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Возникновение современной письменности финно-угорских/уральских языков Российской Феде-
рации главным образом связано с первой половиной XVIII в. Одной из основных причин этого было 
открытие в 1724 г. в Санкт-Петербурге Императорской академии наук. Первое высшее научное учре-
ждение в России основано указом императора Петра I 8 февраля (по григорианскому календарю). В те-
чение XVIII столетия Академия наук для комплексного изучения российской земли готовила и отправ-
ляла в разные научные экспедиции группу известных учёных. Последним, наряду с другими первосте-
пенными заданиями, «всех чужих языков пробы собирать велено». На данном этапе изучение языков 
ограничивалось лишь фиксацией отдельных слов и небольших текстов. Что касается текста, то таким 
материалом в начальный период был перевод молитвы «Отче наш» на разные языки. Первый связной 
текст, например, на марийском языке составлен около 1705 г. Он был включен в книгу голландского 
бургомистра Н.К. Витсена «Noord en Oost Tartaryen…», которая опубликована в Амстердаме [более по-
дробно см.: 11, с. 118–155, 251–268]. А впервые марийские слова были записаны на бумагу осенью 1697 
г. Автором этого документа являлся дипломатический работник, участвовавший в составе дипломати-
ческой группы Л. Фабрициуса с визитом в Персию, шведязычный финн Генрих Бреннер. 

Во 2-й половине XVIII в. составляются, охватывающие несколько тысяч слов и словосочетаний, 
большие двуязычные лексикографические произведения. Только, например, по марийскому языку бы-
ли подготовлены три словаря филологического типа. К сожалению, эти памятники не опубликованы. 
В настоящее время в единственном экземпляре они хранятся в Отделе рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки и в Государственном архиве Нижегородской области. Один из таких памятников 
марийского языка XVIII в. известен как «Словарь Языка Черемисскаго» (Эрм. собр. № 216), состави-
тель которого остался неизвестным. Предпосылкой создания рукописного словаря, по предположению 
С.К. Булича [1, с. 447], является идея составления «Сравнительного словаря всех языков и наречий…» 
(СПб., 1787; 1789), который в лексикографической науке известен как «словарь П.-С. Палласа». Ини-
циатором создания крупнейшего памятника была сама императрица Екатерина II. 

Мы остановимся на характеристике лексического состава «Словаря Языка Черемисскаго», а 
именно малоупотребительных или совершенно исчезнувших слов. 

Словарные статьи, находящиеся в корпусе раннего памятника 250-летней давности, являются 
ценнейшим и единственным свидетелем развития и обогащения словарного состава марийского язы-
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ка того периода. Они содержат, главным образом, наиболее существенные, самые необходимые, пер-
вичные слова, т.е. часть лексики, которая функционировала в указанную эпоху. 

Кроме общеупотребительных слов марийского языка в неопубликованном словаре широко от-
ражена этнографическая, религиозно-мифологическая лексика; слова, связанные с охотой и рыболов-
ством, пчеловодством и другие пласты лексики. Конечно, одно из достоинств памятника состоит в 
том, что в нём зарегистрированы лексические единицы, которые в современном марийском языке 
вышли из употребления или встречаются лишь в небольших этнотерриториальных кустах. Подобные 
глоссарии составляют группу так называемых редких и забытых слов марийского языка. Они весьма 
ценны для марийской лексикологии и лексикографии. 

Лексические единицы, содержащиеся в корпусе двуязычного словаря, можно классифициро-
вать по следующим лексико-тематическим группам: 1. Человек, семья, общество1; 2. Трудовая дея-
тельность человека; 3. Природа; 4. Материальная культура; 5. Духовная культура. Каждая группа в 
свою очередь подразделяется еще на более мелкие тематические подгруппы. 

 

Человек, семья, общество 
 

1. Общественно-политическая, административная лексика. Нами выявлены 7 слов: лубуй 
‘десяцкой’2, лужа ‘сотник’, олботъ ‘господин’, танык ‘свидетель’, тюньлыкъ ‘начальство’, ярла-
гашъ ‘жалование’, сукъ ‘порука’. 

