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Abstract. Introduction. The images of the characters of historical legends are part of folk knowledge and
ideas about the past. The aim of the article is to identify the features of the Komi-Permian legends’ heroes Yuksya,
Puksya, Chadz, and Bach and the factors that influenced their folding. Methods and materials. The research is
based on the methods of description, comparison, and generalization of data, as well as structural and semantic
analysis. The sources are published folklore texts and materials, which were obtained during field research at the
beginning of the 21st century. Analysis. The collective designation of heroes (chud, old people, and heroes), the
description of their activities, and association with other characters – all this reveals characters’ image. Different
versions of the historical role of the characters fit into a concept about the glorious heroes of the past. Additional
features of the heroes are revealed in the folk memorial tradition. Results. Four characters are presented as pioneers
and founders of local history. They were strong, resisted strangers, and loved to have fun. They stand out for their
joint activities. These features developed due to folklore patterns of text development and folk customs. Geographical
objects (settlements and places of worship) have important conditions in the formation and preservation of the
image of characters. The mention of memorial customs in folklore texts is an important condition for the transmission
of tradition and indicates the connection of heroes with places of worship. Funding. The research was carried out
in the framework of the state theme “Ethnocultural processes in the center of Eurasia: archeology and ethnography
of the Urals,” no. 124021500047-2.
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Аннотация. Введение. Образы персонажей исторических преданий – это часть народных знаний и
представлений о прошлом. В настоящей статье определяются характерные черты героев коми-пермяцких
преданий Юкся, Пукся, Чадз и Бач и факторы, которые повлияли на их складывание. Методы и материалы.
Исследование строится на методах описания, сравнения и обобщения данных, структурно-семантическом
анализе. Источниками служат опубликованные фольклорные тексты и материалы, полученные в ходе поле-
вых изысканий начала XXI века. Анализ. Характеристика героев раскрывается в их собирательных обозначе-
ниях (чудь, старый народ, богатыри), описании их деятельности, при объединении в сюжете с другими пер-
сонажами. Разные роли персонажей в текстах свидетельствуют о народной фантазии, но одновременно все
они соответствуют общим принципам построения образа героя прошлых веков. Дополнительные черты
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героев раскрываются в народной поминальной традиции. Следами их деятельности считаются не только
топонимы, но и рельефные особенности культовых мест, старые деревья. Результаты. Юкся, Пукся, Чадз и
Бач представляются первожителями и зачинателями локальной истории. Они ведущие лица прошлого края,
обладающие могучей силой, не поддающиеся чужакам и любящие повеселиться. Выделяются своей совме-
стной деятельностью и сплоченностью. Складывание обозначенных черт обусловлено фольклорными зако-
номерностями развития текстов и народными обычаями. Важными условиями в формировании и сохране-
нии образа персонажей имеют географические объекты: населенные пункты, культовые места. Упоминание
причин возникновения поминальных обычаев в фольклорных текстах является важным условием передачи
народной традиции и указывает на связь героев с культовыми местами. Финансирование. Текст подготовлен
в рамках государственной темы «Этнокультурные процессы в центре Евразии: археология и этнография
Урала», № 124021500047-2.

Ключевые слова: коми-пермяки, исторические предания, топонимические предания, образ предка,
культ предков.
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Введение. Народные тексты истори-
ческого содержания у коми-пермяков неред-
ко повествуют о деятельности того или иного
героя. В коми-пермяцкой фольклористике еще
с советского времени особое внимание уде-
лялось изучению образов эпических героев
Кудым-Оша и Перы-богатыря [12; 22; 23],
рассказы о которых имеют развернутые опи-
сания и несколько сюжетных линий. Сведе-
ния о других легендарных лицах в устной про-
зе зачастую лаконичны, в научных изыскани-
ях они рассматриваются обычно в комплексе
с другими примерами о народной традиции [13,
с. 145–147]. К последней категории можно
отнести повествования о Юкся, Пукся, Чадз
и Бач. Однако наличие вариантов текстов о
данных героях, записанных в разные годы,
позволяет сделать более подробный анализ
народных представлений. Цель исследова-
ния – определить характерные черты героев
народных преданий как части этнических
представлений о прошлых жителях края, вы-
явить факторы, повлиявшие на их складыва-
ние и бытование текстов.

