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Аннотация: в предлагаемой читателю статье рассматривается письменная история удмуртского слова 
луд «поле», начиная со времени его первой фиксации во второй половине XVIII столетия до наших дней. 
Эта лексема, имевшая первоначальное значение «поле», за 250 лет развития языка существенно расширила 
свою семантику. В последнем «Удмуртско-русском словаре» (2008) у слова луд зарегистрировано 
4 значения: ‘поле, полевой; родовая жертвенная роща; дикий; степь’. Следует также отметить, что 
оно является первым компонентом сложных слов, обозначающих некоторую лексику фауны и флоры, и в 
современном удмуртском языке пишется слитно. Актуальность темы обусловлена недостаточной на 
сегодняшний день изученностью лексической системы удмуртского языка, особенно с точки зрения 
исторической, что является определенной преградой для познания материальной и духовной культуры 
удмуртского народа, а также его связей с другими народностями. Предметом исследования выступает 
удмуртское слово луд. Автором на основе разновременных письменных документов на удмуртском языке 
прослеживается постепенное расширение его семантики до сегодняшних дней. В середине XIX в. в первых 
переводах Евангелий слово было приспособлено для обозначения термина «пустыня» и атрибута «дикий», 
а в словарях более позднего периода и новейших письменных источниках оно получило еще мифологическую 
семантику «жертвенная роща» и «дух-хранитель (хозяин) жертвенной рощи». По своему происхождению 
слово луд является весьма древним, относится к уральскому пласту: в этимологической литературе его 
соответствия зарегистрированы как в близкородственных, так и дальнеродственных языках.
Ключевые слова: удмуртский язык, письменный памятник, лексикология, лексика, семантика, этимология, 
история слова.

Abstract: the article off ered to the reader examines the written history of the Udmurt word lud “fi eld”, starting 
from the time of its fi rst fi xation in the second half of the 18th century to the present day. This lexeme, which 
originally meant “fi eld,” has signifi cantly expanded its semantics over the 250 years of language development. 
In the latest “Udmurt-Russian Dictionary” (2008), the word lud has 4 meanings: ‘fi eld, fi eld; ancestral sacrifi cial 
grove; ‘wild’; steppe’. It should also be noted that it is the fi rst component of complex words denoting some vo-
cabulary of fauna and fl ora, and in the modern Udmurt language it is written together. The relevance of the 
topic is due to the current insuffi  cient knowledge of the lexical system of the Udmurt language, especially from a 
historical point of view, which is a certain obstacle to knowledge of the material and spiritual culture of the Ud-
murt people, as well as their connections with other nationalities. The subject of the study is the Udmurt word 
lud. The author, based on written documents from diff erent times in the Udmurt language, traces the gradual 
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expansion of its semantics to the present day. In the middle of the 19th century, in the fi rst translations of the 
Gospels, the word was adapted to designate the term “desert” and the attribute “wild”, and in dictionaries of a 
later period and the latest written sources it also received mythological semantics “sacrifi cial grove” and “guar-
dian spirit (master) sacrifi cial grove.” In terms of its origin, the word lud is very ancient, it belongs to the Ural 
layer: in the etymological literature, its correspondences are registered in both closely related and distantly re-
lated languages.
Key words: Udmurt language, written monument, lexicology, vocabulary, semantics, etymology, history of the 
word.

