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Аннотация. В статье исследуется игровая лексика —  словесные формулы 
чурания в играх в догонялки в горном и луговом наречиях марийского языка. Вы-
явлена их связь с аналогичной лексикой в русских диалектах и игровом фоль-
клоре соседних тюркских и финно-угорских народов. Исследование показало, 
что в качестве чураний в догонялках используются слова, означающие пищу, по-
едание и загрязнение, либо специфические заимствования, утратившие денота-
тивное значение, которое они имели в исходном языке, и употребляемые только 
в играх. Чурания в догонялках также связаны с лексикой других подвижных игр 
преследования (прятки, игры с палками).
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Abstract. Catch-up games are the most common and well-known children games 
where one tries to catch other players running away from the catcher. In some varia-
tions of this game, the catcher is to slap someone with his/her palm and voice a spe-
cific formula word, thus passing his/her role over to the affected player. Such words 
are often asemantic in nature and only occur in games (as a rule, locally) so that many 
of them never find their way into fundamental dictionaries. This paper is devoted 
to such exclamations in Mari (Hill and Meadow). The article discusses seven excla-
mation formulas (ӓvək, potak, pašteŋge, n’am, l’apa, lapash, čaj) and their genesis 
in Mari, taking into account the game culture of the neighboring communities speak-
ing Turkic, Finno-Ugric or Russian languages. Apart from these exclamations, Mari 
catch-up games involve exclamations like čondi, čurik, čurčur, čura, čur nevada (< 
rus. čur ne vada), čurnya (< rus. čur ne ya) considered in an earlier paper by the same 
author on hide-and-seek games in Mari [Klyucheva 2022]. The present paper contin-
ues it in terms of the methodology, material and research strategy used. The research 
is based on a wide range of sources including academic and popular publications 
on the Mari language, folklore and ethnography texts, archival materials and recent 
field data, as well as works of fiction published in Mari, etc. As most of these are not 
captured by the existing dictionaries, this research contributes to the studies of Mari 
vocabulary. The paper reveals a high level of linguistic and cultural interaction in the 
Ural-Volga region. The processes of lexical borrowing from other languages are of-
ten accompanied by semantic bleaching, typical of child language and game folklore. 
The paper also discovers that exclamation formulas in catch-up games in Mari usually 
contain food terms and words denoting soiling. The vocabulary of catch-up games 
is also related to the vocabulary of other outdoor games like hide-and-seek and var-
ious games with sticks.

Keywords: child language, dialecticism, Mari language, Finno-Ugric languages, 
Turkic languages, folk games, catch-up games, game folklore, regional vocabulary, 
desemantization, etymology, language contact.

1. Введение

Догонялки (салки, пятнашки) —  самые распространенные игры 
преследования, в которых водящий старается поймать разбегаю-
щихся от него игроков. При этом в некоторых разновидностях игры 
бывает условие, что, когда водящий кого-то догоняет, он задевает 
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(хлопает) его ладонью и говорит определенное слово, передавая 
таким образом свою роль. Часто такие слова встречаются только 
в играх (как правило, узко локально) и потому нередко не попадают 
в фундаментальные словари. Именно таким чураниям-восклицаниям 
в марийских догонялках посвящена наша статья. Мы рассмотрим ма-
рийские чурания ӓвӹк, потак, паштеҥге, ням, ляпа, лапаш, чай и их 
генезис в марийском, учитывая контекст игровой культуры соседних 
народов (финно-угорских, тюркских и русских). Кроме данных чу-
раний в марийских догонялках встречаются возгласы чонди, чурик, 
чурчур, чура, чур невада (< рус. чур не ва́да), чурня (< рус. чур не я), 
рассмотренные ранее в связи с восклицаниями в марийских играх 
в прятки. Работа, посвященная пряткам, была ранее опубликована 
в журнале Acta Lingustica Petropolitana [Ключева 2022], и настоящая 
статья по методологии, материалу и структуре исследования явля-
ется ее продолжением.

Основной раздел статьи (Раздел 2) включает 6 параграфов, в кото-
рых последовательно представлены следующие марийские чурания: 
ӓвӹк (горное наречие), потак, паштеҥге (волжский говор лугового 
наречия), ням, лапаш и ляпа, чай (моркинско-сернурский говор лу-
гового наречия). В Разделе 3 сформулированы выводы исследования.

2. Чурания в марийских догонялках

2.1. Ӓвӹк (горное наречие)

Первые фиксации лексемы ӓвӹк (мар. Г) с переводом «игра 
в волки» относятся к марийским словарям 1920–1930-х гг. [Шо-
рин 1920: 8; Васильев 1926: 29; Эпин 1935: 5; МНИ: № 1015]. Позд-
нее в словаре А. А. Саватковой значение слова уточняется: ӓвыклӓ 
мадаш ‘играть в догонялки’; ӓвӹкӹм пуаш —  отводить, дать сдачи 
[Саваткова 1981: 12–13; 2008: 20; МНИ: № 1015]; то же у Ф. И. Гор-
деева с добавлением места фиксации игры —  д. Запольные Пертнуры 
Горномарийского р-на МАССР [Гордеев 1979: 42; МНИ: № 1016]. 
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В [СМЯ I: 129] «ӓвык Г. —  лёгкий хлопок в игре в волки. Ӓвыкым пуаш 
(ӹшташ) отводить в игре в волки; ӓвыкла мадаш играть в волки» 1.

Точечные современные полевые записи 2013–2019 гг. показали, 
что такая лексика игры в догонялки бытует также в населенных 
пунктах Сарлатово, Еласы, Апшак-Пеляк, Кузнецово, Шапкилей 
[МНИ: № 1017–1019], рассеянных по всей территории Горнома-
рийского р-на Республики Марий Эл (РМЭ) на правобережье Волги, 
см. карту № 1.

Карта № 1. Ӓвӹк
Map No. 1. Ävək

С запада эта территория граничит с Нижегородской областью, 
с юга —  с Чувашией, а по левому берегу Волги на север и восток 
простирается основная территория РМЭ.

