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Слова и выражения, реализующие представления об упрямом че-
ловеке, занимают существенное место в лексике башкирско-
го языка и его говоров. Упрямство как отрицательная реакция 

на требования и стремление поступать по-своему быстро привлека-
ет внимание окружающих. При этом человек с таким нравом получает 
негативный «ярлык», осуждающий его речевое поведение и действия.

В диалектной среде данная черта характера отличается высокой сте-
пенью детализации, что доказывает его значимость в жизни носителей го-
воров. Языковой образ упрямого человека формируется словами из разных 
лексико-семантических областей путем переноса значений. В предлагаемой 
статье делается попытка выявить смысловые связи лексики упрямства с дру-
гими сферами представлений о мире, свойственных для диалектоносителей, 
и определить основные мотивы номинации. Материалом для исследования 
послужили лексические и фразеологические единицы с семантикой упрям-
ства, отобранные из «Машинного фонда башкирского языка»17.

В башкирском литературном языке упрямый человек и его речевые 
действия номинируются следующими словами: үҙ һүҙле, еңмеш, тиҫкәре, 
ҡарышмал, кире ‘упрямый, своенравный, неуступчивый’; тиҫкәреләнеү, 
киреләнеү, ҡарышыу ‘упрямиться, упорствовать, настаивать’ и др.

В говорах башкирского языка наименования упрямого человека со-
ставляют объемный синонимический ряд диалектизмов, образованных 
на основе самых различных мотивов номинации: ағасигәү (ток-суран., 

17 Машинный фонд башкирского языка. URL: mfbl2.ru.
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ик-сакм.), ағач игеү (караид.), ағасйаңаҡ, сатраш (среднеур.), серәшкә (ай.) 
‘упрямец’, боролош (гайн.) ‘упрямец, упрямица’, албирмә (сакмар.), йеммеш 
(сред.), йеңемеш (сред., иргиз.), жиңмеш (сев.-зап. говоры), йеңмеш (киз., 
миас.), йеңәрмән (ик.-сакм.), ҡарышҡыр (сред., ай.), ҡарышҡыры (киз.), 
ҡарышҡаҡ (дем., ай.), ҡарышҡан (сред.), ҡарышы (дем., сакмар.), ҡарыш-
ма, ҡарышмал (сред., ик.), геҙе (сев.-зап. говоры), кеҙе (сред.), денҫеҙ (дём.), 
йаралашнай (миас., сред.), кейеҙғолаҡ (сев.-зап. говоры), кибер (средне-
ур.), киҙе (сакмар.), секерей (среднеур.), ырыҡта (миас., сред.), этенмеш 
(гайн., караид.), эт ҡайышы, кәреше (сред.), кирек (иргиз.), ҡаратырыш 
(ток-суран., сакмар.), ҡарымталы (сред.), ҡырын, ҡырын иҙеү (иргиз.), сы-
тырай (сакмар., ай.), сәпкәш (ик.), сәркәш (ай.), тырыз (киз., ик.-сакм.), 
үжәт (ик.-сакм., иргиз.), этйығыш (киз.), сәрелтәк (сред.), тырабыҙ, ты-
рабис (киз.), ығымһыҙ (сред.) ‘упрямый’, киҙәм (киз., сред.) ‘упрямый, сво-
енравный’, күткәре (сакмар., киз.), сираҡан (миас.), сарталаҡ (арг.) ‘каприз-
ный, упрямый’, ҡымыш (киз.) ‘настойчивый’, сайа (киз., сред., ай.), үһһүһ-
те (салъют.), сайых (ик.), серәш (среднеур.) ‘своевольный’, ҡотҡоро (миас.), 
сәке (караид.) ‘несговорчивый, упрямый’, тискәрбай (караид.).