2. Военная терминология – 4: топъ ‘пушка’, оръ ‘ров’, саръ ‘войско’, ср.: саръ ‘баталия’ [26, 
с. 56], сюрастарше ‘мировщик’, сjôроастарше ‘примиритель’, совр. сӧрастарыше ‘соглашатель-
ский’. 

3. Социальные понятия – 4: андыкса ‘бедник’ (бедный), архитемашъ ‘истощение’, ср. также 
архиштемаш, jôзакъ ‘подать’, яльче ‘работник’. 

4. Товарно-денежные отношения – 4: кумуръ ‘алтын’, кумырашинъ ‘алтынный’, луръ ‘гривна’, 
лурашъ ‘гривенник’. 

5. Черты характера, умственные способности – 6: вурсышъ ‘брань’, кару ‘вздор’, кару ‘против-
ность’, саранъ ‘скупый’, совр. саран диал. ‘скупой; скряга, скупец’ [22, с. 154], саранлыкъ ‘скупость’, 
шоголе ‘спесь’, совр. шогыльо ‘щеголь, франт; тот, кто любит наряжаться; гордый, спесивый, щего-
леватый’ [24, с. 179], ср.: спесь – надменность, высокомерие [8, с. 754]. 

6. Названия лиц по их характеру, поведению, по склонностям к чему-либо – 3: шукланымашъ 
‘зависть’, пjôрлыкъ ‘мужество’, явулъ ‘блядь’, ср.: явулъ ‘блядь’, ойнашемъ штетъ ‘блядь’ [2. Ф. 21. 
Оп. 5. Д. 149. Л. 442], см. также: ойнашъ ‘блуд’, уинешамъ ышта ‘блуд’ [Там же, л. 442]. Лексема 
явыл, фонетический вариант слова явул, в современном словаре толкового типа имеет четыре значе-
ния: 1) миф. ‘дьявол, сатана, чёрт; по религиозным представлениям: злое начало, злой дух’. Ср. ия, 

шайтан; 2) прост. ‘дьявол; сатана, чёрт; употр. как бранное слово’. Ср. сотана, ия’. 3) межд. ‘дья-
вол; употр. для выражения сожаления, неодобрения’. 4) диал. ‘дьявол, чёрт; проказник, озорник, ша-
лун’ [25, с. 187–188]. В анонимном словаре XVIII в. лексема явул со своей семантикой приближается 
к четвёртому значению. В «Словаре марийского языка» для словарной статьи явыл приведён иллю-
стративный материал из устного народного творчества: Моторат омыл, явылат омыл, Вич моторет 

ончалеш ‘Я и не красивая, я и не шалунья, а пять красавцев залюбуются’. Проиллюстрируем другой 
пример из материалов фольклорных экспедиций: – Ой, моторет, явылет, Мемнан кумыл кодышет ‘– 
Эх, красавец же, шалун же, обидчик же наш’ [25, с. 188]. В 4-м томе словаря марийского языка лек-
сическая единица ойнашъ ‘блуд’ дана с пометой диал., которая сопровождается значением ‘распут-
ство, разврат’ Иллюстрацией выступает предложение: Кушто йӱмаш, тушто и ойнаш ‘Где пьянство, 
там и распутство’ [20, с. 272], ср.: блуд (устар.) ‘половое распутство’ [8, с. 52]. Эту категорию слов 
удмуртский исследователь Р.Ш. Насибуллин относит к классификации «интимные потребности» или 
«отношение к интимной жизни» [см.: 7, с. 31]. 

7. Термины родства и свойства – 3: кугуже ‘теща’, манда ‘мачиха’, марипелъ ‘мужеской пол’. 
8. Анатомическая лексика – 1: пулъ ‘берцо’ (но пулъ-вуй ‘голень’), совр.: голень ‘йолвурго’, 

а пулвуй ‘колено’, ср.: берцо – устар. то же, что голень [32]. В рукописном словнике немецко-русского 
историка Г.Ф. Миллера лексическая единица пулъ дана в значении ‘колено’ [2. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149]. 