Таким образом, слово äвӹк встречается только в горном наречии 
марийского языка как возглас в игре при хлопке́ (и наименование 

 1 Здесь и далее при цитировании сохраняется орфография и пунктуация источ-
ников. Переводы марийских текстов в статье —  наши. (М. К.).
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самого хлопка́), как наименование задетого игрока (водящего) и как 
название игры:

(1) Ӓвӹклӓ мадмы тидӹ. Ӓвӹк. Шелмӹкӹ «ӓвӹк» —  тӹнь ынде 
ӓвӹк ылат.
‘Это игра в авык. Авык. Когда ударяют —  «авык» [говорят] —  
ты уже авык’ (д. Сарлатово, зап. Ключева М. А. в 2019 г., 
инф. 1948 г. р.) [МНИ: № 2019].

Формант -лӓ в названии игры (ӓвӹклӓ) —  суффикс симилятива 
в марийском, ср. соответствия -ла в чувашских, -ле в татарских на-
званиях игр.

Как и удмуртское абак ‘пятнашки, ляпки’, абакен шудон ‘игра 
в пятнашки’ [УРС 2008: 23], мар. Г ӓвӹк является, по-видимому, 
тюркским заимствованием, ср. чув. епек (ǝбǝк’) ‘неизвестное слово 
в игре, когда один хлопает другого, произнося это слово’ [Ашма-
рин III: 20 (22)] 2; тат. ǝбǝк игра вдогонки: догнавший ударяет дого-
няемого ладонью, говорит əбəк! и убегает, теперь должен догонять 
ударенный [Ахметьянов 2015а: 121], диал. тат. əбəлке < əбəкле ‘в пят-
нашки’ (там же); тат. əбəклəргə ‘салить, осалить (легонько хлопнуть 
рукою)’ [Ганиев (ред.) 2002: 437]; башк. ǝбǝк уйнау ‘играть в пят-
нашки’ [БРС]. Дальнейшая этимология не ясна, см. [Гордеев 1979: 
42–43; Ахметьянов 2015а: 121–122; Вершинин 2017: 55]. За преде-
лами Урало-Поволжья слово, кажется, не встречается, хотя у Р. Г. Ах-
метьянова приводятся сопоставления с якутским ännäi ~ уйгурским 
än- ‘бежать, убегать’, тунгусо-маньчжурским эви-, эби- ‘играть, шу-
тить, соревноваться’. Но при таких далеких сопоставлениях можно 
указать и на арабское ََأبَق [ạảbaqa] ‘убегать’ [БАРС]. Помимо выска-
занных ранее в литературе версий обращаем внимание на чувашское 
авăк ‘изгиб’ (также авăк патак ‘кривая палка’) [ЧРС] < ав- ‘гнуть’ < 
ДТю eg-; мар. Г ӓяш ‘гнуть’ ~ мар. ЛВ агуаш < чув. [Федотов I: 23–
24]. Учитывая, что чувашская глагольная основа ав ‘гнуть’ «иногда 
значит бить, колотить» [Ашмарин I: 38 (34)], производное авăк 
могло означать собственно удар или прогиб ударяемого и в таком 

 2 Ср. там же чув. епекле (ǝбǝкл’ǝ) ‘нежить’.
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значении (‘маркирование удара, ударенного’) войти далее в игровую 
терминологию языков, соседствующих с чувашским 3.

С другой стороны, имеет смысл сопоставить чурание ӓвӹк с ДТю 
евӓк ‘название хлеба у детей’ [ДТС 1969: 162] ~ äpäk (A baby word 
for “bread (xubz)” is: ’ABAK äpäk) [Maḥmūd al-Kāšгarī 1982: 109] ~ 
äbäk: ‘дети называют хлеб’ [Махмуд ал-Кашгари 2010: 104]. Пище-
вой код весьма типичен для детских игр преследования, что на рус-
ском материале подробно раскрыто в исследовании [Березович, 
Пьянкова 2007: 341–404]. То же наблюдается в марийском игровом 
фольклоре, в том числе в догонялках, что будет подтверждено при 
разборе ряда чураний ниже (слова лапаш ‘похлебка’, ням). В ма-
рийских прятках есть выражение Ик кӱшӧ мелнам кочкым ‘Один 
испекшийся блин съел’ (о найденном игроке) [Китиков 1993: 28–
29; МНИ: № 838]. В марийской игре в колечко ведущий спрашивает: 
«Кӱм качкат?» (‘Кого съешь?’). Водящий отвечает: «(Олям) качкам» 
(‘(Олю) съем’). Так водящий пытается отгадать, у кого колечко (ино-
сказательно говорит, что оно у Оли) (д. Сарлатово Горномарийского 
р-на РМЭ) [Ключева 2014: 320; МНИ: № 1837] и др. В названии го-
релок абмак тулык у восточных мари (в Нижнесергинском р-не 
Свердловской обл.) [МФЭ-68: № 36, с. 18, № 100; МНИ: № 999] 
слово тулык —  марийское (словарное), означает ‘сирота, одинокий 
(вдова, вдовец)’ (< чув. тӑлӑх ‘сирота’), а абмак —  слово с неизвест-
ным значением. Возможно, абмак здесь также изначально означало 
«хлеб» ~ тюрк. äпмäк ‘хлеб’ [Радлов 1893: 925] ~ основа епмек [Се-
вортян 1974: 254]. Ср. в Купянском уезде Харьковской области игра 
в горелки называлась хлибчик ‘хлебец’ [Игры народов СССР 1933: 
385, № 942]. Таким образом, гипотеза о том, что др.-тюрк. äbäk ‘хлеб’ 
(детское слово) является источником регионального чурания в дого-
нялках (мар. Г ӓвӹк, удм. абак, чув. епек (ǝбǝк’), тат. и башк. əбəк) 
представляется непротиворечивой и в плане фонетики, и в плане 
семантики.

 3 Либо это часть выражения авăк патак ‘кривая палка’ в чувашских играх, 
к реконструкции которого определенные основания дает материал, изложенный 
в следующем параграфе статьи (Раздел 2.2).
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2.2. Потак (волжский говор лугового наречия)

Потак —  слово-возглас водящего в игре пота́кла модаш ‘играть 
в догонялки’ (д. Полевая (Нурсола) Обшиярского с/п Волжского 
р-на):

(2) Пота́к. Вот ти́ге лога́лдышым тыланда́ —  всё, пота́кым 
пу́шым, и мы́й кŏргŏ́жам, тый вади́тлет. Тый мый де́чым 
уже́ ти́ге тыга́й, ве́сым уже поктылат. По́так манына́ 
ыле́.
‘Вот так вас задел —  всё, отдал потак, и я бегу, ты водишь. Ты 
от меня уже это так, другого ловишь. Мы говорили «по́так»’ 
(зап. Ключева М. А. в 2016 г., инф. Долгов Евгений, 1958 г. р.) 
[МНИ: № 1014].

