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АННОТАЦИЯ
Введение. Объектом изучения в данной статье является письменная история удмуртских слов тысь ‘семя, зерно’ 

и ӟег ‘рожь’, которые впервые были записаны исследователями в самых ранних памятниках письменности удмурт-
ского языка. Важнейшие лексикографические источники показывают динамику изменения / сохранения значений и 
графико-орфографического облика анализируемых лексем.

Цель: выявление слов тысь ‘семя, зерно’ и ӟег ‘рожь’ в письменных источниках по удмуртскому языку, описа-
ние их семантического развития и исследование происхождения.

Материалы исследования: письменные памятники удмуртского языка XVIII в., а также важнейшие лексико-
графические труды XIX – начала XXI в., этимологические соответствия из родственных и неродственных контак-
тирующих языков.

Результаты и научная новизна. Впервые представлена история фиксации слов тысь ‘семя, зерно’ и ӟег ‘рожь’ 
в удмуртском языке, начиная с XVIII в. и заканчивая источниками XXI столетия. Лингвистический анализ рассма-
триваемых лексем показал, что оба слова были заимствованы в общепермский период развития языка-основы из 
булгарского и индоевропейских языков соответственно. Причём лексема ӟег ‘рожь’ в прошлом имела совершенно 
другую, более удлинённую форму – общеп. *ruW’eg, рефлексы которой сохранились в коми языках и некоторых ди-
алектах удмуртского языка.
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ABSTRACT
Introduction: the object of study is the written history of the Udmurt words tys' ‘seed, grain’ and ӟeg ‘rye’, which were 

first recorded by researchers in the earliest written monuments of the Udmurt language. The most important lexicographic 
sources show the dynamics of change / preservation of meanings and graphic and orthographic appearance of the analyzed 
lexemes.

Objective: to identify the words tys' ‘seed, grain’ and ӟeg ‘rye’ in written sources on the Udmurt language; to describe 
their semantic development and study their origin.

Research materials: written monuments of the Udmurt language of the XVIII century, as well as the most important 
lexicographic works of the XIX – early XXI centuries, etymological correspondences of related and unrelated contacting 
languages.

Results and novelty of the research: for the first time, the history of the recording of the words tys' ‘seed, grain’ and 
ӟeg ‘rye’ in the Udmurt language, starting from the XVIII century and ending by sources of the XXI centuries, is presented. 
Linguistic analysis of the lexemes tys' and ӟeg showed that both words were borrowed in the common Permian period of the 
development of the base language from the Bulgar and Indo-European languages, respectively. Moreover, the lexeme ӟeg in 
the past had completely different, more elongated form *ruW'eg – (General Permian), reflexes of which have been preserved 
in the Komi languages and some dialects of the Udmurt language.

Key words: Udmurt language, written monuments, vocabulary, dictionary, grammar, agriculture, grain crops, history of 
words, etymology
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Введение
Лексическая система удмуртского языка в её 

становлении и развитии является мало иссле-
дованной областью удмуртской филологии как 
составной части финно-угорского языкозна-
ния, поэтому детальное описание лексики уд-
муртского письменного языка с момента его 
зарождения в XVIII в. и вплоть до современно-
го состояния представляется актуальным. От-
дельные тематические группы слов были проа-
нализированы в единичных монографических 
[21; 29] и диссертационных [2; 22] работах, 
однако они были написаны в русле синхрони-
ческого анализа. В более широком контексте, 
а именно с учётом графико-орфографических 
и лексико-семантических изменений слов, вы-
полнены исследования В. К. Кельмакова [10, 
785–803; 11] и автора данной статьи [5, 387–
396; 6; 7, 73–81; 8, 14–26], в которых действи-
тельно прослеживается история примерно 140 
отдельных слов и выражений, и включены дан-
ные об анализируемых лексемах из всех без ис-
ключения известных письменных памятников 
XVIII в. Однако в этой области предстоит ещё 
много работы, тем более, если учесть, что са-
мый большой рукописный словарь, составлен-
ный в конце XVIII в. [12], содержит порядка 
5000 удмуртских слов и выражений, которые 
необходимо исследовать в контексте истори-
ческой лексикологии. Диахронический подход 
к описанию лексики позволяет выявлять и ре-
гулировать такие процессы, как движение сло-
варных единиц из диалектов в литературный 
язык и обратно, или же появление лексических 
«неологизмов», направленных на замещение 
заимствованных слов. Этот момент представ-
ляется тем более важным, что норма словоупо-
требления в удмуртском языке ещё достаточно 
зыбка и требует постоянной корректировки.

