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П Р Е Д И С Л О В И Е

Вопросы изучения диалектны х и топонимических явлений 
в ареальном отношении впервые в башкирском язы кознании 
были разработаны сотрудниками Института истории, язы ка и 
литературы  Башкирского научного центра Уральского отделения 
АН СССР. В данный сборник вклю чена часть этих разработок. 
Составители вполне отдают себе отчет в том, что в некоторых 
статьях рассмотрены особенности территориального распределе
ния какого-либо лингвистического явления, а не весь их комплекс, 
характеризую щ ий тот или иной ареал. Это является следствием 
существующего в язы кознании двоякого понимания сущности 
ареалогии как  лингвогеографического и собственно ареального 
аспекта исследования. Тем не менее статьи данного сборника 
будут представлять большой интерес для ученых как  первый 
опыт изучения диалектны х и ономастических материалов в 
ареальном аспекте.

Разработка вопросов этимологии как  слов, так и названий 
требует пристального внимания языковедов. В работе Йожефа 
Тормы из Венгерской Народной Республики дана этимология 
слова кусер, возникшего, по его мнению, от названия населен
ного пункта Коч.
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Н. X . Максютова

АРЕАЛЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАЛОГОВ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Изучение диалектологического материала в ареальном срезе 
показало, что в говорах вы является множество морфем, участ
вую щ их в образовании одной грамматической категории. По 
картографируемым материалам вы деляю тся ареалы «Восток», 
который вклю чает север и юг Баш кирии, и «Юг» со включением 
юго-запада и центральной области.

В ареале «Восток» понудительный залог вы раж ается посред
ством аффиксов -ҡы ҙ, -кеҙ (ҡ ы з, -кез), -кәҙ, -гыҙ, -геҙ (-ғы з, -гез), 
-ғыр, -гер. М орфема -ҡы ҙ, -ғыҙ отражает древнее явление в 
образовании и эволюции понудительного залога. А ф ф иксальная 
морфема в фонетических разновидностях -ҡы з, -киз, -ғыз, -гиз 
характерна для тю ркских языков, например татарского (йат-кыз 
’улож ь’), шорского, алтайского (тур-гыс ’подними’), узбекского 
(тур-ғыъз ’подними’), казахского (өт-кез ’проведи’) и т. п.

Ф орма понудительного залога на -ҡ ы ҙ является специфиче
ской особенностью ареала «Восток», которая вы деляет его от 
остальных диалектов башкирского язы ка. Необходимо отметить, 
что морфемы -ҡы ҙ, -кеҙ, -ғырт, -герт присоединяются к ограни
ченному кругу корневых слов и обладают совокупностью зна
чений разреш ения, просьбы, позволения, повеления. Например, 
йат-ҡыҙ ’улож ь’, йет-кеҙ ’доведи’,) мен-геҙ ’подними’, һүн-геҙ 
’туш и’, бел-геҙ, бел-герт ’сообщи, ставь в известность, учи’ и т. п. 
Здесь обнаруживается параллельное употребление аффиксов 
понудительного залога в связи с одной и той ж е корневой 
морфемой. Например: тор-ҙор, тор-ғоҙ ’подними’ (Торҙор иркәц- 
де, йы ғы лған уры ны на төкөр ’Подними сестренку и плюнь на 
место ее падения’); там-дыр, там-ғыҙ ’капни’ (Һөтөцдө әҙерәк  
кенә тамғыҙ әле  ’Капни молока’).

Ф орма понудительного залога на -ҡы ҙ, -кеҙ выступает опре
деляю щ им признаком данной грамматической категории и не 
допускает форму с -кер, характерной д ля  ареала «Юг». Таким
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образом, изоглосса -ҡы ҙ, -кеҙ «Востока» противопоставлена гово
рам ареала «Юг», который характеризуется формой понудитель
ного залога с аффиксом -ҡы р, -дыр (йат-ҡыр, мен-дер, һун-дер, 
бел-дер). Данный ареал, в отличие от первого, допускает па- 
раллельое употребление варианта с -ҡы ҙ, -кеҙ. В тридцати 
опорных пунктах, расположенных по бассейнам рек Ик, Сюнь, 
Дема, Уршак, Сакмара, Ток, У рал (Яик), функционируют формы 
на -ҡы р, -ҡы ҙ (йат-ҡыр, йат-ҡыҙ, тот-ҡор, тот-ҡоҙ). Понуди
тельный залог с морфемой »ҡыр является формой литератур
ного языка.

И ерархия границ указанны х изоглосс понудительного залога 
служ ит основой классификации форм понудительного залога в 
современном устном языке, диалектной речи. При переходе с 
одного ареала (с -ҡы ҙ  на -ҡы р  или, наоборот, с -ҡы р  на -ҡы ҙ) 
на другой не ощ ущ аю тся пограничные сигналы смешения форм, 
а четко проходят границы ареалов «Восток» и «Юг».

Грамматические средства понудительного залога в диалектах 
башкирского язы ка структурно многообразны, семантически 
неоднозначны, и частота употребления в речи данной залоговой 
формы велика.

Лингвогеографическое изучение башкирского язы ка  вы явило 
большой круг морфем понудительного залога, не зафиксирован
ных в лингвистической литературе: -һат, -һэт с фоновариан
тами - Ҫ Ә Т ,  -сэт, -ҫат,ш-сат (кур-һәт, кур-ҫәт, кур-сәт ’покаж и’), 
-гаҙ, -гәҙ с фоновариантами -газ, -гәз (кургәҙ, кургэз), -гат, -гәт 
(кургәт). Эти афф иксы с корневой морфемой кур  ’видеть’ вы 
раж аю т значение понудительного залога с четко выраженной 
семантикой повеления. Пространственное распространение ука
занны х морфосем не разграничено. Многие из этих вариантов 
территориально перекрещ иваются. Из картографированных мор
фем -һат, -ғаҙ, -гәт формой-эталоном является -һэт (кур-һәт  
’покаж и’). Однако, по сведениям карт, его нельзя считать ис
ходной и наиболее распространенной формой. Исходной формой, 
характерной для древнебашкирского язы ка, был ф оматив -гәт, 
-гәҙ ареала «Восток».

Корневая морфема кур ’видеть’ вы раж ает повеление, а мор
фема -гәт, -гәҙ в соединении с ним не вы раж ает взаимодействие 
субъектов, характерное семантическому содержанию понудитель
ного залога. Семантика понудительного залога достигается при 
помощи соедийения повторной залоговой морфемы -тер (кур- 
һәт-тер ’заставь показать’). Это явление подтверж дает вы ска
занное А. А. Ю лдаш евым положение о том, что минимальное 
количество глаголов, причисляемых к грамматической категории 
понудительного залога, обнаруживает одно из двух общепри
знанны х основных значений понудительного залога при усло
вии, если обозначаемое ими активное действие осущ ествляется 
при участии двух субъектов — одуш евленных предметов, один 
из которых долж ен быть обязательно подлеж ащ им (названием 
лица), соотнесенным с глаголом-сказуемым по нормам действи-



тельного залога, а другой независимо от своей роли в исполнении 
данного действия лиш ается информативности и именно по этой 
причине грамматически оформляется исклю чительно лиш ь как 
объект действия — как прямое или косвенное дополнение1.

Разграничительная роль ауслаутны х фонем -т (кур-гәт), -ҙ 
(кур-гәҙ), -з (кур-гэз) в территориальном отношении весьма 
ощутима, и эти звуки во многих случаях выступаю т погра
ничными сигналами. На основе сведений карт, сигналом фор
мы понудительного залога на -һәт в виде реализации фоне
тического варианта -сэт (кур-сэт) является бассейн Камы. Изо
глосса кур-сэт отдельными вкраплениями (пучками, ветками) 
ф ункционирует в бассейнах рек Буй, Танып, Сюнь. Плотным 
распространением -һәт (кур-һәт) определяю тся бассейны рек Сак- 
мара, Урал, Уран, Ток, Нугуш, Большой Ик, а бассейны рек Дема, 
Ай, Урш ак характеризую тся употреблением -ҫәт (кур-ҫәт).

Ареал «Восток» одновременно употребляет изоглоссы с мор
фемами -гәт (кур-гәт) и -гәҙ (кур-гәҙ), -ҫәт (кур-ҫәт). Специфи
ческая лингвистическая область Челябинского Зауралья, Запад
ной Сибири употребляет форму понудительного залога лиш ь с 
формативом -гэт и не допускает другого варианта. Исключение 
составляют лиш ь отдельные опорные пункты  по бассейнам рек 
Миасс, Исеть, в которых параллельно обнаруживаются изоглоссы 
-гәҙ, -гәт (кур-гәт, кур-гәҙ). Изоглосса с -гәт (кур-гәт) дает вспыш 
ки в меж дуречье Уфа и Ай, на юго-востоке картографируемой 
территории и на крайнем юге в меж дуречье Белой и Зилим  в 
единственном пункте.

Ю го-восточная территория (бассейны рек Белой и Сакмары) 
отличается параллельны м употреблением всех трех форм пону
дительного залога: кур-һәт, кур-гәҙ, кур-гәт. Ф ормы кур гәт, 
кургәҙ вы деляю тся на востоке, северо-востоке и бассейнах рек 
Сюнь, Ик.

М орфосемы -ҙер, -геҙ понудительного залога в связи с кор
невым словом кей ’одевайся’ (кей-геҙ и кей-ҙер  ’одень’) делят 
картографируемую территорию такж е на два больших ареала — 
«Восток» и «Юг». С территорий Челябинской, Курганской об
ластей до бассейнов рек Сюнь и Ик горизонтальной линией 
проходит изоглосса понудительного залога на -геҙ (кей-геҙ) с 
фонетическим вариантом -гез. Вертикальная линия данной фор
мы-изоглоссы, взявш ая свое начало с верхнего течения реки 
Уфы (Караидели), доходит до города Уфы и в виде вспышки 
до бассейна рек Сакмара, Уршак, Дема, Урал.

Ю жные области характеризую тся употреблением формы 
понудительного залога и на -ҙер (кей-ҙер). Однако ареал «Юг» 
характеризуется употреблением и формы на -геҙ (кей-геҙ). 
Явление дизъю нкции этих форм-изоглосс наблю дается по бассей
нам рек Танып, Буй. Плотность в параллельном употреблении 
указанны х форм вы являет территории по р. Урал. Вспышки 
проявляю тся в междуречье Уршак, Белая. Степень употребле
ния в ареале «Юг» формы на -геҙ выше, чем формы на -ҙер
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(кей-ҙер) в ареале «Восток». На основе сведений карт, которые 
показываю т на широкое распространение формы понудитель
ного залога на -геҙ (кей-геҙ), следует заметить, что она, как 
равноценный вариант кейҙер, имеет основание на вклю чение ее 
в реестр грамматических показателей литературного языка.

Грамматические показатели форм залогов в их семантиче
ской проекции являю тся одной из задач, вы зы ваю щ их раз
ночтения, которые прежде всего относятся к формам взаимного 
и возвратного залогов башкирского язы ка. Известно, что зало
говые формы глагола представляю т собой модификации значения 
каузатива, вы раж аю щ ие отношения м еж ду лексическим или се
мантическим субъектом, т. е. исполнителем действия и самим 
действием. Географическое распространение грамматических по
казателей, отраж аю щ их действие субъекта, весьма специфично.

Показателем взаимного залога является аффикс -ш (-ыш, 
-еш, -ош, -өш, -уш , -уш). Взаимный залог посредством аффикса 
-ш (-ы ш , -еш) формировался в древнейш ее время, еще в эпоху 
тюркского п р а я зы к а 2. Этот аффикс сочетает значения взаимнос
ти в действии и кратности действия. Изоглосса взаимного залога 
с морфемой -ш  (буйаш ам  ’помогаю красить, участвую в краш е
нии, покраске’) проходит по территории южного, западного 
диалектов, т. е. по этому изоморфу географически объединяются 
весь юг, запад картографируемой территории. По своей грамма
тической форме в данный ареал присоединяется корневая 
морфема йы у  ’вы мой’ в значениях возвратного, взаимного за
логов: йыу-ын(ам) ’мою’, йы у-ыш (ам) ’помогаю м ы ть’. Иное
лексическое значение вы раж ается этой ж е грамматической 
формой, где морфосем -ыш, вы раж аю щ ий значение взаимного 
залога (значение совместности), относится в первую очередь 
к действиям субъекта, направленным к самому себе. Например: 
М ин һәр көн кис йы уы ш ам  ’Я каж ды й вечер умываюсь, 
мою свое лицо’; Тиҙ генә йы уы ш , битец бысрантан ’Быстро 
вымой лицо, оно грязное’. Эта форма имеет парадигму спря
жения: йы уы ш ам  ’умываю сь’, йы уы ш аһы ц  ’ум ы ваеш ься’,
йы уы ш а  ’ум ы вается’.

Распространенная на юге изоглосса с идентичным значением, 
но с грамматическим показателем -ы н (йы уы нам ), ареалу 
«Восток» не характерна.

Таким образом, в ареале «Восток» форма взаимного залога 
йы уы ш ам  в одном конкретном значении (умываюсь) употреб
ляется как возвратный.

Необходимо отметить, что форматив -ыш  в указанной лекси
ческой основе вы раж ает одновременно значения совместности, 
взаимности, т. е. посредством его вы раж ается совместное отно
шение субъектов к объекту: И ҙән йы уы ш ам  ’Я помогаю мыть 
полы, я  принимаю участие в м ытье пола’. В ареале «Восток» 
аналогичная грамматическая форма с корневой морфемой буйа  
’красить’ вы раж ает семантику взаимного залога как в ареале 
«Юг». Например: буйаш(ам) ’помогаю красить, принимаю участие
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в покраске, краш ении’, буйаш а(һыц) ’помогаешь красить, при
нимаеш ь участие в покраске, краш ении’, б-уйаш(а) ’помогает 
красить, принимает участие в покраске, краш ении’.

Изоглосса буйа-т (буйатам ’я краш у’, ’краш у лиш ь сам’) за
нимает территорию по бассейнам рек Исеть, Миасс, Караидель, 
Ай, Ю рюзань, т. е. ареал «Восток». Грамматический показатель 
-т, при помощи которого обычно образуется понудительный 
залог, в ареале употребляется в значении основного залога, т. е. 
вы раж ает семантику одного субъекта при полном отсутствии 
логического объекта, осущ ествителя основного действия. Напри
мер: М ин бөгөн щ э н  буйаттым ’Я сегодня красил пол’ — лично 
сам; М ин ойоҡ буйатам ’Я краш у чулки’ — лично сам. Здесь 
форма понудительного залога на этой лексической основе вы ра
ж ается усложненной морфоконструкцией, выраженной посред
ством дополнительного показателя -тыр, т. е. одна и та ж е основа 
принимает одновременно двойной аффикс понудительности -т, 
-тыр (буйа-т-тыр ’заставь красить’). Данная форма является 
одной из распространенных, активны х форм в вы раж ении пону
дительного залога в указанном ареале. Имеются случаи, когда 
смысл понудительного залога вы раж ается при помощи тройного 
(утроенного) аффикса типа -ҙыр, -т, -тыр, Например: Йаҙ-ҙыр-т- 
-тыр ’заставить заставить заставить писать’, һөр-ҙөр-т-төр 
’заставить заставить заставить пахать’, т ый-ҙыр-т-тыр ’заставить 
заставить заставить м олчать’ и т. п. Именно эту черту
Н. К. Дмитриев считает свойственной категориям словообразо
вания и одной из причин в квалиф икации залогов глагола в 
башкирском (и в тюркском язы ках) в разряде словообразо
вания 3.

М атериалы карты  показываю т, что восточный ареал выде
ляется как компактная, своеобразная лингвистическая зона по 
функционированию не только грамматической категории залога, 
но и в употреблении каузатива вообще.

1 Ю лдашев А. А. Понудительный залог//Грамматика современного баш
кирского литературного языка. М.: Наука, 1981. С. 258.

2 Серебренников Б. А., Гаджиева Н. 3. Сравнительно-историческая грам
матика тюркских языков. М.: Наука, 1986. С. 202.

3 Дмитриев Н. К. Грамматика башкирского языка. М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1948. С. 1847.
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Камалов А. А ..

ОТРАЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА 

В ТОПОНОМИИ БАШКИРИИ И ИХ АРЕАЛЫ

Известно, что топономия является составной частью лексики 
языка, ибо каж ды й топоним образуется при помощи слов. И зучая 
топономию какого-либо региона можно определить • как общие 
черты, так и особенности системы язы ка, функционировавш его 
в прошлом или сущ ествую щ его в настоящ ее время. В данной 
статье топонимия Баш кирии анализируется с точки зрения от
ражения в ней диалектны х особенностей башкирского язы ка. 
Основное внимание в ней уделено согласным звукам, рефлексы  
которы'х зафиксированы  в географических названиях и состав
ляют замкнутый ареал.

Соответствие б ~ м . П озиция звука б устойчивее в начале 
тюркского слова. В середине слова звук б представлен редко, 
а в абсолютном исходе он сохранился еще реже. Звук  м, наобо
рот, в конце слова употребляется часто, в середине слова он 
продолжает сохранять свою репрезентативность, но слабее, 
чем в исходе слова, а в анлауте представлен мало*. О проис
хождении этих звуков пока не сложилось единого мнения. Одни 
исследователи считают, что в начале слова первичным был 
звук б, который впоследствии переш ел в звук  м 2. По мнению 
других, исконным был звук  м, который в дальнейш ем развился 
в звук б 3.. Наиболее приемлемым является точка зрения 
М. Рясянена, согласно которой урало-алтайскому праязы ковому 
состоянию был характерен звук б, алтайский праязы к отличался 
от него параллельным употреблением звуков б и ж4. М атериалы 
современных тюркских, ш ире алтайских язы ков и их диалектов 
полностью подтверждаю т это положение М. Рясянена. А лтайские 
язы ки  отличаются друг от друга только частотностью употреб
ления звков б и ж и большей или меньшей представленностью 
этих звуков в той или иной позиции. Об этом более определенно 
сказано в монографии Н. X. Максютовой «Восточный диалект
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башкирского язы ка в сравнительно-историческом освещении»: 
«Звук б в башкирском язы ке характерен для начальной позиции, 
однако в говоре (т. е. в айском — А. К.) некоторые слова араб
ского происхождения произносятся с конечным б... Отсюда 
можно полагать, что они сохранили свое первоначальное звуча
ние. В определенном кругу слов б соответствует м. Это явление 
общетюркского характера, оно свойственно почти всем тюркским 
язы кам  и диалектам. Только в одних диалектах и говорах 
преобладают варианты на м, в других — на б » 5.

В башкирском язы ке и его диалектах звук  б в начале слова 
представлен больше, чем звук  м  в той ж е позиции. Звук м  в 
анлауте характеризуется в основном как диалектное явление, 
но не вы полняет функцию дифференциального диалектного при
знака. В исследованиях по башкирской диалектологии зарегист
рированы следую щ ие случаи употребления звука м  в начале 
слова: арг. м ау(ы л) ’веревка, натянутая для развеш ивания
одежды, предметов убранства’ вм. лит. бау; м алсы ҡ  ’почва’ — 
лит. балсы ҡ6; айСк., гайн., дем., караидельск. майтаҡ ’порядочно, 
изрядно’— лит. байтаҡ; ик-сакм. матана ’столб’ — лит. батана; 
миртенеу ’повредить поясницу’ — лит. биртенеу; моҙ ’лед’ — 
лит. боҙ; средн. минж эк  ’п идж ак’ — вост. бинжэк, лит. пинжәк; 
дем. матис ’батист’ — батиС1; гайн. мөрө ’почка’ — лит. бөрө.

В середине слова айск. билмау  ’пояс’ соответствует лит. 
билбау; сәсмәу ’косоплетка’ — лит. сәсбау8; арг., дем. ҡорман  
’ж ертва’ — лит. ҡорбан; ҡ улм а у  ’подвязка для рук из бисера’ — 
лит. ҡ улбау; ум ы у  ’засосать’ — лит. убы у; тумэн ’низко’ — 
лит. тубэн; эсмауыр ’внутренности’ — лит. эс-бауыр; арг., миас. 
таман ’к ’ — лит. табан; ик-саҡм. бирт аман ’сюда’ — лйт. бир
табан; ку  м әләк  ’бабочка’ — кубэлэк;  средн. ҡомараһы осоу 
’побледнеть’ — лит. ҡобараһы осоу; дем., средн. саман ат ’ле
нивая лош адь’ — лит. сабан ат; йы м ы рлау  ’шевелиться, ползать’ 
(о насекомых) — лит. й ы б ы р ҙа у» и др.

Как показываю т приведенные примеры, в начале слова звук м  
представлен во всех говорах, а в середине слова — только в 
айском, аргаяшском, демском, ик-сакмарском, миасском и среднем 
говорах башкирского язы ка. Таким образом, вы ясняется, что 
звук м в середине слова получил распространение на меньшей 
территории, чем этот звук в начальной позиции.

Соответствие б ~ м  отражено такж е в географических назва
ниях Баш кирии. В анлауте топооснов звук  м  зарегистрирован 
в следую щ их названиях: М аланлы  ҡ ы уа ҡ  соҡоро, М аланҫаҙ, 
М алҡан тауы, М алҡан йылтаһы, М алы ҡ лы  ауы лы , М улдаҡ  
к уле , М аҙалы тауы, М әләуез йылтаһы  и др. В середине топоос- 
новы звук м  отмечен в топонимах Атмажа йылтаһы, Ғ им адулла  
һы улауы , Ҡ орм ангәле уҙәге, Тум әләс, Тум ән ауы лы  (русское 
название Н иж няя), Я ум икә һаҙлыты  и др.

А нализ территориального распределения топонимюв со зву
ком м  в анлауте и инлауте показывает, что в топонимии звук 
м  в начале слова представлен в демском, ик-сакмарском, среднем
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говорах, а такж е на севере и северо-западе Баш кирии. На тер
ритории функционирования восточного диалекта башкирского 
язы ка не отмечены названия со звуком м  вместо б в начале 
слова. В середине топооснов ареал звука м  охваты вает айский, 
аргаяшский, миасский говоры восточного диалекта, демский и 
средний говоры южного диалекта башкирского язы ка. Крайний 
северо-запад и юго-восток не представлены названиям и с ин- 
лаутным м, соответствующим звуку б. Причины этого явления 
пока не могут быть объяснены.

Соответствие р ~ з .  Звуки  р ~ з  являю тся дифференцирую щ им 
признаком алтайских язы ков, согласно которому звук р в се
редине и в конце некоторых слов тунгусо-маньчжурских, мон
гольских и чувашского язы ков соответствует звуку з в других 
тю ркских я з ы к а х 10. Реф лексы  пратюркского р наиболее полно 
представлены в современном чувашском я з ы к е 11. Как реликт 
древнего состояния, следы ротацизма сохранены такж е в других 
тю ркских я з ы к а х 12, в том числе и в башкирском. Примеры: 
бур ’м ел’ и буҙ ’серый, сизы й’, йыра, йы ры н  ’овраж ек’ и йыҙа, 
йы ҙы н  (то же); кэкере  ’кривой’ и кәкерсәк  ’зигзаг, дугообраз
ны й’; карга  ’ворона’ и ҡоҙғон ’ворон’, ҡайы р  ’корье’ и ҡайы ҙ  
(то Же); ҡаран  ’полынья, глубокое место речки’ и ҡаҙан  ’котел, 
котловина’ 13; ниргә  (нигер) ’один ряд сруба’ и нигеҙ  ’ф ундам ент’; 
диал. (арг.), оро ’колодец’ и өҙө (то же); ойэр (вариант эйәр) 
’дождевой поток’ и Өйәҙән  (гидроним, ср. древнетю ркский угуҙ 
’река’); сайыр ’смола, сера’ и һағыҙ ’сера’; сырай  ’вы раж ение 
лица, вид, облик’ и һыҙат ’черта, свойство, особенность, черты  
лица’; таҡыр ’гладкий, голый, такы р’ и тигеҙ ’ровный, ровное 
место’; терһәк ’локоть’ и теҙ ’колени’; тиреҫ ’перегной’ и тиҙәк 
’кал, помет, ки зяк’; торна ’ж уравль’ и ҡаҙ  ’гусь’ (ср. тунгусо- 
маньчжурское гаса ’ж уравль’); тура ’прямой’ и төҙ (то же); 
укер ’м ы чать’ и угеҙ ’бы к’; диал. ы уры нды  ’овраж ек’14 и гидро
ним Өйәҙән, Ү ҙән  ’долина’ и др. Кроме того, реликтовый 
звук р зафиксирован в основах *ҡар ’глаз’ и *ҡыр ’девуш ка’, 
составляющ их слож ны е слова күҙ-ҡ араҡ  ’присматривать’ и ҡ ы ҙ- 
ҡ ы рҡ ы н ’девочки, девуш ки, девчата’. Подавляю щ ее большинство 
слов с р получило распространение на всей территории 
функционирования башкирского язы ка. Ареал слов оро и ы уры н
ды  ограничен территорией бытования восточного диалекта, 
йыра  — ик-сакмарского говора южного диалекта башкирского 
языка.

В топонимии Баш кирии следы ротацизма отраж ены  в назва
ниях с основой йыра  ’овраж ек’, йы ры н  (то же), ҡаран  ’по
лы нья’, ҡондор  (вариант ҡонтор, современный башкирский 
ҡондоҙ, чуваш, хэнтэр ’бобер’), сар (совр. башк. һаҙ, вариант 
саҙ ’болото’), урек (совр. башк. уҙәк), Уран (совр. башк. үҙән), 
шар ’лесная болотистая местность’, ш арлы ҡ  (то же), ырма 
(совр. башк. ыҙма  ’дом, кочевье’), яры  (совр. башк. яҙы  ’поляна’). 
Примеры: Йософ йы раһы , Ҡ айы н йыра, Ҡ арағай йы раһы :
А ҡ һы йы р  йы ры ны , Байсура йы ры ны , Ҡ уянды  йы ры н, Ө лкән
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йы ры н, Таш лы  йы ры н; А рғы  ҡаран, Ҡ аран, Ҡ аранйы лға; 
Ҡ ондорош , Ҡонторошло; Үрек; Уран (др. назв. Соран); 
Ямансар (вариант Ямансаҙ), Шар, Я цы бай шары; Иҫкырма 
(вариант Иҫкыҙма); М анъяры  (ср. Мәнйәҙе йылғаһы). Общее 
количество подобных названий более 206.

В распространении названий с основами на р наблюдается 
такая картина: пратю ркский звук  р представлен во всем ареале 
башкирского язы ка. По плотности топонимов вы деляю тся от
дельные зоны. Например, в западной половине Баш кирии (к за
паду от Уральского хребта) зафиксированы 73%, а в З а у р а л ь е — 
около 27% топонимов. Если ж е анализировать распространение 
топонимов со звуком р по зонам, то наиболее плотный их 
слой обнаруживается в бассейне реки Демы, где сосредоточено 
более 35% зафиксированных названий. Далее по степени убы ва
ния идут западная (около 15%), центральная (более 11%), се
веро-восточная (около 11%), юго-восточная (около 9%), восточная 
и южная (по 7%) зоны.

Топонимия в распределении следов .ротацизма дает иную, 
отличную от апеллятивной картину. Топонимическая карта не 
перекрывается апеллятивной и границы топонимов с р смещены 
на запад. Центр ареала аналогичных топонимов находится в 
бассейне р. Демы.

В заклю чение можно констатировать о том, что ротацизм, 
ш ироко представленный в современном чувашском, монгольских, 
тунгусо-маньчжурских, а такж е в корейском язы ках, охва
ты вает лексику тюркских, в том числе и башкирского, языков. 
Поэтому его нельзя  считать особенностью только булгарского, 
тем более одного чувашского язы ка. Здесь следует обратить вйи- 
мание ещ е и на то, что следы былого ротацизм а в башкирском 
язы ке больше представлены в апеллятивной лексике восточного 
диалекта и в ик-сакмарском говоре южного диалекта, не имевших 
непосредственных контактов с булгарскими племенами в про
шлом. Следовательно, рефлексы  ротацизма в нарицательны х 
словах — ^явление генетического порядка, восходящее к отда
ленным периодам развития тю ркских языков.

Соответствие ш ~ й . О тмечается в уральской и алтайской 
семьях языков. Ср. селькуп, ш у  ’зм ея’ 15, тюрк, ш ы лан  и йы лан  
(то же); финно-угор. csillog [cillog] ’блестит’ и казах, шалтыр 
(вариант жалтыр) ’блестящ ий’, башк. йылтырған ’слюда’, ту- 
рец. йы лды рған, йы лды раҡ  ’сверкаю щ ий’, турец. йы лды ры м  
’молниеносный’ башк. диал. йы лды ры м  ’блесна’, шор. ш аҡш ы  
’хорошо’ 16 и башк. яҡ ш ы  (то же). Соответствие ш ~ й  наблю дается 
такж е в диалектах башкирского язы ка. В этом отношении приме
чательны: дем. ш улап  ’колода, водосток’ вм. средн. йулап
(то же) ‘7; кы зы л. шәйек ’раскидистые ветки хвойных деревьев’ 
вм. ик-сакм. и лит. й әй ек18; кы зы л. шараҡ  (булыу) ’сбросить 
вес’ (о лошади) вм. й а р а у 19; кы зы л. ҡ аҡ аш ы у  ’загрязняться’ 
вм. гайнин. ҡ аҡ айы у  (то же); кы зы л. ш имдэу  ’добавить сахару 
в кислуш ку’ вм. дем. зим нэу, дим нэу  (лит. емлэу  ’то ж е’) 20, 
миас. ш әкәл  (варианты ш әкэлэй , шәкәй) ’бабки’ вм. ик-сакм. 
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йэкэл  (то же) 2‘. Лексемы с ш  зарегистрированы главны м обра
зом в кызылском, миасском и демском говорах башкирского 
языка.

Соответствие ш ~ й  находит свое отражение и в топонимии. 
Примеры: Ш аҡш аш иш мэ, Ш аҡша и Я ҡш ы ш иш м ә; Шалтыран и 
Ялтыран; Шаҙы (вариант Шиҙе) и Яҙы ; Ш алан и Я лан; Ш аугул  и 
Я угул; Ш ауъяҙы  и Я уъяҙы ; Ш игәлгэ и Егәлгэ; Ш улкә  и Й улкә;  
Ш омранкул и апеллятив йомран ’суслик’, этноним Йомран 
табын; Ш ыланны  и Й ы ланны ; Й әйек  и Я йы ҡ, апеллятивы  
йәйек  и ш әйек. Сравните еще: Ч алды ранская равнина в И ран е22, 
Ш албуз даты (вариант йалбус) — тюркское название Эльбруса23. 
Таким образом, соответствие ш ~ й  (с вариантом ч ~ й )  — явление, 
характерное для тю ркских язы ков и их топонимии. В Баш кирии 
топонимы со звуком ш имеют локальное распространение. Они 
встречаются в центральной, северной, южной, северо-восточной 
и юго-восточной зонах.

Тем не менее топонимический ареал значительно больше 
апеллятивного, ибо топонимы с ш  отмечены на севере, северо- 
востоке и юге Баш кирии, где употребление апеллятивов со зву
ком ш  вместо слов с й не фиксировано.

Соответствие т ~ к .  В тю ркологических работах соответствие 
т ~ к  не было объектом специальных исследований. В некоторых 
работах позиции т-~к  рассматривались отдельно. Только в «Мате
риалах по исторической фонетике тю ркских языков» М. Рясянена 
отмечено, что в данном соответствии первичным был звук к 24. 
М ежду тем изучение лексики тю ркских, тунгусо-маньчжурских, 
монгольских и финно-угорских язы ков показывает, что в ряде 
слов звук т противопоставлен звуку к. Примеры (в начале слова): 
тунгусо-маньчж. дулга  ’ж илищ е’, я ҡ  дулга  (< м о .) ’подпорка, 
стойка, столб (основной в зимнем и летнем  ж илищ е)’ (вариант 
долган) и башк. ҡолга  ’ш ест’; маньчж. тотан ’пеликан’ « к и т . )  и 
тюрк, ҡотан (то же); тунгусо-маньчж. тэриэ ’просторный’ и башк 
киң, иркен  (то же), киреу  ’растягивать’; нанай. тораки ’грач, 
галка’ и башк. ҡарға ’ворона’ ҡара ҡарта ’грач’; башк. диал. 
тартай ’сосна’ и терке ’молодая сосна’ (ср. манс. тарыт ’сосна’) 
и общебашк. ҡарағай  (то же); монг. гувээ ’бугор, холмик’ 
(ср. венг. кере  ’стог’, башк. куба  ’копна’ и тубэ (вариант түпә) 
’макушка, холм ’; татар, тычка н  (башк. сы сҡан) ’м ы ш ь’ и тунгусо- 
маньчж. к улгун а  (то же); тюрк, тел ’я зы к ’, башк. бәләкәй  тел 
’язы чок’ и тунгусо-маньчж. голи  ’язы чок’, монг. х э л  (то же); 
башк. туры ’гнедой’ (о масти лош ади) и монг. хээр  (то же), 
тунгусо-маньчж. kojop  (то же); башк. туҙеу ’терпение’ и тунгусо- 
маньчж. кири  ’терпеть’; башк. тубэ ’род, родовое подразделение’, 
туба— самоназвание карагасов26, ногай. куб  ’род’, караим, кебев 
’много, многое’, куп — якутское название рода эвенков26, башк. 
терпе ’еж ’ и керпе  (то же); башк. телә у  ’ж елать, просить’ и татар, 
диал. келәу; башк. телә усе  ’желающ ий, просящ ий’ и татар, диал. 
келэнче  (то же); башк. антропонимы Теләш  и К еләш ; башк. 
тиҙәк ’помет, кал, навоз’ и киҙәк  ’ки зяк ’; башк. кәлп әк  и казах.
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талпаҡ ’приплю снутая гора’27; башк. тәртә ’оглобли’ и диал. 
(гайн.) кэртэгас (то же); башк. тумалаҡ ’круглый, кругляш ок’ 
и кирг. кум алак  ’каты ш ки’; башк. и чуваш, туйра ’молодой 
дуб’ и бараб. кайры  ’дуб’; башк. туц  ’холм ик’ и диал. к уц  
’куча перегноя’, казах, коц  ’сухой навоз’ 28; башк. диал. (ик- 
сакмарск.) тыу бейэ ’яловая кобы ла’ и Кызыл, ҡ ы уҙы ҡ  бейэ 
(то же) и др.

Из финно-угорских язы ков соответствием т /д ~ к /г  охвачены 
венгерский29 и коми язы ки. Сравните: коми— ҙыр, д о р //д и н  
’край, место возле чего-нибудь’ зо и башк. ҡы р  (то же); тюрк. 
тура ’город’ и коми кар ’город, селение’ (ср. тувин. хорай  
’город’).

В середине слова отмечены следующие случаи соответ
ствия т~?с: селькуп, арт ’поперек’ зх и башк. арҡы ры  (то же); 
башк. ҡырт өҙөу ’резко рубить, резать’, киртек ’зарубка’ (ср. морд. 
кырда, вариант кирда), ’раз, крат’, авест. kurat ’резать’, осет. 
ugard ’зарубка’, литов, k irsti ’рубить’, k irp ti ’кроить’, k irtis  ’удар’ 
лат. c irst ’рубить’ /и  башк. ҡ ы р ҡ ы у  ’рубить, резать’; тунгусо- 
маньчж. кётара ’кривой’ (варианты кётра, кэ)кэ) и башк. кэкере  
’кривой, кривизна’; тунгусо-маньчж. балта ’молот’, башк. балта 
’топор’ и башк. диал. балға  ’молоток’; тюрк, ут ’ж елчь’, и тунгусо- 
маньчж. ууй (то же); башк. диал. манды у, лит. мантыу ’поправ
ляться, исправиться’ и башк. диал. (гайн.) м ацҡы у  (вариант мац- 
гыу) (то же); башк. диал. өҫтө ’верхний’, тувин. устуу (то же) и 
башк. өҫкө (то же); башк. тәлтем ’разговорчивы й’, уҫтереу ’рас
тить’ и башк. диал. (сальют.) тәлгем  (то же), уҫкәреу ’растить’32; 
тюрк, арт ’перевал’ и арка ’хребет’; западносиб. итмэк ’хлеб’ и 
башк. икм әк  (то же); западносиб. питлэу ’запирать’ и крымско- 
татар., башк. биклэу  (то же); башк. кәртә ’ограда’ и диал. 
көркә  ’хлев’ (ср. коми керка  ’дом, изба’)зз; башк. ашатлау 
’переш агнуть’ и аш аҡлау  (то же); башк. атай ’отец’ и якут, аға 
(то же); башк. диал. (гайн.) жаматай ’плохой’ и Кызыл, йама- 
ҡай, ик-сакмар. йамаҡ, лит. яман  (то же).

В конце слова соответствие т ~ к  встречается редко. Например: 
башк. сит ’край, чуж бина’, якут, сит ’край’, тунгусо-маньчж. 
сит (варианты һитер, ситу, шуту) и башк. сик  ’граница, край’; 
башк. диал. (ик-сакмар.) һы рҡаҡ  йел  и айск. һырғат йел  ’зимний 
резкий ве*гер’.

Ареалы слов на т и к  не совпадают. Например: сальют. 
тәлгем противопоставлен слову тәлтем других говоров, ик-сакм. 
тыу бейэ — кы зыл. ҡ ы уҙы ҡ  бейэ; башк. телә у находится в оп
позиции к татар, келэу; кизил, м анды у, башк. лит. мантыу — 
гайнин. м ацҡы у  и т. д. В распределении апеллятивов на т или к  
установить определенную закономерность трудно. Но все ж е 
можно заметить, что к  расположен восточнее ареала слов с т.

В топонимии Баш кирии такж е отражено соответствие т~тс. 
Вариант названий на к  получил распространение на большей 
территории, чем топонимы на т. Примеры: Сабай куце  (на 
территории среднего течения р. Сакмары) вм. Сабай туце; К у-
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роташ™ (в Челябинском Зауралье) вм. Тураташ; К елэу  ш иш м әһе  
(северо-восточная зона) вм. Теләу  ш иш мәһе; Эсәк куце  (юго-вос
точная зона) вм. Эсәк туце; Т илм әк  аймағы  (вариант Килмәк 
аймағы, северо-восточная зона) вм. К илм әк  аймағы; К өм бәләкле  
йы лғаһы  (ср. апеллятив томба) ’кочка’; К убәләк  ы ры уы  (ср. Ту- 
бәләҫ ыры уы, восточная зона); Мәләт к ул е  (вариант М әләк куле , 
демская зона); Тиҙәк к ул е  (вариант К иҙәк к уле , северо-восточная 
зона); Тәуәш ле  (ср. К еуәш ле, юго-восточная зона); Тарағайлы - 
ҡ у л  (северо-восточная зона), вм. Ҡ арағайлы кул; Ҡ ороғол ҡулта 
(центральная зона) вм. Ҡ ороғол ҡ улҡ а ; Терпеле  (западная зона) 
вм. К ерпеле; Тумбағыш  (ср. апеллятив көмбә)-, Т еләуле  (западная 
зона, ср. Келәуле)-, Теләнсе  (западная зона, ср. антропоним 
Келәнсе) и  др.

Соответствие к ~ г .  Система согласных звуков тю ркских язы 
ков характеризуется наличием соответствия по глухости и звон
кости. По степени представленности того или иного звука тю рк
ские язы ки и диалекты  условно делятся на 2 типа: огузский 
(азербайджанский, туркменский, гагаузский, ю ж но-крымский 
диалект крымско-татарского язы ка и огузское наречие узбек
ского язы ка) и кыпчакский (казахский, каракалпакский, кир
гизский, ногайский и кыпчакское наречие узбекского язы ка 
и д р .)35. В башкирском язы ке и его говорах находят своего упо
требления слова как огузского (т. е. со звуком г), так  и кы пчакско- 
го (т. е. со звуком к) типов. Слова огузского типа преимущ ествен
ное распространение получили в тайнинском, демском, среднем, 
айском, аргаяшском, сальютском, кыпчакского типа — в ик- 
сакмарском, кы зы лском и миасском говорах башкирского языка. 
Слова первого типа образуют три небольших островных ареала 
на крайнем северо-западе, северо-востоке и в бассейне р. Демы 
в центре. Лексемы с глухим к  образуют сплошной ареал, занимая 
весь юг, юго-запад, юго-восток и восток Башкирии. Граница 
меж ду к- и г-ареалами проходит косой линией от ю го-запада до 
северо-востока. Северную часть от этой границы занимаю т слова 
со звонким г, южную часть — с глухим к. Примерно такое ж е 
распространение звуков к и г характерно каракалпакском у язы ку, 
в северном диалекте которого вы ступает вариант со звонким г, 
в  южном — с глухим к  3«. Следует обратить внимание ещ е на то, 
что  огузский тип слов имеет широкое распространение. В част
ности, он отмечается в монгольских и тунгусо-маньчжурских 
язы ках. Ср. монг. гунан  ’ж еребец трех л ет’; гэм  ’недостаток’ 
(башк. кәмселек), тунгусо-маньчжурское гапи  ’кора’ (башк. 
ҡабы ҡ).

В топонимии Баш кирии представлены названия обоих типов. 
Топонимический ареал в своих основных чертах повторяет 
лексический. Но в ряде мест топонимический ареал вы ходит за 
пределы апеллятивного ареала. Например, к-ареал в топонимии 
охватывает Аскинский, Гафурийский, Дюртюлинский и Таты ш 
линский районы, т. е. территорию  распространения демского, 
среднего говоров южного диалекта, караидельского и таныпского
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говоров западного диалекта, для которых в целом характерен 
кы пчакский тип. Примеры: огузский тип — Гаямитдин тауы
(северо-западная зона) вм. "Кыямитдин тауы, Дуртгел тау (цен
тральная зона) вм. Дурткел тау; кы пчакский тип — К өлбәзир  
ҡойоһо  (центральная зона) вм. Гөлбәзир ҡойоһо; К өлвикә к уле  
вм. Гөлбикә куле; К өлйемеш  суҡы һы  вм. Гөлйемеш  суҡы һы ; 
Көлтөй тугайы вм. Гөльям ал тугайы; К өрөлдәк йылгаһы ; 
К өрөлдәуек  (юго-восточная зона) вм. Гөрөлдәуек; Керән йы лга 
һы  (юго-западная зона) вм. Грань йы лгаһы ; К әлей йы лгаһы  вм. 
Ғ әли  йы лгаһы ; Кәлейгарт йәйләуе  (юго-восточная зона) вм. 
Ғ әли  ҡарт йәйләуе; К әли  тугайы вм. Ғ әли  тугайы; Кәлитубә 
(северная зона) вм. Ғ элиту бә; К әле йы ры ны  (демская зона) вм. 
Ғәле йырыны.

Соответствие т ~ д .  По характеру оппозиции соответствие 
т ~ д  аналогично предыдущ ей паре гласных, т. е. соответствию 
к ~ г ,  ибо оппозиция возникла на основе противопоставленности 
по звонкости и глухости. Территория распространения т—д и 
к ~ г  в основном совпадает. Глухой звук т преимущественное 
распространение получил в южной половине Баш кирии, звонкий 
звук д — на северной. Основной ареал звука т — ик-сакм арский, 
кы зылский, средний говоры башкирского язы ка. Звук д вы сту
пает в айском, аргаяшском, тайнинском, демском, караидельском 
и миасском говорах. Имеется зона вибрации, где наблю дается 
параллельное употребление слов как с глухим т, так  и со звон
ким д. Она охваты вает почти всю южную половину Баш кирии, 
т. е. территорию функционирования глухого звука т.

По единодушному мнению учены х, глухой звук т был харак
терен более раннему периоду алтайских языков. Впоследствии 
в ряде случаев звук т переш ел в звонкий д. Таким образом 
выясняется, что более древнее состояние башкирского язы ка, 
характеризую щ ееся употреблением глухого звука т во всех пози
циях слова, сохранено в лексике ик-сакмарского, кызылского, 
среднего говоров башкирского язы ка. В то ж е время варианты 
слов со звонким д; локализуясь в основном на северной половине 
Баш кирии, отмечаются и н^ юге, образуя там вибрационную 
зону. Это, по наш ему мнению, свидетельствует о том, что переход 
т ~ д  охватил зону употребления исконного т.

Топонимические данные полностью подтверждают* вы сказан
ное положение. Все зоны представлены топонимами со звуком д;' 
преобладающее большинство которых зарегистрировано На се
верной половине Баш кирии. Примеры: демская зона — Дәүә- 
рәккүл, Деүәрәктал, Дирәноя, Дирәнҡул, Дирәнуй, Дирәнуя, 
Дирәнсоҡор, Дүгәрәккүл, Д үгәрәкҡыуаҡ, 'Дүгәрәктал, Дүмәләс, 
Дүңгәк, Дүңгәклеҡул; северная зона — Чад, Иҫке Яндыҙ, Яңы 
Яндыҙ; северо-западная зона — Дүңгәклеҫаҙ; северо-восточная 
зона — Дегәнәк төбәге, Дуғайкүл, Дуғай талы , Дүгәрәкъялан, 
Дүңгәкһеҙ, Дәрәнғүл; центральная зона — Дүмгәкле ялан, Танып 
доваһы; ю ж ная зона — Дөңгәүер (вариант Дүнгәүер) Дөрембәт 
соҡоро, Дүнгәккүл, Дүңәрәккүл; юго-восточная зона — Д ары улы
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(вариант Тарыулы) йы лғаһы , Дарыуҙы таш ы, Дәрәнгисеү, Дә- 
рәнуй, Дәрәнүҙәк.

Соответствие һ ~ с . Данное соответствие является частью 
многочленного соответствия с ~ ҫ ~ һ ,  функционирующ его в гово
рах башкирского язы ка. Основанием для  отдельного рассмотрения 
соответствия һ .~с является переход в ряде лексем исконного с 
непосредственно в звук  Һ. Вопреки установивш ейся точке зрения 
о том, что звук Һ в башкирком язы ке образовался только путем 
перехода общетюркского с через промежуточную ступень ҫ в 
звук Һ37, мы полагаем, что исконный звук с не всегда проходил 
полный цикл развития, и в ряде говоров и в определенном кругу 
слов он прямо переш ел в звук Һ. В противном случае в ик- 
сакмарском говоре должен был бы функционировать звук ҫ на 
месте общетюркского с. М атериалы диалектологического атласа 
башкирского язы ка такж е свидетельствуют в пользу выдвинутого 
нами полож ения38.

