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К нерешенным вопросам удмуртской лексикологии относится неразработанность отраслевой терминологии. 
Особенно это касается названий травянистых растений, мелких птиц и зверей, а также названий рыб. В указан-
ных группах наименований зачастую существует путаница в обозначении денотата: одно и то же слово приме-
няется для называния нескольких видов, и в то же время для обозначения одного и того же вида существует 
множество наименований, как правило, являющихся диалектными дублетами. Неудовлетворительная изучен-
ность диалектной лексики, отсутствие систематизации терминологии приводит к затруднениям при составле-
нии нормативных словарей. В частности, это касается выбора удмуртской лексической единицы как эквивален-
та русского термина, что обычно обусловлено фонетическим и семантическим варьированием слова, а также 
отсутствием информации о его территориальном распространении. Одним из возможных способов решения ука 
занной проблемы может быть исследование происхождения того или иного слова. В настоящей статье на при-
мере этимологизации некоторых названий рыб (сома, голавля, язя, жереха) делается попытка найти варианты 
терминов, приемлемых для литературного удмуртского языка.  
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Происхождение названий рыб в удмуртской языке не являлось предметом специального иссле-
дования. Небольшой тезис С. В. Соколова [24], а также интернет-статья [13] на данную тему пред-
ставляют незначительную научную ценность. Этимологии отдельных удмуртских названий рыб в 
работах финно-угроведов [10; 15-18] рассматриваются лишь попутно. К нерешенным вопросам уд-
муртской лексикологии относится не только неразработанность ихтионимии, но и отраслевой терми-
нологии в целом. Наибольшие затруднения в этом отношении встречаются также при упорядочении 
названий травянистых растений, мелких птиц и зверей. Это связано с тем, что одно и то же слово 
применяется для обозначения нескольких видов, напротив, для номинации одного и того же вида 
может существовать множество диалектных дублетов. Слабая изученность удмуртской лексики по-
рождает проблемы при составлении нормативных словарей. К таковым можно отнести, к примеру, 
фонетическое и семантическое варьирование слова, отсутствие информации о его территориальном 
распространении, что в целом порождает затруднения в выборе удмуртской лексической единицы 
как эквивалента русского термина. Актуальность выбранной темы повышается необходимостью 
определения лексических единиц на предмет отношения к литературному языку в составляемом но-
вом орфографическом словаре удмуртского языка. 

Цель настоящей работы – исследовать происхождение названий отдельных рыб в удмуртском 
языке: сома, голавля, язя, жереха, на основе чего найти варианты терминов, приемлемых для литера-
турного удмуртского языка. Материалом для исследования послужила ихтионимическая лексика сло-
варей, в отдельных случаях – собственные наблюдения над удмуртскими диалектами. 

 

Сом 
В большинстве русско-удмуртских словарей в качестве эквивалента русского названия сома 

приводятся слова сом и ляпа [19, с. 350; 20, с. 1046; 21, Т. II, с. 608]. В паре источников дается также 
еще одно название – ӟейым [14, с. 50; 26, с. 126], а в «Кратком русско-удмуртском биологическом 
словаре» (1970 г.) – всего один вариант – сом [9, с. 148]. Русский источник последнего слова не вы-
зывает сомнений. Тюркское происхождение названия ӟейым также уже установлено, ср.: бавл. 
д'айъм, бт. кукм. з'эйым ‘сом’ (кукм. з'эйъм, ташк. ӟӓйӹм. – С. М.) < тат. җəен, башк. йəен ‘тж.’  
[28, с. 55]. В нормативных словарях удмуртского языка [14, с. 50; 30, с. 159; 31, с. 239] данное слово 
справедливо считается диалектным.  

Происхождение слова ляпа рассматривалось не раз, однако окончательной этимологии оно до 
сих пор не имеет. Данный ихтионим, с указанием на употребление в срединных говорах, по-
видимому, впервые зафиксирован в словаре Т. Борисова [4, с. 175]. В последующих удмуртско-
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русских словарях дается с тем же значением, но без диалектной пометы. Авторы «Краткого этимоло-
гического словаря коми языка» (далее – КЭСК) исследуемую лексему ставят в родство с коми словом 
ляпа ‘подлещик’ и реконструируют общепермскую праформу *l'apa ‘вид какой-то рыбы’; приводят 
параллели из дальнеродственных языков – марийского (лова́л, ла́вал ‘лещ’), эстонского и норвежско-
саамского [11, с. 166]. Удмуртский лингвист С. В. Соколов, рассматривая название рыбы ляпа, в до-
полнение к информации в предыдущем источнике указывает, что это слово финно-пермского проис-
хождения [25, с. 70]. Составители «Уральского этимологического словаря» (далее – UEW) [37] рас-
сматриваемыми пермскими словами не оперируют, следовательно, наличие их генетической связи с 
примерами из родственных языков не поддерживают. 