В предлагаемой работе рассматривается 
письменная история (с момента первой фик-
сации в XVIII в. до настоящего времени) слов 
тысь ‘семя, зерно’ и ӟег ‘рожь’. Перед автором 
ставятся задачи: 1) рассмотреть особенности 
графико-орфографического оформления слов 
тысь ‘семя, зерно’ и ӟег ‘рожь’ в памятниках 
XVIII–XIX вв.; 2) проследить семантическое 

изменение этих слов в различных лексикогра-
фических источниках по удмуртскому языку; 
3) указать элементарные этимологические 
сведения и определить исторический пласт  
(исконный или заимствованный).

Материалы и методы
Источниками для написания статьи послу-

жили рукописные и печатные памятники уд-
муртской письменности XVIII в. [12; 17; 18; 
24; 27; 38]. Изменение или сохранение семан-
тики рассматриваемых слов прослеживается 
по важнейшим лексикографическим источни-
кам по удмуртскому языку [1; 3; 13; 20; 26; 29; 
31; 32; 33; 39; 41; 42].

В работе при анализе слов использованы 
методы синхронического и диахронического 
лингвистического описания, лексико-семанти-
ческий и этимологический.

Результаты
В течение многих веков жизненный уклад 

удмуртов, жителей лесных районов, был свя-
зан с охотой, бортничеством, рыболовством 
и, конечно же, земледелием. Определяющим 
в хозяйстве стало всё-таки земледелие, став-
шее в эпоху бронзы пашенным. Именно оно в 
основном определяло весь хозяйственно-куль-
турный уклад в дореволюционной Удмуртии. 
В конце XVII – начале XVIII вв. под влияни-
ем складывающегося всероссийского рынка 
территория Урала, а вместе с ним Удмуртское 
Прикамье, превратилась в значительный сель-
скохозяйственный район. Однако пашенное 
земледелие с зерновой специализацией про-
должало оставаться основным занятием уд-
муртов и в дальнейшем [34, 67–68]. Земледель-
ческие орудия изменялись очень медленно.  
В конце XVIII в., судя по исследованиям исто-
риков, среди земледельческих орудий продол-
жает доминировать соха, хотя на юге удмурт-
ской земли уже были распространены её плуж-
ные разновидности – соха с брылой и косуля, 
которые обеспечивали оборачивание пласта. 
Среди зерновых господствующей культурой 
была озимая рожь, посевы которой преоблада-
ли над всеми остальными злаками – яровыми 
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овсом, ячменём, полбой, пшеницей и гречихой 
[9, 112].

Слово тысь в удмуртском языке по проис-
хождению является весьма древним и имеет 
параллели в некоторых финно-угорских язы-
ках: к. тусь ‘зерно’, ‘ягода’, ‘капля’, ‘дро-
бинка’ | удм. тысь ‘семя, зерно’. Общеп. *tus' 
‘зерно, семя’ || мар. туш ‘семя, ядрышко’ [14, 
288]. По поводу источника заимствования 
имеется несколько противоположных мнений. 
Марийский лингвист В. И. Вершинин считает, 
что эта лексема, имеющаяся в пермских и ма-
рийском языках, в татарский попала из финно- 
угорских языков, причём слово, явно, не 
тюркское [4, 209]. Составители этимологиче-
ского словаря коми языка, а также удмуртские 
исследователи считают это слово чувашским за-
имствованием: < чув. *tüš, *tfš ‘зерно, косточка’  
[14, 288; 25, 122]. Автор этимологическо-
го словаря чувашского языка М. Р. Федотов 
финно-угорские формы возводит к тюркским 
языкам [36, 225]. К татарскому заимствова-
нию относит это слово и венгерский иссле-
дователь удмуртского языка Б. Мункачи [39, 
350]. Из всех перечисленных гипотез нам 
представляется более приемлемым мнение 
пермских языковедов о заимствовании дан-
ной лексемы в общепермский период из языка  
булгар.

