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К ИСТОРИИ УДМУРТСКИХ НАЗВАНИЙ ПАРУСА В ПЕЧАТНЫХ И РУКОПИСНОМ 
ТЕКСТАХ 

 
Парусное судоходство для удмуртов, не имевших выхода к особо крупным водным просторам, не было харак-
терно. Однако южные удмурты, в особенности “казанские”, т. е. современные шошминские и кукморские, оби-
тавшие недалеко от Вятки и Камы, а также северные, жившие в бассейне некогда судоходной Чепцы, по-
видимому, имели определенное представление о парусе, хотя сами они ими скорее и не позьзовались. Об этом 
свидетельствует наличие в их языке таких названий парусов, как: 1) неизвестного происхождения слово тылпо 
– зарегистрировано на севере Удмуртии в XVIII в.; 2) тöл ын ~ тöл-ын (букв. ’полог для ветра’) – зафиксирова-
но в учебниках, изданных для южных удмуртов в 80-е гг. ХIХ в.; 3) парус – относительно позднее заимствова-
ние из русского языка. Речь в данной статье идет преимущественно о слове тöлпо (< тылпо), реанимированном 
удмуртскими писателями и журналистами в 80-е гг. ХХ в., которое с течением времени все более широко вне-
дряется в удмуртские письменные – поэтические и прозаические – тексты, весьма успешно конкурируя со сло-
вом парус.  
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Слово парус у каждого человека, кто знаком с русской литературой хотя бы в пределах школьной 

программы, должно быть, ассоциируется со знаменитым стихотворением М.Ю. Лермонтова «Парус 
(Белеет парус одинокий...)». Не могу перебороть в себе искушения привести его в оригинале и в пре-
красном переводе на удмуртский язык, сделанном С. В. Матвеевым (хотя имеются и другие варианты 
переводов, напр., В.Н. Ившина, Р.И. Яшиной1 и др.). Цитирую по [16. С. 93-94]): 

 

Парус 
 

Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом!.. 
Что ищет он в стране далёкой? 
Что кинул он в краю родном? 
 

Играют волны – ветер свищет,  
И мачта гнется и скрипит...  
Увы, – он счастия не ищет 
И не от счастия бежит! 
 

Под ним струя светлей лазури,  
Над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 
Как будто в бурях есть покой!  

Тöлпо 
 

Тöдьы пиштэ оген тöлпо 
Зарезь выллэн чагыр бусаз!.. 
Мар палэнысь утча, öйтöд? 
Мае кельтэм дор-ёросаз? 
 

Шудэ тулкым но тöл шула, 
Пыж веттаське  но юукыртэ... 
Öвöл, уг лоб со шуд пала,  
Уд шу – шудлэсь но гонюыртэ! 
 

Улаз – юг-зангари визыл, 
Вылаз – зарни тылси чиль-вай...  
Йöно тöлпо куре сильтöл, 
Буйган ке но сильтöл уг вай!    

 

Удмуртская литература едва ли обладает подобными брендовыми творениями, тем не менее мне 
хочется представить русскоязычному читателю (да и многим удмуртским – тоже) в оригинале и в моем 
подстрочном переводе «удмуртский» парус, но не одинокий, как у М.Ю. Лермонтова, а белый, т. е. ве-
ликолепное стихотворение Ф.И. Васильева «Вань-а со – тöдьы парус меда?» [6. С. 255], навеянное, вне 
всякого сомнения, знаменитым произведением его русского предшественника, собрата по перу: 

 

Вань-а со – тöдьы пáрус – меда? 
Син пöет нош öвöл-а бен со?  
Кытчы ке но öте-а меда?  
Сюлэмам но улэ-а мусо? 
 
 

’Есть ли он – белый парус? 
А не обман ли он зрения? 
Зовет ли куда-либо он? 
И кажется ли сердцу милым?  

                                                           
1 Эти авторы, как и С. Матвеев, при переводе стихотворения М.Ю. Лермонтова использовали «новое» удмурт-
ское слово тöлпо ’парус’ (подробнее о нем ниже). 
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Яке со бурдъяське малпанын, 
Йырамы гинэ со адюиське? 
Оло нош, лыз зарезь тулкымын 
Тöдь шукы гинэ весь веттаське. 
 