А нализ распределения лексем со звуком Һ в говорах баш кир
ского язы к а  показывает, что апеллятивы  со звуком Һ имеют ш и
рокий ареал распространения, ибо они зафиксированы в айском, 
аргаяшском, демском, ик-сакмарском, кы зылском, миасском, 
сальютском и среднем говорах. Интенсивность функционирования 
звука Һ в говорах не одинакова. Более плотный слой лексем с 
Һ приходится на территорию бытования ик-сакмарского, кы зы л- 
ского, миасского и среднего говоров3°.

В топонимии Баш кирии довольно четко отражены регионы 
функционирования звука Һ, соответствующего исконному с. 
Ареал топонимов со звуком Һ в своих основных чертах совпа* 
дает с апеллятивным. Примечательным является то, что и в 
плотности топонимический ареал аналогичен лексическому, 
ибо большинство топонимов на Һ обнаруживается в восточном, 
северо-восточном, юго-восточном и южном зонах. Примеры: 
юго-восточная зона — Б уреләһ , Иһкезыярат һы уы , Иһәмбикә, 
Иһэмбәт ауы лы , Йәнһәйет аҡланы , Көсаҡ баһауы, Ҡ ы һы ҡ,

I  Талҡаһ, Төйэләһ, Уһаҡты, һут ник һаҙы, һәлимэйорт, Яубаһар; 
северо-восточная зона — М иәһы у, О һҡондоҡул, Тумарҙыһаһ, 
Урыһ ’Ҡараболағы, Һабыр батҡан игене, Һ илейә, Һатый ш иш мә- 

I һе, Һ иләмбер тауы, Һ убы л  (вариант Субыл), Һултан уҙэге;
1 южная зона: Иһэмбәт ҡарт уҙэге, Ҡ армаһан тауы, һапар йы л-  
I гаһы, Һәйет ю лы , һ ә б и л ә  тауы, һ ы р лы б а й  тауы, һ ә м ә н  кисе у е 
и др.

Соответствие ш ~ с . Пратюркский звук ш во всех позициях 
I слова в тю ркских язы ках  переходит в с. В башкирском язы ке пе
реход ш в е  наблю дается в аргаяшском говоре восточного диалек
т а 40. Спорадическое употребление звука с вместо ш  встречается 

1 в миасском, сальютском говорах. В ик-сакмарском говоре парал
лельно функционирует звук с наряду с исконным ш 41. В демском 
говоре переход ш > с  развился дальш е, где вместо ожидаемого с 
выступает звук ҫ 42. В тайнинском говоре такж е отмечается 
звук с вместо ш, в частности в слове сойоҡ ’ж идкий’ вм. ш ы йы ҡ.
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Таким образом, говоры башкирского язы ка в использовании 
звуков ш и с нё дают четкого ареала. Но преимущественное 
употребление звука с вместо исконного ш фиксируется в.восточ- 
ном диалекте и тайнинском говоре западного диалекта баш кир
ского язы ка.

Соответствие ш ~ с  отражено в географических названиях. 
Например, в названиях типа Й ы янш ура (Йейәнсура), Ҡуштуғай  
(Ҡустуғай), Машаҡ (Масаҡ), Монаш (Монас), Ушмашты (Усмаш- 
т ы), Шатҡын (Сатҡын), Ш ишмә (Сишмә) и т. п. сохранен искон
ный звук ш, а в их фонетических вариантах вы ступает звук  с. 
Конечно, не во всех словах и образованных с их помощью топо
нимах переход происходил в направлении ш > с . В ряде случаев 
исконным является звук с. Но существующее соответствие ш ~ с  
охватывает слова с исконным звуком с и по аналогии в них 
возникает реконструируемый пратю ркский ш. По наш ему мне
нию, такое преобразование происходило в тайнинском говоре в 
употреблении формы Ш эмши  вм. исконного Шәмси.

Таким образом, можно считать установленным, что фонети
ческие особенности баш кирских диалектов устойчиво переносятся 
и в сферу географических названий. Сравнительный анализ 
апеллятивны х и топонимических ареалов показывает, что, как 
правило, границы их не совпадают, ибо географические названия 
с рефлексами того или иного диалекта или говора башкирского 
язы ка обнаруживаю тся за пределами их современного функцио
нирования.
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чески употребляется и при обозначении детей. Например: Б у
таҡайым ҡайтҡан ғуй  ’Ведь ребеночек мой приехал’.

Рассматриваемое слово представлено такж е в язы к е  баш кир 
Оренбургской области, расселенных в основном в низовьях 
реки Сакмары. Например:

Бутаҡаны  улгэн  буҙ дөйәләй,
Буҙрап йөрөп көндө кис итәм.
’Провожу дни в горести и печали,
Как серый верблюд, лиш ивш ийся верблю жонка’.
И зел  — азил  (ДТС, 60) ’сущность, причина’. Например: 

И зеле ним әлә һуц у л  аныц?  ’В чем ж е его причина?’
В настоящ ее время данное слово в башкирском литературном 

язы ке и в большинстве территориальны х говоров не представ
лено. Вместе с тем в говоре башкир, расселенных в бассейне реки 
Инзер, вы явлено слово изем  с аналогичным ж е значением. Это 
ж е слово в форме иҫем  ф ункционирует в язы ке ток-соранских 
башкир Оренбургской области. Например: А ца иҫем генә буһы н  
’Ему лиш ь была бы причина’.

Нам каж ется, что данны е слова по образованию восходят 
к древнетюркскому «изел».

Йацш аҡ  — йацш аҡ  (ДТС, 235) ’болтун, болтливы й’. Например: 
Бигерәк йацш аҡ та ул , сама белмәй  ’Он слишком болтливый, 
не знает м еры ’. В настоящ ее врем я данное слово в литератур
ном язы ке не представлено, оно вы явлено в разговорной речи 
башкир, проживаю щ их в бассейнах рек Демы, Инзера, а такж е 
в верховьях Агидели. Кроме того, слово йацшак  обнаружено 
в говоре ток-соранских баш кир Оренбургской области.

Йорт — йурт (ДТС, 282) ’дом, владение, местожительство, 
земля, страна’. Данное слово широко представлено как  в лите
ратурном язы ке, так и в других территориальны х говорах 
башкирского языка. Однако слово йорт в язы ке иргизо-камелик- 
ских баш кир в основном употребляется в значении ’место
жительство, родина’. Например: Ситтә к уп  йөрөп, илленсе йы л- 
ларҙа ғы на йортҡа ҡайттым ’Очень долго был на чужбине, 
вернулся на родину лиш ь в 50-е годы’. В этой зоне понятие «дом» 
преимущественно передается лексемой ой.

К иен  — кин  (ДТС, 307) ’затем, после’. В говоре данный после
лог употребляется весьма активно, в литературном язы ке и в 
других территориальных говорах рассматриваемое понятие пере
дается послелогом «һуң».

Ҡ алау  — ҡала  (ДТС, 410) ’класть, сложить, склады вать’. 
Например: Утын ҡалау  ’сложить, склады вать дрова’. В настоящ ее 
время данное слово в других зонах распространения башкирского 
язы ка не выявлено.

В устно-разговорной речи населения, особенно у ее пожилого 
поколения, иногда встречается слово ҡ алға  ’крепость, застава’. 1 
Нам каж ется, что меж ду древнетю ркским словом ҡала  и баш кир
ским ҡалға  имеется определенная семантическая общность. Из
вестно, что наиболее характерными деталям и крепостей и застав

22



являю тся стены, сложенные из бревен, камней или кирпичей. 
Объединяющими эти слова являю тся понятия ’сложить, склады 
вать, класть’, и по происхождению они восходят к единой древне
тюркской основе.

Ҡ ап  — ҡап  (ДТС, 420) ’меш ок’. Данное слово в своем древнем 
значении в говоре иргизо-камеликских баш кир употребляется 
весьма активно. Например: Ҡаптыц ауы ҙы  буштыр тип, ҡорт 
урлама, киленсәк  ’Не кради, сноха, курут, хотя меш ок и не завя 
зан’.

В литературном язы ке и других говорах понятие «мешок» 
передается в основном словом тотс. В настоящ ее время термин 
ҡап, представленный в других язы ковы х зонах, является мно
гозначным: ’куль’, ’чехол’, ’короб’, ’мешок из дратвы ’, ’мешок 
из л ы к а’. Все эти понятия возникли в результате семанти
ческого развития первоначального значения древнетюркского 
7сап.

Ҡ ары й  — ҡари  (ДТС, 426) ’стары й’. В настоящ ее время, кроме 
рассматриваемой зоны, в различны х фоновариантах с аналогич
ной ж е  семантикой наблю дается в демском, ик-сакмарском 
говорах южного и в айском говоре восточного диалектов баш 
кирского языка.

Кроме того, в небольш их язы ковы х зонах пож илы х людей, 
знаю щ их наизусть коран, называю т «ҡарый». Например: А уы лға  
ҡары й килгән  ’Приехал в деревню кары й ’. Образование данного 
понятия обусловлено семантическим развитием значения древ
нетюркского слова ҡ ари  ’стары й’.

Ҡорт — ҡурт (ДТС, 469) ’волк’. В настоящ ее время данное 
слово в литературном язы ке и в других говорах не представлено. 
Оно сохранилось лиш ь в составе собирательного слова ҡош-ҡорт  
’живность, хищ ны е звери и птицы ’. Отдельные исследователи 
полагают, что в этнониме «башҡорт» второй компонент «ҡорт» 
восходит к древнеткфкскому ҡурт  ’волк’.

В говоре иргизо-камеликских баш кир рассматриваемое слово 
до сих пор не вы ш ло из употребления. Например: Беҙҙец
йаҡта борон ҡорт к у п  бу ған ’В прошлом в наш их краях волков 
было множество’.

Ҡ усҡ ар  — ҡ ош ҡ ар  (ДТС, 451) ’баран’. В основном наблю дает
ся в образцах устного народного творчества. Наример: А ҡ  ҡ ус-  
карҙин ҡорбан салы р инем, уҙ илем ә ҡайтып әйләнһәм  ’Если 
бы вернулся на родину, принес бы в пожертвование белого ба
рана’.

Это слово с аналогичной семантикой зафиксировано такж е 
в разговорной речи башкир, проживаю щ их в бассейне реки 
Инзер.

В литературном язы ке функционирует слово ҡ усҡар  со зна
чением ’улитка’. Образование данного понятия, на наш  взгляд, 
связано с семантическим переосмыслением, т. е. уподоблением 
улитки рогу барана. Это подтверж дается и другими язы ковы м и 
фактами. Например, башкиры, расселенные в верховьях реки
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Агидели, улитку назы ваю т ҡусҡар мөгөҙ доел, ’бараний рог’. 
В говоре иргизо-камеликских башкир, во избежание омонимич
ности слов улитку называю т «һыйырсай».

Т алу  — талу (ДТС, 529) ’отборный, избранный, особенный’. 
Например: К еш еләрҙе лә  талулап ҡы на саҡыра у л  ’Он и гостей 
приглаш ает только избранны х’. Данное слово в других язы ковы х 
зонах не обнаружено.

В башкирском литературном язы ке и в других говорах 
функционирует слово талым, а в сакмарском подговоре — талтау 
’разборчивость в пищ е’. Нам каж ется, по происхождению все 
эти слова восходят к древнетю ркскому «талу», ибо общей семан
тической основой этих слов является  понятие «разборчивость, 
отборность».

Төш — туш (ДТС, 590) ’противолежащ ий, напротив, наобо
рот’. Наример: Ул бабай беҙҙец төштәге өйҙә тора ’Тот дедуш ка 
ж ивет в доме напротив нас’.

Данное слово в форме «тош» представлено в северо-западной 
зоне башкирского языка. Функционирование этрго слова в данной 
зоне в определенной степени обусловлено влиянием на них 
контактирующ его татарского язы ка. Известно, что в татарском 
язы ке древнетюркскоё слово «туш» сохранило свое первона
чальное значение.

Тәғәм  — тегим (ДТС, 547) ’кусок, часть’. Например: К исәнән  
бирле тәғәм ризы ҡ  ҡапҡаным й у ҡ  ’Со вчерашнего дня не ел ни 
куска пищ и’.

В настоящ ее время данное слово с аналогичным значением 
представлено в язы ке баш кир Оренбургской области и бассейна 
р. Демы БАССР.

В разговорной речи населения, проживаю щего в бассейне 
р. Караидели и в низовьях Агидели, слово тәғәм//тағам употреб
ляется в значении ’пищ и’. Например: Тағам ал  ’бери пищ у’. Об
разование данного понятия, на наш взгляд, связано с семанти
ческим развитием первоначального значения древнетюркского 
слова тегим.

Ш ур  — шор (ДТС, 524) ’соленый’. Например: Сәҙе буйы нда  
ш ур к уллә р е  бар ’В долине реки Ч иж  имеются соляные озера’. 
Данное слово в литературном язы ке употребляется в значении 
«минеральная вода», «минеральный источник». Оно представлено 
в разговорной речи ток-соранских баш кир Оренбургской области. 
В их язы ке активно употребляется выражение сурлы ға сор 
икмәк, где словосочетание сор икмәк  означает понятие ’соленый 
хлеб’, а слово сур — ’чирей’.

Происхождение слова сор данного говора непосредственно 
связано с древнетю ркским шор ’соленый’.

Кроме того, в исследуемом говоре имеются отдельные диа
лектизмы , претерпевшие по сравнению с древнетю ркским языком 
значительны е фонетические изменения.

Так, например, в язы ке иргизо-камеликских баш кир функцио
нирует слово суҙа  ’длинная ш ерсть на шее и на коленях вер
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блюда’. Данное слово по происхождению восходит к древне
тюркскому йогду  (ДТС, 270) с аналогичным ж е значением. Здесь 
на основе закономерностей исторического развития фонетиче
ской системы башкирского язы ка произош ли переход й > с  и стя
жение г> у .

Значительную  часть диалектизмов региона составляют слова, 
претерпевш ие некоторые семантические изменения по сравнению 
с древнетюркским языком. Семантические сдвиги данной группы 
слов не были одинаковыми. В отдельных случаях произошло 
сужение их первоначального значения, а в других — семанти
ческое переосмысление.

Образование данного типа диалектизмов в некоторой степени 
связано с многотипностью этнического состава иргизо-камелик- 
ских башкир. Известно, что этническое смешение населения 
приводит к семантическому развитию отдельных групп слов.

А рҡ ау  — в говоре ’матица, поперечная балка’, в древнетю рк
ском язы ке аркав (ДТС, 54) ’уток, поперечные нити ткани’. 
Например: И ҙән арҡауы  серегән, алыштырырға гәрәк  ’М атица 
пола сгнила, надо заменить’. Данное слово в башкирском лите
ратурном язы ке и в других территориальных говорах употреб
ляется в своем древнем значении.

Бирем ’взятка’ — берим  (ДТС, 96) ’обложение, платежи, долг . 
В литературном язы ке данное слово обозначает понятие «зада
ние». В разговорном язы ке юго-восточных башкир слово бирем  
употребляется в значении ’платеж, плата’. Из других говоров 
рассматриваемое слово со значением «взятка» спорадически 
встречается в язы ке ток-соранских баш кир Оренбургской об
ласти. Например: Судтан бирем биреп ҡотолоп ҡалды  ’Спасся от 
суда отдав взятку ’.

Богат ’запруда, водоем’— бек (ДТС, 117) ’перекрывать, 
запруж ивать’. Понятие ’запруда, водоем’ в других зонах баш кир
ского язы ка передается словом быуа. Образование данного слова, 
на наш взгляд, обусловлено семантическим развитием древне
тюркского бок ’перекрывать, запруж ивать’. Эти слова объеди
няются меж ду собой на основе общности их функций (пере
крывать, запруж ивать).

Бәркә  ’плотное, пленочное мясо’ — берк  (ДТС, 96) ’крепкий, 
прочный’. Например: Бәркә ит оҙаҡ бешә ’Пленочное мясо ва
рится долго’.

Известно, что пленочное мясо является наиболее плотным 
и жестким, видимо, это явилось определяющим при образовании 
слова бәркә.

Данное слово вы явлено в язы ке ток-соранских баш кир Орен
бургской области в значении «перикард» (мед.), отличительной 
чертой которого является «прочность». Например: Йөрәк бәркәһе  
йары лған  ’Лопнул перикард’.

По образованию все эти слова восходят к древнетюркскому 
берк  ’крепкий, прочный’.

Г елук  ’одногорбый верблюд’ — ко лук  (ДТС, 314) ’вьючное
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животное’. Известно, что для упряж ки  в основном использова
лись населением данные породы верблюдов. В отличие от других 
видов одногорбые верблюды более выносливы, а их горб состоит 
в основном из хрящ а, что делает их удобными д л я  упряжки.

Возможно, данное их качество способствовало семантическому 
развитию  древнетюркского көлүк  в слово гелук  с обозначением 
конкретного вида верблюда.

Ҙэррә  ’маленький, малю сенький’ — зәр  (ДТС, 639) ’золото и 
серебро’. Данное слово в говоре употребляется в основном в речи 
людей среднего и пожилого возрастов. Например: Х әҙер  бороц- 
голай ҙэррә әйләр  й уҡ  ’Сейчас нет маленьких домов, как в 
прош лом’.

В настоящее время в других зонах распространения баш
кирского язы ка рассматриваемое слово не выявлено. Нам ка
жется, что в прошлом ареал распространения этого слова был 
несколько шире. Цодтверждением этого является употребление 
слова зәр в поэзии башкирского поэта X IX  в. Ш амсетдина Заки. 
Например:

Ҡ әдер зәр зәргәр
Ҡ әдер ж ауһәр жоуһәре
Ҡ әҙерле алтын оҫта алтынсы ға
Ҡ әҙерле алмас — аҫыл таш тар белгесенә3.

’Золото дорого золоты х дел мастеру,
А лм аз дорог тому, кто знает толк в драгоценных кам нях’.
Образование слова зәррә  связано с перенесением значения 

древнетюркского зэр, где общим семантическим полем этих слов 
является понятие ’м аленький’.

Йапрай ’широкий, обш ирный’ — йап  (ДТС, 235) ’очень глад
кий, ровны й’. В настоящ ее время данное слово, в башкирском ли 
тературном язы ке не представлено. В среднем и ик-сакмарском 
говорах южного диалекта вы явлены  слова йапрый, йапрайы у, 
которые обозначают понятие ’топорщ иться, растопыриться (чаще 
об уш ах)’. Нам каж ется, что все эти слова входят в одно 
семантическое поле и они восходят по происхождению к древне
тю ркскому йап  ’очень гладкий, ровны й’.

К үзә  ’пища, приготовленная из толченой пшеницы или ячме
н я’ — кәзә (ДТС, 321) ’помеш ивать’.

Кроме рассматриваемой зоны, в различны х фонетических 
вариантах (кузә, күжә, күҙә) данное слово в настоящее время 
представлено в язы ке баш кир Оренбургской области. На первый 
взгляд, генетическое единство этих слов является не совсем 
близким. Однако основным условием при варке пищи из толченой 
пш еницы или ячменя является постоянное помешивание. Ви
димо, это действие постепенно превратилось в понятие самой 
пищи.

По наблюдениям С. Н. Шитовой и Р. Г. Гадельгареевой, в 
прошлом ареал распространения данной пищи среди баш кир был 
весьма широким. Особенно она бы ла распространена среди юж

2G



ных и юго-восточных баш кир4. В настоящ ее время кузэ яв
ляется распространенной пищей тю ркских народов Средней 
Азии и Сибири.

Ҡ эуем  ’группа людей, объединенных по родству’ — ҡаум 
(ДТС, 437) ’народ, лю ди’. Например: Э кирлэр кэуеме борон- 
барондан кы й ы у  зат булган  ’Родовое подразделение Акиров из
древле было боевым’.

Данное понятие в других зонах распространения башкирского 
язы ка передается словами аймаҡ, ара, йорт, зат, ҡан, тармаҡ, 
төп, түбә, туп, ос, суҡ, нәҫел, ырыу, урам.

Слово ҡэуем , представленное в говоре иргизо-камеликских 
башкир, дополняет синонимический ряд этих слов, и его обра
зование обусловлено семантическим развитием  древнетюркского 
ҡаум  ’народ, лю ди’.

В прошлом рассматриваемое слово было представлено и в 
других зонах распространения башкирского язы ка. Например, 
оно активно употреблялось в поэзии башкирского поэта-просве- 
тителя конца XIX в. М ифтахитдина Акмуллы.

Х азина таптым тип, ҡәүемде иҫкә алмаһағы ҙ,
Ҡ ары ндаш  менән ҡәүемгә ят  б у л ы рһы ң 5.
’Сокровище найдя, коль забудеш ь о родных и близких,
И кровной родне станешь ты  чуж им ’.
Менәҙ ’нрав, характер людей и ж ивотны х’ — м ециз (ДТС, 342) 

’облик, внешний вид человека; наружность, внеш ность’. Напри
мер: Йаҡш ы м енәҙле ине беҙҙец у л  ки лен  ’У той снохи был хо
роший характер’.

В настоящ ее врем я данное слово в литературном язы ке не 
представлено, оно выявлено в говоре башкир, расселенных в 
бассейне р. Большой Кизил; употребляется в значении 
’жеманиться, ломаться’. Эта лексема связана с древне’тюркским 
словом мециз.

Нәғеҙ ’настоящ ий’ — нағиз (ДТС, 355) ’ценный, дорогой, благо
родный, достойный’. Например: Беҙ нәғеҙ башҡортлар ’Мы на
стоящие баш киры ’. В других говорах данное слово не отмечено. 
Лексема нәғеҙ, представленная в литературном языке, имеет 
значение ’самый, именно’.

Саҡаҡ  ’бугор затылочной кости’ — саҡаҡ  (ДТС, 486) ’под
бородок’. Данное слово, кроме рассматриваемой языковой зоны, 
вы явлено в разговорной речи ток-соранских баш кир Оренбург
ской области.

В литературном язы ке и в других регионах распространения 
башкирского язы ка  это понятие передается словами соцҡа, 
сөңкә. При сравнительном изучении данны х слов с древне
тюркским саҡаҡ  обнаруживается их семантическая связь.

На наш взгляд, лексемы саҡаҡ, соцҡа, сөңкә из одного се
мантического поля и восходят к древнетю ркскому слову саҡаҡ  
’подбородок’.

Сурэк  ’одна долька (часть) хлеба, испеченного семейкой’ — 
чөрәк  (ДТС, 155) ’чурек, лепеш ка’. В настоящ ее время рассмат
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риваемое слово в аналогичном значении представлено в говоре 
баш кир Оренбургской области.

Текемләү  ’подробно, досконально’— теким (ДТС, 550) ’много, 
множество’. Например: һүҙҙе текемләп һөйләргә йарата у л  ’Он 
любит рассказы вать подробно, досконально’. В литературном 
язы ке слово текемләү не употребляется, оно вы явлено в разго
ворной речи башкир бассейна р. Сакмары со значением ’вор
чать’ и в форме текмеләү со значением ’интересоваться деталя
ми, подробностями’ — в сравнительно небольшой языковой 
зоне, в бассейне реки Зилима. Все эти слова по происхождению 
восходят к древнетюркскому теким.

Төрлөк  ’одеяло, сшитое из разноцветны х лоскутов’ — тюрлюг 
(ДТС, 533) ’разный, различны й’. Как в рассматриваемом говоре, 
так и в других язы ковы х зонах понятие «разный, различный» 
передается словом төрлө, которое образовалось в результате 
фонетического развития древнетюркского тюрлюг.

Ы лаҡ  ’ягненок, козленок’ — элик  (ДТС, 162) ’самка дикой 
козы ’. Слово ы лак  в аналогичном ж е значении в настоящее время 
употребляется в разговорной речи башкир, расселенных в ни
зовьях р. Сакмары Оренбургской области. По-видимому, лексема 
и лек  ’косуля’, функционирую щ ая в других говорах и в литера
турном языке, восходит по происхождению к древнетю ркскому 
элик, которая образовалась в результате развития семантики 
этого слова.

Энтэк ’слабый, хилы й’ — екдик  (ДТС, 174) ’глупый, дурной’. 
Слово энтэк, кроме иргизо-камеликского говора, употребляется 
в язы ке баш кир Оренбургской области. Однако в данной зоне 
значение рассматриваемого слова несколько расширилось. Оно 
употребляется здесь как по отношению к человеку, так и к ж и
вотным. Например: Әнтәк м алай  ’хилый, слабый м альчик’;
Энтэк ат ’слабая лош адь’.

В язы ке иргизо-камеликских баш кир обнаруживаются древ
нетюркские слова, функционирующ ие лиш ь в составе устойчивых 
словосочетаний.

Так, древнетюркское слово азар (ДТС, 72) ’печаль, обида, 
неприятность’ встречается лиш ь в выражении: Баланы ц аҙары  
булһа ла биҙәре булм аһы н  ’Пусть дети вы зовут печаль, обиду, 
чем отвращ ение’.

Слово айаҡ  (ДТС, 27) в своем древнем значении ’чаша, чаш ка’ 
представлено в словосочетании: Х уш  айағы хужаға ’Последняя 
чаш ка хозяину’. Из других язы ковы х зон данное слово в своем 
древнем значении употребляется в миасском и ик-сакмарском 
говорах. В говоре для обозначения понятия «чашка» употребля
ются слова сеүәтә, туҫтаҡ.

Слово зеки  (ДТС, 162) ’коза’ свое первоначальное значение 
сохранило в говоре лиш ь в составе термина эсек тун ’шуба из 
козьей ш куры ’.

В иргизо-камеликском говоре домиков-мазанок называю т 
са'ман ей. В настоящ ее время данное вы раж ение функционирует
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в основном у башкир, расселенных в степной ток-соранской зоне 
Оренбургской области. Нам каж ется, что происхождение этого 
словосочетания связано с древнетю ркским саман (ДТС, 483) 
’солома’.

Известно, что издревле в степных зонах прож ивания баш кир
ского населения солома являлась одним из основных строитель
ных материалов. П ож илы е информаторы этих зон все еще помнят 
дома и дворовые постройки, сделанные из соломенной плетенки 
и обмазанные с обеих сторон глиной. Крыши таких домиков и 
построек тож е покры вались соломой и зам азы вались глиной.

Все эти ф акты  в определенной степени указы ваю т на семан
тическую связь вы раж ения саман өй с древнетю ркским саман 
’солома’. А нализ диалектизмов говора показывает на наличие 
в нем значительного количества общих с древнетю ркским язы 
ком слов. Эти м атериалы  послужат в определенной степени 
источником при изучении вопросов исторической лексиколо
гии башкирского язы ка  и этапов ее дальнейш его развития.

1 Древнетюркский словарь. Л., 1969.
2 Юлтый Д. Избранныё~произведения. Уфа, 1957. Т. 1. С. 152.
3 Система жанров в башкирской литературе. Уфа, 1980. С. 44.
4 Шитова С. Н., Гадельгареева Р. Г. Злаки в повседневной, праздничной и 

обрядовой пище башкир в конце XIX — начале XX в.//Хозяйство и культура 
башкир в XIX — начале XX в. М.: Наука, 1979. С. 81—83.

5 Акмулла (стихотворения). Уфа, 1986. С. 121.



М. И. Дильмухаметов

ОБ АРЕАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НЕКОТОРЫХ 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ДИАЛЕКТИЗМОВ

Настоящ ая статья, написанная на основе материалов говора 
среднеуральских башкир, посвящ ена описанию функционирова
ния некоторых семантических диалектизмов в говорах и литера
турном языке. Несмотря на то, что они в определенной степени 
освещены в исследованиях по башкирской диалектологии ', 
вы зы ваю т интерес в плане ареального распространения. Поэтому, 
исходя из картографированных данны х раздела «Программа 
диалектологического атласа башкирского я зы к а » 2, будет обра
щено внимание и на эту сторону вопроса.

В язы ке населения на территории прож ивания среднеураль
ских башкир выделяю тся северная и ю ж ная лингвистические 
зоны. Северная зона находит некоторую общность с татарским 
литературны м  языком и его отдельными говорами. Исходя из 
функциональных особенностей, лексико-семантические диалек
тизм ы  говора мы сочли целесообразным разделить на следую
щ ие две группы: 1. Собственные семантические диалектизмы  
говора; 2. Д иалектизмы, отражаю щ ие общность говора с другими 
баш кирскими и некоторыми татарскими говорами. При сравнении 
семантических диалектизмов говора с башкирским литературны м 
язы ком  и другими говорами вы являю тся слова-омонимы, раз
личаю щ иеся по значению. Ниже мы приводим слова, которые 
встречаю тся в составе первой группы.

1. Собственные семантические диалектизмы  говора: букҫэ 
(юж. зона) ’горбун’, башк. лит. букҫэ  ’недоросток’, букҫэ (айск. 
дем., сред.)2 ’коротыш ’, букҫэ (демск. сред.) ’зоб’ (у птиц); айыры: 
сэнэк айыры  (сев. з) ’развилина в вилах; айыры: сәсбау айы ры  
(сев. з.) ’ветви косоплетки ж енщ ин’, айыры  (караид., танып.) 
перекресток дорог’; атс сока  (юж. з.) ’белая м ягкая кость позвон
к а ’, ак  сота (арг.) ’спинной мозг’; артмак (юж. з.) ’платок с день
гами, завязанны й узлом в сумку со свадебными гостинцами’, 
артмак (баш. лит., кыз.) ’переметная сумка у седла’, артмак
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(дем.) ’жерди, придавливаю щ ие соломенные кры ш и’; баҡайапраҡ  
(сев. з.) ’лилия водяная’, баҡа йапрағы  (дем. сред.), баҡа йафрагы  
(дем.) .’подорожник’; бипей  (сев. з.) ’бутон борщ овника’, бипей  
(айск., караидельск., сред.) ’цы пленок’, бипей  (айск.) ’гусенок’; 
дегәнәкйемеш  (сев. з.) ’бояры ш ник’, дәгәнәкйемеш  (гайн.), 
дегәнәк йемеше (арг., сальют., миас.) ’ш иповник’; дутай (сев. з.) 
’водоворот’, дугай  (сев.-вост.): 1. ’извилина, лука’, 2. ’кустарник 
по берегам рек’; дэуэней  (сев. з.) ’форма обращ ения детей к  
старшим сестрам родителей’, дэуэней  (сев. з.) ’бабуш ка по отцу’, 
дэуэтей (сев. з.) ’форма обращения детей к старшим братьям 
родителей’, дәуәтәй (танып.) — башк. лит. олатай ’дедуш ка’; 
иҫнәтеу (юж. з.) — башк. лит. иҫкәртеу ’предупреж дать/ преду
предить’, башк. лит. иҫнәтеу ’зеваться, зевота’; йыуаса  (юж. з.) 
’баурсак (мелкие ш арики из теста, замешенного на яйцах, 
сваренные в масле)’, йыуаса  (кыз., дем., сред., и к -сак .)— башк. 
лит. ’гостинец’, йы уаса  (айск.) ’мучное национальное блюдо из 
пресного теста, замеш енного на яйцах и масле’; йәш ен  ’зар
ница’ — башк. лит. йәш ен  ’молния’; керсек  (юж. з.) — башк. лит. 
ы лыҫ  ’хвоя’, керсек  (арг.) ’ш иш ка’, керсек  (сред.) ’сыпь коры 
дерева’; кумэс, кум эч  ’гостинец’ — башк. лит. кум эс  ’пресный 
хлеб из высокосортной белой муки’, кумэс (дем., сред.) ’хлеб, 
выпеченный в золе’, кум эс  (сред.) ’маленькие буханки’, кум эс  
(дем.) ’лепеш ка из хлебного теста’, кумэс  (арг., сальют.) ’лапш а 
квадратной формы, пресный крендель’; ҡалтырса (юж. з.) 
’вспыльчивый, несдержанный человек’ — лит. ҡалтырса ’скаль- 
ница, сучило’, ҡалтырса (кыз.) ’вид утки’; ҡартинәй (сев. з.) 
’бабуш ка по м атери’, ҡартинәй (дем., танып.) ’бабуш ка по отцу’; 
ҡоҙоҡ  (сев. з.) ’прорубь’— лит. ’колодец’;?сойо (в говоре) ’про
рубь’, ҡойо  (в говоре, сред., дем., ик-сак.)—ҡоҙоҡ  ’колодец’, ҡойо  
(кубаляк.) ’родник’, ҡ ойо  (сред.) ’трясина’, ҡойо  (сред, ик-сак.) 
’грязь на улице’; ҡы паннау  (сев. з.) ’становиться, стать трудо
любивым, энергичны м’, лит. ҡ ы панлау  ’кокетничать, вертеться’, 
ҡы пандау  (вост. д.) ’вилять хвостом, хитрить’, ҡы пандау  (айск.) 
’кокетничать’; ҡы р шебеше (юж. з.) ’тетерев’, ҡы р шебеш е  (сев. з.) 
’куропатка’; м ы ш ы й  (юж. з.) ’лось’, м ы ш ы й  (сев.-вост., дем.), 
быш ый  (караид.) ’олень’; сәтләуек, сэттэуек, чэтлэуек (в говоре) 
’баурсак’ лит. сәтләуек ’орех’, сэттэуек (кубаляк.) ’подсолнечник’; 
тәгәс (сев. з.) ’пиала’, тәгәс (арг.) ’чаш ка (большая, общая д л я  
подачи супа, мяса)’, тәгәс (айск.) ’чаш ка (чайная)’ тәгәс (сред.):
1. тәпән ’посуда под м ед’; 2. иген һауыты ’ларь’, тәгәс (дем.) 
’деревянная чаш ка средней величины ’, тәгәс (ик-сак.) ’большой 
лубочный короб д ля  хранения хлеба’; черкэй, черки  (сев. з.) 
’мош ка’, серкәй  (дем., караид.), лит. серәкәй  ’ком ар’; шэкмит, 
шукмит  (сев. з.) ’колю чка ш иповника’, шэкмит (сев. з.) ’плод ре
пейника’, шэкмит (гайн.) ’репейник’; ш эцкэ (юж. з.) ’слабый, 
мягкий человек’, ш эцкэ  (айск., караид.) ’творож ные ватруш ки’.

2. Диалектизмы, отражаю щ ие общность говора с другими 
башкирскими и некоторыми татарскими говорами: брон  (сев. з.), 
борын (караид., танып.), борын  (кузнецкий говор тат. язы ка)4, мо
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рон  (дем., сред.) ’нос’; букэн  (сев. з.), букэн  (айск., кыз.) ’стул’, 
букэн  (сев. з.), букэн  (гайн., дем., сред., ик-сак.), букэн  (бирский, 
мензелинский, параньгинский говоры тат. язы ка) ’табуретка’; 
гәрәбә (в говоре), гәрәбә (дем., караид., танып.), кәрәбә (ик-сак., 
гайн.), кәрәбә (лямбирский, хвалынский, чистопольский говоры 
тат. язы ка) ’крупные бусы’; дәгәнәк  (юж. з ), дегәнәк  (арг., 
сальют, миас.) ’куст ш иповника’; дегэнэкйемеш  (сев. з.), дегэнэк- 
йемеш  (гайн.), дегәнәк йемеш е  (арг., сальют., миас.) ’ш иповник’, 
дуцгэк  (в говоре), дуцгәк  (кыз., кубаляк.), туцгэк (сред., ик-сак.) 
’пень’; дэуэтей (сев. з.), дәуәтәй (танып.) ’дедуш ка’; көйөшө у 
(юж. з.), көйөү (танып.) ’сердиться’, ср. көйөү (арг., кыз., кубаляк., 
сред.) ’ругаться’; көш өл сы сҡан  (юж. з.), көш өл тысҡан, көш өл 
тычкан (сев. з.), көш өл  (сред.) ’крот’; ҡурж ы н  (сев. з.), ҡурж ын  
(караид., миас.) ’накипь на посуде’; суҡ  (юж. з.), суҡ  (айск.), чу к  
(сев. з.) ’завязка, тесемка (у воротника, рубахи)’; сы м ы лды ҡ  
(сев. з.), сы м ы лды ҡ  (ик-сак.), сымылтыҡ (сред., караид.), ер. 
чы м ы лды к  (байкибаш евский гЬвор тат. язы ка) ’полог’; сәпсек  
(сев. д.), сәпсек  (кыз., сред., ик-сак.), сдпсек (танып.) ’трясогузка’; 
сәпсек (юж. з.), сәпсек  (айск., сред., ик-сак.) ’воробей’, терке 
(в говоре), терке (айск., караид., танып) ’молодые заросли сосны 
и ели’; төймә (юж. з.), төймә (кыз.), тумэ (кузнецкий, чистополь
ский говоры тат. языка) ’пуговица (мелкая)’; туҫтаҡ (юж. з.), 
тустаҡ (сев. з.), туҫтаҡ (сред.) ’деревянная чаш ка средней 
величины ’, тустаҡ (сев. з.), туҫтаҡ (дем., сред., караид.) ’чаш ка 
(чайная)’; урам  (в говоре), урам  (сев.-вост., сред.), урам эсе 
(миас., кыз.) ’двор’; шеш  (в говоре), ш еш  (айск., миас.) ’стожар 
(три-четыре шеста, поставленные конусом)’; ш еш  (юж. з.), 
ш еш  (кыз., кубаляк.) ’намордник’; этей (в говоре), этей (айск.), 
эти (тат. лит.) ’отец’, этей (в говоре), этей (караид., сред.) ’свекор’.

Как видно из рассматриваемых лексико-семантических диа
лектизмов, язы к  среднеуральских баш кир в большинстве случаев 
проявляет общность с говорами восточного, средним и ик-сак- 
марским говорами южного диалектов, в составе западного 
диалекта с караидельским и таныпским говорами башкирского 
язы ка, в некоторых случаях — с отдельными говорами татарского 
языка.

Более четкую картину распространения лексико-семантиче
ских диалектизмов в баш кирских говорах можно представить 
на основе материалов диалектологического атласа башкирского 
язы ка. Нами составлены семь лингвистических карт и изучена 
локализация многозначных слов аш, ҡаралды , сығанаҡ, киндер  и 
аҙау (результаты  даются ниже).

Из «Диалектологического атласа башкирского язы ка» взяты  
следующие значения слова аш: 1) мәжлес, һы й  ’меджлис, уго
щ ение’; 2) үҫеп ултырған аш лы ҡ  ’хлеб на корню’; 3) һуғы лған  
аш лы ҡ  ’обмолоченное зерно’; 4) эрем ’гной’.

П римечательно то, что в целом каж дое значение имеет свой 
самостоятельный ареал. Одни значения образуют большие, дру
гие — узкие ареалы. Например, слово аш  в значении мәжлес, һы й



’меджлис, угощ ение’, кроме Саратовской и Куйбышевской облас
тей, распространено на всей территории баш кирских говоров.

Значения уҫеп ултырган аш лы ҡ  ’хлеб на корню ’ и һуғы лған  
аш лы ҡ  ’обмолоченное зерно’ имеют четко очерченный ареал в 
пределах Челябинской, Курганской областей и отчасти Бело- 
рецкого, Учалинского районов Баш кирской АССР, что соответст
вует территории распространения аргаяшского, миасского и саль- 
ютского говоров восточного диалекта. В говорах южного диалекта 
эти значения не отмечаются.

Значение эрен ’гной’ характерно д ля  ряда опорных пунктов 
южной, восточной и центральной Баш кирии, т. е. для кы зы л- 
ского говора восточного и ик-сакмарского, отчасти среднего 
говоров южного диалекта. Реф лексы  рассматриваемого значения 
прослеживаю тся в миасском говоре внутри Баш кирии и дем
осом, аргаяшском говорах.

Картографированы следующие значения слова ҡаралды: 
1) йорт ҡоролмаһы  ’надворные постройки’; 2) кейем -һалы м  ’одеж
да’, 3) уры н эйбере ’постельные принадлеж ности’.

Первое значение йорт ҡоролмаһы  ’надворные постройки’, 
как и значение мәжлес, һы й  ’меджлис, угощ ение’, в основном 
объединяет все говоры восточного, западного и южного диалек
тов. А в ик-сакмарском говоре, т. е. в южной, юго-восточной 
Баш кирии и Оренбургской области, оно встречается реже. В этих 
зонах наблю дается активное употребление значений кейем -һалы м  
’одеж да’ и уры н  эйбере ’постельные принадлеж ности’. Здесь в 
целом, вклю чая и территории Куйбышевской, Саратовской об
ластей, происходило смешение всех трех значений слова ҡ а
ралды.

Небольшие территории занимаю т значения слова сығанаҡ: 
1) шиш мә башы  ’исток родника’; 2) сығым к и лгән  уры н  ’источ
ник дохода’; 3) терһәк ’локоть’. Компактный ареал образует 
значение терһәк ’локоть’ в пределах северо-востока, востока 
Баш кирии и Челябинской, Курганской областей, относящихся 
айскому, миасскому, аргаяш скому говорам восточного диалекта. 
Рефлексы данной изоглоссы отмечаются в кы зылском говоре 
восточного ж е диалекта.

Разреж енны м и зонами реализовано значение ш иш мә башы  
’исток родника’ в северо-западных, ик-сакмарском (южн. д.) и 
кызылском (вост. д.) говорах. Реф лексы  зафиксированы в дем- 
ском, среднем (южн. д.), айском, миасском (Учалинский район 
БАССР) говорах (вост. д.) и в говоре среднеуральских башкир.

Значение сығы м килгән  уры н  ’источник дохода’ в основном 
характерно для говоров южного и западного диалектов. Реф 
лексы отмечены лиш ь в миасском говоре на востоке Башкирии. 
Данное значение по плотности распространения намного уступает 
предыдущим двум значениям.

Своеобразную картину распространения имеют значения 
■слова киндер: 1) йетен ’лен ’: йетендән әҙерләнгән туҡыма
’холст’;. 3) йен  ’суровая нитка’; 4) тарма ’конопля’.
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Значения йетендән әҙерлэн елгән  туҡыма и йеп объединяют 
говоры всех трех диалектов. Второе значение более плотно лока
лизовано в южной и юго-восточной Баш кирии, в остальных 
частях образует разреж енны е зоны, а в Куйбышевской и 
Саратовской областях отсутствует вовсе.

Значение тарма ’конопля’ главным образом функционирует 
в южном диалекте и в некоторой части северо-западных говоров. 
Граница его ареала проходит по линии средний бассейн Б уя  — 
верхний бассейн Агидели. I

Такж е в основном южный диалект и северо-западные говоры 
находят общность реализацией значения йетен ’лен ’. Рефлексы  
данного значения отражаю тся в кы зылском, айском и миасском 
говорах восточного диалекта на территории Башкирии.

Зональны е особенности по функционированию имеют сле
дующие значения слова аҙау: 1) оҙспс өйләнмәгән up  ’старый 
холостяк’; оҙаҡ кейәугә сы ҡмай ултырған ҡы ҙ  ’старая дева’; 
3) аҙау (йы ллаған) бесән ’годовалое сено’; 4) аҙау (йы ллаған) 
май  ’годовалое топленое масло’.

Центром иррадиации значения оҙаҡ өйләнм әгән up  являю тся 
айский, миасский (Учалинский район БАССР) говоры восточного, 
караидельский говор западного, демский говор южного диалектов. 
В остальных говорах или территориях оно встречается как 
спорадическое явление или полностью отсутствует.

Значение оҙаҡ кейәугә сы ҡмай ултырған ҡы ҙ  занимает 
часть территории значения оҙаҡ өйләнм әгән ир  в пределах айско- 
го, миасского и караидельского говоров.

Главным образом в говорах восточного диалекта локализовано 
значение аҙау бесән, отчасти в среднем говоре южного и кара- 
идельском говоре западного диалектов. Его рефлексы фиксируют
ся в говоре среднеуральских башкир, ик-сакмарском и демском 
говорах. А в западной, южной Баш кирии (отчасти), Пермской, 
Оренбургской, Куйбышевской и Саратовской областях рассматри
ваемое значение отсутствует.

Значение сочетания аҙау май  размещ ено внутри территории 
распространения аҙау бесән. Но первое значение не отмечено в 
караидельском, средне^ говорах и в говоре среднеуральских 
башкир.

Мы рассматривали лиш ь ареалы  самостоятельного употребле
ния тех или иных значений многозначных слов. Совместное 
употребление двух или трех значений дает несколько иную кар
тину, т. е. ареалы  их функционирования намного суживаются.

Таким образом, лингвогеографическое изучение взяты х нами 
многозначных слов показывает, что по локализации многие из 
них объединяют все три (восточный, южный и западный) диа
лекта башкирского язы ка. Различие наблю дается в том, что в 
северо-западной, особенно в западной Баш кирии некоторые л ек
сико-семантические диалектизмы  размещ ены менее плотно. 
Естественно, говоры имеют и собственные диалектизмы. Напри
мер, слово сығанаҡ  в значении терһәк ’локоть’ функционирует
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только в говорах восточного диалекта, а слово ҡаралды  в зна
чениях кейем -һалы м  ’одеж да’ и уры н  эйбере ’постельные при
надлежности’ употребляется лиш ь в ик-сакмарском говоре юж
ного диалекта башкирского языка.

1 Баишев Т. Г. Башкирские диалекты в их отношении к литературному 
языку. М., 1955; Башкирская лексика: Тематический сборник. Уфа, 1966;
Встроҫы башкирской филологии. М., 1959; Башкирский диалектологический 
сборник. Уфа, 1959; Башкирская  диалектология: Говоры юго-востока Башкирии. 
Уфа, 1963; Максютова Н. X. Восточный диалект башкирского языка в сравни
тельно-историческом освещении. М., 1976; Ишбулатов Н. X. Башҡорт диалектоло
гияһы: Башҡорт дәүләт университеты һәм педагогия институттары әсен. Өфө, 
1979; Он же. Башҡорт диалектологияһы: Уҡыу әсбабы. Өфө, 1980; Миржано- 
ва С. Ф. Южный диалект башкирского языка. М., 1979; Вопросы башкирского 
языкознания. Уфа, 1972; Вопросы башкирского языкознания. Уфа, 1973; 
Ишбердин Э. Ф. Историческое развитие лексики башкирского языка. М., 1986.

