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ГИДРОТЕРМИН ВА В УДМУРТСКОЙ ТОПОНИМИИ

Апеллятив ва ‘вода, река’ в удмуртском и коми языках представляет собой архаичную форму общеперм-
ского слова, восходящего к уральскому языку-основе. Об этом свидетельствуют соответствия в других 
финно-угорских языках. В коми языках этот географический термин активно функционирует и отличается 
большей частотностью. В удмуртском языке архаичная форма ва сохранилась лишь в топонимии, но ареал 
распространения этих названий не так обширен, как в близкородственных коми языках. В современном 
удмуртском литературном языке вместо ва повсеместно употребляется ву со значением ‘вода’, реже ‘река’.  
В народно-разговорном языке известны примеры употребления формы ву для обозначения небольших рек, 
в некоторых письменных источниках также зафиксированы названия с этим компонентом. Удмуртские то-
понимисты рассматривают в своих работах небольшое количество наименований с компонентом ва. Ученые 
же, не занимающиеся непосредственно исследованием удмуртских топонимов, утверждают об отсутствии  
в Удмуртии топонимов на ва, за исключением гидронима Ува. Вопреки их мнению, автору удалось выявить  
и проанализировать целый ряд названий рек и речек и производных от них ойконимов, уточнить и пересмо-
треть некоторые этимологии названий.
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нимные ойконимы, микротопонимы.

Еще в XIX в., когда удмуртская топонимия еще 
не была предметом изучения, некоторые исследо-
ватели, в частности, венгерский ученый Бернат 
Мункачи [Munkácsi, 1887, с. 194–195; Munkácsi, 
1952, с. 522–534], а затем И. Н. Смирнов [Смир-
нов, 1890, с. 8–9, 32–36; 1891, с. 90–96], отмечая 
удмуртские названия населенных пунктов, рек, гор 
и т. д., выделяли апеллятивы от атрибутивной части 
топонимов. В более поздних работах вопросы об 
апеллятивах рассматривались лишь попутно при 
анализе географических названий на той или иной 
территории Удмуртии. В последние десятилетия 
гидрографические апеллятивы, наряду с други-
ми географическими терминами, анализируются  
в ряде работ исследователей [Атаманов, 1987,  
с. 112–116; Атаманов, 1988, с. 59–101; Атаманов, 
1997, с. 33–68; Атаманов, 2015; Атаманов-Эграпи, 
2017, с. 371–404; Кириллова, 1992, с. 86–90; Ки-

риллова, 2002; Самарова, 2007, с. 69–70; Самарова, 
2010, с. 47–48; Самарова, Кириллова, 2016, с. 15–16; 
Сундукова, 2011, с. 76–90]. Отметим еще несколько 
отдельных статей удмуртских лингвистов [Бота-
лов, 1987, с. 45–47; Бушмакин, 1981, с. 267–274; 
Зверева, 1979, с. 85; Тараканов, 1998а, с. 19–23; 
Тараканов, 1998б, с. 322–329; Тепляшина, 1965а, 
с. 226–231; Тепляшина, 1965б, с. 187–191; Тепля-
шина, 1968, с. 95–99; Тепляшина, 1969, с. 140–143], 
в которых упоминаются или рассматриваются 
гидронимы Удмуртии и встречающиеся в них гео-
графические термины. Нужно отметить, что в этих 
работах рассматриваются, главным образом, такие 
апеллятивы, как шур ‘река, речка; родник’, в языке 
бесермян ‘лог’, ошмэс ‘ключ, родник’, вай ‘ответ-
вление, приток’, ты ‘озеро’, нюр ‘болото’. Лексема 
ва рассматривается лишь в некоторых работах  
и отмечается она в ряду апеллятивов, относящихся 
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к прапермскому топонимическому пласту, при 
этом указывается, что географические названия на 
ва широко распространены в Верхнем Прикамье,  
в местах проживания коми-пермяков, «на террито-
рии Удмуртии названий на ва немного, почти все 
они находятся в центральных районах республи-
ки», и приводятся такие гидронимы, как: Ува (Ва), 
Вала, Кушва, Кыква, Порва, Сива [Атаманов, 1988, 
с. 59; Атаманов, 1997, с. 34; Атаманов-Эграпи, 
2017, с. 372]. Как свидетельствуют исследования 
топонимистов, топонимы на ва распространены 
не только в Верхнем Прикамье, но и в Республике 
Коми, в западной части Свердловской области, 
а также на территории Москвы и Московской 
области. 

