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Л. Ш. АРСЛАНОВ (Елабуга), Н. И. ИСАНБАЕВ (Йошкар-Ола)

К ВОПРОСУ О МАРИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ В

ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Марийско-татарские этнокультурные связи уходят своими корнями в

глубокую древность. По мнению историков, начало им было положено

еще в эпоху Волжской Булгарии (X—XIV BB.). B отдельных районах
обитания марийского населения, например, на территориях нынешних

Башкирской, Татарской АССР, а также в пограничных районах Марий-
ской АССР, Кировской области эти связи продолжают иметь место ив
настоящее время. В процессе многовековых тесных контактов между раз-
ноязычными народами Среднего Поволжья и Приуралья происходило не

только культурное сближение, но и частичное этническое смешение.

В состав поволжско-тюркских народов, в том числе и казанских татар,
вошло немало отдельных групп марийцев и удмуртов. И наоборот, в со-

ставе марийского и удмуртского народов несомненно имеются элементы

татарского этноса. `

Одновременно с активными процессами культурно-экономического
взаимодействия происходило и взаимодействие между марийским и та-

тарским языками, нашедшее свое отражение в многочисленных лекси-

ческих заимствованиях и проникновениях из одного языка в другой.
Заимствование слов, а иногда и отдельных грамматических элементов

и моделей слово- и формообразования осуществлялось в основном на

базе двуязычия.

Татарско-марийские, равно как чувашско-марийские, русско-марий-
ские языковые связи, носили двусторонний характер, однако степень

и результаты их оказались неодинаковыми для контактирующих сторон.
Так, если в марийском языке тюркские (татарские, чувашские, башкир-
ские) и русские заимствования и лексические проникновения исчисля-

ются тысячами, то заимствования в обратном направлении, т. е. из марий-
ского в татарский или русский языки, представлены не более чем полу-
сотней лексем. Это обусловлено целым рядом социально-экономических

факторов, в частности политическим господством одного народа над дру-
гим, его численным превосходством, уровнем материальной и духовной
культурыи т. д. :

Марийский пласт в татарской лексике обнаруживается в основном

в топонимии и гидронимии, что несомненно свидетельствует о давних свя-

зях между носителями языков. Изредка он встречается также в обще-

народном татарском языке и его местных диалектах. Марийские заим-

ствования проникали в первую очередь в те татарские говоры, которые

расположены в зоне непосредственного татарско-марийского языкового

контактирования. Так, по данным диалектологического словаря татар-
ского языка («Татар теленен диалектологик сузлеге», Казань 1969, B

дальнейшем — ТТДС), а также по нашим собственным наблюдениям,
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марийские лексические элементы встречаются в основном в заказанских

говорах татарского языка (бывшие Дубъязский, Лаишевский, Балтасин-

ский, Высокогорский, Атнинский, Арский, Пестречинский районы
ТАССР). Прежде всего здесь сосредоточены и топонимы и гидронимы
марийского происхождения.

Проблема тюркских заимствований и их хронологизации в марий-
ском языке давно привлекала внимание исследователей (см. Исанбаев
1979а : 5—41). Так, этому вопросу посвящены работы Ю. Вихманна,
Э. Беке, Н. И. Ашмарина, М. Рясянена, В. Г. Егорова, Б. А. Серебренни-
кова, Н. Т. Пенгитова, И. С. Галкина, М. Р. Федотова, Ф. И. Гордеева,
Д. Е. Казанцева и др. Более полно и детально татаризмы в марийском
языке исследованы Ф. И. Гордеевым (1973, 1975, 1976, 1976а, 19766) и

Н. И. Исанбаевым (1978, 1979а, 19796, 1980). В работах последнего раз-

работана и методика отграничения татаризмов от чувашских заимство-

ваний, определено значение изучения тюркизмов в марийском и других
восточных финно-угорских языках для истории тюркских языков По-
ВОЛЖЬя.

Марийские заимствования в татарском языке пока не были пред-
метом специального исследования, что объясняется, по-видимому, слож-

ностью проблемы и скудостью материала. Вопрос частично затрагивался
лишь в связи с изучением топонимии и гидронимии Заказанья (Саттаров
1975; Гарипова 1975), тюрко-финно-угорских языковых контактов (ВКАsа-
пеп 1920, 1923; Федотов 1965; Лукоянов 1973; Ахметьянов 1981; Тарака-
нов 1982) и диалектов татарского языка (Бурганова 1976; Рамазанова
1976). Отдельные марийские заимствования в говорах татарского языка

приведены в ТТДС с пометой мар. -
Марийский пласт топонимии Заказанья и других районов Татарии

исследован Г. Ф. Саттаровым (Антропонимия Татарской АССР, Казань
1975 и др.). В частности, автор указывает на следующие топонимы

марийского происхождения: Кышкар, ср. мар. кышкар ’валик, цилиндр',
Шаршады, ср. мар. шаршудо ’топтун-трава’, Пучы, ср. мар. пучб ’олень;
лось’, Кенэр, ср. мар. куянэнер 'каменистая река’и т. д.