2 Программа по сбору материалов для диалектологического атласа баш
кирского языка (Сост. Н. X. Максютова). Уфа, 1973.

3 Лексические материалы по башкирским говорам почерпнуты из «Словарей 
башкирских говоров»: Т. 1: Восточный диалект/Под ред. Н. X. Максютовой, 
Н. X. Ишбулатова. Уфа, 1967; Т. 2: Южный диалект/Под ред. Н. X. Максютовой. 
Уфа, 1970.

^Лексические материалы по татарским говорам взяты из «Диалектологи
ческого словаря татарского языка»/Под ред. Л. Т. Махмутовой. Казань, 1969.
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С. Г. Гильм анова

АРЕАЛ И СТРУКТУРА НАЗВАНИЙ ПИЩИ 
В БАШКИРСКОМ ЯЗЫКЕ

В результате монографического и лингвогеографического 
изучения баш кирских говоров в диалектологическом фонде от
дела диалектологии и топонимики И нститута истории, язы ка 
и литературы  Баш кирского научного центра УрО АН СССР на
коплен богатый материал по названиям  п и щ и ». Больш ую часть 
его составляю т названия мясны х и молочных продуктов, ранее 
исследованных автором статьи 2. В этой статье освещаются на
звания пищ и растительного происхождения в связи с их геогра
фическим распространением, широко представлены такж е 
названия, обозначающие мучны е изделия.

Такие общие понятия, как  он ’м ука’, ҡамы р  ’тесто’, распро
страняю тся повсеместно, а номинационные варианты вы деляю т
ся при обозначении готовых продуктов и блюд.

И кмәк  ’хлеб’ с фонетическими вариантами ипм эк, итмэк в 
восточном, северо-западном диалектах, в говоре оренбургских 
баш кир передает понятие и о злаковом и готовом продукте 
(Икмәк булды  у л  йы лдарҙа  ’Хлеб был в те годы’). Но для 
передачи понятия испеченного хлеба чащ е употребляется эпэй, 
әпәк, әпәкәй, ипи , ипекәй (Әпәй киҫеп ҡ у й  өҫтәлгә ’Н арежь и 
поставь хлеб на стол’. Әпәкәйҙе төшөрмә, улы м , иҙәнгә ’Не ро
няй, сынок, хлеб на пол’).

Н азвания хлеба зависят от величины, качества, способа вы 
печки. М аленькая буханка хлеба в восточных районах рес
публики имеет название тыпыс, а в центральны х районах йоморо- 
ҡай  (букв, ’круглы й’). Кумэс  на востоке и юге Баш кирии означает 
булку из пресного теста, а в северо-западном регионе, а такж е 
у оренбургских баш кир — обычный хлеб из кислого теста. В древ
ности у баш кир хлеб пекли в золе, от чего он и получил название 
көлгумәс  (букв, ’зола-булка’), ут кум эс  (букв, ’огонь-булка’), 
кәлсә, көләсә. Впоследствии этот термин означал такж е хлебное 
изделие, испеченное на сковороде.
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С у рәк  — вид хлеба, испеченного семейкой в сковороде. 
Сурэк  распространяется в сакмарском и ток-соранском бассейнах 
и вы раж ает одну дольку семейки. Словосочетание сурж лэп бе- 
ш ереу  значит ’печь чуреками’. Сурж  имеется и в других тю рк
ских язы ках: в тюркском чурек  — лепеш ка из муки лучш его 1 
сорта, см азанная после выпечки яйцом или маслом, туркменском 
чөрек— хлеб, сдобная или пресная лепеш ка (петир чөрек  ’чу
рек из пресного теста’, хамы р чэрек  ’чурек из кислого теста’, 
яглы  чэрек  ’чурек слоеный из кислого теста’), в казахском 
язы ке ш урек  — вид баурсака, кара-калпакском  — лепеш ка, в 
азербайджанском цэрж //чэрж  — хлеб.

Ҡ алас  — в сакмарском бассейне означает большую плетеную 
булку, а в восточных районах — хлеб высшего сорта.

Ҡатлама в демском бассейне — пресная булка из сдобного 
теста. А на территориях айского, миасского бассейнов ҡаттама — 
пресная булка из несдобного теста. В этом же регионе его синони
мы сөсөгужәс, сөсикмәк, в кы зылском бассейне — ҡ ули км әк , 
ҡулгикм әк.

Өшә в ик-сакмарском бассейне употребляется тож е в значении 
булки из пресного теста. Имеются и варианты, образованные с 
аффиксами -кәй (өшәкәй), -лж  (өшәләк).

Ҡ ы ры нды  — хлеб, испеченный из остатков в кваш не теста. 
Слово образовано от ҡы р  ’скрести’ и аффиксов -н-ды.

Много вариантов имеет неудачно испеченный хлеб. Например, 
в Кунаш акском районе Челябинской области йы м  икм ж —плохо 
испеченный, сырой хлеб, в ик-сакмарском бассейне его синоним 
бысый, бысма, балсымаҡ, пы лсы м аҡ, пысым, в восточном ре
гионе — ләс, ләскей , ҡайраҡ, у  баш кир бассейна р. Кы зы л — 
һыуаған, белә у, у миасских баш кир — шимбай, ш еле, быс, 
бы сҡы й, бысым. В ик-сакмарском регионе словосочетание һы уы  
ҡаралаған  означает ’перекисший хлеб’. Например: Икмәктец һы 
уы  ҡараламаны  м икән  ’Не перекис ли тесто д ля  хлеба’ (Кугар
чинский р-н, дер. Ю лдыбаево). На территории айского, миасского 
говоров синонимичные варианты этих слов — сәцгел асыған, 
кәрһәк, кәрһегән, кәрҫегән, а в ик-сакмарском, кы зылском — 
артаған, артау, у салью тских баш кир — ҡоржоу.

Баш, әпәй башы  — закваска для хлеба, изготовленная из 
хмеля. Этот термин в восточной Баш кирии имеет такж е варианты  
ҡур , супрә, м ил , в ик-сакмарском регионе — апра, у тайнинских 
баш кир — ҡ ы уы р лы ҡ .

Лепеш ки — самые распространенные хлебны е изделия у 
башкир. По способам выпечки, по свойствам теста лепеш ки такж е 
имеют много различны х названий.

Төрткө, төртмә в сакмарском и ток-соранском бассейнах — 
лепеш ка, испеченная в котле. Ее пекут из пресного теста, делая 
на сырой лепеш ке мелкие ямочки пальцами, от этого и корень 
слова торт’ткнуть’. В этом ж е регионе бытует его синоним 
йапма.
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Ҡатырма, ҡатырмаҡ — лепеш ка, испеченная на сковороде без 
масла, распространена в южной Башкирии.

Ҡатлама — лепеш ка, испеченная в печи, сложа одну на 
другую, чащ е встречается у иргизо-камеликских и северо-запад
ны х башкир. Слово образовано от корня ҡатла ’слоить, на
слоить’ и афф икса -ма.

Тоҙҙоҡас — лепешка, сваренная в жирном бульоне. Ареал 
распространения этого слова — бассейн р. Миасс.

К эйикм эк  — лепеш ки из хлебного теста; пышки. Этот термин 
характерен для башкир караидельского бассейна. В средне- 
уральском регионе, в восточных районах Баш кирии отмечены 
варианты тәбикмәк, табикмэк (от таба ’сковорода’ и икм әк  ’хлеб’), 
ләп әш кә //ли п уш к э  в бассейне р. Кызыл.

Сөсө йәймә, төсө йәймә, сөсө жәймә (южный и восточный 
диал.) — пресные лепешки, испеченные на сковороде. В сакмар- 
ском подговоре их синоним кәкуркә, кэкурткэ, демском бассей
не — ҡырҡҡатмар. В данном регионе он означает еще и ритуаль
ную еду (на поминках в сороковой день после похорон пекут 
сорок лепеш ек для угощения).

Тэбейэ на территории ик-сакмарского говора — лепеш ка или 
булка из просяной муки (лит. — омлет), у среднеуральских баш
кир йоҡа  (букв, ’тонкий’).

С әлпәк  — тонкие лепеш ки из пресного теста. Это слово харак
терно для сакмарского подговора.

Различны е виды блинов составляют значительную  часть 
м учны х блюд к чаю. В восточной и южной Баш кирии и в 
Оренбуржье все виды блинов имеют общее название ҡоймаҡ. 
В зависимости от теста различаю тся асы ҡойм аҡ, сөсө ҡойм аҡ. 
В северо-западном регионе, караидельском районе БАССР та
бикмэк, белен— тонкие большие блины из жидкого дрожжевого 
теста, а ҡойм аҡ  — блинчики.

Һ ырлама, ҫырлама  — мелкие блины. Этот термин распростра
няется в Куйбыш евской и Саратовской областях (ср.: в каз. 
ш ырлама  — блинчики).

В башкирском язы ке много названий мучных блюд, испе
ченных с начинкой из творога, мяса, различны х ягод и 
сладостей.

Бәрәмес — творожные или картофельные ватрушки. Слово 
распространено на юге Баш кирии. А на восточной части ре
гиона — ш эцкэ, ш эцке, в северо-западных районах — ҡатлама, 
у  пермских баш кир — төплөкәй.

Табашәцкә, таба ш әцкәһе  в бассейне р. Ай — тонкие шаньги 
из сдобного пресного теста обычно с творожной начинкой (таба 
’сковорода’ и ш эцке  ’ш аньги’).

Ҡ аймаҡш әңкә — шаньги со сметаной и сахаром, распро
странено в регионе айских башкир. Образовано такж е из двух 
слов ҡаймаҡ  ’сметана’ и ш эцкэ  ’ш аньги’.

Төплөкәй  — вид шанег, вы пекаемых из сдобного пресного 
теста из неекольких слоев лепешек, начиненные домашним
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творогом, замеш анным с яйцом. Этот термин характерен д ля  
язы ка башкир караидельского бассейна. Он образован путем 
присоединения двух аффиксов -лө  и -кэй  к корню төп ’дно’.

В баш кирских говорах многие термины рассматриваемого 
разряда представлены с корнем -бор, бок- ’завернуть, заворачи
вать’. Данное слово в таком ж е значении употребляется и в 
других тю ркских язы ках: в ног. боьрек, бурак  ’пирог’, в турец. 
вочек  ’слоеный пирог с мясом, с творогом’, к.-калп. борек  
’мясной пирог’, туркм. бөрек ’пельмени’. Видимо, и русским я зы 
ком пирог заимствован из тюркских.

Л эуэш , ләуәш ләм ә  с фонетическими вариантам и йеуеш лэм э, 
кэуеш лэм э, теуешлэмэ ’пирог’ — активное название, распростра
ненное в ю жных районах. Баш кирии (ик-сакмарский говор). 
Балан лэуэш е  ’пирог с калиной’, алма лэуэш е  ’пирог с яблокам и’ 
и т. д.

Ҡ ы ш ләуәш —  букв, ҡы ш  ’зим а’ и лэуэш  ’пирог’. Такое назва
ние дано потому, что для начинки ҡы ш ләуәш  употребляется 
красный творог, заготавливаемый на зиму. Он считается зимой 
лакомой пищей.

Бөккән, бөкә на восточном ареале означает небольшой пирог. 
Они образованы с корнем бөк- и с аффиксами -кэп, -э. В ик-сак- 
марском регионе есть слово бөкө — булочка из теста на яйцах и 
сметане. Бөккән  имеет много лексических вариантов: төрмә в 
северо-западном ареале, тэкэ у айских башкир, кэкере  в Перм
ской области, кугел  в караидельском бассейне. Как видно из 
примеров, некоторые (тэкэ, кэкере) из них названы  по ассоциации 
с другими предметами, в частности с бараньими рогами или 
вообще с горбинкой.

Ҡыҫтыбый в ик-саккарском регионе имеет значение ’пи
рож ок’, а в других говорах — кушанье, приготовленное из 
тонких лепеш ек с начинкой из пшенной каши. Термин обра
зован от глагольного корня ҡы ҫ-  ’прижать, приж им ать’ и аф 
фиксов -ты и -бый.

Б әлеш  в восточном регионе —■ большой пирог, испеченный в 
сковороде, а у ю ж ны х башкир — пирог из калины. Пример из 
полевых записей: Бәлеште тик баландан ғына беш ерәләр,
арыш ҡам ы ры нан йукә  бәйләп, баштит һәр нәм әнән була инде  
’Только лиш ь пироги из калины называю т бәлеш , а баштит 
бывает с различны ми начинками’ (Ишимбайский район, д. Сай- 
раново). Как показы вает пример, пироги с различны ми начинка
ми в этом регионе получили название баштит, пастит.

Сэмбусэ — большой пирог с мясом. Ареал его распростра
нения — бассейн р. Демы. А в ик-сакмарском бассейне употреб
ляется его метатизированны й вариант сэмунсэ ’пирог с ливером’.

Асы ғауы ҙ  (букв, ’открыты й рот’) в ик-сакмарском регионе — 
мелкие беляш и с картофельной и мясной начинкой. Это название 
дано такж е по ассоциации.

Следующую группу слов составляют названия сладких пе
чений.
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Бауы рһаҡ  с фонетическими вариантами бауырҫаҡ, бауырсаҡ  
распространяется на всю территорию бытования башкирского 
язы ка, имеет много различны х синонимов: йыуаса  (ср. гов. — 
Аургазинский р-н, д. Берикмяк, Турсагазы; М елеузовский р-н, 
д. Аптраково), тоҡман (Аргаяш ский р-н Челябинской обл.), 
сәтләүек (у среднеуральских башкир), сэйгумэс (Белокатайский 
р-н, д. Ст. М аскары), өрөлдәй  (у баш кир бассейна р. Кы зыл), 
ноҡом  (в южной Баш кирии), 'ҡаттама (Кунаш акский р-н Ч еля
бинской обл.), майаш  (Караидельский р-н БАССР) и др.

Сәк-сәк (в северо-западной зоне Баш кирии — чәк^чәк), ’чак- 
ч ак ’ локализуется в ик-сакмарском, ток-соранском бассейнах. 
Это блюдо .одно из разновидностей баурсака. Ш арики из теста, 
замешенного на яйцах, разрезанны е мельче, чем на баурсак, 
ж арятся в комбинированном ж ире и скрепляю тся медом, при
давая форму маленького стога. Некоторые украш ают еще и 
разноцветны ми конфетами. Сәк-сәк как национальное куш анье 
в настоящ ее время получило широкое распространение, и 
готовят его в лучш их ресторанах республики.

К әлйем ә  — название разновидности баурсака: тесто, заме
шенное на яйцах, тонко раскатываю т, разрезаю т узорными фор
мами и варят в масле хорошего качества. Обычно для баурсака 
или хвороста в башкирской кухне применяется топленое масло, 
комбинированное с растительным, гусиным и коровьим жиром. 
У иргизо-камеликских баш кир кәлйем ә  имеет синонимы һы рл- 
ма, ҡы йы ҡса, ҡогител, в бассейне р. К ы зы л — нитурын.

Вышеописанные виды мучны х продуктов относятся к разно
видностям хлебных, булочных, сдобных изделий. Но мука и крупа 
являю тся основными компонентами мясных, молочных, рыбны х 
блюд. Так, творожные изделия с мучными составляют несколько 
видов кушаний. Творожные вареники в башкирских говорах 
представлены очень разнообразны ми лексическими вариантами. 
Приводим их некоторые названия: ҡ олаҡ  бәлеш, бабайғолаҡ  
(сакмарский бассейн), ҡаҙан кәкереһе, ҡаҙан бөйөрөгө (айский, 
миасский бассейны), ҡаҙанғолаҡ, сүсмәрә, шүшмәрә (иргизо- 
камеликский бассейн), сумса (ток-соранский бассейн), бөкөрөй, 
бүрәк  (сакмарский бассейн), эремсек билм ине, ҡаҙан бөйөрөгө, 
ҡаҙан кәкереһе  (айский, юрюзанский бассейны), ҡыҫтыбый 
(северо-западный ареал Баш кирии). Многие из названий основаны 
на словосложении.

һалм а  ’лапш а четы рехугольная’ является обязательным ком
понентом к мясному блюду биш бармаҡ, диалектальны е названия 
которой локализую тся по регионам.

Ҡ улҫалм а  — вид куш анья из лапш и с мясом, сваренным боль
ш ими кусками (в иргизо-камеликском регионе). Лапша подается 
вместе с мясом без бульона. В бассейне р. Кы зы л употребляется 
его синоним ҡаҙаҡ һалмаһы, ҡулдам а, ҡ у л  һалмаһы, ҡулһалм а, 
ҡ уллам а , в Кунашакском районе Челябинской области — ҡаҙан  
гүмәсе, в нижнесакмарском регионе — тәцкә туҡмас, в ток-соран
ском — ҫалмалит.
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Но для более простых, сваренных на скорую руку супов, 
лапш у не делаю т, а круто замеш енное тесто размельчаю т ру
ками; в кызылском бассейне это назы ваю т өҙлән  һалма, в миас- 
ском — өҙмә һалма, различая их лиш ь по форме (оҙонса һалма, 
йоморо һалма, соҡор һалма  и т. д.).

Йайҙаҡ һалма -— суп с лапш ой без мяса, распространено в 
регионе миасского бассейна (йайҙаҡ  букв, ’холостой’ и һалм а  
’лапш а’).

Ы умас — затируха (для супа, обычно для пустого или мо
лочного). Образование от глагольного корня -ы у  ’тереть’ и афф. 
-мае.

■Сумар  ’клецки’ такж е компонент некоторых супов. В айском 
говоре — ҡаш ы ҡ сумары.

Саламай — м учная каша, сваренная в сметане. Это блюдо 
имеет много других названий. В книге Н. X. Максютовой 
«Восточный диалект башкирского язы ка (в сравнительно-исто
рическом освещении)» приводятся наименования этого блюда 
лиш ь из аргаяш ского говора — саламай, саламат, сукэмэй, ы з- 
м ы ҡ, һәуәләй, эум элэ, эжэмэт, бы зы м ы ҡ, боламса, боламы ҡ, 
боламсыҡ, ы лы ш , ы зм ы ҡ, мазума, х ә л е у ә 3. Изобилие синонимов 
объясняется, видимо, широкой употребительностью данной пищ и 
в указанном регионе. Название саламай зафиксировано на тер
ритории миасского бассейна и в сакмарском бассейне ик-сак- 
марского говора южного диалекта. Но в Оренбургской области 
фиксируется термин сук. Эту пищ у готовят из жаренного в котле 
пшена, толченного со сметаной и молоком (ср. в к.-калп. сук  
’пшено’, ’жареное» пш ено’, в говорах чуйской долины кирг. яз. — 
жареное пшено со сметаной и молоком). Т акая пищ а распро
странена и в средней полосе Башкирии. В Архангельском районе 
она именуется онтаҡ, в Кармаскалинеком — тары ашы. В южной 
части Баш кирии, в ик-сакмарском говоре — йомарсаҡ, в кы зы л- 
ском говоре — йомарсай. Но более простой вид мучной каш и 
боламы ҡ  распространен во всех районах. Это слово образуется 
с корнем -бола, бы ла- (ср. в древнетюркском bula ’парить, ту 
ш ить’), но с различны ми аффиксами: боламы ҡ, боламсай,
бы лам ы ҡ, бы лам сы ҡ, быламыс. В тайнинском говоре онботҡа.

Ш ы ҡы ран  (кы зы л.) — мучная каша, сваренная с осадком топ
леного ма,сла. Иногда она ж е назы вается турта.

Матыҡ— м учная каш а с добавлением картофельного пюре 
Это слово распространено в северо-западном регионе Б аш 
кирии.

Крупяная каш а в говорах имеет лиш ь фонетические варианты 
бутҡа (южный диалект) и ботҡа (восточный диалект). Өйрә, 
өрә, урэ  ’похлебка’ тож е отличается только фонетическими ва
риантами, т. е. анлаутному дифтонгу ей южного и северо-запад
ного диалектов в восточном соответствует у  (урэ).

К уҙә, гузэ  — похлебка из нетолченой пш еницы или ячменя, 
локализуется у  иргизо-камеликсгсих башкир.

Талҡан  ’толокно’ — одна из разновидностей мучной каши.
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Талҡан  — пищ а из прокаленной пш еницы или ячменя* имеет об
щее название во многих тюркских язы ках. Сведения об этом 
кушанье, соответственно и названии, находим мы и в этногра
фических трудах. В частности, С. Н. Ш итова в статье «Сибирские 
таеж ны е черты  в материальной культуре и хозяйстве башкир» 
пишет: «В Челябинском Зауралье и в некоторых местах юго- 
восточной Баш кирии было принято варить похлебку из целых 
ячменных зерен (кузэ, кужэ). Из прокаленного и размолотого 
ячменя готовили толокно (талҡан)... Исследователи отмечают 
традиционность этих куш аний и для населения Ю жной Сибири: 
алтайцев, шорцев, хакасов, тувинцев. У народов А лтая и Саян 
они имели те ж е названия, что и у башкир: талган, кэче  — у 
хакасов; талҡан, коже — у тувинцев; талҡан, кочо  — у алтайцев; 
талкан — шорцев. О их древности в Ю жной Сибири говорит 
тот факт, что некоторые из них (буза, талҡан) являлись ритуаль
ными или жертвенными блюдами и вы ставлялись в дни молений 
в качестве пищи духам »4.

Наименования ритуальной пищи обозначены особыми терми
нами, основу которых составляют традиционные названия.

Повсеместно известен весенний праздник под названием 
ҡарға бутҡаһы. Это название характерно для башкир миасского 
и кы зылского бассейнов. Его праздновали ранней весной с появ
лением травы  обычно на небольших горах. В этот день женщ ины 
варили кашу, угощали присутствующ их и оставляли ее на- кам
нях или деревьях для птиц, отчего и возникло название этой 
обрядовой пищи. У айлинцев этот праздник — ҡарғатуй.

Весной баш киры употребляю т в пищ у много дикорастущ их 
трав. Особенно ценится в народе борщевик. На северо-западном 
регионе, например, есть неделя под названием копшэ ж ийыны, 
в течение которой готовят пищ у лиш ь из борщевика. Кесерткән 
өйрәһе ’суп из крапивы ’ считается обязательным и в наше 
время.

Осенью уборка урожая такж е не проходила без ритуалов. 
Хороший урож ай отмечался угощением под названием эуен  
ботҡа (восточная Баш кирия).

А у ю жных башкир был обряд ҡурм ас ҡ у р ы у  ’угощение ж аре
ной пш еницей’. Осенью в больших котлах ж арили зерна пш ени
цы мягких сортов (из нового урожая) с маслом и угощ али всех, 
особенно детей. Бы ли свои мастера этого дела. Эта трапеза такж е 
превращ алась в праздник. В дер. Зианчурино Кувандыкского 
района Оренбургской области есть даж е лес, названный ҡурмас, 
где проводилась эта трапеза.

Туй  ’свадьба’ — один из самых значительны х обрядов лю
бого народа. Свадьба у баш кир проходит не везде одинаково, 
но для всех свадеб характерно обилие пищи, в основном из 
мясны х блюд (гусятины, баранины, конины, говядины), а такж е 
различны х сладких блюд к чаю. К аж дая семья по возможности 
старается д л я  свадьбы готовить самые изысканные и вкусные 
блюда из национальной и интернациональной кухни. Свадьба
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обычно сопровождается ритуалами, которые требую т употребле
ния особой пищи. Так, на северо-восточном регионе ҡанйағаш  — 
скот, предназначенный на убой и привезенный для угощения 
свадьбы у невесты.

Во многих районах известно ритуальное угощение перед 
проводами свадьбы, называемое «төртмә бутҡаһы» (варится 
обычно из пшена). В зоне караидельского говора ритуальная 
каша известна под названием буртмэс: от корня бурт- ’набу
хать’ и аффикса -мәс (ее подают гостям в недоваренном виде).

Һ ыпы  — чаепитие во время свадьбы такж е можно отнести 
к ритуальному. Эта же семантика отражена и в термине һы пы  
туй — свадьба, где отсутствуют алкогольные напитки. Есть сло
восочетание һы пы  булы у  в значении аш ҡа ҡ ун а ҡ  булы у.

Өмә ’помощь’ такж е нужно отнести к народному обряду. 
Өмә тоже сопровождается обильным угощением. Для этого об
ряда нет особо предназначенной пищи, но угощение обязательно. 
Кроме общего угощения, каж дый участник коллективной помощи 
получает хороший кусок мяса, который имеет несколько образных 
наименований. Так, в южном диалекте байһөйәк  букв, ’богатая 
кость’ (в смысле вкусная), рәт һөйәге, өмә һөйәге, өлөш йурмә, 
в восточном мөсә (кызыл. гов.), ҡарсаға һөйәге (арг. гов.) букв, 
’орлиная кость’ (синоним мосол).

Одаривание победителя большим, вкусным куском мяса 
имело место такж е при проведении национального праздника 
бәйге ’скачки’, которые являлись составной частью праздника 
һабантуй ’сабантуй’. Для такого угощ ения обычно варилась 
баранина, и победителю предназначалось первое переднее ребро, 
имеющее название һебә, һебә ҡабырға с лексическими и фоне
тическими вариантами һәбә, букә, ҡ ула н  ҡабырға, ҡарсаға һөйәге, 
ҡарсиға һөйәге (вост. диал.), в говорах южного диалекта ҫөбә, 
сөбә, дөбә, зебә, зобан ҡабырға, бағана ҡабырға.

Зимний убой скота у баш кир такж е сопровождается ри
туальны м угощением под названием лапамит ’обилие м яса’ 
(ик-сакм.). Это мероприятие тож е имеет форму коллективной 
помощи, т. е. при забое скота участвую т мужчины, а ж енщ ины 
помогают хозяевам  обрабатывать внутренности. Вся эта работа 
делается с утра, а вечером помогающие семьи собираются на 
трапезу. Лапамит отличается тем, что хозяева стараются при
готовить много м яса из разны х частей туши. Например, из 
записей: «Бөйөрөнән дә, арҡа ҫөйәгенән дә, ҡары ны нан да,
бауы рынан да — һәр береҫенән дә ҫалаҫыц, ыштубы ауыҙ итҫен 
һәр берек (Ы рымбур әлкәһе, Ю лдаш  ауылы). Провожая помо
гающих, хозяева дарят по большому куску вдреного мяса.

Такое же обильное угощение готовят хозяева и при ҡаҙ  
өмәһе ’помощь при осеннем забое гусей’. В настоящ ее врем я 
ҡаҙ өмәһе принял вид общенародного осеннего праздника с 
участием всей деревни.

Ритуальное угощение имеет место такж е в некоторых бытовых
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мероприятиях. Нигеҙ бутҡаһы  — каша, сваренная при закладке 
первого ряда бревен дома.

Ҡ ы рҡ  йәймә  или ҡырҡат а— пыш ка, сваренная в масле. 
Это ритуальное угощение на поминках через сорок дней- Такой 
обычай и соответственно термин распространен в нижнем течении 
р. Сакмары.

Характерно, что традиционные, связанны е с молениями, 
ритуальны е блюда составляю т в основном пищ и из злаков, 
мучные изделия — каши, лепеш ки (ҡарға бутҡаһы, ҡы рҡйәйм ә  
и т. д.). А в остальных обрядах нет ограничения в мясны х 
блюдах.

В этом разряде слов, видимо, следует рассматривать и наи
менования, относящ иеся к компонентам продуктов питания. Зл а
ковые и мучные отходы в говорах такж е получили различны е 
названия по регионам.

Илэмтек ’отруби’ — у тайнинских баш кир Пермской области, 
көрпә атрут, сы зы л  — в среднем говоре, өйөрсөк — в бассейне 
р. Миасс, эрбаш  — в ай-юрюзанском бассейне.

М экинэ  ’м якина’ распространено у иргизо-камеликских баш
кир, у  средне-уральских баш кир его синоним бораҡ, в кы зы л- 
ском бассейне— әуерәу, ҡ ы й , й ел  аҙағы; моҡ, азатҡы, оҙатҡы— 
у баш кир ик-сакмарского бассейна, кэвэк  — у айских башкир, 
кэуен  — в Баймакском районе и т. д.

Йәрсә — рожь, посеянная весной, имеет ареал кызылского 
бассейна.

Башаҡ  ’колос’ в говорах, в частности в северо-западном 
регионе Баш кирии, имеет ещ е значение ’солома, замеш анная с 
отрубями’ (употребляется для кормления скота).

О СПОСОБАХ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ ТЕРМИНОВ 
ПИЩИ В ГОВОРАХ

Лексический пласт, относящ ийся к названиям  продуктов 
питания, готовой пищи, образуется двумя способами: аф ф ик
сальным и словосложением. Как показы вает языковой материал 
баш кирских говоров, аф ф иксация является основным способом 
в образовании данной категории слов.

Баш кирские говоры очень богаты аффиксами. Они разнооб
разны, синонимичны даж е в одном значении. Это наблю дается 
прежде всего при субстантивации и адъективации. Ниже мы 
попытаемся сгруппировать лексемы, образованные эквивалент
ными аффиксами.

Афф. -ма в именном словообразовании башкирского язы ка 
считается малопродуктивным5. Д иалектны й материал показы 
вает, что в образовании терминов пищ евы х продуктов и готовых 
блюд он вы ступает наиболее активно, присоединяется преиму
щественно к глагольным основам: ҡатырма (арг., сальют.)
’хворост’, ’мелкие ш арики из сдобного теста, испеченные в печи’ 
от ҡатыр- ’твердеть’; төрмә (сев.-зап. гов.) ’пирог’ от төр-
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’укуты вать, заворачивать’; һөҙмә (юж. диал.), сөзмә (караид., 
тайн.) ’отжатое кислое молоко’ от һөҙ-, сөз-, ’отж ать’; ҡуллам а  
(средн.), ҡулдам а  (кызыл.) ’лапш а четырехугольной формы, 
сваренная с м ясом ’ от ҡ у л д а — ’держ ать рукам и’ (раньше эту 
пищ у ели руками); цәймә (юж. диал.), жэймэ (вост. диал.) 
’лепеш ки’ от жәй-, йәй- ’стелить, раскатать’; ләуеш ләм ә, 
тәуешләмә (караид.) ’пирог с ягодной начинкой’; кәуеш ләмә  
(гов. ср. уральск, башк.) ’беляш -треугольник с картофельной и 
мясной начинкой’; һалма, ҫалма ’крупная лапш а или тесто, из
мельченное руками для супа’ от һал- ’класть’, өҙмә һалма  
(гов. ср. уральск, башк.); кәлйем ә  (сакм.) ’хворост’ от кэлйе-  
’коробиться’; төртмә (сакм.) ’лепеш ка, испеченная в котле’ от 
төрт- ’ткнуть’; йапма  от йап- ’покры вать’; куптермә, ҡабартма 
(ср., ик-сакм.) ’лепеш ки из кислого теста’ от куптер-, ҡабарт- 
’подниматься, распуш иться’; ҫырлама, һы рлама  (иргиз) ’блин
чики’; йурмә, йурма  (ик-сакм.) ’м ясная пищ а из кишок, спле
тенны х с нутряны м  салом’; ҡаттама (сальют.) ’баурсак’, 
’мелкие булочки из пресного теста’ от ҡат- ’твердеть’.

Афф. -маҡ, -мәк: икмәк  с фонетическими вариантами итмә к, 
ипм зк  ’хлеб’ от иг- ’сеять’; ҡойм аҡ  ’оладьи’ от ҡой- ’л и ть ’; 
ҡатырмаҡ (миасс.) ’мелкие ш арики из теста, испеченные в печи’; 
ҡойтмаҡ, ҡуйы лт м аҡ  (кызыл.), ҡойортмаҡ (миасс.) ’свежий ку- 
рут, смеш анный со свежим молоком’ от ҡой- ’л и ть’; ҡуйыртмаҡ  
(иргиз) ’кислое молоко, разбавленное свеж им ’; ҡатырмаҡ (средн.) 
’лепеш ки, испеченные без масла’’ от ҡат- ’твердеть’.

В говорах обнаруживается несколько непродуктивных аф 
фиксов, присоединяемых к глагольным и именным частям речи. 
Мы приводим их, не квалиф ицируя по значениям.

Афф. -мас, -мәс: кәтермәс, ҡатырмаҫ (айск.) ’мелкие ш арики 
из сдобного теста, испеченные в печи’; ҡурм ас  ’жареное зерно’; 
ыумас ’затируха’; туҡмас ’мелко нарезанная лапш а’.

Афф. -к, -эк, -аҡ , -ҙа ҡ //-ла ҡ : әпәк  ’хлеб’; сурәк  (ик-сакм.) 
’хлеб, испеченный семейкой’; ҡур ҙа ҡ  (кызыл.) ’жареный ливер 
или мясо’ от ҡ ур -  ’ж ари ть’; бурэк  (сакм.) ’творож ные вареники’; 
сэлпэк  (сакм.) ’лепеш ки’; кәбәк  ’м якина’; бораҡ  (ср. уральск, 
башк.) ’м якина’; онтаҡ (средн.) ’жареное просо, толченое с 
сахаром и молоком’ от опта- ’и зм ельчать’.

Афф. -ҡа, -кэ (варианты -ке, -ге, -йә): кәкуркә, кэкурткэ 
(сакм.) ’хлеб, испеченный семейкой’, в бурзянском, нугушском 
подговорах южного диалекта ’сдобные лепеш ки’; ботҡа, бутҡа 
’каш а’ от бота-, бута- ’м еш ать’; тәлкә, тэлге, тэлйэ ’каш ица из 
саранок’, өшәкә, өш әкәй  (кызыл.).

Афф -са, -әсә, -сә: көләсә, кәлсә  (юж. диал.) ’хлеб, испе
ченный в золе’ от көл  ’зола’; йәрсә (кызыл.) ’яровая рож ь’, 
ҡы йы ҡ са  (иргиз.) ’хворост’ от ҡ ы й ы ҡ  ’лоскут’, видимо, по форме 
нарезанны х частей теста; йыуаса  (вост. диал.) ’мелкие ш арики 
из сдобного теста, испеченные в печи’; сәмбусә, сәмбулсә  (ик- 
сакм.), сумса (дем.) ’ливерны й пирог’; ауырса  (иргиз.) ’подсолен
ное кислое молоко, заготавливаемое на зим у’.
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Афф. -эс, -эш: к умәс  ’булка из пресного теста’ от кум -  ’зако
пать’.

Афф. -э, -иэ: тэвә, тәбиә (дем.) ’омлет’; бөкэ (сев.-зап. гов.) 
’пирог’ от боте- ’гнуть’; йоҡа  (арг.) ’лепеш ки’; көрпә  (средн.) 
’м якина’; кужэ, кузэ  (кызыл.) ’похлебка из нетолченой пш еницы 
или ячм еня’.

Афф. -ҡай, -кэй  в данном разряде слов сохраняет свое 
значение ласкательности, уваж ения к пищ е и прибавляется к 
основному названию: әпәкәй, ипекэй  ’хлебуш ко’; төплөкәй (гайн., 
караид.) ’большие творож ны е ш аньги’; йомороҡай  (дем.) ’бу
лочка’ . от йоморо ’круглы й’; өшәкәй, өш әләк  (ик-сакм.) ’ма
ленькая буханка хлеба’ от өшә ’хлеб ’.

Афф. -эй , -эй, -и: эпэй, эпей, ипи  (вост. диал., сев.-зап. гов.) 
от эп-, ип-  (возможно, фонетический вариант ик- ’сеять’).

Афф. -ы ҡ , -ек: матыҡ (сев.-зап. гов.) ’мучная каш а с карто
фельным пюре’.

Афф. -ым, -м: ноҠом (сакм.) ’разновидность баурсака’.
Афф. -ан: талҡан ’каш а из муки прожаренной пш еницы 

или пш ена’; ш ы ҡы ран  (иргиз) ’мучная каш а’.
Афф. -лы ҡ : аш лы ҡ  ’зерно’; асы лы ҡ  (арг.) ’закваска для 

хлеба’; ҡ ы уы р лы ҡ  (гайн.) ’дрож ж и’, ҡ у р  в других говорах 
’закваска д ля  кислуш ки’.

Афф. -ыт: ҡағыт (сев.-зап. гов.) ’домаш няя пастила из
ф руктов’. Ҡарағат ҡағыты ’смородиновая пастила’, ҡура йелэк  
ҡағыты ’малиновая пастила’. • "

Афф. -ан: эйрэн  (айск.) ’айран (сыворотка, отделяю щ аяся 
при взбивании масла или кислое молоко, разведенное водою) 
’от айыр- отделять’.

Афф. -мыс, -мес: бәрәмес (кызыл., ик-сакм.) ’ш аньги’; боламыс 
(айск.) ’м учная каш а’; хурамыс  ’кусок разрезанного м яса’.

Афф. -кө, -ҡы : төрткө ’вид лепеш ки’; асытҡы (айск.) ’заквас
к а ’; ойотҡо (айск.) ’закваска д ля  каты ка’.

Афф. '-ар: сумар  ’клецки’.
Афф. -сек: өйөрсөк (миасф) ’м якина’; эремсек ’домашний 

творог’; боламсыҡ  ’мучная каш а’ (арг.).
Афф. -мы ҡ: боламы ҡ  ’мучная каш а’; ы зм ы ҡ  (арг.) ’мучная 

каша, сваренная в сметане’.
Афф. -ай, -эй: бөкөрәй  (айск.) ’вид творож ных вареников’, 

саламай  (арг.) ’мучная каш а в сметане’.
Афф. -т, -ат, -эт: йент (сакм.) ’пища, приготовленная из 

сушеного и толченого творога с маслом и сахаром’; бөйәт 
(сев.-зап. гов.) ’домаш няя колбаса из конины ’.

Афф. -кәк: бөккән  (айск.) ’небольшой пирог’ от бек- ’гнуть’. 
Бәрәцге бөккәне  ’картоф ельный пирог’, м уй ы л бөккәне ’пиро
ж ок из муки черемухи’.

Афф. -дәй: өрөлдәй  (кызыл.) ’баурсак’.
Афф. -һаҡ, -ҫаҡ, -саҡ: бауырҫаҡ  (айск.), бауы рһаҡ  (ик-сакм.), 

бауырсаҡ  ’баурсак’.
Афф. -гәй: әжегәй ’творог с клубникой’
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Следующий способ словообразования — это аналитический 
способ. Для слож ны х слов этой тематики характерны  сложные 
имена детерминативного типа. В наименованиях пищи прослежи
вается четыре типа словосочетаний.

1. Словосочетание, состоящее из слова-определения и опреде
ляемого, где оба компонента выступаю т в безаффиксальной 
форме. В таких сочетаниях определяемое слово сочетается с 
определяющим — прилагательным: ҡ ы ҙы л  эремсек  ’красный тво
рог’, ҫарыҫыу  (сакм.) ’сыворотка кислого молока, кипяченого 
до .сгущ ения’, к ук һ ы у  (сальют.) ’сыворотка’, сөсикмәк (миасс.), 
төсө кумэс  (сакм.), кэйикмэк  (караид.) ’лепеш ка из кислого теста’, 
йайҙаҡ һалма  (миасс.) ’суп с лапшой без м яса’, һары май 
(вост. диал.) ’топленое масло’ (букв, ’желтое масло’), аҙау май  
(вост. диал., ик-сакм.) ’прошлогоднее масло’, аҡ май (кызыл.) 
’масло, взбитое с каты ком ’ (букв, ’белое масло’), йоморо һалма  
(миасс.) ’лапш а в форме ш ариков’, оҙонса һалма  ’лапш а продол
говатой формы’, эсе гоймаҡ  (кызыл.), асы гоймаҡ  (айск.) ’оладьи 
из кислого теста’, тыһыр бутҡа (сакм.) ’подгорелая каш а’, 
уаҡ  шэкэр  (кы зы л.) ’сахарны й песок’ доел, ’мелкий сахар’, 
ҡарурә  (айск.) ’похлебка без молока’, ағон (миасс.) ’сеянка’, сөсө- 
татыҡ (миасс.) ’свежий каты к’, байһөйәк  (юж. диал.) ’порция мяса 
участнику коллективной помощ и’.

2. Словосочетания, возникш ие из двух сущ ествительны х без 
аффикса, где определяемое слово — название пищи, а опреде
ляю щ ее — существительное, содержащ ее характеризую щ ий 
смысл. Эта конструкция не обладает активностью: соҡор һалма  
(айск.) доел, ’ям очка лапш а’ (первоначально долж но быть в форме 
соҡорҙо һалма), ноҡом икмәк  (сакм.) ’мелкие ш арики из сдобного 
теста’, квлгумэс  (арг., сальют.) ’булка, испеченная в золе’ (перво
начально должно бы ть көлдэ бешкән кумэс  или ж е көлдө  гужэс), 
ҡ у л  һалма  (сакм.) ’лапш а четы рехугольная’, кәлит буҙа (арг.) 
’буза — напиток из всухую каленого ячм еня’, ҡаҙы йал  (айск., 
кы зы л.) ’домаш няя колбаса из конины ’, айранмай  (гайн.), тосмай 
(ток-со{5ан.) ’сливочное масло’. С данной категорией образований 
внешне совпадают еще такие формы, при которых первый ком
понент составляет слово, вкратце напоминающее способ приго
товления называемой пищи, а второй компонент является 
основным смысловым словом без аффикса: т абашэцкэ (айск.) 
’тонкие шаньги с творожной или картофельной начинкой, ис
печенные на сковороде’ (первоначально должно быть табала 
бешерелгән шәцкә), табәпәй (таба ’сковорода’ — әпәй  ’хлеб’) 
у тайнинских баш кир ’толстые лепеш ки из кислого теста, испе
ченные на сковороде’, табикмэк (айск.) ’лепеш ки из теста, приго
товленного для хлеба’, чөгөн бәлеш  (гайн.) ’пирог с мясом и 
картоф елем ’, онботҡа (гайн.) ’мучная каш а’. Эта безаффиксаль- 
ная форма образования именны х словосочетаний особенно 
характерна д ля  тайнинского говора.

Но весьма распространенной формой в образовании данной 
группы лексем является второй тип изафета, в котором первый
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компонент — слово-определитель, второй — определяемое слово с 
притяж ательны м  аффиксом: ҡаҙаҡ һалмаһы  (Аҫҡар) ’лепеш ка’, 
ҡаш ы ҡ сумары  (айск.) ’клецки’, ҡаҙан кәкереһе  (айск.), ҡаҙан  
бөйөрөгө (миасс.) ’творожные вареники’, тары ашы  (среди,) 
’куш анье из толченой просы со сметаной или молоком и саха
ром’, ҡ у л  һалмаһы  (кызыл.), ҡаҙан гумэсе  (сальют.) ’четы рех
угольная лапш а’, сәй гумэсе  (айск.) ’баурсак’, әпәй башы  (айск.) 
закваска д ля  хлеба’ (Әпәй башы ҡ уй ҙы м  иртансаҡ асытырта). 
Эремек һы уы  (айск.) ’сыворотка’, ҡарға ашы  (ик-сакм.) ’клецки’, 
кузә өйрәһе  (ик-сакм.) ’похлебка из нетолченого ячм еня’ и др. 
По этому ж е типу образуются группы словосочетаний от основ
ного названия с аффиксом и его определителем: ит: һары ҡ  ите 
’баранина’, й ы л ҡ ы  ите ’конина’ һыйыр ите ’говядина’, балы ҡ  
ите ’ры ба’; ботҡа: картуф ботҡаһы ’картофельное пюрё’, т ары  
ботҡаһы ’пш енная каш а’, дөгө ботҡаһы ’рисовая каш а’; ҡаҡ:  
бөлдөргән ҡағы  (кызыл.) ’домаш няя пастила из костяники’, 
ҡарағат ҡағы  ’пастила из смородины’, уәринйә  ’варенье’: алма  
уәринйәһе  (вост. диал.) ’яблочное варенье’, ҡарағат уәринйәһе  
’смородиновое варенье’; бәлеш: ит бәлеше  ’пирог с мясом’, эс- 
бауыр бәлеше  (айск.) ’пирог с ливером’, өйрә, урә, өрә: һөт 
урәһе  (айск.) ’суп молочный’, йарма урәһе  ’крупяная похлебка’.

3. Сложные слова, состоящие из основного смыслового слова 
и слова-определителя, в роли которого вы ступает цлагол в при
частной форме: ҡаҡлаған ит ’вяленое мясо’, һөрһөгән ит (арг.) 
’вяленое мясо’, өҙлән һалма  (кызыл.), өҙмә һалма  ’лапш а, рас
крош енная рукам и’ и т. д.

4. Сложные слова, образованные из сочетания сущ ествитель
ного с числительным: бишбармаҡ  букв, ’пять пальцев’, өсмөгөш  
(айск.) ’треугольный небольшой пирожок с мясной и картоф ель
ной начинкой’, ҡырҡҡаттансыҡ  (айск.) ’«книжка» у коровы’.

Таким образом, ареальное и структурное изучение терминов 
пищи вы являет их региональные особенности в семантическом и 
морфологическом отношении.

1 Материалы для статей извлечены из картотечного диалектологического 
фонда отдела диалектологии и топонимики Института истории, языка и лите
ратуры БНЦ УрО АН СССР, двухтомного словаря башкирских говоров 
(Т. 1. Уфа, 1967/Под ред. Максютовой Н. X., Ишбулатова Н. X.; Т. 2. Уфа, 
1970/Ред. Максютова Н. X.) и использованы полевые записи автора.

2 Гильманова С. Т. Наименования молочных продуктов в говорах башкир
ского языка//Вопросы лексикологии и лексикографии башкирского языка. 
Уфа: БФАН СССР, 1982. С. 49— 54; Она же. Наименования мясных продуктов 
в говорах башкирского языка//Вопросы тюркской диалектологии. Уфа: БФАН 
СССР, 1985. С. 131— 133.

3 Максютова Н. X. Восточный диалект башкирского языка в сравнительно- 
историческом освещении. М.: Наук?,, 1976. С. 155

4 Шитова С. Н. Сибирские таежные черты в материальной культуре и 
хозяйстве башкир//Этнография Башкирии. Уфа: БФАН СССР, 1976. С. 87.