Или он окрыляется лишь в мечте,  
И в мыслях только видно его? 
Иль на волнах синего моря 
Колыхается лишь белая пена. 

Малпаськон. Вераськон. Споръяськон.  
Чук шунды вылüе нош тубе. 
Зарезьтü тулкымъёс погыльско. 
Тöдьы пáрус2 лобе но лобе. 

Размышления. Речи и споры. 
Солнце утреннее устремляется ввысь. 
Катятся по морю волны. 
Белый парус летит и летит’. 

 

Этот же удмуртский поэт в одном из своих стихотворений оказался не прочь окрасить свой па-
рус и в «гриновский» алый цвет, а корабль, напротив, в белый – не зря же героиня в нем сравнивается 
с Ассоль [6. С. 133]:  

 

〈...〉 Соин, лэся, даллашиськод  
Эегатскылüсь чук юардонэн,  
Оло, лыктоз, тон кожаськод,  
Льöль парусо тöдь кораблен. 〈...〉  
Тонэ но Ассолез музэн  
Шедё на серекъясь муртъёс,  
Тынад чылкыт сюлэмыдлы  
Шедё лушкем вожъяськисьёс.  
Эн учкы тон соос шоры,  
Эн кылзы лек вераськемзэс.  
Лыктэ, лыктэ ни тон доры  
Тöдьы корабль льöль парусэн 

 

’〈...〉Потому, видать, ты споришь / С запаздывающей утренней зарей, / Ты полагаешь, может, 
приедет он [любимый – В.К.] / На белом корабле с алыми парусами. 〈...〉 / Найдутся люди, кто и о 
тебе, /Злословить будет, как об Ассоль, / Найдутся тайные завистники / Чистоте сердца твоего. / Не 
обращай на них вниманья, / Не воспринимай их злых словес, / Уже идет, идет к тебе Белый корабль 
под алыми парусами’.  

И как дань моде последних десятилетий в удмуртскую поэзию врывается голубой парус, но 
уже с иным удмуртским словом – тöлпо, также означающим ’парус’:  

 

Мынам бöрсям кыльылозы  
Вож нюлэсъёс, чагыр тöлпо...  

[36. С. 94]. 

’Вослед за мной останутся  
Зеленые леса, парус голубой...’ 

 

В удмуртском письменном тексте (да и в устной речи) слово парус и его удмуртские соответ-
ствия имели и имеют скорее поэтический, нежели транспортно-технический (к примеру, судоход-
ный или судостроительный) характер. Удмурты, не имея выхода к особо крупным водным просторам 
и не занимаясь судоходством, едва ли широко пользовались парусными судами. Хотя некоторые из 
них, обитая недалеко от Камы и Вятки (а северные – от Чепцы), не могли отказать себе от услуг ло-
док и паромов (перевозов), о чем недвусмысленно свидетельствуют песни-четверостишия, записан-
ные в незначительных вариациях различными исследователями в разное время от южных (точнее, 
«казанских» – шошминских и кукморских) удмуртов. Например:  

 

Камлэн паçкытзе тодысалкэ 
Öй пукçысал пуранэ; 
Мар адÎемйосмы тодысал кэ 
Кöкыйын дыръям кулысал 

[8. С. 32]. 

’Если бы я зналъ ширину Кама, не 
садился бы на перевозъ. Если бы я зналъ, 
что мне предстоитъ, умеръ бы тогда, когда 
былъ еще въ зыбкЬ’  

[8. С. 98]. 
 

                                                           
2 Кстати, образ белого паруса смутно вырисовывается в произведении и другого удмуртского поэта – Н. Байте-
рякова (1923–1997), старшего современника Ф. Васильева (1934–1978), ср.: Уйвöтам адюылэм парусэ Лопыръя 
на Тöдьы бурдъёссэ [3. С. 267]. ’Парус мой, что видал я во сне, Развевает свои белые крылья’. 
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kamleś3 paśkпdzε totsåщmп·-kε, 
öm pu·kśпsåщmп lotkaПε. 
Ÿ'atleś kötšezε, totsåщmп·-kε,   
öm po·tрsåщmп Ÿ'atПosε 

 [48. С. 3].

