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МИХАИЛ MOCHH (Саранск)

МОРДОВСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

Эрз. нерьгаз

Слово нерьгаз 'барсук’ приведено в ЭРС. В эрзянском литературном
и мокшанском языках вместо него употребляется барсук, считавшееся

по своему происхождению тюркским. Проникновение этого слова в

мордовские языки пока не выяснено. Возможно, оно заимствовано не-

посредственно через тюркские — чувашский или татарский — языки,
или же через русский.

В данный момент нас интересует малоупотребительное нерьгаз, эти-

мология которого еще не описана. Слово Hepbea3 MOXKHO COMOCTABHTb

с эст. /иг® 'ласка’. В финском этимологическом словаре эст. //г& ’ласка,

горностай’, valge nirk ’горностай’ сравнивается ¢ ¢uH. nirkßo, nirkka,
nirkku, ChoxHble ciaoßa luminirkko, talvinirkko 'nacka’ (lumi ’cuer’, talvi

'suma’), kap. talvinirkku, nus. nirt to же (SKES II 385); Boa. nircci
'мелко кушающий’. Прямым соответствием эрз. нерьгаз в марийском
языке выступает нерге ’Gapcyk’ (PMC). ‘

Приведенные соответствия: эрз. нерьгаз, buH. nirkko, 3CT. nirk, kap.
[ипитгВвВи, мар. нерге, вероятно, следует считать производными от древ-

него ф.-у. *л&/8, откуда произошли морд. HePb 'клюв, рыло, морда,

острие’, Map. Hep, KOMH ныр, удм. ныр 'клюв, нос, рыло’ (КЭСК), фин.

nirkko, act. nirk ’острие’ (SКЕS П 385). Слово *лё/8, видимо, послу-
жило основой для названия ласки, горностая, барсука ввиду их внеш-

него вида, скорее всего из-за острой мордочки. Например, в прибалтий-
ско-финских языках одна и та же форма слова выступает при названии

острия и при названии ласки или горностая. В фонетическом отноше-

нии связь морд. нерьгаз со словами родственных языков очевидна.

B дополнительных комментариях нуждается морфологический состав

эрз. нерьгаз, обращающий на себя внимание конечный элемент -2, KO-

торый наличествует и в других мордовских словах: уськаз ’пырей’, меть-

каз 'ящерица’, вирез ’ягненок’, ривезь, мокш. келазь ’лиса’, озяз ’BOPO-
бей’, камбраз ’седло’ и т. д.; в мордовском языкознании он до сих пор
является загадкой. Возможно, этот элемент появился под влиянием

иранских заимствований типа верьгиз 'волк’, пурсуз ’поросенок’, кардаз
’двор’, тарваз ’серп’ или же является элементом какого-нибудь исчез-

нувшего слова.

Сопоставление эрз. нерьгаз со словами прибалтийско-финских язы-

ков вызывает некоторое сомнение с точки зрения семантики. В волж-

ских языках это слово выступает со значением 'барсук', в прибалтийско-
финских же — ‘ласка’ или 'горностай’. Разные животные были названы
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одним словом, видимо, ввиду сходства их внешнего вида. Вместе с тем

подобные расхождения в семантике зоологических названий наблюда-
ются довольно часто. Ср. морд. лишме 'лошадь’ — фин. [ейта, эст.,
вепс. lehm ’koposa’ (P. Palmeo s, Eesti koduloomade nimedest. — ESA
1 1955, стр. 98); морд. вирез 'ягненок’ — эст. varss 'xepebenok’ (FUV
139); морд. ведрекш 'tenka’ — эст. оеф$, veis 'крупный рогатый скот',
коми вбв, удм. вал ’конь, лошадь’, мар. вульб 'кобыла’ (КЭСК).

Эрз. пувамс, мокш. уфамс

Эрз. лувамс, мокш. уфамс ‘дуть, вздуть, задуть, сдуть, тушить, по-

тушить (огонь), накачать (шину), замести (следы)’ (ЭРС, МРС) ши-

роко распространено в обоих мордовских языках и их диалектах. Мор-
фема эрз. лув-, мокш. уф- служит, кроме того, корнем при образовании
таких слов, как эрз. пувамо, пувавкс 'дуновение’, лувазь ’дутый’, пував-
TOMC 'заставить дуть’, пувавтомс ’ворожить, гадать’; мокш. уфамс 'my-
зырь (мочевой, плавательный)’, уфаф ’надутый, задутый, потушенный’,
уфафт лофт ‘снежные заносы’, уфаз ’снежный занос’, уфай ‘'поземка

(ветер, несущий мелкий снег)’ (с. Сазоновка, Рыбкинский район
МордАССР).

