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Аннотация: тема статьи «Образ поселения: сельское поселение Верх-Люкино 

Балезинского района Удмуртской республики» является малоизученной. Автор 
рассматривает аспекты, раскрывающие понятие образ местности, такие как географическая, 
экономическая, социальная составляющая, а также языковые и культурные элементы. В 
статье говорится об истории поселения Верх-Люкино Балезинского района Удмуртской 
республики, хозяйственной деятельности деревни, социальной и культурной жизни жителей. 

Annotation: the topic of the article “The image of the settlement: the rural settlement of 
Verkh-Lyukino, Balezinsky district of the Udmurt Republic” is poorly studied. The article discusses 
aspects that reveal the concept of the image of the area, such as the geographical, economic, social 
component, as well as linguistic and cultural elements. The article talks about the history of the 
Verkh-Lyukino settlement of the Balezinsky district of the Udmurt Republic, the economic activity 
of the village, the social and cultural life of the inhabitants. 
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Место, где ты живешь или работаешь, большой город или крохотное село, место 

твоей Родины или чужбина. Оно имеет свой образ или, можно сказать, имидж, создаваемый 
годами, десятилетиями, столетиями. Люди, которые там живут, здания, построенные сегодня 
или 20 лет назад, названия улиц, переулков, даже почва, на которой растет рожь или 
пшеница. Это создает образ, лицо местности.  

Образ (или имидж) региона – это совокупность эмоциональных, рациональных 
представлений, убеждений и ощущений людей, которые возникают по поводу особенностей 
региона, складываются на основе всей информации, полученной о регионе из различных 
источников, а также собственного опыта и впечатлений. Образ региона создается 
администрацией, выдающимися деятелями различных сфер общества, населением даннoго 
региoна и населенных пунктов, вхoдящих в его сoстав[1, с. 34]. 

Сельское поселение, деревня Верх-Люкино, расположено в Балезинском районе, на 
севере Удмуртии. Деревня лежит на реке Люк, в 38 км от районного центра.Все жители 
ранее носили одну фамилию – Ившины, по национальности были удмуртами. Мой род с 
материнской стороны является прямым потомком первых жителей деревни Верх-Люкино и 
носит фамилию Ившин.Шли годы, деревня расширялась, в ней появлялись жители с 
фамилией Дзюины. По воспоминаниям моего деда, Ившина Валентина Николаевича, в 50-е 
годы в деревне Верх-Люкино насчитывалось около 33 дворов [6]. Подтверждает эту 
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информацию и данные из реестра селений и жителей 1891 г., на тот момент насчитывалось 
17 дворов Ившиных и один двор Вахрушева, всего было 18 семей и 162 жителя [9].  

НачалоXX в. для моей малой Родины, как и для всей страны, было временем больших 
перемен. В годы коллективизации жители деревни Верх-Люкино объединились в колхоз 
«имени Калинина», с этого времени стала строиться первая молочно-товарная ферма. Потом 
появились свиноферма и овцеферма. Была своя пекарня. В 1929 г. уроженец Кезского района 
Степан Михайлович Ворончихин начинает обучать грамоте деревенских ребятишек в 
частных домах. В 30-е гг. строится здание первой начальной школы. Строилась она из 
деревянного сруба одного зажиточного крестьянина из соседней деревни Кузем.Учителями в 
школе работали Лариса Ильинична, Зоя Николаевна, Волков Илья Иванович (1932–1934 гг.). 
Зоя Николаевна Ившина вспоминала: «Днем в школе учились дети, вечером молодежь и 
взрослые, которые тоже хотели научиться читать и писать. Школу посещали 104 ученика» 
[7].  

В национальном составе поселенияпреобладают удмурты, почти столько же русских, 
есть и татары, башкиры, украинцы. Именно благодаря слиянию удмуртских и русских 
особенностей поселение имеет интересные и самобытные названия деревень, улиц, полей, 
дорог. Ойконимы, названия Верх-Люкинского сельского поселения являются 
разнообразными по семантике [3, с. 25]. С точки зрения структуры названия населенных 
пунктов чаще всего они двухкомпонентные. Официальные ойконимы Верх-Люкинского 
сельского поселения образованы преимущественно суффиксально. Можно выделить 
следующие группы. Ойконимы, образованные с помощью суффикса –ов//-ев: Сизёво. 
Особенностью этого названия является не только суффикс, но и корень «Сиз или Сüзь» - 
дятел. Название удмуртское, а население, которое здесь проживает, русское. Ойконимы, 
образованные с помощью суффикса -ин. Например, Верх-Люкино, Верхнее Анчихино, 
Мокино, Дёмино.Ойконимы, образованные с помощью суффикса – онк-/-ёнк–: Гумёнки, 
Полишонки. Жители этих деревень тоже в основном удмурты. Такая структура отражает 
самобытность, национальный состав поселения Верх-Люкино. Необычность в том, что порой 
названия населенных пунктов не совпадают с национальностью проживающих там людей. 
Наблюдается смешение народов.  

