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 В статье произведена попытка расшифровать выражение «бабочку-душу свою жалею», встречающееся в десятке четырех-
строчных песен, которые в весьма близких вариантах были записаны в конце XIX — начале XXI в. на территории проживания 
казанских удмуртов (иначе: распространения современных кукморского и шошминского говоров удмуртского языка). 

Из отмечаемых этнографами названий двух душ у удмуртов (души живого человека — лул — и души покойного — урт) 
в большинстве современных диалектов сохранилось к настоящему времени преимущественно лишь слово лул (< фуг.), имеющее 
весьма широкий спектр значений и выступающее в составе большого круга фразеологических оборотов.  

Душа-урт (< фп.), еще при жизни человека нередко покидавшая его тело во время сна в виде различных живностей (мыши, 
ласки, мухи и чаще всего бабочки) и после своих странствий возвращавшаяся обратно, возможно, и дала основание для возник-
новения выражения «бабочка-душа» (*бубыли-урт), которое в связи с постепенным уходом из живой речи слова урт преобра-
зовалось в конструкцию бубыли-лул с использованием широко распространенного слова лул, обозначающего душу во всех фор-
мах ее проявления.  

Само же выражение Бугыли лулме жалясько (в вариантах) ‘Бабочку-душу свою жалею’ в песенном тексте, который весьма 
редко или вообще не исполнялся в качестве песни, предположительно возникло и сохранилось в народной памяти для обозна-
чения материальной ипостаси души, иногда появляющейся на этом свете, и, возможно, как напоминание о бренности земного 
существования человека.  

 
Ключевые слова: душа живого человека, душа покойника, история слов и выражений, материальная ипостась души, фра-
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“I PITY MY BUTTERFLY-SOUL”  
(TO THE ORIGIN AND WRITTEN HISTORY OF AN UDMURT EXPRESSION  

AND WORDS THAT MAKE IT UP) 

Valei K. Kel’makov, Udmurt State University (Izhevsk); finnugor@mail.ru  

The article makes an attempt to trace the written sources and personal records of folklore texts and decipher the expression “I pity 
my butterfly-soul”, found in a dozen four-line songs, which in very close versions were recorded at the end of the 19th — beginning of 
the 21st centuries in the area of residence of the Kazan Udmurts (i. e. the modern-day Kukmor and Shoshmin dialectal areas of the Ud-
murt language). 

Ethnographers noted two names for ‘soul’ among the Udmurts: lul ‘souls of a living person’ and urt ‘souls of the deceased’ —  
in most modern dialects and modern printed sources, predominantly only the word lul (< Fug.) has survived to the present time, having 
a very wide range of meanings, overgrown with many derivatives and acting as part of a large circle of phraseological phrases. 

The soul urt (< Op.), often left a person’s body during sleep, even during their lifetime, in the form of various living creatures (mice, 
weasels, flies and most often butterflies), and the act of its returning after its wanderings, perhaps, gave rise to the expression “butterfly-
souls” (*bubyli-urt), which, due to the gradual withdrawal of the word urt from living speech, was transformed into the construction 
bubyli-lul using the widespread word lul, meaning ‘soul’ in all cases of its manifestation. 

The very expression of Bugyli lulme zhal’aśko (in variations) ‘I pity my butterfly-soul’ in the quatrain of the Kazan Udmurts, which, 
according to my information, was rarely or never performed as a song, presumably arose and remained in popular memory to designate the 
material hypostasis of the soul, sometimes appearing in this world, and, possibly, as a reminder of the frailty of man's earthly existence. 
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1. Характерное для песенного репертуара казанских (по ареалу сегодняшнего проживания и совре-
менному диалектному членению — кукморских и шошминских) удмуртов четверостишие, содержащее 
выражение Бугыли лулме жалясько (‘Бабочку-душу свою жалею’), я впервые услышал не в песенном ис-
полнении, а в устном сообщении (!) — от своей матери Байкеевой (Ганеевой) Камили Ганеевны (1910—
1996), постоянно проживавшей в д. Верхняя Юмья (удм. Тыло) Кукморского района Татарской АССР, 
в 1960-е годы, будучи еще студентом Удмуртского государственного педагогического института 
им. Х-летия УАО (или, возможно, уже аспирантом Института языкознания АН СССР), в период зимних 
каникул время от времени приступая в узком семейном кругу к записям народных четырехстрочных пе-
сен (авось, мол, когда-нибудь и на что-нибудь да и пригодятся). Вот она, эта песня: 

 
такър бусийэс котъртъса·лмъ, 
къткэм валл'омэс жал'ас'ко. 
ÿродэн пуηит' сълъсал, 
бугъл'и лулмэ жал'ас'ко. 

‘Паровое поле бы мы объехали, — 
Запряженных лошадей наших жалею.  
Злу бы я противостояла, — 
Бабочку-душу свою жалею’. 

 
Она тотчас же запала мне в душу, эта песня, своей необычной, непонятной концовкой, к тому же — 

как ни странно — мне никогда не удавалось услышать, чтобы песню эту пели при какой-либо ситуации 
или обряде: во время свадьбы или праздничного застолья, в пасху, при проводах невесты или рекрута, 
даже на кладбище во время ежегодно проводимого праздника почитания покойников с посещением 
кладбища — с'эмък-а (троицы) и с непременным исполнением четырехстрочных песен на семицкую ме-
лодию (с'эмък кÿй), никогда в другое время года не исполняемую. Мне с детства была известна также 
кулэм мурт бугъл'и ‘бабочка покойников’ — крупная серая мохнатая бабочка, иногда зимними вечерами 
появлявшаяся в избе (из подполья, наверно) и беспокойно летавшая при тусклом свете керосиновой 
лампы. При этом взрослые частенько напоминали нам, детям, что это-де душа покойника, и нельзя такую 
бабочку убивать...1 Откуда бы мне знать в те времена, что подобные воззрения уже являлись фактами 
научного интереса этнографов, ср., например: «Одним из наказаний, которые практикуются покойника-
ми, являются щипки: если у Вотяка появится на шее небольшое синеватое пятно, он говорит, что это 
ущипнул покойник — родственник. Покойники между прочими винами наказывают за истребление сво-
их насекомых; такова напр. молочайная гусеница (кулэмъ муртъ бубыли)» [Смирнов 1890: 189—190].  

Поверье о бабочке-душе — правда, без описания внешнего вида бабочки и указания на отношение 
людей к ней — еще в конце XIX века нашло письменное воплощение в фольклорно-этнографическом 
сборнике Б. Мункачи, с чем я смог познакомиться, естественно, значительно позднее: 

 
(кукм.) Korka buge̊le̊-papa pe̊riz-kä: ta buge̊le̊-papa kuläm-murtlän lule̊z [Munkácsi 1887: 29]. ‘Ha a szobába 
pillangó (tkp. pillangómadár) ment be: ez a pillangó holt embernek a lelke’ [Munkácsi 1887: 31] (= ‘Ecли 
в избу залетит бабочка, [то] эта бабочка — душа покойника’). 
 
В самое последнее время сведение о бабочке-душе — правда, черного цвета — было записано среди 

северных удмуртов (д. Усть-Лекма Ярского района Удмуртской Республики) Л. Л. Карповой: 
 
(сев.) мон йун уг йа·ратскы, корка с'öд бубыл'и пырэ кэ. кулэмйослэн душазы, пэ, со. оз' вэрало мил'ам. 
‘Я очень не люблю, когда в дом черная бабочка залетает. Души умерших, дескать, это. Так говорят 
у нас’ [Карпова 2013: 90—91]. 
 
Однако каким-то образом все эти три сущности: и песню (которая вообще-то создана для пения, но 

ее не пели), и бабочку (которая почему-то залетала в избу зимой и которую нельзя было трогать), и по-
койников (которых, разумеется, необходимо почитать) — связать в те времена воедино, у меня, разуме-
ется, не хватало ни опыта, ни ума, ни, естественно, каких-либо фольклорно-этнографических познаний.  

 
2. В последующие годы, работая по какой-либо надобности над собраниями устно-поэтических тек-

стов, в том числе и над фольклорно-этнографическими материалами казанских удмуртов, я начал кол-
лекционировать как обрывочные этнографические сведения о быте и мировоззрении удмуртов, так и — 
независимо от них (т. е. научных сведений) — варианты этой песни. Почему-то в гавриловском сборни-
ке «Произведения народной словесности, обряды и поверья вотяков Казанской и Вятской губерний» 
[Гаврилов 1880] — в первой значительной публикации народных четверостиший периферийно-южных 
удмуртов — такой песни с завершающей концовкой типа: бугъл'и лулмэ жал'ас'ко ‘бабочку-душу свою 
                                                      

1 «У северных удмуртов до сегодняшнего дня бытует поверье о том, что нельзя убивать ночную бабочку, по-
скольку в этом облике “возвращается” дедушка (по матери. — В. К.) (“Уй бубылиез виыны уг лэзё: чужатаед 
бертиз, — шуо”)» [Владыкина 2001: 204]. 
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жалею’ — не оказалось (не потому ли, что она не пелась?); не попала она также и в книги младших со-
временников Б. Гаврилова, издававших в конце XIX века материалы своих фольклорных записей, про-
веденных среди казанских удмуртов (Б. Мункачи [Мunkácsi 1887], Ю. Вихманна [Wichmann 1893]), хотя 
она, песня эта, с некоторыми вариациями достаточно часто встречается (и раньше, должно быть, встре-
чалась!) в пассивном (?) песенном репертуаре шошминских и кукморских удмуртов. Чтобы наглядно 
представить ее распространенность и живучесть в народной памяти, считаю возможным и необходимым 
привести в хронологическом порядке записи / издания еще нескольких текстов из рассматриваемого се-
риала, имеющихся в моем распоряжении — как рукописных, так и печатных:  

 
Сьöд нюлэс вамен потысал,  
Пуксем валме жалясько;  
Дышмонэн валче сылысал,  
Бугли лулме жалясько.  

‘Сквозь дремучий лес бы проехал(а), 
Верхового коня мне жаль.  
Врагу бы я противостоял(а), 
Бабочки-души моей мне жаль’. 

[Удморт кырӟанъёс 1905: 21; Удмурт кырӟанъёс 1919: 17]  
(кукм.) take̮r busijäz kote̮rte̮sal, 

pukśäm valjosmä žal'l'aśko; 
e̮roden puηit' mon se̮le̮sal, 
buge̮l'i-lulmä žal'l'aśko2. 

‘Паровое поле я бы объехал, 
[Да] верхового коня своего жалею. 
Злу бы я противостоял, 
[Да] бабочку-душу свою жалею’. 

[Munkácsi 1952: 501 (запись 1915—1917 гг.)]  
Сьöд нюлэс пыр потысал но, 
Кыткем валэ жаль потэ. 
Тушмонэн ваче даллашыны  
Бубыли лулы жаль потэ. 

‘Сквозь темный лес бы я проехал,  
Да жаль запряженной моей лошадки.  
Чтобы поспорить мне с врагом, 
Бабочки-души моей мне жаль’. 

[Борисов 1929: 123—124]  
Сьöд нюлэс пыр потысал но,  
Кыткем валэ жаль потэ.  
Тушмонэн ваче даллашыны  
Бубыли лулы жаль потэ. 

‘Через дремучий лес бы проехал(а), 
Запряженной лошади мне жаль.  
Чтобы поспорить мне с врагом, 
Бабочки-души моей мне жаль’. 

[Укк. 1936: 36]  
(шошм.) гырэм аηамэ вамэн усийаса 

жал'ас'ко кы’кэм воўйосмэ. 
ышан кыўйосмэ у’ вэрас'кы — 
жал'ас'ко бугыл'и лÿўйосмэ.  

‘Бороня участок свой поперек пахоты, 
Жалею коней своих запряженных.  
Недобрые слова я не говорю — 
Бабочку-душу свою (мн. ч.) жалею’. 

[Федорова 1984: 70]  
Самая последняя по времени выхода из печати книга, где мне также удалось встретить вариант дан-

ной песни, — это сборник «Кырӟалэ, кырӟась эшъёсы!», составленный и изданный Л. Л. Ганьковой 
в 2015 году: 

 
Сьöд нюлэс пыр, ой, потысал  
Кыткем валэ жаль потэ.  
Туган шоры даллашысал,  
Бубыли лулы жаль потэ.  

‘Сквозь темный лес бы, ой, проехала, 
Запряженной лошади мне жаль.  
Со своим возлюбленным бы поругалась, 
Своей души-бабочки мне жаль’. 

[Ганькова 2015: 327]  
Однако это последнее творение с игриво-плясовой ритмикой и с непременным южноудмуртским 

частушечным атрибутом ой (подробнее см. в: [Кельмаков 2018: 22—24; 2020: 502—507]), совершенно не 
соответствующими серьезному содержанию народной песни, трудно мне воспринимать в качестве ис-
тинно народного — это, возможно, редакция, сделанная самой Л. Л. Ганьковой.  

