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ОСМЫСЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЯРМУШКИНСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВУРНАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Историю любого села, поселения невозможно рас
смотреть без этимологического объяснения того или иного 
онима. Особенно интересна в этом отношении моя маленькая 
родина, расположенная в ложбине, в живописном уголке на 
границе Вурнарского, Аликовского и Красноармейского районов. 

Родина - это Отечество, родная страна, родной край. 
Родина - это родная сторона, родная деревня или город, где 
мы родились и где прошло наше детство. Среди тысячи 
населенных пунктов Чувашии для меня деревня Хумуши 
является Родиной. Для людей, проживающих в деревнях 
Ермошкино, Альменево, Пуганкасы и Муньялы, Родиной 
являются это удивительно прекрасные места. 

Она «...расположилась на правой стороне речки Оба-
Сирма, впадающей в неё отвержка безымянного, на левой 
стороне «Погань», близ болота без названия...», так писали в 
X V I I I веке о деревне Ярмушка (Ермошкино). Тогда там было 
всего 25 дворов. Деревня Ермошкино образовалась в конце X V I 
века. Только через 100-150 лет появились «околотки» -
Поганкино (Пуканкасси), Муньялы (Мӑн Эльмен, с 1927 г. 
Мӑньял Эльмен) и Альменево (Авшак Эльмен). Они распо
ложились около реки Большая Цивиль и реки Оба-Сирми (Упа 
Ҫырми). 

В конце X V в. на месте деревень Ермошкино, Поганкино, 
Муньялы, Альменево шумели дремучие леса. Именно сюда 
дошли убежавшие от татарского хана несколько некрещеных 
булгарских и суварских семей. Ими руководила семья, звали 
их Айпусак (муж) и Пайпусан (жена). У них было пятеро 
сыновей: Электи, Туманти, Туманик, Пуяс и Ярмушка. 
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Местность между двумя лесными речками была более 
приемлемой для обустройства жизни. Они, новые поселенцы, в 
первые годы засеяли зерном среди лесов готовые поляны. 
Потом, в девственном лесу, выкорчевывали, выжигали деревья, 
готовили место для поселения и для пашни. В данном случае в 
выборе места для заселения решающее значение имели 
близость реки Оба-Сирми и склоны оврагов. Глава семьи 
селился, загораживал для себя довольно обширную территорию 
земли. Дети, когда обзаводились своими семьями, строили дома 
в том же загородке, потом по мере заселения поселения слива
лись. Такие поселения имели свои названия, как Ермошкино, 
Поганкино (в настоящее время эти деревни фактически соеди
нились). Так они жили в кругу своей семьи. 

В деревне Поганкино в то время было 29 жилых домов. 
О возникновении этого поселения существует такая легенда. 
Когда-то, более 300 лет назад, на это место со своей семьей 
переселился молодой крестьянин. Сам он в свободное время 
мастерил прекрасные табуретки (пукан), так необходимые для 
крестьян. Люди покупали у него крепкие табуретки и хвалили 
хозяина, часто в разговорной речи добавляли: «Вон там, кто 
мастерит табуретку (пукан)». Так и появилось со временем 
название околотка - Пуканкасси (Поганкино, Пуганкасы). 
Существует и вторая легенда, что Пукан - это имя некрещеного 
чуваша. 

Деревня Мӑн Элмен, а с 1927 г. - Мӑньял Элмен, а 
сегодня просто Муньялы,«.. .расположилась около впадающего 
в реку Большую Цивиль оврага безымянного и его отвержка 
по обе стороны...». В конце X V I I I в. там было всего 13 домов, 
а вокруг шумел крепкий лес. Именно из бревен этого леса была 
построена деревянная церковь села Альменево. В деревне тогда 
проживали в основном русские, поселенцами были 23 мужчины 
и 26 женщин. Эта деревня еще имеет свое русское название -
Онтошкино. По легенде, крестьянин из Козьмодемьянска по 
имени Антон искал место для поселения. Косогор около реки 
Большой Цивиль ему очень понравился и он начал строить дом. 
Через год к нему приехали родные и друзья. Так образовалось 
поселение в конце X V I I I в., назвали его Антошкино, часто 
Онтошкино. 
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Село Альменево, Авшак Элмен, Богородица Альменево 
расположилось «.. .тожь на косогоре левой стороны, берега реки 
Большой Цивиль...», где было 20 домов. 