Методы и материалы. Исследование
строится на описательном методе, сравнении
и обобщении данных, структурно-семантичес-
ком анализе. В работе анализируются вари-
анты идентификации персонажей, определяют-
ся их характерные качества, которые позво-
ляют судить об образе первожителей у коми-
пермяков. Обозначение связи преданий с ри-
туальными традициями и историческими реа-
лиями помогает определить причины их скла-
дывания и бытования до настоящего времени.

В статье использованы тексты народных
повествований, в которых называются имена
героев: Юкся, Пукся, Чадз, Бач. Часть дан-
ных произведений опубликована [10, с. 205–206;
15; 21, с. 31, 45; 25, с. 106, 129–130]. В анализ
включены архивные материалы Л.С. Грибовой
1960-х гг. и полевые фольклорные и этногра-
фические данные, собранные автором статьи
и участниками совместных экспедиций с
1999 по 2012 год. Данные полевых исследо-
ваний представляют собой рассказы, получен-
ные примерно от 20 человек, в которых речь
идет об истории населенных пунктов, проис-
хождении их названий, о местной поминаль-
ной обрядности и мантическом ритуале че-
решлан. Один из текстов, записанный в рам-
ках совместной экспедиции с Пермской ре-
гиональной общественной организацией
«КАМВА», опубликован в фольклорном сбор-
нике [1, с. 28–29].

Анализ. В народных текстах чаще зву-
чат имена всех четырех персонажей, реже –
три или одно. Они обычно называются в сле-
дующем порядке: Юкся, Пукся, Чадз, Бач
(редко – Бадз); иногда наоборот: Чадз, Бач,
Юкся, Пукся. Разница между первым и вто-
рым вариантами перечислений в некоторых
случаях объясняется местом проживания че-
ловека, который транслирует текст: имя, близ-
кое к его населенному пункту, может звучать
раньше. Порядок называния – это структури-
рованная, ритмичная форма, которая являет-
ся признаком народного творчества, свиде-
тельством того, что народ сочетал имена
между собой на основе их звучания. При со-
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отношении данных перечислений с отдельны-
ми повествовательными мотивами оказыва-
ется, что Юкся считается либо старшим из
всех, либо зачинателем действий.

Имена героев обращают на себя внима-
ние еще вариативностью их произношения и
написания. Первые два имени часто, осталь-
ные реже произносятся с окончанием -и (Юкси,
Пукси, Чадзи, Бачи), что не встречается при
обозначении других коми-пермяцких персона-
жей. Появление окончания -и можно объяс-
нить этимологией антропонимов или топони-
мов, если их основа изначально имела данную
форму 1. Другой вариант появления окончания,
актуальный для поздней традиции, – это ис-
пользование русскоязычных ритуальных тек-
стов, в которых окончание может являться
формой множественного числа. В таком слу-
чае антропонимы называют группу лиц: се-
мью, род, сообщество. У имен Чадз и Бадз
на конце произносится аффрикат -дз, который
иногда заменяется на -ч. Бач единственный
раз назван Батя, а Чадз – Ачи. Появление
приведенных вариантов может свидетель-
ствовать о языковых процессах, постепенном
забвении сюжетов преданий и влиянии русско-
го языка (например, Ачи, Бачи созвучно аты-
баты).

