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ВВОДНОЕ СЛОВО

Многолетними усилиями видных алтаистов прошлого века Г.Й. Рамс- 
тедта, Н.Н. Поппе, М. Рясянена, Б.Я. Владимирцева, В.Л. Котвича и их по
следователей созданы основы сравнительно-исторической грамматики 
(фонетики и морфологии), а также компаративно-контрастивной лексико
логии алтайских языков (Ramstedt, 1935, 1949, 1952, 1957; Рорре, 1955 а, 
1960 Ь; Rasanen, 1949; Рясянен, 1955; Владимирцев, 1929; Kotwicz, 1953; 
Котвич, 1962 и др.). Между тюркскими и монгольскими языками исследо
ватели выявили многочисленные материальные схождения на всех строе
вых уровнях языка -  фонетики, морфологии, синтаксиса, лексики. На этой 
основе сложилась традиционная алтайская теория, венцом которой явля
ются две сравнительно-исторические грамматики алтайских языков и поя
вившийся совсем недавно трехтомный «Этимологический словарь алтай
ских языков», составленный российскими авторами с учетом новейших 
достижений алтаистики (Starostin, Dubo, Mudrak, 2003).

В алтайской общности наиболее близкими друг к другу являются тюрк
ские и монгольские языки, с одной стороны, и монгольские и тунгусо- 
маньчжурские -  с другой. Материальная близость традиционно объединяе
мых в алтайскую общность языков достойна самого тщательного и разно
стороннего изучения на всех строевых уровнях и, прежде всего, на уровне 
лексики, ибо именно лексика способна наиболее адекватно раскрыть реаль
ные контактные и/или генетические взаимоотношения между исследуемы
ми языками. Положение не меняется от того, будем мы рассматривать бли
зость тюркских и монгольских (lesp. алтайских) языков друг к другу вслед 
за ортодоксальными алтаистами как проявление их изначального генетиче
ского родства, или же будем считать его, как В.Л. Котвич (Kotwicz, 1953; 
Котвич, 1962), Дж. Клоусон (Clauson, 1961, 1972), Г. Дёрфер (Doerfer, 1963 
и др.), А.М. Щербак (1997 и др.), родством, приобретенным в результате 
многовековых и интенсивных разнонаправленных контактов и взаимозаим- 
ствований, или же будем полагать, что родство это все еще не доказано.

Даже в том случае, если мы будем подходить к материальной близости 
тюркских (в частности, казахского) и монгольских языков только с точки 
зрения взаимных исторических контактов и лексического взаимообмена, 
речь будет идти о лингвистической общности или языковом союзе, порож
денной чрезвычайно сложными двухсторонними и даже более широкими 
диахроническими и диатоническими связями между тюркскими, монголь
скими, тунгусо-маньчжурскими, а также многими другими исторически 
контактировавшими иносистемными языками, которые продолжались в 
течение многих веков и даже тысячелетий.

Приступая к компаративно-контрастивному и этимологическому изу
чению общей для тюркских и монгольских языков лексики, исследователь



прежде всего должен четко осознавать, что «усилиями многих поколении 
алтаистов не только вносилась ясность в понимание долго не поддавав
шихся объяснению «темных пятен», но и создавалась невероятная путани
ца представлений о связях алтайских языков, о характере, количестве и со
ставе совпадающих в них лексических единиц, морфологических показате
лей, структурных черт» (Щербак, 1989, 135). Методическая ошибка кори
феев алтаистики В. Банта, Г.И. Рамстедта, Н.Н. Поппе, Б.Я. Владимирцова, 
В. Котвича и др., заключавшаяся, прежде всего, в недооценке контактов и 
материальных взаимозаимствований в образовании языковых сходств, 
сыграла роковую роль как в формировании взглядов на происхождение так 
называемого общеалтайского достояния, так и в выборе способов рещения 
многих вопросов фонетики, морфологии и исторической лексикологии от
дельных языков и семей, искусственно объединенных в алтайск)чо макро
семью. И, несмотря на то, что каждый из основоположников традиционной 
алтаистики в конце своей жизни признал эту ошибку, «сила инерции ока
залась настолько значительной, что вплоть до нашего времени конвергент
ные процессы не получили глубокого освещения» (Щербак, 1989, 135).

Казахский язык, как один из представителей кыпчакской ветви тюрк
ской семьи, имеет многочисленные схожденрія с языками монгольской се
мьи на всех своих строевых уровнях, но прежде всего поражают воображе
ние масштабы и глубина казахско-монгольских лексических параллелей. 
Согласно предварительным и далеко неполным подсчетам- Бухатына Ба- 
зылхана, автора-составителя уникальных в своем роде казахско- 
монгольского (Базьшхан, 1977) и монгольско-казахского словарей (Базьш- 
хан, 1984), в современном казахском языке сходными с монгольскими яв
ляются 1 500 корневых и 24 000 производных слов из 40 000 лексических 
единиц, зарегистрированных в указанных словарях (Базылхан, 1973, 7; 
1999, 30-32; 2000, 412-413; Базилхан, 1966 (1967), 17-92; 1974, 8 и др.). Бу
рятский языковед Ц.Б. Бураев в одной из своих работ отмечает, что в 
«Древнетюркском словаре» ему удалось обнаружить не менее 900 слов, 
имеюших соответствия в лексике бурятских говоров, а в «Сравнительном 
словаре тунгусо-маньчжурских языков», изданном В.И. Цинциус -  более 
700 слов, обших с бурятскими (Бураев, 1986, 26). Подводя итоги своим 
многолетним исследованиям по алтайским языкам, В.Л. Котвич подчерки
вает, что общий фонд схождений между монгольскими и тюркскими язы
ками в лексике составляет примерно 25% всего словарного состава мон
гольских языков (Котвич, 1962, 351). Исходя из этих математических вы
кладок В.Л. Котвича, нетрудно подсчитать, что из 70 тысяч слов, представ
ленных в новом «Больщом академическом монгольско-русском словаре» 
(БАМРС, 1-1V, 2001-2002), по самым скромным подсчетам, более 17 тысяч 
слов должны оказаться в той или иной степени общими для тюркских и 
монгольских языков.

Казахско-монгольская языковая общность базируется на огромном ко
личестве материальных схождений, охватывающих все тематические груп-



пы лексики, кроме числительных, а также определенном количестве совпа
дающих аффиксальньпс морфем именного и глагольного словообразования. 
Тюркско-монгольская этнолингвистическая общность, как показывают 
сравнительно-сопоставительные исследования последних нескольких деся
тилетий в области алтаистики, сложилась условиях тесных и продолжи
тельных контактов и не связана узами изначального генетического родства. 
Линии соприкосновения возникали в разные времена, в различных регио
нах, в неодинаковых условиях -  от опосредованных связей до устойчивого 
двуязычия. Характер многовековых контактов предопределил «сближе
ние» тюркских и монгольских языков в такой степени, что совпадения и 
сходства в них при поверхностном сопоставлении стали рассматриваться 
как факты исконного генетического родства.

Разновременные заимствования и перезаимствования, нередко охваты
вающие почти целиком отдельные тематические группы лексики (напри
мер, терминология развитого животноводства, социально-политическая 
номенклатура, названия металлов, музыкальных инструментов, терминоло
гия родства и свойства и т.д., и т.п.) создают видимость существования ре
гулярных фонетических соответствий и закономерных звуковых переходов 
и тем самым усложняют и без того очень сложную картину тюркско- 
монгольских этноязыковых взаимоотнощений. Между тем, как справедли
во подчеркивает А.М. Щербак, достаточно систематического разбора хотя 
бы части сходств и совпадений, чтобы убедиться в конвергентной природе 
данной общности (Щербак, 1997, 237).

Касаясь масштабов тюркско-монгольских лексических соответствий, 
Дж. Клоусон пишет: «После исключения слов, которые наверняка можно 
признать заимствованиями, общие элементы в тюркском и монгольском 
основном словаре составят не более 2% от основного словаря, причем эти 
общие слова легче объяснить как заимствования, чем как свидетельство 
генетических связей...» (Клоусон, 1969, 41). Компаративно-контрастивное 
и историко-этимологическое изучение казахско-монгольских лексических 
параллелей полностью подтверждает справедливость высказываний 
Дж. Клоусона и других неоалтаистов.

В предлагаемой вниманию заинтересованного читателя фрагменте 
Этимологического словаря казахско-монгольских лексических параллелей 
нами рассмотрены практически все слова казахского языка на жа- (жаба -  
жаяу), имеющие соответствия в монгольских языках. Из проанализиро
ванных 122 слов казахского языка, которые в алтаистических исследовани
ях сравнивались с предлагаемыми монгольскими соответствиями, ни одно 
тюркско-монгольское лексическое сближение нельзя считать общим пра- 
алтайским наследием в казахском (шире -  тюркских) и монгольских язы
ках. Значительная часть казахско-монгольских лексических сближений при 
ближайшем знакомстве оказывается заимствованием из тюркского в мон
гольский и наоборот, вместе с тем велика и доля случайных сближений, не 
вьщерживающих филологической критики.



в  нашей картотеке казахско-монгольских лексических параллелей на
считывается более 10 тысяч слов казахского языка, которые имеют параллели 
в монгольских языках. В это числе входят только так назьшаемые «первород
ные основы», явно вторичные морфологически прозрачные производные 
формы в словник не включены. Предпринятый нами пока еще во многом 
предварительный историко-этимологический анализ показывает, что среди 
них доля возможных претендентов на праалтайскую древность ничтожна.

С исторической и генетической точек зрения казахско-монгольские 
лексические параллели весьма разнородны и имеют различную хронологи
ческую глубину. Материальные схождения между казахским и монголь
скими языками могут быть объяснены следующими факторами: 1) случай
ные совпадения; 2) типологическое сходство; 3) конвергенция из первона
чально независимых исходных пунктов; 4) историческая обусловленность.

Исторические причины, в свою очередь, также многочисленны и неод
нородны, к ним относятся, например: а) генетическое родство; б) ареаль
ные взаимоотношения (родетвенных и неродственных языков), обуславли
вающие общие ареальные черты, которые могут развиться в систему вто
ричных соответствий (языковой союз); в) общее влияние третьего языка 
(еубстратное, контактное, адстратное, суперстрантное; прямое, опосредо
ванное и Т.Д .); г) исторические контакты, отразившиеся в заимствованиях 
и т.п. (см. Рона-Таш, 1974,31).

Исторические контакты, отразившиеся в лексических взаимозаимство- 
ваниях, в свою очередь, также неоднородны как в генетическом, так и в хро
нотопологическом отношениях. В генетическом отношении казахско- 
монгольекие лексические параллели прежде всего дифференцируются на 
следующие группы: 1) тюркские заимствования в монгольских языках;
2) монгольские заимствования в тюркских языках (в том числе и в казах- 
еком); 3) казахекие заимствования в монгольском (главным образом в запад
ных говорах), калмыцком и др.; 4) сепаратные (отсутствующие в других 
тюркских языках) монгольские заимствования в казахском; S) общие заим
ствования из контактирующих иносистемных языков и т.д., и т.п.

Как видим, уже при первом подступе к генетичеекой и хронотопологи
ческой дифференциации казахско-монгольских* лексических параллелей 
перед исследователем встает целый ряд серьезных трудностей, связанных с 
разработкой научных приемов и методов стратификации разных по своему 
происхождению генетических пластов фактического материала: например, 
по каким критериям определить, что анализируемое слово является мон
гольским заимствованием в казахском (или любом другом тюркском) язы
ке, а не наоборот? Как стратифицировать хронологические пласты много
численных тюркизмов в монгольском?..

Тюркские и монгольекие народы на протяжении их долгой истории, 
которую сейчас невозможно выверить по письменным источникам, неод
нократно вступали в разного рода взаимные контакты, и эти контакты ос-



тавили свои след в языке в виде материальных заимствовании, которые 
датируются самыми разными историческими эпохами, ср.:

каз. ogiz «вол» ~ др.-тюрк. d/aiz, чув. vdGar «быю> ~ монг. ііхёг «круп
ный рогатый скот», П.-МОНГ. йкег, ср.-монг. (hjiiker и мШ;

каз. tas «камень» ~ др.-тюрк. tas < *tas > чув. cul ~ монг. сиШп, 
П.-МОНГ. сИауип, ср.-монг. сИа’ип и tas «камень», buj tas «стрела», баоань. 
tase, taxe, дунс. /as/’«камень» и т.д.

Касаясь проблемы хронотопологизации монгольско-тюркеких языко
вых контактов, венгерский алтаист Л. Лигети совершенно справедливо 
пишет: «Со своей стороны, я полагаю, что весьма значительное число со
ответствий, представляемых лексикой так называемых алтайских языков, в 
большинстве своем связано с заимствованиями. При всем том следует ос
терегаться подходить к этой огромной теме с одной единственной меркой 
«заимствования». Почти каждый значительный период контактов двухты
сячелетней давности имел свой собственный лексический слой. Хроноло
гия (иногда -  только относительная хронология) этих слоев заимствований 
могла бы быть установлена только в результате тщательных и неотетупных 
исследований. Более древний и менее многочисленный из этих слоев, без 
сомнения, будет иметь в своем еоставе следы общей лексики алтайского 
праязыка -  если только таковой существовал» (Лигети, 1971, 32).

Следовательно, перед исследователями истории взаимных тюркско- 
монгольских языковых контактов стоит целый ряд архисложных и чрезвы
чайно трудоемких задач, связанных с разработкой периодизации историче
ских взаимоотношений между алтайскими языками:

1) необходимо установить репрезентативную серию фонетических, 
морфологических, лексико-семантических, историко-культурологических, 
ареально-географических и т.п. диагностических признаков а) разновре
менных тюркских заимствований в монгольском и б) монгольских заимст
вований в тюркских языках;

2) надо разработать соответствующие таксоны для разных диахрони
ческих уровней: а) тюркских заимствований в монгольском и б) монголь
ских заимствований в тюркских языках;

3) нужно определить хотя бы в самых общих чертах зоны возможных 
тюркско-монгольских контактов в разные иеторические эпохи;

4) необходимо разработать научно обоснованные принципы проекти
рования на соответствующие таксономические уровни лексических заим
ствований, выявленных для разных исторических периодов: а) тюркские 
заимствования в монгольском и б) монгольские заимствования в тюркских 
языках и Т.Д., и т.п.

В разработке периодизации исторических взаимоотнощений тюркских и 
монгольских языков, по общему мнению специалистов, наиболее релевант
ными считаются фонетические критерии. Так, например, в настоящее время 
к наиболее архаичному пласту тюркизмов в монгольских языках относятся 
слова с признаками ротацизма и ламбдацизма. В результате глубокого исто-



рико-этимологического анализа тюркско-монгольских лексических схожде
ний А. Рона-Таш пришел к такому заключению: «Тюркские заимствования в 
монгольском до XIII в. вполне определенно свидетельствуют о том, что за
имствовались они из множества различных тюркских языков в различные 
исторические периоды. Одним из тюркских языков — источником подобных 
заимствований должен бьш быть язык, принадлежащий к чувашско- 
булгарской группе. Надо думать, что последующие исследования выявят 
еще больше пластов древних булгаро-монгольских контактов» (Рона-Таш, 
1974, 42-43). Следовательно, монг. йкёг «крупный рогатый скот» (при тюрк. 
dkiiz, каз. ogiz «вол», чув. vaGar «бык», ср. венг. дкбг <— др.-булг.) и монг. 
сиШп «камень» (при тюрк, tas, каз. tas, чув. см/ «камень») следует относить к 
наиболее раннему пласту тюркизмов в монгольском, а соответствующие 
ср.-монг. iikiis «бьпс» и tas «камень» -  к относительно поздним заимствова
ниям из тюркских языков стандартного типа.

Что же касается хронологических рамок древнейших булгарско- 
монгольских контактов, то исследователи в этом отношении проявляют 
большую осторожность. Так, например, А. Рона-Таш ограничился замеча
нием, что «Важнейшей задачей в изучении алтайских языков является ис
следование исторических контактов в течение периода между началом 
второго тысячелетия до н.э. и началом второго тысячелетия н.э.» (Рона- 
Таш, 1974, 45). Учитывая, что основная масса булгарских племен ушла на 
запад вместе с хуннами или даже чуть раньше их, следует полагать, что 
протобулгарско-монгольские контакты происходили в Центральной (Сре
динной) Азии не позднее III-IV вв. н.э.

Периодами повышенной активности тюркско-монгольских контактов в 
современной алтаистике принято считать: 1) IV-VII вв. (возвышение тюрк
ского племени табгач, основавшего династию Северная Вэй, 386-535 гг.; 
вассальная зависимость монголоязычных киданей от тюрок до середины 
VIII в.); 2) VIII-XII вв. (интенсивные контакты тюрок и монголов в районе 
Прибайкалья: частичная ассимиляция тюрками северных монгольских пле
мен); 3) XIII-XIV вв. (уйгурско-монгольские культурных связи в Восточном 
Туркестане) (Clauson, 1956,181-187; Щербак, 1963, 150-151; 1997,11).

Согласно исследованиям Дж. Клоусона, ранние тюркские заимствова
ния проникали в общемонгольский праязык вследствие продолжительных 
контактов, начавшихся в IV-V вв. Так как тюрки находились в культурном 
отношении на более высокой ступени развития, чем монголы, то заимство
вали преимущественно монголы у тюрок. В обратном же направлении про
цесс заимствования протекал менее интенсивно, и следы его видны лишь в 
отдельных тюркских языках, как якутский и тувинский в меньшей степени 
алтайский и в еще меньшей мере киргизский и казахский.

Для разработки периодизации истории тюркско-монгольских языко
вых контактов определенный интерес представляют фонетические корре
ляции инициального общетюркского *j- (пратюрк. * г?- по А.М. Щербаку) ~
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каз. z- ~ чув. і- в монгольских языках. Судя по материалам алтаистических 
исследований, тюркскому анлаутному *j- в монгольских языках может со
ответствовать целый ряд фонетических коррелятов: d-, j-, n-,j-, s- ~ s-, cp.: 

тюрк. *j- ~ каз. z- ~ МОНГ. d-:
тюрк. *japaqu, каз. zabayt «шерсть линька», «свалявшаяся шерсть» ~ 

МОНГ. *dayaki, х.-монг. dax «линька животных»; п.-монг. dayagan < 
*dawdqan < *dapaqan «жеребенок на втором году» (Ramstedt, 1935, 81, 83; 
ЭСТЯ, 1989, 125-126,159-160; Rasanen, 1969, 187-188);

тюрк, ^az-, каз. zaz- «расстилать» ~ монг. *daru-, х.-монг. dar- «прижимать, 
припечатывать» (Rasanen, 1969,194; Ramstedt, 1935,77; EDAL, I, АІІ-ЛІЪУ, 

тюрк. *jaq-, каз. zaq- «приближаться» ~ монг. *daqa-, *daga-, х.-монг. 
daga- «следовать за кем-либо» (Ramstedt, 1935, 72; Рорре, 1960, 22; EDAL, 
1,458-459);

тюрк, jaqsi, каз. zaqsi «хороший» ~ монг. *daqa-, х.-монг. daga- «следо
вать за кем-либо» (EDAL, I, 458-459);

тюрк, jaqin, каз. zaqin «близкий» ~ монг. *daqa-, *daga-, х.-монг. daga- 
«следовать за кем-либо» (EDAL, 1,458-459);

тюрк. *jdl, каз. Ш  «холка, грива» ~ монг. *dalaq, х.-монг. dalatj «холка, 
грива», dalu «плечевая лопатка», del «грива» (ЭСТЯ, 1989, 86-87; EDAL, I, 
461-462);

тюрк. *jalpaj-, каз. zalpaj- «сплющиваться» ~ монг. dalbai- «быть ши
роким и плоским» (ЭСТЯ, 1989, 100-101; EDAL, I, 470-471);

тюрк, japir-, каз. zapir- «измять траву» ~ монг. dabca, dabja «низкого 
роста» (Ramstedt, 1935, 77); dajiri- ~ dayari- «задеть, зацепить» (Владимир
цев, 1929, 271; см. также: ЭСТЯ, 1989, 16-17);

тюрк. *jasa-, каз. zasa- «создавать» ~ монг. *das-, х.-монг. das- «привы
кать» (Ramstedt, 1935,79; ЭСТЯ, 1989, 150-152; EDAL, 1,465);

тюрк. *jasir-, каз. zasir- «скрывать, укрывать» ~ монг. dal «крытый за
гон для скота», dali- «укрываться», х.-монг. dald «тайно, скрыто» (Рорре, 
1960, 22-23, 77; Rasanen, 1969, 192; ЭСТЯ, 1989, 160-161);

тюрк. *jelek, *jelen «вид короткой куртки», каз. zelek «шелковое по
крывало невесты» ~ монг. *degelei, degel-en, debel, х.-монг. dёl «короткая 
меховая одежда», «камзол» (Ramstedt, 1935, 85; Rasanen, 1969, 196; ЭСТЯ, 
1989,178-179; EDAL, I, А1Ъ-Л1Лу,

тюрк. *jelin, каз. zelin «вымя» ~ монг. *deleq, х.-монг. deleq «вымя» 
(Ramstedt, 1935, 86; Рорре, 1960, 22, 76; ЭСТЯ, 1989, 180-181; СИГТЯ, 
1997,148; EDAL, 1,474);

тюрк. *jelpi-, каз. zelpi- «махать, веять» ~ монг. *delbe-, бур. dalba- «ка
чать, трясти», «размахивать» (Ramstedt, 1935, 75, 87; Rasanen, 1969, 182, 
196; ЭСТЯ, 1989, 182; EDAL, 1,461);

тюрк. *jeq-, каз. zeq- «побеждать» ~ монг. *dejil-, х.-монг. dijl- «побеж
дать» (Ramstedt, 1935,92; ЭСТЯ, 1989,187; СИГТЯ, 1997,576; EDAL, 1,476);
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тюрк, jebi-, каз. zibi- «мокнуть» ~ монг. *debte-, х.-монг. dewte-, калм. 
deptё- «мокнуть» (Ramstedt, 1935, 88; Rasanen, 1969, 202; ЭСТЯ, 1989, 
196-197; EDAL, I, 472);

тюрк. *jok /  *juk «верх», *jukgerii «вверх, наверх», каз. zoyari «тж.» ~ 
монг. deyere, х.-монг. degSr «высоко», d€r «на, в, над, наверху» (ЭСТЯ, 
1989, 213-214);

тюрк. *jomaq, каз. zumbaq «рассказ, притча»; «загадка» ~ монг. 
*domag, х.-монг. domog «легенда, сказка» (Ramstedt, 1935, 95; Rasanen, 
1969,206; ЭСТЯ, 1989,220-221; EDAL, П, 888-889);

тюрк, jiiziik ~ *jiiruk, каз. ziizik «кольцо» ~ монг. *ddrii, х.-монг. dor 
«кольцо (в носу у быка)» (Ramstedt, 1935, 99; Rasanen, 1969, 214; ЭСТЯ, 
1989, 260-262; СИГТЯ, 1997, 548-549; EDAL, I, 485-486);

тюрк. *jiliy, каз. Z/7/ «теплый» ~ монг. *dulayart, х.-монг. dulan «теп
лый» (Ramstedt, 1935, 101-102; Rasanen, 1969, 200; ЭСТЯ, 1982, 275-276; 
EDAL, I, 480-481);

тюрк.уауг, каз. zaw, чув. suj «война» ~ монг. *dajin, х.-монг. dajn «вой
на» (Ramstedt, 1935, 83; 1957, 50, 88; Rasanen, 1969, 178; Владимирцов, 
1929,267; ЭСТЯ, 1989, 55-56; EDAL, I, 457);

тюрк. *jat-, каз. zat- «лежать» ~ монг. *deb- «класть, подстилать», 
х.-монг. dew ^  «подстилка» (Ramstedt, 1935, 90; Rasanen, 1969, 192; ЭСТЯ, 
1989,156-158; EDAL, 1,466);

тюрк. *jalpaq, каз. zalpaq «широкий, плоский» ~ монг. dalba- «быть 
плоским и широким» (Ramstedt, 1935, 75; Rasanen, 1969, 182-183; ЭСТЯ, 
1989, 100-101; EDAL, 1,470-471);

тюрк. *jan, каз. zan, чув. sum «сторона» ~ монг. *deny, х.-монг. denj 
«терраса (между равниной и речным берегом)» (Ramstedt, 1935, 88; 
Rasanen, 1969,184; ЭСТЯ, 1984, 118-119; EDAL, 1,478-479);

тюрк. *jori- /  каз. ziir-, чув. siire- «ходить» ~ монг. *dUrbe-,
х.-монг. diirwe- «бежать (в панике)» (Rasanen, 1969, 207, 213; Ramstedt, 
1957, 52; ЭСТЯ, 1989, 229-231; Doerfer, 1975, 217-218; Владимирцов, 1929, 
187; EDAL, I, 482-483);

тюрк. *jor-, каз. zor- «толковать сновидения» ~ монг. *dura-, х.-монг. dur 
«воля, намерение», «желание, симпатия», durla- «любить, желать» (Ramstedt, 
1935,103; Rasanen, 1969,208; ЭСТЯ, 1989,223-224; EDAL, 1,483) и т.д.;

тюрк. *j~, каз. Z- ~ монг. j-:
тюрк. *jez, каз. zez «медь» ~ монг. yes, jez  «медь», «латунь» (*— тюрк.), 

*jer, ср. х.-монг. jer jewsig «оружие, вооружение, боевое снаряжение, дос
пехи» (•*—прабулг.?) (Rasanen, 1969, 199; ЭСТЯ, 1989, 168-169; СИГТЯ, 
1997,404-405; EDAL, 11, 1538);

тюрк. *jek, каз. zek «плохой», «отвратительный», «ненависть» ~ монг. 
*jeke-j, х.-монг. jexiJ «посредственный, хуже» (Ramstedt, 1935, 109, 472; 
ЭСТЯ, 1989, 170-172, 173-174; EDAL, II, 883-884);
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тюрк. каз. zel- «бежать рысью, нестись» ~ монг. *у1и-, х.-монг. julba-, 
julda- «убегать» (RMsanen, 1969,195; ЭСТЯ, 1989,176-177; EDAL, П, 886);

тюрк. *jelim «клей», каз. zelim «клей» ~ ср.-монг. jilsiin, п.-монг. 
jilayan, калм. ^1ап  «клей» (Ramstedt, 1935, 107; Rasanen, 1969, 196; ЭСТЯ, 
1989,179-180; EDAL, 1,460-461);

тюрк. *jimilc, каз. zemis «овощи, фрукты» ~ монг. jemisi, х.-монг. jimis 
«тж.» (Rasanen, 1969, 197; Федотов, 2002, 281; EDAL, II, 871: монг. 
Чатауа, х.-монг. пата «лист»);

тюрк. *jer-, каз. zer- «ненавидеть, питать отвращение» ~ монг. ^гке-, 
бур. zerxe- «тж.» (Rasanen, 1969,198; ЭСТЯ, 1989,193; EDAL, II, 1535);

тюрк. *jet-, каз. zet- «достигать» ~ монг. х.-монг. jiitge- «стремить
ся, стараться» (Ramstedt, 1935,484; ЭСТЯ, 1989,193-194; EDAL, II, 1536);

тюрк. *jidge-lek, каз. zidek «ягода» ~ монг. *jedegene, х.-монг. Jedgёnё 
«клубника» (Ramstedt, 1935, 471; Rasanen, 1969, 202; ЭСТЯ, 1974, 325-326; 
СИГТЯ, 1997, 122,140; EDAL, II, 1549-1550);

тюрк. *jegin, каз. zijen «племянник» ~ монг. *jege, х.-монг. je  «внук, 
племянник» (Ramstedt, 1935, 474; Rasanen, 1969, 194; ЭСТЯ, 1989, 166-167; 
СИГТЯ, 1997,293; EDAL, II, 1014-1015);

тюрк. *jigren-, каз. zijren- «испытывать отвращение» ~ монг. *sgsi-, *sge- 
giir-, Х.-МОНГ. $gs- «ненавидеть» (ЭСТЯ, 1989,200-201; EDAL, П, 885-886);

тюрк. *fil, каз. zi7, чув. Ш  «год» ~ монг. х.-монг. zil «год, годовой 
цикл» (Ramstedt, 1935, 109; 1957, 52; Владимирцов, 1929, 171; Rasanen, 
1969, 200; Clauson, 1972, 917; ЭСТЯ, 1989, 275; СИГТЯ, 1997, 70-71; Щер
бак, 1997, 124; Doerfer, 1975,251; EDAL, 1,475);

тюрк. *julm, каз. zulm «костный мозг, спинной мозг» ~ монг. *$1иуа /  
*jkilaj, Х.-МОНГ. 3ulaj «мозг»; «темя» (ЭСТЯ, 1989, 260; Дыбо, 1996, 314; 
СИГТЯ, 1997, 263; EDAL, 1,476);

тюрк. *jip, каз. zip, чув. sip «нитка, веревка» ~ монг. *jeyeg (< *jiyeg), 
х.-монг. jeg  «тонкая нить, окаймление» (Ramstedt, 1935,474; Rasanen, 1969, 
195; ЭСТЯ, 1989,27,268-269; EDAL, II, 890-891) и т.д.; 

тюрк. *j-, каз. Z- ~ монг. и-;
тюрк. *japis-, каз. zabis- «приклеиваться, прилипать» ~ монг. *niya- 

(< *niba- < *nipa-), х.-монг. nd- «приклеивать» (Rasanen, 1969, 187; Влади
мирцов, 1929, 209, 369; Рорре, 1960, 39,47, 74; ЭСТЯ 1989,132-133; EDAL, 
II, 861-862);

тюрк. *jdz ~ *jdr, каз. zaz «лето» ~ чув. sur «весна» ~ монг. *nirai, х.-монг. 
narcfi «новорожденный» (Ramstedt, 1935, 277; Владимирцов, 1929, 145-146; 
Рорре, 1960,38,81; ЭСТЯ, 1989,71; СИГТЯ, 1997,73-74; EDAL, П, 988-989);

тюрк. *jdz-, каз. zaz- «промахиваться, гретить» ~ монг. *nargi-, 
х.-монг. nargi- «кутить, веселиться» (Rasanen, 1969, 193; ЭСТЯ, 1989, 
72-73; EDAL, II, 868);

тюрк. *jama~, каз. zama- «латать, штопать» ~ монг. *пете~, ср.-монг. 
петиг-, петЬе- «покрывать», х.-монг. пбтг-, петп- «покрывать (попоной)»
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(Ramstedt, 1935, 275; Poppe, 1960, 68; Rasanen, 1969, 184; ЭСТЯ, 1989, 108; 
EDAL, II, 969-970);

тюрк. * jane-, каз. zansi- «ломать» ~ монг. *nica-, *nija-, х.-монг. nacla-, 
nacra-, «ломать» (ЭСТЯ, 1989, 184-185; Ramstedt, 1935, 466; Щербак, 1997, 
122: тюрк.—» монг. janci-, janci-; EDAL, II, 1149-1150);

тюрк. *jap-, каз. zap- «покрывать, закрывать» ~ монг. *nebseji-, 
х.-монг. newsij- «быть широким и длинным» (EDAL, II, 971);

тюрк. *japis—  japilc-, каз. zabis- «приклеиваться, прилипать» ~ монг. 
*niya- (< *niba- < *nipa-), х.-монг. па- «приклеивать» (Владимирцов, 1929, 
47, 74; Miller, 1986, 203; ЭСТЯ, 1989,132-133; EDAL, II, 861-862);

тюрк. *japuryaq, каз. zaplraq «лист» ~ монг. *labci, ср.-монг. nabcin, 
х.-монг. nawc «лист» (Ramstedt, 1935, 272; Владимирцов, 1929, 369; Рорре, 
1960, 37,44; ЭСТЯ, 1989, 130-132; СИГТЯ, 1997, 111-112; EDAL, II, 874);

тюрк. *jar-, каз. zara «тонкий, тощий», zar(i)li «бедный ~ монг. narin, 
Х.-МОНГ. narin «тонкий» (Ramstedt, 1935, 273; Rasanen, 1969, 189, 190; 
ЭСТЯ, 1989, 143; СИГТЯ, 1997, 334-335; EDAL, II, 972);

тюрк. *Jas, каз. zas, чув. ім/ «возраст, год» ~ монг. *nasu(n), х.-монг. nos 
«возраст, год жизни» (Ramstedt, 1935, 272; 1949, 157; 1957, 75; ЭСТЯ, 1989, 
161-163; СИГТЯ, 1997, 84; EDAL, II, 961);

тюрк. *jds ~ *Jal, каз. zas, чув. ім/ «слеза» ~ монг. *nidU(n), х.-монг. niid 
«глаз» (см. также монг. nilbusun «слеза»; Ramstedt, 1957, 77; Рорре, 1960, 
39; Menges, 1984,281; EDAL, II, 981);

тюрк. *Juduruq, каз. zudiriq «кулаю> ~ монг. *nidurya, х.-монг. nudargdn 
«кулаю> (Ramstedt, 1935,280; 1957,77; Владимирцов, 1929, 187,369; Рорре, 
1960, 39; Дыбо, 1996, 317; СИГТЯ, 1997, 253; EDAL, II, 991-992; ЭСТЯ, 
1989, 248-249);

тюрк, jtmsaq, каз. zumsaq «мягкий» ~ монг. *nomuqan, nemegiin х.-монг. 
*потхоп «спокойный, мягкий» (Ramstedt, 1935, 275-277; 1957, 76; ЭСТЯ, 
1989,252-253; EDAL, II, 992-993);

тюрк. *jiq-, каз. ziq- «разрушать, размалывать, свалить» ~ монг. *niqu-, 
*пщи-, х.-монг. им/d -  «размалывать, растирать» (Ramstedt, 1935, 281; 
Rasanen, 1969,200; ЭСТЯ, 1989,273-274; Рорре, 1960, 39; EDAL, II, 977);

тюрк. *jerjge, каз. zeqge «жена старшего родственника» ~ монг. 
*nagacu, х.-монг. nagac «родственник со стороны матери» (—♦ каз. nayaSi) 
(Rasanen, 1969, 197-198; Ramstedt, 1957, 76; ЭСТЯ, 1989, 189-190; СИГТЯ, 
1997,313; EDAL, II, 970-971);

тюрк. *jii:z ~ *Jii:r, каз. ziiz «лицо» ~ монг. *niyur, х.-монг. ий.т «лицо» 
(Ramstedt, 1935,283; Rasanen, 1969,213-214; ЭСТЯ, 1989, 259-260; СИГТЯ, 
1997,206; Щербак, 1997,196: тюрк. —»ср.-монг.yuz; EDAL, II, 975);

тюрк. *Jit-, каз. zit- «теряться, пропадать» ~ монг. *nete-, х.-монг. netre- 
«ухудшаться» (Rasanen, 1969,204; ЭСТЯ, 1989, 204-205; EDAL, 11,980);

тюрк. *]Ш, каз. ziti «острый» ~ монг. *nitula-, х.-монг. nadla-, natla- «ре
зать (скот)» (Rasanen, 1969, 192; ЭСТЯ, 1989, 205-206; EDAL, II, 980-981);
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тюрк. *jaqa, каз. zaya «воротник, край», zayalaj «вокруг» ~ монг. 
*mgur-su(n), Х.-МОНГ. nuga(r)s «спинной мозг, позвоночные хрящи» (Rams- 
tedt, 1935,281; ЭСТЯ, 1989,82-84; Doerfer, 1975,103-104; EDAL, П, 983-984);

тюрк. *jas ~ *jal, каз. zas «свежий, сырой» ~ монг. *пИауи, х.-монг. 
паШп «сырой, приторный» (Ramstedt, 1935,276; 1949, 159; 1957,110; Рорре, 
1960,39; Rasanen, 1969,192; ЭСТЯ, 1989,161-163; EDAL, II, 985-986);

тюрк. *jaqil-, каз. zayil- «ошибаться» ~ монг. *nigiil, х.-монг. niigil 
«грех» (Ramstedt, 1935, 283; Rasanen, 1969, 186; ЭСТЯ, 1989, 120-121; 
EDAL, II, 987-988);

тюрк. *jaijiz ~ *jaijyir, каз. zatjiz «одинокий, единственный» ~ монг. 
*nige(n), х.-монг. neg «один» (Ramstedt, 1935, 274; Rasanen, 1969, 187; 
ЭСТЯ, 1989, 98; EDAL, II, 990);

тюрк. *jir, каз. zir, чув. jura «песня» ~ монг. *niirgi-, монг. ntirgen 
«шум, оживленное обсуждение» (Rasanen, 1969, 201; ЭСТЯ, 1989, 285; Do
erfer, 1975,233; EDAL, II, 993-994) и т.д.; 

тюрк. *у- ~ каз. г- ~ монг.у-:
тюрк. *jada-, каз. zada- «уставать, изнуряться» ~ монг. jada-, х.-монг. 

jada- «не мочь, не быть в состоянии» (Ramstedt, 1935, 213; Rasanen, 1969, 
177; Рорре, 1960, 32, 123, 154; ЭСТЯ, 1989, 67-68);

тюрк. *jdq, каз. zaq «сторона» ~ монг. jaqa «край, ворот» (Rasanen, 
1969, 180; ЭСТЯ, 1989, 82);

тюрк. *jdl, каз. zal «наемная работа» ~ монг. Jala, х.-монг. ja l «наказа
ние» (Rasanen, 1969, 181; ЭСТЯ, 1989, 84-85);

тюрк. *jalman, каз. zalman «тушканчик» ~ x.-uowr. jalmdn, калм.уа/mdn 
«тушканчик» (Ramstedt, 1935,214; Rasanen, 1969, 183; ЭСТЯ, 1989,97);

тюрк, jambu, каз. zambi «слиток серебра» ~ п.-монг. JuvambU, х.-монг. 
juamim:, jumbii: «слиток серебра» (<— кит.) (Ramstedt, 1935, 220; ҚТҚЭС, 
1966, 80; Rasanen, 1969, 184);

тюрк. *jara, каз. zara «рана» ~ монг. *jara, х.-монг. jar  «язва» 
(Ramstedt, 1935, 215; ЭСТЯ, 1989, 139-140; Щербак, 1997, 123; Doerfer, 
1975, 54-55; EDAL, II, 1517);

тюрк. *japalaq, каз. zapalaq «сова» ~ монг. jawlag «сова» (Ramstedt, 
1915-1916, 68; Rasanen, 1969, 187; ЭСТЯ, 1989, 129; СИГТЯ, 1997, 170; 
Егеп, 1999,441);

тюрк. *jar-, каз. zar- «рассекать, раскалывать» ~ монг. *jara-, х.-монг. 
jara- «раскрываться, расщепляться» (Rasanen, 1969, 188-189; ЭСТЯ, 1989, 
135-137; Ramstedt, 1935,470; Щербак, 1997,123; EDAL, II, 1152);

тюрк. *jaruq, каз. zariq «свет, освещение» ~ монг. jarig «белый, светло- 
желтый»,уага- «сверкать» (Владимирцев, 1929,317; Ramstedt, 1935,216; 1949, 
74-75; Rasanen, 1969,189; ЭСТЯ, 1989,134-135; EDAL, II, 1512-1513);

тюрк. *jasil, каз. zasil «зеленый» ~ монг. jasil «крушина» (Ramstedt, 
1935,217; Clark, 1980,41; ЭСТЯ, 1989, 162; EDAL, II, 1015);
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тюрк. *jay-, каз. zcrw- «идти (об атмосферных осадках)» ~ монг. *jaya- 
га-, х.-монг. jar- «торопиться» (Ramstedt, 1935, 217, 221; ЭСТЯ. 1989, 
57-58; СИГТЯ, 1997,35; EDAL, II, 1146-1147);

тюрк. *jatuyan, каз. zetigen «старинный музыкальный инструмент, ле
жачая арфа» ~ монг. jatuyan, jatayan, х.-монг. jatga «музыкальный инстру
мент, похожий на арфу, гусли» (Ramstedt, 1935, 217; Рорре, 1960, 12; 
Rasanen, 1969, 192-193);

тюрк. *Jegit, *Jigit, каз. zlgit «юноша, джигит» ~ TAom.jigede, кглы. jede 
«юноша» (Ramstedt, 1935, 218; Rasanen, 1969, 203; ЭСТЯ, 1989, 198-199; 
СИГТЯ, 1997, 301; EDAL, 11, 1509);

тюрк. *jay «похоронная церемония», каз. zoqta- «оплакивать умершего» 
~ монг. *joyila-, п.-монг. jojila-, х.-монг. ]оё1- «стенать, охать» (Владимир- 
цов, 1929,368; Ramstedt, 1935,220: монг.уо-,yd «о! ох!»; ЭСТЯ, 1989,207);

тюрк. *jor-, каз. zor- «толковать (сновидения)» ~ ср.-монг. jor- «объяс
нять, толковать (сны)»; калм. jor, бур. jord «предрассудок, предзнаменова
ние» (Ramstedt, 1935, 103, 219, 478; RMsSnen, 1969, 208; Рорре, 1960, 32; 
ЭСТЯ, 1989,223-225; Щербак, 1997,125; EDAL, 1,483: монг. dura-)-,

тюрк. *jora, каз. zora (в zol-zord) «толкование», zorala- «предчувство
вать» (Базылхан, 1977, 126) ~ монг. *jora, х.-монг. уог, калм. уог, бур. уого 
«примета, знамение, предзнаменование, предвестие, предчувствие» 
(Ramstedt, 1935, 219; Rasanen, 1969, 208; Рорре, 1960, 32; Doerfer, 1965, 
55-60; ЭСТЯ, 1989,223-225; EDAL, 1,483);

тюрк. *josun, каз. zosaq «правило» (Радлов, IV, 100: zosuq), «обычай» 
(Аманжолов, 1959, 379) ~ монт. josu(n), х.-монг. yosow «общепринятое пра
вило, традиционный обычай» (Ramstedt, 1935, 219; Rasinen, 1969, 207; Do
erfer, 1963, 555-557; ЭСТЯ, 1989, 31-32; EDAL, II, 1545-1546);

тюрк. *jirayu, каз. ziraw «певец, сказитель» ~ монг. *jirayu, х.-монг.уогй 
«благозвучный», jari- «говорить» (ЭСТЯ, 1989, 285-286; Rasanen, 1969, 
201; Doerfer, 1975, 233; EDAL, П, 993-994) и т.д.; 

тюрк. *j- ~ каз. г- ~ монг. s-:
тюрк. *jalarj, каз. zalaq «голый, одинокий» ~ монг. *sildaq, х.-монг. 

saldaq «голый» {Kajm.jalaij *— тюрк.) (Ramstedt, 1935, 214; RSsSnen, 1969, 
182; ЭСТЯ, 1989,97-98, 104-106; EDAL, II, 1511-1512);

тюрк. *jaqi, каз. zaija «новый» ~ монг. *sine, х.-монг. sine, бур. sene 
«новый» (Ramstedt, 1935, 358; RSsMnen, 1969, 185; ЭСТЯ, 1989, 124-125; 
СИГТЯ, 1997, 85; EDAL, II, 1510-1511);

тюрк, jalman, каз. zalman «острие сабли», «конец сабли» ~ монг. 
*seleme, х.-монг. selm «сабля» (Яйзйпеп, 1969, 196; Рорре, 1960, 29; ЭСТЯ, 
1989, 103-104; СИГТЯ, 1997,412; EDAL, II, 1509-1510);

тюрк. *jel, каз. zel «ветер» ~ монг. *salki(n), х.-монг. salxi «ветер» 
(—» тюрк, salqin «прохладная погода») (Ramstedt, 1935, 318; RUsSnen, 1969, 
195; СИГТЯ, 1997,40; ЭСТЯ, 1989, 174-175; EDAL, II, 1508);

тюрк. *jan, каз. zar (в составе zarqanat «летучая мышь», букв, «кожа
ное крьшо») «кожа, кожица» ~ монг. *sari-, п.-монг. sarisu(n), х.-монг. sars
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«кожа, кожица» (Ramstedt, 1935, 313, 319; ЭСТЯ, 1989, 146; СИГТЯ, 1997, 
384; EDAL, II, 1508-1509);

тюрк. *jegit ~ каз. zigit «юноша, джигит» ~ монг. *sayaqa,
х.-монг. saxalt «сосед по кочевью» (Rasanen, 1969, 203; Doerfer, 1975, 185; 
ЭСТЯ, 1989, 198-199; СИГТЯ, 1997, 301; EDAL, II, 1509);

тюрк, ^аг- «светить», *jaruq «свет», каз. zariq «свет, освещение» ~ 
монг. *sara, х.-монг. sar «луна» (Ramstedt, 1935, 313; Rasanen, 1969, 189; 
ЭСТЯ, 1989,134-135; Владимирцов, 1929, 317; EDAL, II, 1512-1513);

тюрк. *jeqgiil, каз. zeqil «легкий» ~ монг. *siqgen, х.-монг. singen «жид
кий, тонкий, редкий» (Rasanen, 1969, 198; ЭСТЯ, 1989, 184, 188; СИГТЯ, 
1997, 340; EDAL, II, 1514);

тюрк. *jasimuq, каз. zasimiq «чечевица» ~ монг. *sisi, х.-монг. sis «ку
куруза, гаолян, сорго» (Ramstedt, 1935, 361; R^s^nen, 1969, 191; ЭСТЯ, 
1989, 154; СИГТЯ, 1997,464-465; EDAL, II, 1514-1515);

тюрк. *jaijaq, каз. zaq «щека», «челюсть» ~ монг. sinaya, х.-монг. Sana 
«висою>, бур. Sana «скула» (Ramstedt, 1935, 348; RasSnen, 1969, 187; ЭСТЯ, 
1989, 123; СИГТЯ, 1997, 219-220; EDAL, II, 1517);

тюрк. *jara, каз. zara «рана» ~ монг. *sirka, х.-монг. Sarx, бур. Sarxa 
«рана» (Ramstedt, 1935, 350; Rasanen, 1969, 189; ЭСТЯ, 1989, 139-140; Do
erfer, 1975, 54-55; EDAL, II, 1517-1518);

тюрк. *jo(y)ta, каз. zota, с.-юг. jovta «голень» ~ монг. *segiiji, х.-монг. 
su:z «бедро» (Ramstedt, 1935, 342; Rasanen, 1969, 207; ЭСТЯ, 1989, 29-30; 
СИГТЯ, 1997, 282-283; EDAL, II, 1519);

тюрк. *JaS- ~ *jalc- «сверкать, сиять», yasm, каз. zasin «молния» ~ монг. 
*soloqga, х.-монг. solongo «радуга» (тюрк. —* uonT.jaSin, см. Щербак, 1997, 
123) (Ramstedt, 1935, 330; Rasanen, 1969, 192; ЭСТЯ, 1989, 149-150; 
СИГТЯ, 1997, 22-23; EDAL, II, 1519-1520);

тюрк. *jat, каз. zat «чужой, иностранный» ~ монг. sadun, х.-монг. sadan 
«свойственник, друг» (Ramstedt, 1935, 307; Rasanen, 1969, 192; ЭСТЯ, 1989, 
158-159; СИГТЯ, 1997, 564; Щербак, 1997, 123: тюрк. монг. jad  «чу
жой»; EDAL, II, 1520).

Традиционная алтаистика предполагает, что фонетическая система 
монгольских и тунгусо-маньчжурских языков, по сравнению с тюркской, 
сохранила более архаичные особенности структуры консонантизма, а по
этому на месте единого тюркского инициального j-  для праалтайского со
стояния реконструирует целый ряд качественно различных согласных:

1) тюрк, у- ~ монг. d-, т.-маньчж. d-, кор. t- < праалт. *</-;
2) тюрк, у- ~ монг. J-, т.-маньчж. j-, кор. с- < праалт.
3) тюрк.у- ~ монг.уЧ т.-маньчж.у-/0-, кор.у-/0-, < праалт. *у-;
4) тюрк.у- -  монг. И-, т.-маньчж. и-, кор. п- < праалт. *и-;
5) тюрк.у- ~ монг. п-, т.-маньчж. п-, кор. п- < праалт. *п- (см. Ramstedt, 

1957, §§ 19,25,27,28, 33, 34,36).
Однако репрезентативный эмпирический материал показывает, что 

большая часть тюркско-монгольских лексических соответствий (за исклю-
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чением значительного числа явно некорректных сближений), приведенных 
для подтверждения соответствующих рядов межгрупповых фонетических 
корреляций, имеет явно вторичное конвергентное происхождение и не мо
жет быть отнесена к праязыковому наследию. В части тюркско- 
монгольских соответствий приводимые Г.И. Рамстедтом, Н.Н. Поппе и их 
последователями сближения по существу практически все являются тюрк
скими заимствованиями в монгольских языках (явно ошибочные сближе
ния, естественно, в расчет не принимаются). Следовательно, реальная си
туация во взаимоотношениях между тюркскими и монгольскими формами 
получается прямо противоположной постулируемой ортодоксальными ал- 
таистами: тюркские формы по отношению к монгольским и тунгусо- 
маньчжурским соответствиям оказываются первичными и более архаичны
ми. А поэтому при реконструкции праязыковой формы следует исходить не 
из монгольских и тунгусо-маньчжурских форм, а из тюркских. Но при та
ком подходе к репрезентативному материалу, использованному ортодок
сальными алтаистами для обоснования алтайской теории, можно получить 
только пра- или прототюркские реконструкции, но никак не прамонголь- 
ские, пратунгусо-маньчжурские и, тем более, праалтайские.

Подход к многочисленным фонетическим соответствиям тюркского 
инициального *j- в монгольских и тунгусо-маньчжурского языках с пози
ций ортодоксальной алтаистики вносит в тюркскую (и шире -  алтайскую) 
фонологию ряд неразрешимых задач и только еще более запутывает и без 
того чрезвычайно сложную и неимоверно запутанщгю проблему. Между 
тем, многие вопросы наиболее последовательно разрешаются при подходе 
к тюркско-монгольским языковым взаимоотношениям с точки зрения сто
ронников теории заимствований.

В тюркских лексических заимствованиях Дж. Клоусон выделяет три 
разновременных пласта, которые отличаются друг от друга рядом особенно
стей фонетических соответствий. Первый слой тюркских заимствований он 
относит к периоду до VIII в. н.э., второй слой заимствований -  к периоду 
между VIII и XII веками, третий -  к XII и XIII векам (Clauson, 1961).

Первый, наиболее ранний пласт тюркских слов, по предположению 
Дж. Клоусона, был заимствован древними монголами, а также киданями 
или каким-либо другим монгольским племенем предположительно из язы
ка тюркоязычного племени табгач ~ тавгач (кит. топа), основавшего ди
настию Северная Вэй (386-535 гг. н.э.). Монголоязычными Дж. Клоусон 
считает известные по китайским источникам племена шивэй, ювэнь, си 
(татабы) и цитань (кидани). Весьма показательна при этом попытка 
Дж. Клоусона идентифицировать этническое название современных чува
шей чаваш с древнетюркским племенным названием табгач ~ тавгач 
(о языке племени топа см.: Bazin, 1949; Лигети, 1969).

Язык табгачей существенно отличался от языка других тюркских пле
мен, известных по китайским источникам -  сянби, мужун, ухуань и др., и 
имел следующие фонетические особенности:
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1) наличие в начальной позиции ряда слов звонкого зубного спиранта 
d-, изменившегося после VIII в. в J-, ср.: табгач. *dayi «враг» ~ общетюрк. 
(после VIII в.) jayi, каз. zaw, чув. suj «враг, война» ~ монг. daji(n) «война»; у 
монголов в словах, заимствованных в этот период, он отражается как rf-;

2) сохранение начального п- Q-, т.е. назализованного J-), который в 
тюркских языках после VIII в. изменился в J-, а у монголов в словах, заим
ствованных до VIII в., отразился как п-; ср.: табгач. *nudruq «кулаю> ~ об
щетюрк. (после VIII в.) judruq, каз. zudmq, чув. samar, сатаг (< *najar с 
назализацией *-_/- < *-d- под влиянием анлаутного *п; *-j- < *-d-, вместо 
ожидаемого -г-) ~ монг. nudurya «кулак»;

3) переход z > г в конце и середине слова (так называемый «алтайский 
ротацизм»); в древнетюркских языках стандартного типа z в указанных по
зициях сохраняется, а для монгольских языков в этой группе заимствова
ний характерен ротацизм; ср.: табгач. *6кйг {*— вост.-иран., ср. тох. oksd) 
«бык» ~ общетюрк. (после VIII в.) okiiz, чув. vaGar ~ монг. (h)tiker «круп
ный рогатый скот»;

4) переход s > I в конце и середине слова (то есть ламбдацизм); в 
древнетюркских языках стандартного типа s сохраняется, а для монголь
ских языков в указанных позициях характерен ламбдацизм; ср.: табгач. 
*tavulyan «заяц» ~ общетюрк. (после VIII в.) tavisqan ~ монг. *tabilya(n) > 
ta 'ulya > ta ’ulaj «заяц»;

5) изменение интервокального -у- в -у-; ср.: табгач. *taqija «курица» ~ об
щетюрк. (после V in в.) taqiyu, каз. tawiq, чув. сауа ~ монг. taqija «курица» и др.

Следовательно, наиболее ранние тюркские лексические заимствова
ния, проникшие в древнемонгольский до VIII века (то есть до первых фик
саций тюркских языков в письменных памятниках), характеризуются на
личием анлаутных d- (~ тюрк. орх.уЧ каз. z-) и й- (~тюрк. орх.у-), интерво
кального -j- (~ тюрк. орх. -у-), а также ротацизмом (~ тюрк. орх. z) и лам- 
бдацизмом (~ тюрк. орх. i). Все эти особенности вместе могут быть обна
ружены только в языке протобулгар (= огуров) с учетом древнебулгарских 
заимствований венгерского языка, показаний среднебулгарских эпиграфи
ческих памятников булгаро-чувашских заимствований в поволжских 
и пермских финно-угорских языках и специфических особенностей совре
менного чувашского языка.

Дж. Клоусон (Clauson, 1961) добавляет, что в тюркских словах, заимст- 
вованньк монголами до VIII века н.э. -d- в середине слова перед /' и i изме
нялся в (ср. обшетюрк. *edi, каз. уе «хозяин» ~ монг. *езеп <аозяин»), а 
после смычных и некоторых других согласных в конце слова появлялся до
полнительный гласный, дополнительный слог или -п; ср.: babq «город» ~ 
монг. balaya-sun, п.-монг. balyasm, х.-монг. balgas(un) «крепость, город»; 
тюрк, tariy, кирг. tarii, к.-калп. tan «просо» ~ монг. tarijan «зерно»; тюрк, baj, 
каз. baj «богатый, богач» ~ монг. bajan «богач»; тюрк, тгу, каз. гту «тыся
ча» ~ монг. *miygan, х.-монг. imngan «тысяча» и т.д.

19



Для тюркских лексических заимствований, проникших в древне
монгольский язык задолго до VIII века характерно обилие хозяйственных, 
культурных и административных терминов.

Согласно исследованиям Дж. Клоусона (Clauson, 1961 и др.), во второй 
период тюркско-монгольских этноязыковых взаимоотношений, датируе
мых хронологических периодом VIII-XII вв., в среднемонгольский прони
кают слова из какого-то одного северо-восточного тюркского языка, в ко
тором исторический анлаутный *j- уже перешел в j-. Тюркизмы с иници
альным 3- проележиваются уже в языке «Сокровенного сказания монго
лов» (Козин, 1941; Henisch, 1937; Ligeti, 1971). В данный период вокализа
ции, то есть прибавления к концу слова неэтимологического гласного, под
вергались, очевидно, только те тюркские слова, которые оканчивались на 
глухой согласный. Ауслаутные -z и -s тюркских слов при заимствовании в 
среднемонгольский трансформировались в -s.

Судя по переходу анлаутного *j- в j-, это бьш какой-то северо-восточ
ный диалект тюркского языка кыпчакского типа, на основе которого, ви
димо, впоследствии развивались канглыйско-кыпчакские и периферийно- 
кыпчакские языки джокающего типа, в их числе, несомненно, и казахский.

Третий период тюркско-монгольских этноязыковых взаимоотношений 
датируетея Дж. Клоуеоном ХП-ХШ вв., то есть временем возвьпнения мон
голов (Clauson, 1961 и др.). В этот период в среднемонгольский язьпс про
никают лексические заимствования из тюркских языков и диалектов Вос
точного Туркестана и, в частности, из древнеуйгурского языка. В тюркских 
лексических заимствованиях третьего периода в среднемонгольском ини
циальный j-  и ауслаутный -S сохраняются без изменений.

Среди тюркских заимствований третьего периода в среднемонголь
ском широко представлены культурные и религиозные термины, проник
новение которых бьшо связано с принятием буддизма и адаптацией уйгур
ского письма (Щербак, 1963,151).

Таким образом, в свете неоалтаиетических исследований Дж. Клоусона 
выясняется особая актуальность всестороннего компаративно-контрастивного 
и историко-этимологического изучения казахско-монгольских лексических 
параллелей на букву ж-. Благодаря разнообразной рефлекеации инициаль
ного тюркского J- в монгольском в достаточно широких пределах, во- 
первых, удается достаточно адекватно разработать диахронические страты 
разновременных тюркских лексических заимствований в монгольских язы
ках и монгольских заимствований в казахском в достаточно широкой вре
менной проекции, охватывающей как минимум последние два тысячелетия 
доступной обозрению истории; во-вторых, создаются условия для установ
ления достаточно надежных фонетических, морфологических, лексико
семантических, историко-культурологических, ареально-географических, 
хронотопологических и иных диагностических признаков и критериев для 
сепарации тюркизмов в монгольских языках от монголизмов в тюркских, в
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том числе, прежде всего, в казахском, в-третьих, создается научно- 
теоретическая и методическая основа для диахронической, диатопической, 
генетической систематизации обширного пласта общей для тюркских и 
монгольских языков лексики, в-четвертых, проверяются и уточняются тех
нические приемы и научная методика этимологического изучения тюрк
ско-монгольских лексических параллелей и т.д. И, наконец, в результате 
тотального сравнительно-сопоставительного и историко-этимологического 
изучения общей для тюркских и монгольских языков лексики, надеемся, 
удастся наконец однозначно решить алтайскую проблему в целом.

Особого внимания заслуживают контакты тюркских и монгольских 
племен в Сибири, Средней Азии и Казахстане в период после монгольско
го нашествия. Центральная Азия в XIII-XIV вв. оказалась той территорией, 
где процесс взаимодействия тюркских и монгольских языков стал, по су
ществу, непрерывным вплоть до последнего времени.

Территория Казахстана и Средней Азии бьша завоевана монголами в 
начале XIII века. Важнейшим следствием завоевательных походов Чингиз- 
хана и его преемников явилось изменение общей ситуации в тюркско- 
монгольских этнолингвистических контактах и принципиальное изменение 
направленности языковых заимствований. Наиболее привлекательные ре
гионы Центральной (Средней) Азии -  Семиречье, Таласская долина, неко
торые районы Мавераннахра в это время заселяются перекочевавшими из 
Восточного Туркестана монгольскими племенами. Переселение ряда мон
гольских племен на территорию Казахстана и Средней Азии и участие в 
этногенезе казахов, киргизов, ногайцев и других тюркских народов регио
на, тем не менее, не имело столь значительных последствий для данных 
языков, какие имели место в Сибири, и сыграло определенную роль лишь в 
процессе обогащения лексики (Щербак, 1997, 249, 250). К концу XIV века 
среднеазиатские монголы, оказавшись в сплошном тюркском (главным об
разом кыпчакском) окружении и подвергаясь сильному ассимилирующему 
влиянию со стороны тюркских народов, в конце концов полностью утрати
ли свой язык. Вместе с тем в лексике формировавшихся на данной терри
тории различных тюркских языков (в том числе и казахского) отложились 
заметные следы монгольского суперстратного компонента. Полной утрате 
монгольского языка предшествовала ситуация двуязычия, засвидетельст
вованная в письменных источниках и вызывающая большой интерес в пла
не оценки путей и возможностей смешения языков в этом регионе (Щер
бак, 1997, 11-12). Так, например, тюркская лексика, вошедшая в памятник 
XIV века «Мукаддимат ал-Адаб», была заимствована монголами преиму
щественно из языков кыпчакской группы, границы распространения кото
рых совпадают с местами расселения в Средней Азии и Казахстане мон
гольских племен джалаир, найман, барлас и др. (Поппе, 1938, 7-8; Щербак, 
1997, 190). А это уже свидетельствует об интенсивных взаимоотношениях 
и взаимовлияниях между среднекыпчакскими и среднемонгольскими диа
лектами в этом регионе.
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Обращаясь к письменным памятникам XIII-XTV вв., разумеется, еще 
нельзя говорить о непосредственных казахско-монгольских языковых взаи
мовлияниях, ибо собственно казахский язык в этот период находился на ста
дии своего окончательного формирования и, по существу, представлял один 
из диалектов среднекыпчакского языка. Но нельзя игнорировать и тот факт, 
что в это время функционировал некий среднекыпчакский язык, который в 
последующем составил основу центральной (канглыйской) группы кыпчак- 
ских языков -  общего предка современных казахского, каракалпакского и 
ногайского языков. Поэтому монгольско-кыпчакские языковые взаимоот
ношения имеют самое непосредственное отношение и к казахскому язьпсу, а 
среднемонгольские интерфренции служат важным источником для изучения 
истории собственно казахского языка и его исторического предшественника.

Казахско-монгольские этноязыковые взаимоотношения, то затухая на 
определенное время, то вновь возгораясь в зависимости от складывающей
ся в регионе политической ситуации, продолжались и после распада Мон
гольской империи и формирования самостоятельного казахского народа. 
Особо активизировались казахско-монгольские этноязыковые контакты в 
XII-XVIII вв. в связи с образованием Джунгарского ханства. В этот период 
устанавливаются казахско-ойратские языковые контакты. Несколько позд
нее на западе Казахстана развиваются казахско-калмыцкие языковые кон
такты, а на востоке Казахстана и в Западной Монголии (в основном в Баян- 
Ульгейском аймаке) складываются монгольско-казахские взаимоотноше
ния, которые продолжаются до наших дней.

Тюркско-монгольские (resp. казахско-монгольские) этноязыковые 
взаимоотношения в разные исторические этапы своего развития имели 
различную направленность; в домонгольскую эпоху культурные и языко
вые заимствования осушествлялись преимущественно из тюркских языков 
в монгольские, а с XIII-XIV вв. -  как в том, так и в другом направлениях, 
причем как непосредственно, так и через посредство других тюркских язы
ков. Так, например, значительная часть слов монгольского происхождения 
в казахский язык проникла через восточно-тюркское или чагатайское по
средство. Поэтому перед исследователями казахско-монгольских языковых 
взаимоотношений остро стоит задача разработки принципов и методов 
хронологической стратификации общей для исследуемых языков лексики, 
установления ряда фонетических, морфологических, семантических, аре
ально-географических и т.д. диагностических признаков. Первым щагом в 
этом направлении, по нашему опыту исследования данной проблемы, 
представляется всестороннее компаративно-контрастивное и историко
этимологическое исследование казахско-монгольских лексических парал
лелей с детальной разработкой генезиса, словообразовательной структуры, 
фонетического и семантического развития слова, внутриязыковых и внеш
них связей общих для двух данных языков слов в доступной для воссозда
ния хронологической, географической и этнокультурной проекции.



ПРОБНЫЕ СТАТЬИ

К ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ

КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА



ЖАБА {zaba) диал. «приспособление для сбора травы, вилы»; «при
способление для подсаживания, поддерживания беркута в виде шангыра- 
ка»; temir zaba «вилы для складывания сена в омёт» (ҚТДС, 103); zap «ма
ленький арык для орошения посевов» (ҚТДС, 111); возможно, сюда же zap 
«хранилище (для картофеля в виде ямы); погреб» (ҚТДС, 111); zap «не
большой арык, проток, ответвление от оросительного канала» (Кайдаров, 
1986, 211) < пратюрк. *zap «развилка», «разветвление»; «вилы» < 
*«промежутою>, «пустое, свободное пространство (между предметами)»: в 
древнетюркских письменных памятниках не отмечено (см., напр., Clauson, 
1972; ДТС и др.); туркм.уаба «подпора, подпорка (напр., для виноградных 
лоз)»; «вешалка (из ствола дерева с отходящими от него разветвлениями, 
сучками)»; jabaq «деревянные вилы (для ворошения соломы, сена и т.п.)»; 
jabala- «ворошить деревянными вилами (сено, солому и т.п.)»; jap  «арык, 
канава»; тур. уаЬа «деревянные вилы»; yabala- «перекидывать (ворошить) 
деревянными вилами (сено, солому)» (Redhouse, 1979, 1233); тур. japaj'aba 
«веялка» (Будагов, 1871, II, 321); ocu.jaba «вилы с двумя зубцами» (Рад- 
лов, III, 273); japa «вилка, двузубые вилы» (Радлов, III, 260); japala- «пере
вертывать солому, сено вилами» (Радлов, III, 262); тур. диал. Jaba «боль
шие деревянные вилы»; «лопата (вид деревянной лопаты, похожей на вилы 
и употребляемой при провеивании зерна для удаления и складывания в ку
чу соломы и половы)» (DD, III, 1449) (очевидно, во всех случаях («веялка», 
«лопата» у Л. Будагова; «вилка» у В.В. Радлова) следует подразумевать 
деревянные вилы, изготовленные из жерди с развилками, и применяемые 
при провеивании зерна для удаления соломы и половы с вороха. -  Ж.Т.); 
крым. j^ba  «железная лопата с кольцами»; japa «тж.» (Будагов, 1869, I, 
426; Радлов, IV, 57); rzr.Jaba «деревянные многозубые вилы»; га. Jaba «ви
лы»; «рогатина (примитивное орудие земледельца в виде стержня с раз
вилкой на конце)»; ayaj jaba «деревянные вилы»; darnir jaba «железные 
вилы»; На dish jaba «двузубые вилы»; jabala- «сгребать (собирать в одно 
место) сено, солому»; jaba GujruG «ласточка» (букв, «хвост развилкой»); 
диял. jaba «вилы», java «трезубец»; сал. Java, Java «деревянные вилы» (Те- 
нишев, 1976, 362-363); jov  «ветвь, ветка (дерева)» (Тенишев, 1976, 362); 
чат. jap  «вырытая канава» (Радлов, III, 259), japa «двузубые вилы» (Радлов, 
III, 260), «вилы для провеивания зерна» (Vambery, 1867, Ъ44); japala- «ве
ять хлеб»; узб. jop «оросительный канал»; диал. java, javaq «вилы (пятизу
бые)», «вилы с пятью длинными зубьями» (1^Ш Л, 123); тат. jap «развил
ка, развилина (напр., у вил)»; jd p ^  «с развилиной, имеющей развилину; 
развилистый»; japleka «развилистый сук»; диал. jap  «ветвь дерева»; jdplds- 
«беседовать, разговаривать» (ТТДС, 1969, 182); jap «лощина», «низменная 
местность, долина между двумя возвышенностями или горами» (ТТДС, 
1969, 566); jdp  «ветвь, ответвление»; сас $іЬё «коса, две косы (женская)»; 
^рШкаІё «развилистый, с развилинами, ветвистый» (ТТДС, 1969, 582); 
japldskd «двузубые вилы»; «ухват»; jdp  «ветвь дерева»; «коса (женская)»;
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japmale «развилистый, с развилками, ветвистый» (ТТДС, 1993, 119); jap 
«ветвь, ответвление» (ТТДС, 1993, 419); тат. (кряш.) jab, jap  «промежуток 
среди развилок у рассохи, вил и т.п.» (Остроумов, 1896, 88); башк. jap 
«развилина, развилка»; диал. jab  «развилина» (ДСБЯ, 105); jap  «удобный 
момент»; «подходить друг на друга» (ДСБЯ, 132); к.-калп. zaba «ви
лы»; temir zaba «железные вилы»; ^ р  «небольшой оросительный канал, 
проток»; чув. jup, juBa «разветвление, развилина, развилка»; «ответвле
ние»; «ветвь, ветка»; «сук, сучок»; sul juppi «развилина дороги»; stw juppi 
«приток, рукав реки»; ср. также: jiip, jiiBe «развилина, ветка, ветвь»; iGe 
juBёllё зепёк «вилы с двумя зубьями»; v/ie jйBёllё зепёк «вилы с тремя зубь
ями» (Ашмарин, 1930, V, 32); siv juppi «приток реки»; «залив», sul juppi 
«ответвление дороги»; зепёк jiippi «разветвление вил»; jiipleske «вилка»; 
j i ip ^  «ветвистый»; «с хвостами (о плетке)» (Ашмарин, 1929, IV, 339-341) 
*— ср.-кыпч. *jap «развилка», «разветвление».

Формы *japa ~ jaba «вилы», вероятнее всего, являются производными 
от *jap «развилина», так как приведенные материалы показьшают, что 
практически во всех случаях имеются в виду деревянные (большей частью 
двузубые) вилы, представлявшие собой жердину с двумя разветвлениями 
на одном (рабочем) конце. Первичным значением пратюрк. *jap, скорее 
всего, было «промежуток, расстояние, простраство между двумя (и более) 
пунктами»; «дистанция, интервал», откуда развились все другие значения: 
«разветвление», «развилка» («развилина дороги», «рукав, приток реки», 
«ответвление оврага»), «сук, ветка», «вилы» и т.п.; ср. аналогичное разви
тие семантики синонимичного слова ага «промежуток, расстояние, про
странство (между двумя пунктами, точками, предметами); дистанция; ин
тервал» > ага «пятипалые вилы», «вилка» в уйгурском языке.

Первичная основа *jap в чистом виде сохранилась в т а т с к о м  и баш
кирском языках в значении «развилка, развилина», а также в ряде других 
тюркских языков в значении «арык, канава» (первоначально «мелкие от
ветвления оросительного канала»), ср. также: туркм. jaba «подпорка» < 
«жердь с развилкой на конце»; аз. «рогатина», а также «развилка» в jabaGu- 
jruG  «ласточка», сал. jov  «ветвь» и чув. jup, jop, jiip «ответвление», а также 
juBa «столб» и Т.Д., в которых сохранились отголоски архаического значе
ния. Особо следует отметить башк. диал. jap  «удобный момент», который 
позволяет проследить генетическую взаимосвязь между * jap  и ja j (см. каз. 
zaj), а также соответствующими монгольскими формами (Владимирцов, 
1929,259; Ramstedt, 1935,470; Rasanen, 1969,187: jap  «арык»,уфа-)І «вилы»; 
Егоров, 1964, 349; ЭСТЯ, 1989, 45, 129; Федотов, 1996, II, 488; 2002, 458; 
Эхмэтьянов, 2001,264; Егеп, 1999,437; EDAL, 11, 885,1529).

В «Этимологическом словаре тюркских языков» тюрк, jap  «канал, 
арык» рассматривается изолированно от *japa «вилы» (видимо, из-за уда
ленности их семантики) и трактуется как «слово хорезмийского происхож
дения: Хорезм. уаЬ (уар) «вода, канал» ~ н.-перс. аЬ (с появлением j  перед
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анлаутным a) (Боровков, 1952, 186; Henning, 1977, I, 403; Бартольд, 1965, 
III, 552)» (ЭСТЯ, 1989, 129). Однако «Этимологический словарь иранских 
языков» В.С. Расторгуевой и Д.И. Эдельман (М., 2000, т. I) отмечает только 
хор. 'Ь «вода», «поток», «река», зафиксированное в ряде композитов и в 
производных (С. 311-315). Следовательно, реальность хорезмийской фор
мы уаЪ (уар) «вода», «канал» является весьма проблематичной. Возникают 
трудности и с семантической стороны. В иранских языках слово *ар-: ар- 
«вода, поток, река» и его производные связаны с идеей воды (жидкости) и 
не содержат даже намека на семему «канава», «канал». В тюркских языках 
*jap, наоборот, служит обозначением небольшого арыка, точнее -  мелких 
ответвлений основного оросительного канала, то есть заключает основную 
идею «разветвление», «развилка», «ответвление» и т.п. Поэтому мнение об 
иранском (хорезмийском) происхождении тюркского *jap отвергается.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *jap «канал» в 
качестве генуинного на алтайском уровне сближается с монгольским *jab 
«щель»; «промежуток, интервал»; «свободное время»; «угол рта» (EDAL, 
II, 1528-1529); ср.: ср.-монг. ^ Ь а  «расщелина в скале», jabusar (~ siieni) 
«полночь» (HY, 6), букв, «середина ночи»; п.-монг. ^ Ь  «свободное про- 
странетво», «свободное место» (Lessing, 1960, 1018); х.-монг. jaw  «щель, 
жерло»; «скважина»; «узкая долина», «теснина», «ложбина, овраг»; йіт 
jaw  «горная ложбина»; jaw  «досуг, свободное время»; jaw-jaj «свободное 
время» (БАМРС, II, 192); jaway «щель (между войлоком стены и крышей 
юрты)»; jawdal «возможность», «случай»; «попытка, намерение»; jawda- 
«успевать, улучать время»; «пытаться, намереваться делать что-либо»; 
ja w j «уголок», уголки рта»; «края горной пади, долины»; jawild- «поджи
мать, скрестить ноги (при сидении)»; jawsar «щель, промежуток, зазор»; 
«лазейка»; «пустое простнаство между чем-либо»; «интервал»; «переыв, 
пауза»; «момент (о времени)»; jawtaj «доеужий», «располагающий свобод- 
ньпи временем, имеющий доеуг»; «свободный» (см. БАМРС, II, 192-195); 
бур. zab (~zaj) «досуг, свободное время»; zab-zaj «тж.»; zabdy «полка (щель 
в юрте между войлоком стены и крышей, используется как полка)»; zabda 
«досуг, свободное время»; zabda- «собираться, готовиться, приготавли
ваться»; «удосуживаться»; «торопиться, спешить»; «собираться, замыш
лять»; «намереваться делать что-либо»; «предпринимать что-либо»; zabi 
«положение при сидении, когда ноги расположены крест-накрест»; zabhar 
«промежуток, интервал; пустое пространство»; «щель», «окно (в расписа
нии уроков)»; калм. zaw «досуг, свободное время»; zaway «щель (в юрте 
между войлоком стены и крышей, используемая для хранения мелких ве
щей)»; zawsar «промежуток, интервал»; «пустое пространство» (см. 
Ramstedt, 1935, 468); орд. jab «свободное время»; jawaG «щель»; jabsar 
«промежуток, интервал», «пустое пространство»; дагур. jabka (jabdugan) 
«досуг, свободное время»; «свободное место»; jabji (< п.-монг. jabiji) «уг-
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лы рта» (Тодаева, 1986, 141); дунс. zava «щель», «промежуток, интервал»; 
баоань. jabte «между»; ш.-юг. ^ Ь , ^b sa r  «промежуток», «пустое про
странство», «интервал»; монгор. jkibsar, ^bsar, cabsar «промежуток», 
«щель» (Тодаева, 1973, 333); ойр. jaw  «досуг, свободное время»; jawsar 
«промежуток», «перерыв»; jawca «свободное место», «пустота», «зазор» 
(Тодаева, 2001,148).

Якутские djaba, jaba «щель (на лесине)» (Пекарский, 1912, 700), ^ Ь а  
«неглубокая щель, получившаяся от поверхностного повреждения коры и 
наружных слоев дерева», «наружная расщелина, прошедшая внутрь» (Пе
карский, 1912, 763); jabaji, jabalji, jabaji «угол рта у человека, коня, пти
цы», «вообще то, что служит разделом, напр., подходящая к берегу полоска 
леса, изгородь» (Пекарский, 1912, 763) являются относительно поздними 
заимствованиями из монгольского, что было отмечено уже Э.К. Пекарским 
(1912, 763; ТМС, I, 251).

Ср. еще ср.-монг. jaji, jai «свободное пространство», «промежуток»; 
«свободное время»; х.-монг. jaj «тж.», калм. zd: «тж.» (Ramstedt, 1935,470; 
подробнее см. каз. zaj «положение, состояние»; «место», «срок», «суть, 
сущность»).

Монгольское jabsar «промежуток» проникло в ряд тюркских языков 
(подробнее см. каз. zapsar «место соединения двух предметов)».

Монгольские *jabu и *^Ы  в сущности представляют собой полные 
синонимы и являются диахронотопологическими фонетическими вариан
тами одного и того же слова. Так, например, Г.Д. Санжеев предполагает 
генуинность следующих монгольских слов: х.-монг. jae  i=jaj) «свободное 
место», «промежуток»; jH- {<jayu-) «брать в зубы», «кусать»; jiird 
(^уи+г+а-) (наречие-послелог) «между», «в пути», «в момент»... и jaw  
{< jab) «досуг, свободное время», восходящих к единой прамонгольской 
основе *jawu? < *jabu? «промежуток». Интервокальные g и Ь ~ w в мон
гольских языках, по его мнению, начали переходить в среднеязычный спи
рант у в ту же эпоху, когда протекал первый перелом гласного /, т.е. в 
VII-X веках (Санжеев, 1953, 97).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюркские слова *jdpa 
«деревянные вилы» и *jdp «канал» рассматриваются изолированно, причем 
первый из них сближается в качестве генуинного на праалтайском уровне с 
прамонгольским *dayaga(n) «горизонтальная балка в юрте» (п.-монг. 
dayaya, х.-монг. ddga, бур. dagan, орд. daGa (EDAL, II, 885), ср. х.-монг. 
ddga «перекладина, спица»; «короткая жердь»; tononi daga «перекладина 
рамы для верхнего отверстия юрты»; dagan ип ’ «жердь, соединенная пере
мычкой с одной или двумя соседними (не вставляемая в отверстие тона)»; 
dagan xomol «конский помет»; «два куска сухого конского помета, соеди
ненные между собой волосом, привешенные на головке решетчатой стены 
юрты (как символ рождения жеребят-близнецов)» (БАМРС, II, 2), являю-
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щимся производным от глагольной основы da- «быть в состоянии подни
мать тяжесть»; «выдерживать тяжесть»; а второй -  с прамонгольским *^Ь  
«щель», «промежуток», «интервал»; «свободное время», «угол рта» 
(EDAL, II, 1528-1529). Первое из этих сопоставлений следует отклонить, 
так как в основу семантики монгольского *dayaga(n) заложена идея под
держки, выдержки, поддержания тяжести, то есть опоры, упора и т.п., ко
торая никак не связана с семантикой тюркского *jap «развилка».

Безусловно генетически родственными являются тюркские *jdpa «раз
вилка», «развилина», «ветка», «вилы» и *jdp «канал», с одной стороны; и 
монгольские *^Ьи  «свободное пространство», «свободное время», «про
межуток» и *jaji «свободное пространство», «свободное время», «проме
жуток» -  с другой, хотя взаимные отношения между ними внутри каждой 
из языковых групп требуют специального, более глубокого, исследования.

Взаимосвязи между тюркскими и монгольскими языками, очевидно, яв
ляются не генетическими, а контактными и, судя по всему, прамонгольское 
*jabu ~ *jabi «свободное, пустое пространство между двумя (и более) пред
метами» является ранним заимствованием из тюркского наречия булгаро
чувашского типа. Во всяком случае можно с достаточной уверенностью по
лагать, что данное слово существовало в прамонгольском задолго до первого 
перелома гласного г, то есть до VII-X вв. н.э. Семантические и фонетические 
филиации, очевидно, произошли уже на монгольской почве: прамонг. *j^bu 
> совр. МОНТ. ЗУ (см. каз. zaj, zabsar, zajdaq, zap, zapsar).

Подробнее см.: Vambery, 1878, 344; Владимирцов, 1929, 259; Ramstedt, 
1935, 470; Боровков, 1952, 166; Егоров, 1964, 349; Rasanen, 1969, 187; Hen
ning, 1977, I, 403; Ligeti, 1977, 13; Doerfer, Tezcan, 1980, 221; TMC, I, 
250-251; ЭСТЯ, 1989, 45, 129; Старостин, 1991, 218, 244, 293; Rozycki, 
1994, 117-118; Федотов, 1996, II, 488; 2002, 458; Eren, 1999, 437; ЭСИЯ, I, 
311-315; Әхмэтьянов, 2001, 264; EDAL, II, 885, 1528-1529.
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ЖАБАҒЫ (zabayi) «овечья или верблюжья шерст весенней стрижки»; 
«жеребенок более 6 месяцев и менее года (когда он обычно обрастает 
длинной шерстью)» < пратюрк. *japaqu «свалявшаяся шерсть-линька», 
«сбившиеся в комок волосы»: др.-тюрк., катрах. jap, japyut, jabaqu (МК, III, 
36), туркм. JapaGi, тур. japagi, гаг. japa, аз. japaq, japayi, узб. ^biqa, ку
мык, уабауі, кар. japaya, к.-банк, jabayi, тат. jabaya, башк. jabayi, ног. jabayi, 
к.-калп. zabayi «шерсть-линька»; чув. juBax  «шерсть-линька»; «стри-
гун(ок)» (•*— ср.-кыпч.); прабулг. *japayu венг. gyapju) «шерсть-линька»
—» прамонг. *dapaqu ~ *dabaqu ~ *dayaqu «шерсть-линька животных»: п.- 
монг. dayaki (Lessing, 1960, 217), daki, х.-монг. ddx' «линька (животных)»; 
«колтун», «свалявшаяся шерсть»; бур. daxt орд. ddxi; калм. dahan «двух
годовалый жеребеною>; «лончак», dd.ker- «сваливаться, спутьтаться 
(о шерсти, волосах)»; «долго не линять, задерживаться линькой (вследст
вие плохого состояния животного)»; ср. кирг. daqi «весенняя шерсть (еще 
не вьшинявшая)»; «жеребковая доха»; «лохмотья, клочья» -  обратное за
имствование из монгольского (значение «жеребковая доха» -  в результате 
контаминации с daqi «тж.» <— монг. daxd «доха, меховая шуба»).

Подробнее см.: Rasanen, 1969, 188; Рорре, 1960, 47; Ramstedt, 1935, 81, 
83; ЭСТЯ, 1989, 125-126; 1959-160; Clouson, 1972, 870, 874-875; Егоров, 
1964, 349; Федотов, 2002, 458-459.
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ЖАБДЫҚ (zabdiq) «средство», «снаряжение»; «запас»; «инвентарь»; 
«оборудование» {<*zabdi- «приготовлять», ср. кирг. jabdi-, уйг. jabdu- 
«оборудовать, приготовлять» + -q)\ кирг. ^bdiq, japtiq «предметы снаря
жения», оборудование»; «набор инструментов», узб. j^bduq, уйг. jabduq, 
jabduq, лобн. jabduq «необходимое снаряжение», «военное снаряжение»; 
«инвентарь», «утварь»

<— ср.-монг. jabdu- «собираться (что-либо делать)», «хотеть делать, 
использовать возможность» (см.: Ramstedt, 1935, 462; Lessing, 1960, 1018; 
Ligeti, 1966, 277); х.-монг. jawdd- «собираться, намереваться делать что- 
либо»; бур. jabda- «собираться, готовиться, приготавливаться», «удосужи
ваться», «успевать» (ЭСТЯ, 1989, 9; Rasanen, 1969, 122). Ср. также 
ср.-монг. jebsek «орудие», «оружие», х.-монг. jewseg «оружие», «орудие 
(производства)», «инструмент, приспособление», «инвентарь»; бур. jebseg 
«орудие, инструмент, приспособление, инвентарь»; «оружие» и т.п. 
(см. EDAL, II, 1527-1528, где последнее слово сближвается с общемон
гольским jebe «наконечник стрелы», что семантически маловероятно).
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Ж АБЫ Қ (zabiq) «прикрытый», «закрытый»; «щель»: iijdiij zabiyinan 
qaradi «посмотрел сквозь щель tiwirliq — кощмы, обхватывающей остов 
юрты» (< zap- «закрывать», «покрывать» + афф. -iq со значением признака 
как результата или, реже, предмета действия); ср.: туркм. japiq, узб.]apiq,
ym.jepiq, raT.jabiq, бгшк. jabiq, кирг. jabiq, к.-калп. zabiq, алт. d ’abiq, хак. 
cabix «закрытый», «запертый», «покрытый» (ЭСТЯ, 1989, 127-129) < пра-
тюрк. * japiq «прикрытый», «закрытый»; «прикрытие» ~ прабулг. *зариу 
«прикрытие» (ср. чув. һіВа «прикрытие», «покрытие», «крышка») —► пра- 
монг. *заЬйу «прикрытие»: п.-монг. jabuy (см. Ramstedt, 1935, 468); 
х.-монг. jawag «щель (между войлоком стены и крышей»; бур. zabay «пол
ка (щель в юрте между войлоком стены и крышей, используемая как пол
ка)»; калм. zawdy «щель (в юрте между войлоком стены и крыщей, исполь
зуемая для хранения мелких вещей)» (Ramstedt, 1935, 468); ср. также 
х.-монг. cawdy «прокладка (например, между верхом и подкладкой дели; 
под войлоком в юрте)».

Подробнее см. жэп-, жэпыр-
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Ж АБЫ Қ (zabiq) «печальный», «грустный»; жабыц- {zablq-) «худеть, 
истощаться»; «ослабевать», «унывать», «чувствовать себя подавленным» 
i<*zabi- < *jabi- ?); ср. тат., бгшк.. jabiq «худой», «исхудалый, тощий»; 
«бедный»; чув. jaBax (•<— тат.) «плохой», «запущенный», «неряпшивый»; 
кирг. jabiq «худой, истощенный»; тат., бащк. jabiq-, чув. jaBax- (<— тат.),
к.-калп. zabiq-, кирг. jabiq- «худеть», «истощаться», «ослабевать», «бед
неть», «скучать»

•<— ср.-монг. ^Ьиу, jabqai, jabayan (см. Ramstedt, 1935, 468; EDAL, I, 
466-467); х.-монг. jawxaJ «распущенный, распутный, разгульный»; «по- 
щлый»; «безнравственный, беспутный»; «блудливый» (БАМРС, II, 194); 
бур. zabay-zal’xaj «распущенный, невьщержанный»; zabxaj (hal’xqj) «рас
пущенный, распутный, беспутный»; «извращенный», «противоестествен
ный»; «вульгарный», «пошлый, циничный, наглый»; калм. zawxa «распу
щенный, распутный, разгульный, пошлый»

«— прабулг. *j^buy ~ *jabuq «плохой», «грубый», «распущенный» < 
пратюрк. *jab- «ухудшаться, слабеть» + -uq; ср. производные формы: 
др.-тюрк. (енис.) jabiz «плохой», «слабый»; карах. yovMZ (МК, QB) «плохой, 
скверный»; др.-уйг. javiz «плохой, злокачественный»; javyan: javyan javiz 
«плохой, скверный»; «постный»; др.-тюрк. (орх.) jablaq «плохой, сквер
ный», «низость, зло»; карах. Javlaq (МК, QB) «плохой, скверный»; javra- 
«становиться грубым, жетским», yovn- «ослабевать, обессиливать»; туркм. 
jovuz «суровый», «тяжелый»; (диал.) juvan «пресный, грубый, безвкусный»; 
тур. jovuz «суровый, грозный, жестокий»; «отважный»; yavan «тощий, 
обезжиренный, постный, без жира»; гаг. javan «постный, тощий, без жира»; 
аз. java «беспутный, непристойный, развратный»; «дурной, плохой, непри
годный»; javan «сухая еда»; «всухомятку»; «тощий, нежирный, постный»; 
узб. jovuz «злой, злобный»; «ярый, злейший», уovyan «постный (без жира и 
мяса)»; уш. jovuz «деспот, тиран, злодей»; гаг. javiz «злой, злобный, злост
ный, ярый, злейший, зловредный, свирепий, жестокий»; башк. jawiz «злой, 
зловредный, свирепый, отъявленный, заклятый, лютый»; к.-балк. jawuz 
«значительно, намного, гораздо»; каз. zawiz «злой, зловредный, подлый, 
коварный»; к.-калп. zawiz «злодей»; «злой, злобный, лютый»; «коварный, 
подлый, зловредный, вероломный»; кирг. гйуап «пища без молочной при
правы, не забеленная еда»; хак. сауЬап (<*jabyan) «постный»; якут, suos 
(< *jabuz) «строгий, грозный».

Подробнее см.; Ramstedt, 1935, 468; Rasanen, 1969, 176; Clouson, 1972, 
879, 881-882; Егоров, 1964, 354; ЭСТЯ, 1989, 9-10, 20, 47-48, 51; Әхмәтья- 
нов, 2001,261; Федотов, 2002,466.
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Ж АБЫ Р (zabir) «угнетенное состояние, уныние» (Базьшхан, 1984, 
220); jabirqa- «унывать; быть в угнетенном состоянии»; zabirqanqi «уны
лый, подавленный, невеселый (о настроении)»; ср. также: к.-калп. jabirqa- 
«унывать; быть в угнетенном, подавленном состоянии»; кирг. jabir «при
теснение, насилие»; jabirda-, jabirla- «притеснять», «подвергать насилию», 
«мучить»; jabirqa- «испытывать насилие, мучиться»

*— ср.-монг. *jabar «ветер-верховик»; «стужа, холод»: п.-монг. jabar, 
jibar «тж.»; х.-монг. jawar «ветер-верховик», «холодный ветер»; «холо
док», «мороз», «холод», «стужа», «прохлада», «свежесть»; «холодное вы
ражение лица»; «холодный, недоброжелательный взгляд» (БАМРС, II, 
152-153); монг. диал. (хорч., джал., оннют., найм., тумут.) jabar, (хеш., 
харч.) jibar, (шилинг., уланцаб.) ут аг, (чахар., ордос.) Jiwar «ветер- 
верховик»; «стужа, холод» (Тодаева, 1981, 149); jawarla- «дуть (о ветре- 
верховике», «потянуть холодком», «ударить (о морозе)»; «смеяться глаза
ми», «смеяться в глаза» (БАМРС, II, 153); бур. jabar «ветер-верховик (не 
сильный, но резкий и очень холодный ветер, обычно дующий с верховьев 
пади)».

Узкоареальный характер слова, специализация семантики и отсутствие 
фиксации в письменных памятниках свидетельствуют о заимствованном 
характере производящей основы jabir в тюркских языках из монгольского.

34



ЖАБЫС (zabis-) «липнуть, прилипать», «цепляться», «клеиться», 
«приклеиваться», «приставать» < пратюрк. *japis- «прилипать», «приклеи
ваться», <*jap- «липнуть», «приставать» + др.-тюрк., кр.-утлт. japis-, 
кярдйі. japus-, Japis-', туркм. japis-, Typ.japis-, rar.japis-, as.japis-, \an.japus- 
; узб. jcpis-, уйг. jepis-, jopus-, диал. japis-, japus-; кумык, jabus-, jabis-, 
к.-балк. jabis-, кар. japis-, japus-, jabus-, тат. jabis-, диал. jabis-, jdbes-, 
бгапк. jdbes-', ног. jabis-, к.-калп. zabis-, кирг. jabis- «прилипать», «приклеи
ваться»; тув. cipsin- «липнуть, прилипать», «приставать»; чув. siBas- «при
липать»; «приставать»

—> прамонг. *niba—  *niwa—  *niya- «приклеивать»: ср.-монг. n i’a-,
п.-монг. niya-, naya- (Lessing, 1960, 556); х.-монг. па- «клеить», «приклеи
вать», «намазывать»; «льнуть», «прижиматься»; бур. п ’а-, калм. па-, орд. 
па-, могол, nioldu- «склеиваться», «приклеиваться» (= х.-монг. паЫа-), да- 
гур. nia-, дунс. niaya-, монгор. та-, па- «клеить, приклеивать».

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 272; Рорре, 1955, 64; Rasanen, 1969, 
187; Doerfer, 1975, 49, N 1773; Рорре, 1960, 39,47,74,96, 118, 122, 146, 157; 
Егоров, 1964, 225; Clauson, 1972, 880-881; Владимирцов, 1929, 209, 369; 
Иллич-Свитыч, 1976, 19; Старостин, 1991, 75; ЭСТЯ, 1989, 132-134; EDAL, 
II, 861-862.
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ЖАҒА (zaya) «воротник»; «берег (реки, озера, моря)» < пратюрк. *jaqa 
«край»; «берег»; «ворот(ник)»: др.-тюрк., др.-уйг. уо^о, карах, туркм. 
jaqa, тур. jaka, гаг. jaka, аз. jaxa, диал. jdxa, сал. jaxa, хал. jaqa, jaxa  (♦— 
аз.); узб. joqa, диал. jaqa, уйг. jaqa, лобн. jaqa; кумык, jaya, к.-балк. jaya, 
кар. jayo, jaqa, кр.-тат. jaya; тат. jaqa, башк. jaya; ног. jaya, к.-калп. zaya; 
кирг. jaqa, алт. d ’aqa, d ’aya; хак. caya, шор. caya, тоф. caya, якут, saya 
«край», «граница», «окраина»; «берег»; «ворот, воротник» ~ прабулг. *^qa  
«край», «берег», «воротник» (> чув. suxa «ворот», «воротник»; «вышивка 
на платье»; «мониста») —» прамонг. *jaqa «край», «кромка»; «ворот, во- 
ротнию>: ср.-монг. jaqa, п.-монг. ^ а ,  jiqa, jixa  «край»; «ворот»; х.-монг. 
jaxd  «край, окраина»; «ворот, воротнию>, харч., джал., дурб., горл., архоч., 
бар., харч., чах. jax, орд. монгор. jidga «воротнию>, онн. dzaya «гра
ница»; бур. zaxa «край, кончик», «ворот, воротнию>; калм. zaxd «край, кон- 
чию>; «ворот, воротнию>; «крайний, отдаленный».

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 463-464; Rasanen, 1955, 21; 1969, 180; 
Владимирцов, 1929, 404; Рорре, 1955, 136-137; Clauson, 1972, 898; Doerfer, 
1975, 103-104, №1802; Иллич-Свитыч, 1976, №330; Щербак, 1997, 122; 
ЭСТЯ, 1989, 82-84; Егоров, 1964, 222; Федотов, 1996, 146-147; 2002, 296; 
Егеп, 1999, 440; EDAL, 11, 983-984.
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ЖАҒАЛ (zayal) «чумазый», «грязный»; qara zayal qoj «черномордая 
овца с темными полосками на щеках»; ср.: zayal = монг. «загал; халтар, 
хир буртагтай, алаг тарлан болсон» (Базылхаан, 1977, 105), т.е. «серый 
(о масти)»; «грязный, запачканный, замызганный»; «мухортый, гнедой с 
желтоватыми подпалинами (о масти лошадей)»; «грязный»; «ставший пе
стрым, крапчатым»; ср. также: к.-калп. zayal «грязное пятно»; башк. jayal 
«с белыми пятнами»; «булано-саврасый (о масти лошади); jayal-joyal «пят
нами (испачкаться)» (ДСБЯ, 2002, 105); туркм. jaqal «пигментные пятна 
(на лице беременной)»; тур. диал. yagal «животное черной масти с кофей
ной окраской на поверхности»; аз. диал. jahal «козел, коза (низ брюха бе
лый, остальное -  другой окраски)» (ДСАЯ, 242); уйг. (хот.) ^ у а і dskii 
«двухлетний козел с каштановой шерстью на спине»; лобн. jayil oyloq 
«козленок с рыжеватой (особенно на спине) шерстью»; якут, jayil, d ’ayil 
«большие пятна, обыкновенно коричневого цвета на лопатках или на шее у 
лошади», d ’ayil tojon «белоплечий орлан»

*— монг.; п.-монг. ^ у а і «имеюший темные пятна на шее и плечах» 
(Lessing, 1960, 1022); х.-монг. jayal «серый (о масти)»; jayal sarya «соло
вый конь с темной гривой, темным хвостом и темной полосой вдоль спин
ного хребта»; ср. также: монг. uldn jayal = каз. qizil zayal, монг. cayan jayal 
= каз. aq zayal, монг. bar jayal = каз. siir zayal (Базьшхан, 1984, 236-237); 
бур. jayal «С пятнами на шее и лопатках, с гривой, хвостом и хребтом бо
лее темного цвета (о масти)», jayal xonin «овца с черными пятнами на го
лове»; jayaltaj morin «конь с темными полосами на лопатках»; орд. jaGal; 
ойр. zayal tolha «чесоточная плешивая голова» (Тодаева, 2001, 149); калм. 
zayal «более темные волосы по обе стороны шеи или на груди некоторых 
лошадей или светлые полосы сбоку шеи у собаю> (Ramstedt, 1935, 463; 
RasSnen, 1969, 122; ЭСТЯ, 1989, 10-11; Doerfer, 1975, 183; EDAL, II, 1007).

Видимо, сюда же относятся каз. sayal (=sayal) «грязный», а также 
монг. jegel «серый, грязно-серый, пепельный»; ср. jegel sdral «серовато
пепельный», «сивый»; jegel х^Х  «мышастый».

Возможно, монг. jayal в свою очередь восходит к несохранившемуся 
тюркскому (прабулгарскому?) *jaqil «подпалина» (< общетюрк. jaq-, каз. 
zaq- «желчь» + -//; ср. тюрк, qizil «красный» < qiz- «накалять(ся)» + -i/; к 
семантике ср. рус. подпалина, подпал «рыжевато-желтое или белесое пятно 
на шерсти или мехе другого цвета»; «слегка обожженное, подпаленное ме
сто» < палить).
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ЖАҒАЛА- (zayala-) «ехать, идти (вдоль берега)»; «приставать»; 
zayalaw «полоса вдоль чего-нибудь»; «берега (озера, моря)»; zayalaj «во
круг» (< zaya «берег»; «воротник» + -1а-) < пратюрк. *jaqala-, прабулг. 
*jaqala- «идти по краю», «обходить по краю»; «обрезать края», «окайм
лять, обрамлять»

—♦ прамонг. *jaqala-, п.-монг. *jaqala-, jiqala-, х.-монг. jaxla- «обрам
лять», «делать кайму, окаймлять», «обрезать края»; «пришивать воротнию>; 
«находиться на краю», «идти по берегу, по краю»; «начинать» (БАМРС, П, 
218); хорч., джал., дурб., горл., архорч., бар., они., найм., харч., чах. jaxla-, 
орд. jaxala- «окаймлять»; «пришивать воротник» (Тодаева, 1981, 156); бур. 
zaxada- «оказываться у края чего-либо»; «ограничивать, ставить кого-либо 
в определенные рамки»; «унимать, усмирять»; «направлять, гнать куда- 
либо (овец)»; «хватать за воротник»; «наставлять», «поручать»; калм. 
zaxal- «находиться с краю (на краю)»; «отделывать ворот чего-либо»; 
«окаймлять» (Ramstedt, 1935,464).
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ЖАҒАЛТАЙ (zayaltaj) «кобчик (птица)» (Радлов, IV, 14; Будагов, I, 
427); ср. к.-калп. zayaltaj «кобчик», узб. jayaltaj «сокол»; ср. еще тюркские 
формы с другим деривационным аффиксом -maj/-baj: тат. zayilbaj «коб
чик», «перепелятник» (—» чув. JaGalBaj «ястреб мелкой породы»); башк. 
jayilbaj, диал. jayilmaj; «дербник»; кирг. jayalmaj «чеглок»; «кобчик»; алт. 
JayilbaJ (птица) (Вербицкий, 1884, 66), т&п. jayalbaj «чиж» (Радлов, III, 60); 
узб. jayalmaj, jayalbaj «сокол»; уйг. jayalbaj, jayalmaJ, cayalmaj «кобчик»; 
«чеглою>; «маленький сокол»; чаг. jayilbaj «какая-то птица» (Радлов, III, 
48); jayilbaj {qusi) «какая-то птица» (Радлов, III, 52); хак. cabilyaj «название 
птицы», шор. cayilbaj «какая-то птица» (Радлов, III, 1847)

*— монг.; ср.: п.-монг. jayalmaj «ястреб»; jayalmaj biljUxaj «клест, пти
ца с крючковатым носом» (Голстунский, III, 317); ст.-калм. zayalmaj «коп- 
чию> (Позднеев, 1911, 258); х.-монг. jayalaj «стервятник, черный орел, бе
лохвостый орел»; Jayalmaj «тж.», «крест», «крестообразный, крестовид
ный»; «серебряное уркашение, прикрывающее лоб у замужних женщин (в 
Ордосе)»; «язычок во флейте свирели, в органчике»; «марь, лебеда» 
(БАМРС, II, 196); Jayalmaj b ’alJUxaj «клест»; бур. (тунк.) zayaltaj morin
«конь с темными полосами на лопатках»; zayalmaj «лебеда»; калм. zayalma 
«кобчик»; «крест», «крестообразный» (Ramstedt, 1935, 463); в «Казахско- 
монгольском словаре» Б. Базылхана каз. zayaltaj переведен на монгольский 
язык двумя словами: «загалай, жагалдай» (Базылхаан, 1977, 105), но в дру
гих монгольских словарях слово zayaldaj не отмечается.

Очевидно, здесь произошла контаминация двух разных слов: Jayaltaj 
«кобчик» {<Jayal «пестрый, полосатый, разноцветный» + -taj) и Jayalmaj 
«клест» (<Jayal «крест» + суффикс адъективности -maj). Оба слова в разное 
время разньпии путями проникли в ряд тюркских языков. Казахская zayaltaj 
и соответствующие ей каракалпакская и узбекская формы восходят к мон
гольскому * Jayaltaj (ср. Jayaldaj у Б. Базылхана и х.-монг. jayalaj) «стер- 
вятнию>, «черный орел», «белохвостый орел», которая является адъектив
ной формой на -taj от Jayal «темные пятна» и т.п., то есть птица названа по 
пестрому цвету оперения. У кобчика оперение действительно пестрое. У 
самок спина и надхвостье сизые, с темными поперечными полосами. Мо
лодые птицы сверху темно-бурые, с сизым оттенком, снизу светло охри
стые, с разлитыми продольными темными пятнами (см. Краткий определи
тель птиц СССР. М.; Л.: Наука, 1964. С. 127-128).

Представленные в других тюркских языках формы типа *jayilbaj ~ 
* Jayalmaj можно интерпретировать как адъективные на аффикс -maj (Рам- 
стедт, 1957, 192-194), хотя производящей основой в одних случаях являет
ся существительное Jayal «крест» (Рамстедт, 1957, 193: монг. Jayalmaj 
«крестообразный» < Jayal «крест» + аффикс адъективности -maj), в других 
все то же слово Jayal, указывающее на характерный для соколиных «круп
ные темные продольные пестрины». Очевидно, соколиные птицы (кобчик, 
дербник, чеглок и т.п.) названы по характерному цвету оцерения, а птицы
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рода клестов (Loxia) -  по характерной форме клюва (хотя грязно-белые, 
темные и т.п. продольные пестрины характерны и для них).

В любом случае, орнитонимы zayaltaj (каз.) и jayalmaj (кирг.) эимоло- 
гизируются на монгольской почве, что наряду с прерывистым ареалом рас
пространения и полным их отсутствием в тюркских письменных памятни
ках домонгольской эпохи свидетельствует об их проникновении из мон
гольских языков.

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 463; ЭСТЯ, 1989, 10-11; Rasanen, 1969, 
186; EDAL, II, 862-863, где даются очень натянутые сближения тюркских, 
монгольских, тунгусо-маньчжурских и корейских форм.
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ЖАҒЫЗ- (zayiz-) «подпустить молодняк к чужой матке», «дать посо
сать чужую матку» (Базылхан, 1977, 105; 1984, 238) (понуд. от zaq- «под
ходить», «годиться», «быть к лицу», «нравиться»); кирг. jayiz- «принять, 
подпустить к себе чужого детеныша»; qozunu qara qojyo jayiz- «припустить 
ягненка к черной овце»

—* монг.: х.-монг. ja g ’sa- «сосать чужую матку (о молодняке)» 
(БАМРС, II, 197): ойр. jaysa- «сосать чужую матку (о молодняке)» (Тодае- 
ва, 2001,149).

Слово плохо представлено как в тюркских, так и монгольских слова
рях; оно хорошо этимологизируется на материале тюркских языков, в мон
гольском является несомненным тюркизмом. Этимологию производящей 
основы *jaq- «приближаться» см.: Rasanen, 1969, 180; ЭСТЯ, 1989, 81; 
Clauson, 1972, 896-897.
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ЖАДА- (zada-) «изнуряться», «истощаться», «худеть»; zadaw «тощий, 
худой»; «изнуренный»; zadap-zude- «изнуриться»; «измучиться»; zadawllq 
«изнуренность»; «изможденность», «истощение»; ср. также каз. ziide- «ху
деть, изнуряться»; «истощаться» {<*jada- «не мочь», «уставать, утомлять
ся», «худеть»); ср.: туркм. jada- «уставать, утомляться»; сал. jata-, кар. 
jada-; к.-калп. zadaw, ног. jadaw  «тощий, худой (в канглыйской группе 
кыпчакских языков глагольная основа zada- в чистом виде практически 
почти не употребляется); кирг. ^ d a -  «оказаться неспособным, немощ
ным», «изнуряться»; уйг. jada- «худеть, тощать»; лобн. jada- «уставать, 
утомляться»; хак. cada-, тув. cada-, тоф. cada- «не быть в состоянии»; якут. 
d ’ada-ljada- «скудеть, оскудевать»; чув.ум!)^- {<*juDa- •<— ср.-кыт. jada-) 
«выживать из ума»; ср. также якут, sata- «не состояться»; «напрасно утру
ждать себя»; «не достигать цели» (Пекарский, 1926, 2123-2124) <— ср.- 
монг. *jada- «не мочь, не быть в состоянии»: ср.-монг. jada- (SH, IM, HY, 
54); u.-Mom.jada- (Lessing, 1960, 422); х.-монг.уасй- «не мочь, не уметь, не 
быть в состоянии»; «не иметь возможности что-либо сделать; бур. jada-, 
калм. jada-, орд. jada-, монгор. jada-, минхэ jada- «уставать, утомляться», 
баоань. ider- (Тодаева, 1964, 140; 1973, 337), paryp-jada- «не мочь, не быть 
в состоянии», «быть бедным» (Тодаева, 1986, 146); во всех диалектах 
Внутренней Монголии (хорч., джал., дурб., горл., архорч., бар., онн., найм., 
тум., шгол., уцаб., чах., орд.) jada- «не мочь», «не уметь», «не быть в со
стоянии», «не иметь возможности что-либо делать»; «страдать, мучиться» 
(Тодаева, 1981, 273); owp.jada- «не мочь, не быть в состоянии», «не иметь 
возможности что-либо сделать»; «испытывать затруднение», «не решаться 
на что-либо»; «жить в бедности», «испытывать нужду», «терпеть лишения» 
(Тодаева, 2001, 179).

Глагол jada- «не мочь» заимствовался в тюркские языки из разных ди
ахронических и диатонических монгольских источников (Gombocz, 1905, 
279; Ramstedt, 1935, 213; Рорре, 1959, 678; 1960, 32, 123, 154; 1962, 340; 
Katuzinski, 1961,44, 50,95; Doerfer, 1963, 550-551, №404; Щербак, 1997, 75, 
204; Stachowski, 2001, 88). Несмотря на обилие литературы, требуют объ
яснения анлаутный s- в якутском sata- и долгота в туркменском jada-, ко
торые, вроде бы, указывают на исконный характер слова в тюркских языках.

В якутском языке монгольские заимствования датируются широким 
временным диапазоном -  от X до XVI века. В ранних заимствованиях ан
лаутный j-, как и в исконных словах, переходит в s- (монг.уас/а— ► як. sata- 
; uoMT.jiruy —► як. suniq\ uoHT.jobsige- -> як. sdpsiid- и т.д.; см.: Широбоко- 
ва, 2001, 75-94; Рорре, 1959, 678; Попов, 1986, 16-31), а в поздних -  в d ’-/j-, 
ср.: biOHT.jada— ► якут. d ’ada-Zjadd- «скудеть, оскудевать». Долгота глас
ного а в туркменском jada-, очевидно, отражает подударный гласный в 
монгольском источнике, как, например, в руссизмах якутского, бурятского 
и некоторых других языков подударные гласные обычно передаются дол
гими гласными.
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о  возможных генетических связях монгольских jada- (—» каз. zada-) и 
jiide- {-* каз. ziide-) см. каз. жүде- «худеть» (Rasanen, 1969, 177; ЭСТЯ, 
1989, 35, 67-68; Егоров, 1964, 82; Федотов, 2002, 102; Doerfer, 1963, 
550-551; EDAL, II, 1129).
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ЖАДАҒАЙ (zadayaj) «одинарный»; «незащищенный»; zadayaj arba 
«телега без ящика»; zadayaj zer «незащищенная, ровная местность (без ле
сов и гор)»; zadayaj sapan «халат без подкладки»; «нестеганный халат из 
хлопчатобумажной ткани», «легкая одежда» {<*zadayaj < *jadayaj «рас
крытый», «распростертый», «открытый»), ср.: к.-калп. zadayaj «одинар
ный»; «незащищенный»; zadayaj at «лошадь без сбруи, без седла»; zadayaj 
arba «телега без кузова»; кирг. jadayaj -  название ловчей птицы (Юдахин,
1965,1, 210); «вид беркута» (Мукамбаев, 1976, 526); кар. г. Kjadayan «яст
реб», кар. к. jeduya «ястреб»; алт. d ’adayaj «открытый», d ’adayaj d ’er «от
крытое место»; сой. cadayaj «открытый», тув. cadayaj «открытый», «неого
роженный»; «редкий»; якут, satayaj «пустой, полный», «открытый», «не
огороженный», «незагороженный»; «свободный»; ср. также якут, sataj- 
«быть открытым, пустым, неогороженным»

*— ср.-монг. jadayaj «открытый», «раскрытый», п.-монг. jadayaj «тж.» 
(Lessing, 1960, 1021); jadaji- «открываться», «быть открытым»; х.-монг. 
jadyaj «открытый, раскрытый»; «обнаженный»; «неслитый»; «заброшен
ный», «небрежный»; jadyaj yazar «открытая местность»; jadyaj us «откры
тый водоем»; «родник, ключ»; «текучая вода» (БАМРС, II, 197-198); бур. 
zadayaj «открытый настежь», «распахнутый», «обнаженный»; «открытый, 
дикий (о степи)»; «заброшенный», «без присмотра»; калм. zadya «откры
тый», «раскрытый»; «обнаженный»; «заброшенный»; zadayd usan «свобод
но текущая вода (не в пруду или колодце)» (Ramstedt, 1935, 462-463); в го
ворах Внутренней Монголии; хорч., джал., дурб., горл., архорч., бар., харч., 
тум. jadgi, урат., чах. zadya «открытый, раскрытый, обнаженный» (Тодае- 
ва, 1981, 152); орд. jadayd, ойр. zadya «открытый настежь, распахнутый, 
раскрытый»; «несдержанный на язык, болтливый» (Тодаева, 2001, 149).

Монгольское jadayaj «открытый, раскрытый» является именным дери
ватом на -yaj (Рамстедт, 1957, 184-185) от глагольной основы *jada- «от
крываться, раскрываться, распростираться» и т.п., заимствованной в свою 
очередь из прабулгарского *jad- (> чув. sur- «распускать», sural- «распус
каться» -  о почках растений, цветах, листьях и т.п.) «раскрываться» и т.п.; 
ср.: др.-тюрк., др.-уйг. yW- (QB) «распространять»; «раскладывать»; «раз
ливать (о жидкости)» Й ТС, 222); карах, jad- (МК, QB) «распространять», 
«раскладывать», «рассеивать (о свете)»; «расстилать» (ДТС, 223)-jaz- «раз
вязывать», «распускать (о волосах, косах)» (ДТС, 250); jas- «распускать, 
рассеивать», «спускать, ослаблять (тетиву лука)» (ДТС, 245); ja t- «класть, 
расстилать» (ДТС, 247); jaj- «рассеивать» (ДТС, 226) ~ каз. iaj- «распро
странять»; «расстилать, развешивать»; «пасти скот» и т.п. (подробнее см.: 
Rasanen, 1969, 177; Рамстедт, 1957, 150; Clauson, 1972, 883-884; ЭСТЯ, 
1989, 76-77; Ramstedt, 1935, 462-463). О монгольском происхождении 
тюркского слова говорят также узколокальный ареал, охватывающий в ос
новном восточную окраину тюркской ойкумены, и специализированные
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значения явно вторичного порядка: «открытый» > «одинарный, незащи
щенный»; «распростертый (о крыльях)» > птица: «ястреб», «беркут» и т.п.

В якутский язык монгольское jadayaj, а также соответствующая гла
гольная основа ^da-ji- «быть открытым», «лежать распростерым» 
(Ramstedt, 1935,462) (—> якут, sataj- «быть открытым») проникло довольно 
рано, еще во времена проживания предков якутов на южной прародине; в 
других тюркских языках оно распространилось в монгольскую эпоху (см.: 
ЭСТЯ, 1989, 168; Рассадин, 1980, 86; EDAL, 1524-1525).
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ЖАДЫ {zadi) «колдун»; zadi qil- «колдовать»; «опутать»; ср. также 
производное zadiliq «колдовство», «чародейство»; «коварство», «лукавст
во»; zadi -  по старому верованию, «болезнь из-за страстного влечения к 
кому-нибудь волшебной силы»; кирг. (= каз.) zadu «колдовство, наговор»; 
zadu her- «заговорить кого, бесноватым сделать» (Катаринский, 1897, 65); 
кир. (= каз.) ^ d t, ^ d u  «колдовство», «наговор»: «зло»; alda jadi «черт»; 
jadi ^т ат т  «ты ни для чего не годишься» (Радлов, IV, 47); jadijar «пред
сказатель» (Радлов, IV, 47); ср. также прямые соответствия из других 
тюркских языков: ср.-тюрк. jadu «волхование» (Rabyuzi, II7; Малов, 1951, 
444); ^ d u  «колдунья», «ведьма» (Harami, 1946, 90); ^ d u  «колдун» (Боров
ков, 1963, 119); jadU «волшебные чары»; «чародей, маг» (Фазылов, 1966,1, 
360-361); jadQluq «чародейство, колдовство, волшебство» (Фазылов, 1966, 
I, 361); idrisi: jadi «колдун» (Isbudak, 1936, 8); Tuhfat: jadi «колдовство, 
волшебство» (Atalay, 1945, 160); Из. дар: cadi «волшебство» (1978, 402); 
Hsr.jadu, jadu «колдовство, волшебство, чародейство, магия», «чары»; «за
клинание»; jddigoj «колдун, волшебник, чародей, маг, заклинатель»; 
jadigoj kempir «колдунья»; «баба-яга»; jadila- «колдовать»; «заворажи
вать», «околдовывать»; тур. jadi «ведьма, колдунья»; «старая карга», «фу
рия»; «вампир»; осм. ^ d u  «колдун», «призраю>, «ведьма» (Радлов, IV, 47); 
jadilan- «делаться колдуном, ведьмой, вампиром, призраком и т.п.» (Рад
лов, IV, 47); jaduluq «колдовство» (Радлов, IV, 47); осм. jadi «призраю>, 
«ведьма» (Радлов, IV, 47); гаг. jadi «колдун, колдунья, ведьма»; «вампир»; 
«злая женщина, старая карга, старая ведьма»; аз. ^ d u  «магия, чары, кол
довство»; jaduger «волшебник, заклинатель, колдун, маг, чародей, кудес
ник, чудодей»; jadu-pitik «записанная молитва»; «амулет», «заклинание, 
ворожба»; кр.-тат. jadu «ведьма» (Радлов, IV, 47); узб. jodu «колдовство, 
волшебство, чародейство, магия»; «чары»; «обаятельный, очаровательный, 
чарующий»; jodugar «колдун, волшебник, чародей»; уйг. jadu «колдовст
во, заклинание, магия, чары»; jaduci, jadugdr, ^d iger  «колдун, волшебник, 
заклинатель, чародей, маг»; кар. ^ d u  «колдун, чародей»; ^d u w  «колдун, 
колдунья», «ведьма»; jadu(w)luq «колдовство, чародейство»; jadu «чаро
дей, волшебник», «ведьма»; jadu(w)luq «волшебство, чародейство»; каз. (= 
тат.) jadu «волшебство, чары, обворожение»; «волшебник, колдун, зна
харь» (Будагов, 1869, I, 426); vioT.jadi «колдун»; кирг. jada «камень яда» 
(см. ниже: кирг. ja j tas); «заклинание погоды»; jadu, jadi «магия, волшеб
ство, чародейство»; jadiger, jadigoj, jadugoj «заклинатель, маг, чародей»

*— перс, jadu «чары, волшебство»; «колдун, чародей, волшебник, маг»; 
«знахарь»; jadUgar «колдун, чародей, волшебник, маг»; «знахарь»; «зани- 
мающиймя колдовством, волшебством» (Рубинчик, 1983, I, 422); ^ d ii «ча
родей, волшебник, маг»; «очарователь, обворожитель»; «колдун»; «чары, 
очарование», «колдовство», «волшебство»; jadHJi «волшебство, чары, очаро
вание»; «волшебность, очаровательность», «обворожительность» (Гаффаров,
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1976,1, 203); jadugdr «колдун, знахарь» (Миллер, 1953, 144); ^ d ii «волшеб
ство, магия, колдовство, чародейство, вызывание (духов), фиглярство»; 
«колдун, волшебник, маг» (Ягелло, 1910, 454) и др. На персидское происхо
ждение указанных выше тюркских форм указывали Л. Будагов (1869, 426), 
В.В. Радлов (IV, 215), М. Рясянен (Rasanen, 1969, 122), Г. Дёрфер (Doerfer, 
1963,286-289) и др. (ЭСТЯ, 1989, 195-196).

Генуинные персидскому ^сій  «колдун» и тюрк. *jadi «колдун, слова 
широко представлены также и в монгольских языках, начиная с ранних 
письменных памятников (Doerfer, 1963, № 157; 1975, № 1833), ср.: 
ср.-монг. ^ d a  «колдовство, волшебство»; «способ колдовскими чарами 
вызывать изменение погоды»: SH ^ d a  «волшебство», «гадание», «магия» 
(Haenisch, 1937, 32; Козин, 1941, 143); АТ ^ d a  (Bawden, 1955, 65); МА 
^ d u  «колдовство» (= чаг. jaduliq) (Поппе, 1938, 200); п.-монг. ^ d a  «дожд
ливая, ненастная погода», «ненастье», «непогода» (Kowalewski, 1884, 
2275); jada cilayun «камень (яда таш, безоар), который делает погоду не
настной, дождливой» (Kowalewski, 1884, 2276); jadaci «маг, который мо
жет изменить погоду» (Kowalewski, 1884, 2278); j^da  «колдовство, делание 
наговора, волшебство»; «способ произвести ненастье, вызвать ненастную 
погоду посредством колдовства» (Голстунский, 1893, III, 327); х.-монг. jad  
«ненастье, непогода»; «колдовство, волшебство», «способ колдовскими 
чарами вызывать ненастье»; jad  сиій «безоар, камень, служащий для пре
кращения засухи, вызывания дождя»; jad  bari- «посредством чар вызывать 
ненастье» (БАМРС, II, 197); орд. DZaDa (Mostaert, 1941, 177); бур. zada 
«ненастье, непогода»; ойр. jada «ненастье, непогода»; «магия, волшебст
во» (Тодаева, 2001, 149); ст.-калм. zada «гроза, дождь с ветром, ненастье» 
(Позднеев, 1911, 258); zada «ненастье, непогода»; «безоар, камень, вызы
вающий дождь» (Ramstedt, 1935,462).

Монгольское jada~jadu «волшебство, колдовство»; «вызывание дождя 
при помощи камня яда» в свою очередь является древнейшим заимствова
нием из тюркского языка булгаро-чувашского типа (см.: Haenisch, 1939, 84; 
Doerfer, 1963, № 157; 1975, № 1833; Clauson, 1972, 883; Щербак, 1997, 168- 
169; Roux, 1966,159-161,328; ЭСТЯ, 1989,195-196)

*— прабулг. * ^d d  «камень яда»; «вызывание изменения погоды при 
помощи камня яда»; «волшебство», «магия» < пратюрк. *jada «тж.», ср.: 
др.-тюрк., др.-уйг. (с VIII в.) ja t (в составе jatlan- возвр. от jatla- «колдо
вать, заклинать»); карах. (XI в.) ja t (ср. у Дж. Клоусона ya:t ~ ya:d -  
Clauson, 1972, 883) «колдовство, волшебство, связанное с вызыванием до
ждя и ветра» (МК, III, 3, 159; ДТС, 247); «различные гадания, предсказа
ния, связанные с камнем яда» (МК, 147); jatla- «колдовать, заклинать»; 
jatci jatladi «волшебник произносил заклинания (чтобы вызвать дождь)» 
(МК, III, 307; ДТС, 248); др.-уш. jatlan- (возвр. от jatla-); карах, jatlat- (по- 
буд. от jatla-)-. beg jatlatti «бек заставил произносить заклинания (вызы
вающие дождь)» (МК, II, 355; ДТС, 248; см. Clauson, 1972, 883, 890, 891);
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др.-тю рк.;Ы  «камень яда» (Gabain, 1950, 350), цр.-уйг. jadci «волшебник, 
заклинатель» (ДТС, 222-223); карах, jatci «заклинатель, волшебнию> (МК, 
III, 307; ДТС, 247); др.-уйг. (VIII в.) yat?/ (ер. у Дж. Клоусона уа.'й:) «вол
шебник, вызывающий дождь» (Clauson, 1972, 886). Слово сохранилось в 
ряде современных тюркских языков в соответствующем фонетическом 
оформлении: чаг. ja j (в ’alam ja j «искусство ворожить луком») (Радлов, Ш, 
4; очевидно, камнем яда, произошла контаминация омонимов ja j «лук» 
(оружие) и ja j «магический камень яда», «магия», «ворожба»; следователь
но, все выражение в целом следует понимать как «искусство чародейства 
при помощи камня яда», «искусство магии». -  Ж.Т.); чаг. jajci «колдун, 
предсказатель (посредством лука)» (Радлов, III, 14; приводится как второе 
значение под омонимичным словом jajci «стрелок из лука»); башк. диал. 
(бурзян.) ja j tasi «камень, по окраске напоминающий радугу (по преданию 
волшебный)»; ср. также jajyur tasi «тж.» при ja j убгбһб «радуга» (БҺҺ, II, 97; 
ДСБЯ, 131) (здесь также произошла контаминация: ja j «магический камень 
яда» и ja j в составе jajydr, диал. jajydrd, jajydrdn, jajyuri, jajqdrd «радуга» < 
ja j «лето»?, «лук (оружие)»?? + дбг «пояс». -  Ж.Т.); каз. zaj, zaj «молния» (в 
результате переосмысления zaj tasi «камень яда» как «громовик, громовой 
камень, громовая стрела» ? -  Ж.Т.), ср.: кир. (= каз.) ja j tas «магический 
камень, безоар, силою которого вызывается падение или прекращение до
ждя или снега» (Будагов, 1871, II, 346, 351); кир. (= каз.) jajla-: кип jajla- 
«заговаривать дождь, ветер, бурю (чтобы остановились, для чего произно
сятся слова sap sap)» (Будагов, 1871, II, 346), букв, «заговаривать погоду»; 
jajlat- «колдовать, заговаривать, ворожить» (Будагов, 1871, П, 346); кир. 
(=каз.) jajsi «колдун» (собств. «заговаривающий дождь») (Будагов, 1871, 
П, 346); ^ js i  «умеющий заговорить погоду» (Радлов, IV, 6); jajlat- «кол
довством произвести дурную погоду»; «заговаривать, чтобы дождь остано
вился» (Радлов, rv , 5); тоб. jajci «колдун» (Будагов, 1871, II, 346); тоб. jajci 
«колдун», jajci qatin «колдунья»; jajciliq «колдовство» (Радлов, III, 14); 
кирг. jaj: ja j tas «камень яда (камешек, якобы находимый в желудке овцы 
и обладающий способностью вызывать атмосферные осадки, если его со
ответствующим образом заговорить и опустить в воду)»; jajla-, ja j jajla-, 
lain jajla- «вызывать изменение погоды при помощи ja j tas»; jajci, jajcil 
«заклинатель, якобы вызывающий изменение погоды с помощью tas»; 
тув. cat «магический (волшебный) способ вызывания дождя»; «прозрачный 
камешек в форме кристалла, с помощью которого “вызывают дождь”»; 
cada- «вызывать магическим (волшебным) способом дождь»; якут, sata 
«безоар или безоаровый камень, находимый в желудке или печени круп
ных млекопитающих животных (лошади, коровы, лося, оленя) и глухаря; 
по поверию якутов, камень этот одарен волшебной силой и, будучи выне
сен на открытый воздух в летний знойный день, производит сильный хо
лодный ветер, бурю, дождь и снег, вообще непогоду, ненастье, а зимой -  
тепло; таким свойством камня пользуются пловцы, прося попутного ветра.
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или охотники и запаздавшие весной путники, которые желали бы продол
жения заморозков; желая вызвать бурю, ненастье, камень привязьгеают к 
пруту и быстро вертят по воздуху, причем «проклинают себя и свое потом
ство»; «по внешнему виду сата имеет сходство с фигурой человека: быва
ют заметны глаза, рот, нос»; камень держат завернутым в тряпку или шку
ру лисицы или белки; «на Анабаре роль сата играет тарбаганья шкурка»; 
кигап sata «камень, вызывающий засуху и стремительные ветры»; silyi sa- 
tata «камень, добытый из желудка лошади»; sata tiala «ветер, произведен
ный камнем сата»; sata «причинение ветра и стужи, изменение погоды 
посредством колдовства»; «ветер, вызванный колдовством; буря, сильный 
ветер»; «насланный шаманом ветер и холод»; «причина раздражения, не- 
удовлевторения»; aba-sata «большая досада, сарказм, яд (речи)» (Пекар
ский, 1926, 2122-2123); ср. также якут, sata «злорадство, позор, срам»; 
«причина раздражения, растравления, разболевания» (Пекарский, 1926, 
2178).

Э.К. Пекарский якутское sata «безоар» сравнивает с тюрк, jada «маги
ческий камень, силою которого вызывают выпадение и прекращение дож
дя и снега» (<— ср.-монг. jada «тж.» -  Ж.Т.), а также с бур. zada «ненастье, 
дождливая погода», п.-монг. jada «безоаровый камень, считающийся ма
гическим», «изменение погоды», «дождливая или ненастная погода» (Пе
карский, 1926, 2122). Якутское sata по признаку двусложности как будто 
относится к монгольским заимствованиям, хотя инициальный s- и инлаут- 
ный -t- закономерно отражают древнетюркскую форму jad  «безоаровый 
камень». Однако и в ранних заимствованиях из монгольского в якутском 
анлаутный j —  j-  отражается как s-, а интервокальный -d- переходит в -t-, 
ср.: п.-монг. yaJa- «не мочь» —» якут, sata- «не состояться». Окончательное 
решение вопроса об истинных взаимоотношениях между якутским sata и 
пратюркским *jad, с одной стороны и монгольским jada -  с другой, воз
можно только после тщательного изучения культурологического контекста 
этих слов. Описание обряда изменения погоды при помощи камня яда 
можно найти в ряде специальных работ, где приводятся ссьшки и на другие 
источники (см.: Будагов, 1871, 351-352; Andrian, 1893, № 8; Малов С.Е. 
Шаманский камень <<яда» у тюрков Западного Китая // СЭ, 1947, № 1, 151- 
160; Loewental R. The Turkic languages and literatures of Central Asia, 1957, 
№ 1242; Jarring, 1979, 13-14; Алексеев H.A. Ранние формы религии тюрк
ских народов Сибири. Новосибирск, 1989, 43, 46-48, 58, 85; Алексеев Н.А. 
Шаманизм тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск, 1984; Михай
лов Т.М. Бурятский шаманизм. Новосибирск, 1987; Манжигеев И.А. Бу
рятские шаманистические и дошаманистические термины. М., 1978; Ми
хайлов Т.М. Из истории бурятского шаманизма. Новосибирск, 1980; Гал- 
данова Г.Р. Доламаистские верования бурят. Новосибирск, 1987; Пота
пов Л.П. Алтайский шаманизм. Л., 1991,131-132 и др.).

Скорее всего в якутском sata «безоар» совпали два слова -  исконное и 
раннее заимствование из монгольского.
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в  ряде тюркских языков обнаруживаются обратные заимствования из 
монгольского, ср.: тюрк. *jada «магический камень безоар», «вызывание 
дождя магическим способом при помощи камня яда»: 4ar.jada,jede «маги
ческий камень, силою которого вызывают выпадение и прекращение дож
дя и снега» (Будагов, 1871, 351)’, jada qil- «призвести заклинание магиче
ским камнем» (Радлов, III, 207); jadd, jada  «волшебство, чародейство» 
(Pavet de Courteille, 1820, 519); тур. jada «магический камень, силою кото
рого вызывают выпадение или прекращение дождя и снега» (Будагов, 
1871, 35\y,jadaci «заговаривающий погоду силою яда», «волшебник, кол
дун; знахарь»; yacfac//iqr «волшебство» (Будагов, 1871, 351); оси. jadaci «за
клинатель» (Радлов, III, 210); тур. yede «вызывание дождя с помощью ма
гического камня яда»; камень, почитавшийся священным и обладавший 
магическим свойством вызывать дождь» (Redhouse, 1979, 1249); уйг. диал. 
jada, jade «вызывание дождя магическим способом» (Jarring, 1964, 145); 
алт. тел., леб. jada, d ’ada «чудесный камень, силою которого производят 
дождь, снег или хорошую погоду» (ГАЯ, 164; Вербицкий, 1884, 66; Буда
гов, 1871, 351); алт. jada «магический камень, силою которого вызьгеают 
выпадение и прекрашение дождя и снега» (Радлов, III, 207); алт., тел. jada 
tas «магический камень», jada sos «слова, произносимые при заклинании 
этим камнем» (Радлов, III, 207); jadala- «силою яда производить дождь или 
вёдро», уас/а sos «заклинание» (Будагов, 1871, 351); алт., тел. jadala- «за
клинать магическим камнем», «заклинать погоду» (Радлов, III, 209); тел. 
jede «камень, производящий дождь» (Радлов, III, 368); тел., куманд., алт. 
jadaci «умеющий заклинать магическим камнем», «умеющий заклинать 
погоду» (Радлов, III, 210); ср. также якут, sata «безоар» (см. выше).

Из тюркских языков монголизм jada «магический камень яда и риту
альные действия с ним, связанные с изменением погоды» обратно вернулся 
в персидский язык в форме jade «колдовство», «магический камень (с помо
щью которого якобы вызывается выпадение или прекращение осадков)» (Ру- 
бинчик, 1983, П, 743). Специалисты полагают, что непосредственным источ
ником данного персидского слова является древнеуйгурский или чагатай
ский язык (Doerfer, 1963,286-289). Турецкое jede, судя по палатальной огла
совке, скорее всего восходит к этому персидскому источнику.

Пратюркское *jad «магический камень яда и ритуальные действия с 
ним, связанные с изменением погоды» в свою очередь является древней- 
щим заимствованием из восточноиранских наречий, его сначала связывали 
непосредственно е авестийским yatu «волшебство», «колдовство», «магия» 
(Bartolomae, 1904 (1961), 1283; ҮішЬёгу, 1879, 249-251; Н о т , 1893, 92; 
Brockelmann, 1925, 111; Малов, 1947, 153-154; Jarring, 1964, 145; RasSnen, 
1969, 122, 177), a позднее возводили к пехлевийскому *ja6 в jadUk (RSsSnen. 
1969, 122, 177; Menges, 1955, 734-735); Г. Дёрфер указывает еще на со
гдийское 65- «магический камень яда» (см. Doerfer, 1963, 287; Clauson, 
1972, 883), который считает тюркским заимствованием.
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Персидское ^dU  «волшебство»; «волшебник, колдун» восходит непо
средственно к среднеперсидскому jatiik и, далее, к авестийскому уаШ- 
«волшебник»; ср.: др.-инд. yatu- «колдовство» (Цаболов, 2001,1, 491); скр. 
yatu «привидение»; «злой дух; демон» (Кочергина, 1987, 529). История 
авестийского yatu «волшебство, колдовство» и его иранских продолжений 
довольно подробно изложена Г. Дёрфером (Doerfer, 1963, № 157; 1975, 
№ 1833; см. также: Mayrhofer, 1953-1979,18; Рокоту, 1959,501).

История взаимоотношений тюркских, монгольских и иранских форм 
чрезвычайно сложна, в кратком схематическом изложении она выглядит 
примерно так;

1. Древнетюркское *jad «колдовство» и его закономерные продолже
ния в ряде современных языков (новотюрк. ja j ~ каз. zaj) указывают, что 
данное слово было заимствовано из некоего вымершего восточно
иранского наречия (ср. согд. с5-, jad  < авест. yatu) еще до распада прото- 
тюркской общности, т.е. задолго до нашей эры.

2. Прабулгарское *jadd в первых веках до н.э. проникло в прамон- 
гольский: прабулг. *jadd —» прамонг. *jada.

3. В период интенсивных тюркско-персидских контактов перс, yddii 
«вохшіебство»; «колдун» проникло в ряд тюркских языков: перс, ^ d ii 
тюрк. *jadu ~ *jadi (~ каз. zadv, ср. гласный м ~ / во втором слоге).

4. В эпоху возвышения монголов данное слово проникло обратно в 
ряд тюркских языков и, через чагатайское посредство, в персидский, а из 
персидского -  в турецкий: ср.-монг. *jada —»тюрк, (чаг.) jada —> перс, yada 
—» тур. yede.