Марийский лингвист В. И. Вершинин к удмуртскому слову ляпа приводит параллель из коми-
пермяцкого: ляпа ‘мелкая рыба, мальки’, а также под вопросом – диалектное марийское лямбе 
‘налим’ [5, с. 127]. Названия леща в марийском языке лова́л, ла́вал, лопа́л он рассматривает в одной 
словарной статье со словом ло́во ‘широкий (о листьях)’ и сравнивает с такими словами, как: лопка, 
лӧпка, ловака…‘(слишком) широкий или просторный’. Относит их к изобразительным словам, но 
пермские названия рыб не приводит [6, с. 281, 288]. 

С. А. Мызников происхождение пермской лексемы ляпа рассматривает в широком прибалтий-
ско-финском и севернорусском контекстах. Он приводит вепсское соответствие lipak ‘подлещик’, а 
также русские лексемы, извлеченные из разных источников, например: ля́па ‘мелкая рыба, обитаю-
щая в водоемах’, ляпо́к ‘мелкий лещ, подлещик; лещ’, лепак ‘небольшой лещ’ [12, с. 220]. Происхож-
дение коми слова он связывает с русским диалектным материалом, отмечая, что данные по другим 
финно-угорским языкам требуют дальнейшего уточнения и исследования. При этом он предполагает, 
что финно-угорский языковой материал также может восходить к русскому источнику, и приводит 
дополнительно примеры, в частности: кляпу́шка ‘мелкий лещ’, кляпу́ха ‘рыба лещ’, ср. др.-рус. клещ 
‘рыба’ и рус. лещ ‘рыба’ [12, с. 220].  

В этимологических словарях русского языка мы не находим информацию о происхождении 
названия рыбы ля́па, но имеются данные об омонимичном слове: ля́па ‘пощечина, затрещина’, ляп! 
ля́пать, укр. ля́пати ‘шлепать, пачкать’, ля́пка ‘пятно’, блр. ля́паць ‘стучать, говорить резко’. «Веро-
ятно, звукоподражательного происхождения» [32, с. 552]. 

Вопрос о генетической связи двух омонимов помогут решить материалы русских народных го-
воров. Приведем слова с основой ляп(-): ляп, междом. 1. Употребляется по значению глагола ляпнуть 
‘ударить’. По шее ляп. 2. Употребляется по значению глагола ляпнуться ‘удариться’; ля́па ‘пощечина, 
оплеуха’ [23, с. 278]. Весьма интересны выражения со значением ‘ударить’, ‘шлепнуть’, ‘удариться’, 
‘шлепнуться’, в которых символом (заменителем) удара, шлепка, «ляпы» выступает слово лещ: леща́ 
изловить ‘упасть, шлепнуться (особенно в гололедицу)’; леща́ съесть а) ‘получить удар’ б) ‘упасть, 
удариться в гололедицу’ [23, с. 35]. Анализируя приведенный материал, можно прийти к выводу: 
ля́па восходит к звукоподражательному слову ляп, иначе – шлёп. Далее оно переросло в изобрази-
тельное слово: предмет, который приобрел соответствующую форму в результате того, как ляпнули 
‘ударили (плашмя или плоским предметом)’, или кто-что-либо ляпнулся ‘ударился (упав, распластав-
шись)’. Один из таких предметов – это рыба определенной формы. В настоящее время семантика 
обозначаемой рыбы варьируется, но не должно быть сомнения, что первоначально оно обозначало 
леща (или подлещика) – рыбу с характерным плоским телом.  

