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ЗАДАЧИ 
с р а в н и т е л ь н о й  л е к с и к о л о г и и  
АЛТАПСКИХ ЯЗЫКОВ

Лексикологические изыскания являются иеотъемлемои частью 
историко-сравнительного изучения языков, первые поиски генети
ческой общности которых начинаются, по существу, с лексических 
сопоставлений. Далее подбор убедительных параллелей необхо
дим для проникновения в сущность особенностей развития и исто
рически сложившихся регулярных расхождений в звуковом облике 
сравниваемых слов, что является  краеугольным кам}1ем сравнитель
но-фонетических построении. Но эти лексические разыскания 
все же играют лишь подсобную роль, хотя, например, в процессе 
выявления основных фонетических закономерностей и обоснования 
их системного характера привлечено несколько сот слов общеал- 
тайскои значимости. Специальные лексикологические разработки 
становятся возможными лишь при достижении определенного 
уровня в области сравнительно-фонетических наблюдений, с уста
новлением регулярных соответствий и хотя бы предварительной

Д ля
фонем

гольских, тюркских, тунгусо-маньчжурских и корейского этот 
этап ведет свое начало с середины нашего столетия.^ Таким об- 
1 )азом, если сравнительно-фонетическое изучение опирается на 
словарные материалы, то лексикологические углубленные исследо
вания требуют постоянного учета всего комплекса соответствующих 
фонетических нормативов. Однако при всей взаимообусловлен
ности и взаимопереплетенности сравнительно-исторического и зу 
чения различных уровней языкового материала — фонетического, 
морфологического, лексикологического и синтаксического — 
каждый из этих аспектов обладает своими собственными объек
тами, задачами и методическими приемами исследования.

Лексикологическая проблематика, разрабатываемая в компа
ративном направлении, в конечном счете приводит к задаче вы яв 
ления предполагаемого общего исходного словарного фонда гене
тически родственных языков с характеристикой его в семантиче
ском, морфологическом ифонетическом отношениях. Приблизиться

^  ^ • Н а П1 S t е d t. Einfiiiirung in die altaische Sprachwissenscliaft.
I. Lautlehre. MSFOu, 104 (1957); II. Formcnlehre. MSFOu, 104 (1952); 
N. P о p p e. 1) Vprirlcicliende Grammatik der altaischen Sprachen. Wies
baden, 1960; 2) Introduction to A lta ic  Linguistics. Wiesbaden, 1965.



к этой цели кратчайшими путями, к ак  нам представляется, мон<ет 
отчасти помочь предварительный обзор словарных данных алтай
ских языков по широким лексическим сериям, таким, например, 
к ак  термины родства, части тела, названия животных и растений, 
наименования, относящиеся к жилищу и его частям, утвари, сред
ствам передвижения и упряжи, наименования различных к а 
честв, обозначения действий (различные семантические группы 
глаголов) и т. д. Опираясь на методику внешней и внутренней ре
конструкции, удается выявить ряд интересных лексико-семанти
ческих и морфологических моделей, которые в пределах того или 
иного тематического разряда носят в целом устойчивый характер 
п являются для данного разряда типичными. Проиллюстрируем 
сказанное на названиях птиц.

Д л я  обозначения понятия «птица вообще», «птицы», «перна
тые» в алтайских язы ках  используется не менее трех способов, 
т. е. обнаруживаются три лексические модели.

К первой группе могут быть отнесены именные дериваты, об
разованные от глагольных основ со значением «летать», «поды
маться ввысь», «порхать», исторически, по-видпмому, восходящие 
к формам причастий, или сочетания причастий-определений «ле-
тающий», «перелетный» с существительным «зверь», «живое суще
ство».

Так ,  в северной, тунгусской, подгруппе тунгусо-маньчжур
ских языков существительное д э у й  <С * д э г й  'птица’ несомненно 
ведет свое происхождение от глагольной основы д э у ( и ) -  <С * д э г и -  
' летать’ — 'прилетать’ ~ ' у л е т а т ь ’ , отличаясь от пос.юдней дол
готой гласного второго слога:^

тунг, (эвенк., эвен., сол., пег.) дэ-^й <^*догГ1 'итпца’ , 'перелет
ная птица’ (букв, 'то, что летает’ , 'летающее’); ср.: ма. д э й э р э  
^ a c j a  'летящая птица’ , 'летающая птица’ , 'пернатые’ {дэйэ-рэ  — 
П1)нчастне настоящего нременн от глагола д эй э -<^*дэ -{и -<^*дэ ги - ) ’, 
сюда же — ма. 'порхающая птичка’ и д э й э р э  с и ц г э р и ,
д э й э р э  д о б и  'белка-летяга ’ (буки, 'летучая мышь’ , 'летучая ли
сица’).

Кстати отметим, что в монгольских язы ках  от побудительной 
формы глагола того же корня образовано название птенца-слетка:

п. -МО. d e g d e - ,  монг., бур. д э г д э -  'взлетать ’ —п.-мо. d e g d e g e - ,  
монг,, бур. д э г д э э -  побуд. 'поднимать’ , 'вспугивать ’ (птицу), 
п.-мо. 'вскармливать ’ , 'взращивать’ , 'воспитывать’ ; п.-мо. d e g -  
d e g ek e i ,  монг. д э г д э эх и й ,  бур. д э г д э эх эй  'птенец’ (оперившийся, 
букв ,  'тот, которому дали взлететь’ , 'взращенный’ ).

* 13 сжатом виде предварительные данные, связанные с рассматриваемыми 
здесь лексическими моделями названий для птицы в алтайских языках, при
ведены в статье В. И. Цинциус «Вопросы срав1П1тельпой лексикологии а л 
тайских языков» (ПОЛЯз, стр. 8 4 —87).

3 Ср. аналогичные образования: эпенк., эпеп. т э т ( и ) -  'одетьсп', 
'надеть*—т э т й  'одежда', 'то, что надевается’ ; дас(и)- ~  dah(u)-  'накрыть’ , 
'покрыть ’—дасй ~  dahU 'крышка’ .



в  тюркских я зы к а х  т а к ж е  представлены семаптико-морфоло- 
шческие образования, типологически сходные с приведенными вы
ше тунгусо-маньчжурскими. В большинстве случаев  это именные
производные от характерной д л я  тюркских язы ков  глагольной ос
новы у ч -  ' ^ 0 4 -  — чуп. e eq -  'л е т ать ’ :

др.-тюрк, u c u q  'хищ ная  птица’ , алт. (ойр.) у ч а р  ж енск .  ' к у 
рица’ (букв ,  'л етаю щ ая ’ ), у ч а р  к у ш  миф. 'птица ’ (букв ,  'летаю щ ая 
птица’ ), тат. о ч а р  к о ш л а р  фольк. 'птицы’ (ср.: о ч а р  б ал ы к  ' л е т у 
чая рыба’ , о ч калак  'б ел ка -л етя га ’ ), чув .  к а й а к  'п тица ’ , т а к ж е  
e e q en  кайая* 'птица’ (букв ,  'летаю щ ая птица’ или 'летающий зверь ’ ). 

Несколько особняком стоят я к утски е  примеры, которые свя -
заны с другой глагольной основой, а именно с я к .  к о т - 'л е т а т ь ’ : 

як .  к б т б р  'птица’ (букв ,  'то, что летает ’ , 'летающнГ|’), т акж е  
к б т о р  кыл  'птица’ , 'птицы’ , 'пернатые’ (букв , 'летаюпщй зверь ’ ); 
ср.: я к .  с у р й р  кыл  'четвероногий 3nej)b’ (букв ,  'бегающий зверь ’ ); 
сюда ж е  — як .  к бт чбх  — к о р ч б х к б н ч б х  'молодая осенняя утка ,  
у ж е  летающ ая’ .

В связи  с последним якутски м  примером небезынтересно от
метить, что в туркменском язы ке  наименование птепца-слетка 
образовано от побудительной формы глагола  'л е т а ть ’ , подобно 
тому, к а к  это мы видели па материале монгольских язы ков ;  
ср. туркм .  у ч - у р -ы м  'птенец-слеток’ .

Корейский я зы к  т ак ж е  предоставляет в паше распоряжение 
сочетания, подтверждающие общеалтайский характер  ко н стр ук 
ций типа «летающий з в е р ь »= «п т и ц а » :

кор. н ал ъччы м с эн ъ  — н а л ь к и м с э н ъ  'птицы’ ( н а л ь - д а  'л е т а т ь ’ , 
ч ы м с эн ъ  — ч и м сы н ъ  — к и м с э н ъ  ~  к и м с ы н ъ  ' з в е р ь ’ ); сюда ж е  —
кор. с э - ч ы м сы н ъ  'птицы’ ( о  'птица ’ , 'воробей’ ; б укв ,  'птица- 
зверь’ ).

Ср. т акж е :  нивх, п ы и -rja 'птица’ (букв ,  'летающиГ! зверь ’ — 
пы и - д ь  'л етать ’ , ija ' з верь ’ ).

Материалы тунгусо-маньчжурских  и монгольских язы ков  по
зволяют привести дополнительно еще две группы прпл«еров па 
образование названий птиц от глагольных основ.

Т ак ,  дериватами от глагольной основы *«'/?-, по нашему мне
нию, являю тся :

эвенк, н й к й ,  н й п й ч э н  уменьш., эвен, п'^экй,  л '" экй -ч эн  уменьш., 
ног. н 'й к й ч э и ,  ма. и ' эх э<^*н 'й~кэй  ' у т к а ’ (вообн;е), 'иодоплаваю- 
и;ая (нерелетная) дичь’ ; сюда ж е  — нан. н 'и э ч ё  — и 'и эч э (н - ) ,  0 1 )0 к. 
н ' э ч о ( н - )  <С,*н'йкйчэи  'птичка’ , 'птаиша’ , 'певчая птица’ ; ср.: п.-мо. 
n i s - ,  монг. ;шсэ-, н и и - д э -< ^ * н ' й - с э - ,  калм, n/se-'л етать ’ , 'п е р е 
летать ’ .

13 монгольских я зы ках  от глагольной основы * p e r b 3 g e -  образо
вано существительное: ср.-мо. h e r b i ( g e ) g e i ,  п.-мо. е гЬ г -kei, монг. 
э р в э эх ий ,  6yj). э р б э э х э й ,  калм. e r i v lk l ,  монгор. x a l i e g e  'б абочка ’ 
(букв . 'по{)хающая’); ср.: н.-мо. е гЬ еЦе- ,  монг. э р в эл з э - ,  э р в э н  д з р -  
fijii н и с э -  'порхать ’ , бур. э р б эл з сн ,  э р б э г э н э -  'в ертеться ’ , 'кокетнн-



чать ’ . И туигусо-маньч/курских я зы ках  от указанпо 11 глаголыю!! 
основы образованы названия нтнц:

эвенк, вост. э р бЗ т ,  нег. верх, э р б э т  д э^й  нарн. 'не 1)олетная 
нтнца’ , эвен, э р б э ч  ' г у с ь ’ < ^ * эр б э г э - ч и .

Ко второму способу передачи представления о птицах вообще, 
о пернатых к а к  родовом понятии, относится парное употребление 
д в у х  слов, обозначающих видовые понятия, или более общего 
названия с более узким ,  например:

ма. сас^а ч эчик э  'нтнца +  пташка’ = 'птицы вообще’ , др.-тюрк.
qu s  quz'{un 'п т и ц а -4-ворон’ = 'птицы’ , 'всякие  птицы’ , я к .  к у с
х а с  ' у т к а  +  1' у с ь ’ =  'птица’ ; бур. ш у б у у  ш о н х о р  'птица -f- сокол
'птица

Наконец, какое-либо название дл я  птиц, выступаюи 1,ее к ак  
видовое в одних я з ы к а х ,  в других  используется к а к  общее родовое, 
например:

я к .  к у с  ' у т к а ’ II ДР. ТЮ1Ж. qu s ,  тур. к щ ,  тув . ,  алт. к у ш  ~  казах ,  
к у с ,  башк. н о ш ,  тат. к о ш ,  аз . ,  туркм. г у ш  'птица’ || эвенк, г у с ,  
г у с и к ш  ~  г уНикэн ,  эвен, г у с э г п э  — г у к э т э  ~  г у ш э т э ,  нег. г у с и х э н ,  
нац., ульч.,  орок. г у с и  'орел';

эвенк, г а с а —га к а  — г а ш а  ж у р а в л ь ,  пег. г а с а  название итицы 
в орнаменте || пан., ульч . ,  ороч, г а с а ,  уд .  га/т, ма. ^асо^а 'птица’ .

Кстати отметим случаи соотнесенности наименования одно!'! 
разновидности птиц с другими, например;

др.-тюрк. qaz,  тур. kaz, башк. л а з ,  тат. ка з ,  алт. ,  тув .  н а с ,  як .
х а с ,  т у 1жм. г а з  <^* к а р  ^  ч у  в .  х у р  ' г у с ь ’ эвенк, г а р э  'со ва ’ , 'фи
лин’ , 'лебедь ’ , пег. г а й а  [<^*гара\ 'сова ’ , 'филин’ , эвен, гаранта  
увел ,  фольк. название orpoMHoii птицы, уд. га  мафа  'филин- 
д ед уш ка ’ , ма. Tjapy, ульч. г о а р а  'лебедь ’ .

Таким образом, предварительный просмотр лексики по тема
тическим группам позволяет уловить у  сравниваемых слов одного 
разряда  обп1,ность облика в семантико-морфологическом отноше
нии, подметить определенную связь  м еж ду  значением и формой, 
констатировать единообразие направленности возможных этимо-
логип.

проиллюстрируем высказанные положения схемой-таблицей, 
вернувшись еще раз к приведенным выше лексическим данным 
алтайских язы ков ,  служащ им дл я  обозначения понятия «птица» 
и этимологически связанным с глаголами «летать», «взлетать», 
«подниматься ввысь», «парить», «порхать».

Из приведенной таблиц!.! отчетливо видно, что производящая 
глагольная  основа может быть представлена в одних я зы к а х ,  а 
производное отх'лагольное имя — в других ,  о чем упоминалось 
вы 1не: ср. мо. * п й - с э -  'л етать ’ и т .-ма. *н'й~кэй  ' у т к а ’ . Следует 
подчеркнуть, что с аналогичными фактами нам придется еще не 
раз встретиться при сравнительно-лексикологических из 1.1ска- 
пиях в области алтаистпки.



Производящая 
глагольная основа Отглагольные дериваты

т . -м а . ’ ^^ги- 'летать*

МО. дэг~дэ-{гэ-) 'взлетать*

МО. *ий-сэ- '^четать’

МО. *пэрб^гэ-'^ (Л) эрбёгэ-
*порхать*

тюрк, уч- ’л е т а т ь ’

тюрк, кот  (и)- 'подни
м а т ь с я ’ 

кор. «аль-//?-'летать*

нивх, пыц-'летать’

тунг,  дэгй 'птица’ , ма. дэйэ-рэ ^ас^а 'летаю щ ая  
птица’ , 'пернатые’

МО. дэг-дэ-гэ-кэй 'оперившийся птенец* (букв.
'тот, которому д а л и  в з л е т е т ь ’ ) 

тунг,  «'й-кй, ма. н'э-хэ *н'й-кэй 'утка* (букв,  
'летаю щ а я ’ , 'перелетаю щ ая’ )

МО. (к)эрбёгэ-кэй 'бабочка’ (букв. 'порхаю п;ая’ ), 
эвенк, вост. ё р б ё т ,  пег. ёрбЛт дэ^й 'пере
летн а я  п ти ц а ’ , эвен, ёрбёч ' г у с ь ’ 

д р .“Тк>рк. иёид 'хип;ная птица ’ , а лт .  учар 
женск. 'курица* (букв, 'л е т а ю щ а я ’ ), тат, очар 
кошлар 'птицы*, чув. ве^ен кайак 'птиц а ’ 
(букв, 'летающий зверь*) 

як .  котдр  'п ти ц а ’ (букв, 'то, что л е т а е т ’ ), 
котбр кыл 'птица* (букв, 'летучий звер ь ’ ) 

кор. наль-ччымсэнъ 'птицы ’ (букв, 'летающий  
зверь ’ )

нивх, nuu‘ fja 'пти ц а ’ (букв, 'летающий зверь*)

С учетом сделанного замечания сведенный в таблицу-схему 
материал позволяет с полной уверенностью говорить, во-первых,
о наличии лексической модели «летающий (зверь )— птица» во всех 
я зы к а х  алтайской общности, т. е. в тунгусо -м аньчж урских ,  мон-
гольских, тюркских II корейском; во-вторых, о типнчпостп и 
устойчивости (повторяемости) 3Toii модели и, в-третьих, о безу
словной этимологической связи м еж ду  словами «летать» — «ле- 
таюпщй» ~  «летучий» — «птица ( — птенец ~  бабочка)».

Что касается словообразовательных элементов, с помощью ко
торых от глагольных основ «летать» были созданы названия птиц, 
они т а к ж е  в значительной своей части несут на себе следы обще- 
алтайского происхождения.

Сюда относится, прежде всего, т.-ма. суфф. - к й  ~  ма. -.^а,- хэ  
<С * -к ай ,  - к э й  и мо. суфф. - к а й ,  - к э й  -— у а й ,  - г э й ;  ср. т .-ма. 
к э й ' у т к а ’ п  М О .* ( к ) э р б э г э - к э й  ' б а б о ч к а \  Правда, в тунгусо-мань- 
чжурских я зы к ах  этот суфф. - к и  — 
ется у  многих именных основ, в частности у  названии животных.

* н и -

омертвелыи, хотя и встреча-

например: 
' з а я ц ’ , ^элэ -кй
'сойка ’

эвенк, с у л а - к й ,  'лисица ’ ,
'ropHocTaii’ , т б - к й  'лось

И

у л у - к и  'б е л к а ’ , т у к с а - к й
т у р а - к и  'ворона к у к э - к и

и т. д. монгольских ж е  язы ках  суфф. - ш й ,  - к ой  •— 
живой продуктивный, образующий от глагольных основ названия 
качеств или свойств, а т а к ж е  действующих лиц. С этим тунгусо- 
маньчжурским и монгольским суфф. - к а й ,  - к э й  может быть со
поставлен тюркский афф. -га, - к э ,  образующий отглагольные 
имена со значением орудия, процесса, результата  или исполнителя



суфф
аффи

суфф
суффи

причастия будущего времени -л1-р давно у ж е  отмечалась исследо
вателями.® Здесь нам хотелось бы лишь подчеркнуть, что при суб
стантивации тюркских причастий с афф. - ( а ) р  формы вроде при
водившихся выше тюрк, у ч - а р  — о ч - а р  или я к .  к б т - о р  по-русски 
точнее было бы переводить к ак  'летучий ’ ( 'летучий зверь’ ),
чем 'летян;ий’ или 'летаюш,и11

Что касается  долготы конечного гласного у  тунгусского  суще
ствительного д э г й  'птица ’ в отличие от глагольной основы д э г и -
' летать ’ , то ее можно рассматривать к а к  результат стяж ения ,  
т. е. д э г й  <  * д э г и - - { - ( г ) и .  В этом случае тунг .  суфф. * -и  ' ^ * - ( г ) и .  
к а к  нам представляется ,  с полным основанием может быть сопо
ставлен с тюркским отглагольным афф. -ы, - и ,  - у ,

Заслуживаю т внимания и сами глагольные основы со значением 
«летать» ,  «подниматься ввысь» ,  «взлетать» ,  «порхать» .  Иа первый
взгляд ,  они ограничены в своем употреблении отдельными подгруп
пами алтайских языков :  ср. тюрк. *уч -  'л етать ’ , * к 6 т ( и ) -  'под
ниматься ввысь’ , ЛЮ. * н й - с э -  'л етать ’ , * ( п ) э р б э г э -  'порхать ’ , 
кор. наль-1р -  'л етать ’ . II лишь общность корневых элементов 
в т .-ма. д о г и -  'л етать ’ и мо. д э г - д э -  'в злетать ’ совершенно очевидна. 
Здесь мы вплотную подходим к новому этапу сравнительно-лекси
кологических исследований. Вслед за сравнительно-тематическим 
обзором, который позволяет выделить определенные устойчивые
модели, и семантико-морфологическим анализом выявленных лекси
ческих типов возникает необходимость ознакомиться с гнездом слов 
одного корня в каждой языковой подгруппе и в отдельных я зы 
ках .  И только после предварительного просмотра гнезд, с получе
нием общего представления об их семантическом диапазоне, о х а 
рактере и широте семантической филиации можно делать дальней
шие заключения об отсутствии или наличии слов того или иного 
корня в других  я зы к ах  алтайской общности. При этом, само со
бой разумеется ,  следует учитывать имеюнщеся историко-фонети- 
ческие показатели в пользу общности возможных параллелей.
Обратимся в нангему материалу.

Неоднократно приводившиеся глагольные основы — т.-ма.
д э г й -  'л етать ’ и мо. д э г - д э -  'в злетать ’ , — так  ж е  к ак  и некоторые 
их дериваты, у ж е  привлекали внимание алтаистов в качестве лекси
ческих данных, пригодных для  сравнительно-фонетических вы-

* Подробней о значениях тюркского аффикса -га, -ка гм.:  Сспортяи.
Лфф. им., стр. 2 2 7 — 234.  

ь 1’амстедт, стр. 185.
* Там же, стр. 8 4 —87.
’  Севортяи. Лфф им., стр. 2 3 9 —203.



нодов. При этом среди тунгусо-маньчж урских  именных форм по
мимо существительного д э г й  'птица ’ были отмечены ;;всикинские на
именования для  крыла и н ера ,“ что явл яется  фактом, обнщм для  
всех тунгусо-маньчжурских язы ков ;  ср . :

эвенк. д эктилЗ  \<^*дэг~ти.гэ], д э к т э  {<^*дэг-тэ] ,  д э к т э н ,  д э к -  
т э и к э ,  эвен, д э т л э  \<^*дэкгпилэ\, у'л. д э и т э к э ,  у п ь ч .  д э к т э т з ,  нан, 
д э г д э ч э ,  ма. д эт х э  'к ])ыло’, 'неро’ (большое, маховое).

Н качестве монголнзмов (?) li тунгусо-маньчжурских я зы ках  
отмечены были такж е  глаголы с основой тина мо, д э г - д э - :^

эвенк. дэг-д&- 'подниматься’ , 'восходить’ (о солнце), д э г - д й -  
'ноднять что-л. тяж елое ’ , д э г д э - в - ,  д э г д э - в к ш -  побуд. 'поднять 
вве{)х’ , ма. д э и д э -  'в злетать ’ , 'в з ви ваться ’ , 'подниматься вве{)х’ , 
'всплывать ’ , д э к^ и -  'подниматься’ , 'подрастать ’ , 'возвьинаться ’ ,
процветать , пан. д э г д э -  летать .

Что касается  монгольских языков ,  в качестве возможных 
параллело 11 были н()ивлечены т акж е  п.-мо. d e j i l e -  \<^*degi le -\,  
монг. д ийл э - .  бур. д и и л э -  'в зять  верх ’ , 'победить’ и прилагатель
ное с ocHOBoii дэгЗ-,  а именно п.-мо. d e g i - d i i ,  монг. д э э д ,  бур. 
д э э д э  'ве|)ХниГ1 ’ , ' lu jcnn i i i ’ , 'л у ч 1ни1" Г . С ю д а  ж е  тяготеют, с nameii 
точки зрения, монгольские на|)ечия, а именно п.-мо. d e g e - s i ,  
монг. д э э ш ,  бур. дэ . эшэ  'вве()х ’ , 'н авер х ’ , п.-мо. d e g e - r e ,  монг. д э э р ,  
бур, д э э р з  ' в в е р х у ’ , 'наве|)ху’ , п.-мо. d e g i - g i i r ,  монг., бур. д э э г у у р  
'сверх ’ , 'поверх’ , кото{)ые были поставлены в связь  с кор. т э  
'более, eп^o более’ .

Семантика монгольского прилагательного * д э г э - д у  позволила 
п|)ивлечь для сопоставления тюркские данные, а именно д[).- 
тюрк. j c g j ( i g  'xopoHinii’ \<^*дэг];  cj).: j e g  i i s t i ink i  ' в о зв ы теп -  
Hjjii’ , j e g d t -  'улучш ать ’ , 'превосходить’ , 'побеждать ’ .

Таким образом, принимая во внимание установленное соответ
ствие начальных согласных мо., т .-ма. д -  кор. т-Цтюрк. i i - ( j - )  <i 
* д - ,  мы получаем общеалтаискую ирафо1)му * д э г -  ]> мо. * д э г ( э )~  
т .-ма. * д э г - ,  кор. *т о - ,  тюрк. * й э г -  с исходной семантикой 
'в е р х ’ — 'высь ’ —►'подниматься вверх ’ —► 'л етать ’ —»■ 'птица ’
крыло вверх ~  ввысь верхний высший —► лучшпп 

'хороший’ .
Кстати отметим, что глаголы «летать» в алтайских я з ы к а х  

обозначают именно лишь «подняться вверх» ,  без передачи каких-  
либо направлений в пространстве, т, е. соответствуют, например,
1)усским л ет а т ь  — п р и л е т а т ь  — у л е т а т ь  ' ^ в ы л е т а т ь  — е л е -
т а т ь  — п е р е л е т а т ь ,  к а к  это имеет место в эвенкииском, эвен
ском и других  я зы к а х  тунгусо-маньчжурской группы. Д л я  уточ
нения направления полета в монгольских и тюркских я з ы к а х  упо

* I*. Verpl.,  стр. 58, G1, 89.
* Там же.

Там же.
“  Н. Einf.,  стр. 51 .

См. работы, указанные в предыдущих сносках; ср. также: Ras. E W .



требляются конструкции из сочетаний деепричастных форм глаго 
лов «летать»  с соответствующим глаголом, выражающим движение 
в определенном направлении, например: монг. н и с э н  и р э -  'при
летать ’ (букв ,  'л е т а я  — лётом прибыть’ ; и р э -  'приходить’ , 'приез
ж а т ь ’ , 'прибывать ’ ), н и с э н  о д о -  ' у л етать ’ {одо-  'у ходи ть ’ , ' у е з ж а т ь ’ , 
'отбывать ’ ), бур. н и и д э ж э  х у р э -  'долетать ’ {хурэ -  'доходить’ ,
'до езж ать ’ , 'д о с т и га т ь ’ ), т ур км .  у ч у п  г ел -  'прилетать ’ (гел-'прихо-
дить’ , 'п р и езж ать ’ , 'прибывать ’ ), у ч у п  г и т -  ' у л е т а т ь ’ {гит-  ' у х о 
дить’ , ' у е з ж а т ь ’ , 'отбывать ’ ), у ч у п  г еч -  'перелетать ’ {геч- 'пере
ходить , переезжать , 'перебираться ’), як .  к б т б н  т а^ы с -  'выле
тать ’ (таг)ыс-  'выходить ’ ) и т. д.

Обратимся к  рассмотрению другой глагольной основы со зна
чением «летать» ,  а именно к  мо. * н й - с э -  с неясным элементом - с э - ,  
который отсутствует в т .-ма .  н ' й - к й  <С * н ' й - к э й  ' у т к а ’ . Насколько 
нам известно, эти слова алтаистами-компаративистами к сопостав
лению не привлекались. Вместе с тем, исходя из комплекса зна
чении, выявленного выше в связи  с анализом лексемы *дэг~, где 
понятие «летать» представляется неразрывно связанным со зна
чением «верх» — «вы сь» ,  мы считаем возможным привлечь следую
щие тюркские параллели:

др.-тюрк, j i i g a r i i  —j o g a r i i  j o q a r u  ' в в е р х ’ , j i ik sd -  'возвыш ать
с я ’ , 'подниматься ’ , j i ik sak  'вы сокий ’ , 'возвышенный’ , j o q  ' в ы 
сокое место’ , /ogZa-'подниматься ’ , 'в зби раться ’ ; сюда ж е  — тур .
y u k a r i ,  башк. ю г а р ы г а  ' в в е р х ’ , тат. ю га р ы  'Bcpxmiii ’ , 'высокий’ , 
' iHjciimii’ , саг .  ч о г а р ы ,  хак .  ч о г а р  ' в в е р х ’ , ' з апад ’ , ишр., саг. чок-  
т а -  'е х ать  вверх но реке ’ , як .  с о б о р у с о ^ у р у  ^  co t/opy  'ю г ’ , 
'на юге’ .^̂

Д л я  сопоставления с монгольскими данными особенно инте
ресно др.-тюрк, /u/csa-'подниматься ’ мо. кй -сэ- 'летать ’ . П а тюрк
ской почве афф. -са-, - с а -  (-sa-, - sd - )  может быть разъяснен к а к  гла- 
голообразующий, имеющий оттенок модальности со значением ж е 
лания ;  ср . ,  например: др.-тюрк, s u v - s a -  'ж а ж д а т ь ’ , 'хотеть пить’ 
{suv 'во да ’ ), т. е. j i ik sd -  <С * j i i g - s d -  (?) 'стремиться ввысь ’ . Если
наша тю ркская  параллель удачна, то и мо. н й - с э -  'л етать ’ <С 'стре
миться ввысь’ . В таком случае общая корневая праформа может 
быть 1)еконструирована следующим образом: мо. н й с э -< ^  *н 'й -  
* н ' у ( г ) - с э -  >  тюрк. * й у г - с э -  ^  д 1).-тю[ж. j'iJ-'o/i- is

Тюркский глагол * уч -  'л е т ать ’ , представленный с этим значе
нием в большинстве тюркских язы ков ,  в якутском  язы ке ,  быть 
может, оставил свой след лишь в виде деривата с афф. - а р ;  ср. я к .  
у ч а р  у ч а р  о ч у р  'б угорок ’ , 'возвышение’ ; сюда ж е  — я к .  
у ч а р д ы т  'способность перескакивать  с одного бугра  на другой ’ .

Сводка примеров по Ras. E W , стр. 2056 .
См.: Совортяи. Афф. глаг . ,  стр. 2 9 5 —316 .
Соответствия типа мо. ни- <^*н'и- <;♦«'{/-|| тюрк. Hy-{ju-) не еди

ничны; ср.,  например: мо. нидурга <^*н'идурга <^*н'удурга || тюрк, йудрук  
' к у л а к ’ н т. д.



Поскольку в некоторых тюркских я з ы к а х  от глагольной основы у ч -  
'л етать ’ образовано сущ ествительное 'искра ’ (ср.,  например, т ур км .  
у ч - г у н ,  тур .  uq -kun) ,  постольку можно привлечь предположительно 
следующие т у 1 1гусо-маньчжу])ские параллели; эвенк, h o c u u -  
h o h u H -^  o c u t t - очив- ,  эвен, f w c a n - ,  нан., ульч. п о с и н -  'лететь, 
вылетать ’ (об иск])ах), эвенк, к о с и н h o h u u о с и н ohuH,  эвен. 
Иосан,  пан. п о с п  ~  по си{н - ) ,  ульч. п о с и к т а  'и ск р а ’ .

Значение «летать» в якутско м  я зы ке ,  к а к  у ж е  упоминалось 
выше, передается глаголом к о т -  'л ет ать ’ , ' в зл етать ’ , 'п р ы гать ’ , 
'перепрыгивать ’ , которому соответствует др.-тюрк, k o t i -  'подни
маться вверх ’ (например, о запахе) ,  сюда ж е  — др.-тюрк, kotk i ̂ t______ч 1» ____позвышепиость , холм , kot i i  крыш а’ . В других  тюркских я зы 
ках  этот глагол обычно представлен побудительной формой, ана
логичной др.-тюрк, k o td r -  ~  к61йг-\ ср . :  к а з а х ,  к д т о р -  ~  к ут ар -^  
алт . ,  тув ,  к в д у р - у  т уркм .  г от эр -^  я к .  котбх-^ к б т у т -  ^поднимать’
13 том ж е  облике тюркской побудительной формы этот глагол отме
чен в п.-мо. koler-^ калм. k o t f -  ‘̂ ноднимать’ н и эвен, к о т э р - ^  н у -  
т ор -  ^подыматься в го р у ’ , сюда ж е  — н.*мо. ko t e l ,  монг. хвтол ,  
бур. хутпэл холм , косогор’ , ^невысокий перевал ’ н эвен, котэ^  
'подъем’ , а т акж е  (?) эвен, пвтэн^э  'курносьпГ.

Что касается  кор. н а л ъ - д а  {наль-1р-) ' летать ’ , н а л ъ г э  ^крыло’ , 
эта глагольная  основа может быть сопоставлена с эвенк, вост. 
н э р э - н fj3~, эвен, н э р э - к -  ' порхать’ , ^махать кр ы льям и ’ или, к а к  
это предполагает I .  Рамстедт,^^ с эвенк, н а -  ^махать кр ы л ьям и ’ ; 
ср. т акж е :  эвенк, /mcawa- 'м ахать  рукам и ,  кр ы льям и ’ , н а с а л д и -  ~  
наНйлди-  поднять вверх р у к и ’ , эвен, н а б д а л д а -  ^махать, бить 
крыльями . Принимая во внимание общую семантическую направ
ленность гнезд слов, в которые входят глаголы со значением <<ле- 
т а т ь » , д л я  поисков вероятных параллелей к интересующему нас 
корейскому глаголу можно указать  т акж е  эвенк, лэрёкчШу л э -
р^ д э  ~  л э р ё д у  ~  лэринд э^  л э р у н ч э п  ~  л о р у к ч а н  ~  л о р у т к а н  ~  л о р и к -

л о р у к и  л у р е к и  ^  л ур ек у^  л о р о д о к а н  ^бабочка’ , ^мотылек’ ,
а т<1 кж е  эвенк, л о р з о к о  холл1 нк’ (на берегу), л о р д о л о -  'возвы- 
ш аться ’ (о холме it т. п . ) .

Приведеный выше разбор вопросов, встающих при сравнитель
но-лексикологическом подходе к алтаистическому материалу ,  
позволяет наметить к а к  бы несколько этапов разработки словар- 
HJ.IX данных по тематическилх группам, а именно:

1) выявление характерных лексических моделей данного те
матического разряда ;

2) семантико-морфологический анализ установленных моде
лей по отдельным языковым подгруппам;

ческого анализа;
морфолог

Has. E W , стр. 2946.  
R .S K E ,  сгр, 159.



4) сравнительная проверка направления возможных этимо
логий исследуемых слов;

5) ознакомление с соответствующими лексическими гнездами 
по отдельным язы кам  и языковым подгруппам;

6) суммарный учет широты семантической филиации того или 
иного гнезда, его семантического потенциала, характерных для  него

Окомплексов или пучков значении, основных тенденции семантиче
ского развития;

7) выявление новых, побочных лексических моделей («птица— 
крыло») ;

8) привлечение и анализ лексических данных, выявленных 
ранее при установлении сравнительно-фонетических параллелей;

9) поиски лексических параллелей на основе установленных
характерны х  направлении семантического развития и сравнитель
но-фонетических критериев;

10) выявление корневых морфем с возможной этимологией их.

Изложенное выше отнюдь не может считаться единственно 
приемлемым направлением сравнительно-лексикологических ис
следований в области алтаистики. Весьма эффективной могла бы 
быть и систематическая разработка у ж е  накопленных при сравни
тельно-фонетических ш тудиях  многих сотен слов одного предпо
лагаемого корня. В равной степени возможно изучение лексики , 
начиная с анализа отдельного гнезда слов или даж е  отдельного 
слова, почему-либо заинтересовавшего исследователя. Но, к а к  
нам представляется ,  в любом случае общее направление и комплекс

Ометодических приемов изучения, который мы пытались наметить 
выше, в целом сохраняют свой характер .  Приведем пример попытки 
сравнительно-лексикологического изучения единичного слова. 
Мы имеем в виду одно из возможных в монгольских я з ы к а х  обо- 
значениГ! понятия «жена» ,  а именно: п.-мо. g e r g e i ,  монг. г э р г и й ,  
бур. г э р г э й ,  г э р г э ( н ) ,  калм. g e r g n .

* г э р г э й  'ж е н а ’ по своему корневому составу несомненно 
входит в одно гнездо с общемонгольским наименованием жилища; 
ср. :  п.-мо.,  к ал м . ,  монгор. g e r ,  монг.,  бур. гзр, даг .  г э р и  <С * г э р

Мо.

'ю рта ’ дом жилище домашний очаг семья ’ . В этом отно
шении, казалось  бы, приведенное название для  жены находит 
семантико-морфологическую параллель в тюркских я з ы к а х ,  в чем 
легко убедиться, использовав, например, данные древнетюркского 
словаря :
п.-мо.  
др.-тюрк

гэр,
эв̂
*дом’ ,
’ семья*

гэр^тэи,
эв-луг^
'имеющий д о м ’ , 
’ семейный’

гэр угэпу 
эв~сиз,
'бездомный',

гэр-лэ-
эв~ла~Н‘
’обзавестись
домом,
семьей’

гэр-гэи
эв~чи
’ж ен а ’

Р. Мо. С о т р а г . ,  стр. 45 ,  59,  152.



Но др.-тюрк, e v c i  ( '^ эвчи)  'ж е п а ’ ~ ' х о з я й к а  дома’ по своему 
морфологическому составу  я в л яется  отыменным образованием,
поскольку афф. - c i  прибавляясь  к основам существительных,
образует имя деятеля ;  ср. др.-тюрк, b a l i q - c i  'р ы б а к ’ ' рыба’ ).
Морфологически!! ж е  состав мо. * г э р - г э й  'ж е н а '  своим афф. 
- г э й  (<^ ? - к а й ,  - к э й ,  см. выше) заставляет  предполагать, что корне
вая  морфема * г э р -  в этом случае имела глагольный хар актер .  
В монгольских я зы к а х  глагола  с основой * г э р -  не обнаруживается .  
Но в тюркских я зы к а х  имеется весьма заманчивая параллель  в виде, 
например, др.-тюрк, к е г -  'р а стя ги вать ’ , 'н а т я ги в ат ь ’ , k e r d g i i
'шатер , 'юрта , ker in i  'ко вер ’ , ker ik  'р а ст ян уты й ’ ; ср . :  алт ,  к е р - ,  
б а ш к .  к и р - ,  тат. к и е р - ,  тур .  g e r - ,  т уркм .  гер- ,т\'п.хер~,  ч ув .  х а р -  ' р а с 
тягивать  , 'н атя ги вать  , 'р асп яли вать  , чув .  ч а т а р  к а р -  'разбить 
п а л а т к у ’ ; сюда ж е  — тат. к и р э г  ' к а р к а с  кочевой юрты из д ер евян 
ных решеток пли жердей ’ , туркм .  г е р е г е  уст .  'вью к  из разобран
ной кибитки и домашней утвари ’ , 'ко вер ’ , 'одеяло ’ (которое к л а 
дут  на верблюжье седло), т ур .  g e r g e j  (<^ ? араб .) ,  тат .  к и е р г е ч ,  
башк. к и р г е с ,  чув. к а р к а с  'п ял ь ц ы ’ , т а к ж е  'п я л о ’ (для растягивания  
и просушки шкур).-” Имея в виду соответствие мо. г -  Цтюрк. к - ( ~ г-^ ,  
мы можем высказывать  предположение, что тюрк, к е р -  'р а с т я г и 
вать ’ <С * г э р - ,  т. е. что в звуковом отношении оно идентично мо. 
г э р  'юрта ’ и что, по-видимому, оба эти слова — и тюркский г л а 
гол, и монгольское существительное — восходят к одному корню 
* г э р -  с глагольно-именной семантикой 'р а с т я ги в а т ь ’ ~  'ставить  
юрту’ ~ 'ю р т а ’ . В тако.м случае мо. г э р - г э й  этимологизируется 
к ак  ' т а ,  которая ставит юрту’ . В форме, исторически являю щ ейся  
множественным числом, мо. г е р г е й  ~  г е р - г е - н  было заимствовано 
якутам и  (ср. я к .  к а р г а н 'с е м ь я ’ , 'фамилия’ , 'дом ’ ), а из я к утск о го  
я зы к а ,  в свою очередь, это слово, у ж е  в якутско й  фонетической 
форме с начальным глухим согласным, было заимствовано эвен
ками; ср. эвенк, к о р г э н  ' с е м ь я ’ , 'хозяйство ’ , 'дом ’ . Большой 
интерес представляет т а к ж е  тув .  х е р э э ж е н  'ж енщ ина ’ , которое не
вольно ассоциируется с мо. г э р - г э й  'ж е н а ’ , дополнительно у сл о ж 
ненным конечным слогом - ж е н .  При наличии я к у т с к и х  «вторичных» 
форм множественного числа и сочетания к а р г а - т - т а р - а  Soho 
'члены его семейства’ можно вы сказать  предположение, что тув .  
х о р э э ж е н  <С * г э р - э - г э ( н ) - \ - ч о н  'народ ’ , 'население’ ; ср. т у в .  а ж ы -  
лчы  чон 'трудящ иеся ’ . И з  тунгусо-маньчжурских  параллелей мож
но было бы ука зать  на ма. г э р э н  'много’ , 'множество ’ , ' в с е ’ , 'толп а ’ ,
* в а та га ’ , 'п ар ти я ’ , ' с т а я ’ , 'общество’ , 'н арод , ’ 'люди’ , 'счетное 
слово душ, людей’ .

** Совортяи. Афф. им., стр. 8 3 —92.
См.: Has. E W , стр. 254,  255а;  Егоров, стр. 90.

** По вопросу об этимологии тув. херээжен 'женщина’ см. также:
А. А .  П а л ь м б а х .  Уч. зап. Хакасского научно исследовательского инсти
тута языка, литературы и истории. Абакан, 1964 ,  X ,  стр. 151  — 152.



♦ Предложенная реконструкция тюрк, к е р -  'р а стя ги вать ’ <  
^  *̂0 . г е р  'ю рта ’ теряет  свою убедительность, если принять 

к а к  более надежную ранее предложенную параллель ,  а именно 
др.-тюрк, к е г -  'р а с т я ги в ать ’ , k e r - i - s -  'совместно растягивать ’ , 
перен. ' т я г а т ь с я ’ , 'спорить’ || п.-мо. ker e - l d i i -  'ссориться ’ , а т а к ж е  
кор. к ел ъ - д а  {кель-1р~) ' ссориться’ .

К сожалению, предлагаемая  выше этимология мо. г е р - г е й  
'ж е н а ’ <С * 'т а ,  которая ставит юрту’ не находит аналогий па мате
риале др уги х  алтайских язы ков ,  за исключением разве лишь ма.

« ? что по
следнее я в л я е т ся  производным от глагольной основы г а р а -  ' р а з 
вертывать ’ , 'р а ск р ы вать ’ , 'р а сп р авл ять ’ , 'р а сс т авл ять ’ , 'р а с п у 
скать ’ (зонт); ср. ма. с а р а ,  с а р а ч а н  'зонт’ .

l i  заключение нам хотелось бы остановиться па вопросе о заим
ствованной лексике ,  что необходимо иметь в виду при сравнитель
ных исследованиях, поскольку «когда мы встречаем в нескольких 
я з ы к а х ,  родственных или неродственных, слова, похожие п по 
форме и по смыслу ,  мы должны прежде всего спросить себя, не ре
зультат  ли это заимствования одного я зы к а  у  д р у г о г о » . Б о л е е  
того, «если нет особых причин, мы должны считать сомнительным 
всякое сближение слов, не идущее дальше д в у х  диалектов».^* 
И наконец, «современный лингвист знает из индоевропейской лек
сики лишь небольшом запас общих терминов. . . К{)оме того, л ек 
сика  каждого  индоевропейского я з ы к а  существенно отличается 
от лексики любого другого  я зы ка  той ж е  семьи, и лишь у  меньшин
ства слов каж дого  я з ы к а  есть надеж ная  индоевропейская этимоло
гия».^®

Мы привели эти вы сказы вания  Л. Мейе с тем, чтобы подчерк
нуть ,  что в области алтаистики, к а к  и в индоевропеистике, возни
кает  немало трудностей, о которых исследователю необходимо 
помнить, если он отваж ивается  пуститься в путь по пенроторон- 
ным тропам сравнительно-лексикологических изысканий.

-2 R. S K E ,  стр. 104 ;  Р. Verg l. ,  стр. 18, 79, 103, 124,  138; Паз. E W ,  
стр. 254G.

Л. М е й о .  Введрпне в сравнительное изучение ипдоовронейскпх 
языков. М .—Л , ,  1938,  стр. 381 .

** Там же, стр. 383.
Ч Там же, стр. 285.



в .  и. ЦППЦИУС

к этимологии
АЛТАЙСКИХ ТЕРМИНОВ РОДСТВА

Диализ лексического материала алтайских я зы ко в ,  который от
носится к тематическому р азряду  терминологии родства, позво
ляет  дать суммарную характеристику  этой группы слов к а к  в лек- 
сико-сомаптическом, т ак  и в фономорфологическом отношениях.^

В общем лексико-семантическом плане алтаистической номен
клатуре ,  служащей дл я  обозначения различных степеней род
ственных отношений, присущи довольно характерные черты.

1. Ио своему составу лексическая  группа терминов родства 
невелика — в отдельно взятых  я з ы к а х  она включает около трех
десятков наименованни.

2. Группа терминов родства подразделяется на термины k j )o b -  

ного родства и термины свойства. Последние используются для  
обозначения родственных отношений, возникающих в связи  с з а 
ключением брака .  На их долю приходится примерно половина 
из указанного выше общего небольшого числа всех терминов.

3. Термины свойства большей частью выступают в роли вторич
ных но отношению к терминам кровного родства, т. е. в словооб
разовательном плане являю тся  производными от последних; 
ср.,  например:

монг. э ц э г  'отец’ —х а дам  э ц э г  'с векор ’ , 'т есть ’ (букв ,  'отец 
по б р а к у ’ ), эх  'м а ть ’ —х а дам  эх  'с векровь ’ , 'т ещ а ’ ;

туркм. а т а  'отец’ — г а й ы п  а т а  'свеко])’ , 'т есть ’ , э н е  'м ать ’— 
г а й ы п  э н е  'сиекронь’ , 'тещ а’ ;

ма. ама  'отец’—ама-^а  'свекор ’ , а.ч-:^а 'т есть ’ , эм э  'м ать ’— 
эм э -к э  'свекровь ’ , эм-хэ  те 1ца;

кор, а б э ч ж и ,  а б и  'отец ’— с и - а б о ч ж и  ' с в еко р ’ , к а с и  а б и  'т есть ’ , 
эм эн и ,  эм и  'м ать ’—с и - э м э н и  'свекровь ’ , к а с и  эм и  'т ещ а ’ .

4. Большинство терминов родства и свойства в алтайских 
я зы к ах  сл уж ат  для  обозначения довольно большого к р у г а  пред-

Оставителеи различных поколении, причислявшихся по нормам с у 
ществовавших прежде систем родства к одной брачно-возрастной 
группе, что откладывает на эти термины оттенок полисемантизма; 
ср.,  например;

 ̂ Предварительное сообщение о затрагиваемых здесь вопросах см. в ста
тье В. И. Ципциус «Алтайские термины родства и проблема их этимологии» 
(ПОАЯз, стр. 1 2 7 — 138).



эвенк, а к и н ,  а к й ,  а к а  обращ. 'д я д я ’ (младший брат отца или 
матери); 'б р ат ’ (старший); ' к у з е н ’ (сын старшего брата отца или 
матери) и т. д.

5. В связи  с естественным разделением полов многие из тер
минов выступают к а к  коррелятивные слова-антонимы, из которых 
один член пары выступает к а к  наименование для  мужчин, а др у 
гой — дл я  женщин соответствующей степени родства или свойства; 
например:

монг. ах  'старший брат ’ —э гч  'с тарш ая  сестра’ ; 
башк. а е а й  "старший брат ’ —а п а й  ' с т а р н т я  сестра’ ; 
эвенк, а к и н  'старший брат ’ —э к и н  'с тарш ая  сестра’ ; 
кор. э р а б э н и м  'старший брат ’ (для сестры ) —н у н и м  'с тарш ая  

сестра’ (для брата).
См. т а к ж е  приведенные в п. 3 термины «отец»—«мать», «све

кор * — «снск|)онь», «тесть»—«теща».
6. Тематический разряд  родственной номенклатуры х а р а к 

теризуется  значительной устойчивостью. Доказательством может 
сл уж и ть  тот факт, что языковые подгруппы алтайской общности 
располагают своим набором терминов родства; ср. ,  например, 
наименования «отец» и «мать»:

'отец’ — общемопг. * э т и к э  >  п.-мо. e c i g e ,  монг. э ц э г ,  бур. 
э с э г э ,  кал  м. ets*g,} — e t s g a  — etsk<); общетюрк. * а т а  ^  а т а  
( а з . ,  баш к. ,  к а з а х . ,  к ар ак ал п . ,  кирг . ,  т ат . ,  т ур . ,  т ур км . ,  уй г . ,  
др .-тюрк.) ,  узб. о т а ,  чув .  а т т е  — а т и ,  алт . ,  т у в . ,  х ак .  а д а   ̂
(исключение — я к .  а^а  'отец’ ); общетунгусо-маньчж. *амин\  
а м й  — ама  ам а ;  ко|). * а б а  — аби',

'м а т ь ’ — обн;емоиг. * з к а > и .-м о .  еАге, монг. эх, бур. эхэ,  калм. 
е/с*; общетю|ж. (?) * э н ' э ^ * э н З ^ * а и а  (аз. ,  гаг . ,  казах . ,  кара-
калн.,  тат . ,  тур . ,  уйг . ,  д[).-тюрк.), алт. аиа ,  башк. диал. и н эй ,  як .  
i f d,  чув. анне'^  и т. д . ;  oбu^eтyиryco-мaиьчич^ * эп 'и н ,  э н ' й —эн ' э ;  
кор. ои ,  омы, ом э -н и .

7. Устойчивость отдельных терминов родства языков  мон
гольских , тюркских, тунгусо-маньчжурских  и корейского дает 
право исчислять их возраст (в том числе и на основании письмен
ных памятников) многими столетиями.

8. Употребляясь в определенных значениях в пределах от
дельных язы ковы х  подгрупп, многие наименования для мужчин 
и женщин являю тся  вместе с тем бесспорно общеалтайскими; при
чем такой подход к ним позволяет уловить следы своеобразного 
развития и сдвигов в их семантике, ср . ,  например:

МО. э к э  'мать ’ — т .-ма экЗ, э к и н  'тетка ’ (младш ая сестра отца  
или  матери), 'старшая сестра’ — мо. э к э  н э р  'женщина’ ; 

ма. эм э ,  кор. эм и  'мать ’ — мо. эм э  'женщина’ и т. д.

* См.: Покровская, стр. 2 5 —27
* Таи же, стр. 2 2 —25.



9. Семаптипескпй диапазон родственной номенклатуры с в я 
зывает ее с названиями животного мира, поскольку многие тер
мины родства одновременно употребляются для обозначения самца 
и самки или, иносказательно, к ак  подставные наименования таких 
животных, как  медведь или тигр.

10. При всей тенденции к устойчивости терминов родства, 
они в условиях тесных экономических и к у л ь т у 1)ных контактов, 
в частности при заключении браков между представителями 
различных народностей, могут заимствоваться. Примерами служ ат  
соответствующие монголизмы в якутском языке ,  якутизмы и р у 
сизмы — н язы ках  тунгусо-маньчжурских, китаизмы — в ко
рейском и маньчжурском и т. д.

В фономорфологическом отношении термины ])одства и свой
ства такж е  характеризуются рядом своеобразных особенностей.

1. У некоторых терминов прослеживаются пережиточные 
явления смыслоразличительной функции оппозиции твердоряд
ных и мягкорядных гласных а —э\ ср., например:

ма. ама  'отец’—эмэ  'мать ’ , эпоик. ака  'старший брат’ — эк5
ста 1)шая сост|)а , эвен, ат а  'бабка ’—эт э  'дед’ .

2. Д ля  терминов родства характерно наличие вокативных 
^  форм, которые представлены несколькими разновидностями:

аббревиированные основы, иногда с эмфатической долготой 
и расширением конечного гласного; ср., например:

эвенк. а.Ч(7, амй  oбpaн^. 'лапа ’—ам ин  'отец’ (склоняемая 
У ?  основа);

б) вокативные формы с общеалтайским суфф. на
пример:

бур. аха-й  'братец’ , 'господин,’ тат. а га -й  'дядю ш ка ’ , эвенк. 
ака -й  'братец’ , 'дядюшка’ ;

пример:
формы с суффиксом

паи. а га -на  'братья ’ , ама-на  'отцы’ ;
г) косвенно-вокативные формы при обращении супругов друг  

к др угу  с употреблением терминов «отец» или «мать» с аффиксом 
п])инлдлежности 3-го лица единственного числа, например: 

нег. М а р ь я  а м и -н и н  { ' ^ э н ' и - н и н )  'отец ( ~ м а т ь )  Марьи’ , 
тат. ана - сы  э н и - сы  'м ать ’ (его, ее), башк. ата-Ны 'отец’ (его, ее)
и т. д.

3. П словообразовательном отноншнии значительная часть
1)одственных названий является  производной от небольшой группы 
как  бы первичных терминов, которые выступают в роли произво
дящих основ и которые для современного состояния алтайских 
языков представляются корневыми основами. При этом имеются

Покровская (стр. 80) отмечает, что в звательной форме с афф. -й (-;) 
потре мяются термины родства, обозначающие старших родственников,

то ука.1анная форма включает в себя оттенок почтительного обращения 
К старшим.

2 Заказ рл il(flpBO-A л т а й с к а я
област1ыя

б и б л и о т е к а .

Mi



как  аффиксальные вторичные образоиания, так  и возникшие п у 
тем словосочетания, словосложения и иоследующего сращения 
входящих в данную словесную группировку полнозначных (а т акж е  
служебных) слов.

4. Специфика семантики ])одственнои номенклатуры откла
дывает отпечаток своеобразия такж е  и на функцию словообразую
щих средств язы ка .  В качестве примеров можно указать  на формы 
уменьшительные и заместительные, а такж е  обладания—необлада- 
ния, которые в алтайских язы ках  занимают положение переходное 
от формообразования к словообразованию и в группе терминов 
родства скорее тяготеют к последней роли.

5. Словообразовательная функция форм уменьшительно-почти
тельных (()би;еалтайскн11 суфф. -ка, ~кэ, -кап ,  -к эн )  нрояиляется, 
в частности, в использовании их для филиации значени11 но воз
растной линмп или но нолу; нан[)имер:

эвенк. 'мама’ — эн'3-к5 'бабуш ка’ , ма. эмэ  'мать ’ — эмэ-ко  
'свекровь ’ , эм-хэ  'теща’ , монг. э м ( э )  'женнц 1 на’ — эм э - г э  'б абу 1нка’ , 
тел. РСл ( iwi  'м ать ’ — ш ш -ка  'бабушка’ , 'матуш ка’ ;

эвенк, б э й о  'человек’ , 'мужчина’ — б эйэ -ткЗп  'мальчик’ , а с й  
'женщина’ — а с а -т к а п  'девочка’ , эвен, н 'й р й  'мужчина’ — н 'а р й -  
кап  'мальчик’ ;

и.-МО. n o j a n  'кн язь ’ — n o j a -x a n  'кн яж н а ’ , к ей  'сын’ — к ей - к еп  
'дочь’ .

(). (1>ормы замещения в родстве}1нои номенклатуре служ ат  для 
обозначения лиц, исполняющих ]>оль к 1)овных родственников. 
Они образуются либо аффиксальным путем, либо при помощи соче
таний с особыми словами; например:

эвенк, ам и н  'отец’ — а м и -р а п  'отчим’ , з н ' и п  'мать ’ — э и ' и -pS/i 
'мачеха ’ , к у т э  'ребенок’ (сын, дочь) — к у гп э - р э п  'насыпок’ , 'пад
черица’ , аз. а т а  'отец’ — ат а -л ы г  'отчим’ , ана  'мать ’ — ана -лы г  
' .мачеха’ , о р у л  'сын’ — о г у л - л у г  'пасынок’ , ^ыз 'дочь’ — ^ыз-лыг
'падчерица’ , такж е г ар даш -льн '  'сводньп! брат’ , бачы-лыг  'сводная

’ .5сестра
монг. эх  'м ать ’ — х о й т  эх  'мачеха’ , э ц э г  'отец’ — х ойт  э ц э г  

'отчим’ , XYY 'сын’ — х ойт  х у у  'пасынок’ , охин  'дочь’ — х ойт  охин  
'падчерица’ ,'’ башк. а т а  'отец’ — у г э й  ат а  'отчим’ , 'м ать ’ —
у г э й  и н э й  'мачеха’ , цл  'сын’ — у г э й  у л  — 'пасынок’ , тсы̂  'дочь’ — 
у г э й  Khi^ 'падче|)ица’ .’

7. (1)ормы обладания в алтайских язы ках  образуются суф
фиксальным путем, тогда как  формы необладания в большинстве

 ̂ См.: Покровская, стр. 55.
* В монгольских языках п.-мо. xoitu, монг. хой т ,  бур. хойто,  которое 

в сочетании с терминами родства принимает значение «неродной», перево
дится обычно словами 'следующий’, 'последующий’, 'второй’, 'будущий’, 
'задний’, 'северны!!’.

’ Подробней о тюркском термине угей и его вариантах см.: Покровска>1 , 
стр. 5 4 —57. Утимологическц слово угей ставится в связь с др.-тюрк, ог 'ыат|/
(стр, 55).



случаев представляют собой аналитические образования из соче
таний наименований предмета необладания с отрицанием 'без ’ , 
'не имеющий кого-либо или чего-либо’ или нередко хранят явные 
следы недавнего сращения с последним; ср., например:

эвенк, а с й - ч й  — акй -чй ,  a h u -лкпн ,  эвен, а с й -л к а н ,  нан.
a c u - j f y j o  ’женаты 1Г — эвенк, а с и й а  ачии  — ahu i ia  ачин ,  эвен, ач
а сйла ,  нан. а с и  а н а  холостой , монг. э х н э р  т эй ,  бур. эх э н э р -т эй  
'женатый’ — монг. э х и з р - г у й  'холостой’, тур. oksi iz,  тат. у к с е з
сирота’ — др.-тю{)к. 6 g  'мать ’ , o g s i i z  'без матери’ , 'сирота’.

8. Значительную роль в обогащении родственной номенкла
туры в алтайских язы ках  играло словосочетание и словосложение. 
Именно таким способом передаются понятия «родители», «супруги», 
«братья», «сестры», «братья и сестры», а т акж е  «дети», «деды», 
«бабки», «родственник по браку» и т. д.

9. В этой группе может быть выделено несколько словообра-
зовательных подтипов с устойчивыми моделями.

9.1. Антонимические парные сочетания с совокупно-собира
тельным значением. Сюда могут быть отнесены следующие случаи:
а) «родители» но модели «мать-|-отец» или «отец+мать»,  например: 
эвенк., эвен., нег. э н т й л  ам т й л  'матери-Ьотцы’ = 'родители ’ , 
п.-МО. е к е  e i i g e ,  м ои г .  e x э ц э г ,  б у р .  эхэ  э с э г э ,  калм. ек* e t s ’g o  ;^о//''мать 
-}-отец’ = ' родители’ , др.-тюрк, ала  а/а, а п а  baba ,  тур .  а п а  baba ,  
туркм. э н е - а т а ,  'мать-Ьотец’ =  'родители’ , п.-мо. e d i g c  ек е ,  д|).-тюрк. 
a t a  апа ,  тат. ат а -ана ,  башк. агпа э с э ,  чув. а т т е  а н н е ,  як .  ада- 
i f d  'отец мать’ ■= 'родители’ ; б) «дети* но модели «сын дочь* — 
«мальчик+девочка», например др.-тюрк, o y l a n  k'iz, o y u l  kiz 'м аль-  
чик- r девочка’ = ' дети’ , тат. ул -кы з  ' сын- f дочь’ = ' дети’ ; в) «суп
руги» по модели «муж-[-жена», например п.-мо. e r e  ет е ,  узб. э р у -  
х а т у н ,  казах ,  е рл и -к ат ы нды ,  кирг. е р д и - к а гп ы н ,  тат. ирл е -ха -  
тын.1ы, башк. ирле-тгатыгигы ' с уп р уги ’ ; г) «братья» по модели 
«CTapiunii-f-младппп!*, нан[)имер: нан. а -н э у ,  п.-мо. аха d e g i i i i ,  
монг. ах д у у ,  бу|), аха д у у ,  др.-тюрк, а уа  in i ,  туркм. а г а -ш ш ,  
тат. а г а й - э н е  'братья ’ ; д) «сестры» по модели «старнхая-Ьмлад- 
1ная», например: тат. апа.гы-сеуелле'сестры’ ; е) «братья и сестры» 
по модели «старн1 ий братЧ-младшая (сестра)» или «старшая се- 
ст 1)а+младший (брат)», например: п.-мо. аха d e g i i i i  'брат и се
стра’ , тат. а п а л и  э н ел е  'старшая сестра с младшим братом’ .

9.2. Синонимические парные сочетания с обобщенным значе
нием, например: п . -мо .  й г е  keiiked, n i lx a  keiiked, n i lx a  ba yadud ,  
'доти+дети ’ = 'д е т и ’ , др.-тюрк. ur'i o y l a n ,  ur'i o y u l  'мальчик-}- 
-}-мальчик’ = 'с ы н ’ , 'муж ское  потомство’ , u r u y  oz l i i g ,  u r u y  qada s ,  
u r u y  tar'iy 'род, потомство+родственник’ = ' родня’ , п.-мо. a i l  
a im ak  'соседи', 'родственники’ .

9.3. Присоединительные парные сочетания, например: п.-мо.
a r i  й г е ,  монг. ач у р ,  бур. а ш а  у р э  'впукЧ-ребепок’ ='потом- 
ство’ , др.-тюрк. q'iz quduz  'девушки и женщины’ , тат. а т а  б а б а



'отец+дел ’ = 'п р едки ’ , аналы балалы  'мать  с ребенком’ , туркм.
э н ел и  гы з  'мать с дочко!!’ , кор. ои -т т ал  'мать и дочь’ .

9.4. Определительные лексикалипованные сочетания по сле
дующим моделям: а) со словом «большой», «старший» при образо-
Панин наименовании лиц но восходян;еи линии, например: ма. 
ca t jda  flj'a 'старуш ка ’ , 'матун 1к а ’ , ср. а^а-:^а id ;  тат. д э у  э н и  
'бабуш ка’ , д э у  э т и  'д едуш ка ’ , казах ,  г/лы а^га, кирг. у л у  а т а  'д ед ’ 
{дэу ,  {/лы'большой’ ); б) со словом, обозначающим родство по браку ,  
например: монг. хадам  эх  'свекровь ’ , теща’ , хадам  э ц э г  'свекор ’ , 
'тесть ’ ; кирг. кайы н  ат а ,  к а зах . ,  каракалп . ^айын ат а ,  тат, ка е -  
н а т а ,  узб. ц а й н а т а ,  туркм . г а йы н  а т а  'тесть ’ , 'свекор ’ , ки 1 )г. 
к а й ы н  дн е ,  к а зах . ,  каракалп . ^айын е н е ,  тат. к а е н а н а ,  узб. г^ай- 
н а н а ,  туркм . г а й ы н  э н е  'тещ а’ , 'свекровь ’ ; в) со словом для у к а 
зания на лицо, исполняющее роль кровного родственника, на
пример: монг. х ой т  эх 'мачеха ’ , башк. у г э й  а т а  'отчим’ ; г) со сло
вами для обозначения женского или мужского пола в наименова
ниях для человека или самок и самцов животных; употребляется 
такж е  с названием некоторых предметов. Примеры: ма. хэхэ у р с э  
'женщины’ , хэхэ к э с и к э  'ко ш ка ’ , хэхэ moj^on 'петля пуговицы’ , 
монг. эм  х у н  'женщина’ , эм ям а а  ' к о з а ’ , эм товч  'п етля ’ , эм э р э г  
'тайка\ тйт. а п а ' м а т ь \  ан а  н а з  ' г у с ы н я ’ , а н а к а п т ы р м а  'петелька 
для крючка’ , кор. эма  н и  'м ать ’ , ам - со  'корова ’ , ам -данчх у  'петля 
для  пуговицы’ , ам- н а с а  ' г а й к а ’ .

Ниже нам хотелось бы поделиться результатами первых опы
тов сравнительно-исторического анализа и возможной этимологии 
нескольких терминов родства на материалах алтайских языков. 
При этом термины, которые, по нашему мнению, восходят к одной 
и той же корневой морфеме, 1>ассматриваются в разделе, п подза
головке которого указана  фо{)ма реконструируемого корневого 
элемента, а именно: *эмэ-,^ *эн 'э -1и- ,  * экэ -{*э -кун ) ,  * эб э -1*эпэ -  
*аба -1*апа - ,  * эт и -1*ат и - ,  * эр э - ,  э д э - ( э д й - ) , * а к а - ( * а - к у н ) , * п ур э - .^

В тунгусо-маньчжурских язы ках  термины родства и 
свойства с корнем *эмэ  имеются в маньчжурском и, в виде займ-

О К*ствоваиии, в наиапском языке.
И маньчжурском языке гнездо слов с корнем '^эмэ невелико, и 

основное семантическое ядро его составляет понятие «мать». 
Но при этом именно в маньчжурском все лексемы данного гнезда

** 1^аздсл с корневым алсмситом *эмэ- пз IIpcдлaгaeмoii здесь серии срав
нительно-исторических анализов алта 11ских тсфминов родства был помсщеч! 
в качестве примера в упомянутой выше статье В. И. Цинциус «Алтайские 
термины родства и проблема их этимологии» (ПОАЯз, стр. 13 3 — 138). В пред
лагаемой здесь публикации расширены данные по корейскому языку и по
мещены соответствующие нивхские и юкагирские параллели.

* Раздел с корневым элементом *пурэ- был прочитан как доклад на XI сес
сии Р1ЛС (i^ennanent International Altaistic  Conference), состоявшееся в Да
нии (Хорсхольм, 1968 г.), и опубликован в виде статьи под названием «К эти
мологии слова „ребенок" в тунгусо-маньчжурских языках» в «Ас(а Orien-  
ta l ia^  X X X I I ,  1970, стр. 2 7 9 - 2 8 9 .



по своему фономорфологпческому облику находят полный парал
лельный ряд термннов-антоиимов для лиц мужского пола. В ос
нове этой оппозиции лежит фонологическое противопоставление 
гласных э —а\ ср.:

дМЭ  мать
эмэ-кэ 'мать мужа* (спекровь) 
эм-хэ *мать жены’ (теп^а)

Сюда же: эми-лэ 'самка*

ама отец
ама-^а 'отец м у ж а ’ (снекор)

'отец ж ел ы ’ (тесть) 
ами-ла 'самец*

В бикинском говоре нанайского языка  омэ  ^мaть’ <С ма. Более
широко представлено в нанаиских говорах второе заимствован
ное слово этого же корня, а именно ку{)о-урмийское эмхо  ^теща’ , 
Свекровь ’ , найхинское j f j n o  'свекровь ’ <С <С ма. эмхэ^
которое, как  и найхинское a f j na  'свекор ’ <С <С ма. ам^а.
отягощено метатезой согласных и их взаимной регрессивно-про-
грессивнои ассимиляциеи в соответствии с характерными для  дан
ного гово 1)а нанайского язы ка  нормами консонантных сочетании. 

В корейском языке И11тересующему нас термину свойственно
и вто же значение «мать)>, к ак  

«самка»; ср. кор. оми  \мать’ ,
DMOHU 'м ать ’ , 'м атуш ка ’ , омма  детск.

л(аньчжурском, и, кроме того,
, омэм  ' мать’ . эм а н и^самка’

'м ам а ’ ом .тим 'мамочка ’
Этот же термин мы обнаруживаем в корейском языке в роли вто
рого компонента сложных слов, частично сходных по значению 
с приведенными выше маньчжурскими производными от корня

причем они такж е  находят структурную параллель в м у ж 
ских терминах антонимах; ср.:

.)ли 'мать*, 'жешцииа*, 'самка* 
эмэки \эмо-ни\ 'мать*
:>мэним I ' м а м о ч к а *  
х а л ь м о н и  \ха.гь~(э)мэ-ни\  'ба

бушка*
х а д э м и  \хад~оми\ 'замужняя  

женщина* 
ы б у б э м и  \ыбуд-оми]  'мачеха* 
сиэмони \си~омэ~ни] 'мать

муж а’
насиэми [касы-^ли] 'мать 

ж ен и ’
к х ы п - э м э н и  'тетка* (жена стар- 

Hiero брата отца) 
ча гы н -эм эн и  Ч е тк а ’ (жена са

мого младп 1его брата отца) 
ачжумэни \ачж у-(э)  чЭ‘ Ни\ 'тет

ка* (родственница отца или  
матери)

аби 'отец’ 
абочжи 'отец* 
абоним 'папочка’ 
харабэчжи 'дедуш ка*

хадаби 'женатый мужчина*

ыбудаби  'отчим' 
сиабочжи 'отец мужа*

касиаби ~  касиабочжи 'отец 
жены’

кхып-абэчжи 'дяди’ (старший 
брат отца) 

чагын-абэчжи 'дядя* (самый 
младший брат отца) 

ачжэсси  'дядя* (родственник 
отца или матери)

Термины хальм эни  'бабуш ка ’ и х а р а б э ч ж и  'д едуш ка ’ в каче 
стве первого компонента включают атрибутивную (пр 1 1частную) 
форму {халь-1 хар-)  ныне не употребляемого глагола х а - д а  'быть 
большим’ , т .  е. образованы по модели «большая мать», «большой

И. S K E ,  стр. 59.



отец». По той же модели образованы термины к х ы н - эм ш и  Ч е т к а ’ 
и кх ы н -а б эчж и  'д яд я ’ , в состав которых входит атрибут кхын  
'большой’ , от кхы-да  'быть большим’ ; ср. чагын-омони  'т етка ’ 
и ч а гы н -а б э ч ж и  'д я д я ’ с ат|)ибутивиым компопеитом чагын  'малень
кий’ от чагы-да  'быть маленьким’ . Н те 1)мимах а ч ж ум о н и  'т етка ’ 
и а ч ж э с с и  'д я д я ’ выделяется компонент *а|а-, употребляемый при 
названиях родства но o t h o b c k o i 'i л и н и и . ”

Г. Рамстедт считал возможным связать с корнем эмэ  не только
кор, э м э н и  мать , но и префиксальное словечко ам-  'самка ’ , 
например; кор. ам - с о  'корова ’ , ам -т хак  ' курица’ .

li’lJOMe того, Г. Рамстедт Н1)ивлек для сопоставления с koj). 
эм э  такж е  и.-мо. е т е  'женщина’ , 'ж ен а ’ , 'с ам ка ’ , e m e g e n  'с таруха ’ , 
е т е  tobdi  'нетля для пуговицы’ .

Уместность привлечения монгольских параллелей с корнем 
*эмо  для сопоставления их с KopeiicKHM и маньчжурским не вызы
вает сомнения, но для наших целей их следует проанализировать 
подробнее.

Общими для п . -МО. е т е  (мп. ч. ernes) ,  монг. эм ,  бур. эм э ,  калм. 
ет* являются значения «женщина», а такж е ,  в сочетании с наз
ваниями животных, «самка», например:

н.-мо. е т е  tak i ja ,  монг, эм т ахиа ,  бур. эмэ  т ахяа ,  калм. ет '  
taka  'к урица ’ ; cj). также :  н.-мо. е т е  к й т й п ,  монг. эм ху н ,  бур. 
эмэ  х у н ,  калм, е т ‘ к й п  'женщина’ (самка -(- человек).

Что касается значения «жена», то оно несвойственно бурят
скому, для современного же монгольского считается устаревшим, 
хотя и встречается в устойчивых словосочетаниях, например: 

п,-мо. e r e  е т е  xo jo r ,  монг, э р  эм х о ёр  'м у ж  и жена’ , п.-мо. e r e  
е т е  b o l - ,  монг. э р  эм  б ол о -  'стать  мужем и женой’ , 'пожениться’ .

Далее, в упомянутых монгольских язы ках  от корня * ет е  
эмэ  образована производная уменьшительно-почтительная форма 
с суфф. - g e n  <!^*-кёп, а именно:

н.-мо. e m e - g e n  < ^* ет е -к ёп ,  монг., бур, эм г эн ,  калм. emgi}  'ста
руха ’ .

Т акж е :
п.-мо. e m e g e  <С * ет е к ё ,  e m e g e  eke  пари., монг. эм г э э ,  эмээ ,  

эм э г ,  эм э г  эх  парп., бур. воет, эм г э й  'бабуш ка ’ ; ср, калм, em ga  
'б абуш ка ’ (с отцовской стороны).

От основы приведенных существительных образуется в свою 
очередь глагол с суфф, - г а ,  - г е ---- р а ,  - р э ,  - р ,  со значением стано
вления:

п.-мо, em e g e - r e - ,  монг. эм э г р э - ,  бур. эм г эр - ,  калм, e m g f -  'с та 
реть’ , 'стариться ’ (? о женщине).

Там же, стр. 16.
Там жо, стр. 9, 54.
Там же.

** О з]1аченпи суффиксов см.: Поппе. Грамматика п.-мо., стр. 137, п. 9; 
П. Бур.,  стр. 191 ,  п. 8.



Приводимые ниже отыменные глагольные основы т акж е  я в 
ляются регулярными производ 1гыми с суффиксом уподобления 
- i i l a ,  - c i l e ---- чла, -члэ и с суффиксом применения -1а, - 1 е -----ла ,

15-лэ:
п.-МО. епге-сИе-,  монг. эм-ч,гэ-, калм. em tS i l -  'поступать по-же}1-

ски’
п.-МО, ете-1е- ,  монг. эм -лэ -  'ж и ть  к ак  с женщиной’ , 'заниматься 

педерастией’ .
Приведем такж е  вто 1>ичное отыменное образование с суфф. 

- sa y ,  - s e g  ~  - с а г ,  - с э г  со значением имени склонности: 
п.-МО. e m e - s e g ,  монг. эм~сэг, калм. enisaG 'бабник’ .
Вместе с тем в монгольских язы ках  имеется несколько произ

водных именных основ, которые принадлежат к рассматриваемому 
гнезду слов, но морфологический анализ которых не представля
ется столь же простым. Сюда относятся:

п.-МО. e m e g l e i  'женщина’ , 'жена ’ , e m e g t e i  п б к й г  пари, 'ж е н а ’ , 
' с уп р у га ’ , монг., бур. э л и гт э й  'женщ и 1 1а ’ ;

п.-МО. e m e g c i n ,  монг. эм э гчип ,  калм. em ok t sn  'самка’ ; 

п.-мо. t m e g e l $ i  'дух  — Х1)анитель дома’, 'богиня —  покронитель- 

ница детой, н|)иносящая здоровье и счастье’ .

Д ля первого слова иап 1 )а1пивается прежде всего следующее 
морфологическое членение:

п.-мо. e m e g - t e i ,  монг., бур. эм э г -т э й  'женн^ина’ ; ср.:  п.-мо. 
e r e g - t e i ,  монг., бур. э р э г - т э й  'муж чина ’ .

В таком случае мы имеем широко известную для  монгольских 
языков форму обладания с суфф. - t a i ,  ~tei; ср . :  п.-мо. e m e - t e i ,  
монг. эм -т ой  'имеющий ж ен у ’ , 'женатый’ . За вычетом суфф.
- t a i ,  - t e i ---- т а й ,  -т э й  остается производящая именная основа
* em e g -  ~  эмэг - .  Эта вычлененная предполагаемая основа близко 
напоминает приводившееся выше п.-мо. e m e g e ,  монг. э м э г ( э )  
'бабуш ка ’ , но форма обладания e m e g e - t e i  означает 'имеюищй ба
буш ку ’ , тогда как  семантика слова e m e g - t e i  'женщина’ требует 
другого содержания, а именно'имеющая что-л. свойственное жен
щине’ , 'обладающая челг-л. характерным для женщины’ .

Попытаемся провести морфологическое членение второго суще
ствительного:

п.-мо. e m e g - c i n ,  мопг. эм э г - ч и н  ' с а м к а ’ ; ср.:  п.-мо. e r e g - c i n ,  
моиг. э р э г - ч и н  'самец’ .

В данном случае мы, по-видимому, имеем дело с суфф. -d in  
- ч ин ,  который указывает на то, что лицо (деятель) имеет отношение
к предмету, значение которого содержится в производящей ос
нове; ср.: н.-мо. a § i l - t i n  'трудящи1'|ся’ от а^И 'труд ’ . ”

Следовательно, в обоих последних случаях ,  т. е. и для  п.-мо.
e m e g - t e i  женщина и для e m e g - c i n  самка , предполагаемая произ

lluiitie. Грамматика п.-мо., стр. 138, п. 12: стр. 135, п. 1.
Там же, стр. 108, п. 9.
Там же, стр. 106, и. 2.



водящая основа e m e g -  может быть, во-первых, только именной и, 
во-вторых, должна обозначать нечто специфически присущее жен
ской особи, существу женского пола.

Поскольку ни в монгольских, нн в тунгусо-маньчжурских, ни 
в корейском язы ках  мы не находим соответствующих данных, 
попробуем обратиться к материалам тюркских языков.

Действительно, недостающее звено, к ак  нам думается ,  обнару
живается в нескольких тюркских я зы ках .  Сюда относятся:

др.-тюрк, e m i g  ~  emik,  сарыг-югурск. (ж .-y i ir . )  етьщ  ' г [ )удь ’ , 
тув . е . ч и г ^ а г п щ  ' гр удь ’ , 'сосок’ , 'вы м я ’ .

Приведенное существительное тюркологами рассматривается 
к ак  отглагольное имя, образованное от основы ет -  ~  эм-  'сосать ’ 
(грудь) с помощью суфф. -{а)г/к, который обладает очень широкой 
семантикой (процесс, носитель процесса, орудие, средство, объект, 
результат, место действия и их признаки).^®

1̂  других тюркских языках  существительное «г()удь» (жен
ская) ,  «сосок» образуется с суфф. -чаг ,  -ч эк  и его вариантами, 
например: аз. эм-чэк,  туркм. эм -щ ек ,  узб. эм~чак, казах ,  ем -шек ,  
кирг., алт. эм-чек,  хак. им-чек ,  тур. em - c ik .

Отметим, что в турецком языке имеется параллельная форма 
em -z ik  'сосок’ , 'соска ’ , а т акж е  emik{g)  'красное пятно на коже’ 
(от сосания).^®

В якутском языке  существительное ам-сах  ~  им1-сах означает 
'соска ’ , 'рожок для кормления’ , тогда как  'ж енская  (кормовая) 
грудь ’ , 'сосок’ передается формой амИ — амЬр, и именно послед
нюю Э. К. Пекарский сопоставил с тув .  ам1г.^^

В связи с нашей темой интерес представляет еще ряд тюркских
производных, связанных с названиями для женской груди, на
пример: др.-тюрк, em ik -d d s  'молочный брат или сестра’ , тув .  
РСл а м и г - д а ш ,  кирг. РСл а м ш а к -т а с  'молочный брат’ .^̂  Обращают 
на себя внимание такж е  я к .  ам а га т  ~  ам1гат  [<^ мо- ч. ет е -  
g e d  'бабушки’ от e m e g e  'бабуш ка ’ 1 'д у х  — покровитель шамана 
и як .  ам ах с1н^^ (<[мо. c m e g - c i n  'с ам ка ’] 'с таруха ’ , 'бабушка’ ,

См.: Севортяп. Афф. им., стр. 2 0 0 —206, 2 1 4 —215. Отметим кстати, 
что II в монгольских языках имеется словообразовательный суфф. -у, -g, 
с помощью которого от глагольных основ образуются имена предмета 
со значением результата или объекта, например: п.-мо. bifi-ц 'письмо’ от 
6 i^ t- 'писать’ (см.: Поппе. Грамматика п.-МО., стр. 94, п. 5; П. Бур.,  стр. 81,
I I .  1).

Севортян. Афф. им., стр. 1 8 5 — 188.
Л .  А. М а г а 3 а н и к. Турецко-русский словарь. 1931 ,  стр. 283, 285.
Пекарский, т. I, стр. 256, 260.
Ср. интересные лексические параллели: kokdl-taS, kokiir-das и т. д. 

'молочный брат ’, тождественные семантически и структурно др.-тюрк. 
emik-dds и приводимые у Дёрфера, стр. 4 8 1 —482.

См.: Калужиньский, стр. 16, 26, 80, 117;  як. с1махс1н (стр. 80) сопо
ставляется с п.-мо Sibegdin 'служ анка’ . Калужиньский отмечает, что як.  
суфф. -xciu МО. "(6in, -giin  встречается редко и является ненродуктивным 
и что МО. суфф. -f£in, -gSin обозначает не только масть самок животных.



'ж еи а ’ , 'оспа’ , которые п парном сочетании амагагп и м Л х ст = а б а сы  
алшхс1н= ^аба  б а б а  означают 'сказочная старуха, питающаяся чело
веческим мясом и нoxип^aюп^aя AOTeii’ ; ср. такж е  c iM dx cm  амах-  
c i u  фольк. 'старуха служаика-коровница, чистяп(ая хлев ’ .

По особый интерес представляют тюркские формы обладания 
с афф. -Ик, которые в тюркских словарях обычно переводятся
смысловыми оборотами, не адекватными морфологическо 
туре слова; ср., например, др.-тюрк, em ik l ik  [emik-l ik]  'кормящ ая  
грудью’ (букв, 'имеющая грудь для  сосания’ ), ср. тур .  em ik - l i  
' с  соском’ , с горлышком’ (о к у в н т н е  и пр.), 'кормящ ая  грудью; “  
туркм. эм зи к -л и  кормящая’ (о женщине), 'грудной’ (о ребенке). 
В сущности, такую же морфологическую модель мы имеем в п.-мо. 
e m e g - t e i  женщина’ , а т акж е  ма. эм и -л э  [? <С *эмиг-лэ\ 'с ам ка ’ . 
Что касается п.-мо. e m e g c i n ,  то пашей попытке членения * ет е -  
g - c in\\ere-g - c in  монголистами противопоставляется более привыч
ное eme-g c in .^^  По все же мы считаем возможным отождествлять 
морфологическую структуру  п.-мо. e m e g - t e i  и др.-тюрк, em ik -  
Ик, т. е. рассматривать их как  одинаковую модель. Поскольку же 
др.-тюрк, em - ik  рассматривается к ак  производное от глагольной
основы е т ----- эм -  'сосать’ (грудь), а п.-мо. e m e g t e i  и e m e g c i n
относятся к гнезду слов с корневой основой е т е  ~  эмо  'женщина’ , 
'жена ’ , ' с ам ка ’ — ма.,  кор. 'м ать ’ , то мы вправе предложить сле
дующую семантическую реконструкцию этого общеалтайского 
корня: *5Л1(э)- 'сосать (мать)’ ~  'м ать ’ (женская  половозрелая 
особь — та, которую сосут)^’ (см. схему на стр. 26).

В свое время мною было высказано предположение, что ма. 
эм э  'м ать ’ и кор. ом ' э н и  с тем же значением могут быть не только 
сопоставлены с п.-мо. е т е  'женщина’ , к ак  это было указано Г. Рам- 
стедтом, но такж е с тюрк, эм -  'сосать’ , тур. em -z i r -  'кормить 
грудью’ и, следовательно, первоначально «женщина», «мать» 
могло означать «кормящая грудью».'^® Однако это высказывание 
было скорее интуитивным. Теперь же этимология соответствующих 
терминов уточнена на основании детального сравнительного мор
фологического анализа. Кстати отметим, что полную морфологи
ческую и семантическую параллели тюркским каузативным (по-

Об аффиксе обладания -лы, -П см.: Совортян. Афф. им., стр. 5 3 —77.
О турецком афф1тксе обладания см.: Кононов, §§ 100 .1 ;  105, 144, 2 8.6; 2 3 7 — 
238, 240, 2 59—2G0.

26 г  ■  ̂ 3 а и и к. Турецко-русскнп словарь, стр. 285.
См. выше ссылку на работу Калужнньского. Аналогичную точку зре

ния высказал п I . Кара, любезно поделившийся своими сомнениями по по
воду правомерности членения типа €те-ц-ё1п,

В связи с предлагаемой нами этимологиеп слова 'мать’ заслужи-  
вает вннмаии» мнение, что две точки в китайском иероглифе, служащем для  
обозначения понятия «мать», изображают грудь (сосцы женщины) (см.:

2 8 ^ 1  ^ Опыт мандаринской грамматики. Владивосток, 1902, стр. 42).
В, II. Ц 11 н ц и у с. Вопросы этимологии TepMHiiOB родства и свой

ства у тунгусо-маньчжурских народов. Уч. зап. ЛГПИ, т. 269. Языки и фольк
лор нар(»дои Крайнего Севера. JJ., 1905, стр. 2 2 3 —224.
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пудителышм, побудительным) формам 
от глагола эм -  ( ~ е т  ) 'сосать грудь ’
типа тур . e m - d i r -----em -z i r - ,  тув .  эм - з и р -
' давать сосать грудь ’ , 'кормить грудью’ 
и т. д. мы можем наблюдать в анало
гичном по значению глаголе монголь
ских языков; ср.:

i - ,  МОНГ. Х 0Х 9-,  б у ( ) .  Х ) 'Х ^н.-мо.
сосать грудь н.-мо. i - g i i l - ,  м о н г .

xoxYY'^^j бур. х у х у у л -  'давать  сосать
грудь ’ давать
грудью , н.-мо.

грудь 'К0|)МНТЬ
-п,  монг. х о х ( е н ) ,

бур. х у х э ( н )  ' грудь  (женская) ’ , 'сосок’ ,
монг. хохтон

При
'млeкouнтaюн^нe’

этом монг. хохтон  [хох
т он ]  'млеконнтаюн^ие’

emik- l ik
т о н  х о х ( о н )  -
ст 1>уктурно идентично тюрк, 
'кормящая грудью’ , т. е. 'имеющая грудь, 
сосцы для кормления’ .

Д ля  тунгусо-маньчжурских языков 
каузативные формы этих глаголов я в 
ляются а[)ханческими; ср.:

эвенк, ук у - ,  эво1 1.ок-[С^*дку-<^*коку-]
сосать эвен.

эвенк, у кц -н ,  эвен, окэ -н

грудь , эвенк, ук у -в - ,  
вк - у -  [<  ̂*6ку-в-  *кдки-Ь- *к6кй-Ьй-\ 
'д аватьсосатьгрудь ’ ~ 'кормнть грудью’,

«  *ику -н  
*к6кй-п]  'г[)удь (женская) ’ .

В дополнение к приведенным выше 
лексическим данным, связанным с кор- 
не*м *эмэ ,  нельзя не указать ,  что среди 
тюркских языков в чувашском, при на
личии в нем общетюркского глагола эм-

существи-
мать

сосать грудь 
тельное ама  
матка ’ , диал. ам у  
'его , ее, их мать’

имеется и
самка 

твоя мать
пчелиная 
’ . ам аш е

К алтайским терминам с корневой 
морфемой *эм{э) тяготеют такж е  нивх. 
у м г у  'женщина’ и ымык 

f
мать при

обращении ымыка  'м ам а ’ (матушка). 
Структурно нивх, ымык  ~  ымыка  пол
ностью соответствует п.-мо. e m e g e  <С 
* ет е к з  'б абуш ка ’ и ма. эм эк э  'мать  
м у ж а ’ , зл х э 'м а ть  жены’ ; ср. нивх, у т к у

См.: Егоров, стр. 25.



ылык'снек{)опь’ (букн. 'м у ж а  мпть’) и у м г у  ылы ^Ч ещ а’ (букв, 'жены 
мать’ ). Что же касается нивх, у м г у  'женщина’ , то п])ежде всего от
метим, что в сочетании у м г у  ог^ла оно означает 'девочка ’ , 'дочь’ (букв, 
'женщина-ребенок’ , 'ребенок женского пола’ ), с местоименным же 
префиксом служит для передачи по1гятия «жена», например нивх. 
н ' у м г у  'моя жена ’ (букв, 'моя женщина’ ); ср. эвенк, асй 'женщ ина’ , 
с притяж. суфф. а сй - в  'моя жена ’ . Вместе с тем нивхское сущест
вительное «женщина» но своему составу является  сложным сло
вом, в котором губная огласовка гласного первого компонента 
возникла под регрессивным влиянием губного гласного у  второго 
члена, т. е. нивх, у м г у  <^*ум -гу  < ^ * зм - г у ( н )  <^*эм.э к у н ;  с[).: 
калм. ет* kiln, монг. эм х у н ,  бур. эм э  х у  и <^*3m j  к у н  'женпи 1 на’ 
(букн. 'женни 1 па-человек’ , 'женского пола человек’ ~ 'с а м к а - ч е 
ловек’ ). Иными словами, нивх, у м г у  представляет собой лингь 
фонетический вариант развития парного слова типа мо. * эм э  к у н .

Нивхское название для женской груди и глагол «сосать» 
фонетически такж е  довольно близки к расс.матриваемому корне
вому элементу *эмэ- ;  ср. нивх, м от ь  'ж ен ская  гр удь ’ , м ом одъ
сосать’ , м ом о с  'соска ’ .

Наконец, в колымском диалекте юкагирского я зы ка  «мать» 
обозначается термином ам1а, сходным с ма. эмэ.^'*

U-. Термин «мать» с корнем *эн 'э -1и-  более характерен 
для тунгусо-маньчжурских языков, чем эм э - ,  и представлен во 
всех без исключения язы ках  этой группы. Что касается других 
алтайских языков, то он не менее типичен для тюркских.

И болыпинствс тунгусо-маньчжурских языков для  этого Tej)- 
мина следует различать форму обращения и форму склоняемой ос
новы, которая характеризуется узким гласным последнего слога 
и наличием коггечного носового согласного н; ср.:

Э1НМ1 К. э н ' и  — э 'н ' э—э н ' и н -  'м ама—мать’ , энен. э н ' И ' ^ э н ’э, 
эн'и)^.)—э н 'и н - ,  гол. э н ' э —эни  ( энин) ,  нег. э н ' э й —эн 'ин - ,  ороч, эн 'и ,  
уд. ЭНШ/.)—э н и ( н - ) ,  ульч. эн ' э ,  э н ' э й —эн ' - ,  орок. ЭНЭ э н н э —э н и ( н - ) ,  
нан. эн 'и э ,  э н 'и эн э '—эн'П { эн 'и ( н - ) ) ,  ма. эн ' э ,  чж. o h - n i n g .

Гнездо слов, связанных по своему корню с термином э н ' э — 
э н ' и н  'м ать ’ , в тунгусо-маньчжурских я зы ках  довольно обширно.

В первую очередь здесь следует указать  па две подгруппы 
производных терминов родства.

Одна из них представлена в основном наименованиями ж ен
щин старшого поколения, куда  входят не только «бабушка», 
т. е. «мать отца пли матери», но такж е  «тетки» — «старпше сестры 
отца или матери» и пр.; ср.:

См.: Г. II. К у р II л  о п. О терминах родства и свойстватундренпых  
юкагпрон. Соистская итпография, 19В9, Лг 2, стр. 93.

('м.: Покровскнн, стр. 2 2 —25.
На первом месте парных форм приводится форма обращсппя.



эвенк. эн'ЗкЗ, эн 'эк5н,  э н 'и ч эн ,  пег. 9h'jk5u, эн 'эккЗн, с а г д и  э н ' э  
'б абуш ка ’ (мать отца или матери, а такж е старшая сестра отца 
или матери), ульч., пап. э н ' э к э  'мачеха ’, пап. д а н ' а  [<d* д а й э н ’э ]— 
д а н ' ш 1 [<^*дай  ̂э н ' и н ] ,  с а г^ э н ' э  'бабуш ка ’ (мать отца или матери, 
а такж е  старшая сестра отца).

4

Эвенкийский и негидальский термин «бабушка», к которому 
по форме примыкает ульчский и нанайский со значением «мачеха», 
образованы с помощью умепьш. суфф. -ка ,  -кэ ,  -кан ,  - к эн ,  -чан,  
- ч т .

Иегидальское сочетание с а г д и  э н ' э  и нанайское стяженное 
с а г^ эн  э  дословно означают 'с тарая  — старшая мать’ .

Наконец, нап. д а н  а —д а н и н  представляют собой слияние 
слов * д а й  'большой’ и э н ' э —э н ' и н -  'мама ~ м а т ь ’ , причем глас
ные второго слова по закону сингармонизма перешли из мягкого 
в твердый ряд.

>1дро второй подгруппы составляет термин «мачеха»:
эвепк. эн 'ирЗн  'мачеха ’ , 'свекровь’ , 'ко|)милица’ , эвен, э н 'р эни ,  

пег. э п ' и й ш  [<^*эн'ирэн\,  орок. э н и р э ( н - )  'мачеха ’ , ма. б а н и р н э  
эн ' э ,  б а н ^ и р к э  э н ' э  'мачеха ’ , apaj^a э н ' э  'пазваппая (усыновившая) 
мать ’ ; ср. пап. э н ' и р э ( н - )  'с ам ка ’ (зверя).

Эвенкийское, эвенское, негидальское и орокское наименование 
мачехи образовано при помощи суфф. - р а н ( и ) ,  - р э н ( - и )  с о  зна
чением замещения, которьп’г употребителен не только в отнопюпии 
терминов родства; ср., например, эвенк, а сй  'ж ен а ’ —а с й р а н  
'любовница’ , к о н т о  'до])ога’ , 'п у ть ’ —к о к т о р д н  'тропа’ . Этот суф
фикс близок по своему звучанию и значению маньчжурскому 
глаголу а р а -  'делать ,  творить, делать вид, принимать звание, 
имя, исправлять должность’ ; причастие прошедшего времени дан
ного глагола выступает в роли определения в маньчжу1)Ском соче
тании a p a - j a  э н ' э  с близким к понятию «мачеха» значением 'н а з 
ванная мать’ .

Нанайское существительное э н ' и р э ( н - )  'с ам ка ’ , совпадающее 
по форме с эвенк, э н ' и р э н  'м ачеха ’ , вводит нас в смеж'пую область 
значений слов с корнем * эн ' э  ~  э н ' и ,  куда  должны быть отнесены 
названия женских взрослых особей животных. Здесь, так  же 
к ак  и для производных терминов ])одства, намечаются две под
группы.

Д л я  первой из них прежде всего характерно название самки 
лося:

эпенк. э н ' э ч э э н ' э т э , эвен, эн 'ш сч эн ,  пег. э н ин ,  уд. э н и ,  ма. 
эн ' эн  'самка лося’ .

Названия второй подгруппы в основном служат  для обозначе- 
пия самки рыб:

эвепк.,  пег. э н э н ,  ороч, э н э ,  эвен, эн экч он ,  уд. э н э ' э с э  [<! *эн э -  
кчэн\, ульч. э н н э  1<С *энинэ\,  нап. э н и н э  'самка рыб’ .

Дополнительно могут быть указаны такисе следующие наиме- 
иования:



эвенк, э н т й  пажснка с теленком’ , ног. э н 'и х эп  'самка соболя’ , 
ма. эн 'эхэ  и н д щ у н ,  э н ' э х э н э н и х у н  'самка собаки’ .

Таким образом, семантическое ядро корня * э н э  ~  * эн 'и  
в тунгусо-маньчжурских я зы ках  составляет понятие «мать» не 
только по отношению к человеку, но и к животным.

Именно с последним значением приводится в слова])ях кор. э и  
1<С * эни\  'м ать ’ (са.мка животных), которое Г. Рамстедт сопо
ставил с тунг, э н  э  э н  и ,  я к .  i f d  и чув. аппе.^^ Впрочем, в парном 
употреблении кор. ои-гпта.гь  'мать  и дочь’ прослеживается и др у 
гая  сто{)она семантики этого слова.

В корейском языке имеется еще несколько существительных, 
в составе которых может быть выделен первый слог а н -  со значе
нием 'жена, женщина’ , например а н о б о и  вежл. 'м ать ’ , при э б э и  
'родители’ , а н б а н ъ  'женская  половина дома’ , а н х э 'ж е н а ’ . Правда, 
Г. Рамстедт, который приводит последнее слово еще в формах 
апак ,  а п п а к ,  апа ,  считает, что его следует поставить в связь  с ко
рейским послелогом а н  ' в ,  внутри’ , а этот последний — с т у н г .  анга  
'правый’ (о руке, стороне).^* Вместе с тем кор. анх э  'ж ен а ’ пора
зительно напоминает нивх. а «ьх  'с ам к а ’ , аньх  н ' у м г у ,  'ж е н а ’ , 
которые Е. Л. Крейнович не без основания сопоставляет с тунгусо- 
маньчжурскими эн'э.^^

Переходя к рассмотрению тюркских flanniiix, следует прежде
С1 \Лвсего, п связи с кореискон п ипвхскои огласовкой ам - вместо э н

анта: а н а  и э н е

отметить, что в этой группе алтайских языков интересующии пас 
термин родства имеет двоякую огласовку — либо с гласным е  {э, а),  
либо с а, а в некоторых из тюркских языков, в частности в к а з ах . ,  
каракал  п., тат . ,  узб.,  уйг . ,  употребляется параллельно два вари-

ин е ,  причем за первым (ана)  прочно закрепилось 
значение «мать», тогда как  второй (эне\\ине) может иметь другое 
значение, наприме]) казах ,  ана  'м ать ' ,  е н е  'свекровь , теща’ .̂ ®

Отметим такж е ,  что в тундренном диалекте юкагирского я зы ка  
для передачи понятия «мать», служит слово э н и э  <С тупг.^ ’

* л : э .  К терминам, с которыми в алтайских язы ках  связываются 
значения «мать»—«женщина»—«жена»—«самка» (производитель
ница), помимо слов с ко{)невыми элементами *эмэ- ,  * эн ' э -  относятся 
такж е  лексемы с корнем *экэ- .

В первую очередь здесь следует прхтвлечь материалы монголь
ских языков, в которых пока не удалось выявить н троко  пред
ставленные в других алтайских группах образования с корнем
* эн  Э-.

33 и. SK E . стр. 52.
3̂  Там же.
3® К. А. К р е п п о D и ч. Гнляцко-туигусо-маньчжурскпе языковые

параллслп. Институт языкознания A l l  СССР. ДАН, VIII,  1955, стр. 158.  
3® Покровская, стр. 22.
3’ Курцлов. О терминах родства, стр. 93.



Монголисты давно у ж е  обратили внимание на интересное в се
мантическом и морфологическом отношении явление, которое со
стоит в том, что существительное, совпадающее по своему облику 
с корнем е к е ,  обладает значением «мать», тогда как  в форме е к е - п е г ,  
исторически являюн 1,ейся не чем иным, к ак  множественным чис
лом, оно означает «женщина», «жена»; ср.:

II.-МО. е к е  (мн. ч. e/ces)'м ать ’ , е / с е п а р н .  'родители’ , е/се mZxa 
'мать  и дети’ , x adam  е к е  'свекровь ’ , x o i t u  е к е  'мачеха ’ , е к е п е г  
'женщина’ , 'ж ен а ’ , е к е п е г  к е й к е п  'женщины и дети’ , ek en e r t e i  
'женатый ’ , е к е п е г  i i g e i  'холостой’ ;

монг. э х 'м а т ь ’ , 'м а тк а ’ (самка-производительиица у  животных), 
эх э ц э г  пари, 'мать  и отец’ , 'родители’ , хадам  эх 'свекровь ’ , х о й т  эх 
'м ачеха ’ , эх мал  'м а т к а ’ , 'маточное поголовье’ (скота), эхлээр  
'вместе с матками’ (быть, находиться — о молодняке), эх н эр  
'ж е н а ’ , ' з ам уж н яя  женщина’ , э х н э р г у й  'неженатый’ , 'холостой’ ;

бур. эхэ  'м ать ’ , эхэ  э с э г э  парн. 'мать  и отец’ , 'родители’ , хадам  
эхэ  'свекровь ’ , х ой т о  эхэ  'мачеха ’ , эх эн эр  'женщина’ , 'ж ен а ’ , 
эх эн эр  х у п  'жошципа’ , эх эн э р  з о н  'жсчпцпиы’ ;

калм. е к ‘ (мн. 4xk'‘s, e k ' n f )  'мать ’ , ск^ e t s ' g a  x o j f  'мать и отец’ . 
Из тунгусо-маньчжурских языков лишь нанайский, ульчский 

и орокский как  бы дубли])уют монгольскую модель множественного
числа со значением «женская  особь»; ср.:

нан.,  ульч . ,  орок. э к т э  (<С *эк-тэ<^ *экэ -тэ)  'особь женского  
пола ’ , 'женщина’ , 'са м к а ’ (мн. ч. нан .э к э - с эл , э к э - р ,  у л ь ч . э к э - с э л ( и )  
э к э - л ( и ) ,  орок. э к э - л ~ э к к э - л ) ,  нан. э к т э  ajfj 'ца{)нца’ , э к т э  х он 'й  
'овца’ , ульч. э к т э  п и к т э  'девочка’ {<  ̂э к т э п и к т э  'ребенок’),
орок. э к т э  п у т т э  'девочка’ , э к т э  мапа  'медведица’ .

Вместе с тем термин родства для лиц женского пола с корнем 
* эк э -  — * эк и -  широко представлен в тунгусо-маньчжу 1)ских язы 
ках ,  но с иной семантикой: он употребляется для обозначения 
женщин класса «старших сестер», куда  относятся не толькостаршие 
сестры говорящего, но такж е  младшие сестры отца или матери, 
т. е. тетки. Приведем этот термин в форме обращения и склоняе
мой основы:

эвенк, э к й  ~  э к э —экин - ,  сол. эх э—эхп,  эвен, э к э  ~  э к й —э к эн ,
пег. э г э  ~  э к э  — эхй ,  эх эй  — э к э й —эхин ---- экин - ,  уд. эх э—
э х и ( н - )
ороч, э г э  — э к э э х э —э к и ( н - )  'сест[)а ста[)шая’ , 'невестка (жена 
cTai>uiero брата), ульч. э г э э й к э  <^*экэй )—эй э -ни ,  ojjOK. э г э  
э й г э  ~  э й у э  ~  э]'кэ ~  э]'э (? *экэй) ,  нан. э г э  (ми. ч. э г э н э )—эйк э  
( ?< ^* эк эй )  'сестра старшая’ , ма. э й у н  'ста[) 1пая сестра’ .

Лишь в говоре эвенов Быстринского района на Камчатке тер
мин э к э —эк э н  означает 'м ать ’ , тогда к ак  э н  и —эн  и н  — 'бабуш ка ’ .

См., например: Поппе. Грамматика п.-мо., стр. 77—78



Впрочем, D монгольских я зы ках  фонетическая разновидность 
со звонким согласным такж е  употребляется со значением «стар

ая  сестра»; ср.:
н.-мо. e g e d i  (ми, ч. e g e d i n e r )  'старшая сестра’ , 'старш ая ’ (по воз

расту), e g e c i  d e g i i i i  'сестры’ , e g e d im e d  'старш ая ’ , 'пожилая ’ ;
монг. э гч  'старшая сестра’ , э гч  д у у  н а р  'сестры’ , 'сестры и млад

шие братья’ ; э г чм эд  'с тарш ая ’ , 'пож и лая ’ ;
бур. э г э ш э ' статршая сестра’ , э г э ш э г  грамм, уст. 'гласный ( з в у к ) ’ ; 
калм. ck ts]  (ми. ч. ek t s j s ,  ek t s iD ,  ekts i sQlJ ,  ek t s i d dD )  'старшая 

сестра’ , ek th m d D  'самая ста 1)шая из сестс[)’ .
Что касается тюркских языков, то этот термин с комплексом 

значении, идентичным тунгусо-маньчжурским, отмечен в древне- 
тюркском; ср. др.-тюрк, е к а  'старшая сестра’ , ' т е т я ’ ,̂ ® ek a la -  
'называть старшей сестрой’ , сюда же — е к а с  ласкательное слово, 
употребляемое по отношению к смышленой девочке.'*® Вместе с тем 
в якутском языке указанное слово имеет твердорядную огласовку;  
ср.:  я к .  щ а с  (<С мо. * e g e c i ]  'старшая родственница по отцу’ , 'стар
шая сестра’ , 'т етка ’ и т. п., 'старшая годами девица или женщина’ , 
'превосходящий других в каком-л. отношении’ , m a i  o g a c 'старш ая 
родственница по матери’ , ш^асынка1 ласк ,  'сестричка’ , чув. акка ,  
а к и  (<[ ? а кай  обращ.) 'старшая сестра’ , 'т етка ’ (сестра отца пли 
матери), 'сестра бабушки со стороны отца’ , акам  'названная  се
стра’ , 'подруга-сверстница’ (букв, 'сестрица моя’ ).'*̂  Так  к ак  
последний термин по звучанию совпадает с термином, употребля
емым в других тюркских язы ках  в отношении лиц мужского пола 
(старший брат, отец и т .д.), то некоторые авторы отмечают, что «та
кое семантическое расхождение терминов ага\\ака в чувашском я зы 
ке с другимитюркскими языками объяснить пока очень трудно», 
в то время как  другие считают чувашскую твердорядную огла
совку явлением, развивн1 имся позднее, т. е. что чув. акка  <С *экэ.*^ 

Вместе с тем в древнетюркском зарегистрирован термин «мать» 
в огубленной мягкой огласовке o g ,  которая отмечается т акж е  в пар
ном сочетании 6g qaij 'мать  и отец’ , 'родители’ , а т акж е  в производ
ных o g d a s  'братья но матери’ , og i ik  'ди тя ’ и ogsi iz  'сирота’ (букв , 
'без матери’ , матери не имеющий’ ), причем последнее пережиточно 
сохраняется в ряде тюркских языков до наших дней; ср.: тур . 
oksiiz, тат. ) '̂ксэз ' сирота’ .

По-видимому, с др.-тюрк, o g  'м ать ’ связано п.-мо. t ikin 
бЫп  ~  okin,*^ монг. охин  'дочь’ , 'девочка’ , о х у й  'старш ая сестра’ ,

Ср.: Д с р ф е р, стр. 190.
С|). там же, стр. 191.
Ср: Еюрои, стр. 23.
Покровская, стр. 35.

43 1> Vir^l.,  стр. 55, 103.
"  Покровский, стр. 55.

Монгольские формы см. такжо: Дёрфср, стр. 1G7.



бур. 'девица’ , 'д евуш ка ’ , бох. 'ребенок’ ; ср.:  'р е 
бенок’ , 'дитя ’ , 'дети ’ , 'детнора’ .

Сюда ж е  тяготеют (?) эвенк, у к у ч э н  ~  у к эч эн ,  эвен, у к и  'с ам ка ’ 
(собаки, лисицы, волка, соболя, несца), нег. ух и  — у к и  'самка 
выдры’ , ухоч эн  ~  у к э ч э н  'с ам ка ’ (собаки, лисицы, соболя), ороч. 
в эчк э  — уача ,  ульч. вэчэ  ~  в э ч э к э ( н - )  — у э ч э ( н - )  'самка собаки’ , уд. 
г у а с ' а  [<[ *ук эч эн ]  'с ам ка ’ (волка, соболя, белки, горностая, бу
рундука ,  колонка, лисы), нан. вэчЬ (<^*ук зч эн )  'самка собаки’ , 
в у э р э  'самка пушного зверя ’ (соболя, колонка, норки), .ма. уки  
'с ам ка ’ (выдры, бобра).

* э п э 1 * э б э - ' ,  * а н а - 1 * а б а - .  Анализ терминов, в которых двуслож
ная корневая морфема в обш,еалтайском плане представлена интер
вокальным губным согласным, вызывает некоторые затруднения. 
Трудности заключаются, во-первых, в немотивированном смеш,е- 
нии соответствий гласных а  — э ,  во-вторых, в наличии или глухого, 
или звонкого согласного и, в-третьих, в связанности с тем или иным
фонетическим

рфемы
*экэ-1*эгэ~, * ата-1*эт э -  дают сходную картину. Кстати, тенденция 
к подобным мутациям особенно характерна для тюркских языков.

фонетической признаку
мягкорядности— твердорядности прослеживаются на материале
отдельных монгольских языков:

п.-МО. aba ,  монг. ав, бур. а б а  'отец’ , 'батюшка’ ; сюда же 
бур.  хадам  а б а  'свекор’ ; а б а й  обращ. уст. 'батюшка!’ , 'м атуш ка! ’ ,
'любезный!’ , 'голубчик ! ’ ;

н.-мо. eb e i  <C*epei,*^ калм. e i v l ,  даг. э 3W0,  бур. зан. и и б и и
'м ать ’ , 'м атуш ка ’ , даг .  также жена старшего ората отца ; ср.
монг. э в ий  'самка выдры’ .

По суш,еству, мягкорядная  разновидность корня * э б э -  <С *эпэ -  
в Терминах, служаш,их для обозначения лиц женского пола, в мон
гольской группе исчерпывается приведенными данными, тогда 
к а к  корень * а б а -  обладает известной продуктивностью; ср.:

н.-мо. abava<'*abaka,^'^  монг. авга, 6yj). абга, калм. 'д ядя ’
(но отцу), бур. также почтительное обращение к старшим.

Следует отметить, что в этой форме термин может сочетаться 
с другими терминами (служа определением) к ак  при обозначении
мужчин, так  и женш,ин, например:

п.-МО. аЬауа аха,  монг. ав га  ах 'д я д я  по отцу’ ;
п.-МО. аЬауа e g e c i ,  аЪауа ек е ,  монг. авга  э гч ,  бур. диал. а б га

э г эш э ,  а б г а  э зы  'тетка  по отцу’ .
В остальных производных от корневой морфемы * а б а -  разли

чение по полу стирается или даже смещается в группу обозначе
ния лиц женского пола; ср.:

Р. Vergl.,  стр. 43, 128.
Там же, стр. 56.



П.-МО. a b u y a i  'почтенный’ , 'батюшка’ (почтительный феодаль
ный эпитет при обращении к старншм), монг. а в гай  ' з ам уж н яя  
женщина’ , 'пожилая  женщина’ , бур, а б г а й  почтит, обращ. к стар
шим (вообще), к старшей сестре, 'старш ая сестра’ , 'невестка ’ 
(жена старшего брата), диал. 'старший брат’ , н а г а с а  а б г а й ,  ха-
д ам  а б г а й  диал. 'шурин’ (брат жены), а б г а й х а н  'невестка ’ (жена 
старшего брата);

н.-мо. abaxai,  монг. авхай,  бур. зап. а бх ай ,  
в уш ка ’ , 'барышня’ ;

калл1 . awxd  'де*

н.-мо. abis i in ,  .монг. а в ь са н ,  бур. вост. а б ъ к а н ,  калм. a w s n  ~  
( iwsn  'невестка ’ (жена одного брата по отношению к жене д]>угого
брата).

форме а б а г а й  этот термин входит, в виде
второго из слагаемых, в состав сложных слов, а именно:

монг. ба а вай ,  бур. б а а б а й  'отец’ , 'п ап а ’ , бур. диал. 'старший 
брат’ , 'старшая сест])а’ , 'предок’ .

Ср.. п. -МО. b a b a y a i ^  b a y a b a y a i ,  монг. б а а в г а й ,  бур. б а а б г а й
'медведь’ .

Вместе с тем в отношении мужчин ста])шего поколения (ста- 
рик, дед, прадед) употребляется и мягкорядпая  лексема, приче.м 
в некоторых монгольских язы ках  с огубленными гласными:

н.-мо. e b u g e  'дед’ , e b u g e n  'старик’ [ <  *е/?йА'ё/г], 8̂ монг. ввгвн ,  
вв гвн  х у н  'старик’ , вв гвд  х в г и ш д  нарн. 'старики’ , 'отцы’ , бур.
Гбга^«; 'старик’ , 'старец’ , у б г э н  х у н ,  у б г э н  б а а б а й  'дед ПО отцу’
(ojrKB.  ̂ старый отец’), у б г э н  аха  почтит, обращ., у б г э  э с э г э
пари, старики’ , 'деды’ , 'предки’ , у б г э д  х у г ш г д  нарн. 'старики’ ,
старое поколение’ , 'старики и старухи ’ , у б г э Ъ а м г а н  'м у ж и  Яч'ена’ ,
супруги , калм. o w g n  'старик’ ; ср.: я к .  Ш г а  ^  д б у г а  бм у г а
предки , прадеды , 'прабабки’ , 'дальние родственники’ (по про

исхождению от общего предка), 'медведь’ . '̂’
В тюркских язы ках  в качестве двух  автономных лексических 

единиц принимаются формы а б а  и апа.^° Это находит свое основа
ние в том обстоятельстве, что последняя разновидность, т. е. термин
с глухим губным согласным, служит
1 )одственниц для обозначения старших

иначе говоря, лиц женского пола, тогда как  пер
вая  преимущественно относится к мужчинам; ср.:
 ̂ др.-тюрк, а р а  'старшая родственница’ , 'старш ая сестра’ , aba  
мать , оашк., тат. апа ,  а п а й ,  чув. а п п а  'старш ая сестра’ , ' т е т я ’ , 

к а з ах . ,  кирг. а п а  у з б .  о н а  'старшая сестра’ , 'м ать ’ , к азах ,  а п а й  
оОращ. сестра (старшая), каракалп . а п а  'старш ая сестра’ 
ул к ен  а п а , а ш е  а п а  'т етка ’ , туркм . а п а  ' т е тя ’ , уйг. а п а  'старшая 
сестра , аз . ,  тур. а бл а  'старш ая сестра’ .

48 Реконструкцию см.: Р. Vergl., стр, 103, 132.
In '^акже: Дёрфер, стр. 1 0 9 - 1 1 1 .  
5“ Покровская, стр. 2 9 —32.
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Вместе с тем в башкирском, татарском и якутском языках  
для обозначения лиц женского пола имеются такж е  термины со 
звонким губным и мягкорядной огласовкой; ср.;

башк. э б е й  ' т е тка ’ (cTapuian сестра отца или матери), 'бабушка’ 
(cTai)yxa), тат. э б и  оаоушка’ , диа^т. 'тен<а’ , 'повитуха’ , 'ведущий 
в игре , э б и - б а б а й  пари, 'предки’ , э б и - ч а б и  соби|). нренебр. 'ста
рухи’ , як .  а б а  'бабуш ка’ (матг. отца или матери, сестра матери), 
почтит, 'старуш ка ’ , 'местность’ (в пути), 'медведь’ .

oaniK., тат. э б е к э й  'бабушка’ , 'бабуся’ , як. а бака  ласк, о мае 
месяце, а б а к к а  'бабуся ’ , а б а н  'пожилая, средних лет женщина’ , 
'старая матка’ (кобыла).

Что касается формы а б а ,  то она в общем охватывает понятие 
«старший родственник», которое складывается из отдельных более 
узких и конкретных понятий — «старший брат», «отец», «дядя по 
отцу», «старший брат жены», «дед», «предок»,®^ перен. «медведь»; ср.:

др.-тюрк, aba  'медведь’ , туркм . разг . ,  тел. ,  шор., саг. а ба  
'отец’ , дж .  а б а  'предок’ , кирг. 'д ядя  по отцу’ , кирг. фольк. обращ. 
к старикам, а бы га й  обращ. 'д я д я ’ (к старшему), 1*Сл а б а  'старший 
брат’ , саг . ,  койб,, РСл аб а 'м е д в е д ь ’ , алт. а б а а й - а б а г а й  'старишй 
брат’ (обращ. к сородичу), 'медведь’ , тат. а бы й  ' д я д я ’ (обращ. 
к старшему), 'старший брат’ .

1 акж е  п1)()изводные с афф. -л'а ||-/ja: РСл а б а к а  'батюп1 к а ’ , 
'д я д я ’ (брат отца), абада 'д я д я ’ (о1)ат отца), як .  абада 'д я д я ’ 
(старший брат отца), уйг. РСл а б у ^ а  'д я д я ’ (младший брат отца) 
и пр.“

II нтересны афф
которые, к ак  и в монгольских я зы ках ,  употребляются женами 
братьев или других родственников как  обращение друг  к другу :  “  

тел. а б ы зи н ,  к а зах . ,  кирг, ,  х ак . ,  шо]), абызын\\абысын, башк. 
апкы н ,  узб. о в с и н ,  к а зах . ,  кирг. а бы сы н -аж ы н  пари.; ср. др.- 
тюрк. ab'i- 'скрывать, прятать’ .

Имеются такж е  термины с афф. -т а й :
башк., тат. а б ы ст а й  обращ. 'ж ен а  муллы’ , 'т е тя ’ , тат. такж е 

'старшая сестра’ , казах .  РСл a 6 u cm a i  'старш ая сестра’ , 'родствен
ница’ (обращ. к старшим женщинам).

Женские термины с афф. -зын\-сын\-кын рассматриваются как 
производные от форм с афф. -з, например:

“  Там же.
** Сводку тюркских терминов с основами аба, абада, авака, абышка 

и перечни их значений см. также: Севортян, стр. 1 8 —21.  Автор считает, что 
тюрк, аба — «ироизводыое, образованное афф. -а п значении носителя про
цесса от глагола *аб-\ ср.: ав- 'быть престарелым’ (РСл, I, 67)» (стр. 18). Вместе 
с тем Г. Дёрфор (стр. 1 0 7 — 108) высказывает сомнение относительно обще-
алтайского характера этой основы, склоняясь к тому, что д л я  тюркских язы
ков подобные термины скорее являются монгольскими заимствованиями. 

** Покровская, стр. 31.
Там же.



кирг.,  ^ а з а х .  РСл а бы з  'священник’ , 'м у л л а ’ , к а зах ,  абы з -  
ц а н  a r a i  — так  жена cxapuiero брата называет младшего брата 
м уж а ,  а бы з  6 i a r a i  — так  жена младшего брата называет старшего 
брата м уж а ,  тат. а б зы й  'просвещенный’ , 'грамотный’ (о мулле), 
' д я д я ’ (старший брат, мужчина, старший по возрасту).

И тюркских язы ках ,  к ак  и в монгольских, имеется т акж е  слож
ное слово, состоящее из элементов б а - + (а)ба(й) со значением «отец» 
или «дед», «предок»; ср.:

др.-тюрк. ЬаЬа, тур . baba ,  гаг .  б о б а ,  х ак .  б аба 'отец ’ , аз . ,  башк., 
каракалп . ,  тат . ,  узб.,  уйг. б а б а  'дед ’ , туркм . б аб а 'д ед  со стороны 
матери’ ;

тат. бабай‘ старик’ , ' д е д ’ , ' д я д я ’ (старший брат отца или матери), 
'тесть ’ , обращ. к мужчине пожилого возраста.

Что касается тунгусо-маньчжурских языков, то в одних слу 
чаях лексика с корнями * э б э - ,  * а б а -  несомненно является  заимст
вованной из тюркских (якутского) или монгольских языков, 
в других же вопрос о заимствовании остается открытым. Так, 
термины, служани 1е для обозначения лиц женского пола, употреб
ляемые главным образом в восточных говорах эвенкийского языка ,  
безусловно представляют собой якутизмы, но вряд ли это можно 
утверждать для языков Приамурья; ср.:

эвЗ, эв зкд  — эбэк5  (<^як.), эв элэй  'бабуш ка ’ (вместо тунг, 
эбэрВ  И 'свекровь’ , 'невестка ’ , 'свояченица’ (жена стариюго брата), 
нерен. 'медведь’ , э б э й  [ с^ як . ] ,  э б э ч й  С, С-В 'медведь’ , нег. э в эх з  
|<С>*к.) 'теща’ , ороч, э у к э  'невестка ’ (жена старшего брата), ульч. 
э вк з  — э ук э ,  0 j)0 K. эвэ,  нап. э у к э  \<^*эвэкё\ 'невестка ’ (жена стар
шего брата), 'т етка ’ , 'мачеха’ , ма. о к э  \<^*эукэ\ ' т е тка ’ (жена 
младшего брата отца).

1ермины с корневой морфемой а б а -  — а б у -  выступают как  я к у 
тизмы в западноэвенских говорах и являются монголизмами в со- 
лонском языке. Но, употребляясь как  форма обращения к отцу 
I* удэйском, при наличии одновременно общего тунгусо-маньчжур
ского слова а м и ( н ) - ,  а такж е  служ а  в маньчжурском для пере
дачи понятии «небо», «бог», «божество», «погода», «день», эти слова
не находят объяснения вфактенепосредственногозаимствования; ср.

эвен. зап. а б а г а  |<^як.] 'дед ’ , сол. аба, абаи [<  ̂мо.|, уд. абуга
обращ.^ 'отец’ , ма. абг^а [ <  *аб{у)га  ~  *аб{а)га\ 'небо’ , 'бог’ , 'боже
ство’ , 'погода’ , 'день ’ , а б к а  хан  'ве[)ховный влады ка ’ , 'бог’ , будд
'Хормуста ’ , 'император’ . 56 ^

Предположительно к гнезду слов с корнем * а б а ----- * а б у -
можно отнести характерный для тунгусо-маньчжурских языков 
термин «старпшй зять» ,  фонетический облик которого вполне до

Там же, стр. 2 5 —26.
** О сипоставленни ма. абка 'небо’ с п.-мо. abuyai,  мовг. авгай 'почтен- 

иын см. также: Рамстедт, стр. II, 2()7.



пускает эту параллель, тогда как  наличие афф. - с ( и )  напоминает 
структурно тюрк, а бы з ;  ср.:

эвенк., нег, а в у с ,  эиеи. а ва с  (ми. ч. а ва сн ил )  ~  а в у с  ~  a e a h  ' з я т ь ’ 
(муж старшей сестры), 'д я д я ’ (муж младше!! сест 1)ы отца или 
матери), ороч, а у с и ,  уд. a y h u  «  *аву си ) ,  ульч. а у с и  (ми. ч. а у с и л ( и ) ) ,  
паи. а о с и  (мн. ч. а о с и а н а )  ' з я т ь ’ ; ср. ма. эф у  (мн. ч. эф ут з )  ' з я т ь ’ 
(муж стари 1ей сест])ы).

Корейские формы для обозначения понятия «отец>>, произпод- 
ные от корпя а б а - ,  были сопоставлены с монгольскими и тюркскими 
Г. Рамстедтом;®’ ср. кор. а б а н и ,  а б а н и м  разг . ,  а б а ч ж и ,  а б э н и ,  
а б э н и м ,  а б о ч ж и ,  а б эм ,  а б и  'отец’ , а п п а  'п апа ’ . Слово «отец» я в л я 
ется вторым компонентом ряда сложных слов, например кор. 
х а р а б о д и  'дед ’ и т. д. (см. выше, стр. 21).

Алтайским терминам с корнями э п и -  и а ба -  — а б у -  близки 
юк. э п и э  ' т е тка ’ (старшая сестра отца) и а б у т ' и э  'б абуш ка ’ (мать 
отца или матери), ' т е тка ’ (жена старшего брата отца или матери);

ХМпоследний термин юкагироведами считается сложным и состоит 
из а б у й  'старш ая сестра’ (колымск.  ̂ ( э ) т ' и э  'отец’ (ко-
лымск. диал .) .“®

Сюда же тяготеет нивх, а п а к  (•< *апа -ка )  'тесть’ .
Отвлекаясь от се.мантических переплетений расс.мотрепиыл 

терминов, для  которых в целом характерно обозначение лиц 
старшего поколения как  мужского, так  и женского пола, всё 
их фопоморфологпческое ])азнообразие можно свести к двум под
типам (без губного гласного и с огубленным гласным второго 
слога), восходящим, по-видимому, к четыре.м отдельным прафор- 
мам, а именно:

*а-па~й —> аба(й) аби ~  аба-га(й) *а6а‘ Ка(й ) (| абуга *а-буга 

*э-пэ-й эбз(й) эби ~  эбэ-гэ(й)  <^ *эбэ-1:э (й )  || эбу-гэ(н) *з-пу-кЗ(н)

Отделенные в праформах гласные первых слогов а-, э -  пе])во- 
начально имели либо самостоятельное значение, сл уж а  для пере
дачи представления о мужском и женском начале, либо выступали 
как  префиксы вежливости при обращении. К вычлене] 1 ию этого 
элемента побуждает, в частности, монгольский феодальный эпи
тет а б у г а й ,  который в маньчжурском, с выпадением гласного 
второго слога, имеет форму а б к а  * а - б у г а  и означает 'небо’ , 
'погода’ , 'день’ , 'божество’ , 'верховный влады ка ’ , т. е. второй 
компонент которого по форме и значению совпадает с обще-тун
гусо-маньчжурским * б у г а ;  ср.:  эвенк, б у у а ,  эвен, б у у ,  нег. б о у а ,  
наи. б о а  и т. д. 'небо’ , 'мир’ , 'вселенная ’ , 'местность’ , 'страна ’ ,

R. S K E ,  стр. 3.
Курилов. О термпнах родства, стр. 93. Е. Л. Крейнович сопоставляет 

юк. абут 'иэ  с камас. a6ujo  (см.: Юкагирский язык. М.—Л . ,  1958, стр. 235).
О префиксе вежливостп в маньчжурских терминах см.: Р. S с h m i d t. 

Chinesischo Elemente im Mandschu. Asia Major, VII ,  4, 1932, стр. 599.



'природа’ , 'погода’ , 'божество’ ; ср. т акж е  аналогичный комплекс 
значений в п.-мо. t^ g r i  'небо’ , 'погода’ , 'небожитель’ , монг. 
т э н г э р ,  бур. т э н г э р и  'небо’ , 'погода’ , 'гром’ , 'бог ’ ; ср. т акж е  кор. 
х анил ъ  ~  xano j ib  ~  х ан ул ь  'небо’ и ханани^ч  'бог ’ , т. е. хана  ( л ь )
'небо’ 4-показатель почтительности - н и м  (также а б а - н и м  'отец’ , 
эм э - н и м  'мать ’ и т. д.).®“

* э> н ы -/ * а т ы - .  Термины родства 'и свойства с корнем * э т и - !  
*агпи-  представлены в трех группах — тунгусо-маньчжурской, 
монгольской и тюркской.

<1>оиоморфологическая структура  этих терминов в тунгусо- 
маньчжурской группе довольно прозрачна, хотя по семантике 
они отличаются от монгольских и тюркских. При ЭТ0 Л1 прежде 
всего следует отметить, что от корпя с мягкой огласовкой * э т и -  
образуются мужские наименования, тогда к ак  с твердым гласным 
в форме *агпи- ,  напротив, — женские.

Наиболее простыми по своей структуре  являю тся эвенкийские 
и эвенские формы обращения, отличающиеся эмфатической дол- 
roToii и растпреипем конечного гласного; ср.;

эвенк, эт э  'старик’ , эвен. вост. эт э  (ми. ч. эт зн и л )  'дед ’ , 'дедуш
к а ’ , 'д я д я ’ (cTai)iiJiii'i б{»ат отца или матери);

эвенк, а т ё  'с таруха ’ , эвен, ат а  (мн. ч. ат ани л )  'б абуш ка ’ .
Шире представлены фо1>мы с уменьш. суфф. -кан ,  - к эн :
эвенк, э г п и рк эн  { этирйкэн  С, э т и р й н  С-Б, э т т и к э н  Сх), сол. 

э гпикк э -^ этиркЗ  зтхЗ, эвен, эп гикэн ,  пег. э п ш к э н э п ш х З н  
эт ух э н  'ста|)пк’ , пе()ен. 'м у ж ’ , нан. эчэ, эчэкэ ,  э к с э  [<^*э ск эн  
<С э с и к з н  <С^*очикэн <^*этикэн\  'д я д я ’ (младший брат отца), ма. 
эчи г э  f<  ̂МО, e c i g ё  <^*этикэ\, э чик э  (.nih. ч. эчик э  с э ) ,  э сх э н  (мн. ч.
э сх э  т э )  \<С.*зсикэн <С^*зчикэн<С^*этикэн\ 'д я д я ’ (младптй брат
отца).

С ЭТОЙ же корневой основой связан термин свойства, характер
ный д л я  тунгусской группы, а именно:

эвенк.,  эвен., пег. эт к й  {<^*этикэ1)  'свекор ’ (отец м уж а) ,  
'тесть’ (отец жены), эвен., иег. т акж е  'деверь’ (старший брат 
м уж а) ,  'шурин’ (старший брат жены).

Приведем соответствующие лексические данные, служащие 
для обозиачения лиц женского пола:

эвенк, а т и р к а н  ( а т и р и н  С-Б, а т т и к а н  Сх), сол. а т и к к а ,  нег. 
ш п и к а п  ~  ат их ан  ~  агпухан,  эвен, а т и к а н  'с т ар уха ’ , нерен. 
жена , уд. а т и г а  (<  ̂ * ат икан )  'женщина’ , 'ж ен а ’ , 'с ам ка ’ (кабана, 

рыси, выд[)ы и др.), anVa мафа, ат^а б у и  'медведица’ ; cj).: эвенк., 
эвен., нег. ат аки ,  паи. amat^a мама,  ульч. атан'/^а 'н а ук ’ , ма. а т у  
'самка 1>ыб’ , атуо^а 'самец рыб’ .

Об элементе -ним см.: Г. Р а и с т е д  т. Грамматика корейского 
языка. Перевод с английского. М., 1951 ,  стр. 216 .



эвенк., эвен., пег. ат кй  (<^*amuKai)  'свекровь’ (мать муи.а), 
'тещ а’ (мать жены), эвен., нег. такж е 'золовка’ (старшая cecTj)a 
мужа),  'невестка ’ , 'свояченица’ (старшая сестра жены).

В монгольских языках  термин с корнем в мягкой огласовке 
* эт и -  выступает со значением 'отец’ :

п-мо. e c i g e  [<^ *еИкё],  монг. э ц э г ,  бур. э с э г э ,  калм. e t s ' g d  
e t s g d  — etsk9  'отец’ .

Сочетания этого термина с соответствующими определениями 
образуют ряд новых терминов родства и свойства, относящихся 
к лицам мужского пола:

н.-мо. e b i i g e  e c i g e ,  монг. в б в г  э ц э г ,  бур. убгэ э с э г э  'дед ’ (отец 
отца, букв, 'старый отец’);

н.-мо. x o i t o  e c i g e ,  монг. х ой т  эц э г ,  бур, х ой т о  э с э г э  'отчим’ 
(букв. 'следуюиц1Й отец’);

п.-МО. x a d a m  e c i g e ,  монг. хадам э ц э г ,  бур. хадам э с э г э ,  калм. 
x a d m  e t s ' g d  'свекор’ (отец мужа), 'тесть’ (отец жены, букв, 'отец 
по браку, по свойству’).

Парное сочетание с термином-антонимом со значением «мать» 
служит для передачи понятия «родители»:

п . - М О .  e c i g e  eke ,  монг. э ц э г  эх, бур. эхэ  э с э г э  'родители’ (букв, 
'отец f-мать ~  м ать+ отец ’ ).

Что касается тюркских языков, для них, за некоторыми исклю
чениями, характерна твердая огласовка интересующего нас ко|)пя 
в форме ат а ,  причем «в преобладающем большинстве языков, где 
употребляется термин а т а ,  он означает ,,отец“»;®̂  ср.:

др.-тюрк, a ta ,  аз . ,  башк.,  к аракалн . ,  тат . ,  узб . ,  уйг .  ат а ,  
узб. от а ,  чув. а т т е  ~  а т и ,  алт . ,  т ув . ,  х ак .  а д а  'отец’ , 'предок’ . 

Кроме того, в ряде языков он означает «самец», например: 
тат. а т а  эт  'кобель’ , а т а  к а з  ' г у с а к ’ , башк. а т а  н о ш  'птица- 

самец’ .
Упот 1 )сбляется этот термин и к ак  уточиитель при названиях 

предметов, которые состоят к ак  бы из мужской и женской поло
вины, паприлюр:

тат. а т а  к а п т ы рм а  'крючок к петле’ ; ср.:  а н а  к апт ы рм а  'пе
телька для  застежки крючка’ .

К ак  и в монгольских я зы ках ,  термин а т а  'отец’ в сочетании 
с дополнительно характеризующими его словами служит для пере
дачи ряда родственных отношений, например:

казах, улы ат а  'дедуш ка’ {улы 'велики!'!’ , 'большой’), башк. 
о л а т а й  (<С^оло + а т а й  'дед ’) и т. п., тат. д э у  э т и  'дедушка’ {дэу  
'большой’ , 'старший’), башк. тгарт а т а й  'дед ’ {нарт  'старый’), 
чув. а с а т т е  'дедуш ка’ [а сла  'старишй’ , 'главны!!’);

Реконструкцию монгольской праформы и сопоставления с тунгусо 
маньчжурскими данными см.; Р. Vergl.,  стр. 51 ,  56, 103.

** Покровская, стр. 26.
Там же, стр. 27.



эт и  'отец’ , а т а - а н а —эт и - э н и  ' 1)оди-

башк. ата ,  тат. уги ата ,  каракали. о г е й  агпа, ки])Г. в г ой
ат а ,  туркм. ввей  ат а ,  узб. у г а й  о т а  'отчим’ , чуи, qen e  а гпт е  
'отчпм’ (букв, 'новый отец’);

упг. q e j i n  a ta ,  каракали., кнрг. кайы н  ат а ,  б а т к .  к а й н а т а ( й ) ,  
казах . fjabiH ат а ,  тат. ка ен ат а ,  узб. к а й н а т а ,  туркм. г а й ьт  ат а ,  
алт. кайын  а д а  'свекор’ , 'тесть ’ {кайын 'родство но браку ’ ). ^

В связи  с вопросом о разнице в характере гласных корня 
в отношении мягкорядности—твердорядности в тюркских я зы ках  
сравнительно с монгольскими, а т акж е  тунгусо-маньчжурскими 
(в терминах для обозначения представителей мужского  пола, 
см. выше) следует ук а зать  на сосуществование параллельных 
фо1)м в татарском; ср.; а т а —
тели’ , эт к о  диал. 'самец’ ; а т а  э т —эт к э  э т  'кобель’ .

Обращает на себя внимание отсутствие терминов с корнем 
в форме * а т а -  в якутском  языке .  Вместе с тем здесь имеется тер
мин а с а  'дед’ (по отцу и по матери), перен. 'медведь’ , который 
не без основания считается заимствованием из мо.;®® ср. Исака 

асакШ обращ. 'дедко мой’ , 'господин (наш)’ (по отношению 
к лесному д уху ) .  Из якутского  язы ка  эти формы проникли в во- 
сточноэвенкийские говоры (ср.: э к э э к э к  'медведь ’ , экЭкэ 'дед ’ , 
эНэкэн 'дух  — хозяин животных’), где они выступают, таким обра
зом, в 1)оли дублетов к формам эт э ,  э т и р к э н  'с та 1)ик’ .

К монголпзмами следует отнести также др.-тюрк, e c i  'cTapujuii 
брат’ , 'д яд я ’ и чаг. атака  'д я д я ’ .®'

Имея в виду общую семантическую направленность связи 
терминов, обозначающих лиц мужского пола, с представлениями 
об активном начале, можно высказать  предположение о генетиче-

* з т и -орфе
отец с тюркским глаголом e t -  ~  э т -  ~  d m -  ~  и т -  'делать ’ , 

'создавать’ , 'производить’ , 'устраивать ’ , т. е. о наличии обще- 
алта11Ского глагольно-именного корня * e t i -  ~  э т и -  'производить’ , 
'производитель’ .

С рассматриваемыми здесь терминами с корнем * э т и - 1* а т и -  
несомненно связаны аналогичные наименования родственных 
отношений в нивхском и юкагирском язы ках .

В нивхских названиях обращает па себя внимание вариант
ность гласных, что отчетливо видно из приводимых ниже терми
нов, различающихся такж е  и по своей семантике:

нивх, ат ак ,  а т а к а  [<С,*ата-ка\ обращ, 'дед ’ ; ср. тюрк, а т а  
'отец’ , 'предок’ ;

ср.: эвенк., эвен, эт э  'старик’ , 'дед’ , эт кй  « *этгг-кэг] 'свекор’ , 
'тесть ’ , н.-мо. e c i g e  \<^*eti-ke] 'отец’ ;

1<С эт э -к э  <^*эти-кэ\ oбpaп^. 'отец’ , 'папа’ ;

** Там же, стр. 55—56. 
Там же. стр. 68—69. 
Р. Vergl., стр. 103. 
Там же, стр. 51,  103.



нивх, ы т ик ,  ыт ика  <^*ати-ка]  обращ. 'бабушка’ , ср.: эвенк.
а т ё ,  эвен, а т а  оаоушка , а т к и  [<^ *ат и -км ]  'свекровь ’ , 'теща’ ; 

нивх, у т к у  {<С.*ут-ку  <  *этэ+кг/«) 'муж чина ’ (букв, 'м у ж 
чина-человек , мужского пола человек’ , 'самец-человек’ ), у т к у  
о^ла  'м альчик ’ , 'сын’ (букв ,  'мужчина-ребенок’ , 'ребенок м у ж 
ского пола’ ), н ' у т к у  '(мой) м у ж ’ , у т к у  ытык  'свекор’ (букв. 
*отец м у ж а ’ ); ср . :  башк.,  тат. а т а  'самец’ , тат. а т а  к а з  ' г у с а к ’ , 
башк. а т а  тгош 'птица-самец’ .

Таким образом, нивх, у т к у  'м уж чина ’ , 'м у ж ’ , к а к  и у м г у
женщина , жена , по своему морфологическому строению я в 

ляется  аббревиатурой, причем первый компонент утерял  гласный, 
т. е. у т -  <; * эт э ,  и подвергся регрессивной губной аттракции,
тогда к ак  у  второго отпал конечный носовой согласный, т. е. - к у  •<
* к у н  'человек’

В колымском диалекте юкагирского я зы ка  отец обозначается 
термином э т ' и э ,  который не без основания сопоставляется с мон
гольским ecige.*^^ Кроме того, к ак  в колымском, так  и в тундрен-
ном диалекте этот термин входит в состав еще целой группы слов, 
обозначающих родственные отношения,®® а именно:

х а й т ' и э  [<^ х а й - ( э ) т ' и э ]  'дед’ (отец отца или матери), ' д я д я ’ 
(муж  старшей сестры отца или матери) и пр.;

х а й т ' и э п  \<С,хай-(э)т'иэ-п\  'свекор ’ (отец м уж а ) ,  'тесть’ 
(отец жены);

т ' у м у о т ' и э  т ' о м о :т ' и э  [ с ^ т ' о м о  'большой’ + ( э ) т 'ц э  'отец’ 1 
' д я д я ’ (старший брат отца);

т ' у м у о т ' и э п  [< ^ т 'ом о -{ - ( э )т 'и э - п ]  'старший брат м уж а  
о т ' и д и э  ' д я д я ’ (младший брат отца) [<^ э т ' и э -  'отец’ -|-суфф. 

уменьш. - д и э  'маленький отец’ 1;
а б у т ' и э  'б абуш ка ’ (мать отца или матери и т. д.) \ < ^ а б у ( й )  

'старш ая сестра ’ ' отец’ 1;
а б у т ' и э п  'свекровь ’ (мать м уж а ) ,  'теща’ (мать жены) 

[<] а б у ( й )  -\- ( э ) т ' и э - п ] .

* а к а .  Этот термин широко представлен в я зы ках  алтайской 
группы, за исключением корейского, причем наиболее характер 
ным для  него является  понятие «старший брат»,

В тунгусо-маньчжурских я зы ках ,  к ак  и для большинства др у 
гих терминов родства, различается форма обращения и форма 
склоняемой основы:

эвенк, ака ,  а кай ,  а кй ,  а к ё ,  а к й й а й ,  а к й к а н  обращ. — акин  
(мн. акнйл ,  а к и н а с а л  ~  а к у н а с а л )  'старн 1ий брат’ , 'двоюродный 
брат’ (сын старшего брата отца пли матери), 'д яд я ’ (младши11 
брат отца или матери), сол. аха  обращ.— ахи  'старший брат’ , 
ахи н эх у  нарн. 'братья ’ (старший и младший), эвен, ака  ~  ai^a

Е. А. К р е й U о в и ч. Юкагирский язык, стр. 244 
См.; Курплов. О терминах родства, стр. 9 2 —9(5.



an l ,  акаг/а обргиц. —  а и а и at^an (мн. аннйл )  VTapuiiiii б р а т ’ , 
' д н о ю р о д а и ! !  и р а т ’ ( с и и  (•Taj)iiiero б р а т а  о т ц а  ii ;m м а т е р и ) ,  ' д я д я ’ 
(м л а д п п п !  б р а т  о т ц а  и л и  .матери), э в е и .  Б е т  ' о т е ц ’ , и ег .  а га ,  аха,  
ахай ,  ахй, ахий ,  ака ,  а н ай  о б ] ) а !ц .— ахин ,  а кин  (ми. ахнйл  
акнйл ,  ахина сал )  'с т а р ш и й  б р а т ’ , 'дною])Одны 11 б ] )ат ’ (сын с т а р ш е г о  
б р а т а  о т ц а  и л и  .матери), ' д я д я ’ ( м л а д ш и й  б р а т  о т ц а  и л и  .мате])и), 
ороч .  а?:а, а к и  о б 1)ащ. — аи ин -  (ми. акина ) ,  у д .  aг^a о б р а щ .  —  ^au(н ) -  
'cTapiimii б р а т ’ , ' д я д я ’ (м л а д и п п !  б р а т  о тц а ) ,  у л ь ч .  а г а  о б р а щ .  —  
а г -ln-lff-, о р о к .  ага  ~  агга, a ? f a а/^^а, a i f^auy  о б р а щ , — а г -lK-ji/-, 
иаи. <7, а га  (мн. а гана ,  аг^на) о б р а щ .  —  аг-/к-/ 1̂ - (мн. а й и л )  'с т а р п п ш  
б|)ат’ , и аи .  а - н э у  najju. ' б р а т ь я ’ (ст а р ш и !!  и м л а д ш 1П1 ), м а .  а г э  
(ми. а г о с з ) ,  а г у  (ми. а г г у с а а г г у с э )  о б р а щ .  ' с т а р п ш й  б р а т ’ , ' .мило-  
CTuiHjii г о с у д а р ь ’ —  aj^yn (ми. aj^yma) 'cTapmuii б])ат’ , 'р о д с т н е и и и к ,  
CTapnmii ио г о д а м ’ , ч ж .  ^d-hйn-wёn ,  '‘d -hu-Vieh  ' с т а р ш и н  6j)aT’ .

Из приведенных значений ясно видно, что в понятие «старший 
брат» в тунгусо-маньчжурских я зы ках  входит обозначение лиц 
мужского пола, которые но возрасту старше говорящего, но мо
ложе его отца (младший брат отца).

Во всех туигусо-маньчжурскпх язы ках  приведенные формы

говорящего
фор

В связи с различием в обозначении старших и младших братьев 
в тунгусо-маньчжурских я зы ках  для  обобш,енного понятия «б]>а-

совместности; cj)
фор

эиеик. а к и н а н  ~  а к у н а н ,  иаи. а^.чо .ша  'имеете со старишм 
братом’ , эпеи. а к а н у н  'б 1>атья’ (старший и младипп!), иег. акичил ,  
акиначи ,  ороч, аким уна ,  ульч. ацт у^ а ,  а г^ т ун^ уа (н - ) ,  орок. 
а . щ у п а а > } . ч у н а ,  иаи. а^на  'братья ’ (старший и младший).

Употребительны такж е  формы выделительно-уточнительные 
(которые в эвенкийском языке  у  имен прилагательных сл уж ат  
такж е  в роли фор.м степеней сравнения):

эвенк, а н и н д и у у  caMHi'i CTapmnii’ , 'тот, кото])ый старше в сех ’ , 
а к и н д и м а р , 3B8fi. ака^мар  ~  а к а н 'м а р  — акат м ар ,  иег. ахинма  —
акитма ,  орок. а г д ум а ,  а г д у м а н н ё ,  иаи. а г^има  'старший’ , 'тот, 
KOTopHii (из двух  лиц) старше’ .

Отмеченный в нанайском языке наряду с парным сочетанием 
а ч г э у  братья ’  ̂ (ciapninii и младший) маньчжуризм-монголизл! 
ах д - д э у  ^  а х о н д о  употребляется в значении 'брат ’ , 'побратим’ , 
'семья ’ , 'сородичи’ , 'братство’ ,

^В^эвенкийско.м языке зарегист|)ирована фо])ма заместительная
а к и р а н  Брг 'д я д я ’ (в 3-м колене, двоюродный) (ср.; а м и р а н  'отчим’ , 
з н ' и р э н  'мачеха’ ).

Могут быть также приведены глагольные производные;
эвен, акан -т а -  'доводиться кому-л. старшим братом, дяде 1Г, 

ак-лш-  'любить старшего брата, дядю’ , ак-ма-мшп-/ч~ взанмн! 
люоить д|)уг друга ио-братски’, ма. а^ун -чила - ,  а^у -чила -  (ср. мо.)



'пользоваться правами старшинства’ , щ у - ш а -  (<  ̂мо.) 'иочитатг, 
за старшего’ , 'нарекать кого-л. своим старшим братом’ .

Небезынтересно отметить, что в тунгусском (эвенкийском, 
эвенском, негидальском) фольклоре обычно старший брат — ouej)- 
гичный, умный, деятельный охотник, добывающий нронитание 
для  себя и младшего брата, который, напротив, рисуется вялым, 
глуповатым, увальнем-лежебокой, сидящим в юрте и способным 
лишь выполнять обязанности «повара» — стряпать еду или, 
в лучшем случае ,  перекочевывать при необходимости переменить 
место стоянки, т. е. перевозить домашний скарб и разборные 
части юрты, что он такж е  выполняет крайне неумело.

В монгольских я зы к ах  терминологическое значение существи
тельного *аха  ограничивается понятием «старший брат»; ср.: 

п.-М О . аха  (мн. ч. axas) ,  бур. аха  (мн. ч. аханад ,  аханар ) ,  монг. ах,
даг.  ^  а г а  'старший брат’ , н.-мо. аха d e g u i i  (п е г ) ,  б у р .  аха д у у ,
монг. ах д у у ,  даг .  ада д у  'братья ’ (старший и младший), монг. 
'братья и сестры’ , 'родственники’ .

Но, к а к  и в тунгусо-маньчжурских я зы ках ,  этот термин вы
ражает  такж е  понятие «старший» и служит почтительным обра
щением к  старшим, например:

п.-МО. аха ^аха,  монг. ах зах  х у н  'старший, почтенный человек’ , 
бур. аха  заха  парп. 'старшие’ , аха б э р и  'старншя невестка’ , 
аха  н у х э р  'уважаелшй товарищ’ .

Разнообразными значениями в бурятском языке и его говорах 
обладает форма обращения ахай  'старший брат’ , 'господин’ , 
перен. 'во л к ’ , диал. 'отец’ , 'старшая сестра’ , 'т етка ’ , 'невестка ’ 
(жена старшего брата); ср . :  н.-мо. axa i ,  монг. ахай  почтит, обращ.
к замужней женщине.

Имеется ряд глагольных образований, например: 
п . -МО. axa -da - ,  аха-1а, аха-сИа-,  монг. ах -да - ,  ах-ла- ,  ахчла-,  

бур. аха -да ,  аха-л -  'быть старшим’ , 'пользоваться правами стар
шего’ .

Причастная форма субстантивируется:
н.-мо. a x a - l a - g c i ,  монг. ах-ла-гч ,  бур. аха -ла - гш а  'старший’ , 

'старшина’ , 'староста’ .
Д л я  тюркских языков более характерны варианты со звон

ким проточным ( г )  и смычным (г) согласным, хотя в др.-тюрк, 
и ряде других  языков отмечается глухой (q ~  к);  ср.:

др.-тюрк, а да  'старший брат’ , aqa i n i  парн. 'братья ’ (старшие 
и младшие), уйг. ака ,  х ак .  ака ,  узб. ака  ~  о г а  'старший брат’ , 
'старший’ (при обращ.), кирг. а к е  обращ. 'отец’ , ' д я д я ’ , а га  
'старший брат’ . Том тюрк, ака  'старший брат’ , 'д я д я ’ (младший 
брат отца или матери), 'двоюродный брат’ (старше меня), тур. a g a ,  
аз. а р а  'господин’ , 'начальник’ , тур . a g a b e y  сложи, 'старший брат’ , 
аз. бакипск. а г а д а д а ш  'старший брат’ , тат. а га  'старший брат’ 
(почтит, обращ. к старшему), а г а й  'дядюшка’ (вежливое обращ. 
к старнхему), а г а - э н е ,  а г а й - э н е  парн. 'б р атья ’ (старший и млад-



tmiii), родия , оратва , Д1)узья , а ганай  ласк, cxapiuiiii 6j)aT , 
а га  ж и^ г э  пари, 'брат с женой’ , 'брат п невестка ’ , пашк. а г и й  
'ста])шнй брат’ , ту]жм. а га  'cTapmiiii брат’ , 'старший 1)одствен- 
ннк’ , а г а сы  обращ. 'брат’, 'дяденька ’ (обращ. к старшему), уст. 
'господин’ , а г а - и н и  нарп. 'братья ’ (старший п младпшй), а галык  
'господство’ , 'власть ’ , а галык этп-мек 'нокровнтельствовать’ (как  
старший брат, ])одственннк), тув. акы, акый  'старший б])ат’ , обращ.

д унм а
'братья и сестры’ ;

як .  atja 'старши11 годами’ , 'отец’ , 'главны !! ’ , а д а б ы т  ' с в я 
щенник’ (букв. 'на!и отещ’), a^ai  обращ. хозяйки дома к супругу  
ИЛ1! к постороннему !!0чтен!!0му человеку, а ^ а - к ( к ) а ,  а^а -к (к )а1 ,  
а[}ак(к)алла1 ласк. 'батю!нка’ (люй), а^а-ла-  'зачислять в отцы’ , 
'быть кому-л. за отца’ , а^ам  'пожилой’ , а^амсыЬ- 'становиться 
полчилым’ , a§apQa- 'считать кого-л. своим родным отцом’ , а^ас  
'старшая по возрасту ’ , 'старшая сестра’ , 'вообще старшая род- 
ственни!;а !!о отцу’ , а^асыккаЬ ласк. 'сестр!1ца люя’ .

В связи с тем что среди тюркских языков лишь в якутском  зна
чение терми!!а а^а  связано с понятием «отец» вместо общетюрк
ского «старший брат», естествеино, возникает вопрос, каким  же 
термином передается последнее значение в якутском . Оказывается, 
здесь для этого сл уж ат  либо я к .  у б а й  [ < ?  а б а й ] ,  либо я к .  61 
''ста[)1ний по возрасту ’ , 'старший брат’ (родной, двоюродный и пр.), 
'двоюродный д я д я ’ , 'племянник’ , 'старший родственник по отцу’ . 
При этом як .  6i < ^б ей  <С^бег1к, которое обычно в тюркских я з ы 
ках имеет значение «начальник», «господин»; ср . :  др.-тюрк, b e g  
' ! !рапитель’ , 'вож дь ’ , 'б ек ’ , ' к н я з ь ’ , 'господин’ , 'д !уж ’ , ' с у п р у г ’ , 
b e g l d r  b e g i  'кн язь  князей ’ , туркм. б е г  ист. 'бей’ , 'б ек ’ (старейшина), 
уст. 'бек ’ (прибавляется к мужским именам, придавая оттенок 
высокого уважения) ,  тур. b e y  'бей’ , 'господин’ , ' т у з ’ (в картах) ,  
b e y im  ' с р а р ь  Moii’ , b e y l e r  b e y i  ист. титул нашей, тат. б и  уст.
КМНЖН. К!!ЯЗЬ , 'вельможа’ , 'дВОрЯ!!Ин’ , 'Г0СГ!0ДИН’ , 'чиновник’ , 
oiip. б и й  'ч!!Н0В1!Ик’ , 'Г0С!!0ДИн’ .

Вместе с тем в туви!!Ском языке  существительное б е г  является  
и термином свойства; ср. тув .  б е г  ист. 'б ек ’ , 'свекор ’ , 'деверь ’ 
(стар1ний брат мужа) .  В классификационной системе родства 
свекор (отец муж а)  приравнивается к группе «отец». С др у 
гой стороны, в тюркских я зы ках ,  согласно Радлову (I, 144),

Севортяи приводит также тюркские диалектальные разновидности
основы акка ~  акга и, по-вндимому, склонен ирпзнать их более нервпчпы.ми 
чем варианты ака ~  ага, т. е. с одним согласным, так как групинрует ма
териал под формой акка (стр. 45). Это находит себе объяснение в предлагаемой  
реконструкции праформы и этимологии, так как автор склонен считать, 
что акка ~  ака ~  ака и т. д. — производное, образованное афф. -ка!-ки 
в значении носителя процесса от глагольно-именных омонимов ♦ак|Гал- 
с центральным значенпем * 'старый’, 'стареть’, 'становиться старым’(стр.46).

1 .  Дёрфер скорее склонен считать тюркские и тунгусо-маньчжурские  
термины ака ~  аха и т. д. монголизмами (стр. 131 — 140).



термин а га  в ряде случаев по своим значениям близок термину 
бег\ ср . :  'старший брат’ , 'д ядя ’ , дед почтенный, влиятельный
человек’ 'господин’ , 'офицер’ , 'дворянин’ . 'вельможа ’ , ' е в н у х ’

этом сложном слове второй компонент b e y ,
почетный титул ’ . Большо 11 интерес представляет тур. a g a b e y  

'старший брат’ : в
принимая во внимание якутское  значение слова 61 'старший брат’ , 
может рассматриваться не только как  постпозиционное уваж итель
ное Ьеу в значении 'господин’ , 
ное синонимическое 
брат+старший брат’ .

Во всяком случае я к .  61 'старший брат’ служит как  бы допол-

'уваж аем ы й ’ , но и как  равноправ- 
'старший брат’ , т. е. a g a - ' r b e y  — ' cTa inmn i

нительным свидетельством о той важной роли, какую  играли лица,
а г а  у  тюркских, а т акж е  мон-а г аименуемые термином ака  

гольских и тунгусо-маньчжурских народностей.
Что касается значения я к .  aga отец , отметим, что термин 

ахай  в булгатском говоре п селенгинском диалекте бурятского
а^ан -  в быстринском говоре камчатских 

’ . Кроме того, аналогичное «смещение»
язы ка ,  а т акж е  а^а  — 
эвенов тоже означает 'отец
значении наблюдается в отношении т.-ма. э к э э к и н  старшая
сестра' (эвен. Б. 'м ать ’ ) и мо. э к э  'м ать ’ (см. стр. 30). 

Этимологическая реконст 1)укция терминов ака эк э ,  как
вненшяя (морфологическая), так  п внутренняя (семантическая).
приводит нас к следующим выводам

Формы ака а га а г а э к э э г э  являются абб])евииро-
ванными вокативами. Полные фо1)мы сохранились лишь в тун 
гусо-маньчжурских язы ках  в двух  близких фонетических вариан
тах — в северном (тунгусском) * а к и н  — * э к и н  и в южном, пред
ставленном лишь в ма. ас^уи, — * эх ун  ^  э й у н .  Эти формы морфо
логически членимы следующим образом: *а -х ун  — * э -х ун ,  где 
начальный слог, представленный гласным, в виде самостоятель
ных слов-антонимов имеется в маньчжурском языке с характерной 
тpaктoвкoй : ’ ^

а  — сила производящая, деятельное начало природы, мужское 
начало, мужчина, самец; свет, солнце, открытая лицевая сторона 
чего-л., юг; тон в музыке; выпуклость, резьба на чем-л. рельефом, 
рельефно.

э  — страдательное начало, отрицательная сила природы, ма
терия, женское начало, самка ;  тьма, тень; задняя  сторона, не
совершенство; полутон в музыке ;  углубленный (в противополож
ность выпуклому).

Второй элел1ент интересующих пас терминов 
«слог» - х у и - к у н  \ эненк. - к й н ;  ср.: ма. фа-з^ун 
'нечень’ , ма. unda- j^yu  || эвенк, щ н а - к й н  'собака 
выраженный суффиксальный характер слоги ма. -х ун  || эвенк. 
- к й н  имеют в отглагольных прилагательных; ср.:  ма. э т у - х у н

представляет 
эвенк, h a -кйн  

Отчетливо
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Vii . ibnuii ’ от эт э -  ‘осилпнать’ , эвенк, ^ эм у -нйн  'голодным’ от 
'быть голодным’ , 'хотеть есть’ . В таком случае эвенк, а - к и н  |} ма. 
а - . г ун  * а - к у н  первоначально могло означать '’имеющий отно- 
ничте к деятельному началу ’ , 'деятельный’ , 'производящий’ , 
'м уж ской ’ . Аналогичным образом эвенк, э - к и н  || ма. э - й у н  
* э - и у н  этимологизируется как  'имеющий отношение к пассивному, 
женскому началу ’ , 'женский ’ . Отметим, что даж е  в современных 
алтайских язы ках  термины а к и н  — ака  — а г а  — а г а  и э к и н  — 
э н э  — э г э  в значительной степени наделены не только предмет
ной, терминологической семантикой, обозначая лиц из категории 
старших родственников, братьев или сестер, но и качествен
ной, так  как  употребляются одновременпо в обобщенной функции 
в отнонтепии тех лиц, которые ха])актеризуются признаком «стар- 
ПП1И по возрасту» и, соответственно, уваж аю тся  н почитаются. 
Но возможно такж е ,  что во втором слоге в архетипах * а - к у н  
*э-иун^ перед нами не что иное, к ак  др.-тюрк, к й п  'родственник’ , 
люди , народ’ ; ср.: к й п  q ada s  — qada s  к и п  naj)H. ' 1)одственник и 

родственцицы’ , e l  kiin naj)H. 'парод’ , а такж е  монг., бур. х у н  
человек , 'люди’ ; ср.: монг. э р  х у н ,  бур. э р э  х у н  'мужчина’ ,

монг., бур. б а я н  х у н  'богач’ , монг. я в г а н  х у н ,  6vf). я б а г а н  х у н  
'пешеход’ и т. д.

1аьим образо.м, лил не можем принять высказанную в свое 
вре.мя II. Ш.мидтом точку зрения, что не только ма. а г э  'старший 
брат кит. а - г э  или ма. ам у  'жена старшего брата ’ кит. а -м у ,  
по и ма. ао[ун старпши брат’ кит. а -хюн ,  а ш а  'жена старшего 
брата кит. а - са о . '^  Вместе с тем сам по себе факт наличия 
в восточных диалектах китайского язы ка  префикса имен сущ е
ствительных ласкательных или почтительных а -  и использо
вание его при написании маньчжу])ских слов заслуживает  в}1 и- 
мапия.

Заимствованиями из тупгусо-мапьчжурских языков являются
ппвх. ыкын, ыкын-а  обращ. 'старший брат ’ ; ср.:  ыкыдь  'быть стар- 
П1ИМ по возрасту ’ и юк. ака :  'старший брат ’ , 'двоюродный брат ’ 
(сын старшего брата или старшей сестры, отца или матери).’ *

 ̂ . э р ( э ) .  Термин с корневой праформой * э р э -  в значении 'м у ж ’ , 
супруг  , а такж е  'мужчина ’ , 'самец’ птроко  представлен в мон* 

юльских языках  и находит четкую параллель в тюркских; ср. :  
п .-МО. e r e  (мн. ч. e r e s ) ,  монг. э р ,  бур. э р э ,  калм. ег® 'м у ж ’ ,

с уп р уг ’ , 'мужчина ’ , 'самец’ ;

•• Ц Ц II у  с. Вопросы этимологии терминов подства
и свойства у туигусо-маньчжурскнх народов, стр. 226-227^^ ^

7 4  Г »  ^ ® ^  ‘ а Chinesischc Elemente im Mandschu, стр. 599.
CTD словарь под ред. И .  М. Ошанина* (М., 1959,
соЕ- существительные с указанным префик-

'отец ’ 'мать\ а « л «  'мать\
® См.: Курилов. О терминах родства, стр. 9 2 —94.
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п.-МО. e r e  к й т й п ,  моиг. э р  х у н ,  бур. э р э  х у н  'муж чина ’ ; 
ii.-MO.ere tak i ja ,  монг. э р  т ах иа ,  бур. э р э т а х я а ,  калм. ег^ taka 'пе

т у х ’ .
Некоторые производные слова, имеющие общий с приведен

ным термином корень, в монгольских я зы ках ,  к а к  у ж е  упомина
лось, соотносительны с производными формами антопимичного 
термина е т е  ~  эм э  'ж ен а ’ , ' с у п р у га ’ , 'женщина’ 'с ам к а ’ : 

п .-МО. e r e - g t e i ,  монг., бур. э р э г т э й  'муж чина ’ , 'м у ж ’ ; 
п . -МО. e r e - g c i n ,  монг. э р э - г ч и н  'самец’ ; 
п . -МО. е г е - сИе- ,  монг. э р -чл э -  'поступать к ак  мужчина’ .
Если в приведенных выше примерах семантика существитель

ных отвечает представлению о мужской особи (человека, живот
ных), то в ряде других производных этого же корня превалирует 
переносное значение, отмечаемое в монгольском (п.-мо., монг.) 
для  существительного e r e  ~  эр{э),  а именпо 'мужество ’ , 'храб 
рость’ :

п.-мо. e r e - t e i ,  монг. э р - т э й  (форма обладания) ' з а м у ж н я я ’ , 
'мужественный’ , 'храбрый’ , 'сильный’ ;

п.-мо. e r e - lk e - ,  монг., бур. эр э -лх э -  'храбриться ’ , 'кичиться 
мужеством’ ;

п.-мо, e r e - lk e - g ,  монг., бур. э р э -лх э - г  'мужественный’ , 'храб 
рый’ , 'смелый’ ;

п.-мо. e r e -m ek e i ,  монг. э р э -м ги й ,  э р э -м х ий ,  бур. э р э -м г э й  'м у 
жественный’ , 'смелый’ , 'неустрашимый’ ;

п.-мо. e r e - m e g ,  монг. э р -м э г ,  бур. диал. э р -м о г ,  э р э -м э г  'м у ж е 
ственный’ , 'смелый’ , 'неустрашимый’ , 'самцу подобная’ — 'бес
плодная’ , ' я л о в а я ’ .

Обращает такж е  на себя внимание омонимичное форме мно
жественного числа имя прилагательное:

п.-мо. e r e s ,  монг. э р е ,  бур. э р и д ,  калм. er*s 'решительный’ , 
^резкий’ , 'категорический’ .

Необходимо отметить, что некоторые из приведенных выше 
монгольских вторичных имен с корпем e r e -  ~  э р э -  по характеру  
своих словообразовательных аффиксов предполагают наличие 
производящей глагольной основы. Сюда относятся, прежде всего, 
п.-мо. e r e -m ek e i  и e r e - m e g  'мужественный’ , ’ ® а такж е  п.-мо. * e r e - g ,  
которое прослеживается в формах e r e - g - t e i  'мужчина ’ и e r e - g - c i n  
'самец’ (см. выше морфологический анализ терминов e m e - g - t e i  
и em e - g -6 in ) .  Здесь, по-видимому, может быть указан  следующий 
глагол:

п.-мо. т - ,  монг. э р э - ,  бур. э р и -  'и скать ’ , 'домогаться’ , 'тре
бовать’ .

Что касается  тюркских языков, то в кр у г  значений исходной 
формы существительного е г  {ар ~  э р )  входит не только 'м у ж ’ , 
' с уп р у г ’ , 'м уж чина ’ , но и 'храбрец’ , 'молодец’ , 'мужественный’ .

См.: Поппе. Грамматика п.-мо., стр. 96, п. 13 и стр. 104, п. 41 ,



храирыи , смелый , тогда как  понятие «самец» прослеживается 
лишь у  вторичного образования е г - к е к  ( а р - к е к ,  э р - к е к ) ;  ср . :  

др.-тюрк, е г  'м у ж ’ , 'м уж чина ’ , 'м у ж ’ , ' с у п р у г ’ , е г а п  (мн. ч. 
'Inldr, e rd t )  'м у ж ’ , 'муж чина ’ , 'воин’ , е г - к а к  'м у ж ’ , 'м уж чина ’ ,e ra

самец’ ;
тур. е г  'м у ж ’ , 'супруг ’ , ' .мужчина’ , 'мужественный человек’ , 

е г к е к  'мужчина’ , 'самец’ ;
туркм. s p  'м у ж ’ , 'супруг ’ , 'мужчина’ , 'молодец’ , 'мужествен-

nu i i ’ , 'храбрый’ , э р к е к  'мужчина’ , 'самец ’ , 'мужественный’ , 
'храбры!!’ ;

як .  а р  (мн. ч. а р - д а р ,  а р а -т -т а р )  'м у ж ’ , ' с у п р у г ’ , 'м уж чина ’ , 
' ь а т я з ь ’ , 'мужество ’ , 'возмужалость ’ , 'сила ’ , 'энергия ’ , 'твер
дость’ *

тат. u p  'м у ж ’ , ' с уп р у г ’ , ' .мужчина’ , 'герой’ , 'богатырь’ , и р - а т  
собир., и р -л э р  собир. 'мужчины’ , и р к э к  диал. 'самец’ ; 

чув. а р  'м у ж ’ , ' с уп р у г ’ , 'муж чина ’ .

Дания, например:
форм

др.-тюрк. e r d n - s i z  'без мужей ’, Tyf). e r - s i z  'вдова ’ , туркм. д р л и  
' з ам уж н яя ’ , З р си з  'н езам уж няя ’ , 'без м у ж а ’ , як .  а р а  с у о х  'неза
м уж н яя ’ , ар дйх  ' з ам уж н яя ’ , 'мужественный’ , неутомимый’ , ' j ia-

ндона’ .
х а ш

Но для целей этимологических построений больший интерес 
п[)едставляют п])оизводные существительные, образованные с ши
роко употребительным афф. -лыг, -л ик  со значением свойства, 
качества и т. п . ,”  например:

др.-тюрк. егИк  'м у ж с к а я  сила, потенция’ , туркм . д р л и к  'м у 
жество , 'храбрость’ , 'смелость’ , РСл арИк  'мужество ’ , 'м у ж с к а я  
сила ’ , тат. и р л ек  ( = батырлык)  'героизм’ , 'о твага ’ , 'смелость’ , 
'мужество ’ , 'решимость’ , 'решительность’ , 'де])зание’ .

В связи с рассматриваемой формой обращает па себя внимание 
значение, которое отмечается для нее в монгольско-тюркском сло
варе Мукаддимат Ал-Адаб, а именно: мо. e r e l ik ,  e r e l ik  u su n ,  чаг. 
e r l ik  s u j i  ’с п е р м а \  мо. e r e l ik  u g e i ,  чаг. e r l ik s iz  'не имеющий спе 1)мы’ , 
МО. e r e l ik  i i g e i  bolbct j  чаг. e r l ik s iz  b o ld i  ^стал импотонтом’ .^*

Как видно из п])иведенных выше приме])ов, в формах с афф. 
-лыг, -лик  па первый план выступают переносные значения, 
связанные с представлением о мужских качествах — «мужество»,  
«храбрость», «смелость», «репшмость», «дерзание». В еще большей 
степени отвлеченным значением характеризуются образования 
с афф. -(я)г , -{э)к и производные от последних; ср.:

др.-тюрк. e r ik  быстрый’ , 'ловкий’ , e r ik  е г  'ловкий мужчина’ , 
e r i k h g  быстрый’ , 'резвый’ , e r ik l ik  'быстрота’ ;

”  См.: Севортян. Афф. им., стр. 2 0 —52.
МЛ, стр. 152.