Подробнее см.: Vambery, 1879, 249-251; Radloff, 1884, II, 8, 179
Ohsson, 1835, II, 614-616; Marquart, 1903, 79; 1914, 37; Le Coq, 1916, 5 
Brockelmann, 1925, 111; Ramstedt, 1935, 462; Spuler, 1943, 211; Harva, 1938 
221-223; Малов, 1947, 153-154; Pelliot, 1949, 8; Schmidt, 1949, 67, 98, 270 
Menges, 1955, 734-735; Poppe, 1955, 39; Mostaert, 1956, 291; Jarring, 1964, 
145; Roux, 1966, 159-161, 328; Rasanen, 1969, 122, 177; Doerfer, 1963, 286- 
289; 1975, № 1833; Clauson, 1972, 883, 890, 891; ЭСТЯ, 1989,195-196.
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ЖАДЫРА (zadira-) «рассеяться, проясняться»; «улучшиться (о на
строении)»; «принимать веселый вид»; biilt zadiradi «туча рассеялась»; 
zadra «рассеяние туч при дожде» (Радлов, IV, 47); zacfr-a- «говорится, когда 
туча расходится и нейдет дождь» (Катаринский, 1898, 65); ср. соответствия 
из других тюркских языков: к.-калп. zadira- «рассеяться, проясниться 
(о погоде)»; «улучшиться (о настроении)»; «принять веселый вид»; «испы
тывать наслаждение, удовольствие», «блаженствовать»; кирг. zadira- «ис
пытывать наслаждение, удовольствие», «блаженствовать»

<— ср.-монг. jadura- «развязываться», «раскрываться», ср. также 
jadaji-, jadala- «развязывать, распускать, раскладывать»; п.-монг. ^ a j i - ,  
jadala- «тж.» (Lessing, 1960, 1021); х.-монг. jadra- «развязываться, раскры
ваться, распечатываться»; «разглашаться»; «распадаться», «разрушаться»; 
«распускаться, становиться недисциплинированным»; jadld- «раскрывать, 
вскрывать, развязывать, развертывать» (БАМРС, II, 198); бур. zaddr- «рас
крываться, развязываться, распечатываться»; «распускаться (о цветах)»; 
«расстраиваться»; «разваливаться, распадаться, разрушаться»; zadal- «раз- 
вертывать, расплетать, распускать»; калм. jadar- «развязываться», «рас
крываться»; «избаловываться»; jadal- «поджигать, провоцировать» 
(Ramstedt, 1938, 462); орд. jadara- «распространяться (о слухах, ново
стях)»; дагур. j^dla- «развязывать, раскладывать»; ойр. jadal- «раскрывать, 
вскрьшать» (Тодаева, 2001,149).

Производящая основа монгольских слов *3ada- «раскрывать», «развер
тывать» представляет собой древнейшее тюркское заимствование (скорее 
всего, из языка булгаро-чувашского типа), ср.: пратюрк. *jad- «раскры
вать», «развязывать», «расстилать», «распространять» ~ прабулг. *jad- 
«тж.» (ср. чув. sur- «раскрывать», «распускать», seske sur- «распустить цве
ты»): др.-тюрк., др.-уйг. jad-, карах. ja8-\ туркм. JaJ-, тур. jaj-, гаг. jaj-, аз. 
jaj-, узб. joj-, уйг. jaj--, кумык, jaj-, кар. jaj-, к.-балк. jaj-, тат. jaj-, jaj- 
(—> чуъ. jej-, jejёl-), башк. jaj--, ног. jaj-, к.-калп. zaj-, каз. zaj--, кирг. zaj-, алт. 
jaj-, d ’aj-, хак. cas-, шор. cas-, тув. cat- «расстилать», «распростирать», 
«расширять», «растягивать» и т.п. (см.: Рамстедт, 1957, 150; Ras^nen, 1969, 
177; Clauson, 1972, 883-884; ЭСТЯ, 1989, 76-77; EDAL, II, 1525, где тюрк. 

jad- и монг. *jad- трактуются как генуинные на праалтайском уровне).
Казахское zadira- «рассеяться» и соответствующие ему формы из дру

гих тюркских языков несомненно являются заимствованиями из средне
монгольского языка, о чем свидетельствуют узкий ареал распространения, 
специализированное, более узкое, чем в монгольском, значение и морфо
логическая структура слова, но прежде всего, широкий круг дериватов на 
базе основы *jadu- в монгольских языках, ср.: х.-монг. jadalcga- «раскры
вать»; jadarxqj «раскрытый»; jadgaj «открытый, раскрытый»; jadgajwtar 
«приоткрытый»; jadgajla- «открывать, раскрывать»; jadgajral «распущен
ность»; jadgajta- «быть запущенным»; jadlag «анализ»; jadlagla- «обсле-
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довать, анализировать»; jadlal «анализ»; jadlaxuj «раскрытие, вскрытие»; 
jadlUr «средство разложения, растворения»; ^d ra l «распад, разрушение», 
jadrd- «раскрывать»; jadrii «развязанный, разбросанный»; jadci- «то и дело 
раскрывать» и т.д. (БАМРС, II, 197-199); в тюркских же языках zadira- яв
ляется изолированной формой и не имеет производных. На монгольское 
происхождение слова указывает также медиальный -d-, который в искон
ных словах переходит в -j-, ср. каз. zaj- «распространять», «расстилать».

Сохранение -d- в монгольской производящей- основе ^d u -  является 
диагностическим признаком, указывающим на ее раннее заимствование из 
тюркских языков, то есть еще до развития процесса перехода -d- в -j- (см. 
каз. жай- «пасти»).
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ЖАЗ (zoz) «лето» < пратюрк. *jaz «весна», «лето»: др.-тюрк., орх. jaz 
«весна», «лето»; др.-уйг. «лето», карах, yoz «весна», «лето»; туркм.yoz «вес
на», диал. «лето»; тур. jaz  «лето», гаг. jaz  «лето»; аз. jaz  «весна»; сал. jaz  
«весна»; хал. yaz «лето»; y^Q.jaz «лето»,уйг.уск «лето»; кумык, yoz «весна»,
к.-балк. jaz «весна», диал. zoz «лето»; тат. jaz  «весна», башк. jad  «весна»; 
нот. jaz  «лето»; к.-калп.у^ «лето»; кирг. jaz «весна», алт. d ’a s ja s  «весна», 
хак. cas, диал. cos «весна», шор. cas «весна», чулым. cos, ниж.-чулым. jas 
«весна»; с.-юг. jaz «весна»; тув. cas «весна», тоф. cas «весна»; якут, sas 
«весна», долг, has «весна», чув. sur «весна» <— прабулг. *паг «весна», «ле
то» (к семантике -  ср. «лето» в большинстве огузских языков; венг. пуаг 
«лето» <— др.-булг. «лето», см. Ligeti, 1986,155-156)

—» прамонг. *nirai «новорожденный»; «новый, свежий»: п.-монг. nirai 
«так.» (Lessing, 1960, 585); х.-монг. haraj «новорожденный, младенец»; «ро
дившийся недавно»; «новинка, свежинка, первинка»; «новый, свежий 
(о съедобном)»; narajla- «рожать», «родить» (БАМРС, II, 451); бур. naraj 
«ребенок»; «только-что родившийся (о молодняке животных)»; «молодой, 
свежий (о растениях)»; narajl- «рожать», «родить»; калм. nira, nird: «неж
ный ребенок»; «младенец»; «нежный»; «свежий» (Ramstedt, 1935, 277); 
орд. nird «тж.»; монгор. пагуё «молодой (о дереве)» (Тодаева, 1973, 348) 
(—» якут., долг, niraj, riirej «теленок»; «младенец, дитя»; riirej ot «молодень
кая травка»; см.: Kaha^nski, 1961, 22; Stachowski, 1993, 187).

Тюркские, монгольские, а также тунгусо-маньчжурские (маньчж. паг- 
уип «новый, свежий» *— монг., см. ТМС, I, 635) и корейские формы сбли
жались в качестве генуинных на праалтайском уровне многими иеследова- 
телями (Поппе, 1925, 32; Рорре, 1926, 103; 1960, 38, 81, 154, 156; Ramstedt, 
1935, 272; 1952, 111; 1949, 159; Поливанов, 1927, 1201-1202; Rasanen, 1969, 
193; Федотов, 2002, 292; Иллич-Свитыч, 1976, 83-85; EDAL, II, 988-989), 
но почти без попыток их фонетической и семантической интерпретации. 
Критический разбор сопоставлений, предложенных главным образом 
Г.Й. Рамстедтом и Н.Н. Поппе, приводится Г. Дёрфером (Doerfer, 1975, 66- 
67, № 1878). Сближение тюрк, ydz «весна» с монг. nirai «новорожденный», 
«свежий» он отвергает, считая некорректным соответствие тюрк, у- ~ монг. 
77-. Между тем такое тюркско-монгольское еоответствие подтверждается 
целым рядом примеров, Дж. Клоусон подобные случаи относит к наиболее 
ранним тюркским заимствованиям в монгольском (Владимирцов, 1929, 
145-146; Ramstedt, 1949, 159; Рясянен, 1955, 25, 75; Егоров, 1964, 219; Do
erfer, 1975, 66-67; Clauson, 1972,982; Старостин, 1991, 74; Ligeti, 1986, 155- 
156; Martin, 1996, 243; Федотов, 1996, 138-139; 2002, 292; ЭСТЯ, 1989, 71; 
ИСТЯ, 1997, 71-74; Егеп, 1999, 446-448; Щербак, 1997, 123; EDAL, II, 988- 
989; MNyTESz, II, 1036, где приводится подробный список литературы во
проса).

Семантическая связь «новорождённый», «новинка», «первинка», «мо
лодой, свежий (о растительности)», «только-что родившийся (о молодняке
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животных)», «молоденькая травка» и т.п. и «весна» вполне закономерна. 
Так, например, китайский путешественник Мэн Хун писал, что у монголов 
«...год считается по вырастанию трав; когда спрашивают у кого сколько 
ему лет? то отвечают: столько трав» (История стран зарубежного Востока в 
средние века. М.: Изд-во Моек, ун-та, 1957. С. 140). В хозяйственном ка
лендаре кочевника появление первой весенней травы играло чрезвычайно 
важную роль, оно сигнализировало о наступлении теплого сезона года 
(весна + лето) и времени откочевки на летние пастбища zajlaw. Взаимная 
связь приведенных выше семем может быть проиллюстрирована и на ма
териале других языков, например, славянских: см. словарную статью яра 
«весна», «ярка» в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера, 
где приводятся словац. jary «свежий», др.-рус. яръ «весенний, летний», яр
ка «молодая овечка» < яра «весна» (Фасмер, IV, 559-560).
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ЖАЗ- (zaz-) «писать» < пратюрк. *jaz- «писать»: др.-тюрк., карах., др.- 
orya.yaz-; туркм. ̂ oz-, тур. yoz-, гаг. yoz-, sa.jaz-, хал. jaz-, узб- jx - , ywr.jaz--,
кумык, jaz-, кар. jaz-, к.-балк. jas-, тат. jaz-, башк. ja8-\ ног. jaz-, к.-калп. 
ZOZ-; кирг. J tz-; чув. sir- «писать» *— прабулг. *jar- ~ *jir- «писать» 
(—► венг. ІГ- «писать» ♦— др.-булг. *jir—  *jir- «писать», см. Ligeti, 1986, 
24-25)

прамонг. ^ги- «чертить», «рисовать», «писать»; ср.-монг. jiru- (МА) 
«рисовать», ^ruqsan siime «нарисованная картина» (Поппе, 1938, 207); п.- 
монг. jffru- «чертить, рисовать, писать» (Lessing, 1960, 1060), jpru—  ^ ги -  
«чертить, проводить линию» (Владимирцов, 1929, 188); jprum «линия, ряд» 
(Lessing, 1960, 1061); х.-монг. jura- «рисовать, чертить, проводить линии», 
«писать»; jird g  «рисунок, картина», «снимою>, «фотография», «портрет»,- 
«иллюстрация»; juras «черта», «линия»; jurxdj «черта, линия», «рисунок» 
(БАМРС, П, 237-239); бур. zurd- «рисовать», «чертить», «писать», zurdm 
«черта», «линия», «полоска», «рисунок», «чертеж»; zurdg «рисуною>, «кар
тина», «портрет»; калм. zur- «рисовать», «чертить»; zurdg «рисунок, карти
на»; zurcd «очерк»; ойр. jura-, juru- «рисовать, чертить»; jwn/g «рисунок, 
картина» (Тодаева, 2001, 165); дагур. juri-, jori- «чертить, рисовать» (То- 
даева, 1986, 145); (дагур. niru-, пиги- «рисовать» *— т.-маньчж., см. Тодаева, 
1986 158); монгор. juri- «писать» (Тодаева, 1973, 335); орд. juru-, в наречи
ях Внутренней Монголии jura-, jura- «рисовать, чертить» (Тодаева, 1981, 
159). Монгольское ^гм- ~ juru- довольно рано, еще до завершения процес
са перехода j-/j- > s- проникло в якутский и долганский, ср.: якут, suruj-, 
долг, huruj- «писать», «проводить линию», «чертить» (Kahizynski, 1961, 23; 
Stachowski, 1993, 113), что указывает на относительно раннее проникнове
ние прабулгарского *jir- в монгольский язык. Дж. Клоусон предполагает, 
что монгольское jiru- заимствовано из тюркского во втором периоде (Clau- 
son, 1972, 984).

В традиционных алтаистических штудиях тюркские и монгольские, а 
также тунгусо-маньчжурские и корейские (ср. маньчж. jurgan «линия, чер
та»; niru- «рисовать, писать», см. ТМС, 1, 600) обычно сближаются в каче
стве генуинных на праалтайском уровне (Gombocz, 1905, 254; Владимир
цов, 1929, 188; Ramstedt, 1935, 481; 1957, 112; Рамстедт, 1957, 143; Ligeti, 
1933, 277; Рорре, 1926, 104; 1960, 28,81, 155, 154; Санжеев, 1930, 674; Ми- 
гауата, 1958, 225; RSsanen, 1929, 191; 1969, 193; Дыбо, 1996, 14; EDAL, II, 
1013; Федотов, 1996, II, 154-155; 2002, 299-300 и др.). Тунгусо- 
маньчжурские формы, очевидно, восходят к монгольскому источнику 
(Rozycki, 1994, 128), ср. ороч, niru- ~ пиги- «писать, рисовать», нан. niru- 
«писать» и Т.Д. (см. ТМС, I, 600); эвенк, jurii, сол. j^rl- «чертить, рисовать» 
и т.д. (см. ТМС, I, 278; Doerfer, 1975,69-70).

Из-за несоответствия корневого гласного первого слога (тюрк, а -  
монг. /) сопоставление тюрк. *jaz- и монг. jiru- кажется ненадежным, одна-
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ко следует учитывать, что формы с узким гласным г в первом слоге могли 
существовать уже в прабулгарском, о чем свидетельствует древнебулгар- 
ское заимствование в венгерском; ср.: венг. ir- «писать» <— др.-булг. *jir- 
или *jir- > чув. hr- «писать» (см.: MNyTESz, II, 227-228; где имеются 
ссылки на литературу вопроса; Ligeti, 1986, 24-25, 43, 51, 130, 262-263 и 
др.), хотя не исключено, что в монгольском (или в прабулгарском) про- 
изопшо сужение а > г под влиянием палатализированного согласного j  в 
анлауте. В любом случае, прабулгарское происхождение монгольского 
jiru- «чертить», «рисовать», «писать» несомненно, свидетельством чему 
прежде всего является проявление ротацизма в чувашской и монгольской 
формах. Слово проникло в прамонгольский еще в дописьменную эпоху, 
поэтому в монгольских языках превалируют значения «царапать», «чер
тить», «проводить линию», «рисовать» и т.п., а значение «писать» явно 
вторично и развилось только после появления письменности. В этом отно
шении весьма показателен спектр значений глагола hr- и его производных 
в чувашском языке: «писать»; «чертить»; «ткать решето»; «проводить бо
розду», «пропахать межу»; «резать воздух»; «предопределить (о судьбе)»; 
h r  «черта (при игре)»; «черта, кон (при игре в чиж)»; hrav «циркуль» и т.п. 
(Ашмарин, 1937, XII, 110-116).

Подробный анализ существующих в научной литературе точек зрения 
на историю тюркского слова jaz- «писать» см. Doerfer, 1975, 69-70; ЭСТЯ, 
1989, 70-71 и др. (см. выше).
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ЖАЗ- (zaz-) «развернуть»; «разгибать»; «расстилать»; «развертывать» 
< пратюрк. jaz- «расстилать», «стелить»; «выпрямлять», «развернуть» 
(<*«приводить к более простой форме», см. Clauson, 1972, 983): др.-тюрк., 
др.-уйг., карах, jaz- «расстилать», «развязывать», «распускать (о волосах, 
косах)»; туркм. jaz-, jaz-, тур. jaz-, гаг. jaz-\ узб. joz-, уйг. jaz-\ кумык, jaz-,
к.-балк. Jjz-; тат. jaz-, башк. jad-’, ног. jaz-, к.-калп. zaz-; кирг. ^ - ,  алт. 
d ’as-, jas-', тув. cas-, тоф. cas- «расстилать»; «развертывать» и т.п. (подроб
нее см. ЭСТЯ, 1989, 69-70); прабулг. *jar- «расстилать», «уплощать»

—* прамонг. *daru- «прижимать, припечатывать»: ср.-монг. daru- (HY, 
39; SH), dara- (ІМ), daru- «подавить», daruba dusmani «подавить врага» 
(MA, 698; Поппе, 1938, 138); п.-монг. daru- (Lessing, 1960, 223); х.-монг. 
dara- «давить, жать, придавлять, побеждать, укрощать, обуздывать»; «пря
тать, скрывать»; «высиживать (яйца)», «прикладывать (печать)»; «делать 
отпечаток» (см. БАМРС, II, 36-37); бур. dara- «давить, жать, придавливать, 
прижимать»; калм. dar-, орд. daru-, монгол, daru-, doru-, дагур. dara-, dare- 
«давать, придавливать, прижимать»; «закрывать, прикрывать» (Тодаева, 
1986, 135); дунс. daru- (Тодаева, 1961, 117), баоань. da(r)-, ш.-юг. dara-, 
монгор. ddri- «давить, жать, придавливать, подавить» (Тодаева, 1973, 327); 
ойр. dara- «давить, жать, придавливать, прижимать»; «подавлять, побеж
дать»; «закрыть, прикрыть» (Тодаева, 2001, 116).

В ряде тюркских языков имела место контаминация разных омони
мичных основ: jaz- «развязывать, расстегивать»; jaz- «спускаться, ослабе
вать (о пружине, тетиве лука и т.п.)», jaz- «менять (напр., тему беседы)», 
jaz- «заблудиться, потеряться» и др.

К развитию семантики от тюрк. *jaz- «расстилать» к монг. daru- «да
вить», «жать», «придавливать» см. к.-балк. jaz- «катать (тесто)»; «ковать, 
плющить (железо)», а также «успокаивать, утешать, ублажать кого-либо».

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюркские и монголь
ские формы сближаются в качестве генуинных на праалтайском уровне 
(EDAL, 1,472-473), однако версия о протобулгарском происхождении мон
гольских форм менее противоречива.

Подробнее см.: Rasanen, 1964, 194; Clauson, 1972, 983, 984; ЭСТЯ, 
1989, 69-70, 73: jazi «степь»; СИГТЯ, 1997, 97: jazv, Эхмэтьянов, 2001, 261; 
Егеп, 1999,448: yaz/.
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ЖАЗ- (zaz-) «ошибаться»; «промахнуться», «заблуждаться»; «грешить» 
< пратюрк. *ydz- «ошибаться», «заблуждаться»; «грешить»: др.-тюрк., др.- 
уйг., карах, jaz- «ошибаться», «допускать промах»; «грешить» (ДТС, 250; 
Clauson, 1972, 983-984); туркм.у^-, Typ.yoz-; узб.уаг-; Tdci.jaz-, башк.7о<5-; к,-
балк. 3oz-\ к.-калп. zoz-; кирг. Jaz-, алт. d ’as-,jas-; хак. cos-; тув. cos-; тоф. 
COS-; якут. sTs-, долг. Ай-; чув. jus- «ошибиться, промахнуться» (<— ср.-кьшч. 
jaz-); ? чув. Ыах, диал. sivlax, Ш ах, Ш1ах «грех» (Поппе, 1924-1925, 311, 
409; сомнения относительно сближения чув. чув. Ы ах ^ тюрк. *jaziq «грех»
см. ЭСТЯ, 1989, 72-73). В современных тюркских языках более широко 
представлена производная на -q именная основа jazuq, jaziq «грех»; «сожа
ление», «жалость», «бедняжка», которая отмечается в лексикографических 
изданиях даже в тех языках, где глагольная основа самостоятельно не упот
ребляется, ср.: a3.jaziG, таг. jaziq, чулым. casiq, пот. jaziq, итумык. jaziq, кар. 
jaziq «грех» и т.п., что свидетельствует о более широком бытовании гла
гольной основы в прошлом (подробнее см. ЭСТЯ, 1989, 72-73).

Г.И. Рамстедт предлагал не совсем удачное сближение тюркских форм 
с тунгусо-маньчжурскими (Ramstedt, 1949, 258), но они не получили при
знания. В последнее время тюрк. *jaz- «промахиваться», «грешить» в каче
стве генуинного на алтайском уровне сближается с монг. *nargi- «кутить, 
веселиться» (EDAL, II, 868), ср.: п.-монг. nargi- (Lessing, 1960, 565); х.- 
монг. nargi- «устраивать гулянку, небольшую пирушку»; «кутить, гулять»; 
«веселиться, потешаться, наслаждаться»; «вести себя безобразно, непри
стойно», «озорничать» (БАМРС, II, 396); бур. narja- «греметь, громыхать, 
грохотать, трешать», nefje(n) «грохот, гул»; орд. nargil- «чирикать, щебе
тать»; «весело болтать»; «щебетать (о птицах)» (EDAL, II, 868). Причаст
ность сюда бурятских (ср. еще однокоренные бур. nerjeme- «бурный», пег- 
j i r  «удар молнии или грома») и ордосских форм вызывает большое сомне
ние. К монгольскому nargi- «гулять» можно добавить калм. паг «пир, весе
лье»; «потеха» (см. Ramstedt, 1935, 274), ойр. пааг, nair «пир, веселье, тор
жество»; «забава, потеха» (Тодаева, 2001, 245), которые, однако, восходят 
к прамонгольскому *najir и связаны с монг. najr «веселье»; «торжество, 
празднество»; «банкет»; «любезность, вежливость» и далеко отстоят от 
тюрк. *jaz- «ошибаться».

Если предлагаемое авторами «Этимологического словаря алтайских 
языков» сближение тюрк, jaz- «ошибаться» с монг. nargi- «кутить, весе
литься» верно, то монгольскую форму из-за ротацизма следует отнести к 
ранним заимствованиям из тюркского наречия булгаро-чувашского типа и 
для прабулгарского состояния следует реконструировать архетип *паг- 
«ошибаться». Однако все эти сближения и реконструкции весьма пробле
матичны и требуют более широкого изучения.

Подробнее см.: Rasanen, 1964, 193; Федотов, 2002, 299 (9ьшах), 461 
(юс-); Doerfer, 1975, IV, 162, № 1857; ЭСТЯ, 1989, 72-73; Clauson, 1972, 
983-984; Егоров, 1964,225, 351; Stachowski, 1993,121.
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ЖАИ (zaj) «место»; «местожительство»; «дом, жилище, жилье»; «по
ложение, состояние», «обстоятельство»; «суть»; «удобство, уют»; «подхо
дящий момент», «удобный случай»; «удобный, подходящий»; «благопри
ятное условие»; «спокойствие, покой»; «тихо, медленно, спокойно»; «бла- 
годущие», «благополучие»; «скромный, простой»; «даром, бесплатно»; 
«так себе, просто, без причины» и т.п. (слово с очень широким спектром 
значений, подробнее см. ҚТТС, III, 515-518); кирг. (= каз.) zaj «свойство, 
уместность»; «тихонько, медленно, потише», «так (без дела)»; zaji^di 
bilemin «я знаю твое свойство, как обойтись с тобой»; zaj тепеп «когда мне 
будет удобно»; «не торопясь»; zaj keldim «так пришел» (Катаринский, 1897,
66); ср. соответствия в других тюркских языках: туркм. ja j «помещение, 
здание, дом»; «место»; «ложе для покойника на дне могилы»; «могила»; 
«правильный», «уместный»; «меткий», «удобный»; узб. jq j «место»; 
«должность»; «местность»; «постель»; «жилище, жилье»; «семья»; joj 
(произносится несколько протяжно) «позже (обычного)», «не спеша», «не 
торопясь»; ног. ja j в составе jajsiz «неудобный; неподходящий; неудач
ный»; к.-калп. zaj «место»; «дом, здание»; «положение, состояние»; «так 
себе, просто, без причины»; «простой, рядовой»; «медленно, тихо, спокой
но»; кирг. ja j «место»; «дом, жилище, жилье»; «заведение, предприятие»; 
«положение, состояние»; «суть»; «так себе, просто», «без причины»; «спо
койно, медленно, тихо»; «покой»; «основание, причина» (Юдахин, 1965, 
213-214); тув. caj «свободное время»; тат. ja j «лад»; «удобный момент 
(случай)»; iiz jajina «на свой лад»; ja j gma «слегка, плавно»; jajla- «нала
живать», «улаживать»; башк. ja j «удобный момент», «удобный случай»; 
«лад»; «подход»; «медленный, неторопливый, тихий»; йд jajina «на свой 
лад»; jajin tap- «найти способ», «приноравливаться»; jajla- «налаживать, 
приспосабливать»; диал. ja j «удобный момент»; jajda- «замедлить» 
(ДСБЯ, 86); башк. ja j «толк», «складность», «неспешность», «порядою> 
(Катаринский, 1899, 85); чув. т ал-jaj, je j «лад», «порядок»; «мера, уме
ренность»; «медленный, неторопливый»; «медленно, тихо, не торопясь» *— 
тат. (Власова, Егоров, 2004, II, 155).

В других тюркских языках соответствия не отмечены. В.В. Радлов счи
тал это слово фарсизмом и выводил из персидского ja j (Радлов, IV, 1-2); 
ср. перс, ja , ja j «место», «местность»; «пространство», «пункт»; «помеще
ние», «жилище», «приют»; «постель»; «положение, пост, должность»; 
«пустое, свободное место», «ваканския»; «вместо», «взамен» (Гаффаров, 
1914, 1, 201; Миллер, 1953, 143-144; Рубинчик, 1983, I, 420-421; Ягелло, 
1910, 453, 459); ср. еще тадж. jo(j) «место»; «постель». Это мнение под
держал М. Рясянен (Rasanen, 1969, 179); Т.М. Гарипов татарские и башкир
ские формы также считает фарсизмами (Гарипов, ССГ, 59).

Туркменский {jaj) и узбекский {jy)  формы несомненно являются отно
сительно новыми фарсизмами субстратного происхождения, однако татар-
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ский и башкирский, а также тувинский {caj) формы, судя по семантике, ско
рее связаны с монгольским *jaj (см. ниже), чем с персидским Jatft); в казах
ском, каракалпакском и киргизском, по всей вероятности, произошла конта
минация двух омонимичных слов -  монголизма ja j и фарсизма заф.

Из персидского и таджикского языков ухф  ~ зоф  «место» проникло в ряд 
памирских языков: вах. заф  «место», «пространство» (старое заимствование 
из персидского), зоф  «место» (новое заимствование из таджикского), ишк. 
шугн., руш., хуф., барт. зоф, сарык. juj, язг. мундж. (<— перс.),
(<— тадж.), а также афг. за] «место» — все разновременные заимствования из 
персидского и таджикского языков (Стеблин-Каменский, 1999, 199); ср. так
же: гис. парья J jg  (Jjg, 3ag, Jak, 30k) «место»; «место для жилья, для поселе
ния»; «место для сидения, для сна, для ночлега, постель»; «часть тела»; ja  30k 
«здесь»; о ^ к  «там»; jek ̂ g -a  «в одном месте», которое сравнивается с тадж. 
jag-a «постель», хинд. ^g a k  «место» (Оранский, 1977,317).

Этимология иранских слов не выяснена, однако можно полагать, что пер
воисточником пратюркского *jap «разветвление», «промежутою>, «притою> и 
прамонгольского *jibu ~ *3qji «свободное пространство», <шромежуток» и 
Т.П., скорее всего, следует считать древние восточно-иранские наречия. Пред
положение о монгольском происхождении персидского ^ ф  и таджикского 
зоф  пока еще не получило поддержки в специальной литературе.

К тюркским словам, родственным с казахским zaj «место»; «положение» 
и т.п. непосредственно примыкают монгольские соответствия, ср.: п.-монг. 
3qji, заі «свободное пространство», «промежуток», «свободное время» (Вла- 
димирцов, 1929, 287, 270-271; Ramstedt, 1935, 470); х.-монг. за] «пространст
во, промежуток»; «интервал, дистанция, расстрояние между кем-чем-либо)»; 
«свободное место»; 3a]-3owsar «промежуток, свободное место»; за] «свобод
ное время, досуг»; «подходящий момент», «удобный случай»; 30w-3a] «сво
бодное время, досуг»; 3a]w «пространный»; за]1а- «давать, освобождать ме
сто», «сторониться, посторониться, дать место, отходить, отстраняться, ук
лоняться, удаляться, избегать», «спасаться», «оберегаться»; «обращаться в 
бегство»; «освобовдаться, избавляться от чего-либо» (БАМРС, 199-200); 
бур. га] «промежуток, пространство», «свободное место»; «свободное время, 
досуг»; zqj-zabhar «промежуток, интервал, расстояние между кем-чем- 
либо»; ср. также za] «ладно, хорошо» (в ответ на просьбу); «ну, итак»; za]la- 
«давать место, сторониться, отходить, отстраняться»; ойр. zd: (<за]) «про
странство, промежуток»; «свободное место»; «свободное время» (Тодаева, 
2001, 154); калм. zd: «пространство, промежуток»; «место»; «время», «дис
танция»; zd:-zawsdr «промежуток (расстояние) между кем-чем-либо)»; zd:l- 
«давать, освобождать место, сторониться» (см. Ramstedt, 1935, 470); в наре
чиях Внутренней Монголии (хорч., джал., дурб., горл., архорч., бар., харч., 
тум.) ^  «пространство, промежуток»; «интервал, расстояние, дистанция»; 
«свободное место»; «свободное время, досуг» (Тодаева, 1981,153) и т.д.
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По мнению Г.Д. Санжеева, монгольское *3aji «свободное место», «про
межуток» через промежуточные формы *3owi < *jawi восходит к прамон- 
гольскому *эаЬи «промежутою> (Санжеев, 1953, 97; см. каз. жаба), существо
вавшему еще до начала первого перелома гласного i, то есть до VII-X вв. н.э.

Двоякое отражение интервокального *-Ь- в монгольских язьнсах, по всей 
вероятности имеет позиционно обусловленный характер: перед узким губ
ным гласным заднего ряда праязыковой *-Ь- в истории монгольских язьпсов 
переходил в билабиальный -w-, а перед узким негубным гласным переднего 
ряда i(<*i) праязыковой *-Ь- через билабиальный -w- переходил в -j-, то есть
1) прамонг. *jabu > *3awu > jaw; 2) прамонг. *jabi > *jawi > jaj.

В общей сложности историко-этимологические связи анализируемого 
слова на данном этапе изученности представляются в следующем виде:

1. В прототюркский язык задолго до нашей эры проникло из некоего 
восточноиранского (или тохарского) наречия слово *jap «промежуток, рас
стояние, пространство между двумя (и более) пунктами, точками, объекта
ми, предметами».

2. На базе слова *jap «промежуток» в пратюркском языке образовалось 
производное *japa ~ *jaba (с закономерным озвончением р >  Ь после дол
гого гласного) «развилка», «ответвление», «вилы» (см. каз. zabd).

3. Из пратюркского языка слово *jap «промежутою> было заимствова
но в прамонгольский, где оно приобрело форму *Jabu «промежутою>.

4. В истории монгольских языков в VII-X вв. (по Г.Д. Санжееву) про
изошла фонетическая и семантическая филиация прамонгольского *jabu 
«промежуток»: \)> *jaw u > jawi > ja ji > ja i «промежутою>, «свободное 
место» (в топологическим, пространственном смысле) и 2) >*jawu > jaw > 
jab  «свободное время», «досуг» (т.е. «промежуток» в хронологическом, 
временном смысле).

5. В период монгольской экспансии монг. *jai «свободное пространст
во», «промежуток», «свободное время» проникло в ряд кыпчакских языков 
(тат., башк., каз., к.-калп., кирг.) и в среднеазиатском регионе (каз., к.- 
калп., кирг.) произошла контаминация монголизма *jaj «свободное место» 
и фарсизма ja j «место» субстратного характера; в туркменском и узбек
ском языках субстратный фарсизм сохранился в чистом виде (см. каз. жа
ба, жап, жапсар, жайдак).

В этимологических штудиях тюркское *jaj ~ *jaj обычно трактуется 
как фарсизм и на монгольские соответствия обращается мало внимания 
(см.: Владимирцов, 1929, 270-271, где п.-монг. jaji-la-yur, х.-монг. jae /м 
«негодный, негодяй, несчастный» < п.-монг. jaji-la- «отходить, отстранять
ся» сближается с др.-тюрк., орх. jab-lag, aan.jabi «гадкий, дурной, трусли
вый»; 287; Ramstedt, 1935, 470 -  без тюрк, соответствий; RSsSnen, 1969, 95: 
тув. са] <— монг. jaj, 179: тат.уо/, каз. zaj •*— перс. ja(j)\ 187: туркм.уор, чат. 
jap  «канал»; Эхмэтьянов, 2001, 66,264; EDAL, II, 885, 1528-1529).
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ЖАИ- (zaj-) «пасти»; «распространять»; «расстилать, развешивать» 
(см. ҚТТС, III, 516-517); zaj- «расстилать»; «развернуть», «распустить»; 
«пустить скот по лугу» (Катаринский, 1897, 66) < пратюрк. *jad- «рассти
лать», «распростирать»: др.-тюрк., др.-уйг. jad-, карах, jad- «разносить», 
«распространять», «раскладывать»; «разливать (о жидкости)»; «рассти
лать» (ДТС, 222, 223; Clauson, 1972, 883-884); jaj- «рассеивать, колебать» 
(ДТС, 226, 221), jat- «класть, расстилать» (МК, II, 313; ДТС, 241), jas- «рас
пускать, рассеивать», «устанавливать (шатер)»; «спускать, ослаблять 
(напр., тетиву лука)» (МК, III, 59, 60; ДТС, 245); туркм. jaj- «раскатывать 
(тесто)»; Jaj- «расправлять, разворачивать»; «распространять, разглашать 
(напр., тайну)», «распускать (волосы)»; jajil- (страд.-возвр.) «быть раска
танным, раскатываться (о тесте)»; «быть распущенным (о волосах)» (с дол
гим а !); тур. jaj- «расширять, распространять»; «расстилать, разверты
вать»; «рассеивать»; «опубликовать, издавать»; «пасти (скот)»; аз. jaj- 
«распространять», «раздавать»; «разглашать»; «испускать (запах, аромат)»; 
«рассеивать»; «раскатывать (делать плоским)»; «развертывать»; «прокаты
вать, вальцевать»; гаг. jaj- «растягивать, раздвигать, расширять; рассти
лать»; ysQ.joj- «расстилать»; «развешивать»; «расставлять, разбрасывать»; 
«раскатывать (напр., тесто), расплюшивать»; «распускать»; «рассыпать»; 
«развертывать», «распростирать», «распространять»; уйг. jaj- «расстилать, 
стелить»; «расставлять, разбрасывать (напр., вещи)»; «раскатывать (напр., 
тесто)», «расплющивать (напр., железо)»; «распускать (напр., волосы)»; 
«мостить»; «развертывать (напр., знамя)»; «пасти (скот)»; «разводить»; 
«распространять»; кар. jaj- «раскладывать, расставлять, раскидывать, рас
стилать»; «простирать»; «расширять, распространять»; «готовить, печь ле
пешки»; кумык, jaj- «расстилать»; «развешивать»; «разбрасывать»; «раска- 
тьшать, катать»; «распускать, рассыпать (напр., волосы)»; «развертывать 
(напр., знамя)»; «распростирать»; «распространять»; к.-балк. jaj- «рассти
лать, стелить»; «распространять»; «пускать кого-что-либо»; «разводить, 
плодить»; «развешивать, вывешивать»; «расправлять, разводить»; тат. jaj- 
«стлать, постлать, постилать»; «расстилать, настелить, застилать, усти
лать»; «раскладывать, раскинуть, простирать»; «раскатывать»; башк. jaj- 
«стлать, разостлать, расстелить, постилать, постелить», «устилать»; «раз
вертывать, развернуть»; ног. jaj- «стелить, стлать, расстилать»; «распус
кать»; «разворачивать»; «распространять»; к.-калп. zaj- «стлать, рассти
лать»; «рассыпать, разбрасывать»; «развешивать (напр., белье)»; «раскры
вать (напр., книгу)»; «распускать»; «раскидывать»; «распространять»; 
«развертывать»; «пускать на пастьбу»; кирг. jaj- «стлать, расстилать»; 
«развешивать (напр., белье для сушки)»; «распускать (напр., волосы)»; 
«раскрывать (напр., книгу)»; «распространять», «разглашать»; «пускать на 
пастьбу»; «пускать беркута на добычу, охотиться с беркутом»; алт. d ’aj- 
«стлать, расстилать, развертывать, раскидывать; развешивать (белье)»; 
«распространять (слух)»; «распускать (волосы)»; «разливаться (о реке)»; 
куманд. d ’aj- «развернуть, разжать» (Баскаков, 1972, 209); тубал. d ’aj-
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«стелить, постилать, расстилать, развертывать» (Баскаков, 1966, 112); ту- 
бал. jaj- «разложить, разостлать, распространить»; «рассыпать»; «разо
гнать»; «обнародовать»; «распространяться» (Баскаков, 1966, 120); лебед. 
jaj- «развертывать, разложить, разостлать, распространить»; «рассыпать, 
разогнать» (Баскаков, 1985, 147), d ’ajil- (страд.) «быть расстилаемым, рас
пространенным, разлитым, быть распущенным»; d ’ajm- (возвр.) «рассти
латься, распространяться» (Баскаков, 1985, 144); хак. cas- «стелить», «раз
вертывать»; «распускать», «расплетать»; caj- «полоскать, ополаскивать»; 
«разливать», «рассьтать»; «раскладывать»; «распространять (слух)»; шор. 
cos- «развернуть, расплести, исцелить» (Радлов, III, 1909); cazin- «развер
нуться» (Радлов, III, 1911); шор., саг., койб. caj- «распространиться»; «пас
ти» (Радлов, III, 1825); чулым. caj- (ср.-чулым.) «стелить» (Бирюкович, 
1984, 70); уо/- (ниж.-чулым.) «стелить» (Бирюкович, 1984, 34); с.-юг. уог- 
«сыпать, рассыпать»; «стлать, расстилать»; jazmaq jaz- «готовить и печь 
лепешку» (Тенишев, 1876, 183); тув. cat- «расстилать»; «сушить»; тоф. cat- 
«расстелить, разостлать» (Рассадин, 1971, 195); якут, sataj- «отдаваться, 
разноситься (о сильном звуке)»; «расстраиваться, приходить в упадою>; 
чув. sur- «распускать (почки, листья, цветы)»; «бить, ударить в нос (о запа
хе)»; «оглашать, греметь (о звуке)» (Ашмарин, 1937, XII, 251-252) (в чу
вашском произошла контаминация омонимичных sur- (<*jar-) «разрывать» 
и sur- (<*jad-) «распространять», «распускать»; ср. также чув. je j- «ска
литься, щерить, скалить зубы, осклабляться» <— ^йr.jdj-;jejёl- «разливаться 
(о реке)», «расползаться, расплываться»; «смеяться во весь рот», «расплы
ваться в улыбке» •<— тат. jdjel-, ^ je l-  «расстилаться, стелиться», «прости
раться»; «разливаться, растекаться», «расплываться»; «распускаться»; 
«растягиваться»; awaz jd jil- «растягиваться (о губах)» и т.п.). Для прото- 
булгарского состояния реконструируется архетип *jad- ~ *jad- «рассти
лать», «распростирать», «распускать», «раскладывать» и т.п. с щироким 
кругом значений, объединяемых идеей распространения, растекания, рас
крытия.

Протобулгарское *jad- «расстилать, распростирать» очень рано, види
мо, еще до нащей эры, проникло в прамонгольский, ср. прамонг. *jadii- 
«развязывать, раскладывать, распускать» и т.п., представленное в ряде 
производных основ: п.-монг. jada-ji- «лежать распростертым», «быть от
крытым» (Ramstedt, 1935, 462; Рамстедт, 1957, 150); п.-монг. ^du-la - «рас
крывать, вскрывать, развертывать» (ср. Sadal-, jadala- Lessing, 1960, 1021); 
jadu-ra- «раскрываться», «развертываться», «распускаться»; х.-монг. jadld- 
«раскрывать, вскрывать, развязывать, развертывать»; «распечатывать», 
«распаковывать»; «расплетать (косу)»; «раздергивать, раскручивать 
(щерсть)»; «раскладываться (на составные части)»; «разменивать»; jadra- 
«развязываться; раскрываться; распечатываться»; «разглащаться, стано
вится известным»; «распадаться, разрушаться»; «распускаться»; jadh i 
«развязанный, разбросанный»; jadyaj «открытый, раскрытый»; «обнажен-
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ный»; jadyajla- «открывать, раскрывать, обнажить» (подробнее круг дери
ватов см. БАМРС, II, 197-199); бур. zadayaj «открытый настежь, распахну
тый, раскрытый» и т.п. (см. каз. жадагай)\ zadayajr- «раскрываться, откры
ваться»; «распускаться, разваливаться»; zadal- «вскрывать», «разверты
вать»; «расплетать, распускать (косу, волосы)»; «раздергивать, раскручи
вать (шерсть)»; «раскладывать (на составные части)»; «раскупоривать, 
вскрывать (бутылку)»; «развязывать, разматывать (веревку)»; «развали
вать, ломать (дом)»; «разрезать (тушку по суставам)»; zaddr- «раскрывать
ся, развязываться, распечатываться»; «распускаться (о деревьях и цветах)» 
(см. каз. жадыра-); калм. zadyd «открытый, раскрытый»; «обнаженный»; 
zadyal- «раскрывать, вскрывать»; «распечатывать»; zadyar- «раскрываться», 
«открываться»; zaddr- «развязываться»; «раскрываться»; «разваливаться, 
распадаться, разрушаться»; «распускаться, избаловываться»; zaddrxa «от
крытый, раскрытый» (см. Ramstedt, 1935, 462-463); ойр. jadal- «раскры
вать, вскрывать»; zadayd «открытый настежь, распахнутый, раскрытый»; 
несдержанный на язык, болтливый» (Тодаева, 2001, 149).

В алтаистических исследованиях тюркские и монгольские формы тра
диционно трактуются как генуинные на праалтайском уровне, хотя тюрк
ское происхождение монгольского слова лежит на поверхности.

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 462; Рамстедт, 1957, 150; Егоров, 1964, 
61; Rasanen, 1969, 177; Clauson, 1972, 883-884; ЭСТЯ, 1989, 76-77; EDAL, 
II, 1525; Федотов, 2002, 70; Эхмэтьянов, 2001, 67.
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ЖАЙДАҚ (zajdaq) «неоседланный», «без седла»; «ровная незащищен
ная местность»; zajdaq arba «открытая телега с плоским верхом, без гря
док»; zajdaq bolme, tij «нежилое помещение без домащней утвари»; zajdaq 
etik «сапоги с низким каблуком»; zajdaq dala «ровная, плоская равнина», 
«открытая степь»; zajdaq zer «открытая, голая местность без растительно
сти»; zajdaq zol «проселочная дорога»; zajdaq masina «грузовая мащина со 
снятыми бортами»; zajdaq soz «пустые слова», «никчемные, бессмыслен
ные разговоры»; zajdaq su «мелкая река с пологими берегами» (см. ҚТТС, 
III, 521-522); jajdaq min- «сесть на лощадь без седла с одним потником или 
даже без всего» (Катаринский, 1897, 66); zajlaq «без седла» (= монг. 
jajdan, см. Базылхан, 1984, 240); ср. соответствия в других тюркских язы
ках: туркм. диал. jajdaq «конь без седла»; аз. jajdaG «длинноногий, долго
вязый»; узб. jajdaw «пущенный на волю, на подножный корм», «не привя
занный (о лощадях)»; jajdoq «голый, лищенный растительного покрова»; 
jajdoq ot «неоседланная лошадь»; jap-jajdoq «неоседланный, разнуздан- 
Ш.Ш»', jajdoq qil- «сравнять с землей»; уш. jajdaq «без седла»; куиъж. jajdaq 
«без седла»; «без чехла»; к.-балк. jajdaq «неоседланный»; jajdaq at «не
оседланный конь»; тат. jajdaq «всадник, наездник, седок (без седла)»; сиб.- 
TaT.jdjtaq «маленькие сани»; «дровни» (сани без задка для перевозки дров) 
(Тумащева, 1961, 131); «пологий»; atlan- «сесть верхом без седла»
(Тумащева, 1992, 74); ^атк. jajdaq «без седла»; «всадник без седла»; atqa 
jajdaq atlan- «садиться на коня без седла»; кот. jajdaq «без седла»; «всадник 
без седла»; к.-калп. zajdaq «жесткий, без подстилки (о седле)»; «без седла»; 
zajdaq min- «садиться на лощадь без седла»; кирг. jajdaq «(о всаднике) ох- 
лябью (верхом без седла)»; «(о доме) пустой (без обстановки и необитае
мый)»; «без верхней одежды»; «голый»; «голое место», «открытая мест
ность»; (о женщине) «без тюрбана»; jajdaq min- «садиться верхом на ло
щадь охлябью (без седла и без всякой подкладки)»; jajdaqta- «облегчать, 
сняв лищние покровы, груз и т.п.»; at jajdaqta- «расседлать лощадь (сняв с 
нее седло и потник)»; алт. d ’ajdaq «щирокий, гладкий»; «неоседланная ло
щадь»; d ’ajdaqta- «расседлать, снимать седло»; at d ’ajdaqta- «расседлать 
лощадь, сняв с нее седло и потник»; тубал. jajdaq «без седла» (Баскаков, 
1966, 120); ? тел. jajttaq, d ’ajttaq «щирокий, общирный» (< jai- «разложить, 
разостлать, распространять») (Радлов, III, 13); каз(ан.), алт., тар., чат. jajdaq 
(казан.) «пологий, отлогий»; (тел.) «растопыривщий», «широкий»; «без 
седла» (Радлов, 111, 14); ср. также тел. jajttas «тазообразное отверстие с ото
гнутыми краями»; d'attis «равнина, открытое место»; d ’ajttim «низмен
ность» (Радлов, 111, 14); тоф. cajdatj «неоседланный» (Рассадин, 1971, 104).

В.В. Радлов приводит также чагатайскую глагольную основу jaida- 
«ехать на неоседланном коне» (Радлов, 111, 14), однако эта форма не нахо
дит поддержки со стороны других источников и, скорее всего, является
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«продуктом редеривации из несуществующего jajdap» (подробнее см. 
ЭСТЯ, 1989, 12, прим. 2).

Тюркское *jajdaq «без седла» традиционно считается монгольским за
имствованием (Ramstedt, 1935, 471; Rasanen, 1969, 179; Суюнчев, 1977, 
154; ЭСТЯ, 1989, 12; EDAL, П, 1541; Эхмэтьянов, 2001, 66), ср.:

<— ср.-монг. *jajidarj «без седла, бесседельный, неоседланный»:
п.-монг. jajidaq (Lessing, 1960, 1026) ~ joyidang «без седла, неоседланный» 
(Владимирцов, 1929, 271); х.-монг. 3ajdan(g) «без седла, неоседланный»; 
jajdan тог «неоседланная лощадь»; jajdanda- «ехать верхом без седла»; 
«сидеть на шее», «быть распущенным, вести себя распущенно» (БАМРС, 
II, 199-200); бур. zqjdan «неоседланный, без седла»; «открытый, голый»; 
калм. za:dёr} «неоседланный, без седла»; «открытый и голый» (Ramstedt, 
1935, 471); ойр. jd:deq «неоседланный конь, конь без седла» 3a:diijne- 
(<jajidarjna-) «ехать верхом без седла»; «использовать чужой труд, экс
плуатировать» (Тодаева, 2001, 154); орд. jd-dar/ «без седла»; в говорах 
Внутренней Монголии jajdaij, j^daq «без седла, неоседланный» (Тодаева, 
1981, 153).

Монгольские формы в свою очередь в качестве родственных на праал- 
тайском уровне сближаются с пратюркским *japitaq «без седла» и его про
должениями в современных тюркских языках (EDAL, П, 1541), ср.: др.- 
тюрк., карах, jabitaq, japitaq «неоседланный» (МК, III, 48; ДТС, 222; Clau- 
son, 1972, 873); огуз.: турки, japbtldaq «неторопливый, умеренный»; 
daq jordp bar- «идти умеренным шагом» (в ЭСТЯ, 1989, 49 japbdlaq); тур. 
диал. japbddaq <<oĵ YiOKiim>\ yayan-yapddak <<пешкому>, jabuldaq «пешком и 
один», «босой и без одежды», «с непокрытой головой»; тур. jajan-japildak 
«пешком, на своих двоих»; (кстати, причастность огузских форм к этому 
ряду соответствий проблематична); гаг. jalburdak «неоседланный»; уйг. 
jawday «без седла»; jajdaq «без седла»; тар. jabidaq «неоседланная (ло
шадь)», «без седла» (Радлов, III, 283); бар. japtaq «дровни»; «без седла» 
(Радлов, III, 270); алт. d ’abidaq «неоседланная лошадь»; куманд. d ’abidaq 
«лошадь без седла» (Радлов, III, 281; Баскаков, 1972, 209); алт., тел., кыз., 
куманд. jabidaq «без седла» (Радлов, Ш, 281); матор., абак, jamdaq «без 
седла, неоседланный» (Вербицкий, 1884, 74); хак. cabdax «верхом без сед
ла (на лошади)»; cabdax «неоседланная лошадь»; саг., шор. cabidaq «без 
седла»; atqa cabidaq mind! «он ездил верхом без седла» (Радлов, III, 1932); 
тув. cawidaq (at) «неоседланная (лошадь)», cawidaqta- «сесть верхом без 
седла; ехать верхом без седла»; с.-юг. javitaq «неоседланный»; як. sibidax 
«неоседланный», «незапряженный»; sibidax at «неоседланная лошадь»; 
sibidaxtd- «расседлать, распрячь»; «раздевать» (см.: Владимирцов, 1929, 
271; Ramstedt, 1935, 471; Rasanen, 1969, 176; 1957, 95; Doerfer, 1963, 546, 
№ 401; Clauson, 1972, 873; ЭСТЯ, 1989, 49-50; Эхмэтьянов, 2001, 66).
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в  специальной литературе можно наути ряд версий, объясняющих эти
мологию приведенных здесь тюркских и монгольских слов.

Л.С. Левицкая предполагает, что тюрк, jaj-daq ~ jaj-daq состоят из гла
гольной основы (из отглагольного имени?) и именного привативного аф
фикса -daq (ЭСТЯ, 1989, 12; об аффиксе см.: Bang, 1925, 41-43; Rasanen, 
1957, 95), семантика производящей основы при этом не раскрывается. Из 
совокупности значений тюркских производных форм выясняется, что в 
основе семантики всех этих слов лежит идея открытости, непокрытости, 
распростертости, раскрытости, свободного пустого пространства и т.п. По
этому в основе монгольского *jaji-daq «неоседланный» < «открытый, го
лый» вполне обоснованно вьщеляется именная основа *jaji «свободное, 
пустое место», «свободное пространство»; «свободное время», хорощо 
предстваленная во всех монгольских языках, ср.: п.-монг. j^ i  «свободное 
пространство, свободное время» ~ х.-монг. jde (Владимирцов, 1929, 287); 
Х.-МОНГ. jaj «пространство, промежуток»; «интервал», «дистанция, рас
стояние между кем-чем-либо»; «свободное место»; «свободное время, до
суг»; «подходящий момент, удобный случай» (БАМРС, II, 199); бур. zaj 
«промежуток», «пространство», «свободное место»; «свободное время»; 
«дистанция»; ойр. jd: (<jaj) «пространство, промежутою>; «свободное ме
сто»; «свободное время» (Тодаева, 2001, 154); калм. ja: «пространство, 
промежуток», «место» (свободное), «время» (свободное); ср. калмыцкую 
загадку: Зэуга һазрт зәядң мөртэ күн йовж;. — «В замкнутом пространстве 
едет всадник на неоседланном коне» (мыщь) (см. Ramstedt, 1935, 470); в 
говорах Внутренней Монголии (хорч., джал., дурб., горл., архорч., барин., 
харч., тум.) «пространство, промежуток»; «интервал, расстояние, дис
танция»; «свободное место», «свободное время» (Тодаева, 1989, 153). От
метим, что Г.И. Рамстедт указал на возможность происхождения монг. jai, 
*jai от более древней формы jab (см.: «оЬ zu уаЬ» -  Ramstedt, 1935, 470). 
Деривационный аффикс, скорее всего, сложный (< -t-aq) или же является 
фонетической модификацией -laq (см. Рамстедт, 1957, 200-203).

К монгольскому jai восходит казахское zaj «место», «срок»; «просто 
так»; «медленно, тихо, спокойно»; «обыкновенный, простой»; «положе
ние»; ср. также zaj-zapsar «положение»; «суть, сущность»; «обстоятельст
во» (см. жай).

Сближение монгольского jajidaq с тюркским japitaq ~ Jabidaq «не
оседланный» находим в «Калмыцком словаре» Г.Й. Рамстедта: п.-монг. 
jajidaq > кирг. ^idaq, бар. japtaq, алт. jabydaq, якут, sybydax «без седла 
(о лощади)» (Ramstedt, 1935,471), однако фонетическая сторона вопроса у 
него осталась без комментариев. М. Рясянен вполне справедливо выводит 
тюркское jajda-q из монгольского jaji-daq «неоседланный конь» (Rfcfinen, 
1969, 179); т ю р к с к о е ~jabitaq он считает производным от ср.-тюрк.
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(чигиль) jabi «войлочная подкладка на седло и под седло» и рассматривает 
автономно (RMsSnen, 1969, 176).

Впервые близкую к этой этимологическую версию выдвинул В. Банг, 
который тюрк, japitaq считал производным от деепричастной формы jabi 
{<jap- «покрывать» ~ каз. zap-, чув. sup- «тж.»), образованным с помощью 
аффикса -daq, и сравнивал с Typ.japik «чепрак», кирг. jabii «войлочная по
пона верблюда» (Bang, 1925,41-43).

Г. Дёрфер относит japitaq к монгольским заимствованиям и объясняет 
его как именное производное на -daq от монгольской глагольной основы 
jabi- «идти пешком» (Doerfer, 1963, 546, № 401), а потому рассматривает 
вне всякой связи с несомненно генуинным jajdaq «неоседланный».

Дж. Клоусон в своем Этимологическим словаре приводит зафиксирован
ные Махмудом Кашгари форму jabitaq, сравнивает их с релевантными фор
мами из живых тюркских язьпсов и приходит к заключению, что этимология 
данного слова не ясна; попутно высказьшает мнение о его заимствованном 
характере, не указьшая при этом на первоисточник (Clauson, 1972,873).

«Этимологический словарь тюркских языков» рассматривает jajdaq и 
jabitaq автономно и ограничивается кратким обзором существующих эти
мологических версий (ЭСТЯ, 1989, 12,49-50).

В последнее время оригинальную версию высказал Р.Г. Ахметьянов. 
Он вполне обоснованно полагает генуинный характер jajdaq и jabitaq и в 
основе обеих форм вьвделяет «корень» («тамыр») д ’авыз, д ’абыр «голый, 
пустой, низкий», который сравнивает с бяшк. jajdaq «всадник (без седла)», 
алт. уйг. jajdaq «неоседланный»; «широкий, пологий», алт. d ’abizaq «низ
кий», бур. zajdan, zaj (значения см. выше). При этом переход семантики 
«пустой» > «низкий» он затрудняется объяснить. Далее, он отсьшает чита
теля к словарной статье ja j «место, лад»; «удобный момент» (= каз. zaj 
«место» и Т.Д., см. выше), где, ссьшаясь на Г.Д. Санжеева (1953, 97), при
водит древнемонгольскую и тюркскую формы эқабу, эқагу «свободное 
(пустое) место», «свободное время» (Эхмэтьянов, 2001, 66). В этой идее, 
очевидно, заключен тот ключ, с помощью которого наконец-то удается 
раскрыть тайны взаимосвязей между приведенными выше тюркскими и 
монгольскими формами, обозначающими неоседланного коня и наездника 
без седла.

Тюркское japitaq ~ jabitaq «неоседланный», зафиксированное Махму
дом Кашгари, вопреки мнению Дж. Клоусона, является исконным словом, 
производным от именной основы *jap(i) ~ *jab(a) в первоначальном значе
нии «промежуток», «свободное пространство между предметами», «пус
тое, не занятое чем-либо место» (синоним ага), откуда развились вторич
ные специализированные значения «развилка», «рогатина», развилина», 
«вилы»; «ответвление оросительного канала» и т.п. (см.: ЭСТЯ, 1989, 45; 
выше: каз. диал. жаба).

Отголоски архаического значения «открытое пространство» просле
живаются в ряде современных тюркских языков: каз. zajdaq iij «нежилое.
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пустое помещение, дом»; zajdaq data «открытая степь»; zajdaq zer «откры
тая, голая местность без растительности»; узб. jajdoq «голый, лишенный
растительного покрова»; кумык, jajdaq «без чехла (нож)»; кирг. jajdaq «(о 
доме) пустой, без обстановки и необитаемый»; «голое место», «открытая 
местность» и т.д.

Слово japitaq ~ jabitaq «без седла» (первоначально, видимо, «пустой», 
«свободный») было образовано при помощи деривационного аффикса -taq 
(см. Rasanen, 1957, 120; Севортян, 1966, 221) от именной основы *jap «сво
бодный промежуток, пустое пространство между двумя пунктами, точка
ми, объектами (см. zaba, zap). Первичным значением тюркского jap(i)taq, 
по всей вероятности, было нечто вроде «пустой, свободный (без седла) 
конь»; «непокрытый» предмет, объект и т.п.; ср.: тур. jabuldaq «босой и без 
одежды», «с непокрытой головой», бар. japtaq «дровни» (то есть, сани без 
облучка, открытые) и т.п. (К семантическому развитию «пустое, свободное 
место» > «пустой, свободный» > «голый, обнаженный» > «босой» > «пе
ший» > «конь без седла, неоседланный» > «наездник» и т.п. см. тюрк, jalaij 
~ jahn в ЭСТЯ, 1989, 104-106).

Тюркское слово *Jap(i)taq «неоседланный, без седла» уже в этом спе
циализированном значении, как и большинство других терминов развитого 
животноводства, очень рано, по крайней мере задолго до первого перелома 
гласного / (до VII-X вв. н.э. по Г.Д. Санжееву) проникло в прамонгольский: 
пратюрк. *japitaq ~ прабулг. *japitaq ~ *jab(i)taq «неоседланный, «пустой» 
конь без седла» —» прамонг. *jabidang «тж.» > ср.-монг. ^jidaq  «без седла, 
неоседланный» > х.-монг. 3qjdan(g) «тж.».

В эпоху возвышения монголов среднемонгольское Jajidaq «неоседлан
ный» обратно вернулось в ряд тюркских языков: ср.-монг. *jajidaq —► 
тюрк. Jajdaq «неоседланный, без седла»: узб. jajdaw ~ jajdoq, каз. zajdaq, 
нот. jajdaq «без седла» (см. каз. zaba, jaj, zap, zapsar).
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ЖАЙҚА- (zajqa-) «колькать», «колебать, раскачивать»; «покачивать, 
взбалтывать»; «взмахнуть» (ҚТТС, III, 525); zajqal- «колыхаться (о траве)»; 
«раскачиваться (о деревьях)» < пратюрк. *jan-qa- ~ *jaj-qa- «качать», «рас
качивать», «приводить в движение»: др.-тюрк., др.-уйг. jajqa-n- «колебать- 
ея»; карах. (МК) jajqa-l- «колебаться»; туркм. jajqa-, тур. jajka-, аз. jajx^- 
«покачивать», «трясти»; уйг. диал. jajqa-; кар. jajqa-; ног. jajqa-l- «колы
хаться, раскачиваться, шататься»; кирг. jajqa- «трясти», «приводить в дви
жение»; хак. cajxa- (диал. najxal- *— монг.); алт. d ’ajqa-; диал. d ’ajya-; тув. 
cajya-, тоф. cajha-; туба d ’a jq a - /d ’ajya- «раскачивать»; тел., лебед. jajqal- 
«качаться»; ер. также: чаг. jajqa- «выполаскивать, мыть»; jajqal- «размаши
сто шагать», «кокетливо раскачиваться»; тур., кр.-тат. jajqa- «мыть, сти
рать»; кар. Vi. jajqan- «мыться» (подробнее см. Clauson, 1972, 981; ЭСТЯ, 
1989, 77-78; Иллич-Свитыч, 1984, 58-59; EDAL, II, 872).

Тюркский глагол принято рассматривать как интенсив на -qa- от *jdj- 
«колебать, раскачивать»; «полоскать», «пахтать» (см.: Севортян, 1966, 244; 
ЭСТЯ, 1989, 75-76); ср. др.-тюрк., карах. (МК) jaj- «колебать, трясти»; 
туркм. уф- «пахтать», тур. jaj- «пахтать» (в составе «маслобойка, пах
талка»); чаг. jaj- «пахтать»; алт. d ’aj-, jaj- «полоскать»; хак. caj- «полос
кать»; с.-юг. jaj-, jaj- «пахтать»; тув. caj- «махать, размахивать, качать» 
(Clauson, 1972, 980; ЭСТЯ, 1989, 75-76; Иллич-Свитыч, 1984, 58-59).

Однако сближению тюрк. *jajqa- (с кратким гласным в первом слоге) и 
*jaj- (с долгим а) препятствует прежде всего разница в количестве корне
вого гласного. Очевидно, здесь наблюдается контаминация двух разньпс 
близких по звучанию и значению основ (см. Иллич-Свитыч, 1984, 59-60): 
дуплетность вызывает контаминацию с окказиональным перераспределе
нием значений; семантика слова *janqa—  *jqjqa- сужается в некоторых 
языках до значения «полоскать»; значение *jdj- расширяется до «качать, 
колыхать».

А.М. Щербак не делает различия между др.-тюрк. jaj- «колебать, тря
сти», уф//-, уф^а/- «колебаться, качаться», а монг. najil-^- «качать, трясти» 
считает тюркским заимствованием (Щербак, 1997,121).

Рассматриваемые тюркские слова обычно сближаются в качестве ге- 
нуинных на праалтайском уровне е монгольскими I) *jaji- в jaji-lu- «по
лоскать», jaji-mu- «трясти, приводить в движение» (Ramstedt, 1935, 471; 
Рорре, 1972, 128) и 2) *naji- «качаться, раскачиваться, свешиваться» (Ил
лич-Свитыч, 1984, 60-61; EDAL, II, 872).

Однако, судя по всему, в данном елучае монгольские формы следует 
рассматриваться как ранние тюркские заимствования в прамонгольском:

I) пратюрк. *jan(qa)- «качать», «приводить в движение» —*■ прамонг. 
*naji- «качаться, раскачиваться, свешиваться», *najigu- «повисать, накло
няться»: п.-монг. najiyu- «повисать, наклоняться» (Lessing, I960, 558), па- 
jilja- «качать, трясти»; «колыхаться, колебаться» (Lessing, I960, 559); х.- 
монг. najya- «качаться, шататься, колебаться (из стороны в сторону)».
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«склоняться на бок, колыхаться», «свисать на сторону» (БАМРС, П, 385); 
бур. najya- «шататься, качаться из стороны в сторону»; в наречиях Внут
ренней Монголии: (удзумч.) na.ga- «качаться, колебаться»; ордос. nd.gu- 
«шататься (о растениях — под ветром)»; ойр. nd.'xele- «качаться, колыхать
ся, шататься» (Тодаева, 2001, 245); калм. па.хёі- «качаться, колебаться, ша
таться»; па:х1й:1- «качать, колебать, шатать» и т.д. (см.: Владимирцов, 
1929, 369; Санжеев, 1939,673; Иллич-Свитыч, 1984,60; ЭСТЯ, 1989, 77-78; 
Щербак, 1997, 121; EDAL, II, 872). Назализация анлаутного j-  в монголь
ским произошла под ассимилятивным воздействием представленного в 
пратюркском архетипе *jan- носового л; вернее говоря, назальность со 
второго согласного в монгольским перенеслась на первый, так как мон
гольские языки допускают л- в анлаутной позиции;

2 ) пратюрк. *jaj- «полоскать», «пахтать» (< «полоскать кислое молоко 
в сосуде»), «качать, колебать» ~ прабулг. *jaj- «тж.», *jajil- «колебаться, 
качаться» —» прамонг. *Sqji- «полоскать»; п.-монг. jaji-lu- <толоскать, лу
дить»; jaji-mu- «трясти, двигать» (Ramstedt, 1935, 471; Rasanen, 1969, 179; 
EDAL, II, 872); х.-монг. jajla- «полоскать»; «лудить»; «натирать, смазы
вать»; «укачиваться» (БАМРС, П, 200); бур. zajld- «полоскать, ополаски
вать»; «промывать»; «лудить»; в наречиях Внутренней Монголии (хорч.., 
джал., дурб., горл., архорч., бар., харч.) $1а-, (шгол.) заёіа- «полоскать
(напр., горло)» (Тодаева, 1981, 153); ойр. jd.le- «полоскать, промывать, 
ополаскивать»; «кивать, качать» (Тоджаева, 2001, 154); калм. zd:I- «полос
кать, ополаскивать»; «промывать»; «качать (головой)» и т.п. (Ramstedt, 
1912, И ; 1935, 471; Поппе, 1925, 35; Рорре, 1926, 103; Rasanen, 1969, 179; 
Иллич-Свитыч, 1984, 59; ЭСТЯ, 1989, 75-76, 77-78; Щербак, 1997, 121; 
EDAL, II, 872).

Тюркские формы хорошо представлены в письменных памятниках до
монгольской эпохи и их исконный характер не вызывает никаких сомнений.
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ЖАЙРАН {zqjran) «джейран (небольшая антилопа)»; «джейран (дикая 
коза)» <— перс, jejran «джейран, газель, серна» •<— ср.-монг. зёгап «тж.» •«— 
пратюрк. *jagerdn «рыжий, рыжеватый» (Doerfer, 1963, 301-302, № 171; 
см. каз. жирен «рыжий»).

В современных тюркских языках компаративисты выявляют исконные 
формы, прямые монгольские и персидские (<— монг. <— тюрк.), а также 
межтюркские заимствования. В конечном итоге все известные формы вос
ходят к пратюркскому *jdgёrdn «рыжий (о масти лошади)» > др.-тюрк., 
OTpx.jegren «гнедой, рыжий» (КЧ, 15; ДТС, 253); jdgrdn «рыжий (о лоша
ди)» (Малов, 1959, 96; Clauson, 1972, 814); турки, jegren (Алиев, Бориев, 
1929, 350), jergert «рыжий (о масти лошади)»; jeren «рыжий (о масти лоша
ди)» (<— кыпч.); тур. jejran, (вульг.) jejlan «рыжий» (Zenker, 1862, 387); 
узб. Jijron «рыжий (о масти лошади)»; jijron ot «рыжая лошадь», «лошадь 
рыжей масти»; уйг. ^rdn  «рыжий (о масти лошадей)»; «рыжий, саврасый (о 
масти лошади)»; jd.ran, jdrdn «косуля, газель» (Малов, 1954, 150); кар. г. 
Зегеп «коричневый»; кумык. Sijren «рыжий (о масти лошади); тат. jfraw 
«рыжий (о масти)», <фыжешёрстный»; башк. jirdn  «рыжий»; jёrdn qasqa 
«рыжий конь с белой звездой»; ног. jijren «рыжий»; к.-калп. zijren «ры
жий»; zijren at «рыжий конь»; каз. zijren «рыжий», zyren at «лошадь рыжей 
масти»; zyren saqal «рыжая борода», «рыжебородый»; кирг. jejren, jeren 
«рыжий; <<джейран, газель»; jejren saqal <фыжебородый»; алт. Jiren, Jeren, 
jergen (<jegren), Jigren, Jigrin «рыжий (о масти коня)» (ГАЯ, 174, 175; Вер
бицкий, 1884, 90); jeren, тел. d ’d.rdn «рыжий» (Радлов, III, 338); туба 
d ’dren-coqur «чубарый» (Баскаков, 1966, 115); хак. cigren «рыжий (масть 
лошади)»; шор. cdgrdn «рыжая лошадь» (Радлов, 111, 1971); саг. cegdr «ры
жая лошадь» (Радлов, III, 1957), cegrin «рыжая лошадь» (Радлов, III, 1958); 
якут, sier «саврасый или светлогнедой (о масти конного скота)»; «косулье
го цвета»; sier taba «буланный олень» (Пекарский, 1926, VIII, 2192); чув. 
suren, диал. 5ёугеп «рыжий (о масти лошади)»; sard siiren «каурый» и т.п.

Лексическую базу приведенных форм составляет основа *jegёr <фы- 
жий», представленная в ряде языков: алт. jeger, jigr «рыжий (о масти ко
ня)» (Вербицкий, 1884, 93), саг. cegdr <фыжая лошадь» (Радлов, III, 1957); 
cigdr, cegdr <фыжий (о масти коня)» (Радлов, III, 2114), cegri <фыжая ло
шадь» (Радлов, III, 1958), якут, sier «саврасый или светлосерый (о масти 
коня)» (Пекарский, 1926, 2192); сюда же, возможно, следует отнести караг. 
(=тоф.) cerag (в составе cerag-lig «рыжий -  о волосах») (Castren, 1857, 
II4). Следовательно, формы с конечным -ей являются производными, но 
морфологическая функция аффиксального элемента пока не определена. 
Основным и древнейшим среди всех тюркских форм для «рыжий» является 
архетип *jegir-en ~ jegёr-en «рыжий». Основа *jegёr, скорее всего, имела 
субстантивное значение, а производное слово jegёren -  адъективное.

В сравнительно-исторических и историко-этимологических исследо
ваниях тюркские слова *jegeren «рыжий (о масти лошади)» и *jegeren «ан-
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тилопа-джейран» обычно рассматриваются и вместе, и раздельно (Rasanen, 
1969, 125, 194; ЭСТЯ, 1989, 22-24; 24-25), при этом часто оговаривается, 
что они могут быть идентичными. Очевидно, в данном случае имеет место 
ранняя семантическая филиация слова, первоначально служившего наиме
нованием рыжей масти животных, прежде всего лошадей. Перенос адъек
тивного значения на животных с соответствующей окраской, по всей веро
ятности, связан с табу, наложенным на наименование тотемного животно
го -  антилопы, газели, серны, джейрана, косули, оленя и т.п. Следователь
но, первичным следует признать значение «рыжий» как обозначение масти 
копытного животного, а субстантивизировавшиеся наименования живот
ных -  вторичными, переносными. Показательно, что в монгольские языки 
данное слово проникло уже в субстантивизированном вторичном значении, 
то есть как название антилопы, серны, косули и т.п. копытного животного 
с характерным рыжеватым окрасом (см. ниже). Вполне вероятно, что заим
ствованное тюркское слово в монгольских языках первоначально служило 
эвфемистическим названием, замешаюшим исконное наименование тотем
ного животного.

Этимология производящей основы *jeger, не делимой на тюркской 
языковой почве, не разработана. Скорее всего, она является древнейпшм 
заимствованием пратюркской эпохи и восходит к иранскому *уакаг- «пе
чень»; ср.; авест. уакаг-, др.-инд. yakart-, ср.-перс. уакаг, поздн. Jagar, совр.
перс, jegar, тадж. Jigar «печень» (ОИЯ, II, 35).

Это смелое, на первый взгляд, предположение вроде бы находит под
держку и со стороны морфологической структуры тюркского *jegeren «ры
жий». На тюркском материале аффиксальный элемент -еп не находит 
сколько-нибудь приемлемого объяснения, а на иранской почве легко выяв
ляется именной суффикс *-апа, образующий существительные и прилага
тельные от именных и адъективных основ, ср.: авест. -апа, -апа, кл. перс. 
ап, тадж. -6п (орф. -он), дар. -ап, совр. перс, -ап; например: кл. перс, кдһ 
«гора» -  кдМп* горный, гористый», тадж. кйһбп (орф. іф(Он), дар. кйһап, 
совр. перс, кйһап «горб (верблюда, яка)»; кл. перс, abad- abadan «благоус
троенный», тадж. dbodon (орф. ободон), совр. перс, abadan «благоустроен
ный, возделанный» (см. ОИЯ, 1982, 208); ср.-перс. -ёп -  суффикс, обра
зующий прилагательные: rang «цвет» -  rangin «цветной»; sang «камень» -  
sdngin «каменистый» (ОИЯ, 1982, 313); афг. -эп, -ап -  суффикс, образую
щий прилагательные: ayzdy «колючка» -  аугэп «колючий»; x^ald  «пот» -  
Xwahn «потный»; buy «запах» -  Ьиуэп «вонючий, зловонный»; ird «пепел,
зола» -  ІГЭП «пепельно-серый» (ОИЯ, 1987, 149) и т.д.

Следовательно, выявляются достаточно веские основания для отнесе
ния пратюркского *jegeren «рыжий», «саврасый», «гнедой» к древнейщим 
заимствованиям из вымерших восточноиранских наречий и, в конечном 
итоге, для сближения с иранским *уакагапа «печеночный», т.е. «цвета пе-
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чени». По всей видимости, в пратюркский язык проникла не сама восточ
ноиранская основа, восходящая к *уакаг «печень», а производная от нее 
адъективная основа, которая в восточноиранском источнике, очевидно, 
имела фонетический облик *jdgardn «рыжий», «гнедой», т.е. «цвета (све
жей) печени».

На базе производной формы *jegeren с адъективным значением разви
лись вторичные лексемы с субстантивным значением «антилопа джейран», 
ср.: туркм. ^геп  «джейран, газель»; сегеп «джейран, газель; серна» (Алиев, 
Бориев, 1929, 54); тур. диал. ^гап, jeylan «обыкновенная газель (Antilope 
dorcas)»; ^геп, jejran, jajran, ^lan , jejla «газель», «олень»; «стройная ры
систая лошадь» (о тур. диал. формах подробнее см. ЭСТЯ, 1989, 24); аз. 
jejran «джейран, газель»; узб. yajran «джейран»; уйг. ^jrdn, jdgrdn, Jdrdn, 
jajran «джейран, газель, серна»; «антилопа»; «горный козел»; jd.ran, jdrdn 
«косуля, газель» (Малов, 1954, 450); диал. (акс.) jdrdn «род оленя»; ^rd n  
kdz «(человек) с продолговатыми глазами»; (кер.) ^gren  «род оленя» (Ма
лов, 1961, ПО); лобн. jegren, jegjen, jexrdn, jejen, jen «род оленя»; Jёllerge 
(дат. п.) «оленям» (Малов, 1956, ПО); кумык, ^jran  «джейран», taw ^jran  
«серна»; тат. Щгап «джейран»; башк. jdjrdn «джейран»; к.-калп. zajran 
«джейран»; кирг. jejren, ^геп  «джейран, газель»; алт. d ’eren «газель, косу
ля»; jdren, d ’iren, jdrdn «джейран», «газель», «антилопа», «косуля» (ГАЯ, 
173; Вербицкий, 1884, 87; Будагов, 1871,11, 388; Радлов, Ш, 338); тув. сёгеп 
«антилопа джейран» и др.

М. Рясянен тюркские формы jejran, jejlan, jёren и т.п. выводит непо
средственно из монгольского jegeren «антилопа, серна, косуля», ссылаясь 
при этом на Г.Й. Рамстедта (Rasanen, 1969, 125), однако последний ограни
чивается сопоставлением монгольского слова с леб. Jigrdn, алт. Jdrdn, кирг. 
yjrdn (см. Ramstedt, 1935, 474). В другом месте М. Рясянен сближает тюрк
ские *Jdgir-dn, *jdgrdn «антилопа», «рыжий» и их модификации с монголь
скими ^ger-en «антилопа, серна, косуля» и jeger-de «светло-коричневый» в 
качестве генуинных на праалтайском уровне (Rasanen, 1969,194).

Исторические взаимоотношения между приведенными формами чрез
вычайно сложны и запутанны. В перечне названий для «антилопы джейра
на» (для краткости будем пользоваться этим вариантом) вьщеляются, по 
крайней мере, три разноязычных пласта: исконно тюркский, персидский и, 
видимо, монгольский. Асингармонические и заднерядные формы несо
мненно являются фарсизмами; переднерядные формы, представленные в 
огузских и карлукских языках с инициальным j-, возможно, следует ква
лифицировать как монголизмы, хотя они могли образоваться и в результа
те сингармонического выравнивания фарсизма * jejran по первому пала
тальному гласному. К исконно тюркскому пласту можно отнести киргиз
ские, алтайские и тувинские формы, хотя и здесь нельзя исключить воз
можность монгольского влияния. Такая неопределенность генезиса тюрк
ских названий «антилопы джейран» требует детального исследования ис-
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торико-этимологических связей данного слова в каждом из конкретных 
тюркских языков по отдельности.

Форма jejren ~ ^геп  как название «антилопы джейран» в тюркских 
письменных источниках встречается не ранее чагатайских текстов (с XV в.; 
Sanglax, 1960, 205, 210; Clauson, 1972, 914), а в турецких -  в разных фоне
тических модификациях -  не ранее XVII века (ЭСТЯ, 1989, 24). Написание 
jirw у Хамдаллаха Казвини (1339 г.) Н.Н. Поппе читает как jejran (Поппе, 
1925а, 199-200), но в памятниках турецкого языка это слово начиная с 
XVII века неизменно передается в форме $гап, т.е. с алифом. Поэтому на
писание jim  у Хамдаллаха Казвини следует читать как jeren или *зёгёп, 
как предполагал Н.Н. Поппе, и отнести к заимствованиям из монгольского. 
У Ибн Муханны (XIII в.) встречается написание jemeran в значении «га
зель» (Мелиоранский, 1900, 055), но эта форма в других источниках анало
гий не имеет и, скорее всего, является плодом описки. Отсутствие в ранних 
тюркских памятниках соответствующего слова наводит на мысль о заимст
вовании названия «антилопы джейрана» из исторически контактировавших 
языков.

А.В. Дыбо собственно тюркскими считает кирг. jejren, алт. d ’iren, 
лобн. jegren, jegjen, тув. сёгеп, восходящие непосредственно к пратюрк- 
скому *jegeren «антилопа», остальные формы, приводимые обьгшо в ком
паративных штудиях, она склонна относить к заимствованиям из монг. 
jegeren «тж.» непосредственно или через персидский (СИГТЯ, 1997, 154).

X. Эрен первоисточником тюркских, персидских и др. форм считает 
монг. jegeren «антилопа» (Егеп, 1999, 69-70), турецкие же формы, по его 
мнению, заимствованы через персидское посредство.

Как было уже замечено, асингармонические и заднерядные формы яв
ляются фарсизмами. В персидских двуязычных словарях приводится фор
ма jejran «джейран»; «газель»; «серна» (Рубинчик, 1983, I, 454; Миллер, 
1953, 159); jejran «газель», «серна» с пометой «монг(ольско)-т(юркское)» 
(Гаффаров, 1976,226).

А.М. Щербак считает, что «все тюркские наименования джейрана лег
ко свести к двум фонетическим разновидностям; jejran и jёren, из которых 
первая восходит непосредственно к персидскому прототипу, а вторая, оче
видно, к нему же, через посредство монг. письм. jegeren» (Щербак, 1961,
133). При этом он исходит из положения, что «возможность восстановле
ния тюркской праформы для рассматриваемого слова почти наверняка от
сутствует» (Щербак, 1961, 133). Напротив, П. Пеллио считает, что наиме
нование джейрана было заимствовано персами у монголов (Pelliot, 1926, 
253) и это положение подробно обосновывается Г. Дёрфером (Doerfer, 
1963, 301-302, № 171).

Вне всякого сомнения к непосредственным фарсизмам следует отнести 
такие асингармонические формы, как тур. диал. jejran, кр.-тат. jejran, аз. 
jejran, уйг. jdjran, jdrrdn (<*jdjran), тур. jejlan (—► тат. jejldn, см. Будагов,
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1869, I, 449), кр.-тат. Jf/аи, к.-балк. да/аи (в составе sugut-jalan «косуля», 
см. Абаев, 1949, 277), а также сингармонически выравненные по второму 
гласному заднерядные формы, представленные в кумык, jajran огуз.?), 
узб. jajran, тур. jajran (Zenker, 1862,1, 347), каз. zajran, к.-калп. zajran (ср. 
искон. zijren «рыжий»), уйг. jaran (Малов, 1954, 150), тур. диал. jalan «ан
тилопа джейран» и т.п.

Персидские формы jejran ~ jerd.n «газель» Г. Дёрфер в свою очередь 
квалифицирует как среднемонгольские заимствования и выводит из п.-монг. 
Зёгап «газель» (Doerfer, 1963, 301-302). Авторы-составители «Этимологиче
ского словаря алтайских язьпсов» считают персидское jejran заимстсвовани- 
ем из тюркского или монгольского: «Pers. jejran (< Turk, or Mong.)» (EDAL, 
II, 966). Такая неопределенность и плюралистичность точек зрения на про
исхождение персидских форм требует более подробного исследования мон
гольских и тюркских соответствий с формальной и семантической сторон. 
Обратимся сначала к монгольскому материалу, ср.: прамонг. *jegeren «ан
тилопа, серна, косуля»; jegere «косуля» (Ковалевский, 1844, 2320); jd.rdn 
«антилопа» (Lewicki, 1959, 29); jegeren «дикая коза, козуля, серна» (Гол- 
стунский, 1901, Ш, 346); х.-монг. зёг(еп) «дзерен, антилопа, степная серна»; 
Зёг goro.s «дзерен, антилопа» (БАМРС, II, 257); бур. ziren «антилопа- 
дзерен», «степная серна»; ст.-калм. jeren «серна» (Позднеев, 1911, 263); 
калм. ziri^  «джейран»; «козуля, серна, антилопа» (Ramstedt, 1935, 474); ойр. 
ziren «антилопа» (Тодаева, 2001, 157); в наречиях Внутренней Монголии: 
(хорч., джал., дурб., горл., архорч., бар., онн., найм., хеш., тум., чах.) jer, орд. 
ЗЁтег, шгол. JCT- «антилопа-дзерен, серна» (Тодаева, 1981, 162); дагур. jeren,

«антилопа» (Тодаева, 1986,143) и т.п.
По фонетическим причинам персидская форма Jejran не может быть 

выведена ни из письменного монгольского ^geren, ни из современных 
монгольских форм типа зёг(ёп), так как, во-первых, трудно объяснить кор
реляцию монг. -g—  перс, -у-, во-вторых -  переход монгольского сверх
краткого безударного ё в широкий гласный заднего ряда а в персидском.

В тюркских языках историческое развитие интервокального -g- > -j- в 
словах с негубными гласными переднего ряда вполне закономерно. Не 
требует особых объяснений и отражение тюркского подударного е конеч
ного слога как а в персидском, где этот гласный является более передним 
по артикуляции, чем тюркское а. Звук о в персидском представляет собой 
«нелабиализованный гласный нейтрального продвинутого вперед ряда, 
нижнего подъема; более передний по артикуляции, чем русское а, но зна
чительно меньше продвинут вперед и артикулируется при более низком 
положении языка, чем персидское а» (ОИЯ, 1982,22).

Поводом для квалификации персидского jejran как монгольского за
имствования для П. Пеллио, Г. Дёрфера и некоторых других компаративи
стов, очевидно, послужило полное совпадение анлаутного j-  в монгольских 
и персидских формах при древнетюркском J-. Однако следует учитывать.
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что в восточнотюркских диалектах инициальный j-  проявляет себя очень 
рано, поэтому не случайно Дж. Клоусон относит заимствование монголь
ским языком слова jegeren «антилопа-джейран» из тюркского ко второму 
периоду. К этому следует добавить, что ареал джокающих тюркских язы
ков до сих пор охватывает восточную территорию тюркской айкумены, ср.: 
каз. Z-, к.-калп. z-, кирг. j-, алт. d ’-, хак., шор., чулым., тув., тоф. с-, якут, s-; 
на западе сюда примыкают карачаево-балкарский (j-  ~ z- ~ z-), и казанско- 
татарский (где скорее всего, под влиянием булгарского субстрата), и, 
что особенно важно, чувашский (i- < волж.-булг. j-  ~ пратюрк. J-). С уче
том булгаро-чувашских рефлексов пратюркского *j- (или *0-, см. Щербак, 
1970, 79 и след.) монгольские тюркизмы с инициальным j-  смело можно 
отнести и к эпохе прабулгарско-прамонгольских контактов. С учетом ска
занного, можно достаточно уверенно утверждать, что персидская форма 
jejran «антилопа джейран» является заимствованием или из восточно
тюркского (чагатайского), или же из прабулгарского языка.

Что касается другой персидской формы jerdn с переднерядным вока
лизмом, то ее можно с одинаковым успехом отнести как к тюркским, так и 
к монгольским заимствованиям, так как в ней отсутствуют какие-либо 
дифференцирующие признаки.

Р.В. Севортян туркменское и уйгурские jegren и je g ’en склонен 
объяснять как монгольские заимствования, ибо в туркменских источниках 
форма jejran, из которой могло развиться зегеп, не приводится (ЭСТЯ, 
1989, 24). Туркменские jeren, однако, с равным успехом можно квалифи
цировать и как заимствование из кыпчакских языков. Уйгурские же формы 
могут быть продолжением восточноиранеких форм из джокающих древних 
наречий. Чтобы репшть этот вопрос однозначно, следует обратиться к диа- 
хронотопологическим характеристикам данных форм.

Г. Дёрфер к обратным заимствованиям из монгольского относит чага
тайское зегап «антилопа джейран, газель», зафиксированное в «Бабур- 
наме» и словаре Паве де Куртейля, ряд турецких диалектных форм (сегеп, 
сегап, сеугап), а также тувинское cd.rdn «антилопа-джейран» (Doerfer, 
1963, 302).

Монгольские слово проникло в ряд тунгусо-маньчжурских языков, ср.: 
СОЛ. ^gre: ~ jegere «антилопа», уд. «косуля, коза (дикая)»; маньчж. 
j^ren «косуля, коза (дикая)» (Новикова, 1972, 118-119, 127; ТМС, 1, 282). 
Эти формы представляют определенный интерес для более детального 
изучения формальной истории слова в монгольском языке.

В монгольских языках бытует однокоренное слово *jegerde «рыжий 
(о масти лощади)», ср.: п.-монг. jegerde, jigerde «рыжий (о лощади)» 
(Kowalewski, 1844, 2320, 2326); х.-монг. jerd i «рыжий (о масти лошади)»; 
иШп ^ r d i  «красно-рыжий» (БАМРС, П, 257); бур. zёrdё «рыжий (о масти 
лошади)»; zirdi-xen  «рыженький»; ст.-калм. jerde «рыжий» (Позднеев,
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1911, 263); калм. гёг(1ё «рыжий (о масти лошади)»; «цвета серны, светло- 
коричневый, ярко-коричневый» (Ramstedt, 1935, 474); ойр. гёгІё «рыжий (о 
масти лошади)»; в наречиях Внутренней Монголии (хорч., джал., дурб., 
горл., архорч., бар., онн., найм., хеш., харч., тум., чах.) (шгол.) ^ r d  
«рыжий (о масти лошади)» (Тодаева, 1981, 162); дагур. ^rdё, ^rgёrdё 
«рыжий (о масти)» (Тодаева, 1986, 143) и др. Это слово образовано на мон
гольской почве в результате наращения дополнительного аффикса -de к 
заимствованной из пратюркского языка основе *jeger «рыжий» (см. выше).

Данное монгольское слово в золотоордынскую эпоху проникло в неко
торые тюркские языки, ср.: уйг. ^ rd d  «рыжий (о масти лошади)»; «светло
кофейного цвета, коричневый, гнедой (масть лошади)» (Малов, 1954, 150); 
jertfe at «рыжая лошадь с рыжим хвостом» (Jarring, 1964, 95); лобн. jejde 
«масть лошади: рыжая» (Малов, 1956, ПО); тар. jdrdd «рыжая лошадь» 
(Радлов, III, 627), кирг. ^rd e  «рыжий»; Jёrde at «рыжий конь»; зёrde! saqal 
«рыжая борода», «рыжебородый» (Menges, 1955, 717; Doerfer, 1963, 289- 
290; № 158; 1975, 184; ЭСТЯ, 1989, 22-24; EDAL, II, 966). Э.В. Севортян 
допускает существование в пратюркском формы *jegerde (<*jeger «ры
жий» с наращением морфологического элемента -de неясной природы), 
послужившей источником монгольских форм (ЭСТЯ, 1989, 23), однако по
добная форма не представлена в письменных памятниках и не находит 
поддержки в живых тюркских языках. Тем не менее, для прамонгольского 
*jegёrdё «рыжий» можно реконструировать тюркский архетип *3eger-di 
{<*jeger-li «имеющий рыжий цвет» с нетривиальным позиционно обуслов
ленным развитием 1> d  после г).

Из монгольского языка данное слово проникло в персидский, ср.: перс. 
JSrrfe «полукровный (от отца-араба) конь» (Гаффаров, 1976, I, 211); cdrde 
«цвет, масть»; «гнедая масть»; «гнедой конь» (Гаффаров, 1976, 1, 233); 
cdrde «цвет, масть»; «гнедая масть» (Миллер, 1953, 163); jdrde «конь- 
полукровка (от арабского производителя)» (Миллер, 1953, 149); jorde «ка
стрированный (о коне)»; «полукровка-арабка» (Рубинчик, 1983, I, 433); 
cdrde «цвет (лица)»; «масть (лошади)» (Рубинчик, 1983,1, 466); jerdd «ры
жий, цвета лисы» (Doerfer, 1963, 289-290). Весьма показательно отражение 
инициального j-  в бесспорном монгольском заимствовании в персидском 
как С-, ср.: ср.-монг. ^rd e  «рыжий» перс, cdrde «гнедая масть». В тюрк
ском заимствовании jejran ~ j^rdn «газель» подобная корреляция иници
ального j-  не отмечена (см. выше).

В тунгусо-маньчжурских языках соответствующие формы, судя по их 
фонетическому облику, являются среднемонгольскими заимствованиями, 
ср.: эвенк, ^rde, сол. j^rde, манчж. jerde.jerde «рыжий (о масти лощади)» 
(Новикова, 1972, 118-119; ТМС, 1,285; Doerfer, 1985, 136).

Тюркские и монгольские формы напрямую и через посредство иносис- 
темных языков проникли в целый ряд исторически контактировавщих язы
ков.
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Подробнее см.: Владимирцов, 1925, 340; 1929, 194; Поппе, 1925, 199 и 
след.; Pelliot, 1926, 253; Санжеев, 1930, 701; Ramstedt, 1935, 474; Rasanen, 
1949, 118; 1969, 125, 194; Menges, 1955, 717; Рорре, 1960,60; Щербак, 1961, 
133; Doerfer, 1963, 289-220, 301-302; 1975, 184; 1985, 136; Фасмер, 1964,1, 
510-511; II, 95, 116-117; Егоров, 1964, 223; Clauson, 1972, 914; Новикова, 
1972, 118-119, 127; Номинханов, 1975, 222; Шипова, 1976, 212, 124; ТМС, 
1,282,285; ЭСТЯ, 1989,22-24,24-25; Эхмэтьянов, 1989,78-79; 2001, 67, 71; 
Черных, 1993,1, 332; Федотов, 1996, II, 149-150; 2002, 297; СИГТЯ, 1997, 
154; Егеп, 1999, 69-70 (см. дополнительную литературу); Аникин, 2000, 
186, 201-202, 213, 665; EDAL, II, 966 и др.
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ЖАИЫЛ- {zajll-) «простараться»; «расстилаться»; «разваливаться»; 
«распространяться»; «пастись»: mal zajflfp ziir «скот пасется»; zaJil- «рас
пространяться (молва)», «разливаться (вода)»; «пастись (скот)» (Катарин- 
ский, 1898, 66) < пратюрк. *jadil- (<*jdd-il-, страд, от jdd-, см. каз. zaj-) 
«распространяться»: др.-тюрк., карах. (МК, КБ) jadil- «распространяться»; 
«радоваться, восторгаться»; jadil- «распространяться»; «рассеивваться»; 
«быть разлаженным»; «растекаться о жидкости» (ДТС, 223); карах., др.- 
уйг. jajil- «распространяться»; «рассеиваться»; «колебаться, качаться»; 
«проявлять непостоянство»; «разливаться (о жидкости)» (ДТС, 226); карах. 
(МК, КБ) jazil- «развязываться»; «распускаться (о волосах, косах)»; «рас
пускаться, растекаться»; «раскрываться»; «распространяться»; «распус
каться (о цветке)» (ДТС, 251); туркм. jajil- «простираться», «раскидывать
ся»; jajil- «быть раскатанным, раскатываться (о тесте)»; «быть распущен
ным, распускаться (о волосах)»; «расправляться, разворачиваться»; «уми
ляться, любоваться»; «распространяться, разглашаться»; тур. jajil-, га. jajil-, 
гаг. jajil, узб. jqjil-, уйг. jejil-, лобн. jail-, кумык, jajil-, кар. jajil-, к.-балк.
jajil--, тат. Щё1-, Ъaшv..jajёl- ,̂ ног. jajil-, к.-калп. zajil-; кирг. jajil-, алт. d ’ajil- 
, тел. d ’ajil-; хак. cazil- «выздоравливать, поправляться»; cajil-, шор. cajil-, 
саг., шор. cazil- «развернуться»; «выздоравливать» (Радлов, III, 1911-1912); 
тув. cajil--, ср. еще уйг. jadil- «распространяться, разливаться» (Радлов, III, 
77, 211); алт., тел., леб., ком., уйг. jazil- «раскрываться», «развязываться», 
«распуститься» (Радлов, III, 233); чув. jejёl- «разливаться (напр., о реке)»; 
«расползаться, расплываться (напр., о тесте, жидкостях)»; «улыбаться, 
смеяться», «расплываться в улыбке» (<— тат.); соб. чув. sural- «раскрывать
ся, распукаться (о почках, листьях, цветах)» и т.п. < прабулг. *jddil- «рас
пускаться», «раскрываться» —» прамонг. *jadula- «раскрывать(ся)»; «развя
зывать», «раскладывать»; п.-монг. jadula-, jadala-, jadal- «тж.» (Lessing, 
1960, 1021); х.-монг. jadla- «раскрывать, вскрывать»; «развязывать, развер
тывать»; «распечатывать»; «распаковывать»; «расплетать (косу)»; «раскла
дывать (на составные части)»; «разменивать» (БАМРС, II, 198); бур. zadal- 
«вскрывать, распечатывать (письмо)»; «развертывать (завернутое, сверну
тое)»; «расплетать, распускать (косы, волосы)»; «раздергивать, раскручи
вать (шерсть)»; «раскладывать (на составные части)»; «раскупоривать, 
вскрывать (бутьшку, варенье)»; «вскрывать (труп)»; «развязывать, разма
тывать (веревку)»; «разваливать, ломать (дом)»; «разрезать (тушу по суста
вам)»; «начинать (запас мяса, варенье, бочку чего-либо»; калм. zadal- 
«поджигать, провоцировать (напр., войну)» (ср. Ramstedt, 1935, 463); ойр. 
yidal- «раскрывать, вскрывать» (Тодаева, 2001,149) и др.

Монгольская форма *^dula-, судя по ее морфологической структуре, 
является несомненно тюркским заимствованием. В пользу этого положе
ния свидетельствует также ранняя фиксация слова в тюркских письменных 
памятниках (с VIII в., см. Clauson, 1972, 890), а еще и своеобразная «техно
логичность» всего комплекса значений в монгольских языках (в тюркских
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языках семантический спектр данного слова намного шире и охватывает, 
кроме чисто технологических процессов развертывания, вскрытия, раскла
дывания и Т.П ., естественно-натуральные, природные процессы и явления 
(напр., «растекаться (о жидкостях)»; «разливаться (о реке)»; «распускаться 
(о листьях, цветах и т.п.)», чего нет в монгольских языках. Тюркское слово 
проникло в монгольский явно в узком специализированном значении и 
дальнейшее развитие семантического спектра во всех монгольских языках 
проистекало явно в технологическим русле («распечатать (письмо)»; «рас
купоривать (бутылку, банку)»; «трепать, т.е. раекладывать, раскидывать 
шерсть» и Т.П .).

М.Р. Федотов тюркские формы ошибочно сопоставляет с п.-монг. 
jegiile- «переливать; пересыпать».

Подробнее см.: Федотов, 1992, 37; 1996, I, 141-142; 2002, 70; см. еще 
Егоров, 1964, 61; Rasanen, 1969, 177; ЭСТЯ, 1989, 76-77; EDAL, II, 1525. 
См. каз. zaj-.
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ЖАҚ (zaq) «сторона», «край»; zaq «бою>, «сторона», «щека»; miner zaq 
«левая сторона» (с нее садятся всегда на лошадь); qamsi zayi «правая сто
рона» (нагайку держат в правой руке) (Катаринцев, 1897, 67) <— ср.-монг. 
*jaq(d) «край», «окраина» (<— пратюрк. *jaqa «край», «берег»; «ворот, во
ротник»); ср.: ср.-тюрк. (огуз. с XIII в.) jaq  «сторона» (ЛОК, 41; ДТС, 237); 
туркм. диал. jaq  (долгота гласного, очевидно, отражает подударный а в 
монгольском источнике); y36.joq, уйг. jaq, лобн. jaq; кумык, дигл. jaq, кар.
jaq, к.-балк. jaq «сторона»; «защита, поддержка»; «заступник, защитник»; 
«родственник, родич»; тат. jaq, башк. jaq, бар. jaq, тоб. jaq, ног. jaq, к.- 
калп. zaq, кирг. jaq, c.-K>T.jaq, jaq «сторона», «край», «бок» (ЭСТЯ, 1989, 
82; EDAL, II, 1542); ср. еще чув. jek  «нрав, расположение, повадки» < 
*«сторона», jekke jar- «прилаживаться», «ублажать», «потакать» *— тат. 
диал. jak  «сторона»; к семантике ср. тат. jayina awdar- «склонять на свою 
сторону» (см.: Егоров, 1964, 61; Федотов, 1996,1, 142; 2002, 71, где приво
дятся некорректные сближения).

В этимологических словарях тюркское *jdq обычно трактуется как ис
конное слово, однокоренное с омонимичной глагольной основой *jaq- 
«приближаться» (при этом различие в количестве гласного игнорируется) и 
возводится к гипотетической производящей основе *ja (или *jd); эта же 
основа вьщеляется в *jan «сторона». В целом же слово *jaq «сторона» счи
тается вторичной основой, образованной от *ja при помощи аффикса -q 
(Рорре, 1926, 120-121). Основа *jaq выделяется также в составе тюркских 
слов jayu- « п р и б л и ж а т ь с я » ,« б л и зк и й »  (ЭСТЯ, 1989, 62-63; 82, 84).

В алтаистических исследованиях тюрк. *jaq «сторона», «край» обычно 
сопоставляется в качестве генуинного на алтайском уровне с монг. jaqa 
«край, ворот» (см. каз. жага «воротнию>). Н.Н. Поппе данное тюркское 
слово сближает с монгольским daya- «следовать», считая их генетически 
родственными (Рорре, 1960, 22; RasSnen, 1969, 180; см. каз. жаі^- «прибли
жаться». Ш. Сарыбаев казахское jaq и монг. ja x  «край, окраина» считает 
«обще-казахско-монгольским словом» (Сарыбаев, 2000, 153). В новом 
«Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *jaq «сторона» сбли
жается с монгольским *jiig «сторона, направление» и тунгусо- 
маньчжурским *jkiku- «дорога», «угол» (EDAL, II, 1542), однако при этом 
возникают серьезные фонетические трудности из-за несоответствия вока
лизма: тюрк, а -  широкий неогубленный гласный заднего ряда, а монголь
ский й -  узкий губной переднего ряда. Во всяком случае такое экстраорди
нарное фонетическое соответствие требует подробного объяснения. Про
стое сложение фонетических особенностей заведомо несопоставимых слов 
в одном архетипе *§5ке и обратное выведение из него реально сущест
вующих в тюркских, монгольских и других языках форм напоминает про
стую эквилибристику и не обладает никакой доказательной силой.

С формальной стороны сближение тюрк. *jaq «сторона» и монг. jaq(a) 
«край», «берег», «окраина», «граница»; «ворот(ник)» является безупреч-

83



ной, но требуют объяснения истинные взаимоотношения между этими сло
вами. С чем мы в данном конкретном случае имеем дело: с генетическим 
родством тюркских и монгольских языков, тюркским заимствованием в 
монгольском, монгольским заимствованием в тюркском, общим автоном
ным заимствованием в том и другом из третьего языка или, наконец, про
сто случайным совпадением? Чтобы найти единственно правильный ответ 
на этот клубок сложных вопросов, прежде всего следует разобраться, какое 
место занимают эти слова в каждом из этих двух язьпсовых стихий. Начнем 
с тюркских языков. Выясняется следующее:

1) в ранних тюркских письменных памятниках домонгольской эпохи, в 
том числе и в таких объемных источниках, как «Диван» Махмуда Кашгари, 
«Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни и др., интересующее нас слово полно
стью отсуствует; впервые оно появляется в тексте «Легенды об Огуз- 
кагане» XIII в., дощедщем до нас в единственном списке XV в. уйгурским 
письмом, который, по мнению авторитетных специалистов, содержит зна
чительное количество монгольских слов и форм, скорее всего, вследствие 
двуязычия составителя, большого практического знания им монгольского 
языка (Щербак, 1997, 13-14);

2 ) в тюркской языковой стихии слово *jaq «сторона» имеет узколо
кальный характер и распространен, главным образом, в кыпчакских и кар- 
лукских языках; в огузских, кыргызских, тобаских, якутских и булгарских 
языках оно практически отсутствует;

3) по сравнении с монгольскими языками, семантика слова *jaq в 
тюркских языках значительно уже; в них отсутствуют такие семемы, как 
«граница»; «рынок, базар»; «ворот, воротнию>; «штука, рулон» и т.п.

Все эти характерные особенности в их совокупности свидетельствуют 
в пользу мнения о проникновении данного слова в тюркские языки из 
среднемонгольского.

В свою очередь монгольское jaqa «ворот, воротнию>; «край», «грани
ца», «берег» является тюркизмом (Щербак, 1997, 122, 176). Монгольские 
соответствия (см. каз. жага) отражают фонетические особенности относи
тельно раннего пласта тюркских заимствований в монгольских языках 
(Ligeti, 1961, 39). Неоалтаисты придерживаются точки зрения, согласно 
которой пратюркский инициальный в наиболее ранних тюркизмах в 
монгольском отражается как d-, в менее древних -  как j-  и как j-  в поздних 
заимствованиях. Следовательно, монгольское * ^q a  «ворот», «край» сле
дует отнести к заимствованиям второго периода.

В целом история данного слова в схематическом изложении представ
ляется следующим образом: пратюрк. *jaqa «край», «берег», «ворот», «во
ротник» ~ прабулг. *jaqa (~ чув. suya «ворот, воротник») —* прамонг. *^qa  
«край, окраина», «ворот(ник)» > ср.-монг. *Saq(a) «тж.» (ср. х.-монг. ja x  
«край, окраина», «граница»; «ворот», «воротник»; подробнее тюрк, и монг. 
примеры см. под каз. жага «воротник») —» ср.- карлук., кыпч. jaq  «сторо-
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на», «край», «бок» > каз. zak «сторона», «край». Поскольку данный монго- 
лизм представлен во всех кыпчакских языках, то время его заимствования 
следует датировать XIII в.; в карлукские языки, очевидно, он проник в это 
же время, но автономно от кыпчакских; туркменское диалектное jaq, судя 
по долготе, видимо, заимствовано непосредственно из монгольского.

Подробнее см.: Поппе, 1924-1925, 310; Ramstedt, 1935, 463-464; Рорре, 
1955, 136-137; RSsanen, 1955, 21; 1969, 180; Ligeti, 1961, 39; Егоров, 1964, 
61; Clauson, 1972, 898; Doerfer, 1975, 103-104; Иллич-Свитыч, 1976, 92; 
ЭСТЯ, 1989, 62-63, 82-84; Федотов, 1996, I, 142; 2002, 71; Щербак, 1997, 
122; Эхмэтьянов, 2001, 261; EDAL, II, 984, 1542.
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ЖАҚ- (zaq-) «годиться, быть к лицу»; «нравиться», «угодить»; кирг. 
(= каз.) zaq- «приличным, угодным быть», «годиться», «нравиться»; 
Qudajya zaqqan «угодивший Богу», «праведник» (Катаринский, 1897, 67) < 
пратюрк. *jaq- «приближаться, подходить» ~ прабулг. * ^q -  «тж.»; 
др.-тюрк., др.-уйг. jaq-, карах, jaq-; туркм. jaq-, тур. jaqis-, гаг. jaqis-; уйг. 
Jaq-, узб. joq-, кумык, jayil-, тат. jaq-, башк. jaq-, к.-калп. zaq-, кирг. jaq- 
«нравиться», «быть на пользу» и т.д.; в других тюрк, языках главным обра
зом в составе производных (см. каз. жацсы, жацын) (Clauson, 1972, 896- 
899; ЭСТя, 1989,63-64)

—» прамонг. *daqa-, *daya- «следовать за кем-либо»; ср.-монг. daqa- 
(IfY", 33, SH), П.-МОНГ. daya- «еледовать» (Lessing, 1960, 216); х.-монг. daya- 
«следовать за кем-чем-либо», «сопутствовать», «сопровождать», «идти вме
сте», «ходить следом»; «исполнять, восполнять», «соблюдать, придержи
ваться»; «служить руководством в делах» (см. БАМРС, П, 17); бур. daxd- 
«следовать за кем-либо», «сопутствовать кому-либо», «сопровождать кого- 
либо»; «быть последователем кого-либо»; «исполнять, соблюдать (обычай, 
правило)»; калм. daxa- «следовать, сопутствовать»; «быть последователем 
кого-либо»; «подчиняться, покоряться» (см. Ramstedt, 1935, 72); орд. daGa-, 
даг. daga-, dahe-, дунс. daGa-, баоань. daGa-, dega-, монгор. daGa- «следо
вать, идти за кем-либо» (Тодаева, 1973, 327; EDAL, 1,458-459).

Дж. Клоусон исходным значением тюркского jaq- считает значение 
«приближаться» и указывает на очевидную связь этого глагола с jayu- в 
том же значении (Clauson, 1972, 896-897; см. также ЭСТЯ, 1989, 62-63; каз. 
жуу «прикасаться», «подходить близко»), но характер этой связи остается 
неясным. В алтаистических исследованиях тюркские, монгольские, а также 
тунгусо-маньчжурские формы {*daxa- «следовать, подчиняться») традици
онно рассматриваются как общее наследие праязыковой эпохи, однако, 
судя по фонетическим критериям, монгольские формы относятся к ранним 
тюркским заимствованиям первого периода (по Дж. Клоусону), а тунгусо- 
маньчжурские формы явно заимствованы из монгольского.

Подробнее см.: Поппе, 1924, 309; 1925, 25; Ramstedt, 1935, 72-73; Се- 
вортян, 1962, 382-383; Rasanen, 1969, 178, 180; Иллич-Свитыч, 1971, 215- 
216; Clauson, 1972, 896-899,901, 904,905,908-909; Doerfer, 1975, 179; 1985, 
142; ЭСТЯ, 1989, 62-63, 81; Старостин, 1991, 15, 26-27, 71, 278; EDAL, I, 
458-459.
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ЖАҚСЫ (zaqsi) «хороший», «добрый» < пратюрк. *jaqisi (<*jaqis- 
«подходить, быть соответствующим» + деривационный афф. -г; см. жақ- 
«годиться», «нравиться»); ср.: др.-тюрк. «хороший», «добрый» (ДТС, 
238); карах, jaxsi «хороший» (ДТС, 250); туркм. jaGsi, тур. jaksi, аз. jaxsi; 
can.jaxsi; ywr.jaqsi, узб. jaxsi, лобн. jaqsi; кумык. Jaxsi, кар. r.jaqsi, кар. г. 
Jaxsi, к.-балк. axsi, кр.-тат. Jaxsi; тат. ^qsT, башк. Ja q ^  ног. Jaxsi, к.-калп. 
zaqsi; кирг. ^q s i, глт. Jaqsi, d'aqsi; хак. caxsi, шор. caqsi, саг. caqsi «хоро
ший», «прекрасный», «красивый», «лучший» и т.п. (Clauson, 1972, 908; 
Rasanen, 1969, 180; ЭСТЯ, 1989, 63-64).

Все исследователи единодушно считают обшетюркское Jaqsi «хороший» 
производным от глагола Jaqis- «подходить, быть соответсвующим» (взаим- 
но-совм. от Jaq- «подходить»). Родственные связи этих слов отмечены 
Л.З. Будаговым (1871, II, 350), В.В. Радловым (III, 35-36). В. Бант полагал, 
что Jaqsi — деепричастная форма от основы с взаимно-совместным значением 
(Bang, 1919, 29). Г. Дёрфер склонен видеть здесь не «герундиум», а отгла
гольное имя с афф. -І (Doerfer, 1979, 179, № 1869); Дж. Клоусон называет 
Jaqsi полифункциональным именем (noim / adjective) (Clauson, 1972, 908).

Глагольная основа Jaq- «подходить» проникла в монгольские языки 
(см. жаң-) и вьщеляется в составе целого ряда производных слов, ср., на
пример: Х.-МОНГ. daya «следующая вторая бабка, выпавшая в игре»; daya 
ого- «сдаваться, капитулировать», «переходить на сторону кого-либо»; 
«складывать оружие»; «принимать гражданство, подданство»; daydwar 
«следующий за кем-чем-либо»; «дополнительный, побочный, сопутствую
щий», «придаточный»; «словообразовательный суффикс»; daydwarld- «со
путствовать»; daydysdd «последователи»; daydyc «идущий по следам»; «со
провождающий», «спутник»; «попутчик»; «слуга»; «последователь, при
верженец»; daydlyd «примечания, пояснения к тексту»; dayaldan «вслед, 
следом, по пятам»; dayaldd- «следовать друг за другом»; «идти, ехать вслед 
за кем-либо»; dayalt «сопровождающие лица», «свита», «слуга», «телохра
нитель» и Т.Д., и т.п. (см. БАМРС, II, 15-17). Такое широкое деривационное 
поле в монгольских языках является дополнительным аргументом в пользу 
раннего проникновения тюркского глагола Jaq- «подходить» в монгольские 
языки.

Подробнее см.: Bang, 1919, 29; Deny, 1920, §371; Ramstedt, 1935, 12- 
73; 1936-1937, 15; Joki, 1952, 142-143; Brockelmann, 1954, §§ 22, 116; Рам- 
стедт, 1957, 96; Rasanen, 1969, 178, 180; Иллич-Свитыч, 1971, 215-216; 
Clauson, 1972, 908-909; Doerfer, 1975, 179; 1985, 142; ЭСТЯ, 1989, 63-64; 
Старостин, 1991,15,26-27, 71,278; EDAL, 1,458-459.
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Ж АҚЫ  {zaqi) «доха из шкуры жеребенка» (ҚТДС, 105); tajzaqi «дуб
ленка, шуба из кожи стригунка» *— пратюрк. *jaqu «плаш», «шуба» < *j^y~ 
«идти (о дожде, снеге)» + именной деривационный афф. -ум «дождевой 
плащ, дождевик» (Clauson, 1972, 898), ср.: др.-тюрк., карах, jayqu «плащ» 
(МК, III, 227; ДТС, l is y ja q u  «непромокаемый плащ» (Brockelmann, 1928, 
78; Dizin, 1972, 142); ИМ jaqu «шуба (мехом вверх)» (Battal, 1934, 84; Ма
лов, 1928, 245); башк. диал. jaqi «облезлая шкура», «вьщеланная шкура» 
(ДСБЯ, 2002, 107); бар.уоуг «доха» (Радлов, III, 41); кирг. диал. ^ q i  «доха 
из шкуры жеребенка» (Мукамбаев, 1972, 595); алт. d ’aqa, d ’aqi «доха»; 
jaqqi, d ’aqqi (алт., тел.) «доха, шуба из меха дикого козла, надеваемая шер
стью наружу»; «шуба с отложным воротником из сурковых шкур» (Радлов, 
III, 32); алт. jaqa «доха» (ГАЯ, 166; Вербицкий, 1884, 70; Будагов, 1871, II, 
335); тув. cayv, тоф. cayi «доха, шуба», «доха»; якут, sayinnax, sayinjax «до
ха»; «длиннополый женский меховой кафтан, надеваемый шерстью нару
жу» (Пекарский, 1925, 2020); saqinjax «доха, шуба из звериной шкуры, 
шерстью наверх, наружу, надеваемая поверх другой»; «женская нарядная 
шуба из дорогих лисьих, бобровых и рысьих мехов»; у долган; «женский 
верхний костюм, похожий на поддевку, шьется из пыжей»; «шуба сукон
ная, летняя, женская (также бисерная)»; «накидка» (Пекарский, 1926, 2086- 
2087); saqijax satjinax sanijax «доха» (Пекарский, 1925, 2020, 2086-2087; 
Аникин, 2000, 482).

Это слово, по мнению Дж. Клоусона, бьшо заимствовано в монголь
ский язык в виде daqu «меховой плаш мехом наружу» (Clauson, 1972, 898). 
Монгольские параллели к тюркскому *jaqu «меховой плащ», «щуба (мехом 
наружу)» приводили 3. Гомбоц (Gombocz, 1905, 267); Н.Н. Поппе (Рорре, 
1926, 104; 1958, 96), Г.Й. Рамстедт (Ramstedt, 1935, 72), М. Рясянен 
(Rasanen, 1969, 130, 180) и др. (см. ЭСТЯ, 1989, 60-61; СИГТЯ, 1997, 476) в 
качестве генуинных на алтайском уровне соответствий (EDAL, II, 884). 
Однако слово *jaqu (<*jayqu ~ *jayyu < jay- «идти, падать (об атмосферных 
осадках)» + именной деривационный афф. -qu ~ уи) «плащ, накидка (от до
ждя)» хорошо этимологизируется на тюркском языковом материале и не 
поддается морфологическому членению на монгольской почве. Поэтому 
соответствующие монгольские формы обоснованно квалифицируются как 
древнейшие тюркские заимствования наиболее раннего, первого периода, 
ср.;

пратюрк. *jaqu ~ прабулг. *jaqu «меховая накидка от дождя», «плаш», 
«шуба» —»прамонг. *daqu «меховая накидка», «шуба»; ср.-монг. daqu (SH), 
п-монг. daqu «шуба с вывороченною вверх шерстью» (Голстунский, 1901, 
III, 11); х.-монг. daxd «доха», «меховая шуба»; бур. daxd «доха», «зимний 
тулуп»; калм. daxd «зимний тулуп» (Ramstedt, 1935, 72; Номинханов, 1975, 
128); орд. daxu, дагур. dagu, монгор. daxju, ddxu; ойр. daxd «доха» (Тодае- 
ва, 2001, 117) и др. (см. Clauson, 1972, 898; Doerfer, 1975, 283-284).
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Монгольские формы Г. Дёрфер выводит из раннебулгарского *dayqu 
(Doerfer, 1975, 283-284), A.M. Щербак ограничивается указанием на их 
тюркское происхождение (Щербак, 1997,121,176).

Тюркское слово было зимствовано в русский язык, ср.: тюмен., перм., 
заурал. jega  «шуба из собачьей или козьей шкуры, сшитая шерстью нару
жу»; амур, «шуба из собачьей шкуры мехом наверх»; jaga «одежда вроде 
халата из собачьего меха шерстью наружу» (Фасмер, IV, 543; Шипова, 
1876,432-433; Аникин, 2000,195-196, 721).

Монгольские формы в свою очередь проникли в некоторые тюркские 
(ср. чаг. daqu «шуба шерстью наружу»; «овечья шкура»; каз. daqa «доха»; 
daqi «курточка из телячьей шкуры с короткими рукавами»; «жеребковая 
доха» и др., см. Rasanen, 1969, 130), тунгусо-маньчжурские (эвенк, daqu 
«название меховой одежды мехом вовнутрь»; «женский меховой нагруд- 
нию>; «меховая одежда из собачьих шкур»; «старая зимняя доха мехом на
ружу»; СОЛ. daxu «доха, шуба», эвен, daxa «доха, шуба», нан. daxo, daxju 
«халат, который дарился отцом невесты жениху после сватовства»; «шуба 
из бараньего меха»; маньчж. daxu «шуба мехом вверх», см. Рорре, 1960, 55; 
1966, 195; ТМС, I, 192; Doerfer, 1985, 37; Rozycki, 1994, 53), русский (сиб. 
daxa «шуба шерстью наружу»; «большая шуба с подкладкой из меха, наде
ваемая поверх пальто или шубы», см. Фасмер, I, 485; Аникин, 2000, 179) и 
другие язьнш (подробнее см. Doerfer, 1975,283-284).

Общая картина исторических взаимоотношений данного слова в ал
тайских языках представляется в следующем виде: пратюрк. *jayqu ~ пра- 
булг. *jaqu «меховая накидка от дождя», «плащ», «шуба» —» прамонг. daqu 
«меховая накидка», «шуба» > ср.-монг. daxa «доха», «меховая шуба» —» 
тюрк, daqi «доха», «шуба (шерстью наружу)»; т.-маньчж. daqu «меховая 
одежда». В казахском, киргизском, чагатайском и некоторых других тюрк
ских язьпсах столкнулись исконные формы (каз. zaqi) и обратные заимство
вания из монгольского (каз. daqa, кирг. daqi).

Слово имеет сложную историю и богатую библиографию, см.: Gom- 
bocz, 1905, 267; Рорре, 1926, 104; 1958, 96; 1966, 195; Ramstedt, 1935, 72 
Матвеев, 1959, 80; Фасмер, I, 485, 532; IV, 543; Rasanen, 1969, 130, 180 
Добродомов, 1975, 25; Номинханов, 1975, 128; Doerfer, 1975, 283-284: 
ТМС, I, 488, 516; Шипова, 1976, 432 (ошибочно), Аникин, 1988, 137; Clau- 
son, 1977, 898; Рассадин, 1977, 227; ЭСТЯ, 1989, 60-61; Rozycki, 1994, 53; 
С И П Я , 1997, 476; Щербак, 1997, 121, 176; Stachowski, 1998, 96; Аникин, 
2000, 179,195-196,482,721; EDAL, II, 884.
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Ж АҚЫН «близко», «недалеко»; «родственник», «родич» < пратюрк. 
*jaqin «близкий» (<*jaq- «приближаться» + именной деривационный афф. 
-/«), ср.; др.-тюрк., др.-уйг.;а^ш, карах. Jaqm (МК); туркм.уа^Ги, тур. jakm, 
гаг. jaqm, аз. jaxin, сал. Jaxm, кр.-тат. jaqvr, узб. jaqin, уйг. Jeqin, Jaqm, 
лобн. jaqm, jeqin; кар. jaqm; тат. jaqm, jaqm, 6amK.jaqm; нот. jaqm, к.-калп. 
zaqm, кирг. jkiqm; хак. саут, шор. саут, с.-ют. jahGm «близкий», «близко»; 
чув. jayan «близкий», «приблизительно» (♦— тат. jaqm  «близкий») и т.д. 
(Clauson, 1972, 904; ЭСТЯ, 1989, 84; EDAL, 1,458-459).

Тюркологи, начиная с А. Вамбери, включают jaqm  в одно гнездо с jan 
«бок, сторона», «сторона» и т.д. (Vambery, 1867, 112; Будагов, 1871, П, 
358; Рорре, 1926, 120-121; Rasanen, 1969, 180), однако такое сближение не 
совсем убедительно из-за разницы в количестве гласных, а тюркское jaq 
«сторона» является относительно поздним монгольским заимствованием 
(см. жақ). Л.З. Будагов и В. Банг считали производящей основой jaqm  ело
вой jaq  «сторона», при этом В. Банг умсатривал в афф. -т показатель древ
него инструментального падежа (см. Рорре, 1926, 120-121). Однако jaqm  
встречается в письменных источниках XI в. в составе парного слова jaqm- 
jayuq «близкие», а также как определитель при мени jaqm jer  «близкое ме
сто» (МК, Ш, 22; QBK, 337, QBN, 306 и др., см. ДТС, 237-238), а jaq  явля
ется относительно поздним монгольским заимствованием (см. жаі^ и не 
может служить производящей основой для jaqm  «близкий».

Наиболее убедительной является другая точка зрения, согласно кото
рой jaqm  представляется отглагольным именем на -т от jaq- «приближать
ся» (Gombocz, 1905, 268; Atalay, 1942, 154). Э.В. Севортян (1966, 334), 
Дж. Клоусон (Clauson, 1972, 904), Г. Дёрфер (Doerfer, 1975, 105) усматри
вают в этом слове именное (адъективное) образование на -л. Эта точка зре
ния представляется наиболее приемлемой, так как семантическая и грам
матическая производность jaqm  «близкий» от jaq- «приближаться» хорошо 
обоснована.

В алтаистических исследованиях к тюркскому jaqm  приводятся мон
гольские и тунгусо-маньчжурские параллели: монг. daya- «следовать, со
провождать, подчиняться» (см. Gombocz, 1905, 268; Ramstedt, 1935, 72; 
1957, 51; 1949, 205; Рорре, 1960, 22; Старостин, 1991, 15, 26-27, 71, 278; 
EDAL, I, 458-459 и др.; критику алтаистических сближений см. Doerfer, 
1975, 105).

Тюркская глагольная основа jaq- (~ прабулг. *jaq-) «приближаться», 
«подходить» (см. ЭСТЯ, 1989, 81) довольно рано (в первый период по 
Дж. Клоусону) проник в прамонгольский (см. жақ-) и через монгольское 
посредство распространился в тунгусо-маньчжурских языках (ТМС, I, 191; 
Кормушин, 1998, 226; EDAL, 1,458-459).
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ЖАЛ (zal) «наемная работа», zal aqi «зарплата»; zalda- «нанимать»; zalsi 
«наемный работник, батрак» < пратюрк. *jal «наем», ср.: туркм. диал. jalci 
«слуга», «работник» (ТДТДС, 97); чаг. jal «наем» (Будагов, 1871, II, 337); 
ym.jalla- «нанимать»; узб. jolld- «нанимать»; кар. jal «наем», «плата», «зара
ботная плата»; кумык. Jal «наем», jalci «наемный работник, наемник»; «бат
рак»; к.-балк. Jal «наем, батрачество»; «плата, заработок (батрака)»; «зарпла
та, получка, оклад»; Jalci «батрак, наемный работник»; тат. jal «чаевые, мзда, 
вознаграждение, плата (за услуги, работу)»; jalla- «нанимать», jalci «наем
ный рабочий, поденщик, батрак, наемщию>; башк. jalla- «нанимать»; jalsi 
«работник, батраю>, «наемник»; чот. jalla- «нанимать (на работу)», yafaf «на
емный рабочий, батрак»; к.-калп. zah zal «вознаграждение», «заработ
ная плата»; zalla- «нанимать (на работу)»; zalsi «наемный работник, батрак»; 
гаШ-таШ «чернорабочие»; кирг. Jal «вознаграждение»; «заработная плата»; 
«арендная плата»; Jalda- «нанимать»; Jalci «наемный работник, батраю>; 
«наемник»; алт. d ’al «наем», «плата, зарплата, вознаграждение»; d ’alda- «на
нять, нанимать»; d ’alci «наемный работник, батраю>; хак. cal «наем»; calla- 
«нанимать»; calji «батрак»; шор. cal «наем»; чулым. calda- «нанимать (кого- 
либо)» (Rasanen, 1969, 181; ЭСТЯ, 1989, 84-85).

Тюркское ja l «наемная работа» проникла в монгольские языки, ср.: 
п.-монг. jala  «наказание»; «вина, преступление»; х.-монг. jal(a) «наказа
ние», «судебный приговор»; «вина, преступление»; jalc(a) «работник», 
«поденщик» (БАМРС, IV, 459, 462); бур. jala «щтраф, пеня»;Уа//и «штраф
ной»; калм. ja l «штраф», «наказание»; «контрибуция», «пеня»; jalca «бат
рак»; орд. jala  «наказание»; в говорах Внутренней Монголии jal «наказа
ние»; «вина, преступление» (Тодаева, 1981, 273); oVip.jal «штраф»; «нака
зание»; «вина, преступление»; Уа/сі «батрак, слуга» (Тодаева, 2001, 180).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» в качестве генуинных 
объединяются тюркские слова jalbar-, jalin- «просить, умолять», jalabac 
«посол»; jalcit- «давать удовлетворение», ja l «цена, плата, наем», jalci 
«слуга»,уо//а- «нанимать»,уа/сі- «получать удовлетворение» и др., которые 
в качестве родственных на алтайском уровне сближаются с монгольским 
*Jala- «просить, приглашать» (EDAL, II, 1525-1526).

В тюркской части, очевидно, следует вьщелить две самостоятельные 
производящие основы: именную *jdl «наемная работа» и глагольную *jal- 
«просить, умолять» (ср. также разницу в количестве гласного при туркм. 
дңял. jalci «слуга», «наемный работник», ya//av «наем»). Глагольная основа 
*jal- «просить, умолять» проникла в монгольские языки во второй период 
(подробнее см. жалбар-, жалын- «просить», «умолять»). Именная основа 
*jdl «наемная работа», судя по сохранению инициального J-, в монгольские 
языки проникла намного позднее. Сравнение семантики тюркских (*jdl 
«наемная работа», «плата») и монгольских {*jala «вина», «преступление», 
«наказание») позволяет высказать предположение, что в пратюркском *jdl 
скорее всего означало «отработку за причиненный вред», «возмещение
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ущерба отработкой или натуральной оплатой, например, скотом». Впо
следствии, уже на монгольской почве, *jala получило более специализиро
ванное «юридическое» значение. К развитию семантики ср. рус. яла «нака
зание за противозаконный угон скота» (Фасмер, IV, 554; Шипова, 1976, 
435; Аникин, 2000,724).

Ср. каз. жала «клевета» (там же подробная библиография).
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ЖАЛ {zal) «грива»; «жировой слой под гривой лошади»; «гребень гор 
и холмов»; «горная гряда»; attiij zalf «грива лошади», anstamirf zalf «льви
ная грива»; кирг. (= каз.) zal «грива», «мясо из-под гривы -  жирный лако
мый кусою>; zali bar mal «жирный скот» (Катаринский, 1897, 68) < пра- 
тюрк. *jal «грива», «загривок» ~ прабулг. *за/ «грива»; ср.; др.-тюрк., ка
рах. Jal «грива»; «загривок» (с XI в., см. МК, III, 160; ДТС, 221 \ Clauson, 
1972, 916, 924); туркм.7я/, тур. диал.уа/., да. jal, халадж.уа/; уйг. jal, узб. jol;
кумык, jal, кар. jal, кар. г. jala; к.-балк. ^1; ног. jal, к.-калп. zal, кирг. jal, 
doxi.jal, d ’al\ шор. cal, тув. cal, тоф. cal, якут, sal, чув. Шуе «грива», «загри- 
вою> (подробнее ем. Rasanen, 1969, 181; ЭСТЯ, 1989, 85-86; Федотов, 2002, 
283; Дыбо, 1996, 121-126).

В некоторых тюркских формах отмечены формы с переднерядной ог
ласовкой: др.-тюрк. уе/ (Ю, 24; Малов, 1951, 388 (ошибочно читает jit)-, ка
рах, уе/ «грива лошади» (МК, Clauson, 1972, 924); тур.уе/е «грива, длинные 
волосы» (Радлов, III, 347; Zenker, 1876, II, 967); диал.уе// «грива, загривок, 
шерсть на загривке»; гаг. уе/ё «грива, челка лошади»; башк. диал. jelsa 
(< *jel + cd) «опухоль на шее животных»; «щетка на ноге»; тув. cel, карагас 
(= тоф.) cel (Castren, 1857, 114), як. siel «грива»; кюэ^. jdldk (Радлов, III 
348), КЫЗЫЛ, jaldn (Радлов, III, 349); койб., Ksr.jelin (Радлов, III, 350), саг 
celin (Радлов, III, 1979); хак. cilm «грива»; ср. также др.-тюрк. у7/ (Малов 
1951, 388), с.-юг. Ji/vj, jilvi, il’bi «грива» (Малов, 1957, 29, 31, 40) и др, 
(подробнее см.: ЭСТЯ, 1989, 85-87; Дыбо, 1996, 121-126).

Эти данные позволяют вьщелить для пратюркского состояния два диа- 
хронотопологических варианта архетипа -  переднерядный ^ёі и заднеряд
ный *jdl. Многие компаративисты рассматривают эти формы на фоне ма
териалов других алтайских языков. 3. Гомбоц сопоставляет тюрк, ja l и 
якут, sidl «грива» с монгольским del «грива» (Gombocz, 1905, 269) и при
знает прародство всех этих вариантов. Г.И. Рамстедт, а за ним и 
Н.Н. Поппе, разделяют тюрк. *jdl и *)ё1, сопоставляя первое е монгольским 
dalar) «жир в загривке лошади», dalu «плечевая лопатка», а второе с монг. 
del «грива» (Ramstedt, 1935, 73, 74; 1957, 52; Поппе, 1925, 25, 410, 412; 
Рорре, 1926, 105; 1960, 75, 97, 129, 156; 1958, 46, 21; см. также Murayama, 
1958,225; Rasanen, 1969,181).

Дж. Клоусон причисляет монг. del «грива» к ранним тюркским заимст
вованиям первого периода (Clauson, 1972, 916).

Г. Дерфер считает отношение тюрк, ja l к монг. del неясным, он сомне
вается и в связи с монг. dalat) и dalu по фонетическим причинам и полага
ет, что тюрк, ja l «грива» и монг. dalu «плечевая лопатка» далеки семанти
чески (Doerfer, 1975, 106, № 1806). А.В. Дыбо считает монг. *dalu-n «ло
патка», п.-монг. dalang «затылок, загривок (лошади, мула)» старым произ
водным на -п (адъективное) от *dalH «лопатка» (см. Дыбо, 1996, 222), а по
следнее сближает в качестве генуинного на праалтайском уровне с тюрк. 
*jdl «подгривный жир у лошади» (Дыбо, 1996, 306).
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в  «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *jal «холка, 
грива» сближается с прамонг. *dalaij «загривок, холка» в качестве прарод- 
ственных на алтайском уровне (EDAL, 1,461-462).

Между тем, судя по фонетическим (тюрк. *j- ~ *j-> монг. d-) и историко
культурологическим (терминология животноводства в монгольском в основ
ном имеет тюркское происховдение) соображениям, монг. сЫи «плечевая ло
патка» должно квалифицироваться как раннее тюркское заимствование перво
го периода, т.е. тюрк. *JdI ~ прабулг. *J5/ «подгривный жир у лошади», <осол- 
ка», «грива» —♦ прамонг. *dalu (с наращением дополнительного гласного на 
монгольской почве), ср.: п.-монг. dalu «лопатка» (Поппе, 1938, 138), dalu 
«плечевая лопатка» (Kowalewski, 1844-1849, 1635), х.-монг. dal(a) «лопатка»; 
dal тог «плечо, плечи» (БАМРС, П, 23); бур. dala «лопатка»; калм. dala «ло
патка», «плечи» (Тодаева, 1976, 251; Ramstedt, 1935, 73), ордос. Dalu <оюпат- 
ка», могол, dafu: «лопатка, загривою>; монгор. Dali {<*dalu) «плечо», ddli 
«плечо, лопатка» (Тодаева, 1973, 327); баоань. dali «лопатка, плечо» (Тодаева, 
1964, 138); дунс. daleu (< *dalu) <оіопатка, плечо» (Тодаева, 1961, 117); дагур. 
dal «лопатка» (Тодаева, 1986, 134); ср. также производные формы: п.-монг. 
dalang «затылок, загривок (лошади, мула)», перен. «гряда, борозда» 
(Kowalewski, 1844-1849, 1632; форма халхаского извода, в п.-монг. должно 
было бы бьпъ *dalun); х.-монг. daldn(g) «загривою>; «задняя часть шеи у ло
шади»; «жир в загривке лошади»; «подбрюшный жир» (БАМРС, II, 25); бур. 
dalan «загривок лошади»; калм. dalarj «загривок», ордос. dalag «горная гряда», 
«длинная возвышенность» (Дыбо, 1996,222; EDAL, 1,461-462).

Переднерядный тюркский пространственно-хронологический вариант 
*jil «грива лошади» алтаистами традиционно сопоставляется с прамонголь- 
ским *del «грива», «холка», ср.: ср.-монг. del (HY, 15; SH), dil (МА) «грива 
лошади»; п.-монг. del «грива лошади или любого четвероногого»; «остроко
нечные пики горных хребтов» (Lessing, 1960, 247); х.-монг. del «грива»; 
«конский волос»; «орнамент в виде конской гривы»; «гребень, каменистая 
грива (хребта), острая вершина, горный хребет» (БАМРС, II, 104), бур. 
delhi(n) «грива»; delle- «снимать гриву»; калм. del «грива (у лошади)»; 
«шея»; «земляной вал (вдоль канала)»; «полоса»; ордос. del «грива»; дагур. 
dilbur, dirbul, delwur «грива» (Тодаева, 1986, 136); внутр.-монг. del «грива» 
(Тодаева, 1981, 146); ойр. del «грива» (Тодаева, 2001, 123), заимствованным, 
согласно Дж. Клоусону, из пратюркского (Clauson, 1972,916).