В данной статье мы поставили перед собой 
цель проанализировать характер функциониро-
вания географического термина ва в топонимии 
Удмуртии. Выбор данной темы обусловлен тем, 
что, по мнению некоторых исследователей, на 
территории Удмуртии нет топонимов на ва или они 
встречаются в единичном количестве. В соответ-
ствии с целью работы ставятся следующие задачи: 
собрать все названия географических объектов  
с апеллятивом ва, выявить ареал распространения 
топонимов, рассмотреть их этимологию. На основе 
описательного, сравнительно-исторического и со-
поставительного методов лингвистического анали-
за произвести наиболее полное описание названий 
с апеллятивом ва, встречающихся в топонимии 
Удмуртии. В исследовании широко использованы 
полевые материалы, опубликованные труды по то-
понимике, списки населенных мест и справочники 
по административно-территориальному делению 
Удмуртии, а также географические карты и атласы.

Вода в жизни удмуртов, как и многих других 
народов, имела огромное значение. Она была для 
них и средством передвижения, и источником 
пропитания. Такие водные источники, как реки  
и родники, были особо почитаемыми у удмуртов. 
Образ воды / реки / родника широко известен в тра-
диционной этнокультуре удмуртов. Об этом напи-
сано и в работах удмуртских ученых [Владыкина, 
2000, с. 9–19; Попова, 2012, с. 15–22; Шутова, 2001, 
с. 64–68; Шутова, 2010, с. 220–221]. Реки, речки, 
ручьи, родники были основным местом поселения 
наших предков. Местоположение населенного 
пункта так или иначе отражалось и в его названии.  
И поскольку первые имена «получили» реки, ру-
чьи, родники, многие поселения восходят к ука-

занным названиям водных объектов. Встречается 
и обратный процесс, когда какой-либо гидроним 
восходит к наименованию селения, но это, как 
правило, уже более поздние образования. 

Что касается происхождения гидронимов, 
отметим, что названия более крупных рек в уд-
муртском, как и в других языках, являются более 
древними и трудно поддаются расшифровке. 
Многие названия рек в большинстве случаев вос-
ходят к апеллятивам, имеющим значение ‘вода; 
река; водный источник’. Зачастую их невозмож-
но объяснить на материале удмуртского языка.  
Их значение мы можем выявить, привлекая матери-
ал других финно-угорских и самодийских, а также 
тюркских или индоевропейских языков.

В Удмуртии имеется несколько названий рек 
и производных от них ойконимов с компонентом 
ва, имеющем значение ‘вода, река’. Этот геогра-
фический термин представляет собой архаичную 
форму общепермского слова *va (? *vå), активно 
функционирует в коми языках (к., кп., кя. ва ‘вода, 
река’), восходит к уральскому языку-основе,  
ср. мар. вÿд (wӥt), морд. ведь, фин. vesi ~ vete-, манс. 
wit, венг. víz ~ vіzе- = доперм. *wete- [КЭСК, 1999, 
с. 46]. В пермских языках произошло несколько 
фонетических процессов, среди них: отпадение 
конечных гласных в абсолютном исходе слова, 
затем отпадение одиночных финно-угорских со-
гласных конца слова, в результате которых обра-
зовались односложные корни, имеющие структуру 
СV (согласный + гласный) (удм. ву, к. ва < *wete) 
[Кельмаков, 2003, с. 202–203]. Позже в удмуртском 
языке произошел переход общепермского *a в у, 
в результате чего вместо *va появилась форма ву 
с таким же значением. Соответствие к. а / удм. у 
наблюдается и в других словах, ср.: к. важ, удм. 
вуж ‘старый’; к. кад, удм. куд ‘болото’; к. пас, 
удм. пус ‘метка, клеймо’; к. за ‘стебель, стержень, 
ось’, удм. зу ‘чубок’, ‘ось телеги’; к. ма, юж.-удм. 
му ‘мед’; к. са, удм су ‘сажа’ и др. [Лыткин, 1964,  
с. 170–172]. Архаичная форма ва в удмуртском язы-
ке сохранилась лишь в топонимии. Ареал распро-
странения этого гидротермина в топонимии Удмур-
тии относительно не велик, по сравнению с коми 
названиями. Он выявлен в следующих названиях:

с. Вавож Вав. (здесь и далее после ойконима 
дано сокращенное название района, куда входит 
населенный пункт, см. Список сокращений в кон-
це статьи) (Ва – здесь удм. название р. Ува, вож 
‘устье реки’);

Гидротермин ва в удмуртской топонимии
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д. Вадор – местное название д. Рябово Ув. (Ва –  
р. Ува, дор ‘около, у’);

р. Вала – левый приток Кильмези (ва ‘вода, 
река’ + -ла – суф.); 

д. Валадор Вав. (Вала – название реки, дор 
‘местность около, у чего-л.’); 

исч. д. Валамаз Игр., пос. Красн., с. Селт., исч. 
д. Ув.;

д. Малый Валамаз Селт. (ва ‘вода, река’, -ла –  
суф., -маз – топоформант, ср. Карамас-Пельга, 
Куклемаз, Кырыкмас, Нардомас, Ожмос-Пурга  
и т. д.);

рчк. Кушва – правый приток р. Ишек в бас-
сейне р. Умяк и исч. д. Кушва Кизн. (куш ‘лесная 
поляна’); 

рчк. Кыква – левый приток р. Вотки и д. Кы-
ква Як.-Б.; рчк. Кыква – левый приток р. Шаркан  
в бассейне р. Вотки и д. Кыква Шарк.; 

рчк. Кыква – правый приток р. Новые Сири  
в бассейне р. Медло и исч. д. Кыква Кез. (кык ‘два’); 

рчк. Порва (удм. порву) – левый приток  
р. Узгинка в бассейне Ижа и д. Порва (Кекоранское 
м/о Як.-Б.); 

рчк. Порва (удм. порву) – левый приток р. Лоза 
в бассейне Чепцы и д. Порва (Старозятцинское  
м/о Як.-Б.) (пор ‘марийский’ или ‘угорский’; ‘чу-
жой человек’);

рчк. Сёва – левый приток р. Кама и д. Сёва 
Глаз., пос. Сёва Глаз. (сё- – топоформант); 

р. Сива – правый приток р. Кама (си- – топо-
формант) (подробнее см. об этом ниже); 

рчк. Сивашур – левый приток рчк. Бармашур 
в бассейне Чепцы и исч. д. Сивашур Яр. (си- – то-
поформант, шур ‘река, речка’); 

р. Ува – правый приток р. Вала в бассейне 
Кильмези и пос. Ува Ув. (см. об этом ниже); 

с. Ува-Тукля (удм. Ва-Тукля) Ув. (Ва ~ Ува – на-
звание реки, Тукля – удм. воршудно-родовое имя); 

исч. пос. Ува-Туклинский Торфоучасток 
(Ува-Туклинский – от названия с. Ува-Тукля, 
Торфоучасток – бывшее предприятие по добыче 
торфа). 

Ареал распространения топонимов на ва пред-
ставлен на карте «Топонимы Удмуртии с компо-
нентом ва» (рис. 1). 

