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MHXAHJI MOCHH (Tapty)

МОРДОВСКИЕ И ЭСТОНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

Эрз. ашко, мокш. ашка

Эрз. ашко ‘хомут’, коцт-ашко ‘сверток холста’, в фольклоре также

’гтнездо’ (ЭРС); мокш. ашка ’хомут (МРС). Х. Паасонен приводит аsво

без параллелей из других языков (МСАг. 61). В словаре Ф. Й. Виде-
мана (Е\Ъ.) имеется близкое морд. ашко как в фонетическом, так H

семантическом отношении эст. ай&ке (MH. u. ahkmed ‘’галс’); от того же

KopHs4 ahe-loog ’цепь, нить, текстильная основа’.

Здесь следует заметить, что в эстонском языке есть слово такой XE

фонетической структуры — аййВе ’салазки рыбака’. Однако семантика

не позволяет сравнивать его с морд. ашко. Ю. Х. Тойвонен связывает

scr. ahke c duH. ahkio (SKES 1 5) ’лопарские сани для оленя’.

Эрз., мокш. варма

Слово варма ’ветер’ широко распространено в обоих мордовских
языках. Х. Паасонен дает его без соответствий из других языков. Нужно
учесть и такие переносные значения варма, как ‘быстрота, скорость,
спешка’: сон вармакс чийсь минек вакска ’он со скоростью ветра (как
ветер) пробежал мимо нас’; ну, ков истя капшат, прок варма? 'Hy, KyAa
ты так спешишь, словно ветер?’; минь варманень а сасавдано, бути кар-
матано пек чиеме ’Hac BeTpy не догнать, если мы будем сильно бежать’.
Слово варма можно сравнить с эст. шагт ’быстрый, прыткий, провор-
ный, скорый, поспешный’, 161е warm ‘проворный при работе’, südame-
son ligub шагтай’пульс бьется быстро’ (Е\Ъ.); вод. varma ’сильный’;
фин. оагта ’постоянный, непременный, меткий, доверчивый’, varma mies

’доверчивый человек’, varma metsämies ‘’меткий охотник’, Varmistua

’стать твердым, сильным; усиливаться’ (Е. Lönnrot, Suomalais-
ruotsalainen sanakirja 11, Porvoo 1930). Эти случаи показывают, что

словом варма выражают не только понятие ’BeTep’, HO M ‘'быстрый,
скорый’. ‘ .

Эрз. вешкемс, мокш. BAWKOMC

‚ Эрз. вешкемс ’свистеть, играть на свирели’ (ЭРС), с. Кеченьбие

вешкамс ‘’свистеть, петь (о птицах), позвать (собаку)’, переносно
’бояться, ударить’, C. Эрзянь Охонькино вешкума ’свирель’; мокш. вяш-

комс ’свистеть, свистнуть, засвистеть’ (МРС); 'muners’ (GEMS): чись

ульнесь пек якщамо, ды вармась текень-тев вешкась трубасонть ’день
был очень холодный, и ветер то и дело свистел в трубе’; сон эвкстынзе

кавто суронзо кургозонзо ды кода виезэ вешкстась сыре атянть пилес

‘он сунул свои два пальца себе в рот и свистнул во всю мочь старику
в ухо’; ларо стада ваныцянь локшозо аволдамсто натой вешки 'y хоро-
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шего пастуха кнут при размахе даже свистит’; скалонь ваныцясь дудка-
соезо вешкась эрьва кодат морот ’пастух на своей свирели играл разные
песни’; лиресэ чокшне марто вешкасть нармунть ’в саду вечером пели

птицы’; мезе ино учат? — вешкстык кискат! ’чего же ждешь?—позови
свою собаку!’; a!! — вешкат эйстэнь 'a!! — боишься меня’, кода вана

вешкатан пиле юрганть! ’как вот свистну по уху!’. С морд. вешкемс сов-

падают слова прибалтийско-финских языков; например, эст. Vvihisema
‘свистеть, шуметь, шипеть (0 размахиваемом кнуте)’; фин. vikeltdd
’свистеть’. Несмотря на то что вокализм данных соответствий вызывает

сомнения, все же по своему значению они близки. '

Эрз. ёлганя

В эрзянском литературном языке ёлганя употребляется со значением

'гибкий, упругий’ (ЭРС): илевтне ульнестькувакат ды ёлганят ‘прутья
были длинные и гибкие'. В эрзянских говорах сел Кеченьбие, Орозбие,
Эрзянь Орданбие данное слово имеет также форму ёлманя и означает

’гибкий, пескарь, ловкий, смелый’: экакшнэ кувать KYHKAECTb EAMAHA

калсонть плетюшкасть потмаксосто 'ребята долго ловили пескаря со дна

корзины’; ёлманя ломань котькозо кенери ’ловкий человек хоть куда

успеет’. Эрз. ёлганя можно связать с такими словами прибалтийско-
финских языков, как эст. /шве ‘смелый, храбрый, отважный’, фин. julkea
’смелый, храбрый, отважный, бесстыдный’, BOA. juakea, caam. jol'gâd,
julgâd (SKES 1 122) ¢ теми же значениями, что и в финском языке.

Фонетика данных соответствий вполне отвечает звуковым закономерно-
стям, установившимся между сравниваемыми языками. Компонент -ня

в эрз. ёлганя — деминутивный суффикс. Что касается семантики эрзян-
ского и прибалтийско-финских соответствий, то такие понятия, как

’гибкий, ловкий’, с одной стороны, и ‘смелый, храбрый, отважный’, а

также 'бесстыдный’, с другой, можно сочетать.