’Если б знали мы ширину реки, не сели 
бы мы на лодку’. Если бы мы знали,  
каковы чужаки, не отправлялись бы на 
чужбину’. 

(Подстрочный перевод автора статьи).
 

С некоторыми вариациями эти песни повторяются в записях различных исследователей; и по-
скольку тут важны даже незначительные отклонения от иных вариантов, считаю необходимым при-
вести хотя бы начальные двустишия из других песен, в которых говорится о средствах передвижения 
по воде:  

 

Kamliś paśkиdzä todиsal-kä, 
malи-no pukśиsal puranä?! 
                          [43. С. 81]. 

’Если б знал я ширину Камы (у Лаха: ’Kama-
Flusses’), зачем бы сесть мне на паром’.  

(Подстрочный перевод автора статьи)
 

kamliś paśkиdzä todиsal-kä, 
malи pukśиsal puranä?! 

                         [47. С. 317]. 

’Если б знал я ширину Кaмы (у Мункачи: ’Kama-
Flusses’), зачем бы да сесть мне на паром?!’  

(Подстрочный перевод автора статьи)
 

к а м л и с'  пас'кътсэ тодъсал кэ, 
ö°й пукс'ъсал пуранъ.  

’Если б знал я ширину Камы4, не  
сел бы я на греблю (?)’.  

 

Запись песни произведена автором статьи в 1960-е гг. в д. Верхняя Юмья Кукморского 
района Республики Татарстан.   

 

к а м л и с'   пас'кыт(ы)зэ тодэм но бэрэ,  
ö°й пукс'ъсаў дыр мон лоткайад5.  

’Если бы знала ширину Камы, 
Не села бы, наверное, я на твою лодку’. 

[19. С. 126–127] – перевод несколько уточнен мною. 
 

Эти варианты интересны тем, что если в первых двух (Р. Лах, Б. Мункачи) речь идет о пароме-
перевозе (в публикациях и Лаха, и Мункачи puranä переведены как ’in die Fähre’), то в верхне-
юмьинском варианте инфинитив пуранъ следует перевести как ’грести’, возможно, тут речь идет о 
лодке, нежели о пароме; лодка как водное средство передвижения прямо названа и в вариантах, запи-
санных Ю. Вихманном (lotkaПε) и И. М. Нуриевой (лоткайад). В любом случае эти песни скорее 
свидетельствует о том, что их герои передвигались по водной глади не под парусами.  

Однако удмурты не могли не видеть парусов, хотя сами они, кажется, ими и не пользовались. 
И, вполне естественно, авторы изданий, адресованных – судя по особенностям языка – для «казан-
ских» удмуртов, пытались название этого не совсем обычного для удмуртов реалия доносить до их 
сознания различными способами, в частности:  

1) путем толкования его средствами удмуртского же языка. К примеру, вот как объяснено еван-
гельское (в данном случае церковнославянское) слово внтрило (= рус. парус) в книге «Краткiй славя-
но-вотскiй словарь» для «казанскихъ вотяковъ»: «Внтрило – лодкалэн Èаке музон ву вылын ÿян маке-
лэн дэраез» [13. С. 18], т. е. ’холстина лодки или другого приспособления для плавания на воде’. В пе-
реводе на удмуртский язык учебника М. Н. Скаткина «Неживая природа» [27] для детей IV класса 
интересен для нас следующий фрагмент текста:  

«Еще в глубокой древности люди научились строить лодки и корабли и плавать на них по воде. 
Двигались они очень медленно при помощи весел. Грести веслами очень тяжело. Потом люди научи-
лись использовать силу ветра. На корабль поставили мачту с перекладинами и натянули прочную 
ткань. Получился парус. Ветер надувает паруса и толкает корабль вперед. Паруса можно перевора-
чивать, смотря по тому, откуда дует ветер» [27. С.70–71] →  
                                                           