По последним полевым данным, чурание пота́к в догонялках 
известно и в соседнем сельском поселении —  с. Кужмара Звенигов-
ского р-на РМЭ:

(3) — Мо́дын ўлна́. Пота́к кай. «Пота́к кай мода́т?» Мода́т. Кур-
штала́т, «вот тыла́(н)ет пота́к». Пота́кым шындаш, по-
та́кым пераш. 〈…〉

 — Пота́к гай але пота́кла? [вопрос собирателя]
 — Потаклажа́т лие́ш ойла́ш. Потакла́же утлара́к мемна́н 

се́мын йоҥга́. 〈…〉 «Потаки́ мода́ш каена́», —  тыгеа́т ойла́ш 
лие́ш.

‘(Мы) играли. В догонялки (пота́к кай). «Будешь играть в до-
гонялки (пота́к кай)?» Играешь. Бегаешь, «вот тебе пота́к». 
Ставить пота́к, бить пота́к 〈…〉

 — Пота́к гай (‘Как потак’) или пота́кла (‘В потак’)? [вопрос 
собирателя]

 — Потакла тоже можно говорить. Потакла даже больше 
по-нашему звучит. 〈…〉 «Идем играть в догонялки (потаки́)», —  
можно и так говорить’ (зап. Ключева М. А. в сентябре 2023 г., 
инф. Семенова Валентина, 1987 г. р.).



176 Acta Linguistica Petropolitana. 19.2

Карта № 2. Потак
Map No. 2. Potak

На этой карте по реке Волга проходит граница между Республи-
кой Марий Эл (на левом восточном берегу) и Чувашией (на правом 
западном).

Слово потак (ударение нестабильное) отсутствует в марий-
ских словарях. В чувашском фольклоре фиксируется игра па-
такла ‘название игры в чижа’ < чув. патак ‘палка’. Слово патак 
в чувашском языке означает и ‘удар, побои’, например: чув. па-
так çи ‘быть битым, потерпеть побои’ и т. п. [Ашмарин IX: 129]. 
Наблюдаемый переход а > о в первом слоге (чув. патак > мар. по-
так) закономерен при заимствованиях в марийский из тюркских 
языков, ср. чув. валак ‘желоб’ > мар. волак ‘то же’, чув. кавус или 
тат. диал. кавыз ‘кауз (помещение для водяного колеса на мель-
нице)’ > мар. ковыз ‘то же’. В чувашском в свою очередь патак 
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‘палка’ является заимствованием из др.-рус. батогъ  ‘палка, ду-
бинка’ [Федотов 1996а: 390] 4. Форма потаки́, употребительная 
как название игры в с. Кужмара, вероятно, является отражением 
чув. патакки ‘палка, палочка’ (притяжательная форма от патак, 
характерная для устойчивых конструкций, словосочетаний типа 
бамбук патакки ‘бамбуковая палка’, йӗлтӗр патакки ‘лыжная 
палка’ и т. п.) 5.

Таким образом, марийская волжская игра типа догонялок 
на уровне лексики (возглас потак) связана с чувашскими играми, 
но происходит деривация значения слова: чув. патак ‘палка (в том 
числе в игре в чижа); побои’ > мар. потак ‘удар в игре в дого-
нялки (рукой)’. Заметим, что присутствие в игре слова со значе-
нием ‘палка’ совсем не означает обязательного присутствия в игре 
самой палки как реального предмета. Ср. в игре с мячом «В яйцо» 
(с. Нёнокса Архангельской обл.) «палкой» называется штрафное 
очко при ошибке, получаемое вратарем за пропущенный в ворота 
гол. Играют «до трех палок», после чего проигравший «носит 
яйца», т. е. мяч между ног (зап. в 2001 г.) [Ключева 2014: 158]. Ти-
пичны также чурания в прятках с упоминанием палки, даже если 
игра происходит без палки, например, пали-стукали в Восточ-
ной Украине, Таганроге, Бресте, пали-я в Белгороде и др. [Клю-
чева 2014: 81]. Марийские чурания в прятках с упоминанием палки 
см. в [Ключева 2022].

 4 Ср. аналогичное заимствование в финском —  paatuu, paatoo ‘прут, розга, 
палка’.
 5 С другой стороны, по мнению самого информанта, сообщившего об этой 
игре, потаки́ (< пота́к) могло возникнуть как уподобление русским названиям 
игр типа прятки, салочки. Однако у нас нет больше примеров подобного добав-
ления русского окончания множественного числа к марийскому названию игры. 
А вот обратное явление вполне типично для марийского игрового фольклора, 
например: рус. прятки > мар. прятка (д. Чодраял Моркинского р-на РМЭ), рус. 
классики > мар. классика (п. Мари-Турек, Волжский р-н РМЭ), рус. фанты > 
мар. фанта (Волжский, Звениговский р-ны РМЭ) в речи информантов начала 
1990-х гг. р. [Ключева 2014: 77, 270, 326].
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2.3. Паштеҥге (волжский говор лугового наречия)

Паште́ҥге ‘последний’ —  возглас водящего в игре паште́ҥгыла 
‘в догонялки (букв. в последнего)’ (д. Малые Параты (Чодраял) Волж-
ского р-на РМЭ) [Ключева 2014: 99; МНИ: № 1035].

В [СМЯ V: 59] паштеҥге ‘последний’ маркируется как диалект-
ное, большинство ссылок в картотеке [СМЯ] указывает на волж-
ский говор (Волжский и Звениговский р-ны РМЭ). Однако слово 
паштеҥге встречается также в произведениях писателей —  урожен-
цев д. Старое Крещено Оршанского р-на РМЭ: М. Шкетана, Ф. Май-
орова, А. Волкова (йошкар-олинский говор мар. Л) и уроженцев 
Моркинского р-на Г. Ефруша, М. Казакова (д. Кутюк-Кинер, Ма-
каркино —  ареал моркинско-сернурского говора мар. Л). В словаре 
Э. Беке содержится указание только на волжский говор (д. Кукшнур, 
Большие Маламасы, Исменцы) [Beke IV6: 1777].

