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М. Г. АТАМАНОВ (Tapry)

ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ВОРШУДНО-РОДОВЫХ ИМЕН

УДМУРТОВ

Проблеме происхождения воршуда удмуртов посвящено много работ.
С первых его упоминаний уже прошло более двух столетий (Рычков
1772), но «своеобразие воршуда остается загадочным» (Зеленин 1948).
И в наши дни этот вопрос до конца не решен. Большинство исследова-

телей сходится во мнении о том, что институт воршуда — это сложное

историческое образование, ведущее свое начало от материнской родовой
организации (Богаевский 1888; Смирнов 1890; Худяков 1920; Владыкин
1970; Бушмакин 1969 и др.).

Опираясь на данные предшествовавших исследователей, особенно

Первухина (1888) и Верещагина (1886), Худяков (1920) дал наиболее
полный список всех известных в то время 70 воршудно-родовых группи-

ровок удмуртов с указанием вариантов воршудного названия и уезда
бытования. «Каждый род, — отмечает Худяков, — имеет собственное

имя, обычно являющееся тождественным с именем воршуда (родовой
богини)».

По Косвену (1931 : B—9), ворд-шуд или шуд-вордысь передается
как ’рождающий или носящий счастье'. Каждый удмуртский род носит

особое имя. Попытки расшифровать происхождение и смысл этих слов,
по мнению исследователя, были неудовлетворительными. Он подтверж-
дает мысль о том, что на известной стадии развития языка эти слова

представляли собой женские имена, а некоторые из этих имен объясня-
ются как названия богинь-женщин. Одним из первых Косвен высказал

предположение, что, вероятно, эти родовые имена имеют в своей основе

тотемическое происхождение. .
Зеленин возводил удмуртский воршуд к растительному тотему. Не-

редко одно и то же племя имело два тотема: животный и растительный.
Тотемизм — древнейшая организованная религия родового общества
эпохи матриархата: родовые организации у первобытных людей носили

имена своих тотемов. Зеленин отмечает, что некоторые родовые имена

удмуртов восходят к именам животных, очевидно, тотемов. В качестве

примера приводится этимология нескольких, но результаты лишь двух
из них представляются вескими.

Нужно заметить, что большинство трудов, посвященных воршуду,
выполнены этнографами, историками, археологами. Чисто лингвистиче-

ских работ по этому вопросу до настоящего времени нет. В данной
статье мы постараемся дать этимологию части воршудно-родовых имен

удмуртов. Их связь с тотемизмом несомненна, —
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Bus, ITua (*pija)

По нашему предположению, данное воршудное имя получило свое

название от слова лия, которое сохранилось как один из компонентов

в сложном слове лиякуч (пиякуш — пиёкыч ~ пияк - NUËK) 'канюк,
коршун’. Эта птица — одна из самых распространенных хищных птиц

фауны Удмуртии. Как отмечает Соколов (1973 : 171—172), пиякуч бук-
вально обозначает лия — какая-то птица, которая кричит лия -- куч

’орел’. Обе части в современном удмуртском языке потеряли свое се-

мантическое значение. Следует заметить, что названия птиц, рыб, насе-

комых, зверей в наши дни переходят в пассивный словарный запас

языка и заменяются русскими заимствованиями.

Кушъя (*kušja << *kiidja)

Архипов (1969 : 243) выводит Кушъя от слова куш ’поляна’ -- йа

(суффикс обладания), букв.: 'обладающий полянами’. Такая этимоло-

гия нам кажется малоприемлемой. В основе этимологии данного вор-

шудного имени лежит скорее всего название древнего тотема рода

куш - куч — кыч — кыш, праудм. *куч ‘орел’, ныне утратившее само-

стоятельное значение. Данный термин употребляется лишь в компози-

тах: урткыч ‘летучая мышь’, чуньыкыч ‘’ястреб-тетеревятник’, пиякуш,

пиякуч, пиякыч 'канюк, коршун’. «Слово куч, как название какой-то

хищной птицы, относится к древнейшему пласту лексики удмуртского

языка, оно унаследовано от финно-угорского языка-основы» (Соколов
1973 : 171—172). В языке коми кутш- ’орел’ << общеперм. куч ‘большая

хищная птица, ?орел’ << доперм. *kocka ’орел’ (Лыткин, Гуляев 1970:
148); мар. куткыж 'беркут’, кучкыж марГ ‘’орел’, морд. кут’с’кан ’орел’,
¢un. kotka; caamH goas'kem.

Aypea, Aypea (*dirga)

В некоторых диалектах удмуртского языка сохранились слова дурга,
дарга ср., валдаргы, валдарги сев., з. ’'навозный жук’ (Борисов 1932), а

также Одурга-дарга ’майский жук’ (дер. Бобья-Уча Малопургинского
р-на Удм. АССР), с которыми, как нам кажется, данное воршудное
имя имеет прямую связь.