 
3. Значит, кому-то и зачем-то нужен был такой песенный текст с его «бабочкой-душой». Зачем? 
Удмурты-язычники, как и многие народы мира, верили в наличие души у человека: ведь понятие 

о душе — это не прерогатива лишь великих цивилизованных религий мира. Этнографы даже считают, 
что удмурты имели представление о двух душах у человека с двумя названиями — лул и урт: «По пред-
                                                      

2 Песня была записана в годы I мировой войны от удмуртского солдата, попавшего в австро-венгерский плен 
и интернированного в лагере для военнопленных в г. Эстергом. 
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ставлениям удмуртов, у человека имеются 2 души: лул — душа живого человека и урт — душа умерше-
го, его двойник. Считали, что последняя может превратиться в летучую мышь (урткыӵ) — или в ноч-
ную бабочку (урт бубыли), поэтому этим бабочкам старались не причинять вреда. Подобные воззрения 
существовали у многих финно-угорских народов и охватывали даже более широкий ареал этносов (Си-
бирь, Средняя Азия)» [Владыкин 1994: 155]. 

 
4.1. Судя по данным этимологических словарей, все те слова (лул, урт, бубыли, жаль), которые 

имеют прямое или (как урт) косвенное отношение к устойчивой конструкции, характерной для широко 
распространенных вариантов четверостиший казанских удмуртов и представленной в качестве заголов-
ка данной статьи, восходят к разным источникам, имеют по своему происхождению различную хроно-
логическую глубину, но получили письменную фиксацию почти одновременно — во второй половине 
XVIII в. 

 
4.1.1. Слово лул (< (?) дофинно-угорское) ‘дух; душа’; ‘жизнь’; ‘существо; душа; едок’; ‘дыхание, 

дух’ [УРС 2008: 402] попало в самые ранние памятники удмуртской письменности, т. е. начиная с XVIII в., 
причем с целым кругом своих производных, свободных и устойчивых сочетаний, ср.:  

XVIII в.: Lull ‘Herz’ [Müller 1759: 391], люллъ ‘сердце’ [Миллер 1791: 87]; луланъ, лулъ ‘дух’ [Паллас 
1790—1791] (цит. по [Тепляшина 1965: 89]); лýлъ ‘душа’ [Сочинения 1775: 13]; лулъ ‘дух, душа’, 
лулътéмъ ‘неодушевленный, бездушный’, лулцкèмъ ‘дыхание, воздух’, лулцкемéнъ ‘воздушный’, лулцкискò 
‘дышу’, лулцкóнъ ‘отдушина, продушина, скважина’, лулпотéмъ ‘выдохлый’, лулáзъ бастéмъ ‘наглый’, 
лулáзъ бастыско ‘насильствую’, лулмé каргаскò ‘божусь’, лулъзе келтыскò ‘надуваю, вдыхаю’, лулъ потè 
‘выдыхаюсь’, лулъ шуктыскò ‘труждаюся умом’ и др. [Кротов 1785: 122—123]; лулъ ‘душа’ (луллы̀ ‘ду-
ше’, лулъ èзъ ‘душу’, лулъ енъ ‘душею’, лулъ iосъ ‘ду̀ши’, лулъ iосынъ ‘душами’ и пр.), лулъ ‘дух, душа’, 
луллèсь, луллы̀дъ ‘душевный’, лулò ‘живый, шевленный’, лултèмъ ‘бездушный’ и др. [Могилин 1786: 45, 
47, 55, 57]. 

XIX в.: lul luljato ‘beleben, lebendich machen, auferstehen (= ‘оживить, сделать живым, воскресить’)’, 
lulo ‘живой’ и др. [Wiedemann 1851: 316]; lul = коми lol ‘Leben, Seele, Geist (= ‘жизнь, душа, дух’)’, lul-
jany = коми lolalny ‘wehen, hauchen (= ‘дуть’)’, lulo = коми lolja ‘lebendig, beseelt (= ‘живой, одушевлен-
ный’)’ и др. [Wiedemann 1880: 499]; лул ‘душа; дуновение, дух’, луланы ‘продувать(ся), допускать сквозь 
себя проходить воздуху’, луласькыны ‘принять дух, оживиться’, луло ‘живой, одушевленный; тварь жи-
вая’, лулскыны ‘вздохнуть’ и др. [Верещагин 2006: 152] 3; лул шуг луон ‘астма’, лулскыны ‘вздохнуть’ 
[Верещагин 2011: 78] 4; lul ‘lehellet, lélegzet, pára (дух, дуновение)’, ‘lélek, szellem; szív (mint az érzelmek 
forrása); kedély (= ‘душа, дух; сердце (как источник чувcтв’); нрав’)’; ‘élet (душа)’ и др. [Munkácsi 1896: 
748—749]; елаб., уфим. lшl, м.-урж. lɯɯ̯ ‘Seele; Leben (= ‘душа; жизнь’)’ [Wichmann 1987: 149]5. 

 ХХ — нач. XXI в.: [каз.] лулӟыны, глаз. лулскыны (лулатыськыны) ‘вздыхать’, [каз.] лулӟон, глаз. 
лулскон ‘вздох’ (23), глаз. луланы ‘дышать’ [Яковлев 1919: 23, 51]; луланы ‘продувать, одушевлять, до-
пускать сквозь себя проходить воздуху’, лулӟем ‘вздох’, лулгажан ‘задушевный друг’, луло ‘одушевлен-
ный, живой’, лулоскын ‘живым’, лулоузвесь ‘ртуть’, лулпытсаськон ‘одышка’ и др. [Борисов 1932: 169]; 
лул ‘душа’, ‘дыхание’, ‘жизнь’, ‘существо’; луланы ‘дышать’; луланы-шоканы ‘дышать, вздыхать’; лул-бус 
‘пар, выдыхаемый воздух’; лулбыдтüсь ‘душегуб’, лулкас ‘насильно, с трудом’, лулкерӟег ‘надоедли-
вый’; лулкöчон ‘реинкарнация’; лулмыны ‘ожить, оживиться’, луловалскын, лулоскын ‘зáживо, живьем’, 
лулскон ‘вздох, передышка’; лулпуш ‘духовный’; лулпыры биол. ‘клетка’; лулсэр ‘нерв’; лултыл ‘вдохно-
вение’; лултэм ‘неживой, неодушевленный, безжизненный’; лулчеберет ‘культура, искусство’, лулысь-
сюлмысь ‘от всей души, от всего сердца; искренне; усердно’ и пр. [УРС 1948: 177—178; УРС 1983: 
261—262; УРС 2008: 402—404]; лул ‘lélek’; ‘lélek, egyed, fő’ и пр. [MUSz. 2002: 260—261]; лул ‘sielu’; 
‘henki, elämä’; ‘henki (elävä olento)’; ‘henki, hengitys’; ‘hengityksen höyry, ilma’; ‘henki; Святой Л. ‘Pyhä 
Henki’’ [USS 2008: 272—273]; и др.; сев. луланы, луланы̆, лулланъ ‘дышать’; ‘отозваться (на зов), 
говоpить (в ответ)’; ‘жить, поживать’; ‘воскреснуть, ожить’; луло ‘живой; одушевленный’; лултурын 
‘чистотел’ [Карпова 2013: 307—308]; бес. lə̑l (лекм., юнд.) ‘душа’ [Люкина 2016]; бес. лөл [= lə̑l] ‘душа; 
дух’, лөло [= lə̑lo] ‘живой’, лөлтэм [= lə̑ltem] ‘мертвый, неживой’ [Тезаурус 2017: 428—429] и др.  

В распоряжении автора данной работы имеется самое раннее (XVIII в.) оригинальное предложение, 
в котором слово лул употреблено (1) с первичной семантикой ‘душа’; с середины же XIX в. в перевод-
ной конфессиональной литературе оно весьма часто встречается (наряду с каз. бÿс, ср.: удм. лит. бус 
                                                      

3 Часть словаря предположительно была составлена в 1892 г. [Ившин (К читателю) 2006: 6]. 
4 Словарь составлен после 1918 г. [Ившин (К читателю) 2011: 6 (Сноска 1)].  
5 Материал для словаря собран в 90-е годы XIX в.  
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‘туман; дымка; пар’ 6) не только (2) с первичным значением, но и (3) со вторичным (переносным) — 
‘(Cвятый) Дух’, например: 

  
душа 
(1) Инмаръ-нè лулъсè-но гиръсе-но Адями джутè. ‘К небеси и душу и голову человек возносит’ [Мо-

гилин 1786: 106]. 
(2) (Мф. 16:25—26) 〈...〉 ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 

ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 
или какой выкуп даст человек за душу свою? [Библия 1988: 1033] → Ас лулзэ жаляса во жмамэз потэм 
мурт сое ыштоз, киԣ мон понна лулзэ ыштизкэ со лулзэ шэттоз. Мурт ваԣ дöннеез люкаса баçтизкэ 
но лулызлы изъян ваизкэ мар пайда луоз? Jа ас лулзэ мар макэ çотыса мозмытоз? [ЕвангМф. 1877: 44].  

~ дух: 
(3) Ибо не вы говорить будете, но дух Отца вашего будет говорить в вас. → сар. ‘Ти верясà удъ лу̀э, 

верялòзъ бонъ вылы̀сь Атайды — лэ̀нъ Лулэ̀зъ, тыля̀дъ ымыны̀ды’ ~ глаз. ‘Ти бенъ верасà удъ лу̀э, 
вералòзъ бенъ Аи-лэ̀нъ тиля̀дъ Лулъэ̀зъ ымыны̀ды тилядъ’ [ЕвангМф. Сар. 1847: 67; ЕвангМф. Глаз. 
1847: 67]. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и вовеки, аминь. ‘Съи Аилы, Пилы, 
Святой Лулынно, кально, яламъ-но, эзелись эзеле но, земъ’ [Блинов 1867: 13]. 〈...〉 тоне мозмытем Iисус 
Христослы, солен мянги Атайезлы но Святой Лулезлы но чы̆н мылкыден Jыбырто шÿса багадя понид 
[Ӱгет 1878: 25]. ‘Спасшему тебя Iисусу Христу, его вечному Отцу и Святому Духу его ты дал обет на 
поклонение с чистым сердцем’. 

  
Удмуртское слово лул имеет далеко идущие этимологические параллели не только в финно-угорских 

языках, но, кажется, и в других, ср.: коми лов [лол-] ‘душа, дух, жизнь’, дп., вс. lo̭l, кя. lu·l, кп. vov 
(< оп. *lö̭l-) || фин. löyly ‘банный жар и др.’, эст. leil (ген. leile, leili) ‘чад; пар, испарения’ ||| хант. lil, tit 
‘дыхание’; манс. lėl, lėlė, lėl' ‘душа’, lält ‘живой’, lil, lili ‘дыхание’ и др.; венг. lélek ‘душа, дух; мужество, 
храбрость, сердце; сознание; личность и др.’ (< фуг. *lewlɜ ‘дыхание, дуновение; душа’ ~ юкаг. lūl, jūl 
‘пар, дым’ [КЭСК 1970: 160; UEW 1986: 245—246]. 

4.1.2. Слово урт ‘душа, дух’; мифол. ‘дух, привидение, призрак’ [УРС 2008: 701] имеет, кажется, 
финно-пермское происхождение, ср.: уфим. urt ‘душа, бойкость’ (коми ort) [Wichmann 1987: 300]; урт 
‘бодрость, дух’ [Борисов 1932: 305]; кукм. urtsaśkiś ‘призрак, привидение’ [Кельмаков 1969: 159 (Сло-
варь диалектных слов)]; бес. урт ‘душа’ [Тезаурус 2017: 432] | коми орт ‘двойник, призрак’ [Wichmann 
1987: 300], вс. ôрт (< оп. *o̭rt) || мар. öрт ‘самообладание; присутствие духа’ (< доперм. (= фп.) *orte) 
[КЭСК 1970: 208]. 

Хотя урт и является менее распространенным в удмуртской устной и письменной речи словом, не-
жели предшествующее (лул), тем не менее оно было зафиксировано уже в памятниках письменности 
XVIII века: уртъ ‘душа’ [Сочинения 1775: 13]; уртъ кычъ ‘летучая мышь, нетопырь’, уртъ осконъ ‘кара-
ул’ [Кротов 1785: 244]; урдкы̀чъ ‘нетопырь, летучая мышь’ [Могилин 1786: 39]. В словаре З. Кротова лек-
сема уртъ отмечена лишь в составе композиты уртъ кычъ, где кычъ — старое название какой-то хищной 
птицы (ср.: удм. диал. куӵ ‘сокол’ | коми кутш ‘орел’ < оп. *kuč ‘большая хищная птица’ [КЭСК 1970: 
148]), сохранившейся вплоть до наших дней, ср.: удм. лит. урткыӵ ‘летучая мышь’ [УРС 2008: 701]. Что 
касается сочетания уртъ осконъ ‘караул’, включенного в тот же словарь Кротова, не поддается удовле-
творительной структурно-этимологической расшифровке, тем не менее Ф. Й. Видеманн перенес его от-
сюда в свой словарь: urt-oskon ‘Wache’ (ср. коми art)7 [Wiedemann 1880: 548]. Композита урдкычъ у М. Мо-
гилина образована путем преобразования по народно-этимологическому сближению со словом урд, ср.: 
урдъ ‘ребро’ [Сочинения 1775: 19], что могло иметь место лишь после того, как в базовом диалекте мо-
гилинского словаря слово урт вышло из употребления или находилось на стадии исчезновения. 