Эрз. эйде, мокш. идь |
Впервые эрз. эйде, эйкакш, мокш. идь (мн. ч. итть) ’ребенок, дитя,

младенец’, уменьшительно-ласкательное идня ’ребеночек, дитятко’, при-

лагательное идень ’детский, младенческий’ Й. Буденц сравнил со сле-

дующими соответствиями: венг. 4,4, ё!й 'юный, юношеский, юно-
ша’; Map. Iое ’детеныш, котенок’ (Iвет еёßlаs ’котиться (о кошке)’; ikSebe

(ige-Suba) 'mompoctok’ (Subo TO же); удм. ейе ’сын, мальчик подросток”;
хант. а] ’маленький’; manc. àpi (à-pi) ’BHYK, BHyuka' (pi ’сын’) (J. Bu-
denz, Magyar-ugor összehasonlitö szötär, Budapest 1873—1881, crp.
809—810). И. Кунош делает ссылку на Й. Буденца без каких-либо до-

полнений (I. Künos, Kisebb kôzlésekK. — NyK XVII 1883, crp. 157).
Однако позднее сравнение Й. Буденца He было признано другими фин-
но-угроведами. Уже Х. Паасонен морд. #@ дает без параллелей из дру-:
гих языков (MChr. 62). И. Синнеи также He комментирует его

(J. Szinnyei, Magyar Nyelvhasonlitäs, Budapest 1927). B. Коллиндер
BoOGule He paccMaTpußaeT 3710 cioßo (B. Collinder, Fenno-Ugric Voca-

bulary, Uppsala 1955). Mopa. udo MOKHO COMOCTABUTb C 3CT. @и (род. п.

ео) ’росток, зародыш, зачаток’, в диалектах также ife (pon n. itte), ide

(pox. . ideme), ida (pon. n. ida, ea) ’pocrok, зародыш'; idanema ’про-
pacrarb’ (EWb.). /Ю. Х. Тойвонен сравнивает acT. idu, eo c dun. itäà

’прорастать, пускать ростки, всходить’ (производные iddntyd, itääntyd,
idätäà To xe), ide, itu, ito, йу ‘росток, зародыш’, xap. idä- ’mpopa-
CTATb, MYCKATb POCTKH, BCXOAHWTH, Belnc. idada то же. Также со 3HAKOM

вопроса он приводит следующие соответствия: удм. ий- ’расти вверх’,
udan ‘побег, поросль, растение’; хант. е{@ ’подниматься, расти', С@:
’всплыть вверх, рождаться (о луне)’, ‘&а?’е ’подниматься вверх, pox-
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даться (o ayHe)' (SKES I 111). B hboxeTHYECKOM отношений связь мокш.

идь со словами других финно-угорских языков возможна, эрз. эйде вы-

зывает некоторое сомнение. Однако это сопоставление допустимо, так

как в пользу общего происхождения данного слова в обоих мордовских
языках говорит их семантика. В данном случае можно учесть и детский
язык. О связи морд. идь с эст. !4и, а также со словами других выше-

приведенных языков говорят данные неродственных языков. Например,
в русском языке.ребенка называют также подростком.

Эрз. какарьгадомс ` _ |
Эрз. какарьгадомс ’скорчиться, скрючиться, съежиться’, переносное

’сдряхлеть’ имеет широкое распространение наряду с литературным
языком в говорах сел Кеченьбие, Орозбие, Эрзянь Орданбие, Алвеле,
Мурза, Колазьвеле, Эрзянь Охонькино. В говоре с. Кеченьбие этим сло-

BOM передается прозвище какарьмакарь 'женщина, которая идет, пере-
валиваясь со стороны в сторону’. С эрз. какарьгадомс можно сравнить
эст. kakardama (EWb.) 'идти переваливаясь’. B звуковом отношении

затруднений здесь не наблюдается. Как видно из примера говора с. Ке-
ченьбие, данные соответствия имеют и общую семантику.

Эрз., мокш. канаскадомс

Эрз. канаскадомс ’остановиться в своем развитии, росте; окостенеть,

стать неподвижным, малоподвижным, отвердеть, застыть’ (ЭРС); мокш.

кендяскодомс 'хиреть, захиреть’, вазнясь кендяскадсь ’теленок захирел`
(МРС): сюротне псинть эйстэ канаскабсть шкадост икеле, секскак эряви

лисемс нуеме ’хлеба от жары остановили свое развитие (рост) прежде-
BPEMEHHO, поэтому нужно выйти жать’; сон удось кельме мода лангсо,
секскак карязонзо канаскадсть ’он спал на мерзлой земле, оттого и его

поясница окостенела’; карязон таго мейсь канаскадсть, кодаякак а ко-

маван ’позвоночник у меня что-то стал неподвижным, никак не могу

согнуться’; кельмевксэнть теемадо мейле ливтсызь ушов, штобу канаска-

дозо ’после того, как холодец сделают, его выносят в холодное место для

того, чтобы застыл’. В прибалтийско-финских языках этому слову фоне-
тически и семантически соответствуют: эст. kanastama ‘’заплесневеть,

покрыться плесенью’, Вапазlиs 'плесень; кожа во рту у новорожденных

жеребят’, hobuse-kanastus ’шелуха, оставшаяся на скребнице после

чистки лошади’ (Е\/Ь.); фин. Вапаа, kanahka, kana(i)nen, kanakka,

kanappa, Вапаз, Вапайа ’белый слой на квасе или молоке, напоминаю-

щий плесень’; Jauß. ko'ndz, ko’n 'rpubox (Ha дереве или стене)’ (SKES I

155). Там же Ю. Х. Тойвонен предполагает со знаком вопроса, что фин.
Вапаа и другие соответствия из прибалтийско-финских языков являются

германскими заимствованиями. Вместе с тем он отмечает, что возможна

и связь с удм. kanZiny ’плесневеть, покрыться плесенью’. Так как это

соответствие имеется и в мордовских языках, то всячески вероятнее

финно-угорское происхождение рассматриваемого слова.