                                                           
1
 При распределении по тематическим группам мы опирались на классификационную систему Н.И. Исанбаева 

[см.: 3, с. 107–156]. 
2 Слова даны в оригинальном виде. 
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Трудовая деятельность человека 

 

1. Слова, связанные с огородничеством и садоводством – 5: покро ‘кукол’, ср.: покро бот. ‘ку-
коль (сорная трава)’, чашма ‘тынина’, пече ‘прясло’, ср.: прясло. (обл.) ‘изгородь из длинных жердей, 
протянутых между столбами, а также часть такой изгороди от столба до столба’ [38], коба ‘копна’, 
шудуготъ ‘сенокос’. 

2. Средства передвижения, сбруя – 1: оелъ ‘подпруга’, ср. ойыл диал. ‘перевязь у седёлки’ 
(ӧрынчак кыл) [20, с. 273], см. также: оелъ ‘подпруга’ [2. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149. Л. 439]. 

3. Охота и рыболовство – 4: алче ‘переметчик’, ср.: перемётчик ‘1. Рабочий, руководящий вы-
таскиванием рыболовных сетей (спец.). 2. Изменник, перешедший на сторону врага, перебежчик 
(разг.)3 [37], ср.: алче ‘посол’ [19, с. 73; 10, с. 173; 11, с. 111], см. также: [4], сылымъ ‘невод’, ср.: цы-

лымъ ‘невод’ [4], сылымъ ‘невод’ [13], атмя ‘сеть охотничья’, еданъ ‘струна’. 
4. Деревообработка – 3: шупка ‘вяска’, см.: вязка – деревянная верёвка, кручёный ствол моло-

дой ёлочки, берёзы, ивы или черемухи, а также можжевеловых корней, употреблявшийся для связки 
деталей плотов, деревянных судов, морских лодок и иного. Вязка, в плотничном деле – соединение 
деревянных частей под прямым или другим каким-либо углом [36], вашке ‘тесла’, совр. васке ‘полу-
круглый топор, тесло; кирка, кайло’ [19, с. 188], юнаръ ‘ремесло’. 
 

Природа 
 

Животный мир 

1. Дикие животные – 3: jȗлбарысъ ‘лев’, ср. тат. юлбарыс ‘тигр’ [9, с. 628], jôлбарысынъ ‘льво-
вый’, лумужъ ‘соболь’. 

2. Пернатые – 2: ошла ‘орел’, ср.: В. ошлагайык ‘орел’, тюльгенъ ‘коршун’. 
Растительный мир 

1. Названия деревьев, кустарников, их частей – 2: тюшке ‘куст’, тюшкерла ‘кустарник’. 
Географические понятия 

1. Рельеф местности, земельные участки – 5: аулъ ‘деревня’, вай ‘опушка’, воба ‘ям 
а’, вопконъ ‘омут’, тюбя ‘бугор’. 
2. Водоемы и близкие к ним понятия – 3: ауръ ‘глубина’, икуа ‘брод’ (может слово куакш ? 

‘мелкий, неглубокий, мелководный; мелко, неглубоко’), см.: брод ‘мелкое место в реке, озере, удоб-
ное для перехода’ [8, с. 60], чатрыкъ ‘парус’, см.: цатырыкъ ‘завеса, завес’ [26, с. 70], цятяракъ ‘за-
навеска’ [14. Эрм. собр. № 218. Л. 84]. 

3. Полезные ископаемые и химические соединения – 3: вурсъ ‘уклад’, см.: уклад (сталь) – сыр-
цовая сталь, которую получали из железной крицы путем поверхностного науглероживания металла. 
С появлением пудлингования (конец XVIII в.) и промышленных способов получения литой стали (2-я 
пол. XIX в.) уклад потерял значение [34], люме ‘клей’, люмештемо ‘заклейка’. 

Понятия космогонии, атмосферные явления 

1. Понятия космогонии – 1: Чолга ‘денница’, см.: денница (стар. высок.). ‘Утренняя заря’ [8, 
с. 160], ср.: иръ чолпанъ ‘утреняя заря’ [2. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149. Л. 442 об.]. 

2. Атмосферные явления – 1: шолокъ ‘холод’. 
 