Героев преданий называют «старые
люди» (важ отир), то есть прежние поколе-
ния или прежнее население этих мест. Сино-
нимичным этому определению является обо-
значение их чудским народом [19, с. 45], так
как одно из значений понятия «чудь» (чучкие)
у коми-пермяков – это прежние жители, после
которых остались древние поселения, могиль-
ники и различные артефакты. Этническая при-
надлежность чуди коми-пермяками определя-
ется двояко: народ, обитавший в крае до при-
хода комиязычного населения, или, наоборот,
предки коми-пермяков [18; 30]. В текстах пре-
даний не уточняется генетическая или этни-
ческая связь Юкся, Пукся, Чадз и Бач с со-
временными жителями названных населенных
пунктов, хотя в начале XX в. местное населе-
ние называло их своими «дедушками» [5,
с. 295]. В преданиях описываемые события
преподносятся как часть своей локальной ис-
тории. С другой стороны, со смертью персо-
нажей, считается, завершается история чуди.
Эта амбивалентность прослеживается и в

ритуальном комплексе: коми-пермяки счита-
ют себя обязанными поминать героев преда-
ний, но поминки проводят в субботу, а не в
четверг (Семик) – день поминовения своих
родителей. Идентификация или обозначение
связи героев преданий с чудью является ти-
пичной чертой фольклорной традиции коми-
пермяков, похожие мотивы присутствуют и в
других текстах. Такая идентификация героев
маркирует их как древнее, ушедшее поколе-
ние и позволяет включать в нарративы о них
фольклорные мотивы о чуди. Отметим, что в
современных текстах непосредственное обо-
значение персонажей чучки народ встреча-
ется редко. В отдельных повествованиях
Юкся, Пукся, Чадз и Бач называются изна-
чально неместными, пришлыми людьми, что
в определенной степени можно противопоста-
вить коренной чуди: Я когда-то слышала,
когда-то Чадз, Бач, Юкси, Пукси какие-то
приезжие, что ли, какие-то нерусские... [24].
Мотив прихода героев из другого места явля-
ется удобным художественным приемом для
зачина истории, и это обстоятельство отчас-
ти объясняет их расселение с целью поиска
лучших мест.

Один из распространенных сюжетов пре-
даний – это основание героями новых поселе-
ний. Они считаются первопоселенцами конк-
ретных деревень и сел, которые были назва-
ны по их именам: село Юксеево Кочевского
района, село Пуксиб, деревни Чазево и Бач-
маново Косинского района Коми-Пермяцкого
округа. Все названные пункты известны по
первым переписным документам Перми Ве-
ликой: Юксеево – с 1579 г., остальные –
с 1623 г. (Пуксиб еще под названием Нестеро-
ва). Поселения разно отдалены друг от друга.
Если выстроить прямой линейный маршрут
Юксеево – Чазево – Бачманово – Пуксиб, то
между ними будет примерно следующее рас-
стояние: 12, 8, 22 км. В начале XVII в. на этом
маршруте они были единственными поселе-
ниями в округе, уже позднее рядом с ними
появились новые деревушки. Утверждение о
наименовании мест поселений по именам пер-
вых жителей частично имеет исторические
основания, что ранее уже отмечали исследо-
ватели. Имена двух персонажей (Чадз и Бач)
соотносятся с антропонимами (отчествами
и фамилиями), указанными в письменных



76 Вестник ВолГУ. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. 2024. Т. 29. № 5

ИДЕИ, ЛЮДИ, ЦЕННОСТИ

документах: Чазев (1579 г.), Бачманов (1623–
1624 гг.) [5, с. 297; 19, с. 7, 15]. Хотя согласно
одному современному преданию Юкся, Пук-
ся, Чач и Батя – это прежние названия дере-
вень [24]. Также отметим, что, по мнению
Ю.И. Смирнова, топонимы обычно возника-
ли раньше их фольклорных истолкований [28,
с. 353].