Мокш. кашандомс

Слово кашандомс бытует в мокщанском языке со значением ’ynps-
миться, упорствовать, капризничать’. С подобным значением Ф. Й. Ви-

деман приводит эст. kahaldama (EWb.) 'противиться, упорствовать'.
В звуковом отношении данные соответствия BO3MOXKHBLI.

Эрз. келькш

Близкое по значению эрз. келькш ’брюшина’ (ЭРС) есть слово в

эстонском языке — Relme :(pon. n. kelme), kelm (род. п. Ве!те), kölme,
kôlm, kilme (pon. n. kilme) ’пленка, плева, перепонка, верхний слой эпи-

дермиса, надкожицы’. Ю. Х. Тойвонен эст. Ве/те, Вейт сравнивает с
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¢uH. kelme ’плева, перепонка’, Ве/ти ’тонкая кожица, оболочка, плева,

перепонка’, kelmä 'перепонка, плева, поверхность, кожа человека’, kilmu
’тонкая светло-серая пластинка, плитка, тонкая (кожица, скорлупа)’,
c Kkap. kelmu ’тонкая (кожица, скорлупа)’и под вопросом с коми ken,
kin (keni-, kini- < ? *kenmi-, *kinmi-) 'nnesa, nepenokHKa, TOHKaA NJEHKAa,
образовавшаяся при кипячении молока или мяса’ (SКЕSЗ 1 179). Семан-
тика эрз. келькш. совпадает с семантикой вышеприведенных слов других
финно-угорских языков. Эрзянское слово приобрело суффикс -кш. Дан-
ный суффикс в обоих мордовских языках довольно продуктивен (Грам-
матика мордовских языков I. Фонетика и морфология, Саранск 1962,
стр. 39).

Эрз. кирькс

Слово кирькс ’круг, предмет, имеющий форму круга, рама (для сита,

решета и т. д.)’ встречается не только в эрзянском литературном языке,
но и во многих эрзянских говорах, например в Кеченьбие, Эрзянь Ор-
данбие, Орозбие, Алвеле, Мурза, Колазьвеле, Канаклейка, Эрзянь
Охонькино. Близкие ему по значению слова есть в прибалтийско-фин-
ских и других родственных языках. Например, эст. Веге (род. п. Rere)
`тело, туловище, круг, сруб, окружность, рама, ствол, корпус, остров',
йег (род. п. Вег!), а также kôre ‘маленькое колесо, веретенное колесо’;
фин. Вег!, Веге 'круг, окружность, рама (сита, решета), тело, туловище`;
вод. #sег: ’рамка, рама (сита, решета)’; лив. ker ’круг, окружность,

округ, район’, также ker, kir, gür ’колесо, клубок’. Ю. Х. Тойвонен под

вопросом сравнивает с фин. Вег!, кеге удм. Виг! 'медное кольцо, колечко’,
манс. kér: int В. ’веретенное колесо’, венг. &дг 'круг, кружочек, округ,

район, кружок, клуб’ (SКЕSS 1 182—183). Данная связь не вызывает

сомнений и по звуковым соответствиям, так как эрз. { в прибалтийско-
финских языках может COOTBETCTBOBATb e~ ee: CPp. эрз. Nile — эст. пей

(SKES II 372) 'четыре’; @lе ’клубок’ — kerä (SKES 1 185) 'шар, клу-

60K’; nilems ~ пее[ата (SКЕS 11 376). В эрз. кирькс элемент -KC AB-

ляется отыменным суффиксом.

Эрз. киштемс, мокш. кштимс

Эрз. киштемс, мокш. кштимс ’плясать, танцевать, поплясать, потан-

цевать’ (ЭРС, МРС); кштимс-морамс ’веселиться, повеселиться’ (МРС).
Слову киштемс фонетически может соответствовать эст. &ййата ‘роиться,
кищеть, быть в движении (с шумом, шорохом)’, pea kihab otsas '‘голова

кружится (от беспокойства, от хлопот)’; kihisema ‘’кишеть, шипеть'

(Е\МЪ.).Ю. Х. Тойвонен сравнивает 3cT. kihima, kihisema c dun. kihista

’'кишеть, шипеть’ и отмечает, что данное слово ономатопоэтическое

(SKES 1 189). Учитывая близкие значения в мордовских и прибалтий-
ско-финских языках, можно предположить, что эти слова восходят еще

к мордовско-прибалтийско-финской общности.

Эрз. кшнат, мокш. KUHUT

Эрз. кшнат, в говоре с. Кеченьбие кшнят, мокш. кшнит ‘сыпь на теле,

корь’. С этим словом можно сопоставить эст. @йй (pox. n. kihnu) ’Ko-

жица, кожура, шелуха (у ореха, зерна)’. Трудность здесь возникает в

связи с отсутствием гласного первого слога в эрз. кшнат. Однако это

явление внутри мордовского языка вполне объяснимо. Имеются случай

выпадения гласного в первом слоге слова: эрз. промо 'слепень’, но мокш.

пуром; эрз. промомс 'собраться’, но мокш. пуромомс, а также эрз. пур-

намс; эрз. шкамс 'трясти, отделять мякину от зерна’, но мокш. шукамс;

эрз. пря 'голова, верхушка’, но в диалектах лиря (Д. В. Бубрих, Исто-
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рическая грамматика эрзянского языка, Саранск 1953, стр. 36). Воз-
можно, кшнат первоначально было *кишнят.