Из тюркских языков слово проникло в ряд исторически контактиро
вавших языков, о чем подробнее см.: Gombocz, 1905, 269, 924; Поппе, 
1925, 25, 410, 412; Рорре, 1926; 105, 1958, 46, 21; 1960, 75, 97, 129, 156;
1974, 121; Ramstedt, 1935, 73, 74, 85; 1957, 52; Рясянен, 1955, 63; Murayama, 
1958, 225; Rasanen, 1969, 181; ТМС, I, 193, 232; Clauson, 1972, 916; Doerfer,
1975, 106; 1985, 96; ЭСТЯ, 1989, 85-87; Старостин, 1991, 72, 287; Rozycki, 
1994, 54; Дыбо, 1996, 121-126; 251, 306-307; СИГТЯ, 1997, 146-147; EDAL, 
I, 461-462, 470; Эхмэтьянов, 2001, 261-262; Федотов, 2002, 283 и др. (ср. 
каз. желке).
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ЖАЛ {zal) «отдых»; «пребывание в покое»; zal tap- «отдохнуть, устро
ить себе отдых» (Кайдаров, 1986, 210); ср. соответствия в других тюркских 
языках: кумык, ja l «отдых»; ja l al- «отдыхать»; тат. ja l «отдых; отпуск; пе
рерыв»; «отпускной; нерабочий; выходной»; jal it- «отдыхать»; ja l кёпё 
«выходной день»; «нерабочий день»; каз.(ан.-тат.) jal «отдых, роздых» 
(Будагов, 1871, II, 337); jal «отдых, покой» (Радлов, IV, 36); ja l «отдых, по
кой» (Радлов, III, 153-154); башк. ja l «отдых, отпуск, выходной»; йог. jal 
«отдых, передышка»; ja l al- «передохнуть, собраться с силами»; ja l et- «от
дыхать»; кир. (= каз.) jal «отдых, роздых» (Будагов, 1987, П, 337); 4ya.jal 
«сила»; ja l И- «подкрепиться, встать на ноги, оправиться» (Ашмарин, V, 
55); jul, jo l «сила»; ум/ /7- «набраться силы»; «поправится» (Ашмарин, IV, 
316);уа/ И- «оправиться, окрепнуть» {4ya.jal < jul «отдых» •*— ср.-кыпч. ум/ 
«отдых»).

Узколокальное слово, отмечается только в части кыпчакских языков, в 
древнетюркских письменных памятниках не встречается (ЭСТЯ, 1989, 85).

В историко-этимологических исследованиях обычно сближается с 
монг. jali «перерыв», «отдых», ср.: п.-монг. jali-ra- «увиливать, быть лени
вым или безразличным»; «отдыхать от работы»; «останавливаться» и т.д. 
(Lessing, I960, 1032); х.-монг. jaV  «хитрость»; «лукавство», «обман» 
(БАМРС, II, 205-206); jalira- «уклоняться, отлынивать от дела»; «отходить, 
полегчать (о болезни)»; «проходить мимо» (БАМРС, II, 204); бур. zali «пе
рерыв, пауза»; zali aba- «вздремнуть, соснуть»; «немного отдохнуть (без 
сна)»; «сделать передышку» (см.: Егоров, 1964, 74; Rasanen, 1969, 180; 
ЭСТЯ, 1989, 85; EDAL, II, 1533-1534), причем эта же основа вьвделяется в 
составе тюрк, jaliq- «утомляться, пресыщаться» и jalqaw «ленивый», «лен
тяй» (подробности см. каз. жақау).

В виду того, что ja l «отдых» не представлен в домонгольских пись
менных памятниках и встречается только в узком кругу кыпчакских язы
ков, специалисты тюрк, ja l «отдых» склонны считать монгольским заимст
вованием. Между тем, двусложность монгольской основы *jali при одно
сложности тюрк, ja l «отдых» явно свидетельствует в пользу мнения об ис
конной природе тюркского варианта.

Надо отметить, что в современных кыпчакских языках слово ja l ~ каз. 
zal «отдых» встречается редко; видимо, и в древнетюркском его частность 
была невысокой и поэтому оно не попало в письменные памятники. В мон
гольских языках *jali также употребляется редко, в чистом виде оно отме
чено только в халхаском и бурятском языках.

Р.Г. Ахметьянов в тат.уа/ «отдых» выделяет древнетюркскую глаголь
ную основу *jal- (<ja-l-) «отдыхать», которая, по его предположению, вы
деляется и в составе тюрк, jaliq- «уставать» и jalqaw «лентяй» (Эхмэтья- 
нов, 2001,262,263), но эта версия требует подкрепления фактами.

Близость фонетической струкіуры тюркских и соответствующих мон
гольских форм не позволяет отнести данную общность на алтайский уровень.
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в  «Этимологическом словаре алтайских языков» тюркские формы рас
сматриваются как монголизмы, ср.: монг. *jali > бур. zali «перерыв, пау
за», откуда тат., кумык.уа/ «отдых» (EDAL, II, 1533).

См. каз. жалқау «ленивый».
Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 465; Егоров, 1964, 74; Rasanen, 1969, 

180; ЭСТЯ 1989, 85; ср. 14-16; EDAL, II, 1533-1534; Эхмэтьянов, 2001,262, 
263; Кайдаров, 1986, 210.
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ЖАЛА {zald) «ложное обвинение», «клевета»; zala «клевета» (Будагов,
1869,1, 427); кирг. (= каз.) zala «клевета»; zala zap- «оклеветать кого»; zal- 
asmnan kettim «я погиб от его клеветы» (Катаринский, 1897, 68) кир. 
(= каз.) jala «недостаточное, неспреведливое» (обвинение. -  Ж.Т.); «клеве
та, несправедливое подозрение» (Радлов, IV, 36) (♦— ср.-монг. *jala «нака
зание», «пеня, штраф»; «вина, преступление»); ср. соответствия в других 
тюркских языках: тат. jala «клевета, поклеп»; Jala jaq- «клеветать, возво
дить клевету»; каз. (анг.) jala «клевета, навет», jala jap- «оклеветать» (Бу
дагов, 1871, II, 337); ^1а  «клевета, несправедливое подозрение»; jala jap- 
«оклеветать» (Радлов, IV, 36); jala «вина, обвинение, хула, бесславие, не- 
счастие»; «клевета» (Радлов, III, 154); башк. уа/а «клевета, поклеп»; ног. 
jala  «клевета, поклеп»; уа/а jaq-, jala jap- «(о)клеветать»; к.-калп. zala «кле
вета»; zala zap- «клеветать»; кирг. jala, jala «клевета, хула»; jala zap-, 
jala tag- «клеветать, хулить, возводить ложное обвинение»; алт. d ’ala «пе
ня, штраф»; уа/а «пеня, штраф» (ГАЯ, 166; Вербицкий, 1884, 71; Радлов, 
III, 154); 4yB.jula «клевета, навет, кляуза»; ум/а jup- «клеветать»; «притво
ряться, прикидываться»; «врать, запираться» (<— ср.-кыпч.уа/а jap- «возво
дить клевету, оклеветать»).

Слово jala «клевета» представлено только в части кыпчакских языков 
(в куманской ветви не отмечено). Узкий ареал распространения, а также 
двусложная структура слова свидетельствуют о его заимствованном харак
тере; на монгольское соответствие указывали Л.З. Будагов (1871, II, 337),
В.В. Радлов (III, 337; IV, 36), Г.Й. Рамстедт (Ramstedt, 1935, 214), 
М. Рясянен (Rasanen, 1969, 181), М.Р. Федотов (1996, II, 483; 2002, 456) 
и др. (монгольские соответствия см. под каз. жал «наемная работа»).

Кыпчакское jala  «клевета» является обратным заимствованием из 
среднемонгольского *jala «наказание», «пеня, штраф», «вина» и т.п., кото
рое, судя по свидетельству письменных источников, довольно рано про
никло в восточнотюркский, ср.: др.-уйг. jala «подозрение»; карах, jala 
«клевета»; jala- «подозревать» (см. ДТС, 221 \ МК, III, 89; Clauson, 1972, 
918-919). Отмеченный в «Диване» Махмуда Кашгари глагол jala- «подоз
ревать», видимо, происходит от монгольского *jala-la- «наказывать» (см. 
каз. жал-).

Исторические взаимосвязи между тюркскими и монгольскими форма
ми в целом цредставляются в следующем схематическом виде: пратюрк. 
*jal «отработка за причиненный вред», «возмещение нанесенного ущерба 
отработкой или натуральной оплатой (например, «девятками») —► ст.-монг. 
*jala «наказание»; «возмещение вины»; «вина, преступление» —*■ ср.-кыпч. 
*jala (~ каз. zala) «(ложное) обвинение», «клевета» и т.п. Судя по семанти
ке, алт. d ’ala «штраф, пеня» является более поздним автономным заимст
вованием из монгольского.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк, jala «клевета» 
вкупе с *jal- «бояться, подозревать» сближается в качестве генуинного на 
праалтайском уровне с тунгусо-маньчжурскими (*уё1е- «бояться»), япон-
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скими и корейскими формами (EDAL, II, 1026), однако монгольский мате
риал при этом игнорируется. Поскольку приведенные там тюркские формы 
являются относительно поздними (карах.-уйг. с XI в., кыпчакские, скорее, 
только с XIII в.) среднемонгольскими заимствованиями, вся алтаистиче- 
ская реконструкция рассыпается.

Подробнее об истории слова см.: Ramstedt, 1935, 214; Рорре, 1960, 25, 
106; Фасмер, IV, 554; Егоров, 1964, 347; Rasanen, 1969, 181, 200; Clauson, 
1972, 918-919; Шипова, 1976,435; Menges, 1984, 279-280; Doerfer, 1985, 81; 
ЭСТЯ, 1989, 87; Старостин, 1991, 18; Федотов, 1996, II, 483; 2002, 456; 
Аникин, 2000, 724; Эхмэтьянов, 2001, 262; EDAL, II, 1026, 1525-1526.
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ЖАЛА- (zala-) «лизать»; «облизывать» zalaq «растреснувшая губа (ее 
зализывают)»; «небольшое больное место на спине у лошади»; zalayda- 
«языком вертеть» (Катаринский, 1897, 68) < пратюрк. *jalya- «лизать» ~ 
прабулг. *за1уа- «лизать»: др.-тюрк. (с VIII в.), орх., др.-уйг. jalya-, карах. 
jalya-, jalva-  «лизать» (МК, III, 306, 307; ДТС, 228, 230; Clauson, 1972, 
926-927); туркм.уа/а-, тур. jala-, rar.jala-, sa.jala-, сал. Jala-, халацж. jalya-; 
ср.-тюрк. jala-  (МА, АН, Ettuhf.); узб. jald-, уйг. jala-,  лобн. jala-; кумык. 
jala-, кар. jala-, к.-балк. jala-; тат. jala-, башк.уа/а-; пот. jala-, к.-кали, zala-, 
кирг. jala-, алт. jala-, d ’ala-; хак. calya-, шор. calya-, чулым. calya-, с.-юг. 
jalya-, jayla-; тув. cilya-, тоф. cilya-; якут, sala-, долг, halan-; чув. Ы а-,  диал. 
sulla-, savla- {<* jayla- <*jdlya-) «лизать», «облизывать» (Rasanen, 1969, 
182; ЭСТЯ, 1989, 87-89; Егоров, 1964, 217; Федотов, 1996, II, 132; 2002, 
289). Различные точки зрения на морфологическую структуру тюрк. *jalya- 
~ *jala- «лизать» рассмотрены в ЭСТЯ, 1989, 88. Приведенные формы ско
рее всего являются пространственно-хронологическими вариантами, при
чем, по свидетельству письменных памятников, а также живых языков, 
удержавпшх архаические элементы, первичной является форма *jalya-, со
держащий морфологический элемент -уа- не совсем ясного значения. В ос
нове слова вьщеляется элемент *jal явно ономатопоэтического характера.

В алтаистических исследования тюрк. *jdlya- «лизать» традиционно 
сближается в качестве генетически родственного на праязыковом уровне с 
монг. *doluya- «лизать» (см. Gombocz, 1905, 268-269; Ramstedt, 1935, 94, 
Рорре, 1960, 74 и др.); ср.: прамонг. *doltya- (Владимирцов, 1929, 201), 
*dol(u)ya- «лизать»: ср.-монг. dulom- (IM), dula- (МА); п.-монг. doliya-, 
doluya-, dolija- (Lessing, 1960, 259); х.-монг. dolo- «лизать», «облизывать»; 
«вылизывать»; «лакать (о собаке)»; бур. dol’d- «тж.»; калм. dola- «тж.», 
орд. dolo-, могол, dol- дагур. dolo-, дунс. dolu-, баоань. dola-, монгор. ddli- 
«лизать», «вылизывать» (Владимирцов, 1929, 201; EDAL, II, 1352).

Надежность сопоставления тюрк. *jalya- «лизать», монг. doluya- «ли
зать» и тунг.-маньчж. *dala- «лакать» вызвала определенные сомнения у 
М. Рясянена (Rasanen, 1955, 41-42; 1969, 182) и бьша оспорена
Г. Дёрфером, так как отождествление тюрк, jalya- и монг. doluya-, по его 
мнению, невозможно фонетически, ибо историческое развитие а>  о перед 
иуа в монгольском не обосновано (Doerfer, 1975, 186, № 1881). Между тем, 
заимствованные из монгольского тунгусо-маньчжурские формы отчетливо 
указывают на а в первом слоге в старомонгольском, ср.: эвенк, dala-, эвенк. 
dal-, нег. dala-, ороч, dalau-, уд. dala-, ульч. dala-n-, орок. dala- «лакать, 
лизать (о собаке)», «кормить (собаку)» и т.п. (подробнее см. ТМС, I, 193). 
Это дает основание реконструировать для прамонгольского состояния ар
хетип daluya- ~  *daliya- «лизать (о собаке и др. животных)».

Дж. Клоусон монгольский архетип считает ранним тюркским заимст
вованием (Clauson, 1972, 926-927).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *jdlya- «ли
зать» сближается в качестве генуинного на праалтайском уровне с монг.
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*jal-gi- «глотать» и *jal-ka- «мокрота», а также с тунгусо-маньчжурским 
*М і- «слюна»; «смачивать слюной, брать в рот» (EDAL, II, 1527), ср.: 
прамонг. *Sal-gi- «глотать»: ср.-монг. y^l-gi-, п.-монг. ^ l-g i-  «глотать» 
(Lessing, I960, 1031); х.-монг. jalgi- «глотать, проглатывать» (БАМРС, II, 
203); бур. zalgi- «глотать, проглатывать», zalgi «глотою>; калм. zalёg- «гло
тать, проглатывать», «пить залпом»; zaligca «глоток»; орд. jalgi- «гло
тать», дагур. jalgi-, jilehe- «глотать, проглатывать» (Тодаева, 1986, 142); 
дунс. запдәі-, баоань. заіхэ-, ш.-юг. заІОә-, монгор. cargi-, хуцзу calga- 
«глотать»; в говорах Внутренней Монголии: хорч., джал., дурб., горл., ар- 
хорч., барин., оннют., найм., хеш., харч., тум. ^Igi-, шгол. jalgi-, уцаб., 
чах., орд. jalgi- «глотать, проглатывать» (Тодаева, 1981, 153); прамонг. 
*jal-ka- «мокрота»: ср.-монг. jalki-', п.-монг. *jalqay «слизь», «мокрота»; 
х.-монг. jalxag «слизистый, тягучий, липкий»; «слизь» (перен. «нерасто
ропный, медлительный, неповоротливый») (БАМРС, II, 205); бур. zalxag 
«слизь»; «слизистый, липкий», «тягучий» (EDAL, II, 1527).

С монгольским jalqay «слизь» традиционно сближаются тунгусо- 
маньчжурские формы, ср.: эвенк, ,^/г- «течь (о слюне)»; «слюнявый», 
jaliksa «слюна», jalma- «заслюнить, замусолить»; сол. jalikci «плевок, 
слюна»; эвен, ^ һ а  «слюна, мокрота»; нег. ^ Isa  «слюна», «слизь (рыбья)», 
jalma- «брать в рот»; ороч, dileske ~ duluksa «слюна», орок. jelusqa «слюна, 
слизь» и Т.Д. (см.: ТМС, I, 246; EDAL, II, 1527).

Звуковая и семантическая близость приведенных тюркских, монголь
ских и тунгусо-маньчжурских слов едва ли может быть случайной; видимо, 
и в этом случае мы имеем дело с миграцией тюркских основ в монгольские 
и, через последние, в тунгусо-маньчжурские языки: тюрк. *jal-ya- «лизать» 
—» монг. *jal-yi- > *jal-gi- «лизать», «глотать» —» т.-маньчж. *jali- «течь 
(о слюне)». В данном случае, по отражению пратюркского инициального j-  
через J- в монгольском, заимствование происходило во второй период (по 
Дж. Клоусону). В алтайских языках не исключено наличие общего слоя 
имитативов (см. также каз. жалма- «жадно есть»).

В «Монгольско-казахском словаре» Б. Базылхана удалось обнаружить 
еще одно монгольское слово, генуинное с тюрк. *jdlya ~ каз. zala- «лизать, 
облизывать», отсутствующее в других лдексикографических источниках по 
монгольскому языку (в т.ч. и в БАМРС). Это -  монгольский глагол Jala-, 
который на казахский язык переведен словами «жагу; жалау, сүйкеу, сүрту, 
жалату» (Базьшхан, 1984, 798). Русский перевод переданных казахскими 
словами значений монгольского jala- выглядит следующим образом: «ма
зать, смазывать»; «лизать, облизывать»; «тереть, вытирать», «дать выли
зать». Реальность этой глагольной основы в монгольском подтверждается 
рядом производных на ее базе вторичных слов, которые находим в других 
словарях, например: \.-монг. jalbdydr «льстивый»; ja/bdj- «быть клейким»; 
«быть слизистым»; Jalbayaljd- «вилять»; «льститься, угождать, стараться
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угодить»; jalbalja- «ластиться, ласкаться»; «подлизываться, угодничать» 
(БАМРС, IV, 460). В других монгольских языках соответствующее слово 
не представлено. Поэтому есть все основания отнести монгольское jala- 
«мазать», «лизать» и т.п. к тюркским заимствованиям позднего, третьего 
периода.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» монг. *doluya- «ли
зать» отделяется от традиционно сближаемого с ним тюркского *jalya- 
«лизать» и сближается в качестве родственного на праязыковом уровне с 
другим тюркским словом *dala- «кусать», «грызть» (EDAL, II, 1352), ср. 
пратюрк. *Ша- «кусать(ся)», «грызть»; «рвать», разрывать»; «ругать» 
«грабить»; «разорять»; «похищать» и т.п. (см. ЭСТЯ, 1980, 134-137 
Rasanen, 1920, 221; 1969, 458; Егоров, 1964, 256; Clauson, 1972, 492, 502; 
Doerfer, 1965, № 923; Федотов, 1996, II, 244-245; 2002, 341; Эхмэтьянов, 
2001, 189 и др.), который, однако, в семантическом отношении далек от 
тюрк. *jalya- «лизать» и традиционно сближается с монг. tala- «грабить, 
разорять»; «конфисковать имущество», «отнимать, отбирать»; «захваты
вать добычу», «брать в плен» и т.п. (подробнее см. каз. тала- «грабить», 
«искусать»).

Далеко не полный обзор существующей специальной литературы по
казывает, что история взаимосвязей тюркского слова *jalya- (~каз. zala-) 
«лизать» даже в пределах языков так называемой алтайской семьи чрезвы
чайно сложна и, к тому же неимоверно запутана. Постулированная орто
доксальными алтаистами и их последователями теория родства тюркских, 
монгольских, тунгусо-маньчжурских и некоторых других языков все 
больше и больше запутывает вопросы истинных взаимоотношений между 
языками данной общности. Между тем, по нашему опыту исследования 
проблем исторических взаимоотношений между тюркскими и монголь
скими языками, становится все более понятным, что весь запутанный клу
бок так называемоых алтаистических проблем довольно хорошо распуты
вается при подходе к материальной общности названных языков с позиций 
разновременных взаимозаимствований между ними.

История тюркского по происхождению слова *jalya- «лизать» в алтай
ских языках в кратком схематическом изложении представляется в сле
дующем виде:

1) ранний период: пратюрк. *jal-ya- (*ddlya- по Дж. Клоусону) «ли
зать» —» прамонг. *daliya- ~ *doluya- «лизать» —» т.-маньчж. dala- «лакать, 
лизать (о собаке)»;

2 ) средний период: пратюрк. *jal-ya- ~ *за1-уа- «лизать» монг. 
*jal-yi- ~ *jal-gi- «глотать» т.-маньчж. jali- «течь (о слюне)» и т.п.

3) поздний период: ср.-тюрк. Jala- «лизать», «облизывать» —> х.-монг. 
Jala- «мазать», «лизать», «вытирать» и т.п.

Скорее всего, мигрировало не цельнооформленное слово *jalya-, а его 
производящая основа *Jal-, которая получала соответствующее фоно
морфологическое оформление в монгольских и тунгусо-маньчжурских
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языках. В монгольских языках, предпочитающих открытые слоги, тюрк
ская основа *jal-, естественно, получила гласное наращение к конечному 
согласному: *dali- ~ *dalu-; в результате регрессивной ассимиляции проис
ходит огубление гласного первого слога: *dalu- > *dolu-\ тюркский глагол 
воспринимается монголами как имя и к нему прибавляется монгольский 
глагольный аффикс: *dolu-ya—  *doli-ja- «лизать». В тунгусо-маньчжурские 
языки в обоих случаях монгольская глагольная основа попала «в чистом ви
де», то есть без наращенного на монгольской почве глагольного аффикса, 
ср.: *dala- «лакать (о собаке)»; *jali- «течь (о слюне)»; производные вторич
ные слова образованы уже на почве тунгусо-маньчжурских язьпсов с помо
щью собственных морфологических средств. Следовательно, монг. jal-qay 
«слизь» {<*jali-qa-y7) и эвенк, j^li-ksa «слюна» представляют собой авто
номные образования, общими у них являются только производящие основы, 
причем эвенк. ^И -  «течь (о слюне)» восходит к монгольскому Jat//- «быть 
мокрым, слизистым, липким», которая, в свою очередь, заимствована из 
тюркского *jdl- ~ «лизать», «слюнявить».

Подробнее см.: Gombocz, 1905, 268-269; Rasanen, 1920, 221; Влади
мирцев, 1929, 201; Ramstedt, 1935, 94, 376; Brockelmann, 1954, §447; 
Rasanen, 1955, 41-42; 1969, 182, 458; Ramstedt, 1957, 50-51; Poppe, 1960, 22, 
74; Севортян, 1962, 209, 238, прим. 36; 487-488; 1966, 124, 200; Егоров, 
1964, 217, 256; Doerfer, 1965, 543, № 923; 1975, 186, № 1881; Clauson, 1972, 
926-927, 492, 502; TMC, I, 193, 246; ЭСТЯ, 1980, 134-137; 1989, 87-89, 95; 
Дыбо, 1996, 13; Федотов, 1996, II, 132, 244-245; 2002, 289, 341; Щербак, 
1997, 152; Әхмэтьянов, 2001, 189; EDAL, II, 1352, 1396, 1527.
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ЖАЛАУ (zalaw) «флаг», «знамя», ср.: др.-тюрк., карах, jalu «веревка, 
используемая для привязывания жеребят» (МК, III, 26; ДТС, 230); туркм. 
диал. jalow «флаг», «знамя» (ТДТДС, 97); вост.-тюрк. jalaw «штандарт» 
(Zenker, 1876, II, 954); чгаг. jalaw «флаг, знамя, штандарт», бух. «знаменное 
полотно» (Будагов, 1871, II, ЪЪ%)\ jalaw «флаг, знамя»; «повязка из шелка, 
которой обвивают шапку, шлем» (Радлов, III, 155); jalaw «знамя на вер
хушке копья» (Радлов, III, 347); jalaw «бунчук (пук волос) на знамени» 
(Боровков, 1961, 255); узб. jalaw «флаг, знамя»; кумык, jalaw «широкий 
кусок кожи на конце плети, кнута»; кар. г. jalaw «веревка»; тат. jalaw 
«флаг, знамя»; каз(ан.-тат.) Ja/ow «завязка у платка» (Будагов, 1869,1,427); 
jalaw «завязка внутри одежды» (Радлов, III, 155); тат. дзлш. jalaw «вешалка 
на одежде»; «застежка» (ТТДС, 1969, 162); зап.-сиб. тат. jalaw «знамя, 
флаг» (Тумашева, 1992, 66); Ъяагк. jalyaw «спайка»; «сшивание»; «привив
ка»; «шов»; башк. диал. jalaw «вешалка на одежде»; jalyaw «оборка на та
лии платья» (ДСБЯ, 108); пот. jalaw «нагайка, плеть, плетка, ютут>г, jalyaw 
«надставление, присоединение (сшиванием, связыванием, склеиванием, 
сращиванием, спаиванием); к.-калп. zalaw «флаг»; кирг. jalaw «флаг, зна
мя, штандарт» (Будагов, 1971, II, 338); кирг. (=каз.), каз(ан.-тат.) jalyaw 
«связка» (Радлов, IV, 39); кирг. jalyo «надставка»; алт. d ’alaya, d ’ald «ще
тина»; «гребень (у петуха)»; куманд. d ’alaya «щетина» (Баскаков, 1972, 
2 1 0 ); хак. cald «гребень у петуха»; шор. cala «гребень у петуха»; «ленты н 
колотушке шамана» (Радлов, III, 1878); тув. cala «гребень (у птиц)»; «лента 
(на головном уборе)»; cala-qara «шелковая нить, вплетаемая в косу»; чув. 
jalaw  «флаг, знамя»; «хоругвь»; «ленты, которые висят на спине в виде ук
рашения (у девиц)» (Ашмарин, ГУ, 179) *— тат. jalaw (см. Rastoen, 1969, 
181; Егоров, 1964, 353; Федотов, 1996, II, 498; 2002, 463-464; ЭСТЯ, 1989, 
99-100; Эхмэтьянов, 2001,262).

Примыкающие сюда уйг. jala «длинный пучок черных ниток, подвя
зываемых к косе для украшения»; уйг. (хам.) jala «лента (напр., в воло
сах)» (Малов, 1954, 149: ~ бур. зала); ж.-уйг. jala «бахрома, кисть, ленты» 
(Малов, 1957, 28: ~ монг. зэлэ)\ с.-юг. jala «кисточки бордового цвета на 
женской шляпе» (Тенишев, 1976, 175); зап.-сиб. тат. jala «гребень, гребе
шок (у птицы)» (Тумашева, 1992, 66), обычно рассматриваемые в одном 
ряду с межтюрк.уа/ow «флаг» (см., напр., ЭСТЯ, 1989,99-100), несомненно 
является относительно поздними монгольскими заимствованиями и долж
ны рассматриваться отдельно.

Приведенный выше перечень форм в формальном отношении распада
ется на два ареала -  кыпчакский и сибирский. Для кыпчакского ареала ха
рактерна форма *jalaw с основным значением «флаг, знамя» (туркм. диал. 
и узб. формы в конечном итоге имеют кыпчакское происхождение; туркм. 
jalow  узб.уа/ow). В сибирском ареале (алт., хак., шор., тув.) распростра
нены закономерные фонетические модификации формы *jalaya с основ
ными значениями «лента (на шапке)», «гребень (петуха)», которые скорее

103



всего восходят к среднемонгольскому за1ауа(п) «кисть, пук волос или ни
ток»; «гребень петуха» (Ramstedt, 1935,464,465; Рорре, 1966,190).

В морфологическом отношении в кыпчакском jalaw ~ каз. zalaw «флаг, 
знамя» обычно выделяют глагольную основу *jala- «привязывать, прикре
плять, приделывать» и именной словообразовательный аффикс -w со зна
чением объекта или результата действия; в целом же jalaw объясняется как 
«то, что привязывают, прикрепляют» (см. ЭСТЯ, 1989, 99-100). Слабым 
моментом предлагаемой этимологии является отсутствие в тюркских язы
ках глагольной основы *jala- «(при)соединять», «привязывать». Представ
ленная главным образом в кыпчакских языках синонимичная глагольная 
основа *Jalya- «(при)соединять», «прикреплять», «связывать» является за
имствованием из среднемонгольского языка (см. каз. жата-).

Тюркские формы *jalaw «флаг» и *jalaya «лента (на головном уборе)» 
обычно сопоставляются с монг. jalaya «кисть, пук волос или нитою>; «кис
точка», «гребень петуха» и т.п. (см.: Ramstedt, 1935, 464, 465; Rasanen, 
1969, 181; Рорре, 1966, 190; Федотов, 1996, II, 498; Эхмэтьянов, 1989, 46; 
2001, 262). М. Рясянен тюркские формы квалифицирует как монгольские 
заимствования: < монг. jalaya «кисть, пучок волос, флаг» (Rasanen, 1969,
181).

Составители «Этимологического словаря алтайских языков» тюркские 
слова jalaw «знамя, флаг», jala «завязка, повязка», jalaya «тж.»; jalama 
«священная лента, веревочка, пучок волос (привязываемая к дереву или 
шаманской колотушке)» выводят из пратюркской глагольной основы *jala- 
и в качестве генуинных на алтайском уровне сближают с монг. *jalya- 
«прикреплять», «присоединять» (перечень форм см. под каз. жата-) и 
т.-маньчж. *jala-n «сустав»; «завязки на унтах»; «поколение, мир»; «грузи
ло» (перечень форм см. ТМС, I, 245-246, 340), а также с корейскими и 
японскими словами (см. EDAL, П, 1526-1527). Однако следует заметить, 
что проиведенный в данном справочнике эмпирический материал требует 
более углубленного изучения.

В пользу монгольской версии происхождения общекыпчакского jalaw 
«флаг» и сибирского jalaya «лента (на головном уборе)» вроде бы свиде
тельствуют отсутствие слова и его производящей основы в древнетюрк
ских памятниках и узколокальный ареал распространения слова в тюрк
ском регионе. Такая ситуация вынуждает исследователя внимательно рас
смотреть все доступные монгольские формы; ср.: п.-монг. jalaya «кисточка 
(украшение)»; «гребень (у птиц)»; х.-монг. jala(n) «кисточка (украшение)»; 
«кисть (на шапке)»; «толстая шелковая нитка»; «гребень (у птиц)»; «колос; 
метелка» (БАМРС, II, 201); ср. также: jala «кость локтевая» (БАМРС, II,
2 0 1 ); бур. zala «красная кисточка (на шапке)»; «пушистая верхушка (дере
ва)»; «тычинка цветка»; «петушиный гребень»; «хохол (у птиц)»; бур. zala 
«кисточка из белых ленточек на шапке шамана как атрибут жреца, отли
чающий его от мирских людей» (Манжигеев, 1978, 52; Михайлов, 1987,
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280); калм. zala «кисточка (красная на шапке)»; «гребень (петушиный)»; 
«хохол (у птиц)»; «пушистый (напр., о верхушке дерева)»; ойр. jala «кисть, 
киточка на шапке»; «гребень (нарост на голове некоторых птиц)»; «колос, 
колосья» (Тодаева, 2001, 150); в говорах Внутренней Монголии: хорч.., 
джал., дурб., горл., архорч., барин., харч., тум., чах., орд. jala, шгол. jala 
«кисточка (украшение)»; «гребень (у птиц)»; «колос» (Тодаева, 1981, 153); 
ср. также: п.-монг. jalama «сакральные ленточки»; бур. zalma «березовая 
ветка, воткнутая в землю впереди молящегося шаманиста» (Манжигеев, 
1978, 52) (подробнее см. Дыбо, 1996,124-125, а также каз. жалгсша).

Производящей основой приведенных монгольских слов является гла
гол *^И —  *jala- «присоединять», выделяющийся также в составе монг. 
*jalya- «присоединять, связывать, сращивать» (см. каз. жалга- «присоеди
нять»), Монгольская глагольная основа *Jal(a)- «(при)соединять» скорее 
всего является древним тюркским заимствованием второго периода (по 
Дж. Клоусону), она вьщеляется в составе др.-тюрк. (карах.) jalu (можно 
читать и как *jaltw. -  Ж.Т.) «веревка, используемая для привязывания же
ребят» (МК, III, 26); ср. также аз. *jala- «приделывать, притачивать, при
вивать». Если будет установлена реальность тюркского глагола *jal(a) —  
*jal(i)- «(при)соединять», то рассматриваемые тюркские формы (jalaw ~ 

jalayu) следует считать исконными и возвести к реконструкту *jalayu ~ 
*jalaya (см. EDAL, II, 1526-1527), а монгольское jalaya квалифицировать 
как ранний тюркизм.

В монгольских языках обнаруживается также аналогичная рассматри
ваемому слову производная форма jalyayu «стык, паз, шов, соединение, 
присоединенный кусок, присоединенная часть» (Ramstedt, 1935,464), обра
зованная при помощи именного аффикса -уи от глагольной основы jalya- 
«(при)соединять» (см. каз. жалга-); ср.: х.-монг. jalya «соединение, связь, 
сцепление»; «место соединения»; «надставка»; «продолжение» (БАМРС, II,
2 0 2 ); бур. zalya «соединение, связь, сцепление»; «продолжение чего-либо»; 
«преемственность»; калм. zalyan «соединение, связь, сцепление» (см. 
Ramstedt, 1935, 237). Наличие собственно монгольских форм еще больше 
убеждает в том, что монг. jalaya «кисточка»; «гребень (у птиц)» является 
ранним тюркским заимствованием.

В этом отношении определенный интерес представляет семантический 
аспект проблемы. В кыпчакском ареале (включая также чагатайский) пре
валирует значение «флаг, знамя, штандарт, бунчук», которое в монголь
ских материалах как будто отсутствует. Это дает основание предполагать 
исконное происхождение кьшчакского jalaw. В сибирском ареале опреде
ляющими являются значения «лента (на головном уборе)» и «гребень 
(у петуха)», которые полностью коррелируют с семантикой монгольских 
соответствий. Поэтому алтайскую (d’ala), хакасскую (саШ), шорскую (cala) 
и тувинскую (саШ) формы скорее следует квалифицировать как средне
монгольские заимствования (см.: Rasanen, 1969, 181; Дыбо, 1996, 125; Рас-
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садин, 1980, 31, 36, 42, 45). Уйгурское заіа «лента (в волосах)» и т.п., с.-юг. 
jala «бахрома, кисть, ленты» и зап.-сиб. тат. jala «гребень (у птицы)» не
сомненно являются поздними новомонгольскими заимствованиями.

В целом исторические взаимоотношения рассматриваемых тюркских и 
монгольских слов в схематическом изложении представляются следующим 
образом:

1) пратюрк. *jal(i)- «(при)соединять» + -ауи > *jalayu «нечто присое
диненное, прикрепленное, привязанное» (объект действия) > кыпч. jalaw 
«флаг, знамя»; первоначально, видимо, бунчук, т.е. привязанный к копью, 
древку пучок конских волос, конского хвоста, разноцветных лент и т.п.;

2 ) пратюрк. *jalayu ~ прабулг. *jalayu «нечто прикрепленное, привя
занное» прамонг. *jalaya «тж.» —> ср.-монг. jalaya «кисть, лента (на го
ловном уборе)» > монг. jala «кисточка (украшение)», «лента (на головном 
уборе)» и Т.П.;

3) ср.-монг. jalaya «кисть, лента (на головном уборе)» тюрк, (си- 
бир.) jalaya «тж.» > аж. jalaya, d ’alaya, d ’ala, хак. cala, тув. cald, шор. cald 
(значения см. выше в перечне форм);

4) новомонг. jala «кисть (на головном уборе)»; «гребень (у птицы)» —* 
уйг. jala «лента, пучок ниток в волосах»; с.-юг. jala «бахрома, кисть, лен
ты»; зап.-сиб. тат. jala «гребешок (у птицы)»;

5) ср.-кыпч. jalaw —> др.-рус. еловь, еловецъ «флажок, лоскуток ткани, 
султан, вставляюшийся в трубку на верху шлема» (с 1511 г.); елов(ец) «пе
ряной или иной значок на темени шлема» (Даль, I, 518), яловец «гребень из 
конских волос на шлеме» (Даль, IV, 677; см.: Фасмер, II, 16-17; Шипова, 
1976, 132,435; Аникин, 2000, 724);

6 ) монг. *jalayan «кисточка (на головном уборе)» —» т.-маньчж. jalayan 
«кисточка»: эвенк, jalayan «кисточка (на шапке)»; маньчж. jalasu «кисть 
(у бунчука)»; «бунчук (с кистями)» (ТМС, I, 245).

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 237, 464, 465; Егоров, 1964, 353; Рорре, 
1966, 190; Фасмер, II, 16-17; Rasanen, 1969, 181; Шипова, 1976, 132, 435; 
Рассадин, 1980, 31, 36, 42, 45; Doerfer, 1985, 23; ЭСТЯ, 1989, 12-13, 99-100; 
Дыбо, 1996, 124-125; Федотов, 1996, II, 498; 2002, 463-464; Аникин, 2000, 
724; Эхмэтьянов, 2001, 262; 1989,46; EDAL, II, 1526-1527.
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ЖАЛБАР- {zalbar-), zalbarin- «упрашивать», «умолять»; «вымали
вать»; zalmip-zalbar- «тж.» < пратюрк. *jalbar- «умолять»; «вымаливать»; 
«молить»; «просить»; ср.: др.-тюрк. (с VIII в.) jalbar-, jalvar-, др.-уйг. 
(с VIII в.) Jalvar-, карах, (с XI в.) jalvar- «умолять, просить»; «молить» 
(ДТС, 228, 230; Clauson, 1972, 920); турнул, jalbar-, тур. jalwar-, аз. jalwar-, 
гаг. jalwar-, кр.-тат. (южн.) jalwar-; уз&. jolwor-, уйт. jalwar-, jalbd(r)-, диал. 
jalbar-, лобн. jalwaj-; кумык, jalbar-, к.-балк. jalbar-, кар. jalbar-, кар. к. 
jalwar- (•*— тур.); тат. jalwar-, диал. jalbar-, jalbar-, башк. jalbar-; ног. jal
bar-, к.-калп. zalbar-, кирг. jalbar-, алт. d ’albar-, jalbar-; с.-ют. jalwar-; тув. 
calbar- «просить милости, благополучия»; «молиться»; calwar- «просить, 
умолять»; «молить»; «молиться»; «упрашивать» (R3sanen, 1969, 182; 
ЭСТЯ, 1989, 92-93; EDAL, II, 1525-1526; Doerfer, 1975,108, № 1808).

По данным марийского и удмуртского языков восстанавливается чув. 
*sulvar- «просить, умолять»; ср.: мар. луг. sorwala-, s ’orwdld-, мар. горн. 
sarwala- «просить, умолять» (<— чув. *solBar-, см.: Rasanen, 1920, 197; Фе
дотов, 1968, 133); удм. sulvor- «просить, умолять» (<— чув. sulvar- «тж.», 
см.: Wichmann, 1903, 101; Munkacsi, 1896, 473; 1884, 56; Тараканов, 1981, 
44; 1982, 37; 1993, 119; ср. Алатырев, 1959, 55).

Слово достаточно широко представлено в древних письменных памят
никах и в живых тюркских языках (за исключением кыргызской и якутской 
групп). Для огузской, карлукской, тобаской и булгарской групп характерна 
форма *jalwar-, а для кыпчакской -jalbar-. Распределение указанных форм 
наблюдается уже в материалах самых старых тюркских памятников. В уй
гурских и татарских диалектах встречаемся с поздним смешением этих 
двух форм.

Морфологическая структура тюрк, jalbar- «умолять» не ясна. 
Г. Дёрфер полагает, что на тюрской почве структура слова необъяснима и 
рекомендует искать внешние источники этого слова (Doerfer, 1975, 108).

К. Брокельман предполагает, что слово jalvar-, возможно, образовано 
от jalvi «волшебство» и глагольного аффикса -аг-, и указывает на возмож
ную связь с jalm- «молиться» (Brockelmann, 1954, § 170), однако эта этимо
логия вызывает сомнения, так как чтение jalvi не подтверждается позд
нейшими источниками и не обоснована ее семантическая сторона.

Э.В. Севортян предполагает генетическую связь между jalbar- «про
сить», «умолять» и jalm- «умолять», при этом он интерпретирует jalbar- ~ 
jalwar- как редкую интенсивную форму на -Ьа- / /  -va- от производящей гла
гольной основы *jal- «просить, умолять», представленной в общетюрк. 
jalm- «умолять» (рефлексивная форма на -in- от jal-), бар. jalir- «просить 
прощения, умолять» (Радлов, III, 169); койб. jalyan- «просить, умолять» 
(Радлов, III, 176) и т.п. (ЭСТЛ, 1989, 107), а аффикс -г-, по его предположе
нию, является одним из показателей интранзитивных глаголов (ЭСТЯ, 
1989, 93). Генуинность производящей основы тюркских слов jalbar- и jalm- 
вроде бы подтверждается реально функционирующими в ряде тюркских 
языков парными сочетаниями этих глаголов типа каз. zalMp-zalbarip, кирг.
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jahnip-^lbarip «умоляя и упрашивая»; однако ср. каз. zalmip zalbar- «умо
ляя упрашивать», «усиленно просить».

В традиционных алтаистических работах тюрк, jalbar- «просить», «умо
лять»; «молить» обычно сближается с монг. ^Ibari- «молить, обращаться с 
просьбами к божествам» как генуинные на праязыковом уровне (Ramstedt, 
1935, 466; Рамстедг, 1957, 180; Rasanen, 1969, 182), ср.: п.-монг. jalbari- «мо
литься» (Lessing, 1960, 1030), ср.; заІЬагіЬа oleskulengise (~ чат. jalbardi 
acliqtin) «молился от голода»; ^Ibariba tengridu (~ чаг. jalbardi tengrige) «мо
лился богу» (Поппе, 1938,200); ^Ibariba (ИМ) «призывал милосердие» (Поп
пе, 1938, 439); х.-монг. jalbira- «молиться, молить, умолять»; jalbiral «моле
ние, мольба, просьба» (БАМРС, П, 202); бур. zal’bar- «просить, умолять»; 
«молиться»; zal’bra «мольба», «моление»; калм. zal’wra- «молиться»; «про
сить», «умолять» (Ramstedt, 1935, 466); zal’wra- «просить о милости»; «обра
щаться с молитвой» (Тодаева, 1976, 285); ойр. jdhvere- «молиться, умолять»; 
«настойчиво просить о милости» (Тодаева, 2001, 155); дагур. j ^ l ’bari-, jdlbir-, 
zalbari- «молиться» (Тодаева, 1986, 142); в говорах Внутренней Монголии: 
хорч., джал., дурб., горл., архорч., бар., харч., чах., орд. jalbari-, шгол. jahvira- 
«молить, обращаться с просьбами к божествам» (Тодаева, 1981,153).

В новейших исследованиях монгольские формы вполне обоснованно 
трактуются как раннее тюркское заимствование; пратюрк. *Jalbar- ~ пра- 
булг. *jalbar- «просить, умолять»; «молиться» —* прамонг. jalbari-, п.-монг. 
jalbari—  jalbar- «умолять», «молиться»; ср.-монг. jalbariqci «молящийся» 
(см. Doerfer, 1975, 108; Щербак, 1997, 121, 176,240; EDAL, П, 1525-1526).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк, jalbar- «про
сить, требовать» рассматривается наряду с такими однокоренными, по 
предположению авторов, тюркскими же словами, как ja l «цена, плата, на
ем», jdlla- «нанимать», jdllaw «цена, плата, наем», jalci «слуга»; jalavac, 
jalavar «посол», уа/с/- «получать удовлетворение, быть счастливым», уа/сП- 
«давать удовлетворение», уайи- «просить» и сближается на праалтайском 
уровне с предположительно гомогенным монгольским *jala- «просить, 
приглашать» (см. EDAL, П, 1525-1526).

Здесь в тюркской части объединены без достаточных обоснований че
тыре или даже пять гетерогенных основ: \) jalbar- «умолять, молить»;
2 ) ja l «наемная работа», jal-la- «нанимать», jdllaw «наем, наемная работа, 
плата (за наемную работу)» (R^sSnen, 1969, 181; см. каз. жал «наемная ра
бота»); 3)уо/ «отдых»; «передышка», jaldi- «получить удовлетворение», 
jalcit- «давать удовлетворение» (ЭСТЯ, 1989, 85); A)jalabac ~ jalavac, 
jalavar «посол, посланник» (RSsanen, 1969, 181; ЭСТЯ, 1989, 89) и 5)jalm- 
~ zalm- «умолять, упрашивать» (ЭСТЯ, 1989, 107). Из этих основ в воз
можных генетических связях находятся только jalbar- «просить» и jalin-

«умолять», хотя родство производящих основ и этих слов остается про-
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блематичным. Ареалы этих двух слов почти совпадают, но требует объяс
нения отсутствие jalin- в огузских языках (за исключением туркменского) 
при наличии в них jalwar- (rypim .jalbar-). Серьезные трудности возникают 
и при сравнительном анализе семантики этих слов: jalbar-, по крайней ме
ре в древности, имело сакральное значение «молить богов»; ср.: др.-тюрк. 
taijrigdrii jalbarur «он обращается с мольбой к небу» (т.е. Богу. -  Ж.Т.) 
(ДТС, 228); bajatqa siymyil qatiy jalvara  «ищи убежища у бога, упорно мо
лясь (ему)»; topiin tiisii tuman tiiman jalvardi «он пал ниц и десятки тысяч 
раз умолял»; qamay bes azun tmhylar oylani iiciin jalvara otiiniir biz «мы умо
ляем ради живых существ пяти миров» (ДТС, 230) и т.д.; алт., тел. jalbar- 
«делать приношение», «приносить жертвоприношение» (Вербицкий, 1884, 
72; Будагов, 1871, II, 338; Радлов, III, 187-188). В семантике jalm - «умо
лять», «умильно просить», «упрашивать», «докучать», «подхалимничать», 
«заискивать», «угождать», наоборот, преобладают профанные значения. 
Это, конечно, не случайно. В древнетюркском языке эти слова употребля
лись строго дифференцированно: jalbar- употребляется в сакральной сфе
ре, при обращении с молитвами к богам, а jalin- «просить» -  в профанной 
сфере, при обыденном обращении с просьбами к простым смертным. Од
нако филиация семантики на сакральные и профанные значения могла 
произойти и в результате морфологической деривации, поэтому возмож
ность генуинности производящей основы *jal- в указанных словах исклю
чить нельзя.

Требуют подробного изучения взаимоотношения между тюрк. *jal- 
«просить и монг. jala- «просить»; «приглашать». Рассмотрим перечень 
форм, представленных в монгольских языках, ср.: прамонг. *jala- «про
сить», «приглашать»: п.-монг. jala- «приглашать, просить» (Lessing, 1960, 
1029); Х.-МОНГ. jald- «приглашать, просить пожаловать»; «привозить свя- 
шенную книгу, культовый предмет» (БАМРС, П, 202); бур. zald- «пригла
шать, просить пожаловать»; <шривозить к себе знатного гостя»; «привозить 
домой / или получать) священную (или дорогую) вещь»; zaldl «приглашение 
пожаловать куда-либо»; ойр. jala- «приглашать, просить пожаловать» (То- 
даева, 2001,150); калм. zald- «приглашать, приносить» (Ramstedt, 1935,465).

Кстати, в «Калмыцком словаре» Г.И. Рамстедга под заглавным словом 
zalxd рассматриваются значения «править», «управлять», «направлять», «за
ведовать», «распоряжаться», «гнать» и т.п., которые, в сущности, являются 
разными значениями одного слова, но в современных словарях монгольских 
язьпсов обычно распределяются по разным словарным статьям, т.е. толкуют
ся как самостоятельные слова; ср.: монг. ja la -1 «править, управлять (лод
кой)»; «направлять»; «вьшрямлять, выравнивать»; «лгать, говорить неправ
ду»; jala- П «выгонять (скот на пастбище)»; jald- Ш «приглашать, просить 
пожаловать»; ет jald- «посьшать к лекарю-ламе за лекарством»; «принимать 
лекарство» (БАМРС, II, 202); бур. za ld-1 «вьшрямлять»; «исправлять»; «на
правлять (по правильному пути)», mal zald- «отгонять скот в нужном на-
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правлении»; zala- II «приглашать, просить пожаловать» и т.д. (см. также Ба- 
зылхан, 1984, 242). Если учитывать всю совокупность значений, то выясня
ется, что в монгольском ^1а- заключена не идея «просить, умолять, мо
лить», а прежде всего идея «направить в нужном направлении». Следова
тельно, монгольское слово не может считаться родственным с тюркскими 
jalbar- «просить, молить» и jalm- «умолять, упрашивать».

Монгольское слово, кстати, проникло в тувинский и эвенкийский язы
ки в узком специализированном значении, ср.: тув. cala «приглашать, про
сить»; «вызывать (врача)» (ср. монг. ет jala- «посылать за лекарством»); 
эвенк, jala- «поворачивать (лошадь)» (ср. монг. mal jala- «направлять скот 
в нужном направлении») (ТМС, I, 245).

В целом же взаимоотношения между тюрк, jalbar- ~ каз. zalbar- «умо
лять»; «молить» и монг. jalbari- «молиться богу», как выясняется, доволь
но просты; монгольское слово является ранним тюркским заимствованием 
из некоторого джокающего восточного тюрского наречия очевидно булга
ро-чувашского типа, так как в ряде монгольских слов с корреляцией тюрк. 
J- ~ монг. э- наблюдается проявление ротацизма и ламбдацизма.

Подробнее см.: Wichmann, 1903, 101; Rasanen, 1920, 197; Ramstedt, 
1935, 466; Brockelmann, 1954, § 170; Рамстедт, 1957, 180; Федотов, 1968, 
133; 2002, 90; Егоров, 1964, 74; Rasanen, 1969, 182; Тараканов, 1981, 44; 
1982, 37; 1993, 119; ЭСТЯ, 1989, 92-93, 107; Clauson, 1972, 920; Doerfer, 
1975, 108; Щербак, 1997, 121, 176, 240; EDAL, II, 1525-1526.
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ЖАЛАҢ {zalay) «одинокий», «в единственном числе»; «один (толь
ко)»; «голый»; zalay ajaq «босиком», «босой»; zalaij sapan «только в одном 
халате»; zalaijas «голый» < пратюрк. *jaliy ~ jalag «голый»; «одинокий, 
единственный»; ср.: др.-тюрк. (енис., с VIII в.) jalty, op\.jalag «голый, на
гой» (ДТС, 227); др.-уйг. (с VIII в.) jalig, карах. (XI в.) jalig «нагой, голый, 
обнаженный»; jalag «голый, нагой» (ДТС, 227, 229; Clauson, 929-930); 
туркм. jalag «голый, обнаженный, открытый»; «бедный, неимунщй»; 
«обычно, всегда, постоянно»; «все, большинство»; jalag ajaq «босоногий», 
«босиком»; jalag jiiz «безбородый (о юноше)»; тур. jalm  «обнаженный 
(в разных значениях)»; «нагой, голый»; «один, единственный, одинарный»; 
«чистый, без примеси»; jalm ajak «босой, босоногий»; «босиком»; jalmkat 
«одинарный, однослойный, одноэтажный»; «непрочный»; «поверхност
ный, неглубокий»; аз. jalm  «обнаженный, оголенный, голый, нагой»; «не 
прикрытый одеждой (о части человеческого тела)»; «ничем не закрытый 
(о предметах)»; «лишенный растительного покрова»; «без всяких орудий, 
приспособлений»; jalm ajaG «босой, босоногий, голоногий»; «босиком»; 
jalm bos «с обнаженной головой (без головного убора)»; «лысоголовый», 
«имеющий лысину, с лысиной (о человеке)»; «лишенный растительности, 
покрова, обнаженный, голый»; аз. jalm  «обнаженный, оголенный, голый, 
нагой»; «не прикрытый одеждой (о части человеческого тела)»; «ничем не 
закрытый (о предметах)»; «лишенный растительного покрова»; «без всяких 
орудий, приспособлений»; jalinajaG «босой, босоногий, голоногий»; «бо
сиком»; гаг. jalm  «голый», «обнаженный» в jalm ajaq, jalnajak «босой», 
«босиком»; сал. jalyus, jalyus, jelupds «один, одинокий»; «холостяк» (Тени- 
шев, 1976, 344, 353); халарук. jalyus, jalyoz «одинокий»; чаг., тар. ja l’ag «го
лый, нагой»; «один, только» (Радлов, III, 158); чаг. jiVад «голый»; «солдат, 
легко вооруженный» (Радлов, III, 518); узб. jalang «голый»; «всегда, посто
янно»; «холостяк» (в составе napn.jos-jalanglar, jigit-jalaglar «молодые лю
ди, парни, молодежь»: jalang ojoq «босые ноги»; «босой, босоногий»; «бо
сиком»; «босяк, бродяга»; jalang jer  «голая земля (без деревьев, строений 
и т.п.)»; «открытая равнина»; «открытая, голая местность»; jalangliq «от
крытая ровная местность без насаждений и построею>; уйг. jalag «голый, 
обнаженный»; «сплошь, исключительно»; jalag ajaq «босой»; jalag «го
лый»; «одинокий, в единственном числе, только один»; «сплошь, исключи
тельно»; «только лишь, одни только, одни лишь»; jalag jaslar kaldi «при
шла одна только молодежь»; jalag dala «голая степь»; jalagliq «открытое 
место, прогалина»; «нагота»; лобн. jalan, jalag «голый»; «один только»; 
jalag isek «осел без седла» (Малов, 1956, 117);уа//и: в парном joy-jalm «бо
сой» (Малов, 1956, 121); кумык, уа/ан «голый, обнаженный, нагой»; «все 
без исключения»; jalan ajaq «босой, босоногий, разутый»; jalan bas «с не
покрытой головой»; «без головного убора»; шр. jalan «нагой, голый»; уа/аи 
atli «всадник, верховой»; jalm  «босой»; jalan ajax, «босой, боси
ком, босоногий»; к.-балк. jalan «голый (в разных значениях)»; «налегке.
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раздетым, голым»; «только, лишь»; Jar/аи bidir «оборванец, голопузый»; 
кр.-тат. уа/аи «голый» (Радлов, III, \60-,jalii} «голый, нагой» (Радлов, III, 
165); тат.уа/аи «поле, степь, луг»; jalan jir  «степь, голая земля (без деревь
ев, строений и т.п.)», «открытая равнина»; «открытая, голая местность»; 
jalan taw «лысая гора»; jalan ajaq «босой, босоногий»; «босиком, на босу 
ногу»; тат. диал. jalan «все время, всегда, постоянно»; «во всяком случае»; 
«все равно»; jalan at «конь без седла» (ТТДС, 1969, 162; 1993, 107); jalan 
«тж.»; jalan sajin «всегда», «постоянно»; jalan at «коіп. без седла»; jalan 
«только лишь, без ничего, без добавления чего-либо»; «совершенно, со
всем, весь»; «лишь, лишь только, исключительно»; «мелкий лес, полесье» 
(ТТДС, 1969, 564); «постоянно, беспрестанно, беспрерывно»; <шоляна» 
(ТТДС, 1993, 410); зап.-сиб. тал. jalan jalan «всегда, постоянно»; уа/ап at 
«верхом на лошади»; уа/ау «луга» (Тумашева, 1961, \ \1); jalan «голый, об
наженный»; «всегда, постоянно»; «открытое поле», «луга»; jalan jalan 
«всегда, постоянно»; jalan at «верхом на лошади»; jalaq «голый, обнажен
ный» (Тумашева, 1992, 66); бараб. уа/аи «голый»; уа/аи/ тгпа «нарочно»; 
jalaq «голый, открытый (о местности)»; jalay tola «раздолье (букв, «голая 
степь»); «нагой, голый» (Дмитриева, 1981, 141); батк. jalan «поле», «от
крытая местность»; «каждый раз, все время»; jalan bos «обнаженная голо
ва»; «с непокрытой головой, без головного убора»; jalan qul «голыми ру
ками»; башк. диал. jalan «всегда, постоянно»; jalan buram «поземка»; jalan 
gindir «неплотно вытканный холст»; jalan-japan «поле»; jalan qabat, jalan 
qat «простодушный»; jalan sana «дровни»; jalan sajin «постоянно»; jalan 
tapaj, jalan ajaq «босиком» (ДСБЯ, 108); ног. jalay «непокрытый, непри
крытый»; «сплошь и рядом, подряд, всё, только»; jalay ajaq «босой, бо- 
сый»; «босиком»; «босяк, бродяга, ниший»; к.-калп. zalay «одинарный»; 
«легкий, легко»; «только, исключительно»; zalay ton «пальто без ваты»; 
zalay ajaq «босиком, босой»; «босяк (опустившийся человек)»; zalay sapan 
«только чапан (без какой-либо другой одежды)»; кирг. jalay «только, ис
ключительно»; «голый»; jalay qat «однослойный»; «недостаточный»; jb:- 
jalay «пешие и конные»; jilay. в составе jilay ajaq, jilay but «босой, боси
ком»; «босяк»; кирг. диал. jilay «равнина» (Мукамбаев, 1976, 537); алт. 
d ’alay «поле, долина, равнина»; «открытое голое место»; «проталина»; ту
ба d ’alay «равнина, степь, поле, поляна» (Баскаков, 1966, 113); куманд. 
d ’alay, calay «поле, полянка»; «голый, неоседланный» (Баскаков, 1972, 210, 
266); лебед. jalay «поле, долина, равнина»; «широкий» (Баскаков, 1985, 
148); алт., кюэр., jalay, тел. d ’alay, jalay «поле, долина, равнина»; «ши
рокий» (Радлов, III, 157); губ. jilay «голый» в составе jilayajaq «босиком», 
jilayas «голый», jilayasta- «раздевать, обнажать» (Радлов, III, 482); хак. 
calay «верхом (на неоседланной лошади)»; calaymas «без головного убора, 
с непокрытой головой»; шор. calay «равнина»; «без седла»; даіау bar- «по
езжай без седла верхом» (Радлов, III, 1879); с.-юг. jaliy «голый» (Тенишев, 
1976, 182); Hya.julan: в составе julan ut «верховой», «верхом на лошади»
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(«— ср.-кыпч. jalan at): jalan «всегда, постоянно, все время» (<— тат. Jalan); 
видимо, сюда же чув. sara «голый»; «исключительно»; «один только»; 
«сплошь»; «в чистом виде» и т.п., в виду нетривиальных фонетических со
ответствий не получившее убедительной этимологии (см. Федотов, 2002, 
268), а также saran «луг, луга» (ср.: тю^к. jalaij, jalan «луг», «поляна», «го
лая степь» и Т.П.).

В формальном отношении выявляются следуюшие ареально
географические фонетические особенности; 1) в огузской группе тюркских 
языков (за исключением туркменского) представлены формы с узким глас
ным I во втором слоге, T.e.jalm; отмеченные в крымско-татарском (южный 
диалект) и караимском (крымский диалект) формы jalin, бытуюшие парал
лельно с jalan, своим происхождением обязаны влиянию турецкого языка; 
во всех остальных языках бытуют формы с широким гласным а во втором 
слоге, т.е. jalan ~ jalag и их закономерные фонетические варианты; 2) по 
качеству конечного согласного все известные формы подразделяются на 
два больших ареала: западный, охватываюший огузские (за исключением 
туркменского) и западные кыпчакские (куманская и урало-поволжская вет
ви) языки с ауслаутным переднеязычным носовым смычно-щелевым со
норным согласным п, и восточный, охватывающий карлукские, восточные 
кыпчакские (канглыйская и периферийная ветви) и кыргызские (хакасский 
и игорский) языки (в тобаской и якутской группах основа *jalag в чистом 
виде не представлена, но вьщеляется в составе производных, см. перечни 
соответствий под каз. жаләңаш и жалгыз). Судя по свидетельству пись
менных памятников, распределение форм *jalm и *jalag произошло уже в 
древнетюркскую эпоху.

В особую группу выделяются киргизский и алтайский языки, в кото
рых наблюдается параллельное бытование междиалектных форм с широ
ким и узким гласным в первом слоге, ср.: алт. d ’alag ~ туба jilag; кирг. 
jalag ~jilag «голый», что сближает эти языки с кыргызским, ср. хак. cilas, 
шор. cilas (<*jilagac) «голый».

Относительно анлаутного среднеязычного у- распределение фонетиче
ских вариантов по языкам {j- ~ j-  ~ z- ~ d ’- ~ с-) происходит строго по ус
тановленным в тюрской компартивистике закономерностям.

Особого фонетического обоснования требует включение в данный пе
речень межтюркских соответствий чувашского sara «голый, нагой, обна
женный»; «оголенный»; «голый, чистый, пустой»; «чистый, без примесей»; 
«сплошной»; «совершенный, исключительный» (см. также: Ашмарин, XII, 
58: «голый»; «исключительно, один только, сплошь, в чистом виде»; 
«сплошной, чистый»; «поляна, луг на возвышенном месте» и т.п.) и произ
водных на его основе: saramas, saramas «раздетый», «без верхней одеж
ды»; «голый, обнаженный»; saran «луг (обычно не заливной)»; «покос» и 
Т.П., до сих пор остающихся без достоверной этимологии (см.: Егоров, 
1964, 204; Федотов, 1996, 86-87; 2002, 268-269). С семантической стороны 
чувашские формы практически полностью соответствуют тюркским па-
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раллелям *jalari «голый», «открытое голое место», «луг» и *jalaijac «го
лый», что не оставляет сомнения в их генетической взаимосвязанности, 
однако чувашские формы фонетически не сводимы с их тюркскими парал
лелями.

Внутренняя реконструкция чувашского-iora «голый» указывает на ряд 
возможных архетипов этого слова непременно с переднерядным вокализ
мом: *jdrd ~ *jdrdg ~ *jdrd^ и т.п. С учетом чувашского saran «луг» более 
предпочтителен вариант *jdrdij «голый». Чувашское saramas (диал.) несо
мненно соотносимо с общетюркским *jalarjac «голый, нагой», так как со
держит идентичный морфологический элемент. Поэтому есть основания 
реконструировать для протобулгарского состояния переднерядный архетип 
*jdrdy «голый», генуинный со стандартной тюркской праформой *jalarj с 
заднерядным вокализмом. Соотношение между чувашским г и общетюрк
ским / такое же, как в слове balta (~ чув. purDa) «топор». В.Г. Егоров, ви
димо, интуитивно предчувствовал генуинность чув. шга, saramas «голый», 
когда сопоставлял это слово с уйг. jalay, jalarjac, кирг. jilagac «голый, на
гой» и хакасским calatjmas, calamas «голый, обнаженный» (Егоров, 1964, 
204). Татарская и башкирская формы sdrd «голый», «облезлый», «оголен
ный», по всей вероятности, обязаны своим происхождением булгаро
чувашскому субстрату (Федотов, 2002,268).

В морфологическим аспекте в общетюркском *jalat] ~ *jalm «голый» 
обычно вьщеляют глагольную основу jal- «раздевать», «снимать», «ого
лять» (ср. др.-тюрк.уа//и- «раздеваться», см. ДТС, 229; кирг. ^ іа п -  «обна
жаться»), ср. еще: *jal- «быть лишенным, голым, одиноким» (ЭСТЯ, 1989, 
95) и деривационный именной аффикс ~ -п (Rasanen, 1957, 120; Севор- 
тян, 1966, 221; Щербак, 1977, 173; Clauson, 1972, 929-930; см. также ЭСТЯ, 
1989, 105-106). М. Рясянен упоминает -у среди отименных и отглагольных 
формантов (Rasanen, 1957, 107-108, 138-139), но ничего не пишет об их го
могенности или гетерогенности.

Из среднетюркского слово проникло в калмыцкий, ср.: калм. jaldtj 
«простой»; «один, единственно, только», «отдельно, обособленно» 
(Ramstedt, 1935, 214). Ауслаутный заднеязычный носовой -j; указывает, что 
источником заимствования является вариант jalai] «голый», прдставленный 
в восточном ареале -  в карлукских и части кыпчакских языков.

В этимологических работах нередко смешиваются паронимичные ос
новы jalaij «открытая местность» и alaij «ровная обширная местность», 
«равнина» (см., например, ЭСТЯ, 1974, 134-135; 1989, 91; Дмитриева, 1984, 
139-141 и др.). Эти оеновы несомненно имеют разное происхождение, что 
явно прослеживается в их семантике, ср.: др.-тюрк. уо/а// «голый, нагой» ~ 
каз. zala^ «один (только)»; «голый»; отсюда -  «голое, лишенное расти
тельного покрова пространство», «открытая, голая (без деревьев, строений 
и т.п.) местность» (ЭСТЯ, 1989, 91); но др.-тюрк. alatj «плоский, ровный
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(о местности)» ~ каз. alay «площадь», «поляна», «поле» (см. ЭСТЯ, 1974, 
134-135).

В тюркских языках слово jalay «голый» имеет очень широкий семан
тический спектр и поэтому в этимологических разработках различные се
мантические филиации этого слова иногда рассматриваются без всяких на 
то оснований как отдельные самостоятельные слова; см., например, jalan 
«открытое голое место» (Rasanen, 1969,181; ЭСТЯ, 1989, 9\у, jalan «посто
янно, всегда» (RMsanen, 1969, 181: < jalya- «связывать»?; в ЭСТЯ вообще не 
рассматривается); уа/ат/ ~ jalm  «обнаженный, голый» (Яйяйпеп, 1969, 182; 
ЭСТЯ, 1989,104-106).

Тюркское jalay «голая, лишенная растительного покрова местность» в 
алтаистических штудиях часто сближается в качестве генуинного на пра
языковом уровне с эвенкийским jalan «луг, равнина, елань» (ТМС, I, 340; 
Дмитриева, 1984, 139-141), однако среди тунгусо-маньчжурских языков 
эвенкийская форма стоит изолированно, а потому специалистами квалифи
цируется как заимствование из русского языка: тюрк, jalay «поле, долина, 
равнина» (< «голый, нагой») —♦ рус. елань, ялань «ровное безлесное неза
болоченное место» —> эвенк, jalan «луг, равнина, елань» (см. Фасмер, II, 13; 
IV, 454; Шипова, 1976, 131; Молчанова, 1979, 173; Аникин, 1988, 81; 2000, 
197, 198).

См. каз. жалаңаш, жалгыз.
Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 76, 214, 274; 1949, 255; Rasanen, 1969, 

182, 187; Clauson, 1972, 929, 930, 931; Doerfer, 1975, № 1809; Дмитриева, 
1984, 139-141; ЭСТЯ, 1989, 97-99, 104-106; EDAL, II, 990, 1511-1512; 
Әхмэтьянов, 2001,262-263.

115



ЖАЛАҢАШ (zalagas) «голый» zalayasta- «ободрать», «оголить», «раз
деть»; zalayastiq «нагота»; ср. еще: кир. (=каз.) zalayas «голый, нагой» 
(Радлов, IV, 37); zayalas «голый» (Радлов, IV, 16) < пратюрк. *jalay-ac «го
лый, обнаженный, открытый» (в разных значениях, см. каз. жалаң «одино
кий»); ср. др.-тюрк., карах, jahndaq «нагой», jalindaq ег «нагой мужчина» 
(МК, III, 51; ДТС, 229; Clauson, 1972, 931); түркм. jalayac «голый», «обна
женный», «открытый» -  в разных значениях: «голый (без листвы, хвои)»; 
«без растительности, лишенный растительности»; «голый, не покрытый»; 
«обнаженный (об оружии)»; «бедный, неимущий»; jalayacla- «оголять, об
нажать»; «раздевать догола»; «обнажать оружие»; «лишать листьев, хвои»; 
тур. jalmjak «совершенно один, один-одинёшенек»; «совершенно голый»; 
«бедный»; jalmc «простой, несложный»; тур. диал. jalmjak  «голый, обна
женный»; ya/rjatg «босой»; «голый» (Малов, 1954, 153); сглар. jalanyaf «го
лый»; jalangadax «босой»; jalaygalvi «босой, босиком» (Тенишев, 1976, 
344); jalayas «голый, обнаженный» (Какик, 1962, 194); ср.-тюрк. jalincaq 
«голый, обнаженный» (Из. дар, 305); jalans «тж.» (Из. дар, 304); ja lin j^ ,  
jalans «голый, обнаженный» (Atalay, 1945, 276, 277); jalayanS bol- «обна
жаться, раздеваться»; jalansla- «тж.» (Из. дар, 304); janluz «только, лишь, 
один» (Фазылов, 1966,1, 478-479); чат. jaliycaq «обнаженный»; «ограблен
ный» (Радлов, III, \10У, jilanyac «pastille odorante» (Радлов, III, 518); уйг. 
jalayac, jaliyac «раздетый, голый, обнаженный»; «рассёдланный (о лоша
ди)»; (хам.) jalanyas, (хот.) jalanac «голый» (Малов, 1961, 115); ж.-уйг. 
jayyica «в одиночку, одиноко» (Малов, 1954, 37); уйг. пт. jalayac, jalayyac, 
jaliyac «обнаженный, голый, нагой, оголенный, раздетый», «рассёдлан
ный»; jalayyac at «рассёдланный конь»; jalayyidaq «голый»; «босой»; узб. 
jalanyoc «голый, нагой, оголенный, раздетый»; узб. mnn.jdldnyac, jdldnyoc,
Jalayac «голый, нагой, обнаженный»; лобн. jalaytaq (< jalay + чат. taq «не
чет») «голый, одинокий»; «человек, ничего не взявший себе на дорогу» 
(Малов, 1956, 117); щшът. jalayyac «голый, нагой, раздетый»; кар. jalayyac, 
jalayyac, jalayyac, jalyac «голый, обнаженный, нагой»; к.-балк. Jalanyac 
«раздетый, плохо одетый»; «раздетый и разутый»; тат. jalanyac «голый, 
нагой, раздетый, оголенный, обнаженный»; «безлиственный, безлистый, 
голый (о растениях)»; «открытый, голый»; jalanyac qir «открытое поле»; 
jalanyac baliq «голец»; jalanyac qucqar «слизень, слизняк»; каз. (= тат.) 
jalayac «голый, нагой» (Радлов, III, 158); ^атк. jalanyas «раздетый, обна
женный»; «безлиственный, безлистный (о растении)»; «открытый, голый 
(о местности); уа/аиуал qusqar «слизень, слизняк»; nor.jalanyaS «голый, на
гой, раздетый, обнаженный»; «открытый, голый (о местности)»; к.-калп. 
zalanyas «голый, нагой»; qippa zalanyas «совершенно нагой»; кирг. Jalayad, 
Jilayac «голый, нагой»; Jilayad uj «корова (в отличие от яка)»; алт. d ’alayaS 
«раздетый, голый, обнаженный»; туба d ’llayaS «нагой» (Баскаков, 1966, 
118); алг. jalanyas, тел. d ’alayaS «голый, нагой» (Радлов, 111, 159); туб. jalad 
«голый, нагой» (Радлов, III, 162); койб. d ’llas «голый» (Радлов, III, 483);
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jalas «голый, нагой» (Радлов, III, 162); туб. jila^as «голый», jilatjasta- «раз
девать, обнажать» (Радлов, III, 482); лебед. yi/oc «голый» (Радлов, III, 483); 
шч. jalas «голый» (Радлов, III, 162); юоэ^. jalac «голый, нагой» (Радлов, III, 
162); хак. calas «нагой, голый»; «неопушенный, неоперившийся»; хак. ди- 
ал. cilas «тж.»; cilac, alas ’ «один, единственный», «одиночка» (Доможако- 
ва, 1948, 143, 162); кызыл. cilac «босиком»; саг. cilas «голый»; cilas cistak 
«костяника»; cilas ап  «шершень»; cilas azaq «босиком»; calazaq «босой» 
(Радлов, III, 2085); шор. cilas «голый, нагой» (Радлов, III, 2086); чулым. 
calac «голый»; тув. canayas «голый, обнаженный по пояс»; якут, siyijax, 
siyinjax, siqinjax, siqijax, sTnJax «нагой, обнаженный, голый (человек)», 
«голыш, безодежный, раздетый»; «нагота» (Пекарский, 1927, 2434, 2435, 
2466, 2471, 2477); чув. saramas «голый, нагишом, без одежды, или без 
верхней одежды» (Ашмарин, XII, 60-61).

В ареально-географическом отношении форма *Jalaqac «голый» в зако
номерных для отдельных языков фонетических модификациях представлена 
во всех тюркских языках, за исключением древних письменных памятников 
и огузской группы, к которой примьпсает еше язьпс желтых уйгуров. Исклю
чением в огузской группе является туркменская форма jalaqac «голый» 
(ср. также туркм. Jalaq «голый», при огуз. *Jalin, с.-юг. jaliij «голый»). Про- 
изводяшей основой является общетюркская *jalaij «голый», от которой об
разованы также Щ).-тющ. jalin-daq «нагой», ср.-тюрт. jalin-caq «голый», чаг. 
jaliq-caq «обнаженный» и тур. jalin-jak «одинокий» с другой аффиксацией, 
которые считаются диминутивными формами (ЭСТЯ, 1989,106).

Общетюрк. *Jalaqac «голый» представляет собой также диминутивную 
форму, образованную с уменьшительным аффиксом -ас /  -уас от именной 
основы jalaq, хотя К. Брокельман рассматривает это образование как от
глагольное прилагательное (Brockelmann, 1954, § 24).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *jaliij «голый» и 
производные на его базе *Jalaqac «голый» и *jaliqiz «одинокий» сравнива
ются с прамонг. *sildan «голый»: п.-монг. sildaij, saldaq «голый» (Lessing, 
1960, 750), Х.-МОНГ. saldan(g) «голый, обнаженный, раздетый, нагой» (EDAL, 
II, 1511-1512; подробнее см. каз. жалгыз). В другом месте того же Словаря 
тюрк, jarpyiz в качестве генуинного на праалтайском уровне сближается с 
прамонгольским *nige «один»: ср.-монг. пгкап, nigsn, nigdn, п.-монг. nige(n) 
«один» (Lessing, 1960,580), х.-монг. neg «один» (EDAL, II, 990).

Однако оба эти сближения весьма проблематичны, так как упираются 
на серьезные фонетические трудности. Сближению тюрк. Jaliq «голый» с 
монг. *sildan «голый» препятствуют следующие обстоятельства: во-певрых, 
отсутствие корреляции тюрк. J—  монг. s- в анлауте; во-вторых, различие 
гласных первого слога: в тюрк, широкий гласный заднего ряда а, в монг. -  
узкий гласный переднего ряда i (форма saldaq явно вторична); в-третьих, 
отсутствие каких-либо следов медиального -d- в тюркских языках.
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Тюрк. *jalaijac «голый» и монг. nige(n) «один» также не сопоставимы в 
качестве генуинных, так как в тюркском в первом слоге представлен ши
рокий гласный заднего ряда а, а в монг. -  узкий гласный переднего ряда i; 
тюрк. *jalaijac заднего ряда, монг. nige(n) -  переднего; не поддается вразу
мительному объяснению отсутствие в монгольском слове согласного -/-
ИТ.Д.

Все это свидетельствует о том, что рассмотренные тюркские и мон
гольские формы представляют собой вполне самостоятельные образования 
и нет никаких оснований для их сближения на любом диахроническом 
уровне. Нельзя рассматривать их и как возможные взаимозаимствования 
(в любом направлении: тюрк. монг. или монг. —»тюрк.).

Подробнее см. каз. жалан, жалгыз.
Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 76, 274; 1949, 255; Rasanen, 1969, 182, 

187; Clauson, 1972, 929, 930, 931; Doerfer, 1975, № 1809; ЭСТЯ, 1989, 97-99, 
104-106; EDAL, II, 990; 1511-1512; Әхмэтьянов, 2001,262-263.
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ЖАЛҒА- (zalya-) «присоединять, привязывать» (см. ҚТТС, III, 569) 
ср.: др.-тюрк. (в известных письменных памятниках не выявлено); туркм. 
wan.jalya- «соединить» (ТДТДС, 96); Qcu.jalqa- «прицепить, привязать»; 
«помогать, покровительствовать» (Радлов, III, I7I-I72); аз. jala- «приви
вать, окулировать»; «притачивать, пришивать»; «разливать, поливать»; 
Jalan- «быть привитым»; «быть приточенным, пришитым»; «быть проли
тым, разлитым»; воет.-тюрк, уа/уа- «привязывать» (Zenker, 1876, II, 954); 
чаг., уйг. jalya- «прибавить в длину (ешиванием, связыванием, склеивани
ем, сращиванием, спаиванием)» (Радлов, III, 174); кумык. Уа/уа- «увеличи
вать (сшиванием, привязыванием, склеиванием, спаиванием)»; «присоеди
нить»; к.-балк. jalya- «соединять кого-что»; «сцеплять, наращивать, над
ставлять»; «прививать»; jalyaw «надставка, вставка»; «то, что надставле
но»; каз(ан.-тат.) jalya- «спаивать, варить железо, связывать»; jalyaw «спай
ка»; кирг. jalya- «надвязать веревку, чтобы сделать ее длинною)» (Будагов, 
1871, II, 339-340); каз(ан.-тат.) jalya- «прибавить в длину (сшиванием, свя
зыванием, склеиванием, сращиванием, спаиванием)»; jalyaw «связка, спай
ка, сшивка» (Радлов, III, 174); тат. jalya- «соединять, присоединять, сцеп
лять»; «надставлять, вставлять, сшивать»; «прививать»; «сращивать»; 
каз(ан.-тат.), бар. jalya- «прибавить в длину, наставить (сшиванием, связы
ванием, склеиванием, сращиванием, спаиванием)» (Радлов, III, 174); башк. 
jalya- «наставлять, прибавлять что-либо в длину»; «присоединять (сшива
нием, связыванием, склеиванием, срашиванием, спаиванием)»; «прививать 
(дичок к какому-либо растению)»; jalyaw «спайка»; «сшивание»; «привив
ка», «шов»; ног. jalya- «надставлять, присоединять что-либо (сшиванием, 
связыванием, склеиванием, срашиванием, спаиванием)»; к.-калп. zalya- 
«надставлять (напр., рукава)»; «соединять»; «помогать, приходить на по
мощь»; кирг. (= каз.), каз(ан.-тат.) jalya- «прикреплять, привязать, (увели
чив длину прибавлением чего)» (Радлов, IV, 39); кирг. jalya- «надстав
лять»; «соединять»; «помогать (оказывать благодеяние)»; jalyd «надстав
ка»; алт. (туба) jalyas- «навязываться кому-либо» (Баскаков, 1966, 120); 
якут, salya- «удлинять»; «продолжать, возобновлять»; «начинать вновь 
(что-либо прерванное)»; «давать взаймы, оказывать временную материаль
ную помопц>»; якут, salya- «приставлять, наставлять (оборванное, сломан
ное, веревку), надставлять, приштуковывать, притачивать (пришивать тач
кою), соединять узлом две веревки, образовать узел»; «связывать узлом»; 
«передавать, пересказывать»; «ссужать» (Пекарский, 1925, VII, 2046-2047).

М. Рясянен реконструирует два варианта архетипа основы -  *jalqa- и 
*jalya-, но первый вариант в тюркских языках не находит поддержки. В 
ряду межтюркских соответствий в качестве генуинного с jalya- «присоеди
нять» он приводит также порта, jalyan ~ jalan «ложь, обман» (Rasanen, 1969, 
183), но последние формы имеют другое происхождение (см. каз. жалган 
«ложь»).
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Рассматриваемое М. Рясяненом в этом же ряду чувашское слово six- 
«вязать», «связывать» по фонетическим соображениям следует отделять 
как от тюркского jalya- «(при)соединять», так и от его монгольского прото
типа *jalya- «тж.». Внутренняя реконструкция чув. six- «вязать» указывает 
на архетип *caq- или *jaq-, но тюркский материал не дает подходяпщх се
мантических соответствий. Наиболее приемлемо выведение чувашского 
SIX- «вязать» из тюрк. cal(i)q- < cal- «наметывать» ~ каз. sal- «привязать 
веревку или нитку к чему-нибудь в обхват».

Слово представлено в кыпчакских языках, в уйгурском и якутском; 
особняком стоит азербайджанская форма jala- «прививать, притачивать». 
Узко ареальный характер слова jalya- «прибавить в длину»; «присоеди
нять»; «надставлять», а также его отсутствие в тюркских письменных па
мятниках скорее свидетельствует о его заимствованном характере.

В этимологических разработках jalya- обычно сближается с монголь
ским jalya- «прикреплять, присоединять, соединять вместе» (Ramstedt, 
1935, 464-465; Rasanen, 1969, 183; Рорре, 1960, 28, 75, 86; Рясянен, 1955, 
195; Doerfer, 1975, № 1873; ЭСТЯ, 1989, 12-14), ср.: прамонг. * jalya- «при
креплять, присоединять»: ср.-монг. (SH) jalqa-, п.-монг. jalya- 
«(при)соединять», «связывать»; «сцеплять», «приставлять»; «надставлять» 
(Lessing, 1960, 1022); х.-монг. jalya- «присоединять, соединять, связывать»; 
«сращивать»; «сцеплять, приставлять, надставлять (напр., лоскуток, нить, 
веревку, провод)»; «подключать, включать»; «продолжать»; «подкреплять
ся, закусывать»; «унаследовать» (БАМРС, II, 203); бур. zalya- 
«(при)соединять, связывать, сращивать, сцеплять, приставлять, надставлять 
(напр., лоскуток, нить, веревку, провод)»; калм. zalya- «присоединять, со
единять»; «надставлять, сращивать (напр., материал, веревку, провод)»; 
«оказывать помощь»; «сохранять (напр., жизнь)» (см. Ramstedt, 1935, 464- 
465); ойр. jalya- «(при)соединять»; «связывать, надставлять, сращивать»; 
«продолжать» (Тодаева, 2001, 150); орд. jalGa- «тж.»; дагур. jalya-, jalegd- 
«(при)соединять»; «связывать, сращивать» (Тодаева, 1986, 142); дунс. 
janya-; баоань. jalxa-; щ.-юг. jalGajab--, монгор. jirGa-, jalGa- «тж.»; в 
говорах Внутренней Монголии: хорч., джал., дурб., горл., архорч., барин., 
онн., найм., хещ., харч., тум., урат., чах., орд. jalya-, щгол., дарг.-мянг. 
jalya- «(при)соединять»; «связывать»; «сцеплять, приставлять»; «надстав
лять» (Тодаева, 1981, 153) и др.

В кыпчакских, чагатайском, уйгурском и якутском jalya- 
«(при)соединять» является среднемонгольским заимствованием (см. Doer
fer, 1985, 23; ЭСТЯ, 1989, 12-14; Рассадин, 1980, 52, 53, 74, 78; EDAL, II, 
1526-1527). В монгольском * jalya- «(при)соединять» явно выделяется 
морфологический элемент -уа—  аффикс побудительного залога, присое
диняющийся ц первичным глагольным основам, оканчивающимся на со
гласный -/ или -г (Санжеев, 1964, 27, 63) и глагольная основа jali- (ср. да-
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гур- ^lega-), которая сопоставима с тюркским *jal(a)- «соединять», «свя
зывать», выделяемом в составе jalaw (~ каз. zalaw) «знамя», *jalama «нечто 
привязанное» (см. ЭСТЯ, 1989,99-100; EDAL, II, 1526-1527); ср. также др.- 
тюрк. jalu «веревка, используемая для привязывания жеребят» (МК, III, 
307; ДТС, 230); уйг. jala «длинный пучок черных ниток, подвязываемый к 
косе для украшения» и др. (подробнее см. каз. жалау «флаг»).

В историко-этимологических исследованиях тюркские и монгольские 
формы сближаются с тунгусо-маньчжурским jala-n, ср. эвенк, jalan «орган, 
сустав», маньчж. jala-n «сустав», «звено, коленце (у растения)»; «колено, 
поколение, потомство, род, племя» и т.п. (перечень соответствий см. ТМС, I, 
245-246) в качестве прародственных на алтайском уровне (Рорре, 1960, 28, 
75, 86; EDAL, II, 1526-1527), однако этот вопрос весьма проблематичен и 
требует дальнейших изысканий. Что же касается тюркско-монгольских 
взаимоотношений, то они представляются следующим образом: тюрк. *jal- 
«связьшать, соединять» проникло в прамонгольский в виде *jala—  *J^h- 
«(при)соединять» (во второй период по Дж. Клоусону) и получило морфоло
гическое наращение -уа-; из среднемонгольского jalya- «(при)соединять» 
проникло в чагатайский и уйгурский, а также в ряд кыпчакских языков, в 
том числе и в казахский; см. каз. жапгама «приставной»; жалган- «присое
диняться»; жалгас «последующий»; жалгау «продолжение».

Подробности см.: Ramstedt, 1935, 464-465; Рясянен, 1955, 195; Рорре, 
1960, 28, 75, 86; R^Snen, 1969, 183; Doerfer, 1975, № 1873; Рассадин, 1980, 
52, 53, 74, 78; ЭСТЯ, 1989, 12-14, 99-100; EDAL, П, 1526-1527.
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ЖАЛҒАМА- (zalyama) «приставной»; «приставленный»; «последова
тельный»; «следзпопщй один за другим»; «приставленный один к другому» 
(ҚТТС, III, 569); zalyamall «составленный из частей»; zalyas «последующий 
порядок»; ср.: rsv.jalyam «прищепок, привой»; к.-балк. j^lyam «надставка, 
вставка»; «то, что надставлено»; к.-капп, zalyama «связанный»; zalyamaj 
«составленный из обрезков (напр., о веревке)»; кирг. jalyama «поддельный, 
фальшивый»; алт. d ’alama «узкая полоса материи или шнур с белыми и 
красными лентами, растянутые между двух берез около жертвенника»; 
«подвесок у колотушки для бубна шамана»; алт. jalama «лента» (Будагов, 
1871, II, 338); тел. jalama «священная веревочка, растянутая между двумя 
березами с двадцатью тряпочками, из коих средняя имеет вид животного»; 
«ленты и тряпки, привязанные к камской колотушке (орбу)» (Радлов, Ш, 
164); туба d ’alama «ритуальные ленты шаманов»; d ’alaman «ритуальная 
лента шамана» (Баскаков, 1966, 113); лебед. d ’alama «кропление брагой» 
(Баскаков, 1985, 144); calim «ожерелье, бусы» (Баскаков, 1985, 220); хак. 
calama «шаманская лента»; саг. calayma «шаманская лента»; шор. calaba 

тел. jalama) (Радлов, III, 1879); шор. calba «ленты на колотушке шама
на» (Радлов, III, 1891); шор. уа/аба (~ тел. jalama) (Радлов, III, 162); тув. 
calama «разноцветные ленты (на шаманской одежде и священных предме
тах)»; якут, salama «шнур из конского волоса {siti) с навешанными на нем 
пучками конской гривы, прикрепленный серединою к столбу {Ьауах), а 
концами к воткнутым в землю по обеим сторонам этого столба березкам»; 
«волосяная нить с нанизанными на нее дарами добрым и злым духам»; «те
тива, протягиваемая при шаманстве»; «предмет жертвоприношения»; 
«жертва (трость, кнут, тряпка, пучок волос и т.п.), вешаемая на деревьях 
или бросаемая на землю»; «дерево с зарубками, к которому привязывают 
животное, жертвуемое сидящему в больном духу» (Пекарский, 1925, VII, 
2039-2040).

В формальном отношении приведенный репрезентативный эмпириче
ский материал следует распределить на две группы: кыпчакскую и сибир
скую. Общекыпчакская форма *jalyama ~ *jalyam в морфологическом пла
не представляет собой именное образование на -т(а) от глагольной основы 
jalya- «(при)соединять», заимствованной из среднемонгольского языка (см. 
каз. жалга-).

Представленные в сибирском ареале формы представляют собой зако
номерные фонетические модификации общего для северо-восточной груп
пы тюркских языков архетипа *jalama с общей семантикой «священная 
подвязка (в виде пучков конских волос, лент, тряпок и т.п.)», связанной с 
весьма архаичной щаманской ритуальной практикой. В морфологическом 
плане слово хорошо объясняется на тюркском языковом материале: jalama 
представляет собой именное образование на -та (см. Щербак, 1977, 162- 
163) от глагольной основы *jala- «привязывать», «присоединять», «при
креплять», «приделывать» (см. ЭСТЯ, 1989, 99-100). Однако слабость этой
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Bqiciffl заключается в том, что глагольная основа *jal-i—  *jal-a- в тюрк
ских языках в свободном употреблении не отмечена. Встречается она в 
общекыпчакском jalaw «флаг, знамя» {<*jala- «присоединять», «привя
зать» + именной аффикс -и>; подробнее см. под каз. жалау). В деривацион
ном аспекте весьма интересен факт принадлежности отглагольного имени 
на -W кьтчакскому (и связанному с ним) ареалу, а отглагольного же имени 
на -та -  северо-восточному, сибирскому (связанному с огузским) ареалу. 
Этот факт может служить косвенным аргументом в пользу мнения об ис
конном характере обоих этих слов и производящей основы jala- 
«(при)соединять».

В историко-этимологических работах тюрк. *jalama «священная под
вязка» обычно рассматривается в связи с соответствующими монгольски
ми словами (Ramstedt, 1935, 465; Rasanen, 1969, 181; ЭСТЯ, 1989, 99-100; 
EDAL, II, 1526-1527; Эхмэтьянов, 1989, 146; 2001, 262), причем одни ис
следователи усматривают между ними праязыковое родство, а другие -  
контактные связи. Между тем в монгольских языках jalama «сакральные 
подвески (в виде лент, тряпок, шкурок и т.п.)» занимает явно периферий
ное положение и не всегда регистрируется словарями, ср.: п.-монг. jalama 
«флажок, веревка с флажками и лентами bokpjt обо»; «сакральные ленточ
ки»; бур. zalma «березовая веточка, воткнутая в землю впереди молящегося 
шаманиста» (Манжигеев, 1978, 52); zalma «березовая ветка или молодая 
березка, воткнутая в землю впереди молящегося шаманиста» (Михайлов, 
1987, 280); бур. zalama «украшения из разных ленточек, шкурок и проч. на 
молодых деревцах, водружаемых в открытом месте во время жертвопри
ношений духам местностей» (Пекарский, 1925, VIII, 2039); калм. zalma 
«флюгер»; «флажок»; «подвязка (из бумаги или ткани), которая устанавли
вается на обо» (см. Ramstedt, 1935,465).

Г.Й. Рамстедт тюркские формы (тел., алт. jalamd) возводит к письмен
но-монгольской форме jalama (Ramstedt, 1935, 465). Это мнение было под
держано М. Рясяненом, который к монголизмам относил тюркские jalaya, 
jalaw  и jalama (см. Rasanen, 1969, 181). В «Этимологическом словаре ал
тайских языков» эти тюркские формы сближаются с монгольским jalya- 
«прикреплять, присоединять» (перечень форм см. под каз. жалга-), тунгу
со-маньчжурским *jala-n «сустав» и т.п. (перечень форм см. ТМС, I, 245- 
246), а также корейскими и японскими формами в качестве прародствен- 
ных на алтайском уровне. Однако все эти сближения и версии о направле
нии заимствования в высшей мере умозрительны и не имеют доказатель
ной силы.

Э.В. Севортян отклоняет монгольскую версию происхождения тюр- 
ского jalama и склоняется к мнению об исконном характере этого слова 
(ЭСТЯ, 1989, 99-100). Это мнение представляется более правдоподобным, 
так как шаманистическая терминология в монгольских языках насквозь 
пронизана тюрскими заимствованиями и кальками. Ареальный характер 
слова jalama «сакральные подвязки» в тюркском регионе, очевидно, обу-
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словлен исторически, так как в исламизированной части тюркоязычного 
мира шаманистическая лексика была практически полностью вытеснена в 
ходе распространения мусульманства. Она сохранилась только в северо- 
восточном регионе, куда мусульманство не успело проникнуть.

На данном этапе изученности наиболее достоверной представляется сле
дующая картина исторического распространения анализируемой лексемы;

1) пратюрк. *jalama «нечто привязанное, вывешенное»; «подвеска», 
«завязка» {<*jala- «привязывать», «завязывать» + -та) ~ прабулг. *за1ата 
«ритуальные жертвоприношения в виде подвязок на деревьях» прамонг. 
jalama «сакральные шаманистические подвески»;

2 ) пратюрк. *jal(i) —  *jal(a)- «(при)соединять», «привязать» ~ пра
булг. «тж.» —» прамонг. *jah- + суффикс побудительного залога -уа-,
присоединяющийся к первичным глагольным основам на -/- и -г- (Санжеев, 
1964, 27, 63) > *jalya- «(при)соединять»;

3) ср.-монг. jalya- «(при)соединять», «привязывать» —» тюрк, (чаг., 
кыпч.) jalya- «присоединять», «привязывать», «прибавить в длину» > каз. 
zalya- «присоединять», «привязывать» + -та > каз. zalyama «приставной», 
«приставленный»; «последовательный» и т.п. (см. жалга-, жалау).

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 465; Rasanen, 1969, 181; ЭСТЯ, 1989, 
12-14, 99-100; Дыбо, 1996, 124-125; EDAL, 11, 1526-1527.

124



ЖАЛҒАМАЛЫ {zalyamali) «составленный из частей»; zalyamalt til 
«агглютинативный язык» ~ монг. jalyamal «продолженный, надставной»; 
«сопряженный»; «агглютинативный»; jalyamal х^1 «агглютинативный
язык»; jalyamal utya «присоединительное значение»; «сложное предложе
ние» (БАМРС, II, 202); подробнее см. каз. жалга- «присоединять»; жалга- 
ма «приставной»; жалгас «последующий»; жалган «присоединяться», 
жалгау «продолжение».
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ЖАЛҒАН {zalyari) «ложь, враньё»; перен. «недолговечный»; «обман
чивый»; диал. жалан (zalan) «неправда, ложь» (Аманжолов, 1959, 376) < 
пратюрк. *jalyan «обман, ложь», ср.; др.-тюрк.; др.-уйг. (с VIII в.) jalyan, 
карах. (XI ъ.) jalyan «лживый, ложный», «ложь, обман» (МК, III, 37; QBN, 
107; ДТС, 228; Clauson, 1972, 926); туркм. уа/аи «ложь, неправда, вранье»; 
«ложный, притворный»; тур. jalan «ложь, неправда»; «обман»; «фальш»; 
jalan-dolan «мошенничество, обман»; аз. jalan «ложь, обман, неправда»; 
«вранье, брехня», «ложный»; «фальшивый, фиктивный»; гаг. jalan\ сал. 
jalyan] уйг. jalyan, узб. jolyon, лобн. jalyan, кумык, jalyan, кар. jalyan, jalan 
(•»— тур.), к.-балк. jalyan] тат. jalyan, jalyan] пот. jalyan, к.-калп. zalyan] 
кирг. jalyan «ложь, враки, неправда»; «подложный, фальшивый»; jalyan 
dujno «тленный, бренный, непостоянный мир» («этот» в отличие от «того», 
загробного) и т.п. (см.: Rasanen, 1969, 183; Doerfer, 1975, №2123; ЭСТЯ, 
1989, 91-92). На основании марийского solgan «вздор, ложь» (Троицкий
В.П. Черемисско-русский словарь. Казань, 1895, с. 56) для чувашского 
языка реконструируется *solGan ~ *sulyan «ложь, обман» (см. Rasanen, 
1920, 195). В северо-восточных тюркских языках слово jalyan не отмечено.

Межтюркское jalyan «ложь» обычно причисляют к отглагольным про
изводным на -уап с неясной производящей основой (Севортян, 1966, 219; 
Brockelmann, 1954, § 53). Дж. Клоусон вьщвинул предполжение, что в ка
честве производящей основы могло быть *jal-, представленное в таких 
производных, как jalt, jalim и др. Однако он признавал, что между выде
ляемой из этих слов глагольной основой *jal- и jalyan нет явной семанти
ческой связи; она ощущается лишь в jala «подозрение» и jala- «подозре
вать», см. каз. жала «ложное обвинение», «клевета» (см. Clauson, 1972, 
926).

Реальность глагольной основы *jal- «обманывать, врать» вроде бы 
подтверждается такими тюркскими примерами, как: тур. диал. jalandir- 
«обманывать», «соблазнять»; кар. K.jaldajt- «обольщать»; туркм. диал.уа/- 
lat- «обманывать, говорить ложь»; тат. msai.jaldaq «обманщик, лгун»; др.- 
тюрк. jalyandur- «уличать во лжи» (ДТС, 228), узб. диал. jalya- «выдавать 
ложь за правду» (ЭСТЯ, 1989, 92). Однако во всех этих производных фор
мах, очевидно, представлена именная основа *jal «обман, ложь», а может 
быть, также и омоморфная глагольная основа с подобной или близкой се
мантикой.

Р.Г. Ахметьянов, видимо, опираясь на тат. диал. (мишар.) jatjyal 
«ложь», jaqyalak «обманщик, лгун» (ТТДС, 1969, 169; 1993, 112); jagyal 
«обман, ложь» (ТТДС, 1993, 412), межтюркское jalyan «ложь» выводит из 
древнетюркского jaqyil-yan «ощибочность, погрешность» (Эхмэтьянов, 
2001, 262). С формальной стороны стяжение *jaijyilyan > jalyan вполне до
пустимо, однако настораживает то, что форма jalyan «ложь» зафиксирована 
в самых ранних тюркских памятниках (с V111 в.), а форма jagyilyan в значе
нии «ложь, обман» не отмечена ни в одном историческом источнике.

126



М. Рясянен приводит jalyan «ложь» в словарной статье jalya- «соеди
нить, надставлять, приделывать», видимо, относя слово к отглагольным 
производным. Для объяснения развития семантики он приводит фин. sitoa 
«связывать» и вепс, side-le- «лгать» (Rasanen, 1969, 183). Однако в глаголе 
Jalya- «присоединять» в тюркских языках нет семемы «врать, лгать, обма
нывать» (см. каз. жата-).

В основе тюрк, jalyan «ложь» несомненно лежит архаичная именная 
основа *jal со значением «обман, ложь», весьма рано проникшая в мон
гольские языки, ср.: прамонг. *заЫ «хитрость, обман»; п.-монг. jali «хит
рость, обман» (Lessing, 1960, 1031); jalila-, ^lida- «обманывать, хитрить»; 
х.-монг. jail «хитрость; лукавство»; агуа jall «хитрость; коварство; обман»; 
^ I ’da- «хитрить, обманывать, лукавить»; ja l’c «хитрый, хитроумный»; 
«коварный, лукавый» (см. БАМРС, II, 205-206); бур. zal’xaj «распущенный, 
распутный»; калм. zal ’ха: «хитрость, коварство»; «хитрый, лукавый»; zdle 
«хитрый, лукавый» (Ramstedt, 1935, 465, 470); ойр. ja l’xd  «хитрый, лука
вый, коварный» (Тодаева, 2001, 151); дагур. ^lleg  «хитрость, обман»; в 
говорах Внутренней Монголии: хорч., джал., горл., архорч., барин., харч. 
jeI (оопрость, лукавство», «обман» (Тодаева, 1981, 154).

Г.И. Рамстедт под калмыцким zal ’ха: «хитрый, коварный, лукавый» ~
п.-монг. jali-qai «тж.» < ^ і і  «хитрость, лукавство» в качестве гомогенных 
рассматривает маньчжурское jali «хитрость, лукавство» и алт. jalaqqai 
«льстец» (Ramstedt, 1935, 465), однако первое слово является монгольским 
заимствованием, а алтайское d ’alaqai «ласковый, добродушный, отзывчи
вый»; «подхалим, льстец» -  собственно тюркским образованием от гла
гольной основы jalya—  алт. d ’ala-, jala- «лизать» (см. каз. zala- «лизать»). 
Калм. zal’i  ~ zdl’i  «хитрость, лукавство, обман» ~ п.-монг. «тж.» он 
сближает с тунгусским да- «мыслить, думать» и маньчжурским да/і «ум, 
разум» (Ramstedt, 1935, 470), но эти сближения семантически натянуты.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюркские слова jala 
«подозрение, клевета» (~ каз. жала «ложное обвинение») и jalyan «ложь» 
рассматриваются вместе как гомогенные и в качестве прародственных на 
алтайском уровне сближаются с монгольским *да/г- «обманывать» (поче
му-то приводится глагольная основа, хотя все монгольские материалы ука
зывают на именную основу) и тунгусо-маньчжурскими *да/е- / *да/м- 
«ложь, обман»; «тайна» (EDAL, II, 1532-1533). В «Сравнительном словаре 
тунгусо-маньчжурских языков» монгольские формы сближаются с другим 
словом да/ «ум» (ТМС, I, 244-245). Семантически к тюрк. *jal «ложь, об
ман» —> монг. да/г «хитрость», «обман» наиболее близка тунг.-маньчж. 
Зе1е(п-) «обман, ложь» и т.п. (см. ТМС, I, 284), которая скорее всего явля
ется монгольским заимствованием. Связь тунгусо-маньчжурского да/м/и 
«тайна» (ТМС, I, 284) с рассматриваемыми тюркскими и монгольскими 
словами проблематична.

127



Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 214, 465,470; Rasanen, 1920, 195; 1969, 
181, 183; Clauson, 1972, 918-919, 926; ТМС, I, 244-245, 284; Doerfer, 1975, 
№2123; 1985, 138; ЭСТЯ, 1989, 87, 91-92; Rozycki, 1994, 120; EDAL, II, 
1532-1533; Әхмэтьянов, 2001, 262.
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ЖАЛҒАН- (zalyan-) «присоединиться»; «привязаться»; «приклеивать
ся» -  собственно тюркское (казахское) новообразование, форма возвратно
го залога на базе заимствованного из монгольского языка глагола уа/уа- ~ 
каз. zalya- «присоединять, привязывать»; ср. монг. jalya- «(при)соединять», 
связывать, сращивать, сцеплять, приставлять» и т.д. (см. каз. жалга-); ср. 
также форму страдательного залога в монгольском; jalyayda- «соединяться, 
связываться, сцепляться, стыковаться» (БАМРС, II, 202). См.: ЭСТЯ, 1989, 
12-14; каз. жалга- «присоединять»; жалгас «продолжение»; жалгау «про
должение».
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ЖАЛҒАС (zalyas) «последующие»; «продолжение»; «последующий 
порядок» ~ монг. jalyas(an) «лоскуток, заплатка, латка, надставка к чему- 
нибудь»; «продолжение»; «накладные волосы»; «коленцо, коленчатка, ко
лено на корне растения» (БАМРС, II, 202); подробнее см. каз. жалга- «при
соединять».
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ЖАЛҒАУ {zalyaw) «продолжение, прибавление»; «окончание»; собст
венно тюркское (казахское) новообразование -  имя действия на -(i)y ~ -(и)у 
~ кыпч. -(Ow ~ -(m)w (см. Щербак, 1977, 164-166) на базе заимствованного 
из монгольского языка глагола *jalya- ~ каз. zalya- «(при)соединять, привя
зывать» (см. каз. жалга-), однако ср.: п.-монг. ^іуауи  -  имя действия на 
заимствованный из тюркского аффикс -(i)yu /  -(и)уи, ср.: х.-монг. jalya «со
единение, связь, сцепление»; «место соединения»; «надставка, продолже
ние»; «надставленный, продолженный, непрерывный; постоянный»; «со
седний» (БАМРС, 11, 202); бур. zalya «соединение, связь, сцепление»; 
«продолжение», «преемственность»; калм. zalyan «соединение, связь, сце
пление»; «продолжение, преемственность»; ср.: калм. zalya «стык, паз, 
шов, соединение»; «присоединенный кусок, присоединенная часть» 
(Ramstedt, 1935, 464); ойр. jalya-, jalyar «соединение, связь, сцепление» 
(Тодаева, 2001, 150); дагур. jalya «связь, соединение»; «узел» (Тодаева, 
1986, 142); монгор. jilya- «удлинять, соединять» (Тодаева, 1973, 333) и т.д. 
Тем не менее, историко-культурологический контекст показывает, что 
формы типа каз. zalyaw «продолжение» и т.п. являются в тюркских языках 
собственными новообразованиями, а не монгольскими заимствованиями в 
цельнооформленном виде (подробнее см. каз. жалга- (ЭСТЯ, 1989, 12-14; 
Rasanen, 1969, 183; Сарыбаев, 2000, 162; EDAL, II, 1526-1527); жалгама 
«приставной»; жалган- «присоединяться»; жалгас «последующий».
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ЖАЛҒЫЗ (zalyiz) «один, единственный, одинокий»; zapa-zalyiz «со
вершенно одинокий»; zalyiz-zarm «одиноко, в одиночку (о людях)»; zalyh 
ajaq zol «узенькая дорожка», «тропинка»; zalyfz bas «одинокий»; «бобыль» 
< пратюрк. *jaliij-yuz ~ *jalaq-yuz «одинок, единственный, одинокий» 
(в разных значениях, см. каз. жалаң «одинокий»); ср.: др.-тюрк., орх. 
(с VIII в.) jaliqus «один, единственный» (ДТС, 229); др.-уйг. (с X в.) jaliquz 
«один, единственный», «единственно, только»; tek jaliguz «только, лишь» 
(ДТС, 229, 550; Suv., 4 ,493); jalar}uz «один, единственный» (ДТС, 227); др.- 
кирг., енис. (IX в.) jalquz (Clauson, 1972, 930), jayus «единственный» (Ма
лов, 1952, 38, 106; ДТС, 235); карах. (XI в.) jalyus «один, единственный, 
одинокий» (МК, III, 384; ДТС, 229); jalyuz «один, единственный»; jalyttz- 
jaltjuz «по-одному, отдельно» (QBK, 202; ДТС, 229); jalyuz «один, единст
венный» (QBH, 23; ДТС, 228); воет.-тюрк, jkilyuz «один, единственный» 
(ДТС, 640); чат. (XV в.) jalyuz «одинокий, единственный»; Хорезм. (XIII в.?) 
jalyuz «один, одинокий», куман. (XFV в.) jalyiz, jalyuz «один, единствен
ный»; кыпч. (XIII в.) jalikiz, (XrV в.) jalayuz «один, единственный» и т.д. 
(подробнее см. Clauson, 1972, 930-931); туркм.. jahjiz «один, одинокий, оди
ноко»; «один, единственный»; туркм. диал. jalyiz, jarpyiz «одинокий», 
«единственный» (Куренов, 1959, II, 244); тур. jalmz «один, единственный, 
одинокий»; «укромный»; «самостоятельный»; тур. диал. jalagiz, jalayuz, 
jalavuz, jalavtz, jaliyiz «один, единственный», «только один»; гаг. jalniz 
«одинокий, один, одиноко»; jalmzlik «одиночество»; аз. jalniz, jalyiz «толь
ко, только лишь, лишь, исключительно»; «одинокий»; «один, оставшийся в 
одиночестве, обособленный»; «оставшийся без семьи»; «безлюдный, пус
той»; «одиноко»; «наедине»; jalyuzaG «бирюк, волк-одиночка»; халадж. 
jalyuz, jalyoz «одинокий»; сап. jalyus, jalyus, jel:)(us «один, одинокий», «холо
стяк» (Тенишев, 1976, 344, 353); ср.-тюрк. jaliyiz, jaliyiz «единственный, 
одинокий» (Из. дар, 305; Atalay, 1945, 277); janluz «только, лишь, один» 
(Фазьшов, 1966, I, 478-479); jalqiz «один, единственный» (т.е. не двойня) 
(Курышжанов, 1970, 122); тар., чаг., воет.-тюрк, уа/умя «один по себе» (Рад- 
лов, III, 178); уйг. jalyuz «одинокий, единственный»; «единственно, толь
ко»; «один (без других)»; «лишь только, только лишь»; (хам.) jalyuz, jayus 
«одинокий», «единственный»; «единственно, только», «один только» (Ма
лов, 1954, 153); (хот.) jalyuz dardk «одиноко растущее дерево» (Малов, 
1961, 115); ут. jalyus «один по себе» (Радлов, III, 178); ж.-yVir.jayyis «один 
только, единственный»; Jayisaq «мужское имя в сказке» (по-видимому, 
заиметвованной из Восточного Туркестана?) (Малов, 1957, 36); yaO.jolyiz 
«один, одинокий»; «единственный»; лобн. jalyuz, jalyus «один только»; 
jalus je i  «пустынное место, голая земля» (Малов, 1956, 117, 118); кумык, 
диал. jalyiz «только один, лишь один», «единственный» (Керимов, 1967, 
2 1 0 ); кумык, yawy/z «одинокий, один»; «одиноко»; «только лишь»; «исклю
чительно»; кар. jalinyiz «единственно, только, исключительно»; «одиноко»; 
jaliyyiz «но, только»; «одинокий»; jap-jalujyiz «совершенно одинокий»;
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Jalyiz «один, одинокий, единственный»; к.-балк. jatjiz «один, единственный, 
одинокий»; «только, лишь, всего, всего-навсего»; «исламей, лезгинка (та
нец-соло)»; Jatjiz koz «одноглазый»; ja^iz qol «однорукий»; кр.-тат. jaligiz 
«один сам с собою» (Радлов, III, 166); тш. jalyiz «один, одинокий, одиноч
ный»; «одиноко»; «сиротливый»; jalyizaq «одинокий»; «единоличник»; каз. 
(= тат.) jagtz «одинокий» (Радлов, II, 66); Jalyus «один по себе» (Радлов, III, 
178); тат. диал. (мишар.) janiz «один, одинокий, одиноко» (ТТДС, 1969, 
169); jarjlz-jarln «один, одинокий» (ТТДС, 1969, 569); Jalytzin «одинокий, 
одиноко» (ТТДС, 1993, 107); jaijyid «одинокий» (в значении сущест
вительного и прилагательного); Jatjyid bas «один (о человеке)»; jarjyidaq 
«единоличнию>; jaqyid-Jari «одиноко»; башк. диал. jaqyiSaJiq, JaqyiSaJaq 
«земляника»; jaqyidar «по отдельности»; jaqyld qoda «шафер»; jaqyid-jarim 
«совершенно одинокий»; jaqyid Jul «тропинка» (ДСБЯ, 111); jalyiz-jarim 
«без пары» (ДСБЯ, 108); ног. jalyiz «один, единственный, одинокий»; к.- 
калп. zalyiz «единственный, одинокий», один, не имеющий пару»; «только, 
исключительно»; jalyhaq «вепрь, кабан»; кирг. jalyiz, jaqiz «единственный, 
одинокий»; jap-jalyiz «один-одиношенек»; jalyiz-janm «одинокий, в оди
ночку»; алт. d ’agis «один, одинокий, единственный»; d ’aqisqan «один, в 
одном лице»; d ’aqisqan- «чувствовать себя одиноким; чувствовать одино
чество; скучать в одиночестве»; туба n'aqis «один»; n ’aqisqan «совсем 
один» (Баскаков, 1966, 138); d ’arjis «один, одинокий, единственный»; d ’arjis 
йп 1е «в один голос»; d ’aqisqan «единственный, одинокий, один» (Баскаков, 
1966, ИЗ); куманд. d ’agis «один, единственный»; d ’agisqan «один, в одном 
лице» (Баскаков, 1972, 211); nayis, nagis, n ’ayis, n ’agis «единственный, 
один, одинокий» (Баскаков, 1972, 233-234); лебед. n ’agis «единственный» 
(Баскаков, 1985, 179); хак. nayis, nayisxan «один, единственный, в единст
венном числе»; calyis, cayis, calyisxan «один, в одном лице, единственный»; 
«одинокий»; шор. nayis «один»; nayisqan «совсем один» (Радлов, III, 641); 
туб. n ’agis «один, сам по себе» (Радлов, III, 629); чулым. calyisqi «одино
кий»; с.-юг. janyis «один, единственный»; тув. canyis «один, одинокий»; 
canyis aj «единый, один, общий»; «единица» (оценка знаний учащихся)»; ег 
canyis «один-единственный»; карагас. n ’ugus «единственный»; тоф. jm:s 
«один, единственный» (Рассадин, 1971, 210); сюда же относится якут. 
soyotox «единый, один, один только, единственный, одинокий»; «одиноче
ство», «единица по существу» (Пекарский, 1926, 2258); sotcoyotox, 
socdoyotox (< sot ~ SOS -l- soyotox) «один-одиношенек»; «одинокий, единст
венный» (Пекарский, 1926, 2295); suoc-coyotox «один-одиношенек, еди
ный» (Пекарский, 1926,2356); sonoyos «молодняк, молодой конь», «конек», 
«лошадка» (Пекарский, 1926, 2279) (< *cogosoq < *jaguz-aq < *jaligyuz-aq); 
ср. также чув. samrak «молодой человек, юноша»; «молодежь»; «молодой, 
юный (по возрасту)»; «молодо, по-молодому»; диал. (верх.) sarmak «моло
дой»; «юноша»; «молодость» (Ашмарин, XII, 36-37, 66); janGas «звонкий.
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серебристый, заливистый (о голосе, смехе и т.п.)»; «нарядный, празднич
ный»; «франтовской»; «нарядно»; «легкомысленный»; «беззаботный, бес
печный»; janGas jura «звонкая песня» (видимо, от *«одинокий», «единст
венный», cp.janGas saZa «звонкий голос» < *«одиноко звучащий голос» ^  
тат. диал. jaijyiz «одинокий», «единственный»; на чувашской почве про
изошли семантические сдвиги: «единственный» > «выделяющийся (из мас
сы)» > «звонкий»; «нарядный»; «легкомысленный»; в отношении голоса -  
налицо контаминация с JanGara- «звенеть»).

Значение «молодой» в чувашском samrak ~ sarmak и якут, sonoyos раз
вилось в следующей последовательности: «одинокий», «единственный» > 
«холостой, не имеющий семьи» > «молодой».

Наиболее архаической общетюркской представляется форма *jala?juz 
«один, единственный» (ДТС, 227), образованная на базе *Jalag «голый», 
«чистый», «непрекрытый», «только один» и т.п. (см. каз. жалаң, жа- 
лаңаш). После распада пратюркской общности в отдельных группах и язы
ках происходили своеобразные процессы фонетической филиации пра- 
формы, ср.:

в огузской группе: *jalmuz > jalmz, но: туркм. *jalayuz > *jaltjtz-, ср. 
также своеобразное развитие в с.-юг. *jaliijuz > jaliijiz > Jayyiz/s',

в карлукской группе: *jalarjyuz > *jalyuz > узб. Jolyiz;
в кыпчакской группе: а) в западной ветви: *jala^yuz > jarjjuz > jayiz, 

ср.: кумык.yayiz, к.-балк. y^rjiz, кар. Yi.jaltiyyiz (<— тур., ср. / во втором сло
ге); тат. (миш.) jaqiz, башк. jatjyX5\ б) в восточной ветви: *jalarjyuz > *jalyuz 
> *jalyiz, ср.: noT.jalyiz, к.-калп. zalyiz, каз. zalyiz; сюда же примыкают: кар. 
к.г.т. jalyiz, тат. (казан.) jalyiz (что свидетельствует об их восточно- 
кыпчакском происхождении); в) в периферийной ветви: *jalariyuz > *jaijyrz, 
ср. кирг. saijiz {jalytz -  под влиянием казахского языка), алт. d ’arjis, naijis;

в кыргызской группе: *jala^yuz > *jaijyuz > nayis, ср.: хак. nayis, шор. 
nayis (но ср. хак. calyis, чулым. calyisqi «одинокий» -  восточно-кыпчакское 
или древнеуйгурское влияние?);

в тобаской группе: *jalatjyuz > *Jaryyiz, ср. : тув. cagyis, тоф. jiii.s, кара- 
гас. и ’ugus «один, единственный»;

в якутской группе: *jalitjyuz > *caliqyuz-aq > *saqyusoq > *soyutox > 
soyotox,

в булгарской группе: пратюрк. *jalarjyuz ~ праогуз. *jabqyuz ~ прабулг. 
*jaliqyur ~ *jalmgiir ~ *jdriqyur + йк > *jamiiriik > *jdmriik ~ *jdrmiik 
(—► монг. баят. ^rmegei «молодой человек»; «юноша»; «дитя»; др.-булг. —» 
венг. gyermek «ребенок, дитя») > чув. sarmak ~ samrak «молодой человек; 
юноша».

Таким образом, выясняется, что во всех современных тюркских языках 
происходило стяжение праязыкового *jalaqyuz ~ *jaltqyuz «одинокий», в 
ходе исторического развития отдельных языков из трехсложного оно свер
тывалось в двухсложное. При этом, видимо, вначале происходило сужение
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и выпадение медиального гласного: *jalaijyuz > *jaliijyuz > *jahjyuz, а за
тем -  опрощение сочетания -1^-, причем в одних языках выпадал назаль
ный {*jalitjyuz > jalyiz), а в других -  плавный латеральный сонант (*jaliyyuz 
> *jaijiz), только в огузских языках сохранилось более архаичное состояние 
{*jah^iz > jalmz, туркм. jahjiz). Судя по свидетельству письменных памят
ников, свертывание пратюркского *jalaijyuz «одинокий» началось в X веке, 
ибо в памятниках XI века уже встречаются стяженные формы (см. выше 
перечень форм).

Производящей основой пратюркского *jalayyuz «одинокий» является 
субстантив *jalaij «голый», среди значений которого отмечены также 
«один, оединственный, только», однако аффиксальный элемент -(y)uz/-(y)iz 
пока еще не получил однозначного объяснения. А. Габен видит в форманте 
-IZ элемент с усилительным значением (РҺТҒ, 27). Г. Дёрфер, признавая 
производность *jalaijuz от jaliy «нагой», «единственный», считает старей
шей форму с конечным глухим -s, но не предлагает для этого формата ка
кого-либо объяснения (Doerfer, 1975, № 1809). М. Хартман в составе 
*jalarjyuz ~ *jaU'rjiz вьщеляет производящую основу jalin и аффиксальный 
элемент -guz (Hartman, 1904, 178, прим. 2), но оставляет их без объясне
ния. М.А. Хабичев в составе к.-балк. jatjiz «один по себе», «одинокий», 
«единственный» выделяет именной деривационный аффикс -ijiz со значе
нием количества и качества (jan-ijiz, zan-yiz, zan-yiz) и производящую ос
нову зап, «который, вероятно, восходит к ^ іа п  «голый», «нагой», «никого 
и ничего не имеющий», «холостой» (Хабичев, 1971, 188). Однако к.-банк. 
jayiz происходит от *3alar)yiz (ср. к.-балк. jalanyac «нагой») и, следова
тельно, в нем следует выделить аффиксальный элемент -yiz (~ тюрк. -yuz).

Увлеченный предвзятой идеей родства алтайских языков, 
Г.Й. Рамстедт предпринял сопоставление данного тюркского слова с мон
гольским dar; «одинарный, не имеюпщй пары»; «однорядный, однослой
ный»; «исключительно, только, единственно, совсем» и при этом исходил 
из явно вторичной тюркской формы ja^uz «одинокий» (Ramstedt, 1935, 76). 
В своих последующих работах он расширил круг сопоставляемых языков, 
ср.: сино-кор. tan «один», монг. cfar; «одинокий», кор. *darjuri, тюрк, jaijuz, 
jaijyz «один», койб. narjas, карагас. riurfus (< *dagari), якут, sogot-ox «один, 
одинокий», so-ccogotox «совсем один» (Ramstedt, 1936-1937, 16; 1949, 255; 
Рамстедт, 1957, 198). М. Рясянен, исходя из гипотезы Г.Й. Рамстедта, до
пускает возможность родства тюркских и монгольских слов, при этом он 
полагает, что тюркская форма jalaijuz «единственный» могла образоваться 
в результате контаминации jayuz «одинокий» с jalay «голый, нагой» 
(RasSnen, 1969, 182, 187). Однако ранние письменные источники явно сви
детельствуют об архаичности форм jalayyuz ~ jalayiz ~ jalirjiz и о вторично- 
сти jayuz (см. перечень форм; Clauson, 1972, 930-931; Doerfer, 1975, 
№ 1809; ЭСТЯ, 1989, 97-99). Поэтому межалтайские сближения 
Г.Й. Рамстедта и М. Рясянена не могут быть приняты. Составители нового
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«Этимологического словаря алтайских языков» отказались даже от упоми
нания об этом сближении (см. EDAL, II, 990, I5II-I5I2), не говоря уже о 
включении его в корпус словаря.

Вместе с тем, в «Этимологическом словаре алтайских языков» можно 
обнаружить совершенно новые и оригинальные тюркско-монгольские 
сближения. Тюркское *jat]ir «одинокий, единственный» (общетюрк. ~ 
jaijiz', авторы исходят именно из этой формы, отделяя ее от jalaijyuz', естест
венно, формы jalijiz ~ jalyuz ~ jalyiz со всеми их модификациями из перечня 
соответствий исключаются) здесь сближается с прамонгольским *nige 
«один», ср.: ср.-монг. nikan (HY, 42, SH), nigen (ІМ), nigdn (MA) «один»; п.- 
монг. nige(n) «один» (Lessing, I960, 580); х.-монг. neg(ё) «один»; «раз»; 
«первый»; «какой-то, который, некий» (БАМРС, II, 439-440); бур. nege(n) 
«один»; «раз, один раз»; калм. negen «один» (Ramstedt, 1935, 274: только 
внутримонг. соответствия); орд. nege, могол. nikd(n), дагур. neg, пек, пеке, 
nik «один» (Тодаева, 1986, 157); дунс. nie(kie), баоань. nege, ш.-юг. niye, 
монгор. nige «один» (Тодаева, 1973, 350: приводится ряд монг. соответст
вий) и Т.Д. (EDAL, II, 990).

Тюркские соответствия здесь подобраны явно выборочно (только мо
дификации jatjiz ~ jatjuz) и в неполном объеме. Если учесть, что межтюрк
ская форма jaijiz «одинокий» является явно поздней модификацией более 
раннего и более полного *jalayuz ~ jalnjuz и появляется, судя по свидетель
ству письменных памятников, не ранее XI века н.э., то данное сближение с 
монг. nege(n) «один» нельзя признать корректным. Много сомнений вызы
вает и фонетическая сторона вопроса, в частности, различие вокализма по 
ряду (тюрк. *jaijir -  заднего ряда, а монг. negen -  переднего), необычность 
корреляции тюрк, -у—  монг. -g-; отсутствие каких бы то ни было следов 
тюрк. *-г или, вернее, *-z в монгольском и т.д. Много вопросов возникает и 
на уровне семантики; напр., тюрк, jaijiz «один», «одинокий» выполняет 
субстантивно-адъективную функцию, а монг. nege(n) -  нумеративную и 
Т.Д. В целом сближение тюрк, jaijiz «одинокий» и монг. negefn) «один» 
нельзя признать корректным.

В другом месте авторы «Этимологического словаря алтайских языков» 
пратюрк. «голый» и производные на этой основе jalatjad «голый, об
наженный, нагой» и jalayiz «одинокий, единственный» сравнивают с пра- 
монг. *sildaij «голый», ср.: п.-монг. sildaij, Saldaij «голый» (Lessing, I960, 
750); х.-монг. saldan(g) «голый, обнаженный, раздетый, нагой» (БАМРС, 
IV, 335), в свою очередь, возможно, связанным с маньчж. silxoda, silxata 
«одинокий»; «сирота» (см. EDAL, II, 15II-15I2); ср. еще монг. Saldla- 
«оголять, обнажать», «раздевать, раздеть до нага»; Saldra- «обнажаться, 
оголяться» (БАМРС, IV, 335, 336); бур. saldan, salddyd(n) «голый», 
saldaxdn «голенький»; калм. Saldaijna- «оголяться»; ойр. Saldaij «голый 
раздетый, обнаженный» (Тодаева, 2001, 448); в говорах Внутренней Мон
голии: архорч., бар., шгол., уцаб., чах., орд. Saldaij «голый, обнаженный.
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раздетый» (Тодаева, 1981, 261). Монгольские формы, по-видимому, явля
ются производными от глагольной основы *silu- «соскребать, сдирать», 
ср.: п.-монг. silu-, sulu- «сдирать, скоблить, обнажать» (Lessing, 1960, 757); 
Х.-МОНГ. suld- «глодать, отделять (мясо от костей)»; «сдирать (кору)»; 
«скоблить, соскабливать, обчищать»; «срезать»; «обнажать»; «эксплуати
ровать (человека)»; «мародерствовать»; «спекулировать» (БАМРС, IV, 
376); бур. sula- «обдирать, сдирать (кору, кожу)»; «глодать, отделять (мясо 
от костей)»; перен. «обдирать, очищать»; калм. sul- «тж.»; орд. sulu-, мон- 
гор. suli- «снимать, сдирать» (Тодаева, 1973, 386); ойр. Ы а- «сдирать, от
рывать, отделять» (Тодаева, 2001, 462) и т.д. Монгольские формы законо
мерно сближаются с тюрк. sTl- «тереть, стирать, вытирать, чистить» и т.п. 
(~ каз. sil- «обдирать; сдирать (мясо с костей)»; «удалить (язву)»; ЭСТЯ, 
2003, 398-399; EDAL, II, 1249) и квалифицируются как ранние тюркские 
заимствования (см. Clauson, 1972, 824-825, 826-827; Doerfer, 1967, 265). 
Сближение тюрк, jalig «голый» с монг. *sildaij «голый» вызывает ряд фо
нетических трудностей, например, корреляция тюрк. *j—  монг. *s-\ тюрк. 
-0 —  монг. -d-, которые не вписываются в рамки установленных регуляр
ных фонетических соответствий между тюркскими и монгольскими язы
ками. Поэтому сближение тюрк, jaliy «голый» и *jayiz (< *jalayuz) «одино
кий, единственный», с одной стороны, и монг. *silda^ «голый» -  с другой, 
мы отклоняем, а последнее считаем собственно монгольским новообразо
ванием на основе заимствованного из пратюркского языка глагола *sila- 
«сдирать (кожу)», «оголять», «обнажать» (< тюрк. *sll- «сдирать», «сни
мать», «вытирать», подробнее см. каз. sil- «обдирать»).

Монгольское jermegei «молодой человею>, «юноша», «дитя», зафикси
рованное Б.Я. Владимирцовым в баятском диалекте, авторами «Этимоло
гического словаря алтайских языков» сближается в качестве генуинного на 
алтайском уровне с очень гипотетическим пратюркским реконструктом 
*jefne «зять», «муж сестры» для межтюркского *jezna ~ каз. zezde «зять», 
«муж сестры» (EDAL, II, 1013-1014). Для реконструкции пратюркского 
ротацированного архетипа *jeme «зять» нет никаких оснований, так как в 
чувашском реально сущесвует только форма jisna «муж старшей сестры», 
заимствованная, по всей видимости, из среднекыпчакского *Jeznd (ср. со
хранение анлаутного J-, сужение широкого гласного первого слога е > г, 
веляризация всего слова в результате сингармонического вьфавнивания по 
второму гласному а < *а; ср. jisni, isni «тж.» -  более позднее заимствова
ние из татарского jizni, jizni «муж старшей сестры»). Надежной этимоло
гии тюркского *jeznd «зять», «муж старшей сестры» нет (см. Покровская, 
1961, 64; RasMnen, 1969, 199; Егоров, 1964, 83; Clauson, 1972, 988; Doerfer, 
1975, 165; СИГТЯ, 1997, 298; ЭСТЯ, 1989, 169-170; Федотов, 2002, 102; 
Эхмэтьянов, 2001, 69: пратюрк. *jer/irrje). Показательно отсутствие слова 
*jeznd «зять» в огузских (туркм. диал. jezne, аз. jesnd явно вторичны), а 
также тесно связанных с ними уйгурском, якутском, чувашском и некото
рых других тюркских языках, что вынуждает искать внешние источники

137



данного слова. Более приемлемо сближение монгольского (баят.) jermegei 
«юноша» с чув. sarmak ~ samrak «молодой» (ср. также венг. gyermek «ре
бенок, дитя» <— др.-булг. jermek «молодой»; подробнее см.: Gombocz, 1912, 
191; 1924, 84; Rasanen, 1920, 187; 1969, 198; Ramstedt, 1949, 28; Егоров, 
1964, 202; Ligeti, 1986, 46; Федотов, 2002, 267; MNyTESz, I, 1128; там же 
библиография), о котором составители Словаря почему-то упоминают 
только вскользь (EDAL, II, I0I3-I014), хотя эта чувашско-монгольская па
раллель требует самого пристального внимания. Включение в ряд мон
гольских параллелей бурятского zerbeger «ровный»; «стройный», «стат
ный»; «аккуратный» вряд ли правомерно, так как оно происходит от гла
гольной основы zerbi- «быть стройным и ровным», «стоять в рядах» и го
могенно с х.-монг. jinveger «слегка изогнутый, тонкий, узкий, ровный 
(напр. о бровях, бороде)»; «изящный» < jirwij- «быть узким и ровным», 
«быть изящным» (БАМРС, II, 178).

С тюркским jayuz (< *jaliijyuz) «одинокий», «один-единственный» не
посредственно связано имя главного героя калмыцкого эпоса «Джангар», 
главы калмыцких богатырей -  Джангара (калм. jauyar, орф. Щаңһр). На
сколько нам известно, «алтайскую» (вернее тюркскую) версию этимологии 
имени главного богатыря калмыцкого поэтического эпоса Джангара выска
зал А.Ш. Кичиков (Кичиков, 1962, 214). В одной из своих работ он пишет: 
«Слово эқаңһър является общим для тюрков и калмыков. В казахском и 
киргизском эқаңһыз (т.е. каз. zalyiz, орф. жалгыз, кирг. jalyiz ~ jaijiz, орф. 
жалгыз, жаңыз. -  Ж.Т.) значит «одинокий», «единственный», в калмыц
ком эқаңһар (эқаңһър) «сирота» (словари калмыцкого языка такого значе
ния на дают. -  Ж.Т.), в шорском чаһыс «одинокий», в хакасском чаһыс 
(диал. чстгыс) «один», «единственный», «одинокий», в алтайском йаңгыс 
«одинокий» (один без других), в тувинском чаңгыс «один», «одинокий», эр 
чаңгыс «один-единственный» (о человеке, не имеющем родных братьев и 
сестер), в якутском соготох «одинокий», «единственный» (Кичиков, 1976, 
41). К этому следует добавить одно немаловажное обстоятельство: кал
мыцкое jarjyar восходит не к стандартному тюркскому *jarjyiz, а представ
ляет собой заимствование из ротацирующего тюркского языка, в котором 
оно бытовало в виде *jatjyir ~ *заі]уиг < *jaliyyur «однокий»; «молодой». 
Главным героем мифологических, сказочных и героических эпосов многих 
народов является один-единственный на всем свете юноша, то есть перво
человек как культурный герой. В эпосе ряда тюркских и монгольских на
родов главный герой не случайно носит имя со значением «одинокий», 
«один-единственный», «сирота» и т.п., ср., например, якут. Эр Соготох -  
герой одноименного богатырского эпоса, эпический первопредок якутско
го народа (букв, «герой-одиночка»), в сказочном эпосе шорцев главный 
герой носит имя Чагыс оо1 {Cayis 61, букв, «одинокий парень», «одинокий 
молодец») и Т.Д. (подробнее см. Кичиков, 1976,40 и след.).
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Все это свидетельствует о гомогенности тюрк. *jayiz «одинокий» и 
калм. jaijyar «Джангар» -  калмыцкий героический эпос; Джангар -  имя 
главного героя, воспетого в калмыцком эпосе «Джангар»; ср. *Satjyar -  
эпос «Джангар», песни «Джангара»; jaijyarca «певец, исполняющий песни 
эпоса, сказитель» (Тодаева, 1976, 278). Если быть более точным, калм. 
jaijyar в апеллятивном смысле является ранним заимствованием из некоего 
тюркского наречия булгаро-чувашского типа. Заимствование несомненно 
происходило в Центральной (Срединной) Азии из языка тех огурских пле
мен, которые, после ухода основной массы огуров (оногуров, предков бул
гар) на запад, остались на своей прародине и в последствии влились в со
став ойратов (ср. гомогенность этнонимов oyuz ~ оуиг и ojrat < оуиг + -t -  
аффикс мн. ч.).

«Истоки калмыцкого героического эпоса, -  по результатам исследова
ний А.Ш. Кичикова, -  уходят вглубь веков и эпох, сравнительно близкой 
из них можно считать эпоху древних тюрков -  тюркютов, когда на арену 
активной исторической жизни вышли предки современных монгольских 
народов -  племенные объединения под именем татаби, татары, кидани, 
жившие в основном на территории современной Маньчжурии...» (Кичи- 
ков, 1976, 4). Окончательное формирование идеологической основы кал
мыцкого богатырского эпоса «Джангар» происходило в эпоху становления 
феодальных социально-экономических отношений в ойратско-калмыцком 
обществе в ХІ-ХП вв. Судя по булгарско-тюркской версии этимологии 
имени главного героя калмыцкой Джангариады, в степях Западной Монго
лии остатки огурских племен сохранялись вплоть до эпохи возвышения 
монголов в начале ХШ века. Очевидно, в основу калмыцкого эпоса «Джан
гар» легли эпические сказания мифологического характера, бытовавшие 
среди огурских племен с незапамятных времен. Вместе с эпическими ска
заниями из огурского субстрата в калмыцкий язык проникло и название 
главного героя этих повествований Джангара (<— огур. *заууіг ~ общетюрк. 
jaijuiz < пратюрк. *jalagyuz «одинокий», «единственный», а также «моло
дой», «холостой», «без семьи» и т.п.).

Ойратско-калмьщкий героический эпос «Джангар» позднее оказал 
значительное влияние на развитие эпической традиции ряда тюркоязычных 
народов Саяно-Алтайского региона. Об этом красноречиво свидетельству
ет проникновение имени главного эпического героя Джангара в алтайский, 
тувинский и другие языки. С.С. Суразаков отмечает бытование у алтайцев 
героической эпопеи «Дьангар», в которую входило 77 древних героических 
сказаний (Суразаков С.С. Калмыцкий «Джангар» и героический эпос ал
тайцев // Проблемы алтаистики и монголоведения. Материалы всесоюзной 
конференции. Элиста, 17-19 мая 1972 года. Вып. I: Серия литературы, 
фольклора и истории. -  Элиста, 1974. -  С. 73-77; его же. Алтайский герои
ческий эпос. -  М.: Наука, 1985; Шинжин И.Б. Бессмертный Янгар- 
богатырь // Эпическая поэзия монгольских народов: Исследования по эпо
су. -  Элиста, 1982. -  С. 116-126). Д.С. Куулар записал у известного в Тыве
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сказителя, знатока тувинского варианта «Гэсэра» Балбыра Баяна Узунови- 
ча тувинский эпос «Богда Чаңгар хан» (Ученые записки Калмыцкого 
НИИЯЛИ. Вып. XI. Серия филологическая. -  Элиста, 1973) и т.д. Алтай
ский D ’аууаг, jaijyar и тувинский Carjyar несомненно являются заимствова
ниями из ойратско-калмыцкого языка, о чем красноречиво свидетельствует 
представленный в этих именах ротацизм.

Монгольские материалы дают основание для реконструкции двух пра- 
булгарских архетипов: более раннего *j^rmek «юноша», «холостой, не же
натый» <— *jeriijyek < *jaliijyaq «одинокий», и более позднего *заууаг 
«одинокий» < *jaliijyur «одинокий, единственный». Эти архетипы, по всей 
вероятности, отражают диалектное членение внутри прабулгарского язьпса.