Вот еще некоторые формы из источников, в которых рассматриваемое слово зафиксировано: 
 
(1880:) urt = ort (коми) Seele, Geist (von Verstorbenen), Gespent, Vision (= ‘душа, дух (покойного), при-

зрак, привидение, видение’, urtzy potem ‘sie geriethen in Furcht (= ‘они испугались’)’ [Wiedemann 1880: 548];  
                                                      

6 Ср., напр: Кáмо пойду̀ отъ дýха Твоего, и отъ лицà Твоегò кáмо бѣжý. ‘Тынад Бÿсэдлиç кытцы кошком, Ты-
над çиԣ а ж ыçкыд кытцы пэгж ом?’ [Сл.-вот. сл. 1892: 23]. И отвѣщáвъ áнгелъ, речè ей: Духъ Святы́й найдéтъ на 
тя, и си́ла Вы́шняго осѣни́тъ Тя (Лк.1:34). ‘Кылчиԣ солы вэрам: тон вылэ Святый Бÿс ваçкыса тонэ вылиç Инмар-
лэн (ɔ. Иԣмарлэн) кужмыз шобыртоз’ [Сл.-вот. сл. 1892: 29]. 

7 Если удмуртская форма urt- имеет в данном сочетании – уртъ осконъ ‘караулъ’ (Кротовъ) = urt-oskon ‘Wache’ 
(Wiedemann) – единое происхождение с коми art, то она не связана с удм. урт ’душа; дух; привидение, призрак’ ~ 
коми орт ’двойник, призрак’. 
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(конец XIX в.:) урт ‘тучность, полнота’; ‘об избе, в которой нет семьи: скучно’; ‘нет пользы от рабо-
ты, еды и проч[его]’; уртэз кошкiз ‘счастье [здоровье] ушло’ [Верещагин 2006: 239] (носитель северных 
говоров удмуртского языка Г. Е. Верещагин, составляя этот словарь в конце XIX в., по всей вероятно-
сти, застал это уходящее из удмуртской речи слово уже с несколько иным кругом значений);  

(конец XIX в.:) urt уфим. ‘душа, Seele; бойкость, Behendigkeit, Lebenhaftigkeit’; малм. urtez vań ‘er ist 
angenehm od. sympatisch (= ‘он приятный или симпатичный’) [Коми ort.] [Wichmann 1987: 300]; 

(1896:) urt ‘lélekjelenlet, bátorság (= ‘присутствие духа, смелость’, ср. тат. kot)’: urtse̊ potäm megfé-
lemedtek, elveszet a bátorságuk, megíjedtek (= ‘испугались, устрашились, потеряли смелость’, ср. tat. kot-
lare̊ će̊kkan)’ [Munkácsi 1896: 113];  

(1932:) урт ‘бодрость, дух’. Курдаз, уртэз ик потüз ‘испугался, вся бодрость исчезла’ [Борисов 
1932: 306];  

(1948:) урт ‘душа, дух’ [УРС 1948: 311];  
(1983:) урт ‘душа, дух’; урт кошкиз ‘душа в пятки ушла’, см. лул 1; урттэм ‘бездушный, без души’; 

урттэм луиз ‘душа в пятки ушла’ [УРС 1983: 455]; 
(2002:) урт ‘lélek <a halott eltávozó lelke>‘; уртбубыли ‘egyfajta éjszakai lepke’; ‘illúzió, csalóka látszat’; 

урткыӵ ‘denevér, bőregér’ [MUSz. 2002: 447];  
(2008:) урт ‘душа, дух’; миф. ‘дух, привидение, призрак’; урт кошкиз ‘душа в пятки ушла’; урттэм 

бездушный, без души; урттэм луиз ‘душа в пятки ушла’; урткыӵ ‘летучая мышь’; уртбубыли ‘ночная 
бабочка’, ‘призрак’ [УРС 2008: 701]; урт ‘sielu, henki (kuolleen)’; уртбубыли ‘yöperhonen’; урткыӵ 
‘lepakko’ [USS 2008: 517—518]; и пр. 

Как в ранних переводных, так и в современных оригинальных текстах (в особенности) слово урт 
употребляется преимущественно в составе некоторых устойчивых выражений (примеры см. ниже).  

4.1.3. Слово бубыли (диал. бугъл'и, бугл'и и др.) (< общепермское) ‘бабочка, мотылек’ [УРС 2008: 77] 
имеет в различных памятниках удмуртской письменности следующие графо-фонетические варианты: 

XVIII в.: бубулù ‘бабурка летающая’ [Сочинения 1775: 28]; бубулù ‘метелек, бабурка летающая’ 
[Кротов 1785: 13];  

XIX в.: bubuli, bubyli, bugyli ‘Schmetterling, Motte, Eintagsfliege (= ‘бабочка, моль, поденка’)’ [Wiede-
mann 1880: 466]; сар., малм., глаз. bubı̊l'i, каз. (кукм.) buge̊l'i-papa ‘мотылек, бабочка’ [Munkácsi 1896: 
630, 634]; бубылi, бубыли ‘бабочка; мотылек; боярышница’ [Верещагин 2006: 31]; глаз., уфим. bubȋḷ'i, 
малм., елаб., м.-урж. bubi̮l'i, bugi̮l'i, bugl'i ‘Schmetterling, Motte, Eintagsfliege (= ‘бабочка, моль, поденка’)’ 
(ср. коми bobe̮) [Wichmann 1987: 26—27]; и др.; 

XX — нач. XXI в.: бугыли: Возь вылüсь соес (ɔ: соёс) всякой бугылiосыз, бозгоёсыз, Jозъёсыз, мушъё-
сыз адӟиллям [Михеев 1907: 33]. ‘На лугу они увидели всяких бабочек, жуков, кузнечиков, пчел’; (1919:) 
каз. бугли, сар., глаз. бубыли ‘бабочка’ [Яковлев 1919: 7, 43]; бубыли, кр. юж. бугыли ‘бабочка’; бубыли-
папа8 ‘бабочка, мотылек’ [Борисов 1932: 31]; бубыли ‘бабочка, мотылек’ [УРС 1948: 31]; бубыли ‘бабоч-
ка, мотылек’; уйин лобась бубыли или уй бубыли ‘бабочка ночная’ и др. [УРС 1983: 53, 444]; бубыли, бу-
былипапа, диал. бугыли ‘бабочка, мотылек’, уйбубыли ‘ночная бабочка’ [УРС 2008: 77—78, 686]; и др.; 
бубыли ‘lepke’; уин лобась бубыли или уй бубыли ‘éjjeli lepke’ [UMSz. 2002: 45—46]; бубыли ‘perhonen’, 
уйбубыли ‘yöperhonen’ [USS 2008: 37, 505]; сев. бубъл'и, бубыл'и, бубы̆л'и, бубл'и, быбыл'и ‘бабочка’ 
[Карпова 2013: 91]; бес. бубөльө ‘бабочка, мотылек’ [Тезаурус 2017: 185] и пр.  

Слово бубыли по своему происхождению является общепермским, ср.: коми лит. бобув, вс. bo̬bul ‘ба-
бочка’ (< оп. *bobᴕl ‘бабочка’) [КЭСК 1970: 40]. Сочетание же buge̊le̊-papa, buge̊l'i-papa (Б. Мункачи), 
бубылипапа (Т. Борисов), означающее ‘бабочка-птица’, находит прямую параллель в языке карел-
ливвиков: lipolinduline, lipoilindukku ‘бабочка-птичка’ [Винокурова 2006: 219]. 

4.1.4. Русское заимствование в удмуртском языке жаль (< рус. жаль < прасл. (общесл.) жаль ‘пе-
чаль, тоска’, ср.: др.-рус. жаль ‘жалко’, укр. жаль ‘жаль, обидно’, бел. жаль ‘достойно сожаления’, в.-луж. 
žel ‘жалко, обидно’, болг. жал ‘жаль, жалко’ и др. [ЭСРЯ 1973: 275]), жаляны ‘жалеть’ (< рус. жалеть) 
также зафиксировано уже в памятниках удмуртской письменности XVIII века — в словарях (1) З. Кро-
това и (2) М. Могилина, причем в первом из них представлен ряд собственно удмуртских производных 
от русского корня жаль и сочетаний их с другими словами, что свидетельствует о достаточно раннем 
(разумеется, задолго до XVIII в.) заимствовании этого корня и глубоком внедрении его в удмуртскую 
речь, например: (1) жаль потэ ‘жаль мне’, жалямтèмъ ‘немилостивый, немилосердный’, жалянò 
муртъ ‘достойны[й] сожаления’, жаляскò ‘соболезную, сожалею, щажу’, жаляскòнъ ‘соболезнование, 
сожаление, милость, жаление, милостиво’, жалàсь муртъ ‘милостивый человек’, жалятèкъ ‘немило-
стиво’ [Кротов 1785: 60—61]; (2) жаляскò ‘жалею’ [Могилин 1786: 77].  
                                                      

8 Форма, кажется, была заимствована у Б. Мункачи: каз. (кукм.) buge̊le̊-papa [Munkácsi 1887: 31]; buge̊l'i-papa 
’мотылек, бабочка’ [Munkácsi 1896: 630, 634].  
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На фоне употребления слова жаляны в большинстве удмуртских диалектов с одним инлаутным -l'- 
в корне весьма примечательна фиксация его в отдельных диалектных текстах Б. Мункачи с двумя -l'l'-, ср.: 
o \ žı̊t kot' monä žal'l'a [Munkácsi 1887: 120] ‘хоть немножко меня пожалей’; (cap.) “veramed-śeän med luoz!” — 
šuäm Inmar ad'amijäz žal'l'asa [Munkácsi 1887: 54]. ‘«Пусть будет так, как ты просишь!» — сказал Инмар 
(Бог), пожалев человека’; (сар.) Inmar śotem vinades än žal'l'alä! [Munkácsi 1887: 212] ‘Богом данного ви-
на не пожалейте’; (кукм.) mil'eśke̊m lulmäs žal'l'aśjosle̊ luljosmäs šori karsalme̊ [Munkácsi 1887: 212]. ‘Ради 
тех, кто нашу душу жалеет, Души наши на части (букв. пополам) бы мы разделили’ (см. также: 
[Munkácsi 1896: 505]). Гемината -l'l'- в инлауте этого глагола присутствует и в рассматриваемом выра-
жении из песни, записанной Б. Мункачи и Р. Лахом у кукморского удмурта: buge̮l'i-lulmä žal'l'aśko 
[Munkácsi 1952: 501; Lach 1926: 91]. Однако в другой песне, записанной от кукморского же удмурта, 
данное слово зафиксировано с одним -l'- в инлауте корня: odik ošzäs žal'al'l'am [Munkácsi 1887: 310] ‘од-
ного быка пожалели [принести в жертву Луду]’ (иначе см.: [Munkácsi 1896: 505]).  

При этом следует заметить, что рассматриваемое жаль в одинаковом фонетическом составе включе-
но почти во все достаточно серьезные словари ([Wiedemann 1880: 561; Munkácsi 1896: 505; Борисов 
1932: 97; УРС 1948: 86; УРС 1983: 139; УРС 2008: 206; UMSz. 2002: 119; USS 2008: 129; Тезаурус 2017: 
390] и др.) и иного типа труды в области удмуртского языкознания, начиная, кажется, с грамматики 
Ф. Й. Видеманна [Wiedеmann 1851: 331, 352]; пожалуй, лишь в уфимском говоре Б. Мункачи отмечает 
его в несколько ином произношении — с огубленным вариантом а, отмечаемым им со знаком ḁ: žḁl' 
[Munkácsi 1887: 269]. 

Имеющееся в многочисленных диалектах коми языка слово жаль (ср.: [ССКЗД 1961: 121] является, 
как и в удмуртском языке, самостоятельным заимствованием из русского языка.  

 
4.2. Приведенные выше лингвистические материалы свидетельствуют о том, что выражение Бугыли 

лулме жаляско в таком виде едва ли могло возникнуть в доудмуртский (финно-угорский, финно-
пермский, прапермский) период истории удмуртского языка, поскольку не все слова (в частности, жаль, 
жаляны), входящие в состав этого выражения, имелись в лексическом составе языка того времени, од-
нако оно вполне имело лингвистические основания появиться до XVIII в.  