5 Гарипов Т. М. Башкирское именное словообразование. Уфа: БФАН СССР. 
1959. С. 78.
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Хисамитдинова Ф. Г.

СТРУКТУРНО-СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА БАШКИРСКИХ ОЙКОНИМОВ 

XVII—XIX вв.
Одним из важ нейш их аспектов изучения географических 

названий является их структурно-словообразовательный анализ, 
так как изучение структуры, способов образования топонимов 
представляет интерес не только д ля  ономастики, но и д л я 'л и н г
вистики в целом, ибо топоним, как  и всякое собственное имя, 
при образовании подчиняется законам того язы ка, которому он 
принадлежит. Определение закономерностей образования топо
нимов, вы явление основных структурны х типов помогают уста
новить их грамматическое строение и таким образом способст
вуют правильной научной этимологии, отделению иноязы чны х 
топонимов от общего состава местных названий. Вот почему 
вопросам структуры, словообразования топонимов уделяется 
большое внимание в ономастике.

Вопросы структуры  и словообразования топонимов той или 
иной территории, того или иного язы ка  наш ли отражение в ра
ботах таких учены х, как С. Роспонд, А. В. Суперанская, 
В. А. Никонов, Н. А. Баскаков, В. Н. Топоров, Н. В. Подольская,
О. Н. Трубачев, Г. В. Корнилов, А. К. Матвеев, О. Т. Молчанова, 
А. А. Камалов и д р .1

Ойконимы, как названия объектов, созданных человеком, 
имеют свои структурны е и словообразовательные особенности. 
Эти особенности связаны  с тем, что названия населенных 
пунктов, во-первых, наиболее тесно связаны с историей насе
ления, во-вторых, наиболее подвержены колебаниям и измене
ниям и, в-третьих, регламентированы.

В связи  с этим следует отметить и тот ф акт, что в разны е 
этапы исторического развития страны, народа, язы ка  почти всегда 
существовали определенные структурно-словообразовательные 
типы ойконимов, т. е. структура ойконимов в определенной 
степени зависит от общественно-экономических, исторических 
условий развития общества.
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Сказанное выше, конечно, непосредственное отношение имеет 
к  структуре и словообразованию баш кирских ойконимов. Баш 
кирские ойконимы X V II—X IX  вв., как и ойконимия любой 
территории, любого язы ка, имеет свои особенности возникнове
ния, тесно связанные с историей башкирского народа.

Баш кирские ойконимы X V II—X IX  вв. по структуре можно 
разделить на две большие группы:

1) одноосновные и 2) двуосновные названия.

1. Одноосновные названия

В башкирской ойконимии X V II—X IX  вв. одноосновные на
звания составляют самую представительную  группу. Из 2408 за
фиксированны х названий баш кирских деревень X V II—XIX  вв. 
1519 являю тся одноосновными.

С точки зрения происхождения все одноосновные названия 
можно сгруппировать на исконно одноосновные и эллиптиро
ванны е ойконимы.

Исконно одноосновные ойконимы
К исконно одноосновным ойконимам относятся две группы 

названий: названия-термины  и названия-метонимы. Н азвания 
терм ины  в башкирской ойконимии составляют небольшую часть 
названий.

Генетические связи топонимов с географическими терминами 
общеизвестны. Ведь именно местные географические термины 
наряду с антропонимами, этнонимами являю тся важнейш им ис
точником топонимообразования.

Местные географические термины занимаю т видное место и в 
топонимии Баш кирии. Они входят в состав многих топонимов, 
в том числе и ойконимсув-

Ф ормы связи баш кирских ойконимов с терминами различны. 
Наиболее типичны три случая:

1. Переход термина в ойконим без вспомогательных средств 
язы ка. Примерами могут служ ить названия: Тирмы (Тирмә) 
’ю рта’ Зяйлево (Йәйләү) ’летовка’, К арья (Кәрйә) ’деревня’, 
Бурам ина (Бурама) ’сруб’ и др.

2. Образование сложных топонимов путем сочетания термина 
с определяющим словом: Янаулово (Яңауыл), Иске-Ю рт (Иҫке 
йорт), М усят-аул (Мөсәт ауыл) и др.

3. Образование ойконимов от терминов с прибавлением сло
вообразовательны х аффиксов: К арталы  (Кәртәле) — от кәртә
’изгородь, огороженное место’ и афф икса -ле, Кошлауш (Ҡ ы ш 
лауын!) — от ҡы ш лау ’зим овье’ и аффикса -ыш, Ҡ уралы  — от 
■ҡура ’хлев’, ’ж илищ е’, и афф икса -лы.

В башкирской ойконимии X V II—X IX  вв. наиболее типичным 
но  структуре являю тся слож ны е названия, образованные путем 
сочетания ойконимического термина с определяющими сло
вами.
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Вторую группу исконно одноосновных названий составляют 
ойконимы, образованные от топонимов способом метонимии, т. е. 
переноса: К арам алы  (от гидронима Ҡ арамалы ), Зирикликулева 
(от гидронима Ереклекүл), Б илянка (от оронима Билән).

Одноосновные названия этого типа могут бы ть как аф ф ик
сальные, так и безаффиксальны е.

Безаф ф иксальны е ойконимы образованы способом переноса 
названий других географических объектов без изменения, т. е. 
в чистом виде. Сравните: рч. Варзи — д. Варзи, рч. Ш иды — 
д. Ш иды, рч. Б и зяк  — д. Бизяки  и т. д.

А ффиксальны х переносных названий в башкирской ойко- 
нимии представлено совсем незначительно. Это связано с тем, 
что аф ф иксация не является  ведущ ей в тюркском топонимо- 
образовании.

В башкирской ойконимии X V II— XIX вв. зафиксированы всего 
9 названий с аффиксом: М аныш ты (от Маныш), Ремаш ты (от 
Ремаш), М агашты (от Мағаш), М айғашты (от Майғаш), Л аяш ты  
(от Лаяш), М ечетлино — два названия (от Мэсе'т), Тукмаклы 
(от гидронима Туҡмаҡ), Б айталлы  (от гидронима Байтал). Во 
всех названиях представлены аффикс -лы  и его вариант -ты, 
которые связаны  с общетюркским -лы /-л е . Общетюркский аф 
фикс -л ы /-л е  и его варианты в топонимах вы раж аю т простран
ственное отношение, обозначают место изготовления чего-либо, 
место расположения, место наличия, изобилия чего-либо. В баш 
кирской топонимии указанны й аффикс и его варианты имеют 
те ж е значения и употребляю тся в основном в гидронимии 
(Ташлы, Ҡ арамалы , Ҡ арғалы  и т.д.).

Однако, как свидетельствую т письменные источники, ряд 
названий населенных пунктов такж е образованы с п о м о щ ь ю  
аффикса -ты. В частности, в «Лексиконе...» П. И. Ры чкова о 
деревне М анышты написано следующее: «Деревня М анаштина 
Катайской волости расположена на реке Инзер. Ее название 
происходит по имени реки М аныш ...»2. В «Экономических при
мечаниях» наш ли отражение гидронимы Магаш, Ремаш, Л ая ш 3. 
Эти ф акты  доказы ваю т то, что ойконимы М анышты, М агашты, 
Ремаш ты и другие им подобные образованы от гидронимов 
Магаш, Маныш, Ремаш  и др. с помощью афф икса -ты , который 
указы вает на то, что тот или иной населенный пункт стоит 
на той или иной реке, т. е. имеет пространственное значение.

Что ж е касается более поздних и современных гидронимов 
М анышты, Л аяш ты , М айгашты, Ремаш ты, то они, бидимо, 
явились результатом обратной метонимии, т. е. переноса назва
ния населенного пункта на гидроним. Исторически это соотно
шение можно представить так:

р. Лаяш- *■ д. Л аяш ты -------------► р. Лаяш ты.
Ф акты  переноса ойконимов на гидронимы, оронимы, встре

чаю тся в топонимической системе многих территорий. В частнос
ти, на такой ф акт указы вает И. А. Воробьева в русской топо
нимии А л т ая 4.
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Одним из доказательств образования ойконимов типа Ма
ны ш ты  от гидронимов типа М аныш является и тот ф акт, что 
аналогичные названия рек без аффиксов фиксирую тся и в других 
регионах. В частности, известно, что на Кавказе, на Дону имеются 
река и два озера М аны ч5.

Эллиптированны е одноосновные ойконимы
Среди одноосновных названий X V II—X IX  вв. эллиптирован

ны е ойконимы составляют самую большую группу. Эти ойко
нимы представляю т собой усеченные двуосновные или трехос
новны е названия. Сравните: М рясева, а в более ранних докумен
тах  М рясаул, И рякте — И рякте иләүе, М ансурова — Ясаул 
Мансур й орто6.

Эллиптированными названиями в ойконимии X V II—X IX  вв. 
являю тся антропо- и этноойконимы.

С точки зрения происхождения все эллиптированны е од
ноосновные ойконимы можно разделить на 2 группы.

Первую группу составляют названия, в которых усечению 
подверглись ойконимические термины: ауыл, иләү, йорт, ҡәрйә, 
хутор и др.: М усятова (Мөсәт), М устафина (Мостафа), Бикбу
латова (Бикбулат), М индишева (Миндеш). С. Паллас перечислен
ны е деревни фиксирует как М уссят-аул, М устафа-аул, Бикбулат- 
аул, М индиш -аул7. А отмеченные в «Экономических примеча
ниях» населенные пункты Трухменева, Тавлы каева, Таирова, 
Сеитова, Ялты рова в записях И. Лепехина отмечаются как  ко
чевье Трухмена, юрт старш ины Тавлы кая, Таир-аул, аул стар
ш ины Сеитбая, кочевье Я л ты р а8.

В связи с действием в язы ке закона экономии термины 
в ойконимах уж е в начале X IX  в. почти отсутствуют. Преобла
даю щ ее большинство названий стали эллиптированными.

В рассмотренном типе названий эллиптированию  подверга
ются и термины, обозначающие должности, титул того или 
иного лица.

Ещ е в X V II — первой половине X V III в. могли сущ ествовать 
ойконимы типа Сөләймән старш ина ауылы, Ясаул Мансур йорто, 
И лүш  м улла ауы лы , М улла Байы м  йорто9. У же к концу X V III в. 
эллиптирую тся должностные термины и появляю тся формы: 
Сәфәр-аул, М өслим-аул, Таир-аул и т. д. Затем  эллипсису 
подвергается и ойконимический термин: Сафарова, М услимова, 
Таирова.

Несколько иному эллипсису подвергаются названия, вклю чаю
щ ие в свой состав социальный термин мулла. В м атериалах 
7 ревизии фиксирую тся ойконимы с указанны м  термином: М ул- 
лабаимова, У теймуллина, Альметмуллина, К арам уллина10. 
В  документах XIX в (сборник статистических сведений 1870 г.) 
перечисленные и аналогичные им названия даю тся уж е в эл
липтированной форме: Баимова, Утекеева, А льм етева11.

Вторую группу эллиптированны х одноосновных ойконимов 
составляю т названия, в которых усечению подверглись этнонимы.
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Как свидетельствую т башкирские письменные источники, в соста
ве многих ойконимов в прошлом присутствовали уточняю щ ие 
этнонимы. Сравните названия 12 тангаурских деревень бывшего 
Верхнеурадьского уезда: Ы смак Түңгәүере, Асҡар Түңгәүере, 
Ҡ ы рҙас Түңгәүере, М әһәдей Түңгәүере, Ишҡол Түңгәүере, Тә
пән Түңгәүере, Орсоҡ Түңгәүере, Аҫҡар Түңгәүере, Әхмәт Түңгә
үере, Исламбай Түңгәүере, И сҡуж а Түңгәүере, Ҡ ал м аҡ  Түңгә
үере 12. Однако в связи с утратой родоплеменных отношений в 
ж изни башкирского общества, а такж е в силу действия в язы ке 
закона экономии и в связи с тем, что этнонимическая часть 
ойконимов стала ф ункционировать в качестве термина, этноним 
в составе ойконимов начинает эллиптироваться. Аналогична 
судьба названий, которые еще совсем недавно вклю чали в свой 
состав этнонимы ҡ усҡ ар (Орсоҡ Ҡ усҡары , Иҙәш Ҡ усҡары , Тал 
Ҡ усҡары , Мирйән Ҡ усҡары ), ҡунҡас (М иәкә-Ҡ унҡас, Ҡ аран- 
Ҡ унҡас, Күл-Ҡ унҡас, Тамы рлы -Ҡ унҡас, Тау-Ҡ унҡас), башай 
(Хоҙайбирҙе Баш айы, Ҡ уж ан Баш айы, Күсәр Баш айы , Ьәйетҡол 
Баш айы, Көһәмеш Баш айы , Тупаҡ Баш айы, Салауат Баш айы), 
бишул (Үтәймулла Биш улы, Сөләймән Биш улы, Бабич Биш улы, 
Үтәгән Биш улы, Уңғар Биш улы), танғы р (Муса Танғыр, А лама 
Танғыр, Торна Танғыр) и др., в составе которых объединяющ ие 
их этнонимы на сегодняшний день эллиптировались.

Эллипсису не подверглись лиш ь отдельные названия: 
Биш ауыл, Унғар, Ялан Ямашы, Ь аҡ м ар  Бүреһе и др., которые 
в народе и сейчас продолжаю т функционировать в полной форме. 
Но подобных названий сохранилось очень мало. Эллипсис охва
тил все названия с этнонимами, которые превратились в термины.

Таким образом, эллиптированны е ойконимы X V II—XIX вв. 
представляю т собой названия, в которых усечению подверглись 
термины и слова, выполняю щ ие функции терминов.

2. Двуосновные ойконимы

Данная группа названий в башкирской ойконимии X V II— 
XIX вв. составляет '/з , или 889 наименований из 2408, зафикси
рованных ойконимов. А нализ материала показывает, что образо
вание данного типа ойконимов происходило либо непосредствен
ным сложением двух основ, либо прибавлением какой-либо 
дополнительной основы к уж е сущ ествую щ ему ойкониму.

Все двуосновные названия X V II—XIX вв. можно разделить 
на терминированные и нетерминированные. В терминированных 
двуосновных названиях одним из компонентов являю тся ойко- 
нимические термины.

Терминированные двуосновные ойконимы
В образовании двуосновных ойконимов в X V II—XIX вв. 

участвовали следующие ойконимические термины: ауыл, ҡәрйә, 
ҡура, аласыҡ, йорт, күтер, ҡы ш лау, ҡош, ҡы уы ш , заимка и др. 
Перечисленные терм ины  обычно выступаю т вторым, определяе
мым компонентом. Рассмотрим подробно, какие части речи
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являлись определяющими компонентами, какие устанавливались 
взаимоотношения, синтаксические связи меж ду компонентами 
двуосновного терминированного ойконима, какие структурные 
модели данного типа ойконимов бы ли более характерны назва
ниям населенных пунктов Баш кирии X V II—XIX  вв.

Терминированный тип баш кирских двуосновных ойконимов 
объединяет несколько структурных моделей:

М о д е л ь  1: Прилагательное-)-термин
а) термин ауыл: Түбән ауы л ’ниж няя деревня’, Уртаул ’сред

няя деревня’, Яңауы л ’новая деревня’;
б) термин йорт: Яҙғы йорт ’весеннее кочевье’, Яңы йорт 

’новое кочевье’, Иҫке йорт ’старое кочевье’, Чибинли-юрт;
в) термин ҡ ы ш лау/ҡ ы ш тау: Иҫке ҡ ы ш тау ’старое зимовье’, 

Бәләкәй ҡ ы ш тау ’малое кочевье’;
г) термин ҡ уш /ҡ ош : Ҡ арағуш  ’черный кош ’, Ҡороғуш ’су

хой кош’, Ҡ абы ҡ ҡуш  ’кош из коры’;
д) термин аласыҡ: Ҡ аралачикова ’черный летний домик’, 

Куралачук ’сухой летний-дом ик’, Т аҡталачук ’дощ атый летний 
домик’;

Модель ойконимов «прилагательное+терм ин» в ойконимии 
X V II—XIX вв. малопродуктивная. Зафиксировано всего 38 назва
ний. Наиболее продуктивным являю тся названия, состоящие из 
прилагательных яңы  ’новый’, урта ’средний’, иҫке ’старый’ и 
термина ауыл ’деревня’.

Связь между компонентами данной модели определительная. 
Определяемая часть этих ойконимов — термины обычно содер
ж ат указание на поселения, а определяю щие компоненты — 
прилагательные указываю т на время возникновения и располо
ж ение населенного пункта. Отдельные определяющие компо
ненты — субстантивированные прилагательны е указы ваю т на 
материал, из которого изготовлено ж илье (ср. Ҡ абы ҡҡуш , 
Таҡталасыҡ).

М о д е л ь  2: Существительное-1- ойконимический термин
Эта модель в башкирской ойконимии X V II—X IX  вв. одна 

из самых продуктивных. В качестве первого компонента таких 
ойконимов зафиксированы как нарицательные, так и собственные 
имена (Т ау + ау л , Кубаул, Ш окур-аул). В семантическом плане 
первые компоненты являю тся антропонимами, этнонимами, то
понимами. Приведем примеры:

1) нарицательное существительное-)-термин ауыл ’деревня’ 
(М уллаул, доел. мулла-)-деревня, Бакчаул — сад-)-деревня, 
Каинаул — береза-)-деревня);

2) нарицательное им я-f-термин ҡ ала ’город’ (Талғала, Имән- 
ҡала);

3) антропоним-(-термин ауыл (М уссят-аул, М устафа-аул, 
Ш окур-аул, М ухамет-аул);

4) этноним-(-термин ауыл (Кубаул, Ш айтанаул, Маскаул, 
Чуваш -аул);

5) топоним-(-термин ауыл (Ҡ арама-аул);
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6) этноним +  термин йорт ’кочевье’ (Терсяк-юрт, Айли-юрт);
7) имя нарицательное+  йорт (Имян-юрт, Бужур-юрт);
8) топоним +  йорт (Ш арибаш-юрт, Утар-юрт, Лемез-юрт);
9) антропоним +  термин ҡәрйә ’деревня’ (Сәйет ҡәрйә, Ж ирем 

кәрйә (Чокурово);
10) антропоним-)-тирмә ’ю рт’ (Дюсмет — тирма). •
Компоненты данной модели двуосновных названий связаны 

на основе первого тюркского изафета, т. е. детерминативы ауыл, 
ҡәрйә, йорт и другие употребляю тся без аффиксов принад
лежности.

Вместе с тем следует отметить, что в письменных источниках 
X V II—X IX  вв. встречаю тся двуосновные терминированные 
ойконимы, компоненты которых связаны  II тюркским изафетом, 
т. е. термины ауыл, йорт, ҡәрйә и другие употреблены с аф ф ик
сом принадлежности. В баш кирских источниках отмечаются 
Ирәкте иләүе, Мөслим ауы лы , Илүш м улла ауылы. Я лты р йор
то, Ҡ ачҡ ы н ҡы ш лауы . В русских источниках: Зимовье Сулпы 
’Сулпы ҡ ы ш лауы ’, Зим овье Туляка ’Түләк ҡ ы ш лауы ’, Кош 
Тлянчи ’Теләнсе ҡ о ш ы /ҡ у ш ы ’, Кочевка Айсабая’ Айсабай йор
т о ’, Заим ка Сагынбая Ъ ағы нбай  заим каһы ’.

Первый компонент данной модели баш кирских ойконимов 
X V II—XIX  вв. указы вает, во-первых, на принадлежность насе
ленного пункта определенному лицу, роду, племени, во-вторых, 
указы вает на наличие, обилие чего-либо в населенном пункте.

М о д е л ь  3. Числительное-}- термин
Данная модель в зафиксированной башкирской ойконимии 

X V II—XIX вв. представлена 6 названиями: Дю ртюли (Дүрт
өйлө) (3), Уч-аул (Өсауыл), Бишей (Бишәй), Ю зеево (Йөҙөй), 
Биш -мунча (Бишмунса).

В качестве первы х компонентов вы ступали числительны е 
өс, дүрт, биш, йөҙ. Вторыми компонентами чащ е всего является 
термин өй ’дом’, встречаю тся термины ауыл ’деревня’, мунса 
’баня’.

М ежду компонентами двуосновных названий модели 3 — оп
ределительная связь.

В целом для ойконимии эта модель менее характерна, а 
для остальных видов топонимов она является довольно продук
тивной. Ср.: Өсбил, Дүрткүл, М еңайыр, Өскүл и др.

Итак, анализ двуосновных терминированных названий пока
зывает, что данная конструкция являлась довольно продуктивной 
в башкирской ойКонимии X V II—X IX  вв. Больш инство названий 
населенных пунктов в свой состав вклю чали тот или иной ойкони- 
мический термин. Если в названиях X V II—X IX  вв. чащ е всего 
употреблялись термины йорт, ҡ ош /ҡ уш , ҡ ы ш лау /ҡ ы ш тау , то во 
второй половине X V III и X IX  вв. основным становится термин 
ауыл ’деревня’. Это связано с тем, что к концу X V III— 
X IX  вв. баш киры уж е полностью переш ли к аульной системе 
поселения.



Н етерминированные двуосновные ойконимы
Этот тип ойконимов считается более поздним по происхож

дению. Действительно, в башкирской ойконимии XV I—X V II вв. 
он почти не фиксируется. Что ж е касается названий X V III— 
X IX  вв., то этот тип становится одним из самых распростра
ненных.

Двуосновные нетерминированные ойконимы в большинстве 
своем образованы от уж е функционирую щ их ойконимов при
бавлением к  ним определяю щ их слов, вы раж енны х прилага
тельными, числительными, сущ ествительными. В семантическом 
плане уточняю щ ими компонентами являю тся слова, указы ваю 
щие на место расположения, размеры, время, этнический состав 
населенного пункта.

По структуре двуосновные нетерминированные ойконимы 
представляю т собой сложные слова — композита и ойконимы — 
словосочетания, образованные способом соположения.

Все ойконимы данного типа можно разделить на 5 структур
ных моделей.

М о д е л ь  1. П рилагательное-f-существительное
Эта модель представляет собой сложное слово, т. е. детерми

нативную композиту, образованную из 2 компонентов. В основе 
модели «прилагательное-(-существительное» леж ит паратактиче
ское сочетание качественного определения, выраж енное прилага
тельными иҫке ’стары й’, яңы  ’новый’, үрге ’верхний’, түбәнге 
’ниж ний’ урта ’средний’, ҙур ’большой’, оло ’большой’ бәләкәй 
’маленький’ с определяемым словом. Определяемое слово обычно 
является уж е функционирующ им ойконимом. Например: Оло 
Ишмәт — от оло ’большой’ и Иш мәт — ойконим, Үрге Соребай — 
үрге ’верхний’ и Сөрөбай — ойконим, Иҫке Солтанбәк — иҫке 
’стары й’ и Солтанбәк — ойконим.

В башкирской ойконимии X V II—X IX  вв. ойконимов данной 
модели зафиксировано 346 единиц. Почти все они относятся 
к ойконимии конца X V III—X IX  вв. Что ж е касается названий 
XVI—XV II вв., то среди них подобных наименований заф икси
ровано всего 18. Это свидетельствует о том, что модель «прила
гательное-!-существительное» в башкирской ойконимии появи
лась довольно поздно. Это и понятно, так  как  ойконимы ука
занной модели в основном являю тся наименованиями населен
ных пунктов, возникш их позж е уж е имею щ ихся деревень. 
В семантическом плане первы й компонент данной модели 
указы вает на размер, время, месторасположение населенного 
пункта.

Первые компоненты — прилагательны е данной модели ойко
нимов вступаю т друг с другом в коррелятивны е пары. Сравните: 
иҫке — яңы, үрге — түбәнге, оло — кесе, ҙур, өлкән — бәләкәй, 
өҫкө — аҫҡы.

М о д е л ь  2. Ч и сл и тел ьн ое+ существительное
В основе модели «числительное-)-существительное» слож ны х 

ойконимов леж ат определительные словосочетания, где первы й
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компонент — порядковое числительное, а второй — определяемое 
слово являю тся уже функционирующим названием населенного 
пункта. В предлож ении такие названия выступаю т как один 
член предложения.

Модель «числительное-^сущ ествительное» в ойконимии 
X V II—XIX  вв. непродуктивная. Зафиксировано всего 30 назва
ний, из них 20 наименований деревень: Первое Битюково,
Второе Битюково, Первое Яраткулово, Второе Яраткулово, 
Первое Кулсарино, Второе Кулсарино и др. и 10 названий ху
торов: Первое Иткулово, Второе Иткулово, Третье Иткулово, 
Четвертое Иткулово, Пятое Иткулово, Шестое Иткулово, Седьмое 
ИтКулово, Восьмое Иткулово, расположенные на рч. Куркатав- 
л ы  13 и др.

Данная модель ойконимов имеет более позднее происхож
дение. Перечисленные названия деревень фиксирую тся в мате
риалах 7— 10 ревизий, а наименования хуторов — в «Экономи
ческих примечаниях». В более ранних источниках подобных 
названий не отмечается, по-видимому, они имели иные названия. 
В частности, в «Экономических примечаниях» современные 
деревни Иткулова 1-я и Иткулова 2-я ф иксирую тся как Ново- 
Кинзебулатова и Нугай (Бурзян), а вы селки деревень Кулсарина, 
Битю кова, Яраткулова названий не имели. Они отмечаются в 
источниках в такой форме «выселок из деревни Кулсарина 
расположена близ рч. Сургуль..> , «выселок из деревни Ератку- 
лова находится при овраге М. Ж изяк ...»14.

Первоначально выселки, заимки, вероятно, не имели своих 
названий, они назы вались как и основные деревни. Для диф 
ференциации могли употребляться в их названиях порядковые 
числительные первый, второй, третий и т. д., которые в боль
ш инстве случаев указы ваю т на порядок вы селения из основной 
деревни. Так в 1795 г. в «Экономических примечаниях к гене
ральному межеванию Верхнеуральского уезда» фиксирую тся 
4 деревни Бутаевы: Бутаева (Нуртазина тож), П ервая Бутаева, 
Вторая Бутаева, Третья Бутаева. В четы рех деревнях было всего 
32 двора, 159 душ Щ

Ясно, что деревня Бутаева (Нуртазина тож) — это основная 
деревня (төп ауыл), а Первая, Вторая и Третья Бутаевы  — это ее 
вы селки, названные так  по порядку выселения.

Со временем эти выселки могли приобретать названия, чащ е 
связанны е с именем какого-то лица, а могли и сохранить старое 
наименование, состоящее из числительного и названия основной 
деревни.

Н ельзя не зам етить и такой факт, что названия отдельных 
населенных пунктов, вклю чаю щ ие в свой состав числительные, 
представляю т собой официальные наименования. В частности, 
населенные пункты  Первое Тукатово, Второе Тукатово, Третье 
Тукатово имели неофициальные названия Тимербай, Түбәнге 
Түкәт, Үрге Түкәт. Деревня Кулсарина 1-я назы валась Халитова, 
Кулсарина 2 -я— Биккулова, Я раткулова 1-я— Абдрахимова,
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Яраткулова 2-я — Нигматова, Иткулова 1-я — Ново-Кинзебу- 
латова, Иткулова 2-я — Нуғай Бурзян.

Эти ф акты  еще раз свидетельствуют о том, что модель 
«числительное+сущ ествительное» имеет более позднее проис
хождение.

М о д е л ь  3. Существительное-)-существительное
Данная модель ойконимов в названиях населенных пунктов 

X V II—XIX  вв. является распространенной и продуктивной. 
Компонентами подобных двуосновных названий являлись уж е 
функционирующ ие ойконимы, топонимы других видов, этнони
мы, антропонимы, т. е. имена собственные. Встречались названия 
и с апеллятивны м и компонентами.

В зависимости от того, какие лексические группы слов уча
ствовали в образовании данной модели названий, их можно 
разделить на несколько групп. . .v:

Первую группу данной модели составляют названия, пред
ставляю щ ие собой «гидронимфойконим». Эта группа ойконимов 
образуется прибавлением к уж е существую щему названию 
гидронима, который указы вает на месторасположение населен
ного пункта. Например, Уфа-Ш игари, А ртя-Ш игари и др.

В документах первой половины X V III в. фиксируется баш 
кирская деревня Ш игари на реке Уфе. В конце X V III в. ф икси
руется выселок из этой деревни на р. Арте. Для дифференциации 
выселок, видимо, стали назы вать не просто Ш игари, а А ртя- 
Ш игари, т. е. Ш игари, расположенное на р. Арте. Ойконимия, 
как система, стремится к организации, уподоблению названий. 
В результате вместо первого ойконима Ш игари появляется 
Уфа-Ш игари, где первый компонент указы вает на расположение 
населенного пункта на р. Уфе. Аналогичны в образовании ойко
нимы Ашкадар-М аксют, Кайраклы-М аксю т и др.

Вторую группу модели «существительное-(-существительное» 
образуют названия, первым компонентом которых являю тся 
этнонимы, а вторым — ойконимы. Сравните, Дуван-М ечетлина 
(Дыуан Мәсетле), М урзалар-М ечетлина (М ырҙалар Мәсетле), 
Кузгун-Ахмерова (Ҡоҙғон Әхмәр), Бурзян-И льчигулова (Бөрйән 
Илсеғоло) и т. д.

Первые компоненты подобных ойконимов образованы от эт
нонимов баш кирских родов и племен и указы ваю т на этническую 
принадлежность ж ителей данного населенного пункта. В назва
ниях данной модели они, во-первы х, объединяют наименования 
деревень определенного башкирского рода или племени. Напри
мер, первым компонентом почти всех ойконимов сартских 
деревень является этноним сарт: Сарт-Х азятова, Сарт-Хасянова, 
Сарт-Н аурузова, Сарт-аул и др.

Во-вторых, первый компонент — этноним и дифференцирует 
названия' с одинаковыми вторыми компонентами. Ср.* М ин- 
Ильчигулова — Бурзян-И льчигулова, Дуван-М ечетлина и Мур
залар-М ечетлина, Бикметова — Саралы-Бикметова. Дифферен
цирующ ая роль первых компонентов подобных ойконимов станет
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ясна, если учесть, что первая деревня И льчигулова является 
минской, а вторая — бурзянской деревней. А в ойконимах М ур- 
залар-М ечетлина и Дуван-М ечетлина оба дифференцирую щ их 
этнонима налицо.

Подобные ойконимы нельзя смеш ивать с одноосновными 
названиями, образованными от сложных этнонимов,гидронимов. 
Сравните: Кы р-Тлявли, Кичи-Табын, Байбурзян, Кугарчинбуляк, 
Каташ каран. Словообразовательные процессы в таких названиях 
населенных пунктов произошли еще на дотопонимическом 
уровне.

М ежду компонентами двуосновных ойконимов модели «су
ществительное +  существительное» характер связи — приложе
ние. Оба компонента — существительные, имеющие номинатив
ную форму. Такой тип названий Н. В. Подольская назы вает 
аппозитивный тип 16.

Третью группу модели «существительное-f- существительное» 
составляют названия, первым компонентом которых являю тся 
гидронимы, а вторым — гидронимические термины баш ’исток’ 
и там аҡ  ’устье’. Сравните: Варяшбаш, Стерлибаш, Лемезтамак, 
Д ы мтамак и др. Эта модель в ойконимии Баш кирии X V II— 
X IX  вв. продуктивна. Зафиксировано 26 названий с термином 
там аҡ  ’устье’, ’горло’, 23 — с баш ’начало’, ’исток’. Н азвания 
этой группы обычно являю тся принадлежностью населенных 
пунктов, расположенных у истока или устья рек.

Компоненты данной модели меж ду собой связаны  первым 
тюрКским изафетом.

Модель ойконимов «существительное-}- существительное» 
имеет еще одну своеобразную группу. Эта группа названий 
состоит из двух равноправных компонентов. Ср.: Сынлы-
Ильчимбетова, А зналы -К арамалы , Даут-Каипова и др. Подобные 
названия в литературе отмечаются как двойные н азван и я17. 
Действительно, в основе подобных названий не леж ат словосо
четания. М ежду компонентами не сущ ествует снтаксической 
связи. В отдельных источниках второй компонент таких ойкони
мов подается через слово «тож»: М ухаметова (Сактаева тож), 
Ваны ш ева (Алпаутова тож), Атясова (Байляр тож), Ю роктаева 
(Мокшина т о ж )18 и др. Двойных названий в башкирской ойкони
мии X V II—X IX  вв. зафиксировано более 60 единиц.

В зависимости от того, какие лексические группы башкирского 
язы к а  участвуют в образовании данной группы названий, их, 
можно разделить на 6 подгрупп:

1) топоним-(-топоним (Кынгыр-М енеуз, Иляк-Ш иды, Каж мак- 
ты -Ч ат, Тунгак-Чат и др.).

2) топоним-(-антропоним (Бляу-Ялчинбай, Татир-А рслан, 
Чиш ма-Бураева),

3) антропоним-}- этноним (Батырш а-Кубова, У текей-Биш ул, 
Богдан-Кощи),

4) топоним-(-этноним (Казы-Ельдякова, Чумали-Катаева, 
Тау баш -Бадракова),
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5) антропоним-f- антропоним (Даут-Каипова, М ухамет-Сак- 
таева),

6) антропоним-}-гидроним (А зналы-Карамалы, Усман-Таш- 
лы).

Из всех перечисленных групп в башкирской ойконимии 
X V II—XIX  вв. наиболее продуктивной является модель «топо- 

| ним (точнее — гидроним)-|-антропоним».
Больш инство подобных ойконимов в более поздних источ

никах дается без одного из компонентов, т. е. выступает уж е 
как одноосновные названия. Ср. Богданова-Кощи — Богданова, 
Ч ум али-К атаева — Чумали, Карам алы -В алитова — Карамалы, 
Терсяк-А ракаева — Ы ракай и т. д.

Как показы вает материал, в основном эллипсису подвер
гаются компоненты, вы раж енны е этнонимами. Это, очевидно, 
связано с тем, что к концу X V III—XIX вв. родо-племенные 
отношения потеряли значение и необходимость в экономиче
ской и общественной ж изни баш кир и поэтому стали забываться. 
Эллиптированию подверглись и антропонимические компоненты 
двуосновных ойконимов. Это связано с тем, что аулам обычно 
присваивались имена старшин, биев, военных и религиозных 
предводителей. С изменением старш ины чащ е всего имя преж 
него старш ины уходило в забвение, поэтому оно вполне могло 
выпасть из ойконима.

Итак, анализ баш кирских ойконимов X V II—XIX  вв. в 
структурно-словообразовательном аспекте позволяет сделать 
следующие выводы:

1. В структурном плане все баш кирские ойконимы X V II—- 
X IX  вв. можно разделить на 2 большие группы: одноосновные 
и двуосновные.

С точки зрения происхождения все одноосновные названия 
подразделяю тся на исконно одноосновные и эллиптированные.

2. Двуосновные ойконимы подразделяю тся на терминиро
ванный и нетерминированный типы.

3. К аж ды й из типов ойконимов имеет свои определенные 
словообразовательные модели.

4. Для баш кирской ойконимии X V II—XIX вв. самой продук
тивной является синтаксический путь словообразования. Очень 
много эллиптированны х названий. А ффиксация для башкирской 
ойконимии X V II—XIX  вв. почти не характерна.

1 Роспонд С. Структура и стратиграфия древнерусских топонимов//Восточ- 
нославянская ономастика. М., 1972; Супераиская А. В. Структура имени собст
венного. М., 1969; Никонов В. А. Заметки по оронимии Киргизии//Ономастика 
Средней Азии. М., 1978; Баскаков Н. А. Принципы избирательности наиме
нований гор у алтайцев Горного Алтая//Оронимика. М., 1969; Подольская Н. В. 
Типовые восточнославянские топоосновы: Словообразовательный анализ. М., 1983; 
Топоров В. Н., Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего 
Поднепровья. М., 1962; Корнилов Г. Е. О типах топонимов в агглютинативных 
языках//Вопросы языкознания. 1967. № 1; Матвеев А. К. Русская топонимика 
финно-угорского происхождения на территории севера Европейской части 
СССР: Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. М., 1970; Камалов А. А. Гидронимия
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Топонимика Кокчетавской области: лингвистический анализ. Автореф. дис.
...канд. филол. наук. Томск, 1969; Молчанова О. Т. Структурные типы тюркских 
топонимов Горного Алтая. Саратов, 1982; Молла-заде С. М. Топонимия северных • 
районов Азербайджана. Баку. 1979; Scheinhardt Н. Typen tiirkischer Ortsnamen. 
Heidelberg, 1979. P. 201— 208.

2 РыЧков П. И. Лексикон или словарь топографической Оренбургской губер^ 
нииЦРукописный отдел ГБЛ, ф. 313 (Федорова), 1777. Ч. II. С. 8.

3 ЦГАДА, ф. 1355, д. 940, 1861.
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5 Словарь географических названий СССР. М., 1983. С. 153.
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Спб., 1773. Ч. II. Кн. 1. С. 68; Батырша хатының аҡҡа күсермә нөсхәһе//Башҡорт- 
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Ю. В. Псянчин

КОММЕНТАРИИ К ГЛАГОЛАМ ДВИЖЕНИЯ 
«СЛОВАРЯ БАШКИРСКИХ ГОВОРОВ»

Семантика башкирского глагола до сих пор не является объ
ектом всестороннего изучения. Д ля ясного представления сущнос
ти  семантического исследования глаголов, большое значение 
имеет изучение полевой структуры  глаголов движения, которые 
являю тся одними из самых распространенных и разнообразных 
в семантической системе современного башкирского язы ка. Глаго
л ы  движ ения и их самое различное семантическое содержание 
полно представлены в язы ке художественной литературы , рись- 
менных памятников, произведений устно-поэтического творчест
ва. Одним из важ ны х источников изучения глаголов движения 
следует считать диалекты  и говоры башкирского языка. В этом 
отношении богатый материал дает «Словарь баш кирских говоров» 
[Т. 1: Восточный диалект. Уфа, 1967; Т. 2: Ю жный диалект. Уфа, 
1970]. Данный двухтомный словарь содержит около 95 глаголь
ны х единиц, обозначающих движ ение/перем ещ ение в простран
стве, а такж е 7 глаголов действия, в которых преобладает отте
нок движения, применяю щ ийся с определенной целью.

Некоторые из этих диалектны х лексем в результате взаимо
действия с литературны м языком обогатили его фонд. Например, 
глагол һауалау  (инзерский говор, южный диалект) — ’поднимать
ся  вверх; летать очень высоко (о птице)’ Ҡ арлуғас һауалаһ'а, 
айаҙ була тейләр ’Если ласточка летает очень высоко, то будет 
безоблачно’; Йәй ҙә үтеп китте, ахыры, һауалай  бит торналар 
(Р. Ғарипов «Торналар») ’Кажется, и лето пролетело, уж  очень  
высоко летают ж уравли’. При комментарии-анализе: во-первых, 
рациональным приемом будет распределение глагольных лек
сем по семантическим полям и классам, микроклассам (эти гла
голы движ ения могут быть разделены  на две2 и более группы); 
во-вторых, характеристика фонетических, лексических, семанти
ческих, заимствованных диалектизмов будет производиться не 
разобщенно, а в пределах полей и классов. Д ля более диф ф е
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ренциального изучения значений глаголов движ ения не исклю
чена возможность привлечения диалектны х форм глагольны х 
лексем из других источников3.

Образование семантических полей и классов требует, преж де 
всего, вы деления ядра и доминанты, но здесь это правило 
местами будет исключаться: в «Словаре баш кирских говоров»- 
преобладают термины и в основном глаголы движения.

1. Семантическое поле глаголов движения по горизонтали

Семантическое поле глаголов движ ения по горизонтали: 
исследователи обычно подразделяю т на семантические классы:
1) с дифференциальной семой «приближение к объекту»;
2) с дифференциальной семой «удаление от объекта». Но по 
причине малочисленности глаголов с названными семами в 
башкирском язы ке нами деление на указанны е классы не произ
водится.

Глагольные лексемы кереу  ’входить’ (айский, аргаяшский, 
сальютский, миасский говоры, восточный диалект; тюйский, 
средний, таныпский, демский, караидельский говоры, ю ж ный 
диалект, 2-е значение слова), ҡайтауаннау  ’часто ездить домой’ 
(бурзянский говор, южный диалект), ҡ айтауылдау  ’вернуться, 
возвращ аться’ (миасский говор, восточный диалект), баҙыу  
’ступать’ (кармаскалинский говор, южный диалект), такж е 
синонимы айаҡһыу, айаҡсылау  (айский, кы зы лский говоры, вос
точный диалект) с общим значением ’много ходить’ можно 
назвать конкретными глаголами движ ения по горизонтали. В это 
поле входит и микрокласс с дифференциальной семой «движение 
(начало движения) с некоторыми особенностями, характерны м и 
ребенку»: ҡ алтацдау ’попытка ребенка двигаться (ходить)’ (кы
зы лский говор, восточный диалект, 1-е значение слова), айаҡ-  
ланы у  ’начальная стадия передвижения ребенка, но уже с уве
ренностью’ (таныпский говор, южный диалект), тәпәйләу ’с 
положительной эмоциональной оценкой к началу движ ения 
ребенка’ (айский говор, восточный диалект; инзерский говор,, 
южный диалект).

Условно сюда можно вклю чить другой микрокласс с диф 
ференциальной семой «особенности движ ения по горизонтали»:
1) ’ползать’: й ы лы ш ы у  (караидельский говор, ю ж ный диалект) 
и ш ы лы ш ы у  (миасский говор, восточный диалект; бурзянский, 
демский, икский говоры, южный диалект); 2) ’хромать’: атс- 
һауҙау  (кубалякский говор, восточный диалект), аҫҡандау, атс- 
ҫандау (кызылский, айский говоры, восточный диалект); 
тупсацнау (икский, сакмарский говоры, южный диалект);
3) ’ходить на четвереньках’: моҡаннау, м уҡ а й ла у  (тюйский 
говор, южный диалект), мукәйәу  (демский говор, ю ж ный диалект), 
мөкәйләу  (басувский говор, ю ж ный диалект), дурттагандау 
(айский, кубалякский говоры, восточнЬш диалект). Этот ряд 
можно дополнить такими диалектизмами: бәукәлдәу  ’качаться 
при ходьбе’ (миасский говор, восточный диалект), талпаннау
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’ходить раскорякой’ (средний говор, ю ж ны й диалект), кэцгелдэу  
’ш ататься’ (айский говор, восточный диалект; демский, куюр
газинский говоры, южный диалект), йацбашлау  ’ш агать вертля
вой походкой’ (басувский говор, ю ж ный диалект), һулпандау,  
һалпандау  ’идти, переваливаясь с ноги на ногу’ (айский говор, 
восточный диалект), ашаҡтау ’семенить’ (арга'яшский говор, вос
точный диалект), сэпэтеу ’вираж ировать’ (айский говор, восточ
ный диалект), баҫтырыҡлау  ’ходить по пятам ’ (инзерский говор, 
ю жный диалект). Данный микрокласс может обогащаться мно
гими другими лексемами, так как это самый распространенный 
семантический тип глаголов движ ения в диалектах и говорах.

2. Семантическое поле глаголов темпа движения

Глаголы данного семантического поля по принципу длитель
ности процесса движ ения подразделяю тся на следующие семан
тические классы: с замедленным темпом движения; с ускоренным 
темпом движения. Здесь глаголы имеют уж е дифференциальную  
сему скорости движения.

Семантический класс глаголов замедленного темпа движения
Он представлен диалектизмами: тертэннэу ’ослабеть, еле хо

дить’ (инзерский, тюйский говоры, ю ж ный диалект), һапсау 
’еле двигаться’ (средний говор, ю ж ный диалект), мөлкөлдәү  
’медленно двигаться’ (айский говор, восточный диалект), туц- 
ҡандау  ’двигаться через силу, напрягаться’ (айский, кубаляк- 
ский говоры, восточный диалект), кәкәндәу  ’очень медленно дви
гаться’ (айский говор, восточный диалект), Байпацдау//пайпац-  
дау  ’качаясь, еле волочить ноги’ (икский говор, южный диалект), 
т азырандау  ’ходить с большим животом, медленно волочить его’ 
(кы зы лский говор, восточный диалект), һәлпәндәү  ’еле ходить с 
большим, болтающ имся из стороны в сторону животом’ (саль- 
ютский говор, восточный диалект), мы йм ы лдау  ’делать умерен
ные движ ения’ (кызы лский говор, восточный диалект).

Семантика данных глаголов интересна тем, что она характе
ризует людей через особенности их движ ения, а такж е ассоциа
ции с повадками крупны х животных.

Семантический класс глаголов ускоренного темпа движ ения
Наиболее разнообразно в «Словаре баш кирских говоров» 

представлен класс глаголов ускоренного темпа движения: 1) тум- 
дырау  ’ходить очень быстро’ (караидельский говор, ю ж ный диа
лект), оландау, оҙандау ’бегать’ (айский говор, восточный диа
лект, 2-е значение), сапмалау  ’быстро беж ать’ (ик-сакмарский го
вор, ю жный диалект), ҫыптырыу  (һыпыртыу) ’убеж ать в стреми
тельном тем пе’ (демский говор, южный диалект), һалды ры у  ’бе
ж ать без оглядки, наутек, с полной самоотдачей’ (бурзянский, 
средний говоры, ю ж ный диалект), зайлау  ’проноситься быстро, 
со свистом’ (басувский говор, южный диалект); лексемы баһты- 
р ы у  ’гоняться’ (кы зы лский говор, восточный диалект), баҫтыры
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ш ы у  ’гнаться друг за  другом’ (аргаяшский, миасский говоры, 
восточный диалект; инзерский говор, ю ж ный диалект) имеют не
сколько другое значение, т. е. они обозначают перемещение 
субъекта в пространстве, осуществляемое путем воздействия 
другого субъекта на этот субъект. В то же врем я глагол движ е
ния баһтырыу является фонетическим диалектизмом, потому 
как  «...Һ соответствует ҫ в позиции меж ду гласным и согласным 
т ... »4.