РСл dp i K 'У ep iK  'могущество’ , 'сила ’ , 'рвение’ , 'сильный’ , 
'стремительный’ , 'ревностный’ , 'во л я ’ , 'желание ’ , 'каприз ’ , 'сво
бода’ , кумы к ,  е г й и  ( <  *т/с1 'быстрый’ , 'энергичный’ . ’ ®

Но, к ак  у ж е  отмечалось выше, в связи  с рассмотрением тер
мина эм э ,  афф. ~{а)г1к образует имена от глагольных основ.®®

Но др.-тюрк, материалам здесь может быть указан  глагол е г -  
'быть , 'находиться ’ , который, судя  по имеющимся п])оизводным 
ernxdk бытие и errnciksiz 'нежизненный’ , мог иметь такж е  значение 
'ж и ть ’ ; сюда же тяготеет я к .  недостаточный глагол а р -  'быть’ , 
' к а к  раз чем-ниоудь быть з ан яту ’ , 'начинать’ , 'собираться что-л. 
делать ’ . Последнее значение в якутском языке  позволяет связать  
др.-тюрк, глагол е г -  'быть’ с тур . е г - ,  e r i s -  'достигать’ , 'доходить’ , 
'добиваться’ , 'созревать ’ (ср.: туркм . э р ж е ш -  'дразнить’ , 'пытаться 
что-л. сделать’ , э р ж е л  'упорный’ , 'настойчивый’ , тат. и р е ш -  
'достигать’ , 'добиваться’ ), что, в свою очередь, позволяет сопо
ставить эти глаголы с приведенным выше п.-мо. e r i - ,  монг. э р э - ,  
бур. э р и -  'и скать ’ , 'домогаться’ , 'требовать’ .

Гаким образом, термин эр{э) 'муж чина ’ , 'м у ж ’ тяготеет к гл а 
гольно-именному корню эр{э)-  'дерзать(ель)’ , 'созпдать(ель)’ 'пло- 
дотворить(ельный)’ , 'нроизводить(ель)’ .

Д л я  тунгусо-маньчжурской группы харакге])но отсутствие 
слов указанного корня. Можно отметить лишь ма. э р к э  [<^мо.] 
'сильный мужчина’ , 'мужественный, славн 1.1Й парень’ , 'молодец’ , 
'удалец ’ , 'удалой ’ (в титулах) ,  э р у  , f y p y ,  э р у р и  'неутомимый’ , 
'незнающий усталости’ , э р э -  'н адеяться ’ , 'предполагать’ , 'ож и 
дать ’ , э р э ч у к э  'надежный’ , 'внуш ающ ийнадежду’ , э р э ч у н  'н адеж да ’ , 
'ожидание’ .

Вместе с тем в нивхском языке  имеется существительное а р  
'самец’ , 'производитель’ , с помощью кото])ого отмечаются м у ж 
ские оооби жииотпых, папри.мер: а р - му р  ' ж е р е б е ц ' ,  ар -^ан  ~  ^ан -ар  
'кобель’ , ар - эм анъ  'козел’ , а р - э у а  'б ы к ’ , а р -ф ец  'петух ’ , а р - н ё н и
' г у с а к ’ . Сюда ж е — he.M-ap, к ем -ар -а  'старик’ ; ср. к ем -анях ,  к ем -  
аня1]-а 'cTaj)yxa’ .

Помимо существительного а р  для  нивхского язы ка  отмечается 
термин э р  'отец, д я д я ’ , в котором, к ак  и в ряде других случаев, 
конечный - р  рассматривается как  суффикс. Кроме того, «омертве
лый» словообразовательный компонент - р  выступает такж е  в чис
лительных п ы р  'четыре’ , т ' о р  'п ять ’ , используемых при счете 
людей, а т акж е  в числительных м ор  'д в а ’ , т ' о р  'три ’ , н у р  'четыре’ , 
т ‘о р  'п ять ’ , используемых при счете животных, и это позволяет
сделать вывод, что формант - р  «передавал более широкое понятие
о живом существе».

Севортяи. Афф. пм., стр. 250.  
Там же, стр. 2 0 0 —217.
См.: В. 3 .  II а и ф II л  о в. Грамматика пнвхского языка, ч. I. 

М.—Л .,  1962, стр. 5 9 —60, а также стр. 183 — 185, 202.



Нам думается ,  что нивхский 
формант - р  в указанных числи
тельных является  аббревиатурой 
существительного *ар  ~  * эр  ' (ж и 
вое) существо’ . Кстати укаж ем ,  
что для тюркских языков отме
чается служебная  функция слова
е г 'м у ж ’ 'мужчина ’ , например 

нрипратиик’ , 
udcf е г 'п астух ’ , kej ikc i  е г  'охотник’ .
др.-тюрк, q a p i y c i  е г

Лексика с корнем э д й  
представлена в тюркских, мон
гольских и тунгусо-маньчжурских 
языках .

Близкой к восстанавливаемой 
праформе является  др.-тюрк, ida  
i d i  ~  i()i 'хозяин, владелец, обла
датель’ , 'господин’ (о боге). В д р у 
гих тюркских язы ках  фонетиче
ский облик слова и его значения 
несколько отличаются; ср.:

Г(]аг. azi ,  казах . 1]а госпо-
г

такж е
дин’ , 'хозяин ’ , ойр., тув .  э э  'хо
зяин’ , 'владелец’ , ойр.
'д у х ’ , от  э э^и  'д ух  огня 
э э^и  'дух  воды, рек ’ .

с у у
я к .  i p n i

irnni i44i 'хозяин’ , 'владетель ’ , 
'вл ады ка ’ , 'дух-хозяин ’ , 'д ух -вл а 
ститель’ , 'хранитель’ , 'сущность’ , 
'содержимое’ , 'зародыш’ (в яйце), 
'зрачок ’ , Инте])есны такж е  произ
водные, а именно: тув . э э ж о к  'бес
хозяйственный’ , э эл е -  'хозяйни
чать ’ , 'занимать место’ , э э н ,  э э н -
з и р г е й  'бесхозный’ , 'пустующий’ , 
'необитаемый’ , я к .  1чч1ка ласк, 
'хозяинуш ка мой! хозяюшка м оя ! ’ 
1ччИй- 'снабжать хозяином, духом, 
содержимым’ , 1ччИйх 'имеющий 
д у х а ,  хозяина, обладающий та
инственной силой’ , iHHiMcdx 'при
вязчивый’

'пустой’ .
(к хозяину),

с у о х
обитаемый’ , *^пустынпый’ ,

'порожний’ ,
iHHimax f

т ахт а*7 f

не-
i44i-

________ 9
По-видимому, монголизмами (см
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ниже) являю тся следующие тувинские слова: эж ел е -  ' з ах ваты 
вать ’ , ' 'оккупировать’ , э ж ел е к ч и  ' з ахватчи к ’ , 'агрессор’ и пр. В 
(Якутском фольклоре такж е  отмечается моиголизм
важный , почтенный’ , 'великий’ , но значению синонимичный 

як .  х а н  — хан .
13 монгольских я зы ках  исходными в гнезде слов интересующего

e g e d )
формы э^ эн  <  *д^ин  <

лец , обладатель’ , 'господин’ , 'вл ад ы ка ’ , 'повелитель’ , б у р .  э ж э н
(мн. ч. э ж э д )  'хозяин ’ , 'владелец’ , 'обладатель’ ; ср. монг. э з э н  х ан  
парн. 'самодержец’ , 'монарх’ .

Интересны монгольские производные, совпадающие по зна
чению с якутскими ; ср.;

п .-М О . е^е ,  монг. э з  'судьба ’ , 'рок ’ ; два варианта форм необла- 
дания — н.-мо. е^ еп  i i g e i ,  монг. э з э н г у й  'неимеющий хозяина’ ип.-мо.

монг. э з г у й ,  бур. э ж э г у й  — э з э г у й  'лишенный хозяина’ , 
'оесхозный’ , 'необитаемый’ , 'пустой’ ; ср. формы обладания — 
п.-МО. e^ e n t e i ,  монг. э з э н т э й ,  бур. э ж э н т э й  'имеющий хозяина’ , 
'обитаемый’ ; отыменные глаголы и их производные — п.-мо. е^е-

. e g e l e - ,  монг. э злэ - ,  бур. эзэл-, н.-м( 
владеть’ , 'обладать’ , 'хозяйничатьe^ em s i - ,  монг., бур. э з эм ш

'занимать (место)’ ; п.-мо, е^ е гк е - ,  монг., бур, э з э рх э -  'господство
вать ’ 'властвовать ’ , 'самовольничать, действовать силой’ ; п,-мо. 
e^ e rk e g ,  монг., бур. э з э р х э г  'самовластный’ , 'деспотичный’

фор
В тунгусо-маньчжурских я зы ках  прослеживаются три группы

монголизмы, тюркизмы
(якутизмы) и собственно тунгусо-маньчжурская  разновидность 

Монголизмы обнаруживаются в прибайкальских и дальне
восточных говорах эвенкийского я зы ка ,  а т акж е  в солонском и 
негидальском язы ках  северной подгруппы и во всех представи
телях  южной; ср

эвенк. э,^эн 'хозяин’ , сол. 'хозяин’ , 'царь ’ , нег. э^эн ,  ороч., 
уд . ,  ульч. э .^э(н - ) ,  нан. aj'5 'хозяин’ , 'дух-хозяин’ , 'правитель’ .
властитель , 'царь ’ , ма. э^ эн  (мн. ч. э^этэ)  'хозяин’ , 'владелец’ , 

'обладатель’ , 'господин’ , 'вл ады ка ’ , 'повелитель’ , 'царь ’ , 'госу
дарь ’ , 'император’ , чж, '6h -zan -n i  'хозяин’ , 'владетель’ .

К ак  видно из приведенных значений, в я зы ках  Приамурья 
наряду  с семантикой «правитель, властитель» имеется и связанное 
с анимистическими воззрениями «дух-хозяин» (животных, расте
ний и пр,). В маньчжурском языке этот семантический нюанс 
прослеживается, пожалуй, в следующих словосочетаниях: с эл эй  
э^эн  'магнит’ (букв, 'хозяин железа ’) и ,^ун и э^ эн  'дух  домашнего 
очага ’ . Ярко обрисовывается это направление семантики т а к ж е  
в нег. и ульч. э^эхэ  'дух-покровитель охотника’ , 'антропоморфное

См,: Пекарский, стр. 231 ;  также: Калужпньскин, стр. 25.
^  Реконструкцию монгольской праформы см.: Р. V erg l . ,  стр. 53, 105*
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u 3 oGpa;Heiiiie духа  — покровителя охотника’ (деревянная оде
т а я  в шкурки или серебряная фигурка, которую во время охоты 
надевали на шею); ср. с приведенным выше як .  1тч1на "хозяин мой!’ . 
С другой стороны, значения производных от э^ эн  напоминают нам 
семантику приведенных выше монгольских и якутски х  произ- 
иодных; ср.:

ульч. э^эп ' ,  паи. э^ эр экпи - ,  э^ эр эпчи -  'нриныкнуть’ , 'приру
читься’ , ульч., пан. э ^ э р э к п и ( п - )  'нриручеиныи’ (о животных), 
ульч. эаэрэмэси , -  'л аскаться ’ (о животных), 'заискивать ’ (о людях), 
ма. э^илэ- э^элэ-  'завладевать ’ , ' з ахваты вать ’ (власть), 'своеволь
ничать’ , 'присваивать’ , э^ элт у ,  э^ эр г э н  'захватчик .

В восточноэвенкийских говорах отмечается якутизм  и т ч и  
и т ч и н  'дух-хозяин ’ , который в этом значении употребляется в речи 
героев сказаний и очень близок аналогичной семантике приаму])- 
ского монголизма-маньчжуризма э^ эн  ~  a ja .  Кстати, нельзя не 
упомянуть здесь и о нивхском ыс ыз  'хозяин ’ , 'дух -хозяин ’ , 
что является  хороши.м дополнением к сказанному о приамурском 
варианте.

Тунгусо-маньчжурский вариант корня * э д й  фонетически тож
дествен ему, но отличается от тюркского и монгольского по
своей семантике, так  к ак  относится к терминам со значением 
«муж»,  «супруг»:

эвенк., эвен., сол., нег. э д й  (эвенк, мн. ч. эд эл ) ,  ульч. э д и ,  иан. 
э^и  {<^*эдй) 'м у ж ’ , 'супруг ’ , пег. 'самец птиц’ ;

эвенк., эвеп. э дилэ - ,  ульч. э дил эн - ,  иан. э^илэ-  'выйти з ам уж ’ ; 
эвенк, э дйчй ,  эвен, э д й л к эн ,  иан. э^ ик у  ' з а м у ж н я я ’ .
Интересны следуюш,ие ульчские и удэйские производные тер

мины; ульч. э д э к э  свекор, уд. oд^o [<^ *ддэкэ]  обращ., э д и г и -  скло
няемая форма 'дед’ (отец отца или матери), ' д я д я ’ (старший брат 
отца или матери), 'старик ’ .

По-видимому, в тунгусо-маньчжурских я зы ках  значение «муж» 
у  данного слова развилось из значения «хозяин».

См., например; Г. М. В а с и л е в и ч .  Исторический фольклор 
эвенков. Сказания и предания. Л . ,  1966; см. в сказании 3. Сбкак прямую  
речь героини девицы: «Дулин тур-дуннэцив итчин, дблдикалЬ  (стр. 41),  что 
означает: «Дух средней земли, послушан!» (стр. 199 и примеч.автора к этому 
сказанию на стр. 343, к сноске 6),

О нивхском духе-хозяине см., например; Л ,  Я. Ш т е р н б е р г ,  
Первобытная религия. Сборник исследований, статей, лекций под ред. и с 
предисловием Я. П. Алькора. Л . ,  1936, статья «Хозяин в первобытной рели
гии», стр, 216 ;  там же «Религия гиляков», стр. 34,

В широком историко-этнографическом плане освещаются вопросы, 
связанные с значением и распространением тюркских, монгольских и тун-  
гусо-маньчжурских наименований «хозяин» и «дух-хозяин» также в статье 
£. Lot-Falck «La notion de propriete et les esprits-maitres en Siberie» (Annales 
du Musee Guimet. Revue de I’histoire des religions, № 144, 2, 1953, стр. 172 — 
/97. Press universitaircs de France).



Схематически соотношение семантики корневых основ, восхо
дящих к праформе <С(?) "^эдэ1 в я зы ках  алтайской общности, 
может быть представлено следующим образом:

тюрк.

оо1це-алт.  
*эд11 * в ла д е тел ь ’

др,-тюрк. edi 
подин’ ; казах  
*хозиин\ *дух 
хозяин ’

idi ‘хозяин*, 'обладатель*, 'гос- 
ijd  'хозяин’ , 'господин’ ; ойр. ээ 

хозяин*; як. imni 'хозяин*, 'дух-

МО.

УР(^)

эвенк., эьен., нег. эдй 'муж’; эвенк, imni [<  як.| 
нан. э^и< ^*эдй  'муж’;

H a l t . ,  ульч., ма., нег. э^ эч  [<[мо.] 'властитель’, 
'дух-хознин’

п. -МО.  egen 'хозннн’ , 'властитель’, 'господин’; 
i 1 монг. эзэп 'хозяин’, 'властитель’, 'господин’

)мииов родства, характеризующихся нали
чием общеалтайского корневого элемента, обращает на себя вни
мание слово, которое служит для обозначении понятия «ребенок,
дитя, потомство» в я зы ках  монгольских и в большинстве тунгусо- 
маньчжурских языков.

в  монгольских я зы ках  фонетический облик этого существи
тельного представляет coooii довольно простой случай регулярных 
фонетических соответствий:

ср.-МО. h i i r e ,  н.-мо. и г е ,  монг. ур ,  бур. уР^  'ребенок’ , 'ди тя ’ , 
'потомок’ , 'плод’ ,
'плоды’ .

'с ем я ’ , 'зерно’ , 'результат ’ , 'следствие’ .

Что касается  семантики, которая в монгольских язы ках  про
является  к ак  бы в трех аспектах,*® то приведенный комплекс зна
чений отчетливо прослеживается и в словах, являющихся произ
водными от данного именного корня:

( й )
потомство
ный’ эффе

'имеющий плод’ , 'имеющий результаты плодотвор-

п.-мо. и г е  i i g e i ,  монг. у р - г у й ,  6yj). у р э - г у й  'бездетный’ , 'бес
плодный’ . 'безрезультатный’ , 'непроизводительный’ .

Интересно, что в сложных существительных, представляющих 
собой парные сочетания с ])ассматриваемым словом, вторые ком
поненты-синонимы такж е  различны по своей семантике и тем са
мым как  бы усиливают одно из трех отмеченных выше значений:

” ----------------------------- у  ^  ^  •

'дети’ , 'потомство’ {keflked
х у у х э д ,  бур. у р э  х у у г э д ,  у р э  б э е

х у у г э д  'дети’ , 'ребята ’ );х у у х э д
н.-мо. a c i  и г е ,  монг. ач у р ,  бур. аш а  у р э  'внучата ’ , 'внуки 

и правнуки ’ , 'потомки’ , 'потомство’ , 'результат ’ , 'следствие’ .
эффе ач  (I auia  ' в н у к ’ (по мужской линии).

®* В монгольских словарях суп1ествнтольное у р  — урэ в значении 'ре
бенок’, *дитя’ приводится как омоним (см.: Монгольско-русский словарь  
под ред. Лувсандэндэва. М., 1957; Бурят-монгольско-русский словарь, сост. 
К. М. Черемисовым. М., 1951).



'илемяипик’ (но брату), 
'благодеяние’ , 'милость’ ).

'следствие’ , 'результат ’ , воздаяние

В последнем парном образовании обращает на себя внимание,
что в семантическом нучке существительного a c i ач а ш а ,  к а к
и в t i r e  YP ооосооляется значение «результат, следствие».
Вместе с тем и смысловая линия «потомство» проходит весьма 
отчетливо; ср.:

мопг. ач г у ч а ,  бур. а ш а  г у ш а  
потомство’ {гуча г у ш а  'правнук ’).

'внуки и правнуки’ потомки.

В значении «потомство, потомки» выступают такж е  формы
множественного числа:

оур. уР^ '^ зР  
'потомки’ .

у р э - н э р  (аша -д ,  аш а -н а - д ,  а ш а -н а р )  'потомство’

Смысловой оттенок «семя» получает свое развитие в следую
щих парных ооразованиях:

п.-М О. и г е  t a r i j a ,  монг. у р  т а р и а  'зерно’ ; ср. словосочетания
оур. у р э к э н э й  т а р я а н  'семенное зерно’ , п га р яан ай  у р э  'семена 
злаковых 1)астепип’ {tar i ja  \\ т а р и а ( н )  \\ т а р я а ( н )  'хлеб, зерно’ ). 

К этой же Л1П1 ИИ семантического развития относятся: 
п.-М О .  i i r e - s u n ,  бур. у р э -Ь э н  'семя ’ , 'семена’ ;
^УР- у р э - б ш э ,  у р э - к э - б ш э  бот. 'се.менник’ .
В т 1)етье|"| группе парных образовани!! на передний план вы

ступает значение «результат»:
п.-М О. й г е  d u n g ,  мопг. у р  д у н ,  бур. у р э  д у н  'результат ’ , 'след

ствие’ {dt ing  \\ д у н ( г )  'итог’ , 'сумма ’ , 'результат ’ ).
Дополнительны!'» смысловой оттенок вскрывается в ироизвод-

непереходном глаголе, ко-пом от именно!! основы и г е УР у р э
Topuii образуется  с суфф. -ж и \ •-ж а ,  -ж э ,  - ж о  и но своей 
семантике относится к группе отыменных глаголов становления: 

п.-мо. ure-^ i - ,  монг. у р -ж и - ,  бур. у р э - ж э -  Чктодиться’ , 'раз
множаться’ , 'умно^каться’ .

Те же значения прослеживаются в пе 1)еходной форме этого 
глагола, o6i)a3yeMoii с помощью побуд. суфф. -уй1, -gUl  || - у у л а ,  
-У)'лэ II - у у л ,  - у у л :

п.-мо. ure-^i~gfll- , монг. у р - ж - у у л э - ,  бур. у р э - ж - у у л -  'плодить’ .
'размножать’ , 'множить’ 'умножать ’ .

- I g e
Вторичная отглагольная именная основа с суфф. -I | -л, - I g a ,

-лга,  -лг^ приооретает значение «прирост», «приплод» и т. д. 
п.-мо. i i r e^ i - l ,  u r e ^ i - l g e ,  монг. у р ж и -л ,  бур. у р э ж э - л  'прирост’

'приплод’ . 'плодородие’ , 'размножение’
Производная глагольная ocfioBa со значением «усыновлять»

образуется с помощью суффикса уподобительного значения -сИа, 
-сИе 88 -чла, -члэ -шал ,  -шэл ,  -ш ол :

87 См.: Поипе. Грамматика п.-мо., стр. 1 3 6 —137; II. Б ур .,  стр. 190.  
Поипе. Грамматика п.-мо., стр, 138.

** К. М. Ч е р е м и с о в .  Краткий грамматический справочиик по
бурят-монгольскому языку. Приложение к бурят-монгольскому словарю, 
стр. 851*



 ̂ и.-МО. йге - сИе-  (~  кбЬесИе-), моиг. ур-члэ-\ ср. оур. ху б у у - и/э л -
'усыновлять ’ , 'брать на воспитание’ .

Можно отметить такж е  следующие монгольские производные:
н.-мо. l i r e - d e - ,  йге-1е- ,  монг. у р - л э - ' с ^ я х ь \  ' с а ж а т ь ’ , 'вы[>астать’ , 

'исходить’ (о хлебах);
н.-мо. i i r e l e c i ,  монг. у рл э о ч  'с еял ка ’ ;
монг. у р с л э -  'рассаживать ’ (овощи, цветы), у р с л у у р  'рассад

ник’ 'питомник’ .
Рассмотренное выше монгольское существительное h i i r e  || и г е  

YP II у р э  н[)иплекало внимание алтаистов в плане возможного сопо
ставления с тунгусо-маньчжурскими материалами в качестве одного 
из убедительных примеров соответствия начального мо. О т.-ма. 
ф- II п -  II h-  II 0.

Так, Г. Рамстедт приводит 1)яд:
н.-мо. l i r e  'ребенок’ , 'потомок’ , 'плод’ , и г е я й п  'семя ’ , калм.

т  fи г е  трохлетнии жереоенок , ма. ф у р с у н  'приплод’ (скота), пан.
1 р п у р и  ~  ф у р и  'семья ’ , увен. Ох к у р у л ,  умонын. /гуркан,  манегр. 
у р и  'дитя ’ .

(
11. Иельо, нодключивнпп"! к монгольским данным ср.-мо. h i i r e  
hiiri i)  'зерно’ , '] 1лод’ и тиронг. f a r e  'с ем я ’ , 'зародыш’ в отногне-

пии тунгусо-.маньчжурскпх примеров, ссылается на 1\ Рамстедта.*'^ 
О тн)ркских сопоставлениях, приводимых II. Иельо в связи с рас-
сматрпваемои группой слов, оудет сказано ниже.

Г)станавливает свое внимание на тунгусо-маньчжурских ма
териалах, связанных с инте])есующим нас термином «ребенок», 
и С. М. Широкогоров, которы 11 приводит довольно детальный 
список различных вариантов написания относящихся сюда слов 
по прежним источникам и высказывает ряд не лишенных интереса 
соображений.®'^ Однако его методика сопоставлении страдает 
отсутствием достаточно строгих обоснований в отнонгении срав
нительно-исторических фонетических построений, и поэтому
привлекаемый им лексический багаж  представляется излишне 
отягои^енным.

II. II. Поппе ограничивается следующими параллелями:
ср. -монг. h i i r e ,  п.-мо. й г е  'семя ’ , 'плод’ , ' 1)ебенок’ , 'потомок’ , 

ма. ф ур сун ,  <  * ф у р э с у н  'приплод’ (скота), 'разведение растений’ , 
'р ассада ’ , эвенк, к у р и л ,  эвен. Ьурэл  'дети’ .

Тунгусо-маньчжурские лексические данные могут быть зна
чительно расширены за счет остальных языков этой группы, 
но вместе с тем они требуют специального рассмотрения.

G. J .  И а ш S t е (1 t. Ein anlautender stimmloser Labial in der mon- 
golisch-tiirkischen Ursprache. JSFOu 32 : 2, 191G.

P. I’ e 1 1 i 0  t. Les mots a A iiiitiale, aujourd’hui amuie, dans le mon- 
gol des XIII® et XIV® siecles. Journal asiatique, Paris, 1925, стр. 237.

S. M. S h i  r  о к о g о г о f f . Notes on the bilabialization and 
aspiration of the vowels in the Tungus languages. Rocznik Orjontalistyczny,
Lwow, 1931,  t. VII;  1 9 2 9 — 1930, p. 2 5 1 —255.

93 Vergl.,  стр. I l l ,  126.



Как уж е  отмечалось выше, почти во всех тупгусо-мапьчжурских 
языках  (за исключением маньчжурского и чжурчженьского) поня
тие «ребенок» (в значении «сы н— ̂дочь», «потомок») обозначается 
словом одного корня, а именно:

эвенк. Нутэ у т э ) ,  эвен, h y m  ( ~  у т ) ,  сол. у т э ,  урэ (<^ мо.), 
нег. хут о ,  ороч, хит э ,  уд. с и т э ,  ульч. п и к т э ,  орок. п у т т э  ~  п у т э ,  
нан. п и к т э  { ^ ф и к т э  Бк ,  ф у т э  К-У) 'ребенок’ (сын, дочь).

Приведенный ряд слов выступает в качестве формы единствен
ного числа, тогда как  для множественного отмечается неправиль
ное образование, и лишь в эвенкийском язы ке  сосуществует 
и регулярное производное:

эвенк, к у р и л  — к ут э -л ,  эвен, к у р э л  [<^*курил\, с о л .  у  рил ,  пег. 
х уй и л  [<  ̂ к урил ] ,  ор оч ,  хй \<^*хйл<^*хуйил\,  уд. ситэнэ{л) ,  
ульч. п у р у л  [<^ *п урил ] ,  орок. п у р и л ,  нан. п у р и л  ( ~  ф у р и л  Бк, 
]{-У) 'дети’ (сыновья ~  дочери, потомки).

Формы множественного числа проявляют больше единооб
разия, и если принять во внимание, что конечный -л является  
типичным (для северной подгруппы тунгусо-маньчжурских язы 
ков) показателем множественности, то, за вычетом его, т .-ма. 
h y p u -  ~  п у р и -  близки по своему облику мо. h i i r e  ~  у р э .  Разли
чие в гласном второго слога может быть предположительно объяс
нено стяжением двух  гласных, возникших с присоединением 
суфф. -ил ,  т. е. к у р е —\—ил~ курил.^*  Таким образом, тунгусо- 
маньчжурские формы слова «дети» восполняют весь ряд соответ
ствий начальных |( д5-|| Л-j| х-1| с (и)-, хотя причина делабиали
зации гласного первого слога в ороч, хй (л) и уд. сит з{н эл )  
(так же как  и в единственном числе для ульч.,  нан. п и к т э )  оста
ется неясной.

Необходимо такж е  попытаться выяснить характер отношений 
форм единственного числа к таковым множественного, к ак  напри
мер эвенк. Нутз  'ребенок’ и к у р и л  'дети’ , или, соответственно, 
орок. п у т э —п у р и л .  Предварительные поиски в области истори
ческой морфологии позволяют видеть в эвенк, к у т э ,  орок. п у т э  
'ребенок’ наличие архаического форматива множественного числа
-т а ,  -т э ,  -т о ,  который в такой функции свойствен лишь мань
чжурскому я зы ку ,  т. е. расчленить приведенные выше существи
тельные к у т э  и т. д. на две морфемы: к у - т э ,  х у -т э ,  п у - т э ,  фу-тэ^  
хи -т э ,  с и -т э .  Несколько особняком стоит ульч . ,  нан. п и - к т э ,  
но и здесь может быть выделен собир. суфф. - к т а ,  - к т э ,  - к т о ,  
что служит подтверждением правомерности членения к у - т э  и т. д. 
Следовательно, п{)иведенные выше формы «единственного чпсла)> 
по существу, с исторической точки зрения, служили не столько 
для передачи понятия об «(одном) ребенке», сколько для обозна
чения собирательного «дети», «отпрыски».

Ср.: В. И. Ц II н ц н у с. Множественное число имен в тунгусо-
маньчжурских нзыках. Уч. зап. Л Г У ,  серия филологических наук, вып. 10,  
1946, стр. 88.



Гаким образом, если формы единственного и множественного 
числа типа эвенк, h y -тпэ—к у - р и  л 'ребенок—дети’ не являются 
супплетивными, то сопоставление их структуры приводит к вы
воду, что корневой морфемой для тунгусо-маньчжурских языков 
является  лишь однослог h y - ' ^ x y - ' ^ n y — ' фу -  си - .  Переразложение 
основы h y -pu - J i  ~  п у - р и - л  могло произойти под влиянием таких 
форм множественного числа, к а к  ма. м а м а —м а м а - р и  'б абуш ка— 
бабушки’ , м а ф а - м а ф а - р и  'д ед—деды; предки’ .®̂

От основы единственного числа в тунгусо-маньчжурских язы 
ках ,  к ак  и в монгольских, образуется ряд новых слов, в част
ности со значением обладания и необладания:

эвенк, к у т э - ч й  ( ~  ут э -чй ) ,  энен. к ут э -лкЗн  (— ут э -лк эн ) ,  пег. 
х ут э -ч и ,  х ут э -л к эн ,  ороч, хит э -ки ,  уд. с ит э -х и ,  ульч. п и к т э  чу ,  орок. 
п у т э - л л у  п у т э - л у ,  ней. п и к т э - к у  'имеющий детей’ (сюда же — 
эвен, к у т э - п ч и ,  у т э - п ч у н  'многодетный’);

эвенк, к у т э й э  ачин ,  эвен, ач к ут л э ,  нег. х ут эл э  ачин ,  ороч. 
хит эл эчи ,  х и т э  ана ,  уд. с и т э л э  анчи ,  ульч. п и к т э  ана ,  орок. 
п у т э л э  ана ,  нан. п и к т э  а н а  'бездетный’ .

При необходимости уточнить иол ребенка образуются парные 
сочетания:

эвенк, к у т э  б э й эт к э н ,  эвен, н ' а р и к а н  h y m ,  нег, 
нан. х у с э  п и к т э  'сын’ ;

эвенк, к у т э  а с а т к а н ,  эвен, а с а т к а н  h y m ,  нег. а с й  х у т э ,  нан, 
а с и а  п и к т э  'дочь’ .

От этой же основы суффиксальным путем образуется cynie- 
ствнтельное со значением «пасынок», «падчерица»:

эвенк, к у т э - р э н ,  эвен, к у т с э н и  ~  h y c c m u  [<[ * к ут р эн и ] ,  ульч. 
п и к т э - р э ( н - ) ,  0 j)0 K. п у т т э - р э ( н - )  'пасынок’ , 'падчерица’ ; ср. паи. 
п и к т э -pS { ^ ф и кт э -рЗ  К-У) 'в н у к ’ , 'вн учка ’ , 'племянник’ , 'пле
мянница’ , 'пасынок’ , 'падчерица’ .

Существительное к у т э  и т. д. может означать не только 'ре
бенок’ , но такж е  'детеныш’, особенно в формах уменьшительных:

эвенк, к ут а -т к эн ,  h y m y - к э н  'детеныш’ , 'медвежонок’ , 'лосенок’ ,
нан. ф и к т э - к э ( н - )  Бк 'кабаненок’ ; cj). эвен, н а к а т  к у т э н  'медве
жонок ’ .

Из отыменных глаголов можно отметить следующие:
эвенк, к ут э -л э - ,  эвен, hyma-f^-, орок. к ут з -л э ,  нан. п и к т э -л т у -  

’ ус ЫН овить’ ;
эвенк, h ym s - r j - ,  к у т э -т э - ,  эвен, к ут э -л б э - ,  ульч. n y p u - j y - ,  

п у р и - ч и - ,  орок. п у р и л ч у - ,  нан. п у р и - ,  п у р и э - ч и -  'производить на свет 
детенышей’ , реже — 'рожать ’ (детей).

н е и а в и

*5 Особенности анализируемых форм единственного и множественного 
числа послужили причиной того, что С, М. Широкогоров усматривал здесь 
наличие трех различны.х корней: hit ~~ hikt ( — pikt), uta и иг (кап) (см. ук.  
соч., стр. 252). П. Пельо, в свою очередь, тунгусо-маньчжурские формы един
ственного числа считал возможным привлечь для  сопоставления со ср.-мо. 
haii  II п.-мо. a i i  (см. ук. соч., стр. 202).



Как видно пз приведенных примеров, глаголы со значением 
«производить на свет детенышей» в я зы ках  ульчском, орокском 
и нанайском, в отличие от эвенкийского и эвенского, ведут свое 
начало от основы п у р -  ~  п у р и - .  Но и в я зы ках  северной подгруппы 
имеется ряд слов, в составе которых можно предполагать наличие 
корневой морфемы в аналогичной форме h y p -  ~  h y p u - .  Сюда 
относятся два различных по своей семантике гнезда слов.

Первое из них представлено существительным, которое с мор
фологической точки зрения может рассматриваться к а к  форма 
уменьшительная с суфф. -кан ,  -к эн :

эвенк, h y p -к эн ,  h y p -к э -к эн  {—-ур -к эн ,  у р - к э - к эн ) ,  сол. у к -к э -х э  
YP-K^x^, эвен, к у р  к ш  { -^ур -к эн ) ,  орок. п у р ё  ~  п у р и э  — п у р и у »  
[<^*пури -к эн ]  'мальчик-нодросток’ , 'юноша’ , 'парень’ (сюда же — 
эвенк. Ь ур -к э -к5 -т кт  'малыш’ , 'маленький мальчик’ , орок. п у р э -
с э л  молодежь , пан. фури (н~ )  п а и  Бк 'молодо!! человек’ ).

Вто 1 )ая Г1)унпа слон связана с понятием «семья» или, чаще, 
«самка с детенышами»:

эвенк, h y p y  'семья ’ , 'многодетная женщина’ , h y p y n  ~  Ь у р у н э  
hypynoH  'медведица с медвежатами’ , эвен, к у р к э  'беременная’ 
(о самке медведя, оленя, волка), /иуркэч 'медведица с медвежа
тами , многодетный’ , пег. х уй к эт  <С, *Нуркэт  'медведица с мед
вежатами’ , 'выдра с детенышами’ , ороч, х у н э  * х у й у н э  <[ *h y -
р у н э ]  'самка животного с детенышами’ , х у н э  мапа  'медведица
с медвежатами’ , пан. п у р и  — ф у р и  Гр 'семья ’ , 'домашние’ , ф у р и - к у
Гр 'семеины!!’ ; ср. эвенк. Нутэвумнй,  Ь ут эв ун  'медведица с Л!ед- 
вежатами.’

Что касается тюркских данных, то, принимая во внимание весь 
комплекс значений, который был приведен и рассмотрен выше 
исходя из материалов монгольских и тунгусо-маньчжурских 
языков, в качестве параллелей к мо. h i i r e  >  й г е  к а к  будто бы 
должны быть привлечены следующие глагольные основы,®® от
мечаемые во многих язы ках  этого третьего алтайского звена:

башк., тат. у р -  'прорастать’ (о семенах), тур. и г е - ,  башк. 
у р с е - ,  тат. у р ч е - ,  чув. ё р ч е -  'размножаться ’ , 'плодиться’ .

Для сравнения приведем так*/ке формы побудительные:
тур. u r e - t - ,  башк. у р с е - т - ,  тат. урче-тп-, чув. ё р ч ё -т -  'размно

ж а т ь ’ , 'плодить’, 'разводить’ .
Н ряде тюркских языков отмечаются такж е следующие имена 

существительные:
казах, у р в и  'семя ’ , 'семена’ , тув. у р е  'с ем я ’ , 'зародыш’ , у р е

т е л  нарн. 'потомок’ , 'дитя ’ , у р у ^  'зерно’ , башк. у р е н д е  'росток’ ,
'побег’ , у р с е м  'нринлод’ , у р г е н ,  у р е н т е  'росток’ , 'рассада ’ , у р ч ем  
'приплод’ .

9в На это обстоятельство обратила паше внимание Т, А .  Боровкова.



Ср. тюрк. РСл.: алт. (Тел, июр.), хак. (Саг, койб., кач.) у'уой'н 
'с ем я ’ , 'плод’ , 'зерно’ , 'потомство’ , 'поколение’ .®’

Конечный - н  в тюрк, у р а - н ,  возможно, является  архаическим 
показателем множественного числа.®® В таком случае это сущест
вительное по своему морфологическому облику напоминает паи. 
п у р и - л ,  эвенк, h y p u -л 'дети ’ . С другой стороны, имея в виду омо
нимичный непродуктивный уменьш. афф. -(а)н,®* тюрк, 
можно сопоставить с приводившимся выиш эвенк.,  эвен, h y p -к эн
мальчик’

Таким образом, этимология тунгусо-маньчжурского термина 
«ребенок» (сын, дочь) потребовала от нас учета следующих мо- 
ментвв.

а) Нерегулярность характера форм множественного числа, 
что может объясняться или супплетивностью, или переосмысле
нием морфологической структуры ; ср. еще j)a3  формы:

ед. ч. п у - т е ф у - т э  — hy- т э  — х у -т э  — у -т э  х и - т э с и - т э  

мн. ч. пу-рил  ~  фу-рил ~  hy-рил ~  ху~йил ~  у-рил  ~  хй-л  ~  си-тэ-нэ-л

б) Близость тунгусо-маньчжурских форм множественного

h i i r e ,  п.-МО. й г е .
форм

в) Наличие монгольских заимствований в тюркских язы ках ,  
типа алт . ,  х ак .  у р а н  'потомство’ .

г) Наличие в монгольских и тунгусо-маньчжурских язы ках  
глаголов того же корня, что позволяет более широко привлечь 
тюркский материал типа тур . й г е -  'размножаться ’ .

д) Возможность восстановления праформы *рйге{  — п у р э )  с 
глагольно-именной семантикой «плод(иться) ~  дитя (производить 
детенышей)».

О вербальном характере праформы *рйг{е)  помимо тюркских 
глаголов косвенным образом могут свидетельствовать п.-хмо. 
йге-5ц« II бур. у р э - к э н  'семена’ с суфф. - s u n ,  -si in\\-han, - к эн ,  по
скольку  в этих я зы ках  зафиксированы подобные словообразо
вательные модели; ср.,  например: п.-мо. kog e - s i in ,  бур. х о в - к э н  
пена’ от k o g e -\ \ x e e -  'п ух н уть ’ , п.-мо n i l b u - s u n  бур. н ёл б о - к о н

' сл еза ’ , 'плевок ’ от пИЬи- рфо
логическое строение ма. ф у р - с у н  приплод’ (скота), 'ростки’ , 
'р ассада ’ , по-видимому, являющегося заимствованием из мо.

Следует отметить, что П. Пельо, приводя как параллель к ср.-мо. hiire, 
п.-мо. йге, тюрк. считает его заимствованием из мо. Бместе с тем он
привлекает для  сопоставления тюрк, у рук, у руг 'семя’, 'потомок’ и др.-  
тюрк. (унг.) ur'i 'сын’ (см. ук. соч., стр. 237).

Ср., например, трактовку как формы множественного числа тур.  
oglan 'юноша’ при ogul 'сын’ у  Кононова, стр. 7 1 ,  § 95.

В форме на -(а)н выступает также ряд отглагольных имен; см.: Се- 
вортян. Афф. им., стр. 172.

См.: Поппе. Грамматика п.-мо., стр. 95; П. Бур.,  стр. 82.



в  заключение соотноиюиие одиокоренных слов с семантикой 
«плод— семя— ребенок— потомство— плодиться» трех ветвей ал
тайской семьи схематически может быть представлено следующим 
образом:

Алт. *р й г (е )  'плод (нться ) ’
МО. т.-ма

H8U. пури-ср.-МО. hiire, п.-мо. йге,
монг. YP^ бур. YP^

'ребенок', 'плод\ 'ре- 'плодить

тюрк
тур. иге-

плодиться
зультат

п.-мо. iire-siin^ ^УР* ] 'Р^“
Нэн

'семена’

D.-MO. ure - j i -y  монг. у р -
бур. урэ-жэ-  

'плодиться*, 'размно
жаться'

нан. пури-л,  эвенк
hypu-л,  СОЛ. ури-л

'дети*, 'детеныши’
ма. фур-сун  

'приплод* 

пан. пуриэ-чи-  

'плодить детенышей’

башк., тат. ур~

'прорастать* 
алт., хак. ура~н

'потомство’ , 'семена’

башк. хр-се-, тат.
у р ‘ Че-, чув. ёр-чё-  

'плодиться, размно
жаться’

Следует, наконец, отметить, что в маньчжурском языке имеется 
близкое по звучанию и по значению существительное фусэн 
плод’ , ^приплод’ , 'выводок’ , ^размножение’ (животных), с кото

рыми связан глагол фусэ-[<С фусэн фусэн фусэн
дэ-рэ\ ^плодиться, расплождаться’ , 'нарож даться ’ , 'быть пло
довитым’ ,  ̂умножаться’ , перен. обогащаться’ ; с р . побуд. фусэ- 
мбу- 'плодить’ , 'расплождать’ , 'рассаж ивать’ (деревья).

Но этот маньчжурский глагол, по-видимому, ведет пас к д р у 
гому общеалтайскому лексическому ряду, для которого может быть 
восстановлен корень * p 6s{e)-, а именно:

с|).-мо. ds-y п.-мо. 0S-, мопг, есв-, бур. удэ~ 'расти ’ , 'подрастать’ , 
^размножаться’ ,

п.-мо. 6s~ke~y мопг. вс-го-  ̂ бур. уд-хэ- 'растить’ , ^вырапц1вать’ , 
'размножать’ , ^разводить’ ;

бап1К, yqe-, тат. чув. ус- 'расти’ , 'развиваться’ ;
башк. у<̂ 'Шер~у тат. ус-тпер-  ̂ чув. ус-тер- 'растить’ , 'выращи

вать’ , 'воспитывать’ .

Подводя некоторые итоги анализа ряда терминов родства 
и свойства, представленных в языках алтайской общности, мы 
хотели бы обратить внимание на следующее обстоятельство. 
Общеизвестны скептические взгляды на возможность этимологи
ческих изысканий в области определенной части подобных тер

Н. II. Поппе CKJiouGH считать монгольские глаголы дровнпм заимст
вованием из тюркских языков, поскольку для ср.-мо. зафиксировано os- 
вмссто ожидаемого *hds- (см.: Г . Vergl., стр. 108).



минов на том основании, что они являются так называемыми 
«детскими лепетными словами». По даже если встать на эту точку 
зрения, вряд ли можно согласиться с нигилистическим отношением 
именно к этой группе CvIOb , так как в данном случае «из ванны 
вместе с водой выплескивают ребенка». Дело в том, что, оценивая те 
или иные родственные термины как «детский лепет», обычно 
упускают из виду, что эти слова не только входят в лексический 
запас языка, но что они несут важную семантическую нагрузку, 
обладают грамматическими формами и словообразовательными 
возможностями, т. е. создают свое гнездо слов, имеют свою исто
рию возникновения и развития и, подобно другим словам, яв
ляются драгоценным свидетельством истории данного общества, 
данного народа, его внутренних ц внешних общественно-эконо
мических отношении, истории его яз1.1ка, диалектов, говоров 
и т. д.

Имея в виду придать конкретный характер высказанной выше 
точке зрения на необходимость попытки сравнительно-истори
ческого и этимологического анализа основных терминов родства

f

и свойства алтапских языков, расположим их рядами, исходя 
из семантической оппозиции лексем, обозначающих женские 
и мужские особи, т. е. опираясь на свойственную этой группе слов 
антонимичность. При этом в качестве первого члена (ряда) 
оппозиции примем для всех языков однокореннгле наименования
женских осооеи; помещаемые же во втором, нижнем ряду соот
ветствующие обозначения мужских особей в отдельных языках, 
как мы увидим ниже, могут являться производными от различных 
корней (см. схемы на стр. ()2 —69).

Таким образом, из приведенных в схемах примеров оппозиций 
к однокоренным терминам, относящимся к женщинам, можно 
видеть, что соотносительные с ними наименования для мужчин 
в различных языках связаны с различными корнями. Это особенно 
отчетливо проступает, если при сопоставлении женских и муж 
ских терминов ограничиться ос1говными, корневыми, морфемами, 
а именно;

1. ма. э.иэ'ама 'мать/отец’ 
кор. 0Muja6u 'мать/отец’
н.-мо. ете/еге 'женщина, самка/мужчина, самец’ 
чув. a.Halaqa, ар 'мать, самка/отец, самец’
(др.-тюрк. егп- 'сосать ’ , emig 'сосцы’ , emik-Ug 'кормящая 
грудью ’)
(як. ам- 'сосать грудь’ , амИ 'гр уд ь ’)
(тур. ет- 'сосать ’ , em-zik 'гр у д ь ’ , em-zik-li 'кормящая гру
дью ’)
нивх, ум-гу/ут-ку 'женщина/мужчина’

« ымы-к1ыты-к 'мать/отец’ 
юк. амШ/эт'иэ 'мать/отец’



2 . эиеик. эн'З/ама 'мать/отец’
кор. эи, анхэ/аби 'мать, самка, жеиа/отец’
чув. aHuejamme 'мать/отец’
лр.-тюрк. analata, baba 'мать/отец’
як. ifuja^a 'мать, самка/отец’
тур. апа, annelata, baba 'мать/отец’
тат. ана, эни1ата, эти 'мать/отец’
ипвх. aHbxjap 'самка/самец’

■3 . пег. экэ/ака 'старшая сестра, тетка/старший брат, дядя’ 
паи. эгэ/ага 'старшая сестра/старшип брат’
II.-MO. ekelecige 'мать/отец’
чув. акка1пичче 'старшая сестра, тетка/старши11 брат, дядя’
др.-тюрк, ekdjaqa 'старшая сестра, тетка/старшт*! брат’
як. a^acjen, убай 'старшая родственница по отцу/старший 
родственник но отцу’

4 . ульч. эукэ1ауси 'невестка/зять’ 
н.-мо. ebejaba 'мать/отец’
чув. апай/атте 'мать/отец’ 
др.-тюрк. ара^аЬа 'мать, ста|)шая сестра/отец’ 
як, d6ala6aija 'бабушка/дядя (старшн11 брат отца)’ 
тат. еби1абый 'бабуп1ка/старши11 брат, дядя’
юк. эпиэ/т'омо:т'иэ 'тетка (старшая сестра отца)/дядя 
(старший брат отца)’

5 . эвен. amajamS 'бабушка/дедушка’
др.-тюрк, acijeci 'пожилая женщина/старший брат, дядя ’
нивх, ытик.атак оаоушка/дедун1ка’

Антонимические ряды терминов родства и свойства позволяют 
сще^ раз обратить внимание на своеобразие этой группы слов, 
свойственное ей не только в области семантики, но и в отношении 
единообразно направленных характерных фономо})фологических 
черт. Это позволяет выделить среди общего числа лексем, сл у ж а 
щих для обозначения родственных отношений, простейшие про
изводящие основы, т. е. реконструировать корневые элементы 

эм{э), *эн'э, *экэ, *дпэ, *ати, *эр{э), *ака, *эти, *эдэ, *пурэ. 
Вместе с тем сравнительно-исторический анализ алтайских тер
минов родства и свойства, установление и сводки их корневых 
морфем побуждают в заключение высказать предположение о том, 
что некоторые из таких корней в свою очередь могут быть рас
членены на составные элементы (см. на стр. 70 таблицу архетипов 
п праформ алтайских терминов родства^®*).

В даинон работе мы считаем возможным придать адекватным терминам 
«архетип» и «праформа» некоторое отличие, а именно: использовать первый 
ИЗ них для обозначения более архаичного прототипа.
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НАЗВАИПЯ 
ЧАСТЕЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА  
В а л т а й с к и х  я з ы к а х

Слова, обозначающие названия частей тела человека, являясь 
одним из наиболее устойчивых разрядов лексики, представляют, 
как уж е приходилось отмечать,^ особый интерес в исследовании 
вопроса о генетическом родстве awiTaftcKnx языков.

Предварительный анализ материала показал, что каждый из 
языков (диалектов, говоров) этой группы располагает двумя- 
тремя сотнями наименований ])азличных частей тела. Вместе с тем 
языковая подгруппа в целом характеризуется значительно боль
шим числом назван11Й. Так, например, в тунгусо-маньчжурской 
их выявлено свыше нюстисот.'^ Это объясняется главным образом 
детализацией некото])ых обозначений в том пли ином языке, 
проникновением заимствований, табу на употребление отдельных 
названий и т. п.

7 ем не менее общность названий частей тела весьма характерна
для каисдои из языковых подгрупп алтайской семьи и это позво
ляет реконст])уировать прафо1)мы в пределах группы. Последнее, 
в свою очередь, дает возможность выявлять более широкие вза
имосвязи и восстанавливать общеалтайские архетипы.

И настоящее время можно привести несколько десятков назва
ний частей тела, и.меющих общие корневые основы в языках тюрк
ских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и корейском. К ним 
относятся обозначения головы~головного мозга, лица, носа, ])та, 
глаз, ушей, затылка, luen, груди ~  грудной клетки ~  грудины, 
нескольких назван1П1 для спины, плеч, конечностей (рук, ног) 
п их частей (локтя, кисти, ладони, бедра, колена, ступнн) п др. 
Из них нами детально 1>ассматриваются шестнадцать наимено
вании.

В морфологическом отношении многие из слов, обозначающих 
части тела, характеризуются в алтайских языках наличием ар ха
ических омертвелых собирательных показателей и аффиксов мно
жественного числа. Это находит свое объяснение в самом строении 
человеческого организма со свойственными ему симметричностью 
отдельных частей (грудная клетка, лицо, нос), парностью (глаза,

2
* См.: В. Д. К о л  о с и и к о в а. О названиях частей тела в алтай

ских языках. НОАЯз, стр. 139.
См. в настоин^'м сборнике мою статью *К характеристике названии 

частей тела человека в тунгусо-маньчжу1)ских языках».



уши, руки, ноги, почки) или совокупным характером (зубы, 
ногти, волосы, ресницы), а также массовидностью (мышцы, с у 
хожилия). Типичными примерами такой морфологической ст])ук- 
туры являются названия для глаз, ресниц, век, бровей, сухож и 
лий и др.^

Д ля рассматриваемой группы лексики в алтайских языках 
характерно также наличие ряда устойчивых, повторяющихся 
семантических моделей и этимологических связей. Так, название 
для рта, из которых одно является общим для монгольских и тун 
гусо-маньчжурских языков (праформа *ам а(н)),  а второе —  об
щим для тюркских и корейского (праформа *агур), этимологи
чески связано прежде всего с представлением об отверстии, входе 
куда-либо, во что-либо. Общеалтайское название для руки 
{*гари!а) подобно монголо-тюркскому обозначению члена тела, 
конечности {*мочи) этимологизируются как 'отрасль’ , '■ответвле
ние’ , 'ветвь ’ , ' с у к ’ .

Общеалтайские корневые морфемы *ар{а) 'спина’ ~ ' з а д ’ 
'ты л’ , 'север ’ —  'запад’ и *гэдэ1и 'затылок’ ~  'задняя часть’ 
'позади’ , 'позж е’ , *н 'ири  'спина’ ~ ' х р е б е т ’ ~ 'к р е с т е ц ’ , 'н а 
лево’ ~ ' н а  север’ , 'сезон’ ~ ' п о р а ’ и т. д. говорят об интерест.1х
семантических связях названии частей тела с пространственными 
и временными представлениями.

Ярко выражена также этимологическая связь ])яда наимено
ваний частей тела с обозначениями мер длины —  локоть, пядь, 
четверть, ширина пальца и т. п.

В анатомической лексике алтайских языков прослеживаются 
связи и с представлениями о форме предметов, как это имеет 
место, например, в монгольских и тунгусо-маньчжурских назва
ниях для ключицы, плеча, локтевого сустава с праформой *эг-ип, 
которая в тюркских языках обнаруживает себя в глаголах 
со значением «сгибать», «сгибаться», «гнуться», «склоняться». Д ру-

Я - »гои иллюст])ациеи служит наименование локтя и извилины, 
излучины реки в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках 
с восстанавливаемой праформой *токай.

Следует также указать и на типичный для названий 4acToii 
тела в алтайских языках полисемантизм, состоящий в том, что 
одно и то же слово используется для выражения двух, трех и бо
лее смежных понятий. И виде иллюстрации можно привести слова, 
обозначающие одновременно горло, гортань, дыхательное горло, 
глотку, нёбо, пищевод, шею; ср. т.-ма. *билга, монг. *хо-^олай 
и тюрк. *тамак. Аналогичное явление отмечается в монгольских 
и тюркских языках, где словами с общей праформой *о.чур обоз
начаются ключица, грудная кость, грудная клетка, плечо, ло
патка, спина, а также грудина, подгрудок у крупного рогатого 
скота.

 ̂ См. названную выше мою статью в ПОЛЯз, стр. I 'i4— 145



в  предлагаемых ниже реконструкциях алтайских праформ, 
основанных на исследовании некоторых наименований частей 
тела, мы пытались учесть наряду с фонетическими соответствиями 
также и те наблюдения, которые касаются структурно-морфологи
ческих, семантических и этимологических особенностей данных 
лексем, привлекая при этом с возможной полнотой и другие раз
личные производные соответствующих гнезд слов.

7.ч а (н ).  Корневая морфема *ама{н) широко представлена 
в алтайских языках прежде всего в названиях для рта (мо., т.-ма.) 
и в семантически связанных с ними наименованиях входных отвер
стий различных предметов и пр. Интересны также довольно раз
нообразные вторичные и т. д. именные и глагольные производные.

Наиболее близки к праформе *ама{н) следующие монгольские 
существительные:

п.-мо. ата{п), монг. ам{ан), бур. ама{н) 'р о т ’ , 'у с т а ’ , 'губ ы ’ , 
'п асть ’ , 'зев ’ (у животных), перен. 'слово’ , 'я з ы к ’ , 'р е ч ь ’ , 'едок ’ , 
'иждивенец’ , 'дыра’ , 'отверстие’ , 'жерло’ , 'д у л о ’ , также бур. 
'к л ю в ’ , 'у с т ь е ’ (реки), 'проход’ , 'уд и л а ’ , кал м. апт '])от’ , 'у с т а ’ , 
'у с т ь е ’ , 'дыра’ , даг. ам ама 'р о т ’ .

Дополнительная семантическая характеристика может быть 
поче1)пнута в следующих парных и определительных сочетаниях: 

п.-у\о. атап biile, монг. ам бул  парн. 'семейство’ ; п.-мо. атап 
егйке, монг. орх ам парн. 'хозяйство’ ; п.-мо. атап kiimiis парн.
'население’ ; п.-мо. атап kii^dgiin, монг. аман хузуу  'атлан т ’
(первый шейный позвонок), 6yj). аман хузуун  'второй шейный 
позвонок’ .

Отметим также прямые и переносные значения форм обладания 
и необладания:

п.-мо. amatai, amatu, монг. амтай, амт, бур. я л а ш а й 'и м е ю 
щий рот, уста, пасть, отверстие’ , перен. 'говорливый’ , 'болтли-
иыи’ , также монг. перен.'обладающий специфическим действием,
способностью подавлять’ (о лекарствах);

бур. амагуй 'не имеющий рта, отверстия’ , перен. 'бессловес
ный’ , 'немой’ , 'без удил’ , перен. 'не приученный к езде’ (о ло
нг адп).

От основы *ама(н) образованы следуюи;ие отыменные глаголы: 
бур. ама-да- 'начинать говорить’ , 'запевать’ , 'начинать впер

вые шаманить’ , 'перебивать’ (речь), 'пересекать’ (путь);
п.-мо. ата-1а-, монг. 'давать слово’ , 'обещать’ , 'вызывать’

(противника), 'впервые брать грудь’ (о ново})ожденном), бур.

бур. амаргал, Туик амалгар, У.хир амаргол 'атлант’ рассматривается 
С iicT()pii4ccKoii точки зрения как р езультат  деформации с ло ж н ого  с лова :
*a.Hahap ~  *амасар 'отнорстие’ -f- гол 'позионочпнк’ (с.м.: Т. Л . Б е р т а -
I- а е U. Морфоло! ичсскам структура слова в монгольских языках. М., 19G‘J,
<'тр. 18).



ама-л- пригубить’ , "отведать’ , 'обещать’ , "говорить’ , "просить’ ,
взнуздывать’ , выдалбливать’ , калм. ат^~ "говорить’ , "об€__,__ ^
 ̂ п.-МО. а/п-5а-, монг, ом-са-  ̂ бур. ам-са- ам~На~ "пробовать’ ,
отведывать , вкушать , переи, "переживать’ , "нести ответствен

ность’ .
Имеется также ряд вто[)ичных именных производных, от ко

торых в свою очередь образуются новые именные или глагольные 
основы.

Так, с уменыи. афф. -cap ~  -hap образовано имя существи
тельное:

п.-МО. ama-sar ^am-sar^ монг. ам-сар^ бур. ам-Нар  ̂ кaл^^.
aui^sf  ̂ даг. ам-сор^ отверстие’ , "горлышко’ (сосуда), даг. "устье’ , 
^вход , бур.^ ам-кар-та "посудина’ , "тара’ , бур, зап. ам~кагар 

развернутый’ , монг. амсар-ла- "делать отверстие’ .
По связям с тунгусо-маньчжурским названием для рта (см.

стр. 75) интересно следующее существительное со своими произ
водными:

н.-мо. ania-yai, awa-yai-bci, монг. ам~еай  ̂ ам-гай-вч^ калм. аиь~ 
^а ^  am~yd, ат-уй-ptsi "удила ’ ;

н.-мо. amayai-la~y arnayai-cila-y монг. амгай ла-  ̂ амгай-чла-^ бур.
f  --------------------- -----  ^  ^

пуздмнать’ (лошадь).
■РЩ

Имеется еще ряд вторичиых существительных и прилагатель
ных:

п.-МО. aina-sun, монг. амас, бур. ам-}ш{н) уст. 'к а ш а ’ , 'жерт
венная пища , бур, название куп1анья пз молока и зерен (ранее —
из семян и корней растений), 'краюш ка черного хлеба’ (помазан
ная топленым маслом);

п.-МО. атапсаг, монг. аманцар 'говорун ’ ;
н.-мо. атагхау, монг. амархаг, бур. амархуу, амалгай ~  ама-

лигай речистыи’ , 'говорливый’ , бур. олеарха-'любить прекосло
вить’ ;

бур. амтигар, амшагар 'беззубый’ (рот), амшагана- 'жевать 
беззубым ртом’ , амшы- 'иметь беззубый рот’ ;

бур. зап. амхагар 'провал ’ , перен. 'беззубый’ , амхай- 'обра
зоваться openni’ , нерен. 'становиться беззубым’ , калм. атуа 'без- 
зубы11’ .

Особое место в гнезде слов с корневой морфемой *ама{н) за
нимает существительное амта{н) ' в к у с ’ , весьма продуктивное 
в словообразовательном отношении; ср.:

н.-мо. amta{n), монг. амт{ан), бур. амта(н), калм. arntn 'в к у с ’ ;
н.-мо. amta-tai, amta-tu, монг. амт-тай, а.мта-т, бу[). амта-

тпай, амта-тай шэмтэ-тэй парн., калм. amtv-te 'вкусный’ , 'слад
кий’ , 'приятный’ ;

н.-мо. amta iigei, монг. амтгуй, бур. амтагуй, калм. amtnuse
f - - - - - __________ » 0  о Оневкусный , оезвкусны!! ;

н.-мо. amta-tan, монг. амт-тан, бур. амтата эдеэн 'сласти’ ;



П.-МО, amta-yda-, моиг. а.чтагда- 'ощ ущ ать  в к у с ’ ;
11.-МО, amta-rxa-, монг. амта-рха- ' си льн о  ж е л а т ь ’ , бур. амта- 

рха- 'проявлять  аппетит’ , 'пpиcтpaп^aтьcя’ ;
п.-МО. amta-la-y моиг. амт-ла-, бур. амта-л- 'п робовать ’ (на 

вкус), 'отведывать ’ , 'вкуш ать ’ , 'приправлять ’ , 'делать  вкусным ’ ;
п.-МО. amta-si-, моиг. амт-ши-, бур . амта-ша-, калм. amtv-s- 

^входить во вкус ’ , 'повадиться ’ , бур. 'смаковать ’ ;
бур. Бох. амтуурга 'в к у с ’ , амтуури шэ.мтуури пари, 'привкус’ .
Туигусо-маньчжурское наимеиовапие для рта имеет оощую 

для этих языков праформу *ам^а <^*амга С^*ама-га1,^ т, е, в мор
фологическом отиошении соответствует мо. *ама-га1 'удила’ :

эвенк, ала/а ~  амма 'рот’ , 'у с т а ’ , 'пасть’ , 'отверстие’ (камелька), 
'вхс)д’ (в пору), 'усть е ’ (1)екп), фольк. 'сотрапезник’ , сол. амма 'рот ’ , 
эвен, амца ^  U M i j i ) а м 1 ^ о а м г а ,  Арм а>} 'рот’ , 'у с т а ’ , 'пасть’ , 
пег. амца 'рот’ , 'у ст а ’ , 'пасть’ , ороч, амма 'рот’ , 'у с т а ’ , 'у с т ь е ’ 
{()еки), уд. ay.va 'рот’ , 'у с т а ’ , 'пасть’ , ульч. ау.иа 'рот ’ , 'у с т а ’ , 
'пасть ’ , 'вход’ (в берлогу), 'устье ’ ())екп), орок. ~  ay.wa
'р о т ’ , 'у ст а ’ , 'пасть’ , 'отве1)стпе’ (бутыли), 'дуло’ (ружья), 'горло
вина’ (вьючной сумы), 'клеип1я’ ([)ака, Kjjaoa), паи. аулд —  ам^а 
амга 'рот’ , 'у с т а ’ , 'пасть’ , 'отве1)Стие’ , перен. 'слово’ , 'речь’ , .ма. 
a}/!ja 'рот ’ , 'у с т а ’ , 'пасть’ , 'клюв’ , 'отверстие’ , 'дыра’ (раны), 
'п1ель’ , 'во])ота’ (на заставе, в го1)одско11 стене), 'проход’ , 'ущ елье’ 
(в горах), 'усть е ’ (реки), чж. an-hah{ka) 'рот’ .

J5 словообразовании, связанном с основой *ам> а̂, в тунгусо- 
маньчжурскпх языках наблюдается довольно пестрая картина.
причем в эвенкииском имеется тождественная гла гольн ая  ос
нова; ср.:

эиенк. aMfja- ~  амма- 'п ро глоти ть ’ , амщ-в- 'бы ть  проглоченным ’ , 
'отк|)ыться’ (о 1)те), амцадан 'н ёб о ’ , ам^амакта- ' т явкать ’ (о со
баке), ам^ариипш 'б о льш ероты й ’ , амуада- 'н а говорить ’ , ' с г л а зи т ь ’ , 
a M / j a c u f c t n a a M f ^ a h u K m a  ' г л о то к ’ , ам^асикта-ам/^акикгпа- 'при- 
1 уби ть ’ , 'о ткусить ’ , амг/ат- 'просить ’ , 'выпрашивать ’ , 'о тветить ’ , 
'предлож ить ’ , uMijahuH-, ам^у-, ам/^yhuH- 'взять  в рот ’ , 'держ ать  
во рту ’ ;

эвен, амг/ъудъ, ам>/ън^а 'большероты!' ! ’ , 'ш ирокоротый ’ , 'гор- 
ласты !! ’ , ам^ъра 'разговорчивы!"!’ , ам^удан ’ у зда ’ ;

нег. ам^ан'а 'раскол  i!a березе ’ (в форме рта), ам^ухон'а
амг/унон'а калуженка (небольш ая калуга  с б о лы п !1м ртом), 
'о зеро  с npoTOKoii’ , aM^ym-jn- 'о с уж д ать ’ , ' ! !оридать ’ ;

ороч., ульч . ,  орок., нан. амда- 'подраж ать ’ , ‘ передразнивать ’ ; 
уд. аг^макчи 'м ундш тук ’ (кур ! !тельной  трубки),  а^ман-а- 'брать

«  рот ’ ;
ульч . ,  !!ан. аймара- ' б а ла гу р и ть ’ , нан. а^мара^йсо1у ' б а л а г у р ’ ; 
орок. аг/мапу{и-) '.мунд1!1т у к ’ (курительной  трубк!! ) ,
Н маньчжу1)Ском языке обнаруж1!ваются две гру!П1ы вторич-

5 1*. V c rg l . ,  стр, ЛО, G8, У4, 121, l-iO, 150,



них ооразопапии —  от основы arjza [<^ амщ<^*ама-га\ и от 
ко{)1!я *ам{а)-; ср.:

ма. afjfja?yy [cC^afj^a а^у 'нет’ ) миф. название знеря, не име
ющего рта, ащала 'семейство’ , 'домочадцы’ , 'сам’ , счетное слово 
люде11, дун1, ащала- 'н[)осить’ , 'домогаться’ , а}}^алищо 
Л1и/^у 'говорун’ , 'речистый’ , ащара  'чан’ , 'кадка’ (с широким 
отверстием), ащату  —  at/^yrna 'намордник’ (надеваемы!!, чтобы 
животные но ели хлебных 1)астений), 'накладка’ (иод шляпку
гвоздя), at^^yuia- 'намекать’ 

али^улап [ i 
нивания 3Bepeii);

'свисток’ (для ирима-

амдан 'ковпГ (выдолбленны!! из цельного де[>ева);
амча- 'вторично д о п р ан твать ’ , амчада- амчата- 'кричать

'р у г а т ь с я ’ , QMHatj-yuia- 'выведывать’ .
По-видимому, заимствованием из монгольских языков является 

следующая группа слов с суфф. -су{н):
амсу уст. 'я ст в а ’ , 'к у ш а н ь я ’ (подававшиеся государю), ам- 

сун 'жертвенные ирииошения’ (снеди, яства и вино), амсун йали 
'жертвенное мясо’ (уже приготовленное), амсун и , э̂ку 'хлеб ’ 
(же1)твепный, в зерне), амсу-ла- 'вкун1ать’ , 'отведывать’ (о важных 
лицах), амгпун[<^ амсун ’ унертна’’ -{-тэтун 'сосуд ’ 1 'корыто’ , 'под
нос для жертвенного мяса, в1.1долбленный из дерева’ .

Монголизмами являются также следующие примеры:
сел. аммар [<С мо. ам-сар\ 'устье  пади’ , а.н-ла-1<С мо. а.н-са-1 

'закусить ’ , 'взять зубами’ .
Ио всех тунгусо-маньчжурских языках, как и в монгольских, 

особое место в рассматриваемом гнезде слов занимает вторичная 
основа амта(н) ' в к у с ’ , причем в северной подгруппе (эвепк., 
эвен., пег.) отмечается и омонимичная глагольная основа амта- 
'пробовать’ (на вкус), 'ч у я т ь ’ ; ср.:

эвенк., эвен, амтпа ~  амтан, пег., ма. амтан, ороч., уд., 
ульч. амта, орок. апта [<С *амта], пан. амгпа 'в к у с ’ , 'чутье’ .
ощущение , сладость , запах , также ма. перен. 'удовольствие’ , 

'п])иличие’ , ма. амтан симтзн парн. 'в к у с ’ , 'приятность ’ (в пище);
эвенк., эвен., пег. амта-, уц,., ульч.,  иан., ма. амта-ла-, орок. 

апта-ла- 'пробовать’ (па вкус), 'отведывать’ , 'ч у я т ь ’ , эвенк.» 
эвен, амта-вкан- побуд. 'угости ть ’ , 'дать попробовать’ , эвенк. 
амта-да- 'н ю хать ’ (о животном), о л т а т -/ ч - 'п р и н ю х и в а т ь с я ’ (о жи
вотном), эвенк, амта-кси-, уд. амта-си-, ма. амта-ша- 'пробо
вать’

эвенк, амта-чй, амта-лкан, амта-му, сол. анта-ш'и f <^*амта- 
чй], эвен, амта-ч, амта-лкан ~  амтъ-лкан ~  амто-лкан, нег. 
амта-сй, амта-ку, уд. амта-хи, ульч. амта-улй, орок. апта-улй.
нан. амта^ко/у, ма. амта-/^§а вкусны|4, сладки11 , приятны!! ;

эвенк, амтана ачин, амта-ла ачин, эвен, ач амтана, ульч. 
амтана [<^амта + ана 'нет’ ], паи. амта ана, ма. амтан аг̂ у 'не- 
нкусный’ , 'безвкусный’ ;



ульч., iiaii. амта^а 'ягоды’ , 'плоди’ , паи. амта)^а-ла- 'отлра- 
инться собирать ягоды’ , амтат^а-ла-ча- 'ходить или ездить за яго
дами, амта^пачй- 'ость с аппетитом’ , амтала бй, амтасйла бй 
'сладконаты1’Г, ма. амтан би 'вкусно’ (буки, 'вкус есть ’ ).

Нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что мо. 
и т.-ма. амта(н) [<  ̂ *ама-та\ ' в к у с ’ весьма близко по своему фо
нетическому облику кор. мат 1<[ ? (а)м ат (а)]  ' в к у с ’ , переп. 
'интерес’ ; ср. также глаголы мат-та 'н ю хать ’ , 'обонять’ , магп- 
пода, масыль-пода 'п[)обовать’ (на вкус), 'отведать’ , мат-тыда 
'становиться вкусным’ , 'ки сн уть ’ и предикативы мадит-та, 
манна-да 'вкусны й ’ , мадоп-та 'невкусный’ или такие и.менные 
образования, как маккам 'в к у с  пищи’ . С меньп1ей уверенностью 
можно говорить о принадлежности к этому же гнезду слов кор. 
моль 'слово ’ , 'речь ’ , 'я з ы к ’ , мар-хада 'говорить’ .

Интересно, что в тюркских языках со значительным монголь
ским влиянием среди монголизмов также можно отметить наличие 
лексики, связанной с обозначением понятия «вкус»; ср.:

РСл амтан ^  амтам, як. амтам (<]мо.|,  туи. амдан 'в к у с ’ , 
РСл амтанду —  амтамду [ <^амтан-лу\, туп. амданиыг ( <  ̂а.и- 
дан.1ыг\, як. амтаннах [ <  ̂амтан-лах\ 'вкусный’ , як. амтасьп- 
'пробонать’ (па вкус), туп. амдажы-, РСл амташ- 'привыкнуть’ , 
'повадиться’ .

1\ заимствованиям из монгольских языков относится такж е
следующий глагол: 

РСл амза- 1 < '  Л10
'вкупшть’ .

Ср. также: ойр. амайла- 'разнуздать’ , як. ама(- 'см еяться ’ 
(громко, широко раскрывая j)o t ) ,  ыма1- 'улы баться ’ (углами рта), 
'усм ехаться ’ .

Можно отметить также др.-тюрк, amsu 'жертвенная пища’ .
Имеется мнение, что к общеалтайскому гнезду с корнем *ама-, 

возможно, относится следуюи1ее слово, п1)едставлснное в ряде 
тюркских языков; ®

др.-тюрк, ет, РСл, н.-yiir.,  кирг., тат., тур. ам, ст.-узб. амцык 
'женский половой орган’ .

Однако особенность семантики тюркских слов (имеющей 
к тому же бранный оттенок) и, что самое главное, вполне реальная 
возможность сопоставления их с як. абах'/кенскиеполовыеорганы’ , 
дЬйз 'мужские половые органы’ и с кал м. <ip§ ■< *abis 'половой 
орган мальчика’ , ’  заставляет усомниться в достоверности подоб
ного мнения и предполагать в тюрк, ам ~  ем иную корневую 
основу.

В семантическом отношении лексика с корневой мор
фемой *агур в тюркских языках не только в обозначении рта,

* Р .  V e ry l . ,  стр. 68, 94, 121, 140.
’  Ha.iy/KHiiLCKiiii, стр. 129.



цо и всякого рода входных и выходных отверстий представляет
почти полную параллель монгольским и тунгусо-маньчжурским
наименованиям рта и пр., связанным с праформами *ама(н)  и 
*ама-гай (см. стр. 73, 75); ср.:
 ̂ др.-тюрк. ayaz 'рот’ , 'у с т а ’ — ay'iz 'рот’ , иереи, 'губы ’ , 'у с т а ’ , 
отверстие (сосуда, колодца), 'у с т ь е ’ (реки), аз., туркм. агыз,

^УР- уйг. агиз ~  ееиз, тат. авыз, башк. ауыз, узб. огиз, кнрг.
03, туе.,  хак., шор. ас (аас), РСл агз ~  аз ~  аг/з ~  а(/с ~  бс ~  ус,
чув. qaeap [<С,*йауыр <^*агыыр] 'рот’ , 'у с т а ’ , 'пасть’ , 'отверстие’ , 
як. уос [<С.*оууз <^*а^уз <^ауур] 'губа, гу б ы ’ , 'у с т а ’ , 'выемка 
полукруглая ; др.-тюрк. ay'iz til  нарн. 'реч ь ’ ; также: тур., туркм., 
чув. клюп , ног., тат., узб. 'зев’ , аз., казах., тат., башк., узб. 
горлышко^ (сосуда), аз., башк., тат., тур., туркм., тув., узб., 

чув.  ̂дуло , жерло’ , аз., уйг. 'проход’ , аз., уйг., тув., туркм. 
в х о д ,  аз., кирг. 'ворота’ , 'вы ход’ , башк., тув., тур.,  узб., уйг., 

хак., чув. 'у с т ь е ’ (реки), кирг. 'исток’ .
Очевидно, по ассоциации с краями рта также аз. 'к р а й ’ ,

'ок ол о ’ , ' у  к рая ’ , ' у ’ , аз., тур .,  туркм. 'лезвие’ . Отметим также 
чув. 'глоток’ , 'едок ’ .®

Вслед за Рамстедтом нам представляется возможным сопо
ставить приведенные выше тюркские названия для рта с кор. 
агури агар и простореч. 'р о т ’ , 'ры ло’ , 'дыра’ , 'отверстие’ .® 

В то же время трудно согласиться с И. Поппе, который в ка
честве монгольской параллели привлекает п.-мо. ауиг, монг. 
агур уур, бур. уурал, калм. иг 'п а р ’ , 'испарение’ , "̂ далекое 
по семантике от приведенных тюркских и корейских значений.

* к о ы е -(п ).  От корневой морфемы с праформой *кдке- в мон
гольских и тунгусо-маньчжурских языках образовано название 
женской груди, тогда как в тюркских соответствующая лексиче
ская параллель несколько отличается по своей семантике, обоз
начая грудь вообще, грудную клетку.

Наиболее близки по своему фонетическому облику к архетипу 
монгольские, точнее, письменно-монгольские формы; ср.:

н.-мо. кбке-п —  кдкй-п, монг. хвх(он), бур. хухэ{н), калм. кдкп 
'женская грудь’ .

С морфологической точки зрения приведенные существитель
ные являются производными от следующей глагольной основы:

п.-мо. коке- ~  кокй-, монг. хвхв-, бур. хухэ-, калм. кок- 'сосать
грудь .

Таким образом, в отглагольном имени кбке-п конечный носо
вой согласный представляет собой словообразовательный афф. -п 
(-н ),  который имеется не только в монгольских, по также 
в тунгусо-маньчжурских и тюркских языках, т. е. является,

® Подробный обзор тюркских значений см.: Севортяп, стр. 26— 27.
* R. SK E , стр. 5.

Р. Vergl., стр. 95, 131, 141.



по существу, общеалтайским. При этом во всех указанных язы
ковых группах афф. -п (-н  ̂ выполняет тождественную функцию. 
Так, для монгольских языков указывалось, что суфф. -п образует 
имена качества и основным его значением является «качество, 
вызванное действием; изредка —  процесс действия».“  Примеры: 
singen 'жидкий’ от singe- 'впитываться’ , orcin 'окрестность’ от 
orci- 'вертеться’ , nayadun 'игра’ от nayad- 'и грать ’ . Д ля бурятского 
языка отмечено третье значение этого аффикса, а именно: пред
мет действия, результат. Примеры: долгий 'в о л н а ’ от долги- 
' волноваться’ , хойшолон 'последствие’ от хойшол- 'откладыва
ться ’ .̂ ^

Принимая во внимание, что в монгольских языках при помощи 
афф. -п{-н) от переходных глаголов образуется имя предмета или 
объекта действия, существительное коке-п 'женская гр уд ь ’ в б ук 
вальном переводе означало 'то, что сосут ’ .

Следует отметить, что в тунгусо-маньчжурских языках с афф. -и, 
также образуется преимущественно имя процесса, например: 
эвенк, ^энэ-н 'движение’ , 'п уть ’ от 'идти’ , эвен, твр^н
'речь’ , 'язык’ от тврэ- 'говорить’ , нан. ^ари-{н) 'песня’ от 
'неть’ .

Наконец, что касается тюркских языков, то «производные на -н 
отличаются . . . преобладанием среди них отглагольных имен
со значением имени действия и в меньшей степени —  носителя про
цесса. Остальные значения, в частности значение признака, 
в данной группе развиты с л а б о » . П р и м е р ы :  аз, ах-ы-н 'поток’ , 
'течение’ , 'натиск’ от ах- 'литься ’ , 'быть унесенным течением, 
водо11’ , башк. jay-ы-н 'осадки’ (атмосферные) от ]'ау- 'идти’ , 'сы пать’ 
(о дожде, снеге), тат., казах. жы-]-ы-н 'сход ’ , 'схо д к а ’ , 'сбор ’ 
от жы]- 'собрать’ , 'собирать’ . Представляет интерес также др.-
тюрк. say-1-n-liy \ег] '[мужчина] имеющий дойное животное’ от 
«ау-'доить’ .̂ ® В последнем примере легко может быть выделен афф. 
обладания -/г/, и в таком случае вычленяется существительное

См.: Поппе. Грамматика п.-мо., стр. 101, § 31.
См.: К. М. Ч о р с м и с о в. Краткий грамматический справочник 

по бурят-монгольскому языку. Бурят-мопгольско-русский словарь. М., 1951, 
стр. 826— 827.

Зафиксированная для письменно-монгольского языка форма кдке-1 
'женская грудь ’ либо также является отглагольным именем, образованным 
с афф. - I ,  либо это - I  выступает здесь как архаический аффикс множествен
ного числа. Об интересном монголо-тюркском образовании kokdl-tdS 'молоч
ный брат’ см.: Дёрфер, стр. 481, 482.

См.: О, А . К о н с т а н т и н о в а .  Эвенкийский язык. М .— Л . ,  
1964, стр. 87; Л .  Д. 1* и ш е с, В. П. Ц и и ц и у с. Краткий очерк грам
матики эвенского (ламутского) языка. М., 1952, стр. 718; Т . П. П е т р о в  а. 
Краткий очерк грамматики панайского литературного языка. Л . ,  1960, 
стр. 232.

См.: Севортяи. Афф. им., стр. 332.
См.: ДТС, стр. 480.



say-'i-n дойное животное’ , которое и в морфологическом, и в семан
тическом отношении напоминает рассматриваемое выше мо. кдке-п.

В монгольских языках от глагольной основы */соА:г-'сосать’ по
мимо существительного * кдке-п 'женская гр уд ь ’ имеется еще не
сколько именных образований, а именно:

имя п()оцесса п имя предмета —  объекта или результата 
де1’ютвия —  п.-мо. koke-lte, монг. хвхо-лгп 'сосание’ , 'со ск а ’ , 
бур. хухэ-лтэ, калм. кбк-Цэ 'соск а ’ ;

имя деятеля или имя орудия *** — н.-мо. koke-gQ.1, монг. хвх-
оур. хух-уули  сосунок , трудно!!’ (ребенок);

имя орудия^'* —  п.-мо. kokii-gUr, монг. хох-уур, бу{). хух-уур  
'б ур д ю к ’ .

В свою очередь от существительного *кике-п 'женская грудь’ 
образуется вторичное имя, относящееся к семантической групне 
с  обозначением прикрытий: ц.-мо, koke-bci, монг. хохо-вч, бур.

Д л
ифчик

УФФ -тан, -тэн, -тви, —  хох-гпон 'млекопитающие’ , т. е.
буквально 'те, для которых характерно наличие груди для соса
ния’ . *̂

п.-мо. koke-gill-, монг. хох-уулэ-,
фор

'кормить грудью ’ , 'данать (сосат1>) грудь’ .
Гунгусо-мапьчжурские названия для жепско11 груди, как и

гола 'сосать ’ (г1)удь); ср.:
ФФ

эиенк. ук1/?1 (ми. ч. укур), кукун (ми. ч. кукур) Н-Л, укуксун Тк, 
кукуку Хнг 'женская грудь ’ , 'сосок’ , С-Б 'нымя’ , сол. уху 
уккун Пн. 'молоко’ (грудное), энен. в к ъ н о к э н у к э к э к э н  
Ск, коккэ Арм, пег. о х о н в к о н ,  ороч. о к о { и - ) у к у { н - ) ,  уд,, око(н-), 
л'ос‘о, ульч. к у э { п - ) к у { н - ) ,  орок. ко(я-) ~к^(«-), и а м . к д к у { н - ) ,  
ма. хухун, чж. кйк-кйп  'женская грудь’ , 'грудное молоко’ , 'соскп’ .
нымя

Но сравнению с монгольскими названиями приведенные т у н 
гусо-маньчжурские наименования для женской груди обладают, 
как мы видпм, еще рядом дополнительных близких значений —  
«молоко грудное», «вымя».

(1>онетическое развитие праформы *кбке-{п) в тупгусо-мань-
чж урских языках сравнительно с монгольским более сложно. Так,
начальный согласный *к- сохраняется (см. иыпю) в виде х -----к-

См.: Поппе. Грамматика п.-мо., стр. 98, п. 22.
См.: К. М. Ч е р е м и с о в .  KpaxKnii грамматически» справоч

ник.,., стр. 822.
Поппе, стр. 93, п. 2.
Черемисов, стр. 834— 835.
Поппе, стр. 94, п. 3; Черемисов, стр. 834.
Поппе, стр. 10(), п. 3; Черемисов, стр. 8IG—817.
См. также: Дёрфер, I, стр 451—452.



лишь в трех нз туигусо-мапьчжурских языков, а пмеипо в на
найском, ульчском и орокском, но исчезает в остальных языках 
как северной нодгрунны (эвенк., эвен., сол., нег.), так и юнчной 
<уд., ороч.); ср.,  нанример: н.-мо. кбке-п и эвен, окэ-н <
* ( к) вкэ-н. Правда, в некоторых говорах эвенкийского языка в от
дельных случаях наблюдается отражение начального *к- в виде 
Л-; ср. эвенк, уну-н *{к)уку-н *кдке-п, но куку-н 13-Л.

Подобное же исключение в названии для женской груди наблю-

*кокнэ <"
фор

ном случае, вероятно, сказалось влияние монгольских норм). 
Следующей характерной для некоторых тунгусо-маньчжурских 
языков че1>той яв.чяется выпадение интервокального -к- ~
Это выпадение согласного к в середине слова между гласными 
с последующим стяжением смежных гласных отчетливо прослежи-

форм <
к у {к) эн кбке-тг; пап. к р к у ( н - ) ,  орок. к д ( н - ) к у ( н - ) .  Что

касается гласных, то л и т ь  в эвенском и негидальском языках у ста 
новлено наличие фонемы в мягкого ])яда,‘‘*® которое в рассматри
ваемом случае выступает как рефлекс *о (cj).; эвен, вкэн, нег. 
охвн  ~  вквн), в остальных же тунгусо-маньчжурских языках 
оно отра/кается обычно как у мягкого ])яда, })еже —  в виде э\ 
ср .:  эвенк, укук, эвен. экэн.

Относительно основы глагола сосать (грудь) в тунгусо-мань
чжурских языках следует заметить, что для южной подгруппы она 
зафиксирована в форме вида п{)одолженного действия с афф. -чи, 
-гпчи, тогда как в маньчжурском это значение передается слово
сочетанием; ср.: эненк. j/ку-, уксукэ- И, эвен, ок----ук- ( <  *вл-;/-

0X0---- око-, 01)04. б-чи— уэ-чи-, уд. ко-с‘о-, ульч. куэ-
ч и - ~  ку-чи-, о1)ок. ку- гпчи- ку- ччи- ,  нан. ку-чи-, .ма. хухун  
сими- 'сосать ’ (грудь).

Ито])ичная глагольная основа со значением «кормить кого-л. 
грудью», «давать (сосать) грудь» в тунгусо-маньчжурских языках

суфф. -в ~  -у *-бу, который в истори
ческом плане может рассмат1)иваться как каузатив; ср.: эвенк.
уку-в-, эпеи. вк-у---- ун-у-<^*оку-в----- *уку-в~, нег. охо-в----- вкв-в,
01)04. б-чи-куна, уд, кос'о-у-си-, ма. хухун улэбу- 'ко1)мить грудью ’ .

Что касается ма. куку-лэ- (<  ̂ ? мо.) 'припаривать скотскою 
грудинкою рану для извлечения из нее яда’ , то этот глагол пред
ставляется образованным от именной основы *кукун ' г р у д ь ’ .

См.: Циициус, стр. 133— 14G, § 32.
“  См. там же, стр. 218— 231, § G8.
' !  См.: К. Л. I l u H i r K o n a .  Очерки дп<члектов эвенского языка, ч. I.

М .— .1., I960, стр. 48—49; В. Д. К о .j о с н и к о в а, О. Л. К о п с т а и-
т и II о в а. Иогидальскн!! язык. 13 сб.: Языки народов СССР, т. V. Л . ,  19(58. 
стр. 110— 111.

См.: II. Ь . К о р м у ш I I  I I .  Ь'атегория каузатива в a.niaiicKnx язы
ках. Лвтореф. канд. днсс.. Л . ,  19(58, стр. 10— 11.



в  интересующем пас гнезде слов в тунгусо-маньчжурских язы
ках имеются, как и в монгольских, также следующие именные 
образования:

имя орудия с суфф, -вун ~  -пу(н-)  и сходные по значению 
имена предмета с суфф. -птин, -птун и др. —  эвенк, уку-вун, 
уку-птун, уку-птин вост., эку-птин И, эвен, вкэ-лди-вун 
ук^лди-вун, нег. ехв-вун, уяъч. куэ-пу(н-) куэ-чи-пу(н-), пан. иу- 
чи-пу 'соска’ ;

имя лица с суфф. -ри —  эвен, вк-ри —  ук-ри (прпч. паст, вр., 
букв, 'сосущи!!’ ), ма. хуху-ри  'грудной ребенок’ , 'сосунок’ ;

имя склонности, сев. подгруппа с суфф. -maj-тэ, южп. под
группа с суфф. -ла(н)  —  эвенк, вост. уку-mJ ~  укэ-тэ, эвен. вкъ-тпЗ 
вкэ-тэ —  укэ-тэ, орок. ку-ччу-лэ 'сосунок’ .

К а к  уж е отмечалось, в тюркских языках интересующее нас с у 
ществительное с корневой морфемой коке-, в отличие от монголь
ского и тунгусо-маньчжурского 'женская гр уд ь ’ , означает, за не
которыми исключениями, «грудь (вообще), грудная клетка»; ср.: 

др.-тюрк. kokiis ~  kokiiz, ст.-узб. покус ~  кэгус, oiip. когус, хак.
•• • •• V

когю, тур. gogus, чув. кикар, туркм. кукрек, кум. кекюрек, кирг. 
кокурок, пог. коькирек, чаг. кбкрэк, тат., башк. кукрэк, узб. кукрак, 
каз. кокрек, упг. кбкрэк, тув. хврек 'гр у д ь ’ , 'грудная клетка’ .

Вместе с тем в узбекском и чувашском языках это слово упот
ребляется одновременно и для обозначения женской груди; в та
тарском оно имеет такие переносные значения, как «грудь ма
тери», «молоко матери». Особая семантика ему свойственна в якут-

•  •  » •

ском языке; ср.: як. когу-с ^  ко/ ^у- с кору- с  спппа выше пояс
ницы’ , 'хребет ’ , 'тыльная часть стоны, ладони’ , 'туловище’ , 'туш а’ .

Корневая глагольная морфема *кдке~, имеющаяся в монголь
ских и тунгусо-маньчж урских языках, в тюркских языках от
сутствует. Д1орфологическая же стр уктур а приведенных выше 
имен, обозначающих в различных языках этой группы грудь, 
грудную  клетку, позволяет выделить среди них три следующих 
типа:

1. *kdkii-z —  с конечным афф. -z (-з) ~  -s (-с) (др.-тюрк., 
ст.-узб.,  ойр., х а к . ,  тур .,  як.);

2. *кдкй-г —  с конечным афф. -г (-p)\\-z  (-з)  (чув. кака-р);
3. *кдкй-г-ек —  т. е. основа второго, «чувашского», типа с до

полнительным наращением к афф. -г(-р) морфологического эле
мента -ак '— ек ~  -вк (остальные языки).

Попытаемся проанализировать эти три типа.
Афф. -z(-3) рассмат])ивается тюркологами как архаический 

показатель множественного числа, кото1)ый встречается, в част
ности, «в названиях некоторых парных частей тела: qoz 'глаз, 
-а ’ ; agiz 'рот, у с т а ’ ; boynuz 'рог, -а’ ; gdgiis(z) 'гр у д ь ’ . ^

См.: Коиопоп, стр. 71, § 9'i



Если встать па точку зрения алтаистов, которые в явлениях 
ротацизма и зетацизма в тюркских языках видят не только соот
ветствие г \\ Z {р |[ з), по и })азвитие в общеалтайском плане 

^  2 {*р'  ̂ з), то отсюда можно сделать вывод, что как в пеовом
типе —  *кокй-г, так и во втором —  *кбкй-г [ >  чув. кака-р] сле
д ует  усматривать архаический общеалтайский афф. мн. ч. 
*-г (-*р) II тюрк. -2 (-з) <  *-г‘̂  (-р2).

Известно, что в тунгусо-маньчжурских языках афф. мп. ч. 
-г (-р) является живым и в настоящее время, служ а показателем 
мн. ч. в эвенкииском и эвенском языках для именных основ 
с конечным -н; ср.: эвенк, уну-р "женские груди’ от уку-н 'женская
грудь’ .

13 монгольских языках общеалтайский афф. мн. ч. -г (-р)

-пег {-нар ~  -нер). 29 ФФ
Что же касается выделенного выше третьего тюркского типа

афф. -ак ~  -ек — ок можно прежде всего усматривать 
паслоивнтйся на более архаичную (в фонетическом отношении) 
«чувашскую» форму с афф. -г (-р) непродуктивный афф. мн. ч. 
-к, «который сохраняется в некоторых словах-названиях парных 
частей тела, таких как ауа-к 'нога, -и’ , duda-k 'губа ,  -ы’ , kula-k 
' у х о — yuin’ . . С другой стороны , ~ - - в к  можно трак
товать как аффикс с уменьшительным значением.

От существительных —  названий груди в тюркских языках 
образуются вторичные имена. Среди них могут быть выделены:

имена прилагательные, исторически являющиеся формами об
ладания; ср.: др.-тюрк, kokiiz-liig 'храбры й’ , 'мужественный’ 
(букв, 'имеющий грудь ’ ), тур. gdgiis-lii 'тпирокогрудый’ , тат.
кукрэкле '|пи1)окогруды|"Г, кпрг. квкуроктуу 'широкогруды!!’ , 
мерен, 'гмелы!!’ , 'xpaojjHii’ ;

имена существительные —  названия прикрытий (ср.: мо. и 
т.-ма.): др.-тюрк, kokiizmdk 'к у р т к а ’ , тур. gogiisliik 'нагрудник’ , 
'детгки11 передник’ , кирг. квкурвкчо 'детскшЧ нагрудник’ , тат. 
}:упрэкчэ, башк. кукрэксэ 'лифчик’ , 'нагрудник’ (женский).

Отметим также як. ко^удр [<^мо.] 'большой кожаный мех’ 
(для хранения жидкосте!!, а также для приготовления кумыса).

Из отыменных глаголов можно указать: тур. gogiisle- 'сопро
тивляться’ , як. кд^усубрга- 'страдать болью в спине’ (например, 
конь —  от седла).

1\ рассмотренным выше монгольским, тунгусо-маньчжурским 
и тюркским названиям груди с корневой морфемой *коке- весьма 
близко по звучанию и, в известной мере, по значению кор. ккокчи 
'верхуп1ка’ (дерева и т. п.), которое в сочетании чот-ккокчи

С.М.: Иоппо. Грамматика п.-мо., стр. 75. 
См.: Кононов, стр. 71, § 9'».
С.М.: Совортян. Лфф. н.м., стр. 1G7.
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'склон’
Ь1аименования женской груди, сосцов, соски в тюркских язы

ках входят в гнездо слов другого корня со значением «сосать» 
(тюрк. ет (е)-  ~  эм(э)-  и т. д.) и рассмотрены в связи с термином 
эмэ 'мать’ , 'ж ен а’ , 'женщина’ , 'сам ка’ (см. стр. 25— 26).

Наконец, Н. А. Сыромятников считает возможным в плане 
алтаистических изысканий привлечь сюда же ян. кбкдрд 'сердце’ .

а р ( у ) - н а .  Среди различных наименований спины в каждой
из трех групп языков —  монгольской, тюркской и тунгусо-мань
ч ж урской —  существует слово, содержащее общую корневую основу 
ар- [<  ̂ МО. *ару-\, которым выражается понятие «спина, зад, 
задняя сторона человеческого тела», исходя из противопоставле
ния значению «перед, передняя сторона тела».®^

В монгольских языках оно представлено следующим образом: 
ср.-мо., п.-МО. аг-и, монг. ар, бур. ар-а, калм. аг" —  аг" 'спина’ .

Значение «зад, задняя сторона, задняя часть чего-л.», а также 
«тыл, тыльная, оборотная сторона» (предмета), «северная (те
невая) сторона (горы)», «север» наряду с обозначением спины имеют 
и все приведенные выше монгольские слова.

В монгольских вариантах более древней, по-видимому, яв
ляется корневая основа *аги- (~ара-),^® конечный гласньи! кото
рой в современных языках оказался утраченным и сохранился 
лишь в бурятском. Сопоставление некоторых производных от у к а 
занной корневой основы подтверждает правильность высказывае
мого предположения; ср.:

ср.-мо. aru-dur orgiiksen уата 'поднятая на спину вещь’ . 
Присоединяемый в этих словах к корневой основе показатель 

дательно-местного падежа образует наречие:
ср.-мо. aru-ddn, п.-мо. aru-du, монг. ар-д, бур. ара-да, ара-даа, 

калм. ar-d°s 'сзади’ .
Но монг., бур. ар-ла- 'двигаться по северному склону теневой 

стороны’ (горы).
Слово с выделяемой корневой основой ар- в значении «спина»- 

широко представлено своими фонетическими вариантами в тюрк
ских языках;

др.-тюрк, ar-qa, тур. аг-ка, башк., казах., кирг., ног., тат., 
туркм. ар-ка, уйг. а(р)-ка, хак. ар-^а, як. ар-^а, узб. op-i^a
'cHHFia’ .

В некоторых из тюркских языков это слово служит, кроме 
того, особым названием для верхней части спины —  места между

См.: И. К. Д м и т р и е в .  Служебные имена в турецком языке» 
Советское языкознание, I I I ,  1937, стр. 137; Пекарский, I, стр. 141, статья 
аръа (ар^ан).

Р. Vergl., стр. 129.
См. также: Севортян, стр. G9—71.



лопатками (ног.) пли заплечья (тат.), или хребта, а также шва, 
соединяющего рукав со спинкой одежды (хак.), спинки одежды 
(башк.), наконец, хребта горы (башк.).

Подобно монгольскому ару ~  ара ~  ар тюркское арка, уп о 
требляясь в значении «спина», обозначает одновременно зад, зад
нюю сторону, заднюю часть чего-л., тыл, тыльную сторону, обо
ротную сторону.

Кроме этих основных значений в некоторых из тюркских язы
ков оно обозначает север, северную сторону, запад; ср.: каракалп. 
арка ]аны "^страна, куда обращена спина’ , як. ар^а 'запад’ , 'на за
пад’ , 'на западе’ , 'западный’ (ср. монгольское значение «северная 
сторона горы, север»).

Особенностью семантики тюркского слова в отличие от мон
гольского является употребление его в таких значениях, как туркм. 
'род’ , 'поколение’ , тур .,  тат., чаг. 'поколение предков’ , 'колено’ , 
'род’ , а также в переносном смысле, например: др.-тюрк., туркм. 
'поддержка’ , 'опора’ , др.-тюрк, 'пособник’ , туркм. 'защита’ , 
'покровительство’ , ту])., тат., чаг. 'величие’ .

В ряде языков оно используется в служебном значении: туркм. 
'из-за’ , 'благодаря’ , 'вследствие’ , узб. 'з а ’ , 'сзади’ , 'позади чего-л.’ .

Наличие общего корня ар- в приведенных выше тюркских сло
вах было отмечено в ряде тюркологических работ на основании 
сравнения этих слов с монгольскими ару ~  ара ~  ар.^  ̂ В отно
шении же морфемы ~ка---- уа ~  -^а- --— 5а указывалось на ее зна
чение как показателя дательного п а д е ж а . М о ж н о ,  однако, пред
положить непосредственную связь этого аффикса с распространен
ным словообразовательным тюркским аффиксом -га, обладающим 
весьма широким з н а ч е н и е м . В о  всяком случае различные но
вые производные слова образуются во всех тюркских языках 
от основы арка-:

др. -тюрк, arqa-liy 'имеющий опору, поддержку’ , 'опирающийся’ ,
arqa-lati- прислоняться’ , 'опираться спиной’ , arga-s- 'помогать 
нести нош у’ (на спине);

тур. arka-h 'широкоплечий’ , arka-da 'позади’ , arka-dan 'сзади’ ;
кирг.,туркм. арка-ла- 'взваливать себе па спину’ , 'нести на 

спине’ ;
туркм. арка-н-ла- 'откидываться назад’ , 'пятиться, медленно 

отходить назад’ ;
хак. ар^а-лыг 'с хребтом, имеющий хребет’ , 'высокий’ , 'воз

вышенный’ (о местности);

См.: А . II. К о н о н о в .  Родословная туркмен. М .— Л .,  1958, стр. 88. 
примеч. 63; Севортян, стр. 69— 70.

Vambery, стр. 18— 19; II. К. Д м и т р и е в .  Служебные слова в ту
рецком языке. Советское языкознание, I I I ,  1937, стр. 144.

л Л  Ж  Ж  ^  ^  .  _______  ________ А  Т  W  шСовортяи. Афф. им., стр. 227— 234.



як. ap^dtfhfbi 'заиадны!!, па западе паходя1Ц1П1Ся’ , ареала- 'от
правиться в западную сто|)опу’ , 'склоняться’ (о солнце), арщ -р-  
'располагать предметы один позади другого’ .

Н аряду с арка привлекает внимание другое тюркское слово 
с  близким значением, а именно арт, в котором также может быть 
выделена корневая основа ар-. Конечный же согласный т в этом 
слове по аналогии с -ка (в ар-ка) может рассматриваться как некий 
непродуктивный аффикс, хотя известна попытка считать его пока
зателем локативного падежа.®®

Приведем примеры из различных тюркских языков: др.-тюрк. 
ar-t 'спина’ , 'задняя сторона чего-л.’ , башк. ар-т 'зад ’ , 'задняя сто- 
[)она’ , 'спина’ , казах, ар-т 'зад’ , 'задняя часть’ , 'задняя сторона’ , 
кирг. ар-т 'зад ’ , 'задняя часть’ , 'задняя сторона’ , пог. ар-т 'зад’ , 
'задняя часть чего-л.’ , 'ты л’ , 'седалище’ (у животного), 'задний’ ,
'тыльный’

От основы арт-, как и от арка-, могут быть образованы раз
личные производные слова: башк. арт-ка 'назад’ , 'вспять’ , арт-кыУ
заднпи , арт-та, арт-тхт 'позади , 'сзади’ , казах, арт-кы 

'задний’,арт-ьг, ар т-к ы 'зад о к  чего-л.’ (нап))имер, телеги), кирг. а р т -  
кы 'задний’ , 'пос^тедний’ , арт-та, арт-тап 'сзади’ , 'несколько поот
ста в ’ , ног.арт-кы ,арш -тагы  'задний’ , арт-ыннан нареч. 'езади’ ,арш- 
тынОа- 'з а ’ (чем-л., кем-л.), тат. арт-кы 'задний’ , 'последний’ , арт- 
л ы 'с о  спинкой’ , ' с  задком’ , арш.-са« 'огузок ’ , 'зад’ , 'задняя часть’ , 
арт-тан 'сзади’ , 'с задней стороны’ , тур. арт-а- 'оставаться по
зади’ , 'быть последним’ , 'пережить своих детей’ , узб. орт-^ы 
'задний’ , 'расположенный сзади, позади чего-л.’ , орт-ыга ~  
орт-ыда, орт-ыдан 'за ’ , 'на ту  (противоположную) сторону’ .

П группе тунгусо-маньчжурских языков различные фонети
ческие варианты слова с корневой основой ар-, выражающего 
понятие «спина», сходны по своей фо])ме с тюркскими вариантами 
арка, с присоединением, однако, конечного -н. Слово это широко 
распространено во всех языках северной подгруппы и лишь в трех
языках южной подгруппы:

эненк. ар-ка-н, сол. ар-ка ар-ка-н, эвен. ap-;j*7j-« —  ар-къ-н 
а р - к а - н а р - к о - н ,  нег. a j - K a - n ас-ка-и [<^*аркан], ороч, ау- 
ца(н-), уд. а-ка(н-), орок. ат-та(н-) [<^*ачан <^*аркан].

Относительно семантики данного слова в различных тунгусо- 
маньчжурских языках следует отметить, во-первых, что общий
круг его значении по сравнению с монгольскими и тюркскими 
языками ограничен в основном выражением понятий, непосред
ственно связанных со спиной человека. В значении же «зад, тыл, 
задняя, тыльная, оборотная сторона, задняя часть», а также 
п служебных и переносных значениях это слово не встре
чается.



li0-BT0])bix, при обозначении спппы п большинстве случаев 
имеется в виду не спина в целом, а лишь верхняя часть ее. Так, 
например, в эвенском и̂  негидальском языках указанное слово 
относится лишь к верхней, надлопаточной части спины, 13 гово1)ах 
эвенкинского и эвенского языков оно употребляется для названия 
углубления между лопатками и плечами. 13 эвенском им назы
вается, кроме того, спинной хребет и горб. В эвенкийском и ороч- 
ском оно используется для обозначения спинки одежды.

В этом смысле для сравнения может быть приведено солонское 
словосочетание арка тполи "зеркало на спине пшмана 
также связано с представлением о верхней части спины.

Важно отметить, что большинство этих значений, а также еще 
и такие, как эвен, "спинной хребет’ , совпадаютснекоторыми тю рк
скими обозначениями (ср.: ног. "верхняя часть спины 
между лопатками’ , тат. "заплечье’ , хак. 'хребет’ ).

которое

место

ском 
языка

в  западных эвенских говорах Аллайховском и Саккырыр-
имеет место 11^епосредственное заимствование из якутского

[ < а р 5а] «запад » .
Все производные от существительного арнан в тунгусо-мань

чжурских языках, как правило, образуются от арка-, т. е. с отпа
дением конечного н именной основы, что также сходно с образо
ванием новых слов от вариантов тюркской основы арка-:

эвенк, арка-лан ~  арка-лана "нигманская накидка’ "(покрываю
щая грудь и спину), "нашивка, пластинка’ (на спине у  шамана)- 

эвен, арка-гда "1пи])окоплечий’ ; ’
пег. ajKa-пун  "детскип наспинник’ (с пришитыми к нему ам у

летами);  ̂ ^
УД ака-^аптиг'е "задом наперед’ .
Однако пекото1)ые п})оизводные сохранили и полную о с н о в у  

ср.: эъапк аркан-ка "спинка’ (выкройка), "верхняя часть спины’ "
уд. акан-оа- повертываться СП1ПШЙ’

Привлекаемый по всем трем группам вышеназванных языков 
материал позволяет выделить общую корневую основу ар- в сло
вах, общих по своему основному лексическому значению и св я 
занных с понятием «спина» (человека). Однако эта общая корневая

является

пз монгольских

Л rwjiJiixrDan
основа, по-видимому, не может быть возведена к единой для этих

"»)а^форме *ар-, так как монгольским а])хетипом, очевидно,
am-. С другой стороны, можно предполагать, что 

тюрк, арш представляет собой заимствованное
языков служебное слово ард "сзади’ , "позади’ , используемое
 ̂ тюркских языках и как служебное слово, и как имя н значениях 
зад , задняя сторона’ , "тыл’ , "гпипа’ .

Что же касается тунгусо-маньчжурских языков, то фонетиче
ские варианты *ар-ка-н имеют, по всей видимости, тю]жское про
исхождение. При этом, в отличие от тюркских языков, их семан
тика оказалась ограниченной выражением лишь основных значе- 
НИЦ, связанных с понятном «снина человека».



и ' п р и .  Наименование спины, связанное с понятием «спинной 
хребет, позвоночник», представлено в монгольских и тунгусо- 
маньчжурских языках словом с общей корневой основой *к'ирй-. 
В монгольских языках эта основа осложнена суфф. --̂ ун и имеет
ряд переносных значении:

п.-МО. n iru-yu(n ), ср.-МО. nir(un '■^nir-iln, монг, н уру-у(н), бур. 
нюр-ган, калм. nur-yvn "спина’ , 'спинной хребет’ , "позвоночник’ , перен. 
"горный хребет’ , перен. 'рост ’ ; также п.-мо., монг. "скирд’ , ’ стог’ , 
"матица’ , "общее состояние чего-л.’ , бур. "верхняя часть чего-л.’ , 
"возвышенность’ (на ровной поверхности), "пора’ , "сезон’ .

В бурятском языке имеется параллельная форма нюруу 
[<  ̂ монг.] "гребень’ , геогр. "поверхность’ . Сюда же относится 
даг. n'ipo  "конек крыши’ .

Обращает на себя внимание семантика форм дательного падежа 
в бур. нюрган-да "в отсутствие кого-л.’ (собственно за спиной), 
"в течение какого-л. времени’ .

Интересны переносные значения форм обладания и необлада- 
ния в монгольских языках; ср.:

п.-МО. niruyu-tai, монг. нуруу-тай, бур. нюрга-тай, калм. 
nury“-ti кип  'высокий’ , 'рослый’ (о человеке);

п.-МО. niruyu-liy, монг. нуруу-лаг, калм. nury"lv§ 'сильный’ .
здоровый , энергичный (о человеке);

и.-МО. niniyun iigei монг. нуруу-гуй 'беспозвоночный ’ , 'со  стер- 
Toii спиной ’ , ' г о р б у н ’ , бур. нюрга-гуй 'невысокого роста ’ , 'низко
рослы й ’ .

Может быть также отмечено вторичное имя с афф. *-бчи, 
образующим названия покрытий:

п.-МО niruyu-bci, монг. нуруу-вч "чересседельник’ , бур. нюрга- 
бша "деревянная планка’ (накладываемая на колки-спицы саней).

В отыменных глагольных образованиях дополнительно просле
живаются направления семантического развития монгольских 
существительных *нирй-уун\ ср.:

п .-МО. niruyu-la-, монг. нуруу-ла-, бур. нюруу-л-, нюрга-л- 
"заканчивать работу в основном, сделать больше половины’ , 
п .-МО., монг. также "двигаться по хр еб ту ’ , бур. "завершать’ 
(о стоге сена), бур. нюрга-л- также "взваливать на спину’ , бур. 
нюрга-лда- "поворачиваться спиной’ .

В тунгусо-маньчж урских языках именная основа *н'ирй  в язы
ках Приамурья оформляется собирательным суфф. -кта
-ктэ\ ср.:

эвенк, вост. н'ири  —  н'ирй  'нознонок’ , 'нозвоночипк’ , "филе1"1- 
иая часть туш и’ , н'ири-кта Тт 'третий ше1’1ный позвонок’ , сол. 
нэр-дэ, эвен, н 'й р й  ~  н'зерй 'спинной хребет’ , 'горный хребет’ , 
'перевал’ , нег. н'йкта —  Hiijii-nma [<^* нирй-кта] 'cnuHuoii 
хребет’ , 'костяк рыбиГГ, ороч., уд. н'й-кгпа [<^*н'ирйкта], ульч., 
орок., нан. н'йрй-f^ma, ульч. n'lipat^ma 'спинной хребет’ , 'позво
ночник’ .



н'ир- ~  н'ирй- 'разъединять позвонки, длинные кости но суставам’ , 
н'ирй-ма- 'ранить в позвонки’ (попасть прямо в позвонок).

В эвенском языке отмечаются еще следующие существитель
ные: н'йрй-вун 'жердь’ (основная —  в палатке), н'йрй-мча 
'костяк’ (лососевых рыб), 'ю кола’ , 'мякоть’ (рыбы или Л1яса).

Что касается тюркских языков, то для сопоставления с при
водимой выше монгольской и тунгусо-маньчжурской лексикой
с корнем *н'ирй-могут быть привлечены лишь следуюпцге наречные
формы: др.-тюрк, fira-ja 'слева’ (на север), j'ir-yara 'налево’ 
(на севе])).

В nepBoii форме этого  
во второй —  афф. паправ. и

афф
/гг- возводится,

как и в монгольских, и тунгусо-маньчжурских языках, к архе
типу n'iri- {*н'ирй~), т. е. данный пример относится к тем слу
чаям, когда в анлауте в тюрк. j-< Z * n '-  (*«'-), в мо. *п'- (* « '- ) ,  
п- («-), тогда как в т.-ма. *п'~ (*«'-) =  «'-(«'-).**>

*О а гй (р п ).  Комплекс значений, связанный с алтайской прафор-
мой *дага(ри), очень своеобразен. В  тюркских языках с ним ас
социируются значения «лопатка-плечо-спина-загривок», с одной 
стороны, и «ссадина» (на спине верхового животного, натертая сед
лом), с другой; в подавляющем большинстве монгольских языков 
мы находим второе значение, т. е. «ссадина», и лишь в единичном 
случае, в п.-мо.—  «спина»; в тунгусо-маньчжурских языках один 
фономорфологический вариант имеет значение «ссадина», тогда 
как другой —  «поясничная часть спины», «поясница», «крестец».
Перейдем к рассмотрению данных каждой из упомянутых трех 
языковых групп.

Что касается тюркских языков, то прежде всего следует напом
нить, что алтайский архетип *дагйри, согласно установленным 
закономерным нормам развития начального согласного *д-, 
отражается как общетюркское йагары*^ и уж е далее, на тюркской 
почве, в отношении начального согласного й- (~ /- ,  у-) мы имеем 
соответствия й-1дъ-!ж-1ч-1с'-!с-; ср.:

др.-тюрк, jayi'r ~  jayri 'лопатка’ , 'ссадина’ (от седла на спине 
лошади), тур. yagir 'х о л к а ’ , 'загривок’ (у лошади), 'ссадина’ , 
'рана’ (натертая седлом), туркм. ягырны 'спина’ , ягыр 'ссадина’ 
(на спине вьючного животного), башк. йаврын 'заплечье’ , ойр. 
(алт.) дьарын анат. 'лопатка’ , казах, жаурын, кирг. жоорун,

Gabain, стр. 87— 89, 354.
Р. Vergl., стр. 39, 116, 135. — У  II. Поппе на осповапип ошибочного 

эвенского наиисания с долгим гласным в первом слоге восстанавливаемая 
монгольская праформа приводится также с долгим в первом слоге, т, е.
*n ' i r ' i -gu n  вместо Г. Д^рфер считает привлечение тюркской
параллели мало убедительным (см. стр. 529—530).

■*1 Р. Vergl., стр. 23, 122, 139.



т у в . ,  хак. чарын 'лопатка’ , чув. с'урам  'спипа’ , як. сарын 'плечо’ , 
долг, 'лопатка’ (кость домашнего оленя для гадания —  благопо
лучен ли будет путь ). Сюда же (?) —  тат. яра 'ран а ’ , 'язва ',
чув. су ран  'р а н а ’ , 'я зва ’

фор
тием о ссадине, так и о плече, спине; ср.:

др.-тюрк, jayirliy, тур. ya^irZiA:'имеющий ссадину’ || ои\).дьарын- 
ду 'плечистый’ , 'коренастый’ , 'крепкий’ , як. сарыннах '(шечистый’ .

Отыменные глагольные основы также связаны со значениями 
«ссадина» и «лопатка»:

др.-тюрк, jayri- 'покрываться ссадинами от седла’ , jay'irla- 
'делать ссадину на спине верхового животного’ , jay’ir la n -появ
ляться ссадине’ ,/аугг7- 'сделать ссадину на спине лошади’ , ja-^rinla- 
'бить по лопаткам’ , як. сарынна- 'поддавать плечом’ .

Интересны также вторичные именные производные, связанные 
со значением «лопатка» как с предметом, при помощи которого 
производилась ворожба, гадание:

РСл ja^piHHi 'предсказатель по бараньим лопаткам’ , ойр. 
дьарынчы 'гадальщик по сожженным лопаткам’ ; ср. тув. чарын 
салыр 'гадать по лопаткам’ .

Приведем также следующие существительные:
РСл jaypin, тур. yagr'ik 'гребень’ , 'чурбан для рубки мяса и 

колки дров’ , туркм. ягырничлик 'подкладка на спине платья, 
рубаш ки ’ .

В монгольских языках, как уж е говорилось BF.mie, с архетипом 
*дагари связаны существительные со значением «ссадина»: ср.-мо. 
da'ari ^  ddri 'ссадина’ , п.-мо. dayari 'спина’ , 'ссадина’ , монг,, 
бур. дайр, даара 'ссадина’ , 'ран а ’ , 'болячка на спине лошади’ 
(от седла пли хомута).

Ср. также:
ср.-мо. da'aritu  'с садиной на спине’ , п.-мо. dayarita-, монг. 

дайрта-, бур. дааршпа- 'появляться ссадинам, болячкам, мозо
лям’ , 'покрываться ссадинами’ .

Тунгусо-маньчж урские наименования ссадины фонетически 
близки монгольским: сол. дагари [<  ̂ мо.], ма. дарин  'ссадина’ 
(натертая седлом на спине лошадп), эвен, дагаран 'ссадина’ (на
тертая седлом на спине олс11я, лошади); ср. орок. dopii^mi) 'с сса
диной’ (натертой седлом).

Могут быть приведены также соответствующие глаголы: 
орок. дара-, ма. дари- 'натереть ссадину седлом’ (на спине 

лошади), ма. дарила 'натер ссадину, мозоль’ , даримбу- 'дать 
натереть ссадину’ , эвен, дагаран- 'натереть ссадину седлом’ (на 
спине оленя, лошади).

Значительно шире представлены в тунгусо-маньчжурских 
языках названия для поясничной части спины с общей праформой

42 Тюркские параллели чув. суран см. также: Егоров, стр. 220.



дара-ма, которую, в свою очередь, можно возводить к архетипу 
*дагарщ  ср.:

эвенк, дара.на 'спина’ , 'поясница’ , 'спинной хребет’ , 'филей
ная часть туш и’ , 'ночки’ , 'почечное блюдо’ (свадебное угощение).

К пояс
ничные позвонки’ , нег. дайама (<  ̂ *дарама\, ороч., уд. дама
[<[ *дайама *дара.ча], ульч.,  орок., нан. дарама, нан. дарма
'спина’ , 'поясница’ , 'поясничные позвонки’ , ма, дара, дарама
дарма 'спина’ , 'поясница’ , 'крестец’ , 'спинка’ (у рыбы); ср. калм.
darf]} поясничная часть сппны’ . Интересны следующие вторичные 
глагольные образования:

нан. дара-псйн- 'нрислонитг.ся спиной к чему-л.’ , dapa-nciit^- 
-tfoiy 'спинка’ (стула, кресла; то, к чему прислоняются), ма. 
дармаламэ ^ой- 'попасть выстрелом в спину’ [дарма-ла-мо деепри
частная форма от глагола *дарма-ла-].

Мы считает возможным привлечь для сопоставления также 
следующие существительные:

эвенк, дауан'а —  datfon'a —  дащйа  ~  дащнй  'кость ’ (плечевая, 
берцовая, бедреиая); данди —  данни ~  данна 'ленчик’ , 'остов седла’ , 
'боковые доски, полки, крылышки седла’ .

.и о ы р о.  в  качестве специального названия для плеча в мон
гольских и тунгусо-маньчжурских языках известно слово с общей 
п1)аформоп *мбирэ; ср.:

ii.-MO. тбгйп 'плечо’ , 'спинка’ , 'тупая часть ножа’ , монг. 
\шр(вн), бу|). М)'Р, калм. тдгп;

эвенк, мйрэ [<^*муйрэ<^*.чдйрэ*^], сол. мйри мйрэ, эвен.
мир,  пег., ороч, мийэ [<  ̂ 'плечо’ , уд. муд 'ш ея’ , орок.
муйрэ 'плечо’ , ульч., нан. мэйрэ ~  ^уйрэ, нан. муирэ 'плечо’ .
'должностное лицо’ , 'начальник’ , 'чиновник’ , 'офицер’ , ма. мэй- 
рэн 'плечо’ , 'заплечье’ (у шлема), 'два крупных зерна против

чэйфухэ
Ф

, фланг’ (н войска
фэн ’шея’ , мэйфэхэ

Рассматриваемое нами напменованпе для плеча отмечено и в
некоторых тюркских языках, но является здесь монголизмом:

кирг. мур  ~  муро ~  муру, yiir. мурэ, РСл мура 'плечо’ .
В монгольских и тунгусо-маньчжурских языках с приведенным

существительным «плечо» связаны такие производные, как «пле
чистый» и «наплечник»; ср.:

бур. мурэлхуу  'плечистый’ , эвенк, мйрэктурэ 'широкоплечий’ , 
эвен, мирэгдэ 'плечистый’ ;

п.-мо. moriibci, монг. морввч 'наплечны!! ремень’ , 'лямка’ , 
'портупея’ , эвенк, мйрокэпгпин, мйрэптун 'нашивка’ , 'наплечное 
украшение’ (на одежде), ма. лийрэту 'наплечник’ (часть шле.ма).

4 3 Р. Vergl., стр. 35, 132.



г .  Рамстедт считал возможным сопоставить монгольские и тун 
гусо-маньчжурские названия для плеча с кор. мё-да ~  меи-да 
'нести (груз) на плече’ . Н о  монгольские и тунгусо-маньчжурские 
глаголы аналогичного значения являются производными от основы 
существительного «плечо»; ср.:

п .-МО. тогй-1е-, монг. мвр-ло- 'поднимать, поддерживать пле
чом’ , п .-МО. mdrubci-le-, монг. мврввч-лв- "надевать на плечо’ , эвенк, 
мйрэ-лэ- "нести на плече’ , нан. мэйрэ-дэ- "упираться плечом’ , ма. 
мэйхэрэ- "взваливать на плечи’ , "нести на плечах’ , "нести на ко
ромысле’ .

В связи с приведенными данными следует отметить, что Рам
стедт считал возможным рассматривать наименования для плеча 
в качестве производных от глагола *мэи-: *мэи-рин.*^ Это позво
лило ему также привлечь для сопоставления тюрк, ми-н- "сесть 
верхом на сипну лошади’ ; ср. як. мйн]ар- ~  мйнар- "взлезать’ , 
'садиться верхом, ехать верхом’ (на коне, быке, олене).

* э г -п п .  Названия частей тела с корневой морфемой *эг- в тюрк
ских языках служат для обозначения плеча или спины (тур., 
як.), в монгольских —  плеча (бур., калм.) или ключицы; ср.: 

др.-тюрк. e g i n e g n i n e q i n ,  аз., тув .,  туркм. эгин, РСл 
аг1н —  atjiH, агна, тат., РСл ш н  ~  izni —  in, уйг., РСл ащ1, хак.

•  •  •uifHu "плечо’ , и щ и  сббге "ключица’ , тур. e g i q e g i n ,  як. ian 
"спина’ , "хребет’ , "позвоночник’ , также як. "крестец’ .

Вторичные именные образования от основы эгин широко пред
ставлены в ряде языков; ср.:

туркм. эгин-лек "плечистый’ , эгин-лик "холмистость’ ,"холми
стый’ , "украшение’ (женское, которое пришивается на плече и 
спускается на грудь), эгин-деш "одного роста’ , "вместе’ , "рядом’ 
"соратник’ , эгин-баш, эгин-эшик собир. 'одежда’ , эгин-эсбап 
"одеяние’ , тур. egindirik  'перелина’ , "широкий воротник’ .

Х отя  тюркологи как в отношении имени эгин, так и ряда д р у 
гих сходных образований, например аз. бурун "нос’ , ирин  "губа’ 
и пр., полагают, что «вследствие затемненности морфемного со
става перечисленных слов пока нельзя установить, к какому из сло
вообразовательных разрядов на -н они имеют о т н о ш е н и е » ,и м е я ,  
в частности, в виду производные с уменьш. афф. -(а)н,'*  ̂ представ
ляется весьма вероятным, что существительное egin {эгин) "плечо’ 
"спина’ относится к числу образований с афф. -н от глагольной 
корневой основы eg- (эг-) "гнуть’ , 'сгибать’ , широко представлен-
НОИ в тюркских языках; ср.;

др.-тюрк. eg*-^сгибать’ , 'наклонять’ , тур. e g - ~  ig-, тув.,  туркм. 
эг-у PCwi е г - ~  аг- як. iax-, чув, ав- 'гн уть ’ .

R. SK E , стр. 144— 145.
Там же.
Севортяп. Афф. им., стр. 337. 
Там ;ке, стр. 172.



От глаголрлюй основы eg- (эг-) об|>азуется еще ряд имен:
др.-тюрк, eg-dii Чсож’ (KpiiHoii, изогнуты!!), €g-ri "Kpnuoii

изогнутый , ту1). eg-n — ig-ri крипои , изогнутый , кривнзна 
туркм. эгди 'нож ’ (дугообразный), эгре.н 'криинзна’ .

не зафиксирована, тс 
тела представлены от 
от основы *ege-\*  ̂ ср

рфе

ФФ
•  •

п.-МО. egem, монг. эгэ.ч 'к лю чица ’ , бур. ээм 'к лю чица ’ , 'п лечо ’
ээрэм 'нлечо’ , калм. ет 'плечо’

Обращает на себя внимание сходство бур. ээрэм [<  ̂
'плечо’ и приведенного вр>1ше туркм. эгрем 'кривизна’ . 

Вторичные образования немногочисленны, например:
оур. ээмзрхуу плечистый , монг. эгэм-дэ- 'схватить за ш ею ’ . 
В тунгусо-маньчжурских языках существительное эгэм 'клю 

чица’ является заимствованием из монгольского; ср.: 
эвенк. Брг 3/5 ~  э/э.и, сол. эгэм [<[мо,] 'ключица’ .

в  монгольских и тюркских языках имеются назва
ния частей тела с корневой нраформо!! *омур-,*^ семантика кото
рых довольно разнообразна: ср.:

н.-мо. от иги-уй(п)— отигии 'ключица’ , 'грудина’ , 'подгрудок’ 
(cвиcaюп^aя часть кожи под nieeii у 'кпвотных), 'белый подшей
ный волос’ (у животных), ср.-мо. omoriud (мн. ч.) 'грудная кость’ .
моиг. омруу ключица , оур. оморюу(н) грудина’ (лошади), калм. 
отгип ~  отгй 'грудная клетка’ , 'г1)удина’ , 'подгрудок’ (крупного 
рогатого скота), omruptsi 'подпруга’ (у седла), omrUptsl- 'под
тянуть подп|)угу’ .

Ji тюркских языках с фонетической стороны следует отме
тить чередование и соответствие -г {-р) [| -z {-з) (тур., туркм.); ср.:

тур. omuz 'плечо’ , 'спина’ , omuz kiiregi 'лопатка’ , туркм. 
омуз 'плечо’ , омурдак 'плечо’ , 'верхняя часть рукава ’ , чув. амар, 
амра 'г|)удь’ (животных), башк. умрау, умрау койэгэ, тат. умрау 
свяге 'ключица’ , казах, о.иь/раг/'грудь’ , ойр. омуру 'стан ’ , 'строение 
'тела’ , кирг. омуроо 'грудь’ (верхового животного), узб. умров 
'г|)удь’ , 1^Сл омрау, омрыг, омру 'перед11яя часть’ , 'гр у д ь ’ (ло
шади), 'ocaniva’ (у человека).

Могут быть приведены при.меры вторичных именных и гла
гольных об])азоваипй:

тур. omuzda§ 'одного роста’ , 'товарищ’ , omuzluk 'наплечник’ , 
omuzla- 'взваливать па плечи’ , 'по.могать’ , туркм. омузлак 'пле
чистый’ , 'широкоплечий’ , омузла- 'упи])аться плечом в плечо’

"8 Р. Vergl., стр. 60, 126, 154.
II .  Поппе для монгольского языка реконструирует праформу *от и-  

r igun]  С.М.: Р. Vergl., стр. 68, 129.
Тюркские данные см. также: Riis. EW , стр. 361— 363; Егоров, 

стр. 40.



(в национальной борьбе), узб. омилдирик 'нагрудник’ (принад
лежность конской сбруи).

% м(у)-гап. Это иаимеионание части тела обраи(ает на себя 
внимание тем, что оно представлено в единичных случаях в тюрк
ских и тунгусо-маньчжурских языках; ср.:

др.-тюрк, omgan ~  iimgan Чхесто у  шеи’ , 'верхняя часть 
груди’ II уд. эмугэ, орок. эмогэ 'ключица’ , также уд. 'д у ж к а ’ 
(грудная кость у  птиц).

мочи- .  Имя с корневой морфемой *мдчи- в монгольских и
тюркских языках интересно по своей семантике тем, что служ ит 
наиболее общим наименованием членов или частей тела; ср.: 

п.-МО. т б с е moci,  монг. меч, б у 1). мусэ, калм. mo/s* 'член 
тела’ , 'конечность’ ;

п.-МО. ПЮС1, монг. уо моч, бур. )'е мусэ пари, 'конечности’ 
(букв, 'сустав и конечность’ ).

При наращении афф. -г (-/?), по-видимому, являющегося архаи
ческим показателем мн. ч., эта основа означает «ветвь», «сук», 
«хворост»:

п.-МО. mocir, монг. мвчир, бур. мушэр, калм. m otsf  —  bitsn 
biitsn 'ветка ’ , ' с у к ’ , 'хворост’ , монг. перен. 'отрасль’ (хозяйства).

Семантическая связь между значениями «конечность» ~  «ветка» 
прослеживается также на глаголах; ср.:

п.-МО. moci-, монг. мечи- 'чистить дерево от сучьев’ , п.-мо. 
mdcir-le-, монг. мечир-ле- 'обрастать ветками’ , 'обрубать сучья ’ , 
монг. мечирхе- 'превосходить |)остом’ (длино11 конечностей). 
Сюда ж е — -п.-мо. mocel-ge —  mdcil-ge(n), мопг. мвчле-го, калм. 
motsl-grj. 'двенадцатилетний животны!! цикл’ || РСл мучсИ, туркм. 
муче 'двенадцатилетнип животны!! цикл’ , РСл мушо1 'год две- 
надцатилетпего цикла’ , як. маса1-га ~  мшИ-га ~  мбсу1-га —  муса1- 
га 'сорокалетняя пора женщины, время прекращения рождения 
детей’ .

В тюркских языках преобладает значение частей или органов
тела:®’*

башк. мвсэ уст. 'ор ган ’ , 'член’ , 'телосложение’ , 'доля’ , 
мвсэй уст. эти. 'к у с о к  мяса’ (вручаемый во время угощения 
участникам помочи, т. е. совместной работы для кого-л. за уго
щение), кирг. мучв- 'часть тела’ , 'член’ , эти. 'подарок на помин 
душ и’ , перен. 'член организации’ , 'орган ’ , матем. 'член’ , грамм, 
'член предложения’ , РСл мушо 'восемь органов тела’ (две руки, 
две ноги, два уха ,  два глаза), казах, муше 'часть тела’ , 'член’ , 
'о р ган ’ , узб. муча уст. 'часть тела’ , 'член’ , грамм, 'член предло-

“  См. также: Ras. E W , стр. 372.
Д ля  тюркских языков эти слова рассматриваются как моиголизмы;

см.: Дёрфср, стр. 505; Ras. E W , стр. 346.



/Кения’ , уйг. '^асть тела’ , ^орган’ , грамм, ^член предложения’ , 
РСл муца ^туловище’ , РСл муча мучэ "член тела’ , "конечность’ .
нога , як. Муса каждая из восьми частей расчлененной скотской 

туш и’ .
V

в  качестве возможной тунгусо-маньчжурской параллели мо
жет быть приведено следующее существительное с архаическим 
собирательным формантом -кта ~  -ктэ ~  -т\

эвенк., нег. мучи-ктэ 'х в о я ’ (лиственницы), эвен, мучй-т,
як. мочукта мучукгпа му чукча мутукча [<  ̂ тунг.] 'л и 
ственница’ .

Ср. также: эвенк. И, С бучу- 'собирать валежник, ветки, хво
рост’ , бучу-вун 'валежник, хворост’ .

* га 1) 11-1 а-. Корневая люрфема * гари-1 а- является общеалтай
ской. При этом как наименование одной из частей тела, а именно 
руки, она выступает в монгольских и тюркских языках. В мон
гольских языках существительное этого корня означает «рука», 
«руки» вообще, в целом:

п.-МО. уаг, монг. гар 'р у к а ’ , также пе{)ен. 'сторона, фланг, 
крыло’ , бур. гар, калм. gar, даг. гар'Ь 'р у к а ’ , 'р у к и ’ , бур. нерен.
'почерк’ .

От приведенной именной основы образуется глагол:
 ̂ п.-МО. yar-da-, монг. гар-да- 'делать что-л. рукой, руками’ , 
'брать в руки’ , 'вступать в рукопашную’ , бур. гар-<9а-'брать р у 
кой, в руки’ , калм. ^ar-d- 'направлять’ , 'вести за р у к у ’ .

Ji тюркских языках в отличие от монгольских (исключение —  
дагурскии, см. ныпю) эта ко{)невая морфема двусложна, причем 
уже в пратюркском звонкий *г- в анлауте совпал с *к-. В семан
тическом отношении отличие состоит в том, что в большинстве 
языков тю])кской группы именная основа *кары служит наимено
ванием не для всей руки, а лишь для ее части —  локтевой или
плечевой; ср.:

др.-тюрк. qar 'верхняя часть руки’ , 'плечо’ , qari 'локтевая 
часть руки’ , перен. 'локоть’ , 'арш ин’ (мера длины), кирг. кары 
'верхняя часть руки’ (от локтя до плеча), 'плечо’ , перен. мера 
длины (от середины груди до конца пальцев), туркм. гары 'бер
цовая кость , кость голени’ , уст. мера длины, равная расстоянию 
от груди до конца пальцев вытянутой руки, РСл кары 'р у к а ’ , 
верхняя часть руки’ , 'мера длины’ (локоть), узб. кари ист. 'мера

длины, равная 140 145 см’ , уиг. кары 'р у к а ’ (верхняя часть),
перен. локоть’ (мера длины), як. хара — хары'^харын  — хары>^
предплечье (часть руки от локтя до запястья), 'лучевая

кость , 'нижняя половина передней ноги животного’ , 'голень’ ,
перен. 'локоть’ (мера длины —  расстояние от вершины локтя до
конца вытянутых пальцев), ойр. кары 'р у к а ’ (верхняя часть 
от локтя до плеча).



Заслуживает быть отмеченным также вторичное имя, образо
ванное от существительного *кары при помощи непродуктивного
афф. -S ( - ш ) ---- S и о.чначающее единицу измерения —  пядь.
Оно илгеется и в ряде тех тюркских языков, в которых не зафик
сирована основа *кары (тур., тат., тув.):

др.-тюрк, qaris, аз. гарыш, тат., тув. карыш, тур. kari^ 'п ядь ’ 
(мера длины), ойр. карыш, як. харыс 'п ядь ’ (равная ])асстоянию 
от вытянутого большого пальца до среднего), туркм. гарыш 
'п я д ь ’ (равная расстоянию между концами вытянутого большого
пальца и мизинца).

От именной основы *карыш образуются глаголы: 
др.-тюрк, q a r i s - l a q a r s l a - ,  oiip. иарыш-та-, як. харыс-та-, 

тун. карыжа- 'мерить пядями’ .
Могут быть отмечены также следующие единичные производ

ные:
др.-тюрк, qarsay 'длина одежды’ , аз. гара-ма 'пятерня

гарма-ла- '.'Загребать пятерней’ .̂ *
В качестве па])аллели мо. *гар || тюрк. *кары привлекается 

т.-ма. *}jGAa 'р у к а ’ . “̂ Ио с фонетической точки зрения это тун
гусо-маньчжурское существительное вряд ли можно считать 
входящим в гнездо гари-/'а- по несоответствию согласных второго 
слога р и л. Вместе с тем в тунгусо-маньчжурской группе имеется 
имя с корневой праформой *гара,  семантика которого лишь на 
первый взгляд м етает  отождествлению его с монгольским *гар 
и тюркским *кар 'р у к а ’ , а именно:

эвенк, гара ' с у к ’ , 'ветка ’ (сухая), 'п ал к а ’ , сол. гара гар 
'ветвь ’ , эвен, гар ' с у к ’ , 'ветка ’ , ульч. гара, иег. гайа [<^*гара\, 
ороч., уд. га 1 <  *гайа <  *гара\ ' с у к ’ , 'ветк а ’ , 'уключина’ (из 
сучка), пан. гара гари ' с у к ’ , 'ветка ’ , 'уключина’ , 'заноза’ , 
орок. гара ' с у к ’ , 'ветк а ’ , 'уключина’ , 'отросток оленьего рога’ , 
'приток реки’ , ма. rjapQa ^  г}арг)ан ' с у к ’ , 'ветка’ , 'отрасль’ , 'от
прыск’ , 'член тела’ , 'конечности’ (две руки и две ноги), 'приток’ , 
'р у к а в ’ (реки), 'полотенце’ , 'половинка’ (двери, ворот), 'д р у г ’ , 
'приятель’ , 'одиночный’ , 'непарный’ , 'нечетный’ (о числах), 
'простой’ , ' 1 2  знаков зодиака’ , счетное слово отделенных от це
лого предметов (ветвей, членов тела, п1)птоков |)еки, дверей, от
рядов войск и пр.), чж. hah-rh ' с у к ’ , 'ветвь’ .

Возможность проследить связь между значениями «конеч
ность —  рука —  отрасль —  ветвь —  сук> предоставляет нам 
в данном случае ма. gapgaw. Вместе с тем : т̂oт семантический ком-
плекс в алтайских языках носит устойчивый характер п прояв
ляется еще в целом ряде слов других корней; например:

п.-МО gesigiiii ~  gesigiiiin, монг. гитуY г и т у 'ветка’ , ' с у к ’ , 
'хно1)ост’ , 'член тела’ , ^член како11-л. организации’ , уе гишуун

Севортяи. Лфф. нм., стр. 171. 
Там же.
Р. Vergl., стр. 24, 97, 150, 159.



Нэ(н) 'ветка’ , ' с у к ’ , гэш уу(н)
зации’ .

Ср. также;
др.-тюрк, qol ^  qdl 'р у к а ’ , 'отпетвлепие’ , 'р у к а в ’ , qolu^a 

'побег’ , 'отпрыск’ , 'потомок’ , аз. гол, башк., тат. кул, каракалп. 
НОЛ, узб. K1JA 'р у к а ’ , тат. переп. 'сторона’ , 'кры ло’ , 'фланг’ , 
перен. 'почерк’ , разг. 'о вр аг ’ , 'с у х о е  русло’ , 'р у к а в ’ , 'ответвле- 
нпе’ (долин, оврагов н т. п.), казах.,  Knj)r., опр., уйг.,  кол, 
тув .,  хак .,  як. хол 'р у к а ’ , 'передняя нога животного’ , 
кирг. 'кисть руки ’ , 'палец’ , кирг., уйг. 'армия’ , 'войско’ , 
'отряд ’ , тув. 'су х о е  русло’ , тур. ко1 'р у к а ’ , 'передняя конечность 
животного’ , 'р у ч к а ’ , 'р у к о я тк а ’ , 'засов’ , 'задвижка’ , 'р у к а в ’ 
(платья, руки), 'ветвь’ , воен. 'колонна’ , 'отряд’ , 'кры ло’ , 'фланг’ , 
'команда’ , agaq kolu 'ветвь дерева’ , ко1 at- 'разветвляться’ , 'пу* 
скать ветви’ , РСл кол ^  кул, чув. хул 'р у к а ’ (от кисти до плеча), 
туркм. гол 'р у к а ’ , переп. 'подпись’ , перен. 'ветвь ’ (дерева, ра* 
стения).

См. также монгольские названия частей тела, конечностей 
с корневой ираформой *м6чи- (стр. 94).

Из корейских параллелей с корневой морфемой * гари-1 
мы считаем возможным привести здесь следующие:

кары-да 'делить’ , 'подразделять’ , сон-карак 'палец’ {сон 'р у к а ’ ), 
калълэ 'разветвление’ , 'ответвление’ , калълэккилъ 'развилина’ 
(дороги), калъли-да 'разветвляться’ (о дороге и т. п.), 'разделяться’ 
'расходиться.’ ®®

( и К ) .  Среди наименований для руки, ее различных ча
стей общими для тюркских и тунгусо-маньчжурских, частично 
для монгольских, являются именные образования с производя
щей основой *билэ-.

ью афф.
-к, по-видимому являющегося архаическим показателем мн. ч.:

др.-тюрк. 'запястье’ , 'предплечье’ , перен. 'р у к а ’ , 'х в а тк а ’ 
'обш лаг’ , 'нижняя часть рукава’ , тур. бг/е/с'кисть руки ’ , 'запя
стье’ , тув. билек 'запястье’ , аз. билэк, башк., тат. белэк 'предпле
чье’ , 'р у к а  от кисти до плеча’ , казах, бгулек, кирг., кумык., пог., 
туркм.,  узб. билак, уйг. билэк, хак. тлек 'предплечье’ , як. di- 
la ~  бИд 'отворот’ (на рукавицах, на обуви).

Д ля некоторых тунгусо-маньчжурских языков характерен 
конечный н:

эвенк., эвен, билён, уд. бул'э 'запястье’ ; ср.: эвенк., пег., орок. 
билэ 'отворот’ (на рукавицах, унтах), нег,, ульч. билэ, нан. би- 
рэл (<< *билэр) 'борт’ (лодки).

?* Сопоставления, которые имеются у Г. Рамстедта, в данном случао 
нам представляются менее удачными; см.: SKE , стр. 96— 98.



в  значении «запястье» в монгольских языках это наименование 
представлено лишь п.-мо. Ы1е.^̂

Интересны вторичные образования от основы существитель
ного «рука», «запястье». Т ак ,  в тю ркских языках сюда относятся 
производные имена со значенивхМ «сильный», например:

др.-тюрк, bilak-lig  'сильный’ (с развитыми мышцами рук), 
тат. белдк-ле 'сильный’ .

Из сочетания * билэк-\-йузук 'кольцо’ , 'перстень’ возникло 
наименование браслета (букв, 'запястья кольцо’ );^® ср.:

др.-тюрк, bildziik, тур. bilezik, башк., тат. белэзэк, туркм. 
билезик, кирг. билезик ~  билерик ~  билелик, билеризик, аз. 
билэрзик, узб. билагузик, уйг. билэйузук 'браслет ’ , тув .  билек- 
тээш, хак. тлектввс тлектдс 'браслет ’ .

По-видимому, для монгольских языков существительное 
«кольцо», «перстень» является тюркизмом; ср.: 

п.-мо. bileciig ~  biliceg ~  biliiceg —  bileceg ~  biliiciig 
bilisig, монг. билэцэг ~  билуцу^ ~  билцэг, бур. бэкэлиг 
сэлиг *бэличэк *билэчэк\, калм. biltssg  ~  biiltseg 'кольцо 
’перстень’ .

В  тунгусо-маньчжурских языках названия «браслет», «нару
кавник», «напульсник» образуются от основы билэ- с помощью 
афф. *-птун:

эвенк, билэ-шпун, сол. ^ила-птук, эвен. билэ-пэн[<^ * б илэ-тпу и], 
уд. бул'э-пгпи(н) Им 'браслет’ , ульч., орок. гилэ-пту(н-) 
'нарукавник’ , 'напульсник’ .

* э б и р - .  Название для вертлюга имеет, по-видимому, общую 
глагольную корневую морфему *эбир- в языках тюркских и мон
гольских. Слова с указанной корневой морфемой выражают 
понятия, связанные с вращением:

як. iap-чох 'вертлю г’ , 'шарнир’ , 'петля ’ (у ящика, у  двери), 
РСл йчак 'петля’ (у двери).

Оба эти слова являются именными образованиями (с афф. 
уменьш. -чак) от глагольной основы, которая в различных 
тюркских языках представлена следующим образом:

др.-тюрк. evir-----eviir- 'вращ ать’ , 'поворачивать’ , 'н а п р а в л я ть ’ ,
перен. 'переводить’ (с одного языка на другой), тур. evir-, чув. уст. 
авар-, ног. уъир-, казах, уйир- 'вертеть’ , 'вращ ать’ , 'поворачивать’ , 
'повертывать’ , хак. ибир- ~  ерге- 'вертеть’ , тув. ээр- 'к р ути ть ’ , 
РСл a6 ip- — e6 ip- 'ворочать’ , 'обращ ать’ , 'вертеть’ .

В некоторых тюркских языках от глагола со значением «вер
теть», «вращать» произведен глагол со значением «прясть», на
пример:

чув. авар-ла- ар-ла-, тат. эр-лэ- 'п р я сть ’ .

5̂  См.: Р. Vergl., стр. 117. 
См.: Ras. E W , стр. 76.



Можно п^ривести еще ряд существительных, образованны)^ 
ОТ указвнной ВЫШ6 глагольной основьк

др.-тюрк, evir-gii 'вращение’ , кирг. ири-м, тат. ире-м, чув.
авар омут , 'водоворот’ , 'пучина’ , 'глубокая яма’ (на дне реки 
или озера).

В монгольских языках слово с основой *эбир~, служащее наи
менованием для вертлюга, находится в составе довольно много
образного гнезда слов, среди которых также и те, которые свя
заны с понятием «прясть»; ср.:
 ̂ п.-мо. eger-6eg 'тазобедренны!'! су ста в ’ , мо. эг5р-цэг, ээр-цэг
тазобедренный сустав ’ , 'прялка’ , бур. ээр-сэг 'веретено’ , 'прялка’ , 
волчок .

Особенно богата семантика глагольных основ:
 ̂ п.-мо. egere-, мо. эгэрэ- ээрэ- 'вращ ать’ , 'вертеть’ , 'к р у ж и т ь ’ , 
окружать , 'обступать кругом’ , 'поворачивать’ , 'п р я сть ’ , ' с у 

чить , 'вить ’ , 'свивать’ , перен. 'заикаться’ , 'захлебываться’ 
(от плача), бур. ээрэ- 'круж и ться  на одном месте’ , 'топтаться’ , 
прясть , заикаться’ , 'захлебываться’ (от плача, от кашля)

калм. o r Y / - ~  о г у / -  'окруж ать ’ .
От приведенной глагольной основы, кроме существительных _

названий для вертлюга, образован ряд других имен:
п.-мо. egere-gul, монг. эгэрэ- Y эг§р-у ^  ээр-уу 'запка’ , 'за

ика ющпнся , бур. зэр-уу 'заикающийся’ , 'косноязычный’;
моиг. эг§рэ-м 'запка’ , 'косноязычный’ , эг^рэ-лтэ 'круговраще

ние’ , 'верченпе’ ; *
бур. ээрэ-лгэ 'прядение’ ;
калм. Srvg ^  3rdg ^  arvg 'к р у г ’ , *кольцо’ (?), ♦лассо’ (?).

*т а .м п 2). Эта корневая основа является общей для тюркских 
и монгольских языков со значением «жила», «кровеносный сосуд» 
«артерия», «вена»; в тюркских языках -  «пульс» и, кроме того ’ 
«корень растения» (по-впдимому, как проводник жизненных со-
пОВ^,

~  'кровеносный сосуд’ , 'а р 
терия , вена , канал , жила’ , 'п у л ь с ’ , аз. дамар 'ж и л а ’ , 'вена’

тур. damar жила , 'ж и л к а ’ , 'вена’ , перен. 'рудн ая  ж ила’ , 'н р ав ’ ’

'Ж И л Т “ ' Г 1 ' 1 ;  ШСМуржила , кровеносный сосуд’ , 'п у л ь с ’ , 'корень’ , кирг. та чип
'корень’ , перен. (между мужчи^ 

нами) друг, приятель, побратим’ , туркм. дамар 'ж и л а ’ 'cvxo -

'^■опень’ тат.орень , жила , жилка , сосуд , лингв., м атем .'к о р ен ь ’ 'р од ’ 
нлемя’ , тув. 'ж и л а ’ , 'кровеносный сосуд’ , L

ила , кровеносный сосуд’ , 'артерия’ , 'вена’ , 'нерв’ , РСл та- 
мыр корень , разветвление корня’ , 'ж и л а ’ , 'артерия’ 'вена ’

в г Т н ы 1 Г с Г д ’ :̂ ^ ’̂ 'ж и л к ’ , Т о :



Из наиболее распространенных производных форм от приведен
ных имен можно указать на следующие;

др.-тюрк. tamir-Щ  'жилистый’ (о мясе), tarnur- 'к ап ать ’ 
(о крови из носа);

тур. damar-li, башк., тат. тамыр-лы, туркм. дамар-лак, як. 
тымыр-лах 'жилистый’ ;

кирг. тамыр-да- — А/шлеыр-ла-"пускать корни’ , 'укореняться’ , 
' разветвляться’ , ' разрастаться’ ;

башк., тат. тамыр-лык 'место разветвления корней’ ;
уйг. томур-чи, кирг. гпамыр-чи 'лекарь (знахарь), определяю

щий болезнь по п у л ь су ’ и др.
Интересное семантическое развитие получили некоторые про

изводные в тувинском языке, например: дамыр-ак 'ключ, род
ник’ , 'ручей, ручеек’ , дамыр-ак-талыр-, дамыр-ак-тсиг- 'разветв
ляясь образоват1> ручеек’ (о реке), дамыр-таан 'истощеншлй , 
дамыр-таар-, дамыр-та- 'истощаться, слабеть’ (о больном) 
(ср. ниже значения монгольских слов с рассматриваемой корне
вой основой).

В монгольских языках слова с этой корневой основой имеют 
свои семантические особенности по сравнению с тюркскими в том 
смысле, что наряду с обозначением кровеносных сосудов, кото
рое в современных монгольских языках относится к устаревшим, 
они широко распространены в значе!1иях —  «физическая сила», 
«крепость», «здоровье», «энергия». Последние, однако, надо по
лагать тесно связаны с той функцией, которую кровеносные со
суды выполняют в организме человека и животного, точно так же
как корпи и их разветвления у  растении; ср.:

п.-МО. tamir, монг., бур. тамир  'сила’ , 'крепость’ , 'здоровье’ , 
'энергия’ , 'бодрость’ , 'кровеносный сосуд’ .

Характерно, что в семантике различных новообразований от 
приведсн1и.1х выше монгольских имен отраж етл значения, свя
занные лин1ь с нонятиями о физической силе, например:

п.-МО. tarnir-tai, монг. тамир-т, тамир~ту, тамир-гпаи силь
ный’ , 'крепкий’ , 'мощный’ , 'спосо6не>ш’ (физически);

п.-МО. tamir-ci 'атлет’ , монг. тами-рч:биейн тамир-ч 'физ
культурник’ ;

монг., бур. тамир-гуй  'слабый’ , 'немощный ; 
п. -МО. taniir-da-, монг., бур. тамир-да- 'ослабевать’ , 'терять 

силу’ , 'изнемогать’ .
В группе тунгусо-маньчжурских языков рассматриваемая кор

невая основа находит место лингь в учурском говоре эвенкийского 
языка в качестве якутского заимствования: эвенк, тымор [<С як. 
тымыр] Учр 'аор та ’ .

Следует отметить, что слова с общей корневой морфемой та- 
мыр- в тюркских и монгольских языках сходны по своему фоне-



тнческому облику и отчасти по значению с персидским словом 
дамар 'корень’ (растения), 'иско])енение’ , 'истребление’ .̂ ®

п. Эта основа представлена в монгольских и тунгусо- 
маньчжурских названиях для затылка, а также для косы, т. е. 
заплетенных на затылке волос. li тюркских языках гнездо слов 
с указанной основой выражает пространственные понятия, отно
сящиеся к задней части, задней стороне чего-л., а также к после
дующему отрезку времени.

13 монгольских языках корневая основа *гэдэ1и представлена 
следующими существительными:

и.-мо. gcde ' з а ты лок ’ , ср.-мо. geji-ge ' заты лок  , за г 1)и 1к)к , 
л.-мо. ge.^i-ge 'к оса ’ , ' з а ты ло к ’ , 'задняя часть шеи ’ , монг. гэзэ-г 
'к о са ’ (полосы), oyj). гэзэ-гэ 'к о са ’ , уст. 'косички ’ (у  мужчин), 
зан. ' з а ты лок ’ , калм. gidz--ga ' з а ты лок ’ , 'к о са ’ .

Отделяемый нами элемент -г, -гэ в вын1еприведенных словах 
является, очевидно, аффиксом, образующим от глагольных основ
имена ])езультата действия.

Можно привести также ряд производных глаголов и существи
тельных:

II.-МО. ge,fi-ge-de- gedi-ge-ne-, монг. гэзэ-г-дэ-, бур . гэзэ-гэ-дэ- 
'хиатать, поймать за к осу ’ ;

монг. гозэ-г-дуулэ-, бур. гэзэ-гэ-дуул- 'быть схваченным за 
кос ы ’ ;

калм. gidz'-ge-ptsi 'что-л. находящееся па затылке, спине’ , 
'часть шубы, кафтана у  затылка’ , 'затылочная часть больнюй 
зимней шапки’ , 'затылочньп”! ремень на узде’ , gidzf-ge-pts-^- 
' привязывать затылочный ремень’ (накладывать узду).

Наряду с этим указанная основа выделяется в словах, обо
значающих пап1)авлепие, наклон, выгибание назад главным обра
зом головы, спины; ср.:

п.-МО. gede-ger ' с  закинутой головой’ , 'при высоком положении
головы наклон назад’ , перен. 'упрямый’ , 'высокомерный , 'тще- 
славшлй’ , 'самодовольный’ , монг. гэди-гэр ' с  закинутой головой’ , 
перен. 'высокомернг,1Й’ , бур. гэдэ-гэр ' с  выпяченной грудью’ ,
перен. ' с  горделивой походкой’ , ' с  высокомерным видом’ , 'напы-
п(0нны1’Г, калм. ged’g f  'с запрокинуто!! го ловой ’ , 'с  нап])яжен-
ным заты лком ’

Представляют интерес еще такие примеры: 
п.-МО. gede-i-, монг. гэди-й- 'выгибаться назад’ , 'закидывать 

голову’ , переп. 'упрям иться ’ , 'артачиться’ , бур. гэды-, калм. 
geds- 'откидывать назад корпус’ , 'выпячивать грудь’ , перен. 
'ломаться’ , 'пыжиться’ ;

п .-МО. gede-i-lge-, монг. гэди-э-лгэ- 'выгибать спину’ , 'запроки
дывать голову’ ;

См.: Егоров, стр. 267.



монг. гэдэ-гнэ- гэдэ-лзэ- 'частью выгибать спину или заки
дывать голову назад’ , 'то  и дело закидывать голову назад’ , бур. 
гэдэ-л-зэ- 'ходить с важной осанкой, с важным видом’ , калм. 
ged-lz’ - 'часто запрокидывать голову назад’ (при работе), 'идти 
с высоко поднятой головой’ ;

п.-МО. gede-rgiiii, монг. гэдэ-ргээ, бур. гэдэ-ргэ, калм. ged-^ga 
ged-fg^ 'назад ’ , 'обратно ’ , 'вспять ’ , 'к  задней стороне’ , 'к  ты лу ’ ;

п.-МО. gede-s, монг. гэдрэ-г, бур. гэдэ-рисэ, калм. ged’ s 'об
ратно’ , 'назад’ ;

бур. гэдэ-р-, калм. ged-f-g^- 'возвращаться назад’ .
В  тунгусо-маньчжурских языках это название представлено 

главным образом в северной подгруппе и в удэйском языке: 
эвенк, гэт-кэн, Брг, В-Л, С-Б, гэди-мук П-Т, Алд, Урм, Учр, 

Хнг, Чмк, гэду-мук Сх, Урм, Учр, гэдэ-мук М 'затылок’ , гэди- 
кэн В-Л, гэзи-гэ-н ~  гэ-зэ-гэ-н ~  гэ^э-н[<^мо.]К.,  сол. гэт-хё[<  ̂мо.] 
'к о са ’ (на голове), эвен, гэдэ-кэ Ол, Мом, Ох, П, гэдъ-мък В, 
Мом, Т, гвдв-мек Ск, гада-мак К -0 , кэтэк [<^як] Юк 'затылок’ , 
'затылочная кость’ , 'затылочное отверстие’ (в черепе оленя), пег. 
гэдэ-мук Н 'затылок’ , Ш. 'ш ея’ , уд. гэди-гэ, Хор, Ап, Бпк, Смрг
'затылок ’ , 'ш ея ’ (тыльная сторона).

В группе тюркских языков, как уж е указывалось ранее, се
мантика слов с корневой основой *гэдэ/и получила развитие в сто
рону обозначений пространственных и временных представлений: 

др.-тюрк, ked ket 'конец’ , 'зад’ , 'задняя часть’ , kedi-n 
keO'i-n 'сзади’ ( ~ в  западном направлении), 'задний’ ( ~  запад
ный), 'затем’ , 'после’ , поел, 'после’ , 'за ’ , 'назад’ , 'сзади’ keji-n 

kii-n ~  ке-п ki-n  'затем’ , 'после’ , поел, 'после’ , РСл кт-н 
'задняя часть предмета’ , 'после’ , 'позади’ , поел, 'после’ , 'за ’ , 
'вперед’ , 'н а  будуш,ее время’ , kei-u 'после’ , 'сзади’ , ка;f- н 'после’ , 
'потом’ , Kddi-H 'сзади’ , 'после’ , ка§1-н ~  nesi-n  'задпий’ , 'з а д н я я  
часть’ , 'после’ , узб. кейи-н иареч. 'после’ , 'потом’ , 'позже’ , 'за
тем’ , 'в с л е д ’ , п о е л . 'п о с л е ’ , 'потом’ , 'сп устя ’ , 'погодя’ , 'впредь’
'дальш е’ , 'через , 'конец , 'последствие .

В некоторых языках отмечены производные от слов, приведен
ных выше, —  существительные, прилагательные, глаголы и на
речия, например:

др.-тюрк, kini-n-ta  'в  конце’ , kedi-n-ki 'задний’ , 'последую
щий’ ked-ki 'конечный’ , 'поздний’ kin-ki 'последующий’ , 
kedi-r-ti 'сзади’ , РСл Ы-н-Ш 'последующи 
'следующий’ , 'последующий’ ;

др.-тюрк, ki-n-ik- ki-n-i-l-, уйг. кечик 'запаздывать’ , 'задер
живаться’ , кнрг. кийи-н-де- 'податься назад’ ;

др.-тюрк, ki-n-dirti 'назад’ , ki-rii 'назад’ ( ~ н а  запад), узб. 
кейи-н-да нареч. 'позади’ , 'сзади’ , кейи-п-дан нареч. 'потом’ ,
'позж е’ , 'впоследствии’ .

В то же время в некоторых тюркских языках существуют и
прямые монгольские заимствования, например:



РСл kija,  kijaza 'м уж ск ая  коса’ , тча, тчка 'затылок’ , кирг. 
кежиге 'затылок’ , кежи ~  кежиге-лдирик 'вер хн я я  часть оглавля’ 
(ремень, часть узды, идущей поперек головы лошади за ушами); 
кежи-р 'упрямый’ , 'капризный’ , кежи-р-ден- 'упрямиться’ , 'к а п 
ризничать’ , хак. кицеге "коса.' (девушки), казах, кежеге 'затылок’ , 
тув. кежеге 'к о са ’ , кежеге-лээр-, кежеге-ле- 'отращивать волосы 
для косы’ , 'хватать за косу ’ , як. катах 'затылок’ , 'ты л ’ , 'задняя 
сторона, часть’ , 'зад или задняя обшивка женской шапки’ , 'п о 
следний сорт’ , катах-та- 'пришивать заднюю часть ш апки’ 
(букв, 'снабж ать затылком’ ), 'упрямиться, не слуш аться’ .

Сопоставление монгольских и тунгусо-маньчжурских слов 
с корневой основой *гэдэ!и в значении 'затылок’ , 'к о с а ’ с тю рк
скими наречными и другими формами, выражающими представ-
ления, связанные с задней, тыльной стороной чего-л., а также 
с представлениями о более позднем времени, мы находим у  
Н. Поппе®® и у  Г. Рамстедта.®^

*0 Р. Vergl., стр. 24, 53, 56, 105, 135, 154, 155, 
R. K W , стр. 131, 132.



ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКОЙ ЛЕКСНКЕ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К ЖИВОТНОМУ iMHPyi

Лексика, относящаяся к животному миру, является одной из 
древнейших лексических групп тунгусо-маньчжурских языков. 
Она представлена большим количеством слов. В настояш^ее время 
собрано и включено в словари по различным тунгусо-маньчжур
ским языкам около 1700 наименований, из них домашних и ди
ких животных (включая половозрастные обозначения, а также 
названия по масти или по каким-либо другим признакам) —  более 
800, птиц —  свыше 500, рыб —  свыше 200, насекомых, червей, 
моллюсков —  свыше 150, земноводных и пресмыкающихся —  
около 20.

Наиболее характерная особенность данного раздела лексики 
заключается в наличии для ряда промысловых животных, а также 
для животных, игравших важную роль в культовых представле
ниях тунгусо-мапьчжуров, большого количества иносказатель
ных (или подставных) названий, что объясняется существованием
в прошлом у  всех алтайских народностей охотничьих словесных 
запретов на имена животных. Особенно много таких иносказатель
ных названий для медведя, волка, лося, дикого оленя, кабарги, 
кабана, росомахи, рыси и др. Т а б у  на имена животных привело 
к тому, что в настоящее время названия многих животных раз
личны не только в отдельных тунгусо-маньчжурских языках, по 
и в диалектах одного языка. Д ля тех животных, которые играли 
важную роль в экономике тунгусо-маньчжурских народностей, 
как например олень, лось —  у  эвенков, эвенов, негидальцев; 
нерпа —  у  орочей и ороков, детально разработана половозраст
ная терминология и богато представлены сезонные названия. 
Следует отметить также разработанность названий животных 
по масти, при этом нередко то или иное наименование относится 
к животным различных классов —  к млекопитающим, птицам,
рыбам.

При написании данной работы была использована рукопись Сравни
тельного словаря тунгусо-маньчжурских языков, составленного сотрудни
ками сектора алтайских языков Института языкознания А Н  СССР под руко
водством В. И. Цинциус. Монгольские наименования животных приводятся 
по словарям современных монгольских языков, изданным в СССР, а также по: 
1) Лессинг, 2) Владимирцов. Грамматика. Тюркские наименования живот
ных — но словарям современных тюркских языков и по ДТС. Встречающиеся 
в статье солонские и дагурские названия животных заимствованы из работ:
Ивановский, П. Сол. и П. Даг.



Диализ cocT.ina данного раздела локсики по пронсхо/кдеппю 
позволяет выделить в нем две неравные группы: а) большую гр уп п у 
исконно тунгусо-маньчжурских слов, значительное количество 
которых восходит к эпохе предполагаемого единого тунгусо- 
маньчжурского языка; в их числе есть слова, общие (в плане исто
рическом) для всех или для большинства алтайских языков;
б) значительно меньшую группу заимствований, среди которых 
преобладают заимствования из алтайских языков. Каж дая из этих 
групп должна быть рассмотрена в отдельности, так как задачи 
сравнительно-исторического изучения лексики тунгусо-маньчж ур
ских языков требуют строго разграничения в ней словарного 
материала, восходящего к праязыковому состоянию, с одной сто
роны, и лексических заимствований —  с другой. Прежде всего 
должны быть рассмотрены и исключены заимствования, состав-

K J  о

ляющие позднии слои данного раздела лексики.
И разделе лексики, относящейся к животному миру, выявлено 

более 300 монгольских, тюркских, китайских, русских и других 
заимствований. 11ноязычные слова проникали в тунгусо-маньчжур- 
ские языки в разные исторические периоды и с разной степенью 
интенсивности. Установить точную хронологию пропикновеппя 
заимствований при отсутствии письмент.гх памятников по боль- 
пшнству тунгусо-маньчжурских языков затруднительно. Недо
статочны сведения о том, в какие исторические времена и где с у 
ществовали экономические, культуршле и иные контакты тунгусо-
маньчжурских народностей с родственными и неродственными 
племенами и народами. 11иже речь будет идти о сравнительно 
поздних заимствованиях, позволяющих установить, хотя бы при
близительно, в])емя их вхождения в тот или иной тунгусо-мань
чжурский язык или диалект. Заимствования, общие для большин
ства тунгусо-маньчжурских языков, вошедшие, по-видимому, 
в период существования предполагаемого единого тунгусо-мань- 
чжурского языка, а возможно, еще ])аньше —  в период алтайской 
языковой общности, рассматриваются здесь лишь частично.

Поздние заимствования в отличие от предпо.тагаемых ранних 
распознаются довольно легко, так как больнишство из них рас
пространено лишь в одном-двух, реже в трех тунгусо-маньчжур- 
ских языках или в единич1П.1х диалектах и говорах какого-либо 
одного из них. Определить иноязычные слова помогает главным 
образом семантика, а также в ряде случаев морфологический со
став слова. (1)онетический критерий не всегда надежен, так как 
звуковой облик заимствованного слова, как правило, подвергается
значительным изменениям в соответствии с фонетическими нор
мами заимствующего языка.

Следует иметь в виду, что в некоторых тунгусо-маньчжурских 
языках и диалектах лексические заимствования имели место 
не только в тех случаях, когда в них не было соответствующего 
по значению слова. Иногда иноязычные названия (монгольские,



тюркские, китайские, русские) употреблялись наряду с соответ
ствующими им по значению тунгусо-маньчжурскими словами 
и постепенно вытесняли их. Этот процесс, возможный, по-види
мому, только в условиях активного двуязычия, происходит и сей
час в районах со смешанным населением (эвенкийским и бурят
ским, эвенкийским и якутским, эвенским и якутским, эвенским и 
русским и т. п.). Об этом свидетельствует тот факт, что у  неко
торых двуязычных групп тунгусо-маньчжурских народностей 
для наименования одних и тех же предметов и действий употреб
ляются во многих случаях и свои, и заимствованные слова, т. е. 
эвенкийские и бурятские, эвенские и якутские, эвенские и 
русские и т. п.

Д ля  удобства пользования материалами статьи содержащиеся 
в ней заимствования распределены по разделам: «Мопголизмы», 
«Тюркизмы», «Китанзмы», «Русизмы», «Прочие заимствования». 
В пределах каждого раздела материал расположен по единой 
схеме, учитывающей (в самом общем плане) естественно-биологи
ческую классификацию животных организмов, т. е. сначала рас
сматриваются названия млекопитающих, затем названия птиц, 
названия рыб, названия земноводных и пресмыкающихся и, наконец, 
названия червей, моллюсков, и прочих беспозвоночных.

При рассмотрении заимствований для сравнения привлекаются
материалы по родственным алтайским языкам, а в отдельных слу
чаях также по некоторым языкам иных систем. В пределах воз
можности дается морфологический анализ заимствований и срав
ниваемых слов, предположительно восстанавливаются их нраформы 
и приводятся этимологии.

МОПГОЛИЗМЫ

Монгольские заимствования наиболее многочисленны. Их свыше 
ста наименований. Они относятся к различным историческим 
периодам, о чем во многих случаях позволяет судить фономорфо
логический облик монголизмов в тунгусо-маньчжурских языках, 
в котором достаточно точно отражены древние и более новые 
этапы развития монгольских слов. По времени значительная 
часть их является наиболее ранней по сравнению с прочими ино
язычными заимствованиями. Многие из этих слов имеют парал
лели и в тюркских языках.

Монгольские заимствования проникли преимущественно в те 
тунгусо-маньчжурские языки, которые находились под сильным 
и длительным монгольским языковым влиянием, —  в маньчжур
ский, солонский, а также в южные и восточные диалекты эвен
кийского языка (в северобайкальский, баргузинский, верхолен- 
ский, витимо-нерчинский). Общеизвестно, что маньчжуры, солоны 
и эвенки с древних времен живут в тесном соседстве с мон
голами в ряде областей Центральной Азии, главным образом



ua территории Китая и Монголии.^ Это длительное соседство не 
могло не отразиться на их хозяйственной деятельности и языке. 
Они заимствовали у  монголов животноводство, а с ним и терми
нологию, связанную с этим видом хозяйственной деятельности. 
Были заимствованы также названия некоторых диких животных, 
обитающих в Центральной Азии, особенно парнокопытных и 
пушных, охота на которых является исконным занятием боль
шинства тунгусо-маньчжурских народностей.

В разные исторические периоды в те или иные группы тунгусо- 
маньчжурских языков монголизмы проникали различными п у 
тями. В более ранние эпохи развития этих языков, а также в бес
письменные языки во все периоды их развития они проникали 
только устным путем. В маньчжурский язык, начиная с X V I I  в., 
когда был создан маньчжурский письменный язык, монголизмы 
входили также и через литературу. В монгольском облике в мань-

Очжурск 
слова.^

язык проникли тюркские, санскритские тибетские

К монголизмам относятся следующие лексические группы
1) Некоторые с о б и р а т е л ь н ы е н а з в а н и я о-

м а ш н и X ж и в о т н ы х .
эвенк, адугун —  адууун* (Нрч), сол. аду  ̂ 'табун лошадей’ , ма.

г  *  А  А  А  А

адун^ 'табун лошадей’ , 'стадо
уип, aduyil,

< п.-мо. aduyun, adu-
[<  ̂ adugU(п)^ *adu- + *-gUn], монг. адуун,

" а̂г), бур., калм. адуун 'лошадь’ т абун’ . С р . :

D настоящее время на территории К Н Р  тунгусо-маньчжурские народ- 
лостн расселены преимущественно на северо-иостоке страны (в бывшей Мань- 
чжурни), а также в автономном районе Внутренняя Монголия, в Синьцзян- 
Упгурском автономном районе, в нровшщиях Хэбэй, Шаньси, Шаньдун, 
Ганьсу и др. По переписи 1953 г. общая численность пх составила около 
2.5 млн чел., из них маньчжуров 2 419 тыс., сибинцев 19 тыс., эвенков (вклю
чая солонов, которых в Китае отождествляют с эвенками) — 5 тыс., оро- 
чеиов (которых выделяют в особую народность) — 2 тыс., нанайцев — 1 тыс.

й  | ¥  | ' Ч  ^  • »  • •  W  ^  ^
стр. 672— 690). На территории 

Л1Н1 в оссеине р. Иро п у оз. Буир-Нур проживает небольшое количество 
эвенков. По переписи 1897 г. пх значилось около 2 тыс. чел. (см.: Народы 
ъпбири. м.  Л . ,  1956, стр. 701). На территории нашей страны в непосредст- 
винном соседстве с бурят-монголами живут эвенки Баргузинского, Баун- 
товского и Северо-Байкальского районов Бурятской ЛССР.