Происхождение любой деревни в настоящее время без 
легенды не обходится. Около села Альменево был овраг, рядом 
дорога к выселку «Янпуслӑх». Это "Место и сегодня называется 
«Янпуслӑх уйӗ». Там в старину жил крестьянин Ярантай, у 
которого было 12 детей. На другой стороне выселка жила 
одинокая старушка колдунья «Чӗкеҫӳк». Ярантай к ней 
относился недружелюбно. Однажды пришла беда. За год из-за 
болезни у Ярантая умерли 11 детей, и от страшного горя крепкий 
мужик стал стариком. Чёкеҫӳк при народе похвасталась, что 
именно она погубила всех 11 детей, а сейчас думает оставлять 
жить на этом свете младшего сына Ярантая или нет, которого 
звали Эльмес. Слухи об этом в тот же день дошли до Ярантая. 
Он вытащил старуху из дома и закопал её до груди в землю 
около дороги. Колдунью охраняли, всем пешим прохожим 
заставляли бить её кнутом, кто проезжал на повозках, 
заставляли давить колесами. Это продолжалось трое суток, 
пока Чӗкеҫӳк не умерла. Единственный человек, кто пожалел 
эту старушку, был Эльмес. Он уговорил отца похоронить 
колдунью по всем законам чувашей язычников. За такой 
благородный поступок люди назвали овраг «Мӑн ҫырма», т. е. 
Большой овраг, а деревню - Эльмен. Но существует вторая 
версия, что название деревни произошло от имени первого 
поселенца, которого звали Эльмен. Потом он опять переехал 
на новое место и обосновал уже деревню Эльмен - Сунары. 
Многие жители этих поселений знают, что село Альменево -
это русское поселение. Основными жителями его были: сначала 
городские бобыли, потом приезжие семьи из Нижненовго
родской губернии, дальние родственники и друзья тестя 
Яковлева Анания Яковлевича (Ананий - отец Сергея и Георгия 
Отрывановых). Альменево это тоже старое село. Впервые 
упоминается в 1649 году, когда некоторые житела села захватили 
земли деревни Ермошкино, и этим спором разбиралось 
Ядринское воеводство. 

В летописи говорится, что «... в реках Оба Сирми и 
Большая Цивиль водится много щук, окуня, плотвы, пескаря. 
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Вода к употреблению людям и скоту здорова. Земля 
плодородная - чернозем, лучше всего родится рожь, овес, полба, 
ячмень. Сенные покосы хорошие, лес растет строевой, вышиною 
до шести сажень, а толщиною сруба от пяти до шести вершков, 
между ними ореховые кусты. В лесу живут медведи, волки и 
прочие звери. Жители этих поселений на Торжок ходят в деревню 
Яндоба, который бывает еженедельно по понедельникам при 
питейном доме, на который съезд имеют из города Ядрина, 
близлежащих сел. Обыватели торгуют подходящим для чуваш 
товаром, как-то: красным кумачом, бисером, шелковыми 
платками, старинными серебряными и оловянными копейками, 
пуговицами, икрою съестною, рыбами, мясом. Зажиточные 
крестьяне довольны. Женщины сверх полевой работы 
занимаются рукоделием из роду приличными, некоторые для 
себя только, а другие и для продажи»... 

Место, где расположились четыре деревни, изобилует 
оврагами и урочищами. Каждый из них имеет свое народное 
название, легенду. Все они связаны с человеком, природными 
явлениями, каким-то происшествием. Некоторые названия этих 
оврагов и урочищ на русский язык не переводятся. Я постара
юсь вам на основе легенд объяснить значение этих названий... 