3 Это весьма редкий и интересный случай, когда слово kam (кам) употреблено в тексте в своем первоначальном 
значении – ’(большая) река, большая вода’; Ю. Вихманн – думаю, что не без указания информантов – сочетание 
kamleś paśkпdzε перевёл как ’die breite des flusses’ [48. С. 3], т. е. ’ширину реки’ (а не ’ширину Камы’).   
4 В приведенных начальных двустишиях двух последних песен, записанных в Кукморском районе Республики 
Татарстан, речь идет, если не о большой реке вообще, то скорее о реке Вятке – именно ее современные 
кукморские удмурты называют Кам.    
5 Рефрен ай-кай и повторы, характерные для данной песни как свадебной, в данном случае сняты. 
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’Вашкала дырысен ик адямиос пыжъёс но корабльёс лэсьтыны но соосын ву вылтü уяны дыши-
зы. Соос уязы туж каллен, полысъёслэн юрттэмзыя гинэ. Полысаны туж секыт. Собере адямиос 
тöллэсь кужымзэ уже кутыны дышизы. Корабль вылэ ваменпуосын мачтаос пуктылüзы но юн бас-
маен золтüзы. Озьы парус пöрмиз. Парус шоры тöл пельтэ но кораблез азьлань донге. Парусэз тöлъя 
берыкъяны луэ’ [28. С. 64].  

В сноске удмуртского перевода этого текста дано такое объяснение парусу, которое в русском 
варианте отрывка было не к чему: «Корабльлэн тöлъя ветлон вöзъетэз» (’Полог для движения ко-
рабля с помощью ветра’);   

2) при помощи неологизма, созданного путем сложения двух основ – тöл ’ветер’ и ын ’полог’: 
тсл-ын ~ тсл ын ’парус’ (букв. ’ветряной полог, полог для ветра’). Это новообразование конца XIX в., 
по моим – возможно, не совсем полным – сведениям, впервые было введено в учебно-методические 
пособие В.А. Ислентьева и в дальнейшем, кажется, нигде и не использовалось. См.:  

Пыж тсл-ынтэк. Тсл-ынъёс дэраэз вуремын [12. С. 114]. ’Лодка без паруса. Паруса сшиты из 
холстины’. Пыж тсл-ынтэк кальлен мынэ [33. С. 97]. ’Лодка без паруса двигается медленно’. Тсл 
ынъёс но якоръёс кулэ маръёске [33. С. 97]. ’Паруса и якоря – необходимые снаряжения’.  

Кто создал это слово – сам В. А. Ислентьев или его помощники-переводчики, – сейчас трудно 
судить. Однако этот красивый конструкт имеет одно уязвимое место: он совпадает с формой пред-
ложного, в данном случае и творительного, падежей имени существительного тöл ’ветер’, образо-
ванной с помощью показателя инессива и инструменталиса (лишь в определенной группе слов – тöл 
входит в нее) -ын → тöл-ын (1) ’в ветре, на ветру’ и (2) ’(с) ветром’, и потому неудобен для исполь-
зования в качестве термина, в особенности при изменении его по различным (в том числе по про-
странственным) падежам и числам, когда неожиданно возникают непредвиденные омоформы, напр.: 
инессив ед. ч. тöлын-ын ’в парусе, на парусе’ – но: номинатив мн. ч. тöлын-ъёс ’паруса’ ↔ тöл-ын-
ъёс ’те, которые на ветру (в ветре)’ ~ ’те, которые с ветром’; и пр.    

Самый ранний вариант собственно удмуртского наименования паруса был зафиксирован еще 
на первоначальном этапе развития удмуртской письменности, в XVIII столетии: в рукописном уд-
муртско-русском словаре Захарии Кротова (создан на севере современной Удмуртской Республики, 
в Ярском районе) находим слово тылпо: тылпò ’парусы, парусъ’ [14. С. 225]. Оттуда это слово 
попало в словарь Ф. Й. Видеманна: tylpo ’Segel’ [49. С. 544]; а из последнего его заимствовал Б. Мун-
качи: txlpo ’vitorla’ | ’segel’ (= ’парус’) Wied. – / ? tÚl-pu / [46. С. 355].  

