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М. Д. ИГНАТОВ (Санкт-Петербург)

ЭТИМОЛОГИЯ ГИДРОНИМА Вишера

Kak известно, на северо-востоке Европейской части России имеются

несколько рек с одинаковым названием — Вишера: приток Камы, при-
ток Колвы в Камском бассейне, приток Колвы в Печорском бассейне,
приток Вычегды, приток Волхова. Сколько-нибудь убедительно обосно-
ванной этимологии этот гидроним пока не имеет. Некоторые исследо-
ватели считают, что Вишера относится к темным и загадочным гидро-
нимам субстратного происхождения (Лыткин 1953 :62—64; Матвеев
1976: 119; 1985:64). Многочисленные H разнообразные TOJKOBaHHSA

названия Вишера в научной литературе основаны преимущественно на

попытках сопоставления различных фрагментов этого гидронима с соз-

вучными словами в разных языках. Так, Т. Лер-Сплавинский выводит
Вишера из реконструируемой индоевропейской основы *veis ’разли-
ваться’ (Гебг-sрlамlпsК!l 1946 :57). В. И. Лыткин писал, что гидроним

Вишера происходит от древнего этнонима вепсов — Beco (visu, visur

в арабских источниках), и что значительная распространенность рек с

таким названием указывает на былую территорию обитания вепсов

(Лыткин 1953:62—64; Lötkin 1970:467). Е. С. Гуляев предположил,
что в названиях таких рек, как Вишера (коми Висер, Висьбр), Нивше-
ра (коми Ньывсер), Тымсер и т. д., компонент -сер может иметь зна-

чение ’река’: Висер 'бурная река’ (КЭСК 251). Эту гипотезу справедли-
во критиковал А. И. Туркин на том основании, чтовкоми языке нет слова

сер со значением ‘река’, нет его и в близкородственных языках ( 1986:
19). Сам А. И. Туркин выдвигает иную гипотезу: «Древнекоми название

железа, металла, вероятно, было вись (см. подроб. Визинга). Данное
слово отражено в первой части названия. Во второй части элемент бр
"русло, ложе (реки)’, венг. ёг ’ручей’. Таким образом, Висьбр означает

’железоносная река; река, вдоль которой имеются источники жЖелеза,
металла’» (1986 :19). Напротив, А. С. Кривощекова-Гантман считает,
что можно выделить бр в гидронимике Вишера (Висьбр). В коми-пер-
мяцких говорах бр ’русло, ручей, река’. Название Вишера имеет 3Ha-

чение 'река племени Вису’ (1968 : 44).
А. К. Матвеев предполагает, что гидроним Вишера — субстратного

происхождения, и, по его мнению, это показывает, что коми не были
исконными жителями земель, на которых сейчас проживают, они при-
шли из иных краев (1985 : 40). В другой работе А. К. Матвеев выска-

зывает предположение, что река Вишера получила название от саамов

или же их родичей, обитавших в Предуралье, и на их языке Buwepa
должна означать 'северная река’ (<< саам. йый или ый 'ночь’ и суэрр,
сурр ’ответвление реки’) (1980 : 63).

Для этимологизации гидронима Вишера Г. П. Вуоно прибегает да-

же к сопоставлению со скандинавским словом 15% 'рыба’, испытавшим

якобы звуковое превращение (1968: 112). В другой публикации он при-
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держивается иного мнения, предполагая, что рус. Вишера, коми Висьбр
и параллельное: мансийское название этой реки Пасыръя, Пассер-я
являются синонимами, причем мансийская форма якобы возникла на

почве народной этимологии: Вишера переосмысливается в Посырья,
связанное с удм. лозыр 'извилистый’ (Вуоно 1965 : 215).

М. Фасмер с осторожностью полагает, что гидроним Вишера может

означать 'место, заросшее сорняком’ (» др.-рус. вишь 'болотная осо-

ка’, польск. Шlsгаг 'место, заросшее сорняком’) (1964 : 325).
°° В русских исторических документах названия вычегодской и кам-

ской рек Вишера впервые засвидетельствованы в формах Вишера и

висер(цы). Tak, в Жалованной грамоте Ивана 11 жителям — Перми
Вычегодской от 1485 года записано: «А что Вишера, то Вымское-ж
Земли место. А волостные реки висерцов: река Вишера, да речка Ни-

шера» (ДИК 244). Упоминания о камской реке Вишера впервые встре-
чаются в писцовых книгах и царских грамотах ХУТ века, где она He-

изменно пишется в форме Вишера (Берх 1821 : 123; 124). У С. Гербер-
штейна название этой реки приводится в форме Vischora (1908: 134).
Коми-зыряне и коми-пермяки все реки с названием Вишера именуют в

настоящее время Висьбр, Висер (Кривощекова-Гантман 1968 : 44; Тур-
кин 1986 : 19), а западные манси, обитавшие в бассейне камской Више-
ры еще в середине прошлого века, называли ее по-своему — Пассер-я
(Юрьев 1852 : 294).