Х. Паасонен cpaßHua nysamc ¢ Bexr. funi, fujni (MChr. 117). B nosa-

нейшей литературе по этимологии рассматриваемое слово не приво-
дится. Однако оно имеет соответствия почти во всех родственных язы-

ках. Как фонетически, так и семантически в прибалтийско-финских язы-

ках лувамс соответствуют фин. рийиа, рийаЙаа ’дуть, говорить’, эст.

puhuma ’дуть, дунуть’, кар. puhuo, вепс. рийийа, вод. рийиа, лив.

pu’onitô ’дуть’ (SКЕSS 111 626). B sroñ же работе предполагается под

вопросом, что прибалтийско-финским словам могут соответствовать

манс. рогат ’брызгать’, putasi ’плюнуть’, хант. райа` ’брызгать’. С оди-

наковым значением и общей фонетической структурой морд. пувамс,

уфамс в марийском языке соответствует луаш ’дуть’ (РМС).

Эрз., мокш. тов

Слово тов в мордовских языках бытует со значением 'ядро’, NEWTE

тов 'ядро ореха’. В эрзянском языке оно выступает также в значении

'мука’, розень товт 'ржаная мука’. Это значение производно от 'ядро’
и служит компонентом сложного слова товзюро, мокш. тозер (тов
’'мука’ - сюро ‘зерно, пшеница’, букв. ‘зерно для муки’). Следует
отметить, что первоначальной формой тов была *lOl, которая сохрани-
лась в говорах приалатырского диалекта, например с. Кеченьбие, Ор-
даньбие, Орозбие Ардатовского района МордАССР; c. Cripecu, Ha-

польное, Рындино Порецкого района ЧувАССР. Форма тоl в этом же

варианте осталась в данном диалекте и в слове тоузюро ’'пшеница’.
Морд. тов финское соответствие {иита без фонетического H CEMAH-

тического описания впервые привел Х. Паасонен (МСЬАг. 144). Позднее
Ю. Мягисте сравнил тов ¢ 3CT. tuum ’ядро, стержень’ (.). Мас151е,
Гаапетеге- ja volga-soome keelte vördluste alalt. — Eesti Keel ja Kirjan-
dus, nr. 5/6, Tartu 1941, crp. 344—345). Kpome Toro, 310 ApeßHee финно-
угорское слово имеет прямое соответствие в лексике марийского языка —

тум 'ядро’ (РМС). В звуковом отношении наличие в мордовских язы-

ках -0-, а в родственных -т- закономерно, ср. морд. лов ’снег’ — фин.,
эст. Гипи!, мар. лум, коми лым, удм. лымы ’снег’, венг. lom ‘’иней на

деревьях’ (КЭСК); эрз. сув 'туман’ — фин. sumu ’туман’, эст. sитте

'мутный, тусклый’ (E. Itkonen, Zur Frage nach der Entwicklung des
Vokalismus der ersten Silbe in der finnisch-ugrischen Sprachen, insbeson-
dere im Mordwinischen. — FUF XXIX 1946, crp. 331).
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Эрз. тыц

Эрз. тыц ’доверху, доотказа’ употребляется как в литературном

языке, так и в диалектах. Например, в говорах с. Кеченьбие, Ордань-
бие, Орозбие оно имеет форму тыч. Слово тыц можно считать финно-
угорским. По значению и звуковому составу близкие ему соответствия

имеются во многих родственных языках, ср. мар. Tu4, ¢uH. tdysi, 3CT.

täis, XaHT. tet, манс. IаШ, венг. {е{lе ’полный’ (Р. Palmeos, Eesti keele
sönavara soome-ugrilisest osast, mis оп ühine ungari keelega. — Теа-
duslikud tö6d. Pühendatud Tartu Riikliku Ülikooli 150. aastapäevale,
Tallinn 1952). Cp. Takxe вепс. fäuz ’nOJIHBIÄ, HaNOJIHEHHBIÄ’ (CB).