Докья, Докья, Дукья, Дукья, Дыкья (*dökja — *dükja)

Зеленин (1948 : 13) и Бушмакин (1969 : 170) возводили данное вор-
шудное имя к дукья ‘глухарь’. Эту этимологию мы считаем приемлемой.
Фонетический переход по вышеуказанной схеме *Офкья > дукья —

дыкья или *Об°кйа > дбкйа -- докйа вполне закономерен.

Занка, 3anka (3anka)

Как мы думаем, в основе данного воршудного имени лежит название

мелкого насекомого заны ‘водяной паук’. Перед формантами -ка, -га, -я

узкие гласные выпадают. Для подтверждения этого приводим несколько

воршудно-родовых имен, где прошел подобный процесс: Коньга (*konga)
от коньы 'белка’ -- -га; Юмья, Зумья (*jumja) от юмы ’овод, паук’ +
-йа; Кибья (*kibja) ot кибы 'букашка, мелкое насекомое' -|- -Йа.
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Kaxca (*kaksa) ;

Этимология данного воршудного имени совершенно прозрачна, если

учесть ныне существующее лишь в диалектах слово какся 'цапля’.

Kyaxa (*kwaka) : :

Этимология воршуда прозрачна: куака ’ворона’.

Лузза, Лызя, Лозя, Лоза (*l6ё:lа ~ *lizja)

Как нам кажется, данный этноним этимологически восходит К лузь,

луз ‘овод, слепень’; коми лбдз то же << общеперм. */03; Bexr. légy ’Myxa’
(Лыткин, Гуляев 1970 : 162).

Mana (*mala) . .

Этимологически данное воршудное имя трудно возвести к какому-
либо самостоятельному удмуртскому слову. В языке коми существуют

маляз!, малямуш ’пчела, шмель’ — сложные слова, где выделяются два

компонента: маля--31 или маля--муш. Коми з/ обозначает некоторых

жалящих насекомых: -маз! ’пчела’, чушканз{ 'oca’, 80683[ 'вид лошади-

ного овода’, муш, мош ’пчела’ (Лыткин, Гуляев 1970). Первоначальное
семантическое значение маля в удмуртском языке утрачено. Возможно,
как самостоятельное слово могло обозначать 'шмель, оса’и связано с

майсы ’шмель’.

Поска, Поська (*poska)

В основе воршудного имени, по нашим соображениям, лежит слово

поськы, пбсыкы ’стриж’ (коми лисьти уд. ’ласточка’, эрз. peZlgun, pez-
gata, moku. pizgata, pizgun, brx. pddsky, caam. БёsВвиs, венг. fecske,
диал. [еsве то же << общеперм. *p&sSki ’mactouka, cTpuxk << JIONEPM.
pdcks (Лыткин, Гуляев 1970 : 222).

Henvea (*pelga)

Довольно широко распространенный.род. Основа воршудного имени,
по всей видимости, восходит к тотему рода -пелё 'филин’, пелёкучыран
‘сова’, фин. рёИб ’сова’.

Manaxa (*palaka)

Сев. лаляка ’nepeneska’.

Пежья, Пешья, Пошья, Пылшья, Пылшлша. (рё°ёlа — piizja)

Возможна связь со словом пужей, пужей ‘олень’, коми пеж << обще-
перм. *р&% то же; мар. рйёо, саам. боазо, манс. ра&s{, хант. рёёз то же

(Лыткин, Гуляев 1970 : 218). —

Сянья, Чанья (*Sañja — *éañja)

Как нам кажется, в основе данного воршудного имени лежит слово

чуньы 'жеребенок’, коми чань 'жеребенок’ << общеперм. ёай; мар. чома
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'жеребенок’, марГ цама то же, эст. SÕNN ’бык, вол; жеребенок, жеребец’,
фин. sоптё ’бык', венг. сsгпа 'жеребенок’ (Лыткин, Гуляев 1970 : 301).

Съома, Cema (*sS6ö°ma) =

Нам кажется, что B OCHOBE этимологии воршудного имени лежит

слово сьдм, сем 'чешуя рыбы’, коми сьбм то же << общеперм. sдт ’ue-

шуя’ << доперм. *sоте; мар. s6т ‘рыбья чешуя’, фин. зиоти, саам.

Сиобтд, морд. sаo то же, хант. sат ’чешуя, скорлупа’, манс. Sém, sam
то же.

Cropa, Typa, Cropma, Ctopma, Cepma (*sd°rma — *Sürma)

По нашему предположению, основой воршудного имени послужило

слово сёр ‘куница’, коми сер нв., уд. << общеперм. *sег или &ег то же,

мар. шурманше ’рысь’, саамК derma ‘волк’, 10paK. Sarmik 'BOJK’, сельк.

suurem 'дикий зверь’. В пермских языках конечный -г << *-гт- (Лыт-
кин, Гуляев 1970 : 250). ;

Ypea, blpza (*ürga) . .

