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Выделенный нами концепт «Geist» оказался максимально опредмеченным антропоморфным типом ме-
тафоры, выражающим внутреннее, часто противоречивое эмоциональное состояние личности. Такой дуа-
лизм мысли и суждений характерен, на наш взгляд, и для самого философа, и для его философских текстов, 
которые находят свое отражение в языковой системе автора и реализуются в ней посредством образных 
вторичных номинаций, характеризующихся смысловой многогранностью и эмоциональной неоднозначно-
стью в номинировании и интерпретировании окружающего мира великим философом. 
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The article considers the metaphorical features of the implementation of the individual concept “Geist” of elitist language per-
sonality F. Nietzsche taking into account their unique figurative semantic meaning. A metaphor acts as the major means of ex-
pression that identifies the concept “Geist” and allows judging about the relevance of the existence of an individual nominative 
system of reality signification by the German philosopher with a unique emotional connotation forming ambivalent attitude of the 
scientist to a man in contemporary culture. 
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Филологические науки 
 
В статье рассматриваются финно-угорские лексические заимствования в словарном составе пермского 
говора татарского языка, их соотношение в татарских диалектах и литературном языке, а также их лек-
сико-тематические и лексико-семантические особенности. Отмечаются многовариантность рассмот-
ренных слов и наличие в них разнообразных семантических оттенков. 
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ФИННО-УГОРСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В ПЕРМСКОМ ГОВОРЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА© 

 
Исследования в области татарской лексикологии показали необходимость лингво-генетического и диа-

хронического аспектов изучения диалектной лексики. Изучение финно-угорских заимствований в татарском 
языке имеет как научное, так и культурно-историческое значение. Проводимые разработки способствовали 
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бы углублению этимологических изысканий и решению отдельных задач исторической лексикологии татар-
ского языка. Актуальность работы определяется также и тем, что она является частью проводимых в Инсти-
туте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ лексикологических исследований. 

На территории Урало-Поволжья тюркские народы в процессе исторического развития вступали в интен-
сивные и длительные непосредственные связи с финно-угорскими народами, прежде всего с удмуртами, ма-
рийцами и мордвой, а также с носителями пермских языков (коми-пермякский, ханты-мансийский). Их мно-
говековые политические, экономические и культурные взаимоотношения наложили отпечаток на все области 
жизнедеятельности, в том числе на их этнический колорит. Результаты длительных межэтнических контак-
тов, протекающих в условиях конкретного региона, нашли отражение в различных языковых формах, осо-
бенно в лексике и, прежде всего, в территориальных диалектах, «консервирующих» иноязычные вхождения. 
В этой связи становится вполне обоснованным исследование иноязычных вхождений не только на уровне ли-
тературного языка и диалектов, но и народных говоров [5, с. 3]. 

В пермском говоре татарского языка имеются такие финно-угорские заимствования, которые отсутствуют 
в других татарских говорах или имеют узколокальное распространение. Большинство заимствований отно-
сятся к сфере флоры и фауны, а также к области хозяйствования. В данной статье будут рассмотрены некото-
рые слова из этих лексико-тематических групп. 

Источниками фактического материала для анализа послужили двуязычные и диалектологические слова-
ри татарского языка [10], также и материал автора, собранный в ходе визуального наблюдения над перм-
ским говором (2014). 

Ӛмӛҗе/мӛҗӛ/әмеҗе – малина. Учаскыныҙы мӛҗӛ җыйған wаҙытта була (сабан туйы). / Сабантуй 
участка состоится во время сбора малины. Быйыл ӛмӛҗе бик шәп диләр. / Говорят, в этом году малины 
очень много. В говоре зафиксированы и другие составные производные от ӛмӛҗе: ӛмӛҗӛлӛк – малинник; 
ӛмӛҗе пирук – пирожок с малиной; ӛмӛҗе шәңгә – шаньга с малиной; йар ӛмӛҗе – ежевика; ӛмӛҗе чаҙ  – 
период созревания малины. Кичкә ӛмеҗе шәңгә пешерәбез. / К вечеру испечем шаньгу с малиной. Ӛмӛҗе 
чаҙта бар, үзең бар, җәме. / Сходи во время созревания малины, сам сходи, ладно. Ӛмӛҗе кендек – торчок, 
стержень малины. Аппаҙ була ӛмӛҗе кендек. / Стержень малины бывает белым-белым. 

