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АННОТАЦИЯ
Введение. В статье представлена письменная история лексем геры ‘соха; плуг’ и усы ‘борона’ в удмуртском язы-

ке, впервые зафиксированных ещё в первой грамматике 1775 г. под названием «Сочиненiя принадлежащiя къ грам-
матикѣ вотскаго языка». Все изменения значения и графического оформления слов прослеживаются по важнейшим 
лексикографическим источникам XIX–XXI вв.

Цель: выявить историю слов геры и усы в письменных памятниках удмуртского языка в контексте их происхож-
дения. 

Материалы исследования: ранние письменные памятники удмуртского языка (XVIII–XIX вв.), лексикографи-
ческие работы по удмуртскому языку, лингвистические словари.

Результаты и научная новизна. Автором впервые представлена история письменной фиксации слов геры ‘соха; 
плуг’ и усы ‘борона’ (с XVIII в. до настоящего времени) в удмуртском языке. Анализ выявил, что они по происхо-
ждению относятся к общепермской лексике, зафиксированы уже в 1775 г. в первой грамматике удмуртского языка. 
Наблюдение над почти 250-летней регистрацией этих лексем в памятниках письменности показало, что геры пер-
воначально (с XVIII в. до 1930-х гг.) обозначало и деревянную соху, и железный плуг, а усы со времени первого 
написания не меняло своего значения.
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ABSTRACT
Introduction: the article presents written history of the lexemes gery ‘plow’ and usy ‘harrow’ in the Udmurt language, 

first recorded in the first grammar of 1775 under the title “Compositions belonging to the grammar of the Votyak language”. 
All changes of the meaning and graphic design of words can be traced from the most important lexicographical sources of 
the XIX–XXI centuries.

Objective: to identify the history of the words gery and usy in the written monuments of the Udmurt language in the 
context of their origin.

Research materials: early written monuments of the Udmurt language (XVIII–XIX centuries), lexicographic works on 
the Udmurt language, etymological linguistic dictionaries.

Results and novelty of the research: the author for the first time gives the history of the written recording of the words 
gery ‘plow’ and usy ‘harrow’ (from the XVIII to the present century) in the Udmurt language. The analysis revealed that they 
belong to the common Permian vocabulary in origin and were recorded already in 1775 in the first grammar of the Udmurt 
language. Observation of the almost 250-year history of fixation of these lexemes in written monuments showed that initially 
the word gery (from the XVIII century to the 30s of the XX century) meant both a wooden plow and an iron plow, and usy 
has not changed its meaning since the first meaning.
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Введение
Историческая лексикология удмуртского 

языка является одной из недостаточно изу-
ченных разделов удмуртского языкознания. 
Лексика отдельных тематических групп была, 
конечно же, проанализирована в некоторых 
монографических и диссертационных иссле-
дованиях отечественных и зарубежных линг-
вистов: общественно-политические [2] и ор-
нитологические [30] термины; понятия, обо-
значающие родство и свойство [29] и традици-
онный наземный транспорт [37]. В контексте 
исторической лексикологии нами проанализи-
рована лексика (порядка 90 слов), извлечённая 
из письменных памятников удмуртского языка 
XVIII в. [8]. Истории отдельных удмуртских 
слов были посвящены статьи [6; 7; 22; 24; 25; 
26; 33; 36]. В последние десятилетия с возоб-
новлением интереса к вопросам возникнове-
ния и развития письменности и литературного 
языка описание некоторых слов и выражений в 
историческом аспекте осуществлялось в пуб-/
ликациях моего учителя и коллеги В. К. Кель-
макова [14; 15; 16; 17], а также автора данной 
статьи [9; 10; 11].

