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ТЕМАТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
РЕЛИГИОЗНО-ХРИСТИАНСКОЙ ЛЕКСИКИ 
РУССКО-УДМУРТСКИХ СЛОВАРЕЙ Г. Е. ВЕРЕЩАГИНА

В статье рассматривается лексика религиозно-христианского содержания в рукописных русско-
удмуртских словарях первого удмуртского писателя и выдающегося ученого, просветителя и миссионе-
ра, священнослужителя Г. Е. Верещагина. Точных сведений о времени создания рукописей не имеется.  
Одна из них предположительно составлена в к. XIX – нач. XX в., до принятия реформы русской орфо-
графии 1918 г., поскольку в самом начале словаря в конце лексем, имеющих твердый конечный соглас-
ный, непоследовательно встречается буква ъ («ер»).
Работа над другой рукописью велась в период после принятия реформы русской орфографии, когда 
из русского алфавита были исключены буквы кириллицы ѣ, ө и ъ. Автор рукописей, подбирая к сло-
вам религиозного содержания соответствующие исконные удмуртские эквиваленты или заимствования  
(в основном через посредство русского языка),  поступил следующим образом: 1) использовал удмурт-
ские слова, возникшие в недрах язычества, которые ко времени составления рукописей приобрели впол-
не христианский смысл (Кылдысин тӧре ‘Архангел’); 2) приспособил понятия, имевшие иное, бытовое 
значение (визь сынаны, гавылдыны, алданы ‘искушать’); 3) термины без прямых соответствий на уд-
муртском языке зачастую перевел сочетанием слов или толкованием (умойтэм Инмар вылэ верась ‘бо-
гохульник’); 4) заимствовал из русского или другого языков (Архiерей, Аркерей ‘Епископ’).
Исследование лексико-семантических особенностей письменных памятников в контексте обновления 
национального корпуса удмуртского языка и наполнения его не только абсолютно новыми, но и в неко-
торой степени забытыми и актуализированными в настоящее время элементами является очень важной 
лингвистической задачей. Языковая актуализация в данном случае религиозной лексики способствует 
возвращению в речевой актив и реестры новейших словарей значительного количества номинаций, обо-
значающих понятия и явления духовно-религиозной сферы. 
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Становление и развитие религиозно-христианской лексики удмуртского языка напрямую 
связано с присоединением Казанского ханства к России. Формальной датой начала христиа-
низации удмуртов можно считать 1557 г., когда 17 удмуртских семей Сырьянско-Никольского 
села «били челом» русскому царю о своем желании креститься [Атаманов-Эграпи 2010, 263–
264]. Тем не менее, массовое крещение удмуртов начинается только с середины XVIII в., ког-
да в Казани в 1740 г. была открыта Новокрещенская контора. Предпринимается целая систе-
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ма мер по христианизации удмуртов-язычников: строятся первые православные храмы, откры-
ваются школы для изучения азов церковной грамотности, направляются в удмуртские дерев-
ни миссионеры и т. д. И это в конечном итоге привело к росту численности принявших новую 
веру. Уже «в 1744 г. новокрещенных удмуртов было 15 348 душ» [Владыкин 1994, 204]. Одна-
ко принять крещение – это одно дело, другое – постичь суть христианского вероучения. Народ, 
в большинстве своем не знающий языка Библии и богослужебной литературы, не в состоянии 
был постичь Слово Божие. И не случайно миссионеры, прежде чем идти проповедовать христи-
анские истины, изучали языки тех народов, среди которых собирались служить. 

