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В. И. АЛАТЫРЕВ (Ижевск)

К ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ УДМУРТСКИХ СЛОВ

биран 'обжора, ненасытный, прожорливый (человек)’, (перен.) 'пло-
хой, скверный, негодный’; NO нашим данным, функционирует в урсыгурт-
ском говоре (Бавлинский район, Татарская АССР): биран, быдэс тусьты
шщыбэз сииз ‘обжора, полную миску супа съел’. Были попытки объяснить
его как русское заимствование, произошедшее от собственного имени

Бирон (или бироновщина).! На наш взгляд, такое толкование не соот-

ветствует действительности. Слово биран попало в урсыгуртский говор
непосредственно из татарского языка, где звучит биран 'обжора, чрево-
угодник', биран корсак 'ненасытный человек; человек с безнадежно взду-
тым животом’, биранлек ‘обжорство, чревоугодничество, ненасытность',
биранланиу ’объедаться, объесться, обжираться, обожраться; обжорство'
(Татарско-русский словарь, Москва 1966); бирён ’человек с большим жи-

вотом (от водянки), обжора; водянка’ (В. В. Радлов, Опыт словаря
тюркских наречий [—IV, Caukrnerep6ypr 1893—1911, т. I\М, ч. П,
стр. 1750). Некоторые тюркологи это слово в татарском языке считают

чувашским или древнебулгарским заимствованием (Р. Ахметьянов,
Этимологические основы лексики татарского языка, Казань 1970, стр.
46); ср. чув. лыран 'прожорливый, жадный’. Но фонетически удм.
Сыран. тяготеет к татарскому.

тубыны ’подняться, взобраться, залезть’: гурезь йылэ тубыны 'под-
няться на гору’, кызьпу йылэ тубыны ‘залезть на вершину березы’; ёП
inmard tuboz (Munkécsi 382) 'дым поднимается на небо’. OT основы

Iуб- образованы производные: тубат ’лестница’, тубон ’подъем, восхож-

дение'. Й. Буденц это слово сравнивал с венг. !оройт! 'топтать’, taposni
’попирать ногами, топтать; трамбовать’, хант. {иба, Тира ’копыто’, мар.
тошк-, ташк- 'топтать, потоптать, yronrats’ (J. Budenz, Magyar-ugor
Összehasonlitö szõtär, Budapest 1873—1881, crp. 179—180). Однако позд-
HEE эта этимологическая связь лингвистами не была принята. Венг.
гаройтё вполне обосновано, на наш взгляд, стали сопоставлять с фин.
fappaa ’убивать, крыть, побивать’, Гарейа 'драться, сражаться, биться’,
коми тапкбодны ’хлопать, похлопывать; отлупить’, саамН аарра! В это

этимологическое гнездо удм. тубыны не включается (G. B arczi, Magyar
szofejtd szotar, Budapest 1941, ctp. 301; SKES 1V 1229—1230). I'. Барци
(G. Barczi, Magyar szofejté szotar) u B. M. Лыткин (В. И. Лыткин,
Исторический вокализм пермских языков, Москва 1964, стр. 166) с на-

‘ Бирон — оберкамергер при дворе царицы Анны Иоановны, известный своей

жестокостью.
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званными венгерскими, финскими и коми словами сравнивают удм.
тапыртыны ’топтать (ногой)’, причем В. И. Лыткин фин. гарраа приводит

под вопросом; см. об этих же сопоставлениях у Т. Лехтисало (Т. Гей-

tisalo, Über die primären ururalischen ableitungssuffixe (= MSFOu

LXXII), Helsinki 1936, crp. 24). llpm conocTaBJeHMM ¢HH. tappaa C KOMH

тапортны и венг. LAaAp, LOP, YAM. тапыртыны не приводится, но отмечается,

что ономатопоэтический корень тап- (тапа-) встречается и в алтайских

языках в значении '’бить, ударять, колоть’ (SКЕS IV 1230). Удм. ту-

быны, по-видимому, представляет собою древнее тюркское заимствова-

ние, ср. якут. дабай 'всходить, подниматься на гору’, чагат. дабан ‘гор-
ный проход, перевал’, восточнотюркское даабан, дааван, узб. даван,

якут. дабаан ’путь на гору’. Данные тюркские слова М. Рясянен считает

монгольскими заимствованиями, Cp. MOHT. daba ’переходить через что-

либо’ (Казапеп 129). Семантически и фонетически сопоставление удм.

тубыны C приведенными тюркскими словами вполне приемлемо

(Y. Wichmann, Die tschuwassischen lehnwörter in @еп permischen
sprachen (= MSFOu XXI), Helsingfors 1903, crp. I—2).