® О монгольских элементах в маньчжурском языке см.: Санжеев. Па
раллели, № 8, стр. 601— 626; Лг 9, стр. 673— 708.

* Примеры из тунгусо-маньчжурских (кроме чжурчженьского), совре
менных монгольских и тюркских языков даны в транскрипции на русской
1рафическои основе. Чжурчженьские, письменно-монгольские и древне- 
тюркские слова по традиции даны в латинице.

® II. Сол., стр. 36.
* Санжеев. Параллели, стр. 619.
’  МА, стр. 14.
® R. K W , стр. 2; Котвич, стр, 41, 72.
* Р. Vergl., стр. 130.

Более архаичной монгольской формой является, 
adayun  >  aduyun. Видоизменение гласного второго слога а

по-видимому, 
и произошло

под влиянием очень распространенной в монгольских языках регрессивной



др.-тюрк. a t ,  аз., башк., казах., каракали., кирг., ног., ойр., 
тат., ^туркм., упг., хак., як. a m ,  тув. аът, узб. от, чув. ут 
конь , лошадь , як. осел , 'кладонып самец’ , которое, по-види

мому, этимологически родственно мо. a d u y u n } ^  Тунгусо-маиь- 
Ч/курскои параллелью к мо. a d u y u n  и тюрк, a t  предположительно 
можно считать эвенк, а г д у ^ а в д у  —  абду, эвен., пег., орок. абду 
[ < i * a . ^ d y y y ]  'скотина’ , 'домашнее животное’ , 'скот ’ , 'хозяйство’ , 
имущество Оощеалта11ская праформа, из которой развились

мо. a d u y u n ,  тюрк, a t  и т.-ма. агду, может быть восстановлеЕга 
в виде *a g d a y u n ^ ^  (ср. адусу на стр. 109).

ассимиляции. В. Котвич считает мо. adayun производным словом, ослож- 
нбипым архаичным имяобразующпм аффиксом -уил, который он называет 
морфологическим элементом неясного происхождения (см.: Котвич, стр. 72). 
Аналогичный аффикс тюркских языков, встречающийся в небольшом коли
честве слов (например, alquyun  'все’ ), по характеристике К. Грёнбека, яв
ляется архаичным аффиксом имен собирательных (см.: К .  G г о п Ь е с li. 
Der tiirkische Sprachbau I. Kopenhagen, 19G3, стр. 59— 60). Долгота в этом 
монгольском аффиксе свидетельствует о выпавшем щелевом согласном, на
ходившемся между двумя гласными, т. е. ~уип <  - у й « <  * -y u y u n  (о монголь
ских долгих гласных см.: Владимпрцов. Грамматика, стр. 192— 310).

О сближе11ии МО. adayun  с тюрк, at см.: Котвич, стр. 41, 72. — На
блюдающееся в данных словах соответствие монгольского d в середине слова 
тюркскому конечному t не единично, оно возможно и в других парах слов, 
например: п.-мо. audayar 'клятва, присяга’ — др.-тюрк. а/г/; п.-мо.
eda~ 'затевать’, 'начинать что-л. ’ , 'творить’ — др.тюрк, et- 'совершать’ , 'со
здавать’ , 'строить’ и др. Следует также иметь в виду, что монгольск1И1 d 
и тюркский t в данной позиции близки по звучанию. По характеристике 
Б. Я . Владимирцова, монгольский d является оглушенным звонким соглас
ным, на слух  производящим впечатление звука, среднего между русским О 
и т (см.: Владимпрцов. Грамматика, стр. 61, 384— 385). Тюркский конечный t 
предрасположен к озвончению, так как в тюркских языках в конечной по
зиции противопоставление глухих и звонких нейтрализуется (см.: Л . М. Щ е j)- 
б а к. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л . ,  1970, стр. 101). Гласный 
второго слога в монгольской корневой морфеме adu-, ada- является реду
цированным гласным, так как недолгие гласные непервых слогов в монголь
ском языке являются гласными неполного образования, с ослабленной ар
тикуляцией, и произносятся бегло, более кратко, чем русские редуциро
ванные (см.: Владимпрцов. Грамматика, стр. 55). При самостоятельном упот- 
реблепии основы adu-^ ada- конечный редуцированный глacныii мог отпадать.

12 П. п .  Поппе сопоставляет мо. aduyun  с эвенк, авду *адву *адуву
*адугу, считая, по-видимому, этот вариант исходным, и с л а м ,  абду авду, 
Эвенкийский вариант агду при сравнении не учитывается. В качестве 
тюркской параллели к мо. aduyun  и эвенк, авду он приводит др.-тюрк. 
adiy  <  *aduy  <  *adugH 'медведь’ , что пам представляется ошибочным 
(см.: Г .  Vergl., стр. 130). Тюркское же at <  *akt  <  "^akta 'лошадь’ он сбли
жает с мо. agta <  *akta 'мерин’ (там же, стр. 89, 95, 121), что также спорно, 
так как agta считается персидским словом (ср. перс, afita), вошедшим в мон
гольские и тюркские языки в X I I I  в. в эпоху монгольских завоеваний (см.: 
II. М. М е л  и о р а н с к и й. Заимствованные восточные слова в pyccKoii 
письмеппости домонгольского времени. Нзв. ОРЯС АН , т. X ,  кн. 4. СПб., 
1905, стр. 4— 5; R. K W , стр. 5; Riis. E W , стр. 9).

При восстановлении праформы *agdayUn мы исходили из того, что 
наиболее архаичной из приведенных алтайских форм является эвенк. 
агду^ сохранившая в нервом слоге согласный г. В тюркских языках этот сог
ласный обна])уживается в тувинско!! форме слова at 'лошадь’ — аът *аггПу



СОЛ. ai9//cy 'скотина’ МО.; и.-мо. adiiyusun, adayiisun,^^ ada^
[<  ̂*aduyUsun с "  *adu-

7un^*~sun],^^  ̂ монг. адууса(н), адгууса(н), адуусу с^аддауус
(лалх), адйса (Даг), бур. adyyha(n), adahatf (-^л), калм. адусн 
скот , крупны!! рогатьп! скот ’ .
^ СОЛ. мал^  ̂ 'скот ’ <С мо. мал. Ср.: тюрк, мал (туркм. мал, як. 

мал узб. мол, чув. мул) 'имущество’ , 'богатство’ , 'добро’ ,
деньги , товар , скот’ , як. 'скарб’ , 'пожитки’ , 'домашняя р у х 

лядь’ , 'вещ и’ , 'движимое имущество’ . В монгольских и тюркских
языках это слово считается арабско-персидским заимствованием 
(ср. перс. таГ}.^^

2) В и д о в ы е  н а з в а н и я  д л я  некото1)ых д о м  а in н и х  
ж и в о т н ы X.

сол. унигэ ^  'корова’ , ма. ун'эн^^ 'донная ко])опа’
< м о . :  н.-мо. unigen ^uniyen^'^ [< д р .-м о .  *iinigin^],  ср.-мо. 
и т е п ,  монг. унээ(н), г/«‘ё (Халх), ун'ё,^  ̂ унт^^ (Даг), бур.

\^ *у н 'ээу ]  (Ал) 'корова’ . Ср.; д]).-тюрк. inak 
и\ак I in-ga'A'], тур. inek, аз., узб. инэк, алт., гаг., карач., 

кнрг., кумык., полон., тув., туркм., хак. инек, тоф. иниг, тат. 
днал енэк, як. ы н а х а н а х ,  шор. н ж  [<  ̂*инэк], хак. ник (Саг), чув. 
ене [<  ̂ inek] корова’ , 'самка’ , тоф., чув. 'самка лося, оленя’ ,

так как предполагается, что фар1иггалпзова1шый гласный аъ в ней получил 
свое качество от выпавшего г (см.: Ф. Г. И с х а к о в, А . А. П а л ь  м б а х 
Грамматика тувииского языка. М., 1961, стр. 26). По замечаипю С. Е. Ма-

упгуров слово am 'лошадь’ произносится как ахт 
^м.. с . Ь. М а л о в. Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1957, стр. 163). 
Следовательно, тюрк, at <  *agda. Мнение некоторых тюркологов о том, что

“  тюрк. а< лошадь’ всегда был чистым кратким, а тувинская фа- 
бак стр^8з/* ~  позднее явление, по всей вероятности, ошибочно (см.: Щер-

П. Сол., стр. 39.
И. K W , стр. 2.
МА, стр. 13, 15, 94.
По определению В. Ьотвпча, мо. -зип/-айп является архапчным имя- 

образугощим аффиксом со значепием собирательности (см.; Котвич, стр 73)
I . П. 1амстедт полагает, что этот очень распространенный в монгольско.м
cTo'*^199t конкретности слова (см.: Рамстедт,
N Р о г ? п е  о Г ч п п ' ' ' ’ л • / м  г®" “ “ Р « « « е т  единичность (см.:
по’. 3 и/г f  Loan-words in Tungus. CAJ, v. X I ,no. 3, September 1966, стр. 189).

** Сол., стр. 58.
I I  EW , стр. 323.

П. Сол., стр. 76.
Санжеев. Параллели, стр. 624. 
Владимирцов. Грамматика, стр. 323.

2Я Ч г __1 j*A\ л » л  ̂  ̂*М 1\ хт 1 -----^ ^
-Mongolian

П. Даг., стр. 95. 
ПпанопскшЧ, стр. 39.

EW. стр. 172.



огуз. самка черепахи , которое, вероятно, одного происхожде
ния с МО. iinigen?^ Ср. скр. dhend 'корова, дающая молоко’ .

эвенк, тэмэгэн ^  тэмэуон (Врг^^), сол. тэмэгэу^^ 31ма. тэмэн
'верблюд’ , ма. тэмэгэ чоуо ^страус’ , букв. 'верблю д-нтица’ мо.: 
п.-мо. temegen [<  ̂др.-мо. *temegin *teme- + *'gen], монг. тэ  ̂
мээ(н), т'емё (Халх, Даг), бур., калм. тэмээ(н) 'верблюд’ 
(эвенк, тэвён (Сх, Урм) ' верблюд’ як.  таб1ая<^мо. тэмээн; 
ороч, тэмэ, нан. тэмЗ ' верблюд’ ма. тэмэн <^мо. тэмээн). Ср.:
др.-тюрк.Уеш teva tevi teba^Ty\i.deve, гаг. ddea,diZ.dae3, башк.,
тат, двйэ —  дейа  ̂ туркм, дуйе, тув. теве, чув. караим, meej,
хак. тибву алт., кирг., ойр., шор. тве, уйг. тегэ, узб. туйа,
каракалп., ног. туйе, казах., кумык, туйе ' верблюд’ В якут-

О правомерности сопоставления мо. dnigen и тюрк, inek см.: Влади- 
мирцов. Грамматика, стр. 175, 323; Котвич, стр. 44; Р. Vergl., стр. 141. — 
Большинство исследователей полагает, что наиболее архаичными из при
веденных форм являются удлиненные (монгольские), а краткие появились 
в результате утраты конечного согласного или конечного слога удлиненных 
форм, В. Котвич допускает, что более архаична краткая (чувашская) форма, 
тогда как удлиненные, по его мнению, — результат дополнительного мор
фологического оформления. Согласно этимологии Г. Вамбери, тюрк, inek 
означает 'стонущая’ , что маловероятно (см.: Vambery, § 54). По мнению 
А. М. Щербака, основой тюрк, inek^ как и основой др.-тюрк, ir^dn 'вер
блюдица’ , тат. энчек 'собака-самка’ , тат, диал. енэк 'самка’ , могло быть слово 
*ииэ  ~  'мать’ , 'самка’ (см.: Щербак, стр. 97). Структурной и семанти
ческой тунгусо-маньчжурской параллелью к приведенным монгольским 
и тюркским словам, по-видимому, могут быть эвенк, эн 'акэн [<С^*эн'а~ + 
уменьш. афф. * -кан )  'медведица*, (Урм), нег. 'самка соболя*,
ма. эн 'эхэн  ~  эн 'ихэн  'собака-самка* и другие наименования самки, в основе 
которых, как и в тюркских, лежит слово э « ' з ~ э н ' и  'мать*, 'самка*.

2® Егоров, стр. 64.
2® П. Тунг., стр. 54.

П. Сол., стр. 71.
Санжеев. Параллели, стр. 694.
N, Р о р р е. On Some Ancient Mongolian Loan-words in Tungus, 

стр. 191.
О тюркских наименованиях для верблюда см.: К .  М е п g е s. Die 

VVorter fiir «Kam el» und einige seiner Kreuzungsformen im Tiirkischen. UJ, Bd. 
X V ,  стр. 517— 582. — Существуют различные точки зрения на происхожде
ние приведенного слова. К. Г. Менгес считает его общеалтаиским, К монголь
ским заимствованиям он относит только эвенк, тэмэгэк — тэмэудн^ а ма. 
тэмэн сближает с мо. temegen и тюрк. devd~tevd  (см.; K ar l  Н. М е п g о s. 
Altajische Studien. «Der Islam», Bd. 37, Berlin, Oktober, 1961, стр. 14). С. Ка- 
лужиньскии признает родство монгольских и тюркских вариантов этого слова 
(см.: Калужиньский, стр. 16). По мнению А. М. Щербака, тюркские варианты 
являются наиболее древними: мо. temegen он  считает тюркским заимствованием, 
так как полагает, что верблюд и многие другие домашние животные стали 
известны монголам через тюрок (см.: Щербак, стр. 109— 110). Г. Е. Корни
лов, пытаясь этимологизировать чув. тёве 'верблюд’ , сближает его с чув. 
тийе- *грузить’ , 'вьючить’ и т.-ма. тэвэ —тэв^ *груз’ , 'кладь ’ (см.: Г. Е. К op -  
н и л  о в. Алтайские параллели к чувашским названиям оленя и верблюда. 
П О АЯз, стр. 40). По нашему мнению, наличие сходного китайского наимено
вания верблюда дает основание предположить, что это миграционный термин, 
распространившийся в очень отдаленное время, при этом в алтайских языках, 
по-видимому, сохранились его наиболее древние варианты, развившиеся



ском языке этому слову соответствует твердорядное таба 'олень*, 
а для наименования верблюда употребляется монгольское заим
ствование тобгсг’н ~ С р . ;  кит. то 'верблюд’ , 'вьючный’ ,
нести на снине’ , тома 'вьючная лошадь' [<  ̂то 

ный’ + л а  'лошадь’]. Ср.: рус. тымёнъ (сиб.)<^ 
тюэ (Орнб) тюрк, 'двугорбый верблюд’ .

СОЛ. элзиг' '̂  ̂ 'осел’ < м о . :  v.-мо. elSigen \<^*еШкеп^'^ <^*el-Si- + 
-ken], монг. э л ж и г и л ж и г и л ж г э н ,  бур. элжэгэ(н) 'осел’ .

Ср.: Д1).-тюрк. esjak  —  esgak eskak ^  esak, тур. esek, кирг., 
каракалп., кумык., ног., туркм. эшек, узб. эшак, уйг. ешэк, 
аз., узб. диал. ешюэк, алт. ештек, башк., тат. ишэк, гаг. йешек, 
казах, йесдк, чув. атак 'осел’ \<^*al^ak^^ <^*el5iken. Звукосо
четание Zj в п р аф о р м е> м о . /j,  тюрк. 57 ~  ~  sA-~  Ср. 
рус. ишак, заимствованное из тюркских языков.^”

ма. лоосэ ласа, лоусэ луси лус (сиб.) 'м у л ’ , 'л ош ак ’ 
<С МО.: п.-МО. lagusa ~  luusa [(?) * 1а- кит. ло <С *ла 'м у л ’ +
арх. имяобразуюш,ий афф. м о н г . луус. В тунгусо-
маньчжурских языках есть еш,е сол. лбе, нан. лосо 'м у л ’ , которые, 
по-видимому, являются маньчжурскими заимствованиями. 
Ср. ранние китайские заимствования: др.-тюрк. 1а 'м у л ’ кит.

из прафорыы *tevege(n). В процессе модификации этой праформы интерво
кальное *v  дало в монгольском т, а в тюркских языках — v — Ь — g ■— j .

поздних^ монгольских, а также в тюркских формах конечный слог 
являющийся аффиксом, благодаря выпадению интервокального g 

и стяжению гласных был утрачен. Возможно, что корневая часть праформы — 
/еус- действительно связана по происхождению с общеалтайской основой 
t e v e - ^  tebe- 'гр у з ’ , 'грузовой’ , 'грузить ’ , 'перевозить’ . Ср.: п.-мо. tege- 
переъозиуь ’ C * t e v e - ^ * t e b e -  {Р .  V erg l . ,  стр. 14, 127), чув., казах., 

каракалп., ног. тиие-,  башк. тейэ-, тат. твя, як. тиэй-  'грузить ’ , 'пере
возить , эвенк, тэву ' гр у з ’ , тэву- 'грузить ’ .

Щербак, стр. 104.
Даль, стр. 447.
II. Сол., стр. 49.
Р. Vergl., стр. 86, 140.
Там же, стр. 86.

3» Приведенные монгольские и тюркские наименования осла С0П0‘
ставляют (см.: Владимирцов. Грамматика, стр. 323) и идентифицируют 
(см.. Р . Vergl стр. 86, 140). Этимология неясна. По А. Габен, тюрк. eSkak <  

спутник -Ьу»1еньш. афф. *-как  (А. von. G а Ь а i п. Alttiirkische Grain- 
matik. Leipzig, 1950, § 59). Допускается также связь тюркского наимено' 
вания осла с армянским ёй 'осел ’ , которое рассматривается как заимствование 
а’  “ злоазииских языков (см.: К . Н. М е п g е s. Altajische Studien, стр. 15; 
о .  1 . 1 у м а н я н. Морфологический анализ индоевропейских терминов, обо
значающих животных, в армянском языке. ВЯ, 1968, № 5, стр. 56— 57).

“ ожно предположить, что тюрк. e5AaA;~eJ^oA-~e5/aA:~
e ja k < ^  её-как, eS-gak, *eS-fak, *eS-ak, где -как, -gak, - jak ,  -aA — аффи
ксальные элементы. < о > j , т т

Фасмер, I I ,  стр. 146.

наименованияW - # ' ---- XI ail хитина О ИЯ муЛа
и оформление его архаичным аффиксом свидетельствует о том, что * 1а __или
доисторический миграционный термин, или очень раннее китайское заим
ствование.



до, луа <С *ла*^ и тюрк, аласа алаша — лаша^^ Ч1ерин’ <! кит. 
лоцза ^мул’ [<^лд  ^мул’ +афф. -цза], а также кор. насэ 'м у л ’ , 
которое, по-видимому, также является ранним китайским заим
ствованием, и рус. лоша ^жеребенок’ , лоша-к (гибрид от осла и 
кобылы), <С тюрк, лаша 'мерин’

СОЛ. гага гауа^  ̂ 'сви н ья ’ (домашняя, самец и самка) <С мо.: 
п.-МО. gaqai —  yaqai [<С *^Д-(?)  ̂ монг. гахай, гаагоё(Халх),
гау (Даг), бур. гахай 'сви н ья ’ . Ср. чув. какай 'м ясо ’ <С мо. gaqai 
'сви н ья ’ .*̂ ’

3) П о л о в о з р а с т н ы е  н а з в а н и я  д о м а hi н и х ж и в о  т-
н ы X.

эвенк, гёу (Вт), гбг ~  гбу (Брг**^), гбуб (С-Б, Тк, Тмт, Уч|),
Члм), гээн (В-Л), гэк (Ирч) 'кобыла’ , С-Б 'самка дикого оленя’ ,
сол. гбу м орш ^  ' кобыла’ мо.: н.-мо. g e g i i n g e g i i i i
1<С монг. гуу(^Оу ^7  (Халх),
ге(] (Даг), бур. гу у(^ )  ^кобыла’ , ма. гэо 'кобыла’ , 'корова’ , 
'самка четвероногих’ , по мнению Е. Хауера, восходит к мо. 
gegiiii (см.: X.), а но мнению И. Захарова и П. Шмидта —  к кит. 
ко 'кобыла’ (см.: 3 ., Ш.).

Gabain, стр. 318.
Начальное а в тюрк, аласа ^  алаша объясняется тем, что в древних 

тюркских языках но было слов с начальным л.
<DacMep, I I ,  стр. 525— 52G.
Ивановский, стр. 32.
Можно предноложить, что мо. gaqai 'свинья’ является но происхожде- 

наю  производным именем качества, образованным от образного слова ^gang
*gan  'визг ’ с помощью афф. и означает букв, 'визгливый’ {-qai —

продуктивцый имяобразующий аффикс современных монгольских языков. 
Конечный ng ~  п в слово *gang  ~  *gan перед этим аффиксом утрачен).

Егоров, стр. 85.
II. Тунг., стр. 41.
II .  Сол., стр. 52.
Ивановски1г, стр. 33.
Корневая морфема в мо. gegiin 'кобыла’ , по-видимому, восходит 

к самостоятельному слову с обобщенным значением 'самка’ , которое является 
или миграционным терми1юм, или очень ранним (доисторическим) заимство
ванием. Возможно, что эта же корненан морфема содержится в тюркском 
наименовании домашней козы — др.-тюрк., аз., гаг., тур. кечи (<^*«е-+*-чи ),  
туркм. гечи, узб. диал. г е ч ч и ~ г э ^ ^ и ,  тат. кэлса (<^ башк.
чув. к а ча к а ' [< ^ *к а -  -\~*-ча 11ред!ЮЛ0жение О. II. Трубачева
об образовании этого тюркского иаименоваиии от древнего междометного 
подзывания животных — рус. кис-кис^ рус. диал. кось-кось, кося (иодзыванне 
жеребенка), нольск. диал. kis-kis (нодзывание лошади), а также предположе
ние А. М. Щербака о заимствовании тат. кэжэ, башк кэ^э и чув, канака из рус
ского языка представляются нам менее вероятными (см.: О. Н. Т р у б а -  
ч е в. Происхождение названии домашних животных в славянских языках. 
М., I960, стр. 99; Щербак, стр. 118). Помимо алта11ских языков, корпевая 
морфема обнаруживается в китайском; ср.; «о, к^ 'кобыла’ , к^м&
( <  'самка’ +.на 'лошадь’) 'кобыла’ , а также в слав. /:oza < [ тюрк, 
(см.: Ф . Е. К о р ш. О бытовых словах, заимствованных древними славя
нами. 31»Г0, X X X I V ,  СПб., 1908, стр. 542; О. П. Т р у б а ч о в. Ук. соч., 
стр. 80— 87).



СОЛ. сувеи гэу̂ '  ̂ ялоная кобыла’ , cijem  'ялоная’ <; мо.: п.-мо. 
subai, монг. сувай, бур. Нубай 'яловая’ .

эпенк. байтакун (Брг,“  М, Тк, Урм, Учр) 'ялоная каженка’ 
С^мо.: и.-мо. bajitasun {<i*bajitalsun''* <^*bafita-+*-l + *-sun],^ 
люнг. байтса(н), баетас (Халх), бйдасу (Орд), бур. байтаНа(н), 
байтарка^ (Тулк), кал.м. басн 'молодая иежерс^бившаяся кобыла’ , 
'яловая жирная кобыла, корова’ , бур. Бох 'откар.мливаемыГ! 
ла y6oii скот’ . С[). як. башасын  —  баШакьт 'яловая кобыла.
к ор о ва,  нерожавшая (женщина, са.мка), 'жирны!! скот’ <Смо. 
bajitasun/’^

эпенк. чар (Брг,''*’  Н-Л, Ирч) 'кастрированны11 бык крупного 
рогатого скота’ МО.; и.-мо. sar монг. шар, бур. cap,
<л1рат. цар (Байт, /|,эрб-Аст, Д:)[)б-К'обд) 'кастрированный бык,
вол’ . Ср.: алт. чар, тат. чар (Бараб), хак. шар (Качин), нюр. шар, 
тув. шaf ы  'вол ’ .̂ '*

II. Сол., стр. G8.
“  II. Тунг., стр. ЗУ.

Р. Vergl., стр. 86.
Весьма вероятно, что мо. bajitasun * bajita lsun  является отглаголь

ным имеие.м, образоваииы.ч от основы *b a j ’i ta -  [<^ * b a j i -  'быть’ -)-афф. страд, 
^ал. 'иметь в себе’ , 'жиреть’ н])нсоединеинем пмяобразующего афф.
"*-1 , нродуктпвного в современных монгольских языках, и отыменного 
арх. афф. *~sun и означает букв. 'содержан;п11 в себе ’, 'разжиревший’ . Ха- 
paKTopiio, что по это11 же морфологическо!! модели образовано эвенк, бивук 
(11-Т) бесплодная важенка’ ^  биву- 1<̂  би-  'быть’ 4*афф. страд, зал. *-ву-\ 
^иметь, содержать в себе’ +имяобразующш! афф. * -к .  Глаго.тьную основу
*b a ) i ta -  в мо. * bajitalsun, по-видимому, следует считать общеалта1'4ско11. 
i i  тюркских языках она прослеживается в алт., гаг., казах., кпрг., каракалп., 
кумык., пог., туркм., узб., уйг. баитал, башк. байтал *ba j i ta - l  'молодая 
пежеребившаяся кобыла’ (о тюркском афф. - I  см.: Севортяп. Лфф. им., 
стр. 191) и в як. баипалын- 'потолстеть’ (Пекарский, I, стр. 339— 340), 
Л в туиг^гсо-маньчжурских языках —• в сол, байту ^байитуи  'яловая
кобыла . (Об общем происхождении мо. bajitasun и тюрк, баитал см.: Вла- 
ди.мирцов. Грамматика, стр. 291; Р. Vergl., стр. 8G).

Калужиньскип, стр. 3G.
II. Тунг., стр. 59.
мо. йаг предположительно возводится памп к общемонгольской пра- 

форме * 6 аг 1 потому, что в большинстве исконно монгольских слов S ш s
развилось из *г (см.: Владимирцов. Гра.мматика, стр. 373— 378). Этимология 
итого слова для нас пока неясна.
 ̂ По 1 . П. Рамстедту, тюрк, чар шар шары, родственно мо. Sar 
вол (см.: И. K W , стр. 422). Нам представляется более вероятным предпо

ложение о заимствовании тюрк, чар — шар ~  шары из монгольских языков 
(С.М.. Щербак, стр. 99), так как распространение этого слова в тюркских язы
ках ограничено языками Сибири и Алтая. Тюркской параллелью к мо. 5 аг, 
ио-видимому, следует считать хак. тазын (tazin) 'кастрированный бык’.

ти слова возводятся на.ми к алтайской праформе *tar'in, при восстановлении 
которой мы учитывали, что .чо. S (< [ *д )  и тюрк, t развились из первопачаль- 
лого алтайского t (см.: Р. Vergl., стр. 26), а интервокальное мо. г архаичнее 
тюрк. 2. (О первичности алтайского г  ^  .мо., т.-ма. г, тюрк, г (чув г) 
кор. I — ГСМ.: Владимирцов. Грам.матика, стр. 360; Menges. Turkic Langua
ges, стр. 9b). Л. М. Щербак считает воз.можным сближать хак. тазын 'ка
стрированный бык’ с гаг. тосуп 'трехлетний бык’, тур. tosun 'бычок’ и др.-
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СОЛ. йэ}р̂ '̂  ̂ * верблюдица’ мо.: и.-мо. inggen [<С " ĵir\egen 
* у г А } е - + м о н г .  ингэ(п). щ ге  (Халх), бур. энш (н)  ^верблю
дица’ , бур. Ок, Хорин 'лосиха’ . Ср.: др.-тюрк, щап, туркм. инену 
казах., кирг., каракали., тув. диал. щ ген, тув, щ ги н ^ э^ ги п у  
тат. hir\gan (Тар) 'верблюдица’ , тув. диал. 'важ енка’ .®̂

эвеик. куча (А, Брг,®̂  Ирч) 'баран’ , ма. цуча 'козел-ироизво-
мо.: п.-МО. quca(n)y монг. хуц, бур. хусадитель

'баран-производитель’ . Ср.: др.-тюрк. qoc, qocqar [<^*qoc--^*-qar
qocuriar [<[ *дошл-+*-^аг], qocqar, аз., туркм. 7 0 ч, тур. кос  ̂

караим. ijOHxap, алт., кирг. г о̂чцору казах., каракали., пог., тув.,  
уйг. т̂ ошцар̂  тат. диал. цуч1^ар ^  цуццар, иагак. цусцар ^  цушг^ар 
'баран’ , 'баран-производитель’ , этимологически родственное мо. 
quca,^  ̂ а также: алт. цуча 'самец дикого горного барана’ , хак. 
хуча 'козел’ <](?) мо. qnca. Ср.: рус. диал. нуцак 'некладепып

тюрк, tosun 'псобуздаппый, иеобъозжеппый’, полагая, что этимологически 
они связаны с тур. tos 'удар рогами, бодание’ (см.: Щербак, стр. 99). Сбли
жение этих слов сомнительно, так как в них различны гласные, к тому же 
в словаре Л .  3. Будагова тосун дано с пометой «перс.»; ср. перс, тоусаи 
‘ норовистый, своенравный’ , 'буйный’ (см.: Л .  3, Б у д а г о в .  Сравнитель
ный словарь турецко-татарских наречий. СПб., 1869, стр. 394).

П. Сол., стр. 57.
Г. И. Рамстедт допускает родство мо. inggen  и тюрк, ir^dn (см.: R. K W , 

стр. 209). Как уже упоминалось, А. М. Щербак считает монгольские наиме
нования верблюда, в том числе и inggen, тюркскими заимствованиями. Об этом 
свидетельствуют, по его мнению, исторические данные, в частности предпо
ложение Б. Я . Владимирцова, высказанное им в книге «Общественны!! cipoii 
монголов», о том, что предки монголов были лесными охотниками, а также 
фонетические и морфологические особенности наименований верблюда 
(см.: Щербак, стр. 109— 110). Гипотеза Л , М. Щербака является спорной. 
Нам представляется, что мо. inggen  наиболее архаичная из приведенных форм, 
осложненная очень распространенным в алтайских наименованиях животных 
афф. -gan I  -gen, В этом слове мы имеем ту же словообразовательную модель, 
что и в рассмотренных выше Uni-gen 'корова’ , teme-gen 'верблюд’ . Др.-тюрк. 
i/jan [ <  *irjegen >  *1цееп >  *1цёп >  i^en\, очевидно, — стяженная форма, 
а тув. и ц г е н ' - ^ и ц г и н ^  эцгин, судя по его внешнему облику, — монголь
ское заимствование. Этимология этого слова окончательно не выяснена. 
О возможности происхождения тюрк, i/jdn от паименования самки см.: Щер
бак, стр. 97, 105.

II. Тунг., стр. 49.
Санжеев. Параллели, стр. 678, 681.
О родстве МО. qui^a и тюрк. 'баран* см.: Р. V e r g l . ,  стр. 121. Полные 

тюркские формы этого слова восходят к кратким qoH:, qol^un, осложненным 
словообразующим показателем *~gar, значение которого пока не установлено. 
(Об этом непродуктивном тюркском аффиксе см.: Севортян. Афф. им., стр. 1У9К 
Этимология основы qo6~, qo^un- также пока неясна. А . М. Щербак относит мо. 
qudan и другие монгольские наименования овцы к тюркским заимствованиям, 
которые, как он полагает, вошли в монгольский язык в предорхонский пе
риод, так как в некоторых из них наблюдается интервокальное л ' ,  развив
шееся будто бы из тюркского / <  общетюрк. (ср., например, мо. qonin  
'овца’ тюрк. qo jun ) j  и интервокальное г, развившееся из тюркского z 
(ср. мо. qurayan  'ягненок’ <  тюрк, qozu) (см.: Щербак, стр. 116— 117). С этим 
мнением также трудно согласиться, т. к. соответственно традиционной алта- 
истической точке зрения интервокальное тюркское п' а z <  *г



рус. дпал. ночкар кочка рь 'племенной ба-
♦

б ар аи ’ < [м о, quean,
рай’ тюрк,  qocqar,^  ̂ с .-хорв,, болг. коч 'баран-иронзподитель 
(?) тюрк, qoc.

СОЛ. иргэ^^ 'кастрпроваыиый баран’ , ма. иргэ^^ 'кастрирован
ный’ <; МО.: п.-МО, irge [<^ *irgen  <[ *iregen <[ *ire- + *-gen\, монг. 
ирэг, ирёг ~  ирёк —  ирг5 (Халх), бур. эрье 'кастрированный взро
слый баран, в а л у х ’ . Ср.: др.-тюрк, irk  'овца но четвертому го д у ’ , 
тур, hirek  'овца с курдю ком’ , алт. ирк (Тел), тув. ирт, шор. ириг, 
кирг, ирик  'кастрированны11 баран’ ,®® Ср. рус. вост.-сиб. иргэнъ 
'кастрированный баран’ <.'мо. *irgen.^^ 

эвенк, имауак (Брг, Ирч, Хнг) 
ма. нимаи"^  ̂ 'общее

'к о за ’ козел’ , сол. имауа"'^
коза

баран
название козы и козла вонючий

МО.: др.-мо. *imayan [<[ *j'imayan
74

♦ 4Хjima- (?) -уап I,

п.-МО. imayan nimayan,'** ср.-мо. ima ап, монг. ям аа(н), йама 
(Халх), бур. ям аа(н), к 'ажан (Хорин), (Ал), калм. ллша^к^,
монгор. има 'к о за ’ , 'козел ’ . Кроме приведенных заимствованных 
названий козы в тунгусо-маньчж урских языках есть еще сол,

ороч,, ульч. има, уд, има (Смрг), нан. има (Бк), има (Н х, 
К -У ),  имахэ (Снг), пег. имайа, ма. имаху, чж, yih-ma-lah 'к о з а ’ , 
'дикая коза ’ , которые имеют параллели в других алтайских язы
ках. Ср.; др.-тюрк, fimya '^'imya, уйг, ымуа, алт. йумуа 'дикая 
горная коза’ , як. bUMafja 'теленок-альбинос’ , а такж е кор. йэмсо 
'к о за ’ .'®

(см. труды Г. II. Рамстедта, Б, Я ,  Владимирцова, М, Рясянеиа, Н. Н. Поппо 
К . Г. Менгеса н др.).

*5 фасмер, II, стр, 359, 437,
®® П. Сол., стр. 55.

Саижеев, Параллели, стр, 623,
Приведеыиые монгольские и тюркские слова развились, по-видимому, 

из единой более древней формы *h iregen  >  * iregen .  Шор. ириг  и кирг, ирик  
Б. Я . Владимирцов считает монгольскими заимствованиями (см,: Владимир- 
цов. Грамматика, стр, 338),

*• Фасмер, I, стр. 486.
II. Сол., стр, 55,
Саижеев, Параллели ., стр. 674.

’ * N. Р о р р е. On Some Ancient Mongolian Loan-words in Tungus, 
стр. 190.

’ 3 p . Vergl., стр. 32, 123.
В монгольском письменном языке в ряде случаев иаблюдается чере

дование начальных i — ni * j i ,  которому в монгольских наречиях соответ
ствует чередование i —  ja  ~~ н 'а  ' -^ н 'и .  Вместе с тем установлено, что в боль 
шом количестве слов п.-мо. п >  н монгольских наречий соответствует тюрк
скому /. Эти наблюдения позволяют предполагать, что в алтайском праязыки 
имелась фонема */ — среднеязычный носовой согласный (см.: Владимирцов.
Грамматика, стр, 350— 351, 368— 370).

Ивановский, стр. 18.
Признана очевидной генетическая связь между приведенными мои- 

гольскими, тюркскими, туигусо-маньчжурскими (кроме эвенк, имауан,  
сол. имауй,  ма. ниман  мо.) и корейским словами (см.: R. K W ,  стр. 214; 
Р . Vergl., стр. 32, 123). В них прослеживается общая основа, восходящая 
к * j im a - ,  которая в большинстве языков оформлена афф. * -у а п  >  - у а п >



 ̂ эвенк. мэкэ,уин (Нрч, Хлг) 'самка кабана’ , сол. мэхэ,)й~~ 
свннья , ма. мэхэзэн ' свиноматка’ мо.: и.-мо. m egejin  [с^те-

g e n - +- j i n ] , ср. -МО. m egiijin , монг. мэгж, мэгж (ин), мэгэ^и 
(Халх),^ бур. мэгэжэ 'самка кабана’ . Ср.; узб. мегажин 'сам ка 
кабана , казах.,  кпрг. мегежин, чаг. мигечин 'свинья, свиноматка’ ,, 
такж е заимствованные из монгольского языка.’ *’

эвенк, гунаи (Брг) 'бычок пли телка трех л ет ’ , сол. гуна^^
трехлетний самец животного’ , ма. гугшн^^ 'трехлетни11 бычок’ 

МО.: н.-мо. уипап [<^*'уипап ---- корнево!! элемент числи
тельного rurban 'т1И1’ + *-по«1,82 монг. гуна(н), гуна (Халх), бур . 
гуна(н)  'трехлетний бычок’ , 'трехлетний тиг|)’ , 'трехлетний’ (о сам
цах крупных животных и зверей). Ср.: узб. г}Онан, туркм., у й г ,  
5//7ШН, узб. диал. ^унан ^  хупан, багнк. ;yo//aw, алт., казах.,  ки1>г.,
ног .̂, чаг. т̂ унан, туп. хунан  'ж еребец трех лет’ , 'лошадь трех 
лет , трехлетии!!’ (о животном), ж .-yiir. t ŷnari 'вол двух-трех 
лет , як. цунан 'молодой бык, бычок’ , нюр. i ŷnat  ̂ 'трехлетии!!’'
(о животном) <^мо. уипап.^^ Ср. рус. вост.-с!!о. гунан, гунак 
трехгодовалы!*! бычок’ , такж е заимствова]!ные 1!3 монгольск!1х и

тюркских ЯЗ!ЛКОВ.®^
сол. двно 'четырехлетии!! саме!< ж ивотного’ , ма. дунэн 'четы

рехлетний баран ’ , дэонэ 'бык !!Л!1 корова четырех лет ’ <^мо.:
и.-мо. donen [<^*й6пёп <d*do---- корнево!*! э л е м е н т  ч и с л ! !т е л ь ) г о г о
dorben ' ч е т ы р е ’ + ъ.юпт. двне(н), двнё (Халх), б у р .  дун э(н )
'ч e т ы p e x л e т н ! I i ' ! ’ (о  сам!!;ах к р у п н ы х  Ж !1вотн ы х  !i зве]>е!1). Ср.:

-у а  >  -ап  >  -п .  Иное аффиксальное оформление этой основы паблюдаотся 
н некоторых тунгусо-маньчжурских н в корейском языках (ср.: пег. има-йа,
чж. y lh -rn a - lah , пан. има-хэ  (Снг), ма. им а-ху ,  кор. й эм -со ) .  Этимолопкг 
основы не ныпснепа. По мнению Л. М. Щербака, н.-мо. imayan n imayan  
др.-тюрк, /imya <  общетюрк. * d ”imya  (ем.: Щербак, стр. 118).

П. Сол., стр. 58.
Основа мо. megegin  —  megen- имеет соответствия в тунгусо-маньчжур

ских языках, ср.: ма. мэхэн  (<^ *мэкэн)  'свиш.п’ , мэхэ 'молодая, еще не поро
сившаяся свинья ’ , мэхэ-тэ  'со вздернутой верхней губой ’ , 'с полуоткрытым 
ртом ’ (о сближении мо. megegin  с ма. мэхэ, мэхэн  см.: 1’ . Vergl., стр. 3 5 , (И, 
125). Этимология megen- нона затруднительна. Возможно, что это образное 
слово, передающее внешни!! вид рыла свиньи. Лфф. - g i n  обозначает самку 
животного (см.: Б. Я . В л  а д и м и р ц о в. Следы грамматического рода 
в монгольском языке. Доклады PoccuncKoii Академии наук, 1925, стр. 31; 
Иопне. Грамматика п.-мо., стр. 113).

79 R. K W ,  стр. 260.
*** И. Сол., стр. 53.

Сапжеев. Параллели, стр. 690.
О наличии в составе мо. уипап  корневого элемента числителыюго 

<(три» у и- см.: М А , стр. 69.
8а В. KVV, стр. 155.

<DacMcp, I, стр. 321.
О корневом элементе do-  в мо. donen см.:  МА, стр. 69. Монгольские 

слова с корнем do---- dorben \<^*ddr-ben\ 'четыре’ , dde în (<^*ddr-tin ) 'чет
вертый’ и др. являются однокоренными с ма. дуйин \<^*d i i -g in  *d8-giin\,  
эвенк, дигин ,  эвен, дигэн  [<; *du -g i in  < [ *d8-giin\ 'четыре’ , а также с др.-тюрк. 
tor t ,  як. т у в р т ,  туркм. дврт ,  чув. тавата \<^*t5rte\ 'четыре’ (см.: Р. V e rg l . ,  
стр. 1 1 0 ).



тур. doneriy казах.,  каракалп., тун., чаг. донеи, йог. двнвн, уйг.
двнэн, оашк. дунэНу узб. дунан^ тун. твнеи^ алт. moneit ^жеребец
трех-ч0тырех лет , Ччошадь трех четырех л ет ’ , ^четырехлетнии^ 
(о жинотиом) < м о .  donen^^

эвенк, аонузин  (Ьрг) четырех летняя самка жннотного’ < м о . :
II.-МО. done^in [<C^d6nen ^четырехлетний’ 4 а ф ф . о б о з и а ч а ю щ и ! !
самку жпнотного], монг. двнж(ин)у доиж, бур. дуижэн  ^четырех-
летняя самка к])упных жинотных’ . Ср.: каракалп., ног. двнв^ину
оашк. ду}1э,' э̂}1̂  алт. толе^ин^ тонозун (Тел) ^кобыла, корова четы
рех л ет ’ С^мо. ddne,^in.

эвенк, унукан (Брг,®  ̂ Ирч), ма. уиао^ан^  ̂ ^годовалы11 жеребе-
^  - II.-МО. ипауап ~  unugan [<^* ипакап ~  "^ипикап d  

ипа- (?) + *~кап^% монг., бур. у1{ага(н) ^жеребенок до года’ , 
эвенк, боро (Срг) 'годовалый теленок’ <^мо.: н.-мо. Ыгауи[<^

г а / и * 6 г г а - (?) + *-уй], ср.-МО. Ьигаи,  монг. бяруу, б'ару ~  виру  
(Халх) теленок до года ’ , бур. буруу  'в возрасте до года’ (о мед
веде, рыси, лосе, изюбре). Cj).: др.-тюрк, bozayu ~  buzayu'^buzayу
T jp .  buzayiy каракалп .,  кумык., ног. бызав—  ̂ бузав, башк. бызау^ 
тув. бызаа  ̂ алт. быза ~  бозу, аз. бызоо ~  бызов ~  бузов, тат. 
бызау ~  бшау^ чаг. бузщу^ казах, бузау, гаг. бузаа  ̂ балк . ,  карач.

узо. бузоКу yiir. мозай, кирг. музоо, нюр. пызаа  ̂ хак. 
пызоо  ̂ тат. пузау (Ьараб), чув. fidpy [<^парав^^] 'теленок’  ̂
'годовалый теленок’ —  \<j^b'izayu <

«в R. K W ,  стр. 99.
П. Тунг., стр. 56.
Сапжеев. Параллели, стр. 624.

о Primary Long Vowels in Mongolian. JSFOu, 63 : 2,
lJu2, стр. 8 . Об аффиксе * - k u n  >  * - g u n  >  * - g a n  cm. там же, стр. 13.

Владимирцов. Грамматика, стр. 181; Р. Vergl., стр. 21
Егоров, стр. 149.

о*>  ̂\
и сопоставлении тюрк, bizay н мо. birayu  см.: Котвпч, стр. 42.

1 1 . i l .  iloiiiic предполагает, что эвепк. боро, мо. Ы гауи  п тюрк, bozayu ■— Ьи- 
zayu генетически родственны. К данному этимологическому гнезду слов он 
относит также эвенк, бёру (П )  'онца’ , боре (Олкм, Тнг) 'баран ’ (см.: Р. Verel., 
стр. 21, 60, 81, 131, 14G, 147). По мнению Л . М. Щербака, родственны между 
собой только тюркские варианты этого слова, для которых он реконструирует 
нраформу бурауу  ~  *бузауу,  хотя, по-видимому, наиболее архаичны тюрк
ские варианты с гласным ы (i )  в первом слоге, так как в некоторых тюркских 
языках I >  и под влиянием начального губно-губного согласного. Монголь
ское b i ra ' iu o i i  относит к числу тюркских заимствований, восходящих якобы
к др.-чув. бурауу  (ср. чув. пару).  Кроме того, к фонетическим разновид
ностям рассматриваемого слова он относит як. боруоску 'теленок с потемнев
шей шерстью , теленок после четырех-пятп месяцев’ (ср. як. борцор-  'тем
неть ), чт« позволяет ему считать *бурауу  ~  *бузауу  производным от корня
оур -  ~  бг/з- (ср. н.-мо. bora boru, монг. бор — бур,  бур. боро 'серый’
(о масти), потемневший ) (см.: Щербак, стр. 100). С нашей точки зрения, 
очевидно родство только монгольских и тюркских форм рассматриваемого 
слова, которое можно объяснить из праформы *Ы га -у й .  Этимология корне
вого элемента * 6гга-пока неясна, афф. * -у й  имеется в письменно-монголь
ском языке, где он образует отглагольные имена со значением качества или 
склонности к деистнию. Можно предположить, что эвенкийские диалектные



эвенк . KahupuK (Bpr®^) 'двухлетний теленок’ <^мо.: п.-мо. 
qasiray [<^ *дай‘га7],®̂  бур. хашараг Ср.:двухлетний теленок 

цагаар 'двухлетний теленок’ . 
куркан (Нрч)

qurayan qufikan qufi-  (?) + монг.  ху р га (н ).

казах.,  узо. диал. цачар 
эвенк, куркан 

quriyan
ягненок овца’ <^мо.: н.-мо.

бур. хуръга(н)  'ягненок’ . Ср.; др.-тюрк, qozi quz'i, тур. kuzuy 
казах.,  каракалп., ног. 1^озы, кнрг. у̂ озу, унг. у̂ оза, 
у}узы, гаг. 1^узу, узб. цузи, туркм. 5узбг, аз. 5J/3?/[<^

ив

тат. диал. 
♦quzi]

я г н е н о к ,  родственные мо. qurayan\^^ алт. цурауан, тув. хурауан 
ягненок’ являются монгольскими заимствованиями.

МО.; н.-мо. iiniigiin [<[ * d n a - + * - ^ й п ]сол. y ^Y^Y 
козленок’ .®®

'козленок’

4) Н а з в а н и я  д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х ,  г л а в н ы м  о б 
р а з о м  л о ш а д и ,  и о м а с т и.

эвенк, здрдэ  (Брг®^, Нрч, Сх), сол. зЗрдэ^^у ма. ^эрдэ йэрдэ 101

'ры ж ий’ (о масти лошади) <[ МО.: н.*мо. ^egerde, ср.-мо. je 'erde,
монг. зээрду Serde (Халх), бур. зээрдэ рыжий’ (о масти лошади).
Ср.: др.-тюрк. jegrarij алт. йигрен (Леб), шор. йигрея  (Кондом), 
ног. йийреНу тат. йиран  (Мишар), ойр. йаран, башк. ерэн, кирг.^

слова бёру  *овца’ и боре 'баран* восходят к доалтайскому субстрату или яв
ляются древинми миграционными термтгами. Ср.: ст.-слав. Ъагапъ 'баран ’ , 
алб. Ьегг 'овца ’ , 'баран ’ , дагест. (андийск.) Ьига 'барашек\ думаки beda 
(d  г) 'овца ’ (см,: И. X  у  б ш м и д. Дославяпские и дороманские этимо
логии. «Этимология 1967)>. М., 1969, стр. 245— 246).

I I .  Тунг . ,  стр. 47.
п.-МО. qasiray восходит, по-видимому, к *qa6iray,  так как в ранние 

периоды развития монгольского языка фонема 5 встречалась очень редко, 
главным образом в занмствованпых словах, В некоторых словах письменно- 
люнгольского языка s в инлауте и ауслауте развилось из б, вероятно, еще 
в общемонгольскую эпоху, И тюркских параллелях  наблюдается в этом
случав д или  5, ср.: п.-мо. os [<1 * 5 6 ] 'гпев ’ , 'м е с т ь ’ об б§\ п . - М О .тюрк.
koske К  *к6бке] 'вьючный багаж ’ || тюрк. кдё~ 'передвигаться, кочевать’ 
и др. (см.; Владимирцов. Грамматика, стр. 373— 378).

А . М. Щербак этимологизирует тюрк, ^ачар — t$aiaap как производное 
от казах., кирг. ^ач- 'быть в охоте ’ —  о самке животного (см.: Щербак, 
стр. 1 0 1 ).

Д ля  алтаистов очевидна генетическая связь монгольских и тюркских 
форм этого слова (см.: R. K W ,  стр. 198). Древнейшим вариантом, по-вп- 
димому, следует считать мо. qur iyan  [ <  *qufikan\.  Как уже упоминалось 
выше, А . М. Щербак относит мо. qur iyan  к тюркским заимствованиям, указы
вая, что мо. qur iyan  тюрк, qozu (см.; Щербак, стр. 116— 117) и что оно вошло 
в монгольский из древнечувашского или из другого древнего тюркского 
языка, который имел интервокальное г (там же, стр. 113).

II. Сол., стр. 76.
Предположительно мо. i in i ig i in  'козленок ’ может быть сопоставлено 

•с шор., алт. диал. унэгэш ,  тат. диал. внвгвш  'щенок’ , як. унугас — днугас 
'малолеток ’ , 'подросток’ , 'щенок’ , которое является производным от глаголь-
410Й основы ум-----он -  'расти’ , 'вырастать’ (см.: Пекарский, I I I ,  стр. 3128).
Конечное - с ---- ш, по-видимому, следует рассматривать как пепродуктпвпый
-аффикс со значением уменьшительности (см.: Севортян. Афф. им., стр. 171),

П. Тунг.,  стр. 44.
П. Сол,, стр. 83.
Санжеов. Параллели, стр. 701.



кумык, жийрен, уиг.,  тат, жирэн, казах., каракалп. жирен, ту1жм. 
жерен, алт. дъерек, хак. чигрен, чув. дурен 'ры ж ий’ (о масти 
лошади), як. cidp 'саврасый пли светло-гнедой’ (о масти лошади),

Ср- рус. игрений.которое родственно мо, ^egerde 
заимствованное из тю ркских языков.

ры жий’ .

ма. курэн^^  ̂ 'темио-бурый.

буры й’ (о масти).

чалый’
х у р и (н )

(о масти лошади) МО.:
коричневы!!

лун 
н.-мо. 
хал'а

к аур ы й ’ (о масти 
qaliyun [ <  *qali-

'выдра’эвенк, калун (Ирч) 'игреневый’ (о масти),
лон1ади), с^айлун^^  ̂ 'выдра 

*-уип], ср.-мо. qal i un,  монг.
'бобр ’

ма. ^ай-
мо.:

хсигиун

вый’ , ' выдра ’ . М а . }^айлун ~  з^айлун
кайлун

ср.-мо.
лошади), бур. халюун  'игрене-

нредставлены такж е

с^айлун чэчикэ 'красный зимородок’ .
СОЛ. судар̂ '̂^̂  [<^*субдар <^*сабдар], ма. чабдари ____

'рыже-бурый с белой гривой и белым хвостом, игреневый’ (о масти
чабдара

п.-МО. cabidar [<Г <

, О сближении основ тюрк, jegren  [< [  * jeger-en]  'рыжий’ , мо. geger- ( f ,
рыжин и МО. ^eger-en 'антилопа’ см.: Владимирцов. Грамматика, стр. 194’ 

Н. K W ,  стр. 474; Р . Vergl.,  стр. 60.
Фасмер, I I ,  стр. 116.
Санжсев. Параллели , стр. 679.

 ̂ По мнению Н. Н. Поппе, мо. M r e i j  'коричневый’, а также мо. кйгепе
хорек одного происхождения с ма. кури  'темно-бурый’ и алт. (Тел, Куманд) 

»ат. (Тоб) kuzan 'хорек ’ (см.: Р. Vergl., стр. 82, 112). О наблюдающемся в этих 
словах закономерном соответствии мо., т.-ма. г  Ц тюрк, z *г  упоминалось 
выше. 1 . II. Рамстедт сближает только мо. кйгепе и тюрк, kiizdn 'х орек ’
(см.: Н. KVV, стр. 248), а М. Рясянен — только мо. кйгеп 'коричневый’ 
п тюрк, kiizdn 'хорек ’ (см.: Ras. E W  стр. 312).

Санжеев. Параллели, 675, 681.
107 И. П. Поппе считает ма. 1̂ айлун и ^айлун  разновременными мон

гольскими заимствованиями: ма. )^айлун {q a j i lu n )  *g a l iu n  каурый <Г ср,- 
ыо. g a l i ’un ,  и.-мо. 'б у ла н ы й ’ ; ма. ^айлун ( x a j i l u n )  * x a l iu n  'выд-
ра с^мо., С[). : Х алх  х а л ’у, б у р .  халюун,  п.-мо. q a l iy u n  'выдра’ (см.: Р 
V erg l . ,  стр. 140, 141). ^  '

108 ц_ С ол . ,  стр. 67.
lO'J Санжеев. П араллели , стр. 700.
по Корневая морфема 6а- «  * ?а -<  *гауа-] в мо. ia b id a r  'игреневый’ 

передающая цветовое представление о белом, является общеалтайской! 
Она прослеживается в ряде слов монгольских, тюркских и тунгусо-мань
чжурских языков. Ср.: п.-мо. 6a j i -  [ <  ^a-/i-| 'б е л еть ’ , Сауап 'б е лы й ’ , Науа 
бельмо , £akir 'белые пятна’ (на ногтях, на крыльях птиц), £al 'б е л о 

волосый, седой’ , ia su n  [ <  *^a-Z-sun| 'сн е г ’ , др.-тюрк., аз., карач., тат., 
туркм., узб .,  уиг., хак., чув. чал, башк. сал, балк .,  казах., шор. шал
серовато-белый, чалый, седой’ , чув. 'седина ’ , 'первая желтизна на 

листьях , каракалп. шай 'седой’ , 'старик ’ , туркм., чув. чалар-, аз. чал- 
лаш- седеть , эвенк., нег. чалбан, эвенк, чалбан  (Брг), эвен, чалбан, сол .  
салба, 0 1 ЮЧ. чалба береза ’ , уд. чафакта (Им) 'молоденькая березка’ , ма. 
чалфа \<^ чалбан] 'береста ’ , эвенк, ч а л к а '^ ч о л к о  'б е лы й ’ (о шерсти) 
седой , чапара утка с белыми перьями на хвосте’ , чатира 'песец ’ уд 

чалиги, уд. чаг/а (Смрг) 'б е лы й ’ , нан. чаг^а  'б елы й ’ , чайгИ 'б е л о ’ ,’ 'б е 
лея  , чаки бельмо ’ , чакини 'бабочка-капустница’ , чала бй  'беловаты й ’



белый’ + афф.^ *-6ifdari ^ -б ^ а г ,  в сочетании с которым имя обо
значает ослабленное качестно, главным образом ослабленную 
окраску], ср.-мо. cabdar, монг. цавьдар, цабдйр (Халх), бур. 
сабидар  'игреневыи’ . Ср.: алт. чабыдар ~  чабдар, кирг. чабдар, 
тат. чаптар, чув. чуптар, хак. сабдар, башк. саптар, казах.,  
каракалп. шабдар 'игреневый’ <" мо. cabidar}^'^

м а .  толботу ' с е р о - с и в а я  л о ш а д г .  с  к р у г л о в а т ы м и  т е м н ы м и  

( ) а з в о д а м и ’ МО. :  и . - м о .  tolbotu \<^tolbo ' п я т н о ’ + а ф ф .  и м е н  

о б л а д а н и я  -tu] ' и м е ю щ и й  п я т н а ,  с  п я т н а м и ’ .

ма. чакил^ату кулук 'аргамак с круглыми пятнами на ляж 
к а х ’ мо. :  н-мо. cakilgatu [<^cakilgan 'молния’
'аргамак, быстрый, как молния’ , букв, 'с молнией’ .

эвенк. Matft^ap (Брг^^^), ма. мщцара  'белоносы!!, лысый’ 
(о лошади, собаке) мо.: п.-мо. mangqar [<^*mangqara *mangqa- 
'о о л еть ’ , ' седеть’ + *-га] 'с  белой мордой’ (о лошади, быке).

ма. ja^a, заорала 'с черными пли красными полосами на шее 
и гр уд и ’ (о масти лош ади)< [м о.:  п.-мо. ^ayal [<^*зауа1а<^ 
* Зауа-+*-1а], монг., бур. загал 'с nflTfcaMn на шее и лонатках ’ 
(о масти лошади). Ср. як. ^ауыл 'большие пятна, обычно корич- 
пового цвета, на шее или лопатках у  лошади’ мо,

ма. ,^а^алту 'соловая с красноватыми полосами на шее
и груди ’ МО.: п.-мо. jayaltu  [<^,jayal 'пятна на шее и ло
п атках ’ + -tu\.

ма. одонту цайлун 'чубарая лошадь с мелкими пятнами, по
хожими на звезды’ , одонту <^ыо.: п.-мо. odontu { < d o d o n ~ o d u n
'звезда’ , 'круглы е пятнышки, звездочки на материале’ +-^и].

ма. цал^а морин  ~  у а̂лча морин  'лошадь с белым пятном или
лысиной на л б у ’ , цал^а —  цалча<С^\\о. qaljan  'лысина’ , 'белое

чарон-  'п обелеть ’ , ’ поседеть’ и др. Ср.: также 0 [)0ч. чэккэ 'б е лы й ’ , уд. 
чэкэ кличка белой собаки (см.: Р . V erg l . ,  стр. 97). Ср. рус. чйлый 
тюрк, чал (см.: Vasmer, 111, стр. 301).

R. K W ,  стр._424.
112 МО. Saki-1-yan 'молния ’ [<^ ёакч-1- 'сиеркать’ (о молнии), 'очень 

быстро бегать ’ + -/ап] родственно др.-тюрк., тур., чаг. и др. бад-, казах. 
ша^-,  як. сах -  'высекать огонь ’ , др.-тюрк., тур. Saq-maq 'огниво’ , тур. 
Saq-im, тур., чаг. и др. бад-Ы  'искра ’ , 'молния ’ , алт. сау-ап  (Л еб )  'искра ’ 
(см.: Н. KVV, стр. А20; Р. V e rg l . ,  стр. 26, 95, 134).

113 П. Тунг . ,  стр. 49.
11̂  Основа *mangqd- [< ^ *m a n g q a j i - ]  'б е леть ’ , 'седеть ’ представлена 

в калм. мацхд,- 'становиться светлым’ , 'светать ’ , а также в п.-мо. mang-  
qa-n  'беловатая ’ (масть скота), 'светлоголовый’ , 'со звездочкой на л б у ’ 
(например, о лошади) и Х алх ,  Vpr. мац'<х& \<  ̂mangqan\ 'лысый ’ . Ср.: 
хак. мацхаи  'бледно-желтый ’ , мауа }1 (Саг) 'белое пятно на лб у  лошади’ , 
тув. маь^ган 'сове()шенно белы й ’ < [ мо. mangqan (см.: Н. K W ,  стр. 257;
Hcis EVV, стр. 326); як. мацха1---- маца1- 'б е л еть ’ , 'седеть ’ <  мо. *m ang-
q a j i -  'б е л е т ь ’ (см.: Калужиньский, стр. 57) и производные от него — ма-  
цан ^  мауан  + - « ]  'белый, беловатый, белесоватый’ (лошадь,
птица), м а ц а с м а у а с  \<  ̂ маца1-+ -с\ 'белоголовый, беломордый’ (о живот
ных). Ср. рус. сиб. маганый  'бе ;юкурый’ як. мауан  (см.: Пекарский, И,
стр. 1523).

“ 5 R. K W ,  стр. 463; Riis. P:\V, стр. 122.



11ЯТИО па лоу жииотного , лысьп! , 'беломорды!!’ (о лошади). 
Это м о т ’ольское заимстиовапие предстаплепо также в ма. царан 
1̂ алза 'ворона-лысуха’ , эвенк, калгану (Нрч, Сх) 'барсук ’ (букв, 
'с  белым пятном’ ), эвенк, кал^ар (Брг^^ )̂ 'овца с бело11 полосой 
вдоль головы’ п, по-видимому, в ма. г^ан^ща щ ан  'корова с бе
лой лысиной , цан5щ а  ц'оцн’а̂ а̂ 'гусь с белым гребнем’ , в кото
рых i^aHsu-c^a <d *цалза-о^а. Допустимо сопоставление мо. qaljan
с др.-тюрк, qasya 'белая отметина на лбу жииотного, звездочка’ , 
балк.,^ка!)ач^ г^асуа, казах, кирг. î anî a, хак. ^acf^a ~  хасха
(Саг) ' белолобый’ . ( О  закономерном соответствии мо. / j  тюрк, s
упоминалось на стр. 111). Ср. як. халта/^ 'голый’ , 'оголенный’
'без шерсти’ бур.  халзш/<^^ю. и i)yc. сиб. калтая
f ______________ ____________ 'Г ________ 9 ______ ю / »летнии соооль -< я к .  халпш! .̂^̂ *^

ма. саратай кэйрэ 'кау1>ая или гнедая лошадь с белой лы-
<^мо.: монг. сартай [< "*sa ra ta i< 'sa ra n

луна , лысина + афф. имен обладания -tai] 'имеющи]! лысину
с лысиной’

ма. макала 'с белой или черно11 головой’ (о животном)
МО.: п.-мо. malayai ~  malaya, ср.-мо. maqalai, монг. малгай, мауал
(Даг), бур. малгай, калм. махла 'шапка’ . Ср.; алт. малаккай (Тел)
'остроконечная меховая шапка с наушниками’ , рус. малахай
(Олонец), махлай, махлак, махалай (Арханг) с тем же значением
МО. malayai и тат. малахай (Каз), заимствованное, ио-видимому, 
из 1>усского языка.

5) II а 3 в а II и я д о м а ш п п х ж и в о т н ы х  п о  к а к и м-л и б о
д р у г и м  п J) и 3 II а к а м —  в н е ш н е м у  в и д у ,  п о р о д е ,  з н а-
ч и м о с т и в х о з я й с т в е ,  в р е м е н и  п о я в л е н и я  (о мо
лодняке) и др.

ма. шалау^то — шала}}ту 'отко1)мленны1Г (о рогатом рабочем
скоте) МО.: и.-мо. salai\tu [< ;  salaq
щии подгрудок, с подгрудком’

эвенк, катарчи (Брг^^ )̂ 'рысак’ < м о . :  п.-мо. qatarici | <  
tari 'рысь, аллюр’ + -сг] 'рысак’ .

ма. ачин тэмэн 'вьючный верблюд’ , ачм«<^мо.:  п.-мо. aciyan 
[< * а с г -  'вьючить’ + *-уа«], монг. ачаан 'груз, вьюк’ .

►венк. кэндэ (Брг) 'летний ягненок’ <  мо.: и.-мо. кепзе 'позд
ний, родившийся осенью’ (о молодняке скота). Ср.; казах, кенже 
последний ребенок’ (в семье), тув. хенче 'рожденный осенью’

(о молодняке мелкого скота), чаг. кен^а '.младшая дочь’ мо. 
кеп^е}'^^

Саижеев. Параллели, стр. 675.
II. Тунг., стр. 47.
Р. Vergl., стр. 17.
Там же.
Пекарский, III, стр. 3269.
И. KVV, стр. 254; Фасмер, II, стр. 562.
II. Тунг., стр. 47.
R. K W , стр. 226; Ras. EW, стр. 252.



эвенк, э^гун (В-Л, С-Б), эцун (Брг, Вт) рел. 'табунроваииый 
олень, иосвященный духу —  хозяину тайги’ мо: п,-мо, ог\уоп — 
01\0п 'онгби ’ (изображение какого-л. божества, изготовлявшееся 
шаманом), 'идол’ , 'дух гений, дух предков’ (у шаманистов), 
'священный, посвященный онгбнам’ . Ср. як. oi^oujop — o^onjop 
[<^ MO. оцон, 'онгбн’ + як. глаголообразующий афф. -/-  + як. афф. 
глагольного имени -ор] 'старик, старец’ (почетное название для 
людей, достигших глубокой старости), 'старейшина’ , 'родоначаль
ник’ , 'медведь’ (табуированное название).

6 ) О б о б щ е н 1[ ы е н а з в а н и я  д и к и х  ж и в о т н ы х .
эвенк, арату (Брг^^ )̂ 'зверь’ <^мо.: п.-мо. arijatan [<^*ar'igatan

*ar'igd^ '̂  ̂ 'клык’ + монг. ар*ата (Халх), ара'т щ  (Даг), бур.
араатан 'зверь, хищник’ (букв, 'клыкастый’ ), бур. араата 'лиса’ 
(Хорин), 'волк’ (Тунк), калм. арата 'лиса'. (Ср. армату, аргали 
на стр. 127).

7) Н а з в а н и я  д и к и х  с т е п н ы х  ж и в о т н ы х ,  н е и з 
в е с т н ы х  п р е д к а м  т у  н г у с о  - м а н ь ч ж у р о в  — кочевым 
охотникам, жившим в зоне лесов.

а) Копытные, например:
ма. тахи 'дикая лошадь’ , 'лошадь Пржевальского’ <[ мо.: 

п.-мо. taki, монг. тахъ 'дикая лошадь’ ;
ма. чиктэ — чихэтэй 'дикий осел’ мо. чихтэй {<^*ciketei 

*ciken+ *-tei] 'дикая лошадь, кулан’ .
б) Хищные, например:
ма. малахи 'дикая степная кошка’ 'серый степной заяц’ 

МО. maluqai^^^ [<^ *m alu-+ *-qai] 'дикая кошка’ .
в) Грызуны, например:
эвенк, чиндакан (Нрч), ма. чинда^ан ~  чинда^ун 'большой! бе

лый заяц, водящийся в Хинганском хребте’ мо.:  п.-мо. cindayan

12̂  UAJ, X X X I I I ,  стр. 140.
П. Тунг., стр. 39.

126 р  Vergl., стр. 81.
127 Признана очевидной генетическая связь мо. * a r i g a ^  araga *клык’ , 

’ з у б ’ , с др.-тюрк. а2/ 7 > а л т .  азыг (Леб), тув., хак. азыг, узб . ,  уйг., чаг. 
азык, аз.,  туркм. азы, тур. azi-di^i, караим., кр.-тат. азав, башк., тат. 
азау, ног. азув тис, н.-уйг, азук, тат. азу (Каз), каракали., ойр. азу тис, 
кирг. азуу тиш, як. асы, чув. асав, асав шйл 'кл ы к ’ , ' з у б ’ и ма. ар^ан 
[< * а р а ? а « ]  'росток ’ , 'зубчик, зубец ’ , 'глазные зубы ’ , 'клыки у зверей’ 
(см.: R .K W ,  стр. 12; Р. Vergl. ,  стр. 81, 133). О закономерном соответ
ствии мо., т.-ма. г II тюрк. z < ^ * r  упоминалось выше.

128 Возможно, что мо. чихтэй [<^ *Siketei] 'кулан ’ восходит к *6iken —
*6ikin ‘ у х о ,  уши’ +афф" имен обладания *-tei ц означает букв, 'имеющий уши, 
ушастый’ . По мнению Рамстедта и Поппе, мо. dikin 'ухо , уш и ’ , 'боковой ’ 
родственно тур. gekin, чаг. чикин, тат. чигэ 'плечо у самой шеи’ , кирг. чэкэ
’ висок ’ и ма. чикин 'край ’ , 'опушка, оторочка’ (см.: R. K W , стр. 439; Р. Vergl., 
стр. 26, 55, 136).

Пятиязычпый словарь (мапьчжуро-тибето-монголо-уигуро-китаи-
ский). Пекин, 1957, III , стр. 4919.

ISO Ср. п.-мо. malur — malar 'дикая кошка’ , 'семейство
кошачьих’ . Семантика основы для пас пеясна.



[ <  *cindakan <  *cinda- + *-kan\, *̂ 1
'заяц-беляк’ ,

МОНГ. чандага, бур. шандага{н) 
заяц-русак’ . Ср. тув. шымдаган 'заяц’ , также заим

ствованное из монгольского языка;
СОЛ. тдлэи 'заяц’ МО.: п.-мо. taulai, ср.-мо. tawlai [

*tablyai *tablya-<^ *tab-l-+ *-yai], моиг. туулай, тулаиlai
tab-

тулй (Халх), т'аул'ё (Даг), бур. туулай 'заяц кролик 133 Ср.:

формах см.: 
С отр аг . ,  стр. 
с др.-тюрк.

tavsan.

Р. VergL, стр. 89; 
83, 273.
tabU yan  [<^ *tab'i-S- 
уйг. тавышуан

 ̂ МО. Sinda~yan *заяц-беляк’ является, по-вндимому, однокоренцым 
с МО. cinda-ra *белый пепел’ (на угасающих углях). А. М. Щербак объясняет 
это слово иначе. Он считает мо. Sindayan сложным словом, восходящим к ё1п-\- 
dayan, и сравнивает -dayan  с мо. дааган ^годовалый жеребенок’ в словосоче
тании алаг дааган ^тушканчик’ , букв, 'пестрый годовалый жеребенок’ 
(см.: Щербак, стр. 136). Однако при этом сравнении он не учитывает, что 
слово дааган [<  ̂ dayagan *daya-kan] в алаг дааган 'тушканчик’ имеет в со 
временных монгольских языках дол гни гласный (ср. монг. алагдааган^
аллак дауа  (Халх), бур. алаг дааган), тогда как в мо. Sindayan  'заяц- 
беляк ’ долготы нет.

О восстановлеииых монгольских
о вариантах афф. - y a i -----уа  см.: Р. Мо.

Допустимо сближение мо. taulai
+ * -у а п \  ~  tavU yan  ~  tavUyan  ~  tavuSyan
/павышкан, чаг. тавушкан^ як. табисхан^ тур. tavSan^ гаг., кумык. 
упавшан^ товшан — товсану аз. довшан^ узб., уйг. тошкан  'заяц-
беляк’ , 'тушкан’ (степной заяц). В приведенных словах наблюдается зако
номерное соответствие мо. wl >  ul >  I \\ тюрк. ЬП >  vi§ >  vu§ >  v§ >  s,  
которое генетически восходит к *Ы  (см.: Владимирцов. Грамматика, стр. 255; 
К. KVV, стр. 413; Р. Vergl., стр. 13, 44, 77, 89). А. М. Щербак видит 
в тюрк. 1аЫёуап исконно тюркское слово, образованное от глагольной основы 
tabiS- прыгать’ , 'скакать’ (см.: Щербак, стр. 136). Несомненно родственные 
МО. taulai и  тюрк, tab'isyan могут быть сопоставлены с эвенк, туксакй  
тухакй  + *-кй), нег. тор$са?^а, ороч. ту>^саи, уд., орок. тпукса^
ульч. mof^ca ^  myi^ca^ нан. тоцса^ ма. тоу^саца ^  туг^саг^а 'заяц\ орок.,  
нан., ма. нерен. 'внебрачпы11’ (о ребенке), хотя, по мнению Н. Н. Поппе, они 
не принадлежат к данному гнезду слов (см.: Р. Vergl., стр. 13). Заслуживает 
внимания также предложенное впервые Рамстедтом сближение мо. taulai 
и тюрк, tab'isyan с кит, mao, т у-цзи  'заяц ’ , позволяющее думать, что корне
вая часть этих слов является доалтайской, принадлежащей, как и корневые 
элелшнты некоторых рассмотренных выше наименований домашних животных 
(верблюда, осла, мула и др.), к очень древним миграционным терминам 
(см.. R. K W , стр. 413; R. Mat., стр. 126— 127). Б. Я. Владимирцов считает 
возможным сближать мо. taulai — tawlai с грузинским t^awlai 'заяц ’ , но эта 
связь менее вероятна и объясняется, по-видимому, случайным звуковым 
совпадением (см.: Владимирцов. Грамматика, стр. 255). Мы полагаем, что мо. 
taulai^ тюрк. tabUyan  и т.-ма. туксакй являются производными от общеалтай
ского корня */а6- >  мо. taw- >  tau- >  /й-, тюрк, tabi- >  tavi- >  tavu^ >  
tav' >  to-, т.-ма. >  tu~ >  to-. Значение этого корня может быть уста
новлено на материале тунгусо-маньчжурских языков, в производных гла
гольных основах которых он легко вычленяется; ср. эвен, т у-с-  — m y-h -  
бегать , нрыгать, скакать’ (о животных), тпу-сан- niy-han- 'прыгнуть,

подпрыгнуть, подскочить’ ( -С - -----Л-, -сан-------- Ьан----- видовые аффиксы) .
существует, по-видимому, генетическая связь и между аффиксами, которыми 
оформлены рассматриваемые слова. Так, мо. taulai этимологически членится 
на глагольную основу *taul-^ состоящую из корня и непродуктивного
основообразующего афф. со значением часто повторяющегося быстрого 
действия, и на отглагольных! имяобразующии афф. ^-ai ^-yai  со значе
нием качества, приобретенного в результате действия (об афф. и -yai  
см.: Поппе. Грамматика п.-мо., стр. 102, 143), Тюрк. ГаШуап членится на



тув. тоолай кролик’ , хак. толай (Саг) 'заяц’ , як. пгула1 'добыча 
хищных птиц’ , заимстнованиыо из монгольских языков;

эвенк, тарбауан (Тмт, Учр), тарбауа Хнг), тарбака
(Сх), СОЛ. тарбаха табха,'^^-' эвен, тарбахан (Арм) 'тарбаган’ , 
ма. тарбаки ^т арбахи  ~  тарбихи, тарбауан ~  тарбауа (Сиб)
азиатскии сурок, оаиоак , черная с проседью выдра, водящая- 

ся  в Монголии’ <  МО.: и.-мо. tarbayan [ <  "^tarbakan <  *tar-ba- + 
" ~̂кап\у̂ ^̂  моиг. пСарвага{н), пСарвща (Халх), бур. тарбага{п)у 
люнгор. т'орда ^степной сурок, тарбаган’ , бур. нерен. ^корена- 
CTbiii, ириземистый’ , ^низкорослый’ . Ср.: а-лт., тун., хак. тарбауан, 
як. тарбауан ^  тармауап ^сурок’ <^мо. tarbayan^^^ и рус, тар
баган, также заимствованное из монгольских языков. (Ср. тар- 
бал^и на стр. 138);

СОЛ. оумбур зумбра'^^^ ^суслик’ , ма. зумарзан ^  ^умаро^ан

глагольную основу состоящую из корня ^tab'i-, непродуктивного
основообразующего афф. с учащательпым нлн патенспфицнрующим
значением, и на отглагольный пмиобразующии афф. ^ 'уа п  со значением 
склогиюсти к онределенному действию (об афф. -s- см.: Севортян. Лфф. глаг., 
стр. 355; об афф. -у а п  — Севортян. Лфф. им., стр. 310). Ос1Юва tab'is- 
может быть сопоставлена со ст.-узб. гпавьии- 'бежать’ , 'прыгать’ 
(см.: Л. 3. Б у д а г о в .  Сравнительный с л о в а р ь . . . ,  I, стр. 338). Следо
вательно, тюрк, tabisyan  может быть этимологизировано как 'бегун*, 
U.TU 'нры1'ун’ . т.-ма. туксакй  членится на глагольную основу *тукса-  
^бежать', ч^остоящую из корни *гпу-^ основообразующего аф({). *-кса-  со 
значением быстроты действия, и на непродуктивный афф. -к(7, которым 
оформлены некоторые отглагольные имена, в частности названия живот- 
ных  по действию, обычно ими производимому. Таким образом, туксакй  
означает букв, 'бегун* (см.: Г. М. В а с и л е в и ч .  Эвеики11Ско-русскип 
словарь. М., 1958., стр. 761); ср.: эвенк, туксалан 'мастер бегать ’ , эвеи. 
тусалан (Ох) 'хорошо прыгаюпип!, прыгун*, эвенк, туксап ~  т ухаи, т ук-  
сака (Сх) 'бегун*. Близкие по значению мо. -Z-, тюрк. -I-, т.-ма.- кса- 
ивлиются, по-видимому, фонетическихи! вариантами в прошлом одной аф
фиксальной морфемы. Учитывая большую архаичность мо. I внутри слова 
по сравнению с тюрк, s (см.: Р. Vergl.,  стр. 73—78) и, по-видимому, по 
С[)авнению с т.-ма. 5, а также изначальность g в тунгусском афф. -кса~, 
мы восстанавливаем ее в виде мо. -ai { ^ - y a i ) ,  тюрк, -уа п  ( ~ - 7 а),
т.-ма. -кй развились, по-видимому, из аффикса*льной л!ор(|)емы К о
нечное гг в тюрк, -уа п  могло прибавиться позже. Таким образом, обп;е- 
алта11ская прафор.ма наименования зайца моичет быть реконструирована 
как *tabiglagai.

R. K W , стр. 413.
И. Сол., стр. 70.
N. Р о р р е. The Primary Long Vowels in Mongolian, стр. 8. — Воз

можно, что лексическое значение мо. tarbayan связано с представлением о по
лосатой, u e c T p o i i  масти животного. Основа этого слова содержится, 
но-видимому, также в мо. tarbalji ,  тарваж 'ястреб’ , бур. тарбажа — тар-
балжа 'лесно11 орел ’ '^тар-ба-л-'{~*-жа], а его корневая часть *tar-----
в монг. тарлану бур. тарлай [<[ *тарлауай  <[ * тар-ла~-\~*-уай] 'necTpuii, 
крапчатый’, 'полоска ’ и др.-тюрк, taryil [<^ *iar--|-*-7 iZ] 'полосатый’ (о масти 
животного). О монгольских афф. -жа, -уа й  см.: Поппе. Грамматика 
п.-М О . ,  стр. 94, 102; о древнетюркском афф. ~уИ — Севортян. Афф. им., 
стр. 194.

а .  K W , стр. 381.
II. Сол,, стр. 84.



jijMapj^a 'пиленая мышь’ , зумара 'крот ’ , ' ласка’ мо. :  и.-мо. 
Jumran ^  3  иг man [ * ̂ итагап], монг. зурам ~  зурма, .уумбара 
Зумбра (Халх) 'суслик’ , зумбра  (Даг) 'стсмшая мышг,’ , oyj), зап. 
зумбараа{н) ~  зумбара, зумара — зу.чари 'суслик’ [ < [  *^^шпЬага- 
уап <а *jum-bara+ *-уап\. Это монгольское слоио родственно башк., 
тат. йомран, уйг. йу.чран, узб. йумронкозик, чуп. йамран, алт. 
йубуран  (Гел), йъичран (Тел), йыбыран (Леб), ка1)ач. зумрак ' су с 
лик’ , чаг. йумрак 'крот ’ , 'крыса’ , 'мьпнь’ , которые также вос
ходят к нраформе *зитЬагауап]

СОЛ. алагда — алагда^^^ 'тушканчик, земляно!’! заяц’ <^мо.:
и.-мо. alaydaya [<^*alaydayakan c^alay  'нестры11, п егп п '+ dayakan
'годовалы!! жеребенок’ ], монг. алагдаага, алагдаахай, аллак дауа
аллак тахаё (Халх), бур. алаг дааган 'тушканчик’ . Ср. тун.
алак таагы 'тушканчик’ , также заимствованное из монгольского 
языка;

эвенк, кулуууна (Нрч), кулууу (А) 'мын1ь’ мо. :  н.-мо. qulu-
уапа [ *quluyanaan < ;  *quluyanayan *quluyana- + *-уап], монг.
хулгана, хуллууун  (Халх), бур. хулгана, хулгштан 'мышь

СОЛ. оутуна^*^ [С^оуутгм] ' р о д  стенных M b i m e i i ’ , м а .  о^отоно
даурски!! 3aii4 HK (зверек, похожий на мышь)<^мо.: н.-мо. оуи-

tiina [ *oyutiinaan *oyutunayan < i  *oyutima- + *-уап], монг.
R. K W , стр. 481. — Л. М. Щорбак ошпбо'шо относит к этому гиезду 

слов  як. ^ а б а р а с к ы ^ а б р а с к ы g a 6 a p a g a 6 d p a  'су сл и к ’ , 'еврашка’ — 
вид суслика (см.: Щербак, стр. 148), которое считается русским диалектным 
заимствованием (см.: Пекарский, I, стр. 764— 765).

140 Этимология праформы *juinbarayan  окончательно не выяснена. 
Па основании тюркского материала можно предположить, что она связана 
по происхождению^ с туркм. }у.чры, тат. joMpu *jumbara *^итЬага
*круглы11, округлый, шарообразны!!’ , 'пухлый’ .

И. Сол., стр. 40.
Компоненты сложного монгольского слова alay-daya  имеют парал

лели в тюркских языках: мо. alay  || тюрк, ала (узб. ола, чув. ула) 'пест 
ры й ’ (1 .̂ K W , стр. 6—7); МО. daya  <[ dayayan  <[ *dawdqan *dapdkan || тур. 
japaq, алт. ja6aya  (Тел), чаг. }абауи, кумык. ]абу,  казах, g a o a y u ,  хак. 
чабауа  (Саг), шор. чобауа 'жеребепок-сосунок ’ , тув. чаваа 'стригунок ’ 
(И. K W , стр. 81; Р. Vergl.,  стр. 47; Ras. Ё\У, стр. 187).

Пытаясь дать этпмо.тогнческое объяснение мо. quluyana  'мышь’, 
11редположительно сближаем его с мо. qulaji- 'быть корноухим’, quluyur  
'корноухий ’ , так как донускаем, что лексическое значение этого слова может 
быть связано с представлением об округло!! форме ушей .мыши. Следует за
метить, что в алтаистическом плане мо. qulaji- п quluyur, а также qulki (бур. 
хулха холхи) 'ушная сера ’ , 'внутреннее у х о ’ , qulgubii 'зи.мний головной 
убор, закрывающий уш и ’ сопоставляются с др.-тюрк, qulyaq — qulak, казах., 
каракалп., карач., кирг., пог., ойр., тур. кулак, узб. кулок, башк., тат. 
колак, аз. гулаг, туркм. гулак, хак. хулах, як. кулгак, чув. халха 'у х о ’
(см.: И. K\V, стр. 196; Р. Vergl., стр. 18, 75, 86). К это.му же этииологиче- 
ско.чу гнезду слов, по-видимо.му, относится эвенк, корокто (М, Тт), эвен. 
корит  — корогп 'ушная раковина, у х о ’ (о соответствии монгольского и тюрк
ского I внутри и в конце слова тунгусо-маньчжурско.му н корейскому 1/г 
см.: Р. Vergl., стр. 74).

П. Сол., стр. 63.
Можно высказать предположение, что мо. oyutuna  'степная мышь’ 

является однокоренным с мо. ogtuji- 'быть коротки.м, кургузым’, 'быть не



оготно, o'mayna (Даг) 'степная мышь’ , бур. охотоно, охотноо{н)
ласка’ ’

СОЛ. зара^*^ 'е ж ’ ><мо.: п.-мо. загауап [<^*загауап  *jara-(?) + 
*-уап], монг. зараа{н), ^ара (Халх), бур. гаряа 'еж ’ . Ср. тув. 
чараа-дугу, чараа-чечен 'еж ’ , в которых первый компонент чараа 
МО. Вара, этимологическое объяспенпе которому мы пока дать 
не можем, а вторыми компонентами являются тувинские слова — 
д у г у  'волосяной покров’ , 'шерсть’ , чечен 'меткий’ . Можно пред
положить, что тув. чараа-дугу означает букв, 'иглошерстный’ , 
а чараа-чечен —  'игломет’ .

) Р1 а з в а н и я  п р о м ы с л о в ы х  ж и в о т н ы х ,  о б и т а ю 
щ и х  в с т е п я х  и г о р н о й  т а й г е ,

а) Копытные, например:
эвенк, к а н д а уа к а н д а к а  (С-Б) 'лось ’ с^мо.:  п.-мо. qangda- 

gai ~  qandagai [<C*qangdagai<^*qangda-+ *-gai], монг. хандгай, бур. 
хандагай 'лось ’ . Кроме этого заимствования в тунгусо-маньчжур- 
ских языках есть ма. т̂ андас̂ ан [ <С.*^анда-+ *-:ран] 'лось ’ , род
ственное МО. qanda-gai. Их объединяет наличие общей основы, 
которая оформлена различными, но семантически близкими аф
фиксами. Ср. як. ЛИп Xanda^ai, Алып Ханда^ан — имена лес
ных духов, покровителей промыслов, в которых Xanda^ai может 
быть сопоставлено с мо. qandagai 'лось ’ , а Ханда^ан —  с ма. 
з^анда^ан 'лось ’ . Ср. тув. кацдай 'неповоротливый, неуклюжий’ , 
которое, возможно, восходит к мо. qangdagai 'лось ’ >> qangdgai 

qangdai\

высоким, приземистым’, ogtugur 'короткий, кургузый’ , 'невысокий, призе
мистый’. К этому же гнезду слов, по-вйДпмому, относится мо. ogtol-, ср.-мо. 
hoqtal- [< ^ *  poktal-] ,  бур. отол- 'резать, рубить поперек’ , которое 
И. Н. Поппе сближает с эвенк, hoe-  'отрезать, отрубить что-л . ’ , ' ср у 
бить ’ (дерево), 'ск оси ть ’ (траву), к б г с а м д а к б г с а м н а  'кусок , обрезок де
рева ’ (см.: Р. Vergl. ,  стр. 54, 99).

П. Сол., стр. 82.
А. М. Щербак ошибочно, по-видимому, сближает компонент чараа 

в тув. чараа-дугу  п чараа-чечен 'е ж ’ с тюрк, кирпи  'е ж ’ и дает ему неверное 
этимологическое объяснение, полагая, что оно может восходить к тув. чараа 
'слюна ’ (см.; Щербак, стр. 151).

Пекарский, I, стр. 8 8 , 248; III, стр. 3299.
мо. qangda-gai '^qan da-gai  'л ось ’ , судя по его аффиксальному оформ

лению, может быть и отыменным, и отглагольным именем качества (об афф. 
-gai ~ - q a i  см.: Поппе. Грамматика п.-мо., стр. 102, 109). Семантика основы 
qangda- ~  qanda- на монгольском материале не ясна. В отношении ее этимо
логии могут быть высказаны два предположения. 1. Допустима связь мо. 
g a n g d a -~ g a n d a -  с тунгусо-маньчжурской основой tfar^da-~ ^анда-,  кото
рая прослеживается в ряде слов — ма, г{анда,  нан. !^андо 'подгрудок ’ (от
вислая кожа под шеей у коровы, лося), ма. tjandapoiaH [<] + *-:уа«] 
’ ки сть ’ (у нагрудника или у узды под шеей), эвен, чацдун кандун  
кандон [<^*?farjdaey}t <^*tfatfda- + *-вун]  'чурка на шее оленя или собаки ’ 
(для ограничения движения), эвен, ц а ц д у н -^  к а н д у н - к а н д о н -  'подве
шивать чурку на шею оленя или собаки ’ , ульч., нан. ?{андапб1у {<^*^ац-  
да-пун <^*>^ацда-вун)  'поплавок у невода’ . Приведенные слова, за исклю 
чением ч а н д а tjando 'подгрудок ’ , в котором основа совпадает с целым 
словом, являются отглагольными образованиями. Таким образом, на ос-



энеик. ~  уццло (С-Б)
<^*унгэл -+  *-ве] 'кабарговая струя ’ ;

'самец кабарги’ ovp. }^нг^л00

ма. армату самец < [  п.-МО. ariyatu \^ariyatu<i*ariya
'^araya  'клык’ +-^а] 'самец caiini’ , букв, 'имеющий клыки, клы
кастый’ . (Ср. арату на стр. 122, аргали на стр. 127);

СОЛ. ^эгэр5 ~  ^ и г р э 'антилопа’ , ма. ^эрэн ко-
монг. зээр{эн), ^ёр  (Халх), бур.

'антилопа’

суля < ;м о . :  п.-МО. segeren, 
зээр{эн) 'антилопа джейран’ , 'серна’ . Ср. тюрк, (ж.-уйг.) джЬуыр

джЬгер ~  Шгер — шгыр 'олень’ , которое, по-види- 
мому, родственно мо. jegeren 'антилопа джейран’ , а также 
jdran 'дикая коза’ , туркм. э/дерен, уйг. жэрэн, тув. чээрэн 'анти
лопа джейран’ , туркм. 'газель’ <[ *je^erew, тур., караим, ceylan

алт.

ceylan 'газель’

гольскими заимствованиями; 
ма. онон 'дикий козел

аз. жеиран, казах., узо. жаиран, кирг. жеирен 
1н’ •<[ *jejeren<^*jegeren, которые являются мон-

самец < п . -М О .  оуопо
[ <С.*оуопоп] 'стенной козел’ , монг. ооно 'самец антилопы джейран’ , 
бур. ооно: хадын ооно 'горная серна’ . Ср.: тув. оона 'антилопа 
джейран’ , кирг, оона обозначение месяца в народном кален-

156
е мо. 00) 
ма. аргали
■ *ariyan 'клык’ + *-/г] 'горный баран’ , монг. аргаль 'самка

< [м о . :  п.-МО. aryali \<^*ar'i-

новании тунгусо-маньчжурского материала можно предположить, что 
основа г^ацда----- щ н д а -  является глагольно-именной и означает *что-л. от
вислое, подвешенное’ , а также 'быть отвислым, подвешенным’ . Монголь
ская основа qangda- qanda- может быть сближена с як. ханда  'злой 
д у х ’ , 'домовой’ , если допустить, что мо. q a n g d a g a i q a n d a g a i  является 
иносказательным, эвфемистическим названием.

Возможно, что бур. унгэл-вв  'кабарговая стр у я ’ , представляющая 
собою бурую массу со своеобразным острым запахом, которая служит для 
привлечения самок, является производным от унгэл- 'раскрашивать, расцве
чивать’ , 'наводить глянец’ , перен. 'придавать внешний вид, приукрашивать’ .

II. Сол., стр. 83.
1S2 Как уже упоминалось в статье /ор й э  на стр. 118, мо,/е^ег-еп 'антилопа*

является однокоренным с ио. geger-de а т ю ^ к .  jegren [<^*ieger-en\  'рыжий’ .
С. Е. М а л о в. Язык желтых уйгуров. Алма-Ата, 1957, стр. 29, 40.
R. K W , стр. 474. — По мнению А. М. Щербака, тюркские наимено

вания антилопы джейрана являются не монгольскими, а персидскими заим
ствованиями, при этом фонетический вариант gejren  он возводит непосред
ственно к перс. а вариант geren  к нему же, через посредство мо.
gegeren  (см.: Щербак, стр. 133). Ср. также точку зрения П. Пельйо, который 
считает, что приведенное персидское наименование антилопы было заимство
вано персами у монголов (см.: Р. Р е I I  i о t. Le пош persan du cinabre 
dans les langues «altaiques». « T ’oung Pao», v. X X I V ,  Leide, 1926, стр. 253).

Г. И. Рамстедт и М. Рясянен допускают родство приведенных слов. 
К этому же этимологическому гнезду они относят тур., чаг. hona 'олень-са- 
мец’ и тув. хуна  'козел-производитель’ (см.: R. K W , стр. 292; Ras. EW , 
стр. 362). Такое сближение, на паш взгляд, ошибочно, так как ма. онон 
'дикий козел’ и тув. оона 'антилопа джейран’ являются монголизмаии, а тур., 
чаг. hona 'олень-самец’ и тув. хуна  'козел-производитель’ , по-видимому, 
следует сближать с мо. uquna 'козел ’ .

4® Санжеев. Параллели, стр. 621.



архара, горного барана’ . Ср.: др.-тюрк, arqar, аз., алт., казах., 
кпрг., каракалп. api^ap, тув. ар^ар, узб. ал»^ар 'горный баран’ , 
родстиенное мо. aryali. Ср. рус. аргали, аргалёй 'дикая кам
чатская опца, баран’ , 'дикн11 стенной, го1)ный, каменный баран’ 
<^мо. aryali п рус, аркар ~  архар 'дпкнй баран’<^тюрк. arqar.
(Ср. арату на стр. 122, арщтх) на стр. 127);

СОЛ. ма. тэхэ 'дикий козел’ <^мо.: н.-мо teke, монг.
тэх, ггСеххё (Халх) 'дикий горны11 козел’ , бур. тэхэ, калм. тэк
козел (некастрированный). Ср.; д|).-тюрк. tekii, тур, teke, алт., 

казах., каракалп,, кирг., кумык,, ног,, ойр., туркм. теке, аз., 
узб., уйг. тэкд, башк. тэкэ {кэзэ тэкдке), тат. тэкэ {кэжэ тэкэсе) 
'козел’ , ойр. 'каменный козел’ , тув. те 'дикий козел’ , деге 'козел’ 
(домапипп! и дикий), алт. тага (Леб), шор. тага 'баран’ , 'козел’ , 
чув. така 'баран’ , канака таки 'козел’ , которое этимологически 
родственно МО. teke;

эвенк, гуран ~  гуран (А, Брг, Вт. Нрч, С-Б, Хнг) 'дикий ко
зел’ , ма. гуран^^^ ' сайгак’ мо. :  н.-мо. уигап \*gUranY^^ 'сай
гак’ , монг. гур, гурд. (Халх) 'дикиii козел’ , 'самец косули’ , бур. 
гура{н) 'дикий козел’ , 'лось ’ (в период, когда у пего отпадают 
1>ога). Кроме приведенных заимствований в тунгусо-маньчжур
ских языках есть еще нан. гора, употребляющееся в словосоче
тании гора гиу 'дикий козел’ , букв, 'самец дико!! козы, косули’ , 
которое восходит, по-видимому, к ма. гуран. Ср.: алт. г^уран 
(Леб, Тол.) 'самец косули’ , цуранац (Леб, Тел) 'двухгодовалый 
самец косули’ мо, уигап; башк, t^opaAai, казах, ^^\рала1.
узб, диал, ^уралай 'дикая сте1П1ая коза ооразовалось, по-види
мому, из цуран МО, уигап при помощи монгольского архаич
ного афф. -Aai со значением самки;

эвенк, кбрай (В-Л, Нрч) 'дикая коза’ <С!мо,: бур, хуурай  
\<^*kuyurai\ 'дикая коза’ , Ср, як, xopoi ^  xyopai 'молодой олень 
одного-двух лет’ ;

По мие1шю Г. Д. Санжесва, наиболее древнее значение мо, aryali — 
самец горного барана, а значение самки является позднейшим (см.: Санжеев,
Параллели, стр. 621),

168 R. K W , стр, 13.
159 Фасмер, I, стр, 84, 87,
1*“ П, Сол,, стр. 71.

О сопоставлении тюрк, tekd и мо, teke см,: Котвич, стр, 43. Рамстедт 
и Рясянен считают это тюркско-монгольское слово родственным ма, тэхэ
'дикий козел ’ (см,: R, K W , стр, 390; Ras, EW , стр, 470).

Санжеев, Параллели, стр, 681.
N, Р о р р е. The Primary Long Vowels in Mongolian, стр, 17, — 

Этимология неясна.
R. K W , стр. 115.
Cm,: Щербак, стр, 121. О монгольском аффиксе -ла1 см.: Б. Я. В л а-

д и м и р ц о в. Следы грамматического рода в монгольском языке, стр. 31— 34 .
1*® О сближениях як. xopoi ~  xyopai 'молодо11 олень’ с бур. хуурай  

'дикая коза ’ см.: Пекарский, III, стр. 3507. Этимология этого наименования, 
которая помогла бы попять, почему им можно называть дикую козу и моло
дого оленя, к сожалению, для нас не ясна.



co;i. хшцир ' ДИКИ!! барам’ , Л1а. йа)^гир: йацгир пиман 'r()i)jibiii 
козел < м о . :  и.-мо. iariggir jang-^*-gir\  Горны й козел ’ , 
101)и.1я коза , Janggir iniaya 'ro|)iibiii козел ’ , монг. янгир: янгир 

ямаа гор .ш и козел ’ .̂ '-̂  Ср. кит. яп 'баран ’ , 'онца ’ , 'козел ’ , а также
hojK я^ оаран , овцу , запмстпонаиное пз китайского языка 

oj ЛIш^ныe, иаириме]):
эне11к.^_1ш„^/кай (Ткм), чанунай (А, К) 'нолк’ < м о . :  и.-мо

сишуа ~  ciniiwa ~  cinua [ <  *сш щ ш  <  *сши- + ср -мо cina
моиг. чоно, чоно (Халх), бур. шоио, могол. чг//о 'полк’ ;

СОЛ бэлтиргэ^'^^ 'нолчонок’ , 'лисеиок’ < м о . :  и.-мо. b e l t e r i g ,
MOHI . 6эЛ771рЭ2ч бэЛШЭр^Э ^1К)ЛЧОИОк’

эвенк, чабидар (Прч) 'песец’ <  мо. cabidar 'игреиевьмГ. (Ср 
судар на стр. 119); ’

ма. ш рса хирса ~  хирхо 'серая степная лиса, корсак’ С 'м о . :  
п.-мо. kirsa { <  kirsay], монг. хярс, бур. хэрсэ^'- 'корсак ’ . Ср.:
Д1>.-тюрк., тур., чаг. qarsaq 'корсак’ , казах, карсак 'род лисицы’ 
чуп. карсак заяц-русак’ , алт. карсактиг ' соболь ’ , которые
этимологически родственны мо. kirsa К  *kirsar]; кпрг. кырса 
- исица , тув. кырза 'хорек ’ , як. кырса 'песец’ являются

монгольскими заим ствованиям и.Тунгусо -м аньчж урской  naj)an-
лелью к МО. kirsa ( <  kirsay] и тюрк, qarsag следует считать 
п о -в и д и м ^ ^  ороч, jaca K * x a p c a l  'корсак’ , уд. \ahu ^  кака 
К  л а с а <  карса], нан. старей (Пх), с^арса (Бк), ма. харса 'ку
ница , пан. ^арса (Ь -У ) 'р осом аха ’ |<  Общим элементом

ЧО- '̂saq и т.-ма. *харса-н является основа 
hirsa- ~  qarsa- ~  о[арса-, этимология которой иока для нас неясна

т„„ ,к .  »4crsaq и т.-ма. •fapcau объясяется , '
ио-видимому, тем, что они служат иаимепованием всех 3Bej)bK0 B

II. Сол., стр. 57. 
1 6 8  ^

МО. jang-gir  'горный козел’ , 'горная коза ’ имеет п лпугпе ч н я ш . т . а  
лысы.!, оголенный’, 'без мяса ’ (о кости), 'без расти?ел1 Х т ™ ’ (Г г о ш ' 

торые 1юзьоляют, как нам кажется, сближать его корневую часть с эвенк 
u a > f ^ u a , i ,  нег., орок. йа> ,̂ нан. ua^fu 'безлесная гора, сопка-го leu ’

вершине), орок. 'гора ’ , 'горный хребет ’ .
П1ЛПГ. также нредноложение, что эвенк, чинукай  'волк ’ обпазо-

алось нз монгольского заимствования чинука  <  Нп и у а  ц\т помон..,
нытят?г^ аффикса обращения -й. Этимология мо. ( in u ya  неясна М ож н о по-

i. ^ог ног ор 'остромордый’, допустив, что
/  cignuya. Утрата первоначального g в монгольских стова\ птмпж-ия

как „знестио, не только в положении между глас1. ы Х п о  и перед coi “ м 
им.. Владимирцов. Грамматика, стр. 39 4) ^  <-01ласным

II. Сол., стр. 43.
1 7 1  ^

. .. . . .  ' ^ Ц '̂лью этимологического объяснения мо. belterig 'вотчонок ’ ппрп
положительно сближаем его с бур. бэлты- 'быть выпучениьшМо ^^азахТ 
бэлтэгэр выпученный, па выкате, вытаращенный’ . ‘
Иркутск, 1909 ® Р  ̂ У "  1’ усско-монголо-бурятскип словарь.

Казань,^1884.  ̂ ^  ̂ ^ алтайского и аладагского наречий.
1 7 4 к.  KW,  стр. 232; Ras. EW, стр. 238.



семейства куньпх. Ср.
qarsaq;^’’^

<

ма. с и л у н ш у л у н ^ " ' ^  'рысь ’ < м о . ;  п.-мо. siiagiisun [ <  
gan + *-sun] <^*siluwasun ^*sliabUsun,^'’'> ср.-мо. siluusun, монг.
шилуус{эн), ш улус  (Халх), бур, ш элуукэ(п) шулуукэ( н)

[<^ sTle] 'рысь ’ .̂ ’ ® Ср.: алт. шулузин, 
шулузун (Тел), башк. келэукен, казах, силеусин, карач. сюлеусюн.

• • •• •• •• •*кирг, силаусу ~  сулоосун, тат. селэучэн, узо. силовсин, уйг. си-
^  . . . .  -лэвсин, н.-уиг. сулеисун, чув. qyAeesq 'рысь ’ , yiir. шилазун 'лео

пард’ <^мо.  silegiisiin siliig iisiin  'рысь ’ ;̂ ®®
эвенк, зэйэган (В-Л) 'росомаха’ <  мо.: и.-мо. Sigegen [< i*3 i -  

geken<^*^ige- + *-kin], мопг. зээх(эн), зэгээ, бу\). зээгэн'росома\а\
Ср.; алт. ] э к э н } э к к э н ,  тув. чекпе, хак. }экпэ (Конб), як. сшган 
’ росомаха’ [■^*^igben <^*gigbe- + *-n|, которые одного происхожде
ния с МО. jigegen. Путем сравнения фонетических вариантов этого 
тюркско-монгольского слова можно восстановить его нервона- 

>ную форму в виде *^igbeken
*Jfe- 'есть ’ , 'пожирать’ + *-кеп] со значением 'пожирающая’ , 

эвенк, дорокон (Брг 'е ж ’ , дорокок (П-Т), дорогун (Зей),
торокдн (Урм) 'барсук ’ , ма. дор^он^^  'барсук ’ С" мо.: п.-мо.

176 фасмер, II, стр. 338.
Сапжеев. Параллели, стр. 690.

177 р .  Vergl., стр. 78.
178 н. Н. Поппе рассматривает ма. силун 'р ы сь ’ , как сл о 1ю, этимоло

гически родственное мо. SilugiisUn и як. is (<^*sjs], Us <^*hUs (<^*sus] 
'р ы сь ’ (см.: P. Vergl.,  стр. 31, 78, 117, 139; N. P o p  р е .  The Primary 
Long Vowels in Mongolian, стр. 19). Фонетическим вариантом як. i s ~ « s  
•рысь’ является як. й$ 'с обол ь ’ , 'куница ’ , 'р ы сь ’ , которому соответствует 
тур. iiSak, vasak, тув., хак. (Саг), шор. } с̂ 'р ы сь ’ (см.: Пекарски11, III, 
стр. 3184; Ras. EW, стр. 523).

179 р . Сл., IV, стр. 1078.
“ О R. K W , стр. 371; Has. EW, стр. 421.

О возможности происхождения монгольского и тюркского наимено
вания росомахи от глагола 'есть ’ , 'пожирать’ см.: Р. Vergl., стр. 27; Ras. EW, 
стр. 195. Этот общеалтайскип глагол, предположительно возводимый нами 
к *jlgbe~ ,  сохранился в тюркских и тунгусо-маньчжурских языках; ср.: 
др.-тюрк., тур. /е-, аз., уйг., узб. йе- ,  алт. йи (Тел), туркм. й-, казах., 
каракалп., кирг. же-, алт. дьи-,  тоф., тув.,  хак. чи-, як. cia-, чув.
эвенк, gae-----з э п - ,  эвен, ^ э б -  ^ эп - ,  сол. / э г - ,  ульч. ja n - ,  з э к - ,  орок.,
ороч., нан. gon-,  уд., ма. / э - .  В монгольских языках, помимо наименова
ния росо.махи, он прослеживается в слове §ет е  'падаль ’ (см.: R. Vergl.,  
стр. 27). По мнению Г. И. Рамстедта, мо. j ig e g e n  'росомаха’ восходит 
к тюрк, jdtkkdn 'росомаха ’ , а мо. gem e  'падаль’ — к тюрк, jem  'еда ’ , что 
кажется нам менее вероятным (см.: R. KVV', стр. 472, 474). Возможно, что 
глагол * 3 igbe-  'есть, кушать’ является у 1)ало-алтайским словом; ср. урал. 
* s e w e - ^  *sege -  'есть, куш ать ’ (см.: В. II. Л ы т к и н ,  Е.  II. Г у л я е в .  
Краткий этимологический словарь коми языка. М., 1970, стр. 252).
В. М. Иллич-Свитыч сближает алт. и У1)ал. * s e y e -  'е сть ’ с и.-е. * s e l l -
'сы ты й ’ и картв. * а ^ у -  'насыщаться ’ (см.: В. М. И л л и ч - С в и т ы ч .  
Материалы к сравнительному словарю ностратических языков. «Этимоло
гия 1965», М., 1967, стр. 340).

II. Тунг., стр. 43.
Сапжеев. Параллели, стр. 698.



doroyon ~  doruyun ~  doryu |<  ̂ *dorukun *doru- (?)+*-/\iml.
МОНГ. д о р г о д о р г о ( н ) ,  дорог (Халх), бур. доргон ' б а р су к ,  
бур. Тунк ' корсак’ . А н а л о г и ч н о е  слоно имеется и в других 
тунгусо-маньчжурских языках; ср.: нег. doj^o, ороч, дого, ульч. 
доро(н-), нан. дорб (Их), доро(н-), дорко(н-) (К-У) <^*дорго } 1  

'барсук ’ , но история его не совсем ясна. Можно предположить, 
что оно одного происхождения с мо. doroyon. Не исключено также, 
что это фонетически видоизмененное маньчжурское заимствование. 
Ср. як. тороку ~  тпороху 'дикая свинья’ , 'кабан’ , которое, веро
ятно, восходит к МО. doroyun ~  doroyu 'барсук ’ . Подтверждением
нашему предноложению является то, что в эвенкииских диалектах 
як. тороку служит для наименования барсука; ср. эвенк, тпораку 
(Чмк) 'барсук’ <^як. т о р о к у т о р о х у  'дикая свинья’ , 'кабан’ . 
Ср. также нивх, т'орк 'барсук’ ;

эвенк, калгану (Нрч, Сх) 'барсук ’ <^мо. qal^an 'лысый’ , 
'с белым пятном на лбу ’ . (Ср. г̂ ал^а морин на стр. 120);

эвенк. соло>/гд (Бнт, Врг, Олкм, С-Б, Сх, Тк, Тмт, Тнг, Тт,
Урм), соло 1̂ о (II-T), coHof^zo (3), коло^гб (Е, И, Пак, Ткм), ho-
нощо (Е), шоног/го (И-Т) 'хорек ’ , 'колонок’ <^мо.: п.-мо. solungga
solonggo \<d*solunggai < ^ *  soiling- (?) 'желтеть’ + монг.

184 Этимология МО. doroyon, которое может служить наименованием 
ряда животных — ежа, барсука, кабана, степной лисы, пока для нас затруд
нительна. Вполне возможно, что эти животные названы по одному из харак
терных для них признаков — неуклюжему телу, острой морде или грубой 
шерсти, а может быть, по цвету волосяного покрова. В последнем случае 
предположительно его можно сопоставить с тур. doru, тув. доруг, туркм. дар, 
др.-тюрк, toruy, уйг. торук, карач., кирг., кумык, т ору,  хак. торыу,  хак. 
тор (Саг), казах., ног. торы, балк. тор ^  торы, узб. турик,  башк., тат. 
туры,  тат. т урэ  (Каз), чув. тура,  як. тура^-ас \*dcray *d( гакап\ 'гне
дой, рынчий, карий’ .

Э. К. Пекарский сравнивает як. тороку ■— тороху  'дикая свииья% 
'кабан’ с тюрк, торай 'молодо!! кабан’ и мо. torai 'поросенок-сосунок’ , 'те
ленок яка ’ , 'теленок некоторых домашних животных’ (см.: IleKapcKiiii, III, 
стр. 2741). Аналогичное сближение допускает и Л. М. Щербак, который счи
тает, что тюркской параллелью к як. тороку тороху  'дикая свинья’ , 
'кабан’ может быть не только казах, торай 'молодой кабан’ , но и кирг. то-  
ропой 'поросенок’ , казах, торпок, хак. торбак, алт. торбок  'теленок’ , тур. 
torum, туркм. торым, тув. дору.ч 'верблюжонок’ (см.: Щербак, стр. 125— 
126). Вряд ли это сближение верно, так как як. тороку — тороху  'дпкая 
свинья’ , 'кабан’ н приведенные названия детеныше!! — разные !ю происхо
ждению слова. Прав, по-видимому, Г. И. Рамстедт, который сч!1тал, что тюрк. 
торай 'молодо!! кабан’ <  мо. torai 'поросенок’ , а тюрк, торум 'верблюжо- 
нок ’ < .м о .  torum. Что касается тюркских торпак 'теленок' п торопой 'поро
сенок ’ , то они, вероятно, одного нро!1схожден!!я с монгольск!1мп torai 'поро
сенок ’ , torum 'верблюжонок’ (см.: И. K W , стр. 401, 402).

Можно нредполож!!ть, что лексическое значение мо. solungga 'жел
ты!”! хорек ’, 'колонок ’ связано со светло-рыжим цветом меха этого животного; 
ср. калм. солц боро 'светло-серый’, 'желто-сер!ий’ (см.: Калужиньскип, стр. 95). 
К этому же этимологическому г!!езду слов нринадлеж!!т, по-видимому, мо. 
solungga 'радуга’ (см.: Riis. EW, стр. 427). Ср. также: як. солоцу 'светло
серый’ , эиенк. хблан- (Сх, Урм) 'желтеть’ (о листьях), хблаца (П-Т, Сх, 
Тк, Урм, Учр) —  хблица (Тк, Учр) ■— холиуа (Тк) —  сблица (Тмт) 'радуга ’ , 
уд. холиги, хол'о  (Хор) 'желтый’ , нан. сбла (Их) 'желтовато’ .



солонго, бур. колото 'колонок’ . 1\|)оме этих заимствопатг!’! 
в тунгусо-маньчжурских языках есть еще эвенк, солиуа (Сх, 
Урм), солга (Сх), солууе (Урм, Чмк) 'хорек ’ , 'колонок’ , эвенк. 
солико (II-T) фольк. 'колонок’ , СОЛ. сблиги, уд. солуо (Ан, Бнк, 
Смрг, Хор), нан, сол'г] (К-У) 'колонок’ , ма. силихи ~  солохи 'х о 
рек’ , которые следует рассматривать как слова, этимологически 
родственные мо. solungga — solonggo 'желтьп! хорек’ , 'колонок’ .’ *' 
Сравнение фонетических вариантов этого монголо-тунгусо-мань
чжурского слова позволяет восстановить его нервоначальг1ую 
форму в виде *s6linggai. Ср. як. соло/^го ~  солощо — солог/до 
соломо 1<  ̂*соломго *coлof^гo] 'хорь, хорек, солонгой’ , солобуй
'хорек ’ (игривое название у cкyнн^икoв нушнины) мо. solonggo,
а также рус. сиб. солонгой 'х о 1)ек’ <^мо. solonggo <^*solonggoi 
*solunggai.^^^

9) II а 3 в а и и я д и к и х ж и в о т н ы х ж а р к и х с т j) а н.
СОЛ. ареала — арчала, '̂^  ̂ ма. арсалан 'лев’ <^мо.: н.-мо. arsalan, 

монг. арслан, бур. арсалаг/ 'лев’ , которое, очевидно, заимство
вано из тюркских я з ы к о в . С р . :  др.-тюрк, arslan, ту}), arslan 
aslan, алт., каракалн., кумык., ног., тат., туркм., yiir. арслан, 
узб. арслан, аз., балк., гаг., карач., уиг., чаг. аслан, башк., 
каракалн., ног., туркм. арыслон, чув. араслан, казах, арыстан, 
кирг. арстан, тув. арзылац, уйг. арсалац^^‘"'- 'лев ’ [<^*arsilai\ 
*ar-sil 'рыжи11’ + а/| 'зве])ь’ ].’ ®̂

С.М.: Р. Vergl., стр. 75, где мо. solonggo 'хорек ’ >  эвенк. coAotfzo 
солоцо 'хорек ’ || ма. солохи, эвенк, солиуй 'хорек ’ . Согласно М. Рясянеиу, мо. 
solonggo — solungga || эвенк, солоцго, ма. солохи (см.: Hiis. EW, стр. 427).

1*** См.: R. KW', стр. 330; Калужпньскип, стр. 95. — А. М. Щербак оши
бочно возводит к МО. solonggo алт. цулуиац и хак. /^олана^ 'колонок ’ (см.: Щер
бак, стр. 146), которые, по-впднмому, относятся к числу русских гзанмствова- 
ннй (см.: Has. EW , стр. 277).

189 Даль, IV, стр. 267.
П. Сол., стр. 41.
См.: R. K W , стр. 14. — История этого слова не до конца ясна. Можно 

предположить также, что оно является общеалтаиским, так как в маньчжур
ском языке в этом слове наблюдается чередование гласных а/э лексического 
характера {арсалан 'лев ’ — эрсэлэн 'львица’ ), которое считается наиболее 
архаическим способом словообразования; ср.: ама 'отец ’—э.иэ 'мать’ , хаха 
'мужчина ’— хэхэ 'женщина’ и др. (см.: Санжеев. Параллели, стр. 621).

J. К 1 а р г о t h. Abhandlung iiber die Spraclien and Schrift der Uigu- 
ren. Paris, 1912, стр. 16.

i®3 0 6  3Toii этимологии см.: Naelvtudomanyi Kozleraenyek. Budapest, 
X V I ,  стр. 459; Щербак, стр. 137. Др.-тюрк, аг ~  йг означает 'рыжий, буры11, 
красноватый’ ; афф. -sill-sil, по определению А. М. Щербака, — «форма 
интенсива» (что, по-видимому, ошибочно, так как 1штенсив — глагольная 
форма), по определению К. Г. Менгеса — «adj. qualitatis» (см.: Menges. 
Turkic Languages, стр. 115); a/j со значением 'зверь ’ встречается в каракал- 
пакско!и языке. О правильности этой этимологии свидетельствуют возможные 
в тюркских языках словосочетания алт. арсыл ац, арсыл айу (Тел), тув. ар-  
сыл аба 'лев . Существуют и другие, на наш взгляд, менее убедительные эти
мологии: арсылан арсыл 'дики11’ , 'свирепый’ , 'лютый’ -Ьаи 'зверь’ (В. В е р- 
б и ц к и ii. . Словарь алтайского и аладагского наречий, стр. 26);



СОЛ. тасах: тасах ан'ё ^год Tirrf)a’ (Tpeiiiii год днепадцатн- 
лотиего животного цикла), ма. тас^а, тасае (Сиб) 'тигр ’ , 'год ти
гра’ < [м о . :  п.-МО. tasqa: tasqa anija 'год тигра’ , монг. nVacxa 
т'асйх (Даг) 'тигр’ , 'год тигра’ .

СОЛ. бар — бари '̂*  ̂ 'барс ’ , 'тигр’ , бари ан'ё 'год тигра’ (тре
тий год днеиадцатилетиего животного цикла) мо.: п.-лю. bars, 
моиг. бар, барас ~  бара ~  бар (Халх), бур. бар 'барс ’ , 'тигр’ , бур.
зап. лев , которое, ио-види.мому, восходит к иерс. pars ~  fars 
'пантера’ . 1''*̂ Ср.: др.-тюрк, bars — bars 'тигр’ , тур. pars 'леоиард’ , 
карач., каракалп., кпрг., тат., туркм. барс 'тигр’ , казах, барыс 
'тиг|)’ , 'леопа1)д’ , 'пантера’ , тат. парс ( l ia3) 'рысь ’ , которое также, 
по-видимому, является персидским заимствоваиие.м, алт. бар, пар
(Тел), тув. пар 'тигр’ -<^мо. bar — bars.^^^ Ср. рус. барс<^тю\)к. 
bars.

сол. 'слон’ .МО.: п.-мо. ^ауан (квадратное письмо),
/а/ш/г ~  j â’an, монг. заан, $а (Халх), бур. заан 'слон’ . Ср.: 
д|).-тю|)к. jayan ~  janan ~  jm a ,  ж.-yiir. йауан ~  йащн, чаг. йауан, 
йиуант 'слон’ , которые, по-види.мому, этимологически родственны 
МО. §ауап и .могут быть возведены к обще!! для них ираформе

арсылап арис 'сильны!!’ +лан 'зверь’ (II. V а m Ь ё г у. Die primitive 
Cuitur des turko-tatarischen Volkes. Leipzig, 1879, стр. 184); а р с и л а п >  
арслан <а apc~ 'рычать* (ср. кнрг. арсилда 'рычать’ ) + л а «  кит. лa f̂ 
'зверь’ , 'животное’ (Рамстедт, стр. 202—203).

П. Сол., стр. 70,
П. Сол., стр. 43.
См.: Владимпрцов. Грамматика, стр. 341. — Г. II. Рамстедт п М. Ря- 

сянеп делают нредположение о тюркском происхождении мо. bars (см.: R. K W , 
стр. 35; IVds. EW, стр. 64).

История этого тюркского слова неясна. Вполне возможно, что оно, 
как и МО. bars, восходит к перс, pars ~  fars 'пантера’ , так как его фонетиче- 
cKHii облик (стечение двух согласных в конце слова и наличие вариантов 
с вставным гласным, например казах, барыс 'тигр ’) свидетельствует о его ино
язычном происхождении. Г. И. Рамстедт и М. 1^ясяпен сравнивают тюрк, bars 
с греческим г.зрйо; (с.м.: R. K W , стр. 35; Has. EW, стр. 64). Это сравнение, 
ПО-ВИДпмому, не лишено оснований, так как в некоторых тюркских наи.мено- 
ваниях животных из семейства кошачьих, иредставляющих собою сложные 
слова, bars является вторым из слагаемых компонентов; ср.: др.-тюрк, jolbars 
'тигрица’ , уиг., чаг. йолбарс 'пантера’ , 'леопард’ , башк., тат йулбарыс, узб. 
й^лбарс, каза.х., каракалп. ^олбарс, кирг. ^олборс 'тигр ’ <^/о/ 'полосатый’+ 
bars] хак. алабарис 'лев ’ <  ала 'пестрый'-\-барыс {см.\ Щербак, стр. 138). 
По В. Бангу, йолбарс — искаженное *албарс >  *йалбарс >  *йалбарс >
*йилбарс >  *илбарс (ср.: чаг. илбарс, кирг. илбирс 'барс ’ , 'тигр ’ , узб. ил-
вирс 'снежный барс ’ , уйг. илвиз ~~ ^илвиз 'леоиард’) (W. B a n g .  Uber die 
turkischen Namen einiger Grosskatzen. Keleti-Szemle. Budapest, 1916— 1917, 
стр. 117). M. Рясянен считает тюрк, илбарс и йолбарс разными словами и 
сравнивает илбарс с мо. irbis 'тигр ’ , 'леопард’ , фин. ilves 'ры сь ’ (М. И а-
S а п о п. Uralaltaische Wortforschungen. StO, X V III ,  3, стр. 14; Has. EW . 
стр. 173).

Щербак, стр. 139.
Фасмер, I, стр. 128.
II. Сол., стр. 82.
Влади.мирцов. Грамматика, стр. 312.



^iyan.^ В других тюркских языках это слово не сохранилось;
алт. ^ан II тув. чан 'слон’ , судя по их форме, являются монголь
скими заимствованиями.

10) Н а з в а н и я  н е к о т о р ы х  в и д о в  п т и ц ,  преимущест
венно о б и т а ю щ и х  в с т е п я х  и р а в н и н а х .

а) Страусовые, например:
ма. т о г и т о к и  ' страус ’ мо. :  п.-мо. toki, монг. тохь 'cTj)a- 

у с ’ . Ср. кит. тоцзй 'страус ’ .
о) Наземные, или куриные, например;
эвенк, тбдок (Брг^оз), ма. тодо'^<^\ тодой 'степная курица, 

дрофа, дудак’ МО.:  п.-мо. toyaday — toyoday toyuday [ <^ *^0 - 
7 ada7 < * ^ 0 7a-+♦-^^a7 ], монг. тоодог, m^бдбк{Xainx),m^oaд(^'^m^yaдa 
(Даг), бур. тоодог, тодак (Ал), калм. тбдау 'дрофа’ . Ср.: чаг. 
т о щ д а ц т о ^ д а у ^  ~  тавдац, тув. тогдук, алт., койб., кирг. тбдаг, 
yiir. дофац, балк. дудац 'дрофа’ , аз. давдаг^, казах, дуадак, дуа- 
ла?} 'дикий гусь ’ [ *toyaday], а также: др.-тюрк, toj, too, тур. 
toj 'дрофа’ , тур. tojdari, toydari [ <  *toj-dari, *toy-dari], н.-у'йг! 
до^дур^^^ род крупной дрофы’ , являющиеся, по-видимому, одпо- 
коренными с приведенными выше тюркскими словами. Ср. рус.

202 1\ II. Рамстедт сближает мо. gayan, g iyan  н чаг. йауан  'слон ’ с алт.
3 Рясянен еще и с алт. н'ан  

(Леи), тур. jiyan  толстып , высокий’ , 'большой’ , алт. йан-а (Куманд,
Тел) yBejiH4 HBaTbCH . У него же мы находим сравнение мо. gayan  тю 1ж 
jayan  с гр. y iy a g ,  y iya v r eg  (см.: Ras. E W , стр. 178).

П. Тунг., стр. 55.
R. KVV, стр. 404.
Le С о q. Sprichworter und Lieder aus der Gcgend von Turfan. Leip

zig— Berlin, 1910.
0  сближении MO. toyuday  с тюрк, toydaq см.: Владнмирцов. Грамма

тика, стр. 197, 326; о сближеннн мо. toyaday  с тюрк, todaq, duadaq R. K\V, 
стр. 404; о родстве мо. toyaday со  всеми называвшимися выше тюркскими сло
вами, кроме др.-тюрк, to/, too, тур. toj, см.: Ras. EW , стр. 483. Монгольско- 
тюркская праформа * toyaday  восходит, по-видимому, к основе *toya-,  ослож
ненной афф. *-day, обп;им для монгольских и тюркских языков. Этимо
логия ее затруднительна, так как неясна семантика основы. Непродуктивны!! 
афф. *-day  в монгольских языках оформляет отглагольные имена, на- 
прп.мер мо. sirdeg 'стеганое одеяло’ от siri- 'стегать’ (см.: Р. Мо. Compar., 
стр. 273— 274). В древних тюркских языках афф. *-dag (чаще *-lag 
*-dag) мог образовывать производные и от именных, и от глагольных основ, 
например др.-тюрк, qawur-daq 'жареное м ясо ’ , jalin-daq 'обнажонны!!
В ряде случаев тюркские производные имена с этим аффиксом означают 
множество или совокупность предметов, например: ailaq  'пища’ от as 'еда’ , 
atlaq 'лошади’ от at 'лошадь’ (см.: Севортян. Афф. им., стр. 217— 221). По
этому можно предположить, что *toya-day  является существительным со зна
чением собирательности от *toy  'дрофа’ . Попытку этимологического объясне
ния названия этой птицы находим у Л. Л. Кубановой, которая возводит его
к глаголу tu------ tuu----- toy ------ - tok- 'родить, родиться’ и малопродуктивному
афф. -dak (см.: Л. А. К у б а н о в а. Тюркизмы в диалектной лексике 
русского языка. Автореф. канд. дисс., М., 1968). Предложенная ею этимоло
гия — 'рожденный, родившийся’ — для названия птицы необычна и вызы
вает возражение, тем более что названия птиц в алтайских языках связаны



драфа, дрофа, драхва, дрохва, которые, по мнению М. Рясянена, 
посходят к чув. *tdraq, и рус. дудак, также, но-видимо.му, за- 
и.мстнованиое из тюркских языков, однако определить конкретный 
источник заил1ствопания из-за близости тюркских форм затруд
нительно;

СОЛ. йтау,^^^ ма. u m y  'серая куропатка’ мо. :  п.-мо. itayu 
[<[ *itayun], люнг. ятуу, йо1у (Халх), йото (Халх зап.), иту 
(^̂ РД)* калм. йотун, o i i p a T .  йотн ~  йоту (Дэрб-аст) 'куро 
патка’ . Ср. чаг. ита^ун 'серая куропатка’ мо.  itayu [< ^ *ita -
уип]',

СОЛ. бэдэнэ'^ '̂  ̂ 'перепелка’ МО.: п.-мо. bodone — bodiine
biidiine [<^*bddene^^^* <C,*bedene], монг. бвднв буднэ  'перепелка
буддун  — буддуну  (Халх), bodono (Орд) 'перепел’ , бур. будэнэ 'пе
репелка’ , монго]). бодоно, калм. бддн^ [ b6d°nd\ 'перепел’ . 
Ср.: алт. п о д и н е п д д у н е  'перепел’ , 'перепелка’ , банш. бутэнэ, 
казах., каракалп., карач. ббдене, кирг., oiip. бддднд, кумык, бё- 
дене, тат. будэнэ (Каз), паддна (Бараб), туркм. бедене, узб. бе-

чаще всего нлп с цветом их оперения, или с издаваемыми ими звуками, или 
с характерными для них повадками.

См.: lliis. EV\', стр. 483; М. R а s а п е п. Finniscli-ugrische For- 
schungen. Helsinki, 29 : 196; Zeitschrift fiir slavische Philologie. Leipzig, 
20 : 448; « D a c M e p ,  I, стр. 542. О тюркском происхождении славянских назва- 
Huii дрофы см. также: II. Г. Д о б р о д о м о в. Дрофа — дудак. «Русская 
речь», 1968, № 4, стр. 100— 104,

Даль, I, стр. 500; R. KVV, стр. 404; Фасмер, I, стр. 550.
II. Сол., стр. 56.
ма. иту  'серая куропатка’ является позднейшим заимствованием 

живо 1 1 монгольско 1 1 формы *и т у  (Санжеев. Параллели, стр. 623). Другое 
маньчжурское наименование sToii птицы — гит уку ,  близкое фонетически мо. 
itayu,  восходит к кит. гит оу-гу  (R . K W , стр. 219).

Превращение письменно-монгольского начального i в j и проникнове- 
1 гпе в первы 11 слог гласного последующего слога (п.-мо. itayu  >  jatayu  >  
jatU >  jotu) получило в монгольском языке название «перелома» гласных 
(см.: Владимирцов. Грамматика, стр. 176— 190).

212 Has. EW , стр. 175.
213 п .  Сол., стр. 43.
21̂  Р. Мо. С отраг . ,  стр. 49.
21® В отношении этимологии МО. bodone [<^ *bedene] 'перепел’ , 'перепелка 

можно предположить, что оно является однокоренным с п.-мо. beder ~  Ы- 
der, монг. бидэр, 6 ‘еддёр бедер [ <  fcider] (Халх), бур. б у д э р  —  бэдир  
'полоса, линия’ , 'полосы, пятна’ (на шкуре зверей), 'крапи 1 1 ы ’ (на перьях 
птиц), бур. будэн  'веснушки’ . Тюркско!! параллелью к этим монголь
ским словам является др.-тюрк, bediz 'резьба’ , 'орнамент’ , 'укранкч!ие’ 
(см.: R. K W , стр. 41; Р. Vergl., стр. 53, 126), а тyнгyco-мaнь^жvpcкoii, 
по-видимому, — эвенк, б у уд й ,  б уууд й  (П-Л, Е, И), буди ( П- Т) ,  эвен, буди  
(Б, Ол, П), бууди  (М, Ох), бувди (Ск, Т), буд  (К -0 ) , '  орок. буг^и  'пестрый, 
nernii, рябой ’ (о масти животных), Ск 'орел-стервятник’ , эвен. 6yduf^a (Б, Ол, 
II), б у д у н ’а (Т) 'крохаль ’ (утка), 'пеструшка’ (грызун), II, Т 'пегий олень ’ , ма. 
будуху  нимао[а 'речной вью}!’ (с пятнами на коже), казах., кирг. бедэр 'кра
сота ’, 'рисунок ’ , як. бадар 'ры сь ’ , ма. бэдэри 'полоса, полосы ’ , 'пятно, пятна’ , 
'крапины’ являются монгольскими заимствованиями (см.: R. K W . сто. 41: 
Riis. EW , стр. 67).



далйу yiir. бодунэ, чаг. Судана ~  будана — бодана, чув. путене 
'перепел’ <̂ ' мо. bodone *bedene;

энеик. чорнелу — чоркелу (Н|)ч) ' рябчик’ мо.:  и.-мо. corkiru 
f<^ "*^corkiriiyun <С *lorkiruyun\^^ '̂^ моиг, цорхируу(н) — цорихруу 
'рябчик’ , бур. mopxupyy(}c)^cTQ\\no\\ рябчик, или белая куропатка’ , 
С|).: алт, торло (Тел), хак, торлащл (Саг) 'гориы!*! рябчик’ , \ак. 
торлаца 'ку|)оиатка’ , тун. торлаа 'серая куропатка’ ;

ма. нутуру'стаппоп рябчик, или белая куропатка’ мо.:  п.-мо. 
nuyturu, моиг. ногтруу, нуутуру  (Орд) 'cTeiinoii рябчик’ , нуутару 
(Халх) 'ку[)опатка’ , мопгор. лоутор 'cTennoii рябч1!к’ [ <[  oonteMour. 

nuyturuyii 'куропатка’ |.
и) I[ластиичатоклюиие, иап[)имер:
эвеик, галав ~  галаср (Н) 'гусь ’ <^мо.: п.-лю. yalayim [ < i* y a -  

layun < ^ * y a la '+ "^-уйп], моиг. галуу(н), уалу (Халх), /ало, 
галу^^^ (Лаг), бу|). галуу(н) ' гу сь ’ . Ср.: др.-тюрк, gaz, тур. kaz,
oaiHK., казах., ки[)Г., кум1лк., пог., тат. î aSy туркм. алт.

'̂ас, oiip., туп. у̂ ас, тат. ь̂ ас (Too), аз., каракалп., yiir. gaj, 
узб. 5 0 3 , хак. хас, як. хас [ <С *̂ 7^2 чув. хур  [ <С
'гусь ’ . Тунгусо-маньчжурско!'! параллелью к мо. yalayun и тюрк. 
qaz следует считать, по-видимому, ма. и^РУ [<^*кага ‘ уй]^-^ 'ле
бедь’ , эвенк, гарэ | <^ * Ау/га| 'болыпо1| cepuii лебедь’ , 'филин’ , 
'сова ’ , эвен, гар фольк. 'больишя птица’ . Ср. перс. г}аз

]{. К\\% стр. 54; Hiis. EW , стр. 82.
О paamiTiHi п.-мо. ё,  тюрк, t н тунг, t в начале некоторых слон из пер- 

вопачалыюго (общеалтаИского) см.: Р. Vergl., стр. 2G.
Приведенные монгольские и тюркские слова :>тимологически ян- 

лиютси, ио-видимому, однокоре1П1ыми производными, образованшнмно! 
от ономатонозтического слова tor, которое нрослеживаетси также в мо. tor-la- 
'петь ’ , 'пускать трели’ , 'щебетать, чирикать’ (см.: R. K W , стр. 402; Riis. 
Е\\\ стр. 490) и др.-тюрк, toriya,  тур. tojgar, turgaj,  кирг. торной, тат. 
туркай (1\аз), хак. торкай, тор^айаРу 'жав0|)0И0к’ , хак., K o i i o .  mo^aiia^i, 
туи. тор^а *дптел*.

[\  Мо. Conipar., стр. 164. О соответствии п — I *1 н начале неко
торых монгольских C.IOB см. там же, стр. 155. Вполне возможно, что назва1 И1С 
OToii ПТИЦЫ связано с об 1 )азным словом 1оу (см.: R. K W , стр. 252); ср. монг. 
логлогор 'толстойьктГ , логлой- 'быть толстеньким, пухленьким’ .

11. Даг., стр. 73.
Пвановскн 1 1 , CTJ). 02.
Из словари М. 15ербицкого.
V. Vergl., стр. 120.
Там же.
И. I I . Iloinie включает в данное этимологическое гнездо только 

тюрк, qaz и т.-ма. ь^^ру, гарэ (см.: R. Vcrgl., стр. 120). На основанш! установ
ленных нм фонетических закоиоме 1 )ностеп в алта|1скнх языках возможны 
с; 1 едую 1цие два ряда соответстви!! интервокального I и г :  *0- >  мо. I || т.-ма.
I II кор. Цг II тюрк. /; >  МО. I II т.-ма. I Ц кор. Иг || тюрк. (к 1 )оме чув.) 
S II чув. /; >  мо. г  II т.-ма. гИ || кор. г/1 || тюрк, г ;  >  мо. г  || т.-ма. 
г II кор. гЦ  II тюрк, (кроме чув.) z || чув. г (см.: Р. Vergl., стр. 73— 82). Ио при
мер, приведенны!! выше, — мо. ya layun  || тюрк, qaz || т.-ма. гарэ, 
позволяет предполагать, что в некоторых алтайских словах возможен, оче
видно, и третий ряд соответствий интервокального т. е. >  мо. I || т,-ма. 

г II тюрк, (кроме чув.) z/s || чув. г.



' г y c ь ^ ^ “'’ a т а к ж е  ск р .  га /> / /^ а и 'ф е н и к с -са м е ц ’ . Cj). р у с .  казара, ка-
которые, возможно, посходят к тю[)к. qaz 'гусъ';^'^' 

ма. uopjUH н'эхз 'самка ликоИ утки’ , 6opSuH<^Mo.: п.-.мо. 
bor^in [ *Ьог- 'cepuiT + афф. *-<?/« со значением с а м к и ] , б у р .  
боржон 'самка AUKoii утки’ , букн. 'серянка’ ,̂ ''** .монг. боржин: 
боржин иугас 'гусыня’ . Ср.: чаг. борчин 'самка утки’ , 'самка 
оленя’ , алт. мор^]'ын (Тел) 'самка доманте!'! уткл’ <^мо. ior^in.'^^ 

г) Аистовые, нанример:
эпешч. токоров — токороф ( i i i ) 4 , C -I i)  'ж у р а в л ь ’ .мо.: и .-м о .  

toyiiriyun [ <^*toyuri-+*-yun], м онг, тогоруу, б у р .  т охорю у(н), 
калм. тоуруи ' ж у 1)анль ’ ;

эв ен к ,  cap (И р ч )  ' ч а 11к а ’ мо. :  н .-м о .  sar, sart, sart [ < [  *s<7- 
/•г7a * 5дгг- 'ж е л т ы ! ! ’ + афф. к а ч е с т в е н н ы х  имен *-ta\, калм . cap 
'K op u jy i i ’ , б у к в ,  'ж е л т а я ,  ж е л т о в а т а я ’ (н ти ц а) ,  м он г .  cap ' л у н ь ’ 
(х и щ н а я  нтица , са м к а  KOTopoii и м еет  с е 1) о в а т о -б е л о е  о н е р е н и е ) ,  
'я ст р е б - .м ы ш е л о в ’ . С р .:  к и р г .  cap ' к о р ш у н ’ , чаг . cap ' к о р ш у н ’ , 
' я с т 1)е б -н е р е н е л я т н и к ’ , алт.,  т у в .  сиры, тат . сарыч ^  сарыча, у з б .  
сарыксор 'в и д  я с т р е б а ’ , тат .  сарыша (К а з )  'в и д  к р е ч е т а ’ , к у м ы к .  
сарича и в ол га  [ <Z,san <^sariy ж е л т ы й ,  sarica ж е л т о в а т ы й  
к ото [)ы е ,  о ч е в и д н о ,  э т и м о л о г и ч е с к и  1)о д ст в е н н ы  мо. sar, sart, 
sart.'-^ Ср. як . cap ' к а н ю к ’ , сарт ~  сарт 'х и щ н а я  п ти ц а  из с е -  
MeiicTBa с о к о л и н ы х ’ , 'и т и ц а  из с е м е 11ства  с о в и н ы х ’ , 'к у к н г а ’ < [ м о .  sar, 
sart, sart, '̂^  ̂ а т а к ж е  р у с .  сарыч 'х и щ н а я  нтица  к а н ю к ,  к о р ш у н ’ , 
сарыга ' с а м к а  к а н ю к а ’ , з а и м с т в о в а н н ы е  из т ю р к с к и х  я з ы к о в ;

нег. i^antja 'б е л а я  4 aiiKa с 4 ej)noii г о л о в о Л’ мо. :  н.-.мо. qabqay 
[<^*qab~qa-y'^^ <С^*кап-ка-к от  мо. qaya-<^*qaw a-<^*kapa- ' з а к р ы 
в а т ь ’
yawtj'ay (О рд),  б у р .  хабхаг, калм. ^aw^ay ' к р ы ш к а ’ , б у 1>. 'ч е р е п н а я  
к о р о б к а ’ , б у р .  А л  'к о р о б к а  из б е р е с т ы ’ (для п р е д м е т о в  1)у к о д е -  
лпя).  С р . :  д р . - т ю р к .  qapaq, т у р .  карак, каЬик, аз. шпаг, габыг,

т ю р к ,  q a p a -  ' з а к 1)ы в а т ь ’ ] ,2‘‘’ ' .монг. х а в х а г ,  х а в х й к  (Х а л х ) ,

Б. и. М п л .'I е р. Персндско-русскнй словарг». М., 1953, стр. 375; 
Егоров, стр. 306.

Л. Л. Б у л а о в с к н ii. Славянские наименования птиц. «Вопросы 
славянского языкознания», т. 1, Львов, 1948, стр. 183; Д. С. С е т а р о в. 
Тюркизмы в русских названиях птиц. «Советская тюркология». Л'» 2, Баку,
1970, стр. 8 8 .

“ S R. KW , стр. 51; Has. EW, стр. 81.
К. М. Ч о р е .м и с о в. Бурят-монгольско-русский словарь. М., 

1951, стр. 778.
И. KW, стр. 51; Has. EW , стр. 81. 
li. KW , стр. 397.
О наи-меновании этих тюркских птиц по цвету оперения см.: Д. С. С е- 

т а р о в. Тюркиз.мы в русских названиях птиц, стр. 91.
233 Н. K W , стр. 313; Has, EW, стр. 402.

Has. EW , стр. 402.
235 Vasmer, И, стр. 582; Д. С. С е т а р о в. Тюркизмы в русских на

званиях птиц, стр. 91.
Р. Мо. Сотраг.,  стр. 98.

•3’  Р. Vergl., стр. 43, 89,



туркм. eanajj, габьщ, башк., казах., кирг., тат. г^абьщ, аз., кр.-тат., 
уйг., чаг. t^anat ,̂ узб. tj0n?j0^, хак. хабых, тув. хавык.
як. хаппах, чув. хупа крышка , покрышка’ , 'оболочка’ . Ср. 
эвенк, капкак (Алд, Тк, Учр, Члм), капкакй (3), каппак (Тк,

, 1 / -'1-------------------------  J  г

д) Хищные, например:
<

ма. тарбал^и 'черноватый с пестринамп орел’ •< мо.; п.-мо.
tarbal^i ~  tarba^i [<^ * tar-ba-1-^i], калм. mapw^d^u 'маленький 
черный орел’ , монг. тарваж 'ястреб’ , бур. тарбалжа ^  тарбажа 
'лесной орел’ , б у р .  тарбауалжац{^) 'тарбаганник’ .̂ ®̂ Ср. алт. 
тарбалд]ьт (Тел) 'вид маленького ястреба’ мо. tarbal^i"^*^ (ср. 
тарбауан на стр. 124);

ма. итулхэн — итурхэн 'кречет’ мо.: п.-мо. itelgii [<^ *itelgiin]
кречет', 'коршун-зайчатник’ , 'балобан’ , калм. итлуа — ипхлуак 

'вид хищной птицы’ (ср. мо. ite 'вид хищной птицы’ ) . С р . :  тур. 
otelgii ~  otlegii 'орел-ягнятник’ , н.-уйг. итпалгу 'вид охотничьей
птицы’ , чаг. итпалгу ~  вталгу ~  утилгу  — талгу 'вид коршуна’ , 
'орел-ягнятник’ , казах., кирг. италги 'хищная нтица’ , 'сокол’ .
туркм. ителги коршун’ мо. i t e l g i i , а также тур. ИИак — dii- 
1йк, шор. таглаган, алт. тй]лиган талган
тат. тилган (Тоб), чаг. т у jлаган ^  тулаган, казах. тв]лаган

[<С *iteglegiin >  *iteglegen ^  *teglegen], которые.
по-видимому, следует рассматривать как слова, этимологически

[ <  *itelgan];
эвенк, элиэ (Нрч) 'сокол ’ •< мо.: н.-мо. elije [ <  eli- 'нарйть’ + афф

'коршун’ , 'сокол ’ , 'ястреб ’ , монг. элээ, бур. элеэ 'коршун 
калм. элВ ' ястреб’ . С р .  як.  alia ' коршун’ мо. elije;^*^

ма. ш ощоро  'белый сокол’ , шощон ^асо^а ~  шо///^он ^acja 
' сокол’ мо. :  п.-мо. songqor, монг., бур. шонхор, калм. ш ощ °р  
'сокол ’ , 'кречет’ . Ср. кор. сот/к'ор}*’’

е) Вороновые например:
эвенк, са^иуа ~  са}иге (Брг 2*»), сол. са^игй ~  са^иг 'сорока’ <  

МО.: п.-мо saya^iyai, монг. шаазгай, ша^аг^ё (Халх), бур. шаазгайу 
шаажгай (Хорин) 'сорока’ .

А. В. Р о м а н о в а  и А. Н. М ы р е е в а. Диалектологическцц 
словарь эвенкийского языка. Л., 1968, стр. 74.

R. K W , стр. 381. Об этимологии этого наимеповапия см. сноску 130. 
См.: Сапжесв, стр. 693. — Русского названия этой птицы он но дает. 
R. K W , стр. 381; Ras. EW , стр. 464.
R. KW , стр. 211.
Ras. EW , стр. 175, 376.
Калужиньский, стр. 33.
Но мнению Н. Н. Поппе, мо. elije 'корш ун ’ соответствует ср.-мо. 

hele'e, е1ё (см.: МА) 'дьявол, черт, б е с ’, монгор. илиё 'злой д у х ’ (см.: Р. Мо. 
Compar., стр. 45).

R. KW , стр. 119; Калужиньский, стр. 33; Ras. EW, стр. 40.
R. KVV, стр. 364.
II. Тунг, стр. 52.
П. Сол., стр. 6 6 .



1 1 ) Н а з в а н и я  н е к о т о р ы х  и р е с л о в о д и ы х п р о 
м ы с л о в ы х  р ы б .

эвенк, чирукай ■— черукай (Брг, Ирч, С-Б) ' щука ’ мо. :  и.-мо. 
ciriiqai ~  curuqai, моиг. цурхай, цурхё  (Халх), бур. сурхай, калм. 
цурха 'щука’ . Ср.: казах, шорауатай, тат. чурауай (Каз)^'^, як. 
^opoxoi — чорохоЬ — 4opoQoi^^^ 'маленькая щука’ , также запмство- 
ванные из монгольского языка.

эвенк, кэлтэгэ (Прч), ма. кэлтэхэ ' карась’ мо. :  монг. кэл- 
тэгэ 'карась’ . Ср. нан. кэлтэкэ 'карась ’ , заимствованное, но-види-
мому, из маньчжурского языка 

эвенк, кадара (Ирч), ма. :ĵ ad 
га (п ), монг. хадар, бур. хадарс 'хариус

■<[мо.: и.-мо. qada-

1 2 ) II а 3 в а и и я н е к о т о р ы х  ж и в о т н ы х ,  о б и т а ю щ и х  
в в о д н о ii с р е д е  (морских млекопитающих, ракообразных).

ма. эдэн 'рыба-нила’ .МО.: и.-мо. edeng 'рыба-пила’ . Ср. нег. 
эдэн, ульч., орок. эдэ 'касатка’ , которые восходят, по-видимому, 
к ма. эдэн, 'рыба-пила’ .

ма. пан^ай ' рак’ .мо.; и.-мо. pangqai 'краб ’ . По мнению
11. Шлтдта и Е. Хауера, мо. pangqai является китайским заим
ствованием (ср. кит. пансе 'краб ’ ).

13) Н а з в а н и я  не  к о т о [ ) ы х  н а с е к о . м ы х .
эвенк, батагана (Hi)4 ) 'муха ’ <^мо.: и.-мо. batayana, монг. 

батгана, бур. батагана батаганаа(н) 'муха ’ .
эвенк, т а р ч а т а р ч и т а р т е  (Нрч) 'кузнечик’ , 'сверчок 

'лягушка’ МО.: бур. таршаа 'кузнечик’ , 'кобылка’ , 'саранча’ , 
н.-мо. carcaqai 'саранча’ .

эвенк, ч ер го л ^ и ч ер гбл ^ и  (Нрч) ' муравей’ .мо.: и.-мо, §ir- 
gulsin, монг. шоргоолж(ин), бур. шоргоолзон 'мураве1Г.

Н процессе заимствования монгольских Ha3 Bannii животных 
ряде случаев изменилась их семантика, например: мо. gegiin 

gegiiii ' кобыла’ ма.  гэо 'корова ’ , эвенк, гёу 'са.мка дикого оленя’ ; 
МО. a^irya 'жеребец ’ ^ м а .  a^upi^an — a^upj^an 'кобель ’ ; мо. ипауап 
'жеребенок до года’ > с о л .  уну^у 'козленок’ и др.

Ь' монголизмам следует относить также названия животных, 
образованные от монгольских именных и глагольных основ с по- 
мопи.ю тунгусо-маньчжурских словообразовательных аффиксов, 
нанример: эвенк, куримин — курумин 'олень, предназначенный
для угощения на свадьбе’ < ;  кг//5ц.н ~  Kf/рг/.и <  мо. qurim 'празд
нество, пир’ + эвeнкиiicкий и.менной афф. -н ; эвенк, бёруткан
(Н) ' ягненок’ б ё р г / х а л х .  биру 'теленок по второ.му году’ +
эвенки11ски11 афф. -ткан, ооозначающии детеныша; эвенк, соличи
(Брг) 'волк’ , букв, 'и.меющпй хвост, хвостатый’ со.г ~  су.г мо.

*60 Has. EW , стр. 116.
Калужиньскнй, стр. 20. 
Саижоев, Параллели, стр. 682.



CYY-л 'х^ност’ + эвенк, афф. имел обладания -чй; ма. гэтэхури 'но-
ронатыи iK)i)ooeii’ С^мо.  gete- 'иодсмат1)инать’ , 'иодкра-
дыпаться’ , 'ныжидать’ + ма. и.мениой афф. -аг?/ + ма. афф. -ри, ука-
зынающи!! на ^бблыиую степень качестна; ма. цабари инда^ун
комнатная сооачка, оолонка’ , }^йбири мо, qabd 'комнатная 

собачка’ +ма. афф.-рг/.
1)яде маньчжу1)ских названий животных, представляющих 

собою сложносокращенные с л о в а , м о н г о л и з м ы  являются одним 
из двух слагаемых компонентов, как правило — первым. При 
словосложеиии наблюдается выпадение из состава слова звуков
и це.’плх слогов, нан[)имер: ма. тайлахи миф. название длинно
шерстного зверя <^мо. тай[гш1]  ' o o p s o i i  кобель’ + ма. [ма]лахи 
'к о 1нка’ (X., Ц.); ма. сайдака миф. название зве|)я, похожего 
на свинью, <  МО. сай[п] 'хороший’ + ма. [ай]да^а 'кабан’ (111.); 
ма. султана название птицы < м о .  сул[а]  'свободный’ , 'слабый, 
ВЯЛЫ!!’ + ма. [ан]таха 'гость ’ (111., X.).

ТЮРКИЗМЫ

Тюркские элементы в туигусо-лшиьчжурских названиях живот
ных представлены и])епмуществеино якутскими словами, которые 
являются, как правило, С{)авиительпо поздпп.мп заимствовапи- 
ямп.'^^  ̂ Их насчитывается около ста паименовапий. Опи п])опикли 
в большом количестве в диалекты эвенкийского и эвенского язы
ков в результате пепос])едствеииого контакта звепов и эвенков 
с якутским населением. Особенно тесны эти контакты на террито-
1)ии Якутской ЛССР, где большая часть эвенов п эвенков дву
язычна. Единичные тю 1жскпе заимствования имеются в негидаль- 
ском языке. Многие якутские заимствования имеют параллели 
в д])угих тюркских, а также в монгольских языках. 11екото])ые 
из них по ироисхождепию русские, ио проникли в тунгусо-мань
чжурские языки через якутскии.

Приведем перечень якутских заимствований.
1) С о б и р а т е л ь п ы е п а з в а и п я д о м а ш н и  х

ж и в о т н ы х: эвенк, cohy (Учр) 'скот ’ <  як. cyohy.

Анализу сложпосокращсчшых слов маньчжурского языка удолсио 
особое внпмание в Маньчжурско-русском словаре И. Захарова, а также в Сло
варе Хауера и в специальных работах Цаха и Шмидта. Следует упломяиуть 
также кандидатскую диссертацию И. Т. Мороз, в которой рассмотрению 
сложиосок1)аи;енных слов посвящена специальная глава под названном 
«Образование имен суп1ествительных способом аббревиации» (см.: И, Т. М о- 
р о 3 . Лвтореф. канд. дисс. М., 19G7).

И среде советских исследователей преобладает мнеиие, что форми
рование якутского народа относится к X I I I — X I V  вв. Археологические 
данн1ле свидетельствуют о длительном и постепенном продвижении на Север 
из Прибайкалья в 6acceiin средне!! Лены южных тюркоязычных скотоводче
ских племен, которые с.меипшалпсь с местным охотничье-рыболовецким на
селением, составивн1и.м основное этническое ядро якутско1г народности 
(см.: Народы Сибири. М .—Л., 1956, стр. 2G7— 270).



2 ) Н II д о в ы е н а з в а н и я  д о м а  ш н и х ж и в о т н ы х ;  эвенк. 
инак (Алд, А, Сх,  ̂рм), иег. инак ' корова’ як. ынах {с\>. тюрк. 
иьрк — инэк ^  и н е к ё н е  'корова ’ , а также тю[ж. енэк 'самка’ , 
ш}ен 'верблюдица’ , инчек 'самка собаки’ , в которых выделяется 
общая корневая основа uyj- ~  инз-); эвенк, гпобо (И) 'олень’ 
як. таба (ср. тюрк, тэвэ — тэбэ 'верблюд’); эвен, кибин'э
(Ск) ' свинья’ як. сибиннэ ^  сибинйэ <^\)ус, свинья.

3) П о л о в о з р а с т н ы е  н а з в а н и я  д о м а  ш н и х ж и- 
в о т н ы х ;  эвенк, бэ (Уч1)) ' кобыла’ як. биэ (ср.; тюрк, би 
бе ~  бее — бийэ ~  бейэ — пии 'кобыла’ , кит бй 'самка’); эвенк. 
сэрибэс (М, Тт ) ' же ре б е ц ’ як. сэрибээс <^[>ус. жеребец] эвенк.
о у у с о в у с  ^  эуус оык крупного рогатого скота’ як.  0 5 0 0  
одУс ~  УдУС (cj). тюрк, огуз ~  окуз ~  огиз ~  угез — кокуз — хукиз, 
МО. у х э р — укр); эвенк, тармийак (М, Тт), торбуйок (Чмк) 
'телка’ як. гпарбыйах ~  торбуйах ~  тармыйах — тормуйах (ср.; 
ст.-узб. тор 'теленок’ , казах, торпаг^ 'двухгодовалый теленок’ , 
МО. торой 'детеныш некоторых домашних животных’).

4) Н а з в а н и я  д и к и х  ж и в о т н ы х ;  эвенк, бичэн (М, Тт) 
'косуля’ , эвен, бучэн (Т), бучэкэ (Ох) 'кабарга’ < ' як. биичээн
буучээн  'кабарга’ мо. Ье^ап — bijan; эвенк, торопи (3, Урм,
N чр), нег. торокй ' кабан’ як. тороку — тороху; эвенк, болка (Тк) 
' волк’ як. болка — буолка <^\)ус. волк; эвенк, кирса (Тмт, 
Чмк), кырса (Учр), эвен, к ы р с о к ы р к а к ы Ь р а  (Ск) 'иесец’ 
як. кырсас^мо. кирса (ср.; тю 1ж. ^арса^, ^ырса ~  г^ырза, мо. кирса); 
эвенк, колонка (Сх, ^ рм,  ̂ чр) 'соболь ’ {самый лучший, черный) як.
холуот^а - -  холуо^^а 1̂ олуо} г̂^а головка; эвенк, киринас
(М, Тт), эвен, киринёс кирина/г кирнак (Мом, Ск) 'горно-
cT ai i  як. ^ырынастай ~  ^ырынаас ~  урлрнас рус. горностай;
эвенк. }1этэгэ (Алд, Тмт) 'белка-летяга’ < ;  як. нэтээгэ
летяга; эвенк, бобура (^ чр) 'бобер ’ <[] як. буобура ^  буобра  
рус. бобер.

о) II а 3 в а н и я н е к о т о [) ы х в и д он  н т и ц; эвенк, туруйа  
(1мт,  1нг,  ̂ j)M,  ̂ чр) 'cepuii журавль’ як.  туруйа (ср. и.-мо.

элиэ <а
, ^  .. t , , ■ -  то!^со^ой
( \  motjcyu- стучать , долбить’ .мо. тонши- ~  тоншо-).

6 ) II а 3 в а н и я н р е с н о в о д н ы х р ы б; эвенк, copdoi^ ~  сор-

 ̂J мт, i m ,  л j)M, л чр; серый журанль <^як. шуруйа (ср 
toyuru, f>y\). тохорюу(н)); эвенк, элие (Тмт) 'коршун’ <  як. 
iMo. elije; эвенк, тэг/сэуэй (Учр) 'iiecTi)biii дятел’ <" як. т

дон ~  чордон, эвен, copdoij ^  кордо}} (Алл), сордох (Ск) 'щука’ <  як.
сордо}у, эвенк, сово ~  собо ~  сэвэ, эвен, кобо (Ск) 'карась’ <  як. собо.

7) И а 3 в а и и я н а с е к о м ы х; эвенк, комордос (У]).м), 
коцордос (Алд, И, Учр), эвен, комордос ~  комордок (Ск) 'ж у к ’ <  
як. хомурдуос хоуурдуос; эвенк, куйур  (Сх, Урм, Учр) 'моль’ , 
эвен, куиур {Ол) 'личинка жука ’ <  як. куй ур  ^  квйуур  'моль’
(ср. бур.^д:}г/р, тур. guue, шо[). куйа '.моль’ , эвенк, куйа-кта 
куп-кта личинка овода’ ); эвенк, кулаки (Алд, Учр) ^блоха’ <  як.
кулапы ~  кулахы ~  кулаки 'клоп ’ <] рус. клопы (ср. бур. зап 
хулпаа).



Как и в монгольских заимствованиях, среди якутизмов встре
чаются названия животных, образованные от якутских именных 
и глагольных основ с помощью тунгусо-маньчжурских словооб-

_  ^  и ш  т таффиксов
для перевозки детей’ <  як. xaijxa ФФ
рук] эвенк, мукдукан (Учр) 'гальян’ <  як, мунду 'рыба-муп- 
д у т к а ’ <; рус. мунда 'вьюн ’ + эвенк, афф. -кан.

КИТАИЗ.МЫ

Китайские заимствования наблюдаются главным образом в мань
чжурском языке, который подвергся активной китаизацин с се
редины XVI I  в., когда маньчжуры завоевали Китай, создав пос
леднюю в истории Китая династию Цин. Особенно много китайских 
слов проникло в маньчжурский письменный язык в процессе пе
реводов на маньчжу{)ский язык произведений китайской литера- 
тур{.1.̂ ^̂  Со В1)еменем использование китайского языка маньчжу
рами усиливается и постепенно они начинают забывать ])одной 
язык и свою национальную письменность. В настоящее время, по 
официальным сведениям, болынинство маньчжу])ов говорит по- 
китаиски, хотя отдельные группы их Н])одоли<ают пользоваться 
родным языком в повседневной жизни. Так, например, известно, 
что маньчжурская речь сохранилась в некоторых селах провин
ции Х э й л у н ц з я н , а  также у маньчжуров, живущих в Синьцзяне

д не только говорят на
родном языке, но даже пишут на нем, используя латинскую гра
ф и к у . 13 Д1)угих частях Китая родной язык помнят преимущест
венно маньчжуры CTai)Hiero поколения, хотя обычно на нем не гово
р я т . В п о л н е  вероятно, что китайские слова продолжают про
никать в речь тех маньчжуров, которые, живя на территории не
посредственного контакта маньчжурского и китайского населения, 
являются двуязычными. К сожалению, о современном состоянии 
языка этих групп маньчжуров нам ничего не известно.

Китаизмы встречаются также в солонском языке и в тунгусо- 
маньчжурских языках Приамурья — в нанайском, ульчском, 
орочском, удэгейском, в которые они проникли преимущественно 
через маньчжурский язык. Как известно, солоны имели давние 
связи с маньчжурами и постепенно были ассимили])ованы ими. 
С XVI I I  в. они стали переходить на оседлость и наряду с охотой

Ср.: И. Т. М о р о  3 . Относительно китайских заимстноваиий в мань
чжурском изыко. И кн: Посточная филология, М., 1971, стр. 127— 129.

*** Народы Иосточной Азии, стр. 673.
Hoiida-Coadol. А Survoy of Japanese Contribution to Manchurian 

Studies. «Asia Major», vol. V, 1955, стр. 91; 11. T. M o p  о з. К вопросу о пе- 
])110дизации маньчжурско!! системы письма. «Народы Азии и Африки*, 1969,
»V« 3, стр. 134.

Народы Восточной Азии, стр. 673.



заниматься земледелием.*®® Тунгусо-маньч/курские вароды При
амурья, в особенности нанайцы, также в течение нескольких веков 
находились под влиянием маньчжуров и китайцев. Это влияние 
прослеживается в их прежней хозяйственной деятельности, ста
рой материальной и духовной культуре.*®"

В названиях животных маньчжурского письменного языка, судя 
по словарям II. Захарова и Э. Хауера и по работам П. Шмидта 
и Э. Цаха, имеется около сорока китайских заимствований.

1) Н а з в а н и я  д и к и х  ж и в о т н ы х  жа р к и х  стран:  
ма. 'большой гималаискии медведь’ кит.  ма-сюн (3.); ма.
йуван ' обезьяна’ кит. юань (П1.); ма. cutfcuff — сирси^ 'человеке-

<
онагр’ кит.  д-на-си-юё (X.) 'жираф’ ; ма. ут у  'тигр ’ (одно из

<
кит. цилйнь (3., т . ,  X.);  ма. х'эсэ 'скорпион’ <■

'едино-

(3.), сёцза (III., X .); ыа. угун  ' сколопендра’ кит.  угун  (Ш., X.).
2 ) Н а 3 в а н и я п т  и ц: ма. тоги — токи 'страус ’ кит. то-ги

'серая куропатка’ <[ кит. ги-тоу-гу (3.), цзй-тбу-хуй (III., X.);  
ма. cfoofOH— :^о^ан 'цапля’ (oбн^eo назпание)<^ кит. хуан-хан

фазан’ кит.  сянъ (III.); ма. гитуку

'желтая цапля’ (3,); ма. чурби tjaccfa ~  чуби ^асха 'чайка с сп-
ии.ми перьями’ , чуби<^к\\т. цуй-бй (3., III., X .) ;  ма. чуну ^acja 
'вид чайки’ , ч^Н1/<^кпт. цюй-ну (111., X.);  ма. шокин н'эхэ 'ди
кая утка’ (одно из названий), шокг/н кит. шао-кин (3 .), шао~ 
цйн (111., X.)  'дикая утка’ ; ма. лг/Л"1/ 'ч и р о к ’ (одно из названий) С '
кит. лу-ху, ху-лу  (о.), ю-ху-лу (III.); ма. г^арчин ' коршун’ кит.
хаи-циг/ с ок ол ;  ма. шэ 'белонатая сова’ кит.  шэ (3 ., 111.); ма. 
^УРкун fjyeapa 'большой филин’ (одно из названий), хуркун

чинчири 'желтый дрозд’ кит. цинь-ги-ляо (3.), цйнь-цзй-лЛо 
(III., X.)  ; ма. шарук 'черны11 скворец’ (одно из названий) 
кит. < с к р .  (?) шЗ-лд (3., III.); ма. чалг/^е/«'чечетка’ кит. г/Л«ь- 
лй-хун (3.), цлньлй-хун (X.); ма. соти 'пцпугай’ (одно из назва-

филин ; ма. ч и н ги р и ч и н ч и р и

ПИЙ) кит. сао-тб ( X . ) ;  ма. утун вэй^ун 'аист ’ , ут ун <^
у-тун гуан (III., X . ) ;  ма. йу^г'уй î acj â ' эм у ’ , йуг/г'уй с^апт. 
кань-цзюй ( X . ) .

3) Н а з в а н и я  р ы б :  ма. вэй 'стерлядь’ •< кит. в.Ш 'осетр ме- 
чепосный’ ( X . ) ;  ма. ч и м а ч и м э  'вид коты’ <  кит. ци-мэ (3., X . ) ;
ма. лу нима:^а MopcKoii окунь’ , лу<^кпт. лу 'MopcKoii окунь’
(3., III., X . ) .

4) Н а з в а н и я  п р е с м ы к а ю щ и х с я :  ма. йуван 'большая 
морская черепаха’ <  кит. кань (3., 111., X . ) .

о) Н а з в а н и я  н а с е к о м ы х и ч е р в е й: ма. биси 'клоп’ 
кит. бишй\ ма. фэг̂  'пчела’ <  кит. ф5н (3., III., X . ) ;  ма. ланлай 'i

Там же, стр. 686 .
Народы Снбнри, стр. 783—784.



BOSHuii ж ук ’ <  кит. [кян]-лан (3.), [1{ян]лан (III.); ма. т'бо 'ци
када’ кит. тяо\ ма. б'бо 'гусеиица шелкопряда’ < ;  кит. бяо (3 .).

Из домашних животных встречаются только названия мула 
п собаки: ма. лоосэ ^  лоса (3., Сиб) 'мул’ <  кит. лдцза « л о
мул + афф. -цза); ма. лш/гучи 'смирная собака’ кит.

(3.), лип-гоу (X.); ма. х'ан 'охотничья собака с длин[Ю11 мор- 
Aoii’ кит. сЛнь (III.). Из промысловых животных — название 
белки: ма. сойсон 'тем11ая белка’ < ;  кит. cyumij (III.).

Среди китайских заимствований, кроме названи!’! реально су 
ществующих животных, большую rpymiy составляют мифические 
названия зверей и итиц, упоминаемые в кита11ских классических 
книгах: ма. йурйу  'зверь, похожи11 на лошадь’ кит.  ю-ю (III., 
X .) ;  ма. ^ир^ин 'зверь, похожий на б 1лка’ кит. цзйн-цзйн (Ш., 
X.);  ма. лирли^ 'зве|)ь, похожи!! на корову ’ кит.  лин-лин (Ш., 
X.);  ма. дурдун  'зверь, похожий на однорогого барана’ кит.  
дун-дун  (III., X.); ма. сирси 'зверь, нохожи11 на черного мед
ведя’ кит.  си-си (III., X.); ма. х'ай^ай 'олень-едино1)ог’ кит.  
сечй (III., X.); ма. тумги 'двухголовьп! олень’ кит.  ту-му-ги  
(III.), ча-му-цзы (X.); ма. бирбин 'зверь, нохожп11 на лисицу’ 
кит. би-би (III., X.); ма. лорлон 'зверь, похожий на тигра’ 
кит. ло-ло (III., X.); ма. марман 'зверь, похожий на мглиь’ 
кит. мань-манъ (III., X.); ма. вэрзэн 'зверь, и.мeюн^иii способность 
говорить’ кит.  вэнь-вэнь (III., X.); ма. форфой 'зверь, похожи!!
на ооезьяну < ;  кит. фэи-фэй оаоуиндрилл (порода мартышек)
(III., X.); ма. фу^ ' феникс-самец’ кит.  фэн (111., X.); ма. фу^- 
■ĵ yeaij. 'феникс, самец и самка’ < [  кит. фэнхуан (III., X.); ма. 
зирг'о 'птица, похожая ira утку ’ кит. црой-ц^ю  (X.) и многие 
другие.

Н д[)угих тунгусо-маньчжурских языках неносредственные
заимствования из китайского в названиях животных единичны: 
СОЛ. ло|а (Ив.), чж. lao-sah 'мул’ кит. лбцза; паи. лото (1ж) 
'верблюд’ кит. лото; ороч, чума ~  чумэ, ульч. чамада 'вид
кеты’ ■<[ кит. ци-мэ; н«н. лащама (Бк) ' жаба’ кит. лайхама;
СОЛ. сусу, паи. т у ц у ц е у ц у  (Бк) 'клон’ ■<[ кит. чдучун.

Кроме того, некоторые китайские названия животных входят 
в состав сложносокращенных слов маньчжурского пись.менного 
языка, образовавшихся в результате слияния в одну лексическую
единицу китаиских и маньчжурских компонентов с одинаковым 
или различным лексическим значением. Китаизмы в них являются,

Существует предположение, что больиюе количество фантастпчсских 
животных среди маньчжурских божеств объясняется не влиянием KUTaiicKoii 
культуры, а тем, что в прошлом подобные существа были тотемами различ
ных маньчжурских родовых групп (см.: Е. II. Л е б е д е в а .  Опыт срав
нительно-морфологического анализа названий животных в маньчжурском и 
эвенки11ском языках. «Доклады и сообщения Института языкозна1т я » ,
1958, № 11, стр. 44).



как п])авпло, пе])выми из слагаемых ко.мпоиеитоп и выступают, как 
п маньчжурские компоненты, чаще всего в сокращенном виде, 
1*яд сложносокращенных названп11 животных представляет со 
бою лексические кальки и полукальки с китайского.