Река Большой Цивиль протекает около деревни 
Альменево. Раньше на реке Б.Цивиль действовали много
численные водяные мельницы. По берегам реки росли калина, 
смородина, шиповник, ольха, ива, ежевика. Поэтому вода не 
разрушала берега. Здесь было много омутов. Каждый из них 
имел свое название, как «свистящий омут», «змеиный омут», 
«Сетнеров омут». Реки Большой и Матый Цивиль сливаются, 
впадают около города Цивильска в реку Цивиль. Эта река 
является правым притоком реки Волга и впадает в нее немного 
ниже города Новочебоксарска. 

Следующая река-это «Оба-Сирма», или «Упа ҫырми». 
Это крупный приток реки Большой Цивиль. Давным-давно около 
деревни Карачура шумел вековой лес. Там жил огромный 
медведь, и люди боялись даже приблизиться к лесу. Однажды 
люди рассердили зверя. Медведь рычал на весь лес, когтями 
на лапах разрывал землю вокруг своей берлоги, с корнями рвал 
кусты и деревья. Вдруг из-под небольшого дуба начал бить 
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маленький ручеек. Вода была чистая, как слеза. Она с каждым 
днем больше и больше била, искала себе дорогу и побежала в 
сторону реки Большой Цивиль. Люди назвали эту речку «Упа 
ҫырми». 

«Хӗрлӗ ҫырма» - Красный овраг. Так его назвали, 
потому что там находятся большие залежи красной глины. 
Крестьяне использовали глину для хозяйственных нужд: 
изготавливали кирпич, посуду, детские игрушки. Однажды овраг 
«восстал» против людей. Произошел оползень со всех сторон и 
накрыл несколько человек, одного из них люди не могли найти. 
После этого перестали оттуда брать глину. 

«Аслӑ Киремет ҫырми». Около этого оврага стояли 
вековые деревья, сюда приходили язычники-чуваши, при-носили 
жертвы и поклонялись своему Богу, старшему Киремет. Даже 
в настоящее время эти обычаи не забыты, некоторые 
современные язычники тайком ходят к этому месту. 

«Ӗне хӳри ҫырми». Здесь пастухи всегда пасли стадо. 
В старину этот небольшой овраг во время дождя наполнялся 
водой и расширялся. Однажды перед дождем коровы перешли 
на ту сторону оврага и мирно паслись. Пастух знал силу этого 
оврага и начал гнать стадо обратно. Но животные не слушались, 
старались убежать. Особенно упрямо вела себя одна корова. 
Тогда пастух, чтобы немного проучить животное, щелкнул 
длинным кнутом. Сила удара наконечника кнута была такова, 
что оторвала хвост коровы. Пастух испугался и выбросил хвост 
в овраг. Но перед хозяевами коровы ему пришлось отчитаться. 
С тех пор этот овраг имеет форму хвоста коровы и название 
свое сохранил. 

«Ача ҫӑва ҫырми». Там погибли дети, и овраг назвали 
Детским кладбищем. 

«Сетене ҫырми, Айлюли ҫырми». Около этого оврага 
была заложена основная дорога к другим деревням. Крутой 
овраг осенью наполнялся шугой и водой. Однажды вечером 
свадебный конный кортеж возвращался домой. Все веселились, 
пели песни. Дорога была скользкая. Один подвыпивший кучер 
подъехал близко к берегу и тарантас вместе с свадебными 
женщинами, участницами свадьбы, опрокинулся в овраг. Люди 
кричали, но не могли выплыть, тяжелая одежда тянула вниз. 
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Две женщины, зная, что они погибнут, запели свадебную песню. 
Спасти их не смогли. В народе говорят, что там в темные ночи 
можно услышать песню со словами «Ай-лю-ли». 

«Кив ҫурт ҫырми». На этом месте когда-то располагал
ся выселок. Но по неизвестной причине люди туда больше не 
переселялись. Время шло, жители выселка постепенно умирали. 
Только один пустой дом долго стоял на краю оврага, пугая 
людей. С тех пор этот овраг называется оврагом старого дома. 