Введение
Еще в прошлом столетии, в 20-е гг., русский фи-

лолог В. В. Виноградов своими фундаментальными 
исследованиями в области исторической лексиколо-
гии наряду с этимологией (происхождением) слова 
выделил в качестве самостоятельного раздела фило-
логии так называемую историю слова, «лежащую в 
сферах языкознания и литературоведения, стилисти-
ки и текстологии, теоретической лингвистики и 
практического применения ее результатов» [1, с. 1]. 
Выдающийся ученый-русист отмечал: «Истори-
ко-лексикологическое изучение слова предполагает 
точное знание его семантических границ в разные 
периоды истории языка, все оболочки его смысловой 
структуры и все моменты семантического развития 
слова» [2, с. 14]. Конечно же, ряд представителей 
последующих поколений исследователей истории 
русского языка позитивно восприняли учение акаде-
мика В. В. Виноградова об «истории слов» как важ-
нейшего инструмента, который, наряду с этимологи-
ей, служит для диахронического описания слова (его 
происхождения, функционирования и дальнейшего 
развития). Например, Г. А. Богатова в одной из своих 
работ пишет буквально следующее: «История слова 
всегда жизненнее, динамичнее и реальнее его этимо-
логии. Вопрос о происхождении слова только тогда 
получает твердую культурно-историческую базу, 
когда он опирается на исследование всех этапов 
смысловой эволюции слова, всех обстоятельств бы-
тования в различных социальных говорах, наречиях 
и родственных языках» [3, с. 93].

Русский язык имеет в своем распоряжении целую 
серию публикаций, продолжившую традиции 
В. В. Виноградова: «В мире слов» Б. В. Казанского, 
«История слов» Е. Г. Ковалевской, «В мире слов» 
Н. М. Шанского, «Путь слова» Л. Я. Борового, «Пу-
тешествие в слово» Э. А. Вартаньяна и многие другие 
произведения, которые были высоко оценены чита-
телями и критиками. Изучение лексики удмуртского 
языка XVIII столетия для создания словаря, содержа-
щего информацию об истории слов с момента их 
регистрации в языке и дальнейшего развития, явление 
практически новое, только что начатое в удмуртском 
языкознании. Специальных книг по истории слов 
удмуртского языка еще нет, хотя особенности функ-
ционирования отдельных лексем и словосочетаний в 
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печатных изданиях XVIII–XXI вв. нашли отражение 
в основном в ряде разрозненных статей В. К. Кель-
макова и автора данной статьи. Стоит, конечно же, 
отметить и монографии этих исследователей [4; 5], 
отдельные главы которых знакомят читателя с исто-
рическим обзором порядка 100 удмуртских слов и 
речений. Это, главным образом, слова, затрагиваю-
щие названия месяцев, ягод, деревьев и кустарников; 
термины, связанные с пчеловодством и верховой 
ездой, а также отдельные выражения, которые в силу 
трудности их понимания рядовым читателем нужда-
ются в дополнительной историко-этнографической и 
лингвистической информации.

Материалы и методы исследования
В предлагаемой работе рассматривается пись-

менная история слова луд ‘поле’ в удмуртском языке, 
начиная с момента его первой фиксации во второй 
половине XVIII в. и заканчивая употреблением в 
наши дни.

Для достижения поставленной цели предполага-
ется решить следующие задачи: 1) выписать иссле-
дуемое слово со всеми значениями из словарей и 
грамматик XVIII столетия, сохранив особенности 
первичного графико-орфографического оформления; 
2) обратить внимание на письменную фиксацию 
лексемы в важнейших лексикографических изданиях 
более позднего периода (XIX–XXI вв.) для показа 
более полной картины семантической трансформации 
анализируемой лексемы в диахронии; 3) привести 
элементарные этимологические сведения.

История письменной фиксации слова луд
в удмуртском языке.

Результаты исследования
Лексема луд, как и множество других древних по 

своему происхождению удмуртских слов, начинает 
регистрироваться исследователями со времени 
появления самых ранних письменных памятников на 
удмуртском языке – с XVIII в.:

1759: Lûd ‘Feld (поле. – Л. И.)’ [6, с. 384–385];
1768: (Й. Э. Фишер): lûd ‘campus’ [7, с. 317];
1775: Лу́дъ ‘поле’ [8, с. 21];
1780: лудъ ‘полε’ [9, с. 47];
1785: gырѐ мъ лудь ‘вспаханное поле’, лудъ ‘поле’ 

[10, с. 44, 122];
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1787–1789 (П. С. Паллас): бусы, кырь, луд ‘поле’ 
[11, с. 97];

1791: Лудъ ‘Поле’ [12, с. 84–85].
В этом кратком обзоре особое внимание следует 

уделить нескольким моментам: 1) во всех шести 
памятниках ранней удмуртской письменности слово 
луд моносемантично, у него зафиксировано лишь 
одно значение – «поле»; 2) графический облик 
анализируемой лексемы одинаковый, различие 
заключается лишь в написании его буквами латиницы 
или кириллицы; 3) в одном памятнике – в глоссарии 
П. С. Палласа, наряду с луд, приведены два его сино-
нима – бусы и кыр.