Довольно многочисленны диалектные глаголы, принадлежащие к рас-
сматриваемой лексико-семантической группе: арҡырайыу (гайн.), арҡы-
рыланыу (ай., киз., ток-суран., среднеур., гайн., караид.), ғазилашыу, 
ғазиллашыу (дём.), жиңмештәнеү (ай.), йеңмештәнеү (киз., миас.), 
кеҙеләнеү (ик.-сакм.), серәшеү (ай.), серәнеү (среднеур.), үҙһүҫтәнеү 
(арг.), һереләнеү (ик.-сакм.), ҡырйағалау (киз.), ырыҡталаныу (миас.), 
эҫкәктәү (арг., среднеур., ай.) ‘упрямиться’, ҡандашыу (среднеур.), ҡы-
рҡашыу (гайн., среднеур.), ҡырталашыу (сред., среднеур., сакмар., ик.), 
ҡырышыу (салъют.), никәшеү (дём.), ниҡашыу (сакмар.), нығытыу 
(сев.-зап. говоры), ныҡашыу (киз.), табанлашыу (сакмар.), ныҡытыу 
(ик.-сакм.), ныҡыу (ср.), ҡырҡыуҙашыу (восточные говоры) ‘настоять 
на своем’, тәпәйҙәү (салъют.) ‘настаивать’, нейгәшеү (киз.) ‘просить на-
стойчиво’, ирешеү (сакмар.) ‘противиться’.

Наиболее употребительным в литературном языке является сло-
во үҙ һүҙле ‘упрямый, своенравный’ < үҙ ‘свой’ + һүҙле ‘со словом’, ко-
торый прямо, непосредственно номинирует субъекта речи. В говорах 
бытуют фонетические варианты үһһүһте (салъют.) ‘своевольный’, үс-
сүҙле (караид.) ‘упрямый’. К ним примыкают глаголы үҙһүҙләнеү (лит.), 
үҙһүҫтәнеү (арг.) ‘упрямиться’.

Значительная часть номинаций образована от корня ҡарыш- ‘про-
тивиться, упрямиться, упорствовать’: ҡарышмал (лит.), ҡарышҡыр 
(сред., ай.), ҡарышҡыры (киз.), ҡарышҡаҡ (дем., ай.), ҡарышҡан (сред.), 
ҡарышы (дем., сакмар.), ҡарышма, ҡарышмал (сред., ик.) ‘упрямый’, 
ҡарышыу (лит.) ‘упрямиться’. Этимологически они связаны с древ-
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нетюркским qarïš- ‘быть различным, отличаться друг от друга; проти-
востоять друг другу’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 428].

Рассмотренные выше лексемы напрямую выражают семантику 
упрямства. Остальная часть слов развивает подобную семантику в про-
изводных значениях.

Символом упрямства считается твердость, крепость субъекта речи: 
ағасигәү (ток-суран., ик-сакм.), ағач игеү (караид.) ‘упрямец’ букв. ‘дере-
вянный напильник’, ағасйаңаҡ (среднеур.) ‘упрямец’ букв. ‘деревянная 
щека’. То же самое наблюдается в словах сәке (караид.) ‘упрямый, несго-
ворчивый’, ср. чикреш ‘крепкое, трудно раскалывающееся (о дереве)’; 
кәреше (сред.) ‘упрямый’ < кәреше (сред.) ‘плотный, крепкий’; например: 
кәреше ағас ‘крепкое дерево’, ср. керәш (кубаляк.), кериш (инзер.), кәр-
ше (ик.-сакм.) ‘кряжистый’, ‘трудно раскалывающийся’. Выделяется ко-
рень кер-, который может иметь отношение к ком. кер, удм. кор ‘бревно’. 
В данных наименованиях упрямый человек обозначается через образы де-
рева, т. е. он несгибаемый, твердый, бесчувственный. Продолжают этот ряд 
лексемы һере (бурз., ик-сакм.) ‘упрямый’, һереләнеү (ик.-сакм.) ‘упрямиться’ 
< һере (ик.-сакм.) ‘крепкий, плотный’: һере тауар (ик.-сакм.) ‘крепкий 
материал’; чапыр (гайн.) ‘упрямый, несговорчивый’ < чапыр (гайн.) ‘гру-
бая ткань’ < перс. чӓпӓр, чӓппӓр ‘ткань с широкой поперечной полосой, 
плетень’. Отсюда проясняется, что упрямые люди уподобляются плот-
ному, устойчивому к воздействию материалу. Интересно в этом пла-
не сложное слово кейеҙғолаҡ (сев.-зап. говоры) ‘упрямый’: кейеҙ ‘вой-
лок’ + ҡолаҡ (ҡ//ғ) ‘ухо’ (букв. ‘войлочное ухо’): ухо упрямца «изготов-
лено» из войлока — плотного, непроницаемого материала, поэтому он 
ничего не слышит, не чувствует и не воспринимает. Идея крепкости 
находит отражение в диалектизмах геҙе (сев.-зап. говоры), кеҙе (сред.), 
киҙе (сакмар.), кеҙеғолаҡ ‘упрямый’, кеҙеләнеү (ик.-сакм.) ‘упрямиться’, 
восходящие к древнетюрк. ked ‘сильный, крепкий’ [Древнетюркский 
словарь, 1969, с. 292]. Мотив крепости актуален и для однокоренных 
лексем серәшкә (ай.) ‘упрямец’, серәш (среднеур.) ‘своевольный’, серә-
шеү (ай.), серәнеү (среднеур.) ‘упрямиться’. Ср.: древнетюрк. seril- ‘быть 
стойким, крепко держаться, противостоять’ [Древнетюркский словарь, 
1969, с. 496]; тур. серкеш ‘непокорный, непослушный, неповинующий-
ся’. В данный синонимический ряд входят широко известные фразео-
логические единицы ҡаты ҡолаҡ ‘упрямый’ (букв. ‘твердое ухо’); таш 
маңлай ‘упрямый’ (букв. ‘каменный лоб’), где первые компоненты со-
держат сему ‘твердый, не поддающийся изменениям’.