Подробнее см.: Gombocz, 1912,191; Rasanen, 1920,187; Ramstedt, 1935, 
76; 1936-1937, 16; 1949, 26, 28, 225; Рамстедт, 1957, 198; Покровская, 1961, 
64; Егоров, 1964, 83, 202; Севортян, 1966, 221; Rasanen, 1957, 120; 1969, 
182, 187, 198, 199; MNyTESz, I, 1128; Clauson, 1972, 824-825, 930-931, 998; 
Doerfer, 1975, 165, № 1809; Кичиков, 1976, 40-41; Ligeti, 1986, 46; ЭСТЯ, 
1989, 95, 97-99, 104-106, 169-170; Старостин, 1991, 291; С И П Я , 1997, 298; 
Әхмәтьянов, 1981, 55-56; 2001, 69, 262-263; Федотов, 2002, 102, 267; EDAL, 
II, 990, 1013-1014; 1511-1512.
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ЖАЛҚАУ (zalqaw) «лентяй, лодырь»; «ленивый»; ср.: туркм. диал. 
jalqow «лентяй, лодырь» (Аразкулыев, 1961, 253); jalqaw «лентяй, ло
дырь, бездельник»; «ленивый»; уйг. jalqaw «лентяй»; «ленивый»; уйг. диал. 
jalqaw, jalqaw «лентяй, лодырь» (Аганина, 1954, 111); к.-балк. ^Iqaw  «лени
вый, инертный»; «вялый»; «лентяй, лежебока»; тш. jalqaw «ленивый», «без
деятельный»; «лентяй, лодырь, бездельник»; каз(ан.-тат.) Jalqaw «ленивый, 
беспечный» (Будагов, 1871, II, 340); каз(ан.-тат.), jalqaw «ленивый, празд
ный»; «лень» (Радлов, IV, 38); каз(ан.-тат.), бар. jalqaw «ленивый, неради
вый, недеятельный» (Радлов, Ш, 172); Qaana. jalqaw «ленивый, нерадивый»; 
«лентяй, лодырь; ленивец»; башк. jalqaw «ленивый, беспечный» (Будагов, 
1871, II, 340); башк. диал. i t  jalqawi «очень ленивый»; yort «трутень»
(ДСБЯ, 108); ног. диал. jalqaw «ленивый», «лентяй»; «лодырь»; к.-калп. 
zalqaw <оіенивый», «лентяй»; «лодырь»; кир. (= каз.) jalqaw «ленивый, бес
печный» (Будагов, 1871, П, 340); «ленивый, праздный»; «лень» (Радлов, ГУ, 
38); кирг. jalqo «ленивый»; «лентяй, лодырь»; алт. d ’alqu «лень»; «лодырь, 
лентяй»; «ленивый, разгильдяй»; d ’alqUr- «лениться»; яж. jalqaw «ленивый, 
беспечный» (Будагов, 1871, II, 340); am.jalqu, тел. d ’alqH «ленивый»; d'alqii 
adarii «трутень» (Радлов, Ш, 173); тув. calya «лень»; «ленивый»; «пассив
ный, инертный»; «лентяй, лодырь»; calyapaj «лодырь, лентяй»; чув. julyav, 
даял. julayaj «лентяй, лодырь, ленивец»; «ленивый» (<— ср.-кыпч. *jalqaw 
«пень»; «ленивый»; <оіентяй»).

В ареально-географическом отношении слово представлено главным 
образом в карлукских и кьшчакскііх языках (за исключением караимского); 
в уйгурских диалектах Казахстана оно является кыпчакским заимствовани
ем, а в туркменские говоры Каракалпакии проникло из узбекского языка. В 
ранних тюркских письменных памятниках не представлено, встречается 
только с XTV века в «Ат-тухфа», ср. jalqaw «ленивый, нерадивый» (Atalay, 
1945,277; Из. дар., 1978, 305).

В морфологическом отношении jalqaw «лень», «ленивый», «лентяй» 
на тюркской почве можно трактовать как имя действия на -w (< -ly — иу, 
см. Щербак, 1977, 164-165) от глагольной основы *jalqa- со значением 
«быть ленивым». Однако в тюркских языках такая глагольная основа не 
представлена. Утверждение «Этимологического словаря тюркских язы
ков», что «исходный глагол jalqa- /  jalqa- и jalqi- /  jalqi- сохранился лишь 
в башк. и алт.» (ЭСТЯ, 1989, 15) -  не подтверждается матариалами назван
ных языков; ср.: башк. ялкыу (jalq-) «утомляться, утомиться»; «тяготиться 
чем»; алт. d ’alqi- «наскучить, опротиветь, надоесть»; форма *jalqa- ни в 
одном тюркском языке не отмечена (см. каз. жалық- «утомиться»). Алтай
ское d ’alqi- «опротиветь, надоесть», как и d ’alqUr- «лениться», видимо, яв
ляется монгольским заимствованием (Рассадин, 1980, 21, 25). Имя дейст
вия от глагольной основы *jaliq- «испытывать отвращение» в тюркских 
языках имеет форму *jaliq-ty > каз. zaliyrw «утомление», «надоедание», но 
не *jalqay ~ *jalqaw. Поэтому тюрк, jalqaw «ленивый», «лентяй» следует
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квалифицировать как среднемонгольское заимствование (Rasanen, 1969, 
183; Рассадин, 1980, 52, 53, 54, 71), ср.: ср.-монг. jalqayu «ленивый» < 
^Iqa-  «испытывать пресыщение чем-либо» (Lessing, 1960, 1032), п.-монг. 
jalxayu «ленивый, лень» (Владимирцов, 1929, 313); х.-монг. «лени
вый; нерадивый»; «с ленцой, празднолюбивый»; «лень, леность, неради
вость, празднолюбие»; yxlyural «лень, леность»; ja l)^c  «лентяй, лодырь»; 
«ленивый, нерадивый»; бур. zal)fi «ленивый, нерадивый»; «лентяй, ло
дырь», «лень»; калм. zalxu «ленивый, нерадивый»; «лентяй, лодырь»; ойр. 
ja l)^  «ленивый, нерадивый» (Тодаева, 2001, 151); дагур. jalkd, jalekd, zalko 
«ленивый, нерадивый, лодырь» (Тодаева, 1986, 142); в говорах Внутренней 
Монголии заіхр, шгол., дарх.-мянг. заіхй «ленивый, нерадивый»; «лень» 
(Тодаева, 1981, 154). На монгольской почве jalqayu является нормальным 
отглагольным именем действия на -уи от производящей основы jalqa- «ис
пытывать пресыщение чем-либо» и т.п., заимствованной из тюрк, jaliq- 
«испытывать отвращение» (подробнее см. каз. жалың- «утомиться»); ср. 
также монг. jali-qai «лень, леность»; «ленивый»; п.-монг. jalixai «лени
вый» (Владимирцов, 1929, 313); х.-монг. ja l’xaj «лукавый, коварный, хит
рый», бур. zal’xqj «распущенный, распутный, ленивый» —* кумык, jalayai 
«лентяй, лодырь», «льстец, подхалим, подлиза»; «льстивый, угодливый»; 
кирг. jalaqaj «невыносливый», «бессильный»; «не приспособленный к че
му-либо»; «не способный что-либо делать»; iske jalaqaj «неработоспособ
ный», «лентяй, лодырь»; якут, d ’alayaj «небрежный, неаккуратный, расте
ряха» •<— монг. (Рассадин, 1980, 71; ЭСТЯ, 1989, 89-90).

Историческое взаимоотношение тюркских и монгольских слов в крат
ком схематическом изложении представляется следующим образом:

пратюрк. *jahq- «надоедать, наскучить» > прамонг. * jalqa- «питать не
расположение»; «лениться» + -уи > ср.-монг. jalqayu «ленивый, лентяй»; 
«лень» тюрк, (карлук., кыпч.) jalqaw > каз. zalqaw «лентяй, лодырь», 
«ленивый» (подробнее см. каз. жальщ- «утомиться»; ср.: R ^s^en, 1920, 66, 
135; 1969, 183, 192; Ramstedt, 1922-1923, 7, 8; 1935, 465; Kannisto, 1925, 88; 
Рорре, 1926, 114; Владимирцов, 1929, 313; Егоров, 1964, 74, 348; Татарин
цев, 1976, 64, 65, 82, 94; Рассадин, 1980, 21, 25, 52, 53, 71; Сыдыков, 1983, 
109; Кайдаров, 1986, 210: жал + ңау; ЭСТЯ, 1989, 14-16, 89-90; Сарыбаев, 
2000, 156; Федотов, 1996,11, 484-485; 2002, 90, 456-457; Эхмэтьянов, 2001, 
263; EDAL, II, 865, 1533-1534).
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ЖАЛҚАЯҚ (zalqajaq) «слизь (при поносе)»; «сукровица»; zalqaq, 
zalqiq «тж.» (Базылхан, 1984, 243); ср. соответствия в других тюркских 
язьпсах: тат. man.jalqaq, jalqaq «слизь»; «желчь» (ТТДС, 1993, 107, 410); 
башк. диал. jalqaq «сап (болезнь у животных)» (ДСБЯ, 2002, 108); ног. 
jalqaq: qanli jalqaq maraz «дизентерия»; jalqaq maraz «понос»; кирг. 
jalqajaq, кок jalqaq «вечный ледник с чистым льдом»; «крепко замерзший 
чистый скользкий лед»; алт. jalyajaqta- «оттаять, сделаться мягким (о за
мерзшей земле весной)»; «покрываться грязью (о дороге)»; «быть грязным 
(о человеке)»; «вытекать (о слюне, сопле у детей)» (Радлов, III, 174-175); 
чув.уа/уах «пелена, пленка, плева»; «слизь» (<— тал:, jalqaq «cnvab»);jalyax
«пелена»; «слизь», «течка (у животных)» (■«— ср.-кьгач. jalqaq «слизь» 
и Т.П .).

В остальных тюркских язьпсах соответствия не обнаружены. В кьшчак- 
ских языках данное слово представляется среднемонгольским заимствова
нием, ср.: ср.-монг. jalqay «мокрота», «слизь»; х.-монг. jalxag «слизистый, 
тягучий, липкий»; «слизь»; бур. zalxag «слизь»; «слизистый; липкий, тягу
чий»; zalxagtaj «слизистый, липкий». В других лексико-графических источ
никах по монгольским языкам данное слово не зафиксировано.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» монг. *jal-ka- «мок
рота» рассматривается как генуинное с монгольским *jal-gi- «глотать» 
(EDAL, II, 1527), но с этим трудно согласиться по семантическим сообра
жениям. В этой работе указанные монгольские формы сближаются с тюрк
ским *jalga- «лизать» и тунгусо-маньчжурским *Sali- «слюна»; «смачивать 
слюной, брать в рот» (EDAL, П, 1527; см. также ТМС, I, 247), однако тюрк, 
(кыпч.) jalqaq слизь» при этом не учитывается.

Тунгусо-маньчжурские формы (ср. эвенк, jali- «течь (о слюне), jalild 
«слюнявый»; jaliksa «слюна», ^іт а- «заслюнить, замусолить» и т.д.; пере
чень см. ТМС, I, 247) с монг. *^lqag  «слизь» связаны скорее не генетиче
скими узами, а контактными. В любом случае, тунгусо-маньчжурские фор
мы позволяют вьщелить в составе монг. *jalqag «слизь» производящую гла
гольную основу *jali-(qa-) со значением «течь» (о выделениях из организма 
человека и животных).

Ср. каз. жала- «лизать».
Подробнее см.: ТМС, 1,247; EDAL, II, 1527.
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ЖАЛМА- {zalma-) «пожирать с жадностью», «жадно есть»; «сожрать с 
жадностью, скушать»; zalma- «все дотла сожрать»; zalmawiz «обжора»: 
zalmagda- «жадничать, показывать нетерпение при виде кушания» (Ката- 
ринский, 1897, 69) < пратюрк. *jalma- (< *jal + -та-) «жадно есть», «пожи
рать», ср.: туркм. ya/ffia- «жрать»; jalmap-juwdup bar- «жрать все подряд»; 
jalman- «облизываться»; тур. jalmar- «лизать»; ср.; archaic ‘Чо lick over and 
swallow wole” (Redhouse, 1979, 1239: «слизнуть и проглотить»); осм. ja l
mar- «слизнуть и проглотить» (Радлов, III, 190); ywr.jalmi- «пожирать, со
жрать»; уа/отоу, jalman jiS «пожирание»; уа/тиі- «жевать», ya/mas <окевание»; 
кумык, jalman- «облизывать(ся)»; тат. jalman- «облизывать(ся)»; тат. диал. 
(зап.-сиб.) jalma- «лизать» (Тумашева, 1961, 118; 1992, 67); балле, уа/тои- 
«облизывать»; башк. диал. jalma- «есть с жадностью»; «облизывать» 
(ДСБЯ, 2002, 109); пот. jalma- «жадно есть», «есть с жадностью»; к.-калп. 
zalma- «хватать (ртом)»; «жевать (губами)»; «жадно есть»; zalman- (возвр.); 
zalmanla- «выказывать нетерпение при виде пищи, жадно смотреть»; кир. 
(= каз.) zalma- «все до тла сожрать»; zalmanda- «жадничать, выказывать 
нетерпение при виде кушания» (Будагов, 1869,1, 427); кир. (= каз. jalma- 
«хватать ртом», «проглотить», «все до тла сожрать» (Радлов, IV, 44); jalmit 
«обжора» (Радлов, IV, 45); кирг. jalma- «хватать ртом и жевать (губами)»; 
«жадно есть»; jalmala- «хватать губами и языком (напр. о ягненке, беру
щем сосок матери, или о теленке, старающемся захватить виеялочо тряп
ку)»; «есть в малом количестве, чтобы как-нибудь утолить голод»; zalman- 
«грызть удила, прося ходу»; якут, salbd- «прикасаться губами, жевать хотя 
без зубов» (Пекарский, 1925, VII, 2043); salba- «облизывать, обсасывать»; 
«жевать губами» (см. ЭСТЯ, 1989, 95); возможно сюда же: зап.-сиб. тат. 
jalmawir, jalmawic «метла для подметания зерна на току» (Тумащева, 1992,
67), алт., тол. jalma-, d ’alma- «мести метлою» (Радлов, III, 189); ойр. (= алт.) 
d ’alma- «мести», d ’almu «метла, метелка, веник», d ’amdu, d ’almUr «метелка, 
веник» (см. Эхмэтьянов, 2001,263).

В этом ряду выделяется форма jalman- «облизывать(ся)», представлен
ная в туркменском, кумыкском, татарском и бащкирском языках, которая 
явно связана с jala- «лизать» (см. каз. жала-). Форма jalma- во всех языках 
связана со значением «жадно есть, пожирать». Следовательно, прослежи
ваются реальные основания для их обособленного рассматривания.

Весьма показательно также, что во всех языках, в которых представле
на форма jalma- «пожирать», существует слово jalmawuz «всепожирающее 
мифическое чудовище» (см. каз. жалмауыз), а в тех языках, где нет формы 
jalma- «пожирать», не существует и соответствующего мифонима (узб. ди- 
an.jalmawuz явно из кыпчакского).

Исходя из этих соображений, мнение Э.В. Севортяна о том, что «jalma- 
имеет в качестве производящей основы тот же *jal, что и jala- «лизать» 
(ЭСТЯ, 1989, 95), следует отклонить. Очевидно, что в jalya ~jala- «лизать» 
и jalma- «пожирать» представлены разные производящие основы, хотя в
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некоторых языках между этими словами происходила частичная контами
нация.

Тюрк, jalma- «жадно есть», «пожирать» в алтаистических работах 
сближается с калм. zalma- «закусывать (перед отъездом)», ср. также 
х.-монг. jalmaj- «вести себя нагло, цинично» (БАМРС, II, 158) (<— тюрк., 
см. ЭСТЯ, 1989, 95) и, далее, с монг. jal-gi- «глотать, поглощать, пожи
рать» (Ramstedt, 1935, 465) в качестве генуинных на праязыковом уровне. 
Очевидно, в тюрк. *jal-ma- «пожирать» и монг. *jal-gi- «поглощать, пожи
рать» представлена одна и та же производящая основа, ср.; ср.-монг. 
jalki- (SH), п.-монг. jalgi- «глотать, поглощать, пожирать» (Lessing, 1960, 
1031); Х.-МОНГ. jalgi- «глотать, проглатывать»; siilsi jalgi- «глотать слюн
ки»; «жадничать, страстно желать, алкать» (БАМРС, II, 203); бур. zalgi- 
«глотать», «проглатывать»; zalgil- «тж.», zalgilga «затяжка (при курении)»; 
zalgi «глотою>; калм. zal’ga- «глотать, проглатывать»; «пить залпом», 
za l’gca «глотою>; орд. ^Ig i-  «глотать»; дагур. jalgi-, ja l’gl- «глотать, про
глатывать» (Тодаева, 1986, 142); jilehe- «глотать» (Martin, 1961, 178); дунс. 
janqsi-, баоань. ш.-юг. jalGa-, монгор. cargi- (Smedt, Mostaert, 1933,
443), хуцзу calga- «глотать, проглатывать» (см. EDAL, II, 1527). По этим 
материалам для прамонгольского состояния реконструируется архетип 
*jali-gi- «глотать», в котором морфологический элемент -gi-, видимо, явля
ется аффиксом побудительного залога, наращенным к заимствованной из 
пратюркского язьпса основе *jali- (<— пратюрк. *Jal-) «глотать».

В «Этимологическом словаре алтайских язьпсов» прамонг. *jal-gi- 
«глотать» и *^l-ka- «мокрота» (последняя основа ближе в тюрк. *jal в 

jalqaq, см. каз. жалгаяң «слизь») в качестве гомогенных на праалтайском 
уровне сближаются с тюркским *jalya- «лизать» (EDAL, II, 1527), но, по 
семантическим соображениям, такое сближение представляется проблема- 
тичньш (см. каз. жала- «лизать»).

Морфологическая структура тюрк, jalma- «глотать» затемнена. Обыч
но в составе подобного рода глагольных образований вьщеляется аффикс - 
та- с интенсивным значением (см. ЭСТЯ, 1989, 95; Севортян, 1962, 352- 
355: «древнейпшй аффикс учащательности»). Однако в системе тюркского 
глаголообразования аффикс -та- обычно не выделяется. Э.В. Севортян вы
деляет аффикс -та- в составе сложного аффикса -mala-, где -та скорее все
го является именньпй, а собственно глагольным аффиксом является -1а-, 
ср. аз. Garmala- «схватывать» (< Garma + -la-), туркм. jolmala- «выдерги
вать» (< jolma + -la-), sermele- «щупать» (< serme + -le-) и т.д. (Севортян, 
1962, 352-355). Что же касается глаголов типа каз. qarma- «ловить, хва
тать», tirma- «чесать, царапать», serme- «махать» и т.п., то они, по всей ве
роятности, являются отыменными дериватами на -а-/-е- и образовались в 
результате стяжения более полных древних форм, ср.: *qarm + -а- > 
*qanma- > qarma- «хватать» (< qar-is- «стискивать, сжимать»); *tirim + -а- 
> *tinma- > tirma- «чесать, царапать» (< *tir—  чув. сёг- «царапать»);
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*serim + -e- > *serime- > serme- «махать» (< ser- «раскинуть, расстелить») 
и т.д. Следовательно, тюрк, jalma- «глотать» является вторичным глаголь
ным дериватом на -а- от именной основы jalim «пожирание», «глотание», 
«поглощение», образованной, в свою очередь, от глагольной основы *jal- 
«глотать, пожирать» (возможно, имитативного происхождения; тогда мож
но предполагать гомогенность *jal- «лизать» и *jal- «глотать»). Реальность 
именной основы jalim «пожирание» подтверждается тур. диал. jalimsaq 
«прожорливый» (DD, III, 1465), а также первым компонентом сложного 
слова jalmawuz (< *jalim awuz) «обжора, прожорливый, ненасытный»; 
«всепожирающее мифическое чудовище» (см. каз. жалмауыз-, ср. также 
др.-тюрк.уа/готап «грабительский набег»).

Слово имеет достоверную тюркскую этимологию, что подтверждает 
его исконный характер. Следовательно, глагольную основу «глотать» 
в составе монгольского *jalgi- «глотать» следует квалифицировать как 
раннее тюркское заимствование второго периода (по Дж. Клоусону). Кал
мыцкое zalma- «закусывать» является относительно поздним заимствова
нием из джокающего кыпчакского языка (каз., кирг.).

Ср. каз. жалман-, жалманда-, жалмауыз.
Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 465; Егоров, 1964, 74, 348; Rasanen, 

1969, 183, 192; Clauson, 1972, 924; Кайдаров, 1986, 210; ЭСТЯ, 1989, 95; 
Федотов, 1996, II, 484-485; 2002, 90, 456-457; Эхмэтьянов, 2001, 263; 
EDAL, II, 1527.
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ЖАЛМАН {zalmari) «вид полевой мыши» (см. ҚТТС, III, 579) < тюрк. 
*jalman «тушканчик», «вид полевой мыши» (< jalma- «пожирать, есть с 
жадностью»), ср. также каз. диал. zahnai] qulaq «название травы, раступіей 
на солончаках» (букв, «ухо тушканчика») (ҚТДС, 107); в других тюркских 
языках: др.-тюрк. (карга..) jamlan «разновидность крысы» (МК, III, 37; ДТС, 
231; Clauson, 1972, 936); карах. (XI в.) jamlart; jalaman; кьшч. (XIII в.) jal- 
тап «тушканчию> (Clauson, 1972, 936); турки, jalman «тушканчик»; «зем
леройка»; перен. «проныра»; узб. jalmon «крыса»; jalmonquloq «молочай 
солнцеглядный»; «лебеда бородавчатая»; узб. диал. jalman «вид полевой 
мыши»; тат. jalmaq «тушканчик»; «мифическое существо, пожирающее 
все, что попадается ему на глаза»; тат. диал. jalman «крыса», «тушканчик» 
(ТТДС, 1993, 108); зап.-сиб. тат. jalman «суслию> (Тумашева, 1992, 67); 
башк. jalman «тушканчик»; ног. jalman «ялман (трава, растущая на солон
чаках)»; ср. также ног. jalmaq в составе jalmaq et-, jalmaqla- «проявлять не
терпение при виде пищи, жадно смотреть на пищу»; алт. jalman «зверек» 
(Вербицкий, 1884, 72); тел. d ’alman «маленькое животное» (Радлов, III, 
189-190); чуъ. jalman, jalman kujan «тушканчик» (<— тат.); ср. еще: каз. at 

jalman (Clauson, 1972, 936), at zalman «хомяк», к.-кгат. jalaman «тушкан- 
чию> (Щербак, 1961, 151).

В древнетюркских письменных памятниках встречается с XI в. (карах. 
jamlan, см. выше), в кыпчакских -  с XIII в. в форме jalman «тушканчик» 
(Houtsma, 1894, II, 13) (подробнее см. Clauson, 1972, 936; ЭСТЯ, 1989, 97; 
Rasanen, 1969, 183).

Дж. Клоусон считает более архаичной, исходной форму jamlan, зафик
сированную в «Диване» Махмуда Кашгари, а в форме jalman он усматри
вает метатезу: jamlan > jalman (Clauson, 1972, 936). В составе jamlan он 
вьщеляет аффикс -1ап, встречающийся в некоторых обозначениях живот
ных, а производящую основу *jam оставляет без объяснения (Clauson, 
1972,936; см. также Atalay, 1942,190).

Древнетюркское (караханидское) jamlan «разновидность крысы» (МК, 
III, 37) является единичной фиксацией, во всех других источниках пред
ставлена форма jalman «тущканчик», которая хорощо объясняется на 
тюркской почве. Поэтому др.-тюрк. jamlan следует признать вторичной, 
образованной в результате метатезы -1т- > -ml- в первоначальной форме 

jalman.
М. Рясянен исходит от формы jalman, представленной в больщинстве 

известных источников, и считает ее производной от глагола jalma- «пожи
рать, есть с жадностью» (RasSnen, 1969, 183; см. каз. жалма-). Слово jal
man ~ каз. zalman -  обозначение мелких зверьков из отряда грызунов, не
сомненно является отглагольным именем на -п в значении носителя про
цесса (см. Brockelmann, 1954, § 92; Севортян, 1966, 332; Щербак, 1977,172- 
173). Достоверность такой этимологии подтверждается тат. jalmaq «тущ
канчик», являющимся именным дериватом на -q от той же глагольной ос
новы jalma- «пожирать», «жадно есть».
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в  туркменском и узбекском языках данное слово, скорее всего, имеет 
кыпчакское происхождение (ср. отсутствие соответствий в других огузских 
и карлукских языках). Показательно также отсутствие слова jalman в ку- 
манской ветви кыпчакских языков. Таким образом, слово jalman «тушкан
чик» в тюркских языках носит явно выраженный узколокальный характер 
и представлен главным образом в урало-поволжской и канглыйской ветвях 
кыпчакских языков.

В сравнительно-исторических исследованиях тюрк, jalman «тушкан
чик» обычно сближается с калм. jalman «тж.». Г.И. Рамстедт, по- 
видимому, тюркские формы считал монгольскими заимствованиями, ср.: 
«jalman —» тел. jalman» (Ramstedt, 1935, 214). М. Рясянен указывает обрат
ное направление заимствования -  из тюркских язьнсов в монгольские 
(Rasanen, 1969, 183).

В монгольских языках слово jalman «тушканчик» занимает перифе
рийное положение, ср.: х.-монг. jalman «детеныш тушканчика» (БАМРС, 
IV, 462); ойр. jalman «тушканчик» (Тодаева, 2001, 180); калы, jalman «туш
канчик» (Тодаева, 1976 511; Ramstedt, 1935,214).

В халха-монгольском и калмыцком (ойратском) языках jalman «туш
канчик» следует квалифицировать как относительно позднее заимствова
ние из некоего йокаюшего тюркского языка кыпчакского типа.

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 214; Atalay, 1942, 190; Rasanen, 1969, 
183; Clauson, 1972, 936; ЭСТЯ, 1989, 97.
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ЖАЛМАН (zalman) «кончик кинжала» (ҚТДС, 106); ср. также zalpaq 
«широкий (лицо)» (Катаринский, 1897, 69) < пратюрк. *jalman (< *jal- 
«быть широким, плоским, гладким, острым») «острие или лезвие оружия 
или орудия»; «клинок сабли»; «крутая, отвесная скала (имеющая вид ост
рия)»; ср.: др.-тюрк. (с VIII в.) ja lm  «крутой, отвесный»; карах. (XI в.) jalim 
«тж.»; jahm qaja «крутая скала» (МК, III, 19-20; ДТС, 228-229; Clauson, 
1972, 928); турки., jalama «ровный, гладкий»; Typ.jalman «зубчатая верши
на»; «острие (напр., ножа, шпаги)»; «наклонный»; dag jalmam «пик горы»; 
jalman kaja «обрыв без выступов»; «пик скалы без выступов»; jahm  «лез
вие, острие»; осм. jalman «непроходимое место»; «острие или лезвие ору
жия или орудия»; «вершина горы, имеющая вид острия, пик»; day jalmam 
«овраги в горах»; qihc jalmam «острие сабли» (Радлов, III, 190);ya/i»j «ост
рие (ножа, топора, сабли и другого оружия)»; «гладкая, ровная поверх
ность»; «поверхность клинка» (Радлов, III, 169); jalman «ближайшая к кон
це верхняя часть сабли, где она становится тоньше» (Радлов, III, 358); др.- 
уйг. jahm  «крутой» (Радлов, III, 169); чат. jalman «твердый, ярый»; «непро
ходимый (о горах)» (Радлов, III, 190); ьост.-туорк jalman «острие (сабли)»; 
«поверхность клинка»; «твердый, резкий, жесткий (о горе)» (Zenker, 1876, 
II, 955); койб. jahm  «кутая скала» (Радлов, III, 169); алт. d ’albarj «пологий»; 
jalbaq «широта»; «широкий», «плоский»; jap-jalbaq «самый широкий»; jal- 
baq tebir- «жать» (Вербицкий, 1884, 72); хак. calm  «отвесная скала»; 
тув. calm  «неприступная скала» (RasSnen, 1969, 183; 196; Doerfer, 1975, 
№ 1891; ЭСТЯ, 1989, 103-104; СИГТЯ, 1997, 412-413; EDAL, II, 1509- 
1510).

Основа *jal-, а также производные jahm  и jalman довольно слабо за
свидетельствованы в тюркских языках и исходные значения их размыты.

Э.В. Севортян тюркские формы jahm  «скала», «крутой» (а также «лез
вие, клиною>) и jalman «вершина горы, имеющая вид острия» (а также 
«острие, лезвие, клинок оружия») склонен считать производными именами 
с афф. -т и -man, соответственно, образованными от не сохранившейся в 
источниках глагольной основы *jal- «быть гладким, голым» > «быть кру
тым, отвесным» (см. ЭСТЯ, 1989, 103; см. также Clauson, 1972, 928). Осно
ва *jal- выделяется также в тур. диал. jahm  «камень, высокая скала, го
лый»; уа/щп «скалистое место» и ср.-тюрк.у'а// «ровный, гладкий»; «крутой 
отвесный».

М. Рясянен тюрк jahm  (осм.) «острие» и jalman (чаг., осм.) «непрохо
димый (о горах)» приводит под вопросом в словарной статье, посвященной 
ср.-тюрк jahm  «твердый»; «крутой» (RSsSnen, 1969, 183), но не объясняет 
их морфологическую структуру.

М. Фасмер рус. елман, елмань «острие клинка» (с 1589 г.) считает 
тюркским заимствованием (<— чаг. jalman «острие, лезвие»; тур. jalman 
«верхняя часть сабли близ острия») и под вопросом сближает с рус. елбан 
«высокий, округлый мыс, холм» (Фасмер, II, 13, 16). Эта идея впоследст
вии развита Е.Н. Шиповой (Шипова, 1976, 131-132: елбан; елман; елмань).
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A. E. Аникин рус. обл. elban «высокий гладкий мыс на берегу»; «округ
лая возвышенность, окруженная со всех сторон логами»; «небольшая гора 
с округлой вершиной, сопка»; «голая пологая вершина горы», elban' «вы
сокий берег реки» выводит из тюрк, источника, близкого к алт. jalbatj «по
логий» <  ? МОНТ., ср. П.-МОНГ. dalban, dalbayai «широкий, плоский», dalbai- 
«быть широким и плоским» (Аникин, 2000, 198); при этом сближение elban 
с рус. (<— тюрк.) elman, еітап' «острие, лезвие» (Фасмер, II, 16; Шипова, 
1976,131) он считает неприемлемым.

При строго научном подходе тюркские омонимичные образования 
*jalman «крутая скала» и *jalman «острие, клиною>, естественно, следует 
рассматривать дифференцированно, так как эти два слова являются вполне 
самостоятельными параллельными дериватами, образованными в разных 
языках в разное время. Однако оба эти слова образованы на одной и той же 
общей материальной базе: корневой -  *jal- «быть плоским, гладким, ост
рым» и аффиксальной -man. Следовательно, в материальном отношении 
оба слова идентичны, хотя при образовании орографического термина 
главное внимание было уделено одной части семантического поля произ- 
водяшей глагольной основы («быть плоским», «быть гладким»), при про
изводстве названия острой, режущей части оружия или орудия -  другой 
(«быть острым»).

Производящая глагольная основа *jal- «быть плоским, гладким» выде
ляется в целом ряде тюркских слов (подробнее см. каз. жалпай- «сплющи
ваться»; жалпац «плоский»). Приведенные А.Е. Аникиным монгольские 
слова безусловно родственны с тюрк. *jal- «быть плоским» и его произ
водными, однако они связаны друг с другом не генетическими узами пра- 
алтайского уровня, а относительно поздними контактными взаимовлия
ниями (см. zalpaj-, zalpaq и др.).

B. Банг (Bang, 1917, 141), М. Рясянен (REsSnen, 1969, 183),
Дж. Клоусон (Clauson, 1972, 928) и Э.В. Севортян (ЭСТЯ, 1989, 103-104) 
указывают на материальное и структурное тождество тюркских слов ja lm  
«лезвие, клинок», уа/шаи «клинок оружия», с одной стороны, и jalim  «кру
тая скала», jalman «непроходимое место», «вершина горы, пию> -  с другой. 
Семантическое развитие: «плоский, острый конец» > «лезвие, клинок ору
жия» > «вершина горы, имеюшая вид острия» > «крутая, отвесная скала» и 
т.д. -  вполне понятно, хотя еще нуждается в дополнительной аргументации 
и подкреплении конкретными материалами.

Л.С. Левитская в тюрк, jalman «клинок оружия» выделяет корень 
*jelme- ~ *jalma- с размытым исходным значением: то ли «металлическое 
орудие (оружие)», то ли «изделие из металла (боевой панцирный, коль
чужный доспех)». Первое значение, по мнению Л.С. Левицкой, отражается 
в ocM.jelman jelmdnl) (отмеченная В.В. Радловым османская форма ско
рее вторична и отражает частичную палатализацию вокализма под ассими
лятивным воздействием инициального у-; поэтому реконструкция передне-
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рядного архетипа *jelme- не подтверждается фактическим материалом. -  
Ж.Т.) «ближайшая к оконечности часть сабли, где оборот ее становится 
тоньше и где начинается раздвоенный клинок» (Будагов, 1871, II, 364; 
СИГТЯ, 1997, 412).

Киргизское фольклорное jalmaijda- (от подраж. ^Imaij) «быть бойким, 
расторопным», «быть быстрым в движениях»; «делать энергичные движе
ния» (ср. Jalmaydatip qilicti, jabilmp ciyisti «размахивая мечами, вышли они 
гурьбой»), как и кирг. jalmant- (понуд. от jalman- «грызть удила, прося хо
ду»; ср. qilictin mizin jalmantip «играя лезвием меча»; «размахивая мечом» 
Юдахин, 1985, I, 222), вопреки предположению Л.С. Левитской, сюда не 
относится.

Второе значение Л.С. Левитская реконструирует опираясь на следую- 
ший пассаж из орхонского памятника Кюль Тегину: jariqinta jalmasmta juz 
artuq oqun urti «в его панцырь и в его кольчугу попало более сотни стрел», 
а также оси. jelme «кольчуга с разрезом спереди» (СИГТЯ, 1997, 412). За
метим, однако, что «Древнетюркский словарь» дает еледующие значения: 
тюрк, jalma «одежда, плащ, накидка» (МК, III, 34), а приведенную выше 
цитату переводит следующим образом: «в его кольчугу (jaraq) и в его на
кидку (jalma) попали боле чем ста стрелами» (ДТС, 229). Л.С. Левитская 
полагает, что первичное значение «кольчужный доспех» получило даль
нейшее развитие, и это вторичное значение отразилось в «Диване» Махму
да Кашгари, где jalma значит «толстый стеганый халат, накидка. Автор 
«Дивана» переводит это слово на арабский язык как al-jalmaq и объясняет: 
«персы взяли (это слово) от тюрок и произносили jalma (с -К), потом арабы 
взяли его от персов и произносили jalmaq, передав ha ’ через qaf, точно так 
же, как они произносили (фарсизмы) x^ndaq из kanda и jaraq из jara...; нет 
никого, кто утверждал бы, что тюрки взяли его от персов. Я сам слышал 
это слово от необразованных тюрок приграничья; они больше, чем другие 
народы, нуждаются в плащах (= халатах), потому что в их родной стране 
больше дождей и снега» (МК, III, 34; см. также Clauson, 1972, 929). 
Л.С. Левитская далее пишет: «Если учесть, что ламинарные и кольчужные 
доспехи у иранцев и тюрок обкладывались с двух сторон войлоком и тка
нью, а потом простегивались, то становится совершенно ясной причина 
вторичного перехода названия на «толстый войлочный (как правило, сте
ганый) халат» (СИГТЯ, 1997, 412). Тем не менее, семантическая связь ме
жду jalim, jalman «острие, клинок» и jalma «кольчуга»; «плащ, накидка» 
весьма проблематична и нуждается в подтверждении на основе конкретно
го анализа соответствующих лингвистических и историко- 
этнокультурологических материалов.

В сравнительно-исторических исследованиях тюрк. *jalma—  *jelme- 
«лезвие или конец сабли» в последнее время сближается с монг. *seleme 
«сабля» (СИГТЯ, 1997, 412-413; EDAL, II, 1509-1510); ср.: п.-монг. seleme, 
selme «сабля, меч, шашка» (Lessing, 1960, 686); х.-монг. selim(en), selmen 
«сабля; меч; шашка; шпага»; «саблевидный; саблеобразный» (БАМРС, III,
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155); бур. һеітё «меч, сабля, шашка»; «клинок»; «осетр»; калм. зеіёт «меч; 
сабля; шашка»; зеіётсіё- «рубить шашкой (мечом, саблей)» (см. Ramstedt, 
1935, 323); дагур. selmJ «меч, сабля», selemii, selmi «меч, сабля» (Тодаева, 
1986, 162); ойр. зеітё «сабля, меч» (Тодаева, 2001, 293); в говорах Внут
ренней Монголии: хорч., архорч., барин., шгол., уцаб., харч., тум., чах., se- 
lem; джал., дурб., telem, орд. seleme «сабля, меч» (Тодаева, 1981,196).

Г.Й. Рамстедт монгольское seleme «сабля» сближает с тунг, и маньчж. 
seleme «сабля» и, под вопросом, с тунг, sele «железо», указывая при этом 
афг. sela «пика, копье; рапира; шашка, сабля» «— инд. (Ramstedt, 1935, 323: 
без указания индийского прототипа).

В современных исследованиях тюркские и монгольские формы в каче
стве прародственных на алтайском уровне сближаются, уже без вопроса, с 
тунгусо-маньчжурским sele «железо» (СИГТЯ, 1997, 412-413; EDAL, II, 
1509-1510); ср.: эвенк, sele «железо», «металл»; selli, sellivun, selmi «коль
чуга, панцирь (из нашитых на ровдугу металлических и костяных пласти
нок)»; «нагрудник (часть национального костюма)»; seleme «железный», 
«сабля»; СОЛ. sele «железо», selem, selemei «сабля»; seldi «панцирь»; нег. sele 
«железо»; selejl, selesix «кольчуга, панцирь»; seleme «железный»; ороч. 
sele «железо»; «наконечник стрелы (железный)»; seleme «железный»; уд. 
sele «железо»; seleme «железный»; ульч. sele «железо»; «удила», selem(s)e 
«железный»; орок. sele «железо»; seleme «железный», selesU «кольчуга, 
панцирь»; нан. sele «железо», seleme «железный», selesii «кольчуга, пан
цирь»; маньчж. sele «железо», «чугун», selemu ~ selem «меч», selerjge «же
лезный»; чжурчж. seh-leh «железо», sieh-lieh «меч» и т.п. (подробнее см.: 
ТМС, II, 140-141; Цинциус, Бугаева, 1979, 38-41).

Предполагаемая генетическая связь между тюрк. *jalman «острие, 
клинок сабли» и т.п. монг. seleme «сабля, меч» и т.п. более чем проблема
тична как по фонетическим (соответствие тюрк, j —  монг. s- в анлаутной 
позиции, заднерядный вокализм тюрк, форм при переднерядном монг. и 
Т.Д.), так и по историко-культурологическим соображениям (железо, да и 
вообще металл в Срединной Азии появился на несколько тысячелетий 
позже предполагаемого времени распада алтайской общности). Поэтому 
нет никакой необходимости и возможности для сближения тюрк. *jalman 
«острие, клинок» с монг. seleme «сабля».

Что же касается взаимоотношений между монгольскими и тунгусо- 
маньчжурскими формами, то есть все основания усматривать в монг. se
leme «сабля» тунгусо-маньчжурское заимствование. В пользу этого мнения 
свидетельствует ряд фактов. Слово seleme «сабля» не этимологизируется 
на монгольской почве, но прекрасно объясняется на материале тунгусо- 
маньчжурских языков. С учетом имеюшихся в тунгусо-маньчжурских язы
ках деривационных аффиксов, с помощью которых от именных основ об
разуются новые производные имена, устанавливается, что формы типа 
маньчж. seleme «меч», эвенк, seleme «сабля», сол. selemei «сабля» являются
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субстантированными именами прилагательными типа эвенк, seleme, орач. 
seleme, уд. seleme «железный», и т.д., образованными с помощью аффикса - 
та/-те от именной основы sele «железо» (подробнее см. Цинциус, Бугаева, 
1979, 40). Поэтому монгольские формы следует квалифицировать как от
носительно поздние маньчжрские заимствования (рубежа I-II тысячелетия 
Н.Э.). Так, М. Рясянен сой. (= тув.) seleme «сабля, клинок, шашка» и каз. 
selaba «сабля» считает монгольским заимствованием, монгольские формы, 
в свою очередь, совершенно справедливо квалифицирует заимствованиями 
из тунгусо-маньчжурских (тунг., маньчж. seleme) языков, а последние 
формы, правда, под вопросом, выводит из тунгусского sele «железо» 
(RasSnen, 1969, 409). Однако Н.Н. Поппе считает монг. seleme «сабля», 
маньчж. seleme ~ selemu «меч», эвенк, seleme «железный» генуинными на 
праязыковом уровне с маньчж. и эвенк, sele «железо» (Рорре, 1960, 29, 
12S). Эту идею без всякого критического анализа подхватили авторы 
«Этимологического словаря алтайских языков» и «обогатили» японскими 
(*sunsu «жесть, олово») и корейскими {*soi «металл, железо») «соответст
виями» (см. EDAL, II, 1509-1510).

Что же касается каз. selebe в составе selebe pisaq «большой (кухонный) 
нож»; ср. также кир. (= каз.) selaba «сабля» (Радлов, IV, 480), и кирг. selebe 
«меч, сабля» (Юдахин, 1965, 642), то они, скорее всего, с монгольским se
leme «сабля» непосредственно не связаны, и, по-видимому, являются заим
ствованиями из персидского языка, ср.: тадж. seloba «небольшой кинжал».

Приведенный Г.Й. Рамстедтом афг. sela «пика», «рапира», «длинный 
меч» (Ramstedt, 1935, 323) в современных словарях не обнаруживается; 
возможно, автор имел в виду афг. silah «оружие, вооружение» (<— араб.).

Историко-этимологический анализ репрезентативного эмпирического 
материала показывает, что между тюрк, jalman ~ каз. zalman «кончик кин
жала» и монг. seleme «сабля» нет никаких связей.

Подробнее см.: Bang, 1917, 141; Ramstedt, 1935, 323; Рорре, 1960, 29, 
125; Фасмер, II, 13,16; Rasanen, 1969,183,196,409; Clauson, 1972, 928,929; 
Doerfer, 1975, № 1891; Шипова, 1976, 131-132; Молчанова, 1979, 176; Цин
циус, Бугаева, 1979, 38-41; Дмитриева, 1984, 140; Мурзаев, 1984, 198-199; 
ЭСТЯ, 1989, 103-104; СИГТЯ, 1997, 412-413; Аникин, 2000, 198; EDAL, II, 
1509-1510.
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ЖАЛМАН- (zalman-) «проявлять сильное желание получить что- 
нибудь или поесть чего-либо» < пратюрк. *jalman- (возвр.-страд. на -и- от 
jalma- «жадно есть») «жаждать поесть», «испытывать сильное желание по
есть чего-либо»; ср. туркм. уа/отаи- «облизываться»; da.jalman- «подлизы
ваться»; кумык, jalman- «облизывать(ся)»; тат. jalman- «облизывать(ся)»; 
башк. jalman- «облизывать»; к.-калп. zalman- возвр. от zalma- «хватать 
(ртом)»; «жевать (губами)»; «жадно есть»; кирг. jalman- «грызть удила, 
прося ходу» (ЭСТЯ, 1989, 95).

Слово zalman- ~ тюрк. *Jalman- «испытывать сильное желание поесть»; 
«облизываться» образовано от zalma- ~ тюрк, jalma- «жадно есть»; «обли
зывать» при помощи аффикса -п с рефлексивным значением, возможно, с 
оттенком интенсивности (см.: Севортян, 1962,487-488).

Основа данного слова выделяется в составе ряда монгольских слов; ср. 
п.-монг. Jr/gi- «глотать, поглощать, пожирать» (Lessing, 1960, 1031); 
Х.-МОНГ. jalgi- «глотать, проглатывать»; Шзё jalgi- «глотать слюнки»; 
«жадничать, страстно желать, алкать» (БАМРС, II, 203); бур. zalgi- «гло
тать, проглатывать»; калм. zalma- «закусывать» (см. Ramstedt, 1935, 465) и 
Т.Д. (подробнее см. каз. жалма- «пожирать»).

Специалисты полагают, что в монгольские языки основа данного слова 
попала из тюркского языка во второй период тюркско-монгольских языко- 
вьпс контактов.

Подробнее см. Ramstedt, 1935, 465; Егоров, 1964, 74, 348; Rasanen, 
1969, 183, 192; Clauson, 1972, 924; ЭСТЯ, 1989, 95; Федотов, 1996, II, 484- 
485; 2002, 90, 456-457; Эхмэтьянов, 2001, 263; EDAL, II, 1527.

См. также каз. жалман, жалмаңда-, жалмауыз.
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ЖАЛМАНДА- «проявлять жадность к еде, набрасываться на пищу»; 
кир. (= каз.) ^Im aij-^lm ay  «хватание ртом»; etkdn jalmawiz
«Джалмауз, который все проглатывает» (Радлов, IV, 44); ср. в других тюрк
ских языках: noT.jalmaij et-, jalmatjla- «проявлять нетерпение при виде пи
щи»; «жадно смотреть на пищу»; к.-калп. zalmaijla- «выказывать нетерпе
ние при виде пищи», «жадно смотреть»; кир. (= каз. jalmayda- «жадничать, 
показывать нетерпение при виде кушанья» (Катаринский, 1897, 69; Радлов, 
IV, 44-45); кирг. jalmagda- «выказывать нетерпение при виде пищи»; 
«жадничать», «жадно смотреть на еду» (ср. кирг. jalmay подражательное 
слово; jalmaij etip, tilin ciyarip, kiilup kojdu «он усмехнулся, показав язык», 
букв, «высунул и убрал»; jalmarj tildii: jilan «змея с высовывающимся язы
ком»); бар. Jalmagna- «махать хвостом перед кем» (Радлов, III, 189).

Каз. zalmarjda- ~ тюрк, jalmaijla- является глагольным образованием на 
-1а- (~ каз. -da-) от именной основы zalmag «хватание ртом» (примеры см. в 
перечне форм), которая, в свою очередь образована от глагольной основы 
zalma- «пожирать с жадностью» (см. это слово).

Эта же основа выявляется в монгольских языках, ср. калм. zalma- «за
кусывать перед отъездом» (см. Ramstedt, 1935, 465); х.-монг. ^Imaj- «вести 
себя нагло, цинично» (БАМРС, II, 158) и т.п. (см. каз. жалма-, жалман-); 
ср. также х.-монг. jalmaydnd-, jalmdlza- «быть беззастенчивым, нахальным, 
бесцеремонным»; «терять стьщ, поступать бесстьщно, быть наглым»; 
jalmdlzHr «беззастенчивый, наглый, нахальный» (БАМРС, II, 157-158) и др. 
В других монгольских языках соответствующие формы не отмечены. По 
всей вероятности, монг. jalmaj- «вести себя нагло» является довольно 
поздним заимствованием из джокающих кыпчакских языков (каз., кирг.).

Подробнее см.: Ramstedt, 1935,465; ЭСТЯ, 1989, 95; EDAL, II, 1527.
См. каз. жалма-, жалман, жалман-, жалмауыз.
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ЖАЛМАУЫЗ {zalmawiz) «обжора» (Катаринский, 1897, 69), «прожор
ливый»; zalmawiz kempir «баба-яга»; zalmavuz «хватающий ртом, обжора, 
скряга»; «чиновник, который берет много взяток»; «мифическое существо» 
(Кажибеков, 1986, 147) < тюрк. *jalim ayuz < *jalim «пожирание, глотание, 
проглатывание»; «пожирающий, проглатывающий» (< *jal- «глотать», «по
жирать») + ayuz ~ каз. awh «рот»; букв, «всепожирающий рот»; ср.: туркм. 
jalmawuz, Jalawuz «ненасытный, обжора»; узб. jalmayiz «мифическое сущест
во, чудовище, пожирающее все, что попадается ему на глаза»; «противный, 
вызывающий отвращение»; «зловредный»; тал. jalmawuz «обжора, прожор
ливый, ненасытный, жадный» (Dobos, 1974, 91); уш. jalmiyiz «ведьма, баба- 
яга»; перен. «прожорливый»; уйг. jalmawuz «ведьма, колдунья»; уйг. jal
mawuz «мифическое существо; чудовище, пожирающее все, что попадается 
ему на глаза»; перен. «противный, вызывающий отвращение»; «зловред
ный»; к.-балк. jalmawuz «людоед»; «чудище, чудовище»; «дракон»; «стра
шилище»; aj tutulsa ^Imawuz tutadi «при затмении луны ее пожирает чудо
вище»; тат. jalmawtz «чудовище, мифическое существо, пожирающее все, 
что попадается ему на глаза»; перен. «обжора», «ненасытный»; зап.-сиб. тат. 
jalmawiz, jilmayus «оборотень» (Тумашева, 1992, 67, 90); башк.. jalmawid «чу
довище, дракон»; «обжора»; jete basli jalmawid «семиголовый дракон»; jal- 
mawld, jUmawId «дракон»; башк. jalmawiz «огромный мифический змей, вы
ступающий то в роли многоголового дэва, то в роли аждахи (встречается 
только в сказках, записанных от башкир, живущих в соседстве с казахами. В 
казахских сказках zalmawiz) (Башкирские богатырские сказки. Уфа, 1981, 
с. 324); ног. jalmawiz, jalmawiz «баба-яга»; «ведьма»; «обжора»; «прожорли
вый»; диал. (кундур.) jilmawiz (qart) «имя старух, сидящих внутри солнца и 
луны»; к.-калп. zalmawiz «баба-яга»; zalmawiz kempir «злая старуха, баба-яга, 
ведьма»; «обжора»; кир. (= каз.) zalmawiz «обжора» (Будагов, 1869, I, 427); 
jalmawiz «назв. чудовища (часто приводимого в сказках, которое, будго-бы, 
лижа людей, проглатывает их)» (Будагов, 1871, II, 399); кир. (= каз.) jalmawiz 
(< jalma awiz) «хватающий ртом, обжора, скряга»; «чиновник, который бе
рет много взяток»; «мифическое существо (соответствующее Елмегеню ал
тайцев)» (Радлов, ГУ, 44); кирг. jalmoz, jalmoyuz «баба-яга»; «обжора»; jeti 
bastH jalmoyuz «семиглавая баба-яга»; чуъ. jilmevis, jilmevis «название чудо
вища в сказке», «змей о нескольких головах»; vize pusla jёlmevёs «трехгла
вый змей»; sije pusla jёlmevёs «семиглавый змей» (Ашмарин, V, 122); jёl- 
теуё5 «чудовище, чудище, чудо-юдо»; уігё pusla jёlmevёs «трехглавое чудо
вище» (<— ср.-кыпч. *jilmavis, ср.: тат. диал. jilmayus, башк. jilmawiS «дра
кон»; «оборотень»).

Ср. также анормальные варианты: уйг. jalmuqiiz «ведьма, колдунья»; 
jdlmiiijud «ведьма»; jdlmiiijiiS «ведьма»; уйг. диал. (хам.) jdlmutjus, jdlmiiqiis 
«имя колдуньи» (фолькл.) (Малов, 1954, 155); (турф.) уа/тм^йх «имя колду
ньи (в сказке)» (Малов, 1961, 116); лобн. jdlmuqus «ведьма, баба-яга»; уеШ 
vaStiq Jalmuqus «семиглавая ведьма» (Малов, 1956, 117-118); кирг. jalmoyuz
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«баба-яга»; «обжора»; baStii jelmoyuz «семиглавая баба-яга»; «семигла
вая ведьма» и т.д.

Слово jalmawiz представлено главным образом в карлукских языках и 
в канглыйской ветви кыпчакских языков (каз. zalmawiz, к.-калп. zalmawiz, 
ног. zalmawiz), а также тесно связанных с ними контактирующих тюркских 
языках: каз.-тат. jalmawiz скорее исконное (основу татарского языка со
ставляет восточно-кыпчакский диалект), зап.-сиб. тат. jilmayuz (при кып- 
чакском варианте jalmawis) скорее всего происходит из языка бухарских 
переселенцев (ср. тат. awiz «рот»), хотя, по сужению гласного первого сло
га (а > /), примыкает к башкирской форме jilmawid; туркм. jalmawuz явля
ется заимствованием из кыпчакских языков (ср. туркм. ayiz «рот», а также 
полное отсутствие параллелей в огузских и куманско-кыпчакских языках); 
узб. диал. jalmawuz также является кыпчакским заимствованием (ср. узб. 
oyiz «рот»). Собственно карлукскими могут считаться только уйг. jalmiyiz 
(< *jalmayiz) и узб. jalmoyiz с явно выраженной мифологической семанти
кой.

Анормальные фонетические варианты представлены главным образом 
в ушурском {*jdlmuyuz и его фонетические варианты) и, отчасти, в киргиз
ском (Jelmoyuz, при исконном jalmoz) языках.

Генуинность карлукских и кыпчакских форма не вызывает сомнений; 
«анормальные формы» имеют другое происхождение (см. ниже).

В специальной литературе можно обнаружить различные толкования 
этимологии тющ. jalmawiz.

Л.З. Будагов связывает этимологию кир. (= каз.) Jalmawiz с глаголом 
Jala- «лизать» и предполагает, что оно восходит к Jal(a)m awuz, видимо, 
«лижущий рот» (Будагов, 1871, II, 399).

В.В. Радлов разлагает кир. (= каз.) Jalmawiz на Jalma и awiz «рот», од
нако структуру первого компонента Jalma оставляет без объяснения (Рад
лов, IV, 44).

Этимология Г.Н. Потанина, выводящая zalmauz из zalma + awiz «сли- 
зьшающий рот» и аргументированная тем, что может существовать само
стоятельное слово zalma (zalama) со значением «слизывающий» (Казах
ский фольклор, 1972,292), неубедительна.

М. Рясянен рассматривает Jalmawuz в словарной статье о глаголе 
Jalma- «хватать, глотать, жадно есть» вместе с каз. Jalm-it «обжора», алт. 
jelmegen (см. ниже), тюрк, jalman «тушканчик», но также не объясняет сло
вообразовательной модели, лежащей в основе слова (Rasanen, 1969,183).

Р.Г. Ахметьянов тат. jalmawiz «чудовище», «обжора» сближает с 
зап.-сиб. тат. jalmaw-ic «метла для подметания зерна на току», алт. culmus 
«чудовище», «нечистый дух», sulmus «циклоп, злое существо, вредящее 
человеку», др.-тюрк. jalmayur «ненасытный», «обжора»; «призрак» (ср. в 
словаре шейха Сулеймана jalmayur «ненасыщающийся, постоянно голод
ный», см. Радлов, III, 189; Малов, 1954, \55), jalma- «слизнуть и прогло-
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тить», «схватить ртом и проглотить»; «вьшизать начисто»; «жадно есть», а 
также с тат., гт. jalmawir, jalmUr «метла», уо/ша- «мести» и, далее, с монг. 
sulmus, бур. sul’mus (<— алт. culbus, culmus «чудовище, циклоп, злой дух» < 
jalmawiz «тж.») и т.д. (Ахметьянов, 1981, 57; Эхмэтьянов, 2001, 263).

Итак, по единодушному мнению компаративистов, тюрк, jalmawiz 
происходит от глагола jalma- «схватить ртом и поглотить»; «вылизать на
чисто»; «жадно есть» (см. каз. жалма-), обычно трактуемого как форма 
интенсива от Jala- «лизать, слизать» (Rasanen, 1969, 183; ЭСТЯ, 1989, 95- 
96). Р.Г. Ахметьянов полагает, что слово jalmawiz < jalmayur образовано от 
глагола jalma- «мести метлой», «лизать» при помощи аффикса -уиг, ср. 
вост.-тюрк. tujmayur «обжора, ненасытный» (Zenker, 1866, 328) от tuj- «на
сыщаться, насытиться» (Ахметьянов, 1981, 57), однако значение аффикса - 
уиг оставлено без комментариев. Точка зрения Р.Г. Ахметьянова подходит 
для тюрк, jalmayur «ненасытный», но не объясняет структуру слова jal
mawiz «всепожирающее мифическое чудовище». Автор данной этимологии 
исходит из предубеждения о первичности ротацированных форм {jalmayur 
> jalmawuz), но ротацизм характерен только для булгаро-чувашской груп
пы тюркских языков и явно вторичен. Поэтому тюрк, jalmayur и jalmawuz 
следует считать разными дериватами от предполагаемой глагольной осно
вы * jalma- «слизнуть и проглотить», «пожирать» и т.п., и их необходимо 
рассматривать отдельно. Также самостоятельного анализа требуют алт. 
culbus, culmus «чудовище»; «циклоп», «злой дух» (см. ниже). Следует от
делить от стандартного jalmawiz так называемые «анормальные формы» 
типа уйг. jalmugus «ведьма, колдунья», в котором вполне обоснованно вы
деляются две основы; je l и m a ^s  (ЭСТЯ, 1989, 96), ср.: др.-тюрк. уе/ «злой 
дух, демоническое существо» (МК, Ш, 144);уе/ Ьйка «дракон»; уеП’ 6as//y je l 
biika «семиглавый дракон» (МК, III, 227; ДТС, 254); ж.-уйг. je l в выраже
нии qaj jamm, je l jamin «дух, ниспосьшающий болезнь»; «ветер-дух с бо
лезнью» (Малов, 1957, 28); алт. d ’el «злые духи, в частности, переносящие 
эпидемии, поветрия» (Алексеев, 1980, 85) и т.п.; очевидно, персонифици
рованный ветер, дух ветра, по народным повериям, переносящий болезни. 
В связи с этим представляют определенный интерес такие формы, как алт. 
d ’elbegen «сказочный многоголовый людоед»; туба D ’elbegen, D ’elbin -  
имя собственное мужское (Баскаков, 1966, 115); куманд. d ’elben, t ’elbin, 
t ’elben, celben, celbenek, cilben «название мифического чудовища» (Баска
ков, 1972, 212, 260, 267, 268); алт., тел. jdlbdydn «сказочный людоед, чудо
вище одноглавое, трехглавое, семиглавое и двенадцатиглавое, черное и 
желтое»; aidi (kiindii) jdlbdydn jdydn «Ельбеген съел луну (или солнце), на
стало лунное (или солнечное) затмение» (Радлов, III, 357); шор. cdl^gdn  
«тж.» (Радлов, III, 1981); хак. dilbigen «чудовище» и др. (см. EDAL, II, 
1516).

Во второй части ут . jdlmuijus выделяется монг. maijyus «сказочное чу
довище», ср.: п.-монг. mangyus «сказочное, обычно многоголовое чудови
ще, вид великана-людоеда» (Lessing, 1960, 527); matjyus, mangyus «сказоч-
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ное чудовище, пожиратель людей»; х.-монг. mangas «мангус (многоголо
вое человекоподобное существо, вредящее людям)»; «сказочное чудови
ще»; arwan tawan tolyojtoj manyas «пятнадцатиглавый мангус»; ет manyas 
«баба-яга» (БАМРС, II, 319); бур. /яаиуаі^ «русский»; калм. marjydd «татар» 
(Ramstedt, 1935, 256); ойр. manyas «мангас, сказочное чудовище»; «могу
чий, сильный» (Тодаева, 2001, 226); дагур. maygi «сказочное чудовище» 
(Тодаева, 1986, 153); монгор. mayyuje «людоед, людоедка»; «чудовище» 
(Тодаева, 1973, 344); в говорах Внутренней Монголии: хорч., архорч., ба
рин., шгол., уцаб., чах. maijyas, джал., дурб. mayyat, орд. mayyus «мангус, 
сказочное чудовище» (Тодаева, 1981, 167), дарх. mayyas «чудовище, ман
гус» (Санжеев, 1931, 56) и т.д. (О marjyus'ax в монгольской фольклорно
мифологической традиции см.: Потанин, 1899, 192, прим. 343, 721, 751- 
752; Clark, 1980,46; Lorincz L. Die Mangus -  Schilderung in der mongolischen 
Volksliteratur // Mongolian Studies. Budapest, 1970, c. 309-310.)

Б.Я. Владимирцов приводит также х.-монг. miis «великан, чудовище 
(в сказках)», дерб.-астр. miis «тж.» < *muyus < *тиуис; ср. тюрк.: уйг. тоуис 
«маг, волхв» (Владимирцов, 1929, 377).

Монгольское слово в средние века проникло в ряд тюркских языков, 
ср.: бащк. диал. mawIS «обжора» (ДСБЯ, 2002, 230); алт. mo^us «боец, ве
ликан»; «бойкий, шустрый»; тув. mayyis «упырь, вампир, чудище»; «обжо
ра»; якут, marjis, moyus «ненасытный, жадный, обжора»; «едун, действую
щее лицо в сказке»; «едок, обжора»; «банословное чудовище»; moyus «об
жорливый, ненасытный»; саг., койб., кач. moyus «борец» (Радлов, IV, 2122); 
тел., алт., леб., шор. moyus «сильный, крепкий, храбрый, удалый, искус
ный»; «герой, борец»; «злой» (Радлов, IV, 2122); алт., саг., койб. mds «тж.» 
(Радлов, IV, 2128) и т.д. (Подробнее см.: Ramstedt, 1935,269; Rasanen, 1969, 
327, 340; Рассадин, 1980, 87; ЭСТЯ, 1989, 96.)

Э.В. Севортян относительно взаимоотношений тюрк, jalmawiz и 
jalmuyus пишет: «напрашивается предположение, что современное jal
mawiz восходит к более раннему *jel-mayis. В результате народной этимо
логии *ayis, видимо, стало ассоциироваться в части тюркских языков с ayiz 
«рот» (ср. кирг. варианты jalmoz и jel-moyuz), а *jelma- с глагольной осно
вой jalma- «жадно есть, глотать» (ЭСТЯ, 1989, 96).

Тюрк, jalmawiz, судя по совокупности материалов, представляет собой 
эллиптированный именной композит *jalim awiz «всепожирающий рот» > 
jalmawiz, в котором первый компонент является именным дериватом на -т  
от глагольной основы *jal- «глотать, пожирать» (подробнее см. каз. жал- 
ма-, жалман). Очевидно, в некоторых тюркских языках произощла конта
минация jalmawiz и *jel mayis (напр., в кирг., уйг.).

Высказывание Р.Г. Ахметьянова, будто бы тюрк, jalmawiz «проникло 
далеко на востою> (Ахметьянов, 1981, 57) не имеет под собой надежной 
основы, так как монг. sulmas «демон, черт» является исконным словом, ср.: 
прамонг. *silmo «демон, черт»; ср.-монг. (HY) silmosun «тж.»; п.-монг. sil- 
mosu «тж.» (Lessing, 1960, 707); х.-монг. sulmas, sulams, sulam «демон.
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ведьма»; «демонический» (БАМРС, IV, 376, 377); бур. solmo «черт, 
дьявол»; solmos «черт, дьявол»; solmos-siidxer «черти», «нечистая сила»; 
калм. Sulma «черт, бес, дьявол, злой дух» (Ramstedt, 1935, 367); ойр. sulam 
«нечистая сила, бес, злой дух»; «ведьма» (Тодаева, 2001, 462); в говорах 
Внутренней Монголии; хорч. sulam, sulmas, джал., дурб. sulam, sulmdt, ар- 
хорч., хеш., харч., тум., шгол., уцаб., чах. sulmas, барин., онн., найм, solmos, 
ордос. sulmus, sulmu, п.-монг. silmu, simnu «демон» (Тодаева, 1981,265).

Б.Я. Владимирцов приводит следующий ряд соответствий: п.-монг. 
simnu (< уйг. smnu < согд.-христ. smnii «дьявол, злой дух, бес») > х.-монг. 
solmo «тж.», байт., дэрб.-коб. solmo, горлос. s ’olmd; (> нов. монг.-письм. 
silmu) (Владимирцов, 1929, 183), т.е. монгольское формы через уйгурское 
посредство выводит из согдийского прототипа.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» данное слово рас
сматривается в одном ряду в монг. *silbe- «вести себя непристойно», ср.: 
п.-монг. sil(i)belji- «тж.» (Lessing, 1960, 707); х.-монг. silbelj- «вести себя 
непристойно, невоспитанно»; «озираться, оглядываться, осматриваться» 
(БАМРС, IV, 353); калм. silwelj- «озираться (по сторонам)» (EDAL, П, 
1516), но это сближение требует дополнительной аргументации, так как 
сталкивается с серьезными фонетическими и семантическими трудностями.

Монгольское sulmas «злой дух, демон» проникло в некоторые тюрк
ские языки, ср.: алт. culmus «чудовище, нечистый дух»; <оштрый, лука
вый»; туба culmis «черт» (Баскаков, 1966, 166); sulmus «ловкач»; «имя бо
гатырей»; sulmus-qan -  имя собственное мужское (Баскаков, 1966, 167); 
алт. culmis «скорый, проворный», туб. culmis «черт» (Радлов, III, 2179); 
алт., тел. sulumis «хитрый»; «злой дух»; «обезьяна» (Радлов, IV, 1102); тув. 
sulbus «дьявол» (Ramstedt, 1935, 367; Татаринцев, 1976, 58); каз. solmo 
«черт, дьявол, бес”, «демон женского пола» (Rasanen, 1969,449); як. solbon, 
sollon, solloij «червь-нутряк, возбуждающий постоянное ощущение голода 
даже при хорошем питании»; «алчность, чрезмерная жадность»; soyurU 
kidnd solbonndyo «один из самых ненасытных абасы юга» (Пекарский, 
1926, VIII, 2266, 2268) *— бур. solmoij «черт, дьявол» (RasSnen, 1969,449).

Итак, подробный историко-этимологический анализ тюрк. *jalmayuz 
«всепожирающее мифическое чудовище» (карл. *jalmayiz, кыпч. *jalmawiz 
~ каз. zalmawiz) показывает, что часто встречающиеся в литературе сбли
жения данного слова с монгольскими формами филологически некоррект
ны. Слово *jalmayuz является собственно тюркским образованием и не 
имеет генетических связей с монг. marjyus «сказочное многоголовое чудо
вище» и sulmds «демон, дьявол».

Вместе с тем в свете тюркско-монгольских взаимоотношений опреде
ленный интерес представляют зафиксированные Г.Н. Потаниным монголь
ские мифонимы, ср.: х.-монг. Гал-Ддлмо-хан «чудовише, залегающее на 
дне морском»; бур. Гал-Ддлмд-хан «чудовище, залегающее на дне морском 
и издали своим языком слизывающий людей и скот, бродящих по суше».
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калм. Ан-Дулман-хан, орд. Долман-мангус, Долман-мангыс «чудовище, за
легающее на дне морском»; ср. также алт. Ан-Далма-моос «тж.» (<— монг.) 
(Потанин, 1899, 67-69; см. также Вербицкий, 1884, 103). Есть соблазн 
сравнить тюрк. *jahm с монг. dolmd ~ dulman ~ dolman, что с фонетической 
стороны вполне возможно, однако смущает монг. dol «пламя», которое 
стоит рядом с уа1 «огонь, пламя» (ср. Гал-Ддлмб). Тем не менее, семанти
ческая близость тюрк. *jalmayuz и монг. Гап-Ддлмб-хан и Долман-мангыс 
(ср.: «издали своим я з ы к о м  с л и з ы в а ю щ и й  людей и скот») пред
полагает определенную контактную связь между тюркскими и монголь
скими мифологическими персонажами и требует специального изучения 
этого вопроса с привлечением соответствующего репрезентативного эмпи
рического материала в более широком масштабе.

Подробнее см.: Будагов, 1871, П, 399; Радлов, IV, 44; Владимирцов, 
1929, 183, 377; Ramstedt, 1935, 256, 269, 357, 367; RasSnen, 1969, 183, 196, 
327, 340, 449; Clauson, 1972, 919-920; Татаринцев, 1976, 58; Ахметьянов, 
1978, 65; 1981, 57; Рассадин, 1980, 87; ЭСТЯ, 1989, 95-96, 202-203; 
Эхмэтьянов, 2001, 263; EDAL, II, 1516.
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ЖАЛПАЙ- (zalpaj-) «сплющиваться, сделаться плоским»; «раздаться в 
ширну (о человеке)»; «полнеть» < пратюрк. *jalpaj- «быть широким»; 
«быть плоским»; ср.: турки, jalpar- «мелеть, становиться мелким»; узб.уа/- 
pas- «растянуться, свалиться»; уйг. jalpaq, japilaq «плоский, расплюсну
тый»; «приплюснутый»; кар. jalpaj- «сплющиваться, становиться плр- 
ским»; jalpajt- «приплющивать, сплющивать»; тат. jalpaj- «сплющиваться, 
расплющиваться»; jalpaj- «потучнеть, поправиться, стать лучше, здо
ровее, полнее»; «поправиться, стать лучше, похорошеть (о растениях)»; 
«стать лучше; повезти кому-либо» (ТТДС, 1968, 163)\ jarpaj «тж.» (ТТДС, 
1968, 167); jalpaj- «потучнеть, поправиться»; «стать лучше, здоровее» 
(ТТДС, 1993, 108); башк. miai. jalpaj- «потучнеть» (ДСБЯ, 2002, 109); ног. 
jalpaj- «сплющиваться, расплющиваться»; «становиться плоским, широ
ким»; к.-калп. zalpaj- «сплющиваться, расплющиваться»; «становиться ши
роким, плоским»; «распластаться»; «сидеть на лошади растопырившись»; 
кирг. jalpaj- «иметь вид расплюснутого, развернутого»; «быть широким, 
плоским»; алт. d ’albaj-, jalbaj- «быть расплюснутым, быть широким, пло
ским»; «быть обрюзглым»; хак. calbaj- «быть расплюснутым»; nalbaj- 
«сплюснуться, приплюснуться»; «стать плоским»; чув. jelBer- «растекать
ся, разливаться, быть разлитым»; «скалиться, зубоскалить»; «расплываться 
в улыбке» (<— тат. jalpaj- «расплющиваться»); jarBaj- «идти в рост»; «рас
ширяться, распространяться вширь»; «ходить напрасно», «ходить попусту» 
(■*— тат. риал, jarpaj- ~ jalpaj- «тучнеть, поправиться») и т.п. (Rasanen, 1969, 
183; ЭСТЯ, 1989, 100-101; EDAL, 1, 470-471).

Данное слово в древних письменных памятниках, а также в огузских 
(туркм. <— кыпч.), карлукских (узб. диал. jalpas- *— кыпч.) и булгарских 
(чув. *— тат.) языках не встречается. Тем не менее оно является исконно 
тюркским, так как в составе именного деривата *jalpaq «плоский» встреча
ется почти во всех классификационных группах за исключением булгар- 
ской. Кроме того, оно хорошо этимологизируется на тюркском материале.

Вторичные производные глагольные основы jalpa-j-, jalpa-r-, jalpa-s- 
указывают на производящую основу *jalpa- «быть плоским», «быть широ
ким» (см. Севортян, 1962, 247, 280), образованную на базе имитатива jalp 
(ср. также: др.-уйг. jalba «плоский»; кр.-тат. jalpaciq < jalpa-ciq «пло
ский» -  Радлов, III, 186).

Р.Г. Ахметьянов в основе татарских слов jalpaq, jalpaq «плоский», 
jalbtr «лохматый; мохнатый» и их тюркских соответствий выделяет «древ
нюю общетюркскую основу dalp «нечто развевающееся», «плоский» под
ражательного характера» (Эхмэтьянов, 2001, 263) и, далее, некий обще
тюркский корневой элемент sal//tal//dal//jal, находящийся в одном ряду в 
тюрк, je l «ветер» (Эхмэтьянов, 2001, 69, 262, 263). В данной этимологии 
есть определенные интересные моменты (напр., тюрк, jalp < *dalp), но в 
целом при строго научном подходе с ней трудно согласиться.
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в  алтаистических исследованиях тюрк.уа/ро/- «стать плоским», «стать 
широким» сближается в качестве гомогенного на праязыковом уровне с 
монг. dalbaji- «быть широким и плоским» (Ramstedt, 1935, 75; 1949, 75; 
Rasanen, 1969,183; Цинциус, 1984, 8-11; Старостин, 1991, 71); ср.: прамонг. 
*dalba- «быть плоским и широким»; ср.-монг. dalba-ru (SH); п.-монг. dal
baji- «быть широким и плоским» (Lessing, 1960, 225); х.-монг. dalbaj- 
«быть широким и плоским (о предмете неправильной формы)»; «ширить
ся»; «быть раскидистым»; «занимать много места»; «становиться широким 
и плоским»; «становиться раскидистым»; «быть громоздким на вид» 
(БАМРС, II, 26); бур. dalbdj- «развертываться»; «растопыриваться»; «отва
ливаться, отставать, болтаться (о заплате)»; dalbd- «махать, размахивать»; 
«развеваться»; калм. dalwd-, dalwd:- «быть широким, распластанным, ши
роко раскрытым»; ойр. dalwa- «быть широким и плоским» (Тодаева, 2001, 
113); в говорах Внутренней Монголии dalbe-, орд. dalbd- «быть широким и 
плоским» (Тодаева, 1981, 140).

В монгольских языках представлены и переднерядные варианты, ср.: 
х.-монг. delben «широкий, плоский, отогнутый»; «кайма, оторочка, око
лыш»; delbeger «широкий, широкополый, растопыренный, оттопыренный, 
торчащий (об ушах)»; «неуклюжий»; «мешковатый»; delber «широкий и 
плоский»; «отмель, песчаная коса в реке» (см. БАМРС, П, 104-105); бур. 
delbeger «широкий, просторный»; «обильный»; delben «отогнутые края 
(у чаши)»; «поля (у шляпы)»; «спинка (у кровати)»; del’bij- «оттопыриться, 
торчать (об ушах)»; del’ben «широкий», del’beger «широкий, оттопырен
ный (об ушах)»; калм. delwger «широкий»; «раскидистый» и т.д.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» монг. *dalba- «быть 
широким и плоским» сближается с тющ. jalpi <<ітсл\аш>>,]аІрад «широкий, 
плоский» и их межъязыковыми соответствиями, представляющими собой 
именные дериваты от интересующей нас глагольной основы *jalpa- «быть 
широким», «быть плоским» (EDAL, I, 470-471). Логичнее было бы, конеч
но, сближение тюркских глагольных основ с монгольскими.

Глагольная основа *jalpa- «быть широким и плоским» хорошо этимо
логизируется на тюркском языковом материале, а потому монгольские 
формы, вопреки устоявшейся в ортодоксальной алтаистике традиции, сле
дует квалифицировать как ранние тюркские заимствования: пратюрк. 
*Jalba-J- «быть широким», «быть плоским»; «становиться плоским» —* 
прамонг. dalbaji- «быть широким и плоским»; пратюрк. *jalbaq ~ каз. zal- 
baq «плоский» —» прамонг. dalbayai «широкий», «открытый» (—» каз. 
zalbayaj «малахай со свободными ушами»; «малахай типа башлыка»).

В монгольских языках на основе глагола *dalba- «быть широким и 
плоским» образован довольно широкий круг производных форм, ср.: 
х.-монг. dalbd «флаг, знамя»; «полотнище знамени»; «парус»; «националь
ный костюм борцов»; «задние плавники (у рыб)»; dalbayaj «щирокий»; 
dalbayar «щирокий; плоский»; dalbaj- «быть щироким и плоским»; dalbala- 
«взмахивать (крыльями)»; «перекинуться (о пламени)»; dalbalja- «быть
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плоским и широким»; dalbaljiir «колыхающийся (о предмете)»; dalban 
«широкий»; «широкая плоская лента (у монгольского головного убора)»; 
dalbara- «рваться, превращаться в лохмоться»; dalba- «взмахивать (крыль
ями)»; «развеваться» и т.д. (см. БАМРС, II, 25-26). Некоторые из этих форм 
проникли в тюркские языки (см. каз. жалпац «плоский»).

В монгольских языках представлена также форма jalbij- «сплющи
ваться», ср.: х.-монг. jalbij- «сплющиваться»; «крениться (напр., о судне)»; 
jalbij «сплющенный»; jalbigar «плоский, сплющенный» (БАМРС, II, 157); 
бур. jalbaj- «крениться (напр., о судне)»; jalbayar «плоский, с выступаю
щими краями»; «плоскодонный, с низкими открытыми краями (о посуде)»; 
«чашеобразный»; ср. также монг. jalmayar «плоский, тонкий» (БАМРС, II, 
157) и др., которую следует квалифицироваться как относительно позднее 
заимствование из джокающих тюркских говоров кыпчакского типа. 
Ш. Сарыбаев каз. zalpaj- «сплющиваться» сопоставляет с монг. zalbij- 
«тж.» (Сарыбаев, 2000, 162), но не раскрывает природы близости данных 
форм, очевидно, считая их общим наследием праалтайской эпохи. Однако 
поразительное сходство, веренее даже полное тождество, казахских (zalpaj- 
, zalptj- «сплющиваться») и монгольских (jalbij- «сплющиваться») форм 
свидетельствует об относительно недавнем возникновении этой близости в 
результате взаимных контактов и не дает возможности проецировать 
тюркские и монгольские формы на праязыковой уровень.

Следовательно, история взаимоотношений тюркских и монгольских 
форм представляется следующим образом;

1) пратюрк. *jalpaj- «сплющиваться» прамонг. *dalbaji- «быть ши
роким и плоским»;

2 ) ср.-кыпч. jalpaj—  jalpij- (ср. каз. zalpaj—  zalpij-) «становиться 
плоским, сплющиваться» —> ср.-монг. jalbaj- ~ jalbij- «сплющиваться».

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 75; 1949, 75; Joki, 1952, 117-118; 
Rasanen, 1969, 183; Clauson, 1972, 919; Цинциус, 1984, 8-9; 10-11; ЭСТЯ, 
1989, 14, 100-101; Старостин, 1991, 71, 287; Stachowski, 1993, 94; Әхмэтья- 
нов, 2001, 69, 262, 263; EDAL, 1,470-471.
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ЖАЛПАҚ (zalpaq) «плоский», «сплющенный», «широкий» < пратюрк. 
*jalpaq «широкий», «плоский», ср.: др.-тюрк., карах, уа/й/ «плоский», уа/йг 
net] «плоская вещь» (МК, III, 30; ДТС, 228; Clauson, 1972, 919); туркм.уа/- 
paq «мелкий»; «мелководный»; тур. jalpik «плоский, мелкий»; диал. jalpaq 
«плоский, мелкий»; «милый, приветливый»; гаг. jalpaq «приветливый, об
ходительный, вежливый, учтивый»; «ласковый, нежный»; jalpi «плоская, 
ровная низина»; «долина»; узб. jalpaq «плоский, приплюснутый, расплюс
нутый», диал. jalpaq «приплюснутый»; кумык, jalpaq «плоский», «при
плюснутый»; уйг. jalpaq, japilaq «плоский, расплюснутый, приплюсну
тый»; кар. jalpaq, japalaq «плоский, приплюснутый»; к.-балк. jalpaq «пла
то, плоскогорье»; «пологий еклон»; «пастбище»; тат. jalpaq «плоекий, 
сплюснутый, сплющенный, приплюснутый, расплющенный»; «широкий 
(по дну или головке)»; jalpdk «плоский, с плоским дном»; «сплющенный, 
расплющенный»; башк. jalpaq «сплюенутый, плоский (некруглый)»; «ши
рокий (напр., о дне)»; башк. диал. jdlpds «сплюснутый» (ДСБЯ, 132); ног. 
jalpaq «сплюснутый, плоский (некруглый)»; «широкий»; к.-калп. zalpaq 
«плоский», «шрфокий»; «гладкий»; jalpaq «плоский»; jalpaq otur- «сесть 
(на землю, на пол) свободно (не на корточки, не на колени)»; алт. d ’albaq, 
jalbaq «широта»; «широкий, плоский»; jalbaq «широта», «широкий», «пло
ский»; jalbaq tebir «жать»; jap-jalbaq «самый широкий» jalbaqta- «расши
риться» (Вербицкий, 1884, 72); хак. ca/6o;f «широкий, обширный»; «широ
ко»; ulica calbayi «ширина улицы»; nalpax «неуклюжий»; nalpax l̂ izi «не
поворотливый человек, увалень»; тув. calbaq «ширина»; «широкий, расши
ренный»; «сплошной»; «приплюснутый»; чулым. calbaq, calwaq, jalbaq 
«широкий» (Бирюкович, 1984, 71); як. salbax «лопасть (весла, винта)»; 
«кисть рук»; Hjb.jelBeGe, jelBek «плоский»; «мелкий (о посуде)»; «толстый 
(напр., о губах)» (<— тат. jalpdk «плоский») и т.д. (Rasanen, 1969, 183; 
ЭСТЯ, 1989,100-101; EDAL, 1,470-471).

Слово представлено во всех классификационных группах тюркских 
языков за исключением булгарской (чувашские формы заимствованы из 
татарского). Оно является именным дериватом от глагольной основы 
*jalpa- «быть плоским»; ср. глаголы jalpa-r-, jalpa-j-, jalpa-s-, см. каз. жал- 
пай- «сплющиваться».

В алтаистических исследованиях еближаетея с монгольским dalbai- 
«быть широким и плоским» (Ramstedt, 1935, 75; 1949, 75; Rasanen, 1969, 
183; EDAL, I, 470-471); ср.: прамонг. *dalba- «быть плоским и широким»; 
ср.-монг. dalba-ru, п.-монг. dalbaji- «быть широким и плоским» (Lessing, 
1960, 225); х.-монг. dalbaj- «быть широким и плоским (о предмете непра
вильной формы)»; «шириться»; «быть раскидистым»; «занимать много 
места»; «становиться широким и плоским»; «становиться раскидистым, 
быть громоздким на вид» (БАМРС, II, 26); другие монг. соответствия под
робнее см. под каз. жалбай-); dalbayaj «широкий (об отверстии посуды, 
мешков, пакетов»; «открытый, зияющий» (БАМРС, II, 25); dalbayar «ши-
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рокий, плоский, развалистый, занимающий много места»; «лопушистый, 
оттопыренный»; «растоптанный» (БАМРС, II, 25); dalban «тж.»; «широкая 
плоская лента (у монгольского головного убора)» и т.п.

Слово zalpaq «плоский» хорошо этимологизируется на тюркской почве 
(см. ЭСТЯ, 1989, 100-101) и является исконным. В монгольский, по всей 
вероятности, проникла глагольная основа jalpa-j- «быть широким», «быть 
плоским» и на его базе уже в самих монгольских языках бьши образованы 
различного рода дериваты. Некоторые монгольские производные формы 
проникли в исторически контактировавшие тюркские языки, ср., например: 
монг. dalban «широкий, плоский» алт. d ’albatj «пологий» (ЭСТЯ, 1989, 
1 0 1 ; не исключено, что d ’albarj является собственным дериватом на -tj от 
d ’alba-; ср. якут, salban «плоский»); монг. dalbayaj «широкий» —» каз. 
zalbayaj «вид малахая, как башлык»; zalbayaj tlmaq «малахай со свободны
ми ушами»; кирг. jalbayaj 6z «большеротый, широкоротый» (ЭСТЯ, 1989, 
101).

Монгольское dalbayaj «широкий», по всей вероятности, является ран
ним тюркским заимствованием, восходящим к пратюркскому jalpaq «ши
рокий, плоский»; ср. также: бур. dalbayaj «широкополый (о шляпе)»; <шо- 
логий (о холме)»; калм. dalwa «широкая поверхность»; «плавник (у рыб)».

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 75; 1949, 75; Joki, 1952, 117-118; 
Rasanen, 1969, 183; Clauson, 1972, 919; Цинциус, 1984, 8-11; ЭСТЯ, 1989, 
14, 100-101; Старостин, 1991, 71, 287; Stachowski, 1993, 94; Аникин, 2000, 
198; Әхмәтьянов, 2001, 69, 262, 263; EDAL, 1,470-471.
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ЖАЛЫҚ- (zaliq-) «утомиться» < пратюрк. *jaliq- «испытывать отвра
щение»; «надоедать, наскучить», «опротиветь»: др.-тюрк., карах. (XI в.) jalq- 
«испытывать отвращение»; о/ jayqa jalqdi «ему надоел жир» (МК, III, 435); 
iikiis sozka jalqar bu jaqluq era «человек испытьшает отвращение к многосло
вию, оно ему надоедает» (QBK, 392; ДТС, 230; Clauson, 1972,924); 4sr.jaliq- 
«быть оглущенным вследствие очень громкого говора или звука»; jaliqit- 
«надоедать» (Радлов, III, 169-170); уа/у/- (= jaliq; Радлов, III, 178); узб. диал. 
jaliq- «надоедать, наскучить» (УХШЛ, 126); ут. jaliq- «скучать, тосковать»; 
кумьнс. jalq- «скучать, тосковать»; «утомляться»; jalqvw «скука, тоска»; 
«утомление»; к.-балк. ^Iqj- «устать»; тат. jaliq- «утомляться, утомиться»; 
jalryu «утомление»; тат. диал. jaliq- «(по)худеть» (ТТДС, 1969, 163); бар., 
тоб. jaliq- «быть ленивым, стать скучным»; jaliqtir- «наскучать» (Радлов, III, 
165); балле, jaliq- «утомляться, утомиться»; «уставать»; jalq- (понуд. ф. 

jalqtir-) «утомляться»; «тяготиться чем-либо»; jalqit- «надоедать, надоесть 
кому»; утомлять кого», «докучать, досаждать (постоянными просьбами, за
мечаниями и Т .Д .)» ; ног. jaliq- «скучать, томиться»; к.-калп. zaliq- «ленить
ся»; «утомляться, уставать»; «скучать, томиться»; кирг. jalq- «стать боязли
вым, пугливьпи»; «потерять (от страха) охоту, желание»; jaliq- «лениться»; 
алт. d ’alqi- «наскучить, опротиветь, надоесть»; «укротить, смирить»; алт., 
тел. jalqi-, d ’alqi- «чувствовать отвращение, не желать более сделать что- 
либо»; «облениться»; «быть битьпи, раненным, мучимым, ощеломленным» 
(Радлов, III, П2), jalqit- «заставлять, принуждать быть праздным, смирять, 
укрощать, исправлять наказаниями» (Радлов, Ш, 173); хак. caliq- (в caliqpi 
«не уставая») «уставать» (Ахметьянов, 1989, 175); ср. также якут, salt-, 
salyar- «опостылеть, надоесть, наскучить, стать противным»; «скучать» (Пе
карский, 1925, Vn, 2053); salt- «надоесть, наскучить»; «опостьшеть, опроти
веть» (< *jalq—  *jaliq-, ср. salyit- «надоедать, докучать, наскучивать»; salyi 
«надоедание, докука»); salin- «опостьшеть, надоесть, наскучить, стать про
тивным» (Пекарский, 1925, VII, 2055); чув.уа/ах- «уставать, утомляться, ис- 
пытьшать чувство усталости»; «пресыщаться, испытывать чувство пресыще
ния чем-либо»; «соскучиться» (Егоров, 1964, 74; Федотов, 2002, 90); ср. так
же чув. jalan- «уставать, утомляться, выбиваться из сил» (< диал. juldx- 
«тж.» *— ср.-кыпч. jaliq- «пресьпцаться», «утомляться»; *jalin- «уставать»). 
Параллельное существование в чуващеком язьпсе форм jalax- и jalan- явно 
свидетельствует о производном характере межтюркской глагольной основы 
jaliq- «надоесть, наскучить».

В формальном отнощении выделяются три группы фонетических ин
вариантов данного слова: *jalq- (др.-тюрк., кумык., башк., кирг., якут.); 
*jalqi- (чат., к.-балк., алт.) и *jaliq- (кыпч., карл.). Полногласные формы 
(*jaliq-, *jalqi- иногда трактуются как монгольские заимствования, а «стя- 
женные» (*jalq-) -  как исконные (см. EDAL, II, 865, 1533-1534). На нащ 
взгляд, нет веских аргументов для отнесения поногласной формы *jaliq- в
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разряд монголизмов. Древнетюркская форма jalq- скорее всего является 
графическим вариантом полногласной формы *jaliq- и обязана своим про
исхождением орфографическим условностям передачи кратких гласных в 
арабской системе письма. В современных тюркских языках стяженные 
формы, восходящие к *jalq-, не составляют сколько-нибудь определенного 
генетически связанного ареала, а распространяются дисперсно, что явно 
свидетельствует об их позднем автономном развитии в результате спон
танного исчезновения узкого гласного / во втором слоге.

Морфологическая структура глагола jaliq- хорошо объясняется на 
тюркском материале; в его составе выделяется производящая основа *jal и 
деривационный аффикс -щ- (— uq-) с пассивным значением (Щербак, 
1981, 151). В большей части этот аффикс образует отыменные глаголы, но 
иногда присоединяется и к глагольным основам, поэтому существует мне
ние, что аффикс -iq-----uq- является показателем страдательного залога; ср.
чув. форму jalan- «уставать» (Баскаков, 1952, 337; Современный казах
ский..., 1962, 264-265). Одним из значений глаголов на -щ- является ста
новление или приобретение качества, вьфажаемого производящей основой, 
ср.: каз. zol «дорога, путь» + -iq- > zolq- «встречаться»; as «голодный» + - 
iq- > asiq- «проголодаться»; tar «тесный», «трудное положение» + -iq- > 
tariq- «страдать», «нуждаться» и т.д. (см.: Рамстедт, 1957, 153-156; Menges, 
1955, 737; СИГТЯ, 1988, 315, 350,431, 440, 446, 456, 461,467).

В основе тюркских слов jaliq- «быть ленивым» и jalqaw «лентяй» ис
следователи усматривают тюрк. Jal «отдых», «передышка», «покой» (Его
ров, 1964, 74; Rasnen, 1969, 180), ср.: кумык, уа/ «отдых»; ja l al- «отды
хать»; таг. ja l «отдых; отпуск; перерыв»; «отпускной; нерабочий; выход
ной»; каз (ан.-тат.) jal «отдых, роздых»; (Будагов, 1871, II, 337); ja l «от
дых», «покой» (Радлов, IV, 36); ja l «отдых», «покой» (Радлов, III, I53-I54); 
башк. ja l «отдых»; «отпусю>; «выходной»; ног. ja l «отдых, передьншса»; 
каз. zal «заработок» (Катаринский, 1897, 68); кир. (= каз.) ja l «отдых, роз- 
дьис» (Будагов, 1871, II, 337); чув.уа/ «сала»; ja l /7- «подкрепиться, встать 
на ноги, оправиться» (Ашмарин, V, 55); jul, jo l «сила»; ju l il- «набраться 
силы», «поправиться» (Ашмарин, IV, 316) (<— ср.-кыпч.уа/ «отдых»).

Слово отмечено только в части кыпчакских языков, в древнетюркских 
памятниках на встречается. Поэтому специалисты пишут о его относитель
но позднем (после XIV в.) появлении в тюркских языках и предполагают 
заимствование или семантическую деривацию (ЭСТЯ, 1989, 85). В качест
ве источника заимствования предлагают ср.-монг. *jalira- «увиливать, 
быть ленивым или безразличным»; «отдыхать от работы», «останавливать
ся на время» и т.д. (Lessing, 1960, 1032); *jali > бур. zali «перерыв, пауза»; 
zali aba- «вздремнуть, соснуть»; «немного отдохнуть (без сна), сделать пе
редышку» (ЭСТЯ, 1989, 85; EDAL, 11, 1533-1534); ср. еще х.-монг. ja l’ 
«хитрость; лукавство»; «обман» (БАМРС, II, 205-206); jalira- «уклоняться, 
отлынивать от дела»; «отходить, полегчать (о болезни)»; «проходить ми-
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МО» (БАМРС, II, 204). Однако двусложность ср.-монг. *jali при однослож
ности тюрк, ja l скорее свидетельствует об обратном направлении заимст
вования из тюркских языков в монгольские (подробнее см. каз. жал «от
дых»).

В виду того, что природа производящей основы *jal в тюркских языках 
остается не до конца ясной, обратимся к монгольскому материалу.

В работах алтаистов тюрк. *jaliq- сравнивается с монг. *jalqa- «питать 
нерасположение» (Ramstedt, 1922-1923, 7; 1935, 465), ср.: прамонг. *^lqa- 
«лениться»; ср.-монг. jali-qai «лень», «леность»; jalixai «ленивый»; п.- 
монг. jalqa- «испытывать пресыщение чем-либо» (Lessing, 1960, 1032), 
jalxayu «ленивый, лень» (Владимирцов, 1929, 313); х.-монг. jalxa- «доса
довать на что-либо», «испытывать пресыщение чем-либо», «избегать чего- 
либо»; «томиться (от однообразного движения, звука и т.д.); «отвыкать»; 
«закаяться» (БАМРС, II, 205), бур. zal’xaj «распущенный, распутный, ле
нивый»; zalxii «ленивый, нерадивый»; «лентяй, лодырь»; «лень»; zalxfir- 
«лениться, лодырничать»; «томиться, тяготиться»; калм. zalxfi «ленивый, 
нерадивый»; «лентяй, лодырь»; zalxjur- «лениться, лодьфничать», «быть 
нерадивым» и т.д. (подробнее см. EDAL, II, 1533, Ramstedt, 1935, 465; каз. 
жалқау «лентяй»).

Основа jalqa- «испытывать пресыщение» в монгольских языках пред
ставляется тюркским заимствованием второго периода (по Дж. Клоусону). 
На базе этой основы в монгольских языках были образованы производные 
формы *jaliqai «лень, ленивый» и *jalqayu «ленивый, лентяй», которые в 
эпоху возвышения монголов стали обратно проникать в некоторые тюрк
ские языки, ср.: ср.-монг. *Saliqai «лень, ленивый» —> ср.-кыпч. *jalaqai ~ 
*Jalayai чув. julayaj «ленивый, неряшливый»; ср.-монг. ^Iqayu  «лени
вый, лентяй» —> ср.-кыпч. *jalqayu ~ *jalqaw > каз. zalqaw «лентяй, ло
дырь» (см. это слово); ср.-монг. *jalqayur—  jalqUr- «лениться» алт. 
JalqUr- «лениться» и т.д.

Г.Й. Рамстедт и Н. Поппе монг. j^lqa- «лениться» в качестве прародст- 
венного на алтайском уровне сближают с тюрк. *jasuq, алт., тел. jasiq «ле
нивый» (см. Ramstedt, 1922-1923, 7; Рорре, 1926, 114). Эта идея была под
хвачена авторами «Этимологического словаря алтайских языков», где в 
качестве генуинных с монг. jalqa- «лениться» приводятся следующие 
тюркские формы, восходящие к пратюрк. «быть ленивым, робким»; 
ср.: ср.-тюрк.уо?/^ (adj.) (Pav. С.); узб. jasiq «бедный, неимущий»; «нежир
ный, постный (о мясе)»; ywr.jesiq «неплодородный (о земле после долгого 
использования без севооборота или частого, постоянного полива)»; jeSiq jar  
«неплодородная земля»; jesiq- «терять плодородие, стать неплодородной 
(после долгого использования без севооборота или постоянного полива)»; 
jesiq «тощий», jesiq topraq «тощая почва»; башк. jasiq «очень постоное (о 
мясе)»; кирг. jasi- «размякнуть»; «начать портиться (о мясе)»; jasiq «не-
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жирный (о мясе)»; «тощий, исхудалый (о животных)»; «слабый, некрепкий, 
мягкий (напр., о железном ноже)»; каз. zas- «заступиться, становиться мяг
ким (о металле)»; «унывать, отчаиваться»; «становиться робким, несме
лым»; zasiq «нежирный (о мясе)»; «непитательный»; «робкий, неэнергич
ный; нерешительный»; «низкосортный (о металле)»; к.-калп. zasi- «ху
деть»; «становиться робким, нерешительным, несмелым»; zasiq «худоща
вый; исхудалый, похудевший»; «не жирный (о мясе)»; «робкий, нереши
тельный, несмелый»; «слабый, некрепкий, мягкий (напр., о железном но
же)»; хак. caziy «вялый, слабый»; «расслабленный (напр., о пружине)»; 
caziy и «постное мясо»; алт., тел., леб., туб. jazi- «мучиться, изнуриться»; 
«быть ленивым (о человеке)»; «быть мягким (о железе)» (Радлов, III, 254); 
jaziq «измученный, изнуренный»; «ленивый (о человеке)»; «мягкий (о же
лезе)»; «твердый, нежирный (о мясе)» (Радлов, III, 254); алт. d ’aziq «лени
вый, вялый»; «мягкий, недокаленный (о стали)»; «упрямый»; «неженка, 
баловень»; тув. ciaz/- «терять вкус, становиться невкусным (о мясе тощего 
животного, убитого после длинного перегона)»; ccdiy «невкусное, ставшее 
невкусным (о мясе тощего животного)»; як. sihij- «укрощаться, усмиряться, 
поддаваться укрощению»; «остепеняться, становиться более сдержанным, 
серьезным» (см. EDAL, II, 1533-1534; ЭСТЯ, 1989, 20-21). Сюда же, види
мо, примыкает чуъ.]аз- «слабеть, терять силы, обессиливать»; «трухляветь, 
подгнивать»; «выпадать, лезть (о шерсти)»; «разрушаться, осыпаться, 
оползать»; «слабеть, утихать, затихать»; jazak «непрочный, утративший 
прочность»; «гнилой, трухлявый»; «рыхлый, мягкий, пористый»; «больной, 
болезненный, слабый», «хилый» (<— ср.-кыпч. *jasi-, *jasiq).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» значения межтюрк
ских соответствий не приводятся, а потому близость значений тюрк, jasiq и 
монг. jalqa- считается чем-то само-собой разумеющимся. Однако деталь
ное знакомство с семантикой межтюркских соответствий показывает, что 
между тюркскими и монгольскими формами обнаруживаются существен
ные расхождения. Требуют объяснения и материальные расхождения меж
ду тюрк, jasi- и монг. ^Iqa-.

В формальном отношении тюрк, jasi- очевидно является глагольным 
производным на -/- от именной основы *jas «сырой», «молодой», «зеле
ный»; «год (возраст)»; «слеза» и т.п. (см. ЭСТЯ, 1989, 161-164). Монголь
ское jalqa- «лениться» несомненно является тюркским заимствованием. 
Следовательно, по сути приходится сближать два исконно тюркских слова: 
*jasi- и jaliq-, что, конечно, невозможно в виду их материального и семан
тического расхождения.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *jalq- «чувст
вовать боль, тошноту, отврашение» отрывается от несомненно связанного 
с ним монг. jalqa- «лениться» и рассматривается в отдельной словарной 
статье (EDAL, II, 865). В качестве исконно тюркских форм здесь рассмат
риваются только карах. Jalq- (МК), ср.-тюрк. jalqi- (Pav. С.) и якут. sal-t-\
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кыпчакские и сибирско-татарские формы (jalqi-, ^Iqi-) здесь трактуются 
как монгольские заимствования. Тюрк. *jal-q- в качестве генуинного на 
праязыковом уровне сближается с монг. *па1-, *па1к- «быть слабым», «те
рять сознание»; п.-монг. nalqaji- (Lessing, 1960, 561: nalaji- «медлить, мед
лительный»); Х.-МОНГ. nalxqj- «быть вялым, медлительным; действовать с 
ленцой, с прохладцем»; «быть молоденьким»; nalmi-gar «чрезмерно мяг
кий, слабый, нежный»; бур. nalaj- «откидываться назад»; «спокойно распо
лагаться»; «быть спокойным; быть удовлетворенным (или довольным) чем- 
либо»; «наклоняться» (EDAL, II, 865). Сюда, видимо, следует добавить х.- 
монг. nalaj- «расширсяться, размываться, переливаться, простираться»; 
«быть спокойным, добродушным»; «быть медлительным, едва-едва делать 
что-либо»; «быть малоподвижным»; «понежиться»; «располагаться для 
отдыха»; «удобно садиться»; nalyar «уравновешенный, спокойный»; «мед
ленный, мешкотный, неповоротливый»; «халатный, беспечный»; «солнеч
ный, теплый»; «тихий, мягкий»; «открытый, просторный»; «приплюсну
тый» < nala- «прислоняться, склоняться (на бок), опираться; облокачивать
ся»; «наклоняться»; «перекашиваться, прилечь»; «валяться на земле» 
(БАМРС, II, 389); ср. калм. nala- «раздаться вширь»; «наклоняться, пере
нашиваться» и др. Как видим, тюрк, jalq- «испытывать отвращение» и 
монг. nala- «прислоняться, наклоняться» весьма далеки в семантическом 
отношении, а потому возможность генетических связей между ними весь
ма проблематична.

История взаимоотношений тюркских и монгольских слов в кратком 
схематическом изложении представляется следующим образом:

пратюрк. *jal «отдых» (—♦ прамонг. «перерыв, пауза») + -щ- > *jaliq-
«испытывать отвращение», «утомиться» и т.п. (< * «захотеть перерыва, же
лать отдыха») > прамонг. jalqa- «питать нерасположение»; «испытывать 
пресыщение чем-либо» + -үм > *3alqayu «ленивый» (< * «пресыщенный чем- 
либо, уставший»; «желающий отдыха»; «желание отдыха») —* тюрк, jalqaw 
~ каз. zalqaw «лентяй», «ленивый».

Подробнее см.: Rasanen, 1920,242; Ramstedt, 1922-1923, 7, 8; 1935,465; 
Рорре, 1926, 114; Владимирцов, 1929, 313; Kannisto, 1925, 88; Егоров, 1964, 
74; Rasanen, 1969, 183, 192; Clauson, 1972, 924; Doerfer, 1975, 173; Федотов, 
1996, I, 181; 2002, 90; Әхмэтьянов, 2001, 262, 263; ЭСТЯ, 1989, 14-15, 20- 
21, 85, 101-102; EDAL, II, 865, 1533-1534.

См. каз. жал, жалцау.
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ЖАЛЫН- (zalin-) «умолять, сильно упрашивать» < пратюрк. *jalin- 
«упрашивать, умолять, просить» (возвр.-страд. от *jal- «просить, молить»), 
ср.: др.-тюрк. jalin- «просить, умолять» (ДТС, 229); др.-уйг. jalin-, Хорезм. 
(XIV в.) jalin-, чаг. (XV в.) jalm-, куман. (XIV в.) jalin- «просить, обращать
ся с просьбой», «умолять, упрашивать»; осм. (XV в.) «льстить, уговари
вать»; осм. (XV в.) «льстить, уговаривать лестью» (см. Clauson, 1972, 931; 
ЭСТЯ, 1989, 107); туркм. jalin- «подхалимничать, льстить»; уйг. jelin- 
«умолять, упрашивать»; узб. jalin- «умолять, упрашивать, молить»; «кла
няться (кому-либо)»; «преклоняться (перед кем-либо)»; уйг. jalin- «умо
лять, просить, молиться» (Радлов, III, 167); чаг. jalin- «упрашивать, умо
лять» (Радлов, III, 170-171); тар.уеЛи- «тж.» (Радлов, III, 171); кумьпс.уо//и- 
«заискивать, угождать, льстить (кому-либо)»; «преклоняться (перед кем- 
либо)»; к.-балк. jalin- «умолять кого-либо»; «заискивать перед кем-либо»; 
тат. jalin- «упрашивать, умолять, молить»; «кланяться, преклоняться»; ср. 
еще зап.-сиб. T&T.jaltira- «умолять» (Тумашева, 1992,67); каз. (= тат.) ^ һ п -  
«умолять» (Радлов, IV, 38); бараб. jalin- «умолять, упрашивать» (Дмитрие
ва, 1981, 141); башк. jalin- «упрашивать, умолять; взывать»; ног. jalin- 
«умолять, сильно упрашивать»; «взывать к кому-чему-либо»; «льстить»; к.- 
калп. zalin- «просить, молить, умолять, упрашивать»; кир. (= каз.) J j /іи- 
«умолять» (Радлов, IV, 38); кир. (= каз.) Jalun- «упрашивать, умильно про
сить, докучать» (Будагов, 1871, II, 340); кирг. Jj/w - «обращаться с моль
бой, умолять, упрашивать»; алт. d ’alin- «покоряться»; «обращаться с моль
бой, умолять, упрашивать»; алт., теп. jalin-, тел. d ’alin- «умолять, просить, 
молиться» (Радлов, III, 167); туба d ’alin- «молить» (Баскаков, 1966, 113); 
тув. calm- (~  сапт-) «умолять, упрашивать»; чув. jalan-, диал. julan- «мо
лить, умолять, просить, упрашивать»; «молиться»; «поклоняться кому- 
чему-либо» (<— ср.-кыпч. jalin- «просить») и т.п. (KSsSnen, 1969, 183; 
ЭСТЯ, 1989,107; Егоров, 1964,74; Федотов, 2002,90).

Анализируемое слово представлено в основном в кыпчакских и кар- 
лукских языках; в огузские (туркм., осм.) оно проникло книжно
литературным путем из чагатайского, а в чувашский -  из среднекыпчак- 
ского (XIII-XIV вв.); тувинская форма в восточной группе тюркских язы
ков занимает изолированное положение.

Морфологическая структура слова прозрачна на тюркской почве; 
тюрк., jalin-  «умолять» является рефлексивной формой производящей гла
гольной основы jal-,  представленной в бар. jalir-  «просить прощения, умо
лять» (Радлов, III, 169), KoM.jalyan-  «просить, умолять» (Радлов, III, 176); 
зап.-сиб. тат. jaltira- (<jal-t-ir-a-) «умолять, упрашивать» (Тумашева, 1961, 
118; 1992, 67); общетюрк. jalbar-  «умолять, молить» (см. каз. жалбар- 
«умолять»). Все это, несмотря на то, что слово слабо представлено в до
монгольских памятниках, указывает на его собственно тюркское происхо
ждение.
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Производящая основа *jal- «просить, умолять, молить» относительно 
рано проникла в монгольские языки, ср.: п.-монг. jala- «просить, пригла
шать» (Lessing, 1960, 1029); х.-монг. jala- «приглашать, просить пожало
вать»; «привозить священную книгу, культовый предмет»; «править, 
управлять (лодкой)», «направлять»; «выпрямлять, выравнивать»; «лгать, 
говорить неправду»; «выгонять скот на пастбище» (БАМРС, II, 202); бур. 
zala- «выпрямлять»; «исправлять»; «направлять (по правильному пути)»; 
«приглашать, просить пожаловать»; «привозить к себе знатного гостя»; 
ойр. ja/d- «управлять, руководить»; «направлять, гнать скот в каком-либо 
направлении» (Тодаева, 2001, 150) и т.д. (подробнее см. под каз. жалбар- 
«умолять»).

Надо отметить, что в монгольских языках слово, видимо, в результате 
контаминации с омонимичным *jal- «быть плоским»; «быть распростер
тым» и Т.П., в отношении семантики получило специфическое развитие.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» с прамонг. *за1а- 
«просить, приглашать» сравниваются в качестве гомогенных на праалтай- 
ском уровне тюрк, jahn- «просить»; jalbar- «умолять»; ja l «наемная рабо
та»; jalla- «нанимать»; jalci «слуга»; jalabac <шосол»; jalci- «получать удов
летворение, быть счастливым» и др., которые, по представлениям авторов 
словаря, являются продолжениями пратюрк. *jal- (см. EDAL, II, 1525-1526; 
подробнее см. каз. жалбар- «умолять»). Гомогенность тюрк. *jal- «про
сить» (ср. дериваты jahn- «просить», jalbar- «умолять»), *jal «наемная ра
бота» (ср. дериваты jalla- «нанимать», уа/й «слуга», уа/айас «посол») и *jal 
«отдых» (ср. дериват jalci- «получать удовлетворение») более чем пробле
матична.

Рассмотренный здесь репрезентативный эмпирический материал пока
зывает, что монг. jala- «просить, приглашать» является относительно ран
ним заимствованием из тюркских языков и, по фонетическим причинам, не 
претендует на праалтайскую древность.

См. каз. zal, zalbar-.
Подробнее см.: Егоров, 1964, 74; Rasanen, 1969, 183; Clauson, 1972, 

931; Doerfer, 1975, 108; Кайдаров, 1986, 210; ЭСТЯ, 1989, 107; Федотов, 
1996,1 ,181; 2002,90; Эхмэтъянов, 2001,263; EDAL, II, 1525-1526.
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ЖАМ: жам жол (zam zol) «узенькая дорожка, тропинка в поле, на па
стбище» (ҚТТС, III, 598) •*— ср.-монг. jam  «путь, дорога»; «почтовая стан
ция» ♦— кит. jam  (< *gam) «остановка, станция, стоянка»; «остановиться, 
встать»; ср.: таг. jam  «почтовая станция»; «станция, где сменяли лошадей»; 
jam сар^ «выполнять ямскую повинность»; jam eje «ям (почтовая станция 
или поселок с почтовой станцией, где проезжающие меняли лошадей)»; 
осм., уйг., чат. jam  «почтовая станция»; «почтовые лошади»; чат. jam atlari 
bila jam hand buzuq dur «почтовые лошади и почтовые дома плохи» (Рад- 
лов, III, 298-299); ср. также осм. jamci, чаг. jamci «ямщик» (Радлов, Ш, 
311); тур. jamji «ямщик»; тур. jam  (<— монг.) «почтовая лошадь»; «ямщик»; 
«почтовая станция» (Redhouse, 1979, 1239); yam «курьерская, запасная ло
шадь»; y'amci «курьер, гонец» (Будагов, 1871, II, 341); якут, jam  «ям, стан
ция, станок»; «содержание яма, станции, станка»; «гоньба (доставка почти 
и пассажиров)»; jdmi surt- «гонять (доставлять почту и пассажиров)»; 
jamsiq «ямщик» (см. Пекарский, I, 705); 43Ш. jam  «ям»; «ямской»; jam sule 
«ямская дорога»;уат сир- «заниматься ямским извозом» (см. Clauson, 1972, 
933).

В словарях современных тюркских языков (в том числе в тур. и уйг.) 
данное слово не приводится, нет его и в тюркских письменных памятни
ках. В татарский, якутский и чувашский языки оно проникло из русского 
языка, ср.: рус. ям «почтовая станция», «селение, жители которого зани
маются ямским промыслом»; др.-рус. (с XIII в.) ямъ «ямская повинность» 
(Срезневский, III, 1658) усвоено во времена Золотой Орды из монгольско
го, видимо, через среднекыпчакское посредство; ср. также рус. ямщик *— 
тюрк, jamci (jyp. jamci, чат. jamci, см. Радлов, III, 311) «ямщик», сближено 
вторично с образованиями на -ик (см.: Фасмер, IV, 555, 557; Аракин, 1974, 
123-124; Шипова, 1976, 436; Doerfer, 1975, 110-118; Аникин, 2000, 725, 
726-727).

Ямская служба бьша специфическим для монгольских государств 
XIII-XV вв. учреждением, которую они организовывали в впервую очередь 
после захвата какой-либо территории, на Руси почтовые станции были ор
ганизованы уже в середине XIII века. Поэтому следует считать, что слово 
jam  вначале бьшо усвоено кыпчакским населением Золотой Орды с харак
терным для западной (куманской) группы кыпчакских языков инициаль
ным j-  (монг. jam ~ jam —* ср.-кыпч. jam). В русский язык оно перешло из 
кыпчакского наречия Золотой Орды, так как для монгольского языка 
XIII-XIV вв. характерна была форма jam  «почтовая станция», которая хо
рошо представлена в монгольских языках, ср.: п.-монг. jam ~ jam  «почто
вая станция»; «почтовая лошадь»; «большая проезжая дорога» (Владимир- 
цов, 1929, 395, 397; Ramstedt, 1935, 466); х.-монг. jam  «дорога, путь»; 
«проход, трасса»; «артерия, русло, колея»; «метод, путь, способ» (БАМРС, 
II, 206); ср. также jamd(in) «ямщик, гид, кучер, знаток местности, пути»; 
«проводник, путеводитель»; «путеец» (БАМРС, II, 207, 208); бур. zam
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«путь, дорога, трасса»; zamsa(n) «путник»; «проводник, знаток местности»; 
«ямщик»; калм. zama «тракт, большая дорога»; «путь» (см. Rarastedt, 1935, 
466); ойр. зат «дорога, путь» (Тодаева, 2001, 151); в говорах Внутренней 
Монголии: хорч., джал., дурб., горл., архорч., барин., харч., чах., орд. jam, 
шгол. jam  «дорога, путь»; хорч., джал., дурб., горл, jamsi, архорч., бар., 
харч., шгол., уцаб., чах. jamci «знаток местности, пути»; «проводник» (То
даева, 1981, 154); тумут.уа/и «дорога» (Владимирцов, 1929, 397).

В среднемонгольском письменном языке данное слово было представ
лено в двух фонетических вариантах jam ~ jam  «почтовая станция», «пере
даточный пункт» (Санжеев, 1953, 107; Pelliot, 1930, 192-195). В связи с се
мантикой каз. zam «тропа, тропинка» особый интерес представляют зага
дочные сев.-бур. формы jem  «тропа», «дорога» ~ Jem «тропа», которые 
Т.А. Бертагаевым сближаются с монг. jam, но Г.Д. Санжеев связь этих 
слов считает крайне сомнительной и приводит кит. jan' < jam  «тропа» 
(Санжеев, 1953,107).

Монгольские формы обычно трактуются как китайские заимствования: 
Дж. Клоусон выводит их из кит. chan (ср.-кит. tyam) «остановка в пути» 
(Clauson, 1972, 933), А.Е. Аникин -  из кит. jam (< *gam) «остановка, стан
ция, стоянка»; «остановиться, встать» (Аникин, 2000, 725). Остаются не
решенные проблемы фонетического порядка, неясны взаимоотношения 
вариантов, нет однозначного ответа, в какой последствательности заимст
вовались фонетические варианты.

Б.Я. Владимирцов подчеркивал, что jam  впервые стало употребляться 
монголами в XIII веке в значении «почтовая станция» и что значение 
«путь, дорога» появилось у него в монгольском письменном языке после 
XTV века. Поскольку в письменных памятниках древнетюркского языка 
данное слово отсутствует (В.В. Радлов отмечает его лишь в китайско- 
уйгурском словаре), то не вызывает сомнений, что в тюркских языках оно 
появилось в период монгольской экспансии. Поэтому Б.Я. Владимирцов 
пишет о заимствовании jam  из монгольских языков в тюркские (Влади
мирцов, 1929 б, 291-294).

Судя по историко-культурологическим обстоятельствам, фонетиче
скому облику и, главное, по семантике, казахское zam «узкая дорожка», 
«тропинка» появилось не ранее конца XIV века, т.е. после развития в мон
гольском языке значения «путь, дорога». Фонетический облик допускает 
возможность проникновения данного слова в казахский язьпс из русского 
(ср. рус. яма —» каз. zam «морская пучина», см. ҚТДС, 108), однако семан
тика каз. zam все же тяготеет к значениям монгольских форм.

П. Пельо не соглашается с отнесением среднетюркского jam  к числу 
монголизмов и рассматривает тюркские и монгольские формы как общее 
наследие праалтайской эпохи (Pelliot, 1930, 192-195). Э. Герцфельд вьщви- 
гает иранскую версию происхождения тюрк, jam  и монг. jam (Herzfeld, 
1947, 231). Подробный критический обзор основных версий этимологиза-
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ции тюрк, yam «почтовый тракт» можно найти у Г. Дёрфера (Doerfer, 1975, 
110-118). Поскольку в тюркских языках слово появляется не ранее XIII ве
ка, предположение Э. Герцфельда об иранском происхождении тюрк, yam и 
МОНТ, jam  «почтовая станция» должно быть отклонено. Наоборот, в иран
ские языки данное слово проникло через монгольское и тюркское посред
ство из китайского, ср.; перс, jam, jame «почтовая лошадь» (Гаффаров, 
1928, 912; Миллер, 1953, 602); «почтовая, курьерская лошадь» (Ягелло, 
1910,1804; Рубинчик, 1983, II, 741). Судя по семантике, непосредственным 
источником персидского слова, по всей вероятности, является чагатайский 
язык.

Монг. jam  «почтовая станция» проникло в некоторые тунгусо- 
маньчжурские языки, ср.: ульч. ]ати(п-) «подвода»; «почта»; jamula- «ез
дить на подводе»; нан. jamo, ]атй «подвода»; «почта», Jamola- «ехать на 
подводе»; «возить почту» (ТМС, I, 341); маньчж. g ’amula- «ехать на почто
вых лошадях»; «получать почтовых лошадей»; g ’amun «почтовая станция», 
g ’amusi «станционный смотритель» (ТМС, I, 341).

Совершенно другой подход к этимологии данного слова предлагают 
авторы-составители «Этимологического словаря алтайских язьпсов»: для 
пратюркского состояния реконструируется архетип *Jam «почтовая стан
ция», который вроде бы отражается в тур. jam  (Redhouse), ср.-тюрк. jam  
(Abushka, Sanglax) и таг. jam  (с указанием «возможно из русского»). Далее, 
пратюрк. *jam в качестве генетически родственного на праалтайском уров
не сближается с прамонг. *jim «тропинка, след» и его отражениями в 
письменных памятниках и современных монгольских языках (свод мате
риалов см. ниже), а также с т.-маньчж. *niam- «след (старый)»; «распуты
вать следы (зверя)». Среднемонгольский jam «почтовая станция»; п.-монг. 
jam  «путь, дорога», «улица» трактуется как тюркское заимствование, а 
тунгусо-маньчжурские формы -  как монголизмы (см. EDAL, II, 1012). Од
нако следует особо отметить, что для реконструкции пратюрк. *jam «поч
товая станция» нет никаких реальных оснований. Во-первых, сама воз
можность существования «почтовых станций» в пратюркское время нере
ально; во-вторых, слово jam  зафиксировано только в двух поздних пись- 
менньк источниках чагатайского языка (Abushka, Sanglax). Поражает факт 
отсутствия в тюркских памятниках домонгольской эпохи обозначения та
кого важного в кочевнических империях государственного института, как 
«ямская служба». Если такой институт существовал в древнетюркское 
время, то его название непременно должно было фигурировать в текстах 
орхонских и других больших рунических памятников, посвященных вид
ным государственным деятелям. Как это ни странно, слово jam  «почтовая 
станция» отсутствует в большинстве живых тюркских языков. Все это го
ворит о том, что так называемая «ямская служба» впервые была внедрена в 
жизнь монголами в эпоху Чингисхана и его преемников. Следовательно,
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нет никаких реальных оснований проецировать слово jam  «почтовая стан
ция» на пратюркскую хронологическую глубину.

Все еще остаются загадочными отношения между монгольскими 
«дорога» и «тропа», «путь». Последняя форма встречается в большин
стве современных монгольских языков, ср.: п.-монг. «тропа, тропинка, 
след»; «путь, дорога» (Lessing, 1960, 1056); х.-монг. jim  «тропа, тропка, 
тропинка»; «стёжка», «просека»; «путь, дорога, след»; сопап jim  «волчьи 
лазьп>; gorodsnij $т  «звериная тропа (по которой ходят соболи, выдры, 
белки в период спаривания)»; Jimd аупа- «охотиться (на соболей, выдр, бе
лок) в период спаривания» (БАМРС, II, 173); бур. гет «звериная тропа (по 
которой ходят соболи, выдры, белки в период спаривания)»; zemde аупа- 
«охотиться (на соболей, выдр, белок) во время спаривания»; калм. $т  
«тропа, тропинка, просека»; ойр. Jfm «тропа, тропинка, след, колея» (То- 
даева, 2001, 143); в наречиях Внутренней Монголии; хорч., джал., дурб., 
горл., архорч., бар., шгол., уцаб., чах., орд. jim  «тропа» (Тодаева, 1981, 
150). Внимательное знакомство с иллюстративными материалами (здесь 
приводится только лишь небольшая их часть) соответствующих словарей 
показывает, что под jim  «тропа» скорее всего скрывается старый монголь
ский охотничий термин, обозначающий определенный специфический вид 
звериной торпы, проложенный мелкими зверями (соболями, вьщрами, бел
ками) и волками в период спаривания. Так что монг. jpm «звериная тропа» 
вряд ли имеет какое-либо отношение к монг. jam  «почтовая станция». 
Слишком велика семантическая дистанция, которая усугубляется еще и 
фонетическими проблемами: в ^т  «тропа» во всех монгольских наречиях 
функционирует инициальная шипящая аффриката j-  (орф. ж-) и узкий 
гласный переднего ряда /; напротив, в слове jam  «почтовая станция» все 
современные монгольские языки демонстрируют свистящую аффрикату j-  
(орф. 5-) в начале слова и широкий гласный заднего ряда а. Следовательно, 
в материальном отношении общим у jim  «тропа» и jam  «почтовая стан
ция» является только финальный согласный -т. Поэтому сближение этих 
двух слов на любых (прамонгольском, пратюрко-монгольском, праалтай- 
ском) диахронических уровнях вьшлядит недостаточно корректньш.

Исторические взаимоотношения между тюрк, yarn, каз. zam и монг. jam 
в целом представляются следующим образом:

1) кит. jam  «остановка, станция, стоянка» —» ср.-монг. (ХП-ХШ вв.) 
jam ~ jam  «почтовая станция» —» вост.-тюрк., чаг.уаот «почтовая станция», 
«почтовая лошадь» -+ перс. jam(e) «почтовая лошадь»; осм. jam  «почтовая 
лошадь»; «ямщик»; «почтовая станция»;

2 ) ср.-монг. jam  ~ jam  «почтовая станция» —» ср.-кыпч. *jam «почто
вая станция», «ям» —* рус. (XIII в.) ям «почтовая станция» тат. чуъ. jam,
якут, jam  «почтовая станция» и т.д.;

3) ср.-монг. jam  «путь, дорога» каз. (XIV в.) zam «тропа».
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Подробнее см.; Kowalewski, 1841, 2290; Miklosich, 1862, I, 315; 
Bemeker, 1908,1, 444; Giles, 1912, 270, 496; Владимирцов, 1929 6, 291-294; 
1934, 119, 128; Pelliot, 1930, 192-195; Ramstedt, 1935, 466; Haenisch, 1939, 
85; Herzfeld, 1947, 231; Haltodt, 1949-1953, 561; Санжеев, 1953, 107; is- 
абепко, 1957, 512; Дмитриев, 1962, 554; Ligeti, 1966, 279; Фасмер, IV, 555, 
557; Rasanen, 1969, 183; Clauson, 1972, 933; Аракин, 1974, 123-124; Doerfer, 
1975, 110-118; Шипова, 1976, 436; Черных, 1993, II, 470; Щербак, 1997, 
195; Аникин, 2000, 725, 726-727.

178



ЖАМА- izama-) «латать, накладывать заплатку»; «штопать»; zamaw 
«заплата» < пратюрк. *jama- «латать», «штопать»; ср.: др.-тюрк., карах, 
(с XI в.) jama- «чинить, латать» (МК, III, 36, 9\),Jamay «латка, заплатка» 
(МК, II, 21; III, 28; ДТС, 231; Clauson, 1972, 934-935); туркм.уа/иа- «латать, 
чинить, ставить заплату»; уатиа, д,иал.]атад «заплата, заплатка»; тур. jama- 
«ставить заплату, чинить, штопать», «зашивать (дыру)»; «навязывать, всу
чить»; Jama «заплата, латка»; «пятно на коже, родимое пятно»; гаг. jama- 
«ставить заплаты, латать, чинить (одежду)»; jama «заплатка, латка»; «ябло
ко, пятно (на животных)»; аз. jama- «чинить, починить, штопать, зашивать, 
заделывать (дыру)»; jamaG «заплата, заплатка»; «латка, лоскут, нашивае
мый на порванное место одежды»; «лишний, ненужный (о человеке)»; «на
кладка»; чат. jama- «нашить заплатку, заштопать, починить платье»;уатау, 
jamaq «заплатка» (Радлов, III, 299, 300); узб. jama- «латать, чинить»; «на
кладывать, ставить заплаты»; jamoq «заплата»; уйг. jama-, jami- «чинить, 
штопать»; jamaq «заплата, заплатка, латка»; лобн. jama- «класть заплату» 
(Малов, 1956, 118); кумык, jama- «латать, чинить, ставить заплату»; jamaw 
«заплата, штопка, заштопанное место»; кар. jama- «чинить, штопать, заши
вать, ставить заплаты»; jamaw «починка»; «заплата»; к.-балк. ^т а-  «чи
нить, ремонтировать»; «женить»; jamaw «починка, ремонт»; «заплата, лат
ка»; тат. jama- «пришивать заплатку», «(за)латать»; jamaw «заплата»; 
«шрам, рубец»; тат. диал. jama- «добавлять, прибавлять» (ТТДС, 1993, 
108); башк. jama- «пришивать, нашивать заплату»; «(за)латать»; 
«(по)чинить»; jamaw «заплата», «заплатка»; ног. jama- «латать, наклады
вать заплатку»; «чинить, починять, накладывая заплатку»; «паять, лудить»; 
jamaw «латание, починка»; «паяние, лужение»; «заплатка»; к.-калп. zama- 
«чинить, латать, накладывать заплату»; zamaw «починка», «заплата»; кирг. 
jama- «латать, накладывать заплату»; «импровизировать (стихи, песни)»; 
jamaq «заплата»; «импровизация (как один из видов поэтического творче
ства)»; jamo «накладывание заплат»; «заплатка»; алт. jama-, d ’ama- «чи
нить, накладывать заплаты»; d ’amaci «заплата»; алт., тел., куманд. jamaci 
«заплатка» (Радлов, III, 306-307); бар. jamacqu «заплатка» (Радлов, III, 307); 
хак. пата- «наметывать (при шитье)»; патау «наметывание (во время ши
тья)»; namaci «заплата»; саг., койб., кач. пата- «починить» (Радлов, III, 
662); шор. паЬа- «починить»; nabaci «заплатка» (Радлов, III, 661); тув. 
п ’ата- «нашить заплатку; n ’amaji «заплатка» (Радлов, III, 630); чулым. 
дата- «чинить»; сатасха «заплата»; «прокладка (в сапогах)» (Бирюкович, 
1984, 71); с.-ют. jama- «ставить заплату, латать», jamay «заплата» (в оставе 

jamayliy «имеюпщй заплату») (Тенишев, 1976, 182); тув. дата- «латать, 
ставить заплаты»; «штопать»; «обшивать, производить обшивку (досками, 
листовым железом и т.п.)»; camasqi «заплата»; «штопка»; «обшивка (из 
досок, листового железа и т.п.)»; тоф. сата- «латать, штопать»; якзгг. sama- 
«ставить заплату»; «делать какой-либо мелкий ремонт»; samaliq «заплата»
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(Rasanen, 1969,184; ЭСТЯ, 1989, 108; Clauson, 1972,934-935; Doerfer, 1975, 
194, № 1895; EDAL, II, 969-970).

Слово представлено в ранних письменных памятниках и во всех клас
сификационных группах живых тюркских языков за исключением чуваш
ского.

От глагольной основы jama- «латать, штопать» образован именной де
риват на -у со значением объекта, процесса и результата действия *]атау 
«заплата», починка», который в кыпчакских языках принял типичную для 
данной груішы языков форму jamaw (> каз. zamaw)-, в огузских язьпсах аус- 
лаутный -у исчез (jamay > Jama), а в карлукских языках произошло оглу
шение конечного гуттурального {jamay > jamaq), через литературную тра
дицию типично карлукская форма jamaq проникла в огузские языки. В 
кыргызской, периферийно кыпчакской, тобаской и якутской группах обра
зовались оригинальные ареальные именные дериваты: I) кирг. затасі, алт. 
d ’amaci, хак. namaci, шор. паЬасг, 2) чулым. сатасха, тув. camasqi; 3) якут. 
samaliq «заплата».

В алтаистических исследованиях общетюрк. jama- «латать, штопать» 
традиционно сближается с монг. пете- «добавлять», «прибавлять», «склады
вать» (Ramstedt, 1935, 274), *пет- {петйг-, петпе-) «покрывать» (EDAL, П, 
969) и тунгусо-маньчж. пата «заплата» (Поппе, 1925, 36; Рорре, 1926, 103; 
RSsSnen, 1955, 10-11; 1969, 184 и др.), пете- «чинить, латать, штопать» 
(Рорре, 1960, 37-38; ТМС, I, 622; EDAL, П, 969-970). Г.Й. Рамстедг в одном 
ряду с калм. zama- «чинить, класть заплату» приводит куман., вост.-тюрк. 
jama-, каз. jama- «тж.», видимо, предполагая их генуинность на праязыко
вом уровне (Ramstedt, 1935, 466). Плюрализм существующих в специальной 
литературе мнений относительно истинньк взаимоотношений между приве
денными тюркскими и монгольскими формами требует подробного анализа 
каждого из предложенньпс монгольских параллелей. Начнем, пожалуй, с 
монг. пете- «прибавлять, добавлять», который сближается Г.Й. Рамстедтом 
с тунгусским *пете- (Ramstedt, 1935, 274); ср.: п.-монг. пете- «добавлять, 
дополнять, прибавлять»; «увеличивать» (Владимирцов, 1929, 369); х.-монг. 
петё- «прибавлять, добавлять, дополнять, складывать»; «прибывать (о во
де)»; «увеличиваться»; бур. петё- «прибавляться, увеличиваться, прибывать 
(о воде)»; «прибавлять, добавлять, дополнять»; калм. петё- «прибавлять, 
добавлять»; ойр. пете- «прибавлять, добавлять» (Тодаева, 2001, 247); дагур. 
пете- «добавлять, дополнять, прибавлять»; «увеличивать»; nemerde- (страд.) 
«быть дополненным, добавленным»; «прибавляться, увеличиваться, возрас
тать» {<nemegde-) (Тодаева, 1986, 157); в говорах Внутренней Монголии 
пете- «добавлять, дополнять, прибавлять»; «прибывать (о воде)»; «увеличи
ваться» (Тодаева, 1981,178) и т.д.

Б.Я. Владимирцов монг. пете- «прибавлять, придавать» сближает с 
тюрк, (орх., уйг.) jime ~ jeme «еще, также» (Владимирцов, 1939, 369), ср.:
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др.-тюрк. jema «и, также, ещё» (ДТС, 255; подробнее см. Clauson, 1972, 
934).

С фонетической и семантической сторон сближение заднерядного 
тюрк, jama- «ставить заплату» с переднерядным монг. пете- «прибавлять, 
прибавлять»; «прибывать (о воде)» выглядит крайне уязвимым. Более при
емлемо сопоставление монг. пете- «прибавлять» с тюрк. *jem- «добавить, 
прибавить», выделяемым в составе Jeme (< *jem-e) «и, также», якут, semse 
(< *jem-se) «добавка, прибавка» (см. ЭСТЯ, 1989, 108). Однако этот *jem- 
«прибавлять» по формальным критериям невозможно связать с jama- «ла
тать, штопать».

В «Этимологическом словаре алтайских язьпсов» постулируется гомо
генность тюрк, jama- «латать, штопать» с прамонгольским *пет-
1) «покрывать», 2) «покрывать попоной», который вьщеляется в составе 
реальных среднемонгольских форм: петиг- «покрывать» (SH), петЪе- «по
крывать» (HYt), пэтііа, nimld «попона» (МА, 238, 239); п.-монг. петйг- 
«покрывать» и петпе- «покрывать попоной» (Lessing, 1960, 574). Очевид
но, здесь фигурируют самостоятельные слова, гомогенность которых про
блематична, ср.:

1) х.-монг. потог «прикрытие; укрытие; укрытое от ветра и холода ме
сто»; «убежище»; «приют, защита, протекция»; «заветренная, подветренная 
сторона»; nomorgo- «накидывать, накрывать, покрывать»; пдтгб- «накры
ваться, покрываться, накидывать на себя (платье)»; «покрывать землю 
(о множестве людей и животных)»; nomrog «все, что накидывается на плечи 
для защиты от дождя и холода и т.д.: накидка, плащ, дождевик; бурка; халат; 
покрывало»; «дамская мантия»; «попона» (БАМРС, 11, 419-420); бур. 
nemer(i)- «набрасывать на плечи (накидку, пдащ)»; «надевать (напр., тулуп 
на шубу)»; «накрывать, покрывать (напр. лошадь попоной)»; калм. петёг- 
«укутываться», «защищаться (от дождя, бури)» (Ramstedt, 1935, 275); петёг- 
«укрытие, убежище (от солнца, ветра, дождя)»; петёгі- «защищать, укрьшать 
(напр. от непогоды)»; орд. потог «защита, покрытие от ветра»; ойр. петёгіё- 
«прикрывать, служить укрытием»; «делать укрытие» (Тодаева, 2001, 247); 
дагур. петиг <шокрывало», «прикрытие, укрытие» (Тодаева, 1986, 157); мон- 
гор. nemburge «то, чем укрываются, накидка»; дунс. niembekuni «накидка» 
(Тодаева, 1973, 350). Данная группа слов, очевидно, гомогенна с х.-монг. 
петёг «прибавка, добавка, надбавка, прибавление» (БАМРС, II, 442), петйг 
«прибавление, прибавка»; «дополнение, добавление и, в конечном итоге, 
происходит от глагольной основы пете- «прибавлять, добавлять, допол
нять»; петех «дополнительный» (см. выше). Первоначально под словом 
*петйг понималась дополнительная одежда или прикрытие, накидьшаемое 
на тело от непогоды, впоследствии слово получило более конкретные спе
циализированные значения;

2) Х.-МОНГ. петпё- «покрывать попоной» (БАМРС, II, 442); петпё «по
пона, покрывало», «войлок, которым покрывают скотину зимой и весной 
от холода и непогоды» (БАМРС, II, 442); бур. петпё- «накидывать попону.
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покрывать попоной (или накидкой) лошадь, новотельную корову»; петпё 
«накидка, покрывало, попона»; калм. петпа: «накидка, покрывало, попо
на»; nemnal- «покрывать попоной (верблюда)»; орд. петпе- «покрьгеать 
попоной»; ойр. пеппа: «попона, покрывало»; петпе- «покрывать попоной» 
(Тодаева, 2001, 247); дагур. петЬи- «накрывать, покрывать»; «набрасывать 
на плечи, надевать» (Тодаева, 1986, 157); монгор. петЬе- «накинуть на се
бя, прикрываться»; дунс. піетЪе- «тж.» (Тодаева, 1973, 350). Вторая группа 
слов, очевидно, связана с бур. пет «тихий, защищенный (например, от вет
ра)», петзё «безветренный, тихий» (ср. зафиксированные в словаре Ибн 
Муханны формы пэтИа, nimld с латеральным плавным сонантом / на месте 
носового п в современных формах).