Особый микрокласс образуют глаголы с ускоренным темпом 
движенця, характеризую щ ие бег лошади: мыймылдатыу  ’плав
но понестись — помчаться’ (бурзянский говор, ю ж ны й диалект), 
сабауылдау  ’бег, сменяю щ ийся ходьбой’ (кызылский, кубаляк- 
ский говоры, восточный диалект), йугыртыу ’бежать рысью ’ 
(кубалякский говор, восточный диалект), тезэцнэу ’идти ино
ходью ’ (иргизский говор, ю ж ный диалект), саҡмалау  ’идти 
иноходью и при этом подпрыгивать’ (аргаяшский, миасский 
говоры, восточный диалект), сабыулау  ’скакать во всю мощ ь’ 
(инзерский говор, южный диалект).

3. Семантическое поле глаголов движения по вертикали
Это самое противоречивое по составу семантическое поле, 

потому как сюда могут входить: во-первых, лексемы, прямые 
значения которых есть движение по вертикали вверх и, во- 
вторых, лексемы, переносные значения которых обозначают 
движение по вертикали вниз.
Семантический класс глаголов движ ения по вертикали вверх

По данным «Словаря баш кирских говоров», сюда могут вхо
дить глаголы ауалау  подниматься на небо или наверх’ (кы зы л- 
ский говор, восточный диалект; бурзянский, ик-сакмарский го
воры, южный диалект), сирпеп мене  у ’подниматься вверх на 
веревке’ (инзерский говор, ю ж ный диалект), һауалау  ’подни
маться вверх’ (инзерский говор, южный диалект).

Семантический класс глаголов движ ения по вертикали вниз
Этот класс в отличие от предыдущ его насыщ ен наиболее 

разнообразными глаголами. Их можно разделить на три группы: 
1) глаголы, характеризую щ ие произвольное и непроизвольное 
движ ения вниз человека или редко какого-то животного, пред
мета: ҡолау  ’упасть, свалиться’ (кызылский, кубалякский говоры, 
восточный диалект), аунау  ’свалиться, упасть’ (айский, аргаяш 
ский говоры, восточный диалект; демский говор, южный диа
лект), осоу ’падать’ с эмоцйональным отношением к процессу 
(миасский говор, восточный диалект; сакмарский говор, южный 
диалект), сугеу ’валиться’ (демский говор, ю ж ный диалект); 
такж е входят глаголы тэгэрэу (все говоры восточного диалекта; 
ю рматинский говор, южный диалект) и тэцэрэу (кызы лский 
говор, восточный диалект) с экспрессивными оттенками глаго
л а  ’падать’;

2) глаголы, характеризую щ ие движение по вертикали вниз

Заказ 1802 65



в определенной среде: жөцкөу ’ны рнуть’ (инзерский говор
ю жный диалект); тубэннэу ’перемещ ение рыб (умеренный спуск 
вниз) на зим овье’ (ик-сакмарский говор, южный диалект).

3) глаголы, характеризую щ ие особенности движ ения вниз: 
суцҡалау  ’падать задком ’ (сакмарский говор, южный диалект), 
умаҡтау ’упасть через голову’ (миасский говор, восточный диа
лект) и т. п.

Н аглядными примерами семантической противоречивости 
можно считать глаголы осоу (сакмарский говор, ю ж ный диалект) 
и тэгэрэу (юрматинский говор, ю ж н ы й ' диалект), тэцэрэу (кы- 
зылский говор, восточный диалект). В прямом значении лексема 
«осоу» ‘образует семантический класс глаголов движ ения по воз
духу, как ядро, а в переносном значении он входит: в семан
тический класс глаголов темпа движения и глаголов движ ения 
по вертикали вниз. Глаголы тэгэрэу и тэцэрэу по своему основ
ному значению относятся к семантическому полю нейтральных 
глаголов движ ения, т. е. лексем, не вы раж аю щ их ни темпа, 
ни кратности, ни направления движения. Глагол тэгэрэу ’ка
титься’ является формой-эталоном, а тэцэрэу — его фонетический 
вариант (кы зы лский говор, восточный диалект), поскольку 
«...звук ц  в корне отдельных слов чередуется с г...»,5 
Включение глаголов жөцкөу ’ны рнуть’ (инзерский говор, ю ж ный 
диалект), тубэннэу ’перемещ ение (спуск вниз) рыб на зим овье’ 
(ик-сакмарский говор, ю ж ный диалект) в класс глаголов дви
ж ения по вертикали вниз весьма условно; эти лексемы могут 
составить периферию класса глаголов движ ения по водной 
среде.

4. Семантическое поле нейтральных глаголов движения
Данные глаголы передаю т движение как нейтральное в 

смысле направленности, темпа, кратности, в то ж е время как 
повторяющееся, привычное, постоянное и общее, недифферен
цированное на определенные качества. Таковы, например, 
глаголы вращ ательно-колебательного движения: һэмкелдәу,
һәмгелдә у ’колебаться’, эйеу  ’колебаться’ (кызылский говор, 
восточный диалект), сусаннау  ’качаться’ (средний говор, ю ж ный 
диалект), ҡалҡ анн ау  ’качаться (о доске)’(средний,ик-сакмарский 
говоры, южный диалект), ҡалҡандау  ’то подниматься, то опус
каться (о доске)’, сэмгелдэу  ’колебаться’ (кызылский, кубаляк- 
ский говоры, восточный диалект), ауш аннау/ аушаныу  ’качаться’ 
(ик-сакмарский говор, ю ж ный диалект), тибрэнеу ’качаться’ 
(кубалякский говор, восточный диалект), өрөлөу  ’вращ аться’ 
(кызылский, кубалякский говоры, восточный диалект), айҙаныу, 
әйҙәне у  ’Круж иться’ (кы зы лский говор, восточный диалект). 
Фонетической особенностью кы зылского говора является переход 
к > г ,  как в ГД һэм келдәу /һэм гелдэу ,  а в лексемах ай ҙа ны у/  
әйҙәне  у происходит процесс чередования а с переднерядным э, 
что чащ е всего характерно первому слогу с л о ва6.

В качестве субъекта движ ения лексем тезлэу течь ручьем 
(инзерский говор, южный диалект), ҡондорау  ’течь и светить яр-
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ким светом’ (северо-восточный говор, восточный диалект), 
сөбөрҙәу ’течь сплошным потоком’ (айский, миасский говоры, 
восточный диалект) выступают жидкости (вода, кровь, слезы  
и т. п.), которые передвигаются путем сплошного прикосновения 
к поверхности суши (или же тела и т. п.). Но в то ж е время в их 
семантике отсутствуют направленность и темп движения. Может 
показаться, что тезлэу несет оттенок быстрого темпа движения, 
но это неверно. Этимология его восходит к звуковому эффекту, 
возникаемому от течения ручья.

Д иалектные лексемы тугәрҙәу (айский говор, восточный 
диалект), тукмэсеу (сакмарский говор, южный диалект), дэцэрэу  
(миасский говор, восточный диалект), тумалау (миасский говор, 
восточный диалект; икский говор, южный диалект) обозначают 
непрерывное движ ение круглого предмета или человека с такой 
внешностью. Естественно, что здесь не указы ваю тся темп, 
способ, направление движения.

В разряд нейтральных глаголов можно вклю чить и лексему 
буҙам ы ҡланы у  ’тронуться (о льде)’ (сакмарский говор, южный 
диалект), семантика которой акцентирует начало движ ения в 
пространстве.

Глаголы ырғандау  ’пры гать’ (восточный диалект), тарҙандау 
’пры гать’ (айский говор, восточный диалект) являю тся частично 
нейтральными. Они передают способ движ ения — движение в 
прыжке. Но они нейтральны в смысле направленности движ е
ния, однако имеют дифференциальную  сему способа движения.

Диалектизмы  олағыу  ’уйти очень далеко (восточный диа
лект), бутау ’исходить вдоль и поперек’ (караидельский говор, 
южный диалект), иш еу  ’странствовать, путеш ествовать’ (арга- 
яш ский говор, восточный диалект) такж е не вы раж аю т направ
ления, скорости, не указываю т на способ перемещения. В этом 
их отличие от глаголов предыдущ ей группы. Таким образом, 
данные глаголы тож е нейтральны и являю тся глаголами 
абстрактного движения.

5. Глаголы, относящиеся к другим семантическим полям 
глаголов движения

К глаголам движ ения можно отнести лексемы кэлейеу  ’пи
кировать ’ (бурзянский говор, южный диалект; аргаяш ский говор, 
восточный диалект), сипэлэу  — лит. вариант һибәләу  ’моро
сить’ (миасский, айский говоры, восточный диалект). Первый 
входит в периферию класса глаголов движ ения по воздуху (вы
раж ает особенность движения), второй — в периферию класса 
глаголов движ ения по вертикали вниз (характеризует темп 
дождя).

Лексемы ҡы йғалау, ш ы йы у  ’скользить’ (средний говор, ю ж 
ный диалект), һуҡацнау  ’то тонуть, то всплы вать’ (демский 
говор, ю ж ный диалект), тулдэу ’убеж ать’ (кызы лский говор, 
восточный диалект) имеют сложную семантическую структуру, 
т. е. в них преобладают семы глаголов действия. К ним можно

у 67



причислить глаголы йелпенеу ’развеваться’ (средний говор, юж
ный диалект), туҡацнау ‘быть подвиж ны м’ (демский говор, юж
ный диалект), ҡ ун а ҡ ла у  ’сесть на насест’ (демский говор, юж
ный диалект).

В ы в о д ы

Рассмотренные глаголы движ ения подразделяю тся на сле
дующие семантические поля: 1) семантическое поле глаголов 
движ ения по горизонтали; 2) семантическое поле глаголов тем
па движ ения (семантический класс глаголов замедленного тем
па движения; семантический класс глаголов ускоренного темпа 
движения); 3) семантическое поле глаголов движ ения по верти
кали (семантический класс глаголов движ ения по вертикали 
вверх, семантический класс глаголов движ ения по вертикали 
вниз); 4) семантическое поле нейтральных глаголов движения.

Исходя из диалектны х материалов можно вы делить еще 
такие семантические классы: глаголы преодоления преграды 
в движении; глаголы движ ения по определенной среде, которые 
составят предмет специальных исследований.

Трудность выделения глагольных лексем состоит в том, что 
глаголы движ ения в диалектах и говорах башкирского язы ка 
тесно связаны  с глаголами действия. Это обусловлено, прежде 
всего, самой реальностью: глаголы движ ения могут входить в 
семантические поля глаголов действия. Например, глагол йелпв-  
неу  — первое значение ’развеваться’ (глагол действия), а второе — 
’то опускаться, то подниматься’ (глагол движения)..

По данным «Словаря башкирских говоров» возможно со
ставление словаря-минимума глаголов движ ения (см. Прило
жение).

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

Словарь-минимум глаголов движения башкирского языка

Словарь-минимум составлен по данным «Словаря баш кир
ских говоров»7. Он позволяет определить наиболее распростра
ненные в диалектах и говорах башкирского язы ка типы гла
голов движения. В основу словаря-минимума положен функцио- 
нально-полевый принцип, т. е. глаголы движ ения распределены 
по семантическим полям (семантическое поле глаголов движ е
ния по горизонтали, семантическое поле глаголов движ ения по 
вертикали и т. д.), которые, соответственно, подразделяю тся на 
классы и микроклассы.

Основной принцип подачи глаголов — семантический прин
цип: глаголы движ ения в пределах класса подаются по объему 
семантической нагрузки, т. е. по мере постепенного усиления 
значения. Например, если глагол ҡалтандау означает робкую 
попытку движ ения ребенка, то айаҡланы у  подчеркивает уже
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начальную  стадию движ ения ребенка, но совершаемую с опре
деленной уверенностью. Таким образом, возникает некоторый 
иерархический микроряд ҡалтандау->айаҡланыу.

Структура словарной статьи отличается своей оригиналь
ностью, так как вклю чает: а) нумерацию; б) глагол; в) значение 
(в русском варианте): г) источник; д) пометы. Например, 1. 4. 
(4) б а ҙы у — ступать (кармаскалинский говор, ю ж ный диалект); 
фонетический диалектизм  (лит. вариант баҫыу). При более диф 
ференцированном подходе получим: а) 1 (номер семантическо
го поля), 4 (номер глагола в данном семантическом поле), 
(4) (порядковый номер глагола в словаре-минимуме); б) гла
го л — баҙыу; в) значение — ступать; г) источник — кармаска
линский говор южного диалекта; д) помета — фонетический 
диалектизм  — лит. вариант баҫыу.

Словарь-минимум вклю чает 95 единиц глаголов движ ения 
и 7 глаголов действия, близких к ним по значению.

1. Семантическое поле глаголов движ ения по горизонтали

1 • 1 • (1) кереу  — входить (айский, аргаяшский, саль-
ютский, миасский говоры, восточ
ный диалект; тюйский, средний, та- 

I ныпский, демский, караидельский
говоры, южный диалект, 2-е зна
чение).

1- 2- (2) ҡайтауаннау — часто ездить домой (бурзянский
говор, южный диалект).

1 • 3- (3) ҡайтауылдау  — вернуться, возвращ аться (миасский
говор, восточный диалект).

1 • 4 • (4) баҙыу  — ступать (кармаскалинский говор, юж
ный диалект); фонетический диа
лектизм  (лит. вариант баҫыу).

1* 5- (5) айаҡһыу,
1 • 6- (6) ййаҡсылау  — много ходить (айский, кы зылский

говоры, восточный диалект).

М икрокласс с дифференциальной семой «движ ение/начало 
движ ения с некоторыми особенностями, характерны м и ребенку»
1 • 7 • (7) ҡалтандау — попытка ребенка двигаться (ходить)

(кызы лский говор, восточный диа
лект, (-е значение).

1- 8- (8) ай аҡ л ан ы у — начальная стадия передвижения ребен
ка, но уже с уверенностью (та- 
ныпский говор, южный диалект). 

1* 9- (9) тәпәйләү — с положительной оценкой к началу
движ ения ребенка (айский говор, 
восточны й диалект; инзерский 
говор, южный диалект); эмоцио
нальный оттенок.



М икрокласс с дифференциальной семой «особенности дви
ж ения по горизонтали»

• 11. (11) йы лы ш ы у

• 12- (12) аҡһауҙау

• 13- (13) аҫҡандау,
• 14- (14) аҡҫандау

• 15- (15) тупсацнау

• 16- (16) моҡаннау,
• 17- (17) м уҡайлау

• 18- (18) мукәйәу

• 19- (19) мөкәйләу

10

20

21

22

23

24

25
26

27

28 

29

(10) ш ы лы ш ы у

(20) дурттағандау—

(21) бәукэлдэу

(22) талпаннау

(23) кәцгелдәу  -

(24) йацбашлау

(25) һулпандау,
(26) һалпандау

(27) аш аҡтау

(28) сәпәтеү

(29) баҫтырыҡлау

— ползать (миасский говор, восточный
диалект; бурзянский, демский, ик- 
ский говоры, южный диалект).

— синоним предыдущ его глагола (ка
раидельский говор, ю ж ный диа
лект); фонетический диалектизм.

— хромать (кубалякский говор, южный
диалект).

— синонимы предыдущ его глагола (кы
зылский, айский говоры, восточ
ный диалект); фонетические диа
лектизмы.

— прихрамы вать (икский, сакмарский
говоры, ю жный диалект).

— ходить на четвереньках (тюйский
говор, ю жный диалект); фонетиче
ские диалектизмы.

— синоним предыдущ их глаголов (дем
ский говор, южный диалект).

— фонетический вариант глагола мү-
кәйәү (басувский говор, южный диа
лект).

ходить на четвереньках (айский, ку
балякский говоры, восточный диа
лект).

— качаться при ходьбе (миасский говор,
восточный диалект).

— ходить раскорякой (средний говор,
южный диалект), 

ш ататься (айский говор, восточный диа
лект; демский, куюргазинский гово
ры, южный диалект).

— ш агать вертлявой походкой (басув
ский говор, южный диалект).

— идти, переваливаясь с ноги на ногу
(айский говор, восточный диалект), 
фонетические диалектизм ы  — ва
рианты.

— семенить (аргаяшский говор, восточ
ный диалект).

— вираж ировать (айский говор, восточ
ный диалект).

ходить по пятам (инзерский говор, 
южный диалект).
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2. Семантическое поле глаголов темпа движ ения

А. Семантический класс глаголов замедленного 
темпа движ ения

2- 1 

2 - 2 

2- 3

2- 4

2- 5 

2 - 6 

2- 7

(30) тертәннәү

(31) һапсау

(32) мөлкөлдәү

(33) туңҡандау

(34) кәкәндәү

(35) б.. / / . . .пайпаң- 
лау
(36) тазы рандау

— ослабеть, еле ходить (инзерский,
тюйский говоры, ю ж ный диалект).

— еле двигаться (средний говор, юж
ный диалект).

— медленно двигаться (айский говор,
восточный диалект).

2- 8- (37) һәлпәндәү

2- 9- (38) м ы йм ы лдау —

двигаться через силу, напрягаться 
(айский, кубалякский говоры, вос
точный диалект), 

очень медленно двигаться (айский 
говор, восточный диалект), 

качаясь, еле волочить ноги (икский 
говор, южный диалект), 

ходить с большим животом, медлен
но его волоча (кызы лский говор, 
восточный диалект), 

еле ходить с большим, болтающ имся 
из стороны в сторону животом 
(сальютский говор, восточный диа
лект).

делать умеренные движ ения (кы- 
зы лский говор, восточный диалект).

Б. Семантический класс глаголов ускоренного

2- 10- (39) тум ды рау

2* 11 • (40) оландау
2. 12. (41) оҙандау

2- 13- (42) сапмалау

2. 14. (43) ҫыптырыу,
2. 15. (44) һы пы рты у

2- 16- (45) һалды ры у

2- 17- (46) зайлау

2- 18- (47) баһты ры у

темпа движения
— ходить очень быстро (караидельский

говор, южный диалект).
— бегать, беж ать (айский говор, восточ

ный диалект, 2-е значение); фоне
тические варианты.

— быстро беж ать (ик-сакмарский говор,
ю ж ный диалект).

— убегать в стремительном темпе (дем
ский говор, южный диалект); фоне
тические варианты.

— беж ать без оглядки, наутек, с полной
самоотдачей (бурзянский, средний 
говоры, ю ж ный диалект).

— проноситься быстро, со свистом (ба-
сувский говор, ю жный диалект).

— гоняться (кы зы лский говор, восточ
ный диалект).
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2- 19* (48) баҫтырыш ы у— гнаться друг за другом (аргаяшский,
миасский говоры, восточный диа
лект; инзерский говор, южный диа
лект).

Микрокласс глаголов с ускоренным темпом движ ения, 
характеризую щ их бег лош ади

•

2 • 20 • (49) мы йм ы лдаты у — плавно понестись — помчаться 
у-\ (бурзянский говор, южный диалект).
2 • 21 • (50) сабауылдау — бег, сменяю щ ийся ходьбой (кы зы л

ский, кубалякский говоры, восточ
ный диалект), 

беж ать рысью (кубалякский говор, 
восточный диалект), 

идти иноходью (иргизский говор, 
ю ж ный диалект), 

саҡм алау — идти иноходью и при этом подпры
гивать (аргаяшский, миасский гово
ры, восточный диалект).

2• 25* (54) сабы улау — скакать во всю мощь (инзерский
говор, ю ж ный диалект).

2 - 2 2 -

2- 23 ■

2 - 2 4 -

(51)

(52)

(53)

иуғыртыу ---

тезәңнәү

2- (56) һауалау

3. Семантическое поле глаголов движеңия по вертикали
А. Семантический класс глаголов движ ения 

по вертикали вверх
3- 1 • (55) ауалау — подниматься на небо или наверх

(кызы лский говор, восточный диа
лект; бурзянский, ик-сакмарский 
говоры, ю ж ный диалект).

— подниматься вверх (инзерский говор, 
ю ж ный диалект).

(57) сирпеп менеү — подниматься вверх по веревке (ин
зерский говор, южный диалект).

Б. Семантический класс глаголов движ ения 
по вертикали вниз

— упасть, свалиться (кызылский, куба
лякский говоры, восточный диа
лект), непроизвольное движение 
вниз.

— свалиться, упасть (айский, аргаяш 
ский говоры, восточный диалект); 
демский говор, южный диалект; ха
рактеризует движение вниз тяж е
лого, крупного субъёкта.

■— падать (миасский говор, восточный 
диалект; сакмарский говор, южный 
диалект); эмоциональное отношение 
к процессу.

3- 4- (58) ҡолау

3- 5- (59) аунау

3- 6- (60) осоу
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3- 7* (61) тәгәрәү
3- 8- (62) тәңәрәү

3- 9- (63) сүгеү

3- 10- (64) жөңкөү

3- 11 • (65) түбәннәү

3- 12- (66) суңҡалау

3- 13- (67) умаҡтау

падать (все говоры восточного диа
лекта; юрматинский говор, восточ
ный диалект); имеют экспрессивный 
оттенок; фонетические диалектиз
мы.

валиться (демский говор, южный 
диалект).

нырнуть (инзерский говор, ю ж ный 
диалект).

перемещение рыб (умеренный спуск 
вниз) на зимовье (ик-сакмарский 
говор, ю жный диалект), 

падать задком (сакмарский говор, 
южный диалект), 

упасть через голову (миасский говор, 
восточный диалект).

4. Семантическое поле нейтральны х глаголов движ ения

4- 1- (68) һәмкелдәү,
4- 2- (69) һәмгелдәү

4* 3- (70) эйеү

4- 4- (71) сусаннау

4- 5* (72) ҡ алҡ аннау-

4- 6- (73) ҡалҡ андау

4- 7- (74) сәмгелдәү

4* 8- (75) аушаннау,
4* 9- (76) ауш аныу
4- 10- (77) тибрәнеү

4- 11• (78) өрөлөү

4* 12- (79) айҙаныу,
4* 13* (80) әйҙәнеү 
4* 14- (81) тезләү

4- 15- (82) ҡондорау 

4* 16- (83) сөбөрҙәү

4- 17* (84) түгәрҙәү, —

— колебаться (кы зы лский говор, вос
точный- диалект); фонетические 
диалектизмы .

— синоним предыдущ их глаголов (кы
зы лский говор, восточный диалект).

— качаться (средний говор, южный диа
лект).

качаться (о доске) (средний, ик-сак- 
марский говоры, ю ж ны й диалект).

— то подниматься, то опускаться (о дос
ке) (кызылский, кубалякский гово
ры, восточный диалект).

— колебаться (кызы лский, кубалякский
говоры, восточный диалект).

— качаться (ик-сакмарский говор, ю ж 
ный диалект).

— качаться (кубалякский говор, восточ
ный диалект).

— вращ аться (кызылский, кубалякский
говоры, восточный диалект).

— круж иться (кы зы лский говор, вос
точный диалект).

— течь ручьем (инзерский говор, ю ж 
ный диалект).

— течь и светить ярким  светом (севе
ро-восточный говор, восточный диа
лект).

— течь сплошным потоком (айский,
миасский говоры, восточный диа
лект).

непрерывное движ ение ' круглого
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4- 18 • (85) түкмәсеү, предмета или человека с такой
4- 19 • (86) дәңәрәү, внешностью (все говоры восточного
4- 20 • (87) тумалау диалекта; сакмарский, икский гово

ры южного диалекта).
4- 21 • (88) буҙамыҡла-—  тронуться (о льде) (сакмарский говор,

ны у ю ж ный диалект).
4- 22 ■ (89) ырғандау, — прыгать (айский говор, восточный
4- 23 • (90) тарҙ^ндау диалект).
4- 24 • (91) олағыу — уйти очень далеко (айский говор,

восточный диалект).
4- 25 • (92) бутау — исходить вдоль и поперек (кара

идельский говор, южный диалект).
4- 26 ■ (93) ишеү — странствовать, путеш ествовать (арга-

яш ский говор, восточный диалект).

5. Глаголы, относящ иеся к другим семантическим полям
глаголов движ ения

5- 1- (94) кәлейеү — пикировать (бурзянский говор, юж
ный диалект; аргаяш ский говор, вос
точный диалект).

5- 2- (95) сипәләү — моросить (миасский, айский говоры,
восточный диалект); литературны й
вариант һибәләу;  фонетический
диалектизм.

6. Глаголы действия, близкие по значению
к глаголам движ ения

6- 1- (1) ҡ ы йғалау, — скользить (средний говор, южный
6- 2- (2) ш ы йы у диалект).
6- 3- (3) һукаңнау — то тонуть, то всплы вать (демский

говор, ю ж ны й диалект).
6- 4- (4) түлдәү — убеж ать (кы зы лский говор, восточ

ный диалект).
6- 5- (5) йелпенеү — развеваться (средний говор, южный

диалект).
6- 6- (6) туҡ аңнау — бы ть подвиж ны м  (демский говор,

ю жный диалект).
6- 7- (7) ҡ ун аҡ лау — сесть на насест (демский говор, юж

ный диалект).

' Словарь башкирских говоров: В 2 т. Т. 2: Южный диалект/Под ред.
Н. X. Максютовой. Уфа, 1970. С. 288.

2 Тенишев Э. Р. Глаголы движения в тюркских языках//Историческое раз-
витие лексики тюркских языков. М.: Наука, 1961. С. 232—294.

Максютова Н. X. Восточный диалект башкирского языка в сравнитель
но-историческом освещении. М.: Наука, 1976. 292 с.; Баишев Т. Г. Башкирские 
диалекты в их отношении к литературному языку. М.: МГУ, 1955. 112 с; Баш
кирская лексика: Тематический сборник. Уфа, 1966. 224 с.; Миржанова С. Ф.
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Уфа, 1980. Ч. II. 74 с.

4 Максютова Н. X. Восточный диалект башкирского языка в сравнительно- 
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5 Там же. С. 262.
6 Там же. С. 259.
7 Словарь башкирских говоров: В 2 т. Т. 1: Восточный диалект/Под ред. 

Максютовой Н. X., Ишбулатова Н. X. Уфа, 1967. 300 с.; Т. 2: Южный диалект/ 
Под ред. Максютовой Н. X. Уфа, 1970. 327 с.



Л. В. Данилова

О НАЗВАНИЯХ ЧУВАШСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
БАШКИРСКОЙ АССР

При изучении названий чуваш ских населенных пунктов* 
Баш кирской АССР нельзя обойти молчанием такой весьма важ 
ный и слож ный вопрос, как процесс взаимодействия и взаимо
влияния различны х языков, диалектов и говоров на террито
рии Баш кирской АССР. Необходимо подчеркнуть, что эти про
цессы происходили на уровне диалектов, а не литературны х 
языков, и поэтому при объяснении определенных лингвисти
ческих ф актов непременным условием является сравнение диа
лектны х данных.

Исследователями (Р. Ш акуров, А. Камалов, Л. П. Сергеев, 
И. Андреев и др.) было установлено, что в топонимии районов, 
заселенны х чуваш еязы чны м  населением, вы деляю тся следую
щие пласты: тюркские (этимологию их можно объяснить ма
териалами башкирского и татарского язы ков), русские и интер
национальные, а такж е собственно чуваш ские.

В данной статье мы задались целью проанализировать тю рк
ский пласт в названиях чуваш ских, населенны х пунктов Баш 
кирской АССР.

Сложность изучения данного вопроса заклю чается, во-пер
вых, в том, что контактировавш иеся здесь диалекты  и говоры 
чувашского, башкирского и татарского язы ков являю тся близ
кородственными; во-вторых, каж ды й из этих язы ков представ
лен различны м и диалектами и говорами. Так, чуваш ский здесь 
представлен низовым, верховым и промежуточным диалекта
ми; баш кирский — восточным, западны м  и южным диалектами; 
татарский — западны м (мишарским), средним и восточным. Эти 
диалекты  на территории Баш кирской АССР имеют множество

* Этот термин здесь мы употребляем намеренно, потому что термин «чу
вашские ойконимы» может быть понят как «чувашский слой топонимов». Предо
ставляет также большой интерес чувашские варианты названий татарских и 
башкирских населенных пунктов. К сожалению, этот вопрос пока остается вне 
поля зрения ученых, хотя его изучение предоставил бы большой материал для 
чувашского языкознания при освещении исторической фонетики.
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говоров и подговоров, характеризую щ ихся как фонетическими, 
так и лексическими особенностями.

П редставители различны х чуваш ских диалектов и говоров 
чащ е всего имели контакты  с демскими баш кирами, баш кирами- 
табынцами и минцами, крещ еными татарам и (представители 
мишарского и среднего диалекта), и, следовательно, в лексике, 
в том числе и топонимии чуваш ских говоров, обнаруживаю тся 
характерны е д ля  их язы ка особенности.

П ривлекая м атериалы  названий чуваш ских населенных 
пунктов Баш кирской АССР, попытаёмся рассмотреть прежде 
всего процесс заимствования — закономерного явления, возни
кающего при взаимодействии и взаим овлиянии язы ков и по
пы таемся это доказать, опираясь на структурные, этимологи
ческие и фонетические особенности названий чуваш ских насе
ленны х пунктов.

В связи  с вы ш есказанны м необходимо сделать некоторое 
отступление.

В топонимии ведется полемика относительно проблемы, как 
назы вать иноязы чны й слой топонимов каждого народа. Э. Бег- 
матов, посвятивш ий данному вопросу специальную  статью, а 
вслед за ним — его ученик С. Наимов считают, что при оценке 
«заимствованное™ » топонимической лексики необходимо учи
ты вать следую щ ий ф актор — принадлеж ность творцу, т. е. кем, 
каким народом были даны эти н азван и я1.

По мнению этих ученых, использование иноязычного апел- 
лятива для номинации топонимов не означает, что данный то
поним заимствован из других языков. Действительно, в топо
нимии Узбекской ССР часто встречаю тся такие ойконимы, как 
Нурабад, Галаба, Гулистан и др., которые образованы исполь
зованием персидско-тадж икских апеллятивов нур  ’л уч ’, ’свет
л ы й’, галаба ’победа, успех’, гул  ’цветок’, но творцом названий 
этих объектов являю тся узбеки, следовательно, их нужно от
нести к узбекскому слою топонимии Узбекистана.

В целом присоединяясь к мнению этих авторов, хочется 
здесь* конкретизировать один момент. Я зы ковы е, а такж е исто
рические процессы, происходившие на различны х территориях, 
не были идентичны. И поэтому, на наш взгляд, оценка заимство
ванное™  топонимической лексики, во-первы х, долж на прово
диться, исходя из объективных условий и объективных данных. 
Ибо критерии, предлож енны е одними учеными, могут быть не 
приемлемыми для других территорий. Во-вторых, не всегда 
в топонимии удается установить народа-создателя или творца 
топонимов. Это особенно относится к древнему слою. Возьмем, 
к примеру, чуваш ское название населенного пункта Баш кир
ской АССР — Эре хёрри ялё или Эре хёрри (в официальных 
документах значится как с. Н иж не-улу-Е лга Ермекеевского 
района). Данное селение сущ ествует приблизительно 300 лет, 
следовательно, и его название имеет такой ж е возраст.
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Однако, как свидетельствую т исторические документы, «де
ревня У лу-И лга располож ена на речке Ря». Значит, чувашское 
название Эре хёрри (букв, деревня на берегу Эре) представляет 
собой вариант гидронима Ря. Такое изменение произошло за 
счет протетического перед сонорными гласного, характерного 
для тю ркских языков: чуваш , ы р а ш — рус. рожь, ёрет — ряд 
и др. По сведениям дореволюционных историков В. Э. Ден2, 
Д. П. Европеуса, Р. Г. И гнатьева3 и др., на территории совре
менной Баш кирской АССР прож ивали угры, югрЫ (т. е. угро- 
финские племена), следовательно, их  след обнаруживается в 
названиях рек, различны х водоемов и др. В связи с этим не лиш 
не вспомнить, что в произведениях греческих писателей, по 
данным И. В. Л ыткина, Волга назы валась Р а  (у Птоломея, Мар- 
цэлленуса — Ра, у  Агафемероса — Рас), у  мордвы Рав, Раво, 
Рава «Волга», «река», и считается старым финно-угорским 
словом4.

По наш ему мнению, этот гидроним на территории Баш кир
ской АССР имеет более древние корни, возможно, индоевро
пейские, если не рассматривать его на ностратическом уровне, 
ср. в древнегреческом rus  ’сильное течение реки’.

Следовательно, установление народа-создателя или язы ка- 
источника топонимии требует проведения специальных исто
рико-этимологических иследований, а результаты  их не всегда 
могут бы ть однозначными. Сущ ествование лексических парал
лелей в широком ареале распространения объясняется рядом 
причин: 1) наличием миграционных терминов, а такж е топоос- 
нов; 2) генетическим фактором; 3) типологическим сходством 
слов в разносистемны х язы ках.

Необходимо отметить, что в настоящ ее время на террито
рии Баш кирской АССР насчиты вается около 240 населенных 
пунктов, в которых прож иваю т чуваш и (компактно или в сме
шении с представителями других народов). Как известно, чу
ваш и компактно стали заселяться на баш кирских зем лях на
чиная с середины X V II в. и, по м атериалам  переписи 1870 г., 
здесь уж е насчитывалось 79 населенных пунктов.

По нашим данным, из 240 названий населенных пунктов 
более 20% являю тся заимствованны ми из башкирского и татар
ского языков. Но это процентное соотношение в XIX в. было 
иное и составляло почти 85%. Баш кирские названия давались 
обычно деревням по названиям  рек и урочищ, на которых они 
селились. «Так как баш киры суть древние обитатели края, то 
главным образом названия вод, урочищ  и пр., принадлеж ат им, 
а затем уж е русским и прочим переселенцам»5. Поэтому из 79 
названий чуваш ских населенны х пунктов, которые вошли в пе
репись населения 1870 г., 55 имели баш кирские названия наряду 
с русскими. Например, таковы  названия деревень Камы ш лы  
(Алмантаева), И льтерякова (Бегенеш), Н иколаевка (Именлику- 
лева), Кистенли (Ивановка), Кистенли (Богдановка Верхняя), 
Васильевка (Бы злы к), Б иж буляк, Седякбаш  (Яковлевка), Мат-
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веевка (Елбулак). Васильевка (Кекень-Илга), Н овая К арам ала 
(К ы зы л-яр-там ак) и др.6.

Ч уваш ский комоним Кекен произошел от башкирского гид
ронима Кекен йылға, Именлекуль — от Имәнли күл, Кайракла 
от К айраклы. П роисхождение чуваш ского гидронима Елей (ҫыр- 
ми) можно объяснить на м атериале баш кирского язы ка Чу
ваш ский ороним Кайкар (варе) происходит из башкирского кы й-  
ғир ’степь’ и др. (К сожалению чуваш ские топонимы Баш кирии 
мало изучены , этим в свое время попутно занимались Р. Ша
куров, А. Камалов7, но отсутствую т специальны е исследования, 
посвящ енные данной теме).

В составе ойконимов имею тся элем енты  и топоформанты, 
отсутствую щ ие в чуваш ском язы ке и его диалектах. Например, 
слово чиш ма в комонимах Сукчишма, Я ланчиш м а в чувашском 
язы ке отсутствует, оно наличествует в татарском  в виде чишмэ, 
баш кирском ш иш м э  в значении ’родник’. В данном значении 
в чувашском язы ке и его говорах употребляю тся ҫ а л / /ҫ а л  куҫ  
’родник; источник’. Элемент й л к а / /й а л к а  в составе названий 
чуваш ских населенны х пунктов как Х уш алка, Уйалкд, Кайа- 
нйалка такж е мож ет быть объяснен лиш ь на материале баш
кирского язы ка. Так, в башкирском йы лға  обозначает «река», 
а в значении йы лға  в чуваш ском язы ке и его диалектах упот
ребляется слово ҫырма.

Многие названия чуваш ских населенны х пунктов восходят к 
баш кирскому языку-основе. Ср.: Н артасы  я л ё — Нарат аҫты
’под сосной’, Туртуль ялё Дюртюли — дурт өйлө  ’имеющий че
ты ре дома’, У йалка — у й а лҡ ы  ’низм енная местность’, Суккул 
ялё  — сы уы к  к у л  ’холодное озеро’, П и ш п ёлек /Б и ж буляк  — биш- 
булэк  ’пять наделов; пять участков леса’, Я м ансас/Я м ансаз — 
йаман һаҙ ’непроходимая топь’, П айкилтё/Б айгильдино — бай 
к илде  ’богатый приш ел’, П иш кайан /Б иш каин  — биш ҡайы н  
’пять берез’ и др.

Некоторые названия чуваш ских населенны х пунктов сохра
нили характерны е фонетические особенности контактирую щ их 
диалектов и говоров. В частности, это относится к ч > с , й > з ,  
к > х ,  с / / ҙ > д .

JI. П. Сергеев пишет, что щ елевой глухой согласный ч  в чу
ваш ских говорах баш кирской АССР зам еняется чувашским 
ф рикативны м  ҫ (т. е. с), и приводит примеры : паҫрат ’пачкать’ 
(пычрат), паҫарак  ’грязь’ (пычрак), каракаҫ  ’лиственница’ и др.8

О тдельны е чуваш ские названия населенны х пунктов сохра
нили в себе особенности йекающего наречия. Ср.:

Чувашский
гидроойконим

Русский вариант 
гидронима и топонима

В языке источнике

Йёркен(чё)
Йёкен(пуҫ)
Йерёкку// Й ёрёк к у// 
Йерекку
(Пёчёк) Йенкрель

Зирган
Зиган
Зириково

(Мало) Зингереево

Йергэн
Е гэн //Й егэн //Зи ган  
Й ерек//Ерекле 
йерек ’ольха’
?
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В то ж е врем я в таких чуваш ских ойконимах, как Ҫирёклё 
(русск. Зириклы ) и Ҫирёклё раҫҫулки (пос. Зириклы ) и др., 
сохраняется чувашское произношение ҫ, наряду с тем, что в 
башк. Й ерекле там аҡ  — чув. Ҫирёклётамак. Йеканье свойствен
но для башкирского литературного язы ка.

Еще одно интересное фонетическое явление представляет 
собой к > х .  Обычно общетюркские лексемы с фонемой к  соот
ветствую т в чувашском язы ке словам на х: кыз~>хёр ’девуш ка’, 
кондоз>хантар  ’бобр’, к ы ш > х ё л  ’зим а’ и др. Этой закономер
ности подчинились и некоторые чуваш ские комонимы Баш ки
рии. Ср. Ахпуҫ (башк. Ы ҡ), Х уш алка (башк. Ҡ уш йылға), Ха- 
м аш лакуль (башк. Ҡ ам ы ш лы күл), Х урам ал (башк. Ҡ арамалы ) 
и др. Однако довольно много названий чуваш ских населенных 
пунктов по этой линии не претерпели никаких изменений, ср. 
К айракла (тюрк, кайраклы ), Кекен (Кекен-илга), Кутеме, Куга
нак (башк. Ҡ уғанаҡ), Кантасла (Ҡ ондоҙлы), Каратмас (Ҡ ороят- 
маҫ).

Об употреблении фонемы к  в чуваш ских говорах Баш кир
ской АССР Сергеев JI. П. пишет, что в отдельны х словах вместо 
ожидаемого проточного х  произносится смы чны й к: каш  ’кото
ры й ’, эрек  ’водка’ и др., и что употребление к  вместо х  надо рас
сматривать здесь как вторичное явление, а не* архаизм, и оно 
восстановилось, по его мнению, под влиянием  татарско-баш 
кирской фонетической системы в результате двуязы чия носи
телей говоров9.

Мы в свою очередь можем сказать, что приведенные нами 
вы ш е ойконимы на к  не представляю т собой вторичное фоне
тическое явление, а заимствованы из башкирского и татарского 
язы ков без изм енения в том виде, как они употребляю тся в 
языке-источнике.

Еще одним интересным фонетическим явлением можно счи
тать с ~ ҙ > д .  Произношение названия чуваш ского населенного 
пункта Н укасак отличается от официально-делового (русск. 
Нагадак). По наш ему мнению, здесь явное отражение баш кир
ского произнош ения, в кбтором закономерны м является <Э>ҙ, 
например, Саҙаклы  — Садаклы, Иш бирҙе — Ишбирде, Иҙель — 
Идель, Иҙрес — Идрис и др. По всей вероятности, чуваш ский 
ойконим произошел из башкирского антропонима Н у ғаҙаҡ //  
Нағаҙаҡ.

Все описанные вы ш е фонетические явления, т. е. ч > с ,  с / ҙ > д  
и др., характерны  для южного диалекта башкирского язы ка10, 
с представителями которого чуваш и ж или в течение несколь
ких веков в тесном контакте.

Процесс взаим овлияния и взаим одействия различны х я зы 
ков, диалектов и говоров на территории Баш кирской АССР по
родил ещ е одно интересное фонетическое явление, т. е. б > п > б ,  
0 > т > Э , з > с > з .  Если выш еописанные явления (т. е. б > п , д>т, 
з > с )  в основном были продуктами предш ествую щ ей эпохи раз
вития чуваш ской топонимической системы Баш кирской АССР,

80



то последние (п > б , т > д ,  с > з )  — результат современного взаимо
влияния.

JI. П. Сергеев в своей статье, посвящ енной татарским и баш 
кирским изоглоссам в чувашском язы ке, отмечает явление суб
ституции (б > п ) начальны х звонких в  словах типа башк. бабай>  
чув. папай, башк. байтал>чув. пайттал и д р .11

Такое явление в дореволюционный период заимствования 
иноязы чны х слов происходило повсеместно и распространя
лось оно и на заимствования из русского язы ка, ср. бочка>  
пичке, бревно>пёрене.  К ак отмечал В. Г. Егоров, в чувашском 
язы ке преобладают глухие ш умные согласные. Исклю чительно 
глухое произнош ение их утвердилось здесь в качестве фоне
тических законов, не допускаю щ их исключения, в следую щ их 
пяти случаях: 1) в абсолютном начале слова, 2) в абсолютном 
конце слова, 3) перед всеми согласными — перед ш умными и 
сонорными безразлично, 4) после ш ум ны х согласных, 5) в звон
ком положении, когда ш умные согласные являю тся долгими .

В связи  с этим чуваш ской адаптации, естественно, подвер
гались и иноязы чны е топонимы. Ойконимы Биш каин, Биж бу- 
ляк, Белебей, Дю ртю ли и другие произносились в чуваш ских 
говорах Баш кирской АССР как Пишкаин, Пишпёлек, Пелепей, 
Т уртульялё и др. N

Однако в последние годы нам приходилось наблю дать об
ратное явление — звонкое произношение начальны х согласных 
в вы ш еприведенны х ж е топонимах: Биш каин, Белебей, Б иж - 
буляк, Дюртюли и др. Безусловно, это вторичное явление и оно 
связано со следую щ ими экстралингвистическими факторами: 
1) в годы Советской власти с массовым проникновением рус
ских и интернациональны х слов произош ло усвоение чуж ды х 
для чувашского язы ка  звуков: б, г, д, з, ж, щ, ц, ф (в связи с этим 
алфавит чувашского язы к а  пополнился новыми буквами, обозна
чающими их). Теперь русские слова бригадир, адмирал, доктор, 
центнер, гектар и многие другие чуваш ами произносятся и пи- 
щ утся так  же, как  и в русском. Это создало возможность в свою 
очередь усваивать иноязы чны е слова, не подвергая чувашской 
адаптации; 2) повыш ение общеобразовательного уровня, стойкое 
и интенсивное развитие чувашско-русского двуязы чия, окру
ж аю щ ая язы ковая  среда, а такж е письменная речь (как извест
но, многие оф ициальны е названия чуваш ских населенных пунк
тов отражаю т не чуваш ское произношение, а скорее всего баш 
кирское, татарское и русское) оказы ваю т сильное влияние на 
чуваш скую  речь, в связи  с чем происходит такая  фонетическая 
интерференция. '

С лож ная язы ковая среда на территории Баш кирской АССР, 
где, с одной стороны, сталкивались представители неродствен
ны х язы ков (мордва, марийцы, эстонцы, русские, калмы ки и др.), 
с другой — близкородственные (татары, баш киры и чуваши), 
отразилась и на топонимии данного края, в свою очередь ее 
влйяние обнаруживаемся и в названиях чуваш ских населенных
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пунктов. Чуваш и, как представители более позднего населения, 
прежде всего полностью восприняли предш ествовавш ую  им то
понимическую систему башкир, и поэтому этимология многих 
чуваш ских комонимов может быть объяснима лиш ь привлече
нием м атериалов башкирского язы ка и его диалектов. Впослед
ствии происходило развитие и обогащение чуваш ских комони
мов за счет средств чуваш ского и русского языков.

Многовековое баш кирско-чуваш ское контактирование отрази
лось на лексике, а такж е фонетических особенностях чуваш 
ских говоров Баш кирской АССР. В послереволюционный пе
риод сильное влияние на эти говоры оказы вает русский язык, 
а такж е современный чуваш ский литературны й язы к. Но влия
ние русского язы ка на чуваш ские говоры Баш кирии гораздо 
сильнее, чем на чуваш ские диалекты  Чуваш ской АССР, и по
этому здесь происходят фонетические явления, не свойствен
ные территориальны м диалектам. Н аряду с этим мы склонны 
считать, что некоторые фонетические явления в этих говорах 
отраж аю т не язы ковы е процессы, происходивш ие в самих чу
ваш ских говорах, а процессы, которые произош ли в говорах 
баш кирского и татарского языков. То есть, многие лексические 
единицы, в частности топонимы, позволяю т нам более или ме
нее уверенно говорить о процессе взаим одействия этих языков. 
При этом в названиях чуваш ских населенны х пунктах сохра
нились следы древнего состояния контактировавш их говоров.
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Г, Г. Гареева

НАЗВАНИЯ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ В ГОВОРАХ 
БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА

Р азряд  лексики, вклю чаю щ ий наименования головных убо
ров, в баш кирских диалектах даёт достаточное основание для 
суж дения о богатстве и разнообразии профессиональной лек
сики башкирского язы ка.

В говорах башкирского язы ка сохранились названия старин
ных, ныне уж е не сущ ествую щ их головны х уборов, которые 
постепенно переходят в пассивный словарный фонд.