Сравнивая формы параллельных названий Вишера на коми и ман-

сийском языках нетрудно заметить, что у них имеется созвучная часть

— cep, которая в обоих языках представлена семантически равнознач-
ными основами: коми сер 'узор, пятно, пестринка, рябинка, орнамент;
резьба’и манс. сёр-, щэар-, сюр (т)- 'черта, линия’ (ср. манс. сёрхил,
щархел' 'зарубка, нарезка’; сюртмил ’линия, черта’; сюртгаланкве, сюр-
тункве 'чертить’, мансийская глагольная основа хил-, хел’-, ха°л- ’ко-
пать, рыть (углублять)’ (Баландин, Вахрушева 1958: 102, 111, 136)). На-
чальные компоненты в параллельных названиях Вишеры — манс. лас-

и коми ви(сь)- << *визь- — тоже представлены в обоих языках семан-

тически близкими словами: коми визь ‘линия, черта (в том числе M

порубежная, граница); ряд, полоса’: манс. лас, пйс 'предел, рубеж,
граница’, пос, пбс ’знак, метка; цель, мишень’ (Баландин, Вахрушева
1958 : 78, 85); ср. также коми лас 'цель (мишень), знак, отметка, клей-
мо (тамга), бирка’; в коми топонимике лас имеет также значение ’ме-
сто, район, территория (отмеченная знаком собственности)’ (КЭСК 217).
Таким образом, мансийское название Пассер-я досл. ’река с начерчен-
ными знаками; река с изображениями пограничных знаков’ (манс. я

’река’), а коми название Висер-ю, Висьбр << *Визь-сер-ю досл. 'река с

начерченными — узорами, река с контурными рисунками’, т. е. смысл

обоих названий один ‘река с писаницами (на прибрежных скалах)’.
Нетрудно догадаться, откуда происходят эти смыслово равнозначные
названия на языках двух родственных народов, еще недавно обитавших
по соседству на берегах этой реки: от знаменитых и общеизвестных
древних петроглифов в среднем течении Вишеры на скалах Белоусов-
ского Писаного Камня, вблизи бывшей мансийской деревни Писанная,
расположенной в устье речки Писанки! Общеизвестно, что полукило-
метровая скала под названием Писаный Камень на берегу Вишеры,
речка Писанка, впадающая в Вишеру у этой скалы, и деревня Писан-
ная вблизи этой скалы получили свои названия от древних рисунков,
которых насчитывается на этих скалах свыше трехсот.

В русских исторических документах Писаный Камень на камской

Вишере впервые упоминается в 1689 году, в Челобитной вишерских
вогуличей и в Указе царей Иоана и Петра. Примечательно, что в этих
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документах Писаный Камень упоминается как пограничная скала, от-

деляющая мансийские охотничьи угодья вверх по Вишере от русских
угодий в низовьях Вишеры, начиная от этой скалы (Берх 1821: 135,
142).

Археолог В. Ф. Генинг, который копировал и изучал наскальные

изображения Писаного Камня на Вишере, отмечает, что в одной H3

групп петроглифов Писаного Камня центральное место занимаёет «ло-

манная линия... поразительно похожа на линию течения р. Вишеры,
изображаемую на картах. Если с этим толкованием можно согласиться,
то изображенных вокруг ломанной линии животных можно считать

тотемами родов, обитавших по реке Вишере. Первобытный художник
мог нарисовать эту карту с магической целью, например,для закрепле-
ния этой территории за своим племенем» (Генинг 1954 : 272).

Таким образом, географические и исторические реалии, а также

письменные и археологические данные достаточно надежно подтвер-
ждают наше предположение о том, что параллельные названия кам-

ской реки Вишера на коми языке — Висер << *Визь-сер и на мансий-

ском языке — Пас-сер-я по сути являются кальками и толкуются рав-
нозначно 'река с начертаниями изображений пограничных знаков; по-

граничная река, отмеченная особыми знаками'.

Теперь _ следует проверить, соответствуют ли такому же значению

пограничной реки остальные реки с названием Вишера по историчес-
ким документам и по реалиям.

Из письменных источников выясняется, что еще в конце Хl\У века,
во время деятельности Стефана Пермского в Коми крае, вычегодская
Buwepa считалась пограничной чертой (коми визь-ю, визь-сер),
отделявшей охотничьи угодья средневычегодских (вымских) коми OT

владений манси, обитавших в верховьях Вычегды и Печоры; даже че-

рез сто лет после Стефана, в Жалованной грамоте Ивана П от 1485

года подчеркивается: «А что Вишера, то Вымское-ж земли — место»

(Документы 244). В Вычегодско-Вымской летописи под 1380 годом со-

общается, что разгневанные действиями Стефана пермяне (коми) за-

думали изгнать его из Вычегодского края «...и весть даша неверным
людем по реке Вычегда, на место именуемом Вишера» (Документы
258), а под неверными подразумевались пермяне-язычники, убежавшие
к манси, спасаясь от насильственной христианизации HX Стефаном.
Примечательно, что даже через двести лет после Стефана вычегодские

пермяне все еще не переступали границы по Вишере: Писцовая книга

Яренского уезда 1585—1586 годов отмечает здесь на Вычегде лишь

два населенных пункта — погост Вишер и деревню Большой Луг (На-
учный архив Коми филиала АН СССР, ф. 1, оп. П, док. 30). Очевидно,
погранично-межевыми по происхождению — являются и оОдинаковые
названия двух левых притоков Вишеры — вычегодской — Виз-ю <
*Визь-ю досл. ’река-черта, Межевая река’.