В современном удмуртском литературном 
языке, как отмечено выше, гидротермину ва со-
ответствует слово ву ‘вода’, однако в диалектной 
речи эта лексема употребляется и в значении ‘река, 
речка’, например: порву – рчк. Порва – левый 

приток р. Узгинки в бассейне Ижа; порву – рчк. 
Порва – левый приток р. Лозы в бассейне Чепцы 
(пор ‘марийский’ или ‘угорский’1; ‘чужой чело-
век [по сообщению Н. И. Шутовой]’); огырчи ву ~  
огырчи шур – р. Агрызка, правый приток р. Иж  
(д. Курегово Малопург.) [ПМА; 1999]; Адамырву – 
руч., правый приток р. Юрашки в бассейне Камы 
(д. Мишкино Грах.) (Адамыр < Адам + ыр < ӧр 
‘ручей’; ‘русло реки’, ‘Адамов ручей’) [Атама-
нов, 2015, с. 68]; Озонву – рч. (в нижнем течении 
р. Вятки в д. Удмуртский Сарамак Кизн.) (озон < 
др.-удм. озон ‘перевоз, паром; причал, пристань; 
переправа’) [Атаманов, 2015, с. 68]; Сюлонырву –  
рч., правый приток р. Умяк в бассейне Вятки  
(д. Селянур Грах.) (Сюлоныр – д. Селянур, т. е.  
‘ручей, вытекающий из д. Селянур’) [Атама-
нов, 2015, с. 747] и в таком выражении, как: ву 
дурэ васʹкало ‘схожу (букв. ‘спущусь’) к реке’  
(дд. Верхний Пислеглуд, Нижний Пислеглуд, 
Кечшур-Деньгино, Порва Як.-Б.) [ПМА, 1995].  
В предисловии к «Сравнительному словарю уд-
муртских диалектов» И. В. Яковлева названия рек 
отмечены с лексемой ву: Калмез ву – р. Кильмезь, 
Вало ву – р. Вала, Чупчи ву – р. Чепца [Яковлев, 
1920, с. 2]. 

Что касается названия реки Ува (это офици-
альное название), то удмурты называют ее Ва. 
На этой реке расположен пос. Ува, возникший  
в 1924 г. Появление рабочего поселка (вначале 
лесопункта) связано с началом лесозаготовитель-
ных работ, а затем со строительством железной 
дороги Ува – Ижевск. Известна точка зрения, со-
гласно которой название поселка Ува образовано 
следующим образом: у – предлог русского языка + 
ва – удм. название р. Ува, букв. ‘Поселение у реки 
Ва’ [Атаманов, 2015, с. 797; Подшивалов, 1974, 
с. 7] или ‘Поселение у воды’ [Вахрушева, 1974, 
с. 26; Вахрушева, Качалина, 1977, с. 117–118].  

1 Слово пор ученые толкуют по-разному. Одни 
из них [Смирнов, 1952, с. 170] связывают его с ма- 
рийцами, другие [Тепляшина, 1967, с. 263–264] 
предполагают, что термином пор обозначался один 
из родов манси, по мнению третьих [Семенов, 1982, 
с. 59–60], пор – это название одного из позднепьяно-
борских (чегандинских) племен, принимавших уча-
стие в формировании древних марийцев и удмуртов. 
Венгерский ученый Петер Домокош [Домокош, 1993, 
с. 27] считает, что эти два слова пор ни по фонети-
ческим, ни по историко-фонетическим критериям не 
могут быть тождественными.