()6|)a3onamiii этого типа насчитывается свыше пятидесяти. 
Они обозначают: д о м а m и и х ж и в о т и ы х — ма. лории 'мул ’ 
ixiiT.̂  лЬ[цза] 'мул’ + ма. [мо]рин  'лошадь’ ; ма. гилу?^ морин 'арга
мак , гилу}^<^кт. цзй 'скакун ’ 4 ма. [ку]луп  'выносливьп"! конь’ 
(III., X.) ; -ма. уйури 'конп\а’ кит. у  'черньп'Г + .\ia. [ни]нури  
кошка’ (III.); д и к и х  ж и в о т н ы х  — .ма. nyj^acu 'fioco|)or’ 

кпг. ну[цзяо] HOcoj)or’ + .ма. [ujj^acu ' i iocojjor’ (Л1.); ма. шси^аси 
AiiKiiii оык, oyi inon’ кит. ша-[сй] 'носорог ’ + ма. [и /^аси  'но- 

сорог ’ (Ц., X.); ма. лиг/сиг^а 'тигр’ (одно из н а зва н и й )<  кит. 
лй-[3р / т\зиашт тиг|)а-ма. (та/^си?^а 'барс ’ (3., 111., X .) ;  ма. 
шарфу тиг]) (одно из назвапи!!) ма. ш ар[1̂ ан] 'тиг/)енок ’ 4 кит.
1лп1фу
из назвапи11) < [  кит. пи 'и^eнoк лисы, ба1)сука’ + ма. [у]зирхи 
заяц-русак’ (III., X.); ма. лэ^ирхи 'те.мно-серы11 заяц’ (одно из

Л  Л  Л  ^  ill ^  ^  ^  ^  ^  __  ̂ ^  т  ^  Ш  ШJia3naimii),^ III. 'дикая кошка’ кит. ла[й] ^';пкая кошка’ + ма, 
1у ]5^Ч^^^ заяц-русак (Ш., X.); и а с е к о .м ы х и ч е р в е ii (вре- 
дителеЛ Iloлeii) — ма. фэбсэхэ 'вид саранчи’ <  кит. фэ[й] 'лету
чие вредители 1)иса’ + ма. [сэ]бс .ма. мин-

чернь’ (III., X.);
< [ у ]

ма. миосэхэ хлеоныи червь’ <  кит. м й[н]  'зе
леная гусенши1’ + ма. [сэ]бсэхэ  'т1)авяная кобылка’ (III., X.);  ма. 
мобсэхэ 'хлебный че|)вь’ (поедающий! корпи хлебов)<^ к и т . ' .wao
'насекомые— вредители хлебных i)acTeHiiii’ 4 ма. [ с э ] б с э х э ’т\)лъя- 
ная кобылка’ (X.); м и ф и ч е с к и х  ж и в о т н ы х  — ма, вэйхэн

<
'зверь, иохож1П1 на ба-1эй]хэн 'осел’ (Ц., III.,

рапа’ <  кит. гоу-[цзы] мифическое название зве1)Я + ма. [ду]р дун
.); ма. вэйда^ун 'зверь, похо

жий на сооаку <  кит. 'животное, нохожее на собаку ’ + ма.
!ин]дао^ук 'собака’ (III., X.); ма. ма^ у̂нтпу 'зверь, нохожи11 на
ооезьяну 
'обезьяна’ (Ц., III., X.).

+ [  эл и ]н

Вбльп1ая часть cлoжнocoкpaн^elИlыx слов, связанных с жи
вотным миром, относится к названиям различных видов итиц: 
ма. йэнгухэ 'большо11 нонугай’ < ;  кит й н [ъ у ]
ма. [кэ]кухэ 'кукушка’ (.\.); ма. йэнгэхэ 'н(ма. иэ}}гэхэ iioiivraii небольишх

nonyraii ’ 4 ма. [кэку]хэ  'кукушка’ ; ма. 
гш^^ухэ вид 11оиугая’ < к и т .  г<7иь + ма. [йэн]гухэ  'иоиугай’ ПП.

<

[то]$ин  'павли 
/а -у /4 м а . /ш о /|

<С шу '|П1Сьмена’ 4 ма. [т о]  
'вид павлина’ <  кит. юё[няо] 'i

V ' -------- 0  J  I1UL>-
[moJ^UH 'павлин’ ; ма. йаг/гидэй



’ золотистый фазан’ < [  кит. ян[цза] 'красивый впд’ + ма. / I f /Ууги- 
дэй 'фазан’ (Ш., X.);  ма. б'а^гидэй 'золотистый фазан’ кит. 
бе-[и ]  'фазан’ + ма. [йа]1^гидэй 'золотистый фазан’ (Ц., X.);  ма.
myffaudaU 'красивый фазан’ кит.  шу 'письмена’ + ма. [^у])^гидэй
’ фазан’ (Ш., X.);  ма. ^у}}гидэй Hot ô 'длиннохвостый фазан’ , 1у}}- 
ги^эй-<^ма. ^у^ги[н] чжун-цзйнъ 'нарча’ + ма. [гэру]дэй
'феникс-самка’ (Ш., X.) ;  ма. нирс^увату 'вид куропатки’ кит.
нйхуа[хуа]  'вальдшнеп’ + ма. [и ]т у  'куропатка’ (Ш,); ма. нэси- 
тун  'вид куропатки’ кит.  нейшй+ ма. [^уки]дун  'куропатка'
(Ц.); ма. бимсу — бимшу 'перепелка’ < [  кит. бц 'са м к а ’ + ма. мушу
'перепелка’ (Ш., X ,) ;  ма. ^асу — зашу 'осенняя перепелка’ кит.  
ц^а[о-цю] 'осень ’ + ма. [м у]ш у  'перепелка’ (Ш.,); ма. гимшу 'пе
репел’ кит.  цзе 'перепел’ + ма. мушу 'перепелка’ (Ц., Ш., X,);  
ма. тэ^ихэн ' аист’ кит.  тай-[с.йнъ] 'журавль’ + ма. [гувэ]^и [хэ}  
'внутренности’ + ма. [булэ]-хэн  'журавль’ (Ш., X.);  ма. еасэри
вэичжун аист, вьющии гнездо на кровельных украшениях , ва- 
сэ/?гг кит. еасэ 'черепица’ + ма. [гнду]ри  'б ог ’ (III., X.); ма. ла-
мурчан 'большой серый журавль’ < [  ма. лам у/н] <^кит. лам 'си
ний, голубой’ + ма. [^у]рчан  'журавль’ (Ш., X.); ма. ламурз^ан 
'вид  цапли’ <^ма. ламур[и] 'синий, голубо!'!’ + кит. ханъ 'крыло’
(X . ) ;  ма. нимаси 'зеленый рыболов’ ма. HUMaf^^aJ 'рыба’ + кит.
ши 'мастер’ (Ш., X.) ;  ма. тотпан 'вид пеликана’ кит.  тбо 'ие 
ликан’ + ма. [г^у]тан 'пеликан’ (III., X.);  ма. пэлэхэн 'вид ибиса’ <] 
кит. пэн-[лай] 'ибис ’ + ма. 1бу]лэхэн  'ибис’ (3., Ц., III., X.);  ма. 
ун'эхэ  'вид утки’ кит.  у 'утка ’ + ма. н'эхэ 'утка ’ (Ц., Ш.); ма.
с^улгичан н'эхэ 'утка-нырок’ , :^улгичан <^кит. 2у -[л у ]  нырок +
ма. [йа]ргичан  'нырок’ (X.); ма. пилгичан н'эхэ 'чирок’ , пилги-
чйк кит, 'род дикой утки’ + ма. /йаУ/)гичо«'нырок’ (III.).;
ма. тулгири н'эхэ 'вид гагары’ , тулгири <^кит. тбу 'голова’ + 
ма. [и]лгири  'гагара’ (III., X.); ма. сулдар^ан ' ястреб’ кит.  
с у [ н ]  'вид ястреба’ + ма. [ба]лдар^ан 'вид ястреба’ (III., X); 
ма. йэлмэн 'молодой ястреб’ •<; кит. я [н ь]  'ястреб ’ + ма. [си]лмэн  
'ястреб ’ (Ц., III., X .) ;  ма. йалдар^ан 'птица ястребиной породы’ 
кит. я[нъ]  'ласточка, стриж’ + ма. [ба]лдар^ан 'вид ястреба’ (Ц.,
III., X.); ма. тилдар^ан 'птица ястребино!! породы’ кнт. тй- 
[цзянъ] 'вид ястреба’ + ма. [ба]лдар^ан 'вид ястреба’ (III., X .) ;  
ма. т уш щ у  'вид совы’ кит,  ту-[сЯо] 'сова ’ + ма. [j^ylmaj^y 
' сова ’ (111., X.)  (калька с кит., ср. кит. ту-сЯо 'сова ’ букв, 
'земля’ + 'сова ’ ); ма. фушаз^у 'вид совы’ < ;  кит. фу 'сова ’ + ма. 
[3^yJmaj^y 'сова ’ (X .) ;  ма. йащ оз^айащ а^^а  'черная ворона 
кит. я н -[у]  'че])ная ворона’ + ма. 'ворона’ (3., UI., X.); ма.
чулин 'вид вороны, вьющей гнезда на низких деревьях’ ,

кит. чу 'вид во{)оны’ , чу-[цяо! 'пташка’ + ма. [гу]лин  
'чижик’ (III., X.); ма. f^arjcajfa 'сорока ’ (одно из названий) кит. 
га[нь-цяо] 'сорока ’ + ма. [caji^caj^a 'сорока ’ (111., X.); ма. гу^эхэ  
'кукушка’ (одно из названий) <[ кит. гучжоу 'горлица, голубь’ 4- 
ма. [к эк у /хэ  'кукушка’ (Ц., 111., X.); ма. гирду ' дрозд’ кит.



ги -[дяо]  дрозд + ма. [дэ]рду  'д]>озд’ (3., III., X .); ма. барбэхэ 
дрозд < 1̂ кит. ба-ба-[няо] 'вид дрозда’ + ма. [к 'ot^zyjxd 'скно1)ец’

(III., X.); ма. ба1̂^ухэ 'черный д р о з д е  пестрым оперением’ <
/ г э /  'дрозд’ + ма. [й э ] 1̂ ?ухэ 'попугай’ (III., X .) ;  ма.

^ухэ iiecTpHii  ̂ дрозд <^кит. 'iiecTpuii’ + ма. [к 'о^]гухэ
черный дрозд (X.); ма. бой^о^у чибин 'ласточка, прилетающая 

necnoii ко дню жертвоприношения духу земли’ , бой^о / / /<  ма.
бойо[он[н] земля’ + кит. чжу 'дух земли’ ; ма. mytjzypu чэчикэ 
вид синицы’ , miji^eypu С ^кт . т й -гу[й ]  'козодой’ + ма. [сима]ри  
вид синицы’ (UJ., X.); ма. айми^а чэчикэ 'самка 1)емеза’ , ай- 

.vwya<KHT. ай + ма. [mojMui^a 'ремез-самец’ (Ц., X.); ма. вэндэ- 
дж  нолевой жаворонок’ <  ма. вэндэ[рхэн] 'жаворонок ’ + кит. 
1янь-ланъ]-дуй 'жаворонок’ (III., X.);  ма. элдэдэй 'жаворонок’ 
(одно из названи11) ма. элдэ[рхэн] 'жаворонок’ + кит. [янь- 
ланъ]-дуй 'жаворонок’ (111.); ма. ододон 'жаворонок’ (одно из на- 
звани11) кит. о-дуо-[хуй]  'жаворонок’ + ма. [вэндэ]дэн 'жаво])о-
нок (III., X.), ма. шулин ' ч и ж п к ’ (одно из назва 1{ий) кит  
ша[н-чЗн] ' и в о л г а ’ + ма. [2у]лин чэчикэ ' ч и ж и к ’ (III.); ма. ламунэ 
г()луо<1Я в а р а к у ш к а ’ , букв ,  ' с и н е б о р о д а я ’ ма. ламу[н]

голуоои +KHT. кэ подбородок’ (калька с кит. лань-дянъ-кэ); ма
'вид феникса’ <  кит. юй-[цяо/пазпапие  феникса, букв 

яшмовая птичка’ ,  ма. [eaJpydaU 'феникс’ (UI., X.); ма. сурудай  
вид феникса’ < к и т .  су-[ш уан]  'феникс’ + Д1а. [т ]р уд а й  'феникс’ 

( 111., л .) ;  ма. ирудай 'вид феникса’ кит. ю-[чан] 'те.мный фе
НИКС + .ма. [т]РУдай  'феникс’ (Ц., III., X.);  ма. ламудай 'голу-

феникс <^ма. ламу[ н]  <^ кит. лам 'синий, голубо!! ’ + ма. 
1д(^РУ]дай феникс’ ; ма. фарудай 'восточны/г феникс’ кит фа- 
1мйн] 'феникс’ + ма [^а]рудай  'феникс’ (III., X.).

13 ряде случаев маньчжурскими компонентами слож!юсокра- 
щенных названий животных выступают аффкисы, нанример: 
в словосочетании $эмэту лорин 'мул’ j'awaw.?/<  кит чжэ-мэ[н] + 
ма. афф. -ту (III., Х);^ в словосочетании васури мон'о 'обезьяна’ 
ва сур и <^к т . в а / « / - с ^ / « ь /^ м а .  афф.-ри (X.); в ^уг/гири чо^о 'зп-

фазан ^у^гири <Z мя. jyi;fzu[Hj кит.чжун-цзГ/нь 'парча' с/с? Г—' \  n.j \  ЛИ1. чжуп-ц^инь парча +
ма. афф. -ри; в лалури дуду  'зеленая го1)лица’ лалури к т .
лан-лоу зеленая горлица’ + ма. афф. -ри (I1J.); в йа^^симу н'эхэ 
^Ш1д дикой хохлатой утки’ гуа/^ш.иг/<  ма. йа//С5 < к и т .  янцза
красивыи вид +ма.  афф. -му (III.); в дуйун чэчикэ 'птичка, по-

хожая на ласточку’ дуйун Скит . дую [й ]  'кукушка’ + ма. афф
V
Приведенные в тако.м большом количестве маньчжурские слож

носокращенные названия животных с китайскими компонеитамп, 
а также с упоминавшимися выше монгольскими компонентами 
свидетельствуют о том, что при образовании новых слов способом 
словосложения, который был очень характерен для словообра
зования маньчжурского письменного языка, широко использова
лась заимствованная лексика.



Русские названия животных начали проникать в тунгусо-.мань 
чжурские языки примерно с середины XVI I  столетия.

И дооктябрьский период заимствования были единичны, так 
как русское население в районах Севера и Дальнего Востока было 
немногочисленным, а в некоторых районах его не было совсем. 
Тунгусо-маньчжуры, владеющие русским языком, встречались 
тогда очень редко. Знание русского языка было распространено 
главным об])азом среди зажиточной части населения (родовых ста
рейшин, старост, посредников купцов, шаманов), а также С])едп 
проводников и каюров.

Основная масса русских заимствований проникла в тунгусо- 
маньчжурские языки в послеоктябрьский период, когда начался 
усиленный приток русского населения в районы Крайнего Севера 
и Дальнего Востока, и особенно после 30-х годов X X  в., в период 
формирования письменных, литературных тунгусо-маньчжурских 
языков, когда русские заимствования в большом количестве на
чали проникать через учебники и через переводную литературу. 
В настоящее время русский язык является вто])ым языком боль
шинства тунгусо-маньчжурских народностей. Нередко встреча
ются лица, являющиеся трехъязычными, т. е. знающими, помимо 
своего родного и русского языков, еще язык населения, живущего но- 
соседству (бурятский, якутский, юкагирский, чукотский, коряк
ский и другие языки).

Точное количество русских заимствований в названиях живот
ных указать невозможно, так как в существующих словарях тун
гусо-маньчжурских языков русская заимствованная лексика, 
к сожалению, представлена неполно, а в neKOTopi.ix словарях она 
отсутствует совсем.

Приведенные ниже русские заимствования почерпнуты нами 
в основном из диалектологических работ но тунгусо-маньчжу])- 
ским яз1.1кам.^®^

1) Н а з в а н  и я  д о м а ш н и х  ж и в о т н ы х :  эиенк. кобйла (М), 
эвен, грабила ~  кэбылэС^ рус. кобыла; овен. ?^бн'и (Арм) 'лошадь’ 
рус. конь; эвен, лан'ча^ (Арм) 'годовалый же|)сб(М!ок’ <,'рус. лончак; 
эвен, у^ордва (Лрм)<^ |)ус. корова; эвенк, опча (С) 'овца’ , Ma[)aii’ <

2®* Приход первых русских па территорию Якутии отиоситси к 20
30-м годам XVII  и. Периые отряды русских казаков проникли па Амур
в 40-х го да X XVI I  в .

2*̂  Л.  Д. I’ и И! е с. Армапски!! диа.тект эвенского языка. Канд. дисс., 
М .— Л., 1947 (Институт языка и мыиглеппя им. И. Я. Марра. Маиппюпись); 
К. А. Н о в и к о в  а. 1) Ольскп11 говор звеиского языка. Ь’апд. дисс. 
Л., 1У48. (Машинопись): 2) Очерки диалектов эвенского языка (говоры за
падного паречия). (Маиппюпись, 1955 г.); Л. В. 1’ о м а и о в а и Л. II. М ы- 
р е е в а. 1) Очерки токкинского п томмотского говоров 3BeuKuiicKoro языка. 
М .—Л., 19(52; 2) Очерки учурского, майского и тоттииского говоров. М .—Л.,
1964, U др.



'П>) <r F̂ yc. коза; эвенк, сивин^а ~  4ueunja 
( I l - l ) ,  чивал^а (С), эвен, сйвпп'н'а ~  чтпн'н’а ~  кибип'п'э ~  кибин'э
(Ол.) < р у с .  свинья-, эвенк, чускэ (Учр), нег., ороч, чуа^а < j ) y c .
чушка-, эвенк, коска (Учр), эвен, убг^а (Арм), нег., орок. кэскэ,
Ш  W  4 ^  Ш Ш ^  Л  ^  ^  ^  ж  ^  ^  ^  ^  ^  ^ /  fнан. к э с к э к э к с э к 'э ш и к 'э  [)ус. кошка; о|)оч. кисэ 'кошка’
рус. кыса.

2) П а 3 в а li и я д и к и х  ж и в о т н ы х :  эвенк, нараган (Тмт)
iiirrr _____ 5 ^ ___ ' 'осооыи вид cTeinioii лисы’ <СРУС. обл. нараган; эвен, писёс 

(Арм)<С рус. песец; эвен, расама^а (Арм)<^рус. росомаха; эвен.
собал (Арм) < , , у 1;. сиииль; эвен, гурната ( i i-U)<Tpyc. горностай; 
эвенк, летагэ (А, С-Б, Сх, У{)м, Учр), эве1г. нэтэги (Ск) <" pvr
летяга; эпсп. вы дра'^бы дра  (Ск)< !  рус. выдра; эвен, ондатра
PJC. ондатра; эвен, криса (Арм)<^1)ус. крыса; эвен, кит (Ск)<^рус.

, -----....... ^^лфиннай (Арм) 'нолярны!'! дельфин, ое-
л\ха C  ̂p jc .  дельфин; эвен, н'эрпа н'эрпэ <С\Л’с. нерпа; эвен.
^ичинз \лум) детеныш 3Be{)eii рус. дитятко; эве1г. матка (А, 
самка , медведица’ 1>ус. матка.

2 ) II а 3 в а н и я и т и ц; эвенк, боту (Уч1>) <  рус. петух; эве; 
куриса ~  курича ~  куриче ~  куричо, курусса (Учр), эвен. кГ/риса 
к ур и сэк ур и ч ч э< ^ \ )ус . курица; эвенк, палник (Е, Л, Ткм) 'чер
ный тетерев^ <СРУС. сиб. пальник; эвен, ириббк ~  эриббк ~  риббк ~  
рибовку, рапчик ( А р м Х р у с .  рябчик; эвен, к у р о п а с к а к о р о -

( Л р м ) <  рус. куропатка; эвен, вастрао^вбстца 'вид
утки <  рус. местн. воспгрохвостка; эвен, т у р п а н т р у п а м
рус. турпан; эвен, сова ( А р м ) < р у с .  сова; эвен, сокол (Арм) 
HCTj)eo • ^ 1)\с.| сокол, эвен, кидровца (Арм) рус. кедровка; 

кукусг^а ( Л р м ) < р у с .  кукушка; эвенк, сесаткан 'млиска’ <  рус.’
чечётка; эвен. чор6}^а ( О л . ) < р у с .  сорока.

4) Fla з в а н  ИЯ р ы б :  эвенк, кампари (Учр, Чмк), эвен, ка.ч- 
Оала ( А р м Х р у с .  камбала; эвен, чир ( А л л ) < р у с .  чир; эвен.

/  к  \  ^  Ч * \ *  /  I * 7  ♦  L A / ̂  J v I J t / l l *

^apunwH (Лрм) ха|)иус <  рус. местн. харитон; эвен, сбкур (Алл) 
сиг < р у с .  колымск. шокур ^  шохур; эвен, счука ( А р м Х п у с

и̂ ?/л-я,- эвен. О.И//Л ( Л л л Х р у с .  омуль; эмеи. чавича ( А р м ) <  рух’
(рыоа); эвен, чиро}^ ( А р м ) <  рус. чирок (рыба). ’

й) И а 3 в а н и я н а с е к о м ы х и и р е с м ы к а ю щ и х с я :  эвенк
бо_лошка{\цп^ и ,  ИЛ, С-1,) 'блоха ’ <  рус. блошка; энеп. ?^олйпи,
^олоп ( Л р м Х р у с .  клопы, клоп; эвен, .чол ( А р м ) < р у с .  .моль'
эвен, мурав (А[)м) <  рус. муравей; эвен, измёй, измёйа (Арм) <  рус! 
змеи, змея; эвен, л'игуст^а (Арм) рус. лягушка.

Некоторые названия живот11ых представляют собою русские
заимствованные слова, осложненные тунгусо-маньчжурскими с ю -
воооразовательными аффиксами, HanpnMej): эвенк. сайгачан 
С{И1га <^ ])ус. сяг/гя + эвенк, афф. пренебрежительности -чан; эвенк. 

оебевки овца < !  РУС- + причастньп! афф. -вкй.



ПРОЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ

Н числе прочих запмствонаний имеются единичные санскрит
ские, лионские и палеоазиатские слова, например; ма. Sodapia
’ курица’ < [  скр.; ма. Ыбишара 'фазан’ (одно из названий) скр.; 
ма. гарудай 'феникс-самец’ <;[скр.; ма. Maj^opara 'мифические суще
ства, живущие в горах, лесах и в преисподней’ скр, ;  орок. ивак- 
каси 'щука’ (ср. яп. иваси —  название рыбы); орок. наг/кимуси 
'клоп’ ЯП. ианкинмуси; эвен, мвмв (Ск), мэмэчэ (Ол, П) ~  м5мэчэн 
(Алл) — мэмзчан (К-0), мзмэкэ, мэ.чэн'^э (Мом) 'медведь’ <[ юк.
мэ.чэ 'медведь’ + эвен. афф. -чэ-----ч эн -----чан, -кэ, эвен.
эвйэч (Ол) — евеч (Бет) — ев5ч (Ох) ' чавыча’ чук. ,  коряк, эвэч 
'чавыча’ , 'сиг ’ и др.

Итак, приведенная в большом количестве заимствованная лек
сика, относящаяся к животиому миру, свидетельствует о глубоком
и длительном процессе воздействия монгольской, тюркской, ки-
тайской и русской культур па предков современных тунгусо- 
маньчжурских народностей.

Особенно интересны и ценны наиболее ранние монгольские 
заимствования. Их корневые элементы нередко имеют соответствия 
Б тунгусо-маньчжурских и тюркских языках, что позволяет пред
полагать существование общего пласта корневых слов, восходящего 
к очень древнему периоду — к эпохе так называемой алтайской 
языковой общности, от которой, кроме слов, не осталось либо еще 
не обнаружено других исторических свидетельств.



НАЗВАНИЯ РАСТЕНИЙ 
В ТЮРКСКИХ
И ДРУГИХ АЛТАЙСКИХ ЯЗЫ КАХ

Предлагаемая работа является сводкой материала по названиям
растений, наиболее распространенных на территории расселения
тюркских и других алтайских народностей. Лексические данные
расположены по трем группам (анатомия растений; деревья,
кустарники и ягоды; злаки и травы) в порядке алфавита русских
названий, как это принято в большинстве подобного рода работ.
Русские названия снабжены теми латинскими их эквивалентами,^
которые передают лишь наименование рода, к каковому упоминае
мые растения относятся.

Выборка соответствующей лексики производилась по словарям 
современных тюркских языков, по диалектам, по некоторым ранним 
тюркским языковым памятникам, а также по известным нам спе
циальным ботаническим словарям и справочникам.^

Лексические данные помещены в трех языковых отделах:
I тюркский, II монгольский, III — тунгусо-.маньчжурскш'!.
Материалы в каждом отделе приводятся в виде схем — перечней 
названий, которые сгруппированы по одпокоренныл! словам в их 
основных вариантах, с указанием буквальных значений для целого
ряда наименований.

ДТС)
ные тюркоязычных памятников X I V  и последующих веков (не 
вошедших в ДТС) помещаются в начале соответстпл/ютич- m vnn
названии, материал современных тюркских языков и их диалек-

 ̂ Латннскне названия приводятся по наиболее известным справочни-
СССР. Под ред. С. Я. Соколова 

Юч/ 1949— 1954; Флора СССР, тт. I— X X I I I .  М .— Л .,
1У04, л .  JJ. Н о в и к о в .  Определитель деревьев и кустарников 

в безлистном состоянии. Киев, 1959, и др.
Например: Н. А. А н и е н к о в. Ботанический словарь или собра

ние названии как русских, так и многих иностранных растении на языках 
латинском, русском, немецком, французском и других, употребляемых 1)аз- 
личными племенами, обитающими в России. М., 1859; Н. У р а з м е т о в

русса-башкортса 1i9m башкортса-русса терминологик
\ ?лек. 0ф о, 1952, С. С. С а х о б и д д и н о в. Словарь местных и научных 

названии полезных и вредных pacTennii Средней Азии. Ташкент, 1953-
. О .  Н п к II т и п II Б, Б. К е р б а б а е в. Туркменские народные li 

научные названия растений. Ашхабад, 1962; А. Д. II л е т н е в а - С о к о-
Л ь в о в а ,  К.  С.  Д м и т р и е в  а. Русско-чувашский

словарь названии растений. Чебоксары, 1963, и др.



тоь располагается по мере фонетического удаления от лексики па
мятников. фонетических

1ф
использующих их языков с указанием названия диалекта и источ
ника для каждого диалекта.

В монгольском и тунгусо-маньчжурском языковых отделах 
в начало выносятся перечни названий, встречающихся в большем 
числе входящих в этот отдел языков. При этом внутри отделов со 
хранен принятый в «С])авнительном словаре тунгусо-маньчжур
ских языков» порядок следования языков: для монгольских — 
письменно-монгольский, монгольский, бу])ятский, калмыцкий и др.; 
для тунгусо-маньчжурских — эвенки11ский, солонский, эвепский,
негидальскии, орочскии, удеискии, ульчскии, орокскии, нанай
ский, маньчжурский, чжурчженьскпй.

lio всех трех языковых отделах на первые места выносятся
г])уппы незаимствованных названий. Для заимствованных назва
ний указывается оригинальное звучание и значение только в слу
чае их отклонения от оригинала в заимствующих их языках или 
ес.ти дается перечень фонетических вариантов заимствованного на
звания в группе заимствующих его родственных (например, тюрк
ских) языков.

унификаци
риалов ДТ

язычных памятников сохраняется принятое в этих изданиях напи-

рафи
фнксп])уется с соблюдением ее опфо

ческая транскрипция по словарю Г. Рамстедта),** тунгусо-мань- 
Ч/курская лексика дана в фонетической транскрипцип, п])инятой 
в «Сравнительном словаре тунгус0 -маньчжу])ских языков».

И подбо1)е и анализе материалов по тунгусо-маньчжурским и 
монгольским языкам большую помощь нам оказала профессор 
И. II. Ципциус, за что приносим ей искреннюю благодарность.

Как видно из работы, в каждом языковом отделе почти для 
всех видов растений встречается несколько названий, причем 
в тюркском и тунгусо-маньчжурском отделах таких названий 
больше, чем в монгольском. Нередко это многообразие названий 
для тюркских вызывается заимствованиями из языков иранских

 ̂ Принятое нами построение T io p K C K o i i  части работы продстапляется 
и целом более удобным для пользования и наглядным с точки зрешш исто
рико-географического распределения исследуемо]"! лексики и тюркских язы
ках, хотя ДТС и ряд тюркоязычных памятников не всегда дают ближaiiшиe 
к ираформам парианты и бывают случаи, когда современные тюркские языки 
и их диалекты сохраняют более старые назва1шя и их фонетические формы.

Русские заимствования в калмыцком даются в орфографии, принятой 
в «Русско-калмыцком словаре» (М., 19G4).



(иапрпмер, среди названий иа|)оа])иса, бе])есклета, вербы и Д ]) .) ,  
арабского (алыча, апельсин, барба])нс н др.)» китайского (акация 
и Д ]).) ,  единично — из польского (тисс), марийского (сосна), 
грузинского (самшит). Немало заимствований из русского языка 
(брусника, бузина и д]>.) и че])ез него — из ])яда других языков 
(из французского, греческого, латинского и др.). Для монголь
ских языков вст])ечаются заимствования из иранских, тибетского,
русского, для тунгусо-маньчжурских — из русского и китайского 
(в маньчжурском языке).

Для ])астении, яв.тяющихся исконными или xoi)onio знакомыми 
местному населению, число названий и их разнообразие (1)азно- 
CT0 j)0 HH0 CTb семантической характе])истикн таких растений) зна
чительно больше, чем для малоизвестных.

И ])яде случаев названия (напрнме]), для абрикоса, персика^
СЛИВ1.1 и алычи; багульника, ве|)еска и .можжевельника и др.) по
вторяются ® не только в силу внешнего сходства отдельных пород 
растений и.ти смешения их, но и в силу некоторой общности их 
свойств и т. п.Например, по-видимо.му, сходством ст})оения п.тодов 
у абрикоса, пе])сика, сливы и ал1|1чи объясняется тот факт, что дета
лизация их наименований идет за счет дополнительного определения

<
желтый’ ' слива’ ] и т. д. 11е{)едко учитывается поедание 

плодов ])азных растений одними и темп же животными; так, тюрк
ская модель «медведь-|-калина ~  калина его» ха])акте])на для 
обозначения бузины {айу баланы) и жимолости {айыубалан)
и т. п.®

В основу семантических моделей названий ])астений и относя
щихся к их анатомии положены ])еальные свойства этих ])астенпй 
и их частей — фо])ма, цвет, вкус плодов, характер цветения, от
тенки цвета листьев, ствола, их фордга, прочность древесины и
коры и т. д.

Среди семантических моделе!'! есть восходящие к глаголам, 
что особенно характерно для старых слоев лексики (д1)евнетю]ж- 
ские памятники). Имеются модели, построенные по принципу по
добия, сходства с общеизвестными и не относящимися к ботанике 
Р̂̂ Д̂-'1Ст«1ми (части тела человека или животного, геог])афические 

понятия, посуда и др.). Наблюдается пе])енесение видового наи
менования на родовое (ива, тополь — дерево, плод можжевель
ника — плод, ягода).

И работе рассматриваются наименования около 140 наиболее 
распространенных С|)еди тю]жоязычных на])одов илп хорошо из
вестных им по])од растении и свьпне 35 названий, относящихся

® Ср.: II. И. Т о л с т о  ii. Славянская географическая терминология. 
Семасиологические этюды. М., 1969, стр. 243.

* Правда, следует учитывать, что в индоевропейских языках, например 
в моделях типа «волчий горох», «собачий хлеб» и т. п. семантика прилагатель
ного обычно выхолощена (Меркулова, 89).



к их анатомии и местоположению. Привлекаются для сравнения 
монгольские и тунгусо-маньчжурские наименования.

Отметим, что названия, относящиеся к анатомии растений и 
их местообитанию (лес, цветник и т. п.), для целого ряда групп 
языков (славянской, индоевропейской, например) определяются, 
как наиболее интересные, общие, а также в большинстве случаев 
исконные в области лексического запаса той или иной языковой
группы.’

Общие названия для тюркского и монгольского языковых от
делов обусловлены, в основном, межъязыковыми заимствованиями 
(например, некоторые из названий вереска, ветлы, ежевики и др.), 
что может быть отмечено и для монгольского и тунгусо-маньчжур
ского  отделов (акация, брусника, бузина и др.)) с одной стороны, 
и тюркского и тунгусо-маньчжурского отделов, с другой (багуль
ник, боярышник, вяз и др.).

Рассматриваем{.ге названия растений в тюркских, монгольских 
и тунгусо-маньчжурских языках образованы двумя путями; 
присоединением к глагольным и несколько реже именным основам 
аффиксов и способом словосочетания.® Подбор аффиксов в каждом 
конкретном случае определяется смыслом. Часто в тюркских наз
ваниях встречаются аффиксы, образующие имена со значением 
уменьшительности, что характерно и для славянских и латин
ских названий, относящихся к анатомии растений, для которых 
ботаническое зпачепие является второстепенным, метафорическим, 
и которые обозначают более мелкие пли менее важные части ра
стений.® В монгольских наименованиях нередко употребляется
афф шинэс(эн), бур. шэнэ}1э(н )
венница’ ), а в тунгусо-маньчжурских — афф 
'лиственница’).

Отметим также, что в одних языках названия образуются спо
собом словосочетания за счет присоединенпя к основному наиме
нованию слов со значением «дерево» (тюрк. а§ач, мо. modu(n) 
мод(он) — модо(н) — rnodn, т.-ма. моо), «куст» (тюрк, улку),
«цветок» (для мапьчл<урских наименований ряда фруктовых 
деревьев), в то время как в других языках названия этих же по
род представлены без указанных выше слов: казах, тур. 
каут agaci, н.-мо. xiisu(n), монг. хус(аи ), калм. ^lodrj 'бе- 
])еза’ ; башк. зелпе, тат. зелеп аг}ачы 'бересклет’ ; башк. куган, 
кумык. Т)0^ан улку 'терн’ ; ма. мэ] ил^а 'дикий абрикос’ и т. п.

 ̂ Н. II. 3 а б II II к о в а. Некоторые вопросы современной ботаннче- 
C K o i i  терминологии п принципы составления латинско-русского ботанического 
словаря. Лвтореф. канд. дисс., Л., 1958, стр. 5. (Далее: Забинкова).

“ О словообразовании рассматриваемой лексики см. мою статью: Слово
образование II некоторые семантические модели названий, относящиеся к ана
томии растений. ПОАЯз, стр. 152— 160.

® Забинкова, стр. 5.



в  работе припяты сокращения, указанные в сппске сокраще
ний ко всему сбо])нику. Исключением является Бараб, что в работе 
означает не только язык барабинских татар (:=барабинский диа
лект татарского языка), но и то, что мате])иалы по этому диалекту
взяты из моей работы «Язык барабинских татар. Материалы и 
исследования» (н печати).

НАЗВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АНАТОМИИ 
РАСТЕНИЙ

1. Б е р е с т а .
1. тюрк.: 1) др.-тюрк. toz, казах, тоз, ног., тув. Тодж, хак. 

Ш)с, тат. туз, оашк. узб. mijc, башк. Гори туйы^, як. туос
oepecja ’ , 'кора’ , 'берестовина’ (см.: К о р а ;  п. 4); 2) казах, /^а- 

бьщ 'береста’ , 'кора’ , чув. хуран хуппи [<^хуран  'береза’ + х///гли 
кора е е ] ,  тур. kayinagaci kabugu [<^kayinagaci 'бе])еза— дерева 

ее + kabugu кора ее’ ] (слг.: К о р а ,  и. 3); 3) ка1)акалп. береста
Pyc-i ср.: рус. берест 'вяз’ , гот. brest, Д1).-в.-нем. beraht 'свет- 

лыii’ , 'сияющий’ , арм. barti 'осина’ , 'тополь’ ] (Фасмер, I, 156).
II. МО.: п.-мо. tiisa(n), монг. уйс(эн), бур. уй/гэГн), калм. 

usn оереста .
III. т.-ма.: 1) эвенк, т а л и в у н т а л й в у н ,  сол. т а л а т а л у ,

нег., ороч., ульч., орок. талу, уд. талу^а, нан. тало || у, ма. 
толо^он  ̂ береста; 2 ) эвепк. к й в Ъ к и в э к й в э ,  эвен, кйвэ ^  кйвэ, 
нан. кйвэ 'береста’ ; ср.: ороч, кава(н-), уд. кава, орок. каура(н-), 
нан. i^aea 'шалаш’ ; 3)_эвепк. С шиш  'береста’ ; 4) ма. чалфа 'бе
реста’ ; ср.: эвенк, чалбан, эвен., нег. чалбан, сол. салба 'бе- 
реза’ ; 5) ма. ф'а 'береста’ ; ср.: ульч., орок. пё, нан. пйа 'бе
реза ; Ь) ма. ала ^  алан 'береста’ ; ср.: ма. шан]ан алан 'белая
оереста , алан 'пестрая береста’ , фунг'ан алан 'красная бе
реста ; 7) эвенк, какчан 'гнилая береста’ .

2. Б у т о н .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. buquq 'бутон ’ , 'соцветие’ , 'чашечка’ ; cj).: 

др.-тюрк. boyuq ~  buquq ~  buq 'опухоль’ , 'нарыв в горле’ , 'зоб ’
^ ® Р I '•'* ( с о ц в е т и е ) ,  и. 1; Ч а ш е ч к а ,  п. 1); 2) тат. 

бдресе [С^чачак 'цветок’ + боресе 'почка его ’ ], башк. саскй 
бдрбкд, пог. шешекей бури, чув. чечек папки; 3) тат. чачак тбймасе 
[<^чачак 'цветок’ + mdw.wace 'пуговица его’ ], башк. саска тдймаке;
4) кпрг. 6om?faff; 5) тув. dot/^ypa^; 6 ) кирг. ^унча ~  т}ынча 
5ь ш ч а [ <  ир. гунча 'бутоп ’ ], узб. д'Миунча [ С  ^ул С  щк гол 'цве- 
тш , роза +ир. гунча 'бутон ’ ); 7) казах., пог., хак., як. бутон 
К р у с .  б ? / т о « < ф р .  bouton 'почка’ , 'бутон ’] (Фас.мер, I, 253).

II. МО.: п.-мо. сотигНу, монг. цоморлог 'почка’ , 'бутон ’ , ' б у 
кет (см : П о ч к а ,  п. 2 ); 2 ) бур. буурсал', 3) кал.м. tsets*gin bor° 
\<rtsets gin 'цветка’ + 'почка ’ 1



III. т,-ма.: 1) ма. губсу  'оутои ’ , 'голоика цнотка’ ; 2) эпеи. 
бутон  [ <  рус. бутон; см. п. 7].

3. Н е т в ь  ( п р у т ,  II о б о г, с у к ) .
I. тюрк.: 1) ДР.-ТЮ1Ж. butaq — butiq, Зам. hudaq, узо. X IV  и.

бут а ц — 6ydat^, казах., карач.-балк., кирг., кумык., пог., тат. То.м 
(Абд1)ахл1аион) 6ymai^, узб. буто^, башк., тат. 6omat^, тат. 13араб 
б о т с щ б ы т а ц , путаг^ ~  nomat^, тур. biidak, аз. буда^, туи. бу
ду^, як. бутук мутуп, алт. Туба быда)^ (Васкаков), тат. То.м, 
yiir. пута^, алт. Туба (Баскако}}), туркм. ?гуда^ 'ветвь’ , 'побег’ , 
казах, бута^ша, каракали. nymat^iua 'ветвь’ , 'побег ’ [<^6ymai^ 
в том же зяач. + афф. у.мепып. -ша]] ср.: др.-тюрк, butaq cib'iq
Jiapif. ветки [C^butaq 'ветвь ’ , 'побег ’ + сгб/g 'прут ’ , 'топкая, гиб
кая ветвь’ , 'стебель’ ]; 2 ) др.-тюрк, cip ^  cib'iq, тат. Baj>a6  сабаг^.
чув. canat^ — сапа^а топкая гиокая ветвь ,  прут [<^сг/?+афф. 
умепьт. -iq\-, ср.; ка1)ач.-балк. чэб, тув. сып, тур. sap, тат. Том 
(Абдрах.мапов), хак. сап, як. уп  'стебель’ ; 3) др.-тю1ж. dal 'ветвь’ 
tal 'ивовьп”! п])ут’ , 'пва’ , 'тальник’ (с.м.: 11 ва ,  п. 1; Т а л i. и и к, 
п. 1), тур. dal, кирг. тал 'прут’ , 'ива’ , 'тальник’ , алт. Туба 
сала (Наскаков), хак. салаа 'ветвь’ , 'прут’ ; ср.; хак. салаа 'па
лец’ , и.-.МО. salaya(n), salburi, монг. салаа, салбар, бур. калаа, 
калбари 'ответвление’ ; А) др.-тюрк, bandal 'большой сук на де
реве’ ; 5) др.-тюрк, qayal 'ирут’ — qay'il 'ивовая ветвь, ивовьи! 
прут’ , 'розга ’ 'стучать’ , 'ударять’ , 'бить ’ + -а /— iZJ;
Г)) oaniK., тат. тарма/^, узб. map.not^ 'ветвь’ , 'отрасль’ , 'ответвле
ние’ ; С]).; др.-тюрк, tarmaq 'лапа’ , 'когти’ , як. тарбах 'палец’ ;
7) аз. ^ол, тур. ко1 ' 1>ука’ , 'передняя конечность животного’ , 
'ветвь’ ; 8 ) каракали. нарт 'ветвь’ ; 9) тоф. бур\ ср.; хак. nijp, 
тув. буру  'лист’ , 'листва’ ; 10) чув. турат  'ветвь’ ; И )  як. лаба 
'ветвь’ , ' с у к ’ , 'верхняя часть 1)уки’ ; ср.: эвенк, лава 'разветвлен- 
Hbiii’ , п.-.мо. патауа, монг. нама 'ветвь’ ; 1 2 ) аз., уйг. шах, кирг. 
uiajf, каракали. luajfa, турк.м. шаха, узб. шох 'ветвь’ , 'ветка’ 
(<^пр. шах 'ветвь’ , 'отрасль’ ]; 13) кирг., узб. новда '.молодая 
ветвь’ , 'побег ’ (<^пр. ноу 'новый’ , 'молодой’ , 'юньпГ]; 14) як. 
м у т у к ч а м у ч у к т а  — мучукча 'хвоя ’ , 'игла хво1п1ая’ , 'ночка’ , 
'листва молодая’ , 'ветвь’ ; ср.; т.-ма. мучинтэ — мучуктэ 'хвоя
листвеппицы’ (см.; Х в о я ,  п. 10; И г л а ,  п. 10; П о ч к а ,  п. 11; 
Л и с т, п. 6 ).

II. МО.: 1) п.-МО. gesigiin ~  geUgiiii, монг. гиш уу  — гш ауун,
бур. гэш уу(}1)  гэшуу}гэ(н) 'ветвь’ , 'ветка’ , 'сучок ’ , 'сучья’ , 
'хворост ’ ; 2) п.-МО. mocir, мочг. мвчир, капм. biitsf — b i t s f 'петка\ 
' с у к ’ , 'хворост ’ ; ср.: и.-мо. т о с е moci,  монг., калм. mots^ 'ко
нечность’ , бур. уе мусэ пари. анат. 'конечности’ , бур. мусэ 'член’ 
(тела); 3) п.-.мо. па1Цауиг — nail^ur, монг. найлзуур, гиш уу найл- 
зуур  нарн., бур. найлзуур 'побег’ , 'молодая ветка’ , 'мелкие ветви’ ;
4) п.-МО. salaya 'ветвь’ , ' су к ’ ; 'отпрыск от дерева или растепия’ ; 
ср.: монг. салаа, бур. калаа 'развилина, разветвление’ .



III. т.-ма.: 1) энеик., сол., ульч., орок., паи. гара ' с у к ’ , 'су-
l<^*^^paj, ороч., уд, га 

1<С га]'а <^ гара] 'сук ’ , ма. ^ар^а — ^ар^ан, чж. hah-rh 'ветка’ ;
CJ).: п . - М О .  уаг, мопг., бур. гар ' /)ука’ , др.-тюрк. qar'i 'локтевая 
часть 1)уки , 'локоть’ ; 2 ) эвепк. сэктэ ~  кэктэ — шэктэ, эвен. 
пэутэ ~  пэвтэ  ̂~  сэвтэ ~  эутэ, пег. сэктэ, oi)ok. сокто, ульч, сукту, 
иан. сукту ветвь хвоГтая’ , 'подстилка’ ; 3 ) эвеи. ирэт 'и])ут’ , 
дерево растущее, молодое де1)евцо’ , 'лиственница’ , 'тальник’ , 

ороч. и}эктэ 'нрут’ , 'тальник’ , уд. janma, ульч., орок., нан. 
урэктэ прут (см.: Д е р е в о ,  и. 2 ; Л и с т в е н н и ц а ,  и. 2 ; 
1а  л ь н и  к, и. 17); 4) эвенк, кар 'тонки11 нрут’ , 'лоза’ , 'ко 1)ень 
черемухи , лучевая кость’ ; ср.; др.-тю1ж. qar'i 'локтевая часть 
[)уы1 , локоть’ ; 5) эвеи, кэ^кър 'нрут рябиновьпГ; 6 ) ма, шу-
варг ан ~  шуварк'ан 'нрут’ , 'ветка’ , 'розга’ ; 7 ) ма, ласари ~  ла- 
сири нависнтие ветви’ ,

4. Д е р е в о ,
I. тюрк.: 1) др.-тю1ж, f i y a c i y a c .  Зам, jiyac, узб, XIV' в,

а^ач, узб, йо^оч, чув. iibwaq, кирг, жьщач, тув, ыйаш, аз., алт., 
тат., ту|)км, а^ач, тур, agaq, 6aiuK., хак. адас, алт, а^ас — а^ыс, 
алт., ка])акал11, адаш, тат. Бараб а ^ а ц а щ ч ,  алт. Туба а^ыч 
«/<аш ~ а а ч  (Баскаков), гаг. аач] ср.: и.-мо. a y c i a y c i  moduln) 
клеи (И. i v W ,  6 ); 2 ) др.-тюрк. sogiit ^  sokut 'ива’ , 'дерево’ (см.:

11 в а, и. w); 3) др.-тюрк. игуа 'высокое дерево’ ; ср.: алт. 6з- 
расти , калм, игуа 'растуицп'!’ , 'возрастающи!!’ ; 4 ) карач,-балк., 

кирг., кумык., ног, 'тоноль’ , 'дерево’ (см,: Т о и о л ь, и, 1 );
ср.. др.-тюрк. terak 'тоиоль’ ; 5) узб. Х[\ ' в. и совр. дарахт,
> iii. дарах, кирг, ~  'дерево’ [<^ ир, 'дерево’ 1‘
Ь) аз̂ . ата^ар 'дерево’ ; ср.: аз. ата^ар 'лес ’ ; 7 ) сал, тал - 
дал дерево ;  cj).: башк. тал 'тальник’ , алт, тал 'ива’ ; 8 ) як,
мае дерево’ ; с]).: и,-мо. modu(n), эвенк, мб дерево, кит. ми 'де
рево , древесина’ .

II. МО.: н,-мо, modu(n), монг. мод(он), бур. модо(н), калм, 
дерево ; ср.: эвенк, .wo, як, мае 'дерево’ , кит, .и?/(см, I. 8 ).

III. T.-Ma,j 1) эвенк., сол., эвен., нег., ороч., уд,, ульч., 
<)l)oh., нан, МО, ма. .voo, чж, moh ~  muh 'дерево’ ; ср,: п,-мо, то- 
а и (п ),  ПК. мае 'дерево’ , кит, му (см. I .  8 ); 2)  эвенк, ирэктэ ' ’^e- 
рево , лиственница’ , эвен, ирШ  [ <  *ирэл:т.9] 'дерево растущее’ , 
молодое деревцо, 'листве1гница’ , 'нрут’ , 'тальник’ (см,: Н е т в ь ,  

и. 3 ;  J l n c T B e H H U u a ,  и, 2 ; Т а л ь н и к ,  и, 17); 3)  эвенк, оп- 
коро эпкэрэ, ороч, оппо, уд. окпо 'дерево cyxocToiinoe ’ , 'пихта’
(см.. П и х т а ,  II. 3); 4) эпс'ик. ниннун ^  ниндун ни^^нун ^  ним-
лун^-^ ^иншун ~  нирнун ~  нирдун, эвеи. нинг^ат 'де[>ево cyxocToii-  
ное , 5) эвенк, луглукэ 'старое дерево с большим пучком веток 
на стволе или сучьях’ ; ср.: п,-мо. legleger, монг., бур. лэглэгэр 
косматый’ ,̂ 'громоздкий’ ; 6 ) эвенк, кёкита 'дерево высокое

в подлеске ; ср.: эвенк. Нёкй 'лнственг1ица старая, толстая’ , зёкй- 
тачан 'боярышник’ .



I. тюрк.: 1) карач.-балк. чэртлеуйик 'желудь’ , 'орех ’ (см.: 
О р е х ,  11. 5), пог. эмен шетлевиги 'желудь’ [<^змен 'дуб ’ + ше/п- 
левиги 'орех его ’ ], тат. Ср иман чиклавеге (Бурганова); 2) казах. 
эмеп туйиршиги [<^эмеи + туйиршиги 'шарик ero ’ J; 3) ку
мык. 3Me?i аш \<^эмен 'д у б ’ + аш 'еда’ ]; 4) тат. акале, чув. йёкел 
'желудь’ , 'шишка’ (см.: Ш и ш к а ,  и. 5); ср.: нем. Eichel 'же
лудь’ , тат. Ср туйыра акалесе (Бурганова) 'желудь’ [с^туйыра  
'дуб ’ + «калесе 'шишка его ’ ]; 5) узб. хаг^ала? ;̂ 6 ) yhv. чочца iiat^uzu 
'желудь’ [<] чоч^а 'свинья’ + йауига 'oj)ex ee’J; 7) тат. Бараб 
мишка 'желудь’ ; ср.: ир. бошке 'бочка’ ; 8 ) аз. палыд ^озасы 'же
лудь’ палыд v\\). белут 'дуб ’ + дозасьг 'шингка его ’ ]; 9) тур.
palamut 'желудь’ [<Ci'P- ^aXavo; 'yiiaBuniii плод’ , 'падаль’ ]; 
1 0 ) кирг., тув., хак. желудь, тат. жолудъ [<С рус.].

II. МО.: 1) п.-МО. carasu(n) sarnar [<^carasu(nj 'д уб’ + sam ar 
'opex ’ J, монг. царсны самар, царсны ур , царсны боргоцой 'же
лудь [<^ царсны 'дуба ’ + у р  'плод’ , боргоцой 'uinujKa’]; 2) бур. 
ш знгэруукз(н) 'желудь’ , 'ншшка’ (см.: Ш и ш к а ,  п. 2); 3) бур.

гой 'шишка’ ].
[<С дуубзй  'дуба ’ рус. дуб  + борбоос-

III. т.-ма.: 1 ) уд. укикта [<^ *усикта], ульч. оста, нан. 
ocaifma ~  ос'а^та — осщта  [<^ *ycuifma\ ~  j^ocar^ma 'желудь’ , ма. 
Занчу:^ун усщ а  [<^ ^анчу:^ун 'сладкое’ + усщ а  'ядрынгко’ ], маща
моо и усиха желудь , oi)ex , каштан [<^ ма^^а моо и дуба- 
дерева’ + ycu.j'a 'ядрышко’ ); 2) нег. пулуку; 3) эвенк., эвен, же
лудь [ < р у с . ] .

6 . 3 е р и о.
I. тюрк.: 1) ДР.-ТЮ1Ж. asl'iq 'зерно’ , 'злак’ , ' хлеб’ ' еда’ + 

афф. -Viq\ (см.: З л а к ,  п. 1); Зам. asl'iq, карач.-балк. ашлы^, ног. 
асльщ, казах, астьщ; ср.: и.-мо. alisu(n) '.мякина’ , кор. al 'се
мена’ , 'хлебные злаки’ , 'зе{)но’ (R. Einf. 139); 2 ) д[).-тюрк. tar'iy 
'зерно’ , 'злак’ , 'н|)0С0’ [<^tar'i- 'сеять ’ + афф. -у\ (с.м.: З л а к ,  
и. 2; П р о с о ,  н. 1), туи. тараа, чув. тыра, ног. туйир; ср.: 
нан. тари- 'сеять ’ , 'сажать’ ; 3) др.-тюрк, игиу 'зерно’ , 'се.мя’ , 
'косточка ’ , 'род ’ , 'потомство’ (см.: С е м я ,  и. 1; 1ч о с т о ч к а ,  
п. 1); тат. орльи^; 4) др.-тю1ж. Ьепак 'зе1)нышко’ ; 5) Зам. dajia 
'зерно’ , 'семя’ [<C>iP- дане 'зерно’ , 'семя’ ]; турк.м. даие, тур. 
tane, гаг. тепа 'зерно’ , казах, дан, узб. дон 'зерно’ , 'се.мя’ (с.м.: 
С е м я ,  п. 3); аз., каракалп. дан 'зо1)но’ ; ср.: др.-тюрк, tihia 'се
мена и плоды иекото[)ых pacTennii и деревьев’ ; 6 ) хак. ijpen 
урезан 'зерно’ , 'семя’ (см.: С е м я ,  н. 4); ср.: п.-мо. иге; 7) ка
рач.-балк., кирг. буртук, ног. буртик, тат. бдртек ' 3ej)Ho’ , 'кру
пинка’ ; 8 ) башк., тат. тбш 'зернышко’ , 'яд1>ыи1Ко’ , 'косточка’ , 
'семя’ (см.: К 'о с  т о ч к а ,  п. 4; С е м я ,  п. 6 ), чув. т ^ ш ё т е ш -  
ше ~  тёшшён ~  тёшиш 'зерно’ ; 9) хак. томах 'зерно’ ; 10) хак. 
moffac 'зерно’ ; 1 1 ) тур. hubuhat 'зерновые хлеба’ , 'зерна’ , 'злаки ’ 
[< ;  ар. хубубат  'зерновые хлеба’ , 'зерна’ , 'злаки’ ] (см.: Злак, .



« .  8 ); 1 2 ) узб. ^алла 'зерно’ , 'злак’ [<^пр. геле 'зерно’ | ( с м:  
З л а к ,  п. 7); 13) аз., туркм. тохум, тур, tohum, узб. тухум.
кпрг. ту^ум, гаг. том зерно , 'семя’ [<С *...... ....... ........ , ___ ,
(с.м.: С е м я ,  п. 8 ). * ’ ^ i

II. МО.: 1) п . - М О .  lire, монг. ур , бур. уР з -'У Р эк эн  'плод’ , 
зерно ,  семя’ (см.: П л о д ,  п. 1 ; С е м я ,  п. 1); ср.: тюрк. (см. 

п. 6 ); 2) калм. ekti 'зерно’ ; 3) п.-мо. соме ~  сбтй, монг. цвм 'кос
точка , ядро’ , 'зерно’ (см.: К о с т о ч к а ,  п. 2 ); ср.: як. сиэмэ
К р у с ,  семя] 'косточка’ , 'семя’ , 'племя’ , 'потомство’ ; 4) бур. 
opooho(u) 'зерно’ [<С рус. рожь].

III. т.-ма.: 1) паи., ульч. усэ 'зерно’ , 'семя’ (см.: С е м я ,  п. 1), 
ма. усэ 3ej)Ho’ , 'семя’ , 'гнида’ , усэ фсца парн. 'семена’ ; 2) уд. 
чид'а зерно’ , 'семя’ (см.: С е м я ,  п. 2 ); 3 ) ул 1̂ ч. арщ а  'зерно’ ;
П )  • ПЯН П П П Т П  /|\ f ---------- '! t ______________ Чср.. паи. арао^а отруои , крупа ; 4) ма. ф(и^а ^ядро’ , ^косточка 
’ зерно’ , 'семя’ (см.: К о с т о ч к а ,  п. 1 ; С е м я ,  п. 3 ); 5 ) эненк. 
орос зерно’ , 'семя’ [ <  рус. рожь] (см.: С е м я ,  п. 4 ); ср.: бур. 
opooho(n) зерно’ , ород 'озимая рожь’ , башк. арыш 'рож ь ’

6 ) эпенк. чэмэ, энен. ч э й н э ч ё ] и н э  'зерно’ , 'семя’ 
(<^ МО. як. рус. семя] (см.: С е м я ,  п. 5); ср.: эвен, чеи- 
4eju- рус. сей] сеять , 'сажать’ (овощп, растения); 7 ) эвенк., 
эвен., нан. зерно [<Cpyc.J; ср.: др.-прусск. syrne 'зерно’ , др.-пнд. 
firnas 'трухлявый’ , 'растерты!!’ , 'старый’ (Фасмер, II, 95).

7. З л а к .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. 'зерно’ , 'злак’ , 'хлеб ’ (см.: З е р н о ,

11. 1 ), кпрг. аштьщ] 2 ) др.-тюрк. tariy 'злак’ , 'зерно’ , 'просо ’ 
(см.: З е р н о ,  п. 2; II j) о с о, п. 1 ), як. туорах\ 3) башк. 
цыйщлы {-^башацлы) 'злак’ ( <  башауу 'колос ’ + афф. -лы], тат. 
/^ыйа^льг ~  ^ыйа)^лы  ̂ашльщ [<^ ^ыйа/^лы 'с колосом — колосовой’ + 
ашлы^ 'зерно’ ], узб. бошо^ли усилииклар [сГ бошокли 'колосо-
noii’ + усимликлар усентарансем 'злак’

[ <_  ̂ иыса^лы колосовой +эгин 'посев’ ]; 4 ) ка
зах. дапди; 5^ тув. чемнщ унуьа; 6 ) чув. тгштыра тавраш;
О туркм., J30. ^алла злак , 'зерно’ ]<^ир. геле ' 3ej)Ho’ ] (с.м.:

е р н о, н. 1 2 ), 8 ) тур. hububat 'злаки’ , 'зерна’ , 'зерновые хлеба’
(<]ар. хубубат  'злаки’ , 'зерна’ , 'зерновые хлеба’ ] (см.: З е р н о ,
п. 12; 9) аз. тахыл\ 10) хак., як. злактар [<Срус. злак].

II. мо..^ 1 ) п.-мо. ати tarija(n) \<^ати 'злак’ , 'зерно’ + /дг/- 
ja(n)  'хлеба’ ], монг. амии тапиа: 2) б vm - Я.1. п Р п llfi

III. т.-ма.: эвенк, злак [<^ру
8 . II г л а ( шип,  к о л ю ч к а).

[ <

I. тюрк.: 1) Д1).-тюрк. tikan tikkan 'шип’ , 'колючка’ Г<Г
ФФ

тув. тек 'колючка’ , 'пппГ, 'заноза’ , тоф! 
^(ih ап П1ИП , 'колючка’ , 'малина’ , 'роза’ , 'шиповник’ (см.: М а 
л и н а ,  п. 14; Р о з а ,  п. 3; Ш и п о в н и к ,  п. 5); казах., кирг. тгг-
кенек [с^тикен 'шин’ , 'колючка’ + афф. -ек\, хак. тигенек, ног.



тегенек колючка , шип , 'тернии ; 2 ) узб. игпа, аз. ийиа, як. 
инна, хак. щ е ,  казах, ине, тат. ина 'игла’ , 'хвоя ’ (см.; Х в о я ,  
и. 1); 3) тат. чанечке [с^чапч- 'колоть ’ , 'вонзить’ + афф. -ке], йог. 
шаныш^ы, башк. санскак [<^санс- 'колоть’ , 'воизить’ + афф. -шк| 
'колючка’ , 'и1ии’ , 'игла’ ; 4) туркм. г}ылчьщ 'пгии’ , 'колючка’ 
(<^ 5 ьгл 'волос ’ + афф. умеиьш. -чы;у], казах, ^ыл^ан 'игла’ |<̂  
'волос ’ + афф. 5) хак. хазалчых 'шии’ , 'колючка’ ; В) noi’ .
шокир 'игла’ ; 7) хак. nijp 'игла’ , 'лист’ (см.: Л и с т, п. 4); 8 ) чув. 
йеп 'игла’ , 'шии’ , 'колючка’ , 'хвоя ’ (см.: Х в о я ,  и. 8 ); 9) як. 
хатыы 'шии’ , 'колючка’ ; 1 0 ) як. мутукча — мучукта — мучукча 
'игла хвойная’ , 'хвоя ’ , 'иочка’ , 'ветвь’ , 'листва молодая’ [<^ эвеик. 
м у ч и к т э м у ч у н т э  'хвоя листвсииицы’ ] (см.: Х в о я ,  и. 10; 
И о ч к а ,  и. 11; В е т в ь ,  и. 14; Л и с т ,  и. 6 );

II. МО.: 1) и.-МО. orgesiifn) drgegiisii(n) orgiisufn), моиг. 
вргвс(ви), бур. уургэнэ, хадхуур уургэнэ  пари, 'колючка’ , 'ш и и ’ ;
2) п.-МО. silmugiisu(n)  ~  silbegiisii(n) ~  silbiisii(n) ~  silumiisu(n), 
моиг. ишлмуус, бур. шэлбэкэн, шэлбуукэн, 'игла’ , 'хвоя ’ (см.: 
Х в о я ,  и. 1 ); cj).: ульч. пулмэкгпэ, паи. хурлщ кулэ  'шипы’ , 'ко
лючки’ , 'иглы’ (см. п. 1.); 3) и.-МО. cicigiir, моиг. чичуур  'ко 
лючка’ , 'шии’ ; 4) калм. xatxatSig 'игла’ , 'колючка’ , 'шии’ .

III. т.-ма.: 1 ) ульч. пулмэктэ, иаи. хурмэ1/кулэ 'шииы , ко
лючки’ , 'иглы’ ; 2 ) эвеик. чи]э 'игла хвойная’ , 'волос ’ , 'шерстинка’ ; 
3) иаи. кйлигон 'и1ии’ , 'колючка’ , 'игла (растения)’ ; 4) ма. 
була 'шин’ , 'колючка (растени!!)’ , 'кустарник колючий’ ; 5) ма. 
сада ~  сата 'хвоя ’ , 'иглы (xBoinibix де1)евьев)’ , 'mini (растени!!)’ 
(см.: Х в о я ,  и. 3); 6 ) ма. ч а ]си ^ч а ]сэ  'шин’ , 'колючка (тернов
ника)’ , 'шпилька’ [<^ кит. чай цза 'шпилька дЛя волос , голов
ная булавка’ ].

9. К о л о с .
I. тюрк.: 1) Д1).-тюрк. bas колос , 'верипта , голова , ме

телка (pacTennii)’ (см.: М е т е л к а ,  и. 1), карач.-балк., кирг., 
кумык., тув., турк.м. баш, башк., кумык., тат., тур., yiir. башац 
[<^ баш + афф. узб. бошоц, кирг. маша^, казах., каракалп., 
ног. масат̂ , алт., тув. мажаг ,̂ хак. пазах, чув. пучах; 2 ) тат. 
барча 'колос ’ , 'метелка’ (см.: М е т е л к а ,  и. 4); 3) аз. сунбул, 
туркм. суммул 'колос ’ [< 1 ар. сеибеле 'колос ’ ]; 4) як. цуолос 'ко
лос ’ , '.метелка’ (см.: М е т е л к а ,  и. 7); ср.: ало. kail 'колос ’ , 'со 
ломинка’ , лат. соНит, гот. hals 'нюя’ (U)acMep, II, 295).

II. МО.: 1) п.-МО. ttirugiin, моиг. т у р у у ( н )  'колос ’ , кал.м. 
tarana tolya 'колос ’ [<^tarand 'хлеба' + tolyd 'голова ’ , 'вершина’ , 
'к у с о к ’ , 'начка’ , 'кочан’ ]; 2 ) oyj). хоолсо [<^ jiyc. колос].

III. т.-ма: 1) иан. лиэци 'колосья’ ; ср.: кит. суй 'колос ’ , 'ме
телка (растения)’ ; 2 ) ма. cyjxa 'колос (хлебных растений)’ , 'кисть
(нояса)’ [<^ кит. суй 'колос ’ + афф. ~хэ]; 3) ороч, чэмэсэг колос 
[<^ чэмэ 'зерно’ , 'семя’ мо. як. < ;  рус. семя + афф. -сэг]; 4) эвеик.
колос [<] Рус-1-

160



1 0 . К’ о р а.
I . тюрк.: 1 ) др.-тю1ж. q a s q a z  'кора ’ , 'кожура ’ , qas'iq 

qasuq 'кожура ’ , 'KOj)a’ , 'кожа’ « г у о б  + афф. -iq\\-uq\, алт. Туба 
у^ааза (Баскакон); ср.: энопк. }шкчш1 'гнилая б0 ])еста’ ; 2) др.-тюрк. 
qadiz qadiz кора , корица’ , тат. кайры, тат. Вараб г^айра, 
чун. хуйар, як. катырык ~  хатырык\ 3) Зам. qab ~  qabuq 'кора ’ , 
'кожура ’ , чув. х у п х у п а  'кора ’ , 'кожура ’ , 'лубок ’ , 'скорлупа’ ,
чешуя , карач.-балк., кумык, г^абу^, lyj). kabuk, башк., казах., 

кирг., ка])акали., ног., тат., тат. Том }^абы^ (Абдрахманов), узб. 
цобт^у туркм. ^абы}^, аз. ^абы^, yiir. t^oeaa ,̂ \av.. ха^пас [<^*хап-  
Y«c], як. какпас; 4) башк. ту^ ~  туйы^, 'береста’ , 'кора ’ (см.: 
Б е р е с т а ,  и. 1); ср.: др.-тюрк, toz ' 6 ej)ecTa’ ; 5) тув. чбвурмее, 
тат. Бараб чо^ырма, алт. чобра, 'кора’ ; 6 ) тат. Бараб кармак 
к ор а ;  7) узб. пуст  'кожица’ , 'кожу|>а’ , 'кора ’ , 'шкура’ [с^ир. 

пуст  кора J пустлоу^ 'кора ’ , 'лыко’ , 'л уб ’ [<^nj). «ус/п + афф,
-ло?у].

11. МО.: 1) п.-МО. xoltasu(n) — xoltusu(n), монг. холтос(он), 
оур. холто1ю(н), калм. korsTj 'древесная кора’ ; 2 ) п.-мо. modunu 
xalisu(n)  ̂ кора’ [<^modunu 'дерева’ ~ 'д р е в е с н а я ’ +
ооолочка кожица’]; ср.: монг. халъс 'оболочка’ , 'кож ура ’ , 

'кожица’ , 'скорлупа’ .
III. т.-ма.: 1) эвенк, улдакса — олдакса ~  угдакса ~  угдакша 

угдака, нег. огдакса 'кора хвойных деревьев’ ; 2 ) эвенк, у рта 
1-<С уракта], уд. в а к т а у а к т а  [<^*уракта], ульч. з^ора^та^-^ 

рао^та, о]юк. ра^та, паи. з^оратрпа ~  opai^ma, ма. умрт^а
урио^а Koj)a ; ср.: ма. ум рщ а ^  у р щ а у р щ а  «о/гг^о'заболонь’ ;
d) эвенк, эрэктэ 'кора ’ ; cj).: эвен, эртэ *эрэктэ], нег. э/эктэ 
«  эрэктэ}, ороч, эктэ 1<^ *э/эктэ ^  *эрэктэ], ульч., орок., нан. 
хэрэктэ  ̂ кожа’ (человека, птицы); 4) эвенк, ивакса Д , ороч. 
ueaj^ma кора , myra’j  5) уд. конто 'кора бархатного дерева’ , 
поплавок ; ср.: нег. т̂ окто, ульч. ^ог^то, орок. колчйкта 'попла

вок , нан. 0̂ /̂720 'пробковый дуб ’ , 'поплавок’ , ма. ^^октан 'кора 
молодого дерева (употребляемая на оклейку лука и пр ) ’ 'по
плавок ; 6 ) ма. ^ас:^урап^:^асуран  'кора ’ ; 7 ) сол. хэр  'кора ’ ;
о) ма. потело кора’ , 'скорлупа’ .

II.  К о р е н ь .
I. тюрк.; 1 ) др.-тюрк. кок, аз., гаг., туркм. кок, тур. кок, чун.

как; г) др.-тюрк. Зам. jildi’z, уйг. йилтиз, узб. илдиз, тоф.
сыл^ыз, як. сияис; ср.: др.-тюрк. кок jildiz парп. “'корень’ , 'о сн о -

' ДР -тюрк toz, алт. тбз, тув. дбс; ср.: др.-тюрк. toz 
jiltiz парн. корень , основа’ ; 4) др.-тюрк. tiip 'корень’ , 'низ’ , 
дно основание , основа’ , 'сущность’ , тат. Бараб, башк., тат.

топ дно ,  корень , иень’ , туркм. ср.: др.-тюрк. toz tup
пари, основа tup toz парн. 'происхождение’ , 'род ’ , 'предки’ (см.: 
И е н ь ,  п. 2 ); 5) алт. Туба (Баскаков), башк., казах., карач.- 
оалк., кирг., ног., тат., хак. тамыр, кумык, тамур, уъб. томир, 
уиг. томур, туркм. дамар, чув. тымар; ср.: ир. демар 'корень’ ;



Ъ) алт. тазы.1, тув. оазыл; /) хак. чилеге; о) як. mof/ургис  — то- 
гургас  'корень’ , 'пень’ (см.: П е н ь ,  и. 4); 9) як. ч д г^ б ч б к ч 6 -
г б ч д к ч о ^ о ч о х  ^  40Q040X 'корень’ , 'пень ,  'обруоок [<^п.-мо. 
togiicek 'обуглиншпйся пень’ ] (см.; П е н ь ,  п. 6 ).

II. МО.: 1) п.-МО. iindiisii(n), монг. у^дэс(эн), бур. у^^зкэ(н), 
калм. iindiis^ 'корень’ , 'основа’ , 'основание’ ; 2 ) п.-мо. иу, монг. 
уг, калм. ur\g°.

III. т.-ма.: 1 ) эвенк, дауачан, сол. дагаса — дагса [<^ *дагачан\, 
нег., уд., ульч. да [<^*дауа], ороч., уд. daha 'корень’ , ульч. 
дача(н-) [<С*дауачан 'корень’ , 'пень’ ), орок. дата(н-) [<^*дачан

дауачан] 'корень’ , нан. да, дача, ма. да 'корень , пень , ко
мель’ (см.: П е н ь ,  п. 3); 2 ) эвенк, тэкэи, эвен., нег./тгжэн, ороч. 
тэкэ(н-) тэнэ(}1~), уд. т эхэ(н-), ульч., нап. пихэ, орок. тж- 
кэ(н -)  'корень’ , 'комель’ ; 3) эвенк., пог., ороч., уд. i/ui/тэ, эвенк., 
эвен. 1̂ щтэ, эвен., пег. ни^тэ эвен, цёнтъ, ульч. f/ункт.),
ульч., орок., нап. муиктэ; 4) эвенк. Нопкон, пег. сапкун; 5) эвенк. чё]и
Ь; 6 ) эвенк, кар 'корень черемухи’ , 'прут TOHKnii’ , 'лучевая кость ’ ; 
ср.: др.-тюрк, qari 'верхняя часть руки’ , як. х а р а х а р ы  
хары 'рука ’ , 'предплечье’ , 'локтевая кость ’ , 'лучевая кость’ ;
7) сол. дэтэ\ 8 ) ма. фулэхэ, фулэхэ да napir. 'корни’ ; 9) эвенк. 
уидэкун Нрч, К., сол. ундусу  [< [м о . ,  см. 11. 1]; 10) эвенк, agyp-
Kaj Алд 'корень березы’ [ < я к .  a^ypxai 'взъерошенный’ ]; И )  эвен, 
}шгэ Алл; ср.: як. сига 'тальник’ , 'лыко’ .

1 2 . К о с т о ч к а  ( п л о д  а).
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, игиу 'зерпо’ , 'семя’ , 'косточка’ , 'род ’ ,

'пото.мство’ (см.: З е р н о ,  п. 3; С е м я ,  п. 1); 2) казах, суйек, 
ног., хак. содк 'кость ’ , 'косточка’ , бап1к. 1гбйак 'кость ’ , 'косточка’ , 
'семя’ (см.: С е м я ,  п. 5), як. у>}уох 'косточка’ , 'кость ’ ; 3) тур.
qekirdek [C^qekirde- 'производить звукоподражание стуку, треску’ 
афф. -А:], аз. ч а й и р д а к ч а р д а к ;  4) бапш., тат. тот 'семя’ 'зер
нышко’ , 'косточка’ (см.: С е м я ,  п. 6 ); 5) пог. ас 'косточка’ , 'се
мечко’ (см.: С е м я ,  п. 7); 6 ) кирг. данек, узб. danaif [ < н р .  
'зерно’ , 'семя’ + афф. -к]; 7) як. шэмэ 'семя’ , 'косточка’ , 'племя’ ,
'потомство’ [<СРУС-1 (см.: С е м я ,  п. 10).

II. МО.: 1) п.-мо. jasu(n), монг. яс(ан), бур. я к а н я ш а л ,
калм. jastj 'кость ’ , 'косточка’ , 'скорлупа’ ; 2 ) п.-мо. сб7п ё с б т й , 
монг. цвм 'косточка’ , 'ядро’ , 'зерно’ (см.: З е р н о ,  п. 3); ср.: як. 
сиэмэ [ < р у с .  семя 'семя’ , 'косточка’ , 'племя’ , 'потомство’ ].

III. т.-ма.: ма. фа̂ ^а 'ядро’ , 'косточка’ , 'зерно’ , 'семя’ (см.:
С е м я ,  п. 3).

13. К у с т. ,
I. тюрк.: 1) багак. i^biyaij, тат. у^уац 'куст ’ , 'кустарник ;

2 ) кирг. туп, узб. туп, чув. тем', ср.: др.-тюрк. tiip 'корень’ , 
'низ’ , 'дно’ , 'основание’ , 'основа’ , 'сущность’ ; 3) тат. Бараб кб- 
miip, чув. Сунд кётёр (Чуркин); ср.: осет. к'Шэвг к'otar 'куст ’
(Абаев, 643); 4) башк. блкбм, кумык, улку; 5) казах., узб. бута
'куст ’ , 'кустарник’ , 'чаща’ , 'заросли’ [<^ мо. оута кустарник , 
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чаща,  за])ослп , калм. буту  'куст ’ , 'куста|)иик’ д)).-тю])к
■< but] (Дёрфер, 1 1 , 329, Л? 779); ср.: др.-тюрк. 'бодро ’ ,

'нога’ , 'основа’ , 'оснонаине’ , biita ~  biitu 'много’ , 'обильно’ ; 6 ) аз. 
1̂ол куст , 'куста])ник’ ; ср.; ту]). ко1, аз. ijOA 'рука ’ ; 7 ) аз. та^ 
'куст ; ср.: тю]ж. та^ 'j opa’ ; 8 ) алт. тдс 'куст ’ ; cj).: д]>.-тюрк. 
/ 0 2 , тун. дбс 'ко])ень’ ; 9) тур. qali 'куст ’ , 'кустарник’ , ';ценкн’ ; 
1 0 ) туркм. пессещик а^ач 'куст ’ [с^пессещик 'низенькое’ + а§ач 
'дерево’ ]; И )  хак. низек а^азах 'куст ’ [<^кизек 'часть’ , 'кучка’ +

'деревцо’ ]; 1 2 ) як. сэпэрээк 'куст ’ [С^сэбэрээ- 'взъеро
шиться + афф. -к]; ср.; увенк. с у п и р э к у п и р э ,  ульч. сэпэриктэ 
софэриктэ 'кустарник колючи!!’ .
 ̂ II. МО.: 1) п.-МО. huta, монг., калм. [<^ д 1>.-тюрк. *buta ^
бгг/; см. I. 5]; ср.: бур. бута 'кучка’ , 'ночка’ ; 2) калм. bury”sn
куст , 'в с 1)ба’ (см.; Н е р б а ,  п. 1 ), бур. heor, heer бургаакан
куст ; 3) кал.м. Ъац 'куст ’ ; с]).: бур. баг 'связка’ , 'иучок ’ , тюрк, 

'связь’ , 'связка’ , 'узел’ .
1 1 1 . т.-ма.: 1 ) эвенк., n e i . сиуй 'куст ’ , 'чаща’ , 'заросли’ , ороч. 

сизака куст ’ ; ср.: и.-мо. siqui <^*s'igui, моиг. sigui 'лес ’ , '])оща’
(I . \ егд1., 58); 2) эвенк, супирэ ^  купирэ, ульч. сэпэриктэ

колючий’ ; ср.: як. сэпэрээк 'куст ’ (см. I. 12); 
к) эпони урукту урупт у  Е; ср.: эвенк, ур у , урукта  'ю р с т ь ' ,  
к>чка ; 4) эвен, тэкън — тэкэн 'куст развесисты!!’ , 'коре1!ь’ (см.: 

Ь о р е и ь ,  и. 2); 5) не!’. ху]умкэ, нан. nyjy ^  фэ}лэ K -Y ;  орок.,  
ульч. дэксу(и-), лап. дэ Бк ^куст’ ; cj).: орок. дэксу(н-) 'куста)) '  
ник ; /) пап. поцго\ 8 ) сол. хосо 'куст ’ , 'куста]1ник’ ; ср.: ороч. 
цочоцто куста])И11к cyxocToiiubiii’ , и.-мо. xusiyun 'кедр’ .

14. Л е с .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. jiyacUq 'лес!!стое место’ [С 'п уа с  'де- 

рево +афф. -1Ц], Зам. jr/acliq, тат. Бараб, кумык., туркм. a/jav-* 
ль/у, туу. agaqhk, каракалп., ног. а^ашльщ 'лес’ , 'роща’ , алт., 
карач.-оа.пк. а^ач, хак. а^ас, казах., каракал!!., ног. а^аш 'лес’ ,, 
дерево (см.; Д е р е в о ,  х!. 1 ); 2 ) др.-тюрк. огтап, тат. Бараб,. 

казах., кумык., ног. орман, тур. огтап, узб. урмон,  чув. вармаи. 
лес ; ср.: тох. АБ or лес’ (Дёрфер, II, 142, № 588^ 31 лп.-тюпк.

any, тоф ap}ja лес ;  ср.: Д1>.-тю1ж. о;-;’/ sez/wX'

К
лес , pouta ], аз. м е ш а ;  с р . ;  гаг .  м е ш а ,  тур .  m e s e  ' д у б ’ ; 6 ) гаг .  

а  лес , кр . -тат .  д а ^  лес , г о р а ’ (Дмит|)иев, 274); каракал! ! .  
т о ^ а и ,  тур к м . ,  y!ir.  m o t f a u ,  к щ ) г .  т о ^ о й ,  як .  т а щ а  ^  т ы а  'Taiira’ , 
лес , с|).: ^ ) р к .  д а г )  ^  т а г }  ' ! 'о р а ’ ; 7) к а р а ч . -б а л к .  ч е г е т ;  8 ) к! !рг .  

vep ! } с т о ! ! ,  Д|)ем\ч! 1 и л е с ,  4 ai!ia’ , 'не ! !роход ! !м ы е зар о сл и ’ ; 
^) т } в . ^ э з и м  , Ta i i i a ;  10) як .  т й т  'л е с ’ , 'л ! 1 с т в е ! !н и ц а ’ , ' з а -
оолоиь (см.: л  и с т  в е н  !Г и да ,  п. 1); П )  як. ойур 'rycToii :!ecV
лесная чаща , дремучий лес’ , ' ra i ira ’ ; cj).: як. ой 'отдаленный’ , 
лесок в открытом !!оле’ , монг. ой 'лес’ , 'бор ’ , 'poi!ta’ ; 1 2 ) кирг



ща}^гел, уйг. щащал, туркм. эщещел 'лес’ , 'заросли’ джен-
гел 'лес ’ ]; ср.: казах, ше^гел, хак. са^ыс 'калина’ ; 13) узб. да- 
рахтзор 'роща’ , 'лесистое место’ [<^пр. дерехт 'дерево’ + афф. 
-30/? < [и р .  афф. -зар],

II. МО.: п.-МО. oi, монг., бур. ой 'лес ’ , 'роща’ , калм. д 'лес ’ ; 
ср.: туркм. о/ 'котловина’ (Р. Vergl., 99), ср.-мо. hoi, бур. oi, 
тюрк. О] 'долина’ , тунг, hoj 'болото ’ , 'трясина’ (R. Einf., 55).

III. т.-ма: 1 ) эвенк, сиуи, эвен, huyu, орок. сйуи, ульч. сеу;
2 ) эвенк, курэ, нег. ху]эн, ороч, х уэ(н ) ,  ульч., орок. п урэ(н ),  
нан. nypS 'лес ’ , 'горная тайга’ ; 3) эвенк, дйлкэкэ^ эвен, дё 'лес ’ , 
'тайга’ , нег. дйк 'тайга’ , ороч, дихи 'лес’ ; 4) эвен, двмь^э, нан. 
дуэнтэ 'тайга’ , 'лес’ ; 5) эвен, бургау  'лиственный лес’ , ма. бу-  
Зан [<^*бурган] 'лес ’ , 'роща на равнине’ ; ср.: п.-мо. buryasu
buryasu(n) 'ивняк’ , 'тальник’ , монг, бургаас(ан) 'ивняк , таль
ник’ , 'прут’ , бур. бургаака(н) 'кустарник’ , 'прут’ ; 6 ) эвенк. 
Наргй 'л1елкий лес’ ; 7) эвенк, ауй 'тайга’ , 'лес на равнине’ , 'от
крытое пустынное место’ , 'поле’ ; ср.: п.-мо. а у й а у и и  'простор
ный’ , 'обширный’ , монг. агуу  'великий’ , 'обширный’ , бур. azyiĵ  
'великий’ ; 8 ) эвен, т ищ ы  'чаща’ , 'заросли’ , 'густой лес’ ; 9) сол. 
сидул 'лес ’ ; 1 0 ) нан. гириа 'лес ’ ; 1 1 ) ороч, сдкто 'лес’ ; ср.: сок- 
тан 'падь’ ; 1 2 ) нан. б щ а  'тайга’ ; ср.: ма. б и § а н б щ а н  'поле’ , 
'степь’ ; 13) эвенк, w e 'тайга’ [<^як. тыа ^лес\ 'тайга’ ); 14) эвенк. 
лэсВу 'лес из мелких лиственниц’ [<СРУС- лес]; 15) ма, ^а^ихи 
$а$ури  'густой лес’ , 'чаща*.

15, Л и с т .
I. тюрк.: 1) др,-тюрк. ja p i r y a q ja p u r y a q ja l b 'i r y a q  'лист

'лепесток’ \<']ар--^]а1р-<^^*паЬ- 'быть плоским’ + афф. побуд.
афф. -yaq 'нечто сплющенное’ , 'плоское’ ; ср.: мо. *пар-, т.-ма.
?- [< ;мо.]  'быть плоским’ (Р. V^ergl., 37, 44), п.-е. *1ер~, *1ор-,

*1эр- 34), узб. X I в .  jaburyaq
экалбыра?^

ма^, каракалп. жапыра^, башк., тат. Бараб, кумык., тат. Том 
(Абдрахманов), туркм. йапрат ,̂ тур. japrak, узб. йапрог^, тат. 
йафраг^, карач.-балк. чапрац, аз. йарпа^, як. сабирдах, чув. 
qyлqa — qaвdлчa; 2 ) др.-тюрк, javisyu 'лист’ , 'лепесток’ [<^ javis- 'цеп
ляться’ , 'приклеиваться’ + афф. -уи], jap javisyu парн. 'листья’ ;
3) тат. Бараб ifaeat ,̂ тат. Том f^aa  ̂ (Абдрахманов); 4) тув. буру, 
хак. пур  'лист’ ; ср.: тоф. бур  'ветвь’ ; 5) узб. бар^, кирг. берк
'лист’ « п р .  берг 'лист’ ]; 6 ) як. мутукча ~  мучукча мучукта
хвоя’ , 'хвойная игла’ , 'почка [ <

мучукт пэмучикт э  'хвоя лиственницы’ ] (см.: Х в о я ,  п. 10;
И г л а ,  п. 10; П о ч к а ,  п. 11; В е т в ь ,  п. 14).

II. мо: 1) п.-мо. nabcin, n a b c i s ,  патауа ^  namija ~  nakija'\)0c- 
ток травы’ , 'почка листа’ , монг. навч(ип), навч намаа парн., 
навч нахиа парн., бур. набша, набшакаи, намаа, набша намаа 
пари., намаа набша парн.; ср.: др.-тюрк. japiryaq ^  japuryaq 
jalbiryaq 'лист’ (см.: I. 1); 2) калм. xamt”yasrj.



i l l .  т. -ма.: 1 ) ;)веик. абдапна ~  абдан — абданда ~  аббачдра 
абдарна — абдонно — авдан — авданда — авданна, авдарна — аудаНу 
эвен, э б д э н р э э б д э н д э  ^  эбдэннэ, нег. абдана, ороч, абдаса 
абдака, уд. абдека, ульч., нан. 2̂ абдата, орок. з^амдата, ма. аб- 
д(ща 'лист’ ; 2 ) нан. абаха [<^ма.], ма. афсца, чж. ’’d-puh-hah 
'лист’ ; 3) эиенк. напчи [<^ мо.] Нрч, К., сол. натчи мо.] 
'лист’ .

16. Л у б ,  л ы к о .
I. тюрк.: 1) чув. xijn — хупа, казах., каракали., ног., тат.,

тув. fja6oj}f, ту1жм. габьщ 'кора ’ , 'береста , луб , лыко (см. 
К о р а ,  II. 4; Б е 1) е с т а ,  п. 2); 2) тат. 'кора’ , ' л у б ’ , 'л ы к о ’
(см.: К 'о р а ,  п. 2); 3) башк. йука, казах, ждке 'л уб ’ , 'лыко’
4) башк. 1̂ урыс 'луб ’ , 'лыко’ ; 5) хак. хастырых 'л у б ’ , 'лыко , 
'стручок’ (см.: С т р у ч о к ,  и. 6 ); 6 ) узб. пуст  [<^iip. пуст
'кора’ | ~  пус/пло;}:, чув. п у ш а т п у ш а т л а х  'кора’ , 'лыко’ , 'л уб ’
(с.м.: К о р а ,  п. 7); 7) як. сутука 'луб , 'лыко

III. т.-ма.: 1 ) эвенк, и л а к с а и л а к а и л а к ш э и л а к а  ^  ил- 
дакса, нег., ороч, илакса, уд. илака — илаке, ульч., нан. инакса,
01)0 к. синакса, ма. ил(ца 'луб ’ , 'лыко’ ; 2 ) ульч. сирпэ, нан. сирпэ 
'луб ’ , 'лыко’ ; 3) .ма. чикэку 'лыко’ , 'дрань’ , 'соломинка’ , 'тра
винка’ , 'кусок рогожи’ .

17. М е т е л к а  ( к о л о с а ) .
1 . тюрк.:  1 ) др.-тюрк, bas 'метелка (растении)’ , 'колос ’ , 'г о 

лова’ , 'вершина’ (с.м.: К о л о с ,  и. 1); 2) казах, сипсебас; 3) ног. 
шаша^ '.метелка (колоса)’ ; cj).; тат. чачак 'цветок’ ; 4) тат. барча 
'метелка (колоса)’ , 'колос ’ (см.: К о «т о с, и. 2); 5) чув. шерепе, 
тат. себеркач '.метелка (растений)’ [<;  ̂себерке '.метла’ , 'веник’ +
афф. -ч); 6 ) як. тдбб; 7) як. куолйс '.метелка (колоса)’ , 'колос 
[<^рус. колос] (с.м.: К о л о с ,  и. 4).

II. МО.: п.-МО. ^alag-a, монг. залаа '.метелка (колоса)’ , 'кис
точка’ ; Cj).:  бур. залаа 'красная кисточка (на шайке)’ , тычинка , 
'хохол ’ .

18. О р е х .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, jayaq [? <^ ja y - 'идти’ , 'падать (о дожде, 

снеге и нр.)’ + афф. -aq\, За.м. janqaq, Sanglax jangay — jongaq, уйг. 
йацац, узб. йощо!}, казах., кирг. жащац\ 2 ) др.-тюрк, quz (ср.: ир. 
гоуз, осет. aengiizaengozae  'грецкий орех ’ ) (Абаев, 160), тур. 
.W I I  в. kuz, аз. доз, туркм. хоз, каракали. гоз, ку.мык. к6з\
3) др.-тюрк, qusiq; 4) тур. XV41 в. find'ik, аз. фындьщ, гаг. пын- 
5ьг;у[<^ар. фындьщ сорт ореха]; 5) карач.-балк. чэртлэйук [<^чэртлэ- 
'лоиаться с треско.м’ + афф. -ук], башк. сшплауек, казах, шат- 
тауык, тат. чиклавек; 6 ) тув. тоору^ 'кедровая шишка’ , 'орехауык, 1
(см.: [ Н и ш к а ,  п. 1); 7) чув. майар — мыръа; 8 ) тур. ceviz 
джоуз 'грецки11 орех’ ]; 9) кирг. орех, як. эриэке ~  эриэхэ [<] рус.].

II. МО.: 1) п.-МО. samur, монг. самар, бур. камар; 2) и.-мо. sid, 
монг. шид [<^тиб. *qid 'opex ’ J; 3) кал.м. ekrj. 'орех ’ , 'шишка’
(с.м: Ш и ш к а ,  п. 3).



III.  т.-ма.: 1) эвенк., эпеи., уд. n'ai/ma орех кедроны!! , 
'шишка’ , ороч, н'ан'икта 'орех ’ , ма. н'ан'ун 'орех пальмовый’
(см.: Ш и ш к а ,  п. 7); 2) эвеп. боцътп, нег. боо^ото ороч, бо^то, 
ульч., ороч, ббцто 'орех ’ , 'шишка’ , 'почка’ (см.: Ш и ш к а ,  и. 1 ;
II 0 4  ка,  п. 1); 3) эвен. т о 5 э  А р м 'о р е х ’ , 'шишка’ (см.; Ш и ш к а ,  
п. 8 ); 4) сол. сучу 'орех кедровы!'!’ ; 5) ороч. }^ущта 'орех лещин- 
HHii’ ; 6 ) паи. ачйа^та — ачаг^та 'орех ’ , 'лещина’ (орешник);
7) пан. исактэ; 8) ульч. хукту  Ш.; 9) сол. ш'иш'икта, нан. 
cucut^ma Бк, К-У, ма. сйсй, сисири 'орех (нлод лещины)’ ; 10) 
пан. Aoj^oco [с^кит. лохуашэн 'арахис’ , 'земляной орех’ ].

19. И е н ь .
I тюрк.: 1) Зам. отса ,  тур. отса, туркм. омча; 2) тат. Бараб, 

тат. топ 'иень’ , ’дно’ , 'корень’ (см.: К о р е н ь ,  и. 4); башк. топ 
тбпсдк, хак. тбкпес [<; *тбпкес] 'пень’ , 'пенек’ , 'окурок ’ , 'огарок’ .
казах., ног. 'пень’ ; 3) полов. X V I  в. г^отух ^  кбтух 'и^пъ ,
'палка’ , аз. кбтук, тур. kiztiik 'пень’ , 'колода’ , 'бревно’ (<^kUt 
'тупой’ + афф. -м/г]: 4) узб. т ущ ац  — тун^а, тат. Бараб тб^ак, чув. 
тун^ата, туркм. тб^не 'пень’ , 'чурбан’ , як. тб1̂ ургас ~  тбгургас 
'пень’ , 'корень’ (см.: К о р е н ь ,  п. 8 ); 6 ) башк. ту^лек, тув. 
тбш ~  тбжек 'непь’ , 'пенек’ ; ср.: др.-тюрк, f o z 'корень’ , 'о сн о в а ’ , 
'сущность ’ ; 6 ) як. чб^бчбк ~  чбчбчбп — чо^очох — чо^очох 'корень’ , 
'пень’ , 'обрубок ’ [<^ п.-МО. t6giiceg 'обуглившийся пень’ ] (см.: К о-
р е н ь ,  п. 9).

II. М О . :  1) п.-мо. t6giiceg, монг. твгцвг, бур. тугэсэг ~  т угсуул  
'пень обуглившийся’ ; ср.: як. чбгбчбк (см. п. 6 ), мо. congocok 
'деревянная трубка’ (Калужпньскш!, 75); 2) монг. хожуул; 3) калм.
modnd iozUr [<^modna 'дерева’ + /ozur 'корень’ ].

III. т.-ма.: 1) эвенк, м у ^ э к э п м у г д э к э ч э н  'пень’ , 'комель’ ,
сол. мугдэхэу эвен, м уудъкън, нег. мугдихэн, ороч, мугдэ(н-), уд. 
мугд'а, ульч. м угду(н -)  ~  м угдэ(н-), орок. мугдэ(н), нан. мугду 
мугдэкэ 'пень’ , ма. мукдэхэн 'пень’ , 'засохшее па корню дерево’ ;
2 ) эвенк, тууучэк 'пень’ [ <  п.-мо. t6giiceg 'обуглившийся пень’ ];
3 ) ульч. да, дача(н-), нан. да, дача, ма. да 'пень’ , 'ко
рень’ (см.: К о р е н ь ,  н. 1); 4) ма. чш^тэн 'пень’ , 'ствол’ , 
'древко’ , 'счетное число ветвей, прутьев, розог, палок’ (см.:
С т в о л ,  п. 2).

2 0 . П л о д  ( ф р у к т ) .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. jemis 'фрукт’ , 'плод’ [ < / е - ' е с т ь ’ + афф. 

-mis]. Зам., Sanglax jemis, узб. X IV  в. йемиш, аз. йемиш, тат. 
Бараб йамиш ~  йемиш, кумык, йэмиш, узб. йомиш, ног. йэмис, 
башк. йемеш, тат. жимеш, казах., каракалп. жемис, туп. чимис, 
чув. quMec 'плод’ , 'фрукт’ , кирг. жемиш 'плод’ , 'фрукт’ , 'ягода’ 
(см.: Я г о д а ,  и. 3); 2) д р . - т ю р к .  'плод’ , 'п л од  можжевельника’ ,
ягода’ , карач.-балк. кэгет (см.: Я г о д а ,  п. 1); 3) др.-тюрк. tiis 
плод’ , 'фрукт’ , evin tiis парп. 'плод’ \<^evin 'зерно’ + 'плод’ , 

'фрукт’ ]; 4 ) др.-тюрк. tiina семена и плоды некоторых растений 
и деревьев [<^ир. дане 'зерно’ , 'семя’ ]; 5) алт. йиилек, башк.



фрукт 'зе!)но’ ; 7) кпрг. аш
'плод’ , 'фрукт’ , 'пища’ ; 8 ) як. отон 'плод’ , 'фрукт’ , 'ягода ’ 
(см.: Я г о д а ,  п. 5); 9) аз. мейва, тур. meyva, узб. мева, yiir. мева, 
каракалп. миуе 'плод’ , 'фрукт’ , туркм. миве 'плод’ , 'фрукт’ , 
'ягода’ [<Спр. мива 'плод’ , 'фрукт’ ] (см.: Я г о д а ,  п. 6 ); 10) аз. 
бар 'плод’ , 'фрукт’ [<Счр- бар 'плод’ ]; 1 1 ) алт., хак. гиод [с^ рус.]; 
1 2 ) чун. фрщт, як. фрукта « р у с . ] .

И. М О.:  1) п.-МО. lire, .мош'. ур  'плод’ , 'семя’ , 'зерно’ (см.: 3  е р н о, 
п. 1 ; Се.мя, п. 1); cj).: алт. урен; 2 ) ц.-.мо. ^emis ^emis, мопг. 
жиме, жимсгэпэ, бур. жэмэс, калм. ~  jem s  'плод’ , 'фрукт’ ,
'ягода’ [<^др.-тюрк, jemis; см. п. 1 | (см.: Я г г ) д а ,  п. 1 ).

III т.-ма: 1) СОЛ. гпувик, ма. тубихэ, чж. Vuh-wdh-hei 'плод’ , 
'фрукт’ ; ср.: энепк. тэвунтэ 'ягода’ ; 2 ) пап. амтау^а 'плод’ , 
'фрукт’ , 'ягода’ (см.: Я г о д а ,  п. 2); 3) эвепк., эвеп., пап. плод
( <  рус.].

2 1 . П о ч к а .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, bur, кумык, бур , як. бубр, башк. борд, 

тат. Вараб пора (ср.: ир. nijpa 'зародыш’ ), алт. ббрбк, хак. пуурек, 
туркм. бдврек, ка1)акалп. буйрек [ср.: др.-тюрк. biir 'почка’ , Ьйг- 
'стягппать’ , 'затягивать (с образопапием складок)’ |; алт. бурчук, 
хак. пурчуп, казах, буршик, тат. Бараб порчо}^, тат. Том борцбг 
(Абдрахманов), каракалп. буртик (ср.: др.-тюрк. bur, biir-; ср.: 
осет. bile, — hire 'побег’ , 'почка у растении’ , nuiaBCKnii диалект
груз, bit и  ’мелк1П1 плод’ ) (Абаев, 260); 2) аз. тумурчу/^, т\р.
tomurcuk 'почка’ , 'глазок’ , 'бугорок’ ; ср.: тюрк, тамыр 'корень’ , 
ир. демар  ̂ 'корень’ ; 3) кирг. бучур, тув. бочур^а; 4) ка1)ач.-балк. 
чирчик; о) кирг. кучук 'ночка растения’ , 'сережка растения’ , 
'hichok’ ; ср.: \\р. кучек 'малы11’ , 'небольшой’ , 'малолет11и11’ К  об
щему эле.менту Шредер, 383J (см.: С е р е ж к а ,  п. 2 ); 6 ) чув. 
nana)j 'почка’ , 'зародыш’ , 'глазок клубня’ ; ср.: тур. bebek, ту 1жм. 
бабек и т. п. 'дитя’ , башк. бабак 'зародыш’ , 'зачаток’ ; 7 ) узб. 
цуртац 'почка’ , 'зародыш’ ; ср.: осет. к'аура 'почка pacTonnii’ 
(Абаев, 651); 8 ) турк.м. пышпи/^ 'почка’ [<[ ар. фыкдик coj)t ореха];
9) уйг. бих 'ночка’ ; ср.: пр. бек 'aiina’ ; 10) карач.-балк., пог.
почуа [<С рус ]; И) як. м у т у к ч а м у ч у к т а  ^  мучукча 'х в оя ’ ,
'игла хво11ная’ , 'почка’ , 'ветвь’ , 'листва .молодая’ [<[ эвенк, .нг/чгг-
ктэ-^.чучуктэ  'хвоя лиственницы’ ] (см.: Х в о я ,  и. 1 0 ; В е т в ь ,  
и. 14; Л и с т ,  п. 6 ; И г л а ,  п. 1 0 ).

II. М О .:  1) п.-.МО. goliige, мопг. голог, бур. гулгэ(н)  'почка’ , 
зародыш росток ’ , 'глазок клубня’ ; 2 ) п.-мо. comurlig, монг.

цоморлог 'ночка’ , 'бутон ’ , 'букет ’ (см.: Б у т о н ,  п. 1); 3) н.-мо. 
nakij-a(n), монг. нахиа(н) 'росток ’ , 'ночка’ , навч нахиа пари.

' / -------- 7
см. п. 1 ]; ср.: ир. пура 'зародыш’ .

[<[ тюрг

III. т.-ма.: 1) эвеик. бокото, эвеп. 6otfbm, орок. бота 'орех ’ , 
ма. бах'а 'почка’ , 'шишка’ (см.: О р е х ,  и. 2; Ш и ш к а ,  и. 1);



2 ) эвенк, н'ашамда *иочка растений’ , ма. и'аз^ара ~  н'ао^ари 'jto- 
сток ’ , 'почка растений’ ; ср.: н.-мо. nakij-a(n) 'росток ’ , 'почка’ ;
3) ульч., пап. чимчиктэ, орок. чипчиктэ [<^ *чимчиктэ\ 'почка’ , 
'шишка’ (см.: Ш и ш к а ,  п. 3); 4) эвен./ггг/?ба7 'почка’ ; ср.: эвенк.
с и р - '- -h u p -----шир-, эвен, hup- 'жать ’ , 'выжимать’ ; 5 ) ма. суц^и
'почка’ ,

22. Растение.
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. г 'растение’ , t 'iyac пари, 'всякая рас

тительность’ [< ’̂ I + i’yac 'дерево’ ]; 2 ) др.-тюрк. jorgdj 'вьющееся 
растение’ [<i)6rga~ 'обертывать’ , 'заворачивать’ , 'наматывать’ + 
афф. -;]; ср.: jorgdnc 'вьюн ’ , 'плющ’ ; 3) др.-тюрк. japcan ~  javcan 
'колючее растение’ [<С/а/?- 'прикладывать’ , 'приклеивать’ + афф. 
-сап]] \) др.-тюрк. jemsan 'растение, растущее в степи’ ; 5) др.-тюрк.
jas] ср.: jas 'зеленый’ , 'молодой’ , 'свежи!'!’ , 'зелень’ , jirnirtya jas 
'свежая, сочная зелень’ , jas jus 'всякая зелень’ ; 6 ) др.-тюрк. 
mandar 'вьюи;ееся растение’ , mandarak ~  mandarik 'pacTeFine’ 
[< . 'скр. mandaraka 'растение’ ); 7) др.-тюрк. nakapusp 'растение’ 
[ < с к р .  nagapuspa 'растение’ ]; 8 ) алт. дзум [ <  оз- 'расти’ + афф. 
-y^t], хак. озим 'растение’ , чув. усен-тараи ' 1)астенне’ [<^усен  
'раступ1,ий’ + та/>ан 'стоящи!!’ ] (Егоров, 281), ног. бсижгик 'расте
ние’ \<docuM 'растение’ + афф. -лик], каракалп. оси.млик, ку.мык., 
yiir. бсулигук, туркм. бсумлик, казах, дсимдшс, кирг. дсумдук, 
узб. усимлик, башк. усемлек, тат. усемлек, карач.-балк. йдсумлук, 
як. уунээйи; 9) аз. битки, карач.-балк. битим; 10) тув. уиуш; 
И )  башк., тат. улан 'трава’ , 'растение’ (см.: Т р а в а ,  п. 3);
12) чув. J^ypaif 'трава’ , 'растение’ (см.: Т р а в а ,  н. 8 ); 13) тур. 
nebat 'растительность’ , '])астение’ [<Сар. небат в тех же значе
ниях]; 14) карач.-балк. растение [<СРУС-]-

II. М О . :  1) п.-МО.  uryumal, монг., бур. ургамал, калм. uryamj.
III т.-ма.: 1 ) эвен. Ьй^эк 'растение’ ; 2 ) эвен, н'ёчэ 'растение’ , 

'трава’ (см.: Т р а в а ,  и, 3); 3) нан. н'а^аха 'растение’ , 'трава’ 
(с.м.: Т| ) а в а ,  п. 5); 4) ма. op:i^o 'растение’ , 'трава’ , 'сено’ 
(см.: Т J) а в а, п. 1).

23. С е м я .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. игиу 'зерно’ , 'семя’ , 'косточка’ , 'род’ , 

'потомство’ (см.: З е р н о ,  п. 3; К о с т о ч к а ;  п. 1), узб. уруз, 
кирг. ypyf^, казах, урьщ, ног. урльщ, тат. орльщ, башк. орлоц, 
чув. варлах ~  варй’, 2) др.-тюрк. cigit 'хлопковое семя’ . Зам. ngit, 
аз. чийид; 3) Зам. rfana'зерно’ , 'семя’ [<] ир. 'зерно’ , ' с е м я ’ ], 
казах, дан, узб. дон 'семя’ , 'зерно’ (см.: З е р н о ,  и. 5); 4) хак.
урен  — урезин 'семя’ , 'зерно’ (см.: З е р н о ,  п. 6 ); ср.: н.-мо. iire\
5) башк. Нбйак 'кость ’ , 'к осточка ’ , 'семя’ (см.: К о с т о ч к а, п. 2);
6 ) башк., тат. тбш 'семя’ , 'зернышко’ , 'ядрышко’ , 'косточка’ ; 
(см.: К о с т о ч к а ,  и. 4; З е р н о ,  п. 8 ); 7) ног. ас 'косточка’ , 
'семечко’ (см.: К о с т о ч к а ,  п. 5); 8 ) аз., турк.м. тохум, тур. 
tohum, узб. тухум, кирг. ту^ум, гаг. том 'зерно’ , 'сс.мя’ [<^ ир. 
тохм 'семя’ , 'яйцо’ ]; (см.: З е р н о ,  п. 13); 9) як. туорах 'семя’ ,



'племя’ , Чютомство’ [с ' и. 7).
И. М О . :  1) и.-МО. lire, моиг. ур ,  бур. у р э — ̂ 'плод’

'сем я ,  'зерно’ (см.: З е р н о ,  и. 1; П л о д ,  п. 1), эиеи. hural 
'дети’ , 'сыновья’ , эвенк, huril 'дети’ , ма. fursiin 'размножение’ , 
'потомство’ , 'побеги 1)астений и oHou^eii’ (Р. Vergl., 111);2)калм. 
bud'an ekrj 'семя’ [<^ biid'an 'ишеницы’ + 'зерно’ ].

III. т.-ма.: 1) нан., ульч. усэ 'зерно’ , 'се.мя’ (см.: З е р н о ,  п. 1),
ороч, уси семя , ма. усэ зе[)но , семя , гнида , усэ фща  пари, 
'семена’ ; 2) уд. чид'а 'семя’ , 'зерно’ (см.: З е р н о ,  и. 2); 3) ма. 
0aj^a 'ядро’ , 'косточка’ , 'зерно’ , 'семя’ (см.: К о с т о ч к а ,  и. 1; 
З е р н о ,  и. 4); 4) эвенк, орос 'семя’ , 'зе])но’ [<С РУ -̂ рожь]; 
(см.: З е  J) но, п. 5); ср.: бур. ороко(н) 'зерно’ , ороод 'озимая рожь’ , 
башк. арыш 'рож ь ’ [<С РУс ].’ 5) эвенк, чэмэ, эвеп. ч э й н э ч ё ] 'и н э
'семя’ , 'зерно’ [<[ мо. <[ як. рус. семя]\ (см.: З е р н о ,  п. 6 );
ср.: эвен, чег/-~  чвуи-[<^ рус. сей] сеять ,  'сажать’ (овощи, рас
тения).

24. С е р д ц е в и н а  ( д е р е в а ) .
I. тюрк.: 1) др.-тю()к. US 'сердцевина дерева, кости’ ; 2) тур. 0 2 , 

як. убс, чув. вара 'со])дцевина дерева’ (ci).: др.-тюрк. 6z ~  oi) 
'сердцевина’ (предмета), 'нутро’ , 'сущность’ , 'самость’ , мо. бгд — ore 
'внутренности’ , 'аорта’ , эвенк, иг 'желудок животного’ , эвен, иг 
'желудок’ , 'брю хо ’ , 'живот’ , мо. ого нратюрк. *бге Дёрфер, II,
146, № 595), аз. озак, казах., тув. бзек, кирг. дзбк, узб. уза^.
оанп<. г/ а̂л:, хак. озен сердцевина де1)ева’ , 'стебель’ , 'ствол' 
(см.: С т в о л ,  п. 3; С т е б е л ь ,  и. 3).

II. М О . ;  п.-МО.  yool, монг., бур. гол, калм. gol 'сердцевина 
дерева’ , 'середина’ , 'центр’ , 'стержень’ , 'о сь ’ , 'основа’ , 'ствол ’ 
(см.: С т в о л ,  и. 2).

III. т.-ма.: 1 ) эвенк, кугпука 'сердцевина дерева’ , 'ядро ореха ’ , 
'мозг’ , уд. хутига 'сердцевина дерева’ , 'сердцевина’ ; 2 ) эвенк. 
курка, пег. xojifaH 'сердцевина дерева’ , 'мозг спииной’ , 'сердце- 
вина’ .

25. С о р е  ж ка  (с о ц в е т и е).
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, buquq 'чашечка’ , 'соцветие’ , 'бутон ’ 

(см.: Б у т о н ,  п. 1; Ч а ш е ч к а ,  п. 1); 2) кирг. кучук, чув. ^ач if а 
'ночка растения’ , ' се 1)ежка растения’ , 'щ е н о к ’ (с.м.: П о ч к а ,  п. 5 );
3) ног. са.г^ы.4 'гроздь’ , 'кисть’ , 'сережка 1)астепия’ [< ;  салт̂ ы- 
'становиться вялым’ , 'отвисать’ + афф. -л<]; 4) тув. анайхаа^ 'сережка 
ивы’ ; 5) узб. }^учала 'аконит’ , 'сережка’ , 'соцветие’ ; 6 ) казах. 
Uioif гул 'соцветие’ , 'сережка’ [<[ uioif 'пучок’ + гул ир. гол 'цве
ток ’ , 'роза ’ ]; 7) кирг. чачыгул 'сережка’ [< ; чачы 'кисть’ , 'ки
сточка’ + гул < и р .  гол 'цветок’ , 'роза’ ]; 8 ) тат. сыр^а, хак. ызыр^а, 
як. ытар^а 'сережка’ , 'соцветие’ [ 'С р у с .  серьга].

II. М О . :  п . -М О . аса ceceg [<^аса 'вилы’ , 'разветвление’ , 'naj)- 
пы\\'+ ceceg 'цветок’ ], монг. ац цэцэг 'сережка’ ; 2 ) бур. киихэ

К



26. С о к ,  с м о л а  д р е п о с ] 1 ая,
I .̂  тюрк.: 1 ) др.-тюрк. toyrayu 'смола’ , 'дренесиьп! клеи’ , ’ ка

медь ; 2 ) др.-тюрк. /й, як. уу , тув. чуг  ̂ 'сок дреиесиый’ ; 3 ) иашк. 
сайыр, чун. сухар 'смола’ , 'сок pacTeiiiiii’ , 'канифоль’ , 'сера (уш
ная̂ ) , тур. ^sakiz дрсвссный кле11’ , 'смола’ , qam sakizi 'древсс- 
иыи сок ’ ,̂  'смола’ [<dqam ^сосна.' + sakizi 'ее смола’ , 'ее Д1)евес- 
иын клеи’], як. ыас 'смола’ ; 4) хак. хырымчых 'березовый сок ’ ;
5) як. ^ил(И 'сок древесный’ , 'смола древесная’ ( < н . - м о .  jilii  
древесная смола ]; 6 ) як. da6apxai ~  лабархаЬ 'древесная смола’ , 
cej)a [<^и.-мо. dabiryai; см. П. 2]; 7) аз. смолы, башк. ъцмала, 

>зб. смола 'смола древесная’ , чун. хысма 'нрннарок’ , 'нагар’ , 
'сок дерева’ [ < р у с .  смола].

II. МО.:  ̂ 1 ) н.-мо. sigiisii(n), монг. шуус{эн), бур. шууЬэн, 
кплм. siisfj 'древесный сок ’ , 'влага’ ; 2 ) н.-мо. dabiryai, монг. да- 
Oapxai ~  дабирка(, бур. дабирхай 'древесная смола’ ; cj).: як. да- 
6 a p x o i лабарха1 (см. I. 6 ); 3) н.-мо. /г7/г, монг. жилий, бур. 
жэлии древесная с.мола ; ср.; як. juAoi (см. J. 5); 4) н.-мо. sini-e, 
MOiir. шим, бур. шэмэ 'древесны!! сок ’ , 'сок ’ .

III. т.-ма.: 1 ) эвенк, дилгу ~  дилгукса 'сок древеспьп'!, бере
зовый , эвен, дилгъс 'сок древесньп!’ , 'заболонь’ , пег. дилгуг^са, 
ульч. ^ёлчума, орок. зиллу, нан. Еил^б1у [<^*^ил^офо{н-)] 'сок 
древесньпГ; 2 ) эвенк, н'утэ, эвен, н'ут, нег. нутэ 'смола дре- 
весная’ ,̂  'сера древесная’ , 01)0 ч., уд. н'утэ, ульч., нан. нутэ, 
орок. н у т э н ' у т э  'смола древесная’ ; 3) эвенк, чуксэ, сол. сурчэ 
'сок древесный’ , сутчи 'смола’ , эвен, чус, нег. чухсэ, ороч, чуксэ, 
уд. чувщи  'сок древесный’ , 'сок pacTenuii’ ; ср.: н.-мо. sigusun
(см. II. 1).

27. С т в о л .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. olun 'ствол’ , 'стебель’ (см.: С т е б е л ь ,  

п. 2 ); башк. олон 'ствол ’ ; 2 ) Зам. boj, кумык, бой 'ствол’ , ' j )oct ’ ; 
ср.: туркм. бой 'рост ’ , 'длина’ , 'образ’ , нр. пай 'нога’ , 'стуння’ ;
3) Булгат озен 'ствол ’ , 'стебель’ (см.: С т е б е л ь ,  и. 3); ср.: 
турк.м. дзен 'сердцевпна’ , 'основа’ , 'ядро’ , нюр. бзан 'сердцевина’ ;
4) тув. ун, як. умнас 'ствол’ , 'стебель’ (см.: С т е б е л ь ,  и. 4 );
5) карач.-балк. тэнгек ^  тэмек 'ствол’ ; ср.: др.-тюрк. tamay 
tam aq— tamyag 'горло ’ , 'глотка’ , 'задняя часть нёба’ ; 6 ) тат. 
Бараб сап 'ствол ’ ; 7) ног. турцы 'ствол’ ; ср.: др.-тюрк. torqu
toyru прямой , tuyru 'стержень, нрн номонц! которого лезвие за
крепляется па рукоятке’ ; 8 ) аз. кбвда 'ствол’ , 'стебель’ (см.: С т е 
б е л ь ,  и. 1 1 ), тур. govde, тат. кауса 'ствол ’ ; ср.: ир. гоуда 'ров ’ , 
'канава’ , гоуди 'глубина’ , 'впадина’ ; 9) уйг. теиа 'ствол’ , узб.
тана ~  тана, чун. туна 'ствол ’ , 'стебель’ [ < ; ир. тене 'тело’
стан’ , 'ствол ’ ] (см.: С т е б е л ь ,  и. 13); 10) аз. cog 'ствол’ ; ср.: 

тур. sak 'стебель ’ , и]). сак 'голень’ ; И )  ног. ствол [< . 'рус .] .
II. МО.: 1) ср.-МО. hesin, н.-мо. esi, монг. иш, бур. эшэ, калм.

is 'ствол ’ , 'стебель’ (см.: С т е б е л ь ,  и. 1); 2) н.-мо. yool, монг.,
бур. гол, калм. gol 'ствол ’ , 'сердцевина дерева’ , 'середина’



'центр’ , 'стержень’ , 'о сь ’ , 'осиопа’ ; cji.: тур. ко1 'рука ’ , 'нетиь’ ;
3) бур. модоной бэе 'ствол’ [ модоной 'дорепа’ + бэе 'тело’ , 
'рост ’ ].

III. т.-ма.: 1 ) эненк., пег. ауи(н), эвен, ау 'ствол’ , 'стебель’ ;
аф 1 ); 2) ма.

чиктэн 'ствол’ , 'пень’ (см.; П е н ь ,  п. 4); 3) эвенк, дабирка! 
Нт, Прч 'древесная смола’ , 'деготь’ , 'се])а’ [ <^ мо. dabiryai\\
4) эвенк; и'уксэн ~  н'укшэн 'сок бе1)езовый’ ; 5) ма. шуги ~  шугин 
шухи ' с ок ’ , 'лак’ ; ср.: кит. шу цзйн 'дерево’ + 'эссенция’ , 'сущность ’ , 
'семя’ , 'душа’ ; 6 ) эвенк, лу 'смола древесная’ .

28. С т е б е л ь .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, cib'iq 'стебель’ , 'прут’ , 'тонкая гибкая 

ветвь’ (см.: В е т в ь ,  и. 2 .), казах., ка1)ач.-балк., кирг., ног., тат. 
саба^, бан1к. ha6a?f 'стебель’ (ср.: тат. Вараб сабау^, чув. са- 
п а ^ —'Canaija 'ветвь’ , 'нрут’ ), карач.-балк. чэб, тув. сып, тур. sap, 
тат. То.м (Абдрахманов), хак. сап, як. уп  'стебель’ (ср.: др.-тюрк. 
cip 'тонкая гибкая ветвь’ , 'ирут’ ), аз. сапла^, 'черешок’ , 'черенок’ , 
'цветонояша’ , 'стебелек’ [ < .  сягг + афф. -.год); ср.: тат. Вараб сап 
'ствол’ (см.: Ч е р е н о к ,  и. J); 2) д1>.-тюрк. olun 'ствол ’ , 'сте
бель’ (см.: С т в о л ,  11. J); ср.: башк. олон 'ствол ’ ; 3) Вулгат 
озен 'ствол’ , 'стебель’ (см.: С т в о л ,  н. 3); ср.: туркм. бзен 
'сердцевина’ , 'основа’ , 'ядро’ , шор. бзйн 'сердцевина’ , кирг. 
бзбк 'сердцевина’ , 'нутро’ , 'стебель’ ; ср.: др.-тюрк, dz ~  огЗ 'серд
цевина’ 'сущность’ 'самость’ (см.: С е р д ц е в и н а ,  н. 2 ), чув.
авар стеоель ; ср.: др.-тюрк, ол ~  0(5 'сердцевина’ , 'сущ ность ’ , 
'самость’ ; 4) тув. ун, як.- умнас 'ствол’ , 'стебель’ (см.: С т в о л ,  
п. 4; 5) кирг. си^гбк 'стебель’ ; ср.: др.-тю]ж. збцйк 'кость ’ ;
6 ) туркм. балдац 'стебель’ ; ср.: туркм. балдыр 'голень’ , 'икра’ ;
7) чув. хамйл; 8 ) чув, вула; 9) як. ук 'стебель’ , 'черенок’ (см.: 
Ч е р е н о к ,  и. 5); 10) тур. sak 'стебель’ ; ср.: аз. ca/j 'ствол ’ , 
ир. сак 'голень’ ; 11) аз. кбвда 'ствол’ , 'стебель’ (см.: С т в о л ,
и. 8 ), чув. Kenqe 'стебель’ ; ср.: ир. гоуда 'ров ’ , 'канава’ , гоуди  
'глубина’ , 'впадина’ ; 1 2 ) кирг. пайа, узб. пойа 'стебель’ , *ножка’ 
[<Сир. пой 'нога’ , 'ступня’ ); 13) узб. т а н а т а н а ,  чув. туна 
'ствол’ , 'стебель’ f < n p .  т е я е 'т е л о ’ , ' с т а и ’ , 'ствол ’ ] (см.: С т в о л ,
II. 9); 14) ног. стебель f<Cpyc.J.

II. М О . :  1) ср. -М О.  hesin, н.-мо. esi, монг. иш, бур. эшэ, калм. 
is 'ствол’ , 'стебель’ (см.: С т в о л ,  и. 1); 2) п.-мо. silbu(n), монг, 
шилбэ(н) 'стебель’ , бур. шэлбэ 'стебель’ 'черенок’ (см.: Ч е р е 
н о к ,  и. 2 ); 3) бур. Ла.гаа 'стебель’ ; ср.: як. салаа' 'ветвь’ , 'прут’ .
хак, салаа 'палец’ .

III. т-.ма.: 1) эвенк,, нег. ауи{н), эвен, ау 'ствол ’ , 'стебель’ (см.: 
С т в о л ,  п. 1), ма. agS'a'стебель’ , 'соломинка’ ; 2 ) эвенк, мэргэчин
'стебель’ ; 3) эвен, э  'стебель', ' j ) o c t o k ’ , э к э к э к  'стебелек’ ; 4) ма, 
'стебель (плода, OBonta)’ ; 5) ма. гисхэ ~  гисухэ ~  $усхэ  'нлеть-ст

игэхэ
стеоель

(тыкв, огу[)цов и т. п.)’ .



29. С т р у ч о к .
I. тюрк. 1) башк. тат. ^узаг^, узб. 2) казах.

^абьщ, хак. хабых] 3) карач.-балк. }^ын] 4) тун. чочаг  ̂ 'цветок’ , 
'стручок ’ (см.: Ц в е т о к ,  п. 1); 5) туркм. курек; 6 ) хак. хасты- 
рых 'стручок ’ , 'луб ’ , 'лыко’ (см.; Л у б ,  л ы к о ,  и. 5); 7) чун.
xymaq; 8 ) як. стручок [<Срус.].

II. М О . :  1) II. -МО. xalisu{n), моиг. халъс(ан) 'оболочка’ , 'ко 
жица , к ож у р а ,  к о р а ,  скорлупа, стручок (см.: К о р а ,  п.
2); 2) мопг. уут ; 3) бур. хорхинсог.

III. т.-ма.: 1 ) ма. — ^0:1̂ 0 'стручок’ , 'кисть’ , 'гроздь’
f < ]  кит. цзяо<^*киок, кок 'стручок ’ , 'рожки’ ]; ср.: нан. :f0:f0 
'лоза’ , 'кисть’ , 'гроздь’ ; 2 ) эвен, стручок [<СРУС.].

30. Т р а в а .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, ot 'трава’ , 'зелепь’ , Зам. ot, аз., туркм..

хак., як. от, тур. ot, узо. ут, тув. от трава ; ср.: иратюрк. 
*б^ нратох. В *0 i i<^T 0 x. АВ ati ' трава’ иид.-герм.  *ados 
'хлебные злаки’ (Rona-Tasch, № 21); 2) др.-тюрк, qajacuq 'паху
чая горная трава’ [< ]д а /а  'скала’ + афф. -сид]; 3) ног. блен, як. 
олд>/, узб. улан 'трава’ , башк., тат. улан 'трава’ , 'растение’ (см.: 
Р а с т е н и е ,  п. 1 1 ); ср.: монг. оло>  ̂ 'густая трава’ , 'осока ’ ;
4) тув. сиген, як. сиэги; 5) казах, шоп; 6 ) узб. майса 'первая зе
лень’ , 'всходы’ , 'трава’ ; 7) тув. диал. а^ы 'сочная трава’ ;
8 ) чув. i^ypat  ̂ 'трава’ , 'растение’ (см.: Р а с т е н и е ,  и. 12).

II. М О . :  1) п.-мо. xaydan, монг. хагд, бур. хагдан 'трава прош
логодняя’ , 'ветошь’ ; ср.: ма. cfar̂ da (см. 1 1 1 . 8 ); 2 ) п.-мо. поуиуап, 
монг. ногоо(н),^у\^. ногоон, калм. поуап 'т 1>ава’ , 'зелень’ ; 3) п.-.мо. 
ebesii(n), монг. ввс(вн), калм. owsp, бур. убэкэн; 4) монг. oлo /̂ 
'густая трава’ , 'осока ’ ; ср.: як. блб^ 'трава’ . '

III. т.-ма.: 1) эвенк., орок., нан. орокто, эвен, орат, нег. 
ojOKmo, ороч, бкто, уд. окто 'трава высохшая’ , 'сено ’ , 'солома’ , 
СОЛ. орокто, чж. wdh-rh-hu6 'трава’ , ма. ор:^о 'трава’ , 'растение’ , 
'сено ’ (см.: Р а с т е н и е ,  и. 4); ср.: нан. орхода, упъч. олхуда, уд. 
олондо 'женьшень’ [<^ма. ор^о]; 2) эвенк, чука; 3) эвен, н'бч,} 
'трава’ , 'растение’ (см.: Р а с т е н и е ,  и. 2); 4) нег. а;амна; Ъ) нан. 
н'а^аха 'трава’ , 'растение’ (см.: Р а с т е н и е ,  п. 3); 6 ) ма. сурсэи 
op:i ô 'трава (растущая кустами)’ ; 7) ма. фухэн 'трава (сухая, для 
растопки)’ ; 8 ) ма. 'трава (старая, сухая среди зелени)’
( М О . ;  см. П .  1 ) .

31. У с и к  ( к о л о с а ,  р а с т е н и я ) .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, q'ildruq 'усик на колосе’ , 'о сть ’ [<^qU  

'волос ’ + афф. -druq], казах, т̂ ыл̂ ан [ <^ 'волос ’ + афф. -^ан],
чув. хылча^ \<^хыл 'волос ’ + афф. хак. хыллар [<^хы л
'волос ’ + афф. мн. ч.-лар]; 2 ) тат. мыйы^ча [<С_мыйы^ 'ус, усы’ +
афф. -ча]; 3) чув. qunnu; 4) чув. ав^и; 5) як. батыктар; 6 ) узб. т̂ажат̂
'завиток’ , 'усик (у вьюп;ихся растении)’ , 'локон’ , 'завиток волос’ 
I ир. кедж 'K|)HHoii’ 'изогнутьиГ + афф. -яу].



II. М О . :  1) II. -МО. sayal, монг. сахал, бур. Нахал 'успки рас
тений’ , 'борода’ , 'усы ’ ; ср.: др.-тюрк, saqal 'борода ’ ; 2 ) калм. 
owsna so'/dI 'усик ’ [C^owsnd  'травы’ + sayuZ 'борода’ , 'у сы ’ ].

III. т.-ма.: ма. соло 'успкн’ , 'отпрыски’ , 'волокно’ .
32. Х в о я .
I. тюрк.: 1) башк. эна 'игла’ , 'хвоя ’ , аз. ийна йарпа^, ног.

иине иапыра?^ хвоя [<^ийна  игла +йарпаг} 'лист’ ], узб. игна 
бар^ 'хвоя ’ [С^игна 'игла’ + ир. берг 'лист’ ] (см.: И г л а ,
П1 ИИ, к о л ю ч к а, п. 2 ); 2 ) башк. ылыс,, тат. ъигыс, чув. лас 
лиса 'хвоя ’ ; 3) казах. 1̂ ылцан жапыра?^ 'хвоя ’ [ <^ ;уьм;уо«'игла’ 
жапыра^ 'лист’ ]; 4) тув. кг)зурум 'хвоя опавшая’ ; 5) тур. qam
ijaprogi хвоя [<̂ с,атп 'сосна ’ + г/<7pragi 'лист ее’ ]; 6 ) туркм. ти- 
кен'^т икенек  'шин’ , 'колючка’ , 'хвоя ’ (см.: И г л а ,  п. 1); 7) хак. 
сабал 'хвоя ’ ; 8 ) чув. йёп 'игла’ , 'шип’ , 'колючка’ , 'хвоя ’ (см.: 
И г л а ,  п. 8 ); 9). як. кдтбгб 'хвоя опавшая’ ; 10) як. мутукча 
мучукта ~  мучукча 'хвоя ’ , 'игла хвойная’ , 'почка’ , 'ветвь’ , 'листва 
молодая’ [<^ эвенк, мучиктэ ^  мучуктз 'хвоя лиственницы’ ] (см.:
И г л а ,  п. 10; Почка, п. 11; В е т в ь ,  п. 14; Л и с т ,  п. 6 ).

II. М О . :  п.-мо. silmiigUsii(n) ^  silbegiisii(n) — silbiisii(n) — silii- 
musii(n), монг. шилмуус, бур. шэлбэкэн, шэлбуу’^̂ зн 'игла’ , 'хвоя ’ 
(см.: И г л а ,  и. 2 ).

III. т.-ма.: 1) эвенк, мучиктэ ^  мучуктэ, эвен, м ^ й т  'хвоя 
лиственницы’ ; ср.: эвенк, мучу- 'зеленеть (о лпственипце)’ , як. 
мутукча] 2 ) эвенк, декта 'лиственница’ , 'хвоя лиственницы’ (см.: 
Л и с т в е н н и ц  а, п. 4), эвен, дэт ~  дэтэ 'хвоя ’ ; ср.: орок. ^ёкта 
'листья (опавшие)’ ; 3) ма. сада — сата 'хвоя ’ , ' 1гглы (хвойных 
деревьев)’ , 'шип (растений)’ (см.: И г л а ,  л. 5).

33. Ц в е т о к.
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, сесак — ciciik 'цветок’ , 'метелка ’ [С^себ- 

'|)ассеиваться’ , 'распространяться’ + афф. -яА'], Зам. cicdk, сол.
чичах ~  цицах, алт., кумык., тув. чечек, уиг. чечак, тат. чачак, 
уаб. чеча? ,̂ аз., тат. Бараб чичак, тур. qiqek, казах, шешен, ног.
шешекеи, хак. хахаиах, тат. чачка, башк., чув. qcqne; 2 ) др.-тюрк.
gtil 'цветок’ [ < [ и р .  гул 'цветок’ , 'роза’ ], казах., карач.-балк.,
________________________  —  *кирг., туркм., уиг. гул, каракали., узб. ^ул, аз., кирг. кул, башк., 
тат. гбл\ 3) др.-тюрк. хиа 'цветок’ f < ;  кит. хуа 'цветок’ ], хиа бе- 
сак пари, 'цветы’ ; 4) хак. порчо 'цветок’ ; ср.: ир. берче 'завязь’ , 
др.-тю])к. biir 'почка растения’ ; 5) чув. диал. петелёш 'цветок’ ; 
(5) як. сибэкки ~  сибэтки ~  сибэрки [ <  рус. цветки].

II. М О . :  п.-мо. ceceg, монг. цэцэг, бур. сэсэг, калм. tsetsdg
[<Стюрк.] (Дёрфер, 1 1 1 , 57, А® 1073).

III. т.-ма.: 1 ) эвенк, илауа. ~  илуа ~  илха, сол. илга, пег. 
илауа, уд. ила [<С^*илауа], ульч. сила, ирга \<^*илга], орок. 
силла, кап. силаг^та, илга, ма. ил^а — ило^а, чж. ylh-leh-hah;
2) эвенк, чэчэк Ирч, К., ульч., чичат̂ о, нан. чачака [ < [м о .  < [тю рк . ;  
см. I. 1 ]; 3) эвенк, гэ]экэктэ Учр 'цветок’ ; ср.: эвен, го/о ~ г э ;э  
'нарядный’ , 'красивый’ ; 4) эвенк, чука 'цветок’ , 'трава зеленая’ ;



5) эвеи. н'вчэ — ]вс5 Арм 'цветок’ 'растение’ 'зелень’ , 'всходы’ ;
6 ) нан. кэкукЗ; 7) эвенк., эвен, цветок [<Срус.],  эвен, кибэкки 
[ як. рус. цветки}.

34. Ч а ш е ч к а .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, buquq 'чашечка’ , 'соцветие’ , 'бутон ’ 

(см.: Б у т о н ,  п. 1; С е р е ж к а ,  п. 1); 2) башк. ^уасадыч'чашечка’ 
\ < ^ 1̂ аса 'чашка’ < [  ар. кийс '.мешок', 'сумка’ , 'кошель’ + афф. 
-QW4 |, тат. чачак ifococe 'чашечка’ [<^чачак 'цветок’ + ;уас«се 'ча
шка ero ’ J, узб. 5 ;/л;уоса'чаигечка’ 'цветок’ , 'роза ’ < 
з^оса 'чан1ка’ 1; 3) тур. A'eis'чашечка цветка’ [ <С ар. кийс 'мешок’ , 
су.мка’ , 'кошель’ I; 4) як. чааскы 'чашечка’ [ <С Рус. чашка].

II. М О . :  1) п.-М О.  cecegeln yadar, .монг. цэцгийн гадар 'чашечка’ 
[<С,цэцгийн 'цветка’ + 'таз’ ]; 2 ) бур. сэсэгэй аяга 'чаншчка’ 
[<^сэсэгэй  'цветка’ + стяга 'чашка’ |.

III. т.-ма эвен, чашечка [ рус.].
35. Ч е р е п о к .
I. тюрк.: 1) аз. сап ~  сапла^ 'черенок’ , 'цветоножка’ , 'стебе

лек’ , хак. сап 'черенок’ , 'стебель’ , туркм. кичи сап 'черенок’ 
\<С^кичи 'маленький’ + са«  'стебель’ ], ног. саба^ 'черенок’ , 'сте
бель’ (см.: С т е б е л ь ,  п. 1 ); 2 ) казах, кесинди; 3) тур. a^i 'че
репок’ , agaq a§isi [<C.agaq 'дерево’ + a^ is i 'черенок его’ ], a§i fidani

'черенок’ + fidani 'отпрыск его ’ , 'росток, побег его ’ , 'лоза его’ 
а§1 kalemi 'че!)епок’ + kaleml 'черенок его’ <[  ар. kalem 'перо ’ ,
'черепок’ ); ср.: др.-тюрк, us 'сердцевина дерева, кости’ ; 4) чун. 
<;улс,а аври 'черенок’ [<^qyлqa 'лист’ + ав/?и 'сердцевина его ’ ];
5) як. ук 'черенок’ , 'стебель’ (см.: С т е б е л ь ,  п. 9); В) як. сото 
'черепок’ , 'голень’ ; 7) аз. даста, турк.м. десте 'черепок’ [<Спр.  
дест 'рука ’ ]; 8 ) узб. г^аламча 'черенок’ [ <С ар. калем 'перо’ , 'че
репок’ + афф. -ча\.

II. М О . :  1) ср.-мо. hesin, п.-.мо. esi, монг, иш 'черепок’ , 'ствол’ , 
'стебель’ (см.: С т в о л ,  п. 1; С т е б е л ь ,  п. 1); ср.: тур. a§i 'че
ренок’ ; 2) монг. шилбэ, бур. шэлбэ 'черепок’ , 'стебель’ (с.м.: С т е 
б е л ь ,  п. 2 ), калм. silwi 'черенок’ .

36. LII и ш к а.
I. тюрк.: 1) кирг. тобурчй}^, тат. Бараб томырчат  ̂— томор- 

чьщ, башк. тубырса^ 'шишка’ (ср.: тюрк, тумурча/^ 'почка’ ; см.: 
П о ч к а ,  п. 2 ); тув. moopyjf, як. туорах 'шишка’ , 'семя’ (см.: 
С е м я ,  п. 9); кумык, томпур 'шишка’ ; 2 ) алт. Туба местрик 
(Баскаков), хак. .чахайах; 3) казах. исик\ 4) карач.-балк. gafja- 
н а ^ — ^а^арай; 5) чув. хыр йекел [<^хы р  'сосна' + йёкел 'же
лудь’ ]; 6 ) алт. чочо^ой, тув. чочо^ай [? <С РУС. шишка?].

II. М О . :  1) п.-МО.  Ьогуисиу ~  boryucui, монг. боргоцог ~  бор-
еоцой, бур. борбоосгой; 2 ) бур. шэнгээркэ(н) шэнгэруу^^^(и)
'шишка’ , 'желудь’ (см.: Ж е л у д ь ,  п. 2); 3) калм. екп 'шишка’ ,
'орех ’ (см.: О р е х ,  п. 3).

III. т.-ма.: 1 ) эвенк, бокото, эвеи. бог^ът, пег. бохото, ороч. 
ббто, ульч., орок. бог^ото\ 2 ) ма. бах'а 'шишка', 'почка’ ; (см.:



П о ч к а ,  п. 1); 3) пег. чимчукта, ороч., ульч., пан. чимчиктэ, орок. 
чипчиктэ [<чимчиктэ] 'шишка’ , 'почка’ (см.: Л о ч к а ,  п. 3);
4) эвенк, чунмщ 5) эвенк, чиндалбэк С 'шишка’ ; 6 ) эвенк, чур- 
бикан 'шишка лиственницы’ , чурика 'шишка еловая, сосновая’ ;
7) эвенк, н'а^та 'шишка’ , 'орех ' (см.: О р е х ,  п. 1); 8 ) эвен, тбдэ 
'шишка’ , 'орех ’ (см.: О р е х ,  п. 3); 9) уд. сэутиги {^ *с э у т и к и ],  
пан. сидчиха ^  сэучихи [ <^*сэутикин]', 1 0 ) уд. муктэ 'шишка 
кедровая’ ; 1 1 ) паи. корэкта; 1 2 ) ма. ^ури  'шишка’ , о^ури бах'а 
пари, 'шишки’ , чж. Jmh-lVa-hu-li 'шишка’ .

37. Я г о д а .
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. qat 'ягода’ , 'плод’ , 'плод можжевель

н и к а ’ чигалак
ягода’ , 'земляника’ (см.: З е м л я н и к а ,  п. \), мог. чиглек 'ягода’ , 

алт. йиилек, башк. йелек 'плод’ , 'ягода’ (см.: П л о д ,  п. 5), тат. 
Hajjao ййлак ~  йёлак, тат. щилак, каракали. желак, карач.-балк. 
джилек, казах, жидек, хак. чистек, кумык, авлаг ,̂ чув. (^ырла 
'ягода’ ; ср.: др.-тюрк. jigdci 'джида’ , 'лох ’ , п.-мо. iigda, эвенк.
Sikte 'грудная ягода’ (Р. Aergl., 89; Н. Mat., 188); 3) уиг. йемиш,
тур. yemi§ 'ягода’ , ки1)г. жемиш 'плод’ , 'фрукт’ , 'ягода’ , кирг. 
жер жемиш [<^ж ер 'зомлл’ + жемиш 'плод’ , 'фрукт’ ], туркм. up 
йемиш 'ягода’ ; 4) казах, булдирген; ср.: ног. булдирген ~  болдир- 
ген 'ежевика’ , узб. булдур^ун  'малина’ ; 5) як. отон 'плод’ , 'фрукт’ , 
ягода (см.: П л о д ,  п. 8 ); 6 ) туркм. миве 'плод’ , 'фрукт’ , 'ягода’

I ир.мива 'плод’ , 'фрукт’ 1, (см.: П л о л. п. 9); аз кила-мрЛйп  'nrnn;i’
I ■<[ ир. кила 'зерно’ + и|). мива 'плод’ , 'фрукт’ ], узб. резавор мева 
'ягода’ 1 < и р .  резавор 'ягода’ + пр. мева 'плод’ , 'ф1»укт’ ].
 ̂ И.^ МО.: 1) п.-мо. ^emis, монг. жиме, жимегэнэ, бур. жэмэс 
ягода ; ср.: др.-тюрк. jemis 'плод’ , 'ф])укт’ , уйг. йемиш 'ягода’ , 

кп1)г. жемиш 'плод’ , 'фрукт’ , 'ягода’ ; 2 ) калм. ЬбЫ^гэпэ 'ягода’ ., 
к})ыжовник’ , 'малина’ (см.: 1\ j) ы ж о в н и к, п. 3 ; М а л и и а, п. 1 );

с|).: казах булдирген.
III. т.-ма.: 1) эпепк. 'ягода’ , 'к л ю к в а ’ (см.: К л ю к в а ,

II. 5), эвен, тъвтъ  'ягода’ ; ср.: пег. тэвукт.) 'брусника’ , 'голубика’ , 
черника , уд. шэукшэ брусника’ , ульч. шуипшэ 'б[)усиика’ , ^чер-

||пка\наи.чг/ал:т.9'бруст1ка’ /ч е р н и к а ’ , шх.тцбихэ 'плод’ , 'фрукт';
2 ) ульч., пан. амтат̂ а 'ягода’ ; ср.: эвенк., ороч., уд., ульч., пап' 
омта, эвен, амтан, орок. апта 'вкус ’ ; 3) эвенк, зиктэ 'ягода",, 
голубика’ (см.: J о л у б и к а ,  и. 1 ); ср.: др.-тю1ж. jigdd 'джида’ . 
лох’ , и.-мо. Sigde 'грудная ягода’ ; 4) эвен, текла Арм 'ягода’

ср.. эвенк, тпикили орусника ; 5) орок. сэдуху(н-)  'ягода’ ; ср.: 
ульч. се^уху(н)  'голубика’ .

НАЗВАНИЯ РАСТЕНИП

Названия деревьев, кустарников и ягод
1. А б р и к о с о в о е  д е р е в о ,  а б р и к о с  (Armeniaca Mill.).
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. sariy егик 'абрикос’ [C^sariy  'желтый’ + 

егик 'слива’ |, Зам. егйк, Sanglax агйк, Хоутс. эрик, аз. арик,



туркм. эрик, каракалп. ерик, узо. урик, кпрг., уиг. орук, тат. 
орек, oaiuK. брдк 'ур ю к ’ , 'абрикос’ ; ср.: тур. егйк 'слива’ , кумык. 
эрик 'алыча’ , 'слива’ ; 2) тур. X V I 1 в. и соврем, kaysi (ср.: венг. kajsi; 
/(ёрфер, III,  570, № 1602); 3) кумык., йог. куреге 'абрикос’ , 'сушены11 
абрикос’ ; ср. рус. курага, курега 'сушеные абрикосы’ [<[ кумык.] ((^ас- 
мер, II, 425); 4) карач.-балк. шептал [<Сир. шефталу 'персик’ ];
5) узб. зардоли [ -«С ир. зардолу 'абрикос’ <[ 'желтый’ + ал?/ 
'слива’ ]; ср.: ир. алу 'сладкпн плод из Персии’ , есть в тур., тат., 
тюрк. Синьцзяна (РСл, 1 , 378); 6 ) алт., тат., тур., хак., чув. 
аб/?цкос [ <^рус. фр. ар. ал-биркук 'абрикос’ ] (Фасмер, I, 57).

II. М О . :  1) и.-МО. gulesun, моиг. гуйлс(эн); 2) калм. sa/*"
'абрикос’ , 'персик’ , 'слива’ [<^sar” 'желты!!’ + 'слива’ 

тюрк.; см. I. 1] (см.: П е р с и к о в о е  д е р е в о ,  п. 3; С л п в а ,  
U. 2); 3) бур. абрикос [ ^ р у с . ;  см. п. 6 ].

III. т .-ма.: 1 ) ма. гуйлэхэ моо [<^гуйлэхэ  'абрикос’ + л«оо 'де
рево’ ], пап. гу]лэхэ мони Бк [<^ гу}лэхэ 'абрикос’ + л<ои£г 'дерево 
его’ ]; ср.: п.-мо. giiilesiin; 2 ) ма. мэ] илз^а 'дикий абрикос’ [ кит. мэ] 
'слива’ , 'чернослив’ + 'цветок’ ]; 3) ма. нэндэн ило̂ а 'ранний 
абрикос (дпкпй)’ ; 4) эвепк., эвеп., иан. абрикос [<СРус].

2. А й в а  (Gydonia Mill.).
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, avja; Хоутс  айва, алт., банхк., казах., 

карач.-балк., пог., тат., хак., чув. айва, аз. кейва, гаг. кайва, ку
мык. ^айва; 2) узб. X I V  в. сефержил [ <С ар.]; 3) туркм. беки 
[ ^ п р .  беки]’, ср.: осет. Ыа 'айва’ (Абаев, 260), каракали. бии, кпрг.
бее айва ,  кпрг. пийалма айва [< ]п и й < ^ и р .  беки 'айва’ + 
алма 'яблоко ’ ].

II. М О . ;  1) п.-мо. 7 АС?ггго« modu(n) [C^yaduran + modu(n) 
'дерево’ ], мопг. гадирын мод 'aiiBa (дерево)’ ; 2) бур., калм. айва 
[•< рус. •< тюрк.; см. I. 1].

III. т.-ма.; 1 ) ма. моторо 'айва’ ; 2 ) ма. моо X31jk3 'айва’ 
[<^м оо  'дерево’ , 'деревянньп!’ + 'тыква’ ]; ср.: кит. му гуа 
'айва’ ; 3) ма. вэмбури 'айва’ , 'кизил’ [ <^ кит. вэнъбо 'айва’ + 
афф. -ри] (см.: К п з п л ,  п. 2 ).

3. А к а ц п я  (Robina L.).
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, cavzu — сабги сорт акации [ <^ кит. цза- 

ошу 'ж уж уб ’ ], avuzyan со[)т акации; 2 ) др.-тюрк, qaraqan [<]мо. qa- 
ragana 'акация’ , 'мимоза’ [<| пратюрк. *qaraqana 'акация’ , 'кара-
гапа’ <] ^яга 'че])иый’ + афф. -gana— qana] (Дёрфер, I, 398, № 275; 
P. Vergl., 119), алт. i^apa^ana, тув. хара^ан] ср.: хак. хара^ан 
'терн’ ; 3) тур. XVI I  в. с а к т . 'а к а ц и я ’ [ пр. сент. 'акация’ , 'ми
моза’ ]; 4) тат. борчало борча^ 'горох ’ + афф.-Лбг), чув. napqa 
Ubwaqqu [<^ napqa ' горох ’ + 'дерево его ’ ], тат. чыпчы?}
борча?} [^чы пчы ?} 'воробей’ + бо/>ча^ 'горох ’ ]; 5) тат. ;уг/зя;у а^ачы
[ f^ysa}} 'стручок у растений’ + а^ачы 'дерево его ’ ], ?fy3atfAbi/f 
[С^^узау^ 'стручок у растений’ + афф.-.гьг;^]; 6 ) гаг. сал^ьич 'акация’ , 
'виноград’ \‘̂ с а л 1̂ ы- 'становиться вялым’ , 'отвисать’ + афф. -л/];



ср.: тур. salkim 'виноград’ , 'кисть’ , 'гроздь’ (см.: В и н о г р а д ,
11. 4); 7) кирг. алтьщаиа; ср.: монг. алт(ан) 'золото’ , 'золотой ’ +
МО. афф. -^ана, тюрк, алтын 'золото ’ , *золото11’ ; 8 ) тат. сыбыз^ы 
jfijaQbi [<^cbi6bi3Qbi 'Азисток’ , 'дудка’ + ;у?/а5Ы 'куст его ’ ]; 9 ) тат. 
сызыр^ыч\ 1 0 ) хак. ыр§ай хастырых [<^ырг)ай 'тоушол^ + xacnv>i- 
рь1Х 'стручок’ ]; И )  тат. сарви ацачы [<Сар. серей 'кипарис’ 
а^ачы 'дерево его ’ ], тат. Бараб сарбикей f<Cap. серей 'кииарис’ + 
афф. -кей]\ 1 2 ) туркм. созен; ср.: ир. сусен 'лилия’ , 'ирис’ , ир. 
сузен 'игла’ ; 13) башк., казах., карач.-балк., каракалн., кирг., 
кумык., ног., тат., узб., yiir., хак. акация, аз. а^асийа, кумык. 
аг^азия, тур. akasya, узб. а^ас, як. акасыйа, тат. ацачи ~  ацацм
а^ачи ~  акаси f Рус. лат. acacia гр. a;^axta 'акация’ гр. аха- 
хо; 'iienniiHbiii’ , потому что акация является символом невинности] 
(Фасмер, I, 65); 14) тат. бояр а^ачи f <С бояр рус. боярин + 
а^ачи 'дерево его’ ]; 15) тат. бузин ^уа^ы [ бузин \)ус. бу 
зина + t^ya^u 'куст его ’ ].

II. М О . :  1) и.-МО. xouaisa, монг. хуайс [ <^ кит. хуайцзы шу 
'акация’ ]; ср.: 'мл. xyeajca мао (см. 111. 4); 2) калм. lerl [ < т и б . ? ]  
(R. KW,  252); 3) бур. акаци [<Срус.;  см. 1. 13].

III. т.-ма.: 1 ) нан. скатола-, 2 ) ма. :î 0Jf0}f^0 моо [ô oĵ oĵ qo 'с трог-
дьями , со стручками +люо 'дерево’ ]; 3) ма. ^оро ^  ^оро моо\
4) ма. c^yeajca моо [<[ :уува/сэ кит. хуайи^зы шу 'акация’ + .иоо
'дерево’ j; ср.: н.-мо. xovaisa; см. и. 1; 5) эвенк., эвен, акация
f <  рус.].

4. А л ы ч а  ( с л и в а  р а с т о н ы р е н н а я; Primus tiiv'arical а
Ledh.).

I. тюрк.: 1) кумык, эрик 'алыча’ , 'слива’ (см.: С л и в а ,  п. 1); 
карач.-балк. сары эрик 'алыча’ [ Сесары 'желтый’ + эрик 'слива’ ]; 
ср.: туркм. эрик 'абрикос’ ; 2) ног. шылма; 3) батк .  алыча [ <Сир. 
слу 'слива’ + афф. -ча], тат. алуча, аз. алуч, аз., туркм. алча, 
казах, алша 'алыча’ , кирг. одча 'алыча’ , 'вишня’ (см": В и т и я ,
II. 4); узб. та1)олча 'алыча’ [ < т а д  'гора ’ + о.гча'алыча’ ?]; 4) ку
мык. зымых [ <С ? ар.].

5. А п е л ь с и н о в о е  д е р е в о ,  а и е л ь с и н ы (Citrus se- 
nensis).

I. тюрк.: 1) Зам. turunj \ <^ар. турундж  'лимон’ ); 2) Зам. па-
rinj [ <С ар. нарандж 'кисльпЧ апельсин’ ]; 3) тур. portakal
'нортугальскш"!’ ], гаг. портацал, аз. порта^ал, узб. портахол
I рус. португа.гьский пт.]', 4) алт., башк., казах., карач.-балк., 
каракали., кирг., кумык., тув., туркм., узб., уйг., хак. апельсин 
[ <^ рус. голл. appelsien<^n,v.-neM. appelsine 'китайское яб
локо’ <  фр. ротте de Sine 'KiiTaiicKoe яблоко’ , так как вывезен 
из Китая португальцами в 1548 г.] («Пасмер, I, 80), башк., тат. 
афлисун, узб. афлисун, чув. апельсин.

II. М О . :  1) п. -МО. ^iir^i, монг. зур ж -^ ж ур ж  'апельсин’ ; ср.: 
осет. dyrg 'плод’ , 'фрукт’ , 'плоды’ , фрукты’ (Абаев, 383); 2) бур., 
калм. апельсин [<СРУС.; с.м. I. 4].



III. офо^он, ^o0oj^opu, ^офо^ото, ^офото
оофо^ори сладк1И1 апельсин’ , ^уш ухун ^офохори ^кисльп”!

<

.9

эвен, апельсин [<СРус.].
6 . Б а г у л ы ш к  (Ledum palustre L.).
I. тюрк.: 1 ) башк. ка^анац ( < / ш ?  ' болото ’ + а«а;у 'сорняк 

пли афф. -ана/^ ?], тат. caaanaif 'багульник
ник’ , 'лереск’ , 'можжепольник’ (см.: В е р е с к ,  и. 3 ; М о ж ж е -  
и е л ь II и к, п. 4); 2) аз. бозалот) [< ^ б о з  'серый’ + оляд 'сорняк’ );
3) як, сущ1н аба^ата [<Z.cy}jyii 'голубика’ + ябодята; ср.: як.

'багуль-

1)ак , 'глупы1'1’ + йьгво<;(;м 'дерево его ’ ]; 5) як. н'олыкта; ср.: эвенк. 
н'аллиу ~  н'алликта 'багульник’ .

II. М О . ;  1) п.-МО.  terel^i, монг. тэрэлж 'багульник’ ; ср.: бур.

ухмах ар. ахмак 'ду-

тэрэлжэ куста1)ник , рододендрон , цагаал тэрэлж 'болотньп!
оагульник’ [<^цагаан  'белый’ , 'болотный’ + тэрэллс 'багульник’ ];
2) п.-ЛЮ. serlig, монг. сэрлэг, сургар (УИТКМ).

III. т.-ма.: 1) эвенк, сэ^кирэ 'багульник’ , 'можжевельник’ (см.: 
М о ж ж е в е л ь н и к ,  п 3), эвен. Ьэщ ъс, пег. сэцкщэ, ороч, сэгрм, 
уд. сэщиэ, ульч. сэщ урэ, орок. сэккурэ, нан. сЩкурэ 'ба
гульник’ ; 2) эвенк, н'аллиу, н'алликта; cj).: як. (см. I, Г)):
3) эвенк. ]аникта; ср.: монг. янагд 'кипрей’ ; 4) эвен, арча 
'можжевельник’ , 'багульник’ (см.: М о ж ж е в е л ь н и к ,  и. I );
5) нег. аданчу]а; 6 ) нег. одомкура.

7. Б а J) б а J) и с (Berberis L.).
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, сахш  растение из семейства 6 ai)6 a])H- 

совых: 2 ) кирг. сары жьщач \<^сары 'желтый’ + жьг^ач 'дерево’
3) ка[)ач.-балк. mypmij\ 4) кирг. бору t^apa^am [<С^ббру 'волк’ + 
t^apa^am 'смородина’ ]; 5) кумык, ^атынтузлу^ [<^ ^атын 'жен
щина’ , ^жеия'+ тузлу^ 'г|>удь’ ]; 6 ) кирг., туркм., узб., зирк 
'барбарис’ ]<^ ир. зирк 'барбарис’ ], уйг. зирик, каракали. зыр^ 
осимлиги 'ба|)барис’ [< ,  ир. зирк 'барбарис’ + осггли^гг/
'растение его ’ ]; 7) аз. заринч 'барба[)ис’ зерин 'золото!!
узб. зара>  ̂ 'барбарис’ , 'клен’ (см.: Ь‘ л е н, п. 5); 8 ) алт., башк., 
казах., тат., туркм., чув. барбарис [<,*рус. лат. berberis

[■<; лат. < [ aj). ].
II М О . :  1) п.-МО.  tosiluy, монг. тошлог; ср.: кумык, ^ат^нгпуз- 

лу}^ 'барбарис’ ; 2) монг. шар мод; 3) калм. барбарис [<СГУс.].
III. т.-ма.: 1 ) эвенк, модуги Н|)ч; 2 ) уд. са; ср.: ма. сарана 

назваыпе растения (ropiiuii барбарис?); 3) ульч. н ' е л и к т э н ' и -  
л и к т э н 'и э л и к т э  'барбарис’ , 'смородина (красная)’ (см.: С .м о- 
р о д и н а ,  п. 13); cj).: як. н'олыкта 'боярышник’ ; 4) ма. Majcj^a 
Majcc^OH 'барбарис (мелки!!)’ .

Ср. рус. багул ьн и ке^  *багно  (юж.-рус. говоры, укр.,  белорус.) 'бо
лото ’ (В. А. М е р к у л о в а .  Из истории названий некоторых растений. 
«'Этимологические исследования по русскому языку», вып. I l l ,  стр. 15 — 17).



8 . Б е р е з а  (JJelula L).
I. тюрк.: 1) др.-тюрк, qajiij  ̂ ^  дпыц — \? < ^ *(ja t-ста

новиться твердым’ , 'тиердеть’ + афф.-Ул; ср. ;)Т11М(».1огпзацпю соб 
ственного имени Kaiiu у 1^аии1д ад-дина и у Салыр-баба: Kaiiu —  
т. е. кренкип; хМухамедова, 154], алт., казах., каракалн., Kiij)r., 
тат. Том }^айьщ (Абдрахманов), алт. Туба (Баскаков), тат. Бараб, 
башк., карач.-балк., ног., тат. ^айыи, узб. г^айин, yiir. г^ейин, 
шор. г^азьи/, тув. хадьщ, хак. хазьщ, як. хатьщ (ср.: up. hadang 
' береза’ др. -тюрк,  дадщ; ка.1м. yadn 'дерево (? береза)’ , Дёр- 
фер, 111, 183, Л” 1164), чув. хураи, кумык, ^айын а§ач 'береза’ 
[с^г^айын 'бе1>еза’ + адач 'дерево’ ), тур. кауьп agaci [С^каут  'бе-
1)еза’ +agaci 'дерево ее’ ], аз. т^айына^ачы, ту 1ж.м. ^айъщ а^ащы, 
аз. а^ча^айын 'береза’ [< ^ 1щча 'беловатыа’+даиык 'береза’ ];
2) др.-тюрк, kiirt', 3) ку.мык. мащр.

II. М О . :  1) н.-мо. xusu(n), монг. хус(а н ), бур. x yh a (n ),  калм. 
'/usn modn [<  ̂ 'береза’ + /ггос?« 'де}>ево’ ]; 2 ) н.-мо ЬогиЦш, 
.монг. боролж(ин) '6ej)e3a кустарниковая’ ; ср.: бур. боролжо 
'кустарник’ .

III. т.-.ма.: 1) эвенк, чалбан — чалбан, сол. cd.i6a ■— цалба,
эвен., нег., чалбан, ороч, чаба — чабба(н); ср.; тюрк, cal, мо.
са1 'пепельно белы11’ , 'чалы1’Г (И. Einf., 63), уд. чафакт^ан 
'березняк мелкий’ , ма. чаг^уран 'береза чериокорая (с листьями 
как у белой березы)’ , ма. чалфа 'береста (еще не высохшая, 
красноватая)’ ; 2 ) ульч., 0 ])0 к. пё, нан. пиа, ма. ф'а моо, ульч., 
орок. пёгда, нан. паагда 'береза карликовая’ ; ср.: ма. ф'а 'береста’ ;
3) эвенк, кйвэ 'бе{)еза’ , 'б е р е ста ’ (сл1.: 1 э е р е с т а ,  и. 2); 4) эвенк.
бктамкура, октан, бктар, нег. октахамка — октако-мка' 6 ej>e3a 
ноляриая’ ; 5) эвенк, нивэктэ, эвен, цивэт — н'ивэт, нег., орок. 
н'йвэктэ 'береза карликовая’ , 'тальник’ (см.: Т а л ь н и к ,  и. 18);
6 ) эвенк, дйвэктэ, эвен, дивуд [<^дивэгдэ], нег. дивэгдэ 'береза 
карликовая’ , ороч, дуокта, ульч. дивэгдэ (дуоктэ), орок. дувэтэ, 
^увэгдэ, нан. дивэгдэ 'бе(>еза черная’ ; 7) эвенк, гуран  'береза по
лярная’ , 'болото ’ , 'безлесное место’ ; 8 ) ма. тан 'береза черная’

тань 'сандаловое дерево’ , 'черная береза’ ]; 9 ) эвенк. 
убгучэ — увгуча 'береза (ггшлая)’ ; 1 0 ) нан. чигбора 'береза чер
ная’ ; 1 1 ) ма. §орби моо 'чернокорая 6 ej)e3a’ .

9. Б е р е с к л е т  (Evoiiymus L.).
I. тюрк.: 1) башк. ос^ат [< ^ ос  'острие’ , 'кончик’  ̂

'ягода’ ]; 2) башк., тат. Ср зелпе (Бурганова), тат. Хвал зелеф 
здлеф (Бурганова) ир. зелф 'завиток волос’ , 'кудри’ ]; тат. Ср 
зелен а^ачы (Бурганова) [<^зелеп<^ пр. зелф 'завиток волос’ , 
'кудри’ + адачьг 'дерево его’ ]; с|).: тат. зелпе 'жимолость’ ; 3 ) тат. 
кабар а^ачы [<^ ^абар ар. габар 'пыль’ + арачьг 'дерево ее’ ];
4) чув. т^апчанцй [<С РУс. закопченый, копченый].

1 0 . Б о я  р ы ш н п к  (Crataegus L.).
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. imiti сорт боярышника; 2) аз. йе- 

мишан \<^йемиш- 'липнуть’ , 'цепляться’  ̂ афф. -aw], туркм. йе-



ншан, тат. 1>араб йабьши^ан, ка])ач.-балк. экабышмаг^ [<^йабыш- 
м^абыш- ~  йемиш- 'линиуть’ , 'цепляться’ -* афф. -ffdH, -jkajy];

3) башк. }^оморло^ [ ffUMbip 'тесто ’ + афф. -лог^], тат. )^а.ныр 
arjanbi [<^}^амыр 'тесто'+ а^ачы 'дерево его ’ ]; 4) тат. Чист 
f}arm>ipfjaH (BypraFiona) jfanwip- 'делать твердым’+афф.
-^ап], чув. }^amdpjfac; 5) тат. Куз майар милаше (Бурганова) 
[ *^ майар + милйше 'рябина его’ ]; 6 ) тат. Мам tfapa г^пйын 
(Ьу|)ганова) 1<^)^ара 'черный’ + уайы« 'береза’ ]; ср.: казах, г^ызыл 
tjaHhiH 'граб ’ , башк. tjapa г^айын 'карагач’ , карач.-балк. 
г^ара jjaiihiH 'че|)емуха’ ; 7) тат. Мал биган (Нурганова; 8 ) чув. 
уша ^  уш; 9) хак. тоо а^азы ]<^тоо  'roj)a’ + адааы 'дерево ее’ ]; 
1 0 ) казах., уйг. долаиа, ки])г. долоио, тув. долоана, банш. дуна- 
ла, тат. Шад дулана (Нурганова), узб. дулана, тат. дулана, 
тат. 1 ом тулана (Абд|)ахманов) 'боя|)ышник’ , як. doAoigoHO 
Золовок ~  долохоио — долокуиа ~  долукуиа — долукунэ 'боярын! 
1шк’ , 'шиповник’ (см.: Ш и п о в н и к ,  п. 2 0 ), алт. талоны^ а^ажы 
' 6 оя|)ыпп1ик’ [С^толоны!^ 'боя|)интика’ аралсы 'до))ево его ’ ], 
тат. Ьараб даулан аг}ачы [<^даулан 'боярышник’ + адачы 'дерево 
его ’ ]; ср.: Зам. dolann 'кизил’ ; И ) ту1жм. а.гыч; ср.: аз. а-гуч 
'алыча’ ]<[ ир. а г̂у 'слива’ ]; 1 2 ) як. и'алыкта 'боярыишик’ , 'ба- 
|ульник’ (см.: Н а 1' у л ь н и к ,  п. 5); ср.: эвенк, н'аллиу н'ал- 
ликта 'багульник’ ; 13) як. байаркы ]<^ рус. боярка, боярышник].

II. М О . ;  1) п.-МО.  dolyana ^  dolunu (cj).: dola(n) 'семь 
-ппа, монг. долоогоио, бур. дологоло, калм. dolano ^  dolan" 'бо- 
ярынтик ’ ); ср.: як. (см. I. 10), т.-ма. (см. III.  4); 2) монг. имдий.

III. т.-ма.: 1) эвенк., уд., нан. за,гикта К-^", нег. залгпа, 
ороч., ульч. Гаранта, орок. датакта, нан. зарикта; 2 ) эвенк. 
Хкптачаи; ср.; эвенк, кёкй 'лпствегсница старая толстая’ , hetai- 
та 'дерево высокое в подлеске’ ; 3) нан. onotfmo; 4) эвенк, дол- 
г и н о д о л о у ш ю  [< ;мо .] ;  ср.: як. (см. I. 10).

11. Б р у с н и к а  (Vacciniinn vilis ideae L.).
I. тюрк.: 1) алт. muiiutj’Qam [С^^тийин 'белка’ + 'ягода’ ], 

хак. тиин хады \<^тиин 'белка’ + а*а<9ы 'ягода ее’ ]; 2 ) карач.- 
балк. /fhi3hui гикилди \<^)^ызь1л * к\)ас мый' + шки^гди '.можжеве;М|- 
ник’ ], тат. Том (Абд1)ахманов) ]<  ̂;уыль/.т 'красный’
'ягода’ ; ср.: тат. t^hichiA^am 'костяника’ ], як. ^ысьиг стон ]<С 
сыл 'к 1)ас1пай’ + ошо» 'ягода’ ]; 3) чув. к е т м е л к е т м " л  [<СУД'‘ - 
или кавказ., Егоров], башк. }^ьш>ы кдртлкЬга [<^)}ызыл 'крас
ный’ + ко/>т.нДлй]; с|).: ног. кергппе 'груша’ Егоров, осет. кзёг- 
do — k^rttu  'груша’ (Абаев, 684); 4) казах, ит бЦлдирген \<^ит 
'собака’ + булдирген 'ягода’ ]; 5) кумык, таву^^балам ]<] maeytf 
'курица ’ 4 бяля.и 'калина’ ]; 6 ) тат. нарат э/дилаге \<  ̂парат 'сос
на’ п.-мо. narasu(n) 'сосна’ + 'ягода ее’ ]; 7) тув. киш- 
г^улаа [С^киш 'соболь ’ + ^г/лаа 'ягода’ ]; 8 ) чув. Сунд пбттер 
(Чуркин); 9) хак. иир\ 10) як. уулаах отпои [С^уулаах 'водя 
ной’ + ото ; /  'ягода’ ]; 1 1 ) казах., каракалп., кирг., пог., уйг. 
брусииг^а К р у с . ] .



11. МО.: 1) п.-МО. alirsu(n), моиг. алирс(ан),  бур. cL,iupha(n);
2) п.-МО. onisu, монг. анис.

III. т.-ма.: 1) эвенк. Ьймиктэ ^  имиктэ, эиен. Ь“ёмтъ, Н^емт- 
чэн ~  "ёмтъ; 2) сол. аг/аралди; 3) эвен, ораила Арм; 4) ороч., 
уд. гохоику; 5) орок. сэдухи(н) [<^с5гдэ(и) *Ki)acHijii’ J; 6 ) эвенк. 
}yjan4i/ С; 7) эвенк, алерсун Вт [<^мо.) (см. 11, 1); 8 ) уд. тэук-
тэ 'брусника’ ; ульч. туиктэ, наи. чуиктэ 'брусника’ , ’ черника’ 
(см.: Ч е р н и к а ,  н. 4).

12. Ij у 3 и н а (Samburns L.).
I. тюрк.: 1) казах, б а л а м п а л а м  'бузина’ , 'калина’ (см.: 

К а л и н а ,  и. 1); ср.: алт. балан 'калина’ , тат. Параб балаы 'ка
лина’ , 'рябина’ , тат. Том байлан ~  naiLian (Абдрахманов) 'ка
лина’ , 'пихта’ , тат. айу баланы \<^айу '.меднедг/+ ба-ланы 'кали
на его ’ ; ср.: башк. айыубалан 'жи.молость’ ), чув. угга палане',
2) тат. .Мал байбай а^ачы (Курганова) f<^ байбай иноск. 'мед
ведь’ +aga4bi 'дерево его ’ ]; 3) карач.-балк. уллуезаг^; 4) ног. эшки 
тал [С^эшки 'коза’ + та л  'ива’ |; 5) тат. tjap^a милйше [C^^i^ap^a 
'ворона’ + лг/*гаше 'рябина ее’ ), Бер чыпчыг  ̂ милаше (Бу 1)ганова) 
|<С 'воробей’ + лгулДше 'рябина ero ’ J; 6 ) тат. Арч бохар
милаше (Ьурганова) [С^бохар 'бухарский’ ч .малаше 'рябина ее’ );
7) тат. Темн буре йилйге (Бурганова) [<^буре  'волк’ + ймлаге 
ягода его’ ]; ср.: тат. .Минз буре эк^илаге (Бурганова) 'крушина’ ;

8 ) тат. Минз эт ot^u,idee (Бурганова) [с^эгп 'собака’ + л^илаге 
ягода ее’ ); ср.: тат. Лем эт йилйге (Бурганова) 'круншна’ ;

9) тат. Тау самовар а^ырт^ач (Бз’ [)ганова) (•«С рус. самовар + arjbi-
рт^ыч 'очиститель?’ agw/jw- 'белить’ , 'чистить’ + афф. -уб/v], 
Лем самовар ачт̂ ыч (Бу1)ганова) рус. самовар i ачг^ыч 'ключ’ );
1 0 ) тат. Минз ifa^Qbipa/j адач (Бурганова) [<С̂ /faij/§bipatf<^ ^a/jfjbip- 
^скитаться , блуждать’ , 'горевать’ , 'одуреть’ + афф. -Ы1̂ * а\]ач 
дерево’ ]; 1 1 ) тат. .Минз uiijpe арачы (Бурганова) [<^ 'шпуль

ка  ̂ а̂ ачлл 'дерево ее’ ]; 12) тат. Перм ^умры^ (Бурганова);
13) чув. улпут с^ырли [С^улпыт  'ба|)ин’ , 'знатный человек’ + <;ь//?лм 
'ягода его ’ ); 14) тур. miirver; 15) аз. кйндалаш )<^ ? ар. кеид
сахар ]; 16) каракалн., кирг., уйг. бузина, тат. Лем пизун 

пизана (Бурганова) )<СРус.).
II.  ̂ МО.: 1) п.-МО. omukei xobula [C^omiikei 'зловонный’ + то- 

bula 'кора’ ), монг. омхий ховол\ 2) мои. гандигар (УИТКМ);
3) бур. бузина f<Cpyc.).

III. т.-ма.: 1) ороч, а^ан^зё, нан. :^а^гоа 'бузина’ , ульч. 
ха^гакура 'бузина’ , 'шиповник’ (см.: Ш и и о в н и к ,  и. 9 ); ср.: 
орок. ^at/^ammypa мбн'и название дерева; 2 ) эвенк, заланкакта;
3) ма. з^оболон; ср.: н.-мо. omukei xobula (см. И. 1); 4) эвен. 
бузина Х р у с . ) .

13. Б у к  (Fagus L.).
I. тюрк.: 1) тур. Х\Ч1 в. §am§ad (<Сгруз. шамшад 'б ук ’ ];

2 ) тур. ак giirgen [<Сак 'бслып' + gii г gen 'граб ’ ]; 3 ) аз. фыстьщ 
) < а р .  фустукС^ир. песте 'фисташка’ ]; 4) карач.-балк. Ч1лнар,



ки1)г., йог., туркм., yiii’., хак. 6yi^ [<] j)yc. и.-е. гот. или догот.] 
(<1)ас.мор, II, 234), чун. 6ijif Uueaqqu \<  ̂бук + Ubieaqqu \т,о\)еио его ’ ].

