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Аннотация: Данная статья «Некоторые ошибки ученых в записях удмуртских песен» посвящена выявле-
нию трех удмуртских слов и выражений, которые ошибочно были включены, вместо других слов и конструк-
ций, ранними и современными собирателями удмуртского фольклора в тексты народных четверостиший казан-
ских уд муртов: ми лэс'тим ʻмы сделали’ → милеçкым ʻнаш(а)’ (Б. Гавриловъ), lшɯ̯mi̮ ̒ душа наша’ → li̮ mi̮  ̒ снег’  
(Y. Wichmann), ваз' аηa ʻполбяная постать, полоска земли, засеянная полбой’ → воз' аηa ʻучасток луга, постать 
луга’ (И. М. Нуриева). Непроизвольная замена одних слов и словосочетаний другими, фонетически (но не  
по смыслу) к ним близкими, была, по-видимому, обусловлена тем, что собиратели ко времени записи весь-
ма сложных в языковом отношении фольклорных текстов на казанском диалекте (современном кукморском и 
шошминском говорах южного наречия) не в достаточной, кажется, степени владели удмуртским языком. Ана-
лизировано также употребление некоторых из них в народных и авторских поэтических и прозаических текстах  
на удмуртском языке.
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Пöртэм тодосчиосын люкам удмурт калык кырӟанъёс – тужгес но кузон удмуртъёс дорын гожтэм 
ньыль мочуръёс – пöлын бугыръяськоннам, куддыр пумиськоно луисько сыӵеосы ныз учыръёсын, куке 
кырӟан люкась тодосчиос информантлэсь гожтэм текстъёсазы асьсэ лы но валантэм-шöдонтэм улсын 
гинэ янгыш луись кылъёс но формаос пыртӥллям. Соизлы сокем ик паймонэз öвöл, малы ке шуоно:

1) кузон удмуртъёс дорын вöлмем ньыльмочуръёс кылзыя туж мудронэсь, угось отын аспöртэмлы-
ко диалект формаосын артэ данакен пумисько вужмем удмурт кылъёс но бигер асэстэмъёс, озьы ик 
аспöртэмлыко конструкциос;

2) кузон диалектэн материал люкан бордын ужасьёс асьсэос егитэсь вал ай но куддыр удмурт 
кылэз но тыро-пыдо тодыса öз на вуттэ вал кадь, кылсярысь: Б. Гаврилов (Кузонысь семинариын ды-
шетскись, оло нош, сое соку гинэ быдтэм крашинь бигер), Ю. Вихманн (Фин ляндиысь немец-финн 
семьяын вордскем 23 аресъем кылосбурчи); 

3) фольклорчи ачиз удмурт ке но, сьöркун шаерын вордскеменыз но пичи дыръяз отын улэменыз 
сэрен, удмурт кыллы бöрысьгес дышыса вуиз (И. М. Нуриева); 

Тани кöня ке янгыш гожтэм учыръёс. 
1. Б. Гавриловлэн 1880-тӥ арын Кузонын поттэм «Произведенiя народной словесности, обряды 

и повѣрья вотяковъ Казанской и Вятской губернiй» нимо книгаяз, нырысетӥяз удмурт фольклор-эт-
нографи бичетын, музон жанръем текстъёсын (выжыкылъёсын, мадиськонъёсын, куриськонъёсын, 
пöртмаськон кырӟанъёсын но о. а.) артэ кузон удмуртъёслэсь гожтэм 216 вакчиесь кырӟанъёс номеръ-
яса но вöзазы ӟуч кылэ берыктэмъёссэ ватсаса пыртэмын, соос пöлысь 97-тӥез таӵе луэ: 

Дарали тактя милеçкым,
Быртыны конɔ дон ум шетты;
Милемыз ᴊуаç уно вал,
Çотыны кышэт ум шетты. 
       [Гавриловъ 1880: 18]

ʻДля пришивки къ своей шелковой такьѣ мы не 
нашли (сере бря ной) монеты. 

Насъ многiе спрашивали (замужъ), но мы не нашли 
платковъ для подарковъ (т. е. не хотѣли идти замужъ)’ 
[Гавриловъ 1880: 87].