Это старое, загадочного происхождения, слово тылпо было реанимировано удмуртскими бел-
летристическими и журналистскими изданиями, зазвучало в радиопередачах 70–80-х гг. ХХ столетия 
и вошло с тех пор в активный оборот:  

1) совместно с производным было включено в словарь 1983 г.: тылпо диал. ’парус’, тылповень 
диал. ’шорная игла’ [31. С. 433];  

2) некогда была организована регулярная молодежная радиопередача под названием («Чагыр 
тылпо» →) «Чагыр тöлпо» (’Голубой парус’). По-видимому, организаторам этой передачи образование 
тылпо из-за (случайной? ложной?) ассоциации ее с тыл ’огонь’ пришлась не по душе, и оно было пре-
образовано по ассоциации с тöл ’ветер’ в тöлпо (с неизвестным формантом -по). Кстати, в этом же 
направлении фонетического преобразования этого слова с целью народно-этимологического толкова-
ния его происхождения двигался в свое время и Б. Мункачи, увязавший элемент тыл- с тöл ’ветер’, а 
компонент -по – с пу ’дрова, древесина; дерево’: тылпо → ? tÚl-pu (= тöл-пу. – В. К.) [46. С. 355]. Благо 
для такого объяснения имелось веское типологическое основание – несомненная этимологическая связь 
слов ’ветер’ → ’парус’, нашедшая свою реализацию в старославянском языке, где название паруса 
внтрило является производным от глагола внтрети ’веять, производить ветер’ [40. С. 79; 39. С. 39]. В 
конечном итоге внтрило этимологически связано, хотя и опосредованно, с общеславянским словом 
индоевропейского происхождения ветер, ср. укр. вiтер, бел. вéцер, польск. wiatr, чешск. vítr, болг. 
вTтър, макед. ветар и др. (этимологию слова ветер подробнее см.: [34. С. 306; 40. С. 77; 38. С. 146-
147]). К старославянскому внтрило восходит русское трад.-поэт., устар. ветрúло ’парус’ [34. С. 307;  
40. С. 79; 23. С. 114; 39. С. 39; 17. С. 60]; ср. также: укр. витрúло, словац. vetrilo, болг. ветрило ’парус’ и 
др. [40. С. 79]; уже на базе русского языка образовались уменьшительно-ласкательные формы типа: 
внтрильцо, ветрúльце и др. [22. С. 8]. Все это к тому, что некая многослойно-опосредованная связь 
паруса с ветром обнаруживается еще и в другом финно-угорском языке – венгерском, где слово vitorla 
’парус’ (впервые зафиксировано в 1395 г.) является заимствованием из какого-то южно-славянского 
языка [41. С. 1164–1165]; 
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3) далее искомое слово тылпò во всех трех вышеприведенных вариантах нашло отражение в 
новейшем удмуртско-русском словаре:  

а) первичный фонетический вариант с пометой диал.: тылпо диал. ’парус’ [32. С. 668];  
б) преобразованный вариант (тылпо →): тöлпо 1. ’парус’; чагыр тöлпо ’голубой парус’; 2. ’па-

русник (лодка)’ [32. С. 652];  
в) гипотетический конструкт Берната Мункачи – как реально существующая лексема: тöлпу 

см. тöлпо [32. С. 652]).  
Во всех трех из составленных в последние годы удмуртско-финно-угорских/финно-угорско-

удмуртских словарей это слово также отмечено, однако не во всех одинаково:  
а) удмуртско-венгерский дает первичный вариант тылпо с пометой диал. как ’парус’ (тылпо nyj. 