Эрз., мокш. ускомс

Общеморд. ускомс ’везти, yBe3TH, lepeße3TH, 3aBe3TH, OTBE3TH, TH-

нуть, тащить’ (ЭРС, МРС) наличествует как в обоих мордовских ли-

тературных языках, так и во всех их диалектах. Под вопросом оно

сравнивается со словами пермских языков: коми-перм. ысковтны, коми-

зыр. иславны ’покатиться на лыжах, коньках, санках’, усйысьны '’уб-

раться, удрать, улепетнуть’, возводимых к доперм. */Bsß (КЭСК). Дан-
ное сравнение можно дополнить фонетически близкими соответствиями

H3 прибалтийско-финских языков: эст. ISRUMA, 10XHO3CT. iSkmd ’CBEPTEI-
вать, сучить’ (EWb.), вепс. isktas ‘пробиваться, выступать наружу’,
hiin iskihe jalghe vihmad ’трава стала пробиваться после дождя’. При-
веденные соответствия близки и по семантике: их объединяет первона-
чальное значение 'тащить, тянуть, вытягивать’.

Эрз., мокш. уштомс

Морд. уштомс ’топить, истопить, затопить (печь), оттопить, нато-

пить (помещение)’ (ЭРС, МРС) общеупотребительно. Морфема ушт-

служит корнем при образовании и таких слов, как эрз. уштома ’Ton-

ка’, диал. ‘печь’, уштомапель ’топливо’, уштыця ’истопник’, уштозь ’HC-

топленный’, уштовтомс ’заставить топить’, мокш. уштф ‘’истопленный,
затопленный (о печи)’и т. п.

В. И. Лыткин и Е. С. Гуляев под вопросом сравнивают морд. уш-

томс с коми ызбн ‘остатки прошлогодней нескошенной травы’, собст-

венно '‘побуревшая, истлевшая трава’ (КЭСК). Более близкое к уштомс
соответствие имеется в прибалтийско-финских языках: эст. ийа, ийе —

ий‘е- ’вырубленный и сжигаемый лес для вспашки’ (Е\Ъ). —
Обращает на себя внимание предположение в КЭСК о возможности

семантической общности коми ызбн с ызйбдны ‘’побуждать, подстре-

кать, советовать’, со знаком вопроса сопоставлено с эрз. ушодомс ’Ha-

чать, сделать почин’. Эту связь можно считать оправданной тем, что,

видимо, любое дело у первобытных людей, в том числе и у предков

финно-угров, начиналось с разведения огня. Фонетически и семанти-

чески близкое морд. ушодомс слово в прибалтийско-финских языках,

ср. эст. juhatama ‘’указывать, направлять, назначать, водить, вести’,
фин. /ойтаа, [ойааlа ’водить, вести, руководить’, кар. /иойайа ’водить,

вести’, лив. /и’ойд ’вести, управлять, править’, Benc. johtuda ’происхо-
дить, следовать'.

Эрз. чадомс, мокш. шадомс

Рассматриваемое слово в обоих мордовских языках употребляется
со значением 'уйти через край; выбежать (о жидкости при кипении)'.
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От корня чад-, шад- образовались эрз. чадома — имя действия от

чадомс, чадо (чадоведь), в говоре с. Кеченьбие чадыведь 'половодье”
(досл. 'бегущая вода’); мокш. шада 'половодье’, шада ведь ’полая вода’,
шадокшнемс (многократная форма от шадомс). Морфему чад- — шад-
можно сопоставить с эст. Лай-, выступающим в Лайита, падеТета ’cne-

шить, двигаться, приводить в движение, шевелить’. Семантически близ-
KO K данным сравнениям мар. шолаш ‘протекать оживленно (O жЖидко-

сти)’. Привлекает внимание также компонент шор в марийском слож-

ном слове вудшор ’половодье’, где вуд ’вода’, шор ’накипь’.

