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АННОТАЦИЯ
Введение. Настоящая работа посвящена рассмотрению ихтионимии бесермянского наречия удмуртского язы-

ка, родного идиома малочисленного народа бесермян, проживающего на северо-западе Удмуртской Республики. 
Актуальность выбранной темы продиктована слабой её изученностью и необходимостью исследования лексики в 
связи с нерешённостью проблемы этногенеза народа. 

Цель: выявить ихтионимы и обосновать их этимологию в бесермянском наречии удмуртского языка.
Материалы исследования: данные монографии Т. И. Тепляшиной «Язык бесермян», её полевые записи бе-

сермянской речи, ихтионимическая лексика словарей, представляющих бесермянское наречие и удмуртский язык 
в целом, полевые материалы автора.

Результаты и научная новизна. В ходе исследования выявлено, что бесермянам известно 19 видов рыб, 
названия которых выражаются с помощью 24-х ихтионимов. В отношении происхождения их можно разбить на 
три группы: русские заимствования – 15 наименований, исконные наименования – 8 единиц, татарские заимство-
вания – 1 слово. Русские заимствования играют ведущую роль в исследуемой ихтионимии, что можно объяснить 
наряду с сильным влиянием русского языка также снижением значения рыболовного промысла в хозяйственной 
жизни носителей идиома, из-за чего названия редких видов рыб постепенно подвергаются забвению. Полученные 
результаты позволяют делать вывод о том, что бесермянская ихтионимия в общих чертах органично вписывается 
в лексико-семантическую группу удмуртских наименований рыб, в основе которых лежат исконные термины, 
постепенно вытесняемые русскими проникновениями. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые осуществляется систематизация названий рыб осо-
бого удмуртского диалекта, производится их этимологический и сравнительный лексико-семантический анализ в 
контексте общеудмуртской ихтионимии.
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ABSTRACT
Introduction: This paper examines the ichthyonymy of the Beserman dialect of the Udmurt language, the native 

idiom of the small Beserman people living in the north-west of the Udmurt Republic. The relevance of this study is 
dictated by the insufficient study of vocabulary and the problem of the ethnogenesis of the people.

Objective: systematize the names of fish and explore their origin in the Beserman dialect of the Udmurt language.
Research materials: materials from T. I. Teplyashina’s monograph “The Language of Beserman” and her field notes 

of Beserman speech, ichthyonymic vocabulary from the dictionaries of the Beserman dialect and the Udmurt language.
Results and novelty of the research: The study revealed that Besermans know 19 species of fish, which are 

represented by 24 ichthyonyms. According to their origin they can be divided into three groups: Russian borrowings – 
15 names, native names – 8 units, Tatar borrowings – 1 word. Russian borrowings play a leading role in the ichthyonymy 
under study, which can be explained by the strong influence of the Russian language and the decline in the importance 
of fishing in the economic life of the speakers of the idiom, so the names of rare fish species are gradually forgotten.  
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The results of the study allow us to conclude that Beserman ichthyonymy organically fits into the lexical-semantic group 
of native Udmurt fish names, which are gradually being replaced by Russian borrowings.

The scientific novelty of the work lies in the fact that it is the first to systematize the names of fish of a specific Udmurt 
dialect, and to carry out their etymological and comparative lexical-semantic analysis in the context of general Udmurt 
ichthyonymy.

Key words: Udmurt language, Beserman dialect, vocabulary, ichthyonymy, etymology
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Введение
Ихтионимия удмуртского языка относится 

к малоисследованным областям националь-
ной лексикологии. Среди немногочисленных 
специальных работ следует отметить статьи 
С. А. Максимова, посвященные рассмотре-
нию происхождения отдельных названий 
рыб в удмуртском языке [9; 10], а также тезис 
С. В. Соколова [19]. Происхождения некоторых 
удмуртских названий рыб финно-угроведы 
касались в своих работах лишь попутно [4, 
939; 14; 15]. Поскольку в рамках одной ста-
тьи исследовать полный набор ихтионимов 
удмуртского языка не представляется воз-
можным, мы ограничились рассмотрением 
ихтионимии бесермянского наречия, являю-
щегося родным идиомом бесермян, малочис-
ленного народа, проживающего на северо- 
западе Удмуртской Республики. Актуаль-
ность выбранной темы продиктована, с одной 
стороны, слабой её изученностью, с другой 
стороны, – необходимостью исследования 
лексики бесермян в связи с нерешённостью 
проблемы этногенеза народа. Основные за-
дачи исследования: составление номенкла-
туры бесермянских ихтионимов; нахожде-
ние их аналогов в словарях удмуртского 
языка; систематизация собранных данных; 
выявление происхождения слов; обобщение  
результатов. 