В письменных памятниках удмуртского 
языка слово тысь встречается уже в послед-
ней четверти XVIII в. в двух начертательных 
вариантах:

1775: Тысь ‘зерно’ [24, 22];
1780: тысь ‘зерно’ [17, 39]1;
1785: тисъ ‘сѣмя, зерно, также бёрдо’ [12, 217].
Как видим из перечисленных примеров, в 

первых грамматиках удмуртского языка слово 
тысь представлено одинаковым написанием 
и идентичным значением. Напротив, в руко-
писном удмуртско-русском словаре, состав-
ленном священником З. Кротовым, лексема 
имеет несколько другое графическое оформле-
ние – букву и в первом слоге, и несколько рас-
ширенную семантику – «семя, зерно и бёрдо». 
По поводу представленного значения «бёрдо» 
необходимо сразу же сделать оговорку: автор, 
видимо, ошибочно приобщил это значение  

к анализируемой лексеме, возможно, по при-
чине небезупречного владения удмуртским 
языком, поскольку такую семантику имеет 
близкое по звучанию слово кись ‘бёрдо’; кись 
ан ‘остов бёрда’; кись бичан ‘набирание ниток 
основы в бёрдо’ [33, 305]. Написание гласной 
и вместо ы также легко объяснимо. Посколь-
ку З. Кротов для своего словаря собирал мате-
риал в зоне проживания северных удмуртов в 
соседстве с бесермянами, нам кажется, что он 
зафиксировал случай замещения гласного ы 
фонемой и перед последующим палатальным 
согласным, о чём писали исследователи бесер-
мянского наречия [15, 38; 28, 73].

Лексикографические источники более позд-
него периода представили слово тысь в следу-
ющем виде:

1880: tys', tis', tis'o, tis'tem ‘Kern, Korn, 
Saatkorn (ядро, зерно, семенное зерно. – Л. И.)’ 
[42, 535];

1890-е гг.: t4s' G, t2s' M J, tis' J MU U ‘Samen 
(G J MU (семена. – Л. И.), Korn (G J) (зерно. – 
Л. И.), Saatkorn (G) (семенное зерно. – Л. И.), 
Samenkorn (J) (семя. – Л. И.), Getreide (G J) (жито. 
– Л. И.), Krankheitssamen (J) (семена заболева-
ний. – Л. И.), Saat (G) (семя); Kern (M J MU U) 
(ядро, ядрышко (ореха). – Л. И.)’ [41, 263];

1892: тысь ‘жито, зерно’ [3, II, 232];
1896: tas' (Sar.), tis' tat. ‘mag, szem (gabonánál) | 

korn, saatkorn (зерно, семенное зерно. – Л. И.)’; 
mul'a-tas' (Sar.) ‘csontargyümolcsӧk es bogyok 
magva | kern (ядро, ядрышко ореха. – Л. И.)’ 
[39, 350];

1919: тысь ‘ядро, семя’ [13, 36];
1925: тысь ‘жито, зерно’ [3, IV, 232];
1932: тысь ср. тӥсь ‘зерно, семя’; пуш-

мульы тӥсь ‘зерно ореха’ [1, 293–294];
1948: тысь ‘зерно, семя’ [31, 299];
1956: тысь ‘зерно; хлеб’; чабей тысь ‘зер-

но пшеницы’; изымтэ тысь ‘хлеб в зерне’ [19, 
304];

1983: тысь 1. ‘зерно; жито’; тысь поттон 
‘обдирка зерна’; сезьы тысь поттыны ‘лущить 
овёс’; мултэс тысь уз люкеты посл. ‘лишнее 
зерно не помешает’; 2. зерно, зёрнышко; семя, 
семечко; ядро, косточка (плода); шундыберган 
тысь ‘семена подсолнуха’; улмо тысь ‘семя 
яблока’; 3. ‘яйцо (насекомых)’ [32, 437];