Та кырӟанлэсь ӟуч кылэ берыктэмзэ лыдӟыса, куэт валамон кадь, нош удмурт вариантэзъя гинэ ке 
чаклано, милеçкым (= удм. лит. милесьтым) кыл нырысь кыкточурлэн кылрадъяназ (грамматикаяз) 
нокызьы но уг веська. Удмурт текст валамонгес уг луы, Б. Гавриловлэсь удмурт текстъёсыз ӟуч кылэ 
берыктон credo-зэ санэ поныса но: «Пере водъ, какъ пѣсенъ, такъ и другихъ народныхъ произведенiй 
вотяковъ, не буквальный – глав ное вниманiе обращено на мысль, а не на слова (сьöд курсивен ви-
съяме мынам. – В. К.)» [Гавриловъ 1880: 74]. Валамон ке, валамон, дыр, ик, но ведь кырӟанысь кылзэ, 
валантэмзэ гинэ но, уд кушты ук!

Та учыре оскымон валэктон сётыны быгатысал та кырӟанлэн ик мукет дыре но музон интыын гож- 
тэм вариантэз, малы ке шуоно кузон удмуртъёслэн ньыльмочуръёссы трос аръёс (куддыр дауръёс!) 
ӵоже но унолы (яке чик но!) воштӥськытэк возиськизы. Мукетгес вариантэн та кырӟан, зэмен ик,  
И. М. Нуриевалэн «Песни завятских удмуртов» нимо книгаезлэн II поттэмысьтыз шедьтэмын – сое 
Ирина Муртазовна туала Татарстанысь Балтась ёросысь Вуж Турья гуртын нылкышно эктон гуръя 
гожтэм (солэсь ик ӟуч кылэ берыктэмзэ, оригинал текстлы матэ карыса, та статьялэн авторез выль 
сяменгес радъяз):

тэрэл'и тат'т'а ми лэс'тимы,
дарал'и тат'т'а ми лэс'тимы,
быр(ы)тын кон'дон, ай, ö°м шэттэ,
быр(ы)тын кон'дон... 
мил'эмыз йуас' туж уно вал,
мил'эмыз йуас' туж уно вал, 
с'отын кышэт, ай, ö°м шэттэ,
с'отын кышэт...
          [Нуриева 2004: 211]

ʻТакью из парчи мы сделали, 
Такью из парчи мы сделали,
Монет, чтобы [на нее] пришить мы не нашли,
Монет, чтобы пришить...
Нас спрашивающих было очень много,
Нас спрашивающих было очень много,
Платок, который надо дать, мы не нашли,
Платок, который надо дать...’ 

Табере ваньмыз валамон кадь: Б. Гавриловлэсь XIX даур пумын янгыш кылтэчетэн гожтэм кырӟан-
зэ выльысен тазьы тупатыны луоно (ма, эшшо 1936-тӥ арын ик ини та ньыльмочурез, «Удмурт калык 
кыр ӟан‘ёс (ньыльчур‘ёс)» нимо книгае пыртыса, выльысен поттӥсьёс но сое эскероно кылыз ласянь 
таӵе амалэн тупатӥзы вал):
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Дарали тактя милеçкым,
Быртыны конɔ дон ум шетты;
Милемыз ᴊуаç уно вал,
Çотыны кышэт ум шетты. 
             [Гавриловъ 1880: 18]

→ Дарали так‘я ми лэсьтӥм,
Бырттыны коньдон öм шедьтэ[.]
Милемыз юась уно вал,
Сётыны кышет öм шедьтэ.
         [УКК 1936: 121]

2. Б. Гавриловлэн ик вылӥын нимам книгаяз [Гавриловъ 1880] пыртэм мукетаз – 169-тӥ номеро-
яз – ньыльмочурын, озьы ик солэн выль поттэм (1936) вариантаз таӵе выражение пумиське: Кусыпмы 
киᴊокын, лулмы матын = Кусыпмы кыдёкын, лулмы матын; Б. Гаврилов сое ӟуч кылэ тазьы берык-
тэм – ʻПространство между нами далекое, но души наши близки (другъ къ другу)’: 