Мокш. ковардамс .
Мокш. ковардамс 'скатать, свернуть (бумагу и т. п.), повалить, под-

мять под себя’ можно сопоставить со словами прибалтийско-финских
языков, а именно: эст. &боегаата ’сгибать, гнуть, изгибать, искривлять,
выдалбливать’, &боег 'косой, изогнутый, согнутый’, переносное 'хитрый,
лукавый’, фин. квооега, Ворего ’вогнутый’, кооегlаа ‘выдалбливать’; кар.-

людик. вооегаагейа 'приседать, нагибаться, наклоняться’, водегаидйа 'на-

клоняться (низко, глубоко)’, koverukSis, -uZis ‘’сгорбленная согнутая

спина’; вепс. Войег 'кривой, косой, изогнутый, согнутый', водегт%а ’сгибать

дугообразно’, koverduda, koverzuda ’гнуться, согнуться дугсобразно, из-

тибаться’; лив. В@’игд, ВРцгд, Вй’игд ‘согнутый, кривой, изогнутый’ (УКЕS
П 227). Фонетически сопоставление мокш. ковардамс с вышеприведен-
ными прибалтийско-финскими словами не ведет к затруднениям. Семан-

тика также сомнений не вызывает.

Эрз., мокшщ. ковол

Общеморд. ковол ’туча’, в говоре с. Кеченьбие коволт употребляется
также со значением ’поток (ветра, дождя)’: костобути пувась виев вар-

‚мань коволт ды сявордызе олго нурдонть ’откуда-то подул поток силь-

‘ного ветра и свалил (опрокинул) воз соломы’; пиземесь ульнесь коволсо,

ютась ансяк таркань-таркань ’дождь был потоками, прошел только ме-

стами (кое-где)’. Впервые ковол сравнил с фин. Витиг: ’маленькое об-

‚лачко’ . H. Cerana (E. N. Set 414, Über quantitdtswechsel im linnisch-

ugrischen, Helsingfors 1896, ctp. 33; Е. N. Set äl ä, Über art, umfang und

‘alter des stufenwechsels im finnisch-ugrischen und samojedischen. —

FUFAnz. XII, crp. 3). OnHako Kogon apyrne aBTOopbI CPABHHBAIOT C QHH.
kumuri n komHu kimer, kimer 'облако’ под знаком вопроса (SKES II 238).
Следует добавить, что слову ковол может соответствовать эст. Вити

’сверкание, мерцание’: ma näen tule kumu ’я вижу зарево пожара’; ‘гул,
слух, молва, шорох’: se kumu oli ammugi wäljas ’слышно было уже

давно’, sеПе Витифа е{ ВШе ’при таком шуме ничего не слышно’ (Е\/ЪЬ.).
В эстонском языке есть также слово Витата ’отсвечивать, мерцать', от

этого же корня Rumisema ’гудеть, раздаваться (гул), гулкий, раскати-
стый голос’. Слово сравнивается с фин. kumata, kumahtaa, kumista, ku-

mina, kumu, kumea ‘раздаваться гулко, глухо; раскатистый гул’, вод.

Вити ’Tpom, rpoxoT, гул, гудение, раскат’, kumea ‘звучный, гулкий, рас-

катистый’, саам. Bарт@! ’раздаваться гулко (о трескающейся льдине)’,
&дти ИЁ ‘греметь, грохотать’, Витайй ’шуметь (об огне)’, под вопросом

C KOMH gim 'rpom' (SKES П 236). Сомнения вызывает их семантика.

Однако в данном случае следует иметь в виду, что обычно тучевой
дождь сопровождается сверканием молнии и громом. Исходя из этого,

можно полагать, что здесь произошел семантический сдвиг.

Эрз., мокш. коламс |

Морд. коламс '’бить, разбить (посуду), испортить, портить (что-л.),
топтать (траву, посевы и т. п.)’, переносное 'искалечить’ (ЭРС, МРС);
*вредить, портить, губить, околдовать, разрушать, уничтожать’ (СЕМS
126): шакшось прась масторов ды колавсь сускомонь-сускомонь 'горшок
упал на пол и разбился на куски’; цдярахманось ульнесь истямо покш ды
виев, мик колась ламонь вальмат 'град был такой большой и сильный,
что даже у многих разбил окна’, nupe удало латконтень эрьва тунда
‚эйкакштне кандыть ламо колазь пенчть-вакант 'в овраг, что за огоро-
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дом, каждую весну ребята приносят много битой посуды’; сон, HAMZ,
а содылизе кода эряви теемс, секскак колызе чувтонть ’он, конечно, не:

знал, как нужно сделать, поэтому и испортил бревно’; берянь кастомась

колызе ломаненть ’плохое воспитание искалечило человека’; тедиде вир-
сенть пештетне мекс-бути весе ёндолонь колавт ’в этом году в лесу орехи
что-то все испорчены молнией’, сондензэ яла буто мерильть, што сон

ведунонь колавт (из фольклора) ’о нем все будто говорили, что он за-

колдованный'’. Х. Паасонен приводит слово kolams без соответствий H3-

других языков (МСАг. 80). Рассматриваемое слово можно сравнить с

scT. kolama ’бить, ударить’.

Эрз. копсамс

Эрз. копсамс употребляется со значением ‘поколотить, бить, побить,
выбить (пыль палкой)’ (ЭРС): ней кудонтень иля моль, авам тень кисэ

кспсатанзат кода эряви ’теперь домой не ходи, мать за это побьет как

следует’; нама сонзэ эйсэ сеедьстэ копсыльть, но сон ялатеке мездеяк

G пелиль ’конечно, его часто били, но он все равно ничего не боялся’;
авась валске марто копсась палкасо сумантнестэ пуленть 'женщина
утром выбивала палкой пыль из кафтана’. [laHHOe CJOBO MOXKHO COlO-

ставить со словами прибалтийско-финских языков: эст. Ropsama, kop-
sima ’бить, ударять, колотить, стучать, стучаться, топтать, затаптывать',
Ворз (род. п. Ворз!) ‘удар, бой’; фин. Ворзага, корзга 'бить, ударять, KO-

лотить, ударять (быстро, резко)’, kopsehtia: puida В. ’молотить’, вепс.

kopsab astta 'uiarath, crynath, Tonats’ (SKES II 217). Эрз. копсамс как

фонетически, так и семантически соответствует приведенным параллелям

из прибалтийско-финских языков.

