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НАЗАД СОДЕРЖАНИЕ ВПЕРЕД 

УДК 17.07.51 
Е. В. Тимофеева, Е. А. Булычева 

Удмуртский государственный университет 
г. Ижевск 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУГАТЕЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
В ЯЗЫКЕ УДМУРТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В современном языкознании ругательские слова, ненормативная 

лексика мало подвергались глубокому изучению. Данный вопрос более 

детально в XX столетии изучался зарубежными учеными. Список работ, 

посвященных исследованию удмуртских обесценных слов, невелик. На 

сегодняшний день в удмуртском языкознании ругательские слова не 

подвергались изучению. Однако существует ряд работ, в которых данная 

тема затрагивается, но в целом не исследуется. Так, Т. Г. Перевозчикова в 

книге «Удмуртский фольклор» отмечает лишь некоторые ругательские слова 

удмуртского народа. По словам автора, ругательские слова произошли от 

присловий, то есть от устойчивой конструкции со словом как. Например, 

«Кӧмысьтыз потымтэ чипы кадь» (словно невылупившийся цыпленок). Утеря 

в подобных конструкциях сравнительного слова способствует повышению 

эмоциональности высказывания и придания ему особенной экспрессивности. 

Если это происходит с высказываниями, подчеркивающими недостатки 

человека, выражения могут превратиться в бранные слова, ругательства. 

Вместе с угрозами они составляют уже другой вид паремий в удмуртском 

языке, именуемый термином тышкаськон кылъёс. Формально они близки к 

присловьям, но отличаются от них большей экспрессией «Мырк йыр!» 

(Тупоголовый); «Кыед губи!» (Навозный гриб); «Польккес ым» (Выскочка); 

«Нюлымтэ кунян» (Недолизанный теленок). 

Также некоторые ругательные слова и выражения встречаются в книге 

«Средства образного выражения в удмуртском языке» (1996) К. Н. Дзюиной. 
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Активное употребление ругательских слов в художественных произведе-

ниях является свойственным явлением и в удмуртской литературе XX 

столетия. Рассмотрим данный факт на примерах удмуртских произведений, 

таких как: «Кезьыт ошмес» (И. Г. Гаврилов), «Лӧзя Бесмен» (Г. С. Медведев), 

«Тӧл гурезь» (Р. Г. Валишин), «Секыт зӥбет» (Кедра Митрей). 

Как показал материал исследования, ругательские слова в данных 

произведениях можно разделить на следующие группы: 
Связанные с частями человеческого тела: 
Как известно, удмуртские бранные слова в основном связаны с 

детородными органами. Однако, в художественных произведениях они менее 

употребительны, более чаще данные слова используются в разговорной 

речи. 

 Возьыттэм ымныр! Мавраез жугыса вииське вал, ярам, мон вуи. 

(Бессовестная рожа! Чуть Мавру не убил, хорошо, что я пришел) [4,       

c. 147]. 

 Ме! М-ме!.. Сисьмем кук! Гольык кӧт! (На! Держи!.. Гнилоногий! Голый 

живот) [4, c. 79]. 

 Мон тонэ сюдӥ, тод! О-о, о-о, мон, эгырӟем сюлэм. (Знай, я тебя кормил! 

Да, я, обугленное сердце) [4, c. 7]. 

 Табере малпа, кочон йыр, тон-а мыным сётӥськод, мон-а тыныд 

сётӥсько. (Теперь подумай, тупоголовый, ты мне даешь или я тебе даю) 

[2, c. 6]. 
Зооморфизмы: 
Бранные ассоциации с различными животными характерны для всех 

национальных культур без исключения. С помощью таких ассоциаций 

определяются определенные отрицательные качества людей, которые 

традиция приписывает тому или иному животному. Происходит 

метафорический перенос свойств животных на человека. 

Среди зооморфизмов можно выделить основных, наиболее часто 

встречающихся животных: 
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Свинья. Первоначально у многих народов свинья являлась священным 

животным, например, в Ассирии. Однако позже у многих народов она стала 

изображаться как нечистое существо. На сегодняшний день и в удмуртской 

литературе значение слова свинья обозначается как грязное, жирное, 

бешеное, дикое животное. В произведениях данное слово используется при 

изображении нечистоплотного человека. 

– Шудӥськод-а, мар-а, Сенька? Куаляк уськытӥд, чут парсь! (Ты что, 

Сенька, играешь что ли? хромая свинья) [4, c. 125]. 

– Ме тыныд! Парсь! (Держи! Свинья!) [2, c. 147]. 

– Мын анаед доры, зырымесь парсьпи. (Иди к своей матери, сопливая 

свинья) [2, c. 32]. 
Собака. Большей популярностью в составе бранных слов пользуется 

собака. Считалось, что собака связана с нечистой силой, то есть в собаку 

мог перевоплотиться дьявол. 