Марийский пласт гидронимии Заказанья рассматривается Ф. Г. Га-

риповой (Гидронимия Заказанья Татарской АССР, Казань 1975). По ее

мнению, в названиях рек Заказанья выявлены 57 гидронимов, генети-

чески восходящих к марийскому языку. К ним автор относит, в частно-

сти, названия рек Тылангер, Атынка, Кугуборка и др.
Топонимия и гидронимия Татарской АССР и сопредельных районов,

этимологизируемые с помощью марийского языка, являются предметом
особого рассмотрения, поэтому ниже анализируются лишь те татарские
слова, которые, на наш взгляд, восходят к марийскому (иногда марий-
ско-пермскому) источнику. Заранее оговоримся, что предлагаемая
статья представляет собой первую попытку краткой характеристики ма-

рийских заимствований,в татарском языке и не претендует на полноту
охвата материала. В ее основу легли данные, извлеченные главным обра-
зом из опубликованных источников. Многие марийские элементы в лек-

сике татарского языка, особенно локальные заимствования и проникно-
вения, еще ждут выявления.

Среди мариизмов в татарском языке имеются лексемы, заимствован-

ные в виде самостоятельных лексических единиц, и лексемы, вошедшие

в воспринимающий татарский язык лишь в качестве строительного мате-

риала для образования сложных слов или фразеологизмов. Такие слож-

ные слова и фразеологизмы представляют собой гибридные, татарско-
марийские образования. Большинство марийских заимствований сохра-
нило свое первоначальное лексическое значение без изменений, некото-

рые претерпели частичные семантические сдвиги или совершенно утра-



Л. Ш. Арсланов, Н. И. Исанбаев

106

тили CBSI3b CO CBOHM 3THMOHOM. B лексико-семантическом плане мари-
измы татарского языка можно распределить на разряды. .
1. Слова, относящиеся к лесному хозяйству: милаш, мишар. пизел 'ря-
бина’, сеян, диал. сеям ’липа, с которой снято лыко’, терке ‘молодая

сосна’, шылан ’хвощ болотный’, шэмка, шэмкалек 'молодой сосняк', емеже
’малина’, пыкыш ’соплодие ореха’, лапы 'валежник’, ылыс ’хвоя’, зый

'годичные кольца на срезе дерева’, курыс ‘лыко’, машкэа 'гриб; березовая
туба’, алабай 'ромашка’, лит. 'пупавка’, балча ’кисть, гроздь’.
2. Слова, относящиеся к охоте и рыболовству: миран ‘’заяц’, шэашке,

чэашке ‘норка’, бэртас 'si3b’, KaA4aK 'UeXOHb', KYTaMa ’пескарь', щамбы

’налим’. `
3. Слова, связанные с пчеловодством: караз ’‘соты медовые’, кирам 'ве-

ревочная лестница для лазания на дерево'.
4. Названия насекомых: кулпшанкы ’жук’, лапак 'клоп’.

5. Слова, относящиеся к материальной культуре и обозначающие пред-

меты быта: букэан ’стул; чурбан’, танкал 'скамейка’, лангач, мишар. элэн-

кас 'кадушка’, лыбы ’кошель, сплетенный из лыка’, тырыс 'кузовок из

бересты’; одежду: сурака — вид головного убора женщин, ыштыр ‘пор-
тянка’, киндера 'бечевка, шнур’, пищу: игарче ’мелкие хлебцы’, кугыл

’пирог из тыквы и крупы’, лач: лач булу ‘промокнуть насквозь; быть сы-

роватым, плохо пропеченным (о хлебе)’, орудия и предметы труда:
чошле ’кочедык (для плетения лаптей)’, бура ‘сруб', актанасты 'помеще-

ние под полом сеней, подполье’, кешел ‘ворох намолоченного зерна на

току’, оцгы 'кольцо, шайба серпа или косы (между рукояткой и самйм

серпом)'.
6. Слова, характеризующие человека, его поведение, внешность и Т. п.:

кэкэм — форма обращения к младшей сестре, изепи 'мягкосердечный,
слабый’, кыбры 'щеголь’, кыйшаннау ‘’представляться’, бисерэайу ‘раз-
одеться’, намыстымыс ‘’бесстыдный, бессовестный’, шакшы ‘’плохой,

скверный’, шуберле ’бесноватый, злой дух’, шуйгк 'шутник; лгун’, кукша

'лысый, плешивый’, лапшеайу ‘становиться (стать) вялым, дряблым (O

мускулах)', пичтарлау, мичтарлау ’повесить за слину (пестерь)'.
7. Слова, обозначающие части тела, организма: лепкэа 'темя у детей’,

йар ’пленка’.
8. Слова, обозначающие рельеф местности и географические объекты:

лап: лап жир 'равнина’, лабра ’жидкая грязь’, лыпьши ’жидкое месиво’,
шеолтеш ’зажор'.
9. Слова духовной культуры: лечман ’весенний праздник', бутыш 'дух
— хозяин природных объектов’, шека 'гном’, шыйлык 'жертвоприноше-
ние весной’.

Следует отметить, что почти все мариизмы татарского языка имеются

в лексике чувашского языка или его диалектов. Более того, некоторые
из них могли войти в татарский язык через посредство чувашского
языка.