Данные удмуртского песенного фольклора позволяют отнести его к позднему праудмуртскому пе-
риоду (до XVIII столетия!), ибо четверостишия казанских удмуртов, судя по распространенности неко-
торых их «сюжетов» среди носителей различных периферийно-южных говоров, могли возникнуть еще до 
середины XVI века. Дело в том, что в середине XVI столетия часть казанских удмуртов, в связи с паде-
нием Казанского ханства в 1552 г. [БЭС I 1991: 522] переселившихся в другие регионы Урало-Поволжья 
(башкирское Предуралье и северное Приоренбуржье), взяли с собой некоторые весьма заметные четырех-
строчные песни на новое местожительство; автохтонное же происхождение их на новом месте или позд-
нее заимствование из репертуара казанских удмуртов весьма сомнительно (подробнее об этом см. в дру-
гой работе). Варианты же искомого выражения были встречены мною лишь в составе тех четырехстроч-
ных песен, которые характерны исключительно для казанских (кукморских и шошминских) удмуртов.  

 
5. К настоящему времени между словами лул и урт, обозначавшими две разновидности души (душа-

лул и душа-урт), судя по письменным источникам (словарям и текстам), начали складываться новые, 
весьма сложные взаимоотношения. 

Поскольку от наличия или отсутствия души-лул при одушевленном существе зависит, каким оно яв-
ляется в данный момент — живым или (уже) мертвым, слово лул устойчиво сохранилось во всех уд-
муртских диалектах вплоть до наших дней. О его исключительной важности и сохранности в словарном 
составе современного удмуртского языка свидетельствует не только широкий круг его значений, отме-
ченный, к примеру, в новейшем удмуртско-русском словаре 2008 г. (см. 4.1.1), но и употребление лек-
семы лул в составе большого количества производных и множества фразеологических оборотов 9, обра-
                                                      

9 «Если для выражения черты человеческого характера или внутреннего переживания русский использует сло-
ва “душевный”, “бездушный”, “душа поганая”, “душа болит”, “душевная рана”, “душу греет”, то удмурт слово 
“лул” (душа) употребляет очень редко, лишь в смысле “оживить” (лулъяны), “умер” (лулыз потэм), “лишить жиз-
ни” (лул кысыны), “вздохнуть” (лулскыны). Про выносливого могут сказать: “лултэм кожалод”. Есть сложное сло-
ва лулсэр [кстати, неологизм последних лет. — В. К.] (нерв, нервная система). И всё, больше нигде не встречается 
употребление слова “лул” (душа)» [Разин 2019: 67]. 

Дериватов и устойчивых выражений со словами с семантикой ‘душа’, не только лул, но и урт, в разы больше, 
чем перечислено А. А. Разиным в его работе; и приведенные ниже фразеологизмы представляют собой лишь малую 
толику того, что имеется в моей — далеко, разумеется, не полной — компьютерной картотеке. 
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зованных с его участием (они получили отражение и в произведениях современной удмуртской художе-
ственной литературы), напр.:  

 
кеч лул ~ лудкеч лул ‘слабак, трус’ (букв. ‘заячья душа’): 
— Эх тон, кеч лул, кин азьын кышкам (А. Волков. Кунай Олёк, 90). ‘— Эх ты, заячья душа, кого ис-

пугался’. — Бр-р. Мон öй дüсьтысал огнам улыны. — Ваньмыз тон кадь луд кеч лулъёс öвöл ук, ха-ха-ха! 
— Мон-а луд кеч лул? — пештырскиз вал Вадим, но Михайлыч сое куспетü кариз 〈…〉 (Н. Васильев. 
Сильзор бере, 24). ‘Бр-р. Я бы не осмелился жить один. — Ведь не все же такие заячьи души (т. е. тру-
сишки), ха-ха-ха! — Я, что ли, заячья душа? — ощетинился было Вадим, но Михайлыч осадил его 〈…〉’ 

 
кытыназ лулыз возиське ‘немощен, слаб; еле живой’ (букв. ‘где [только] душа его держится’): 
 Зэм, отысь [концлагерьысь] потэмъёс солэсь но уродэсь, жумесь луо. Соослэн дüсьёссы но кыӵе ке 

пеньӟектэмесь адско. Асьсэос — чылкак вужеръёс. Кытыназы лулзы взиське на? (К. Ломагин. Котьку 
возь сюлэмад, 225). ‘И вправду, вышедшие оттуда [из концлагеря] и того худее, слабые. И даже одежда 
на них кажется какой-то пепельной. Где [только] душа у них держится еще’. Гуртын ивор вöлмиз: Лёги, 
пе, кышно ваем. Кышно луонэз, пе, чиндыр-вандыр куко, мугорыз начар, кытын лулыз возиське, ымны-
рыз но кикур быдӟа гинэ (Л. Ганькова. Палтури, 147). ‘По деревне слух прошел: Егорка-де женился. Не-
веста-де на тонюсеньких ножках, тело тощее, где [только] душа держится, и личико лишь с ладонь’. 

 
(кинлэсь ке) лулзэ басьтыны ‘убить, умертвить’ (букв. ‘(чью-либо) душу насильно забрать’): 
Шимес куараен черекъя кышномурт: «Тазьы пыдйылам кельтытозь, лулме басьтэ!» (Т. Архипов. 

Ортчеменыз пумиськон, 13). ‘Дурным голосом вопит женщина: «Чем оставить меня нищей, [лучше] 
убейте (букв. отнимите мою душу)»’. Туштэм Öртялэн пиез Петыр но кенэз Окыльна пыдес вылазы йы-
быртъяса тэльмыризы: «Лулзэ басьтüды ке, мугорзэ коть ас ӵыжы-выжыосызлэсь эн люке» (Т. Архи-
пов. Ортчеменыз пумиськон, 146). ‘Сын Петыр безбородого Орти и его сноха Окыльна, валяясь на коле-
нях, умоляли: «Если убьете (букв. ‘возьмете душу’), то хоть тела не лишайте родственников»’.  

 
(кинлэсь ке) лулзэ поттыны ‘убить, умертвить’, ‘жестко настоять на чем-либо’ (букв. ‘(чью-либо) 

душу вынуть’): 
— Кытын пиосыд? Али ик вера. Кытчы кариды валме? Öд ке вера, та интыяд ик лулдэ потто 

(Т. Архипов. Ортчеменыз пумиськон, 235). ‘— Где твои сыновья? Скажи немедленно. Куда дели мою 
лошадь? Если не скажешь, на этом же месте убью (букв. ‘душу твою выну’)’. Табере солэн [Пужей Ба-
лянлэн] мылкыд капчи. Ачиз полковник ушъяз. Гордъёслэсь ватскем интызэс шедьтüд ке, награда луоз 
шуыса оскытüз. Шедьтоз, шедьтытэк уз кельты. Пияшлэсь лулзэ поттоз но шедьтоз (Т. Архипов. 
Ортчеменыз пумиськон, 164). ‘Теперь на душе его [Балян Пужея] легко. Сам полковник похвалил его. 
Обещал его наградить, если найдет, где находится убежище красных. Он найдет, непременно найдет. 
Душу у мальчика вынет, но найдет’.  

 
(кинлэсь ке) лулзэ таланы ‘убить, умертвить’ (букв. ‘(чью-либо) душу насильно забрать’)  
Нош тон, Макар Петрович, мынэсьтым лулме уд тала. Уд быгаты. Киосыд вакчи на. Уд пöрмыты... 

(Р. Валишин. Тöл гурезь, 303). ‘А ты, Макар Петрович, меня не убьешь (букв. ‘душу мою не отни-
мешь’). Руки у тебя еще коротки. Не удастся...’  

 
(кинлэсь ке) лулзэ Инмарлы сётыны (кузьманы) ‘убить, умертвить насильно’ (букв. ‘(чью-либо) 

душу отдать (подарить) Богу’): 
— Шедьтü ке, лулдэ соку ик инмарлы сёто! (П. Поздеев. Утьыны сӥзем кырӟан, 53). ‘— Если найду, 

тотчас же убью тебя (букв. ‘душу твою Богу отдам’)’; Озьы но Матвей ыштüськымтэ, «эке та урмем 
кышно мынэсьтым лулме Инмарлы кузьмалоз эшшо» шуыса, ӟичы сямен кулыны аналскем (К. Емелья-
нов. Яратонэз уд пöя, 35). ‘Даже при том Матвей не растерялся, подумав, что эта взбесившаяся женщина 
убьет (букв. ‘душу мою Богу подарит’), сам, подобно лисе, прикинулся мертвым’. 

 
лулэз Кылчинлы сётыны ‘умереть’ (букв. ‘душу отдать Ангелу’):  
Философ кулüз, лулзэ Кылчинлы кузьмаз, гожъямъёссэ — выжыысь выжые вордüськемъёслы 

(Е. Афонин. Йырмурт, 16). ‘Философ умер, душу отдал Ангелу, а свои записи оставил своим потомкам’. 
 
(кинлэсь ке) лулзэ кыскыны ‘испытывать (чье-либо) терпение’, ‘умереть’ (букв. ‘тянуть (чью-либо) 

душу’):  
— Я, лулэз эн кыскы, — вазьытэк öз чида Окыль. — Шара чирды. — Таӵе кылъёсты лыдӟытозь, 

эсьма, венен изэз пасялод, качыен вуэз вандылод... — Телеграммаез ӝöк пуме кельтыса, мамык шобрет 
вылтü сямен, почтальон шыпытак кошкиз (В. Агбаев. Чечыен тэркы, 17). ‘— Ну, не испытывай мое 
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терпение (букв. ‘не тяни душу’), — не выдержала Окыль. — Читай вслух. — Чем читать такие слова, 
лучше иголкой продырявить камень, ножницами воду резать... — Оставив телеграмму на конце стола, 
почтальон, будто по ватному одеялу, потихоньку удалился’.  

 
лул бырыны ‘умереть’ (‘пропасть душе’):  
— Кызьы уд восьмы, коркад сиёнэд ке öвöл. Сиро пужыме но, тöдьы кызьпу пуклёкъёсы но быризы. 

Пипу шелепъёсы гинэ но öвöл ни. Тазьы ке луиз, ӵуказе мынам лулы быроз (Чибориё тубатъёс, 50).  
‘— Как не похудеешь, если дома нечего есть. И смолистая сосна, чурбаны белых берез уже закончились. 
Даже осиновых щепок уже нет. Если будет так, завтра я умру (букв. ‘душа закончится’)’. 

 
лул кошкыны ‘умереть (отойти душе)’:  
Секытэн кошкиз Поля апайлэн лулыз: Валя вуэм бере но ог дасо нунал курадӟиз на (Р. Валишин. Тöл 

гурезь, 248). ‘Тяжело умирала (букв. ‘душа отходила’) тетя Поля: после приезда Вали около десяти дней 
еще мучалась’. 

 
лул кысыны ‘умереть’ (‘погаснуть душе’):  
— Ӝытмон нуналъёсыд туж шудо луизы, Даша. Нылпиосыдлэн нылпиоссы табере кузьыли мында 

ини. Лулыд кысüз ке но, кызьы кулэ озьы келялозы (А. Комаров. Юриськем музъем, 51). ‘— Вечереющие 
дни твои оказались очень счастливыми, Даша. Внуков твоих теперь столько, сколько муравьев. Если 
умрешь (букв. ‘душа твоя погаснет’), проводят так, как следует’. Оло соин, оло таин — пушказ ас ин-
тыяз будыны шедьтымтэ пиналыз, операция лэсьтоно луизы. Пичиез югыт дуннее синзэ ик усьтыны 
вуымтэ, аслаз но лулыз кысэм (С. Самсонов. Вужер, 26). ‘То ли по той причине, то ли по этой — в утро-
бе ее ребенок не нашел своего места, где бы ему расти, пришлось операцию сделать [т. е. кесарево сечение]. 
И младенец глаз не успел открыть на белый свет, и сама она умерла (букв. душа ее погасла)’. 

 
лулыз олокытыназ возиське ‘немощен, слаб; еле живой’ (букв. ‘душа его невесть где держится’): 
Со [Микол] азьло сярысь но восьмемын: ымнырыз йылсо, синъёсыз пыдло выемын, лулыз олокыты-

наз гинэ возиське на (М. Петров. Вуж Мултан, 260—261). ‘Он [Микол] стал худее прежнего: лицо заост-
рилось, глаза впали, душа бог знает где только и держится’. 

 
лулын люкиськыны ‘умереть’ (‘расстаться с душой’):  
Пот сиён 1921 аре анайзэс ватüзы, одüг тулыс гуждор ӝужан дыръя лулыныз люкиськиз (Е. Самсо-

нов. Шундыез уд жильыя, 301—302). ‘В 1921 году, когда питались лебедой, похоронили они свою мать, 
спустя месяц, слег и отец, весной, когда лужайка начала зеленеть, он умер (букв. ‘расстался с душой своей’)’. 

 
лул вылын сылыны ‘настойчиво требовать что-либо’ (букв. ‘стоять над душой’);  
«Уг, уг! — маке но пумитъяськиз Палсуй Сидор. — Лул вылам эн сыл. Уг!» (Е. Загребин. Секыт 

адӟон, 18). ‘«Нет, нет! — почему-то возражал Однорукий Сидор. — Не настаивай (букв. ‘не стой над 
моей душой’). Нет!» — Иван Марья! — мугорыз куалекъяса кеськиз Сидор. — Мар тон мынам лул вы-
лам сылüськод? (Е. Загребин. Секыт адӟон, 59). ‘Иван Марья! — дрожа всем телом, крикнул Сидор. — 
Что ты стоишь над моей душой?’  