Ӛмӛҗе и его фонетические варианты мӛҗӛ, әмеҗе, энеҗи в татарских народных говорах восходят 
к финно-угорским языкам. Ср.: удм. эмезь, коми öмидз, мар. ынгыж, мокш. инези, эрз. инзей, общеперм. 
ϵmеğ' «малина» [3, с. 211; 7, с. 168; 12, с. 71]. 

Мал'/мәл – брусника. Мал' элек күп була торган ийе. / Брусники раньше бывало много. Мал' башта 
җәшел була, аннан ҙызара. / Брусника сначала бывает зеленой, затем краснеет. Употребляется в составе 
лексем карамал'/карамәл «черника», күкмал'/күкмәл «голубика». В златоустовском говоре татарского языка: 
кӛртмәле/кӛртмәлек «брусника», иногда «ежевика» [11, с. 132], в ичкинском говоре слово кӛртмәлек из-
вестно в значении «клюква» [12, с. 73]. 

Слово мал' восходит к слову моль, распространенному в диалектах коми языка, имеющему значения: 
«пуговка, косточка, бусинка»; туримол', кадмол', нурмол', термул'и; удмуртский н'урмул'ы – клюква; обще-
пермское mol'i [3, с. 173]. 

Үжин – снегирь. Үжин ҙып-ҙызыл түшле ҙый ул, йазғыда килә ҙый ул. / У снегиря ведь брюшко красное-
красное, он ведь прилетает весной. В других говорах татарского языка это слово отсутствует. В говорах коми-
пермяцкого языка имеются слова жон', жон'кай, в удорском говоре коми-зырянского языка жойна; в коми-
язьвинском диалекте жун', жун'он, жун'ис; удм. жойна – «снегирь» [Там же, с. 102]. 

Мәшкә ‒ гриб, грибы (в этом же значении слово зафиксировано в мензелинском, ичкинском, злтато-
устовском, красноуфимском говорах татарского языка). Урманда мәшкә күп үсә. / В лесу много грибов рас-
тет. Ҙы йар белә мәшкә әпкереп пирдем. / Занес огурцы и грибы. Кӛзгегә мәшкә җыймаға бардыҙ. / Осенью 
ходили за грибами. В исследуемом говоре это слово зафиксировано и в значении «пробка» (также в нагай-
бакском, красноуфимском говорах). Шешәнең мәшкәсе ҙайда? / Где пробка от бутылки? Производные от 
слова мәшкә: мәшкә чир «цинга», мәшкәләнү «делаться мягким, морщиниться». Суда озаҙ йӛрӛсәң дә 
мәшкәләнә айаҙ, ҙул да мәшкәләнә суда озаҙ мәтәштисәң. / Если долго в воде ходишь, ноги морщинятся, и 
руки морщинятся, если долго в воде возишься. 

Употребляется и в других тюркских языках: башк. бәшмәк, мәшкәк «грибы»; диал. мәшкә «грибы», 
«пробка», «цинга»; алт. мэшкэ «грибы», «березовый нарост»; саян. бэшкә «грибы», «нарост»; калм. бэшкә 
«грибы», «трут» [1, с. 143]. 

Возводится к финно-угорским языкам: горное наречие марийского языка мäкш «гнилушка, гнилое дере-
во»; мäкшан «гнилой» (о дереве); луговое наречие марийского языка мекш «гнилушка, гриб-трутовик»; 
мокш. макша, эрз. макшо «гнилушка»; мокш. макшу «гнилой, трухлявый»; др.-морд. maksă [4, с. 74]. 

Нәте/мәте – глина. Нәте балчыҙ/мәте балчыҙ  – глина, глинозем. Чыбығ утыртып мәте ҙатырғаннар. / 
Частокол обмазали глиной. Мәте балчыҙ туҙыдыҙ пичне сылыйбыз дип. / Замесили глину, чтобы обмазать 
печь. Возводится к финно-угорским языкам: мода эрз. «почва; земля»; мокш. «земля, почва, суша»; финн. 
muta «ил, грязь» [1, с. 143; 5, с. 73]. 