____________________________________________
1 Последние исследования показали, что создателем труда «Краткой отяцкiя Грамматики опытъ» является М. Мышкин [37, 184–196].
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1994: тысь ‘зерно; жито; семя, семечко’; 
шундыберган тысь ‘семя подсолнуха (семеч-
ки)’ [23, 46];

2008: тысь 1. ‘зерно; жито’; тысь пот-
тон ‘обдирка зерна’; тысь поттыны ‘лущить 
(обдирать зерно)’; 2. ‘зерно, зернышко; семя, 
семечко; ядро, косточка (плода)’; улмо тысь 
‘семя яблока’; 3. биол. ‘яйцо (насекомых)’  
[33, 674];

2017: бес. төсь уст. ‘зерно, зёрнышко’; ча-
бейлэн төсез вуөмөн ни, арано ‘зерна пшеницы 
поспели, пора жать’ [26, 176];

2019 I: тысь, кидыс 1. ‘зерно’; тысь пыр-
гытон машина ‘зернодробилка’; чабей тысь 
‘зерно пшеницы’; 2. ‘хлеб; жито’; изымтэ 
тысь ‘хлеб в зерне’; 3. ‘косточка (у плода)’; 
льӧмлэн тысез ‘косточка у черёмухи’ [20, 480–
481]; 4. ‘семя, семечко; семечковый’; тысь кӧм 
‘семечковая лузга’; 5. ‘семечки’; тысь сиыны 
‘грызть семечки’ [21, II, 504–505].

Здесь следует подчеркнуть, что в словарных 
работах конца XIX в., составленных зарубеж-
ными исследователями средствами латинской 
графики, приводятся уже в том числе диалект-
ные варианты лексемы тысь, отличающиеся 
корреспондирующими гласными первого сло-
га (ы // и). В них же у рассматриваемого слова 
зафиксированы ещё два значения – «жито» и 
«ядро (ядрышко) ореха», которые вошли в ли-
тературный язык только в 1983 г. Также ака-
демические словари конца прошлого и начала 
текущего столетия несколько расширили се-
мантику слова тысь. В последнем опублико-
ванном «Русско-удмуртском словаре» у этой 
лексемы зарегистрировано ещё два значения – 
«косточка (у плода)» и «семя подсолнуха».

Рожь как ценная пищевая культура была 
известна народам Волжско-Камского региона 
уже в VI–IX вв. [30, 41]. По мнению многих 
учёных, удмуртское слово ӟег, обозначающее 
это понятие, является весьма древним и вос-
ходит к финно-пермской эпохе развития язы-
ка-основы [14, 245; 25, 96]. Оно имеет паралле-
ли во многих родственных языках, например, 
в пермских и волжских: удм. ӟег ‘рожь’, диал. 
W'iz'eg | к. рудзӧг ‘тж’ < общеп. *ruW'eg ‘рожь’ || 
мар. ружа ‘рожь’ | морд. розь ‘тж’. = доперм. 
*ruW'ɜ- или *roW'ɜ- [15, 245]. Сходность слова 
со славянскими, балтийскими и германскими 
формами (ср.: рус. рожь, латыш. rudzi, др.-нем. 
rocko, roggo) наводит на мысль об усвоении 

его из восточных индоевропейских языков. 
М. Фасмер считает коми, удмуртское и мор-
довские слова заимствованиями из восточных 
индоевропейских языков, а марийское слово –  
из русского [35, 493–494]. Мы также при-
держиваемся гипотезы об индоевропей-
ских корнях этой лексемы в удмуртском  
языке.