Четыре героя часто считаются членами
одной семьи. В преданиях говорится об отце
Юкся с тремя сыновьями [10, с. 205] либо о
четырех братьях. В текстах не всегда обозна-
чается их старшинство. Лишь один носитель
традиции в настоящее время обращает на это
внимание, причем в его повествованиях за раз-
ные годы эти роли меняются. В рассказе за
2007 г. Юкся назван старшим, Пукся – самым
младшим, первый остается на отцовском мес-
те, а последний уходит дальше всех в поисках
лучших угодий [24]; в рассказе 2015 г. Юкся
уже назван младшим [25, с. 106].

Родственниками братьев, согласно на-
родным рассказам, оказываются и другие
персонажи – это Коч [21, с. 37], Пера, Адам и
Ева, которые выступают в роли родителей или
родоначальников: У лупьинского Перы было
четыре сына: Юкся, Пукся, Чадз и Бач... [9,
л. 246]; Жили когда-то Ева и Адам, у них
было четыре сына – Чач, Бач, Юкси, Пук-
си. Чазево, Бачманово, Юксеево и Пуксиб –
сыновья Евы и Адама сели в этих дерев-
нях, поэтому они так и называются [24].
Современниками героев в разных текстах
оказываются Купра, Чупра, Чурак, Пелым,
Кудым-Ош, Степан Пермский [17, c. 73; 21,
c. 31, 45]. Появление в предании имен Адама
и Евы обусловлено катехизацией народа и свя-
зано с ритуальными текстами, о которых бу-
дет сказано ниже. Эта деталь имеет важное
значение для народных представлений, пото-
му что братья в этом случае приравнивают-
ся к древнейшим жителям Земли, они явля-
ются как бы зачинателями истории. Антро-
понимы Купра, Чурак и Пелым связаны с на-
званиями местных поселений. Кудым-Ош и
Пера, коми-пермяцкий князь и богатырь, из-
вестны как народные герои, защитники коми-
пермяков. Прием объединения разных героев
в одном сюжете позволяет уравнять их роли
и функции в качестве выдающихся личностей,
первых жителей этой территории.

В двух текстах, записанных среди инь-
венских коми-пермяков, Юкся назван мест-
ным вождем или князем (пан). Согласно сю-
жету народного предания, из-за обиды на Ку-
дым-Оша, который организовал большой пир,
где главным угощением был хлеб, но не при-
гласил на него соседних вождей, Юкся решил
силой отобрать деликатес того времени. Два
войска встретились на реке Косе. Много лю-
дей погибло с обеих сторон, но никто не побе-
дил. В итоге вожди помирились, похоронили
погибших, и с тех пор люди с Кудымкарской
стороны приходят для поминовения на р. Ко-
су [21, c. 28, 34]. Юкся в данном случае выс-
тупает антагонистом другого коми-пермяцко-
го героя, мстительным человеком, при этом
он представлен сильным вождем, отстаива-
ющим интересы своего племени.

Образ Юкся, Пукся, Чадз и Бач, как за-
щитников, выстраивается в сюжете противо-
стояния Степану Пермскому, который якобы
вместе с атаманами начал разорять камские
земли. Такой поворот событий излагается в
поэтическом тексте, автором которого счита-
ется один из местных монахов начала
XX в.2 [17, с. 257; 27, с. 193–194]. Придя на
помощь друг другу, персонажи отстояли свои
земли от разорения.