 
лул ымдуре вуыны ‘быть при смерти’ (букв. ‘(чьей-либо) душе дойти до губ’): 
— Но мынам йыры берга. Валля арын, атаед доры госпитале ветлыкум, лулы ымдурам вуиз 

(П. Чернов. Кион кар, 131). ‘Но у меня голова кружится. В позапрошлом году, когда ездила к отцу твое-
му в госпиталь, чуть не умерла (букв. ‘душа моя до губ дошла’)’. 

 
лулэз сётыны (1) ‘умереть, погибать’ (букв. ‘душу отдать’); (2) ‘сделать все, пожертвовать всем’ 

(букв. ‘душу отдать’): 
(1) Сеня аскыз лулзэ сётüз Эрикез поттон понна (Д. Майоров. Быръем произведениосыз, 52). ‘Сеня 

погиб (букв. ‘отдал свою душу’), Чтоб свободу завоевать’. Пичи нылаш öз но вала: ӵапак со букваосты 
суредакуз, больницаын кыллись анаез лулзэ сётüз (Р. Валишин. Тöл гурезь, 290). ‘Девочка и не догадалась: 
именно тогда, когда она рисовала те буквы, лежащая в больнице ее мать умерла (букв. ‘отдала душу’)’. 

(2) — Назар кум нырулэ, шöдске. Умой адями. Кысык уж дыръя сиськонзэ но вунэтэ. Колхоз понна 
лулзэ сётоз (М. Петров. Ӟардон азьын, 32). ‘Кум Назар, видно, дремлет. Порядочный он человек. В страд-
ную пору поесть даже забывает. За колхозное дело душу отдаст’. Кыӵе адямиос! Эшсы понна гинэ öвöл, 
котькуд советской адями понна лулзэс сётозы... ‘Какие люди! Не только за своего товарища, за каждо-
го советского человека душу отдадут...’ (М. Петров. Ӟардон азьын, 84). Азьвылгес Филипп Петрович 
малпалоз вал: картсэ ческыт сиёнэн сюдон, утятон понна, кышномуртъёс лулзэс но сётозы (Р. Вали-
шин. Инвожо уйшоре но пиштэ, 107). ‘Чуть пораньше Филипп Петрович полагал: женщины, чтобы кор-
мить мужей вкусной едой, обихаживать их, пожертвуют всем (букв. ‘и душу свою отдадут’)’. 
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лулзэ сётыны дась (1) ‘готов на любые жертвы ради кого-чего-либо’ (букв. ‘душу свою готов от-
дать’); (2) ‘находящийся при смерти’ (букв. ‘готовый отдать душу’): 

(1) Миша ужась но тыршись, Оляез яратüсь кузпал, пиналъёсызлы лулзэ сётыны дась атай! 
(Е. Самсонов. Тулыс ӵукна, 233). ‘Миша работящий и старательный супруг, любящий Олю, ради детей 
готовый на любые жертвы (‘готовый отдать свою душу’) отец’. Ижын вань мынам тодмое, мöйы ра-
бочий. Петрович шуо сое ваньмыз, со лулзэ сётыны дась асьме калыклы (М. Лямин. Шудбур понна II, 89). 
‘В Ижевске есть у меня знакомый, пожилой рабочий. «Петрович» все его зовут, он готов отдать душу 
свою ради нашего народа’. 

(2) «Ой, мар дауртüзы тонэн тазьы, Павол? Мар дауртüзы?» — лул сётыны дась адямилы шуэ со 
[Оникей] (Р. Валишин. Тöл гурезь, 19). ‘«Ой, что они с тобой сделали так, Павол? Что натворили?» — 
говорит он [Оникей] человеку, находящемуся при смерти (букв. ‘готовому отдать душу’)’. 

И т. д., и т. п.  
 
6. А что касается души-урт, то следует заметить: удмурты уже (почти) забыли слово урт в его пер-

вичном значении, о чем еще в 1918 году писал М. Прокопьев: «Улса тыртса Ачиз уртмурт Урт шу-
эмез вунэтэ» (М. Прокопьев. Максимлэн гожтэмез, 1). ‘Живя-поживая, Сам уртмурт (= удмурт) Забыва-
ет слово урт’.  

Так, если еще в XVIII в. хоть в одном из имеющихся в моем распоряжении письменных источников 
слово урт все же было зафиксировано в качестве абсолютного синонима к слову лул ‘душа’ и даже было 
поставлено на первое место как доминанта синонимического ряда (см.: Уртъ или Лýлъ ‘душа’ [Сочине-
ния 1775: 13]), то с конца XIX века среди лексикографических источников лишь словари Ф. Й. Виде-
манна и Ю. Вихманна (материал для последнего был собран в 90-е годы XIX века) отмечают у этого 
слова, наряду с другими, значение ‘душа’ — хотя бы в узкодиалектном ареале: urt = ort (коми) Seele, 
Geist (von Verstorbenen) [Wiedemann 1880: 548]; уфим. urt душа, Seele [Wichmann 1987: 300]. Обычно же 
в словарях (даже в вышеназванных) на первые места ставятся иные значения этого слова, ср.: 1) ‘приви-
дение, призрак’ (например: urt ‘Gespenst, Vision’ [Wiedemann 1880: 548]; урт миф. ‘дух, привидение, при-
зрак’ [УРС 2008: 701]); 2) ‘присутствие духа, смелость’ (например: urt ‘lélekjelentét, bátorság (= присут-
ствие духа, смелость)’ [Munkácsi 1896: 113]; урт ‘бодрость, дух’ [Борисов 1932: 305]; и др.); или же оно 
(слово урт) сохранилось не как самостоятельная лексическая единица, а лишь в составе некоторых устой-
чивых выражений типа урт потыны, урттэм луыны. И в ареальном отношении, пожалуй, лишь в от-
дельных (периферийно-южных и бесермянском) диалектах могли они сохраниться до наших дней, да и 
то в семантически преобразованном виде, напр.: бес. Каждой адямилэн ўань лөлөз но уртэз но (выделе-
ние жирным шрифтом мое. — В. К.). ‘У каждого человека есть дух и душа’ [Тезаурус 2017: 428]. 

 
6.1. Слово урт в составе фразеологизма урт потыны в значении ‘(сильно) испугаться, потерять дух 

(смелость)’ и пр. (но не ‘умереть’!) фиксируется почти во всех крупных словарях удмуртского языка, на-
пример: urtzy potem ‘sie geriethen in Furcht (= испугаться, быть объятым страхом)’ [Wiedemann 1880: 
548]; urtse̊ potäm ‘megfélemedtek, elveszet a bátorságuk, megíjedtek (= они испугались, потеряли сме-
лость)’ [Munkácsi 1896: 113]; курдаз, уртэз ик потüз ‘(он) испугался, вся бодрость исчезла’ [Борисов 
1932: 305]; урт кошкиз ‘душа в пятки ушла’ [УРС 1983: 455; УРС 2008: 701] и др. 

Этот фразеологизм с такой же семантикой характерен также и для ранних переводов религиозных 
текстов на казанский диалект удмуртского языка, например:  

 
Еврейослэн уртсы потыса Моисейлы вераллям: Иԣмарлиç кылзыçкыны милям каӆмы бытмиз, тон 

гуре ж Jылэ тÿбы но Иԣмар верам кылйосыз ачыд гы̆нэ кылзыçкы, со бере милемлы вералод шÿиллям 
[Св. Ист. 1877: 40]. ‘Сильно перепугавшись, евреи сказали Моисею: у нас не стало сил слушать Бога, 
поднимись на гору и ты сам выслушай слова Бога, а потом перескажешь нам’.  

Со [Голiаө] Еврейос полиç одиг-ог муртэ вачэ жугыçкыны потыны öтҧем: мон еврейез ворми кэ, Ев-
рейос милемлы Jалчи луоз, еврей монэ вормизкэ, Филистим калык Еврейослы Jалчи луоз шÿэм. Тае кылы-
са Сауллэн но Израиӆ калыклэн ваԣмызлэн но уртсы потэм [Св. Ист. 1877: 49]. ‘Он [Голиаф] вызвал ко-
го-нибудь одного из евреев выйти на поединок с ним: если я одержу победу над евреем, евреи станут 
нашими рабами, если же еврей победит меня, филистимляне станут рабами евреев. Услышав это, Саул и 
весь израильский народ сильно испугались’10. 

Кулэм мурт султыса пукçэм но вераçкыны куçкэм; Iисус сое солэн анайезлы çотэм. Отиç муртйос-
лэн уртсы потэм; ваԣмыз но Иԣмарэз ушъяса вераçкиллям 〈...〉 [Св. Ист. 1877: 115]. (Лк. 7:15—16) 
                                                      

10 В двух приведенных случаях не удалось найти русскоязычного оригинала удмуртских предложений, поэто-
му автор работы вынужден был произвести обратный перевод с удмуртского. 
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‘Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили 
Бога 〈...〉’ [Библия 1988: 1093]. 

 
Однако в современной художественной литературе к данному моменту мною такой фразеологизм 

не найден, его функцию, как мне кажется, выполняет его синоним, содержащий ту же самую лексему 
в своем составе, но в иной форме: урттэм луыны ‘сильно испугаться (букв. ‘остаться без души, стать 
бездушным’)’, ср.:  

 
Оже пырамтэ Камай кышкаса урттэм луэмын. Эшез шоры номыр уг вазьылы. Мылкыд гуньдэмын. 

Крепость пала учкыны уг дüсьты (М. Коновалов. Гаян, 94). ‘Камай, не побывавший в бою, до смерти 
напуган. К другу ни словом не обращается. Настроение подавленное. В сторону крепости и смотреть не 
осмеливается’. Сэргысь писэй кышказ, пырс тэтчаса кухняе ышиз. Ӵапак тэркыен лыктüсь Параска 
шоры донгиськем. Соиз нош, урттэм луыса, тэркызэ таӵ! уськытüз (М. Коновалов. Кужым дыа, 13). 
‘Кошка из угла [избы] испуганно помчалась на кухню. Как раз стукнулась о Параску, которая шла  
с миской. А та, сильно испугавшись, шлеп! уронила миску’. Валя соку ик кырмиськиз Олексей борды. — 
Кышкасько мон... — Со ачиз асьмелэсь урдтэм луэмын. Сыӵе пичи пöйшурлэсь курдад-а? (К. Ломагин. 
Котьку сюлэмын, 293). ‘Валя тотчас же вцепилась в Олексея. — Боюсь я... — Он нами предельно напу-
ган. Такого маленького зверюшки испугалась?’ 

 
Последний пример интересен тем, что уже ушедшее (в отдельных диалектах — все еще уходящее) из 

разговорной речи слово урт ‘душа’ легко сконтаминировалось с высокочастотным словом урд ‘бок’ 
и приняло его фонетический облик. Такой же процесс — вопреки всяким фонетическим законам асси-
миляции по звонкости/глухости — имел место, к примеру, и в слове урдкыӵ ‘летучая мышь’ (букв. ‘ду-
ша-птица’) (см. также: 4.1.2) (<) от формы урткыӵ, см. примеры:  

 
Пеймыт луыса, урдкыӵъёс но потüзы. Лобан сяменызы, йыр борды шуккисько (А. Годяев. Ва дурын, 

211). ‘С наступлением темноты и летучие мыши появились. Летая, о голову ударяются’. Оло, ӝомыт лу-
эмъя асьме котыртü лобам урдкыӵ вуоз но мыным маке выль ивор ваёз... (Т. Архипов. Лудӟи шур дурын 
I, 100). ‘Может быть, с наступлением темноты прилетит летучая мышь, которая раньше летала вокруг 
нас, и принесет мне какую-нибудь новость...’ Трос лобазы асьме котыртü урдкыӵъёс. Уката ик огез юн 
мерскиз, тöдьы платьее борды ик йöтскылüз, йырси пунэтам ӝабырскылüз но пельёсме ик бичатыса 
кошкылüз (Т. Архипов. Лудӟи шур дурын I, 101). ‘Много летало летучих мышей вокруг нас, в особенности 
одна из них пристала: задевала мое белое платье, цеплялась за мои косы, даже уши мои пощекотала’.  