Лексема ӟег фиксируется исследователя-
ми традиционно со времени появления самых 
ранних письменных памятников на удмурт-
ском языке (с первой трети XVIII в.):

1726 (Д. Г. Мессершмидт): Dsög ‘Secale 
(рожь – Л. И.)’ [18, 49];

1768 (Й. Э. Фишер): nisѐk [sisѐk / zisѐk] 
‘secale (рожь – Л. И.)’ [39, 320];

1780: дзеgъ ‘рожь’ [17, 25];
1785: дзѐgъ ‘рожь’ [12, 49];
1787–1789 (П.-С. Паллас): зекъ, дзег ‘рожь’ 

[27, 97];
1791: Цизекъ ‘Рожь’ [16, 92–93].
Материалы письменных документов пока-

зывают, что в различных удмуртских диалектах 
это слово употреблялось в двух формах: ӟизег 
и ӟег. Общепермский вариант ӟизег (<*ruW'eg) 
[40, 49] был зафиксирован в периферийно- 
южных диалектах учёными-путешественниками 
Г. Ф. Миллером и Й. Э. Фишером в 50–60-е гг. 
XVIII в. В письменных памятниках, составлен-
ных на основе северноудмуртских языковых 
данных (словарь Д. Г. Мессершмидта, грамма-
тика М. Мышкина и словарь З. Кротова), заре-
гистрирована общеудмуртская форма лексемы 
– ӟег. Своеобразную удмуртскую аффрикату ӟ, 
как видим из представленных примеров, ис-
следователи обозначают по-разному: русскоя-
зычные – кириллическим буквосочетанием дз, 
иностранцы – близкими по звучанию транс-
крипционными знаками z или s, опираясь, ви-
димо, на фонетический строй своего родного 
(в данном случае немецкого) языка. В слова-
ре Й. Ф. Фишера, по всей вероятности, слово 
приведено с ошибочной первой буквой (nisѐk), 
поскольку в такой форме эта лексема больше 
нигде не фиксируется.

Данные важнейших лексикографических 
источников, составленных в XIX–XXI вв. по-
казывают, что в течение почти трёхсотлетнего 
развития языка никаких сдвигов в значении 
этого слова не произошло, а современное на-
писание установилось только в начале XX в.:



44

Вестник угроведения. Т. 15. № 1 (60). 2025.

1880: dz'eg, dz'ek, tsizek ‘Roggen (рожь. – 
Л. И.)’ [42, 471];

1890-е гг.: d'z'eg G S M J MU, d'z'eG G 
MU, d'z'ek, d'z'iz'eg, d'z'iz'eG, d'z'iz'ek/ d'z'2z'ek 
MU, z'eg U ‘Roggen (рожь. – Л. И.)’; d'z'.-lud 
G ‘Wintersaat (озимый посев [ржи]. – Л. И.)’;  
d'z'.-lud durɛ (oz'im durɛ) kur4s'kon G ‘Gebet 
auf dem Roggenfeld (молитва на ржаном поле. 
– Л. И.)’; d'z'.-ud S M ‘Wintersaat, Winterkorn 
(озимь. – Л. И.)’; [Syr. rud'z'цg] [41, 46];

1892: дзэг ‘рожь’ [3, II, 87];
1896: Weg (Sar.), Jel. WiWek, QiQek, Kaz. Weg, 

dˇiWeg ‘rozs (secale cereale) | roggen (рожь. – 
Л. И.)’ [39, 331; 335];

1925: дзег ‘рожь’ [3, IV, 313];
1932: ӟег св., ӟизег юж. ‘рожь’; ӟег сюрераку 

тӧл ӟеч мед луоз шуо, соку ӟег тӥсё луэ шуо ‘во 
время расцвета ржи погода должна быть ветре-
ной, тогда рожь зернистая бывает’ [1, 110];

1948: ӟег 1) ‘рожь’; 2) ‘ржаной’; ӟег нянь 
‘ржаной хлеб’; ӟег бусы ‘ржаное поле’; ӟег шеп 
‘ржаной колос’; сылӥсь ӟеглэн тысез уг луылы 
посл. ‘у стоячего колоса зёрен не бывает’ [31, 
103];

1956: ӟег ‘рожь, ржаной’; ӟег нянь ‘ржаной 
хлеб’ [19, 960];