Ниже приводится список марийских заимствований в татарском
языке.

1, актанасты 'помещение под полом сеней, подполье'. Актанастына ке-

реп сала безнен бер ташык ’Заходит под сени и кладет яйца одна наша

курица’ (ТТДС 30). Данное сложное слово, на наш взгляд, представляет
собой гибридное образование и состоит из двух компонентов: актан (вос-

ходит к мар. ардап ’петух’) - асты 'низ’, букв. ‘подполье для петуха,

петушиное подполье'.
2. алабай 'ромашка’. Состоит H3 двух компонентов: ала ’пестрый’ и бай.

Второй компонент сопоставим с мар. Buj ‘голова, колос’ (Бурганова
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1976 : 140), следовательно, слово представляет собой полукальку с мар.

оsВи[ап ре!ед2s ’ромашка полевая’.

3. бисерэайу 'разодеться и ходить без всякого дела’ (ТТДС 88). Зафик-
сировано в Лаишевском и Дубъязовском районах Заказанья. [lo-

видимому, восходит к мар. ргsе ’быстрый, бойкий, подвижный, резвый’,
к которому присоединены татарские словообразовательные элементы.

4. бэлчэа 'кисть, гроздь. Встречается в татарских говорах Заказанья.

В других тюркских языках не употребляется. Н. Б. Бурганова возводит

к мар. Ве!sе 'осыпавшийся’ (1976 : 140).
5. бэртас, мишар. бэртэач 'язь, сорожка’ (ТРС 90). Встречается и в чу-

вашском языке: лартас 'голавль, язь’ (ЧРС 256). В других тюркских
языках не известно. М. Рясянен считает заимствованием из марийского
языка; ср. марГ ра-гдаs, mapJl pardas 'sisv’, ? ¢un. partti-(-lahna), lahnan-

partti (Rasdanen 1920 : 257). . _
6. бура ‘сруб, закром, сусек’ (ТРС 84). Распространено и в чувашском,

башкирском языках: чув. лура ‘сруб, закром, сусек” (ЧРС 292), башк.

бура то же (БРС 120). В других ареалах распространения тюркских язы-

ков не встречается. Аналогичное слово имеется в марийском языке: лура
’сруб, закром, сусек’ (МРС 469). По-видимому, источник заимствования

— марийский язык, хотя М. Рясянен придерживается иного мнения (Ка-
sапеп 1923 : 55—56).
7. бутышш 'языческий дух — хозяин природных объектов’ (Золотницкий
1875 : 28; Ахметьянов 1978), 'водяной’. Соответствующее слово имеется в

чувашском языке: вуташ ’водяной’ (ЧРС 80). В других тюркских языках

не известно. M. Рясянен возводит его к мар. [0622, Ва‹д22 — название

низшего божества (Казапеп 1920 : 273—274).
8. букэан 'стул, чурбан’. Считается удмуртским заимствованием в татар-
ском и чувашском языках (\Мlсптапп 1903 : 150), но не исключено, что

оно попало в татарский язык из марийского, о чем свидетельствует его

фонетический облик (переднерядный гласный у); ср. мар. рйвеп, удм.

пукон ‘стул’, пукыны ’сидеть’ (УРС 362, 363).
9. быжан-быжан ‘тихонечко, незаметно’. Зафиксировано в говоре кре-
щеных татар Елабужского района ТАССР (ТТДС 99). Можно считать,

что OHO восходит к мар. В22уе 'слегка, мягко, плавно’, тагбе? bözye
риа!еs ’дует легкий ветерок (досл. ветер слегка подувает)’.
10. зый 'годичные кольца на срезе дерева; слой, струя, волокно дерева’
(Золотницкий- 1875 : 64). Восходит к мар. ший 'годичный слой древеси-
ны’ (МРС 705). Ср. соответствия в других финно-угорских языках: удм.
si, koMHu si, фин. syy (SKES 1151). Заимствовано и чувашским языком:

cu, сай 'годичный слой (дерева)’.
П. игэрче ’мелкие хлебцы’ (ТТДС 142), употребляется в хвалынском

говоре мишарского диалекта, куда попало, надо думать, через чуваш-
ский язык (ср. чув. икерчё 'блины, оладьи; ватрушки’, ЧРС 104). Вос-

ходит к мар. эгёрче ’пресная лепешка в виде маленькой булочки’, шульб
эгёрче 'овсяная лепешка’ (МРС 771).
12. имеш-манеш ’молва, слухи, небылицы’. Зафиксировано в Арском
районе ТАССР. Состоит из двух компонентов разного происхождения:
тат. имеш ’молва, слухи, небылица’ -- мар. тапеs ’говорит, тапеs-
- ’сплетни (букв. говорит-говорит)’; maneS-manesSlan it iSane 'не

верь сплетням’. Контаминация исконного и заимствованного слов, имею-

щих синонимичное значение, — обычное явление при взаимодействии

языков, ср. мар. рогайsl6 'тканый кушак’, состоящее из тат. диал. лута

’кушак, пояс’и мар. #sl6 'пояс’и Т. Д.