Что касается этимологии, важно не путать паштеҥге с мар. Л 
поштек ‘следом’ ~ мар. СЗ, мар. Г паштек, которые являются про-
изводными от исконного мар. поч ~ пач ‘хвост’ [Rédei 1988: 353] 6. 
Марийское волжское паштеҥге происходит от тат. диал. баштангы 
‘предварительный, начальный’ ~ литер. тат. баштагы ‘начальный, 
первоначальный, первый; исходный’, башта(н) ‘сначала, сперва’ 
[Ганиев (ред.) 2002: 53]. Исходная основа —  ОТю баш ‘голова’ [Се-
вортян 1978: 85–88]. Там же, в «Этимологическом словаре тюркских 
языков» отмечена «типологическая константа —  слово голова, —  ко-
торая в разных языках может быть источником полярных значений 
‘начинать’ и ‘кончать’». В рамках этой константы развивается и зна-
чение марийского слова: в татарском значение ‘начальный’, в марий-
ском —  ‘последний’.

Интересно, что у данного названия игры в догонялки (мар. волж. 
паштеҥгыла) имеются многочисленные соответствия в играх рус-
скоязычных детей на Урале, которые, по-видимому, восходят к тюрк. 
баш ‘голова’, как и идиома баш на баш ‘ровно столько же, без 

 6 Такое смешение мар. Л паштеҥге и поштек в [Вершинин 2018: 405].
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придачи’ [Фасмер I: 138]. Ср. баш —  возглас чурания в детской игре 
В баши́ (ба́шики) —  детская игра в пятнашки, сопровождаемая воз-
гласом «баш».

(4) — Я тебе сказал: баш, что не хватаешь?
 — Да, как же! Сказал баш, а рукой не задел? Баш! Когда от-

дашь! (Пермская губ., Красноуфимский у. Пермской губ., фик-
сации 1856, 1898, 1930 гг.) [СРНГ II: 162–163] 7.

Аналогичные приговорки-чурания в современных записях: баш 
(Челябинск), баши-баши (Курган), названия игр типа догонялок ба-
ша́лки, баши (Челябинск), ба́ши, баши́, ба́шики (Пермский край, Баш-
кирия, Челябинская обл., Курган) [Романий 2009; Ключева 2014: 97]. 
Отсюда башить —  то же, что и ‘водить’ (Челябинская обл.) [Клю-
чева 2014: 78]. Чурание баш фиксируется и в играх в прятки (Че-
лябинск, Курган) [Ключева 2014: 82], забашить, отбашить, отба-
шаться ‘зачурать (в прятках)’ (Курган, Челябинск) [Ключева 2014: 
82]; башить, забашить (Челябинск) —  в играх с преследованием за-
деть, попасть, например, в игре В банку —  задеть палкой (действие 
водящего, «галящего»). «Я тебя забашил; теперь ты галишь» [Клю-
чева 2014: 170].

2.4. Ням (моркинско‑сернурский говор лугового наречия)

Чурание ням в догонялках встречается в Моркинском и севе-
ро-восточных районах РМЭ. Первые фиксации —  без указания места: 
глагол нямэм (2-е спр.) ‘ударяю ладонью по ладони же другого лица 

 7 Есть и иная гипотеза этимологии названия башики игры в догонялки (Сук-
сунский р-н Пермского края и Ачитский р-н Свердловской области) —  от пред-
полагаемого в русских говорах глагола башать ‘касаться, ударять’ < прасла-
вянское *baxati ‘ударять, бить, колотить’ [Востриков 1991: 10]. Против этой 
гипотезы свидетельствует прежде всего лингвогеографический фактор: игро-
вые лексемы с основой баш у русских фиксируются только на Урале (Курган, 
Челябинск, Башкирия, Свердловская область, Пермский край).



180 Acta Linguistica Petropolitana. 19.2

(игра)’ [Троицкий 1894: 39; МНИ: № 1020]; и ньамам ‘ем’ (1-е спр.) —  
слово в игре при пятнании:

(5) Ы̌рвэзэ-влак модмаштэ кучатат, «ньамам» маны̌т. Моды̌ш 
гы̌ч лэкшы̌м «шӱйӧ» маны̌т.
‘Ребята в игре поймают и говорят «ем» (нямам). Про вышед-
шего из игры говорят «сгнил» (шӱйӧ)’ [Васильев 1926: 138; 
МНИ: № 1021].

В современном литер. языке детское слово нямаш ‘есть, кушать, 
закусить’ —  1-го спряжения, как в примере у В. М. Васильева. В на-
званиях игр выступают деепричастия от глагольной основы ням-, 
нямл-: нямын модаш ‘играть в ловушку’ [СМЯ IV: 239], нямлен мо-
дын куржталаш ‘бегать, играя в ловушку’ (в книге писателя Ю. Га-
лютина) [КМЯ; МНИ: № 837] 8.

В марийских словарях слово ням (звукоподражательное ме-
ждометие от глагольной основы) зафиксировано только в игро-
вом значении: «ням —  слово, произносимое водящим при при-
касании рукой, легком хлопке во время игры в догонялки. Ням 
дене модаш. Играть в догонялки» [СМЯ. Доп. том 2019: 344]. 
Мы располагаем также шестью архивными фиксациями чура-
ния ням и названия игры нямла (ням дене) ‘в догонялки’ 9 за пе-
риод с 1960 по 1990 г. в деревнях МАССР: д. Весьшурга Мор-
кинского р-на [МФЭ-60: № 9, л. 28 об., № 76; МНИ: № 1024], 
с. Шиньша (?) Моркинского р-на [МФЭ-74: № 76, тетр. 5, 
л. [11] об.; МНИ: № 1023], в Кужмаринском с/с Советского р-на 

 8 Ср. мар. звукоподражательное нямлаш ‘гавкать’ [СМЯ IV: 239]. Кроме про-
изведений Юрия Галютина (урож. д. Новая (Усола) Моркинского р-на), слово 
нямлен в названии игры встречается в детской повести Полмезе кугыжаныш 
(‘Царство строптивых’) марийского писателя Петра Апакаева, урож. Башкирии 
[КМЯ].
 9 В Мари-Турекском и Параньгинском р-не игра называется ням дене, в Па-
раньгинском —  ням, а нямла —  в Моркинском и Советском р-нах. В Сернурском 
р-не РМЭ (с. Березники) название игры не зафиксировано, но водящий, задевая 
игрока, говорит: «Ням!» или «Няма!» [Ключева 2014: 98].