«Каччӑ ҫырми». Давным-давно там жил молодой 
красивый лесник. Работал он не покладая рук. Любил свой лес. 
Много там было чистых родников. Люди уважали его, ходили к 
нему в лес за ягодами и грибами, заготавливали дрова и вместе 
с лесником ухаживали за лесом. Полюбил этот молодой человек 
девушку из деревни Ослаба. Каждый вечер ходил он на встречу 
с любимой девушкой и возвращаясь, громко пел песни. Однажды 
по дороге его встретили беглые люди и убили. Похоронили 
молодого лесника в лесу, около одного оврага, рядом с родником. 
С тех пор это место называют оврагом Молодого парня. 

«Лармис Ер.мп ҫырми». Давным-давно семья Еремея 
Лармиса отделилась от деревни и поселилась жить около этого 
оврага. Тогда часто свирепствовали различные болезни. Однаж
ды от лихорадки в течение года умерла вся эта семья. С тех 
пор овраг носит имя хозяина дома. 

«Шашка майри ҫырми». О прекрасной любви чуваш
ского парня и русской девушки рассказывает этот овраг. Но их 
жизнь была не долгая. От тифа умерла красавица жена и была 
похоронена около этого оврага. С тех пор овраг называется 
оврагом жены Шашки. 

«Салӑт пыр ҫырми». Около этого оврага и небольшой 
речки располагалось зольное предприятие. 

«Ҫӳлти ҫул ҫырми». На этом месте шумел суровый 
лес, и по ней шла дорога. Со временем для хозяйственных нужд 
вырубили лес, дорогу из-за ненадобности забросили. Скоро по 
этой дороге образовался небольшой овраг, и назвали его 
Оврагом верхней дороги. 

«Уртем сӑмси». С двух сторон участок земли крестья
нина Артема был окружен оврагами, которые ежегодно расши
рялись. Скоро остался только клочок земли в виде носа, и с тех 
пор этот участок называется Артема нос. 
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«Киремет еӑмси». Это косогор, где крестьяне давали 
дань Богу Киремет. Внизу для проведения обряда жертвопри
ношения вырыли две небольшие ямы. Тогда косогор получился 
в виде носа. С тех пор местность называется Киреметя нос. 

«Карачӑм хурами». В овраге «Мӑн Ҫырма» около 
деревни Поганкаси стоял одинокий вяз. Около него зимой умер 
путник из села Альменево Герасим. Поэтому местность назы
вается Герасима вязь. 

«Хер ури». В старину летом по вечерам на этом месте 
собиралась молодежь. Они играли, велихороводы и танцевали. 
Однажды одна девушка сломала там ногу и с тех пор овраг 
называется Девичьями ножками. 

«Карась вар». Это балка, ложбина, маленький овраг, где 
водились караси. 

«Укҫаллӑ вар». Когда победила Октябрьская революция, 
богатые испугались и много богатства спрятали в горшках где-
то в этом овраге. Шло время, люди умирали, но богатство и 
деньги остались лежать на том же месте. С тех пор местность 
называется Богатой балкой. 

«Саккул ҫырми». Овраг назван по имени крестьянина 
Саккул, у которого надел пахотной земли находился около этого 
оврага. 

«Ерми ҫырми». Старый Еремей здесь ежегодно косил 
траву, а рядом был его надел земли. 

«Ахрит ҫырми». В старину этот овраг был очень 
глубоким и коварным, вода там, кружась, бурлила. Немало 
людей и животных погубил этот овраг. Однажды там погиб сын 
крестьянина Ахрита. После похорон там провели обряд 
жертвоприношения. Потом и другие жители деревни начали 
использовать этот овраг для проведения обряда. Так имя этого 
человека закрепилось за оврагом. 

«Петюк ҫырми». Петром звали хозяина земли, где 
рядом находился данный овраг. 