Героев называют еще богатырями. Ос-
новной отличительной чертой богатырей яв-
ляется их сила, способность перебрасывать
предметы на большие расстояния. Братья
бросали топор, с помощью которого построи-
ли себе жилище. Мотив перебрасывания име-
ет несколько версий, по крайней мере некото-
рые из них звучат неоднозначно: 1) топор ки-
дают с одного места и по его положению оп-
ределяют направление пути в поисках подхо-
дящей для поселения территории: Они ещё
бросали топоры. У кого куда покажет,
туда идут. Вот на Чазёво показало – Ча-
зёво делали… [24]; 2) топор забрасывают на
новое, неизвестное место, куда он упал, там и
строятся: Было четыре брата, топоры ки-
дали, один в Пуксиб упал, другой в Бачма-
ново упал, который в Чезево, а который в
Юксеево, здесь и разместились (посели-
лись) [24]; 3) топор перекидывают по очере-
ди друг другу с одного места на другое по
цепочке, чтобы каждый смог построить себе
жилье [10, с. 205–206].
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Перебрасывание или просто бросание
вещей на дальнее расстояние в коми-пермяц-
ком фольклоре присуще героям разных пре-
даний. По местным народным рассказам,
предметы перебрасывали еще жители (чудь)
древних городищ, которые располагаются на
возвышенностях [6, с. 147]. Мотив перебра-
сывания, по-видимому, является довольно ар-
хаичным, он распространен среди разных на-
родов Евразии и связан с персонажами, кото-
рые выделяются незаурядными физическими
данными [4; 28]. В локальных традициях с
помощью таких историй объясняют необыч-
ные находки, также исследователи соотносят
их с отдельными историческими реалиями, в
частности, с боевыми поединками [3, с. 204].
Ю.И. Смирнов отмечает, что расселение ге-
роев по горам является традиционным эле-
ментом преданий о первожителях, перебрасы-
вающихся топором [28, с. 372]. Вероятно, при-
вязку акта бросания к возвышенностям мож-
но объяснить тем, что на вершине холмов от-
крывается хороший обзор окрестностей, на
них меняется ощущение пространства, созда-
ется представление о близости отдаленных
объектов, до которых как будто легко доки-
нуть предмет. В случае с Юкся, Пукся, Чадз
и Бач такое объяснение отчасти тоже верно,
так как поселения располагаются на возвы-
шенностях. Возможно, что известный в наро-
де мотив был перенесен на данных персона-
жей как выдающихся личностей прошлого.
Кроме этого, в вариантах преданий могли от-
разиться народные обычаи, с помощью кото-
рых выбирали место для жилища. Коми-пер-
мяки с этой целью совершали разные манти-
ческие действия, например, выбрасывали из
мешка через левое плечо каравай и икону, по
их положению (какой стороной кверху) опре-
деляли, подходит ли данное место для возве-
дения дома [26, с. 96].

В одном из преданий герои называются
выходцами соответствующих деревень, полу-
чившими в армии прозвища по месту рожде-
ния: Четыре солдата были. Один Юкся,
другой Пукся, Чадз и Бач. (Родом они из
этих деревень?) Да. И им дали клички. Слу-
жили вместе в Гражданскую войну. Шу-
тили между собой [24]. То есть в этой вер-
сии деревни появились раньше, чем герои с
известными именами, при этом связующей

нитью с другими текстами является их воин-
ская служба, они представляются сильными
людьми, защитниками.

Юкся и Пукся в записях Л.С. Грибовой
величаются еще графами, которых выслал в
эти края царь за то, что они проиграли в кар-
ты весь свой лес. Рассказчик ссылается на
книгу по истории, из которой он вычитал дан-
ные факты. Граф Пукся за что-то наказал
местного Изосима и довел его до смерти.
В середине XX в. Изосима поминали в мес-
течке Сюзьпоз Косинского района [8, л. 36–
37, 41]. В этом примере герои имеют отрица-
тельные черты, но с другими преданиями его
связывает принадлежность героев к знатным
представителям местного сообщества, при-
ход из других земель, а также появление обы-
чая поминовения.

Среди жителей с. Юксеево существует
мнение, что первоначально семья героев про-
живала в их местности. До ухода братья по-
строили часовню и посадили по углам ели.
Одна из елей якобы еще стояла на краю трак-
та до 2006 года [24]. По другой версии, бра-
тья жили между деревнями Чазево и Бачма-
ново. В 1960-е гг. Л.С. Грибовой показывали
яму в виде воронки, на месте которой в про-
шлом будто бы стоял дом «чучких». По дру-
гой версии, в этом месте находилась «чучкая»
часовня [7, л. 15].