’vitorla’ [42. С. 428]), а вторичные формы тöлпо или тöлпу – как ’парусник’ (тöлпо v. тöлпу ’vitorlás 
hajú’ [42. С. 428]);  

б) удмуртско-финский включает лишь первичный вариант с пометой диал. (тылпо murt. 
’purje’ [44. С. 495] наряду с парус);  

в) финско-удмуртский – лишь основной (первичный) вариант, к тому же без какой-либо пометы, 
указывающей на ограниченность территориального распространения (purje ’тöлпо, парус’ [45. С. 532].  

В данной ситуации меня все же смущает то, что архаизм (→ неологизм) тылпо и/или его вари-
анты в современных лексикографических источниках поданы не с пометами устар. (устаревшее сло-
во) или пам. (из памятников письменности), а с универсальной для последних словарей удмуртского 
языка пометой диал., хотя ни в одном из диалектов в живом бытовании они, как мне известно, до сих 
пор не были зафиксированы...  

Итак, в современном удмуртском литературном языке, наряду со словом парус6, употребляется и 
тöлпо, причем как в прозаических текстах, так и – пожалуй, несколько чаще – в поэтических. 

В  п р о з  а и ч е с к и х   п р о и з в е д е н и я х :  
(парус): Паськыт тыметлэсь чылкыт лыз вузэ вандыса мынэ парус [25. С. 137]. ’Разрезая чис-

тую голубую гладь широкого пруда, движется парус’. Погода была прекрасная, еще прекраснее, чем 
прежде; но жара все не унималась. По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, из-
желта-белые, как весенний запоздалый снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса  
[30. С. 165]. ’Куазь азьлолэсь но шулдыр вал; нош пöсь окыт öжыт но öз сüя, сэзь инметü эужытэсь 
пилемъёс огзы бöрсьы огзы туж дыг ортчыло, соос бер тулыс лымы кадь чужалэсэсь, лэзькем парус 
выллем пачкесэсь но кузялэсэсь’ [9. С. 113]. И др. ↔   

(тöлпо): Пыр тöдьы етüн дэралэсь кыскем куинь бадюымесь тöлпооссы, шунды 
инльöльыресэн ворекъяса, лыз Камаын пишто [26. С. 10]. ’Три больших паруса, натянутые из бело-
снежной льняной ткани, переливаясь, словно солнечное зарево, сверкают на синей Каме’. Шопыльтüсь 
тулкымъёсын вераськись шуныт зарезь, корка быдюаесь тöлпоос улын пыжъёс, пальма нимо писпу-
ос, пунüськись будосъёс бордын – изюм нимо ческыт емышъёс [1. С. 82]. ’Беседующее с плещущими-
ся волнами теплое море, лодки под парусами величиной с дом, деревья под названиями пальмы, на не 
вьющихся растениях – сладкие фрукты, называемые изюмом’. 

В  п о э т и ч е с к и х   п р о и з в е д е н и я х:  
(парус): Волга шур шукыяськиз ке, / Парусме эутса кошко... [7. С. 31]. ’Если вспенится река Вол-

га, / Подняв паруса, уплыву...’ Уйвöтам адюылэм парусэ / Лопыръя на  / Тöдьы бурдъёссэ [3. С. 267]. 
’Приснившийся ночью мне парус /Развевает еще / Свои белые крылья’. Мон лобисько-а шаертüм / 
Машинаен яке валэн, / Я парусэн зарезь шортü / Лэчырасько кужмо тöлэн – / Котьку сюлмам одüг 
оскон: /Уз эутüськы кышкыт сильтöл [29. С. 49]. ’Лечу ли по своей стране / На машине или верхом, / 
То ли на парусе на море / Качаюсь от сильного ветра – / В сердце всегда одна надежда: / Не поднимется 
страшная буря’. ↔ 

(тöлпо): – Кытчы котьку но дыртüськод? / – Мон нуназе вази тöллы.  
/ – Тöлпоостэс эскерисько, / – Ачиз выльысь кошкиз шаплы [20. С. 16]. ’– Куда торопишься всегда?/ – 
Днем обратился к ветру я. / – Испытываю ваши паруса,  / – И сам помчался снова вдаль?’ Ву кузя лэзьяй / 
Тöл шоры эимем / Тöлполы пöрмем / Вань бумагаме [37. С. 107].  ’Спустил я по воде / Попавшиеся на 
                                                           