Материалы и методы
Материалы для данного исследования в 

первую очередь были извлечены из моногра-
фии Т. И. Тепляшиной «Язык бесермян» [24] 
и её полевых записей бесермянской речи, 
хранящихся в научном архиве Удмуртского 
института истории, языка и литературы Удм- 
ФИЦ УрО РАН. Также нами были использо-
ваны словари, представляющие бесермянское 
наречие [16; 23] и удмуртский язык в целом 

[6; 13; 21; и др.]. Кроме того, частично при-
влечены материалы собственных полевых на-
блюдений, собранные во время экспедиций в 
Юкаменский и Балезинский районы Удмурт-
ской Республики в 2001 и 2007 гг.

Для исполнения поставленной цели иссле-
дования был применён описательный метод; 
использован также частный метод этимоло-
гического анализа. 

Исследуемые ихтионимы нами пронуме-
рованы и представлены в виде словарных 
статей. Заглавный термин дан полужирным 
шрифтом, за которым в круглых скобках 
для уточнения чтения размещена финно- 
угорская транскрипции и далее – значение в 
одинарных кавычках. После двоеточия идут 
материалы из монографии Т. И. Тепляшиной 
«Язык бесермян» [24]. Далее приводятся по-
левые материалы Т. И. Тепляшиной, замыкае-
мые аббревиатурой [ПМТ]1, после чего даны 
ихтионимы, извлечённые из бесермянских 
лексикографических источников. После сим-
вола черного шара (●) размещены лексико-
графические материалы разных удмуртских 
диалектов, а после светлого круга (○) – эти-
мологии; при необходимости приводятся к 
ним наши комментарии. Если этимология 
слова не разработана, предлагается наша соб-
ственная версия. Графика записей сохранена. 
Отметим, что символом ө обозначена неогу-
бленная фонема заднего ряда среднего (сред-
не-нижнего) подъема (ə̑ / ъ). Аналогичным 
надстрочным символом (ө) передан редуци-
рованный вариант ө. 

Результаты
Прежде чем провести исследование наи-

менований рыб, остановимся на самом по-
нятии «рыба», которое в пермских языках 
выражается совершенно иной лексемой, чем 
в других финно-угорских языках, а именно: 

____________________________________________
1 Полевые материалы Т. И. Тепляшиной – записи бесермянской речи, хранящиеся в виде картотеки в научном архиве Удмуртского института 
истории, языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.
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чорыг. В бесермянском наречии основная 
форма звучит как чорɵг (č́orə̑g), хотя зафик-
сированы и другие фонетические варианты: 
s'orөg [24, 113], č'orөg [24, 142], č'erөg [24, 
238]; Шам. чорог ~ чорѳг [16, 485–486; 23, 
191–192]. Авторы «Краткого этимологиче-
ского словаря коми языка» (далее – КЭСК) 
удмуртское слово ставят в родство с коми сло-
вом чери, диал. чериг, к реконструируемому 
общепермскому *č'e̬rig ‘рыба’ приводят па-
раллели из обско-угорских и саамского язы-
ков [7, 303–304]. Удмуртский исследователь 
С. В. Соколов данное слово считал общефин-
но-угорским наследием [20, 82]. Однако та-
кое родство не поддерживается в «Уральском 
этимологическом словаре» (далее – UEW) 
[28]. Марийский языковед В. И. Вершинин 
склонен сравнивать рассматриваемые перм-
ские слова с марийским ихтионимом чорагай 
‘щурёнок’ < тат. čürӓgӓj ‘тж.’ [3, 225].