Л. Е. Кириллова
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В данном случае гидроним Ува является первич-
ным. А названия пос. Ува и с. Ува-Тукля (удм. 
Ва-Тукля) восходят к названию р. Ува). Таким 
образом, название реки без каких-либо изменений 
перенесено на название поселка. А вышеназванная 
попытка расшифровать данный ойконим с помо-
щью русского предлога у основывается, по всей 
вероятности, на народной этимологии. В начале 
XVIII в. в материалах ландратских переписей 
1710 и 1716 гг. последнее селение зафиксировано 
в форме д. Ва-Тукля в сотне Тотайки (Тохтарки) 
Иванова) [Гришкина, 1976, с. 128; Чураков, 2009]. 
В XIX в. существовала Уватуклинская волость  
с центром в с. Уватукля [Названия волости и села 
приводятся без изменения, согласно написанию 
в источнике]. Отмечена и р. Ува (именно в та-
кой форме), «пересекающая волость с севера на 
юг» [Приложение к материалам, 1885, с. 21–24];  
«…самый значительный приток Валы – это р. Ува 
[курсив наш. – Л. К.], вливающаяся с правой сто-
роны и берущая свое начало около дер. Кочегурт, 
Сарапульского уезда» [Материалы по статистике, 
1886, с. 4]. Таким образом, река указана в форме 
Ува уже в XIX в. Но мы не располагаем данными, 
с какого времени и с чьей подачи р. Ва получила 
официальный статус в форме Ува. 

Интересным, на наш взгляд, является название 
р. Сива (правого притока Камы), которая берет 
начало в Пермской области, затем заходит на 
территорию Воткинского района и протекает по 
ней, в южной части района впадает в реку Каму. 
В Пермской области известны два гидронима под 
названием Сива. А. С. Кривощекова-Гантман, 
опираясь, возможно, на народную этимологию, 
утверждает: «Согласно распространенной вер-
сии, река названа так потому, что в ней водится 
так называемый живой конский волос – «воло-
сатик», по-коми си гаг. Сива – река равнинная, 
с медленным течением. В таких реках обычно 
обитает этот вид червей. Однако вряд ли это 
окончательное мнение». И далее автор ссыла-
ется на гидроним Сия [Кривощекова-Гантман, 
1983, с. 142]. Подобного мнения придерживается  
и А. К. Матвеев [Матвеев, 2008, с. 247]. По поводу 
данной этимологии мы придерживаемся другого 
мнения. 

Первый элемент си является топоформантом, 
употреблявшимся в прошлом в качестве самосто-
ятельного слова, обозначавшего водный источник, 
встречается в таких топонимах Удмуртии, как: 

Нерси, Нюлси, Си, Си-Вамья, Си-Зюмья, Сия, Си-
шур, Сюмси, Сюмсиил, Уть-Сюмси.

В коми и коми-пермяцком языках, а также  
в коми-язьвинском диалекте сохранилась и ак-
тивно функционирует архаичная общепермская 
форма этого слова в форме ва. В коми топонимии, 
в отличие от удмуртского, топонимы с компо-
нентом ва представлены широко, например: кз. 
Адзьва (адзь ‘пойма реки’); Кедва (кед < кедр 
‘кедр’); Кӧжва (кӧж ‘гравий, почва из мелких 
камешков с песком’); Сойва (сой ‘приток, ручей’) 
[Туркин, 1986, с. 7, 44, 46–47, 106]; кп. Вольва 
(воль ‘лесной участок с окоренными деревьями, 
росчисть’); Кыдзва (кыдз ‘береза’); Нердва (нырд 
‘излучина, лука реки’), Юсьва (юсь ‘лебедь’)  
и т. д. [Кривощекова-Гантман, 1968, с. 32, 33, 35]; 
Косьва (кось ‘перекат; место в реке с быстрым 
течением, с мелкой галькой’) [Аксёнова, 2008,  
с. 18]; кя. Язьва (язь ‘мелкая рыба’), Вильва Глухая, 
Колынва, Ваволь, Васёва, Пудьва [Мусанов, 2009,  
с. 8, 9, 23, 34]. Что касается гидронима Язьва, 
известны разные версии объяснения первой части 
названия этой реки (см. об этом подробнее: [Му-
санов, 2009, с. 8–9]).