И. М О . :  1) II. -МО.  eherlig niodu(n) [c^eberlig 'рогонидиыГГ +
modu(n) 'до1)ено’ |, мот-, эвэрлэг мод; 2 ) калм. хаг° modn 'б ук ’ , 
'ДУ<>’ \<С^хаг“ 'чорньп"!’ + worf// 'дероно’ ) (см.: Д у б ,  п. 2); 3) бур., 
калм. бук !•< рус.; см. I. 5).

III. т.-ма.: 3H0UK., э п е н .  бук | < С Р У С . | .
14. о р б а (Salix vulgaris Salisb.).
I. тюрк.: 1) алт., казах., кирг., кумык., пог., тат. г̂ ызьиг тал 

[<С.г}ЫЗьы 'красный’ + т о л  'nna’ J, каракалн. ^зыл тал, уйг. ки
зил тал, карач.-балк. суу тал \<^суу сурх  'красний’ + тал  
'ииа’ ], чув. хёрлё хава [<^хёрлё 'красны!!’ + 'ина’ |, як. ijpijfĵ  
талах [<С ?//>///̂  ' белыii’ +торгах 'ива’ ]; 2 ) батк . ,  тат. тал 'верба’ , 
'ива’ (см.: И в а ,  п. 1 ), хак. тал пазы \<^тал 'ива’ > ггазь/. 'вер
шина ев’ ]; 3) тур. sogiit, ту|жм. сбвут 'верба’ , 'ива’ (см.: Ив а ,  
п. 2 ) ;4 )узб .  самбит 'верба’ , самбиттол 'верба’ [<^ сйлгбит’ верба’ +
тол ива |; 5) як. иирэ убт [С^иира 'талг.ник’ + ^ о т  'тальник’
()) аз. бадмушк [«С^и]). бед 'lunoxoii’ t ир. мешк 'мускус ’ ];
7) чув. верба [•< рус.].

II. МО.: 1) калм. Ьиг‘̂ °$п 'верба’ , 'куст ’ (см.: у с т, п. 2), 
С)у\). хоии(н) 6ypzaaha(n) 'верба’ \<^хони(н) \mi\hV + бургаака(и) 
'ива’ ]; ср.: монг. хонин бургаас 'ива сизая’ [ < [ агояия 'овцы’ + 
бургас  'ива’ ], и.-мо. bur-^asu(n), монг. бургаас(ап) 'ива’ , 
'тальник’ ; 2 ) бур. ушоо/1э(н ) , ушоокэ(п) модой 'верба’ , 'вет
ла’ , 'ива’ , 'тальник’ \<^у^ов}1э(и )  'верба’ , 'ива’ , тальник’  ̂ .«о-
дон 'дерево’ ] (см.: В е т л а ,  и. 2; 11ва,  и. 3; Т а л ь н и к ,  п. 3).

III. т.-ма.: 1) эвенк., нег. секта, эвен, кзёт 'верба’ , 'ива’ , 
'тальник’ (см.: Ив а ,  п. 1; Т а л ь н и к ,  п. 1); 2 ) эвен, н'э'^н'э, 
н'эун'эмк^)р 'верба’ , 'ветла’ (см.: В е т л а ,  и. 1); 3) эвенк, болом- 
кура 'верба’ , 'таволга’ (см.: Т а в о л г а ,  н. 1); 4) орок. поток- 
т о п о т т о к т о  'верба’ , ма. фодо 'ве1)ба’ ; ср.: ма. фoдoJ^o 'ива’ , 
нан. фото:)^а 'тальник’ .

15. l i e  р е е к  (Calluna vulgaris Salisb.).
I. тюрк,: 1) узб. XVI в. халанщ (?); 2) батк .  арса 'вереск’ ; 

ср.: кирг. арча, башк. артыш 'можжевельник’ , ир, aris 'мож
жевельник’ , б у 1). (см. II. 2); 3) тув. uiaaim^ 'вереск’ , 'багуль
ник’ , 'можжевельник’ (см.: В а г у л ь н и  к, и. 1 ; М о ж ж е в е л ь 
н и к ,  и. 4), тоф. ашаана^ 'ве1)еск’ ; 4) як. кытыан 'вереск’ , 
'можжевельник’ (см.: М о ж ж е в е л ь н и к ,  п. 5); 5) казах., ка1)ач.- 
балк., каракалн., ки1>г., чув. вереск J<Cpyc.].

II.  МО.: 1) и.-мо. ^ang^iiii(n) giiilesiin, монг. жанжуу гуйлс 
[С^жанжуу + гуйлс 'абрикос’ ]; 2 ) бур. арса 'вереск’ , 'можже
вельник’ (см.: М о ж ж е в е л ь н и к ,  и. 1); ср.: башк. (см.: I, 2).

III. т.-ма.: 1 ) эвенк, эбкэмкирэ; ср.: эвенк, эпкэкин, нег. эпк- 
кин, ороч., ульч., орок. эухэхи название растения; 2 ) сол. уйма; 
ср.: ма. кима [•<[ кит. цин ма] 'конопля’ ; 3) ма. аян х'аи.



16.  В е т л а  (Sallx fragilis L.).
I .  тюрк.:  1) узб. capuif т ол [<^capuif 'ж елты й ’ -f то.г  ' iiBa’J, 

пог. с а р ы  т ал ,  каракалп. ш^ыр т ал ;  казах,  б о з  т ал  [<С^боз 
'серый’ + т а л  'н ва ’]; 2) унг. сбгет  'ина’ , 'ветл а ’ (см.: И в а ,  п. 2),
аз. ад сойуд  [ < ^ 0 5  'белый’ + соау^ 'и ва ’]; 3) тат. Бараб йднка  
'ветла’ , 'т о п о л ь ’ (см.: 7’ о п о л ь ,  п. 3), башк. бианка 'в ет л а ’ ; ср.: тат.
бйанке  'и ва ’ , казах .  уйе}/ки  'клеи’; 4) чув. йамра\  5) як. ypytf 
убт [<iijpyi^  'белый’ + убпг 'тальник’]; ср.: п.-мо. uda  (см.:
П .  1). ^

I I .  М О . :  1) п.-мо. uda, мопг. уд.,  калм. udn  'в е т л а ’ ' — ’ива
тальник’ (см.: И в а ,  п. 2 ; Т а л ь н и к ,  и. 2 ); ср.:  як. у р щ  убт; 

(см.:^ I,  5); 2) монг. бшббс, у^ ^ ^ ^ э(н), у ^ вв }ьэ (н )  м одон  'в е т л а ’ ,
'верба’ , 'и ва ’ , 'тальник’ (см.: В е р б а ,  и. 2;  И в а ,  и. 3;  Т а л ь -  
н и к,  п. 3).

I I I .  т . -ма . :  эвен, н'эуи'э, гс'эун'эмкэр 'верба’ , 'в е т л а ’ (см.: 
В  е р б а, и. 2).

17. В и н о г р а д  (\4tis L.).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк.. Зам. йгйт , узб. Х1\" в. йузум , tizUm, 

^3 .̂  туркм. узум, тур. iiziim, кумык, йузум, ног. йузим , тат. йозем, 
узо. узум , казах, ж узи м ,  карач.-балк. ж ^зум , каракалп. ж узи м ,  
кирг. ж у зу м  'виноград’ , чув. исем  сы рли  'виноград’ [<^ исем  
'виноград’ + сы/?ли 'ягода его ’]; ср.: мо. (см.: 1 1 . 1 ); 2 ) др.-тюрк. 
buda  ]<|̂  кит. пут ао], кирг. путувб  'виноград’ , 'виноградная 
кисть’; 3) др.-тюрк. m esic ;  ср.:  т.-ма. (см. I I I .  1); 4) гаг. сал-  
ifbiM 'виноград’ , 'акация’ (см.: А к а ц и я ,  п. 6 ); 5) узб. т о у  
виноград ир. т ак  'виноградная л о за ’]; 6 ) алт.,  башк., тат.,  

Tj,B., хак.,  чув. в и н о гр а д ,  як. винэгирээт  ]<Г РУС. <Г гот. w ein a-
gards]  (Фасмер, 1, 317).

I I .  М О . :  1) н.-мо. u su (n ) iiziim  [C^usun 'вода ’ , 'водяной’ + 
iiziim  ' виноград’ тюрк. ,  монг. усан  узэм , калм. us^ iizrp];
2 ) бур., калм. ви н огр ад  [<СРУс.; см. I. 6 ].

I I I .  т.-ма.:  1) уд. мэсуктэ, мэсиктэ, нан. м уксулт э, м у-  
д у к т э м у ч у к т э  — м усулт э, ма. мучу, чж. meh-c'UJi; ср.:  др.- 
тюрк. m esic  (см.: 1. 3); 2) ороч, холом укт а ["^кулама  'красный’ ];
3) эвепк. ви н огр ад  [<СРУС.].

18. В и т и я  (Cerasus vulgaris Mill.).
I .  тюрк.:  1) тур. X V 11 в. и сов. vi§ne, аз . ,  гаг. виш на, а л т . ,

тат. Бараб, туркм., хак. вишня, тат. Серг би ш н я  (Бурганова),
ч\в. виш нё ^  вишни^ як. вииснйэ  f РУС. гр. 1̂ 6̂  ^птичий

X

клей ] (и^асмер, I, 325); 2) тат., узб. чийа, чув. чийе — чей у
баи1к. сейа, кирг. чие, кумык, ж и е,  каракалп. шие; ср.:  мо.;
3) карач.-оалк. балий  т ер ек  ир. бекли  'вишня’ (ср.: осот. 
b a l b a l i  'вишня’ , 'черешня’ , Абаев, 22Ъ) + т ер ек  'дерево’], аз. 
алабаНли, аз . ,  ки|)г. а л а б а л ы ,  ног. ал бел и ,  узб. олволи; 4 ) уйг. 
алча ^  алича,  узб. олча  ' в и н т я ’, кирг. алча  'вишня’ , 'ал ы ч а ’
(см.; А л ы ч а ,  и. 3 ).



и. МО.: 1) и.-МО. in g toor ,  мопг. инт оори  (<^ кит. ипт ао
вишня + аф;|». -ри\; 2) моиг. чий, ка.’ш .  tsi [<;^тю1)к,; см.: 1. 2];

3) бур. виш ни  1<СРУС.].
I I I .  т .-ма.:  1) ма. ицт ори  — ш/пгури  [<^ кит. и н т ао  'впш ия’ + 

афф. -ри\, 2) ма. укуху  ~  укухэ; 3) эвоик., эвои., иаи. виш ня  
[ < р у с . ] .

19. В я з  (Ulmus L.).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, п аги ап  иазваиие дерс'ва (вяз?) [<С ” |). 

н а р в а н  — н арвен  ' в я з ’ ]; 2) Зам. guzm ; 3) Зам. q a ra  y'iyac ' в я з ’ 
[ c ^ q a r a  'черный’ + yr/ac 'дерево’], тур. karaa-'aq, аз. ^арат^ач, 
каракалп. t^apa а§аш  ' в я з ’ , кпрг. ^ ара жьщ ач  ' в я з ’ , 'карагач’ 
(см.: К а р а г а ч ,  и. 1), алт. ц ар а  т ыт  ' в я з ’ [<C.fiapa 'чермьи1’ + 
т ыт  'листвеииица’], башк., тат. ц ар ам а  [c^i^apa  'черный’ ], чув. 
х ар ам а]  4) казах,  ш егирш ин [к^ш егир  — ш а^ыр  'серы й’); 5) карач.-
балк. эчца^ач [<^эчке  'к о з а ’ + а/̂ ач 'дерево’ ); 6) кумык, элме  'п я з ’ ,
ильм’ (см.: Ил ь . м,  и. 1); ср.; йог. элм ен  'осина’; 7) чув. Сунд 

брдчд ^  урече  (Чу[жин); 8 ) узб. с а д а  ' в я з ’ ; с]).: кирг. с а д а  'кара
гач ’ ; 9) узб. б у ж у н ;  Ш) чув. Сунд пукече  (Чуркин); И )  ног. вяз
К  рус.].

I I .  МО.: 1) II.-МО. x a j i la su n ,  мопг. х а й л а а с ( а н ) ,  бур. х ай л аа -  
/ш ( н )  ' в я з ’ , 'иль.м’ (см.: И л ь м ,  и. 1 ); 2 ) монг. арчил б у р га а с  
*вяз’ ; 3) калм. dz6kn r n o d n d z o k s  m odn  ' в я з ’ , 'ильм’ [<[ dzd/c//~  
d z o k s  ' в я з ’ , 'ияьм^ +m odn  'дерево’) (см.: Ил ь . м ,  и. 2 ).

I I I .  т .-ма.:  1) эвенк, к а й л а к у н  ^  кайла/ган  Нрч, Урм, К. 
' в я з ’ , 'я сен ь ’ , 'тоноль’ , сол. хаилкхсу ' в я з ’ , пан. смайла, ма. щ ] л а н  
м оо  ' в я з ’ , 'ильм’ [< ^ ^ а]лан  ' в я з ’ , 'ильм’ +.ноо 'дерево’ ], чж. h a i- la h  
' в я з ’ , 'иль.м’ [<^мо., C.M.: И. 1] (с.м.: Ил ь . м. ,  и. 1; Т о п о л ь ,
п. 4;  Я с е п ь ,  п. 3); 2) нан. :1̂ а р а щ ,  ма. t^apa з^уна [C^i^apa 'чер
ный’]; 3) эвенк, л ак ам аву н  У().м; 4) эвенк, кэдэпт э  Урм сорт 
вяза;  5) эвепк.,  эвеп. вяз  [<С РУС.] .

20, Г о л у б и к а  ( г о л у б и ц а ,  г о н о б о б е л ь ;  Vaccinium 
uliginosiim L.).

I .  тюрк.:  1) башк. кук йелек  [<^кук 'lo.^yooiV + йелек  'ягода ’), 
тат. кук щ илак ,  чув. у^пвац qыpлa, алт. кок цат  [<^ кок  'голу- 
6 oii’ + ;уат 'ягода ’], тат. Бараб кдкел  [<С,кдк 'голубой’ ); 2) тат. 
э>дир эщилаге [< ^ щ ир  'зе.мля’ + ^ а л а г е  'ягода ее ’ ); 3) як, су б у н  
cyQi/н ;  4) казах . ,  кирг.,  хак. 1̂ олуби}^а [<Cpvc.].

I I .  МО.: и.-.МО. n e r s i i (n ) ,  монг. н э р с (э н )  'голубика’ , бур. х у х э  
нэр}1э ( н )  [< ^ хухэ 'TonyooiV + н э р к э (н )  'голубика’ ].

I I I .  т . -м а . :  1 ) эвенк, ^иктэ 'ягода ’ , 'голубика’ (с.м.: Я г о д а ,  
п. 3), пег. ^иктэ 'голубика’ , 'черника’ (см.: Ч е р н и к а ,  м. 2), 
ороч., уд. ^иктэ 'голубика’ , эвен, гйт  'черника’ , 'голубика’ ; 
ср.:  эвепк. ^икт эмкурэ  'голубичник’ (куст); 2 ) ульч, ^устэ  'голу
бика’ , орок. docoifm o  — дусикт э  'черника’ , нан. ^усиктэ, .ма. 
ду кси  'голубика’ , 'черника’ ; 3) эвеп. ку]кит ; 4) ульч. сэ^ уху(н -)  
'голубика’ ; ср.: орок. с э д у х у (н )  'ягода’ ; 5) эвен, го/кис;  G) орок. 
са д а й .



21. Г р а б  (Garpinus L.).
I .  тю рк. :  1) ДР.-ТЮ1Ж. kevrilr, 2) аз. у л а с в а л п с ;  3) казах .  

}}ызыл )^айы}/ ' гр а б ’ \<^?^ызыл 'красны!!’ + 'береза ’]; ср.:  тат.
Мам }^ара цайын  (Бурганова) 'боярышник’ , башк. ^ ара ^айын  
'кар агач ’ , карач.-балк. г^ара г^айын 'черемуха’ ; 4) тур. g iirg en ;
5) кумык, ^о^оман; 6) башк. aif бу?  ̂ ' гр аб ’ 'белый’ + бг/;у<С
рус. бук  ■< п.-е.]; 7) башк., чув. драб ср.: др.-ирусск.
w osigrab is  'бересклет’] (Фасмер, I ,  449).

22. Г  ]) а и а т (Punica graiiatum).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, п а га  [<С пр. н а р < ^ с 1<\). n a ra n g a s  'гра

нат’], узб. X V I  в. н а р ,  T y j ) .  в. аггаг, аз . ,  кумык.,  ног..
туркм. н а р ,  тур. п аг,  каракалн., кирг., тат.,  уиг. а н а р ,  узо. 
а н о р ;  2) др.-тюрк. d an a ;  3) узб. Х\'1 в. рум м ан  f<^ ар. рум м ап  
бот. 'гранаты’]; 4) алт.,  башк., к а 1)ач.-балк., тув. ,  чув. гр а н а т .
як. ^ ы ранаат  [<С РУс. <С чат.].

II. М О . :  1) п.- МО.  ап аг ,  монг. а н а р  [<С <С скр.];  2) калм.
гр ан ат  [<С Рус.].

III. т.-ма.: 1) ма. усэри , cy ea ja n  усэри , усэрчи  'гранат’ ; 
cj).: ульч. нан., ма. усэ  ' с е м я ’ , 'зерно’ ; 2) ма. luiuiy — шил'у  
[< ;  кит.].

23. Г  ]) е б е н щ п к, см. т а м а р н с к.
24. Г р у ш а  (Pyrus L.).
I. тюрк.: 1) др.-тюрк. arm ut  [<Cj>P- ар м у т  'груш а’]. Зам. 

am ru d ,  узб. XI\" в. ар.чуд, тур. arm ut,  сал. арм ут ,  ног., туркм. 
арм ы т ,  аз. арм уд ,  каракалн. а^гмурт, кнрг. алм урут ,  узб. ол- 
м урут ,  казах, алм урт ,  yiir. ам ут , кулшк. ^армут , гаг. к ар м у т ;  
2) карач.-балк. керт м е, ног. кертпе\ ср.: осет. kaerdo  ~  kaerttu  
'груш а’ (Абаев, 584);  3) каракалн. наш уат ы ,  yiir. нашпут\
4) узб, нок\ 5) алт., башк., тат., тув. ,  хак. ^руша, як. иУРУУса
К kuresi  'груш а’] (Фасмер, I, 465),  чув.

рус. ep y w a  + Ubieaqqn 'дерево е е ’ ].
I I .  М О , :  1) п . - МО.  kedm en ,  монг. хэдмэн, калм. kedm n  'груш а’» 

ked m n a  m odn  'груш а’ [<^kedm nii род. и. 'груши’ +тос?/г 'де 1)ево’];
2) н.-мо. И г а (п ) ,  монг. л и й р ; 3) бур. гр у ш а  [<Срус.].

I I I .  т . -ма . :  1) нан. синулиэкт э, сщ гэл эх т э  — чилуктэ\ 2) нан. 
н'иэктэ 'г])уша (дикая)’ ; 3) ма. ули  'ri)yiHa’ , 'рябина’ (см.: Р я -
о и н а ,  н.

25. Д
К

Д у б  (Q
I .  тюрк.:  1) узб. X V I  в. с а д ж  [< [н р .  с а д ж  'ти к’ , 'индийски!! 

дуб’]; 2) карач.-балк., кирг., кумык., ног. эмен, узб. эм ан, yiir. 
ем ан ,  каракалн. емен, алт. эрм ен,  туркм. имен, башк., тат. и м ён ,  
чув. йум ан,  чув. Сунд оман  (Чуркин); 3) тат. Бараб ^айры;
4) тат. Тау  т уйы ра  (БургаЕюва) 'дуб’; ср.: башк. т уйы ра,  чув. 
т уй ра  'молодой дуб’ ; 5) аз. тшлыд, узб. болут  'дуб’ белут
'дуб’ , 'ж елудь’]; 6) гаг. м еш а, тур. те§е 'дуб’ (cCifP- биш е  'л е с ’];



др.-тюрк, bisd, аз.  мешй  \’i c c ’ , '[)01ца’ ; /) ллт., кирг., туи.,  
узб.,  уйг.,  хак. д у б ,  як. дууп  д у к л у к  [ < 1>ус.].

И .  МО.: 1) II.-МО. carasu n ,  м о и г .  ц а р с ( а л ) ,  б у р .  у с т .  сарса\
2) калм. х а г  m odn  дуо бук’ \<^хаг'’ 'nepuuii ’ + wod/г ^дерево’ ,
(см.. Ь у к ,  II. 2); ср.; и.-мо. х а г а  m o d u (n ) ,  мопг. х а р  м о д ( о н )  
листнеииица’; 3) бур. д у у б  [ <  рус.].

I l l -  т .-ма. ;  1) ороч, оло^ке  — оло^ки, уд. оло>^кд, паи. j^opd}j 
г^ола\ 2) эвенк, усикт а  Урм 'дуб’ ; ср.:  уд. укикгпа  'ж е л у д ь ’ ;
3) пег. ап к ак т а ;  4) ульч. хон'гщ чура  ~  xon'of/nypa; 5) ма. ма^^и 
м оо [с^м т ^щ  'крепкий’ , 'твердый’ + люо 'дерево’]; 6) ма. силг^ан 
м оо  'дуб прямо11, гладкостволг>иы1’1’ ; 7) эвенк, доубво]  [як, до^уо- 
6ai<^\)yc. дубовый\\ 8) эвенк.,  эвен, д у б  [ < p y c . J .

27. Е л х о в и к а  (Rubus caesiiis L.).
I .  тюрк.:  1) тат. Ьараб б б р л еган ,  кумык. бурл\)ген  'ежевика* 

(ср.: чул. п ёр л ёх ен  'костяника’), б а т к .  t^apa бор^ бгак  'е ж е в и к а ’ 
[< i fiapa  'чс\)пш\’ + бор^бган], тат. щ р а  бор леган ] 2) ног. бблди р-  
ген  ~  бу лди р ген  (ср.; казах,  б у л ди р ген  'ягода ’ , калм. b6ldzrg*nd  
ягода’ , 'кры ж овни к’ , 'малина’), казах, t^apa булди рген  'е ж е в и к а ’ 

[ < W «  'чо\тит' + б у л ди р ген  'ягода ’], уйг. t^apa болэщурган  'еже-
«

^ и л а ц  (Бурганова) 'е ж е в и к а ’ [c^i^apa  'че])ный’ + 'ягода ’ ;
ср.; тат. г^ара щ и лак  'черника’], чув. х у р а  ^ырла, алт. ц а р а  а^аш  
йиилек  'е ж е в и к а ’ [<^ ^а/?а 'черный’ + a/5awi 'дерево’ + йггиле« 'ягода’ |;
4) карач.-балк. t^apa н ан ьщ  'е ж е в и к а ’ [ с ^ ^ а р а  'черный +
'малина’]; ср.; карач.-балк. наньщ  'малина’ , хак. н о щ ы х  'чер-
ника’ ; 5) аз. б д й у р т к а н  (ср.; аз. бой у р т -  'понудить мычать 
афф. кап), туркм. б б в у р сл ещ  6) тат. Бараб кбпдрбс", 7) тат. Том 
аст ьщ ан  ~  а ст ы х а н  (Абдрахманов); 8) чув. i^aeai  ̂ х ам л а  ^ырли 
' е ж е в и к а ’ 'ciiimi’i’ , 'голубо 11 ’ + л:а^нла 'х м ел ь ’ + дьг/?ла 'ягода
его ’ ]; 9) ки{)г. м ай м ы н ж ан  'еж еви к а ’ [с^ир. май му н <^ск\). т ауй  
'обезьяна’ f лса/6 <^ ? ир. й ан  'душ а’ , 'д у х ’], узб. м ай м у н ж он ;
10) каракали. еж еви ка  [<Срус.], хак. ежевиг^а а^ азы  'е ж е в и к а ’
[<^ ежеви?^а рус . еж еви ка   ̂а^азы  'де 1)ево е е ’].

I I .  МО.: 1) II.-МО. йкег bdgel^ irgene \<^йкег 'ouu\ +bogel s i r  gene  
'я го д а ’]; ср.;  моиг. б вл ж и р гв н в  'е ж е в и к а ’ , калм. bdldz^g^nd
'ягода’ , 'малина’ , 'крыж овник’ , yi'ir. б о л щ у р га н  'земляника’ ; 
2) бур. еж еви ка  [<СРУС.1.

28. К л ь (Picea pungens Eiij^elin.).
I .  тюрк.:  1) тат. чырш ы, чув. чараш ,  башк., ног. ш ырш ы, 

каракали. ш ы рш а  ' е л ь ’ , тат. Бараб ^ ар а  чырш ы  'ел ь ’ [<^}^ара 'чер
ный’ нчьг/?гяьг 'е л ь ’]; ср.: башк. ау ш ы рш ы  'пихта’ ; 2) тат. Бараб,
кирг. [ <
як. х а р ы и а ,  ног. м ай  ^ара^ай  ель [<] г м ай  масло , ж и р ’ + г а̂- 
р а^ ай  'сосна’ |, узб. ^ ора i^apa^aU 'е л ь ’ [<С.Цора 'черный’ + ;jra/)a- 
^ай 'сосн а’]; ср.: тат. Бараб ^ара^ай  'сосн а’ , 'кедр’ , казах,  ба^г 
}^ара^ай 'кедр’ ; 3) алт. чиби, тат. Бараб i{ueu ~  чиви, тат. Том



цыбы  (Абдрахманов), тун. ишби ср.: алт. Туба чыбы  (13аска-
кон), хак. сы бы  'пихта’; 4) аз. к у к п ар ,  тур. к й к п аг  ' е л ь ’ 
'голубой’ , 'ciiHHii’ + на/?< [ ?  «а/^ат 'сосна’ ]; ср.: ир. н а р  'гранат’ <^ 
ск|)., нр. к у к н а р  'головка мака’ , 'ониу.м’ ; 5) аз. а р д ы ш  'м ож ж е
вельник’ , 'е л ь ’ (см.: М о ж ж е в е л ь н и к ,  п. 1); 6) каракалн. иызы;
7) хак. т игаи  'е л ь ’ , 'колючка’ (см.: И г л а ,  н. 1); 8) тат. йел^а.
як. дй у олка  ~  дйудикэ  ~  дйубккэт  ~  дйудкэт  f<^ рус. <С и.-е. ?|
((DacMej), 11, 17).

И . М О . :  н . - . м о .  уасиига, м о н г .  гачуур  — гац у у р  (>"1ГГЬ’М), б у р .  

x a c y y p h a ( н )  — х а с у у р г а н а  ~  х асу у р и .
I I I .  т .-ма.:  1) эвенк, асй кт а  — а сёк т а  'е л ь ’ , 'пихта’ , эвен. 

аст а ,  о])оч. аси кт а  'е л ь ’ , уд. а^икта 'е л ь ’ , 'нихта’ , ульч. о^аста, 
орок., нан. з^асшта  ' е л ь ’ (с.м.: П и х т а ,  н. 6); cj).: бур. х а су у р -  
ha(H)\ 2) эвенк, ^at^nu —  nafjmo ла/^т )̂ G-I3 'нихта’ , ' е л ь ’ , 'кедр’ , 
эвен. Щ}^тъ 'нихта’ , 'е л ь ’ , 'сосна’ , нег. цщ гпа, ульч. ваг^та ' е л ь ’ ,
'нихта’ (см.: С о с н а ,  и. 2;  П и х т а ,  и. 1;  К 'е д р ,  н. 3); 3) нег. 
дёу акт а  В11д ели; 4) эвен. к а р ы ]а  (<^як. x a p u ja ;  с.м.: I .  2].

29. Ж  а с .м и н (Pliiladolphus L.).
I .  тюрк.:  1) узб. X I\ '  в. йас.чип, тур. W ' l l  в. и совр. ja se -  

min  'жас.мин’ , аз. йасам ан  'жас.мин’ , 'сирень’ (см.: С и р е н ь ,  п. 1), 
башк., yiir. йасм ин,  узб. йосум ан  'ж асм и н ’ [<Ci'P- й асем ен  'ж а с 
мин’ ], алт., казах . ,  кирг., ку.мык., ног., ту[жм.,  хак.,  чув. ж а с 
м ин, карач.-оалк. ж а см ы н ,  як. сасм ы ы н  жасмин [<С Г У с .  <С h j ). 
йасемен]]  2) карач.-балк. чыпчьщпбз 'жас.мин’ [<^чыпчык  'воро
бей’ + коз ' г л а з ’ ].

I I .  М О . :  1 )  н.-.мо. m elr ig e ,  .монг. молрэг\ cj).: кит. м о ли  'ж а с 
.мин’ , т.-ма.; 2) калм. ж асм и н  [<С Р У С - ” Р-]-

I I I .  т.-ма.: ма. моли ил^а  'жас.мин’ [<^ кит. м о ли  
'жасмчи''+ илоса 'цветок’ ].

30. /К н .м о л о с т ь (Lonicera L.).
I .  тюрк.: 1) тат. зелп е  [<^ ир. зелф  'завиток волос’ , 'кудри’]| 

кирг. ш илби, узб. ш илин; cj).: башк., тат. Т ау  зел п е  (Бурганова) 
'бересклет’ ; 2) бан1К. а й ы у б а л а н  [<^ айыу  'медведь’ + б а л а н  'к а 
лина’]; ср.: тат. айу б а л а н ы  'бузина’; 3) казах, biprjaii (ср.: ы р^а-  
'качать ’); ср.: як. ы ар^ а  'кизил’ , н.-.мо. iryai  'кизил’; 4) чув. 
аваш  — хавйш  — ваш] 5) як. сыт ын  [?<СРУС. сытный]  (Пекар
ский, 11, 2507); 6) кумык, ж и м олост ь,  як. сиэмэлэс ^  сиэбэлэс
[ < Р У С . ] ;

I I .  М О . :  монг. долган х а л ъс  (УН ТК М ).
I I I .  т.-ма.: 1) эвенк, кут ум унт а, эвен, к у т ъ м т ъ ,  нег. ху-  

тумтэ, ороч, кут имикт э, уд. хут ум укт э  'ж имолость’, 'с.моро- 
дина’ ; ср.: пан. кут умиэкт э  'смородина (черная)’; 2) эвенк, ha-  
]йкт а  Е  'жимолость’ ; ср.: эвен, h a jm b ,  уд. хаи кт а,  ульч. hajtcma  
'трава’ ; 3) уд. хаф акт а  Бик, нан. цафаг^та 'ж имолость’; ср.: орок. 
i^anoya 'смородина (красная)’; 4) нап. амола^^а.



31. 3  е м л я II и к а (Fragaria) .
I .  тюрк.:  1) аз. чигйлак  'земляника’ , 'ягода ’ (см.: Я г о д а ,  

п. 1), башк. ]^айьщ йелеге  'земляника’ [<^ 'береза’ + йелеге
ягода e e ’J, тат. 1ом г^айын йелак  (Абдрахманов) 'земляннка’ 

[<С^^айын 'береза ’ + мелйк 'ягода’], тат. Том й ер  йелак  (Абдрах
манов) 'земляника’ [ < й е р  'зем ля’ + йелак 'ягода ’] ; "  2) як. j j -

ср.: бур. зедеген е  'земляника’ .
I I .  МО.: 1) п.-МО.: gii^ele^egene, монг. гу^ээл^гэнэ, бур. гул- 

^ввргэнэ', ср.:  эвен, гучал^игина; 2) н.-мо. ^edgene, бур. зедегене,  
калм. z ed ’gdn* 'земляника’ ; ср.: як. ^э^эн 'земляника’ (ср.:
R .  E inf . ,  221 ;  Калужиньскии, 44).

I I I .  т .-ма: 1) эвенк, гучсиг^игина Нрч, сол. гу д у гэр т э  [<^мо.];
2) эвенк, зинминичэ  [<Срус- зели ян и ка].

32. И в а  (Salix L.).
I .  тю рк.:  1) др.-тюрк, ta l  'и ва ’ , 'тальник’ , 'ивовый прут’

(см.: В е т в ь ,  н. 3;  Т а л ь н и к ,  н. 1), Зам.,  Sanglax т ал,  узб.
X V 4 в. д а л ,  алт.,  башк., казах . ,  карач.-балк.,  каракалн., кирг..
кумык.,  ног., тат., тув.,  турк.м., yiir.,  хак. т ал,  узб. т ол, як. 
т а л ах ,  кирг. м а ж р у м  т ал  'и в а ’ [<[ ар. м а ж р у м  'плакучи!!’ + 
'и ва ’], тат. т ал  'и ва ’ [<^ва^ 'мелки!*!’ + т а л  'и ва ’]; ср.; сал.
mojt ~  дал  'дерево’ ; 2) тур, sog iit ,  аз. сойуд,  турк.м. сбвут, гаг.
cijm, як. удт ; ср.; и.-мо. u d a  'и ва ’ (см.: I I .  2); 3) тат. ой ап ке  
'ина’ ; ср.: башк. дй ан ка ,  тат. Бараб й бн ка  'тополь’ , 'ветл а ’ , 
казах ,  уйенки  'клен’ ; 4) чув. хава,  чув. Сунд х у а  (Чуркин).

I I .  МО.: 1) п.-МО. b u ry a s i i (n ) , монг. б у р г а а с ( а н )  'и ва ’ , 'та.'и.- 
1П1к ’ (см.: Т а л ь н и к ,  п. 1); ср.: бур. б у р г а а }ш (н )  'л о за ’ , 'кустар
ник’ , кал.м. bu r'fsn  'верба’ , 'к у с т ’ ; т.-ма. (см.; I I I .  5); 2) п.-.\ю. 
uda,  монг. уд, калм. iidn  'и ва ’ , 'ветл а ’ , 'тальник’ (см.: Н е т  л а, 
п. 1 ,  Т а л ь н и к ,  п. 2); ср.: ма. фодо^^о 'и ва ’ , 'верба’ , 'тальник’ ,
тур. sog iit  'и ва ’ (см.; I. 2); 3) бур. у ш о о к э (н ) ,  у ш в о к э (н )  м одон  
‘ива’ , 'верба’ , 'в е т л а ’ , 'тальник’ [< ^ у ш в в к э (н )  'и ва ’ , 'верба’ .
в е т л а ,  'тальник’ + л/0(9074 'дерево’ ] (см.; В е р б а ,  и. 2;  В е т л а ,

п.  2;  Т а л ь н и к ,  п. 3).
I I I .  т . - м а . :  1) эвенк, сект а, к ек т а , ш ёкт а,  эвен, haem, hem ,  

S m , cam  Арм [<С,сёкта\, нег. сёкт а  'и ва ’ , 'тальник’ , 'верба’ , 
ороч, с э е к т а с и а к т а ,  уд. сакт а  'и ва ’ , 'тальник’ (ср.; ма. cajj^yea 
'лозник’) (см.: В е р б а ,  п. 1;  Т а л ь н и к ,  п. 1); 2) эвенк, си р ак т а  
Урм, сол. ш ’й ру ,  уд. сйкт э [<^*си]икт э <^*сирикт а\, нап. си- 
ри кт э  К -У  'и ва ’ , 'тальник’ (с.м.: Т а л ь н и к ,  п. 2); 3) ороч., уд., 
ульч.,  орок., нан. ту^дэ  'и ва ’ , 'тальник’ (см.: Т а л ь н и к ,  п. 3);
4) эвенк, чурум курэ  Урм, пег. чо]'омка [<^*чуру.чка], нан. чо- 
р ом ц ол а  'и ва ’ ; 5) эвен, б у р гау  'заросли тополя’ , 'заросли ивы’, 
орок. б у д а  * б у $ а н  *бурга\  'заросли ивы’, ма. бур^ а  ~  бур^ асу  

МО.] 'и вн як’ , 'тальник’ (с.м.: Т о п о л ь ,  и. 3;  Т а л ь н и к ,  п. 5);

рус. земляника земля, «потому что спелые ягоды ее часто лежат 
на земле» (Фасмер, I I ,  93).



6) ороч., наи. н'арги  'и»а (молодая’)’; 7) ма. фодо^о  Чша’ ; ср.: .ма. 
фодо  'верба’ , нап. 0omo;j^a К'-У Чальннк’ ; cj).: п.-мо. uda  (с.м.: I I .  2);
S) ульч. ^ат ала,  наи. ^ала)^та; 9) эвен, н'амгит  [<^ н'ам гикт а]  
н'аемнит, нег. н'ам никт а  ~  н'амг^икта, орок. нам ^ асу  мдн'и  'и в а ’ 
{<^иам^йсу 'п ва'+ м бн 'и  'дерево ее ’ |; ср.: як. н ' а м ы к т а н а -  
м ы кт а  'тальинк’ ; 10) эвен, имукэт  'и ва ’ , 'тальник’ (см.: Т а л ь 
н и к ,  и. 8); 11) нан. ^ор^ола§и; 12) нан. д а т а л а  впд ивы;
ср.: алт. т ал  (см.: I. 1); 13) ульч. ваурпащ ура\  14) ороч, сиси,
сисикт э.

33. И л ь м  (Ulmus laciniata Mayr.).
I .  тюрк.:  казах . ,  кирг. илм, тат. элм а, кумык, элме  'ильм’ ,

в я з ’ (см.: В я з ,  п. 6), чув. йелме, чув. Сунд елм е  (Чуркин), 
башк. йы ла  'ильм’ ; ср.: ног. элм ен  'осина’ .

I I .  М О . :  1) и.-МО.  x a ji la su n ,  монг. х а й л а а с ( а н )  'ильм’ , ' в я з ’ 
(см.: В я з ,  п. 1); 2) калм. d z o k n d z o k s  modrjt 'ильм’ , ' в я з ’
(см.: В я з ,  п. 3).

I I I .  т . -ма . :  нан. смайла, ма. о^а]лан м оо  'ильм’ , ' в я з ’ \<^з^а]лак 
’ильм’ , ' в я з ’ +лоо 'дерево’], чж. h d i- la h  ' в я з ’ , 'ильм’ (<^мо.,  
см. И . 1| (см.: В я з ,  п. 1).

34.  И н ж и р  ( с м о к о в н и ц а ;  Ficus carica L.).
I. тюрк.:  1) др.-тюрк, ac ir ,  тур. X V I I  в. и совр. in cir ,  алт.,  

башк., казах. ,  карач.-балк., ног., хак. ,  чув. и н ж и р ,  кирг. а н ж ы р ,  
каракалн., ки|)г., узб. а н ж и р ,  уиг. а н ж и р ;  ср.:  ир. е н д ж и р  'вин
ная ягода’ , 'инжир’; 2) чув. эрэх  ^ырли  'инжир’ [<\ рус. 
о р ех  + ^ырли  'ягода его’].

I I .  М О . :  1) монг. и н щ и р  — и н ащ и р  [<^ир.]; 2) п.-мо. udani- 
b a r u d u m b a r , монг. у д а м б а р  [<^скр. udurnbara  'инжир’].

I I I .  т .-ма.:  1) ма. и^цат^у т у р би х э  [с^ил^ат^у 'без ц ветка’ + 
гпубихэ 'плод’]; 2) ма. у д у м б а р а  [<^ скр.]; ср.: мо. (см.: I I .  2).

35. К а л и н а  (Viburnum opulus L.),
I .  тюрк.:  1) Зам. biirliigad; 2) алт.,  башк., тат. б а л а н  'ка

лина’ , тат. Бараб б а л а н  'калина’ , 'рябина’ (см.: Р я б и н а ,  п. 6), 
тат. Х вал  м ал ан  (Бурганова),  чув. п а л а н  'к а л т т а ’ , тат. Том бай-  
л а н  — п ай лан  (Абдрахманов) 'калина’ , 'пихта’ (см.: П и х т а ,  п. 4), 
казах, б а л а м п а л а м  'калина’ , 'бузина’ (см.: Б у з и н а ,  п. 1), 
кумык, эт елбалам  'калина’ ; ср.: тат. айу б а л а н ы  'бузина’ , башк. 
а й ы у б а л а н  'жимолость’ ; 3) карач.-балк. м урт ху ;  4) казах.  ше?^гел, 
хак. са^ыс  [<^ир. д ж ен гел  'л е с ’]; ср.: кирг. ща^^гел, yiir. эн;ан^а.г, 
туркм. эщещел  'л ес ’ , 'заросли’ ; 5) узб. бодрезаг^  [<^бо5<^ пр. бед  
'дурной’ + / j e a a / j : ар. р е за к  'пропитапие’]; 6) каракалн., кирг., 
ног., тув. у^алина, ног. гуанине [<Срус.].

I I .  М О . :  1) п.-мо. m o r i (n )  u layan a  [C ^ m ori(n )  ' к о п ь '^ul ay a n a  
'красная смородина’], монг. м ори н  у л а аган а ,  калм. morQ ul°yv7iv,
2) бур. кали н а  [<^ рус.].

I I I .  т.-ма.:  1) нан. н'эсг/./гтэ 'рябина’ , 'к а л и н а ’ (см.: Р я б и н а ,
II. 1); 2) эвенк, кали н а  [<СРУС.].



36. 1ч а р а г а ч (Ulnuis foliaceae Gilib.).
I. тюрк.:  1) др.-тюрк. (<^ (/ага'чериьпГ + а у а с 'д е р е в о ’ ],

тат. }^ара^ач 'карагач’ , кирг. )japa  щьщач  'карагач’ , 'п яз ’ (см.: В я з ,
II. .3); казах.  >^ара^аш, турк.м. fjapa^an, yiir. у^арийш^ач, узб. }^ай- 
ра^оч  'карагач’ ; 2) башк. ц ар а  ^айьт [<^?^ара 'черный’ + 
'6e i )03a ’ J; ср.: тат. Мам ц а р а  г^айьт (Вурганона) 'боя|)Ы1лник’ , 
ка 1)ач.-балк. f^apa }^айын 'черемуха’ , казах.  ?^ызыл ^айын  'граб ’ ;
3) кумык, элме  'карагач’ ; cj).: тат. элма  'ильм’ , ног. элм ен  'осина’ ; 
''i) кпрг. с а д а  'карагач’ ; ср.: узб. сад а  'няз’ .

37. К а III т а и  (Caslanea М i 11.).
I .  тюрк.:  1) кумык, ш а^булут  [<^ш а^с^и[). uiah 'm ax ’ + булут<С, 

пр. белутп 'дуб ’], аз. ш абал ы д ;  2) алт.,  башк., казах . ,  карач.-балк.,  
каракалп.,  Kiij)r., пог., тат., тув. ,  туркм., уйг.,  хак.,  чув. г^аштан,
як. каст аи  [ <  рус. •< гр. <_'арм.?| (Фасмер, I I ,  215), kes tan e
[ <  I'P-J- 

П . М О . :  1) п.-МО.  ta i i la i j in  bogere [ c ^ ta u la i j in  ' з а я ч ь я ’ +bdgere  
'почка’ ], моиг. т уулайн  боор ,  калм. tUlan Ьдг°; 2) бур., кал м. 
каш т ан  [<^ рус.].

I I I .  т .-ма.:  1) паи. сорва  — сорф а монй Бк; 2) паи. ширэгэ; 
3) ма. уси^а моо, ,^аичу:1руп у с щ а  м оо  'каштан’ ; ср.: эвенк. 
усикт а  'луб’ , уд. у^икгпа 'ж ел у д ь ’ ; 4) эвен, каш т ан  [<Срус.].

38. 1 \е д р  (Pinus Hgl.).
I. тюрк.:  1) тат. I3ai)a6 ^узу^ а^ачы 'кедр’ , 'лещина’ [^узу^ 

'орех’ + а^ачы 'дерево его’ ] (см.: Л е щ и и а, и. 4), хак. хузух а^азы, 
тат. Том цузуц а^ац  (Абд1)ахманов) 'кедр’ |< [ 'орех ’ + 'де1)еио’ ]; 
с[).: ир. гоуз 'орех’ ; 2) алт. мбш, тоф. бош, тув. пбш] 3) тат. 
Вараб т̂ ара̂ ай 'кедр’ , 'сосна’ (см.: С о с н а ,  п. 3; cj).: 
кирг. f^apa^aii ' е л ь ’ , 'сосна’), казах, бал ^ара^ай [<^ бал 'мед’ + 
^ара^ай ' сосн а ’ ]; 4) тат. Вараб цызыл аг}ачы\<С, т̂ ызьиг' KpacHuii’ + 
а^ачы 'дерево его’ ]; ср.: тур. k iz ilag aq  'о л ь х а ’ ; 5) як. сыа ( ~  сьш- 
лах) мае \<^сыа 'м ас :ю ’ , сыалах 'масляный’ + .иас 'дерево’]; 6) аз. 
сидр [<^ нр. седр ~  седре 'лотос’]; 7) тур. dag  servisi ]<^ ddg  'гора’ + 
servisi 'кипарис е е ’ iij). servi 'кииарис’ ]; 8) башк., карач.-балк..
каракали., кирг., кумык., ног., узо.,  уйг., чув. к ед р  (<С <С I'l̂  ] 
(^1>асмер, И ,  221).

I I .  МО.: и.- .МО. xusiyim , моиг. хуш ,  6yj). хуш а, к а :ш . хоёи modtj 
'кед|)’ ]<;arosu 'код 1)’ + тос?/г 'дерево’ ].

I I I .  т .-ма.:  1) эвенк., нег. колдон ,  ороч, когдо  [< ^ *колдон],  
ульч. ц о л д о (и - ) ,  нан. г^олдд, ма. :^олдон, орок. г^олдо мдп'и  'кедр’ 
[<1^^олдо 'к ед 1>’ + .vow'u 'до1)ево его ’]; 2) о])оч. к о щ о  ^  ку> к̂о',
3) эвенк, цацтэ 'кедр’ , 'иихта’ , 'е л ь ’ , 'сосна’ (см.: П и х т а ,  и. 1;  
В л ь,  и. 2;  С о с н а ,  и. 2); 4) ма. ан ах у н  моо  'кед]) кита1'1ский’ , 
'кииарис’ \<^ана:^ун 'кедр’ , 'Kiiiiajmc’  ̂ .иоо 'дерево’ ] (см.: К и и а 
р и с ,  и. 2); 5) эвенк, т акт икан ;  ср.: уд. т акт иуа  'тисс ’ , ма. m aifm a
м оо  'иихта’ ; 6) эвен, к ед р  [<Ci>yc j-

39. К' е д р о в ы ii с т л а и и к (к е д р о в и и к, к о д |) о в ы й
с л а н е ц ,  к е д j) - с л а и е ц,  с л а н е ц ;  Finns puinila).



кI .  тюрк.:  як. булбукт а  'код|)оньп1 стлаппк’ , '.loininia’ 
см. I I I .  1] (см.: Л е щ и н а ,  и. 6).

т.-ма.: 1) энепк. болгинт а  'кед 1)оиый стланик’ , 'тальник’
(см.. 7 а л ь н и к, и. 1В), энен. болгш п [< а*болгикт а\ ,  нег. бол-
гикт а, ороч, боггикт а [<^*болгикта\, ульч. бол$и кт а,  орок.
боуиш а  ~  бо]'ита ■ 6oj?na, нан. болгикпш  К-^ 'кедроньп”! ст.чаник’  ̂
2) орок. ут эрикт э.

40. К и з и л  ( к и з и л ь н и к ;  Cotoneasler hicida Sclil.).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, jumus'/a ~  ja fisyw ,  2) Зам. d o la n a  'кизил’ ; 

ср.: казах . ,  кнрг. д о л а н а  'боярыни£ик’, мо. d o lay an a  d o l a ( n )  
си.мь + афф. -уапа), эпенк. долги н о  [<^мо.] 'боярышник’; 3) тур. 

X V I I  н. k iz i l c ik  кизил’ , 'к[)аспенький’ , тур. k iz i l c i k  ag ac i  'кизил’ 
[< ^ k iz i lc ik  кизил , красненьки!!’ + а^асг 'де{>ено его ’], кирг., ног. 
/}ызьы, хак.,  чун. кисил  'кизил’ , 'красный’, казах ,  цызьы  т ал  
l< ljfb i3bu  'красный’ + /пй.г 'и ва ’], тат. кизил i^ya^bi 'крас
ный + j^ya^bi куст его ’ ]; 4) карач.-балк. чум, кумык, чум т ер ек  
^кизил^ [<^jiyM + т ер ек  'де1)ено’ |; ср.: осет. сут  сутае
кизил (Аоаев, 321);  ср.; калм. tsom  'кизил’, 'чере.муха’ ; 5) аз. 

зо^сиг, CJ).: сев.-аз .-тат.  zuyal 'кизил’ ; 6) як. ы ар^ а  'кизил’ ;
ср.: казах .  ьг/>дай 'жимолость’ , и.-мо. iryai  (см. I I .  1).

I I .  М О . :  1) и.-мо. iryai,  монг., бур. я р гай ,  монг. чаргай  (^ FITKM); 
ср.: як. ьшр§а\ 2) калм. tsom  'кизил’ , 'черемуха’ (см.: Ч е р е- 
м х а ,  и. 3); ср.: карач.-оалк. чум, кумык, чум т ер ек  'кизил’ .

I I I .  т.-ма.: 1) .ма. умпу\ 2) ма. влибг//»и'кизил’ , 'aiina’ [<^кит.| 
(см.: A i ' iB a ,  и. 3).

41. К п п а р и с  (Chamaecyparis pisifera Sieb.) .
I .  тюрк. 1) др.-тюрк. tabulyaq  'кииарис’ ?; 2) Зам. а р с а  'кипарис’ , 

можжевельник (с.м.: М о ж ж е в е л ь н и к ,  п. 1; 3) турк.м. сарви ,
аз. сарв,  узб. сар в ,  каракалп. сар у и ,  тур. selvi  [ < а р .  сер ей  'ки
парис ]; 4) алт., бап^к., казах. ,  карач.-балк.,  кирг., ку.мык., пог., 
тат., тув.,  чув. к и п ар и с ,  як. ки би р и с  — к ы п ар и с  [<С РУс. <С rp.J.

I I .  М О . :  1) и.-мо. m a ila s u (n ) ,  монг. м ай лс,  2) п.-мо. agaru ,  
монг. агар ]  3) калм. tsayan  zandn  [C^tsayan  'белый’ +

<
сап-к

H I- т.-ма.:  1) ма. м а]ласун  (<^.мо.; см.: I I .  1J; 2) ма. ана:^ун 
м оо  кедр’ , 'кипарис’ [с^анас^ун  'кедр’ , 'кипарис’ + .иоо 'де1)ево’] 
(см.. К е д р ,  п. 4); 3) ма. м олори  м оо  [<^.иоло 'кясп' + -ри  +моо

[  * —  — —  j y  — у  л *  •  f f  V

42. К л е н  (Acer).
[ <

1.^тюрк.: 1) тур. akqaagaq [C^akqa  'беловатый’ + agag 'дерево’];
2) узб. ог^чеча}} f < ' белы1Г + 'цветок’]; 3) казах ,  у й ещ и
клен’; ср.: башк. бй ан ка ,  тат. Бараб йбнка  'ветл а ’, 'тополь’ , 

тат. бйанке^  'и ва ’ ; 4) туркм. керкав ;  5) узб. зара!^ 'клен’ , 'барбарис’ 
(см.: Б а р б а р и с ,  п. 7), кирг. зара}/, уйг. й ер ан ,  чув. вёрен е

 ̂ зер и н  золотой ], тат. opiif^ze б р га ,  ку.мык. yp se ,  карач.- 
балк. йурга\ 6) карач.-балк. д ж о х а р  1<^
ность’ , 'перл’ , 'жемчужина’ ]; 7) азУ и сф ан дан  \<С ■ эсф енден



к к
тат. ь а р а о ,  кнрг.,  йог. клен

I I .  М О . :  1) и.-мо. ayci m o d u (n )  [C^ayci ^клен' + m o d u (n )  'дерево’], 
моиг. агч м од ,  калм. a k t s i  m odn;  ср.: тюрк, ауас  'дерево’ , (R .  IvW, 6);
2) бур. клен  1< !р ус  ]-

I I I .  т.-ма.: 1) эвенк, ачакт а  'клен’ , 'рябина’ (см.: Р я б и н а ,
п, 3), нег. ачакт а  'клен’ ; 2) эвенк., нег. м онон ,  ороч., уд., ульч. 
м оно,  нан. м онб,  ма. моло\ 3) ороч. §зёзула\ 4) уд. м огдохоли ;

паи. гинэлЭ; 6) эвен, клен  [<С
43. К л у б н и к а  (Fragaria) .

[ <  ба^чи<С
багч а  ' са д ’ , 'огород’ + 'ягода его’ ], б а т к .  6aifca  й ер  йелеге
К  б а к с а  Hj). багча  ' с а д ’ , 'огород’ 4 й ер  ' зем ля’ + йелеге  'ягода ее’];
2) бапш. й ер  йелеге [<Сйер  ' зем ля’ + йелеге 'ягода ее ’ |; 3) туркм. 
^лубни^а, кирг. ^улпунай  «  1)ус. клуб  пика].

I I .  М О . :  монг. бэтгэпэ.
44. К л ю к в а  (Oxycoccos i)alutus Pers.) .
I .  тюрк.:  1) тат. Бараб м ох йилаги  « Рус. м ох + йилаги  

'ягода его ’], башк. мг/к йелеге, тат. мук экилаге, чув. ма^ ']ырли, 
тат. Тюм .иок i^uue (Бурганова) [< ^ л « о к < р у с .  люд: + г<гше'вишня’ |;
2) тат. Fjapa6 т орна^ ус
т о р н а к у з  чия (Бурганова) \<^тор}са 'ж у р а в л ь ’ + 'г л а з ’ + чия

К +
йеме  'корм его’ ); 3) аз. ^ушузуму  [ <  5 .уш- + узум у  'вино
град ее ’]; 4) кумык, тавут^балам \<^тавуц 'курица + б а л а м  'к а 
лина’]; 5) як. т у р а а х  от оно [С ^ т ураах  'ворона’ + от оно  'ягода ее ’ |; 
6) чув. ш у р  цырли  'к л ю к в а ’ , 'морошка’ \<С.шур 'болото’ +(;ы/;.'ги 
'ягода его’] (см.: М о j) о h i  к  а, и. 1); 7) тат. Тоб саз^айа  (Бурганова);
8) алт. торбос-, 9) аз. м ар ч ап ы  [<[ ? м арчан  'коралл’ ]; 10) казах. ,  
ка])ач.-балк., к п ] ) Г . ,  кумык.,  ног., тув.,  туркм., узб.,  уйг.. хак.
^люг^ва, тат. Cepi К

I I .  М О . :  1) н.-мо. can g g is ,  монг. цангис,  калм. tsdng's; 2) бур. 
т аш аргана', 3) бур. клюквэ, калм. клю кв  [<Срус ]-

I I I .  т.-м.:  1) эвенк, гак ак т а ,  нег. гауакт а,  ороч, гакка, уд. 
г'акт а,  ульч.,  нан. ^ щ т а,  орок. щ к т а ;  2) эвенк, дэткэ; 3) эвенк. 
^эргиктэ] 4) эвенк, хорикакгпэ; 5) эвенк, тэвуктэ 'ягода’ , 'к л ю к ва ’ 
(см.: Я г о д а ,  п. 1); 6) эвен. чокчэ}р тэвтэнгэи [<С, чвкчэ1; э̂ 'кулик’ + 
тэвтэнгэн  'ягоды е ю ’ ]; 7) эвен, клю ква  [<СРУС-1-

45. К о с т я н и к а  (Hiibus saxatilis).
I .  тюрк.:  1) чув. п ёр л ёх ен  'костяника’ (ср.: тат. Бараб борле-  

ган ,  кумык, б у р л у га н  'еж еви к а ’ , башк. ббр^дган  'костяника’
[С^кь/^ьм 'красный’ + бо/??ог«н], тат. г^ызыл б б р л ага щ  2) тат. г^ысыл-

рус. клубника  <[ K.ty6, клубень  'нечто круглое’; клубника  'растение, 
ягоды которого увеличиваются в объеме, делаются круглыми, клубнятся  
(= п а л п в а ю т с я ) ’ (Меркулова, 219 ;  с р . :  Фасмер, I I ,  257).

рус. клюква — первопач. знач. 'отжатый сок, сок из я год ’; ср . :  с .  -хорв.  
клоукати  'ж а т ь ’, 'отжимать с о к ’ (Меркулова, 2 1 9 — 220).



Т)ат \<̂  }^ысыл K[)aciiuii’ + д о т  'ягода’ |; cj).: тат. "Го.м ?^ызы.г^ат 
(Абдрахмапоь) 'брусника’; 3) иазах.  ^ой булди ргеи  « ;уой'оица’ - 
бу лди р ген  ягода J; 4) тат. ц о ш й ел а к  \<^цош 'итица’ + йелял: 'яго д а ’], 
хак. х у сх ач ах  чистеги \<̂  х у сх ач ах  'пичужка^ + чистеги  ’ягода е е ’ |, 
чу-т. j^yiu^adaatf а ж ы  {^у^уин^адзац  'пичук<ка’ 4 ал^бг 'еда е е ’); 
6) тат. 1̂ ус^упцады \<^1̂ ус1̂ ун 'норои’ + 'ягода его’]; 6) як.
huuc тпиЩ1лэгэ [к^киис  'соболь’ + 'пятка его ’ , 'лодыжка
е ю ’]; 7) хак. козирпат : 8) аз. ш ималмоиипи «
м оруру  'малина его’ <^ ? aj). м а р р а г а -  'пачкать’ , 'м а 1)ать’ , 'пят
нать J, ср.. ])ус. мйлиий  и.-е. fuel- ~  те1э- разные оттенки темного 
цвета (Меркулова, 2 1 2 — 213).

J I .  МО.: 1) и.-МО. bogerelgene, монг. бворлгвив,  бу[). бевролгвнв ;
2) oyj). ойн у л а а га и а  [<^ой//+ г/лоа?а/уа'кислица’ ]; ?>) о\\). г а за р а й  
у л а а га и а  \<С^2азарай  ̂у л а а д а н а  'кислица’].

I I I .  т . -ма . :  эвенк, ку^акт а  ~  ко}^акта ~  кбм акт а  'костяника’ , 
'толокнянка’ .

46. К р  у И1 и н а (Rhanimis L.).
I .  тюрк.:  1) др.-тю])к. c ip iq a n  сорт крушины ] <  сг>г^ 'прут’ ,

(Бу])гано1-а) ]<^
ФФ муйылы

шо-
м ы рт ы ,  чув. иы т а qeMep4e, узб. и т ж ум урт  [ <  wm 'собака ’ + 
ж у м у р т  'черемуха’]; 3) казах ,  ит. ж узи м  [< iu m  'с о о а к а ' + ж узим  
виноград’], тат. Минз эт йилаге  (Бу])ганова) [<^эт  'соб ака ’ + 

йилаге  'ягода ее ’]; ср.: тат. Минз э/п .:гилоге (Б у р га н о ва ) 'б у зи н а ’ ;
4)  тат. Минз б у р е  ж илиге  (Бурганова) [С и буре  'и олк ’ + 'жилаге 
Я1 ода ei о ]; 5) аз. а^ти?^ан ( < ^ ' б е л ы / Г  + тпи>̂ ан 'те])новник’, 'шип’]; 

6) тат. Ба])ао ш ай т ан  а^ачы  ]<^ ар. ш айт ан  'дьявол’ +
'де])ево е г о ’ ]; 7) кирг. ?^рушина ]<Срус.  крушить, из-за Х1)упкости 
древесины] (Фасмер,  1 1 , 3 8 7 ) .

47 .  К 1 ) ы ж о в н и к  (Grossularia  Mill.).
I .  тюрк.:  1) к а з а х . ,  тат.  l a y  >^арльщан (Б ур ган ов а)  'крыжов

ник , смо])одина (см. :  С м о ] ) о д и н а ,  п. 2);  тат.  Лем текле 
^арлу^ан ( Б у 1)ганова) [<^текле + г^арлу^а?{ 'смо}К)Дина’],

х у р л а х а н ]  2) гаг. т а т а р  узум \<^тйтар 'татарский’ + 
узум  виноград],  тур. bekta§i uzum \<^bekta§i 'де])вин1’ + и с и т  
виноград’ ), кумык, айув йузум т ерек  [С^айув  'медведь’ +
виног1) ад’ 4 ' дерево’]; 3) тат.  ^1ист йонлы щ имеш  (Бурган ова)  

[<^йо}{лы nyuiHCTbiii’ 4 г/.^еш 'я г о д а ’ ]; 4)  як. хатыылаах мойно^он 
\<̂  хатыылаах 'иглистьм'Г 4 . /̂ой̂ /о̂ о// 'черная смородина’ ]; 5) тур.  
akd ik en  ] <  «А- 'белый’ 4 'те1)новник’ , 'шин’]; ср . :  аз.  а^ти^ан
ьруншна ; b)ji:aK. хайа хара^ады [С^хайа ^скала’ + хара^ады 'черная  

смородина ]; 7) тув.  ?^ызыра)  ̂ }̂ ат [<^ ?^ыгыра}  ̂ 'молодая кобылица ’ 4
' я г о д а ’]; 8)  аз.  мотмоту; 9) алт. тожла; 10)  карач.-балк.  

йуртун;  11)  ног. ыж^ай; 12)  уйг.  чорчай; 13)  карач.-балк.  оур^ум 
]<С ир. корном 'желты11 имбирь’]; 14)  б а т к . ,  каракалп. ,  кирг. ,  тат.
}^рыжовник, узб.  }^рижовник, тат.  т-ыржауиик ^  к р и ж а н ы К  \)\с. <Г 
польск.]  ((1>асмер, I I ,  388) .



I I .  М О . :  1) ii.-MO. m o r i ( n )  x a d a ( n )  \ < im o r i(n )  'к о н ь ' + x a d a ( ti)  
'кислица’], МОИГ.  м о р и н  х ад ;  2) монг. т ош лой  (У Н Т К М );  3) калм. 
b e i d z f g ’nd 'крыжовник’ , 'малина’ , 'ягода ’ (см.: М а л и н а ,  и. 1; 
Я г о д а ,  п. 2); 4) бур. к р ы ж овн и к  [<СРУС.].

I I I .  т . -м а . :  1) нан. кут умикт э; 2) эве]{. к р ы ж овн и к  [<С РУС-1-
48 .  Л а в р  (Laurus).
I .  т ю р к . :  1) узб. даф н а  [<С I’P-b тур. d e fn e  agaci  'лавр ’ 

[<^ гр. d e fn e  'л а в р ’ + ogact 'дерево его’], тат. даф на а^ачы; 2) алт., 
башк.,  к азах . ,  каракалп.,  карач.-балк.,  кирг., кумык.,  ног., тат., 
тув. ,  узб.,  уйг.,  хак . ,  *чув. л а в р  [<^ рус. <С лат.].

I I .  М О . :  монг., бур. л а а в р  (<СРУС.].
I I I .  т . -ма . :  ма. шу^^а илз^а [<^ кит. в знач. 'лавр ’ + 

ил:^а 'ц веток ’].
49.  Л  е щ и II а (о р е ш н и к; Gorylus L.).
I .  тю рк.:  1) др.-тюрк. /ауад/гд [ <  уауяд 'орох’ + афф. -/!: ]̂, уйг. 

й а 1̂ ацлиц, узб. йон§о^ д а р а х т и  'лещина’ ]<]
р а х т и  'дерево его’ < ;и р .  д ер ех т  'дерево’], казах. жа!/^ац а^ашы
'лещина’ [<[ 'о р ех ’ + адашы 'дерево его’ ]; ср.: калм. jar\-
xv^  'грецкий орех’ ; 2) узб. Х\Ч в. жJJз[<^Щ^^ д ж о у з  'грецки 11 
орех’ ]; 3) башк. сат лауеклек  [< ^ сат лауек  'ор ех ’ + афф. -лек], 
карач.-балк. чэрт леуйук кэкен [<^чзрт леуйук  'ор ех ’ + К5ке« 'к у с т ’], 
кумык, чэрт лёвук улку [<С^чэртлЗвук 'о р ех ’ + улк*// 'к у с т ’ ], тат. 
Бор чиклавек ^уат)ы (Бурганова),  тат. Бир читлавек а^ачы  (Бур
ганова) \<1читлавек  'о р ех ’ + адачы 'дерево его’]; 4) аз. бозлут} 
[< ^ 5 0 3 <^ир. гоуз  'грецки 11 орех’ + афф. -лу§], каракалп. доз 
а^аш ы  [<С503<Сир- ®̂г/з 'грецкий орех’ + адашы 'дерево его’], 
ног. цоз т ереги  'лен^ина’ , тат. ba j)a6  ^узу^ а^ачы  'лещина , 
'кедр ’ [<C.iiy3yK 'о р ех ’ + адачбг 'дерево его’ ] (см.: К е д р ,  п. 1), 
хак. хузух  сы р ы бы  'лещина’ [<^хузух  'ор ех ’ + сь7/)ьгбы'прут его’ |;
5) тур. f i n d i k  agac i  [ <  ар. j in d ik  сорт о р е х а + agaci 'дерево ero ’]j
6) як. б о л б у к т а  'ленщна’ , 'кедровый стланик’ (см.: К е д р о в ы й
с т л а н и к ,  и. ш ёш кё  (•<[ рус. ш иш ка].

I I .  МО.: 1) бур. к а м а р а й  эшэ [<^ Н амарай  ' о р е х ’ + эшэ сте
б е л ь ’]; 2) калм. iar}x°§i^ ^odrj. ' гр ец кого  о р е х а ’ 
jariyv§ ’орех' + modri 'д ер ево ’]; ср . :  тюрк, uoh^oî  'о р е х ’ .

i l l .  т .-м а. :  1) эвенк, кочил-та Урм, уд. кусикт а [<^*кучикт а], 
ульч. г^ачйа1̂ ша, нан. 1̂ очоа ~  ^очи^а ~  ^oifoa, ма. з^уси^а моо  
'орех маньчжурский’ [<C,c^ycu:i^a 'орех’ + леоо д ер ево ] ;  2) эвенк. 
сувукичй Ъ рм 'орешник’ ; 3) ороч, куикт а  ~  ку]укш а,  нан. ^о- 
ja^rna; 4) нан. ачйа^^та м днп  'ореховый куст ’ , а ч й а щ о р а  ~  ач а 1̂ - 
г^ора ~  ач Щ ц ор а  'орешник’ ; 5) нан. к ом к ор а  'орешник’ ; 6) ма. 
^исио^й 'лещина’ ; 7) ма. училэн  'орешник с гиокими п|)утьями ,

50. Л и м о н н о е  д е р е  но,  л и м о н  (Citrus linion).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк. matulur} « ]  скр. m atulunga  'лимон’];

2) аз . ,  алт.,  башк., казах . ,  карач.-балк.,  кирг., кумык.,  тат., 
тун., туркм., узб.,  yiir.,  хак. лимои^ чун. лимун  ("^Срус-^С^



IIT.rp.
ар.-нр.].

ар.-пр.] (Фасмер, Л ,  497), тур. [ <  гр. < п т . <

I I .  МО.: 1) п.-МО. 
калм. ли м он  1<Срус.].

I I I .  т .-ма.:  эвенк.,
51. Л и п а  (Til ia  L.) .

К мопг. нимбэг]  2) бур.,

[ <  РУС.1.

I .  тюрк.:  1) ног. йбке, башк., тат. йука, казах,  ж бк а ,  карач.-
балк. узб. ж щ а ,  кумык, эге, аз. чока, чув. 2) тур.
ih lam u r;  3) алт.,  каракалп.,  кпрг., тув. ,  туркм, упг., хак  як 
ли п а  [<рус.] .^^

I I .  МО.: 1) п.-МО. dom , монг. дом ; 2) п.-мо. dalduu ,  монг. 
дал ду у ;  3) бур. липэ  [<[ рус.].

I I I .  т .-ма.:  1) эвенк, килдэи, ороч, кигдэ [<С*килдэн], ульч. 
ки лдэ(н -) ,  нан. килдэ;  2) эвенк., эвен, лила [ < ' рус.].

52. Л и с т в е н н и ц а  (Lar ix  decidua Mill.).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк. t it ,  алт.,  тат. Том (Абдрахманов), хак.

гпытп, як. тпиит, тув. дытп', 2) кумык., тат. ц арап ай  'лпствен-
'сосна’ (см.: С о с н а ,  п. 3); ср.: кпрг. у^ара^ай 'е л ь ’ , 'сосна’; 

щ р а ^ а с  l< ^ jfapa  'черный’ + ogac 'дерево’], тур. А'ага-
чернып’ + <С ар. ш ам  'свеч а ’], аз. ^ а р а т а м ;

вица 
башк. 
qam  [ <
3) алт. 1 у б а  чаал  (Баскаков) ;  4) казах ,  сам ы р сы н ;  ср.; и.-мо.
sinesiin ; 5) карач.-балк.,  кпрг.,  ног., чув. ли ст венни ц а  [<Cl>yc.].

I I .  мо.: 1) п.-мо. sinesiin , монг. ш и н эс (эн ) ,  бур . ш э н э к э (н ) ;  ci^.: 
казах ,  сам ы р сы н ;  2) п.-мо. х а га  m o d u (n )  [<], , , ,  ̂ ^ х а г а  'черный’ +
m o d u (n )  д е р е в о ] ,  монг. х а р  м о д ( о н ) ;  ср .:-кап ы , уаг'’ m odn  'бук\ 
дуб ; 3) калм. лист венниц  [<Срус.].

I I I .  т .-ма.:  1) эвенк, исм ам а  У  'лиственница (сухостои)’ , эвен. 
исэмтэ  Арм 'лиственница (молодая)’, нег. ис
иси, уд. и̂ 'и, ульч.,  орок., нан. сиси  'лиственница’ ;

иси, исм а, ороч., ма.
ср.: кит.

сун  я  'лиственница’ ]<Гf -----X '---------j j —
лиственница , дерево’ , ирэвэллэн  'лиственница (тонкая, моло

дая)’ , сол. ирэкт э ирэт т э  лиственница , эвен. [■< ирэкт э]^  ^  Т  W  в  9 %  I  л  ̂  / д  /  /  с  1

лиственница (молодая)’ , 'деревцо’, 'прут’ , 'кустарник’ , 'таль
ник [<Сирэктэ] 'лиственница’ (см.: Д  _
В е т в ь ,  п. 3;  Т а л ь н и к ,  н. 17); 3) эвенк, кёкй  'лиственница

п. 2;

старая толстая’ (ср.: Ьекит а  'дерево высокое в подлеске’), эвен.
кэекйта
х ён а к т а

зенита, пег. х ёх й т а  лиственница большая
хонокт он  лиственница молодая

сухая  ,
эвенк, дект а

о- д.  , , X-----  ---------- 7 -■ -/> ср.: эвен.
оэт  -^ аэт а  хвоя ; 5) орок. и^гу, ui^eyca 'лиственница (моло
дая) , тальник’ (слг.: Т а л ь н и к ,  п. 13); 6) эвенк. чинэЬун Брг

лпственнпца’ , 'хвоя лиственницы’ (см,: Х в о я ,  п. 2)-

К п.-мо. sinesiin].
53. Л о м о н о с  (Clematis vifalba L.).
I .  тюрк.:

[ < +
’ f<T japus-  'прилепляться’ + афф
ym  'трава’] ~  и лонп ечак  [<^ илоь

1 4 рус. Auna >  'липкий’, из-за липкого сока (Фасмср, I I ,  499) .



' з м е я ’ + печа^ 'в ь ю н о к ’ ] ~  ило/^чу/г \<^илон ' з м е я ’ ^ ‘̂ уи 'воточка
3) аз .  ф и л б а к а р  [<^ фил щ ). ф илС ^сщ ). рИй ' с л о и ’ + ? и р .  ба -  
h a p  ' в е с н а ’

I I .  МО.: монг. зо г д о р  овс (У И Т К М ).
54. Л о х  ( д ж п д а ;  Elaeagiius L.).
I .  тюрк.:  1) д|).-тюрк. j ig d d ,  yiir. щ игда,  узб. ж и й д а ,  кпрг. 

ж и й де ,  аз. ийда;  2) тат. л о х  [<[ рус.|.
I I .  МО.: МОИ!’ , ж и гд  (У Н Т К М ).
55. М а г н о л II я (Magnolia L.).
I .  тюрк.:  башк., казах . ,  каракалп.,  кирг., кумык.,  ног., тат., 

узб.,  хак. м агн оли я ,  чув. м агн оли  |<С 1’ус-<С ФР-1> тур. m an oly a  
ag ac i  'магнолия’ \<^тапо1уа ' .магнолия’ < [ фр. + agact 'дерево ее ’].

I I .  МО.: 1) II.-МО. ^anibaya, монг. за м б а  [<^тиб. са т р а к а
скр. с а т р а к а  ' .магнолия’]; 2) п.-мо. тоЫ, .монг. мовь; 3) бур. 
м агн оли ,  кал м. м агн оль  [<^ РУС.].

56. М а л и н а  (Riibus L.).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, к р га ;  2) тур. agaqqilegi  'дерево’ +

qilegi 'ягода его ’], хак. agac чистеги \<^а^ас 'дерево’ + 'ш стега  
'зе.мляннка его ’ ]; алт. aijaiu йиилек  [ < [ адаш 'дерево’ + циалел: 
'яго д а ’], ку.мык. а^ач ж и лек ;  3) тат. ffijpa  (ср.: тат. ^ ура  'cyxoii ’ , 
' засохш и!! ’ , 'засохш ее растение’), тат. Минз ^ урай  ж и л о к  (I jyp-
ганова) [<^^урай С ^^ура  'cyxoii ’ , 'засохший’ + лсилол: 'ягода ’ ],
башк. у^урай йелеге [< ^ ц у р а й  C^t^ypa ' cy x o i i ’ , 'sacoxuiiiii’ , 'за- 
coxuiee растение’ + йелеге 'ягода его ’], тат. ?^урай ж и л аге ; А) кнрг.
д а н  г^уурай [ < ^ 5 а « < [ ч р .  д а и е  'зе|)но’ , ’с е м я '+ ^ уурай  'засохшее
растение’]; 5) хак. о б а  чистеги [ с ^ о б а  'медведь’ + чмстега 'зе.м- 
ляника его’]; 6) башк. т о р н а  йелеге [< ^ т орна  'ж у р а в л ь ’ + йе.геге 
'ягода его’ ]; 7) чув. х а м л а  с^ырли [< ^ хам ла  'х м ел ь ’ + дбг/?ли 
'ягода его’]; 8) тув. с а р а  ^ады [<С,сара 'соловьи!’ , 'желтьп!’ + 
)^ады 'ягода e r o ’J; 9) як. биэ эмийэ [<С, биэ  'кобыла’ + auuwj 'со
сок е е ’]; 10) тат. Бараб асльщ ан  — асла^ ан ;  11) банш. а б е р с а ;  
12) карач.-балк. наньщ ;  ср.:  хак. Hotpibix 'черника’ , карач.-балк. 
г^ара наньщ  'еж еви к а ’ ; 13) узб. булдур^ун\  ср.: ног. бу л ди р ген  
бдл ди р ген  'е ж е в и к а ’ , казах,  б у л д и р ген  'ягода ’ , мо. (с.м. И. 1);
14) тоф. $(ih'aH '.малина’ , 'роза ’ , 'шиповник’ , 'игла’ , 'шин’ , 'ко
лю чка’ (с.м.: Р о з а ,  п. 3;  Ш и п о в н и к ,  и. 5;  И г л а ,  н. 1);
15) аз. моруг) ]<С ? аР- м а р р а г а -  'пачкать’ , 'марать’ , 'иятнать’ ]; 
ср. рус. и.-е. m e l - ^  те1э- разные оттенки те.много
цвета (Меркулова, 2 1 2 — 213); 16) узб. маймунчаг^ [с^ир. маймун  
скр. т ауй  'обезьяна’ + афф. -ча^у]; 17) тур. a/m dudu  [<[  ир. ahu
'дикая к о за ’ + d u d u 'тутовник ее ’ ир. т ут  'тутовник’]; 18) казах..
каракали., кирг., кумык., ног., тат. Х вал  (Бурганова), турк.м., yiir. 
м ал и н а  (■<] рус. и.-е. m el m eh -  разные оттенки темного цвета]
(Меркулова, 2 1 2 — 213).

I I .  МО.: 1) и.-МО.: boyel^irgene  — bul^irgene, монг. боврвл-  
згоонв ,  бу|). боорвлэгвнв  'малина’ , калм. bdldzrg^uB 'малина’ , 'кры
ж о вн и к ’ , 'я го д а ’ (см.: Я г о д а ,  п. 2;  К р ы ж о в н и к ,  и. 3); ср.:



узб. булдур^ уи  '.малина’ , лог. бу лди р ген  ~  бол ди р геи  'е ж е в и к а ’ , 
казах, булди рген  'ягода’; 2) бур. з а б а а н  зэдэгэнэ [<С^забаан 
'\\\)Qc\uAi\’ зэдэгэлэ  'земляника’]; 3) бу1>. м али н а ,  калм. м алин
[ < Р У С . ] .

I I I .  т.-ма.:  1) эноик. ру]'апчу, ^у]арипчу; 2) ульч. ин'ам укт а  
'морошка’ , 'м а л и н а ’ (см.: М о р  о in к а, и. 1); 3) эпеик. сах ар м у к т а  
[<^рус. сах а р ] ;  4) эвенк., эвен, м ал и н а  [<С РУС.].

57. М а с л и н а ,  см.  о л и в а .
58.  М и м о з а  (Lagonychium).
I .  тюрк.:  1) туркм. пиш икды рна^  [<^пиш ик  'кош ка’ +

'коготь’ I; 2) туркм. чемен гули \<^чемен 'букет’ + г^ли 'цветок 
его’ , 'роза ег о’ ир. гол  'цветок’ , 'роза ’ ]; 3) аз. кусдум кулу  
\<̂  Kijс д ijм  ̂ nj). к еж дом  'скорпион’ + кулг/ 'цветок его ’ , 'роза
его’ <^ир. гол  'цветок’ , 'роза’]; 4) башк., казах . ,  кирг., тат..
туркм., узб.,  хак.,  4VB. м им оза, як. м им уоса  ]<^рус. лат.].

I I .  МО.: 1) и.-мо. se irsan  m o d u (n )  \<C.seirsan род. п. 'ми
мозы’ + тос?«^/г^ 'дерево’], монг. си и рсэн  м од;  2) бур. м им оза
К р у с . ] .

59. М и н д а л ь  (Aniygdalus L.) .
I .  тю рк.:  1) Зам. badam  [< [и р .  б адам  'миндаль’], з'зб. Х [ \ ' в .  

бадам ,  тур. Х \ 'И  в. badam ,  аз . ,  казах . ,  каракали., кирг., кумык.,  
тат., туркм., yiir. бадам', 2) алт.,  башк., казах . ,  тат.,  чув. м и н 
д а л ь  [<^ рус. гр. семитск.] (<1)асмер, I I ,  623),

I I .  МО.: 1) и.-мо. biiilesn ii m o d u (n )  [c^ b ii i le sm i  'миндальное’ ч 
m od u (n )  'дерево’], монг. бу й л сн и й  м од, буй лээс  (У Н Т К М );
2) бу1>., калм. м и н даль  [<СРУС-].

I I I .  т. -ма.: эвен, м и н даль  [<С рус.].
60. М и р т  ( м и р т а ;  Myrlus).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, topu lyaq [<^topul- 'разры вать ’ , 'hj)0 - 

рывать’ + афф. -yaq]\ 2) узб. X V J  в. ас ,  тур. as  (<С ” Р. а с 'м и р т ’];
3) тур. mersin]  ср.: аз. м а р си н  'черника’ ; 4) казах . ,  тат. м ирт .
чув. м и рт а,  як. м и и рт е  [■<] j)yc. лат.].

61. М о ж ж е в е л ь н и к  (Juniperus commiinis L.) .
I .  тюрк.:  1) Зам. a r c a - ^ a r c i  'м ож ж евельник’ , 'кииа1)ис’ (см.; 

К . и п а р и с ,  и. 2); ср.; ир. a r is  'м ож ж евельник’, мо. и т.-ма..
Окирг., тат.,  ту|)км., узо.,  уиг. ар ч а ,  каракали. а р ш а ,  алт.,  хак. 

арчын, др.-тюрк, art'ic — a r t iz ,  аз. арды ч ,  тур. a r d ic  'м о ж ж е
вельник’ , аз. ар ды ш  'можжевельник’ , 'ел ь ’ (см.; Е л ь ,  и. 5), 
алт. Туба (Баскаков),  башк., тат., тув. арт ы ш ,  чув. урт аш ,  
тат. ы рт ы йш  'можжевельник’; ср.: башк. а р с а  'вереск ’ , мо. it 
т.-ма.; 2) карач.-балк. ш килди ш хылды ; ср.: к а 1)ач.-балк. ^'ызыл
шкилди  'б 1)усника’; 3) чув. н ахат  Ubwaqqu [< i н а х а т < ^ 1\\). нохуд
'го\ ю х'+ u-biedqqu 'дР1)ево его’]; 4) тув. ш аана^  'можжевельник 
(сибирски!!)’ , 'багульник’; 5) як. кыт ыан  'м ож ж евельник’ , 'ве 
реск’ (см.; В е р е с к ,  и. 4); 6) кумык, м ож ж евел ьн и к  [<Срус.].^^

рус. можжевельник  ? ’мозг’ , т. е. связспио с ядреной, крепкой дрс-  
B c c m i o i i  (Фасмер, I I ,  637).



I I .  МО.: 1) II.-МО.: a r e a ,  монг. а р ц  'м ож ж евельн и к’ , бур. а р с а  
'м ож ж евельн и к’ , 'вер еск ’ (см.: В е р е с к ,  п. 2), калм. 'мож
ж евел ьн и к ’ [<^*аН -, ar igu n  'чистый’] (R .  K W ,  15); ср.; тюрк., 
пр. a r is  'м ож ж евельн и к’ ; 2) калм. sat\gin id in  [<^sangin  'ж ерт
венная’ + г̂ ё/г 'пища’].

III .  т.-ма.: 1) эвен, а р ч а  — а р ^ а  'м ож ж евельн и к’ , 'багуль
ник’ (см.: Б а г у л ь н и к ,  п. 4); нег. ат чимка  [<[ *а/>чг/л<ка]'мож
ж евельн и к’ ; ср.: нан. а р ч а  название хвойного кустарника, вид 
тальника, нр. a r is  'м ож ж евельник’ , тюрк.,  мо. (см. I I .  1);
2) эвенк, ^ у л к и р э ^ у л к э ]  3) эвенк, сэ^кирэ  'можжевельник’ , 
'багульник’ (см.: Б а г у л ь н и к ,  п. 1); 4) эвенк, кэвэк С; 5) ма.: 
caifcuK  'можжевельник (с густыми, толстыми и короткими иг
лами)’ ; 6) эвен, м о ж ж ев ел ьн и к  [<Срус-]-

62. М о р о ш к а  (Rubus chamaemorus).
I. тюрк.: 1) башк. ha^ й елеге  'морошка’ 'болото’  ̂

й елеге  'ягода его’], чув. ш у р  с^лрли 'морошка’, 'к л ю к в а ’ (см.: 
К л ю к в а ,  п. 6); 2) казах . ,  кирг., тат. морошг^а, як. м ор у оск а  
м о р у ш к а  м о р о сх о  [<^ рус. финно-угр.] (Фасмер, I I ,  658;  Мер
кулова, 227).

II .  т. -ма.: 1) эвенк, ш щ ам укт а,  эвен, й н ^ ъм т ъ [<^ин^амукт а], 
нег. и н'нам т а  ~  ин' 1̂ амта, ороч, ин'ам укт а,  уд. щ а м у к т а  'мо
рошка’ , ульч. ин'ам укт а  'морошка’ , 'малина’ (см.: М а л и н а ,  
п. 2); 2) эвенк. мороцо\ ср.: нен. м ор ац га  'морошка’ .

63.  М у ш м у л а  (Mespilus L.),
I.  тюрк.: 1) тат. м уш м ула,  тур. mu§mula; 2) кумык, бгузйе- 

миш  т ер ек  [С^бгуз  'б ы к’ + 'фрукт’ , 'плод’ + 'дерево’];
3) аз. азки л ;  ср.: сев.-аз.-тат.  aezgil 'мушмула’ .

64. О б л е п и х а  (IIipp6phae L.) .
I. тюрк.: 1) алт. чы чырана  [<  ̂чычы/?-'обмарать’ , 'и с п а ч к а т ь ’ + 

афф. -ана<^ МО. -уагга], тув. чы ж ы р^ ана,  кирг. чычыр^ана^;
2) башк. кы р^ ана^  (<̂ /гьг/?- 'облеплять’ + афф. -данау], тат. сыр-  
yanaif, чув. сы р л а н  [<^сыр-  'облеплять’ + афф. -лан]]  3) алт. 
сар ьщ ат  [< ^ сары  'ж елты й ’ + 'ягода ’], карач.-балк. сары
чьщиаг^; 4) чув. о б л еп и х а  [<СРУС-]-

II.  МО.: п.-МО. c icaryan a ,  м о н г .  ч а ц а р га н а ,  б у р .  ш а са р га н а ;
ср.: тюрк. (см. п. 1).

65. О л е а н д р  (Nerium oleander)
I. тюрк.: 1) уйг. т ал  гули [С^тал 'ива' + гули  'цветок ее ’ , 

'роза ее ’ С^иР- 'ц веток’ , 'р оза ’]; 2) тур. zakku m  [<Сар. зак-  
кум  'дикая маслина’]; 3) башк., казах . ,  каракалп., кирг., тат.,
узб.,  чув. о л еа н д р  рус. <С фр-]-

66. О л и в а  ( м а с л и н а ;  Olea europea).
I. тюрк.: 1) Зам. зей т ун  [ <  ар. зей т у н 'о л и в а '] ,  узб. XV'I в. 

и совр. зай т у н ,  тур. X V I I  в. zeytun, кирг., кумык, зай т ун ,  аз.,  
туркм. зейт ун,  башк., тат. зай т ун ,  гаг. зейт ин; 2) чув. qy 
Ubwaqqu \<Cqy 'м асло' + йывaqqu 'дерево его’]; 3) кумык, ж ъщ ан а  
т ер ек  [К^жъщйна  'масляный’ +те/?ек 'дерево’]; 4) як. ар ы ы л аак



м ае [ С  арыьиаш .'  ^масляный’ + лшс > i> e R o ’J; 5) казах  карач -

l < " ' . L u l T n v n ' ' , ;  1 < 1 > У с .< л а т .| ,  як .  м а к а
\<^элиивэ<^\)у С. оливам м а к а  'дерево e e ’J; 6) казах . ,  кар ач -б ач к
каракалп., пог. маслина [ С  рус.]. . «<«Р^ч. оалк.,

m o d u (n )  [С Ц от Н у  'масляный’ *
мпиг , f 7  '■ ®У1’- "м Л отой  лойоГиЛ-

ж ш к  плод ], 3) мопг. оли«, оур„ калм. одава 1 < -п т .1 :  41 fivn

К л'а« л а нIII. т.-ма.: 1) ма. 1/ л 1/ с 1/и ; 2 )  ма. дбауа; 3) ма.
кнт. ган л а н  'олина’]. 'г i  ̂ ]
67. О л ь х а  (AJnus Gaerth).

[C ^ kiz il  'красный’ + а^а^ 'дерево’] 
аз. ^ызыла^ач; cj).; тат. Бараб ^^ызьы а^ачы  'кедр’; 2) алт ээне
аваш  К э э . е  ^мать’ . а в а ш  'дерево’]; 3) гаг. б а л а ^ ’4) як  аба^ а

.шго“ “ " а ’Т ” > J ' r r s r ™ ' '  “ брат род-
тат. Нокр
uepeh , ч у\i. quр ек ,  як. сисин, узб. зи р к  д а р а х т и  Г < и р  зи ок
о а р о а р „ с Ч а в ; ,а ^ ™ ,  > , , е в „  е го ’ <  „р. 'деS  Т а т

аиш,. ('^П>'-‘'иова) « й о / - е к < п р .  зирк 'барбарисЧ
S i- 1 < “ Р- 'са х а р ’ + едоч 'де-
хак L f ™  ног. о л м а  K p y c . J ,хак . о л ьх а  а^ас  [ <  рус. ол ьх а+  а в а с  'дерево’].
9  ̂ 6vn (""Л ‘̂онг. н и гу р с  н у р г э с  ( Y l l T i m y

бур. ojibxcLj калм. ол ьх  [<![̂  Рус-]>
л,-, эвенк, ^угдэн, эвен, ^вгдэн, нег. ^угдэн, ороч.
УД- д э ( н ) ,  орок. ^увэгдэ] 2) эвенк, дулгикт а,  эвен д в к т ъ

^ 1 1  (черная) , ульч. п у н д а (н - ) ,  орок.

оашк.

ольха
Т о п о л ь ,  п. 1; > 1 с е н ь  п“ АУ

лш пр""" ’ 'ольха ка/;
ковая i)  эвенк, т у л ак ан  вид ольхи; 8) нан. ольа-а ] < р у с ]
о». О р е ш н и к ,  см.  л е щ п н а .
69.  О с и н а  (Populus trenuila L.).

'non^ [ < « o «  'серый’ + 'тоиочь’
дерево ], кумык, ау^терек [ <  «^ 'белый’ .  ' т Z ^ ^ ’
д ер ево ] ,  кирг. баи  т ер ек  [ < :б а й  'богатый’ + 'тополь’]’

2 T f .  " ' Т ' '  ^ а Ч т в / , « «  'тополь’], узб.
йпк ' адчадовад ] < д 5 ч а  оеленький’, 'серебристый’ +  ̂ по-
е а з  перхоть’; ср.: тур. W  'тополь’]; 3) n or эл.чен  'осина’ -
3  T V R  ■ '̂УМЫК. элм а  ' в я з ’, 'ильм’ ’
(см-^ Т о 7 о ^ ^ Г ’ п  ̂ як. 6) тоф. уй^ут  'осина’, 'тополь’
1 • • Т о п о л ь ,  и 3); /) тат. bai>a6 а б с а к  ^  а в ы с а к а и с а к  
тат. Том ап сац  (Аодрахманов), алт. аспа>^, башк. тат исак

ат. Серг оса^-~  ь г с ^  ~  сау (Бурганова), карач.-балк. бц сак  чув ’
aeaq, чув. Сунд вус  (Чуркин), хак. ос [ < и . - е .  ?] (см.: В>1, 1963 Л ? б '



стр. 128); ср.: тох. В  au sa  [<[ пнд.-ге1)м. * a p s a  'оспна’] (Rona- 
Tascli ,  №2 ) ;  8) каракалп. оси н а  [<Срус.]; ср.:  тат. ycat^.

I I .  М О . :  II.- М О .  u l i ia s u ( n ) ,  монг. у л и а с (а н ) ,  бур. y .iah a(H ),  
калм. u lasn  'осина’ , 'тополь’ (см.: Т о п о л ь ,  п. 1).

I I I .  т . -ма . :  1) эвенк, к у л а  'осина’ , 'тополь’ , 'ясен ь ’ , 'ольха 
(черная)’ , С О Л .  улу, эвен. Ьул, нег. х о л д а н  'осина’ , уд. хулу  
'оспна’ , ульч. пули  'осина’ , орок. пулу, нан. поло,  ма. фул^^а 
м оо  'осина’ , 'тополь’ [<^д5г/л.^а 'осина’ , 'тополь’ + люо 'дерево’]; 
ср.: п.- М О .  u l i ja s u (n )  (см.: О л ь х а ,  п. 3;  Т о п о л ь ,  п. 1; 
Я с е н ь ,  п. 4); 2) ма. ам и да  'оспна’ , 'тополь’ (см.: Т о п о л ь ,  
п. 2); 3) ма. у л и а с (а п )  [<^мо.; см.: И .  1].

70. О с о к о р ь (ч е р п ы ii т о н о л ь, Populus nigra).
I .  тюрк.:  1) казах . ,  Knj)r. i^apa терек  [<] 'черный’ + те/?ек 

'тополь’, 'дерево’], тат. ц а р а  т и рак ,  узб. }^ора т ерац ,  хак. х а р а  т ирек ,  
чув. х у р а  тирек\ ср.:  башк. ац т и р ак  'тополь’; 2) башк. т и рак ,  
кирг. т оор ац ,  yiir. т о^рац  'тополь’ , 'осокорь’ (см.: Т о п о л ь ,
II. 1); 3) аз. ^apa^oeaij \<^^ара '4ei)Hbiii’ + ? ^ова^ 'перхоть’ ; ср.: 
тур. k o v a k  'тополь’]; 4) чув. т а р  Ubieaqqu [т ар  'нот’ + йывадди 
'дерево его ’].

I I I .  т .-ма.:  ма. зифу нут^гэлэ.
71. И а л ь .м а (Pahnae).
I .  тю рк.:  1) узб. X V I  в. п и хал  [<[нр. п и хал  'молодое де

ревцо’ , 'побег ])астен1П1’]; 2) аз . ,  алт.,  баппч., казах . ,  карач.- 
балк.,  каракалп.,  кирг., кумык.,  ног., тат., тув.,  туркм., узб., 
уиг.,  хак . ,  чув., як. п альм а  ]<^ рус. лат.], тур. p a lm iy e  
[<^ лат].

I I .  МО,: 1) калм. s a w f  zan dn  [<Cisawf 'молоток’ , 'дубина’ + 
zan dn  ' сандал’ скр.  c a n d a n a  'сандал’]; 2) н.-мо. d a l a ( n )  то- 
d u ( n )  [< ^ d a la (n )  'пальма’ + 'де 1>ево’], монг. дал  мод;
3) бур. п ал ьм а  [<Срус.].

I I I .  т . -ма . :  1) ма. д у р у с§ а  м оо  [< ^ дурус§а  ' пальма’ скр.  + 
м оо  'дерево’ ; 2) эвен., нан. п ал ьм а  [<Срус.].

72. П е р с и к о в о е  д е р е в о ,  п е р с и к  (Persica Mill.).
I .  тюрк.:  1) Зам. sa ftd lu  [<С” Р- ш еф т алу  'персик’ ], тур. 

X V I I  в. §a fta lu ,  аз. ш аф т али, узб. ш аф т оли, тат. ш аф т алу, 
башк. ш аф т але, упт. ш апт ула, кщ)т.  ш ап т алу  — ш абдал ы ,  казах. 
ш ап далы ,  ка])ач.-балк., кумык, ш ап т ал,  ног. ш ап дал ,  туркм. 
ш еп далы  — ш ебдал ы  ^ ш е т д а л ы ,  тур. § e fta li  a g a c i  [<C,§ejtali<C,\\\^. 
ш еф т алу  'персик’ + 'дерево его’]; 2) башк., чув. п ерси к
[<С рус ], хак. п ер си к  а^азы  ]<Грус. п ерси к  ^а^азы  'дерево его’], 
як. п ер си к  м а е  [ -^ р у с .  п ер си к  + м ас  'дерево’].

I I .  М О . :  1) н.-мо. toyur <Ctour  — tuur  [<^кит.], монг. т оор ;  
ср.: ма. т о р о  м оо  (см. I I I .  1); 2) н.-мо. sab tu l  ]ир. ш еф т алу  
'персик’]; 3) калм. sar"  6r°g  'персик’, 'сли ва’ , 'абрикос’ |-<5аг" 
ж ел ты й ’ + 'абрикос’ , ' слива’ тюрк. ]  (см.: А б р и к о с о в о е

д е р е в о ,  и. 1;  С л и в а ,  п. 1); 4) бур. п ерси к  f < p y c . ] .



I I I .  т .-ма.:  1) ма. т о р о  моо [<^т о/ю  кит. т а о р  ^  т ао  
персик +.W00 де 1)смк)’|; ср.: и.-мо. toyur tour ^  tuur (см. п. 1); 

“ ) ^(^суран м оо  'персик дикпii’ \<^.i^acijр а л  'персик дикш'Г 
моо  дереяо J; 3) ма. ц а р а  :^уна 'персик’ ' 'ияз’ (см.: И я з ,  п 2);
О Л1а. ^ijuujxxjpu, зуш ут у, зуш учи , ^уш ури  'персик (кислый)’ 
\ < дУ ш у х у н  кислый’ + афф. -ри , -ти, -чи]: 5) эпен
[ <

naif, п ер си к
■  Г Ш ^

73. П и х т а  (Abies concolor Lindl.) .
I .  тюрк.:  1) башк. ш ы рш ы  [C^a/j: 'i)a:\u\V + ш ы рш ы  'е л ь ’], 

тат. ау чырш ы, чуй. ш ур чйраш  [ ^ ш у р  '6о:юто' + чараш  ' е л ь ’ , 
як. т а^са х а р ы й а ;  cj).: башк. ш ы рш ы  'е л ь ’ , тат. Б а 1>аб н а р а  
чырш ы  ' е л ь ’; 2) алт. iwqoh, тун. чой^он; 3) алт. Туба чыбы  
(Ьаскакон),^ хак. сыбы ; ср.: алт. ч и б и 'о л ь ' ;  А) тат. Том ~  
п ай л ан  (Абдрахманов) 'пихта’ , 'калина’ (см.: 1 \ а л и н а ,  п. 2); 
CJ).. алт^ б а л а н  'калина’ , тат. ]3араб б а л а н  'калина’, 'рябина’ , 
КАЪ-А\. б а л а м ' - -п а л а м  'бузина’ , 'калина’ ; 5) аз. ащ иам  \ < а п  
оелып + aj). ш ам  'снеча’]; 6) карач.-балк. п аз;  7) тур. la d en

ag ac i  « а р .  la d en  'ладан’ + a^aci 'дерено его ’]; 8) ка|)акалн., 
кирг кумык., пог., узб., уйг., чун. пихт а,  як. пикт е  « р у с . ] .

I I .  МО.: 1) монг., 6yj). ж о д о о ,  6yj). ё д о о д о о \  2) ка1м sar" 
y a r y a ^ s a r ” yarya  'пихта’ , 'сосн а’ I C s a r ” 'ж ел ты й ’ + /аг-а ~  
/ а г у а  иихта ]; ср.: казах.  >}ара^ай 'сосна’ (см.: С о с н а ’, п. 2)
 ̂ 111. т.-.ма.: 1) ;)венк. ц а ц т э н а ц т э л Г щ т э  C-R 'иихта’, 
ель , сосна кедр’,_энен. Щ 1^тъ ^  i ^ a r ^ m a и 'аt^ma Тг  'иихта’,
ель , сосна , нег. tjai/ma 'иихта’, 'е л ь ’ , 0 j)0 4 ., уд. Щ)^та 'пихта’, 

ульч. вацта  inixTa , 'е л ь ’ , орок. вацт а  ~  вацит а  ' imxTa’ , 'сосн а ’
паи. иихта’ (см.: Е л ь ,  и. 2;  К е д р ,  и. 3;  С о с н а ,  п. 2),’

эненк. }ркли  С.х, нег. цохли\ ср.: i ô- 'пахнуть’ ; 3) ороч, оппо.
уд. окпо  иихта’ , 'дерево сухостойное’ (см.: Д е р е в о ,  и. 3)"
1 ) эвенк, f/укт э — нукт э  'иихта’ , 'рябина’ (см.: Р я б и  if а, и 1)’
Ь)_эвенк. ^агда  'иихта’ , 'сосна’ (см.: С о с н а ,  и. 1); 6) эвенк’ 
аси кт а уд,, а  икт а ^шхта\ 'е л ь ’ (см.: Е л ь ,  и. 1); 7) ма. ф'акса  
м о о '^  ф'аксэ м оо  'иихта’ К  ф 'акса ф'аксэ  'шгхта’ + .иоо 'де
рево] ,  CJ). :  эвенк. Иактэ 'древесина лиственницы’; 8) ма. т акт а  
и/оо̂  иихта ; ср.: эвенк, т акт икан  'кедр’ , уд. т акт иуа 'тпсс\ 

/1. И л а т а и (ч и и а j) а; P lalanus L.).
... ^  1) др.-тюрк. av ilqu  ^ a f U y u ;  2) др.-тюрк. ciinuk
s u n u k s e n i i k ;  3) др.-тюрк. с а п т ;  4) узб. X V I  в. д а л а б  « i

'платан’ ]; 5) ног. а^ша^аш  « аяша 'беловаты^Г ' серео-
ряныи ^arjaui дерево’]; Ь) аз. ,  башк., кумык.,  уйг. чи нар ,  кирг.,
Tj-ркм. ту}), qinar, узб. чииор, карака.П!. ш н а р  [<Г ир.
ченар  платан , 'чинара’]; 7) башк., казах . ,  кумык., тат., чуп. 
плат ан  « р у с .  < лат.]. '

П .  МО.: калм. п лат ан  « р у с . ] .
75. Р а к и т а  ( р а к и т н и к ;  Cytisns rnthenicns Fisch.).

 ̂ 1. тюрк.: 1) казах. ? ы̂зьи,г ш илик [<^]^ызыл 'красный’ + шг/лмк 
тростник];  2) чув. хава т ем е [<^хава  'и ва ’ + т^.ие 'куст ее ’];



3) кирг. т ал  'ракита’ , 'и ва ’ , 'тальник’ (см.: И в а ,  и. 1;  Т а л ь 
н и к ,  и. 1); 4) каракалп. р щ и т а  1<Срус.].

I I I .  т .-ма.:  1) эвен. Натакаг  — cam  Арм 'ракита’ , 'и ва ’ , 'таль
ник’ (см.; Н в а ,  и, 3;  Т а л ь н и к ,  и. 1); 2) ма. х'аг^дэн м оо  
[<С.х'а/^дэн 'ракита’ + Л 00  'дерево’].

76. Р о з а  (Rosa L.) .
I .  тю рк. :  1) узб. X I V  в. и совр. гул  [<^ ир. гол  'цветок’ , 

'р оза ’], карач.-балк.,  кумык.,  туркм. гул, тур. g iil ,  тат. К ас  
гол  (Бурганова),  аз. кул,  ног. ^ызыл гул  [<^ ^ызыл  'красный’ + 
г^^лс^ир. гол  'ц веток ’ , 'роза ’], уйг. 1̂ изилгул, каракалп. 1̂ зьиг 
^ул, аз. ^ызылкт)л, узб. XIV^ в. гулаф  ир. гол  'цветок’ , 'роза ’], 
тат. Арч гдлап  (Бу|)ганова), тат. гдлчачИк [<^го^1 <^ир. гол  'цве
ток ’ , 'роза ’ + ч«чяк 'цветок’], тат. а^ач голе  [с^а^ач  'дерево
голе  цветок его , 'роза его ’ ир. гол]; тат. Бир гбллди.неш гол  
(Бурганова) [<^ гол  щ ). гол  + экимеш  'плод’ , 'ф|)укт’ + гол-<^ и|)
гол], тат. Х в а л  ай у  /^ампыр геле  (Бурганова) [<^айу  'медведь’ +
г^ампыр тесто + геле  'цветок его’ , 'роза его ’ <[  ир. гол], тат. 
Темн р о з а  гол е  (Бурганова) (<С рус. р о за  + голе  цветок ее ’ , 
'роза е е ’ ир.  гол], узб. ат и р гу л  \<С,атир 'духи’ + гул ир. 
гол]; 2) узб. XIV' в. в а р д  — в а р д  в а р д  ' i)03a’]; 3) тоф.
^ah'dn  'р оза ’ , 'шиповник’ , 'малина’ , 'шин’ , 'колю чка’ (см.: И г л а ,
п. 1;  Ш и п о в н и к ,  и. 5;  М а л и н а ,  п. 14); 4) тат. Минз шд~
л ек  (Бурганова) [<С ? РУс. шелк]\ 5) алт., башк., казах . ,  карач.- 
балк.,  кирг., тат.,  тун., хак . ,  чув. р о за ,  як. о р у о с а  [<Срус ], тат. ,  
Т а у  чайный р у зы  (РЗурганова) [<^ рус. чайный  ч р у зы  'роза его’ 
рус, р оза ] .

II.  М О . :  1 )  калм. бёк  tsetsdg  [ < ^  osA' анат. 'легкие’ + 

'ц веток ’]; 2) бур. розо [<СРУс ]-
III.  т .-ма.:  1) нан. каи; 2) ма. ми opj^o '])оза’ [<[ кит. м а  

'роза ’ , 'шиповник’ + о/).уо название растениГ!]; 3) эвен, р о за  K ^ I 'yc]-
77. 1 ^ я б и н а  (Sorbus aucuparia L.).
I. тюрк.:  I) узб. XV'I в. ^ абы ра ;  2) башк., тат. м илаш , 

туркм. м елеш , тат. К ас  м алаш  ~  м улиш  (Бурганова), чув. пи- 
леш ;  3) кирг., yiir. четин, узб. четлн, казах, ш ет ен; 4) башк. 
м ы ш ар ,  тат. Тюм м/лцыр  (Бурганова); 5) аз. уваз, тур. ucez;
6) тат. Бараб б а л а н  'рябина’ , 'калина’ (см.: К а л и н а ,  и. 2); cj).; 
тат. Том б а й л а н  ~  п ай лан  (Абдрахманов) 'калина’ , ' in ix ia ’ , алт.
б а л а н  'калина , казах,  б а л а м  — п ал ам  бузина , калина ;
7) карач.-балк. таг^йузук; 8) алт. беле;  9) тат, Иеиз пизел  (Бур
ганова); 10) хак. м у н ду р гес ;  11) як. сы р б ы н й а х  — сы р б а н й а х ;
12) каракалп.,  кумык.,  пог., тув. р я б и н а ,  як. р а б и н а  — а р а б й н а
[ <  рус.].

II.  М О . :  1) п.-мо. tesu, монг. тэс  'рябина (сибирская)’;
2) бур. бэшэ м о д о н м у ш э  м одон ;  3) калм. b6lzfg*ri9 [С^убп

+ b6lzfg*ri9  'ягода’ , 'крыжовник’ , 'малина’]; 4) бур. р я б и н а
К  рус.].



I I I .  т .-ма.:  1) упенк. ^уктэ, эьеп. нэктэвни; 2) эненк. микт э, 
ИРГ. м икт ан,  ульч. милэктэ, милэкт э м бни, 0J)0k. миктэ  
мит т з, милэктэ", 3) эпенк. ачакт а  'рябина’ , 'к-лен’ (см.: К л е н ,  
п. 1); 4) эненк. кат лкт а;  5) эвенк, ки ш и р;  6) эвенк, кэмпи; 
ср.: ороч, кЗмуктэ 'кислица’ , 'костяника’ ; 7) наи, п'эсултЗ  'р я 
бина , 'калина’ (см.: К а л и н а ,  и. 1); ср.:  н.-мо, tesu  (см. I I ,  1);
8) ма. э]кт э; 9) уд, ули^киэ  'яблоко’, ' 1)ябина’ , ма. ули  'гр уш а’ , 
'рябина’ (см.: Я б л о н я ,  я б л о к о ,  п. 1;  Г р у ш а ,  и. 3),

78.  С а к с а у л  (Haloxylon sp,).
I .  тюрк.:^ 1) алт., башк., тат.,  чув. са/^саул, карач.-балк. 

cuffcayyA, узо. са^совул, казах,  сексеуил,  кирг. сбксобл ,  туркм, 
сазау, уиг, зау.;  ср.: т,-ма. (см. I l l ) ,  кит. /о (R ,  KVV, 463);
2) туркм. о ж а р .

I I .  М О . :  н.-мо. j'av, монг, за г ,  бур. сагсу у л ,  калм. zag ;  ср.:  
тюрк.,  т.-ма. ^

I I I .  т .-ма.:  ма. м оо  ' с а к с а у л ’ + .иоо 'дерево’];
ср.: тюрк., мо.

79. С а м ш и т  (Buxus),
I .  тюрк.:  башк,, казах . ,  карач.-балк,,  кумык.,  тат.,  чув. сам -  

шишу кирг. ш ам ш ат ,  узо, ш ам ш ад,  аз, ш ум ш ад  ~  ш им ш ад,  тур. 
^im^ir 1< 1) у с , < г р у з , ] .

И. М О . :  1) бур. ш а р а  за н д а н  « ш а / г а  'желтый’ + <
скр. ch an d an a  'сандал’]; 2) бур, сам ш ит , калм, сем сер  К р у с . ] .

80. С а н д а л  (Santalum).
I.  тюрк.:  др.-тюрк. ^ n d a r u  ~  Ь ' Ш а п t ' i n d a n c i n d a n  [ < с к р ,  

can d an a  'сандаловое дерево’], узб, X V I  в, са н д а л ,  тур, X V I I  в. 
sa n d a l ,  казах . ,  кирг., кумык.,  тат.,  чув, са н д а л ,  аз, сан д ал .

I I .  МО . :  и.- МО,  Randan  [<^скр,;  ср, тюрк,],  монг,, бур. за н д а н ,  
к а л.м. zandn .

О

I I I .  т.-ма,:  ма, ^ ам дан  моо  [ <  j 'a,u5aw< скр. can d an a  'сан
дал’ +.voo 'дерево’].

81. С и р е н ь  (Syringa L.].
1. тюрк.: 1) аз. й асам ан  [<С ир.] 'сирень’ , 'жасмин’ (см.: Ж а с 

м и н ,  и. 1); 2) Tyj). l e y la k  (ар. лей л  'ночь’]; 3) алт. ,  башк., казах . ,  
карач.-балк.,  каракалн., ки|)Г., кумык.,  ног,, тат,,  тув. ,  ту|жм,, 
узб., хак . ,  чув. си р ен ь ,  як. сириЗн  [ < р у с , ] ,

П . МО.: бур. си р ен ь  [ < р у с , ] ,  калм, си р ен ь  tsetsag  [ < р у с .
си р ен ь  tsetsdg  'цветок’],

I I I .  т .-ма.:  ороч, си]эгдэ, уд. сэгдэ.
82. С л а н е ц ,  см.  к е д р о в  ыi i  с т л а н и к .
83.  С л и в а  (Primus domestica L.).
1. тюрк.:  1) др.-тюрк. егй к  'слива’ , 'абрикос’ (см.: А б р и к о с ,

II. 1), тур. er ik ,  карач.-балк. эрик,  д]).-тюрк. д а га  егй к  ' сл и ва ’ 
I d q a r a  'черный’ + егйА- 'абрикос’ , 'урю к’], казах ,  j fap a  6рук\
2) Зам. a l u ' ^ q a r a  a lu  [C^qara  'черный’ + o/u h j >. ал у  ' сл и ва ’], 
каракалн. г^арали, туркм. ^аралы\ 3) аз. г^авалы ] < и р .  ал у  'сли ва’];



4) кпрг. г ^ а й н а л ы ^ а й н а л у  — §ай ноолу  [<^ир. ал у  ' сл п ва ’|; 5) ног.
кбкем  [<^кдк  'cHHuii’ , 'голубой’ + е.и 'ед а ’]; 6) кумык, г^оцан тереп\
ср.:  чув. к у к е н к и к е н  'терн’ , 'чемерица’ , кумык, ^о^ан (улку)
'терн’ ; 7) узб. олхг/ри; 8) алт.,  башк., тат.,  тув . ,  хак. слива, 
чув. qлuвa  [ <  рус.].

I I .  М О . :  1) п . - М О .  йгИ  'слпва днкая’ ; ср.: п.-мо. бИг, монг. 
вр ол  'яблочкп дикие’ ; 2) калм. sar°  6r°g  'сли ва’ , 'абрикос’ , 'персик’ 
[ < [ s a r " 'ж елты й ’ + 6r®g- 'сл и ва ’ , ' абрикос’ тюрк. ]  (см.; А б р и к о 
с о в о е  д е р е в о ,  п. 1;  П е р с и к о в о е  д е ] ) е в о ,  п. 3); 3) бур.
сливэ  рус.].

I I I .  т . -ма. :  1) ма. фо]‘бр о , ф о}бри ;  2) ма. ja^M3j  [<^ кит. янм эй  
'земляника’ , мэй  'сл и ва ’ , 'чернослив’ , 'ягоды ’ ]; 3) эвенк.,  эвен. 
слива  |<Срус.].

84. С л и в а  р а с т о п ы р е н н а я ,  см.  а л ы ч а .
85.  С м о к о в н и ц а ,  см.  и н ж и р .
86.  С м о р о д и н а  (R ibes  L.) .
I .  тюрк.:  1) казах . ,  кпрг. ц ар ац ат  [С^у^ара 'черны!'!’ + 

'яго д а ’], алт.,  тат. Бараб, тат. Том т^ара^ат (Абдрахманов), узб. 
г^оращт, аз. ^apai^am, хак. хара^ат\  ср.: тув. г^арацат  'черника’ ;
2) к азах . ,  тат. г^арлъщан 'смородина’ , 'крыжовник’ [<^i^apa 'чер
ный’] (см.: К р ы ж о в н и к ,  п. 1), чув. х у р л а х а н ,  турк.м. ^ара^ан\
3) як. ^ордуом а]  4) карач.-балк. ду^ум; 5) як. моинйо^он; 
ср.: бу{). MojhoH 'черемуха’ ; 6) тур. jrenkiiziimii \<C,frenk фе- 
р ен г  'европеец’ + uzumii 'виноград его’], кумык, айув йузум т ерек  
[С^айув  'медведь’ + йузг/.и 'виноград’ + /перек 'тополь’ , 'де 1)ево’ ];
7) каракалп.,  пог., унг. см ор од и н а  f-<̂  рус. праслав. *sm ord -  
'иметь сильны11 зап ах ’] (Меркулова, 2 1 3 — 214).

I I .  МО.: 1) и.-МО. йкегИп n id i i (n )  [C^iikeriin  'cKOTCKnii’ + /?г- 
d i i ( n )  ' г л а з ’ ]; монг. н у д ;  2) бур. у л ааган ы н  эшэ \<^улаа- 
ган ы н  'кислицы’ + ДШЗ 'стебель’], монг. у л а а га н а  (У П Т К М );  3) калм. 
SUWS/J b d lz fg ’nd [<dsuwsn  'ж е м ч у г ’ , 'ж ем чуж ина’ + 'ягода’ , 
'к р ы ж о в 1И1к ’ , 'малина’].

I I I .  т . -м а . :  1) эвенк, бкт а  'смородина (красная)’ , пег. окт а, 
ороч, окт окт о  'смородина (черная)’ ; 2) эвенк, алуу, орок. aллгj 
'см 01)0дпна (красная)’ , пег. а л о ] ,  ульч. ал у  'смородина (черная)’ ;
3) уд. косоли  'смородина (красная)’ , ульч. ^очоли  'смородина (чер
ная)’ ; 4) эвенк, булт ан а^ и ген а  ~  булт ал^ игена;  5) эвенк. а]ули\
6) эвенк, дулдукт э;  7) эвенк. §uKCui^a 'смородина (черпая)’ ; 8) эвен. 
б р б а т  'смородина (черная)’; 9) ороч, каккам  'смородина (к})ас- 
ная)’ ; ср.: эвенк, к ал н ар и  'тальник (красньп!)’ ; 10) орок. ^апоуа  
'смородина (красная)’; ср.: орок. 1̂ ап п а(н )  'костяника’ , пан. t â- 
ф ацт а  'жимолость’ ; 11) нан. кут умиэкт е  'смородина (черпая)’; 
ср.: эвенк, кут ум укт а  'жимолость’ ; 12) эвенк, кап т ауас ;  ср.: як. 
j^anmayac 'к[)асная смородина’ ; 13) ульч. н'еликт а н'иликтэ  
н'иэликт э  'смородина (красная)’ , 'барбарис’ (см.: Б а р б а р и с ,  
п. 3); ср.: як. н'алы кт а  'боярышник’ .



87. С о с н а  (Pinus si lvestris  L.).
I -^тюрк.: 1)  др.-тюрк, t ivdar  ( < ^ c k j ) .  devadarii  сорт сосны];

2) узб. XV'I в. с а н а у б а р  [<С ир. с а п б у б а р  'е л ь ’ , 'сосн а’]; 3) алт.,  
башк., казах. ,  ка|)акалп., узо. ч^ара'^сш 'сосн а’, тат. Бараб у^ара,- 
5 GM 'сосна’ , 'кед[)’ (см.: К е д р ,  н. 3) \<^цара 'черный’; ср.: Дёр-
фер, J ,  406 ,  № 280: нр. к а р а га й  'сосна’ ^ м о .  к а р а г а й  'сосна >
ТЮ1Ж. ц арап ай  ^соспа’], алт. Туба 1̂ ара^ый (Баскаков) ,  уйг. цари-  
^ййу харщ ай у  кпрг, ?^ызыл ц а р щ а й  [<^ ^красный’ +
ри^ай  сосна ], хак. х а р а х а з ы  [< ^ х ар а  ^черный’ + ^cociia’J;
ср., тоф. ца^ы  сосна’ [<^нен. х ады  ^ель’]; 4) чув. хыр^ чув. Сунд 
х ы р а  (^1уркин); ср.: як. хы ры й а  ^ель’ ; 5) карач.-балк.,  кумык.,

[ <
лес

X

/  А  -------------

[<^ Maj). якт е  'сосна’]; 8) тоф
ifa^bi сосна [<^ нен. х ады  'е л ь ’]; 9) тур. qam  [<^ 
аз. ш ам а^ачы [<^ aj). ш ам  'свеча’ + адачьг 'дерево е е ’].

I I .  М О . :  1) и . - М О .  n a ra s i i (n ) ,  монг. н а р с ( а и ) ,  бур. н а р Ь а ( н ) ;
ср.: бу 1>.̂  н а р к а н  убкэн  'нолевой хвощ’, тат. н а р а т  (см. I,  5);
2) калм. sar° / а г у й sar°  уагуа  'сосна’ , 'пихта’ [<^sar° 'ж елты й ’ +
Хагуа уагуа  'ннхта’]; ср.: казах, г^арщай  'сосна’ (см.: П п х т а ,  
п. 2).

I I I .  т .- .м а . :  1) эвенк., нег., ульч. ^агда, эвен, ^ аудъ,  нан.
2) эвен.§агда ,  ма. ^ацдан моо  [<;

Щ 1р п ъ  сосна , пихта’ , 'е л ь ’ , 'кедр’, o j )o k . eatfma  'сосна’ , 'ипхта’
(см.: П и х т а ,  и. 1; Е л ь ,  и. 2;  К е д р ,  п. 3); 3) эвенк, бг^ган; 
4) эвен, олт ин  К -0 .

88. Т а в о л г а  (Spiraea L.).
I .  тюрк.:  1) Д]).-тюрк. tab ilqu  ~  tavilqii tavilyuc, алт.,  кирг., 

хак. гпабыл^ы, тур. tabu lqa  ~  tavu lga ,  алт. табылт^а, казах,  пго- 
был^ы, узо. т обулгы ,  кирг. т обул^у, тат. тубыл^и, кумык, то- 
^УРбУ  ̂ чув. т уп алха,  як. т абу лу оскай ,  тат. Том т обы л  а^ац

[ < .т о б ь ы  'таволга’ + a w u  'деиево’ !: 2) аз. йул^ун
'таволга’ , 'тамариск’ (см.: Т а м а р и с к ,  п. 1); 3) б а т к .  йерек

[<^йерек  'ол ьха ’ <^ир. зи рк  'барбарис’ + ? т^уракы 'хлев  ее ’]; 
) як. х ор довое ;

I I .  М О . :  монг. т авилгана  (УПТК.М).
 ̂ т .-ма.:  1) эвенк, болоко  'таволга’ , болоком кура  'таволга’ ,

'B o j )6 a ’ (см.: 1 3 е р б а ,  п. 3), нег. б о л о х о к т о б о л о к о к т о ,  ороч., 
нан. боло)^то, ульч. болои/^та 'таволга’ ; 2) ма. энирхэн эн'эргэн.

89. Т а л ь н и к  (Salix rosniarinifolia L.).
I .  тюрк.:  1) д]).-тюрк. ta l  'ива’ , 'тальник. . .  , И В О В Ы И  HJ ) y T

(см.. 1 ^ е т в ь ,  и. 3;  И в а ,  и. 1), б а т к . ,  казах . ,  тат. Том (Абд|)ах- 
манов), тув., хак. т ал,  узб. тол, кирг. т ал бадал ы  [<^т ал  'таль
ник’ -t б адал ы  'куст его’], тат. т ал  т̂ уа^ы [С^тал  'тальник’ 4 ;уг/а5 ьг 
куст его’], тат. таллыт^, як. т алах ;  2) як. сига.

I I .  М О . :  1) и.-мо. ulayan bu ryasu (n ) \<^ulayan 'красный’ + 6ur- 
y a su (n )  'и ва ’], монг. улаан  б у р г а а с ( а н ) ,  бур. улаан  б у р га а к а и  
тальник’; 2) и.-мо. uda, монг. уд, калм. udn  'ветла’ , 'и ва ’ , 'таль-



ник’ (см.: В е т л а ,  п. 1;  И в а ,  п. 2); 3) бур. 'тальник*,
'в е тл а ’ (см.: В е р б а ,  п.  2;  В е т л а ,  п. 2;  И в а ,  п. 3).

I I I .  т . -м а . :  1) эвенк, с ё к т а к ё к т а  — ш ёкт а,  эвен, haem  
h im  — гет'-^сат  Арм [■<[ с е к т а ] ,  нег. сёкт а  'п в а ’ , 'тальник’ , 'верба’ ; 
ороч, с д г к т а с и а г ^ т а , уд. сак т а  'и ва ’ , 'тальник’; ср.: ма. ca j-  
о^ува 'лозник’ (см.: И в а ,  п.  1;  В е р б а ,  п. 1); 2) эвенк, си ри кт а  
Урм, СОЛ. ш 'йру,  уд. сйкт э [< а*си ]и кт э <С,*сириктэ\, нан. си- 
р и кт э  К - У  'тальник’ , 'и ва ’ , 'тополь’ , 'я сен ь ’ (см.: И в а ,  и. 2);
3) ороч., уд., ульч.,  орок., нан. туг/дэ 'тальник’ , 'и ва ’ (см.: И в а ,  
п. 2); 4) ульч. пучэктэ  'тальник’ , орок. nomoj^mo — nom m oifm o  
'тальник’ , нан. фото^^а К -У ,  фуэтэхэ 'тальник’ ; ср.: ма. фодоо^о 
'и ва ’ ; 5) сол. буггй  — б у р г а  [<^мо. см. I I .  1], нан. б о ] г а м д н и ^ к ,  
ма. бур^а, б у р щ с у  'тальник’ , 'и ва ’ (см.: II в а, п. 5); 6) ороч., 
нан. н ’а р г щ  7) нег. х о л а х ам к а  [<С,хола 'красный’ + а:ал««:а 'таль
ник’]; 6) эвен, имукэт  'тальник’ , 'и ва ’ (см.: И в а ,  п. 10); 9) нег. 
дэккэ; 10) нег. ^исиктэ; ср.: ма. ^ и с щ а  'орешник’ ; 11) нег. ухо- 
^имка  — уко^имка; 12) орок. сусэгдэ  'тальник с желтым лыком’ ;
13) орок. иугг/, щ г у с а  'лиственница (молодая)’ , 'тальник’ 
(см.: Л и с т в е н н и ц а ,  п. 5); 14) нан. в а я й а щ о р а ,  ма. ваш ац да  
бур^ а  'тальник (мелкий)’ ; 15) эвенк, к а л к а р й ,  ульч. т^ампалта 
'тальник красный’ ; ср.: ороч, к ак к ам  'смородина (к[>асная)’ ;
16) эвенк, болги кт а  'кедровый стланик’ , 'тальник’ (см.: К е д р о 
в ы й  с т л а н и к ,  п. 1); 17) эвен, и рэт  'тальник’ , 'лиственница 
(молодая)’ , 'деревцо’ , 'прут’ , ороч. и]эктэ  'тальник (мелкий)’ , 
'прут’ (см.: Л и с т в е н н и ц а ,  п. 2;  Д е р е в о ,  п. 2;  В е т в ь ,  п. 3); 
18) эвенк, нивэктэ, эвен, ^ивэт н'ивэт, нег., орок. н'йвэктэ  
'тальник’ , 'береза карликовая’ (см.: Б е р е з а ,  п. 5),

90.  Т а м а р и с к  ( г р е б е н щ и к ;  T a m a r ix  L .) .
I .  тюрк.:  1) д[).-тюрк. i'ilyun, Зам.,  Sanglax ju lyun, узб. йул- 

^ун 'тамариск’ , аз. йул^ун  'тамариск’ , 'таволга ’ (см.: Т а в о л г а ,  
п. 2), туркм. йы лгин,  казах ,  жы^^ыл, кнрг. ж ы л§ы н  ~  ж и л ги н  
'таволга ’ ; 2) тат.,  чув. т ам ар и ск ,  як. т ам ар ы ы ск а  [<^ рус. лат.].

I I .  МО.: монг. сухай  (У И ТК М ).
91. Т е р н  (Primus spinosa L.) .
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, azyan ;  2) Зам. siiksiik ;  3) башк., тат. 

к у ган  'терн’ [<^ 'голубой’ , 'синий’], чув. ку кек  — кикен  'терн’ , 
'чемерица’ (см.: Ч е м е р и ц а ,  п. 4), ног. кдгек  т ер ек  'терн’ 
[С^коген  'терн’ + 'дерево’ ), кумык, до^ан улку  [<^ goga/i
'терн’ +улк^ 'к у с т ’], карач.-балк. царагэгэп  т ерек  [С ^цара  'чер
ный’ +гэгэн 'терн’ +/гге/>ек 'дерево’]; ср.: кумык, цог^ан т ерек  
' сл и ва ’ ; 4) аз. кдйам ;  5) алт. т егенек [<^теген  'колючка’ + афф. -ек], 
узб. т щ а н л и  усим лик \<^ти}^анли ^колюч\ш' + усим лик  'растение’];
6) хак. х а р а ^ а н  'те[)н’ ; ср.: тув. х а р а ^ а н  'акация’ ; 7) казах . ,  
кирг., тув. т ер н ,  тат. К ас  д у р н а  — т у р ы н  (Бурганова) [<СРУС-1* 
чув. т ер н овн и к  ^ырли  [<Сру('- т ерн овн и к+  ^ырли  'ягода его’ ].

I I .  МО.: 1) бур. уургэнз; 2) калм. kd g l.



92. Т п с с  (Taxus).
I .  ^тюрк.: 1) кумык, т ел и н ар ат  [Сытели  'днкий’ +

сосна <^мо.],  тат. т иле н ар ап ц  2) кумык, ^ арам чум ’, 3) аз.  а б -

польск.]. [ <  рус. <

ПОЛЬ

I I .  МО.: 1) бур. у л а а н  м о д о ( н )  [С ^улаан  'красный’ + ,ио5о^«J
дерево’]; 2) бур. т ис  « р у с . ] .

I I I .  т . -м а . :  уд. т акт иуа  'тп сс ’; ср.:  эвенк, т акт и кан  'кедр’ ,
ма. mai^ma м оо  'ппхта’ .

93. Т о п о л ь  (Populus L.).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк. t e r a k t i r a k t o y r a q .  Зам.,  Sanglax

te ra k ,  тат. т и р ак ,  хак. т и рек ,  чув. т и рёк ,  алт.,  к азах . ,  каракалп.,  
кирг., тув. т е р е к , т е р а ц ,  туркм. дер ек ,  як. т и р ах ,  башк.

^пирак ^белый’ + т и р а к  'дерево’], карач.-балк.,  ног. а к
т ер ек ;  ср.:  казах,  г^ара т ер ек  'осокорь’ ; 2) узб. X I V  в. д а р у  
саф ид д а р  и саф ид  'белый тополь’]; 3) тат. Бараб й бн ка  'то-

, 'ветл а ’ (см. В е т л а ,  п. 3); тат. Перм й ан ке  а§ач  (Бурга-  
нова) [< ^ й анке  'ветл а ’ + абач 'дерево’]; ср.:  тат. дй ан ке  'п в а ’, 
к а з а х ,  уйе^ки  'клен’ ; 4) тур. kovak ,  аз. а^ча^ова^ [<С^а^ча 'бело
в а т ы й ,  'серебряный’ + ? goeag 'перхоть’]; ср.; тур. k o v a k  'тополь’ ; 
О) тат. ^Ьараб тгыжылран; 6) кумык, ат^тал [ < а ; у  'белый’ + /пал 
и в а ] ;  /) тат. Бер сарви  т ал ы  (Бурганова) « а р .  сар ви  .........

ива его ]; 8) тат. Бир бай -бай  а§ачы  (Бурганова) 
I - \  рус. бай-бай + адачьг 'дерево его ’]; 9) тоф. уй^ут  'осина’ ,
тополь (см.: О с и н  а, п. 6); 10) тат. Бараб /попол ~ /no/2b7vZ, башк.,

тат.,  чув. т оп оль,  тат. Лем т убы л  — т упыл  (Б ур га 1{ова)]<^ рус.].
I I .  МО.: 1) п.-МО. u lijan g y a r ,  монг. у л и а н га р  ^  у ли ас  (V f lT K M )

бур. у л я ан ги р ,  калм. u lasn  'тополь’ , 'осина’ (см.: О с и н а ,  п !)•
2) бур. т оп оль  Г < р у с .] .  '

I I I .  т .-ма.:  1) эвенк, к у л а  'осина’ , 'тополь’ , 'ясен ь ’ , 'ольха 
(черная) , СОЛ. улу, эвен, к у л  'осина’ , 'тополь’ , нег. хол ,  ороч. 
хулу^ тополь , орок. п^лу, нан. поло,  ма. фулс^а моо  'оспна’ , 'то-

'тополь’, 'о с и н а ’ +.W00 'дерево’] (см.: О с и н а ,  
п.  1;  О л ь х а ,  п 3;  Я с е н ь ,  п. 4); 2) ороч., уд. ам и гда ,  нан. 
^ами^да, ма. ам ида;  3) эвенк, б у р га н ,  сол. б у р га с  'тополь’ , эвен 
б у р га у  заросли тополя’, 'заросли ивы’ (см.: И в а ,  п. 5); 4) эвенк.
ка/ла% « « М О . ]  'тополь’, ' в я з ’, ' я с е н ь ’ (см.: В я з ,  п. 1; Я с е н ь ,
п. о), о) нег. M ajan; 6) эвен, н'ирави  'тополь-чернотал’ ; 7) эвенк

« я к .  тэтин  'оспна’ 1.

кипа-
т алы

94. Т у т о в н и к  ( ш е л к о в и ц а ;  Mdrus L.) .
I .  тюрк.:  Д  др. тюрк. cusUm « к и т .  са н ж эн ь  'тутовник’];

2) Зам тур. X V I I  в. tut ] < и р .  т ут  'тутовник’], алт.,  башк., 
карач.-балк.,  кирг., кумык., пог., тат., туркм., узб.,  чув. тут,, 
казах ,  т ут  кирг. тыт, тур. dut,  гаг. дут ;  3) аз. чакил.

. МО.: 1) п.-мо. П ат а, монг. я лм аа ,  бур. я^гма; ср.:  ма. има~
л а н ;  2) бур. т ут  м о д о (н )  [С^тут  ' тутовник’ ир.  + .ио^о^я J
дерево ], калм. т ут  м одн.



I I I .  т .-ма. :  ма. и.чалан, л и м ал а , н и м ал ан  м оо [< ^ л и м ал аи  
' т у т ’ + л<оо 'дерево’]; cj).:  п.-мо. П ат а.

95.  Т у я  (Thuja  occudentalis  L.) .
I .  тю рк.:  1) башк. сау ы р ,  тат. савы р,  узб. савир ;  2) казах.  

б о з  а р ш а  [<[ боз 'ce p u i i ’ + пр. arts  'м ож ж евельн и к’ ];
3) башк.,  казах . ,  каракалп.,  кпрг.,  чув. т уя  [<С РУС. <С I'P-1-

П .  МО.: п.-мо. m a ila y a s u (n ) ,  мопг. м а й л а а с  ' т у я ’ .
96. Ф и с т а ш к о в о е  д е ] > е в о ,  ф и с т а ш к а  (P istacia  vera).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, b itr iik  'фиста1ика’ ; 2) Зам. p is td  (<^ пр. 

п ест е  'фисташка’], каракалп. пист е, yiir. пист а,  узб. пист а,  аз. 
п уст а,  туркм. писсе,  кпрг. мист е, казах,  пист е а^аш ы [<^пи-
c m e < ] n p .  пест е  'фисташка’ + agauiw 'дерево ее’ ], тат. п ест а  
а^ачы, узб. X I V  н. фистик фус^пук ' фисташка’ пр.
пест е], тур. Х \ 'И  в. f i s d ik ,  тур. f i s t i k  ag ac i  [ ^ f i s l i k  
пр. 'фисташка’ + agaci 'дерево е е ’]; 3) башк. ф ист аш ник, як . пис- 
т ээскэ  [<^ рус. пр. пест е  'фистаи1к а ’], чув. фисташг^а Ubieaqqu 
[<Срус. ф ист аш ка <^щ). пест е + Ubieaqqu 'ее дерево’].

I I .  МО.: калм. ф ист аш к  ]<С РУС. чр ]-
I I I .  т .-ма. :  ма. фисс^а; ср.:  кит. фей-цзы  'фисташка’ .
97. Ч е р е м у х а  (Patius raceniosa Gilib.).
I .  тюрк.:  1) узб. ш ум урт ,  тат. ш а.чырт , тат. Бараб шо- 

м о р т ,  тат. Лем ш ы м ы рт  (Бурганова), тат. Том й ом урт  (Абдрах
манов), алт. ды м ы рт  ~  н ам ы рт ,  хак. ны м ы рт ,  шор. н ы бы рт ,  
чув. qeMepm  'черемуха’ ; ср.: калм. tsom  'черемуха’ , 'кизил’ ;
2) казах ,  .чойьиг, кпрг. м ойул,  башк., тат. Тюм м уйыл  (Б у р га
нова); ср.: мопг. м ойл  (см. I I .  1); 3) алт. й о д р а ,  тув. ч оду раа ;
4) карач.-балк. f^apa г^айын 'черный’ + ;уайым 'береза ’];
ср.: башк. }^ара 1̂ айын 'карагач’ , тат. Мам ц а р а  цайын  (Бурга
нова) 'боярышник’ , казах,  г^ызыл г^айын 'граб’ ; 5) чув. х у р а  qы pлa  
[<С,хура 'черный’ + (;ьг/)ла 'ягода’]; 6) тур. yaban i ак  d ik en  ag ac i  
[<^yahani  'дикий’ + аА: 'белы!!’ + 'колю чка’ + agaci 'дерево е е ’];
7) як. х а р а с ’, 8) аз. м еш а ки ласы  \<̂  меш а щ ). биш е  'л е с ’ + ки- 
л а с ы  'черешня его’ пр.  геле  'зерно’]; 9) каракалп., кп])г., кумык., 
ног., yiir. черем уха,  тат. Темн черелщ а  (Бурганова),  як. чэриэмхэ
[ <  рус.].

I I .  МО.: 1) п.-мо. m o ils u (n )  m o is u (n ) ,  монг. мойл, бур.  мой- 
к о н ;  ср.:  казах ,  м ойыл  (см.: 1. 2); 2) монг. м он ос  ~  м онс  (У Н Т К М );
3) калм. tsom  'черемуха’ , 'кизил’ (см.: К и з и л ,  п. 2); ср.: чув. 
qeMepm  'черемуха’ .

I I I .  т .  -ма.: 1) эвенк. 'черемуха’ , 'черника’ (см.: Ч е р 
н и к а ,  п. 3); СОЛ.  ицэктэ, ицоттэнй мд, пег. и.ч1^змкэн, ит^эктэ, 
ороч, имэпэ, уд. иноф о, ульч. син'эктэ, о1>ок. синэкт э  — си^эктэ, 
нан. сш^эктэ, ма. }э^гэ 'черемуха’ ; 2) эвенк, улукт а;  3) эвенк.
h a p a c  ( < [ я к . ;  I .  7]; 4) эвенк, т ури кт а;  5) уд, чу'ащ  6) ма. 
у ш а р к и  м оо;  7) эвен, черем уха  [<^ рус.].



Ч е р е ш н я  (Cerasus axi um Much.).
t  ^  M  ^  ^  __  r

I .  тю р к . :  1) Tyj). X \ ll^  Л. II coup, k ir a z  (<Cr|> J, гаг. nupec,
a.}, h'u.tac, Kiipr. ги лас ,  узо. гилос;  2) ка1)акалп. шие  'черешня’ ,
нпшия (см.: П и ш н я ,  II. 2), оятк.  к а р ы  сейа [С^/шры'жа:\тьш’ -\-

сеиа  1ШШНЯ ), кумык, о р у с  ж и е  (<С о/>;/с'pyccKiiii’ + 'нпшия’ !, 
т ,у .  тоне чийе [С^точе 'сладкпп’ 4 чмйе 'нншня’]; 3) ка[)ач.-балк. 
оозе  hoeern, 4) кумык, иали trie р еи  (<^ бали  ир. бекли  'нишня
(ср.: осет. b a l b a l l  'нншня’ , 'черешня’ Абаен, 2ЪЪ)^т ерек  'де- 
рено I; 5) ног., тат., тун., хак.,  чун. череш ня  « р у с . ] .

I I .  М О . :  1) I I . - М О .  сИ, монг. чий 'вишня стенная’; ср.: ка])акали. 
шие  (см. J, 2); 2) бур. череш ня  ( < ' р

99
I .  тюрк

[ <
Ч е р н и к а  (\'acciiiiuni invrtillus l/).

( <
казах. }^ара ж идеи ,  чун. х у р а  <;ырла\ ср.: тат. Т ау  ц ар а  ж и лап
( Ьурганона) 'еж еш 1ка’ ; 2) аз. т р а к и л а  [ <  5 а/>а ‘ 'черный’  ̂ир. 
кила  я г о д к а ] ;  3) тун. ц арац ат  [C^t^apa 'чериы11’ + 'ягода’]; 
С ) ) . :  казах,  ц арац ат  'смо1)одина’; 4) алт. }^ара т о р б о с  [С ^ кара  
jiepHhiii ^ т о р б о с  'клюкна’]; 5) башк. ц ар а  кбрт м ала ;  6) карач.- 
oa.iK. }^ара ш килди \<^цара  'черный’ + 'можжене.иьник’];
/) каракали. царам ьщ  \ < ц а р а  'черны!'!’ + ? м ы к  'м о х ’]; 8) тат.

К цийе  'вишня’];W  W  д  А с у ' СЧ'  СЧ. X J  ж X 1 1 I Д  X  / X  J  J

) тат. 1 ом кугалм ай  (Абдрахманов); 10) аз. марсин', cj).: тур. 
m ersin  'mhi)t’; 11) хак^ ноцны х  'черника’; с|).: карач.-балк. на- 
пыц  малина’ , ка])ач.-балк. t^apa наньщ  'еж еви к а ’ ; 12) кирг., 
кумык., узб.,  уйг. черница, як. чернийигэ  [<Срус.].
 ̂ МО.: 1) и.-МО. х ага  n e r s i i (n )  [ с ^ х а га  ’ 'WjinuiV + n e r s u fn j
голуонка ], монг. ха/? н э р с ( у н ) ,  бур. х а р а  нэрН^н)-, 2) калм.

у а г  tsi [<^уаг  черньп1’ + /« 'вишня’]; ср.: тат. чия 'вишня’ ;
о) монг. нур]  4) калм. черник  [ < i ) y c . ] .
, I I I .  т.-ма.: 1) эвенк. o u r c c u ^ J ^ и к с и в э ^ и к с и у э ^ э к ш и г э
^че])ника , смородина (черная)’ , o j ) o k . досоцт о  ~  дусикт э  'голу- 
оика черника’; 2) эвен, гит, нег. зи кт э  'голубика’ , 'черника’ 
(см.. 1 о л у о н к а ,  и. 1); 3) эвенк, ин^энтэ 'черемуха’ , 'черника’
(см.: i e p e x M y x a ,  и. 1); 4) ороч, чиктэ'чщтпк?^'', улич, туинтэ,
на И. чуиктэ б|)усиика’ , ^черника’ (см.; Б  р у с н и к а ,  п. 8); ci).; 
онелк. тпэвунтэ ягода’ , ^клюква’ , энои. ш ъв?пъ  ^ягода’ .

100. Ч о Р  II ы й т о II о л ь, см. о с о к о J) Ь .

101. Ч и н а р а ,  см.  п л а т а н .
102. J11 е ;i к о в и ц а, см. т у т о в н и к .
103. Ш и п о в н и к  (Rosa mollis L.).
I .  тн>рк.: 1) д]).-тюрк. it burunii \<^it 'собака’ + бг/7'ипгг 'нос е е ’], 

тат. эт б о р ы н ы ' ^ э т  бор н ы ,  тат. Бараб эт м орн ы , кщ)ач  -балк., 
кумык., узб.,  хак. ит бу р у н  [ <  г/w 'соб ака ’ + бг//>г/« 'нос’], к а з а х ’ 
ш пм уры н,  кпрг. ит м у р у н ,  тат. Тюм эт п ор ы н  (Бурганова ;
- )  т а т ^  рал цаз б о р н ы  (Бурганова) [ <  уаз ' г у с ь ’ + бо/?нъг 'его 
н о с ] ;  3) тув. ыт цады [С^ыт  'собака’ + ;уа(9ы 'ягода е е ’]; 4) алт.



т еген ек  [<^т еген  'колю чка’ + афф. -ек], тат. Бараб т и ган ак  а^ачы  
[<^т иганак  'ганповпнк’ + адачьг 'дерено его’]; 5) тоф. |о/г'о«'шшГ, 
'колю чка’ , 'шиповник’ , 'роза ’ , 'малина’ (см.: И г л а ,  п. 1;  Р о з а ,  
п. 3;  М а л и н а ,  п. 14), хак. ит иген [<^ит  'соб ака ’ + т и г е «  'ко
лю чка’]; 6) туркм. т и кенли  гул [<^т икеили  'колючий’ + ир. 
гол  'ц веток ’ , 'роза ’]; 7) бапш. гблйем еш  [<d гол <^щ). гол 'ц вет ок \
{)оза’ + uenteui 'плод’ , 'фрукт’ ], тат. Бёр гблйдм еш  (Бурганова), тат. 

гдлл^имеш; 8) тат. К ас  гол  ал.иасьг (Бурганова) [<^ гол ир. гол  +
ал м асы  'яблоко ее ’]; 9) тур. ijabani giil ag ac i  [<Ciyabani 'дикий’ + 
git/с^ир. гол  + ag ac i  'дерево ее ’ |; 10) узб. та^ма^ул [<^та}^ма 
'прицепка’ , 'зацепка’ + 5 г/л <[  ир. гол]; 11) тат. *-1ист айу  г^амыр 
(Бурганова) [С^^айу 'медведь’ + ;ya.vtbJ/> 'тесто ’], тат. Бараб ай у  
}^амыры [<^ айу  'медведь’ + 'тесто его’], тат. Лем айу  t^a-
м ы р ы  т алы  (Бурганова) [<^айу  'медведь’ + ;уа.«ы/)бг 'тесто его’ + 
т ал ы  'ива его’]; 12) башк. алм оры и  'розовый’ +
'нос’], тат. Тюм а л б о р ы н  (Бурганова);  13) тат. Q,q\)t шьщай а^ацы  
(Бурганова) [<С^шы^ай ' шиповник’ рус.  ? + а^ацы  'дерево его’ ];
14) чув. ш алан  а^ачы; 15) аз. к а м ар си и ;  16) тат. Бараб ^айт- 
м ы р f^encup;  17) тат. Серг угез кузе  (Бурганова) |<^угез 'бык’ + 
кузе  'глаз  его ’ ]; 18) уйг. аз^ан; 19) чув. й ёл л ё  х у л а  \<^йёпж
'колючий’ + л'г/л<г 'прут’]; 20) як.  дблукун е  ~  долукун а  'боярыш
ник’ , 'шиповник’ (см.: Б о я р ы ш н и к ,  п. 10).

П .  МО.: п . -м о .  n ox a ijin  xu siy ii(n ) [c^ n o x a ij in  ' с о б а к и ’ + x a s i -  
у и (п )  ' к е д р ’ ], м о н г .  похойп хуш уу, б у р .  п охой н  х о н ш о р ,  к а л м .  
поуйп XOSU ~  п оуап  у о ш .

I I I .  т. -ма.:  1) эвенк, ку н м у м курэ ,  пег. хунмэнтэ, ороч, хум -  
мэктэ, ульч.,  орок. пулмэкт э; 2) ороч. ки)0кт 0 , уд. кионто, 
ульч.,  орок. KojoKmo, пан. ^aof^mo; 3) уд. ^ам укт а, ма. ^аму\
4) эвенк, супт ылэ, суп и рэ  — ку п и р э ,  ульч. сэпэрикт э  — сэфэринтэ' 
'ппиювник’ , 'к у с т ’ (см.: К у с т ,  п. 2); 5) эвенк, коггг/кша; 6) эвенк. 
кон кбкт а;  7) эвен, йчэк; 8) ульч. ом акт а;  9) ульч. :^а?/га^ура 
'шиповник’ , 'бузина’ (см.: Б у з и н а ,  п. 1); 10) орок. у т ар и п у ;
11) ма. ки ла  илз[а [<С,кила 'с  шипами’ + 'цветок’].

104. Я б л о н я ,  я б л о к о  (Malus Mill.).
I .  тюрк.:  1) тат. алма^ач  'яблоня’ \<^алма 'яблоко’ + 

'дерево’ ], башк. алм а^ас, чув. улм а йывac,qu [<^улма  'яблоко’ + 
ubieaqqu 'дерево его’] — yAMaqqu, чув. Сунд ouMyq ~  олма^^и ~  ом- 
A o q q u O M A a q q u  ~  омльщ  (Чуркин) [д|).-тюрк. a l m a a l i m l a  'яб
локо’ (ср.: скр. a m la  'кисльп'Г KSz, \'I, 376),  Зам. a lm a ,  узб. Х1\
и X V ]  ни. алм а ,  сал. ал м а  — алим а,  аз. ,  башк., казах . ,  карач.- 
балк.,  каракалп.,  кирг., кумык.,  тат., туркм., уйг. алм а ,  тур. 
e lm a ,  узб. олм а,  чув. улма] ;  2) алт., хак. я б л он я ,  як. ы й аабы -  
л а и й а  [<С !’ус.],  хак. я б л о к о  а^азы  (<С РУС- я бл ок о+  а^азы  'де])ево- 
его ’] [алт., тув. ябло^ ,  як. яблоко , ы й а а б ы л а к а \ ) у с .  яблоко].

I I .  МО.: i )  п.-мо. a l im a ( n )  'яблоко’ [<^тю])к.], монг. алим  
'яблоко ’ , алим ы н м од  'яблоня’ али. ^ьгк' яблока’ ' дерево’], 
бур. ал ъм а  'яблоко’ , 'яблоня’ , калм. alm n  'яблоко’ , a lm n a  m odii



[<^almna^ 'яблока’ + тос?/г 'дерево’]; 2) п.-мо. o l ir ,  мопг. в р ол ,  бур. 
улир^ 'яблочки дикие’ , }ми/? ал ъм а  'дикая яблоня’ ; ср.: п.-мо. 
йгИ 'слипа дикая’ , моиг. л и й р  'груша’ , т.-ма. ули  'груш а’ ; 3) бур. 
я б л о н и  (<СРУс. яблон я].

I I I .  т .-ма.:  1) эпеик. улйкт а  Урм, Х нг,  сол. улйт т эни мб, 
иаи. ун'у1^курэ у}^му}р:эрэ К-У 'яблоня сибирская дикая’ , ульч.
у н и к т э у н э к т э ,  нан. ун'икт э улиэкт э  'яблоко (плод сибир
ской яблони)’ , уд. у л щ к и э  'яблоко (плод сибирской яблони)’ , 
'рябина’ (см.: Р я б и н а ,  п. 9); ср.: ма. ули  'груша (плод лесной 
дикой груши)’ ; 2) ма. 'яблоня’ [<^ кит. хайт ан  'a i ’iBa
японская’]; 3) сол. алим  'яблоко’ f<^мо. тю 1ж .;  см. I I .  1|;
4) эвенк., эвен., нан. я б л о н я  [<СРУС.].

105. Я с е н ь  (Fraxinus L.).
I .  тюрк.;  1) ног. mcui т ер ек  [< ^ т а л  + тперек 'дерево’], 

узб. ш ум т ол; 1) тур. di§budak a g a c i  [<^di§; ' з у б ’, 'зазубрина’ +
b u d a k  'в ет к а ’ , 'лист’ + а^ас1 'дерево его’]; 3) карач.-балк. куйруч  —

'̂!/Pi/ч {ср .:  осет. koerz  'ясен ь ’ < [  «и.-е, слой языка»,  Абаев, 253),
яз.  кой руш ,  ног. куйриш ,  кумык, гуйрг/ч, чув. t^aedpaq ~  r^aepaq,
тат. ^орыча§ач [с^т^орыч 'я сен ь ’, ' с т а л ь ’ + адач 'дерево’], башк.
ц ор ос  а^ач] 4) тат. д а р д а р  а^ачы; 5) алт.,  каракалп.,  кирг., тув. ,  
хак. я сен ь  [<Срус.].
 ̂ I I .  МО.: 1) п.-мо. niciigiin  xobu la  [<^ niciigiin  'нагой’ +

'K o j )a ’ ], монг. н у ц гэн  ховол; 2) мопг. яш ил, калм. я ш л  [<С РУС. 
ясен ь].

I I I .  т .-ма.:  1) пег.,  ороч, и еагда ,  уд. joyda ,  ульч.,  нан. сй- 
е а г д а ;  ср.:  ма. и б а д а н  м оо  название дерева; 2) эвенк, элги;
3) эвенк. ка}лакун [ <
sun  в я з ’ , 'ильм’] (см.: В я з ,  и. 1;  Т о п о л ь ,  п. 4); 4) эвенк, /гула, 
^осина’ , 'ольха (черная)’ , 'тоноль’ , 'ясен ь ’ (см.: О с и н а ,  и. 1;  
О л ь х а ,  п. 3;  Т о п о л ь ,  п. 1); 5) нан. коэрЗ; 6) ма. ^сиг^асу моо, 
^ а л щ щ а  моо; 1) ма. мофи вац\ 8) эвен, я сен ь  [ < ’ pvc.]

Названия злаков и трав

106. Г р е ч и х а  (Polygonum ciivaricatum Meissin).
I .  тюрк.:  1) тур. k a r a  bugday [C ^kara 'чщтып' + bugday  'пше

ница’], туркм. jjapa  бу^дай, башк. ^ ара  б о щ а й ,  тат. ц а р а б о д а щ
2) аз. ^ арабаш а^  \<^^ара 'черный’ + башад 'колос’]; 3) казах.
i^apa ffyMbif ;̂ 4) ног. tfapa й а р м а  [<^ i^apa \e\mhiiV + йар .ча ^крупа\
'сечка’]; 5)  ̂ тат. К'ас а р п а т а й  (Бурганова) [С ^арпа  'ячмень’ + 
афф. уподобления -тай\; 6) тув. т^ырльщ f^apa [<[ ;уьг/?льг5  'гране- 
пых^ + г^ара 'шелуха (зерна)’]; 7) 'тур. arnavut d a r is i  [C^arnavut  
'албанец’ + 'просо его’]; 8) узб. т ом и р дор и  [С^томир  'ж и л а ’ ,
'кровеносный сосуд’ , 'корень’ + 'лекарство’ , 'средство’];
9) узб. ^амчин^ул] 10) чув. х у р а т у л а  К х у р а  'черный’ + гпг/дя 
^пшеница’); И )  як. т оруча у б а  ^  т ар ы са  у б а  [С^т оруча ^от. 
*торица’ + уба]; 12) кирг., туркм., хак.,  як. гречиха  « р у с .  гре-



•шд:а др.-рус. * г р ь к ъ  'грек’ , так как гречиха попала к русским
через посредстио греков] (Фасмер, I ,  457),  карач.-балк. реч ка  
[<С рус. гречка]',

I I .  МО.: 1) п.-МО. sayay  — sa y a d a  'гречиха посевная’ , монг. 
cazaz  ~  са га д ай  ~  сагадайн', 2) монг. мэхэр, бур. мэхээр  'гре- 
чпха-горлец’;  ̂ 3) калм. Ьог° zarrp Ьог° 'серы!!’ + гагщ  'просо’ ,
'пшено’ ); 4) бур. гречихэ гэр ш у у х э  [<СРУС.].

I I I .  т .-ма.:  1) ульч.,  пан., ма. м эрэ  'гречиха’ ; ci).; монг. 
х эр  'гречиха-горлец’ ; 2) ульч. чачу, пан. чачо ^  чачу, ма. сачу;
3) эвенк, гр еч и х а  гар ч у х а  [<Срус.|.

107. К л е в е р  (Trifolium).
I .  тю рк. :  1) др.-тюрк, jo r in cy a  — j o r u n c q a j o r i n c a ,  За.м. /о-

r in cqa ,  казах.  жо^ырш}^а, узб. йун^уч?^а, туркм. э р у н ж а ;  2) тур. 
уоп са ,  аз. й о н ч а § а р а й о и ч а  \<^^ара 'черный’ + йо«ча 'клеио|)’|;
3) карач.-балк. йучгул х а н е ;  4) тат. т у ц р ан баш  \<^туцран  'дя
тел + баш  'голова ’]; 5) тат. Мал т у к р а н  печйне (Вурганова)

'дятел’ + ггечане 'сено e ro ’J; о) тат. Темн (Бурганова), 
бан1к. тумырпи^а баш  [<С. т у мы ртт^а 'дятел ’ + баш 'голова’ ];
7) тат. Ленз а щ ы р  у л ан е  (Бурганова) \<^ай§ыр 'жеребец' 
у л ан е  трапа его’]; 8) тат. Минз балльщ ай  (Бурганова) [С ^баллы  
медовы11 ]; 9) тат. Бер б а л л ы  цуат  (Бурганова) \<^баллы  'медо- 

ъ ы п  +̂ 1̂ уат\; 10) тат. Минз ипи чачкасе  (Бурганова) ]<С? ипи  
хлеб ’ + чачкасе 'цветок его’]; 11) тат. Чист чауца баш  (Бу|)га- 

нова) [<С. члу^а + баш  'голова’], чув. чав^апуе; 12) тат. Мип1к 
чаука у л ан е  (Бурганова) чау ка + у л ан е  'трава е е ’]; 13) тат. бч 
й аф р ац  [ < о ч  ^йафра!^  'лист’ ];^« 14) узб. себар^ а;  15) чум.
Ma^apnyq — eat^apnyq [<а маг^ар satrap  'б ы к’, 'вол ’ + /гг/д'голова’ , 
в е р п т п а ’ , 'верхуш ка’]; 16) чув. j^awltfnyq [С^т а̂йй}  ̂ 'птица’ , 'ди- 

KHii + nyq 'голова’ , 'вершина’ , 'верхупш а’]; 17) казах,  беде, узб. 
б ед а ,  тув. м еде; 18) башк., карач.-балк.,  ног., тат., тув.,  хак.,
як. клевер ,  як. клевер  ]<С Рус. пж.-нем. k lew er  или англ. clover  
'клеве])’].

I I .  МО.: 1) и.-МО. g er iin  х о т п у о г  ]<^
yorj ,  монг. гэри й н  х ош и н гор ;  2) бур. клевер  [<Срус ]; 3) бур. 
л ю ц ер н э  [<^ f)yc. л ю ц ер н а] .

I I I .  т . -ма . :  эвенк., эвен., пан. клевер  ]<Срус.].
108. 1’»’ о 1 г о п л я  (Cannabis sativa L.).
I. тюрк.:  1) др.-тюрк. k e n d i r k e n t i r , карач.-балк.,  ки1)г., 

пог., туркл!. к ен ди р ,  тув. х ен ди р ,  тат. ки н дер  ки н дер аш ,  хак. 
к а н д и р ,  ту]), kenev ir ,  чув. ц ан т ар ;  2) башк. этен; 3) башк.
т а р м а ;  4) аз. читана; 5) ки])г. н аш а  ~  н а ш а а  К а р .  н аш а  'хм ел ь ’ , 
^конопля’ , 'i)acTynuiii’ J, узб. н а ш а } ш ш а  усим лиги  ]<^а]). н аш а  
'копопля’ , ^гаттм’’ + усим лиги  ']>acTejme его ’]; 6) казах,  т^онопля, 
ту])км. кенеп , як. кдл бп п у н э  ]<^ ])ус. лат. на])одн. ca n a p is  
can n ap u s  'конопля’] (U)acMe]>, I I ,  312).

16 Клевсф называют еще по-русски трилистник.



I I .  МО.: 1) п.-МО. o l u s u ( n ) o l a s u ( h ) ,  мопг. о л с ( о н )  'копоиля’ , 
'нерс'нки из конопли’ , бур. у л к ан ,  калм. ols/j 'конопля посенная’ ; 
ср.; ма. оло  'конопля’ ; 2) п.-мо. k im a  'конопля низкого качестна’ 
[<^ кпт. цйн м а  'конопля’], монг. хим ; ср.: сол. уйм а  ( < [ м а . < [  
кит.] 'вер евка’ , ма. ким а  (<^кнт.) 'конопля’ ; 3) монг. илэгэ  'ко
нопля’ , 'черная конопля’ ; 4) монг. б о р о  ма^и, б о р о  ма1щ \  5) монг. 
магали}^гу, м а л щ г а .

I I I .  т . -м а . :  1) нег. хйктэ, уд. сиктэ, пан. п Г а с т э п й х т э ;
2) эвенк, онокт о  'конопля’ , 'волокно’ , 'вер евка ’ , ороч, он окт о  
'конопля’ , ульч. онокт о  'конопля’ , 'п ак л я ’ , пан. онбнт о  'конопля’ ;
3) нег. х он т ах а ,  ульч. с^унтаз^а 'конопля’ , нан. д^ошпща 'конопля’ , 
'нптка (из конопли)’ , ма. о^унта 'конопля (собранная с поле1'1)’ ;
4) эвенк. чэ}1э\ 5) эвенк, анй  'конопля’, 'м я та ’ ; 6 ) эвенк, кэбдэкэ
'конопля’ ; cj).: монг. хввд, бур. х у б х э ( н )  '.мох’ , як. кэбдэкэ1 
кобддкбЬ ~  кбдоркЫ  ' 1)ыхлы11’ , 'неуклюжи!!’; 7) ма. оло; 8 ) ма. ф'э;
9) .ма. ким а  [<^ кит. цйн м а  'конопля’]; ср.; п.-мо. k im a  'конопля’ .

109. К у к у р у з а  (Zea Mays L.).
I .  тюрк.:  1) аз. ^ар^ыдалы [<^^ар^ы  'камыш’ + 'ветвь  

его’]; 2 ) ног. а ж ы  би й дай  [< ^ аж ы  'горьки!!’ + 'ишеница’ ];
3) ног. н а р т у /f, ка])ач.-балк. н ар т у х ;  4) кумык. § аби ж ай  — 5 а- 
б и ж д а й ;  5) казах,  ж у гер и ,  карач.-балк. ж у гер и ,  ки1)г. ж у гб р у ,  
узб. ж у х о р и ;  ср.: др.-тюрк. jUgiir 'просо’ ; 6 ) кирг. меке ж у г б р у  
[<Сар- М еке  'М екка’ + ж у гб р у  'к у к у р у за ’]; 7) тур. m is ir  ]<С 
М и ср  'Египет’]; 8 ) ту]ж.м. м екгещ бвен  ]<^ ар. М екке  
'М екка’ + 5/foeew]; 9) алт., башк., тат., тув.,  хак.,  чув., як. >}У>}У- 
р у за ,  банп-с. цуцуруз, тат. цуцурус  [<СРУС.; с|>.: румын, cuciiriiz]
(U)ac.Mep, И ,  407).

I I .  .МО.: 1) п.-мо. erden i s is i  \<^erdeni 'драгоценны!'! камень’ , 
'сокровище’, 'д{)аго!1,енность’ + 'co j)ro’ , 'гаолян’], монг. эр -  
дэнэ шиш, кал.м. erdeni s is ; 2) бур. к у к у р у за  ]<^ Рус.].

ПО. Л е н  (LinuHi).
I .  тюрк.:  1) тур. keten ,  аз. кат ан  ]<^ар. кат т ан  'ле ! ! ’ ];

2) казах . ,  туркм. зьщ ыр, узб. з и щ р ;  3) ног., тат.,  тув.,  чув.,  
як. ле}(, хак. лбн ,  ба1пк. л ьн а  ]<С РУС.; возмож!ю «как древнее 
культурное заимствован!!е, так и исконное родство в слав, язы 
ках»; ср.: л!!т. l in a l  'лен’ , гот. / е т 'х о л с т ’ и др.] (‘^асмер, I I ,  481).

I I .  МО.: 1!.-мо. m ayalingyu  — zarm a m ayalitigyu, монг. м аал и н га ,
за р м а а  малицга\ 2) монг. ш ан а ;  3) калм. o lsn ;  4) бур. лен
К р у с . ] .

I I I .  т .-ма.:  эвен, лен  ]<Срус.].
111.  О в е с  (Aveiia sativa L.).
I .  тюрк.:  1) алт., тув.,  хак. сула ,  казах. ,  пог. сулы ,  кирг., 

кумык, сулу, узб. сули, турк.м. суле, каракалп. суллы ,  тат. солы^ 
бан!к. кол о ,  чув. qёлё  — дёлёлли; 2) Tyj). y u la f,  аз. йулаф ; 3) тун. 
am  т а р а а зы  [<С,ат ^копъ' + т а р а а зы  'хлеб его’ , 'зерно его ’ ,,
4) кумык, ны ха;  5) карач.-балк. зынт хы; 6 ) як. эбизс,  баппч-. 
овса  ]<Срус. овес].



I I .  МО.: 1) калм. su l'i;  2) калм. arw d ;  ср.:  п.-мо. arba i  'яч
мень , 3) монг. хош уу  б у д а а  (У Н Т К М );  4) монг. овёс, бур. о б ёо с  
« р у с .  овес].

^т.-ма.: 1) ульч. му^и, нан. му^и; 2) сол. холи м п а  — хо-  
ли м п о  оиес’ ; ср.; ма. о^олимпа 'жито, похожее на кукурузу
3) ма. а р ф а  'ячмень’, 'о вес ’ [ <  тюрк.] (см.:  R 0 .  X I V  П 938
1939, стр

112. О в с ю г  (Ovena fatua).

(см.:  R 0 ,  X I V  (1938),
[ <  РУС-1.

I .  тюрк.: 1) казах,  i^apa сулы  [<Ci^apa 'черный’ + сг/льг 'овес ’],
кпрг.^ j^apa^сулу, тат. ц ар а  с о л ы с о л ы ч а ,  хак. сула  от [<^сула
овес + от  т р а в а ) ;  2) казах ,  м ы сы щ у й р ьщ ]  3) уйг. а ( р ) п и х а н  

[ < i a p n a  'ячмень’].
I I .  МО.: калм. suVi owsn \<Cisul'i 'о в е с ’ + бш5/г 'т р а в а ’].
113. П о д с о л н е ч н и к  (Helianthus annuus).°
I .  тюрк.: 1) казах,  к у н ба^ ар  [<^кун  'солнце’ + 'смо-

], туркм. гу н еб а ц а р  [<^гуне  'на солнце’ + 6aiya/) 'смотря
щий ], аз. к у н а б а х а н ,  узб. цун^абоцар\  2) башк., тат. кднба^ыш  
[<^ кон. солнце’ + бадьгш 'смотрение’ , 'восход’], казах,  кунба^ыс',
3) ног. к у н а й л а н  [<^кун  'солнце’ + айлан 'поворачивающийся’];
4)  ̂ тат. ай б а ^ а р  [<^ай  'луна’ + бада/> 'смотрящий’]; 5) казах. 
л й ц а б щ  [С^ай  'лун а’ + 'ты к ва ’]; 6) тур. ayqiqe^i [<аг/

луна + qiqegi 'цветок е е ’]; 7) тур. a y n isa fa  [<^ау 'луна’ + ар. ну- 
саф а  мякина’ , 'полова’]; 8) карач.-балк. чэблеу\ 9) тув. т ары -  
м ал  m oop y jf  [< ^ т ары м ал  'посеянный’, 'посаженный’ + woo/?i/jy 
'ор ех ’]; -10) хак. са л  хузух ;  И )  чув. хёвел^авранйш  [<^хёвел  'солн
ц е ’ + qaepan dm  'к р у г ’ , 'окружность’]; 12) як. п одсолнечни к  [ <  рус.]. 
 ̂ I I .  МО.: 1) п.-мо. п а г а ( п )  ceceg  [< d n a r a (n )  'солнце’ + ceceg’ 
цветок ], монг. н а р а н  цэцэг, бур. н а р а н  сэсэг', 2) калм. паг^  

ows^ [<^пагп  'солнце’ + ои;5лг 'трава’].
I I I .  т.-ма.: эвен, п одсолнечни к  [<СРУС-]-
114. П р о с о  (Panicum miliaceum L.).
I .  тюрк.: 1) др.-тюрк. tar'iy 'просо’ , 'зерно’ , ' зл а к ’ [<ltar'i-  

'се^ть ’ , ' з а с е в а т ь ’ + афф. -/] (см.: З е р н о ,  п. 2;  З л а к ,  п. 2),
узб. т ари ц ,  уйг. т ери к ,  башк., казах . ,  карач.-балк.,  каракалп.,
пог., тат, т ар ы ,  кумык, т ар и ,  кирг. т ар у у ,  аз . ,  туркм. д а р ы ,
тур. d a n ,  алт. т а р а а н ,  тув. чицге т а р а а  [<^чи 1̂ ге 'тонкий +
т а р а а  'зерно’ , 'х л еб ’]; ср.: пан. т ари -  ' с е я т ь ’ , ' с а ж а т ь ’ ; 2) др.-
тюрк. j u g u r u g u r i i j i i r j i i r ,  чув. вир; ср.:  казах, ж у гер и  
'к у к у р у за ’ , тат. бй р а ,  тат. Том у р э  (Абдрахманов) 'кашица’ , 'кру
пяной суп’ , алт. ijpe  'кашица из толченой крупы’, монг. ijp  
'зерно’ , 'сем я ’ , др.-тюрк. ju g iirg iin  'растение, похожее на просо’;
3) ^др.-тюрк. q o jaq  ^  qonaq  сорт проса. Зам. коп ак ,  кирг. г^онагу, 
узб. 1̂ уно 1̂ \ 4) др.-тюрк. jas'imuq 'просо?’ ; 5) як. п р осо ,  хак. 
п р о с а  [<Срус.].

I I .  МО.: 1) п.-мо. s a r  b u d a y -a (n )  [C^sar 'ж е т ы п ' + bu d ay -a (n )  
'просо’ , 'крупа’], монг. ш а р  б у д а а  ^  х а р  бу даа  (У Н ТК М ),  бур. 
ш а р а  будаа', 2) калм. zarrp.', 3) бур. п р осо ,  калм. п р о с  ]<Срус.].



 ̂ т . -ма.:  1) нег. ^акт а, ороч, ^ и э к т э ^ э к т э  'просо’ ,
пшено , уд. ^акт а, паи. ^иэктэ 'чумиза’ , 'просо’, 'пшено’ , 'рис’ 

(см.. 1 и с, п. 2); 2) ороч., ульч.,  нан. пиксэ  'просо’, 'пшено’, 
ма. фисикэ ^  фисихэ  'мелкое крепкое красноватое просо’; ср.:  
кор. п просо’; 3) нан. у л а  'просо (клейкое)’; 4) ма. эри ку  ш уш у  
просо , метла ; 5) ма. хифэ  'просо боровое, с 4 epnoii кожурой 

на зерне растущее на мокрых м естах ’ ; ср.: кор. 'просо’ *
6) ма. H'af^zy бэлэ  'просо (белое)’ [ < к и т .  лян  ' зл ак и ’,  
зерновые’, 'просо’ , 'рис’]; 7) эвен, п р о со  « р у с . ] .