Как видим, название рыбы ля́па в русском языке относится к дескриптивным словам, что обу-
словлено характерной плоской формой денотата. Аналогичное происхождение названия леща может 
быть и в финно-угорских языках, в связи с чем даже сходные по внешнему облику ихтионимы могли 
возникнуть самостоятельно. Однако это не исключает заимствования из одного языка в другой. В 
данном случае мы считаем, что исследуемое название рыбы из русского языка проникло не только в 
коми языки, но и удмуртский. В качестве подтверждения можно сказать, что аналоги звукоподража-
тельных русских слов ляп и шлёп в удмуртском – это: шлач, сач, лач. В отдельных устойчивых выра-
жениях употребительно также образование ляп-ляп: ляп-ляп интыяз пуктыны ‘точь-в-точь поставить 
(посадить) на место’, но первоначально оно, вероятно, имело вид ляк-ляк, ср. удм. лякыны ‘клеить, 
приклеить’, а впоследствии испытало русское влияние. (примеры из: [31, с. 417]). Следовательно, ля-
па II зоол. ‘сом (рыба)’ является русским заимствованием. 

Несколько слов хотелось бы сказать о причине семантического сдвига слова. Сом является 
весьма крупной рыбой и, безусловно, по размерам намного превосходит леща, не говоря уже о дру-
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гих рыбах, которых на русском севере обозначают словом ля́па. Вблизи территории проживания уд-
муртов сом обитает в реке Каме и ее крупных притоках. В ареале распространения срединных гово-
ров, где единственный раз зафиксировано слово ляпа, условия для обитания сома неподходящие. В 
других диалектных группах оно, по-видимому, нигде не зафиксировано. Однако существует несколь-
ко гидронимов, связанных с рассматриваемым словом. Это речка Ляпашур (< ляпа + шур ‘река, реч-
ка’) недалеко от с. Бураново Малопургинского района (южная Удмуртия); одноименные реки в Юка-
менском, а также Глазовском (офиц. Шеснец) районах (северная Удмуртия). В этих небольших реках 
такой гигант как сом обитать не может, следовательно, гидроним происходит, скорее всего, от назва-
ния леща. При фиксации слова ляпа как сома ошибка могла произойти по той причине, что инфор-
манту (информантам) сом не был известен, а самой крупной рыбой в местных реках был лещ. 

Слово ляпа в значении ‘сом’ прижилось в удмуртском литературном языке и в языке художе-
ственной литературы. В качестве интересного примера можно привести следующий отрывок из ху-
дожественного произведения: Соин ик нодо изьверъёслэн тыметазы котьку ик бадӟымесь но тазаесь 
чорыгъёс люкасько. Кыныос, эксэй чорыгъёс, вӧсьёс, чипейёс, чабакъёс, зарни карпъёс, кор зӧктаесь 

ляпаос [7, с. 65] ‘Поэтому в пруду смышленых зверей (бобров) всегда большие и крупные рыбы со-
бираются. Хариусы, осетры, форель, щуки, плотва, золотистые карпы, сомы толщиной с бревно’.  

Ни в письменных источниках, ни в диалектах мы не встречали слово ляпа в значении ‘лещ’, ко-
торое в удмуртском присуще словам пая и лёщ. Для лексикографических источников можно предло-
жить модель перевода сома в следующем виде: сом ляпа, сом, ӟейым диал. 

 

Голавль (и язь) 
В академическом русско-удмуртском словаре (2019 г.) русское название голавля переведено 

четырьмя словами: акты, шумйыр, пушпаш, утты [21, Т. I, с. 255], которые, очевидно, позаимство-
ваны из более длинного списка «Словаря биологических терминов» (1994 г.): акты, аткы, кушбаш, 
пардас, гордбурд, сон, сӧн, утты, ӵожы, шумйыр, ыткы, ыкты, голов, головня, голоп, паськыт сон, 
пушпаш [26, с. 8, 73]. Какова была мотивация для отбора именно этих четырех названий, трудно до-
гадаться, но нам представляется, что ни одно из них не может претендовать на принадлежность к ли-
тературному языку. Рассмотрим происхождение ихтионимов указанных выше словарей. 