Исследуемые слова к финно-угорскому 
пласту относит также В. В. Напольских. 
Вслед за венгерским учёным И. Шебештьен 
[29, 13–14, 43] к пермским словам приводит 
следующие параллели: саам. čoarran ‘ло-
сось’, манс. sorėχ ‘сырок’, хант. sarəχ ‘тж.’ 
Необычные соответствия вокализма перм-
ских слов с другими родственными словами 
учёный объясняет особенностью развития 
пермского вокализма в словах со старой суф-
фиксацией [11, 138]. Переход значения (‘сы-
рок’ > ‘рыба вообще’) в пермских языках, по 
мнению исследователя, является естествен-
ным, т. к. сырок – это одна из важнейших 
промысловых рыб Обско-Иртышского бас-
сейна. Изменение значения слова могло про-
изойти при продвижении прафинно-угорско-
го или пост-прафинно-угорского населения 
из Западной Сибири в бассейн Волги-Камы 
[11, 138]. Соглашаясь в целом с мнением 
учёного, мы считаем, что нельзя исключать 
возникновение нового наименования для по-
нятия «рыба» в общепермское время вместо 
прауральского kala (см. [28, 119; 27, 169]) в 
результате контактов с обско-угорскими пле-
менами.

Ниже нами рассматривается бесермянская 
ихтионимия, расположенная в алфавитном 
порядке. 

1. бадькўар (bat'ku̯ar) ‘уклейка (шаклея)’: 
bad'kwar ‘уклея’ [24, 129]; Горд. bad'kwar 

‘тж.’ [ПМТ]; Шам. бадь куар ‘уклейка’ [16, 
38; 23, 158]. ● Уклейка – бадькуар [6, 161]; 
уклейка – вувыл (чабак), бате, мупырчо, тӥр-
кыш, шакля, бадькуар [21, 132–133]; уклейка 
– бадькуар [13, 50]. ○ Удмуртский ихтионим 
бадькуар является сложным словом и имеет 
прозрачную этимологию: бадь ‘ива’ + куар 
‘лист.’ Образован в результате метафориче-
ского переноса по внешнему сходству рыбы 
с ивовым листом. В. И. Алатырев проводит 
аналогию с коми словом бадькормык ‘ива’ + 
‘лист’ + ‘елец’ [1, 140]. Вполне возможно, что 
мы имеем дело не только с типологической 
параллелью, но и генетическим родством  
ихтионимов.

2. безөк (bezə̑k) ‘пескарь’: Шам. бэзък 
‘тж.’ [ПМА 1: Караваева, Сабреков]. ○ Как и 
удмуртское слово чукырна ‘пескарь’, иссле-
дуемое название связано со способностью 
данного вида рыбы издавать звуки. Послед-
нее слово можно сравнить с глаголом ӟукы-
ртыны ‘скрипеть’, ‘ворчать’. Исследуемый 
ихтионим весьма напоминает слово пезык 
– название чибиса. Как известно, эта птица 
в встревоженном состоянии издает характер-
ные скрипуче-ворчливые звуки.

3. голов (golov) ‘голавль’: Шам. golov 
‘голавль’ [24, 277]; Тыл. Шам. golov, Горд. 
goloven’ ‘голавль’ [ПМТ]; Шам. голов ‘тж.’ [16, 
109; 23, 190]. ● Голавль – головня, гордбурд, 
сон [6, 33]; голавль – акты, кушбаш, пардас, 
(паськыт) сон, ӵожы, голов, головня, <…> (17 
наименований. – С. М.) [21, 8, 73]; голавль – 
ӵӧжы, гордбурд [13, 49]; сев. голов ‘голавль’ 
[5, 151]. ○ Русское заимствование. Разные фо-
нетические варианты сложились в результате 
контактирования с конкретным русским го-
вором, а также на почве самих бесермянских 
(удмуртских) говоров, ср. рус. рег. головéль ~ 
гóловень ‘рыба голавль’ [17, 282, 303].