115. П ш е н и ц а  (Trit icum L.) .
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк. bu ydaj,  Зам. bu yda j,  тур. bugday ,  

туркм., уиг. бу^дай, узб. буддой ,  хак. пу^дай, аз. бу^да, алт.,  
кирг., буудай,^  карач.-балк., кумык, будай ,  сал.,  бо^дай, гаг. 
oodau ,  ног. биидаи ,  казах . ,  каракали. би дай ,  башк. б о щ а й ,  сал 
n o B d a пурта;  ср.;  др.-тюрк. boyuz  'хлеб в зерне’ , 'фураж’ b o i
■........ Т Г :  „ [ < ^ ы з ы л  ^красныи’ .  mac 'лысый’ ,
голыи^, со скудной растительностью’]; 3) тув. а к т а р а а  [< Гак
оелыи + т а р а а  зерно’, 'х л еб ’]; 4) чув. т ула  [ < г р у з .  доли  'чи

стая пшеница , д о л а  'хлеб из чистой пшеницы’] (Абаев, I ,  400)- 
ср.. монг. т а л х ( а н )  'хлеб печеный’, бур. т а л х а ( н )  'м у к а ’ , 
тесто , хлео , ир. т а л х ан  жареные и молотые зерна бобовых’ *

о; як .  с э л и э с и н э 1 с э л и э с э н э 1  [ < р у с .  силосны й].
I I .  МО.: 1) п.-МО. u layan  buyudai [c^ u lay a n  'красный’ + бцуи-

d u  пшеница],  монг. xJлaaн буудай ;  2) бур. у л аан  т а р я а н  
К ^ а н  к у аси ы п  . т а р я а н  'х л еб ’ , 'зерно’]; 3) калм. tsayan  
b u d a ^ t s a y a n  bud а  [C^tsayan ' o e n u h U b u d 'a  ~  bud'a  'крупа’ !*

С \ \ Т 7 \  ? 7  / 1  / » #  л  ^  V W -  ^  ______ _ . •> ^

т.-ма. :  1) сол. м ай са ,  ма. Majco К
, пшеница'; Z) ма. м урф а  [ <  кит. м ай и за  ~  м у а ^ з ы .  

ар ф а  о в е с ] ,  3) эвенк., эвен, пш еница  [<Срус.].
116. И ы ] ) е й  (Agropyrum).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк. adr'iq — a jru q ,  аз. [ <

пыреи +OWJ/ трава его’]; 2) башк., ног., тат. а?^тамыр [ < а х г
кор ен ь] ;  3) узб. буддойи?^ [<^ буддой  ^пшетща^],

казах,  бидаиъщ ; 4) тат. са р у т  [ ? С с а р ы  'желтый’ + г/т 'тр ава ’ 
чув. ш у р у т ^ ш у р у т и ;  5) ног. м ы сай  [ ? С  м ыс  'м у ску с ’],’

[ ? < а р п а  'ячмень’]; 7) тат. Бир кучт ар  (Бур-
о! (Бурганова) « т а / ) ы  'просо’ +

№  трава е г о ] ;  9) тат Бир ту^маг^баш у л а н  (Бурганова>
колотушка’ ,  баш 'голова’, 'вершина’ , 'верхуш ка’ .

авай ры ^ ;  И )  туркм. а р п а в а н  
К а р п а  ячмень’]; ср.: др.-тюрк. а гр а у а п ,  тур. a r p a g a n ,  тат

I? }  13) узб. ?^умэр^аг.
14) ^аз. чаиы р  15) я . / с ^ Г о т

( M e p Z Z l l :  1 2 5 - 1 2 6 ^ “  ' '™ е н , .ц а ’ .  афф,
+



aril.
I L  MO.: 1) П.-МО. k i ja y ,  мопг. хи аг,  бур. хяаг ;  2) калм. а г а

I I I .  т .-ма.:  ороч, импаи.
117. Р и с  (Oryza L.).
I .  тю рк.:  1) др.-тюрк, g i i r i i n c g i i r i i c  « чр- гурунч  'рис’], 

кпрг. KijpijH, узб. дУРУЧ  ̂ казах,  кури ш ,  каракали. ^уриш; 2) др,- 
тюрк. t i i t t u r q a n t u t i i r q a n ;  cj).: п.-мо. tu tu ry -a (n ) ;  3) Зам. 
t о д ( и) г aq  toq iiryaq ; 4) кумык, дугу ,  пог. дуги ,  тат. доге,
оашк. дбгд ,  аз. дуйу,  туркм. туви; 5) тув. а?̂  б ы д а а  [<^at^ 'бе- 
л ы п ’ + б ы д а а  'крупа’]; 6) тур. p ir in q  гаг. пиринч, к а 1)ач.-балк.
п ри нч ,  турк.м. бурунч ,  ног. вуры дк  [пр. пиринч  'р п с ’ , 'латунь’];
7) ка[)акалп. салы ,  кнрг. ш алы ,  узб. ш оли  'неочшценны!! рис’ ; 
ср.:  моиг. сали  (см. I I ,  3); 8) а.чт., тув. ,  хак . ,  чув.,  як. 
р и с ,  башк. р и с а  (<Срус.; ср.: др.-и11д. vrih is  'рпс’] (<1)асмер,
1, 223).

I I .  МО.: 1) п.-мо. сауап  b u d a y a (n )  [<!^сауап ^ белы й '+ b u d a y a (n )  
'к])упа’], монг. ц агаан  б у д аа ,  oyj). са га а н  будаа]  2) п.-мо. tu- 
tu r y a (n ) ,  мопг. т у т р ага ,  калм. tut fyv;  ср.: др.-тюрк. tu tturqan  
(см. 1, 2); 3) монг. сали]  ср.: каракали. салы ;  4) мопг. бодал и  
луч 1пи11 сорт риса; 5) бур. р и с  (<СРУС.].

I I I .  т .-ма.:  1) ороч., уд. ^и^ли; ср.:  кит. цзин  'очищать’ , 
'чпстьп!’ + .nw 'рис в зернах’ ; 2) сол. х а н д а  ^эктэ, нег. х а н д и б л а ,
01)04. с^андубэлэ, ульч.,  пан. з^анду-бэлэ '|)ис’ , ма. о^анду 'рпс’ , 
'рисовое зерно’ , ^^анду бэлэ  'i)hc (ободранны!! от кожуры)’ ; cj).: 
кит. х у а н д у  бот. 'я м с ’ ; 3) пан. ^иэктэ 'рис’ , 'чумнза’ , 'просо’, 
'пшено’ (см.: П р о с о ,  п. 1); 4) ма. хукш эри  бэлэ  ' с т а 1)ый рис’ 
[<^хукш эри  ' с тарый’ монг.  хвгш ин  'старый’ + бэлэ 'рис’]; 5) ма. 
баи  х 'а  [•<] кит. б а й ся , б а н ся д а о  'поздний рис, созревающий 
в середине лета ’]; 6) ма. сосэ  — соц^ы бэлэ  'продолговаты!! p!ic’ 
[с^ сосэ  — соц^ы<^к\ 1 1 . сбц за  'тка!];кпй челнок’ , !!epe!i. '!!родол- 
roBaTHii’ + бэлэ 'рпс’]; 7) ма. лом и  [<^ к!!т. л я о  ми 'стары!! i)!ic’];
8) эвенк.,  эвеи. р и с  [<СРУС-].

118. Р о ж ь  (Secale L.).
I .  тюрк.:  1) тур. qaudar, аз. човдар ,  туркм. човдары ,  узб. 

ж о в д а р и ;  2) кирг. ^ ар а  бу у дай  [<^}^ара 'черный’ + бг/?/5ой 'niue- 
ппца’], карач.-балк. г^ара бхудай, ног. у^ара би й дай ,  казах . ,  кара- 
кали. у^ара би дащ  ср.: монг. х а р а  бугудай  (см. 11 ,2) ;  3) алт. 
н а д а в а й ;  4) тув. кок  т а р а а  [<[ кок 'c!innii’ + та/гаа 'зерно’ , 
'х л еб ’]; 5) хак. р о ж ь а р ы с ,  башк. р ж и ,  туркм., казах . ,  ног. 
а р ы с ,  як. ор у ос ,  алт.,  башк., кумык.,  тат. ар ы ш ,  чув. ы р аш  
||)ус. р ож ь]]  ср.: хотан. rru sa  'яч.мень’ , хорезм. rsy  ^  rysy  
'ячмень’ , фи!!. гокка  'ячмень’ (Серменьп, 24; Fasmer, I I ,  
530);  6) як. а р с а н а й  [<СРУС- р ж а н о й  < ^ щ ю с и т 1\\). рус. а р -
ж ан ой ] .

I I .  МО.: !!.-л!0. коке  t a r i j - ( a ) n  [с^ к б к е  'ci!Hiiii’ , 'голубо^Г + 
t a r i j ( a ) n  ' зер !ю ’ , 'х л е б ’], монг. хвх т ари а]  2) !!.-мо. boyudaj, 
монг. х а р а  бу гу дай  [< ^ хара  'че\ппйп'+ бугудай  '!!!пеница’], калм.



biid'a ^  / а г ” bCid'a; ср.: кирг. ^ ар а  бу у дай  (см. I .  2):
3) монг. х а р а  т ар и л га  \<^хара 'чщтып'’ + т а р и л га  'посев’];
4) оур, а р б а й  'р о ж ь ’ , 'ячменг^’ (см.: Я ч м е н ь ,  п. 1).

I I I .  т .-ма.:  эвепк.,  эвен., нан. р о ж ь  [<Срус.]
119. Т и м о ф е е в к а  ( р ж а н е ц ;  Phleum).
I.  тюрк.:  1) аз. п и ш и щ у р щ у  {с^ п и ш и к 'к о т к а '+ г)уруг}1/ 

'хвост e e ’J; 2) казах, сулы  б а с  [<^сулы  'о в е с ’ + бас 'го.мова
вершина’ , 'верхуш ка’]; 3) казах. am ^ona)f [<^агп 'кон ь’ + 

сорт проса]; 4) казах, бидайьщ  [<^бидай  'пшеница’]; 5) чув.
[<а^уш а^  ' кошка’ ])ус. кош ка + к у р е  'х в о с т ’ ].

I I .  МО.: монг. ду р ваал и г  \\ТЮ>\) ~  д у р в а л а г  д у р а в л а г .
120. Ч е ч е в  и д а  (Lens).
I .  тюрк.:  1) Зам. jasm ug, узб. й а с м и ? } й о с м у ^ ,  башк. йас-

тат. йасмы^, ног. йасмо^; 2) тур. m erc im ek ,  аз. м арчим ак;
3) турк.м. маш е.

I I .  МО.: 1) п.-МО. sebeg  zarrna [<Cisebeg 'плетенка’ + carwa 
отруби’], монг. сэвэг за р а м ;  2) монг. хавт агай  б у р $ а г  [ с 'х а в -

т агай  i\:ioc,k \\\V + бур^ аг  'горох’]; 3) калм. u lan  burtsvg  ] <
'красный’ + 'горох’]; 4) бур. чечевицэ, калм. чечевиц.
[<С РУс ];^ 5) бур. б о б ы  [<^ 1>ус. боб] ;  ср.: др.-прусск. babo ,  лат. 
/аЬа, алб. bath a  'боб’ , гр. (payJ)£ 'чечевица’ ((DacMej), I ,  180).

I I I .  т .-ма.:  эвен, чечевица ]рус.].
121. }1 ч м е н ь (Hordeum viilgare L.).
I .  тюрк.:  1) др.-тю 1ж. a r p a ,  За.м. arba i,  аз . ,  башк., казах . ,  

карач.-балк.,  каракалн., кирг., кумык., пог., тат., туркм., узб.,  
yiir. а р п а ,  тур. а г р а ,  алт.,  хак. а р б а ,  чув. у р п а ;  cj).: др.-тюрк. 
а гр а у а п ,  тур. а г p a g a n ,  тат. арп а^ ан  'дикий ячмень’ туркм. а р -  
па^ан  'пырей’ , п.-мо. arba i,  ма. ар ф а  (см. П .  1; I I I .  2); 2) хак.  
ас; 3) як. ж эсэм эн  (<С Рус. ячмень].

I I .  МО.: 1) и.-МО. arba i,  монг. ар вай , т ар и м ал  ар в а й  (M ITIi .M ) 
^ячмень’ , бур. а р б а й  'р о ж ь ’ , 'ячмень’ (см.: Р о ж ь ,  и. 4); ср.: 
бур. а р б а й -  'растопыриться’ , 'раст|)еиаться’ , взлохматиться’ , як. 
с а р б а й -  в том ж е знач., д[).-тюрк. а г р а  (см. 1, 1); 2) бур. еш - 
м э э н — ячм ень, калм. ичмэн [<^рус.].

I I I .  т .-ма.:  1) .ма. му^и ~  м урф а [<^му^и  'ячмень’ + а/̂ дба
'о вес ’], уд. му^и 'ячмень’ , ульч., нан. м у зи  'ячмень’, 'о вес ’ 
чж. rniih-sen 'ячмень’ ]<^ кит. м ай ц за  ~  м уо-цзу  'ишеиица’];
2) ма. ар ф а  'ячмень’ , 'о вес ’ (см.. О в е с ,  и. 3); ср.: тюрк, п мо.;
3) эвенк., пан. ячмень  ]<^рус.].

122. П ъ  ю н о к (Convolvailus arvpnsis).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, jd rg an c  [C ^jorga-  'обертывать’ , ' за 

ворачи вать ,  наматывать’ + афф -пс\\ 2) аз. сарм аш ьщ ,  башк. 
сы рм алсы}} \<^сырмал- 'обвивать’ , 'обвить’ + афф. -сак]; 3) башк.
у р м а  гол  \<^урма 'в ь ю 1цийся’ , 'ползучи1’Г + гол <  пр. гол  'цве
ток’ [<Сэт 'собака’ + эсаге 'кишка ее ’];
5) узб. печа^ ут [С^печат^ 'вью нок’ + 'т()ава’]; 6) як. иич-
чигэн от  ]<^ ииччигэн ■< *иирччигэн  'пестрая веревка’ + от  'трапа’].



 ̂ п .  МО.: л£онг. сэдэргэнэ  (У Н Т К М ),  бур. ш у дэр  убИэн 'иьюнок’ ,
■'иоинлика’ [С ^ш удэр  'путы’ + г/б/гек 'rpana’ J (см.: И о п и 
л и  к а ,  и. 1 ).

I I I .  т .-ма. :  эвен, вью нок  [<С РУС. вить].
123. К о в ы л ь  (Stipa capillata).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, qasaq  вид ковыля; 2) KHj)r. 

'к о в 1>1л ь ’ , "п^ит’ , чув. } ^ а л ^ а н ^ а л х а н ,  б а т к . ,  ног., тат. ^ылг^ан; 
ср.:  I I . -МО.  k i la y a n a  (см. П .  1); 3) казах . ,  кирг. бет еге;  с{).: 
моиг. бэтэгэ  (см. И ,  2); 4) казах,  боз ,  узб. бу з ;  5) аз. чейран-  
ofny [С^чейран  'джейран’ , ' г а зе л ь ’ + отг/ 'трава его’]; 6) аз. 
а^огп [<Сау 'белы 11’ + о/тг 'т 1>авг?’]; 7) казах,  atf селеу  'бе-
лы!!’ t селе?/]; 8 ) тув. азаог)у [<^аза  'черт’ + 0 5 ?/ 'стрела его’];
9) тув. ^ai/Qbi 'ковы ль’ , вид полыни [? <  уау 'стал ь ’ ] (см.: П о 
л ы н ь ,  II. 10); 10) туркм. сели н ;  11) узб. чалов; 12. хак. хсиг- 
caphiTj; 13) пог., як. ковыль  [<Срус.]; ср.; гот. haw i  'сено’ , др.- 
и.-нем. hew i  'сено’ (Фасмер, 11, 273).

I I .  М О . :  1) I I . -МО.  kilayana, моиг. хя.ггана, бур. хи лгана]
ср.: кпрг. ^ал/^ан (см.; I. 2); 2) монг. бэтэгэ; cj).: казах,  бет еге  
(см.: I, 3); 3) монг. ш и вээ(н ) ;  4) калм. tsaydn owsn [c^tsayan 
'бельиГ + oivsn 'тр ава ’].

I I I .  т .-ма.:  эвеп. ковыль  ]<Срус.].
124. К р а п и в а  (Urtica dioica).
I .  тюрк.:  1) ног. кичит кан [С^кичит- 'чесаться ’ , ' зу д еть ’ , 

'свербеть’], башк. кесер т кан ,  ног. г^ышьтщан, тат. г^ычытг^ан, 
узб. кич1Шщон\ 2) тур. is irg a n  ^  is irg a n  otu  [C ^ isirgan  'крапива’ 
{C ^istr-  'к у с а т ь ’ + афф. -gan )  'крапива’ + o/u 'трава ее ’], гаг. сы р
кам;  3) аз. ала^ут ы [<^ала§  'сорняк’ + г/тг>г 'трава его’]; 4) казах. 
г^ала^ай; ср.; п.-мо. x a lay a i,  уд. х ал ах а ]]  5) тув. ш а^ар от  [<^ша- 
г)ар 'ж алящ ий’ + 0W 'трава’]; 6) туркм. х а л  daMoiqa; 7) узб. ча?^он- 
дич; 8) хак. сал^ аиах ;  9) хак. сахча}/ от ; 10) чув. в ё л т р е н в ё л -
т ер ен  J<^ei?m-----вётле- 'палить’ , 'ж е ч ь ’ ]; И )  як. ы т ы ры к от
[С^ыт ырык  'кусан)щ1п"1с я ’ , ' к 1)апива’ + о т  'трава’].

I I .  М О . :  п.-мо. xalayai — xalaxai, монг. х ал агай  ~  х ал гай  
(VIIl ' lVM), бу1). х а л а а х а й ;  ср.; монг. х а л а -  'греться ’ , 'обж игаться’ , 
'у в л ек а ть ся ’ , казах, г^алаг^ай (см.: I. 4), уд. х а л а х а ]  (см. I I I .  2).

I I I .  т .-ма.:  1) эвеп. кикат а,  пег. хйкт э, ороч, хйкт э  — сйктэ, 
уд. сикт э, ульч. пиктэ, пан. п й к т э п й х т э ;  2) уд. халаха]', ма. 
. •̂алсц-а/ [< ;м о . ;  см. I I ] ;  ср.: ма. :^ала- 'обж и гаться ’ , 'опаливаться’ .
оовариваться , оова 1)ивать , оип1а 1)ивать , чж. hdh-lii-w in  'горя

чий’ ; 3) эвен, г а б а р ;  4) эвен, ор ат ;  5) эвеп. хэвэхрй хайт о; 
6) эвен, крап и ва  [<СРУс.].^’

125. Л е ' б е д а  (Atrii)lex).

'1\раппва’ *— 'краппть’, 'крапать’, 'укроп ’: 'кра1П1т ь ’= 'б р ы з г а т ь ’, 
'крапать’= 'падать редкими каплями, брызгалпГ, 'укроп’= 'кипяток’, 'кра-  
ппна’=^'расте1ию, обжигающее брызгами, пятнами’ (Меркулова, стр. И З — 
И 4 ;  Фасмер, I I ,  366) .



I .  тюрк.:  1) др.-тюрк, biistd li; 2) кирг. ш ор о  [< ^ ш ор  'соленым’), 
узб. ш ура] 3) туркм. се.гме; А) тур. k a r a p a z i ;  5) хак. хыр.илх\
6) чув. м ай ан ;  7) t j 'b . ,  хак. л еб ед а ,  каракалп.,  кпрг. а л а б а т а ,  
казах . ,  пог. а л а б о т а ,  башк., тат. а л а б у т а  [<СРУС.].^®

I I .  М О . :  1) бур. загал м ай ,  калм. гау°1тр; 2) монг. луйл  ввс;
К

I I I .  т .-ма.:  1) пан. д а р а ;  2) эвен, л еб ед а
[<С рус- сорны й].

126. Л о п у х  (Arctium).
а р ем к а н

^лопух , j)eneiiHHK (см.: Р е п е й н и к ,  п. 2); 2) аз.  пы т ы р^ ак
^лопух^, 'репейппк’ (см.: Р е п е й н и к ,  п. 3); 3) башк. т еган а к
л о п у х ,  'репепник’ (см.; Р е п е й н и к ,  п. 1); 4) казах ,  т уйе ж а -

пыраг^ [С^туйе  'верблюд’ + 'лист’]; 5) ног. а н д ы р ^ о ж а ;
6) пог. матаг}уйа; 7) тув. оотпа)} 'лопух’ , 'репейник’ ; [С^оогп
' т 1)ава’] (см.: P e n e i i n u K ,  п. 9); 8) хак. хазал^^ых от ;  9) чув.
х у п а х х у п а х  qyAqu [<^хупах  'лопух’ + 'лист его ’]; 10) як. ло-

1<СРУС-];^® ср. литов, l a p a s  'лист’ (Фасмер, I I ,  520).
 ̂ I I .  М О . :  1) п.- М О .  d a l ib s u (n ) ,  монг. дали вс; 2) бур. х аш аг  у б к э п
'лопух’ , 'репейник’ {<^хаш аг  'клещ ’ + у’бЛзн 'трава’] (см.: P e n e i i -  
п и к ,  п. 2); 3) калм, losy^.

I I I .  т .-ма.:  1) эвенк, л а м б а р а  'лопух’ , 'колючка лопуха’' 
\<С^ламбара- 'прицепляться’ , 'зацепляться’ ]; 2) эвен, л оп у х  [<Срус.].

127. М а т ь - и - м а ч е х а  (Tussilago farfara).
 ̂ I .  тюрк.:  1) тат. уги он а  йаф ра^ы \<Ц)ги 'неродно!'!:’ + 
мать’ + йадб/)а5 ьг 'лист e e ’J, тат. Туа угай и на  йаф ра^ы  (Бурга-

и н а  мать’ + саскаЛе 'цветок е е ’]; 2) тат. Сер уги ани  ар ен м ан е  
(Вургапопа) [<Суги 'неродной’ + я;/1/ 'ыать''+ ар ек м ан е  'лопух оо’];
3) тат. Мишк й а р  й а ф р а г^ -^ ж а р  йаф ра^ы  (Бу{)ганова) (< ?й а/ >  
'берег’ + 'лист’]; 4) тат. JIej)M am  moUajf печин  (Бурга
нова) [С^ат  'конь’ + т о й а у  'копыто’ + /гечг/« 'сено’]; 5) тат. Би|) 
баг^а йафра^ы  (Бурганова) [С^баг^а 'лягуш ка’ + йад5/?<75ы 'лист ее ’ '-
6) тат. Лем б у д а н а  йаф ра^ы  (Бурганова) \ ^ б у д а н а  'пе[)опел' 
йаф ра^ы  лист его ]; 7) тат. Лем чыбын йапра^ ы  (Бурганова) 
\<^чыбын 'м у х а ’ + йап/?а5 ьг 'лист е е ’ ]; 8) узб. t^y^a; 9) чув. ш ап а  
хуп аххи  « ш о п а  'п п г у т к а '+ ху п ахх и  'лопух е е ’]; 10) чув Uyqe 
х у п ах  [C^iiijqe 'горький’ , 'кислый’ + тг/пах 'лоп ух’; 11) аз. давада -  
б ан ы  [С едова  'верблюд’ + кабаны 'пята его’ , 'пятка его’ ].

'Л ебеда’ и 'лебедь’ восходят к одному норию со знач. 'белый’, широко 
представленному в других и.-е. языках (лат. albus  'белый’). «Лебеда названа 
белой за светлые листья, как будто мукой обсыпанные; ср . укр. название 
лебеды — мучник» (Меркулова, 111 — 112;  Фасмер, I I ,  469) .

Л опух и.-е. *1ер-, *1ор-, *1ар- 'лист’. От этого знач. 'плоский пред
мет, подобный л и сту ’, 'лоскут’, 'зап л ата’, 'кусок ткани’, 'одежда’. В слав,  
языках родств. слово л а п а ’, 'ступня с  пальцами у животных и птиц’ 'ветка 
ели’; в балт.: лит. lapas  'лист’. П.-е. корень *1ер-, *1ор-, *1ар- с  осиовн. знач
быть плоским’, 'ладонь’, 'ступня’, 'лопата’, 'весло’ выступает и в названиях  

растений (Меркулова, 3 3 — 34).



I I I .  т .-ма. :  энеи. м ат ь-и-м ачеха  (<С Рус.].
128.  М о л о ч а ii (Euphorbia sp.).
I .  тюрк.:  1) д)).-тюрк. Slit dtriini l<^sut 'молоко’ + 67гй/д 'пы- 

делегпю’ ], казах,  сутгпиген, кирг. супгтукон, узб. с у г п ^ о н с у т -  
л ам а ,  аз. судлай и н ,  тат. сбт легак ,  чун. сёт ле i^ypa^] 2) ног. а;у- 
t^anani \<lai^ 'бельпГ + 'крыло’ |; 3) чуи. хурхух]  4) узб.
и х р о ж ,  кирг. ы ^ р аж .

I I .  МО.: моиг. с у у т  ввс (У И Т К М ).
I I I .  т .-ма.:  эиеи. м олочай  [<^ pyc.J.^®
129. М я т а  (Menlha arvensis).
I .  тюрк.:  1) Зам. p iid in d ,  тат. бдгпнак, башк. бдт ндк ,  чув. 

пепт еи  |?<Срус. мят лик]  (Егоров, 159); 2) узб. йалпиз,  казах. 
ж а л б ы з ,  туркм. п ар н ы е ;  3) тур. папе,  аз. п ан а ;  4) казах. ,  хак.,  
лк. м ят а  [<С рус. гр. или лат.] (Меркулова, 139).

I I .  МО.: 1) и.-МО. batu ras i,  моиг. б а т р а ш ;  2) калм. мят  [<СРУС.1.
I I I .  т .-ма.:  1) эвеик. ани;  2) ма. ф а р са  'м ята ’ ; 3) эвои. м ят а  

[ <  pyc.j .
130. Н а с л о и  (Solanum depilatum).
I.  тюрк.:  1) узб. ит узум  [<^ит ' с о б а к а ’ + узум  'виноград’], 

гаг. конек  узуму [<^кдпек ' с о б а к а ’ + узум у  'виноград е е ’], тат. эт  
ж и л а ге  [<^jm 'собака ’ + 'ягода е е ’]; 2) тат. Х ва л  цара^ат
(Вургаиова) [C^ifapa  'черньиГ + yaw 'ягода’], чуи. х у р а  n apqa  
\<С^хура ' черны! ' ! ’ + ' горох’]; 3) башк. б у р э  элаге [С ибуре  
'по:\к’ + элаге  'ягода его ’]; 4) тат. сайы о^ан чийасе \<С,сайыс^ан 
'со[)ока’ + '/uurtce 'вишня qq’\ сайыа^ан эн;илаге [<С̂  сайыа^ан  'со- 
\юка’ + щ и лаге  'ягода е е ’]; 5) казах . ,  кумык, п асл ен  [<С РУС. 
ирефпкс п а - + * с л ъ н ъ * с л ъ н  — * сл и н а  'слю на’ ]; ср.: укр. назва
ние для паслена —  s ly n n y k  (Меркулова, 127— 128).

П .  МО.: I) моиг. бизэндэг, калм. bizndg  [<С 1>ус- б и зд н и к с^  
бздет ь <^и\)асяаи. *p b z d e t i ,  так как ягоды паслена действуют 

как слабителг,иое] (<1>асмер, I ,  103); 2) моиг. чэсэнцэр  (У Н Т К М ).
I I I .  т. -ма.: паи. а м б а н  ам т акан и  [<^ам бан  'чщ м ’ + ам т акан и  

’ ягода его ’].
131. П о в и л и к а  (Cuscuta cliinensis).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк. cet\lik, кирг. чымылдьщ  — чьичылдырьщ; 

2) узб. чирм оеик, кирг. чирмоо^, казах, а р а м  ш ырм ауьщ ; 3) тат. 
^ычыт^ан эфаге  [<^ ;уьгчыт;уа// 'Kj)aiiHBa’ + Э()баге 'шелк е е ’], башк. 
к ес ер т к а н  эбаге ;  4) узб. дев нечаг} [<^дев  'верблюд’ + 'вью 
нок’]; 5) чув. вёлт рен  у^и \<^вёлтрен  ' к 1)анива’ + 'позумент 
е е ’ , 'мишу|)а е е ’]; 6) як. бэттиэмэ.

I I .  МО.: 1) п.-МО. s ir a  o lu su (n )  \<^sira 'жалт ып’ + o h is u (n )  
'коиоп.чя’], моиг. т и р а  олсу ;  2) моиг. ор о о н го ;  3) бур. ш удэр  
у бк эн  'повилика’ , 'вью нок’ (см.: Н ь ю и о к, п. 1).

132. П о д о ] ) О я < н и к  (Plantago Major).

Восходит к знач. 'молоко’ (Меркулова, 100— 101). Получило это на
звание из-за своего горького сока, похожего па молоко (Фасмер, II ,  647).



 ̂ 1. тюрк.:  1) тнт. ба^ а йафраг^ы [<^ бсуд 'лягуш ка’ + йа^/>а{;ьг 
.IIICT е е ] ,  аз. бо^ ай арп щ ъц  2) казах, ж о л  ж е л к е )1 1<^жо.г 'до- 

jxiia + желкеи];^ 3) казах,  ш ай t̂ \jpaU\ 4)  башк. йул йапршуы  
\ ^ й у л  до])ога’ + йа«/>а5бг \ h i c t  ee ’J; 5) каракалп. ат ^ула^ \<^ат 
\1()шадь’ 4 ^//ла  ̂ Jy x ()  ee ’J; 6) йог. ,^уврай «  ? у?/в 'лебедь’, 'бе-

 ̂ седо11 I; 7) чун. ш ынар у^урсщё [< ^ ш ап ар  'сухож илие’ , 
'жпл-А  ̂+ у^урсЦг 'т 1)ана е е ’]; 8) чуй. п и ра  ц у р щ ё  [С еп и р а  'буран’ , 
^слерло’ + ^урсЦе 'трава его’]; 9) чун. чёкед д у р а к е  ( <  
'ласточка’ + 'т 1)ана е е ’]; 10) як. биэс т ам ы р

мыр К
 ̂  ̂ похсур^ ан ; VI) у :io. михчуп]

1о) у 30. б ар ги зу б .
 ̂ I I .  МО.: 1) и.-МО. u layan  m d g u (i i)  [C^ulayan ’ 1<[)истлп' + m 6 g ii( i i)  
гриб’],̂  монг. у л аан  мввг; 2) бур. т а б а  /галаа  ( <  maoaf"///'п ять ’ +

Ь ал аа  '))азнилина’ , 'разнетнлеиие’].
111. т.-ма.:  энеи. п о д о р о ж н и к  <С^по-  ̂д о р о ж н и к  с у д о р о г а ,

т. е. растет около дорог].
133. П о л ы н ь  (Artemisia j)aiiiculala Lain.).
I .  тюрк.:^ 1) др.-тюрк, j e n i s d n j a p c a n j a v s a n .  Зам. jav san ,  

аз . ,  туркм. йовш ан, кумык, йувш аи, йог. йувсан , казах . ,  каракалп. 
ж у с а н ,  тат. 1час д у м а й  (Бурганова), тун. чаш пан;  2) кирг. эрм е}1, 
узб. эрм он ,  тат. baj)ao,  башк., тат. а р ем ,  чун. эрём ,  yiir. аман,  
тат. IJep ац ирем  (Бургапона) [ < а ; у  'белы 11’ ‘+ ' п о л ы н ь ’], ачы  
о р е м  \^^ачы го 1)ький + ар ем  'полынь’], сасы  ирем  [<С̂  сасьг 'зло- 
BOHHbiii +ирем  полынь’], чув. эрём  ути [<С^эрём 'по.1ынь’ + ymu 
трава ее ], як. сат ьщ ан эрбэсин\  ср.; бу]>. урм эдэкэн ,  ма. эрэм пу

(см. I l l ,  3); 3) алт. й аду  олог^ 1<^йаду  'тухлы й ’ + о.гоу 'т 1)ава’],
ачу длд//  1 ^  ачу  горький’ + бло^ 'тр ава ’], тат. Бараб сазу  6л6}} 
К с а з г /  'зловонны11’ + блоу 'трава’]; 4) хак. чыстьщ от  [С^чыстьщ  
В()нючи11 + оАд трава ], чув. шйшлй вута }^opai^ [<^шйшла  'воню- 

чи11 +вута  трава + ?^opa/f]; 5) узб. ут uiyeotf [<^ут  'трава’ + ггг//во« 
полы11ь ]; ср.: п.-мо. sibay; В) узб. ^а/^ра; 1) тат. Лем м аркп-  

мйч ~  нйркймич  ~  наркйм ис  (Бурганова); 8) тур. pelin\  9) узб. 
бурщ н\  10) тув. цан^ы  вид полыни, 'ковы ль’ (? <  'ста л ь ’] 
(см., к  о в ы .1 ь, и. 9); 11) ка|)ач.-оалк. л ы б а т а  f<Ĉ  f)yc. л ебеда ] .

I I .  МО.: 1) и.-МО. ag i,  монг. агъ] 2) п.-мо. sibay, монг. ш аваг;
с|).: узб. ут шувоц', 3) бур. ур-'^эдэкэн; ср.: кирг. эр м ек  (см. I, 2),
ма. эрэм пу  (см. I I I .  3); 4) ка.ч.м. b iir lt”; 5) калм. йт кё sar ld z tt ,  
.монг. ш а р и л ж  (УИТЬ'М).

I I I .  т .-ма.:  1 )п е п  соуакт а, ороч., ульч. суа/^та, пан. соаг^та, ма.
с[)., монг. суйх  че|)нобылг>ник’ ; 2) нан. энхи] ср.: ма. э]м па  

название растения; 3) ма. эрэм пу; ср.: кирг. эрм ен ,  бур.
дэкэн  (с.м. I I I .  3); 4) эвен, полы нь  [<Срус. 'гореть’ , 'налить’ , 
' же ч ь ’ ' горький’] (Меркулова, 122).

134. P e i i e i i n i i K  (Agrimonia).
I .  тюрк.:  1) башк. т егйнак  'реиейшш’, 'лопух’ (см.: Л  о н  у х ,  

и. 3), тат. т иганйк, чуп. т икенек, ног. г^ышы т егенек ,  узб. куй- 
mujfauat^; 2) башк., тат. ар ек м ан  'репейник’ , 'лонух’ (см.: Л  о-



п у х ,  II. 1), 3) аз. пы ш ыр^ан  '|)епейнпк’ , 'лопух’ (см. Л о п у х ,  
п. 2), 4) алт. абалатт^а, ~  аблйш ы й  ~  абылай', 5) казах ,  ш уйеош а-  
^ан, 6) кнрг. уй^а]^\ 7) тур. d u lk a d in  otii [<^dul 'вдова ’ + A'fldw 
женщина +otii  трава е е ’]; 8) тур. kelotii [<C^kel 'парша’ , 'ко

роста’ + o ia  'трава е е ’]; 9) тув. оотпаг^ 'репейнпк’ , 'лопух’ [<^оот  
'тр ава ’] (см.: Л о п у х ,  п. 7); 10) узб. алом ат чой ;  И )  узб. т ун-  
Визт ароц]  12) чув. ц у р ш ан ац  т^ушанаг^— ifypiuany^a', 13) чув. 
хупйх, 14) як.  хйтпылйх эрбэси н  хйт ыылйх эрбэНин \<^ха7п ы л ах
иглистын , к о л ю ч и й  + эр б эси н  'сорная трава’].

I I .  м о .М )  п.-МО. los iya ,  монг. лош й гд  лош игу, лош го  (У И Т К М ),  
калм. losx" ’, 2) бур. х аш аг  у б к э н  'репейнпк’ , 'лопух’ (см.: Л о-
п у х ,  п. 2).

т .-ма.:  1) ма. килс^ана 'репейнпк’ ; ср.: ки ла  ил:^а 'шипов
ник’ ; 2) эвен, р еп ей н и к  — р еп ей  Г<Грус.].^^

135. Р у т а  (Ruta).
I .  тю рк.:  1) др.-тюрк. e lru k  ~  еЫ гйк]  2) др.-тюрк, j id iy  ot 

\<C.ild'iy 'дурно пахнущий’ , 'смердящий’ + 'трава ’]; 3) Зам. sa- 
d ab ,  тат. садап  ут ы \ ^ с а д а п  'пуговица’ + г/тьг 'трава его’];
4) кирг. ы сы рьщ ,  аз. у зар л и к ;  5) кирг. а д ы р а ш м а н ;  6) узб. тош~ 
бат а̂ т оли  [<^тошба]^а 'черепаха’ +mo.'iu 'ина’]; 7) тат. р у т а
[ <  рус.].

I I .  МО.: п.“МО. sulu, монг. сулу.
136. Т м и н  (Ciiminum).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк. artu n ;  2) тур, qorekotu  [C^qorek  '"ле

пешка’ , 'чурек’ + o ia  'трава е е ’]; 3) чув. qepqu к ёщ и  [C^qepqu г 
Kenqu 'съедобное растение его’ , 'дуло его ’]; 4) узб. ви ра ,  аз. зи р а ;
5) чув. ц алем п ёр  'тмин’ , 'анис’ [<^ир. кер ен ф ол  a.\̂ . к ар ан ф у л  
'гвозди ка’]; 6) чув. ЭН2С [<Срус. анис],  башк., тат. aj  ̂ ан и с  
'белый’ + анис 'анис’]; 7) тур. k im yon  [<^ гр. семиток, яз.] (Мер
кулова, 141), тат.,  казах ,  т м ин  [<^ рус. укр. польск.
з . -е .< ^ г р . ]  (Меркулова, 141).

I I .  МО.: 1) монг. гонид]  2) калм. тмин  [<Срус.].
137. Т р о с т н и к  ( к а м ы ш ,  Scirpus tr iqueter  L.).
I .  тюрк.:  1) др.-тюрк. jiz', 2) др.-тюрк., Зам. qami's, башк.,  

кирг., тат. г^амыш, тур. kam i§, узб. }^амиш, аз . ,  туркм. ^амыш, 
казах,  ^амыс, ног. ^амыс, чув. хум аш  — хам аш ,  як. хом ус;  3) гаг. 
саз ,  тур. saz ,  узб. соз;  4) узб. ;уг/5 а, казах . ,  кирг., шор. ^о^а;
5) каракалп. ат^билек', 6) ног. бал^ам ыс [< ^ бал  'мед’ +дал«>/с 'трост
ник’]; 7) тув, ^улузун; 8) аз. ^ар^ы, узб. Qapoe; 9) хак . ,  чув.,  як .  
т р ост н и к  [<Срус.].

I I .  МО.: 1) п.-МО. xulusun, монг, х у л с ( а н ) ,  бур, х у л к а н ,  калм. 
Xulsn; ср,:  сол. холч§  (см.: I I I ,  9); 2) п,-мо, y u rb a l^ i(n ) ,  монг. 
г у р б а л ж щ  ср.:  ма, гу р б и  (см,: I I I .  3); 3) п,-мо, n is in ggu ,  монг. 
ниш энгэ  (У Н Т К М );  4) калм. т р ост н и к  [<^ Рус.].

Этимологически слав. *гёрь]ь  сравнивается со всеми и.-е. формами 
со знач. 'х в а т а т ь ’, 'цеплять’; у  репейника 'цепляющиеся, хватающие плоды] 
(Меркулова, 94).



авулакт аf i ........  дислп. гш н ч а р а
dMbiui , лодоросль ; 3) эвенк, а р н а к т а  ~  а р н а ;  4) эвеик. ija-

?о л 5а^ та ,  паи ^олдо^т а, ма. г/л^о, сол. холчу
(<11 .  МО. щ Ы зип,  см. п. 1]; 5) эвен, кон гат  ^  конгакаг\ 6) ульч

тростника; ср.: орок. ауасИ ^  асй  название 
растения 7) ма. г у р б и г у р б и щ  ср.: н.-мо. уигЪаЦ

t oo тростник ароматический’.
IdS. Ч е м е р и ц а  (V^eratrum).
I .  тюрь..  1)^др.-тюрк. asurtyu, тат. а к с ы р д а к ,  казах . ,  ног

ьгрба)}; ср.: и.-мо. aysiryan a  (см. и. 1);
)Д1 .-тюрк, to z m  ~  6azm; 3) тув. алащ ыыш \  4) чув. кикён'~^ку-

( п )  (см.;

[ < Д Р

Vyc. + 1̂ ура 1̂ ё 'трава е е ’]. К

I I .  МО.: 1) п.-мо. aysiryan a ,  монг. а гш и р га н а ,  бур. а гш а п га н а :
ср др.-тюрк. asurtyu, тат. аг^сыр^ац (см. I .  1); 2) п.-мо. ba lc ir -  
/а п а ,  монг. бал ч и р ган а ,  бур. б а л ш а р га н а .

ак}пб'п-^^^^'' ~  а к д е р щ  2) ма. ац^ аба

Ф
вэси( н )

^остров’ ' чай его ’], аз. 
адач аи ы ;  2) оал,к. ш м н  т ам ы ры  [ < й ь ы а н  * т а ш ,р ы  'ко-
рень ее J, 3) хак\ п о р а  ки р ен ;  4) узб. маврат^; 5) башк., казах, 
тат. ,  чув. ш алф еи, узб. сал б и й а  « рус.]. *

i  d e r e ( n )  [ C s i r a  'желт ый’ + d er e^ n J
^шалфе" 1, оур. ш а р а  дэрг , 2) монг. ^.цгеаа (У Н Т К М ),  бур. м у г б э



ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКАЯ ЛЕКСИКА,  
СВЯЗАННАЯ С ЖИЛИЩЕМ

Лексический запас тунгусо-маньчжурских язы ков,  связанны 11 

с тематическим разделом «Жилище», довольно многообразен. В  пред
лагаемой статье рассматривается около полутораста наименова
ний различных видов жилищ и их частей, а такж е хозяйственных 
сооружений.^ Кроме того, приводятся названия видов поселений.

I .  Н А ЗВ А Н И Я  Р А З Л И Ч Н Ы Х  ВИДОВ Ж ИЛИЩ

Жилища тунгусо-маньчжурских народностей, как и жилища дру
гих народностей Сибири и Дальнего Востока,  подразделяются в з а 
висимости от сроков обитания в них на постоянные, временные и 
укрытия.^

К постоянным относятся те, которые предназначены для про
ж ивания в них в обычных у сл ови ях ;  отметим, что при прежнем 
кочевом и даж е оседлом образе жизни у тунгусо-маньчжурских 
народностей могло быть два постоянных (термин условен) жилища — 
зимнее и летнее. Временные жилища устраивались на тот или иной 
срок в связи  с различного рода промысловой деятельностью — 
охотой, рыболовством, сенокошением, — что обычно было сопря
жено с необходимостью поселяться на более или менее удаленной 
от постоянного места обитания территории. Наконец, простейший

О

ВИД сооружении, служ ащ и х для защиты от непогоды на несколько 
часов или на двое-трое суток,  — это различные укрытия и заслоны.

К ак  постоянные, так и временные жилища бывают наземные, 
полунодземные, свайные и подземные. Наземные и полунодземпые,

 ̂ Лсксичсскш! материал представлен в основном по данным «Сравнп- 
тельного словаря тунгусо-маньчжурских языков», составленного сотрудни
ками сектора алтайских языков Института языкознания АН СССР В .  А. Гор-  
цевской, В .  Д .  Колесниковой, О. А, Константиновой, К . Л. Новиковой, 
Т . П. Петровой, В ,  И. Цинциус при участии Т. Г .  Бугаевой, под общей ре
дакцией проф. В .  И, Цинциус (1967 г . ,  рукопись).

2 См.: Историко-этнографический атлас Сибири. М .— Л . ,  1961. Жи
лище, стр. 131 — 132,



в свою  очередь, п одр аздел яю тся  на к ар к асн ы е,  т. е. имеющие остов,  
накры ваем ы й ш курам и , корьем, сеном, п л а х а м и  и т. д. или с л у 
ж ащ и й  опорой д л я  стен из плетенки, обмазанной глиной и т. д . ,  —
и срубные, или срубовы е,  степы которы х с к л а д ы в а ю т с я  из бревен.

П остоян н ы е жилища

Среди наиболее широко представленны х напмеповапий д л я  ж и л и щ а 
в т у н г у с о -м а н ь ч ж у р с к и х  я з ы к а х  п])ежде всего  обращает на себя  
внимание слово  с праформой * ^ у г ( у ) .  Обратимся к рассмотрению  
соответствую щ его  материала.

1. эвепк. gy  (ми. ч. ^у-л, К .  ^уг-и-л)  'ж и л и щ е ’ , 'ю 1)та’ , 'ч у м ’ , 
'у р а с а ’ , 'д о м ’ , 'х о з я й с т в о ’ , ' с е м ь я ’ , 'n o j )a ’ , 'л о го ви щ е’ , 'б е р л о г а ’ , 
'к о н у р а ’ , Б р г  'г р о б ’ , 'м а т к а ’ (животных),  сол. gyy  {sy  И в.)  'до.м’ , 
эвен, ^у 'ж и л и щ е ’ , 'ю р т а ’ , 'ч у м ’ , 'у р а с а ’ , 'дом ’ , 'н о р а ’ , 'л о го ви щ е’ , 
'б е р л о г а ’ , 'гн езд о ’ , нег. /о 'ж и л и щ е ’ , 'ю 1>та’ , 'y j ) a c a ’ , 'дом ’ , ороч. 
Щ г - ) ,  уд. оУгди, ульч.  д У { г - ) ^ ^ у у ,  орок. д у к у д у х у , ^ угди ,  
пан. |о(г-), Снг д у к а  'ж и л и щ е ’ , 'д о м ’ .

К а к  видно из приведенных значений, сущ естви тельн ое j/7
в эвенкийском и эвенскол! я з ы к а х  с л у ж и т  д л я  передачи понятии 
не тол ько  ж и л ь я  человека ,  по и ж и л ь я  ж и в о тн ы х  (пора, логовищ е, 
берлога и т. п . ) ,  а в эвенкийском т а к ж е  и понятия «семья». Ч то к а 
са е т ся  фонетического облика этого с л о в а ,  то оно в больш инстве  
т у н г у с о -м а н ь ч ж у р с к и х  я з ы к о в  х а р а к т е р и зу е т с я  наличием твер -

О

дорядного долгого гласного  ?/ н ег . ,  пап, о, по в солонскол! и удэй
ском , а т а к ж е  у  нерчинских эвенков (ту н гу сов) ,  по данным К а -  
с т 1)ена, это гласный м я гк о го  ряда.  В  солонском  и у л ьч ск о м  я з ы к а х  
в И С Х О Д Н О ! !  форме §уу  сохран и лся  конечный с о г л й с н ь и ”! 7 , кото-
рыи в я зы к а х  о])очеи и нанаи у д е р ж а л с я  перед согласными, на
пример в формах косвен н ы х падежей (ср. дат. п. 0 1)0 ч. ^у-г-ду, 
нан. ^д-г-ду), п который! был т а к ж е  зарегистрпрован KacTjienoM 
у нерчинскпх эвенков в форме м нож ественного числа {^у-г-и-л). 
Ио своем у звучанию этот конечный согласный тун гзсо-м ан ь-  
ч ж у р ск о го  сущ естви тельн ого  *§ у -г  напоминает эвенк. ,  эвен, и нег. 
афф. -г {-у) имен соби 1)ательного значения по м естонахож дению  
однородных предметов. Ср.: эвенк, ^ агда-у  ' с о с н я к ’ от $ а г д а  
' с о с н а ’ , эвен, бол ги -у  'заросли кед|)ового с л а н ц а ’ от болгитп 
'кедровый с л а н е ц ’ , нег. щ ц т а -у  'е л ь н и к ’ от у а у т а  ' е л ь ’ . Но для 
с о в 1)еменных тун гусо-м ан ьчж ур ски х я зы к о в  cyп^ccтвитeльнoe
* д У г ^ ^ У У  (сол.,  ульч .)  ~  З У (г -)  ~  з о ( г - )  (ороч., пан.) ~  ^у (эвенк.,  
эвен.)  — g o  (нег.) морфологически нечленимо и в нриведенных 
формах вы ступ ает  как  простейш ая корневая производящ ая основа 
со о тветству ю щ его  гнезда слов.

Н аиболее богаты вторичными образованиям и от основы *^У^
эвенкппскнп, эвенскии и иегидальскип я з ы к и ,  д л я  ко то р ы х,  в ча
стности, хар актер н о  следую щ ее производное сущ естви тельн ое :



эненк. §укча, ^укийа, С-С ^укин, эвен, ^укча ~  Арм ^бкса, пег. 
^дкча 'остов (юрты, урасы, чума)’, 'заброшенное жилье (юрта, 
ураса) или стойбище’ .

Можно предположить, что морфологически это слово членимо 
следующим образом: ^ук-ча<^*^уг-ча<^*^уг-йа, т. е. что к произ
водящей основе *§уг- здесь присоединился аффикс собиратель
ного значения -йа, который после согласного ассимилировался 
в -на, а это повлекло за coooii оглушение согласного г >  к. 
Значение покинутого жилища или стоянки передается также при 
помощи афф. -мй, -мййа. Ср.: эвенк, ^укча-мй, ^умй, эвен. |у- 
мййа  'покинутое жилье, юртовище, стойбище’, а также эвенк.
вост. ^умийа 'большая юрта’, эвен, ^у-н^а увел, 'большой дом’ 
'зимовье’, 'барак’ , Арм 'временное жилище’.

llfiTepecHH также следующие эвенкийские и эвенские наимено
вания для юрты, чума; эвенк, ^ума Тит. 'юрта, покрытая замшей 
из лосины’ (в отличие от p j  — покрытой обычно корьем), эвен. 
§у.ч (<С1^лм) Ол, Б, II 'юрта’ , 'чум конической формы’ в отли
чие от 'юрта с цилиндрическим основанием’ ; ср. эвен, элбэм 
'юрта с цилиндрическим основанием’. В  связь с эвен, ^дм 'кони
ческая юрта’ можно поставить также эвенк. §умат  нареч. 'на
клонно’ (о жердях юрты) и ^умат- 'находиться в наклонном 
положении’ (о жердях юрты). От основы рассматриваемого нами 
сущ. *^уг в тунгусо-маньчжурских языках образуются глаголы 
со значением «ставить, собирать юрту, чум, урасу», «строить 
дом»; ср.: эвенк, ^д^-, нег. |оу-, эвен, ^длта- 'ставить, собирать 
юрту’ , 'строить дом’, а также уд. ^угдиниси- 'ставить юрту’ ,
'строить дом’ .

С понятием о жилище, доме тесно связывается представление
о живущих вместе домочадцах, домашних, о семье, чт̂ ) в тун
гусо-маньчжурских языках обычЕЮ передается путем прибавления 
к основе *^дг  соответствующих аффиксов, например: эвенк. 
ган, эвен. §д-м щ ,  уд. ^угди-нкэ(н-), нан. ^б-^^а(н-), орок. ду^- 
нё-ни  'домочадцы, домашние, семья’.

В связи с названием «домочадцы» интересно отметить сле
дующие специальные иаименоваР1ия: эвенк. Булгак сожитель 
(по юрте, чуму, урасе); ср.: ^улга- 'жить в юрте вместе с кем-л.’ , 
эвен, ^длга 'сожители’ (две семьи, живущие в одной юрте), 'два 
полога’ (в одной юрте), ^длгак  'сожитель’ (человек или семья,
живущие с кем-л. в одной юрте), 'сосед’ .

С представлением о жилье связано и понятие «хозяин дома»: 
эвенк, ^дмагу ~  ^дмаву, эвен, ^дкн’а  'хозяин дома, юрты’ .

В фольклорных произведепиях и в обыденной речи при харак
теристике какого-либо лица очень часто подчеркивается, что у него 
имеется дом (семья), что выражается в тупгусо-мапьчжур- 
ских языках формами обладания имеии существительного; 
ср.: эвепк. ^д-чй, вост. §д-лкан, эвен, ^д-лкан, пег. ^д-лкан,



иан. io-^ojy  'имеюпцп”! кров, жилье’, С жильем связано и пред
ставление о посещении соседнего жилища в качестве гостя; cj).:
эвенк., эвен, ^ула- пойти к кому-л. в дом’, 'пойти в гости’ (по 
соседству), эвен. Ц/ма^ 'гость’, 'гостья’, ^умй- 'ходить, ездить 
по гостям по соседству’ .

По-видимому, основное исходное значение т.-ма. *^уг перво
начально было связано с понятием «юрта, чум, ураса», т, е. это 
слово служило наименованием переносного разборного каркасного 
конусообразного жилища типа эвенк, ^у. Остов этого сооружения 
состоял из наклонно поставленных и сходящихся вместе вверху 
шестов и покрывался зимой оленьими и лосиными шкурами или 
ровдугой, летом — берестяными полотнищами или также ровду
гой; у народностей, занимающихся рыбным промыслом, покры
тием служили полотнища из выделанной рыбьей шкуры (название 
отдельных частей конусообразного чума и его схему см. на стр. 244). 
Но различные условия жизни вызывали необходимость пользо
ваться и другими по конструкции и материалу жилыми сооруже
ниями, возникала необходимость в новых обозначениях жилища. 
Тунгусо-маньчжурские языки предоставляют в наше распоряже
ние несколько примеров, когда при необходимости передать сло
вом *^уг особую разновидность жилища, к этому исходному наиме
нованию прибавляется дополнительное определение. Сюда отно
сится ряд словосочетаний — эвенк, чбрама  j 'y, чдралкан ^у, 
иманилкан $у, эвен, гадака §у, пег, лахам а  ~  чилпама |о, 
нан. творима |б, — которые будут рассмотрены ниже.

2. эвенк, чбрама §у или чбрамаи^а ^у в говорах Дальнего 
Востока (сахалинские, буреинско-урмийские и учурско-зеиские 
эвенки) служит для названия чума эвенского типа, нижняя часть 
остова кото])ого имеет цилиндрическую форму, так как соору
жается из специальных вертикально поставленных шестов-под- 
порок (эвен, чбра), на которые устанавливаются же[>ди, образую
щие конус; в целом остов эвенской юрты напоминает шатер. 
В буквальном переводе по-русски эвенк, чбрама ^у означает «чо- 
рамовый чум»; ср. приводившееся выше эвен. 'конический
чум’. Интересно отметить, что в фольклоре дальневосточных 
(аяно-маискнх, чумиканских и сахалинских) эвенков отдельно 
взятое слово чбрама  означает также восьмигранное жилище 
с выходом через дымовое отверстие, В  эвенском языке в обычной 
речи слово означает не только жилище вообще, но и жилище 
эвенского типа, чум с цилиндрическим основанием, тогда как для 
конического чума употребляется приводимое выше ^ум. При 
необходимости уточнить значение используется определение чб- 
ралкан  'имеющий жерди чора’, т. е. можно сказать чбралкан  
'чум с жердями чора’ , В саккарырском говоре эвенского языка 
вместо сочетания чбралкан ^у употребляется чбра унШ  с тем же

(е», Р1аряду со специальным тер- 
в эвенском языке имеется глагол

значением
мином

«чорамовое
f

ЖИЛИ
9чбра 'шест’ , жердь



чора-  'ставить юрту’ . С афф. -мй уиичижителыш-преиебрежи- 
тельного значения образуется вторичное существительное чбрамй  
'посох, палка, трость’ , т. е. шест чбра, уже не употребляющийся 
за негодностью по своему прямому назначению. Афф. -рук  
придает существительному чбрарук  значение 'олень для перевозки
жердей чора’ .

Вместе с тем нан. чоро  ~  цоро, уд. чоло [<^ *чоро] означает
фор

К
отверстие вверху конической юрты (урасы), через которое вы
ходит дым; ср.; як. ура  'самая крайняя верхушка летней юрты 
(урасы) с отверстием для выхода дыма’ , 'дымовое отверстие’ 
(вверху урасы), 'каминная труба юрты’ , сюда же (?) як. суорун  
сорун  'дом’ , 'жилье, жилище’ , 'житье’ , 'местожительство’ , 'оби
талище’ .

3. эвен, гадака р ]  'получум’ — жилище, одна половина кото
рого — нижняя — имеет цилиндрическую форму, а другая — кони
ческую {гад 'половина’ , 'один из парных предметов’).

4. эвенк, иманилкан i y  фольк. означает 'жилище из жердей 
с покрышкой’; ср.: имани  'снег вокруг чума, палатки

5. нег. лахам а go  или чилпама sO служит для обозначения по
стоянного жилища с каркасом из прутьев ивы, тальника, который
обмазывался месивом из глины и сухой травы; буквально означает 
«мазанка», «жилище-мазанка»; ср. ма. лаз^а 'рубленая солома, ко
торую кладут в глнну для смазки стен’, 'свернутые пучки соломы, 
которые втыкают в плетень, чтобы держалась глина при смазке 
его’ ; ср.: нан. чилпа- 'обмазать глиной стены, пол’ , ма. чифа- 
'обмазывать глиною стену’ , 'штукатурить известью’; чифа- 
:^ан 'глина, замешанная на рубленой соломе’ , 'глиняная смазка’ , 
'грязь’ , чифа^аща  'смазанный глиной’, эвенк, типа- 'размазать 
грязь по полу’, 'брести по грязи’ , типама  ~  чипама 'липкий,
вязкий’ (о глине), типала  — чипала — т ипара  глина , грязь
'луж а’ , эвен, т илбак  'топь’ , 'тряспна’ , 'грязь’ .

6. ороч, болото [ < б о л о  'осень’ +|о 'жилище’ ], боло^око, бо-
лочко 'шалаш двускатный, корьевой’ , ороч, тувэ^э, уд. туэ^э
[* т у в э ^ т у э  'зпма’ +|о 'жилище’] 'зимник, зимнее жилище^, 
ороч, ^ у в у к т а ^ у а к т а ,  нан. |оасо 'летннк, летнее жилище’ . 
Все эти наименования яв.1 яются обозначениями сезонного жилья.

7. нан. г^орима |о(г-) 'постоянное срубовое жилище’  ̂ 'оре^ 
венчатый дом’, 'жилье из бревен’ , нег. В  койима- ’Койма Jfo
'яимттик’ : пп значению этим с л о в а м  соответствует ульч. жая(91/
пег. Н хагдун  'зимник’ , 'зимнее жилище’ , 'дом’ . Прилагательное 
с суфф. -ма  характерно для всех тунгусо-маньчжурских языков 
Приамурья; ср.:  нан., ульч., орок. цорима, пег. койима, ороч. 
коима, уд. куаима  'бревенчатый’ , 'руб.иеный’ , 'срубовый . По-ви
димому, это прилагательное является производным от следующего 
существительного: нан., ульч., орок. т̂ ори, пег. койи [<^*кори] ,



койчан  уменьш. 'сруб-медвежатник’ (помещеипе, где держали 
медведя), 0])0Ч. кои [ <  *койи  <  *кори\ 'сруб-амбар для хранения 
провпзпи’ , 'могильный домпк’ . Вместе с тем в этих же языках име
ется сходная глагольная основа, перевод значений которой в име
ющихся словарях отличается от языка к языку; ср.: нан. t^opu- 
^ориа- 'делать сруб’ , 'строить из бревен’ , 'огораживать’ , jfopunu-
огораживать , держать в клетке , ульч. ifopu-^ ороч, коили- 

'делать сруб’ , ороч, кои- 'класть в срубе’ (о захоронении костей 
животных), уд. куа- 'делать врубки’ (при постройке сруба), 'стру
гать’ , 'обстругивать’ .

Если исходить пз того значения, которое предоставляет в наше 
распоряжение уд. куаи- 'делать врубки’ , то наиболее характерной
чертой представления о сруое можно признать наличие выемки 
в столбах или у бревен. В таком случае к гнезду слов этого корня 
может быть привлечено и ма. ;^:ори-'вырезать’ , 'выдалбливать’ , 
'выковыривать сердцевину’ , 'подмывать берег водой’ ; сюда же — 
ма. J^opu^y 'нож’ (KpuHoii), 'долото’ . По, как мы видели выше, 
нан. )^ори- означает не только 'делать сруб’, но также 'огора
живать’ и далее, в форме цоричи-, 'держать в клетке’ . С пред
ставлением об ограде, стене связа 11ы и следующие именные образо
вания: нан. г^орича 'ограда’ , ульч. 1̂ орча(н-) 'стена’ , нег. койича 
[<^*корича], ороч, коипт и(н-)  'бревенчатая стена’ .

Последние глагольные и именные значения мы обна])уживаем 
также в ма. :^ори- 'огораживать’, 'загонять в хлев, конюшню’, 
'сажать в клетку’ , 'брать под стражу’, 'заключать в тюрьму’
окружать , опутывать , з^орищн 'загородка из плетня’ (для скота), 

'cKOTHHii двор’, 'хлев’ , 'клетка для зверей’, з^орин 'клетка для
птиц , садок (из проволоки или бамбуковых веточек), 'хлев’ , 
^opj^o 'хлев’ , 'овча1)ня’ , 'свинарня’ , 'клетка (для птиц)’, 'гроб’ 
(наружный), 'шкаф’ (для платья). В качестве монголизма ср.: 
эвенк. Прч, К. коригап  'ограда’, двор, коригсига- 'огораживать
СОЛ. хоре-  ~  хори- запирать , 'заключать в тюрьму’ , 'запрещать’ , 
обуздывать’ . Ср.: п.-мо. xori-, монг. хори- 'запирать’ , 'заклю

чать (в тюрьму) , 'загораживать’, 'зап])ещать’, 'отговаривать’ , 
оур. хори- запрещать’, и.-мо. xoriya, монг., бур. хориг  'запрет’, 
п.-мо. xoriyul, монг. хориул  'запрет’ , 'загородка’, 'овчарня’ , 
'свинарня’ , бур. хорёол-  'делать загородку’, х о р ё о (н )  'загородка’ , 
хорёо^ хукамаг  парн. 'ограда’ , 'загон’ (для кормления зимой ло
шадей, крупного рогатого скота), п.-мо. хогуи, монг. хорго  'укры
тие’ , 'шкаф’, 'шкафчик’ .

Последнее существительное в качестве монголизма обнаружи
вается также в як. хорго  'убежище’ , 'защита’ , 'заслон’ (ср.: Ка- 
лужиньский, стр. 17), хорго- 'становиться под чью-л. защиту’ , 
'прятаться’ , хорголд- 'защищать’ , 'заслонять’ , 'спрятать’ . Вместе 
с тем нельзя не отметить др.-тюрк, qori- ~  qoru- 'оберегать’ , 
охранять’ , gorify 'угодья феодала’ (обычно охраняемые, запрет-



цые для других) догщ  'охрана’ , 'защита’ , 'покровительство’ ,
qori-\an 'стаи’ , 'воеиный лагерь’ .

Как уже отмечалось выше, п ульчском и пегидальском язы
ках нанайскому г^орима |б по значению соответствует Ajtyroe
слово, а именно:

8. ульч. :^щду(}1-) 'жилище’ , 'дом’ (бревенчатый), нег. хагдун
'жилище’ , 'дом’ (бревенчатый), 'зимник’ , 'берлога’; ср.: нан. 
з[агдб1у агдб1у 'берлога’ , ороч., уд. агд у (н -)  'берлога’ , эвенк. 
а б д у н а в д у и , а г д у н  'берлога’, 'нора’ , 'гнездо’ , ма. аг^дун 'на
дежный’, 'крепкий’ (о месте), 'твердый’ , 'твердыня’ , 'верный’, 
а^^дула- 'укреплять’ (место), 'охранять’ , 'защищать’ , 'ручаться’ , 
чж. hah-Van  'крепкий’ , 'сильный’; сюда же (?) — сол. агу 'жилище’,
'ограда’ , 'двор’ .

Семантическая филиация «жилище—берлога» свойствеина ие
>

также и *^ у(г)
Имеется еще ряд наименоваппй для бревенчатых и каркасных

жилпщ.
...................................................

и

9. эвенк, гулэ 'жилище’ , 'изоа\ 'хижина , ^зимнии дом , 
'зимовье’ , 'комната’ , гулэк5ку, гулэпчэн увел, 'большой дом’, 
'домин;е’ , гулэкэн  уменьш. 'домишко’ , 'избушка’ , гулэкэчэ-, гулэтЗ- 
'жить в доме’ , гулэн- 'строгать доски’ , гулэ^- 'строить дом’ , гу- 
лэ}^т  'строительный материал’ , гулэсэг собир. 'поселок’ , 'деревня’ . 

В других тунгусо-маньчжурских языках это наимеиование жи
лища отсутствует, по с ни.м может быть сопоставлено як. ку1й
f ____________ ^ м г м т ' г п п п ’ iT p iln ln rпристройка’ , 'ceini\ передняя , притвор , кусаШх имеющим 
сени или крытый ход’ ; ср. также: тюрк. куИа 'башня’ , 'крепость’ ,
чув. кил  'дом’ , 'домашний очаг’ .

К), эвеп. тврдэм, тоддэмсэ ~  тоддэсэ ~  тоднусэ 'землянка’ ;
ср.: эвен, твр  'земля’ .

11. пап. хурбу  'землянка’ .
12. эвенк, голомо 'чум из расколотых пополам бревеи, крытый 

корой листвеиипцы п засыпаемый на зиму землей или снегом , 
^зимнее жилище’ , букв, означает «бревенчатый», «сделанный из 
бревен, чурок, обрубков», так как является субстантивирован
ным прилагательным, образованным с помощью уже упомипавше-
___________________ ^ Х Л .  T I w n i l l i r k M  П Г 1 Т П Р Т . Т  Р П Г П  ^ Й П Р П И П ’ .афф
'чурка’ , 'обрубок’ ; ср. голокбчбн  уменьш. оревнышко , чурочка , 
'нолепо’ .

13. эвеп. бойи  ~  бойу 'чум (летний)’ , 'покрышка цилиндриче
ского чума (нижняя, самая большая)’ ; ср.:  ма. боо 'дом , строе
ние’ , 'жилище’ , бощ он  ~  б о щ о н  'дом’ , 'юрта’ , 'кибитка , се
мья’ , 'домочадцы’ , 'слуги и рабы’ , 'поместье’ , 'землями люди’ , 
б о щ о н  а щ а л а  'семейство’ , 'домочадцы’ , дома и душп (народо
население), б ощ он  н щ а н  'пожитки’ , 'домашняя утварь’ (букв, 
'дом и лежанка’), бо^о^и 'глава дома’ , 'хозяин , хозяйка , сол.

К



Среди тунгусо-маньчжурских назианнп жилища встречаются 
такие, которые у одной из говорящих на этих языках народностей 
или ее подгрупп (т. е. в каком-либо говоре или диалекте) служат для 
обозначения общего понятия жилья, у другой — какой-либо посто
янной пли временной его разновидности или только части сооруже
ния, у третьей — относятся к хозяйственным постройкам или, на
конец, являются только наименованиями сырья, материала, 
который мог быть использован для постройки и от которого, по- 
видимому, ведет свое начало и само название того или иного строе
ния, и т. д. Примеры такого рода встретятся ниже.

14. эвенк, вост. ут5н 'чум, крытый корой хвойных деревьев’ , 
жилище (на зиму укрываемое землей)’ , ут5н калт акйн  'полу-

чум’ (из расколотых пополам жердей), 'шалаш теневой, устраива
емый летом для оленей и для мелких работ’ , утэнэ С-Б, Тит. 
*покрышка на чум (сшитая из вываренной бересты)’ , утэт  И 'ша
лаш’ (для х])анения одежды), эиен. утэн 'землянка’, 'зимовье’ , 
'жилище якутского типа’ , ут5мййэ 'землянка (старая, ветхая)’ , 
пег. ymSu 'шалаш (охотничий знмнип, заваленны!! у основания 
снегом)’, 0 j)0K. утоми 'шалаш (охотничий)’, ороч, утэчэкэн, утэ- 
чэми фольк. 'жилище’, уд. утулу ~  утули  'сени’ , 'пристройка 
крытая (у зимнего шалаша или балагана-избушки)’; cj). як. 
угпЛн 'охотничий шалаш из конусообразно поставленных жердей, 
с отверстием вверху, обмазанный глиной или обложенны!! дерном’.

15. эвен, унэн  — унЗн — внэн  Ол, Алл, Ск 'жилище’, 'берлога’ , 
унэн  Алл пари, 'дом деревянный’, унЗм- Арм 'покрывать’ ,

эвенк, вост. унэ 'покрышка чума’ (верхняя часть), унэкЗн, унэ- 
kSmu, унэ^ки 'покрышка (чума)’ , сол. унэхэ 'нокрышка юрты 
(войлочная)’ , 'крыша’, орок. унэ  'покрышка чума (из коры, бе
ресты, ровдуги)’; ср.: як. у ш к а н  |<^тунг.] 'несколько сшитых 
п одну полость звериных шкур’.

16. эвенк, вост. угдан, угдама, угдама ^у 'жилище прямоуголь
ное (в виде палатки), крытое корой лиственницы’ . Бит, Вт 'лабаз- 
помост на сваях с крышей из коры*, нег. огдан  'жилище летнее 
прямоугольное, с каркасом из жердей, крытое берестой’ , эвен. 
Ох удан  (<С[ *угдан) 'лабаз-помост на сваях для храпения вещей’ ; 
ср.: ороч., уд., ульч., орок. угда, пег., пан. огда  'лодка’ , эвенк.
вост. угдакса, зап. у л дак са^ ол дак са  'кора хвойных деревьев’ 
(Р. Vergl.).

 ̂ 17. эвен, уран , урадан , у рот  ^у Ск, оран  Арм 'чум (летний)’, 
шалаш (крытый корой)’ , 'навес’ , 'сарай (крыты11 корой)’, 'поварня’, 

ура-  нок[)ыть корой’ (летиш! чум, шалаш, навес); cj).: эвен.

f .

утэк

 ̂ ypd>tma\ ^кора’, ^корье’ , ^короста’ , уд. в а к т а ^ у а к т а  
у рО'Кша], ульч. ^у р а з у т а 0̂ 0 paifma, орок. цурагрпа 'кора’ , 

нан. o^opai^ma 'кора’ , 'скорлупа’, 'корка (хлеба)’, 'панцирь’ (чере
пахи), орок. с^урала- 'обдирать кору’ (с хвойных деревьев для 
покрытия юрты), 'крыть юрту-летник корой’ .



Ср.: монг. урц  'чум’ 'хижппа’ , 'балаган’ , бур., калм. урса  
'шалаш конусообразный’ , як. ураса, ураса ^id 'коническийшалаш 
из жердей’ , ураса  'летнее жилище якутов из наклонно постав
ленных жердей, накрытых листами бересты, корой лиственницы 
или ели’ .

Для бур. урса-^урас  восстанавливается праформа *урача
афф. уменьш. -ча (Р. V^ergl.).

фоль
ср.: голомо.

19. ма. уцдо-^уцдун  'землянка для жилья, вырытая в горе , 
'пещера’ , 'яма для обжигания кирпича, фарфора, извести’ , 'под
земный ход’ , 'подкоп’ , уцдун боо 'погреб’ , 'подвал’ , 'подземелье’ . 
Ср.: эвенк, угду- 'пролезать через что-л.’ угдувун 'лазейка’ , 'убе
жище’ , угдукйт  'нора’ , угдукат  'нора горностая’ , угдусин-'щ ю -
лезть’, угдусин^ак  'лаз’ .

20. ма. улэн  'жилище’ , 'жилье’ , 'жилые строения’ ; ср.: боо.
В числе наименований жилища в тунгусо-маньчжурских 

языках могут быть отмечены также некоторые заимствования,
которые приводятся ниже.

< к и т .  фан, буан,  яп. бб  III.] 'жилище’, 'жилье’ , 
'жилое здание’ , 'строение’ , 'дом’ , 'комнаты’, 'семья’ , 'поколение , 
боо улэн  HBi)H. 'жилище’ , 'жилье’ , 'строения’ , 'здания’ , 'дома’ , 
боо г^ашан 'родина’ (селение, где находится дом), боо с^ува нарн. 
'дом и двор’ , 'строения’ , 'здания’ , боо б о щ о н  'родовое имение’ , 
боо ар а-  'строить дом’, боой а щ а л а  'семья’ , 'домочадцы’, боой  
н'алма  'домашние’ , 'дворцовая прислуга’ .

22. ма. байсин  [<мо.1 'дом’ , 'строение’ , 'избушка’ ; ср.: п.-мо.
baising, монг. б а й ш и н (г ) , бур. бай ш ан(г)  'дом’ , 'строение , зда
ние’ , бур. также 'город’ .

23. ма. ордо  1<мо.]  'шатер (царский)’ , 'беседка’ , 'дворец’ .
Ф

ordu (n ),  монг. орд (он)
бур. о р д о (н )  'дворец’ , 'ставка’ , 'резиденция , стан , лагерь , 
'орда’ , др.-тюрк, ordu 'ставка’ , 'резиденция хана’ , 'дворец’ , 
ordu qarsi пари, 'дворец’ , qarsi ordu ш т^парн. 'дворцы и чертоги’ , 
ordu 'норы грызунов и других животных’ .

24. ма. асари  [< м о .]  'здание’ , 'помещение (хранилище)’ , 
' за л ’ , 'многоэтажное здание’ ; ср.; п.-мо. asar, монг., бур, асар  
'палатка’ , 'шатер’ , 'башня’ .

25. эвенк., эвен., пег. балауан, уд. балака,  орок. балауа  
[ < я к . ]  'жилище’ , 'дом бревенчатый’ , 'зимовье’ , 'землянка’ , 
'чум из плах’ , 'барак’ , эвенк, балауамй  'деревянный дом’ , 'барак’ , 
эвен, балауамййа  'старое строение’ , эвенк. Брг балгаНун 1<мо.]
'жилище летпее’ , 'дом’ .

Приведенное иаименовенпе жилища «балаган» является заим
ствованием из якутского языка, тогда как в баргузинском говоре



эвенкийского языка это, несомненно, монголпз.м. Случаи парал
лельного заимствовання в различных тунгусо-маньчжурских язы
ках или их говорах и диалектах — довольно частое явление, 
которое находнт свое объяснение в том, что на обширных про
странствах своего расселения тунгусо-маньчжурские народности 
имеют контакты с представителями как тюркской группы, в част
ности — с якутами, так и с монгольской. Приводим монгольские 
и тюркские параллели:

п . - М О .  balyasu(n),  монг. балгас  'город’ , бур. балгаакан  'хлев 
(овечий)’ , др.-тюрк, baliq  'город’ , як. балаган  'жилище’ , 'дом 
бревенчатый’ , 'изба’ , 'юрта (зимняя и летняя)’ , 'хижина из тон
ких бревен в виде усеченной пирамиды’ .

Временные жилища

Среди временных жилищ едва ли не первое место занимают раз
личные шалаши, которые сооружаются на время охоты или рыб
ной ловли. Начнем их обзор с названий, наиболее широко извест
ных  ̂ у многих народностей Приамурья.

срок.
aijndaij-^ авупдав [< ^ *аун§а< ^ *аунга]  'шалаш’, 'балаган охотни
чий’, 'временное сооружение для отдыха н нути’ , o j i o k . 'шалаш 
для роженицы ; с этим наименованием интересно сопоставить 
также эвенк, аш р , а щ эк ,  эвен, а щ а к ,  а н щ за к ,  нег. а щ а х  'но
чевка , привал’ , 'табор’, ороч., уд. а щ  'шалаш’ (в пути), ульч.

1 нан. аищо1у  — аощо1у  'ночевка’, 'место ночлега’ , 
^лс/канка , снальня , сооолнная нора’, орок. ayudaj^y 'ноч.чег’ , 
ночевка . Все приведенные наименования являются производными

от глагольных основ; ср.: эвенк, ан^э-, сол. а^а-, эвен, ан^ъ-,
Hei. ан'^а-, ороч, а^а-, уд. аг/ала-, ульч. ауи^а-, орок. авунда
аулда-, нан. аощ а-,  ма. амура-  'остановиться на ночлег’, 'устроить 
привал’, 'переночевать’ .

27. \льч. цалащ ,  орок. цалацари  'небольшой охотничий ба
лаган’ .

28. паи., ороч., уд. кава 'небольшой охотничий шалаш’ , 
ороч., уд. 'летник, крытый еловой или березовой корой’ .

29. нан., ороч, вэнтэхэ(н-) 'жилище охотничье конусообраз
ной формы из вертикально поставленных полуплах’ ; ср. нан. 
ундэхэ(н-) а щ о !у  'жилище бревенчатое’ .

30. ульч. д ав р а^ д ау р а -^ дау р ау ,  паи. даоро  'жилище из соло
мы и коры, устраивается па месте лова кеты’ (ср.: дава  'кета’);
ср.. ма. дайфаха  'шалаш плетневый, крытый соло.мой’ , 'плетень, 
изгородь’ (из тальника, тростника и пр.).

31. ульч. ĵ 0M ypa(Н-), нан. с^омора 'жилище сфернческо!! формы’,
ша.1аш, Ki)LiTbiii сеном, корой, берестой, который ставится на 

месте рыбного промысла’ .



32. эвенк, калт ан  'чум, шалаш, крытый сеном, соломой.
калт акаберестой’ , 'шалаш, иокрытый

вина’ ), эвен. 1̂ алтам 'шалаш двускатный’ , i^ajimy 'чум’ (одна 
половина которого цилиндрическая, другая коническая), 'юрта’

калтасинки, калти
калтами

монг. халт ас  'половина’ , кор. кари-  'делить, разрезать’ .
33. эвенк. С м арм а  'чум куполообразный, устраиваемый для 

одной ночевки в дороге’ .
34. эвен, ним^эн 'шалаш из жердей, засыпанный землей’ .
35. ма. ^эофи 'шалаш круглый, крытый соломой илн бере

стой’ , ^эофщгэ боо  'часовня’ , 'скит’ .
36. нег. хэ]рэну  'шалаш, крытый травой’ .
37. нан. а^и(н-) а^мани 'шалаш полуоткрытый, из прутьев’ 

[букв, 'пасть калуги' <^а^и(н~) 'калуга’ (рыба) + 'отверстие’ ,
'рот’ , 'пасть’]; название этого жилища связано с его внешним 
видом.

38. ма. тпобо, т обоо  уст., тобо чачари  'шатер’ , 'хижина’ .
39. нег. атаву, уд. ат'’ау  этн. уст. 'шалаш для роженицы’. 

Ср.: ороч. jamai/Ko 'роженица’, уд. jam acu-  'рожать’, орок. jam a-  
]атче- ~  ]ачче- 'родить’ .

40. эвенк, элбэлэ ~  элбэлэнэ 'шалаш односкатный’, эвен, эл- 
бэк  ~  эл б ък  ~  ъ л б ъ к  'палатка для ночевкп одного человека’, 
элбэм  ~  эл б ъм  — ъл б ъ .и  'чум’ (покрытый шкурами, ровдугой — 
оленьей замшей), уд. эгбэнэ 'палатка зимняя’, нан. элбэнэ 'па
латка от дождя’ , ма. элбэн и ^эофи 'шалаш’.

Приведенные здесь наименования являются производными от 
глагольных основ: эвенк., нег. элбэ-, эвен, э л б э - в л б в - ^  ъ л б ъ - ,  
ороч, эббэ-, уд. эгбэ- 'покрыть покрышкой чум, шалаш, жилище 
вообще’ , ма. элбэ- 'накрывать’, 'застилать’ .

41. ороч, м аи ка(н -)  [<^ма.] 'палатка’, уд. маига [<^*маикан\ 
'палатка’ , 'навес’ , ульч. майт^ан 'палатка’ , 'накомарник’, паи. 
м а щ а м а а к а ( н - )  'палатка’ , ма. маикаи  'палатка’ , 'шатер’ . Ср.:
п.-М О . m aixan, монг., оур. майхан  'палатка’, 'шатер’, кор. мак 

кит.] 'палатка’ (ср.: кпт. му 'палатка’, 'шатер’).
42. ма. чачари  [<^мо.] 'шатер’ , 'палатка’, чачари боо  'па

латка со стенками по бокам’, чачари лэмпэп 'шатер’ (холщевы11, 
рогожный), чж. cah-c'ih-li 'шатер’; ср.; п.-мо. сасаг  'шатер’ .

[ <
'костер[<^як.] 'костер’, 'о 

отуланчэ- 'греться у костра’, отут- 'развести огонь’, этулэк 
'логово медвежье’, эвен, оту [<]як.]  'костер’ , 'огнище’ (в поле), 
отчэн 'шалаш’, 'навес’ (для вещей от дождя); ср.: п.-мо. otay  
otuy 'племя’, 'раса’ , 'род’ , монг. отог 'огнище’, 'род’ , 'поколение’, 
'клан’, бур. отог  'балаган’ (на покосе), 'шалаш’, 'род’ , 'клан’, 
калм. ot°G 'племя’, 'род’ , др.-тюрк. otay  'шатер’, 'жилище’ , РСл 
отак  'шалага’, 'палатка’, кпрг. отау  'юрта жениха’ , одау  'ша-



лаш ’, шор. ода2 'ш алаш ’ , 'балаган’ , 'стаи’ , тур. ода, 'жилищ е’, 
'комната’ , 'дом’ , як. оту 'шалаш из сена’ , 'балаган’ (в поле), 
'привал’ , 'ночевка’ , 'становище’, 'огонь’ , 'костер’ , 'огнище’ (в поле), 
отун- ' за ж и га т ь ’ , 'разводить огонь’ .

44. ма. пан пу^'^пэ^ 'хижина, крытая травой, соломой’.

п и н (г)
ср.: п.-МО. p in g

'н авес ’ , 'ш алаш ’, 'тент’ , 'потолок’ .

Укрытия, убежища

Ниже приводятся названия различного рода укрытий, убежищ,
служащих для кратковременного отдыха в пути, а также защитой 
от пепогоды.

45. эвенк, далдаку
'шалаш

'заслон’ , 'щит’ , 'занавеска’ , эвен, далда  
временное укрытие из ветвей кедрового сланца или

далдам а укрытие от непогоды, дождя,
которое делается из прутьев, воткнутых в землю и обтянутых

далда  ___  , _______, ^
)’ , СОЛ. далда  'тайник’ , 'скрытое мест( 
р.: п.-мо. da lda ,  монг. далд ,  бур. далда  
d a ld ab ii ,  монг. далдавч, бур. далдабш а

прикрытие , загородка ширма’ , п.-мо. daldala-,  монг. далдла-, 
бур. далдал-  'скрывать’ , 'прятать’ , 'укрывать’ , др.-тюрк. dalda  
задняя сторона’ , 'защита’ , як. далла  'летняя юрта’ .

46. ма. дан  ан  'укрытие’ , 'прикрытие’ (место, закрытое от
ветра), 'убежище’ (потаенное, скрытое место), 'засада’ , 'уеди
ненное место ДЛЯ отшельников’ .

47. эвенк., нег. ^а.чпан 'полог’, 'накомарник’ (род палатки
04. й ам п а(н -) ,ДЛЯ защиты от комаров и мошки на 1

%

1 ф а (  Н - )
^ам па(н-), орок. д а п п а (н -)  ^аппа(н-),

м а . §ампан  ~  |а, [ <^  '  С / ------ - W Q  V 1 ^  • J

ПОЛОГ , занавес ; cj).: кит. чжанпэн  ^палатка’ (большая, военная).
уд* йаута  тент для защиты от солнца и дож дя’ , ульч.

и аут а(н -)  этн^ 'шатер свадебный в лодке’ , орок. йа  'н авес ’ ,
крыша , нан. йаота  'шатер в лодке для детей, больных, стари- 

ков .
49. ма. сэмэргэн сэмэрхэн  'н авес ’ , 'намет’ , 'балдахин’, 'ша

тер’, 'тент’ (над телего11).
 ̂ 50. ороч, нэмэ 'прикрытие’ , 'укрытие’ , нэмэрхэн 'рогожа’ , 
епанча^ (из травы и соломы для защиты от дождя), нэмэрку 
одежда , платье’ , 'плащ’ (дождевой); ср.: эвенк, нэмэ- 'покрыть’ , 
набросить что-л. поверх одеяла’ (для тепла), эвен, нумнэ- 'по

крыть , нэм- накрыть’ , 'укутать’ , ороч, нэмэ- 'покрыть’ , 'укрыть’ , 
УД. нэмэ покрывало’ , 'одеяло’ , орок. нэмбэ 'одеяло’ , 'шкура’ ; 
ср.. п.-мо. nemge-, монг. нэмн-, бур. нэмнэ- 'покрыть попоной’ .
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П.-МО. nemnege, монг. нэмнээ 'попона’ , ке.иер ^прикрытие’ , 'у к р ы 
тие’ , 'убежище’ , бур. нэмнээ, нэмэргэ 'накидка’ , 'покрывало’ , 
'попона’ , нэмэри- 'набрасывать на плечи’ (накидку, плащ), 'на
крывать’ , 'покрывать’ , др.-тюрк, ja p -  'покрывать’ , 'закрывать’ , 
тюрк. ]абу  'закрытие’ , 'укрывание’ , 'попона’ , 'кровля’ , ]абун-  
} а б ы н - а м ы н -  'покрываться’ , jan -  'покрывать’ , 'закрывать’ , 
]’апык  'чепрак’ , 'попона’ , 'плащ’ (широкий из войлока), як. сабар  
'покрышка’ , 'сабы  'покрывание’ , 'накрывание’ , 'крышка’ , 'по
крышка’ , 'покров’ , 'покрывало’ , 'одеяло’ , 'прикрытие’ , сап- 
' покрывать’ , 'накрывать’ , 'закрывать’ , 'прикрывать’ , 'заслонять’ , 
'затворять’ , 'крыть’ , 'покрывать’ , 'набрасывать’ , 'накидывать 
на себя’ , 'покрываться чем-л.’ .

II. НАЗВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕП ЖИЛИЩА

Сравнительное рассмотрение тунгусо-маньчжурских названий ча
стей жилища приводится в виде двух перечней, что вызвано зна
чительными отличиями типов переносного жилища — юрты, чума, 
с одной стороны, и жилища непереносного —  срубового зимника, 
с другой, хотя ряд наименований у обоих видов указанных жилых 
сооружений совпадает.

Помимо перечня названий частей двух основных разновидностей 
жилища приводятся схемы: в качестве образца северного тина — 
схема старого эвенкийского конусообразного чума — и в виде 
южного варианта — схема нанайского срубового зимнего жилища 
корима ао{у-).

Части переносного жилища — qyivia

1. эвенк. Ь аран'^ саран  [<С*1гаран] В -Л ~ а р а н  С-Б 'место, рас-
ji чищенное для установки чума’ , 'место, занятое чумом’ , 'площадь

чума’ , 'место очага в жилище’ , 'очаг’ , 'пол земляной в чуме’ , 
Брг, 3 ,  Учр 'место, находящееся в чьем-л. владении’ , Алд, Сх, 
Урм 'постель’ , 'кровать’ , Вт, С-Б 'чум’ , 'юрта’ , 'жплнще’ , Тнг 
'стоянка’ , эвен. К а р а н ^ а р а н  Арм, Б  'место, расчищенное для 
установки чума’ , 'постель’ , 'нолог’ , 'место для спанья’ (в чуме), 
Арм 'пол’ , 'место для очага’ , пег. xajan  [ <  */ш ран], ороч, х а (н -)  
[< ;*  xajan  < i*  каран]  'место, занятое жилищем’ , 'очаг’ .

Как видно из приведенных данных, это слово характерно 
для тунгусо-маньчжурских языков северной подгруппы — эвен
кийского, эвенского и негидальского — с основным общим зна
чением: место, предназначенное для чума или занятое чумом или 
очагом. Следует подчеркнуть, что у северобайкальских эвенков 
слово ар ан  <^каран  употребляется вместо напменования p j  и 
означает чум, юрту (ср.: каракан  С-Б уст. 'чум родпльницы’, 
карам и  П-Т, Брг, 3, Тк, Учр 'старый оставленный остов чума’, 
'место, покинутое обитателями’.



Заслуживают внимания монгольские параллели к тунгусскому 
hapau ,  которые установлены Г. Рамстедтом,^ а именно: п.-мо. 
агап  <С *haran ,  мн. ч. arad, монт.аран  уст, ^простолюдин’ , 'чернь’ , 
ар д  'арат’ , 'трудящийся’ , 'народ’ , бур. ар ад  'парод’ , а р а д  зон  
парн. 'народ’ , 'население’ . Сюда же может быть привлечено и др.-
тюрк. агап  'скотный двор’ , 'конюшня’ .

2. эвенк., нег. тоуо ~  тово ~  тоо ~  то, сол. того, эвен, тоу
т о в т о к  — тогол  Арм, уд., ороч, то *тоуо], ульч., орок.,
паи. тава, нан. таву ~  m a y то , ма. тува, чж. t'oh-wei 'огонь’ , 
также 'костер, очаг’.

В  качестве возможных параллелей можно привести следующие 
монгольские данные: п.-мо. toyuyan '^toyun, монг., бур. т огоо(н)  
'котел’ , п.-мо. toyuna-^(оуипи, мопг. тооно 'дымовое отверстие 
в юрте’ , 'круг, рама дымового отверстия в юрте’ , бур. тооно 
'крышка для закрывания дымового отверстия юрты’ .

3. эвенк, сбна-^ суона-~ ^ сбнан~ со^ а-^  к он а '^ Ь бн ан '^  шона
шуони'^шонди  'дымовое отверстие вверху чума на месте соеди
нения основных жердей’ , 'три основные жерди у основы чума’ , 
труба’ , 'жердь для подвешивания котлов пад очагом’ , 'таган’ , 

'тренога’ , Алд 'средний палец’ , II перен. 'дорога в верхний мир’ , 
эвен, /гонан 'дымовое отверстие вверху чума’ , 'основная жердь’ , 
'основа чума’ , ороч., орок. сдно ’дымовое отверстие’ , 'матица’ , 
'основная балка у потолка, крыши’ , нег. сбна  'матица’ , 'стропила’ , 
нан. сд стропила у крыши, жерди’ , ма. сон 'жердь, жерди для 
репгетника под кровлей’ , сон и моо 'короткие столбики на мати-
дах под решетником’ , суван-^сувэн 'печная труба’ , доно-^тоно  

<Смо.1 'дымовое отверстие в юрте’ .
В  двух основных подгруппах термина сбна  нашло свое отра

жение различие в типах жилищ — конусообразного переносного 
чума и бревенчатого непереносного.

4. эвенк, турувун  'столб’ , 'подпорка’, 'оснонная жердь чума’ , 
fnypyyau  'дверная жердь чума’ , турга  'подпорка’, 'подставка’, 
нег. m ojza'^ m odea  [< i*m y p ea]  'подпорка’, 'столбы в жилище, 
подпирающие верхние поперечные балки — сома’, пан. mojza  [ <

турга], ульч. my^ai^y \<Стур^ацу] 'подпорка’ , 'кол’, нан. 'са
мострел ; ср. также: эвенк, тургаптин  'распорка’, 'подпорка’, 
эвен, тургъти^  'пяло’, уд. туга  'распялка’, 'самострел’ .

Сюда же эвенк, туру  'столб’ , рел. 'шаманское дерево’ , нег. 
mojo [ <  *туру] рел. 'шест из обтесанной лиственницы’ (дорога, 
по которой духи поднимаются на небо), ороч, ту К  *тг//г/<

i.T.^rwlrV — Точку зроппя Ра.мстсдта разделяет В. II. Цпи-
названиях, связанных с понятием «народ» в тунгусо-маньчжурскп\

 ̂ Onentalia Hung. X V , 3, 1962, стр. 4 7 - 4 8 )  п N. Рорро (On some 
altdic names of dwellings. Studia Orientalia, X X V I I I ,  3). Cm. также:

. Л. n  0 II с T a П T П П 0 в a. К характеристике лексического комплекса
монгольских II тюркских



*туру\ рел. 'шаманский шест’ , mi/pa [ <  ульч .Г  столб’ , ульч. т ура  
туру  'столб’ , орок. т оро-^т орро'^т уру  'столб’ , 'дверной 

косяк’ , нан. тлра  'столб’ , 'свая  у амбара’ , тбро  рел. 'шаманский

1

Рис. 1. Эвенкийское жилище — чум (gy).
J  — Лоран — место, занятое чумом; 2 — тот-о — о г о н ь — 

костер — очаг; 3 — сбна — дымовое отверстие; 4 — ту- 
р у в у п  — основная дверная жердь; 5 — чйлска — срединная 
жердь; б — йк^тун — поперечная жердь для подвешива
ния котла, чайника; 7 — итсэптухсэн — наклонная жердь, 
к которой прикрепляется жердь — икэптун; 8 — oj^oh — 
крюк для подвешивания котла, чайника; 9 — cepa>j— 
жердь остова чума; ii? — уркэ — вход, дверь; 11—к̂ л~ 
тир ~  басурга — — порог; 12 — молу — почетное место 
против входа за очагом; 13 — бе — боковое место, по 
обеим сторонам от входа; 14 — чбца — чбцал — место 
у входа для хозяйственных принадлежностей, посуды; 
15 — долба — место у входа для хозяйственных предметов.

ест ма. т ура  'столб, подпирающ,ий концы матиц в здании’ , 
'столбик’ , 'перекладина’ , 'подпорка’, чж. t'Uh-ldhколонна 

'столб’.
Приведенные выше названия для столба, шеста, подпорки 

можно поставить в связь с эвенкийским глаголом туру- 'подпи
рать’ , 'поддерживать’ .



5. эвенк, чймка 'срединная жердь в чуме’ (между входом в 
чум п очагом). Это слово отмечается во многих говорах (подка- 
менно-тунгусском, алданском, ербогаченском, зейском, непском, 
сымском, тунгирском, учамском, урмийском, учурском, хинган- 
ском, чумиканском).

6. эвенк. йкЗптун, эвен, '‘е к э т ъ н ' ^ “екэпън  Б ,  уд. йууэпти
'жердь для подвеншвания О

Приведенные выше названия образованы от широко представ
ленного в тунгусо-маньчжурских языках названия для котла, 
а именно: эвенк, йкэ, эвен, '‘екэ ~  иекэ ~  йкэ ~  йекэ, нег. йх5 
йкЗ, ороч, ико, уд. йохо, нан. икэ К-У, йуку ^  йукэ. Словообра-

IM аффиксом является эвенк.-тг/п^н, эвен, - т ъ н ^ п ъ н ,  уд.
~пти.

7. икэптуксэн 'жердь наклонная, за очагом против входа 
к которой привязана поперечная жердь — йкэптун' (афф. -пту
ксэн -птун  +  -ксэн).

8. эвенк, оллон ~  о л д о н о л р о н , олловун ~  олдовун, эвен, 
олравун  ~  олдавън  ~  олдавун  ~  о л̂д ’̂аво^н , олдан, оллавън  ~  олла-  
в у н о л р а в ъ н о л ч а в н а ,  нег. олдн [<^*оллон], ороч, ог^зеуа 
[<^ол^иуа], уд. оло''у, орок. ол^иуа 'крюк для подвешивания чай
ника, котла над огнем’; ср.; ульч. д р п у (н -) ,  нан. олпи  'крюк 
около печки, на который вешают посуду, тряпки’ .

9. эвенк, сёра^  (— кё p a t f шёpai^ — шира), эвен, hxpay^ 
к е р а ц - ^ Ы а р ъ ц ' ^  к х р а ц д е р щ ,  нег. сё]а}} 'жердь 
остова чума’ , сЩ и \ < ^ *сё]ащ < ^ *сёращ 1\ 'жердь’, уд. с а щ  
\<^*сдещ<С^*сё]ащ<^*сёращ\  'жерди остова крыши двускат
ного шалаша’, ульч. сёсаци  'жердь для балагана’ , орок. сёсщи, 
'жердь остова чума’ . Сюда же примыкают: нан ей, нег. сап

У-1 ьч.], ульч. са(Н-), орок. с а (н - )  'вешала’ (сооружения из 
жердей для вяления рыбы). Слово со, [сан, са (н -)]  представляет
собою стяженную форму са  <  с а (н - )  ~  caff <  *сзе^и <  *сзе]'а^ <  
*саера^.

9а. эвенк, уние'^оние  [<^ мо.] 'жердь’ (в палатке, шатре), 
эвен, унипкин  Алл 'жердь горизонтальная в треноге цилиндри
ческой части чума, служащая для соединения с соседней трено
гой , ороч, ун и 'крыша’ , орок. ун'эуэ 'отверстие вверху берестя
ного шалаша конической формы’ , нег. унивун 'плетенка из 
тальниковых прутьев, на которой вялят мясо, рыбу над огнем’ ; 
ср.. п.-МО. u n i(n ) ,  монг. унъ  'ж ер дь~ ж ер ди ’ (которыми поддер
живается верхний круг юрты), бур. уняа  'стропила’ (для юрты), 
тув. унаа  [<^ монг.] 'жерди каркаса крыши юрты’ .*

96. эвенк, вост., Нрч калган-^калгэ  Брг [<С мо.], халган
як.) Урм, Учр 'свая ,  подпорка у двери в жилище’ , сол. калга  

халга  ворота , эвен, калгън  'запор’; ср.: п.-мо. yayalya, монг.

 ̂ II. Н.  Попие («Оп some altaic names of dwellings») монг. unin, халх.
uni прутья кровли юрты , бур. ип'а мо. *uni-ga сопоставляет с тунг. 
ипеп —  ипецк полог чума’.
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хаалган  'ворота’ , 'диерь’ , бур. хаалга  'норота’ , 'дверца’ , 'калптка’ , 
як. хал^ан  [<  ̂мо.] 'дверь’ , 'ворота’.

9в.  эвенк, бакса  — б а к ш а б а к ч а  П-Т ~  банана [С^як.] вост. 
'подпорка’ , 'свая’ , 'столб’ , 'комель’ , 'гроб’ , сол. баччи 'гроб’, пап. 
Caifca ~  ба:^са, ульч. ба^са т урани  'центральный столб, под
порка’ (поддерживающие потолочные жерди), ма. ба.^ана 'шест, 
поддерживающий свод в жилище’, 'подставка’, 'подпорка’; ср.: 
п.-МО. Ьауапа, мопг., бур. багана,  бур. бахана  'столб, подпорка, 
колонна’ , як. бадана ~  .wagawa'столб’, 'подпорка’ , 'колонна’, кирг. 
бакан  'шест, которым поднимают кошмы и верхнюю часть остова 
юрты’ .

9г. эвенк, локовун, лбван  — лобан  ~  лбуан  'жердь для подве
шивания над огнем котлов, чайников’ , 'вешала из жердей для 
«ялеппя мяса, рыбы’ , 'вешалка для одежды’, локоптин  'жердь 
поперечная в чу^ме, па которую вешают одежду, шкуры’, локо-  
чивун 'вешалка’ , эвеп. нокучйлдйвън  'вешалка’ , пег. лоховун, ло- 
ван, локопун  'вешала нз жердей для вяления мяса’ , 'вешалка 
для одежды’, ороч, локони, лбни  'вешала из жердей для вяле
ния рыбы, мяса’ , орок. лбнов  — лбноу  'вешала из жердей для 
вялепия рыбы’, 'жердь в чуме, па которую вешают одежду’ , 
лотику  'вешалка’ , паи. лбнчацо1у, лощо1у, лбча 1̂ о1у 'вешалка’, 
ма. лак'ацу  'вешалка’, 'козлы’ (для вешатпгя чего-л.).

Приведенные существительные связаны с глагольной ocnoBoii: 
эвенк., СОЛ. ЛОКО-, эвен. «о;у-, пег. лохо-, уд. л ‘б-, пан., ульч., 
срок., ороч, лб-, ма. лак'а- 'повесить’ .

10. эвенк, уркэ, сол. уккэ'^уркэ, эвен, уркъ'^ уркэ,  нег. уйкэ 
ус'кэ-^ут'кэ [<С *уркэ] ,  ороч, уккэ, уд. укэ [<^ *уркэ\, нан. уйкэ 
1<С *уркз\, ульч., ма. учэ [ <  *уркэ] ,  орок. утэ *учэ <С *уркэ]
л  ^  ̂  '  \  W  Ш  ■ Ш  Ш  ^  W W  •дверь’ , 'дверной проем’ , 'вход’ . Из ряда производных приведем 
здесь эвенк, уркэптун, эвен, у р к ъ п ъ н ,  у р к ъ т ъ н ,  пег. уйкэпун, 
ороч, уккэп т у(н )'^ укэп т у(н -) , уд. угэпт и(н-),  орок. утэру 
'дверное полотнище’ .

С тунгусо-маньчжурским *уркэ  'дверь’ можно сопоставить 
тюркские примеры: еркан  РСл 'косяк ’ , 'порог’ , 'рама’ (двери), 
ерга  'решетка около двери’ .

Сюда же тяготеют следующие монгольские параллели:  ̂
п.-МО. егаке  — дгке, монг. в р х (о н ) ,  калм. бгк^ 'дымовое отвер

стие’ , 'дымник юрты’, 'покрывало дымннка’ , 'дом’ , 'двор’ , 'семей
ство’ , 'очаг’ , бур. урхэ  'дымовое отверстие’ , 'дымник юрты’, 
урхэт э  'двор’ , 'хозяйство’; ср.: сол. б р х д ~ у р ^ б  [<^мо.|.

Что касается расхождения в семантике т.-ма. уркэ  <С *огаке  
'дверь’ и МО. *дгйке  'дымовое отверстие в жилище’ , то оно не мо
жет служить препятствием для сопоставления, если принять 
во В1тмание, что дымовое отверстие в древних типах жилищ

® Р. Vergl., стр. 56, 87.
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одновременно служило п входом в пего; ср., например: эвепк. 
вост. уст. чорамй  жплищв с входом через дымник’ ,
 ̂ 11. эвенк, к у л т и р к у л т й р  'порог, ступенька у нхода в чум’
крыльцо, эвен, кулити^ 'заслонка’ , 'загор одка’ , 'перегородка’ ,

пег. култик  этп. уст. 'перегородка в жилище, за которой поме
щалась рожешща’ , ороч, кукти- 'перегородить’ , эти. уст. 'отго- 
])одить место для рояхенпцы в жилище’ .

Помимо отмеченного выше, в значении «порог» в ряде тунгусо- 
маньчжурских языков употребляются следующие слова:

11а. пег. кэндэ, ульч., ороч, кэн дэрхи (н ),  пан. кэндэрхй  
ьэноэрхиэ, кэндэрихэ(Н-) ^кэндэрхй ( н-)  ' порог’ ;

116. ног. бэхэн, ульч. бэиэ(н-), нап. бэкэ 'порог’;
11 в. 0 j)0K. ^аталауи  ~  ?^аталаи 'порог’;

 ̂ И г .  эвепк. басурга  Вт (~бо/гого К.),  сол. б а с а г г а б а с а р г а  
^порог (жилище), ма. боксон  'порог’ (жилища), 'подворотня’ , 

коленца лука’ (где концы его соединены с дугой); ср.: п.-мо! 
(т иуа, монг босго 'порог’ (жилища), бур. богоНо-^боНого 'порог’ * 
подворотня , кирг. босого 'дверная рама’ , 'дверная коробка’ ’ 
порог , як. MÔ OQO 'порог’ (жилища), 'уступгоры’ , 'валик’ (у про- 

])уои), шесток (деревянный ящик или срубик с глиною у осно
вания камелька). Из тунгусо-маньчжурских языков только в
пегидальском отмечается слово Mojajo со  значением 'очаг в летнем 
жилище .

12. эвепк., пег. .налу, сол. малууу, эвен. ма.г, уд., ульч. мали^-- 
малу, орок., пан. лшло 'почетное место в жилище’ (где, по прежним
устаревшим представлениям, обитал дух -  хозяин жилища).’ 
И хинганском говоре эвенкийского языка имеет также значение 
«пкона». р.. эвенк, малууида, эвен, м алигда  'пространство между 
м алу п входом. Ср.: уд. 'пространство от мсиш до ка-
кого-л. места в жплпще’ , малима-^малума  'имеющий моли
{^ м ал у )  , малума ^угди 'шалаш двускатный’ (имеющий мали  
 ̂гежду очагом и задней стенкой жилища).

также корейское .марг/~л?а.г. г̂/ 'деревянный
ПОЛ , комната с деревянным полом’

o r J I t  п Т '" ''"  '-'«есто в жилище но
‘ спят, едят, работают)’ , 'постель*,

на ы, кровать . Производным от основы этого слова является
‘̂ ежопще морского зверя’ . То же значение 

эвенское 'лежбище морского зверя’ , 
арищ , тогда как значеппе, близкое эвепк. бё  'постель место

лог 1уме (в котором спят), 'сосед по пологу’ (т. е. чето-
ек, жнвупщн в одном чуме с кем-л. по одну cTopLiy очага, но 

в разных пологах), 'жена’.

приведенными выше rjpiiMepaMii я в -  
л о е т е л ь ’ ' '’«•""У - ~  бёлщ ду-  'п р п г о т о т .т ь



14. эвенк, чоуа, эвенк., нег. notfan, орок. чо{ о̂л 'место у входа, где 
хранится посуда н домашняя утварь’, эвенк, также 'пепелище, 
оставшееся от снятого чума’ . Сюда же, по-впднмому, — следую
щие названия посуды: эвенк. чб^дилэ 'ковш’, чо^токо 'ста
кан’, 'чайная посуда’ , чо1/у л  'чайник’ , чэ^учэн 'посуда’ (берестя
ная плоская), ульч. чу^нэ 'сосуд из бересты’ , 'коробка берестя
ная’ ; ср.: як. 4 a i ^ x a i чощоЬ 'маленькая деревянная чашка'.

15. эвенк, далба , далбапт ун, далбур  ^  ^алба  [С^як.] 'место 
в чуме около входа для хозяйственных принадлежностей’ , 'полка 
для посуды’. Ср.: ма. далба  'бок’, 'сторона’ , 'боковое здание’, 
'флигель’ , а также: п.-мо. taibiyur 'полка’ , монг. тавиур  'полка’ , 
бур. т абю ур  'подставка’ , 'столик’ , як. далбы р  ~  далбур  'полка 
для посуды на левой, женской стороне юрты’ .

16. эвенк, ууэ 'бревно в срубе первое снизу’ , 'порог’ , 
'дверь’ , ууэ- 'подложить’ , 'подставить’ , 'подпереть’ , эвен, у 
'жерди’, 'слеги’ (отгораживающие очаг), 'рама очага’ , уув 'жерди’ 
(являющиеся основанием остова чума), нег. ууэ уст. 'доска по 
краю нар’ , 'сиденье’ , уд. вэ ~  уэ [<  ̂*ууэ\ 'рама, деревянная или 
из крупных булыжников, отгораживающая очаг’ , ульч., нан. хуэ 
'доска по краю нар’, 'сиденье’ , орок. хувэ ~  хуэ ’рама’ , 'жерди’ 
(отгораживающие очаг).

17. эвенк, moyoho [ < я к . ]  'жердь для чума’ , 'гвоздь’ , эвен. 
тууурук  'двойная жердь’ , 'две жерди, связанные вместе’ , 'гвоздь’ , 
ма. тохин  'слега’ (жердь, которой прижимают, п1)игнетают со
лому илп сено), як. то^осо ~  тоцосо ~  тосо^о 'кол’ , 'столб’ ,
'гвоздь’ .

18. эвенк, ситкй ~  киткй  'стенка чума , наружная сторона 
палатки’ , эвен, кишки  [<^ *ситкй\ ~  итки ~  кикки  'стенка чума’, 
'наружная сторона палатки’ , 'край, конец чего-л.’ , 'угол’ , 1шт- 
к и п ън  ~  ит кипън  ~  киккипвн  'покрышка чума’ (боковая), нег.
ситкй, 'стенка жилища’, 'край, конец чего-л.’ , ситкипун ковер 
на стене’ .

19. эвенк, н'эти^ 'завалинка’ (в чуме из жердей), 'палка’, 
'жердь’ (поперечная на земле, внутри чума), н'эчи 'завалинка’ 
(из снега вокруг чума), эвен, н'эсэ^- {н'иси- ~  н'исан- ~  нич- 
чин- ~  н'исэ}}-) 'тянуть’ , 'протянуть’ , 'стелить’ , уд. н'эсиуи 'ниж
няя часть стенки чума’ .

Возможно, с приведенными выше словами связано и эвенк.
1̂ и с э - м и к э - н и с э - ^ и к э -  'развернуть покрышки чума’ , 'по
ставить чум’, 'спять’ , 'свернуть покрышки чума’ , 'убрать чум’ .

20. Значения «иокрышка для чума, палатки», а также «крыша 
дома» передаются во всех тунгусо-маньчжурских языках одпо- 
коренными словами: эвенк, элбэн  ~  элбун  ~  элвун — илбэн, ол- 
бэнэ, элбэптун  'покрышка для чума, берестяная, из ровдуги, 
ткани’ , эвен, элбити)^ ~  элбути^ ~  ълбитиу. ~  элтиг/ ~  олти// 
эпти/^, нег. элбэптин, ороч, эббэнэ  'покрышка для чума’ , нег. 
элбэн, ороч, эббэпти  — эбэпти, уд. эгбэпти, нан. К-У элбэ(н~)



’ крыша’, ульч., нан. элбэнэ 'пок{)ышка’, 'мешковина’, 'парус’, ма. 
элбэку  'крыша’, 'кровля’, 'тент’, 'навес’, 'покрышка’ , 'покрывало’ , 
'чехол’, элбэн  'осока’ , 'грубая трава для кровли’; ср.: нивх. 
ьигвс ~  ылврш  'крыша’.

Приведенные выше суш,ествительные являются производными 
от глагольной основы: эвенк., нег. элбэ-, эвен, элбъ-  'крыть чум 
покрышкой’ , ороч, эббэ-, уд. эгбэ- 'крыть крышу’ , ма. элбэ- 'крыть 
крышу’ , 'крыть здание осокой, соломой’ , 'закрывать навесом’ , 
'завешивать’ , 'заслонять’ .

Возможно, однокорепными с приведенными выше наимено
ваниями для покрышки являются следуюш,ие слова: эвенк, эллун  
элдун  'нижняя часть покрышки чума’ , эллур  'все части покрышки 
вместе’, сол. элду  'зимняя войлочная обшивка юрты’, эвен, эл- 
рими  Ол, элдэ Арм 'ровдужпая длинная покрышка на чум’.

21. Весьма распространенным в тунгусо-маньчжурских язы
ках является следуюш;ее название берестяной покрышки для 
чума: эвенк, т икса'^т икш а-^m uha-^тиеса 'покрышка берестя
ная для чума, сшитая из трех вываренных полос бересты’ , эвеп. 
Ох тис [<^ *тикса] 'покрышка берестяная для чума’ , нег. тикса 
'покрышка берестяная для летнего жилища’ , 'полотнище’ , 'под
стилка берестяная’ , ороч, тукса, уд. mi/кеаз'полотнище берестя
ное’ , ульч. туикса, пан. К -У  тиса 'покрышка берестяная для 
летнего жилища, шалаша, балагана’ , ма. ту^са боо 'шалаш, 
покрытый берестой’ ; ср. як. mined [<С тунг.] 'берестяная крыша’ , 
а также др.-тюрк, tos, як. туос 'береста’ .

В эвенкийском языке в значении берестяной покрышки для 
чума употребляется также название для бересты, березовой коры; 
ср.: эвенк, талу ^  т а л у т а л э  'береста’, 'покрышка берестяная 
для чума’ , сол. т ала ~  талу, нег., ороч., ульч., о\ю к.т алу, уд. 
талууа, нан. тало/у, ма. толз^он 'береста’.

22. эвен. Ох т ам ана  'покрышка берестяная для чума, с квад
ратами из ровдуги, складная’ ,

23. ороч, икайа  'берестяная покрышка для жилища кава\
24. эвен. Алл тзгэн-^Т тэвэн 'покрышка для чума — нижняя

широкая длинная полоса, покрывающая цилиндрическую часть
чума’; ср.: эвенк, тэуэн ^  тоуэйэн, тэуэр 'основаппе’ , 'база’,
'край’, нег. тэуэн, орок. т эуэ(н) ^  т э(н -)  'основание’ , 'низ’ ,
'нижний край чего-л.’ , 'подножье горы’, 'подол одежды’, ороч.,
уд. тэн [<^* тэуэн] 'основание’, 'низ’ , 'нижний край чего-л.’ ,
ороч, 'нритолка у двери’ , нан. mS \<^* тэуэн] 'край чего-л.’ ,
подол одежды’, 'подножье горы’, ма. тэн 'край, конец чего-л.

вверху или внизу’ , 'конек крыши’, 'фундамент здания’, 'пятка 
двери’ , 'подошва горы’.

2.). эвенк, унэ 'верхняя часть покрышки чума’, упэкэн, унэ- 
щ й  'покрышки чума’, сол. унэхэ 'войлочная покрышка юрты’ , 
крыша’, орок. унэ 'покрышка чума из коры, бересты, ровдуги’ . 

Ср.: эвен, у н э н о и э н  'жилище’, 'берлога’ , унэм- Арм 'накры-



вать’ , а также як. унакан  [С^тунг.] 'несколько сшитых в одну
полость звериных шкур’ .

26. В  некоторых эвенкийских и эвенских говорах значение
О О«потолок» передается словами с корневой основой г/уи-~ е / и -~  

вуэ-, которая во всех тунгусо-маньчжурских, а также в мои-
гольских языках связана с исходной семантикои «верх»; ср.: 
эвенк. Урм ууй, ууэн 'потолок’ , И ууу 'матица’, эвен. Ох уй- 
гидэ 'крыша’, пан. Нх yjcKUo 'чердак’ , 'вышка’ .

Ср.: эвенк, ууй ~  y h U уй 'верх’ , у у й с к й у в й с к й у й с к й  
'вверх’, СОЛ. ууэсхй ~  угвш'хй 'вверх’ , эвен, ей — уй 'верх’, 
вуэскй ~  ууэскй 'вверх’ , нег, ууйскй ~  увйскй ~  уййскй, ороч. 
у и с и ^ у и х и ,  уд. уихи, ульч., нан. уйси, орок. уйсэи, ма. вэси- 
хун  'вверх’ , чж. woh-sih  'вверху’, п.-мо. ogede, монг. ёвд, бур. 
бёдэ  'вверх’, п.-мо. ogse- ~  ogsU-, монг. вгсв-, бур. угсэ- 'под
ниматься’ (вверх, в гору), 'ехать вверх по реке’.

27. Понятие «пол» (в жилище) в эвенкийском и маньчжур
ском языках ассоциируется с обп^ей для тупгусо-маньчжурскпх 
языков корневой основой *пэрэ ^  фэрэ — 1 г э р э х э р э  ^  эрэ 'низ’; 
ср.; эвенк. ~  э/?э, ма. фэрэ 'низ’ , 'дно’, 'п о л ’, 'войлок нижний 
у стен юрты’ и эвен, кэрдэп т щ  'нижняя часть покрышки чума’,, 
а также сол. эри, эвен, к э р э р ,  пег. хэ]э, ороч., уд. хэ, пап. 
К-У хэрэ, ульч. п эр э(г ) ,  орок. пэрэу, нан. п э р э г п э р э л  'дно’ .

28. эвенк., эвен., нег. моста  [<  ̂як. ~  j)yc.] 'пол’ , 'настил’  ̂
' hoaioct’ ; ср.: як. муоста  [<С РУС.] 'пол’ , 'помост’ .

28а. эвенк, наполу  'пол’ [<Сpvc. на полу].
29. эвенк, йэндэр йэндор  fc^Mo.] 'пол’; ср.: ма. 'под

ниматься’ , ’возвышаться’, йэндэбу- 'поднимать’ , 'возвышать’ , 
п.-мо. inder  ~  jender,  монг. индэр, бур. ендэр  'помост’ , 'возвы
шение’ .

30. эвенк, кана  [<^мо.] 'степа’, сол. хала  'стена’, 'юрта’, 
орок. с^ана 'жерди остова чума’ (основные), 'покрышкп’ (чума, 
боковые наружные), 'сторона’ (па1)ужная), 'дверь’ (наружная), 
нан. :] а̂но 'тростник’ , ма. о^ана 'стенкп юрты’ (решетчатые).
заоор (|)егаетчатый), п.-мо. хапа, бу1). хана  'степа’, монг. 

х а н а (н )  'степа’, 'решетчатая стейка Ю1)ты’, 'решетка’ (па сте
пах здания для штукатурки).

Части неперепосного жилища — зимника

Так как в качестве образца неперепосного жилища южного типа 
приводится схема старинного нанайского срубового жилища 
дарима ^о(у-), в помещаемом ниже перечне названий его частей 
нанайские данные вынесены на первое iMecTO.®

® Значении нанайских напмепованн!! для nacxeii жилища приводятся 
в основном но данным статьи С. Н. Оненко «Характеристика некоторых об
ластей лексики современного нанайского языка» (в сб.: Просвещение на со
ветском Крайнем Севере. В помощь учителю школ Крайнего Севера. Вып. 8 ,  
1958, стр. 2 7 2 - 2 7 4 ) .



1. нап., ульч. ^ол^о(н-), нан. гол^д, ороч, гог^о(н-) [<а*гол~ 
|он] 'очаг’; ср.: со-ч. гул^эр 'очаг’, ма. долдон ~  ^олтон 'голо
вешка’, 'обгорелые концы дерева’ ,

2. нан. ома
гом сбоку’ .

оогорелыи пень . 
плита с круглрзгм отверстием для котла и с оча-
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Р и с .  2 .  Н а н а й с к о е  ж и л и щ е  —  к о р и м а  (/ о ) .

 ̂— ьол^о(п-) — очаг; 2 — ома — плита п круглым отверстием для котла; 
•3 — — дымоход под нарами; 4 — хурэ^н-^ ~  наружная выводная 
часть дымохода; 5 — г^ола(н) — труба; 6 — нат а̂^к-  ̂ — нары, отапливав
шиеся дымоходными трубами; 7 — т\ани — нары у входа; 8 — пэркичэ — 
часть нар у ола — печи; 9 — гило ( из двух боковых нар;
10 — пуксу— часть боковых нар, примыкавшая к очагу слева от входа;
11  ~ ~  рочи — ч а с т ь  б о к о в ы х  н а р ,  П1>имыкавшая к  о ч а г у  с п р а в а  о т  в х о д а ;
12 — ау^со(н-)шсто  слева или справа от входа недалеко от очага;

— ла.го — часть нар в глубине дома у поперечной стены слева от 
входа; — xj/э — доска по краю нар; — тполси — скамья посредине 
дома; 16 — уйкэ — вход, дверь; 17 — пава — окно; 18 — пала(н-) — пол;

— naj'upaf'H-; — степа; 20 — — внутренний угол; 2 1 — по-
f ĉofH-J — внешний угол.

3. пан., пег. с̂ бл, ульч. : б̂лй уст. 'ды.моход под нарами ста- 
ринного дома’; ср.: ма. /^олой— ^одо 'долина между двумя го
рами’, 'овраг’, 'ров’, 'канава’ (между двумя Г1)ядамп, мен<амп), 
'желоб’, п.-МО.  xoyulai, монг., бур. хоолой 'горло’ , 'труба’ , бур. 
также 'дымоход’, як. куолаЬ
ла^а1 'узкая речка’ , кор. кол(с) 'дымоход’, корэ 'дымоход под 
утепленным иолом’.

4. паи. к у р э к у р э ( н - )  'наружная выводная часть дымохода’ 
(от внешне!! стены дома до соединения с вертикально стоящей 
в 5 — 8 м от дома трубой), нег. курэн 'угол, в котором встре-

'горло’ . 'глотка’ , 'нпщевод’, }суол-



чались левый и правый дымоход — ^бл', т. е. угол между на
рами— пащу II дбгилан.

5. нан. г}Ола ^  }^ола(н-),  ульч., ороч., уд,, кула(н-), нег. колан, 
ма. ^улан 'труба’ , 'дымоход’, 'труба дымовая’; у нанай н не- 
гпдальцев эта труба, высотой 8 — 10 м, делалась из четырех до
сок; ср. кор. култтук.

6. нан., ульч., ороч. nai^a(H-), нан. наг а̂, нег. накан'^на- 
хан, ма. н щ а н н а ^ а н  'нары’ (вообще), 'нары, отапливаемые, 
обогреваемые дымоходом’, ма. 'лежанка, нары, сложенные из 
кирпича’.

Тунгусо-маньчжурское накан — нахан этимологизируется как 
сложное слово, состоящее из слова на 'земля’ + ка«  'лежанка’ , 
'печь’ , образованное по той же модели, что и кит. тукан 'кап’ , 
^теплая лежанка’ [<Стг/ 'земля’ + ка« 'отапливаемая лежанка’].

Отдельные части нар имеют в тунгусо-маньчжурских языках 
особые наименования.

7. нан. t ânu 'нары слева или справа от входа, около двух 
метров в длину, где сидели женщины, когда варили еду’ ; ср.: 
нег., ульч. г а̂ни 'топка’, 'очаг’ , 'печь’ , уд. кащ  'нары’ , ма. т̂ ам- 
дури  'лежанка’, 'нары’.

8. нан. кэркичэ 'часть нар у ома — печки’ (здесь спала са
мая старшая женщина).

9. нан. гилб, нан., ульч. гило(н-) 'одна из двух боковых 
пар’.

10. нан. пуксу ^  фусху Бк, ульч., нег. пуску 'часть боковых 
нар, примыкавшая к очагу слева от входа’ (если стоять лицом 
к мало), ма. фусху на^ан 'нары близ очага’; ср.: ма. фуску 
фусху 'возвышающееся отверстие на очаге’ , 'конфорка из глины 
для очага’ .

И .  нан., ульч. ^очи 'часть боковых нар, примыкавшая 
к очагу справа’ , нег. ^очайи 'нара рядом с дверью, против патоку'.

12. нап. ai ĉo — а^со(н-) — ac:fy К-У [<^ма.] 'место у входа 
слева или справа, недалеко от очага, где находились дрова, 
ведра, бак с водой, топоры и пр.’; ср. ма. асо а̂н 'бок’ , 'сторона’ .

13. нан, мало 'часть нар в глубине дома у поперечной стены 
слева от входа’ .

13а. ульч. пащ у  'вторая половина (продолжение) нар мало 
в глубине дома у поперечной стены слева от входа.’

В связи с рассмотренными выше нанайскими наименованиями 
отдельных частей нар приведем дополнительно маньчжурские 
названия:

ма. амба на:^ан илпдэрги на^ан 'нары у западной боковой 
стены’, варги на^ап 'нары у восточной стены’, ^улэрги на^ан 
'нары у южной стены’, амарги назван 'нары у северной стены’, 
надран и ирун или суван 'дымоходные трубы, ходы в теплых 
парах’ , фалаг^ а̂ назван 'подпольная печь’.



14. нан. хуэ 'доска по краю нар’ , 'сиденье’ . ’
15. нан., ульч., ороч., тамси 'нары’ , 'топчан’ .
16. нан. уйкэ 'дверь’ .
17. нан., ульч., орок., ороч, пава, нег. пауа, уд. па, нан. 

Б к  фа, ма. фа, чж. fah-‘a  'окно’ .
17а. нан., ульч., нег., ороч, чо^^о, нан. Б к  цо̂ ^̂ о, уд. чо^хо 

'отверстие в передней стене дома — дымовое и вентиляционное’ , 
СОЛ. чонко^чонуо-^чанко-^чуанху 'окно’ ; ср.: п.-мо. congxu(n), 
монг. цонх(он), бур. сонхо 'окно’ , кит. чуанху 'окно’ .

18. нан. пал'^пала (н-) -^фала(н-) Б к ,  К -У , ульч., уд.иала (н-), 
нег. палан, орок. палла(н-), ма. фала^-^фалан 'пол’ , нег., ульч. 
также 'доска’ , ма. 'помост’ , 'двор внутри дома’ , 'загородка’ , 
'перила’ , 'площадь’ , 'квартал’ , 'участок’ (зел1ли), 'площадка- 
жертвенник’ , 'родина’ (место происхождения), счетное слово 
полос земли и пр., чж. ^eu-leh 'двор’ ; ср.; нивх. п'ал!фал 'пол’ .

19. пан. п а ^ и р а п а ^ и р а ( н - )  — факира К-У, ульч. па- 
дира(н-),  ма. фа^иран 'степа’ , ма. фа^иран фу иарн. 'стены’.

20. нан. /оуб, нан., ульч., ороч. §о?^о(н-), нег. ^ о х о н ^ о -  
кон 'внутренний угол в жилище’, нан. Бк, ульч. также 'часть 
нар около трубы’, ульч. дочи goj^o(H) 'угол справа от входа’ , 
па^ки(н-) ^о^о(н) 'темны11 угол слева от малу\

21. нан. nojfco ^  поксо(н-) ^  фо^со К-У 'внешний угол дома’, 
ульч. П0С)}0 'край’, 'кант’ , 'ребро’ .

22. нан. ху^иэщу 'столб у входа в дом слева или справа’ .
23. нан. гуси тора 'столб в центре мало' (ему отдавались 

почести: кланялись перед отправлением на охоту, рыбную ловлю, 
а также во время болезни кого-л. из членов семьи).

24. нан. 6a/fca тора 'центральныГ! столб в жилище, верхним
концом поддерживающии мулу— матицу .

25. нан., ма., нег. мулу 'матица’ , 'конек’ (продольный брус, 
на котором держится кровля), ма. т а к ж е 'х р е б е т ’ , 'си и н ка птиц’ .

малло
—  —  ^  А  Л. >

1Ь. нан. тайбо, ма., ульч., нег. тайбу, сол. тайбо, ороч. 
таибола—таибула 'балки потолочные’ (перекладины), 'стро
пила’ , чж. ^'ai-pen'балка’ ; ср.: п.-мо. iaibuu, монг. m aueyy'балка 
потолочная’ .

27. пан. бисэрэ-^бэсэрэ, бисэрэчэ'^бэсэрэчэ, ульч. бисэрэ(н-) 
бисирчэ 'настил из поперечных балок под потолком для хранения 
имущества’ , 'полка’ , 'потолок’ , К -У  'почетное место на кане’ ; 
ср.: ма. бэсэргэн'^бэсэрхэн 'деревянная кровать’ , 'диван’ , 'п ье
дестал у статуи Будды’ , нан. бисэрэ— бэсэрэ-, ульч. бисэрэнэ- 
' делать настил’ , 'настилать’ .

Отмеченные названия мало, хуэ, уйкэ в сравненнн с однокореннымн с.ю -  
вами других тунгусо-маньчжурских языков рассмотрены выше (стр. 241).  
Соответствующие наименования и нлан старинного ульчского дома q-ag- 
д у (н - )  см .:  А. С м о л я к .  Ульчи. Хозяйство, культура и быт в прошлом 
и настоящем. М., 1966, стр. 67— 76.



28. пан. уичэ'^уйчэ, ульч. уйчеу, нег. уйчу^уйчеву, 'помост 
в середине жилища, где кормили собак’ , 'привязь’ ; ср.: орок. 
уйнэв 'привязь для оленей, собак’ , эвенк., эвен., нег., орок. 
уй-, нап., ульч. уи-, ороч, уйу- 'привязать’ .

29. нап., ульч. гуичэ'^гуйчэ, орок. гуиптэ 'крыш а’ , орок. 
гуидэ~гуйдэ  'крыш а’ , 'покрышка для юрты’ (нижняя и средняя — 
из коры, бересты, ровдуги, рыбьей кожи); ср.; нан., орок. гг/и-,
нап., ульч., орок. гуиу- крыть крышу , покрывать корой, соло
мой, покрышкой’ (дом, амбар чум).

30. нап. сон 'жерди, наложенные в два наката вместо стропил 
под крышей’ .

31. паи. эрчЗ 'нижние концы крышп’ .
32. нан., ульч. тахи 'полки подвесные над ома (печкой) 

и вдоль нар’ (для посуды, берестяных коробов, ящиков и пр.), 
ма. Сиб тауху 'полка’ ; ср.: монг. бур. таг 'полка’ .

33. нег. онараву 'полки вдоль нар’ .

Предметы обстановкн, связанной с жнлпщем

Из названий предметов обстановки следует привести те, которые 
непосредственно связаны с жилищем, его типом. Здесь в первую 
очередь интересны наименования подстилок, циновок, а также 
столов, таганов.

1. эвенк., нег, сэктэ, эвенк, диал. Л э к т з ~  мгэктэ, эвеи. кэутэ 
к э г т э к э в т э с э в т э  Арм, эутэ Б  'подстилка из хвойных ветвей’ , 
'хвойная ветка, употребляемая для подстилки’ , 'постель’ , ороч. 
сэгди 'подстилка из хвойных веток или мха’ ; ср.: эвенк., нег. 
сэктэвун, эвенк. диал. кэктэвуншэктэвун,  'подстилка’ , 
'коврик’ , 'ш кура’ , уд. соктоу(н-) 'подстилка из шкуры, 
коры, бересты’ , ульч. сэгди 'подстилка’ , сэктипу(н-) 'подстилка 
из шкуры’ , орок. соцто 'ветк а ’ , сэиктэ 'ветки лиственницы, 
которыми устилают пол в жилище’ , сэктэ 'полотнище из плотной 
ткани для завертывания груза на нарте’ , нан. сэг^и 'подстилка’ , 
'постель из веток, соломы, травы’ , сэктэпу 'подстилка из шкуры’ , 
'постель’ , 'матрац’ , ма. сэк^и 'подстилка из соломы, сена, травы 
в помещении для родов’ , 'подстилка в стойле, употребляемая 
также при сдирании кожи с туши’ , 'подстилка в гнезде птиц’ , 
сэктэфун 'подстилка’ , 'тюфяк’ , 'коврик’ , 'подушка на сиденье’ .

Приведенные тунгусо-маньчжурские названия подстилок яв
ляются производными от глагольных основ: эвенк, сэуи-, эвен. 
к э у к э в - ^ э у -  Б ,  нег. сэк- 'подстилать хвойные ветки в чуме, 
палатке’ , сол. сэттэ- 'разложить’ , ма. с э б тэ - с э к тэ -  'стелить’ , 
'расстилать’ ; ср.: п.-мо. sekse, монг. сэксуурзг, бур. кэгсэ 'шкурка 
барашка’ (с длинно11 шерстью), як. сакса — сакта — сатта 
соксб 'подстилка из березовых или лиственничных ветвей’ .



стель’ .
3. нап. Б к  ^афа 'мат’ , '.матрац’, ма., ульч. о̂-фУ 'поилок’ , 

ма. 'мат’ (пз трав).
4. пан., ульч., нег., ороч, дали 'подстилка бе])естяпая для

спанья’ .
4а. нан., ульч., ороч, саг^та(н-) 'цнпонка тростппконая’ .
5. эвенк, тэуэ^кй, тэуэчи1^кй, тоуэмкин, тэуэвуи, тпэуэчивуп, 

тэуэк, эвен, тэуэчищэ, тэуэимэй, тэуэчэк, тэуэлгэн, ороч., нан., 
нег., уд., ульч. тЩку, орок. тэкку — тэку, ма. тэку, нег. тэ- 
пун,  ороч, тэпу(н-), ульч. тэсуку 'сиденье’ , 'место для сиденья’ , 
'всякий предмет для сиденья’ (скамья, лавка, табурет, стул, 
кресло).

Все приведенные выше имена — названия для сиденья — я в-
Оляются существительными, производными от глагольной основы: 

эвенк., сол., нег. тэгэ-, эвен. тэу-[<^ *тэуэ-], нан., ульч., орок., 
ороч., уд, та-[<С  *тэуэ-], ма. тэ- 'сесть’ .

6. паи., сол. банда, ульч., нап. банда(н-),  ма. бандан 
'скамья’ , 'табурет’ , 'стул’ ; ср.: уд., ороч, бан^а 'доска’ , 'плаха’ , 
п.- МО.  bandang, монг. бандан(г),  бур. уст. бандан  'скамья’ , 
'пары’, др.-тюрк, bandaq  'скамья’ .

Это слово в алтайских языках является китаизмом; ср. кит. 
бань, банъцза 'доска’ , банъдэн, дэн 'скамейка’ , 'табурет’ .

7. эвенк, дэривун, нан., ма., ульч., пег., ороч. ч ж ./ ‘еД-’о/г
'стол’ (низкий).

Это наименование для стола в тунгусо-.д1аньчн;урских языках 
связано со значением «поверхность», «лицевая (верхняя) сторона 
предмета», «лицо»; ср.; эвенк, дэр 'лицевая сторона платья, ткани’ , 
эвенк., эвен., нан,, ульч., орок., ма. дэрэ, нег. дэйэ [<С *дэрэ], 
нан., сол,, орок. дэрэл, нег, дэуэл, нан., ульч, дэрэу, уд, дэгди 
[<С *дэйэгди <  *дэрэгди], чж. t'eh-ch  'лицо’ и п,-мо. dere, монг, 
дэр(эн), бур, дэрэ 'подушка’ , 'изголовье’ ,

8. эвенк, Брг тулга, сол, толга [<С мо,1 'таган’ ; ср.: п.-мо. 
tulyan, монг. тулган, бур, тулга 'таган’ (тренога), 'подпорка’ .

9. паи, чаь^ора, ульч., ороч, ча^ура(н-), нег, чавра 'таган- 
тренога’ (для подвешивания котлов, чайников над костром); 
ср. нивх, тякр 'три’ (для счета предметов разнообразной формы).

10. нан. dafj^ojy ' c T o i iK a ’ (на которую вешают котел), ульч,, 
ороч, гацгу 'крюк’ (для снимания котлов с очага); ср.: нан.

~  гэ}}гу 'налка для подвешивания котла над костром, вот
кнутая одним концом в землю’ и кит. гань 'столб’ , 'жердь’ , 
'древко’ , 'ручка’ , 'палка’ , гоу 'крюк’, 'к[)ючок’ .

III. ПАЗВАППЯ ХО ЗЯ Й С ТВЕН Н Ы Х СООРУЖЕНИИ

К названиям хозяйственных сооружений мы относим, во-первых, 
наименования различных хранилищ — амбаров, лабазов, по
мостов — и, во-вторых, обозначения заграждений, оград,



в  ряде случаев названия хозяйственных сооружений пере
кликаются с наименованиями для жилищ; ср., например: эвенк, 
вост. угдан 'жилище, крытое корой лиственницы’ , 'лабаз — помост 
па сваях, с крышей из коры’ , пег. огдан [<^ *уздйн\ 'жилище 
летнее, прямоугольное, с каркасом из жердей, крытое берестой’ ,
эвен. Ох удан  [<С̂  *угдан] 'лабаз — помост на сваях для хране
ния вещей’ .

Вместе с тем специальных наименований амбаров, кладовых, 
складов, помостов насчитывается более полутора десятка.

1. эвенк., эвен., нег. В  нэку, пег. Н нэху 'лабаз — помост 
на сваях  с крытым амбаром’ , 'кладовая’ , 'склад ’ , также эвенк., 
эвен, 'временно оставленные запасы продовольствия’ , 'имущество’ .

Наименование этого распространенного у эвенков, эвенов 
и негидальцев хозяйственного сооружения образовано при помощи 
суфф* -ку от широко представленной в тунгусо-маньчжурских 
язы ках глагольной корневой основы эвенк., эвен., пег., сол., 
ороч., ульч., пан. нэ-, уд. нэ-дэ- 'положить’ , 'поместить’ , 'по
ставить’; ср. также: эвенк., эвен., нег. В , нан. нэку- 'положить 
в лабаз, амбар’ (на хранение, про запас), эвенк. н5кчэ~, эвен. 
нэкут-1ч-, эвен., нег. н§кчи-, уд. нэксэ- [<^*нэкчэ-\, ульч., нан. 
нэучи- ~  нэучэ- [ <  *нэкучи-] 'хранить’ .

Сюда же —  п.-мо. noge-, монг., бур. нвв- 'запасать’ , 'хра
нить’ , п.-мо. nogece, монг. нввц, бур. нввсэ 'запас, запасы’ .

2. пег., ульч., орок. maifmy, нан. mat^mojy 'амбар’ (на сваях), 
'кладовая’ , 'склад’ , ма. тат̂ ту 'надстройка’ (на верху здания), 
'здание на высоких столбах, разгороженное досками в два пли 
три яруса’ , 'второй этаж ’ , 'ярус’ , 'вышка’, 'мезонин’, 'терем’, 
'башня’, 'палаты’, 'корабельный ют’, 'галерея’ , 'балкон’ .

Больш ая свайная постройка mafjmy столь же характерна для 
тунгусо-маньчжурских народностей Приамурья, как рассмотрен
ное выше нэку для представителей их северной ветви, т. е. эвен
ков, эвенов и негидальцев. Обращает на себя внимание весьма 
широкий комплекс значений существительного такту в мань
чжурском языке. Вместе с тем само тунгусо-маньчжурское наиме
нование тщту  представляется заимствованным из монгольских 
языков (ср.: п.-мо. tagtu, монг. тагт 'мезонин’), которое, в свою

вированной формой обла
дания tag-tu, таг-т от п.-мо. tay, монг., бур. таг 'полка’ , т. е. 
означает букв, 'обладающий полкой’ , ' с  полкой’ (с помостом); 
ср. ульч., пан. тахи 'полка’ .

3. эвенк., нег. дэлкён, ороч., уд. дэкэ(н-) [<С. *дэлк5н], орок. 
дэлкэ{н~), далу 'лабаз — помост па свая х ’ (для временного хра
нения продуктов и пр.), нан. Б к  дэлэ^ку 'амбар’ (для продуктов), 
ульч. дэсу 'л аб аз ’ , нег. дэлкэхён, нан. Б к  дэкэ, дэсиху 'полка’ , 
пан. Б к  дэску 'веш ала’ (для рыбы).



4. эвепк. локомо 'лабаз настил из жердей на сваях  для про
сушки меховой одежды’ , эвен, 'навес’ , 'настил’ (для хра-
нения вещей, продуктов); ср.: локовун

5. эвенк, колбо 'лабаз — помост на сваях  с крышей', 'кладо
вая’ , 'амбар’ ; уст. 'дощечка’ (которой закрывали зарытый в землю 
послед), 'гроб-колода’ , колбо- 'складывать продукты на лабаз’ , 
'надеть’ , 'нанизать’ , колобокбн ‘ пасть-ловушка’ , колобон- 1<С як.1 
'соединяться’ , сол. холбо- 'соединять’ , ма. :^олбо- 'подбирать

'связы вать’ (узами), 'сочетать браком’ , 'случать’ ,
ср.: п.-МО. xolbu-,

'соединять’ , 'связы вать ’ , 'сочетать’ , як .

(из толстых

при-

под пару',
с^олобощо 'парный’ , 'соединенный вместе
монг., бур. холбо-
холбо 'л е с ’ (сплоченный в виде ящика — для укладки чего-л.), 
'колода’ (расколотая и выдолбленная), 'гроб’
досок или из колоды, с крышкой), холбо----- 'соединять’ ,
'связы вать ’ , 'сочетать’ .

6. эвенк, гулйк, эвен, голик этн. рел. 'л а б а з ’ , 'настил на св а я х ’ 
(на который складывали кости животных), эвенк, гули- 
нести (повесить) жертву’ , 'положить кости какого-л. зверя на 
специальный лабаз, повесить череп медведя на дерево’ , 'прово
жать душу умершего’ (шаманский обряд), 'повесить вещи покой
ного (у могилы)’ , фольк. 'убить’ (человека), эвен, гели- эти. рел. 
'положить кости какого-л. зверя па специальный лабаз’ , нег. 
гули- этн. рел. 'положить кости какого-л. зверя на специальный 
лабаз’ , 'повесить череп медведя на дерево’ , орок. г у л и - г у л л и -  
этн. рел. 'класть череп медведя на хранение’ .

7. эвенк, пури 'крытый лабаз’ , 'помост на св а я х ’ (иногда 
с крышей пз коры); ср.: чу в. пура 'сруб’ , 'закром’ .

8. пап. дайра  'л аб аз ’ , 'помост, устраиваемый па охоте за собо
лями для складывания орудий охоты, лыж, продуктов’ .

0. ороч., орок. дэдухи, ульч. дэдуху 'помост для амбара, 
лабаза’ , 'настил бревенчатый’ , пан., ульч., орок. дэдэри, нан. 
дэдэричэ, дэдэурэ 'жерди’ , 'бревна’ , 'бруски, подложенные подо 
что-л.’ , дэдэри- 'подложить жерди, бревна подо что-л.’ .

10. ма. з^аша 'амбар’ 'кладовая’ , 'склад’ , ^аша- 'закры вать’ , 
'покрывать’ , 'загораживать’ ; ср.: п.-мо. xasi-, монг. хаши- 'ого
раживать’ , 'закрывать’ .

И .  ульч. щощора(н-) 'амбар’ (небольшой).
12. эвен, арацас [<^ як.] 'л аб аз ’ , 'кладовая на столбах для

хранения вещей’ , ср.: як. арацас 'лабаз, кладовая на столбах
или на дереве’ (для хранения запасов), уст. 'могильный лабаз’ ,
бур. аранга  'подмостки’ , 'навес’ , 'выш ка’ (для охоты па диких
зверей), уст. 'помост’ (на который клали трупы людей пли туши 
животных).

ср.: як. амбар  — ампар
К  як. <

анбар
[<СРУС- амбар <!

анмар], 'амбар’, ампар Щ  'изба срубом’.



14. эвенк, лабас  [<С рус.] 'лаба.з’ , эвен, лабас-, лабаси- 
1<Срус.] 'класть на лабаз’ , энен. лабасы  — лабусы  (<  ̂ i)yc.J 'спе
циальная площадка на сваях ’ (для обработки рыбы); ср. як. 
лабас  ~  лабыс [<  ̂рус.] 'помост’ (на подставках или ножках для 
кладки льда), 'лабаз’ .

15. эвенк, сайба [<С р у с . ]~ с а и в а  — сайва 'скл ад ’ , 'л аб аз ’ (на 
сваях),  эвен, чайба [<^ рус.] ~ с а й б а ~ с а ;5 ц б а ,  Шйба 'склад’ , 
'амбарчик’ (на сваях),  'хозяйственная постройка на рыбалке’
(склад, амбар), 'вид жилища’ (осенью), чайба----- сайба- 'делать
склад, амбарчик’ (на сваях),  як. ca i6a—cai6a 'сруб’ (для хранения 
рыбы), 'кл етка ’ (срубом), 'л а б а з ’ , рус. сиб. сайба, сайеа'амбарчик’ .

16. эвенк, калтама 'навес для оленей, сделанный из листвен
ниц, составленных полукругом’ .

17. эвенк, котон [ < С м о .~ я к . ]  Брг, Нрч, К .,  Т к ,  Тмт, Учр, 
эвен, цотои — котон{<С, як.] 'х л е в ’ , 'скотный двор’ ; ср. сол. хотб
[ма. <С МО.], нег. хотон, ороч., уд., ульч., орок., н ан .. хот о(н-), 
нан. з^ото, орок. о^отто(н-) 'город’ , ма. о^отон 'город’ (обнесенный 
земляным валом или стеной — каменной, деревянной), 'стена 
городская крепостная, высокая и толстая’ , сротон хэчэн парн. 
'города’ ; ср.; п.-мо. xotan —xotun 'город’ , 'группа юрт’ , 
'стена’ (городская), монг. 'город’ , хотон'труппА юрт’ , 'загон’ , 
^стойка для скота’ , бур. хото(н-) 'загон’ , 'стойка’ , 'хл ев ’ , хото 
шэбэ парн. 'загон для скота’ , хотон айл 'группа аилов’ , 'стоянка*, 
як. хотон 'х л е в ’ , 'помещение для скота’ .

18. ма. чахин 'амбар’ , 'житница’ , 'хлебный магазин’ , 'с у 
се к ’ (в амбаре), 'перегородка из досок и бревен’ , 'сруб в колоде’ , 
чахини усин ист. 'колодезные пашни’ (участок земли с колодцем 
посредине; из 9 частей участка 8 отдавались под поселение семьям, 
которые сообща обрабатывали 9-й участок в пользу казны).

Названий различного рода заграждений — изгородей, плет
ней, загонов и пр. — можно привести около полутора десятка. 
При этом почти все эти наименования, по-видимому, являются 
заимствованиями из монгольских языков.

1. эвенк, курё  — курЕ, эвен, кур'ё ^  курё, нег. В курй, орок. 
курэи ~  курэй ~  курэйи 'ограда’ , 'изгородь’ , 'забор’, эвенк.’ 
эвен., нег. 'загон для оленей’ , эвенк, вост. 'двор для скота’ , 
ободок на передке и задке сиденья нарты, эвен. Арм, Ох 'ого-
род ; CJ).:  эвенк, куре-, курёц-, эвен, кур'ё- курв-,  орок. ку
рэй-, курэйи- 'огораживать’ , 'делать ог[)аду, изгородь’ . Сюда же: 
ма. куран  ~  курэн 'ограда’ , 'загородка’ , 'двор для скота’ , 'по
дворье’ , 'гостиница’, 'чайная’ , 'штаб-квартира’ (войск), 'комитет’ , 
'общество’ , 'ряды’, 'отряд’ , 'колонна’ (войска), курала- ~  курэлэ- 
'ставнть в ряды, шеренги колонны’ (войска).

Ср.: п.-мо. кй п ]ё(п ),  монг. хурээ(н)  'ограда’ , 'изгородь’ , 
'огороженное место’ , 'круг’ , 'кружок’, 'кайма’, 'черта’ , 'стан’ ,



\аагерь’ , 'монастырь’ , пет. 'город У рга’ (Улан-Батор), п.-мо. 
ku rije(n ) xasija, xasija kurije(n ),  люнг. хашаа хурээ нарн. 'ог
рада’ , 'пзгородь’, 'двор’ , и.-МО. kiirije(n ) xorija  парн. 'ограда’ 
(для овец), 'храм’, kiirije(n) xota  'ограда’ , 'пзгородь’ , бур. хо- 
р ё о (п )^ х ) 'р е э  зап. 'загородка’, 'ограда’ , 'пзгородь’ , зап. 'оп
рава’ (у очков), хорёо хукамаг парн. 'ограда’ , 'загон’ , хорёо шэ- 
бээ naj)H. 'пзго))одь’ , 'ограда’ , 'загон’, калм. кйгЕ 'кольцо’ , 'ла
герь’ , 'двор’ , 'монастырь’ , 'лагерь’ , п.-мо. kiirijele-, монг. 
хурээлэ-, калм. кйгв1- 'обносить’, 'ок 1)ужать’ , 'обводить’ , 'окап-

рээлдн(г)
академия .

< (для
скота), 'огороженное место’ , 'остожье’ (надельный сенокосный 
пай), Kijpijold- ~  Ki/pdla- 'огораживать’ , 'обносить оградой’.

Ср.: др.-тюрк qur- 'устраивать’ , 'сооружать’ , 'выстраивать’ , 
'собирать’ , 'приводить в боевую готовность’ , 'натягивать’ (те
тиву, лук), qursa- 'опоясывать’ , 'окруж ать’ .

2. ма. г^увараи 'ограда’ , 'двор, обнесенный стеной’ , 'лес, 
роща, обнесенные оградой для содержания диких зверей’ , 'мо
настырь’ , 'лагерь’ , 'казарма’ , 'стан’ , будд, 'преграда’ , 'предел 
страстям’ , 'кр у г’ (вокруг солнца, луны), г^уваран и боо 'казар м а’ , 
^уваран и да  'начальник лагеря’ , 'командир полка’ , i^yeapan 
мэйэн 'отряд войск’ , tfyeapa- 'огораживать’ , 'делать ограду’ , 
'окруж ать’ , 'обводить’ (циркулем круг), 'раскидывать’ (сеть),
'обертывать’ , 'охватывать’ .

хуараиг(г)
монг. хуарагна- 'расположиться лагерем’ .

3. ма. о у̂ва [^^кит.] 'место, обнесенное оградою’ , 'двор’ ; 
ср. кит. юань <  *хуанъ 'двор’ , 'стена вокруг дома’ .

4. СОЛ. хэрэм [с^м о.]  'стена’ (городская), ма. кэрэму 'стена 
крепостная с зубцами и бойницами’ , 'вал вокруг укрепленного 
лагеря’ , хэрэн 'конюшня’ , нег. кэйэн [ < * к э р э н ] ,  ульч.,  орок
кэрэ(н-) 'забор’ , ульч. 'стойло’ , пан.
кэрэ^^ хэрэ(к-)  Б к  'стойло’, 'конюшня’, 'хлев ’ , 'сарай’, сол. 
хэр^э 'огород’ , пег. кэрэ^-, ульч., орок. кэрэн- 'огораживать’ , 
'делать ограду, пзгородь’ .

Ср.: п.-мо. кегет, монг., бур. хэрэм, калм. кегтр. 'стена кир
пичная, каменная крепостная’ , 'крепость’ , др.-тюрк. кегат  'зем
лянка’ .

5. ма. :^асща ^  с̂ асй̂ ан 'плетень, пзгородь из прутьев пли 
стеблей сорго’ , с а̂со а̂ла- 'огораживать, обносить плетнем, изго
родью, частоколом, забором’ .

Ср.: п.-мо. xasi-, монг. хаши- 'огораживать, обносить изго
родью’, 'преграждать’ , 'загонять’ , 'держать’, п.-мо. xasiya 
xasija(n),  монг., бур. хаш аа(н)  'забор’, 'изгородь’ , 'ограда’ , 
"частокол’ , 'двор’, п.-мо. xasijala-, монг. хашаала-, бур. хашаал-



делать изгородь , оогораживать , ооиосить забором’ , як. хаса 
'холодный хлев’ , 'навес’ , 'стойло’ , хасала- 'спрятать’ , 'заслонить’ .

6 .  эвенк, карши ограда; ср . :  и.-мо. xarsi, монг. харш  'дворец’ , 
'препятствие’ , 'барьер’ , бур. харша 'п л а х а ’ , 'доска’ , 'забор  
из п л а х ’ , 'чуждый’ , 'враждебный’ ; п.-мо. xarsi-, мопг. харши- 
'противоречить’ , бур. харшал- 'раска^тывать бревна на плахи’ , 
'обтесывать бревна в виде доски’ .

7. ма. файс^а, файсз^ан 'ограда’ (из деревьев, из бревен),
файсха

посить частоколом ; ср . :  п.-мо. xaisang, монг. хайс 'частокол’ , 
'низкая решетчатая ограда’ .

8. ма. фу 'стена’ , 'ограда’ .
9 .  эвенк, в д т а в б т а р  — г о т а fforna 'изгородь’ , 'ограда’ , 

'забор’, 'загородка вокруг очага во время ночлега’ , 'перегородка’ , 
'засека для ловли гусей’ , 'огород’ , 'реф1 )акцио1 П!Ы1 1  круг вок 1 >уг 
солнца’ , вбта- '^гбта- ~  fjoma 'огораживать’ , 'загораживать’ .

10. эвенк, дарпин ~  дарпир 'изгородь’ , 'закол, запор для 
ловли рыбы’ , 'укрепление от обвала па дорого зимой’ , уд. дакпи-, 
дакписа- 'закрывать дорогу’ , 'загораживать’ .

11. эвен, костщ куситнэ куситэн 'загородка’ , 'прег
рада’ , 'заслоп’ , 'ограда’ , 'изгородь’ .

12. пан. гиаса гзеса ^  гаса 'изгородь’ , 'ограда’ , 'забор’ .

IV. НЛЗВЛИПЯ в и д о в  ПОСЕЛЕИИП

Среди тунгусо-маньчжурских названий видов поселений, стой
бищ и т. д. прежде всего следует отметить производные имепа, 
образованные посредством соответствующих аффиксов от основ 
глаголов би~ 'быть, жить, находиться’ и урйн- ~  орин- 'стано
виться на жительство, на стоянку’ .

1. эвенк. би^Зк 'место, где жили раньше’ , бикйт 'поселок’ .
'место жительства’ , эвен. би^Вк 'место жительства’ , билэп 'по
селок , населенный пункт’ , пег. бин'эу 'стойбип1 в’ , ороч, бш/ку 
'место жительства’ , орок. бику 'место для жилья’ , бипсэ 'старое  
поселение’ , 'старое место жительства’ , эве 1 п<. Сх фольк. биру 
'cтoйбин^e’ , эвен. Ох фольк. бирэ 'все жители селения’ , пег. 
фольк. 6ujy [<i*6upy\, ульч., 0j)0K. фольк. биру 'селение’ , 'де 
ревня’ , ульч. 'крушюе поселение’ .

2 .  эвенк, урин  'стоянка каравана’ , урйл5н 'cтoJ■iбип^e’ , 'по
селок’ , урйкйт 'ста{)ое стойбии(е, поселок’ , сол. урилЗ 'семья’ , 
'двор’ , эвен, врилэн ~  урилЗн 'стойбище’, фольк. 'группа люде 1 1 , 
кочующая вместе’ , 'стая ’ , оримкин ~  уримкин 'стоянка’ , 'cToii- 
бип^e’ , 'становище’ (при перекочевке), врикич ~  урикич 'оста
новка стойбищем’ (при перекочевке).

3. ма. татан 'стан ’ , 'становище’ , 'стойбище’ (у кочевников), 
'остановка в дороге для отдыха или ночлега’ , 'пристанище’ , 'жи-



лище ,  ̂ шалаш , 'курень’ , 'лагерь’ , mama- 'остановиться на 
стоянку , поселяться где-л.’ , 'располагаться лагерем’ ; ср. чж. 
VaJi-t'ah-ha 'расположенная лагерем’ .

4.  ̂ эвенк. 3  ukSH, уд. йохо [ < * и к 5 « ] ,  йогосо [<^*ик5чт], нан.
щ о  'поселок’ , 'деревня’ , 'селенпе’ , щог^а ^  щот^а(н-)  'неболь
шой поселок пз нескольких домов’ .

5. нан. иргЬ ~  иргэ(н-) фольк. 'большое селение’ ; ср . :  ма.
иргэн 'народ’ , 'подданные’ , иргэн н'алма парп. 'простолюдин’ ,
п . -МО. irgen, монг. иргэн 'парод’ , 'подданные’ , др.-тюрк, irk- 'со 
бирать’ , 'скапливать’ .

6. эвенк. гулэсЗу 'поселок’ , 'деревня’ ; ср. гй.гэ 'жплище’ , 
лзэа .

7. эвенк, этэу [ < я к . ]  'стойбище’ ; ср . :  п.-мо. otiig, монг. 
етог 'назём’ , 'навоз’ , 'пастбище’ , бур. утэг 'усадьба’ , у тэг 
нютаг парн. 'местожительство’ , утэг шэбхэ парп. 'назём’ , 'н а
воз’ , як. от'бх 'место, где раньше стоял дом’ , 'пепелище’ , 'назём’ , 
'перегной’ , 'навоз’ .

8 .  эвен. наНлёг [ < я к . ]  уст. 'селение’ , 'паслег’ , 'род’ ; ср. як.
насШак насШах настШак уст. 'паслег’ 1 ? < р у с .  ночлег].

9. эвенк. Учр ка^ат 'небольшое селение’ , 'наслег’ .
10. СОЛ. аил [ < M o . j  'деревня’ , 'поселок’ , эвенк. Б р г  айил 

сосед ; ср . :  п.-мо. ajil, монг., бур. айл 'селение’ , 'аи л’ , 'группа
юрт , 'юрта’ , 'соседи, жители одной общины’ , 'семья’ .

ороч., орок. гаса — гасса, ульч. гаса(н-), 
нан. К -У  гас'а, ма. ^ашан, чж. hdh-sa 'селение’ , 'поселок’ , 'де
ревня’; ср.:  п.-мо. y a c i x a уасауап, уасауа tosxun парн., монг. 
гасаа(п)  'селение’ , 'поселок’ , 'депевня’. коп. кпти
родина , имущество семьи’, кит. г^ясЯн Уродина’, Сродные 

места’ , сЛн ^деревня’, ^село’ , Чюселок’ .
12. ма. moffco 'селение’ , 'деревня’ , 'поместье’ , ист. 'казенное  

селение’ , 'удельное селение’ , mojjco тунли парн. 'деревни и села’ ; 
с р . :  п.-мо. tosxun, монг. тосгон 'селение’ , 'деревня’ .

13. нан., ульч., пег., ороч., ма. сусу 'покинутое селение’ .
14. нан. бэср 'место бывшего села’ .
15. ма. фалиа 'селение’ , 'слобода (из 500  домов)’ , 'околоток  

(из 10 домов)’ , 'группа, линия домов’ , 'квартал’ , 'участок’ , 'род,
занимающий отдельное местожительство’ , счетное слово околот
ков, кварталов, участков, ^ашан фал^а 'околоток’ , 'часть селе
ния , община’ , му}^ун фал^а 'поколение’ , 'племя’ .
 ̂ 16, ма.^ тунли «  кит.] 'деревни и селения’; ср.: кит. тунь 
деревня , поселок , ли деревня’ , 'поселок’ , 'селение’ .

17. нан. Снг футин 'деревня’ .
18. нан., СОЛ. хотб, нег. хотон, ороч., у д .  хото(н-), ульч., 

срок., нан. :^ото(н-), орок. :^отто(н-) 'город’ , ма. jo/no« 'город, об
несенный земляным валом или стеной —  каменной, деревянной’ , 
городская крепостная стена’, застои хэчэн парн. 'города’ ; ср.:

п.-мо. xotan ~  xotun, монг. хот 'город’, 'хотон —  группа юрт’ ,



бур. хотон айл 'группа-аилов’ , 'стоянка’ ; ср.: эненк. котон, як.
хотон 'хлев’ , 'скотный двор’ .

19. ма. хэчэн 'город’ , 'высокая к 1 )епостная степа’ , хэчэн цо- 
тон пары, 'города’ , хэчэн улан парЕг. 'города’ (букв, 'стены п 
рвы’), хэчэн гували 'город п предместья’ , 'оседлая страна, имею
щая города п предместья’ , хэчэн ^ал^а 'пограничная крепость’ 
(букв, 'город-щпт’), чж. hei-c^e-ni 'город’ .

Приведем также наименования временных сезонных стоянок, 
стойбищ; все эти названия связаны с соответствующими наз
ваниями времен года и соотносительными с ними глаголами.

20 .  эвенк, н'эцн'э^эк, нэщ'э^экйт, н'эцн'эскйт 'весеннее 
стойбище’ , 'стоянка’ .

2 1 .  эвенк, ^ууа^ак^ува^ак ,  ^ууаз аийтз ува^акйт,  lyya-  
кит — ^увакйт, ^усалан К ., сол. ^угаш'ил, эвен, ^ууа^ак 
^увузщ, ^yyaca^ai^ ~  pjeycagat^, ^ууасак ~  ^увусаг ,̂ уд. ^уасикчи, 
орок. дувада(н-)  'летовье’ , 'летняя стоянка’ , 'летное стойбище’ .

2 2 .  эвенк, болонок, боло^окИт-, о[)ок. болодо(н-)  'осеннее 
стойбище’ , 'стоянка’ .

2 3 .  эвенк, тууэ^эк, тууэкйт, тууэ^эн, тууэрук Bj)r, сол. 
тугуш'йлэ, эвен, тувэсэ^эк 'зимнее cToii6nn;e’ , 'зимняя стоянка’ .



К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ИАЗВАНИП 
ЧАСТЕЙ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
В ТУИГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ ЯЗЫКАХ

Выявление и анализ названий частей тела человека как особого 
тематического раздела лексики представляет специальный ин
терес в связи с тем, что обычно указанная группа слов стоит в ряду 
исконных для языка. Это обстоятельство позволяет предполагать 
наличие значительного пласта общих наименований или корне
вых элементов у языков, близко родственных, к каковым относятся
тунгусо-маньчжурские языки.

Действительно, названия таких частей тела, как голова, 
рот, глаза, уши, нога, рука и др., являются общими для боль
шинства этих языков, в ряде случаев представляя собой лишь 
фонетические варианты слов, различия между которыми сло
жились как результат закономерного исторического развития 
их звукового состава. Последнее обстоятельство позволяет ре
конструировать праформы или архетипы тунгусо-л1аньчжурских
С Л О В , о б о з н а ч а ю щ и х  ч а с т и  т е л а  ч е л о в е к а .

в  тех случаях, когда это представляется нам достаточно обо
снованным, приводятся сопоставления с соответствующими ма
териалами монгольских и тюркских языков, а также корейского 
языка, иными словами, отмечаются общеалтайские элементы.^

В связи с последним следует отметить, что среди шестисот 
с лишним тунгусо-маньчжурских названий частей тела, рассмат
риваемых в предлагаемой статье, свыше сорока восходят к обще- 
алтаиским корням, в том числе более десяти являются общими для 
тунгусо-маньчжурских, монгольских и тюркских языков, свыше 
двадцати для тунгусо-маньчжурских с монгольскими и неко
торое число —  с тюркскими или корейскими.

При этом особое внимание уделялось выявлению заимствова
нии, наибольшее число которых составляют монголизмы (около 
пятидесяти) и якутизмы (примерно двадцать пять), тогда как 
прочих тюркизмов отл1ечено четыре.

Следует указать, что части тела человека и животных, выпол
няющие однородные функции, обозначаются в тунгусо-маньчжур
ских языках обычно одними и теми же словами; в качестве при- 
мера, помимо перечисленных выше общих наименований, можно

этих данных посвящена статья В. Д Ко- 
S p , Z c “ ‘cM ччлокка в алтайских языках, в даином



привести такж е: скелет, кость, ребро, легкие, сердце, печень, 
почки, зубы и др.^

Ряд названий частей тела является общим с обозначениями
Оотдельных частей растении, как например: эвенк., ульч.,  нан. 

буксэ 'х р я щ ’ и 'п об ег  тальника’ , 'прут’ ; пег. йктэ 'зу б ’ п 'шип, 
игла’ (растения); ма. чу^ г̂уру 'пуп’ и 'впадина, углубление 
в цветке’ (из которого выходит стебелек), 'ножка плода’ ; пап. 
Б к  'зрачок’ , ма. фща  'ядро’ , 'косточка’ (плода), 'зерно’ .
семя , плод, завязывающийся после цветения’ , 'зрачок’ .

Представляют интерес наименования частей тела, служащие 
такж е для обозначепия тех или иных объектов окружающей 
природы, предметов производства, быта и т. п. Проиллюстрируем 
па примерах из эвенкийского языка: aMtja 'рот, уста’ и 'устье 
пади’ , 'вход’ (в нору, берлогу), 'отверстие’ (мешка, сумы); оуокто 
'нос’ и 'м ы с ’ , 'у т е с ’ , 'передняя часть лодки’ , 'носок’ (обуви), 'пе
редний лыжный ремень’ ; ёса  'гл а з ’ и 'ячея’ (сети, невода), 'круг
лое отверстие в чем-л.’ . При этом почти все вторичные значения 
свойственны и остальным тунгусо-маньчжурским языкам.

Некоторые наименования частей тела употребляются для пе
редачи пространственных и временных понятий: ма. мэ]-рэн 
'плечо’ , 'заплечье’ и 'бок, сторона, фланг’ (в войсках); эвепк. 
мйрэ 'плечо’ и 'январь’ , 'февраль’ .

Связь между названиями объектов внешнего мира и обозна
чениями частей тела позволяет в ряде случаев восстанавливать 
в общей цепи этих наименований те звенья, которые оказались 
утраченными в каком-либо из языков. В  качестве примера можно 
сослаться на название указательного пальца. В  тунгусо-мань
чжурских языках с этим словом связаны производные от него су- 

^ecтвитeльныe — наименования перстня и наперстка.® Послед
ние представлены и в тех из тунгусо-маньчжурских языков (нан., 
ульч.) ,  в которых не сохранилось исходное название для ука
зательного пальца: эвенк, ун'акан, эве1[. ун'йкън, нег. он'ахан 
'указательный палец’ || эвенк, ун'ака-птун, эвен, ун'й^а-пън, пег. 
он'аха-пун, ульч. :^он'а}^а(н-), нан. 'кольцо, перстень’;
эвенк, ун'а-птун, эвен, ун'й-пън, нег. он'а-пун, ульч. cfon'a- 
пту(н-),  нан. с^он'а-птоjу 'наперсток’ (см. стр. 322— 323).

То же самое относится к названиям запястья и браслета, 
напульснпка: эвенк, билэн, эвен, бйлэн, уд. бул'э 'запястье’ 
эвенк, билэ, билэ-птин, нег., орок. билу 'отворот’ (на рукавицах, 
унтах), сол. ^ила-птун, эвен, бйлэ-пэн,yj\. бул'э-пти(н)-,ульч.,орок. 
гилэ-пту(н-) 'нарукавник, напульсник’, 'браслет’ (см. стр. 319).

2 В некоторых случаях особое выражение указанных и подобных им 
ионятий, относящихся только к животным, также приводятся в соответствую
щих местах работы, например названия для различных видов кишок, назва
ния для лопатки, ключицы и т. п.

3 См.: В .  II. Ц и и ц и у с .  Проблемы сравнительной грамматики тун
гусо-маньчжурских языков. ПАП О Л Я , 1948, т. VII ,  вып. G, стр. 522.



Нельзя не обратить внимания на преобладающую характерную 
морфологическую структуру слов — названий частей тела, мно
гие из которых оформлены омертвелыми (архаичными) собиратель
ными показателями.'* Приведем некоторые примеры:

эвенк., эвен., ма. дэрэ, сол. дэрэ-л, ульч. дэрэ ~  дэрэ-у, орок. 
дэрэ ~  дэрэ-л, нан. дэрэ-л ~  дэрэ-г Чтицо’ ,*

эвенк., сол., нег., ороч, босо-л'то, ульч., орок., нан. босо-кто,
уд. 00 о-кто, ма. бос-з^о ~  бос-з^у 'ночка, -и’;

эвенк, ул-лэ ~  ул-дрэ ~  ул-дэ ~  ул-рэ, сол. ул-дэ, эвен. 
ул-ръ  ~  ул-дъ  ~  ул-лэ, нег. ул-э, ороч, у-ктэ, уд. улэ-h ,  орок. 
ул ульч. ул-сэ, нан. ул-и-ксэ 'мясо (мышечная ткань)’ .

Аффиксами собирательности оформлены, крол1е того, н азва
ния, связанные с жизнедеятельностью организма человека — 
кровь и различные выделения (слезы, слюна, слизистые выделе
ния носа, пот, гной, ушная сера и т. п.):

эвенк. С5-КСЭ ~  сэ-ксэ ~  с^гсэ ~  сэ-всэ ~  сэ-кэ ~  шЗ-кшэ, сол.
сэ-кчэ -̂  ̂ сэ-тчэ, нег., ороч., ульч., нан. сэ-ксэ, уд. сакезе, орок.
с э-кс э, ма. сэ-^ги 'кровь’, эвен, hs-c 'кровь’ (засохшая, запек
шаяся) (см. стр. 269);

эвенк, уру-м-щ, эвен, уру-м-ръ ~  'уръгм-дъ ~  ур-ь-м-нъ, нег.
o]o-M-}fa, ульч. о^оро-м-са, орок. з^оро-п-са, нан. хоро-м-са 'уш
ная сера’ (см. стр. 271).

Имеющийся в нашем распоряжении материал по названпял! 
частей тела человека в тунгусо-маньчжурских языках расположен 
по крупным разделам, порядок и наименование которых обус
ловлены не столько специальными соматическими или анатоми
ческими представлениями о строении человеческого организма, 
сколько тем языковым материалом, который нашел свое выра
жение в интересующей нас лексической группе. Каждый из этих 
крупных разделов включает в себя перечень всех относящихся
к нему названий. Ниже мы приводим схему основных разделов 
и подразделов статьи.