Шӛшләй – маленькая щука, щуренок. Шӛшләй ӛч килаға таба үстисә, чуртан була. / Щуренок, когда 
дорастет до трех килограммов, становится щукой. Метафорический перенос значения: в луговом наречии 
марийского языка сӱзлö, в горном наречии марийского языка шужыль «кочедык (инструмент для плетения 
лаптей)». Ср. тат. лит. шӛшле; башк. шӛшлӛ, диал. сӛшле; чув. шĕшлĕ «кочедык (инструмент для плетения 
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лаптей)», «деревянный кочедык для снимания лубка», шĕшлĕ полă/пулă «щука», шĕшлек «щуренок», шĕшле 
йытă «гончая собака», в мензелинском говоре татарского языка чӛшле «малыш, человек ростом с кочедык», 
в чув. шешлĕ «малец, малыш» (о ребенке) [2, с. 282; 13, с. 618]. 

Шамбы – щука. Ихтионим в говорах татарского языка имеет и другие фонетические варианты: шамбы, 
жумба (дубъязский); жумба (мамадышский, мензелинский); жумба, жомба (говор нижнекамских кряшен); 
шамбы, жамбы, йаллы шамбы (бугурусланский) «налим» [9, с. 80]. Башк. шамбы «налим», диал. кеше шам-
быһы «налим», йылан шамбыһы «угорь», эт шамбыһы «ерш», шамбыуыҫ «налим» [2, с. 390]; чув. шампа 
«налим», диал. «головастик» [13, с. 602]. 

По мнению Н. И. Исанбаева, слово заимствовано из марийского шамба, шамбе «налим». Р. Г. Ахметья-
нов считает его заимствованием «из древних финно-угорских языков»: ср. финн. samppi, ханты. sopii, венг. 
сompo «карп» [1, с. 247; 4, с. 116]. 

Есть и такое мнение, что тат., башк. шамбы, чув. шампа «налим», тат. диал. жумба «сом» могут иметь и 
другие корни. Не исключена связь данного слова с монг. жомбогор «выпяченный, вытянутый», жомбогор 
хоштуутай «остромордый», жомбойх «выпячиваться (о губах)», так как у перечисленных видов рыб морды 
имеют характерную форму [8, с. 42]. 

Терке – молодая сосна, молодой сосняк. Широко распространено в татарских говорах Приуральского ре-
гиона и Сибири (кроме пермского имеется в златоустовском, красноуфимском, байкибашевском гово-
рах) [12, с. 41]; терке печин – хвощ полевой. Терке була, ҙартайғас, сағызланғас ҙарағайға әйләнә. / Терке – 
молодая сосна, когда стареет, покрывается смолой, становится сосной. В восточных диалектах татарского 
языка терге ‒ «молодая сосна». Башк. диал. терке «молодая сосна», «ель» [2, с. 313]. Возводится к марий-
скому тырке «молодая сосна» [4, с. 113]. 

Мелиш/миләйеш – рябина. Быйыл җуҙ мелиш, узған җәй бар ыйы. / В этом году нет рябины, прошлым 
летом была. Былтыр миләйеш тә шәб ийе инде. / В прошлом году и рябины было много. Мелиш печин – ди-
кая рябина, пижма. В татарском языке литературным вариантом является миләш, в говорах имеет различные 
фонетические варианты: в заказанских говорах, нукратовском ‒ миләш, в нагорных говорах, бастанском, 
златоустовском, красноуфимском говорах среднего диалекта, в говорах западного и восточных диалектов ‒ 
мәләш, в касимовском ‒ мулиш [12, с. 57]. Слово употребляется и в некоторых других тюркских языках: 
башк. миләш, мәләш; туркм. мелеш, чув. пилеш; алт. пеле; ойр. беле. В татарском, башкирском и чувашском 
языках возводится к общему финно-угорскому источнику: ср. удм. пальэзь; мар. пилзе, пизле, морд. пизѐл, 
пизыль; коми пелысь, пелдизь, пелыш; финн. pihlaji, pislaja [3, с. 218]. 