Местное население также считает, что
в Важ Чазево четыре брата погребены: Юкси,
Пукси, Чадзи, Бачи жили где-то, потом они
захоронились на Чазевской дороге. Туда
ходили поминать… [24]. Их гибель – это еще
один популярный мотив устных повествова-
ний. Считается, что они сами себя захорони-
ли. Эти истории в целом характерны для рас-
сказов о древней чуди. В записях преданий
причиной такого шага называется голод, пло-
хая жизнь. По одной из версий, один брат умер,
а остальные трое решили уйти в мир иной
вместе с ним [24].

Место предполагаемого погребения ге-
роев регулярно посещается с целью помино-
вения. Впервые о поминовении Юкся, Пукся,
Чадз и Бач писал антрополог Б. Вишневский
в 1928 году. В 1917 г. местные жители сооб-
щили ему, что на урочище поминают «неизве-
стно кого», «старинных людей, наших деду-
шек», «“старых людей” вообще и, в частности,
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четырех, имена которых известны». Респон-
дентами Б. Вишневского «отмечались более
многолюдные и пышные поминки в старые
времена». Приведем описание места помино-
вения в начале XX в.: «Расположено оно в лесу
неподалеку от дороги (по правую руку, если
ехать из д. Чазёвой), и представляет собой
площадку круглых очертаний, обнесенную
изгородью из жердей. Лес на этом месте не
растет, пней не видно, травы почти нет. Бли-
же к СВ краю площадки врыт в землю столб.
На нем прикреплена маленькая икона типа
старообрядческих складней. Столб ветхий.
Несомненно, это был крест. Упавшая покрыш-
ка, отставленная кем-то в сторону, при нас
была надета на столб спутниками-пермяка-
ми. Перед столбом заметно на земле некото-
рое понижение, как бы следы ямы» [5, с. 295–
296]. Это место до настоящего времени по-
сещают для совершения поминок в субботу
накануне Троицы (см. приложение).

Место Важ Чазево включено в список
археологических памятников как Чазевский III
могильник. Раскопки на нем не дали особых
результатов [20, с. 125]. Поиски местных жи-
телей тоже не увенчались успехом, по словам
Л.С. Грибовой, «любопытные раскапывали
кое-чего, но ничего не нашли, кроме одного
конского черепа» [7, л. 15]. С данным могиль-
ником связывают находящееся рядом сели-
ще Кушдор (этим же названием некоторые
обозначают могильник), где имеется яма, ко-
торую, скорее всего, и называли местом жи-
лища братьев или домом чучких. Оба памят-
ника относят к эпохе позднего Средневеко-
вья, датируются они примерно XVI в. [20,
с. 125]. На Кушдоре находили различные
«чудские» вещи и человеческие кости [5,
с. 297]. Л.С. Грибова предполагала, что в
Важ Чазево на самом деле нет погребения,
а данное место было древним языческим
святилищем [7, л. 18]. И.Я. Кривощеков, об-
следовавший селения Чердынского уезда в
конце XIX в., отмечал, что в 1850-е гг. для
поминовений «старых людей» местное насе-
ление ходило на другой чудский могильник в
местечке Шойнаыб [14, с. 117]. О поминках
на Шойнаыб еще знают современные поко-
ления коми-пермяков, но регулярно его не по-
сещают и не связывают с именами братьев-
богатырей, хотя на его месте действительно

находятся погребения, датируемые примерно
VI веком.

Во время поминок в Важ Чазево пришед-
шие сначала совершают молебен и трапезу.
Затем посещают Кушдор, там умываются на
речке, некоторые опускают в воду больные
ноги. В реку бросают стряпню и смотрят: уто-
нет она или нет. Если не утонет, значит, чело-
век в течение года будет жив и здоров. После
ритуальных актов на поляне начинается ве-
селье, песни, пляски, игры, так как в народе
существует поверье, что «“старые” не любят,
когда по ним плачут, поминать их надо весе-
льем» [7, л. 15]. Во время нашего наблюде-
ния за ритуалом в 2009 г. женщины специаль-
но, вспоминая старинный обычай, спели не-
сколько частушек.