I. Ч е л о в е ч е с к и й  о р г а н и з м  ( о б щ и е  п о н я т и я )

кожа, мышцы (мускулы), мышечная ткань (мясо), костяк
сочленения, хрящ, -и, сухожилие, -я, кровь, 

различные выделения человеческого организма — слеза, -ы, слюна -и 
слизистые выделения носа, ушная сера, гной, моча, кал.

II .  Г о л о в а ,  л и ц о ,  п о л о с т ь  р т а

головы, затылок, волосы,
ШРК.’ ‘Т ’ бровь, -и, ресница, -ы, веко, -и, нос.

(уста), губа, ^ы, зуб, :ы7десна7:ы7’язГк:Те7оТм^^^^^^^

Ц И н ц и У С, 1) Множественное число имени в тунгусо-  
маньчжурских языках. Уч. зап. Л Г У ,  вып. 10, 1946, стр. 90; 2) Конечные

” ’ 'У»^УСо-маньчжурских языках. В сб .:  Памяти академика Льва  
Владимировича Щербы. Изд. Л Г У ,  Л . ,  1951, стр. 2 8 3 — 296



III .  Ш е я ,  г о р л о

Шея, горло, глотка, гортань, пищевод, кадык, подшейная ямка.

IV. Г р у д ь ,  г р у д н а я  п о л о с т ь

Грудь, грудная клетка, грудь женская, сосок, ребро, -а, легкое, -пе, 
сердце, кровеносные сосуды, диафрагма.

V. Ж ПВО т, б р ю ш н а я  п о л о с т ь  

Живот, внутренности, желудок, кишка, -ц-> печень, желчь, желчный пу
зырь, почка, -п, селезенка, мочевой пузырь, матка, пуп, пуповина

V I. С п и н а

Спина, спинной хребет, позвоночник.

VII. К о н е ч н о с т и ;  п л е ч е в о й  п о я с ,  т а з о в ы й  п о я с

Конечности; плечевой пояс: плечо, -и, ключица, -ы, подмышка, -и, 
мышечная впадина, пазуха, лопатка, -и, рука, -и, локоть, запястье, кисть 
руки, ладонь, пальцы рук; тазовый пояс: таз, лобок, пах, промежность, 
нога, -и, бедро, -а, вертлюг, колено, кости ног, икры ног, стопа, пятка, ло
дыжка, щиколотка, пальцы ног.

Лексические данные по тунгусо-маньчжурским языкам пред
ставлены по материалам «Сравнительного словаря тунгусо-
маньчжурских языков».^

Д ля сопоставлений с монгольскими, тюркскими и корейским 
языками дополнительно привлекались различные словари и дру
гие лексические материалы.

I .  ч е л о в е ч е с к и й  о р г а н и з м  (ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ)

в  этом разделе в порядке номеров приводятся названия, которые 
мы относим к числу общих представлений о человеческом орга
низме:

Лимфа
ткань (мясо); 5. Костяк (скелет), кость ,-и ;  6. Сустав, -ы, сочлене
ния; 7. Х р я щ ,-и ;  8. Сухожилие, -я; 9. Кровь; 10. Различные выде
ления (слеза, -ы, слюна, -и, слизистые выделения носа, ушная
сера, гной, моча, кал).

При этом если в тунгусо-маньчжурских языках имеется не
сколько различных наименований для какого-л. понятия, связан
ного с представлениями о человеческом теле, его членах и пр., 
каждое особое название выделяется соответствующей цифрой 
с дополнительной буквенной пометой: 1, 1а, 16, . . .  2, 2а, 26, 2в 
и т. д. Тот же принцип принят и при обозначении названий ка- 
ких-л. разновидностей или частей отдельных членов тела, его
органов и пр.

5 См. «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков» под ред 
в .  II. Цинццус. (Рукопись. Институт языкознания ЛН СССР).



1. Т  6 л о. Слово, имеющее значение ^тело’ , а также '^лпчность’ ,
с архетипом *бэ]э, является общим для всех тунгусо-маньчжурских 
и монгольских языков:

эвенк., СОЛ., нег., ороч., уд., нан., ма. (5э/э, ульч., орок. бэ- 
]э(н~) ш ш . бэ], чж. pet-^e 'l lcp .:  ср.-мо. beje, п.-мо. beje(n), 
монг. бие, бур. бэе, калм. Ы, Ы]э, Чело’ || ср. кор. ppje  'к о сть . ’

В  большинстве тунгусо-маньчжурских языков (эвен., нег., 
jr льч., орок., нан., ма.) для указанного слова отмечаются еще такие 
значения, как Чудовище’ , 'корпус’ , 'фигура’ . Сюда же примы
кает орок. 'тушка зверя’ , 'ствол, стебель’ (растения) и нег. ' з а 
в я з ь ’ (цветка).

Кроме того, в северной подгруппе тунгусо-маньчжурских
языков слово бэ]э служит для передачи понятия 'человек’ , а также 
^мужчина’ , 'м у ж ’ , 'самец’ . В  эвенкийском языке оно означает еще 
поколение , 'в ек ’ , что, очевидно, связано с представлением о сроке 

человеческой жпзнп; ср. ма. бэ]э в значении ^жнзпь’ .
Интересно, что в монгольских языках этим же словом обозна

чается 'организм’ .
Из тюркских языков слово бэ]э в сходном звучании — UU./U

II с близкими значениями — 'тело’ , 'туловище’ , 'туш а’ , 'личность’ ,
свойство, особенность’ — имеется лишь в якутском, для которого 

его принято считать монгольским заимствованием.® 
г .  Значение 'тело’ , 'плоть’ , 'организм,’ 'корпус’ , а также 
кожа в эвенкийском и эвенском язы ках присуще, кроме того,

слову с праформой *ил(э)-сэ, семантический диапазон которого' 
однако, уже, чем у слова бэ]э: ’

эвенк, иллэ ~  илдэ ~  илрэ ~  илдрэ, эвен, илръ  ~  илдэ 
иллэ ~  иллъ  ~  илчи Арм.

16. В  эвенском языке в значении 'тело’ , 'туловище’ , 'организм’ 
употребляется еще третье слово:

К 'тело’ , 'туловище’, 'организм’ ср.
як. бу1гун~бургун  'плечо’ , 'оплечье’ , 'место прикрепления 
верхних конечностей’.

1 Я1 ^  ® ^  ̂ Р  ̂ П 1, стр. 422; Калужгшьскпй, стр. 16, 4 0 ,  50,
автосами /7 , ,  неуоедптельиым сопоставление некоторыми
авторами (см.. Ц. Д .  Н о  м п н х  а и о в. Название частей тела человека
в тюрко-мопгольскнх языках. Записки, вып. 2. Элпста, 1962, стр 193) мон- 
юльского слова Ье]е{п) п тунгусо-маньчжурского 6э]э с фонетическими ва
риантами тюркского Ьо& 'тело’, 'туловище’, 'Ьтан’, 'ро^т’,

часть предмета’, 'са м ’ и одновременно также со словом ЬМап 'течо'' 
Прежде всего следует заметить, что badan  заимствовано тюркскими ^ ^ к а м п  
из персидского. Что же касается тюркского Ъо^, то оно Гфонетпческом  
семантическом отношениях соответствует монгольскому boda означаюшему 

предмет’, 'существо’ , 'свойство’, 'материя’. Последнее при этолГв
монгольских И якутского языков находит отражение в эвен-

'бь-тТ"поряГок’,
, образом, мы имеем четко выявленные, с одной стооопы 

■ ю . Ье]е(п)\\ т.-ый. бэ}э и, с другой — мо. 6odo II тюок. bo'f̂  ’



2. л  и м ф а .  С общим поиятием 'тело’ , 'организм’ связано 
понятие 'телесные жизненные соки’ , т. е. 'лимфа’ , обозначение 
которой встретилось лишь в маньчжурском языке:

ма. симэн 'телесные жизненные соки (питательные соки, рас
пространяющиеся по всему телу от принятой пищи и питья) — 
лимфа’ II ср . :  п.-мо. sime, монг. шим, бур. 'со к ’ , 'п и татель
ность’ .

2а. В  близком значении используется в маньчжурском языке 
слово:

ма. шуги ~  шугин 'влага , телесные жизненные соки —
лимфа’ II ср. кит. шу цзйн {букв,  'дерево’ -Ь'эссенция’ , 'экст 1>акт’ , 
'сущность’ , 'сем я’ , 'энергия’ , 'д у х ’ , 'душа’ ).

ма. шуги ~  шугин обозначает, кроме того, лак из соков де
рева и употребляется еще в значении 'сок — костный мозг’ ; 
ср.: эвенк, ч у к с э ч у к с а  ^  чукша— чука, нег. чухсэ, ороч, чуксэ 
'сок ’ (ягод, древесный), уд. 4yoffKU 'сок ’ (дровесны!!), орок. 
суксэ ^  туксэ 'со к ’ (ягод) || ср.: п.-мо. sigiisii(n) 'сок’ , 'н.чага’ , 
монг. шуус(эн)  'сок ’ , 'харчи, нища’, бур. шууНэ(н)  'сок’ .

3. К о ж а. В  большинстве тунгусо-.\1аньчжурских языков для 
обозначения понятия «кожа» (человека) служит слово с праформой 
*кэрэ-ктэ, которое лишь в эвенкийском и солонском языках озна
чает 'кора’ (древесная):

эненк. эрэктэ, сол. х5р 'кора’ (древесная), эиен. эрт;) ~  врто 
\<^*эрэктэ], нег. э]эктэ, о\)оч. Зкто — эктэ [<^*э1.ттз<^*эрэ>;гпэ], 
ульч., ороч, хэрзктэ, нан. хэрэктэ — эрэктэ К-У 'к о ж а’ (че.ю- 
века).

В эвенском и орокском языках это слово употребляется также 
в значении 'к о ж а ’ (птицы), в ульч. — 'кожа (рыбья)’ .

За. Д ля  эвенкийского языка характерно иное наименование 
для кожи (человека), которое в других тунгусо-маньчжурских 
языках ограничено значение.м 'к о ж а ’ , 'ш кура’ (с головы живот
ного) или, как в Сахалинском говоре эвенкийского языка, — 
'к о ж а ’ (на голове человека):

эненк. тикикта ~  тёкикта — китикта — кёкикта ~  кикиктэ 
'кож а’ (человека), эпен. тйкэн, пог., ороч, тикта 'кож а’, 
'п1ку|)а’ (с головы животного).

36. В  маньчжурском языке наименование коиси (человека) 
выражается слово.м с более широким значение.м:

ма. су} у̂ 'к о ж а ’ (человека), 'к о ж а ’ , 'ш кура’ (животного), 
'кож ица’ (плода).

Зв. В  некоторых из тунгусо-маньчжурских языков, например 
в негидальском, для названия кожи (человека) используется 
слово с праформой *нана-са, обозначающее кожу, шкуру (живот
ного):

эвенк, нанна ~  нанда  ~  нанн'а '^нанра  ~  парна, сол. нанда, 
эпен. нан pi} ~  нандъ  — нандо ~  наннъ  — нанна ~  нанд^а 
н'ен'чи Арм, ороч, паса ~  нака ~  ника, уд. ке*а?, ульч. нанта,



орок. ната ~  натта, нан. нанта "кожа’ , 'ш кура’ (животного), 
нег. нана  'к о ж а ’ , 'шку]>а’ (животного), 'к о ж а ’ (человека).

Зг. В  эвенкийском и эвенском язы ках в значении 'к о ж а ’ 
(человека) может употребляться, как указывалось выше, слово 
с праформой *и.г(э)-сэ 'тело’ , 'плоть’ и т. д. (см. стр. 261).

Зд. В  ряде тунгусо-маньчжурских языков 'кож а с волосяным 
покровом’ (на голове человека) обозначается тем же словом, что 
и 'ш кура’ (с головы животного):
 ̂ эвенк, мёта 'ш кура’ (с головы животного), фольк. 'скал ьп ’ ,
шапка , СОЛ. м'ёта .тицо’, эвен. мЗбт, пег. мёта 'шкура’ (с го

ловы животного), 'кож а с волосяным покровом’ (на голове чело
века), ороч, маатакса  'ш кура’ (с головы животного), 'безр укавка’ 
(жилет из шкуры с головы животного).

Зе. Д ля  обозначения кожи на голове используется также заим
ствование из монгольских языков;

эненк. } : у } к а Ki/juHa Нрч [<^мо.| 'к о ж а ’ (на голове), 'че
реп, ма. *̂о/ а̂ [<^мо.] 'к о ж а ’ (па голове) || ср.: п.-мо. xuixa, мопг. 
хуйх, бур. хуйха — хууха 'кожа черепа’, 'опале1т а я  кож а’ ср. 
як. ny-faxa кун]аха — кьцаха 'кож а’ (па голове), 'кожа живот
ного (с опалепио11 шерстью) || ср. башк. г^ойка 'паленая кожа
шкурка .

Зж. С представлением о коже тесно связаны такие смежные 
понятия, как поры и волосы на теле. Названия тех и других от
мечены в маньчжурском языке, где они представляют собой сло
восочетания со словом фун'эхэ 'волосы’ ^иа Т Р Л Р  И ГПТТППО \Г и п т т г ч .  

века), 'шерсть’ (у животных), 'пух
фун эхэ сэн поры’ (на толе) (букв. ^в0л0сьг-|”сква/кнпка’); 

.ма. нэ] фун эхэ волосы’ (па теле) (букв, ^пот-{-волосы’).
4. М ы III ц ы (м у с к у л ы), м ы ш е ч н а я  т к а н ь  (мясо), 

и з  спецпа.гьиых обозначонпп мышц в северной подгруппе тунгусо-
маньчжурских языков известно заимствованное из якутского 
языка название двуглавой мышцы, бицепса:

эвенк, чилки, эвен, чалки — чьигка ~  чйлт̂ а ~  чпл} о̂ ~  чилкова,
ног. чйлки двуглавая мышца, бицепс || ср. як. чИка ^оедини- 
тольная ткань, жилы в мясе’ .

Н негидальском языке чйлки обозначает также иносказа
тельно ногу медведя (переднюю, верхнюю ее часть).

4а. В  некоторых эвенкийских говорах встречается монголь
ское заимствование для наименования мышцы икр или сухожилия 
ноги:

сухожилие’
[ <

 ̂  ̂ п . - Л Ю .  silbi, монг. шилбэ(н) ~  шилэв ^голень’ ,
стебель’ (растения), бур. шэлбэ 'голень’ , 'мускулы в нижней 

части голени у лодыжки’ .
46. В  удэйском языке имеется название для мышцы бедренной 

кости: ^
уд. бо 'передняя мышца бедренной кости’ .



д
реблябтся слово, которое выражает ндентичиоо им понятие
мясо’ , 'плоть’ :

ма. ]али  'м ускулы ’ , 'м ясо’ , 'плоть’ ;
ма. ундд jdjiii позвопочное или почечное мясо по обеим сто

ронам хребтовых позвонков около почек’ .
4г. Общим названием для мышц, мышечной ткани (мяса)

в тунгусо-маньчжурских язы ках , за исключением маньчжурского, 
является слово с корневой основой *ул-сэ:

эвенк, уллэ ~  улдэ ~  улдо ~  улдрэ ~  улрэ ~  унлэ, сол. улдэ 
улди ул'е Ив.,  пег. улэ, ороч, уктэ уттэ [С^ултэ],  орок 
ул исэ, ульч. улсэ 'мясо’ , эвен, улръ  ~  улдъ  —- улдв ~  улду 
улд^а ~  уллъ  ~  уллэ, ул ичи Арм 'мясо’ , 'тело’ , 'организм’ , 
уд. улэ^э 'мясо’ , 'мышцы’ , 'к о ж а ’ (человека), нан. уликсэ ~  улэ 
урсэ [<^улсэ <С. улисэ <С. уликсэ] 'мясо’ , 'мышцы’ .

Обычно это слово служит для обозначения туши или части 
туши животных, используемых для пищи.

5. К о с т я к  ( с к е л е т ) ,  к о с т ь .  Одно из наиболее рас
пространенных обозначений костяка (скелета) в тунгусо-мань- 
чжурских языках перекрещивается с названием для кости (костей), 
а также для останков, трупа и имеет корневую праформу *гира-:

эвенк, гирамн'а ~  гирамна ~  гирамда ~  герамда [ <  *гира- 
ма-са] 'кость’ , гирагда, гирамнарикта ~  гирарикта 'костяк ’ , 
'скелет’ (букв, 'одни лишь кости, только кости’), гирамнака 
Алд 'костяк, скелет’ (букв, 'совокупность, множество костей’), 
гирамна ~  гирамда, гирамки, гирамкин ~  кирамкин Урм 'мо
гила , 'кладбище’, сол. гиранда  'кость’ , эвен, гйръмръ  
гйръмдъ  ~  гйрамда ~  гйрамна 'скелет’, 'могила’, 'клaдбlш^e’,
ороч, ^гйамса гэеамса [<1*гирамса], ульч. гйрамса ^  гйрма^а
'кость’ , уд. гехма^а 'скелет’ , 'кость’, 'косточка плода’ , 
геаема]и 'кладбище’, орок. гйрапса 'кость’ , 'скелет’ , пан. гар~ 
макса ~  гйрмаса ~  гйрамна К -У  [ <  *гирамса] 'кость’, 'скелет’, 
'труп’, гйра 'гроб’ , ма. гирацги, чж. ki-ro-kih 'кость’ .

5а. В  большинстве тунгусо-маньчжурских языков аналогич
ная семантика — 'кость’ , 'костяк ’ , 'скелет’ — свойственна также 
слову с праформой *кику-рй:

эвенк, йкэрй 'кость’ , 'скелет’ , 'позвоночник’ , 'позвонок’ , 'спин- 
H o i i  мозг’, йкэрйгдэ Сх 'скелет’ (букв, 'одни лишь кости’), эвен. 
икъри  ~  икэри ~  икири ~  икра Арм 'кость’ , 'костяк’ , 'скелет’ , 
'остов’ , 'рыбий хребет’ , 'рост’ , 'могила’ , нег. йхэ} 'кость’ , 'рыбий 
хребет’ , ихэ]'-мэлин 'костяк, скелет’ (букв, 'одни лишь кости’), 
ороч, икэи 'рыбий хребет’ (вместе с головой — юкола, идущая 
на корм собакам), ульч. сиори ~  сиэри [<^ *сикэри *кикури], 
орок. сэуэри ~  сэри 'позвоночник, костяк’ (рыбий с остатками 
мяса), 'юкола — корм для собак’ , ма. икурсун 'спинной мозг’ , 
'хрящ , связывающий позвонки’ .



56. Язы ки орочский II нанайский имеют для костяка (скелета) 
наименование, которое может быть сопоставлено с приводимым
выше эвенским булгис Чело’ , Туловищ е’ , ^организм’ (см. стр. 261);

[ <i * му лгикта] 'скелет’ , нан. му лгиктэ  ̂])Ы- 
бий хребет’ (с остатками мяса после разделки).

5в. В  эвенкийском и маньчжурском язы ках существуют осо
бые названия для мозговой кости:

эвенк, чёщ  II 'мозговая кость’ || ср. як. чацкы ~  чацкы 
чацку 'кость’ (бедер, голени с мозгом);

ма. абсалан  ~  абсилан 'мозговая кость’ (верхней части руки, 
ноги).

5г. Кроме того, в эвенкийском языке употребляется наимено
вание для мозговой кости, образованное от слова, обозначающего 
'костный мозг’ (см, ниже):

эвенк, умакип И 'мозговая кость’ .
5д. Широко представлено в тунгусо-маньчжурских языках 

специальное наименование мозга трубчатых костей, выраженное 
словом с праформой *куман:

эвенк, уман ~  умун ~  омон, сол. ума, эвен, умън ~  уман 
умон ~  ум, нег. Оман, ороч., уд. ума(н-), орок. о^ума(н-), уль' 
^ома(н-) с^ума(н-), нан. з^ома ~  ома, ма. ум^ан 'костны11 мозг

5е. В маньчжурском языке костный мозг обозначается 
также указанным выше словом, употребляемым в значении 'телес
ные жизненные соки’ , 'лимфа’ (см. стр. 262):

ма. шуги ~  шугии 'костный мозг’ .
5ж. Наконец, в говорах эвенкийского языка отмечено отдель

ное обозначение мозговой губчатой ткани:
эвенк, кумурэ Сх, Урм.
6. С у с т а в, -ы, с о ч л е н е н и е, -я. Слово *^алан, обо

значающее 'сустав’ , 'сочленение’ , характеризуется тем, что пред
ставлено во всех без исключения тунгусо-маньчжурских языках
и, следоватально, является для них общим. При этом свойственные
ему значения выходят далеко за рамки указанного анатомиче
ского понятия:

эвенк., нег. ^алан, эвеп. §алън, ороч., уд., ульч. зала(н -),  
орок. дала(н-)  [ <  *§алан], нан. §ала ~  §ала(н~), ма. §ала  ~  за 
лам, zupa^zu ^алан сустав’ , сол. ^аланй бэ]э 'обыкновенный,
ripocToii^ человек’ (букв, 'человек, состоящий из суставов’), чж. 
cah-lah-dn  'поколение’ , 'род’ .

В говорах эвенкийского языка ^алан служит, кроме того, 
названием для лодыжки.

Социальная семантика чж. cah-lah- ап свойственна 
стве второго значения этому слову почти во всех остальных тун
гусо-маньчжурских язы ках; ср.:  эвенк., эвен., пег., уд., ульч.,  
орок., нан., ма. 'колено, поколение’ .

в каче-



Д л я эвенки
бавить такие значения, как 'ответвление рода’ , для маньчжур
ского — 'потомство’ , 'род’ , 'племя’ ,

В  ряде языков у данного слова имеются и другие значения, 
в большинстве случаев переносные. К наиболее интересным 
из них относятся: эвенк, 'отрасль’ , эвен, 'бригада’ , грамм, 'слог’ , 
'член предложения’ , уд. 'сты к’ , 'шарнир’ , 'штабель’ .

В  ульчском и нанайском языках перенос значения оказался 
связанным с временным понятием. Так ульч. ^ала(н-) и нан. 
^ала ^ала(н-), а также ма. ^ал^ан (производное от /ала
^йлан) употреоительны в значении 'век ’ (период человеческо11 
жизни, супцествования).

6а. В  эвенском языке, кроме приведенного выше, как назва
ние сустава используется общее с монгольскими языками слово, 
основными значениями которого как в эвенском, так и в других
тунгусо-маньчжурских языках является 'рубеж’ , 'граница’ , 'бе
рег , береговая линия’ , 'промежуток’ , 'щ ель’ , 'расщелина’ 
и т. п.:

эвенк, ^апка — ^авка 'берег, бе!)еговая линия’, 'граница’ 
(между сушей и водой), 'подножие, подошва горы’, 'борт, Kpaii  
чего-л. , COJI. ^акка 'оерег’ , эвен, ^апу^ ~  ^апка ~  а̂пг а̂ ~  ^апкъ 
^апко  ̂ руоеж, граница’ , 'промежуток’ , 'щель’, 'трещина’, 'рас
селина, с у с т а в ,  'место скрепления, соединения частей чего-л.’ , 
шов , позвонок , нег. §апка 'промежуток, просвет, п^eль (между 

двумя п])едметамп, находящимися рядом)’ , ороч, ^аппа 'клапан’ 
(у кармана сумки), поел, 'олизко’ , 'око^по’, 'рядом’, ульч. ^ai^na, орок. 
д а к п а d a n j ^ a j a n j f a ,  нан. 3Щпа ^  gа п ^ а ф г ^ а , запцар  
К-У пространство вб;п1зп предмета’, поел, 'близко’ , 'около’ , 
'рядом’, ма. ^  $ацчщун 'т])ещина’, 'щель’ , 'раскол’
ср.. п.-мо. gabsar, монг. ^авсар 'щель’ , 'пространство’ , 'проме
жуток , переры!^’ , 'пауза’ , 'между’, бур. ^ай 'промежуток’ , 'ii|)o- 
странство’, 'свободное место’ , 'свободное время’, 'досуг’ , 'ди
станция’ II ср. як. ^аба ~  ]аба  'щель на лесппе’ .

7. Х р я щ ,  -и. Основное название хрящей, выраженное сло
вом с праформой *бу-ксэ, является общим для всех тунгусо-мань
чжурских языков, не отмеченным лишь в солонском и чжурчжень- 
ском:

эвенк, букса ~  буксэ ~  бухса, эвен, бус ~  бус ~  6ijh, нег. 
б у к с э б у х с э ,  ороч., ульч., паи. буксэ, уд. бу''э, орок. буСКЭу  
нан. буксэ ■ б э к с э б э с к э б э к ц э  Бк, ма. бухэ ^  бугэ 'хрящ’ .

В  языках эвенкииском, ульчском и нанайском приведенное 
слово имеет, кроме того, переносное значение 'прут, побег таль
ника . Оно может быть оформлено уменьш. афф. -ка '^-кэ и в этих
случаях приобретает соответствующее уменьшительное, а иногда 
специализированное значение:

эвенк, буксэкэн 'хрящ ик’ , 'прутик’ , пан. бэксэкэ ~  бэкцэкэ 
Б к  'носовые хрящи’ .



7а. В  некоторых эвенкийских говорах хрящ, -и, обознача
ются словом, по-видимому, заимствованным из монгольских 
языков:

эвенк. му!}э И ~  .чг/уи Н, И, Тнг 'сухожилие ’ — мунуи 
П-'1' 'сухожилие’ , 'хрящ ’, муцэрст  Нрч [<С мо] 'хрящ’ || ср.:
п.-МО. megersii(n), монг. мвгеврс(вн) мвгввс(вн), бур. мэн- 
гээр/гэ(н), калм. mdrsn 'хрящ’ .

76. В  отдельных тунгусо-маньчжурских язы ках встречается
еще ряд названии для хряща: 

эвенк, тууумэ П-Т 'хря 
уд. кэптыгэ Бик 'х р я щ ’ ;
ма. сабта 'х р я щ ’ (косточка в суставе колена, плеча, локтя), 

нерен. 'помазок’ (для клея); 
ма. сибэхэ 'хрящ и’ (грудные).
8. С у X о ж  и л и е, -я. Сухожилия имеют несколько наилш- 

нований, относящихся к различным их видам. Сухожильная 
связка  — утолщенная часть сухожилия, нередко ассоциируемая 
с представлением о хряще, в ряде языков обозначается отдельным 
словом с корневой праформой *бул(э)-сэ, общей с монгольско

эвенк, буллэ 'сухожилие’ , 'хр ящ ’ (в копыте), эвен, булръ  
булдъ  ~  булдв Ск 'сухожильная с в я з к а ’ , 'сухож илие’ , пег. 
булэ [<^ * буллэ] 'сухожилие ножное’ (у оленя, лося), нан. бултэ 
'хр ящ ’ (неотвердевшая кость), перен. 'неокрепшее растение’ , 
перен. 'неприспособленный человек’ || ср .:  п.-мо. biileke 
biileki ~  biilike, монг. булх, калм. ЬШкп 'сухожилие’ , бур. булхи -̂ 
(н )  ~  бэлхи(н) 'сухожилие’ (толстое), 'утолщенная часть сухо
жилия’ (от лодыжки).

8а. Широко представлено в тунгусо-маньчжурских язы ках 
название с праформой *суму-л для длинного сухожилия, которое 
применялось для шитья одежды и обуви из шкур, кожи, в связ  
с чем его обозначение относится одновременно и к сухожильной 
нити:

эвенк, суму ~  куму ~  шуму, сол. сумул, эвен, кум — кума 
кумъ  ~  куме, нег. суму, ороч, суму(л), уд. суму, ульч. сумул 
сумули, орок. суму ~  куму, нан. сумул ~  сумулу, сумкэ, ма. 
субэ 'длинное сухожилие’ , 'сухожильная нить’ .

В маньчжурском языке субэ обозначает, кроме того, 'нерв’ 
ср.: п.-мо. sibiisiin, монг. шврмес(он), бур. ш урбэкэ(н) ^^шур- 
мэкэ(н), калм. siirws^ ~  sirwUsn — UrUsu 'сухожилие’ || ср. ма. 
сибэхэ 'хрящи’ (грудные) || ср. як. сура  'сухожилие’ , 'протяжение, 
п|)одолженпе сухих л\ил в мышцах’ , 'икра’ (ноги), 'нерв’ .

86. Связь между представлением о сухожилии и сухожильной 
нити находит свое выражение также в том, что приводимое ниже 
слово, служащее специальным названием для спинного сухож и 
лия, и основа глагола 'сучить сухожильную нить’ в ряде языков 
совпадают:



эвеик.^ чива ~  4uja — с'йва ~  шйва 'сухолчнлие’ , 'сухожиль
ная нить’ , чива- 'сучнть сухожильную нить’ , эвен, сева \<^*чива] 
Арм сухожилие’ , 'сухожильная нить’ , нег. чйва 'спинное сухо
жилие , сухожильная нить’ , чйва- 'сучить сухожильную нить’ , 
ороч, чива, уд. чу а  'нить из спинного сухожилия’ (лося) || ср.: 
п.-МО. cibxa, монг. чавх 'чавх ’ (род орудия для охоты на соболя,
оелку и др.), 'рогатка’ , 'курок’ , монг. чавхдас 'струны’ , бур. 
шабха 'курок’ .

8в. В  семантике предлагаемого ниже наименования сухож и 
лия, корневой элемент которого *сирэ- является общим с монголь
ским, на первый план выступают значения 'волокно’ , 'нить’ : 

эвенк, сирэктэ ~  кирэктэ ~  ширэктэ 'сухожилие’ , 'сухо
жильное волокно’ , 'сухожильная пить’ , 'нить, нитки’ , 'оперение 
стрелы’ , сол. ш'ириктэ ~  ш'ириттэ, пег., ороч, сщ'эктэ, уд.

[ < [ <
1<^ма.] сириктэ К -У  'нить, нитки’ , о р о к .  с и р э к т э ' в о л о к н о ’ , 

'волосок нити’ , ма. сиргэ ~  сирхэ 'волокно’ , 'нить’ , 'шелк-сырец’ , 
'ст])уна ш елковая’ , 'шнурок’ , 'полоска мелко нарезанного мяса’ , 
'ребро’ (отдельное) || ср.:  п.-мо. sirkgg, монг. ширхэг 'волокно’ , 
бур. шэрхэг 'щетина’ , калм. sirkdg 'шелковое волокно’ , 'шелк- 
сырец’ II ср. як. сИга ~  cipzd 'свя зк а ,  сухожилие’ || ср. кор. 
сил 'ш елк’ I ср. Ш. кит. сы 'ш елк’ , 'шелковая нить’ , 'нити’ , 
' п р о в о л о к а ’  II ср.;  башк. сирак [cupat^], тат. чирак [чира^] 'туго 
скрученный’ (о нитке, веревке).

8 г . В  некоторых языках существует особое обозначение для 
затылочного сухожилия:

эвенк., ороч, чй 'затылочное сухожилие’ , 'затылок’ , 'заг])и- 
вок ’ , ма. ча 'затылочное сухожилие’ , 'нерв’ .

8д. Приводимое ниже маньчжурское название пяточного су 
хожилия полностью совпадает с монгольским и, по-видимому, 
является заи.мствованпым:

ма. борба  ~  борбэ ~  борбо [<С^мо.] 'пяточное сухожилие’
ср.:  п.-мо. ЪогЫ ~  boribi, мопг. бореи 'пяточное сухожилие’ ,

'ахиллово сухожилие’ || ср. бур. бэрбэгэй ~  бэрбэгы ~  барбагай 
'бабка’ , 'лоды ж ка’ .

8е. Отмечено еще несколько наименований различных видов 
сухожилии:

эвенк, качан 'сухож или я’ (оставшиеся на шкуре после ее 
обработки), 'хр ящ ’ ;

эпен. чймът ~  чйлшт 'ножное сухожилие’ (оленя, лося);
эвен, инди Ск 'сухожилие’ ;
ма. унда субэ 'спинное сухожилие’;
ма. гиста 'конец сухожилия, нервных волокон’ , перен. 'плут’ , 

'проходимец’ .
9. К р о в ь .  Понятие 'кровь’ передается во всех тунгусо- 

маньчжурских языках многочисленными фонетическими вариан-
формой *с5-ксэ(-нги)



эвенк. сэксэ ~  сэвсэ ~  сэгсэ ~  сэксэ ~  сэкэ ~  кэксэ 
шакшэ — шоукша ~  шэвшэ ~  шэкшэ — шэкэ — caha ~  соЛо, сол. 
сэкчэ — сэгпчэ [<а*сэксэ\, пег., ороч., ульч., орок., пап. с5ксэ, уд. 
сакесе, ма. сэ?/ги 'кронь’ , анеи. /гэс [<^*сэксэ\ 'кровь’ (засохшая, 
запекшаяся).

Корневая основа этого слова сэ- образует в каждом из тунгусо- 
маньчжурских языков значительное число производных, но лишь 
в негидальском и удэйском отмечены слова (в первом — глагол, 
во втором — существительное), которые совпадают с ней по 
форме, а именно:

нег. сэ- Н, Н 'течь’ (о крови);
уд. сэ Х ор , Ан, Бик 'род' (группа кровных родственников, 

ведущих свое происхождение от общего предка), 'фамилия’ , 
'порода’ , 'сорт’ .

Интересно также, что слово сэцги  ̂ обозначающее в мань
ч ж у р с к о м — 'кровь’ , распространено в ряде других языков юж
ной группы и, кроме того, в негидальском в следующих близких 
значениях:

нег., ульч. сщги, орок. с'эцги '])одня’ , 'родство’ (но браку), 
'своистиенннк’ , 'снояк’, 'сват ’, ороч. сЩги 'род матери’; ср. также: 
ороч, сэцгики, уд. сэцгитэ 'родня’ (по браку), 'сво 1”1ственник’ , 
'свояк ’ , 'сват ’ .

9а. В  эвенском языке кровь человека и животного (текущая по 
кровеносным сосудам) имеет отличное от других тунгусо-мань
чжурских языков название, которое совпадает с обозначением

К»высупхепнои крови зверя в отдельных эвенкиискпх говорах 
(ср. выше эвен, кэс [<^сэксэ] 'запекшаяся кровь’):

эвен, кугрл ~  у1̂ эл ~  куцал К - 0  ~  суцол Арм 'кровь’ , 'мен
струация’; cj). эвенк, куцэл Иак 'высуше1т а я  кровь зверя’ , 'на
звание кушанья’ .

10. Р а з л и ч н ы е  в ы д е л е н и я  ч е л о в е ч е с к о г о  
о р г а н и з м а .  Д ля  слов этого семантического ряда характерно 
оформление аффиксами собирательности. В  большинстве случаев 
эти слова являются производными от соответствующих глаголь
ных основ.

10а. Название для слёз представлено общим для тунгусо-мань
чжурских языков словом, за исключением маньчжурского, с пра- 
формой *ин'а-му-кта:

эвенк, ип’амукта ~  ипамукта ~  н'амукта, сол. иамакта 
иа^мукта, эвен, йн^ъмтъ [<С.*ин1^амукта\ ~  й ^ н о м т о й ^ ^ о л т о  
Ск ~  иг/гамта К -0 ,  нег. йн'амта, уд. иуамукта, о])ок. jendy- 
муска, нан. н'амо^та ~  н'йамог^та ~  н'ймо^та ~  нйамактэ — нйа- 
мэктэ i'.uY ~  ]амокти Бк 'слеза’ || ср.: п.-мо. n i l b u s u ( n ) пИ- 
musu(fi),  монг. нулимс(аи) нулмас(ан)  'слеза’ , 'плевок’ , бур. 
пёлбокон  'слеза ’ . Ср.:



эвенк, ин'аму- ~  инаму- ^плакать, проливать слезы’ || ср:. п.-мо. 
nilbu— -  nilmu-, uonv. нулима- ~  нулма-, бур. нёлбо- "слезиться’ , 
'плевать’ .

106. Маньчжурское наименование слез представлено сочетани
ями со словом jaca ' г л а з ’ , а кроме того, и отдельным словом: 

ма. jaca мукэ jacaj мукэ 'слезы , текущие из глаз при уча
стии движения сердца’ {мукэ 'вода’ );

ма. jaca силэ^ги 'слезы , текущие при ветре’ (без участия дви
жения сердца) {силэ^ги 'роса’ );

ма. бэрхэ 'сл езы ’ (от ветра), 'гной’ (в глазах).
10в. Слюна, -и и близкие понятия «мокрота», «слизь» выража

ются словом с корневой праформой *^алу-:
эвенк, ^аликса ~  ролика, уд. §але^зе 'слюна’ , сол. ^алинчи 

'слюна’ , 'плевок’ , эвен, ^алсъ [<  ̂ *^аликса] ~  ^алса ~  ^алкъ 
^алша — ^алко — ^ел'сй ~  ^ел'чй Арм 'слюна’ , 'мокрота’ , нег. 
^алса 'слюна’, 'слизь’ (рыбья), ороч, дулукса — дилэскэ, ульч. 
ч у к с а ^ й л ч у к с а ,  орок. зелуа^а, нан. ^йлокса 'слюна’ , 'слизь’ 
ср. монг., бур. ^алхаг 'слизь’ . Cj).;

эвенк, ^али-, нег. ^алса- 'течь’ (о слюне) Ц ср. бур. ^алхагта- 
'покрываться слизью’ , 'становиться линкнм’ .

Юг. В  некоторых из языков отмечено название для слизистых 
выделений носа, с общей корневой основой *илу~:

эвенк, иликса — илика, сол. иликчи — илэкчи, нег. йлйхса, 
ороч, инухса, ульч. йнукса, нан. йнокса 'соилн’; ср.: эвенк. 
илин-, эвен. ]алан-, нег. йлйн-, ороч, инуна- 'сморкаться’ .

10д. Аналогичной морфологической структурой обладает в тун- 
гусо-маньчжурских языках название для гноя с корневой мор
фемой *н'а~:

эвенк. н'аксэ — н'акса ~  н'акча ~  н акша ~  н’авсэ ~  
н'ака 'гной’ , 'тухлы й’ , эвен, н'ас [<^* н'акса] -^u'ah  'гной’ , 
'гниль’ , нег. н'акса '^н'ахса  'гной’ , этн., уст. 'кровь’ (медведя), 
уд. н'акса Смрг 'сперма’ , н'а с̂зе Хор, Бнк, Смрг 'гной’, ульч. 
н'ае^са — нёт̂ са ~  н'йг^са — н'акса, нан. н'а?}са ~  Hiiat}ca 'rnoii’ , 
ма. n'aifu ~  ja^Ku Сиб 'гной’ , 'сопли’ || ср. бур. няага}га(н) 'гной’ 
ср. як. санык — сыанык 'нарыв’ , 'чирей’, 'карбункул’ | ср. кит. 
лань  'сгнить’ , 'истлеть’ , 'тухлый’, 'гннло11’ . Ср.:

эвенк, н'а-----на- ~  нада- 'гнить’ , 'гноиться’ , эвен, н'ав-
'гнопться’ , 'нарывать’ , нег., ороч., орок. н'а-, уд. н'а- ~  н'а '̂а-, 
ульч. н'а-'^н'ё-, нан. н ' а - н ' й а - , ма. н'а- 'гнить’ , 'портиться, 
протухать’ II ср.: п.-мо. nig^i-, монг. нэгши- 'портиться’ (о пище), 
бур. няагаката- 'гноиться’ (о глазах).

10е. К подобному же типу слов относится название для нота,
испарины, корневой основой которого является *н'э-:

эвенк, н’эксэ — н’эксэн — н'эксин — н'эсэ — н'эсэни ~  н'эсэ^ 
н'э/гэ ~  н'дкэ^ ~  нэсин ~  нэкин К. ~  н'эстэн, сол. нэш'й, нег. 
н'эсэу. — н'аси^ Ш., ороч, н'эсэг/и — н'аеса^и Л . ,  уд. н'э1/и  Смрг, 
ульч. /эсэ^ги — н'эсэг/ги III., орок. нэсэ^ги ~  нэсэ^и, нан. н'иэ-



сэцги ~  и'эсэг г̂и ~  исщги  Снг — ]эсэнги Бк, ма. нэ/ 'пот, испа
рина’ , эвенк, н'эс ~  н'ёс ~  н'эсэн Чют, пспарнна’ , Ох эвф. 'жир 
медведя’; ср. эвенк, н'э- ~  нэ- 'вспотеть’ .

Юж. К этой же группе назвапп!! следует отнести слово с кор
невой морфемой *куру-, обозначающее ушную серу:

эвенк, у р у м щ  — ору.чщ  'ушная сера’ , 'среднее ухо’ , эвен. 
урумръ  ~  уръмдъ — уръмнъ  — hypoMmo Ск, нег. ojoMffa, уд. г/наг.
ульч. :fopoMca, орок. с^оропса, ушная сера , нан. о^оромса — оромса 
К -У  'сера в ушах’ , 'пепел’ (от табака) |j ср.: п.-мо. хига-, монг. 
хура- 'скопиться, собраться’ .

Юз. Слово с корневой морфемой *чикэ- ~  сикэ-, передающее 
понятие «моча», является общим как для тунгусо-маньчжурских, 
так и для монгольских и тюркских языков:

эвенк, чикэн, сол. шихэ, эвен, чикън  — чикен Ск ~  чикан К - 0 ,  
нег. чикэн, ульч. чиэ(н-) — чэ(н-) [<|*чикэи], орок. чиэ(н-) [<^*чи-
К.ЗН], нан. чиэ—чикэ К -У , ма. сикэ 'моча || ср.: ср.-мо. sisiin, 
п.-мо. sigesii(n), монг. шээс(эн), бур. шээкэ(н) 'моча’ Цср.: 
др.-тюрк. s i d i i k s i d ' i i k  — siidiik, тур. sidik(gi),  тат. сидец, узб., 
туркм., кирг. сийдик 'моча’ , як. Тк 'моча’ , ci^iH 'неряха (моча
щийся или пспражняющи11ся в постели)’ . Ср.:

эвенк, чикэн-, сол. чЫе'н- Ив., эвен, чикан- К - 0 ,  нег. чикэн- 
чихэн-, ороч, чзёчи-, уд. чезекта-, ульч. чиэчи- [<С, чикэчи-], орок. 
чиэтчи- \<^*чикэчи-], нан. ч и э ч и - ч и ч и -  [<С.*чикэчи-\ Б к ,  К -У , 
ма. сито- 'мочиться’ || ср.: п.-мо. sigi-, монг., бур. игээ- 'мочиться’ 
ср.: др.-тюрк, siv- ~  sid- ~  sit- 'мочиться’ , cisa- 'мочиться’ (о де
тях), як. тта- 'мочиться’ .

10и. В  слове со значением «кал», «испражняться» может быть 
выделена праформа корневой морфемы *аму- ~  *каму~:

эвенк, амун, нег. амун, ороч., уд. аму, ульч., орок. аму(н-), 
нан. амб 'кал ’ , 'помет’ , сол. аму, ма. фа.ит/ 'кал ’ (человека); 
cj). эвен, аму 'нагар’ (в кypптeльнoii трубке). Ср.:

эвенк, амун-, нег. амут-1ч-, уд. амуктпа-, ульч. амча-jy-, орок. 
aMij-, нан. амчй-, ма. о^амта-^ с^амута- Сиб 'испражняться’ ; 
ср. эвен, аму- 'снимать нагар’ (в курительной трубке).

И . ГОЛОВА, ЛИЦО, ПОЛОСТЬ РТА

Второй раздел является наиболее обширным. В него входит зна
чительное число различных наименований, связанных с головой 
и лицом. Все они рассматриваются в таком последовательном 
порядке; 1. Голова, череп, головной мозг; 2. Темя, макушка 
головы; 3. Затылок; 4. Волосы, коса; 5. Лицо; 6. Лоб; 7, Ухо 
(уши); 8. Глаз, -а; 9. Бровь, -и, ресница, -ы, веко, -и; Ю. Нос;
11. Щека, -и, скула, -ы, висок, виски; 12. Подбородок, челюсть;
13. Борода, усы; 14. Рот (уста); 15. Губа, -ы; 16. Зуб, -ы;
17, Десна, -ы; 18. Я зы к; 19. Нёбо; 20. Маленький язычок 
(увуля).



в  связи с тем что некоторые из указанных выше понятий не
редко ассоциируются одно с другим, как например голова ~  че
реп ~  головной мозг или щека ~  скула ~  висок, и названия их
или совпадают, или переплетаются, они объединены нами под 
одними номерами.

1. Г о л о в а ,  а также ч е р е п  во всех тунгусо-маньчжур
ских языках обозначаются словом с архетипом *дили, которое 
лишь в маньчжурском языке имеет иное значение:

эвенк, дил, сол. дил ^  д и л и д е л и ,  эве(г., пег. дал ^  дел,
уд. дили, ульч. дйлй, орок., нан. 'голова’ , ма. ^ил1

zujiii корень, основание рогон у оленя’ .
1а. В  маньчжурском и чжурчженьском языках в качестве 

названия для головы используется слово с архетипом *ургэ,
означающее в большинстве тунгусо-маньчжурских языков 'голов- 
пои мозг , ^мозговые полушария’ :^

эпенк. и ргэ^ и лгэ ,  сол. и ггэ^ и ргэ ,  эиен. и р г ъ ^ и р г о  -^иргэ,
И-^идгэ  Н, ороч, иггэ, уд. иги, ульч. и^э, о])ок. 

иаэ [<^и^э<^иргд], нан. игэ 'головной мозг’, ма.
ургэ]  ̂ голова’ , 'глава’ , 'начало’ , 'старшина’, 'шарик, зерно, ко-
ралл ^оольшоп — на монашеских или чиновничьих четках), чж. 
wdh-cd ~  wuh-suh 'голова’ .

В  языках эвенкииском и эвенском указанное слово имеет, 
кроме того, переносное значение — рассудок, ум, разум.

16.  ̂ Семантическая связь между значения.\п1 «голова» и «го
ловной мозг» прослеживается также в маньчжурском названии 
для головного мозга, которое прямо соотносится с монгольским 
наименованием головы, имеющим архетип *пэкин. В  качестве 
монгольского заимствования оно отмечено и в солонском языке: 

ма. фэ]хи фэха 'головной мозг’ , сол. бки Ив. [ <  мо.1 'г о 
лова II ср.. ср. -МО. hekin, п.-мо. ekin 'голова’ , 'начало’ , монг, 
эх(эн), бур. эхи(н), калм. ekfj 'начало’ , 'исток’ , 'источник’ .

^1в. в  ряде эвенкийских говоров в значении 'череп’ , 'голов-
* / '^озг , а также нёбо’ употребляется слово с праформой 
эл(э)-сэ, которое в эвенско.м языке с присоединением уменьш. 

афф. - к а я -----кэн означает 'ск у л а ’ , 'ви сок’ :
эв^пк. эллэ П-Т йллэ II элдру олдру С 'че|)ен’ ~ ' г о 

ловной мозг’ , 'н ё б о ’ , элръкън  -^ элдъкън  ^  влдвквн --эллъ-
кън  'с к у л а ’ , 'ви сок’ , 'щ ека’ .

Возможно, что с корнем этого слова связаны следующие топо
нимические названия:

эвенк, эллэт^у эллэнцэ ■— элдщи ~  элдэг э̂, эвен, эликчэн 
элин ~  влип, элрэн^ъ ~  элдэн^э ~  элдэццо ~  эллэщ ъ,  нег. элисимэх 
склон , 'крутизна’ , 'обрыв’, 'спуск’ , 'косогор’ .

1г. Кроме того, отмечены следующие названия для головы, 
черепа и головного мозга:

НОИ

См.: В . II, Ц II н ц II у с . Проблемы сравнительной грамматики туи 
гусо-маиьчжурских языков, стр. 5 2 4 — 525.



эвепк. гиранди, уд. дали гезема^'ани 'череп’ (букв, 'кости го
ловы);

эвенк, помбо С-Б 'голова’ ; ср. уд. пумпу 'головной убор’ ;
г о л .  у г п х а  ' r o n o B i i o i i  м о з г ’ ;
иег. игдэ II 'череп’;
пап., ма. xowo 'череп’ , 'плешь’ , 'лысина’ ; 
ма. ощ оро  'кость черепа’ ;
эвен, н'окул Алл, Мом 'одна нз костей черепа’ (задняя).
1д. К описанию паи.меповапнй головного мозга можно при- 

соедппнть отмеченное в эвенском языке обозначение мозжечка: 
эвен, мэрэлдивкэ 'мозжечок’ ; ср. эвен, мэрэлдин- 'вращ аться’ , 

' ве])теться’ , 'кр уж и ться ’ , 'ви ться ’ , 'циркулировать’ .
2. Т  е м я, м а к у ш к а  г о л о в ы. В  большинстве тунгусо- 

маньчжурских языков для передачи понятия «темя», а также 
«темечко, родничок у ребенка» (последнее — в эвен., пег., пан.), 
«череп» (в эвенк.) служит следующее слово:

э в е н к ,  тимулкэн ~  тэмулкэн — тущ^лгэн ~  туцулкун ~  ту}}ул~ 
кэн,  СОЛ. тумулкй, э в е н ,  ту^ук ту^эн^ ту>/элэк тэг/злэк, п е г ,  
тунимкии, ороч, гпумаха, уд. тэмугэ, п а п .  тэмбилку, м а .  ту^ун.

2а. В языках Приамурья имеется, кроме того, и другое наи
менование темени:

ульч., орок. толпому ^  торному, пап. торпоа.
26. Большим объемом значений, т. е. не только как макушка 

головы, темени, но также как верхушка, верптна дерева, горы, 
обладает в тунгусо-маньчжурских язы ках слово с архетипом
* парен:

эвенк, корон орон 'макуш ка’ , 'тем я’ , 'череп’ , 'верхуш ка, 
вершина’ (дерева), 'гребень’ , 'х о х о л ’ (птичий), 'конец, острие 
чего-л.’ , 'л у к а  седла’ , 'зад ,  круп’ (животного); переп. 'декабрь’ , 
пег. xojo xojoH [<^*корон], ороч. :^д(н-), ульч., орок. поро(н-), 
паи. поро ~  форо(н-) ^  :i ôp6 1{-У 'темя’ , 'макушка’, 'ве])хушка, 
першпна’ (дерева, горы), сол. оро 'го 1)ная вершина’, 'горньп) пере
пал’ , уд. хб(н-) поел, 'над чем-л.’ , 'на чём-л.’ , ма. форон 'вихор 
па голове’, 'кудри’ |( ср.: ср.-мо. horai, п.-мо. oroi, монг., бур. 
юрой, калм. ога ~  ога 'темя’ , 'верхушка, вершина’ || ср. як. opoi 
j<^ мо.] 'темя’ , 'макушка’ , 'верхушка’.

2в. Другое маньчжурское название для темени, родничка, 
макушки может быть сопоставлено с монгольским словом сход
ной семантики и, по-видимому, являющилгся китапским заимст
вованием:

ма. г'бло ~  г’олу 'маковка’ , 'темя’, 'головно!! yooj), прическа 
у буддп11цев’ ~  §оло уст. 'головио!! череп’ , 'чертова голова’ , 
■'страптлище, чудовище’ [<  ̂кит. цзяо лу (букв, 'сознание + че
реп’)] II ср.: п.-мо. ^ulai, монг., бур. зулай, калм. 'темя’ , 'те
мечко, род1П1чок’ , '.макушка’.

2г. Отметим ряд единичных названий для указанных выше 
понятий:



пег. чолокйн 'темечко, родничок’ ; 
ульч. муг^э 'темя’ ; 
нан. дулкуми 'темя’ .
3. З а т ы л о к .  Одно из тунгусо-маньчжурских названий

лок’

тылок’

затылка, представленное в основном в северной подгруппе, по 
своему корневому составу с праформой *гэди является общим 
с монгольским обозначением данной части головы, а также с тюрк
скими наречными словами со значением «назад», «после», «потом» 
и т. д. Р1нтересно отметить, что нередко представления, ассоциируе
мые с затылком и косой, находят свое выражение в близких пли 
одинаковых для них наименованиях:

эвенк, гэдимук 'затылок’ , гэдикэн [<|мо.] 'коса’ , кэтэк Алд, 
Олкм, Тунг. [<^як.] 'затылок’ , кинига Вл [<^як.] 'затылок’, сол. 
гэтхЗ [<^мо.] 'коса ’ , эвен, гэдэкэ, нег. гэдэмук, уд. гэдигэ 'заты-

ср.: п . - М О .  gede 'затылок’ , gegege ge^ige 'коса’ , 'затылок’ , 
монг. гэзэг 'коса ’ , бур. гэзэгэ 'коса’ , 'затылок’, калм. gid^-ga 'за-

ср.: др.-тюрк, kidin  'назад’ [<^кей 'зад’), kininta 'позднее’ , 
кпрг. кийин, узб. кейин 'после’ , 'затем’ , 'потом’, як. катах [<[мо.] 
'затылок’ , 'ты л’ , 'задняя сторона’ , Kinii^a ^  Kipi^a 'затылок’, 'за
гривок’ .

За. Из монгольского заимствован следующий ряд названий 
для затылка:

эвенк, сил П-Т, Н шил П-Т [<^ мо.1 'заты лок’ , ма. силда 
]али  'шейное мясо’ , 'заты лок’ , 'зашеина’ , 'зар ез ’ || ср.: п.-мо. 
sili, монг. шил(эн), бур. шэлэ, калм. sil' 'заты лок’ , 'загривок’ .

СОЛ.  дохо [<С М 0 . 1  'заты лок’ ; ср.: нег. дохн'апун этн., уст. 
'ж ен ская  повязка па лоб’ , уд. ду'̂ и 'головной мозг’ , ма. док^и- 
х'ан  'выпуклый лоб’ , 'лобные бугры’ || ср.: п.-мо. doxu — duxu, 
монг. дух, бур. духа Аг 'лоб’ , 'заты лок’ ;

сол. гавала [<С мо. <С скр.] 'затылок’ ср.: п.-мо. gabala 
^abala [<С скр.1, монг. гавал 'череп’ Ц ср. скр. kapala.

36. Для языков южной подгруппы, а также негидальского 
характерно название для затылка с праформой *апакаг.

нег. апахй 'затылок’ , 'загривок’ , 'шея’ , переп. 'обух’ (топора), 
0 1>0 ч. апакх, ульч., нан. апй 'затылок’ , 'впсок’ , орок. апай 'ипсок’ .

Зв. В  эвенкийском, эвенском и орокском языках существуют, 
кроме того, особые названия для затылка, в частности затылоч
ной части головы оленя, куда наносится удар при его убое; 

эвенк, утумук ~  этымук, эвен, этэмзкэк Ск, орок. утуму. 
Зг. Семантически близко к последним названиям затылка 

одно из обозначений его в эвенском языке, а также наименование 
затылка, загривка в ульчском и маньчжурском:

эвен, н'окул китлэн Алл 'заты лок’ (букв.: н'окул 'место соеди
нения задней кости черепа с другими костями’ , Нитлэ(н) 'гр а 
ница, место слияния, соприкосновение чего-л.’ );

ульч. гэки(н) 'заты лок’ , 'загривок’ , ма. гэн 'загривок’ (у ло
шади), 'кость, выступающая в тыльной стороне шеи’ ; ср.: гэнчи-



хгн -гзн ч э х э н  'кр ай ’ , 'полоса ',  'грань’ , 'обу х ’ , 'тупая сторона
ножа, меча , гэнчэхэлэ 'закраины дороги’ , гэнчзхэса- ~  гэнчэхэшз- 
оить оОухом, тупой стороной ножа, меча’ ;

Зд, Наконец, отмечено еще одно название для затылка
в орочском и удэйском языках и несколько его обозначений 
в маньчжурском:

ороч., уд. кэкпэсэ "затылок’ ;
ма. сэксэхэ затылок’ , "затылочная кость’ ;
ма. 'заты лок’ , "затылочный бугор’, гу ̂ гулу ^хохол у птицы’ ;
ма. илдуфун ~  илдэфун^йАтылок\ 'шейный позвонок у свиньи’ -
ма. з̂ у затылок’ , с̂ у и да  'место, где оканчиваются волосы 

II начинается шея .
 ̂ 4. В ^ о л о с ы  (на голове человека), к о с а .  В  значении 
волосы известно широко представленное в тунгусо-маньчжурс

ких языках слово с праформой *н'ури-ктэ, не отмечепное лишь 
в маньчжурском и чжурчженьском языках:

эвенк. н'уриктэ,сол. нуриктэ ~  нуриттэ ~  нуртэ {н'ёрукта ~
~  н Уректе^'- нуриктё ~  нуруюпб), эвен, н'ирит ~  н'у-

р и т - ^ н у р в т  [ <  нуриктэ], пег. п'ивуктэ ^  н'щиктэ ^  н'и-
т т э ^ н и у к т э  [ <  нуриктэ], ороч., уд. н'уктэ [ С н ’и]уктэ<:

~  н'йруктэ [ <  *н'уриктэ], нан. нуктэ ~  
f иктэ ~  н'уктэ [ <  н'и]уктэ <  *н<уриктэ] ~  ]уки ~  1цкэ ~  пттэ 
[<н^укт эС*н'урикт э]  Снг, н'ирукт^ К -У .

В  солонском и негидальском язы ках это слово имеет еще до-
значение — 'к оса ’ , в эвенском и негидальском

грива лошади , в эвенкийском — 'перо птицы’ .
4а. В  языках маньчжурском и чжурчженьском существует 

другое название для волос:
мя. фун'эхэ, чж. fin-ylh-li-lm  "волосы на голове н теле чело-

воке , iiiGj)CTb у ЖИВОТНЫХ ,̂ ^пух у птнц^,
46. В  ряде языков имеются названия, связанные с понятием

ВОЛОСЫ \

эвенк, мумнэсил пег. мумн'а 'пряди волос на лбу у висков’ 
р. срок, мунги проседь, седые волосы’ ; 
ма. ^илкин ^клок волос’;
ма. сибцари Яченские короткие волосы’; 
ма. сэчэн "^пробор у женщины’ .
4в. Одно из наиболее распространенных названий для косы
тунгусо-маньчжурских языках, имеющее корневую основу

КИЛИ~‘■ Р . Р М Я Т Т Т Т Т Т 7 0 Г » т ; * т т  л  _______________ е х ^  j

В

------------ — o a u j i t j i a i b  к о с у  .

~  илчаркан, ил^аптун ^  илчаптун "коса’,
пег (о эвен, йлчар, елчачак, елчаса,
паи tZ'ii ^  салата,ган. сала  коса || ср. орок. йллу "веревка’ ср.: эвенк илча- 
илча^и-, э в е н .  нег. илна-, 01,оч. и л а .а - ~  илна-. у л ь , .  ’
с , Ш ;  нан. сили-, илча- К-У  '„лестн, зан лета ;/  косу’, ' .^б^ты- 
нать косу , плести веревку нз трех концов’ .



4г. В орочском II удэйском языках отмечено следующее слово^ 
обозначающее косу:

ороч., уд. токта ^коса’ (волосы), ^женская прическа’ .
4д. Маньчжурский язык имеет особое название для косы:
ма. сончо^ о̂ ^коса’ (прическа), ^наклейка па концах лука — 

роговая с зарубками’ (на которые надевается тетива),
4е. Что касается приводимых ниже наименований косы,  ̂

то в данном случае мы имеем, по-видихмому, дело с заимствованием 
из тюркских языков:

эвенк, са^и 'коса’ (волосы), пег. чачаха, ороч, чочоко, уд. 
чосо — Ч0С0К9 [<^ *чочоко] 'коса’ (заплетенные волосы у мужчин)» 
ма. шошо?^у 'пучок волос’ (прическа женская), шошон 'пучки во
лос’ (прическа детская) j[ ср.: др.-тюрк, sac, аз., тур. sac, туркм. 
сач, узб. соч ~  чоч, кпрг., кумык., унг. чач, хак. сас, башк. сэс, 
РСл шаш, чув. qijc, як. ас 'волосы’,

4ж . В  некоторых эвенкийских говорах сохранились устарев
шие наил1енования косы, традиционно переплетенной:

эвенк, чирэ^э П-Т ~чи/?зк И-Т, Е, 3  'коса (волосы), обмота!!- 
ная тесьмой’ , чирэптун П-Т, Е ,  II — сираптун Ы 'к о са ’ (волосы), 
'тесьма для обматывания косы’ , 'ремешок, лента для связывания 
волос на макушке’ , 'Т р и  волхва — созвездие’ || ср. эвенк, уст. 
чирэл- I I  'переплетать, обматывать косу’ || ср.: п.-мо. sirildii-, 
мопг. ширэлдэ-, бур. шэрэлдэ- 'сплетаться, спутываться, взъеро
шиваться’ (о волосах) II ср.: башк. сырма- 'переплетать веревкой’ , 
тат. черна- 'обмотать, обвить’ .

4з. Устаревшим является также слово, отмечаемое в южной
подгруппе тунгусо-маньчжурских языков и связанное со старым 
обычаем убранства волос:

ороч, патапти, ульч., орок. патацгп 'коса’ (волосы), орок. 
патйта 'прежняя национальная прическа’ (женская и мужская) 
ср.; ороч, патиги- 'заплетать косу’ , 'делать прическу’ , ульч. па- 
тщу-  'перевязывать косу ’ .

Интересно отметить, что эти слова семантически связаны с по
нятием «девушка»:

ороч, питала ^  хатала, ульч., орок. патала(н-), нан. /га- 
т а л а с к а т а л а  К -У  'девушка’, 'незамужняя дочь’ .

По-видимому, сюда же относится негидальский глагол хата-
лйма- ходить ночевать к чужой женщине’ . Все это гнездо слов 
соотносится с кор. ттал *птал  'девушка’ ; тта- <С *pta-h- 
' заплетать косу’ , 'вить веревку’ ,®

4п, К названиям прически можно отнести также следующее
слово:

ма. шулэр прическа, пучок волос’ , 'помет птичий’
5. Л и ц о. Для обозначения этого понятия во всех тунгусо- 

-мапьчжурских языках существует общее слово с корневым эле-

8 См. R . S K E ,  стр, 252 , 259.



ментом различающееся лишь в некоторых пз них
своим фономорфологнческпм обликом:

Зэргэ (?), дзрзл (дэрз),  нег. дэум,
' j ’’-  ульч йзрэ ~Оэрэ-;, орок. дзрэ ~ д эр эл ,  пап.

дэрэг дэрэл, чж. Veh-oh  'лицо’ .
В ряде языков это слово имеет дополнительные значения: 

эвенк.  ̂ морда животного’ , 'шкура с головы оленя’ , 'передок 
чего-л поверхность земли’ , орок., нан. 'щ еки’ , 'ск у л ы ’ , ма 
вид , лицевая сторона’ , 'перед’ .

 ̂ Сопоставление таких значений, как 'поверхность земли’ 
лицевая сторона , с имеющимся в большинстве тунгусо-маньч

журских языков названием для стола — эвенк, дэривун ' c t o i ’

ма. дэрэ, чж. t eh- oh стол — позволяет усматривать в словах 
обозначающих лицо и поверхность — стол, общий корень с даль
нейшим развитием и раздвоением его семантики.

оа. Ассоциация иредставлений о лице и внешнем виде об
лике, цвете, окраске прослеживается па монгольском заимство
вании в солонском и маньчжурском языках:

[ < м о . ]  'лицо’ , ма. чира [ <  мо.] 'лицо’ , 'ви д ’ ,
’ отражение цвет’ , 'к р аск а ’ || ср.: п.-мо. cirai 'лицо’ .

физионо
в и д ,  о у р .  шараи л п ц о  , ' ф и з и о н о м и я ’ , ' о б л и к ’ , у с т .  ' л и к ’  

ср.: башк. сырай, тат. чырай, казах, ширай [ <  мо.] 'лицо’ 
физиономия , черты лица’ , 'выражение лица’ .

56. Сходные семантические соотношения наблюдаются между 
следующими эвенкийскими и эвенскими параллелями:

эпен. бад  'вид’ , 'наружность’ , 'облик’, 
строение форма ,^конту])’, 'очертание’ , 'цвет’, 'окраска’ , 'масть’ [

(орлице) II ср.: п.-мо. bajdal, мопг. байдал
ность’ 6vn ’ «остановка’, 'ситуация’, 'вид’, 'наруж
н о ст ь ,  о>р. баидал  состояние, 'ноложение’ , 'ситуация’, 'обета- 
п о в к э  «

5в. Кроме того, имеется еще ряд названий для лица-
эвенк, кева А лицо’; ср. кёвама Брг, Чмк 'бледный’: 
эвен, итй лицо, физиономия’;
эвен, фольк. чг]лйн 'лицо’; 
нан. сиулэ 'лнцо’;
ма. будд, 'лик будды’, 'лицо’, 'вид’ .
о. л  о о. Наиболее распространенным обозначением//ттгк̂ л̂ т, ‘ --------- понятия

Jnij * языках является слово с ипафоп-М (# li fi -Ч 7Д * 1 1 1мои пэ]э:

ПЭ]Э ХЭ]Э h - b  ^  фэи лоо , эвен. Нэр ^  h a j a э]э Б 'темя’ 'ма
кушка (головы), верх, Bej)xyniKa чего-л.’ .

Гк1 к значение 'зенит’ , 'январь’(как вершина года). *



ваппе:
эвенк, омкото — омкочо — омкошо, нег. омкото, эвен. о.щът  

омщтп ~  омкът  — омкот ~  омкут ~  o^ifam.
66. В  солонском языке для обозначения лба используется  

монгольское заимствование:
СОЛ. MatfUA — манила \\ ср.: н.-мо. manglai, монг.’, бур. магнай

’лоб’ ср.: башк. ма^лай, тат. ма^гай, кирг., казах, маг^дай, узб. 
манглай [<^ m o . J  'лоб’ , 'чело’ .

бв. В орочском существует особое название для лба и одно
временно для виска:

ороч, гулкэ — гулукэ.
бг. В  маньчжурском отмечено следующее слово:
ма. шэ^гин 'лоб’ , 'нос’ , 'мыс’ (горы), 'утес’ (над рекой), 'чело’ 

(у печки); ср. шэг^гинту ист. [шэ1̂ гин +-ту] 'козырек’ (который 
носили в древности для прикрытия лба и висков).

7. У х о  (у ш и ) .  Во всех тунгусо-маньчжурских языках, 
за псключением эвенского и удэйского, ухо (наружное), обозна
чается одним и тем же словом с праформой *сиан:

эвенк, с ё н ^ к ё н  — шён, сол. ш ' ё с а н  — се — с'ен. Ив., нег. 
сёи, ороч. cS ( h- )  — сЗёа(н-), ульч., орок. сё(н-),  нан. с'й ~  сйа 
cS ( h- )  Б к ,  ма. шан, чж. sd-hah.

В эвенском языке имеется слово этого же корня — h'ar^au 
к щ а н  — к' з̂ёкан ~  кйакън  ~  сащ я  Aj)m 'серьга’ ; ср. эвенк, сёкан 
кёкан  ~  шёкап 'серьга’ . В  Быстринском говоре эвенского языка 
слово с рассмотренной выше праформой, обозначающее ухо, 
сохранилось в словосочетании ач хна  [<^ *ач кзёна] 'непослушный’ 
(букв, 'безухий’).

7а. Довольно широко представлено также другое название 
для уха, ушной раковины с корневой морфемой *коро-:

эвенк, караку  В -Л  ~  карука В -Л , С-Б — корокто М, Тмт 'ухо’ ,
хрящ , эвен. 1̂ 0рът  — корът  — корат  — корйтп — tfopom [<[ коро- 

-угто] 'у хо ’ , 'ушная раковина’ , ороч., ульч., орок. jfopoj^mo 'уш
ная раковина’ ; ср. орок. г^оролон- 'шевелить ушами’ .

76. Интересно, что название для уха в удэйском языке вос
ходит к той же праформе *кокори, что и одно из маньчжурских
ооозначении ушной раковшш:

уд. ку‘аи — ко^ои'^ко‘и [<^*кокори] 'ухо’ , ма. с о̂з о̂ри, шан 
и cfoj^opu 'ушная раковина’ .

7в. Понятие «ушная раковина» в маньчжурском языке пере
дается также следующими словосочетаниями:

ма. шан и абда^а 'уншая раковина’ (букв, 'уха лист растения’); 
ма. шан и афа^а 'ушная раковина’ (букв, 'уха лист бумаги’), 
7г. Следующие названия для уха и ушной раковины являются, 

1Ю-видимому, монгольскими заимствованиями:
ма. дэлби 'у хо ’ , 'ушная раковина’ || ср.: п.-мо. d e l b e d e l b i ,  

монг. дэлбэ 'лепесток’ , 'ушная раковина’ ;



ма. дэрдэхун 'ухо ’
7д. В  эненки11ском языке имеется особое название для сред-

ср.: дэр(эн)  'п о д у т к а ’ .

*куру-м~са, которое в других языках

урумръ  ~  уръмдъ

него уха, с праформо!! 
означает 'ушная сера’:

эвенк. У р у м ц а о р у м ц а , уруму^актэ 'среднее ухо’, эвен.
уръмнъ hyp о.что, нег. о}омна, уд. ииэе, 

ульч. :^орамса, орок. :^оропса [<^*хоро-м-са], нан. ^о}?о.мса ~  
оромса К -У  'ушная сера’ .

7е. Ассоциация между представлением об ушной сере п ухе 
прослеживается также на материалах монгольских и тюркских
языков; ср.: '

эвенк, кулука ~  кулуку ~  кулууа [ <  як.] 
ср.. др.-тюрк, qulaq, аз. гулаг, туркм. гулак
алт., кирг., тув. кулак
кумык, къулакъ
лагу

1̂ улагу, ног кулак
кулак, башк., тат. ^дла}} [ ~  ;уола; г̂],

:т. у]иная cej)a’ 
гг/лау, тур. kulak, 

}}дла?̂ , узб. г у̂ло)}.

колат̂ , хак. хулах, чув. халха
казах, ку-

, , - хылга, як. кулгах 'у хо ’ ,
У у̂лугу ушная сера’ || ср.: н.-мо. x a l u y u x a l u u ,  монг. хулхи, 
оур^ холхи ~ хулха  ушная сера’ , 'внутреннее ухо’ .

7ж. Кроме того, существует отдельное название для ушно11 
серы в маньчжу1)ском языке:

ма. с^осори о^усури 'ушная сера’, 'перхоть’ .
7з. РГазвание

ставляет
ля ушной мочки в эвенкийском языке иред- 

сооой вторичное производное имя существительное от ̂•

ушной

существительного сён  'ухо
эвенк, сёкаптун 'ушная мочка’.
7и. Другое эвенкийское название для этой же част„ _____

раковины, по-видимому, является монгольским заимствованием-
эвенк, бучи Я  'ушная мочка’ || ср. бур. бутэгэ 'мочка уха ’ ’ 

кончик пальца . >

касается удэйского, нанайского и орочского обозна-
Т Ж  1L Я  г г  W  «  W  тш т ^  ^  _______  _  _

7к. Что
чения ушной мочки, то в последних двух оно одновременно слу- 
жит названием для rpe6fiH петухам

[ <
уд. чэмуктэ чэмпуктэ 'ушная мочка’

нан. чэмбуктэ цэмуктэ
гребень петуха’ ; ср. ульч. чэмбуктэ 
гребень петуха’ .

орок. тэмбуктэ 
Вик 'ушная мочка’ ,

чэмбуэктэ ~  чэмбэктэ

7л. Следующие маньчжурские наименования XJ•  ̂ — J I------ - ушной мочкн
представляют собой словосочетания со словом шан, образно пере-
7ТЯПЙСГ ri'TZ-k тт/-»ттгтгт.т»л. ' ^давая это понятие:

ма. шан и с у ] ' х э ш а н  и
висячая гроздь’

'ушная
кисть плода’, 'стручок’).

мочка’ (букв, 'уха

7м. Наконец, можно привести некоторые маньчжурские
I I T T C J  ТТ ТТ СТ л п п т т л т т т  ▼▼ V ▼ ^  _____   ̂ ** на-

звания для отдельных частей уха, составленных при этом по типу 
наименования для ушной мочки;

ма. шан и У!/5ала ^  У Ш ла  'отверстие у х а ’ {у^^ала 'отверстие
уха , дупло дерева ); *



ма. шан и хэшэн хэшэн 'край уха’ {хэшэн 'край’ , 'за к р а 
ина’ );

ма. шан и да  'задняя часть уха’ (5а 'к о р ен ь  растения’ , ' пень’ )’ ;
ма. шан и сэн 'дырочка в ухе для серьги’ {сэн 'ск важ и н а’, 

'отверстие’ );
ма. шан и дэлби ^  дэлби 'задняя часть краёв уха’ {дэлбин 

'оторочка’ , 'кайма’ ).
Последнее словосочетание имеет, по-видимому, в своем составе 

монгольское заимствование (ср. стр. 278).
8. Г л а з ,  -а. Понятие «глаз» передается во всех без исклю

чения тунгусо-маньчжурских языках одним общим словом с пра- 
формой *ja-ca:

эненк. ёса, сол. йсал (]асиле ~  jeca  ~  jeme — еша Ии.), эиен. 
^ съл  ~  хсол  ~  ]йсал ~  jah-ьл — ]ашал К'-О ~  ]атла [<^ */асал] Арм, 
нег. ёса, ороч. иса{*л~) [<^*ёсал\, уд. ]е‘‘зе, ульч. й с а . г й с а л й ,  
срок, йса ■— й с а л й с а л а ,  нан. н а с а л й с а л  — йсала К-У, ма.
]аса, чж. ija-si.

В эвенском, негидальском и во всех языках южной подгруппы 
это слово употребляется в переносном значении — 'ячея рыбо
ловной сети, невода’ . В  негидальском и орочском оно означает 
также 'зернышко, крупинка’ , в маньчжурском — 'гл азо к ’ (круг
лое отверстие в чем-л.).

Маньчжурское сочетание jaca салщ ан {сали^ан 'самостоятель
ность’ , 'устойчивость’ ) обозначает (будд.) 'орган, чувство зрения’ , 
подобно тому, как шан и салщ ан  имеет значение — 'орган, чув
ство слуха’ .

8а. В  северо-байкальском говоре эвенкийского языка, а также 
в солонском языке для названия глаза используется монгольское 
заимствование:

эвенк, н'ундун С-Б [<^жо.], сол. ниде ^  нидо — н и 5 э [< [м о .]  
'гл а з ’ ; ср. уд. н'и^игэ 'радужная оболочка глаза’ || ср.: н.-мо. 
nidti(n), монг. нуд(эн),  бур. нюдэ(н), калм. niidn 'глаз’ || ср. кор. 
нун 'глаз’ .

86. В  восточных говорах эвенкийского языка встречается 
обозначение глаза, заимствованное из якутского языка:

эвенк, килатар Учр иноск. 'г л а з ’ || ср. як. кылытар 'зрение’ .
8в. В  некоторых языках имеются наименования для глазного 

яблока:
ороч, кёкта 'глазное яблоко’ ; ср.: эненк. кёкта, ороч, киакта, 

ульч. щат^та ^  кщаг^та к'аг^та, нан. Kxj^ma, ма. щ]т^амари 
^aj^apu 'раковина’ ;

орок. нарйа  'глазное яблоко’ ;
ма. jaca с^унта^ан ~  jaca cfynma^a 'глазное яблоко’ , 'глазная 

впадина’ {:^унта:^а ~  з^унта^ан 'чарка для питья в виде обра
щенного вверх колокольчика’).



8г. В  ряде других языков отмечены названия для белка, рого
вой оболочкп глаза:
 ̂ эвен, бэлтэн э 'роговая оболочка’ , 'выпуклый’ (о глазах) ,  
'пучеглазый’ , пег. бэлтэ 'белок глаза’ ; ср.: ма. булта^ун 'в ы 
пуклый’, 'на выкате’ (о глазах), эвенк, бултэлэмэ, билтэрнэи
пучеглазый’ ;

уд. кеаел'укта Бик, Смрг 'белок глаза’ .
8д. Существуют также названия для зрачка:
эвенк., уд., ульч., орок. були, эвен, були булин 'зр ачок ’ ;
эвенк, ичэмук 'зрачок’ , 'хрустали к’ (глаза), 'в е к о ’ ; ср. ичэ- 

видеть .
8е. В  Алданском говоре эвенкийского языка обозначение

зрачка, а также ресниц представляет собой якутское заимствова
ние:

эвенк, кёламан  Алд [ <  як.] 'зр ач ок ’, 'ресницы’ || ср. як. 
кыламан 'ресница’ , 'век о ’ .

8ж. Солонское наименование зрачка стоит, по-видимому, 
в семантической связи со словами «щель», «щелка», «отверстие»:

СОЛ. йнйха, зрачок’ ; ср. йна. 'щ ель’ , 'отверстие’ .
8з. Ульчское обозначение зрачка связано с понятием «черный, 

темный»:
ульч. ссцарицта 'зрачок’; ср. С(царй(н-) 'черный’.
8л. Что же касается нанайского и маньчжурского языков, то

в них наименование для зрачка этимологизируется как 'ядро’ 
косточка плода’ : ’

нан. фаца [<^ма.] 'зрачок’, ма. ф(ца 'ядро’, 'косточка 
плода , 'зерн^о’, 'семя’, перен. 'зрачок’ , jaca j фсща 'зрачок’ ; 
ср., ф<щйН(1- наливаться зе])нам, колосу’ , ф(ща.р(1- 'лущить орехи’ .

8к. Слово gGa.j'a пснользуется еще в двух маньчжурских наиме
нованиях для зрачка;

ма. ^ojo ф(ща зрачок’, 'глазочек мой’ (ласковое обращение 
к детям) (^o<jo 'b'pacHBbiii, нригожш'г’);

ма. н'оно н'он'о ф(ца 'зрачок’, 'глазочек мой’; ср.; эвенк. 
н ундун, сол. ниде ~  нидо ~  нидэ 'глаз ’ .

8л. В  некоторых языках представлены названия для слезного 
уголка;

эвенк, чакарва ~  чбкавран ~  чокомй, эвен, чакарба ~  чацарба 
чокъррон слезньп! уголок’, 'внутренняя сторона века ’ ;

пег. хохйн, нан. поко 'слезны11 уголок’;
орок. аралдан'й 'слезны 11 уголок’ .
8м. В  эвенкийском языке существует, кроме того, слово, 

обозначающее слезный уголок’ , корень которого является общим 
с глаголом плакать . Этим же словом, подобно тому как и в негп- 
дальском языке, передается понятие «нижнее веко»:

эвенк, ин амуксан 'слезный уголок’ , 'нижнее веко’ , ин*ачу-
инаму- 'плакать’ , нег. ин^амуксан 'нижнее веко’ .



Т у  же самую корневую основу имеет эвенское обозначение не-
XJкоторых других частей глаза:

эвен, йн^ъ ~  й^но 'стекловидное тело глаза’ , 'глаза оленя’ 
(вареные — лакомство), 'слезная ж елеза ’ (см. также стр. 269).

8н. В  связи с обозначениями отдельных частей глаза можно 
указать еще на следующие названия, отмеченные в маньчжурском 
языке;

ма. jaca о о̂шо — jaca j j^omo 'угол глаза’ {jpouio 'угол’); 
ма. амба cfouio 'внутренний угол глаза’ (букв, 'большой 

угол’);
ма. а^игэ ^ошо 'внешний, наружный угол глаза’ (букв, 'малый 

угол’).
9. Б  р о в ь, -и, р е с н и ц а ,  -ы,  в е к о ,  -и. Эти три по

нятия в большинстве тунгусо-маньчжурских языков передаются 
обычно фонетическими вариантами одних и тех же слов. К наи
более распространенным из них относится следующее, по-види
мому общее с монгольским обозначением ресниц, с архетипом 
*сари-му-кта ~  *сори-му-сун:

эвенк, сарамукта саремикта — саримикта ^  саримитта — 
саримукта ~  сармикта ~  сиривикто — каримикта — hapu- 

мукта — карумукта ~  шаремикта, нег. cajuMma [<^ *сарй- 
мйкта], ульч. сарумта [<^ *сарумй^та], пан. сармат^та — сар- 
M i i J f m a сармзе^та 'бровь, -и’, 'ресница, -ы ’ , эвен, каръмтъ  
[<^ *сарймйкта] ~  аръмт ъ  Б  ~  каръмта 'ресница, -ы’ , 'бровь, 
-и’ , 'веко, -и’ , уд. самикта [<^*са}имикта<^*саримикта], орок. 
серемукта ~  сйрмукта — сйрумукта, ма. солмин 'ресницы’, сол. 
саммикта ~  са.чмитта ~  сармилта — сармитта * сармикта} 
саремтте ~  сармукто, ороч, самикта [<^*сащмикта<^*сари- 
микта] 'бровь, -и’ || ср.: н.-мо. sormusun, монг. сормос ~  сормуус, 
бур. hopbMohoH, калм. sorrp.s^ ~  sor°msn 'ресницы’; ср.: монг. сор,
бур. коръмой 'ость’ (у меха).

9а. В северной подгруппе 'ресница, -ы’ , 'бровь, -и’ и ’ веко, -и’ 
называются, кроме того, словом, которое можно связать с обозна
чением ресницы в тюркских языках:

эвенк, киримкин, пег. кймкй ~  ки]умки 'ресница, -ы’ , эвен. 
киримки — киримкин 'бровь, -и’ , 'веко, -и’ , киримкин ин^отын 
'реснпцы’ II ср.: др.-тюрк., тур. kirpik, аз., каракалн., кирг., 
кумык., туркм., узб., уйг. кирпик, тув., хак., башк. керпек, тат.
керфек ресница .

Д ля обозначения этих же понятий в эвенкииском языке 
существует следующее слово с корневой праформой *пурими-: 

эвенк. hypuMunma '^куримукта уримикта 'веко ’ , 'ресни
ца’ , 'бровь’ .

Корневая основа приведенного слова является общей с гла
голом 'моргать’ , 'мигать’ во всех языках северной подгруппы, 
за исключением солонского; ср.: эвенк, курим- сурум- [<С.*ку- 
рим-] — урими- ~  корими- ~  курум-, эвен, куръм- ~  уръм -----Inj-



р а м - hyром-, 1ШГ. xojuM- xojyM- 'моргать’ , '.мигать’; ср.; нан.
порйа-, порйа би- 'нахмуриться’ .

9в. Близким по звучанию этому слову является другое на
именование для век и ресниц, сходное с монгольским:

сол. хурумулт хурмултэ хурмуттэ 'ресницы’ , 'веки ’ , 
нан. кумуктэ, ма. хумсу хумсун 'веки ’ || ср.: п.-мо. kemiisge,
монг. хвмсвг, калл1. кбпцкэ 'бровн’, бур. хумэдэхэ 'бровн’, 'над
бровные дуги’.

9г. В  алданском говоре эвенкийского языка употребляется, 
как уже указывалось выше, якутское название для ресниц: 

эвенк, келаман [<С як. кыламан] 'ресницы’ (см. стр. 281),
9д. Для обозначения понятия «бровь, -и» в эвенкийском 

языке имеется существительное, которое можно поставить в связь  
по ассоциативным представлениям со словом мйрэ 'плечо’ :

эвенк, мйрэ-ктэ '6 j )0Bb,  -н’ .
9е. Одно из удэйских названий для век этимологизируется как

производное от глагола «прикрыть», «закрыть»;
уд. кэмпуктэ Бик 'веки ’ ; ср. кэмп'и- Бик 'прикрепить’ ' з а 

крыть’ .
9ж. Приведем еще некоторые названия для ресниц, бровей 

и век:
ороч, гулаго ресницы’ , уд. гулугэ 'брови’ ; 
нег. н'уин'аки 'брови’ ;
ма. фа]тпан, чж. fei-t'dh 'брови’ ;

фэхэрэн
уд. чимуктэ 'веки ’ ;
ма. jaca j gspuH 'веко (букв, 'край глаза’).
10. Н о с, С названием носа как части лица обычно связано 

представление о выдающихся вперед различных предметах (клюв 
птицы, нос лодки, мыс и т. д.), что находит свое подтверждение 
и в рассматриваемом разделе лексики тунгусо-маньчжурских
языков, в частност
с корневым архетипом *ко^-:

филиации

эвенк. 0^0 ~  э^э нос лодки’ , 'передние отростки рогов оленя’ , 
о^окто ~  онокто ~  омокто ~  кот о̂кто ~  э̂ э̂ктэ 'н ос’ , 'пе])ено- 
си ц а’ , 'ноздря’ , 'клю в’ , сол. онокто ~  онукто ~  анг/окто Ив.  
нос’ , эвен, о^ът ~  о^ат ~  о^от [ <  *о^окто] 'нос’ , 'клю в’ , 'мы с’ , 

нег. offo 'нос лодки’ , онокто ~  онокто 'н ос’ , 'клюв’ , 'носок обуви’[ 
хощ о  [ < у л ь ч . ]  'нос лодки’ , 'мы с’ , ороч., ульч., нан. ^ото, ма.  
^о^ко ~  ^о^ку нос лодки’ , 'мыс’ , 'у т е с ’ , эцгэ 'клю в’ .

10а. С приведенным выше слово.м с корнем *ко^-, по-видимо.му, 
связаны монгольские названия близкой селхантики, которые отме
чены также в некоторых тюркских языках и, в качестве вто
ричного заимствования, в маньчжурском:

ма. t^ancapu г^ансири ~  щйсари щ нш ара  'переносье’ , 'часть 
р д ы  на переносье’ || ср.; п.-мо. xongsijar, монг. хоншоор 'морда’ 
рыло’, 'носок’, 'кончик’, 'конец’, бур. хоншоор 'морда’ , 'рыло’’



^клюь’, 'иыстуи’, 'нос’ , ^кончик’ , 'конец’ , калм. yorjsdr 'клюв’ , 
'длптплй нос’ II ср.; РСл ка^шар 'носовая кость, uepxniiii край 
носа от переносицы до конца носа’ , РСл ка^жыр 'переносье’ , 
'переносица’ , як. xai^cap — xa>jcap ~  хо^сбр 'нос’ , 'носовая пере
городка’ , 'ноздри’ , 'верхняя челюсть’ (с переносицей и глазно11

oi)6nToii ) .
106. Следующее название носа в некоторых тунгусо-маньчжур

ских языках, но-видпмому, может быть поставлено в связь со 
значениями 'за п а х ’ , 'пахнуть’ , 'нюхать’ :

01)04. и'иксо, уд. ульч. вщса, орок. цацса, нан. } о̂цсо
'нос’ ; ср.: эвенк., эвен, цо, ма. в а 'за п а х ’ ; ср.: эвенк, 'пахнуть’ , 
цдпта-, ц б с у - ц о к и -  'нюхать’ , пег. цо-, цоси- 'пахнуть’ , уд.
mjhocu- ~  цокоси- ~  цоиси- нюхать .

Юн. Н отдельных тунгусо-маньчжурских языках существует, 
помимо указанных вьпне, еще ряд обозначений носа: 

эвенк, катан  И 'нос’ , 'клю в’; 
эвенк, куллир  11-Т 'нос’ (зверя);
СОЛ. н ё н ч а н ' а н с э  — н'ин^а 'нос’ , эвен, н ' ё с i êc 'нос’ , 

'к л ю в’, 'мыс’ , нег. н'асин ' i i o c ’ (медведя), ма. п'аси ]али, н'аша 
^десна’ II ср. oyf). няасагар  'приплюснутый’ (о носе);

паи. офоро опоро ма.] Б к  'нос’ , ма. одборо'нос’ , 'мыс’ , 
'вершина’ ;

ма. офоро и дубэ' кот ик  носа’ (5г/бэ'конец, окончание чего-л.’ ). 
Юг. В  ряде языков отмечены названия для переносицы: 
эвенк, удуру ~  'переносица’ , 'морда’ (животного), 'к л ю в ’

(птицы);
эвен, н'йкълчан ~  н'акалчй 'переносица’ , нег. н'ахплчан 'пере

носица’ , 'сою зка’ (кожаная напшвка на носок и подъем мужских
меховых унтов);

ульч. з^ура(н-) 'переносица’ , ма. xt/paw' носовой хрящ, горбина ;
паи. цомон 'переносица’ , 'лицо’ ;
ма. офоро и да 'переносица’ (букв, 'корень носа’ ).
Юд. В маньчжурском языке существует особое название для 

кончика поса, которое в чжурчжепьском обозначает нос и которому, 
по его корневому элемепту, имеется соответствие в названии но
совой серьги в ряде тунгусо-маньчжурских языков:

ма. сощин — cyi ẑuH ~  соцгща  — суцн'а^а 'кончик носа’ , 
'кольцо’ (вдеваемое в нос быку), 'кляп деревянный’ (вдеваемый 
и нос волам, верблюдам), 'удила’ , 'сторожок у ловушки’ , 'пряжка.
бляха у сайдака’ ; ср.: о1>оч. сан^аха— сан^иха, ульч., пан. сан- 
оа.1̂ а, уд. сан§е'*зе 'серьга’ ({госовая), чж. siiang-kfk 'нос’ .

Юе. К наиболее 1)аспространенному названию ноздри от
носится:

эвенк, сёлун ~  кёлун  ~  шёлул,  эвен, кхлун  ~  к'алун ~  кёлун
хлуп, нег. сёлун, уд. салу(н).

Юж. В  эвенки1'1скнх говорах для обозначения ноздри ис
пользуются, кроме того, монголизмы:



эвенк, сармана 1<Гмо1 К ii  J Л ^ м др л , 1ч|)ЫЛ0 н о с а  С|). iMOHFмсаа(н). хампыи mxtmn V-iwr itrr ‘крылья носа
эненк. та«оЛг/« [ < м о . ]  К. 'ноздря’ , 'крыло )юса’ сп • , , -  

МО. Umaya носопая перегородка', бур. та/ша 'ложбинка’ , 'выемка’ 
инадпнка , хамарай танаа 'переносица’ , 'носовая перегородка’ ' 

кал.\к tana, s^amirin tana 'углубление у к])ыльев носа’ ср я к ’ 
таны ноздря , носовая полость’, 'крыло носа’ || ср.: башк. танау 
пос ^ т а н а у  морда’ , диал. 'нос’, чув. tuna [< *tan ag ]  'люг.да’. 

Юз. Существуют еще несколько названии для ноздри в тун-
гусо-маньчжурских языках:

эвенк, талака  ̂ чр '11озд[)я’;
ороч, сэиу^а 'ноздря’; ср. нан. сэ^ура 'носовая кость’ - 
орок. сбпто 'ноздря’;
ма. фэтэри 'ноздря’; ср. ма. фэртэн 'мясо на боках ноздри’, 

фэтэрилэ- фыркать носом’, 'шевелить }юздрямн’;
ма. офоро и сац^а 'ноздря’ (букв, 'отверстие носа’).
10и. В  ульчском языке имеется особое обозначение для но

совой перегородки:
ульч. су(н-)  'носовая не1)его])одка’ .
10к. Маньчжурский язык использует некоторые сочетания 

слов со словом офоро 'нос’ для обозначения хряща, находящегося 
мо/кду ноздрями, т. е, носовой перегородки:

ма. офоро тура, офоро курэн, офоро су^гин 'хрящ  между нозд
рями (букв, подпорка носа, загородка носа, копчик поса’).

Юл. В  маньчжурском языке также употребляется с п е ц п а л ь "^
слово для названия впадип по обепм сторонам поса у поздреп- 

ма. ?̂ оби 'впадины у ноздрей’ .

И .  Щ е к а ,  -п,  с к у л а,  -ы,  в и с о к ,  в и с к и .  В  свя
зи с тем что такие понятия, как «щека», «скула, скуловая кость»
< в п со к » ,а т а к ж е  «челюсть»,нередко не расчленяются, относящиеся
к ним названия в тунгусо-маньчжурскпх языках переплетаются
между собой. Наиболее распрострапеппым названием для щеки 
является следующее: ^

э в е н к ,  аичап ^  анчан ^  ан^ан ^  кан'чан ' щ е к а ’ , ' с к у п а ’ с о т
анча ан'ча ^  ан ’чун Пв.), эвен, ан'чин В, Ох ^  а н ’чи Ami
пег. анчан ^  а н ч а а п ' ч а ,  ульч., орок., нан. андасй  'щека’* ср ’ 
ма. а«чг/и 'серьга в ушах’ . ’ *

Значения 'скула, скуловая кость’ , а также 'боковая плас-
типка в оленьем недоуздке’ отмечаются для приведенного слова
в эвенкийском языке. В  эвенском языке в нем преобладает пред
ставление о пространстве около чего-л.

11а. Широко употребляемое в эвенских говорах название дтя 
щеки и скулы может иметь также значение 'висок’ , что о^мечГ- 
ется II для эвенкийского, негидальского и удэйского языков: 

эвенк, кечая ПЛ^^сечан II 'висок’, эвен, кёчэн ^  киечон 
гачан щека , скула , висок’, нег. хёчан 'скула’, 'висок’ , ороч.



пе жаоериая крышка у рыоы с{). кор. ппям ~  ппам щека 
116, Кроме указанного выше названия для виска в эвенкий

ских восточных говорах используется якутское заимствование: 
эвенк, чанчик ~  чинчак [<^як.] Алд, Сх, Учр 'висок’ ср.

як. sai/ ч ы к чанчык — чаь^чыкчанчЫ висок , волосы 
на висках’ , 'боковая сторона чего-л.’ (например, оконечности 
пальца, камелька); ср.: др.-тюрк, /ап, тур. уап, башк., тат., 
туркм. ян, кпрг. жан  'сторона, бок’ .

И в .  В этих же эвенкийских говорах бытует и другое якут
ское заимствование со значением 'висок’ , по-видимому, монголь
ского происхождения:

эвенк, чавургэ] чавурка] чибирга} Алд, Сх, Урм [<^як.1
ср.: п.-МО. cimarxai, монг. чамархай, бур. сабиргай 
CJ). як. чабыр^аЬ ~  чабар^м ~  чабархаЬ 'надбровная 

кость’ (дуга), 'надбровье’ , 'висок’ , 'подбородок’ ; ср.: РСл саамай, 
башк. камай, казах, самой 'висок’ .

И г ,  Предлагаемые ниже тунгусо-маньчжурские наименования

висок
висок

виска являются, по всей вероятности, монголизмами, которые 
в языке — источнике заимствования указывают на ассоциацию 
представления о виске как части лба:

эвенк, чакар Е ,  С-Б, Ткм 'висок’ , 'веко ’ , сол. сохо [<[ мо.1 
'висок’ , ма, чоки 'выпуклость на лбу’ , 'крутолобый’ Ц ср,: п.-мо. 
сохи, монг, цох 'темеппые бугры’ , 'середина верхней части лба’ , 
бур, сохо 'лоб’ , 'ви сок’ , калм, tsox  ̂ 'висок’ || ср, як, 4 0 5 0  'что-л. 
выпуклое, выступающее’ ; ср,: узб, чакка, башк. сика ^  сикэ 
'ви сок’ .

И д, Второе солопское название для щеки представляет собой 
также монгольское заимствование:

сол. /гацира Ив. 'щ ека’ || ср,: п,-мо, хасаг, монг. хацар, бур. 
хасар 'щ ека’ .

Н е ,  В  некоторых тунгусо-маньч5курских языках существует 
особое наименование для внутренней стороны щеки, с корневым 
архетипом *пул-, близко напоминающим корейское наименование
для щеки:

эвон. кулрън, ульч. пули, пулту(н-) ~  пурпу(н-), срок, пулчй, 
пан. полпй 'щека’ (внутренняя сторона), ма. фул^ии ~  фулчии.
'щека’ II ср. кор. пол 'п^eкa’ , 'сторона’ .

Приведенные названия в ульчском п маньчжурском языках 
имеют также значение 'ск у л а ’ . В Бикинском говоре нанайского 
языка мапьчжуризм фэлчэ употребляется в значении 'десна’ .

И ж ,  Кроме указанного выше в маньчжурском языке есть 
еще одно название для внутренней стороны щеки, скулы; 

ма, :^олин 'внутренняя сторона щеки, скулы’ .
И з ,  Далее, укажем на ряд названий для щеки в отдельных

языках:
эвенк, пау В -Л  'щ ека’ ;



уд. саса 'щ ека’ ;
ма. ша^ш(ца 'щека’, 'челюсть’ (у животных), 'жаб])ы’.
11п. В  южной подгруппе тунгусо-маньчжурских языков 

D значении 'с к у л а ’ употребляются наименования, по звучанию
близко напоминающие приведенные выше якутские названия для
виска (см. стр. 286):
 ̂ ^ л ь ч .  ^а^йкта, нан. $а>^^щта 'скула’ , ма. |а|г/н 'стог’ , 'скирд’,

]али  мясо на щеках’ , мед. 'свинка’.
И к .  Н нескольких из языков представлены следующие обо

значения для виска;
эвенк, ^ёракта Чмк, ульч. ^орокта ~  ^урйкта, орок. дири- 

.гиктэ, нан. gopo^mo 'висок’.
11л, Одно из эвенкийских названий для виска находит себе 

параллель в орочском наименовании лба:
эвенк, гувулкэ I I ,  Ткм 'висок’ ; ср. ороч, гулкэ гиликэ 'лоб’ 

(см. стр. 278).
11м. Приведем еще некоторые обозначения виска, не указан

ные ранее:
эвен. 1га]ймчйн— Ь а ] ъ м ч ъ н а ] й м ч й н  'висок’ ; 
ма. шулу 'висок’ ;
ма. Судан, судаму 'ви сок’ , 'волосы’ на висках.
12. П о д б о р о д о к ,  ч е л ю с т ь  (нижняя). Как уже ука

зывалось выше, обозначение челюсти нередко переплетается с наз
ванием для щеки, скулы, виска, что объясняется, по-видимому, 
анатомическим строением нижней челюсти. П])и этом, естественно,’ 
названия для нижней челюсти, которыми располагают тунгусо- 
маньчжурские языки, обычно совпадают также с обозначением 
подбородка. Наиболее распространенным наименованием для нпж- 
неи челюсти и подбородка в тунгусо-маньчжурских языках яв
ляется слово с праформои *гиа-кан, семантика которого откло
няется в солонском, эвенском а также ульчском языках:

эвенк, гешн, нег. гёкан ~  гёхан, орок. геуа(н-) ~  гзека 
ггга^а  ̂ 'нижняя челюсть’ , 'подбородок’, ороч, гиа(н), гианча 
f^'y-ia , ульч. гйа(н) [<^*гиакан] 'челюсть’, 'насть’ , нан. гМ

г<£(н) ~  гпкан К-^ 'челюсть’ , сол. гйха 'языковая кость’ , эвен. 
г щ а н  'го 1)тань’ , 'маленький язычок’ (увуля).

В нанайском языке приведенное выше слово имеет, кроме того, 
переносное значение — 'веревка на конце невода’ .

12а. В  эвенкийском, солонском и удейском языках нижняя 
челюсть и подбородок обозначаются также следующим образом: 

э в е н к . у д .  'нижняя челюсть’ , сол. javu  ~  
'нодбо1)одок’; ср. нан. 'шнур для завязывания' под

иодоородком’ (у шапки охотничьей, шаманской).
126. В  некоторых говорах эвенкийского языка и в эвенском 

языке употребляются, помимо того, и другие наи.менования:
эвенк, кэвэ Сх, Урм, Чмк 'челюсть’ , эвен, кэвэ ^  кэбэ 'нпжняя 

челюсть’ , 'подбородок’ .



Представляет интерес переносное значение этого слова в илим-
пииском и сахалинском говорах эвенкийского языка — костяная 
пластинка с зубчиками’ (приспособление в недоуздке для трени
ровки оленя в упряжке).

12в. Ниже приводятся названия для челюсти и подбородка, 
встречающиеся в отдельных тунгусо-маньчжурских языках:

эвенк, йкэ — йкэн 'нижняя челюсть’ , 'подбородок’ , 'височная 
кость’ , 'зуб-резец’ ;

ульч. сэсэхэ, нан. сэсэхэ ~  сэсхэ ~  сэчхэ, ма. сэнчэхэ 'подборо
док’ II ср. як. чэчэ^э] 'висок’ ;

ма. мул'ан 'челюсть’ , 'ж абры ’ , перен. 'перекладина на двух 
столбиках у палатки’ ; ср. мул'а-, мулина- 'глотать’ .

13. Б о р о д а ,  у с ы .  Понятия «борода», «усы» у всех тун
гусо-маньчжурских народностей выражаются чаще всего одним 
и тем же словом. Наиболее широко представлено не отмеченное 
лишь в маньчжурском и чжурчженьском языках следующее наз
вание с корневой праформой *гурга~:

эвенк, гургакта, сол. гуггакта ~  гургакта — гуруакта, эвеп. 
гургът  [<  ̂*гургакта],пет. zojeanma [<] *гургакта],0\)0ч. ба^акта 
гуггакта, уд. гуакта, ульч. бу^а^та, орок. zijdat^ma ^  гу^а^та, 
нан. бо^а^табо^аг^та ^  QO â^ma К-У 'борода, усы’ .

13а. Кроме того, в этом же значенпп в некоторых языках 
употребляется слово, общее с монгольскими и тюркскими язы
ками:

эвенк, сакал  С-Б [<[мо], ма. салу 'борода’ , сол. сажала 
сажала, нан. сало1у [<^ма.] 'борода, усы’ || ср: ср.-мо., н.-мо. sa- 
qal, монг. сахал, бур. кахал, калм. sa^al 'борода, усы’ || ср.: др.- 
тюрк. saqal, аз. саггал, туркм. сакгал, РСл. сагал, хак. са^ал, 
башк. какал, казах.,  каракалп., тат., уйг. саггал, кумык, сакъал, 
тур. sakal, узб. сог^ол, чув. сухал, тув. сал 'борода’ .

136. Отмеченное в кур-урмийском говоре нанайского языка 
обозначение бороды и усов этимологически может быть связано 
с названием волос на лобке:

нан. cancotjtna К -У  'борода, усы’ ; ср.: нан. сафала Сиг, ма. 
сабула 'волосы на лобке’ .

13в. Интересно по своему фонетическому облику и возможным 
связям с обозначением волос, шерсти в монгольских языках сле
дующее солонское слово:

сол. пусэлВ 'бородатый’ II ср.: н.-мо. iisiin, монг. ус(эн),  бур. 
уНэ(н),  калм. iisn 'волосы’, 'шерсть’ , 'усы ’, а также: н.-мо. 
iisiilig, монг. услэг, бур. у^элиг 'волосатый’, 'пушной’ .

14. Р о т  ( у с т а ) .  Тунгусо-маньчжурское название для рта 
характеризуется общим с монгольским корнем — *ама-\

эвенк. ам 1̂ а — амма, сол. амма — ai^zai Ив., эвен. ам}^ъ 
aM ya^aM tfo—амга ^  aif, нег. ам^а, ороч, амма, уд., ульч. а^ма, 
орок. ам^а ~  а^ма, нан. ам^а ~  а^ма ~  амга ~  амгэ 'рот, уста’ , 
'пасть’ , ма. ayga 'рот, уста’ , 'пасть’ , 'клю в’, чж. 'an-hah(ka)



'рот’ ср.; II.-МО. ама,  моиг. ам  'рот, уста’ , бу1К ам ан  'рот, 
уста’ , 'слово’ , 'язы к’.

Помимо значения 'рот, уста’ указанное слово почти во всех 
тунгусо-маньчжурских и монгольских языках означает любое 
отверстие , вход , 'проход в нору, 6ej)Jiory’ , а в нанайском и бу

рятском — переносно — 'слово’ , 'речь’ .
В маньчжурском языке корневой элемент *а.ча- в более близ

ком фонетическом виде прослеживается в ряде следующих слов: 
ма. али^улан [<^ам рот’ + + w-'н])изынать’ j 'свисток для 

11[)иманивания 3B0|)eii’, амчадй- ■~~амчата- 'кричать’, 'ругать’.
14а. Маньчжурскии язык имеет особое обозначение для углов 

рта, которое может быть сопоставлено с аналогичным обозначе- 
ние.м этого понятия в бурятском и якутском языках:

-ма. ^ajuH углы рта’ , 'видный ряд зубов’ , ^aja- 'раздирать 
>глы рта уди.тамн’, 'отрезать губы у заколотого животного’,
закусывать  ̂губы’, 'н[)пкусывать язы к’, 'скрытничать’ || cj). бур.

ж абж а, ж абж ур  'углы рта’ || ср. як. sa6as  'углы {)та’, 'то, что 
служит ра.здолом’ (изго1)одь, полоска .leca у берега).

Для обозначения углов |)та в маньчжу()ском языке исполь
зуется еще словосочетание ш/т̂ а и cfouio (букв, 'рта угол’).

15. I у б а, -ы. Понятие «губа, -ы» передается во всех тун-
I } со-маньч/ьурских языках одним общим словом с архетипом 
*пэмун:

эвенк, кэмун ■ комун эмун Вл , С-Б, сол. эм.чэ э.чун,
эвен, кэмън  ~  каман  К - 0 ,  квмон ~  эмън  В ~  а.и Арм, пег.
хэмун, ороч., уд. хэму(н-), ульч. орок. пэму(н-), пап. пэмд
хэмэн К -У  фэму(н-) В к ,  ма. фэмэн, чж. fuk-muk  'губа, -ы’ .

15а. В маньчжурском языке и.меется, кроме того, особое
слово для обозначения ])аздвоенной верхней губы, так называе
мой заячьей:

ма. oMUiot ô 'заячья гу б а ’ .
156. В связи с названиями для губы могут быть приведены 

еще следующие маньчжурские слова;
ма. н алма 'желобок’ (на верхней губе);
ма.  ̂ шу}р:у 'ямочка, впадина’ (под нижней губой); ср.; шуц-

эспаньолка’ (кустик волос над впадтто!! под пижле11 гу
бой),^ шхущу- 'вдавливаться’ .

1ов. ряде языков существует особое название для губы 
таких /ыпютных, как олень, лось, лошадь, с п1)аформой *по^ун: 

эвенк. h jp jH — э,)ун П-Т, П, С 'г у б а ’ (верхняя), эвен. ~
пузон кузв}^^ к у ^ ъ н у ^ и к  В 'губа’ (оленя, лошади), 'морда’ , 
пег. хэ^ун ^губа (олепя, лося), ороч, ху^э 'губа’, 'щ ека’ .

6- З у б ,  -ы. Общее понятие «зуб, -ы» передается во всех
И! усо-маньчжурских языках одним слово.м с корневой п[)афор- 

мой *ку1-ктэ, -хэ:
эвенк, йктэуйтгпэ, сол. йттэ иктэ Ив.), эвен, йгп 

(<| иктэ] ^  ита К -0 ,  пег., ороч, й к т э й к т а ,  уд. и к т э и т э .



ульч., о|)()к. интэ, паи. хуктэ, хуктэлэ, иктэ К -У , ма. вэ/'хэ, 
чж. wei-hei 'зуб, -ы ’ .

В ряде языков это слово довольно широко используется для 
обозначения других предметов, связанных по различным ассоциа
циям с представлением о зубах. Т ак , например, в эвенском п мань
чжурском языках так же называется клык, бивень; в эвенском, 
удэйском и маньчжурском зубец (зубчик); в эвенском — резец; 
в негидальском — т и п ,  игла })астения; в ульчском — грабли, 
скребок; в ульчском и нанайском — зерньиики ягод (малины, 
клюквы); в маньчжурском — рог.

Маньчжурское вэ]хэ в сочетании с некоторыми другими словами 
служит для наименования следующих разных видов зубов:

ма. сучун вэ]хэ 'пе])едние зубы’ {сучу- 'бодаться’ , 'напирать’ , 
'нападать’ );

ма. са}фа вэ)хэ — са}фу вэ]хэ 'коренные зубы’ {caj- 'ку сать ’ ,
грызть , 'ж али ть’ (о насекомых)) (см. ниже);

ма. сиду вэ}хэ 'глазные зубы’ {сиду сидэн 'свидетель'); 
ма. чугуЧ(ца вэ]хэ 'выдающийся зуб’ (растущи1’1 поверх другого),

двойные неровные зубы’ (чг/уч?/̂ //н 'выдающийся вне1>ед или 
вверх острою BepmuHoii ’ );

ма. doffco^o вэ]'хэ 'оскаленные, выдавшиеся наружу зубы’ {dof}- 
co.fo'выдшипийся наружу’; 'открыто, на отк1)ытом высоком месте’).

ма. вэ]хэ ' з у б н ы е  1Цоли’ (jfa^a 'щ е л ь ’ , 'о т в е р с т и е ’ ).
16а. Слово, служащее специальным названием для коренного 

зуба, представлено в ряде языков именным образованием от ос
новы глагола *сиа- 'ж евать ’ , 'грызть’ , 'кусать ’ ;

эвенк, сёмук — Ьёмун, эвен. lixeyK — hseeyif — кжвък — hjeeiti 
кёвук ~  h“x6oK — li“cveoK ~  xei>  ̂ Б ,  нег. сё.чух, о1)оч. схуку  'корен-
Hoi’i зуб’; ср.: эвенк, с ё - к ё -----шё-, эвен. Лж-, нег., ульч., орок.
сё-, ороч, с^-, уд. са- 'ж евать ’ , пан. сйа- 'есть, питаться’ , ма. 
caj- 'кусать’ , 'грызть’ , 'жалить’ (о насекомых).

1Вб. В  ряде языков отмечается название д.чя зуба-резца:
эвенк, йкэ II 'зуб-резец’ .
В других говорах эвенкийского языка это слово означает 

'челюсть’ , 'подбородок’ (см. стр. 288).
эвен, о^кука ~  ~  онкука ~  омнука 'зуб-резец’ .
В некоторых эвенских говорах указаннылг словом называется 

десна.
17. Д е с н а, ы. В большинстве тунгусо-маньчжурских язы

ков Ириаму])ья для обозначения дёсен употребляется следующее 
слово:

нег. ирхи, ороч, ирхи ^  ихи, ульч. ирхи(н-), орок. иркЫу 
пап. илхи.

17а. Маньчжурский язык располагает иным названием для 
десны:

ма. уман 'десна’ , 'мякоть’ , 'раковина’ (под копытом у жи
вотного),



176. Что касается языков северной подгруппы, то в ппх пац- 
меповапие для десны, по-видимо.му, заимствовано пз якутского 
языка, в котором оно, в свою очередь, является мопголизмом*

эвенк «г/лу К я к . ]  И -Л Ш Л 5  « я к . ]  Тмт, Учр ^  мулэ
'г .-  ’ д е сн а ,  сол. буТл'е [ < м о . ]  Пн. 'губа’ ср.:

н.-мо. biiile, монг. буйл,  бур. муйлэ 'десна’ || ср. як. milci 
myla ~  bila ~  byla 'десна’ .

18. Я 3 ы к. Во всех тунгусо-маньчжурских языках (не от
мечено лишь в чжурчженьском) язык обозначается словом с ар
хетипом *килэ^у:

эвенк, иини ~  ин^и ~  uu'iju — UAtju ~  и^и, сол. 11}/и ~  иниге
ииш /е-^ш /ге-ирш ^ге,  эвен. ^ ' ‘erpjo ^  й ш ^ ъ й н н э и ш ,
пег. ин ни ~  uh'}ju ~  инги ~  ини,  о])оч. и щ  ~  ищи  ~  инпи ~  
и и н и ,  уд.  иуи, у л ьч .  син'у, 0])0К. сипу, НаН. C U f J M y сирму

- илэигу ~  илэзи ~  илэн^и, ма. илэг/гу ~  илэ/^у ~  /илэуу 'язы к’ . 
Дополнительные пе})еносные значения это слово имеет в удэй

ском языке, обозначая — язычок музыкального инструмента — 
варгана и в маньчжурском — язык колокола, язычок у ловушки
кляп. ’

18а. Другое эвенкинское название для языка семантически 
связано с глаголом «болтать»;

_ эвенк, чблй^ с'дли  'я зы к ’; ср.: эвенк, чблй-^  с'дли-, нег. 
ноли оолтать языком, пустословить’ ,

186. в  лштериалах по орокскому языку отмечено название для 
подъязычной железы:

орок. yiyrnanmaiju.
19. I I  е б о. Эвенкийское и солонское название для пёба за- 

имствованы из монгольских языков:
Б|.г, Hi,4. сол. тана ~  

т х а  пеоо || ср.. ср.-мо. tanglai, н.-мо. langnai, монг. тагна!
к пг Щ Ш , казах

Узб., yiir. mav.tau. ку.мык. тан,-
лав, Tj,B. таалаи, як. тан'сигайтш^алай  'нёбо’ .

’̂огут быть сопоставлены между собой следую
щие эвенкииские, эвенские и орокские наименовапия нёба;

эвенк, эллэ, эвен, врлэ ~  о/ма, орок. ололо '-^улулу 'нёбо’.
196. Следующее эвенкийское обозначение пёба имеет по-ви

димому, связь со словом «запах», «чуять» (запах)-
эвенк, ущ ун ^  уш т п э ^уцун ^  унми 'нёбо’ ; ср. эвенк. 

унщ  запах , унуу- чуять’ (запах).

20. М а л е н ь к и й  я з ы ч о к  (у в у л я). Существует 
несколько обозначений маленького язычка (увуля) Одно из них
Г ,!’, " ' ' " " ' ’" ' ’” '” '™  “ по негияальскому „  о р о ^ к о  J
ЯЗЫК8.М и восходит к праформе « гу р е т -л -та : 1 о ы ь о м у

кмп"Гзычо‘’к“ '‘" “  ~  cola^ma ~  го^оуто '.малеш,-



20а. В  некоторых языках ioH<noii подгруппы название язы
чка (увуля), а также твердого нёба относятся, по-видимому, к за
имствованиям из монгольских языков, в которых главное его зна
чение связано с представлепним о маленьких или нежных пред
метах:

уд. кэ 'твердое пёбо’ , ульч. кэкэрэ ^  кэхэрэ — хэхэрэ 'язычок 
(увуля)’ , 'твердое нёбо’ , нан. кэкучэ ~  кэукуч^ Их 'язычок 
(увуля)’ ~  хэхэрэ Их, Б к  'твердое нёбо’ , ма. кэку 'язычок’ , кэку 
ум'(ца 'гусеница мохнатая’ || ср.: н.-мо. kegiiken кейкеп 'ребе
нок’ , 'девушка’, 'маленький’, 'нежный’, кейкеп kele  'язычок’
( у в у л я ) ,  м о н г .  х у у х э н  ' д е в у ш к а ’ , ' ж е н н и ш а  , м а л е н ь к и й  , н е ж -  

H b i i i ’ , х у у х э н  Х Э Л  ' я з ы ч о к ’ ( у в у л я ) ,  u y j ) .  х у у г э ( н )  ^  х у у х э н  л ,  

] ) е б е и о к ’ , ' д е в о ч к а ’ , ' д е в у ш к а ’ , ' м а л е н ь к и й ’ , х у у г э н  х э л э н  ' я з ы 

ч о к ’ ( у в у л я ) .

206. Еще одно маньчжурское название маленького язычка 
этимологизируется в конечном счете как 'червячок, наживка’ : 

ма. uAMaj â 'маленький язычок’ ; ср.: эвенк, илби ~  илбин 
илбен — илбу — илбэ, илбэнмукэ 'язычок ботала’ , 'наж ивка, при
манка в ловушке’ II ср.: п.-мо. ilbegesii(n), монг. илбээс(эн), 'чер
в я к ’ , 'н аж и вка’ , 'приманка для рыб’ || ср. як. г7бфгас'бараболка’ , 
'погремушка’ (колчана), 'подвеска у серёг’ , 'бахрома’ , 'кисточки
у кожаной кладки у двери чуланчика’ .

20в. В удэйском языке 'маленький язычок’ называется тем же
словом, что и 'мягкое нёбо’ :

уд. он он'и 'маленький язычок’ , 'мягкое нёбо’

III. Ш Е Я ,  ГОРЛО

При описании лексики данного раздела соблюдается по возмож
ности следующий порядок: 1. Шея; 2. Горло; 3. Глотка, гор
тань; 4. Пищевод; 5. Кадык; 6. Подшейная ямка. Однако все
перечисленные органы, расположенные в непосредственной бли
зости друг к другу, обозначаются в тунгусо-маньчжурских язы 
ках или одними и теми же словами, или же названия их тесно пе
реплетаются между собой.

1.1II е я. Дл
ляется предпочтительно слово с праформой *Mofjon:

эвенк, мо^он ~  мо1̂ ун Олкм, пан. мо/^го, ма. мо^^он 'шея’ , 
'горло’ , 'гортань’ , нег. Motfou, ульч. моцго(н-), ороч., орок. 
моцо(н-), 'ш ея’ , ороч, моцоксо 'горло’ , 'гортань’ .

В эвенкийском, негидальском и орочском языках этим же сло
вом называется воротник, тогда как в остальных языках эта часть 
одежды, а также другие предметы, связанные с представлением 
о шее, обозначаются производными от этого корня существитель
ными, например:

уд. жоуосо, ульч. моцгоптун, нан. моцгочо^^о, ма. мо1̂ горог^у
'воротник’ , уд. мо^/оли ' b 0 J ) 0 t h h k ’ , 'ожерелье, бусы , ульч. мо^- 
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гочо(н-) 'кувшин’ (с узким горлом);
ср.. эвенк, моу^оптукан ша[)ф’ , 'галстук’ , 'ошеннпк’ , моцоптпук 
'ожерелье’ , 'шарф’.

Маньчжурское сочетание mot̂ qoh ]али (jaAU 'мясо’) выражает 
ионятня 'горло’, 'пищевод’ (мускульная часть пищевода).

1а. В  маньчжурском языке кроме указанного выше пмеет место 
еще и другое специальное название для шеи: 

ма. мэ]фэн 'ш ея’; ср. 'плечо’ .
2. Одно из наиболее употребительных названий для горла, 

а также глотки в эвенкийских говорах может быть поставлено 
в семантическую связь  с глаголом «проглотить»:

эвенк, либганмука ливганмука 'горло’ , 'глотка’ , 'горлышко
сосуда ; ср. эвенк, либган- ^ливгал-  'проглотить’ , 'подавиться’ , 
застрять в узком месте — в горле, в устье реки, на повороте’»

'нагромоздиться, образоваться затору’ .
2а. Наиболее распространенным в тунгусо-маньчжурских я зы 

ках названием для горла и одновременно для гортани, глотки и 
пищевода, не отмеченным лпшь в материалах по солонскому.

*билга: прафор

 ̂ эвенк, билга, ульч. бпл^а, орок. бйлда 'горло’, 'гортань’ ,
^глотка’ ,̂  эвен, бплгъ, пег. бйлга, ороч, билга ~  бигга 'горло’ ,
гортань , глотка’ , 'хтщевод’, ма. билз^а 'горло дыхательное’ , 
пищевод’ .

В  негидальском языке бйлга обозначает в то же время 'пасть 
животного’ , в орочском — 'дыхательное горло’ , 'ш ея ’ .

26. Что касается дыхательного горла, то специальным его
названием обладает маньчжурский язык, используя для этого 
сочетания со словом мо^^он:

ма. бугэ мо ^^о но л : ^о н  moĵ Ij OH о̂ усо̂ а mo^qoh 'дыхатель
ное горло’ (бугэ 'хрящ ’, ол:^он 'сухой’).

2в. Комплексом значений — 'дыхательное горло’ , 'гортань’ ,
'глотка’ , 'кадык’ , 'пищевод’ — обладает слово с праформой *кабка:
 ̂ эвенк, кавка ~  капка ~  кафка ~  хйпка 'дыхательное горло’ , 
гортань’ , 'пищевод’ , 'шея’ , эвен. ffantfi ~  цапщ  ~  капкъ

к а п к о t âea  ̂ ? а̂ва а̂ 'дыхательное горло’ , 'гортань’ , 'кадык’, 
р ь ч .  уавуа ~  f^aj^a 'дыхательное горло’ , 'гортань’ , 'глотка’ ,’ 
пищевод’, iier. кавка ^  хавка 'дыхательное горло’, 'кадык’ , ' з о б ’ ,’ 

нан. J âe â ~  r̂ aoĴ a дыхательное горло’ , орок. ^аву-нй 'шейка’ 
(к(шья граница наконечника с древком) | ср.: башк. кап(б)-  
'орать, положить в рот’ (пищу), 'клевать’ (о рыбе), тат. кап (б )- 
орать в рот , 'есть ’ , 'пить’ , 'хватать зубами’.

3. В  значении «глотка», а также «пищевод» употребляется
слово, корневая часть которого с праформой *нут̂ бэ связана 
с глаголом «проглотить»:
 ̂ эвенк, н им^эн, эвен, н'имнъсън  ~  н'имнъНън ~  н'им^вквк 
глотка , уд. н'и^мэкчи ~  н'имакчи 'глотка’ , 'пищевод’; ср.; эвенк.



н'им^э- ~  t/им^э- ~  лемна- ~  лиммэ- ~  iiUMf/эр-, сол. ни^э-, эвеп.
н'им^о- n'urja-, пег. н'им^э-, ороч, и'иммэ-, уд. иицмэ-, ульч.
лу^бэ-ju-, орок. нумг э - ну } / б э - ,  паи. лу 1̂ бэ-, ма. нуцгэ-^ ну}}ги-
'проглотпть’ II ср. кор. нэмгу- 'проглотить’ II ср. ма. нщ дан  
ництан 'зоб’ || ср. кнт. йп дай 'зоб’.

4. Связь названий для пищевода с глаголом «есть, питаться» 
может быть прослежена в следующем случае;

эвенк, дирга  'пищевод’ ; ср.:  уд. дига- 'есть, питаться’ , ульч. 
дйрга- 'жить в достатке, объедаться’ .

4а. Семантическая взаимосвязь между названиями, относящи
мися к верхней части дыхательного и пищеварительного тракта, 
наблюдается также па материалах других алтайских языков, что 
можно показать в связи с заимствованиями из этих языков:

эвенк, кбмака 3 ,  Урм, сол. кома — комага — комуге 'шея’ ,, 
ср.:  ̂ РСл кдтЫ 'пёоо’ , 'гортань’ , кдмаксИ 'нёбо’ , к6м6кб1 'пище
вод’» 'гортань’ , як. кдмдгбЬ ^  KOMOQoi 'передняя часть шеи’ , 'на- 

ужная часть горла’ , пищевод’; ср.: эвенк, кому] Алд, Урм, 
[ < я к . ]  'горло вместе с пищеводом’, 'общее название всей

пищеварительной системы’ , кома] Урм 'голос’ , сол. хбм 'горло’ ,
'пища’ II ср. як. кудмаЬ 'дыхательное горло’ , 'го 1)тань’ , 'глотка’ , 
'горло’ , 'пищевод’ , 'голос’ ;

эвенк, фольк. олук Урм [<^як.] 'горло’ 'у хо ’ || ср. як. уолук 'пе
редняя часть шеи’ , 'глотка’ , 'ямочка над грудной костью’ ;

эвенк, кабурга  А, С-Б. [<^як.) 'горло’ , 'гортань’ | ср. як. 
хабар^а ~  хабырщ  'глотка’ , 'горло’ , 'гортань’ , 'кадык’;

уд. коги ~  когу 'горло’ , 'тр ахея ’ || ср.: ср.-мо. qa’iiljar 'глотка’ , 
ц.-мо. xoyulai, монг., бур. хоолой, 'горло’ , 'глотка’ , 'гортань’ 
" ср. як. куола1 'пищевод’ , 'глотка’ , 'горло’ .

46. Приведем еще ряд наименований из отдельных тунгусо- 
маньчжурских языков:

эвенк, щэкэ  Брг 'шея’ ;
эвенк. ЧЖЭН Ск, Урм ~  чэкэктэ Алд, Сх, Урм, Учр 'гортань’ , 

'нёбо’ ;
эвен, дарга  'гортань’ , 'аорта’ ; ср .:  эвенк, дарга  'опухоль шей

ных ж елез’ , ма. дарг'ан  'трясущиеся жилы па шее спереди’ ;
ма. хэхэри 'зев ’ ;
ма. олз^отун 'пищепроходные каналы’ , илап оло^отун 'три 

пищепроходных канала: пищеприемный канал (горло), средина 
желудка и канал в мочевой пузырь’ .

5. Д л я  кадыка в различных тунгусо-маньчжурских языках 
существует ряд особых наименований:

эвенк, умэп П-Т, Е ,  Вл 'кадык’ , эвен, вм ~  ум 'кадык’ , 'гор
тань’ ;

эвенк, бут.укан В-Л 'кадык’ || ср. як. ббтдн 'грудина’ , 'груд
ная кость’ , 'sternum' (у птицы) || ср.: башк. бутэгэ (бутага) бот. 
'мятлик кистовидпый’ , 'желудок жевательный’ (у птиц), тат. 
бутэкэ {бутака) 'желудок жевательный’ (у птиц);



нег. у 1̂ элэ 'кадык’, 'зоб’ (у птиц); 
уд. ка 1̂ уэ Смрг. 'кадык’; 
уд. памгу Бик 'кадык’;
нан. ху]э кадык 

'ш ея’, 'шейные позвонки’;
ср.: п.-МО. kiisiigiin, монг.. (н)

ма.
(о кадыке);

кадык ; ср. ма. ду^/^ана- 'ныдаиаться вперед’

ма. afjiuyn да  'кадык’ (хрящ над го])лом).
6. В  некоторых тунгусо-маньчжурскпх языках есть специ

альное название для подшейной ямкп;
^упку, нег. ^ипкун, нан. $упку уфку( Н-)

кун-^дулхун  'подшейная ямка’; ср. эвенк, ^упкун 'обороть’
(шепный^ ремень в недоуздке), 'орнамент из бисера на обороте’ .

ма. ^улкун ~  зулхун  'впадина на груди у лошади’ (под ды
хательным горлом), 'дужка у птицы’, 'отдухпина’ .

IV . Г Р У Д Ь , ГР У Д Н А Я  ПОЛОСТЬ

Данный раздел включает наименования, относяш,иеся к верхней 
передней части туловища, которые представлены нами в следую
щем порядке: 1. Грудь, грудная клетка; 2. Грудь женская, сосок;
d. ^еОро, -а; 4. Легкое, -ие; 5. Сердце; 6. Кровеносные сосуды; 
7. Диафрагма.
А F  ̂  ̂ г р у д н а я  к л е т к а .  Общее слово с пра-
формои ту^эн, обозначающее во всех тунгусо-маньчжурских 
языках грудь, грудную клетку, грудную кость у человека (и у ж и 
вотного), в большинстве эвенкийских говоров употребляется 
только по отношению к животным:

ти^он грудь, грудная кость, гру-эвенк, ти^эн ~  muf/ан
дп„а; (у животного), эвенк, тиуэн T K i ,  сол. m u jj .
т т а н т и ^ э н  т и ^ в н т и ^ н э  Арм, нег. mui/эн, ороч., уд.
т щ э(н-),  ульч., орок. туг^гэ(н-), нан. ту1 г̂э ^  ,
ма. ту1̂ гэн грудь, грудная клетка, грудная кость’ (у человека 
и у животного).

В  нанайском языке этим же словом, кроме того, обозначается
Т  Г  V  W W ^  - _____ _____ __________пазуха, в маньчжурском 

в переносном значении
нижняя часть груди, в ульчском

душа.
1а. В  эвенкийском языке грудь именно у человека называется

следующими словами:
эвенк, кикэн ~  кикэн икэн С-Б, —  ^грудь’ (у человека),

^грудная клетка, грудная кость’ , эвен, кикэн 'грудь’ (у птицы)
грудная кость’ (костяной продольный гребень на груди у птицы)!

16. Отмеченное в маньчжурском языке слово, общее с мон
гольским, обозначает верхнюю часть груди:

ма. чэ^эн 'верхняя часть груди’ ср.: п.-мо.
1{ээж,  оур. сээжэ грудь’, перен. 'память’, 'сердце’ .

€geii(п )



звание для средней части груди — мечевидного отростка:
эвенк. с о р о п т у н hoponmyn,  эвен. к о р ъ п ъ н hoponoii 

'средняя часть груди — мечевидный отросток грудной кости 
у человека’ .

1г. Зарегистрированное А. Кастреном у нерчинских тунгусов 
наименование грудной впадины ® заимствовано из монгольских 
языков:

эвенк, будурикэй Нрч 'грудная впадина’ || ср.: н.-мо. biidiir- 
kei, монг. будэрхий 'рукоятка грудины’ || ср. як. будургШ ~  бо- 
dijpedi [ < [ m o .J 'выпуклость на груди у человека пли у скотины’, 
'грудина’ , 'мыс’ .

1д. В  ряде эвенкийских говоров, а также в солонском языке
известно название груди, грудной клетки, которое можно срав-
нить с одним из монгольских наименовании:

эвенк, кэ^тырэ 11-Т, Брг, Нрч, Хнг, Втм, Урм 'грудь, груд
ная клетка’ , 'верхняя часть туловища’, Алд, 3 ,  Урм, Учр, Ск 'по
звоночник’ , 'сппна’ , СОЛ. хэ^эр ~  кэщ рэ  'грудь’ ; ср.: эвен, кэн- 
тырэ 'бок’ , уд. кэцтэ 'бок’ (у человека, животного) [| ср. монг. 
хэнхэрцэг 'грудная клетка’ , хэнхгэр 'очень широкий, крупньпГ 
(например, о широкой груди).

1е. Орокское наименование груди, грудной клетки имеет се
мантическую связь со словами з о̂со 'лапа’ , с о̂со- 'чесаться’: 

орок. cfoconmyH 'г])удь, Г1)удная клетка’ .
1ж. Д ля  грудной кости, грудины в ряде языков отмечено еще 

следующее обозначение:
эвенк, улин С 'грудь, грудная кость’ (медведя), эвен, элън' 

элън  ~  длэн ~  влвп'вн Ск 'грудная кость, грудина’ , влкэн 
улкэн Б ,  Ох 'грудь, грудная клетка’ , ма. улку гира^ги 'грудная
кость’ , 'ключица’ .

1з. В  некоторых тунгусо-маньчжурских языках для обозна
чения преимущественно нижней части грудины употребляются
следующие слова:

эвенк, боколй 'грудная кость’ (оленя), 'нижняя часть груди’ 
(оленя), 'грудная клетка’ (оленя — верхняя часть), 'шкура с бо
ков’ (оленя), эвен, боколйвун 'грудная кость’ , 'нижняя часть 
грудины’ , орок. бо^^о 'ж ивот’ , ма. бокшон 'подгрудная ложечка’ , 
'оконечность грудной клетки’ .

1и. Д ля подгрудной ложечки и находящейся рядом развилки 
у грудной кости в маньчжурском языке имеется еще и другое 
наименование:

ма. н’аман |а)уа 'ложечка’ , 'нагрудная косточка’ (букв, и'амаи
'сердце’ , §ака 'промежуток’).

ма. фарса zupaifzu 'развилок у грудной кости’ (букв, фарса
'трава’ , гиращи  'кость’).



2- Г р у д ь  ж е н с к а я ,  с о с о к .  Во всех тунгусо-мань- 
Ч/курских языках существует общее специальное наименование для 
женской груди слово с корневым архетипом *кбке-н^ которое 
входит в гнездо слов, обозначающих сосок, грудное молоко, про
изводных от глагольной корневой основы ^кбнв- ^сосать грудь,
соску’ :

эвенк, укун ~  Ьукун-^кукур—hynyhy ~  укуксукуНу эвен, вкън 
екон^вн ~  укаНу ороч, oi^ojн-) уку ~  уочи  ̂уд. кос'о ~  око, орок. 
^ о ( н - ) 1̂ у(н~), нан. пу ^  ку(н-) ^  укун  ̂ К -У, ма. у̂:)̂ ун ^жен
ская грудь’ , 'сосок’ , нег. оквн^ехену  ульч. щ э(н -)  ~  ку(н-), 
чж. huh~}mn 'женская грудь’ .

В отдельных говорах эвенкийского языка и в большинстве
языков южной подгруппы этим же словом обозначается грудное
молоко, Солонское уху ~  уккун Ив. отмечено лишь в значении

1'РУДное молоко . В ряде эвенкийских говоров им называется 
также вымя.

Приведенное тунгусо-маньчжурское название для женской гру
ди является оощим с монгольским и с названием груди вообще, 
грудной клетки в тюркских языках. Ср.: \\.~мо. к д к е п к б к й п .
М0 1ГГ. осех, бур, хухэ(л)у  калм. кбкп 'женская грудь’ I ср.: др.-
тюрк, к б к й г у  k6kus, ст.-узб. квкус ^  кэгус, хак. коггс, тур. g6~
gus [<  ̂ кбкйг]у ки])г. квкурвку башк., тат. кукрэк^ чув. кйкар
грудь, г})удная клетка’ , як. кб^ус ~  кб^ус ~  кбрус 'средняя

часть спины , часть спины выше поясницы’, 'спина’ , 'хребет’ 
(чего-либо).

Таким ооразол!, архетип ^кбку-н представляется общеалтай
ским.

2а. Как указывалось выше, сосок в большинстве тунгусо- 
маньчжурских языков имеет общее название с женской грудью.
Однако в некоторых языках он имеет и другое обозначение: 

ма. тумща  'сосок, -соски’, 'сосцы’;
ма. чилчи 'сосок’ ; ср. чилчин 'железа на шее’ , 'ж е л в а к ’ , 'вы мя\ 

'соски у самки животного’ ; ср.:  эвенк, чилчун 'опухоль’ , ульч.^ 
нан. чилчуктэ 'ж ел еза ’ , 'бородавка’ , 'нарост’ (на коже);

уд. хаба  Х ор , Бик, Смрг 'сосок’ ; ср. хаба- 'сосать’ ; ср. ороч. 
хабаба  'росток тальника’ (прошлогодний).

26. Специальное название для вымени отмечается в нескольк^.^
языках. В  прошлом оно, по-видимому, относилось и к женской
груди, о чем свидетельствуют материалы по языкам негидальскому
и орокскому, причем обозначение женской груди этим словом 
сами негидальцы относят к устаревшему:
г   ̂ '̂ Р> эирп- Зэ^ин Ол ~  ^а^ан Т ^а^он Ск — ^в^ии

Арм вымя’, нег. jojaH  уст. 'грудь’ (женская), орок. да- 
да^та грудь’ (женская), 'вымя’ .

2в. Заслуживает внимания название вымени и соска, отмечае
мое для ряда языков и совпадающее с монгольским и частично с их 
обозначением в тюркских языках:



эвенк, дэлщ  'вымя’ , эвен, дел^а, орок. sluiiia ^йлйуа 'со 
сок ’ , ма. дэлэн 'вымя’, 'сосок’ (у самки животного) || ср.: п.-мо. 
deler\, монг., бур, дэлэн{г) 'вымя’ || ср.: др.-тюрк. jelin, туркм. 
елин 'вымя’, кирг. желин  'вымя’, 'сосок вымени’.

2г. В  эвенском вымя, кроме указанного выше, имеет еще одно 
обозначение:

мзчин ~  чимэчэн 'вымя’ .
3. Р е б р о, -а. В  качестве общего для всех тунгусо-маньчжур

ских языков наименования ребер служит слово, праформа кото
рого *кэбти- ~  *кэбтэ- совпадает с названием для легких:

эвегш. эвтилэ ~  эптилЗ ~  эптилэ — эфтилэ ~  уптилэ — кэп- 
тилэ, СОЛ. бтэлэ, эвен, эвътлэ ~  эвэтлэ — эвутлэ ~  эбэ^тnлэ 
эвэ^тлэ — эвзллэ, нег. эвтилэ ~  эптилэ, ороч, эутилэ ~  эутулэ, 
уд. эунтилэ ~  эутилэ, ульч. хэунтылэ, нан. хэучилэ — эутилэ 
JV-У, ма. эбчи ^  эбэчи 'ребро, - а ’ .

Приведенное слово имеет и некоторые другие анатомические 
значения. Т ак ,  в орокском оно означает 'грудина’ , в маньчжур
ском — 'хребет’ . Из других значений интересны эвенкийское — 
'ребрина в лодке’ и маньчжурское — 'ребра судна’ , эвенское 
'б о к ’ , маньчжурское 'неровная покатость’ , 'бок горы’ .

Следует указать, что маньчжурское эбчи ~  эбэчи 'ребро’ сов
падает но своей структуре с обозначением легких в большинстве 
тунгусо-маньчжурских языков.

Заслуживает внимания также наличие такого маньчжурского 
словосочетания, как эбчилэмэ ]абу- 'идти вдоль горного хребта’ , 
где первое слово состоит из корневой основы эбчи+афф. -лэ+афф. 
-мэ и тем самым совпадает с формой слова эбчилэ.

За. В  маньчжурском языке особое наименование для верхних 
и нижних ребер представлено словосочетанием:

ма. тутэри эбчи 'верхние короткие ребра у груди’ , тухэри 
збчи 'нижние короткие, мягкие ребра’ {тухэ- 'падать’ , 'опадать’).

Рассмотренное выше общетунгусское слово, обозначающее 
'ребро’ , можно сопоставить с п.-мо. ebcigiin, монг. ввчуу(н) 'груд
ная кость’ , бур. убсуу(н)  'грудь’ , 'грудинка’ .

Зв. В  ряде языков существует совпадающее с монгольским 
лаименование ложного ребра (ребер) с общей, по-видимому, пра- 
формой *субэ:

эвенк, сувин Алд, Г)()г, II, Прч, П-Т, Учр ~  сг/винэ« Урм 
сууин Урм, Уч[ ^с у у ичэ н  B-JI ~  сг/Лцчан, сол. сувё бтэлэ, эвен. 
ку}итлэ — в]итлэ[<а*сугйптылэ\, уд. су э п т и л э с у  мтилэ 'лож
ное реб|)() (ребра)’ ; ср. уд. суэпти 'солнечное сплетение’ || ср.: 
п.-мо. siibergen, монг. суврэгдэс, бур. кубво хабирга  'ложные 
ребра’ .

Зг. Другое название для лож}юго ребра, отмечаемое в эвенкий
ском и негидальском языках, совпадает с названием реберных хря-
щей в эвенском и маньчжурском:



эвенк, сивина Сх, У]>м, Чмк ~  шивии С, нег. савана  'ложное 
ребро’, энен. h i i e i m a кйбана [с^сибина], ма. сибэхэ 'хрящи, 
соединяющие обе сто|)оны груди’ .

Зд. О одном из говоров эвенского языка имеется особое обо- 
яиачение ложного ребра:

эвеи. улана  ' .южное ребро’ .
4. Л е г к о е ,  -и е. Большинство тунгусо-маньчжурских язы 

ков употребляет одно общее наименование для легкого (как у че
ловека, так и у животных) с упоминавшейся выше праформой
* кэб та  ~  *кэбтэ:

эвенк, эвтэ ~  эптэ ~  эвчэ ~  эпчэ ~  уптэ, сол. бтэ, эвен. 
эвтъ ~  эвтэ ~  эвти ~  овтв, нег. эвтэ, уд. эутэ, ульч. хэунтэ, 
нап. хэутэ эутэ 1ч-У 'легкое (легкие)’ ; cj). ма. эбча ^  эбэча 
'ребро’ , 'хребет’ .

4а. Название легкого в маньчжурском языке, имеющее корне
вой элемент уфу----- упу-, может быть сопоставлено с обозначением
пуха, пера в других тунгусо-маньчжурских языках и, видимо, 
связано с представлением о чем-л, ноздреватом и легком:

ма. уфу̂ у̂ 'легкое’ , 'ноздреватый’ ; ср.:  уфу^у вэхэ 'пемза’ , 'туф’ 
(букв, 'ноздреватый камень’), уфу:^уна- ~  уфухунэ- 'пухнуть, 
вздуваться, пениться’ ; ср .:  ороч., орок. упуктэ, уд. офокто, 
ульч. уптэ ~  уфултэ, пан. упултэ ~  уфултэ ~  уфуктэ К.-У 
'пух, перо’ (птицы).

5. С е р д ц е. Основное наименование для сердца (человека и 
животного) является общим для всех тунгусо-маньчжурских 
языков (не отмечено лишь в чжурчженьском). При этом слово, 
выражающее понятие «сердце», восходя к праформе *мааван, фо
нетически мало отличается в этих языках, за исключением мань
чжурского:

эненк. мёван — мёуан — мйван ~  нёван, сол. маевак ~  ме- 
ван — м'еуа — мйуа, эвен, мхвун — м^вън ~  мйавън — маавун 
мёван — мхвон — мёвоп — мёбон  ~  мёвна Арм — м'авун К - 0 ,  нег. 
мёван, ороч, м хва(н-)  — миава(н-), уд. меаева(н-), ульч., орок. 
мёва(н-), пан. маава маау(н-)  Снг, Л1а. н'аман 'сердце’ .

В Ербогачёнском говоре эвенкийского языка мёван обозначает, 
кроме того, 'туловище’ , в Баргузинском мйван употребляется 
в значении 'передняя часть туши’ , а в Олекминском — как 'пгей- 
ная часть туши’ .

Солонское меван в материалах А. О. Ивановского обозна
чает 'грудь’ .

Маньчжурское н'аман обладает довольно широкой семантикой 
и наряду с сердце.м обозначает сердцевину, ядро, внутренность, 
середку чего-л., головку цветка и, наконец, — переносно — роди
телей, родственников, свойственников, родных по жене.



5а. Употребляемое в некоторых северных и южных говорах 
эвенкийского языка название для сердца имеет, по-видимому^ 
этимологическую связь  со словом, обозначающим 'чувствовать’ , 
'почувствовать обиду’ , 'укорить’ , 'обвинить’ :

эвенк, сэлэмэ 11, Врг, Н^Нэлэмэ  И, Е — шэлэмэ С-Б, Ткм
'сердце’ ; ср.: сэлэ- II ,  Учр, Урм 'обвинить’ , 'укорить , 'упрек
нуть’ , II-Т  'почувствовать обиду’ ~  сэлэм- 11-Т 'чувствовать’
сэмэлэ- Сх, Урм 'осуждать’ , 'порицать, упрекать | ср.: п.-мо. 
|гте ~  |ете, монг. зэм, oyj). зэмэ 'проступок’ , 'вина’ , 'упрек’ ; 
п.-мо. ^imele- ~  ^emele-, монг. зэмлэ-, бур. зэмэл- 'порицать’ , 
'осуждать’ , 'упрекать’ || С|). як. сата 'порпцапие’, 'обвинение’ , 
'вина’ , 'виноиность’ , 'проступок’ , 'порок’ , самаШ- 'порицать’ , 
'попрекать’ , 'пенять’ , 'обвинять’ .

56. Следующее наименование сердца, отмечаемое в языках 
маньчжурском и чжурчженьском, воспринимается скорее пере
носно, как 'дума’ , 'мысль’ , 'различные чувства’ :

ма. му^илэн 'сердце’ , 'мысль’ , 'влечение’ , 'любовь’ , чж. meh-
(mdi)-zih-lan-p6h 'сердце’ ; ср .:  эвенк, мэргэ----- мирги- 'думать’ ,
'унывать’ , 'грустить’ , эвен, мэргъ- марго,- Mipzi- ^  мвргв- 
м ър гъ- мэргэ- 'думать’ , 'мыслить’ , 'печалиться, грустить’ , 
'волноваться’ , 'беспокоиться’ (о ком-л.), пег. мэ]гэ- -^мэ]гэн- 
Mbijya- 'думать’ , ’ заботиться’ (о ком-л.), 'беспокоиться’ , 'волно
ваться’ , ороч, мэичи- 'думать’ , уд. мэиси----- му]си- 'думать’ , пан.
мурчи- 'думать’ , 'размышлять’ Ц ср.: п.-.мо. mergen, монг. мэргэн, 
бур. мэргэ(н) 'лметкий стрелок’ , 'мудрый’ , 'прозорливый’ .

5в. В  говорах эвенкийского языка зарегистрировано название
для околосердечной сумки:

эвенк, кумтэ ~  кумтэксэ Урм, Урч 'околосердечная сумка’ 
ср .:  п.-мо. iinggiilceg, монг. унхэлцэг 'околосердечная сумка’ .

(). К р о в е п о с н ы е с о с у д  ы. Большинство тунгусо- 
маньчжурских языков для обозначения кровеносных сосудов 
употребляет общее слово с праформой *Kyfju-h'ma:

эвенк, у^йкта ~  ог^йкта ~  yt^ynma ~  ууйкта ~  уникта ~  yi/u, 
эвен, y^nii) ~  ijf/ma ~  yfjmo ~  он^ат ~  умто, нег. о^та ~  ог^акта, 
уд. умакта ~  умукта, у:1ьч. ~  : о̂г/ о̂г^та, орок.
пап. :1̂ о}/г1щ т а 'кровеносньп! сосуд’ , 'вена’ , 'аорта’ .

ба. Довольно широко распространено также следующее слово: 
эвенк, уу 'аорта’ , 'вена’ , 'пуповина’ , сол. бг 'сердце’ , эвен.

уу 'кровеносный сосуд’ .
В данном случае под сердцем в солонском языке, очевидно,

подразумевается его роль в общей кровеносной системе.
бб. В ряде языков для передачи понятия «кровеносный сосуд» 

используется заимствованное из монгольских языков слово:
эвенк, судасун ~  судакун [<^ мо.] Нрч, К . ,  сол. судал, ма. 

судала 'кровеносньп! сосуд’ , 'артерия’ , 'вена’ , жила’ , 'пульс’ 
ср .:  п.-мо. sudal, sudasu(n), монг. судас, бур.  hydaha(n) 'крове

носный сосуд’ , 'артерия’ , 'вена’ , 'пульс’ .



6в. в одном из восточных говоров эвенкийского языка
^чуреком аорта 1£азывается словом, общим для монгольских и 
тюркских языков; это название заимствовано из якутского языка:

эвенк, тимэр Учр 'аорта’ || ср. як. тымыр 'ж и л а ’ , 'кровенос
ный сосуд’ , 'артерия’ , 'вена’ , 'нерв’ , др.-тюрк, tamar ~  tamir 
taniur, ст. -узб. тамар, аз. дамар, уйг. томур, узб. томир, кирг. 
тамыр 'ж и л а ’ , 'кровеносный сосуд’ , 'п ульс’ || ср .:  п.-мо. tamir 
сила (физич.), 'крепость’ , 'здоровье’ , 'энергия’ , 'бодрость’ , 'кро

веносный сосуд’ , монг. тамар  уст. 'кровеносный сосуд’ , 'сила’ ,
энергия , 'здоровье’ , бур. тамир 'сила’ (физич.), 'энергия’ , 

'здоровье’ .
6г. Кроме приведенных выше, существует еще несколько наи

менований кровеносных сосудов в разных тунгусо-маньчжурских 
язы ках :

эвенк, ^анактэ ганакта 'вена’ , 'пульс’; ср. нег. наг^акта 
^анакта этн. уст. 'сердце’ (медведя);

эвен, он^ълкъ кровеносньп! сосуд’ (крупньп!), 'аорта’;
нег. убгу Н, обголй Н, орок. з^обголй 'кровеносный сосуд’ , 

артерия’, 'вена’ ;
уд. ула 'артерия’, 'вена’;
нан. japy  К -У  'вена’;
ма. кухэн 'становая кровеносная жила’ ;
ма. catfzu ^уи 'кровеносные жилы — вены и ajjTepnn’ , 'пульс’ .
7. Д и а ф р а г м а .  Одним из наиболее распространенных 

названий для диафрагмы с корневой праформой *кап-ки  является 
в тунгусо-маньчжурских языках слово, семантика которого не
посредственно связана с представлением о преграде, перегородке:

нег. апкй, ороч, хштё ^  хапкё [ < н а н . ,  ульч.] 'перегородка’ , 
уд. афикта рама (оконная или дверная), ульч. ^акпйча 
пуча диафрагма’, 'легкие’ , орок. о^акпйна, пйн. c fa^ ap  ~  :]^акпйча 
диафрагма’; ср.; нан. :^a^/in^ojy 'заслонка для трубы’ (н нечи), 

ja^niio  ̂ п^ерегородка’ , 'перегородить’ || ср.; др.-тюрк, qapiy
дверь , ^юрота’, 'в|)ата’, yiir., кирг. капкан, аз. гапаг, туркм.

гапак, узо. копкок, тат. капкан, башк. капкас, як. хаппак, чув. 
хуппи 'крышка’, 'покрышка’ .

Другое обозначение диафрагмы отмечено в эвенском и ороч- 
ском язы ках:

диафрагма
диафра

ма. ало^ува ]али диафрагма’ 
плёнка’ , ]'али 'мясо — мышцы’).

V. Ж ИВОТ, БРЮ Ш НАЯ ПОЛОСТЬ

В  пятом разделе представлены главным образом наименования 
внутренних органов человека, расположенные в нижней части 
туловища: 1. Живот, брюшная полость. BHVTnfinwnrTw



кпшка, -и; 2. Печень; 3. Желчь, желчный пузырь; 4. Почка, -и;
5. Селезенка; G. Мочевой пузырь; 7. Матка, утроба (чрево); 8. Пуп, 
пуповина.

1. Следует отметить, что понятие о внутренностях как органах, 
расположенных и в грудной, и в брюшной полостях, в тунгусо- 
маньчжурских языках ограничивается последней, которая, в свою 
очередь, связана главным образом с понятиями — «живот», 
«брюхо», «кишки». Пожалуй, лишь в некоторых из этих языков 
в качестве наиболее общего названия для внутренностей служит 
слово, связанное с корнем ^о-'нутро’ , 'внутренняя часть какого-л. 
предмета’ , как это прослеживается и на материалах монгольских 
языков:

эвенк, ддтор [<^мо.| Брг 'внутренности’ (у животных), нег., 
ороч, до, уд. dojo  'внутренности’ , ма. до 'внутренность, потроха’ , 
сол. до 'сердце’, орок., пан. до, ульч. дой 'душа’, наи. до 
'нутро’, 'внутренность’, 'состояние духа’ || ср.; н.-мо. dotar, мо. 
дотор 'нутро’ , 'внутренности’, 'кишки’, 'впутрении11 мир чело
века , душа , сердце , бур. дотор 'внутренности’, 'кишки’, досоо 
'нутро’ , 'внутренности’, 'желудок’ , перен. 'душа’ .

1а. Довольно широкая семантика присуща также в некоторых 
языках слову с ираформои *кэму-гдэ:

эвенк., нег., уд. эмугдэ, эвен, эмдъ  ~  эмдэ ~  вмдв '■ э̂м э̂, 
орок. хэмугдэ 'внутренности’ , ульч., пан. хэмдэ, эмугдэ К -У  'ж и 
вот’ , 'брюхо’ , 'брюшко насекомого’ .

Подобно слову до ~ ^ о  эвенк, эмугдэ, эвен, употребляется 
в переносном значении 'душа’ , 'сердце’ .

16. С более узким значением 'внутренности — кишки’ высту
пает слово с праформой *пу-кин, широко представленное в тун
гусо-маньчжурских языках:

эвенк, кукин И 'киш ка’ , 'брюшина’ , пег. х у х и н х у к и н ,  ороч. 
хуки, уд. хуги '^хууу, ульч. пуку(н-), орок. пухи(н-), пан. пухй 
фуки — фэхи 'внутренности’, 'кишки’ .

1в. Суффиксально осложненная форма рассмотренного выше
слова в эвенкииском и эвенском языках имеет значение 'живот’ , 
'брюхо’ , 'брюшина’ , а также 'желудок' и 'мочевой пузырь’ : 

эвенк, куктэ Сх, Чмк 'ж ивот’ ~  кууитэ П-Т, Ткм 'живот’ , 
келудок’ ~  укитэ А, Брг 'ж ивот’ ~  кукитэ П-Т, Алд, Б рг ,  

Е ,  Н, С, С-Б 'ж ивот’ , 'брюхо’ , 'ж елудок’ , 'брюшина’ , эвен, куктъ 
Ол, Алл ~  уктэ ~  укут ~  укэт Арм 'живот’ , 'брюшина’ , Арм 
'мочевой пузырь’ .

1г. Кроме того, в этих же языках, а также в солонском для 
названия живота и желудка имеется слово, этимологически сопо
ставляемое с монгольским и тюркским названиями:

эвенк, ур 'живот’ , 'ж елудок’ , эвен, ур 'живот’ , сол. орхй 'ж е 
лудок’ II ср .:  н.-мо. dri ~  от  'брюхо’ , 'ж ивот’ , 'брюшная по
лость’ , 'внутренности’, 'сердце’ , монг. ер (он) 'подложечная об
ласть’ , бур. урэ обычно в сочетании ур^ зурхэн нарн. сердце 
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'“ "УтренпосиГ, 'сострадание’
0р050 'Дередняя часть тела’, 'чрево’, 'ж.шот', 'брюхо’. -

С]). як.
А ТГ ------- > , /i\ii«ur , ирюхо

эвен к“‘ ; Г « Г Т - Г  'ж Г Г о к "^
Л л  7 I  ___  ^Дл

слово в маньчжурском языке:
^  .  _______________  Ф

BHyTnem“o S -  ж м ч Г " " ™ ' " '  '“« “ть li.iy-У р нностеи. желчь, желудок, толстые кишки, тонкие к и т к и
ючевои пузырь, пищепроходные каналы (коих три)’ .

1 ж. Ь  большинстве тунгусо-маньчжурских языков назпянпр
для желудка совпадает с названием для брюшины являясь  ппп 
этом общим „  для монгольских языков с а р Г т Г „ “ ;, .“X ,  Р "

лелудоь ,  ̂ орюшпиа , сол. гудзгэ ~  гудэгв 'я » л у д о к ’ 'брюхо’
>д. гудиэ орюшппа’, нан. гу$1, л,а. гуео$ихз 'ж ел 'ую к’’ ,ма ^ивз 
ихэ да  'верхняя часть желудка’ || ср.; н.-мо. gasl'ee ^oTr' Z T ,

желудок’, 'орюшнна’, 'жнвот’ , 'брюшко’, o f / 'б,ш
шппа’, 'ж 1шот’, 'брюхо’. орю-

тунгусо-маньчжурских языков имеет место стелую 
щее обозначение желудка и живота у человека и у ж и в о ? 2 1 Г
этимологически восходящее к монгольскому корню:

эвенк, монку желудок’ (оленя), эвен. бо 1̂ ко 'ж еаудок’
. н е г .  б п г п и  с---------------- -  ̂ " '«•^удок ,

'желудок’ (бе̂ ^ичш"̂ ^^^  ̂ 'и<елудок’ ’орок. боууо 'живо'т’, нГн.

з е н к а ’ , 6 a ? f m a -  ' в м е щ а т ь с я ’ 11 • н’ - м о  bayt Г i Z l г  

вмещаться’, 'ггомещаться’, 'входить', 'влeзaт^.'
И. Отмечено также следующее обозначение жетудка-

нег. алга, ороч, агга 'ж елудок’ ^ьел^дка.

эвенк, мэпэ Учр 'ж елудок’ (белки)-

животных),эвен.
----  , , t/ . I ta l ian  К

н ан . Jfoma ж е л у д о к ’ , ' г л о т к а ’ , 'п и щ е в о д ’ -

частТ \ке?уд ка’'* ™ “" ’’ 'ш.жняя

ЯЗ ,."ам1Г ?  Z l i :  'Г ^  "  •'К’" ' ' '"
*б> 'середина, центр*, ’жчтт\

02 сам , сущ ность’ (см.: Р .  V ergJ . ,  стр. 8?, 109, 157) '* ’



коровы), ма. HUMJtjeu 'ж и р ’ , сэмсу нимэ^ги 'брыжейка, сало на киш
к а х ’ (сальник);

эвенк. hotjH'a Алд, 3 ,  Тнг, Урм, Учр 'кн и ж ка’ (один из разде
лов желудка жвачных животных), эвен. hdtjK'u Ск 'слепая кишка’ .

1л, Заимствованием из монгольских языков является следую
щее название для брюха:

СОЛ. кели Ив. 'брюхо’ || ср.;  а.-мо. kegeli, мо. хээл 'зародыш, 
плод н утробе’ (о животных), бур. хээли 'ж ивот’ , нерен. 'беремен
ная’ II ср. як. kidli [<^мо.] 'брюхо’ , 'утроба’ (женская), 'матка’ .

1м. Особый интерес представляет наименование для брюшины 
в северной нодг[)уппе тунгусо-маньчжурских языков, с которым 
в южной подгруппе этимологически связано название для жен
ского нагрудника:

эвенк, дилба 'брю ш ина’ , 'брюшные мышцы’ , 'к о ж а ’ , 'д и а
ф рагма’ , СОЛ. дилва 'мясо с пе})едней части туш и ’ , эвен. 
дСыбъ 'брюшина’ , пег. diux6a 'б|)юшина’ , 'диафрагма’ , 'набрюш
ник’ (женский), ульч. дйлба, нан. ^йлба уст. 'наг1)удник’ (жен-
cKiiii).

1н. И эвенкийских говорах встречаются следующие названия 
для брюшины:

эпемк. кэ}йвкй 11-Т, И 'брюшина’;
эвенк, мапа Учр 'брюшина’ (оленя).
1о. li большинстве тунгусо-маньчжурских языков для передачи 

понятия «кин1ка, -и», в частности тонкие, употребляется слово
с праформой *силу-кгпа:

эвенк, силукта ~  килукта ~  шилцкта — сулукта ~  кулукта
куликта 'кишки’ , сол. ш'илукгпа — ш'илутта кишки (тон
кие), эпен. к й л т ъ к п л т а  — кСыта \<^*силу-кпт] Ол ~  гы т ъ

калта К-(3 'кишки’ , пег. аХлунта— а'ыт а 'кишки’ (тонкие), 
ороч, сулукта, уд. сулукта ~  сулакта 'кишки’, орок. аХлуг^та 

'кишки’ (топкие).
1н. И эвенском языке отмечено enie cлeдyюп^ee назнание для 

кишок:
энеи. aJUjycd Арм 'киип<а, -и’ .
1р. Совпадает название для кишок в маньчжурском и чжур-

чженьском языках:
ма. Oyj â, чж. tu-kan 'киип<а, -и’ .
Словосочетания с маньчжурским dyj â служат для дифференци- 

роваппого обозначения тонких и толстых кипюк:
ма. мува d y j ^ a банчан d y j ^ a мача dyj^a 'толстые кишки’ 

(у животных) {мува 'толсты!'! н ши|)ину’ , мача 'дики11 чеснок’ , 
банчан кит.), парсун ду^а 'топкие кишки’ {napjpyn 'тонкий’). 

Здесь же следует отметить сочетание со словом ду^а: 
ма. dyj^a до парп. 'внутренности’ , 'потроха’ .
1с. Имеется особое маньчжурское название для толстых кишок 

отдельных животных:
ма. мол^о 'толстые кишки свиней и кабанов’ .



I t ,  в  некоторых языках отмечено особое название для сленой 
п прямой кишки животных, которые набивают ИчИ])ом:

эвенк, и ^слепая кишка’ , эвен, й ^слепая кишка’ , 'прямая 
кишка’ .

1у^ В  восточных говорах эвенкийского языка для обозначения 
слепой кишки используется якутское заимствование:

эпенк. му^ур Учр 'слепая кишка’ Ц ср. як. му>/ур, му^ур
+УР(УР)]==-чугур, мумур 'тупой, без острия’, 'конеч

ный , завершенный , запертый’ (о посуде), 'конец’, 'отне])стпе, 
не имеющее исходного конца’ , 'толстая кишка’ .

1ф. В отдельных языках имеется еще ряд названий для раз-
.■1ИЧНОГО ви да к и ш о к :

эвенк. MOMaja ~  мбмак'а 'желудок’, 'толстые кишки’, 'соде})-
жимое кишечника’, Учр 'прямая кишка’ ~  .но.иаяа/~ .молшла/ 
\sn~MOMUKa Тт 'кишки’, 'жирная кишка’, М, Сх, Тк, Тмт, 
^'рм, Учр 'отпаренные толстые кишки животного’, 'содержимое 
кии1еч1П1ка , эвен, мдмйни ~  момй 'колбаса’ (оленьи кишки, на
но.шенные салом) CJ).  як. MOMynaj [<^т.-ма.] 'жир на кпшках’ ;

эвенк, и^эн'э 'дненадцатиперстпая кпшка’;
эвенк, ^уки 3  'слепая кишка’ (жниотного);
'diiQiiK. кэримэк Алд, 3 ,  II, II ,  11-1, С 'прямая кишка’, Ирч 

брылчжейка’ ~  кэрэмук 3  'внут|)енности ж елудка’ (животного)-
таракан KHuiKa

эвен, чалмй, пег. чалами 'кишка’ (медведя);
ороч., ульч. ин'иктэ 'прямая кпшка’;
орок. пэлту^и 'кишка’ (оленья с жиром), 'колбаса’ .
2. П е ч е н ь. Во всех тунгусо-маньчжурских языках печень

обозначается словом, представленным фопетическимн вариантами 
ого архетипа *па-кун:

иненк. Нанин ^hdKUH Брг. Л -  акин Брг. 3 ,  М, а В ,  Тк, Ткм,
1т, сол. ахг7, эвен, h a f ^ n /шкън Алл, Мом, Т ^  какай  К -0 ,  
( )х, Ьакон Ск ~  а?^ън 1J ~  ~  а?^иа Арм, пег. хакйн ~  хахйн] 
ороч хаки(н-)^ уд. и^), ульч, па, орок. пауа ~  па?̂ ау нан.
N0 Нх ~  Rk  ̂ ‘ ^акй Ь -У ,  ма. фа^ун ^печень’ .

Это  ̂же слово в говорах эвенского языка употребляется в зна
чении желудок , живот , а в орочском языке в значении *^почки’ 
"внутренности’ . ^

2а. Кроме того, отмечено следующее название для печени: 
эвенк, икэди^и Е *^печень’ ; ср. эвенк, икэк- ^икать’ .
26. В отдельных эвенкииских говорах печень обозначается сло

вом, которым называется также желчь, желчный пузырь, селе
зенка:

эвенк, йлэн II "печень’ , Е "желчь’ , "желчный пузырь’ , П-Т, В т
Е, I I ,  "селезенка’ . ’

2в. Наконец, для названия печени используется монгольское 
заимствование:



эвенк, э л и г э н э л э г э н  Нрч || ср.:  по.-мо. eligen, монг. элэг 
(элгэн) 'печень’ , бур. элъгэ(н) 'печень’ , перен. 'сердце’ , 'душа’ , калм. 
e lh i  'печень’ , 'ж елудок’ , 'ж п вот’ , 'брюхо’ .

3. Ж е л ч ь ,  ж е л ч н ы й  п у з ы р ь .  Из нескольких пап- 
менований желчи, отмеченных в тунгусо-маньчжурских язы ках, 
в первую очередь следует указать на слово с праформой *си-л(и)~ 
сэ, которое как по своему корневому элементу, так п по морфоло
гической структуре близко к монгольскому слову с тем же зна
чением:

эвенк, ей — /ш ^  шй, сол. ш'йлдэ, нег., ульч., орок. силтэ, 
уд. сили''э, нан. силтэ, ма. силхи, чж. sih-li-hl ср.: и.-мо. sol-

д
свс(вн), бур. кулкэ(н)  'ж елчь’

”  ”  Г I

желчи, которое в некоторых из языков (ороч., ульч.,  орок.) упот
ребляется лишь по отношению к желчи медведя, в других же слу
жит общим наименованием для желчи:

эвенк. |о ~  |б 'ж елчь’ , М, Сх, Урм 'ж елчь’ (медведя), эвен. 
3 0  ~  д'о К -0 ,  нан. ^бл Нх 'ж елчь’ , нег. |о 'ж елчь’ (медведя),
III. 'молоки’, ороч. Jfo, ульч. ^блй, орок. go 'ж елчь’ (медведя).

36. В  восточных говорах эвенкийского языка и в западных 
эвенского встречается следуюш,ее название для желчи:

эвенк, ууй И, Вл, эвен, уго Ск 'ж елчь’ || ср. як. уде 'ж елчь’ .
4. П о ч к а ,  -и. Наименование почки человека и животного, 

являющееся общим для всех тунгусо-маньчжурских языков (не от
меченное лишь в чжурчженьском), восходит к единому корню 
с архетипом *босо-кта:

эвенк, босокто ~  бококто ~  бошокто ~  баста Тт, сол., пег., 
ороч, босокто, эвен, бостъ ~  боста ~  босто ~  ботта ~  ботто

УД- бо''окто, ульч., орок., нан. босоцто, ма. босогобосому 
'почки’ (человека, животного).

4а. В  эвенкийском языке встречается, кроме того, следующее 
наименование для почки:

эвенк, шуорко П-Т, Ткм 'почка’ .
46. Маньчжурский язык имеет также обозначение для почек, 

образно представляемых в виде одной из необходимых жизненных 
сил для человека:

ма. эргэн 'жизнь, дыхание’ , 'душа’ , 'почки’ (как жизненная 
сила).

5. С е л е з е н к а .  Д ля  обозначения селезенки в различных 
тунгусо-маньчжурских языках употребляются несколько назва
ний. Наибольшим распространением характеризуется наименова
ние с архетипом *дэли-кун, совпадающее с монгольским:

эвенк, дэлкин, сол. дэлкй, уд. дэлиги, ма. дэл'ахун ~  дэли- 
хун дэл'эхун 'се-чезенка’ II ср.: п.-мо. deligii(n), монг. дэлуу(^)*

дэлю у(н),  калм. deliln del'йп 'селезенка



5а. Обозначение селезенки в некоторых эвенкийских говорах
по ассоциации с почками иногда совпадает с наименовапие.м послед
них; ср.:

эвенк, бокото Е ,  И 'селезенка’ .
56. Наименование селезенки может совпадать также с назва

нием для железы:
эгенк. н'ару И железа ~  н'иру  Алд 'селезенка’ ~  н'ерун

Е , И, И, С, П-Т 'ж ел еза ’ , 'опухоль ж елезы ’ Ц ср. :  п.-мо. noir, 
люнг., бур. нойр 'поджелудочная ж елеза ’ .

5в. В  эвенкийском языке отмечено еще следующее наименова
ние для селезенки:

эвенк, бичэкэ] Алд 'селезенка’ .
5г. Одно из эвенских названий селезенки может быть сопо

ставлено с нанайским:
эисн. вбдъ ~  вбден убдэ угдэ, нан. упнэ 'селезенка’.
5д. KpoAie того, в эвенском языке встречается следующее на

звание:
эвен, дуит ~  дуэт Ол 'селезенка’ .
5е. Д ля нанайского языка, помимо приведенного выше упкэ, 

известно другое название:
нан. боро^то Нх 'селезенка’ .
5ж. Особое название имеется также в орокском языке: 
орок. липче 'селезенка’ .
6. М о ч е в о й п у з ы р ь .  Большинству тунгусо-мань

чжурских языков для наименования мочевого пузыря известно 
слово, восходящее к праформе *ку^уки:

эвенк, узик, эвен, у^ик ~  у^вкш, нег. у^их, орок. худу ~  ху-
^У7У, ульч. ху^у, нан. ху$у 'мочевой пузырь’ ; ср. сол. у^ихи 
'заднп11 проход’ .

ба. Название мочевого пузыря в солонском языке связано с мон
гольским наименованием желудка:

сол, ходбдо 'мочевой пузырь’ Ц ср.:  н.-мо. xoduyadu, монг. хо- 
доод(он) 'ж елудок’ .

бб. В  некоторых говорах эвенкийского языка обозначение мо
чевого пузыря имеет общую корневую основу со словом, употреб
ляемым в значении 'желудок’ :

эвенк, урин Н, С 'мочевой пузырь’ , Алд, 3 ,  Тнг, Учр 'ж е л у 
док’ ; ср. эвенк, ур, уригдэ 'ж елудок’ (см. стр. 302— 303).