Даже первая грамматика «Сочиненiя принадлежащiя къ грамматикѣ вотскаго языка» 
[Cочиненiя 1775] создавалась, в первую очередь, для просвещения новокрещенных удмур-
тов. В ее материалах мы можем уже найти некоторые слова, относящиеся к христианской лек-
сике: Инма́ръ ‘богъ’, Имаинбе́ръ ‘ангелъ’, Ви́зь ‘постъ’, венцясько̀ ‘вѣнчаю’, алдасько̀ ‘иску-
шаю’, селыкъ карысько̀ ‘грѣшу’ и др. [Сочиненiя 1775, 13, 15, 97, 98, 107]. В неопублико-
ванных рукописных памятниках письменности удмуртского языка подобные слова были за-
фиксированы как до публикации вышеназванной грамматики, так и после выхода «Сочиненiй 
принадлежащiх къ грамматикѣ вотскаго языка». В дневниковых записях Д. Г. Мессершмидта 
[Messerschmidt 1962–1977], датированных 1726 г., встречается следующее выражение: Ingmár-
lu wysháischkinu kúla ‘мы должны богу молиться’ [Напольских 2001, 77]. В удмуртско-русском 
словаре З. Кротова, составленном в 1785 г., зафиксированы лексемы, имеющие отношение к 
христианской тематике: быдзѝмъ или бадзѝмъ восясь ‘Архiерей’, виззе оскалтыско ‘искушаю’, 
визяско̀ ‘говѣю’, восяскемъ муртъ ‘набожный’, восясь ‘жрецъ, попъ’, дзецъ зымъ возiонъ ‘ка-
дильница’, церкъ ‘церковь’ и др. [Кротовъ 1785, 18, 24, 25, 31, 32, 50, 249].

В XIX в. процесс христианизации продолжился [Ившин 2019, 216–219]; с самого нача-
ла столетия велась кропотливая работа по переводу Евангелий и Азбук на удмуртский язык 
[Еванг. Гл. 1847, Еванг. Сар. 1847; Азбука Гл. 1847, Азбука Сар. 1847]. Именно при созда-
нии этих первых удмуртских книг с пространными текстами миссионеры и просветители (а так-
же редакторы и издатели) проделали огромную работу по поиску и использованию лексиче-
ских (в том числе христианско-религиозных понятий), морфологических и синтаксических  
эквивалентов в удмуртском языке для адекватной передачи русскоязычного материала. При пе-
реводе сложнейшего религиозного текста составители/редакторы/переводчики, подбирая соот-
ветствующие исконные удмуртские эквиваленты (если таковые имелись) или заимствования  
(в основном через посредство русского языка) к словам, предприняли следующие шаги (на при-
мере перевода краткого катехизиса, включенного в первую удмуртскую азбуку на глазовском 
наречии):

1) использовали удмуртские слова, возникшие в недрах язычества, а ко времени состав-
ления Азбуки приобретшие вполне христианский или соответствующий религиозному тексту 
смысл, например: Душа – Лулъ: Мугоръзэ̀ адямилэ̀нъ Инмáръ лэсьты̀зъ музьемълэ́сь, пельты̀зъ-
но соня̀зъ кулонтэ̀мъ лулъзэ ̀. ‘Тѣло человѣка Богъ создалъ изъ земли, и вдунулъ въ него душу 
безсмертную’ [Азбука Гл. 1847, 18];

2) переводчики приспосабливали слова, имевшие несколько иное, бытовое значение: 
Благоволенiе – Мылыкыдъ: Инмаръ, тодысà сюлэмзэ̀съ, возматы́зъ соку̀ Авельлы̀ Аслесты̀зъ 
мылыкыдъзэ ̀, Каинълы ношъ эзъвòзматы. ‘Богъ, зная сердца, показалъ при семъ Авелю зна-
менiе Своего благоволенiя, а Каину нѣтъ’ [Азбука Гл. 1847, 26];

3) термины без прямых соответствий в удмуртском языке зачастую передавали сочетани-
ем слов или толкованием: Блаженство – Шудо буро улэмъ: Адямилы̀ кулээ́зъ у̀жъ соку̀ валъ 
яратыны̀ тодыны̀-но Инмаръзэ̀; соѝнъ-но уката̀ вылэмъ валъ шудо̀ буро̀ улэмъзы̀ соосълэ̀нъ. 
‘Должность человѣка была познавать и любить Бога; и въ семъ наипаче состояло его блажен-
ство’ [Азбука Гл. 1847, 21];