Мотив физического противодействия с упиранием ног реализуется 
в глаголах табанлашыу (сакмар.) ‘упорствовать’ < табан ‘стопа, ступня’, 
тәпәйҙәү (салъют.) ‘настаивать’ < тәпәй ‘нога, ножка’, сираҡан (миас.) 
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‘капризный, упрямый’ < сираҡ ‘голень’ + аффикс -ан: человек, настаиваю-
щий на своем, упирается ступнями, не желая соглашаться на что-либо или 
с чем-либо. Здесь же нужно упомянуть устойчивые словосочетания аяҡ 
терәү ‘заупрямиться, сопротивляться, противиться’ (букв. ‘упираться нога-
ми’), денгә терәшеү (гайн.) ‘не уступать’ (досл. ‘упираться в душу’ (в гайнин-
ском говоре слово йән ‘душа’ употребляется в фонетическом варианте ден).

Мотив обратного направления проявляется в лексемах кире, кирегә 
бөткән (лит.), кирек (иргиз.) ‘упрямый’, күткәре (сакмар., киз.) ‘каприз-
ный, упрямый’, ҡотҡоро (миас.) ‘несговорчивый, упрямый’ < күт ‘зад-
няя часть’ + кире//кәре//ҡоро ‘обратно’, киреләнеү (лит.) ‘упрямиться’. Че-
ловек, который говорит и делает все наоборот, осознается как субъект, 
идущий в обратном направлении. В этой же мотивационной зоне рас-
полагаются лексемы тиҫкәре (лит.), тискәрбай (караид.), тиҫкәрелә-
неү (лит.) ‘упрямиться’ < тиҫкәре ‘обратная сторона, север’ < тиреҫ ‘се-
вер’ + аффикс -кәре, являющийся древним формантом латива. Интерес-
ны наименования ыҡҡа килмәгән (лит.), ығымһыҙ (сред.) ‘упрямый’: ыҡ 
‘направление’ + -ым (словообразовательный аффикс) + -һыҙ (аффикс 
отрицания), то есть ығымһыҙ досл. ‘идущий не по течению’.

В основе номинации оторо ‘упрямый’ (от значения ‘против, напро-
тив’, ср. древнетюрк. utru ‘напротив, навстречу’) лежит мотив располо-
жения напротив: субъект речи воспринимается как двигающийся на-
встречу, направляющийся против кого-то, то есть противодействую-
щий, агрессивный.

Мотив препятствия воплощен в номинации арҡыры (лит.) ‘упрямый’. 
Она возникла в результате метафорического переноса на основании сопо-
ложения в пространстве: арҡыры (лит.) ‘упрямый’ < арҡыры (лит.) ‘попе-
рёк’. В ней упрямый человек сопоставляется с поперечно лежащим пред-
метом, мешающим движению. Сюда включается диалектное слово сатраш 
(среднеур.) ‘упрямец’ < сатраш (лит.) ‘крест-накрест (вдоль и поперёк)’.

Мотив поворота актуален для наименования боролош (гайн.) 
‘упрямец, упрямица’ < боролош (лит.) ‘поворот’. Оно указывает на того, 
кто отворачивается, не желая соглашаться с мнениями других людей.

