рактеристику населения волостей, персональную историю родившихся на этой территории людей. 
Сведения, содержащиеся в церковных документах («Брачных обысках»), часто содержат более точ-
ную и полную информацию о дате и месте рождения, социальном статусе, вероисповедании брачую-
щихся и др. «Брачный обыск» сначала подписывался только свидетелями (до 1838 г.), затем, самими 
брачующимися (с 1838 г.) и свидетелями. Подписи в брачных документах — источник для изучения 
грамотности населения той или иной территории, населённого пункта. Анализа подписей, сделанных 
в документах женихом и невестой, позволяет выявить уровень грамотности прихожан церкви. 

Так, интересные заметки для исследований историков были сделаны при изучении сведений 
«Брачных обысков» прихожан Варзиятчинского прихода (открыт в 1840-х гг.) учёным П. Н. Луппо-
вым, который отмечает, что подписи женихов и невест в брачных документах Варзиятчинского при-
хода до 1876 г. полностью отсутствуют. Он приводит статистические данные уровня грамотности 
населения Варзиятчинской волости по годам: от 1882-го по 1918-й, отметив при этом, что в 1882 г. из 
28 пар брачующихся только 5 женихов сумели поставить свою подпись под документом, тогда как в 
1918 г. из 60 пар 53 жениха и 11 невест справились с этой задачей [8, с. 58]. П. Н. Луппов приводит 
сведения об открытии двух школ в с. Варзи-Ятчи (1878 и 1898 гг.), в д. Ляли и Кузюмове (1899 г.), в 
д. Варзибаш (1903 г.), д. Шадрасах-Кибье (1912 г.) и д. Юмьяшур (1913 г.) [8, с. 57] Очевидно, что 
развитие школьного образования в этот период способствовало повышению грамотности населения 
Варзиятчинской волости. Тем не менее, по мнению П. Н. Луппова, показатели грамотности населения 
Варзиятчинской волости, как и Елабужского уезда в целом, в сравнении с другими волостями Вят-
ской губернии, на данный период были низкими [8, с. 58]. 

В другой своей работе П. Н. Луппов отмечал, что с интересом наблюдал жизнь удмуртов Вар-
зиятчинского края [9]. Зафиксированные им наблюдения, безусловно, — ценный исторический ис-
точник для историков XXI в. Павел Николаевич, в 1921 и 1924 гг., провёл несколько месяцев в 
д. Варзи-Ятчи и в расположенных рядом деревнях Можгинского уезда. Он писал, что элементы ста-
рого быта удмуртов утрачиваются и необходимо зафиксировать для науки то, что ещё можно. Учё-
ный представил историю освоения Варзиятчинского края, привёл сведения об истории д. Ляли, 
с. Варзи-Ятчи, Юмьяшура, грязелечебницы в с. Варзи-Ятчи. Он даёт описание селений Варзиятчин-
ской волости на период 1924 г. Всего в волости было тогда 33 селения, из них 11 удмуртских, 18 рус-
ских и 4 смешанных. Учёный даёт информацию о занятиях крестьян, представляет описание жилища 
удмуртов и др. Значительная часть его работы посвящена описанию древнего языческого культа и 
молений: приведены текст молитвы и схемы устройства мольбищ. Он зафиксировал описание тради-
ционных удмуртских обрядов Варзиятчинского края. Исследование П. Н. Луппова даёт возможность 
использовать его наблюдения в современной науке при изучении истории населения и самобытных 
ярких страниц его традиционной культуры. Спустя почти 100 лет благодаря ему есть возможность 
определить, что в традиционной культуре сохранилось до сегодняшнего дня и какое культурное на-
следие жителей бывшей Варзиятчинской волости утрачено безвозвратно. 
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Сегодня интерес к изучению локальной истории, истории родного района, деревни, персональ-
ной истории представителей предшествующих поколений, проявляют не только профессиональные 
историки, археологи, этнологи, но и краеведы и население в целом. Как пример приведём опублико-
ванное издание К. Ф. Амирова «Здравствуйте, односельчане» [1]. Автор, юрист по образованию, со-
брал уникальный материал: фотографии, воспоминания жителей об исчезнувшем в 1967 г. с карты 
Алнашского района Удмуртии, в результате строительства Нижнекамской ГЭС, старинном населён-
ном пункте: селе Голюшурма. Собранные К. Ф. Амировым устные источники (рассказы, воспомина-
ния бывших жителей села) после печатной публикации его книги стали доступны для широкого кру-
га исследователей и читателей. 

Таким образом, внимание учёных сегодня обращено на изучение не только исторических собы-
тий широкого масштаба, но и событий локальной истории Удмуртии. Такой подход открывает воз-
можность глубже понять ход исторического процесса региона в целом, выяснить причины и послед-
ствия событий, отношение к ним представителей различных слоёв населения. Кроме того, обращение 
к локальной истории позволяет на новом исследовательском уровне осмыслить различного типа ис-
точники, чтобы выявить новые и ввести их в научный оборот. 
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T.K. Yutina 
SOURCES ON THE HISTORY OF ALNASHSKY DISTRICT OF THE UDMURT REPUBLIC 
 
In the article, sources on the history of Alnashsky district of the Udmurt Republic are considered. The main territory of 
the area in the 19th – the beginning of the 20th centuries was a part of the Yelabuga County of the Vyatka province. 
Publications of the end of 19th – the beginning of the 20th centuries containing data which can be used in scientific 
purposes when studying local history, various aspects of life of the previous generations of the studied territory are in-
vestigated. These are Russian editions – population censuses and also statistical materials, reviews of development of 
economy of the Vyatka province and its counties, in particular, Yelabuga, published by the Vyatka statistical commit-
tee. Publications contain descriptions of economic occupations of inhabitants, conditions of culture and education, etc. 
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The attention is paid to archival sources, sources of oral history. The research findings can be used in educational pro-
cess, during preparation of scientific works on history, culture, economy of the population of the Yelabuga County of 
the Vyatka province and modern Alnashsky district of the Udmurt Republic, the history of settlements of the area, his-
torical study of local lore. 
 
Keywords: historical sources, history, archeology, ethnology, economy, Vyatka province, Yelabuga County, Alnashsky 
district, scientific research. 
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