13. Йар ’пленка’. Йар баскан ыйы минем куземне ’Пленкой покрылись
мои глаза’. Бытует в заказанских говорах татарского языка (ТТДС
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166), восходит к мар. /аг ‘пленка на мясе’, диал. 'mueHka’, sinéazim jar
naldn 'глаза его покрылись пленкой’.
14. йома — марийский бог, диал. ’пятница’ (Ахметьянов 1978): чирмеш-

HEH алласы йома 'бог у марийцев — йома’. Восходит к мар. /ито 'бог’.

Ср. фин. jumala. _
15. киндера ’бечевка, шнур’ (ТРС 256). Слово встречается и в чуваш-
ском языке: кантра 'веревка, шнур, бечевка’ (ЧРС 134). По-видимому,
восходит к марГ &йпаэга, марЛ Вападга то же. О

16. kupam диал. ’веревочная лестница для лазанья на дерево’ (ТРС
259), башк. киргам ’веревка (при помощи которой пчеловоды-бортники
лазают на высокие деревья без сучков)’ << мар. Вегет 'веревка’.
17. кугыл 'пирог из тыквы и крупы’. Употребляется в бирском говоре

татарского языка (ТТДС 207). Очевидно, носители говора восприняли
его от восточных марийцев. Ср. марВ, марЛ Воудlо, марГ kaydl 'mupor’.
Ср. соответствия в других финно-угорских языках: удм. кукли ‘nupor’,
лив. Воиво! 'коврига, каравай’, эст. ВиЁВе! ’маленький каравай хлеба,
хлебец’.
18. кукша ’лысый, плешивый’ (ТТДС 255). Встречается и в чувашском
языке: кукша ’лысый, плешивый’ (ЧВС 93). Восходят к мар. kukšo

’сухой, засохший’. МарВ kokSa 'шелудивый, покрытый струпьями (в
сказках)’ представляет собой обратное заимствование из татарского
языка.

19. купшанкы ’жук’. Зафиксировано в Буинском, Нурлатском и Тетю-
шевском районах ТАССР (ДС П 115). Восходит к мар. Ворёапре 'жук'.
Встречается и в чувашском языке: капшанка ‘мокрица’ (ЧРС 151), ку-

да попало, по-видимому, из горного диалекта марийского языка, ср.

марГ kapSanga.
20. курыс ’лыко’ (ТРС 300). Употребляется и в других поволжско-тюрк-
ских языках: чув. курас ‘мочало, липовая кора’ (ЧВС 97), башк. курыс
'лыко’ (БРС 350). М. Рясянен считает марийским заимствованием, во-

шедшим через чувашский язык (Казапеп 1969 : 303): марГ Вагуг2 'кора,
Kopka’, BeHr. hars ’nuna’, ¢uH. kuori, Ваагпа ’Kopa, лыко’. МарВ kords
'лыко необделанное', по-видимому, представляет собой обратное заим-

ствование из татарского, марГ корш то же (МРС 224) — из чуваш-
CKOTO. .

21. кутыр ‘короста, струп, болячка’ (TPC 300). Распространено и в

других поволжско-тюркских языках: чув. котдр, кутар, башк. кутыр
(БРС 350). Заимствовано из марийского языка, ср. мар. котыр 'чесотка,
короста’ (МРС 225).
22. кыбры ’щеголь’. Употребляется в Азнакаевском районе ТАССР (ДС
П 117). Восходит к мар. ковра ’щеголь, франт’ (МРС 201), которое про-
никло и в чувашский язык, ср. чув. капдр 'нарядный, модный, красивый,
щегольской’ (ЧВС 69).
23. кыйшаннау ’представляться’. Встречается в говоре уральских татар

(ДС П 118), заимствовано из марийского языка, ср. мар. койышланаш

'рисоваться, представляться, жеманиться’ (МРС 206).
24. кыртыш ’ерш’. Встречается в Сабинском районе ТАССР (ДС Н

120). Восходит к мар. кырыш 'ерш’ (МРС 271). Заимствовано и чуваш-
ским языком: караш ’ерш’ (ЧРС 152).
25. Kkakam — форма обращения к младшей сестре, ласковое обращение
к женщинам моложе себя. Отмечено в Мамадышском районе ТАССР

(ТТДС 268). Восходит к Map. kokam ‘’тетка, тетя (форма обращения)’,
кока 'тетя, тетка’ (МРС 206). Слово кока со значением ‘тетя’ употребля-

еЁяСи в русских народных говорах, например, в Елабужском районе
TACCP.
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26. калчак диал. 'чехонь’ (ТРС 319). Встречается и в диалектах чуваш-

ского языка: калчак ’подлещик’ (ЧРС 148; Лукоянов 1973 : 58), куда

проникло из марийского языка: Map. kdldak ’kpacHomepka’, диал. 'че-

хонь’. .
27. караз ’соты; сотовый’ (ТРС 320). Восходит к мар. кдраш, караш
'соты’ (МРС 179, 188). Встречается также в чувашском (карас) и баш-

кирском (каргз) языках.

28. кешел 'ворох, куча намолоченного зерна’ (ТРС 330). Употребля-
ется и в других поволжско-тюркских языках: башк. кешел (БРС 284),

чув. кёшёл то ke (ЧРС 155). Заимствованы из марийского языка, ср.