Поминки «старых» людей, в том числе
Юкся, Пукся, Чадз и Бач, связаны с представ-
лением о мыжа – каре в виде болезни или
пропажи скота, которую могут наслать умер-
шие, если их не поминать. Именно поэтому к
предполагаемому месту погребения героев
преданий ежегодно приходят жители ближай-
ших деревень: Сюда очень много людей при-
ходят мыжа да что отплачивать [24].
Имена героев преданий коми-пермяки пере-
числяют во время ритуала черешлан, когда
определяют лицо, покаравшее человека, и в
поминальных молитвах. В некоторых верси-
ях молитв помимо имен святых, героев мест-
ных преданий, умерших родителей, названий
мест погребения неизвестных людей называ-
ются христианские прародители Адам и Ева.
Для наглядности приводим вариант ритуаль-
ного текста: Помяни Господи Ева, Адама,
Варавара, Моисея, Царя Давида, чачи,
бачи, юкси, пукси. Помяни Господи Ивана
Ботажника, Исус Христос. Помяни Госпо-
ди все странник и всех православныя хри-
стиан. Аминь (сохранена орфография тетрад-
ной записи) [24]. По-видимому, благодаря
объединению разных персонажей в одном тек-
сте, появилась версия предания о том, что
братья являются сыновьями Евы и Адама.
Называние имен героев преданий в молитве
предполагает не только обозначение конкрет-
ных лиц, но и еще других погребенных в дан-
ном месте безымянных покойников, о которых
писал Б. Вишневский. Это обстоятельство
могло повлиять на появление или закрепление
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имен персонажей с окончанием -и как формы
множественного числа (Юкси, Пукси и др.).

По одной из современных версий, Юкся,
Пукся, Чадз и Бач – это старые люди, кото-
рые жили в соответствующих деревнях и по-
гребены рядом с ними, то есть каждый на
своем месте; и у каждого из населенных мест
есть своя могила «старых», куда приходят на
поминки [24]. Такое утверждение отчасти
соответствует известным ритуальным прак-
тикам. Данная трактовка хотя и отличается
от предания об общей могиле, тем не менее
укладывается в рамки единой концептуальной
установки о похожей судьбе героев и общей
истории поселений.

Следует также отметить, что среди жи-
телей села Пуксиба бытуют другие версии
появления топонима, не только от имени пред-
ка, но и еще от слова пуксьыны ‘сесть’.
И.Я. Кривощеков так писал о народной интер-
претации названия: Пукси-пи, то есть ‘сел’
‘сын’ – на поле сел (поселился) отделивший-
ся сын [14, c. 644]. Другая современная вер-
сия: Пукся – это название места, существо-
вавшего недалеко от села. Одной из возмож-
ных причин нивелирования образа предка сре-
ди жителей Пуксиба может быть отдален-
ность от остальных поселений и места риту-
ального поминовения братьев.

Результаты. Образы Юкся, Пукся, Чадз
и Бач в коми-пермяцких преданиях, несомнен-
но, являются собирательными. Согласно на-
родным представлениям, в прошлом суще-
ствовали герои, которые оставили после себя
определенный след. Выбор персонажами пре-
даний удобного места для жительства отме-
чается как значимый акт, особая веха, ведь
именно от нее и начинается местная история,
происходит зарождение родовых сообществ.
Мотив прихода героев с иных земель допол-
няет роль зачинателей функцией первопроход-
цев. Для народных исторических повествова-
ний характерно усиление образа персонажей
через выстраивание связей с другими фигу-
рами, наделение их чрезмерной силой, обозна-
чение их главенствующего социального ста-
туса. В народных представлениях Юкся, Пук-
ся, Чадз и Бач являются сплоченным содру-
жеством. В рассказах постоянно отмечается
их единство, сходство в действиях: все они
основатели деревень, богатыри, их объединя-