Н азвания головных уборов баш кир можно разделить на сле
дующ ие группы: а) названия головных уборов, которые наде
ваю тся на голову; б) названия головны х уборов, которые на
кры ваю тся на голову (различные ш али и платки).

К названиям  первой группы относятся следующие виды 
головных уборов.

Бурек*  круглая меховая ш апка, покры тая черным сукном; 
ш ьется всегда из бараньего меха с выпуш кой из меха бобра или 
лисицы и одевается поверх тюбетейки. Этот вид националь
ного головного убора функционирует на всей территории рас
пространения башкирского язы ка.

Ҡама бурек  — ш апка, отороченная мехом выдры. Варианты 
ҡама бурек, ҡам алы  бурек  такж е ф ункционирую т на всей тер
ритории распространения башкирского язы ка.

Ҡамсат бурек  — букв, ҡ ам сат ’кам чатский’, бүрек ’ш апка’. 
Ҡ ам сат бүрек ш ьется с бархатным верхом, оторачивается ме
хом камчатского бобра. Эту ш апку носят и мужчины, и ж ен
щины, чащ е носят старухи поверх платка. К ак женский голов
ной убор, ҡам сат бүрек распространен в восточной и южной 
части республики, а за пределами Баш кирии — у челябинских 
башкир.

* Материалы извлечены из диалектологического фонда отдела диалекто
логии и топонимики Института истории, языка и литературы БНЦ УрО АН СССР.
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Ҡ о л а ҡ л ы  бурек  ’ш апка-уш анка’ — ш апка на меху с широ
кими науш никами и плотно прилегаю щ ей задней частью. Ва
рианты ҡ олаҡ сы н  бурек, ҡолаҡсы нды  бурек  функционируют 
в западной и северо-восточной части республики.

Ҡ ы р п ы у л ы  бурек  — ш апка с оторочкой. Его варианты ҡыр-ма  
бурек, ҡ ы р-пы у-һы ҙ  бурек  распространены в северной, северо- 
западной, северо-восточной частях республики, а в централь
ны х и ю ж ны х районах — ҡ ы рпы уҙы  кәпәс, ҡы р-м ы й кәпәс, ҡы р-  
м аулы  гәпәс.

Т әуәкәл  бурек  — стеганная на вате круглая ш апка, оторо
ченная мехом (иногда и без меха), которая распространена в 
демском, инзерскбм, тапыпском регионах. ,

Тырпыса бурек  — стеганная на вате круглая шапка, оторо
ченная каким-нибудь мехом; зафиксирована на северо-восточ
ном регионе республики.

Ҡ олаҡ сы н  — ш апка-уш анка, букв, ҡ олаҡ  ’уш и’, -сын слово- 
обркзовательны й аффикс. Ҡ олаҡсы н ш ьется из бараньего или 
лисьего меха и покры вается черным или красным сукном, с не
большим козырьком впереди, длинны ми ушами, прикры ваю щ и
ми боковые части лица, заты лок, шею и лоб. Исключительно 
зим няя ш апка — ҡолаҡсы н распространен в горах южного Ура
ла, повсюду за Уралом, особенно на юге и изредка на юго-за
паде Б аш кирии1. В говорах встречаю тся следую щ ие варианты  — 
ҡолаҡты гәпәс, ҡолаҡсы нды  гәпәс, ҡ о ла ҡ сы ҡ , ҡолаҡсан, ҡо 
лаҡса, ҡ олаҡ сы н  кәпәс, ҡ олаҡ  кәпәс и др.

Тире кәпәс  — букв, ш кура-)-шапка. Ш ьется из меха ягненка, 
покры вается черной материей с выпуш кой того ж е меха. Этот 
термин функционирует в юго-восточном регионе республики.

Төлкө кәпәс  — лисья ш апка с бархатны м  верхом, оторочен
ная лисьим мехом, а внутри на бараньем меху; исключительно 
зим няя ш апка, распространена повсеместно.

Кейеҙ гәпәс  — войлочная ш апка. В говорах встречаются обоз
начения двух форм войлочных шапок: полуш аровидные с по
л ям и  умеренной величины, которые распространены в северо- 
восточных регионах; конусообразные, с небольшими полями, 
тлавны м образом распространены в западной и северо-запад
ной части республики.

Ҡ о р а й ы ш — м уж ская ш апка, сш итая из материи и оторочен
ная мехом. Варианты — ҡорайы ш  кәпәс, хөрәйеш  распростра
нены в ик-сакмарском, караидельском, среднем говорах юж
ного диалекта, а такж е в говорах баш кир Оренбургской области.

Көләпәрә  — меховая или ватная ш апка в форме капюшона, 
с  острым верхом, закры ваю щ ая уши, шею. Варианты — көләпә, 
ҡолапара  ф ункционирую т в ик-сакмарском, среднем говорах 
южного диалекта.

М алахай  — ш апка-уш анка, ш ьется из меха молодого барана 
с  ш ирокими науш никами и обш ивается зелены м бархатом. Ма

1 Р уденко С. И. Башкиры. Л.: Наука, 1925. Ч. 2. С. 124.
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лахай распространен в среднем, а ҡ о л а ҡ л ы  малахай  — в ик- 
сакмарском говорах южного диалекта.

Т упы й  в основном стеганная на вате ш апка, отороченная 
мехом, иногда и без меха. В центральны х и ю ж ны х районах 
республики тупый является  мужским головным убором, в этих 
регионах встречается вариант ҡ о л а ҡ л ы  тупый  ’ш апка-уш анка’. 
В северных и северо-восточных районах республики вязанную  
из шерсти ш апку назы ваю т тупый, она явл яется  женским го
ловным убором.

К э л э п у ш — букв, к эллэ  (перс.) ’голова’, п у ш  — ’покры вать’. 
Кәләпүш  — древний женский головной убор с украш енным на
спинником. Варианты — калапуш, кэләпэ, кәләпәш  распростра
нены в основном в бассейне р. Демы.

Тубэтэй ’тю бетейка’, образовано от туба ’м акуш ка’ и слово
образовательного аф ф икса -тәй. Түбәтәй в одних говорах явл я 
ется мужским, в других — женским головным убором. М ужчины 
обычно носят тубэтэй под шапкой, а ж енщ ины  — под платком 
или под ҡуш ъяулы ҡом . В северо-восточных и северо-западных 
районах республики тубэтэй надеваю т пож илы е женщ ины под 
платок, а в ю ж ны х районах тубэтэй является  мужским голов
ным убором.

Ко второй группе относятся названия головных уборов, ко
торые накры ваю тся на голову (различны е ш али, платки). В гово
рах башкирского язы ка встречаются следую щ ие варианты плат
ков и шалей.

Ҡ а лы н ш ә л  —  букв, ҡ а лы н  ’толсты й’, ш эл  ’ш ал ь’. Варианты — 
санашәле, олошэл, ҡ алы нш ал , йы уанш ал  зафиксированы в ре
гионах распространения говоров восточного и южного диалектов.

Тулаш эл  ’домотканая суконная ш аль’, которая распростра
нена в ю ж ны х районах республики.

һ у гы л га н ш ә л  ’тканая ш аль из козьего пуха’ и из тех же ни
ток плетутся как  круж ево края ш али, которые оканчиваются 
длинны м и кистями. Такие ш али распространены такж е в ю ж 
ны х районах республики.

Й өнш әл  ’ш аль, вязанная из ш ерсти’, функционирует в за
падны х районах.

Бәйҙэм эш әл  ’вязаная ш аль’, зафиксирована в регионах рас
пространения бурзянского и кы зылского говоров башкирского 
язы ка.

Дебетшэл ’пуховая ш аль’, изготовляется из козьего пуха, 
украш ается ажурной каймой. Дебетшэл функционирует во всех 
регионах распространения башкирского язы ка. Варианты в го
ворах — м амы ҡш эл, ^памыҡшал.

К эш ем ирш эл  ’каш емировая ш аль’, произош ло от названия 
ш алей, платков, которые изготовлялись и завозились из ш тата 
Каш мир (Индия). Каш емировые ш али, каш емировые платки 
ф ункционирую т во всех регионах распространения башкирско
го язы ка.

Селт эрш эл— букв, селтэр ’круж ево’, ш эл  ’ш ал ь’. И зготовля
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ется из белой нитки или из шерсти. Селтәрш әл распространен 
в основном в западны х и восточных районах республики.

Й елбәҙәкле ш әл, йелверләки  ш ә л  ’ш елковы е ш али’, заф ик
сированы в регионе распространения среднего говора.

Ш әлйаулы ҡ  ’цветастый, шерстяной полуш алок’ (букв, ш әл  
’ш аль’, йа-улыҡ ’платок’) зафиксирован в регионах распростра
нения ик-сакмарского, демского, караидельского, аргаяшского, 
сальютского, миасского говоров баш кирского языка.

Следующим ш ирокораспространенным видом головного убо
ра женщ ин являю тся различны е платки.

К әш емир йа улы ҡ  ’каш емировый платок’. Варианты — кеш-  
мир й а у лы ҡ , кэш имир йаулы ҡ , кизем ир й а у лы ҡ , кәзәмир йау
л ы ҡ ,  кешәмир й а у лы ҡ  распространены во всех говорах баш 
кирского язы ка.

Франсус й а у лы ҡ  ’платок из фабричной ткани с яркими раз
ноцветными узорам и’. Варианты — фырансус йаулы ҡ , франсис 
йаулы ҡ , фырансус йауҙы ҡ  такж е распространены во всех говорах.

Фөлөр й а у лы ҡ  ’ф леровы й платок’. И зготовляется из тонкой, 
прозрачной, преимущ ественно ш елковой ткани. Варианты — 
фөлөр йауҙы ҡ , ф илйур  йауҙы ҡ , һөлөр йауҙы ҡ  распростране
ны в регионах восточного диалекта и в регионе ик-сакмарского 
говора южного диалекта.

Батис й а у л ы ҡ  ’батистовый платок’, варианты  — батисаҡ, ба- 
тисаҡ й а улы ҡ , матис йа улы ҡ  ф ункционирую т во всех регионах 
распространения башкирского язы ка.

Һыцар й а у лы ҡ  ’обыкновенный платок’ (букв, һыцар  ’друж 
к а’, й а у лы ҡ  ’платок’), встречается в говорах восточного и ю ж 
ного диалектов.

Ҡ о л а ҡ й а у л ы ҡ  ’косынка’ (букв, ҡ олаҡ  ’уш и’, йаулы ҡ  ’пла
ток ’), зафиксирован в регионе распространения среднего говора 
башкирского язы ка.

Ҡ ы йы ҡса  ’косы нка’, этот термин функционирует у иргизо- 
кам еликских башкир.

Ҡ у ш й а у л ы ҡ  ’спаренный платок’, представляет собой полот
нищ е из одного или двух неразрезанны х ф абричных платков 
с характерной пестрой расцветкой на красном фоне. Ҡ у ш й а у 
л ы ҡ  — головной убор молодой женщ ины , с приш итым к нему 
украш ением — подбородником. Термин образован от основ ҡ уш -  
’пара, парны й’, я у -  и аффикса - л ы ҡ  ’платок’. Варианты — бөр
кәнсек, ҡ уш , ҡ у ш й а у ҙы ҡ , ҡ у ш ф л у р  функционирую т в регио
нах распространения восточного и южного диалектов, за  пре
делами Баш кирии — в Челябинской и Курганской" областях.

К ак  видно из вышеприведенного, названия мужских и ж ен
ских головных уборов, в основном происходят от названия ма
териала, из которого они изготовлены.

В структуре терминов головных уборов слова кәпәс  и бурек, 
ш әл  и я у л ы ҡ ,  как правило, вы ступаю т определяемым, а в ка
честве определения употребляю тся слова, указы ваю щ ие на наи
более характерны е особенности каж дой из разновидностей ш а
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пок, ш алей и платков. Например: ҡолаҡты гэпәс (ҡ олаҡ  ’уш и’, 
-ты аффикс, гэпэс ’ш ап ка’; ҡолаҡты  — определение, гэпэс — опре
деляемое); ҡолаҡсы н  кэиәс, ҡ олаҡсы н  бурек  (ҡолаҡ-сы н — опре
деление, кәпәс, бурек  —  определяемое); меҫкен бурек  (букв. 
меҫкен  ’бедны й’, бурек  ’ш апка’, меҫкен  — определение, бурек  — 
определяемое); төлкө гэпэс, төлкө бурек  (’лисья ш апка’, телке 
’лиса’ — определение, гэпэс, бурек  — определяемое); ҡ о л а ҡ л ы  бу
рек  { букв, ’ш апка с уш ам и’, ҡ о л а ҡ л ы  — определение, бурек  — 
определяемое); ҡамсат бурек ( ҡамсат ’кам чатский’ — опреде
ление, бурек  — определяемое); кейеҙгәпэс  (’войлочная ш апка’, 
кейеҙ  ’войлок’ — определение, гэпэс — определяемое); ҡ о л а ҡ 
һыҙ бурек  (букв, ’ш апка без уш ей’, ҡ о л а ҡ һ ы ҙ  — определение, 
бурек  — определяемое); ҡырма бурек {ҡыр-  ’край чего-либо’, 
-ма аффикс, ҡы рм а  — определение, бурек  — определяемое); ҡа- 
л ы н ш э л  (ҡ а л ы н  ’толсты й’, ш эл  ’ш алй’, ҡ а л ы н  — определение, 
ш эл  — определяемое); олош эл {оло ’больш ой’', ш эл  ’ш ал ь’, оло— 
определение, ш эл  — определяемое); селтәршэл {селтәр ’круж ево’, 
ш эл  ’ш ал ь’, селтәр — определение, ш эл  — определяемое); Эе- 
бетшэл (’пуховая ш аль’, дебет— определение, ш эл  — определяе
мое); кэш емир й а у л ы ҡ  (’каш емировый платок’, каш емир — 
определение, платок — определяемое); батис йа улы ҡ  (’батисто
вый платок’, батис — определение, й а у лы ҡ  — определяемое); 
фөлөр й а у лы ҡ  (’ф леровы й платок’, фелер  — определение, йау
л ы ҡ — определяемое); ҡ о л а ҡ й а у л ы ҡ  (ҡолаҡ  ’уш и’, й а у лы ҡ  ’пла
ток’, ҡолаҡ  — определение, йаулы ҡ  — определяемое) и др.

Следует отметить, что есть термины, которые образованы 
без определяемого слова кәпәс, бүрек, йаулы ҡ , шэл. Например: 
тупый ’стеганная на вате ш апка’, малахай  ’ш апка-уш анка’, кэ- 
пэк  ’круглая меховая ш апка’, тэуэт ’ш апка-уш анка’; батисаҡ 
’батистовый платок’, ҡ ы йы ҡса  ’косы нка’, уэл  ’пуховы й платок’, 
паутинка’ и др.

А нализируемы е названия головных уборов в зависимости от 
м атериала и способа изготовления можно разделить на следу
ющие группы: 1) по м атериалу — кункэпэс  ’кож аная ш апка’,
тирегэпэс букв, ’ш апка из ш куры ’, кейеҙгэпэс  ’войлочная шап
к а ’, батис й а у лы ҡ  ’батистовый платок’, кэшемир й а у лы ҡ  ’ка
шемировый платок’, й енш эл  ’ш аль, вязанная из ш ерсти’, дебет- 
ш эл  ’пуховая ш аль’; төлкөгэпәс ’лисья ш апка’, ҡ у й а н  бурек  
’заячья  ш апка’, каракул  бурек  ’каракулевая ш апка’, ҡамсат бу
рек  ’ш апка из меха камчатского бобра’, һуҫар бурек  ’ш апка из 
меха куницы ’; 2) по характеру изготовления: ҡы рм а бурек,
ҡ ы рм ы й бурек, ҡ ы р п ы у л ы  бурек, ҡ ы р м а ул ы  бурек  ’шапки с 
меховой оторочкой’; селтәршэл ’круж евная ш аль’, сәсәкте шэл, 
суҡты ш эл, сасаҡты ш ал  ’ш али с кистям и’, телле ш э л  ’зубча
ты й край пуховой ш ал и ’ и др.

Н азвания головных уборов баш кир, кроме фонетических 
и морфологических явлений (кәпәс — гәпәс — кәпәк; көләпә — 
көләпәрә — ҡолапара; ҡ ы рм а — ҡ ы рм ы й  — ҡ ы рп ы ул ы  — ҡ ы р
маулы), отражаю т ещ е грамматические особенности баш кир
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ского язы ка, которые проявляю тся в словообразовании и слово
сочетании.

Н азвания головных уборов в говорах башкирского язы к а  
в основном образованы путем словосложения.

Термины головных уборов баш кир находят свою аналогию 
у многих тю ркоязы чны х народов. Например: казах. 6o p i K  ’ш ап
к а’, узб. ҡ у л а ҡ ч ш  ’ш апка-уш анка’, кирг. цулакчан  ’ш апка-уш ан- 
ка’, кирг. малакай  ’ш апка-уш анка’, к .-калп. малакрй  ’ш апка- 
уш анка’, караим, йавлукъ  ’платок’, гаг. йаалы к  ’платок’, кум. 
я в л у к ъ  ’платок’, кум. киш м ур  я в л у к ъ  ’каш емировый платок’, 
казах, жаулык^. ’платок’, туркм. яглы к  ’платок’, йупек  я гл ы к  
’ш елковы й платок’, кирг. тыбыт жоолук  ’пуховы й платок’, кирг. 
жибек жоолук  ’ш елковы й платок’, кирг. жуц яғлик  ’ш ерстяной 
платок’, казах, тубгт ш алы  ’пуховая ш ал ь’, казах. ж1бек ш алы  
’ш елковая ш ал ь’, к.-калп. кестелеген жаулык^ ’цветастый пла
ток’ и др.

• \  
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О. Т. Молчанова

СЕРЫЕ, КРАСНЫЕ, СИНИЕ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЦВЕТА 
В ОНОМАСТИКОНЕ НЕКОТОРЫХ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Группу серых цветов* составляю т прилагательны е боро, 
бууры л , кер, кула , сур, чал, группу красны х — кы зы л , курен,  
синих — кок, чацкыр,  промеж уточных — jeepen, коцыр**.

СЕРЫ Е ЦВЕТА 

Б о р о

На вопросе о происхождении боро, его значениях в язы ках  
мы останавливаться не будем. Об этом достаточно специальной 
литературы , часть из которой бы ла процитирована в «Топони
мическом словаре Го'рного А лтая»1. У кажем, что данное прила
гательное зафиксировано в топонимах Горно-Алтайской авт. 
обл.: г. Боро (система р. Уймень), р. Боро-Бургазы  (нижний 
исток Чуй), ущ. Боро-Бургазы, г. Боро-Бургазы,  ур. Боро-Бур-  
газы, г. Боро-Бургазы-Бажы  (н. п. Кокоря), р. Боро-Кдл  (л. п. 
Чулчи, вы текает из оз. Боро-Кбл), р. Боро-Суу  (система Келея), 
г. Боро-Суу,  р. Боро-Суу  (п. п. Чулчи), лог Боро-Суугаш  *(н. п 
Келей), р. Боро-Сыцдрак  (п. п. Чолуш мана), место Боро-Тал  
(н. п. Чибит), ур. Боро-Тал, г. Боро-Тал, г. Боро-Таш. Боро в то
понимах могло иметь значения ’серый, сероватый, серый с от
тенками белого, черного, желтого тонов; темно-серый с седи
ною (о масти — сивый); буры й’2. Вот описание реки Боро-Суу: 
«... Поднимается по р^чке Боро-Суу, п. Чулчи, с темной водой, 
пересекаем ее и поднимаемся на перевал...»3. Ср. в алтайском 
язы ке: кара-боро ’черно-бурый’, кара-бо^о тулку  ’черно-бурая

* Серые цвета являются мало насыщенными хроматическими тонами, они 
редко бывают чистыми, обычно отливают желтизной и синевой.

** В поле промежуточных цветов, включены те, что оказываются между 
желтым (сэры) и красным (кызыл), иногда ближе к красному, иногда к желтому.
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лисица’, боро куш каш  ’воробей’, боро тоозын ’серая п ы л ь’, боро 
ат ’серая лош адь’, боро бору  ’серый волк’ (ср. кирг. кок карыш-  
кы р  ’серый волк’, монг. хех  чоно ’серый волк’), боро бачыртка 
’дрозд’, к ичинек  боро куш каш  ’чечетка’. Известно, что в кирг. 
боз приобретает терминологическое значение ’сухая степь без 
сочной растительности (покрытая ковылем, полынью и т. д.)’, 
например, боз жер-боз топурак ’зем ля без сочной раститель
ности’. В монг. язы ках  бор/боро  имеет более широкое значение — 
’1) сивый (о масти); серый, 2) смуглый (о цвете лица), 3) перен. 
’невзрачны й; простой, неприхотливы й’, 4) в составе ботаниче
ских и зоологических названий’, типа калм. бор удн  ’род ивы ’, 
бор зарм  ’гречиха’, бор аю ’бурый м едведь’, бор туула  ’заяц- 
беляк’ и т. п.

В М аадай-Кара боро употребляется редко, по сравнению, 
скажем, с ак  или кара: боро тал ’серый тальник’ (с. 83), боро таш 
’серый кам ень’ (с. 84), боро байтал ’серая кобылица’ (с. 100), 
боро бее ’серая кобылица (с. 101).

В алтайских личны х именах боро представлено следую щ и
ми примерами: Боробаш ’сероголовый’, Борогыз ’смуглая де
вуш ка’, Боробала ’смуглый ребенок’, Борозок ’сероватый, смуг
ловаты й’, Бороуул ’смуглый парень’. Хакасское имя профессора 
Н. Ф. Катанова было Пора.

У казанное прилагательное присутствует в топонимии во всем 
тюрко-монгольском мире: кирг. Боз-А йгыр, Боз-Ала-Таш , Боз- 
Бармак, Боз-Белчир, Боз-Беш ик, Боздум -Б улак, Б о з-Ж аз,, Боз- 
Ж алпак, Боз-Ж ар, Боз-Ж орго, Боз-К ыр, Боз-Ой, Боз-Талаа, Боз- 
Таш, Боз-Теке-Сай, Боз-Текир, Боз-Төр, Боз-Түндүк, Боз-Учук, 
Боз-Ч аар-Бел, Боз-Ч оку5; видимо, казахские топонимы отно
сятся к той же сравниваемой группе: Воздала, Бозж ал, Боз- 
жон, Бозж ота, Бозкиик, Бозой, Бозтай, Бозтал, Бозтобе; средне- 
монгольские Boro, Boro ayula, Boro balyasun-u yang-tang, Boro 
bayising, Boro bulay, Boro buryasu, Boro congjiyin oboy-a, Boro 
dabusu, Boro dabusun-u oboy-a, Boro day-a, Boro degeg, Boro de- 
geg-yin siime, Boro dobon-u oboy-a, Boro ergi, Boro ergi ortege 
и многие др. (76 единиц из 13644); тувинские Бора-Тайга, Бора- 
Хем, Бора-Х ол, Бора-Ш ай; хакасские Пора тасхыл, Пора чул6.

Таким образом, прилагательное боро со всеми оттенками 
серого и бурого цветов ограниченно входит в географические 
и личны е имена.

Б у у р ы л
* 1

П рилагательное бууры л  ’седой, поседелы й’ отмечено только 
в двух топонимах Горно-Алтайской авт. обл.— г. Б ууры л (н. п. 
Тю рельджи), г. Бууры л-Тайга (система Байлугема). Видимо, это 
закономерно, потому что алтайские словари фиксируют бууры л  
всего в нескольких сочетаниях: чачы б ууры л  ’седоволосый’, 
устундеги саалы б ууры л  ’седоусый’, б уу р ы л  сагал ’седая бо
рода’. В М аадай-Кара б ууры л  встретилось лиш ь в одном соче
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тании: б ууры л баш ’седая голова’ (с. 77, 117). В именах и этно
нимах алтайцев анализируемое прилагательное не зарегистри
ровано. Связь алтайского б ууры л  с восточными тюркскими, 
а такж е монгольскими и тунгусо-маньчжурскими язы кам и оче
видна: ср. кирг. ала б уу р у л  ’светло-чалы й’, кара-буурул  ’темно- 
чалы й’, б уу р у л  сакал ’седобородый’, б уу р у л  чач  ’седоволосый’, 
б уур ул  тун ’белая ночь’; тув. б уу р у л  баштыг ’седоголовый’, б уу 
р у л  адыг ’бурый медведь’, б уурул  аът ’чалы й конь’; калм. уснэ  
б уурул  ’седые волосы’, буурл  сахл  ’серая борода’, буурл  устэ 
евгн  ’седоволосый’, б уурл  мөрн  ’чалая лош адь’, буурл  арат ’чер
но-бурая лисица’; монг. буурал сахал  ’седая борода’, буурал  
минж  ’седой бобер’, буурал эртний уе  ’седая старина’, буурал  
морь ’чалы й конь’, 'буурал  у стай ’седоволосый’; бур. буурал тол- 
гойтой ’седоголовый’, буурал уһэн  ’седина, седые волосы’, буу-  
ралтан татаһан һахал  ’борода (или усы) с проседью’7.

В известны х нам источниках по кирг., казах., шор., хак. то
понимии указанное прилагательное не отмечено, в тув. именах 
оно зафиксировано один раз: ур. Буурул-Тохой. Средневеко
вые монгольские карты  содержат большое количество топони
мов с указанны м  элементом: B uural (гора) — несколько названий, 
B uural ayula (гора) — несколько названий, B uural butan-u  sab-un 
oboy-a, B uural qan ayula (гора), B uural qudduy, B uural quw a (гора), 
B uural usu (река), B uural-un  dabay-a, B uural-un  subury-a, Buu- 
ra l-un  siime, B uural-y in  siime.

Таким образом, прилагательное б ууры л  можно считать чрез
вычайно ограниченно употребляемым (в том числе в топони
мии) во всем тюрко-монгольском мире. Тем не менее оно пере
дает определенные цветовые оттенки и, судя по материалам 
монгольских карт, может употребляться не только в составе оро- 
нимов, но и гидронимов, передавая значения ’седой, поседелый; 
серый; бурый; серо-бурый’.

К е р

Прилагательное кер, по-видимому, отмечается в следующих 
наименованиях Горного Алтая: хр. К ер-Бел, р. Кер-Узук (п. п. 
Чулчи), порог Кер-Таш. В алтайском это слово имеет значение 
’гнедой (масть лош ади)’: кара кер  ’темно-гнедой’, кер ат Тнедой 
конь’. G. Clauson (С. 641) дал это слово так: «Kir(?ki:r) ’серый’ 
и подобные значения, особенно о цвете ш куры  лошади. Сохра
нилось в ряде современных тю ркских язы ков. Заимствовано 
персидским. Та ж е группа, что bo:z ҫа:1, встречается в сочета
нии kir at». Данное прилагательное сохранилось: в азерб. гыр 
’1) кир (род асфальта), 2) серый, смуры й’; ккалп. кер ’мухор
ты й ’: кер ауыз ат ’мухортая лош адь’, кер-торы ’мухорто-гне
дой’; кирг. кер  ’карий (о масти лошади), караковы й’, кер ооз ат 
’мухортая лош адь’, кер тору ’гнедая с подпалинам и’, кер сары 
бледный, с ж елтизной (о цвете лица)’, куу  такым/кер такым 
’хитрый, проны ра’. Вероятно, казах, топонимы Кербулак, Кер- 
дала, Кертау состоят из анализируемого первого компонента.
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В тув. кы р  ’1) чалый, 2) игреневый (масть лош ади)’: тсыр аът 
’чалая лош адь’. В тувинской топонимии анализируемый компо
нент, вероятно, содержат названия: р. К ы р-Д ыт (Тоджинский 
р-н), две реки Кы р-Д ыт (Тандинский р-н), пер. Кыр-Оруг (неда
леко от р. Ак-Белдир).

В тур. kir  ’светло-серый, грязновато-белый; седой’: kir at 
’чалая лош адь’, kir  katir  ’серый м ул ’ и др.; в турКм. гыр ’серый 
(о масти лош ади)’: гыр ат ’серая лош адь’; хак. х  ыр  ’1) серый, 
чалый (масть лошади): хы р  ат ’чалая лош адь’, ах хы р  ’бело- 
чалы й’; 2) седой’: хы р  састығ ’седой старик’, хы п-хы р  ’седой как 
лунь, совсем седой’. Легко просматриваю тся монгольские парал
лели тюркским k ir / к е р / г ы р /к ы р / k i r /хы р:  монг. хээр моръ ’гне
дая лош адь’; бур. хээр  ’гнедой (о масти лош ади)’, хээр зуһэтэй 
’гнедой м асти’, хээр морин  ’гнедой конь’; калм. кер мэрн  ’гне
дая лош адь’. Отмечается исследуемое прилагательное и в эвенк. 
kojop [<м онг.] ’гнедой, чалы й ’; ма. кэ]рэ ’гнедой (с темной гри
вой и хвостом)’. В п.-монг. keger  ’гнедой (о масти лош ади’, в этой 
же форме прилагателькое отмечается в топонимии средневеко
вой Монголии: Keger m ori, K eger-e day-a-yin yool, Keger-o mo- 
ritu -y in  ama, K eger-e-yin oboyan-u oboy-a, K eger-e-yin ungdury-a.

Суммируя, можно сказать, что прилагательное кер  в тю рко
монгольском мире могло употребляться не только для обозна
чения красновато-рыж ей с черным хвостом и гривой или серой 
с разными примесями лошади, но и входить в состав географи
ческих имен с определенным цветовым содержанием.

К у л а —
К ула  — саврасый, т. е. светло-гнедой с черным хвостом и 

гривой (о масти лошади) — отмечается предположительно в двух 
алтайских топонимах: р. К улу-Баш  (л. п. Аргута) и руч. К улы  
(н. п. Черный Ануй): В алтайском есть ещ е ак кула  ’буланы й’. 
Известно, что древнетюрк. слово quia обозначало цвет ш куры 
лош ади — серовато-коричневый, мыш астый (не чистый) с чер
ной гривой и хвостом. Сло^о было заимствовано монгольским, 
а такж е персидским. Встречалось в сочетании quia at ’серовато- 
коричневая, м ы ш астая лош адь’. П рилагательное широко распро
странено в тю ркских язы ках: баш. ҡола  ’саврасый, буланы й 
(о масти лош ади)’, ҡола ялан  ’пусты нная степь (покрытая только 
травой)’; кирг. кула  ’саврасый’, кула  жээрде ’темно-саврасый’, 
ак кула  ’буланы й’, таш к ула  ’вы носливая и неприхотливая ра
бочая лош адь’. В кирг. топонимии зафиксировано несколько 
форм с к у л а : К улаалы -Булак, Кула-Тай, Кула-Бото. В тат. кола  
ат ’саврасы й/буланы й конь’, кола ялан  ’пусты нная голая степь’; 
тув. к ула  ’саврасый (о масти)’ отмечается и в топонимии Тувы: 
место Кула-А скыр (Бай-Тайгинский р-н). Хак. х ула  ’саврасый 
(масть)’, х у л а  ат ’саврасый конь’, ах х у л а  ’буланы й’, ала х у л а  
’саврасо-пегий’. Ни в хакасской, ни в шорской топонимии х у л а  
не встретилось. Чув. хала лаша  ’саврасый конь’.

В монгольских язы ках  слово представлено монг. х у л  азрага 
’саврасый ж еребец’, х улагч  ’саврасая (о кобылице)’; бур. х у л а
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’саврасы й’, хулагш а(н)  ’саврасая (о кобы лице)’, хулагш а гуун  
’саврасая кобы лица’. П.-монг. имел xu l  ’саврасы й’, k u le n ~ x u la n  
’кулан, дикая лош адь’. Проникло оно и в тунгусо-маньчжур
ские язы ки: ср. эвенк. кула[< м онг.] ’саврасый, светло-корич
невый (о масти лош ади)’; ма. к ул а н  морин  ’саврасая лош адь 
(с черной гривой и хвостом)’; к у л а н — ’дикая лош адь (всегда 
саврасой масти)’.

В средневековой монгольской топонимии слово представлено 
небольшим количеством случаев: Quia ajary-a, Quia qudduy,
Qulu ayula, Qulu a jaray -a  yool, Qulu qarayul, Qulu qudduy.

Итак, анализируемое прилагательное не получило широкого 
развития в тю ркских и монгольских язы ках. Тем не менее, оно 
входит в топонимию, обозначая светло-коричневый цвет объек
тов, и отры вается от своего обычного обозначения цвета ш куры  
лошади. \

С у р

Сур  отмечается в следую щ их топонимах: руч. Сур (н. п. Ше
балине), г. Сур-Айры, p. Cyp-Ja3bi (п. п. Чулчи), г. С ур-Зазы ны ц- 
Б аж ы  (система Чулчи), г. Сур-1азыныц-Тайга, где вы ступает 
со значением ’светло-серый, мыш астый, светло-коричневый, 
серо-коричневый, серо-бурый; блестящ ий’8. Суур  не встретилось 
в М аадай-Кара. Оно не фиксируется ни в шорской, ни в хакас
ской, ни в тувинской и’казахской топонимии. В кирг. топонимах 
сур  редок: Сур-Таш.

Ч а л

Чал ’седой, серы й’ зафиксировано в небольшом количестве 
топонимов Горного А лтая: р. Ч ала (л. п. Чарыш а), р. М алы - 
Ч алы  (л. п. Телецкого озера), ур. Чала, ур. Ч ал-А рка (н. п. К ы - 
зы л-Козуль), лог Чал-Боочы  (н. п. К ы зы л-К озуль), г. Ч ал-Тура 
(н. п. Чаган-Узун). Известно, что алт. чал  можно встретить в 
сочетаниях чал к у й р у к  ’седохвостый (о лош ади)’, чал башту 
’седовласы й’, чалдар ат ’игреневый конь’.

В древнетюрк. язы ке ҫа:1 служ ило для обозначения смешан
ного черного и белого цвета, серовато-белого, пепельно-белого, 
чалого, в то время как о цвете волос — седой, а потому в некото
ры х язы к ах  — седовласый, пожилой (о человеке); ҫа:1 ko:y  ’чер
но-белая овца’9. Слово сохранилось в ряде тю ркских языков: 
азерб. чал  ’1) чалы й, 2) сивый, 3) седой, с проседью’; баш. сал 
’1) седина, проседь; сал кергән (ингән)  — с проседью, сал кереу  
(инеу)  — седеть, поседеть, 2) седой’: сал сәсле — седовласый, сал 
һаҡаллы. — седобородый; кирг. чал  ’1) седой: чал сакал — борода 
с проседью, чал к у й р у к  — седохвостый (о лошади), чал баш  
аска — седоглавая скала, 2) старик’. Видимо, следующие киргиз
ские топонимы содерж ат чал: Чал, Чал-К уйрук, Ч ал-К ы йды - 
Сай, Чал-Таш , Чал-Ч оку. То же можно сказать о казахских 
топонимах: Чал, Чалкоде. Тат. чал  ’седина, проседь; седой, с 
проседью’; чал кергән чэч  — волосы с проседью, чал чэч  — седые



волосы, чал керу  — седеть, чал сакаллы  — седобородый, чал  
Урал  — поэт, седой Урал; туркм. чал  ’седой’; чал  адам  — седой 
человек, чал сакгал — седая борода, чал  сач аял  — седовласая 
ж енщ ина; узб. чол  ’старик’; хак. чал  ’серый, седой, чалы й (масть 
лош ади)’.

В монгольских язы к ах  чал  встречается, по всей видимости, 
лиш ь в сочетаниях: монг. цал буурал  ’седой или белый как лун ь’, 
калм. ц а л  б уурл  ’совершенно белы й’, цал б уурл  сахлта аав 
’старик с белой как снег (совершенно белой) бородой’.

Следовательно, прилагательное чал, хотя и не получило ш и
рокого развития в тю рко-монгольских язы ках, в с е ‘ж е фиксиру
ется топонимией со значением ’серый, седой’ и прибавлением 
разны х оттенков других цветов.

Семантическое поле «серые цвета» представлено в топони
мии прилагательны м и боро, бууры л, кер, кула, сур, чал, значе
ния которых могут быть противопоставлены по одному призна
ку. Так боро и б ууры л  имеют общий семантический признак — 
цвет, получаю щ ийся при смешении нескольких тонов черного 
и белого, цвет пепла. О тличительный семантический признак 
леж ит в большем приближ ении б ууры л  к  семантическому полю 
«белый цвет», что позволяет последнему иметь свою специфи
ческую употребительность (о вы сокогорных белках). Боро и кер  
имеют общ ий признак — серый и отличительны й оттенок серого, 
который у кер  имеет примесь красновато-ры ж евато-ж елты х то
нов, что наклады вает отпечаток на употребительность того и 
другого прилагательного и парадигматические противопоставле
ния и т. д. Каждое прилагательное, входящ ее в семантическое 
поле «серые цвета», имеет свои общие и отличительные друг 
от друга семантические признаки, свою синтаксическую соче
таемость и свои парадигматические противопоставления, котооьт» 
непросто улавливаю тся и устанавливаю тся.

КРАСНЫ Е ЦВЕТА 

К ы з ы л
К ы зы л  ’красный’ является  четверты м  по частотности упот

ребления в алтайской топонимии, следуя за кара, ак, сары. 
В алтайском язы ке к ы зы л  входит в ряд сочетаний типа кып-  
кы зы л  ’совершенно красны й’, кан-кы зы л  ’багровый’, к ы зы л  бок 
’багряны й’, кубакай-кы зы л  ’алы й’, когдлтирим-кызыл  ’малино
вы й ’, кы зы л-сары  ’оранж евы й’, к ум ай-кы зы л  ’ф иолетовы й’, 
кур ец -кы зы л  ’пурпурны й’, кы зы л-м арал  ’рум яны й’, кы зы л-  
сары ’ры ж ий (о волосах человека)’, к ы з ы л -jeepeH ’ры ж ий (о мас
ти лош ади)’, кок-кы зы л  ’ф иолетовы й’, к ы зы л  тал ’верба’, кы- 
зылгат ’красная смородина’, к ы зы л  jec ’красная медь’ и др. Мы 
уж е частично касались значений и семантических связей при
лагательного10. В данной статье расширим наблюдения, добавив 
к ним следующее: в топонимии отмечена еще одна форма,
образованная от к ы зы л  — кы зары к  ’краснею щ ая’ (г. К ы зары к
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располож ена у н. п. К аракущ )". К ы зы л  в ряде случаев состав
ляет наименование самостоятельно. Так, сущ ествую т горы Кы
зы л у населенных пунктов М. Яломан, Онгудай, Усть-Кокса. 
Еще одна г. К ы зы л  (2450 м) располож ена в Теректинском хр. 
недалеко от н. п. Катанда. В подавляю щ ем большинстве слу
чаев к ы зы л  явл яется  составляю щ ей частью двуосновных обра
зований: К ы зы л-А ж у, Кы зыл-А йаң, К ы зы л-А йры , Кызыл-Боом 
и многих др. Л ексем ная сочетаемость к ы з ы л  имеет свою специ
фику: она в огромном больш инстве случаев определяет орони- 
мические географические номены: аж у, айаң, арт, боом, jap, 
кайа, как, кат, Kyjyp, меж елик, тайга, тас, таш, туру, уцкур и др. 
Особенно часты  случаи употребления к ы з ы л  с кайа  и таш.

К ы зы л  не зафиксировано ни в одном из названий алтайских 
родов. В алтайских именах оно редко: К ы зы лгат (красная смо
родина), К ы зы л (румяный). В героическом эпосе М аадай-Кара 
к ы зы л  отмечается как определение к очень ограниченному числу 
единиц: к ы з ы л  орт ’красный пож ар’ (с. 67), к ы зы л  марал  ’крас
ный м аральник’ (с. 71), к ы зы л  ]албыш  ’красное плам я’ (с. 82), 
к ы зы л  туман (с. 90), кы зы л  кос «красные гл аза’ (с. 100), к ы зы л  
кан  ’красная кровь’ (с. 102) и некоторые др. Какие-то дополни
тельны е оттенки к ы зы л  не улавливаю тся: оно неизменно вы сту
пает со значениям и ’красны й’, ’ярко-оранж евы й’, ’красновато
ры ж ий’, ’кирпично-красны й’, ’буры й’.

Сравнение имен с прилагательны м к ы з ы л  в алтайской и 
киргизской топонимии дает следую щ ие параллельны е формы: 
К ы зы л-А йры  (Алтай) — К ы зы л-А йры к (Киргизия), К ы зы л- 
А р т ы —-К ы зы л-А рт, К ы зы л-Jap  — К ы зы л-Ж ар, К ы зы л-К айа — 
К ы зы л-К ы я, К ы зы л-У цкур; алтайской и хакасской: К ы зы л-
Кайа — Х ы зы лхая; алтайской и тувинской: Кы зыл, К ы зы л-
J a p — К ы зы л-Э рик, К ы зы л-JapbiK — К ы зы л -Ч ары к , К ы зы л- 
Кайа — К ы зы л-Х ая, К ы зы л-К ак — К ы зы л-Х аак, К ы зы л-М еж е- 
лик — К ы зы л-М аж алы к, К ы зыл-Тайга, К ы зы л-Тобрак — К ы зы л- 
Довурак, К ы зы л-Т уру — Кы зыл-Туруг-Д аг, К ы зы л-Ты т — Кы- 
зы л-Д ы т; алтайской и шорской: К ы зы л -Ч ар /J a p  — К ы зы лчар, 
К ы зы л-К айа — Кы зылгайа.

Разм ещ ение топонимов, имеющих к ы зы л  в своем составе, 
на территории Горно-Алтайской автономной области равномер
но, хотя и разреженно.

К у р е ц
П рилагательное курец  ’коричневый; темно-рыжий, буры й’ 

отмечается только в двух топонимах Горного Алтая: г. Огош- 
Курец (н. п. М ухор-Тархата), г. JaaH-К урең (н. п. М ухор-Тар- 
хата). В алтайском  язы ке встречаю тся такие сочетания: курец  
кус  ’золотая осень’, курец  айу  ’бурый м едведь’, курец-кы зы л  
’пурпурны й’, курец  ’бордо’. В М аадай-К ара зафиксировано не
большое количество сочетаний с курец: курец  тайга ’бурая гора’ 
(с. 67, 68, 76, 83, 87) курец  таш ’коричневая скала’ (с. 79, 85), 
кара-курец  ’черно-коричневый’ (стр. 213). В кирг. курец  ’буры й’,
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кара-курец  ’темно-буры й’; курөц көмүр  ’бурый уголь’. В кирг. 
и  казах, словарях топонимов с к урец  нет. В тув. хурец  ’1) корич
невый; хур ец  өц — коричневый цвет, 2) бурый: хур ец  адыг — 
бурый медведь, х ур ец  хөм ур  — бурый уголь, хур ец -кы зы л  — 
тем но-красны й’. В тув. топонимии встретилось только одно на
именование с хурец  — г. Хүрең-Оваа. В хак. курень  ’1) корич
невый; куренъ онъ — коричневый цвет, хара куренъ  — темно- 
коричневый, 2) смуглый, 3) темно-рыжий, бурый ; хара куренъ  
ту лгу  — темно-бурая лисица, курец ат — бурая лошадь, куренъ  
г н е к — бурая корова, куренъ  х ы з ы л  — темно-красный, бордо! 
В хак. топонимии куренъ  отмечено только раз: р. Куренъ-Чул.

В средневековых монгольских географических именах су
щ ествовало довольно большое количество единиц с анализи
руемым компонентом: K iiri-y in  yool, K urin , K iiriyen keyid и др. 
(всего 31 объект из 13644).

П рилагательное курец,  таким образом, не находит широ
кого развития в тю рко-монгольских язы ках . Редко оно и в то
понимии.

В семантическое поле «красные цвета» вклю чены два при
лагательны х: к ы зы л  и курец, значения которых противопо
ставлены  по нескольким признакам: у к ы зы л  — окраска одного 
из основных цветов спектра, у курец  — промежуточный цвет; 
у  к ы зы л  — цвет крови, заката, у  к урец  — цвет корицы или ж а
реного кофе. Оба прилагательны х полисемантичны, однако се
м антическая наполненность к ы зы л  выш е, чем курец, что де
лает его абстрактным цветообозначением для красного цвета 
и создает условия для широкой лексической сочетаемости и 
высокой частотности употребления. Общий семантический при
знак  у к ы зы л  и к у р е ц — обозначение темнокоричневого с красно
ваты м  оттенком (-бурого) цвета, что позволило объединить эти 
прилагательны е в одно семантическое поле «красные цвета». 
О бъединяет их такж е то, что оба прилагательны х имеют, как 
правило, одну модель синтаксической связи: прилагательное-f- 
сущ ествительное и одну предметную соотнесенность (денотат) 
в  топонимии — орографические объекты. Парадигматические 
противопоставления как  у одного, так и у другого прилагатель
ного крайне ограниченны: они не вы ходят за пределы того же 
самого семантического поля «красные цвета».