Тематическая классификация религиозно-христианской лексики



216

4) заимствовали из русского или другого языков: Пасха – Пасха: Праздникъ пасхаэ̀зъ 
валъ сочѐ, ванды̀зы вэсь понна̀ таза̀ тагазэ̀, кудызълэ̀нъ эйва̀лъ не номы̀ръ-но яраэ̀зъ, кудъзэ́ 
лякытэ̀нъ сiизы цирсантэмъ няньэнъ курытъ турымъiосынъ-но. ‘Празднованiе пасхи состоя-
ло въ томъ, что закалали въ жертву непорочнаго, то есть не имѣющаго никакихъ тѣлесныхъ не-
достатковъ, агнца, котораго благоговѣйно вкушали съ прѣснымъ хлѣбомъ и съ горькими тра-
вами’ [Азбука Гл. 1847, 42–43].

Работа над переводом богослужебной литературы на удмуртский язык продолжалась и со-
вершенствовалась в течение всего XIX столетия.

В данном исследовании предпринята попытка описать лексику религиозного характера, ко-
торая зафиксирована в русско-вотских (русско-удмуртских) словарях первого удмуртского писа-
теля, просветителя и миссионера, выдающегося ученого, священнослужителя Г. Е. Верещагина. 
11 октября 2021 г. исполняется 170 лет со дня рождения Григория Егоровича Верещагина. Ана-
лиз и пропаганда его многочисленных работ в преддверии этой даты будет достойной данью ува-
жения глубокому и разностороннему исследователю удмуртского языка и культуры. Прежде все-
го, хотелось отметить, что языковедческие изыскания Г. Е. Верещагина отражены в его опубли-
кованных трудах «О книгахъ на вотскомъ языкѣ» [Верещагинъ 1895] и «Руководство к изучению 
вотского языка» [Руководство 1924]. Однако значительная доля его наследия по лексикографии 
осталась в рукописях, к настоящему времени опубликованных в 3-х книгах тома 6 Собрания его 
сочинений [Верещагин 2002; Верещагин 2006; Верещагин 2017, Верещагин 2020]. 

Общая характеристика рукописей словарей
Рукописный фонд Научно-отраслевого архива Удмуртского института истории, языка и 

литературы УдмФИЦ УрО РАН располагает уникальными манускриптами Г. Е. Верещаги-
на, среди которых имеются три варианта вотско-русских (=удмуртско-русских) (ф. РФ, оп. 
2-Н, №№ 402, 403, 404) и два варианта русско-вотских (=русско-удмуртских) (ф. РФ, оп. 2-Н,  
№№ 405, 406) словарей. Одна из перечисленных рукописей (ф. РФ, оп. 2-Н, № 404) датирова-
на 1892 г. В других словарях нет точных сведений о времени составления. Однако примерные 
годы написания этих работ мы можем определить, исходя из особенностей орфографии авто-
ра. Два манускрипта предположительно созданы (или, по крайней мере, работа над их состав-
лением начата) в конце XIX – начале XX в., до принятия реформы русской орфографии в 1918 г., 
поскольку в самом начале словарей на конце лексем, имеющих твердый конечный согласный, 
непоследовательно встречается буква ъ («ер»).  

Работа над двумя другими рукописями велась в период после принятия реформы русской 
орфографии, когда из русского алфавита были исключены буквы кириллицы ѣ, ө и ъ. В част-
ности, ни в русских, ни в удмуртских словах в двух последних рукописях отмеченные буквы 
практически не использованы, хотя ъ для обозначения велярности конечного согласного встре-
чается в единичных примерах. С другой стороны, наличие в каждой из рукописей записей, сде-
ланных карандашом и чернилами, наталкивает на мысль, что автор неоднократно возвращал-
ся к своим трудам, поэтому подлинное время написания недатированных словарей определить 
затруднительно.