Зрз. чангомс

Эрз. чангомс 'лечь на корню (о хлебе), умереть (о.человеке, о Жи-

вотном)’ в современном литературном языке, а также в диалектах

встречается редко. В говоре с. Кеченьбие оно употребляется как экс-

прессивный синоним к куломс ’ymepeTb’, a B с. Лобаски Атяшевского

района МордАССР — ’болтать попусту’. Происхождение чангомс пока

не рассматривалось. Его можно отнести к древнему финно-угорскому
пласту лексики мордовских языков. В эстонском языке в звуковом
отношении ему соответствует Лаприта ’застыть, твердеть, стать непод-

вижным’. По-видимому, в этих соответствиях произошел семантический

сдвиг. Обычно тело человека или животного после смерти застывает и

становится неподвижным, так же неподвижны хлеба, лежащие Ha

корню после сильных дождей и ветров. `

Эрз. чарамс, мокш. шаромс

Слово чарамс, шаромс ’вертеться, кружиться, повернуться, виться,

закружиться, мелькнуть (о мысли)’ широко распространено в обоих

мордовских языках. Кроме приведенных значений, оно приобрело ряд

новых, ср. чарамка ’круг, крутящаяся защелка для двери’ (с. Лобаски),
чарамо 'игра на баяне’, чарамка ’игрушка’ (с. Старое Иванцево, Лу-
кояновский район, Горьковская область). Под вопросом чарамс сопо-

ставлено с коми дзбрны ‘’трястись, дрожать’, шурган ’вертушка’. К этим

соответствиям фонетически близки прибалтийско-финские слова, ср. эст.

haarama ’переступать, шагать’, фин. haarata ’шагать’.

Корневой морфемой описываемого слова выступают эрз. чар-, мокш.

шиар-, последнее, очевидно и в чарькодемс ’понять, догадаться (досл.
двигаться, мелькнуть — о мысли)’. О таком же развитии семантики

этого первоначального корня свидетельствуют его соответствия из род-
ственных языков. Ср. фин. harkita ‘обдумывать, взвешивать, обсуж-
дать’, эст. harjuma, harjama, harinema ’привыкать, осваиваться’. Oco-

бенно ярко это видно в коми и удмуртском языках, где чарькодема со-

ответствуют коми шурыйд ’проворный, шустрый, быстрый, общительный

(о человеке)’, удм. шырыт ’удобоисполнимый, выполнимый (о деле),
добродушный, гостеприимный’ (КЭСК).

По всей вероятности, морфема чар- выступает корнем и в чартямс,

зарегистрированном B roßopax c. Кеченьбие, Орозбие, Эрзянь Ордань-
бие со значением ‘разбудить (кого-либо), проснуться от сна, дал O

себе знать во сне покойник (предрассудок старых людей)’. С таким же

значением оно имеет параллель в мокшанском языке, ср. сипть, сипть

винада, пади шайтаттне шарфтядязь аламняде ’пей, пей водку, ВОЗМОЖНО,

черти помутят твои мозги’. В настоящее время чартямс становится ap-
хаизмом и встречается в разговорной речи только старшего поколения.

Его можно сравнить с эст. йга!ата, диал. агапета ‘будить, возбудить,
вызывать’, ага!иs ’пробуждение, утренняя заря, подъем’. Приведенные
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эстонские слова Ю. Х. Тойвонен сравнивал с фин. herätà, herättää ’6y-
дить, возбудить’, вепс. йегаslийа ’будить, возбуждать’ (SKES I 71).

Как показывают примеры, соответствиями мордовского корня чар-,

шар- в приведенных родственных языках выступают доперм. *sß7/3-, ОТ-

куда коми шур-, удм. шыр- (КЭСК), фин. Aar-, her-, acr. har- — ar-.

Наличие в начале корня морд. -ё-, -$-, перм. -$-, приб.-ф. -й-
— явле-

ние закономерное (см. КЭСК 10).

Эрз. чеке, мокш. шеке

Морд. чеке, шеке ’CTaHOK для наматывания сырой пряжи (пряжи
для получения мотушек); мера длины в основе холста, моток (пряжи),
цепь’. Как термин самого распространенного домашнего ремесла у
мордвы — прядения, это слово было широко распространено во всех

говорах эрзянского и мокшанского языков. В настоящее время в связи

с потерей этим ремеслом своего первостепенного значения большая
часть его терминологии, в том числе и чеке, шщеке, становится архаиз-

мами. '
Рассматриваемое слово по своему происхождению финно-угорское.

Его соответствия сохранились в родственных языках: эст. Йете, южно-

эст. й@е ’волокно, прядь, нитка’, мар. чука ’прядь’, ун чука ’клок во-

лос’. Соответствия близки как фонетически, так и семантически.