Тунгусо-маньчжурские \)пете- «покрыть» и 2)пете- «прибавлять» 
представляют собой монголизмы, ср.: эвенк, пете- «покрыть, набросить 
(какую-либо одежду поверх одеяла для тепла)»; nemev- «покрыться чем- 
либо»; эвен, питпе- «покрыть»; пет- «накрыть»; «укутать»; «накрыться»; 
«укутаться»; ороч, пете- «покрыть, укрыть»; пете «прикрытие»; уд. пете 
«покрывало, одеяло»; nemegi- «укрываться (одеялом)»; орок. петЬе- «по
крыться, накрыться чем-либо»; «укрыться чем-либо (для тепла)»; «одеться 
(одеялом)»; петЬе «одеяло», «шкура, используемая вместо одеяла»; 
маньчж. петегк/хеп «рогожа», «епанча (из травы и соломы для защиты от 
дождя)»; петегки (петегхеп + etuku «одежда, платье») «плащ (дождевой из 
промасленного холста, клеенки)» и т.п. (подробнее см. ТМС, 1,622).

Этот ряд тунгусо-маньчжурских слов в алтаистических трудах обычно 
сближается с п.-монг. петйг- «покрывать»; nemiirge «накидка (войлоч
ная)»; п.-монг. петпе- «покрывать попоной»; nemnege «попона»; петйге- 
«покрываться» и т.д. (Рорре, 1960, 37-38; ТМС, 1,622; см. вьппе).

Сравнение более или менее достаточных рядов соответствий из мон
гольских и тунгусо-маньчжурских языков не оставляет сомнений, что по
следние являются монгольскими заимствованиями (см. EDAL, П, 969-970).

К этому ряду монгольских слов примыкают т.-маньчж. пете- «прибав
лять», ср.: эвенк, пете- (<— монг.) «прибавлять, умножать, увеличивать»; 
«пополнять запасы (после расходов)»; «сдирать (кожу)»; «очищать (шелу
ху от зерна)» и т.п. (подробнее см.: ТМС, 1, 622). Данные тунгусо- 
маньчжурские формы в алтаистических исследованиях обычно сближают
ся в качестве прародственных на алтайском уровне с п.-монг. пете- «до
бавлять, дополнять, прибавлять»; х.-монг. пет(ё)-, бур. петё- «тж.»; а так
же с тюрк, jemd- «прибавлять, добавлять»; ср. якут, sdmsd ~ sdmsid (< *sdm- 
< пратюрк. *jem- «прибавлять, добавлять») «добавка, прибавка» (ТМС, I, 
622; Санжеев, 1930, 675; Рорре, 1960, 38; 68, 104); ср. также якут, ddm 
«преувеличение» (Пекарский, 1912, III, 690); ndm «преувеличение» (Пекар
ский, 1923, VI, 1694), которые являются монгольскими заимствованиями 
(ТМС, I, 622).
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Реальность глагольной основы jema- «прибавлять, добавлять» не под
тверждается ни данными письменных источников, ни материалами живых 
тюркских языков; для древнетюркского состояния на основе jema «и, так
же, ещё» можно восстановить только глагольную основу *jem- со значени
ем «прибавлять, добавлять», которая и, очевидно, была источником мон
гольского пете- «прибавлять».

Контактная связь между тюрк. *Jama- «ставить заплату»; «латать, што
пать» и монг. *пете- «прибавлять, добавлять» не столь очевидна, но впол
не допустима, если учесть: во-первых, опереднение слова в монгольском 
из-за замены палатального *]- (< п-) в результате сингармониче
ского выравнивания (тюрк. *jama—  *jxima—  jama— * монг. пете-)', во- 
вторых, в итоге семантического переосмысления тюрк, «ставить (наста
вить, надставить) заплату» —» монг. «прибавить, добавить». В любом слу
чае, монгольское пете-, из-за соответствия тюрк, у- ~ монг. п- следует ква
лифицировать наиболее древним тюркизмом в монгольском языке. В 
принципе нельзя исключить параллельное существование в самом пра- 
тюркском палатального (*jem- «прибавить» < *jam-) и велярного {*jama- 
«надставлять») вариантов (в последнем велярная огласовка, видимо, удер- 
далась за счет более сильного второго подударного гласного а).

В целом история данного слова в так называемых алтайских языках 
представляется в следующем виде:

пратюрк. *jam- ~ *jdm-/*jem- «прибавить, добавить, надставить» + -а-> 
jama- «ставить заплату» прамонг. пете- «прибавить, добавить» (ср. про
изводные в монг. пдтдг (< *петйг < петйг < nembiir ~ nemwiir «(дополни
тельное) прикрытие»; петпе- «покрывать (попоной и т.п.)»; *nemnege «по
крывало, попона» и т.п.

ср.-монг. пете- «прибавлять» > «покрыть» —» т.-маньчж. пете- «при
крывать», «покрыть», «прибавлять»; монг. петпе- «покрывать» —* эвенк. 
петпе- «покрывать»; монгор., дунс. петЪе- «прикрываться»; монг. петпё 
«попона», «покрывало» —» орок. петЬе- «покрыться», петЬе «одеяло» и т.д.

ср.-кыпч. *^та- «латать, штопать» ср.-монг. *jama-, калм. zama- 
«чинить, класть заплату» (Ramstedt, 1935,466).

Подробнее см.: Поппе, 1925, 36; Рорре, 1926, 103; 1960, 37-38, 68, 104; 
Владимирцов, 1929, 369; Ramstedt, 1935, 274, 275, 466; R^sMnen, 1955, 
10-11; 1969, 184; Clauson, 1972, 934-935; ТМС, I, 622; Doerfer, 1975, 194, 
№ 1895; Кайдаров, 1986, 210; ЭСТЯ, 1989, 108; Әхмәтьянов, 2001, 263; 
EDAL, II, 969-970.
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Ж АМ БЫ  (zambi) «подарки в виде драгоценных вещей родителям и 
родственникам невесты»; «слиток благородного металла (в форме копыта 
жеребенка taj tujaq) (<— ср.-монг. juvambii, монг. jembu, jiimbti «юаньбу, 
слиток серебра в форме башмачка» <— кит. jiian ’-bao)-, ср. в других тюрк, 
языках: уйг. jambo «ямбу (слиток серебра разного размера, имеющий фор
му копыта овцы, лошади и т.п.; являлся крупной денежной единицей в ста
ром Китае)»; jambu «слиток серебра, стоимостью около 52 siir» (sdr -  де
нежная единица, равная 10 misqal -  золотникам); «мера веса, равная 1/16 
cirj или около 35 гр» {ciq -  мера веса, равная 560 гр); уйг. (хам.) jambo 
«слиток серебра» (Малов, 1954, 154); уйг. (синьцз.) jambu «слиток серебра 
в 50-60 рублей» (в ценах 1913 года) (Малов, 1961, 115); побя. jambo, jammo 
(<— кит. juan ’-bao) «слиток серебра особой формы (рублей 40-50 в первой 
четверти XX в.)» (Малов, 1956, 118); y36.jombi «слиток золота или сереб
ра»; кирг. ^т Ы  «слитки серебра (различной формы и различного веса, 
употреблявшиеся в Китае в качестве денег)»; «общее название благород
ных металлов»; «(на состязаниях в стрельбе) слиток серебра или какая- 
либо другая драгоценность»; jambi at(is)maj «вид спорта: стрелки из лука, 
а позднее из ружья, состязались в сбивании слитка серебра, подвязанного 
на высоте на тонкой нитке (попасть нужно было в нитку)» (Юдахин, 1985, 
II, 225); jambiliq «стоимостью или достоинством в одну jambi»] jambiliq at 
«конь, стоимостью в одну jambi)» (подробности см.: Симаков, 1984, 71 и 
след.).

Уйгурские (включая лобн.) формы, очевидно, являются прямыми за
имствованиями из китайского, как это указывается во всех приведенных 
источниках. М. Рясянен вост.-тюрк. jambo «слиток (серебра)» и лобн. 
jambo ~ jammo выводит непосредственно из китайского jHart-bo (RSsanen, 
1969, 184). Казахская, киргизская и узбекская формы, судя по их фонетиче
скому облику, заимствованы из монгольского языка. По этому поводу 
Б. Бафин в «Кратком этимологическом словаре казахского языка» пишет: 
«Жамбы состоит из двух китайских слов: юань и бао. В китайском языке 
юяань [2] -  «монета», «деньги», бао [3] -  «ценный»; «дорогой». В целом 
данное слово означает «ценные, дорогие деньги» (т.е. «драгоценность». -  
Ж.Т.). В монгольском языке китайское слово стало звучать как юамбүү И 
юмбүү, а в уйгурском -  как ямбұ И ямбу, в казахском -  как жамбы. Слово 
жамбы в среду казахов, видимо, проникло через посредство монголов или 
же через уйгурских и узбекских торговцев» (ҚТҚЭС, 1966, 80).

В казахской и киргизской традиционной этнокультуре zambi занимает 
значительное место. В прошлом слитки серебра различной формы и раз
личного веса и стоимости бытовали в качестве денежных единиц. Упоми
нание zambi в качестве денежной единицы и символа богатства неодно
кратно встречается в казахском эпосе «Алпамыс», «Камбар батыр» и кир
гизском эпосе «Манас». Продолжали они бытовать в обращении вплоть до 
конца XIX -  начала XX веков, но сравнительно редко. Чаще их использо-
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вали для уплаты калыма за выкуп невесты, во время поминок as и других 
традиционных обрядов, они служили призами во время ритуально
обрядовых состязаний. Для программы крупного торжества, в частности 
больших поминок as, было обязательным состязание по стрельбе из лука 
по подвешенной на высоком шесте мишени в виде слитка серебра -  zambf 
atvw, букв, «стрельба по жамбе». При этом надо было целиться в нити, 
сплетенные из 7-9 конских волос, или сыромытные узкие ремешки, на ко
торые подвешивались zambl. Попавший в цель и сбивший zambi на полном 
скаку стрелок получал его в качестве приза. Существовало несколько раз
новидностей zambl как по форме, так и по весу: taj tujaq zambi -  букв, 
«жамбы -  копыто жеребенка»; biijrek zambi -  букв, «жамбы (в форме) поч
ки»; qoj tujaq zambi -  букв, «жамбы -  овечье копытце»; syir koz zambi -  
букв, «жамбы -  коровий глаз»; qoj koz zambi -  букв, «жамбы -  овечий глаз» 
и т.п. (о разновидностях zambi у  киргизов см.: Абрамзон, 1960, 32; Сима
ков, 1984, 74). Все это свидетельствует о том, что казахи и киргизы с zambi 
познакомились относительно давно, скорее всего в монгольский период 
своей истории. Следовательно, есть надежные основания датировать про
никновение монгольского слова в казахский, а также в киргизский и узбек
ский языки XIII веком.

В монгольских языках интересующее нас слово представлено следую
щим образом: п.-монг. juvambU «слиток серебра, драгоценность»; х.-монг. 
juambu, jumbu «юаньбу (серебряные деньги в форме башмачков)» (БАМРС, 
IV, 447); jembU «слиток серебра стоимостью в пятьдесят лан (в форме баш
мачка); ембу, ямбу»; «монета»; altan jembu «золотой ямбу»; «слиток золо
та, золото в слитках» (БАМРС, II, 123-124); бур. jambU в составе badma 
jambU seseg «название цветка»; ойр. jembU «золотая или серебряная моне
та»; «слиток» (Тодаева, 2001, 184); кашл. jdmbU «слиток серебра (стоимо
стью в 50 лан)» (Ramstedt, 1935, 220: *— кит.); ср. также тунгусо- 
маньчжурские формы: ульч. jombo ~ jembe «слиток серебра»; «драгоцен
ность»; uaa.jembe «драгоценность» (+— монг.); иаяъчж. jovabo ~ juvambd ~ 
jovanbo ~ jumbo «слиток серебра (стоимостью в 50 лян)» <— кит. juanbao 
«слиток серебра (весом в 50 лян, в форме башмачка)» (ТМС, I, 347).

Данное слово из монгольского языка проникло также в русские говоры 
Сибири, ср.: рус. сиб. jamb «китайское серебро в слитках разного веса» 
(Даль, rv , 677) монг. juambu ~ jumbu «слиток серебра (стоимостью в 
50 лян)» (Аникин, 2000, 725-726).

Заднерядная огласовка казахской и киргизской форм указывает, что 
слово Zambia эти языки проникло из среднемонгольского (ср.: п.-монг. ум- 
vambu), то есть до его палатализации в монгольских и ойратских говорах.

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 220; ҚТҚЭС, 1966, 80; Rasanen, 1969, 
184; ТМС, I, 347; Симаков, 1984, 71-76; Радлов, 1989, 127; Аникин, 2000, 
725-726.
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ЖАМШ Ы {zamsi) «расшитая постельная покрышка из дорогой мате
рии»; «одеяло» < пратюрк. *jamci «покрывало»; «попона»; «бурка» 
(< *jam- <? *jamm- «покрывать(ся)» + именной деривационный аффикс -ci 
/  -си)\ ср.: тур. jamci «бурка»; «потник»; тур. диал.]атсі «дождевик» (DD, 
III, 1469); jemci «войлочный дождевик, надеваемый при езде на коне (в 
дождливую погоду)»; «длинная сильно ворсистая накидка (дождевик из 
шерсти)»; тур. jamct «войлочная подстилка для седла, потник»; кумык. 
jamucu «бурка»; диал. jamci «бурка» (Мохир, 1893, 67y,jamici «бурка» (Са- 
тыбалов, 1946, 59); к.-балк. jamci «бурка»; банк. zam(i)ci «бурка» (Аппаев, 
1960, 66; Шаумян, 1935, 77); кир. (= каз.) jamsi «одеяло» (Радлов, IV, 64); 
ног. jamisi «бурка» (ЭСТЯ, 1989, ПО); ср. также осы. jamciq «плагц из гру
бой шерстяной материи, употребляемый ямщиками» (Радлов, III, 311), ко
торый В.В. Радлов считает производным от jam  «почтовая лошадь» + 
именной деривационный аффикс -сщ (Радлов, III, 311). В других языках 
данное слово не обнаруживается. Представлено оно в двух классификаци
онных ветвях кыпчакских языков -  западной (кумык., к.-балк.) и восточной 
(ног., каз.) и в турецком. Из-за отсутствия следов этого слова в других 
огузских языках, турецкую форму, видимо, следует отнести к заимствова
ниям из западных кыпчакских языков.

Морфологическая структура слова довольно прозрачна, оно делится на 
производящую глагольную основу *jam- и именной деривационный аф
фикс -сг, ср. аналогичные образования: др.-тюрк. аЬтси «утеха», «наперс
ница» (< аЬт- «наслаждаться»); ogriincii «радость» (< ogrun- «радовать
ся»); as.Japmji «накидка, бурка» (< japin- «накрываться, покрываться»; каз. 
zaminsi «одежда» (Радлов, IV, 63) (< zamin- «прикрываться, покрываться») 
ит.д.

Труднее поддается однозначному объяснению производящая основа 
данного слова *jam-. Скорее всего напращивается сближение с jam-, пред
ставленной в таких словах, как jama «заплата» (< jam- + -а) jama- «латать» 
(< jam- + -а-), jamaliq «предназначенный для заплаты» (< jam-a-liq) и т.п. 
(см. каз. жома- «латать»). Реальность глагольной основы *jam- «прикры
вать, покрывать, закрывать» подтверждается, например, следующими ка
захскими словами: zamfl- «прикрываться, покрываться, закрываться» 
(< zam- + афф. возвр. залога -Г/-), гатПуі «покрывало» (< zam- П- + имен
ной деривационный афф. -yi); гатШ  «покрывало» (< zam-Tl- + именной 
деривационный афф. is)] zama- «латать» (< jam- «латать» < «покрывать за
платой» + глагольный афф. -а-) и др.; ср. также: к.-калп. гатЯ- (< іат-П-) 
«укрываться, покрываться, закрываться (напр., одеялом)»; «накидывать на 
плечи (одеяеду); гатПуЩ) «покрывало»; ног. jamil-, jabil- (< jam-il-) «за
крываться, затворяться»; «покрываться, накрываться», jabin- (< jab-in-) 
«накрываться, покрываться, укрываться (напр., одеялом)»; кирг. Samin- 
(< jam-m-) «укрываться, покрываться»; «закрываться»; «надевать на себя»; 
«носить одежду»; zammci «покрывало»; «то, чем покрываются, укрывают-
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ся»; «покровитель, защитник»; алт. d ’amm- «покрываться, укрываться, уку
тываться, закрываться»; d ’ammci «покрывало, одеяло»; «все то, чем покры
ваются, укрываются».

Весьма показательно то, что глагольная основа jam- «покрываться» 
(в формах возвратного и страдательного залогов) представлена только в 
восточной и периферийной ветвях кьшчакских языков, в других тюркских 
языках она функционирует исключительно в форме jap- (jab-) «покрывать» 
(см. ЭСТЯ, 1989, 127-129). Это указывает на то, что слово jamci «покрыва
ло, попона, бурка» могло сформироваться только в восточных (канглый- 
ских) кыпчакских языках. Следовательно, в западные (куманские) кыпчак- 
ские языки (кумык., к.-балк.) оно было привнесено волной восточных кып- 
чаков (скорее всего, ногайцами).

Показательны также фонетические различия в возвратно
страдательных формах, обнаруживаемые между канглыйскими (каз., 
к.-калп., ног.) и периферийными (кирг., алт.) кыпчакскими языками, ср.: 
каз. zabil- ~ zamil-, к.-калп. zabil- ~ zamil-, ног. jabil- ~ jamil- «прикрывать
ся, покрываться, закрываться», но каз. zabin-, к.-калп. zabin-, ног. jabm- 
«тж.». В канглыйской группе в формах страдательного залога наблюдается 
параллельное бытование форм с медиальными -Ь- и -т-, а в формах воз
вратного залога всегда выступает исключительно медиальный -Ь-, хотя 
ожидалась бы назализация -Ь- > -т- под влиянием конечного -п аффик
сальной морфемы. В периферийных кьшчакских языках медиальный -Ь- 
ведет себя прямо противоположно: он сохраняется в формах страдательно
го залога (ср. кирг. jabil-, алт. d ’abil- «покрываться»), но в формах возврат
ного залога регулярно подвергается назализации в результате регрессивной 
ассимиляции ауслаутного носового сонанта -п (ср. кирг. jamin-, алт. 
d ’amm- «покрываться»). Однако в периферийной группе кыпчакских язы
ков слово jamci не встречается, следовательно, его истоки нужно искать в 
канглыйской группе.

Наиболее правдоподобным кажется образование jamci  «покрывало», 
«дождевюс», «плащ» и т.п. в результате эллипсиса более полной изначаль
ной формы *jabilci ~ *jamilci (< jap-  «покрывать») > jamici  (выпадение / 
перед с вполне допустимо, ср. ног. jamisi < *jami(l)ci) > jamci > іалиГ «по
крывало». Реальное существование возвратной формы jamil-  «покрывать
ся» именно в канглыйских языках кыпчакской группы не оставляет сомне
ния в правомерности такого предположения.

М. Рясянен считает генуинными кумык, уадяй, балк. zamci, карач. jamci 
и осм. jamcyq, но каз. jamsi, jamisti «покрывало», jamlasi «епанча, бурка» 
(см. Радлов, IV, 63,64) сближает с ними под вопросом (Rasanen, 1969, 184), 
хотя гомогенность каз. zamsic кумык, и к.-балк. формами очевидна.

Г.Й. Рамстедт считает гомогенными калм. zantsi «бурка», монг. jamci, 
jaijci и кумык, уа/яй (Ramstedt, 1935, 466). В других монгольских языках 
соответствия калм. zanca «бурка», zancdl- «надевать (накидывать) на себя 
бурку» не обнаруживаются. Поэтому калм. zanca «бурка» можно квалифи-
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цировать как относительно позднее кыпчакское (вернее -  ногайское) заим
ствование (ср. ног. jam m  «бурка»). Приведенные Г.Й. Рамстедтом в каче
стве исходных для калмыцкого монгольские формы jamci, jaijci (Ramstedt, 
1935, 466) (без указания на их семантику) трактуются как тюркизмы (см. 
EDAL, II, 866). Развивая идею Г.Й. Рамстедта, Э.В. Севортян к указанным 
монгольским формами добавляет п.-монг. J^ngci [= jangca, janci] «мантия, 
надеваемая ламами при совершении религиозных церемоний» (см. Lessing, 
1960, 1034), халх. ym c  «мантия, плащ (без рукавов и передника)»; «бурка» 
(ЭСТЯ, 1989, ПО) (Х.-МОНГ. форма отмечена в «Кратком монгольско- 
русском словаре» А.Р. Ринчине. М., 1947, 100, но в других словарях, в том 
числе и в БАМРС, она отсутствует). В случае подтверждения реальности 
Х.-МОНГ. janca «бурка» (оно может быть перенесенньпи на монгольскую 
почву из ойратско-калмыцкого, ср. ойр. janci «бурка», см. Тодаева, 2001,
152), монгольские формы следует квалифицировать относительно ранними 
тюркизмами, заимствованными в XII-XIII вв. или даже раньше.

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 466; Rasanen, 1969, 184; Кайдаров, 
1986, 210 (каз. *zam- «укрываться, укрыться одеялом, одеящой»; «набро
сить на себя»); ЭСТЯ, 1989, ПО (со ссылкой на jap- «покрывать, укры
вать»); EDAL, II, 866.

См. каз. жап- (жабу), жамыл- «покрываться»; жамылыш «покрыва
ло».
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ЖАН (zan) «бок, сторона»; «возле, при, около»; «мимо»; zanas- «со
прикасаться»; «сближаться, приближаться» «— пратюрк. *jan «бок»; «сто
рона»; «бедро»; ср. др.-тюрк., орх. (с VIII в.) jan  «сторона, бок», др.-уйг.уаи 
«сторона, бок», карах, уал (XI в.) «бедро» (см. Clauson, 1972, 940); туркм. 
jan, тур. Jan, гаг. jan, аз. jan, сал. jan, халадж. jan\ ср.-тюрк. jan, уйг. jan, 
узб. jon, кумык, jan, кар. jan, к.-балк. jan\ тат. jan, башк. jan\ ног. jan, каз.
zan, К.-КЗЛП. zan, кирг. Jan, алт. rf’an; хак. пап, сап, шор. сап, чулым. сап, 
jan, с.-юг. jan, тув. сап «окрестность, окружающая местность»; «около, 
возле, у, под, при, к»; чув. sum «место, находящееся около, рядом с кем- 
чем-либо»; «соседний, находящийся около»; «рядом, возле, подле»; jen 
«сторона», «бою>; «местность, край» («— тат.уал «сторона»; «бок») (Егоров, 
1964, 61, 218; Rasanen, 1969, 184; ЭСТЯ, 1989, 113-114; 118-119; Doerfer, 
1975, 120, № 1816; Федотов, 1996, II, 135; 2002, 71, 290; Эхмэтъянов, 2001, 
263).

Общетюркское слово, хорошо представлено в древнетюркских пись
менных памятниках и во всех классификационных группах живых тюрк
ских языков. На основании данных туркменского и халаджского языков 
восстанавливается архетип с долгим гласным *jan (ср. *іЗап в Щербак, 
1970, 196). Дж. Клоусон считает первичным значением слова «бедро», а 
отсюда более обшее «бок, сторона» и т.п. (Clauson, 1972, 940).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *jan «сторона» 
сближается в качестве прародственного на алтайском уровне с монг. *denji 
«терраса (между равниной и речным берегом)»; ср.: п.-монг. degji «тж.» 
(Lessing, 1960, 252); х.-монг. *denj «высокий плоский берег, терраса»; 
«крутой, возвьпненный берег»; «скамья для гребцов (в лодке)» (БАМРС, II, 
111); ойр. *denjig «уступ»; «холм» (Тодаева, 2001, 125); калм. denj^ «тер
раса» (см. Ramstedt, 1935, 88); орд. denji, дат. den^  «небольшой холм», 
«возвышенность» (EDAL, 1,477-478).

Более приемлемым кажется сближение монг. *denji «терраса» с тюрк. 
teij «равный, ровный» (см. каз. тең «равный»), так как в семантике мон
гольских слов явно прослеживается идея ровности, равенства и т.п., а 
тюркские слова по сути являются соматическим термином и заключают в 
себе идею смежности, близости, рядности и т.п.

При сближении тюрк. *jdn «сторона, бок» с монг. *denjff «терраса» 
возникают фонетические (не соответствие вокализма по ряду) и морфоло
гические (-у  в монг.) проблемы, которые не получают убедительного объ
яснения. Поэтому пока лучше воздержаться от предложенного алтаистами 
сближения.

К тому же надо отметить, что авторы «Этимологического словаря ал
тайских языков» однокоренное тюрк. *janciq «кошелек», «сумка» (см.: 
RasSnen, 1969, 185; Clauson, 1972; ЭСТЯ, 1989, 118) < *jan «бою> + демину- 
тивный аффикс -сщ, выражающий неполноту признака (Щербак, 1977, 119- 
120), сравнивают в качестве генуинного на алтайском уровне с монг.
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*nambuya «большой кожаный бурдюю> (EDAL, II, 866), ср.: ср.-монг. пат- 
buqa (SH), п.-монг. патЬиуа, nambuqu, х.-монг. патЬиуа «бурдюк», патЬих 
«бурдюк», патуа «маленький бурдюк» (БАМРС, II, 392). При этом отрица
ется производимость тюрк. *janciq «карман, мешочек, сумка» от *jan 
«бою>, хотя любому носителю тюркских языков взаимосвязанность этих 
слов очевидна: первоначально слово *janciq означало «боковой карман», а 
также «мешок, который приторачивался к седлу (с двух сторон)». Поэтому 
сопоставление тюрк. *jan «бок» с монг. *denji «терраса», с одной стороны, 
и тюрк. *janciq «(боковой) карман» с монг. патЬиуа «бурдюк», с другой, 
следует признать некорректными как с фонетической (тюрк, j-  ~ монг. d-, 
тюрк, у- ~ монг. -и; тюрк, -п ~ монг. -п, тюрк, -п ~ монг. -/я; тюрк, а ~ монг. 
е, тюрк, а ~ монг. а и т.д.), так и с семантической сторон.

Тюрк. *jan «сторона, бок» хорошо этимологизируется на тюркской 
почве. Генетическую связь *jan с *jaq «сторона» (ср. каз. zaq) отметил еше
А. Вамбери (Vambery, 1867, 112), В. Банг усматривал в jan  именное обра
зование на -и или застывший инструментальный падеж на -я от *ja (см. 
Рорре, 1926, 120). Монгольские формы пока еще не получили этимологи
ческого объяснения.

Тюрк. *jan «бок» не имеет прямых или опосредованных взаимосвязей 
ни с монг. *denji «терраса», ни с монг. патЬиуа «бурдюю>.

Подробности см.: Рорре, 1926, 120; Ramstedt, 1953, 16; кор. tan «сторо
на, край»; Егоров, 1964, 61,218; Rasanen, 1969, 184; Clauson, 1972,940; Do- 
erfer, 1975, 120, № 1816; ЭСТЯ, 1989, 113, 118-119; Федотов, 1996, II, 135; 
2002, 71, 290, 458; Әхмәтьянов, 2001, 263; EDAL, I, 477-478, 866.
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ЖАН {zan) «смысл»; zani bar soz «слово, имеющее смысл»; «слово, 
сказанное неспроста»; ср. также zaij «закон», zai] zolt «законный путь» 
(<— ср.-монг. 3aij «характер, нрав, привычка, обычай, закон, этикет» <— кит. 
Jang «образ, вид»); ср.: др.-тюрк. (с VIII в.) jag (•*— кит.уго”) «форма, образ, 
манера»; «мера, степень»; карах. (XI в.) jag  «форма, образ»; Ьбгк jag'i «фор
ма шапки» (МК, III, 361); др.-уйг. (с VIII в.) jag ion.jang) «образ, вид»
(см. Clauson, 1972, 940); чат. jag, кир. (= каз.) jag, алт. jag «вера, закон, 
обычай»; монг. зад «обычай, склонность» (Будагов, 1871, II, 336); куман., 
алт., бар. jag  «душа, душевное состояние, характер, мысль»; «образ»; 
«нрав, обычай»; «вера, вероисповедание»; (алт., бар.) «эпидемия» (Радлов, 
III, 57-58; обнаруживается контаминация с jag «душа» <— перс. -  Ж.Т.); ха- 
ладж. jagg «обычай (добрый)»; «манеры», «приличие»; «вкус»; кирг. зад 
«жест, (движение рукой, заменяющее речь, намек)»; алт. jag «обычай» 
(Баскаков, 1966, 120); куманд. d ’ag «вера, обычай, закон» (ср. монг. зан(г)) 
(Баскаков, 1972, 210); туба d ’ag «власть, закон, право»; «долг» (Баскаков, 
1966, ИЗ); туб. п ’ад «нрав, вера» (Радлов, III, 627), n ’agda- «верить» (Рад
лов, III, 629); тув. сад «нрав, характер»; «привычка»; тоф. п'ад «обычай» 
(Рассадин, 1971, 209); як. sag «свойство характера»; sag tardar «обряд в 
честь духа-хозяина места» (Пекарский, 2081); шор. сад «нрав, вера» (Рад
лов, III, 1851).

В некоторых тюркских языках функционируют только производные 
формы, ср.: узб. jagliy (послелог, употреблявшийся с основным падежом) 
«как, подобно, наподобие, точно, словно, вроде»; туркм. jali, janni (после
лог, управляет основным и родительным падежами) «наподобие, подобно, 
вроде, как, словно»; ж.-уйг. jagmy «имеющий вид, форму»; janniy «имею
щий форму, вид»; mizye janniy «похожий на нас, нам подобный» (Малов, 
1957, 36, 37); jagli, jagliq «такой, подобный».

Свод форм показывает, что слово распространено в тюркских языках 
восточного региона. В ареально-географическом отношении определенный 
интерес представляет функционирование данного слова в халаджском язы
ке (при его отсутствии в других языках огузской группы), однако халадж. 
jang  «обычай, манеры, приличие» скорее всего является сравнительно 
поздним фарсизмом (см. ниже перс, формы).

В историко-этимологических работах тющ. jag «обычай» квалифициру
ется как раннее заимствование из китайского языка (ср., например. Bang, 
Gabain, 1931,512: •<— кит.уа/jg; Ramstedt, 1935,215; Gabain, 1950,351: *— кит. 
jang  «образ, вид»; Rasanen, 1969, 186; ДТС, 233; Clauson, 1972, 940; Doerfer, 
1975, № 1903; ЭСТЯ, 1989, 121-122 и др.). Однако ареально-геоірафические, 
историко-культурологические и фонетические факторы свидетельствуют о 
том, что данное слово в некоторые тюркские языки проникло через монголь
ское посредство в относительно позднее время.

Описываемое слово хорошо представлено в монгольских языках, ср.: 
П.-МОНГ. зад «обычай», «характер»; «нрав»; «поведение», «привычка» 
(Lessing, 1960, 1034; jag  «хорошие манеры, этикет» (см.: Ramstwdt, 1935,
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215: <— кит. ja^za); х.-монг. jaij(g) «нрав, характер, поведение»: «повадки, 
замашки»; «занятие, дело» (БАМРС, II, 208); бур. zan(g) «нрав, характер»; 
«поведение, повадки, замашки»; «привычка»; калм. jay  «характер, нрав, 
поведение, повадка»; «привычка», «обычай, традиция» (см.: Ramstedt, 
1935; 466: кит. jeyte)\ ойр. jay  «нрав, характер»; «поведение, повадки»; 
«привычка»; «обычай», «традиция» (Тодаева, 2001, 152); в наречиях Внут
ренней Монголии: хорч., джал., дурб., горл., архорч., барин., онн., найм., 
хеш., харч., тум., урат., чах., орд. jay, шгол. jay  «нрав, характер, поведе
ние»; «повадки» (Тодаева, 1981, 154) и т.д.

Наряду с этим, в монгольских языках выявляется другая форма данно
го слова с инициальным j-, ср.: п.-иоиг. jay  (Lessing, 1960, 427), калы, jay  
«хорошие манеры», «этикет» (Ramstedt, 1935, 215: •<— кит.); ойр.уа^ «эти
кет», «церемония» (Тодаева, 2001, 181), который Г.И. Рамстедт сравнивает 
с уйг. jay  «обычай», «привычка» (см. Ramstedt, 1935, 427; Rasanen, 1969, 
186: *— KUT.jay(-czb) «образ, вид, манера»).

Все эти тюркские и монгольские формы в конечном итоге восходят к 
китайскому прототипу jang /  jay  «образ», «вид» (в источниках приводятся 
различные транслитерации китайского соответствия, см. выше в перечне 
форм, ср. совр. кит. ydyg;z «образ», «вид», «внешность»). Однако взаимоот
ношения между китайскими, тюркскими и монгольскими формами не так 
прямолинейны, как это может показаться на первый поверхностный взгляд.

Китайское слово довольно рано проникло в древнетюркский, ср. др.- 
уйг. (с VIII в.) jay  «форма, образ, манера» (<— кит. HH,jio^ «образ, вид», см.: 
ДТС, 233; МК, КБ; Clauson, 1972, 940).

Монгольские формы, восходяшие к ср.-монг. *jay «нрав, характер, по
ведение», судя по семантике и анлаутному j-, являются относительно ран
ними заимствованиями из древнеуйгурского.

В свою очередь ср.-монг. jay  «характер, нрав, поведение» проникло в 
ряд тюркских языков, ср.: каз. zay, к.-калп. zay, кирг. zay «закон»; «закон
ный», ср.: кирг. (= каз.) zay «обычай, нрав»: qazaq zayin tastadi «он оставил 
киргизские (= казахские. -  Ж.Т.) нравы» (Радлов, IV, 864), кир. (= каз.) zay 
(вм. перс, sari) «обычай, закон, правило» (Будагов, 1869,1, 602); башк. zay 
«обычай, нравы» (<— каз. <— монг.).

Формы, представленные в сибирских тюркских языках (киргиз., то- 
баск., Якутск, группах), по чисто внешним признакам можно трактовать и 
как древнетюркское наследие, и как среднемонгольские заимствования. 
Тем не менее, если учесть, что данное слово зафиксировано главным обра
зом в древнеуйгурских памятниках (см. Clauson, 1972, 940, 950), тюркские 
формы сибирского ареала следует квалифицировать как монголизмы.

Ойратско-калмыцкая форма jay  «хорошие манеры», «церемония», 
«этикет», судя по анлаутному j-, является относительно поздним заимство
ванием из уйгурского; по крайней мере, Г.Й. Рамстедт сравнивал калмыц
кое jay  «хорошие манеры», «этикет»; «церемония», «обстоятельство», «об-
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ряд»; «настроение» с ym .jaij «обычай», «привычка» (Ramstedt, 1935, 215). 
О позднем появлении данной формы в ойратско-калмыцком свидетельст
вует также ее отсутствие в других монгольских языках.

Из калмыцкого слово «характер, нрав, поведение, повадка»; «при
вычка», «обычай» проникло в астраханские говоры русского языка, ср.: 
рус. обл. (астр.) зан «нрав, обычай, привычка» (Даль, I, 609: заправить, 
запоров', Шипова, 1976, 138; Doerfer, 1975, № 1903; ошибочно в: Фасмер, 
II, 77: <— араб., со ссылкой на кр.-тат. zan «мнение, мысль» в: Радлов, IV, 
867). О калмыцком происхождении русского слова свидетельствуют уда
рение на первом слоге в запоров и ареал распространения (астр.).

Казахское слово zan «смысл» в выражении zani bar soz «слово, имею
щее смысл»; «слово, сказанное неспроста» можно сблизить с каз. zan «ду
ша, дух»; «живое сушество, человек» (<— перс, jan «душа, дух, жизнь»). В 
таком случае выражение zam bar soz следует понимать как «слово, заклю
чающее в себе душу». Однако в данном значении здесь скорее всего следу
ет усматривать контаминацию двух паронимичных слов: ja^  «образ», 
«нрав», вера», «приличие» (~ тюрк, jay  «тж.», см. перечень форм) и jan 
(•*— перс.) «душа, дух». Следовательно, выражение zani bar soz при такой 
трактовке получает более определенный смысл: «образное слово», «нрав
ственное слово», «верное слово», «уместное слово», «приличное слово» и 
т.п. Контаминация двух указанных слов наблюдается также в др.-уйг., алт., 
бар. jay  «душа, душевное состояние»; «характер»; «мысль»; «образ»; 
«нрав»; «обычай» (Радлов, Ш, 57-58). Примечательно, что в др.-уйг. jay  в 
материальном отношении возобладала «китайская» форма (см. ауслаутный 
-у), а в казахском ^ п  -  «персидская» (см. ауслаутный -и).

Данное слово через тюркское (др.-уйг.) посредство проникло в некото
рые иранские языки, ср.: перс.yawg «обычай, правило, закон»; «манера, об
раз» (Рубинчик, 1983, II, 751; Миллер, 1953, 605); jang «обычай, манера» 
(Гаффаров, 1928, II, 915); jang  «похожий, схожий»; «правило, закон, при
вычка, обычай»; «сила, величие, важность» (Ягелло, 1910, 1814) афг. 
jang  «тж.» и др. (см.: Doerfer, 1975, № 1903).

История распространения данного слова в евразийском лингвистиче
ском пространстве в схематическом изложении представляется в следую
щем виде: vasx.jay —»др.-уйг.уа// монг. jay (—»тюрк.: каз. zay, кирг. zay, 
К.-КЗЛП. zay, алт. d ’ay, туб. п ’ау, щор. сау, тув. сау, тоф. п ’ау, як. say и т.п.; 
каз. zay бащк. zay; калм. jay —>■ рус. zan); др.-уйг. jay —* перс, jay  —» ха- 
ладж.уа/;, афг.уа//; ym .jay  —»ойр.-калм.уа9.

Подробнее см.: УатЬёгу, 1878, 119; Bang, Gabain, 1931, 512; Ramstedt, 
1935, 215, 466; Gabain, 1950, 351; Menges, 1955, 735-736; RasSnen, 1969, 
186; Рассадин, 1971, 209; Clauson, 1972, 940, 950; Doerfer, 1975, № 1903; 
Шипова, 1976,138; ЭСТЯ, 1989,121-122.
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ЖАНСЫ izansi-) «мять» «(при)давить»; «утоптать»; «угнетать» < пра- 
тюрк. *janci- «давить», ср.: др.-тюрк.уоис- «давить; разминать»; «проламы
вать; пробивать» (ДТС, 231-232, 256; Clauson, 1972, 944); карах. (XI в.) 
jane- «давить, разминать»; jenc- «раздавить» (МК, III, 435); туркм. janja- 
«укорять, упрекать»; jenc- «избивать, колотить, ударять»; «ковать, подвер
гать ковке»; тур. jenc- «утрясать (содержимое в сосуде)»; «давить, плю
щить»; «подвергать притеснениям, угнетать, давить»; aa.jenj- «мять»; «да
вить, раздавливать»; «сминать, смять»; уйг. (хам.) jans- «молотить»; janc- 
«веять»; jas- «дробить», «мельчить», «раздроблять»; «молотить хлеб жи
вотными» (Малов, 1954, 154, 155); лобн.уаис- «давить, мельчить» (Малов, 
1956, 118); узб. jane- «молотить»; «толочь»; «молоть»; «топтать»; «раздав
ливать», «растаптывать»; кумык, jane- «плющить, давить, раздавливать»; 
«мять»; «разбивать»; «побеждать, наносить поражение»; «притеснять, уг
нетать, эксплуатировать»; «душить»; «изматывать, мучить, истязать»; 
«картавить»; кар. jane- «бить, ударять, разбивать, пробивать, выбивать»; 
«топтать, втаптывать»; «побеждать, уничтожать»; «сталкиваться друг с 
другом»; «делать тонким, размельчать, раздроблять»; «перековать»; к.- 
балк. jama- «болтать, говорить (нести) вздор»; тат. jane- «вдавливать», 
«вдавить»; «мять»; «проминать»; «раздавливать»; тат. диал. jdnёc- «зада
вить» (ТТДС, 1969, 181); башк. диал. ja m i-  «плющить, расплющивать, 
сплющивать»; jdmsaj- «расплющиваться», «сплющиваться»; jansel- «быть 
раздавленным»; «уколоться»; «плющиться» (ДСБЯ, 2002, \Ъl)•,jansё- «ка
лечить», «топтать»,уаліег- «плющить» (ДСБЯ, 2002, 132); яог. jansi- «мять, 
давить, топтать, утаптывать»; «притеснять, угнетать»; к.-калп. zens- «да
вить»; zensil- «быть раздавленным»; каз. zansi- «давить, раздавить, придав
ливать»; «мять», «вминать»; кирг. jane- «дробить, толочь»; «колотить, ко
лошматить»; алт. n ’anci- (в составе nanciq «палка для вбивания жерди») 
«вбивать» (Баскаков, 1985, 179); хак. nas- (nazarya, nacarya) «толочь»; «ру
бить»; «поколотить, побить (кого-либо)»; хак. nanji- «погнуть, помять (ка
кой-либо металлический предмет)»; абак, nas-, nas- «бить, ударять»; «то
лочь» (Вербицкий, 1884, 210); шор. nas- «бить, ударять» (Радлов, 111, 660); 
саг., койб. nas- «бить, ударять» (Радлов, 111, 656); тув. сапсаг- «разбивать 
вдребезги»; як. sis- (~smna-, sinja-, sijnja-) «бить, колотить кого-либо»; 
«дробить, раздроблять, разбивать»; «молотить»; чув. диал. (низ.) jenjet- 
«раздавливать»; «измять»; «избить»; «расколошматить» (♦— тат. jdnedt-) 
(Rasanen, 1969, 185; ЭСТЯ, 1989, 184-186; EDAL, II, 1149-1150). 
Г.И. Рамстедт сопоставляет калм. dzants- «бить» с тар. (= уйг.) jandi-, кирг. 
janci- «бить» (см. Ramstedt, 1935, 108), видимо, как прародственные на ал
тайском уровне.

Данное слово проникло в монгольские языки, ср.: п.-монг.уалй-, jandi- 
«давить», «толочь»; «бить, ударять» (см. Щербак, 1997, 122); х.-монг. 
jandi- «бить, избивать»; «истязать, мучить, дерзать, пытать»; janciytii «из
биение»; «побои, битье, порка, трёпка»; «драка, потасовка, свалка, побои-

194



ще, баталия» (БАМРС, II, 159); ср. ^yp.jansa- «ныть, ломить, рвать (о дер
гающей боли)»; калм. dzantsi- /  jance- / jants- «бить, ударять»; «избивать»; 
«наказывать» (Ramstedt, 1935, 108); дагур. запсі- /  jinci- «бить, избивать, 
истязать» (Тодаева, 1986, 142) и т.д. Судя по фонетическим критериям, 
тюркское слово в данном фонетическом облике проникло в монгольские 
языки в относительно позднее время.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» монг. janci-, janci- 
«бить» справедливо квалифицируются как тюркские заимствования 
(EDAL, II, 1149-1150; см. также Щербак, 1997, 122), вместе с тем тюркские 
формы в данной работе сближаются как прародственные на алтайском 
уровне с монг. *nica- /  *піза- «ломать»; ср.: п.-монг. піса-сі-, nica-la-, 
nija-la-, nica-ra-, nija-ra- «ломать» (Lessing, 1960, 577, 587); х.-монг. 
n ’acla- «растирать в порошок, давить, раздроблять, измельчать, разламы
вать»; «возвращать, обращать вспять, нарушать (слово)»; паста- «разло
маться, раздробляться, раздавливаться, измельчаться, растолочься»; «полу
чить ушиб, синяк», «ушибиться, получить контузию, ссадину (от удара 
камнем, каким-либо орудием)»; «чувствовать разбитость, быть разбитым 
(от тяжелого физического труда, верховой езды и пр.)» (БАМРС, II, 452); 
ср. также: п.-монг. nica усилительная частица, соответствующая приставке 
«раз-, рас-» и наречию «вдребезги»; nicaci-, nicala—  nijala- «давить, раз
мельчать, растирать в порошок»; х.-монг. пас усилительная частица; nacla- 
~ па^а-, najci- «давить, размельчать, растирать в порошок»; паста- ~ 
najra- «раздавливаться, размельчаться, растираться в порошок»; бур. niza ~ 
nica усилительная частица; nizal- «раздавить, размельчить, растолочь»; ni- 
zaT- «раздавливаться» (ТМС, I, 640).

Монгольское слово проникло в тунгусо-маньчжурские языки; ср.: 
эвенк, nica- «давить, раздавить (ягоды)», а также в якутский, ср.: як. nist-, 
nisij- «раздавливать» (подробнее см. ТМС, I, 640; EDAL, II, 1149-1150).

Монгольское nica-la- «ломать» и т.п. является глагольным дериватом 
от имитативной основы *nica ~ nija и поэтому сближение его с тюрк, jan
ci- (< Jan- ~Jaj- «рассеивать», см. ЭСТЯ, 1989, 186) вряд ли правомерно.

К общетюркскому *janci- «давить», «разминать», «бить» непосредст
венно примыкает также монг. *nanci- «бить, колотить, избивать»; ср.: х.- 
монг. nanci- «тж.»; nanciyda- «быть избитым», nancilda- «драться, бить друг 
друга»', «буйствовать» (БАМРС, II, 395); бур. пата- «бить, колотить, изби
вать»; «молотить (хлеб)»; патйі- «быть избиваемым, подвергаться избие
нию»; калм. папса- «бить, колотить, избивать»; «щелкать (пальцами)»; «ру
бить (zerhauen)», «разбивать» (Ramstedt, 1935, 271); х.-монг. janci-, janci- 
«бить, избивать»; «истязать, мучить, терзать, пытать» (БАМРС, II, 159; 
2 1 1 ); бур. jama- «ныть, ломить, рвать (о дергающей боли)»; калм. dzantM- 
«бить, ударять», «колотить», «избивать»; «наказывать» (Ramstedt, 1935, 
\0S);jantse- «бить, ударять (schlagen)»; «колотить (klopfen, prugeln)»; «на
казывать (за что-либо)» (Ramstedt, 1935, 214) и т.д. Разумеется, все эти 
представленные в монгольских языках формы являются разновременными

195



пространственно-хронологическими тюркизмами в монгольских языках. 
Особо показательны в этом отношении данные калмыцкого языка, которые 
показывают, по крайней мере, три этапа или три разных тюркских источ
ника заимствования. Наиболее раннее заимствование, имеющее общемон
гольский характер, отразилось в калмыцком языке как папсё/а-, более 
позднее -  как ^псё/а- и, наконец, самое последнее по времени (очевидно, 
ногайское) заимствование -  в виде]апсё/а- «бить».

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 108, 214; Rasanen, 1969, 185; Clauson, 
1972, 944; ТМС, I, 640; ЭСТЯ, 1989, 184-186; Щербак, 1997, 122; EDAL, II, 
1149-1150.
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ЖАНЫ- (zam-) «точить, править (нож, бритву)»; «точить косу» (см. 
ҚТТС, III, 644-645) < пратюрк. *jana- (~ *jam- ~ *janu-) «точить, править 
(проводя оселком по очереди то одной, то другой стороной»); ср.: др.- 
тюрк., карах. (XI в.) janu- «точить»; ег Ысак janudi «мужчина точил нож» 
(МК, II, 91; ДТС, 233; Clauson, 1972, 944); туркм.уаиа- «прислонять, при
ставлять что-либо к чему-либо»; «кормить ребенка грудью (лежа на боку)»; 
«приставать, преследовать, придираться»; осм., чаг. Jana- «точить»; «обра
щать, повертывать, повертываться (Радлов, III, 81); аз. jam- «приблизиться, 
подойти» (Радлов, III, 85); каз., ком., бар. jam- «точить, навастривать»; 
«придираться, подыскивать вину»; «угрожать» (Радлов, III, 85); тур. диал. 
jan- «выравнивать колоду топором»; уйг. jorm- «тесать, обтесывать, выте
сывать»; кумык, уои/- «точить, натачивать, править»; «подстрекать, прово
цировать»; к.-балк. ^ т -  «точить, править»; «угрожать, грозиться»; «ру
гаться с кем»; тат. jana- «(за)точить, править, направлять»; зап.-сиб. тат. 
jam- «точить, править на оселке» (Тумашева, 1961, 118; 1992, 68); башк. 
jam- «править, направить, точить, наточить»; ног. jana- «править бритву»; 
К.-КВЛП. zam- «точить, править (нож, бритву и т.п.)»; кирг. Jam- «касаться, 
подходить сбоку»; «проходить возле»; «точить (нож, бритву и т.п.), прово
дя по очереди то одной, то другой стороной (лезвия)»; тув. cam- «точить на 
бруске»; кыз. пат- «шлифовать, гранить» (Rasanen, 1969,185; ЭСТЯ, 1989, 
115-116).

Специалисты по тюркским языкам формы *jana- (~ *jam—  *janu-) 
считают глагольными образованиями на -а-, -и- и -г- от именной основы jan 
«сторона», «бок», «боковая сторона» (Севортян, 1962, 203 и след., 230 и 
след.; Щербак, 1981, 140-142; ЭСТЯ, 1989, 115-116; см. каз. жан «сторона, 
бок»).

Некоторые исследователи пратюрк. *jannu- «точить», «править» 
склонны выводить из глагольного деривата *jaj-nV-, производимого из 
пратюрк. *jaj «лук (оружие)» (см. Рорре, 1960, 27; Miller, 1971, 86, 153; 
Старостин, 1991, 77; EDAL, II, 1532), но это проблематично.

Тюркские глагольные основы обозначают действие, прилагаемое к бо
ковой стороне предмета, направленное к ней, осуществляемое на ней (под
робнее см. ЭСТЯ, 1989,116; Севортян, 1962,235).

М. Рясянен со ссылкой на «Калмыцкий словарь» Г.Й. Рамстедта, тюрк
ские формы, родственные с *janu- «точить», выводит из монг. Janu- «то
чить», «грозить»; монгольским заимствованием он считает также и якут
ские формы Jonuj-, Januj- «преследовать» (RMsMnen, 1969, 185). У 
М. Рясянена ошибочно сближены два паронимичных слова: *jana- 
(~ *jam-, jan-, janu-) «грозить» и *jana- (~ jam- ~ janu-) «точить» (критиче
ский разбор сопоставлений М. Рясянена см.: Clark, 1977,163).

Г.Й. Рамстедт к калм. zan- «точить, править (нож)» приводит монг. 
Janu- и сближает их в качестве гомогенных на алтайском уровне с тюрк.: 
ком., K33.jany-, кир. Jany-, am.jariy- «точить» (Ramstedt, 1935,466).
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в  «Этимологическом словаре алтайских языков» пратюрк. *janu- «то
чить» сближается с монг. jany- «точить», при этом снабжается пометкой (if 
not < Turk.) (EDAL, II, 1532).

Однако проблематично само существование монгольского слова 
*janu- «точить (нож)». Э.В. Севортян указывает, что монг. глагол с таким 
значением не обнаруживается в монгольских лексикографических источ
никах. В доступных монгольских словарях обнаруживается только слово 
*^пи- «грозить» (*—тюрк, jam-, jam -  «грозить»); ср.: х.-монг. jana- «гро
зить, угрожать, стращать»; «негодовать, возмущаться, протестовать»; «не
навидеть, точить зубы на кого-либо» (но не нож, инструмент. -  Ж.Т.) 
(БАМРС, II, 208); бур. zand- «грозить, угрожать, стращать»; ойр. jand- 
«грозить, угрожать» (Тодаева, 2001, 152); калм. zandd- «журить, ругать»; 
«бить (наказывать) палкой»; zatjyd- «замахиваться», «размахивать руками»; 
«делать знак, сигнализировать (рукой)». «Русско-калмыцкий словарь» (М., 
1964) слово точить переводит следующим образом: І.что (заострять) 
бүлүдх, xyptfjix, ирлх; 2. что (вытачивать) өуга кех, гилилһх; 3. что (портить) 
үрэх, идх\ 4. кого-что, перен. «мучить, изводить» зовах, мууднь орх (с. 710). 
Как видим, ни один из калмыцких переводов не содержит приведенного 
Г.И. Рамстедтом слова zan- «точить, заострять». Следовательно, остается 
только полагать, что в «Калмыцкий словарь» Г.И. Рамстедта попало редкое 
тюркское заимствование, проникшее в калмыцкий язык скорее всего из 
киргизского (ср. кирг. зап- «точить» —► калм. zan- «точить»). Никаких ос
нований для проецирования калм. zan- «точить» на праязыковой уровень 
не имеется.

Подробности см.: Ramstedt, 1935,466; Рорре, 1960, 27; Севортян, 1962, 
235; Егоров, 1964, 349; Rasanen, 1969, 184, 185; Clauson, 1972, 944; Clark, 
1977, 163; ЭСТЯ, 1989, 114, 115-116; Старостин, 1991, 77; EDAL, II, 1027; 
1532; Федотов, 2002,458.
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ЖАҢА (гада) «новый»; «свежий»; «недавно»; «сейчас» < пратюрк. 
*jagi «новый»; ср.: др.-тюрк. (орх.) (с VIII в.) jagi, др.-уйг., карах, jagi 
(XI в.) «новый» (МК, III, 369; ДТС, 234; Clauson, 1972, 943-944); туркм.уау/ 
«только что; недавно»; «всего-навсего»; «только лишь»; «как только»; сал. 
jagi «новый»;уа 1̂ «еще, снова» (Тенишев, 1975,346)\]апа «еще» (Тенишев, 
1975, 345); Jene «еще, опять, вновь, снова»; «вдобавок, сверх, еще, к тому 
же»; «все-таки, тем не менее»; тур. jeni «новый»; «вновь; только что; не
давно»; гаг. jeni «новый»; jeniddn «снова, вновь, опять»; jenijja «по- 
новому»; аз. jeni «новый»; «впервые созданный или сделанный»; «относя
щийся к настоящему или к ближайшему времени»; «вновь открытый, ранее 
не известный»; уйг. jegi «новый»; jegila «только-что, совсем недавно»; 
jegidin «снова, заново», «вновь»; узб. jangi «новый»; «свежий»; «молодой»; 
«только-что, недавно»; jangica «по-новому»; лобн. jagi, jagi «новый» (Ма
лов, 1956, 118); jag(i)la- «обновлять», «возобновлять» (Малов, 1956, 109, 
110); кумык, yang/ «новый, свежий»; «только-то, недавно, сейчас»; кар. 

janyi «новый»; к.-балк. jagi «новый»; «недавно, вновь, только что»; тат. 
jaga «новый»; «свежий»; «только что, вновь»; башк. jagi «новый», «све
жий»; «только что»; ног. jagi «новый», «свежий»; «только что», «впервые»; 
к.-калп. гада «новый, обновленный»; «свежий»; «недавно, сейчас»; кирг. 
jagi «новый, свежий»; «недавно»; алт. d ’agi «новый»; «новинка», «но
вость»; куманд. d ’a «новый» (Баскаков, 1972, 209); па «новый» (Баскаков, 
1972, 233); d ’agi «новый, недавний, свежий» (Баскаков, 1972, 210); cagi 
«новый» (Баскаков, 1972, 266); лебед. ja  «новый» (Баскаков, 1985, 146); 
хак. па «новый»; пар-па «совершенно новый»; лебед., куманд., саг.уа «но
вый» (Радлов, III, 3); шор. па «новый»; па $й «свежая вода» (Радлов, III, 
633); Чулым, сад, сад, п ’а «новый», сад curt «новая жизнь» (Бирюкович, 
1984, 71); с.-ют. jagi «новый», «новая» (Тенишев, 1976, 182); ж.-ут. jaga, 

jagi «тюъъш», рёг jaga «первое число месяца» (Малов, 1957, 36, 37); тув. са 
«новый»; «свежий»; «недавно, только что»; тоф. па «новый» (Рассадин, 
1971, 209); як. saga «новый»; «вновь, снова»; «только что», «впервые»; 
долг, haga «новый»; чув. іёпё «новый»; «молодой»; «свежий» (см. ЭСТЯ, 
1989, 124-125).

В современных тюркских языках выявляются три фонетические разно
видности этого слова: jagi, jaga и jeni', в древнетюркских письменных ис
точниках в основном представлена форма jagi «новый» (см. Clauson, 1972, 
943-944). В формах типа *jaga, представленных в каз., к.-капп., кирг., тат., 
сал. и якут, языках, видимо, имело место ассимилятивное влияние а перво
го слога на ауслаутный узкий гласный. Показательно, что по этому призна
ку татарский язык сближается с кыпчакскими языками канглыйской груп
пы, а ногайский -  с куманскими. Так называемые умляутные формы пред
ставлены в огузских языках и чувашском и, по всей вероятности, отражают 
древнее диалектное членение пратюркской эпохи.

Что касается заднеязычного смычно-щелевого сонанта д, представлен
ного в больщинстве тюркских языков за исключением огузской группы и.
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видимо, чувашского языка, то, по единодушному мнению тюркологов, он 
имеет вторичное происхождение (см., например, Рясянен, 1955, 168 и 
след., Щербак, 1970, 82; СИГТЯ, 1984, 339 и след.).

М. Рясянен трактует jayi как производное от jan  «бок, сторона» + аф
фикс адъектива -ki, i.e.jayi < jan-ki (Rlsanen, 1957, 239; 1969, 185), однако 
с этим мнением трудно согласиться.

Тюркское слово jaiji «новый» достаточно рано проникло в монголь
ские языки, ср.: ср.-монг., п.-монг. jaijgi «известие», «новость»; «слухи»; 
«новинка»; х.-монг. ymgi «новость, известие, весть» (БАМРС, II, 209); ойр. 
Зangё «весть, известие, сообщение»; «новость» (Тодаева, 2001, 155); калм. 
zaijgi «весть, известие»; «извещение, уведомление»; «заметка, статья, со
общение; корреспонденция»; zayge-zd «новость, известие, весть»; zdngce 
«вестник, гонец, глашатай»; «осведомитель, информатор»; «корреспон
дент» (Ramstedt, 1935, 470; Поппе, 1925, 30; Рорре, 1960, 72, 95, 137; 
Rasanen, 1969, 185; ЭСТЯ, 1989, 124-125; EDAL, II, 1510-1511; Әхмәтъя- 
нов, 2001, 264).

В алтаистических исследованиях тюрк. *jagi «новый», чув. s ’ёпё «но
вый» обычно сближается с монг. *sine «новый» в качестве прародственно- 
го на алтайском уровне, ср.: прамонг. *sine «новый», ср.-монг. sini (HY, 6, 
SH), sini (ІМ), sina, sini (MA), п.-монг. sine «новый» (Lessing, 1960, 711); х.- 
монг. зіпё «новый», «свежий»; «новшество, новаторство»; «недавно, только 
что, вновь» (БАМРС, IV, 359-360); бур. ёепё «новый»; «свежий, молодой»; 
калм. 5Іпё «новый»; «свежий»; ойр. ёіпё «новый» (Тодаева, 2001, 456); орд. 
sine, дунс. ёёпі, sini, баоань. sine, ш.-юг. ёёпё, дагур. sinken «новый», sinken, 
sineke «новый» (Тодаева, 1986, 184); монгор. seni, seni, сыч. sini, дунс. sini 
«новый» (Тодаева, 1973, 382); в говорах Внутренней Монголии: хорч., 
джал., горл., дурб., архорч., барин., шгол., уцаб., чах. sin, орд. sine «новый» 
(Тодаева, 1981, 263) и т.д. (Егоров, 1964, 211; Федотов, 1996, II, 109; 2002, 
279; Ramstedt, 1952, 156; 1949, 234; Gnmzel, 1895, 40; Владимирцов, 1929, 
109, 177, 374; СИГТЯ, 1997, 85; Старостин, 1991, 58-59, 283; Сарыбаев, 
2000, 156; EDAL, II, 1510-1511).

Сближение тюрк. *jaiji ~ *jeni, чув. 5ёпё, каз. zaija «новый» с монг. 
*sine «новый» сопряжено с рядом труднообъяснимых нетривиальных фо
нетических соответствий: тюрк. *j- ~ монг. *s-\ тюрк. *а ~ огуз. *е ~ чув. ё 
(< */ ?) ~ монг. */■; тюрк. *ij ~ огуз. *п ~ монг. п. Тем не менее, наличие в 
монгольских языках типично тюркских по форме глагольных дериватов 
этого слова (ср. монг. sinele- «(воз)обновлять» ~ тюрк. *jagil-, чув. §ёпе1- 
«возобновляться»; ойр. sinere- «обновляться, стать новым» ~ тюрк.уа^^іг- ~ 
jaijar- «обновляться» и т.д.) указывает, что слово *sine «новый» проникло в 
прамонгольский из какого-то древнего тюркского наречия, в котором про
изошло нетривиальное развитие инициального согласного *j- (ср. пратюрк. 
*1?- у А.М. Щербака, см. Щербак, 1970, 79-81).
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Подробнее см.: Поппе, 1925, 30; Владимирцов, 1929, 109, 177, 374; 
Ramstedt, 1935,470; 1949,234; 1952, 156;Рясянен, 1955,168;Rasanen, 1957, 
239; 1969, 185; Егоров, 1964, 211; Щербак, 1970, 82; Рассадин, 1971, 209; 
Clauson, 1972, 943-944; СИГТЯ, 1984, 339; ЭСТЯ, 1989, 125-125; Старос
тин, 1991, 58-59, 283; Федотов, 1996, II, 109; 2002, 279; СИГТЯ, 1997, 85; 
Сарыбаев, 2000,196; Эхмэтьянов, 2001,264; EDAL, II, 1510-1511 и др.
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ЖАҢАЛА- (zatjala-) «обновлять» (< zaya «новый» + аффикс глаголо- 
образования -1а-); ср.: др.-тюрк. jaijila- «обновлять» (МК, III, 406; ДТС, 
234; Clauson, 1972, 952); тур. jenile- «обновлять, подновлять», «починять»; 
«возобновлять, повторять»; Tsr.jenile- «обновлять», уеи/7еи- «обновляться»; 
аз. jenile- «обновлять»; ywr.jeyili- «заменять (напр., старые части механиз
ма новыми)»; узб. janyila- «(воз)обновлять»; «заменять, переменять, сме
нять»; к.-калп. zayala- «обновлять, менять что-либо на новое»; «делать что- 
либо по-новому»; кирг. zamla- «обновлять»; алт. d ’ayila- «обновлять»; хак. 
nala- «обновить, подновить что-либо»; «сделать заново что-либо» и т.д.

Приведенным тюркским формам в монгольских языках соответствует 
*sinele- «обновлять»; ср.: п.-монг. sinele- «(воз)обновлять»; х.-монг. sinile- 
«обновлять, возобновлять»; «реформировать»; «перелицевать (одежду)»; 
«праздновать Цаган cap (новый год)»; «обручаться» (БАМРС, IV, 360); 
5іпёсІё- «оказываться новее, чем надо»; «быть слишком новым»; «оказы
ваться новичком»; «обновляться» (БАМРС, IV, 360); бур. senel- «обнов
лять»; калм. ёіпёі- «обновлять» и т.д.

Монгольские формы, видимо, являются тюркизмами (подробнее см. 
каз. жаңа «новый»).
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ЖАҢАР- (zatjar-) «обновляться», «возобновляться» (< zarja «новый» + 
аффикс глаголообразования -(а)г-, см. Щербак, 1981, 148-149); ср.: 
др.-тюрк. уа^аг- «(воз)обновляться» (ДТС, 233); кумык, janyir- «обновлять
ся, становиться свежим, новым»; «пополняться чем-либо новым»; «возоб
новляться»; «заменяться, переменяться, сменяться»; кар. jayyir-, janyir- 
«обновляться»; «возобновляться»; к.-балк. jarjyir- обновляться, освежать
ся», «реставрироваться»; «возобновляться»; тат.]адаг- «новеть, обновлять
ся»; «изменяться»; «восстанавливаться»; башк. jarjir- «обновляться»; «из
меняться»; ног. jatfir- «обновляться; освежаться»; к.-капп, jagir- «обнов
ляться»; алт. d ’aijir- «обновляться»; якут, sayar- «обновляться» (ЭСТЯ, 
1989, 125).

Приведенным тюркским формам в монгольских языках соответствует 
*sinere- «обновляться, стать новым» (Тодаева, 2001, 456); калм. siner- «ста
новиться новым, обновляться, освежаться». Монгольские формы, судя по 
их морфемной структуре, являютя тюркскими заимствованиями (подроб
нее см. каз. zaija «новый»).
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ЖАҢАЛЫҚ- {zayaliq-) «новость», «новизна»; пе zatjaliq bar? -  «какие 
есть новости?» (< zaqa «новый» + именной деривационный аффикс -liq, см. 
Рамстедт, 1957, 203-204; Щербак, 1977, 104 и след.); тур. «новизна,
новость»; «новшество, обновление, реформа»; гаг. уеиі/іЛ «новизна; новше
ство»; «обновка»; аз. jenilik «новшество, нововведение»; «новизна»; «но
вость, недавно полученное сообщение, известие, сведение»; «нечто новое, 
ранее неизвестное, новизна»; «новинка»; уйг. jeijiliq «новизна»; «новость, 
известие»; «новшество, новинка»; узб. janyiliq «новость», «новинка»; 
«новшество, нововведение»; «новизна»; куиык. janyiliq «новость, новинка, 
новшество, нововведение»; «новизна»; кар. janyiliq/x «новость»; «новин
ка»; к.-балк. jaijiliq «новость», «новшество»; «нововведение»; тат. jaqaliq 
«новость; новшество; новизна»; «новаторство»; башк. jaijiliq «новость»; 
«нововведение»; «новшество, новизна»; ног. jaqiliq «новость, новинка»; 
«обнова, обновка»; к.-калп. zayaliq «новость, новинка»; кирг. jaqiliq «но
винка, новость»; чув. зёпёіёх «новизна»; «новинка», «нововведение, нов
шество».

Приведенным тюркским формам в монгольских языках соответствует 
*sineleg «новый»; ср.: х.-монг. sineleg «новый»; sineleg sana «новизна» 
(БАМРС, IV, 360); ср. бур. sinelegde- (страд, от senel-) «обновляться»; калм. 
sinleg-de- (страд, от sinel-) «обновляться». Тюркские и монгольские формы 
материально совпадают, что дает основание квалифицировать монгольские 
слова как тюркизмы (см. каз. zaqa «новый»).

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 108, 214, 466; 1949, 11; RSsSnen, 1969, 
185; Clauson, 1972, 944; ЭСТЯ, 1989, 184-186; ТМС, I, 640; Щербак, 1997, 
122; EDAL, 11, 1149-1150.
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ЖАҢҒАҚ (zagyaq-) «грецкий орех» < пратюрк. *jayaq ~ *jaqyaq «грец
кий орех»; ср.: др.-тюрк., орх. (с VIII в.) jayaq «орех»; др.-уйг. (с VIII в.) 
jcryaq «орех»; харах. (XI в.) jayaq «орех» (МК, I, 90, 267); чат. (XV в.) jaqaq /  
jaqay «орех» (Clauson, 1972, 900); туркм. щіш. jayaq, jaqyaq, халадж. jayaq', 
узб. jжyoq, диад, janyoq, jayyay, jannaq, janyaq «орех»; «грецкий орех»; 
уйг. jayyaq «орех», «ореховое дерево» (Малов, 1954, 154); диал. (синц., 
хот.) jayaq «орех», (турф.) jayyaq «орех» (Малов, 1961, 115); тат. (зап.-сиб.) 
jayaq «грецкий орех» (Тумашева, 1992, 68); тат. (злат.) jayaq «грецкий 
орех» (ТТДС, 1993, 112); к.-калп. zayyaq «грецкий орех»; кирг. jayyaq 
«грецкий орех»; «коробочка хлопка»; jayaq «грецкий орех»; qatm jayaq 
«название дерева с плодами в виде мелких продолговатых орешков (из их 
ядра женщины делают себе бусы)»; чаг. jayaq «орех, кокосовый орех» 
(Радлов, III, 59) и др. (см.: Gombocz, 1912, 215; Rasanen, 1969, 186; 
Ramstedt, 1957, 75; Clauson, 1960, 306; MNyTESz, I, 641; Дмитриева, 1972, 
165; Ligeti, 1975, 285; 1977,1, 109; ЭСТЯ, 1989, 59-60; Старостин, 1991, 78; 
СИГТЯ, 1997, 112).

В тюркских языках данное слово имеет лоскутный ареал распростра
нения: оно хорошо представлено в карлукских языках; из огузских языков 
отмечено только в халаджском (архаичная форма jcryaq) и туркменском, из 
кыпчакских языков -  в казахском, каракалпакском и киргизском, в которые 
оно попало относительно поздно из чагатайского (или вост.-тюрк.). В зап.- 
сиб. и алабугат. говоры татарского языка данное слово бьшо привнесено из 
Средней Азии.

В фонетическом отношении четко вьщеляются две формы слова: *jcryaq 
«орех» и *jayyaq «грецкий орех». Первую форму для удобства изложения 
условно можно назвать «древнетюркской», а вторую -  «чагатайской».

Ранние древнетюркские (орхонские, древнеуйгурские, караханидские) 
памятники дают только форму jayaq «орех», форма *jayyaq появляется в 
чагатайских памятниках с XV века.

Древнетюркская форма сохранилась только в халаджском языке, одна
ко по монгольским и венгерским материалам она восстанавливается и для 
прото- и древнебулгарского языков, ср.:

прототюрк. *jayaq «орех» > протобулг. *jiyaq —» монг., ср.: п.-монг. 
^ ’ах«оре\»  (см. Ligeti, 1975,285; 1977,1 ,109; Clauson, 1960,306);

протобулг. *jiyaq > др.-булг. *jiyaw > *jijaw «орех» —* венг. gyivo > 
gyio > did «орех» (Gombocz, 1912, 215; MNyTESz, I, 641; Ligeti, 1986, 21, 
25,43 и след.).

Во всех других языках начиная с среднетюркской эпохи функциониру
ет назализованная чагатайская форма *jayyaq «орех», «грецкий орех», ко
торая, по всей вероятности, распространилась из карлукского ареала в дру
гие классификационные группы:

1) чаг. jayyaq —» туркм. щал. jayyaq'.
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2 ) чаг. jayyaq —> кангл.: каз., к.-калп. zaijyaq (ср. отсутствие слова в 
ногайском);

3) чаг. jatjyaq —у кирг. jaqyaq, jaqaq «грецкий орех»;
4) узб. диал. *jaijijaq ~ *janyaq —♦ зап.-сиб. тат. jaqaq «грецкий орех» 

(очевидно, с волной так называемых бухарцев) и т.д.
Были предложены различные этимологии тюрк. *jayaq ~ *jaqyaq 

«орех». В. Банг производил данное слово из jay «масло» + деривационный 
аффикс -aq (Bang, 1925, 15, примеч. 1); в этом случае в jayaq можно усмат
ривать семантику «маслянистый» и трактовать -aq как аффикс с уподоби
тельным значением (см. Севортян, 1966, 166 и след.). Дж. Клоуеон выводит 
это слово из глагольной основы jay- «выпадать (об осадках)», хотя сам со
мневается в правдоподобности высказанной им версии (Clauson, 1972, 
900). Такую же этимологию (? <jay- «идти», «падать (о дожде, снеге и 
пр.)» + афф. -aq) вьщвинула Л.В. Дмитриева (1972, 159). Все предложен
ные версии несостоятельны. Обычно специалисты исходят из древнетюрк
ской формы jayaq и упираются на фонетические и морфологические труд
ности при объяснении назализованной чагатайской формы jagyaq. Однако, 
видимо, следует согласиться с осторожными высказываниями составите
лей «Этимологического словаря тюркских языков» о возможном парал
лельном существовании всех вариантов данного слова, которое могло быть 
ранним заимствованием из какого-то пока не известного источника (под
робнее см. ЭСТЯ, 1989, 59-60).

В свете рассмотренных тюркских материалов, монгольские формы, 
обычно рассматриваемые ортодоксальными алтаистами как генуинные с 
тюркским на алтайском уровне (см. Ramstedt, 1957, 75; Дыбо, 1996, 10; 
EDAL, II, 1006), проще и логичнее объясняютея как разновременные заим
ствования из тюркских языков, ср.: прамонг. *jiyaq «грецкий орех»; ср.- 
монг. ^ 'а х  (HY, 7), ji'aq < jiyay у Л. Лигети (Ligeti, 1977, I, 109), орд. jaG, 
монгор. (EDAL, II, 1006) по всем критериям могут быть квалифициро
ваны как ранние тюркские (протобулгарские) заимствования. Что касается 
калм. Jagyag и баоань. janGag «грецкий орех», то сами составители «Этимо
логического словаря алтайских языков» квалифицируют их как тюркские 
заимствования (EDAL, II, 1006). К этому ряду, видимо, примыкают и мон
гор. jaggiraG. Все эти формы являются относительно поздними заимствова
ниями и являются продолжениями «чагатайской» формы jagyaq «грецкий 
орех». В калмьщкий язык данное слово (ср. janxaG, jagyaG «грецкий орех»
Ramstedt, 1935, 215, в современной орфографии яңһг «орех») проникло из 
йокающих говоров чагатайской (карлукской) группы.

Тюрк, jayaq «орех» на праалтайском уровне сближается также с 
т.-маньчж. *пади- «шищка, орех, косточка плода» (Дыбо, 1996, 10; EDAL, 
II, 1006), ср.: эвенк, nagta (nagkta, nakta) «щищка (кедровая)»; «орех (кед
ровый)»; эвенк, nagta, nagta «орех (кедровый)»; «ядро»; «косточка (пло-
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да)»; «семя, зерно»; ороч, пап ’ikta «орех (вообще)»; уд. nayta «орех (кедро
вый)»; орох. natju- «колоть (орехи)»; маньчж. папип «орех (пальмовый)» 
(ТМС, I, 634-635), однако предполагаемая генетическая связь между тюрк
скими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими параллелями не столь 
очевидна и требует дальнейших исследований.

Подробнее см.: Gombocz, 1912, 215; Bang, 1925, 15; Ramstedt, 1935, 
215; 1957, 75; Clauson, 1960, 306; 1972, 900; MNyTESz, I, 641; Rasanen, 
1969, 186; Дмитриева, 1972, 165; Ligeti, 1975, 285; 1977,1, 109; 1986,21,25, 
43; ЭСТЯ, 1989, 59-60; Старостин, 1991, 78; Дыбо, 1996, 10; СИГТЯ, 1997, 
112;EDAL,II, 1006.
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ЖАП {zap) «небольшой арык, ответвление оросительного канала» 
(Кайдаров, 1986, 211) < межтюрк. *jap «ответвление оросительного кана
ла»; ср.; турка, jap  «арык, канава»; чят.]ар «вырытая канава» (Радлов, III, 
259); узб. jsp  «оросительный канал»; диал.уар, Jap «небольшой ороситель
ный канал» (УХШЛ, 100, 126-127); к.-калп. zap «небольной оросительный 
канал, проток»; каз. диал. zap «маленький арык, по которому пускают воду 
на посев» (ҚТДС, 111); кирг. Jap «канава» (ЭСТЯ, 1989, 129; Rasanen, 
1969, 187; Федотов, 2002,458; Эхмэтьянов, 2001,264).

Ареал распространения слова *Jap «арык, канава» ограничен и охваты
вает в основном регион Центральной (Средней) Азии (туркм., узб., к.- 
калп., каз. и кирг. языки).

В древнетюркских письменных памятниках данное слово не обнару
жено. Обычно слово трактуется как заимствование из иранских языков и 
сближается с Хорезм. Jab ~ jap  «вода, канал» (Боровков, 1952, 186; Бар
тольд, 1965, III, 552; Henning, 1977,1,403; ЭСТЯ, 1989,129).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк, jap  «канал» 
сближается в качестве гомогенного на праалтайском уровне с прамонг. 
*ЗаЪ «шель»; «промежуток, интервал»; «свободное время»; «угол рта» и т.- 
маньчж. *зарка «берег»; «промежуток, щель», «близкий» (EDAL, II, 1528- 
1529). На самом деле прамонг. *jaba (ср.: ср.-монг. jaba «расщелина в ска
ле») «щель, промежуток, интервал» и т.п. восходит к пратюрк. *japa ~ 
*jaba «развилина», «развилка», «промежуток, расстояние, пространство 
между двумя и более пунктами, точками, предметами» и т.п. (подробнее 
см. каз. zaba, zabsar, zaj, zajdaq).

В кратком схематическом изложении исторические завимоотношения 
между иранскими, тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими 
формами представляются в следующем виде:

пратюрк. *japa ~ *jdba, прабулг. *jaba («— Иран. *уара) «промежуток, 
расстояние, пространство между двумя и более пунктами, объектами» —> 
прамонг. *jaba «щель, промежуток, интервал» > х.-монг. jaw  «щель, жер
ло», «скважина»; «узкая долина», «ложбина, овраг»; «досуг, свободное 
время» ~ jaj «пространство, промежуток»; «интервал, дистанция»; рас
стояние между кем-чем-либо», «свободное место»; «свободное время, до
суг»; «подходящий момент, удобный случай» —»тюрк, jaj (см. каз. iaj «ме
сто»); якут, jaba ~jaba «щель на лесине»; jabaji ~ jabadsi «угол рта» и т.п.; 
к монг. jaba «щель», «промежуток» восходят и тунгусо-маньчжурские 
формы (подробнее см. ТМС, I, 250-251).

См. каз. жаба, жай, жайдақ, жапсар.
Подробности см.: Боровков, 1952, 186; Егоров, 1964, 350; RMsSnen, 

1969, 187; Henning, 1997, I, 403; ТМС, I, 250-251; ЭСТЯ, 1989, 129; 
Эхмэтьянов, 2001,264; Федотов, 2002,458; EDAL, II, 1528-1529.
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ЖАП- {zap-) «закрывать»; «покрывать»; «запирать, закрывать (на за
мок, на засов)»; «заткнуть, закупорить»; «пасти, пустить (скот)»; «закрыть, 
ликвидировать (учреждение)»; «заключить (в тюрьму)» < пратюрк. *jap- 
«покрывать», «закрывать», ср.: др.-тюрк. jap- (с VIII в.), др.-уйг. jap- 
(с VIII в.); карах, jap- (XI в.) «покрывать»; «закрывать»; «строить, делать»; 
«прикладывать, приклеивать» (МК, III, 57; ДТС, 235; Clauson, 1972, 870- 
871); туркм. jap- «накрывать, покрывать, укрывать»; «закрывать, затво
рять»; «печь, выпекать»; «останавливать, ликвидировать», «кончать, за
крывать»; «стукнуть, ударить»; Gol jap- «поддерживать кого-либо; покро
вительствовать кому-либо»; тур. jap- «делать, выполнять»; «создавать, 
строить, устраивать»; «чинить, починять»; «приготовлять»; «заводить, 
приобретать»; гаг. jap- «делать, выполнять, совершать»; «строить, созда
вать»; «справлять, праздновать»; «приготовлять, готовить»; аз. jap- «ле
пить», «прилеплять к стенкам тендира чуреки для выпечки»; «прилеплять к 
стене для сушки»; «создавать что-либо из пластических материалов»; 
«строить, построить»; «устраивать»; ym .jap- «закрывать, закрыть, покры
вать»; «накрывать»; узб. jop- «покрывать (строение) крышей»; «строить 
домик»; к)гмык. jap- «крыть, покрывать»; накрывать, укрывать»; «закры
вать, затворять»; кар. jap- «закрывать, покрывать, прикрывать»; «заглу
шать; тушить; унимать»; «делать, мастерить»; к.-балк. jab- «закрывать»; 
«покрывать»; тат. jap- «крыть, покрывать»; «затворять, закрывать, запи
рать», «закупоривать»; «загонять»; «заключать»; башк.уа/?- «крыть, покры
вать»; «затворять», «закрывать, ликвидировать»; «заключать»; «загонять»; 
«побить (в карточной игре)»; ног. jap- «покрывать, накрывать»; «закры
вать, затворять»; «загонять (напр., скот в хлев)»; «окучивать»; «закрывать, 
ликвидировать (учреждение)»; к.-калп. zap- «покрывать, закрывать»; «за
творять»; «замыкать, закупоривать»; «ликвидировать (учреждение)»; «за
ключать (в тюрьму)»; «печь»; кирг. Jap- «крыть, покрывать, закрывать, за
творять»; алт. d ’ap- «покрывать, закрывать, затворять»; хак. cap- «закры
вать, затворять»; «покрывать»; «укрывать, укутывать»; шор. cap- «покры
вать; укрывать; накрывать»; «закрывать»; чулым. cap- «закрывать, покры
вать» (Бирюкович, 1984, 71); кыз. sap- «покрывать, закрывать»; тув. sip- 
«покрывать, накрывать, накидывать»; «настилать»; «расплыться»; «охва
тить, заволочь, закрыть»; тоф. cip- «закрыть, накрыть, покрыть» (Рассадин, 
1971, 200); як. sap- «закрывать»; «покрывать, укрывать, накрывать», «за
канчивать»; чув. sup- «лепить, заворачивать пироп>; «завертывать в тесто 
начинку» (Rasanen, 1969, 187; ЭСТЯ, 1989, 126-127, 127-129; Doerfer, 1975, 
№ 1775).

Слово jap- по семантическому критерию имеет два довольно четко 
очерченных ареала: в огузских языках и связанных с ними письменных ис
точниках основным значением глагола jap- является «делать, строить», во 
всех других классификационных группах основными его значениями яв
ляются «покрывать, накрывать, закрывать». Такая ареальная дифферен
циация слова по семантическому признаку побуждает исследователей рас-
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сматривать jap- «делать» и jap- «покрывать» как омонимы (Vambery, 1878, 
120; Rasanen, 1969, 187; ЭСТЯ, 1989, 126-127, 127-129). Между тем 
Дж. Клоусон вполне обоснованно считает jap- полисемантичным глаголом, 
объединяющим такие значения, как «делать, строить, сооружать» и «по
крывать, закрывать, склеивать» (Clauson, 1972, 870-871). В огузских языках 
относительно давно произошло семантическое развитие «покрывать, за
крывать», «завершать» > «делать, строить». Показательны такие значения, 
как аз. jap- «лепить, создавать что-либо из пластических материалов», др.- 
тюрк. «прикладывать, приклеивать»; Шаг otmdk japt'i «женщина прилепила 
лепешку (к стенке тандыра)» (МК, III, 57); ег tarn japU «мужчина возвел 
стену» (МК, III, 57), очевидно, «вылепил стены глинобитного дома»; чув. 
kuGal’ sup- «лепить пирог», «делать пироги» и т.п., которые, на наш взгляд, 
указывают на исходное значение «лепить (из глины)», т.е. «делать (лепную 
глиняную посуду)». Очевидно, глагол jap- «прилеплять», «лепить» перво
начально служил технологическим термином в среде гончаров и там же 
развилось вторичное значение «делать (горшки)». Технология лепной ке
рамики заключается в приклеивании // прилепливании предварительно за
готовленных глиняных жгутов друг к другу в спиральном порядке. Отсюда 
проясняется давно дискутируемая в этимологической литературе возмож
ность изначальной связи глаголов jap- «покрывать» и jap- «приклеивать» 
(ср. каз. zapsir- «облепить»; «заклеить»). Во всяком случае, многочислен
ность производных форм указывает на длительную историю слова jap- в 
тюркских языках.

В алтаистических исследованиях тюрк, jap- «делать», «покрывать» 
сближается с разными монгольскими и тунгусо-маньчжурскими словами 
(см. Ramstedt, 1935, 81: daya-; 1936-1937, 14; 1949, 23: *jaya- < *за/а-\ 
Рорре, 1926, 105; niya-: Murayama, 1958, 224; EDAL, II, 971: nebseji- и т.д.). 
Все эти сближения требуют подробного анализа с привлечением широкого 
круга эмпирического материала.

Б.Я. Владимрцов сопоставляет с тюрк, (уйг., осм., ком.) *jap- «делать», 
opx.jabyu «правитель, название выеокого чина», а также осм. japaq «жере
бенок-сосунок» с п.-монг. daya-, х.-монг. da- «сносить, выдержать, под
нять, брать на свою ответственность»; «брать (о ноже и т.п.)»; «исполнять 
(обязанности)»; п.-монг. dayamal, х.-монг. damal «начальствующий», «от
ветственное лицо, заведующий, правитель-заведующий поколением»; 
п.-монг. dayayan, х.-монг. ddyd «жеребенок по второму году» (Владимир- 
цов, 1929,208).

Надо отметить, что у Б.Я. Владимирцова необоснованно объединены в 
одну группу как генуинные три разных слова: daya- «сносить, выдержать»; 
dayamal {<daya < кит. + -mat) «начальствующий» (ср.: п.-монг. da, х.-монг. 
dd ~ da «главный, старейший, большой, великий» < кит. da\ х.-монг. dd 
lama «да лама, старший лама, название одного чина в буддийских мона
стырях» -  Владимирцов, 1929, 246) и dayayan «жеребенок (по второму го
ду)», которые имеют различное происхождение.
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Г.Й. Рамстедт сближает тюрк, jap- «делать» с монг. *daya- «быть в со
стоянии поднимать тяжесть, груз» (Ramstedt, 1935, 81), ср.: х.-монг. da- 
«быть в состоянии поднимать тяжесть»; «вьщерживать тяжесть»; «оси
лить»; «выносить, терпеть, выдерживать (напр., холод)»; «переносить, сно
сить (напр., обиду)»; «быть терпеливым, невозмутимым»; «справляться с 
трудностью»; «посильный»; «резать (о бритве)»; «ручаться»; «брать, при
нимать на себя ответственность»; «отвечать»; «исполнять должность, по
ручение»; «рекомендовать, давать рекомендацию»; «брать шефство»; «по
могать»; «гарантировать» (БАМРС, II, 7); бур. dd- «быть в состоянии (или 
суметь) поднять что-либо»; «брать (или принимать) на себя»; «заниматься 
чем-либо»; «исполнять, выполнять что-либо»; «иметь в своем ведении, ве
дать чем-либо»; «выдерживать, сносить, переносить»; ойр. dd- «быть в со
стоянии поднять что-либо, выдерживать»; «терпеть»; «брать, резать (о но
же)»; «брать на себя ответственность, править» (Тодаева, 2001, 110); калм. 
dd- «ручаться, брать (принимать) на себя ответственность»; «гарантиро
вать»; «быть в состоянии поднимать тяжесть»; «выдерживать (груз)»; «вы
носить, терпеть, выдерживать (обиду, холод и т.п.)»; «резать (острым ре
жущим инструментом)»; дагур. dd- «брать (принимать) на себя»; «зани
маться»; «ведать чем-либо»; «выдерживать, переносить» (Тодаева, 1986,
134); монгор. dd- «выносить, терпеть»; «быть в состоянии поднимать тя
жесть», «всходить»; могор. dd-, дунс. da- «тж.» (Тодаева, 1973, 326); в го
ворах Внутренней Монголии: dd- «быть в состоянии поднимать тяжесть»; 
«ручаться»; «брать, принимать на себя ответственность»; «выносить, тер
петь, выдерживать (напр., холод, обиду)»; «резать (о ноже)» (Тодаева, 
1981, 139). Это сопоставление Г.И. Рамстедта малоубедительно из-за се
мантических трудностей. Видимо, поэтому авторы «Этимологического 
словаря алтайских языков» при монг. *daya- «терпеть, подчиняться, при
нимать ответственность» о тюркских сближениях вообще не упоминают 
(см. EDAL, II, 1346), а монг. *daya- «резать (о ноже, пиле)»; «режущая спо
собность» выделяют как самостоятельное омонимичное слово и сближают 
его с тюрк. *dogra «резать ломтиками, кусочками» (ср. каз. tiiwra- «кро
шить, резать на мелкие куски, напр., мясо») (EDAL, II, 1348).

Однако приведенный выше ряд внутримонгольских соответствий по
казывает, что для вьщеления в монгольском двух самостоятельных слов 
*daya-l «терпеть» и *daya-ll «резать» нет никаких объективных оснований 
(несмотря на то, что в монгольской лексикографии относительно далеко 
разошедшие семантические филиации одного и того же слова подаются в 
качестве омонимов и оформляются в виде самостоятельных словарных 
статей, см., напр., БАМРС, II, 7, где слову dd- посвящены аж даже четыре 
словарные статьи). В основе семантики монгольского глагола dd- (не сме
шивать с субстантивом dd «великий, большой», «главный», «начальник», 
«руководитель», «старшина» кит.) лежит идея «быть способным выпол
нять свое предназначение», что в отношении режущих инструментов реа
лизуется в семеме «быть способным резать (не притупляясь)». Таким обра-
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зом, не смотря на то, что в некоторых монгольских языках и проявляются 
значения «исполнять, выполнять (свои обязанности)» (бур.), монгольский 
глагол *daya- не может быть генуинным с тюрк, jap- «делать» и, тем более, 
с jap- «присоединять», «накрывать», «закрывать» и т.п.

В др)Ч'ой работе Г.Й. Рамстедт сближает с монг. *jaya < *jafa-, сохра
нившемся, якобы, в калм. zaldu- < *3aldu «хватать друг друга, быть соеди
ненным» (Ramstedt, 1949, 23-24); ср.: х.-монг. за- < п.-монг. ^уа- «указы
вать, показывать» (Владимирцов, 1929, 399); ср. калм. zalda- (взаимно- 
совм. от za-) «показывать, указывать друг на друга»; за- «указывать, пока
зывать»; «учить, наставлять»; далее ср.: ойр. za- «указывать, показывать»; 
«объяснять»; «обучать, наставлять»; «объявлять, оглашать» (Тодаева, 2001, 
147); х.-монг. za- «показывать, указывать, тыкать, начертать»; «учить, пре
подавать, наставлять»; «судить, разбирать дела» (БАМРС, II, 191); zalda- 
«судиться, иметь с кем-либо тяжбу, вести тяжбу»; «тягаться» (БАМРС, П, 
190); бур. za- «указывать, показывать»; «преподавать, обучать», «учить»; 
«жаловаться»; «подавать жалобу»; «доносить»; zalda- «показывать, указы
вать (друг на друга)»; «жаловаться (друг на друга)»; «вести тяжбу» и т.п., 
которые в семантическом отношении также не имеют ничего общего с 
тюрк.уар- «делать»; «покрывать» и т.п. Наоборот, если одно из переносных 
значений тюркского jap- в юридическом аспекте означает «скрывать, при
крывать вину» или же «заключать в тюрьму», то в монгольских языках 
слово za- функционирует в значении «жаловаться», «подавать жалобу». Но 
в любом случае явно вторичные и совершенно новые «юридические» зна
чения анализируемых слов не могут быть спроецированы на праалтайский 
диахронический уровень.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк, jap- «покры
вать»; «закрывать (дверь)» сравнивается с прамонг. *nebseji- «быть широ
ким и длинным (напр., о ткани)» (EDAL, II, 971); ср.: п.-монг. nebseji- 
(Lessing, 1960, 567); х.-монг. newsij- «быть взлохмаченным, взъерошен
ным»; «быть широким и длинным (напр., об одежде)» (БАМРС, II, 437); 
бур. nebsi- (без определения семантики), ср. бур. нэбшы- {nebsej-) «быть во 
множестве»; «скапливаться»; «тянуться сплошной стеной (о тайге)». Соот
ветствия из других монгольских языков не приводятся. К бурятскому слову 
ради уточнения семантики можно привести еще бур. nebSijlge- (оріф. нэб- 
шылгэ- (допуст. от nebsij-) «складывать рядами (или сплощной массой)»; 
ср. также бур. пеЫё «сквозь»; «насквозь, напролет»; пеЫёІ- «пронизывать»; 
«промачивать насквозь»; «проходить насквозь»; пеЫёг- «проходить на
сквозь»; «просачиваться, впитаться»; «внедряться, распространяться, про
никать» и др. производные от *пеЬе- формы.

Сюда же примыкают велярные монгольские варианты, такие, как 
х.-монг. nawsaj- «быть в лохмотьях», «иметь оборванный вид»; «лохма
титься»; «носить длинную щирокую одежду»; «носить одежду слищком 
больщого для себя размера»; «быть коротеньким, куцым (о платье)» и т.п.
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(см. БАМРС, II, 382); nawsij- «становиться приплюснутым, сплющивать
ся»; бур. nabsaj- «становиться плоским»; «становиться тонким (или то
щим)»; «вянуть (напр., о траве)» и т.п., которые однозначно указывают на 
отымитативное происхождение данньпс слов. Отсутствие данного слова и 
его фонетических вариантов в других монгольских языках (за исключени
ем Х.-МОНГ. и бур.) также вызывает серьезные возражения по поводу его 
проецирования не только на праалтайский, но и даже на прамонгольский 
уровень.

Ко всему прочему, никаких объективных семантических взаимосвязей 
между тюрк, jap- «делать»; «покрывать» и монг. *nebseji- / /  *nabsaji- «быть 
взлохмаченным»; «быть широким и длинным» и т.п. не обнаруживается. 
Следовательно, все представленные ортодоксальными алтаистами в каче
стве гомогенных на праязыковом уровне монгольские формы не вьщержи- 
вают серьезной филологической критики. Все эти сближения появились 
только в результате предвзятого желания алтаистов традиционного толка 
обнаружить как можно больше тюркско-монгольских (и тунгусо- 
маньчжурских) параллелей для подтверждения априорной гипотезы о пер
воначальном генетическом родстве тюркских, монгольских, тунгусо- 
маньчжурских и других языков, причисляемых к так называемой (мак- 
ро)семье алтайских языков. Можно было бы продолжить обсуждение 
предвзятых гипотез о родстве тюрк.уор- «делать»; «покрывать» и т.п. с так 
называемыми генуинными формами из монгольских, тунгусо- 
маньчжурских, корейского, японского и др. языков, но это не дает ничего 
нового для серьезной науки, так как все эти сближения (!), как ни странно, 
предприняты без всякого филологического объяснения природы и истории 
слов внутри отдельных (тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских 
и Т.Д.) языковых семей.

Подробнее см.: Vambery, 1878, 120; Рорре, 1926, 105; Владимирцов, 
1929, 208, 246, 399; Ramstedt, 1935, 81; 1936-1937, 14; 1949, 23-24; Mura- 
yama, 1958, 224; RasSnen, 1969, 187; Рассадин, 1971, 200; Clauson, 1972, 
870-871; Doerfer, 1975, № 1775; ЭСТЯ, 1989, 126-127; 127-129; EDAL, II, 
971,1346,1348.
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ЖАПАЛАҚ (zapalaq) «сова»; ср.; др.-тюрк. (ябгу, емек.) (XI ъ.) japa 
qulaq (МК, II, 56), jabaqulaq «сова» (МК, III, 56, ДТС, 221); чаг. (XV B.)ja- 
palaq; куман. (XIV в.) jabalaq, кыпч. (XIII в.) jabalaq; осм. (XVI B.)japalaq 
«сова» (Clauson, 1972, 875); тур. japalak «зоол(огический) вид филина 
(Bubo maximus)»; тур. диал. japalaq «филин»; japlaq «филин»; korjapalaq 
«филин» (букв, «слепая сова»); аз. japalaG «филин (род птиц из отряда 
сов)»; аз. твл.]ара1ах «сова»; узб. japaloqqus «сова»; т&л. japalaq, japalaq 
«сова»; уйг. japilaq, qa(r)ya japilaq «сова», misiq japilaq «филин»; sacqan 
Japilaq «летучая мышь»; ср.: лобн. japal qolaq «оттопыренные уши» (Ма
лов, 1956, 118); кумык, jabalaq «филин»; тоб., каз(ан.=тат.), крым.=гат. уо- 
balaq «сова»; тоб. iikii jabalaq «филин»; каз(ан.=гат.) maci basi jabalaq 
«филин, сыч» (Радлов, III, 277); тар. (= уйг.), чаг. japalaq=jabaqulaq «сова» 
(Радлов, III, 262); (к этому замечанию В.В. Радлова следует добавить (из 
его Словаря) уйг. и 4ar.jaba~ jawa «бесполезный, бесценный, напрасный», 
которые имеют непосредственное отношение к этимологии данного слова); 
кумык, jabalaq «филин»; к.-балк. jabalaq «вешний снег», «снег хлопьями»; 
jazyi jabalaq «весенняя непогода»; jabalaq «взлохмаченный, лохматый»; 
гаг. jabalaq «сова»; башк. jabalaq «филин»; башк. диал. jabalaq «несообра
зительный»; уаба/ад' kiiz «лупоглазый» (ДСБЯ, 2002, 105); йог. japalaq «со
ва», «сыч», «филин»; mapi japalaq «порода маленьких сов» (ср. также ног. 
japalaq «кудрявый, мохнатый, лохматый»; japalaq terek «кудрявое дерево»; 
japalaq-japalaq bolip qar jawadi «снег идет большими хлопьями»); к.-калп. 
zapalaq «сова»; кирг. japalaq «сова» (ср. также кирг. japalaqta- «падать 
хлопьями»; japay-jupaij «хлопьями»); алт. jabalaq, jabaq qulaq «сова» 
(Вербицкий, 1884, 65); бар. japqulaq (< jap  + qulaq) = japalaq «сова» (Рад
лов, III, 267); KOvi6.jaba {=jabalaq, japqulaq, jabd-qulaq) «сова» (Радлов, III, 
274) и др. (см. ЭСТЯ, 1989, 129; СИГТЯ, 1997, 170).

Показательно, что из тюркских языков слово отсутствует (за исключе
нием поздних включений в тур. и аз.) в огузских; булгарских и северо- 
восточных языках, а также в части юго-западной (куманской) группы кып- 
чакских языков.

Данное слово несомненно является относительно новой (но не позднее 
X-XI вв.) инновацией в тюркских языках, появившейся в качестве табуи- 
стического наименования птицы (Menges, 1955, II, 28; Эхмэтьянов, 2001, 
260).

Что же касается значения «снег хлопьями», «пушистый снег» и т.п., то 
оно является переносным и возникло в результате сравнения пушистого 
снега, падающего крупными хлопьями с очень мягким, рыхлым оперением 
совы (благодаря чему полет у сов бесшумный). Не исключена также кон
таминация с омонимичным japalaq «плоский» (см.: ЭСТЯ, 1989, 130' 
Эхмэтьянов, 2001, 260; EDAL, II, 867).

Существует несколько версий этимологического объяснения слова 
*japalaq «сова». К. Менгес объясняет это слово как результат гаплологии
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jabaqu qulaq < jabaqu «прядь шерсти, сбившаяся, свалявшаяся шерсть», 
«сбитый в войлок волос» + qulaq «ухо, уши», то есть «(птица) с ушами из 
сбившихся волос», «(птица) с ушами в виде свалявшихся волос»; при этом 
он считает, что это табуистическое наименование птицы (Menges, 1955, II, 
28).

М. Рясянен приводит такие межтюркские соответствия: ср.-тюрк.уа^7а- 
qulaq (jaba-qulaq по К. Брокельману, см. Brockelmann, 1928, 71) «сова», 
койб. japa-qulaq, хак. caba-xulax «сова», шор. saba-qulaq, бар. jap-qulaq, 
куман., крым., каз., тоб., кумык, jabalaq, чаг., тар. japalaq, балк. zabalaq, 
МА jabalaq, jablaq, каз. japalaq «сова» и выводит их, правда, под вопро
сом, из japaq «шерсть» + qulaq «ухо» (Rasanen, 1969, 187).

Дж. Клоусон предполагает, что japaqulaq «сова» представляет собой 
отглагольное имя, образованное от глагольной основы, восходящей к пле
менному названию japaqu {си. jabaqu в ДТС, 221), и означает «болезнь» 
или «птица», характерные для страны Япақу (Clauson, 1972, 875). Версия 
Дж. Клоусона, несмотря на оригинальность, кажется натянутой. Многие 
исследователи поддерживают этимологию, предложенную К.Г. Менгесом 
и М. Рясяненом (Brockelmann, 1954, §77; ЭСТЯ, 1989, 129; Doerfer, 1975, 
№1774; Eren, 1999, 441; СИГТЯ, 1997, 170: < japaqu qulaq «с мохнатыми 
ушами» и Т.Д.).

Оригинальную идею в последнее время высказал Р.Г. Ахметьянов. Он 
рассматривает дифференцированно jabalaq «сова» и jabalaq qar «снег 
хлопьями»: тат. диал. (сиб.) japulaq, japqilaq (ср. japqdlaq «сова», см. Ту- 
машева, 1992, 69), каз. zaba qulaq, хак. caba ХЦІ<̂Х’ ДР--тюрк. (МК) jabaqulaq 
«сова» он выводит из jaba qulaq, где, по его мнению, уаба восходит к тюрк. 
jabaj «дикий, одинокий» (~ тат. диал. сиб. jabaji «дикая рожь», ср. jabaji 
«растения из злаковых, выросшие из осыпавшихся зерен», см. Тумашева, 
1992, 63; Ълшк.. jabaj «простой», «маленькие и выносливые лошади вятской 
и башкирской породы», каз. zap, zaba, zabaji «простой, примитивный», 
«дикий, одичалый», zaba, кум., ног. jabau, jdba «порода мелкой лошади, 
одичалая лошадь, дикая лошадь» [ср. кумык, уабм «кляча» (Ж.Т.)], и слово
сочетание jabaj qulaq, ставшее названием совы, он объясняет как «(птица) с 
ушами, похожими на уши диких лошадей», которое было дано птицам из 
отряда совиных из-за имеющихся у них маленьких (как и у диких лошадей) 
ушек, состоящих из перьев. В составе jabalaq qar «снег хлопьями» первый 
компонент, по мнению Р.Г. Ахметьянова, идентичен каз., к.-калп. zapalaq, 
zalpalaq, кумык, japalaq «плоский, тонкий, мягкий (о снеге)», мар. japiak 
«тонкий»; «масленок (гриб)» и ст.-тал. jabalaq, jalpalaq «тонкий, плоский» 
(см.: Эхмэтьянов, 2001,260).

Автор данной этимологии исходит из предположения о том, что в 
кыпчакских степях в древности водились дикие лошади небольшого тело
сложения, с маленькими ушами, с очень густой гривой и хвостом (наподо
бие снопа). Тем не менее, трудно себе представить, почему древние тюрки 
наросты перьев на ушах совиных птиц уподобляли именно ушам диких
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лошадей или куланов. Надо заметить, что у многих видов птиц из отряда 
совиных на голове не имеются так называемые «ушные» пучки перьев, к 
«ушастым» совам относятся в основном только филины.

Птицы из отряда совиных получили наименование jaba qulaq (ср. так
же aiVT.jabaq qulaq. шор. cabarj qulaq), скорее всего, не по фрме ушей, а по 
специфическим особенностям их слуха. Хорошо известно, что все птицы 
из отряда совиных отличаются очень развитым слухом (главным образом 
в сверхзвуковых частотах). Благодаря этому, многие совиные птицы под
пускают к себе на очень близкое расстояние, что создает иллюзорное пред
ставление о якобы плохом развитии слуха у сов. В связи с этим сложились 
представления о «глупости» сов (ср. чув. tamana «сова», а также «болван, 
оболтус, олух, бестолочь»; «глупец», «глупый, бестолковый»). Это дает 
определенные основания для сближения первого компонента в тюркском 
названии совы jaba(n) qulaq с общетюркским jaman ~ jabal «плохой», «ху
дой», «скверный», отсюда jaba qulaq «плохой слух», т.е. «(птица) с плохим 
слухом». Что же касается фонетических нюансов, то весьма показательно 
соотношение двух форм этого слова jaman и jabal. В случае с jaman, оче
видно, медиальный назальный согласный -т- развился из *-Ь- (то есть 
*jaban > jaman) под влиянием конечного аффиксального -п, а в случае ja 
bal медиальный -Ь- сохранился в первоначальном виде, так как не было 
условий для его назализации (ср. аффиксальный -/). Соотношение двух форм 
-jaman  и jabal «плохой» и т.п. -  показывает, что в основе этих дериватов 
лежит некая (именная или глагольная) основа *jab(a), несущая в себе се
мему «плохой»; «худо, зло» и т.п.

Следовательно, есть все основания утверждать, что слово * japalaq ~ 
каз. zapalaq «сова» является собственно тюркским образованием и сложи
лось оно в результате гаплологии двусоетавного выражения *jaba(n) qulaq 
«плохой (дурной, слабый) слух», то есть «птица со слабым слухом».

Аналогичное тюрк, jabalaq название совы встречается в некоторых 
монгольских языках, ср.: х.-монг. jawlag «сова»; jawlag уаШ «разновид
ность чайки» (БАМРС, IV, 454), которое несомненно является поздним за
имствованием из тюркских языков (Ramstedt, 1915-1916, 68).

Подробнее см.: Menges, 1955, II, 28; Brands, 1974, 132-133; 1975, 264; 
Rasanen, 1969, 187; Clauson, 1972, 875; Doerfer, 1975, №1774; ЭСТЯ, 1989, 
129; СИГТЯ, 1997, 170; Eren, 1999, 441; Әхмәтьянов, 2001, 260; Ramstedt, 
1915-1916, 68.
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ЖАПСАР (zapsar) «место соединения двух предметов (особенно двух 
частей юрты)»; «стык», «место стыковки составных частей посуды и дру
гих предметов»; «пространство между порогом и передней почетной ча
стью {төр) юрты»; «граница между странами, родовыми подразделениями, 
аулами» (см. ҚТТС, III, 664); «кошма, обитая красной материей, которая 
положена между верхним покровом и палками крыши» (Радлов, IV, 56), 
т.е. «место соединения кошм, укладываемых на купол юрты (tizuk) и кошм, 
которыми покрываются стены юрты (kerege)»;cp. соответствия в других 
тюркских языках: в письменных памятниках домонгольской эпохи и в 
огузских языках не представлено; зафиксировано в некоторых современ
ных тюркских языках: уйг. japsar «место соединения, соприкосновения 
двух плоских предметов» (ср. также уйг. jipsa «соединенный, сомкнутый»; 
^psa kdltur- «подогнать полотно», «плотно приложить друг к другу»; узб. 
jips «плотно, вплотную, тесно» ?); уйг. japsar «соединенный, сомкнутый»; 
japsarli- «подогнать, соединить вплотную два плоских предмета» (в семан
тике явно прослеживается контаминация с Jap- «покрывать», исходящая, 
скорее, от составителей словарей); уйг. (хам.) Japsar «место около Хотун- 
Тама» (Малов, 1954, 154); кумык. Japsar «щель, щелка, паз, скважина»; 
<шолукровка, помесь, метис, гибрид» (то есть вид, сорт, занимающий про
межуточное, переходное, смежное положение. -  Ж.Т.); ? тат. диал. japsar 
«ворох сена» (ТТДС, 1969, 566); «ворох сена на один подъем» (ТТДС, 
1993,411);? башк. руігл. Japsarla- «быть радущным» (ДСБЯ, 112) (в смысле 
«иметь меж собой хорошие взаимоотношения» ? -  Ж.Т.); ног. Japsar «гра
ница»; «соприкасающаяся сторона»; «стык, место соединения предметов»; 
«щель между досками забора»; Japsarlas «смежный, соприкасающийся» 
(ср. каз. zapsarlas «смежный; находящийся в соединении с чем-либо» -  
Ж.Т.); к.-калп. zapsar «стык (место соединения предметов)»; «боковая сто
рона (юрты)»: on zapsar «правая сторона (юрты)»; sol zapsar «левая сторона 
(юрты)»; кирг. zapsar «прикрытие»: tastm japsirma qojdu «он спрятал под 
камень» (вернее: «между камнями». -  Ж.Т.); «край iiziik’a, заходящий сзади 
за tiirluq» (то же, что и в казахском. -  Ж.Т.); «мешочек, сшитый из лоскут
ков разноцветной материи» (к семантическому развитию ср. каз. qurama 
«лоскутное одеяло» < qur- «соединять», «собирать», «состыковывать», 
«складывать». -  Ж.Т.); алт. Japsar (Радлов, III, 271; Rasanen, 1969, 189) 
«бесчестный» (то есть «двойственный», «находящийся между двумя мне
ниями». -  Ж.Т.); тув. capsar «перерыв, перемена»; «антракт».

В тюркских языках слово Japsar «промежуток», «стык» имеет узкоаре
альный характер и представлен, главным образом, в уйгурском и части 
кыпчакских языков; оно является среднемонгольским заимствованием, ср.: 
ср.-монг. jabusar: ~ siieni «полночь» (букв, «середина ночи»); jabsar «про
межуток» (HY, 6; Поппе, 1938, 199-200); п.-монг. jabsar «промежуток, 
скважина, пространство, промежуток между делами» (Владимирцов, 1929, 
259); jabsar «щель», «промежуток» и т.п. (Lessing, 1960, 1019); х.-монг.
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jawsar «щель», «промежуток», «зазор»; «лазейка»; «пустое пространство 
между чем-либо»; «интервал»; «перерыв», «пауза»; «момент (о времени)»; 
к семантике ср. производные формы; jawsarda- «образовать промежутки, 
иметь промежутки между собой»; «пользоваться случаем»; «оказываться 
ни там, ни сям»; «оказываться без дела»; «портиться, ухудшаться (об от
ношениях)»; «отдаляться»; jawsarla- «делать щель, раздвигать»; «разде
лять что-либо, разделяться»; «делать перерыв, паузу, антракт, перемену» 
(подробнее см. БАМРС, II, 193-194); бур. zabhar «промежуток, интервал»; 
«пустое пространство»; «щель»; «перерыв»; «пауза»; «момент (о време
ни)»; zqj-zabhar «промежуток, интервал, расстояние между кем-чем-либо»; 
калм. zawsar «промежуток, интервал»; «пустое пространство»; «перерыв»; 
«пауза» (см. также Ramstedt, 1935, 468); орд. j^bsar «промежутою>и т.п.; в 
наречиях Внутренней Монголии; хорч., горл., архорч., бар., онн., найм. 
jabsar; джал., дурб. jabtar, хещ., харч., тум., чах., орд. jawsar, шгол. jawsar 
«щель», «промежутою>, «пустое пространство между чем-либо»; «перерыв, 
пауза»; «момент (о времени)» (Тодаева, 1981, 152); ш.-юг. jabsar «тж.»; 
монгор. jabsar, cabsar «тж.» (SM, 75, 441); ойр. jawsar «промежуток», «пе
рерыв»; jawsarla- «делать перерыв»; «отдыхать» (Тодаева, 2001, 148).

Ограниченный ареал распространения в тюркских языках, морфологи
ческая нечленимость на тюркской языковой основе, отсутствие данного 
слова в ранних (домонгольских) письменных памятниках и другие факторы 
свидетельствуют о монгольском происхождении данного слова. Однако в 
основе прамонгольского *jabisar несомненно лежит пратюркское заимст
вованное слово *jap «свободное, пустое пространство, промежуток, рас
стояние между двумя (и более) пунктами, объектами, предметами» и т.п. 
(см. каз. жаба, жай, жайдақ, жап).

В этимологических штуднях по тюркским и монгольским языкам дан
ная словоформа встречается крайне редко (Владимирцов, 1929, 259; 
п.-монг. jab «свободное время, досуг, случай»; Ramstedt, 1935, 462, 468; 
ТМС, I, 241, 251; Будагов, 1979, 34, 146; Аникин, 2000, 209; EDAL, II, 
1528-1529).
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ЖАПЫР- (zapir-) «придавить, помять»; повалить так, чтобы вещь легла 
на землю (о растении)»; «разбить врага наголову»; «измять траву»; «оттес
нить врага»; zapiril- «быть придавленным, помятым, поваленным (о траве)» 
< пратюрк. *japir- «придавить», «приплющить»; ер.: др.-тюрк. усрмг- карах. 
(XI B.)japur- «делать гладким, выравнивать» (МК, III, 67; ДТС, 236; Clauson, 
1972, 879: Дж. Клоусон объединяет два самостоятельных глагола: отымен
ный глагол jap-ur- «выравнивать» и понудительную форму от jap- «покры
вать, укрывать, утаивать»); туркм. japir- «опускать вниз»; «косить, губить, 
уничтожать»; тур. диал. japir- (в составе japm  «большой и плоский») «уп
лощать, сделать плоским»; ? узб. jopir-il- «сгрудиться; набрасываться», «на
брасываться толпой, скопою>; «нахльшуть»; ? кар. japir- «покрывать»; «уме
рять, усмирять»; «прощать, извинять»; «покрывать (виновность, грехи)»; тат. 
jabir-ll- «бросаться», «набрасываться», «накидываться»; «налетать, нагря
нуть»; каз(ан.-тат.) jabir- «темнеть, наступать (о сумерках)» (Радлов, III, 
280); ^Ы г- «тж.» (Радлов, IV, 58); бащк. jabir-il- «бросаться, набрасываться 
(напр. на еду)»; «налетать», «нагрянуть»; ног. japir- «мять, сминать»; «раз- 
рущать»; к.-калп. zapir- «сваливать, валить»; «пригибать к земле (напр. траву 
ветром)»; «мять, смять»; кирг. ^р іг-  «свалить, склонять, пригибать к земле 
(напр. траву -  о ветре)»; «совершать нашествие, массовый набег»; «нахлы
нуть ринуться массой»; койб., кач. d'abir- «сделаться низким»; тел. d'abir- 
«трогать, оскорбить» (Радлов, III, 280); хак., саг. саЫг- «придавить, утрамбо
вать»; «снизить»; «унизить»; саг. саЫг- «унизить, сделать низким» (Радлов, 
Ш, 1931); тув. cawir-il- «наседать, оседать»; «униматься, затихать»; «спадать, 
понижаться»; «смягчаться» (Rasanen, 1969,176; ЭСТЯ, 1989,16-17).

Слово представлено в части кыпчакских языков (за исключением ку- 
манских), а также в хакасском и тувинском языках; в узбекский и туркмен
ский оно проникло из кыпчакских языков канглыйской ветви. Показатель
но его отсутствие в большинстве огузских и карлукских языков.

Производящей основой japir- является, вероятно, имя *jap «плоский», 
от которого с помощью аффикса -ir- в переходном и непереходном значе
нии образовался глагол japir- «придавить, приплющить» (Севортян, 1962,
255). Производящая основа jap  «плоский» выделяется в составе следую
щих производных: тар. jap-cuq «плосконоеый» (Радлов, III, 271) (-сид -  
уменьшительный аффикс при именной основе); чаг., тар. jap-alaq «пло
ский, приплюснутый» (Радлов, III, 262); туркм. japbas- «сплющиваться» 
(< japlas-) и др.

В тюркских языках представлена также омоформная глагольная основа 
jap- «придавить», «сплющивать», которая выделяется в составе таких про
изводных, как кирг. japiz «низкий, приплюснутый»; алт. d'abis «низкий», 
аз. japiq «плоский, приплюснутый», japiq- «плющиться, сплющиваться, 
слеживаться» и др. (подробнее см. ЭСТЯ, 1989,16-17).

Г.Й. Рамстедт с колебаниями приводят в одном ряду калм. dapca «низ
кого роста», «карлик (о людях и животных)», монг. dabca, dab'ja «тж.» (—» 
алт. tapci «скупой») и тюрк, jabiz «низкий (о росте, величине)» (см.
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Ramstedt, 1935, 77); q>.; х.-монг. dawja(n) «недоросль»; «неуч»; «мелкий, 
маленький»; «недоразвитый; малорослый, карликовый»; dawjar- «умень
шаться»; «становиться мелким, недоразвитым»; dawjada- «бьпъ мелким, 
недоразвитым»; «задержаться в росте» (БАМРС, П, 9).

Тюркские слова в основном развивают идею «придавить к земле, по
мять, сделать низким», а монгольские -  «недоразвитый, малорослый, кар
ликовый». Поэтому нет достаточных оснований для сближения тюрк, japir- 
«придавить, помять»; jcq>tz «низкий» и т.п. с монг. dawjaCn) <«едоросль», 
«недоразвитый» и т.п.

Более преемлимой представляется предлагаемое Б Л . Владимирцовым 
сближение: п.-монг. dajiri—  dayari- < *dawm- «задеть, зацепить, заезжать, 
завернуть, нападать, оскорблять», п.-ойр. dcgiri-, х.-монг. dqjen-, байт. 
dawёr-, захач. ddwr- «тж.» ~ тюрк.; тел. Jjfeir- «трогать, оскорбить»; каз(ан. 
-тат.). jabin l- «накинуться, наброситься», кир. (= каз.) zcpir- «измять тра
ву», «оттеснить врага» (Владимирцев, 1929, 271). Однако следует отме
тить, что приведенные Б.Я. Владимирцовым формы при ближайшем зна
комстве являются ранними тюркскими заимствованиями, ср.: прамонг. 
*daya-ri- «проходить мимо», «задевать»: ср.-монг. da'ari-, п.-монг. dayari- 
(Le^ing, 1960, 218); х.-монг. dajra- «нападать, налетать, набрасываться, 
накидываться»; «атаковать, штурмовать, пойти на приступ, на штурм»; 
«вторгаться»; «задевать, давить кого-что-либо»; «зацепляться»; 
«(при)касаться»; «толкать, толчком опрокидывать»; <шопадатъся, встре
чаться; испытывать; проходить»; «болеть, быть разбитым параличом»; «за
ходить, заезжать попутно»; «оскорблять, задевать, колоть, уязвлять (сло
вами)» (БАМРС, П, 21-22); бур. dajra- «задевать; толкать»; «заходить (за
езжать) попутно»; «оскорблять, задевать, уязвлять (словами)»; ср. dajla- 
«воевать, идти войной»; «буянить, скандалить», dqf(n) «враг, неприятель»; 
ойр. ddwere- «нападать, атаковать, вторгаться»; «заходить, заезжать, по
путно зайти куда-либо» (Тодаева, 2001, 119); калм. ddwir- «нападать, втор
гаться, атаковать»; «давить»; «оскорблять, задевать, уязвлять (словами)»; 
«быть разбитым параличом»; «заходить (заезжать) попутно»; монгор. сШп- 
«давить, жать, придавливать, подавить» (Тодаева, 1973,327). Г.Й. Рамстедт 
также сближает калм. dd:r- «попасть, постигать, настигать, встретить, 
схватить» (нем. treffen), «толкать»; «придвигать»; «примыкать» (нем. ап- 
stossen); «обижать, оскорблять»; «прибывать»; «происходить, случаться, 
совершаться» (синон. ddwir-), монг. dayari-, dajiri- (—» чаг. dari- «по
пасть», «встречать, попадаться навстречу», маньчж. dari- «тж.») с каз(ан.- 
тат.) jabir-il-, тел. Jabir- «трогать, прикасаться», «обижать, оскорблять» 
(Ramstedt, 1935, 83), очевидно, в качестве генуинных на алтайском уровне. 
В действительности монг. dajiri- < dayari < *dawin- < *dabin- следует ква
лифицировать как заимствование из тюрк. *japir- «придавить, приплю
щить» и т.п.
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Авторы-составители «Этимологического словаря алтайских языков» 
монг. *dayari- «проходить мимо»; «задевать» сближают в качестве прарод- 
ственного на алтайском уровне с тюрк. Уаүи- «приближаться», jayuq 
«близкий», т.-маньчж. *daga «близкий»; «вскоре»; «ненадолго» (EDAL, I, 
475; см. также: Старостин, 1991,15,26-27, 71,278; Дыбо, 1996, 12). Между 
тем, Г.Й. Рамстедт в своих работах тюрк, jayuq «близкий» составляет с 
монг. Jaya- «следомть» (Ramstedt, 1949, 250; 1957, 51, 91, 92; 1935, 72). В 
данном случае Г.И. Рамстедт, очевидно, опирается на производящую гла
гольную основу Jaq-, Jay-, Jayu- «приближаться», функционирующую в со
ставе тюрк, jayuq, jaqm  «близкий». Монгольское jaya- «следовать за кем- 
либо» в таком случае следует квалифицировать как раннее тюркское заим
ствование (подробнее см. каз. жуу «прикасаться», жуық «близкий»).

На данном уровне изученности проблемы тюркско-монгольских взаи- 
моотнощений, история анализируемого слова в целом представляется в 
следующем виде:

пратюрк. *jcq> «плоский» + -иг- > japur—  japir- «придавить, приплю
щить» > каз. zapir- «придавить»;

прабулг. *3opir- ~ * d'abir- «придавить», «помять», «трогать» и т.п. —> 
прамонг. *dabin- > *dawin- > ср.-монг. dayari- ~ dajiri- «задеть, зацепить», 
«заезжать», «нападать», «обижать»;

ср.-монг. dajiri- «задевать»; «заходить» —► чаг. dari- «случиться, явить
ся»; кир.(=каз.) dan- «бьт> посещаемым духами»; «неожиданно встретить
ся с кем»; «попасть в цель» (Радлов, III, 1627); каз. dan- «попадать, заде
вать»; «оказать благотворное влияние»; як. tanj- «прикасаться к чему- 
либо», «дотрагиваться до чего-либо»; «задевать»; «заходить, заезжать (на 
короткое время, мимоходом)» (Kaluzinski, 1961, 28; Stachowski, 1993, 219; 
Doerfer, 1963,318-319).

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 72, 77, 83; 1957, 51, 91,92; Рорре, 1960, 
22; Kaluzinski, 1961,28; Doerfer, 1963, 318-319; RlsSnen, 1969, 176; Clauson, 
1972, 879; Tekin, 1975, 279; Doerfer, 1985, 241; ЭСТЯ, 1989, 16-17; Старос
тин, 1991, 15,26-27, 71,278; Дыбо, 1996,12; EDAL, 1,456.
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ЖАПЫРАҚ (zapiraq) «лист (растения)»; «ломтик (мяса, хлеба)»; «кло
чок (бумаги, материи и пр.)» < пратюрк. *japir-yaq «лист» < *jalpi «пло
ский»; *jalpi-r- «быть плоским»; «делать плоским».

В тюркских языках обнаруживается ряд деривационных моделей для 
образования названия листа растений:

1) japiryaq (<*japir-yaq): др.-уйг. japiryaq, карах, japiryaq, ср.-огуз. 
japiryaq, ч&т. jaburyaq «лист (растения)» -  древнеуйгурская форма; распро
странилась в карах., ср.-огуз. и чаг. языках;

2) japurmaq (< *japur-maq): уйг. диал. japormaq (Jarring, 1964, 149); 
уйг. (хам.) jopurmaq (Малов, 1954, 156); уйг. (турф.) jupurmaq-liq (Малов, 
1961, 118); уйг. (яке.) juputmaq (*japu-t-maq) (Малов, 1961, 118) «лист (рас
тения)» -  распространена в уйгурских наречиях Синьцзяна;

3) japir-yan (< *japir-yan): чяг. japiryan (Радлов, III, ІбЪ). japuryan (Рад- 
лов, III, 266; Будагов, II, 320); ст.-осм. japiryan. вост.-тюрк. Japuryan «лист 
(растения)» -  распространен только в чаг. и ст.-осм. языках;

4 ) japiryaq (< *jalpir-yaq)\ др.-уйг. jalpiryaq -jalpirmaq; кирг. j^lbiraq, алт. 
d'albiraq «лист (растения)» -  распространен в др.-уйг., кирг. и алг. языках;

5) *jebirdek (< jebir-dek): якут, sebirdex, долг, hebirdek «лист (растения)».
Наиболее распространенной формой в тюркских языках является

*jap(i)raq, ср.: туркм. japraq, диал. japiraq, jarpaq, jarfaq, тур. japrak, аз. 
japraG, тяг. japrak, CBn.jafpax-jaxpax; vyu. japraq, japiraq, кр.-тат. yopra^, 
кар. japraq, к.-балк. capraq, capiraq; ср.-кыпч. japraq; тат. jajraq, japraq, 
jafraq, башк. japraq, jajraq, сиб.-тат. japraq, ног. japiraq, каз. zapiraq, 
к.-калп. zapiraq, кирг. japiraq, алт. d'alpiraq, уйг. paBn.japray, jafraq ~ jqfray 
(Jarring, 1964, 149) «лист (растения)» (подробнее см. RSsanen, 1969, 188; 
Clauson, 1972, 879-880; ЭСТЯ, 1989,130-132; СИГТЯ, 1997,111-112).

Такое ареально-географическое распределение различных фонетико
морфологических вариантов для наименования листа, очевидно, сложилось 
еще в древности.

Существует несколько предположений по этимологии различных форм 
наименования для листа:

1) тюрк, japraq «лист» < jap- «покрывать» (Vdmb6ry, 1878,119; Alalay, 
1942, 159, 227; Gombosz Z. Csaprag // MNy, IX, 9, 413; Хабичев, 1971, 80, 
196 и др.);

2) тюрк, japraq < *jalbiraq/*jalbiray «лист» < *jalbi- «веять» (Doerfer, 
1971, 40), *jalbir- (Joki, 1952, 118), *jalbira-/*jalpira- «трепетать» (Севор- 
тян, 1966, 207, Ъ\5), jalbra- «развеваться» (RasSnen, 1969, 182) и др. (см. 
также: Bang, 1917, 123; Zaj^ezkowski, 1932, 62; Doerfer, 1972, 58; Әхмэтья- 
нов, 2001,266);

3) тюрк, japraq «лист» ~ монг. nabdi «лист», nabtaji- «быть плоским», 
nabtayar «низкий» и т.п. (см.: Ramstedt, 1935, 272; 1949, 160; 1957, 75; 
Рорре, 1960, 37, 44; Владимирцов, 1929, 369; Старостин, 1991, 19, 42, 282- 
СИГТЯ, 1997, 112; EDAL, II, 874).
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Выведение japraq «лист» из jap- «покрывать» остается необоснован
ным с семантической стороны; кроме того, не ясна и словообразовательная 
модель, по которой от глагольной основы jap- могли образоваться дерива
ты jalpiryaq, japraq и т.д.

Что же касается второй версии, надо заметить, что в письменных памят
никах глаголы *jalbi-, *jalbir-, *jalbira-/*jalpira- «веять»; «трепетать» и т.п. 
не отмечены, во всех источниках отмечаются только переднерядные формы, 
ср.: др.-тюрк. jelpi-Zjilbi- «обмахиваться» (ДТС, 254; Clauson, 1972, 920), 
туркм.уе/jpe-, тур. pyi^n.jelpi-, узб. jelpe-. ywr.jalpii-, куиъж. jelpi-, Ksp.jelpi-, 
тат. ^ірё-, башк. jelpi-, ног. jelpi-, каз. zelpi-, к.-калп. zelpi-, кирг. ^ірі-, алт. 
d’elbi-, хак. celbe-, тув. celbi-, тоф. celpi-, койб., кач. jelbe-, якут, sippij- «обма
хивать» (см. ЭСТЯ, 1989, 182-183). Многие исследователи усматривали 
связь данного слова с jel- «ветер» (Vambery, 1878, 131; Rasanen, 1957, 148; 
1969, 196; Doerfer, 1975, № 1882; Clauson, 1972, 920 идр.). Следовательно, 
из-за отсутствия в источниках производящей основы *jalpir-a- «развеваться, 
трепетать» и т.п., вторая версия также должна быть отклонена.

Самой старшей, очевидно, следует признать форму *jalpiryaq «лист», в 
котором легко выделяется глагольная основа *jalpir- «быть плоским», 
«быть гладким», «быть ровным» (см. ЭСТЯ, 1989, 100-101, см. каз. жал- 
пай-, жалпац). Историческая и фонетическая соотносимость наименований 
лиета с тюрк, jalb'i- «плоский»; japir—  japur- «выравнивать», «делать 
гладким»; туркм. jalpar- «стать плоским», «становиться мелким»; башк. 
jalpar- «сплющиться»; тюрк, jalpaj- «стать плоским» и т.п., позволяет с 
должной обоснованностью говорить о том, что обозначения листа в тюрк
ских языках связаны с семантикой «плоский» и «гладкий», а не «трепещу
щий», «дрожащий (от ветра)» и «обмахивающий» (Дмитриева, 1979, 159). 
Так, Н. Поппе наименования листа выводит из производящей основы jap-/ 
jalp-, возводимой им к общеалтайскому *паЬ- «быть плоским» + аффикс 
побудительной формы -ir- + именной аффикс -aq (Рорре, 1960, 37,44).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *japur-gak 
«лист» в качестве гениуинного на алтайском уровне сближается с прамонг. 
*labci «лист»: ср.-монг. nabucin (HY, 7), nabcin (МА), п.-монг. nabci(n) 
«лист» (Lessing, 1960, 555); х.-монг. nawc(in) «лист, листья, листва»; перен. 
«ухо, уши»; ср. также: nawcij-, nawsij- «становиться тонким, плоским, при
плюснутым»; «сплющиваться, приплющиваться», «делаться плоским»; 
nawcyar, nawsyar «плоский, сплюснутый, приплюснутый» (БАМРС, II, 383); 
бур. nabsa, namsa- «лист, листья, листва»; nabsij- «становиться плоским»; 
«становиться тонким (или тощим)»; «вянуть (напр. о траве)»; nabsayar «пло
ский, приплюснутый»; «тонкий, тощий»; ойр. namci, nawci «листья, листва» 
(Тодаева, 2001, 244); калм. патсё «листья, листва»; «узор»; патёё, парсё 
«лист» (Ramstedt, 1935, 271, 272); орд. nabci, дагур. larci, larici «листва, ли
стья» (Тодаева, 1986, 152); дунс. lacdn, баоань. labcoq, щ.-юг. lab^g, монгор. 
/обД уянбу lapci, сыч. Itgci (Тодаева, 1973, 342); в говорах Внутренней Мон
голии: хорч., джал., дурб., горл., lewsi,apxop4., барин., онн., найм, lebci, харч..
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тум. Iswci, хеш., шгол., уцаб., чах., орд. nawci «листья, лист» (Тодаева, 1981, 
172) и др. (см. EDAL, П, 874).

Приведенные монгольские формы прежде всего показательны в том 
отношении, что они однозначно показывают, что в основе наименования 
листа растений в монгольских языках лежит идея «быть тонким, плоским, 
приплюснутым» и т.п. Производящей основой здесь выступает *labu-ci ~ 
*nabu-ci, видимо, со значением «тонкий, плоский» и т.п. В свете прояв
ляющихся на всех строевых уровнях языка сепаратных монгольско- 
чувашских параллелей напрашивается сравнение монг. *1аЬи ~ *паЬи- 
«тонкий, плоский» с такими чувашскими формами, как: laBd /  lap <оіожби- 
на, лощина»; «низкое место»; «низменность»; «равнина»; lapka «плоский, 
приземистый», laptak, laptaGa «плоский», lapcak «сплюснутый, приплюс
нутый»; «плоский»; lapcdn- «сплющиться»; «оседать»; «припадать, при
жиматься», lapcdt- «сплющивать, сдавливать», lapsaGa «пологий»; «пло
ский, сплюснутый» и т.д. (подробнее см.: Ащмарин, ҮІП, 22 и след.), кото
рые чувашскими языковедами обычно квалифицируются как заимствова
ния из марийского языка (см.: Федотов, 1990, 306-307; 1996, I, 329-330; 
2002, 160). Между тем, близкие по звучанию и значению словоформы ши
роко распространены во многих языковых семьях Старого Света, что по
служило поводом для реконструкции общей ностратической праформы 
*1ар'а «плоский» для семит.-хам. LP- «плоский, ладонь» ~ и.-е. 1ер- «ла
донь, лапа» ~ Урал, lappa/lapa «плоский, лапа, лопатка» ~ алт. 1с̂ а - « п л о 

ский , лист» (подробнее см.: Иллич-Свитыч, 1976,23-25).
Для пратюркского состояния В.М. Иллич-Свитыч восстанавливает архе

тип *japi- (j-<*n-<*l-) «плоский»; это древнее значение он обнаруживает в 
aa.japiy (прил. на -у) «плоский, приплюснутый», TypioA.japi «склою> (< «по
логий»), а также в *japi-r-yak «лист». Для прамонгольского состояния он ре
конструирует архетип *lab-ci(n) {<*lap-ti-) «лист» (*/- сохранен в воет, и юж. 
язьпсах, в остальных > и-; о суфф. -с/ см. Рамстедт, 1957, 201): ср.-монг. паЬ- 
СІП <01истъя» и Т.Д ... Формы названия листа с т типа монг. письм. тштсі, бур. 
(алар.) namsd, калм. namcl, вероятно, являются результатом контаминации с 
монг. *патауа, в свою очередь испытавшего влияние основы *labdi, ср. 
монг. письм. патауа «ветка; листва», ср.-монг. (ИМ) labd «лист», дагур. 
lawd «лепестою), бур. (алар.) пата «листва», могол, пот «лист» (иначе 
Рорре, 1955, 100, 163, где оба образования рассматриваются как родствен
ные). Далее, В.М. Иллич-Свитыч полагает, что древняя семантика основы 
сохранена в другом производном: п.-монг. nab-ta-ji- «быть плоским» (Ил
лич-Свитыч, 1976,24-25).

С.А. Старостин предполагает, что в тюркских языках произошла кон
таминация двух исторически разных корней *jap- «лист» и *jap- «пло
ский», поэтому он рекомендует восстановить два алтайских корня:

а) *lap'V «плоский» (тюрк. *jap-, откудауориг- «выравнивать», ea.japry 
«плоский, приплюснутый», туркм. japi «склон» и др.; п.-монг. nab-ta-ji-
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«быть плоским»; т.-маньчж. *lapta- > зап. эвенк, lapta-kta «гладкий, пло
ский», в других диалектах napta- «расстилаться, равнина», см. ТМС, I, 584 
и Т.Д.);

б) *Иар 'V «лист» (тюрк. *japur-gak ~ монг. *lab-cin «лист» и т.д.) (под
робнее см.: Старостин, 1991,42).

Обзор литературы (далеко не полный) показывает, что взаимоотноше
ния между тюрк, japraq «лист» и монг. nabci «лист» настолько запутаны, 
что в них нелегко разобраться и остановиться на каком-то одном решении. 
Очевидно, следует исходить их следующих отправных точек:

1) при историко-этимологическом анализе тюркских форм наверняка 
следует исходить из представленных в письменных памятниках более 
сложных фонетических форм и реконструировать для пратюркского со
стояния архетип *jalpir-yaq «лист» или *jalbir-yaq «лист», являющийся, в 
конечном итоге, дериватом от именной основы *jalpi или * jalbi «плоский» 
(см. Дмитриева, 1979, 157-160).

2 ) для прамонгольского состояния алтаисты вполне обоснованно вы
деляют праформу *1ар-Н > *1аЬ-ст «лист».