мар. кышымл 'Kyda 3epHa, Bopox 3epHa’ (MPC 275).
29. KyTama ‘meckapb’. Встречается и в говорах верхового диалекта чуваш-
ского языка: котам, кутан, котан 'мелкая рыба, пескарь, жибер, ерш’
(Лукоянов 1973 : 58). Восходят к марийскому источнику, ср. мар. котама

'форель’ (МРС 225), кадама ’пескарь’ (MPC 169).
30. лабра ’жидкая грязь’ (ТТДС 228). Бытует и в верховом диалекте

чувашского языка: лапра ’грязь, грязное место; грязный’ (ЧРС 192).
Представляют собой заимствование из марийского языка, ср. мар. лавра
’грязь’ (МРС 278).
31. лап ’ровный’. Употребляется в Балтасинском районе ТАССР (ТТДС
289), лап жир диал. ’равнина, равнинная местность’ (ТРС 349). Встре-
чается и в чувашском языке: лап 'лощина, ложбина, низина’ (ЧРС 189).
Восходят к мар. лап 'низина, низкий’ (МРС 281). Во многих финно-
угорских языках имеются соответствия: фин. Гарреа 'тонкая железная

пластинка’, мордЭ lapuZd, mopaM lapš ’плоский, плоскость’, коми lapkid
’низкий, невысокий’, удм. Гар ’пологий’, венг. [ар 'плоский’ (SКЕSЗ 277).
32. лапы ‘’валежник', лапылы урман ’лес, изобилующий валежником',
лапылык ’место в лесу, покрытое валежником’ (ТРС 349). Ср. мар. лупо
'куча хвороста, валежника’ (МРС 301).
33. ластырау ‘висеть, свисать’. Отмечено в говоре уральских TaTap
(ТТДС 230). Очевидно, проникло из марийских говоров данного регио-
на, ср. мар. [азёдга, Гаslдга ’развесистый’, лаштыра тумо ’развесистый
дуб’ (МРС 284), удм. ластар 'лохматый, всклокоченный’ (УРС 253).
34. лач: лач булу 'промокнуть насквозь; быть сыроватым, плохо пропе-
ченным’ (ТТДС 291), лит. лыч; лычма (ТРС 354). Употребляется и в чу-

вашском языке: лач ’насквозь промокший, очень мокрый’ (ЧРС 198).
Ср. мар. Гага ’низкое болотистое место’, лазыра 'водянистый’, лазыргаш
'мокнуть; размягчаться, размягчиться, сделаться водянистым’ (МРС
279), венг. ldgy ’мягкий, нетвердый’ (см. также ТЕ$; 11 706). -
35. лепер: лепер булу ‘намокнуть сильно’ (ТТДС 292). Отмечено в Бал-

тасинском районе TACCP. Cp. map. /28дгуе 'сырой, влажный, мягкий (0
погоде)’, [3Bsrtas 'теплеть, потеплеть (о погоде)'.
36. лепка ’темя у детей’ (ТРС 351). Распространено и в других поволж-

ско-тюркских языках: чув. лёлке 'темя’ (ЧРС 214), башк. лелкэа 'род-
ничок (у ребенка)’ (БРС 369). Восходят к марийскому источнику: марГ
[ерва ’лоб’, леплй 'теменная кость’ (МРС 287), вуйлёп 'темя’ (МРС 81).
37. лыбы диал. 'Юкэдэн урелгэн кэрзин (корзина, сплетенная K3 лыка)’
(TTAC 11344). Употребляется и в чувашском языке: лапа 'глубокая кор-

зина для сена’ (ЧРС 204). М. Рясянен считает их заимствованием H3

марийского языка, ср. мар. диал. lupo ’ranzen aus bast, schnappsack’
(Казапеп 1920 : 252).
38. лыпьшш ’раствор глины и песка, грязь в осенне-весенний период,
жидкое месиво’. Зафиксировано нами в Актанышском районе ТАССР.

Ср. мар. лапаш ’болтушка (мука, замешанная с водой — пойло для

скота); полужидкая масса’ (МРС 281).°
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39. AbIM ’битком, полным полно’. Отмечено в дубъязовском подговоре
заказанских говоров (ТТДС 293). В других тюркских языках не употреб-
ляется. Восходит к мар. лын 'много, порядочно’ (МРС 309), ср. венг.

leg- (TESz I 1 739).
40. лапэак ’низкий, невысокий’. Зарегистрированов говоре уральских
татар (ТТДС 295). Другим тюркским языкам не известно. Заимствовано
из окружающих говоров марийского языка: мар. лапка ’низкий, невысо-

кий’ (МРС 281), ср. еще удм. лапег 'низкий, невысокий' (УРС 252), коми

ляпкый 'низкий’ (КРС 405).
41. лапшоайу 'становиться, стать вялым, дряблым (напр. о мускулах);
вянуть, завянуть (0 листьях)’ (ТРС 355). Ср. мар. лывыжегаш, лывыж-

-2a ’вянуть, увядать, блекнуть (о листьях, зелени)’ (МРС 307, 311).
В форме лёлёшкен ’вянуть’ проникло и в чувашский язык (Лукоянов
1973 : 54). Ср. коми, удм. ляб ‘слабый, тихий’, мордМ ляле ‘слабый’