О названиях на -ва упоминает еще В. Н. Ши-
шонко в «Пермской летописи», приводя несколько 
примеров и их этимологии, указывает на их при-
надлежность к языку «зырян-пермяков» [Шишон-
ко, 1885, с. 559], а затем И. Н. Смирнов в работах 
«Вотяки» [Смирнов, 1890, с. 33–34] и «Пермяки» 
[Смирнов, 1891, с. 90–96] доказывает пермское 
происхождение прикамской гидронимии на -ва. 
Позже о названиях рек на ва, распространенных 
на Северном и Западном Урале, пишет Г. А. Мень-
шиков [Меньшиков, 1936, с. 85].

А. С. Кривощекова-Гантман отмечает, что 
названия на -ва в качестве детерминанта широко 
представлены не только в Пермской области [ныне 
Пермский край] и Коми Республике, но и в запад-
ной части Свердловской области. По ее подсчетам, 
только на территории Пермской области их более 
сотни. И это, главным образом, гидронимы. Ис-
следователь пишет, что «в писцовых книгах 1579  
и 1623–1624 гг. некоторые из нынешних гидрони-
мов, имеющие в своем составе слово ва, употреб- 
лялись в то время еще без него: Уль (ныне Ульва), 
Нерда (Нердва), Кана (Канынва)» [Кривощеко-
ва-Гантман, 1973, с. 28]. 

А. К. Матвеев, подробно рассматривая топо-
нимические типы Верхнего и Среднего Прикамья, 
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на основе фонетического анализа гидронимов  
и данных древних письменных источников приходит  
к выводу, что оформление названий на -ва прохо-
дило раньше XVIII века [Матвеев, 1961, с. 325].

Ученые, не занимающиеся непосредственно 
исследованием удмуртских топонимов, утвержда-
ют об отсутствии в Удмуртии топонимов на ва  
и в своих работах приводят примеры лишь из коми 
и коми-пермяцкого языков, подчеркивая их коми 
происхождение. В частности, А. С. Кривощеко-
ва-Гантман в нескольких работах  пишет о том, 
что в Удмуртии нет гидронимов на -ва, кроме 
единичного названия Ува [Кривощекова-Гантман, 
1968, с. 35–36; Кривощекова-Гантман, 1973, с. 28;  
Кривощекова-Гантман, 1983, с. 22–23], и на ос-
нове этого утверждения делает следующий вы-
вод: «Широкое употребление слова ва в речных 
названиях, возможно, было связано с устарева-
нием слова ю ‘река’ и на определенной стадии 
развития, уже после распада пермской общно-
сти, у коми возникла необходимость выделить 
из множества рек наиболее крупные. Иногда -ва  
к речным названиям присоединяли писцы» [Кри-
вощекова-Гантман, 1973, с. 28–30]. В. Н. Рожков, 
исследуя название Москва в контексте средневе-
ковой истории Волго-Окского междуречья, также 
отмечает «отсутствие гидронимов на -ва на протя-
жении многих сотен километров к северо-востоку 
от Москвы-реки, где в Свердловской области  
и Пермском крае известны примеры гидронимов 
подобного типа (Кушва, Лысьва, Сосьва и др.» 
[Рожков, 2017, с. 83]. Однако, вопреки мнениям 
авторов, на территории Удмуртии также имеются 
гидронимы с компонентом ва, хотя в значительно 
меньшем количестве. Это подтверждают рассмо-
тренные нами выше наименования.

В отличие от коми-зырянских названий на -ва, 
обозначающих самые большие реки, и коми-пер-
мяцких гидронимов, характерных как для крупных, 
так и небольших рек [Матвеев, 1961, с. 320, 324], 
удмуртские названия с компонентом ва использу-
ются для наименования сравнительно небольших 
рек, за исключением, пожалуй, реки Ува, длина 
которой составляет 112 км.