Прямое сравнение приведенных выше тюркских и монгольских форм 
друг с другом нельзя признать научно корректным, тюрк. *jalpiryaq ~ 
*japraq <ошст» и монг. паЬст «лист» имеют совершенно самостоятельные 
морфологические структуры и не сопоставимы. Следовательно, сопостави
тельное изучение можно вести только на уровне корней или корневых ос
нов, однако сравнение тюрк. *jalp-i/*jalb-i «плоский» и монг. *lab-/*nab- 
(тюрк.у- и монг. I- не коррелятивны) свидетельствует, что кроме семантики 
ничего общего между ними не обнаруживается (см.: Дёрфер, 972, 58). А 
поскольку родство тюркских и монгольских форм не подтверждается, то 
сопоставления на более высоком алтайском, урало-алтайском, ностратиче- 
ском и т.п. уровнях являются научно не корректными.

Подробнее см.: Vambery, 1878, 119, 399; Bang, 1917, 123; Владимир
цев, 1929, 369; Zajaezkowski, 1932, 62; Ramstedt, 1935,272; 1949, 160; 1957, 
75; Joki, 1952, 118; Poppe, 1955, 100, 163; 1960, 37, 44; Исхаков, 1962, 47; 
Егоров, 1964, 217; Collinder, 1965, 118; Севортян, 1966, 207, 315; Долго
польский, 1969, 297-298; Rasanen, 1969, 182; Doerfer, 1971, 40; Miller, 1971, 
209; Хабичев, 1971, 80, 196; Clauson, 1972, 879-880, 920; Дёрфер, 1972, 58; 
ТМС, I, 584, 585; Иллич-Свитыч. 1976, 23-25; Дмитриева, 1979, 157-160; 
Doerfer, 1985, 127: монг. —> т.-маньчж.; Кайдаров, 1986, 211; ЭСТЯ, 1989, 
100-101; 130-132; Федотов, 1900, 306-307; 1996,1, 329-330; 2002, 160; Ста
ростин, 1991, 19, 42, 282; Stachowski, 1993, 100; СИГТЯ, 1997, 111-112; 
Эхмэтьянов, 2001,266; EDAL, II, 874.
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ЖАР (zar) «клич», «извещение», «оповещение»; «объявление»; zar sal- 
«кликнуть клич»; «сделать объявление (через глашатая)»; zar saqir- «опуб
ликовать что-нибудь»; «провозгласить» < ? пратюрк. *jar «крик»; «огла
шение»; «объявление»; «клич» и т.п. (см. Rasanen, 1969, 188-189; ЭСТЯ, 
1989, 18-20; EDAL, 11, 973); в др.-тюрк. письменных источниках не обна
ружено; ср.: туркм. jar «известие, сообщение, оглашение»; «клич»; jar bol- 
«быть объявленным, оглашенным, распространенным, известным»; j^ r  
сек- «объявлять, извещать, оглашать (через глашатая)»; jar et- «сообшать, 
объявлять, оглашать, провозглашать»; «извещать»; тур. jar  «громкий го
лос, крик, возглас»; «призыв, крик (глашатая)»; jar сек-, jar et- «возвещать, 
публично объявлять (через глашатая); jar et- «кричать, выкрикивать (о 
глашатае, уличных продавцах)»; диал. jar  (у азербайджанских и туркмен
ских кочевников) «оповещение с помощью глашатая»; «новость»; «опас
ность, просьба, помощь» (DS, II, 859); аз. jar «огласка, крик, возглас гла
шатая»; jar сак- «оглашать, разглашать»; «громко всенародно возвешать»; 
«объявлять»; «клич»; «новости»; «крик, возглас»; осм. jar  «известие, объ
явление, новость, извещение, приказание» (Радлов, III, 100-101); вост.- 
тюрк. jar, gar «крик»; «вестник, нарочный» (Zenker, 1862-1867,1, 339, 352); 
jar «созыв»; «вестник»; «звук, шум» (Pavet de Courteille, 1820, 274); чаг. 
jar «оповешаюший войско о победе» (Вельяминов-Зернов, 1868, 230); чаг. 
саг = jar  «приказ, повеление, обнародование, клик, сбор» (Будагов, 1861,1, 
426); чаг. jar  «известие, объявление, новость, извешение, приказьгаание» 
(Радлов, III, 100-101); уйг. jar (в словаре Э.Н. Наджипа с пометой п„ то 
есть: ♦— перс.) «весть»; «клич», «крик»; jar sal- «трубить, бить в набат»; 
«кликнуть клич»; уйг. ja(r) «объявление через глашатая (главным образом 
о потере)»; jar qil- «объявлять о потере»; узб. jar  «объявление», «распоря
жение»; jar sol-, jar caqir-, jar et- «объявлять через глашатая», «оглашать»; 
«раструбить (о чем-либо)» (см. также Юдахин, 1957, 57; Абдуллаев, 1961, 
42), диал. jor «извещение, объявление» (Решетов, 1951, 306); тат. уаг «из
вестие, объявление, публикация, обнародование, воззвание»; «сбор» (Буда
гов, 1871, II, 323); jar «приказ, повеление, обнародование, клик»; «сбор» 
(Будагов, 1869, I, 426); jar «громкое объявление»; jar sal- «гомко объяв
лять»; jar «клич»; «песня-обращение к силам природы» (Ахметьянов, 1981, 
103; 2001, 66)»; jar sal- «объявлять, ставить в известность (громогласно)»; 
башк. jar  «клич, оповещение, объявление»; jar it- «объявлять (о чем)»; jar  
hal- «кричать во всю глотку, орать»; ног. jar  «клич»; jar et- «объявлять че
рез глашатая», «оглашать»; к.-калп. zar «клич, извещение, объявление»; for 
sal- «кликнуть клич, сделать объявление (через глашатая)»; кир. (= каз.) jar 
«известие, объявление, публикация, обнародование, воззвание»; «сбор» 
(Будагов, 1871, II, 323); jar «известие, объявление, публикация, обнародо
вание, воззвание»; «сбор» (Будагов, 1869, I, 426); jar «известие, приказа
ние, обнародование»; jar siqirtti, jar sektirdi «он обнародовал, опублико-
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вал» (Радлов, IV, 25); к семантике ср. еще jarci (ист.) «глашатай (он разъ
езжал верхом по меетам скопления народа и громко оповещал о распоря
жениях властей или пропаже чего-либо, подробно указывая приметы про
пажи и размер вознаграждения разыскавшему)»; кирг. «клич, оповеще
ние, объявление (через глашатая)»; jar sal-, jar ajt- «кликнуть клич», «сде
лать оповещение»; кир. (= каз.) jari «разговор, молва» (Радлов, IV, 29); 
ккир. (= кирг.) jar  «шум» (Радлов, III, 100); алт. jar  «клич»; «известие»; 
«извещение, объявление» (ГАЯ, 1869, 170; Вербицкий, 1884, 78); алт. jar  в 
jari ciqti «слух прошел, сделалось известным» (Будагов, 1871, II, 323); алт., 
тел., куманд.уаг, тел. d'ar «известие, объявление, новость, извещение, при
казание» (Радлов, III, 100-101); алт. d'ar «извещение, объявление»; «клич»; 
«указ, распоряжение»; тув. саг «объявление», «публикация», «оповеще
ние», «оглашение» (в составе carla- «объявлять» и т.п.); хак. саг (в составе 
саг/а-«разглашать, объявлять, обнародовать» и carlay «объявление, обна
родование») «объявление»: ср. также якут, sarij- «дать или сделать кому 
какое-либо поручение»; sank «поручение, посыльный, слуга» (Пекарский, 
1926, VIII, 2112), soruj- «наряжать с какой-либо целью (заказом, поручени
ем)», «назначить, определять кого»; «отправлять куда-либо за делом»; 
soruk «заказ, дело, надобность, цель, поручение, с коими предпринимают 
путь или делают посещение»; «заделье, причина» (Пекарский, 1926, VIII, 
2287-2288); soruj- «поручать что-либо»; «давать какое-либо задание»; soruk 
«цель, задача». Э.К. Пекарский як. sanj- «поручать» сравнивает с бур. zara- 
«посылать»; п.-монг. jaru- «употреблять в службе», «определить в служ
бу», «послать»; а як. soruk «цель» -  с бур. zorik «цель, намерение», п.-монг. 
jorik «намерение, воля, мужество»; М. Рясянен якутские глаголы считает 
заимствованными из монг. jaru- «посылать» (Кйзйпеп, 1969, 189).

В этимологических исследованиях в качестве однокоренных слов 
обычно сближаются тюрк. *jar «оглашение», «объявление»; «клич» и т.п., 
*jarliq «приказ», «повеление», «указ» (см. каз. жарлың «распоряжение»); 

jarla- «объявлять»; jarci «глашатай», «вестник» (см. каз. жаршы «глаша
тай»); jarliqa- «соизволить, соблаговолить»; jaryan «судья», «палач»; jaryu 
«закон, правосудие» (Doerfer, 1963, 277-279, №146, 147; 1975, 58-66, 157; 
Егоров, 1964, 226; Rasanen, 1969, 188-189; Номинханов, 1975, 101-103; Ах- 
метьянов, 1981, 103; ЭСТЯ, 1989, 18-20; Егеп, 1999, 68; EDAL, II, 973; Фе
дотов, 2002, 300-301 и др.).

Часть из этих слов несомненно гомогенна, но взаимоотношения между 
*jar «клич», с одной стороны, и *jarliq «указ», jaryu «закон», jaryan «су
дья», jarliqa- «соизволить», с другой, требуют особого изучения (см. ни
же).

С тюрк, jar  «клич», «оповещение» традиционно сближают чув. sirlax- 
«помиловать», «быть принятой (о молитве, жертве)»; «помириться, прими
риться»; sirlaya par- «дать помилование» (Ашмарин, XII, 119-121); sirlax- 
«удовлетворяться, получать удовлетворение»; «довольствоваться, ограни
чиваться чем-либо»; «останавливаться на чем-либо»; «мириться, прими-
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ряться»; «щадить, прощать»; «пропадать, погибать»; turn Ш ах- tdrax! 
«боже сохрани!» (см. Rasanen, 1920, 191; 1969, 188-189; Егоров, 1964, 226; 
Федотов, 1990, 240; 1992, 123; 1996, II, 157; 2002, 300-301; Ахметьянов, 
1981, 103 и др.), однако такому сближению мешают трудности морфологи
ческого и семантического порядка (см. ниже), но они легко преодолимы.

В историко-этимологических исследованиях алтаистического направ
ления тюрк. *jar «объявление», «клич» традиционно сближается в качестве 
генуинного на праязыковом уровне с монг. jar «объявление» и его дерива
тами: jaru- «посьшать, отдавать приказ», jarla- «объявлять, оглашать»; 
jarliy «приказ, распоряжение»; jaryu «наказание, суд, приговор»; jaryuci 
«судья» и Т.П.; ср.: п.-монг. jar «обнародование, объявление, проклама
ция»; jarla- «обнародовать, объявлять, публиковать, разглашать» (см. Гол- 
стунский, 1893, III, 338, 340; Lessing, 1960, 1037-1038); jar  «приказ», «объ
явление, извещение», «обнародование» (Ковалевский, 1849, Ш, 2300); х.- 
монг. заг «объявление, извещение, анонс»; «весть, слух»; «литер на право 
проезда, открытый лист, подорожная»; jar tara- «объявлять, оповещать»; 
«распространять вести, слухи»; jarya «жалоба, иск, тяжба»; «претензия» 
(БАМРС, II, 211); бур. zar «оповещение, извещение, объявление»; «весть, 
слух»; zar-za)Qd «распоряжение»; «оповещение»; zar уагуа- «рассьшать из
вещения»; zar tara- «распространять слухи, вести, молву»; zarya «жалоба (в 
суд), иск»; «тяжба»; zara- «посылать, отправлять»; «использовать для ус
луг, распоряжаться»; zarla- «оповещать, объявлять»; «созывать (собрание, 
совещание, сессию)»; «рекламировать»; zarlal «оповещение, объявление, 
публикация»; «афиша, аншлаг»; «созыв»; ст.-калм. jar «известие, объявле
ние»; калм. zar «объявление, оповещание»; «извещение»; zar tarxa- «рас
сьшать извещения» (см. Ramstedt, 1935, 467); ойр. jar  «объявление, опове
щение, извещение»; «весть, слух» (Тодаева, 2001, 153); в говорах Внутрен
ней Монголии: хорч., джал., дурб., горл., архорч., барин., онн., найм., хеш., 
харч., тум., урат., чах., орд. jar, шгол. jar «объявление, извещение» (Тодае
ва, 1981, 154) и др. (Doerfer, 1963, 277-279; Rasanen, 1969, 188-189; Номин- 
ханов, 1975, 101-102; EDAL, II, 973).

Несомненно родственное с каз. zar «клич, извещение, оповещение» 
(~ тюрк.уаг, jar «тж.») слово обнаруживается также в некоторых иранских 
языках, ср.: перс, jar «новости» (Ягелло, 1910, 454); «весть, клич, крик»; 
jar zadan, jar kesidan «возвещать через глашатая»; «всенародно объяв
лять», «оглашать», «громко кричать» (Гафаров, 1914, 1, 203); jar  «крик 
(разносчика и т.п.)»; ист. «приказ, объявленный через глашатаев»; «приказ 
войску о явке на сбор»; jar zadan «возвещать через глашатая», «объявлять 
всенародно» (Миллер, 1953, 144); перс, jar «клич, крик (уличного торгов
ца, разносчика и т.п.)»; «указ, приказ (объявленный через глашатаев)»; 
«приказ войску, ополчению о явке на сбор»; jar keSidan, jar zadan «кри
чать (об уличном торговце, разносчике и т.п.)»; «громко возвещать, огла
шать, обнародовать (через глашатаев)» (Рубинчик, 1983, 1, 423); тадж. ^ г
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«объявление во все услышание», «оглашение»; jar andoxtan «объявлять во 
все всеуслышание, оглашать»; «суфийское радение»; ср. также тадж. jarci 
«глашатай на базарной площади (оглашавший правительственные приказы 
или объявляющий о пропаже или находке чего-либо)»; афг. (пущту) jar 
«объявление, оглашение»; jar vaydl «объявлять, оглашать» (Арсланов, 
1966, 286); гилян. ja°r «клич, крик»; ja°r гёп «кричать»; мундж. jarci 
(♦— перс.) «глашатай» и др.

Одни из исследователей иранские (перс.) формы считают монгольски
ми заимствованиями (Doerfer, 1963, 277-279; Егеп, 1999, 68), другие сбли
жают их с тюркскими формами (ЭСТЯ, 1989, 20; Doerfer, 1975, 58-66, 157).

Не смотря на обширную литературу по этимологии данного слова, ис
тинные исторические взаимосвязи между тюрк, jar ~ jar, монг. jar и перс. 
jar  все еше остаются во многом загадочными. В рабочем порядке можно 
вьщвинуть четыре версии происхождения анализируемого слова -  алтай
скую, тюркскую, монгольскую и иранскую.

Алтайская версия констатируется в работах Б.Я. Владимирцова (1929, 
124, 148, 399), Г.Й. Рамстедта (Ramstedt, 1935, 467), М. Рясянена (RMsSnen, 
1969, 188-189), Ц.Ф. Номинханова (1975, 101-103), С.А. Старостина (Старос
тин, 1991, 37, 72, 128, 294; EDAL, П, 973: праалт. *пеге); М.Р. Федотова (2002, 
300-301) и др. Тюркская версия поддерживается Г. Дёрфером (Doerfer, 1975, 
58-66, 157), Л.С. Левитской (ЭСТЯ, 1989, 18-21), А.М. Щербаком (Щербак, 
1997, 123), Дж. Клоусоном (Clauson, 1972, 966-967, 968), С.А. Старостиньш 
(1991,128: <013 тюркского заимствованы монг.-письм. jar «извещение», jar-la- 
<01звещать» (ср. сой. car-la- и под.), jar-lig <офиказ, декрет»; EDAL, П, 973: 
тюрк. *jar —» П.-МОНГ. jar и др. производные формы) и др. Монгольская версия 
происхождения тюрк, jar «извещение» обоснована Г. Дёрфером (Doerfer, 
1963,277-279, №146, 147). Дж. Клоусон считает, что jarliq -  заимствование из 
неизвестного источника (Clauson, 1972,966-967).

Начнем с верификации тюркской версии. В ареально-географическом 
отношении слово Jar ~ jar  «клич», «оповещение» из живых тюркских язы
ков выявляется в огузских (за исключением гагаузского), карлукских (во 
всех), части кыпчакских (канглыйских, периферийных, бащкирском и та
тарском, который в своей основе примыкает к канглыйским), кыргызских 
(хак. в составе car-la- «объявлять»), тобаских (тув. в составе car-la- «объ
являть») языках. В других языках (гаг., кум., кар., к.-балк., чув., якут.) сле
ды данного слова не прослеживаются. Весьма показательно его полное от
сутствие в куманской ветви кыпчакских языков.

В фонетическом отнощении для пратюркского состояния обычно вос
станавливают архетип *jar с анлаунтным J-, что вроде бы поддерживается 
такими формами, как чат. jar  (наряду с jar), балле.уаг, алт. jar  (наряду с d'ar), 
а также, видимо, и каз., к.-калп. zar, кирг. jar, хак., тув. *саг, хотя последняя 
группа форм может с одинаковым успехом выводиться и из архетипа *jar. 
Однако, если исходить из пратюркской формы *jar, то представленные в
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огузских и карлукских языках формы с анлаутным j-  выглядят явно ш о- 
родными, так как в указанных языках пратюркский инициальный *j-, как 
правило, сохраняется. Здесь надо подчеркнуть, что отмеченная В.В. Радло- 
вым общая для ккир. (= кирг.), алт., тел., куманд., чаг. и осм. языков форма 
jar  (Радлов, III, 100-101) крайне сомнительна. Во всяком случае, турк., тур., 
аз. jar, а также воет.-тюрк., чаг., уйг., узб. j^r, судя по инициальному J-, яв
ляются заимствованиями.

Судя по историко-культурологическому фону, огузские формы с оди
наковым успехом могут трактоваться и как фарсизмы, и как древнеуйгур
ские или чагатайские заимствования; карлукские формы скорее всего яв
ляются монголизмами, хотя нельзя исключить и влияния на них персид
ского языка.

Уточнению непосредственного источника заимствования помогают в 
известной степени аналитические глагольные конструкции типа тур. jar 
сек- «возвещать» (букв, «тянуть, тащить, вытаскивать весть») ~ перс, jar  
kesidan «возвещать» (букв, «тянуть, тащить, волочить весть, крик, клич»); 
алт. d'ar ciqar- «пустить слух», «объявлять», «оповещать» (букв, «выпус
кать, вытаскивать весть») ~ монг. jar уагуа- «рассыпать извещения» (букв, 
«выпускать, вытаскивать извещения, вести») ~ каз. zar siyar- «обнародо
вать» (букв, «выпускать», «вытаскивать весть»); уйг. jar sal- «кликнуть 
клич»; «трубить в набат», узб. jar sol- «оглащать», «объявлять» (букв.
«стлать, расстилать весть») ~ монг. jar tara- «объявлять, оповещать» (букв, 
«распускать, рассеивать вести») и т.д. Количество таких примеров можно 
было бы продолжить, но и этого достаточно, чтобы определить то, что 
огузский ареал непосредственно связан с иранским, а карлукский и кып- 
чакский -  с монгольским.

Определенный интерес для выяснения истории слова представляет ди
ахроническое изучение его семантики. Наиболее старщим, изначальным, 
по всей вероятности, следует признать значение «крик, возглас», от кото
рого впоследствии могли развиться такие специализированные значения, 
как «крик, возглас для мобилизации, объединения сил при коллективных 
работах»; «призыв, клич»; «приказание», ср, напр., маньчж. jar  «крик (при 
работах и поднимании чего-либо артелью)» (ТМС, I, 252) и т.п.; «крик, 
возглас при опасности с просьбой, мольбой помочь»; «крик, возглас, опо
вещение (напр., об успешной охоте)» и т.д. На основе этих значений на бо
лее высоком уровне развития социума, видимо, появились такие специаль
ные значения, как «повеление, распоряжение, приказ (старейшины, пред
водителя)», которые в период развития государственности приняли более 
специализированные оттенки: «публичное оповешение народу о распоря
жениях властей через глашатаев (напр., объявление о сборе ополчения)», а 
отсюда уже значение «сбор». С появлением письменности распоряжения 
властей начали оформлять письменно (см. жарлық) и в народ отправля
лись специальные глашатаи (см. жаршы) для публичного оглашения хан-
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ских указов; отсюда развивались такие значения, как «указ, приказ, распо
ряжение», а также «сбор (ополчения)» и т.д.

На родо-племенном уровне дейетвовали местные глашатаи {jarci), ко
торые разъезжали верхом по местам скопления народа, базарам и аулам и 
громко оповещали о еобытиях местного масштаба, напр., о пропаже чего- 
либо, подробно указывая приметы пропажи и размер вознаграждения ра
зыскавшему, о смерти какого-либо важного лица и т.п. В связи с этим поя
вились значения: «известие, новости, весть, оповещение, объявление, слух, 
молва» и т.п.

И наконец, в среде торговцев слово jar приобрело еще одно специали
зированное значение -  «зазывные выкрики уличных торговцев, разносчи
ков и Т.П.», ср.: тур. jar et- «кричать, выкрикивать (об уличных торговцах)» 
с рекламой своего товара.

Диахроническая стратификация семантического поля слова jar пока
зывает, что оно получило распространение в тюркских, монгольских и 
иранских язьнсах относительно поздно, только после становления высоко
развитой государственной структуры и формирования присущих ей адми
нистративных институтов связи и оповещения. Все это однозначно указы
вает на монгольскую эпоху в истории народов Центральной Азии. Именно 
в период становления Монгольской империи Чингисхана на огромных 
просторах Евразии бьша образована централизованная система связи (см. 
жом), составлен свод законов «Великая Яса» (см. жасац) и налажен ин
ститут оповещения (см. жарлъщ, жаршы). Следовательно, есть все осно
вания считать, что слово *jar ~ jar «извещение, оповещение» появилось в 
тюркских языках в монгольскую эпоху, а через посредство тюркских (др.- 
уйг.) языков проникло а персидский и, видимо, из персидского -  в огузские 
язьпси.

Однако история слова jar в языках центральноазиатского региона, 
очевидно, была не столь прямолинейной. Выявляются факты, показываю
щие чрезвычайно сложные взаимосвязи между соответствующими мон
гольскими, тюркскими и иранскими формами. Так. например, перс, jarci, 
carci «публичный глашатай» (Миллер, 1953, 144, 160; Рубинчик, 1983, I, 
423) и тадж. jarci «глашатай на базарной площади (оглащавший прави
тельственные указы и проч.)» (<— тюрк, jarci «глашатай» < Jatr «оповеще
ние» + тюрк, именной деривационный аффикс -ci, обозначающий лицо по 
характеру занятий, действий и т.п., см. Щербак, 1977, 103 и след.) свиде
тельствуют о тюркском происхождении иранских форм. Следовательно, с 
достаточной уверенностью можно утверждать, что монг. jar «объявление» 
и т.п. в иранские языки проникло через тюркское (караханидско-уйгурское, 
чагатайское) посредство.

В некоторых тюркских языках среднеазиатского региона представлена 
форма jamama «обращение»; «объявление» и т.п., ср.: туркм. jamama 
«обращение, воззвание» (< jar «оглащение» + пата «письмо, писание»);
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к.-калп. zamama «приказ», «правительственное объявление»; каз. zar-nama 
«объявление»; «разглашение»; «афиша» и др., в составе которой выделяет
ся формонт -пата явно иранского происхождения, ср. перс, пате «пись
мо», «грамота», «книга». Это наводит на мысль об иранском (таджикско- 
персидском) происхождении каз. zamama «объявление» и его соответствий 
в других языках. Однако в иранских языках форма *затате отсутствует. 
Поэтому следует полагатъ, что данная форма появилась в самих тюркских 
языках в результате сложения монголизма «объявление» и фарсизма 
пата «письмо, грамота». В казахский и каракалпакский языки это слово 
скорее всего проникло из узбекских говоров.

Подробнее см.: Rasanen, 1920, 191; Ramstedt, 1935, 467; Doerfer, 1963, 
277-279; 1975, 58-66; Егоров, 1964, 226; Rasanen, 1969, 188-189; Clauson, 
1972, 966-967, 968; Номинханов, 1975, 101-103; Ахметьянов, 1981, 103; 
ЭСТЯ, 1989, 18-20; Федотов, 1990, 240; 1992, 123; 1996, II, 157; 2002, 300- 
301; Старостин, 1991, 37, 72, 128, 294; Егеп, 1999, 68; EDAL, II, 973; 
Эхмэтьянов, 2001, 66.
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ЖАР- (zar-) «расколоть»; «рассечь»; «прорезаться»; «колоть (о дро
вах)»; «распарывать», «потрошить» < пратюрк. *jar- «рассекать», «раскалы
вать»; ср.: др.-тюрк. (с VIII в.) jar-, др.-уйг. уаг-, карах, уаг- «рассекать, рас
щеплять» (МК, III, 33, 57-58; ДТС, 239; Clauson, 1972, 954-955); туркм.уаг-, 
тур.уаг-, га. jar-, чаг.уаг-, yvsr.ja(r)-,jaj-, лоЪя. jaj-, узб. jar-; кумык, уаг-, кар. 
jar-, к.-балк. jar-, крым.уаг-, тат.уаг-, башк.уаг-, кот. jar-, к.-калп. zar-, кирг. 
jar-, алт. d'ar-, хак. саг-, шор. саг-, тув. саг-, тоф. саг-, чув. sur- «рассекать, 
колоть, раскалывать» и т.п. (свод тюркских форм см. ЭСТЯ, 1989, 135-137; 
Rasanen, 1969,189; Егоров, 1964,219-220; Федотов, 2002,292-293).

В алтаистических исследованиях тюрк. *jar- «рассекать (что-либо на 
две части)», «разрубать, раскалывать, разрезать, разрывать, расщеплять» и 
Т.П., обычно сближается с монг. jara- «раскрываться, расщепляться» 
(Ramstedt, 1935, 216; Владимирцов, 1929, 370-371; EDAL, II, 1152): ср.- 
uoHT.jara- (jM),jara- (МА), п.-монг.уага-, ira- «раскрываться, расщеплять
ся» (Lessing, 1960, 412, 428); х.-монг. уаго- «разрезать, резать ножом, про
резать, надрезать»; «проводить борозды сохою»; «делать пробор (у причес
ки)»; «раздвигать»; engerё jara- «распахивать одежду на груди» (БАМРС, 
IV. 467); бур. jara- (в словаре К.М. Черемисова не отмечено); калм. jar- 
«разрезать, вскрывать»; />- «надрезать (напр. кожу при снимании ее с ту
ши)»; орд. ІГ-, дунс.уага-, монгор.уага- (см. EDAL, II, 1152).

Б.Я. Владимирцов в одном ряду рассматривает п.-монг. iryan «бойня», 
ira- «разрезывать ножем, прорезывать»; jaryaci, х.-монг. jarydci «мясник, 
палач», уаг- «разрезывать ножом, прорезывать»; тюрк.: орх., yvsr.jar- «рас
щепить, разбить, разрезать»; уйг., ком. j'ir-t- «разрывать», «рвать», чув. sirt- 
«кусать», маньчж. уагуа ~ jarxa «барс» (Владимирцов, 1929, 370-371). Здесь 
явно смешаны гетерогенные основы. Судя по словарям, в монгольских язы
ках глагольная основа jara- не имеет широкого распространения и, очевид
но, является относительно поздним тюркским заимствованием: тюрк, jar- 
«рассекать» —» монг.yard- «разрезать», «резать ножом».

Тюркская глагольная основа jar- «рассекать, раскалывать» выделяется 
также в составе монгольских слов jarim, jarimduq «половина», явно заим
ствованных из тюркских языков (Поппе, 1925, 70; 1935,470; Щербак, 1997, 
123; EDAL, II, 1152); ср.: х.-монг. jarim «некоторый, частичный»; «поло
вина, часть чего-либо»; jarimddg «половинный, половинчатый, неполный»; 
«наполовину», «половина» (БАМРС, II, 212); бур. jarim (мн. jarimad, jari- 
тап, jarimUd, jarimasiH) «некоторый»; «частичный»; «часть»; jarimla- «де
лать что-либо не полностью, частично»; сюда же ойр. jaram, калм. (дерб.) 
jarm «просо», «крупа» (<— тюрк, jarma «крупа»); монгор. jarim «некото
рый»; «половина»; МА jarim «половина»; «часть» (Поппе, 1938,210,439).

Монгольское jarim «половина», «часть» несомненно восходит к тюрк
скому jarim «половина» (производное с аффиксом -im от jar- «рассекать, 
раскалывать на две части»).

Подробнее см.: Будагов, II, 327; Rasanen, 1969, 189; Clauson, 1972, 968- 
969; Doerfer, 1975, №1786; Севортян, 1966. 296; Atalay, 1942,152.
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ЖАРА {zara) «рана»; «язва»; перен. «болезнь», «горе» ? < пратюрк. 
*jara «рана»; слово появляется в тюркских источниках лишь с XIV в. (пе
речень форм см. ЭСТЯ, 1989, 139-140); хор. jara «рана» (Doerfer, 1978, 
181), халадж. уага «рана» (Doerfer, Tezcan, 1980, 218: ycfra)', туркм. уага 
(долгота утеряна) «рана, ранение»; «нарыв, язва»; «болячка»; «душевная 
рана, душевная боль»; тур. jara «рана, ранение»; «порез», «разрез»; «дыра, 
отверстие», «пробоина»; «разрез, надрез (на чем-либо)»; «боль, страдание, 
горе»; аз. jara «рана», «повреждение ткани живого организма»; «всякая 
болячка, ссадина, небольшая ранка на коже»; «страдание, душевная боль»; 
«зло, вред»; «ранение»; «язва»; гаг. jara «рана, язва, болячка»; узб. jara 
«рана, ранение»; «нарыв; язва»; «болячка»; «душевная боль»; уйг. jara 
«раны, язва»; уйг. диал.уаге «рана» (Jarring, 1980, 131); кумык, уага «рана, 
ранение»; «душевная боль»; кар. jara «рана»; к.-балк. jara «рана, порез, 
язва»; «больное место»; крым. jara «рана»; тат. jara «рана», «ранение»; 
«язва»; башк. jara «рана, ранение»; ног. jara «рана»; к.-калп. zara «рана, 
язва, болячка»; кирг. jara «рана, язва, болячка»; аж. jara «рана» (Вербиц
кий, 1884, 78); туб. d'ara «рана, язва» (Баскаков, 1966, 114), куманд. d'ara 
«рана» (Баскаков, 1972, 211).

Слово представлено в огузских, карлукских и кыпчакских языках, в 
чувашском и сибирских не отмечено.

Большинство исследователей считает jara «рана» исконным словом, 
производным от глагола * jar- «резать, раскалывать» и т.п. (см. Vambery, 
1878, 122; Brockelmann, 1954, §20а; Rasanen, 1957, 114; 1969, 189; Севор- 
тян, 1966, 264; Doerfer, 1975, 54-55; ЭСТЯ, 1989, 139-140 и др.). 
Дж. Клоусон считает тюрк, jara «рана» монгольским заимствованием 
(Clauson, 1959, 185).

Г.Й. Рамстедт под вопросом принимает тюркский источник для мон
гольского слова (Ramstedt, 1935, 215), Н. Поппе допускает генетическое 
родство тюркских и монгольских слов. Однако полное тождество фонети
ческого состава тюркских и монгольских форм скорее свидетельствует о 
сравнительно недавнем контактном происхождении данной лексической 
общности; ср.: п.-монг. уага «рана», х.-монг.уага «рана, болячка, сифилис»; 
«сук, сучок (в древесине)»; «поврежденное место на дереве» (БАМРС, IV, 
466); бур. jara «гнояшаяся рана, язва»; «болячка», «короста»; «сифилис»; 
калм. jara: xard-jard «натуральная оспа»; jara «шишка, желвак», «рана 
(гнойная)», «сифилис» (Ramstedt, 1935, 215); дагур. yard «язва, рана» (То- 
даева, 1986,147); монгор.уага «рана, язва» (Тодаева, 1937,337) и т.п.

Г. Дёрфер допускает тюркское происхождение монгольских форм и в 
пользу этого мнения приводит следующие доводы: 1) в «Мукаддимат ал- 
Адаб» находим форму jara, возможный монголизированный вариант 
тюркского jara; 2) возможно, мы имеем дело со среднетюркским заимст
вованием в монгольском, возможно также, что слово уага лищь случайно 
не отмечено в более старых тюркских источниках; 3)уога имеется в осман-
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ском, в котором очень мало монгольских заимствований (Doerfer, 1975, 54- 
55). Позднее он признал, что jara поддается этимологизации именно на 
тюркской почве (Doerfer, Tezcan, 1980,218).

Авторы «Этимологического словаря алтайских языков» однозначно 
относят uonv.jara к тюркским заимствованиям (EDAL, II, 1517). А тюрк. 
jara «рана» они сближают в качестве прародственных форм с монг. 
*sirqa(n) «рана» и т.-маньчж. *sir- «резать, кроить» (EDAL, II, 1517).

Во всех этих построениях смущает один момент -  отсутствие слова 
jara «рана» в ранних письменных памятниках, а также в чувашском и си
бирских тюркских языках. С другой стороны, определенный интерес вы
зывает наличие этого слова в иранских языках, ср.: перс, уага «рана»; «ра
нение»; «язва»; «болячка», которые обычно квалифицируется как тюркские 
заимствования (Doerfer, 1975, 54-55). Однако заимствование скорее всего 
происходило в обратном направлении: из персидского -  в тюркские и, уже 
из тюркских -  в монгольские. В таком случае получает более или менее 
удовлетворительное объяснение отсутствие слова jara «рана» в ранних 
письменных памятниках, а также в чувашском и сибирских тюркских язы
ках. Однако эта проблема требует более глубокого изучения истории дан
ного слова на иранской почве (Эхмэтьянов, 2001, 264-265).

Предлагаемое «Этимологическим словарем алтайских языков» сбли
жение тюрк, jara «рана» с монг. *sirqa(n) «рана» не удовлегвгрительно 
прежде всего по фонетичееким критериям (тюрк, у-, но монг. л-; т^рк. -0-, 
но монг. -q-)-, ср. перечень монг. форм: ср.-монг. sirqa- «ранить»; п.-монг. 
sirqajn) «рана» (Lessing, 1960, 719); х.-монг. sarx «рана, язва, ссадина»; 
sarxa- «мучиться»; jar-sarx «язва» (БАМРС, IV, 344); бур. sarxa «рана»; 
«язва»; калгл. sarxa «рана»; «болячка»; «язва»; дагур. serkire- «ныть, ло
мить» (Тодаева, 1986, 183); ойр. sarkil- «ломить в суставах, ныть»; «ще
мить в груди»; sarxa «рана», «болячка» (Тодаева, 2001,451) и т.п.

С приведенными монгольскими формами в родственных отношениях 
находятся такие казахские слова, как sirqaw «больной, хворый», sirqat «бо
лезнь, болезненное состояние»; sirqira- «ломить, ныть (о боли)» и др. (эти
мологию см. ЭСТЯ, 2003,417-418).

Следовательно, между тюрк, jara «рана» и монг. sirqajn) «рана» ника
ких генетических связей нет.

Тюрк, jara «рана» в монгольские языки проникло дважды: в первый 
раз из какого-то восточнотюркского джокающего диалекта и во второй раз -  
из стандартного йокающего языка (скорее всего из уйгурского).

Подробнее см.: УатЬёгу, 1878, 122; Ramstedt, 1935, 215; Brockelmann, 
1954, §20а; Rasanen, 1957, 114; 1969, 189; Clauson, 1959, 185; Севортян, 
1966, 263-264; Номинханов, 1975, 168; Doerfer, 1975, 54-56; ЭСТЯ, 1989, 
139-140; Щербак, 1997, 123; Эхмэтьянов, 2001, 264-265; EDAL, II, 1517- 
1518.
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ЖАРА- {zara-) «подходить», «соответствовать»; «быть к лицу»; «быть 
годным, годиться» < пратюрк. jara- «годиться, быть годным, полезным» ~ 
прабулг. *зага- «тж.» (кауз. «считать подходящим, пригодным»;
«сделать подходящим, годным»; «изготовлять» и т.п. венг. gydrt- «про
изводить»; «изготовлять»), ср.: др.-тюрк. (с VIII в.) jara-, др-уйг. (VIII в.) 
jara-, карах. (XI в.) jara- «подходить, годиться»; «ладиться, спориться» 
(ДТС, 239; Clauson, 1972, 956; Orkun, 1987, 885); туркм.уага-, Tfp.jara-, аз. 
jara-, гаг. jara-, сал. jara-, халащк. jara-, ya&.jara-, ym.jara-, кумык, yoro-, 
кар. jara-, к.-балк. jara-, тат. jara-, бащк. jara-, ног. jara-, к.-калп. zara- 
,кирг. jara-, алт. d'ara-, jara-, хак. сага-, шор. сага-, с.-юг. jara-, чув. sura-s- 
«примиряться, соглашаться, свататься», чув. jura- ( ^  ср.-кыпч. jara-) «го
диться, быть годным»; «подходить (быть в пору, быть к лицу)»; «соответ
ствовать» и т.п. (перечень форм см.: Rasanen, 1969, 198; Егоров, 1964, 219, 
350; Clauson, 1972, 956; Федотов, 1996, II, 141-142; 491-492; 2002, 293-294; 
460; ЭСТЯ, 1989, 137-139; EDAL, II, 1529-1530).

На общетюркском уровне Г.Й. Рамстедт данное слово сближает с др.- 
ywr.ja-y- «подходить» (Ramstedt, 1922-1923, 34), однако это предположе
ние не нашло дальнейшей поддержки. Тюрк, jara- «годиться» очевидно 
является первичной корневой основой, а не дериватом от глагола ja-y- 
«подходить» или от имени *jar (см. Doerfer, 1975, 56-57, 144).

На алтайском уровне тюрк.уага- «годиться» обычно слижается с монг. 
najir «гармония», najira- «смешиваться» и т.п. и маньчж. пага- (< *naira- 
< *najira-) «любить» и т.д. (Ramstedt, 1922-1923, 34; 1935, 274; Рорре, 1926, 
103; 1960, 37; Санжеев, 1930, 673; Rasanen, 1969, 198), ср.: прамонг. *naji-: 
ср.-монг. naira-qui «долг», «справедливость», «справедливое требование» 
(HY, 49); п.-монг. nai «дружба» (Lessing, 1960, 558); najir «согласие, празд
ник, пир», najira- «сочетаться», «соединяться», «смешиваться»; «объеди
няться», «гармонировать» (Lessing, 1960, 559); х.-монг. naj «дружественное 
расположение»; «дружба»; najj «друг, приятель, подруга»; najr «пир, весе
лье»; «торжество, праздник»; «любезность, вежливость»; najra- «сочетать
ся», «соединяться», «смешиваться»; «быть в согласии», «жить в мире»; 
«играть в бабки», «бросать жребий»; najrayu «кроткий, мирный, тихий, 
общительный, любезный, учтивый»; najral «согласие, единение», «гармо
ния, согласованность»; najramdal «дружба», «согласие»; «миролюбие», 
«мир», «примирение» (БАМРС, II, 385-388); бур. najr «празднество»; «пир, 
веселье»; najral «составление, построение»; «согласованность, соответст
вие, гармония»; najramdal «спокойствие», «мир»; калм. па: «согласен, лад
но»; па:г- «пир, веселье»; «потеха»; па:г bol- «устраивать пир»; «радовать
ся»; па:г- «смешивать»; «мешать» (см. Ramstedt, 1935, 273, 274); ойр. па: 
«ну, так»; «ладно, хорошо»; «усердие, страдание»; па:г «пир, веселье, тор
жество»; «забава, потеха»; па:гё- «смешивать, кидать, метать (напр. иг
ральные карты, альчики)» (Тодаева, 2001, 244, 245); дагур. п’ага- «питать 
любовь», «пристраститься к чему-либо» (Тодаева, 1986, 156); в говорах
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Внутренней Монголии: хорч., джал., дубр., горл., архорч., бар., оннот., 
найм., харч., тум. пег, шгол., уцаб., чах. паёг «пир, веселье» (Тодаева, 1981, 
173) и т.п.

Перечень приведенных монгольских форм указывает на прамонголь- 
ский архетип *naji- < *nayi- с предположительным значением «сочетать
ся», «соединяться», «смешиваться», который можно сблизить с тюрк, jaq- 
(<*ja-q-) «подходить»; «нравиться», «быть приятным, полезным» и т.п. 
(см.: Ramstedt, 1922-1923, 34; ЭСТЯ, 1989, 138), но при этом все же остает
ся много вопросов фонетического, морфологического и семантического 
плана.

Г. Дёрфер отвергает оспоставление тюрк, jara- «годиться» с монг. па- 
jira- «смешиваться» по следующим соображениям: 1) тющ. jara- очевидно 
является корнем, а не производным от имени *]аг; 2) монгольский именной 
корень najir «согласие» (< *naji-. -  Ж.Т.) нельзя сравнивать с тюркским 
глагольным jara- «годиться»; 3) это сравнение невозможно и фонетически, 
так как монг. -aji- может соответствовать тюрк, -aji- или -ayi-, но никак не 
а (Doerfer, 1975, 56-57, 144; №1837).

Аргументы Г. Дёрфера кажутся убедительными. Видимо поэтому со
ставители «Этимологического словаря алтайских языков» отказались от 
этого сближения. Тюрк, jara- «годиться» они сближают с тунгусо- 
маньчжурским ^ г іп  «для, ради» (см. ТМС, I. 253), японским и корейским 
формами, но монгольского материала не приводят (EDAL, II, 1529-1530). 
При монг. najir «согласие» и т.д. приводятся тунгусо-маньчжурский *ijani- 
«пойти, чтобы принести что-либо» (см. ТМС, I, 657), японский и корейский 
формы, а о тюрк, jara- «годиться» вообще не упоминается (EDAL, II, 1026).

К тюрк, jara- «годиться», «быть годным»; «подходить»; «соответство
вать», «быть полезным» и т.п., видимо восходит п.-монг. jam - «использо
ваться для услуг»; «распоряжаться»; «посылать, отправлять (с каким-либо 
поручением)»; х.-монг. jara- «использовать для услуг»; «держать у себя на 
службе»; «распоряжаться»; «посылать, отправлять (с каким-либо поруче
нием)»; «расходовать, тратить»; «продавать» (БАМРС, II, 211); бур. jara- 
«посьшать, отправлять»; «использовать для услуг»; «распоряжаться»; ойр. 
jara- «посылать, отправлять (с поручением)»; «использовать для услуг, 
распоряжаться»; калм. jar(a)- «использовать как батрака»; «посьшать, от
правлять (с каким-либо поручением)»; в говорах Внутренней Монголии: 
хорч., джал., дурб., горл., архорч., барин., онн., найм., хеш., харч., тум., 
урат., чах. jara-, дарх.-мянг., шгол., jara-, орд. jam - «использоваться для 
услуг», «распоряжаться»; «посьшать, отправлять (с каким-либо поручени
ем)» (Тодаева, 1981, 155); дагур. jara- «посьшать, отправлять с поручени
ем»; «использовать для услуг»; «гнать, выгнать»; zara- «гнать, торопить», 
«понуждать» (Тодаева, 1986, 142); монгор. jura- «преследовать, гнать, го
няться» (Тодаева, 1973, 335).
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в  монгольский проникла производная от jara- «подходить, годиться» 
именная основа jaraq (~ каз. zaraq) «подходящий, пригодный», ср.: ср.- 
монг. кегек-jaraq «потребности» (Щербак, 1997, 164; подробнее см. каз. 
жарақ «оружие, снаряжение»).

Маньчжурские пага- (<najra-) «любить (страстно)», «питать сильную 
любовь, влечение, склонность, привязанность»; «пристраститься к чему- 
либо»; «желать (кого-либо)», najran «смешение, смесь, сбор» и т.п. (см. 
ТМС, I, 579, 585), вопреки представлениям традиционных алтаистов 
(Ramstedt, 192-1923, 34; 1935, 274; Рорре, 1960, 37, 140; Санжеев, 1930, 673 
и др.), являются относительно поздними монгольскими заимствованиями.

Подробнее см.: Gomboch, 1912, 75; Rasanen, 1920, 136, 157, 197; 1969, 
198; Ramstedt, 1922-1923, 34; 1935, 274; Рорре, 1926, 103; 1960, 37, 140; 
Санжеев, 1930, 673; Егоров, 1964, 219, 350; MNyTESz, I, 1122, 1123; Clau- 
son, 1972, 956, 959; Doerfer, 1975, 56-57, 144; Ligeti, 1986, 21, 54, 320; 
Orkun, 1987, 885; ЭСТЯ, 1989, 137-139; Федотов, 1990; 236, 285; 1996, II, 
141-142, 491-492; 2002, 293-294, 460; Щербак, 1997, 164; EDAL, II, 1026; 
1529-1530.
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ЖАРАҚ (zaraq) «оружие»; «снаряжение»; «вооружение» < пратюрк. 
*jaray «подходящий случай, момент»; «средство»; «сила», «вооружение», 
«снаряжение»; ср.: др.-тюрк. jaraq «панцирь, кольчуга»; др.-уйг. (VIII в.) 
janq, карах. (XI в.) janq  «панцирь, кольчуга», jaray «подходящий случай, 
момент, средство»; «панцирь, кольчуга», чаг. (XV в.) jaray/ jaraq «орудие, 
инструмент, средство»; Хорезм. (XIV в.) jaray «удобный случай»; «возмож
ность», «вероятность»; «приготовление (чего-либо)»; «способность» и т.д. 
(см. ДТС, 239, 241; Clauson, 1972, 962; Orkun, 1987, 885, 886); ср.-тюрк. 
jaray «годность», «возможность», «необходимость»; «польза»; «способ»; 
«сила», «мощь»; «годный» (Боровков, 1963, 142); jarayliy, jarayliq «нуж
ный, подходящий» (Боровков, 1963, 143); jarayhq, jaraqhq «истина» (Бо
ровков, 1963, 143); janq  «панцирь» (Боровков, 1963, 144); jaraqlan- «воо
ружаться, снаряжаться» (Курышжанов, 1970, 111), janq  «оружие, снаряже
ние» (Курышжанов, 1970, \21), jaray «приготовление, подготовка»; «сила» 
(Фазылов, 1966, I, 483-484); «панцирь» (Фазылов, 1966, I, ЛІ6)-, jaraq 
«оружие»; jaraqla- «готовить, приготовлять»; «снаряжать»; «вооружаться» 
(Фазылов, Зияева, 1978, 306-307); куман. jarov «необходимость»; «снаря
жение, вооружение»: кегек jarov bar-mu «hast du die Sachen» [имеется ли 
необходимое снаряжение. -  Ж.Т.] (Gronbech, 1942, 116); тущы. jaray «ору
жие»; «орудие»; тур. jarak «оружие», «снаряжение»; «мужской член»; аз. 
jaraG  «оружие, вооружение»; «снаряжение»; jaraG-jasaG «оружие, доспе
хи»; узб. jaray «оружие»; «вооружение»; ср. также узб. jaroqli «годный, 
пригодный»; «трудоспособный», jarayli «вооруженный», «имеющий ору
жие»; уйг. jaraq «оружие, вооружение»; kerak-jaraq, qural-jaraq «оружие, 
вооружение»; jaraylan- «вооружаться»; jaray~jaraq «вооружение, военной 
снаряжение»; кумык. jarawlH «годный, пригодный, подходящий»; кар. 
jaraw  «позволение», yaraw/w «позволенный, разрешенный»; к.-балк. jaraw 
«действие, влияние, польза»; тат. jaraqh «годный, пригодный, приемли- 
мый, подхдящий»; зап.-сиб. тат. jaray «оружие» (Тумашева, 1992, 69); 
башк. jaraq «оружие, снаряжение, доспехи»; «приготовление, подготовка»; 
jaraqh «годный, пригодный», «приемлимый»; ног. jaraq: qawya jaraqlan 
«боеприпасы»; sawit-jaraq «оружие, вооружение»; «снаряжение»; кегек- 
jaraq «необходимое снаряжение и оборудование»; «всякие нужные, необ
ходимые вещи»; к.-калп. zaraq «оружие, вооружение, снаряжение»; zaw 
zaraq «военный доспехи», «военное снаряжение»; qural-zaraq «вооруже
ние»; кирг. jaraq «оружие», «снаряжение»; «орудие»; jaraq, jy-jaraq  
«весь комплект военных доспехов»; кегек-jaraq «небходимое снаряжение и 
оборудование»; «оружие и снаряжение»; в алт. и др. сибирских тюркских 
языках не отмечено; чув. juravla «годный», jorala «годный», joralla «год
ный» (Ашмарин, V, 4) <— ср.-кыпч. jarawh «(при)годный»; чув. jurdx(la) 
«годный»; «порядочный»; «хороший» (Ашмарин, V, 7) <— ср.-кыпч. уап^ 
«(при)годный», «(при)годность».
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Полисемантическое имя jaray «(при)годность»; «подходящий»; «при
готовление»; «оружие», «вооружение»; «снаряжение» и т.п., производное 
на -y/-q от глагольной основы jara- (~ каз. жара-) «годиться», очевидно 
образовалось в юго-восточной (чагатайской) зоне тюркских языков и впо
следствии распространилось во многих тюркских языках (за исключением 
куманско-кыпчакских и сибирских групп). Показательно, что в поволжских 
и куманских кыпчакских языках функционирует собственное отглагольное 
производное на -н» (*jaraw, чаще в составе *jarawli «годный», «пригод
ный»), но форма jaray /  jaraq в значении «оружие» отсутствует (если не 
считать поздние приобретения в бащкирском и сибирско-татарском).

Показательны в свете тюркско-монгольских языковых контактов пред
ставленные главным образом в кыпчакских языках (а также в уйгурском и 
кыпчакизированных говорах узбекского языка) парные формы типа кегек- 
jaraq (впервые зафиксировано в Codex Cumanicus, см. выще); которые по
лучили отражение в среднемонгольском памятнике 1240 года «Сокровен
ное сказание монголов»; ср.: ср.-монг. кегек jaraq «потребности» (Козин, 
1997, 164). Непосредственным источником данного замствования в сред
немонгольский, по всей вероятности, бьш некий джокающий диалект кып- 
чакского языка.

В современных монгольских языках следы данного слова не обнару
жены.

Подробнее см. каз. жара- «подходить»; лит.: Menges, 1955, 756; Clau- 
son, 1972,962; Doerfer, 1975, №1837; ЭСТЯ, 1989,137-139.
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ЖАРЛЫҚ (zarliq) ист. «распоряжение», «приказ» *— пратюрк. *jarliq 
«приказ от вышестоящего к нижестоящему», ср.: др.-тюрк. jarby 
«повеление», «приказ», «указ», «распоряжение» (с VIII в.), ср. jarliy bolti 
«yarlig oldu» (Orkun, II, 64); карах. (XI в.) jarby «повеление, предписание, 
приказ» (МК, I, 87); др.-уйг.уагЛу, чаплл. jarby «письменный или устный (?) 
приказ султана» (МК, П, 42); чаг. (XV в.) jarby «указ или распоряжение 
тюркского правителя (султана)»; Хорезм. (XIV в.) jarby «божье 
предопределение»; «правительственный указ»; др.-осм. (XV в.) jarby 
правительственный указ»; ст.-уйг. (VIII в.) jarby «свод религиозных предпи
саний, сутра» (ДГС, 242; Orkun, 1986, 885-886; Clauson, 1972, 966-967); ср. 
также др.-тюрк. (XV в.) сагЬу, carluy (ДТС, I4I); jarby, jarluy (ЛОК, 11, 21) 
«приказ, предписание», «указ» (ДТС, 641) (■^ монг.); туркм. уаг//^ «ярлык, 
письменный указ, грамота»; ср. также jarbq «ярлык, наклейка» (<— рус.); тур. 
jarbg, jarbk «ярлык, приказ (хана)»; jarbk «благодеяние, благотворитель
ность»; осм. jarby «указ» (Радлов, Ш, 142); jarbya- «приказать»; «издать 
указ»; «быть милостивым»; «говорить (о старших)»; «простить грехи (о Бо
ге)» (Радлов, III, \A2-\A3y,jarbyaj3i «прощающий. Вот»; janlyan- «быть про
щенным»; аз. jarliG «грамота, письменный указ хана Золотой Орды»; ср. 
также jarliG «ярльпо>; «этикетка, наклейка на чем-либо (на товаре) с указа
нием названия, цены, размера и т.п.»; «шаблонное прозвище, наименование, 
формально характеризующее кого-, что-либо» («—рус.); вост.-тюрк., чаг., 
тар. jarliq «приказ, указ»; «царская грамота»; <<диплом»; «монограмма на 
грамотах»; чаг. jarliy «тж.), jarliyli «получивший ханскую грамоту», «осво
божденный от подати» (Радлов, Ш, 143-144); ywr. jarliq «ярлык, ханская гра
мота»; «приказ, указ»; уйг. (хам.) jarliq «приказ» (Малов, 1954, 154); узб. 
jarliq «ярлык, письменный указ, грамота хана (о назначении кого-либо на 
должность)» и Т.П.; ср. также уаг% «ярлык (листок с клеймом, знаком)» 
(<— рус.); к.-калп. zarllq «указ, распоряжение, приказ»; bujriq-zarhqlar «при
казы и распоряжения»; zarbq et- «приказывать»; ж.-уткг. jarby, jarbq «приказ, 
повеление» (Малов, 1951, 37); кар. к. jarbq «грамота, даюшая привелегию»; 
кар. т. jarbk «привилегия» (•*— тур.); кар. jarbk «этикетка» (<— рус., польск.?); 
к.-балк. jarbk «ярльпс» (<— рус.); тат. jarliq «ярлык, письменный указ, грамота 
хана»; диал. jarllk «извещение, квитанция» (ТТДС, 1969, 167); тат. jarlik 
«этикетка, ярлык» (<— рус.); зап.-сиб. тат. janbq  «ханская грамота, приказ» 
(Тумашева, 1992, 71): башк. jarliq «письменный указ, грамота»; уаг//^ «яр
лык, этикетка» (<— рус.); кир. (=каз.) jarbq «приказание, приказ» (Радлов, IV, 
33); кирг. jardiq, jarbq «указ, распоряжение»; bujruq-jarbqtar «приказы и 
распоряжения»; алт. d'arbq «последователь бурханизма», d'arhq ulus 
«бурханисты»; куманд. d'arliq «объявление, указ, приказание» (Баскаков, 
1972, 211); лебед.. jarbq «объявление, указ, приказание» (Баскаков, 1985, 
149); алт., тел., леб., куманд., уйг. jarbq «объявление, указ, приказание» 
(Радлов, III, 141-142); ср. хак. cardix «частъ»; knigamtj pastayi cardiyi «первая 
часть книги»; сох cardixjari «части речи»; хак. jarbk «ярлык» (•<— рус.); тув.
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carlix «объявленный, известный»; carliq «указ»; чув. jarlak 
«удостоверительная записка» (Ашмарин, IV, 229) (<— тат.); jarlik «билет, 
удостоверение для получения чего-либо» (Ашмарин, IV, 229) (•«— ^yc.yjorlik 
«удостоверительная записка» (Ашмарин, V, 8), jorlak «удостоверительная 
записка»; «билет»; «свадебный обысю> (Ашмарин, V, 8), {*—ср.-кыт.);рг1Яс 
«приказ, повеление, указ»; «объявление»; «свидетельство»; «билет» 
(Золотницкий, 1875, 18) (<—ср.-кьшч.) (см. ЭСТЯ, 1989, 18-20; Doerfer, 1963, 
277-279; 1975, 58-66, 153-158; Номинханов, 1975, 102-103; Федотов, 2002, 
300-301).

Слово jarliy «приказ, распоряжение» хорошо представлено в 
древнетюркских письменных памятниках с VIII в. (см. Clauson, 1972, 966- 
967), поэтому его исконный характер не вызывает никаких сомнений. 
Морфологическая структура слова прозрачна и хорошо объясняется на 
тюркском языковом материале: тюрк. *jar «клич»; «извешение», 
«оглашение», «сообщение» и т. п. (см. каз. жар) + именной деравационный
аффикс -liq — hy, образующий от именных основ новые существительные 
«с преобладающим значением абстрактности = обобщенности» (Щербак, 
1977, 104 и след., Севортян, 1966, 20-53; СИГТЯ, 1988, 138-144).

Одним из важных значений полисемантического аффикса -liq ~ -hy яв- 
лвется «назначение и функция» (Севортян, 1966, 20 и след.), «вещь или 
приспособление, предназначенные для того, что выражено исходной осно
вой» (Хабичев, 1971, 229-231); «наличие или назначение данного предме
та» (Баскаков, 1952, 182); «назначение предметов, выраженных основой» 
(Мусаев, 1964, 104 и след.) и т. п. Следовательно, тюрк, jarliy следует тол
ковать как «вещь, предназначенная для выкрикивания, оглашения, опубли
кования» и т.п. В дописьменную эпоху, по всей вероятности, это были уст
ные повелевания и указы родо-племенных предводителей, которые дово
дились до сведения народа через рассыльных глашатаев и оглашались ими 
публично на сходках и собраниях. С появлением письменности 
распоряжения и приказы ханов оформлялись письменно и эти ярлыки 
разносились посьшьными глашатаями по всем весям степной империи, где 
и разглашались при большом скоплении народа. Со временем ярлыками 
стали называть главным образом письменные приказы и вообще любые 
грамоты вышестоящих лиц.

В фонетическом отношении межтюркские корреляты данного слова 
находятся в полном соответствии с установленными в тюркской 
компаративной фонологии закономерностями. Исключением является 
только зафиксированные в «Легенде об Огуз-кагане» (список XV в. 
уйгурским письмом) не тривиальные формы багһу, багіиу (ДТС, 141),
jarliy, jarluy (ЛОК, 11, 21) «приказ», «предписание», «указ» (ДТС, 641), 
которые по инициальному б- ~ j-  (вместо закономерного /-) вполне 
обоснованно квалифицируются как монголизмы.
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в  сравнительно-исторических и этимологических исследованиях тюрк. 
*jarhq «распоряжение, приказ» обычно сближается с монг. *загНу 
«повеление, приказание, указ» (Ramstedt, 1935,467; Rasanen, 1969, 188-189; 
Doerfer, 1963, 277-279; 1975, 58-66, 157; Номинханов, 1975, 102-103; ЭСТЯ, 
1989, 18-20; Егоров, 1964, 226; Федотов, 1996, II, 157; 2002, 300-301; 
Эхмэтьянов, 2001, 265 и др.); ср.: п.-монг. jarliy «приказ, указ, повеление» 
(Владимирцов, 1929, 148, 399); jarliy (Haenisch, 1939, 86), zarliy (Lessinq, 
1960, 1038), Jarlik «повеление, приказание, указ; слово старшего, высшего 
лица к младшему, низшему» (Kowalewski, 1844-1849, 2306); х.-монг. yirliy 
«указ, приказ»; «повеление, веление, ярлыю>; «изъявление воли» (БАМРС, 
II, 213); бур. zarliy «повеление, указ»; zarliy zabari «веление, приказание»; 
ст. калм. zarliy «слово важного лица»; «приказ, повеление» (Позднеев, 
1911, 261); калм. zdrlig «указ»; «повеление»; zdrlegle- «издавать указ»; 
«повелевать»; zarl'eG «приказ»; «приказание»; «слово (правителя или 
главного ламы)» (Ramstedt, 1935, 467); ойр. jdrley «указ, приказание, 
повелевание»; «пожелание» (Тодаева, 2001, 155); в говорах Внутренней
Монголии; хорч., джал., дурб., горл., архорч., барин., харч, jdrldy, шгол.
jarliy, орд. jorliy «указ»; «повеление» (Тодаева, 1981, 155) и др.

Данное слово из тюркских языков проникло в некоторые иранские 
язьпси, ср.: перс, jdrliy «повеление, приказ, царский указ» (Гаффаров, 1927, 
II, 913); jdrliy «повеление, приказ, царский указ» (Миллер, 1953, 603);
jarliy, jerley, jerliy «царский, ханский указ»; «царская, ханская грамота»; 
«монограмма (на грамоте)» (Рубинчик, II, 739, 744); тадж. jarliq «царский 
указ, царская грамота»; «вверительная грамота» и т. д. Показательно, что 
иранские формы в анлауте имеют согласный j-, а не j-, как в других одно
коренных словах Jatr «крию>, «клич»; «указ, приказ», jarc/ «глашатай», за
имствованных из монгольского языка через тюркское посредство.

Слово jarliq «распоряжение, приказ» из среднекыпчакского языка 
довольно рано проникло в восточнославянские языки, ср.: др.-рус. ярлыкъ, 
ерликь (с 1267 г.) «жалованная грамота татарских ханов»; (1475 г.) 
«договорная грамота татарского хана»; (1380 г.) «вообще -  грамота, 
письмо (от хана или хану)» (Срезневский, III, 1660-1662); рус. ярлык, ерлик 
«письменный указ, грамота хана в монголо-татарских ханствах»; 
«товарный знак, клеймо, наклейка на товаре»; «листок с каким-либо 
клеймом, знаком» (см. Даль, IV, 678; Ушаков, IV, 1464); укр. ярлик, блр. 
ярлык (1492 г.) «ханская грамота (повеление, приказ)»; «жалованная гра
мота»; «наклейка, этикетка на товаре или на вещи, предмете с указанием 
названия, номера, места и времени изготовления, сорта, цены и т.д.» 
(в последнем значении рус.) (подробнее см.: Miklosich, 1884, I, 316 
Горяев, 1896, 436; Вегпекег, 1908-1913, 1,446; Lokotsch, 1926, 76 
Преображенский, II, 139; 1958, 1279; Дмитриев, 1958, 36-38; 1962, 552 
Кононов, 1958, 90; Фасмер, IV, 561; Шипова, 1976, 438-439; Менгес, 1979, 
187; Черных, 1993, II, 471-472; Аникин, 2000, 729).
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По Н.К. Дмитриеву, ярлык -  это «монгольское слово... получившее 
широкое распространение в Золотой Орде и от татар попавшее к русским. 
Первоначальное -  монгольско-тюркское значение слова «приказ», 
«повеление хана»... Русское «сужение значения» «рескрипт» > «этикетка» 
связана, очевидно, с таможенной практикой, когда на товары наклеивались 
ярлыки с разрешением хана» (Дмитриев, 1958, 37-38; 1962, 554). Исходным 
для развития значения «этикетка», видимо, послужило значение 
«монограмма на грамотах», то есть оттиск ханской печати. Печати в 
Монгольской империи появились довольно рано. Согласно «Юань-ши», Чи- 
нгис-хан в 1204 г. узнал от плененного им найманского визиря Таян-хана- 
Тататунга, несшего ханскую печать, для чего применяется этот предмет, с 
какими письменами, и начал употреблять такую же печать для скрепления 
государственных бумаг, затем поручил тому же Тататунга обучать его детей 
и ноянов-родственников уйгурскому письму (Далай, 1983,150).

Подробнее см.: Золотницкий, 1875, 18; Ramstedt, 1935, 467; Преобра
женский, II, 139; 1958, 1279; Дмитриев, 1958, 36-38; 1962, 554; Doeifer, 
1963, 277-279; 1975, 58-66; Егоров, 1964, 226; Rasanen, 1969, 188-189; Фас- 
мер, IV, 561; Clauson, 1972, 966-967; Номинханов, 1975, 102-103; Шипова, 
1976, 438-39; Менгес, 1979, 187; Огкип, 1986, 885-886; ЭСТЯ, 1989, 18-20; 
Черных, 1993, II, 471-472; Фетодов, 1996, II, 157; 2002, 300-301; Аникин, 
2000, 729; EDAL, II, 973; Эхмэтьянов, 2001, 265.
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ЖАРМА (zarma) «крупа» <— пратюрк. *jarma «нечто раздробленное, 
расщепленное, рассеченное»; «крупа, сечка» (<*jar- «рассекать», «раска
лывать», «раздробить» + именной деривационный аффикс -та со значени
ем результата действия или названия действия); ср.: др.-тюрк. (др.-уйг. с 
VIII в.) jarma «крупа»; «расщепленный, расколотый, раздробленный»; ка
рах. (XI в.) jarma ju(w)ya «слоеная лепешка» (МК, III, 34) [с крупяной на
чинкой? -  Ж.Т.]; чаг. (XV в.) jarma, vyusa. jarma «крупа» (ДТС, 242; Clau- 
son, 1972, 969; Gronbech, 1942, 116); туркм. jarma «крупа»; «сечка»; 
«жидкая каша, каша из пшеничной сечки»; тутр. jarma «выемка, расшелина, 
ущелье»; «прорыв (фронта и т.п.)»; «колкий, легко раскалывающийся, 
легко отделяющийся»; «крупного помола»; «пшеничная крупа»; аз. jarma 
«каша»; «каша, приготовленная из (пшеничной) крупы»; гаг. jarma 
«(рас)колотый»; «молотый»; «отруби»; «крупа»; сал. jarma «град» 
(Тенишев, 1976, 347); халадж. уа/тиа «крупа» (Doerfer, Tezcan, 1980, 221); 
узб. j:»-ma «крупа», «пшеничная сечка»; уйг. jarma «крупа», ja(r)ma 
«расколотый», «раздробленный»; «полено»; «пшеничная или ячневая 
крупа»; jarma «пшеничная или ячменная крупа»; уйг. (синьцз.) jama sdptol 
(хот.) «нежный персик, быстро раскрывающийся» (Малов, 1961, 115); 
кумык, jarma «крупа»; агра jarma «ячневая крупа»; к.-балк. jarma «сечка, 
дробленка, крупа»; «дерть»; nartiix jarma «кукурузная сечка»; тат. jarma 
«крупа»; агра jarmasf «перловая крупа»; tari jarmasi «пшенная крупа, 
пшено»; jarma qar «зернистый снег, крупа»; башк. jarma «крупа», ddgd
jarmaht «рисовая крупа»; jarma jar- «бесстыдно врать»; ног. jarma «крупа, 
сечка»; qara jarma «ядрица, гречневая крупа»; ndrtiik jarma «кукурузная 
сечка»; tan jarmasi «пшено»; jarma tamaq «ангина»; к.-калп. zarma 
«крупа»; «жидкая похлебка из толченого ячменя, пшеницы или джугары»; 
ср. также zarma, zarmis «канал, берущий начало прямо из реки»; каз. zarma 
«крупа»; «канал, разделенный на две части по середине»; «женское 
украшение» (ҚТТС, III, 695-696); кирг. jarma «отщепленный»; «щепа 
(длинная)»; «крупное толокно, дробленное жаренное зерно (пшеницы, 
ячменя)»; «похлебка из дробленного жаренного зерна (пшеницы или 
ячменя, приправленная молоком, жиром, а также без приправы)»; qara 
jarma «похлебка без приправы»; tobuja jarma «похлебка из гороха»; acima 
jarma «кислое питье, приготовленное из дробленного ячменя без солода»; 
«буза»; jarma tarns «шапочный знакомый»; dz jarma taj «жеребенок- 
годовичок (когда его начинают взнуздывать, а он с непривычки грызет и 
дергает удило, разрывая себе углы губ)»; ср. также jarma «могильная яма»; 
алт. d'arma «отруби», «ячменная крупа»; конд.уагЬа «крупа ячменная»; ип 
jarbazi «отруби» (Вербицкий, 1884, 80); тел., н.-бий. jarma «крупа из 
ячменя» (Вербицкий, 1884, 80); куманд. d'arma «крупа из ячменя» (ср. 
монг. зарма, зарам) (Баскаков, 1972, 211); хак. сагЬа «крупа»; carbaliy iigre 
«суп с кр)чюй», «ячменный суп»; сагай. сагЬа «крупа», ип carbasi «отруби» 
(Радлов, III, 1874); тув. сагЬа «сечка (дробленая крупа)»; ср. чув. sirma
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«река, речка, овраг» (< sir- «размывать -  о воде») (Федотов, 1996, II, 156); ? 
чув.]игта «приправа (к жидким блюдам)» (<— ср.-кыпч.уаг/иа «крупа»); но 
чув. sur- «обдирать зерно» и др.

Судя по чувашскому материалу, в стандартных тюркских языках 
очевидно произошла контаминация двух омонимичных основ: jarma I  
«выемка, расщелина»; «канал», «овраг» и т. п. (~ каз. zarma, к.-калп. zarma 
«канал», кирг. zarma «могильная яма», чув. hrma «река, овраг» < *jar—  
sur- «прорывать, размывать» -  о воде) и jarma II «нечто раздробленное, 
рассеченное», «сечка», «крупа», «отруби» и т. п. (ср. напр., значения каз. 
zarma в перечне форм) *— *jar—  чув. sur- «расколоть», «расцеплять», 
«рассекать», «раздробить» и т. п.

Слово хорошо этимологизируется на тюркском языковом материале и 
широко представлено как в письменных источниках, так и в большинстве 
современных языков.

Тюрк, jarma «крупа», «отруби» и т. п. относительно рано проникло в 
монгольские языки, ср.: п.-монг. jarma «мучные высевки», «отруби», «вы
севки из проса, крупы», «мелкое зерно» (Голстунский, 1893, III, 341); 
уагта = чаг. уагта «крупа» (Поппе, 1938, 387); х.-монг. jaram «отруби (из 
рисовой крупы)»; «мучные высевки»; bUrcgijn jaram «гороховая мука»; 
Загат уо1 «охвостье, остатки от очистки зерна»; jardm «книжный
червь» (= каз. jarma qurt, см. Базылхан, 1984, 247); jaram jayds, jardm 
jardxqj «мелкие рыбы, мальки» (БАМРС, II, 211); монг. jardm, jarmd 
«отруби»; «мелкая крупа» (Ринчинэ, 1947, 100, 101); ойр. jaram «просо» 
(Тодаева, 2001, 153); ст.-калм. jarma «крупа»; «зерновый хлеб» (Позднеев, 
1911, 261); калм. (дерб.) jarm(d) «просо», «крупа»; jarmd (zarmd, zardm) 
«просо, пшено»; «крупа»; «мука грубого помола» (Ramstedt, 1935,467).

Еще Г.И. Рамстедт сопоставлял монг. jarma «просо», «крупа» с тюрк. 
{Har.)jar-ma «крупа», «ячневая крупа» (Ramstedt, 1935,467).

М. Рясанен указывает, что тюрк, jarma «крупа» (чаг., каз.-тат., тоб. 
jarma, тел. d'arma, хак., саг. сагЬа (< jdr- «расколоть», «раздробить») 
проникло в обско-угорские (хант. jama, манс. jarma) и монгольские (монг. 
^гт а  «просо, пшено», «крупа», со ссылкой на Г.Й. Рамстедта) языки 
(Rasanen, 1969, 190). О распространении тюрк, jarma «крупа» в языках 
других семей подробнее см. Doerfer, 1975, №1855.

Ц.-Д. Номинханов приводит свод тюркских и монгольских форм 
(Номинханов, 1975, 153), но у него в тюркской части проскальзывают не 
совсем корректные сближения, напр., к.-калп. zari «половина», каз. гага 
«рана»; а также требуют обьяснения приведенные в этом ряду монгольские 
формы jara «рана»,уаг<3- «разрезать, раздвигать».

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 467; RasSnen, 1969, 190; Clauson, 1972, 
969; Номинханов, 1975, 153; Doerfer, 1975, №1855; ЭСТЯ, 1989, 135-137; 
Әхмэтьянов, 2001,265.
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ЖАРШ Ы (zarsi) «глашатай», «вестник»; «акын, открывающий боль
шие празднества, торжественные собрания, игрища песнями»; «зачинатель, 
распространитель добрых дел, нововведений» (ҚТТС, III, 700) < пратюрк. 
*Jarci «вестник», «вестовой», «глашатай»; ср.: туркм. ^ гс і  «глашатай»; 
«провозвестник»; диал. yirci «глашатай» (Мухыев, 1959, 235); тур. ja r^  
«глашатай»; аз. ^ г с і  «глашатай», «вестник»; чаг., ст.-осм. jarji «глашатай 
(передающий сообщения, извещения или распоряжения)»; «герольд» (Zen
ker, 1862-1867,1, 340); осм. jar31 «провозглашатель» (Радлов, IV, 34); уйг. 
ja{r)ci «глашатай»; jarciliq «глашатайство», «профессия глашатая»; узб. 
jarci «глашатай»; jarciliq «занятие или профессия глашатая»; диал. jorci 
«глашатай» (Решетов, 1951, 306); башк. jarsl «глашатай»; к.-калп. zarsi 
«извещающий»; «глашатай»; кирг. jarci «глашатай» (он разъезжал верхом 
по местам скопления народа и громко оповещал о распоряжениях властей 
или пропаже чего-либо, подробно указывая приметы пропажи и размер 
вознаграждения разыскавшему»; алт. d'arci «глашатай»; тел., куманд., алт. 
jarci, тел. d'arci «рассыльный», «вестник» (Радлов, III, 147) и др. (см. Doer- 
fer, 1963, 277-279; ЭСТЯ, 1989, 18-20).

Из современных тюркских языков слово jarci «вестник», «глашатай» 
представлен, главным образом, в карлукских (уйг., узб.), кыпчакских (за 
исключением куманской ветви) и огузских (туркм., тур., аз.) языках, 
причем в огузские языки оно проникло из карлукских (карах., уйг., чаг.) 
языков, о чем свидетельствует не характерный для огузских языков 
инициальный j-  (пратюрк. * jarci, но огуз. jarci вместо ожидаемого *jarci).

Слово *jarci «вестник», «глашатай» хорошо этимологизируется на 
тюркском лингвистическом материале: оно состоит из производящей 
именной основы *jar ~ jar «клич»; «оповещение», «объявление» (см. жар) и 
деривационного аффикса -ci, образующего вторичные именные основы со 
значением лица цо характеру занятий, действий или привычек, а также 
социальной принадлежности, месту жительства и т.п. (Щербак, 1977, 103 и 
след., СИГТЯ, 1988, 144-146). Тем не менее, невозможно однозначно 
разрешить дилемму: на тюркской или монгольской почве возникло данное 
слово, -  так как и производящая основа *jar (—> монг. jar) и 
словообразовательный аффикс -cit-ci (—» монг. -сІ) относительно рано 
проникли из тюркских в монгольские языки. В кыпчакской группе тюркских 
языков слово могло удержаться с древнетюркского состояния. Во всяком 
случае фонетическая структура кыпчакских форм не противоречит такому 
утверждению: пратюркский анлаутный *j- в исконных словах дает такие же 
межкыпчакские корреляции, как и проникший в составе монгольских 
заимствований инициальный j-, ср.: ср.-кыпч., кумак. j-, кумьж., кар., кр.- 
таж.у-, к.-балк. j-  (в диалектах z-, z-), тат.у- ~ j-, башк.у-, ног.у-, к.-калп., каз. 
Z-, кирг. j-, алт. d'-, j-. Исходя из этой закономерности, кьшчакские формы 
можно квалифицировать и как исконные, и как заимствования из других 
тюркских (напр., карлукских) языков, и как монголизмы, однако в любом
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случае верхняя дата его появления не выходит за пределы ХШ-ХГУ вв. В 
карлукских языках функционируют исключительно формы с анлаутным J-, и
по этому признаку уйг. ja(r)ci и узб. ^гсг  «глашатай» следует считать 
монгольскими заимствованиями. Отсутствие слова jarci «вестнию>, 
«глашатай» в древнетюркских письменных памятниках, функционирование 
в карлукских и огузских языках исключительно «монголоидных» форм с 
инициальными J-, а также сама возможность появления слова ^ г с і  
«глашатай» в условиях развитого государства, отсутствие слова в ряде 
тюркских языков, оказавшихся на периферии Монгольской империи, и 
другие факторы склоняют все же к мнению о сравнительно позднем 
появлении данного слова и в кыпских языках.

Тюрк, jarci «глашатай» проникло в монгольские язьпш, ср.: п.-монг. 
jaruca «рассьшьный»; «вестник»; «глашатай»; «служитель», «слуга» (Гол- 
стунский, 1893, III, 339); jaruca «рассьшьный»; «служитель», х.-монг. 
загса «тж.» (Владимирцов, 1929, 334); х.-монг. jarca «вестник, глашатай, 
герольд»; «посьшьный, слуга» (БАМРС, II, 214); ср. еще jarca «слуга, 
лакей, служитель, прислужник»; «батрак» (БАМРС, II, 213); ст.-калм. 
zaruca «прислуга, слуга»; калм. zarca «слуга»; «батрак»; zarca «вестнию>, 
«глашатай», «провозглашатель»; «герольд» (см. Ramstedt 1935, 468), 
jarcam «приказ, приказание»; «распоряжение», «провозглашение» 
(Ramstedt, 1935, 468); ойр. zarca «слуга, лакей»; «батраю>; (Тодаева, 2001,
153); jarci «принцип, убеждение, взгляд на веши» (Тодаева, 2001, 153); 
дагур. jaraci, jarici «слуга, прислуга» (Тодаева, 1986, 142); в говорах 
Внутренней Монголии: харч., джал., дурб., горл, jarsa, архорч., бар., онн., 
найм., хеш., харч., тум., чах. jarca, шгол. загса, орд. jaruci «слуга, лакей»; 
«батрак» (Тодаева, 1981, 155) и др.

В составе монгольского jaruci явно выделяется тюркский по своему 
происхождению именной деривационный аффикс -ci (см. Рорре, 1960, 166, 
274; ср. 277, 285) ~ тюрк, -с/, образующий вторичные именные основы со 
значением лица по характеру занятий, действий и т. п. (см. Кононов, 1960, 
106; Щербак, 1977, 103 и след.; СИГТЯ, 1988, 144-146). Поэтому тюркское 
происхождение монгольского jarca «вестник», «глашатай» не вызывает 
сомнений. Однако следует заметить, что в перечне приведенных 
монгольских форм явно наблюдается контаминация двух паронимических 
основ: 1) монг. jarci «вестник, глашатай» (♦- тюрк. *Jardi «тж.») и 2) монг. 
jaruda «слуга; лакей» (< монг. jaru- посылать, отправлять»; 
«распоряжаться»; «использоваться для услуп> + монг. деривационный афф. 
-ju/-cu, см. Рорре, 1960,277, 285).

Данное слово представлено также в некоторых иранских языках, ср.:
перс, jarji, jarci «глашатай» jarci basi «шахский глашатай», «герольд» 
(Гаффаров, 1914,1,203); jardi, багсі «публичный глашатай» (Миллер, 1953, 
144; Рубинчик, 1983, I, 423); тадж. jar6i «глашатай на базарной площади
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(оглашавший правительственные приказы или объявляющий о пропаже 
или находке чего-либо»); афг. jarci «глашатай»; «зазывала»; jarcibasi 
«главный глашатай» (Асланов, 1966, 286); мундж. ^ г с і  «глашатай»; ягноб. 
jarci «глашатай» (см. Doerfer, 1963, 277-279) и др. В иранские языки это 
слово проникло непосредственно из тюркских языков карлукской группы, 
скорее всего, из чагатайского.

Монт. * jarci «вестник, глашатай, герольд» с одинаковым успехом 
можно квалифицировать и как раннее заимствование из тюркских языков в 
цельнооформленном виде (тюрк. *jarci ~ булг. * jarci «вестник» —» монг. 
jarci «тж.»), и как собственно монгольское новообразование на базе 
заимствованных из тюркского языка корневого (тюрк. *jar ~ булг. *jar 
«клич»; «весть» —у монг. jar «тж.») и аффиксального (тюрк. -ci/-ci —у монг. 
-СІ) морфем, то есть: монг. jarci «вестник» < монг. jar «весть, объявление» 
(<— тюрк. *jar) + монг. -СІ (<— тюрк. -ci/-ci). Однозначно решить эти 
дилемму невозможно. Однако при любом подходе несомненным является 
тот факт, что монгольское слово построено на тюркском по своему 
происхождению материале и нет никаких оснований проецировать 
тюркские и монгольские формы на праалтайский диахронический уровень.

Подробнее см.: Владимирцов, 1929, 334; Ramstedt, 1935, 468; Doerfer, 
1963,277-279; ЭСТЯ, 1989, 18-20; EDAL, II, 973.
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Ж АРЫ Қ (zanq) «свет»; «освещение»; «светлый»; «светло» < пратюрк. 
*jaruq «свет»; «сияние»; «блеск»; «освещение» {<*jaru- «светить(ся); «си
ять»; «блестеть» + именной деривационный аффикс -q со значением ре
зультата и признака действия), ср.; др.-тюрк. (с VIII в.) jaruq, др.-уйг.
(с VIII в.) jaruq, карах. (XI в.) jaruq, чаг. (XV в.) jaruy /  jaruq, Хорезм. 
(XIII в.) jaruq, куман. (XIV в.) jaruq / jarix  /  jarux, кыпч. (XIV в.) jaruq / 
janq  «свет»; «освещение»; «блеск»; «отблеск»; «сияние»; «луч»; «яркий, 
блестящий», «сияющий» (см.: Малов, 1951, 385; ДТС, 244, 641; Clauson, 
1972, 962-963; Orkun, 1987, 886); туркм. диал.уап^, туркм. диял. janq, сал. 

ja r ix  Узб. joruy, диал. janq, уйг. joruq, уйг. диал. jaruq, jaruy, joruq,
juruq, лобн. jajuq\ кумык, janq, кар. janq, ja n x  к.-балк. janq, тат. диал. 
janq, башк. диал.уяп^, нот. janq, к.-калп. janq, кирг. janq, алт. d'anq, хак. 
canx  тув. cmq «свет»; «освещение»; «сияние»; «блеск»; «светлый, яркий, 
ясный» и т.п. (свод межтюркских соответствий см.: Clauson, 1972, 962-963; 
ЭСТЯ, 1989, 135; EDAL, II, 1512-1513).

Тюрк, jaruq ~ каз. zariq «свет», «сияние», «блеск» относительно рано 
проник в монгольский и отразился в х.-монг. jarig «ясно», «открыто»; «са- 
мо-собою»; jarigda «просто, обычно»; jarigddn хЦп «люди длинной воли» 
(БАМРС, II, 212). В других лексикографических источниках по 
монгольским языкам это слово не обнаруживается и в лексикологических 
исследованиях также не встречается.

В казахском языке производящая глагольная основа *^ri-  «светить» 
свободно не употребляется, но она хорошо представлена в составе целого 
ряда дериватов, ср.: zarqm «светлый», «лучезарный», zarqin ziizdi «привет
ливый» (букв, «с сияющим лицом», «светлоликий»), zarqimm «светик 
мой!» (форма ласкового обращения); zarq et «засверкать», «блеснуть, 
сиять, сверкать»: zarin «на следующий год», «в следующем году» (см. это 
слово) и т.п. Между тем, глагольная основа *jaru- «светить», сиять», 
«блестеть» и т.п. является общетюркской и широко представлена в древних 
письменных источниках и в большинстве классификационных групп 
современных тюркских языков, ср.: др.-тюрк. (с VIII в.) jaru-, др.-уйг. (с 
VIII в.) jaru-, карак. уагм-, Хорезм. ( XIV в.) jaru-, чаг. ( XV в.) jaru-, jaru?-, 
кыпч. jan- «светиться, сиять»; «блестеть»; «радоваться» (см.: ДТС, 243- 
244; Малов, 1951, 385; Clauson, 1972, 956; Orkun, 1987, 886); аз. jan- 
«удовлетворяться, быть удовлетворенным»; «быть довольным кем-чем- 
либо»; «обеспечиваться, быть обеспеченным чем-либо»; халадж. jaru- 
«иметь радость от кого-либо»; «гордиться чем-либо» (Doerfer, Tezcan, 
1980,221); чаг. jan-, jaru- «светить», «издавать свет», «сделаться светлым», 
«блестеть» (Будагов, 1871, II, 327); чаг. др.-уйг. jaru- «быть светлым», 
«светить», «сиять», «блестеть» (Радлов, III, 131-132); уйг.уогм- «светлеть, 
озаряться, светиться»; «наступать, приходить»; taq joru- «светать»; joru- 
«светиться, делаться светлым»; уйг. (хам.) joru- «светить» (Малов, 1954,
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156); лоЪа. jaju- «блестеть, светить, сверкать»; узб. уэл- «стать светлым, 
освещенным»; «рассветать», «посветлеть»; uniy kuzi joridi «она родила», 
«она разрешилась от бремени»; кар. jari- «светить», «быть светлым, 
блестеть»; к.-балк. jari- «светить»; «брезжить (о рассвете)»; «блестеть»; 
«воспрянуть, ожить, повеселеть»; tay jandi «утро наступило, рассвело»; 
тат. jari- «светить, издавать свет, сделаться светлым, блестеть» (Будагов, 
1871, II, 327); зап.-сиб. таг. Jan- «светить» (Тумашева, 1961, 120; 1992, 71); 
башк. Jan- «быть довольным», «быть вполне удовлетворенным»; к.-калп. 
zari- «быть довольным»; «иметь полное удовлетворение»; «достигать 
желаемого»; кир. (= каз.) jor- «светить» (Радлов, IV, 26); jari- «светить» 
(Радлов, IV, 29); janq- «свет», «светлый»; «мир»; Ьи janqta- «в этом ми
ре»; о/ jariqta- «на том свете» (Радлов, IV, 29); кирг. (= каз.) zari- «иметь 
довольно, достачествовать»; jarit- «дать достаток» (Катаринский, 1897, 
72); кирг. ^ п -  «светить»; «быть довольным, получить полное 
удовлетворение»; алт. d'ari- «освещать»; d'andtn- «освещаться»; d'anq- 
«свет»; «светлый», «светло»; «веселый (о характере)»; jar-, jari- «светить, 
свет издавать», taq jan-  «светать», jart-, jarit- «освещать», «открывать», 
«объяснять» (Вербицкий, 1884, 81); алт., тел., лебед., тар. jar- «быть 
светльпи, сиять, издавать свет» (Радлов, III, 103); куманд. уап- «светить», 
«быть светлым»; «выскребывать» (Радлов, III, 120-121); хак. сап- «светить, 
освещать»; «прозреть, открыться (о глазах у животных)»; шор., саг. сап-, 
саг- «светить» (Радлов, III, 1863); чулым. саг- «сиять», сагщ «яркий», «яр
ко» (Бирюкович, 1984, 71, 71); тув. ст- «светить»; «становиться светлым, 
освещаться»; cinq- «свет»; тоф. ст- «улыбаться»; «гореть (о лампе)»; 
«светиться» (Рассадин, 1971, 200); якут, sirdd- «становиться светлым или 
блестящим, светлеть»; «проясняться (о небе)»; «светать»; «светить», «ос
вещать, озарять светом своим»; «сиять, засиять, воссиять»; «блистать», 
«блестеть»; «озаряться светом»; «просвещаться»; «оправдаться»; «выздо
равливать» (Пекарский, 1927, IX, 2482-2483); sirdat- «делать светлым или 
блестящим»; «светить, освещать, озарять светом»; «просвещать»; sirdiq 
«издающий свет, святовидный, светлый, ясный»; «святой»; «свет, сияние, 
осияние»; «светлость (качество светлого)»; «безвинность»; «правда» (Пе
карский, 1927, IX, 2484); ср. также чув. *sur(d)- «светить», «освещать», 
«светать» и т. п., сохранившийся в составе производных surDa «свеча» 
(< др.-булг. *jantya —* венг. gyertya «свеча»; ср. алт. jarta «рыболовный 
луч»; подробнее см.: Gombosz, 1912,78-79; Ligeti, 1987,45-46; MNyTESz, I, 
1128-1129; Фетодов, 2002, 295; Егоров, 1964, 221-222); suram pus {suram 
pus) «заря, рассвет» (< др.-булг. *запп bos букв, «начало рассвета», ср. др.- 
тюрк.уап/и «заря», каз. zarin «будущий год»; подробнее см. Егоров, 1964, 
220-221; Кйзапеп, 1969, 190; СИГТЯ, 1997, 80-81; ЭСТЯ, 1989, 148-149; 
Федотов, 2002,294) и т.д.

Отмеченные В.В. Радловым односложные формы (jar-, jar-, car-) со
временными и письменными источниками не подтверждаются, поэтому
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для пратюркского состояния уверенно реконструируется двусложный ар
хетип *jaru- «светить». Делабиализация второго гласного {*jaru- > jari-) 
началась в среднетюркский период и охватила большинство языков 
(за исключением уйгурского и халаджского).

В ареальном отношении определенный интерес представляет слабая 
представленность исследуемых слов в огузской группе тюркских языков и 
в татарском. Глагольная основа jam -  отмечена только в азербайджанском 
и халаджском языках, и то в переносном значении «быть удовлетворен
ным»; в других огузских языках она не отмечена.

Именной дериват jariq «свет», «светлый» зафиксирован в саларском и 
диалектах туркменского и азербайджанского языка. Отмеченное в словаре 
Л. Будагова с пометой тат. слово Jan- «светить» современными словарями 
татарского языка не подтверждается, а зафиксированные в западно
сибирском татарском формы jari- «светить» и jariq «свет» скорее всего не 
связаны с казанско-татарским языком.

В канглыйской ветви кьшчакских языков глагол jan- ~ ^ п -  в основном 
употребляется только в переносном значении «быть довольным». В этом 
отношении канглыйско-кыпчакские языки сближаются с азербайджанским и 
халаджским языками. Кстати, в «Этимологическом словаре тюркских язы
ков» jan- I  «светить» и jan- II «радоваться», «быть довольным» рассмат
риваются отдельно (ЭСТЯ, 1989, 134-135 и 146), правда, с оговоркой: йары- 
II, вероятно, является семантическим производным от Пары- /  Пару- I  «све
тить, блестеть» (см. ЭСТЯ, 1989, 146).

Дж. Клоусон предполагает генетическую связь jam - «светить» с 
глагольным корнем *ja-, вьщеляемым им в составе глагольных основ jaq- 
«жечь», jal- «обжигать»; «вспыхивать», «гореть», «воспламеняться»; jan- 
«гореть», а jam - «светить» считает производной основой от отглагольного 
имени *jar(< ’̂ а-г) (Clauson, 1972,956).

В традиционных алтаистических исследованиях тюрк, jam -  «светить» 
как производное от *ja- «гореть» сопоставляется с данными других алтай
ских языков: монгольских, тунгусо-маньчжурских, корейского (см.: 
Ramstedt, 1935,216; 1949, 74-75; Rasanen, 1969,189 и др.).

Еще Б.Я. Владимирцов предпринял сближение п.-монг. ja ra l^ -  «мер
цать, сверкать», уагіу/- «быть ясно видимым» с куыяя. janq, алт., "Kn. jariq 
«свет, блеск, светлый», кар. jarix, орх., (др.-)уйг., чаг. jam q  «тж.» 
(Владимирцов, 1929, 317).

В «Калмыцком словаре» Г.Й. Рамстедт к калм. jatia)- «сверкать», 
«светить (вдали)», «светиться» приводит алт. уаг-, ym .jam - «светиться», др.- 
тюрк. jar-uq «светлый», «блестящий»; куман.; алт. jari-q «светлый», «свет» 
(Ramstedt, 1935, 216). В «Исследованиях по корейской этимологии» с монг. 
*ja в jara-, jaralja- «быть ярким, блестящим, сияющим»; «светить, сиять», 
«блестеть (о солнце)»; «освещать»; «светиться»; «мерцать, сверкать» и т.д. 
он сближает тюрк, jamq  «свет», «луч», ср.-тюрк. jam - «светить, сиять
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(о солнце)», «гореть», уаи- «гореть», уо/- > чув. sut- «освещать, зажигать 
свет» и Т.П., а также тунгусо-маньчжурские и корейские формы (см. 
Ramstedt 1949, 74-75). Сближение тюркских основ jam- «светить», с одной 
стороны, и с другой, уад- «жечь», уаи- «гореть», *Jal- «воспламеняться» в 
качестве генуинных, видимо, не правомерно, так как в тувинском язьпсе 
вокализм первого слога в них отличается, ср. тув. ст- «светить», но calm 
<окар (от огня)» ~ тюрк.уаЛи «пламя». Приведенные в качестве генуинных на 
праалтайском уровне тунгусо-маньчжурские и корейские формы явно не 
корректны и останавливаться на них не имеет смысла. Г.Й. Рамстедт, к 
сожалению, не объясняет морфемной структуры тюрк, jam-, но из 
приведенного ряда тюркских и монгольских соответствий можно понять, 
что в данном случае он склонен был вьщелять корневой элемент *ja-, 
значение которого для нас остается не до конца ясным.

Возможно, jam - «светить является производным от первичной имита- 
тивной основы *jar, представленной также в распространенной основе jarq ~ 
каз. zarq (ср.: zarq et- «внезапно блеснуть», «засверкать», zarq- zurq «ис
криться», zarqil «сверкание»; zarqm «светлый», «лучезарный» и т.д.). Реаль
ность имитатива *jar как будто подтверждает якут, sir ут- «отсвечивать», 
sir-dij- «блестеть», sirda- «светить» и т.п. (см. ЭСТЯ, 1989, 134-135).

Как бы там ни было, тюркские формы по своей структуре и 
внутренним связям несомненно являются исконными, а монг. jara- 
«сверкать», судя по чрезвычайной фонетической близости с тюрк, jam- 
«светить», представляется относительно поздним тюркизмом. 
С.А. Старостин, например, прямо заявляет, что монг. jara- «блестеть, 
сверкать», обычно сравниваемое с пратюрк. уагм- «светить», представляет 
собой несомненный тюркизм (Старостин, 1991,294; EDAL, II, 1513).

М. Рясянен ограничился кратким перечнем некоторых форм и 
значений глагола jam - и сближением его, со ссьшкой на Г.Й. Рамстедга 
(Ramstedt, 1969,219) с монг.уага- «сверкать» (Rasanen, 1969,216).

Тотальный просмотр доступных лексикографических источников по 
монгольским языкам показывает, что в современных языках глагол jara- 
«сверкать» и его дериваты занимают периферийное положение, ср.: 
п.-монг. jaraji- «быть ясно видимым», jaralja- «мерцать, сверкать» 
(Владимирцов, 1929, 317); ст.-п.-монг. yarilduba sataqsan yal = чаг. уа- 
linlandi yanqan ot «зажженный огонь сверкал» (Поппе, 1938, 387); х.-монг. 
jaraj-, jaralja- «рябить, переливаться»; «сверкать, блестеть»; «красоваться, 
виднеться, блистать»; «улыбаться (так, что на щеках появляются ямочки)», 
«кокетливо улыбаться», «смеясь скалить зубы» (БАМРС, IV, 468); ойр. 
jaralja- «мелькать, маячить вдали»; «блестеть, сверкать» (Тодаева, 2001,
182); калм. jaralja- «сверкать, блестеть». В других монгольских языках 
соответствующей лексики обнаружить не удалось.

Глагольная основа jara- в чистом виде в монгольских языках не пред
ставлена, Г.Й. Рамстедт, очевидно, вьщеляет ее из jaralja- «сверкать», ср.: 
«то. *ja in jara-, jaralja- «to be bright, to shine (the sun), to light, to gleen, to
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twinkle», уоуми jara- «the bone turns rohite»,yo)'an «almost white, yellowish or 
reddish white» (Ramstedt, 1949, 74-75). В основе монгольского глагола 
jaralja- «сверкать», по всей видимости, лежит имитатив jar, ср. монг. jar  
tatd- «светлеть, сиять (о выражении лица)»; ср. также монг. jara «рябь на 
воде», jarald- «рябить, струиться (о воде)», jardta- «рябить (о воде, когда 
идет рыба)»; «зыбиться»; jaralya «струйки, рябь (на воде)»; ja ra lj «рябь на 
воде (от ветра)» и т.п. (БАМРС, IV, 466-467). Если эти сближения верны, 
то связь между тюрк.уагм- «светить», уап/^- «свет» и мот. jaraj- «рябить», 
«сверкать», jarig «белый, светло-желтый» и т.п. окажется весьма 
проблематичной. К этому следует добавить, что в основе семантики тюрк. 
jaru- «светить» преобладает идея излучения света, а в основе семантики 
монг. jara- «сверкать» -  идея отражения света, а это далеко не одно и то 
же. Поэтому остается только говорить о случайном совпадении тюркских и 
монгольских форм.

Видимо, поэтому авторы «Этимологического словаря алтайских язы
ков» отказались от приведенных выше сближений Г.И. Рамстедта и сопос
тавили *jar- «светить» (jaru- «светить», уагмдг «свет», якут, sara- «рассве
тать», чув. sor-da «свеча», каз. zariq «свет» и т. д.) с монг. sara(n) «луна» и, 
далее, с т.-маньчж. *зё «год, возраст» (перечень форм и значений см. ТМС, 
II, 133), кор. ssr/sar и япон. satiikiii «пятый месяц лунного календаря» (см. 
EDAL, 11, 1512-1513). Однако сближение тюрк, глагольной основы jaru- 
«светить» с монгольской именной sara «луна», кроме семантической труд
ности, наталкивается и на фонетические (в частности, нерешенность пред
полагаемой коррелятивности тюрк, j—  монг. s- и др.). Здесь уместно 
вспомнить, что монг. sara «луна» и sira «желтый» по сути являются 
просодическими вариантами единой праформы (Иллич-Свитыч, 1971, XV). 
Хотя это предположение крайне сомнительно, но оно указывает на 
некорректность сближения тюркских слов и анлаутным j -  с монгольскими 
формами с инициальным s-.

Итак, предпринятый всесторонний анализ показывает, что между тюрк. 
jaru- «светить» и монг. jara- «сиять» в лучшем случае могут быть только 
взаимосвязи контактного характера, причем в монгольских языках данная 
основа очевидно является тюркизмом. Не исключается возможность 
автономного отымитативного происхождения данных основ в каждом из 
этих языков. Постулируемое некоторыми специалистами положение о 
возможном генетическом родстве тюрк, jaru- «светить» и монг. sarajn) 
«луна» на современном уровне развития алтаистики научно не доказуемо.

В последнее время в алтаистических исследованиях тюрк, jar- «све
тить, блестеть» сравнивается в качестве генуинного на праязыковом уров
не с монг. *gere- «светить», п.-монг. gere-l «луч, свет» и, далее, с т.- 
маньчж. *г]ёҚі)- «свет, светить» (Старостин, 1991, 18; Дыбо, 1996, 11). 
Монгольско-тунгусо-маньчжурские сопоставления (монг. gerel ~
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т.-маньчж. tjeri «свет» приведены Н.Н. Поппе (Рорре, 1960,25, 106,125; см. 
ТМС, 1, 671-672; Иллич-Свитыч, 1971,228-229).

В доступных лексикографических источниках глагольная основа 
*gere- «светить» не обнаруживается, имеется только именная основа gerel 
«свет», «блеск», «сияние», «луч» и т. п., ср.: прамонг. *gerel «свет», «луч»; 
ср.-монг. gere, gerel (НҮ, 42; SH), gere (ИМ) «свет» (Поппе, 1938, 437); п.- 
монг. gerel «свет» и т.п. (Lessing, 1960, 378); х.-монг. geril «свет, 
освещение»; «блеск, сияние»; «луч»; «лоск, глянец»; altan gerel «золотой 
луч», «блеск золота» (название религиозного сочинения) (БАМРС, 1, 483); 
бур. gerel «луч, свет, освещение»; «зеркало»; «стекло», «очки»; «светлый, 
лучезарный»; калм. gerёl «свет, освещение», «луч» (Ramstedt, 1935, 134); 
ойр. gerel «свет, освещение, луч» (Тодаева, 2001, 92); орд. gere, gerel, 
дагур. gerel, дунс. gieren, ш.-юг. gerel, монгор. gerё «сияние, блеск» 
(Тодаева, 2001, 322); в говорах Внутренней Монголии: хорч., джал., дурб., 
горл., архорч., бар., онн., найм., харч., тум., шгол., уцаб., чах., орд. gerel 
«свет, освещение, луч» (Тодаева, 1981, 138).

Монг. gerel «луч», «свет», «освещение» в семантическом аспекте 
хорошо соотносится с тюрк, jaruq «свет», «сияние», «блеск», «луч»; 
«светлый», «сияющий», «освященный»; ср. также др.-тюрк. Altun jaruq — 
сутра «Золотой блесю> ~ х.-монг. altan gerel «золотой луч», «блеск золота» 
(название религиозного сочинения). Тем не менее, в фонетическом аспекте 
сближение тюрк. *jaru- «светить», «свет» с монг. gerel «свет», «луч» 
невозможно, так как в пределах установившихся закономерностей 
тюркско-монгольских фонетических соответствий ни одна из тюркских 
фонем (кроме г) не коррелирует с монгольской; иными словами, не 
сопоставимы тюрк. J- и монг. g-, тюрк, а и монг. е, тюрк, м/г и монг. е, 
тюрк, q и монг. /. Правда, тюрк, -q и монг. -/ можно было бы 
интерпретировать как деривационные аффиксы, образующие именные 
основы от глаголов (таковые реально функционируют), но этому 
препятствует полное отсутствие следов реального существования 
глагольной основы *gere- «светить» в монгольских языках. Но и 
искусственное вычленение из состава монг. gerel «свет» глагола *gere- 
«светить» не спасает положение, так как тюрк. *jaru- «светить» и монг. 
*gere- «светить» фонетически не сопоставимы.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» монг. gere-l «луч, свет» 
сопоставляется уже только с т.-маньчж. *garpa «луч», «светить», тюркский 
материал не проводится (EDAL, 1,531; см. еще EDAL, II, 1028-1029).

Подробнее см.: Будагов, 1871, II, 327; Gombocz, 1912, 78-79 
Владимирцов, 1929, 317; Ramstedt, 1935, 216; 1949, 74-75; Малов, 1951 
385; Lee, 1958, 116; Егоров, 1964, 220-221, 221-222; MNyTESz, I, 1128 
1129; Rasanen, 1969, 189, 190; Иллич-Свитыч, 1971, с. XV; Рассадин, 1971 
200; Clauson, 1972, 956, 962-963; Ligeti, 1987, 45-46; ЭСТЯ, 1989, 134-135 
146, 148-149; Старостин, 1991, 294; СИГТЯ, 1997, 80-81; Федотов, 1996, II 
142-143, 145; 2002,294,295; EDAL, II, 1512-1513.
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ЖАРЫЛҚА (zarilqa-) «одарить (кого-нибудь)»; «облагодетельство
вать»; «простить»; «отпустить грехи»; жарлыңа- {zarliqa-) «одарить кого- 
нибудь»; «облагодетельствовать»; «простить», «отпустить грехи»; кирг. 
(= каз. zarliqa-, zarilqa- «пожаловать, наградить, помиловать»; Qudaj 
zarliqa- «Господи, помилуй!»; zarilyasin «награда» (Катаринский, 1897, 72) 
•«— пратюрк. *jarliyqa—  *jarliqa- «приказывать, повелевать»; «соблагово
лить»; «проявлять милость», «прощать»; ср.: др.-тюрк. (с VIII в.): орх. 
jarliqa- «соблаговолить, соизволить»; taijri jarliqadukin iiciin «так как небо 
соблаговолило»; «по соблаговолению Бога»; др.-уйг. jarliqa-, карах. 
jarliqa-', чат. jarliya- , Хорезм, jarliqa-, куман. jarliya-, jarilya-, ср.-кыпч. 
jarlaya-, jarliya- «соизволить, повелевать»; «издавать указ»; «проявлять ми
лость», «прощать»; «говорить (о высокопоставленных лицах)» и т. п. (под
робнее см.: ДТС, 242; Айдаров, 1971, 359; Orkun, 1987, 886; Clauson, 1972, 
968; Малов, 1951, 385); тур. jarliga- «прощать, миловать»; «отпускать грехи 
(о Боге)»; jarligama «всепрощение, милость, милосердие (Божье)»; осм. 
jarliya-, jarilya- «приказать», «издать указ»; «быть милостивьаі»; «говорить 
(о старших)»; «простить грехи (о Боге)» (Радлов, III, 126, 142-143); уйг. 
jarliya- «приказать», «издать указ»; «быть милостивым» (Радлов, Ш, 142- 
143); чаг. jarliqa- «прощать»; «оказать милость»; «дать»; jarliyas- «пода
рок» (Радлов, III, 144); y36.jcrlaqa-,jarlaqa- «ниспослать удачу»; «выказать 
милость»; куман. jarliya- «приказать»; «издать указ»; «быть милостивым»; 
«говорить (о старших)»; jarliyanc- «милость»; jarliyat- «заставить быть ми
лостивым» (Радлов, III, 142-143); кар. jarliyac, jarliyas, jarliyas «помилова
ние», «избавление»; «благополучие»; кар. т. jarliyas «милость» (Радлов, Ш, 
143); тат. jarliqa- «миловать, помиловать, прощать»; «отпускать грехи»; 
каз. (= тат.) jarliqa- «прощать, помиловать» (Радлов, III, 142); тат. (кряш.) 
jarliqa- «прощать, миловать»; ej, Xodaj, jarliqa! «Господи, помилуй!» 
(Остроумов, 1892, 72); каз. (= тат.) jarliqa- «приказать»; «осчастливить, 
быть милостивым»; «извинить, простить» (Радлов, IV, 33); зап.-сиб. тат. 
jarliya- «прощать, миловать»; jarliqa- «награждать, жаловать»; jarliqaS- 
«жалованье» (Тумащева, 1992, 70-71); башк. jarliqa- «миловать, прощать»; 
«отпускать грехи»; jarllqas «вознаграждение, скрепленное указом»; ног. 
jarliqa- «одаривать»; «прощать»; «отпускать грехи»; к.-калп. zarilqa- «бла- 
гославлять»; «прощать»; «отпускать грехи»; кир. (= каз.) «помиловать»; 
Qudaj jarilqa! «Господи, помилуй!»; jarilya- «приказать»; «осчастливить»; 
«быть милостивым, одарять»; «извинять, простить» (Радлов, IV, 30-31); 
jarliya- «приказать»; «осчастливить»; «быть милостивым, озарять»; «изви
нить, простить» (Радлов, IV, 33); jarliyasin «награда» (Радлов, IV, 33); чув. 
sirlax- «удовлетворяться, получать удовлетворение»; «довольствоваться, 
ограничиваться (чем-либо)»; «останавливаться (на чем-либо)»; «мириться, 
примиряться (с чем-либо)»; «щадить»; «прощать»; Тига iirlax! «Боже со
храни!»; чув. iirlax- «помиловать»; «быть принятой (о молитве, жертве)»;
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«помириться, примириться»; «пропасть, погибнуть»; sirlax «помилова
ние»; «моление»; sirlaxa par- «дать помилование»; hrlaxtar- «совершать 
моление»; «помирить, примирить, привести к согласию» (Ашмарин, XII, 
120) .

Данное слово представлено в ранних (домонгольских) древнетюркских 
письменных памятниках начиная с VIII века (см. Clauson, 1972, 968; Orkun, 
1987, 886 и др.), оно хорошо этимологизируется на тюркском языковом 
материале (см.: Pallo, 1982, 117-119; ЭСТЯ, 1989, 18-20; Егоров, 1964, 226; 
Rasanen, 1969, 189; Федотов, 1996, II, 157; 2002, 300-301 и др.).

Тюрк. *jarliqa- «приказывать», «повелевать», «соизволить, соблагово
лить» представляется отыменным глаголом на -а, -qa (см.: ЭСТЯ, 1989, 20; 
Clauson, 1972, 968: < *jarliyqa- ?; об аффиксе см.: Щербак, 1981, 140 и 
след.; Севортян, 1962, 203 и след., 238 и след.), производным от *jarliq 
(~ каз. zarliq) «распоряжение», «приказ».

Слово широко представлено в древних и средневековых письменных 
памятниках (Clauson, 1972, 968). В современных словарях тюркских язы
ков данное слово представлено редко, оно зафиксировано в канглыйской 
(каз., к.-калп., ног.) и поволжской (тат., башк.) группах кыпчакских языков, 
в узбекском, турецком и чувашском, а также в караимском в составе про
изводной формы jarliyac, jarliyas, jarhyas «помилование», «спасение», 
«благополучие».

Тюркские формы обычно сближаются с монг. jarliyla- «соблагово
лить», «приказать» (ВЯ, 1986, № 4, 51), ср.: п.-монг. jarliyla- «приказывать, 
отдавать распоряжения, издавать указы (Lessinq, 1960, 1038); х.-монг. 
jarliyla- «издавать указ»; «повелевать»; бур. zarliyda- «велеть»; калм. 
zarlayda- «оповещаться» и т. д. Однако, как видно из перечня монгольских 
форм и значений, монг. jarliyla- отличается от тюрк, jarltqa- словообразо
вательным аффиксом -1а-.

Реальную монг. форму jarliyla- можно квалифицировать как собствен
но монгольское новообразование на базе заимствованных их тюрк, основы 
jarliy (<— тюрк, jarliq) и аффикса глаголообразования -1а- (<— тюрк. -1а-). 
Возможность заимствования данной глагольной основы целиком из тюрк. 
*jarliqla- исключается по фонетическим соображениям (тюрк, jarliqla- в 
монг. должно отражаться как * jarliyla-), а также по причине отсутствия 
данной формы в тюкркских языках (тюрк. *jarliqa-, а не jarliqla-).

Подробнее см.: Rasanen, 1920, 93, 181; 1969, 189; Ашмарин, 1921, 21- 
22; Ramstedt, 1935, 467; Егоров, 1964, 226; Айдаров, 1971, 359; Doerfer, 
1975, 153-158; Ахметьянов, 1981, 103; Наджип, 1982, 75; Ра116, 1982, 117- 
119; Аракин, 1984, 20-21; ЭСТЯ, 1989, 18-20; Федотов, 1996, II, 157; 2002, 
300-301; Щербак, 1997,123; Егеп, 1999, 68; EDAL, II, 973.
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ЖАРЫМ {zanm) «половина»; «полоумный»; zarm-zarti «половинча
тый»; «мало»; «ничтожное количество»; zanm es «полоумный»; «придур
коватый»; zanm zan «калека», «инвалид» < пратюрк. *janm «половина» 
(<*jar- «рассекать, раскалывать на две части» + именной деривационный 
аффикс -im; см. Rasanen, 1969,189; Clauson, 1972,968-969; Севортян, 1966, 
296; Doerfer, 1975, № 1786); ср.: др.-тюрк.; др.-уйг. (с VIII в.) janm, карах. 
(XI в.) janm jam m  (QBH), чаг. (XV в.) janm, Хорезм. (XTV в.) janm, куман. 
(XIV в.) janm, кыпч. (XFV в.) janm  «половина» (см.: Малов, 1951, 386; 
ДТС, 241, 244; Clauson, 1972, 968-969); туркм. janm  «половина», janm  
adam «неполноценный человек»; тур. janm  «половина»; «неполный, 
несовершенный, незаконченный, незавершенный»; аз. janm  «половина 
(одна из двух равньпс частей чего-либо)»; гаг. janm  «половина»; jari 
«половина»; чаг., вост.-тюрк. janm  «половина», janmcuq «неполный» 
(Радлов, III, 130, 131); ym.jerim  «половина»; диал. (хам.)уеп/и «половина» 
(Малов, 1954, 155); (хот.) janm  «половина» (Малов, 1961, 116); no6H.jaim 
«половина» (Маслов, 1956, 117); узб. jarim «половина»; jarim-jorti 
«половина»; jarimta «половина, половинка»; «огрызки»; кумык, janm  
«половина», кар. janm  «половина»; к.-балк. janm  «половина»; 
«неполноценный, несовершенный»; T&T.janm «половина», уагйи-уог/Г «кое- 
как, наскоро, на скорую руку», «серединка на половинку»; башк. jarim 
«половина»; jarim-jarti; jarim-jdrti «половинчатый, неполный», «кое-как»; 
ног. janm  «половина», после существительных «полтора»: aj janm  
«полтора месяца»; к.-калп. zarim «половина»; zanm es «полоумный, 
придурковатый»; кирг. janm  «половина»; zanm es «полоумный, 
придурковатый»; алт. d'anm «половина», janm  «половина» (Вербицкий, 
1884, 81; ГАЯ, 170); хак. canm(di)^ «половина»; шор. сапт «половина» 
(Радлов, III, 1865); с.-юг. janm, jann  «половина» (Тенишев, 1976, 183),
ж.-уйг. janm  «половина» (Малов, 1957, 28); zanm «половина» (Малов, 
1957, 3\y,janm  «половина»,yarmi (< janm  ej) «полмесяца» (Малов, 1957, 
37); тув. сапт «половина»; чув. sur(d) «половина» (~ тюрк, уог/) (Ашмарин, 
XII, 257, 267-268); surma «половина»; «средний»; «полоумный» (Ашмарин, 
XII, 258-262) и т. п. (свод тюркских форм и значений см.: Будагов, 1871, II, 
325-327; Радлов, III, 128-129; Rasanen, 1969, 189; Doerfer, 1975, № 1786; 
ЭСТЯ, 1989,147; Егоров, 1964,220; Федотов, 1996, II, 140; 2002,293).

Тюрк. *janm (~ каз. zanm, чув. surma) «половина» является именным 
дериватом от глагольной основы *jar- «рассекать, раскалывать на две 
части» и т. п. (см. каз. жар-), образованным с помощью аффикса -ш  
(Севортян, 1966, 296; Щербак, 1977, 172; Rarastedt, 1950, 255-264). 
Этимология слова janm  «половина» имеется уже у Л.З. Будагова (Будагов, 
1871, 325) и А. Вамбери, она поддеерживается вееми последующими 
исследователями.

В традиционной алтаистической литературе тюрк. *janm «половина» 
обычно сближается с монг. jarim «половина», «часть» (см.: Поппе, 1925,

258



40; Ramstedt, 1935, 470) в качестве прародственного на алтайском уровне. 
Однако данное слово хорошо этимологизируется на тюркской почве, а на 
монгольском материале не поддается морфологическому членению; ср.: 
п.-монг. загіт «половина», «часть (чего-либо)»; «частичный», «некото
рый»; jarim «половина» (МА, 201), «часть» (МА, 439); jarim (= чаг. уап/и) 
«половина»; ^гіт  altan (= чаг. jarim altun) «полдинара»; jarim batman 
(=чаг.]апт batman) «полбатмана» и т.п. (Поппе, 1938, 201-202); jarimla- 
«разделить на половину»; jarimtu «наполовину», «кое-каю>; jarimtuq «не
совсем» и др. (см. Поппе, 1938, 202); х.-монг. jarim «некоторый, частич
ный»; «половина», «часть чего-либо»; jarimda «иногда, временами, порой, 
в отдельных случаях»; jarimday «половинный, половинчатый, неполный»; 
«частный» (БАМРС, II, 212); бур. zarim «некоторый, частичный»; «часть»; 
zarimdnaj «частичный»; zarimda «иногда», «кое-когда»; «в некоторой сте
пени, отчасти, частично»; ойр. jarem «некоторый» (Тодаева, 2001, 155); 
калм. jarem «некоторый, частичный»; jdremddn «иногда, кое-когда»;
jarim -jiirim  «некоторые»; «кое-что» (ср. тюрк. *jarim-jonm «половинча
тый, неполный». -  Ж.Т.); в говорах Внутренней Монголии; хорч., джал., 
дурб., горл., архорч., бар., харч, jerim, уцаб., чах. jarim, шгол. jarim 
«некоторый, частичный»; «половина, часть чего-либо» (Тодаева, 1981, 
155); монгор. jarim «некоторый», «половина», сыч. чжярым «половина» 
(Тодаева, 1973, 332-333); ср. также баоань. jare- «резать» (Тодаева, 1964, 
139). Н.Н. Поппе приводит следующий ряд внутримонгольских 
соответствий: монг. jarim «половина, часть», ср.-монг. (SH, МА) jarim,
монгор. d'zarim, орт. dzarmim «некоторый из них», х.-монг. dzarim, бур. 
zaram «некоторый», калм. zarim «некоторый» (Рорре, 1955, 102). Монголь
ские формы вполне обоснованно квалифицируются относительно ранними 
тюркизмами (Doerfer, 1975, № 1786; ЭСТЯ, 1989, 147; Щербак, 1997, 123, 
176; EDAL, II, 1152 и др.). В пользу этого мнения свидетельствует ряд об
стоятельств: 1) слово хорошо этимологизируется на тюркском материале;
2) оно представлено в ранних тюркских письменных памятниках домон
гольской эпохи (с VIII в.); 3) функционирует во всех классификационных 
группах тюркских языков и т.д.

К тюркским же заимствованиям относятся ср.-монг. jarimtuq «поло
винный, половинчатый, неполный», «несовсем» (Поппе, 1938, 202), х.- 
монг. zarimday «половинный, половинчатый, неполный», «частный», бур. 
zarimda «иногда», «кое-когда», «в некоторой степени», «отчасти», «час
тично» и др. *Jdrimliq ~ *jarimliq «половина», «половинчатость», «по
ловинчатый» (<*Jdrim + -liq / -tiq -  аффикс, образующий существительные 
от различных имен с преобладающим значением абстрактности- 
обобщенности, см. Щербак, 1977, 104 и след.); ср.: туркм. jarimliq 
«поллитровый»: jarmliq ciijse «поллитровая бутьшка»; тур. jarimlik 
«половинчатость», «неопределенность»; аз. jarmliy «половинчатость»; 
кумык, jarmliq  «половинка»; тат. диал. jarmtiq  «шурале, леший, лесной

259



дух» (ТТДС, 1969, 168); jarimtiq «тж.» (ТТДС, 1969, 567); башк. диал. 
janmtiq «леший» (ДСБЯ, 2002, 114); алт. d'armtiq, d'amirtiq «половина»; 
тел., н.-бий. jamirtiq «половина» (Вербицкий, 1884, 74); хак. canmtix 
«половина» и Т.Д.

Среднемонгольское слово jarimut «половина» (Козин, 1941, 612) 
является производным на базе тюркизма jarim «половина».

Следовательно, нет никаких оснований считать тюрк, jarim 
«половина» и монг. ^ г іт  «половина», «часть» прародственными на 
алтайском уровне.

Подробнее см.: Будагов, 1871, II, 325; Поппе, 1925, 40; Ramstedt, 1935, 
470; Малов, 1951, 386; Рорре, 1955, 102; Егоров, 1964, 220; Севортян, 1966, 
296; RasSnen, 1969, 188-189; Clauson, 1972, 954-955, 968-969; Doerfer, 1975, 
1786; Шипова, 1976, 440-441; Gulensoy, 1986, 509; ЭСТЯ, 1989, 135-137, 
145-147; Щербак, 1997, 123, 176; Федотов, 1996, II, 139; 2002, 293; 
Эхмэтьянов, 2001, 265; EDAL, II, 1152.
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ЖАРЬШ  (zarin) «на следующий год», «на будущий год»; кирг. (= каз.) 
zarin «в следующем году»; zarfn baramm «поеду в следующем году» (Ката- 
ринский, 1987, 72) < пратюрк. *jarin «завтра», «рассвет, утренняя заря» 
(< *jaru- «светить» + именной деривационный аффикс -ш); ср.: др.-тюрк., 
др.-уйг. ( с V ni в.) jann  «утром», «завтра»; карах, jann  (МК, II, 250; QBN, 
50), jarun <iaaps»,jarun-tan «заря»; чаг. (XV в.) jann  «завтра», «завтращний 
день» (ДТС, 241, 244; Clauson, 1972, 970; Orkun, 1987, 887; Малов, 1951, 
386); тур. jann  «завтращний день»; «завтра»; аз. jann  «грядущий день»; 
«будущее, грядущее»; гаг. jann  «завтра», janna  «на завтра», «завтра»; др.- 
уйг. jann  «завтра» (Радлов, III, 123); узб. диал. jann  «на следующий / 
будущий год» (Абдуллаев, 1961, 51; УХШЛ, 127); кар. к. jann  «завтра»; 
каз. (= тат.) jann  «будущий»; крым. jann  «завтра» (Радлов, 111, 123); каз. 
(= тат.) jann  «будущий год» (Будагов, 1871, II, 327); каз. (= тат.) jann  «бу
дущий год» (Радлов, III, 340); каз. (= тат.) jarin «будущий год» (Радлов, III, 
74); тат. ц^лan.jdrёngd,jdrёygd,jdrёygaga,jdrёtJd,jdringd «на будущий год», 
«в будущем году» (ТТДС, 1969, 182); jarirjga «тж» (ТТДС, 1969, 567); 
jdrdtjgdgd, jdrenkdgd, Sdrёrfgd, «тж.» (ТТДС, 1969, 582); 6auiK.jdrin «буду
щий год»; jdringd «на будущий год», «в будущем году»; башк. диал. jann, 
jarfnya «в будущем году» (ДСБЯ, 2002, 114); к.-калп. zarin «на следующий 
год», «на будущий год»; zarinyi «в будущем году»; кир. (= каз.) ^ п п  «в 
следующем год)г» (Радлов, IV, 30); с.-юг. jann  «следующий год» (Тенишев, 
1976, 183); ж.-уйг. jann  «на будущий год» (Малов, 1957, 37); якут, sarsin 
«завтра», «завтрашний день»; sarsiyiji «завтрашний день»; чув. surdm pus 
«заря» (Ашмарин, XII, 270); surdm pus «заря», «рассвет»; ср. также чув. 
Iran «завтра» (? <— ср. кыпч. уагш «завтра»).

В специальной литературе можно обнаружить ряд этимологий тюрк. 
jann  «завтра». Уже А. Вамбери предполагал связь якут, sursm «утро», 
тюрк, jann  и тюрк, jar- «светить» (Vambery, 1867, 117). В.В. Радлов прямо 
утверждает, что тюрк, jann  с первичным значением «рассвет, утренняя 
заря» является производным от глагола jaru- «светить» (Radloff, 1912, 754); 
ср. др.-тюрк. jarun «заря». К отглагольному имени от jar-, jaru- возводят 
jann  М. Рясянен (RSsSnen, 1969, 190) и Дж. Клоусон (Clauson, 1972, 970), 
однако они не объясняют морфемную структуру слова и семантику 
аффиксального элемента.

М.Р. Федотов считает, что др.-тюрк. уагмя «заря» является производным 
от jaru- «светиться, сиять», образованным с помощью аффикса -п, 
выражающим результат, предмет действия от основы глагола (Федотов, 
2002,294).

Н.И. Ащмарин относительно чув. surdm в ktrdm pus пищет, что он 
«полностью соответствует алт., тел., куманд., бараб., половецк. jargbiu 
«блеск, свет, луч». См. Радлов, Слов., III, 136» (Ашмарин, XII, 270).

С глаголом jan-  «светить» связывает jann  «утро», «завтра» и 
Б. Аталай (Atalay, 1942, 153). Согласно точке зрения В. Банга, тюрк, jann  
является производным от имени *jar «свет», «рассвет» (Bang, 1917, 50,
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прим. 2), который вычленяется из Jan- «светить, быть светлым» (см. каз. 
zanq «свет»), а аффиксальный элемент -п отождествляется с морфемой -и 
в составе qisin «зимой» и т. п. Вероятно, более правы исследователи, 
рассматривающие jarm  как отглагольное образование на -п (ср. каз. zarqin 
«светлый, лучезарный» < zarqt-n), который можно интерпретировать как 
аффикс со значением результата действия (Севортян, 1986, 332 и след., 
Щербак, 1977, 173).

Развитие семантики, очевидно, шло в следующем направлении: jarm  
«рассвет, утренняя заря» > «будущий год» (в кыпчакской ветви).

Из современных языков слово jarm  представлено в огузских (тур., аз., 
гаг., крым.), карлукских (узб. диал. •*— кыпч. ?), кыпчакскпх (тат., башк., 
каз., к.-калп.; кар. к. •*— тур.), якутском и чувашском; отсутствует в запад- 
но-кыпчакских, уйгурском, сибирских тюркских языках. Не до конца ясно 
отсутствие рефлексов анлаутного j-  в чув. iran «завтра» (< *jdran < *juran 
*— ср.-кыич. jarm ?).

Наконец, существует этимология, предложенная Н.Н. Поппе, который, 
видимо, исходит из вторичного значения jarm  «следующий день» > «зав
тра»; «следующий год» и поэтому сближает тюркское слово с монг. daraya 
«ближайший, следующий»,... daru- «давить», ... эвенк, daran «ряд, рядом» 
(см. Поппе, 1925, 25; Рорре, 1926, 105; 1960, 22, 79, 95; см. также Posch, 
1958, 276).

Однако бросается в глаза, что тюрк. *jann «рассвет, утренняя заря» и 
монг. daraya «ближайший, следующий» весьма далеки друг от друга в 
семантическом и фонетическом отношениях, ср.: прамонг. *daraya(-n) 
«после, следуя за, в ряд»: ср.-монг. damn «постоянно» (Козин, 1941, 607), ср. 
damj-dur (HY, 55) «теперь, сейчас», «в данный момент»; п.-монг. daraya 
(Lessing, 1960, 231), daruya, dam, х.-монг. dard «после, затем, вслед за тем, 
дальше, далее, в дальнейшем, позднее, позже, впоследствии»; «со 
временем», «спустя некоторое время», «с течением времени», «с годами», 
«там», «в будущем», «как-нибудь потом»; «через»; «последующий, 
очередной, на очереди» (БАМРС, II, 35); бур. dard «после, затем, вслед 
затем»; «после того, как...»; dard-dard «по порядку, последовательно»; калм. 
daran «порядою>; «параграф»; «очередь», dara-darayar «по порядку», 
«несколько раз подряд»; dardni «следующий, будущий»; «очередной»; 
darUne «затем, после, вслед, за, потом»; «тотчас, немедленно, сразу, 
незамедлительно»; daru «последующий»; «близстоящий» (Ramstedt 1935, 
77, 78); ойр. daran «порядок, последовательность» (Тодаева, 2001, 115); darH 
«затем, после»; darHqi «следующий»; «ближайщий (в пространстве и 
времени)» (Тодаева, 2001, 117); в говорах Внутренней Монголии: джал., 
дурб., горл., архорч., бар., шгол., уцаб., чах., орд. dard- «после, затем, потом» 
(Тодаева, 1981, 141) и т.д. (см. ТМС, I, 198-199). Монгольское daruya «сле
дующий по порядку», дэрб., байт, dardli «друг за другом», монг. dami «тот
час, вслед за» (nomen на -/ от глагола dam- «давить, сжимать») Н.Н. Поппе 
сближает в качестве генуинных на праалтайском уровне с тур., уйг., крым..
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осм. jann  «следующий день», «завтра» (Поппе, 1925, 25). Следовательно,
монг. daruya «после, затем, потом, вслед за тем, в дальнейшем» и т.п. 
Н.Н. Поппе считает производным именем от глагольной основы dam- «да
вить, сжимать» (ср.-монг. dam-, п.-монг. dam-, дагур. dara-, монгор. ddri-, 
орд. dam-, х.-монг. dara-, бур. dara-, калм. dar(a)- и т.д., см. Рорре, 1955, 26, 
75, 106). Монгольский глагол dam- «давить», скорее всего, является 
тюркским заимствованием, ср. тюрк. *ddri- /  *ddr- «суживаться», 
«становиться тесньпи», «стесняться», «быть стесненным, подавленным» и 
т.п. < *ddr «узкий», «тесный», «сдавленный», «сжатый» (см. ЭСТЯ, 1980, 
146-147). В монг. daruya ~ daraya(n) «после, затем, потом» и т.п. выделяется 
продуктивный аффшсс -ауа(п) ~ х.-монг. -а(п), образующий имена существи
тельные от глагольных основ. Деривационный аффикс -ауа(п) ~ х.-монг. 
а(п) полисемантичен и имеет до семи значений: 1) действие в процессе, от
влеченное от его субъекта: х.-монг. jaria(n) «беседа, разговор» < jare- «бесе
довать, разговаривать»; 2) действие вне процесса, отвлеченное от его субъ
екта: агИза(п) «обмен» < arilj- «обмениваться»; 3) предмет как объект дей
ствия: Ш1ё(п) «дрова» < Шё- «жечь»; 4) предмет или явление как результат 
действия: иуап «ум, сознание» < иуа- «соображать; разуметь, понимать»; 5) 
дополнительный предмет при действии: ulla(n) «дратва» < ul(a)ld- «проши
вать подошву»; 6) субъект действия: тапа(п) «сторож»; «стража» < тапа- 
«караулить», «охранять»; 7) место действия: ісё(п) «берлога» < ісё- «залегать 
в зимнюю спячку» (Наделяев, 1998, 69). Порядок деривационных граммати
ческих значений в этом перечне приведен в приблизительном соответствии с 
убывающей степенью частотности этих значений в монгольских словах дан
ного словообразовательного типа.

Монгольский деривационный аффикс -ауа(п)/ -ege(n), на наш взгляд, 
имеет непосредственную генетическую связь с тюркским аффиксом 
-lyu/-igti (> -ly /-ig, -uy/-tig > КЫПЧ. -iw / -iw > - и / -ti), образующим имена 
действия от глагольных основ, ср.: др.-тюрк. bilegti ~ каз. bilew «точильный 
камень» < bile- «точить»; др.-тюрк. jajlay ~ каз. zajlaw «летовка» < jajla- 
«проводить лето»; др.-тюрк. kelig ~ каз. keliw «приход» < kel- «приходить» 
и т.п. (см. Щербак, 1977, 164-166; Хабичев, 1971, 93 и след.). Надо 
полагать, что в монгольские языки этот аффикс очень рано проник из 
тюркских языков.

Как бы там ни бьшо, выведение монг. damya ~ daraya(n) «после, 
затем, потом»; «последующий», «очередной» и т. п. из монг. dam- 
«давить», «жать», «прижимать» и т. п. вызывает серьезные сомнения с 
семантической стороны.

Во-первых, следует заметить, что отмеченная выше деривационная 
многозначность аффикса -ауа(п) не столько свойственна самому аффиксу, 
сколько всей словообразовательной модели глагол + -ауа(п) в целом. Во- 
вторых, данная модель реализует потенциально заложенные в ней 
деривационные значения, корректируя эту реализацию определяющей
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ролью лексического значения исходной глагольной основы, потребностями 
существующей системы родственных слов и потребностями словесно
семантического поля, окружающего эту систему родственных слов. При 
этом случайность реализации одного из деривационных значений, потенци
ально заложенных в словообразовательной модели, носит различный харак
тер: 1) оно сказьгеается проявлением внутренней необходимости самой мо
дели, если обусловлена лексическим значением исходной основы; 2) прояв
лением внешней для модели необходимости, если обусловлена существую
щей системой родственных слов и существующим словесно-семантическим 
полем. Следовательно, при потенциальной деривационной многозначности 
словообразовательной модели нужен индивидуальный подход к установле
нию семантики конкретного слова в различных контекстах его употребле
ния; выявленные деривационные значения, потенциально заложенные в мо
дели, могут служить только ориентирами, отграничивающими деривацион
ное поле.

Чтобы установить возможные деривационные связи между монголь
скими daraya(n) «после, затем, потом» и daru- «давить», «жать», «сжи
мать» и Т .Д ., рассмотрим вначале семантическое поле данной глагольной 
основы по доступным лексикографическим источникам, ср.: прамонг. 
*daru- «давить», «жать», «сжимать, сдавливать»: ср.-монг. daru- «пода
вить»; daruba dusmani (= чаг. basti dusmanm) «подавил врага» (Поппе, 1938, 
138); daraba «окружил, разрушил» (Поппе, 1938, 435); п.-монг. daru- «да
вать», «сжимать, сдавливать, стискивать» (Рорре, 1955,26, 75, 88, 106, 264); 
Х .-М О Н Г. dara- «давить, жать, придавливать, прижимать»; «прикладывать, 
ставить (печать)»; «вычитать, удерживать из зарплаты»; «подавлять, побе
ждать, украшать, обуздывать»; «покрывать»; «класть под сукно», «выси
живать (яйца)»; «солить, мариновать»; «консервировать»; «гнать, пресле
довать» (БАМРС, П, 36-37); бур. dara- «давить, жать, придавливать, при
жимать»; «подавлять, побеждать», «(пре)одолевать, укрощать, обузды
вать»; «гнаться, преследовать», «прятать, скрывать, утаивать»; «покры
вать»; «класть под спуд (или под сукно)»; «удерживать»; «ставить, прикла
дывать печать»; «наседать (о пьши)»: dara(n) «тайник, хранилище, сокро
вищница»; «груз, тяжесть (напр. береза с ветками на стогу сена)»; «моги
ла»; калм. dar- «давить, жать, придавливать, приминать»; «ударять»; «при
кладывать, ставить (печать)»; «побеждать»; «подавлять, укрощать»; «обуз
дывать»; «прятать, скрывать, утаивать»; «мучить, угнетать»; «глущить, не 
давать расти»; «высиживать яйца»; «консервировать» (см. Ramstedt, 1935, 
77: ~ тюрк, yoz-); ойр. dara- «давить, жать, придавливать, прижимать»; «по
давлять, побеждать»; «закрыть, прикрыть»; «наносить удар, ударять»; «пе
ренести, выдержать, вытерпеть»; «ставить (печать)»; «высиживать (яйца)» 
(Тодаева, 2001, 116); дагур. dara-, dare- «давить, придавливать, прижи
мать»; «закрывать, прикрывать» (Тодаева, 1986, 135); монгор. dari- «да
вить, жать, придавливать, подавить»; минхэ dari-, дунс. daru- «тж.» 
(Тодаева, 1973, 327); в говорах Внутренней Монголии: хорч., джал., дурб..
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горл., архорч., бар., они., найм., харч., тум., шгол., уцаб., чах. dara-, орд. 
dand- «давить, жать, придавливать, подавить»; «прикладывать, ставить»; 
«подавлять, побеждать»; «прятать, скрывать» (Тодаева, 1981,141) и т. д.

Из приведенного перечня форм и значений видно, что монг. daru- 
«давить» обладает весьма широким семантическим полем, и в этом 
отношении данное монгольское слово находиться чрезвычайно близко к 
тюрк. *bds- «давить» (перечень форм и значений см. в ЭСТЯ, 1978, 74-78). 
Отглагольный дериват daruya ~ daraya(n) (< dam- + -aya) «после, затем, 
потом», по всей вероятности, базируется на семеме «класть под спуд», 
«класть под сукно», «отложить в долгий ящик» и т.п. Вероятно, 
первоначально под словом daruya~ daraya(n) подразумевалось «подавление 
(желания делать что-либо)»; а отсюда уже развивались значения «после», 
«затем», «потом», «вслед за тем», «в дальнейшем», «со временем», 
«позже», «впоследствии» и т.п.