Проявление упрямства может отражаться на лице говорящего: сы-
тырай (сакмар., ай.) ‘упрямый’ < сытырайыу (лит.) ‘морщиться, помор-
щиться (от неудовольствия)’. В основу номинации кладется мотив изме-
нения внешнего облика: когда человек упрямствует, он угрюмо, сурово 
морщит лицо, хмурит брови, поджимает губы и т.п. Наименования ҡы-
рын ‘упрямый’ букв. ‘криво, косо’, ҡырын иҙеү (иргиз.) (< иҙеү ‘оба края 
рта’) ‘упрямый’ (букв. ‘кривить уголки рта’) также обусловлены внешним 
обликом упрямого человека: от своей строптивости ему свойственно кри-
вить губы или лицо. Сюда примыкает слово секерей (среднеур.) ‘упрямый’ 
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< секерәйеү (лит.) ‘выпучивать, выпучить глаза (со злостью)’. Как видим, 
глаза выступают своего рода катализатором упрямства. Данная метафо-
рическая модель воплотилась и в семантике фразеологизма үҙ һүҙле, үгеҙ 
күҙле ‘упрямый, с бычьими глазами’, т.е. у упрямца глаза выпучены, как 
у разъярившегося быка. Кроме того, в языковом сознании башкир бык 
часто ассоциируется с упрямцем: сәркәш (ай.) ‘упрямый’ < сәркәш (перс.) 
‘племенной бык’, үгеҙ кеүек (лит.) ‘упрямый’ < үгеҙ кеүек (лит.) ‘как бык’. 
Пейоративному переосмыслению подвергнут и зооним кәзә ‘коза’ в гла-
голе кәзәләнеү (лит.) ‘упрямиться’. Перенос основан на сходстве поведе-
ния упрямого человека с поведением рогатых домашних животных.

Упрямство может возникнуть у человека как выражение негатив-
ных или враждебных чувств к другим людям [Сюй, 2020, с. 284], что от-
ражается в номинациях сайых (ик.) ‘своевольный’ <сайых//сәйех (ик.) 
‘злой’, сайа (киз., сред., ай.) ‘своевольный’ < сая (лит.) ‘бойкий’, үжәт 
(ик.-сакм., иргиз.) ‘упрямый’. Последнее является искаженным заим-
ствованием араб. вәжед ‘различное внутреннее состояние: любовь, горе 
и др.’ с дальнейшим развитием значения [Ишбердин, 1981, с. 45].

В тюркских языках заимствование кибер, имеющее в арабском язы-
ке значения ‘большая величина, огромность; высокомерие, вели-
чие’, в основном утвердилось в значении ‘высокомерный’. В башкир-
ском языке произошло расширение значения слова от высокомерия 
к упрямству на основе сходства проявлений данных чувств.

Мотив внутренней напряженности воплощен в глаголе эҫкәктәү 
(ай.) ‘упрямый’ <эҫкәктәү (ай., арг., среднеур.) ‘не стоять спокойно на 
месте, беспокоиться’. В нем реализуется представление о возбужден-
ном и напряженном состоянии упрямого человека.

Мотив неразвитости реализуется в лексемах ырыҡта (миас., сред., 
куб.) ‘упрямый’, ырыҡталаныу (миас.) ‘упрямиться’ < ырыҡта (лит.) 
‘слабый’, ср. ырыҡта (куб.) ‘глупый’. Каузатором упрямства становит-
ся умственная и познавательная недостаточность человека.

Мотив подчинения находим в лексемах еңмеш (лит.), йеммеш (сред.), 
йеңемеш (сред., иргиз.), жиңмеш (сев.-зап. говоры), йеңмеш (киз., миас.), 
йеңәрмән (ик.-сакм.) ‘упрямый’ < ‘победивший, одержавший верх’. Рече-
вые действия подобных людей обозначаются глаголами жиңмештәнеү 
(ай.), йеңмештәнеү (киз., миас.) ‘упрямиться’. В кизильском говоре бы-
тует устойчивое выражение йеңәремгә сығыу ‘упрямиться’ досл. ‘вый-
ти победителем’. Этот же мотив выражается в диалектизмах этенмеш 
(гайн., караид.), этеңмеш (караид.), эт жиңмеше (среднеур.) ‘упрямый’, 
где компонент эт ‘собака’ усиливает проявление признака. Человек, но-
минируемый данными словами, никогда не сдается и не отступает, он 
становится более настырным и напористым, добиваясь желаемого. 
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Мотив подчинения актуален для глаголов ғазилашыу, ғазиллашыу 
(дём.) ‘упрямиться’ (от араб. ғази ‘победитель /на войне/).