Эрз. чумо, мокш. шумо

Эрз. чумо ‘вина’ служит основой при образовании таких слов, как

чумондомс ‘обвинить, винить’, чумондома ’обвинение’, чумондыця ‘об-

винитель’, чумондокшномс ’обвинять’, чумондовтомс ‘’заставить обви-

HHTb’, чумочи ’виновность’. Мокш. шумо ‘’долг, задолженность’: WY-
мондоза мзярда сонь (с. Верхисы Инсарского района МордАССР) ’как

много у него долгов”.

Впервые данное слово без соответствий из других языков приводит
X. ITaaconen (MChr. 138). По звуковому составу близко чумо, шумо

bux. hämi, патИИпеп ’смущенный, растерянный’. Dux. hämi, hämillinen

сравнивается c€ Kap. häâmendä ’мешать, смешивать’, вепс. hämetä ’Mme-
шать, смешивать’, вод. ййттетпдс ’MmemaTb’, scr. dmmeldada 'npuBOAHTD
в смятение, беспорядок'’, NOA BONPOCOM YIAM. Semini, Sômni ’HeMHOrO Hc-

пугаться, бояться, опасаться’, коми Semds 'ynußaenue, usymiaenue’ (SKES
I 97). Если в фонетическом отношении приведенные соответствия NONY-

стимы, то в семантическом отношении значения их почти во всех род-
ственных языках различны. Даже в таких близких языках, как эрзян-
ский и мокшанский, произошел семантический сдвиг. Этот факт сви-

детельствует об абстрактности понятия, выражаемого данным словом.

Анализ значений описываемых соответствий позволяет проследить их

семантическую связь. Если исходить из того, что рассматриваемое слово

выражало понятие общественных отношений, о чем говорят и его зна-

чения, то можно предположить следующую последовательность разви-
тия значения. Самое основное, т. н. первичное значение, вероятно, было

'долг’и сохранилось в мокшанском языке. Невыполнение этого долга

переходило и переходит сейчас в вину перед обществом. Виновность в

свою очередь вызывает в человеке боязнь, грусть, растерянность, мрач-

ность, а также удивление, недоумение, смущение членов общества. На

основе общественных отношений людей и создалось такое интересное
семантическое поле,
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Сокращения

MPC — Мокшанско-русский словарь, Москва 1949; РМС — Русско-марийский
словарь, Москва 1966; СВ — М. И. Зайцева, М. И. Муллонен, Словарь вепс-

ского языка, Ленинград 1972; ЭРС — Эрзянско-русский словарь, Москва 1949;
EWb. — Е. J. Wiedemann, Estnisch-deutsches Wörterbuch, ТаШпп — 1973;
MChr. — H. Paasonen, Mordwinische chrestomathie mit glossar und grammatika-
lischem abriss, Helsingfors 1909.

MICHAIL MOSIN (Saransk)

MORDWINISCHE ETYMOLOGIEN

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

den mordwinischen und ostseefinnischen Sprachen, vor allen Dingen in der estnischen

Sprache, vorkommen, und zwar ers. xepeeas ’Dachs’.— estn. nirk ’Hermelin’; ers.

nyeamc, moksch. yhamc ’blasen, wehen* — puhuma ’blasen, wehen’; ers., moksch. 706

’Kern’ — tfuum ’Kern, Stiel’; ers. Teiy ’voll, gefüllt’ — tdis ’voll, gefiillt’; ers., moksch.

yckomc’ziehen’ — iskuma ’zwirnen’; ers., moksch. yuromc ’heizen* — uha, uhe ’zum Ver-

brennen niedergehauener Wald, dessen Boden Feld werden soll’; ers. ywodomc ’anfangen’—
juhatama ’leiten, zeigen'; ers. wadomc, moksch. wadomc ‘hinauslaufen’ — haduma ’eilen,

eilig sein’; ers. waneamc 'sich hinlegen, sterben’ — hanguma ’erstarren, hart werden’; ers.

wapamc, moksch. wapomc 'sich drehen’ — haarama ’greifen, haschen; ergreifen, erfassen’; ers.

чарькодемс 'verstehen’ — harjuma ’sich gewôhnen, sich anpassen’; ers. чартямс ’auf-
wecken’ — dratama ’aufwecken’; ers. uexe, moksch. wexke ’Webstuhl, Docke’ — heie

'Faser, Strihne’; ers. «yxo ’Schuld’, moksch. wyma ’Pflicht, Schuldigkeit — dmmeldama

‘irre werden, in Verwirrung sein’, ,
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