ют родственные отношения, участие в одних
и тех же событиях и общая смерть. Данное
единство стирает какие-либо возможные раз-
личия между героями и выделяет среди дру-
гих коми-пермяцких персонажей преданий.
В целом выстраивается доблестный образ
представителей прошлых поколений или жи-
телей данных мест. Отличительные толкова-
ния имен и топонимов (версии о прозвищах сол-
дат, о графах, сыновьях Евы и Адама) так или
иначе поддерживают общую идею о неорди-
нарных персонах.

Складывание обозначенных черт персо-
нажей обусловлено фольклорными законо-
мерностями развития текстов, народными
обычаями и ритуалами. Отдельные пред-
ставления могут быть связаны с местными
природными объектами (холмы, ямы на куль-
товом месте, старые ели). Не случайно тек-
сты с разными сюжетами завершаются упо-
минанием обычая поминовения погибших
соратников Кудым-Оша и Юкси, некоего Изо-
сима и четырех братьев. Данный ритуал свя-
зывает современных людей с прошлыми по-
колениями. На его основе в том числе скла-
дываются образы о сильных, не поддающих-
ся чужакам, своенравных и любящих пове-
селиться древних жителях края. Во время
поминок имена героев воспринимаются еще
как обозначение совокупности ушедших по-
колений. Повествование о ритуале в преда-
нии выполняет функцию передачи традиции
неофитам. Важное значение для формирова-
ния образов имеют собственно наименова-
ния населенных пунктов, которые для совре-
менников кажутся необычными. Топонимы
вместе с культовыми местами способству-
ют сохранению народных представлений о
легендарных первопоселенцах.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Данные антропонимы связаны с топони-
мами. Название Юксеево, считается, было дано
выходцами д. Юски Вятской губернии, предполо-
жительно удмуртами, так как в их языке встреча-
ются антропонимы с окончанием -ся, -си [15; 16].
В окончании топонима Пуксиб Б. Вишневский
видел слово ыб, как и в названии села Ошиб ‘мед-
вежье поле’, то есть оно означает «поле Пукси» [5,
с. 297]. А.С. Кривощекова-Гантман переводит его
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«сын Пукси», считает его не комиязычным из-за
несвойственного для языка окончания -си. Назва-
ние Чазево связывают с языческим именем Чадз,
Бачманово – именем Бачман тюркского происхож-
дения [16]. Бачман известен как историческая лич-
ность, ведшая боевые действия против монголов в
Нижнем Поволжье в XIII в., сказания о нем бытуют
среди татар [11; 29, с. 353, 374]. Происхождение фа-
милии Бачманов исследователи объясняют назва-
нием должности ее основателя – таможенного чи-
новника собирателя пошлин, которое имеет арабо-
язычное происхождение [2, с. 227–228]. Появление
данных антропонимов среди коми-пермяков сви-
детельствует о связях с тюрками или тюркских ком-
понентах в составе этноса. Своеобразную расшиф-
ровку имен героев на основе финно-угорских язы-

ков дает М.Е. Мартынов. Отметим его интересную
версию о созвучии имен Юкси и Пукси (Кукси)
с числительными «один» и «два» в прибалтийско-
финских языках [19, с. 30–37].

2 Поэтические тексты были найдены в запи-
сях монаха А.И. Чугайнова учителем С.И. Исае-
вым. Один вариант текста опубликован на коми-
пермяцком и русском языках в сборниках, под-
готовленных В.В. Климовым [10, с. 237; 17, с. 257].
Другой вариант текста на русском языке опуб-
ликован В.А. Семеновым и В.Э. Шараповым из
дневниковых записей Л.С. Грибовой [27, с. 193–
194]. По сюжету тексты сходны, но начало произ-
ведений отличается. Скорее всего, автор-монах
в своем творчестве опирался на народные рас-
сказы.
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