Однако монг. daruya ~ daraya(n) «после», «затем», «потом» нельзя 
сопоставить с тюрк, jarin «утро», «завтра», так как они оформлены 
разными деривационными аффиксами, можно сопоставить только их 
производные основы. Но ближайшее знакомство с семантріческим полем 
монг. dam- «давить» и тюрк. *jam- ~ *jari- «светить» красноречиво 
свидетельствует, что между ними нет никаких точек соприкосновения, так 
как монг. dam- выражает идею давления, а тюрк. *jam—  идею света, 
освещения, рассвета. Следовательно, приходится констатировать, что 
сближение тюрк, jann  «утро», «завтра» с монг. daraya(n) «после», «затем», 
«потом», «в будущем» и т.п. не выдерживает филологической критики.

Отметим также, что предпринятое Г.Й. Рамстедтом сближение монг. 
і/аги-«давить», «жать» с тюрк, jaz- «промахнуться» (Ramstedt 1935, 77; 
1949, 258; 1957, 51) не корректна прежде всего по семантическим 
соображениям.

В современных алтаистических исследованиях монг. daraya «после», 
«затем», «потом» сближается с тюрк, dan- «нападать, набрасываться», 
«дотрагиваться», «задевать» и т. п. (см. EDAL, 11, 1357-1358) в качестве 
генуинного на праязыковом уровне, однако данное слово в 
древнетюркских памятниках не представлено, а в современньк языках 
имеет узкоареальный характер, ср.: туркм. dara- «скакать, мчаться вскачь»; 
«нападать, набрасываться, наскакивать»; осм. (XIV в.) dan-, аз. dara§- «на
ползать (куда-либо в больщом количестве -  о некоторых насекомых и пол
зающих животных)»; «налетать»; «набрасываться (на что-либо с целью за
хватить, получить что-либо для себя)»; «нападать (о собаках, стае волков и 
т. п.)»; «приставать (о множестве лиц) к кому-либо с какой-либо целью»; 
аз. диал. ^ п -  «завидовать» (ДСАЗ, 174); чаг. dari- «случиться, оказаться, 
явиться, придти» (Будагов, 1869, I, 547); чаг. dari- «случиться, явиться» 
(Радлов, III, 1628); тат. tari- «неожиданно встретить»; «наскочить, на
ткнуться (на неприятность, беду, несчастье)»; тат. диал. tan- «выпадать на 
долю, доставаться друг другу» (ТТДС, 1993, 289); бащк. tari- «попадать
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(в какое-либо положение)»; «оказываться (в каком-либо положении)»; 
«попадаться, случайно встретиться»; каз. dari- «попадать, задевать»; «ока
зать благотворное влияние»; кирг. (= каз.) dan- «посетить» (говорится о 
невидимых посетителях, каков qadir-ata Xjzir)\ «попасть в цель»; arwaqtar 
dariyan kisi «человек, посещаемый духами» (Катаринский, 1897, 56); кир. 
(= каз.) dan- «попасть, встретиться неожиданно»; «посетить (говориться о 
невидимых посетителях)» (Будагов, 1869, 1, 547); кир. (=каз.) dan- «быть 
посещаемым духами»; «неожиданно встретиться с кем-либо»; «попасть в 
цель» (Радлов, I, 1627); ног. dan- «задевать», «ругать»; к.-калп. dan- 
«касаться, слегка задевать»; qidir danyan «счастливый»; «удачный»; якут. 
tanj- «зацепляться за что»; «задевать, касаться кого»; «прикасаться, 
дотрагиваться до чего»; «трогать, шевелить, прихватывать» (Пекарский, 
1927, X, 2585-2586) и т.д. (Rasanen, 1969, 133; ЭСТЯ, 1980, 149-150; EDAL, 
II, 1357-1358). Однако специалисты, начиная уже с Э.К. Пекарского, 
данное слово вполне обосновано относят к монгольским заимствованиям 
(Пекарский, 1927, X, 2585; Ramstedt 1935, 83; Rasanen, 1969, 133; Kahizin- 
ski, 1961, 28; Stachowski, 1993, 219), cp.: прамонг. *daya-ri- «проходить 
мимо, задевать»; ср.-монг. (SH, НҮ) da'ari- «тж»; daariqqu «насмешливый, 
задеваюший» (Козин, 1941, 607); п.-монг. dayari-, dajiri- «наткнуться на 
что-либо»; «задеть», «попасть»; «проходить мимо», «подходить»; 
«столкнуться»; «обижать, оскорблять» и т. д. (Ковалевский, 1844, 1582; 
Lessing, 1960, 218: dayari-); х.-монг. dajrd- «нападать, налетать, 
набрасываться, накидываться»; «атаковать, штурмовать, пойти на 
приступ»; «вторгаться»; «задевать, давить (кого-что-либо)»; «зацепиться 
(за кого-что-либо)»; «касаться, прикасаться (к кому-чему-либо); «толкать, 
толчком опрокидывать»; «попадаться, встречаться»; «испытывать»; 
«проходить»; «болеть»; «быть разбитым параличом»; «заходить, заезжать 
попутно»; «оскорблять, задевать, колоть, уязвлять (словами)»; dajraxHuj) 
«нападение, налет»; «атака, штурм, набег, приступ, удар»; «наскок»; 
«агрессия»; «вторжение»; «бросок»; «выпад»; «мимо, мимоходом, попутно, 
через»; dajrlaya «оскорбление, уязвление» (БАМРС, II, 21-22); бур. dajrd- 
«задевать, толкать»; «заходить (заезжать) попутно»; «оскорблять, задевать, 
уязвлять (словами)»; калм. da:r- «попасть», «задевать», «толкать»; 
«обижать, оскорблять»; «прибывать», «заезжать», «заходить»; 
«происходить, случаться» (Ramstedt, 1935, 83); калм. ddwir- «нападать; 
вторгаться; атаковать»; «давить»; «оскорблять, задевать (словами)»; «быть 
разбитым параличом»; «заходить (заезжать) попутно»; ойр. ddwiri- 
«нападать, атаковать, вторгаться»; «заходить, заезжать, попутно зайти 
куда-либо» (Тодаева, 2001, 119); орд. dari-, дагур. ddri-, ш.-юг. dar-, 
монгор. dari- «recontrer en chemin, dire en passant» (Smedt, Mostaert, 1933, 
45) и др. (свод монгольских форм см.: Ramstedt, 1935, 83; MGCD, 191; 
EDAL, I, 456); cp. также: п.-монг. dayari- ( <*dawin-) «задеть, зацепить, 
оскорбить, нападать, заехать, ехать мимо», х.-монг. da jёri-, байт, da wir-.
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ойр. письм. dajiri- «тж.» (Владимирцев, 1929, 205); п.-монг. ddjiri- 
(<*ddwiri-), х.-монг. dajiri-', байт, ddri- (< п.-монг. dayari- <*dawan-) 
«задеть» (Владимирцов, 1929,275).

Монгольские формы в качестве генуинных на алтайском уровне обыч
но сравниваются с тюрк. *japir—  каз. zapir- «свалить сплошную стену 
сражающихся», «сплошь занять место», «измять траву» (Катаринский, 
1897, 71), см.; п.-монг. dayari—  dajiri- «задеть, зацепить, заезжать, завер
нуть, нападать, оскарблять», ойр. письм. dajiri-, х.-монг. dajiri-, байт. 
dd wir-, захач. ddw'r- «тж» ~ тюрк.: тел. jabir- «трогать, оскорить», каз. 
(=тат.) jabiril- «накинуться, наброситься»; кир. (= каз.) japir- «измять 
траву», «оттеснить врага» (Владимирцов, 1929, 271; Ramstedt, 1935, 83).

Комплексный анализ приведенных тюркских и монгольских форм 
приводит к заключению, что тюрк. *japir- «нападать» и т. п. (см. каз. zap-, 
zapir-) очень рано проникло в прамонгольский и отразилось как dabiri- > 
dawiri- >dayari- ~ dajiri- «нападать» и т. п.; в свою очередь данное слово в 
среднемонгольской форме dari- проникло в некоторые тюркские языки 
(туркм. dara-, чаг. dari-, кангл.-кыпч. dan- поволж.-кыпч. tan-). 
Следовательно, между монг. daraya «после» и тюрк, dan- «нападать» нет 
ни генетических, ни контактных связей (подробнее см.: Rasanen, 1969, 133; 
Doerfer, 1963, 318-319; ЭСТЯ, 1980, 149-150).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» монг. *daya-ri- «про
ходить мимо», «задевать» в качестве генуинного на праязыковом уровне 
сближается с тюрк. *jagu- шриближдлъся», jayuq «близкий» (~ каз. zuwi-, 
ztfwiq «тж.»), т.-маньчж. *daga «близкий», «вскоре», «ненадолго», а также с 
японскими и корейскими формами (см. EDAL, I, 456). В данном случае 
сопоставимы только производяшие основы (монг. *daya- ~ тюрк, jagu-), но 
никак не производные формы (монг. dayari- и тюрк, jayuq), оформленные 
разными деривационными аффиксами. Однако монг. dayari- на 
монгольском материале не поддается морфологическому членению, так 
как ни именная (*daya ~ *daji), ни глагольная (*daya- ~ *daji-) 
производящая основа в монгольских языках реально не представлена (еще 
один аргумент в пользу тюркского происхождения монг. dayari- «напад
ать» <— тюрк. *japir- «тж.»). Между тем тюрк, jayuq «близкий» хорощо 
этимологизируется на тюркской почве: < jayu- «приближаться» + именной 
деривационный аффикс -q; jayu- < jaq- «приближаться» -  рефлексивная 
форма ?; см. каз. zuwi-, zuwiq).

Несостоятельность сближения монг. dayari- «нападать» и тюрк, jayuq 
«близкий» столь очевидна, что не требует комментариев. Однако вернемся 
к тющ. jarin «утро», «завтра».

«Этимологический словарь алтайских языков» выдвигает новые 
сближения на праалтайском уровне: пратюрк. *jar-in «утро», «завтра», 
«следующий год» ~ прамонг. *пагап «солнце» ~ пратунг.-маньчж. *qir(i)- 
«свет» ~ праяпон. *ап- «рассвет, заря» ~ пракор. *паг «солнце, день.
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погода» (EDAL, II, 1028-1029; см. также Старостин, 1991, 295; СИГТЯ, 
1997, 80-81).

В рамках разрабатываемой темы нас прежде всего интересуют 
тюркско-монгольские лексические взаимоотношения, поэтому подробно 
рассмотрим монгольские формы; ср.: прамонг. *пагап «солнце»; ср.-монг. 
пагап (HY, 1; SH); пагап (ИМ), пагап (МА) «солнце» (Поппе, 1938, 245- 
246, 442); п.-монг. пага(п) «солнце» (Lessing, 1960, 565); х.-монг. паг(ап) 
«солнце» (БАМРС, II, 396); бур. пага(п) «солнце»; калм. пагап «солнце»; 
«воскресенье» (см. Ramstedt, 1935, 272); орд. пага(п) «солнце»; дагур. паг, 
пага, паге «солнце» (Тодаева, 1986, 156); ойр. пагап «солнце» (Тодаева, 
2001, 244); монгор. пага «солнце», минхэ пага, санч. пага, дунс. пагап, 
баоань. пагау (Тодаева, 1961, 130; 1964, 144; 1973, 348), ш.-юг. пагап 
«солнце»; в говорах Внутренней Монголии: харч., джал., дурб., горл., 
архорч., барин., онн., найм., хеш., харч., тум., шгол., уцаб., чах. паг, орд. 
пагап «солнце» (Тодаева, 1981, 173) и др. (свод монгольских форм см.: 
Ramstedt, 1935, 272; Рорре, 1955, 25; MGCD, 500; Тодаева, 1973, 348; 
СИГТЯ, 1997, 80-81; EDAL, II, 1028-1029).

На основании тюркских и монгольских сближений для праалтайского 
состояния предлагается архетип *пагА или *пега с первоначальным 
значением «солнце, светило», откуда якобы получили развитие значения 
«день, утро» (СИГТЯ, 1997, 80-81), но конечный -п в тюрк. *jann 
оставляется без объяснения.

Сближение монг. пага(п) «солнце» с тюрк. *jann «утро», «завтра» 
представляется весьма проблематичным. Во-первых, тюрк. *jan-n (или 
jar-in) принято считать именным дериватом от глагола *jar(i/u)- «светить», 
«рассветать» (см. выше; необоснованные возражения см. С.А. Старостин, 
1991, 198, 295; хотя он принимает праформы *jar-m и *jari-n), а монг. 
пага(п) является неделимой именной основой. Уже одно это показывает на 
некорректность данного сближения.

Во-вторых, поражает внешнее сходство двух монгольских слов: 
пага(п) «солнце» и sara(n) «луна», «месяц»; ср.: ср.-монг. sara, sara, saran, 
п.-монг. sara(n) (Lessing, 1960, 674), х.-монг. sar(a), бур. hard, калм. sara, 
орд. sara(n), дагур. sar «месяц», sariil «луна», дунс. sara, баоань. sare, sera, 
ш.-юг. sara, монгор. sara «луна» (см.: Рорре, 1955, 119; EDAL, II, 1512). 
Эти два самостоятельных слова в монгольском языке построены явно по 
одной модели (напрашивается морфологическое членение *na-ra,*sa-ra), 
но представляют собой совершенно самостоятельные основы.

Между тем, в «Этимологическом словаре алтайских языков» монг. 
*sara «луна» связывается с тюрк. *jar- «светить» и его производными 
*jaru- «светить», уагм^ «свет», чув. ior-da «свеча», якут, sard- «рассветать» 
и т.д. (см.: EDAL, II, 1512-1513; подробнее см. каз. iarfq «светлый»), то 
есть с глагольной основой слова jarm  «утро», «завтра». Совершенно не 
понятно, чем руководствовались алтаисты, когда они в одном случае
сопоставляли тюрк. *jari- «светить» и ’̂ Jaruq «свет» с монг. "̂ sara «луна», а
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в другом -  тюрк. *jari-n «завтра», «утром» с монг. *пага «солнце». Кстати, 
в традиционной алтаистике монг. *пага «солнце» обычно сближается *jaz 
~ прабулг. *jar «весна» (см.: Ramstedt, 1935, 272; 1949, 159; 1957, 111; 
Rasanen, 1969, 193; Поппе, 1925, 35; Рорре, 1926, 103; 1960, 38, 81, 154, 
156; Илмич-Свитыч, 1976, 83-85; 85-86; Поливанов, 1927, 1202-1202 и др.; 
критический разбор сопоставлений, предлагаемых в работах 
Г.И. Рамстедта, Н.Н. Поппе и др. см.: Doerfer, 1975, 67, № 1787; см. также: 
EDAL, II, 981-982). Все эти сближения на современном уровне развития 
компаративной алтаистики не выдерживают филологической критики и 
должны быть отклонены (подробнее см. каз. zaz «лето»).

Подробный анализ существующих в специальной литературе 
различных тюркско-монгольских сопоставлений показывает, что ни одно 
из них с высоты современной алтаистической компаративистики не может 
считаться безупречным. Явно некорректными оказываются следующие 
сближения: 1) тюрк, jann  «заря» ~ монг. daraya «(по)следующий»;
2) тщж.]агт «заря» ~ монг. пага(п) «солнце»; 3) тюрк. *jar(u)- «светить» ~ 
gerel «свет» (см. каз. zarlq « свет») и др.

Подробнее см.: Vambery, 1867, 117; Radloff, 1912, 754; Bang, 1917, 50; 
Поппе, 1925, 25; Рорре, 1926, 105; 1955, 26, 75, 106; 1960, 22, 25, 79, 95 
106, 125; 1973, 111; Пекарский, 1927, X, 2585; Владимирцов, 1929, 205 
271, 275; Ramstedt 1935, 77, 83, 134, 272; 1949, 159, 258; 1957, 51, 75 
Rasanen, 1939, 99-101; 1969, 133, 190, 193; Atalay, 1942, 153; Posch, 1958 
276; Kaluzinski, 1961, 28; Ligeti, 1961, 37-39; Doerfer, 1963, 318-319; 1975 
67, № 1787; 1985, 21; Егоров, 1964, 343; Иллич-Свитыч, 1971, 228-229 
1976, 83-86, 85-86; Clauson, 1972, 970; Ахметьянов, 1978, 115; ЭСТЯ, 1980 
149-150, 147-148; Старостин, 1991,18, 295; Stachowski, 1993, 97, 219; Дыбо 
1996, И ; СИГТЯ, 1997, 80-81; Федотов, 1996, 11, 142-143; 2002, 294 
Эхмэтьянов, 2001, 67; EDAL, I, 456; II, 1028-1029, 1357-1358, 1512-1513.
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ЖАС (fas) «молодой», «юный»; «возраст»; «год» (только в отношении 
возраста) < пратюрк. *jas ~ прабулг. *jal «молодой», «свежий», «юный»; 
«возраст»; «год (жизни)»: др.-тюрк.уж (с VIII в.), др.-уйг. (VIII в.) jas  «зе
леный», «молодой»; «свежий»; «зелень», «год (о возрасте)»; «жизнь» (ДТС,
245) Clauson, 1972, 975-976; Orkun, 1987, 887); туркм. «возраст, год»; 
«жизнь»; «малолетний, молодой, юный»; «зеленый»; jas soyan «зеленый 
лую>; тур. Jas «возраст, год»; Jasim al- «повзрослеть»; «стать пожилым»; аз. 
Jas «возраст»; «год, годы, лета»; гаг. Jas «возраст, годы, лета»; салар. Jas 
«возраст» (Тенишев, 1976, 349), халадж. Jas (ydfs) «год жизни» (Doerfer, 
Tezcan, 1980, 218); уйг. yos «возраст, год»; «молодой, юный»; «юноша»; 
узб. yas «возраст, год»; «молодой, малолетний, юный»; кумык. Jas «ребе
нок, дитя»; «ребячий, детский»; «молодой, юный, малолетний»; «возраст, 
год»; кар. Jas «лета, года, возраст»; к.-балк. jas «сын, мальчик, парень»; 
«молодой», «неопытный»; тат. Jas «молодой, юный, малолетний»; «год», 
«возраст»; башк.уо? «молодой, юный», «младший»; «незрелый, неспелый», 
«зеленый»; «свежий, только что появившийся»; «возраст»; ног. Jas «моло
дой, юный, малолетний»; «мальчик, юноша, парень»; «свежий, молодой», 
«неспелый, незрелый, зеленый»; «лета, года, возраст»; к.-калп. zas «моло
дой, юный»; «год, лета (при определении возраста)»; «незрелый»; кирг. jas 
«молодой»; «свежий, сырой»; «недоделанный»; «год» (при определении 
возраста); «жизнь»; алт. d'as «молодой, юный»; «возраст»; «год» (при оп
ределении возраста); «зеленый»; «сырой»; хак. cos «молодой, свежий», 
«сырой»; «возраст, год»; шор. cos «год жизни»; «молодой» (Радлов, III, 
1912); Чулым, cos «возраст»; «сырой» (Бирюкович, 1984, 72); тув. cos 
«младенческий, грудной»; «детский»; «молодой»; cios хаг «свежий, только 
что выпавший снег, пороша»; тоф. ces «грудной, новорожденный (о ре
бенке, детеньнпе)» (Рассадин, 1971, 196); якут, sas «возраст»; sahiyar «аб
солютно, совершенно»; чув. s'ul «год»; «возраст».

В тюркологических работах в этом же ряду обычно рассматривают и 
омонимичное слово *Jas «слеза» (см. каз. zas «слеза»). А.М. Щербак разли
чает два самостоятельных слова: *даш «слеза» и ^&аш «молодой», «год 
жизни» (Щербак, 1970, 196), тогда как многие другие исследователи, начи
ная с А. Вамбери (Vambery, 1878,125), считают, что мы имеем здесь дело с 
многозначным словом. Если слово *Jas «слеза», *JaS «возраст, год жизни» 
и *Jds «молодой, свежий, зеленый» и восходят к одному этимону, семанти
чески они разошлись достаточно рано, потому мы здесь рассматриваем их 
отдельно.

В.В. Радлов считает гомогенными такие значения JaS, как «свежий, зе
леный, сочный, влажный»; «молодой»; «слеза (влага глаз)»; «год жизни 
(собственно время ежегодно возвращающейся влажности, свежести расте
ний)»; «возраст, время жизни» (Радлов, III, 240-243).

Дж. Клоусон признает первичность значений «сырой, влажный, све
жий», при этом он представляет эволюцию семантики Jas «свежий» сле-
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дующим образом: «свежий» > «зеленый»; «сырой» > «влажное выделение» 
> «слезы»; «каждый новый (свежий) год» > «год чьей-либо жизни» (Clau- 
son, 1972, 975-976).

А. Зайончковский посвятил семантической эволюции тюрк, jas целый 
раздел статьи, где опираясь на языковые факты и данные других источни
ков, устанавливает четыре направления семантического развития слова:
1) «свежий» > «зеленый»; 2) «живучесть, жизнь, произрастание»;
3) «влажность» > «слеза» («влажность глаза»); 4) «молодой» > «возраст 
(год жизни)», «пожилой» (Zaj^czkowski, 1965, 146-150);

В «Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков» основ
ным значением тюрк. *jaV считается только «год (возрастной)» и особо 
оговаривается, что данное слово следует отличать от омонимичного «мо
лодой» (СИГТЯ, 1997, 84). «Этимологический словарь тюркских языков» 
склоняется к объединению всех «омонимичных» форм (см. ЭСТЯ, 1989, 
161-164).

Данное слово появляется в виде jas с самых ранних орхонских памят
никах и в таком виде отмечается в последующих письменных источниках; 
оно сохранилось во всех классификационных группах живых тюркских 
языков.

Этимологическая структура *jas не выяснена.
В «Этимологический словарь алтайских языков» тюрк. *jaV «возраст, 

год»; *jaV «слеза»; *jaV «свежий, сырой» и *]аГ «молодой» рассматривают
ся как самостоятельные омонимичные слова (EDAL, II, 961, 981-982, 985- 
986, 1003).

В традиционных алтаистических исследованиях тюрк. ~ *jal 
сближается с гипотетическими параллелями из монгольских и других ал
тайских языков:

1) тюрк. *Jas «год, возраст» ~ монг. nasun «возраст, год жизни» 
(Ramstedt 1935, 272; 1943, 157; 1957, 75, ПО; Рорре, 1926, 103; 1960, 39; 
ТМС, I, 587; EDAL, II, 961; СИГТЯ, 1997, 84);

2) тюрк. *Jas «нежный, зеленый» ~ монг. nilqa «молодой, нежный, ди
тя» (Ramstedt 1935, 276; 1949, 159; 1957, ПО; Рорре, 1926, 103; 1960, 39, 
77; ТМС, 1,630);

3) тюрк. *Jas «молодой, юный», «нежный» ~ монг. jalayu «молодой» 
(Ramstedt 1935,465; Котвич, 1962,41; EDAL, II, 1003; Street, 1980,298);

4) тюрк. *Jas «слеза» ~ монг. nilbusun «слеза» (Владимирцов, 1929, 146, 
369; Ramstedt 1935, 281; Rasanen, 1955, 24; Поппе, 1925, 35; Рорре, 1926, 
103; 1960,39,77,154; Rasanen, 1969,192; ТМС, 1,319; Федотов, 2002,153);

5) тюрк. *jas «возраст, год жизни» *]ш «нежный, зеленый» ~ монг. 
nilqa «молодой, нежный» (Владимирцов, 1929, 146, 369; Рорре, 1926, 103; 
1960, 39,77, 154);

6) тюрк. *jas ~ *jaV «слеза» ~ монг. nidu(n) «глаз» (EDAL, II, 981);
7) тюрк. *jas ~ *jal' «свежий, сырой» ~ монг. пНауип «сырой, притор

ный» (EDAL, II, 985) и т.д.
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Итак, ознакомление с существующей специальной литературой пока
зывает, что одно и то же тюркское слово (или, по крайней мере, она и та же 
форма) *jas ~ *jal' алтаистами сближается аж даже с семью монгольскими 
словами, что, конечно, не удовлетворяет строгим научным подходам. Та
кое положение вещей требует критического изучения всех существующих 
в традиционной алтаистике тюркско-монгольских сближений с привлече
нием широкого круга репрезентативного материала из монгольских, а по 
необходимости и из других алтайских языков. Далее мы рассмотрим ос
новные тюркско-монгольские сближения, получившие широкое распро
странение в алтаистических работах.

1) тюрк. *jas ~ *jaV (чув. sul) «год, возраст» ~ монг. nasun «возраст, 
год жизни»: прамонг. na-su(n) «возраст, год жизни»; ср.-монг. nasun 
«жизнь» (Поппе, 1938, 442), nasun urtu bolba (= чаг.уоуі uzun boJdi) жизнь 
его стала долгой» (Поппе, 1938, 446); nasu-tu «...yers old» (SH); п.-монг. 
nasu(n) «возраст, годы, лета» (Lessing, 1960, 566); х.-монг. nas(an) «возраст, 
годы, лета»; «жизнь», «век (человека)» (БАМРС, П, 399); бур. naha(n) «воз
раст, годы, лета»; «жизнь, век (человека)»; zalii nahan «молодые годы», 
«молодость», «юность»; калм. nasdn «возраст, годы, лета»; «жизнь», «век 
(человека)» (см. Ramstedt 1935, 272: ~ ? тюрк.уо?); орд. nasu(n) «тж.»; ойр. 
nasdn «возраст, годы, лета»; «год жизни», «вею>, «жизнь»; «жизнь, век (че
ловека)» (Тодаева, 2001, 244), дагур. nose, nas(u) «возраст, годы, лета» 
(Тодаева, 1986, 156) дунс. nasun, баоань. nasotj «возраст» (Тодаева, 1964, 
144); ш.-юг. nos, nasdn, монгор. nose «возраст» (Тодаева, 1973, 348); в го
ворах Внутренней Монголии: хорч., архорч., бар., онн., найм., хеш., харч., 
тум., шгол., уцаб., чах. nas, джал., дурб. nat, орд. nasun «возраст, годы, ле
та»; «жизнь; век» (Тодаева, 1981,173) и т.д. (подробнее см.: Ramstedt 1935, 
272; 1949, 157; 1957, 75, ПО; Рорре, 1926, 103; 1960, 39; ТМС, I, 587; Ста
ростин, 1991, 288; ЭСТЯ, 1989, 161-164; СИГТЯ, 1997, 84; EDAL, 11, 961). 
Для прамонгольского состояния обычно реконструируется архетип *па1- 
sun или *nal’-sun (Ramstedt 1949, 157; 1957, 75, 110; Старостин, 1991, 288; 
EDAL, 11, 961). Если такая реконструкция правомерна, то монг. *па1 следу
ет считать ранним заимствованием из тюркского языка булгаро
чувашского типа (см. Clauson, 1972, 975-976; Doerfer, 1975, 97, №1797; 
Щербак, 1997, 123). Тюрк. *jds ~ *jdl «год жизни», «возраст» и монг. nasun 
«тж.» тождественны по значению и не противоречат такому допущению.

Монг. *nasun «возраст», «год жизни», «года», «лета» заимствовано 
тюркскими языками тобаской группы, ср.: тув. nazi, nazin «возраст»; nazi 
cetken «совершеннолетний», nazi bardn «старый»; даіі nazin «юность, моло
дость»; nazi- xor «возраст»; тоф. nazin «прожитая жизнь, возраст» (Расса
дин, 1971, 208; 1980, 62), а также некоторыми тунгусо-маньчжурскими 
языками, ср.: эвенк, nahun «возраст», «век»; сол. nasd, nasun «возраст, год 
жизни» (ТМС, I, 587).
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2) тюрк. *jaS «нежный, зеленый» ~ монг. nilqa «молодой, неж
ный», «новорожденный», «дитя»: прамонг. *nilqa «новорожденный»; ср.- 
монг. nilqa «зеленый»; nilga arba (= чаг.уох агра) «зеленый ячмень»; nilqa 
kii. tu erne (= чаг. jas oylanliq «женщина с новорожденным сыном»
(Поппе, 1938, 253); nilqa «наименьший» (Козин, 1941, 566, 589); п.-монг. 
nilqa «новорожденный»; «молодой, юный, свежий»; «младенческий»; «не
разумный, несмышленый» (Lessinq, 1960, 584); nilxa «молодой, свежий», 
«рожденный в текущем году»; «ребенок, животное до одного года» (Вла- 
димирцов, 1929, 115, 177, 325, 369); х.-монг. «новорожденный, недав
но родившийся»; «молодой, юный, свежий»; «младенческий»; «неразум
ный, несмышленый, непонятливый» (БАМРС, П, 450); n'alxa «молодой, 
свежий», «рожденный в текущем году» (Владимирцов, 1929, 115-116, 177, 
325, 369); бур. nalxa, nilxa «ребенок, дитя, младенец, новорожденный»;
калм. пИхё «новорожденный, младенческий»; «только-что родившийся 
(о молодняке животных)»; «новотельный (о матках)»; «молодой, свежий 
(о растениях)» (см. Ramstedt 1935, 276); ойр. пИхё «дтя, младенец, ново
рожденный»; «молодой, нежный, несозревший (напр. трава, плоды)» (То- 
даева, 2001, 249); орд. nilxa «новорожденный», «недавно родившийся»; 
дагур. nalka nalxa «младенец, новорожденный», noloko «нежный, хрупкий» 
(Тодаева, 1986, 156); монгор. пагСё «молодой (о дереве)» (Тодаева, 1973, 
348); в говорах Внутренней Монголии: хорч., джал. пёіх, пегё, дурб.. горл., 
тум. пегё, харч, nslx aqa, онн., найм. ЪёЪё, шгол. m ix  «новорожденный, не
давно родившийся» (Тодаева, 1981, 179).

Б.Я. Владимирцов в одном ряду рассматривает п.-монг. nilxa, х.-монг. 
nalxa <фебенок, животное до одного года», «молодой, свежий» ~ тюрк.: 
орх., уйг. уоу «свежий, зеленый, год жизни», якут, sas «возраст» ~ тунгус. 
па1-Ы, пе1-ке «весна» (Владимирцов, 1929, 369). При этом он указывает: 
«устанавливается на большом количестве примеров, что монг.-письм. п> н  
монг. наречий соответствует тюркскому у  ~ j. Наблюдения эти заставляют 
предполагать, что в праязыке имелась фонема *п (ji), т.е. среднеязычный 
или палатальный (не палатизованный, а палатальный) носовой согласный, 
похожий, напр., на французское «gn» в слове «ognon» «лую>...» (Влади
мирцов, 1929, 369). В этом отношении показательна осторожная точка зре
ния Дж. Клоусона, который также (правда, под вопросом) допускает для 
пратюркского состояния архетип с инициальным п-\ уа:§ (? и-) (Clauson, 
1972, 975). Тем не менее, при сближении тюрк. *jaV (? *nal) «молодой», 
«год жизни» с монг. nilqa (<*nilqa) «молодой», «новорожденный» и т.п. 
возникают серьезные трудности фонетического (тюрк, а ~ монг. /) и се
мантического порядка (подробнее см. Street, 1980, 298). Г. Дерфер считает, 
что тождество тюрк, jas «молодой, свежий; возраст» с монг. nilqa «ново- 
роаденный» вызывает сомнение, так как не выяснена история семантики
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слова в каждом из алтайских языков (по этому поводу подробнее см. 
Doerfer, 1975, 97, № 1797). К монгольским формам ср. также х.-монг. lialx 
naljaj «новорожденный»; «совсем маленький, малютка (о ребенке)» при 
nala- «размазывать, намазывать»; nalja- «размазываться, пачкаться» и т.п. 
(см. БАМРС, II, 449 и след.).

Составители «Этимологического словаря алтайских языков» отказа
лись от рассматриваемой этимологии и ограничились сближением мон
гольских форм с тунгусо-маньчжурскими параллелями (см.: EDAL, II, 968; 
ТМС, I, 620).

Монт, nilqa «молодой», «новорожденный» скорее всего является про
изводным словом и морфологически расчленяется на производящую осно
ву *пИ(а) и деривационный аффикс -да (вероятно, с первоначальным деми- 
нутивным значением). Если такое предположение верно, то монг. *пИ(а) 
скорее всего сопоставимо с тюрк, ji l  «год (астрономический)» (ср. семан
тику монг. nilqa «рожденный в текущем году»). Следовательно, по фоне
тическим критериям монг. nilqa следует признать ранним заимствованием 
из тюркского языка. Тунгусо-маньчжурское *nelki «весна» (эвенк, nelki, 
эвенк, nelka, неч. nelki, сол. nel)^, ороч, nekki < nelki, орок. nelciri, уд. neki 
< nelki; см. ТМС, I, 620) в таком случае скорее всего является монгольским 
заимствованием.

3) тюрк. *jas «молодой, юный» ~ монг. jalayu(n) «молодой»: —» пра-
монг. *jalayu «молодой»; ср.-монг. jala'ii (= чаг. jigit) «молодец»; jala и 
bolba (= чаг. jigit boldi) «стал молодым»; ^1а'й ете (= чаг. jigit xotun) «мо
лодая женщина»; jala'H temёn (= чаг. jigit teme). «молодой верблюд» (Поп
пе, 1938, 200); jalU (= чаг. jigit) «молодой»; jalU ingen (= чаг. jigit ingen) 
«молодая верблюдица» (Поппе, 1938, 200); jala'ii «дитя, юноша»; заШ(п) 
«раб» (Поппе, 1938, 439; более точная транслитерация: jalawa, jalu (МА), 
jalaw, jalu (ИМ) «молодой»); , jala'ui «молодой» (SH); п.-монг. jalayu
«молодой, юный»; «юноша, молодец» (Lessing, 1960, 1029); jalayu, jalawu 
«молодой, юноша, раб» (Владимирцов, 1929, 204); х.-монг. jalU «юный, 
молодой, младой»; «зеленый»; «безусый»; «сопливый»; «юноша, моло
дец»; «простой молодой арат, раб, слуга» (БАМРС, II, 204); бур. гаШ 
«юный, молодой»; калм. гаШ «мужчина»; «муж, супруг»; «юность, моло
дость»; za/м «молодой, юный»; «молодой хозяин», «мужчина», «муж», 
«супруг»; «храбрый, мужественный» (см. Ramstedt, 1935,465: ~ ? тюрк-уо? 
«молодой», «нежный»); ойр. jalU «мужчина»; «муж, супруг»; «юный, мо
лодой» (Тодаева, 2001, 151); орд. jalii «молодой, юный»; дагур. J j/o , jalu 
«молодой, юный» (Тодаева, 1986, 142); могол, jalau «молодой, юный»; 
дуж. jalau, jalao, ш.-юг., ^ ій , jidlii, сыч. dzalu «юноша, молодой человек»;
«юный» (Тодаева, 1961, 119; 1973, 332); в говорах Внутренней Монголии:
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хорч., джал., дурб., горл., архорч., бар., онн., найм., хеш., харч., тум., урат., 
чах., орд. ^ ій ,  шгол. заій «юный, молодой» (Тодаева, 1981, 152).

Сближение тюрк. *jas (~*jdl) «молодой» с монг. *^layu(n) «молодой» 
встречается в работах Г.Й. Рамстедта (Ramstedt, 1935, 465), В. Котвича 
(1962,41), а также в «Этимологическом словаре алтайских языков» (EDAL, 
П, 1003). В. Котвич соответствие тюрк, jas ~ монг. jalayun «молодой» при
водит как пример удлинения некоторых корней в монгольском языке за 
счет элементов неясного происхождения (Kotwicz, 1953, 22; Котвич, 1962, 
41). Отсюда логически вытекает, что в монгольской форме вычленяется 
корневой элемент *за1(а), который хорошо соотносится с прабулгарским 
*3а! (~ тюрк. *jas) «год, возраст», и аффиксальный элемент -ауи (~ тюрк, 
аффикс *-aq, образуюпщй имена действия от глагольных основ; см. Щер
бак, 1977, 172). Этимологические связи монгольского аффикса -ауи подска
зывают, что производящая основа *j^la- в монг. jalayu (ср. реально зафик
сированные ср.-монг. формы jalaw, Jalu у Ибн-Муханны, jalawa, jalu в 
«Мукаддимат ал-Адаб», jalau в Стамбульском словаре и др.) лучше срав
нивать с тюркской глагольной основой *jasa- (~ прабулг. *jala-) «жить, 
проживать, существовать» (< *jas «год жизни», «молодой» + аффикс оты
менных глаголов -а-), представленной в орхонских памятниках с V111 века 
и в ряде живых тюркских языков (Clauson, 1972, 916-911\ ЭСТЯ, 1989, 
163-164). Следовательно, монг. jalayu «молодой, юный» получает убеди
тельную тюркскую (вернее, прабулгарскую) этимологию: тюрк, jasayu 
«жизнь»: др.-тюрк. «жизнь» (ДТС, 246), jasayu «жизнь» (ДТС, 641;
Clauson, 976-978) ~ протобулг. *j^layu (< * jasa- «жить»+ -ауи) букв, 
«жизнь»; «(начало) жизни»; «рождение»; «проживание». Таким образом, 
монг. jalayu «молодой», «только что родившийся», «начинающий жить» и 
Т.П. получает убедительное объяснение как относительно раннее (второго 
периода по Дж. Клоусону) заимствование из древнего тюркского языка 
булгаро-чувашского, типа (ср. проявление ламбдацизма в ср.-булг. ~
*Jol ~  ) чув. sul и монг. ^іауи  при общетюркском *jas).

Монг. jalayu «юный, молодой» в среднемонгольскую эпоху проникло 
в некоторые тунгусо-маньчжурские языки, ср.: эвенк, jalo ~ jalii «моло
дой» (<— ср.-монг. *jalawd «молодой») (ТМС, 1, 245; Doerfer, 1985, 127; 
FT)АТ., II, 1003). Это свидетельствует об относительно раннем проникно
вении тюркского слова в монгольский язык.

4) тюрк. *jaS «свежий, сырой» ~ монг. пИауип «приторный, слаща
вый»: прамонг. * пИауи(п) «сырой», «приторный»; п.-монг. пИауип, пИиуип 
«приторный», «слащавый» (Lessing, 1960, 584); niluyun, niliyun «отврати
тельный», «приторный» (Рорре, 1955, 42); пИауип «сырой, неваренный», 
«свежий», «окровавленный» (Ramstedt, 1957, 110); nilayun «сырой», «не
доваренный», «промозглый (о погоде)»; «кровавый (о мясе)» (Ramstedt, 
1949, 159); х.-монг. паШп «слащавый, приторный, терпкий»; «пикантный»; 
«масленый», «сентиментальный»; «затхлый, противный (запах)» (БАМРС,
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II, 449); бур. паІй(п) «пресный, без соли»; «слащавый, приторный»; 
«лесть»; «брехня»; паШп zan «слащавость, вкрадчивость»; калм. пИйп 
«противный», «дурно пахнущий (о рыбе)»; «widrig»; «ubelriechend (wie 
Fisch)» (Ramstedt, 1935, 276); ойр. піШ.п «слащавый, приторный» (Тодаева, 
2001, 249); орд. пиШп, дагур. пИсип «приторный» (EDAL, II, 985).

Сближение *jas ~ *jaV «свежий, сырой» с монг. *пИа-уип «приторный» 
находим в работах Г.Й. Рамстедта (Ramstedt, 1949, 159; 1957, ПО), 
Н.Н. Поппе (Рорре, 1960, 39), А.В. Дыбо (Дыбо, 1996, 12), С.А. Старостина 
(Старостин, 1991, 280-281) и др. (EDAL, II, 985-986). Авторы при этом 
подчеркивают, что этот тюркский корень часто смешивается с омофонич
ными *jaV «слеза» и *jal «возраст, год», хотя все три корня имеют разные 
алтайские этимологии (Старостин, 1991, 178; EDAL, II, 985-986). Между 
тем сами алтаисты не всегда однозначно определяют границы между зна
чениями этих «омонимов». Так, например, у Г.И. Рамстедта под тюрк, yos 
приводятся значения «свежий, новый», «молодой, юный», «зеленый», а 
также производное jasil (~ каз.= кирг. Jjsr/) «зеленый» (Ramstedt 
1949, 159); у С.А. Старостина под словом *jal'-il находим значения «зеле
ный», «юный, очень молодой», «быть желтым» (Старостин, 1991, 178).

Сближение тюрк. *jas ~ *jaV «свежий, сырой» (даже если рассматривать 
его в отрыве от других значений, как самостоятельное омофоничное слово) с 
монг. *пИа-уип «приторный», «слащавый», «затхлый» вызывает серьезные 
трудности семантического и фонетического порядка. В тюрк. *jas преобла
дают значения «свежий», «молодой», «зеленый», «недозрелый», «неспе
лый», «сырой» и т.п. (см. перечень форм и значений), связанные с представ
лениями о ежегодном обновлении растительного мира (отсюда семемы «год, 
возраст» и Т.П.), а в монг. пИауип -  значения «слащавый, приторный (вкус)», 
«терпкий», «затхлый, противный (запах)» и т.п. (приводимые 
Г.И. Рамстедтом значения «сырой», «недоваренный», «свежий» явно вьще- 
ляются среди показаний других источников); ср.: х.-монг. ііаійп amt «слаща
вый вкус»; паШп iiner «приторный запах»; паШп jaria, паійп ug «сладкие ре
чи», «слащавая речь» (БАМРС, II, 449); бур. паійп zarj «слащавость, вкрад
чивость»; паШп zo. len «слащавый, приторный»; «подобострастный»; «вкрад
чивый»; паійпсіа- «сладко говорить» и т.д. Подобного рода значения, связан
ные с вкусом, запахом, речью в тюркском *Jds отсутствуют.

Монгольская основа *nila остается у алтаистов без объяснения. Серь
езные фонетические трудности, возникающие при сопоставлении тюрк. 
*jas ~ *jaV с монг. *пИа-уип, пробуждают алтаистов реконструировать для 
общетюркско-монгольского состояния архетип *nali~, восходящий к более 
раннему *niali- (см. EDAL, II, 986). Внутримонгольская реконструкция по
зволяет представить следующий путь развития слова: прамонг. *ш1а-ри > 
*mla-bu > *mla-wu ~ nila-yu, но это не объясняет исторических взаимосвя
зей вокализма первого слога в тюрк. *jo3 (долгий нелабиальный широкий 
гласный заднего ряда) и монг. *mla (краткий нелабиальный узкий гласный 
заднего ряда).
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Лабдацизм, проявляющий себя в чув. Ы  «год, возраст» (ср. также чув. 
ім/ «слеза» в kus іиіё «слезы», букв, «слезы глаз») < пратюрк. *jas ~ пра- 
булг. *jal, как будто указывает на тюркское (протобулгарское) происхож
дение монг. *пИауип «приторный», но такому допущению мешает качест
венное отличие гласных (тюрк, а, но монг. /; ср. выше монг. *nal-sun «воз
раст, год жизни» и *^1а-уип «молодой»).

Совокупность возникающих при сближении тюрк. *jaS ~ *jal «свежий, 
сырой» с монг. *пИауип «приторный» семантических и фонетических про
тиворечий, судя по всему, указывает на гетерогенность данных слов.

Критическое рассмотрение существующих в специальной литературе 
этимологических разработок полисемантического тюркского слова *jas ~ 
*jal «молодой» и т. п. показывает, что разными авторами оно сравнивается 
в качестве генуинного на праалтайском уровне с рядом монгольских слов:
1) nasun «возраст»; 2) nilqa «новорожденный»; 3) jalayu «молодой»;
4) пИауип «приторный» и т.п. Если исходить из позиции сторонников ал
тайской гипотезы, констатирующих изначальное родство тюркских и мон
гольских языков, то, по логике вещей, одному тюркскому слову должно 
было бы соответствовать только одно монгольское слово. Множество 
предложенных разными исследователями монгольских форм можно объ
яснить более или менее удовлетворительно только с позиций сторонников 
теории заимствований. Если не все, то хотя бы часть предложенных алтаи- 
стами сближений, возможно, относится к случайным совпадениям.

Результаты нашего критического исследования сводятся к следующему:
1) тюрк. *jas ~ (< *па1 ?) является исконным полисемантическим сло

вом с широким спектром значений (восстанавливается исходное значение 
«влага», см. каз. zas «слеза»);

2) монг. nasun (<*nal-sun) «возраст, год жизни», видимо, относится к 
тюркским (прабулгарским) заимствованиям;

3) монг. nilqa {<*nil-qa) «новорожденный» представляется ранним 
тюркским (прабулгарским) заимствованием, восходящим к пратюрк. *jil 
«год (астрономический)» ~ прабулг. *jil- qa (< *nil-qa) «год»;

4) монг. jalayu «молодой» следует квалифицировать как прабулгарское 
заимствование второго периода и возводить к тюрк, jasayu ~ булг. *^1ауи 
«жизнь», «начало жизни», «рождение»;

5) монг. пИауи «приторный, слащавый», скорее всего, никакого отно
шения к тюрк. *jas «свежий» не имеет;

6) монг. nasun «возраст» заимствовано в тув. {nazin) и тоф. (nazin «воз
раст») языки;

7) монг. nasun «возраст» —» т.-маньчж.: эвенк, nahun, сол. nasa «воз
раст»;

8) монг. nilqa «новорожденный» —*■ ? т.-маньчж. *пеШ «весна»;
9) монг. jalayu, ср.-монг. ^ la w  «молодой», т.-маньчж.: эвенк. 

jalaw, СОЛ. jalo «молодой»;
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10) монг. nilayun «приторный», «сырой» т.-маньчж. nalikin «сырой» 
(Рорре, 1960, 39,77,97; ТМС, I, 630).

Подробнее см.: Vambery, 1878, 125; Радлов, III, 240-243; Поппе, 1925, 
35; Рорре, 1926; 103; 1960, 39, 77, 97, 154; Владимирцов, 1929, 115-116, 
146, 177, 325, 333, 369; Ramstedt, 1935, 272, 276, 281, 465; 1949, 157, 159; 
1957, 75, 77, ПО; Kotwicz, 1953, 22; Рорре, 1955, 41, 56, 163; Rasanen, 1955, 
24; 1969, 192; Котвич, 1962, 41; Егоров, 1964, 120-121, 216; Zaj^czkowski, 
1965, 146-150; Щербак, 1970, 196; Clauson, 1972, 975-976; Doerfer, 1975, 97, 
№ 1597; 1985, 127; Рассадин, 1980, 62; 1971,208; Menges, 1984, 281; ЭСТЯ, 
1989, 161-164; Старостин, 1991, 30-31, 78, 87, 126-127, 275, 288; Дыбо, 
1996, 12; Федотов, 1996, I, 316; II, 131; 2002, 153, 288-289; СИГТЯ, 1997, 
84; Щербак, 1997, 123; Базылхан, 2000, 276-277; Эхмэтьянов, 2001, 267; 
EDAL, II, 961, 981-982, 985-986, 1003.
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ЖАС (zas) «слеза, слезинки»; «слезы»; kozge zas al- «прослезиться» 
< пратюрк. *jas ~ прабулг. *jal «слеза», «слезы»: др.-тюрк. jas (с VIII в.), 
др.-уйг. jas, карах, jas «слеза» (ДТС, 246; Clauson, 1972, 975-976; Малов, 
1951, 386; Огкип, 1987, 886); туркм. yai, ry^.jas, аз. jas, rar.yas, сал. yal, 
халадж. jas, ср.-тюрк. jas\ узб. yaf, уйг. уда; лобн. уда; кумык, уда, кар. уда,
к.-балк. jas, тат.уда, башк.уда, ног.уда, к.-калп. гда; кирг. zas, алт. d ’as,jas; 
хак. еда, диал. ces, cos, шгор. cas, с.-юг. уда; тув. cas; чув. ім/ «слеза» (в kus 
sule = каз. koz zasi) «слеза», «слезы» (RasSnen, 1969, 192; ЭСТЯ, 1989, 
161-164; Радлов, III, 240-243, 1909, 1912; Федотов, 2002, 153).

В этимологических работах тюрк. *jds ~ *jal «слеза» рассматривается 
как ранняя семантическая филиация от *уда ~ *jal «влажный, сочный, 
свежий, сырой, молодой» (см. каз. жас «молодой»).

По мнению С.А. Старостина, тюрк. *jaV «слеза» омонимично *jaV 
«свежий» и *jaV «возраст», но исторически, несомненно, все эти три корня 
должны разделяться, поскольку все они имеют совершенно различные 
алтайские этимологии. Однако, алтайские этимологии, предлагаемые 
С.А. Старостиным, не вьщерживают серьезной филологической проверки 
(см. каз. жас «молодой»). Видимо, осознавая гипотетичность 
предложенных им этимологий, автор далее пишет: «Возможно, правда, что 
контаминация с корнями «свежий» и «возраст» послужила причиной 
утраты в тюркском второго компонента общеалтайского сложения *nid{l’)-
тй.гі «слеза» (в тюркском ожидалась бы форма *jal'-mur). С другой сто
роны, к аналогичному результату могла привести и контаминация с еще 
одним корнем, представленным в ТМ *jali- «течь (о слюне)», *jali-ksa 
«слюна» (ТМС, I, 246), который также должен был дать в тюркском анало
гичную фонетическую структуру» (Старостин, 1991, 126-127; см. также: 
30-31, 78, 87, 275; EDAL, II, 981-982). Здесь следует отметить, что
С.А. Старостин имеет в виду «общеалтайское» словосложение *nia - (/*) - 
тй.гі «вода глаза = слеза» (Старостин, 1991, 30), однако при контаминации 
с тюрк. *jds ~ *jdl' «свежий»; «возраст» в нем по всем законам алтайских 
языков скорее всего должен бьш исчезнуть первый компонент, а не второй. 
Следует также особо отметить, что «общеалтайская» модель 
аналитического названия слезы «вода глаза», «влага глаза» прекрасно 
сохранилась практически во всех тюркских языках, ср.: общетюрк. koz 
jc^i ~ каз. koz zasi «слеза» (Катаринский, 1897, 119) ~ чув. kus suli «слеза», 
букв, «влага глаз»; монг. niidnij us «слеза, слезы», букв, «влага глаз». В 
этой связи необходимо отметить, что в тюрк. *уда «слеза» ни в одном 
памятнике и ни в одном живом языке не обнаруживаются даже глухие 
отголоски семемы «глаз».

Развитие семантики тюрк. *уда ~ *jaV нельзя понять до конца без учета 
традищюнного уклада хозяйственной жизни кочевников аридной зоны 
Евразии. Первичным значением *уда, очевидно, было «влага, влажный», 
т.е. весеннее увлажнение почвы в результате таяния снегов. Оно

279



сохранилось в композите koz jasi «слеза», букв, «влага глаз». Это 
первичное значение было перенесено на появляющуюся с наступлением 
весеннего влажного периода молодую, свежую траву, вернее — на ее 
характерные признаки «молодой, свежий, нежный, зеленый, сочный» — 
первоначально -  о траве, растительности, позднее -  о молодняке 
домашнего скота и, наконец, -  о новорожденных младенцах, 
подрастающем поколении, молодежи.

Появление свежей травы, зелени, по представлениям кочевников, 
ознаменовало наступление нового года, нового хозяйственного цикла в 
жизни номада, так как с этого времени начиналась откочевка на летние 
пастбища (zajlaw). Этот важный момент в хозяйственной жизни кочевника 
служил вехой для отсчета жизненного цикла и способствовал появлению 
значений «год жизни», «возраст», «время (годовой цикл) жизни». 
Выражение «прожил столько-то лет» для номада с его конкретным 
складом мысли буквально значило «прожил столько то молодой травы».

Значения «молодой», «свежий», «нежный», «сочный», «зеленый» и т.п. 
со временем переносились на другие предметы и явления окружающей 
действительности, в первую очередь -  на продукты питания растительного, 
а позднее -  и животного происхождения.

Знание и учет специфики хозяйственной жизни кочевников предохра
няет алтаистов от многих ошибочных этимологий и ложных толкований 
семантики слов. В свете сказанного выясняется, что в пратюркском языке 
бьшо одно единственное слово *jds «влага», на базе которого в результате 
семантической филиации исторически складывались «новые слова» 
(точнее -  новые значения старого слова) *jds «слеза», *jds «молодой, 
зеленый, свежий», *jas «возраст, год жизни»; *jas «юноша, молодежь, 
юность» и т.д.

Следовательно, нет никакой необходимости выискивать «различные 
алтайские этимологии» для семантических филиаций единого 
пратюркского слова.

Традиционная алтаистика тюрк. *jas «слеза» сопоставляет с монг. пИ- 
busun «слеза», «слюна» (Поппе, 1925, 35; Рорре, 1926, 103; Владимирцов, 
1929, 146, 177, 369; Ramstedt, 1915, 281; RasSnen, 1955, 24; 1969, 192; 
Рорре, 1960, 39, 77, 154; Street, 1980, 300-301 и др.); ср.; прамонг. *ш1-Ьи- 
sun «слеза»; ср.-монг. nilbuqsan (МА, 593) «плевок»; nilbusun (МА, 1026) 
«слеза»; nilbuba (МА, 602) «плевок» (Поппе, 1938, 253); nilbu (ИМ, 214) 
«плевок» (Поппе, 1938, 442); п.-монг. nilbusun «слеза» (Владимирцов, 1929, 
146,177, 326, 369); nilbusun, nilmusun «слеза» Рорре, 1955,40, 156); х.-монг. 
nulims(an) «слеза, слезы»; «слюна» (БАМРС, II, 424-425), пиіітд- «плевать, 
плюнуть»; nulimdas(an) «плевок» (БАМРС, II, 424); бур. поІЬбһб(п) «слеза, 
слезы»; «плевок», «слюна», nolbo- «плевать»; nolsoyor «слезящиеся, 
неприятно влажные (глаза)»; nulsaj- «быть красным и слезиться (о глазах)»; 
nulsaran «слезящиеся, страдающий слезотечением»; nulsar- «слезиться (о 
глазах)» nulti- «быть красным и слезящимся (о глазах)»; бур. (книжн.) пи-
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limsa(n) «слеза, слезы»; бур диал. nulmahaij «слеза», (алар.) nol'mohoij, 
(цонгол.) nolmos «слеза» (Рорре, 1955, 40, 156), калм. пиГтпзап «слезы»; 
«плевок», пиГт «плевать»; nuVmUsan «слеза» (Ramstedt, 1935, 281: < *nil- ~ 
тюрк, yos «слеза»); пШтизёп «слеза» (Ramstedt 1935, 282); ойр. niilwisin, 
niilmesen «слеза, слезы»; «слюна»; пйітё- «плевать, сплевывать» (Тодаева, 
2001, 255); дагур. n'onos, nombos, nommos «слеза», nombosu «слюна»; 
niolemose; nombos(e), nombus «слюна» (Тодаева, 1986, 158); орд. nulmusu 
«слеза»; баоань. nemsog «слеза» (Тодаева, 1964, 144); могол, nilbusun 
«слеза»; монгор. numpuse, nump’uDze, сыч. limbu, limpsi «плевок, слюна»; 
питри-, питр'и- «плевать» (Тодаева, 1973, 353); в говорах Внутренней 
Монголии: дарх., горл., джар., архорч., бар. nolbos, джас., бар., онн., найм., 
харч., тум., уцаб. nomlos, джал., дурб. nolbot, шгол., чах. nul'mas, орд. nul
musu «слеза» (Тодаева, 1981, 176); барин, nilbus, nilmos, nolmos, харч, nol- 
mos «слеза, слезы» (Неклюдов, Тумурцерен, 1982,337,338).

Прямое сопоставление тюрк. *jas ~ *jal «слеза» с монг. *nil-bu-sun 
«слеза» наталкивается на определенные трудности. Монгольское слово nil
busun «слеза», «слюна», «плевок» является производным субстантивом от 
глагола nilbu- /  nilmu- «плевать» (см. в перечне монгольских форм), 
поэтому необходимо доказать тождество тюрк. *jas ~ *jal «влажный, 
сырой, свежий, молодой, зеленый» и монг. *пИ, однако монгольская основа 
в трудах алтаистов остается без объяснения. Правда, Дж. Стрит предпри
нял попытку доказать тождество тюрк. *Jas «слеза» с монг. *пИ, 
выделяемым из *nyalbu<*nyal-pu (Street, 1980, 300-301), но она не 
получала поддержку со стороны специалистов (см. EDAL, II, 981-982).

Прежде чем сблизить тюрк. *jas ~ *jal «слеза» с монг. nilbu- /  nilmu- 
«плевать» специалистам по монгольским языкам следует решить целый 
ряд немаловажных проблем: 1) определиться с морфологической 
структурой nilbusun «слеза», «слюна» (< nilbuq-sun ?; *nilbu -  имя, 
глагол ?); 2) выяснить морфологическую структуру *nilbu (nil-bu, ni-lbu, 
ni-l-bu ?); 3) определить значение *nil (имя, глагол ?; ср. бур. nulsar- 
«слезиться (о глазах)», пиШ- «быть слезящимся»); 4) определить значение 
аффикса -Ьи/-ти {-lbu/-lmu, -l-bu/-l-mu ?) и т.п.

Если таким образом удастся доказать реальность прамонг. *пИ и более 
или менее точно определить круг его значений (допустим, «вьщеление 
влаги»?; «вода, влага»?; «слюна», «слеза»?), то и тогда не будет 
достаточных оснований для сближения тюрк. «слеза» и монг. *пИ в 
качестве прародственных на праалтайском уровне, а остается только 
констатировать возможность относительно раннего проникновения 
протобулгарского слова *па1 в прамонгольский. В пользу такой 
возможности свидетельствует наличие ламбдицизма в чув. sul «слеза» 
(в составе атрибутивной синтагмы kus Ш ё «слеза») и монг. *пИ (?) «слеза». 
Однако и такое предположение не снимает всех вопросов. Остаются не 
преодоленными определенные семантические трудности.
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в  пратюркском языке *jas скорее всего обозначала естественную 
влагу, получающуюся при таянии снега, а монг. *пИЬи- «плевать» связано 
с человеческими выделениями; ср. *nilbusun «плевок, слюна», только 
потом «слеза». Поскольку в монгольском языке есть и другие названия 
слюны (напр., Х .-М О Н Г . siils «слюна»), первичным значением nilbusun, судя 
по глаголу nilbu- «плевать», следует считать «плевок».

Все это свидетельствует о том, что сопоставление тюрк. *jas «слеза» 
с монг. nilbusun «плевок», «слюна», «слеза» с филологической стороны 
недостаточно фундировано и не может быть принято ни как общее насле
дие гипотетического праалтайского состояния, ни как результат заимство
вания.

С.А. Старостин, убедивщись в несостоятельности сближения тюрк. 
*jas «слеза» с монг. nilbusun «слеза», предлагает новую этимологию: в ка
честве генуинного с данным тюркским словом на праалтайском уровне он 
приводит монг. nidiin «глаз» (Старостин, 1991, 30-31, 78, 87, 126-127, 275; 
EDAL, 11, 981-982); ср.: прамонг. *nidii «глаз»; ср.-монг. nidun (HY, 45; 
Козин, 1941, 589), nidiin «глаза» (Поппе, 1938, 249), nidii (ИМ) «глазок в 
перстне», neidun (ИМ) = nidiin «глаз» (Поппе, 1938, 442); п.-монг. nidii(n) 
«глаз, глаза» (Lessing, 1960, 578); х.-монг. niid(in) «глаз, глаза»; «взгляд»; 
«клетка»; «очко (на костях)»; «точка»; «насечка» (БАМРС, П, 431-432); 
бур. niiden «глаза, глаз», «очи», «око»; «зрение»; «взгляд, взор»; «надзор, 
присмотр»; «очко, пометка (на картах и игральных фишках)»; «ячейка 
(в сети)»; «звено (оконной рамы)» (см. Ramstedt, 1935, 282); ойр. niidin 
«глаз, глаза»; «зрение»; «присмотр, надзор» (Тодаева, 2001, 255); орд. 
niidii(n) «глаз»; дагур. nid, nide, nudu, nidg «глаза» (Тодаева, 1986, 157); 
могол, niidiin, дунс. nudun, nudu^; баоань. nedoij «глаз, глаза» (Тодаева, 
1964, 144); ш.-юг. nudun, монгор. nudu, уянби niidu, сыч. пШи, «глаза, око» 
(Тодаева, 1973, 353); в говорах Внутренней Монголии: хорч., дурб., горл., 
архорч., бар., онн., найм., хеш., харч., тум., шгол., уцаб., чах. niid, орд. niidii 
«глаз, глаза» (Тодаева, 1981, 177; свод монг. форм см.: Владимирцов, 1929, 
177,333; Рорре, 1955,41, 56, 163; MGCD, 520; Ramstedt, 1957,77; EDAL, П, 
981).

Из монгольского заимствовано эвенк, nudun «глаз» (ТМС, I, 646). 
Н.Н. Поппе считает эвенкийское слово исконным соответствием п.-монг. 
nidiin (< *niindun), монг. niid(en), бур. niidi(n) «глаз» и кор. пип 
(< *niindiin) «глаз» (Рорре, 1960, 39), что очень сомнительно. Архетип 
*niindiin «глаз» выдуман исключительно для сближения с кор. пип «глаз».

С. А. Старостин в монг. производном пі-1-mu-sun (< *nia-r-mur-sun) 
«слеза», букв, «вода глаза» (ср. ср.-монг. nilbusun (HY, 79), п.-монг. nil
busun, nilmusun, калм. nul'musan, niilmйsёn, х.-монг. nulims, дунс. nubusun, 
баоань. namsug, дагур. njombus, юйгу (ш.-юг. nuhssn, монгор. nump'ujE 
«слеза») вычленяет основу *ni-, которая, по его мнению, представлена и в 
монг. nidiin «глаз». При этом С.А. Старостин полагает, что С. Одзава 
правильно этимологизирует монг. nilbusun как «глаз + вода», но неверно
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отождествляет здесь -busun с монг. usun «вода» (Старостин, 1991, 30). 
Далее С.А. Старостин пишет, что в тюркском старый алтайский корень 
*nid «глаз» заменен новообразованием *gor (вернее *koz «глаз». -  Ж.Т.) 
(очевидно, производным от *gdr- «смотреть»), но, вероятно, сохранился в 
производном *nia-V > *jaV «слеза» ~ др.-тюрк. jas, чув. kos-sol и др. 
(Старостин, 1991, 32,275; см. также EDAL, II, 981-982).

Таким образом, выясняется, что С.А. Старостин в тюрк. *jas «слеза» 
вычленяет первичную основу *ja- «глаз», в монг. *nidun «глаз» и пИ- 
busurt «слеза» (букв, «вода глаза») выделяет основу *ni- «глаз» 
(гипотетические соответствия из т.-маньчж., кор. и япон. языков см.: 
Старостин, 1991, 30-31, 78, 87, 275; EDAL, II, 981-982).

Все это представляется чрезвычайно натянутым и искусственным. 
Нет никаких оснований для произвольного расчленения тюрк. *jds «слеза» 
на *jd-s, так как в тюркских языках не обнаруживается никаких 
доказательств реального существования *ja- «глаз»; кроме того, остается 
не объясненным аффиксальный элемент -S ~ -/.

Расчленение монг. nidiin «глаз» на *ni «глаз» и -diin также 
произвольно, при этом второй компонент оставлен без всякого объяснения. 
Таким же произвольным выглядит расчленение монг. nilbusun~ nilmusun 
«слеза», «слюна», «плевок» на *ni-l-mu-sun и придание произвольно вьще- 
ленному звукосочетанию *ni значения «глаз».

Нет никаких реальных оснований и для реконструкции 
прамонгольского (праалтайского?) архетипа *та-Г-тйг-зип «вода глаза». 
Монг. nilbusun «слеза», «слюна», «плевок», как уже было указано выше, 
является производным субстативом от глагольной основы nilbu- /  nilmu- 
«плевать». Аффикс -su(n) в монгольском чаще всего присоединяется к 
именным основам. В этой связи особый интерес представляет 
зафиксированная в «Мукаддимат ал-Адаб» форма nilbuqsan (с «кафом» в 
арабской транскрипции) «плевою> (Поппе, 1938, 253). В этой уникальной 
среднемонгольской форме вычленяется компонент nilbuq, который, 
очевидно, представляет собой субстантивную основу, образованную на 
базе глагола nilbu- «плевать». Известно, что в монгольском языке при 
наращивании аффикса -sun конечный согласный именной основы часто 
выпадает; ср.: п.-монг. nasun < *nal-sun «возраст» *— прабулг. *па1 ~ тюрк. 
*jas «возраст» (подробнее см. каз. zas «молодой»); п.-монг. dabusun < 
*dabur-sun «соль» *— прабулг. *tabur ~ *tawur ~ чув. tavar ~ тюрк. *tHz 
«соль» (см. EDAL, I, 398-399) и др.

Следовательно, опираясь на зафиксированную в «Мукаддимат 
ал-Адаб» форму nilbuqsun «плевою>, с достаточной уверенностью можно 
полагать, что монг. nilbusun «слюна» происходит от более ранней именной 
основы btilbuq «плевок», но этот вопрос требует более глубокого 
изучения.

Выше бьшо подробно обосновано положение о том, что первичным 
значением тюркского слова *jas ~ *jal «слеза» бьшо «влага», причем
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природная, получающаяся после таяния снега. Значение «слеза» 
первоначально скорее всего передавалось атрибутивной синтагмой koz 
jasi ~ каз. koz zasi «слеза», ср. kozden zas ayadi «из глаз текут слезы» и др. 
Следовательно, слово «слеза» связано по своей природе не с идеей 
глаза, зрения, а с идеей влаги. Поэтому мы не видим никаких оснований 
для сближения тюрк. *jas ~ каз. zas «слеза» с монг. nidiin «глаз».

Итак, в результате этимологического анализа тюрк. *jds «слеза» и 
критического рассмотрения существующих в литературе сближений этого 
слова с монгольскими формами выяснилось следующее:

1) тюрк. *jas ~ прабулг. *jal (< *nal ?) «слеза» < «влага» является 
исконным словом (с пока еще невыясненной до конца морфологической 
структурой);

2) широко распространенное в традиционной алтаистике сближение 
тюрк. *jds ~ *jal «слеза» с монг. nilbusun ~ nilmusun «плевок», «слюна», 
«слеза» в качестве генуинных на праалтайском уровне не выдерживает 
филологической критики;

3) между тюрк. *jas ~ *jdl «слеза» и монг. nidiin «глаз» нет ни генети
ческих, ни контактных связей.

Подробнее см.: Vambery, 1878, 125; Радпов, III, 240-243; Поппе, 1925, 
35; Рорре, 1926, 103; 1960, 39, 77, 97, 154; Владимирцов, 1929, 115-116, 
146, 177, 325, 333, 369; Ramstedt 1935, 272, 276, 281, 465; 1949, 157, 159; 
1957, 75, 77, 110; Kotwich, 1953, 22; Рорре, 1955, 41, 56, 163; Rasanen, 1955, 
24; 1969, 192; Котвич, 1962, 41; Егоров, 1964, 120-121, 216; Zajs^czkowski, 
1965, 146-150; Щербак, 1970, 196; Clauson, 1972, 975-976; Doerfer, 1975, 97, 
№ 1597; 1985, 127; Рассадин, 1980, 62; 1971, 208; Menges, 1984, 281; ЭСТЯ, 
1989, 161-164; Старостин, 1991, 30-31, 78, 87, 126-127, 275, 288; Дыбо, 
1996, 12; Федотов, 1996, I, 316; II, 131; 2002, 153, 288-289; СИГТЯ, 1997, 
84; Щербак, 1997, 123; Базылхан, 2000, 276-277; Эхмэтьянов, 2001, 267; 
EDAL, II, 961, 981-982,985-986, 1003.
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ЖАСА- (zasa-) «сделать», «смастерить»; «сотворить»; «создать»; «уст
роить», «сделать», «распорядиться»; tabaq-zasa- «разложить мясо на блюда 
к обеду»; qiz zasa- «снарядить дочь к замужеству, т.е. дать ей приданое 
{zasaw), состоящее из платья и вещей»; zasaq zasa- «снарядить отряд»; 
miltiq zasa- «снарядить отряд» (Катаринский, 1897, 73); диал. zasa- 
«делать», «работать» (Аманжолов, 1959, 377); <— ср.-монг. jasa—  jasa- 
«исправлять, поправлять, устраивать, приводить в порядок»; ср.: др.-тюрк. 
(с XIII или XIV b.).jasa- «устраивать» (Боровков, 1963, 147); чаг. (XV в.) 
jasa- (Clauson, 1960, 331); кыпч. (XV в.) jasa- «приводить в порядок», «уст
раивать» (Atalay, 1945, 280) и др. (см. Clauson, 1972, 974); достоверность 
чтения jasa- «строить, делать, устраивать» в памятнике Кюль-Тегину 
(XIII в.) (Малов, 1951, 386; ДТС, 245) оспаривается Дж. Клоусоном (Clau
son, 1972, 974); ср.-тюрк. уауа- «приводить в порядок»; «приводить в сис
тему»; «расставлять (рядами или в боевом порядке)»; «располагать»; «уст
раивать»; «делать» (перечень источников см. ЭСТЯ, 1989, 150); ср. также: 
тюрк.уоуо-, кир. (= каз.) jasa-, гаи. jasa- «сделать, устроить, чинить (перо), 
зарядить (ружье), снарядить, убрать»; в Ташкент, «стряпать»; ср.-монг. 
jasa- «строить» (Будагов, 1871, П, 330); тар. (= уйг.), ккир. (= кирг.), 
каз(ан.-тат.) jasa- «сделать, соорудить, созидать, сработать, обещать»; чаг. 
«укращать»; ккир. (= кирг.) «создать» (Радлов, III, 214-215); алт., тел., леб., 
кюэр. jasa-, уйг. jasa-, тел., койб., кач. d'asa- «сделать, приготовлять, по
правлять»; «сделать красивым, украсить» (Радлов, 111, 227-228); туркм. 
jasa- «мастерить, изготовлять, производить»; тур. jasa- «приводить в поря
док», «улаживать»; «устанавливать законы»; «издавать законы»; сал. jasa- 
«делать, строить, творить, производить» (Тенишев, 1976, 348); уйг. jasi- 
«делать, мастерить, изготовлять, производить»; «украшать, наряжать»; 
jasi- «составлять, воздвигать, строить»; jasi- «делать, изготовлять»; уйг. 
диал. (xaM.)70sa- «устраивать» (Малов, 1954, 154); {щс.) jasa- «устраивать» 
(Малов, 1961, 116); лобн.уа^а- «устроить, сделать» (Малов, 1956, 119); узб. 
jasa- «мастерить, изготовлять, производить, лепить»; арм.-кьшч. jasa- 
«сделать» (Грунин, 1967, 394); кумык, jasa- «мастерить, делать что-либо 
(руками)»; кар. jasa- «делать, изготовлять»; «строить»; «поправлять»; 
к.-балк. jasa- «украшать»; «делать, мастерить»; тат. jasa- «делать, сделать, 
мастерить»; «изготовлять», «создавать»; тат. диал. jasa- «работать», «де
лать»; «строить»; (ТТДС, 1969, 168); зап.-сиб. тат. jasa- «принять за кого- 
нибудь» (Тумашева, 1992, 72): башк. уаЛа- «делать, изготовлять»; «пода
вать (за столом)»; «проводить, устраивать»; «заряжать» башк. диал. 
(ср., миас., ик.-сакм., ай.) jada- «сделать»; «наливать» (ДСБЯ, 2002, 114); 
пот. jasa- «делать, творить, создавать, строить»; к.-калп. zasa- «делать, тво
рить, создавать»; uja zasa- «строить гнездо»; кирг. jasa- «сделать, устроить, 
сотворить»; «украшать»; et jasa- «распределять куски мяса по блюдам»; 
алт. d ’aza- «строить, устраивать»; «украшать»; jaza- «строить, устроять»; 
«украшать, убирать»; «стругать (ножом)»; «тесать (топором)» (Вербицкий, 
1884, 67); туба d ’aza- «строить, создавать, творить»; «затеять, делать»;
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«прибирать»; «устроить, изготовить, запасти» (Баскаков, 1966, \\2)-, jaza- 
«делать, строить» (Баскаков, 1966, 120); куманд. t ’aza- «устроить, создать» 
(Баскаков, 1972, 259); лебед. d ’aza- «делать, сделать» (Баскаков, 1985, 144); 
jaza- «сделать, приготовлять, поправлять»; «еделать красивым, украсить»; 
jazal «украшения, щегольская одежда» (Баскаков, 1985, 147); как. caza- 
«наряжать, украшать»; «тесать, строгать»; «лечить, исцелять, вьшечивать»; 
«настраивать музыкальный инструмент»; шор., саг. caza- «вырезывать но
жом»; «тесать топором»; «приготовлять (кушанье)»; «украшать» (Радлов, 
III, 1910); тув. caza- «строгать, тесать»; «делать, изготовлять (строганием, 
тесанием)»; «править, исправлять, поправлять»; «прибирать (напр. волосы 
при стрижке)»; «кастрировать»; тоф. caza- «сделать»; «изготовить»; «каст
рировать»; (Рассадин, 1971, 194-195); якут, jahaj-, d ’ahaj- «приводить в 
порядок, убирать»; «распоряжаться, управлять, руководить, заведывать»; 
jasai- «хозяйничать, управлять, заведывать, заниматься чем-либо, распо
ряжаться»; «приводить в порядок»; «опрятывать»; «учреждать»; «надзи
рать, иметь попечение о чем»; «назидать» (Пекарский, 1912, III, 798); 
djasai- «пристраивать, надзирать, распоряжаться» (Пекарский, 1912, III, 
711); чув. juZa-, joZa- «чинить, поправлять, исправлять, лечить»; «переши
вать»; «зарядить ружье», «привести в прежнее положение, оевободить от 
настоящего состояния»; «исследовать, критиковать»; «бить, пороть» (Аш
марин, V, 12) (<— ср.-кыпч.уаяа- <— ср.-монг.уа5а-, jasa-).

В ареально-географическом отношении показательно отсутствие слова 
* jasa- «устраивать» в азербайджанском и гагаузском языках; тур. jasa- 
«приводить в порядок»; «устанавливать, издавать законы» по семантике 
сближается с чагатайским и, по-видимому, является относительно позд
ним заимствованием из чагатайского; туркм. yosa- «мастерить, изготовлять, 
производить», скорее всего, является кыпчакским заимствованием. Отсут
ствует слово *jasa- «устраивать» в окраинных тюркских языках: якут.
jasai-, d ’asaj- «приводить в порядок» является поздним монголизмом 
(Kahizinski, 1961, 73, 83, 86; Рассадин, 1980, 74); чув. juZa- «поправлять, 
исправлять», судя по структурно-фонетическому облику (сохранение ини
циального у-, *а> и в первом слоге), квалифицируется как заимствование 
из среднекыпчакского (XII1-XIV вв.) языка (Рона-Таш, 1987, 6-16; Rona- 
Tas, 1975 в, 201-211; 1982 а, 66-134; ЭСТЯ, 1989, 151). Представленное в 
языках тобаской группы значение «кастрировать» отражает монг. mal jasa- 
«кастрировать скот» и свидетельствует о монгольском происхождении тув. 
и тоф. caza- «строить», «сделать» и т.п.

Фонетический облик слова в каждом конкретном тюркском языке на
ходится в пределах установленных тюркской компаративной фонологией 
закономерностей и никаких отклонений от нормы не наблюдается.

Г.И. Рамстедт предпринял попытку пояснить морфемный состав тюрк. 
jasa- «устраивать» исходя из кит. *ja-sa- (Ramstedt, 1916-1920, 1-2). Она 
критически рассмотрена Г. Дёрфером и признана сомнительной из-за фо-
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нетических трудностей, возникающих при сближении тюркского и китай
ского корней (Doerfer, 1975, 92-96).

В специальной литературе сравнительно-исторического направления 
тюркские формы традиционно сравниваются с монг. *3osa-/*jasa- «исправ
лять, поправлять, устраивать, приводить в порядок» (Ramstedt, 1916-1920,
1-2; 1935, 216; Gombocz, 1905, 269; Рорре, 1955, 115; Rasanen, 1969, 191; 
Clark, 1977, 163-164; Menges, 1968, 174; Doerfer, 1975, 92-96, N1794; Его
ров, 1964, 351-352; Наджип, 1979, 88; Федотов, 2002, 461 и др.), ср.: пра- 
монг. *jasa- ~ *jasa- <*dasa- (Рорре, 1955, 115) «исправлять, поправлять», 
«устраивать», «приводить в порядок», «управлять»; ср.-монг. jasa- (Козин, 
1941, 555, 612), «исправить»; «благоустроить»; «выстроить», «укра
сить»; «привести в порядок»; «устроить», «сделать» (см. Поппе, 1938, 202-
203), jasa- «сделать равным» (ИМ, 197; Поппе, 1938, 439); п.-монг. jasa- ~ 
jasa- «исправлять, поправлять», «устраивать», «приводить в порядок» 
(Владимирцов, 1929, 217, 397; Рорре, 1955, 115); х.-монг. jasa- «устаивать, 
приводить в порядою>; «управлять»; «исправлять, поправлять»; «корректи
ровать»; «налаживать», «ремонтировать»; «кастрировать, оскопить, холо
стить»; «лечить»; тог ^ а -  «кастрировать коня» (БАМРС, П, 215); бур. 
zaha- «исправлять, поправлять», «приводить в порядок, налаживать»; «чи
нить, ремонтировать»; «стелить, застилать (постель)», «оправлять»; «вить 
(гнездо)», «вьщерживать (коня)»; «кастрировать», «легчить»; «холить»; 
ордос. jasa- «тж.»; калм. jas- «исправлять, поправлять, приводить в поря
док, налаживать»; «чинить, ремонтировать»; «стелить, застилать (по
стель)»; «вить, свивать (гнездо)»; «кастрировать» (см. еще Ramstedt, 1935, 
216: монг. yosa- (=jasa- ) < тюрк, jasa-, маньчж. dasa-); ср. еще: калм. zas- 
«наказывать» (см. Ramstedt 1935, 468: монг. jasa-, тюрк. Jasa-); oUp.Jasa- 
«исправлять, чинить, ремонтировать», «налаживать, приводить в порядок»; 
«стелить, застилать, заправлять (постель)»; «вить, свивать (гнездо)»; «на
крывать стол» (Тодаева, 2001, 183); zasa- «наказывать»; «исправлять, по
правлять, налаживать» (Тодаева, 2001, 155); дагур. dasa-, dose- «исправ
лять, улучщать»; «лечить, вылечивать»; «править, управлять государст
вом»; dasan «правительство», «(у)правление» (Тодаева, 1986, 135) 
(••—маньчж. dasa- ■•— монг. jasa- ); баоань. jase- «делать» (Тодаева, 1964, 
139); в говорах Внутренней Монголии: хорч., горл., архорч., бар., харч., 
чах., орд. jasa-, джал., дурб. jata-, шгол. jasa- «исправлять, поправлять»; 
«приводить в порядок»; «ремонтировать» (Тодаева, 1981, 155); ср. еще: 
ойр. писм. jasa- «исправлять, поправлять, устраивать, приводить в поря
док» (Владимирцов, 1929, 217); х.-монг. jassd-, дэрб.-астр., байт, jasa-, ор
дос. yas- «исправлять, устраивать» (Владимирцов, 1929,397).

Монг. jasa- «приводить в порядок, исправлять»; «улучшать» и некото
рые его производные были заимствованы тунгусо-маньчжурскими языка
ми: эвенк, jasa-, jaha-, jasa- «исправлять»; «ковать», маньчж. jasaq «пра
витель, управитель»; «князь» (ТМС, 1,253).
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в  эвенкийском имеются еще опосредованные якутским языком заим
ствования монгольского происхождения: эвенк. Jahaj- «хозяйничать, рас
поряжаться, приводить в порядок»; «заботиться (о ком-либо, чем-либо)»; 
jahal «распоряжение» (•«— якут, jahaj- ~ ^ a j -  <—монг. jasa-) (ТМС, I, 253). 
К монг. ^ sa -  близко чжурчженьское cah-sah-ldh «упорядочивать, регули
ровать» (см. ТМС, I, 253; ср.: Санжеев, 1930, 696). Указания на монголь
ские параллели имеются уже в словарях Л.З. Будагова (монг. дзасаху 
«строить» и пр.) и К.Э. Пекарского (монг. ^sa -, зап.-монг. jasa- «устраи
вать, управлять», см. Пекарский, 1912, III, 798; бур. jahanam- «улучшать», 
см. Пекарский, 1912, III, 711) и др.

Взаимная связь между тюрк, yosa- «устраивать» и монг. jasa- «устраи
вать» признается всеми исследователями. При этом алтаисты объясняют 
это тождество праязыковым родством, часть специалистов причисляют 
тюрк, jasa- к монгольским заимствованиям, другие, напротив, рассматри
вают тюрк, yosa- как источник монгольских форм.

3. Гомбоц одним из первых указал на тождество тюрк, jasa- и монг. 
jasa- «устраивать» и привлек для сравнения также данные тунгусо- 
маньчжурских языков, напр., маньчж. dasa- «управлять, исправлять, при
водить в порядок, устраивать» и т. п. (Gombocz, 1905,269).

В одной из своих ранних работ Г.И. Рамстедт устанавливает тождество 
(прородство ?) тюркских и монгольских форм: тюрк, jasa- = монг. jasa- 
(Ramstedt, 1916-1920, 1-2), поддерживаемое как будто и в «Калмыцком 
словаре», где он приводит такую формулу: монг. jasa- (=jasa-) < тюрк. 
jasa- ; маньчж. dasa- (Ramstedt 1935, 216), из которой, по-видимому, сле
дует, что монгольская форма jasa- является тюркизмом, а монг. jasa- и 
тюрк, jasa- относятся к праязыковому наследию в обоих языках (так ин
терпретирует эту формулу Г. Дерфер, см. Doerfer, 1975, 92-96, № 1794, но 
ср. Joki, 1952, 353-354).

М. Рясянен, ссьшаясь на Г.Й. Рамстедта (Ramstedt 1915, 216), напро
тив, монгольские формы jasa- и jasa- считает тюркскими заимствованиями 
(Ramstedt 1969,191).

Сторонники теории заимствований тюрк, jasa- «устраивать» причис
ляют к монгольским заимствованиям, считая прототипом тюркского глаго
ла монг. jasa- «устраивать», «приводить в порядок» и т.п. (Clauson, 1972, 
974; Doerfer, 1963, 302-303; 1975, 92-96; Clark, 1977, 163-164; Menges, 1968, 
174: «— монг. *jasa- > jasa-; Щербак, 1997, 76, 204).

Отдать предпочтение той или иной точке зрения нелегко, но все же в 
тюркских и монгольских формах обнаруживается достаточно много аргу
ментов в пользу того или иного предположения.

Генетическое родство тюрк, jasa- и монг. jasa- на праалтайском уров
не представляется невозможным по следующим соображениям:
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1) чрезвычайная близость фонетической структуры тюркских и мон
гольских форм не позволяет отнести данную параллель на праалтайскую 
хронологическую глубину;

2) двусложность тюркских форм (при их морфологической нечленимо- 
сти) указывает на заимствованный характер слова, на его происхождение 
из иносистемных языков;

3) слово появляется в письменных памятниках начиная только с 
XIII-XIV вв. (др.-тюрк. jasa-, прочтенное С.Е. Маловым и попавшее в 
«Древнетюркский словарь», не подтверждается другими памятниками, об 
этом см. Clauson, 1972, 974; Clark, 1977, 163-164; показательно также пол
ное отсутствие дериватов этого глагола в древнетюркском);

4) слово до XIII-XIV вв. отсутствовало в огузских и периферийных 
тюркских (якутском, чувашском) языках (тур. *— чаг.; туркм. *— кыпч.; чув. 
*— ср.-кыпч.; якут. *— ср.-монг.) и т. д.

Предположение о тюркском происхождении монг. jasa- «устраивать» 
и проч. также не находит фактической поддержки:

1) монг. jasa- предполагает тюрк. *jas- /*jas- или *jaz- !*jaz-, но ни в 
письменных памятниках, ни в живых тюркских языках такие и подобные 
формы с подходящими значениями не обнаруживаются;

2) глагол jasa- в ранних тюркоязычных памятниках домонгольской 
эпохи не представлен;

3) в огузских, якутском и чувашском языках глагол jasa- имеет бес
спорно вторичный заимствованный характер и т. д.

Следовательно, остается только одно предположение о монгольском 
происхождении тюрк, jasa- «устраивать». В пользу мнения о заимствован
ном характере тюркского слова свидетельствует следующие факты:

1) относительно поздняя фиксация глагола Jasa- «устраивать» и т.п. в 
тюркских письменных памятниках (впервые в т.н. «Среднеазиатском теф- 
сире» XIII-XIV вв.; см. Clauson, 1972, 974; Боровков, 1963, 147);

2) явно вторичный характер слова в турецком и туркменском языках и 
отсутствие в азербайджанском, гагаузском, халаджском, а также в чуваш
ском и якутском языках (если не считать относительно поздних заимство
ваний);

3) двусложная структура слова и его морфологическая нечленимость 
на тюркском языковом материале (о неудачной попытке Г.Й. Рамстедта 
разделить jasa- исходя из кит. *ja-sa- см. выше);

4) наличие в тюркских языках производных, построенных по харак
терным для монгольского языка структурным моделям и с монгольскими 
формативами, напр.: тюрк, jasal, чаг. jasal «строй войска, отряд, боевой
порядок» (Радлов, III, 218-219); алт. d ’asal «наряд, украшение»; «декора
ция»; «строительство, постройка»; «оборудование»; алт. (лебед.) jasal «ук
рашения, щегольская одежда» и т.д. <— монг. Jasal «наряд, убранство, ук
рашение»; «исправление, поправка», «проверка»; «отделка»;
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«(у)правление» (< монг. Jatsa- «устраивать» + именной деривационный аф
фикс -/); кирг. jasalya «украшение, декорация»; тув. casalya «исправление», 
«поправка» и т.д. <— монг. ^ а іу а ,  jaslaya «исправление, приведение в по
рядок, починка» (< jasa- «устраивать» + именной деривационный аффикс - 
1уа)\ тюрк. *jasawul, каз. zasawil «рассьшьный, курьер, гонец»; ywr.jasawul 
«телохранитель»; Har.jasawul «уставщик, исполнитель повелений» и т.д. *— 
ср.-монг. jasawul (< *jasayul) «распорядитель»; «помощник командира от
ряда», х.-монг. J^ iil «управитель, урядник, распорядитель, есаул»; «секун
дант» (< ^ а -  «устраивать» + именной деривационный аффикс -yul) и т.д. 
(см. Doerfer, 1963, 302-303; 1975, № 1863; Rasanen, 1969, 191; ЭСТЯ, 1989, 
152-153; Щербак, 1937,204).

Следовательно, наиболее аргументированной и свободной от противо
речий является точка зрения о монгольском происхождении тюрк, jasa-
«устраивать» (•*— ср. монг. ^ а - \  см. Щербак, 1937, 76, 204).

Что же касается зап.-монг. jasa- «исправлять, чинить, ремонтировать» 
(ср.: калм. jas- «исправлять», наряду с zas- «показывать»; ойр. jasa- «ис
правлять», наряду с zasa- «наказывать», «исправлять»; подробнее см. в 
перечне форм), то оно, несомненно, является обратным заимствованием из 
тюркских языков: монг. jasa- «устраивать» —* тюрк, jasa-, ср.-кыпч., чаг. 
jasa- «тж.» зап.-монг. jasa- «исправлять» (при сохранении исконного
zasa- «наказывать», «исправлять».

Некоторые специалисты, опираясь на маньчж. dasa- «править, управ
лять (государством)»; «поправлять, исправлять»; «вылечивать»; «выравни
вать (цепь на облаве)» (см. ТМС, I, 201), реконструируют для праалтайско- 
го состояния архетип *dasa- (см. Рорре, 1955, 115). Однако маньчж. dasa-, 
наряду с эвенк, jasa- «исправлять» (см. ТМС, I, 253), является монголь
ским заимствованием (см. семантику!), а потому не может служить от
правной точкой для праязыковых реконструкций.

Тем не менее, эта идея в определенной степени нашла поддержку в 
«Этимологическом словаре алтайских языков», где тюрк, jasa- «опреде
лять, управлять»; «создавать» считается исконным словом и сближается с 
монг. *das- «привыкать», т.-маньчж. *dasa- «править, управлять» (пратун- 
гусо-маньчжурская форма *dasa- реконструируется исключительно по по
казанию маньчж. языка. -  Ж.Т.) и кор. *tasar- «управлять, регулировать»; 
«улучшать, упорядочивать, исправлять» как генуинными на алтайском 
уровне (EDAL, 1,465).

Тюрк.уа^а- считается при этом исконным, а монг. jasa- -  тюркизмом. 
Ошибочность этого положения уже была показана выше. Даже если встать 
на сторону создателей «Этимологического словаря алтайских языков» и 
признать тюрк, jasa- «устраивать» исконным словом, сближение его в ка
честве прародственного с монг. *das- «привыкать» наталкивается на серь
езные трудности фонетического плана, ср.: прамонг. *dasu- «привыкать»:
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П .-М О Н Г . dasu-, das- «привыкать», «приживаться»; «приучаться», «приобре
тать навык» (Lessing, 1960, 236-237); х-монг. dasa- «привыкать, свыкаться, 
привязываться»; «прижиматься»; «приучаться, приобретать навык, стано
виться опытным»; «приучаться (о животных)»; noxoddoo dasa- «привыкать 
к товарищам», ііпёгі dasa- «принюхиваться»; ср. производные: dasal «при
вычка», «привязанность»; «навык, опыт»; dasyal «упражнение, трениров
ка»; «приучение»; dasyd- «приучать»; «давать возможность привыкнуть», 
«заставлять привыкнуть», «прививать навыки, приживаться»; «упражнять» 
(см. БАМРС, II, 41-42); калм. das- «привыкать»; «усваивать, изучать»; 
dasxd- «приучать, обучать»; «дрессировать»; «тренировать»; dasayda- 
«приучаться»; «тренироваться, упражняться» (см. Ramstedt, 1935, 79: п.- 
монг. das-, dasu- = dad-, dadu-); ойр. das- «привыкать», «усваивать, изу
чать»; ср. также производные: dasal, dasalta «навьнс, привычка»; daswdr 
«опыт, привычка, навык»; dasxo- «обучать чему-либо»; «учить, обучать, 
наставлять» (Тодаева, 2001,117); орд. das- «привьпсать»; ш.-юг. dasanna- 
«привыкать» (см. EDAL, I, 465). Дагурское dasa-, dose- «исправлять, улуч
шать», «лечить, вылечивать», «править, управлять государством», вопреки 
EDAL, сюда не относится, так как является заимствованием из маньчж. 
dasa- «править, управлять (государством)»; «поправлять, исправлять»; 
«вылечивать»; «выравнивать (цепь на облаве)» (ТМС, I, 201), восходящего 
в свою очередь, к монг. jasa- «приводить в порядок, исправлять, улуч
шать», ср. также: дагур. dasdn «правительство», «(у)правление» *— маньчж. 
dasan «правление, управление», «правительство» (ТМС, I, 201) (<—монг. 
jasan  «управление, учреждение»).

Кстати, в «Этимологическом словаре алтайских языков» маньчж. 
dasa- «править», «исправлять», несмотря на то, что оно стоит особняком, 
приводится как полноправный представитель тунгусо-маньчжурских язы
ков. Однако, маньчж. dasa- является относительно поздним монгольским 
заимствованием и не может претендовать на праалтайскую древность.

Для этимологии монг. dasa- «привыкать» определенный интерес пред
ставляет отмеченное Г.И. Рамстедтом тождество монг. dasu- и dadu- 
(Ramstedt 1935, 79), ср.: п.-монг. dadu-, dad- «привыкать»; х.-монг. dada- 
«привьпсать, усваивать привычку, приучаться»; «приобретать опыт, навыю>; 
«становиться ручньпи»; «осваиваться, свьпсаться, сживаться»; «приспосо
биться»; «приноравливаться» (БАМРС, II, 19); бур. dada- «привыкать», 
«свыкаться»; «втягиваться»; «применяться»; «вживаться (в роль)»; dadxa- 
«приучать»; «упражняться»; «тренировать»; dadxa- «приучать»; «давать ос
мотреться (при отсутствии в бур. формы dasa-); калм. dada-, dad- «приучать
ся (к чему-либо)» (Ramstedt, 1935, 71); в современных словарях приводятся 
только производные формы: dadmay «опытный»; «ловкий, сноровистый» 
и Т .П .; ойр. dad- «приобретать опыт, навыю> (Тодаева, 2001,112).

Полное семантическое тождество монгольских глаголов dadu- «при
выкать» и dasu- «привыкать» не оставляет сомнения в их гомогенности.
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Очевидно, что монг. dasu- «привыкать» является производным от dadu- 
«привыкать»: *dadu- su- > *dadsu- > dasu- > dasd-> das- «привыкать» (см. 
EDAL, 1,465).

Следовательно, вопрос о генуинности тюрк.уауа- «устраивать» и монг. 
dasu- «привыкать» (<*dadsu-) отпадает.

Критический обзор специальной литературы об историко- 
этимологических связях тюрк, jasa—  коз. zasa- «устраивать» показал сле
дующее:

1) тюрк. yasa- «устраивать» является среднемонгольским заимствова
нием (<— ср.-монг. jasa- «устраивать»);

2) тюрк, jasa- (<— монг. jasa-) из чагатайского (или среднекыпчакско- 
го?) языка было обратно заимствовано в западно-монгольский (ойр. jasa-, 
калм. jas- дэрб.-астр., байт, jasa-, орд. jas- «исправлять»; при сохранении 
исконньк форм, ср. ойр. zasa-, калм. zas- «наказывать»);

3) между тющ. jasa- (<— монг. jasa-) «устраивать», с одной стороны, и 
монг. dasu- (<*dadsu-) «приучаться» нет ни генетических, ни контактных 
связей;

4) маньчж. dasa- «исправлять», «править» является монгольским заим
ствованием (<— ср.-монг. jasa- «устраивать»);

5) дагур. dasa- «исправлять» и т. п. является маньчжурским заимство
ванием (маньчж. *— ср.-монг.);

6) все попытки возводить тюрк, jasa- и монг. jasa- «устраивать» к 
праалтайскому состоянию не корректны.

Подробнее см.: Будагов, 1871, II, 330; Vambery, 1877, Ъ11-Ъ1%, № 134; 
Gombocz, 1905, 269; Пекарский, 1912, III, 798; Ramstedt,19I5, 216; 1916- 
1920, 1-2; 1935, 71, 79, 216, 468; Санжеев, 1930, 696; Joki, 1952, 353-354; 
Рорре, 1955, 115; Kahizinski, 1961, 73, 83, 86; Lee, 1958, 107; Doerfer, 1963, 
302-303; 1975, 71-72, 92-96; 1985, 61; Егоров, 1964, 351-352; Menges, 1968, 
174; Rasanen, 1969, 191; Рассадин, 1971, 194-195; 1980, 74; Clauson, 1972, 
974; Фасмер, IV, 564; ТМС, 1,201,253; Шипова, 1976,441; Clark, 1977,163- 
164; Наджип, 1979, 88; ЭСТЯ, 1989, 152-153; Федотов, 1996, II, 494; 2002, 
461; Щербак, 1997, 76, 204; Аникин, 2000, 730-731; Базылхан, 2000, 224, 
231,276;EDAL, 1,465.
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ЖАСАҚ (zasaq) «вооруженный отряд», «войско»; zasaq «отряд» (Ка- 
таринский, 1897, 73); кир. (= каз.) ^ a q  «строй войска, отряд, поезд, свита» 
(Будагов, 1871, 330) *— ср.-монг. ^ а у  «власть, управление» ? или же <— 
вост.-тюрк., чаг. jasaq -  собственное именное образование на базе заимст
вованного из монг. jasa- «приводить в порядок» + аффикс отлагательного 
субстантива -q, букв, «порядок, обустройство»; «боевой порядою>; ср.; ср.- 
тюрк. jasaq «закон», «права» (Zay^czkowski, 1961, III, 73); jasaq «закон», 
«право» (Фазылов, 1966,1,491); тур. yasa «закон», «устав»; jasak «запреще
ние, запрет, воспрещение»; «запрещенный»; тур. jasaq «дань, повинность 
государственная» (монг. ^ a q  «закон»; «наказание»); tiitiin jasayi «подать 
сдыма»; jasaq «запрещение, наказание, штраф»; jasaq olan «контрабанда», 
«контрабандный»; jasaqci «полицейские мусульмане, служащие при евро
пейских миссиях» (Будагов, 1871, II, 329); оси. jasaq «запрещение» (Рад- 
лов, III, 2\6); jasaq «запрещение, запрет» (Zenker, 1876, II, 962); оси. jasaqci 
«стражник (запрещающий вход)»; «стражник-янычар у посланников» (Рад- 
лов, Ш, 217); тур. диал. jasaq «укрытие», «плетень», «двор», «маленькое 
поле, садик, огороженные плетнем» (DD, III, 1487); aa.jasaG «запрещение, 
запрет, воспрещение»; «ясак, подать»; jasaGci «сторож заказника»; вост.- 
тюрк. jasaq «закон»; «предписание»; «свод законов Чингисхана»; «коро
левский указ»; «решение»; «запрещение, запрет»; «наказание», «пригово- 
рение к смерти согласно закону»; «боевой порядок» (Zenker, 1876, II, 950- 
951); чаг. jasaq «постановление, уложение, закон»; «штраф, наказание»; 
«дань, подать»; «боевой порядок» (Радлов, III, 2\6-2\7); jasaqliq «солдат»; 
«даюший приказания» (Радлов, III, 217); ср. также: чаг. jasal «строй войска, 
отряд, поезд, свита» (Будагов, 1871, II, 330); чат. jasaq «дань, повинность 
государственная»; «запрещение, наказание, штраф»; jasaq jetkiir- «под
вергнуть наказанию, казнить» (Благова, 1994, 217); уйг. jasaq «обстановка, 
мебель», (ср. также: jasas «украшение», jasalma, jasima «искусственный», 
«поддельный»); лобн. jasaqtiy «заряженный (например, силок)» (Малов, 
1956, 119); узб. jasoq «уложение»; cingizxon jasayi «Чингисханово уложе
ние», (ср. также: jasayliq «разукрашенный, украшенный, убранный, при
бранный»); арм.-кыпч. jasax «налог, подать» (Грунин, 1967, 394); кумык. 
jasaq «дань, оброк, подать»; кар. jasaq/x «подать», «налог», «дань»; к.-балк. 
jasaq «дань, подать, налог»; «контрибуция»; тат. jasaq «ясак, подать, 
дань»; «заряд»; «сделка, договор, соглашение»; «дань (уплачиваемая на 
основе сделки, соглашения, договора)»; ног. jasaq «подать, дань, оброк, 
ясак»; кирг. jasaq «дружина крупного военного предводителя»; jasaq- 
jabdiq «военное снаряжение»; jasaqtH «вооруженный»; алт. d'asaq «по
дать»; тел. jassaq «подать» (Радоов, III, 224); алт. jasaq «подать» (монг. 
jasaq) (ГАЯ, 172); jasaq (тел., ниж.-бий.) jasaq «подать» (Вербицкий, 1884, 
83); кур. jazaq «поддать (шкурами)» (Радлов, III, 228); куманд. «по
дать» (Баскаков, 1972, 211); тув. cazaq «правительство» (<— монг. jasay); 
ср. тув. cazayliy «шоссейный» (буісв. «благоустроенный» < caza- «исправ-
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лять, поправлять»); чуъ. juZalax «подати, налоги» (Ашмарин, V, 13) ? < 
juZav-lax <— ср.-кыпч. *jasaw-liq «подать, налог»; чув. jasak «ясак, оброк» 
*— рус. ясак, есак «натуральная подать (мехами) с народов Сибири Мос
ковскому государству»; «подать, платимая инородцами, более пушниной» 
*— тюрк, jasaq «дань, подать»; вероятно, еще в эпоху Золотой Орды (см.: 
Фасмер, IV, 564; Шипова, 1976, 441; Аникин, 2000, 730-731); мар. jozak, 
jozax (<— чув.) «подать» показывает, что в чувашском относительно недав
но бытовала форма juZax «подать», «ясак», заимствованная из среднекьш- 
чакского языка.

Широкий разброс семантики не должен вызывать сомнения в право
мерности объединения данньк слов. Аналогичное развитие значения нахо
дим и в других иносистемных языках, ср. рус. право, правда, правдивый, 
праведник, праведный, править, правило, правильный, правитель, прави
тельство, правка, правление, правый, выправить, выправка, заправить, 
заправка, исправить, исправлять, исправный, исправность, направить, 
направлять, оправа, оправдать, оправить, оправка, отправить, попра
веть, поправить, поправка, поправлять(ся), приправа, приправить, при
правлять, расправа, расправить(ся), справедливый, справить, справка, 
справлять, справный, управа, управить, управитель, управление, управ
ляющий и т. д.

По семантике слова jasaq тюркские языки образуют несколько само
стоятельных ареалов;

1) jasaq «закон», «право», «уложение», «указ» -  воет.-тюрк., чаг., ср.- 
кыпч., узб.;

2) jasaq «запрещение» -  воет.-тюрк., тур., аз.;
3) jasaq «наказание, штраф» -  вост.-тюрк., чаг.; тур.;
4) jasaq «укрытие», «плетень», «двор» -  тур. диал.;
5) jasaq «боевой порядок», «дружина», «отряд» -  вост.-тюрк., чаг., 

каз., кирг.; ср. ocu.jasaqci «стражник»; «вооружение» -  кирг.;
6) jasaq «подать», «дань», «налог», «повинность» -  тур., аз., чаг., арм.- 

кыпч., кумык., кар., балк., тат., башк., ног., алт., чув.;
7) cazaq «правительство» -  тув. (<— монг. jasaG «правительство»);
8) jasaq «обстановка, мебель» -  уйг. (исконное слово).
Внимательное изучение ареально-географических характеристик се

мантических филиаций показывает, что слово jasaq в ряде случаев распро
странялось в другие тюркские языки из восточно-тюркского (чагатайско
го), ср.:

1) вост.-тюрк., чат. jasaq «закон, право» > ср.-кыпч. (Qutb) «за
кон, право»; узб. jasoq «уложение»;

2) вост.-тюрк., чаг. jasaq «запрещение, запрет» > осм., тур., аз. «за
прещение» (отсюда, видимо, тур. «стражник»; тур. диал. «укрытие»);

3) вост.-тюрк., чат. jasaq «наказание» > осм., тур. «наказание»;
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4) воет.-тюрк., чаг. > jasaq «боевой порядок» > каз., кирг. «вооружен
ный отряд», «дружина».

Все это свидетельствует о том, что центром иррадиации слова jasaq в 
указанных значениях был восточно-тюркский (чагатайский) ареал. Во вся
ком случае, в турецкий и азербайджанский языки оно проникло из чагатай
ского, скорее, книжно-литературным путем. В этом отношении показа
тельно отсутствие данного слова в туркменском, гагаузском, саларском и 
халаджском языках.

В казахский и киргизский языки проникла другая семантическая фи
лиация вост.-тюрк. (чаг.) слова -  jasaq «боевой порядок», «дружина».

Слово jasaq «подать, дань», по всей видимости, имеет другую исто
рию. Ареал данного слова в основном охватывает поволжскую (тат., башк.) 
и куманскую (кумык., кар., арм.-кыпч., к.-балк.) ветви кыпчакских языков, 
захватывая также ногайский и алтайский языки. Показательно, что в казах
ском, каракалпакском, киргизском и карлукских языках слово в данном 
значении не зафиксировано. Центром распространения слова jasaq «дань, 
подать», по всей вероятности, является западный вариант среднекыпчак- 
ского языка. Ареал слова jasaq «дань, подать» в основном совпадает с тер
риторией Золотой Орды (аз. jasaG  встречается только в исторической ли
тературе и является заимствованием из русского языка; алтайские формы 
d'asaq, jasaq, jassaq, судя по интервокальному -s- также являются относи
тельно поздними проникновениями из русского языка, ср. алт. d'aza-, jaza-, 
t'aza- «устроить», «делать»).

Соответствия тютрк. jasaq (в разных значениях) широко представлены в 
монгольских языках, ср.: ср.-монг. jasaq (= чаг. saliq) «налог» (МА, 170; 
Поппе, 1938, 203); jasaqu jama iigej bolba erne (= чаг. jasanur nemesiz qaldi 
Xatun) «женщина осталась без украшений»; jasaqsan (= чаг. jasayan) «ук
расивший»; jasaqsan beri (= чаг. jasayan kelin) «убранная невеста»
^ a q s a n  xdn (= чаг. jasaqan xdn) «накрытый стол» (см. Поппе, 1938, 203) 
jasaq «закон» в jasaqlaqu «поступить по закону» (Козин, 1941, 531, 612); 
п.-монг. jasay «власть», «правительство», «правитель», «князь»; jasay «по
становления Чингисхана» (см. Владимирцов, 1934, 10, 60, 139: «глава ото- 
ка», 167, 176-179); х.-монг. jasay «власть», «политический строй», «прави
тельство»; «владетельный князь», «правитель феодального удела (хошуна) 
в Монголии»; «закон, правило»; «распоряжение, наказание, правление, 
управление»; jasay jasayla- «наказывать, казнить»; / /  jasay «йеке дзасак» 
(кодекс Монгольской империи); jasay nojon «владетельный князь» (см. 
БАМРС, II, 214); ср. также: jasal «наряд, убранство, украшение»; «лечение, 
терапия»; «исправление, поправка», «проверка»; «отделка»; «правление, 
управление»; атуа jasal «шаманский обряд»; «старинное средство (исцеле
ния)» (БАМРС, II, 215); вост.-монг. jasaq (тумут., уджумч., орд.) «прави
тель, дзасак, князь» (Руднев, 1911, 88); бур. *zahay «наказание», «исправ
ление» в составе: zahdyld- «наказывать, подвергать наказанию»; zahdydd-

295



«быть исправляемым»; «подвергаться правлению»; «ремонтироваться»; 
jahaydahan «исправленный, отремонтированный, налаженный»; «кастри
рованный, холощеный (о животных)»; zahalya «исправление, поправка»; 
«ремонт, починка»; калм. zasay «наказание»; «правительство, власть»; 
zasayla- «наказывать»; zasaydd- «наказываться»; «исправляться» (см. 
Ramstedt, 1935, 468: п.-монг. jasa-y, тюрк.yosa-^); ср. еще ойр. *jasay в со
ставе: jasayda- «быть исправляемым»; «быть холощеным (о животных)»; 
jasaydasan «исправленный»; jasayca «исправительный» и т. п.; ойр. zasay 
«власть, правительство» (Тодаева, 2001, 153); дагур. ^ а у  «власть, прави
тельство» (Тодаева, 1986, 143); в говорах Внутренней Монголии: хорч., 
горл., архорч., бар., харч., чах., орд. ^ а у ,  джал., дурб. jatay, шгол. jasay 
«власть, политический строй»; «правительство»; «правитель, князь» (То
даева, 1981, 155).

В монгольских языках выявляются следующие семантические филиа
ции елова ^ а у :

1) «закон, правило», «распоряжение» -  ср.-монг., х.-монг.;
2) «власть», «правительство»; «правитель, князь» -  п.-монг., х.-монг., 

калм., дагур., ойр.;
3) «наказание»; «исправление» -  х.-монг., бур., калм.;
4) «налог» -  ср.-монг. (МА) jasaq *— тюрк, (ср.-кьшч.);
5) «украшение» -  ср.-монг. (МА) jasaqu *— тюрк.
Взаимоотношения между тюркскими формами jasaq {<*Jasa- «устраи

вать» + -^ в разных значениях) и монгольскими Jasay {<3asa-y < *jasa-q в 
разных значениях) не так просты, как это может показаться на первый 
взгляд. В данном случае речь может идти только о контактных взаимоот
ношениях, так как производящая глагольная основа в тюркских языках яв
ляется среднемонгольским заимствованием. Однако производные формы 
(тюрк, jasa-q, монг. jasa-y) могут быть объяенены, по крайней мере, трояко:

а) автономные дериваты: тюрк, jasa- (*— монг. jasa-) + тюрк, -q; монг. 
jasa- + -у (<—тюрк, -q);

6) тюрк, jasaq (в определенной совокупности значений) <— ср.-монг. 
jasay;

в) тюрк, jasaq (в определенных значениях) —► монг. jasay,
г) тюрк. *jasay (~ каз. zasaw) —► монг. jasay.
Очевидно, что здесь приходится учитывать все возможные случаи 

тюркско-монгольских языковых взаимоотношений. Чтобы добиться одно
значного решения вопроеа, в каждом конкретном случае необходимо учи
тывать все доступные диагностические признаки: фонетические, морфоло
гические, семантические, историко-культурологические, ареально
географические и проч. При этом еледует исходить из следующих дока
занных положений: а) производная основа *jasa- «устраивать» в тюркских 
языках является заимствованием ср.-монг. jasa- «устраивать»; б) дерива
ционный аффикс -у в монгольском jasay является заимствованием тюрк, -q;
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в) тюрк, jasaq при заимствовании в монгольском будет отражаться как 
jasayiu)', г) монг. ^ а у  (точнее jasaG) при заимствовании в тюркских язы
ках отражается как jasaq. Фонетические и морфологические критерии в 
данном случае не могут служить решающими диагностическими призна
ками для выделения тюркизмов в монгольских языках и наоборот. Поэтому 
приходится обратить основное внимание на семантические, историко
культурологические и ареально-географические диагностические признаки.

Обратимся сначала к семантическим. Вьисняется, что в соответст
вующих тюркских и монгольских формах совпадают следующие значения:

1) тюрк, jasaq (вост.-тюрк., чаг., ср.-кыпч., узб.) «закон», «право»; 
«указ» ~ монг. S^say (ср.-монг. jasaq, х.-монг. jasay) «закон», «правило»;

2) тюрк, jasaq (вост.-тюрк., чаг., тур.) «наказание» ~ монг. jasay 
(х.-монг., бур., калм.) «наказание», «исправление»;

3) тюрк, jasaq (зап.-кыпч.) «подать, дань, налог» ~ ср.-монг. jasaq 
(МА) «налог» (<— ср.-кыпч.

4) тюрк, (тув.) cazaq «правительство» <— монг. jasay (п.-монг., 
х.-монг., калм., ойр., дагур.) «правительство».

В связи с этим встают чрезвычайно сложные вопросы: в каком языке, в 
восточнотюркском (чагатайском) или монгольском, впервые появилось это 
слово, и кто у кого заимствовал? А.М. Щербак считает, что производящая 
глагольная основа jasa- монгольского происхождения, заимствованная 
тюркскими языками не ранее XIII в., «слово же jasaq (имеется в виду ср.- 
монг. jasaq «вид подати, налога». -  Ж.Т.), образованное от нее при помо
щи тюркского аффикса -q, очевидно, появилось вначале в тюркской языко
вой среде и, следовательно, в монгольских языках выступает как тюркизм» 
(Щербак, 1997, 195). Относительно ср.-монг. jasaq «налог» (МА, 170) 
мнение А.М. Щербака абсолютно справедливо (ср. хотя бы ауслаутный -q 
на месте монг. -у). Однако в паре вост.-тюрк., чаг. jasaq ~ монг. jasay «за
кон», «правило» трудно отдать предпочтение какому-то одному языку. 
Чисто внешние структурно-фонетические признаки в данном случае мало 
показательны: тюрк, jasaq «закон» можно, конечно, объяснить как образо
вание на собственной языковой почве: < вост.-тюрк., чаг. jasa- «устраи
вать» именной деривационный аффикс -q, но при этом смущает тот факт, 
что и монг. jasay (с приглушенным конечным согласным!) при заимство
вании на тюркской почве трансформируется в jasaq. Здесь мало помогает и 
обращение к семантике производящей глагольной основы, ср.: вост.-тюрк. 

jasa- «делать», «устраивать», «располагать» (Zenker, 1876, II, 951), чаг., 
jasa- «делать», «соорудить», «созидать», «устраивать», «постановлять», 
«укращать» (Vambery, 1867, 347; Pavet de Courteille, 1820, 525; Радлов, III, 
214); почти те же значения обнаруживаем и у монг. jasa- «исправлять, по
правлять», «устраивать», «приводить в порядок», «управлять» и т. п. (под
робнее см. каз. zasa- «сделать»). В этом нет ничего удивительного, так как 
тюрк, jasa- «устроить» заимствовано из среднемонгольского jasa- «устро-
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ить». у  вост.-тюрк. jasaq встречаются явно монгольские значения, напр., 
«свод законов Чингисхана» ~ ср.-монг. j^ a y  «постановления Чингисхана» 
(имеется в виду «Великая Яса Чингисхана»), которые свидетельствуют в 
пользу мнения о монгольском происхождении вост.-тюрк., чаг. jasaq «за
кон», «постановление», «уложение». Да и весь культурно-исторический 
контекст XIII-XIV вв. характеризуется внедрением в Центральную Азию и 
распространением по всей Монгольской империи военно
административного общественного строя, установленного Чингисханом. 
Поэтому есть все основания признать вост.-тюрк. и чаг. jasaq «закон», «по
становление», «уложение», «предписание», «запрещение», «наказание» и 
т.п. заимствованием из среднемонгольского языка. Во всяком случае, слово 
jasaq в смысле «закон», «уложение», «постановление» и т.п. в тюркских 
язьпсах могло появиться только после провозглащения «Великой Ясы Чин
гисхана» (см.: Бартольд, 1,89, прим. 1; Владимирцов, 1922,81-82; 1934,10).

Слово jasaq в смысле «дань, подать», судя по всему, было образовано 
на тюркской, вернее -  на среднекыпчакской, почве на территории Золотой 
Орды. В пользу этого мнения свидетельствует, во-первьпс, полное отсутст
вие аналогичного значения у монг. ^sa y  (отмеченная в «Мукаддимат ал- 
Адаб» форма ^ a q  «налог» бесспорно является тюркизмом), во-вторьпс, 
его ареал, совпадающий с территорией Золотой Орды (см. выше). Семан
тические филиации «правитель», «правительство», «власть»; «наказание», 
«исправление»; «запрет», очевидно, развились в монгольской языковой 
среде и впоследствии проникли в восточнотюркский, чагатайский, а затем 
и некоторые другие языки.

В ареально-географическом аспекте особый интерес представляет 
тюрк, jasaq «боевой порядок», «вооруженный отряд», «дружина», отме
ченное в данном значении только в восточнотюркском, чагатайском, ка
захском и киргизском языках. В монгольских языках у слова jasay анало
гичные значения не отмечены, что дает право квалифицировать тющ. jasaq 
«дружина» собственно тюркским образованием. В казахском и киргизском 
данное слово, по всей вероятности, является восточнотюркским (чагатай
ским) заимствованием.

Подробнее см.: Vambery, 1897, 347; Будагов, 1871, 329-330; Владимир
цов, 1922, 81-82; 1934, 10; 60, 139, 167, 176-179; Ramstedt, 1935, 79; 
Rasanen, 1969, 191; Clauson, 1972, 974; Фасмер, 1973, 564; Шипова, 1976, 
441; Zenker, 1976, 950-951; Doerfer, 1975; 92-96; ЭСТЯ, 1989, 150-152; 
Щербак, 1997, 29, 195; Аникин, 2000, 730-731; Федотов, П, 494; 2002, 461; 
EDAL, 1,465.
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ЖАСАУШЫ (zasawsi) «специалист, мастер»; «творец»; «производя
щий, создающий что-либо»; «человек, владеющий каким-либо ремеслом» 
(ҚТТС, III, 719); masina zasawsi «машиностроитель» (< zasa-w-si < тюрк. 
jasa-w-ci «творец, созидатель, строитель и т.п.»); ср.: туркм. jasajji (в тер
минологических выражениях): soz jasajji «словообразовательный»; уйг. 
jasiyuci (в составе терминологических оборотов) soz jasiyuci словообразова
тельный»; узб. jasowci -  имя действующего лица от jasa- «мастерить, изго
товлять, производить»; s i t  jasowci «словообразующий (аффикс)»; тат. 
jasawa: araqi jasowci «винодел», ijarlar jasowci «седельник»; micka jasowci 
«бондарь»; «бочар»; ctilmdk josowci «гончар», «горшечник»; башк. johowsi 
«мастер», «создатель»; kSrsak johowsi «горшечнию>, «гончар»; hud jahowsi 
«словообразовательный»; ног. johowsi «делающий, изготовляющий», «про
изводящий что-либо»; «мастер»; bokse josowsi «бондарь»; solmek josowsi 
«гончар»; к.-калп. josowsi «строитель, создатель»; «производящий, делаю
щий что-либо»; кирг. josdcu «строящий, устраивающий, оборудующий что- 
либо»; «строитель»; kotiiriilus jasoculor «повстанцы» (букв, «устраивающие 
восстание»); 4yb.juZovZa «человек, занимающийся ремонтом, исправлением 
чего-либо»; «ремонтник, починщик»; «знахарь, лекарь».

В словарях других тюркских язьпсов слово josowci < *josoyci не отмечено. 
Приведенные в реестре слова практически во всех язьпсах являются относи
тельно недавними новообразованиями, созданными по модели: глагольная 
основа + аффикс имени действия -w < *-iy < *-iq + субстантивный аффикс -ci 
со значением лица по характеру занятий, действий, привычек и т.п.

Формально тюркскому *josa-y-ci «устроитель» полностью соответству
ет прамонг. *joso-y-ci (о монг. деривационном аффиксе см. МХХХЗ, 1985, 
79) «устроитель», «ремонтник», ср.: х.-монг. josdycd «ремонтник»; «почин- 
щию>; «тот, кто исправляет, поправляет что-либо»; «судья», «врач»; us 
josdycd «парикмахер»; jasdycd «корректор» (х.-монг. josdycd «власте
лин, властитель»; «власть придержащий»; «правящий, управляющий» явля
ется параллельным образованием от jasdy «власть», «политический строй»; 
«закон») (БАРМС, II, 214-215); ср. катл. josdycd «исправительный». В дру
гих монгольских язьпсах слово josdycd не отмечено.

При сравнении приведенньпс тюркских форм с их монгольскими соот
ветствиями может возникнуть иллюзия их гомогенности, но на самом деле в 
данном случае между ними нет даже контактных взаимоотношений. В тюрк
ских языках слово *josawci «создатель, производитель, творец» образован 
на базе заимствованной из среднемонгольского языка глагольной основы 
jasa- «устраивать» с помощью собственно тюркских деривационных аф
фиксов -IW <*-iy и -С1. в  монгольском, наоборот, глагольная основа являет
ся исконной, а оба деривационных аффикса заимствованы из древнетюрк
ского языка.

В тюркских языках анализируемое слово имеет ограниченный ареал 
распространения, оно представлено в основном в кыпчакских языках по-
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волжской и канглыйской ветвей. В чувашском прослеживается влияние 
татарского языка (ср. чув. juZav «ремонт» ~ гат. jasaw «обустройство»), а в 
киргизском -  казахское воздействие (ср. отсутствие слова в алтайском). В 
узбекском языке неологизм jasowci построен явно по кыпчакской модели 
(ср. ym.jasiyuci).

В монгольском аффиксе имени действия -у (см. МХХХЗ, 1985, 87) от
ражается древнетюркская форма -гу, которая в кыпчакских языках транс
формировалось в -IW.

В монгольских языках форма jasaycd, очевидно, тоже является неоло
гизмом. На такое предположение намекают его отсутствие в старых памят
никах и ограниченное распространение. Судя по широкому семантическому 
разбросу, в халха-монгольском это слово из одних и тех же язьпсовых 
средств бьшо построено, по крайней мере, четырежды, ср.: l)jasay 
«власть»- jasayca «властелин, властитель»; 2) jasay «закон», «правило», 
«наказание» -  jasayca «судья»; 3) jasay «ремонт» {<jasd- «устраивать, при
водить в порядок», «исправлять, поправлять») -  jasayca «ремонтник, по- 
чинщию>; 4) jasdy «лечение» (< jasa- «лечить») -  jasdycd «врач».

Обобщая результаты сравнительно-сопоставительного изучения данных 
слов, следует сказать следующее: казахско-монгольские лексические парал
лели, даже при их полном материальном схождении, не могут свидетельст
вовать ни об их праязыковом генетическом родстве, ни о взаимозаимствова- 
ниях. Деривационные формы, идентичные в тюркских (казахском) и мон
гольских языках, при квалифицированном исследовании их исторических 
путей развития, могут оказаться в этих языках и автономными новообразо
ваниями, созданными на базе взаимозаимствованных корней (основ) и аф
фиксальных морфем.

Углубленное изучение истории тюрк, jasawct (каз. zasawst) и монг. 
jasayac(a) показывает, что данные, внешне вполне аудентичные слова, в 
тюркских и монгольских языках образовались в новый исторический период 
и независимо друг от друга.

Подробнее см. каз. zasa-, zasaq, zasaw (там же см. литературу вопроса).
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ЖАСАУЫЛ (zasawil) «помощник начальника отряда», «адъютант»; 
«рассыльный, гонец, курьер» (ҚТТС, III, 719) <— ср.-монг. Jasawul «по
мощник командира отряда», «распорядитель»; ср.: туркм. Jasawul «по
сыльный» (у аульного старшины и т.п.); диал. «солдат», «наблюдающий за 
порядком вечера»; тур. диал. jasawul «судебный пристав»; «адъютант»; 
«дежурный полицейского поста»; т. jasawul «есаул (офицерский чин в ка
зачьих войсках дореволюционной России, а также в Азербайджане, соот
ветствующий чину пехотного капитана)»; «полицейский», «есаульский»; 
осм. jasaul «конная стража, которая находится в свите важного сановника»; 
«офицер, который смотрит за дорогой, по которой должен идти официаль
ный кортеж» (Радлов, III, 215-216); чаг. jasaul «уставщик, исполнитель по
велений» (Радлов, III, 2l5)',jasaul «установщик, исполнитель повелений по 
постановлениям ясы, наряжаемый по какому-нибудь делу; ныне есаул -  
капрал, дворцовый страж (в Хиве ясаулы наблюдают за работами на хан
ских каналах)» (Будагов, 1871, II, 329-330); чат. jasa(w)ul «уставщик, ис
полнитель повелений»; «камергер при дворе, на службе туркестанского 
хана» (Vambery, 1867, 347; Zenker, 1876, II, 951); ym. jasawul «рассьшь- 
ный»; «караульный начальник», «телохранитель»; (хам.) jasaul -  название 
должности у хамийского князя; (Малов, 1954, 154); noQii. jasawul, jasaul -  
название должности (Малов, 1956, 119); ст.-узб. jasavul «стражник», «блю
ститель порядка» (Щербак, 1997, 204); узб. jasawul «есаул»; «всадник, со
провождающий высокопоставленное лицо»; jasawul basi «глава есаулов»; 
«один из низших чинов при дворе эмира и его наместника»; тар. josiil 
«привратник, адъютант» (Радлов, III, 442); вост.-тюрк. josdl «адъютант» 
(Menges, 1955, 739); кумык, jasaul, jasawul «есаул»; к.-балк. jesaul «есаул»; 
тат. jasawil «есаул»; башк. jadawil «есаул»; к.-калп. zasawil «исполнитель 
поручений при должностном лице»; «рассьшьный»; «придворное звание 
(одна из полицейских должностей в бывшем Хивинском ханстве)»; zasawH 
bast «есаул-баши (название крупной воинской должности в бывшем Хи
винском ханстве)»; кирг. jasol «исполнитель поручений при должностном 
лице»; «рассьшьный»; як. d'ahabil (<— монг.) «распоряжение»; «распоряди
тель, руководитель».

Кумык, (jasaul), к.-балк. (jesaul), тат. (jasawil) и башк. (jadawit) формы, 
по всей вероятности, являются заимствованиями из русского языка (о рус. 
есаул см. Фасмер, II, 27; Шипова, 1976, 135; Аникин, 2000,203,210).

Исследователи единодушно считают ткзщ. jasawul среднемонгольским 
заимствованием и возводят к п.-монг. jasayul «распорядитель» < jasa- «уст
раивать» -и именной деривационный аффикс -yul (Владимирцов, 1929, 216- 
217,240; Bang, 1919,60-61; Le Coq, 1918,457; Menges, 1955,739; Севортян, 
1966, 238; Rasanen, 1969, 191; Ка1иг)Щ8кі, 1961, 73; Doerfer, 1963, 302-303, 
1975, 166-172, №1863; ЭСТЯ, 1989, 152-153; Щербак, 1997, 204 и др.), ср.: 
ср.-монг. jasaul ~ jasaul ~ jasawul ~ jasawul, п.-монг. jasayul ~ jasayul «ко
мандир фланга, помощник командира, уставщик» (< jasa- ~ jasa- «исправ-
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лять, поправлять, устраивать, приводить в порядою> + суффикс -уи!) (Вла- 
димирцов, 1929, 216-217); ср.-монг. Jasaul ~ jasaul «распорядитель», «по
мощник командира отряда», «командир фланга в войсках и на степных об
лавных охотах» (Владимирцов, 1929, 240); jasayul «управитель, урядник» 
(Владимирцов, 1934, 140, 162); ср.-монг. ^saul, Jasaut (мн. ч.) «название 
должности, ясаул(ы)» (Козин, 1941, 576, 612); п.-монг. уо^оум/ «распоряди
тель, управитель»; «есаул, часовой, стража» (Голстунский, 1901, 111, 325); 
Х .-М О Н Г . jasiil «секундант»; «управитель, урядник, распорядитель, есаул»; 
байт, ^зй і, Х .-М О Н Г . jasiil «уставщик, секундант во время борьбы» (Влади
мирцов, 1929,217); бур. zahiil «есаул» (см. еще: Номинханов, 1975,98).

А.М. Щербак ст.-узб. jasavul считает среднемонгольским заимствова
нием и выводит его из ср.-монг. *jasa'ul (ср. jasaul в «Сокровенном сказа
нии»). «Как и другие слова, составляющие церемониально-ранговый лек
сикон тимуридского двора, -  пищет А.М. Щербак, - слово jasavul не имело 
вполне определенного значения: «предводитель в каком-либо деле», «ис
полнитель повелений», «сопровождающее лицо», «распорядитель». Слова 
этого словообразовательного ряда, независимо от значения производящей 
основы, передавали значения «надзор», «стража», «охрана», а также значе
ния, связанные с выполнением соответствующих функций, ср.: ст.-узб. 
ketdvul, долг, ketebiil «охрана», ср.-тюрк. (МА, 292) qara'ul «дозор», ср.- 
монг. cayda'ulsun «стражник», qara'ulsun «стоящий в охране», «ведущий 
досмотр». Характерно, что Нава'й, перечисляя в «Муқакамат ал-луғатайн» 
слова с аффиксом -yul — vul, счел необходимым квалифицировать указан
ный аффикс как средство образования слов, обозначающих воинские и 
придворные должности» (Щербак, 1997, 204).

Относительно деривационного аффикса -yul (ср.: ср.-монг. -'ul — 'Hi, 
п.-монг. -yul ~ -giil, ст.-узб. -yul ~ giil — vul — vul; о монг. деривационном 
аффиксе -yuU-giil см. МХХХЗ, 1985, 83) А.М. Щербак пищет: «Аффикс -yul 
— vul... в староузбекском языке вьщеляет небольщую семантически обо
собленную группу слов, формирование которой относится к строго опре
деленному историческому периоду, а именно к эпохе монгольского наще- 
ствия и времени правления Тимуридов. Выще уже указывалось, что бес
спорных случаев образования форм на -yul ~ -vul... от собственно тюрк
ских основ в староузбекском языке не обнаружено, и все же такую воз
можность нельзя исключать полностью» (Щербак, 1997, 224; см. также: 
Щербак, 1962, 128-129).

В староузбекском языке выявлены следующие именные дериваты с 
аффиксом -yul:

ст.-узб. baqayul ~ baqavul «стольник, стольничий» (Щербак, 1962, 128; 
1997, 201, 224) < ? монг. *baqu- ~ *baqi- <— тюрк. *baq- «смотреть», «уха
живать»;

ст.-узб. caydavul, daqdavul, dmdavul «арьергард, замыкающий отряд» 
(ср. candavul «водонос» в «Бабур-наме», с. 276) *— ср.-монг. iayda’ul,
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п.-монг. caydayul «надзиратель, страж» < cayda- «караулить, надзирать» 
(Щербак, 1962, 128; 1997, 202, 204, 224); ср. каз. saqta- «ограничить, уба
вить», saqta- «хранить, оберегать» (см.: Наджип, 1989,201; Назарова, 1972, 
165-166; Благова, 1994, 221);

ст.-узб. capavul «конный набег» ср.-монг. *сарауи1 «тж.» < *сара- 
«совершать набег, грабеж» <— тюрк, cap- «совершать набег» (Щербак, 
1997, 202), ср. каз. sap- «произвести набег, налет»; «скакать»; «рубить» (см. 
Будагов, 1869,1,451);

ст.-узб. daqavul «прислужник», «сопровождающий» (Щербак, 1962, 
129; 1997, 224) •*— ср.-монг. ♦ daqayul «подчиненный», «следующий за кем- 
либо» < *daqa-, п.-монг. daya- «следовать за кем-либо», «сопровождать ко
го-либо»; «исполнить»; ср. тюрк, taq-, каз. taq- «нацепить», «прицепить»;

ст.-узб. (x)iravul «авангард, передовой отряд» (Щербак, 1962, 128; 
1997, 224) *— ср.-монг. *iregul «тж.» < ср.-монг. iro- (ИМ), ird- (МА), 
П.-МОНГ. ire- «приходить»; ср. х.-монг. irii:l «приезжий, заезжий»; «сигнал, 
зов»; «приглашение», «приманка» < ire- «приходить», «прибывать», 
«явиться»;

огт.-узб. janqavul (?) (Щербак, 1962, 129); ср. х.-монг. jarrya- «махать 
руками, размахиваться»; «грозить»; ср. тюрк. Jana-, каз. zana- «грозить», 
jamy «угроза, устрашение» (см. ЭСТЯ, 1989,114);

ст.-узб. jasavul «предводитель в каком-либо деле»; «исполнитель пове
ления»; «блюститель порядка»; «строитель» (Щербак, 1962, 129; 1997, 204, 
224) *— ср.-монг. *jasayul < ср.-монг. jasa- «устраивать» (см. zasa- «уст
раивать»);

ст.-узб. jurtavul «пешие воины» (Щербак, 1962, 129), ср. чат. jortayul 
«конный отряд, посьшаемый для угона скота и вообще для добычи и для 
грабежа», «разведчики», каз. zortrwil «набег», «грабеж», «разведка» ♦— 
ср.-монг. *jortayul «передовой отряд» *— тюрк. Jort-, каз. zort-, «бежать 
мелкой рысью»; ср. также рус. ертаул, яртаул «передовой или разведьта- 
тельный отряд» (*— ср. кыпч. *jortUl < Jortitwul)-, перс, jortavul «передовой 
отряд» (см. Doerfer, 1975, 148-149; Аникин, 2000, 729-730);

ст.-узб. ketaviil, kiptavul «караул крепости», «начальник гарнизона» 
(Щербак, 1962, 129), ketdviil «личная охрана хана, владевшая его стадами» 
<— ср.-монг. kebte'ulsUn «тж.» < ср.-монг. kebte- «лежать» (см. Щербак, 
1997, 205, 224); ср.: х.-монг. «лежать, «быть, находиться»,
«ночная стража (во дворце)»; «лежка (скота)» (А.М. Щербак не находит 
точек соприкосновения у обычного значения слова kebte- «лежать» и 
*kebtegiil «ночная стража», между тем семантическая связь между ними 
довольно прозрачна: *kebtegiil -  это ночная стража, которая «лежала», 
«пребывала», т.е. ночевала во дворце хана);

ст.-узб. patavul«?» (Щербак, 1962, 129; 1997, 224); очевидно, происхо
дит от монгольского глагола batla- «утверждать», «оборонять»; в средне
монгольском предполагается форма *batlayul в значении «охрана», «обо
рона»;
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ст.-узб. qarayul, qaravul «стража, караул, часовой» (Щербак, 1962, 128); 
«стража», «дозор» <— ср.-монг. qara'ul, п.-монг. qarayul «тж.» < ср.-монг. 
qara- «смотреть»; тюрк., каз. qara- «смотреть» *— монг. (Щербак, 1997, 
208);

ст.-узб. saqavul, saqivul «начальник стражи» (Щербак, 1962, 129; 1997, 
224) < ср.-монг. *saqiyul «стражник», «охрана» < ср.-монг. saqi- «охранять, 
беречь» <— тюрк, saqi- ~ saq- «стеречь, хранить»;

ст.-узб. sozavul «адъютант» (Щербак, 1962, 1294 1997, 224); глагольная 
основа *soza- явно не монгольская (по фонетическому облику), но и в 
тюркских языках подходящие по семантике глагольные основы не обнару
живаются; видимо, здесь какая-то описка или очитка; хотя ср. каз. soz- 
«протягивать»;

ст.-узб. tusqavul «страж, хранитель» (Щербак, 1962, 129), «пост, кара
ул» (Щербак, 1997, 224, 225) <— ср.-монг. *tusqayul «тж.» < ср.-монг. tusqa-, 
tusxu- «устраивать преграду» (Щербак, 1962, 129); ср. тюрк, tusa- «путать, 
надевать путы», каз. tusa- «налагать путы на ноги коня»;

ст.-узб. tutqavul, tutavul «?» (Щербак, 1962, 129), «хранитель ярлыков» 
ср.-монг. *tutayul (Щербак, 1997, 224, 225) < ср.-монг. *Ша- «держать», 

«содержать» <— тюрк, tut- «держать»; «ловить», «захватывать в плен»; 
«хранить, беречь», каз. tut- «держать», «схватить».

Принято считать, что в староузбекском языке аффикс -vul — yul при
соединялся и к тюркским глагольным основам. Однако тщательный анализ 
всех имен существительных подобного словообразовательного типа пока
зывает иное: существительные на -vul — yul в староузбекском и, следова
тельно, в других тюркских языках являются монгольскими заимствова
ниями. Правда, среди монгольских производящих глагольных основ име
ется значительное число тюркских по своему происхождению слов, заим
ствованных до XIII века, однако они приняли явно выраженный монголь
ский фонетический облик.