4. ёрш (jorš) ‘ёрш’: Шам. jorš ‘ерш’ [24, 
277]; Горд. Шам. jorš ‘тж.’ [ПМТ]. ○ Заим-
ствовано из русского языка. Данное наи-
менование или его варианты включены в 
большинство значимых русско-удмуртских 
словарей, изданных во второй половине XX 
в. и позднее. Следовательно, употребление 
ихтионима бесермянским наречием не огра-
ничивается.

5. жерек (žerek) ‘жерех’: žerek жерех [24, 
277] ● Жерех – агачак, жерек, ӵужы [21, 79]; 
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жерех – ӵужы, агачак [13, 49]. Восходит к 
русскому источнику.

6. карась (karaś) ‘карась’: Шам. karas' ‘ка-
рась’ [24, 277]. ● Русское заимствование ка-
рась зафиксировано в большинстве удмурт-
ских лексикографических источников. Встре-
чается также фонетический вариант карач и 
лексема карака [6, 57; 21, 85; 13, 49].

7. карп (karp) ‘карп’: Горд. karp ‘карп’ 
[ПМТ] ● В словарях в основном представле-
но аналогичное русскому ихтиониму слово 
карп, встречаются также карпуш, карпушка 
[21, 85].

8. кли ‘верховка’, ‘мелкая стайная рыба, 
молодь рыб’: Юн. кл’и ‘верховка’; вэкчи кл’и 
‘молодь рыб’ [ПМА 2: Биянова, Урасинов] ● 
Верховка относится к мелким рыбам, кото-
рую нередко путают с другими видами, в пер-
вую очередь с уклейкой, а также с гольяном 
и др., что нашло отражение и в удмуртских 
словарях, к примеру: ву выл чабак ‘уклейка’, 
‘верховка’; куарчабак ‘плотва’, ‘уклейка’, 
‘верховка’ [21, 13, 25]. С другой стороны, 
у слова кили в разных источниках значения 
нередко разнятся, ср.: кили ‘мальки’, ‘гольян 
(ардаш)’ [21, 23]; сев.: кл’и ~ кыл’и ‘уклейка’ 
[5, 249]; кыли: пенькыли ‘мелкая рыба’, ‘ма-
лёк’ [25, 521]. ○ С. В. Соколов для удм. кили 
(кли) ‘гольян’ приводит соответствия из боль-
шинства финно-угорских и самодийских язы-
ков (напр. фин. kala, венг. hal и т. д.) и счи-
тает образованием в общеуральский период 
со значением ‘морская рыба’ [19, 79]. Сход-
ное внешне с удмуртским коми слово келчи 
‘плотва, сорога’ исследователи сравнивают с 
обско-угорскими и прибалтийско-финскими 
примерами, однако не с удм. кили; при этом в 
марийском названии рыбы кыльчак ‘чехоня’ 
склонны видеть связь с тобольско-татарским 
kӓlčӓk [7, 121]. Однако в UEW [28] данное 
удмуртское слово отсутствует. Исследуемое 
слово также весьма напоминает рус. килька. 
Происходит ли удмуртский ихтионим от рус-
ского слова, достоверно сказать трудно, по 
крайней мере нигде в диалектах не фигуриру-
ет наименование с суффиксальным элемен-
том -ка. Возможно, следует согласиться с ма-
рийским исследователем В. И. Вершининым 
в том, что удм. кили ‘гольян’ относится к изо-
бразительным словам [3, 89], иначе говоря, 
является собственно удмуртской лексемой.

9. лень (l’eń) ‘линь’: Горд. Тыл. l’en’ ‘линь’ 
[ПМТ]; Шам. лень ~ линь ‘тж.’ [23, 190]. ● 
Аналог данного, русского по происхождению 
наименования рыбы можно встретить и в 
словарях, представляющих удмуртский язык, 
хотя чаще приводятся иные ихтионимы, на-
пример: тыпарсь, сьӧдчорыг [6, 75; 21, 94; 
13, 49].