Материальная культура 
 

1. Названия надворных и других хозяйственных построек – 4: карындыкъ ‘окончина’, 
ср. карындык диал. ‘рама оконная’, шерче ‘ясли’, совр. шерча ‘ясли’, арбавита ‘мякинница’, топша 
‘петля’. 

2. Предметы домашней обстановки, посуда и кухонный инвентарь – 7: лепшъ ‘зыбка’, пичке 
‘пила’, пунжукъ ‘воронка’, пюлгу ‘оселка’, ср.: оселок – самый тонкий брусок, кремнистый камень, на 
коем точат или правят бритвы и другие резучие орудия, для придачи им самого тонкого лезвия [31], 
уша ‘челнок’, см.: шуша ‘челнок (в ткацком станке)’, шондашъ ‘щотка’, сутъ ‘резец’, см.: резец – 
‘инструмент с лезвием для резания, резки чего-л., а также режущая часть орудия, инструмента’ [39]. 

3. Одежда, украшения, наряды – 8: вель ‘боры у платьи’, jôбынче ‘епанча’, кавуне ‘венец’, лава-

ла ‘вещь’, мельполтыш ‘застешка’, пjôз ‘ковер’, чаржаву ‘занавес’, чюмьбашъ ‘повязочка’, ср.: чим-

бас ‘повяска’ [2. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149. Л. 447 об.], шубушъ ‘сума’. 
                                                           
3 В каком значении слово алче использовано в анонимном памятнике, сказать что-либо затрудняемся. 
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Духовная культура 
 

1. Слова, относящиеся к просвещению и культуре – 6: сорной ‘волынка’, см.: волынка ‘шӱвыр’, 
ср.: тат. сорнай ‘волынка’ [9, с. 75], сорна, сорнай – древний иранский деревянный духовой инстру-
мент [40], тiякъ ‘писарь’, ср.: тïякъ [14. Эрм. собр. № 218. Л. 302], туякъ ‘чтец’ [26, с. 58], тыякъ 
‘школа’ [2. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149. Л. 451], тисте ‘клеймо’, шоякъ ‘сказка’ шоязе ‘сказочник’. 

2. Религиозные верования – 2: тобалмашъ ‘божба’, юу ‘заговор’. 
Отдельно остановимся на лексической единице тисте, которая в анонимном памятнике XVIII в. 

имеет эквивалент ‘клеймо’. В современном марийско-русском словаре слово тисте переведено со зна-
чением ‘флаг, знамя’ [6, с. 332]. В 7-м томе толкового словаря оно, кроме семантического значения 
‘знамя, флаг, флажок, вымпел’, имеет значение ‘знак, клеймо, метка; предмет, или символическое 

изображение чего-л.’ [23, с. 109]. В то же время в «Марийско-русском словаре» отдельной словарной 
статьёй зафиксирована лексема тиште, её эквивалентом выступают слова ‘племя, род’ [6, с. 332]. 
В словаре толкового типа лексическая единица тиште означает: ‘1) знак; условное изображение, сим-
волическая фигура или предмет, указывающие на отношение к языческому территориальному объеди-
нению, а в прошлом – также к племени, группе селений; 2) территориальное и религиозное объедине-
ние марийцев; группа из нескольких марийских деревень, придерживающихся традиционных верова-
ний’ [23, с. 115], ср.: русское клеймо ‘1) печать, знак, который ставят, выжигают, вытравливают на ком-
чём-н.; 2) орудие, на которым ставят такой знак’ [8, с. 276]. Анализ рукописного и современных норми-
рованных словарей показывает, что в «Словаре Языка Черемисскаго» марийское многозначное слово 
тиште раскрыто не полностью. В современном марийском языке лексема тиште используется также с 
семантикой письменность, ср. Марий тиште кече ‘День марийской письменности’. 