Первое слово акты фонетически приближается к таким формам, как: аткы, ыткы, ыкты, ут-
ты – и должно с ними иметь общее происхождение. Для решения вопроса о том, какая форма являет-
ся более «правильной», обратимся к языку-источнику. В данном случае это татарский язык, ср. тат. 
опты [ŏптŏ] ‘язь (рыба)’. Соответствие в сибирском диалекте татарского языка ōпту, как и в некото-
рых сибирских тюркских языках, имеет значение ‘плотва (рыба); хитрец; притворщик’ [35, Т. II,  
с. 80]. Редуцированный татарский гласный о в удмуртском нередко передается неогубленным звуком 
ы (ср. ыкты), но не широким гласным а. Вполне возможно, что вариант акты (аткы) восходит к 
диалектному названию жереха ак опты (букв. ‘белый язь’) [3]. Но не меньше вероятность того, что 
приведенные выше формы возникли в результате неточной фиксации. Нам известно, что в кырык-
масских говорах (Киясовский р-н УР) название голавля бытует в следующих фонетических вариан-
тах: ъктъ, ъткъ, ъткы, ыкты. Широкий заднерядный гласный средне-нижнего подъема ъ при фик-
сации слова вполне мог быть передан через гласный а. Непосредственным источником варианта ут-
ты должно быть татарское диалектное слово упты ‘плотва’ [34, с. 198]. В отношении несоответствия 
семантики следует отметить, что голавль, язь и плотва относятся к одному семейству карповых, 
внешне имеют большое сходство, что приводит к путанице видов и их названий.  

Представляется сомнительным, что слово шумйыр букв. ‘сажа+голова’ служит наименованием 
голавля, у которого цвет головы мало чем отличается от представителей близкородственных видов. 
Термин шумйыр ‘сажа+голова/колос’, а также шумшеп букв. ‘сажа+колос’ служат для обозначения 
головни – болезни яровых злаков [26, с. 52]. Причина смешения ботанического термина с ихтиони-
мом произошла из-за бытования в диалектах наименования голавля головня.  

Слово пушпаш, если оно не является результатом ошибочной фиксации, то образовано от 
наименования голавля кушбаш в результате ассоциативного сближения со словом пуш-паш: пуш-паш 
шокаса мынэ ‘он идёт задыхаясь’ [31, с. 565]. Источником диалектного (бавл. бт.) слова кушбаш яв-
ляется татарский язык [28, с. 89; 35, Т. I, с. 479], в котором рыба названа по характерной форме голо-
вы: < куш баш ‘двойная голова’ [35, Т. I, с. 479]. 

Наименование пардас удалось обнаружить только в двух словарях [26, с. 73; 31, с. 513]. Это 
говорит о его узколокальном употреблении. Заимствовано из чувашского языка, ср. чув. партас. В 
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письменных источниках чувашского зафиксирован весьма широкий спектр видов рыб, называемых 
данным словом: ‘голавль’, ‘язь’, ‘подуст’, ‘елец’, ‘жерех’; имеется соответствие в казахском (бӓртӓс 
‘налим’) и татарском (бəртəс ‘язь’); из чувашского заимствовано в марийский – пардаш ‘язь’ [16, с. 
14; 33, Т. I, с. 387] (Иначе: см. [10, с. 74–75]). 

Такие наименования, как: голов, головня, голоп, головль [9, с. 148; 26, с. 73; 31, с. 163] (также: 
татш. головъл') – заимствованы из русских народных говоров, ср. рус. рег. голове́ль ~ го́ловень ~ го-
ло́вень ‘рыба голавль’ [22, с. 282, 303]. Подобные наименования широко распространены в удмуртских 
территориальных диалектах, при этом в речи молодого поколения – чаще в форме гола́вль. 

Слово ӵожы будет рассмотрено вместе с названиями жереха. Уделим внимание исконным обо-
значениям голавля. Гордбурд. Слово присутствует во многих словарях [9, с. 148; 14, с. 49; 26, с. 15, 
73; 30, с. 112; 31, с. 166]. Буквальный перевод означает ‘красный плавник’, что хорошо увязывается с 
морфологическими признаками денотата. Однако подобными признаками обладают также некоторые 
другие рыбы, в частности красноперка. Не случайно почти во всех удмуртско-русских словарях опи-
сываемое слово переводится и как голавль, и как красноперка. В речи носителей языка ихтионим 
гордбурд в первую очередь ассоциируется с красноперкой, в связи чем это слово не совсем подходит 
на роль термина для обозначения голавля. 

Наименования сон, сӧн, паськытсон встречаются во многих лексикографических источниках, 
при этом часто они могут обозначать не только и не столько голавля, а язя, иногда плотву. Для 
наглядности приведем данные в хронологическом порядке.  

Переводные словари с удмуртского на другие языки:  
(1882–1884) son: son-t'ś)ori̮g язь; плотва [38, s. 225]; (1932) сон головль [4, с. 259]; (1994) сон язь; 

голавль [26, с. 41]; (2008) сон, сончорыг голавль; язь [31, с. 607]; (2008) сон (чеберсон, язь) язь; (пась-
кытсон, голавль) голавль [36, s. 448]. 