10. ляльчик (l'al'č́ik) ‘елец’: Горд. l'al'č'ik 
‘белая мелкая рыба’ [ПМТ] ● Елец – альчик, 
быткон, узырикыли [21, 78]. ○ Точная семан-
тика бесермянского слова Т. И. Тепляшиной 
не определена, но оно созвучно с удмуртским 
ихтионимом альчик ~ ельчик ‘елец’. Удмур-
тский лингвист С. В. Соколов удм. ельчик 
‘елец’ относил к группе наименований рыб 
русского происхождения [19, 78], с чем нель-
зя не согласиться. Слово образовано от фор-
мы множественного числа ельцы > ельчи, с 
последующим прибавлением русского умень-
шительного суффикса -(и)к. Вариант альчик, 
возможно, образовался по ассоциации с удм. 
альчик ‘бабка, козанок (надкопытный сустав 
животного)’. Начальное л’ в бесермянском 
слове могло развиться в результате регрес-
сивной ассимиляции.

11. намлек (naml’ek) ‘вьюн’: Шам. намлек 
‘вьюн, голец, щиповка’ [16, 289]; Шам. намлек 
~ намльөг ‘тж.’ [23, 191]. ● Вьюн – вьюн, кый 
чорыг [6, 30]; вьюн – кыйчорыг, пунычорыг, 
вукенӟали, сюська [21, 71]. ○ Данный ихтио-
ним можно назвать собственно бесермянским 
изобретением. В основе наименования лежит 
дескриптивное слово, как и у одного из уд-
муртских названий пескаря – нугылес [21, 33]; 
нугылес диал. ‘скользкий’, ‘пескарь (рыба)’ 
[25, 469], а также другой рыбы – нюглей ‘бе-
логлазка (сопа)’ [21, 34]. Бесермянский ихтио-
ним, по-видимому, возник от основы нямыль- 
благодаря одной из особенности вьюна: его 
тело покрывает толстый слой слизи, ср. удм. 
нюмыль-нюмыль ~ нюмыль-нямыль ‘мягкий  
(о воде)’, ‘ослизлый’ [25, 478, 481].

12. няльɵм (ńal’ə̑m) ‘налим’: n’al’өm ‘тж.’ 
[24, 126]. ● Сев.: нал’им ~ нал’ъм ~ н’ал’ъм 
‘тж.’ [5, 339]. Слово налим широко употреби-
тельно не только в бесермянском и северном 
наречиях, но и литературном языке. Русское 
заимствование.

13. пескар (peskar) ‘пескарь’: Шам. peskar 
‘пескарь’ [24, 277]; Шам. пескар ‘тж.’ [16, 
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344; 23, 191]. ● Пескарь – пескарь, чукырна, 
уля, сьӧмоуля [6, 112]; пескарь обыкновенный 
– чукырна, пескар, пешкар, нугылес, быткон 
<…> (около 20-ти вариантов. – С. М.) [21, 
110]; пескарь – чукырна, уля, быткон [13, 
50]. ○ По материалам словарей видно, что в 
удмуртских диалектах существует большое 
количество наименований пескаря, тем не 
менее русское заимствование пескар(ь) про-
никло не только в бесермянское наречие, но 
и удмуртский литературный язык.

14. салдат (saldat) ‘гольян’; Шам. saldat 
‘мальки’ (‘гольян’. – С. М.) [24, 277]; Тыл. 
saldat č’orөg ‘мелкая рыба’ [ПМТ]; Шам. сал-
дат ‘гольян, «солдатик»’ [16, 379; 23, 256] ● 
В словарях название гольяна устойчиво пере-
даётся словами дарга и кили (кли, кыли) [21, 
73; 13, 50]. Однако под словом кили может 
подразумеваться далеко не всегда конкрет-
ный вид, а просто мелкая рыба или даже мо-
лодь рыбы. В соседствующих с бесермянами 
северноудмуртских говорах гольяна также 
могут называть салдат, а среднее и молодое 
поколение – солда.т’ик. ○ Слово восходит к 
русскому региональному названию рыбы сол-
дáт, солдáтик [18, 255–256].

15. сорушка́ (soruška.) ‘плотва’: Горд. 
soruška ‘сорожка’ [ПМТ] ● В лексикографи-
ческих трудах ихтионим не зафиксирован, 
однако в северной диалектной зоне слово 
соро.шка можно услышать в речи среднего и 
молодого поколения. ○ Источник наименова-
ния – рус. разг. сорóжка. 