В памятнике ранней письменности содержится немалое количество словарных статей, связан-
ных также с такими тематическими группами, как слова, обозначающие единицы измерения длины, 
веса и т.п., например: икелте ‘беремя’, совр. ик ӧлтӧ ‘одна охапка (вязанка, ноша)’, ср.: беремя – тя-
жесть, ноша; охапка, сколько можно обнять руками; вязанка чего, в подъем человеку [35], тараза 
‘оцен’, ср.: тареза ‘весы’ [2. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149], ср. чув. тараса ‘весы’ [12, с. 24], осламъ ‘рост’; 
слова, связанные с выражением понятий о времени: томамъ ‘пора’, ср.: шудо шолаш томам ‘пора 
сено косить’, инде томамъ ‘время поспело’, монча олташъ томамъ ‘пора баню топить’ [2. Ф. 21.  
Оп. 5. Д. 149. Л. 431 об.]. Обнаруживаются и имена числительные: осе ‘первый’. 

В рукописном словаре также сохранилось множество редких или забытых лексических единиц, 
составляющих лексико-семантическую группу глаголов состояния и действия. Отметим, что отдель-
ные слова в настоящее время имеют иную семантику: пушнемъ ‘умолкаю’ (ср. пушнаш ‘1) успокаи-
ваться, успокоиться; утихать, утихнуть; притихать, притихнуть; ослабевать, ослабеть, ослабнуть; 
проходить, пройти (о чувствах, ощущениях и т.п.); 2) затихать, замирать, усыпать (о заколотых жи-
вотных)’ [21, с. 389]; тобалемъ ‘клянуся’, тобамъ ‘божуся’, ср.: тобат ом синзе ‘клянусь’ [2. Ф. 21. 
Оп. 5. Д. 149. Л. 441], ср. божба – клятва именем бога [33]; сабемъ ‘высекаю’, ср.: тулум чаба ‘огня 
добывает’ [2. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149], чит. тулым сава ‘высекает огонь (из кремня)’; сjôроастаремъ 
‘мирю’; архиштемъ ‘истощаю’; шукланемъ ‘завидую’; лупшилтемъ ‘орошаю’; люмедемъ ‘склеиваю’, 
люмештамъ ‘заклеиваю’, люмлемъ ‘клею’ (ср. также люманъ ‘клеистый’); петемъ ‘верю’, ср.: питем 
‘верю кому’, юмула питем ‘верю богу’ [2. Ф. 21. Оп. 5. Д. 149. Л. 444]; юклашъ ‘молиться’. 

Для исторической лексикологии ценным является лексика, обозначающая масти лошадей, 
ср., например: торъ ‘гнедый’, или же слово, связанное с тематической сеткой «болезнь и их лечение: 
шара ‘лысина’. 

В анонимном лексикографическом памятнике XVIII в. общее количество устаревших и устаре-
вающих слов составляет более 100 языковых единиц. Известный лексиколог Н.М. Шанский в составе 
устаревших лексических единиц особо выделяет старинные слова, которые совершенно «выпали» из 
лексики [см.: 30, с. 153–158]. Многие из слов, выявленных нами из неопубликованного источника 
двухсотлетней давности, не входят даже в пассивный фонд словарного состава современного марий-
ского литературного языка. Аналогичное мы наблюдаем и по другим финно-угорским языкам [см., 
например: 28, с. 223–238; 29]. 

Из списка марийских глоссарий видно, что эти «новые» слова связаны с обозначением особен-
ностей государственного строя и быта того периода, старинной утвари, денежных единиц, религиоз-
ных обрядов и других исчезнувших предметов, явлений реальной действительности. Отдельные лек-
сические единицы являются настолько устаревшими, что неспециалистам они непонятны без соот-
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ветствующих справок, например: андыкса ‘бедник’, карындыкъ ‘окончина’, пюлгу ‘оселка’, пунжукъ 
‘воронка’, кандоръ ‘гиря’, пава ‘лужа’, табышъ ‘добыча, польза’, тоня ‘брод’ и некоторые другие. 