М. А. Ключева 181

[МФЭ-76: № 101, л. 34, № 14.9; МНИ: № 1024], в д. Юшуттур 
Моркинского р-на [МФЭ-80: № 113, л. 37, № 15.3; МНИ: № 1025], 
д. Лопово Мари-Турекского [МФЭ- 81: № 125, л. 8; МНИ: № 1026], 
д. Мари-Шои Куженерского р-на [МФЭ-90: № 172, л. 15, № 8.1; 
МНИ: № 1027], а также нашими полевыми записями 2010–2020 гг. 
от информантов из с. Березники Сернурского р-на (инф. 1989 г. р.) 
[Ключева 2014: 98; МНИ: № 1029], д. Мари-Лебляк Параньгин-
ского р-на (инф. 1967 г. р.), Пургаксола Куженерского р-на РМЭ 
(инф. 1977 г. р.) и из д. Малый Кулял Моркинского р-на, где чу-
рание ням используется в игре, которая называется поктен мо-
даш ‘играть в догонялки’ (инф. 1961 г. р.) [МНИ: № 1028, 1029, 
1038]. Чурание ням в игре зафиксировано также в марийской ли-
тературе —  в произведении С. Г. Чавайна, урож. д. Малый Карамас 
ныне Моркинского р-на РМЭ, 1888 г. р.:

(6) Ик рвезе. Чачук, ням, шӱдӧ лочо!.. (Нямлен куржеш.) Чачук 
(поктен шуэш) [КМЯ]
‘Один мальчик. «Таня, ням, сто рахитиков!..» (Бежит, играя 
в ням.) Таня (догоняет)’.

Населенные пункты, где фиксируется ням в играх, отражены 
на Карте № 3 (с. 182).

Пример рассказа об этой игре Ням дене ‘В ням’ (д. Пургаксола 
Куженерского р-на РМЭ):

(7) Мемнан ялыште эре ням дене модына иле. Тиде моэт, как 
рушлаже… догонялки, салочки, вот тиде. Мемнан эре ням. 
Поктен шуат —  икте как бы вуйлата, моло щылан [чылан] 
куржыт. Поктен шуат, вачыжым перет и «ням» манат. Ом 
пале, молан тиге манынна, но ням ден модынна. Догонялки 
тиде вот мемнан ялыште. «Айста ням ден модаш кайна», —  
манына иле. И чылан курштална вара ням ден модын.
‘У нас в деревне мы всегда играли в ням. По-русски-то это… 
догонялки, салочки, вот это. У нас всегда «ням». Догонишь —  
один как бы водит (букв. возглавляет), остальные все убегают. 
Догонишь, ударишь по плечу и говоришь «ням». Не знаю, 
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почему так говорили, но в ням мы играли. Догонялки это вот 
в нашей деревне. «Давайте пойдем играть в ням», —  гово-
рили. И все бегали потом, играя в ням’ (зап. Ключева М. А. 
29 марта 2019 г. в г. Йошкар-Ола, инф. Пекшеева Эльвира Ива-
новна, 1977 г. р.) [МНИ: № 1029].

В Моркинском р-не зафиксирована также считалка, в которой 
встречается название игры нямла ‘в догонялки’:

(8) На горе стояли дети
  И кричали: «Н’амла чурня!»

‘На горе стояли дети
И кричали: «В догонялки чур не я!»’ (с. Шиньша (Кӱшыл 
Шеҥшы) Моркинского р-на МАССР, зап. Илимбаева Е. С. 
в июле 1974 г., инф. Романов Виктор Алексеевич, ≈ 1962 г. р.) 
[МФЭ-74: № 76, тетр. 5, л. [12]; МНИ: № 422].

Карта № 3. Ням
Map No. 3. Nyam
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Чурание ням в догонялках, играх преследования нам нигде, кроме 
марийского языка, не встречалось. Но интересно, что в коми языке 
нём —  одно из названий игры в прятки (с. Нившера Корткеросского 
р-на Республики Коми, запись 2013 г. от информантов 2005 г. р.) [Рас-
сыхаев 2014: 155].

Каков же генезис восклицания ням в марийских догонялках?
В первую очередь в нем можно увидеть пищевую семантику, 

на которую непосредственно указывает пример (5) (см. выше) с дет-
ским словом нямам ‘ем’. Марийское нямаш ‘есть, кушать’, удм. ням-
ням карыны ‘кушать, есть’ сопоставимы с русскими словами ням, 
ням-ням по отношению к вкусной пище (не исключено заимствова-
ние из русского), но ср. мар. няня ‘хлеб’ (дет.) [СМЯ IV: 240] ~ морд. 
нянямс ‘кушать’ ~ чув. нене (н’ӓн’ӓ) ‘хлеб’ [Ашмарин IX: 18], ненне 
‘хлеб, сладости’ [ЧРС] ~ удм. и коми нянь ‘хлеб’ [УРС 2008: 481]. 
«Аналогичные слова для понятия ‘хлеб’ имеются в ряде тюркских 
языков Средней Азии, например, узбекское нон ‘лепешка’; они также 
усвоены из ираноязычной среды» [Лыткин, Гуляев 1970: 202]. Со-
ответственно и в русских диалектах: нянь ‘хлеб’ (Урал, Новосибир-
ская обл.), нямня ‘свежий мягкий хлеб’ (Вят.), нямня ‘есть, кушать’ 
(нижнее и среднее течение р. Урал), а также в переносном значе-
нии няма ‘неловкий, неповоротливый, неуклюжий человек’ (Перм.) 
[СРНГ XXI: 332].