Т'үни/түни/т'үней/тӛней – в бардымском подговоре – валяные из шерсти носки. Мин эчтән т'ӛней 
кийеб җатам ҙый, сарыҙ йӛннән җомшаҙ ҙына итеп әwәләгән. / Я ведь (когда ложусь спать) надеваю 
на ноги войлочные носки, мягкие, свалянные из овечьей шерсти. В кунгурской группе подговоров – валенки. 
Айағың ӛшегән, түни ки. / Твои ноги замерзли, надень валенки. Т'ӛнейгә олтан салалар. / Валенок подши-
вают. На основе данного слова образованы новые понятия: калуш т'үни – войлочные боты, чобар т'үни – 
валенки с узорами. Чобар т'үнине пыразникта ғына кийәләр ийе. / Валенки с узорами надевали только 
по праздникам. Данное слово имеет ограниченную территорию распространения. В варианте түни «вален-
ки» зафиксировано также в красноуфимском и златоустовском говорах. В присыктывкарском диалекте ко-
ми-зырянского языка т'үн'и «валенок». В коми языке тюни ‒ «валенок», «обувь из валяных головок с при-
шивным голенищем». Д. Б. Рамазанова сравнивает слово түни с русскими чуни, чуны, чунги, широко распро-
страненными в значениях «валенки», «суконные портянки», «зимние утепленные лапти, и предполагает, 
что оно одновременно заимствовано и коми, и татарами из общего источника [6, с. 214; 7, с. 168]. 

Бушымны/бышымны ҙонҗырыйҙ – обувь из шкуры с холщевым верхом; бышымны чабата – лапоть 
с холщевым верхом; бушым – верхняя часть обуви, называемой қонҗорыйқ, сшитая из грубого полотна; 
бушымнау – обшить верхнюю часть қонҗырыйқ грубым полотном. Ҙ онҗырыйҙны тегеп пирәләр ийе бушым-
нап. / Шили ҙонҗырыйҙ, обшив верхнюю часть грубым полотном. Бушымны чабата кийеп китәбез ий йаланға. / 
В поле выходили, надев лапти с холщевым верхом. Изоглосса слова бышымны ограничена – это соседние злато-
устовский, красноуфимский говоры и окружающие говоры современной северо-восточной Башкирии [6, с. 215]. 

Корнем слова бышымлы является пыш: коми пыш «конопля»; удм. пыш «кудель, конопля»;  
мар. муш «пенька, кудель»; мокш. мушка «волокно», «кудель»; эрз. мушко «конопля», «кудель»; общеперм. 
püč «конопля» [3, с. 238]. 

К этому же корню возможно отнести и слово бәжи – конопля, которое в приуральских говорах татарско-
го языка имеет различные смысловые оттенки [10]. Бәжине суға батырасын да мунчаға күтәреп талкый-
сын, җебен бешерәсен. / Коноплю замачиваешь, в бане мнешь, нить кипятишь. Р. Г. Ахметьянов отмечает, 
что в тат. лит. баса; тат. диал. пәҗе, пәҗи «пенька, кудель», пәче, пәце «пенька, конопля»; вост. диал. маса, 
зап. диал. паса «конопля»; пучы, пуцы «шнур, бечевка», также и в чув. пучă «шнур, бечевка». Автор возво-
дит к общему для тюркских и финно-угорских языков слову пач, поч «посконь, конопля», ср. удм. пыш, пуч, 
поч «конопля, посконь»; мар. поч «аркан, бечевка, веревка», пач «кусок холста, холстина» [1, с. 161]. 

Керес – медовые соты, кересле бал – сотовый мед. Кересле бал алдым ийе. / Сотовый мед купил. Ҙы са-
сыннан кисеб алсаң, кересле бал була. / Если срезать с рамки, будет сотовый мед. Тат. лит. – кәрәз «медо-
вые соты». Считается заимствованием из финно-угорских языков: ср.: горное наречие марийского языка 
кäраш, луговое наречие марийского языка караш, мокш. каряст «соты (медовые)» [4, с. 64]. 