6 Слово парус, заимствованное удмуртским языком из русского, в самом русском языке, как традиционно 
принято считать, восходит к греческому слову ϕαροσ ’ткань’, ’парусина’, ’полотнище’, ’плащ’, ’платье’, 
’парус’ [21. С. 19; 38. С. 8), хотя, начиная еще с Преображенского (со ссылкой на Микколу), возникли иные 
соображения на этот счет [21. С. 9; 22. С. 210].     
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ветер, / Ставшие парусами / Бумажки все мои’. Белеет парус одинокий / В тумане моря голубом!.. 
’Тöдьыяське тöлпо огнын, шу, / Зарезь кырлэн чагыр бусаз!..’ [16. С. 93]. Вöтъёсын адюылэм тöлпое / 
Мöзмыса уз ни юмша понназ. / Оскисько: милемыз та уе / Со нуоз тодмотэм озоназ [11. С. 66]. ’Парус 
мой, что я видывал во сне, / Один печально не будет уж бродить... / Надеюсь я: в эту ночь он нас / Пове-
дет к неведомому причалу’. Можгае, Можгае / – Тон улон тöлпое〈...〉 [11. С. 81]. ’Можга моя, Можга / – 
Ты мой жизненный парус〈...〉’ Тон мынам тöлпое, / Осконэ тон мынам [10. С. 103]. ’Парус ты мой, / Ты 
надежда моя’. Но усеме озьы мынам уг поты: /  Выльысь адюи ортчем сюресъёсме /  – Отын шокай вал 
мон быдэс тöлпо тыр, / Тöлъёс отын öз кышкатэ лулме [10. С. 97]. ’Но падать так я не желаю: / Увидев 
вновь свой пройденный путь /  – Там я надышал на целый парус,  / Ветра не страшили там мою душу’. 

О включенности слова тöлпо в систему удмуртской лексики свидетельствует весьма характерное 
для удмуртского языка образование сложного синонима путем сочетания его с другим синонимич-
ным нему словом – в данном случае со словом парус (см. также: [12. С. 115]), напр.:  

– Кадис карын шуныт тöл пелля, дыр. /  Со сэзь вöлъя, вылды, чебересь тöлпоосты-парусъёсты 
[15. С. 37]. ’В городе Кадисе дует, наверно, теплый ветер. / Он, возможно, раздувает красивые пару-
са’. Пияш соку копак вуж но сурыкмем тöлпоё корабльлэн капитанэзлы йыбырттыса вазиськиз: – 
Сеньор капитан, нуэ вал монэ дано Кадис каре. Отын пелля шуныт тöл, сэзь вöлъя чебер тöлпоосты-
парусъёсты, отын корабль мачтаос нюлэс кадь эутскемын [15. С. 38]. ’Тогда парень, поклонившись 
капитану корабля под совсем старым и обтрепанным парусом, произнес: – Се-ньор капитан, везите, 
пожалуйста, меня в славный город Кадис. Там теплый ветер дует, смело развевает прекрасные паруса, 
там корабельные мачты высятся, словно лес’.  

Использование в тексте удмуртского слова тöлпо в значении ’парус’ было «освящено» в начале 
XXI в. переводом Библии на удмуртский язык, где оно, по подсчетам М.Г. Атаманова и М. Картано 
[2], употреблено пять раз, причем один раз ошибочно – при переводе слова мачта русского оригина-
ла (Притч. 23:34), ср.:     

(Ис. 33:23) Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса [4. С. 704]. → 
’Гозыосыд лябазы, уг быгато мачтаез кутыса возьыны, тöлпоез кыскаса возьыны’ [5. С. 956].  

(Иез. 27:7) 〈...〉узорчатые полотна из Египта употреблялись на паруса твои и служили флагом〈...〉 
[4. С. 820]. → ’〈...〉тöлпоостэ Египетысь ваем чибориё дэралэсь вуризы, флаг интыын вал соос’  
[5. С. 1124].  