СИНИЕ ЦВЕТА 
К о к

Прилагательное кок  является пяты м  по частотности в алтай
ской топонимии. Известно, что кок  в древнетю ркском означало 
’небо’, kok clyrisi ’небесная сфера, небо’, kok qal'iq ’небо, небеса’, 
а такж е ’синий, голубой’, ’зелень города’; кок ]убут ’синий цвет’, 
кокшЫ  ’голубой цвет’, кокард1 ’посинело, позеленело’, кдк1анд1 
’возвеличился’, кок1анд1 ’стал печальны м ’, кок  зафиксировано 
в таких сочетаниях: kok  оц ’название реки’, kok уйгиц tas ’бе
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ло-голубой кам ень’, кок linxwa  ’голубой лотос’, кок to:n  ’тем
но-серое одеяние’, kend kd:ki;  ’окрестности города (имеется -в 
виду зелень деревьев там )’, кок amas tu tuq  ’им я собственное и 
титул’, кок 1й ’имя собственное одного из бож еств’ (материалы 
Древнетюркского словаря, М ахмуда Кашгарского, Дж. Клосона)12. 
По-видимому, будучи тесно связанным с древнетю ркским kok 
’небо’, анализируемое прилагательное сохранило свои старые 
качества цветообозначения: небесный, небесно-голубой, а такж е 
синий, синеватый, отливаю щ ий голубым цветом, светло-си
ний, темно-синий, сине-зеленый, купоросный, сизый, зеленый; 
возвыш енный, славный, величественный и др. В плане типо
логии интересно наблю дение Н. Б. Б ахилин ой13 о том, что в древ
нерусских пам ятниках раннего периода есть примеры, где при
лагательное синий  обозначало черный цвет: синий как сажа 
(ср. манч. к у к у  ’1) черный, 2) синий’, а такж е кирг. кок  ’цвет 
траура по умерш ему ф еодалу’). А лтайская топонимия фикси
рует такж е уменьш ительную  форму прилагательного—кдгдш. 
Кок  мож ет составить наименование самостоятельно (р. Кок), 
но чащ е входит как  определение в .двусоставное образование, 
где кок  в преобладающ ем большинстве случаев употребляет
ся в гидронимах с номенами ]ул, кол, дздк, дрек, суу. Среди 
алтайских родовых подразделений кок  содержит только одно: 
кдкдн-комдош  (туба, комдош). В именах кок  отмечается чрез
вычайно редко — Кокши (зеленоватая, зеленоватый). Зато в 
М аадай-Кара анализируемое прилагательное встречается неод
нократно: кок ]алац  ’зелены й л уг’ (с. 99), кок тайга ’синяя 
гора’ (с. 100), кок инек  ’синяя корова’ (с. 106), кок талай ’синяя 
река’ (с. 126), кок длдц  ’зеленая трава’ (стр. 127), кок чечек  ’си
ние цветы ’ (с. 127), кдк-боро  ’темно-сивый (о коне)’ (с. 127), кок  
тецери ’синее небо’ (с. 127), кок булут  ’синее облако’ (с. 130), 
кок кайа ’синяя скала’ (с. 134), кок торбок ’синий бы к’ (с. 148), 
кок )ажыл талай ’сине-зеленое море’ (с. 163) и. др. Ср. такж е алт. 
кок оору ’сибирская я зв а ’, кок таман ’подснеж ник’, коктош ’сне
гирь’.

При сравнении алт. и кирг. топонимов с кок  в составе обна
руж иваю тся следую щ ие параллели: К ок-Ja p  (Алтай) — Кок-
Ж ар (Киргизия), К ок -К ай а— Кбк-Кыя, Кок-Кол, Кок-Сайры — 
Кбк-Сай, Кбк-Суу, Кбк-Таш, Кок-Тобо — Кок-Добо; алт. и хак.: 
К окнул — Кбкчул, К ок-К айа— Кокхая, Кбк-Суу — Кбксуғ, Кбк- 
Туу — Кбктағ; алт. и шор.: Кок-Кайа — Кбккайа, Кбк-Суу — Кбк
суғ; аЛт. и тув.: Кбк-Боом, Кбк-Кайа — К ок-Х ая, Кбк-Кбл — Кбк- 
Хбл, Кбк-Сайыр, Кбк-Таш — Кбк-Даш. „

Разм ещ ение на карте топонимов с кок  показало, во-первых, 
их большую разбросанность, во-вторых, сравнительно большую 
концентрацию на востоку области (особенно в Кош-Агачском 
р-не). Возможно, что это явление объясняется перенесением 
имен и образованием оттопонимических дериватов. Например, 
р. Кбк-Озбк (л. п. Чуй), ур. Кбк-Озбк, н. п. Кбк-Озбк, пер. Кбк- 
О збктиц-А жузы (все они находятся в бассейне реки Кбк-Озбк
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Кош-Агачского р-на); в бассейне Берели: р. JaaH-Кбк-Кбл (л. п. 
Берели), вод. JaaH-Кбк-Кбл, р. Кичу-Кбк-Кбл (л. п. Берели), 
пер. Кбк-Кбл.

При сравнении частотности употребления прилагательных 
ак, кара, кок, кы зы л , сары в топонимии Киргизии, Хакасии, 
Шории, Тувы и Горного А лтая оказывается, что преоблада
ющими на всех пяти территориях явл яется  прилагательное 
кара, затем  ак, за  ними в Киргизии следую т сары и кок, в Туве 
кы зы л ,  в Хакасии, Ш ории, Горном А лтае — сары, а зам ы ка
ющими являю тся к ы зы л  в Киргизии, кок  в Горном Алтае, Ха
касии, Ш ории, сары и кок  в Туве.

Ч а ң к ы р
Чацкыр  ’голубой, светло-синий, л азурн ы й ’ отмечается в не

значительном количестве наименований Горного Алтая. Таковы 
р. Ч ацкы р (л. п. Яломана), руч. Ч ацкы р (н. п. Улус-Черга), дол. 
Чацкы р (н. п. Актел), ур. Ч ацкы р (н. п. Тюдрала), лог Ч ацкыр 
(н. п. Ак-Айры), лог Ч ацкы р (н. п. М ухор-Чаргы), скала Чац
кы р (н. п. Уажан), г. Ч ацкы р (н. п. Келей), г. Чацкы р (н. п. 
М ухор-Тархата), г. Ч ацкы р (н. п. Усть-Кан), лог Чацкыр-Кобы 
(н. п. Ш аргайта), г. Ч ацкы р-Таш  (н. п. Апш иякта). В алт. чац
кы р  чащ е употребляется в сочетании чацкыр тецери ’лазур
ное небо’. Слово, видимо, является заимствованием из монголь
ских язы ков, где оно более употребительно. Д аж е в восточ
ных тю ркских язы ках  чацкыр  встречается далеко не во всех: 
кирг. чацгы л  ’цвет не чистый, с примесью другого цвета’; чац- 
гыл булут ’серые тучи’, ак чацгы л  ’беловато-мутны й’, кок-чац-  
гыл  ’слегка седой, слегка серый (например, о тумане)’, боз чац
гыл ат ’светло-сивая лош адь’. В топонимии Киргизии чацгыл  
отмечается крайне редко: Чацгыл.

Тув. шацгыр  ’1) неспелый, зелены й (например, о ягодах), 
2) светло-зелены й’. В тув. топонимии слово отмечается редко:
г. Ш ацгы р-Х ая (п. бер. Хондергея) (известно, что она зелено
ватая сланцевая). В Якутск, дъэцкир  ’1) прозрачный, просвечи
вающий, 2) топленый (о масле)’, дъэцкэ ’1) прозрачный, чистый; 
дъэцкэ у у  ’чистая вода’, 2) ясный, не пасм урны й’: дъэцкэ к у н  — 
ясный день.

В калм. цецкр  ’голубой, светло-голубой, светло-синий’; цецкр  
бек ’голубые чернила’, цецкр оцгтэ тецгс ’светло-синее море’. 
В монг. цэнхэр  ’светло-голубой, светло-синий, светло-лазурны й’; 
цэнхэр далай  ’светло-л,азурный океан’, цэнхэр тууз ’голубая 
лента’, х о х  цэнхэр  тэнгэс ’лазурное море’. В бур. сэнхир  ’светло- 
голубой, светло-синий (о море, небе)’: сэнхир хонхон  ууд  ’коло
кольчик’, сэнхир сагаан унэгэн, ’голубой песец’, сэнхир х у хэ  
’небесно-голубой; светло-голубой; лазурны й, лазоревы й’, сэнхир  
хухэню дэн  ’голубые гл аза ’, сэнхир огторгой ’голубое небо’. 
П.-монг. cengker  ’светло-голубой’. В средневековой монгольской 
топонимии слово встречается редко: Cengker dobo-yin оЬоү-а, 
Cengker dobon-u oboy-a.
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В эвенк, зэцкэ [С якутск .] ’1) прозрачны й (о воде), 2) холод
ный (о воде)’.

Таким образом, прилагательное чацкыр  неактивное в восточ
ных тю ркских язы ках , в топонимии тоже встречается редко 
или вообще не встречается (исключение — Горный Алтай).

Семантическое поле «синий цвет» составляется прилагатель
ными кок  и чацкыр, значения которых противопоставляю тся по 
нескольким признакам: у кок  — цвет спектра средний меж ду 
голубым и фиолетовым, у чацкыр  — цвет спектра средний м еж 
ду зелены м и синим, у кок  — цвет синьки, у чацкыр  — цвет 
ясного неба, лазури. Кроме того, кок  мож ет обозначать такж е 
зелены й цвет, цвет травы , зелени, хотя последний лексико
семантический вариант в топонимах не всегда прослеживается. 
Общий семантический признак у кок  и чацкыр  — обозначение 
небесного, небесно-голубого цвета, что позволяет объединить 
эти прилагательны е в одно семантическое поле «синий цвет». 
П рилагательное кок  в этой группе является  абстрактным цве- 
тообозначением для синего, что создает условия для его широ
кой лексической сочетаемости и довольно высокой частотности 
употребления в топоним ии., Оба прилагательны х объединяет и 
то, что они имеют две модели синтаксической связи: прилага
тельное и прилагательное-f- сущ ествительное и могут равно вхо
дить в качестве составной части как в гидронимы, так и в оро- 
нимы. Различие здесь в том, что чацкыр  больше, чем кок, стре
мится к односос*гавности своего построения.

ПРОМ ЕЖ УТОЧЫ Е ЦВЕТА 

Je  е р е н

J верен  ’ры ж ий’ зафиксировано нами в нескольких топони
мах Горного А лтая: p. JeepeH (п. п. У лу-Кема), лог. JeepeH, 
р. JeepeH-Ат, оз. JeepeH-Кол (система Чолуш мана), пер. JeepeH- 
Ой (система р. Улу-Кем). Хотя в современном алтайском jeepeu  
в основном употребляется по отношению к масти скота (более 
всего лош ади — jeepen ат), топонимы показываю т, что анали
зируемое прилагательное гораздо ш ире входило в систему я зы 
ка (jeepeu кол, jeepen ой). По мнению А. Т. Тыбыковой, в сов
ременном алтайском можно сказать jeepen чачту ’с рыж ими 
волосами’, но это скорее всего калька с рурского.

Известно, что в древнетю рк. jegrdn  ’гнедой, ры ж ий (о ло
ш ади)’ тож е было ограниченным в употреблении. G. Clauson 
предполагает, что уедгеп  ’каш тановы й’ обозначало цвет ш куры 
лошади, затем было заимствовано в форме седеге ’косуля’ мон
гольским, в котором производная форма cegerde стала исполь
зоваться для обозначения цвета, с этим содержанием и в фор
мах, близких к монгольским, оно было возвращ ено к себе тю рк
скими я зы к ам и 14. Ср. хак. чигрен  ’рыж ий (масть лош ади)’; алт. 
jeepen  ’косуля’, jeepen  ’ры ж ий’; тув. чээрен  ’антилопа дж ейран’;
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кирг. жээрде ат ’рыж ий конь’, жээрде сакал  ’ры ж ая борода’, 
жейрен-жээрен ’газель, дж ейран’; ср. такж е чув. ҫурэн, Якутск. 
сиар, русск. игреневый;  монг. зээрд ’ры ж ий (масть лош ади)’, 
■улаан зээрд ’красно-ры ж ий’, цусан зээрд ’ярко-ры ж ий’, зээр- 
дэгч ’ры ж ая (о масти кобы лиц)’, зээр(эн) ’антилопа-дзерен’; 
п.-монг. зедегйе ; бур. зээрдэ ’ры ж ий (о масти лош ади)’, зээрдэ 
гунан  ‘трехлетний ры ж ка’, зээрдэ һахал  ’ры ж ая борода’, улаан  
зээрдэ ’красно-ры ж ий’, ш уһан зээрдэ ’ярко-ры ж ий’, зээрдэгшэн 
’ры ж ая (о масти кобы лицы )’, зээрдэхэн  ’ры ж енький’, зээрдэшэг 
’довольно рыж ий, ры ж еваты й’, зээрэн  ’антилопа-дзерен’; калм. 
зеерд  ’ры ж ий (о масти лош ади)’, ула н  зеерд мэрн  ’красно-ры
жий конь’, зеерн  ’дж ейран’; эвенк, зэрдэ ’ры ж ий (о масти ло
ш ади)’; сол. зэрдэ ’ры ж ий (о масти лош ади)’.

Этимологические связи прилагательного прослеживаю тся 
В. И. Цинциус и Т. Г. Бугаевой в таком виде: «Нам представ
ляется, что архетип *зэс (*зеэ) является двухморфемным, т. е. 
восходит к *зэ-с (*зе-э), и, таким  образом, корневым элементом 
является лиш ь первый слог *зэ- (*зе~). Это позволяет вы ска
зать  предполож ение о том, что к тому ж е корню восходят наиме
нование антилопы-дзерен и название масти коня — ’рщ ж ий’, 
’гнедой’ ... Д ля тю ркских язы ков Рясянен восстанавливает пра- 
форму jagir-an (йагир-ан)~]адгап  (йагран). Принимая во вни
мание возможную  семантическую связь м еж ду ’красный — 
рыж ий — гореть’, к рассматриваемому тю рко-монгольскому ряду 
можно подклю чить т.-ма. глагольную основу зэгдэ- ’гореть’»1 .

В алтайском эпосе М аадай-Кара jeepen  отмечается только в 
одном сочетании: к у у -jeepen 'ат ’светло-ры ж ий конь’ (с. 207, 
221). Ни в личны х именах, ни в этнонимах jeepen  у алтайцев 
нет.

В топонимии соседей оно найдено нами только у киргизов — 
Ж зэрде-Суу, казахов — ущ., р. Ж иренайгы р, оз. Ж иренат, на 
средневековых монгольских картах  анализируемое прилага
тельное встречается чаще: 3egerde ajary-a  ayula, 3egerde ajary-a- 
y in  sin-e cayan oboyan-u oboy-a, 3egerde ajiry-a, ayula, 3egerde 
ajiry-a-y in-e si-n-e cayan oboyan-u sab-un oboy-a, 3egerde-y in  
oboy-a.

Таким образом, прилагательное jeepen, первоначально обо
значавш ее цвет ш куры  лошади, сохранило и до наш их дней 
ограниченную сочетаемость с другими сущ ествительны ми как 
в тю ркских, так и монгольских и тунгусо-маньчж урских язы ках.

К о ң ы р
Коцыр  ’темно-серый, кауры й’ отмечено в небольшом коли

честве алтайских топонимов: руч. Коцыр-Ат (н. п. Ороктой), 
лог Коңыр-Ой (н. п. Еланда), р. Коңыр-Таш  (п. п. Башкауса). 
Так же редко оно в алтайском эпосе М аадай-Кара, в котором 
записано только одно сочетание: коцыр к у у к  ’серые кукуш ки’ 
(с. 69)16.

В древнетю рк. доциг  имеет значение ’ры ж еваты й, каш тано
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вый; коричневый; кауры й ’. G. Clauson предполагает, что kor\ur 
(коцог) первоначально обозначало цвет ш куры  лош ади 
темно-каштанового или подобного цвета; позднее использова
лось для довольно широкого круга оттенков этого цвета и раз
личны х объектов, например, тканей. Раннее заимствованное 
слово в монгольском и персидском употребляется в форме kor\gor. 
К оциг ko:y  ’коричневая овца’, иногда о ч еловеке—-загорелы й17. 
Не во всех тю ркских и монгольских язы ках  данное прилага
тельное разЬилось равномерно; в некоторы х оно приобретает 
вторичные значения, ср. кирг. коцур  ’1) темно-бурый, смуглый: 
коцур чач  — темные, каш тановые волосы, 2) перен. (d  характере) 
мягкий, неж ны й’: коцур  ун  ’низкий приятны й голос’, и масса 
других вторичны х значений, напрймер, коцур кургак  ’полусы
рой, слегка подсохш ий’, коцур күҙ  ’эпитет осени’, коцур баш 
’м ятник луковичны й (грава)’, коцур мырза, чегир коцур  ’виды 
беркута’. Та же продуктивность характеризует коцур  в топо
нимии Киргизии: Кону^эбай, Коңур-Бука, Коңур-Дөбө, Коцур- 
Өгүз, Коңур-Өлөң, Конур-Суу, Коңур-Таш, Коңур-Чоку.

По-видимому, и в казах, язы ке и топонимии такая  ж е про
дуктивность коцур:  Конур (летовки и зимовки), Конурадыр, 
Конурат, Конураулиэ, Конурбай, Конурж ал, Конурколь, Конур- 
кульджа, Конур-орпа, Конурсу, Конуртау, Конуртемирш и, Ко- 
нуртобе, Конурулень.

В хак. и тув. язы к ах  хоор, видимо, обладает меньшей про
дуктивностью (хак. хоор ат ’кауры й конь’, ах-хоор  ’сиво-кау
ры й’; тув. хоор аът ’каурый конь’), потому и в топонимии дан
ное прилагательное чрезвычайно редко: р. Хоор-Ос, г. Хоор- 
Тайга (Тува).

В якутск. хоцор  ’1) соловый (о масти лошади): хоцор биэ — 
соловая кобыла, 2) коричневы й’: хоцор хаас  — большой сибир
ский гусь-гуменник.

В монг. язы ках  анализируемое слово употребляется для 
обозначения масти лошади: бур. хонгор  ’соловый, светло-ры
жий (о масти лош ади)’, хонгор зула  ’бот. мордовник даурский’; 
калм. хоцһр  ’саврасый (о масти лош ади)’; монг. хонгор  ’була
ный; белокурый; светло-ж елты й’, хонгор морь  ’буланый конь’. 
Судя по средневековой монгольской топонимии, данное прила
гательное шире употреблялось в язы ке и служ ило цветообозна- 
чением не только масти: Qongyor (несколько гор), Qongyor ayula 
(несколько объектов), Qongyor yool-un eki, Qongyor Jiryalang 
ayula, Qongyor jirya lang tu , etc. В названиях 40 объектов имеется 
qongyor.

Итак, прилагательное коцыр, отмеченное в древнетюрк. в 
ряде сочетаний, позднее развилось неравномерно в тю ркских 
и монгольских язы ках , продуктивность его в топонимии Кир
гизии, Казахстана, средневековой Монголии может говорить о 
распространенности слова в язы ке и о том, что оно служило 
цветообозначением с широким диапазоном сочетаемости.

Семантическое поле «промежуточные цвета» образуется

101



прилагательны ми jeepen и  коцыр, значения которых противо
поставляю тся в основном по признаку ослабленности — не- 
ослабленности рыж его цвета. Ещ е одно значение коцыр  — тем
но-серый — нами не выделено в отдельный лексико-семанти
ческий вариант, поскольку в топонимической лексике оно слабо 
улавливается, что подтверж дается парадигматическими проти
вопоставлениями по сходству (Коцыр-Ат — JeepeH-Ат, Коцыр- 
Ой — JeepeH-Ой). Ядерным в этой небольшой группе является 
прилагательное jeepen, оно более абстрактно, но тем не менее 
как jeepen, так и коцыр  обладают небольшой употребитель
ностью..

В тю ркских и монгольских язы к ах  «цветовые» прилагатель
ные ш ироко использую тся при наименовании географических 
объектов. В Горно-Алтайской авт. обл. 14% всех тю ркских то
понимов содержат в своем составе «цветовое» прилагательное,' 
а общее их число в топонимии территории — 37, 25 из них сгруп
пированы в семантические микрополя, которые объединяются 
в 8 семантических полей: первое поле — чистые черны е цвета: 
кара, бараан, карацуй; второе — белы й цвет: ак; третье — серые 
цвета: 6of>o, сур, б ууры л , кер, чал, кула; четвертое — красные 
цвета: к ы зы л ,  курец;  пятое — ж елты е цвета: сары, куба, куу ,  
алтын, чибит, булан; шестое — синие цвета: кок, чацкыр; седь
мое — промеж уточные цвета: jeepen, коцыр; восьмое поле — 
смеш анные цвета: ала, оло, чоокыр.

В едущ ими являю тся на исследуемой территории собственно 
тю ркские единицы — кара, ак, сары, к ы зы л , кок. Если для срав
нения подклю чить семантические поля, то первое место — за 
«черным цветом», второе — за «белым», третье — за  «желтым», 
четвертое — за «красным», шестое — за «серым», седьмое — за 
«смеш анными цветами», восьмое — за  «промежуточными цве
тами».
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Й. Торма

ЭТИМОЛОГИЯ БАШКИРСКОГО СЛОВА K tJS E R«
По общ епринятой этимологии русское слово кучер  происхо

дит (посредством немецкого язы ка) от названия венгерской де
ревни Коч  [1, II, с. 438]. Перед тем как  начать искать этимоло
гию любого слова среди заимствованной лексики, надо убе
диться в том, что слово не объясняется внутри языка. Объяснить 
баш кирское слово кусер  ’ш афер; товарищ  жениха, сопровож
дающий его в дом невесты ’ с таким значением  было бы не очень 
сложно. Ибо оно могло бы быть субстантивированным причас
тием от глагола кус-  ’переселяться, переезж ать, перебираться, 
переходить’ [2, с. 301; 3, с. 649; 4, с. 311 б]. Это, каж ется, возмож
ное явление в башкирском язы ке; ср. к и ле р  ’доход’, тик тормаҫ 
’непоседа’ [5, с. 316].

Семантически такж е можно объяснить слово кусер  ’товарищ  
жениха, сопровождающий его в дом невесты ’ от глагола кус- 
’переселяться, перебираться’ и т. д., хотя это менее вероятно, 
так как сам ж ених не переселяется, а только посещает дом не
весты. Здесь можно предполагать и сущ ествование двух омо
нимов kuser  в башкирском язы ке: со значением  «товарищ ж е
ниха...», образованный от башкирского глагола кус- ’переселять
ся’, и со значением «кучер» из русского язы ка. Происхождение 
этого «второго» слова заслуж ивает внимания.

В венгерском язы ке есть нарицательное слово kos (произ
ношение кош) ’баран’ [4, II, 585 б] и название деревни Kocs (про
изнош ение коч ) [4, с. 348]. Оба слова происходят из одного и того 
же тюркского корня. Основанием для такого предположения 
служ ит то, что слово кош  и его варианты  коч, кос, кус, кут, куч,  
куш , хус ,  куса, хуса, куча, кач представлены  в большинстве 
современных тю ркских язы ков, а также' отмечены в их пись
менных пам ятниках во все периоды развития [8, II, с. 101, стро
ка 9; III, с. 381; 9, 57, строка 5; 10, II, №  12, строка 106; 3, с. 589 б; 
4, с. 451 а, 451 б; 3, с. 592; 11, с. 198; 12, с. 88; 13, с. 26, строка 6; 14, 
с. 62, строка 1; 15, с. 40; 16, с. 30 б, строка 13; 17, с. 245; 18, с. 78,
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строка 69; 19, с. 172; 20, с. 216, строка 2; 21, с. 920; 22, с. 549; 23, 
с. 78; 24, с. 84; 25, обратная сторона 283, строка 28; 26, с. 642; 27, 
с. 423; 28, II, с. 71 а; 29, с. 554 б; 30, с. 220; 31, И, с. 615; 32, с. 238; 
3, с. 351 а; 33, И, с. 196 6— 197 а; 31, II, с. 1010; 34, с. 157; 31, II с. 621; 
35, с. 155; 36, с. 268 б, 269 а; 31, II, с. 643; 37; 38, с. 45; 28, II, с. 71 а; 
31, II, с. 618, 908; 39, с. 100; 40, с. 274 а; 41, с. 117— 118; 39, II, с. 940; 
44, с. 571, с. 604 б; 45, с. 616 б; 46, I, с. 440 б, 441 а].

Сравните еще: камас, мотор, киса  [47, с. 214]; русск. (диал.) 
коскаг  [48, II., с, 181 а, 100 а; 49, с, 178 б; 50, II, с. 437; 1,11,с. 437]. 
Кроме того, эти формы отмечены в грузинском, персидском, 
болгарском и македонском язы к ах  [51, с. 30 б; 52, II, с. 278 б; 53, 
с. 993 б; 54, III, с. 540— 41; 55, с. 276 б; 54, III, с. 540].

Судя по тому, что в остальных язы ковы х группах оно встре
чается только спорадически, ясно, что мы имеем дело с тюркским 
словом.

Довольно интересно двоякое представление слова в форме 
qoc, с одной стороны, и в ф ормах qocqar, qocx\ar, qocu\]ar — 
с другой. Клосон [3, с. 592] и Дёрфер [54, III, с. 539— 541] считают 
форму qoc первоначально огузско-болгарской, хотя в современ
ном чувашском язы ке этого слова нет, но среди других доказа
тельств раннее венгерское заимствование свидетельствует о том, 
что слово сущ ествовало в древнеболгарском язы ке.

Бенцинг объясняет огузско-болгарские параллели тем, что 
огузские язы ки лиш ь в течение короткого времени подверга
лись нивелирую щ ему влиянию  монгольского наш ествия, раз
руш ивш его преж нее единство западны х тю ркских языков, сле
ды которого сохранились только на перифериях [62, с. 72].

Если примем гипотезу о ранних болгарских заимствованиях 
монгольского язы ка, то, кроме болгарских заимствований вен
герского язы ка, монгольский язы к  представляет другое доказа
тельство сущ ествования нашего слова в древнеболгарском я зы 
ке. Из монгольского впоследствии оно перешло в тунгусо-маньч
журские, частично в самоедские язы ки. Ф ормы в хакасском, 
алтайском и койбальском язы ках  такж е являю тся заимствова
ниями из монгольского язы ка.

Судя по гласному ауслауту монгольских и заимствованны х 
из монгольского данных, Дерфер предполагает двусложное сло
во и д ля  огузско-болгарской формы слова [54, III , с. 539—541], 
а по мнению Щ ербака, «коч по крайней .мере не новейшее обра
зование ... Его прототип ... вы ступил в форме кочун. При этом 
отношение коч  и кочун  носило морфологический характер, т. е. 
было приблизительно таким же, как отношение кой (кон) и 
койун (конун)» [41, с. 117]. «Дополнительный слог -ун  морфо
логический элемент, некогда вы раж авш ий значение уменьши
тельности» [41, с. 110].

Разнообразность форм в персидском язы ке объясняется мно
гократным, независимы м друг от друга заимствованием и от
сутствием единой орфографической традиции.

В грузинском язы к е  слово мож ет бы ть непосредственным,

5 З а к а з  1802 105



или скорее всего заимствованным из турецкого через персид
ский язы к. В болгарский и македонский слово попало из турец
кого язы ка.

Коскаг в новосибирском и астраханском диалектах русско
го язы ка является заимствованием из одного из кы пчакских 
языков. Кисар у  Фасмера, по наш ему мнению, является опе
чаткой (вместо кисап). Кисап  является  контаминацией, т.е. обра
зовано путем объединения заимствованного из монгольского 
язы ка слова куца  и русского баран (к у ц а +  баран> куцан).

Дальнейш ие разнообразны е тю ркские формы объясняются 
закономерными фонетическими изменениями: караимский кос- 
хаг, карачаевский qocxar, балкарский qocxar, татарский кискаг, 
баш кирский qusqar, барабинский kockar, уйгурский qocyar. 
К азахские формы qosaqay и qosaqan являю тся словами, образо
ванными с диминутивны ми суффиксами.

В венгерском язы ке на месте тюркского с в древних тю рк
ских заимствованиях находим то с, то s. Это двоякое представ
ление одного и того ж е тюркского звука вы звало оживленную 
дискуссию в венгерской тюркологии, и этот вопрос до сих пор 
окончательно не решен. Й ожеф Буденц заметил, что древне
тю ркские заимствования венгерского язы к а  характеризую тся 
присущ ими чуваш скому язы ку  фонетическими признаками — 
ротацизмом, ламбдацизмом и некоторыми другими фонети
ческими явлениям и. И здание книги А ш марина «Болгары и чу
ваши» в 1902 -г. раскрывает язы ковую  общность этих двух на
родов [63]. По мнению Гомбоца, общетюркскому с соответствует 
в современном чуваш ском язы ке s [64, 65, II, с. 65— 83], но изме
нение c > s  до периода древнеболгарских-венгерских контактов 
ещ е не было заверш ено, а дошло лиш ь до стадии s, так как, если 
изменение c > s > s  было бы уж е закончено до времени заимство
вания, то на месте общетюркского с в венгерском язы ке стоял бы 
звук s, как в некоторых заимствованны х венгерских словах, 
имевш их в пратю ркском анлаутны й у-, например, венгерск. szel 
[sel] ’ветер’ (дериват слова задокументирован как географиче
ское название приблизительно с 1181 г., как имя нарицатель
н о е — с 1350 г.) [6, III, с. 705]<древнетю рк. yel id. [3, с. 916— 17;
4, с. 254 а] ~ ч у в . sil id. [66, X II, с. 146—8 ]~ тат . dzil  id. [33, III, 
с. 765]~баш . yel id. [2, с. 179]; венгерск. szolo [soio] ’виноград’ 
(дериват слова задокументирован как  географическое название 
с 1075 г., как имя нарицательное— после 1372 г.) [6, III, с. 794]~  
чув. slrla ’ягода’ [66, XII, с. 118]~тат. dzilak  ’ягода’ [33, III, 
с. 772 б ]~ б аш . yelak  [2, с. 181 а]; венгерск. sziics [sue] ’скорняк’ 
(задокументировано как  имя личное приблизительно с 1165 г., 
а как имя нарицательное — приблизительно с 1380 г.) [6, III, 
с. 810]~древнетю рк. yici ’портной’ [8, II, с. 3; 4, с. 260 б ]~ ч у в . 
seves (ё) ’портной’ [66, X III, с. 54J; ср. башк. убу ’ш ов’ [2, с. 230 а,
5, с. 105—8]; венгерск. szeru  ’гумно’ (задокументировано как 
географическое название с 1075 г., а как  нарицательное слово — 
приблизительно с 1395 г.) [6, III, с. 743]~древнетю рк. yuzuk
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’кольцо’ [3, с. 986 б ]~ ч у в . sor [66, X III, с. 106], sorb sere ’кольцо’ 
[66, X III, с. 107]~ тат. ybzbk  ’кольцо’ [33, I, с. 466— 67]~баш к. 
yoyok  ’перстень’ [2, с. 229 а].

Следовательно, в этих словах чуваш скому s в венгерском 
язы ке соответствует s-, тогда как чуваш скому s из пратюркского 
с соответствует то s, то с т. е. предполагаемый Гомбоцем, пере
ходный звук s был неизвестен венгерскому язы ку  и субстйтуи- 
ровался двояко.

Примеры на соответствия с s: (в анлауте) венгерск. sarii [saru] 
’сандалии, босоножки, баш м ак’ (дериват слова задокументиро
ван приблизительно с 1211 г. как  им я личное, а как имя нари
ц ательн ое— приблизительно с 1380 г.) [6, III, с. 487]~древне- 
тюркск. caruk  ’род обуви; чары ки’ [3, с. 428; 4, с. 141 а ]~ т а т . 
саггк ’күн аслы, тула куны члы  аяк кием е’ [33, III, с. 411 б ]~ баш к. 
sarlq ’ч ары к’ [2, с. 464 а]; венгерск. sator  [sator] ’палатка, ш ах
тер, ю рта’ (частью составного географического названия это 
слово задокументировано приблизительно с 1150 г., как имя 
нарицательное — приблизительно с 1372 г.) [6, III, с. 500—01]~  
древнетю рк. catir id. [3, с. 403 б; 4, с. 142 а; 54, III, с. 16—22] ~  
чув. catir  id. [66, XV, с. 162] является заимствованием из татар
ского; ~ т а т . catir id. [33, III , с. 413 б ]~ б аш к . satir  id. [2, с. 464 б]; 
венгерск. sepro [sepro] ’подонки вина’ (задокументировано с вре
мен около 1395 г.) [6, III , с. 519]~чув. sepre ’д рож ж и ’ [66, X III, 
с. 8 0 ]~ тат . сйрга ’д рож ж и ’, закваска, бродило’ [33, III , с. 480 б; 
67, с. 652 б ]~ б аш . siipra ’дрожжи, закваска’ [2, с. 487 а]; венгерск. 
sereg [sereg] ’арм ия’ [дериват слова задокументирован с 1057 г. 
как имя личное, а основа слова — приблизительно с 1395 г.) 
[6, III, с. 521]~древнетю ркск. carig ’войско’ [3, с. 428—9; 4, 
с. 142 б; 54, III, с. 65— 70], cerig [4, с. 144]~чуваш ский: sar [66, 
X II, с. 57], sari ’войско’ [66, XII, с. 63 ]~ тат. сггй 'рать, войско’ 
[33, с. 432 б; 67, с. 637]~ б а ш . sireii (то же). В инлауте: венгерск. 
keselyu, [keseyii] ’корш ун’ (задокументировано с 1233 г. как геог
рафическое название, а приблизительно после 1372 г.— как имя
нарицательное) [6, II, с. 467 а ]~ дж агатай ск . qucalaq id.
[31, II, с. 1009]; ср. ещ е~осм анск. guciigan/giican ’род
корш уна’ [31, II, с. 1645]—киргизск. кйсйдап  [69, с. 474 б] ’боро
дач-ягнятник’ [69, с. 262 б ]~ баш к. kosogan ’хищ ная птица, похо
ж ая на орла’; венгерск. k is  [ices] ’опазды вать’ (дериват этого 
глагола задокументирован как имя личное с времен около 1138 г., 
а основное слово — приблизительно с 1372 г.) [6, II, с. 469]~  
древнетюркск. кёс [3, с. 694], кес [4, с. 291 a] id. среднекыпчак. g j  
’бы ть ленивы м ’ [12, с. 95]; ср. еще: ~ ч у в . kas ’вечер, ночь’ [66, 
VI, с. 140—4 1 ]~ тат . Теге ’вечер, поздно’ [33, II, с. 115 а ]~ баш к. 
kis ’вечер’ [2, с. 263 б); венгерск.. koris [koris] ’ясень’ (задокумен
тировано как географическое название с 1055 г., как  имя нари
ц ател ьн ое— с 1193 г.) [6, II, с. 618]~чув. kaviris, kavirs  id. 
[66, VI, с. 18]~тат. koricagac [33, II, с. 166 а; 67, с. 285 б ]~  
башк. qoros ayas id. [2, с. 339 б].
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После г-: венгерск. bors [bors] ’черны й перец’ (как географи
ческое название задокументировано с 1075 г., а как им я нарица
тел ьн ое— приблизительно с 1395 г.) [6, I, с. 349]~древнетю рк. 
т игс  [3, с. 771— 72; 4, с. 351— 52], mire  [3, с. 771—72; 4, с. 346, 
352]~чув. poros id. [66, X, с. 137]~тат. boric id. [33, I, с. 182]..— 
башк. boros id. [2, 108 а]; венгерск. borso [borso] ’горох’ (дериват 
слова как географическое название задокументирован прибли
зительно с 1229 г., а как имя нарицательное — приблизительно 
с 1395 г.) [6, I, с. 349— 350)~древнетю рк. burcak  id. [3, с. 357; 4, 
с. 125]~чув. pirsa, porsa id. [66, X, с. 140]—тат. borcaq id. [33, I, 
с. 180 а ]~ б аш к . borsaq id. [2, с. 108 б]; венгерск. koporso [koporso] 
’гроб’ (задокументировано приблизительно после 1372 г.) [6, II, 
с. 566]~древнетю рк. qabircaq ’ящ ик; гроб’ [7, I, с. 501; 3, с. 586 б—- 
587 а; 4, с. 399 б ]~ баш к. qabirsaq ’раковина, ракуш ка’; венгерск. 
orso [orso] ’веретено’ (задокументировано приблизительно 
с 1405 г.) [6, II, с. 1094—95 )~ тат . дгедк id. [33, II, с. 478]~баш . 
orsoq id. [2, с. 417 б].

П римеры на соответствие с с: (в анлауте) венгерск. esalan 
[calan] ’крапива’ (задокументировано как  географическое назва
ние с 1214 г., а как  им я нарицательное — приблизительно с 
1395 г.) [6, I, с. 472—73]—древнетюрк. calqan ’м етастаз’ [3,с. 420а; 
4, с. 137 б] —джагатайск. calayan id. [31, III, с. 1 8 7 9 ]-
—телеутск. calqan  ’репа, крапива’, calqancaq  id. [31, III, с. 1885] — 
—шорск. salyanaq  [31, IV, с. 964].

Приведенные слова являю тся дериватами древнетюркского 
глагола cal ’ударять, бить’ [3, с. 417— 8; 4, с. 137 а], тогда как тат. 
salkan  ’репа’ [33, III , с. 487 б ]—башк. salqan ’репа’ [2, с. 653 б] 
являю тся заимствованиями из персидского язы к а  [54, III, с. 326— 
27]; венгерск. csipa [cipa] ’глазной гной’ (задокументировано при
близительно с 1211 г. как имя личное, а приблизительно с 1550 г.— 
как имя нарицательное) [6, I, с. 536 а ]—османск., таранчийск.

наречие: capaq id. [31, III. с. 1918]—башк. sipiq ’гной
ные гл аза’; венгерск. csokonyos [ cokon’os] ’упрям ы й’ (задоку
ментировано с 1808 г.) [6, I. с. 563 а ]— чув. cig'imzi [66, XV, с. 269], 
cix'imis, ciximzi  ’упрямый, норовистый, с норовом’ [66, XV, 
с. 277]—тат. cigim, егдгтег, cigin  id . cigimla-, cigimcila- ’быть но
ровисты м ’ (особенно о лошади) [33, III , с. 454 а ]—башк. siyinsi
id. [2, с. 489 а]; венгерск. ocsii [оси] ’охвостье, мякина, полова’ 
(как имя личное задокументировано с 1211 г., а как  им я нари
цательное;— приблизительно после 1416 г.)—среднекыпчакск.
исих  id. [11]—тат. ocoq id. [33, II, е. 488 б]̂ —баш к. osoq ’легкий, 
неналитой’ (о зерне) [2, с. 418 б].

Гомбоц в своих университетских лекциях по тюркологии, 
изданны х в 1930 и 1960 гг. считает заимствования, содержащ ие 
s, древнеболгарскими, а, содерж ащ ие с, более поздними, может 
быть, хазарскими [71, с. 17]. Дюла Немет сдвигает время заим 
ствования слов, содержащ их с, ещ е на более поздний период
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и считает их печенежско-куманскими [72, с. 22—26]. Но вопрос 
оказывается еще сложнее, так как  убедительны е болгарские 
критерии сочетаются с с [72] и первоначальны й финно-угор
ский с в венгерском язы ке такж е переш ел в s. Кроме слова kos 
’баран’ ~ K ocs  (географическое название), есть ещ е одно тюркское 
заимствование и несколько исконно финно-угорских слов, кото
рые сохранились и в форме с s, и в форме с с [73; с. 215—6; 75, 
с. 39—62].

Слово тюркского происхождения в венгерском язы ке вы сту
пает с двойным представлением пратюркского с:

kis[kis], kicsi [kici], kicsiny  [fcicin’] ’малый, м аленький’. Ф ор
мы с с имеют оттенок уменьш ительности. Авторы «Историко
этимологического словаря венгерского языка» [6] предполагаю т 
двойное заимствование из тю ркских языков, а именно kicsiny  
и kis/kicsi.

Kicsiny  (задокументировано как  им я личное с 1215 г., а как  
имя нарицательное — с 1403 г) [6, II, с. 483]~чув. кёгёп  ’малый, 
маленький, низкий’ [66, VII, с. 307— 8];

Kicsi (задокументировано с 1466 г. как личное имя, а как  на
рицательное— с 1538 г.) [6, II, с. 483];

Kis (задокументировано в составе географического названия 
с 1075 г., а как им я нарицательное — с 1337 г.) [6, II, с. 495— 96]~  
~среднекы пчак. kici  id. [11]~баш к. kese  ’меньший (по возрасту); 
младший (по возрасту, званию, долж ности)’ [2, с. 254 а].

Двойственность форм kicsi ~ k i s  может бы ть объяснена диа
лектны ми различиям и венгерского язы ка [76].

Двоякое развитие звука ҫ в некоторых исконных словах 
финно-угорского происхождения привело к семантическому раз
ветвлению. Напр: csekely [секёу] ’м ало’ ~ s e k e ly  [sekiy] ’м елкая 
(о воде)’ [6, I, с. 491; III, 511]; csillog [cillog] ’блестит’~ sa jo g  
[sayog] ’ноет’ [75].

И з вы ш еприведенны х данных видно, что тю ркские заим 
ствования с е в  венгерском язы ке задокументированы  в доста
точно раннем периоде. В силу этого ф акта язы коведы  верну
лись к предложению Гомбоца о двояком представлении болгар
ского звука с в венгерском язы ке [78, с. 32; 75, с. 216; 79, с. 112; 
80, с. 49; 82; 83].

Иначе объясняет развитие двух звуков с А. Рона-Таш  [80]. 
По результатам  его исследований, спирантизация с в южно-си
бирских язы ках  и переход с в s в казахском, каракалпакском  
и ногайском язы ках  произош ли не ранее XIV в., а в язы ке чу
вашского типа в Волжско-Камском ареале палатальны й с су
ществовал уже в IX —X вв.

Тот ф акт, что венгерский является  единственным финно- 
угорским языком, не сохранившим палательны й с, А. Рона-Таш  
объясняет влиянием ю ж ны х тю ркских языков, не контактиро
вавш их до тех пор с другими финно-угорскими язы кам и [80].

Слово kos в венгерском язы ке задокументировано еще в форме 
kosu как имя личное с 1137 г., а как  имя нарицательное — при
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близительно с 1395 г. [6, II, с. 585 б). Ср. еще: [83, с. 161; 84, с. 86; 
85, с. 183].

И в исторической, и в современной Венгрии есть несколько 
деревень, имею щ их название Коч, или ж е имеющих в своем 
названии элемент Коч. Деревня Коч, название которой стало 
бродячим словом, леж ит в 70 килом етрах западнее Будапеш та 
в области Комаром. Н азвание этой деревни задокументировано 
с 1372 г. [87, с. 348] и считается антропотопонимом [7, с. 348].

Фенеш вы сказы вает мнение, что название деревни Коч  рань
ше должно было звучать Кош, так  как  на печати деревни все 
еще изображ ается баран [87, с. 230 б]. Н азвание деревни, по на
шему мнению, никогда не звучало К о ш ,  однако можно сожалеть 
о том, что до сих пор тюркологи не обращ али внимания на обстоя
тельство, отмеченное Феңешем, хотя антропоним К о ч  не раз 
связы вался со словом К о ш .

К риш то— М акк — Сегфю причисляю т в одну группу многие 
географические названия, не имею щ ие — кроме звукового сход
с т в а — ничего общего, и дают этимологию из славянского слова, 
имеющего значение «вырубить» без указания на конкретную 
лексику и язы к-источник [88, с. 48].

Исследования Д. Дёрфи свидетельствую т о том, что все эти 
селения связаны  именно с тю ркскими племенами, печенегами 
или гузами [90, с. 487—88]. И географические названия с Коч 
имеют антропонимическое происхождение, основы которых в 
свою очередь восходят к наименованиям ж ивотны х [92, III, 
с. 504, 551— 53; 93, с. 29; 94, с. 55; 95, с. 54].

Н азвание этой деревни с суффиксом -г, образующим в вен
герском язы ке имя прилагательное от имен сущ ествительны х, 
в форме kocsi употребляется в значении «кочская карета», поз
же «венгерская карета», ещ е позднее «(одна специальная) лег
кая карета».

Слово kocsi (произношение кочи)  в венгерском язы ке упо
требляется в значениях: 1. ’легкая, быстроходная, коннотяж ная 
карета’ (задокументировано с 1494 г.), 2. ’кучер, ямщ ищ  извозчик’ 
(задокументировано с 1494—95 г.), 3. ’грузовое средство тран
спорта с конной тягой’ (задокументировано с 1544 г.), 4. ’ручная 
или м аш инная тележ ка меньшего разм ера’ (задокументировано 
с 1835 г.), 5. ’вагон’ (задокументировано с 1847 г.), 6. ’автомобиль, 
автомаш ина’ (задокументировано с 1924—26 г), 7. ’катаю щ аяся 
запчасть любой м аш ины ’ (с 1961 г.) [6, II, с. 514; 98; 99, X II, с. 58]. 
В современном венгерском язы ке слово вы ступает еще в других 
Значениях и в составе многих слов [ср. 100, с. 745 б; 101, с. 390 а].

Лексема kocsi стала меж дународным словом, претерпевш им 
впоследствии еще дальнейш ие семантические изменения [96, 
с. 167 б; 97. с. 142 в; 102, с. 326 а; 96, с. 167 б; 103, с. 380; 104, с. 184 а;
105, с. 406 а, 408—09; 106, с. 859; 97, с. 142 в; 107, с. 289 а; 108,
с. 356 б; 109; 110; 111; 112, с. 242 б—243 а; 113, 282 б; 114; 115;
с. 282; 116, с. 153; 117, с. 358; 118, II, с. 357 а; 119, с. 212 а; 120,
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с. 276 б; 121, с. 218; 123, с. 245 а— 246 б; 124, XVI, с. 543; 125,
с. 232 б; 29, с. 555 а; ср. 126, с. 1891.

Ридль сюда относит и фламандск. qoetse и  шведск. kusk  
[129,.. с. 103—06], Клуге — нидерландск. Koets  [129, с. 59—62], 
Толнаи — нижнегерманск. kutze, ku tzan , kosche, шведск. kusk,  
kutcsh-Vage  и фризландск. kuze  [130].

Некоторые лингвисты, в частности Диц и Кропф, объясняю т 
происхождение этого слова из других язы ков [131, 132; 128, 131; 
133; 134; 142; 143; 144, с. 283— 296; 145, с. 211; 146; 147, с. 184].
Главной слабостью этих этимологий является то, что авторы
ссылаю тся только на один пример, не обращ ая внимания на 
остальные.

Локоч объясняет это слово из турецкого язы ка  [131]. Он ссы
лается на следующие лексемы: турецк: kos ’стоянка повозок’; 
украинск. kos ’казачий лагерь’; русск. koscey  ’военнопленный, 
слуга’. Объяснение ж е таково: в России и в Польш е охотно 
использовали в качестве конюхов и кучеров турецких (или тю рк
ских?) военнопленных, откуда в конце концов происходит и не
мецкое слово kutscher.