16. тарань (tarań) ‘тарань’: Tatөn aslam 
wan’: <…>, taran’, č’abak, jorš (Шам.) ‘Здесь 
у нас имеются рыбы: <…>, тарань (вид плот-
вы), плотва, ерш’ [24, 277] ● Тарань – тарань 
[6, 154]; тарань – бекчечорыг, тарань [21, 
129]; вобла – вобла, бекчечорыг [13, 50]. Та-
рань – подвид плотвы, распространенной в 
Причерноморье. На территории проживания 
бесермян и удмуртов не обитает. Однако в 
словарях исследуемое слово, а также назва-
ние близкого подвида – вобла фиксируется. 
Полагаем, что эта рыба местному населению 
известна через торговые сети. В речи инфор-
манта названия тарани и плотвы идут друг 
за другом, иначе говоря, у него имелось до-
статочное представление об указанных под-
видах. По-видимому, некоторые экземпляры 
плотвы местных водоёмов внешне могут на-
поминать известные ее подвиды.

17. усач (usač́) ‘усач’: Жув. Фил. Юн. усач 
‘усач’ [ПМА 2: Биянова, Урасинов; ПМА 3: 
А. Невоструева, М. Невоструева; Бушмакин, 
Зянкина] ● Усач – шулё, тушо [6, 161]; пе-
скарь-усач – мыйыко (чукырна), шулё, куать-
туш, тушо, уля [21, 129]; усач – сев. усач [5, 
508]. ○ Данное наименование заимствовано 
из русского языка и ныне широко употребля-
ется также в северноудмуртском наречии. 

18. чабак (č́abak) ‘плотва’: s’abak ‘сорога’ 
[24, 152]; Тыл. Шам. č’abak ‘сорога, плотва’ 
[ПМТ]; Шам. чабак ‘плотва, сорога’ [16, 458; 
23, 191]. ● В словарях по удмуртскому языку 
плотва передаётся преимущественно двумя 
словами – чабак и гордсин [6, 116; 21, 112; 
13, 50]. Данный ихтионим учёные единодуш-
но относят к татарскому языку: < тат. чабак 
‘плотва, сорога’ [30, 277; 26, 137; 22, 138].

19. чогъясь (č́ogjaś) ‘ёрш’: Тыл. čogjas’ 
ёрш [ПМТ]; Шам. чогъясь ‘ёрш’ [16, 484; 23, 
191]. ● Ерш – ёрш, быльккессин, ёрыш [6, 
43]; ёрш – быльккессин, венё, уляюш, ӵогъясь, 
ёрш, <…> (17 наименований. – С. М.) [21, 
78–79]; ёрш – быльккессин, пуныюш, бектык, 
уляюш, венёчорыг [13, 49]. В удмуртских го-
ворах название ерша сильно варьируется; ва-
риант ӵогъясь в словарь 1994 года издания, 
скорее всего, проник из бесермянского наре-
чия. ○ Наиболее характерной чертой ершей 
являются колючки лучей спинного плавника 
и шипы, расположенные на жабрах. Эта осо-
бенность послужила мотивом к его названию 
не только в русском языке, но и бесермянском 
наречии. Наименование чогъясь образовано 
от глагола чогъянө ‘втыкать, вонзать’ и бук-
вально означает – ‘втыкающий, вонзающий’.

20. чɵпей (č́ə̑pei̯) ‘щука’: Горд. Тыл. Шам. 
č’өpej, Шам. č’ipej ‘щука’ [ПМТ]; Шам. чипей 
‘щука’ [16, 482; 23, 191]. ● Среди названий 
щуки в удмуртском языке доминирует чипей, 
что подтверждается материалами словарей 
[6, 176; 13, 50], хотя зафиксированы и некото-
рые другие наименования: ӵӧжныр, чуртон, 
пӧдос, чурагей [21, 142], имеющие марги-
нальное употребление. ○ Составители КЭСК 
видят общность происхождения удм. чипей с 
коми словом чуйпи ‘щурёнок, маленькая щуч-
ка’; пермские слова под вопросом сравнива-
ют с хантыйским coγ (cyγəm) ‘осётр’ [7, 312]. 
В UEW [28] словарная статья, посвященная 
рассматриваемым словам, отсутствует, следо-
вательно, связь пермских слов с хантыйским 
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составителями словаря отвергается. По мне-
нию удмуртского лингвиста М. Г. Атаманова, 
общепермским названием щуки была форма 
*чуй [2, 149].