 
6.2. По аналогии с сочетанием урт потыны в удмуртском языке образован и другой фразеологизм — 

лул потыны, построенный по той же самой модели, что и урт потыны, но с помощью слова лул на месте 
урт: урт потыны ~ лул потыны. Однако первичное значение его современные словари определяют все 
же как ‘умереть’ [УРС 1948: 178], ‘умереть, испустить дух’ [УРС 1983: 262], т. е. потерять душу не на 
определенное время (урт), а навсегда (лул); да и тексты художественных произведений второй по-
ловины ХХ века также подтверждают эту семантику фразеологизма, например:  

 
лул потыны ‘умереть (душе выйти)’: Юш кен тöдь-тöдь кариськем ымныро Платон азе султüз но 

дüсьтыса шуиз: — Господаос, тройкаосынызы лёгаса, тüни нылдэс сöсыртüзы, ярам коть лулыз по-
тымтэ, кулэм, дыр, шуисько ни вал (Е. Самсонов. Нырысетӥ гудыри, 57). ‘Сноха Юш-кен встала перед 
Платоном с побледневшим, как полотно, лицом и смело сказала: — Господа, вот изувечили вашу дочь, 
проехавшись по ней на тройке, ладно хоть, она не погибла, уж, наверно, умерла, полагала я’. Атай гу-
жемозь гинэ чидаз. Музъем шупам, писпу вожектэм бере, сюлмы шуг шуыса, ӟус вылэ пыдесъяськиз но 
султэмез öз лу ни. Кымин кариськем интыяз ик лулыз потüз (П. Чернов. Кион кар, 52). ‘Отец выдержал 
лишь до лета. После того, как земля слегка высохла и деревья позеленели, он, сказав, что плохо ему, опус-
тился на колени на нарах, и уже не смог встать; где лег ничком, там и умер (букв. ‘у него душа вышла’)’. 
Отын, кытын ке пыдлось палатаын, адямилэн оло лулыз потэ ни, оло берпумзэ учкон понна тонэ со 
синъёсыныз утча. Нош тонэ со доры уг лэзё (С. Самсонов. Шур мед бызёз, 125). ‘Там, где-то в дальней 
палате, человек уже умирает, глазами ищет тебя, чтобы взглянуть в последний раз. А тебя не пускают к 
нему’. Ма, собере та укно улын сюрес но морге сяна öвöл. Отчы понэм кулэм муртлэн семьяезлы ивор 
сётыса öз вуэ на, дыр. Бер ӝыт ни лулыз потüз (С. Самсонов. Дыдыкъёс бус пöлы уг йыромо, 111). 
‘Ну, к тому же под этим окном нет другой дороги, кроме как в морг. Семью покойника, положенного 
туда, не успели, наверное, и известить. Поздно вечером уже умер’. 

 
6.3. Поскольку слово урт в большинстве говоров удмуртского языка, переложив свои семантические 

функции на сохранившееся слово лул ‘душа (живого человека)’, уже вышло из употребления и/или даже 
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в самых архаичных диалектах находится на стадии полного забвения, в семантическом функционирова-
нии последнего произошли некоторые изменения: 

— во-первых, фразеологизм лул потыны, наряду с первичным значением ‘умереть’, приобрел еще и 
вторичную семантику ‘(сильно) испугаться’, что получило отражение и в словарях, ср.: лул поты-
ны ‘испугаться до смерти’ [УРС 1948: 178; УРС 1983: 262; УРС 2008: 402]; 

— во-вторых, и другие устойчивые сочетания с лул также зафиксированы, подобно сочетаниям с урт, 
(2) во вторичном значении ‘(сильно) испугаться’, сохранив при этом и (1) первичное ‘умереть’, 
например, фразеологизм лултэм луыны, ср.:  

 
(>)(1) Балян, урттэм луыса, кисыысь-

тыз коньдонзэ пазьгиз но кызьы потэм-
зэ öз вала (М. Коновалов. Гаян, 141). 
‘Балян, сильно перепугавшись, высы-
пал всю мелочь из кармана и выбежал 
стремглав’. 

(2) Казакъёсыз адӟыса, дворянъёс, купецъёс лул-
тэм луизы, нош огшоры калык кема возьмам куноез 
ӟечен-бурен пумитаны дасяське (М. Коновалов. Гаян, 
193). ‘Увидев казаков, дворяне, купцы сильно испуга-
лись, а простой люд готовится встретить долгождан-
ных гостей по-доброму’; 

 
— в-третьих, даже искомое сочетание бубыли лул, характерное для четырехстрочных песен, можно 

полагать, возникло несколько позднее на основе преобразования предполагаемого первичного 
*бубыли урт. 

 
7. Все эти вышеперечисленные вторичные лексические и фразеологические значения слова урт 

формировались на базе первичной (субстратной) его семантики — ‘душа’.  
И именно эта душа-урт может отделяться от тела человека не только после смерти его, но и при 

жизни 11, причем, по поверьям некоторых удмуртов — двумя способами:  
1) в экстремальных условиях — «насильственно» (отнюдь не по причине убийства);  
2) в необходимых случаях душа-урт сама по себе временно покидает тело человека, чтобы потом не-

заметно вернуться, выполнив свою заветную задачу. 
 
7.1. Насильственное отторжение души от тела происходило в результате сильного стресса, получен-

ного человеком, у детей — обычно от испуга. Фразеологизм уртэз потüз ‘он сильно испугался’ пожи-
лыми казанскими удмуртами понимался и буквально: ‘у него (из-за какого-либо шокового происшест-
вия) душа вышла (из тела)’, по этой причине человек начинал заикаться и вообще терял дар речи или 
даже заболевал эпилепсией.  

 
7.2. В народных бывальщинах — «сказках» — отложилось преимущественно такое представление, 

когда душа-урт сама по себе уходит из спящего человека в виде различных живых существ — мыши, 
ласки, белой бабочки и др.12, чтобы «самостоятельно» проведать / разведать что-то важное и, незаметно 
возвратившись в тело спящего человека, сообщить об этом во сне владельцу души-урт. Рассказы-сказки 
о таком явлении зафиксированы в разных регионах проживания удмуртов и в различное время.  

7.2.1. Самая ранняя запись произведена, пожалуй, Б. Гавриловым в 70-е гг. XIX века в деревне Кани-
сар [Старый или Новый?] Мамадышского уезда Казанской губернии (ныне Кукморский район Респуб-
лики Татарстан): 

  
(кукм.) Валлян кык мурт нюлескэ мынэм 

ниԣ уçкытыны. Огэз пэ вылэм чиӆымчи. 
Тайос ниԣ уçкытыса жадиллям, пукçиллям 
Jал карыны, огэз чиӆым кыскэ пэ, огыз и жэ 
пэ. Чиӆым кыскыса улыкыз и жиçлэн ымтиз 

‘В древнее время два человека пошли в лес драть лыко. 
Один из них был табачник (курил трубку). Они устали 
драть лыко, сели отдыхать; один курил, а другой спал. 
Когда один курил, то душа спящего вышла изо рта со 
звуком «шыр» (т. е. скоро) и, полетевши на сосну, во-

                                                      
11 «Вотяки Сарапульского уезда говорят, что тело после предания земле видит сны, как и спящий, другими сло-

вами, дух умершего, как и дух живого человека, по временам выходит из тела и совершает странствования» 
[Смирнов 1890: 180]. 

12 Кстати, душа колдуна или ведьмы, по поверьям сарапульских удмуртов, выходит из его (ее) тела в виде in-
vožo (‘lidérczfény, lidercztűz, bolygó macsárfény; meteor (= ‘блуждающий свет, блуждающий огонь, блуждающий бо-
лотный свет; метеор’)’ [Munkácsi 1887: 7, 8]; ‘hullócsillag, meteor (= ‘падающая звезда, метеор’)’ [Munkácsi 1896: 53]): 
Ujı̊n in-vožoäz adǯid-kä “ostä!” šu; so kuläm vedı̊nlän lulı̊z; ad'amilän lulzä baśtı̊nı̊ oǯı̊ vetlä [Munkácsi 1887: 6]. ‘Если 
ночью увидишь блуждающий огонь, то скажи «Господи!»; это — душа умершего колдуна (ведьмы) бродит, чтобы 
забрать душу человека’.   
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лулыз шыр лÿӗса потыса пужым Jылэ гыры-
кэ пырэм но ваçкэм; со бере ымаз пырем но 
сайкатэм. Сайкам бераз эшезлы пэ вэра мон 
али вöтай пэ шÿэ. — Кыжы? пэ шÿэ. — 
Одиг пужым гырыкиç кык бургiен укçо 
шетти пэ шÿиз. Со бере сойос бертыса 
кошкиллям. Бертем бере чиӆымчи мыныса 
утем но кык бургiен укçо пэ шеттэм со 
пужым гырыкиç [Гаврилов 1880: 57]. 

шла в дупло и опять вернулась назад; потом, вошедши 
в рот, разбудила спящаго. Когда тот проснулся, сказал 
товарищу: я сейчас видел сон. (Тот) сказал: какой? — 
В дупле одной сосны нашел я деньги в двух трубах. 
(Бурги — медная труба, употребляемая для гонки вод-
ки). Потом они вернулись (домой). Когда вернулись, то 
табачник пошел опять туда и, посмотрев в дупле сосны, 
нашел деньги в двух трубах’ [Гаврилов 1880: 124—125]. 

 
В оригинале приведенного текста и его переводе на русский язык примечательно то, что Б. Г. Гаври-

лов, татарин-кряшен по происхождению, или не совсем понял удмуртскую байку, или ему показался не 
внушающим доверия эпизод ухода души из уснувшего человека в облике мыши; во всяком случае, 
в его переводе это явление не получило точного отражения: «душа спящего вышла изо рта со звуком 
“шыр” (т. е. скоро)13 и полетевши на сосну, вошла в дупло и опять вернулась назад; потом, вошедши 
в рот, разбудила спящего», в то время как адекватный перевод с удмуртского на русский должен был 
быть примерно таким: «изо рта спящего его душа вышла, превратившись в мышь (удм. шыр), вошла 
в дупло на вершине сосны и спустилась [обратно]; затем вошла в рот и разбудила [спящего]». 

7.2.2. По мнению Г. Е. Верещагина (1851—1930), древние удмурты действительно «сновидениям 
придавали большое значение», ибо верили, что вещие сны навевала человеку его душа, отлучающаяся 
из тела во время сна [Верещагин 2001: 38], и пользовались этим в качестве возможного доказательства 
успешности предстоящего предприятия.  

Хотя удмуртский ученый и не приводит собственно рассказы информантов о странствиях души че-
ловека во время сна в виде различных живностей, однако свои размышления об этом он излагает в ряде 
своих очерков: 

 
«Тогда существовало особое мнение, что душа во время сна иногда делает прогулки и встречает раз-

личные приключения, чему служат доказательством рассказы, в которых душа представляется в виде ба-
бочки или шмеля (здесь и далее выделение жирным шрифтом мое. — В. К.), которые, выйдя изо рта спя-
щего, улетают; затем, нагулявшись, возвращаются опять и входят в рот спящих, после чего спящие просы-
паются и рассказывают о своих похождениях по тем местам, где душа летала в образе какого-нибудь насе-
комого» [Верещагин 2001: 38]. 

«Основою верований в сновидения служит то укоренившееся мнение, что душа человека во время сна 
оставляет свое тело и путешествует, где ей нужно и захочет она, даже в насекомых14; затем, нагулявшись, 
входит опять в оставленное тело и человек просыпается. Таким образом, сновидения человеческие, по вот-
ским понятиям, являются рассказами души о своих видениях во время путешествия. О таких путешествиях 
или прогулках души во время сна человека существуют и сказания в произведениях устной словесности 
вотяков» [там же: 62].  

«— Вынырнувший из воды ворон — душа усопшего, которого отец столкнул в воду, — прервал речь 
предыдущих один из слушателей, причем в защиту своего мнения привел рассказ, в котором, между про-
чим, говорилось, что душа человека и во время сна выходит из тела в виде бабочки; полетав кое-где, она 
опять возвращается к спящему и входит в тело его через рот, после чего человек просыпается и рассказывает 
о своих похождениях во сне. Это общее мнение вотяков» [там же: 81]. 

«Кроме того, по представлениям вотяков, и души умерших посещают жилища живых родственников. 
И об этом существуют у них рассказы. В таких рассказах душа, посетительница живых, представляется в 
виде бабочки “мертвой головы”» [там же: 82]. 
 
7.2.3. О живучести подобного поверья и широком его распространении в прошлом — думается, не 

только! — среди удмуртов свидетельствуют еще три рассказа, записанные от информантов различных 
регионов. 

7.2.3.1. Запись Б. Мункачи (в пределах 1915—1917 гг.) по сообщениям Ефрема Худякова (д. Кыйлуд 
современного Увинского района УР) и Терентия Маркова (д. Новый Кыйлуд того же района) (поскольку 
рассказ довольно большой, он приводится в несколько сокращенном варианте):  
                                                      

13 Кстати, эту же самую ошибку вслед за Б. Гавриловым и ссылаясь на него, повторяет И. Н. Смирнов [Смир-
нов 1890: 177]. 

14 Некая незавершенность предложения, возможно, вызвана пропуском какого-то фрагмента из текста Г. Е. Ве-
рещагина издателями его многотомника. 
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«Два человека отправились в лес на охоту. Добыв много дичи, решили переночевать в лесу. Один из 
них, сильно уставший, сразу же уснул, а второй лежит молча, любуясь на то, как товарищ спит.  