Что касается графико-орфографического своеобразия письма Г. Е. Верещагина, то он в 
своих рукописях использовал дореволюционную русскую графику с добавлением латинских i, 
q и j. Записи произведены чернилами коричневого цвета (иногда карандашом) четкой скоро-
писью. Все лексикографические работы выполнены на желтовато-белой бумаге разного типа: 
газетной, в клетку, в линию, неиспользованных и частично использованных метрических книг 
и других специальных бланков. Некоторые листы исписаны полностью в несколько столбцов. 
Можно предположить, что причиной такого размещения материала явился недостаток бумаги 
у автора.

Л. М. Ившин
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Исследование религиозной лексики является очень важным в контексте обновления наци-
онального корпуса удмуртского языка и наполнения его не только абсолютно новыми, но и в 
некоторой степени забытыми и актуализированными в настоящее время элементами. Языковая 
актуализация религиозной (и не только) лексики способствует возвращению из письменных па-
мятников в речевой актив и реестры новейших словарей значительного количества номинаций 
для обозначения понятий и явлений духовно-религиозной сферы. В русско-удмуртских слова-
рях Г. Е. Верещагина можно выделить следующие лексико-семантические группы, входящие 
в данную область: 

1) названия культовых сооружений и частей храма:
чэрк ‘церковь’ [Верещагин 2020, 27]1; черкын джужыт мѣста, кытын Евангели лыдзё; 

Черкын джужыт мѣста, кытын Архiреез дъисяло ‘амвонъ’ (27);
2) названия служб и их частей:
Инмарлы восяськонэн съи сётон, Инмарлы служить карон ‘Богослужение, Богослуже́нiе’ 

(54); восяськон, вӧсяськон ‘молитва’ (61, 63); восяськон ‘молитва’ (220);
3) номинация высших христианских духовных образов-святынь:
Инмарлэн мумиз ‘Богома́терь, Богоматерь’ (53); Инмар мумы, Инмар-Христос Мумы 

‘Богоро́дица, Богородица’ (54); Инмар ‘Господь’ (103); Инмар ‘Бог, Богъ, Господь’ (54, 149);
4) общие названия святых:
Jисусъ Христослэн калыке ыстэм дышетскысез; вералы дышетыны ыстэм адями 

‘Апо́столъ, Апостол’ (28); Быдзjымез Кылдысинъ, Кылдысин тӧре ‘Арха́нгелъ, Архангел’ (28);
5) названия праздников:
гондыр султон, дӧдjы куштон ‘Благовѣщенiе’ (49); Инмарлэн лэзиськемез, Инмар явись-

кон ‘Богоявле́нiе, Богоявление’ (54); гондыр кӧлонъ ‘Воздвиженье Креста Господня’ (95); jӧ 
вылын сылон, ву вылын сылон ‘Крещенiе, Крещение’ (203); вӧй дыр ‘Масленица, Масляница’ 
(216); вожодыр, вожо дыр, толсур, тол сур ‘Святки’ (321); куар вӧсян ‘Троица, Пятидесятни-
ца, Пятьдесятница’ (303, 354);

6) названия, связанные с постом:
с’иль сион дыр ‘мясоед’ (225); Гербер ‘Петров день’ (273); кӧс возён, визян ‘пост’ (287); кӧс 

возjыны, визяны ‘поститься’ (287);
7) названия таинств и относящихся к ним святынь:
агiа́сма ‘кирос верттылыса вӧсям ву’ (23); паръянъ, валче каронъ, кузъянъ-палъянъ, вал-

чеанъ, сюан ‘бракъ’ (60); креститьтон, чукынон ‘крещенiе, крещение’ (203); сьӧлык ӧбкелен, 
сьӧлык выжтон ‘покаянiе, покаяние’ (282); пыртыны, креститьтыны, крестить карыны, чу-
кыныны ‘крестить’ (287); 