Бүкән – табурет. В этом же значении употребляется в мамадышском, бирском, мензелинском, красноу-
фимском, параньгинском говорах татарского языка. Бүкән ал, утыр. / Бери табурет, садись. В исследуемом 
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говоре имеется и другое значение слова бүкән – длинные связки калины или рябины. Биш бүкән бүкәннәдег 
инде паланны. / Навязали пять связок калины. Общепринято, что слово является заимствованием из финно-
угорских языков: ср. мар. пӱкен «стул»; удм. пукон «стул, табуретка»; коми диал. пукан джек «детский 
стульчик»; удм. пукыны «сидеть»; коми пукони, пукавны, пукалны, пукны «сидеть»; коми-перм. пукавны «си-
деть»; мар. пӱташ «высиживать птенцов, сидеть на яйцах», пӱтыш цывы «курица-наседка» [Там же, с. 77]. 
По мнению И. С. Насипова, слово бүкән заимствовано из финно-угорских языков, однако его проникнове-
ние в разные татарские говоры он связывает с разными источниками: и с марийскими, и с удмуртскими го-
ворами. Р. Г. Ахметьянов образование слова бүкән «чурбан, табурет, стойка бревенчатого дома» связывает 
с корнем бүг // бүк «вздутость», «кочка»; ср. монг. богоно, богони «низкорослый человек», бöкöн «горба-
тый», бурят. бүхен «горб»; в то же время не отрицает его связи с финно-угорскими языками, сравнивая с ма-
рийским пöкэн, пукен, удмуртским пукэм, пукон «стул», пукыны «сидеть» [1, с. 55]. 

Киндерә – одинарное крученое лыко, вставляемое по краям лаптей, обушник или кайма. Ишкәч, бау була, 
бороп ҙына ҙуйғач, киндерә дибез. / Если вить, получается веревка, если скрутить, называем киндерә. 
Шома киндер – холст обыкновенный, который не имеет ни узоров, ни разноцветных сочетаний. Әле анда 
шома киндер генә түгел ҙый, кәртәләп тә суғам ий. / Там не только простой холст ведь, я и клетками бы-
вало ткала. В татарском литературном языке киндер «конопля»; «холст»; в глазовском говоре ‒ «стебель 
конопли», в мензелинском говоре киндерәлек ‒ «часть ноги, где завязываются оборки лаптей». Употребляет-
ся и в других тюркских языках: башк. диал. киндер «оборы», «онуча»; азерб. кәндир, туркм. кендир «верев-
ка», «пенька»; чув. кантăра, кантра «веревка, бечевка», «шнурок, завязка», ҫапата кантри «оборки лап-
тей» [2, с. 144; 13, с. 141]. По-видимому, восходит к марийскому: горное наречие кäдырä, луговое наречие 
кандыра «веревка, бечевка»; ср. венг. kender «конопля», «пенька». 

Әтмә/әкмә – бредень (тат. лит. җҽтмҽ). Әтмәнең башы очло, озон ағачҙа бәйлиләр җебен, очы киңәйеп бара. / 
У бредня начало узкое, веревку привязывают к длинной палке, край постепенно расширяется [10, с. 80, 89]. 

Әтмә, җәтмә в заказанских, бирском, мензелинском говорах ‒ «бредень», «сеть» (для рыбной ловли); 
в мензелинском говоре «сетка для сена, сплетенная из веревки». Ср. башк. диал. йәтмә «силок» (для ловли 
птиц, мелких зверей), «лента, тесьма рубашки»; әтмә «силок» (для ловли зверей), «сачок» (для ловли ры-
бы) [2, с. 133, 428]. Чув. лит. атма «наметка (рыболовная снасть для ловли рыбы)», «сеть» (для ловли 
птиц) [13, с. 46]. Р. Г. Ахметьянов приводит параллели из татарского, башкирского, марийского и чувашского 
языков [1, с. 266]. По мнению И. С. Насипова, җәтмә и его фонетические варианты йәтмә, әтмә все же мо-
гут быть заимствованы из финно-угорских языков (марийского): ср. мар. атма «рыболовный сачок на черен-
ке», «наметка», «бредень»; в горном наречии äтма ‒ «большая наметка с узким дном», «черпак» [4, с. 128]. 