тудву 'половодье, разлив воды, паводок’ — сложное: туд- и -ви

’вода’. Первая часть в современном литературном языке самостоя-

тельно не употребляется, но входит в структуру глаголов с суффиксами

-м- и -3-: Ттудмыны и тудзыны ‘разлиться (о реке, речке, об озере и

т. д.)’. В диалектах туд функционирует отдельно. Т. Борисов приводит

туд 'разлив’ (Т. Борисов, Толковый удмуртско-русский словарь,

Ижевск 1932, стр. 286) без указания на территориальные диалекты.

Слово общепермское. Удм. туд- закономерно соответствует KOMH 700

’сырое место, заросшее кустарником и елками’ (Коми-русский словарь,

Москва 1961); вв. вым. лет. печ. уд. тод 'болотистое место с низкорос-

лым еловым лесом’; печ. тод карта ’очень грязный, обильный навозом,

топкий хлев’; сс. тод ’кочковатый сырой луг’ (Сравнительный словарь

коми зырянских диалектов, Сыктывкар 1961, стр. 370). Ю. Вихманн и

Т. Уотила приводят коми тод ’высохшее болото, болото, болотистое ме-

сто’, но без ссылок на удмуртские napayyıenn (Y. Wichmann, Syrja-
nisches Wortschatz nebst Hauptzügen der Formenlehre, Helsinki 1942,

стр. 279), хотя обычно делают это. Данное слово в форме ту- сравни-
вается с тулыс ’весна’, ср. фин. Гоиво 'яровой посев’, Гоивокии 'май’, венг.

favasz ’весна’, xaHT. toeu (J. Szinnyei, Magyar nyelvhasonlitas, Bu-

dapest 1927; T. E. Uotil a, Syrjanische Chrestomathie mit grammatika-
lischem Abriss und Worterverzeichnis, Helsinki 1938; B. Collinder,
Fenno-Ugric Vocabulary, Stockholm 1955); хант. торем ‘весна’, эрз.

fundo, мокш. tunda- 'Becioir’ (K. Rédei, Szofejtések. — NyK LXVIII

1966, стр. 495). К. Редеи возводит его к общеперм. *!и- << общеф.-у.
*towks- ’3anußaTh, затоплять’. Этой же точки зрения придерживаются

В. И. Лыткин и Е. С. Гуляев (В. И. Лыткин, Е. С. Гуляев, Краткий
этимологический словарь коми языка, Москва 1970, стр. 286). Если

гипотеза о связи туд- (коми тод-) и тулыс верна и древним пермским
археотипом их является *fu- (вернее, *!0-), то придется признать, что

элементы -д- (туд-, тод-) и -л- (тулыс) представляют собою суффиксы,
ср. об архаическом суффиксе -О-: удм. гу 'яма’ — гудыны 'копать, вы-

рыть’; коми гу 'яма, могила’ — гуавны 'зарыть, закопать, похоронить',
гудйыны ‘’копать, рыть, ковырять’.

укшаны, ушаны ‘стать похожим, походить, иметь сходство; нравить-
ся’. Форма уша- встречается в малмыжско-уржумском и казанском диа-

лектах, укша- — в сарапульском (cp. Munkacsi; Y. Wichmann, Zur
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Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Wotjakischen mit Rücksicht
auf das Syrjänische, Helsinki 1915, crp. 31). T. Bopncoß Npußogur TOJLKO

YIUAHbI "HPABHTbCA': TA Apõepu MbIHAM кбтам ушаз 'эта вещь мне понра-
вилась’. Удмуртско-русский словарь (Москва 1948) дает только укшаны
’походить, иметь сходство; нравиться’. То же в русско-удмуртском сло-

варе (Москва 1956). В художественной литературе встречаются обе
формы. В удмуртский язык они вошли из тюркских языков, точнее, из

татарского (МипКасз!), где данный глагол тоже имеет две формы: оша-

и охш-: ошату 'уподоблять, считать похожим, принимать за кого-нибудь;
одобрить; нравиться’, ошау ’походить, быть похожим; нравиться’ и 0/х-

----шау ‘нравиться, понравиться, приглянуться, прийтись по вкусу; похо-

дить, быть похожим, подобным, уподобляться, сходствовать’ (Татарско-
русский словарь, Казань 1931, стр. 209—210). В татарско-русском сло-

варе (Москва 1966) к слову ошаш делается ссылка «см. охшаш» ('’по-
хожий, подобный, сходный, аналогичный; похоже, подобно, сходно, ана-