Настоящая статья посвящена рассмотрению 
письменной истории (с XVIII в. до наших дней) 
слов геры ‘соха; плуг’ и усы ‘борона’, относя-
щихся к земледельческой лексике удмуртского 
языка. В виду этого в нашем исследовании ста-
вятся задачи следующего характера: 1) кратко 
описать специфику земледелия на территории 
Удмуртии в XVIII в.; 2) передать варианты гра-
фического оформления слов  геры ‘соха; плуг’ 
и усы ‘борона’ с сохранением орфографиче-
ских особенностей оригиналов; 3) выявить 
значения по разным источникам и предоста-
вить комментарии, если произошли какие-либо 
изменения в их семантике; 4) привести элемен-
тарные этимологические сведения. Подобных 
работ, исследующих историю слов, в области 
пермского, а также общего финно-угроведения 
в целом, не очень много. Поэтому считаем, что 
вопросы, связанные с развитием удмуртской 
лексики, являются на сегодняшний день весь-
ма актуальными. Материалы и выводы, полу-
ченные в результате анализа, могут быть цен-
ным подспорьем при дальнейшей разработке 

различных направлений пермского языкозна-
ния, а в особенности исторической лексико-
логии и истории удмуртского литературного 
языка.

Материалы и методы
Источниками настоящего исследования 

явились рукописные и печатные письменные 
памятники XVIII в. [18; 21; 32; 35], лексико-
графические работы по удмуртскому языку, со-
ставленные отечественными [1; 3; 4; 13; 19; 27; 
28; 34; 39; 40; 41] и зарубежными учёными [44; 
46; 48], а также лингвистические словари [1; 3; 
4; 5; 19; 20; 23; 27; 28; 39; 40; 41].

В статье используются методы диахрониче-
ского лингвистического описания, семантиче-
ский и этимологический, лексикографический.

Результаты
В течение многих столетий жизненный 

уклад удмуртов был связан с натуральным 
хозяйством. И лишь в конце XVII – начале 
XVIII в. под влиянием складывающегося все-
российского рынка территория Урала, органи-
ческой частью которого являлась Удмуртия, 
превратилась в значительный земледельче-
ский район. Пашенное земледелие с зерновой 
специализацией продолжало оставаться основ-
ным занятием удмуртов и в дальнейшем [42, 
67–68]. Набор земледельческих орудий менял-
ся чрезвычайно медленно. Для обработки зем-
ли в конце XVIII в. продолжали использовать-
ся соха – примитивное земледельческое орудие 
для распахивания земли, хотя, как отмечают 
историки, на юге удмуртского края получили 
распространение её разновидности плужного 
типа – соха с брылой и косуля, обеспечиваю-
щие оборачивание пласта, и деревянная боро-
на (нередко с железными зубьями) [12, 112].

Удмуртское слово геры (< общеп. *gɛrɜ-) яв-
ляется по происхождению весьма древним и 
имеет параллели в ряде финно-угорских язы-
ков. Большинство исследователей возводят его 
в финно-пермскую общность, ср.: удм. геры 
‘соха; плуг’ | к. гӧр [гӧрй-] ‘соха’; gаr кя.; гӧрны 
‘пахать’. – Общеп. *gɛrɜ- ‘соха’, ‘пахать’ || мар. 
куралаш ‘пахать’, | хант. χar- ‘копать’1 | мокш. 
карамс ‘ковырять’, ‘рыть, прорыть’, ‘долбить’ | 
эрз. karams ‘рыть’, ‘пахать’. = Доперм. *kɜrɜ- 

____________________________________
1 В источниках, скорее всего, приведён неверный пример по хантыйскому языку, ср.: казымский, шурышкарский диалекты – хирты ‘копать’; 
сургутский, ваховский диалекты – ӄынта ‘копать’. 
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‘рыть, копать, ковырять’ [5, 49; 20, 80]. Авторы 
«Уральского этимологического словаря» соот-
носят слово геры с финно-угорским *kara- и 
*kurɜ- со значением ‘копать, рыть, раскапы-
вать’ [45, 221–222]. Нам же кажется более до-
стоверным общепермское происхождение это-
го слова в удмуртском языке.