К числу заимствований из финно-угорских языков можно отнести также слова ләпкәйтү «делать плос-
ким, низким, сплющивать»; ләпәйтү «вдавливать, раздавливать, проминать»; ләпкетү «давить»; лепкетү 
«увалять тесто и приплющивать рукой»; ләпәйү «вдавиться», ср. коми лапитны «сплющить, расплющить», 
лапкодны «катать, раскатать» [3, с. 157]; ластырау «висеть, свисать», ср. мар. лыстырам «делать слабее, 
распускать что-либо» [6, с. 215]; ләпәшкә «плоский»; ләпәшә «низкий, невысокий; низко», ср. горное наре-
чие марийского языка: лап «низина», удм. лап «пологий», «низкий», «приземистый», коми ляпкыд «низкий», 
«мелкий», «неглубокий», эрз. лапужа «сплюснутый», мокш. лапе «плоский, плоскость», венг. lap «плос-
кий», финн. lappea «тонкая железная пластинка» [4, с. 93]. Ләпәшкә итеп йабылган (түбә). / Плоско покры-
та (крыша). Ләпәшә генә черег ызбада тордолар ҙый. / Жили ведь они в низенькой прогнившей избе. 

Таким образом, рассмотренный материал показывает, что финно-угорские заимствования в пермском го-
воре относятся, в основном, к сфере флоры и фауны, а также к области хозяйствования. Данная общность 
возникла в результате взаимодействия и взаимовлияния финно-угорских и тюркских языков и обмена опы-
том носителями этих языков в общей географической среде. Необходимо подчеркнуть многовариантность 
рассмотренных слов и наличие у них разнообразных семантических оттенков. 
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1. Краткая историческая справка 

Немецкая колония Екатериненштадт (Баронск, позднее – Екатериноград, Марксштадт, затем и сегодня – 
Маркс) [4] была основана в ходе иностранной колонизации пустующих земель на Нижней и Средней Волге. 
Колонисты последовали призыву российской императрицы Екатерины II, изложенному в пригласительных Ма-
нифестах 1763 и 1764 годов. На иностранцев правительство Екатерины II возлагало особые надежды как на но-
сителей более передовой производственной культуры. На приглашение Екатерины II откликнулись в основном 
немцы. Основной причиной их эмиграции в Россию была Семилетняя война, приведшая к разрухе и голоду. 
По данным К. Штумпа, на Волгу переселилось 23 216 немцев и представителей некоторых других европейских 
стран [9, S. 20]. Всего в ходе колонизации в Поволжье в 1764-1767 годах было основано 106 немецких сѐл [4]. 

2. Истоки диалекта Марксштадта 
По данным пастора Келлера, приведенным в Книге записи актов гражданского состояния в церкви Екатери-

ненштадта, которая хранится в Государственном историческом архиве немцев Поволжья [2, ед. хр. 14, л. 52 / об.], 
данную колонию основали в 1776 году выходцы из 44 местностей Германии. Наибольшее количество 
колонистов прибыло из Гессена и Ханау (61), и говорили они на гессенском диалекте. Саксонский диалект, 
относящийся к восточно-средненемецкому, был представлен выходцами из Саксонии, Анхальта (Дессау, 
Цербст) и Тюрингии ‒ 79 человек, или 22% первых колонистов. Кроме того, были представлены нижне-
немецкие диалекты: Бранденбург, Мекленбург, Магдебург, Гамбург, Любек, Бремен, Ганновер, Вестфалия, 
Липпе, Гольштейн, Мюнстер, Померания, Пруссия, Брауншвейг. К данной группе примыкают также 
диалекты Нидерландов и, видимо, язык выходцев из Курляндии. 

Остальные колонисты говорили на верхненемецких диалектах и прибыли из Баварии, Франконии, 
Швейцарии, Богемии, Майнца, Пфальца, Нассау, Эльзаса, Люксембурга, Бадена, Австрии, Швабии, Трира, 
Вюртемберга, Вюрцбурга, Лотарингии. Кроме того, в колонии поселились также уроженцы немецких 
языковых островов во Франции, Силезии, Венгрии, Моравии и Польше и даже Англии. Всего в Церковной 
книге назван 401 колонист, из них 290 человек прибыли из немецкоязычных и 111 – из других европейских 
стран. Келлер, к сожалению, не приводит данных о том, на каких языках говорили переселенцы из других 
стран, но можно предположить, что они также владели немецким языком, так как в списке первых 
колонистов встречаются только типично немецкие фамилии. 
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