Но поскольку для лексики игр преследования достаточно харак-
терна и семантика загрязнения (см., например, русские региональные 
названия догонялок ляпки, салки, пятнашки и т. п.), укажем также 
на производный от нямаш глагол нямаяш ‘мазать, пачкать’ (мар. Л 
волж.) [Beke IV5: 1618; СМЯ. Доп. том 2019: 344–345]. Ср. в удмурт-
ском нянь ‘хлеб’ и няняны ‘замазать, залепить (например, тестом, за-
мазкой, глиной)’, няняськыны ‘приклеиться’ [УРС 2008: 481]. Таким 
образом, не очевидно, что для марийского ням в играх исходной и/или 
доминирующей является именно семантика пищи. В целом доста-
точно типична связь в контексте игры мотивов пищи, выпечки и «не-
чистого», грязного [Березович, Пьянкова 2007: 374]. Подобная семан-
тическая модель усматривается и для марийских чураний лапаш, ляпа, 
которые рассматриваются в следующем параграфе.
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2.5. Лапаш, ляпа 
(моркинско‑сернурский говор лугового наречия)

Нам известна единственная архивная фиксация слова лапаш как 
чурания в игре лапашла ‘в догонялки (букв. в похлебку)’ (д. Шуда-
сола Советского р-на МАССР):

(9) Теве лапашла кузе модыт: чыланат куржталыт, икте пок-
тышо лиеш. Тудо икте дек мият, лапаш манын пера. Тудо 
ятыр еҥым пера. Кум гына логалше лапаш лиеш да тудо пок-
тылаш тӱҥалеш.
‘Вот как играют в похлебку (лапаш): все бегают, один будет до-
гоняющим. Он подходит к одному, говорит «лапаш» и ударяет. 
Он ударяет много людей. Три раза попавшийся становится 
«похлебкой» (лапаш), и он начинает догонять’ (зап. студенты 
МарГУ Паймакова Марина и Микубаева Раисия летом 1976 г., 
инф. Тетерина Надя, ≈ 1966 г. р.) [МФЭ-76 № 93, с. 5, № 2.1; 
МНИ: № 1030].

Марийское слово лапаш имеет следующие значения: 1.‘ похлебка 
из муки или толокна, разведенного на воде, молоке и т. п.’; 2. ‘месиво; 
корм для скота из смеси муки с картошкой, мякиной и т. п.’; 3. ‘рас-
твор, полужидкая масса; тестообразное вещество, густая смесь’; 
4. ‘разг., бран. растяпа, тюфяк; о безвольном, медлительном чело-
веке’ [СМЯ III: 302] 10. Последнее значение наиболее соответствует 
игровой ситуации: лапаш —  медлительный игрок, которого догнали. 
Согласно [Paasonen 1948: 62; Исанбаев 1994: 97], мар. лапаш ‘по-
хлебка’ < тат. лапша ~ тат. диал. мишарское лакша < ДТю лакша 
(из тюрк. и русское лапша) 11. Ср. мар. лашка, мар. Г лӓшкӓ ‘клёцка’ 

 10 В Национальном корпусе марийского языка фиксируется также лапаш как 
наименование состояния пьяного человека, «размякшего» от выпитого [КМЯ].
 11 В. И. Вершинин считает, что мар. лапаш —  слово звукоподражательное 
и сравнивает с коми ляпас ‘жидкая грязь’ (лузско-летский диалект) [Верши-
нин 2017: 271].



М. А. Ключева 185

[СМЯ III: 317]. Интересно, что в русском игровом фольклоре слово 
клёцки фиксируется как название игры в догонялки (Смолен.) [По-
кровский 1894: 104] 12.

В игровом контексте для лапаш уместны также сравнения с мар. 
лап ‘подражание звуку падения, удара шлёп, бах’ [СМЯ III: 300], 
лап ‘хлоп’ [Васильев 1926: 104], чув. лап ‘подражание звуку паде-
ния, удара, хлоп, шлеп, бах, трах’ [ЧРС], лап ҫĕре ‘хлоп в землю! 
(магическое слово)’ [Ашмарин VIII: 22], чув. лап хуратăп ‘ка-
кое-то выражение в игре в камешки, шакла’ [Ашмарин VIII: 20], 
тат. лап ‘шлёп’ [Ганиев (ред.) 2002: 212], мар. лапаяш ‘пачкать, 
испачкать, запачкать; марать, замарать’ (мар. Г, яран. мар. СЗ, 
йошк. мар. Л) [Вершинин 2017: 271] ~ лапаяш ‘то же’ (мар. Г, 
йошк.) [Beke IV4: 1176], мар. лапай, льопай ‘неряха’ [СМЯ III: 301–
302, 494], чув. лапа ‘грязный, неряшливый, неопрятный’ [ЧРС] ~ 
лапа ‘неряха’, ‘пьяница’ [Ашмарин VIII: 23]. В марийском языке 
в словообразовании имен -аш —  уменьшительный суффикс [Гал-
кин 1966: 18–19], например: шорык ‘овца’ > шорыкаш ‘овечка’, 
ер ‘озеро’ > ераш ‘озерцо’ и т. п. Тогда лапаш ‘шлепочек, ляпочка, 
ляпочек (в игре)’ могло бы быть от лап ‘шлёп, ляп’. Однако обра-
зование существительных от идеофона с помощью суффикса -аш 
для марийского языка не свойственно.

Фонетически близко к мар. лапаш чурание ляпа в одноимен-
ной игре ляпа типа догонялок (с. Кукнур Сернурского р-на РМЭ, 
инф. 1987 г. р.) и в игре догонялки (д. Николашкино Параньгинского 
р-на РМЭ, инф. 1990 г. р.) [Ключева 2014: 98]. По этим фиксациям 
2010 г. не вполне ясен язык игры (марийский или русский?), что до-
статочно часто бывает в ситуациях билингвизма, характерных для 
современной марийской деревни. Аналогичные лексемы в удмурт-
ском: ляпа ‘пятнашки’ (дет.) [УРС 2008: 417], пролка ляпа ‘ляпа пе-
реулком’ и пара ляпаен ‘в па́рные ляпки’ —  названия игр типа горе-
лок [Долганова, Морозов 2002: 145–146, 272–273].