Поселение Верх-Люкино расположено на севере Балезинского района Удмуртии. Как 
и во всей республике, ландшафт здесь неровный, возвышенности переходят в ровные, 
далекие поля, в овраги. Леса в основном хвойные, породы которых идут на производство и 
поставку древесины.  

Благодаря природным условиям на территории сельского поселения Верх-Люкино 
много интересных и необычных географических объектов,названия, которых появились в 
основном из-за их особенностей. Например, возвышенность «Яговыр» (яг-лес, выр-гора), 
гдена вершине находится деревня Верх-Люкино, в низине находится смешанный лес и 
протекает речка Люк, здесь же течет местный родник. В 20-е гг. на возвышенности был 
поставлен памятник Героям Гражданской войны. Небольшой карьер «Гуркопангоп», 
дословно переводится как «место, где копают материал для печей». Здесь расположены 
залежи белой глины, из которой строят в поселении глинобитные печи.Бор в лесу называется 
«Далашем», что переводится как «мёд». Видимо, в давние времена здесь добывали мёд, 
занимались бортничеством.Место с плодородными землями называют «Почека», то есть 
«злой, спорящий». В этом районе шли споры, кому будет принадлежать плодородная земля, 
поэтому местоимеет такое название. Однако в основном природные объекты имеют 
названия, которые связанны с именами собственными, именами хозяев. Особенности 
географического положения, природных условий создают различные географические 
объекты, которые в свою очередь создают образ самого региона, его имидж, являются его 
особенностью. 
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Образ региона – это в первую очередь люди, которые жили и живут в данной 
местности. Поселение Верх-Люкино чтит и помнит героев, воевавших на поле боя и 
трудившихсяв тылу во время Великой Отечественной войны. Тяжелым испытанием для 
деревни Верх-Люкино была Великая Отечественная война. Мужчин забрали на фронт, в 
деревне Верх-Люкино остались женщины, дети и старики. Но ни на минуту не затихала 
работа. Люди трудились не только на колхозных полях и на ферме, но и на 
лесозаготовках,строили железную дорогу Ижевск-Балезино. Из воспоминания жителя 
деревни Верх-Люкино,участника строительства железной дороги Ижевск-Балезино Ившина 
Вениамина Александровича: «большинство трудоспособного населения ушло на фронт, в 
колхозе стали работать дети. Работали с раннего утра до позднего вечера. Лен жали 
вручную, молотили тоже. Хлеба не хватало, жили плохо. Из моей семьи ушел на фронт отец, 
Ившин Александр Николаевич...» [6]. 

О войне труженица тыла Дзюина Людмила Терентьевасообщает следующие сведения: 
«Узнали о войне только тогда, когда ребят начали увозить в Карсовай. Из односельчан 
уехало много... Зимой я работала на лесоповале, потом работала трактористкой. В начале 
войны работала почтальонкой. Работали мы на трудодни, а больше ничего не давали. Давали 
план, который надо было выполнить, пока не выполнили, домой не уходили...» [4]. Савинова 
Нина Павловна с болью вспоминала: «Когда началась война мне было 16 лет. В 1942 г. меня 
отправили на строительство железной дороги Ижевск-Балезино. Возила землю на лошади, 
хлеб давали по норме, жили на квартире по несколько человек. Одежда как следует, не 
просыхала...» [8]. О своем вкладе в строительство железной дороги Ижевск-Балезино 
респондент Емельянова Зоя Родионовна предоставила данную информацию: «Я работала на 
строительстве второго пути. Начала работать со станции Чепца в 1942 г. Жила на квартире в 
деревне Каркашур. Уполномоченным был Иван Спиридонович Веретенников из 
Карсовайского райкома партии. Работали на лошадях, возили землю. Домой не отпускали 
месяцами. Хлеба не хватало, потому что давали его по 500-600 граммов в сутки, но все равно 
старались работать хорошо, чтобы быстрее закончить строительство железной дороги...» [5].  

