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H. A. ПЛОСКОВ (Сыктывкар)

Гундыр: НАИМЕНОВАНИЕ И ОБРАЗ

Сказочно-мифологический образ чудовища гундыр — один из самых

известных (и традиционно устойчивых) в коми фольклоре. Существует
несколько вариантов названия этого персонажа. . _

В. И. Лыткин приводил следующие лексемы: гундыр скр. нв. иж.,

гундыл’л. гундырл’и (Шх.) 'дракон, змей’ (фолькл.); удм. гондыр ‘мед-
ведь’;? ср. pHH. kontio то же; а также гундыр вым. — вид несъедобной

рыбки с широкой головой и с острым хвостом (Лыткин 1955:98). В

«Коми-русском словаре» указывалось такое значение слова: гундыр
фолькл. ‘многоголовое чудовище, гидра, дракон, змей’ (КРС 177). O

TOM, что в коми фольклоре известен гучдыр, гунОрли, гундыль, 2Y-

дырли — сказочное чудовище в виде многоголового змея, дракона —

отмечено в ССКЗД; при этом приведен фольклорный пример: ыджыйд
юра гундыр, ота юра гундыр — большеголовое чудовище (ССКЗД 93).
В КЭСК предполагается,что древнекоми *дола{г имело также сзначение

’медведь’ и как встречающееся только в коми-зырянских диалектах

первоначально обозначало 'ползающее, пресмыкающееся — (существо),
змей’, коми <- приб.-ф. *Вола-, ср. фин. вот!а!а ’ползать’ (КЭСК 83). В

дополнениях к КЭСК приведено: «гундыр ‘змей, дракон”, npub.-¢d. *kont-,
ср. ф. вопёа!lа ‘ползать’.

.. » К. Редеи дает другую этимологию: к. гуй-
дыр и удм. гондыр являются табуированными словами, которыми на-

зывали медведя: удм. гондыр<-гон-тыр '(животное) полное шерсти',
T. e. ‘обильно покрытое шерстью’ (удм. гон ’шерсть’, тыр 'полный’);
-T- > -0- под ассимилятивным влиянием предшествующего -и-; удмурт-
ское слово сопоставляется с К. гундыр ’змей, дракон’; первоначальное
значение 'медведь’ в коми языке — в связи с появлением другого назва-

ния медведя (ошк-) — изменилось в ‘дракона’. Появление й в 1-м сло-

ге коми слова (гундыр) вместо ожидаемого о объясняется табуирован-
ным происхождением слова... Фонетическое оформление коми слова

(c гласным у в 1-м слоге) могло появиться под влиянием приб.-ф. *kont-

’ползающий» (Доп. КЭСК 17—18).
Возможно, компонент гундыр в сложном образовании змей-гундыр

нес в себе первоначальное (остаточное) значение. В коми сказках, кро-
ме змей-гундыр, встречается змей (с той же обрисовкой образа). В ко-

ми фольклоре известны наименования — змей-гбрлэ букв. ‘змеиное

горло’, сюдбей-гундыр (Микушев 1979: 131) и т. д. А. Н. Грен, в част-

ности, писал, что зыряне называют дракона гундырли от удм. гондыр
’медведь’, очевидно, медведь был тотемистическим жЖивотным H OHH

представляли дракона в виде медведя. Само понятие о драконе имеет

азиатское происхождение (1924:49).Этоже предположение содержится
в комментарияхксборнику «Фольклор народа коми» (1938: 306).Ф. В.
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Плесовский также отмечал, что возможно, коми гундыр в продолжение
веков приобрел некоторые черты русского змея (1972:109). Но при
этом исследователи упоминают и о древнем культе змей у предков коми.

В частности, Ф. В. Плесовский указывал, что отмирание культа змеи

совпадает с предполагаемым им временем превращения тотема Гун-
дыра в дракона (1982:56). Многоголовый гундыр (змей), по мнению

этнографа Л. С. Грибовой, мог восходить к древним тотемистическим

воззрениям (1975 : 56).
Но слово гундыр имеет и усложненное значение. Еще И. А. Осипов

отмечал, что коми сказочники называют Гундырли то зверем, вышед-
шим HM3 вод, то морским чудовищем, то водяным змеем (1941:
282—283). Некоторые произведения, как сообщает И. А. Осипов, опи-

сывают не зооморфный и многоголовый образ, а антропоморфный —

морт кодь (1941:312). При этом исследователь основной темой произ-

ведения «Гундырли» называет змееборчество и обращает внимание на

следующую трансформацию: в сказке наличествует антропоморфного
вида, но многоглавый персонаж (Осипов 1941 :310—311). В фольклоре
встречается и девятиглавый Гундырли, супруг лесного персонажа ёма,
что свидетельствует об удвоенной силе зла (Осипов, Елькин 148). По-