Русско-удмуртские словари: (1970) голавль головня, гордбурд, сон [9, с. 148]; (1970) язь язь, кы-
ны, паськыт сон [9, с. 179]; (1994) язь кыны, сон [26, с. 144]; (2013) язь сон [14, с. 50]; (2019) язь кы-
ны, сончорыг, язь; краснопёрый язь гордбурдокыны [21, Т. II, с. 940]. 

Из анализа приведенного материала видно, что в переводных словарях с удмуртского на другие 
языки у слова сон значения ‘голавль’ и ‘язь’ встречаются практически в равной мере. Но в русско-
удмуртских словарях слово сон чаще выступает как один из переводов язя. Обратившись к этимоло-
гии слова, можно узнать, что первоначальное значение как в общепермском, так и в прафинно-
угорском языке было именно ‘язь’ (ср. к. сын ‘язь’, фин. syӓne, sӓynӓvӓ ‘тж.’) [11, с. 268; 37, s. 437–
438]. Но впоследствии исследуемое слово в той или иной мере стало применяться и для обозначения 
голавля, при этом в целях дифференциации стали возникать атрибутивные сочетания. Паськытсон 
(паськыт сон) ‘широкий язь / голавль’. Название фиксируется редко. Оно лучше подходит для назы-
вания язя, поскольку один из отличительных признаков данной рыбы от голавля – это высокое, не-
сколько утолщенное тело. Чеберсон ‘красивый язь / голавль’. Название приведено как обозначение 
язя в одном из поздних словарей. К сожалению, найти первоисточник слова нам не удалось. 

Рассмотрев все известные варианты наименований голавля, можно сказать, что большинство из 
них относятся к тюркским заимствованиям, имеющим локально ограниченное распространение. Из 
исконных названий, по-видимому, больше распространено слово гордбурд, но как уже было сказано 
выше, оно больше подходит для обозначения красноперки. В таком случае для номинации голавля 
более приемлемым может стать слово сон, а в лексикографических работах название этой рыбы мо-
жет быть переведено следующим образом: голавль сон, голавль, ыкты диал. 
 

Язь 
Выше мы отметили, что название сон как термин больше подходит для голавля, поскольку для 

номинации язя существуют еще композиты с компонентом сон. К таковым относится слово сончорыг 
‘язь-рыба’, которое еще в конце XIX в. зафиксировал финский финно-угровед Ю. Вихманн [38, s. 225], 
а также паськытсон. Атрибутивное сочетание чеберсон ‘красивый язь / голавль’ можно использовать 
для обозначения золотого / рыжего язя (орфы). 

Рассмотренными выше словами названия язя не ограничиваются: имеется, по крайней мере, 
еще одна лексема, которая нередко указывается как один из переводов слова «язь» – это кыны, при 
этом «красноперый язь» – гордбурдокыны [9, с. 179; 21, Т. II, с. 940; 26, с. 144]. В соответствии с лек-
сикографическими данными, названное слово прежде всего имеет значение ‘хариус’, реже – ‘форель 
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(ручьевая)’ [9, с. 29; 14, с. 50; 31, с. 376]. Составители КЭСК исследуемое название рыбы ставят в 
родство с коми словом ком ‘хариус’, реконструируя общепермскую праформу в виде *ko̬ŋi ‘хариус’ 
[11, с. 131]. Однако авторы UEW из-за консонантизма и вокализма первого слога отклоняют связь 
указанных выше пермских слов [37, s. 228]. Всё же можно допустить, что современное удмуртское 
слово претерпело следующие изменения: *ko̬ŋi > *kuŋi̮ > *ki̮ni̮. Звук у мог перейти в ы под влиянием 
гласного второго слога. В коми языке по-видимому, произошел спорадический звукопереход *ŋ > м 
вместо ожидаемого *ŋ > н, ср. к. пон и диал. пом ‘конец; окончание’ [27, с. 291], хотя в данном случае 
в анлауте мы имеем губной согласный, который мог повлиять на конечный звук. 