(Федотов 1968 : 203).
42. лацгач диал. 'кадушка’ (ТРС 356), элангач то же. Встречается и в

чувашском языке: ленкес 'деревянное ведро, деревянная долбленая по-

суда’ (ЧРС 210). Заимствовано из мар. лангыш, лежёж ‘кадка’ (МРС
284, 287). Имеются соответствия в других финно-угорских языках: коми

лянос ’подойник’, удм. лянес 'Tyec, Tyecok, Oypak (берестяная посуда

цилиндрической формы)’ (УРС 271), acTtT. lännik 'кадка, высокая дере-
вянная посуда’.
43. милэгш ’рябина’ (ТРС 371). М. Рясянен (Казапеп 1969 : 338) счи-

тает заимствованием из марийского языка (ср. мар. рггlе ’рябина’, в та-

тарском языке — явление метатезы). В темниковском говоре мишар-
ского диалекта встречается однокоренное слово в форме лизел, которое
Л. Т. Махмутова рассматривает как мордовское заимствование (Махму-
това 1976: 152—159).
44. миран 'заяц’. Употребляется в дубъязо-атнинском подговоре в ка-

честве табуированного слова. Так, при детях тат. куян 'заяц’ не должно

произноситься, можно употреблять только миран, которое проникло H3

марийского языка, ср. мар. меран ’заяц; заячий’ (МРС 322). Ср. еще

чув. тотап ’Пазе’ (Казапеп 1920 : 255).
45. мичтарлах, пичтэрлау ’повесить за спину’ (ТТДС 306). Широко
распространено в заказанских говорах. Ср. мар. лестёр ’пестерь, бере-
стяное лукошко' (МРС 423). На татарской почве произошло расширение
семантики слова.

46. mowka ’гриб, березовая туба, из которой делается трут’. Встреча-
ется в говоре пермских татар (ДС II 141), а также в башкирском языке:

машкоа ’гриб’ (БРС 399). Ср. марГ тавs, марЛ, марВ тейs 'гнилушка
(гнилое дерево)’. Соответствия в других финно-угорских языках: мордЭ
макшо ‘гнилушка’ (ЭРС 129), саам. лиеs!Ваё ’аесау, го? (№еlsеп 1934:
665).
47. намыстымыс 'бесстыдный, бессовестный'. По любезному сообщению

Ю. Ю. Юсупова, употребляется в речи татар села Коргузино Зеленодоль-
ского района ТАССР. Заимствовано вместе со словообразовательным
формантом из марийского языка, ср. мар. намысдыме 'бесстыдный, бес-

совестный’ (МРС 347). Конечный с в татарском слове — наращение на

татарской почве, что наблюдается часто при морфологическом освое-

нии заимствованных слов, ср., например, мар. гапайгре 'синий’ << тат.

Зангэр то же, где -ре присоединилось к заимствованному слову по ана-

логии с исконно марийскими словами типа uZarpe 'зеленый’, ВоЗагуе
’острый, остроконечный'. _
48. печман диал. 'весенний праздник’. Р. Г. Ахметьянов сопоставляет

с мар. рёзтап (диал. pišman) ’полоса, межа’, рдзтап namar 'межевая
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каша’ (1978 : 68). Встречается и в чувашском языке: NECMEH (JIyKOAHOB
1973 : 65).
49. сейэм, сейэн ’липа, очищенная от сучьев и коры’. Широко распро-

странено в татарских говорах Восточного Прикамья и Заказанья (Бур-
ганова 1976 : 138—139; ТТДС 387). В говоре татар Актанышского района
употребляется в значении растущей липы. Восходит к марВ sijem 'обо-
дранная липа’. Ср. еще удм. суйыны, суыны ’очистить дерево от сучьев,

от коры; окорить, окорять’ (УРС 401), коми сувйыны 'очищать от сучь-
ев’ (КРС 646).
50. сурака 'головной убор у крещеных татарок, головной убор в виде

колпака’ (ТТДС 390; ДС П 172). Ср. марЛ вогойа 'головной убор замуж-
них женщин”.
-51. терке ’молодая сосна’. Встречается в татарских говорах Пермской
области, северо-восточных районов БАССР, в диалекте сибирских татар,

а также в говорах башкирского языка (Хайрутдинова 1982 : 110). Вос-

принято от уральских марийцев: мар. тырке 'молодая сосна’ (МРС 617),

{Эгве Собдга 'молодой лес’ (Раазопеп 1948 : 153), ср. еще манс. Тагс!.