– От курнос пуны. (Вот курносая собака) [4, c. 190]. 

– У-у, ӟызы пуны, уллялом ми тонэ! (У-у, хилая собака, прогоним мы 

тебя!) [4, c. 135]. 

– Вот, пересь пуны! (Вот старая собака!) [4, c. 125]. 
Курица. Курица менее смирная птица, которую может обидеть любой во 

дворе. 

– Вот, онгро курег, уг ведь кыл. (Вот глухая курица, не слышит ведь) [4, 

c. 147]. 

– Быжтэм курег! Выж вылэ сапко. (Бесхвостая курица! На пол свалю) 

[2, c. 15]. 

– Тон мар, лысэм курег? (Ты что, облезлая курица?) [2, c. 13]. 
Слова, связанные с неодушевленными предметами домашнего 

обихода: 
В основном в этой группе встречаются ругательства, связанные с 

орудиями труда удмуртов. Например, соха: 
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– Матвейка вуза, но туж дуно, шабала пинь. (Матвейка продает, но очень 

дорого, зуб сохи) [4, c. 13]. 

– Татчы пуксемед потӥз-а, сынэм шабала? (Сюда сесть захотел, ржавая 

соха?) [4, c. 46]. 

– Кожалоды тӥ, тыпы нушыос. Малы сак ӧд улэ? (Думали вы, дубовые 

колотушки (тугодумы). Почему не были внимательны?) [2, c. 53]. 

– Чалмыт, буш куды! (Тихо, пустое лукошко (неумный)) [4, c. 32]. 
Богохульства, называющие дьявола, «силы зла»: 
Богохульства представляют собой один из древнейших пластов 

инвективной лексики, существующий столько, сколько существуют 

религиозные представления человека. Богохульство – оскорбление Бога. 

Оскорбление может проявляться в различных высказываниях и действиях, 

угнетающих Господа. К этой группе можно отнести следующие ругательства: 

– От, улэп черт, виназэ уг потты ведь, – соку ик тышкаськиз со Ӟапыкез 

ас понназ. (О, живой черт, вино ведь не выносит, – сразу поругал он про 

себя Яшу) [4, c. 14]. 

– Шайтан сиён! Кин толон кизиз? (Еда шайтана! Кто вчера сеял?) [4,  

c. 87]. 

– Тьфу! Адысь потэм чёртъёс! (Тьфу, черти, вышедшие из ада) [3, 

c. 36]. 

– Вот лек тушмон, пери. (Вот нечистая сила, злой дух) [4, c. 20]. 
Проклятия: 
Считается, что среди удмуртов было много ведомых, колдунов, поэтому 

различного рода угрозы, проклятья встречаются и в описаниях героев, когда 

хотят, чтобы герою или его семье было плохо, худо. 

– Пери шуккон люкет! (Чтоб тебя парализовало!) [4, c. 20]. 

– Ох, лешак басьтонъёс, мар таос даурто, мар даурто? (Ох, чёрт 

побери, что они творят?) [2, c. 224]. 

– Йырдэ пыргытон люкет… Мунё интые вайи-а мон тонэ? (Чтобы 

голова твоя разложилась… Вместо куклы я привел тебя?) [4, c. 220]. 
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В ругательских словах в основном отражены недостатки человека. Это 

не только физические недостатки, но и уровень интеллектуального развития. 

Для изображения физических недостатков в удмуртском языке 

используются следующие ругательные слова: 

– Кош, кырыж кук! (Уйди, кривоногий!) [2, c. 15]. 

– У-у, ӟызы пуны, уляллом ми тонэ! (У-у, хилая собака, прогоним мы 

тебя!) [4, c. 135]. 

– Эй, чатрес ныр, малы уд гыриськы? (Эй, курносый, ты чего не 

пашешь?) [4, c. 126]. 

Также встречается некоторое количество ругательных слов, 

указывающих на интеллектуальные недостатки человека: 

– Чалмыт, буш куды! (Тихо, пустое лукошко (глупый) [2, c. 132]. 

– Табере малпа, кочон йыр, тон-а мыным сётӥськод, мон-а тыныд 

сётӥсько. (Теперь подумай, тупоголовый, ты мне даешь или я тебе) [4, c. 6]. 

Таким образом, в удмуртском языке отсутствует мат. Ругательства 

удмуртов носят более мягкий и легкий характер. Они являются больше 

забавными, чем злыми. Удмурты как бы и выражают злость, ненависть, но 

при этом не прибегают к употреблению мата. Удмуртские ругательства в 

большинстве являются шуточными, не очень обидными. Они используются 

авторами произведений лишь для показа личностных характеристик героя. 
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