К зонам редких и забытых слов тяготеют главным образом имена существительные. Они в свое 
время принадлежали к активному запасу слов, свидетелями чего являются сами ранние памятники 
письменности, ср., например: оръ [15], оръ [27], уръ [16] ‘ров’, аръ ‘глубокий’ [14]; атмя ‘сеть охот-
ничья’ [15], атмя ‘тенежа’ [14]; еданъ [15], йиданъ ‘струна’ [14], идангъ ‘тетива, струна’ [4]; кара-

тунъ [15], каратунъ [18], каратун [17], каратунъ [5] ‘монах’; люме [15], люмо [4], лимъ [14], люмо 
[13] ‘клей’; эрза [15], орзя [14], йорза [17], jорза [18] ‘короб, коробок, корзина’; топъ [15], топъ [14], 
топъ [4], топъ [5], топъ [18], топ [17] ‘пушка’; шопаш ‘запас’ [15], корно шопашъ ‘дорожный запас’ 
[4] и некоторые другие. Как видно, приведенные глоссарии зафиксированы разными авторами и ак-
тивно использовались как в XVIII, так и в XIX вв. В настоящее время они вообще вышли из употреб-
ления. Причины, обусловившие вытеснение отдельных слов из активного употребления, могут быть 
самыми разнообразными. Одной из них является заимствование лексем с идентичной семантикой из 
контактирующих языков. Заимствованные слова в течение определенного времени употребляются 
параллельно с исконными словами и со временем, как правило, вытесняют из обихода собственно 
марийские лексемы, превращая тем самым в архаизмы, ср., например: свидетель вм. танык, клей 
вм. лӱмӧ, пила вм. пычке, ковёр вм. пӧз, чарша вм. занавес, занавеске, шувыш вм. сумка и некоторые 
другие. Такого рода заимствования можно квалифицировать как ненужные заимствования. Следую-
щей не менее важной причиной перехода слов из активного в пассивный фонд является то, что пред-
меты, вещи и явления, называемые ими, выходят из живого обихода. Такого рода устаревшие слова 
называются историзмами. В неопубликованном «Словаре Языка Черемисскаго» наличествует множе-
ство историзмов, обозначающих особенности государственного строя и быта 200–250-летней давно-
сти, старинную утварь, денежные единицы, религиозные обряды и другие исчезнувшие предметы и 
явления реальной действительности, например: лужа ‘сотник’, олбот ‘господин’, луръ ‘гривна’, ку-

мыр ‘алтын’, алче ‘перемётчик’, атма ‘сеть охотничья’ и другие. 
В заключении можно сказать, что сохранившийся в единичном экземпляре «Словарь Языка Че-

ремисскаго» является ценным материалом для современной лексикологии и лексикографии. В корпу-
се словаря широко отображено лексическое богатство марийцев разных диалектных зон. Наиболее 
важными представляются редкие и забытые слова, которые нашли отражение в письменном памят-
нике. Безусловно, умелое пользование ими служит надежным материалом для обогащения литера-
турного языка. В то же время устаревшие и устаревающие слова являются своеобразным ключом к 
пониманию материальной и духовной культуры марийского народа прошлых веков. 
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For the first time, the paper analyzes one of the most valuable layers of the lexical composition of the language, namely 
the Mari lexemes, which are included in the zone of rare and forgotten words. The purpose of this article is to familiar-
ize researchers with the archaic lexical units of the 240-year-old monument, glossaries fixed in the corpus of the dic-
tionary, classify into lexico-semantic groups and put into scientific circulation. The interpretation material was, pre-
served in a single copy, an anonymous monument of the 2nd half of the XVIII century. The scientific novelty lies in the 
fact that the dictionary entries contained in the corpus of a lexicographic work are very valuable for modern lexicology 
and lexicography. Many of these lexemes are absent in modern standardized dictionaries, they have not found a place 
even in a ten-volume dictionary of the explanatory type of the Mari language. By returning obsolete or obsolete units to 
active use, the Mari literary language would become even richer, they could replenish the modern dictionary and there-
by free the lexical composition of the native language from unnecessary intrusions and borrowings. Glossaries are also 
reliable assistants for masters of the artistic word. In the course of the work, the methods of linguistic, comparative, 
semantic analysis and elements of statistical analysis were used as the main ones. 
 
Keywords: Cheremis dictionary, glossaries, compiler of the monument, rare and forgotten words, folklore material, lexemes. 
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