`52. тырыс 'кузовок из бересты' (ТРС 564), диал. туез то же (ДС П

187). Имеется и в других поволжско-тюркских языках: чув. тарйс ’бу-

рак, туес’ (ЧРС 404), башк. тырыз ’кузовок, кузов, короб из бересты
(для ягод и грибов)’ (БРС 562). Р. Г. Ахметьянов считает, что источ-

ником заимствования были финно-угорские языки Волго-Камья (Ах-
метьянов 1978 : 125), а М. Рясянен выводит из финно-пермских языков

(Räsänen 1969 : 497), ср. марВ #9г2s 'кузовок из бересты’, лит. туйыс
'бурак, туесок’ (МРС 605), коми туис ’туес, бурак’ (КРС 693).
53. танкел 'скамейка’. Употребляется в дубъязо-атнинском говоре

(ТТДС 441; ДС П 195). В словаре дается с пометой чув., которая, на

наш взгляд, верна только для дрожжановского говора, имеющего в своем

словаре тэнкэл. Что „касается дубъязо-атнинского говора, то он, надо

думать, воспринял его непосредственно из марийского языка. Соответ-

ствующее слово бытует также в башкирском и чувашском языках, на-

пример, чув. тенкел 'скамейка’, диал. ‘стул’ (ЧРС 411).
54. тэпе мишар. 'ловушка, мышеловка’, лит. Tabe 10 же (ТРС 565).
Употребляется и в чувашском языке. М. Рясянен сравнивает с мар. #4а
’brunnenschwengel, brunnen’ x caam. davgge ’bogen’, вепс. tdug ’flitzbo-

gen’ (Räsänen 1920 : 268). Это дает известное основание рассматривать

татарское и чувашское слова как заимствования из марийского языка.

55. чаберчек: ч. йомырка 'тухлое яйцо’ (ТРС 647). В других тюркских

языках, кроме чувашского, не встречается. Близкое к нему слово имеется
в марийском языке: марГ цывырцык, марЛ шувырчык 'яйцо-болтун'
(МРС 662, 729). По-видимому, заимствовано из марийского. М. Рясянен

дает со знаком = (Казапеп 1920 : 260). :
56. шамбы 'налим’ (ТРС 665) << мар. шамба 'налим’ (МРС 691). Име-

ются соответствия в других финно-угорских языках: фин. sатр!, венг.

compé (ТЕ$: П 155; иначе в SКЕS 963—964). Слово проникло и в дру-

гие поволжско-тюркские языки: чув. шампа ’налим, голец, головастик',
башк. шамбы ’налим’ (БРС 654).
57. шуберле ’бесноватый, злой дух’. Встречается в Правобережье Вол-

ги. Р. Г. Ахметьянов связывает с мар. sйß2г ‘пузырь, волынка’ и Süparla
’могильный дух, кладбище' (Ахметьянов 1981: 47).
58. шуйэк ’шутник’. Ул бик шуйгк кеше ’Он большой шутник'. От этого

же слова образован глагол шуйэклану 'обманывать'. Син шуйэакланеп

утырма ’Ты не шути (не ври)’ (ТТДС 517). В татарские говоры Зака-

занья проникло, несомненно, из марийского языка, ср. мар. шояк 'ложь;

ложный, лживый’ (МРС 724), ‘лгун, врун’. Образовано от корня, заим-
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CTBOBAHHOTO H 3 чувашского языка: суй ’лгать’, суя 'ложь’ (ЧРС 336).
59. шуу ‘скользить на льду, кататься’ (ТРС 666). Употребляется и

в чувашском языке: шу 'двигаться, скользить, ползать’ (ЧРС 567). По-

видимому, заимствованы из марийского языка, ср. мар. sиаs ’грести вес-

лом’. М. Рясянен сопоставляет под вопросом (Казапеп 1969 : 449). Ср.
еще фин. sои‘аа 'грести (веслами)’ (ФРС 469).
60. шыйлык 'жертвоприношение весной; торжественный выезд, заклю-

чающий свадьбу’. Имеется и в чувашском языке: шыльык ’устроенное в

середине двора застолье для совершения свадебного обряда’ (ЧРС
1982 : 626). М. Рясянен считает их заимствованием из марийского языка

(Казапеп 1969 : 445); ср. мар. шёлык ’престол, божница’ (МРС 699),
диал. ’место моления у языческих марийцев”. -

61. шымытыр ’ничего’. Активно употребляется в Заказанье, отмечено

также в нагорной стороне ТАССР. Весьма часто встречается в худо-
жественных произведениях А. Гилязева, Э. Касымова, Т. Минуллина и

др. Следовательно, оно перестало быть диалектным словом, перешло в

разряд просторечной литературной лексики. Включено и в толковый сло-

варь татарского языка (ТТАС 1 528). По-видимому, восходит к марий-

скому источнику: sдт2{ ’ceMb’, ör 'копейка, т. е. семь копеек, семикопе-

ечное, незначительное, ничего не стоящее, не заслуживающее внимания

(дело)’.
-

62. womka, womxkasex 'MOJTOAOÜ COCHAK'. Встречается в говорах Зака-

занья. Восходит к марГ шдйнгы ‘’сухой XBOpOCT, BasIeXXHHK', пушйнгы,
пушёнге ‘дерево’ (МРС 697, 474). Соответствия имеются и в Ддругих
финно-угорских языках, ср. фин. sйп& ’жниво’ (SКЕSЗ 1167—1168), хант.