Насколько мне известно, никаких древних изображений и знаков,

которые можно было бы принять за межевые или родовые, в бассейне

Вишеры вычегодской до сих пор не обнаружено. Объясняется это ря-
дом причин. Во-первых, их там никто никогда и не искал; во-вторых,
в бассейне этой реки нет таких скалистых берегов, на которых можно

было бы начертить долговечные знаки; а главное, если они даже су-

ществовали (в чем не приходится сомневаться), то были бы сознатель-

но уничтожены Стефаном Пермским и его последователями как «бесов-

ские извайния». O6 этом красноречиво повествует Епифаний Премуд-
рый в своем «Житии Стефана Пермского», который «...сам по лесу

обходя без JIeHOCTH, ...H по погостам распытая, ...И в лесе находя,

и в привежках обретая (разрядка автора статьи), ... болваны
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истуканныя, изваянныя, издолбленныя, вырезом вырезаемыя,
сии до конца испроверже, и топором посече всья, и пламенем пожже

всья, и огнем испепели всья, и без остатка потреби всья» (Епифаний
Премудрый 1897 : 35).

Kak известно, в верховьях Печорского и Вычегодского бассейнов

охотничьи и хозяйственные угодья пермского (коми) населения грани-
чили с угодьями угорских племен гораздо западнее Уральского хребта
еще в конце средневековья, что подтверждается документально (Тепло-
ухов 1960:270—274), но позднее эта граница постепенно перемещалась
на восток, оставляя за собой скудные следы в виде погранично-меже-
вой топонимии. Именно к такого рода следам, помимо рассмотренных
примеров, следует относить и названия двух колвинских рек Вишерка
в Камском и Печорском бассейнах. Достаточно веским основанием для

такого суждения может служить тот факт, что вдоль Северо-Уральско-
го хребта сохранились бесспорные следы существовавшей здесь грани-

цы между владениями пермских, угорских и ненецких этнических групп
населения. Например, на Северном Урале в верховьях р. Няйс-Манья,
где сравнительно близко находятся также верховья Печоры и Илыча,
имеется горный хребет с примечательным названием Пас-Нёр досл.

’пограничного знака гора, гора с порубежным знаком’ (манс. иёр 'го-

ра’, коми лас, манс. пос 'знак, метка, тамга’, манс. лас, пас 'предел,
рубеж’). Топограф Северо-Уральской географической экспедиции

1847—1848 годов Н. И. Стражевский в своих «Дневниковых записях»

отмечал, что вблизи этой горы в верховьях р. Няйс членами экспедиции

обнаружен полусгнивший и валяющийся между камней деревянный
столб, обтесанный с трех сторон и имеющий на этих гранях надписи;

проводник экспедиции Алексей (остяк), как оказалось, видел уже этот

столб в юности. По его мнению, это пограничный знак между владения-

ми ханты и манси и, вероятно, поставлен по просьбе ханты, чтобы отде-

лить их область от присосвинских обитателей, которые со своей стороны

терпели от вторжения манси, живших по Сакве (Гофман 1856: 84).
Полустертые надписи на пограничном столбе легко расшифровы-

ваются как аббревиатура территориальных обозначений середины ХУ

века: Тобольское наместничество, Вологодское и Пермское наместни-

yecTßa, Архангелогородское наместничество, которые в тот историчес-
кий период фактически означали: Вогульская территория, Пермская
территория, Ненецкая территория. Таким образом, не может быть

сомнений по поводу существования прямой связи между названием го-

ры Пас-Нёр и пограничным столбом у подножия этой горы. Показа-

тельно, что она расположена в меридиальном створе между двумя кол-

винскими Вишерками.
Большой интерес представляет подробный анализ происхождения

названия волховской реки Вишера, но тема эта настолько обширна,
что заслуживает отдельной статьи. Однако имеется достаточно основа-

ний предполагать, что и этот гидроним этимологизируется в контексте

«порубежной линии» между владениями коренного финно-угорского на-

селения и быстро продвигавшегося на северо-восток славянского насе-

ления. —
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M. D. IGNATOV (St. Petersburg)

DIE ETYMOLOGIE DES HYDRONYMS Buwepa

Im Artikel wird die Herkunft des Flußnamens Buwepa aus Кот! ви(сь)-/визь- ‘Linie,
Strich, Reihe’ und сер 'Muster, Punkt’ analysiert.
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