Несколько другую картину употребления рас-
сматриваемого слова представляют текстовые па-
мятники середины XIX столетия – первые перево-
ды Евангелий на удмуртский язык и Азбуки, в ко-
торых лексема луд, сохраняя первоначальную се-
мантику, приобретает новые значения – «дикий» и 
«пустыня»:

1847: Iоаннъ нуиллы̀зъ диськутъсэ̀ дуэ̀ гонъ-лэ̀сь, 
кускытѝ зъ-но ѣ-сюмы̀съ; сioнъэ̀зъ солэ̀нъ ва̀лъ ма́ръ-
кэ дзiô зы-iô съ-лэ̀сь, лудъ мушъiô сълэ̀нъ-но цецiэ̀зъ. 
‘Iоаннъ же носилъ одежду изъ верблюжьяго волоса, 
и кожаный поясъ на чреслахъ своихъ; а ѣлъ акриды 
и дикiй медъ’ [13, с. 2];

Огъ-по́лъ суббо́та нуналэ̀ Со̀ орцилы̀зъ ю̀ лудтѝ : 
Со-лэ́нъ ды-шетскись-3съ шепъ-iô ссэ̀ тiал-тыны̀ 
кутски́зы. ‘И случилось Ему проходить въ день суб-
ботный чрезъ засѣянныя поля; дорогою ученики Его 
начали срывать колосья’ [13, с. 14];

Ки́нъкэ но̀шъ лудъ-вылы̀нъ, меда̀зъ бе́рецкы бась-
тыны̀ ас-лесъты̀зъ дисьсэ̀. ‘И кто на полѣ, да не 
обращается назадъ, взять одежду свою’ [13, с. 105];

Косы́зы-но орцисьлы̀, Кирине́анинъ Симонълы̀, 
Александръ Руфъ-но аизълы̀, лудъ-вылы̀сь мынэмлы̀, 
Кр3ссэ̀ Солэ̀сь нуины̀. ‘И заставили проходящаго 
нѣкоего Киринеянина Симона, отца Александрова и 
Руфова, идущаго съ поля, нести Крестъ Его’ [13, 
с. 126];

1847: Сокы̀ Iисусъ нуемы̀нъ валъ лудэ̀ шай-
та̀нъ-лэ̀сь пояськины̀ понна̀. ‘Потомъ Iисусъ отведенъ 
былъ въ пустыню для искушенiя отъ Дiавола’ [14, 
с. 15];

Диську̀тъ коты̀ръ-но ма̀ръ сюлмаськисько́ды? 
у́цькэ лудъ сяська вылэ̀, кизѝ  со́о̀съ будо̀? угъ ку́радз3, 
угъ-но це́рсо. ‘И объ одеждѣ что заботитесь? посмо-
трите на полевые лилiи, какъ онѣ растутъ? ни тру-
дятся, ни прядутъ’ [14, с. 37];

Музо̀нъ мадисько̀нъ кылъ-э̀зъ потты̀зъ соосълы̀ 
вераса̀: дзѐ ць инъ дуньѐ  тупа̀ адями-лы̀ дзѐ ць ки-
дысь-э̀зъ кизисьлы̀ а̀съ луда̀зъ. ‘Иную притчу пред-
ложилъ имъ, говоря: царствiе небесное подобно че-
ловѣку, посѣявшему доброе сѣмя на полѣ своемъ’ 
[14, с. 95];