танк 'колышек’. Слово из марийского языка проникло и в чувашский
язык: шанка ’хворост, сушняк, валежник’ (ЧРС 1982 : 603; Räsänen
1920 : 263).
63. шэгашке, чашке 'норка’ (ТРС 669, 650). Ср. мар. sаsва ’норка’. Име-
ются соответствия в финно-угорских языках, ср. фин. häähkä, penc. hähk,

удм. шашкы ’норка’. Это дает основание считать, что слово заимствовано

из марийского языка. Марийским заимствованием являются и чув.
шашка, башк. шашке 'норка’.
64. шекэа, шекэа, WoK9a парийе. В заказанских говорах обозначает гнома,

старика маленького роста, обитающего под корнями дерева. Р. Г. Ах-

метьянов полагает, что слово восходит к мар. s{Ва, slра ’леший’ (Ахметь-
янов 1981 : 48). Вошло и в чувашский язык: чике 'старичок с JIOKOTOK’

(ЧРС 539).
65. шелтеш, селтеш ’зажор’ (Золотницкий 1875 : 76). Ср. марЛ. Зий2s

'льдинка, сало’, UÜ шултыш ’льдинка’, шултышан вуд ‘вода со льдин-

ками’ (МРС 734), марГ Saltas ’nasser Schnee, Tauschnee’ (Ramstedt
1902 : 130). Имеется в других финно-угорских sI3bIKaX: KOMH WOAb 'Ta-

лый, зернистый весенний снег’ (КРС 776), манс. сульх ’сало (во время

ледохода)’. Заимствовано и чувашским языком: шёлкёш ‘снег, пропи-
танный водой, подтаявший рыхлый лед, сало’ (Егоров 1964 : 337; Каза-
пеп 1920 : 264; 1923 : 94). ВО
66. ыштыр ‘портянка, онуча’ (ТРС 678). В других тюркских языках,

кроме башкирского (штыр ’онучи длинные”), не встречается. М. Рясянен

считает марийским заимствованием, ср. мар. 2slдг ‘суконная онуча’,
удм. ыштыр ’онуча’, фин. Лайага (Казапеп 1969 : 168).
67. емеже 'малина’. Встречается в говорах пермских и свердловских

татар (ТТДС 553). Ср. мар. Зныж ’малина’ (МРС 775). В других тюрк-
ских языках не употребляется, но имеется в ‘волжских и перм-

ских языках: удм. эмезь 'малина, малиновый' (УРС 522), коми бмидз

’малина’, мордЭ эмеж 'плод, ягода’.
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Kpome nepeyHCJIeHHBIX CJIOB, B MapHHCKOM H TaTapCKOM A3bIKaX HMC-

ется немало общих лексем, источник заимствования которых остается

неясным, например: тат. аймыл ‘'ошибочный, неправильный' == мар.

ajmõltasš 'блуждать, плутать (в поисках дороги)', тат. эрэмэ ’урема (пой-
менный лес)’ — мар. агата ’кустарник (B низине возле реки)’, диал.

'урема’; тат. ардэна ’штабель, поленница’ == мар. аг!апа ’поленница’;
тат. ашэаке 'плохой, дрянной; мерзавец’ — мар. аsака 'плохой, мерзкий;
злой дух’; тат. карэака 'карась’ = Map. karaka TO же; тат. шепкан 'рыжик,
сурепица’ == марГ sэрват то же, тат. шурлек ’полка, полочка’ == мар.
Sörlak TO же и др.

Следует отметить, что в марийском и татарском языках, а также

в других языках волго-камской зоны (чувашском, башкирском, удмурт-
ском) наличествует большое количество сложных сдов и составных тер-

минов, созданных по единому образцу. Р. Г. Ахметьянов в своей моно-

графии привел некоторые из них (1981). Гораздо больше их среди про-

изводственной, социально-экономической: и отраслевой терминологии,

изучение которой ждет своего исследователя.

Сокращения

BPC — Башкирско-русский словарь, Москва 1958; ДС И — Диалектологик сузлек,

Казань 1953; КРС — Коми-русский словарь, Москва 1961; МРС — Марийско-русский
словарь, Москва 1956; ТРС — Татарско-русский словарь, Москва 1966; ТТАС — Татар
теленен анлатмалы сузлеге 1--IШ, Казань 1977, 1979, 1981; ТТДС — Татар Teaeliey
диалектологик сузлеге, Казань 1969; УРС — Удмуртско-русский словарь, Москва 19853;
ФРС — Финско-русский словарь, Москва 1955; ЧРС — Чувашско-русский словарь,
Москва 1961; ЧРС 1982 — Чувашско-русский словарь, Москва 1982; ЭРС — Эрзянско
русский словарь, Москва 1949; мишар. — мишарский диалект татарского языка.
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L. S. ARSLANOV (Jelabuga), N. /. ISANBAJEV (Joškar-Ola)

ZU MARISCHEN ENTLEHNUNGEN IM TATARISCHEN

Die marisch-tatarischen Beziehungen sind auf die Epoche der Wolgabulgaren zurück-

zuführen, Ergebnis dieser Kontakte sind zahlreiche Entlehnungen, die aufgrund des

Bilinguismus entstanden sind. Im Artikel werden 67 solcher Entlehnungen
analysiert, indem zu diesen eine lexikalisch-semantische Charakteristik dargelegt wird

sowie die territorialen Verbreitungsgrenzen f{estgelegt werden.
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