8) названия духовных должностей:
Аркерей ‘Архипа́стырь, Архипастырь’; Бадзjымез Архiерей ‘Архiепископъ’; Бадзjымез 

дiакон ‘Архидiа́конъ’; Архiерей, (30); поп выжы, кырлошан выжы ‘духовенство’ (159); Архiерей, 
Аркерей ‘Епископ’ (162);

8) названия церковных атрибутов:
пу вӧй ‘елей’ (162); боды ‘жезл’ (164); мыдор ‘икона’ (182); кӧйтыл возён, кӧй тыл возён 

‘подсвечник’ (180); кирос ‘крест’ (203); кӧйтыл, кӧй тыл, сюсь тыл ‘свеча’ (320);
9) номинации, выражающие положительное отношение верующих к Богу:
Инмарлы съи сётысь, Инмарлы с’и сётысь, солэн законэз-я улысь, шонер улысь 

‘богочести́вый’ (50); Инмарлэсь кышкась ‘богобоя́зливый’ (52); Инмарез яратысь, Инмарезъ 
яратысь ‘боголю́бецъ, боголюбец’; Инмарез съио каронъ, Инмарез с’ио карон ‘богопочита́нiе, 
богопочитание’ (53); Инмарлы съи сётон, Инмарлы с’и сётон ‘богоче́стiе, богочестие’ (54);

1 Далее ссылка на источник приводится в круглых скобках лишь с указанием на страницу, орфография оригина-
ла полностью сохранена.
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10) номинации, выражающие отрицательное отношение верующих к Богу:
Инмарлы пумит лэсьтысь ‘богомяте́жный, богомятежный’; Инмар адзёнтэм ‘богонена-

ви́стникъ, богоненавистник’; Инмарлы пумит кариськысь ‘богоотсту́пникъ, богоотступник’ 
(53); Умойтэм Инмар вылэ верась ‘богоху́льникъ, богохульник’ (54);

11) лексика, обозначающая определенные религиозные добродетели:
Инмаренъ быръем, Инмарен быр’ем ‘богои́збранный, богоизбранный’; Инмарлы восясь-

кысь ‘богомо́лецъ’; Инмарлы чем восяськыны турттысь ‘богомо́льный, богомольный’; Инмар 
тусо, Инмар тус’ем ‘богоподо́бный, богоподобный’ (53); Инмарен утёно ‘богоспаса́емый, бо-
госпасаемый’ (54); Закон’я улысь, шонер улысь ‘праведник’ (290);

12) лексемы, называющие действия и состояния человека, связанные с верой:
козманы, дуэтыны, дуаны ‘благословлять’ (50); восяськыны, вӧсяськыны ‘молиться’ (221); 

сьӧлык ӧбкелен, сьӧлык выжтон ‘покаянiе, покаяние’ (282);
13) лексемы, касающиеся библейских сюжетов:
шайтан, шайтанъ ‘бѣсъ, бес’ (69); вылт’ияськыны, вылэ тубыны ‘возноситься’ (96); 

улдзjыны, лулъяськыны, лул’яськыны, улэпмыны ‘воскрѐснуть’ (104); шайтан ‘диавол, дiавол’ 
(155); вуын бырон ‘потоп’ (288); золтыса шуккыны, золтыны, пазьланы, пальсаны ‘распять’ (311);

14) лексические единицы, обозначающие абстрактные понятия:
Святой Луллэн сётонэз ‘благода́ть’; Инмарлэнъ дзеч сётонэз ‘благословенiе’(50); бы-

ронтэм, пыр, пырак ‘вечно’ (142); лекъяськон, вож ваен, jыр кур луон, jыр кур карон ‘гнѣв, 
гнѣвъ’; сьӧлык ‘грѣх’ (145); дзеч ‘добро’ (156); Лул ‘дух, душа’ (159); косэм-алэм кыл ‘запо-
ведь, заповѣдь’ (174); урод, шан ‘зло’ (180); гажам, яратон ‘любовь платоническая’ (214); 
курадзён ‘мука’ (223); шум потон ‘радость’ (304); кышкан ‘страх’; курадзён ‘страдание, 
страданiе’ (341) и др.