 12 Название игры происходит от формульного диалога водящего с пойман-
ным игроком: «у кого был? —  у тетки —  что ел? —  клецки —  кому отдал? —  та-
кому-то» [Покровский 1894: 104].
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Очевидно, что лексема ляпа в марийском и удмуртском восхо-
дит к русской региональной лексике игр в догонялки: ля́пы —  игра 
типа догонялок (Хакасия, Красноярский край, Средний Урал, 1971) 
[СРНГ XVII: 282], (Киров, Кировская обл., Петрозаводск, Сверд-
ловская обл., север Челябинской обл. (без Челябинска), Шадринск, 
Рудный) [Ключева 2014: 97]; то же ляпка (Медвежьегорский р-н Ка-
рельской АССР, 1970) [СРНГ XVII: 279–280], то же ля́пки (Петрозав. 
Олон., Заонежье, 1895–1898, Верхотурский, Шадринский у. Перм., 
1930, Средний Урал, 1971) [СРНГ XVII: 280], (Чайковский, Перм-
ский край, Ижевск, Удмуртия, Ханты-Мансийск, Нижний Тагил, Уфа, 
Свердловская обл., север Челябинской обл. (без Челябинска), воз-
можно тоже Томск) [Романий 2009; Ключева 2014: 97–98], ляпок (Пе-
трозав. Олон., 1890) [СРНГ XVII: 280], ля́почка (Средний Урал, 1971) 
[СРНГ XVII: 281], то же —  ляпа (РМЭ, Сернурский р-н, с. Кукнур; 
Архангельская обл., Карелия, Мурманская обл., Уфа, Екатеринбург, 
Тюмень, Сургут, Риддер), то же лапалки (Саратов), игра «кто больше 
девчонок залапает», ла́пать, зала́пать —  задевать в этой игре [Клю-
чева 2014: 99]. В Нижнем Тагиле для выбора водящего в этой игре 
есть специальная считалка: «На столе лежала шляпа —  чур ты ляпа!» 
[Ключева 2014: 97; Романий 2009]. При чурании в этих играх говорят: 
«Ты —  ляпа!» (Ханты-Мансийск), «Ляпа!» (Чайковский). Ср. ляпа —  
о нерасторопном медлительном человеке (Перм., Свердловская обл.) 
[СРНГ XVII: 278]. Ляпать, заляпать —  задевать в играх типа дого-
нялок (см. ляпа, ляпка), заляпанный —  задетый [Ключева 2014: 98]; 
ляпать —  также задевать рукой в игре типа пыжа в банки (Ижевск); 
действие водящего [Ключева 2014: 172]. О том же: ляпать —  ка-
саться, ударять рукой одного из игроков, пятнать. Столбом играют, 
две бегут, а третья ляпает (Медвежьегорский р-н Карельской АССР, 
1970) [СРНГ XVII: 279]. Ляпок —  прикосновение или удар рукой 
по одному из игроков. Дал ляпок (Петрозав. Олон., 1890) [СРНГ XVII: 
280]; дать ляпку ‘дотронуться ладонью’ в игре лепки, ляпки, ляпочки 
(Олон., Вят.) [Покровский 1894: 104]. Об игре ляпы, ляпки (ляпки 
на деревьях, лилипутские ляпы) в Курганской и Свердловской обла-
сти (Шадринск, Петухово, Песчано-Коледино, Чусовое) см. также 
[Борисов 2008: 273].
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Русский глагол ляпать ‘шлепать, хлопать, бить плашмя что-либо’, 
арханг. ляпа ‘пощечина, затрещина’, ляпка ‘пятно’, укр. ля́пати ‘шле-
пать, пачкать’ —  «вероятно, звукоподражательного характера» [Фа-
смер II: 552] 13.

Таким образом, марийские чурания лапаш и ляпа скорее всего 
гетерогенны, но сближаются в процессе функционирования и обра-
зуют единое морфосемантическое поле. Интересно также сочетание 
в лексемах ням и ляпа (лапаш) семантики пищи (пищевой код) и се-
мантики пятнания, пачканья. Подобное представляется достаточно 
типичным для лексики детских игр преследования, как уже было от-
мечено выше. Ср. для русского наименования игры салки сало как 
продукт и салить —  пачкать. Ср. также русские региональные на-
звания игр в догонялки с семантикой загрязнения ~ заражения: квач, 
сифа, заразки, зомби, вампир, трахома [Ключева 2014: 97, 102, 99, 
108, 100; Городские диалекты].

2.6. Чай

Чурание чай зафиксировано в игре Чай-чай, выручай! (Кужма-
ринский с/с Советского р-на МАССР):

(10)  Йоча-влак кидым ваш-ваш кучен шогалыт. (Икте йоча-влакым 
кучаш да тыге кычкыраш тӧча: «Чай») Иктыже йоча-влакым 
поктылеш, а молыжо тудын деч куржыт. Поктылшо ик-
тажым куча гын, кучалтше еҥже тыге кычкыра: «Чай-чай вы-
ручай!» Моло модшо-влакше тиде йочам утараш тӧчат. Пы-
тартышлан тудо чылам кучен пытара. Вара угыч счёт дене 
шотлаш тӱҥалыт. Кӧ почеш кодеш гын тудо кучышо лиеш.
‘Дети становятся, взявшись за руки. (Один старается ловить 
детей и кричать так: «Чай!») Один догоняет детей, а другие 

 13 О русском лапать ‘хватать, трогать, щупать’ см. праслав. *lapati ‘пожирать’ 
[Трубачев (ред.) 1987: 28], хотя в ряде источников (Бернекер, Фасмер) разводят 

*lapati ‘пожрать’ и *lapiti ‘схватить’, «в конечном счете признавая за обоими экс-
прессивный звукоподражательный генезис».
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от него убегают. Если догоняющий кого-нибудь поймает, 
пойманный человек кричит так: «Чай-чай выручай!» Дру-
гие игроки пытаются спасти этого ребенка. Наконец он всех 
поймает. Потом снова начинают считаться. Кто останется по-
следним, становится ловильщиком’ (зап. Михайлова и Куд-
ряшова Ю. в 1976 г., инф. дети Мочалова Лида, Кудрявцев 
Витя и Мочалов Витя) [МФЭ-76: № 101, л. 31–32, № 14.6; 
МНИ: № 1050].

Таким образом чурание чай является вторичным от фразы на рус-
ском языке «Чай-чай выручай», которую кричит задетый игрок, при-
зывая других себе на помощь. Отсюда и название игры (Чай-чай, вы-
ручай), которое, по записям марийских фольклористов 1976–2012 гг., 
широко распространено в РМЭ в деревнях и городах, как среди рус-
ского, так и среди марийского населения [МНИ: № 1049–1054]. Как 
вариант зафиксировано также слегка искаженное чай-чай, вуручай —  
название детской игры «вдогонку» (с. Кокшамары Звениговского р-на 
МАССР) [Гордеев 1983: 176; МНИ: № 1051] и выручалка (д. Ма-
ри-Кужеры Моркинского р-на МАССР), выручалочка (д. Малый Ку-
леял Моркинского р-на МАССР) как наименования этой же игры 
[Гордеев 1983: 214; МНИ: № 1052] (см. Карту № 4, с. 189).