бв. Сходное явление наблюдается в эвенском языке: 
эвен, куктэ Арм 'мочевой пузырь’ (см. стр. 302).
бг. В  восточных эвенкийских говорах используется якутское

заимствование:
эвенк, кабак ~  кабакка ~  кавак Алд, Урм, Учр 'мочевой 

пузырь’ II ср. як. хабах 'пузырь’ , 'мочевой пузырь’ || ср.:  др.-  
тюрк. qayuq ~  qavuq, узб. JfoeyK, хак. хоох '^мочевой пузырь’ , тат.
куык ^пузыръ\ сидек куыгы'мочевой пузырь’ , тур. kavuk 'полый 
предмет’ , 'оболочка’ , sidik kavuku 'мочевой пузырь’ .



с  якутским влиянием связано также следующее наимеиовапио: 
эвенк, са м га н к а м }^ а н  Е  Н, 11-Т, Сх, Урм, Учр 'шкура

с верхнеп части ноги оленя', 'мочевой пузырь’ ср. як. сама- 
^ын у та 'отверстие мочеиспускательного канала’ (самах 'лобковая 
кость’ , 'мужские половые органы’ , ^та 'отверстие’).

бд. Связь названий для мочевого пузыря и для задней части 
туши животного отмечается в приводимом ниже случае:

эвенк, кундукй И, Олкм 'мочевой пузырь’ , 'круп животного’ , 
'крестец’ .

бе. От других тунгусо-маньчжурских названий отличается 
название для мочевого пузыря в маньчжурско.м языке:

ма. сифулу 'мочевой пузырь’ .
7. М а т к а ,  у т р о б а  ( ч р е в о ) .  Специальное название 

для матки, утробы, оказалось указанным в материалах только двух 
из тунгусо-маньчжурских языков: солонском и удэйском. В  дру
гих же отмечены наименования лишь для таких смежных понятии, 
как околоплодная оболочка (сорочка), плацента, послед. При этом 
зарегистрированное в солонском языке слово, обозначающее 
матку, является монгольским заимствованием:

СОЛ. оме 'матка’ Ц ср.: п.-мо. umai, монг., бур. умай 'матка’ , 'у т 
роба’ , 'чрево’ .

7а. Удэйский язык передает это понятие иным словом: 
уд. чэу 'матка’ .
76. Околоплодная оболочка имеет следующие обозначения: 
нег. агдй, ороч, агда 'околоплодная оболочка’ ; 
пег. лока 'околоплодная оболочка’ ; ср.: нег. локачй- 'родиться 

в сорочке’ , уд. лохе- Смрг 'родить преждевременно’ ; 
ма. орон 'сорочка зародыша’ ;
ма. тэбку 'чехол’ , 'футляр’ , перен. 'околоплодная оболочка’ . 
7в. В  трех из тунгусо-маньчжурских языков имеется общее 

название для плаценты:
эвенк, алмат, эвен, анмат, орок. алйм ат чуалйм аччу  'n:ia- 

цента’ .
7г. Другое название для плаценты этимологически восходит 

к корню слова, обозначающего «зад», «задний», «последний» 
(ср. рус. послед):

уд. амезеуха, ульч. хамаран 'плацента’ .
7д. Кроме того, некоторые наименования для плаценты этимо

логически связаны со словом, обозначающим «нутро»: 
эвенк, дбптун, ма. додо 'плацента’ (ср. дд 'нутро’).
7е. В  ниже приводимом случае выражение рассматриваемого 

понятия имеет связь с названием для матери: 
эвенк, энйиин 'плацента’ (ср. энйн 'мать’).
8. П у н ,  п у п о в и н а .  Понятие «пуп», «пуповина» обычно 

связано в тунгусо-маньчжурских языках с понятием «центр, се
редина». Одним из наиболее распространенных названий для 
пупа является слово с основой *чу^ур~:



эвенк, чу^урэ ч у п р у
с'УП рз  Аг, нег. Hytfojo

^тур
401̂ 0jo 'пуп

чумуру Вл, Е ~  суцурэ^к\\

дина СОЛ. су}}ур, нан. чущуру К -У  'пупок’
пуповина , центр, сере- 

пуповпна’ , ма. чун-
гуру пупок .

Приведенные эвенкийские слова имеют еще такие переносные 
значения, как 'окно в трясине’ , 'болячка’ (чесоточная), этн. 'сред
няя часть рукоятки шаманского бубна’ .

Маньчжурское чу^гуру обозначает также'впадина, углубление 
в цветке’ (из которого выходит стебелек — ножка плода) || ср.; монг.
ЦУЩУРУг [цущ^р^г] 'углубление, впадина у цветка’ (из которой 
выходит^ стебелек — ножка плода), 'пупочная ямка’ , п.-мо. 
congyur 'неровный, негладкий, с ямами’ (о местности, о дороге),
congyur ongyur парн., монг. цонгор: онгор цонгор парн. 'ухабы ’ , 
'ямы’, 'местность с ухабами, ямами’ , 'дыры’ , 'ухабистый’ , 'неров-

(п.-мо. ongyur, монг. окгор'дыры’ , 'углублен и я’ ,ный’ дырявый’
'скважины’ , 'неровности’). 

8а. Другое п X
морфе

может быть сопоставлено с приведенным выше в парных монголь
ских сочетаниях словом ongyur, онгор:

умурун
ищ 9

эвенк, уцурэ ~  уцурэ ~  уцурэн ~  умурэ ~  умурэн 
эмурэн, нег. yi^n'oH 'пупок’ , 'середина, центр’ , эвен, им^
Ск, орок. хуку, ульч., пан. ху]му 'пупок’ .

86. Фонетическая и семантическая близость отдельного мань
чжурского названия для пупа позволяет сопоставить его со словом 
того же значения в монгольских языках:

ма. улэцгу 'пуп, пупок’ , 'ямочка у плода, остающаяся после 
отпадения цветка’ , 'большо11 кора.тл, зерно на четках, нижний
против пупа , улэцгу соща  ямочка на пупке пуп
kiiilsii(n) kiiisii(n), монг. хуйс(эн), бур. хуйкэ(н)

ср.: п.-МО.
'пупок’»

ямочка у плода после отпадения стебля перен. редко сере
дина , центр чего-л. .

8в. Наконец, существует несколько фонетических вариантов 
особого наименования для пупа в говорах эвенского языка;

эвен, квлэкэ
Арм 'пуповина’

кблака К - 0 квлэкэн, квлэн Арм 'пуп, пупок

VI. СПИНА

Все названия, связанные с понятием о спине человека, подразде
ляются на группы; 1. Спина (общее понятие); 2. Верхняя часть
спины; 3. Поясница; 4. Крестец, копчик; 5. Спинной хребет, по
звоночник; 6. Спинной мозг.

Однако, как и в предыдущем разделе, такое подразделенпе я в 
ляется условным, так как некоторые из названий отдельных групп 
переплетаются между собой.

12 См.. М о п г о л ь с к о -p y c c K i i i i  с л о в а р ь .  Архив И В , Лг 62 (3), т. 3, пайка 2 ,
стр. 1288. ^



1. в  языках эвенкийском, солонском и удэйском для названия 
с п и н ы  в наиболее общем смысле употребляется слово с пра- 
формой *согдон(о)-со:

эвенк, согдон ~  согдонно ~  согдонн'о ~  согдондо ~  согдо^до 
сэгдэннэ ~  когдонно ~  Ногдондо ~  кэгдэннэ -'^кэгдэндэ ~  шогдон 
шогдо}^до — шэгдэн, сол. чогдоно Ив.,  уд. согду '̂в 'спина’ .

2. В е р х н я я  ч а с т ь  с п и н ы .  Для обозначения глав
ным образом верхней, падлопаточной части спины человека упот
ребляется слово с праформой *ар-ка, которое, по-видимому, явл я
ется общеалтайским названием для спины, этимологически свя-
запным с представлением о задней, тыльпои стороне;

эвенк, аркан 'спина’ , 'плечо’ , 'лопатка’ , 'углубление между 
лопатками’ , 'задняя часть туши животного’ , 'спинка одежды’ ,
СОЛ. арка 'спина’ , эвен, а р щ н  ~  арцън  'спина’ , 'углубленпе
Л1ежду лопатками’ , 'плечо’ , 'позвоночник’ , 'горб’ , пег. 
а]кан ~  аскан, ороч, аккан 'спина’ (надлопаточная часть), 
'спинка’ (одежды), уд. ака(н-), орок. атта(н-) [<С*ачан <С *ар- 
кан] 'спина’ || ср.: ср.-мо. агб̂ а̂ 'спина’ , п.-мо. аги ' за д ’ , 'задняя, 
тыльная сторона’ , 'северный (теневой) склон’ , монг. ар, бур. ара, 
калм. аг° аг” ' з а д ’ , 'спина’ , 'ты л’ , 'задняя (или теневая) сто
рона горы’ , 'северная сторона’ , ' с е в е р ’ ||ср.: др.-тюрк, огда'спина’ , 
'ты л ’ , башк., тат.,  кирг. арка, уйг. а(р)ка  'спина’ , 'зад ,  зад
няя сторона’ (чего-л.), 'тыл’ , каракалп. арка 'спина’ , 'север, 
северная сторона’ , як. ар§а 'спина’ , 'тыл’ , 'зад ,  задняя сторона’ 
(чего-л.), 'запад’ , 'на  запад’ , 'на  западе’ ^  эвен, арга 'запад’ , 
'западный’ .

3. П о я с н и ц а .  Название для поясничной части спины, 
по-видимому, с общеалтайской праформой *дауа-ри в некоторых 
тунгусо-маньчжурских языках служит для обозначения спины
вообще:

эвенк, дарама 'поясница’ , 'позвоночник’ , 'филейная часть 
тушп’ , 'почки’ (животного), 'почечное блюдо’ (угощение), сол., 
нан. дарама 'спина’ , эвен, даръм, ороч., уд. дама 'поясница’ , 
'поясничные позвонки’ , пег. да]ама, ульч. дарама 'поясница’ , 
'спина’ , орок. дарама 'позвоночник’ , 'поясничные позвонки’ .
ма, дара — дарама дарма 'поясница , 'спина , крестец , та
лия’ , 'спинка у рыбы’ .

Приведенные выше фонетические варианты общетунгусского 
слова *дарама могут быть сопоставлены с такими монгольскими и 
тюркскими словами, как: ср.-мо. da'ari, п.-мо. dayari, монг. 
дайр, бур. даари — дайр 'ссадина, рапа’ (от седла па спине лошади) 

ср.: др.-тюрк, jay'ir 'лопатка’ , уйг. РСл адыр'спинная лопатка’ , 
туркм. ягырны 'спина’ , 'спинной’ .

За. Ко второму обозначению поясницы относится слово с пра
формой *кэ^э-]э:

эвенк. э1 э̂н'э — эцэрэ, эвен, энън' — ei^en, нег. э^ж'э 'поясница’ , 
'талия’ , ульч. хэ^ги, орок. хэ1̂ гэ]э 'поясница’ .



Отличие в значении между двумя приведенными названиями 
состоит в том, что второе из них ассоциируется главным образом

в эвенкииском

с поясницеи у талии, на что указывают дополнительные значения 
этого слова, а именно: эвенк, 'нижняя часть верхней одежды’ , 
■^юбка’ , эвен, 'п ояс ’ , 'ремень’ ; ср. также производное эвенк. 
э^эн’экй, э^эн'эптун ~  эг^э]эптун 'пояс’ , 'кушак’, 'женский поя
сок’ .

36, Могут быть приведены еще следующие наименования для 
поясницы и талии в маньчжурском языке: 

ма. сщ али  'поясница’ ;
ма. чомболи ^  чомбули 'талия’ , 'п а х ’ (у лошади).
Зв. Для поясничной части спины у животных 

языке имеется отдельное обозначение:
эвенк, нугди 'поясничная часть спины’ (у животных); ср. эвен. 

нувдэку 'сломанный’ (о позвоночнике оленя), 'олень со сломан
ным позвоночником’ .

4. К р е с т е ц ,  к о п ч и к .  Наименования для крестца и коп
чика обычно совпадают или перекрещиваются между собой. Т ак ,  
например, название для крестца, отмеченное в говоре баргузин- 
ских эвенков, находит себе полную аналогию в бурятском обозна
чении копчика; при этом оба указанные наименования этимологи
зируются (по данным монгольских языков) как 'короткий хвост’ : 

эвенк, кокопчо — кокопсол [<^ мо. охиг 'короткий’ + segiil 'хвост ’) 
Брг 'крестец’ || ср.: п.-мо. охиг segiil, монг. охор суулшэй 'ко
роткохвостый’, бур. охор куул 'копчик’ II ср. як. хощочох уццо^а 
'крестец’ .

4а. Тесно связаны между собой названия для крестца и коп
чика, а также хвоста в эвенском и удэйском языках:

эвен. кенимак кинимак 'крестец’ — кенякан кинякан 
'копчик’ кинемэкэ 'хвост ’ , уд. квн'в 'копчик’ .

46. Связь между значениями <(копчик» и «хвост» наблюдается 
также на заимствовании из якутского языка:

эвенк, кутурук [<^як.] Алд, 3 ,  Тнг, Учр 'копчик’, 'хвост ’ , 
перен. 'волк’ || ср. як. кутурук ~  tfymypyjf 'хвост ’; ср.: др.-тюрк. 
quadiiq 'хвост’ , 'задняя часть’ , 'зад’ , аз. гуйруг, кирг., узб., уйг. 
куйрук ~  ffyHpyti, каракалп. )^уйрьщ, кумык, къуйрук, тув. куду-
РУ  ̂ ~  ^ydypyti, тур. киугак, туркм. гурук ~  гуру^, хак. хузурук 
'хвост ’ .

4в. В  солонском языке отмечается монгольское заимствование 
для наименования крестца:

СОЛ. уса II ср.: п.-мо. иуиса, монг. ууц 'крестец’ , бур. ууса 'кре
стец’ , 'круп лошади’ ||ср.:башк. оса 'ягодица’ , 'круп’ , тат. оча
'ягодица’ , оча башы 'крестец’ , як. уса 'задняя часть туловища’ 
(животного).

4г. Помимо указанных выше отмечаются еще следующие на
звания для крестца и копчика:



эвенк, куг^нукй П-Т 'копчик’ , кундуки И, Олкм 'крестец’ , 
’круп животного’ , 'мочевой пузырь’ ;

эвенк, ког^кочок Алд, Сх ~  кокочок Олкм — кэкэчэк П-Т 'копчик’; 
эвен, гёркон 'копчик’ , 'кончик хвоста’ .
4д. К указанным уже ранее названиям крестца, копчика можно 

добавить еще некоторые наименования из маньчжурского языка:
ма. унчэхэн zupai^zu хвостовая кость , 'крестец’ , 'репица’ 

{унчэхэн 'хвост  — кость, оконечность стана, репица’ );
ма. бу^су 'бока крестцовой кости’ , 'окорок’ , 'задняя нога’ . 
5. С п и н н о й  х р е б е т ,  п о з в о н о ч н и к .  Позво

ночник обозначается во всех тунгусо-маньчжурских языках,  за 
исключением маньчжурского и чжурчженьского, а также в мон
гольских языках словом с общей праформой *н'иру~:

эвенк, н'ири, эвен, н'ерй  — н'йрй, нег. н 'щ й к т а н 'й к т а ,  
ороч., уд. н'йкта, ульч. н 'й р й к т а н 'й р а к т а  — н'аракта, орок., 
нан. н'йрйцта 'позвоночник’.

В  эвенкийских говорах н'ири  употребляется, кроме того,
в ^начении 'филейная часть мяса’ . Негидальцы словом н'й]йкта 
н'йкта называют также 'костяк, хребет’ (рыбы).

Ср. в монгольских языках: ср.-мо. niri'un -^niru'un, п.-мо. 
niruyu, МО. нуруу(н), бур. нюрга(н) 'спина’ , 'позвоночник’ . 
В  монгольском и бурятском, кроме того, — 'горный хребет’ .
'возвышение на ровной местности’ , 'матица’

5а. В  эвенкийском и эвенском языках известно обозначение 
позвоночника, которое связано с представлением о спинном мозге, 
а также о сердцевине дерева, ядре ореха:

эвенк, катука Д  'позвоночник’ ~  Л//тг/ка Е, И, Вл 'спинной 
мозг’ , Е .  Н 'сердцевина’ (дерева) — кутука Хпг кучука П 'сердце- 
вина’, 'ядро’ , эвен, hijmf^a — к у т к а к у т к а н  ^  утщ  Б  'позвоноч
ник , уд. хутига сердцевина (дерева).

56. Ниже приводятся названия для позвоночника и различных 
позвонков, встречающиеся в отдельных тунгусо-маньчжурских 
языках: эвенк, и^ирэ ~  ^ера С-Б, Сх, Чмк 'позвоночник’, 'спиг1- 
ной хребет’ , 'позвонок’ , 'спина’ , 'хвост’ (рыбий), 'горб — верхняя 
часть хребта’ (оленя);

эвенк, сиргин Учр 'поясничные позвонки’ ; 
эвенк, токсокй Урм — токсоко Учр 'шестой позвонок’ ; 
эвенк, сигдэ ~  кигдэ шигдэ 'позвонок’ , 'сухожилие’ , 'мясо- 

филе’ , 'середина лука’ (для стрельбы), ульч., нан. сигдэ 'спин
ные сухожилия’ (у оленя, лося); 

нан. моро Снг 'позвоночник’ ;
ма. сэ//)э'спинные позвонки’ , 'хребтовая кость, к которой при

креплены ребра’ .
5в. Обращает на себя внимание наличие особого названия для 

верхних грудных позвонков:
эвенк, н'эгдэ — н'агда 'позвонок’ , 'плечо’ , сол. нэрдэ 'позво

нок’ , 'позвоночник’ , 'хребет’ , эвен, верхняя часть спины’



н'ет н'ит  Ох 'грудной позвонок у животных’ , нег. н'агда
'верхние грудные позвонки’ , уд. н'эгдэ 'грудные позвонки’ , ма. 
никдэ ' загривок’ ,

5г. Т акж е  особое обозначение, с корневой праформой *ники,
имеют в большинстве тунгусо-маньчжурских языков шейные по
звонки:

эвенк. н'икимна ~  н'икимда — н'икимма — нЫкимщ  ~  нЫ- 
кинма ~  н'икимн'а ~  н'икин, сол. нихама ~  нихими, эвен, n ’utfbu ~  
н'икан ~  н'икън ~  н'икон, нег. н'йхма — н'йпма ~  н'йкма — н'й-
кймна, ороч, н'ики(н-), ульч. н'йкй(н-), орок. н'йкймн'а 'шейные 
позвонки’.

Одновременно это же слово служит названием для тыльной 
стороны шеи.

5д. В  эвенкийском и орокском языках шейные позвонки имеют 
и другое название:

эвенк, мэлимкй, орок. мэлиму.
5. Специальное слово для передачи понятия «шейные позвонки>> 

имеет маньчжурский язык:
илдэфун илдуфун 'шейные позвонки’ , 'затылок

6. С п и п н о й м о з г .  Отдельное название для спинного 
мозга существует в языках северной подгруппы:
, h y p n a уркан,  эвеп. hopat^a, нег. хо]'кан —  хоскан
«  *пуркан].

Все эти слова имеют переносное значение — сердцевина де
рева.

VII. КОНЕЧИОСТП;
п л е ч е в о й  п о я с , т л з о в ы п  п о я с

I

*

Наименования, включенные в настоящий раздел, рассматриваются 
в такой последовательности: 1. Конечность, -и (общее понятие)-
2. Плечевой пояс: 2.1.  Плечо, -и, 2.2.  Ключица, -ы, 2.3.  Подмышка’ 
-и мьшшчная впадина, пазуха, 2.4.  Лопатка, -и, 2.5.  Рука,  и-
2.Ь. Локоть, 2.7. Запястье, 2.8.  Кисть руки, ладонь,2 .9. Пальцы

(большой, указательный, средний, безымянный, мизинец),
2 .10 .  Ногти (когти), 2 .11.  Фаланга, 2 .12.  Кулак; 3. Тазовый пояс: 
Ц -  Лобок, лобковая кость, 3.3.  Пах, 3.4.  Промежность,
с5.5. Нога, -и, 3.6. Ьедро, -а, 3 .7 .  Вертлюг, 3.8.  Колено, 3 .9 .  Ко-
ленная чашечка, ЗЛО. Голень, берцовая кость, 3 .11 .  Икры (ног)
3 .12 .  Стопа, стуння, подошва, 3 .13 .  Пятка, 3.14. Лодыжка, щи^ 
колотка, 3.15. Пальцы ног.

1. К о н е ч н о с т и .  Общее понятие «конечность, -и» пере
дается в солонском языке отдельным заимствованным из монголь
ского языка словом, которое этимологически связано с обозначе
нием таких предметов, как ветка, сук, хворост;

СОЛ. Мусу 'члены тела, конечности’ || ср.: п.-мо. тбсе moci 
монг. меч конечность’ , бур. мусэ 'член тела’ , уе мусэ 'конечности^’ 
{ } е  сустав ); ср.: п.-мо. mocir, монг. жочир'ветка’ , ' с у к ’ , 'хворост’ ,



салаа
к краю чего-л.’ ,

Это слово известно также в тюркских языках;  ср.:  башк. мвсэ 
уст. 'орган’ , 'член’ , 'телосложение’ , кирг. мучв, казах, муше 
'часть тела’ , 'член’ , 'орган’ , чаг. муча ~ лг/ чэ 'член  тела’ , 'конеч-
ность , нога , як. муса каждая из восьми частей расчленен
ной скотской туши’ .

1а. Подобного рода этимологию, связанную с представлением 
о каком-л. ответвлении, отрасли, имеет маньчжурское наименова
ние конечности:

ма. ^арщ  ~  ^ар^ан 'су к ’ , 'ветка ’ , 'отрасль’ , 'конечность’ (рука, 
нога), 'приток реки’, 'половинка двери, ворот’ .

2. П л е ч е в о й  п о я с .
реформой

маньчжурских языках обозначает плечо, за исключением удэй
ского и чжурчженьского, где оно, в первом, означает шею, а во 
втором шею и горло. Из других алтайских языков в качестве 
названия плеча это слово свойственно монгольским и некоторым 
тюркским языкам:

эвенк, мйрэ, СОЛ. м1ри — мйрэ, эвен, мйр, нег., ороч. мй}э, 
ульч., нан. мэ]рэ'-^му1рэ^ну)рэ, орок. мэ}рэ, ма. мэ)рэн 'плечо’ , 
уд. мув 'ш ея’ , чж. mii-fdn 'шея’ , 'горло’ | ср.: п.-мо. т дгй(п), 
монг. мвр(вн), бур. мур, калм. тдгп 'плечо’ || ср.: уйг. мурэ, 
кирг. мур  'плечо’ .

Этим же словом в языках эвенкийском, эвенском, орочском 
и орокском называется плечевая кость, а в маньчжурском еще и 
заплечье у шлема, у топорища — ручки; в переносном значении 
это — бок, сторона, фланг и, кроме того, знаки отличия — два 
круглых зерна против плеч у чиновничьих четок. С последним, 
очевидно, семантически связано употребление ульчского мэ]рэ 
в значении 'офицер’ , 'должностное лицо’ и нанайское мэ]рэ 
'начальник’ , 'чиновник’ .

Интересно отметить, что в языках эвенкийском, эвенском и не- 
гидальском с рассмотренным названием для плеча связано обо
значение зимних месяцев.

2.1а. В  удэйском языке плечо имеет особое наименование: 
уд. богдоло 'плечо’ .

2.16. Плечо как часть верхней конечности от плеча до локтя 
имеет отдельное наименование в маньчжурском языке:

ма. дабси.
2.1в. Отмечается для плечевой кости также специальное наз

вание, с праформой *пура-ки:
эвенк, куракй ~  уракй 3 ,  Олкм, Тнг, Учр, нег. xojaxH 'пле

чевая кость’ , 'кость крыла’ (у птицы), эвен. Нурща  ~  hypiiKU

Т . И. П е т р о в а .  Времяисчисление у тунгусо-маньчжурских на 
родностеи. В сб. :  Памяти В. Г. Богораза. Л . ,  1937, стр. 7 9 — 123.



ypami Б  'плечевая кость’ , орок. xgpdi^u 'кость крыЛв** (у 
птицы).

2.2 .  К л ю ч и ц а ,  - ы .  Названий для клю чиц ы 'в  тунг.усо- 
маньчжурских языках несколько. В' некоторых из них оно пред
ставлено следующим словом:

эвенк, тукрэ 'ключица’ (оленя), 'ребро’ (оленя у соединения 
с позвоночником), эвен, токър ~  твквн ~  тукэр, уд. ту̂ 'э 
'ключица’ , пег. тухсэ 'ребро’ (медвежье, верхнее). ‘ '

2 .2а. Одно из названий ключицы связано с монгольскими я’зы-
ками и, по всей вероятности, является заимствованием из послед
них:

эвенк, эуэ эуэм Брг,  сол. эгэм, орок. эмогэ 'ключица’ , 
уд. элс1/гэ ' ключица’ , 'д у ж к а ’ (у птиц), 'лю лька’ || ср.: п.-мо. egem, 
монг. эгэм 'ключица’ , бур. ээм 'ключица’ , 'п л е ч о ’ |[ср.: др.-тюрк. 
egin egnin erjin, аз.,  тув . ,  туркм. эгин, хак. ui/ hu ' п л ^ ч о ’ ’
’•'УР- ~  egiq, як. ан 'спина’ , 'хребет’ , 'позвоночник’ , 'крестец’ ; 
ср. хак. парн. и^ни сбдге 'ключица’.

2.26. В  восточных говорах эвенкхгйского языка для наимено
вания ключицы используется якутское заимствование:

эвенк, комурган | <  як.]  Алд, Е ,  М, Т к ,  Тмт, Учр, Члм 
кэмургэн Алд, В -Л ,  Сх, Учр ~  камурган Сх, Урм ~  кбмургэц 
Тит. 'ключица’ , 'дуга,  баран’ (у оленьей нарты), эвен, комурган

хомурщ н  'ключица’, 'дуга, баран’ (у нарты)'.
ср. як. хобур^ан

2.2в. В ряде тунгусо-маньчжурских языков название ключицы 
связано с названием для груди:

ма. ала^ан ключица’, 'г])удь’ , 'грудная кость’ (у лошади 
у птицы); ’

нег. тпицэн uxdjuHiiH ключица’ (букв, 'кость груди’);
5'Льч. xdtf^a гйрамсанй ключица’ (букв, 'кость яремной впа

дины на груди’).
2.2г. Кроме того, в отдельных тунгусо-маньчжурских языках 

употребляются следующие обозначения ключицы:
^ в е н к .  орокон 1 КМ, ороч. э]эукэ {б]бикб) [<^*орокон] Ш.; 
эвен, курку II;
орок. палату;
орок. сэм/^эрэ.
2.3. П о д м ы ш к а ,  - и,  м ы ш е ч н а я  в п а д и н а ,  п а з у х а .

Общим для тунгусо-маньчжурских языков названием для под
мышки является:

эвенк, оуон'й ~  овон'и ~  огони ~  огон'и К. ~  о>̂ онй ~  эгэнй
эвэнй ~  э̂ э̂ни ~  эуэрэ -  ̂ кэгэди, сол. о у о н й у х у  оонё Пв.,
эвен, оунй ~  овнй ~  авнй ~  оцна К -0 ,  нег. оуонй, ороч, б, 
>д. оуон и ваи'и, ульч. :^ава(н~), орок. о^аванй, нан. с^аванй 
^вб2{^й,ма. o ~ o 5 o~o.j-o  'подмышка’; ср. эвенк, овур'-^увур [ <  мо ] 
Нрч, К. 'подмышки’ II ср.: п.-мо. бзиг, монг. вввр, бур. убэр
грудь’, 'пазуха’ .



2 .3а .  Название, заимствованное из монгольских языков:
эвенк, сугу Н рч'подмыш ка’ ||ср.: н.-мо. sugu(n),  монг. суга(н), 

бур. куга 'подмышка’ .
2 .4 .  Л о п а т к а ,  -и. В  преобладающем большинстве тунгусо-

праформой *писа-:
кор-

 ̂ эвенк, кишакй W и с а к й и Н а к и и ш а к и  'лопатка’ , 'крыло’,
'кость’ , сол. исахи, нег. хйсакй, ороч, хисаи ^  хисаки, уд. с ‘жа,
ульч., орок. пйса, нан. п й с а ф й с а ( н - )  Бк 'лопатка’, ма. фиса
фисэ,  ̂ спина,  спинка’ (у птицы), 'спинка’ (кресла, экипажа), 
чж. fei-sah 'горб’.

2 .4а .  Вместе с тем в северной подгруппе, а также в орокском 
языке употребляется следующее слово для наименования лопатки:

эвенк, кэндэкэ — кэндэкй, эвен, кэндът, нег. кэндэхэ, орок. 
кэндэ 'лопатка’ .

2 .46.  В  некоторых языках приамурских народностей имеется 
особое название для лопатки и верхней части спины, которое упот
ребляется также в переносном значении — кокетка (у рубашки, 
халата):

нег. duja 1 <  *дирэ], ульч. дирэ, нан. ^ирэ [ <  *дирэ\.
2.4в. Одно из обозначений лопатки с корневой праформой 

*калба- ~  *калби~, отмечаемой в эвенкийском и маньчжурском 
язы ках,  по-видимому, семантически связано с представлением 
о широких и плоских предметах с гребнем, горбинкой в середине:

эвенк, калбика ~  ка^гбаку ~  калбука, ма. о^алба 'лопатка’ (у чело
века), 'передняя нижняя лопатка’ (у животных); ср.: эвенк. 
вин, эвен. }}олбйн ~  калбан 'широкий’, ульч., нан. щ лбй  'ло
патка’ , 'деревянная лопаточка’ (употребляемая для еды на охоте), 

1^алф'ан 'плоский’ , с^алба:^а 'ст])ола с luiipoKUM наконечником’ .

кал

'горбатая часть плоско!’! ложки’.
Подобные слова имеются в монгольских и тюркских языках; 

ср.:  п.-МО. xalbaya(n) ~  xalbuya, монг., бур. халбага 'л о ж к а ’ , 
*■ поплавок’ (у удочки), а также: п.-мо. xalbayar, монг. халбагар, 
халхгар, бур. халхагар 'широкий, мешковатый’ || ср.; др.-тюрк. 
qasuq 'л о ж к а ’ , башк., тат. калак 'л о ж к а ’ (металлическая), ка- 
лак сояге 'лопатка’ , 'лопаточная кость’ , казах, ^алак 'лопата’ .
ног. ^ала^ лопатка',  як. халба — халбу 'утка-соксун (широко
носка)’ .

2 .4г.  Семантическая связь  между представлением о лопатке и 
крыле (см. выше — *писа-) прослеживается на монгольских заим
ствованиях в эвенкийском языке:

эвенк, далу 'лопатка’ (оленя, лося), далу- этп. 'ворожить, га
дать но лопаточной кости’ (олоия, лося), далапчи Прч 'крыло’ 
(птицы)Цср.: п.-мо. dalu, Moiir. дал, бур. да̂ га 'лопатка’ , п.-мо. 
dali, монг. даль, 6yj). дали 'крыло’ (птицы), п.-мо. dalabc, монг. 
далавч 'крыло’ , 'костюм борцов (похожий на крылья), 'лопасть’ , 
бур. далабша 'накидка’ , пелерина’ , 'навес’ .



2.4д. имеется
лопатки

эвен, э̂ ртзн 'гребень лопатки,’ 'плечевая кость’ (у человека) 
||ср.: як.  сарын, хак . ,  тув. чарын 'лопатка’ .

2.4е. Нанайский язык имеет специальное название для лопатки 
медведя;

нан. пйарй.
2.5.  Р у к а ,  -и.  Дл от плеча

до кончиков пальцев — во всех без исключения тунгусо-маньчжур
ских языках существует одно общее слово с архетипом *г^а-ла:

эвенк. 1/алэ ~  уала ~  налэ, сол. нала ~  нали — гола ~  уола
Ив., эвен, щ л  ^  1}ала К - 0 ,  нег., ороч., уд., ульч., орок. ^ола,
нан. щ ла  — «ала, ма. рала, чж. ЛаЛДа/-/аА *рука’ || ср. кор. ллгал 
"рука’ .

Н эвенском языке уал — уала употребляется, кроме того, 
в значении 'лапа’ (животного), а также 'палец’.

Представляет интерес также переносное значение рассматри
ваемого слова: ороч, 'помо 
крыло’ (войска).

фл

С сопоставлением т.-ма. *щ -ла  с мо. гар 'р у к а ’ и тюрк. 
кар 'верхняя часть руки’ , 'плечо’ вряд ли можно согласиться 
Нам, со своей стороны, представляется более убедительным эти
мологически сопоставить мо. гар и тюрк, кар с т.-ма. гара 'ветвь ’ , 
'су к ’ ; ср. значения ма. ^ар^а-^щр^ан  'ветвь’ , ' с у к ’ , ’ отрасль’ , 
'конечность’ (рука, нога). Что же касается тюрк, кар, то оно 
находит себе место в качестве якутского заимствования в неко
торых говорах эвенкийского языка (см. стр. 318).

2 .5а.  Из тунгусо-маньчжурских названий для верхней части 
руки известно лишь ма. дабси (см. стр. 314).

2 .56.  В некоторых языках существует особое название для пе
редних конечностей животных — лапы медведя, ласта морского 
зверя:

эвенк, мана лапа’ (животного, медведя), эвен, мйна 'передние
конечности’ , 'лапа’ (медведя, водоплавающей птицы) , 'л а ст ’
(морского зверя), 'кисть’ (руки), .га м а к а 'л а п а ’ (передняя), 'л а ст ’
(передний), нег. ман'а 'л ап а ’ (медведя — передняя), мачи 'л аст ’
(нерпы), ороч, ман'ака 'лапа’ (медведя), уд. мана 'лапа’ (водопла-
вающей птицы), ульч. Maj ман'а 'лапа’ (медведя), нан. май
Maja лапа (медведя) ср. пен. мана 'ласт’ (морского животного — 
иередпий), 'лапа’ (медведя — передняя).

2.6.  Л о к о т ь .  У  всех тунгусо-маньчжурских народностей, 
за исключением маньчжуров и чжурчженей, локоть обозначается
слоном с ираформой *ку]-чэн:

эвенк, й ч э н ^  йчэнкэн U-T ~  ис'эн ис'энкэн Аг, йкэн Д, И,
сол. инчэ ~  исэ,  эвен, "ечэн Ол ~  “ечэн Б  ~  иечэн Алл ~  ]ёсэн Арм



ечан К ’О, мет. йчЗн, ороч, йчо(н-), уд. исо(н-),  ульч. унчэ{н-), 
срок. дитэ-^д]'тэ, нан. х у ] ч З х у ] с э ( и - )  Вк.

Орочское йчо(н-)  служит, кроме того, иазваиие.м для декабря 
месяца. Н эиенском языке также сочетания со словом, обозна
чающим 'локоть’ , у 1И)требляются для наименонанпя месяцев: 
0]чйрй “ечэн Ол, Ох 'ноябрь’ , эври “ечэн Ол, Ох, jiepu  }ёсэн  Арм, 
иечэн бэёуън^а ~  иечэн йланнй  А.мл ''март’ (букв, 'месяц локтя’).

2.6а. В  маньчжу[)ском и нанайском языках для обозначений 
Локтя имеется слово другого корня:

нан. Maja MajiiH [<^ма.] Сиг 'локоть’ , 'левая рука’ , ма.
MajaH, ^ала /  Majan 'локоть’ (часть руки ’от локтя до кисти),
'мера длины’

2.66. В  нанайском языке отмечено euie одно наименование
локтя: I Ч:

нан. 4aj^a ~  цас а̂ 'локоть’ , 'мера" длины’ (|)авная расстоянию
от локтя до конца среднего пальца) ср.: др.-тю|ж. cig локоть , 
'аршин (?)’ (ме[)а длины), алт. чагана/f (ча^ана^), кирг. чы^ана/^, 
ног. шыганац, тув. шенек, хак. чыганак  'л(жоть’ || ср. k o i ). чэры 
'ме[)а длины’ (33 см) || ср. кит. чй {chixg  'мера длины около 30 см’).

2 . 6 в  Для названия локтя употребляется также заимствован
ное из монгольских языков слово:

эвенк, токонок Нрч 'локоть’ || ср.: п.-мо. toxoi, монг., бур. тохой 
бур. тохоног 'локоть’ , 'излучина',  'изгиб’ (реки) || ср. як. mo^oi 
[ ■ <  M 0 .1  'извилина’ , 'излучина’ ; ср. эвенк, rnoyoj Алд, Сх Урм, 
Учр 1<  ̂ як.1 'излучина’ , 'извилина’ (реки).

2 .6г.  В  восточных, а также в отдельных южных и северных 
говорах эвенкийского языка для обозначения в одних из них лок
тевой, а в других лучевой кости, используется якутское заимст
вование. При этом представление об указанных костях ассимили
руется с прутом, лозой:

эвенк, кар  3 ,  Сх, Тиг, Урм, Учр, Хнг,  П-Т, С, II ~  каре  В -Л ,  
Е ~  карен  В -Л  кари  Урм, Учр 'лучевая кость’ , 'локтевая 
кость’ , 'тонкий прут’ , 'л о за ’ , ' вика’, ' корень черемухи’ || ср. як. 
хара хары  — ' рука’ , ' предплечье’ (часть руки от локтя до 
запястья),  'локоть’ , 'лучевая кость*, 'локтевая кость’ || ср.: др.- 
тюрк. qar 'верхняя часть руки’ , 'плечо (?)’ , qar'i 'локтевая часть 
руки’ , нерен. 'локоть’ , ' а р и п т ’ (мера длины), кирг. к’яры'верхняя 
часть руки’ (от локтя до плеча), 'плечо’ , перен. 'мера длины’ (от се
редины груди ко конца пальцев), ст.-узб. кары 'р у к а ’ , 'мера длины’ 
(от плеча до пальцев), уйг. кары  'р у к а ’ (верхняя часть), перен. 
'л ок о ть ’ (мера длины) || ср.: п.-мо. уаг, монг. гар 'р у к а ’ , перен. 
'сторона’ , 'фланг’ , 'крыло’, бу(). гар,  ка.чм. ^аг, даг. g'a/?’ 'рука’ , 
'руки’, бур. нерен. 'поче[ж’ .

2.6д. Названия локтевой и лучевой кости в некоторых тунгусо- 
маньчжурских языках служат для обозначения костей ноги пли 
отдельных ее частей. Особый интерес в этом отношении представ
ляет слово с корневой основой *сирэ:



эвенк, сирэк ~  сирэкэ 'локтспая кость’ , 'лучевая кость’ ,
СОЛ. ширму, нег. сщимтэ сиримтэ [<. *сиримиктэ], уд. си.-
микта -^симукта [<^си]имиктэ<С.*сиримиктэ], 'локтевая кость’ ,
ороч, симиктэ -плечевая кость’ ; ср.: эвен, киръмт ъ иръмть
Б 'малая берцовая кость’ , орок. симусэ 'икра’ (ноги), ма. сира
'берцовая кость’ (у человека и животного), 'голень’ (у птицы); 
ср. нан. сирэмэ 'кость’ .

2.6е. Встречается еще ряд примеров подобного же рода;
 ̂ эвенк. Ĥ yijii ~  Ĥ ytj3 ~  нууи ~  uytfii 'локоть’ , 'локтевая кость’ , 
'голень’ , 'бедро’ , 'костный мозг голени’, 'мыипцл’ (рук, ног),
о])оч. н'у^н'а 'ик1)а’ (ноги), 'мышцы’ (|)ук и ног);

ороч., уд. илэ 'лучевстя кость’ , 'малая берцовая кость’ ;
ма. мэ)рэн гира/^ги 'плечевая кость’ .
2 .7 .  З а п я с т ь е .  Особое название для запястья с корневой 

основой *билэ- отмечено в трех из тунгусо-маньчжурских языков:
эвенк, билэн, эвен, бйлэн, уд. бул'э 'запястье’ .
«Эвенское бйлэн означает, кроме того, 'лучевая кость’ .
Приведенное слово следует отнести к числу общих с тюркскими 

языками. Др.-тюрк. Ы1ак также обозначает 'запястье’ . Семанти
чески близкими являются его значения и в остальных тюркских 
языках; ср.: аз . ,  уйг. билэн, тур. bilek 'кисть’ (руки), алт. белек, 
башк., тат. белак [бёлак], казах. б1лек [бёлэк], каракалп. белек, кирг.,
кум., ног., т у в . , туркм. билэк, узб. билак, хак. шлек (пёлек) 'пред
плечье’ .

Небезынтересно отметить, что если рассматриваемое выше слово 
в значении «запястье» встречается лишь в трех из тунгусо-мань
чжурских языков, то почти во всех этих языках имеются производ
ные от того же корня:

эвенк, билэ, билэптин, нег., орок. билэ 'отворот’ (на рукави
цах, на унтах — обычно орнаментированный), сол. зилаптун, 
эвен, билэпэн, уд. бул’эпш и(н-), ульч., орок. гилэптпу(н-) 'нарукав
ник , напульсник’ , 'браслет’ , нег. билэ, ульч. бйлэ, нан. бирэл 
'борт лодки’ .

При этом эвенк., нег. и орок. билэ имеет общую этимологию 
с як. Ы1д '^bijld отворот’ (на рукавицах, на обуви) и, по-видимому, 
представляет собой прямое заимствование из якутского языка.

Этимолотческая связь указанных слов может быть усмотрена,
кцоме того, с II.-МО. bilociig ~  biliceg ~  bilistig ~  biluceg ~  bileceg

НС монг. билжиг в значении 'кольцо’, 'перстень’ .
2.7а. В маньчжурском языке запястье обозначается другим 

словом. Оно же означает — браслет (в виде кольца): сэмкэн.
2.8. К и с т ь  р у к и ,  л а д о н ь .  В  тунгусо-маньчжурских

языках существуют особые названия для ладони и тыльной поверх
ности кисти. Для обозначения же кисти руки в целом в некоторых 
из языков (эвенк., эвен.) используется наименование для ладони.

Следует также отметить, что названия для ладони и тьыьной 
поверхности кисти могут относиться и к части стопы:



эвенк, han'tfa ~  hant/a — ha^a ~  ан^а, эвен, hah^a — ка^гъ 
hantfo — ha^ifo ~  har/za ~  ан^ъ Б — ан^а Арм 'ладонь’ , 'кисть* 
{руки), 'ступня’ , нег. xan'f/a ~  xaffn'a ~  ха^а, ороч, пана, уд. 
хан''а, ульч. пан'а, нан. па/уа ~  фан'г/а 'ладонь’ , орок. пан’а

f _______________ »  f _________________ У f______ Iпана ладонь , ступня ср.: др.-тюрк. aja ладонь , тур. ауа 
^ладонь’ , 'пятка’ , кумык., пог., туркм., хак. ая 'ладонь’ .

Из слов того же корня с праформой *najt^a следует отметить 
эвенк, han'ayam ' бабка — косточка’ (игрушка).

В  некоторых тунгусо-маньчжурских языках с рассмотренным 
выше наименованием для ладони связано название одной из мер 
длины:

нег. хан'^ала, уд. хан''ала, орок. падала 'мера длины’ (равная 
ширине ладони у основания пальцев вместе с верхним суставом 
большого пальца).

2 .8а .  Помимо рассмотренного выше названия для ладони,
в эвенкииском, солонском и маньчжурском языках в том же зна
чении употребляется слово с праформой *пала-ган, которое в боль
шинстве тунгусо-маньчжурских языков служит наименованием 
для ноги, стопы, ступни, подошвы. Интересно, что в монгольских 
языках это же слово означает — ладонь, а в корейском — ступню: 

эвенк, калган ~  алган С-Б, Бнт, Чмк, сол. алга 'нога’ (в це
лом), 'стопа’ , 'ступня’, 'ладонь’ , эвен, калгън — алгън Б ~  алган 
Арм, нег. халган, ульч., ороч, пал^а(н-), нан. палга 'стопа, 
ступня’, 'подошва’ (ноги), ороч., уд. хага 'лапа, след’ (медведя), 
ма. фалащу 'ладонь’ || ср.: ср.-мо. halagan, п.-мо. alaya(n), монг. 
алга, бур. алъга(н), калм. al'x°n 'ладонь’ || ср. кор. пал 'ступня’.

В  солонском и маньчжурском языках выражение понятия «ла
донь» может подчеркиваться постановкой в качестве определения 
слова, обозначающего «рука, -и»:

сол. нални алга, ма. щ ла ] фалаг^гу ' 1)укй ладонь’ .
2 .86.  В  нанайском языке в значении 'ладонь’ употребляется 

также слово, которое в маньчжурском означает 'горсть’ :
пап. oĵ oj 'ладонь’ , ма. о^ол'о 'горсть, пригоршня’ ; ср. пег. 

оходо 'охапка’ .
2.8в. Название тыльной поверхности кисти руки совпадает 

с названием плюсны — верхней части стопы:
эвен, унмъ — уйма — унмо — уммо — о„н.но К -0 ,  нег. он.чу.

орок. хумну тыльная иоиерхность кисти руки , стопа , 0 1 )0 ч. 
умну,  ма. уму^ун 'плюсна’ .

2 .8г.  Для наименования тыльной поверхности кисти в маньч
журском языке используется еще другое слово, заимствованное 
из монгольских языков, означающее в последних 'палец’ : 

ма. с^уру, ^ала / о у̂ру 'тглльная поверхность кнстн руки’ .
2.8д. В  одном из говоров эвенского языка встречается следую

щее название для данной части руки:
эвен, дикэтэн Арм 'тыльная поверхность кисти руки’ .



2.9.  П а л ь ц ы  р у к .  Названия для пальца (вообще) в тун-
Iусо-маньчжурских языках, по существу, не имеется. В  некоторых
из языков наименования отдельных пальцев иногда употребляются
U как общее название. В  ряде эвенкийских говоров и в эвенском
языке палец (пальцы) обозначается тем же словом, что и промежу
ток между пальцами:

эвенк, caja haja han'a maja 'промежуток между паль
цами , 'щель между копытцами’ (у оленя), 'палец’ (на ноге), эвен. 
haji>p hajap hajiip hajep hajop — hajyp 'палец’ , 'пер
чатка , ка]алдо Ск 'пальцы’, нег. caja, ульч. c a j a c a j a ( H - ) ,  
нан. caja ~  caja ~  cajpa 'промежуток между пальцами’, орок. 
caja(H-) промежуток между пальцами’, 'щель между копытцами’ 
{у  оленя), клинья между пальцами в перчатках’ .

2 .9а.  В  эвенкийском языке отмечено название для пальца (во
обще), которое может быть этимологически связано с представле
нием о чем-то расставленном, растопыренном:

эвенк, сарбака П-Т, Тнг сарбас Алд ^  карбака Аг ша-
ракал 3  'палец’ (вообще), 'лапа’ ; ср.:  эвенк, сарба^ак Тнг 'след’
(зверя), сарбалди- Сх, Урм, Тнг 'растопыривать пальцы’ , сол.
шарбаган Ив. 'палец’ (ноги) ||ср.: п.-мо. sarbai, монг. сарвай,
бур. карбай 'растопыриваться’ , 'протягиваться’ || ср. ; як. cap6ai
растопыриваться’, 'расширяться’ , cap6ajap 6iac тарбахтах ' с

пятью растопыренными пальцами’ , 'то т ,  у кого пять растопырива
ющихся пальцев’ .

2.96. Отдельное, не связанное с другими представлениями, на- 
звание для пальца имеет маньчжурский язык!

ма. си.щун  палец , о а̂фираг у̂ си.щун  'шестой палец’ (на ноге 
пли руке) {з^афира^у 'клещи’).

2 .9в .  Солонское наименование пальца, по-видимому, заимст
вовано из монгольских языков:

сол. хоро Пв. К ср.: ср. -МО. д и г у а п х и г й п ,  п.-мо. xurugu(n),  
монг. хуруун, бур. хурга(н),  калм. хигуп 'палец’.

2.9г. Название для большого пальца в тунгусо-маньчжурских
язы ках  с архетипом *пэрэ-гук ~  пэрэ-гэн является общим по сво
ему корневому составу с аналогичным монгольским и тюркским 
словом:

эвенк, hypyyyu Алд, Сх, Урм, Учр ~  Лг//?г/вг/« Брг, С-13, Тпт. -
УРЧУУ  ̂ Ь". 'большо!! палец’, 'сетка, подставка’ (для самост1)ела), 
спускная палочка’ (н самостреле) ~  эуоэкэу Аг, В -Л ,  Тит. |<мо.1

эрбэк Алд, 3 ,  Тк, Тнг, Урм, Учр, \ ш - ^  кэрбэк Алд [ < я и
сол. орууун'^ у р у у у п у р у у н  \\ц. ^  э р г у э р г э ,  э и е и .  коръуън ^  
порегвн ^  курэгэн ~  кэрэвэк ~  врэуэк 1j ~  эрэгэн Ск ~  врэн Арм, 
пег. х в ] э 1 ^ э н xojoeoHxojyrj i iyH,  ороч. хб)/о(н-), уд. хуэ, ульч. 
поро(н-) ~  пуру(н-), орок. поро(н-) ~  пуру(н-) ^ 'поро(н-),  ма. 
фэрхэ большой палец , пап. п э р х э ф у р э х э  Спг 'большой гшлец’, 
кольцо (надеваемое па большой палец) || ср.: п.-мо. erekei, монг 

эрхии, бур. эрхы, калм. егке 'большой палец’ Ц ср.: др.-тюрк.



шой палец .
Представляют интерес некоторые производные от этого слова

в связи с его вторым значением в нанайском языке:
СОЛ. урууупун пег. хв]э!^эпун, ороч, хо^оптун(н-), ульч. 

хэрэпту(Н-), ма. фэргэдун '^фэргэтун Сиб 'кольцо’ (надеваемое на 
большой палец при стрельбе из лука) j| ср.:  монг. эрхийвъ 'напер
сток’ (надеваемый при стрельбе из лука), бур. эрхыбшэ 'напальч
ник’ (мешочек, надеваемый на пораненный или больной палец).

2.9д. Приведем еще некоторые названия для большого пальца 
в отдельных тунгусо-маньчжурских языках: 

эвенк. huMU,  эвен, кимэн 'большой палец’ ; 
эвенк, э^кй ^  энкй — о^кй 'большой палец’;
эвенк, умукэн ~  умэкэн ~  умукэчш 'палец’ , 'большой палец’, 

'указателъны1г наСаец’ . - .
Последнее эвенкийское название восходит к числительному 

умуп 'один’ .
2.9е. В солонском языке сущ,ествует, кроме указанного выше, 

особое детское название для большого пальца:
СОЛ. бардам бйдбу'большой п ал ец ’ (детский)

дам 'кичливый’ , 'чванливый’ , 'хвастливый’ , 'тщеславный’ , 'гор
деливый’

фор
ный палец и употребляемое главным образом в cesepHoii под
группе тунгусо-маньчжурских языков (эвенк,, эвен., пег.), служит 
в некоторых других языках (сол., ороч., уд.) наименованием для 
пальца вообще:

эвенк. ун'акан ~  ун'акачан — ун'акасан — унакан ~  ин'ака- 
чан — кун'акан Нрч ~  кунакан — кан'акан ~  ун'акакй, эвен, ун'й- 
г̂ ън ~  ун'йкън ~  ун'акан ~  ун'окон ~  он'^он Арм, нег. он'ахан 
хон'ахан 'указательный палец’, сол. у н а х й у н а у а  ^  онуа Ив., 
ороч, ун'а ун'ака(н-), уд. y н ' ^ a ун' ‘аи 'налец’.

С приводимым наименованием для указательного пальца в боль
шинстве тунгусо-маньчжурских языков связаны обозначения для 
кольца, перстня, наперстка и ложки, в том числе в языках ульч- 
ском и нанайском, в которых интересующее нас название для ука
зательного пальца отсутствует;

эвенк. ун'акаптун ~  ин'акаптун ~  унакаптун ~  кунакап- 
тун кун'акаптуи, сол. унахатту, эвен, ун'капън он'}уап 
еи'^ап ~  iin'tfan ~  ун'щпън, ун'капън ~  ун'н'капан ~  у^капон 
у^копои ~  умкапон ~  ункакт К-О, нег. ои'ахапун ~  он'акапун 
ун'акаптун, ороч. ун'апту(и-) ~  ин'апту, уд. ун'^апти(н-), ульч. 
oj;oH 'a^ a(H -)с^ун'а^а(н-), о|)ок. хун'апту(н-), нан. : о̂н'а? а̂ 
'кольцо, перстень’ ;

См.: В. II. Ц н н ц II у с.  Проблемы сравиптрлыюй грамматики туи 
гусо-маиьчжурских языков. 1IA1I О Л Я , 1948, т. V II ,  вып. 6 , стр. 522.



пвенк. ун'аптун ^ ин 'апт ун ,  сол. унаттр, эиен. ун'йпън ^
ун апан ~  ун'апан ~  ун'опон, иег. он'апун ~  ун'апун ~  он'аптйн
ульч. :i;oh'а п Щ ( ~  ху н 'а п т у (н -), нан. :^он'аптд1у ~  хон'пф- 
т о (н -)1 у (н -)  'напе1)сток’ ;  ̂ f

эвенк. yt^Kan ~  умкан ~  ункаи, энеи. ун'г^ан — унг^ан ~  ун'кан
yip;an ^  умкан, иег. онкан, ороч, у н ' а у н ' и у а у н ' и к а ( н - )  уд.
ун щ а ,  ульч. с^он'а(н-) ~  хун'а(н-), oj)o k. д а ' а  ~  хун'йа ~  xi/-

пан. :fOH'а ^ ĵ oh'.v ( h- J он'ка К-У \чожка\
2.9з.  В  большинстве языков южной подгруппы с обозначением 

указательного пальца связано представление о мере длины:
\д.  ̂ сув, у.тьч. сйру(н-), орок. сиро, нан. сйру  'указательный 

палец , пядь , четверть’ (расстояние между концами большого и 
указательного пальцев), ма. шуру 'четверть’ (расстояние между 
большим и указательным пальцами).

Связь между названиями для указательного пальца и четвертью
пядью наблюдается и в других случаях;  ср.;

эвеик. сум ^  сум « m o . J  Ирч ~с5л< ~  « я к . ]  Учр, 
Урм пя дь ,  четверть || ср.: п.-мо. so gem ^  s o g i i m з й е е т su- 
^um, МО. сеем, оур. кевм 'пядь’ || ср.: як. субм 'пядь’ , 'четверть’
сому,а ~  сумущ  [ <  субм .  yja\ 'указательный палец’, 'нерст’ , б ^ к ’
Ивиэм, тат. сеям 'пядь’ , 'четверть’ .

2.9и. В эвенкийском и маньчжурском языках имеется несколько 
названии для указательного пальца, которые сравнительно легко
этимологизируются:

эвенк, силбашивун ^  силбашиун В -Л  'указательный палец’ ; 
ср . .си л6а  п и л б а - ш и л б а  'указы вать’ (пальцем), 'предостеое-
гать’ , 'извещать’ , 'обещать’; ц Л Р достере

эвенк, тэлэнзэ С 'указательный палец’ ; ср. тэлэ- 'р асп яли вать  
растягивать^ (шкуру), 'налаживать’ (самострел)-

эвенк, чагди Алд 'указательный палец’; ср. чага ~  чаган 'на
ходящийся поодаль ;

п .  ^лд, Е ,  Н, С 'указательный палец’ ;
ср. апка П-Т жена старшего брата’ (первая по старшинству 
невестка); ср. нан. ащало1у, акпало^йма 'первенец’;

ма ^орирэ cuMjyn 'указательный палец’; ср. '$ори- 'указы- 
нать (пальцем), ооъяснять’ (направление);
у к ' ш ж п ^ ^  'указательный палец’; ср. мочо 'тупой’, 'не

ма. дэргэ сим^ун 'указательный палец’ .

тельного 1 л ь ц Т : ' " " ' '  отмечается детское название указа-

сол. бафу Э̂ХЭ 'указательный палец’; ср. ^эхэ- 'указывать’ .
г.Зл. Д ля наименования среднего пальца в тунгусо-маньчжур-

онн.х языках обычно используются слова, выражающие по.штия
эвенкийском и эвенском языках эти»,и

наименованиями являются соответствующие прилагательные:



эвенк, дулуг ^  дулугу дулуву, дулмй, эвен, дулаг ^  дулагаи- 
'средний палец’ .

В  маньчжурском имеет место словосочетание с участием слова, 
также обозначающего «средний», «середина»: дулимба j симо^ун 
'средний палец’ .

2.9м. Нанайское название среднего пальца, подобно монголь
скому и тюркскому, представляет собой словосочетание, в котором 
первое слово означает «середина», «средний», а второе — служит 
наименованием для пальца (вообще);

нан. токон чумчуэн среднии палец ср.:  монг. дунд хуруу^ 
бур. дунда хурган 'средний палец’ || ср.:  РСл. ортон кол, казах. 
ортан г о̂л, башк. урта бармаг^, як. орто тарбах 'средни11 па
лец’

2.9н. Н удэйском языке отмечено пазнание среднего пальца:
мти

2.9о. Солонским детским обозначением среднего пальца служит» 
по-видимому, заимствование из монгольского:

сол. ундур аха 'средний палец’ (халх. ondor ахха 'высоки!! 
C T a p u m i i  брат’) || ср.: п.-мо. ondiir, монг. вндор 'высоки!!’ и п.-мо. 
ах-а, монг. ах, бур. аха 'старшин брат’ .

2.9п. Наименование безымянного пальца в тунгусо-маньчжу])- 
ских языках имеет два основных типа образования. В  первом из них 
оно выражается сочетанием слов с общим значением «не имеющий 
имени», «без имени», «безымянный»:

энопк. гэрбйе ании, эиен. ач гэрбэлэ, л!а. гэбу af ŷ си щ у п  
'безымянны!! палец’ {гэрбй, гэрбэ, гэбу 'нмя’ + очг/н, ач, ау//'нет’).

2.9р. К этому же типу примыкает заимствованное из якутского 
языка название безымянного пальца, употребляемое в восточных 
говорах эвенкийского языка как целое слово, а не как словосо
четание:

эьенк. атэ'/ак (<^як. ата суох 'безымянный палец’ о/?/
'имя’ + с?/ол: 'отсутствуюпц!Й’ , 'несуществующий’] Олкм, Т н г 'безы -

% 9мяишли палец .
2.9с. У  эвенков Подкаменпой Тунгуски широкое употребление 

имеет аналогичное заимствование из русского языка: 
эвенк, бисимэ [<^ рус. без имени] 'безымянный палец’ .
2.9т. Второй тин образования наименований для безымянного 

пальца представляют собой словосочетания, состоящие из названий 
для мизинца (в качестве определения) и одного из терминов род
ства (по старшей линии):

ороч. га1/^а]уку акини — гаг/^а)уку экини, ульч. zat^̂ aKy аннй 
zatfQany эгэни {э]эни), орок. eajae (eajay) aij/нй ^  eajae (eajay) 
эгэни, пан. zajnoau aijHii — eajKoan эйкэни 'безымянный палец’ 
(буки. 'ста 1)1пий брат мизтгца’ — 'старшая сестра мизинца’).

2 .9у.  К этому же типу относится удэйское наименование: 
уд. чимч'а ^auнu ~  чимс‘а аг'ани 'безымянный палец’ (букв, 

'старший брат мизинца’) (см. ниже названия для мизинца).



2.9ф. Сюда же примыкает солонское детское обозначение безы
мянного пальца, очевидно, монгольского происхождения:
 ̂ СОЛ, суилЗ безымянный палец’ || ср.: монг., бур. уеэлэ
двоюродный брат (сестра)’ и монг. суулийн, бур. уулэй 'послед-

НИИ .

2 .9х .  Наконец, в некоторых эвенкийских говорах употребляется 
название безымянного пальца, семантически связанное со словами,
обозначающими «насаживать, надевать на распялку», «надевать 
кольцо», «поставить ловушку», «подпирать что-л.» и т. п.

эвенк, тулэксэн И ~  тулэкшэн Б р г  'безымянный палец’ (букв 
то, на что надевают кольцо’).

2.9ц. Во всех тунгусо-маньчжурских языках северной под
группы, а также в орочском и удэйском языках наиболее распростра
ненным названием для мизинца является слово с корнем чим(и)  ~
чим (у), тогда как в остальных языках южной подгруппы оно 
употребляется в значении 'палец’ (вообще):

эвенк, чимкй ~  чимиткй ~  чимчикэн ~  чимчэн, сол. чЬм'ерт 
щм1тк1, эвен, чимчикэ ~  чимчэкэн ~  чимчэн ~  чимчан, нег. чим- 
кэн чимкэчэн, уд. чuмч^a 'мизинец’, ороч, чимча ~  чомочко 'ми
зинец , палец’ (вообще), ульч. чумучу(н-) ~  чомочо(н-), нан.
чумчуЗ ~  цумцу(н-) ~  чучэкэ, ма. симо^ун — ш ущ ун  'палец’ 
(воооще).

В некоторых говорах эвенкийского и эвенского языков, а также
Г \  r \ T W  7-W п  ^  ^  ж  »  ^  ш  ^  ________ ___  — _______  _

ффикс

А --------  ̂ ^ ̂  л, и ̂  Ск ± а
в негидальском указанное название мизинца обозначает одновре
менно верхнее висячее копытце’ (у олепя, лося).

2.9ч. Д ля обозначения мизинца большинство языков южной 
подгруппы употребляет следующее слово (используемое ими 
в сочетании со словами, обозначающими 'старший брат’ , 'старшая 
сестра’ и для названия безымянного пальца; см. выше):

о\юч. га^^а]уку, ульч. гац^а^^у, орок. га]ав ~  га]ту, нан. zaja- 
Цоа ~  гащоа 'мизинец’.

2.9ш. В  некоторых говорах эвенкийского языка для мизинца 
употребляется наименование указательного 
уменьшительности:

эвенк, ун'акакй II, С 'мизинец’.
2.9щ. В  ряде случаев обозначение мизинца связано со словами 

имеющими значение 'маленький’ , 'младший’ , 'последний’ :
^ ~  К ' ‘' ‘пзинец’; ср.

ника 11-1, bj, 11, С, Урм 'малыш’, 'младший’, 'меньшой’;
 ̂ ма. ф'а^5у 'последний’, 'последыш’, 'последний сын’, перен.. 
мизинец , ф afj^y си щ у н  'мпзинец’;

3uenK. UAeuH4UKaj Il k илгичикэ Олкм ~  гг/?ги«чи?гз« В -Л  - 
}мгинчики]э Тмт ~  «лганчиктэ Тк ^  илгинчикэ]э U ^  улгилчикэ

’ мизинец « я к .  ылгын чШ]а 'мизинец’ < ; ьглгьш 'млад-
шии , самый меньший , 4 iK i ja  ~  чыгм]а ~  чымы]а ~  чиш]й « '  
шиеэши мизинец’)) ^мизииец’;



СОЛ. учух5 атапит [ < [ м о . )  д е т с к .  ' м и з и н е ц ’ || с р . :  и . -м о .  йсй~ 
giiken, мот\ вчу ух эн, 6yj) .  усвв(н) усввхэн ' м а л е н ь к и й ’ , ' н е з н а 
ч и т е л ь н ы й ’ , ' н и ч т о ж н ы й ’ ;

СОЛ. суитки — суитхЗ мизинец ср. монг. суе 'отросток от 
корня’ , 'молодая зелень, исходы’ .

2.9ы. К названиям, относящимся к пальцам, можно присоеди
нить еще одно близкое по представлениям слово:

ма. 0 a jy  'промежуток между пальцами’ , 'развилок’ .
2 .1 0 .  Н о г т и  ( к о г т и ) .  Такие близкие понятия, как но

готь на пальце человеческой руки и коготь у животных, объединены 
почти во всех тунгусо-маньчжурских языках одним общим назва
нием — словом с праформой корня *коси- и аффиксом собиратель
ности -кта, -кто, -ктэ, Ma.-.j:a. При этом семантически названия для 
ногтя (когтя) связаны с глаголом *коси- 'царапать’ , 'скрести’ :

эвенк, осйкта — окйкта — акёкта ~  окикто — ошйкта — ошик- 
тэ — бтта, эвен, осто — октъ — бигта, нег. дтта, уд. ва'^икта 
ваикта, ульч. : f o c m a о^уста, орок. ^осй^та 'ноготь’ , 'коготь’ , 
нан. :foca^ma ~  cfociD^ma ~  oc'at^ma ~  осэктз ~  усактэ 'ноготь’ , 
СОЛ. ушйкта — ушикта, ма. васи^а — e a c u j ^ a n ошоо̂ о 'коготь’; 
ср.:  ороч, хосу, орок. j^ociiny(H-), ма. ваша^у 'ск()ебок для со
скабливания мездры со шкуры’ ; ср.:  эвенк, о с и - о с -----ohu-
ош-----эс- ~  эсй-, СОЛ. ошй-, эвен, оси- ~  ошй-, нег. осй-, ороч.
XOCU-, уд. ваи^аси- ваили-, ульч., орок. з^осй-, нан. :^осйсй-, ма. 
в а ш а - у ш а -  'царапать’ , 'чесать’ , 'скрести, скоблить’ (шкуру) 
ср.: др.-тюрк. даИ- 'чесать’ , 'щекотать’ , тур. qasi- 'чесать’, 'скоб
лить’ , башк. КЫСЫ-, тат., кирг. кашы-, чув. хьщ~ 'чесать’ , 'поче
сы вать’ ;

СОЛ. ушйкта ~  ушикта обозначает, кроме того, 'копыто’ .
2 .1 0 а .  В орочском языке отмечено иное обозначение ногтя:
ороч, типа 'ноготь’ ; ср. нан. изобр. тйап 'уколовшись’ (не про

ткнув насквозь).
2 .1 0 6 .  Приведем еще одно особое обозначение ногтя в маньч

журском: хита:^ун 'ноготь’ .
2 .10в .  В маньчжурском же существует слово, передающее 

близкое понятие к ногтю, а именно:
ма. осман 'корень ногтя’ .
2 .1 1 .  Ф а л а н г а. В отдельных тунгусо-маньчжурских язы

ках отмечены наименования для фаланги (пальцев руки, ноги):
эвен, кувучин ~  кувучън 'фаланга’ (пальцев руки); ср. кувучин 

,)аланнй 'июнь’ (букв, 'сустав фаланги’ ).
орок. тэскэктэ 'фаланга’ (пальцев руки, ноги);
уд. токпугу 'наросты на косточках’ (руки, ноги).
2 .1 2 .  К у л а к .  Наименования для кулака в тунгусо-мань

чжурских языках представлены двумя группами слов, которые



прппято возводить в K0IIG41I0M птогб к бдиному эрхвтппу ^ниду~ 
рга — общему с монгольским и тюркским:

эвень. чурга А, Сх, эвен, чор-^чоро, нег. 4ojza [<Гчурга],
0 1 )0 к. чурга ~  зург^а ~  тхурга 'кулак’;

эвенк, нидурга [<^Afo.J Прч, сол. по ру а н у  руга, нег. но]га
ороч, пугга \<^нурга], ульч. н'у^а(н-) [С^нурга], ма. 

пузан [<inypea\ 'кулак’ || с]).: ср.-мо. nudurga, н.-мо. nidury-a, 
ш)нг. пударга(н) ,  оу1). нюдарга(н) 'кулак’ || cj).; д]).-тю1ж. jud-

^uduruk, алт. ]удрук ^  дьюдрук, башк. йо^рок — 
ио^броц, казах, жудырыц ^  жодырыц, ка 1)акалн. жудыръщ, тат. 
иодырьгк, тун. чудурук, хак. пу^урух, як. сутурук 'кулак’ .

ZA2,a. В  большинстве языков южной подгруппы имеет распро
странение ниже приводимое с.тово, обозначающее кулак:

ороч, сзеанту ~  схнту, уд. сайту, ульч. сёпту, орок. сёнту, 
пан. сйапто/у ~  caenmoly 'кулак’ .

2.126. В  эвенкийских говорах употребляются, кроме уже рас
смотренных, следующие наименования для кулака:

эвенк, колто Е ,  И, Ы, П-Т, Тпг, Урм, Учр, Чмк 'к у л а к ’ ; ср. 
колто-  ̂ ударить’ , 'бить’ , 'расколоть кулаком’ ; ср. также: пег.

'расколоть’ , ороч, кондо, уд. кандугу, ма. з^онтохо [С^нол- 
токо] половина’ , ма. с о̂нтоо о̂ло- 'делить пополам’ || ср.:  п.-мо. 
xoltul- отламывать’ , монг. холт 'частица’ : холт цохи- 'отбивать’ ,
холпиго холто усилительная частица: холто
сохи- отламывать’ ;

эвенк, солто- Брг,  В -Л ,  Кч, Н, С-Б ~  солта- К. ~  колто I I  -
шолокто- С-Б 'к у л а к ’ ; ср.:  солто- 'ударить’ , ^бить кулаком’ ,
солтомат-1ч- 'драться кулаками’ || ср.: п.-мо. cokilta, монг. 
цохилт, бур. сохилто 'удар’ .

3. Т  а 3 о в ы й п о я с .
3.1. Д ля  выражения понятия «таз», «кости таза» в большинстве

тунгусо-маньчжурских языков существует одно общее слово 
с праформой *дэбэ-кй:

 ̂ эленк. дэвэнй ~  дэвукй ~  дэкй ~  дувукй ~  дууукй ~  дукй ~  дул- 
h'u, эвен, дэвн'й, нег. дэвэхй ^  дэхй, уд. дэухи, ульч., орок., нан. 
Оэвэ таз, кости т а з а ,  сол. дэбэхи ^  дэвэхи 'бок’, ма. ду, ду ги-
рацги кость у заднего прохода’ (соединяющаяся с бедром).

При этом в языках эвенкийском, эвенском и негпдальском 
приведенное слово является одновременно названием крупа живот
ного. В  эвенкийском им же обозначается окорок и, в отдельных 
говорах, — бедро, бедренные кости (человека и животного) и пояс
ницу. Кроме того, ему свойственно переносное значение — жен
ская одел^да мехом внутрь с разрезом сзади до пояса.

3.1а. Интересно, что и другое название таза, употребляемое 
в сымском говоре эвенкийского языка, находит себе параллель

^ с р а в н и т е л ь н о г о  словаря современ1̂ х
“ р. ™рхских



в обозначении полы одежды в ряде тунгусо-маньчжурских языков: 
эвенк, элэмнй С 'таз ’ (верхняя часть тазовых KOCTe i i )  ~  эламэ 

П-Т 'нижняя часть женской верхней одежды’ ; ср. ульч., орок.,
нан. длэ 'пола одежды’ .

3 .16 .  Приводимое ниже эвенкийское название для таза, 
по-видимому, исходит из представления об отверстии:

эвенк, шащлран  С 'таз, тазовые кости’; ср. эвенк, сацар 
кацар ~  ш ащ р  'дыра’ , 'отверстие’ .

3 .1в .  Наконец, еще одно из эвенкийских обозначений таза 
связано по своей семантике со словами, обозначающими низ, ниж
ний:

эвенк, кэргй 'тазовые кости’ , 'хвостовой позвонок’ , 'к о п ч и к ’ , 
' низ’ .

3 .1г.  Для названия таза, бедер в маньчжурском языке упот
ребляется слово, которое в других тунгусо-маньчжурских языках 
служит обозначением для промежности;

ма. сарг'а ' т а з ’ , 'бедра’ , 'л я ж к и ’ , 'ш аг’ , 'ширинка у штанов’ . 
В связи с непосредственным отношением к тазу таких понятий, 

как ягодицы, ниже приводятся имеющиеся их наименования: 
ма. ура ' з а д ’ , 'ягодицы’ ; ура фулчин 'ягодицы’ (фулчин 'щ ека’ ). 
3.1 д. В  маньчжурском языке отмечены еще некоторые названия

К» Одля костей и других органов, расположенных в нижнеп задней 
части тазового пояса:

ма. к'бк'оп гираг^ги 'конец iio3boho4 hoi"i кости над задним 
проходом’ (у животных);

ма. нимдЩи jaca 'впадина у хвостовой кости’ ; 
ма. тэру 'задний проход’ .
3 .2 .  Л о б о к ,  л о б к о в а я  к о с т ь .  Передача этих по

нятии производится с помощью следующих слов:
эвенк, самак Алд, Сх, Урм, Учр, орок. сама^ 'лобок, лобко

вая кость’ , 'д у ж к а  в упряжке для нарты’ || ср. як. самах 'лобок, 
лобковая кость’ ;

эвенк, кака Учр 'лобковая кость’ , 'лонное соединение’ ;
уд. бомбоктоги 'лобок’ ;
ма. бэгу бжу 'лобковая кость’ .
3.3. П а х .  Слов, обозначающих это понятие, в тунгусо-маньч

журских языках несколько: 
эвен, дэлбэ К - 0  'п а х ’ ; 
нег. салщан, нан. салща 'пах’ ; 
ульч. $акпа 'пах’ ; 
ма. факи — фахи 'п а х ’ .
В  ульчском языке в данном случае используется общее тунгусо- 

маньчжурское слово ^апка 'край’ , 'борт’ , 'м еж а’ , 'грань’ , упот
ребляемое в ульчском языке также в значении 'разветвление’
развилина’

Что касается последнего маньчжурского названия, то оно, 
по-видимому, имеет этимологическую связь с маньчжурским же



фау̂ а
ных рам и занавесок, поднятых вверх’ ,

3.3а. К обозначению понятия «пах» пмеет отношение следующее 
маньчжурское слово:

ма. чаби 'подбрюшки’ , 'паш ки меха’ , 'черевчатый, брюшчатый 
мех’ II CJ).: п.-МО саЫ,  монг. цавъ, бур. сами 'п а х ’ || ср. кит. цян 
пй (букв, 'грудь, ;кивот-|-кожа, мех’ ).% I ---- —  , —  -------- ^  ----- ---- ^  W

З.Зб. Монгольским заимствованием является и другое, приво
димое ниже, маньчжурское название для паха:

ма. г^алби ~  ^албин 'пах’ , 'отвислое брюхо’; ср.: эвенк, кал- 
б щ  С \ к а р б ш /  Брг 'нодкожньп! жир у оленя’ || ср.: н.-мо. хаг- 
bing,  монг. харвин 'нодбрюшны11 жир у животного’ .

3.4.  П р о  м е ж  и о с т ь. Наименовение промежности выра
жается в тунгусо-.маньчжурских языках словом с праформой 
*сала-ган:

эвенк, салган салгэт ~  салгэ ~  калгэ ~  шалга, эвен, калгэ 
калга калго, нег. салга, ороч, сага, уд. сага Ли, орок. салда(н-) 
\<1*салга], нан. салга К -У  'промежность’ .

В эвенкийско.м и эвенско.м языках это же название относится
одновременно к паху. В эвенском оно, подобно маньчжурскому
сарг'ан, имеет значение 'ш а г ’ (расстояние на шаг). Из других его 
значений отмечены:

эвен, 'расстояние, промежуток между треногами остова чума’ , 
уд. разрез (боковой на рубашке), орок. 'развилина’ (реки, до
роги, у остола), ма. 'т а з ’ , 'бедра’ , 'л я ж к и ’ , 'ширинка у штанов’ . 

Все указанные значения слова *сала-ган позволяют предпола-
г а т ь  6Г0 э т и м о л о г и ч е с к у ю  с в я з ь  с  П,-МО. SCllQg-Cl(?l)  ̂ м о н г .  cgaqci(h)
и бур. калаа 'развилина’ , 'разветвление’ .

3.4а. В эвенкийском языке известно еш;е одно слово для обо
значения промежности: mai^jaja С.

3.5. Н о г а ,  -и. Из названий, употребляемых в тунгусо-
маньчжурских языках для передачи понятия «нога», общим яв
ляется слово с праформой *бэгди, которое лишь в эвенкийском 
ограничено некоторыми говорами:

эвенк, б э г д и б о г д и  В-Ам, Хнг Л, сол. бэлдир, эвен.
бвдъл [ <  бэгди^л], нег., ороч., уд., ульч. бэгди, срок., нан.' 
бэг^и, ма. бэтхэ, чж. puh-tlh-hei 'нога’ ; ср.: ульч. будэл, нан.
б у д э р б э д э р  'пара’ ; ср. ма. бэкдэрэ-^ бэктэ'рэ- 'остолбенеть’ 
(от испуга) || ср.: д[).-тюрк. but 'бод])о’, 'нога’ , аз. буд, башк., 
тат. бот [бот], кумык., турк.м. бут, хак. пут 'бедро’ , алт., кирг.,
тув. бут, yiir. пут нога’, як. бут 'бедро’, 'стегно’ , 'задняя нога’ 
(животного), нога’ (человека), 'ручки’ (у ножниц).

В большинстве тунгусо-маньчжурских языков приведенное
название одновременно обозначает ногу или лапу животного
а также ножку предмета, копылья нарты, ружейные сошки, сваи 
амбара и т. п.



3.5а. Вторым весьма распространенным названием либо для ноги
в целом (эвенк., сол.),  либо только для стопы, ступни, подошвы 
является слово с праформой *пала-ган, которое в ряде тунгусо- 
маньчжурских языков (эвенк., сол., ма.), как и в .монгольских язы
ках, означает 'ладонь’ (см. стр. 320).

3 .56 .  В нанайском языке отмечено специальное название для 
левой ноги: мококо.

3.6.  Б е д р о ,  -а,  л я  ж  к а,  -и,  к р у п  (ж и в о т п о г о). 
Почти во всех тунгусо-маньчжурских языках бедро или ляж ка,  
а также круп животного выражаются словом с праформой *оуо\ 

эвенк, оуо hoyo 11-Г, Алд, Учр, сол., пег. оуо, эвен, бу, 
проч., уд., ульч., орок., нан. о 'бедро’ , 'л я ж к а ’ , 'круп’ (живот
ного); ср.: ульч. омбо ~  о^бо, орок. омбо ~  омго, паи. о^бо 'бедро’ , 
'л я ж к а ’ , 'круп’ , 'окорок’ .

3 .6а.  Наряду с приведенным выше название.м имеется еще дру
гое, которое обозначает переднюю часть бедра около колена: 

эвенк, ббкан 'бодро’, 'л я ж к а ’ , 'наколепникп’ ; ббко 'зад’ , 'к 1)ун 
животного’ , эвен, ббкъи 'бедро, л яж к а ’ , 'колени’ , уд. бб 'бедро’
(передняя часть), бо)^ка 'бедренная кость’ , .ма. бухи 'ляжка, пе
редняя часть выше колена’ .

3 .66.  В  некоторых из тунгусо-маньчжурских языков бедро, 
а также кости —  бедренная, берцовая и плечевая— обозначаются 
следующим словом:

эвенк., нег. дауан'а, орок. дана.
З.бв, В  язы ках южной подгруппы бедро, мускулы, мышцы 

бедра, ягодицы имеют указанное ниже обозначение:
:Т, ульч. та р п а т а й  фа 111., орок. т а р п а т а л п й т а л а п у  
таланту, нан. талпй ~  талфа^а Бк.

3.6г. В  говорах эвенкийского языка для названия бедра ис
пользуется общетунгусское слово, основны.м значением которого 
является 'б о к ’ , 'сторона’ :

эвенк, олдон И, Е, И 'бок’ , 'сторона’ , 'бедро’ , сол. олдо, 
эвен, олдан, нег. олдон, ороч., уд. огдо(н-), ульч,, орок. з о̂л- 
до(н-), нан. о̂ олдо ^  о^одо(н-) ^  олдб 'бок’, 'сторона’ .

З.бд. Некоторые из эвенкийских говоров в значении 'бедро’ 
и связанных с ни.ми понятий употребляют то же слово, что обо
значает в них 'локоть’ , 'локтевая кость’ , 'голень’ (см. стр. 319).

З.бе. В  отдельных тунгусо-.маньчжурских языках существует 
еще ряд названий для бедра:

эвенк, гулдука гуллука 'бедро’ , 'м ускул’ , 'мышцы’ ;
эвен. haij. ~  hat^o ~  hat^yn 'бедро’ , 'бедренная кость’ ; 
ульч. чаву, нан. чйока ~  цока 'бедро’; 
нан. багдихй 'мышцы бедра’ ;
ма. cyt ĉaj â 'бедро’ , 'окорок’;
ма. у.и^ап zupai^zu 'кость бедра, трубчатая’ {улщан 'мозг,

KocTHuii’).



3.7. В е р т л ю г .  Название для вертлюга отмечено в следую
щих языках: ^

эвенк, чики, эвен. чй>}^чйк, нег чих 'вертлюг’, уд. чиги 
оедро , ср. нан. изоор. Ч1щор-чЩор, чй^орйгда 'хрустя’ .

ь  эвепкипских и пегидальских языках это слово употребляется 
и в переносном значении 'шарнир’ (оконный, дверной), 'петля’ .

о./а. Кроме того, в эвенкийском языке используется заимство
ванное из якутского языка слово:

'вертлюг’ II ср. як. idpudx 
ытчах ^ ш ч ч а х  вертлюг’ (у бедренной кости), 'шарнир’ , 'пет;
(у двери, ящика). f  »

3.76. Отдельное наименование для вертлюга известно
L / W 1 ш Р  лш  Ж # V ^ т

в маньчжурском языке:
ма. :^орчи}}у 'вертлюг’ || ср.; ср.-мо. horci, п.-мо. orci-, моиг. 

орчи , бур. эршэгэнэ- ~  эрьелдэ-, калм. oris'- 'вертеться’, 'вра-
п^aтьcя’ , 'кружиться’ . ’ *

3.8.  К о л е н о .  Общее понятие «колено» выражается в тун
гусо-маньчжурских языках словом с праформой *пэ] 1̂ эн, не отме
ченном лишь в маньчжурском и чжурчженьском языках:

^  эщ эн , сол. эвен. Пэн-
1Q H  ~  Нэщэн ~  квщен  Ск ~  кънцън  ~  кэм^ън ~  Ы 1̂ ган ~  Ьщгэн 
Н -0,  нег. х э н '1 ^ э н ^ х э ц т ^  ХЭННЭН III., ороч, хэщ э ^  хэнэн

Z T , '  I к  V- т  " " " "  ~  « I I  „ э т ~т н - )  Н-У ^Нэрэцэц  Снг 'колено, -и’ .
В Олёкминском говоре эвенкийского языка кэнуэн обозначает 

коленную чашечку.
Производные имена существительные от кэцэн в эвенкийском

языке Нэщэн э и Кэцэмэ — означают кость передней ноги 
оленя ниже бедренной кости.

В эвенском языке с помощью присоединения к основе слова
7 —, ИИ It-л ь н ы е  к э н Ы Ъ С ш

Пэн1̂ ъчэ, энцъм, обозначающие переднюю ногу оленя, лося ба-
’о л,' животного, на которой имеется колено.

^5.»а. Маньчжурское название для колена, коленного сустава 
коленной чашечки имеет, по-видимому, общее происхождение с ана
логичным тюркским названием:

II ср.: др.-тюрк^обКд ~
topuk, тур. topuk узб. тупик 'лодыжка’ , башк. тубык 'колено’ , 
казах.,^ уиг. тобук, хак тобык, як.  тобук ~  табык ~  тамь

чашечка’ , ног. тобык 'коленная чашечка’ .
монгольскими наимено

ваниями коленного сгиба являются также следующие ульчские 
и маньчжурские названия: ульчские

'коленная чашечка’ , ма. так'а 'колено’ (у скота); 
сгиб’ Т ^ г п  птицы) II ср. п.-мо. takim, монг., бур. тал-уж ' коленный
' коле нныГрг ^^^' ’^ к а з а х . ,  тат. Бараб тагым коленный сгиб , подколенная часть ноги’ .

тамык ко-



3.8в .  У  тунгусо-маньчжурских народностей существует особое 
понятие о коленях как передней части бедер (при сидячем поло
жении), которое имеет общее название с праформой *бэлгэ:

эвенк, бэлгэ ~  болго, сол. болохи, эвеи. бэлгъ — бэлгэ ~  бэл- 
г о б а л г а  К - 0 ,  нег., нан. бэлгэ, уд. бэгэ, ульч. бэл^э, орок, 
бэл'дэ 'колени’ (передняя часть бедер при сидячем положенин).

Эвенское бВлгэ, кроме того, означает 'склон, подножие горы’ . 
Последнее дает право для сопоставления рассматриваемого выше 
тунгусо-маньчжурского слова с п.-мо. bel, монг., бур. бэл 'косогор’ , 
'подножие, склон’ (горы); ср. также эвен, балга в значении 'подол’ , 
нег. бэлэгэпун балгафун 'передник’ , 'набрюшник’ (из кожи) 

ср.; монг. бэлхэвч, бур. бэлхэнгэч 'набрюшник, пояс’ (широкий). 
3 .8г .  Отмечено в одном лишь баргузинском говоре эвенкий

ского языка особое название для колена, а именно: локсо}'^
Однако это слово, по-видимому, имеет ошибочный перевод. 

По своему фонетическому облику оно может быть сопоставлено 
с п.-мо. logsi, монг. логш, обозначающим подстилку для свиней 
в хлеву, а приведенное в качестве примера к эвенк, локсо слово
сочетание локсолвотин токсо 'ноги в коленях изломав’ , надо 
полагать, может быть представлено следующим образом: локсо 
'подстилка для свиней в хл еву ’ + -д — афф. мн. ч. + -во— афф. 
вин. над. +- т и н  — афф- 3-го л. мн. ч. Далее, тоуо- 'ложиться (о жи
вотных)’ +-ксо — афф. разновременного деепричастия. Итак в це
лом, в буквальном переводе: 'на подстилки (для свиней в хлеву) 
ложась’ .

3 .9 .  К о л е н н а я  ч а ш е ч к а .  Северная подгруппа тун
гусо-маньчжурских языков имеет общее название для коленной 
чашечки:

эвенк, ин^уикэн — ин^экэн — инникэн — индикэн ~  ин]шгэн 
киндикэн, сол. индэхЗ, эвен, йнрикэн — йнрикэн ~  йнръкэн 
йндикэн индэкэн 'коленная чашечка’ .

3 .9а.  В  удэйском и нанайском языках отмечены следующие 
наименования:

уд. тэмисэ 'коленная чашечка’ ; 
нан. па^^аучу 'коленная чашечка’ .
3 .10.  Г о л е н ь ,  б е р ц о в а я  к о с т ь .  Почти во всех тун

гусо-маньчжурских языках голень и берцовая кость называются 
общим словом с праформой *ку^су-ку:

эвенк, у^нукй — у муки ~  умокй, пег. о^нйхй ~  о^йкй, ороч. 
у^си ~  yi^cyu, уд. ущки  ~  уэ1̂ ки ~  уэ1̂ ку, ульч. :уо{ с̂а, орок. :fo^co 
^щсо  — о^щсуа, нан. ĉ ot̂ cod — з̂ оу.со OMCOifa ^  омсокуа, ма. .|:ол-

г'о з о̂лзрон, 'голень’ , ма. з̂ oлĴ o}̂  zupaifzu 'голенная
кость’ .

3.10а. Маньчжурский язык, помимо указанного выше названия 
для голени, имеет еще и другое: са!щ  'голень’ .

. Ш



3.106. Сочетания со слоном cajo â, а также некоторые другие 
словосочетания обозначают н маньчжурском языке отдельные
части голени:

ма. caj^a и туку 'передняя, наружная часть голенп’; 
ма. cajj^a и doifo 'выпуклая часть голени’; 
ма. хин гира!^ги 'выпуклая часть голенп’ .
З.Юв. К эвенском языке голень, а также берцовая кость имеют 

наименование: квнчвн ~  квнчэн.
3.10г.  Название берцовой кости в эвенском п >1аньчжурском 

языках иногда соответствует названиям локтевой п лучевой кости 
в других тунгусо-маньчжурских языках (см. стр. 319 )или же совпа
дает с этими названиями, как это имеет место в эвенкийском, ороч- 
ском и удэйском языках (см. там же).

3.11. И к р ы  (ног). Самым распространенным названием для 
икры ноги (не отмеченным лишь в солонском, маньчжурском и чжур- 
чженьском языках) является слово с нраформой *muja-KU:

эвенк, тизакй ~  те$акй ~  чщакй, эвен, тй^йкй ~  чечйкй
чйчйкй у  чичаки, нег. т й ^ а х й т й ^ а к й ч й ^ а х й ,  ороч, гпи^аки,
уд. mu^se^u, ульч. чщ апа(н-),  нан. чй^акй ~  тй^акй
'икры’ (ног).

Это же название в эвенкийском, эвенском и негидальском язы 
ках относится одновременно к мускулам, мышцам на икрах ног. 
В  говорах эвенкийского языка им обозначается, кроме того, мясо
(с ног оленя). В нанайском оно служит также названием для зад
ней части туши, ягодицы,

3 . 1 1а. В  солонском и маньчжурском языках икры (ног) п мышцы
(рук, ног) имеют 11азвание, общее с монгольскими п тюркскими язы
ками:
 ̂ СОЛ. булчатта, ма. булча ]али ~  булчан jcuiu 'икры ’ (ног),  
'мышцы’ (рук, ног) II ср.: п.-мо. bulcing, мопг. булчин(г) 'мускул^ 
мышца’ , бур. 5г/лша«'икры’ , 'м у с к у л ы ,  мышцы’ (ног) Ц ср.:  д р .-  
тюрк. bald'ir ЬаШг, узб. болдир, казах, балтыр, хак .  палтыр, 
тув. балдыр икры’ (ног), як. бьйчьи  ̂ ~  бытчьщ ~  быччьщ 'мускул, 
мышца’, 'HKj)bi ног yoiiToii скотины’ .

З .И б .  Отмечены также следующие названия для икры ноги 
в отдельных тунгусо-маньчжурских языках:

эвенк, чакча 11-Т ~  чакчака Нак 'икры’ (ног);
эвен, Арм 'икры’ (н о г ) , 'л я ж к и ’ ; ср.:  уд. ва'ипти Х о р ,

Ьик, Смрг 'наголенники’ ^  вэгикти угэкти Смрг 'чулки 
из ровдуги’ ;

орок. dajanmij 'икры’ (ног).
3.12. С т о н а ,  с т у п н я ,  п о д о ш в а .  Д ля  названия 

этих частей тела в большинстве тунгусо-маньчжурских язы ков 
служит слово с нраформой *пагди-кй, которое одновременно обозна
чает в этих языках и лапу животного, в частности медведя:

эвенк. }шгди ~  /шгдикй, нег. хаккй ~  хакй ~  хагдйкй, ороч.
х а г д и х а г д и к и х а г д у 1̂ ки, уд. хагдиги, ульч., орок. паг^й,



нац. з^агдйка К -У  'стопа’ , 'ступня’, 'подошва’ , 'лапа’ , ма. фак-
^ин 'опора’ , 'подпора’ , 'основание’ , 'плюра — кочеток па задней 
лапе петуха’ .

3 .12а.  В  целом ряде тунгусо-маньчжурских языков понятия
«стопа», «ступня», «подошва» выражаются словом с праформой *па~
ла-ган, которое, как уже отмечалось выше, в некоторых из этих
языков, а также в языках монгольских служит для обозначения 
ладони (см. стр. 320).

3 .126.  В  большинстве языков северной подгруппы в значении 
'нижняя часть стопы’ , 'подошва ноги’ употребляется слово с кор
невой основой пэрэ кэрэ *}гэр со значением 'низ’ , 'нижняя 
часть чего-либо’ , 'дно’ :

эвенк, кэрмй Е 'ступня’ эссэ [ <  эвен.] 'Гт 'подошва’ , эвен. 
}^ссэ ~  кэссъ ~  кэккъ ~  кэкъ ~  Мшша  К - 0  ~  эссъ В ~  ohho 
оТгеСк'подошва’ , 'подметка’ , 'пядь’ , пег. хэссэ 'подошва’ , 'под
метка’ , орок. иэрм, пэрэксэ 'подошва,’ ма. хэргик 'черты’ , 'линии 
на руках или подошвах ног’ , 'черта’ (вообщ,е).

В  языках эвенском, негидальском и орокском этим же словом 
называется подошва обуви, подметка. Отметим также, что с ука
занным выше корнем в некоторых тунгусо-маньчжурских языках 
связано обозначение подошвы горы, нижней части склона; ср.: 
эвенк, кэрэ, пег. хэ]гунмэ, уд. хэ 'подошва горы’ . В маньчжурском 
для названия подошвы имеется отдельное слово — фатан.

3.12в.  В  удэйском языке встречается особое наименование для 
верхней части стопы: г//г5лси'стопа, подъем ноги’ .

3 .12г.  Название плюсны — верхней части стопы, как уже отме
чалось выше, совпадает с названием тыловой поверхности кисти 
руки (см. стр. 320).

3.12д. Особое обозначение плюсны существует в маньчжурском 
языке: умуз^ун 'плюсна’ .

3 .1 2е. li  орокском языке отмечено слово, обозначающее пред
плюсну, семантически связанное с глаголом сйг^а- 'опираться’*
сйг^йпу(Н-) 'п|)едплюсна’ .

t

3.13. П я т к а. Общим почти для всех тунгусо-маньчжурских 
языков наименованием пятки служит слово с праформой *fjytjmu'.

эвенк, ijufjmu — rjUHtnu ~  mojmu, сол. пйитэ, энеп. }^ёутъ 
цйцтъ ~  f/й^тэ ~  u'utjma ~  н'ингт К - 0  — н'йнтэ Арм, пег. 
f / u f j m u }ш^ти,  ороч, y u i j r n u лишпи  III. — нипта Л . ,  уд. 
bfui^mu — ui^mu Вик, ульч. yijniu, орок. укчи, нап. yt̂ Hu — инси 
инчи ~  ни^чи К-У 'пятка’ .

В эвенском, ульчском и нанайском языках это слово употреб
ляется, кроме того, в значении 'каблук ’ .

3 .13а. В  эвенкийском языке для передачи понятия «пятка» 
употребляется также заимствование:

эвенк, усугу] ~  усугун Нрч 'п ятка ’ || ср.: п.-мо osiigei, монг. 
осгий 'п ятка ’ , 'к аб л у к ’ , бур. hycu  'пятка’ .



3 ,136 .  Часть восточных говоров эвенкийского язы ка исполь
зует для обозначения пятки якутское заимствование:

щ1ах
эвенк, гпи1/илэн

mizilax — mili^ax
т ш^элэк

millix
3 ,  Урм, Учр 'нятка’ ср. як. mi

ll ята, пятка’ , 'задки у торба
сов, саног’ , 'мясистая часть ладони’ , 'лоды ж ка’.

3.1 Зн. В  эвенском языке отмечено следующее наименование 
для пятки: к э ц э р э ц э р  Арм 'пятка’ , 'подонша’ .

3 .13г ,  Специальное название для пятки имеет мапьчжурск 
язык: гу]э.

3.13д, Название для пятки в орокском и нанайском язы к ах  
с корневой морфемой *пйа- может быть сопоставлено, с одной сто
роны, с маньчжурским наименованием мозоли и, с другой сто
роны, с эвенкийским название.м щетки, шкурки под копытом
оленя:

эвенк. }ie.Ma Е, И, Учр 'щетка, шкурка’ (под копытом оленя),
пекта 'пятка’ 'кожа ступни’,орок. ппакта 

ланах животных’ (оленя, кошки), пан.
подуптечки на 

пйакта 'пятка’ , ма.
ф’(ца ф'(цан 'мозоль’ , ф'(цана- 'образовываться мозоли’, ф'а^а-
затнердевать, образовываться рубцу, мозоли , ф'а^ан 'раковина 

под копытом’ , 'подошва’ (у животных).
3 .13е, Сюда же следует отнести название, которое относится к по

душечкам па ладони у человека и на лапах у животного:
ороч, ти^э 'подушечки на ладони (у человека) и на лапах 

(у животного)’ ; ср.: уд. тикпум^и бихи 'покрытый мелкими 
буго|)ками, прыщиками’ .

3 .14.  Л о д ы ж к а ,  п и и ' о л о т к а ,  б а б к а .  Выражение этих
совпадает:

СОЛ. a j y x a
трех понятий в тунгусо-маньчжурских языках

эвенк. а]у 
'лодыжка’ .

3 .14а.  То
ским дат1ым:

а] у кап а]икан
часто

'лодыжка’ , 'бабка

же самое наолюдается по удэйским и маньчжур-
t *

уд. гуан,^иг^а 'лодглжка’ ма. ^анчу^а Ъачуо̂ а оаока
гирш}ги 'пщколотка’ (букв, 'кость бабки’),

3 .146 .  Солоиское пазвание для лодыжки может быть сопо
ставлено с маньчжурским наименованием голени и берцовой кости,
а такж е с аналогичными монгольскими пазвапиями:

ма, са/.^а, cajj^ada
f

СОЛ. caj^a 'лодыжка’ ,
'берцовая кость’, шанту гира^ги 
saayan — siyaf п )  — siyai 'лодыжка’ 
кость’ , монг. шагай 'лодыжка’ .

caj:^ama 'голень’ ,
’ ср.: п.-МО.

'берцовая 
'щиколотка’ , 'бабка’ , 'кость ’

оерцовая кость 
saayantu — santu

(игральная); шаант чвмог 'большая берцовая кость’ , бур. шагай 
'лодыжка’, 'иижолотка’ , 'бабка’ , шагайта 'бедренная кость’ .

3 .14в.  В  эвенском языке существуют следующие названия для 
лодыжки:

нукэ
эвен. туууиукЗи ~  тууунука — тукунукан — тугнукэ 

тупукэ ~  тэвиукэн 'лодыжка’ ; 
эвен. uiiMijSn 'лодыжка’ .

тув-



Слово по-видимому, имеет общую корневую основу
со словом чимчэкэ '^чимчэн  'мизинец’ .

3 .14г .  В  некоторых эвенкийских говорах для наименования 
лодыжки используется слово, основным значением которого я в 
ляется 'с у с т а в ’ :

эвенк, ^алан Алд, Е ,  Учр залани  П-Т 'су став ’ , 'л о д ы ж к а ’ . 
3 .14д. В  удэйском языке название щиколотки совпадает с назва

нием для запястья:  кандугу 'щиколотка’ , 'зап ястье ’ .
3 .14е .  Имеются, кроме того, отдельные названия для бабки 

в ряде тунгусо-маньчжурских языков:
эвенк, щэрэкэн  П-Т 'бабка, косточка оленьего копыта’ ;
эвенк, бабкэ — бапкэ (<^ рус.] П-Т, И, С-Б, Хнг 'бабкн’ Ц ср.

як. баабхи — баабки (<^ РУс.) 'бабка’ , 'лодыжка’; 
эвенк. ум^экЗн П-Т, С 'бабка’ .
Последнее может быть этимологизировано с эвенкийским гла

голом ум^ э̂- 'поставить вьюки в ряд’ , что, по-видимому, ассоции
руется с постановкой в ряд бабок при игре в них.

ма. ~  го^ г̂он 'бабка’ (игральная —  прямо стоящая на
кону);

ма. чэбкэ — чэкэ 'бабка’ (плоская сторона); cj).: нег. чаха 
'пяточная кость’ (круглая), эвенк, чакэ 'ремень для няткн на 
л ы ж е ’ ;

ма. шордай 'бабка’ (неровная, горбатая сторона).
3 .15 .  П а л ь ц ы  н о г .  Отмечено несколько особых названий, 

относящихся к пальцам ног:
эвенк, ч а р а т к й ч и р а т к й  Алд, Сх, Урм, Учр, нег. ча}аткй

'палец’ (на ноге);
эвенк, сурчан Алд ~  ч///?ча« Алд, П, П-Т, С, Учр, Чмк 

'палец’ (ногп), 'ступня’ (передняя часть), 'носок сапога’ , 'конец
лапы’ (животного);

эвен, к в н к и h o ^ K U Нунки'^hOgHKu К - 0 с у н ' к и  Арм 
онки ~  унки Б  'пальцы’ (ног), 'носок обуви’ ; ср. эвенк, суп'уки
*носок обуви’ .



НЕКОТОРЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ 
СУХОПУТНЫХ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  
И ИХ ДЕТАЛЕЙ В AЛTA^1CKИX ЯЗЫ КАХ

1

Наименования ])яда сухопутных  ̂ средств передвпження отно
сятся к той части лексики алтапскпх языков,  которая содержит 
слова как собственно алтайские, так и заимствованные. Последние
восходят к поздней эпохе существования алтайских языков. 
В  ранние периоды такие наименования возникали на базе обще-

О
алтайских корней и основ, которые получили дальнейшее разви
тие, усложнились в эпоху самостоятельного существования от
дельных алтайских языков.

Для ранних эпох характерны такие наименования с[)едств 
передвижения, как др.-тю]ж. qaty/a ~  qat\li 'повозка’ , 'телега ’ 
(ДТС, 118, 419); ср.: хак. ханъаа  'телега ’ , ir.-мо. tergen  'телега’ , 
тю|)кскпе арба —  араба — hapaea 'телега’ , 'арба’ , эвенк, ирувун 
'телега’ , 'повозка’, 'волокуша’, ирака 'грузовая па 1>та’, п.-мо. 
cirya, монг. чарга 'сани’, як. сыар^а ~  сарг}а 'сани’, 'нарта’ , 'по
возка’ , 'колесница’ , 'в о з ’ . Позднее почти во всех алтаГ1Скпх язы
ках вошли в обиход многие наименования средств передвижения, 
заимствованные из других языков, например, в диалектах та- 
Taj)CKoro: одёр ~  айдур (<^ i)yc. одер) 'телега’ (для перевозки
снопов, соломы и т. н.) (ТДС, 22, 27; ДС, I ,  10); друга (<С РУс. 
дрога, дроги) 'телега’ (для пе1)овозкп дров) (ДС, I I I ,  51); алт., 
башк. бричка (<^ РУС.); в ряде случаев для обозначения от
дельных видов телеги к стержневому слову в качестве опре
деления стали добавлять заимствованные слова, нап])пмер: башк. 
кашауай сана 'кошева, кошевка’ , бур. диал. адёор тэргэн 'ле
совоз’ .

Рассмотрим этимологию ряда основ — наименований с у х о 
путных средств передвижения, а такж е этимологию наименовани

Онекоторых деталей их.

 ̂ По водным средствам передвижения имеется следующая литература:  
S i п о г D e n i s .  On W ater-transport  in Central Eurasia .  Ural-Altaischo  
Jahrbiiclier, Bd.  33 ,  Hft.  1— 2, 1961,  стр. 1 5 9 — 179. В этой работе автор после
исторического экскурса рассматривает наименования различных видов ло
док, плотов и паромов в алта 11ских языках. См. также: К. М. М ы л ь н и- 
к о в а - Ф о р ш т е й и. Развитие тунгусо-маньчжурской лодки по данным
языка. В кн.:  Памяти В .  Г .  Богораза.  М .— Л . ,  1937, стр. 3 2 5 — 348 .



1. О с н о в а  т э р г э н. Рассматриваемая основа встречается 
во всех ветвях алтайской языковой общпосш. Она широко пред 
ставлена в монгольских язы ках ,  тогда как для тюркских и тун
гусо-маньчжурских обычно возводится к монгольскому источнику. 
Приведем соответствующие лексические данные:

п . -МО. tergen, иопг. тэрэг'^тэргэн, бур. тэргэ(н), калм.  tergn, 
ц а г .т 'с р г ’ — т'ерео, монгор. 1Чёгсе 'нопозка’ , Чолега’ , 'ладья 
(пшхматная)’ , бур. ухэр тэргэ 'бычья телега’ , бур. диал. даргай 
тэргэи ’двухколесная телега’ , 'арба’ (И Б Г ,  11, 34), ниидхын 
тэргэ 'к а т у 1нка для ниток’ . Производными от наименования 
повозки являю тся п . -МО. tergeci, монг. тэргэч, бур. тэргэшэ 'я м 
щик’ , 'кучер’ , 'мастер-тележник’ , 'упряжное животное’ .

В  большинстве тюркских языков этому монгольскому наиме
нованию повозки соответствует по значению арба ~  араба, напрп- 
Mej):  ; i . - M o .  tergen — чаг. araba 'телега’ (МА, 349). Но в некоторых 
тюркских язы ках для этих целей служит расслштриваемое мон
гольское наименование; ср . :  др.-тюрк, tergan 'телега’ ; ж .-уйг.  
терген 'телега-двуколка’ (арба простая для земледельческих 
работ) (Малов, Я Ж У ,  118), тув. терге 'телега’ , 'ладья шахмат- 
пая’ , а . IT. тарпан 'телега’ , 'колесо’ , 'круг’ (Радлон, 1П, 1071;
Pas. E W , 475 6).

И тунгусо-маньчжурских языках можно считать монголиз- 
мамп СОЛ. тэргэ, эпенк. (прибайкальские говоры) тэргэ 'повозка’ , 
'телега ’ , ма. тэргэчи 'возница, кучер’ (ср. п.-мо. tergeci).

К приведенным вариантам рассмат1)пваемой основы следует
отнести ма. сэ^эн повозка . dro слово считают дреппейшпм 
монгольским занмствованнем,^ однако его своеоб|)азное фоне
тическое 1)азвптие, характерное для маньчжурского языка, 
а также птрокое иснользованне в маньчжурском оставляют 
открытым вопрос, является лп оно монголпзмом; cj).: сэ,^эн 'по
возка’ , 'телега’ , 'экипаж’ , 'колесница’ , фара сэ^эн 'боевая ко
лесница , ]'аруг)ан сэ^эп колыоелька (в кото|>ую реоепок по
мещается после рождения и которую, в случае его смерти, 
везут или несут впе|)еди одра, букв, 'передовая тележ ка’).
файда1̂ ^а сэ^эн 'парадная н тр окая  колесница’ {файдан ряд, 
церемониальиьп! строй’ , 'кортеж’ (<^ gfiaw^a- 'построить, j ) a c r T a -  
вить в соответствуюи1ем церемонпальпом порядке’), сэ^эси 

Т71эргэ~чи <^ыо.) 'кучер’ , 'возница’ , сэ^э-чи 'тележник’ , 'ка|1ет-
ник’

качестве мапьчжу 1)пзма слово сэ^эн представлено также 
в солопском и в большинство тунгус0 -маньчжу1)ских языков

 ̂ L .  L i g e t i .  Los ancions elements monpoLs dans lo mandcliou. Acta  
oriontalia Mungarica, X ,  3 ,  1900, стр. 243 .  — Co cnoeii стороны отметим, что
нз М0 Н1 0 Л1 СКПХ фо[)м наиболее близка к маиьчжу[)СК011 mohiор. t'ierCe,  
которая позволяет предстапить с-шдующую картину разнития: ма. сэ^эп
*49jj i i  * т ' ( и )3j3n *т'иэргэ»н)  ^  *тэргэи *тэри-гэн  (с|). монг. тэрэг,
да г. т'эрэС).



П|)иаму1)ья; ср: сол. сэ^п, паи. сэ^Ь, ульч., орок., ороч, сэ^э(п-)
Чюнозка’ . Чолега’ . 'колесо’

К сопоставлению с мо. * тэргэн привлекалось такж е кор. 
талъгуди 'повозка’ , 'телега’ , 'a j )6a ’ ;^cp.: кор. сондалъгуди 'тач ка ’ , 
'тел еж к а ’ {с^сон ^рукл'-\-тальгуди 'телега’ , букв. '])учиая то- 
л е ж к а ’), чимдальгуди 'тел еж к а ’ {<^чим  'нош а’ , 'б а г а ж ’ - { -тал ь-  
гуди, букв, 'багаж ная тел еж ка’).

И свою очередь первый слог кор. таль-\-гуди предположительно 
возводится к кор. тагп-та 'б еж ать ’ {<С. таль-/р--{-да);* ср.:  кор. 
тара-нада, тальли-да- 'б еж ать ’ — 'быстро передвигаться’ , тари- 
да- 'вести’ , 'тащить’ , тариго ка-да'^тарё-ка-да- 'уводить’ , тариго 
о-да-'^тарё-ода- 'приводить’ . Наконец, в этот ряд был поставлен 
и тюркский глагол *  tez- 'б еж ать ’ , 'убегать’ ;® ср. :  др.-тюрк, tei- 
'б еж ать ’, 'убегать’, побуд. 'гнать’ , побуд. 'и збеж ать ’ ,
tezig 'быст{)ый’ , 'расторопный’ , tezgak, tezik 'человек, который 
избегает работы’ , tezgin- 'вращ аться ’ , 'к р у ж и т ь ся ’ , 'бродить’ .
'ооходить , 'странствовать’ , terk, terkin 'быст])о’ , 'скоро’ , terkla- 
'то 1)оппть’ , 'ускор ять ’ .

Интересно, что имеющиеся в монгольских язы ках  вторичные 
глагольные производные от основы тэргэн 'п о возк а ’ так ж е  озна
чают быстрое движение — 'убегать’ — 'удирать’ ; ср. бур. тэргэл- 
'убегать’ , 'удирать’ , тэргэлэлгэ 'бегство’ .

Поскольку алтаисты-монголисты (Р. Vergl. ,  стр. 14, 104) 
и тюркологи (Has. E W ,  4756, 477а; Егоров, 232) считают за сл у ж и 
вающей доверия реконструкцию тюрк, тез- <С.* т е р - ^  чув. 
тар- 'б еж ать ’ и ставят в св я зь  с этой глагольной основой мо.
*  тэргэн 'телега’ , указанное наименование может рассмат1)иваться 
как отглагольное имя * тэр-гэн (букв, 'то, что быстро дви ж ется ’ ,
'бегущий’).

2. О с н о в а ч и р г а. Различные фонетические регулярные 
модификации указанной лексемы в монгольских язы ках  служ ат 
для обозначения саней:

п . -МО. cirga, монг. чарга, бур. шарга, бур. диал. чарга (И Б Г ,
I ,  164) 'сани, нарта’ ; из числа тюркских языков это слово в каче
стве монголизма отмечается в якутском, где оно служ ит для 
обозначения 1)азличного })ода повозок: як. 
сар^а 'сами’ , 'дровпп’ , 'на()та’ , 'повозка’ , 'колесница’ , 'в о з ’ , am 
сыроата 'сани, и которые запрягают лошадей’ , ог)ус сыр^ата 
'дроннн’ (буки, 'бычьи санп’), таба сыр^ата 'олони!'! возок’ , 
ыт сыр^ата 'собачп»! возок’ , сар^а 'кибитка’ (букв, 'юрта- 
повозка’ , 'дом-повозка’), сайьп/кы сыр^а 'телега ’ (букв, 'летние

3 G. J .  R а ш S t е d t. Studies in Korean E tym ology .  MCFOu, X C V ,  
1953, стр. 253.

* Там же.
® Там же.
“ IIKVV, стр. 442 ;  Ras.  E W ,  стр. 419a .



сани’), cbiaprjacbim 'иозчик па салях, нарте’ , 'мастер делать сани’ , 
'ездоиая собака, лоишдь’ .

Что касается тунгусо-маньчжурских языков, то в одних с л у 
чаях это существительное является монголизмом, в других же 
проникло из якутского язы ка,  как это наблюдается в различных 
эвенки11ских г()ио{)ах; ср.: сол. ш'иргал  [<^мо.] 'салазки’, эвенк. 
К. т'ерга, Втм, Нрч чёрга, С-Б ширга  [<^ mo.J, вост. сёрга 
с й р г а ~ с ы р г а  [<^як.|, эвен. Скр кирга [<^як.] 'нарта’ , 'сани’ .

Несколько особняко.м стоит ма. шэрхэ 'нарта’ . Г, Рамстедт 
и М. Рясянен монгольское наименование для саней ставят 
в св я зь  со следующим монгольским глаголом: п.-мо. сгг-, кал.м. 
Шг-, монг. чирэ-, бур. шэрэ-'тащить’ , 'волочить’ , 'возить’ , 'пере
возить’ ; ср. производные формы: п.-мо. cirge- 'тащить, волочить’ , 
cirgegiil-, монг. чируулэ-, бур. шэруу-^з- 'тащиться’ , 'волочиться’ , 
монг. чиргуул  'ба[)жа’ , 'прицеп’ , бур. шэргуубшэ 'сани’, оглобли 
у саней’ , калм. tsirgfil 'волокуша’ , 'оглобля’ .

Однако в связи  с мягкорядной огласовкой приведенных мон
гольских глаголов с ними может быть сопоставлено лишь мань
чжурское наименование для нарты — шэрхэ, а такж е калм. 
tsirgul 'волокуша’ и бур. шэргуубшэ. К сопоставлению с мо. 
чирга 'сани’ можно привлечь: др.-тюрк. ciz-, тур. туркм.
ЧЫЗ-, тат. СЫЗ-, бан]к. Лы^-, чув. чёр~ 'чертить’ , 'проводить ли
нию’ , як. сыс- ~  сос~ 'волочить’ .

Исходя из приведенных фонетических разновидностей глаголь
ной основы, бытующих в тюркских язы ках ,  общетюркская пра- 
форма может быть П1)едставлена cлeдyюп^пм образом: 
с ь г з - < ч ы з - <  * ч ь ф - >  чув. чгр- 'чертить’ , 'волочить’ .

Следовательно, если предположить, что мо. чир-га 'сани’ 
является  производным от глагольной основы *  чыр— чир-, дословно 
это существительное означало 'то, что волокут’ , 'то, что остав
ляет след, черту’ , 'волокуш а’ .

3. О с н о в а  ч а н  а!с а, н а, ~  ч а, н л к. Эта основа, я в л я ю 
щаяся наименованием саней и лыж, более широко })аспространепа 
в тюркских язы ках ,  менее в монгольских, а из тунгусо- 
маньчжурских имеется только в эвенкийском и эвенском, пред
ставляя  собой заимствование из якутского. Поэтому ее невоз
можно считать основой общеалтапской; однако, тем не менее, 
она представляет интерес, так как, несмотря на широкое распро
странение, ее этимология даже в тюркологии до сих пор оста
валась неясной (Егоров, 218). ’

В  тюркских язы ках  Сибири и Сродней Азии эта основа бытует
в обоих вариантах, различающихся по зпачепию: алт.,  тел.,
леб. чанак (Радлов, I I I ,  1855), тат. (Сибирь) чана^, ту в . ,  шор.

Исчерпывающую интерпретацию эта основа иолучпла в раооте.
II. M e n s e s .  Он tlie Etiniolo'j:y of Slav .  sani,Vrn\.  « s e d 
ge». «O rieutalia  suecana»,  V ol .  X V l l I  (19G9), Uppsala,  IJ/O, стр. 1j 3 lb2.



шанак 'саии’ , чаг. чанак 'стремя’ (Радлов, I I I ,  1855), алт. чана, 
хак.  сана, тув. шана ^^ыжп’ , узб . ,  уйг. чана 'сани’ . В  других 
язы ках :  башк. сана, к а за х . ,  ног.,  каракалп. шана, карач.-балк. ,  
кумык.,  тат. чана 'сани ' ,  карач.-балк. аякъ чана 'кон ьки ’ , кирг. 
чана^чанаа, чув. qyna 'сани’ , Тел, Леб чана 'полозья у саней
и л ы ж ’ (Радлов, I I I ,  1155),

Из монгольских языков только калм. цан употребляется в зна
чении 'сани’ , а монг. цана, бур. сана — в значении 'л ы ж и ’ . 
Поэтому можно предположить, что в монгольских язы ках  данные 
слова являю тся тюркизмами, заимствованными, по всей вероят
ности, через посредство башкирского {сана 'сани’) и хакасского 
{сана 'л ы ж и ’).

Н ряде тунгусо-маньчжурских языков производные этой ос
новы, в частности эвенк, сицак, эвен, кьщак 'полоз нарты’ , п])ед- 
ставляют coooii якутское заимствованпе (ср. як. сыцах 'полоз 
у саней’).

Мет сомнения, что башк. са>}гы ’лыжи, обитые шкурой’ , тат. 
чаг г̂ы, казах,  шаг/гы 'лы ж и’, кирг. ча!^гы 'плетеные лы ж и’ (для 
ходьбы по снегу в горах) такж е являю тся  производными корневой 
части рассматриваемой основы путем присоединения аффикса -гы 
со значением орудия/приспособления.®

По своему звучанию основа чана!сана ^чанак  напоминает 
распространенное во всех славянских язы ках  слово «сани» (ср. 
укр. сани, санка 'полоз’ , др.-рус. санъ ' зм ея ’ , чеш. запё 'сани’ , 
'челюсть’ , ' с к у л а ’ — Фасмер, I I I ,  557).  М. Фасмер утверждает, 
что наличие значений 'сани, санный, полоз’ и 'зм ея ’ доказывает 
скорее исконно славянское происхождение основы, нежели ее 
заимствование. Поэтому он отклоняет попытки сблизить сл авя н 
ское сани с финно-угорским (мансийск. sun), а такж е с тат. чана, 
казах ,  шана, калм. цан 'сани’ , монг. цана, бур. сана 'л ы ж и ’ , 
так как, по его мнению, подобное сближение представляется
случайным (Фасмер, I I I ,  557).

Можно еще отметить, что В .  И. Абаев сравнивает славянские 
слона с осетннск. jonygjcofiaeg 'сани’ , 'челюсть’ .*’

По-видимому, прав М. Фасмер, утверждая, что сближение 
славянских и тюркских слов, обозначающих сани, носит случай
ный характер и, по крайней мере на данном уровне наших зна
ний, они не могут быть возведены к какому-либо общему с тюрк
скими и монгольскими языками источнику. В  тюркских язы ках 
рассматриваемая основа является  самобытной; ср. ее фонетиче
ские варианты: чана'^шана-^сана, чанак'^шанак-^чанаа, первые 
из которых являю тся усеченными на конце вариантами вторых.

® См.: А. Н . К о н о н о в .  Грамматика современного узбекского лп-  
гсратуриого языка. М .— Л . ,  1960 ,  стр. 1 1 8 — 119; Э. В .  С е в о р т я п.
Аффиксы нмекиого словообразования в азербайджанском языке. М ..  1966.  
c i p .  229 ,  232 .



Однако этимология славянского слова сани, которое восходит 
к слову, обозначающему челюсть, скулу ,  дает разгадку и тюрко-
мопгольской основы чана!сана'^чанакЫанаа.'^^

В этом лмо/кно убедиться, если сопоставить основы сана-^чанак 
Со словом, обозначающим в тюркских язы ках  челюсть, нап})имер:
др.-тюрк. jar\aq ']цека’ , чаг. чаг̂ а 'иижнля челюсть’ (Радлон, 111,
1851), алт. jauK (<^jar/aK) 'п ;ека’ , казах. ,  каракалн. жа?^

кнрг. жаак, к а 1)ач.-балк. джаяк, пог. як (<йа//ал-) 
^щека^, челюсть , тат., ту|жм. я^ак, багпк. Htjan, тур. уапак 
'п|,ока’ , n.-yiir. днал. jar/af} 'ску л а ’, 'щ ека’ (Малой, X I I ,  154), 
чуй. янах  'подбородок’ , 'челюсть’ .

Наиболее показательпыд! в этом отпопюпии является якутский 
язы к,  где данная основа употребляется в значении 'челюсть’
и в значении 'полозья сапей’; ср. с ъ щ а х с ъ щ ы а х с ы ц а х с х л -
гах щека , 'ску л а ’ , 'челюсть’ , 'санки’, сьщах 'полозья у сапей 
и дроппе!!’ .

Если же слова, обозначающие в тюркских языках саии, лыжи, 
такяхе щеку и челюсть, дополнить такими примерами, как башк. 
catjKa 'перегнутый’ , 'наклоненный назад’ , cafjKaU- 'перегибаться’ , 
'отклоняться назад’ , 'откидывать голову назад’ , 'загибаться’ 
(обычно о носке обуви), н.-уйг. чаг/как 'к р ю к ’ , чаг. чанка 'когти’ 
(Радлов, I I I ,  1859), тур. чауга.г 'к])ючок’ (Радлов, I I I ,  19G3), 
то становится очевиднглм, что полозья саней получили свое наиме
нование по согнутой, крюкообразной фо1)ме и сами сани — 
по общему виду, напоминающему челюсть. Очень возможно, что 
первобытные люди приспосабливали челюсти крупных животных 
дли транспортировки добычи, перевозки вещей волоком при боль
ших переходах. Вполне ве{)оятпо, таким путем пазваппе челюсти 
закрепилось за сапями как средством передвижения.

4. О с и о в а т и л г а н. Эта основа отмечена в тю]жских 
язы ках .  Она одновременно служит наименованием и колеса, 
и телеги; ср.:  др.-тюрк. tilgdn 'колесо’ , 'к р у г ’ 'диск’ , д]).-уйг. 
tilgan 'H ad ’ , 'S ch e ib e ’ (Gabaiii ,  480a), чаг. тШган 'деревянная 
военная м а и п т а ’ (Радлов, I I I ,  108G). В каракалпакском языке 
те.чега обозначается двояко: словом арба и словосочетанием 
телген арба, которое является наименованием каракалпакской 
четы|)ехколеспой телеги. Случаи обозначения и колеса, и телеги 
одним и тем же словом нередки в алтайских языках (ср. чуп. 
урапа^орапа T̂QjiQTi\\ 'колесо’ ), подобно тому как одним и тем же 
словом обозначаются и полозья саней, и сами сани (см. выше основу 
чана'сана-^чанак).

Колеса в больптнстве  случаев именуются словами, обозна
чающими предметы круглой коифигурации и поэтому при необ
ходимости способные производить К1)угообразпое вран;ательпое

Ср. рус. сани н значениях: 'полозья’, 'зимняя повозка па П0 v̂ 0 зьяx^  
|нарта’, 'сал азк и ’, 'челюсти’, 'нижние с к у л и ’, 'грудная кость у птиц’, 
'д у ж к а ’, 'нилка’, санка  ' с к у л а ’, 'челюсть’ (Да-ть, IV, 137).



движоине; ср.:  др.-тюрк, tilgdn 'колесо’ , ^Kj)yr’ , 'ди ск ' ,  qai îi til- 
gatii 'колесо телеги’ , tiz lilgdni 'коленная чашечка’ , qulyaq til- 
gani 'ушная раковпна’ , jillig  tilgani 'вихрь,  вихревые порывы 
ветра’ ; ср. также: кпрг. melaeai 'окружаю щ ее’ , кахаз .  telaedi 'ко-  
кандская ш ляпа’ (Радлов, I I I ,  1082);

Таким образом, можно утверждать, что основа тилган  озна
чает «нечто круглое, круглообразное, нечто вращающееся, катя
щееся». Эта основа оформилась в результате метатезы — пере
становки корневого г с аффиксом основы -л: тилган, <[ тиглан 
тигилан ( ’вращающееся’ , 'колесо’ ). Об этом свидетельствуют 
такие примеры, как шор. тагИан- 'кати ться ’ (Радлов, I I I ,  1U85),
а такж е наименования колеса: хак .  теглек {<^ тегилек) 'колесо ’ ,
'круглый’ , саг. тагШк 'колесо’ (Радлов, I I I ,  1035), алт. теге- 
лик mtiliK {<^тигаИк) (Рад.и>в, I I I ,  1084) 'колесо’ и др. Передки 
случаи нодобноп метатезы в других основах, обозначающих 
такж е круглые предметы; ср. бур. т ухэреэ(н) 'к р у г ’ , 'к р у г л ы й ’ , 
'серебряная монета’ и бур. диал. торхвгвр (<^твхорвгор) 'круглы й’
( НБ Г ,  I I ,  10 ) .“

И заключение отметим, что основа тилган, по всей вероятности, 
имеет отношение к })усскому слову телега, расп])остранениому 
такж е в других славянских язы ках  и вернувшемуся снова в ряд 
алтайских языков в том же звучании. Оно отмечено в древне
русских письменных памятниках с X I I  в.^  ̂ Одни исследователи 
считают его тюркским заимствованием и сопоставляют с тур. 
tiikar 'колесо’ , алт. tdyarak 'к])уг’ , 'кольцо’ по данным «Опыта 
сравнительного словаря тюркских наречий» В .  13. Радлова, 
другие связывают со словом стелю.^^ Однако не ясно, как слово 
телега непос{)едственно можно сопоставить с указанными выше 
словами. Другое дело слово тагарка (Даль, IV , 395),  обозначающее 
телегу у уральских казаков.  Оно имеет прямое отношение к тю 1Ж. 
такарЬпакар, обозначающему колесо. Па основе рассмот|)енного 
выше правпл 1>нее будет считать, что телега восходит к рассматри
ваемой основе тилган. Но вполне возможно, что вначале оно было 
заимствовано в виде теглига1теглега, т. е. в то время, когда 
в тюркских языках существовал более древний вариант данной 
основы в виде тегилан/'тегилаган, который позднее, благодаря 
метатезе и стяжению, как указано выше, принял вид телган! 
тилган *теглан *тегилан || *тегилаган >  т ег(и )л а га н ^ т е-

>
формам: teglighe

чепным в первой половине X I X  в. соответственно в боснийском

“  Ср. также в слонах другой семантики: тат. тилгэн  ~  леб. таИган  
(Радлов, I I I ,  1084) и башк. т о й л о г д н — шор. таглаган  (Радлов, I I I ,  1039)  
'коршун*.

И. М. III а и с к и й, В .  В .  II в а п о в, Т .  В .  III а н с к а я.  
Ь’ раткпй этимологическпн словарь русского языка. М., 1961,  стр. 330 .

Фасмер, I I I ,  8 9 — 90.
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5. О с II о в a *т и }j г и л. Она употребляется в качестве 
наимеиовапия оси телеги. В  небольшом количестве бытует но 
всех ветвях алтайских языков.

П р и м е J) ы;
TJJ). dingil'^4\n. тёнёл (урапа шёнёлё ^ось телеги’) ~ 1 1 -м(> 

tenggelig  (п[)и tonggelik modun 'круглое дерево’)
СОЛ. Т71э з̂л1п1эь^эли ^ось т е л е г и ’ .

В маньчжурском эта же основа имеет вид гпэмун со звуком
KopneBoii части (ср. тат.  дпал. dyijedAan \ду^^гйлак]^дум^

тэнх

м  п
гэлэк "кольцо для прикрепления косы к косовищу’ — ТДС, 
на])я/^у со значением ось тележ ная’ обладает епде значениями^ 
навой (у ткацкого станка), *‘с к а л к а ’ , Ччатушка для ниток’ . 

Д р угая  маньчжурская основа — гпэмухэн, образованная с по
мощью древнего афф. -ак/-ок (ср. эвенк, тоцина 'к р у г ’ , "кру- 
/1\Ок , y i i i . Ttiô z3<CjTi()}jZQ.K оолыное железное кольцо’), имеет зна
чения. скалка  или палка, на которую навертываются картины, 
портреты , счетное слово для портретов и картин\ Эти две мапь- 
чжурские основы подчеркивают многоплановость значения корне
вой части рассмат])пваемоп основы и в целом указывают на право- 
ме])ность ее 0()ьединепия с основами, обозначающими ось телеги.

И. I . Ьго[)ои, сопостапляя чу в. тёнёл ^ось’ с приведенными 
выше ту 1)оцкими и монгольскими обозначениями оси, а также с 
казах,  до /̂вблвк ко^тесо , приходит к выводу о связи этого чу
вашского слова с понятием о вращении (Кгоров, 246).

Одиако п том, что имеиио основа типа чув. тёнёл стала на- 
именованием оси телеги, зак-тючоны более глубокие причи11ы.

Основа ^fnuf^euA представляет собой дальнейшее развитие 
основ, o6o3Ha4iuomHx колесо п другие круглые предметы, н лп 1Н1. 
в определенный пе])иод она стала употребляться в качестве наи
менования оси телегп. Т а к ,  прооб])азом оси явились кругляки, 
подкладываемые под тяжести при их волочении. Такие к])угляки, 
наименования которых включают корень, обозначающий круглые 
предметы (ср. п.-мо. tonggelig modun 'круглое до1)ево’ , 'к р у г л я к ’), 
постепенно передали свое наименование но только оси телеги, 
но такж е и колесу; и прав В .  Г. Егоров, сопоставляя чув. тён^л 
и другие обозначения оси с казах, доцгелек, обозначающим ко
лесо.

Что же касается непосредственно самой осп, то ее наименование 
могло претерпеть изменения, после того как ось стала осозна
ваться в качестве отдельной детали повозки. Вследствие этих

См.: (I). III II м к с U II ч. Корпослов русского языка, сраниениого 
со всеми главпо'пиими славянскими наречиями и с двадцатью четырьмя 
ииостраииыми языками. СПб.,  1842,  стр. 81.



изменений основа, служ ивш ая наименованием оси, оформилась 
внешне (фонетически) и внутренне (по значению) в виде обобш,е- 
ния особенностей ряда корней и основ, обозначаюш,их сходные 
с осью предметы.

Подтверждением этому являются следующие примеры слов, 
показывающих правомерность соответствия звуков 
[ >  ^2 '^мг мб и т. п.) в качестве третьего элемента
корня, а также свя зь  основы *тиугил  как с понятиями о круглом 
предмете, о кругообразном движении, так и с понятиями о коле
бательном движении, о пошатывании, сопровождаемыми громы
ханием, присущим оси телеги (когда ось вращалась вместе с на
глухо прикрепленными к ней колесами), а такж е с громыханием 
самой телеги (с колесами, неподвижными на оси либо вращающи
мися на ней).

Рассмотрим следующие примеры:
др.-тюрк. tenri-{<^ tem irn-)  ^к])ужиться’ (о голове), казах .  

тентек ^вертячка’ (болезнь скота),  чу в. тс'кекке-"идти неуверенной 
походкой, когда от слабости подгибаются ноги’ , тур. dingilde- 
'шататься’ , 'качаться’ (при dingil 'о сь ’ (телеги)), ма. дэщм^е- 'зы
биться, качаться’ , 'колыхаться’ (о флаге), дэУ̂ си- 'т 1)ясти’ (о телеге), 
'колыхаться с кочки на кочку’ (но nei)onnoii до])оге), ульч., нан. 
дэ} г̂э-дэ>}гэ 'качаясь ’ (ульч.), 'дрожа, трясясь, качаясь, ш атаясь’ 
(нан.), н.-мо. дэцсэлгэтэй-^шмхх. дэцсЪлгЬтэй 'тряский’ (о телеге).

Н данном случае ко1)ни прпледенных выше слов (др.-тюрк. 
ten^ri-, казах, доцг^ел^е-  ̂ тур. ding+il, ding^il+de-, чув. тён-^ел, 
тёнк^ке, ма. тэм^ун, дэ}/г+эл^§э~, дэг^ с̂и- и д)).) в своем значении соде])- 
жат отголоски представлений, кото])ые возникают на основе впечат
лений от телеги. Следовательно, развитие значения указанных кор
ней шло по линии: понятие о всяком круглом предмете (круге, 
шаре и т. п.) кругляк,  бревно (подставляемые под т я ж е 
сти) вращение, передвижение Ц шатание, покачивание (когда 
кругляк катился по земле пли когда ось свободно вращалась 
в своем гнезде в корпусе телеги) || дребезжание, громыхание 
(издаваемое катящимся предметом и ходовой частью телеги) - 
ось телеги, арбы.

Таким 06j)a30M, рассмотренная основа, обозначающая ось, 
в плане семантики представляет собой синтез представлений 
об указанных предметах и явлениях; при этом образоподражатель
ные (н1атание, покачивание) и звукоподражательные (громыха
ние) аспекты в отношении сперва оси, затем самой телеги являю тся 
вторичн1.1ми, сравнительно поздними.

13 заключение отметим, что в основе другого наименования 
оси, существующего почти во всех тюркских язы ках ,  лежит 
образ перемещающегося, «перекочевывающего с места на место» 
предмета; ср. башк. кутар~тат .  к}чз/)--каракалп. кешер 'о с ь ’ 
(телеги), с одной стороны, и др.-тюрк, кос- 'пе 1)еходить, передви
гаться, кочевать’ , башк. к у х -~ т а т .  куч- 'по1)емещаться, пересе-



литься, кочевать,’ кирг. кеч 'кочевка, перекочевка’ , коч- 'коче
вать, переселяться’ , с другой.

1акое происхо/кдепие нанмеповапия оси в данном случае 
невозмо/кпо сопоставить пепосредствепно с телегой, хотя исполь
зование ее связано с пере.мещеннем с одного места на другое, 
а ось, наряду с колесом, является одной из ха])актерных ее деталей. 
По всей вероятности, значепие осп как «кочующего, пере
мещающегося (предмета)» связано с кругляками, подкладывае- 
мыми под тяжести при их волочении. Обычно несколько кругля
ков, подложенные под тяжесть,  при волочении последней сме
щаются назад, а освободившийся из них снова нодкладывают 
под тяж есть  спереди. Этим создавалось впечатление перемещения, 
«пе{)екочевыванпя» кругляка с места на место, почему он п полу
чил паименование кдчар 'то, что перемещается’ , 'кочующий’ , 
от глагола коч- 'перемещаться’ , 'кочевать’. Позднее, когда подоб
ный кругляк был вделан в гнездо в корпусе колесницы, арбы 
или иной повозки с наглухо пррпчрепленнымп к нему дисками 
в роли колеса, название «кочующий (предмет)» сохранилось 
в тюркских язы ках  в качестве одного из наименований оси телеги.

2
О с н о в ы ,  о б о з н а ч а ю щ и е  к о л е с о .  Д л я  развития 
сухопутного колесного транспорта большое значение имело изо
бретение колеса. Оно зародилось от кругляков,  подкладываемых 
под тяжести, передвигаемые волоком. 13 начале колёса не отделя
лись от оси, а вращались вместе с ней и имели форму диска. 
Колеса, вращающиеся на неподвижной оси, вошли в употребле
ние значительно позже. Указываю т, что колесный вид транспо])та 
возник еще в глубокой древности и был распространен, напри
мер, в Передней Азии еще в IV  тысячелетии до н.

При B cei’i неравномерности развития колесного транспорта 
среди народов, говорящих на алтайских языках,^’ в течение 
веков для обозначения колеса этими народами создано дпю/кество 
слов на базе собственно алтайской лексики.

Рассмотрим основные папменования колеса в алтайских язы ках.

Па северо-западном побережье оз. Севан в Армении в курганах,  
относящихся ко II тысячелетию до н. э . ,  были обнаружены четырехколесные 
повозки с дисковидиымн колесами (см.:  С. Л. Е  с а я н. Из истории колес
ного транспорта древней Армении. Историко-филологический журнал,  
АП Арм. СС1*, № 3 (10),  Ереван, 1960, стр. 142.

См.: Г .  Ч а ii л д. Древний Восток в свете новых раскопок. Русский  
перевод. М., 1956,  стр. 230 .

Например, у  нана11цев колесный! транспорт не был развит. Летом они 
пользовались водными средствами сообп1ения, a u M o ii  — санями, нартами 
и лыжами (см.:  С. Н . О н е и к о. Характеристика некоторых областей лек
сики современного нанайского языка. Ii сб . :  Просвеп^ение на советском Kpaii-  
нем Севере, вып. 8 , Л . ,  1958, стр. 2 7 6 — 277.



1. о  с II о в а *т а к а р. Широко рас11])остранепа в тюркских 
язы ках ,  мепее — в монгольских. В  качестве наименования колеса 
имеет ряд фонетических и морфологических вариантов.

II р и м е р ы:
аз.  т э к ^ р ~ б а и 1к. тегзрмэс [тагармас]'^клзах., ног. тегер- 

ш и к ~ т а т .  тэгэрм^Ч'^тАт. диал. тэгэрцэк'^тэгэрми (ТДС, 436] 
тегертмдч (ДС, I I ,  ilS))-^тигэрчек (ДС, I I ,  1 8 4 ) ~ х а к .  терпек 
[<^тегерпек\ 'колесо’ , тур. tekerlek 'колесо’ , 'к р у г ’ (сыра и т. п.)

т у 1)км. тигир 'колесо’ , 'нш улька’ , 'велосипед’ ( в просторечии), 
чаг. так1р1ак 'вертящийся предмет’ , 'колесо’ (Радлов, I I I ,  1021), 
як.  тиэрбэс {<^тигэрбэс) 'кольцо’ , 'колечко’ .

Нее эти наименования восходят к глагольно-именной основе, 
выражающей понятие о круглых предметах и о кругообразном, 
вран1ательном движении; C J ) . :  тув. тегер- 'к р у ж и т ь ся ’ , 'описывать
кр уг’ , 'обходить’ , ту|)км. тигирле- 'катить’ и др.-тюрк, tegrak 
i^ teg ir*a k )  'ободок’ , 'обруч’ , 'к р у г ’ , tegirmild- 'к р у ж и т ь ’ , 
'ходить по кругу ’ , алт. тегерик 'к р у г ’ , 'круглы й’ , тагаракта- 
'делать круглым’ , 'ок])углять’ (Радлов, I I I ,  1031), кпрг. тегерен- 
' к 1)ужиться, 'вращ аться’ , тат. тэгэрэ- 'катиться ’ (о круглых 
предметах), урум. тагарла- 'катиться ’ (о колесе, шаре и т. п.).

На базе этой основы в тюркских и монгольских язы ках  в о з 
никло слово, обозначающее мельницу, например; др.-тюрк, tegir- 
теп'^аз. де]ир.чэн-^кщ)т. тегир.чен-^пот. т ер м ен (^ т егер м ен )
ту в. дээрОэ (<^ п. -МО.  tegerme ^м опг. тэ-

<^тэгэр+ем <^тегер^им^ен1) ~  oyj). тээрмэ^^капм. t ip n Э

1ёгтп.У V
Эти примеры свидетельствуют, что значение аффикса -ман! 

ман в настоящее время затемнено; этот аффикс уже разрунгается, 
и основа, кото))ая когда-то была ж т к ) 11, становится неразложи
мой. Однако сравнительный анализ дает возможность установить 
в данном случае орудийное значение аффикса -ман'ман. Слово 
тегирмен вначале означало 'орудие, приспособление для врап;е- 
пия’ (жернова), т. е. 'мельничное колесо’ , а затем наименование 
это стало означать в целом мельницу. Но путь развития этого 
слова от его возникновения до настоящего времени не был прямо
линейным для каждого языка; cj). тув. тегер- 'к р у ж и т ь ся ’ , 'опи
сывать кр уг’ , лежащее в основе слова тегирман, ir дээрбэ 
{С^дэгэрбэ <Сдэгэрбэн <С *тэгэр+мэн 'мельница’).

2. О с II о в а *т о к о р. Распространена в основном в тунгу
со-маньчжурских язы ках .  Наряду с наименованием колеса с л у 
жит для об1)азования наименований других предметов круглой 

р м ы.

18 Даже в тюркологии, где этот аффикс достаточно проанализирован,  
ен1б невозможно считать его до конца изученным (см.:  Э. В .  С е в о р т я н. 
Лфиксы именного словообразования. . . ,  стр. 197).  Можно лишь указать,
что этот аффикс весьма древен и не во всех ветвях алтайских языков получил 
одинаковое развитие.



 ̂ м а . m ojopo  { <  * mofopotf  <  ♦ moQopoPf) 'колесо’ , 'обод’, тохороки 
жорион (верхний, т. е. вращающийся), 'каток для укатывания

земли после посева :
U.-MO. toyuriy^ м опг. дугараг/'Оойрог 'круглый’ , 'к р у г ’ , 'колесо’ 

(телеги);

'о р е х ’ ;
«

mofI I I  4 loov кибитка более длинная, чем 1нирокая’ (Радлон,
I I I ,  11 об);

як. туорах {< .* пюг}орак) 'шишка’ (сосновая, еловая и т н )•
ср. такж е:  эвенк, диал. токоркон 'ю л а ’ (ДСЭН, 159), эвенк! 

rnofmij ( <  тогорау) 'метель’ .
I  -  •  V  f

И основе подобных наименований лежат глаголы, например: 
п.-МО. toyuri-^м опг. тойро- 'ходить вокруг чего-л.’ , 'к р у ж и ть ’ , 
окруж ать  зверей на облаве’ , бур. тойро- 'обходить вокруг чего-л ’ ' 
круж иться ,  вертеться’ , калм. duyrul- 'вращ ать’ , 'катить’ , эвенк.’ 

то/сор— эвен, токор- 'круж иться ,  вертеться’ , нег. moxoj- {<jno-  
кор_) кружиться’ , 'х о д и т ь  к|)угом’, ма. т ори-{ <  т6ри.<: тохори- 
^  токари-) 'к|)ужиться’ , 'ходить кругом’ .

3. О с и о в а * т  е г U л <? к. И ряде тюркских языков является 
наименованием колеса и других круглых предметов.

II р и м е р ы:
саг . ,  шор. тег'1лек 'колесо’ (1*адлов, I I I ,  

1035); ср . :  тув. т о г е л ч а х 'к р у г л ы й ’ , 'слегка округленной формы’ , 
туркм. тегелек 'круглы й’ , уйг. дуглэк ( <  *<?} г+ил^-рк) 'к р у г ’ , 
овал , 'кольцо’ ; ср. глаголы: туркм. тегеле- (С^тегел^е-) 'округ

лять ,  зак р у гл я ть ’ , и.-уйг. дугли- 'катиться ’ , 'откатываться’ .
4. О с и о в а *д б г/ г е л. Распространена в тюркских и тун- 

Iусо-ма!1ьчжурских язы ках.  П тюркских оформленная соответ
ствующим аффиксом, обозначает колесо и т. п. предметы, а в тун
гусо-маньчжурских — различные предметы круглой формы.

П р и м е р ы :
казах,  двг/гелек 'колесо’ , 'круг’ , ки1)г. дв>^гвлок-^двЩ9лвк 'ко

лесо (телеги), узб. дунгалак обл. 'колесо’ ;
ср. другие значения: ног. туьнъгелек \ту1̂ гелек] 'кочка’ , тат. 

диал. ду}^гэлэк [ду}^галак\~-^думгдлэк 'кoль(^o для прикрепления косы 
к косовищу’ (T^IG, 133), yiir. Д1тал. (Аксу) гпдг/галак 'кружок

иодкладываемы!! иод младенца и колыбели’ (Малов.
VIIG, 161); '

эвенк, диал. ту^гдломо^ту^гурйн 'круглый’ (ДСЭИ, 164),
эвен то^ълръ  'кольцо’ (для унряжи, лямки), нег. то^олэ 'коль-

BOJ)Ot ’ .
то^гил--^тоугили 'водо-

о. О с н о в а  *д у г у й. В  основном встречается в .монгольских 
язы ках .



II р н м е р ы:
11.-МО. duyui 'колесо’ , ' к р у г ’ , rfuyui/fl-%)бразопать круг’ , duyuira-

К1)уж иться , о о р а зо и а т ь  круг  , duyuiЫ и г duyuiSiy 'к о л о с о о о р а з -
iiuii ’ ; ср. п.-мо. duyuriy^Moiir. дугариг 'кр уг ’ , 'колесо’ , ' т а р ’;

моиг. дугуй 'к р у г ’ , 'колесо’ , 'велосипед’ , 'круглы й ’ {дугуй ца-
райтай  'круглолицый’), дугуйл- 'сделать, образовать кр уг’ , дугуй-
л а н (г)  'к р у ж о к ’ , дугуйра- ' к 1)ужиться’ , 'ви ть ся ’ , 'образовать 
круг’ ;

калм, duyii {< . duyui) 'колесо’ , 'круг’ , 'дуга ’;
бур. дугуй 'колесо’ , диал. дугуй 'велосипед’ (11БГ, I I ,  149);
тув. дугуй ( < м о н г . ? )  'колесо’ , 'колесный’ .
С это1| o r u o B o i i  в одном ряду стоят некото|)ые основы тю 1)к- 

ские, снабженные аффиксами -н (-/j) и -м и обозпачаюнию в ос
новном обод колоса; ср.: банп^. казах.,  каракалп., 1И)г. 
morw«~KH|)i'., узб. тог«/н~кумык. тоган ~ ч у в .  тукуп [тугун] 
тат. тугьич 'обод колеса’ , казах, тогун 'окружность кибиточно-
го ве|)Хнего круга’ (Радлов, 111, 1163), чаг. 'деревянное
кольцо на конце ве|)евки, cлyжaн^eii подвижной петлей’ (Радлов,
I I I ,  1159), як. токунук 'округленный’, 'шаровидный’.

О. О с н о в а  .4 о о р *м о г в р 'м  в к о  р).  Бытует в ос
новном в монгольских язы ках ,  в большинстве случаев обозна
чает колесо, его обод и т. п.

П р и м е  р ы:
п.-мо. mori- вертеться (rnoriba qoyor бsйgellё 'ве|)телся на 

обоих пятках’ —  МА, 352), монг. .woo/j 'обод’ , калм. m<5r~6yi). мв-
вр 'колесо’ , моврлэ- 'надевать колесо’ , 'нриделынать колесо’ .

13 редких случаях встречается в тюркских язы ках ,  иапример: 
тув. моорук 'куполообразная вершина горного Х))ебта’ .

7. О с и о в а *ч а к а р-^*ч и к ы р. Наибольшее распростра- 
иепие получила в тюркских язы ках ,  мепьшее — в монгольских, 
а в тунгусо-маньчжурских встречается в единичных случаях 
(отмечена лишь в маньчжурском языке, где, по-видимому, является 
монголизмом).

П р и м е  J) ы:
др.-тюрк. cakir (<;скр. сакга) рел. 'магическое колесо’ (ДТС, 

В73), 6iyr'i {с^ир. *сахга) 'колесо’ , 'колодезный ворот’ , 'п 1)яслице’ , 
'небесный свод’ (ДТС, 148), c aki r ai mr t 6akr avar t  (<^ск|), сакга- 
rartin), будд. 'чак()анартии’ (эпитет великого царя, колесница 
которого босп[)ерывно катится) (ДТС, 136);

кирг. чагарак 'что-л. вращающееся в виде колеса’ , чагарак
'кольцо (иапример, па подпруге), чагарак куйрук 'хвост ,  загпу- 
гый кольцом’ , чагарикта- 'загибаться крючком, кольцом’ ; 

пог. шыгыр 'катуш ка’ ;
тат. чыгыр 'б л ок ’ , 'р с . .и к ’ , 'колесо’ (колодца), 'лебедка’ ,

порот , чигирь , 'детская тел еж ка’ ;
тур. qikrik 'колесо’ (колодца), 'ворот’ , 'мотовило’ , 'п р я л к а ’ , 

токарный стапок’ , чыкрык 'токарный станок’ , 'матовпик’ , 'ма-



шииа для приготовления шерстяных ниток’ (Радлов, I I I ,  2060);
туркм. чагарык 'к])естообразпые соединения верхней круглой 

части кибитки’ ;
узб. чигир 'чигирь’ , 'колесо с черпаками, подающее воду для

орошения носевов’ , чигири?^ ^ручная машина для очистки хлопка 
от семян’ , техн. 'ворот’ .

уйг. чауирщ-^чигиг^ 'колесо’ , 'в а л и к ’ , 'б л о к ’ , 'ворот’ , 'руч
ная п р ялка’ , 'ручная хлопкоочистительная машина’ , 'ж у р а в л ь ’ 
(у колодца);

чаг. ч1к1р 'мотовило’ , 'большое колесо для подъема воды’ 
(Радлов, I I I ,  2107),  ч1г1рч1к 'колесо у прялки’ (Радлов, I I I ,  2110);
ср. казах ,  тегериик 'колесо’ ’

по.-МО. сауапу ооруч н дымонолг отверстии юрты , 'обруч
на ступице колеса’ , 'кольцо удил’ (Нладими1)цон. Грамматшча, 228), 
dayariyla- 'делать обруч, кольцо’;

монг. цагариг 'обруч’ , 'кольцо’ , цагаригла- 'делать обруч.
кольцо’ ;

бур. сахариг 'обод’ , 'к р у г ’ , 'кольцо’ , цахаригла-
'делать обруч, обод’ , 'окольцовывать’ ; бур. Эхир-Булаг сахарг/г 
'обод’ , 'ободья у колёс’ (И Б Г ,  11, 34);

Происхождение этой основы можно объяснить двояко: 1) она 
может быть простым фонетическим вариантом общеалтайскоп 
основы *такар-^тикир чакар ^чинир) со значением 'колесо’ 
(см. выше, п. 1); 2) она может быть заимствована из древнеиндий
ского и древнеирапского; ср.:  д[).-ипд. cakras, сакгат 'колесо’ , 
ав. сахга 'п овозк а ’ ((1>асмер, 11, 2813), а также др.-тюрк, c'iyri 
( < и р . ) ,  cakiravart'^cakravart ( < с к р . ) — см.  выше.

Однако не исключена возможность, что в развитии и распро
странении этой основы сыграли роль оба указанных выше фактора, 
кото])ые взапхмио дополнили Д1>уг друга.

8. К о р е н ь к а с/к о с. В  основе наименования колеса, 
возникшего па базе данного корпя и производных от него основ, 
лежит нонятие о быстроте, о беге и отсюда — понятие о кругло.м, 
катящемся предмете.

II р им е р ы :  д|).-тю|)к. kes 'быстрьмГ, ульч. /̂/с 'быстро, сразу’ , 
срок. ? !̂/сал 'быстрый, скорьп!’ , 'быстро, скоро’ , najr. ^осар
J^ocapii быстры!!’ (и бего), г^осар.^й- 'быстро’ (бегать), ма. г^оса- 
щ н - 1̂ оса1̂ ан 'то 1)оп.ппи)’ , 'бегом’ , 'усердно’, чуй. пус- ~  кос- 
'катать ’ , 'покатить’ , 'пускать вскачь’ (А|пма|)ип, VI I ,  \1),кустар- 
'катить’ (мяч, шар), косакан [ к о з а к а п ] к у с а к а п  урапа^кускас, 
\кускыс'\--кусми 'колесо’ (Ашмаппп, VI I ,  \Ъ), куса-таран [куза- 
тыран] 'бегаюпц1й’ (буки, 'являющееся бегающим’) 'колесо’ 
(там же, 16), кустпрмач \-мач'\'-'кустарак 'колесо’ (там же, 19, 
21), кастпрчак [кыстыр^ык] 'колесо’ , 'маленькое колесо’ (без 
спиц), кастарча [кыстыр^ы] 'колесо’ , кастарма 'волчок’
(там же, 19).



U. О с и о ь а  у р а н а  \у р а б а I о р а б а\. Это чувашское 
слово одиовре.менио служит нанменоваипем телеги, колеса и тому 
подобных предметов: урапа^^орапа 'колесо ручной мельницы 
с ручками на концах вала для приведения его в дви;кение’ ; шу 
урапи-^шив урапи '(мельничное) колесо, па которое падает вода’ 
(по данным А. II.  Л тм ар п н а ,  все колеса, шесте])ни, находящиеся 
в мельнице, называются орана — Ашмарин, I I ,  15, 16). Чув. 
урапа^орапа  восходит к общетю1)кскому араба {арба, карава) 
'т ел ега ’ и является  лишним подтверждением того, что слово, 
служащ ее наименованием колеса, может употребляться в качестве 
наименования телеги и наоборот.

10. О с н о в а  нарйа ^  нприа. Встречается н тунгусо-мань
чжурских языках.

П р и  м о р ы: нан. ларйа  — ийрйа  ~  нйр'а  'колесо’ , Hapiiafj^o 
'ко.юсны!'! экииаж’, ороч. н'ар1ш ~  ульч. н'арй  'ко.чосо’ , срок. 
иарйа 'глазное яблоко’ , эиснк. japu  'бусина (крупная)’ , 'бе.чьмо’ , 
japima 'бельмо’ .

Корень, на базе которого возникли эти слова, пока остается 
невыясненным. Слова эти лишь весьма отдаленно или в нервом 
приближении можно сопоставить с эвенк, ир-'^ира-  'волочить’ ,
'тащить’ , иравун 'волокуш а’ , 'п овозка ’ . Возможно такж е,  что 
чув. йарана 'обопма обода’ (Ашмарин, VI I ,  18) имеет к ним отно
шение. Однако нанп1 наб.иодения приводят к выводу, что эвенк. 
иравун является словом того же корня, что и тюркское араба! 
hapaea ( ^  арба) 'ар ба ’ , 'телега’ . Поэтому не исключена возм ож 
ность, что все указанные основы могут быть объяснены, исходя 
из одного общеалтайского корпя.

11. О с н о в а к б п ч а к. Образована от корпя кбп’кун, 
существующего в тюркских язы ках  п имеющего общее значение 
'нечто пухлое, дутое, выдающееся’ , ср. тат. куп- 'р а зб у х ать ’ , 
'раздуваться’ , '])аспухать’ , др.-тю1ж. кбрсйк 'передняя и задняя 
подушки седла’ , kopsiin 'тюфяк’, kopik ~  кдрик 'пена’ , тур. куп- 
турма 'выпуклый’ (Радлон, П ,  1516), узб. купчик 'седельная
п()душка’ п т. п.

II р и м е р ы: тат. диал. копчэк^купчок 'колесо’ , 'колесо 
телеги’ (ДС, I,  115, I I ,  131), урум. (нос. Старобешево) кдпчак
колесо’ , кдпчакбаш ( 'колссо’ 4-'голова’ ) 'ступица колеса’ , урум. 

(пос. Старый Крым) кдпчак мийё (букв, 'колесо’+'.мозг его’ , 
т. е. 'мозг колеса’ ) 'ступица колеса’ , башк. ко/гсэк~казах. куп- 
шек-^тат. квпчэк-^у^в. купча (Э У Ю Х , 267) ~ ч у в .  кёнчек (Ашма
рин, V I I ,  \8)1купчек 'ступица (колеса)’ , тур. к1бч1к 'ободок у бубна 
или барабана’ (Радлов И, 1401), саг . ,  койб. к1бра ' (поля), край
шляпы’ (Радлов, И , 1401), чаг. тбач 'ободок, круг бубна’ (Рад
лов, I I ,  1390).

На этот счет имеются миогочислеииые материалы, разбор которых 
II доказательство выдвинутого здесь предположения требует подробного 
изложения в спецпалыюй работе.



Семантическое развитие здесь шло, по-видимому, следующим 
путем: в начале эти основы служили наименованием центральной 
(«пухлой») части колеса, т. е. его ступицы, потом стали употреб
ляться  как наименование самого колеса, его обода, а затем и дру
гих п])едметов, похожих на колесо своей округлою формой.

12. С л о в о ч а р X, восходящее к иранскому чарх. В  сов
ременном 11е[)сидск()м языке слово £ \чарх\ означает 'колесо’ ,

"круг’ , 'обод’ , 'ворот’ , 'шестерня’ и т. п. (Перс.-русск.
сл . ,  М.,  1953, CTJ). 162). Вопрос о том, когда оно было заимство
вано из персидского языка тюркскими, требует специального 
рассмотрения. Ио-видимому, оно проникло в тюркские языки 
вместе с какими-либо особыми приспособлениями, машинами, 
например прялкой, в]>ащающимся точильным кругом, так как 
заимствованное слово в тюркских язы ках  связано именно с у к а 
занными орудиями и приспособлениями.

П р и м е р  ы: аз. чарк 'колесо’ (мельницы, машины) (Радлов,
I I I ,  1909), тур.,  кр.-тат. чарк 'колесо в машинах’ , 'токарный 
станок’ , чаркла- 'точить’ (Радлов, I I I ,  1866), уйг. чак {С^чарк 
<^чарх) 'колесо’ (телеги, мельницы, прялки — Радлов, I I I ,  
1832), уйг. диал. чак 'колесо’ , 'п р я л к а ’ , ' в е 1)етено’ (Малов, X I I ,
193).

В  ряде случаев рассматриваемая основа, по-видимому, приняла 
вид чар; С]).: тат. чар 'точило’ , колесо’ (мельничное), чарла- 
'точить, затачивать’ , алт. чар 'брусок’ (точильный), чарла- 'то
чить на бруске’ (Радлов, I I I ,  1859, 1861), Тел,  Леб, Куманд 
чар^ы 'точильный брусок’ (Радлов, I I I ,  1867).

13. I I  а и м е н о в а н и е  к о л е с а ,  восходящее к рус.
к о л е с о .  Д л я  обозначения колеса у народов, говорящих на алтай
ских я зы к а х ,  оно стало, по-видимому, употребляться в недавнем 
прошлом, может быть, не ранее последних ста-двухсот лет.

П р и м е р ы ;  тат. Kdlcicd (Радлов, I I ,  1 ) 4 ) ~ т а т .  диал. кг/ласа
'колесо’ , 'ручная тележ ка’ (ДС, I I ,  113), кул’а с а к о л ю с а к у -  
лосд (ДС, 1, 74, 120, I I I ,  90) 'колесо’ як. колвко ~  эвен, колесо / 
колуЗ/гэ — бу[). холисоо — бу(). диал. кольцоо ( ПВ Г ,  И,  147) 
'колесо’ .
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СОКРАЩ ЕНИЯ I L V 3 B A H im  Я З Ы К О В

ав. — aBecTiiiicKiiii бох. — 6 oxaucKuii
аз. — азербаГ1Джаискн11 бур. — бурятский
алб. — албаиск 1П1 веиг. — венгерский
алт. — алтапскии ( —ойрот-

4 ̂  V
гаг. — гагаузский

скнп) голл. — голландский
аидииск. — андийский гот. — готский
ар. — арабски 11 гр. — греческий
арм. — армиискии груз. — грузинский
балк. — балкарскийй $ да г. — дагурский
балт. — балтийские языки дагест. — дагестански!!
башк. — 6 auiKupcKuii дж. — джагатайский ( =  ча
белорус. — белорусский гатайский— староуз
бол г. — болгарский бекский)



догот,

долг.
др.“В.-нем.

др.-ипд.
д р .“КИТ.
др .-кор .
др.-МО.
др .-п р усск  
др.-тю рк,  
д р .-у й г .  
др.-чув.
д р .“ЯП.
ж .-у й г .

з.-е.

И.Ч).

нид.-герм.

ир.
ИТ.
кавказ.
к а з а х .
калм.
караим,
каракалп.
карач.
карач.-балк.

картв.
кирг.
кит.
койб.
кор.
коряк.
кр.-тат .
кумык.
лам.

лат.
латыш,
литов.
ма.
маиегр
мар.
МО.
могол.
моиг.
моигор
паи.

нег.
йен.
пж.-ием.
нивх.
йог.

до готский ( = п р а  гот
ский)
долганский  
древневерхненемец
кий
древнеиндийский  
древнекитайский  
древнекорейский  
древнемонгольский  
древненрусский  
древнетюркский  
древнеуйгурский  
древнечувашский  
древнеяпонский
язык желтых уйгу-
р о в (= с а р ы г -ю г у р с к .)
западноевропейские
языки
индоевропейские
языки
индогерманские
языки
иранские языки
итальянский
кавказские языки
казахский
калмыцкий
караил1ский
каракалпакский
карачаевский
карачаевобалкар-
CKHii
картвельский  
киргизский  
китайский  
койбальский  
корейский  
корякский  
крымскотатарский  
кумыкский  
ламутский ( =  эвен
ский) 
латинский  
латышский  
литовский  
маньчжурский  
манегирский
марийски!!
монгольские языки
могольский
монгольский
MOHropcKHii
нанайский (==гольд-
cKHii)
негидальский
ненецкий
нижненемецкий
нивхский
ногайский

н.-уиг.
огуз .
ойр.

оират.
орок.
ороч.
осет.
п . - М О .

перс.
полов.
праслав

нратюрк. 
пратох. J3
рус.
с .-хорв.
сал.
сев.-аз.-тат

семитск.
скр.
слав.
СОЛ. 
ср.-МО.
ст.-слав,  
ст.-узб.

тат.
т .-ма.

тиб.
тоф.

тох.
тох .
тув.
тунг.

л в

тур.

туркм.
тюрк.
УА-

удм.
узб.
уйг.

укр.
ульч.

Урал.
УРУМ.

фин.
Фр-

повоуигурскнн 
огузские языки

( = а л т а й -оиротскии 
ский) 
ойратский 
орокский 
орочский 
осетинский
староиисьменный
монгольский
персидский
половецкий
праславянские
языки

В

языки

пратюркский  
пратохарский
русский
сербохорватский
саларский
язык североазербай-  
дж апских татов 
семитские языки  
санскрит  
славянские  
солонский  
среднемонгольский  
старославянский  
староузбекский  
( =  чагатайский)
татарский
тунгусо-маньчжур-
ские языки 
тибетский 
тофаларский
paraccKHii)
тохарский
— тохарский

(==ка-

АВ
тувинскии
тунгусские языки 
(эвенкийский, эвенс-  
Kuii, нег'идальскнй)
турецкий ( = о с м а н с -
ки I)
туркменский 
тюркские языки 
удзйский {= у д э г е й -  
скнн)
удмурте к mi
узиексктг
уйгурский (
4HiicKuii)

таран-

ольч-
украилскии 
ульчский (
cKuii)
уральские >1зыки 
я.пцк урумов Украи-  
n.j
финский
французский



т

хак.

Хорезм 
хотаи. 
чаг.

чж.
чув.
4VK.

хакасский ( = я з ы к  
абакаиских татар)  
хорезмский 
хотанекий
чагатайский ( = с т а -  
роузбекскпй 
чжурчженьский 
чувашский

широнг.
шор.
эвеп.
эвенк.
юж.-рус
юк.
як.
ЯП.

шпропгольскии 
шорский 
эвенский 
эвенкийский 
южнорусские  
юкагирский 
якутский  
японский

языки

чукотский

СОКРАЩ ЕНИЯ НАЗВАНИП Д И А Л Е К Т О В  
И ГОВОРОВ

л а г

Моиго.1 ьский
Д а г
Орд
Ург
Х а л х

Ойратский
Байт
Дэрб-Лст

Дэрб-Кобд

агинскии
аларскии
боханский

М о н г о :i ь с к и е я з ы к и

Бурятский
Аг  
Ал 
Бох  
1{ачуг  
Ок 
Тун к 
Хорип  
Цонг 
Эхир 
Эхир-Бу

качугскии
окинский
тункинскии
хоринский
цонгольский
эхиритский
эхирит-булагатский

дагурскии
ордосский
ургинский
халхасский

баитски11

дэрбетско-астрахан-
ский
дэрбетско-кобдос-
ский

Т у н г у с о - м а н ь ч ж у р с к и е
я з ы к и

Маньчжурский
Сиб СИ6ИНСК1П1

И анайский
Бк
1’р
К-У
Их
Ctir

бикпиский
Г0рИ11СКИИ
^<УР-УРМИ11ский
на11хинскнй
cjMirapcKHH

Н егидальский
В
II

Удэйский
Ап
Бик
Им
Смрг
Х ор

Эвенский
Алл
Ап
Арм
Бет
К - 0

Мом
Ол
Ох
II
Ск
т
Эвенкийский
А
Алд
Б
Бит  
Брг  
В-А м 
В-Л  
Вл  
Вт
д
Е
.3
Л
Кч

• •верхнеамгуньскип
нижпеамгуньский

анюискии
бикипский
иманский
самаргипский
хорский

О
аллаиховскии
анюйский
армапский
быстринский
колымско-омолин

о

скип
момский
ольский
охотский
пенжииский

Щ0саккырырскии
томпонский

аяискнц
алданский
ба 11китский
баунтовский
баргузинский
верхнеамурскпй
верхолеиский
вилюйский
витимскип
дудинскии
ербогоченский
зейский
илимниискии
качугскии



м
II
Нак  
Нрч 
О л км
П-Т

С
С-Б

Сх
Тк
Ткм
Тмт
Тнг
Тп
Тт
У
Урм
Учр
Х н г
Члм
Чмк

Р у с с к и й
Архапг
Олонец
Орнб

маискии 
непский 
накаиповскнй 
нерчнлскип 
олекмнпскпо говоры
подкамснно-тунгус-
ские говоры 
сымскнй
сеиеробайкальскне
говоры
сахалиискио говоры
токкииский
токмпиский
TOMMOTCKilii
туигирский
тимитонский
тоттннскнй
учамскнй
урмийский
учурскнй
хппгалский
чулмаиский
чумнкаиские говоры

архангельский
олонецкий
оренбургский

Т ю р к с к и е  я з ы к и

Алтайский
Куманд
Леб

Тел
Туба

Башкирский
Горц

кумандинскии 
язык Лебединских 
татар ( =  чалканский 
диалект)  
телеутский 
туба-диалект

горный (кувакан-  
ский) диалект

Татарский
Лрч
Бараб
Бер
Бир
Бор
Каз
К ас
Качин
К уз
Лем
Мал
Мам
Минз
Мишар
Мишк
Покр
Ценз
Перм
Серг
Ср
Тар
Тау
Тевр
Темн
Тоб
Том
Т юм 
Урал  
Х вал  
Чист

Тувинский
Тодж

Хакасский
Кач
Саг

Чувашский
Сунд

арчскии
барабинскнй
беренгинский
бирский
борайский
казанский
каснмовскни
качиискпй
кузнечихиаский
лембренский
малмыжский
мамадышский
мпнзелнискии
мпшарскпй
мпшкинскпн
иократовский
пензенский
пермский
сергачский
средний
тарскпй
тауский
тевризский
томнпковский
тобольский
томский
тюменский
уральский
хвалынский
чистопольский

тоджинский

качипскии
сагайскии

сундырский

С Л О В А Р Н Ы Е  ПОМЕТЫ

апат.
арх .
астр.
афф.
без л.
бот.
бран.
будд.
букв.
воен.

анатомический возвр.
архаичный вомр.
астрономический вое .
аффикс вр.
безличный веном.
ботанический геогр.
Оранный гл.
буддийский грамм.
буквально дат.
военное деепр.

возвратный
вопросительный
восточный
время
вспомогательный
географический
глагол
грамматический
дательный
деепричастие



детск. — детскии
диал.- — диалектны11

ед. — единственное число
заимств. — заимствованный (ое)
зал. — залог
зап. — западный
зват. — звательный
звукоподр. — звукоподражатель

ный
знач. — значение
пзобр. — изобразительное 

слово
им. — именительный падеж
иноск. — иносказательно
интенсив. — интенсивная форма
искл. —  исключительная 

форма
ист. — исторический
книжн. — книжныи (ая)
колич. — количественное чис

лительное
косв. — косвенный
л. — лицо
лам. — ламаистский
ласк. — ласкательный
.1ИНГВ. — лингвистический
личн. — личный
малоупотр. — малоупотребитель

ный
матем. — математический
межд. — междометие
мест. — местоимение
местн. — мест! 1 ы й падеж
миф. — мифологический
мн. — множественное
многокр. — многократный
паправ. — нанравительныи 

падеж
пареч. — наречие
народи. — народное
наст. — настоящее
неизм. — неизменяемый
неол. — неологизм
неперех. — непереходный
пеупотр. — неупотребительно
обл. — областное
образи. — образное слово
обращ. — обращение
однокр. — однократный
отриц. — отрицательный
охотн. — охотничий
п. — падеж

парн.
первопач,
перен.
перех.
побуд.
погов.
полит.
поел.
почтит.
прил.
притяж.
прич.
продолж.

простонар.
простореч.
разг.
рел.
род.
родств.  
сев.  
сл. 
сиб. 
собир.  
собств.  
совр.  
соотв.  
спец. 
страд,  
суфф. 
сущ.  
увел,  
умеиь
уст.  
ф.
физич. 
фнл. 
фольк. 
ч.
числ. 
эвф. 
эти. 
южп. 
яз.

Знаки

парные слова
первоначальный
переносный
переходный
побудительный
поговорка
политический
послелог
почтительная форма
прилагательное
притяжательный
причастие
продолженный вид
глагола
простонародный
просторечный
разговорный
религиозный
родительный
родственные (й)
северный
слово
сибирский
собирательный
собственный
современный
соответствует
специальный
страдательный
суффикс
существительное
увеличительный
уменьшительный
устаревший
форма
физический
философский
фольклорный
число
числительноо
эвфемизм
этнографически и
южный
язык

>

заимствовано из, перешло из,
произошло из
перешло в
или, вариант
предполагаемая форма
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