Основу данного воршудного имени нам представляется возможным

возвести к коми ур ’белка’, не сохранившемуся в удмуртском языке;

<- общеперм. *иг 'белка’ << доперм.
*

sra-, — *ога (Лыткин, Гуляев
1970 : 297); мар. ур, морд. ур, уро, фин. огаоа, саамН. оагге то же.

Yunwea (*Cipja) -

Зеленин (1948 : 12—13) считал, что в основе воршудного имени

Чабья -— Чибья лежит слово чипей ’щука’. Но он не прав, возводя эти

названия к единому источнику, ибо Чабья и Чипья — четко выделяю-

щиеся отдельные родовые группировки. Дать этимологию Чабья на

данном этапе HaM He представляется возможным. Что касается Чипья,
то, по нашим предположениям, его этимологически можно связать со

словом чипы, чипу 'цыпленок'. Хотя в финно-угорской лингвистической

литературе общепринято данное слово относить к чувашским заимство-

ваниям (э62, 262 ’цыпленок’), Соколов склонен считать его звуко-

подражательной лексемой. Данная лексическая единица с небольшими

вариациями повторяется во многих языках родственных и неродствен-
ных систем: фин. Ири, вепс. типышшне, вод. типу (> чипу), sct. tibu, tibi
и т. д., ср. также осет. чев — чиив ’птичка, цыпленок', рус. цывка, цып-
ка, чевка то же, чув. ципи, тат. чебеш 'цыпленок', груз. чичила, лезг.

чичиб то же (Соколов 1973 : 163—165).

KO6epa (*jubera)

Этимология прозрачна: юбер ’ckßopeu, coñka’, комиП ябыр ’вид се-

рой птички’ << общеперм. */абзг (Лыткин, Гуляев 1970 : 337).

Юсь (в топонимах Юська, Юска) (*/иsВа)

Этимология прозрачна: юсь ’лебедь’, коми юсь то же, в топонимах

госьк-: юська-вад 'лебединое озеро’ << общеперм. */иs® ‘лебедь’ << до-

nepM. *jokSe (Лыткин, Гуляев 1970 : 336); мар. йксд, диал. йукш,
морд. локсти, фин. joeksen, joutsen, caamH njuk!Ca, w. njuktja, manc.

joschwoi To e,
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Paaoõpaß этимологию части воршудных имен, можно сделать вывод,
YTO B OCHOBE бОЛЬШИНСТВ& H3 HHX лежат названия зверей — куница,

олень, белка; птиц — цапля, глухарь, перепелка, ворона, сова, рябчик
И др.; насекомых -— овод, мошкара, ВОДЯНОЙ паук, предполагаемых то-

темов рода. O древности возникновения воршудных имен TOBOPHT H TOT

факт, что все эти зоонимы BOCXOJAT K уральской, финно-угорской или

nepMcxoä A3bIKOBOÜ ОбЩНОСТИ. HeT HH одного зоонима, заимствованного

из какого-либо языка. Многие из них вышли ИЗ›ЗКТИВНОГО словарного

запаса удмуртского языка, сохранились частью в родственных языках

или в отдельных диалектах удмуртского языка: лпаляка сев. ’перепелка’‚
какся 'цапля’и др. -

K настоящему времени автору удалось вВыявитьЬ 3THMOJIOTHIO JHIIb

половины воршудно-родовых имен. Выявление происхождения другой
NNOJIOBHHbBI — задача 6yllymero.
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\ Сокращения .

88. — верхневычегодский диалект коми языка, вс. — верхнесысольский диалект

KOMH языка, з. — западный диалект удмуртского языка, нв. — нижневычегодский диа-

лект коми языка, сев. — северный диалект удмуртского языка, ср. — средний диалект

удмуртского языка, уд. — удорский диалект коми языка.
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M. G. ATAMANOV (Tartu)

THE ETYMOLOGY OF SOME VORSUD-CLAN NAMES OF THE UDMURTS

The problem of the origin of the vorSud of the Udmurts has been treated in a

number of works. The majority of scholars agree that the institution of the vor3ud is

a rather complex historical formation, originating in the matriarchal family organiza-
tion. The author regards vorSud as a deity, defender of clan and kin happiness. Vorsud

names are based on clan totems. During matriarchy the name of a totem mav have

passed on to the name of the presumable ancestor — the mother whose descendants
continued to bear her name in later epochs ир to recent times. Today 70 vorsud-clan

groups are known which have been retained in the memory of the older generation
and to a greater extent in toponymy. The author of the present article has managed
to establish the origin of only half of them. The analysis of the etymology has enabled
the author to conclude that the majority of vorsud names go back to the names of
wild beasts: marten, deer, squirrel; insects: gadfly, midge, water spider; birds: quail,
wood-grouse, heron, sand-martin, crow, owl, hazel-hen, which are supposed to be clan

totems. The ancient origin of the vorsud names of the Udmurts is proved by the fact

that all the zoological names of which they are based go back to the Uralis, Finno-
Ugric or Permic language community.
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