Эрз. коцькерямс, мокш. киськорямс

Эрз. коцькерямс, мокш. киськорямс ‘царапать, скоблить, щипать,

ущипнуть, першить’ (ЭРС, МРС); в говоре с. Кеченьбие коцькирямс

также ’YeCATb’: сонзэ ульнесь истямо обуцязо; бути карми мезиньгак

тейме, васняяк коцькересы човонинзэ ’у него: была такая привычка, как

только начинает что-нибудь делать, то сначала почешет затылок'. Это

CJOBO MOXKET COOTBETCTBOBATb 3CT. kitsuma, 10:KHO3CT. kifskuma ‘дразнить,
раздражать, возбуждать’. Данная связь в фонетическом отношении не

вызывает никаких сомнений. Семантически такие понятия, как ‘чесать,

щипать, ущипнуть, царапать’, с одной стороны, и ‘дразнить, раздражать,

возбуждать’, с другой, близки.

Эрз. кукоремс -
Эрз. кукоремс ’кувыркаться (через голову)’ бытует в говоре с. Эр-

зянь Охонькино: сон колмоксть кукордсь прянзо вельть он три раза

кувыркнулся через голову’. Слово кукоремс имеет подобную по значению

параллель в эстонском языке — Kukerdama ’KyBbIpKaTbCH”.

Эрз. латя- ;
Эрз. латя- 'изношенный’ употребляется в составе сложного слова

латякарь ’старый, изношенный, негодный лапоть’ (ЭРС). Его можно

сравнить с эст. latak (pon. n. lataku), latakas (pon. n. lataka) ’широкий,
плоский, приплюснутый предмет'. Эст. lafakas cpaßHnßaercs c buH. lattea,
latakka, latikka, latiska, latisko, latuska, latukka, lattu, latistaa, latustaa,

xap. latakkaiñi ’nlocknñ, npunniocHyThH’, lafsisko, latsistuo ’cnmouu-

ваться’, кар.-людик. лайвВво, nafikuine ’MartenbknÀлещ’; под вопросом — с

мар. la-ptd, lapt’ra 'naockuii, приплюснутый', laptôryem ‘сплющиваться’,

хант. ;‚‘g‘ipgäzc ’чаша, блюдо, таз’, law*t3k‘’rnanknä, poBHBIH, OTIOTHH, NOJO-

гий, покатый’, #sр{2% 'плоский, низенький, низкий’, Лдрlд} ‘плоский, при-
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плюснутый’ (УКЕSЗ 1 279). В фонетическом отношении приведенное со-

поставление не вызывает сомнений. Семантика же имеет некоторое рас-

хождение, но изношенный лапоть тоже имеет плоский, сплюснутый, при-
иплюснутый вид.

Эрз. мадамо

Слово мадамо употребляется в эрзянском языке со значением ’по-

мост (на речке для стирки белья), переход (из жердей или досок через

ручей или речку)’: эрьва тунда чады веденть ютамодо мейле Черемша-
нонть трокс теить кавто таркава мадамот 'каждую весну после поло-

водья через речку Черемшан делают в двух местах переходы’; кизна

аватне молить Норолеев мадамо лангсо муськемань муськеме ’летом

женщины пойдут на речку Норолей стирать белье на помосте’. Фонети-
чески и семантически эрз. мадамо соответствует эст. тайе (род. п. та-

дете) 'помост через ручей (обычно две перекинутые через ручей балки
без перил)’, aida mademed ’приступки перед дверью в амбар’, mademed
‘'доски под камнями, положенные в воду для отмочки льна’ (EWb.).
Ошибочно сопоставлено эст. тайе с фин. та!аа ’ползать, извиваться”’

(SKES Н 337), но уже П. Аристэ показал, Yro buH. mataa, madella co-

ответствует эст. таафйета, таде!lета ’бороться’, морд. мадемс ’лечь,
ложиться’ (Р. Агlslе, Eesti sönade etümoloogiaid. — ESA II 1956,
стр. 148).

Эрз..менгамс

Слово менгамс встречается в эрзянских говорах сел Кеченьбие, Ороз-
бие, Эрзянь Охонькино, Колазьвеле, Канаклейка 'зубоскалить, нвасме-

хаться, ворчать, высказывать недовольство, говорить вsдор': мезть чей

менгат лангсонзо? 'ну, что ты зубоскалишь, насмехаешься вад ним?”;
мезе чинь-чоп менги, мезе тензэ а саты? ’что он целый день ворчит, что

ему не хватает (чем не доволен)?’; иля менга мезе а эряви ’не говори

то, что не полагается (вздор)’. В фонетическом отношении близкие

менгамс слова находим в прибалтийско-финских языках. Например,
кар.-олонец. тапрйб ’кричать, ворчать’, кар.-людик. Mängüdä ’реветь
(как медведь)’; Benc. mänkfà ‘’кричать, мычать, а также играть’
(L. Kettunen, Löunavepsa häälik-ajalugu 11. Vokaalid, Tartu 1922,
стр. 18); duH. mdnkid ‘’стучать, греметь, хулиганить, шуметь’; вод.

mdntsd ’играть’, mänko ’игра’, scr. mängima ‘’играть’, mäng (род. п.

mdngu) ’urpa’”, oins. mäñÿgä ’urparb’, mäñc ’yrpa’ (SKES II 359). Эрз.
менгамс семантически наиболее близки карельские и вепсские соответ-

ствия. Понятия 'кричать’ и ’играть’ выражаются в разных языках одним

и тем же словом, например, фин. kisata, kisailla ’играть’, эст. &sата

’кричать’.