21. шаклей (šakl’ei̯) ‘уклейка’: Горд. Шам. 
šakl’ej ~ šakl’eja ‘шаклея’ [ПМТ]; Шам. ша-
клей ~ шаклея ‘уклейка’ [16, 493; 23, 192]. 
● В удмуртских лексикографических трудах 
зафиксировано до десятка названий уклейки, 
при этом среди них можно встретить и рус-
ское заимствование шакля [21, 132–133]. 

22. шалько (šal’ko) ‘налим’: šal’ko (Шам.) 
‘налим’ [24, 277]; Тыл. šal’ko ‘тж.’ [ПМТ]; 
Шам. шалько ‘тж.’ [16, 494; 23, 192]. ● Слово 
шалькко представлено во всех использован-
ных нами словарях удмуртского языка [6, 91; 
21, 101; 13, 49]. ○ Коми этимологи удм. шаль-
кко под вопросом сравнивают с коми-пермяц-
ким словом шаляг ‘вид рыбы’ [7, 317]. Тело 
налима, в отличие от многих рыб, округлое 
в передней и сильное сжатое с боков в зад-
ней части; голова довольно крупная. Такой 
внешний вид рыбы мог быть описан изобра-
зительным словом шальк-шальк ‘округлый; 
крупный’. Слово шальк(к)о первоначально 
представляло собой прилагательное от ос-
новы шальк. При этом в коми языке данно-
му слову соответствуют слова шаль, шальыд 
‘рассыпчатый’ < *šal’ ‘ровный, крупный, рас-
сыпающийся’ [7, 316]. Название рыбы вполне 
могло возникнуть ещё в прапермский период.

23. юш (juš) ‘окунь речной’: jus’ (Шам.) 
‘окунь’ [24, 277]; Горд. jөš ‘тж.’ [ПМТ]; Шам. 
юш ‘тж.’ [23, 192]. ● В словарях, представ-
ляющих удмуртскую лексику, окунь чаще 
передается словом юш [6, 101; 13, 49], хотя 
встречаются и другие названия: окунь – юш, 
алабуго, бектык [21, 106]. ○ Авторы КЭСК в 
исследуемом ихтиониме видят генетическую 
связь с коми ёкыш ‘окунь’ и реконструируют 
общепермскую праформу *jo̬kš- ~ *jo̭kš. Так-
же приводят соответствия из обско-угорских 
языков [7, 100]. Составители UEW рассма-
триваемые пермские слова под вопросом со-
поставляют с примерами из мансийских (jӧγ 
~ jew) и ненецких диалектов, реконструируя 
прафинно-угорскую (? прауральскую) форму 
jekɜ ‘окунь’ [28, 96].

24. язь (jaź) ‘язь’: Горд. Шам. jaz’ ‘язь’ 
[ПМТ]. ● Язь – язь, кыны, паськыт сон [6, 
179]; язь – кыны, сон [21, 144]; язь – сон [13, 
50]. ○ Несмотря на то что в удмуртском языке 

имеется исконное название язя, русское за-
имствование проникло не только в народные 
говоры, но и в литературный язык.