Как древнее и весьма распространённое 
слово, геры было зафиксировано уже в самых 
ранних памятниках удмуртской письменности 
– во второй половине XVIII в. – в различных 
графико-орфографических вариантах:

1775: Gерѝ ‘плуг и соха’ [32, 22];
1780: gерѝ ‘соха’ [21, 32];
1785: деры̀ ‘плугъ’ [18, 47];
1787–1789 (П.-С. Паллас): гири ‘соха’ [35, 

100].
Как показывают примеры, в первой грам-

матике удмуртского языка и грамматике 
М. Мышкина1 для обозначения анлаутного со-
гласного г применяется латинская графема g. 
Составителями грамматики 1775 г. это объяс-
няется своеобразием произношения консонан-
та, отличающимся от русского г. В удмуртско- 
русском словаре З. Кротова слово геры приве-
дено с начальной буквой д (возможно, переда-
ётся бесермянский вариант слова, где в подоб-
ных лексемах нередко происходит палатализа-
ция согласного или замещение его на палаталь-
ный консонант перед гласными переднего ряда 
э и и). В «Сравнительных словарях» П.-С. Пал-
ласа рассматриваемая нами лексема написана 
уже с начальным г.

В письменных документах второй половины 
XIX – начала XX в., составленных отечествен-
ными исследователями, это орудие обработки 
земли имеет уже написание, соответствующее 
современному. Лишь в словаре Г. Е. Вереща-
гина приводится два варианта написания – с 
е или э в первом слоге слова, что может быть 
объяснено отсутствием узаконенных орфогра-
фических правил:

1892: геры, гэры ‘соха; плугъ’; геры пот-
тон, гэры поттон ‘весеннiй выѣздъ на паш-
ню, вотскiй праздник’ [3, 79, 80].

Лексикографические источники этого же 
периода, написанные зарубежными учёными, 
приводят уже и диалектные варианты рассма-

триваемого нами слова, отличающиеся, как 
правило, только огласовкой конечного гласно-
го звука -ы:

1880: gӧra, gӧri ‘Pflug (плуг. – Л. И.)’ [48, 476];
1890-е гг.: ger4 G U, ger2 M J MU ‘aura, sahra 

(G), соха (U M J MU), Pflug (плуг. – Л. И.)’; g[er4]-
kort U ‘[Pflugschar] (лемех. – Л. И.)’ [47, 59];

1896: gärf; Kaz. gfrf ‘eke (соха) | pflug (плуг. 
– Л. И.)’ [44, 238];

1901: ger4 G, ger2 MU ‘pflug (плуг. – Л. И.)’ 
[46, 56].

Словарные работы прошлого и начала те-
кущего века зафиксировали уже современное 
написание слова:

1919: геры ‘соха’; геры кук ‘сошник’; геры 
поттон ‘весен[ний] праздник сева’ [19, 11];

1925: геры ‘плуг, соха’ [4, 276, 336];
1932: геры ‘соха’; плуг рус. ‘плуг’ [1, 73, 224];
1948: геры ‘соха’; плуг ‘плуг’ [39, 64, 240];
1956: геры ‘соха’; плуг ‘плуг’ [27, 1053, 707];
1983: геры ‘соха’; геры ӝӧк (йыр) ‘руко-

ятка сохи’; геры корт ‘сошник, лемех’; геры 
кутон ‘рогаль (рукоятка сохи)’; геры поттон 
‘праздник сева’; геры пуньы ‘скребок (лопатка) 
сохи’; геры сюр ‘оглобли сохи’; кӧс геры улэ 
гырон ‘вспашка под зябь’; геры чур (пытьы) 
‘борозда’; плуг ‘плуг, плуговой’ [40, 107, 346];

2008: геры ‘соха, плуг’; геры ӝӧк (йыр) ‘ру-
коятка сохи’; геры корт ‘сошник, лемех’; геры 
кутон ‘рогаль (рукоятка сохи)’; геры пуньы 
‘скребок (лопатка) сохи’; геры сюр ‘оглобли 
сохи’; геры чур (пытьы) ‘борозда’; корт геры 
‘железный плуг’; кӧс геры улэ гырон ‘вспашка 
под зябь’; пу геры ‘косуля (вятского типа), соха; 
рассоха’; плуг ‘плуг, плуговой’ [41, 159, 532];

2013: сч. гэрыпоттон, геръпоттон религ.- 
обряд. ‘праздник, проводимый перед началом ве-
сеннего сева (букв.: вынос плуга)’ [13, 163];

2017: бес. герө ‘окученная грядка’; одӥг 
герө картошка ‘одна окученная грядка карто-
феля’ [34, 108];

2019: геры ‘соха’; геры, плуг ‘плуг’; трак-
тор геры (плуг) ‘тракторный плуг’; валэн гы-
рон геры ‘конный плуг’ [28, II, 71, 616].