(Деян. 27:17) 〈...〉боясь же, чтобы не сесть на мель, спустили парус и таким образом носились  
[4. С. 1202]. → ’Сüрт шуыса нимаськись лазег интые медам пуксе шуыса кышкаменызы, тöлпомес 
лэзизы но, азьлань-берлань уяса ветлüмы’ [5. С. 1463].  

(Деян. 27:41) И, подняв якоря, пошли по морю и, развязав малый руль и подняв малый парус по 
ветру, держали к берегу [4. С. 1203]. → ’Гозыосты чогыса уретüзы но якорьёсты мозмытüзы. Ми 
зарезь вылтü кошкимы. Рульёсты пертчылüзы но, пичи тöлпоэз7 тöллане эутыса, ярдур пала нуыны 
тыршизы’ [5. С. 1464].  

~ (Притч. 23:34) 〈...〉и ты будешь, как спящий среди моря и как спящий на верху мачты [4. С. 642]. 
→ ’〈...〉соку тон зарезь шорын тулкымъёс вылын изись кадь луод, тöлполэн йылаз кöлüсь кадь луод’  
[5. С. 891].  

В моей компьютерной картотеке (выборка, разумеется, не сплошная), имеется лишь одно пред-
ложение, в котором тöлпо выступает в значении ’парусник’: Шунды эутскем бере, удмуртъёс, ась-
сэлэн тöлпоазы пуксьыса, вöл-вöл паськыт кырюанэнызы азьлань дыртüзы [26. С. 10]. ’С восходом 
солнца удмурты, усевшись на свои парусники, под свои раздольные песни поспешили вперед’.  

  
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

1) диалектов удмуртского языка и языков: 
бел. – белорусский язык; болг. – болгарский язык; глаз. – глазовское наречие; диал. – диалект, диалект-

ная форма; каз. – казанский диалект (в ранних изданиях); кукм. – кукморский говор; макед. – македонский 
язык; общеудм. – общеудмуртский язык; польск. – польский язык; рус. – русский язык; сар. – сарапульское 
наречие; сев. – северные диалекты; словац. – словацкий язык; совр. лит. – современный удмуртский литера-
турный язык; укр. – украинский язык; чешск. – чешский язык; южн. – южные диалекты; 
                                                           
7 Форма аккузатива ед. ч. от имени существительного тöлпо по требованиям современной орфографии должна 
быть тöлпо-ез (см. выше – Ис. 33:23); форма же тöлпо-эз, представленная в данном фрагменте перевода, 
ошибочна. 
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2) книг Библии: 
Деян. – Деяния святых апостолов; Иез. – Книга пророка Иезекииля; Ис. – Книга пророка Исаии; Притч. 

– Притчи Соломона. 
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V.K. Kelmakov 
TO THE HISTORY OF UDMURT NAMES OF THE SAIL IN PRINTED AND MANUSCRIPT TEXTS 
 
Sailing navigation for the Udmurts, who did not have access to particularly large water areas, was not typical. However, 
the southern Udmurts, especially "Kazan" ones, i.e. the modern Shoshmin and Kukmor Udmurts inhabited near Vyatka 
and Kama, and also the northern Udmurts who lived in the basin of previously navigable Cheptsa, apparently had some 
idea of the sail, although they did not use it themselves. This is evidenced by the presence in their language of such 
names of sails as: 1) the word тылпо of an unknown origin – recorded in the north of Udmurtia in the 18th century; 2) 
тöл ын ~ тöл-ын (lit. 'canopy for wind'.) – recorded in textbooks issued for the southern Udmurts in the 80s of the 19th 
century; 3) парус – relatively later borrowing from the Russian language. This article is mainly about the word тöлпо 
(< тылпо), reanimated by Udmurt writers and journalists in the 80s of the 20th century, which with the passage of time 
is more and more widely introduced in Udmurt written – poetry and prose – texts, quite successfully competing with the 
word парус. 
 
Keywords: boat, folk songs-quatrains, ferry, sail, translation, prose texts, poems, dictionary of the 18th century, etymology. 
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