Представленные примеры показывают, что многие христианско-религиозные термины пе-
реведены Г. Е. Верещагиным одним-единственным словом или словосочетанием. Однако име-
ются случаи, когда ученый предлагает несколько вариантов, использует синонимы как одно 
из важнейших стилистических средств языка. Например: сьӧлык ӧбкелен, сьӧлык выжтон 
‘покаянiе, покаяние’ или паръянъ, валче каронъ, кузъянъ-палъянъ, валчеанъ, сюан ‘бракъ’. В 
единичных случаях одним удмуртским словом переведены синонимы (или близкие по своему 
значению слова) русского языка: Инмар ‘Бог, Богъ, Господь’. Встречаются такие слова, значе-
ние которых не зафиксировано в словарях современного удмуртского литературного языка. По 
всей вероятности, они сохранились в отдельных диалектах: золтыса шуккыны, золтыны, пазь-
ланы, пальсаны ‘распять’. В рукописях Г. Е. Верещагина встречаются и такие лексемы, кото-
рые не переведены на удмуртский язык, например, а́ртос (30). Это слово греческого происхо-
ждения, в церковном языке означает ‘квашеный, кислый хлѣбъ, освящаемый въ первый день 
Пасхи и раздаваемый въ субботу Св. Недѣли народу’ [Даль 1955, Т. I: 25].

Подводя итоги, заметим, что религиозно-христианская лексика, отраженная в рукопис-
ных словарях Г. Е. Верещагина, крайне разнообразна. Это говорит о возможности ее широкого 
использования в современных научных разработках. Изучение понятий удмуртской духовно-
религиозной сферы поможет исследователям истории удмуртского языка проследить влияние 
событий и внешних факторов на его функционирование. 
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The article examines the vocabulary of religious-Christian content in the handwritten Russian-Udmurt dictionaries 
by the first Udmurt writer and outstanding scientist, educator and missionary, clergyman G. Ye. Vereshchagin. 
There is no exact information about the time when the manuscripts were written. One of them was presumably 
created at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries, before the adoption of the Russian spelling reform 
in 1918, since the letter ъ is inconsistently encountered at the very beginning of the dictionary in lexemes 
ending in a hard consonant. Another manuscript can be dated to the period after the adoption of the Russian 
spelling reform, when the Cyrillic letters ѣ, ө and ъ were excluded from the Russian alphabet. The author 
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of the manuscripts selected appropriate primordial Udmurt equivalents to words of religious content or used 
borrowings (mainly from the Russian language), and was guided by the following considerations: 1) he used 
Udmurt words that arose in the depths of paganism, which by the time the manuscripts were compiled had 
acquired a completely Christian meaning (Kyldysin tӧre 'Archangel'); 2) adapted concepts that had a slightly 
different, everyday meaning (viz sonany, gavyldyns, aldans ‘to tempt’); 3) terms without direct correspondences 
in the Udmurt language are often translated by a combination of words or interpretation (umoytem Inmar vyle 
veras ‘blasphemer’); 4) borrowed from Russian or other languages (Archirey, Arquerey ‘Bishop’).
The study of the lexical and semantic features of written attestations in the context of developing the national 
corpus of the Udmurt language and filling it with not only absolutely new, but also to some extent forgotten 
and revisited elements is a very important linguistic activity. The linguistic actualization of religious vocabulary 
contributes to the recovery of speech assets and registers in a significant number of dictionary nominalizations 
by designating concepts and phenomena of the spiritual and religious sphere of the Udmurt language.

Keywords: Udmurt language, written monument, spelling, religious vocabulary, Christian vocabulary, manu-
script, Russian-Udmurt dictionary, G. E. Vereshchagin.
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