Великая Отечественная война коснулась и нашей семьи. Трое братьев моего 
прапрадеда Ившина Николая Алексеевича ушли на фронт. Ившин Гурьян Алексеевич с 
фронта не вернулся. О нем в «Книге памяти» написано: «родился в 1905 г. Призван в 
Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 г. Удмурт. Рядовой. Пропал без вести в 
феврале 1941 г.Ившин Владимир Алексеевич погиб на войне». В «Книге памяти» написано: 
«родился в 1912 г., призван в Советскую Армию Карсовайским РВК в 1941 г. Рядовой. 
Удмурт. Погиб в 28 марта 1942 г. Похоронен в д.Смердынь Ленинградской области».Ившин 
Григорий Алексеевич. Во время войны из-за голода, чтобы прокормить детей, его жена, 
Александра Романовна, взяла колхозного ягненка. За это ее посадили в тюрьму, а детей 
отправили в детский дом. Вернувшись с войны, Григорий Алексеевич не нашел в себе силы 
забрать детей из детского дома, стал жить в другой семье.Но дети его за это, видимо, 
простили, поддерживали отношения, говорили, что, видно, времена были такими тяжелыми, 
раз отец так поступил. Мой прапрадед, Ившин Николай Алексеевич, – участник Первой 
мировой войны. На фронт его не взяли из-за возраста. Во время войны он был отправлен в 
Ижевский завод на трудовой фронт. Кто-то ему сказал, что такому старому человеку 
работать здесь не надо. По своей наивности он поверил и вернулся домой в деревню. За это 
был арестован. Был посажен в Глазовскую тюрьму. Когда уезжал, сказал, что выжить ему не 
удастся. Это были его последние слова. Судьба его никому не известна[6]. Вот какие 
трудности пришлось пережить жителям поселения в тяжелые годы войны. 

Образ региона – это комплекс особенностей местности. В рассмотренном регионе – 
поселении Верх-Люкино Балезинского района Удмуртской республики, образ региона 
сложился из истории его образования, которая имеет длинный путь. Образ поселения Верх-
Люкино сложился и из особенностей названий деревень, которые входят в состав поселения, 
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необычных названий полей, лугов. Природные объекты, сформировавшиеся из-за 
географических особенностей региона, тоже создают образ, делают его особенным. 
Экономические объекты и объекты социального значения помогают конструировать образ 
сельского поселения. Но самое главное – это люди, именно они создаю необычность, 
уникальность местности, свой Родной край. 

 
Литература: 

1. Василенко И. А. Имидж регионов России. Инновационные технологии и стратегии 
ребрендинга.М.: Международные отношения, 2016. 120 с. 

2. Кощеева Л. Г. Между Чепцой и Камой. Балезинский район / Л.Г. Кощеева. – М.: 
Администрация Балезинского района, 2002. – 234 с. 

3. Сундукова, Е. А. Ойконимия севера Удмуртии: автореф. дисс. … канд. филол. наук 
/ Е.А. Сундукова. – М.: Ижевск, 2011. – 145 с. 

4. Полевые материалы автора (ПМА). Дзюина Людмила Терентьева, коренной житель 
деревни Верх-Люкино. Запись 2017 год. 

5. ПМА. Емельянова Зоя Родионовна, коренной житель деревни Верх-Люкино. Запись 
2017 год. 

6. ПМА. Ившин Валентин Николаевич, 1955 года рождения, коренной житель деревни 
Верх-Люкино, пенсионер. Запись 2018 год. 

7. ПМА. Ившина Зоя Николаевна, коренной житель деревни Верх-Люкино. Запись 
2017 год. 

8. ПМА. Савинова Нина Павловна, коренной житель деревни Верх-Люкино. Запись 
2017 год. 

9. Родная Вятка. Краеведческий портал: [Электронный ресурс]. М.,2011. URL:  
https://rodnaya-vyatka.ru/places/85878(дата обращения 24.02.2021). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://rodnaya-vyatka.ru/places/85878

	УДК 94
	УДК 304.2
	УДК 371.3
	УДК 371.3
	УДК 37.026.3
	УДК 371.3
	УДК 371.3

	Аннотация: в статье предпринята попытка восстановить боевой путь казахстанца, участника партизанского движения, разведчика. На основе открытых источников собран документальный материал, позволяющий проследить службу не только в партизанском отряде, но...
	Данная статья является результатом поисковой работы о военном пути казахстанца, партизана Литвякова  Георгия Федосеевича. Долгое время родные считали его пропавшим без вести, но к радости всех он вернулся с войны после излечения в госпитале. Источника...
	Литвяков  Георгий Федосеевич родился в 1919 году селе ЕрголкаМакинского района Акмолинской области, современное название аул Токтамыс Буландынского района Акмолинской области. В некоторых документах указано село Гордеевка. Это село, которое и сегодня ...
	В ряды Рабоче-Крестьянской Арасной армии призван в октябре 1940 года Макинским РВК Акмолинская области Казахской ССР.
	Благодаря проекту «Партизаны Беларуси» удалось найти сведения, что Литвяков Г.Ф. начинает свой боевой путь в партизанском движении с июля 1941 года. По свидетельству родных, Георгий Федосеевич встретил войну на границе. Вместе с теми, кто оказался в о...
	Партизанская бригада «Советская Белоруссия» создана в конце августа 1943 года базе состояла из отрядов им. А.В.Суворова, им. А.П. Колупаева, им. В.П.Чкалова.Бригада действовала в нескольких районах Брестской области.  Храбрыми партизанами на брестской...
	6. Беспаев Авир // Подвиг народа ру. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://podvignaroda.ru – Дата доступа: 14.03.2021.