Так или иначе, удм. кыны больше подходит для обозначения хариуса, поскольку форель ручье-
вую, тело которой сплошь усыпано темными и красными пятнами, лучше всего описывает слово чи-
борка [26, с. 134], происходящее от слова чибор ‘пестрый’. В то же время лексема вӧсьчорыг букв. 
‘моление; жертвенный + рыба’ не пригодна как термин вообще, так как удмурты, совершая традици-
онный обряд моления, в жертву приносили разные виды рыб, ср. вöсьчорыг ‘хариус’, ‘верховка’, 
‘осётр’, ‘форель’ [26, с. 13]. Известно, что жертвенной рыбой была также щука [2, с. 150]. Возвраща-
ясь к язю, предлагаем следующие наименования для этой рыбы: язь сончорыг, паськытсон, гордбур-
докыны диал.; золотистый язь чеберсон. 

 

Жерех 
Новейшие переводные русско-удмуртские словари названия жереха передают единодушно 

двумя словами: ӵужы, агачак [14, с. 49; 21, Т. I, c. 381]. Несколько иная картина в «Словаре биологи-
ческих терминов» (1994 г.): агачак, жерек, ӵужы [26, с. 79], хотя и в данном источнике присутствуют 
два предыдущих наименования. Создается впечатление, что наиболее вероятный претендент на роль 
термина для обозначения жереха – это ӵужы. Однако следует отметить, что указанное наименование 
или его фонетические варианты пересекаются со многими другими денотатами (видами рыб). Об 
этом наглядно говорят лексикографические источники. Представим материалы удмуртско-русских 
словарей: (1994) ӵужы жерех; желтопёрка; краснопёрка; ӵожы голавль; чучы (чычы) стерлядь; 
подуст; ӵыӵы (чычы) стерлядь; подуст [26, с. 50–51]; (2008) ӵужы жерех; желтопёрка; краснопёрка; 
ӵожы голавль; ӵыӵы стерлядь; подуст; чычы стерлядь; подуст [31, с. 744, 748, 752, 756].  

В «Системно-тематическом русско-удмуртском словаре» (2013 г.) мы дополнительно обнару-
жили еще два варианта: подуст ӵыжы; голавль ӵӧжы, гордбурд [14, с. 49–50]. В совокупности слово 
ӵужы насчитывает семь фонетических форм, имеющих разные семантические вариации: 1) ‘жерех’, 
2) ‘подуст’, 3) ‘голавль’, 4) ‘стерлядь’, 5) ‘желтоперка’, 6) ‘красноперка’. Как было показано выше, 
голавля и красноперку можно исключить из претендентов на термин «ӵужы», как и желтоперку. В 
соответствии с систематикой желтоперка – это рыба, обитающая в Южной Америке, для которой 
практически естественным удмуртским названием было бы слово ӵужбурд букв. ‘желтый+плавник’, 
ср. гордбурд ‘красноперка’, букв. ‘красный+плавник’.  

В последнее время для обозначения стерляди стало утверждаться наименование чуке, в то же 
время подуст в литературном языке не имеет однозначного термина. Для того чтобы выяснить, для 
какой рыбы больше подходит лексема ӵужы (или её фонетические варианты), обратимся к проис-
хождению слова.  

Марийский исследователь В. И. Вершинин марийские названия жереха чӧнчӓ., ӵу́нджо, ӵӱ.нжӧ 
сравнивает с удм. сон ‘голавль; язь’ и с к. кп. сын ‘язь’, приводя параллели из других финно-угорских 
языков [6, Т. II, с. 618]. Однако с точки зрения фонетики такое сопоставление неприемлемо. Интерес-
но отметить, что в той же самой книге через две страницы мар. ӵу́нджо, ӵӱ.нджӧ ставятся в родство с 
удм. ӵужы ‘жерех; краснопёрка’, ӵожы ‘голавль’ [6, Т. II, с. 621].  