Гиᴊка йосты но вож гуждор;
Зундэс ле аса шыдомы;
Кусыпмы киᴊокын, лулмы матын
Салам ле ыса уломы. 
            [Гавриловъ 1880: 30]

Гидкуазьёсты но вож гуждор,
Зундэс лэзяса шудомы;
Кусыпмы кыдёкын, лулмы матын,
Салам лэзьыса уломы. 
                   [УКК 1936: 67]

ʻНа дворѣ у васъ зеленая травка, давайте будемъ играть кидая пер ст ни. Пространство между нами 
далекое, но души наши близки (другъ къ другу), будемъ же жить, посылая другъ другу гостинцы’ 
[Га ври ловъ 1880: 96].

Нош тани Ю. Вихманнлэн 1893-тӥ арын Фин лян диын печатласа поттэм «Wotjakische Sprach pro-
ben. I: Lie der, Gebete und Zaubersprüche» (ʻУд муртъ ёслэн ве рась кон сямъёссы. I: Кырӟанъёс, курись-
конъёс но пелляськонъёс’) нимо книгаысьтыз со ньыльмочурлэсь ик, лулмы-ен интые, лымы кылын 
вариантсэ шедьтӥськом – немец кылэ но со ʻder Schnee’ (= лымы) шуыса берыктэмын: 

til'ad gid͔-kaźdi̮ vo∙ž-ik guždoro;
zundes kui̯asa šшdomi̮.
kusi̮pmi̮ kid͔'oki̮n, li̮mi̮ màti̮n,
såu̯am leźi̮sa uɯ̯omi̮.
     [Wichmann 1893: 31]

ʻEuer hof ist mit grünen rasen bedeckt; wir spielen dort 
und werfen den ring.

Die entfernung zwischen uns ist gross, der schnee ist 
nah, wir können uns nur gruss  geschenke senden (eig. gruss-
geschen ke sen dend leben wir)’ [Wichmann 1893: 31].  

Кытысь татчы витёнтэм шорысь лымы усиз но мар со татын ка ре, валэктыны лу онтэм – кырӟанын, 
солэн пуштросэзъя ке чакла но, лымы (= li̮ mi̮) ся рысь вераськон уг мыны: со кыл аслаз семан ти каезъя 
нокыӵе ур дэскыныз но эскероно ньыльмочурлэн текстаз уг лякиськы. Мал пан кылдэ: финн тодосчи 
Ю. Вихманн (Y. Wich mann) ян гы ша са, шушмо вераськетын кутӥськись лÿўмы (= lшɯ̯mi̮) ʻлул мы’ фор-
ма интые, лымы (= li̮mi̮) гожтӥз-ло (оло нош, информантъ ёсыз но солы «юрттӥзы»?), угось фоне-
тика ласянь та кылъёс ог-огзылы туж матынэсь, соин ик кун сьöр мурт гинэ öвöл, удмурт адями но 
дышымтэ вылысь соосыз кылэмезъя гинэ кап чиен висъяны öй быгатысал... 

Зэм но, кузон удмуртъёслэн калык кылбуретазы «Кусыпмы кыдёкын, лулмы матын» выллем вы-
ражение, кудӥз «кыдё кысь кусыпез яке эшшо мае ке» «ма тысь лулмылы » ва че пу мит пук тон амалэн 
кылдытэм клишелы пöрмемын ини, данак ньыльчуръем кырӟанъёсын пумиське – кылсярысь, тани 
таӵеосаз:

Git'k-aźde̮ č́eber vož guž-dor – ai̯-gai̯!
zundes leźasa še̮dome̮ – ai̯-gai̯! 
kuse̮pme̮ kud'oke̮n, luljos me̮ ma te̮n: 
goš tät leźe̮sa ulomä – ai̯-gai̯! 
                                  [Lach 1926: 84]
ai̯, śe̮räs šońer, śe̮räs šońer,
uk lu puke̮šäz e̮be̮ne̮. 
kuse̮pme̮ kшd'oke̮n, lulme̮ mate̮n:
uk lu eseptäk att'śke̮ne̮.
                               [Munkácsi 1952: 353]
Гидьказяды вож гуждор
Зундэс лэзяса шыдомы;
Ку сыпмы ку дё кын, лулмы матын, 
Салам лэзьыса уломы. 
       [Удморт кырӟанъёс 1905: 17;
       Удмурт кыр ӟанъ ёс 1919: 14]
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туганэ, тънъд мар с'отом?
б у л к а рис' вайэм вуз эвол.
б у л к а р кÿ д'о кън – лулмъ матън, 
ум куш тис' кэлэ кулъ тос'. 
        [Тыло 1960..: 233]
туганэ тыныд, ай, мар(ы) с'отом?
букарис' вайэм вуз эбöў.
б у к а рмы  кÿд'окын, лул'л'осмы матын, 
д'ивор с'отыса но(й) уломы(й). 
б у к а р кÿд'окын но, лул'л'осмы(й) матын, 
д'ивор с'отыса но(й) уломы(й).
          [Нуриева 2004: 74] 

Татын сётэм кырӟанъёс пöлысь одӥгаз но, лулмы / лулъёсмы интые, кыӵе ке мукетыз кыл уг кури-
ськы.

3. Вазь – туала вакытэ Удмурт шаерын туж шер кизиськись ю-нянь куль ту ра. Кыӵе ке ёросъёсын 
будэто ик меда на сое али асьме палан? Нош че ганда выжыосмы (асьме вапумлэсь азьло II – асьме 
ва  пумысь III да уръёсы) мукет ю-нянь культураен валче вазь ки зьы  лӥзы ини [Дауръёс пыр 1997: 44]. 
Вашка ла-вал ляна удм уртъ ёслэн со одӥгез туж гажано-кадырланоез ри ту аль ной юзы вылэм: кыӵе ке 
огъя (быдэс мерен) яке семья кус пын ги нэ орт чытӥськись вöсясь конъёс дыръя одно ик вазь кеньы-
рен ӝук пöзь тылӥллям. Соин-ло та ю-нянь будослэн вазь нимыз ӵемысь пу миське Инмар яке вöсясь-
кон кылъёсын кыӵе ке но ама лэн герӟаськем кон   тек стын, кыл сярысь:

ḍẓ̌ök vi̮ɯ̯ad šormam ńаńi̯osti̮̮
vaźliś no ebᴖ̈          ɯ̯, t'šábeiliś.
ti̮nad ta śamen musoi̯aśkemed
ad͔'amiɯ̯eś ebᴖ̈          ɯ̯, i ń m a r l e ś.
         [Wichmann 1893: 37]
ӝö°к вылад(ы) шормам(ы) а-иги н'ан'н'осы но
ваз'лэс'(и) но эбэў но чабэйлэс'.
мил'ам(ы) та с'амэн(ы) но с'ийэм(ы) но д'ÿэм но
ад'амилэс' эбэў(э) но и н' м а р лэс'.
              [Нуриева 2004: 115] 

Ватсалом на: вазь ю, кызьы ке вашкала вакытысь уд муртъёслэн улоназы, озьы ик укыр кемалась öвöл 
ортчем аръёсы но, удмурт калы кын туж популярной культура вылэм шуыса, таӵе фактъя но валаны луэ: 
«А мы просо сеяли...» тодмо ӟуч калык кырӟанысь просо ʻтари’ кылэз кияса удмуртъёс куке-соку асьсэ-
лы тари сярысь ма тынгес луись вазь ю-нянь будослэн нимыныз «творчес ки» вош тӥл лям:

Ми вазь кизим, вазь кизим, вазь кизим.
Ми вазь кизим, вазь кизим, вазь кизим.
Ми вазьёстэс лёгомы, лёгомы.
Ми вазьёстэс лёгомы, лёгомы. 
    [Пчеловодова, Анисимов 2017: 165]

Зэм, бöрысь вакытъёсы сое трос öз кизьылэ, малы ке шуо но солэн удал тон лыкез туж юн герӟась-
кемын вал уйпал шаерысь куазь лэн чакланы-вала ны луонтэм вошъяськылэменыз; ма собе ре та юлэн 
шепез вуэм бераз нял тас ик тӥяськыса усьылӥз кадь. Озьы ке но, гуртлы ма тысь бусы осын – кызьы 
шуэмын кырӟанын но: «икем (но) берад» яке «gureź-no d'e̮lad» – коть   куд семьялэн од но ик «вазь аҥа-
ез» луылӥз:

Икем но берад ва  аҥаед 
Куд пала выдэмзэ ум тоçкы;
Мугормы ᴊужаса вÿэдыр
Куд пала лÿэмез ум тоçкы. 
       [Гавриловъ 1880: 17]

Икем но берад вазь анаед,
Куд пала выдэмзэ уг тоськы;
Мугоры ӝужаса вуэ дыр, 
Куд пала луэмме уг тоськы.
[Удморт кырӟанъ ёс 1905: 7; Уд мурт кырӟанъ ёс 1919: 5]

gureź-no d'e̮lad vaz' aηajed, 
vožiśän ke̮źe̮ aralom?
vož vaz' kajik vož mugorme̮,
l'ukiśke̮sa ke̮źe̮ ulome̮?
      [Munkácsi 1952: 315]
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икэм бэрън ваз' аҥайэ, 
ваз'эзлис' уно с'эз'ийэз.
нълэс-пийэз вордэм бэрэ,
ӟэс'эзлис' уно кайгийэз. 
       [Тыло 1960..: 288]

Вазез удмуртъёс кöня ке дасо аръёс ӵоже киземысь дугдӥзы ке но ини, солэсь нимзэ мöйы адями-
ос тодо ик. Соинтэк-а удмурт авторъёс (кылбурчиос но, прозаикъёс но) сое туннэ нуналозь но асьсэ  
гожтосъёсазы – кызьы ке оригинал текстъёсазы, озьы ик берыктэмъёсазы но – пырто, кылсярысь:

Ӟеч зоръёс, ӟеч тöлъёс 
Шундылы ᴊуртозы,
Вазеныд сезьыед
Кисьмаса вуозы.
     [Уд мурт кырӟанъ ёс 1919: 21]
Ю бусы веттаське,
Куашетэ, пальккаське,
Ӟег, сезьы, чабей, вазь,
Пыш, йыды, етüнэд, – 
Чик öй вал адӟиськем
Таӵе удалтэм ю-нянен, 
Воштüське улон азь,
Шумпотэ колхозэд. 
            [Кедров 1959: 43]

Азьло аръёсы öжыт öз кизьылэ вазез. Табере со удмурт музъ ем вылэ туж öжыт кылемын. Ми-
шалэн сель  хозинститутын ӵош дышетскем эшез, колхоз пред седатель, ог пол пумиськыкузы вераз 
доразы сельской хозяйствоя министр лэсь вазь кидысэн ветлэмзэ. Кытысь ке шедьтэм но юромо солы 
колхозаз нуэм: вай, тае кизь, пе, тон, будэты, кидыс уськыты... Али, шуэ, кöня ке будэтüсько, ми  -
нистр со доры вазь кеньырлы вет лэ [Самсонов 1979: 78]. Мешокъ ёсын – жиль-жиль ӟег, сезьы, та ри, 
вазь [Леонтьев 1995: 35]. – Яуш, мур доостэ эскерыны уд ветлы-а? Ню лэскы мынон азяды сиськыны 
ва зен ӝук вöзы чорыг коть дася сал на [Леонтьев 1995: 112].

Етüн но йыды йöэн шуккемын, уго йыды ше пась ке вал ини, нош йыды сяськаяське вал ини; нош 
чабеен вазез йöзор öз шуккы, уго соос бер вуись юос [Библия 2013: 91].

Нош тани И. М. Нуриевалэн 1995-тӥ арын поттэм «Песни за вятских удмуртов» / «Ватка Кам тупа-
лась удмуртъёслэн крезь гуръ  ёссы» нимо книгаысьтыз одӥгаз кырӟанын, кызьы мон валасько, вазь аҥа 
кылтэ чет ин тые, возь аηa пуктэ мын:

воз' аηа вълэ но(йъ) с'урлойэ къл'из,
анай уз(ъ) бас'тъ(й) – кин'(ъ) бас'тоз?
тö°р(ъ) д'ÿс(ъ) вълэ но(й) ин'тийэ къл'из,
анай уз(ъ) въдъ(й) – кин'(ъ) въдоз?