1983: ӟег ‘рожь || ржаной’; ӟег арам бервыл 
‘сжатое ржаное поле’; ӟег бусы ‘ржаное поле’; 
ӟег кидыс ‘семена ржи’; ӟег куро ‘ржаная со-
лома’; ӟег пызь ‘ржаная мука’; ӟег нянь ‘ржа-
ной хлеб’; ӟег сюрел ‘[цветочная] пыльца ржи; 
цветень ржи разг.’; ӟег сяська ‘1) цветочная 
пыльца ржи 2) диал. василёк’; ӟег уд (узьым) 
‘озимь’; ӟег кизьыны ‘посеять рожь’; ӟег аран 
дыръя ‘во время жатвы ржи’ [32, 159];

1994: ӟег, ӟизег ‘рожь’; ӟег сюрел ‘пыльца 
ржи’; ӟег уд ‘озимь’ [23, 19, 119];

2008: ӟег ‘рожь || ржаной’; ӟег арам бервыл 
‘сжатое ржаное поле’; ӟег аран дыръя ‘во время 

жатвы ржи’; ӟег бусы ‘ржаное поле’; ӟег кидыс 
‘семена ржи’; ӟег кизьыны ‘посеять рожь’; ӟег 
куро ‘ржаная солома’; ӟег нянь ‘ржаной хлеб’; 
ӟег пызь ‘ржаная мука’; ӟег сюрел ‘[цветочная] 
пыльца ржи; цветень ржи (разг.)’; ӟег уд (узьым) 
‘озимь’; ӟизег диал. ‘рожь’ [33, 238, 241];

2017: бес. ӟег ‘рожь, Secale; рожь (зерна)’; 
ӟег көльтё ‘сноп ржи’; ӟег нянь ‘ржаной хлеб’; 
ӟег кизьөнө ‘сеять рожь’; ӟег чөшканө ‘моло-
тить рожь’; ӟег далтөмөн ке, винаэз но дал-
төлӥз солэн соку ‘если рожь хорошо уроди-
лась, самогон из неё тоже получался хороший’ 
[26, 110];

2019: ӟег ‘рожь, ржаной’; ӟег нянь ‘ржаной 
хлеб’ [21, II, 420, 424].

Обсуждение и заключение
Подводя итоги нашего исследования, мы 

можем сформулировать выводы следующего 
характера: 1. Проанализированные в русле 
исторической лексикологии слова тысь и ӟег 
(диал. ӟизег) являются довольно древними, 
они уже зафиксированы в памятниках удмур-
тской письменности XVIII в. Причём пись-
менное начертание данных лексем немно-
го отличалось от современного написания.  
С одной стороны, это объясняется отсут-
ствием буквенного инвентаря кириллической 
системы письма для обозначения специфи-
ческих удмуртских звуков, с другой, – фик-
сацией диалектных вариантов слов; 2. В ре-
зультате трёхвекового развития удмуртского 
языка лексема тысь несколько расширила 
своё значение, а семантика слова ӟег осталась 
неизменной; 3. Оба рассмотренных слова 
были заимствованы в общепермский период 
развития языка-основы: тысь – из булгар-
ского языка, ӟег (< *ruW'eg) – из индоевро- 
пейских.

Список сокращений

бес. – бесермянское наречие удмуртского языка; биол. – биологический термин; диал. – диалект; диалектная 
форма; доперм. – допермский язык-основа; др.-нем. – древненемецкий язык; к. – коми языки; латыш. – латыш-
ский язык; мар. – марийский язык; морд. – мордовский язык; общеп. – общепермский язык-основа; посл. – по-
словица; разг. – разговорное слово, разговорный стиль; рус. – русский язык; св. – северноудмуртские диалекты; 
ср. –срединный диалект удмуртского языка; удм. – удмуртский язык; уст. – устаревшее слово, устаревшая форма; 
чув. – чувашский язык; юж. – южноудмуртские диалекты; G – глазовский диалект (по: Wichmann 1987); J – ела-
бужский диалект (по: Wichmann 1987); M – малмыжский диалект (по: Wichmann 1987); MU – малмыжско-уржум-
ский диалект (по: Wichmann 1987); S – сарапульский диалект (по: Wichmann 1987); Sar. – сарапульский диалект 
(по: Munkácsi 1896); Syr. – зырянский (коми) язык (по: Wichmann 1987); tat. – татарский язык (по: Munkácsi 1896); 
U – уфимский диалект (по: Wichmann 1987).
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