1847: Iоаннъ улы̀зъ кыръ-интiѝ нъ, нуллы̀зъ дись-
сэ̀ дуѐ  гоны́сь, кусъ кэртонъзэ̀ ношъ ку̀, кэтъсэ̀ ты-
рылы̀зъ акрiдаосы̀нъ лудъ цециэ̀нъ-но, тужъ покци́ 
кэсъ-но сiонъэ̀нъ. ‘Iоаннъ жилъ въ пустынѣ, носилъ 
одежду изъ верблюжьяго волоса, и кожаный поясъ, 
питался акридами и дикимъ медомъ, пищею самою 
скудною и суровою’ [15, с. 75];

1847: Со нуналъiò сынъ лыкты̀зъ Iо-аннъ кра-
шинэ̀-пырты̀сь (глаз. кре-щонэ̀ пырты̀сь), дышетысà 
Iу-дѐ я Луды̀нъ (или Кырынъ). ‘Въ тѣ дни приходитъ 
Iоаннъ креститель и проповѣдуетъ въ пустынѣ Iу-
дейской’ [16, с. 11];

Та бонъ Со, куды̀зъ-сяры̀сь азъ-вы̀лъ верàэъ Исаiя 
Пророкъ верасà: Кварà луды̀нъ зюрэмъ-лэ̀нъ: (глаз. 
церектысь-лэ̀нъ) да́-сялэ Инмаръ-лы̀ сюрессэ̀, ту́патэ 
ветло̀нъ Солы̀. ‘Ибо онъ тотъ, о которомъ предсказалъ 
Пророкъ Исаiя говоря: Гласъ вопiющаго въ пустынѣ: 
приготовьте путь Господу, исправьте стези Ему’ [16, 
с. 11–12];

Мызо̀нъ модисько̀нъ кылъ-э̀зъ потты̀зъ вераса̀: 
* дзѐ ць инь дуньѐ  тупа̀ адями-лы̀, дзѐ ць ки-дысь-э̀зъ 
кизе́мъ-лы̀ асъ тарлау-а̀зъ (бусы-а̀зъ; Глаз. луда̀зъ). 
‘Иную притчу предложилъ имъ, говоря: царствiе 
небесное подобно человѣку, посѣявшему доброе сѣмя 
на полѣ своемъ’ [16, с. 109];

1847: Iоа́ннъ ул-и́зъ кы́ръ инт-iи́нъ, дуэ̀ гон-дысь-
кутэ́зъ нулл-и́зъ выла́зъ, кусъкертонэ́зъ сюмы́съ-ку 
вылэ́мъ, сi3нэ́зъ кэ́тъ тыронэ́зъ лудъ-цецѝ , акри́да-ни-
мо̀ маке́ вылэ́мъ, ту́жъ кэ́съ покцѝ  сiи́зъ. ‘Iоаннъ жилъ 
въ пустынѣ, носилъ одежду изъ верблюжьяго волоса, 
и кожаный поясъ, питался акридами и дикимъ ме-
домъ, пищею самою скудною и суровою’ [17, с. 79].

Эти же значения лексемы луд, за исключением 
семантики «пустыня», повторяет Ф. Й. Видеманн в 
своем «Зырянско-немецком словаре»:

1880: lud ‘Feld, wild (поле, дикий. – Л. И.)’ [18, 
с. 499].

В последующих лексикографических работах 
XIX столетия семантика анализируемого нами слова 
еще более расширяется. В удмуртских словарях, из-
данных с 90-х гг. XIX – начала XX в. (или в тех лек-
сикографических работах, материал для которых был 
собран в этот период – словари Ю. Вихманна и 
Г. Е. Верещагина) отмечаются еще несколько значе-
ний – «пастбище», «жертвенная роща» и «злой дух 
жертвенной рощи»:

1890-е гг.: lud G B M J MU U ‘Feld (поле. – Л. И.)’, 
‘Weide (пастбище. – Л. И.)’; Opferhain, wo einem 
bösen, Krankheiten erzeugenden Geist geopfert wird 
(M J MU U) ‘жертвенная роща, где приносятся жерт-
вы злому духу, вызывающему болезни. – Л. И.’; böser 
Geist des lud genannten Opferhaines (J MU U) ‘злой дух 
жертвенной рощи под названием луд. – Л. И.’; кере-
мет; böser Geist (M) ‘злой призрак. – Л. И.’; wild (meist 
in Komposita) (G J MU U) ‘дикий (в основном в сое-
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динениях). – Л. И.’; l[ud] v4l4n G ‘auf dem Feld (на 
поле. – Л. И.)’ [19, с. 147];

1892: луд ‘1. божество поля въ вотской мифологiи; 
2. поле’ [20, с. 151];

1896: lud 1. (Mal. Glaz.) mezӧ, termőfӧld, szа́ntó fӧld 
| feld, aсkerfeld (поле, паровое поле. – Л. И.); kalakjos 
uWalo ludan (Mal.) <…> 2. (Sar. Jel. Kaz.) a szent á ldozó  
berek (sӧvenynyel kӧrűlkerített tisztá s az erdő belsejebé n, 
melynek kӧzepé n egy díszes magas fenyőfa van; ezen 
fenyőfa alatt tӧrté nik az á ldazat, melynek eszkӧzei – 
á ldozó  padka, fakanalak, facsé szé k stb. – rendes időben 
magá ra a fenyőre vannak felté ve; a fenyő á rnyé ká ba esik 
az á ldozati csontok gӧdre is, melynek a lud-ban külӧnӧs 
szent jelentősé ge van) | der heilige opferhain (священная 
жертвенная роща. – Л. И.) <…> 3. fӧldisten || gott der 
erde (бог земли. – Л. И.) <…> [21, с. 746–747];

1925: луд ‘1. Бог полей; 2. поле’; лудъ дур, луд дур 
‘всполье’; луд шыр ‘суслик’ [22, с. 54, 117, 283, 344].

Согласно интерпретации современных исследо-
вателей-фольклористов, жертвенная роща – это 
«один из сакральных локусов удмуртской деревни 
наряду с родовым святилищем» [23, с. 86–87], кото-
рый является символом неосвоенного/чужого, а по-
тому опасного пространства. В этом месте, чаще 
всего в огороженном участке леса, молились только 
мужчины раз в год с вечера до полудня накануне 
Петрова дня. Раньше, по всей видимости, имелась 
даже культовая постройка (луд куа) в виде архаиче-
ского жилища. 

Особым почитанием среди удмуртов пользуется 
божество Луд. По наблюдениям историков, образ 
этого персонажа – Хозяина дикой природы – в своем 
развитии прошел несколько стадий. Первоначально 
он воспринимался в качестве Лудмурта (луд ‘поле’ 
+ мурт ‘человек’), т. е. луговика. Мифологические 
представления о нем были широко распространены 
у северных удмуртов – Лудмурт у них предстает в 
обличье маленького человечка ростом с 5-летнего 
ребенка. С течением времени Луд начинает воспри-
ниматься как хозяин священной рощи, где он и оби-
тает [24, с. 236–237].

Надо также отметить, что в изданиях послерево-
люционного периода, в 1930–1990-е гг., значения 
«жертвенная роща» и «злой дух жертвенной рощи» 
в словарях не отмечались из-за антирелигиозной 
пропаганды в СССР и только в письменных источни-
ках новейшего времени (начиная с 2000-х годов) они 
вновь были представлены:

1932: луд ср., св. ‘поле’; луд-ю ‘дикое растение’ 
[25, с. 169, 170];

1948: луд I ‘1) поле’; лудын трактор гургетэ ‘в 
поле трактор гудит’; ‘2) полевой’; луд ужъёс ‘полевые 
работы’; ‘3) дикий’; луд ӟазег ‘дикий гусь’; луд сугон 
‘дикий лук’; II южн. ‘серый’ [26, с. 177];

1956: луд ‘поле; полевой’ [27, с. 754];