〈...〉 [ut'š́kä ini]: so tuž i̮źi̮ś ešezlän i̮mtiz jurmäg 
potäm-no koškäm. ta-berä i̮źi̮śtämez kö̮škämasa ukata 
ug-ni i̮ź-ni ini: «mar luu̯oz ini ta?» šusa. 〈...〉 sö̮-berä 
so jurmäg noš ṭšụkna vusa [ešezlän] i̮maz pi̮räm. 

[Смотрит]: изо рта того крепко спящего товарища 
выбежала ласка. Теперь тот неспящий с перепугу 
вовсе и расхотел уж уснуть: “Что же дальше про-
изойдет?” (говоря). 〈...〉 Затем та ласка с наступле-
нием утра опять забежала в рот спящего. 

 
Стало светло, и тот проснувшийся, на вопрос своего друга: “Что увидел во сне?” — рассказал, что он 

бродил-де в лесу по каким-то местам; а там, где на сосне имеется борть, увидел много серебряных мо-
нет. Затем они направились в сторону дома. Тот, спавший, отправился домой, а этот остался, якобы по-
желав побродить по лесу до вечера. А ведь он знал ту сосну со старинной бортью, взобрался за нее, что-
бы заглянуть в бортевое дупло. Смотрит, а там полно серебряных денег. 

so ad'ami so ukśoäz vańzä oti̮ś vaśki̮täm-no gur-
taz nuu̯äm. ta-berä so ad'ami tuž uzi̮r uläm-ni murt-
län vö̮tamäni̮z-no so vö̮taś ad'amilän ujaz no ö̮vö̮l, so 
vö̮täz zäm luu̯oz šusa 〈...〉” [Munkácsi 1952: 47—49]  

Тот человек все те деньги спустил вниз и унес до-
мой. Теперь тот человек жил очень зажиточно за счет 
чужого сновидения, а тому, кому приснился, и вовсе 
было невдомек, что тот его сон окажется вещим».  

 
7.2.3.2. А. И. Емельянов (1879—1942) также приводит, правда, лишь в переводе на русский язык, 

фольклорный пример, подтверждающий веру удмуртов в превращение души человека в маленькую ба-
бочку:  

 
 Два человека... пошли в лес рубить дрова, после работы легли отдохнуть. Один заснул, и товарищ его 

видел, как изо рта его выпорхнула душа в виде бабочки, полетела сначала в ведро с водой, потом, вы-
порхнув из него, залетела в дупло липы, через несколько времени обратно оттуда вылетела и вспорхнула в 
рот спящего, после чего он тотчас же проснулся. Когда товарищ спросил его, что он видел во сне, тот рас-
сказал ему следующее: «Мне снилось, что я плыл через реку. На другом берегу ее было дерево, в дупле его 
лежало много золота». По возвращению домой бодрствовавший дровосек тотчас же один отправился снова в 
лес к тому самому месту, где они только что были, заглянул в дупло липы, куда залетела бабочка, и нашел 
там действительно много золота [Емельянов 1921: 5].  
 
7.2.3.3. Следующий рассказ был записан студенткой II курса М. Э. Дьяконовой в д. Комяк Можгин-

ского района Удмуртской Республики более чем столетие спустя после Б. Гаврилова — в феврале 
1992 года — от Егоровой Марии Прокопьевны (1907 г. рожд., неграмотная) (текст впервые был опубли-
кован с параллельным переводом на финский язык в кн.: [Kel'makov, Saarinen 1994: 254]; для данной ра-
боты текст переведен на русский язык автором данной статьи):  

 
(южн.) kuń pijosjos śijon uč'č'ani̮ mi̮no vi̮wem. 

ku̯aź pe̮ś vi̮wem. či̮žeśki̮ni̮ ki̮śpu ue vi̮dil'l'am. 
pereśes soku ik umme uśem, noš ki̮k pijosi̮z ug i·źo, 
pe. soku tińi pijos aǯ'ǯ'il'l'am: pereśsi̮len i̮miśti̮z 
te̮d'i̮ make ši̮r kat' potem no beriź ue pi̮rem, so-
bere vi·l'iś peres'len i̮maz pi̮rem. pijos pajmil'l'am 
no juano kariśkil'l'am pereśsi̮u̯eś: “mar-o oźi̮ ve̮-
taśkod?” — ta pereśsi̮ veram: “ta beriź ui̮n tros 
ukśo vatemi̮n. ńil'don kou̯ šukkit ke, so ukśo ki̮re 
potoz”. 

pijoslen mi̮u̯ki̮dzi̮ ǯutiśkem. soos beriź dori̮ 
mi̮nil'l'am no ńil'don ńer kou̯li̮ bič'al'l'am. so kou̯-
josses beriź koti̮r šukkil'l'am. ńil'donetize šukki̮-
ki̮zi̮, šal'ti̮r gi̮ne uкśo vijani̮ kuśkem uk! ma, pijos 
šu·mpotsa ukśozes bič'al'l'am no koškil'l'am. 
pereśsi̮ oč'č'i̮ ik iśsa ki̮l'em.  

berlo žal'am ińi pereśsi̮ veramezli̮. noš so te̮d'i̮ 
ši̮r kad' i̮miśti̮s sowen lui̮s potem. pereśez oźi̮ ža-
l'asa potem, vatem ukśojez voźmati̮ni̮.  

‘Трое мужчин шли как-то на поиски пропитания. 
Погода была жаркая. Чтобы отдохнуть, улеглись под 
березой. Старый тотчас же заснул, а двое парней не 
спят. Тогда вот парни увидели: изо рта старика выбе-
жало что-то белое, наподобие мышки, и залезло под 
липу, затем снова вернулось в рот старику. Парни уди-
вились и решили спросить у старика: “Что же ты так 
видишь во сне?” — Этот старик рассказал: “Под этой 
липой зарыто много денег. Если забьешь сорок колыш-
ков, те деньги выйдут наружу”. 

Парни воспрянули духом. Они подошли к липе и 
собрали сорок сучков для кольев. Те колья забили во-
круг липы. Когда забивали сороковой, как начали со 
звоном сыпаться деньги! Ну, парни с радостью собрали 
те деньги и ушли. Старик так и остался там спать. 

Впоследствии пожалел уж старик, что рассказал. 
А то белое, наподобие мышки, это душа его выходила 
изо рта. Она так выходила, жалея старика, чтобы пока-
зать [ему] спрятанные деньги’. 

 
Предпоследний (7.2.3.2) из приведенных здесь рассказов исключительно важен для подтверждения 

того, что материальную ипостась человеческой души-урт наши предки, кажется, чаще всего видели 
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в виде (белой) бабочки, что и получило отражение также в четырехстрочных песнях (или их вариантах), 
в которых имеется упоминание бабочки-души — бугъл'и лул- (бугли лул-, buge̮l'i-lul-, бубыли лул-, 
бугыл'и лÿў-)15. 

 
8. Это народное поверье о врéменной материализации души-урт в облике различных живых существ 

и встрече людей с нею проникло многообразными путями и в удмуртскую художественную литературу. 
Поэты, перелагавшие рассказы о ней или косвенно намекавшие на нее (хотя душу-лул и душу-урт не все 
и не всегда и различали/различают), имели, помимо того, еще и свою определенную сверхзадачу. 

 
8.1. Так, М. П. Прокопьев (1884—1919), откликнувшись — по моим сведениям — первым среди всех 

удмуртских писателей на этот сюжет, почти буквально переложил в своем стихотворении «Лулэн урт» 
(‘Душа-лул с душой-урт’) народное поверье-притчу о превращении души-урт в куницу (сьор, в совре-
менной записи — сёр) с тем, чтобы в конечном итоге сделать попытку указать: 

1) на различие между двумя видами души в удмуртской мифологии — лул и урт; 
2) на этимологическую связь между урт и первым компонентом урт- двух удмуртских этнонимов 

(уртмурт и уртморт) из ряда других (ср.: одморт, удморт, укморт, уртморт, уртмурт, утморт, 
у’морт, у’мурт [Атаманов 1988: 8; Владыкин, Христолюбова 1997: 14]), в которых -мурт ~ -морт озна-
чает ‘человек’. 

Длинное стихотворение приводится мною полностью не только ради целостности его содержания, 
но и с той целью, чтобы для интересующегося историей удмуртской графики и орфографии и в более 
широком смысле историей удмуртского литературного языка продемонстрировать особенности удмурт-
ского письма в конце 10-х гг. ХХ века (ради удобства чтения шестистрочные строфы отделены друг от 
друга интервалами, хотя в оригинале их нет):  

 
Улса тыртса 
Ачиз уртмурт 
Урт шуэмез вунэтэ. 
Сое тодса,  
Ог пересь мурт 
Тани тазьы валэктэ: 
 
Ул“ильлям пе 
Кык дюлтошйос 
Тыло-бурдо кутыса. 
Од“иг пол пе 
Та маркейос 
Пуксильлям пе жадьыса. 
 
Тэк пукытось, 
Кучкильлям пе 
Тайос шыд но пэсьтыны. 
Шыд пэзьытось, 
Од“игез пе 
Выдэм отцы изьыны. 
 
Ымисьтыз талэн,  
Изьыкыз пе 
Сьор пэ потыса кошкиз. 
Со бере пе 
Од“иг кызлэн  
Улаз пырыса кошкиз. 
 
Ыжыт улса, 
Отысь потса, 

‘Живя-поживая, 
Сам уртмурт 
Забывает слово урт. 
Зная об этом,  
Один старик 
Объясняет это так. 
 
Жили-были-де 
Два друга, 
Промышляя-ловя птиц. 
Однажды-де  
Эти двое, 
Усталые, сели отдохнуть. 
 
Чем сидеть так, 
Приступили  
Они суп себе варить. 
Пока он варится, 
Один из них 
Прилег на то место поспать. 
 
Когда он спал,  
Из его рта 
Куница-де выбежала. 
После того 
Под одну ель 
Она-де залезла. 
 
Спустя время,  
Выйдя оттуда, 

                                                      
15 Вепсы, к примеру, отождествляли души умерших предков то с белой молевой бабочкой, то с иными бабоч-

ками различной окраски, за исключением капустницы [Винокурова 2006: 219—220]. Представление души умерше-
го человека в виде мухи или бабочки характерно и для мифологии башкир: үлгəн кешенеӊ йəне себен, күбəлəк бу-
лып осоп китə икəн. ‘Оказывается, душа умершего улетает в виде мухи, бабочки’ [Хисамитдинова 2010: 154].  
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Кыз йылэ пе сьор тубиз. 
Нош васькыса, 
Бизьса, бизьса, 
Нош ик ымаз пе пыриз. 
 
Пырса гынэк  
Вуэм бераз, 
Изись мурт но пе сайкам. 
Буссэ поттэк, 
Ог инт“ияз 
Улэ пе шыд пэсьт“ись уром. 
 
Сайкам мурт но 
Талы нялтас 
Вэтзэ вераны кучкем. 
Мон али пе 
Кыз выжиись 
Азвесь шетт“и быронтэм. 
 
Кыз гырыкись 
Со бере пе 
Чечы сии умойтэм. 
Сьорез адзись 
Шыд пэсьт“ись пе 
Талы со бере шуэм: 
 
Сьор изьыкыд  
Ымт“ид потса  
Кыз котырын ветлэ вал. 
Оло уртэд,  
Сьор луыса, 
Татын сыче ветлэма. 
 
Ойдо али  
Сьор вэтлэмт“и 
Бугръясьса адзоме.  
Ветл“из тат“и 
Кыз улэт“и,  
Ойдо татысь утьоме. 
 
Утизыке,  
Сур пурт“иен 
Тросаз азвесь шетт“ильлям.  
Музэ но пе 
Кыз йыл“исен 
Тырмыт сиса васькильлям. 
 
Тайос табере 
Лулл’и сяна 
Урт вылэмез тодыльлям. 
Сойос серэ 
Музонйос но 
Урт потэмез валальлям. 
 
Ыжыт улса  
Малпаськемлэсь 
Урт бордынзэ тод“ильлям. 
Кэт тырытса 
Вир ветлонзэсь  
Лул бордынзэ адзильлям. 

Куница забралась на ель. 
Спустившись вновь, 
Бегом-бегом 
Снова залезла ему в рот. 
 
Как забралась  
Она, тотчас 
Проснулся-де спящий человек. 
Кто суп варил, 
Потеряв дух, 
Стоит-де на месте, как вкопанный. 
 
Проснулся человек 
И тотчас же 
Сон свой стал рассказывать. 
Я-де сейчас 
Под елочкой 
Нашел серебра невпроворот. 
 
А затем-де 
Из дупла ели  
Наелся меду досыта. 
Кто суп-де варил,  
Увидевший куницу, 
Этому поведал так: 
 
Когда ты спал,  
Выйдя из твоего рта, 
Куница ходила вкруг ели. 
Аль твоя душа-урт, 
Став куницей, 
Таким образом бродила тут? 
 
Давай-ка мы, 
Где ходила куница, 
Попробуем-ка рыться. 
Она тут ходила,  
Под елочкой,  
Давай здесь посмотрим. 
 