добные реликты и поздние семантические «наслоения», трансформации
происходят в рамках соответствующих представлений и всей системы

сказочно-мифологических образов-персонажей.
Выше приведено днал. вым. гундыр — вид несъедобной рыбки с

широкой головой. В КЭСК (82) также отмечено, что вым. гундыр —

рыбка с широкой головой и острым хвостом, причем суеверные люди

считают ее поганой и боятся. Более известен в коми фольклоре зооморф-
ный и многоглавый персонаж. В данном же случае интересно отметить

антропоморфный многоголовый чудовищный образ. Например, в зафик-
сированном автором зауральском коми фольклорном материале гундыр
также представляется как большеголовый персонаж (у коми,Березов-
ского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской обла-
сти). Очевидно, подобная черта закрепилась H B BbIMCKOM диалекте.

Интересно, что при этом на Выми сохранилось особое отношение к

рыбке гундыр, что свидетельствует о`сложном восприятии и сложном

происхождении слова. и образа.
° _ -

Уже упоминалось, что в удмуртском языке есть соответствующее
слово CO значением 'медведь’. В рукописных материалах встречаются
комиП ош (’медведь’ —И. П.), мар. (глазовское — И..П.) гондыр
(Матерналы 13). А. Н. Грен, как уже отмечалось, тоже говорил O

сложном происхождении образа, о возможном заимствовании, и при
этом об азиатских представлениях о драконе и т. п. Интересны и его

замечания о представлениях марийцев о медведе, происшедшем от че-

ловека. В указанной работе («Зырянская мифология») различный ко-

ми материал соотносится с южным, иранским. В работе «Зыряне, их

язык, мифология и народная культура» (автор — Найриосенга; как

известно, это псевдоним А. Н. Грена) говорится о соприкосновениях
зырян с иранским элементом, по мнению автора, на севере Кавказа или

в южном Туркестане (Найриосенга 1922:2—4). А. Н, Грен находил
C TeM или иным успехом общее в различных — зырянской и иранской
— мифологических системах, но с известной осторожностью OTHOCHJICH

к восприятию(«привитию») различных «персидских» элементов (1925:
23—27). В связи с этим уместно вспомнить о коми лексике, имеющей,
NO мнению исследователей, иранские корни. В различных работах есть

упоминания о древних контактах финно-угров и иранцев (Попович
1985 : 43). Рассматривалась и соответствующая KOMH JIEKCAKA H3 lOXHBIX

языков — волжско-булгарского, иранских (Лыткин 1955 : 7, 101).
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Исследователи находили некоторые южные — тюркские, иранские
заимствования и следы и в самих представлениях, и в фольклорно-ми-
фологических наименованиях у коми, удмуртов (Блинов 1898 : 63; Грен
1926 : 29). Интересно в данном контексте образование (формирование)
удмуртских наименований тблпери — (мифическое — существо, дух
ветра), лери (злой дух) и других (Удмуртские народные сказки 320).
Происходило обогащение, развитие мифологической, фольклорной лек-

сики также при различных заимствованиях. Слово гундыр — очень

сложное семантически. Известны различные семантические наслоения

коми гундыр, удм. гондыр (Плесовский 1979 : 96, 100), обращает на се-

бя внимание и наличие соответствующего (созвучного) фольклорного
наименования Гуньдыр Инмар ’бог Гуньдыр' у удмуртов (Удмуртские
народные сказки 222) и т. д.

Можно, очевидно, говорить и о более широком ареале наименования

гундыр, и не только имея в виду зауральских, приобских (сибирских)
KOMH.

Возможно, гундыр — один из архаических и редких сказочно-мифо-
логических персонажей, имеющий не только северные, например север-
ноуральские, но и славянские (включая южнорусские), тюркско-иран-
ские и другие соответствия, а также — в каждом случае — соответст-

вующую сложную, и, особенно в «пограничных» регионах, весьма

своеобразную обрисовку, и, очевидно, сложное происхождение. Об этом

персонаже см. подробнее в соответствующей —литературе — (например,
Снисаренко 1989: 119; Мифы 1980: 100, 264, 641; Жаков 59—118).

В настоящее время развитие образа гундыр — это яркая и неотъ-

емлемая часть коми фольклорной традиции.
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BEZEICHNUNG UND GESTALT гундыр

Im Artikel wird die Bezeichnung der syrjidnischen mirchenhaft-mythologischen Person
гундыр betrachtet. Es wird auch seine Herkunft, Verbreitung und die komplizierte
Semantik der Gestalt beleuchtet.
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