В этимологических словарях тюркских языков удмуртские и марийские названия жереха срав-
ниваются с тат. шөшле, чөшле ‘коточик, кочедык (инструмент для плетения лаптей)’ ~ чув. шĕшлĕ 
‘тж.’ [33, Т. II, с. 458; 35, Т. II, с. 493], при этом названия рыб – тат. шөшле (балык), чув. шĕшлĕ пӑла 
‘щука’ считаются метафорическим переносом от ‘кочедык’. Первоначально – нечто острое (> стре-
мительное), ср. чув. шĕшлĕ йӑте ‘гончая собака’ [33, Т. II, с. 458]. Возвращаясь к названию жереха в 
удмуртском, следует сказать, что резвым поведением, скоростью плавания в первую очередь отлича-
ется жерех, хотя подуст также может плавать быстро. Однако, учитывая названия рыбы в марийском, 
следует предположить, что первоначальное название ӵужы было применительно именно к жереху. 
Для подуста можно бы было использовать вариант ӵӧжы, но это слово ассоциируется с омонимич-
ным словом со значением ‘молозиво’, чучы – с омонимом со значением ‘заеда; короста; сыпь’. В та-
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кой ситуации приемлемым словом остается вариант ӵыӵы. Форма чычы, по-видимому, является его 
диалектной фонетической модификацией, а возможно, и результатом неточной фиксации. Для жереха 
дополнительно можно предложить название агачак, имеющее параллель в татарском в облике агачак 
и агарчак [8, с. 122; 15, с. 15; 1].  
 
Заключение 

 

В соответствии с заявленной целью работы мы рассмотрели происхождение удмуртских назва-
ний рыб – сома, голавля, язя, жереха. Были актуализированы и уточнены существующие этимологии, 
происхождение некоторых наименований разработано впервые. Поскольку названия многих рыб пере-
крещиваются (существует путаница в обозначении), наряду с наименованиями четырех видов рыб, ис-
следованию была подвергнута более широкая ихтионимическая номенклатура (представлена в допол-
нительном списке). На основе этимологизации в качестве терминов в первую очередь предложены ис-
конные наименования, а также заимствования, по внешнему облику близкие к исконным удмуртским 
словам. При отборе терминов также учитывались другие факторы: территориальная распространен-
ность наименования, представленность его в словарях, соответствие мотивационного признака (в том 
числе в языке-источнике) денотату – конкретному виду рыбы. Многие исконные, а также некоторые 
заимствованные наименования рыб в настоящее время становятся малоизвестными, в связи с чем для 
большинства видов мы предлагаем также современный русский термин, а в некоторых случаях – диа-
лектное наименование. Результаты исследования ниже представлены двумя небольшими списками.  

 
Основной список 

жерех ӵужы, агачак, жерех 
голавль сон, голавль, ыкты диал. 
сом ляпа, сом, ӟейым диал. 
язь сончорыг, паськытсон, гордбурдокыны диал. 
 

Дополнительный список 
желтопёрка ӵужбурд 
золотистый язь чеберсон 
краснопёрка гордбурд, гордай, гордбурдочорыг 
лещ пая, лещ 
плотва чабак, гордсин 
подуст ӵыӵы, подуст 
стерлядь чуке, стерлядь 
форель (ручьевая) чиборка, форель, шурфорель 
хариус кыны, хариус 
 

СОКРАЩЕНИЯ 
бавл. – бавлинский говор (пюж.); башк. – башкирский язык; блр. – белорусский язык; бт. – буйско-

таныпский говор (пюж.); др.-рус. – древнерусский язык; к. – коми язык; кп. – коми-пермяцкий язык; кукм. – 
кукморский говор (пюж.); мар. – марийский язык; пюж. – периферийно-южный диалект (удм.); рег. – регио-
нальные говоры; рус. – русский язык; татш. – татышлинский говор (пюж.); ташк. – ташкичинский говор (пюж.); 
удм. – удмуртский язык; укр. – украинский язык; фин. – финский язык; чув. – чувашский язык; 

букв. – буквально; дет. – детская речь; диал. – диалектное; зоол. – зоологический термин; междом. – 
междометие; обл. – областное; офиц. – официально; разг. – разговорное. 
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One of the unresolved issues of Udmurt lexicology is terminology. This is especially true for the names of herbaceous 
plants, small birds and animals, as well as the names of fish. There is often confusion about the meanings of these 
groups of words: the same word is used to name several species, and at the same time, there are many names for one 
species, which are usually dialect doublets. Insufficient research of dialect vocabulary and lack of systematization of 
terminology lead to difficulties in compiling dictionaries of literary language. In particular, it concerns choosing the 
Udmurt lexical unit as an equivalent of the Russian term, due to the phonetic and semantic variation of the word, as well 
as the lack of information about its territorial distribution. One of the possible ways to solve this problem could be the 
study of the origin of the word. This article attempts to find variants of terms acceptable for the literary Udmurt lan-
guage on the example of the etymologization of some names of fish (catfish, chub, ide, asp). 
 
Keywords: Udmurt language, names of fish, catfish, chub, ide, asp, etymology. 
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