«Вал ҫырми». Произошло от русского слова «вал», 
«валить». Раньше, во время половодья и дождей вода в овраге 
Упа ҫырми бурлила, рушила берега и топила поля, т.е. валила 
все, что попадется на ее пути. 

«Чашма ҫырми». Потому что во время половодья и 
больших дождей вода в овраге просто кипела. От этого овраг 
стонал и шумел «чаш-чаш». 

161 



«Шӗшкӗ ҫырми». Там был непроходимый орешник. 
«Пилеш ҫырми». Здесь росли самые обыкновенные 

кудрявые рябины. 
«Мур ҫырми». Болотистая местность, где часто поги

бали люди. Скоро крестьяне стали хоронить там домашний скот, 
умерших от различных болезней, от мора. Когда люди перестати 
ходить туда без надобности, трагедии прекратились. В народе 
называют Чертовским оврагом. 

«Шур ҫырма». Это болотистая местность, где росли 
белые березы, а в середине болота образовалось прекрасное 
озеро. Вдруг озеро исчезло, но через некоторое время появилось 
на другом месте. Люди назвали его «Тени кӳлли». Из-за 
отсутствия воды болото скоро высохло, люди вырубили березы 
и на месте старого озера посадили лен. При советской власти 
там разрабатывали торф, карьеры снова заполнились водой. 
Там летом купаются дети и ловят рыбу. Место называется 
Белым оврагом. 

«Ҫеҫтепи ҫырми». В старину около оврага проходила 
дорога. Однажды разбойники напали на свадьбу и убили не 
покорившуюся им девушку по имени Сестепи (это ласкательное 
слово - так называли чуваши девочку или девушку). С тех пор 
овраг называется по имени этой прекрасной чувашской девушки. 

Кроме того, вокруг этих четырех деревень много полей, 
которые имеют определенные названия. Поле около деревни 
Муньялы, где располагался старый дом крестьянина Муссы, 
имеет название «Мус ҫурчӗ», т.е. дом Муссы. 

Река Цивиль раньше была широкая и глубокая. На одном 
месте она протекала со свистом, поэтому поле около этой реки 
люди назвали «Шӑхӑракан авӑр уйё». Другое поле славилось 
обилием сочной травы. Там люди пасли скот, косили траву, и 
называется «Ҫӗртме курӑк уйё». В следующем поле всегда 
росли дикий хмель и серде, поэтому за ним осталось название 
«Хӑмла-сӗрет уйё». Недалеко от него шумел суровый дубовый 
и вязовый лес. Далее сегодня в поле одиноко стоят красивые 
дубы и вязы, а местность называется «Хурама уйё». На поле 
«Татӑк ҫӑка уйё» долго стояла одинокая липа, которую 
ежегодно ударяла молния. Однажды молния отщипнула 
половину дерева и выкинула подальше. Но липа не погибла. 
Старое половинчатое дерево еще долго цвело, притягивая пчел. 
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Историческое поле, где стояли казаки во время 
крестьянского бунта 1842 года, называется «Казак карти уйё». 

Другая часть микротопонимов, находящаяся вокруг 
деревень Альменево, Ермошкино, Муньялы и Пуганкасы 
Вурнарского района Чувашской Республики (Раньше 
Асакасинской волости Ядринского уезда), а именно, Кив ҫул, 
Кӑкшӑм улӑхӗ, Лаптӑк улӑх, Пӗчӗк улӑх, Каска уйӗ, 
Карачура уйӗ, Хура кӳлӗ, Савкӑч ҫырми, Авшак арманё, 
Мӑрат лешӗкки, М ӑ н кӗпер, Хыр кучӗ , Вил Ҫавал, 
Анатри арман, Чалӑш тӑвайкки, Чалӑш хурама, Хуп 
арман, Ҫӑка кучӗ, Вӑрманкас тӑвайкки, Эрук карти, Вал 
пырӗ, Cap хӑва, Нурӑс шӗшки будут рассмотрены нами в 
следующей работе. 
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