1983: луд I 1. ‘поле || полевой’; паськыт луд ‘ши-
рокое поле’; луд ужъёс ‘полевые работы’; луд шыр 
‘полевая мышь’; луд урбо ‘полевой клоп’; луд кузё 
миф. ‘хозяин поля’; луд мурт миф. ‘полевик (великан, 
якобы обитающий в поле)’; луд сиён ‘1) подножный 
корм 2) вегетарианская пища’; луд сяртчы ‘1) репа, 
посеянная в поле 2) сурепка’; луд утись миф. 
‘дух-хранитель поля’; луд синмо, тэль пелё погов. 
‘поле с глазами, лес с ушами’; 2. ‘дикий’; луд дыдык 
‘дикий голубь, вяхирь; витютень’; луд ӟазег ‘дикий 
гусь’; луд кумызь диал. ‘дикий чеснок, черемша’; луд 
парсь ‘дикая свинья, кабан’; луд сугон ‘дикий лук’; 
пичи луд ӵӧж ‘чирок, нырок’; II ‘серый’; луд писэй 
‘серая кошка’ [28, с. 261];

1994: луд 1. ‘поле’; 2. ‘дикий’; луд дыдык ‘дикий 
голубь; витютень’; луд ӟазег ‘дикий гусь’; луд кумызь 
‘дикий чеснок; черемша’; луд сугон ‘дикий лук’; луд 
шыр ‘полевая мышь, суслик’ [29, с. 29–30];

2008: луд I  1. ‘поле || полевой’; луд сиён ‘1) под-
ножный корм 2) вегетарианская пища’; луд ужъёс 
‘полевые работы’; паськыт луд ‘широкое поле’; 
2. рел. ‘родовая жертвенная роща’; 3. ‘дикий’; луд 
тылобурдо ‘дикие птицы’ 4. уст. степь; луд синмо, 
тэль пелё погов. ‘поле с глазами, лес с ушами’; II ‘ди-
кая природа’. Следует отметить, что в этом лексико-
графическом труде луд выступает также в качестве 
первой части сложных слов, обозначающих живот-
ных, птиц, растения, и, согласно обновленным пра-
вилам правописания удмуртского языка, пишется 
слитно: луддыдык 1. ‘вяхирь’; 2. ‘витютень’; лудкеч-
син 1. ‘фиалка’; 2. ‘анютины глазки’; лудкумызь 
1. ‘дикий чеснок’; 2. ‘черемша’; лудкурег ‘куропатка’; 
лудпарсь ‘дикая свинья, кабан’; лудъюбер ‘сизоворон-
ка’ и др. [30, с. 401–402];

2013: сч. луд ‘поле’; тин› та лудйостъ ми гъръ-
лим, киз›ълим, калтълим. ‘Вот эти поля мы распахи-
вали, засевали, убирали’; лудмурт миф. (букв. ‘поле-
вой человек’) ‘хозяин/дух-хранитель поля’ [31, 
с. 306];

2013: луд 1. ‘поле’ 2. ‘дикий’ [32, с. 6, 39, 164];
2017: бес. луд 1. ‘поле’; луд ворта ‘полевые во-

рота’; луд кузё ‘дух поля, полевик’; луд потон ‘жерт-
воприношение духу поля’ 2. (в качестве первой части 
сложного слова – о животных, птицах) ‘дикий; не 
прирученный; не цивилизованный’; луд ӵӧж ‘дикая 
утка’; луд парсь ‘дикий кабан’; луд синьмо, чашъя 
пелё ‘поле с глазами, лес с ушами’ (о том, что слухи 
в деревне распространяются быстро) [33, с. 145];

2019: луд 1. ‘дикий (находящийся в естественном, 
первозданном состоянии; не преобразованный дея-
тельностью человека); неприрученный’; 2. ‘название 
святилища’; удмуртъёслэн тодмо вӧсяськон интыос-
сы – Быдӟым куала, Луд но Булда ‘известными свя-
тилищами удмуртов являются Великая куала, Луд и 
Булда’ [34, с. 316, 488]; 3. ‘поле; полевой’; луд сяська 
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‘полевой цветок’; лудын сяська бичаны ‘собирать 
цветы в поле’ [35, с. 132–133].