Посмотрели — 
В пивном котле  
Полно серебра нашли. 
И меду-де 
С вершины ели, 
Наевшись вдоволь, спустились. 
 
Эти двое 
Теперь узнали: 
Кроме души-лул, есть душа-урт. 
А вслед за ними 
И другие 
О выходе души-урт уразумели.  
 
Спустя время 
Люди узнали: 
Разум человека в душе-урт; 
И питанием, 
И кроведвижением  
Ведает душа-лул. 
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Визьмо муртэ  
Соин т“ини 
Уртмурт шуны кучкильлям. 
Берло гынэ  
Со кылэз ини 
Разной сямен веральлям. 

Вот оттого-де 
Человеку разумному 
Присвоили название уртмурт. 
Потом только  
Это слово  
Стали по-разному произносить’.  

(М. Прокопьев. Максимлэн гожтэмез, 1—2)  (Построчный перевод автора данной статьи)
 
8.2. Об этом поверье, вне всякого сомнения, знала и Ашальчи Оки (1898—1973), которая по образцу 

удмуртских народных песен нанизывала ряд различных образов, в их числе и поэтический образ бабоч-
ки-души, в исключительно красивые и совершенные стихи, овеянные пронзительной грустью (перевод 
на русский язык А. Смольникова) [Ашальчи 1998: 69—70]: 

 
Лулы мынам 
Возь выл бубли ке но — 
Марлы меда 
Бурдыз сöсырмылэм? 
Сюлмы мынам 
Чебер кырезь ке но — 
Марлы меда 
Сиез тüяськылэм? 
Мылкыд мынам  
Зарни манет ке но — 
Марлы меда 
Жильы борды со думылэм? 

Хоть мотылек 
Моя душа, — 
Зачем ее 
Поранены крыла? 
Хоть сердце 
Мелодично, точно крезь, — 
Зачем его  
Оборвана струна? 
Хотя мечта, 
Как золота струя, — 
Зачем цепями 
Скована она? 

 
8.3. А вот в стихотворении ученого-этнографа и поэта В. Е. Владыкина, вдохновленного не столь-

ко — как мне кажется —живыми народными обычаями и устными рассказами, с детства им восприня-
тыми, сколько вычитанными из письменных источников сведениями, мотив бабочки-души получил по-
ворот в сторону философского размышления о добре и зле, о том зле, которое люди могут причинить 
другому исподволь, не желая и даже не замечая того сами, что, кажется, также отсутствует в приведен-
ных здесь народных произведениях или выражено в них предельно завуалированно: 

  
Вашкала ӵыжы-выжыосы мынам 
Адямилэн лулыз вань шуыса оско вылэм. 
Адями ачиз кулэ ке, 
Лулыз, пе, уй бубыли луыса улыны кыле,  
Сьöд пеймытэ лобе. 
Укноетü тыл югыт шоры 
Бубылиос уин лобо но, 
Бурдъёссы ӝуаса, 
Улэптэмесь усё. 
Мынам сюлмы соку ӝиптэ: 
Кинлэсь ке лулзэ 
Шöдытэк мон сутü, оло... 

‘Мои далекие предки верили, 
Что у человека есть душа,  
Которая после смерти 
Превращается в ночную бабочку. 
Когда ночью на свет ко мне 
Летят бабочки 
И падают мертвые,  
С обожженными крыльями,  
Мне кажется, 
Чьи-то души 
Сожгла моя неосторожность...’ 
(В. Владыкин. О чем поет тюрагай, 52—53)

 
9. С постепенным стиранием из народной памяти слова урт и с утратой тем самым возможности 

противопоставления образов «душа-лул» и «душа-урт» происходит и некоторая десакрализация феноме-
на «бабочка-душа» (бубыли лул), что отмечено уже в конце XIX века, например, в песне, записанной Ю. 
Вихманном:   

vi̮ɯ̯ami̮ diśam paśi̯osmi̮, 
kö·ńa kшenzɛ um to·śkɛ.  
bugi̮l'i ka-ik lшɯ̯l'osmi̮, 
ki̮·tsi̮ bi̮d’memmes um to·śkɛ.  

 [Wichmann 1893: 57]

‘Надетая на нас шуба 
Из скольких овечьих шкур [сшита], не ведаем. 
Души наши похожи на бабочек,  
Где мы пропадем, не ведаем’. 
  

Разумеется, бабочка-душа (отождествление души с бабочкой) и душа, похожая на бабочку (сравне-
ние души с бабочкой), — это отнюдь не одно и то же. 
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10. Так о чем же эта народная песня, которая оказалась крайне популярной в народной среде, и к то-
му же весьма востребованной также и в профессиональной поэзии, хотя она (почти) никогда и не пе-
лась — по крайней мере, при моем явном присутствии?  

И записи этой песни И. В. Яковлевым, Т. К. Борисовым, А. С. Федоровой и каким-то неизвестным 
собирателем для сборника «Удмурт калык кырӟан’ёс (ньыльчур’ёс)» (‘Удмуртские народные песни (чет-
веростишия)’) были произведены скорее со слов информантов, нежели в песенном их исполнении: 
в текстах отсутствуют слова-удлинители, необходимые для укладывания текста в соответствующие (ча-
ще всего протяжные) мелодии. 

И все же имеется — по моим, возможно, не совсем полным сведениям — один-единственный слу-
чай, когда эта песня была напета для австрийского композитора Р. Лаха удмуртским военнопленным 
I Мировой войны Сайфуллиным Сайфеевым 16, уроженцем д. Верхняя Юмья (Te̮lo-gurt) современного 
Кукморского района Республики Татарстан (о нем см.: [Lach 1926: 88]), того же самого населенного пунк-
та, где эта песня была записана мною в 60-е гг. ХХ века в устном пересказе (см. начало статьи, пункт 1): 

 
(кукм.) Take̮r busijäz kote̮rte̮sal, 

pukśäm valjosmä žal'l'aśko. 
e̮rodän puηit' mon se̮le̮sal,  
buge̮l'i-lulmä žal'l'aśko. 

 [Lach 1926: 91]

‘Паровое поле бы я объехал, — 
Верховых лошадей я жалею. 
Злу бы я противостоял, — 
Бабочку-душу свою я жалею’. 

 
Кстати, эта песня на кукморском говоре удмуртского языка, параллельно опубликованная также и 

в книге Б. Мункачи «Народные обычаи и народная поэзия удмуртов» (см. выше, пункт 2), была воспро-
изведена Т. Г. Владыкиной в ее недавно вышедшей монографии «Удмуртский фольклорный миротекст: 
образ, символ, ритуал» [Владыкина 2018]: 

 
(кукм.) Такыр бусüез котыртысал 

Пуксем валъёсме жалясько; 
Уродэн пумит мон сылысал, 
Бубыли лулме жалясько. 

‘Высохшее от безводья поле я бы объехал: 
Лошадь, что подо мною, мне жаль. 
Злу-худу в жизни я бы противостоял: 
Души-бабочки моей мне жаль’. 

[Владыкина 2018: 225—226]
 
Однако в данное воспроизводство вкрались неточности двух родов: 
— во-первых, благое стремление удмуртского фольклориста предельно точно транслитерировать 

транскрипционную запись диалектной песни на латинской графической основе зарубежными 
учеными не было доведено до логического завершения: лишь одно слово средствами современ-
ной удмуртской литературной графики все же было передано довольно точно: busijäz → бусüез 
(а не бусыез, как требует норма современного литературного языка), в других наблюдается ряд от-
клонений: žal'l'aśko → жалясько (вместо: жаллясько); e̮rodän → уродэн (вместо: ъродэн); puηit' 
→ пумит (вместо: пуηить или пуҥить); buge̮l'i- → бубыли (вместо: бугъли); 

— во-вторых, перевод сочетания такыр бусüез как ‘высохшее от безводья поле’ отнюдь не точен из-
за неверного понимания, в первую очередь, слова такыр. В удмуртских лексикографических тру-
дах, изданных в различное время, выражение такыр бусы получило следующее толкование: малм. 
taki̮r busi̮, м.-урж. tàki̮r busi̮, уфим. tàki̮r busȋ ̣‘Brachacker’ (= ‘паровое поле’) [Wichmann 1987: 256]; 
каз. такыр бусы ‘паровое поле’ [Яковлев 1919: 34, 67]; такыр, такыр бусы ‘паровое поле’ [Бори-
сов 1932: 278]; такыр бусы ‘поле под паром’; такыр бусы ‘паровое поле’; ‘перелог’ [УРС 1983: 
410; УРС 2008: 634]; пар ‘пар, пар (такыр) бусы’ [РУС II 2019: 14]. Ни в лингвистическом, ни в 
поэтическом (фольклористическом) смысле, как мне кажется, не было веской необходимости ус-
ложнять его перевод как ‘паровое поле’ в ‘высохшее от безводья поле’ [Владыкина 2018: 226]. 

 
И все ж таки, для чего была создана эта песня? 
Как косвенное напоминание о кратковременности нашего земного бытия и возможности продолжения 

его в ином мире, в нашем же — в другой материальной ипостаси? Или, как считает фольклорист 
Т. Г. Владыкина [Владыкина 2018: 225], она попросту служила выражением «основной черты характера 
человека традиционного общества» — «терпения, безропотного приятия судьбы»? (Правда, относитель-
но второго предположения я несколько сомневаюсь.) Для всего этого песню, и впрямь, можно (было) 
и не петь, достаточно просто знать и помнить ее содержание и возможный подтекст.  
                                                      

16 Имя этого информанта весьма нетрадиционно: оно представляет собой нестандартное сочетание двух фами-
лий, образованных по русской антропонимической модели от двух мужских личных имен тюркского происхожде-
ния: Сайфулла → Сайфуллин и Сайфей → Сайфеев. 
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Либо это — по-удмуртски смягченное соответствие жесткому латинскому выражению memento mori 
(‘помни о смерти’), появившемуся «не позднее 1630-х гг.», которое служило не только «формой взаимно-
го приветствия, принятого в монашеском ордене траппистов», но и как «напоминание о неизбежности 
смерти», о «скоротечности жизни», или даже «грозное напоминание об опасности, угрозе, гибели, 
крахе и т. п.» [Душенко, Багриновский 2013: 386; Бабкин, Шендецов 1987: 106—107; Бабичев, Боров-
ский 1997: 441—442]?17  

Может быть... Не знаю... 

С о к р ащ е н и я  

Я з ы к и  
 

бел. — белорусский 
болг. — болгарский 
венг. — венгерский 
в.-луж. — верхне-лужицкий 
доперм. — допермский (праязык) 
дп. — древнепермский (древнекоми) 
др.-рус. — древнерусский 
коми лит. — коми литературный 
кп. — коми-пермяцкий 
манс. — мансийский 
мар. — марийский 
общесл. — общеславянский 
оп. — общепермский 
прасл. — праславянский 

рус. — русский 
тат. — татарский, см. Tat. 
удм. — удмуртский 
удм. диал. — удмуртский диалектный 
удм. лит. — удмуртский литературный 
укр. — украинский 
фин. — финский 
фп. — финно-пермский (праязык) 
фуг. — финно-угорский (праязык) 
хант. — хантыйский 
эст. — эстонский 
юкаг. — юкагирский 
Tat. — татарский, см. тат. 
 

 
Д и а л е к т ы  (удмуртского и коми языков) 

 
бес. — бесермянский 
вс. — верхнесысольский (коми языка) 
глаз. — глазовский (ранние памятники переводной литературы; Munkácsi 1896; Wichmann 1987; Яковлев 1919) 
диал. — диалектное 
елаб. — елабужский (Wichmann 1987) 
каз. — казанский (ранние памятники переводной литературы; Munkácsi 1896; Wichmann 1987; Яковлев 1919) 
кр. юж. — крайне-южный (Борисов 1932) 
кукм. — кукморский 
кя. — коми-язьвинский 
лекм. — лекминский (говор бес.) 
малм. — малмыжский (Munkácsi 1896; Wichmann 1987) 
м.-урж. — малмыжско-уржумский (Wichmann 1987) 
сар. — сарапульский (ранние памятники переводной литературы; Munkácsi 1896; Яковлев 1919) 
сев. — северные (говоры) 
уфим. — уфимский (Wichmann 1987) 
шошм. — шошминский 
южн. — южный 
юнд. — юндинский (говор бес.) 
 

И с т о ч н и к и  
 

Мф. — Евангелие от Матфея Лк. — Евангелие от Луки 

                                                      
17 Латинское же выражение возводят к различным источникам: поздней библейской Книге премудростей Ии-

суса, сына Сирахова, 14.12: “Memor esto quoniam mors non tardat” – «Помни, что смерть не медлит»; к формуле 
HOMINEM TE ESSE MEMENTO ‘Помни, что ты [всего лишь] человек’; к цитате Григория Богослова (IV в.): 
«Помни непрестанно страшную смерть, как будто она у тебя перед глазами» [Душенко, Багриновский 2013: 
386, 271]. 
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