Ip3. mypHemc

Эрз. мурнемс ‘обругать, побранить, пожурить’ широко распростра-
нено: умарь пирес совсеманть кисэ покштямок сеедыстэ мурнекшнимизь
'ваш дед часто бранил было за то, что мы лазили в сад’; течи Вайгель-

нень келень тонавтыцясь путсь кавто, секскак авазо чокшне эйсэнзэ мур-
несь кувать ’сегодня Вайгелю учитель MO языку поставил двойку, по-

этому мать его вечером ругала долго’; эльнеманть кисэ авазо эйкак-

шонть пек мурнизе 'мать сильно пожурила ребеска за озорство’. Дан-
HOe CJIOBO MOXKHO CPaBHUTb C 3CT. murisema, muretama, murustama ’по-

ссориться, испортить с кем-либо отношения’. DCT. murisema 'NpoßopyaTh’
связывают с фин. тигslа, тигата, тигаЙ!а ’проворчать’ и отмечают, что

данное слово ономатопоэтическое и фонетически близкие слова могут
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встречаться во многих A3blKaX: KOMM Muralni 'MypabiKaTh', швед. тогга

‘iposopuars’ (SKES II 352). Сопоставление морд. мурнемс с эст. тиг!-

sema не вызывает сомнений HH B фонетическом, ни в семантическом

отношении.

Эрз., мокш. нарамс

Общеморд. нарамс ’стричь, постричь, остричь, постричься, брить, по-

брить’, переносное ‘пить, уплетать, уплести (съесть), ударить’ (ЭРС,
МРС) широко распространено в обоих языках: эрз. реветнень иезынзЭ

нарасызь васняяк тунда, а мееле соксня 'овец в году стригут сначала

весной, а потом осенью’; сон прянзо наравтызе парямо кудов молемадо
икеле 'он постригся перед тем, как идти в баню’; сакалтнень уш нама

сась шкаст нарамс 'бороду пришло время уже побрить’; пси чистэсть

некак пряс ведра ведь нарынь ’в жаркий день, пожалуй, полное ведро
воды выПпил’; вант, кода нары ’смотри, как жадно ест’; сон кода вить

кедьсэ нарасы пиленть бокава 'OH правой рукой как ударит по уху'.
Впервые ЙИ. Буденц нарамс сравнивал с венг. nyir (nyirni) ‘стричь,
подстригать’; хант. Aogor- ‘erporarb’ (J. Budenz, Magyar-ugor õssze-
Базоп|o s2хо%аг, стр. 418). Немного позднее О. Доннер приводит морд.

нарамс, а также нардамс 'вычеркивать, стирать, вытирать’ следующие
соответствия: фин. лаагта, паагте (им. п. -ти) ‘шрам, рубец, царапина`;
саам. пагайшсиs, удм. йаггет ’рана’, йагг ’ранить’, хант. ЙооЙт, пии-

т 'pana’ (O. Donner, Vergleichendes wôrterbuch der finnisch-ugri-
schen sprachen 111, Helsingfors 1874, ctp. 57). OTH сравнения не были

признаны другими исследователями. В последующей литературе, касаю-

щейся мордовских этимологий, нарамс не упоминается. Ф. И. Видеман
(EWb.) приводит близкое слову нарамс эст. паг!sета ‘оборвать’, паг?sе-

ниа ’оборванный’. В звуковом отношении данное сопоставление 803-

MOXKHO.

Эрз., мокш. нарде

Морд. нарде ’прочный, крепкий, прочность, крепость (волокна и т. п.),
выносливость, сила (человека или животного)’ наряду с литературным
языком встречается и в говорах сел Кеченьбие, Орозбие, Эрзянь Ор-
данбие, Эрзянь Охонькино, Алвеле, Мурза, Канаклейка, Колазьвеле:
иля пель: те суресь а сести, сон пек нарде ’не бойся: эта нитка не по-

рвется, она очень прочная’; атясь ульнесь невак пильге лангс пек нарде
'старик на ноги еще был очень крепкий’; пиксэсь ульнесь кувать пиземе

ало, секскак нардезэ маштсь ’веревка была долго под дождем, поэтому
потеряла прочность’. Рассматриваемое слово семантически близко эст.

näru, näri (pon. m. näri) ’kpenknñ, твердый’, пагайта ‘’твердеть, засты-

BaTb’. DCT. ndru cpaßHußaeTcs c bnu. ndrd 'ntuuuit 306, xusor (SKES !l

416). B фонетическом отношении данная связь вызывает некоторые
сомнения. Обычно морд. а соответствует в прибалтийско-финских язы-

ках а, ср.: морд. Вао!о — эст. Вайs ’два’ (SКЕЗ 1 146); морд. Вапаотs—
эст. kandma ’нести’ (УКЕSЗ 1 158). Однако имеются случаи, когда морд.
а соответствует прибалт.-фин. @й, ср.: морд. сятко — эст. sйде. 'искра’,
фин. sдае ’луч’, морд. кандо ’сваленное дерево’ — эст. Вапа, но и Ränd
’пень’. Что касается семантики рассматриваемых соответствий, TO HX

объединяют такие общие значения, как ‘крепкий, твердый, прочный’.

Эрз. нёкамс `

Слово нёкамс в говоре с. Кеченьбие употребляется со значением 'TOJl-
кать, пихать, произвести половой акт (о мужчинах)’: сон нуланть весе
нёкизе варястень 'он тряпку полностью затолкал в дыру', Фонетически

и семантически данному слову может соответствовать эст. пйвата, пй-
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gima ’толкать, пихать’. Эст. пйрата сравнивается ¢ OÖOMH. NYKLÄ, nykkiä,
nykdistd ’дергать, теребить’, кар. плй&lе, ййсте ’дергать, теребить’, AÜvätd,
ййс@та ’дергать, теребить, толкать’, вод. MÜRÄN ’дергать, теребить’, под

вопросом с манс. лйВ- ’дергать, теребить, выдергивать, вырывать, по-

лоть’ и с венг. NYÔ, пуй 'щипать, теребить, дергать, вырывать’ (SКЕS
IT 406).