Сам Ш торфер, по которому нами цитированы эти сведения, 
не отвергает ни турецкую, ни славянскую  этимологию, но при
держ ивается мнения, что исходным пунктом распространения 
слова, будь оно любой этимологии, во всяком случае была де
ревня Коч, и слово распространилось по каменной дороге м еж 
ду Будой и Веной, построенной в последней четверти XV в. По 
мнению Ш торфера, город Вена играла в этом значительную  
роль, хотя в местном язы ке этого города основное слово не со
хранилось, но до сих пор употребляю тся слова, образованные 
от этого ж е корня, например: Hofkutsche, Kutscher, kutschieren.

В настоящ ее время этимологами и составителями этимо
логических словарей считается фактом венгерская этимология 
слова [99, XII, с. 58; 114, с. 445; 148, с. 393—94; 149, с. 133; 150,100; 
151, 123, с. 245; 152, с. 167 а; 106, с. 860; 80, с. 49; 6, II, с. 514— 15; 
153, с. 312; 108, с. 356 б; 154, с. 415; 155, I, с. 537; 156, с. 254; 157, 
с. 43—44; 121, с. 128; 112, с. 242 6— 243 а; 1, И, с. 438; 98, I, с. 328— 9; 
127, с. 713 б; 158, с. 36].

Некоторую полемику вы звал  вопрос о том, с каких пор за 
документировано слово в венгерском язы ке. В специальной л и 
тературе сущ ествовало в одно врем я мнение, что якобы слово 
появилось впервые в 1267 г., однако позднее выяснилось, что 
это было недоразумение [159, с. 549—551; 160, с. 551—4; 161].

Здесь следует обратить внимание на врем я возникновения 
денотата слова Кош. Венгерские кареты  стали известными в 
Европе в середине XV в. Например, послы молодого короля 
Ладислауса привезли в 1456 г. принцессе М адлен в Тур краси
вую венгерскую карету, которая вы звала огромный интерес [131].

К сфере легенд принадлеж ит замечание одного из венгерских 
епископов во второй половине XVI в. о том, что изобретателем 
кочи  был будто бы венгерский король М атяш  Корвин (1458—
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1490) [163, с. 201—202]. Определенная доля истины есть и в этом 
замечании. Время и обстоятельства становления названия «все
мирноизвестной» венгерской кареты  кочи  каким-то образом сов
падаю т с правлением М атяш а. В 1485 г. король М атяш  завоевал 
Вену [164, с. 311]. После этого М атяш  строит дорогу м еж ду Бу- 
дой и Веной, по которой создают почтовые станции, четвертая 
из них бы ла в деревне Коч.

Предком венгерской кареты  Домановский считает воз с Боль
шой Венгерской низменности, описанный одним французским 
автором в 1433 г., задние колеса которого по размеру намного 
больше передних, поэтому способен передвигаться быстрее обыч
ного. Такие возы в то врем я еще не бы ли известны в западной 
Европе [94].

Путеш ественники XVI в. описываю т кочи  как очень удобное 
средство транспорта. Его первое изображ ение известно с 1562 г., 
но намного известнее картина Ш емеля от 1568 г. [163]. Одна кочи  
была изображена и во всемирноизвестной книге Комениуса 
«Orbis pictus», написанной в 1658 г. В кочи  запрягали лошадей. 
Задние колеса были больше передних, задняя часть была выше 
передней. Кроме ям щ ика на ней сидели три  человека. В нее по
мещ али подуш ки и провианты. Эта карета была весьма быстро
ходная. Она изготавливалась из различны х сортов дерева, была 
легкая, упругая [163; 171; 172].

С этого времени термины «кочские ямщ ики», «кочские ка
реты» часто упоминаются в документах. И карета, и ям щ ик на
зываю тся венгерским словом кочи  «кочский, кочская, кочское». 
В венгерских документах впервые упоминается слово в 1493 г. 
еще как определение с добавлением латинского суффикса, обра- 
зуещего имена прилагательные: curriferis kochiensibus «с кон
скими ямщ иками» [6, с. 514 а], но в следующем 1494 г. слово 
вступает как субстантивированное им я прилагательное, т. е. 
как самостоятельное им я сущ ествительное [165, с. 509— 511]. 
После этого слово чащ е встречается в документах и за пределами 
Венгрии [129, с. 103; 166; 167, с. 53— 56; 168; 128; 169; 167; 150; 170; 
94; 171; 172; 130; 131; 164, с. 312; 98, I, с. 328, 329; 163; 147, с. 184; 
129, с. 59—62]..

Домановский, Тарр и отчасти Ш торфер с технической сторо
ны изучили историю венгерской кареты  кочи  [95; 172; 173; 164; 
132].

Таким образом, по географическому распространению и пер
вым упоминаниям о слове мы легко можем просдедить за венгер
ской каретой к о ч и .

Самота приводит ряд примеров, свидетельствую щ их о том, 
как становятся названия городов с суффиксом, образующим 
имена прилагательные, сущ ествительны ми, обозначающими 
определенный специальный род какого-либо предмета, как, на
пример, в немецком язы ке Landauer  (от London), во ф ранцуз
ском berline (от Berlin) обозначают специальные кареты; италь
янский scalogno и французский echalotte  ’сорт лука’ от названия
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палестинского города Асткалон; итальянский baldacchino ’бал
дахин’ от города Багдад; французский foyenche  ’ф аянс’ от италь
янского города Faenza; слово майолика  от названия испанского 
острова М айорка и т. д. [169].

Гомбоц в свете ш колы новограмматиков объясняет прикреп
ление значения определяемого к определяю щ ему: kocsi szeker  
’конский воз’, ’конская карета’, позж е только kocsi (дословно 
’конский’) с фактическим значением ’конская карета’ [170].

Это словосочетание сохранилось в начальны х словах венгер
ской народной песни: Kocsi szeker, kocsi szan  на уровне совре
менного языкового сознания венгров эта ф раза значит: «Карета- 
воз», «карета-сани», и она непонятна из-за  излиш него и необыч
ного повторения понятий: если к а р е т а ,  то почему и в о з, если 
с а н и ,  то как понять к а р е т у ?  Объяснение таково: слово kocsi 
не означает здесь к а р е т у ,  а сохранило свое первоначальное 
значение, следовательно, правильны й перевод таков: «кочский 
воз, кочские сани».

Итак, слово кочи, ставш ее сущ ествительны м из прилагатель
ного, на рубеже XV и XVI вв. означает и ямщ иков, и карету по 
названию венгерской деревни Коч, имеющей важ ное значение 
в транспорте м еж ду Будой и Веной. Позднее это слово осталось 
названием только кареты. П роизводили кареты  в деревне Коч. 
Венгерские кареты  стали известны ми от названия этой деревни. 
Об этом свидетельствую т не только очевидцы, но и относительно 
ранние гравюры.

Первые письменные упоминания слова связаны  со средней 
Европой, Италией и Венгрией. Ф онетический и морфологиче
ский облик слова, его появление все западнее свидетельствую т 
о венгерском происхождении. Произнош ение более ранних немец
ких форм было ближ е к венгерскому, чем более поздних: Gotshi, 
Gotschi Wagen, позж е Kutsche, Gotschi W agen— это калька пред
полагаемого первоначального венгерского вы раж ения kocsi szeker  
’кочский воз’ [150].

В дальнейш ем венгерский дериват слова кочи кочиш  ’ям щ и к’ 
употребляется уж е реже.

Слово kocsis [kocis], образованное с суффиксом -s, в венгер
ском язы ке задокументировано с 1524 г. [6, с. 514— 15; 165, с. 511]. 
Это слово позднее было заимствовано чеш ским, украинским, 
сербо-хорватским, болгарским, румынским язы кам и  [144, с. 283— 
296; 115, с. 282; 119, с. 212 а; 120, с. 276 б; 123, с. 247—48].

Эти слова — несомненные свидетельства заимствования из 
венгерского язы ка, кроме сербско-хорватского и болгарского 
данных, которые долж ны  быть скорее внутренними образова
ниями. Видимо, ю ж нославянская форма бы ла заимствована ту
рецким языком:

qocas— qocac id. [31, II, с. 616; 174, II, с. 71 а];
qocas id. [127, с. 712 а]; йоҫаҫ [29, с. 555 а].

В ряде других язы ков мы встречаемся с внутренними обра
зованиями от заимствованной основы: французск. coclier id.,
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сосһеге ’ям щ ик’ [147, с. 184; 129, с. 59— 62]; славянск . kocijaz  id. 
[117, II, с. 357 а]; немецк. kutscher  [175, с. 220 б].

Немецкое слово было заимствовано русским язы ком  при 
Петре I [1, II, с. 438].

В башкирском язы ке русскому кучер  закономерно соответ
ствует kiiser. Переход c > s  — это, за исключением некоторых 
диалектов, общебашкирское явление, а переход и в й  можно 
объяснить влиянием звуков к, ч, е, ср.: русск. кочан—>-волжско- 
кы пчакский *кисап-э-тат. кйсап  [175, с. 90]~баш к. kiisan [2, 
с. 301 б].

Трудно реш ить вопрос о том, имеем ли мы дело в башкирском 
язы ке с омонимами kiiser (один от глагола kiis-, другой из рус
ского языка),, или только с одним словом, заимствованны м из 
русского язы ка. По наш ему мнению, кучер  — тюркское слово.

Огузско-болгарская форма тюркского слова qoc~*qocun,  
имеющего в других язы ках  формы qocuqar  и закономерные фо
нетические соответствия (ср. башк. qusqar  [2, с. 351 .а]), была 
заимствована венгерским язы ком  из древнеболгарского как им я 
нарицательное kos. В то ж е врем я в первы е столетия второго, 
ты сячелетия эта же форма стала названием — антропонимом 
венгерской деревни Коч, населенной в свое время тюрками (пе
ченегами или гузами). Следующий вопрос: почему носит эта де
ревня именно огузско-болгарское название? П олучила / ли она 
название от гузов? Или от печенегов, которые так  ж е разгова
ривали бы на язы ке огузского типа? Или от печенегов, у которых 
эта форма была заимствованным огузско-болгарским элементом? 
Или же деревня получила свое название от венгров, в я зы к е  
которых в это время заимствованны е из тю ркских язы ков имена 
нарицательные (вклю чая и глаголы) были болгарского, а личны е 
имена общетюркского типа [91].

Название деревни с суффиксом, образующим имена прила
гательные от имен сущ ествительны х' (кстати сказать, не име
ющим никакой связи  с изафетом), в форме kocsi было заимство
вано рядом европейских языков. В немецком язы ке слово пре
терпело закономерное фонетическое изменение: ko tschi>kutsche.  
Получив окончание -ег, образую щ ее названия профессий в не
мецком язы ке {Kutscher), слово было заимствовано из немец
кого язы ка русским в начале X V III в., откуда оно проникло в 
башкирский язы к, где приспособилось к фонетической системе 
башкирского язы ка.
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I

М. Г. Усманова

СЛАВЯНСКИЕ н а з в а н и я  т о п о н и м о в  с а к м а р с к о г о  
БАССЕЙНА БАССР

На территории Баш кирской АССР в бассейне реки Сакмары 
расположены населенные пункты Баймакского, Зилаирского, 
Зианчуринского, Хайбуллинского, Кугарчинского и Кумертаус- 
кого районов. Основным источником исследования послужили 
данные списка населенны х пунктов последнего вы пуска адми
нистративно-территориального деления БАССР на 1 сентября 
1981 года1, топонимический фонд ИИЯЛ БНЦ УрО АН СССР, 
а такж е полевые м атериалы  автора.

По данным указанного вы пуска административно-террито
риального деления, в бассейне р. Сакмары, занимаю щ ем 2500 км 2 
площади, насчиты вается 530 населенны х пунктов с населением 
в 197 800 человек2; проживаю т в нем в основном башкиры: 
в 326 н. п. из 530 преобладает баш кирское население, в 147 н. п.— 
русское население, в 17— чуваши, в 14— татары , в 3— украинцы, 
в 3 н. п.— мордва3 и др.

М ногонациональный характер населения, слож ная этническая 
история этого региона наш ли свое отражение и в топонимии. 
В топонимии бассейна р. Сакмары можно вы делить несколько 
хронологических пластов, и наиболее молодой (т. е. верхний) 
пласт составляют русские названия4, возникш ие в результате 
более позднего заселения края. П ервые русские поселения появи
лись в 1555— 1600 гг., их было незначительно5. М ассовый при
ток небашкирского населения на баш кирские зем ли усилился 
особенно в конце X V III— начале XX в. в связи с проведением 
так называемого генерального разм еж евания баш кирских зе
мель6. На территорию Баш кирии, в том числе и в бассейн р. Сак- 
мары, переселились вы ходцы из бывш их Саратовской, Самар
ской, Подольской, Владимирской, Тамбовской и других губер
ний. Эти переселенцы в основном несли с собой готовые назва
ния для вновь основавшихся селений, т. е. новым поселениям 
дали названия старого (прежнего) местожительства. Так появи
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лись пункты  под названиями Саратовский в Зилаирском районе; 
Подольск, Самарское в Хайбуллинском районе; Саратовский, 
Симбирский, Черниговский, Н овохвалынский в Кугарчинском 
районе; название с. Б ахм ут Кумертауского района дано пере
селенцами из города Б ахм ут на Украине, название с. Ира этого 
же района (варианты Ировка, другое название Покровка) так
ж е перенесено первопоселенцами из Тамбовской области и др.

Славянское (преимущественно русские) топонимы с точки 
зрения происхождения можно разделить на следующие группы:
1) собственно русские: Васильевна, Березовка, Ольховка, Си
доровка, Богачевка, Дмитриевка, Надеждинский, П етровка и др.;
2) нерусские по происхождению, но русские по оформлению: 
Казанка, возможно, от казан  ’котел, котловина’7, п. Тубинск — 
от башкирского слова тубэ ’холм, возвы ш енность’ и суфф. -ск 
и др. Интересно отметить, что в последующем баш киры при
няли русскую форму и в их речи этот топоним функционирует 
в  форме Түбин. Например, Тубингэ барам  ’Еду в Тубинск’. Та
ким образом, механизм изм енения топонима таков: Түбә->Ту- 
бинск—̂-Түбин.

Попытаемся дать лексико-семантическую  классификацию  
славянских топонимов. А. В. Суперанская пишет: «Описание и 
анализ собственных имен невозмож ны без определенной клас
сификации топонимов, которая присутствует в ономастической 
работе как своеобразная платф орм а автора либо специально им 
вводится д ля  более четкого разграничения явлений®. Топони- 
мистами бы ли предлож ены различного рода классификации 
топонимов,, в основу которых полож ены и разны е принципы 
подхода9. Наиболее распространенной является  лексико-семан
тическая классификация. Лексико-семантическая классиф икация 
(как и лю бая другая) долж на быть прямым продолжением эти
мологического анализа и в определенной мере служ ить объек
тивным подтверждением его10.

В лексико-семантическом отношении славянские (русские) 
топонимы бассейна р. Сакмары мы разделили на следующие 
группы:

1. Топонимы, образованные от имен, фамилий, прозвищ  
первопоселенцев и владельцев: д. Васильевка, х. Владимиро- 
Николаевский, д. Дмитриевка, д. Сидоровка и др. в Зилаирском 
районе; д. Богдановка, д. Ивановка, с. Савельевка, с. Федоровка, 
ҫ. Яковлевка и др. в Х айбуллинском районе; р. п. Ермолаево, 
х. Кузнецовский, д. Ковалевка, х. Савельевка, д. Алексеевка, 
п. М арьевка, д. Ульяновка, д. Егорьевка, д. Ивановский 4-й, 
д. М ихелевский и др. в Кумертауском районе; с. Волостновка, 
х. Андреевский, х. Леоновский, д. Гавриловка, с. Семено-Пет
ровское, х. Гавриловский, д. Гусевское, д. Кузьминовка, с. А лек
сандровка и др. в Кугарчинском районе;

2. Топонимы, образованные при переселении— вследствие 
переноса названия старого местож ительства на новое. Н апри
мер, название хутора Саратовский в Зилаирском  и Кугарчин-
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ском районах дано переселенцами из бывш ей Саратовской гу
бернии, с. Подольск в Х айбуллинском районе — переселенцами 
из бывшей Самарской губернии, с. Самарское в этом ж е районе — 
переселенцами из бывш ей Самарской губернии, х. Симбирский 
в Кугарчинском районе — переселенцами из бывш ей Симбир
ской губернии, х. Черниговский в этом ж е районе — переселен
цами из бывшей Черниговской губернии на У краине и др. назва
ния населенных пунктов непосредственно указы ваю т на преж 
нее место ж ительства первопоселенцев.

3. Топонимы, восходящ ие к событиям крестьянской войны, 
в память видны х деятелей Коммунистической партии и совет
ского государства: п. Чапаевский, х. Калининский, д. Вороши- 
ловка, д. Пугачево, д. Калинино, п. артели им. Кирова и др.

4. Топонимы, отражаю щ ие природные особенности этого 
края, связанны е или с географическим положением населен
ного пункта или с его окружением (формам рельефа, расти
тельности и т. п.). Например, таковы  названия населенны х пунк
тов Березовка, Сосновка, Степной, Подгорное, Хлебодаровка, 
Ольховка, Холодный Ключ, Горный Ключ и др.;

5. Следующую группу составляю т названия, восходящ ие к 
названиям  церквей, церковны х праздников-, да'нные в честь свя
того М ихаила, Н иколая, Петра и П авла. Например, с. Покровка,
д. Покровка, д. Н иколаевка в Кумертауском районе, д. Воскре
сенское, д. Новопокровское, д. П етропавловка в Кугарчинском 
районе, п. Петропавловский, с. М ихайловка, д. Воздвиж енка в 
Хайбуллинском районе, д. Новоникольское, д. Новопокровский, 
х. Успенка, х. Новопреображенский, п. Вознесенский, с. Воскре
сенское в Зилаирском  районе и др.

6. Н азвания, данные в честь общ ественных и государствен
ны х праздников, а такж е связанны е с комсомолом: пос. О ктябрь
ского отделения, пос. Комсомольского отделения, с. Первомайск, 
п. Комсомольск и др.;

7. Такж е имею тся топонимы, образованные от названий кол
хозов, совхозов и отделений: п. Серп и М олот получил свое 
название от названия колхоза «Серп и Молот»; п. Комсомольск — 
от названия отделения совхоза «Комсомольск», х. Заря  — по 
названию колхоза «Заря» и др.

8. Имеется ещ е одна разновидность топонимов. Это метафо
рические в своей основе названия населенных пунктов: Л уч, 
Прогресс, Свобода и др. По отношению названия населенного 
пункта Свобода, где преобладает русское население, интересно 
отметить, что при произношении этого названия местные ж и 
тели, т. е. весь Кумертауский район, в том числе и сами русские, 
ударение ставят не на второй слог, как этого требует норма 
русского литературного язы ка, а употребляется в форме Сво
бода (по типу русского слова слобода). Это влияние, на наш  
взгляд, башкирского язы ка, где обычно ударение падает на 
последний слог.

Следует отметить, что многие славянские (русские) назва-
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ния населенных пунктов представляю т не единственное наиме
нование поселения. Кроме официального они имеют ещ е и не
официальные названия, которые бытую т только среди местного 
населения. Например, русские по происхождению ойконимы 
имеют неофициальные названия:

а) тюркского происхождения: х. Георгиевский Зианчурин- 
ского района имеет второе название Ҡ уш килде; п. Степной 
Хайбуллйнского района — Ҡ араһы у; х. Саратовский Кугарчин- 
ского района — Дөмбәй урыҫы; с. Новопетровское того же рай
она — Сарлаҡ; с. М ихайловка Х айбуллйнского района — Ҡ ара
ғаййылға и др.;

б) есть случаи, когда ойконим имеет два и более неофициаль
ных названия, один из которых тюркского, а другой русского 
происхождения, например: с. Побоище Зилаирского района
имеет названия Новоивановка и Арыш; с. Кривля-И лю ш кино 
Кумертауского района — Знам енка, Әмәкәс Тирмәне; Егорьевка 
этого ж е района — Ҡ арағай и Новогеоргиевское и др.;

в) неофициальными названиям и являю тся русские по проис
хождению названия, например: д. Воскресенское Кутарчинского 
района имеет второе неофициальное название Соломоновское; 
пос. Ира Кумертауского района имеет вариант названия Ировка 
и другое название Покровка; д. Л укьяновский Зианчуринского 
района — Бедняк и др.

Кроме того, в некоторых ойконимах тюркского происхож
дения неофициальными наименованиями служ ат русские по 
происхождению названия: х. Ш улька имеет русское по-проис
хождению название — Коммунар, д. Новоядгаровская — Ново- 
горбатовская, д. Кутлую лово — П рипущ енник и др.

В связи с укрупнением колхозов, совхозов, а такж е дере
вень исчезают малонаселенные пункты  (деревни), вместе с ними 
и  их названия. Например, в одном только Зилаирском  районе 
исчезли такие населенные пункты , как  Федоровка, Чебзавод, 
Оренбуркино, Александрийск, Крым, М атвеевка, Дедюхино, 
Киево-Никольск и др.; а некоторые топонимы с течением вре
мени заменяю тся другими названиями. Например, в 1748 г. на
чалось строительство Преображенского медеплавильного завода 
симбирскими купцами Тверды ш евы м и М ясниковым на баш 
кирской земле, купленной за  сто рублей в количестве 100 000 де
сятин (ныне территория Зилаирского района). Документы о по
купке земли были оформлены 6 августа 1748 г. на христиан
ский праздник Спас Преображение, а поэтому завод стал назы 
ваться Преображенским, а селу дано название Преображенск. 
И  только в 1922 г. село стало назы ваться по названию  реки Зи - 
л а и р 11.

Рассмотрим структуру славянских (русских) топонимов. Сло
вообразовательны е типы русских (славянских) географических 
названий разработаны в ряде трудов советских топонимистов. 
В  соответствии с этим славянские топонимы можно разделить 
на простые, слож ны е и составные названия.
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1. Простые потонимы. По своей структуре простые топонимы 
представляю т собой: а) простые непроизводные и б) простые 
производные наименования.

а) простые непроизводные (бессуфиксные) названия. Как по
казы ваю т наши исследования, в эту подгруппу относятся срав
нительно меньше названий. В основном они образованы от на
рицательных имен (в некоторых случаях имена собственные) 
в форме единственного числа: п. Луч, п. Лена, х. Заря, х. Про
гресс, п. Свобода и др. Такж е в эту подгруппу относятся назва
ния, оформленные как сущ ествительны е множественного числа: 
п. Щ ербаки, Дубняки и др.;

б) простые производные названия. У дельный вес этой под
группы сравнительно велик. Особенностью словообразования 
славянских топонимов является преимущ ественная суффик- 
сальность12. Больш инство топонимов образованы от антропо
нимов при помощи суффиксов -ка (в форме -овка, -евка): Кова
левка, Савельевка, У льяновка, Егорьевка, Александровка, Во
лостновка, Гавриловка, Кузьминовка, Ивановка, Яковлевка, М и
хайловка, Николаевка, М арьевка и др.

С помощью суффикса -ка  (-овка, -евка, -енка) образованы 
такж е и топонимы, восходящ ие к названиям  церквей, церков
ны х праздников: с. Покровка, с. М ихайловка, с. Воздвиженка, 
х. Успенка, д. П етропавловка и др.

Большой удельны й вес составляю т такж е названия, обра
зованны е с помощью суффикса -ск (-ская, -ское, -ский). Н апри
мер: поселки Комсомольск, Уфимский, Гусевское, Леоновский, 
Чапаевский, Дедовский и др.

С помощью суффикса -ск (-ское, -ский) в бассейне р. Сакма
ры  образованы такж е и перенесенные топонимы,например, 
Саратовский, Подольск, Самарское, Сибирский, Черниговский 
и  др., а в бассейне р. Демы перенесенные топонимы образованы 
с помощью суфф икса -ка. Ср.: Волынка, Владимировка, Днеп
ровка, Тавричанка и д р 13.

2. Сложные топонимы. В основном слож ны е топонимы со
стоят из двух основ, представляю щ их одно единое целое. В этой 
группе можно вы делить следую щ ие подгруппы: а) топонимы — 
слож ные сущ ествительны е и б) топонимы — слож ны е прилага
тельны е14.

а) топонимы — сложные сущ ествительны е. Топонимы, отно
сящ иеся к этой подгруппе, в основном образованы с ' опреде
ляю щ им словом новый (ново-), старый (старо-) и сущ естви
тельным. Например: Новомихайловка, Старомихайловка, Ново
украинка, Новониколаевка, Н овоалександровка и мн. др.; слож 
ны е топонимы образовались такж е из слож ения двух основ: 
х. Хлебодаровка, х. Разномойка, п. П етропавловка, п. Перво
майское и др.

б) топонимы — сложные прилагательны е. Они представлены 
таким и названиями: Новопетровское, Новопокровское, Старо
хвалынский, Новоалексеевский, Новониколаевское, Новохва-
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лынский, Новомихайловский, Новоникольское, Новопокровское, 
Новопреображенский и др.

3. Составные топонимы. Составные топонимы представляю т 
собой словосочетания с сочинительной и подчинительной 
связью компонентов. При этом составные топонимы могут быть 
образованы с помощью соединительного гласного, например 
с. И вано-Кувалат; с помощью соединительного гласного и суф
фикса, например, Владимиро-Николаевский, Семено-Петровское; 
без соединительного гласного, но с помощью суффикса, напри
мер с. Кривля-И лю ш кино и др.

При образовании топонимов с подчинительной связью  ком
понентов вы ступает какое-то слово, обозначающее вид объекта, 
и прилагательное, вы раж аю щ ее признак или принадлеж ность 
этого объекта. Например, п. Холодный Ключ, п. Горный Клю ч 
и др.

Также имеются составные названия, состоящие из тю ркских 
и русских основ. Появление топонимов такого образования свя
зано с названиям и рек, гор, озер и урочищ , вблизи которых 
появилось поселение. Так как  горы и реки ко времени заселения 
данной территории русскими уж е имели свои названия, причем 
в основной своей массе тю ркские, то очень много топонимов 
типа Крепостной Зилаир, которое образовано от русск. Крепост
ной и башк. Й ы лайы р (гидроним); с. Бердяш  Русский — образо
вано от русск. Русский и башк. Бирҙәш  (гидроним); д. Русский 
Б арм ак — Русский и башк. барм аҡ  ’отрог горы ’; с. Русская 
Ургинка — Русская и Үрген (гидроним), такж е есть с. Б аш кир
ская Ургинка, где слова русская и баш кирская являю тся пря
мым указателем  на преобладающ ий национальный состав на
селенных пунктов и др.

К этой подгруппе относятся метафорические в своей основе 
наименования населенных пунктов типа Красный Восток, Серп 
и Молот, Красный К уш ак и др.

Таким образом, исследования русских топонимов бассейна 
р. Сакмары показываю т, что они в основном указы ваю т на ис
торию заселения края. И зучение русской топонимии имеет боль
шое значение. По ним можно судить, как адаптировались рус
ские топонимы к башкирской среде, и наоборот.
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Л. Г. Хабибов

ТОПОНИМИЧЕСКИЕ ЛЕГЕНДЫ АСКИНСКОГО РАЙОНА 
БАШКИРСКОЙ АССР И ИХ РОЛЬ В РАСКРЫТИИ 

ЗНАЧЕНИЯ ТОПОНИМОВ И ЭТНОНИМОВ

Географические названия своими корнями уходят в неза
памятные времена. Для последую щ их поколений эти названия 
становились малопонятными или даж е совсем утратили свое 
былое (первоначальное) значение.

Возникш ие в эти времена топонимы претерпевали измене
ния не только в морфологической структуре, но и в семантике. 
Поэтому сейчас раскрытие значений и установление структу
ры суперсубстратных топонимов вы зы ваю т большую трудность. 
Учет этих особенностей, обращ ение к ж ивы м  и неживым я зы 
кам народов, населяю щ их определенную территорию, дают воз
можность этимологизировать субстратную номенклатуру. Еще 
одним средством, помогающим раскры ть значение некоторых 
географических названий, вы ступаю т топонимические легенды 
и предания. С вязь топонимики с фольклором очевидна. По спра
ведливому утверждению  В. А. Никонова, «географические 
названия — щ едрый источник д л я  изученья народного твор
чества, быта, верований»1. Число легенд и преданий, посвящ ен
ных раскрытию  значения топонимов, велико. Видимо, из-за мно
гочисленности таких легенд и преданий некоторые исследова
тели фольклора вы деляю т их в особую группу2. И звестный 
фольклорист А. Н. Киреев такж е вы деляет в особую группу 
«легенды и предания, в которых этнонимия вы ступает как часть 
топонимии (оронимии, гидронимии и т. д.)»3.

Выделение топонимических легенд и преданий в особую 
группу обусловлена тем обстоятельством, что они представляю т 
значительны й интерес для изучения истории народа. «Как про
изведения народного творчества,— Пишет В. А. Никонов,— по
добные предания сами — история, отраж аю щ ая народные взгл я
ды и представления»4. Однако абсолю тизировать роль легенд 
и преданий в топонимических исследованиях не следует. Ко
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нечно, предания и легенды не передаю т истинного значения 
топонимов, но могут стать стимулом к проверке этимологиче
ских гипотез, к исследовательским поискам.

Как возникли топонимические легенды и предания? Древние 
люди были сильно зависимыми от окруж аю щ ей среды. Непо
нятны е или малопонятные явления объяснялись порою по ассо
циативной связи  с предметами каждодневного пользования, ко
торы е были освоены на протяж ении многих столетий. Боль
ш инство топонимических легенд возникло в результате образ
ного мыш ления людей. Например, за постоянный гул, исходя
щ ий из горы, древние люди назвали ее «Горой-мельницей» и 
слож или легенду, в которой повествуется о ж изни дью-пэрэй 
(дивов, нечистых духов) под этой горой, занимаю щ ихся денно 
и нощно кованием при помощи огромного сопеля и стопудового 
молотка. Или другой пример: один холм возле деревни Суюш 
Аскинского района Баш кирской АССР носит название «Алпамша 
ҡәбер өстө» (букв. «Надгробная насыпь Алпамши»). По легенде, 
сложенной местными ж ителям и, захоронен здесь Алпамша. 
А лпамш а -—- мифический герой, наделенный огромным телосло
жением и гибким умом. Он избавитель народов от злодеяний 
нечистых духов и дивов, с которыми он входит в единоборство 
и всегда побеждает. Но в одной из схваток он погибает. Люди 
хоронят его огромные останки. Поэтому, утверж дается в легенде, 
образовался этот холм.

Возникновению топонимических легенд и преданий послу
ж или не только большие исторические события, но и траги
ческие, а такж е забавные и случайные явления в жизни. По одной 
легенде, например, название горы «Бәкер» (близ дер. К убиязы  
Аскинского района) осталось от того, что некий джигит Абу
бакир на полном скаку на иноходце сорвался с крутой горы и 
полетел в реку.

Связь легенд и преданий с конкретным фактом действи
тельности дает им долгую ж изнь и бытование в народе в раз
личны х вариантах.

По тем атике топонимические легенды и предания разнооб
разны. Среди них можно вы делить легенды, отражаю щ ие ми
фологические представления древних людей, а такж е легенды, 
отраж аю щ ие крупны е исторические события. В особую группу 
тяготею т легенды и предания, где говорится о социальном гне
те, бесправии женщ ин и горькой участи джигитов, борющихся 
за  справедливость и свободу своего народа. В регионе бытует 
легенда о заступнике обездоленных, бедняков в их борьбе с 
алчны ми старш инами, баями и их прислуж никами. Его зовут 
Б аязит-баты р (а в некоторых вариантах Баязит-ҡасҡы ). Долго 
охотились за ним страж ники власти, но никак не могли застать 
его врасплох. Б аязит-баты ру всегда помогал его лучш ий друг — 
быстроногий жеребец. Народ укры вал своего заступника, дав ему 
и его коню приют и убежищ е. Когда враги не могли поймать 
Б аязита, тогда они прибегли к коварству и убили его.
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Народ никогда не забы вает своих героев-батыров. Он запе
чатлел их образы в легендах и преданиях, тесно связанны х с 
географическими названиями. С именем Б аязита  такж е связано 
множество топонимов. Например: Б аязит урманы ’лес Б аязи та’; 
Б аязит яланы  ’поляна Б аязи та’; Б аязит ҡәбере ’могила Б аязи та’ 
и др.

Хотя топонимические легенды не дают полного исчерпы
вающего объяснения географических названий и порою уво
дят нас от истинного их растолкования, но они ценны тем, что 
в них отраж ается своеобразное историческое прошлое народа. 
В этой связи хочется обратить внимание на привлечение топо
нимических легенд и преданий, в которых отраж ается ф орми
рование родины прадедов, их борьба за  свою независимость, 
против иноземных захватчиков, воспитание у молодежи чувства 
патриотизма и любви к своей родине.

Для науки и практики топонимические легенды и предания 
являю тся значительным подспорьем. В них можно найти инте
ресный м атериал для историков, исследователей народной куль
туры, географов и геологов.

В топонимических легендах и преданиях легко обнаруж и
вается одна интересная деталь. Народ в целях освящ ения н азва
ния того или иного места, а такж е населенны х пунктов старает
ся связать их с именами популярны х батыров, их деяниями 
или же со значительны ми историческими событиями. Н апри
мер: холм «Алпамша ҡәбере өстө» («Надгробная насыпь Алпам- 
ши»); поле «Яу ҡыры» («Поле брани»), деревня Ҡ ы ш лау-Й ы лға 
(букв. ’Зим овка-река’) и др.

Из всего обилия топонимических легенд не все доходят до 
сегодняшних дней. Некоторые из них стерлись. Вместо них на 
известном отрезке хронологической колонки возникали ассо
циативные легенды, тесно связанны е с внеш ними признакам и 
объектов и часто уводящ ие от правильного объяснения проис
хож дения того или иного названия.

Древние переселенцы, после переезда на новые территории, 
старались увековечить за собою эти земли, они давали свое назва
ние рода или племени важ ны м, значительны м  объектам: гид
ронимам, оронимам и ойконимам. Если до переезда уж е сущ е
ствовали населенные пункты, то приш ельцы старались давать 
им названия своего племени, рода, показы вая этим свое могу
щество над местными ж ителями. «Совпадение некоторых топо
нимов с этнонимами,— пиш ет профессор А. Н. Киреев,— отра
ж ает стремление древнебаш кирских племен утвердить себя хо
зяевами данного края или гор, озер, объявить себя исконными 
обитателями конкретной местности»5.

Исторические судьбы таны пских и балы ксинских племен 
наш ли свое отражение в легендах и преданиях, бытующих до 
наш их дней в северных районах Баш кирии. Р. Г. Кузеев доволь
но убедительно раскрыл миграционные потоки и процесс рас
селения древнебаш кирских племен, привлекая археологические,
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этнографические и фольклорные данные6. У потомков когда-то 
могущественного таныпского племени сущ ествует легенда, по
вествую щ ая о приходе их предков с «М ензелинских сторон» 
в поисках свободных земельны х и охотничьих угодий, когда на 
«старых землях» стало «много народа и очень тесно». Эта л е 
генда отраж ает реальную  основу, «иначе трудно было бы объ
яснить присутствие в составе юго-восточных баш кир рода 
сэнкем-кыпчак родового подразделения танып, а такж е деревни 
с таким ж е названием  в долине Нугуш а в составе тамьянцев»7.

В восточной окраине таныпского расселения сложены дру
гие легенды, рассказы ваю щ ие о происхождении местных ж и 
телей из марийцев. В одной из них говорится, что село К убияз 
обосновано в незапам ятны е времена марийцем Куби (а у Р. Г. Ку- 
зеева Көби). После прихода баш кир деревня разрослась. Ч ерез 
некоторое врем я в деревню приходит мулла, который призы 
вает население построить мечеть. М арийцы не принимаю т его 
призы ва и м еж ду ними и баш кирами возникает враж да. Спустя 
некоторое врем я марийцы оставляю т деревню и поджигают 
вокруг дремучий лес (тогда вокруг этого селения был сплошной 
густой лес) (Информатор 3. Ахматдинов, 1894 г. рождения. З а 
писано автором в 1974 году).

В легенде отраж аю тся ассим иляция и взаимодействие баш 
кирских племен с древнейш ими местными племенами среднего 
и верхнего течения рек Тюя и Таныпа. Здесь ж е мы обнаруж и
ваем то, что мусульманское вероисповедание д л я  древних баш 
кир и для ассимилированного баш кирами булгаро-угорского на
селения явление позднее.

В другой легенде, в частности записанной Р. Г. Кузеевым, 
на Тюе до прихода баш кир ж или «черемисы-мусульмане»8. П оз
ж е он вы сказы вает предположение, что в X III— XIV вв. «чере- 
мисами-мусульманами» могли бы ть лиш ь ю рмийцы и предки 
кубайминцев (куби-мин), оторвавш иеся от древних баш кир и 
переселивш иеся подобно гайнинцам и таны пцам  на север»9.

Переселение на север Баш кирии отдельной части племен 
юрми и кубай-минцев нашло, видимо, отраж ение в таких назва
ниях населенных пунктов, как К убиязы  и У рмиязы (у местных 
ж ителей  бытую т названия Ю рмияз и Кобияз).

Таким образом, топонимические легенды и предания хранят 
в  себе и данные истории, этнографии. Я вляясь неотъемлемой 
частью устного народного творчества, они обрамлены узорами 
творческой ф антазии, своеобразным миропониманием древних 
людей. При бережном и осмысленном подходе к ним можно 
извлечь много ценной информации для науки.

1 Никонов В. А. Введение в топонимику. М.: Наука, 1965. С. 14.
2 Башҡорт легендалары. Өфө: Башҡортостан китап нәшриәте, 1969. С. 21..
3 Киреев А. Н. Этногенетические легенды и предания башкирского н арода// 

Археология и этнография Башкирии. Уфа: БФ АН СССР, 1971. Т. IV. С. 60.
4 Никонов В. А. Введение в топонимику. С. 15.
5 Киреев А. Н. Указ. раб. С. 63.
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К узеев  Р. Г. Происхождение башкирского народа: Этнический состав и 
расселение. М.: Наука, 1974.

1 Там же. С. 347.
8 Научный архив БНЦ УрО АН СССР, ф. 3, оп. 12, д. 451—417’; Полевые 

записи автора 1953 г.
9 -Кузеев Р. Г. Указ. раб. С. 350.



А. П. Грибановский, И. А. Х а ли к о в

К ВОПРОСУ О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПАРАДИГМАХ 
В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ

А нализируя структуру слова, нельзя не отметить ее тесную 
связь со словообразованием. Пополнение словарного состава 
язы ка обычно реализуется различны ми способами словопроиз
водства. Наиболее продуктивными и активно производящ им и 
являю тся суфф иксальны й способ и словосложение. Однако если 
в язы ке имеется большое количество одноморфемных слов, то 
способ словообразования оказы вается и частотным. Данный тип 
словообразования широко представлен в английском язы ке и со
ставляет отличительную  черту его строения'.

Глаголы преобразующего механического действия именую т 
многообразные аспекты деятельности человека. Лексико-семан
тическая группа (ЛСГ) глаголов преобразую щ его механического 
действия характеризуется отнош ениями импликации с ЛСГ гла
голов движ ения и действия и стоит на пересечении семанти
ческих областей глаголов, конкретны х действий и изм енения 
состояния. Н оминативная ф ункция анализируем ы х единиц пред
полагает обозначение глаголами действий динамических си
туаций. Данные глаголы реализую т координацию эксплици
руемых или имплицируемы х в их значениях  м атериальны х 
объектов и их состояний, моделируют типовую ситуацию пре
образующего механического воздействия на объект. Первичные 
значения этих глаголов относятся в основном к разряду кон
кретной лексики и им свойственны такие особенности иденти
фицирую щ их слов, как комплексность, многопризнаковость, 
гетерогенность семантических компонентов. С труктура ситуации 
глаголов преобразующего действия предопределяет наличие та
ких элементов, как субъект (агент) действия, инструмент и ре
зультат действия. Каждое действие, вы раж енное глаголами 
рассматриваемой ЛСГ, каузируется импульсом, исходящ им от 
субъекта, и направлено на объект воздействия. Субъект ха
рактеризуется такими свойствами, связанны м и с различны ми



способами действия и состояния, как движ ение, созидание объек
тов, изменение объектов, каузация контакта предметов, кауза
ция ф унктивны х отношений, локализация и каузация переме
щ ения объектов и т. п.2. К аузация служ ит средством вы ра
ж ения отношений меж ду субъектом и объектом ситуации. Спе
цифика объекта воздействия этих глаголов состоит в том, что 
данный параметр представляет собой две переменные: объект 
до воздействия — и объект после воздействия. Результат дей
ствия является свойством объекта3.

Настоящ ие глаголы предполагаю т наличие двух обязатель
ны х актантов— субъекта и объекта, а такж е ф акультативного— 
инструмента действия. И х первичной семантической структурой 
является предикатное вы раж ение, где действие — конкретное 
механическое, субъект — инициатор действия, объект— конкрет
ный материальны й объект, подвергаю щ ийся воздействию. Гла
голы преобразую щего действия, обозначая процессы, вы пол
няемы е с помощью инструмента, требую т агента, выраженного 
сущ ествительны м или местоимением. Объект воздействия, не 
являясь  конкретизированным по способу действия в парадигм а
тике, при реализации в речи требует указания на средство, 
определяю щ ее механический способ действия.

Таким образом, актуализация субъекта в ситуации глаголов 
действия реализуется через синтаксическую  роль агента, вы 
раженного сущ ествительны м или местоимением, а объект воз
действия, как правило, представляет собой либо инструмент, 
предмет обихода, окружаю щ ий человека, либо объект окруж а
ющей человека среды, подвергающ ийся механическому воз
действию.

Глаголы действия имеют многочисленные и распространен
ны е словообразовательные парадигмы. При этом необходимо 
подчеркнуть, что семантическая ф ункция отглагольных слово
образовательны х дериватов в разны х язы к ах  однотипна, и это 
свидетельствует о наличии словообразовательной универсалии 
в язы ках  различны х типов.

Регулярны м и в словообразовательных парадигмах глаголов 
являю тся номинативные значения субъекта, объекта, инстру
мента действия и т. п. Х арактерно, что способы образования 
перечисленных дериватов, как правило, одинаковы (в основ
ном — суффиксация, дезаф ф иксация, а в английском такж е и 
конверсия). Ср. русск. пахать-^пашня, пахарь; ткатъ^тканъ, 
ткач; англ. to load, ’грузить’—*load ’груз’, loader ’грузчик’; to buy  
’покупать’-+buy  ’покупка’, buyer  ’покупатель’; башк. тутсы-’тк ать’ 
—►туҡыма ’ткань’, туҡыусы  ’ткач ’; яҙ- ’писать’-*-яҙжа ’запись, 
надпись’, яҙы усы  ’писатель’ и т. д.

Наиболее частотными в словообразовательной парадигме гла
голов действия являю тся деривационные образования со зна
чением субъекта-производителя действия, так как в значение 
названны х глаголов входит лексическая сема, указы ваю щ ая 
на активность производителя действия. Причем в русском я зы 
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ке данный словообразовательный тип  вы раж ается при помощи
таких суффиксов, как -телъ, -щик, -ник, р е ж е  ец (учитель ,
носильщ ик, взры вник , творец), в английском преимущ ественна 
с помощью суффиксов -er, -or (hammerer  ’молотобоец’, creator 
’создатель’), в башкирском с помощью афф икса -с е / / -сы  (тө
ҙөүсе ’строитель’, уҡытыусы  ’учитель’). К ак видим, в словооб
разовательной парадигме глаголов действия деривационные 
образования со значением субъекта-производителя действия 
в каждом язы ке имеют свои конкретные словообразовательные 
типы.

Для глаголов активного действия характерны  такж е слово
образовательные дериваты  со значением объекта действия (в. 
том числе и результата как особой разновидности объекта), ко
торые связаны  с таким ф ункциональным признаком глаголов 
действия, как переходность: русск. избранник, выписка;  англ. 
plough  ’паш ня’, buy  ’покупка’; кусермэ  ’копия; вы писка’. Сле
довательно, словообразовательные дериваты  со значением объ
екта действия выступаю т такж е в я зы к ах  различны х типов. 
И в каждом язы ке это грамматическое значение вы раж ается 
определенными ф ормальны м и показателями.

В словообразовательной парадигме глаголов действия боль
шое место занимаю т отглагольные дериваты  с инструменталь
ным (орудийным) значением. О бъясняется это тем, что значе
ние активного преобразования объектов тесно связано с семой 
орудия и способа действия. Ср.: русск. будильник, дробилка;  
англ. rouster  ’жаровня; суш илка для  коф е’., scull ’весло’; башк. 
ҡайраҡ  ’точило’, ҡаптырғыс ’крючок (на одежде)’, киптергес 
’суш илка’. Словообразовательные дериваты  со Значением инст- 
рументальности в русском язы ке передаю тся с помощью суф
фиксов -к, -ник, -телъ, в англ. при помощи конверсии, а в башк. 
с помощью аффиксов -гес / / - ғ ы с / / - к е с / / - ҡ ы с ,  -ҡ .

Вы деляю тся такж е производные со значением  остатков дей
ствия: русск. обломки, обрезки; англ. slops ’помои’, dregs ’отбро
сы ’, peelings  ’очистки’; башк. көйөк  ’гарь; перегар’, һығы нды  
’вы ж им ки’. В данной группе сущ ествительны х, в семантике 
которых содерж ится сема остатков действия, в русском язы ке 
продуктивен суффикс -к, английском -s, -ings  (а такж е конвер
сия), баш кирском - к / / - тс, -нды(ҡ).

Таким образом, сравнение словообразовательных парадигм 
глаголов действия позволяет сделать вывод, что в функцио
нальном плане в разны х язы ках  они однотипны, различия ж е  
обнаруживаю тся лиш ь в ф ормальны х средствах их вы раж ения.

1 Кубрякова Е. С. Деривация, транспозиция, конверсия//ВЯ. 1974. № 5. С. 68.
2 Килъдибекова Т. А. Структура поля глаголов действия. Уфа, 1983. С. 34.
3 W ebster’s Third New International Dictionary. Cleveland and N. Y., 1963. 274 p.
4 Грамлштика современного башкирского литературного языка. М., 1981. С. 109..
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