ʻНа лугу да мой серп остался,
Мама не возьмет – кто же заберет?
На полатях [где я спала] место осталось,
Мама не ляжет – кто же ляжет?’

                                                          [Нуриева 1995: 176]
Малпаны кулэ: «Ватка Кам тупалась удмуртъёслэн крезь гуръ ёссы» нимо кни гаысь кырӟанэ, ваз' 

аηа интые, воз' аηа янгышен шедемын:
1) Б. Га врилов сборниказ пыртэм кырӟанысь ва  аҥа-ез ас вакытаз ʻполоса пол бы’ шуыса бе-

рыктӥз вал ке но, «Песни за вятских удмуртов» / «Ватка Кам тупалась удмуртъёслэн крезь гуръ  ёссы» 
книгае со воз' аηа-лы пöрмыса шедиз, озьы бере, валамон ини, берыктэмын но со ʻлуг’ карыса; 

2) аηа компонентэн сыӵе кылтэчет ю-нянь культураез нимась кылъёсын гинэ пумиськылэ, кылся-
рысь, чабэй аηа, ӟэг аηа, с'эз'ъ аηа, д'ъдъ аηа, кö°жъ аηа но мукет со выллем;

3) ма собере воз-ез сюрлоен öз аралэ ук, кырӟан книгаын воз' аηа вълэ но(йъ) с'урлойэ къл'из  
ʻна лугу да мой серп остался’ шуэмын ке но, – ку со ен ик тур наллязы; котькудӥз турнась аслэсьтыз 
висъяса бась тэм турнан азьзэ ана (аҥа) öз шуылы (аҥа – со ю бусыын аран удыс!) – инты шуыса ни-
малляз (кадь). 

Шуг вераны, ваз' аηа интые, воз' аηа-ез кутон кинлэн янгышез. Малпасько: материал люкасьлэн  
ик, дыр, малы ке шуоно туала Татарстанысь Кукмор ёросысь Вуж Каньсар гуртын улӥсь бад   ӟым ар-
лыдъем инфор мантъёс Мухамет шина Канифа Сайфул лов на (1940), Федорова Ями ля Ракеевна (1918), 
Ахметшина Ирина Пав ловна (1927) но Федорова Гильбике Шарафеевна (1924), кинъ  ёс лэсь та кырӟан 
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гожтэмын вал [Нуриева 1995: 221], ва  аҥа-ез нокызьы но гипотетической *воз' aηa-ен сураны ку-
лэ öй вал кадь; мон ачим гинэ но (1942), гуртысь туж егитысен (1959-тӥ арысен) кошкем мурт, вазь 
шуон юэз но, ва  аҥа-ез но тодӥсь ко на ай бере. Ма тани ук, Кукмор ёросысь Тыло (Верхняя Юмья) 
гуртын 1960-тӥ аръёсы гожтэм кырӟанын, вылӥын сётэм ньыльмочурлэн кыдёкысь вариантаз, ваз' 
аҥа ик пумиське: 

вазь аҥа аран аҥайам
къл'из  м а к а р й а  с'урлойэ.
одиг но д'успул, кък д'успул
интийэ къл'из, анайэ.  
        [Тыло 1960: 217] 

Татчы ватсаны луысал на: кылӥськемзыя матын луись вазь ʻполба’ но возь ʻлуг’ кылъёсыз суран 
учыр (вазь → возь) пумиське на мукет интыын но (та радаз мыддоринтэм амалэн: возь → вазь) –  
С. Багинлэн ужаз пыртэм кырӟанын:

Важьлэн чеберэз, ай, мар дырья? – 
Тöрли сяськаез вань дырья; 
Ныллен чеберез, ай, мар дырья? – 
Дираз тактьяез вань дырья.

ʻКогда бываетъ красота луга?
Тогда, когда есть различные цвѣты;
Когда бываетъ красота дѣвушекъ?
Тогда, когда на головѣ есть тактьяʼ.

                                                           [Багинъ 1895: 61]
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