Обсуждение и заключение
В процессе рассмотрения бесермянской 

ихтионимии выявлено, что носителям идио-
ма известно 19 видов рыб: верховка, вьюн, го-
лавль, гольян, елец, ёрш, жерех, карась, карп, 
линь, налим, окунь, пескарь, плотва, тарань, 
уклейка, усач, щука, язь. Данные понятия в 
совокупности выражаются с помощью 24-х 
ихтионимов. Для четырех видов рыб зафик-
сировано по два названия: ёрш – чогъясь, ёрш, 
налим – шалько, няльөм, пескарь – пескар, 
безөк, плотва – чабак, сорушка. В отношении 
происхождения ихтионимы можно разбить 
на три группы: 1) русские заимствования – 
15 наименований: голов ‘голавль’, ёрш ‘ёрш’, 
жерек ‘жерех’, карась ‘карась’, карп ‘карп’, 
лень ‘линь’, ляльчик ‘елец’, няльɵм ‘налим’, 
пескар ‘пескарь’, салдат ‘гольян’, сорушка 
‘плотва’, тарань ‘тарань’, усач ‘усач’, ша-
клей ‘уклейка’, язь ‘язь’; 2) исконные наиме-
нования – 8 единиц: бадькўар ‘уклейка’, без-
өк ‘пескарь’, кли ‘верховка’, намлек ‘вьюн’, 
чогъясь ‘ёрш’, чɵпей ‘щука’, шалько ‘налим’, 
юш ‘окунь’; 3) татарские заимствования –  
1 слово.

Как видим, русские заимствования играют 
ведущую роль в бесермянской ихтионимии, 
при этом соответствующие наименования в 
большинстве случаев употребляются также 
в удмуртских диалектах в целом. Данное об-
стоятельство, безусловно, вызвано сильным 
влиянием русского языка на бесермянский 
идиом и удмуртский язык. Однако можно 
найти и иные причины интенсивного проник-
новения русских ихтионимов. Таковым, на 
наш взгляд, является снижение значения ры-
боловного промысла в хозяйственной жизни 
бесермян и удмуртов, в результате чего назва-
ния редких видов рыб постепенно подверга-
ются забвению. Некоторые из них, возможно, 
заменились ввиду прозрачности внутренней 
формы и неоднозначности слова, ср.: линь – 
удм. тыпарсь букв. ‘озерная свинья’, сьӧд-
чорыг ‘чёрная рыба’, усач – удм. куатьтуш 
‘шесть бород (усов)’. Такие рыбы, как карп, 
тарань, ранее не могли быть известны бесер-
мянам, а карась получил широкое распро-
странение благодаря прудовому разведению, 
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соответственно, названия указанных рыб 
пришли через русский язык. Среди искон-
ных ихтионимов три наименования являются 
собственно бесермянскими: безөк ‘пескарь’, 
намлек ‘вьюн’, чогъясь ‘ёрш’. Тюркские за-
имствования представлены единственным 
татаризмом чабак ‘плотва’.

В заключение следует отметить, что бе-
сермянская ихтионимия в общих чертах орга-
нично вписывается в лексико-семантическую 
группу удмуртских наименований рыб, в ос-
нове которых лежат исконные термины, по-
степенно вытесняемые русскими проникнове-

ниями. Исследуемая лексика довольно сильно 
контрастирует с некоторыми тематическими 
группами слов, в частности с терминами тра-
диционной женской одежды и с терминами, 
связанными с обрядом проведения весенне-по-
левых работ, в составе которых господствуют 
тюркские заимствования [8; 12]. Рыболовство 
составляло одно из традиционных промыслов 
удмуртов и бесермян, которым в основном за-
нималось мужское население. Результаты дан-
ного исследования могут представлять собой 
один из аргументов в пользу гипотезы о фин-
но-угорском происхождении бесермян.

Список сокращений

бес. – бесермянское наречие; венг. – венгерский язык; Горд. – д. Гордино (Балезиннский р-н УР); манс. – ман-
сийский язык; прап. – прапермский язык; рег. – региональные говоры; рус. – русский язык; саам. – саамский 
язык; сев. – северное наречие; собст. – собственно; тат. – татарский язык; тж. – также (аналогичное значение 
с предыдущим примером); Тыл. – д. Тылыс (Юкаменский р-н УР); удм. – удмуртский язык; УР – Удмуртская 
Республика; ур. – уральский праязык; Фил. – д. Филимоново (Юкаменский р-н УР); фин. – финский язык; ф-у. – 
финно-угорский праязык; хант. – хантыйский язык; Шам. – д. Шамардан (Юкаменский р-н УР); Юн. – с. Юнда  
(Балезиннский р-н УР).
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