Следует подчеркнуть, что примерно до 30-х 
гг. XX в., как об этом свидетельствуют рас-
смотренные источники, слово геры во многих 
письменных документах даётся с семантикой 

____________________________________
1 Согласно последним исследованиям, создателем труда «Краткой отяцкiя Грамматики опытъ» является не М. Могилин, а М. Мышкин [43, 
184–196].
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«соха» и «плуг» без разделения, хотя между 
этими орудиями пахоты существует значитель-
ная разница: соха – это примитивное сельско-
хозяйственное орудие для вспашки земли, а 
плуг – сельскохозяйственное орудие с широким 
металлическим лемехом и отвалом для вспаш-
ки земли [23, 525, 752]. Начиная со словаря 
Т. К. Борисова в лексикографических рабо-
тах прослеживается раздельное употребление 
слов геры ‘соха; плуг’ и плуг ‘плуг’, которое 
продолжалось, судя по источникам, до начала 
текущего века. С 2008 г. «Удмуртско-русский 
словарь» уже зафиксировал новые выражения 
для различия понятий соха и плуг в удмуртском 
языке: пу геры (пу ‘дерево, деревянный’ + геры 
‘соха’; букв.: ‘деревянная соха’) и корт геры 
(корт ‘железо, железный’ + геры ‘соха’; букв.: 
железная соха) [41, 159].

Следует заметить, что со словом геры в 
удмуртской религиозной обрядности связан 
праздник начала весеннего сева геры поттон 
(букв.: вынос / вывоз сохи / плуга) и гербер 
(букв.: после плуга). При первом – хлебопаш-
цы предлагали друг другу угощение, молились 
о благополучном завершении пахоты и сева, 
погоде, благоприятствовавшей росту хлебов. 
Гербер же отмечали в последние дни летнего 
солнцестояния. К этому дню заканчивались 
все весенние полевые работы, в которых ис-
пользовался плуг.

Также слово геры входит в состав пословиц 
и поговорок удмуртского народа: геры губы-
рес: соин кыдёке уд мыны ‘соха горбатая: на 
ней далеко не уедешь’ [39, 64]; геры но тӥр 
сютэм уз кельтэ погов. букв.: ‘соха и топор го-
лодным не оставят’ [40, 107; 41, 159].

Основным орудием для разрыхления вспа-
ханной земли и заделки семян служила боро-
на – усы, которая в XVIII–XIX вв. имела не-
сколько модификаций: 1) суковатка – вершина 
сосны или ели, которую волочили по пашне 
для того, чтобы смести посеянные семена в бо-
розду и прикрыть их землей, для рыхления и 
вычесывания сорняков, разравнивания поверх-
ности; 2) борона-смык, представляющая собой 
соединённые между собой жерди с оставлен-
ными с одной стороны сучьями. Такую борону 
тянули по полю в упряжи, постепенно стачивая 
зубья. Изначальная длина сучьев-зубьев могла 
соствлять до 70 см; 3) плетёная борона в фор-
ме решётки, в перекрестия которой вставляли 
острые колышки-зубья или корни. Это орудие 

уже вполне напоминало современное. Бороны 
с железными зубьями появились в конце XIX в. 
и имелись в основном в хозяйствах русских 
крестьян, доля же их у удмуртских крестьян, 
например, в начале XX в. составляла примерно 
половину от деревянных [12, 112; 42, 76].