В. Н. Рожков, анализируя гидронимы с компо-
нентом ва, встречающиеся на территории Москвы, 
Московской и других соседних областей, напри-
мер: Москва, Протва, Большая и Малая Смедва, 

Ликова, Аргузова, Селева, Халява; Варнава, Кова, 
Кухва, Молва, Пожва и др., выдвигает гипотезу 
о финно-угорском происхождении этих названий 
[Рожков, 2017, с. 83]. Попутно отметим, что от-
носительно названия Москва известны так назы-
ваемые финно-угорская, славянская, балтийская 
гипотезы (подробно см. об этом: [Поспелов, 2008, 
с. 297–298; Рожков, 2017, с. 77–94; Смолицкая, 
2002, с. 211–217; Смолицкая, Горбаневский, 1982, 
с. 81–89]. 

Таким образом, анализ вышерассмотренных 
топонимов свидетельствует, что географический 
термин ва с семантикой ‘вода, река’ сохранился  
в архаичной форме в гидронимах и ойконимах 
Удмуртии и не только в центральной ее части, но 
и на севере республики, что наглядно представлено 
на схематической карте. В современном удмурт-
ском литературном языке это слово употребляется  
в форме ву, чаще всего с семантикой ‘вода’, реже 
‘река, речка’. В народно-разговорном языке форма 
ву часто встречается в названиях рек. Функциони-
рование апеллятива ва в удмуртской топонимии 
характеризуется значительно меньшей частотно-
стью, по сравнению с коми и коми-пермяцкой 
топонимией.

Список сокращений
Названия административно-территориаль-

ных районов Удмуртии: Вав. – Вавожский; Глаз. – 
Глазовский; Грах. – Граховский; Игр. – Игринский; 
Кез. – Кезский; Кизн. – Кизнерский; Красн. – Крас-
ногорский; Малопург. – Малопургинский; Селт. – 
Селтинский; Ув. – Увинский; Шарк. – Шарканский; 
Як.-Б. – Якшур-Бодьинский; Яр. – Ярский. 

Названия языков и диалектов: венг. – вен-
герский; доперм. – допермский; к. (кз.) – коми 
(-зырянский); кп. – коми-пермяцкий; кя. – ко-
ми-язьвинский диалект; манс. – мансийский;  
мар. – марийский; морд. – мордовский; рус. – рус-
ский; удм. – удмуртский; фин. – финский. 

Названия типов географических объек-
тов: д. (дер.) – деревня; пос. – поселок; р. – река;  
рчк. – речка; с. – село.

Другие сокращения: букв. – буквально;  
исч. – исчезнувший (населенный пункт); м/о –
муниципальное образование; ПМА – Полевые 
материалы автора; ср. – сравните; суф. – суф- 
фикс. 

Л. Е. Кириллова
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Рис. 1. Топонимы Удмуртии с компонентом ва
(Карта А. В. Кирилловой)
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L. J. Kirillova

HYDROTERM VA IN UDMURT TOPONYMY

The appellative va ‘water, river’ in the Udmurt and Komi languages is an archaic form of a Perm word that goes back 
to the Uralic language-base. This is evidenced by the correspondences in other Finno-Ugric languages. In the Komi 
languages this geographical term is actively functioning and is more frequent. In the Udmurt language the archaic 
form va was preserved only in toponymy but the area of   distribution of these names is not as extensive as in the 
closely related Komi languages. In the modern Udmurt literary language, instead of va, vu is commonly used with the 
meaning ‘water’, less often ‘river’. In the vernacular language, examples of the use of the vu form to designate small 
rivers are known; in some written sources, names with this component are also recorded. In the Udmurt toponymists’ 
works a small number of names with the va component is considered. Scientists who are not directly involved in the 
study of Udmurt toponyms claim that there are no va toponyms in Udmurtia, with the exception of the hydronym 
Uva. Contrary to their opinion, the author managed to identify and analyze a number of names of rivers and streams 
and oikonyms derived from them, to clarify and revise some etymologies of names.  

Keywords: Udmurt language, Komi languages, toponyms, hydronyms, hydroterms, appellative, oikonyms of hydro-
nymic origin, microtoponyms.
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