Эрз. никсемс, мокш. никсамс

Эрз. никсемс, мокш. никсамс употребляется со значением 'нюхать, об-

‘нюхивать, понюхивать, нюхать табак’: скалось симемадо икеле никсес»!

‘веденть, ды ансяк сестэ карми симеме, бути ведьсэнть кодамояк чине а

маряви ’корова до питья обнюхает воду, и пить начнет только тогда, если

в воде не будет никакого запаха’; кискась никсинзе нумолонь следтнэнь
‚ды ардазь тусь виренть ёнов ’собака обнюхала заячьи следы и побежала в

сторону леса’; атясь аштесь озадо вальманть ало ды никсесь табак 'ста-

'рик сидел под окном и нюхал табак (курил)’. Слову никсемс в звуковом
‘отношении может COOTBETCTBOBATb 3CT. niiksuma, niiskuma, niuksuma,
nôksuma ‘’глотать, всхлипывать, рыдать’. Эст. пиВsита сравнивают с

фин. лйsВиа, пивийаа ’всхлипывать (изредка), потягивать носом’, кар.
niiskuttoa: itköö n., neneä й. 'всхлипывать’, пйзВвийиа ’потягивать носом’,
лив. /ISЁB ’потирать нос, сморкаться’, CaaM. MESRPD 'всхлипывать, потя-

гивать носом’, коми niskini ‘сопеть (носом)’, nizgini ’HOXaTb, OOHIOXH-
вать’ (SKES II 378). Там же отмечается, что это ономатопоэтическое

слово. Морд. никсемс семантически ближе всего финскому, карельскому
и саамскому соответствиям.

Эрз. орво

Эрз. орво 'чирей’ широко распространено: неть якшамо читнестэ сон

пек кельмекшнесь, а ней вана пильгезэнзэ лиссь орво 'в эти холодные

дни он сильно замерз, а теперь вот ему на ногу выскочил чирей’; ох, уш

орвот саедизь! ‘ох, уж хоть чирья тебя захватили!’. Слово орво можно

сопоставить с эст. игб (род. п. игоа), игт, огт, иги, огоаs ‘почка, бутон,
лнишка (хвойная)’. Данное сопоставление в фонетическом отношении не

вызывает затруднений. Семантика же сопоставляемых слов нуждается
в некоторых комментариях. Понятия ‘чирей’ и ‘почка, бутон, шишка

(хвойная)’ имеют общие внешние признаки. Часто в русском языке

чирей называют шишкой: у него на шее быскочила шишка (разговор-
ное).

Эрз. певеремс, мокш. пяяремс e

Эрз. певеремс, мокш. пяяремс 'рассыпаться, высыпаться, падать (0
листьях, семенах, яблоках), стать рассыпчатым, разлиться, расплескать-
ся, отвалиться (о штукатурке), вылезти (о волосах, шерсти), выпасть

(о зубах), выпасть (об осадках)’ (ЭРС, МРС). Х. Паасонен приводит
с тем же корнем морд. pedwerfdems (McChr. 109) '‘просыпать (крупу
и T. п.), рассыпать’ без параллелей из других языков. Слово nesepemc
MOXHO CPABHHTb C 3CT. pebe (pon. n. pebeda (EWb.) 'рассыпчатый, лом-

KHH, трухлявый, хрупкий’. '

Эрз. педлей, мокш. педли

Эрз. педлей, мокш. ледли 'пиявка’ имеет широкое распространение:
эйкакштне ведьстэнть кундасть ламо педлейть ’ребята в воде поймали
много пиявок’; сон а экшели секс, што пек пели педлейде 'он не купается
‘из-за того, что боится пиявок’. Семантически сходно с данным словом

эст. рййа! (род. п. рйда!а) (EWb.) 'пиявка’. Следует заметить, что в
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SCTOHCKOM 53bIKe HMeeTcs eme pidal (pon. n. pidali) ’пиявка’. Но это

совсем другое слово и оно является нижненемецким заимствованием

(SKES 111 580).

Эрз. лиштемс, мокш. пичедемс

Эрз. пиштемс, пиштевтемс ‘нуждаться, перебиваться, мучиться, бо-

леть, страдать (от болезни)’ (ЭРС); мокш. личедемс ’беспокоиться, за-

ботиться, хлопотать, нуждаться, скорбеть’ (МРС): сон паряк тосо пиш-

тевти тонде ‘он, возможно, там нуждается в тебе’; ней кода сонтемензэ

сачкасынек улавонть? — кодаяк пиштевтяно ’теперь как без него накла-

дем воз? — как-нибудь перебьемся’, вана нилеце чи уш пиштевтяно

модарькалтнень марто, кодаяк а таргсевить ’вот четвертый день уже му-
чаемся с картошкой, никак не вырыть’; атясь ветеце ие уш пиштевти |
те ормасость ’старик пятый год уже страдает (болеет) этой болезнью’;
ней весе ломантне гриппсэ пшитевтить ‘теперь все люди болеют грип-
пом’. Слово личедемс можно сравнить с эст. рбаета ’болеть, хворать’.
Эст. pôdema сопоставляется с фин. potea ’болеть, хворать, страдать,
терпеть, охать, ныть, стонать, жаловаться’, кар. ройе ’болеть, чуждать-

ся, стесняться, робеть’, лив. ро’аа2з ’болеть, причинять боль, чувствовать

боль’, саам. биай!вsаё ’быть очень больным’ (SКЕSЗ 1 611). При сопо-

ставлении эрз. пиштемс с эст. рбаета возникают затруднения фонети-
ческого характера. Но есть случаи, когда эрз. $ соответствует мокш. C:

киншка — кучка ‘середина’; с. Кеченьбие шучага -- чичав 'блоха’.