Перейдём к истории слова усы ‘борона’ в 
удмуртском языке. «Краткий этимологический 
словарь коми языка» данную лексему с перво-
начальной семантикой ‘сук, ветвь, ответвле-
ние’ выводит из допермской глубины: кз. вос 
(воск-) ‘зазубрина, зуб (крючка, остроги и т. 
п.)’; вв. вост ‘зуб (остроги)’ и воск- уд. ‘зуб, 
ответвление (у вил)’; vosk вым. ‘бородка крюч-
ка, зуб остроги, развилина навозных вил’, vos 
(vost- и vosk-) ‘зуб остроги, бородка крючка’; 
слово встречается в северной части зырянских 
диалектов. Е. С. Гуляев к. вос сопоставляет с 
удм. усы ‘борона’. Э. Итконен удмуртское сло-
во усы связывает с мар. укш ‘сук’, ф. oksa ‘вет-
ка, сучок’, саам. oakse. Удм. усы первоначаль-
но обозначало ‘борону-суковатку’. – Общеп. 
*Ыsk- ‘сук, ответвление’. = Доперм. *oksa- ‘сук, 
ветвь’ [20, 63–64]. С. В. Соколов, соглашаясь 
с коми исследователями, возводит удмуртское 
усы в финно-пермский язык-основу. Согласно 
его мнению, содержание значения произошло 
следующим образом: «сук» – «борона из сука» 
– «борона» [31, 76]. Марийский лингвист 
В. И. Вершинин сомневается в финно-перм-
ском происхождении, объясняя это тем, что 
пермские слова довольно далеки от слов, озна-
чающих понятия «ветка, сук» [5, 217]. «Ураль-
ский этимологический словарь» удмуртскую 
лексему усы также соотносит с финно-перм-
скими формами, только под знаком вопроса 
[45, 714]. Таким образом, более достоверным 
является, как нам кажется, общепермское про-
исхождение удмуртского слова усы. 

Общеудмуртская лексема усы и её произ-
водные, как и множество других древних по 
своему происхождению удмуртских слов, фик-
сируется исследователями со времени появле-
ния самых ранних памятников на удмуртском 
языке – со времени написания и опубликова-
ния первой грамматики «Сочиненiя принадле-
жащiя къ грамматик вотскаго языка»:

1775: усы̀ ‘борона’ [32, 22];
1780: усы̀ ‘борона’ [21, 32];
1785: усы̀ ‘борона’ [18, 245];
1787–1789 (П.-С. Паллас): усы ‘борона’ [35, 

100];
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1892: усы ‘борона’; усыяны, усʼяны ‘боро-
нить’ [3, 240].

Как показывают примеры, буквенное оформ-
ление слова усы в письменных документах 
XVIII–XIX вв., составленных отечественными 
специалистами, начиная со времени фиксации, 
ничем не отличается от современного написа-
ния. Лишь в лексикографических изданиях за-
рубежных исследователей удмуртского языка 
приводятся различные диалектные варианты 
этой лексемы, которые отличаются качеством 
конечной гласной -ы:

1880: usy ‘Egge (борона. – Л. И.)’ [48, 549];
1890-е гг.: us4 G U, us2 S M MU ‘Egge (боро-

на. – Л. И.)’; usjàn2 S M J, usjàn4 U ‘eggen (боро-
нить. – Л. И.)’ [47, 301];

1896: usa, Kaz. usf ‘borona | egge (борона. – 
Л. И.)’; usjal-; Glaz. usval- ‘boronálni | eggen (бо-
ронить. – Л. И.)’ [44, 94].

Важнейшие лексикографические работы, на-
писанные с XX в. по настоящее время, а также 
выше рассмотренные памятники доказывают, 
что в ходе почти 250-летнего развития удмурт-
ского языка слово усы не претерпело изменения 
и в семантике:

1919: усы глаз. ‘борона’; усыаны ‘боронить’ 
[19, 39];

1925: усы ‘борона’; усыян, усыянъ, усʼян, 
усван ‘боронение’; усыяны, усваны ‘боронить’ 
[4, 58];

1932: усы ‘борона’; усы йыр ‘кольцо, двигаю-
щееся по палке у бороны’; усы ныр ‘часть дере-
вянной бороны, согнутая впереди для удобства 
во время поворотов’; усы тус ‘бруски бороны, 
куда вбиваются зубья’ [1, 307];

1948: усы ‘борона’; корт усы ‘железная бо-
рона’; пу усы ‘деревянная борона’; усы йыр 
‘кольцо у бороны (для удобства при поворо-
тах)’; усыяны ‘боронить, заборонить’ [39, 312];

1956: усы ‘борона’; усыяны ‘боронить’ [27, 60];
1983: усы ‘борона’; корт усы ‘железная боро-