логично’); у В. В. Радлова: 1) ошкаш шорск. 'похожий, подобно’, ошко

телеут. куманд. 'быть подобным, похожим’; 2) окша таранч. уйг. 'быть
подобным, похожим’ (В. В. Радлов, Опыт словаря тюркских наречий,
т. 1, ч. 1, стр. 1002, 1005—1006). Ср. в других тюркских языках: башк.
окешау ’походить, быть похожим, подобным; нравиться’, окъшаш ’по-

хожий, подобный, сходный; подобно, сходно, аналогично’ (Башкирско-
русский словарь, Москва 1958, стр. 413); кирг. окъшо- 'быть похожим;,
ноходить, уподобляться’, окъшош ‘’похожий, подобный, одинаковый'
(Киргизско-русский словарь, Москва 1940, стр. 326); ойр. ошкош 'moxo-
жий, подобный; похоже, подобно’ (Ойротско-русский словарь, Москва
1947, стр. 118); азерб. охшамаг 'походить, быть похожим, схожим, по-

добным' (Азербайджанско-русский словарь, Баку 1939, стр. 160). В тюр-
кологии считается, что корнем этого слова является -oд-, о-, ср. древне-
тюрк. одsа- 'походить, быть похожим’ (Древнетюркский словарь, Ленин-
град 1969, стр. 374; Э. В. Севортян, Аффиксы именного словообразо-
вания в азербайджанском языке, Москва 1966, стр. 140—142; В. В. Рад-
лов, Опыт словаря тюркских наречий I—IV).

Функционирование двух форм одного глагола в удмуртском языке

(укшаны и ушаны) объясняется тем, что в одни диалекты вошла татар-
ская форма охша-, в другие — оша-. Фонетическое изменение тат. 0

(B первом слоге слова) >удм. у — вполне закономерное явление, ср.
тат. олау 'обоз, подвода’ — удм. (диал.) улол, улоу ‘подвода’ (Т. Бо-
рисов, Толковый удмуртско-русский словарь), тат. олтан 'подошва,
подметка’ — удм. ултон то же, тат. очрак ‘случай’, очрау 'попадаться
навстречу, встречаться; встреча’ — удм. учыр ‘момент, случай’, учы-
раны ‘попасть, попадаться на глаза’. Ср. рус. окно — удм. укно, рус.
кольцо — удм. кульчо и т. д. Следовательно, тат. охша- и оша- в уд-
муртском языке стали укша-, уша-. Ввиду того, что сфера распростра-
нения ушаны и укшаны в народном языке не выявлена, в удмуртском
правописании допускается их факультативное употребление. Тем более,
что для носителей диалектов, где говорят укшаны, форма ушаны по-

нятна.

эмгек, энгек 'досадно, прискорбно; черт подери, черт побрал’, срав-
нительно редко 'горе, печаль, беда, несчастье”. Это слово больше упо-
требляется в говорах южного диалекта и в некоторых периферийных
диалектах, например, в урсыгуртском говоре — энгек и иногда эмегек.

Оно встречается и в художественной литературе. Слово представляет
собой тюркское заимствование: тат. имейк 'бремя, обуза, беда’ (Татар-
ско-русский словарь). Слово общетюркское, ср. кирг. эмгек, узб. эмгак,

азерб. амак, тур. эмек, чув. инкек, инкек-синкек 'несчастье, беда, ущерб,
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вред, убыток, пагуба, гибель, бедствие, злосчастье; пропажа, утрата;
болезнь; смерть’ (В. Г. Егоров, Этимологический словарь чувашского

языка, Чебоксары 1964, стр. 25, 70).
В древнетюркских языках етдай 'мучение, тягость’, emgd- 'MyYHTb-

ca’, emgäklig ‘страдающий, горестный’ (Древнетюркский словарь, стр.
172); амгйк ’трудность, мучение', амгаклик ‘мучение’, амгат- ‘мучить,
изнурять’ (А. К. Боровков, Лексика среднеазиатского тефсира ХИ—-
XIII 88., Москва 1963, стр. 76).

В отношении этимологии данного слова среди тюркологов нет пол-

ного согласия. В. В. Радлов кирг. энгбак 'сгорбленный; ползание на чет-

вереньках; труд, работа’ объясняет так: эг--маг 'гнуть, согнуть, нагнуть',
и по его мнению, эта форма путем метатезы изменилась в ймгак ’пол-

зание детей; труд, хлопоты, мучение, беда’ (В. В. Радлов, Опыт сло-

варя тюркских наречий, т. 1, ч. 1, стр. 719, 960). По мнению М. Рясянена,
это слово в тюркских языках содержит две служебные морфемы: воз-

вратный суффикс -л и суффикс -В, образующий имя от глаголов, ср.