Также луд выступает в качестве первой части 
сложных слов, обозначающих животных, птиц и 
растения: лудпарсь ‘кабан’; лудскал ‘лось’ [34, с. 534, 
640]; лудчабей ‘плевел’; лудшыр ‘полевка’; лудсярт-
чы ‘сурепка’ [35, с. 67, 133, 658].

Слово луд, являясь весьма древним – уральским 
– по своему происхождению (его соответствия 
зарегистрированы, к примеру, в следующих род-
ственных языках: кз., кп. луд ‘лужайка, пастбище’; 
мар. Г. ландака: ландака вäр ‘низкое место, котлови-
на’; мокш. ландямс ‘сесть, присесть (на корточки)’, 
‘осесть (о здании)’; эрз. ландянс ‘присесть на корточ-
ки’; ф. lansi ~ lannen ‘низкий’, ‘низменность’; юкаг. 
lamtu; энец. loddu, сельк. lambi. Коллиндер сравнение 
со словами пермских языков ставит под вопрос) [36, 
с. 235–236; 37, с. 163; 38, с. 122; 39, с. 76], в удмурт-
ском языке имело повсеместное распространение и 
первоначально, по всей видимости, означало «поле; 
полевой». Об этом свидетельствуют, во всяком случае, 
материалы самых ранних памятников удмуртской 
письменности.

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать 

выводы следующего характера. Слово луд впервые 
письменно зарегистрировано в 1759 г. с семантикой 
«поле» в восьмиязычном вокабуляре Г. Ф. Миллера, 
т. е. самого начала зарождения удмуртской письмен-
ности. В течение XVIII столетия, судя по материалам 
письменных источников, значение этой лексемы не 
претерпевает изменений. В период с середины XIX в. 
по настоящее время первоначальное значение слова 
луд существенно расширилось: в первых переводах 
Евангелий оно было приспособлено для обозначения 
ландшфтного термина «пустыня» и прилагательного 
«дикий», а лексикографические труды конца XIX сто-
летия и новейшие письменные источники отмечают 
вдобавок мифологическую семантику «жертвенная 
роща» и «дух-хранитель (хозяин) жертвенной рощи». 
По происхождению луд является исконным удмурт-
ским словом уральского периода.

Условные сокращения
бес. – бесермянский диалект удмуртского языка; 

букв. – буквальный перевод; диал. – диалектная фор-
ма; кз. – коми-зырянский язык; кп. – коми-пермяцкий 
язык; мар. Г. – горный диалект марийского языка; 
миф. – мифологический термин; мокш. – мокшанский 
язык; погов. – поговорка; рел. – религиозный термин; 
св. – северное наречие удмуртского языка; сельк. – 
селькупский язык; ср. – срединные говоры удмурт-
ского языка; сч. – среднечепецкий диалект удмурт-
ского языка; уст. – устаревшая форма; энец. – энецкий 

язык; эрз. – эрзянский язык; южн. – южное наречие 
удмуртского языка; юкаг. – юкагирский язык; В – бе-
сермянский язык (по: Wichmann 1987); G – глазовский 
диалект (по: Wichmann 1987); G – глазовский диалект 
(по: Munká csi 1896); J – елабужский диалект (по: 
Wichmann 1987); Jel. – елабужский диалект (по: 
Munká csi 1896); Kaz. – казанский диалект (по: 
Munká csi 1896); M – малмыжский диалект (по: 
Wichmann 1987); Mal. – малмыжский диалект (по: 
Munká csi 1896); MU – малмыжско-уржумский диа-
лект (по: Wichmann 1987); Sar. – сарапульский диалект 
(по: Munká csi 1896); U – уфимский диалект (по: 
Wichmann 1987).
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