на’; пу усы ‘деревянная борона’; усы йыр ‘коль-
цо у бороны (для удобства при поворотах)’; усы 
пинь ‘зуб бороны’; усыяны ‘бороновать, боронить, 
проборонить, заборонить, забороновать’ [40, 456];

2008: усы ‘борона’; усы йыр ‘кольцо у бо-

роны (для удобства при поворотах)’; усы пинь 
‘зуб бороны’; корт усы ‘железная борона’; пу 
усы ‘деревянная борона’; усыяны ‘бороновать, 
боронить, проборонить, заборонить, забороно-
вать’ [41, 703];

2013: сч. усийаны, усийанъ, усуаны, усуанъ, 
усуйаны, усъйанъ ‘боронить’; ўал’л’о, вылды, 
усуйаны дышэтиз муми… ‘вначале, наверно, 
боронить учила [меня] мама’ [13, 508–509];

2017: бес. усө ‘борона’; усө пиннёс ‘зубья бо-
роны’; бакчайөн валэн усӥен усӥям ‘в огороде 
бороновали на лошадях с боронами’ [34, 117];

2019: усы ‘борона’; усыяны ‘боронить’ [28, I, 
91].

Слово усы встречается в удмуртской паре-
мии – устойчивых фразеологических единицах: 
Толалтэ уробоен (усыен) уг ветло ‘Зимой на 
телеге (с бороной) не ездят’ (посл.) [38, 163] и 
загадках: одӥг гондырлэн гыжыез куамын (Усы) 
‘у одного медведя тридцать когтей (Борона)’; 
ужа, ужа но тыбыр йылаз бертэ (Усы) ‘рабо-
тает, работает – на спине едет домой (Борона)’ 
[1, 307].

Обсуждение и заключение
Таким образом, оба рассмотренных слова, 

относящиеся к орудиям обработки земли – геры 
‘соха; плуг’ и усы ‘борона’ – являются достаточ-
но древними по своему происхождению словами 
и встречаются уже в письменных памятниках уд-
муртского языка XVIII в. и имеют почти 250-лет-
нюю историю. Геры обозначало и простейшее 
деревянное пахотное орудие, не переворачиваю-
щее земельные пласты – соху, и железный плуг, 
который пришёл позднее на замену сохе. Усы же 
со времени первой фиксации всегда имело се-
мантику ‘борона’ и не меняло своего значения 
вне зависимости от того, из какого материала 
было изготовлено – из дерева или железа.

Происхождение проанализированных в ста-
тье слов спорное. Данные этимологической 
литературы относят их в основном к финно- 
пермскому периоду развития языка-основы, од-
нако мы считаем, что более достоверным явля-
ется общепермское происхождение этих лексем 
в удмуртском языке.

Список сокращений

бес. – бесермянское наречие удмуртского языка; вв. – верхневычегодский диалект коми языка; вым. – вымский ди-
алект коми языка; глаз. – глазовский диалект удмуртского языка; доперм. – допермский язык-основа; к. – коми языки; 
кз. – коми-зырянский язык; кя. – коми-язьвинский диалект; мар. – марийский язык; мокш. – мокшанский язык; общеп. 
– общепермский язык-основа; погов. – поговорка; посл. – пословица; религ.-обряд. – религиозно-обрядовый термин; 
рус. – русский язык; саам. – саамский язык; сч. – среднечепецкий диалект удмуртского языка; уд. – удорский диалект 



451

Bulletin of Ugric Studies. Vol. 14. № 3 (58). 2024.

коми языка; удм. – удмуртский язык; ф. – финский язык; хант. – хантыйский язык; эрз. – эрзянский язык; G – глазовский 
диалект (по: Wichmann 1987); Glaz. – глазовский диалект (по: Munkácsi 1896); Kaz. – казанский диалект (по: Munkácsi 
1896); J – елабужский диалект (по: Wichmann 1987); M – малмыжский диалект (по: Wichmann 1987); MU – малмыж-
ско-уржумский диалект (по: Wichmann 1987); S – сарапульский диалект (по: Wichmann 1987); U – уфимский диалект 
(по: Wichmann 1987).
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