Эрз. тардемс, мокш. тарькстамс

Эрз. тардемс, мокш. тарькстамс ‘’коченеть, окоченеть, закоченеть,

продрогнуть’, тарть ’холодный, пронизывающий ветер’ является обще-

распространенным: ушосонть течи истямо якшамо, мик варьгасо кедеть

тардить ’снаружи сегодня такой холод, даже в варежках руки коченеют';
нама сон а соваволь кудов, бути аволь тардя ’конечно, он не зашел бы

домой, если бы не продрог’; нилеце чи ушосонть ашти тарть ’четвертый
день на улице холодный, резкий, пронизывающий ветер’. По значению

с морд. тардемс совпадает эст. farduma ’замирать, замереть, окоченеть,

застыть, оцепенеть’. Эти соответствия не приводят к затруднениям и

фонетически (см. SКЕЗ IV 1240).

Эрз. таштамс

Слово таштамс 'копить, накопить, сберегать, сберечь, экономить”

встречается в литературном языке, а также в говорах сел Кеченьбие,
Орозбие, Эрзянь Орданбие, Канаклейка, Колазьвеле, Алвеле, Мурза:
сынь ламо пингеть таштасть те сюлавчинть ’они много веков копили это

богатство’; эряви таштамс ярмакт, штобу рамамс оршамопель 'нужно
накопить деньги, чтобы купить одежду’; сон ковдо икеле кармась таш-

тамо виензэ изнямонтень ’он за месяц раньше стал экономить свои силы

для победы’. Фонетически таштамс соответствует эст. Гаййта ‘хотеть, же-

лать, иметь желание’, mehele tahtma 'MMeTb желание выйти замуж’, 1а

taht minno, ma taha IаПе ’он хочет меня, я хочу к нему (так должна

говорить невеста)’, folm fahab pühkida ’HYXXHO BblTepeTb Mbulb’, Ma tulin

oma härga kätte tahtma ’a npnuies, UTOÔbI OÔpaTHO MOJAYYUTb CBOEro: BoJa

(ЕМЪ.). Эст. {айёта соответствует фин. fahfoa ’XoTeTb, желать, иметь.

охоту’. В отношении семантики связь эрз. таштамс вызывает некоторое

сомнение. Однако понятия ‘копить, сберечь, экономить’ и 'XOTETb, XKe-

лать, иметь охоту’ в какой-то степени близки (см. также SKES IV 1195). i
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Эрз. тюжа, мокш. тюжя

Эрз. тюжа, в говоре с. Кеченьбие тужа, мокш. тюжа, тюжя 'желтый,
темно-желтый, рыжий; желток (яйца), желтизна’ в звуковом отношении

может соответствовать SCT. fihane ’синица’. Однако затруднения вызы-

вает их семантика. В связи с этим можно учесть то обстоятельство, что

очень часто животным и птицам дают названия по окраске их шерсти
или перьев. Например, синицу в мордовском языке называют лижаз

(ЭРС) от лиже ’зеленый’. Можно привести подобные примеры из не-

родственных языков; ср.: осет. геуз!пеер ‘голубь дикий’ — aeySin ’темно-

серый’; перс. Вабйа 'голубой’ — kabütar ‘голубь’ (М. Фасмер, Этимо-
логический словарь русского языка I, Москва 1967); рус. синица от

слова синий. Эстонским лингвистом М. Мягером представлена и дру-
гая, ономатопоэтическая теория происхождения слова fihane (M. Ma4-
ger, Eesti linnunimetused, Tallinn 1967, стр. 175). ;

Сокращения

МРС — Мокшанско-русский словарь, Москва 1949; ЭРС — Эрзян-
ско-русский словарь, Москва 1949.

EWb. — F. J. Wiedemann, Estnisch-deutsches Wôrterbuch, St.

Petersburg 1891; GEMS — F. J. Wiedemann, Grammatik der ersa-

mordwinischen Sprache, St. Petersburg 1865; MChr. — H. Paasonen,
Mordwinische chrestomathie mit glossar und grammatikalischem abriss,
Helsingfors 1909.

MICHAIL MOSIN (Tartu)

MORDWINISCH-ESTNISCHE ETYMOLOGIEN

Der Verfasser bringt in seinem Aufsatze eine Reihe gemeinsamer Wörter, die in

den mordwinischen und den ostseefinnischen Sprachen, vor allen Dingen in der estnischen
Sprache, vorkommen, und zwar ers. awko, moksch. awka — estn. ahkmed; ers., moksch.

варма — varm; ers. seulkemc, moksch. вяшкомс — vihisema, ers. éareans — julga;
ers. aûde, moksch. ude — idu; ers. какарьгадомс — kakardama; ers., moksch.
канаскадомс — kanastama; moksch. kawandomc — kahaldama; егз. келькш —

kelme; ers. xupekc — kere; ers. xuuwTemc, moksch, ruTume — kihama; ers. KUUHAT,

moksch. xwrur — kihn; moksch. rosapdamc — kôverdama, ers., moksch. xogon—kumu,
ers., moksch. коламс — kolama; ers. koncamc — kopsama; ers. Koybkepamc, m'oksch.

KUCbKOPAMC — kitsuma, kitskuma; ers. кукоремс — kukerdama; ers. nara- — latak; ers.

мадамо -— тайе; ers. meneamc — mängima; ers. Myphemc — murisema; ers., moksch.

нарамс — nartsema; ers., moksch. #apde — ndru, ndri; ers. нёкамс — пйрата; ers.

Hukcemc, moksch. #uxcamc — niiksuma; ers. opgo — urb, orm; ers. nesepemc, moksch.

пяяремс — pebe; ers. nedaed, moksch. nednu — pidal; ers. nuwremc, moksch. nuxe-

demc — podema; ers. rapdemc, moksch. rapexcramc — tarduma; ers. таштамс — tahtma;
ers. T'o%a, moksch. rro%Aa — tihane.
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