У русских фраза Чай-чай, выручай также бытовала в играх типа 
догонялки в 1980—1990-е гг. практически по всей стране (Марий 
Эл, Коми, Ижевск, Саранск, Казань, Челябинск, Санкт-Петербург 14, 
Московская область, Пермь, Воронеж, Краснодар) [Ключева 2014: 
104–105], (Тюменская область, г. Петухово Курганской области, п. Бо-
ровка Витебской обл. Белоруссии) [Борисов 2008: 626]. В более ста-
рых источниках не фиксируется, отсутствует в Национальном кор-
пусе русского языка [НКРЯ]. Зато в массовой культуре показательна 
песня-клип «Чай-чай, выручай» из одноименного альбома Валерия 
Залкина и группы «Куклы напрокат» (1999 г.) 15.

 14 В Санкт-Петербурге также усеченное Чай-чай [Ключева 2014: 104].
 15 https://www.youtube.com/watch?v=MJydJdDrMKg
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Карта № 4. Чай-чай, выручай в Марий Эл
Map No. 4. Chay-chay, vyruchay in Mari El

3. Выводы

Рассмотренные материалы показали, что марийские чурания в до-
гонялках не являются исконными словами финно-угорского проис-
хождения: ӓвӹк, потак, паштеҥге, лапаш —  тюркские заимствова-
ния (то же удм. абак, рус. баш), а слово ляпа пришло в марийский 
и удмуртский из соседних русских диалектов севера Европейской 
части России и Урала, где, впрочем, может носить субстратный ха-
рактер, поскольку звукоподражание лап, подобное русскому ляп, из-
вестно во всех финно-угорских и тюркских языках Урало-Поволжья. 
Чурание чай (< рус. чай-чай, выручай) —  проникновение в марий-
ский язык из массовой игровой субкультуры Советского Союза 
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1970–1990-х гг. Анализ конкретных слов показал, что при заимство-
вании игровой лексики обычно утрачивается денотативное значение, 
которое имело слово в исходном языке, и заимствованное слово по-
лучает лишь контекстное значение в игре, а в общий лексический 
фонд языка-реципиента не входит. В результате возникает ситуа-
ция непонятности, почему при чурании произносится именно это 
слово, а не какое-то другое, и что вообще оно означает? Но это не ме-
шает функционированию такой лексики и даже придает ей особую 
«магичность». Аналогичным образом предстают как своего рода 
заклинания тексты «заумных» считалок [Виноградов 1994: 70 (226)].

От формул восклицаний в играх происходят названия игр, наи-
менования водящего игрока и название конкретного действия водя-
щего —  хлопка́ в игре в догонялки.

Предыдущие исследования чураний в прятках (русских, марий-
ских) показали, что в качестве чураний в них обычно выступают зву-
коподражания стуку, наименования палки или другого орудия стука, 
а также наименования (чаще уничижительные) проигрывающего, 
водящего игрока. В качестве чурания в прятках также может высту-
пать фрагмент (обычно первое слово или фраза) приговорки, зву-
чащей в игре. Аналогичные закономерности наблюдаются и в лек-
сике догонялок, т. е. их можно считать общетипологическими для 
подвижных игр преследования. Можно даже говорить о некоем об-
щем фонде чураний в прятках, догонялках и играх с палками, на-
пример: чур и чонди (чондри, чундыра и т. п.) в догонялках и прятках 
у русских и мари, ням в марийских догонялках и нём в коми прят-
ках; потак в марийских догонялках и патак ‘палка’ в чувашских 
играх в чижа, мар. паштеҥге ‘последний’ в догонялках и региональ-
ное русское баш в догонялках, прятках и играх с метанием палок.

Специфика догонялок (и жмурок) среди прочих подвижных игр 
преследования заключается в том, что в них есть непосредственный 
тактильный (телесный) контакт между водящим и убегающим игро-
ком. По-видимому, именно особая «драматичность» этого контакта 
отражается в терминах поедания и загрязнения (лапаш ‘похлебка’, 
ляпа, ням ~ нямаш ‘есть, кушать’, нямаяш ‘пачкать’). Пищевой код 
и семантика загрязнения характерны для чураний и в марийских, 
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и в русских догонялках, т. е. предположительно это тоже общети-
пологическая черта игрового фольклора. Выявленные закономерно-
сти нуждается в верификации на большем материале игровой лек-
сики в разных языках.

Список условных сокращений

башк. —  башкирский; бран. —  бранное; букв. —  буквально; волж. —  волж-
ский говор лугового наречия; Вят. —  Вятская губ.; г. р. —  год рождения; губ. —  гу-
берния; д. —  деревня; дет. —  детское; диал. —  диалектное; др.-рус. —  древнерус-
ский; ДТю —  древнетюрский; дет. —  детское; инф. —  информант; зап. —  записал; 
инф. —  информант; иран. —  иранские; йошк. —  йошкар-олинский говор лу-
гового наречия; мар. —  марийский; мар. Г —  горное наречие; мар. Л —  луго-
вое наречие; мар. ЛВ —  марийский литературный лугово-восточный язык; мар. 
СЗ —  северо-западное наречие; МАССР —  Марийская Автономная Советская 
Социалистическая Республика (ныне РМЭ); морк.-серн. —  моркинско-сернур-
ский говор лугового наречия; морд. —  мордовские; новоперс. —  новоперсидский; 
обл. —  область; Олон. —  Олонецкая губ.; ОТю —  общетюрский; п. —  поселок; 
Перм. —  Пермская губ. (обл.); Петрозав. —  Петрозаводский у. Олонецкой губ.; 
праслав. —  праславянский; р. —  река; разг. —  разговорное; РМЭ —  Республика 
Марий Эл; р-н —  район; рус. —  русский; с. —  село; см. —  смотрите; с/п —  сель-
ское поселение; спр. —  спряжение; ср. —  сравните; среднеперс. —  среднепер-
сидский; с/с —  сельский совет; тат. —  татарский; тюрк. —  тюркские, у. —  уезд; 
удм. —  удмуртский; урож. —  уроженец; чув. —  чувашский; яран. —  яранский го-
вор северо-западного наречия
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