Мотив мести реализуется в лексеме ҡарымталы (сред.) ‘упрямый’ 
< ҡарымта ‘кровная месть’, здесь упрямство выступает как средство 
мести, когда говорящий упорствует вопреки, назло другим. Подоб-
ный перенос значения встречается в слове киҙәм (киз., сред.) ‘упрямый, 
своенравный’< кенә//кинәм//киҙәм ‘месть, злоба’, кинәм тотоу//киҙәм 
тотоу ‘затаить месть, злобу’. Мотив представлен в глаголе ҡандашыу 
(среднеур.) ‘упорствовать’ досл. ‘кровь за кровь’ < ҡан ‘кровь’.

Религиозный мотив выражается в лексемах денҫеҙ (дём.) ‘упрямый’ < 
денҫеҙ//динҫеҙ (дём.) ‘безбожник, безобразник’, керәшен (лит.) ‘упрямый’ 
< керәшен (лит.) ‘крещёный’. В них упрямец представляется как отрица-
ющий Бога или же приравнивается человеку, принявшему другую веру.

Мотив конфликтности присутствует в глаголе ирешеү (сакмар.) 
‘противиться’ < ирешеү (лит.) ‘ругаться, браниться, ссориться’. Данное 
наименование указывает на речевые действия человека, добивающего-
ся своего конфликтным путем.

Мотив резкости находим в глаголах ҡырйағалау (киз.) ‘упрямиться’, 
ҡырҡашыу (гайн., среднеур.), ҡырталашыу (сред., среднеур., сакмар., 
ик.), ҡырышыу (салъют.) ‘упорствовать’, ҡырҡыуҙашыу (восточные го-
воры) ‘настоять на своем’. Упрямый человек может резко ответить, рез-
ко возразить, резко прервать собеседника. Мотив резкости воплощен 
и в наименовании йаралашнай (миас., сред.) ‘упрямый’ (< древнетюрк. 
jar- ‘рассекать, расщеплять’), который связан с резким звуком, возни-
кающим при рассекании, расщеплении.

Образоподражательным тыр ‘стоп’ мотивирована лексема тыра-
быз (киз., сред.) (тыр + и мертвый аффикс –абыз), которая имеет зна-
чения 1) ‘подвижный, шустрый, проворный’ (сред.); 2) ‘упрямый’ (киз.). 
Фонетическими вариантами являются тырабис (киз.) ‘упрямый’, ты-
рабыҙ (киз.) ‘упрямый, своенравный’, тырыз (киз., ик-сакм.) ‘упрямый’. 

Мотив применения максимальных усилий реализуется в наименовании 
ҡаратырыш (сакмар., ток-суран.) ‘упрямый’ < досл. ҡара ‘чёрный’ и тырыш 
‘усердный, старательный’. В нём колороним ҡара употребляется в перенос-
ном значении ‘сильно, очень’, то есть ҡаратырыш ‘человек, проявляющий 
усердие в достижении своей цели’. Продолжают этот синонимический ряд 
слова албирмә (сакмар.), ал бирмәҫ кеше (лит.) ‘упрямый’ < ал бирмәҫ кеше 
‘не уступающий первенства, лидирующий’. Анализируемые лексемы употре-
бляются в позитивном значении, то есть характеризуют человека, который 
никогда не сдается, достигает своей цели, преодолевая трудности.

Лексемы ныҡыш (лит.) ‘упрямый’, ҡымыш (киз.) (<ныҡымыш) ‘на-
стойчивый’, ныҡышыу (лит.) ‘упорствовать’ никәшеү (дём.), ниҡашыу 
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(сакмар.), нығытыу (сев.-зап. говоры), ныҡашыу (киз.), ныҡытыу 
(ик.-сакм.), ныҡыу (урта) ‘настоять’, нейгәшеү (киз.) ‘просить настойчи-
во’ мотивированы глаголом ныҡыу ‘наполнять, набивать, давить, нада-
вить’, который указывает на повышенную степень физического воздей-
ствия. На базе первого значения сформировалось переносное значение 
с семантикой говорения.

Таким образом, слова и выражения данной лексико-семантической 
группы демонстрируют восприятие упрямства как поведения, не соответ-
ствующего определенной норме. Анормальное всегда привлекает внима-
ние окружающих, поэтому подобные качества характеризуются высокой 
номинативной плотностью. Многочисленные номинации характеризу-
ются различными мотивами именования, рассмотрение которых помо-
гает увидеть ассоциативные представления народа об упрямом человеке. 
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