шор. аупа-п 'нести на плечах’, якут. ÄMNÄ-Y ’нести что-либо двоим на

плечах’, аута-т ’ослабевать’. Этот же суффикс -& выступает в уйг. чагат.

караим. атра-Вв ’ползание детей’, шор. ата-® ‘ползание’, yr. amga-k
’'напряжение. нужда, беда’, казах. етба-В ‘хлопоты, труд’, баш. imgd-k
'затруднение', чув. ата-& 'эпилепсия, спазма’ (Казапеп 42).

В. Г. Егоров считает, что чув. инкек происходит от амга ’мучиться,
нспытывать бедствие' (В. Г. Егоров, Этимологический словарь чуваш-
ского языка, стр. 70). На связь dmgd-k~dngd-k c uyß. ama-k yka3bißaJj
и М. Рясянен (Казапеп 42). j

Если принять положение М. Рясянена о том, что эмгай—энгйк CO-

держит суффикс -к, образующий имя от глаголов, то диахронически и

удм. эмгек—энгек имеет этот суффикс. Но 3Ta морфема в удмуртском
не осмысливалась и не осмысливается как словообразующий формант.
Она является органически неотделимой частью целого слова.

Форма энгек, очевидно, непосредственно вошла из чувашского языка,

ср. чув. инкек, как и мар. экгек 'беда’ (М. Р. Федотов, Исторические
связи чувашского языка с языками угро-финнов Поволжья и Перми,
Чебсксары 1965, стр. 80). Форма эмгек могла войти в удмуртский из

татарского языка (имейк). Но He исключена возможность, что удм.
эмеек <- чув. имкек. Удм. эмлек, на наш взгляд, представляет собою

метаморфозу формы эмегек^> эмлек. Эта форма зафиксирована Видема-
HOM (F. J. Wiedemann, Syrjänisch-deutsches Wörterbuch nebst einem

wotjakisch-deutschen im Anhange und einem deutschen Register, St. Pe-

tersburg 1880, crtp. 474), a 3aTeM (CcO ссылкой на него) у Б. Мункачи
(Munkacsi 36). Из этих словарей оно, по-видимому, попало в современ-
ные, но с другой семантикой. У Ф. И. Видемана emlek ’Leid, Elend, Scha-

аеп’; то же у Б. Мункачи. У Т. Борисова эмлек 'нежный’ с пометой ср.

(срединный диалект).
Чем объяснить разные значения этого слова? Значения ‘досадно,

прискорбно’ могут быть связаны с ‘горе, печаль, беда, несчастье’, T. €.

семантика последних исторически может дать семантику первых. Точно

также семантика ’горе, печаль, беда, несчастье’ может развиться в 'хи-

лый, болезненный’, а последние дать 'неженку’ (‘нежный’). Однако
вполне допустимо, что составители современных словарей неточно дали

перевод семантического толкования этого слова Ф. И. Видеманом или

Б. Мункачи. На эту мысль наталкивают и русско-удмуртские словари

(например, 1942 и 1956 гг.), в которых слова нежный, хилый и болез-

ненный не переводятся словом эмлек. ;
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Сокращения

Munkäcsi — B. Munkäcsi, A votjäk nyelv szötära, Budapest 1896; Räsänen —

M. Räsänen, Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen, Helsinki
1969.

V. J. ALATYREV (IZevsk)

ETYMOLOGIEN VON EINIGEN UDMURTISCHEN WÖRTERN

Im vorliegenden Artikel wird die etymologische Analyse einiger udmurtischer Wörter
gegeben. 6upan ’Vielfraß, gefräßig; schlechter, böser Mensch’ < tat. 6upäHn 14. тубыны
’steigen, klettern, kriechen’ ist eine alte Entlehnung aus den Turksprachen, vgl. z. B. usb.
dasan ’Weg auf den Berg’, jak. dabaan.id. rydsy 'Hochwasser, Flut’ ist ein zusammen-
gesetztes Wort. ryd- bezeichnete urspriinglich ein Moor, eine feuchte Stelle, eine Über-
schwemmung. yxwans: ~ ywanw *dhnlich werden, dhnlich sein’, die beiden Worter wurden
verschiedenen Dialekten des Tatarischen entlehnt, vgl. tat. oway id. 3H2eK — эмгек
’bedauerlich, peinlich, traurig’ < tat. umedx ’Last, Bürde, Elend, Not’. _
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