Подводя итог критическому обзору литературы по истории тюрк. 
jasawul «помощник командира отряда», «посыльный», «есаул» и т.п., мож
но однозначно констатировать, что каз. zasawil «помощник начальника от
ряда» и его соответствия в других тюркских языках являются среднемон
гольскими заимствованиями XIII-XIV вв. (см. также каз. zasa- «сделать, 
смастерить»; zasaq «вооруженный отряд»).

Подробнее см.: Le Coq, 1918, 457; Bang, 1919, 60-61; Владимирцов, 
1929, 216-217,240; Menges, 1955, 739; Kahizynski, 1961, 73; Севортян, 1966, 
238; Фасмер, II, 27; Doerfer, 1963, 302-303; 1975, 166-172; RMs&nen, 1969, 
191; Шанский, 1973, 1/5, 264; Номинханов, 1975, 98; Шипова, 1975, 135; 
ЭСТЯ, 1989, 152-153; Щербак, 1962, 128-129; 1997, 204, 224; Аникин, 2000, 
203,210.
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ЖАСТА- (zasta-) «положить (что-нибудь вместо подушки) под голо
ву»; zasta-n- «положить что-нибудь под голову» (Катаринский, 1879, 73) < 
пратюрк. jasla- «прислонять, подкладывать (что-либо под голову)» (< *jasi 
«плоский», «широкий» + аффикс отыменного глаголообразования -1а-)\ ср.: 
др.-тюрк., карах. (XI в.) jasta- «прислонять, подкладывать» (МК, III, 302), 
SOZ jasta- «задевать, колоть словом» (МК, III, 302), чаг. (XV в.) jasta-, осм. 
(XrV в.) jasta- «прислонять(ся)», «сплющить», «делать плоским» (см. ДТС, 
245; Clauson, 1972, 974; Малов, 1951, ЗІ6); jasta- «протягивать (например, 
ноги)»; jastan- «растянуться, расправиться, расправить ноги» (Малов, 1951, 
386); туркм. jassiq «подушка»; jassiq tasi «наволочка»; jassan- «облокачи
ваться, опираться (обычно на подушку)»; осм. jasta- «поддержать, подпи
рать»; «поддержать колоннами», «снабдить подушкой» (Радлов, III, 222); 
тур. jasla-, jasta- «поддерживать, служить опорой, подпирать»; аз. jasla- 
«приземлять»; «поддерживать», «подпереть»; воет.-тюрк, jasta- «сплю
щить»; «бить, колотить» (Vambery, 1867, 347); чаг. jasta- «сделать плоским 
посредством ударов, сильно бить»; jastan- «употребить что-нибудь как по
душку», «положить что-нибудь под голову», «облокотиться на подушку», 
«прислониться» (Радлов, III, 222); уз&. jaslan- «прилечь, разлечься»; «рас
стилаться, простираться»; кар. jaslan- «опереться, прислоняться, облоко
титься»; башк.уайа-и- «положить себе под голову что-либо»; ног. jastan- 
«подкладывать что-либо под голову»; к.-калп. dasta-, диал. zasta- «класть 
что-либо под голову»; «подложить подушку»; кирг. jazda-, jasta- «подло
жить кому-либо подушку»; «употребить для кого-либо что-либо как по
душку»; кир. (= каз.) jasta- «положить подушку под голову»; jastan- «по
ложить под свою голову подушку», «приготовить себе постель» (Радлов, 
IV, 50); алт. d'asta- «подложить подушку кому-либо», «подослать постель»; 
jastan-, jastin- «положить что-нибудь под голову в возглавие» (Вербицкий, 
1884, 83); туба d'astan- «постелить постель», «разостлать»; «положить в 
изголовье» (Баскаков, 1966, 114); куманд. d’astan- «постелить» (Баскаков, 
1972, 211); хак. casta- «положить подушку кому-либо под голову»; «по
стлать постель»; castan- «положить себе под голову подушку»; «употре
бить что-либо вместо подушки»; «постлать себе постель»; шор., саг. casta- 
«что-нибудь положить под голову как под)чику» (Радлов, III, 1909); тув. 
sirta- «положить под голову что-либо (в качестве подушки)»; «подставлять, 
подкладывать (подо что-либо)»; якут, sitta- «класть, положить под голову 
что-либо»; «класть, положить что-либо в качестве опоры, подставки» (пе
речень форм и значений см.: Rasanen, 1969, 191; Clauson, 1972, 974; ЭСТЯ, 
1989, 153-154; EDAL, II, 1507-1508).

Глагол jasla- /  jasta-, по всей вероятности, является производным от 
именной основы jas  «плоский, широкий» (см. Atalay, 1945, 280), тур. диал. 

jas et- «сильно бить сверху» (DD, III, 1488) и т.п., или же от jasi «плоский», 
«сплющенный», «широкий» (см. ЭСТЯ, 1989, 155-156). Следовательно, 
глагольная основа jasla-Zjasta- первоначально означала «распластаться».
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«растянуться», «прислониться (к подушке)», «опереться на подушку»; «по
ложить голову на подушку»; «подложить что-либо под голову» и т.п.

Форма jasla- больше тяготеет к карлукским (узб.) и огузским (тур., аз.), 
а также непосредственно связанным с ними кыпчакским (кар. jaslan- *— 
тур.) языкам. Форма jasta- тяготеет к восточному ареалу тюркских языков, 
откуда она проникла в некоторые языки западного региона (туркм.усм/а- > 
jassa-). Показательно отсутствие данного слова в куманской группе кып- 
чакских языков (кумык., к.-балк.), а также в татарском и уйгурском.

Значения «сплющить», «давить», «сделать плоским от удара», «бить, 
колотить», «приземлять» и т.п., видимо, развились в результате контами
нации с глаголами * jaz  «стелить, расстилать» и т.п. (см. ЭСТЯ, 1989, 69- 
70) и *jad- «расстилать», «расширять», «развертывать» и т.п. (см. ЭСТЯ, 
1989, 76-66).

Тюрк, jas(i) «плоский», «широкий» в алтаистических исследованиях 
сравнивается в качестве генуинного на праязыковом уровне с монг. 
*dasinga «доска», «полка» (EDAL, I, 465-466); ср.: х.-монг. dasinga «доска, 
перекладина (например, для перехода через канаву)»; «полка» (Лувсандэн- 
дэв, 1957, 149); dasinga «доска, перекладина (например, для перехода через 
канаву)»; «нары, полати»; «полка»; *dasingat «комод»; «шкаф»; ср. также 
dasla- «сделать нашивку, пришить что-либо» (Ринчикэ, 1947, 69) и др. 
Монгольское слово, однако, происходит от глагола *dmi- «прикладывать, 
приложить, приставить» и т.п. (подробнее см. каз. zasimiq «чечевица») и 
генетических связей с тюрк, jasi «плоский, широкий», jasla-/ jasta- «при
слоняться» и т.п. не имеет.

Подробнее см.: Малов, 1951, 386; Rasanen, 1969, 191; Clauson, 1972, 
974; Tekin, 1974, 612; ЭСТЯ, 1989, 153-154, 155-156; EDAL, II, 1507-1508.
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ЖАСТЫ Қ (zastiq) «подушка»; zastiq «большая подушка»; zastfq ayas 
(сокр. zastayas) «изголовье деревянное»; basima zastiq, awizima susm boldu 
«хорошо ухаживали во время болезни» (букв, «голове была подушка, а рту 
напиток, утоляющий жажду») (см. Катаринский, 1897, 73) < пратюрк. 
*jastuq «подушка», «подкладка», «подстилка» (< jasi «плоский», «широ
кий» < *jas- «(с)делать плоским» + деривационный аффикс -tuq); ср.: др.- 
тюрк. jastuq «подушка»; др.-уйгур. (с VIII в.) jastuq «мера серебра», «се
ребряная монета»; карах. (XI в.) jastuq «подушка», «подкладка»; чаг. 
(XV в.) jastuq «подушка», «подкладка»; Хорезм. (XIII в.) jastiy, jastiq, jastu 
«время ложиться спать» («bed-time»); «подушка», куман. (XIV в.) jastiq 
«подушка»; ср.-кыпч. (с XIII в.) jastiq «подушка» (см.: ДТС, 245; Clauson, 
1942, 974); туркм. jassiq «подушка»; jassiq tasi «наволочка»; jassiq ауа^, 
capqi jassiyi «доска для рубки мяса»; jassi «поздний вечер»; тур. jastiq «по-
д)чпка»; «грядка»; ejer jastigi «седелка»; bir jastiya bos qoj- «быть мужем и 
женой, быть супругами»; аз. jastiG «подушка»; «подкладка, прокладка в 
разных сооружениях, устройствах»; «подшипник»; «валик (туго набитая 
подушка цилиндрической формы)»; «подхомутник (войлочная подкладка 
под хомутом)»; чаг. jastiq «подушка»; jatma jastiq «длинная подушка для 
сна»; «деревянная накладка на ось телеги»; «мост (телеги)»; сал. jastux 
«подушка»; халадж. jastuq «подушка»; узб. jostiq «подушка»; «подкладка 
(под опору, под столб и т.п.)»; уйг. jastuq «подушка»; хам. jastuq, jastiq 
«подушка» (Малов, 1954, 154), jastuq «подушка» (Малов, 1961, 116); 
кумык, jastiq «подушка»; jastiq tis «наволочка»; кар. jastiq «подушка»; 
«седло»; к.-балк. jastiq «подушка»; tub jastiq «подушка, для сидения»; тат. 
jastiq «перина», «пуховая подушка»; jastiq tisliyl «перинная холстина»; 
башк. jadliq  «подушка (большая)»; «дрога, дрожина (брусья для соедине
ния передней оси с задней частью)»; диал. «объедки, остатки сена (от кор
ма животных)»; ног. jastiq «подушка»; jastiq astar «подарок невесты друж
ке» (по обьгааю этот подарок невеста кладет под свою подушку после 
брачной ночи); к.-капп, dasta- «класть что-либо под голову»; dastiq «по
душка»; кирг. jastiq, jazdiq «подушка»; «чурбан для рубки дров»; алт. 
d'astiq «подушка»; jastiq «подушка» (Вербицкий, 1884, 83); туба d'astiq 
«подушка» (Баскаков, 1966, 114); куманд. d'astiq «подушка»; лебед. castiq 
«подушка» (Баскаков, 1985, 221); хак. castix «изголовье»; tozek-castix «по
стель», «постельные принадлежности»; саг., шор. castiq «подушка» (Рад- 
лов, III, 1910); тув. sirtiq, sistiq «подушка»; «подставка»; игиу sirtl «послед 
(у женщин)»; sistiq «подушка» (Катанов, 1903, 144), sittiq «подушка» (Ка- 
танов, 1903, 14, 15,26, 99 и др.; по мнению М. Рясянена, тув. sittiq <— якут; 
см. Rasanen, 1949, 187; Рясянен, 1955, 193); sittl, sittiyi «их подушка» (Ката
нов, 1903, 26, 99, 372), sittiqqa «подушке» (Катанов, 1903, 39, 111); тоф. 
sistiq «подушка» (Рассадин, 1971, 74); саг., шор., кач., койб., бельт. castiq 
«подушка» (Катанов, 1903, 15); чулым. castuq, castiq «подушка» (Бирюко- 
вич, 1984, 72); с.-юг. jastiq «подушка» (Тенишев, 1976, 183); якут, sittiq 
«подушка»; «подставка (подо что-либо)»; чув. hDar, saDar «подушка»
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(имеющая форму прямоугольника); «большая подушка, употребляющаяся 
как изголовье и заменяющая перину» (перечень форм и значений см.: 
ЭСТЯ, 1989, 154-155; Clauson, 1972, 974; Rasanen, 1969, 191; Eren, 1999, 
443).

В специальной литературе существуют две версии этимологии тюрк. 
jastiq «подушка». Одна группа специалистов считает, что no^-jastiq  обра
зовалось в результате метатезы из гипотетического *jatsiq «подушка», ко
торое считается именным дериватом от глагольной основы jat- «лежать», 
«спать» (Ramstedt, 1957,146; Rasanen, 1969, 191: <jad?; Рясянен, 1955,193; 
Doerfer, 1971, 46; Eren, 1952, 226; 1999, 443); к этому же глаголу возводят 
чув. siDar «подушка» (Егоров, 1964, 226; Федотов, 1996, II, 158-159; 2002, 
301). Однако реконструируемая форма *jatsiq «подушка» нигде не засвиде
тельствована; остается неясной и семантика аффиксальной морфемы -siq. 
Семантическая связь «лежать» -  «подушка» не подтверждается материа
лами других языков.

Другая группа специалистов считает, что тюрк, jastiq «подушка» гене
тически связано с глагольной основой jasla- /  jasta- «прислонять(ся)»; 
«опираться на подушку» (см.: каз. zasta- «положить под голову»; ЭСТЯ, 
1989, 153-154). Сторонники данной гипотезы, однако, предлагают различ
ные интерпретации морфологической структуры данного слова: 1) < jas + 
tiq- (Севортян, 1966, 354; Atalay, 1942, 258; Дмитриев, 1962, 555; Brockel- 
mann, 1954, §118); 2) < jast (Doerfer, Tezcan, 1980, 221; производящая осно
ва оставлена без объяснения); 3) < jast-m- «класть под голову» или ? < jaS- 
«расстилать» (Rasanen, 1969, 191); 4) < jasta- «прислоняться (на подушку)» 
+ аффикс -к (Eren, 1999, 443) и др. X. Эрен к этимологии тюрк, jastiq «по
душка» приводит каз. zastayas (< zasti ayas «плоское дерево») «изголовье», 
которое направляет исследователя на правильный путь толкования этимо
логии. Дж. Клоусон ограничился констатацией производности jastiq «по
душка» от jasta-, и не стал комментировать морфемный состав обоих слов 
(Clauson, 1972, 974). М. Рясянен сближает чув. siDar «подушка» с чаг. 
joyda «верблюжья шерсть», ср.-тюрк. joydu, joydu, joyru «длинная шерсть с 
шеи верблюда», койб. coydir «щетина» (~ протобулг. do/btorb «подушка») 
и, далее, с монг. joydar, joydur «грива, длинная шерсть на шее у льва, верб
люда» (RMsanen, 1969, 127; 204-205).

Г. Дёрфер критикует М. Рясянена за некорректное сближение чув. si
Dar с монг. joydur «длинная мягкая грива», тув. (сойон.) dogtur «подгрудок 
(верблюда, быка)» (Doerfer, 1971,453-454).

К. Грёнбек сближает в качестве однокоренных чув. siDar и якут, sittiq 
«подушка» (ОгбпЬесһ, 1902, 95). Это сближение было поддержано 
X. Паасоненом (Paasonen, 19081974, 135) и Д. Неметом (Ыётеіһ, 1928, 
62-84). X. Эрен указывает на ошибочность этого сопоставления, так как 
якут, sittiq несомненно происходит от глагольной основы sitta-, восходя
щей к тюркскому jasta- (Eren, 1999,443).
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к  чув. hDar «подушка» лучше всего подходит башк-уаЛаг «подушка 
или что-либо другое, подложенное под голову». Следовательно, чув. siDar, 
по всей вероятности, образовалось из более раннего *sistar «подушка» 
(~ тюрк.уоу/аг, первоначально -  причастие на -аг от jasta- «подкладывать», 
«подстилать»; см. каз. zasta- «положить под голову»).

Следовательно, выдвинутое М. Рясяненом сближение с монг. ^ydar  
«грива, длинная шерсть на шее у льва, верблюда» и т.п. (см. Ramstedt, 
1935, 475) отклоняется как ошибочное (уже хотя бы по семантическим со
ображениям).

Авторы «Этимологического словаря алтайских языков» для пратюрк- 
ского состояния реконструируют архетип *jartuq /  *jatmq «подушка». На 
пратюрк. *г, по их мнению, указывает чувашская форма siDar (в EDAL да
ется ошибочная форма sidbr) и вероятно еще тув. sirtiq (с ротацизмом). 
Тюрк. *jaftuq «подушка» они выводят из глагольной основы jast- < *jas-t-, 
но семантику последней не объясняют (EDAL, II, 1507-1508). Монгольские 
формы в данном словаре уже не приводятся.

Критическое рассмотрение имеющихся в специальной литературе вер
сий по этимологизации тющ.]азЩ «подушка» показывает следующее:

1) тюрк, jastiq ~ каз. zastiq «подушка» (несмотря на многовариатив- 
ность предлагаемых компаративистами этимологий) является исконным 
словом, и генетически связан с глагольной основой jasla- /  jasta—  каз. 
zasta- «положить под голову» (< jasi «плоский»); ср. каз. zastayas «изголо
вье»;

2) чув. SiDar «подушка» восходит к тюрк. *jastar «подушка», «изголо
вье» (причастие на -г от jasta- «положить под голову»); ср. башк. jadtar 
«подушка или что-либо другое, подложенное под голову»;

3) сближение чув. siDar «подушка» с монг. ^ d a r  «грива», «длинная 
шерсть на шее у льва, верблюда» ошибочно;

4) сближение тюрк. *jasi «плоский» с монг. *dasinga «доска», «полка» 
(EDAL, I, 465-466) не выдерживает филологической критики (см.: каз. 
zasta- «положить под голову»; zastmiq «чечевица»).

Подробнее см.: Gronbech, 1902, 95; Paasonen, 1908/1974, 135; Nemeth, 
1928, 62-84; Ramstedt, 1935, 475; Atalay, 1942, 258; Rasanen, 1949, 187; 
1969, 127, 191, 204-205; Brockelmann, 1954, §118; Рясянен, 1955, 193; Рам- 
стедт, 1957, 146; Дмитриев, 1962, 553; Егоров, 1964, 226; Севортян, 1966, 
354; Clauson, 1972, 974; Doerfer, 1971, 46; ЭСТЯ, 1989, 153-154, 154-155; 
Федотов, 1996, II, 158-159; 2002, 301; Егеп, 1952, 226; 1999, 443; Эхмэтъя- 
нов, 2001,265; EDAL, 1,465-466; II, 1507-1508.
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ЖАСЫ- {zasi-) «унывать, отчаиваться»; «становиться робким несме
лым»; «затупиться, становиться мягким (о металле)»; zasit- «размягчить 
(о стали и железе), путем ковки, раскаливания»; ЖАСЫҚ (zasiq) «робкий, 
неэнергичный», «нерешительный»; «низкосортный (о металле)»; «нежир
ный (о мясе)», «непитательный»; zasiq «неловкий», «неразвязный», «нерас
торопный»; «самое дурное, мягкое железо» (Катаринский, 1897, 73) < пра- 
тюрк. *jasi- ~ прабулг. *jah- (?) «худеть, слабеть, стариться»; в памятниках 
древнетюркского периода слово *jasi- не обнаружено; ср.; куман. (XTV в.) 
jasiq «худой, тощий» (Gronbech, 1942, 118); куман. jasiq косудощавый» 
(Радлов, III, 245); чаг. jasiq «сухощавый, изнуренный» (Радлов, Ш, 248); 
«худой» (Zenker, 1876, II, 952; Vambery, 1867, 347; Pavet de Courteille, 1820, 
528); «истощенный» (Vambery, 1867, 347); ywr.jesiq «тощий»; «ста
новиться неплодородным», «потерять плодородие (о земле)»; jesiq «непло
дородный (о земле после долгого использования без севооборота или час
того, постоянного полива)»; jesiq- «терять плодородие, стать неплодород
ной (после долгого использования без севооборота или постоянного поли
ва)»; узб. jasiq «нежирный, постный (о мясе)»; «бедный, неимущий»; узб. 
диал. jdssiyJdsH «худой» ('УХШЛ, 1971, 128); jasiq «очень постный»; 
«худой, тощий (о животных)»; jaslqla- «сильно похудеть, отощать»; балле, 
диал. jasJq «тощий»; «шаловливый»; jaslqla- «отощать»; «надоедать разго
вором»; «забавлять» (ДСБЯ, 2002, 115-116); к.-калп. zasI- «худеть»; «ста
новиться робким, нерешительным, несмелым»; zasiq «худощавый»; «исху
далый, похудевший»; «нежирный (о мясе)»; «робкий, нерешительный, не
смелый»; «слабый, некрепкий, мягкий (напр. о железном ноже)»; zasiq 
temir «простое железо (не сталь)»; кирг. ^ s i -  «быть готовым вот-вот запла
кать»; «прослезиться, расстроиться»; «размякнуть»; «начать портиться 
(о мясе)»; jasiq «нежирный (о мясе)»; «тощий, исхудалый (о животном)»; 
«слабый, некрепкий, мягкий (напр., о железе)»; «плакса»; «исхудавшее те
ло»; «ненаходчивый, несмелый, застенчивый»; алт., тел., лебед., туб. jazi- 
«мучиться, изнуриться»; «быть ленивым (о человеке)»; «быть мягким 
(о железе)»; алт., лебед., тел. jcdiq «измученный, изнуренный»; «ленивый 
(о человеке)»; «мягкий (о железе)»; «твердый, нежирный (о мясе)»; тел. 
d'aziq «тж.» (Радлов, III, 254); алт. jaziq «ленивый, вялый»; jaziq palta «не- 
докаленный, мягкий топор»; верх.-бийск., нижн.-бийск., куманд. jazayan 
«ленивый»; кондом, (шор.) jazaryan «упрямый»; jazu, jaziy «скорбь, сокру
шение, мучение, печаль, тоска, уныние»; jazit- «мучить»; тел., ниж.-бийск. 
jazUr-, кондом, (шор.) jazi- «скорбеть, сокрушаться, мучиться, тосковать, 
унывать, печалиться»; jazUryan «печальный»; jaziqan balazi «любезное его 
дитя»; абак, jazit- «мучить» (Вербицкий, 1884, 66-67); алт. yozu «скорбь», 
кондом, jazit- «мучить», jazUr- «скорбеть», «сокрушаться, мучиться, уны
вать» (ГАЯ, 1869, 164); туба jazi- «мучиться, изнуриться»; «быть ленивым 
(о человеке)»; «быть мягким (о железе)» (Баскаков, 1966, 120); куманд. 
d'azit- «мучить» (Баскаков, 1972, 209); лебед. yoi/- «мучиться, изнуряться»; 
«быть ленивым (о человеке)»; «быть мягким (о железе)»; jaiiq  «измучен-
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ный, изнуренный»; «ленивый (о человеке)»; «мягкий (о железе)»; «твер
дый, нежирный (о мясе)»; (Баскаков, 1985, 147); алт. d’azu «скорбь, муче
ние, печаль, тоска»; d'aziq «ленивый, вялый»; «мягкий, недокаленный 
(о стали)»; «упрямый»; «неженка, баловень»; d'azUr- «скорбеть, сокрушать
ся, мучиться, тосковать, печалиться»; d'azit «измученный»; d'azit- «мучить
ся»; хак. caziy «вялый, слабый»; «расслабленный (напр., о пружине)»; caziy 
и «постное мясо»; cazirja- «нежиться, ласкаться»; cazit- «ослабить (напр., 
пружину)»; «мучить (напр., о болезни)»; cazix- «ослабеть»; «нежиться, лас
каться»; Чулым, «нежиться, ласкаться»; cazdij cazag «ленивый» (Бирюко- 
вич, 1984, 70); тув. cazi- «терять вкус, становиться невкусным (о мясе то
щего животного или животного, убитого после длительного перегона)»; 
caziy «невкусное, ставшее невкусным (о мясе тощего животного)»; caziq 
«изнеживаться, становиться балованным»; ? якут, sihij- «укрощаться, ус
миряться»; «поддаваться укрощению»; «остепеняться, становиться более 
сдержанным, серьезным» (однако ср.: sihin- «прижиматься»); чув. jas- 
«слабеть, терять силы, обессиливать»; «рыхлеть, становиться рыхлым 
(напр., о снеге)»; «трухляветь»; «выпадать, лезть (о шерсти)»; «разрушать
ся, осыпаться, оползать»; «слабеть, утихать, затихать (напр., о ветре)»; 
jaZak «непрочный, утративший прочность»; «гнилой, трухлявый»; «рых
лый, мягкий, пористый»; «больной, болезненный, слабый» (см. Ашмарин, 
1930, V, 106 и след. < jus-,juZak *— cp.-Kbixn.jast-Jasiq; свод межтюркских 
соответствий см.: Rasanen, 1969, 192; Doerfer, 1975, 173; ЭСТЯ, 1989, 
20-21; EDAL, II, 1534).

В современных тюркских языках слово jasi- «худеть» имеет узколо
кальный характер, в чистом виде оно отмечено в основном в канглыйских 
(каз., к.-калп.) и периферийных (кирг., алт.) кыпчакских, карлукских (уйг., 
узб.) языках, а также в тувинском. В некоторых языках отмечается лишь 
каузативная форма jasit- (хак., саг., cazit-, шор. cazit-), а производящая ос
нова, видимо, утрачена.

Более широкий ареал имеет именной дериват jasiq «тощий, худой»; 
«слабый, вялый» (см. реестр форм и значений). В отдельных языках зафик
сирован производный глагол на -q- с учащательным (интенсивным) значе
нием: хак. COZIX- «ослабеть, расслабнуть», башк. диал. (воет.) jaziq- «поху
деть, обессилеть» (Максютова, 1976, 286), чуъ.]а1ах- «слабеть, обессили
вать», «болеть».

Этимологическая структура yos/- «худеть» не выяснена. Исконными 
значениями являются «худеть», «изнуряться», «измучиться», «обессилеть» 
и т.п. В некоторых тюркских языках (кирг., алт., хак., шор.), видимо, имела 
место контаминация омофоничных глагольных основ jasi- «измучиться», 
«обессилеть» и jasi- «слезиться» (< jc^  «слеза»), ср. также значения, как 
«мучиться, скорбеть, унывать, печалиться» и т.п.

Н.Н. Поппе тюрк. ]ші- сопоставляет с монг. *за1, выделяемым им в 
составе jal-qa-yu «ленивый» (Рорре, 1926, 114). Эта идея недавно была 
поддержана создателями «Этимологического словаря алтайский языков».
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где на основании тюрк, jasi- «быть ленивым, измученным; слабым, вялым, 
робким» реконстр)Чфуется для пратюркского состояния архетип *jal't- 
«тж.», и который сравнивается с прамонг. *jalka- «лениться»; прат.- 
маньчж. «стихать, замирать (о звуке), скрываться»; «не заметить, не 
обратить внимания» и т. д. (EDAL, II, 1533-1534).

В качестве генуинных на праалтайском уровне соответствий тюрк. 
jasi- «худеть» в «Этимологическом словаре алтайских языков» приводятся 
следуюпще монгольские формы: ср.-монг. jalixai «ленивый» (HY, 37), п.- 
монг. ^Iqa-  «лениться» (Lessing, 1960, 1032), х.-монг. jalxa- «лениться», 
j^lxu- «ленивый», бур. zalxH «ленивый», калм. zalxti «ленивый», орд. ^ іх й  
«ленивый», дагур. ^ ік д  «ленивый» (Тодаева, 1986, 142), jalekd «ленивый» 
(Martin, 1961, 175). При этом (со ссылкой на ЭСТЯ, 1989, 14-15) указыва
ется, что монг. jalqa- «лениться» проникло в ряд тюркских языков: баппс., 
zm.jalqi- «лениться» и т. д. (EDAL, II, 1533; подробнее см. каз. zalqaw «ле
нивый»).

Подробнее см.: Vambery, 1867, 347; Рорре, 1926, 114; Rasanen, 1969, 
192; Doerfer, 1975, 173 (там же критический обзор литературы); ЭСТЯ, 
1989, 15-16; 20-21; EDAL, II, 1533-1534.

312



ЖАСЫЛ {zasit) «зеленый» < пратюрк. *jasil ~ прабулг. «зеле
ный» < *jas ~ *jal «свежий, зеленый» + диминутивный или субъективный 
аффикс -i/; ср.: др.-тюрк. *jasil «зеленый», орх. (VIII в.) jasil, др.-уйг. (VIII
B.)jastl, карах. (XI в.) jasil, чат. (XV в.) jasil, Хорезм. (XIV в.) Jasil, куман. 
(XIV в.), кыпч. (XIII в.) Jasil «зеленый» и т.д. (см.: ДТС, 246; Clauson, 1972, 
978; Orkun, 1987, 887); туркм. jasil «зеленый»; осм. jcisil «зеленый»; jdsil 
japraq «маленький подарою>; bastaki jasU «зеленая чалма» (Радлов, III, 
381); тур. jesil «зеленый цвет, зелень»; «зеленый, свежий (об овощах)»; 
«неспелый, незрелый (о фруктах)»; аз. jasil «зеленый»; «изумрудный, ма
лахитовый»; тат. jesil «зеленый»; «неспелый»; щ>.-тат. jasil «зеленый» (Рад
лов, III, 381); jasil «зеленый» (Радлов, III, 247); халадж. jasil «зеленый» 
(Doerfer, Tezcan, 1980, 219: yofsiT)-, салар. jdsil «зеленый»; ут . jesil «зеле
ный»; уйг. (хам.) jasel «овощи», «зелень», j^ e l ,  jesil «зеленый», jesil kdz 
«зеленоглазый» (Малов, 1954, 155); уйг. (куч.) jdsil «зеленый» (Малов, 
1961, 117), уйг. (акс., хот.) jesil «зеленый» (Малов, 1961, 118); уйг. (куч.) 

jup-jdsil «очень зеленый» (Малов, 1961, 118); лобн. jdsil «зеленый», yosiV- 
«зеленеть» (Малов, 1961, 119); уш. jazil «зеленый, синий» (Радлов, III,
256); узб. jasil «зеленый», «зелень»; кумьпс. jasil «зеленый, зелень»; кар. 
jdsil, jdsil, isil «зеленый»; «незрелый (о плодах)»; к.-балк. Jasil «зеленый»; 
тат. jdsёl «зеленый»; «неспелый, не(до)зрелый»; каз. (= тат.) «зеле
ный»; aciq jdsil «яркозеленый»; qara jdsil «темнозеленый»; zdggdr jdsil «си
невато-зеленый»; jdm jasil «совсем зеленый»; jdsil jazar bajrami «Троица» 
(Радлов, III, 381); башк. jdsel «зеленый»; башк. диал. (среди.) «голубой» 
(ДСБЯ, 2002, 133); ног. jasil «зеленый»; к.-калп. zasil «зеленый»; каз. zasil 
«зеленый» (Катаринский, 1897, 73); кир. (= каз.) Jasil «зеленый»; qara Jasil 
«темнозеленый»; tunuq Jasil «матово-зеленый»; asiq Jasil «яркозеленый» 
(Радлов, rV, 49); кирг. Jasil «зеленый»; «зелень»; «свежий, яркий»; алт. 
d'azil «зелень», «зеленый»;уа2г/ «зеленый»; «сырой (о дереве)» (Вербицкий, 
1884, 66); тел. d'azil «зеленый» (Радлов, III, 257); алт., тел., лебед. yaz// «зе
леный», «незрелый» (Радлов, III, 256-257); туба d'asil «зеленый» (Баскаков, 
1966, 114); куманд. d'azil «зеленый» (Баскаков, 1972, 209); cazil «зеленый» 
(Баскаков, 1972, 265); лeбeд.jazll «зеленый»; «незрелый» (Баскаков, 1985, 
147); t'azil «зеленый»; «незрелый» (Баскаков, 1985, 212); хак. (бельт.) cazil 
«зеленый»; шор. cazil «зеленый» (Радлов, III, 1915); сагай. cazil «зеленый» 
(Радлов, Ш, 1911); ж.-уш. jasil «зеленый» (Малов, 1957, 38); с.-ют. jahsil 
«зеленый»; тув. cazil «заячья капуста»; ср. якут, sahar- «желтеть»; saharjaj 
«желтый», sahil «лиса» < «желтый»; долг, hahar- «желтеть»; чув. jeZ il «зе
леный»; «цветущий»; «молодой» (<— тат. jd sil «зеленый»; см.: Егоров, 
1964, 62; Федотов, 2002, 72-73); исконно чув. iu/Za «лист», «листва», «зе
лень», очевидно, сохраняет прабулгарскую основу *jdl ~ *JaI «зеленый», 
«свежий»; ср.-кыпч. jasilca, ног. jasilsa, тат. jdsilcd, башк. jdsilsd  «овощи», 
«зелень»).

Опереднение jasil > jdsil > jesil произошло под палатализирующим 
влиянием согласных j-  и -s- (напр., тат. jdsil, башк. jdsil, тур. jesil «зеле-
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ный»), a в уйгурском под воздействием гласного i (< i) второго слога (/- 
умлаут). Все межъязыковые чередования анлаутного и инлаутного соглас
ных закономерны (ЭСТЯ, 1989, 164-165; Егоров, 1964, 62; Федотов, 1996, 
II, 145-146; 2002,72-73; Laude-Cirtautas, 1961, 61-64).

Слово *jasil «зеленый» хорошо представлена в древнетюркских памят
никах и функционирует во всех классификационных группах современных 
тюркских языков, только в тобаской группе (тув., тоф.) оно вытеснено мон
гольским заимствованием поуап «зеленый».

Многие тюркологи полагают, что производящей основой *jasil «зеле
ный» является *jas «свежий, зеленый» ~ каз. fas «молодой, юный» (Vam- 
Ьёгу, 1867, 125; 1877, 378-379; Bang, 1925, 20-21; Brockelmann, 1954, §72; 
Rasanen, 1969,192; Севортян, 1966, 192; Федотов, 2002, 72-73; Эхмэтьянов, 
2001, 266).

Э.В. Севортян допускает существование глагольной основы *jas- (Се
вортян, 1966, 192) и в *jasil выделяет именной деривационный аффикс -///- 
Н, а И. Лауде-Циртаутас выдвигает предположение о возможном наличии в 
пратюркском глагольной основы *jasi- {<*jas+i-) «стать зеленым»; а *jasil 
«зеленый», по ее мнению, является отглагольным именным дериватом на -/ 
(Laude-Cirtautas, 1961, 61). Точки зрения Э.В. Севортяна и И. Лауде- 
Циртаутас почти совпадают.

В. Банг полагает, что форма jastl в тюркских языках образовалась в ре
зультате элизии формы *jassil > *jassil > jastl, где jas «зеленый» -  основа, а 
-sil -  аффикс со значением ослабления признака (Bang, 1925, 20). Г.Й. Рам- 
стедт рассматривает имена на -sil как производные с аффиксом -/ от гла
гольных основ на -SI-, напр.: тюрк, aq «белый», aqsi- «быть беловатым», 
aqsil «беловатый» и т. п. (см. Рамстедт, 1957, 133; Ramstedt, 1952, 145). Со
гласно предположению Г.Й. Рамстедта тюрк. *Jasil «зеленый» можно было 
бы интерпретировать примерно так: тюрк. */os «зеленый», *jas-si- «быть 
зеленоватым», *jassi-l «зеленоватый» и дальше, по В. Бангу: *jassil > 
*jassil > *jastl. Предложенная В. Бангом этимология поддерживается 
Дж. Клоусоном (Clauson, 1972, 978), но И. Лауде-Циртаутас отклоняет ее 
по семантическим причинам, так как в семантике тюрк. *jasil «зеленый» не 
ощущается значение аффикса -sil (Laude-Cirtautas, 1961, 61, прим. 2). Если 
принять во внимание семантику таких образований, как например, тюрк. 
*aqsil «беловатый», *ko:ksul «синеватый, зеленоватый», *qarasil «чернова
тый», *cijsil «сыроватый», *joqsul «ничтожный» и т.п., то гипотеза В. Банта 
действительно выглядит уязвимой.

А.Н. Кононов в тюрк. *jasil выделяет «малопродуктивный аффикс де- 
минутива» -°1: др.-тюрк. jas-il «зелененький, голубенький» > «зеленый», 
«голубой» < jas «молодой», «зелененький» (Кононов, 1980, 97). Версия
А.Н. Кононова с семантической стороны выглядит наиболее правдоподоб
ной. В пратюркском языке холодная часть спектра обозначался одним сло
вом *кд:к «синий+голубой+зеленый», то есть индифферентно. Слово *jaSil 
изначально относилось, очевидно, только к цвету молодой травы. В ряде
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тюркских языков и сейчас прослеживается эта древняя связь слова *jasil с 
цветом молодой травы, зелени, ср.: каз. zasil «цвет молодой травы, листвы» 
(«жапырақтың, жас піөптің түсіндей түс»); «неувядшая, не пожелтевшая 
зеленая мягкая сочная трава, растительность» («шөптің, өсімдіктің қура- 
маған, сарғаймаған көк балауса кезі»); zof// zelek «распускающая листья, 
зеленеющая растительность» (букв, «зеленое покрывало невесты»); кок 
zasil, zasil кок «ярко-зеленый», «светло-зеленый», «салатно-зеленый», «ла
зурный», «лазоревый», «бирюзовый», «зеленовато-голубой («ашық, 
шымқай жасыл, кок пен жасыл аралас») (см. ҚТТС, III, 725-726)»; но каз. 
кок «синий, голубой», «серый (о масти скота)» и «зеленый (вообще)»; чув. 
sulZd «лист», «листва»; jeZdl «зеленый (в основном о растительности)», но 
зітёз «зеленый (вообще)» и т.д. Все это однозначно указывает, что тюрк. 
*Jasil «зеленый», «зелень» является диминутивной формой на -il, образо
ванной от именной основы *jds «влага, влажный, сырой, свежий, молодой, 
юный», «возраст, год (жизни)» и т.п. (см. каз. zas «молодой» и zas «слеза») 
с изначальным значением «свеженький, молоденький (о первой весенней 
траве, листве, растительности)», а уже отсюда развилось вторичное значе
ние «зеленый» (первоначально только о растительности).

Л.С. Левицкая, видимо, придерживается версии об отглагольном про
исхождении тюрк. *jasil «зеленый» и в ее поддержку приводит следующие 
аргументы (ЭСТЯ, 1989, 165):

1) в ряде тюркских языков (тур., осм., лобн.) отмечена основа jasil-, 
jasil- «зленеть» (вероятно, < jasi- + -/- или *Jas + -//-);

2) в турецких диалектах отмечены имена jesim «зеленый» и jesit, кото
рые, возможно, являются отглагольными дериватами на -т и -t от *jesi- 
«зеленеть», «быть зеленым»;

3) о возможности существования глаголов *jas-, *jasi- «зеленеть» вро
де бы свидетельствуют структурные модели таких глаголов, как qiz-, qizi- 
«краснеть, накаливаться»;

4) наличие в некоторых тюркских языках отглагольных имен на -/, в 
том числе и адъективов с качественным значением, например, тур. kumral 
«светло-капггановый» < китга- + -/ (об аффиксе -/ см. Ramstedt, 1952, 144- 
147; Рамстедт, 1957,132-134).

Производящая глагольная основа *jas-, *jasi- «зелнеть» нигде не за
фиксирована, поэтому данная этимология представляется весьма пробле
матичной.

По мнению М.А. Хабичева, к.-балк. jasil исторически восходит к 
jasgil, как это имеет место в кумыкском языке: Jasil «зеленый» < Jasyilt «зе
леноватый», qizil «красный» < qizyil «красноватый», где qiz «горячий», а -yil 
-  имяобразующий аффикс (Хабичев, 1971, 176). Деривационная модель: 
именная основа + аффикс -yil для тюркских языков реальна и подтвержда
ется такими образованиями, как алт., лебед. jasqil, тел. d'asqil «сизый» 
(Радлов, III, 249) < jas «влажный, сочный, свежий, зеленый» + аффикс не-
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полноты признака -qil — yil\ ср. также др.-тюрк. qiryil «седой», «человек 
средних лет»; йгйд qiryil «седой» < qir «караковый (о масти)» (ДТС, 445, 
446, 627); каз. taryil «полосатый», «тигровая масть» и т.п. (об аффиксе -yil/- 
gil подробнее см.: Севортян, 1966, 192; Щербак, 1977, 115). Однако выра
жаемое аффиксом -yil значение неполноты признака в таких словах, как 
jasil «зеленый», qizil «красный» не ощущается, оно прослеживается только 
в формах типа jasqil «сизый» (< «зеленоватый»), jasqilt «зеленоватый», 
qizyil «красноватый», каз. bozyil, bozyilt, bozyfltim «бледноватый», saryilt(im) 
«желтоватый, бледно-желтый» и т.п. Отсюда проясняется, что в тюркских 
языках формы jasil «зеленый» и jasqil «сизый, зеленоватый» образованы с 
помощью аффиксов: -і7 с диминутивным значением и -yil со значением не
полноты признака.

Итак, критический обзор существующих в тюркологической литерату
ре основных версий этимологизации тюрк. *jasil «зеленый» показывает, 
что наиболее приемлемой и правдоподобной оказывается этимология, 
предложенная А.Н. Кононовым. Поэтому мы считаем, что тюрк. *jastl «зе
леный» исторически является диминутивной формой на -il от именной ос
новы *jas «влага, влажный», «сьфой, свежий, молодой, зеленый» -  перво
начально только о зелени, растительности. Исходным значением слова 
*jasil следует признать сему «молоденький», «зелененький».

Тюркское jasil «зелень», «зеленое (растение)» проникло в монголь
ский, ср.: п.-монг. jasil «крушина», Rhamnus erythroxilon (Lessing, 1960, 
429); х.-монг. jasil «сибирская язва»; jasil «темнокрасный, цвет бордо, 
вишневый цвет»,уа5// toryo «гладкий, одноцветный без узоров атлас фио
летового цвета» (БАМРС, IV, 470); ? бур. (мухор-шибир. гов.) jasal «кос
точка плода»; калм. jc^al «ясень»; «вишневое дерево с темнокрасной ко- 
рой»;уаіа/ torydn «атлас, шелковая материя» (см. Ramstedt, 1935,1П)\ ja sil 
«атлас, шелковая ткань» (Ramstedt, 1935, 217); ovpp. jasil «ясень, ясеневый»; 
jasil torydn «шелк ясеневого (красно-коричневого) цвета» (Тодаева, 2001,
183); МОНТ, jasil «buckthorn» («крушина». -  Ж.Т.) (Clark, 1980, 41). Специа
листы монгольские формы считают тюркизмами (см. Ramstedt, 1935, 217; 
Posch, 1958, 281, Clark, 1980, 41) и выводят из тюрк, jasil «зеленое (расте
ние)».

Возведение монгольского jasil «крушина», «ясень» и т.п. к тюрк, jasil 
«зеленый» с материальной стороны особых возражений не вызывает. 
Правда, при этом следует оговориться, что в монгольские языки тюркское 
слово попало не ранее X11I-X1V вв., так как в более ранних заимствованиях 
анлаутный тюркский у- в монгольском трансформируется в J - .

Значительные трудности возникают при мотивации развития семанти
ки в монгольских языках. В качестве рабочей гипотезы можно предложить 
следующую схему развития семантики слова ja iil в монгольских языках: 
тюрк, jasil «зеленый (о растениях)» —► монг. jaSil «рано цветущее (еще до 
распускания листьев) желтовато-зеленоватыми цветами дерево (напр., вяз, 
ильм, ясень, ольха и т.п.» > «кора такого дерева (обычно красновато-
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бурого цвета из-за большого количества дубильных веществ)» > «краси
тель (дубильный экстракт) добываемый из коры этих деревьев» > «красно
вато-коричневый, бордовый цвет», «темно-рыжая масть» > «материал 
(шелк, атлас) красно-коричневого, фиолетового цвета» > «атлас»; а также: 
«темнокрасный» > «сибирская язва» (по внешним симптомам болезни -  
язвам темнокрасного цвета).

Вполне возможно, что частично эти значения бьши представлены уже 
в тюркском источнике монгольского слова, ср.: jasil «темнорыжая лошадь» 
(Laude-Cirtautas, 1961, 107; без указания на источник), тур. диал. jesil at 
«окрас, масть лошади» (DD, III, 1520); якут sasil «лиса», «лисица»; «лисий 
мех» (< «желтый», «рыжий»); ср. также sahar- «желтеть»; «краснеть» (см. 
Пекарский, 1926, VIII, 2116; 2119-2120). Монгольское происхождение ту
рецких и якутских форм не реально, так как для турецкой формы не обна
руживаются промежуточные (вост.-тюрк., чаг.) соответствия, а якут, sahil ~ 
sasil «лиса» уже по анлаутному s- нельзя относить к монголизмам, так как 
в поздних (после XIII-XTV вв.) заимствованиях монгольский j-  в якутском 
дает d'-/j- (см. Широбокова, 2001, 75 и след.), а монгольский_/-, в свою оче
редь, указывает на довольно позднее заимствование из тюркского.

Авторы-составители «Этимологического словаря алтайских языков» 
тюрк. *jasil ~ пратюрк. *jdl’-il «зеленый» сближают с прамонг. *jol(ti)ge 
«зеленый луг» в качестве генуинного на праалтайском уровне (EDAL, II, 
1015), ср.: ср.-монг. jolge (SH, см. Doerfer, 1963, 295), п.-монг. jolge (Less
ing, 1085: julge), х.-монг. j^leg, бур. ziilge, калм. zolgi, монгор. cargo «до
лина с рекой посредине» (Smedt, Mostaert, 1933,440).

Очевидно, что здесь без всяких комментариев объединены два паро- 
нимичньпс слова: *ji)lgi «зеленый луг» и *у>1кё «долина с рекой посреди
не», ср.:

1) ср.-монг. *зб1ке (чит.: jolge) (GG, 84; Doerfer, 1963, 295); jolke «до
лина с рекой посредине» (Козин, 1941, 567, 614); jolke (SH) «поток, тече
ние», «река, ручей» (Рорре, 1955, 117); х.-монг. зіііхё «большая река», «се
редина реки», «наиболее глубокая часть русла реки» (БАМРС, II, 247); бур. 
zйlxё «середина течения реки»; «большая река»; Zйlxё тйгёп «река Лена»; 
(эхир.) пащ  zйlxё «верхнее течение реки Лены» (Рорре, 1955,117), монгор. 
cargo «долина с рекой посредине» (Smedt, Mostaert, 1933, 440), t^uorgud 
«тж.» (Рорре, 1955,117);

2) п.-монг. jiilge «зеленый луг», «лужайка», «молодая трава» и проч. 
(Lessing, 1960, 1085); *jSlge «молодая трава, зелень, дерн, газон, мурава»; 
«луг, лужайка» (Kowalewski, 1849, 2415); х.-монг. jiileg «зеленый луг, му
рава, лужайка»; «дерн, газон» (БАМРС, II, 247); бур. zйlgё «мурава, луго
вина, луг»; калм. z6lgё «зеленый луг», «лужайка, площадка со свежей тра
вой» (Ramstedt, 1935, 477), ойр. jUlgen «зеленая трава-мурава» (Тодаева, 
2001, 169); в говорах Внутренней Монголии: хорч., архорч., бар., чах. ziileg, 
орд. ziilge «зеленый луг», «мурава» (Тодаева, 1981,16I).
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Генетическая связь между монгольскими словами *^1ке «долина ре
ки» и *3iilge «зеленый луг» не выяснена, но она вполне возможна, если, 
конечно, исходить из следующего направления развития семантики: «до
лина реки» > «лощина (с водой и без нее)» > «долина, покрытая зеленью» > 
«зеленая лужайка» и т.п.

Семантика тюрк, fiilge ~ *3iilge (<— ср.-монг.) вроде бы указывает на 
правомерность такого предположения, ср.: туркм. julge «ущелье, долина»; 
диал. jiJwe «долина» (Куренов, 1959, II, 204); тур. диал. jiilge «проток, но
тою), «ровное незасеянное поле» (DS, III, 1206; DD, I, 290); тур. диал. jilga 
«узкая, тесная каменистая дорога, тропа» (DS, III, 910); чаг. jkilge «равни
на»; «луг»; «зелень»; «окрестности города или район города» (Vambery, 
1867, 281); чаг. corgd, corgah (<сдІ + gdh «место») «долина, поляна, покры
тая зеленью и проточной водой, у подошвы горы» (Будагов, 1869, I, 499);
узб. *Jiilgd «орошаемая равнина» (Ligeti, 1961, 222); каз. ziilgd «маленькая 
лощина с водой или без нее» (Катаринский, 1897, 83); каз. диал. zulya «ло
же ручья, лощина»; zilawa(n) «ложе ручья», «длинная впадина» (Аманжо- 
лов, 1959, 380); кир. (= каз.) Siilgd «маленькая лощина (с водой или без 
нее)» (Радлов, IV, 186) и др. (см. ЭСТЯ, 1989, 36-38). Приведенные здесь 
тюркские слова, по мнению специалистов, являются среднемонгольскими 
заимствованиями (Ligeti, 1961, 222; Doerfer, 1963, 294-296; ЭСТЯ, 1989, 36- 
38; EDAL, II, 1015).

В монгольских языках представлены еще следующие формы: х.-монг. 
Заіуа «овраг, балка, узкий лог, ложбина, лощина»; «падь, ров»; «буерак, 
впадина» (БАМРС, II, 157); бур. jalya «лощина, ложбина», «овраг, балка», 
«лог, падь, ров»; калм. сіШуа «русло реки», «сухое русло реки (с высокими 
берегами)»; «ручей», «крутой обрыв» (Ramstedt, 1935, 109), которые, судя 
по всему, являются диахроническими заимствованиями из разных тюрк
ских языков (подробнее см. каз. Шуа, «ложбина, балка», «ручей»; ziilgd 
«маленькая лощина»; Шуа «ложе ручья»). И.Г. Добродомов полагает, что 
«тюрко-монгольское название реки *jilya ~ *3ilya, распространенное на 
западе тюркского языкового мира (тур., туркм., тат., бащк., каз., к.-калп., 
уйг. и Т .П .) ,  возможно, является ранним монголизмом, который контамини- 
ровался с монголизмом же jiilge «долина, поле», а также с общим названи
ем реки *jul (в каз. диал. форме zulya), которое, вероятно, развивалось из 
более раннего *jul «источник, родник» (= чув. sal), через ступень «ручеек, 
ручей, протою>...(СИГТЯ, 1997, 89; ссылки на источники пропущены). 
Очевидно, монг. jdlge «долина с речкой посредине» все же является отно
сительно ранним тюркизмом и восходит к пратюркскому *julaq ~ прабулг. 
*julaq «ручей» {<*jul ~ прабулг. *jil «источник, ручей»); ср.: др.-тюрк.ум/, 
ju l «источник», «ручей» ~ чув. sal «источник, родник, ключ»; др.-тюрк. 
*julaq «ручей, поток» (ДТС, 277, 278; Clauson, 1972, 917-918,925).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *jul «река, ру
чей» (ср.: др.-тюрк., карах., сал. jul, хак. диі. owp.jul, чув. id/) сравнивается
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с монг. *jilya «русло реки, ущелье» как гомогенное на алтайском уровне 
(EDAL, II, 1543).

Итак, выясняется, что первичным значением монг. julge «зеленый луг» 
было «ручей, река», «долина е речкой», основывающееся не на идее зеле
ни, зеленого цвета, а на идее воды, реки. Следовательно, еближение монг. 
JJj/ge «зеленый луг, лужайка» е тюрк, jasil «зеленый» в качестве гомоген
ных с еемантической стороны не подтверждается. С фонетической стороны 
требует еерьезного обоснования возможность корреляции тюркекого а 
первого слога с монг. о/й в данном фонетическом окружении.

Исходя из изложенного можно уверенно конетатировать, что между 
тюрк. *jasil «зеленый» и монг. *jdl(u)ge ~ *jiilge «зеленый луг, лужайка» 
не имеются ни генетические, ни контактные связи.

Основные выводы проведенного компаративно-контрастивного иссле
дования заключаютея в еледующем:

1) тюрк. * jasil «зеленый» является исконным словом, представляющим 
собой диминутивную форму на -il от именной основы *jas «влажный, све
жий еочный, зеленый, молодой»;

2) тюрк. *Jasil «зеленый» —» ср.-монг. Jasil «зеленое дерево» > «ясень»; 
«крушина» > «красно-коричневый»; «бордовый», «вишневый», «темно
рыжая масть» > «материал красно-коричневого, бордового, вишневого, 
фиолетового цвета» > «атлае, шелк»; «сибирская язва»;

3) сближение тюрк. *Jdsil ~ *JaVil «зеленый» е монг. *3ol(ii)ge «зеленый 
луг» филологически не корректно.

Подробнее см.: Vambery, 1867, 125; 1877, 378-379; Bang, 1925, 20-21; 
Ramstedt,I935, 107, 109 217, 477; 1949, 37; 1952, 145; Brockelmann, 1954, 
§72; Poppe, 1955, 117; Рамстедт, 1957, 133; Posch, 1958, 281; Lessing, 1960, 
429, 1087; Laude-Cirtautas, 1961, 61-68; Ligeti, 1961, 222; Doerfer, 1963, 294- 
296; Егоров, 1964, 62; Лигети, 1961, 12; Севортян, 1966, 192; Rasanen, 1969, 
192, 200; Хабичев, 1971, 68; Clauson, 1972, 917-918; 925; 978; Фасмер, 1973, 
IV, 572; Шипова, 1976,443; Кононов, 1980, 97; Clark, 1980, 41; ЭСТЯ, 1989, 
37-38, 161-164, 164-165; Stachowski, 1993, 93; Федотов, 1996, I, 145-146; 
2002, 72-73; СИГТЯ, 1997, 89; Эхмэтьянов, 2001, 266; EDAL, II, 961, 981, 
986,1003,1015, 1543.
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Ж АСЫМ Ы Қ «чечевица», «мелкая, плоская разновидность гороха» 
(ҚТТС, III, 726), диал. zasmiq «чечевица, гороховидное растение» (Аман- 
жолов, 1957, 377); zasmiq «мелкая, плоская разновидность гороха»; «чече
вица»; «кукуруза» (ziigeri) (ҚТДС, 1969, 114) < пратюрк. *jasi-muq «чече
вица» < *jas- «делать плоским, сплющивать», букв, «сплюснутый» (см. 
СИГТЯ, 1997, 464-465); ср.: др.-тюрк., др.-уйг. (с VIII в.) jasmuq, чаг. 
(XIV в.) jasmuq «чечевица»; Хорезм. (XTV в.) jasmuq, кьшч. (XTV в.) jasmiq 
«чечевица» (см.: ДТС, 245: jasm uq  «просо» ?; Clauson, 1972, 975); туркм. 
zasmiq «клоп-вонючка»; диал. jasmiq jowon «сорт джугары» (ТДГДС, 99); 
оси. jasmiq «чечевица» (Радлов, III, 225); тур. jasmik «чечевица»; тур. диал. 
jasmuq «чечевица» (DD, III, 1541); сал.уо5/имх «чечевица, горох» (Тенишев, 
1976, 348); чаг. jasmuq «чечевица» (Радлов, III, 220); уггг. jesimuq «чечеви
ца»; тар. jesimuq «чечевица» (Радлов, III, 220); узб. jasmiq, jasmuq, jasmiq 
«чечевица»; диал. jasmiq «разновидность пшеницы» (Мадрахимов, 1973, 
142); тат. jasmiq «чечевица»; kiiz jasmiyl «хрусталик (глаза)»; каз(ан.-тат.) 

jasmiq «чечевица» (Радлов, III, 225); jasmiq «чечевица» (Радлов, IV, 50); 
тат. диал. jasmaq «чечевица»-, jasmiq pecan, jasmiq йіапё «ярутка полевая»; 
«погремою>; «мышиный горошек» (ТТДС, 1969, 593); jasmik «чечевица» 
(ТТДС, 1993, 111); &ашк. j a ^ i q  «чечевица»; башк. диал. ja i^ iq  «вика»; 
«плоский»; «широкий»; jaijmaq borsayi «чечевица» (ДСБЯ, 2002, 114); ног. 
jasmoq «чечевица»; к.-калп. zasmiq «чечевица»; кирг. диал. jasm iq  «назва
ние растения белого цвета, поверхность которого мелко разукрашена, зер
но меньше гороха» (Мукамбаев, 1976, 566); чув. jasmaq («— тат.) «чечеви
ца» и Т.Д. (перечень форм и значений см.: Rasanen, 1969, 191; Егоров, 1964, 
354; Clauson, 1972, 975; ЭСТЯ, 1989, 154; Дмитриева, 1972, 217; Федотов, 
1996, II, 504-505; 2002,467; СИГТЯ, 1997,464-465; EDAL, II, 1514-1515).

В современных тюркских языках слово имеет ограниченный ареал 
распространения, оно не встречается в куманско-кыпчакских, азербай
джанском, чувашском и сибирских языках. В огузских языках для названия 
чечевицы более употребительны другие слова: туркм. mdse (<— перс, mas, 
mdsdk «маш (бобовое растение)», «горох»); тур. merjimek, аз. mdrcimdk 
(*— перс, mdrjdmdk) «чечевица».

В основе jas(i)muq безусловно лежит глагольная основа jas- «делать 
плоским, сплющивать»; ср. тур. jas- «выравнивать»; «делать плоским, 
сплющивать»; «сглаживать» и т.п.; отсюда тюрк. jas(s)i «плоский» (см. 
Clauson, 1972, 973-974; ЭСТЯ, 1989, 155-156).

Однако в существующей специальной литературе встречаются разные 
толкования этимологии jasmiq «чечевица». Одна группа исследователей 
считает его производным непосредственно от глагола jas- «делать плоским, 
уплощать», jasi «плоский», образованным с помощью аффикса 
-тщ ~ -muq (см. Севортян, 1966, 308-309; Щербак, 1977, 108, 119). Модель 
отглагольных имен на -тщ хорошо известна в тюркских языках и пред
ставлена многими образованиями. Это мнение разделяют В.Г. Егоров
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(1964, 354), Э.В. Севортян (1966, 309), Дж. Клоусон (Clauson, 1972, 975), 
М.Р. Федотов (1996, II, 504-505; 2002, 467) и др. Отглагольный характер 
jasmiq вроде бы косвенно подтверждается семантикой туркм. диал. jasmiq 
«плоский» (ТДГДС, 99), уш. jesmiq «плоский», башк. япъл. jadmiq «пло
ский», «широкий» и Т.Д. (см. ЭСТЯ, 1989, 154), хотя нельзя исключить и 
возможность образования формы jasmiq в результате стяжения более ран
него jasimuq.

Другая группа исследователей, видимо, исходя из варианта jasmiq, 
трактует это слово как производное от именной основы jasi «плоский» 
(< jas- «сплющивать», «уплощать»), а аффикс -miq в данном случае высту
пает со значением неполноты признака (Севортян, 1996, 310; Гарипов, 
1959, 81; Щербак, 1977, 108, 119). Этой точки зрения придерживаются Б. 
Аталай (Atalay, 1942,214), М. Рясянен (Rasanen, 1969, 191); Ж. Дени (Deny, 
1920, 582), А. Зайончковский (Zaj^czkowski, 1938, 24), Р.Г. Ахметьянов 
(Эхмэтьянов, 2001, 265) и др.

Из двух основных версий этимологизации jasmuq «чечевица» (более 
подробное изложение обеих версий см. Дмитриева, 1979, 77-78) наиболее 
достоверной представляется вторая. Название чечевицы в тюркских языках 
образовано от jas(s)i «плоский» с помощью аффикса -тщ — muq, выра
жающего неполноту признака, ср. тюрк, alamiq «пестроватый» {<ala «пест
рый»), qizamiq «краснуха», «корь» (< qizil «красный», букв, «краснова
тый»), qaramiq «ветряная оспа»; узб. qoramiq «название растения» (< qara 
«черный», букв, «черноватый»); узб. сакатиу, caqamuq «лопух»; кирг. Ьо- 
zomuq «сероватый», каз. qaramiq «куколь (сорная трава)»; «краснуха (дет
ская болезнь)»; букв, «черноватый» и т.д. Следовательно, первона
чально значил «плосковатый», «уплощенный», «сплюснутый» и т.п. Значе
ние «плоский» сохранилось до сих пор в некоторых диалектах (см. выше). 
Этот круг семем хорошо передает специфическую форму и чечевичного 
зерна, и растительного клопа-черепашки, и хрусталика глаза (ср. нем. Linse 
«чечевица»; «линза»), и семенных коробочек-стручков ятрышника и т.д. 
(ср. также узб. диал. jasmiq «вид утки», видимо, по плоскому клюву, ср. 
лобн.уоу/ «широкий -  о клюве птицы»).

>^торы «Этимологического словаря алтайских языков» тюрк. jas(s)i 
«широкий и плоский» сравнивают с монг. *dasinga «доска, полка» (EDAL, 

465-466), а тюрк. *jasimuq «чечевица» -  с монг. sisi «кукуруза», «гаолян, 
сорго», «боб(ы)» (EDAL, II, 1514-1515), что, конечно, далеко не корректно.

Остановимся на этих тюркско-монгольских соответствиях более подробно.
Тюрк, jasi ~ jassi ~ jasti «плоский» представляет собой именной дери

ват от глагола jas- «делать плоским», «сплющивать(ся)», «стать плоским» 
(V ^ b e iy , 1867, 127; 1877, 380-381; Rasanen, 1969, 191; Clauson, 1972, 973- 
974; ЭСТЯ, 1989, 153-154, 155-156; СИГТЯ, 1997, 97-98).

В древних тюркоязычных письменных памятниках слово представлено 
с VIII века, ср.: др.-тюрк., др.-уйг. (VIII в.) jasi, карах. (XI в.) jasi, ср.-кыпч. 
(XIII в.) jasi, (XIV в.) jassi «плоский» (см. ДТС, 245; Clauson, 1972,973-974;
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Orkun, 1987, 887); туркм. jasi, диал. jassi «плоский»; перен. «широкий»; 
ocM.jasi «плоский, широкий, ровный» (Радлов, III, 219-220); jatsi «широ
кий, сплющенный (о носе)» (Радлов, III, 206); jassi «плоский, широкий» 
(Радлов, III, 224); тур. Jasi tura atmak «играть в орлянку»; Jasst «плоский, 
сплющенный»; тур. «широкий, плоский» (Будагов, 1871, II, 332); аз. 
Jasti «плоский», «ровный», «имеющий небольщую толщину»; «придавлен
ный, приплюснутый»; «приземистый, низкий»; «пологий»; «отлогий»; гаг. 
Jasi «плоский, пологий»; «сплющенный, приплюснутый»; чаг. Jasi «пло
ский, щирокий, ровный» (Радлов, II, 220); Jassi «плоский, широкий» (Рад
лов, III, 224); вост.-тюрк.уа5/ «плоский, широкий» (Zenker, 1876, 951); уйг. 
Jesd «сплюснутый, сплющенный, плоский»; Jesa qil- «сплюснуть, сплю
щить»; уела bildjziik «плоский браслет»; уел/7/- «сплюснуть, сплющить»; уйг. 
(xsM.)Jesi «нечто плоское» (Малов, 1954, 155); (синьцз., кер.) Jesi «плоский, 
сплющенный» (Малов, 1961, II6); лобн. уалг «широкий (о клюве птицы)» 
(Малов, 1956, II9); тар. Jesi «плоский, широкий» (Радлов, III, 220); чаг. 
Jasqa «плоский, ровный» (Радлов, III, 220); узб. Jassi «плоский, приплюсну
тый»; куман. Jassi «плоский, широкий» (Радлов, III, 224); кумык. Jassi 
«плоский, ровный, равнинный»; к.-балк. Jkissi «широкий, плоский»; тат. 
Jassi «плоский, сплюснутый, приплюснутый»; каз(ан.-тат.) Jasti «плоский», 
«плоскость» (Радлов, III, 223); тат. диал. Jassi «широкий»; «толстый, пол
ный» (ТТДС, 1969, 168); jassi «широкий» (ТТДС, 1969, 567); jasti «пло
ский» (ТТДС, 1969, 568); jastiq «шириной в ... » (ТТДС, 1969, 568); башк. 
JaiX, JaiXq «плоский», «широкий», башк. диал. Jahi «широкий» (ДСБЯ, 
2002, 115); am.Jazi «широкий, плоский» (Будагов, 1871, II, 222);Jazi «по
ле»; «широкий»; Jazi baliq «карась» (букв, «широкая рыба». -  Ж.Т.) (Вер
бицкий, 1884, 67; ГАЯ, 135, 164) и др. В алтайском Jazi, очевидно, имеет 
место контаминация двух омоформ: Jazi «поле, степь» и Jazi (< Jasi) «ши
рокий» (см. СИГТЯ, 1997, 97-98).

Слово Jasi «плоский» в современных тюркских имеет ограниченный 
ареал распространения и охватывает огузские, карлукские и часть кыпчак- 
ских (за исключением канглыйских, периферийных и караимского) языков. 
В материальном отношении выделяются три формы: Jasi, Jassi и Jasti.

Форма Jasi «плоский» доминирует в письменных памятниках, она со
храняется в уйгурском (Jasi, Jesi, Jesd), турецком (параллельно Jassi), турк
менском (параллельно Jassi), гагаузском и башкирском (JaiX, Jahi) языках.

Форма Jassi впервые появляется в кыпчакоязычном памятнике 
XIV века -  словаре Абу-Хаййана «Китаб ал-Идрак...» (Caferogu, 1931, 94) 
и сохраняется в кумыкском. Карачаево-балкарском (jassi), туркменском 
данная форма, видимо, имеет среднекыпчакское происхождение (ср. вост.- 
тюрк. Jasi, чаг. Jasi, уйг. Jasi, Jesi, Jesd, но узб. Jassi; осм. Jasi, но тур. Jassi; 
туркм. уалг, параллельно Jassi).

Не совсем понятна природа формы Jasti, представленной в узком кругу 
языков: тат. диал. jasti (при лит. Jassi), аз. Jasti и тур. диал. (газиантеп.)
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jazdi «плоский» (Aksoy, 1946, III, 737). Скорее всего эти формы являются 
специфическими кыпчакскими фонетическими вариантами, возникшими в 
диалектах канглыйского типа (ср.: тат. диал. Jasti «плоский» ~ каз., к.-калп. 
*zasti < *jassi «тж.»; к фонетическому развитию ср.: тюрк, issiq «горячий, 
теплый» > каз. istiq «тж.»). Следовательно, аз. jasti и тур. диал. jazdi «пло
ский» можно квалифицировать как заимствования из кыпчакских диалек
тов канглыйского типа, а это уже служит дополнительным аргументом в 
пользу мнения о кыпчакском происхождении огузских форм типа jassi 
«плоский».

В jasi «плоский», «широкий» уверенно вычленяется производяшая гла
гольная основа Jos- «расстилать», «становиться плоским», «уплошать», 
«выплющивать», «делать плоским» и словообразующий аффикс реали
зующий значение признака (подробнее см. Clauson, 1972, 973-974; ЭСТЯ, 
1989, 156).

Прамонгольское *dasmga «доска, полка», с которым в качестве гену- 
инного на алтайском уровне сближается тюркское *Jasi «плоский и широ
кий» (см. EDAL, I, 465-466), имеет узколокальный характер, ср.: п.-монг. 
dasiqya «доска», «полка» (Lessing, 1960, 236), х.-монг. dasinga «доска, пе
рекладина (напр. для перехода через канаву)»; «нары», «полки под потол
ком для вещей»; «антресоль»: dasingat «этажерка, полка, открытый шкаф 
без дверей (для одежды)» (БАМРС, II, 42). В других монгольских языках 
соответствия не обнаруживаются. Это наводит на мысль, что данное слово, 
скорее всего, является новообразованием на монгольской почве. Возмож
но, однокоренным с dasinga «полка», dasingat (мн.ч.) «этажерка» является 
Х .-М О Н Г . dasla- «прилаживать, прикладывать»; «касаться чего-либо, нахо
диться рядом»; ср.: daslan bari- «пристраивать один дом к другому, возво
дить пристройки» (БАМРС, II, 42-43); ср. также: х.-монг. tasirla- «класть 
одно на другое»; «равнять» (БАМРС, III, 206). Если эти сближения верны, 
то в приведенных монгольских словах можно выделить основу *dasi 
(< *dasi) «нечто прилаженное, пристроенное, находящееся рядом». Однако 
сближение монгольского *dasi с тюрк.уоу/ «плоский» семантически невоз
можно.

Рассмотрим теперь монг. *sisi «кукуруза»; «гаолян, сорго», «бобы», 
которое сближается в качестве гомогенного на приалтайском уровне с 
тюрк, jasimuq «чечевица» (EDAL, II, 1514-1515). В монгольских языках 
*sisi «гаолян, сорго» также имеет ограниченный ареал: п.-монг. sisi «гао
лян, сорго» (Lessing, 1960, 719); х.-монг. Ш(ё) «сорго гаолян (род проса)»; 
nojon sisi «маис» (БАМРС, IV, 364-365); ойр. sisd: «кукуруза» (Тодаева, 
2001, 458); калм. sisd «боб», «маис»; erden sisd «кукуруза»; sis «маис»; 
«боб» (Ramstedt, 1935, 361); sds «турецкие бобы (tiirkische bohnen)» 
(Ramstedt, 1935, 367; со ссылкой на Zwick, 1853, 400); в говорах Внутрен
ней Монголии: хорч., джал., дурб., горл., щгол., уцаб., горл., архорч., бар., 
sis «сорго, гаолян» (Тодаева, 1981,264).
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Г.Й. Рамстедт монг. sosii, siisti, sisi «сорго» (Голстунский, II, 388), калм. 
sis «сорго», erdeni sisi «маис» сопоставляет с маньчж. susu (Захаров, 1875, 
684) «holcus sorgum» и сино-кор. sju-sju «Chinese broom-com, Barbados mil
let», кор. susu «гаолян» (Ramstedt, 1935,361; 1949,245).

Тунгусо-маньчжурские формы (нан. siso, маньчж. susu «сорго, гаолян» 
кор. susu «гаолян») очевидно, имеют монгольское происхождение (см. 

ТМС, II, 99; Rozycki, 1994, 196; ср. также маньчж. susu «темно-красный», 
см. ТМС, II, 430, где приводятся китайские соответствия).

Авторы «Этимологического словаря алтайских языков» (EDAL, II, 
1514-1515) в качестве изначально родственных с тюрк, jasimuq «чечевица» 
и монг. sisi «сорго, гаолян» рассматривают следующие тунгусо- 
маньчжурские формы: прат.-маньчж. *sibsV «чечевица»; маньчж. sisa «го
рох (мелкий)», «чечевица» (см. ТМС, II. 98, где оно дано под заглавным 
словом sisa «гранит» вместе с нан. sisa «гранит», «мрамор»; sisaqta 
«град»); ульч., нан. siusi «чечевица» (ТМС, II, 100), однако генуинность 
приведенных тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских форм весь
ма проблематична.

Первичным значением монгольеких форм, по всей видимости, являет
ся «сорго, гаолян» и другие виды проса, а на кукурузу слово sisi (вернее -  
атрибутивная синтагма erdeni sisi букв, «драгоценное сорго») бьша перене
сена поздно, только после распространения кукурузы в центральноазиат
ском регионе; ср. аналогичный перенос семантики в каз. zugeri, к.-балк. 
jiigeri, кирг. jugorii, узб. juxori «просо» > «кукуруза»; ср. также: кирг. теке 
jugorii «кукуруза» (букв, «просо из Меки») и т.д.

При объяснении перехода семантики «просо» > «боб», «чечевица» на
до иметь в виду, что он относится прежде всего к плодам (зернам, бобам) 
этих растений, а не к самим растениям. Чечевица относится к семейству 
бобовых, а просо (сорго, гаолян) -  к семейству злаковых и по морфологи
ческому строению эти растения резко отличаются друг от друга. Поэтому 
перенос значения «чечевица» > «проео» и обратно по внешнему строению 
данных растений невозможен. Такой едвиг семантики возможен только 
относительно семян этих раетений. Семена некоторых видов проса и чече
вицы по внешнему виду -  форме, окраске, размеру -  достаточно близки 
друг к другу. Так, например, диаметр семян разных видов чечевицы колеб
лется в пределах от 3 до 8 мм, окраска их весьма разнообразна: белая, жел
тая, зеленая, серая, розовая, краевая, коричневая и черная. Однако, судя по 
языковым и этнокультурным материалам, расширение семантики названия 
чечевицы за счет его переноса на разные виды проса (сорго, гаолян), а 
позднее также и на кукурузу, мотивировано даже не внешним сходством 
семян этих растений, а скорее всего их местом в пищевом рационе кочев
ников. Пищевые продукты (крупы, мука) из семян этих растений часто 
взаимозаменялись в кулинарии кочевников, что способствовало переносу 
названия одного продукта на другой.
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Тем не менее, репрезентативный эмпирический материал однозначно 
показывает, что слово jasimuq (букв, «плосковатый, уплощенный») в тюрк
ских языках изначально служило обозначением семян чечевицы. Это по
ложение хорошо мотивируется уплощенной формой бобов этого растения. 
Впоследствии название семян было перенесено и на само растение Ervum 
lens.

«Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков: Лексика» 
констатирует, что «данный вид бобовых выводят из Центральной Азии, из 
области лежавшей между Гиндукушем и Гималаями, т.е. в соседстве с 
предполагаемой прародиной тюрков» (СИГТЯ, 1997, 765). Между тем, 
Н.И. Вавилов (Происхождение и география культурных растений. Л.: Нау
ка, 1987) установил, что центром происхождения чечевицы (Ervum monan- 
tos, Ervum ervilia и т.д.) является Средиземноморский район (с. 144, 164- 
165), точнее -  Пиренейский полуостров (с. 311), а в Центральной и Юго- 
Западной Азии нет диких родичей ни Ervum orientale, ни Ervum ervilia 
(с. 175).

Все это свидетельствует о том, что чечевица в Центральной Азии поя
вилась относительно поздно. Отсюда становится понятными и этимологи
ческая прозрачность тюрк, jasimuq «чечевица» (букв, «плосковатый, упло
щенный»), и ограниченный ареал распространения слова, и прозрачность 
мотивации фитонима. Во всяком случае, нет никаких оснований проециро
вать тюрк, jasimuq «чечевица» на праалтайский уровень и сближать его с 
явно несовместимым монг. sisi «сорго, гаолян». На гетерогенность тюрк. 
jasimuq «чечевица» и монг. sisi «сорго, гаолян» указывают их материальная 
(морфологическая и фонетическая) несовместимость и семантическое раз
личие.

Подробнее см.: Vambery, 1867, 127; 1877, 380-381; Zaj^czkowski, 1938, 
24; Deny, 1920, 582; Ramstedt, 1935, 361; 1949, 245; Atalay, 1942, 214; Его
ров, 1964, 354; Севортян, 1966, 309-310; RasSnen, 1969, 191; Дмитриева, 
1972, 217; 1972, 77-78; Clauson, 1972, 973-975; ЭСТЯ, 1989, 153-154, 155- 
156; Rozycki, 1994, 196; Федотов, 1996, II, 504-505; 2002, 467; СИГТЯ, 
1997, 97-98, 465-466; Әхмэтъянов, 2001, 265; EDAL, I, 465-466; II, 1514- 
1516; Баратов Ш. Об этимологии слова йеспмуц И Проблемы этимологии 
тюркских языков. Алма-Ата, 1990, с. 290-291.
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ЖАСЫР- (zasir-) «прятать», «спрятать»; «укрывать», «скрывать»; 
zasmn- «скрываться»; zasirm «скрытый»; «тайно» (Катаринский, 1897, 73) 
< тюрк. *jasir- ~ прабулг. *jal'- + -ir- «скрывать, прятать, утаивать» < *Jas- 
~ прабулг. *jal'- «прятаться, скрываться» + -ir- (см.: Щербак, 1981, 144 и 
след.); др.-тюрк. jas- «скрываться», jasur- (побуд. ф.), др.-уйг. (с VIII в.) 
jas-, карах, jas-, ср.-кыпч. jas- «прятаться» (ДТС, 246, 247; Clauson, 1972, 
976, 979); др.-уйг. (VIII в.) jasur-, карах. (XI в.) jasur-, Хорезм. (XIV в.) 
jasur-, куман. (XIV в.) jasir-, ср.-кыпч. (XIV в.) jasur-, осм. (XTV в.) jasur- 
«скрывать, прятать, утаивать» (Clauson, 1972, 979); туркм. yayjr- «укрывать, 
скрывать, прятать»; jas- «заходить, исчезать (о солнце)»; тур. jas- «покры
вать, закрывать, прятать»; га. jasir- «прятать», «спрятать», «скрывать»; чаг. 
jasir- «скрывать, утаивать, прятать» (Будагов, 1869, I, 331); чаг. jasur- 
«скрывать» (Радлов, III, 248-249); уйг. josur- «прятать, таить, утаивать, 
скрывать, укрывать»; тат., чаг., воет.-тюрк, josur- «скрывать» (Радлов, III, 
443); таранч., кашг., яркент., хам. josur- «прятать», «скрывать» (Катанов, 
1903, 72); узб. jasir- «прятать, таить, утаивать, скрывать, укрывать»; кумык. 

jasir- «прятать, таить, утаивать, скрывать»; кар. jasir-, jasir- «прятать, 
скрывать, утаивать»; к.-балк. jasir- «скрывать, таить»; «прятать»; тат. jdser- 
«прятать, спрятать, запрятать», «скрывать, таить, утаивать», «укрывать»; 
каз(ан.-тат.) jasir- «прятать, скрывать» (Радлов, III, 246-247); jaser- «пря
тать, скрывать, таить» (Радлов, IV, 86); башк. jasir- «прятать, скрывать, 
утаивать, укрывать»; ног. jasir- «прятать, скрывать, утаивать»; «прикры
вать, укрывать, маскировать»; к.-калп. zasir- «прятать, скрывать, утаивать»; 
кирг. zasir- «прятать, скрывать, утаивать»; алт. d'azir- «скрывать, укрывать, 
утаивать, прятать»; jazir- «утаивать, отрекаться, прятать, скрывать» (Вер
бицкий, 1884, 66); алт., тел., леб., кюэр., yoz/r-, тел., кач. d'azir- «утаивать, 
скрывать» (Радлов, III, 255, 256); лебед. yoz/r- «утаивать, скрывать», «сры
ваться под различными предлогами», «отрекаться» (Баскаков, 1985, 147); 
хак. cazir- «прятать, скрывать», «таить»; «отрекаться»; шор. cazir- «скры
вать» (Радлов, III, 1915); чулым. cazm- «прятаться» (Бирюкович, 1984, 70); 
саг. cazir- «заставлять прятаться»; «прятать» (Радлов, III, 1911); тув. cazir- 
«прятать», «скрывать»; cazir- «прятать», «скрывать»; cazir- «прячь, скры
вай» (Катанов, 1903, 72, 427, 647, 740); тоф. (карагас.) coz/r- «прятать» (Ка
танов, 1903, 72); якут, sasar- «прятать, скрывать, припрятывать» (Пекар
ский, 1926, VIII, 2116); sasiar- «прятать, спрятать, запрятать»; «скрывать» 
(Пекарский, 1926, VIII, 2119).

Производящая основа jas- «прятаться» хорошо представлена в пись
менных памятниках (см. Clauson, 1972, 976: ДТС, 246; ЭСТЯ, 1989, 160), 
но в современных языках в чистом виде почти не употребляется, ср.: 
туркм. jas- «заходить, исчезать (о солнце)», аз. диал. jas- «прятаться»; 
с.-ют. jas- «скрываться, прятаться» (Малов, 1957, 37; Тенишев, 1976, 183); 
якут. SOS- «прятаться, скрываться»; в других языках представлены только 
производные от нее формы (см.: RSsanen, 1969, 192; ЭСТЯ, 1989, 160-161; 
EDAL, I, 462).
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A. Вамбери приводит именную омоформу jas «тайно, тихо» (Vambery, 
1867, 347), ср. чаг. jas «тихий, тайный» (Раддов, III, 243, со ссылкой на
А. Вамбери).

Тюрк, jas- «прятаться, скрывать» традиционно сближается в качестве 
генуинного на алтайском уровне с монг. *dali- «тайный, спрятанный» 
(Поппе, 1925, 25; Владимирцов, 1929, 865; Рорре, 1926, 105; 1960, 22-23; 
77, 95, 156; Ramstedt, 1935, 73; 1957, 51; Street, 1980, 297; Miller, 1970, 127; 
ЭСТЯ, 1980, 138-139; Дыбо, 1996, 12; EDAL, I, 426), ср.: прамонг. *dal- 
«тайный», «спрятанный», ср.-монг. dalda «ширма», «защита»; daldari- «ук
лониться, укрыться» (Козин, 1941, 570, 607); dalda «скрытое место»; dalda 
bariba хап «хан держал втуне»; daldadu acaraba jamaji (= чаг. daldaya kel- 
tiirdi nemeni) «принес вещь в скрытое место» (Поппе, 1938, 138); п.-монг. 
dalda «тайно, скрытно, тайком»; «тайна»; «тайный», «сокровенный» (Less
ing, 1960, 225); х.-монг. dal «теплый крытый загон для крупного скота», 
«навес», «хлев»; «прикрытие, укромное место», «заслон (от снежных зано
сов)» (БАМРС, II, 23); бур. dal «большой, открытый с одной сторон хлев»; 
«навес, двор, стайка»; dal-damxji «помещения для скота и домашней пти
цы»; dal saraj «навес, стайка (для скота)»; калм. dal «крытый теплый загон 
(для круішого рогатого скота)» (см. Ramstedt, 1935, 73); х.-монг. dalda 
«тайно, скрытно, тайком», «нелегально»; «тайный, скрытый, потаенный», 
«сокровенный», «укрытый»; «тайна»; dalda bajr «скрытое место»; «кон
спиративная квартира» (БАМРС, II, 26-27); бур. dalda «скрытный, потаен
ный, секретный, тайный»; «скрытое место, тайник»; «скрытно, тайком»; 
калм. dalda «скрытно, тайно»; «тайком секретно»; «скрытый, тайный, сек
ретный»; «в долг, взаймы» (см. Ramstedt, 1935, 73); ойр. dalda «скрытый, 
тайный, секретный»; «скрытно, тайком»; «в долг, взаймы» (Тодаева, 2001, 
113); дагур. dalda, dalede, dalida «тайный, скрытный», «тайно, скрытно» 
(Тодаева, 1986, 134); ш.-юг. dalda «тж.»; в говорах Внутренней Монголии: 
хорч., джал., дурб., горл., архорч., бар., онн., найм., шгол., уца^., чах., орд. 
dalda «тайно, скрытно»; «тайный, скрытный» (Тодаева, 1981, 140).

Монгольское dalda «тайна», очевидно, является производным от dal 
«заслон», «прикрытие, укрытие» (< *dal+ di < *dal+li ?) с адъективной аф
фиксальной морфемой -di (восходящей, в конечном итоге, к тюрк. -/г).

Данное монгольское слово проникло в некоторые тюркские языки, ер.: 
ср.-тюрк. (МА, 138) dalda «скрытое место»; «тайнию> (Щербак, 1997, 203); 
туркм. dalda «поддержка, опора, помощь, защита, покровительство»; тур. 
dalda, dulda «заслон, навес», тур. диал. dalda, dolda, delde, dulda, dolde «за
щищенное от ветра место»; «укромное место, защищенное от дождя, солн
ца, ветра»; «заграждение»; «сень», «защита», «охрана»; «покровительст
во»; «задняя сторона чего-либо»; аз. dalda, daldej «укрытие, укрытое ме
сто, защищенное от солнца, ветра»; «засада»; «поддержка, помощь»; «ук
ромный»; dalda bujaG  «захолустье»; «захолустный»; чаг., кр.-тат. dalda 
«задняя сторона», «защита» (Радлов, III, 1636-1637); каз. dalda «укрытие» 
(Аманжолов, 1959, 369); каз. диал. dalda «убежище, укрытие, крыща над
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головой, приют»; «прикрытие, заслон»; «шалаш» (ҚТДС, 82); кирг. dalda, 
dalda «прикрытие, укрытие, защита, убежище»; kozdon dalda qil- «убрать с 
глаз»; «похоронить (покойника)»; ж.-уйг. talta «скрытое, потайное место», 
«укрытый угол» (Малов, 1957, 110); ср. также каз. daldala- «загораживать, 
заслонять»; «прятать, закрывать»; кир. (= каз.) daldala- «обмануть, прида
вая себе вид честного человека»; аз. daldala-, чаг. dal'dal'a- «закопать, 
скрывать за собою, защищать» и др. дериваты (см. Радлов, III, 1637; ЭСТЯ, 
1980, 138-139). В некоторых языках прослеживается контаминация с ис
конным dalda (местн. пад. от dal «спина, зад, тьш»), ср.: чаг. dalda «задняя 
часть (головы, какого-либо предмета)» (Pavet de Courteille, 1820, 316); тур. 
диал. dalda «задняя сторона чего-либо» и др.

В тунгусо-маньчжурских языках представлены глагольные формы, 
восходящие к dal- «закрывать», ср.: эвенк, dal(i)- «закрывать, заслонять»; 
«преграждать (путь)»; «перегораживать (реку)»; «покрывать»; ульч. dali- 
«закрыть, заслонить»; нан. ddlia- «скрыться, исчезнуть»; «заслониться»; 
маньчж. dali- «закрывать»; «преграждать путь»; «перегораживать (реку)»; 
«занавешивать»; «загонять (зверей)»; «оборонять» и т.д., которые сближа
ются (со ссылкой на Рорре, 1960, 22-23) с монг. dal «теплый зарытый загон 
для крупного скота», бур. dal «навес, хлев, стайка (для скота)» и др.-тюрк. 
jaSur- «закрывать» (ТМС, I, 192). Однако, гомогенность монгольских 
именных основ с тунгусо-маньчжурскими глагольными вызывает большие 
сомнения.

Тунгусо-маньчжурское dalda- «укрыть» (ср.: эвенк, dalda- «укрыть»; 
СОЛ. dalda «тайник», эвен, dalda «шалаш, временное укрытие из ветвей 
кедрового стланика или сена»; нан. dalda «подстилка, кусок бересты, под
кладываемый в люльку ребенка»; daldama «заслон, временное укрытие о 
непогоды из бересты, парусины, укрепленной на воткнутых в землю 
прутьях»; маньчж. dalda «навес», «тайник», «убежище»; «загородка, за
бор»; dalda- «укрывать, скрывать, утаивать, прятать» и т.п.) является заим
ствованием из среднемонгольского (см.: ТМС, I, 194; Doerfer, 1985, 18; 
Rozycki, 1994, 54; EDAL, I, 462).

Дагурское dali- «закрывать, заслонять, загораживать» (Тодаева, 1986, 
134) следует признать монголизмом (см. EDAL, 1,462).

Согласно установившейся традиционной алтаистике традиции, тюрк. 
*j- коррелирует с монг. d-, а тюрк, s ~ прабулг. / ~ -  с монг. /. С учетом
этих фонетических соответствий, сближение тюрк, jas- «прятать(ся)» и 
монг. dal «заслон, укрытие» вроде бы не вызывает особых сомнений. Од
нако в тюркских языках представлены исключительно глагольные формы 
jas- «прятаться» (представленная А. Вамбери именная основа jas вызывает 
сомнения), а в монгольских -  только именные: dal «укрытие», «навес», «за
гон» и т.п.

Постулируемое традиционной алтаистикой соответствие в инициаль
ной позиции тюрк. *j- (каз. z-, по А.М. Щербаку, <  ̂ ~ монг. d- также
весьма проблематично.
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Поэтому, вопреки установившейся в алтаистике традиции соответст
вие тюрк. *jas- «прятать(ся)» ~ монг. dal «укрытие» следует считать скорее 
не генетическим, а сл)^айным.

Подробнее см.: Поппе, 1925, 25; Рорре, 1926, 105; Владимирцов, 1929, 
365; Ramstedt, 1935, 73; 1957, 51; Рорре, 1920, 22-23, 77, 95, 156; Miller, 
1971, 86; Clauson, 1972, 976, 979; ТМС, 1, 192; Street, 1980, 297; ЭСТЯ, 
1980, 138-139; 1989, 160-161; Doerfer, 1985, 18; Rozycki, 1994, 54; Дыбо, 
1996,12; Щербак, 1997,203; EDAL, 1,462.
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ЖАТ (zat) «чужой»; «чуждый»; «странный» < пратюрк. * ja t «чужой» 
(Rasanen, 1969, 192; Clauson, 1972, 882-883) ~ * m t «тж.» (Щербак, 1970, 
196); ср. др.-тюрк., орх. (с VIII в.) jat, др.-уйг. (с VIII в.) jat, карах. (XI в.) 

jat, Хорезм. (XIV в.) jat, чаг. (XV в.) jat, кыпч. (XIII в.) jat, jat, куман. 
(XrV в.) jat, осм. (XIV в.) jad  «чужой, посторонний»; «чужая сторона, чуж
бина» (см. ДТС, 247; Clauson, 1972, 882-883; Orkun, 1987, 888); туркм.уа/, 
тур. jad, диад, jat, аз. jad; чаг. jat, jad, др.-уйг. jat, узб. jot, диал. jat, jat, 
ywr.jat, лобн.уя^; кумык, кар.уя/, к.-балк. jat, тот. jat, башк.уя/, ног. jat, 
к.-калп. zat, каз. zat, кирг. jat, алт. jat, d'at, саг. cat, чув. jut, juDa (•*— ср.- 
кыпч.) «чужой», «чуждый»; «посторонний»; «иностранный», «чужеземец» 
и т.п. (перечень форм и значений см.: Rasanen, 1969, 192; Егоров, 1964, 
352; Clauson, 1972, 882-883; ЭСТЯ, 1989, 158-159; Федотов, 1996, II, 495; 
2002, 461); сюда же относится Чулым, cat, cat, sat «татарин» (Бирюкович, 
1984, 69, 72, 75) (< «чужой, инородец»).

Если учесть, что в тюркских языках встречается модель парных одно
корневых слов типа: javyan-javiz «плохой»; jaqm-jayuq «близкие», toq-todu 
«сытые», qosm (< qonsij-qonum «соплеменники» и т.п., то jat-jayi можно 
интерпретировать как производные одной корневой морфемы *jd «чужой», 
«враждебный» (см. каз. zaw «враг») (см. ЭСТЯ, 1989, 55-57; 158-159; 
СИГТЯ, 1997, 564). Однако это предположение нуждается в более фунди
рованном обосновании.

Р.Г. Ахметьянов полагает, что тюрк. *jdt «чужой» образовалось от др.- 
тюрк. уау/-? «враги» (Эхмэтьянов, 2001, 265-266).

Данное слово из восточнотюркского языка проникло среднемонголь
ский; ср.: ср.-монг. jad  «чужестранец, иностранец» (Рорре, 19556, 39); ja t~  
jad  «чужой, посторонний» (Щербак, 1997, 123, 170); ср.-монг. ja t (= чаг. 
jat) «чужой» (Поппе, 1938, 203); п.-монг. jat «чужой, иностранец»; «чуже
родный» (Владимирцов, 1934, 52, 59, 60, 61); х.-монг. jad  «чужой» 
(БАМРС, II, 155), калм. zad «чужой», «незнакомец» (Ramstedt, 1935, 462); 
ср. также jadaran «чужой человек», мн. ч. jadarad в «Сокровенном сказа
нии» (см. Владимирцов, 1934, 52, примеч. 4).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк. *jat «чужой, 
иностранный» сближается в качестве гомогенного на праалтайском уровне 
с монг. *sadun «свойственник», «друг» и япон. *sdtud «приемные родители, 
воспитатели» (EDAL, II, 1520); ср.: ср.-монг. sadun (HY, 30); sdddm (ИМ), 
sadum «родня» (Попе, 1938, 446); п.-монг. sadun «друг», «родственник» 
(Lessing, 1960, 656); sadun bol- «породниться (через брак)»; пбкйг sadun 
«друзья»; toriil sadun «семья, кровные родственники»; игиу sadun <фодст- 
венники по браку»; х.-монг. saddn «состоящий в родственных отношени
ях»; bujdni saddn «друг, добродетель»; «духовный наставник»; игау saddn 
«родные, родственники, свойственники»; iir saddn «родственники» (см. 
БАМРС, III, 68); sadayna- «быть в родственных отношениях»; бур. ajl- 
saddn «сосед»; urdy-saddn «родственники, родня»; йгі haddhdn «потомки.
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потомство»; Шгёі sadanar «родственники, родные, родня»; калм. saddn 
«родство, родня, родственники» (см. Ramstedt, 1935, 307: монг. sadun, 
маньчж. sadun < кит. > кор. sadon «родня»); ойр. sadan «родство», «родня, 
родственники» (Тодаева, 2001, 283); орд. sadun; в говорах Внутренней 
Монголии: хорч., горл., архорч., бар., шгол., уцаб., чах. sadan, джал., дурб. 
tadan, орд. sadun «состоящий в родственных отношениях» (Тодаева, 1981, 
189).

Данное слово из среднемонгольского проникло в некоторые тунгусо- 
маньчжурские языки; ср.: орок. sadu(n-) «свойственник, сват (родственник 
по браку)»; нан. sado(n-) «тж.»; маньчж. sadun «свойственник, сват (родст
венник по браку со стороны жены, дочери)»; sadun :fala «родня (из другой 
фамилии -  со стороны жены)»; sadun nalma «сват» и т.п. (ТМС, II, 54; Do- 
erfer, 1985, 119; Rozycki, 1994, 172). Китайское происхождение корейского 
sadon (см. Ramstedt, 1935, 307) авторами «Этимологического словаря ал
тайских языков» отрицается (EDAL, II, 1520).

Генетическое родство тюрк. *jat «чужой» и монг. *sadu- «друг, родст
венник (по браку)» нам кажется весьма проблематичным из-за семантиче
ских (тюрк, «чужой» -  монг. «родной») и фонетических (тюрк, j —  монг. 
S-) трудностей.

Подробнее см.: Ramstedt, 1935, 307, 462; Рорре, 1955 б, 39; Егоров, 
1964, 352; Rasanen, 1920, 138; 1969, 192; Щербак, 1970, 196; 1997, 123; 
Clauson, 1972, 882-883; ТМС, II, 54; Doerfer, 1985, 119; ЭСТЯ, 1989, 
158-159; Rozycki, 1994, 172; Федотов, 1996, II, 495; 2002, 461; СИГТЯ, 
1997, 564; Эхмэтьянов, 2001,265-266; EDAL, II, 1520.
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ЖАТ- {zat-) «лежать»; «ложиться спать»; «находиться»; «принадле
жать», «относиться», «иметь отношение»; «жить, остановиться», «распола
гаться»; теп qonaqiijde zatirmm «я живу (остановился, расположился) в гос
тинице» < пратюрк. *jat- «лежать, ложиться»; ср.; др.-тюрк. (орх., енис.) 
jat- (с VIII в.) «лежать», «находиться, пребывать»; др.-уйг. (VIII в.) jat-, ка
рах. (XI в.) jat- «лежать, ложиться»; чаг. (XV в.) jat-, Хорезм. (XIII в.) jat-, 
куман. (XIV в.) jat-, кыпч. (XIII в.) jat- «лежать», «ложиться»; «спать»; «на
ходиться, пребывать» (см.: ДТС, 247; МК, II, 313; Clauson, 1972, 884; 
Orkun, 1987, 888; Айдаров, 1971, 359); туркм.уа/-, тур. jat-, аз. jat-, таг. jat-, 
сал. jat-, халат., jat-; чат. jat-, ywc.jat-, узб. jot-, лобн. jat-; кумьпс.уа/-, кар.
jat-, к.-балк. jat-; тат. jat-, батк. jat-; нот. jat-, к.-калп. zat-; кирг. jat-, алт. 
d'at-, jat-; хак. cat-, кыз. sat-, чулым. cat-, jat-, с.-юг. jat; тув. ci't-, тоф. ci’t-, 
якут, sit-, долг, hit-; чув. ігГ- «лежать», «ложиться»; «спать»; «находиться», 
«жить» и т.п. (перечень форм и значений см.: Rasanen, 1969, 192; ЭСТЯ, 
1989, 156-158; Катанов, 1903, 14, 15, 99, 422, 488 и др.). В ряде языков вы
ступает в роли вспомогательного глагола, но в лексикографических источ
никах это отмечается крайне непоследовательно.

Слово достаточно хорошо зафиксировано в письменных источниках с 
VIII века и активно употребляется во всех классификационных группах 
тюркских языков (за исключением чувашского) в пределах закономерных 
фонетических вариаций.

А. Вамбери рассматривает в одном гнезде тюрк, jat- «лежать», jaj- 
«простирать» и jaz- «расстилать» и др. (см.: Vambery, 1867, 127; 1877, 380- 
381). Идея А. Вамбери позднее была поддержана и развита 
Г.Й. Рамстедтом (Ramstedt, 1936-1937, 14, примеч. 3; 1949,17-18; Рамстедт, 
1957, 149), который предпринимал попытку подтвердить реальность корня 
*ja- и глубоко архаичного морфологического элемента -t данными тунгусо- 
маньчжурских и корейского языков; ср.: тюрк, ja-t- «лежать в постели, 
спать» (< *ja-t-) ~ тунг. -ja-{-je-) «собираться», кор. са- «спать» и т.п. 
(подробнее см. Ramstedt, 1949, 17-18). Однако правомерность морфологи
ческого членения jat- «лежать» вызывает серьезные возражения и для 
окончательного выяснения вопроса нужны дополнительные данные. 
Сближения А. Вамбери (Vdmbery, 1877, 380-381) в настоящее время пред
ставляют только историографический интерес.

«Этимологический словарь алтайских языков» в качестве генуинных 
на праязыковом уровне сопоставляет тюрк. *jat- «лежать», «спать», монг. 
*de-b- «класть, подстилать», т.-маньчж. di- «лежать» и япон. danth-r- «но
чевать» (см. EDAL, 1,466).

Однако следует заметить, что глагольная основа *de-b- «класть, под
стилать» в монгольских языках свободно не употребляется, она вьщеляется 
только в составе производных слов, ср.: ср.-монг. ddbos- (ИМ) «класть, 
подстилать»; debiisbe «разостлался» (Поппе, 1938, 435); debts- (МА) (= чаг. 
toSe- ) «постелить» (Поппе, 1938, 139), debisker (= чаг. tdSek) «подстилка»

332



(Поппе, 1938, 139); debusger «подушка седла» (HY, 23); п.-монг. debsi «по
душка седла» (Lessing, 1960, 239: debse)\ debjije «подстилка»; х.-монг. 
dews(en) «подушка (на седле), седельная подушка, седёлка»; «тебенек»; 
dewsgir «подстилка, постилка»; «матрац, настил, тюфяк»; «дорожка»; «ос
нование, основа, фундамент, почва»; «фон, грунт, поле»; «достоинство, 
ценность (ценных бумаг)»; «пространство, площадь, территория»; der- 
dewsger «постель»; dewsgir mod(d) «палуба, опалубка(крыши)»; dewsgir 
ongo «фон»; ddwsgerxdg «тональность»; dewsmel «настланный, мощеный»; 
dewsig «плато, терраса, уступ, склон, скат»; dewsёgc(ё) «укладчик»; dewsё- 
«стлать, расстилать ковер, подстилку»; «подкладывать что-либо под себя»; 
«раскладывать что-либо на полу, на земле»; «настилать, выкладывать, мос
тить»; «разостлать»; «заискивать»; «умолять, просить»; dewsgёnё- «под
стилать что-либо вместо седельной подушки»; «заискивать», «умолять» 
(БАМРС, П, 97-98), ср. также: dew «разряд, степень»; «ступени (у крьшь- 
ца)», dewje «площадка, плац»; «нары»; «ринг»; «подстил»; ungasm dew ^  
«старый войлок, подстилаемый под шерстью (при валянии войлока)»; 
dew^- «разливаться, подниматься»; dewrё- «разливаться, расплываться»; 
«подниматься, возрастать (в цене)» и др. (см. БАМРС, П, 97); бур. debdi- 
«подстилать, подкладывать, расстилать, стелить»; «мостить»; debdixer, 
debisxer «подстилка, постель, тюфяк, матрац»; «пол»; «пространство», 
«территория»; «деревянный настил»; debhe(n) «черпак, кожаная покрышка 
под седлом»; «тебенек (у седла)»; калм. dewsё- «настилать, стелить»; «на
стилать пол»; «мостить»; kewёs dewsё- «стелить ковер»; dewёskёr «под
стилка (для скота)»; «войлок (для ног)»; «настил»; «постель, тюфяк, мат
рац»; «территория, пространство»; dewsёlhёn «настил, настилка (пола)»; 
«мощение» (см. Ramstedt, 1935, 90-91: п.-монг. debse-); ойр. dewёs, dewsёg 
«подушка на седле»; dewёskёr «подстилка (на пол, под ноги)»; dewёs- «рас
стилать, настилать, стелить»; dewsё^J «ступень, ступеньки»; «уступ, горная 
терраса» (Тодаева, 2001, 120); дагур. deuse-, dewse-, doUs «подстилать, под
кладывать, расстилать»; deuses, dewseg «подстилка, тюфяк» (Тодаева, 1986, 
136: п.-монг. debts-, debits-)-, баоань. dёse- «стелить» (Тодаева, 1964, 139); 
монгор. dese-, Dйёsё- «стелить, расстилать»; минхэ debse- «тж.» (Тодаева, 
1973, 329); в говорах Внутренней Монголии: хорч., горл., архорч., бар. 
dewse-, debse-, джал., дурб. debte-, шгол., уцаб., чах. dewse- «настилать, 
мостить, разостлать»; дарх. debseger, debsii:r; горл., архорч., бар., онн., 
найм., debseger, джал., дурб. debtii.r, бов., джар. debsit.r, хеш., харч., тум., 
уцаб., чах. dewёsgёr, пшол. dewёsgёr, dewsёgёr «подстилка, матрац, тюфяю>; 
«фон», «грунт» (Тодаева, 1981, 146); ордос. dewes- «подстилать», «насти
лать», «разостлать»; ш.-юг. debse- «подушка седла», debsger- «подстилка» 
и т.п. (см. Ramstedt, 1935, 90-91; Рорре, 1955, 106-107; MGCD, 209; EDAL, 
1,466).

Судя по приведенным материалам, реально существующей основой в 
монгольских языках является debts- (МА, 139), debits- (МА, 435, ИМ, 195) 
«стелить, настилать, расстилать», но с семантической стороны она плохо
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связывается с тюрк, jat- «лежать», «спать»; «находиться, помещаться» 
и т.п. С фонетической стороны сближение тюрк, jat- с монг. debts- также 
невозможно. Остаются неясными и морфологические неувязки (тюрк. Ja-t-, 
но монг. de-b-is-).

С семантической стороны монгольскому debis-Zdebiis- «стелить» как 
нельзя лучше соответствует тюрк, dose- «стелить, расстилать», dosek «под
стилка, тюфяк, матрац»; каз. tosek «постель, перина», а потому дальнейшие 
поиски следует вести в этом направлении (монг. debits- ~ пратюрк. *tebiise- 
«стелить» ?; см. каз. lose- «постелить, стлать»).

Следовательно, между тюрк.уа^- «лежать» и монг. debts- «стелить» нет 
ни генетических, ни контактных взаимосвязей.

Тунгусо-маньчжурские формы также не имеют ничего общего с тюрк. 
jat- «лежать»; ср.: 1) ороч, d i  «постель, место для спанья», маньчж. dedu- 
«ложиться, лежать (о человеке, о животном)»; «отдыхать» и т.п. (см. ТМС, 
I, 227); 2) ароч. deduxt «настил (бревенчатый)»; «помост (для амбара и 
т.п.)»; ульч. duduxu, орок. deduxt, нан. dedert «настил (бревенчатый)»; 
«жерди, бревна, бруски (подложенные подо что-либо)»; «шпалы» (см. 
ТМС, I, 230). Здесь вообще соединены два самостоятельных тунгусо- 
маньчжурских слова, но оба они практически ничего общего не имеют ни с 
тюрк.уа/- «лежать», ни с монг. debts- «стелить».

Подробнее см.: Vambery, 1867, 127; 1877, 380-381; Ramstedt, 1935, 9- 
91; 1936-1937, 14, примеч. 3; 1949, 17-18; Рорре, 1955, 106-107; Рясянен, 
1955, 194; Рамстедт, 1957, 149; Rasanen, 1969, 192; Clauson, 1972, 884; Кай- 
даров, 1986, 213; Gfllensoy, 1986, 511; Orkun, 1987, 888; ЭСТЯ, 1989, 156- 
158; Stachowski, 1993, 120; Федотов, 1996, II, 158-159; 2002, 301; EDAL, I, 
466.
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ЖАУ (zaw) «враг», «неприятель»; zaw zaraq «вооружение»; zawla- 
«враждовать, грабить»; zaw qurali «оружие, которым можно причинить 
врагу смерть или увечье» (Катаринский, 1897, 73-74) < пратюрк. *jayi 
«враг», «война» ~ Vay/ «враг, неприятель»; «враждебный» (Clauson, 1972, 
898): др.-тюрк. (с VIII в.) jai, др.-уйг. (с VIII в.) jayi, др.-кырг. (IX в.) jayi, 
карах. (XI в.) jayi, Хорезм. (XIV в.) jayi, чаг. (XV в.)Jayi, куман. (XIV в.) jayi 
«война», ср.-кыпч. (XIII в.) jayi «враг», «неприятель» (см. ДТС, 224; Clau
son, 1972, 898; Orkun, 1987, 881-882; Малов, 1951,383; Айдаров, 1971, 358); 
туркм. jow  «враг», «недруг», «неприятель»; «битва, бой, сражение» 
(<— узб.); jayi «враг, недруг, неприятель, противнию>; тур. jayi «враг, непри
ятель, недруг»; аз. jayi «враг, неприятель, недруг»; «заклятый»; jayi kasil- 
«стать врагом кому-либо»; «становиться поперек пути кому-либо»; «быть 
камнем преткновения для кого-либо»; халадж.уау*. (*~ перс.?), jayi «враг» 
(Doerfer, Tezcan, 1980, 219); чаг., га. jay «враг, неприятель»; «война, битва» 
(Будагов, 1871, II, 332); др.-тюрк., куман., уйг. jayi «враг», «война»; «вра
жеский» (Радлов, III, 40-41); уйг. даал. jayi «враг»; yov «неприязнь, враж
дебность»; (хот.) jayi «враг»; лобн. «враг», jayi sijaq «военное оружие» 
(Малов, 1956, 116); чаг. jayi «враг, война», «враждебный» (Радлов, III, 47; 
Vambery, 1867, 348); уйг. диал. jceyi, jiyi «неприятель, противник» (Jarring, 
1964, 152); yViT.jeya «бедствие»; уеу/ «противник, враг»; узб. jaw  «враг, не
друг, противник, неприятель»;70И'-_/огоу «доспехи»; узб. диал.уау/ «против
ник, враг» (УХШЛ, 128; Абдуллаев, 1961, 52); кумык, yaw «война»; «сра
жение, бой, битва»; «находящийся во враждебных отношениях, в ссоре с 
кем-либо»; кар. jaw  (в составе jawci «солдат»); к.-балк. jaw  «враг, непри
ятель, недруг»; «враждебный», «недружелюбный»; тат. jaw  «враг, недруг, 
противник, неприятель»; башк. jaw  «нападение, нашествие»; «сражение, 
битва, бой»; «воины, войско»; «враг, противник, неприятель»; «плохо, не
хорошо, трудно»; диал. yaw «много» (ДСБЯ, 2002, 115); ног. yaw «враг, 
противник, неприятель»; «недруг»; tilsiz jaw  «стихийное бедствие -  навод
нение или пожар» (букв, «враг без языка»; «немой враг»); к.-калп. zaw 
«враг, неприятель, противник»; tilsiz zaw «вода», «огонь» (букв, «враг без 
языка»; «немой враг»); кир. (= каз.), каз(ан.-тат.) jaw  «война, баранта, враг, 
войско» (Радлов, IV, 7); кирг. jo  «враг, находящийся во вражде с кем- 
либо»; jo-joburqaj «враги», «всякого рода враги»; «враги-недруги»; tilsiz zo 
«наводнение, пожар» (букв, «безъязыкий враг»); алт. d'H «война»; «сраже
ние, бой, битва»; тел., ниж.-бий. ум «неприятель, война, сражение», juci 
«воинственный»,ум/а- «воевать» (Вербицкий, 1884, 99-100); алт. ум «непри
ятель»; «война, сражение» (Радлов, III, 534); хак. са «война»; «военный»; 
cala- «идти войной»; «завоевывать»; «бранить, ругать»; шор., саг. са «враг, 
война»; са kizizt «солдат, воин» (Радлов, III, 1823); чулым. say «война» (Би- 
рюкович, 1984, 75); кыз. sa «война» (Joki, 1953, 27); тув. са «война»; са- 
dajin «война»; тоф. са «война» (Рассадин, 1971, 195); якут, sia-kar «него
дяй, подлец»; siakar, sia/dr «негодяй в высшей степени» (весьма сильное
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бранное слово)» (Пекарский, 1927, IX, 2422); чув. suj «война»; «светопре
ставление»; «неприятности»; «хлопоты, заботы»; «шум и гам», «гомон, 
гвалт»; щ ах-  «бушевать, скандалить»; «колобродить»; щ , soj «шум, гам, 
плач»; «ужасный переполох» (Ашмарин, XII, 201-202; приведенный иллю
стрированный материал однозначно указывает на первичное значение 
«война», «сражение», «нападение», см. Федотов, 2002, 288; RMsSnen, 1969, 
178; ср. также мар. soj «война»; «вооруженная борьба между государства
ми» •<— чув. suj «война», см. Rasanen, 1920,194).

Слово представлено практически во всех классификационных группах 
современных тюркских языков; в некоторых язьпсах оно оттеснено на вто
рой план иноязычными заимствованиями (огуз., карлук., кьшч. dusman 
«враг» <— перс.; тув. dayzin «враг» <— монг.). В письменных памятниках 
начиная с VIII века встречается только форма jayt «враг»; форма jav  отме
чена лишь в кыпчакоязычном тексте, относящемся к середине XTV века 
(Zaj^czkowski, 1938, 25), причем чтение дано под знаком вопроса. Очевид
но, что форма jayi является исходной, все остальные формы развились от 
нее. В языках огузской и карлукской групп совпадают архаичные и новые 
формы, ср., напр., туркм.уау/ и jow, ym.jayi, jeyi и jaw, но они дифферен
цированы семантически и стилистически, что свидетельствует об их раз
личном происхождении (jayi -  исконное, jaw -  заимствованное из контак
тирующих кыпчакских языков).

Первичное значение тюрк.уауі, по-видимому, «посторонний, чужой»; в 
дальнейшем получили развитие такие значения, как «чужеземец», «враг», 
«иноверец» и т.п., а от них уже -  «набег, нашествие»; «вражда»; «война, 
битва» (см.: Pedersen, 1903, 554; ЭСТЯ, 1989, 56; СИГТЯ, 1997, 561-562).

Этимология jayi пока до конца не выяснена. В «Этимологическом сло
варе тюркских языков» предположительно вычленяется основа *dd > тюрк. 
ja  с семантикой «близкий > соседний // не свой > чужой > враждебный» 
(см. каз. zat «чужой»), но тут же оговаривается, что реальность этого *da 
еще нуждается в лингвистическом и особенно этнографическом обоснова
нии (ЭСТЯ, 1989, 56). Высказано также предположение о возможности 
производства данного слова от *jaq «сторона» (СИГТЯ, 1997, 562); см. каз. 
zaq «сторона».

В алтаистической литературе тюрк, jayi «врап>, «война» традиционно 
сопоставляется с монг. daji(n) < *dayi(n) «война». На эту тюркско- 
монгольскую параллель впервые обратил внимание 3. Гомбоц (Gombocz, 
1905, 267-268), неоднократно она интерпретировалась Г.Й. Рамстедтом 
(Рамстедт, 1909, 551; Ramstedt, 1916-1920, 238; 1935, 83, 1952, 169, 198; 
1957, 50, 88; Рамстедт, 1957, 153, 176), Н.Н. Поппе (Рорре, 1926, 104); 
Б.Я. Владимирцовым (1929, 267), Г.Д. Санжеевым (1930, 695) и др. В ряде 
своих работ Г.Й. Рамстедт данное тюркско-монгольское слово возводил к 
китайскому источнику (см. Ramstedt, 1935, 83: п.-монг. dajin, др.-тюрк. jayi 
«враг, война» < кит. > япон. tekin). Убедительная критика привлекаемых
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Г.Й. Рамстедтом китайских и японских данных содержится в работе 
Г. Дёрфера «Тюркские и монгольские элементы в новоперсидском» (Doer- 
fer, 1975, 101-102, №1801) и отчасти в книге А.Й. Йоки «Заимствованные 
слова в саяно-самодийском языке» (Joki, 1952, 323-324).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» тюрк, jayi «враг» в 
качестве гомогенного на праалтайском уровне сближается с монг. *dajin 
«война», т.-маньчж. *dagur «друг», «дагур(ы)», «союзный род» (см. ТМС, 
I, 189, 211, 212), япон. *(d)ikusa «воин, война» и кор. *toi «варвар» (EDAL, 
1,457; см. также; Дыбо, 1996,7, 15).

Между тем, давно установлено, что монг. *daji(n) «война» (< *day'i-n) 
является ранним тюркским заимствованием, восходящим к первому перио
ду (по Дж. Клоусону) (Doerfer, 1975, 101-102; Clauson, 1972, 898; Щербак, 
1997, 121, 176, 242 и др.); ср.: прамонг. *dayi-n «война»; ср.-монг. dai’jin, 
dai’Jisun (SH); daisurqa- «стать врагом, проявлять вражду»; daiji- «удалять
ся, бежать»; «восставать» (Козин, 1941, 607); ср.-монг. (МА) dain (= чат. 
jayi) «враг» (Поппе, 1938, 138); (ИМ) dain «враг» (Поппе, 1938, 435) 
п.-монг. dajin «враг», «война» (Lessing, 1960, 222; Владимирцов, 1929, 267) 
Х .-М О Н Г . dajn «война, военные действия, брань, ратный труд»; «сражение» 
«борьба»; «враг, неприятель, противник»; dajncd «воинственный» 
(БАМРС, II, 21); бур. daj(n) «враг, неприятель»; «война»; ойр. da:n «вой
на»; «помеха, препятствие» (Тодаева, 2001, 119); калм. da:n «война» (см. 
Ramstedt, 1935, 83); орд. da:n «враг, война»; дагур. dain, dain «враг, непри
ятель»; «война»; «битва, сражение» (Тодаева, 1986, 134), daisan, daisaij 
(> п.-монг. dajisun) «враг, противник», «война» (Тодаева, 1986, 134); ш.-юг.
dain «война»; в говорах Внутренней Монголии: дарх., den, tula джас.,
джал., дурб., архорч., бар., онн., хар., тум. den «война» (Тодаева, 1981, 140). 
Как видим, монгольские формы как нельзя лучше соответствуют пратюрк- 
скому архетипу *jayi (~ прабулг. *dayi ~ *daji ~ чув. suj < *за] < *daji) 
«враг», «война» и нет никакой необходимости проецировать их на праал- 
тайский уровень.

Монг. dajin «война», «враг» и его производные проникли в некоторые 
тюркские языки, ср.: чаг. dajin «враг», ca-dajin «война»; dqjzin «враг, про
тивник, неприятель» (< монг. dajsun «врап>); dajildd(n) «война»; dajin «мо
лодецкий, молодцеватый», dajinci «боец, воин» и др. (Рассадин, 1980,62).

Монгольское слово dajin «война» и некоторые его производные в свое 
время были заимствованы отдельными тунгусо-маньчжурскими языками, 
ср.: СОЛ. dai «война», маньчж. daJn, dajlan «война, битва, сражение»; «ссора, 
шум»; dqjla- «воевать», «сумасбродствовать» (< монг. daila- «воевать», daita- 
«сражаться» и др. (см. ТМС, 1 ,190; Doerfer, 1985,115; Rozycki, 1994,54).

Этноним dayur «дагуры» в тунгусо-маньчжурских языках, скорее все
го, также имеет монгольское происхождение (эвенк, dayur, сол. dayiir, 
маньчж. dojfur < ср.-монг. dayur > якут, dayur, долг, doyor «дагуры -  назва-
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ние народности»; см.: ТМС, I, 189-190; см.: Stachowski, 1993, 81); а эвенк. 
doyor и эвен, doyo «друг», «товарищ» являются якутскими заимствования
ми, ср. якут, doyor «друг, товарищ»; «провожатый, спутнию>, «соучаст- 
нию>; «противник (в борьбе)» и т.п. (см. Пекарский, 1912, III, 727-728; 
ТМС, I, 211). Тунгусо-маньчжурское doxa «род-союзнию> (см. ТМС, 1,212), 
по-видимому, не имеет никакого отношения ни к тюркскому jayi «враг», ни 
к монгольскому dajm «война».

Тюрк, jayi «враг», «война» заимствовано в ряд исторически контакти
ровавших иносистемных языков: перс., араб., авар., лезг. и др. (подробнее 
см. Doerfer, 1975,101-102, №1801).

Критический анализ существующих в литературе этимологических 
разработок тюрк. *Jayi «враг», «война» показывает следующее:

1) тюрк. *jayi (~ каз. zaw) «враг, война», представленное в многочис
ленных письменных памятниках с VIII века, является исконным словом;

2) тюрк. *jayi (~ каз. zaw) ~ прабулг. *dayi ~ *daji (ср. чув. suj) «вой
на», «враг» —» прамонг. *dayin > п.-монг. dajin «враг»;

3) ср.-монг. dajin «война», «враг» —> чаг. dajin «враг», тув. dajm «вой
на»;

4) ср.-монг. dajin «война» т.-маньчж. dajn «война, битва, сраже
ние».

Подробнее см.: Pedersen, 1903, 554; Gombocz, 1905, 267-268; 1912- 
1913, 22; Рамстедт, 1905, 551; 1957, 153, 176; Rasanen, 1920, 194; Ramstedt, 
1916-1920, 238; 1935, 83; 1952, 168, 198; 1957, 50, 88; Рорре, 1926, 104; 
Владимирцов, 1929, 267; Санжеев, 1930, 695; Малов, 1951, 383; Joki, 1952, 
323-324; Rasanen, 1969, 178; Айдаров, 1971, 358; Clauson, 1972, 898; 
Doerfer, 1975, 101-102, №1801; 1985, 115; ТМС, I, 189-190, 211-212; ЭСТЯ, 
1989, 55-57; Stachowski, 1993, 81; Rozycki, 1994, 54; Дыбо, 1996, 7, 15; Фе
дотов, 1996, П, 129; 2002, 288; СИГТЯ, 1997, 561-562; Щербак, 1997, 121, 
176, 242; Егеп, 1999,438-439; Эхмэтьянов, 2001, 266; EDAL, 1,457.
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ЖАУ- (zaw-) «падать, идти (о дожде, снеге, граде)»; «обильно падать 
(о пулях, во время боя)» < пратюрк. *jay- (? < *day-) «идти, падать (об ат
мосферных осадках)», ср.: ср.-тюрк. (с VIII в.) jay-, др.-уйг. (с VIII в.) 
Jay-, карах. (XI в.) jay- (МК, III, 60), Хорезм. (XIII в.) jay- куман. (XIV в.) jay- 
, кыпч. (XIII в.) jay-, чаг. (XV в.) jay- «идти, падать (о дожде, снеге, песке, 
цветах)»; «выпадать, удаваться»; «сыпаться (о стрелах)» (см.: ДТС, 223- 
224; Clauson, 1972, 896; Orkun, 1987, 881); туркм.уау-, оси. jay-, тур. ja-, аз. 
jay-, гаг. yd-, салар.уо)'-, халадж.уа)'-; чяг. jay-, ъоот.-тющ. jay-, yviT.jay-, ср. 
jeyin «дождь»; узб. joy-, диал. jaw-; кумык, jaw-, кар. jay-, крым. jay-, 
к.-балк. 30W-; тат. jaw-, диал. jaw-, башк. jaw-; ног. jaw-, к.-калп. zaw-; 
кирг. ja-, алт. d'a-,ja-; хак. сау-, шор. сау-, са-, саг. сау-, са-, с.-ют. jay-; тув. 
сау-, тоф. сау-; чув. su-, sdv- (< др.-чув. *ja°y < *сау- «дождить»; см. 
СИГТЯ, 2002, 682) «идти, падать (об атмосферных осадках)»; ср. также: 
якут, samir, долг, hamir «дождь» (перечень форм и значений см.: Катанов, 
1903, 61, 87; Rasanen, 1969, 177; Clauson, 1972, 896, 903-904, 908; Рассадин, 
1971, 193; ЭСТЯ, 1989, 57-58; СИГТЯ, 1997, 25; Егоров, 1964, 216; Федо
тов, 1996, П, 135; 2002, 287).

Слово широко представлено начиная с ранних (орхонских) письмен
ных памятников и активно употребляется во всех классификационных 
группах живых тюркских языков. Фонетические изменения находятся в 
пределах установленных тюркской компаративной фонологией закономер
ностей. Дж. Клоусон для пратюркского состояния восстанавливает под во
просом архетип *day- (da.g-), отсьшая при этом к уаки: (daggu) «непромо
каемый плащ» (ср. jayqu «плащ» в ДТС, 225) и jayiz {dagiz) «бурый» (см. 
Clauson, 1972, 896, 898, 901, 909); А.М. Щербак исходит из пратюрк. *day- 
«падать, идти (о дожде, снеге)» (Щербак, 1970, 196).

Г.Й. Рамстедт сближает в качестве родственных на алтайском уровне 
тюрк, уду- «идти (об атмосферных осадках)» (< * «бросаться, ринуться») с 
мош. jaya-ra-, х.-монг. ydr-, «спешить, торопиться» (Ramstedt, 1935, 217, 
221: под KanM.jUrxo «sich ergiessen»), однако это сближение не нашло под
держки даже среди ортодоксальных алтаистов.

Б.Я. Владимирцов п.-монг.уауага- х.-монг.уаг- «спешить, торопиться» 
сближает с тюрк.: уйг. japray «часто, много», japirayin «поспешно», при 
этом монгольские формы выводит из архетипа *jawa-ra- «спешить» (Вла
димирцов, 1929, 208). Данная этимология представляется более приемле
мой. Следовательно, нет оснований сближать тюрк, jay- «идти, падать (об 
атмосферных осадках)» с монг. jar- «спешить, торопиться»; бур. jdrd- 
«спешить, торопиться»; калм.уаг- «толпиться; сгрудиться» и т.п.

С.А. Старостин тюрк, jay- «идти (о дожде, снеге)», jaymur «дождь» 
сближает с кор. pi- «дождь», др.-кор. piwi ~ piji (< *pihi < *pigi) и 
т.-маньчж. *pigi-n «дождевая вода; дождь (с ветром), буря» (см. Старостин, 
1991, 13,34,283; ср. также: Ramstedt, 1949,200; ТМС, II, 322).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» этот ряд соответст
вий дополняется монгольскими формами: прамонг. *(h)aya «ливень»;
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п.-монг. ayadar «ливень», «проливной дождь» (Lessing, 1960, 12); х.-монг. 
ddar «ливень», «проливной дождь», «гроза»; adar boro «ливневый (про
ливной, грозовой) дождь» (БАМРС, I, 5); бур. adar «ливень, проливной 
дождь»; adaraj «грозовой» (см. EDAL, II, 1146-1147). Видимо, сюда же от
носится х.-монг. ddyar «короткий», «укороченный» (ливневые дожди, как 
известно, отличаются своей кратковременностью).

Сближению тюрк, jay- «падать, идти (о дожде, снеге и т.п.)» с монг. 
ayadar «ливень» мешают прежде всего фонетические неувязки. Тюркскому 
инициальному *j- в монгольском обычно соответствуют d-, j-, j-, п- (см. 
EDAL, I, 48-50) и некоторые другие согласные. В данном случае требует 
более убедительного объяснения исчезновение инициального *j- в мон
гольском. Остается без объяснения -(a)dar в монгольском. Вызывает со
мнение сближение тюркской глагольной основы с монгольской именной.

С учетом всего этого, попытки сближения тюрк.уо}'- ~ каз. zaw- «идти, 
падать (об атмосферных осадках)» с приведенными монгольскими форма
ми следует считать недостаточно обоснованными.

Подробности см.: Поппе, 1924, 308; Владимирцов, 1929, 208; Ramstedt, 
1935, 217, 221; 1949, 200; Егоров, 1964, 216; Rasanen, 1969, 177; Clauson, 
1972, 896, 898, 901, 903-904, 908; ТМС, II, 322; ЭСТЯ, 1989, 57-58; Старос
тин, 1991, 13, 34, 127, 283; Stachowski, 1993, 95; Федотов. 1996, II, 135; 
2002, 287; СИГТЯ, 1997, 25; Егеп, 1999, 439: у а ^ и г ;  Широбокова, 2001, 
39; Эхмэтьянов, 2001, 266; EDAL, II, 1146-1147.

См. также каз. zawm «дождь».
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ЖАУРА- (zawra-) «зябнуть»; «сильно озябнуть»; «мерзнуть»; «дро
жать от холода»; zawrat- «заставить продрогнуть»; «заставить дрожать от 
холода, под дождем и снегопадом или в холодной воде» (см.: Катаринский, 
1897, 74; Радлов, IV, 8; Будагов, 1869, I, 430); узб. jawra- «мерзнуть, дро
жать (от холода)»; «коченеть»; диал. (Сайрам) zawra- «мерзнуть» (УХШЛ, 
99); к.-калп. zawra- «мерзнуть, зябнуть»; «ёжиться от холода, дождя»; 
zawragqi «слегка озябший, замерзший»; «съежившийся от холода, дождя»; 
кир. (= каз.) jawra-, zawra- «дрожать от холода» (Будагов, 1869,1, 430); ср. 
др.-тюрк. (карах.) javra- «становиться грубым, жестким»; javri-, javra- «ос
лабевать, обессиливать» (МК, III, 278; 304; ДТС, 249; Clauson, 1972, 879); 
javnt- «ослаблять, истощать»; «порочить, хулить» (МК, I, 139; II, 352; ДТС, 
249; Clauson, 1972, 879); орхон. (VIII в.) jabrit- «ослаблять, лишать сил» 
(ДТС, 222); кыпч. (XIV в.) yavrut- «переутомлять (коня)» (Clauson, 1972, 
879).

Древнетюркские формы Дж. Клоусон считает глагольными образова
ниями от *javar (причастия от *jav-), но не дает значения глагольной осно
вы (Clauson, 1972, 879).

Для пратюркского состояния реконструируется глагольная основа 
*jawura- «ослаблять, истощать, утомлять», к которой, очевидно, восходит 
чув. sivar- «спать»; «почивать»; «ночевать»; «затекать, неметь, онеметь 
(о конечностях)»; «запекать, свертываться (о крови)»; «сваляться (о шер
сти)» и т.п. (см. Ашмарин, XII, 94-96), не получившее удовлетворительной 
этимологии (см. Егоров, 1964, 224; Федотов, 2002, 298; Ceylan, 1997, 71: 
< *juwur- < *juvru- < *jUn < *Udi «сон»; ср. чув. ijay «сон»; протеза j-  перед 
губным гласным в чувашском невозможна).

В алтаистических исследованиях кирг. (= каз.) jawra- «дрожать от хо
лода» в качестве генуинного на праязьпсовом уровне сближается с монг. 
dayara-, астр.-дэрб. dar- «зябнуть, мерзнуть» (Поппе, 1924, 309; см. также: 
Рорре, 1926, 105; Ramstedt, 1935, 82); ср.: прамонг. *dayara- «замерзать, 
остывать»; ср.-монг. dara- (МА, 139), п.-монг. dayara- «мерзнуть, зябнуть, 
ощущать холод»; «простуживаться» (Lessing, 1960, 218); х.-монг. dard- 
«мерзнуть, ощущать холод», «простуживаться»; «продрогнуть, леденеть» 
(БАМРС, II, 6); бур. dara- «зябнуть, мерзнуть, ощущать холод»; ddranyaj 
«озябщий»; калм. dar- «мерзнуть, зябнуть», «ощущать холод»; ойр. dara- 
«мерзнуть, зябнуть, терпеть холод» (Тодаева, 2001, 110); орд. dara- «мерз
нуть, зябнуть»; дагур. dara-, dare- «мерзнуть, зябнуть» (Тодаева, 1986,
135); дунс. daGara- (Тодаева, 1961, 117); баоань. dar- «мерзнуть, зябнуть» 
(Тодаева, 1964, 138); ш.-юг. dara-, монгор. dara- «мерзнуть», «замерзнуть» 
(Тодаева, 1973, 327); в говорах Внутренней Монголии: хорч., дал., дубр., 
горл., архорч., бар., харч., тум., шгол., уцаб., чах., орд. dara- «мерзнуть, 
зябнуть, ощущать холод» (Тодаева, 1981, 139) и т.д. Для прамонгольского 
состояния реконструируется архетип *da^ara- ~ dawara- «мерзнуть», кото
рый, судя по фонетическому облику, является древнейшим заимствовани
ем из прабулгарского; ср. пратюрк. *jaPur- ~ *jabir-, прабулг. *jafiir- «ос-
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лабевать», «обессиливать» и т.п. > чув. hvar- «спать». К семантике ср.: каз. 
iisi- «замерзнуть, зябнуть» ~ тюрк, iisi- «мерзнуть, зябнуть», но тат. ёзап-, 
чув. ё2еп- «утомляться, изнуряться» (см. ЭСТЯ, 1974, 644-645).

Из современных тюркских языков слово представлено только в казах
ском, каракалпакском и узбекском языках в значении «мерзнуть». Узбек
ские формы по начальному 3-, z- однозначно квалифицируются как кып- 
чакские (каз., к.-калп.) заимствования. В канглыйскую группу кыпчакских 
языков слово zawra- «мерзнуть», очевидно, проникло из среднемонголь
ского (возможно, через посредство восточнотюркских джокающих диалек
тов). В пользу монгольского заимствования каз. и к.-калп. zawra- «мерз
нуть», помимо семантики, свидетельствует ауслаутный гласный -а-, отсут
ствовавший в древнетюркских формах (см.: EDAL, 1,467; ЭСТЯ, 1989,20).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» монг. *dayara- 
«мерзнуть, зябнуть» сближается, как генетически родственное на праал- 
тайском уровне, с тюрк. *doij «мерзлота», «мерзлый», *dor}- «мерзнуть», 
«замерзать» и тунгусо-маньчжурским *doijota «мороз» (см. EDAL, II, 1385- 
1386); пратюрк. *dori ~ *Щ  «холодный, холод, мороз»; «замерзший»; *doy- 
~ *torj «замерзать»: др.-тюрк.: др.-уйг. (с VIII в.) Щ  -  «замерзать»; карах. 
Щ  (XI в.) «мерзлый, замороженный» (МК, III, 356); Хорезм. (XIII в.) torj 
(или ? dot])-, чаг. (XV в.) torj-, Хорезм. (XTV в.) Щ-. куман. (XTV в.) Щ-, 
кыпч. (XIV в.) tog, tog- (см. ДТС, 575; Clauson, 1972, 513, 515); в совр. 
тюрк, языках: туркм. dog, dog, тур. don, аз. don, don-, гаг. don-, салар. dog-; 
воет.-тюрк. чаг. tog, уйг. tog, tog-, узб. tUg, tug-, лобн. tog--, кар. к. ton-; тат. 
tug, tug-, башк. tug, tug-; ног. tog, tog-, к.-калп. tog, tug-, каз. tog, tog-; кир. 
tog, tog-, алт. tog, tog-; хак. tog, tog-, шор. tog, tog-, чулым. tog-; с.-юг. tog, 
tog-; тув. dog, dog-, тоф. dog, dog-; якут, tog, tog-, долг, tog, tog- (перечень 
форм и значений см.: Rasanen, 1969, 488; Егоров, 1964, 236; ЭСТЯ, 1980, 
265-267; СИГТЯ, 1997, 17; EDAL, II, 1386; подробнее см. каз. tog «мерзло
та», tog- «мерзнуть»).

В ареальном отношении показательно отсутствие слова в куманской 
группе кыпчакских языков (кар. к. ton- «мерзнуть» <— тур.).

Обычно рассматриваемое в этом ряду чув. tarn «заморозки, изморозь»; 
«иней»; «мороз» (Поппе, 1925, 38; Егоров, 1964, 236; Rasanen, 1969, 488; 
Федотов, 1996, II, 190; 2002, 316), видимо, следует сближать с тюрк, turn 
«холод, мороз», ср. др.-тюрк. tom «холод» (МК, I, 338), turn «холод» (ДТС, 
585; Clauson, 1972, 503).

Предпринятые в свое время М. Рясяненом широкие сравнения тюрк. 
tog «мерзлый, замерзший» с финно-угорскими (фин. tankea, лапп. dongge, 
черем. tungas «коченеть, цепенеть») и тунгусо-маньчжурскими (тунг, dogo- 
«становиться холодными») и т.д. (см. Rasanen, 1955, 37; 1969, 488) в на
стоящее время в основном представляют только историографический ин
терес.
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Предполагаемое некоторыми алтаистами генетическое родство тюрк. 
doij «мерзлый, замерзший» с монг. *dayara- «мерзнуть, зябнуть» и, далее, с 
тунгусо-маньчжурским *dotjoto «мороз, мерзлый, холодный» (перечень 
форм и значений см. ТМС, I, 216) проблематично. Можно допустить толь
ко возможные контактные взаимоотношения между тюрк. Щ  «мерзлый», 
Щ - «мерзнуть» и т.-маньчж. *doi]oto «мерзлый», но и они требуют более 
углубленного детального изучения.

Между тюрк, toij «мерзлый, мерзлота» и монг. dayara- «мерзнуть», на 
наш взгляд, нет ни генетических, ни, тем более, контактных связей.

Общая картина исторических взаимоотношений между каз. zawra- 
«мерзнуть, зябнуть» и монг. dayara- «тж.» по материалам данного исследо
вания предстает в следующем виде:

1) пратюрк. *jaPru- (? *jaPar -  прич. от *jaP-/*jaw-) ~ прабулг. *Safiur- 
~ *d'afiur- «ослабевать», «обессилеть» (ср. орх. jabrit- «ослаблять, исто
щать») —> прамонг. *dafiara—  *dawara- «мерзнуть» (< *ослабевать от хо
лода») > ср.-монг. dayara- «мерзнуть»;

2) ср.-монг. dayara- (~ ? *d'aw/yara-) —► кангл.-кыпч. jawara- > каз., 
к.-калп. zawra- (—»узб. jawra-; zawra-) «мерзнуть, зябнуть».

Подробнее см.: Поппе, 1925, 38; Рорре, 1926, 105; Ramstedt, 1935, 82; 
Rasanen, 1955, 37; 1969, 488; Егоров, 1964, 224, 236; Clauson, 1972, 503, 
513, 515, 879; ЭСТЯ, 1974, 20, 644-645; ТМС, 1, 216; ЭСТЯ, 1980, 265-267; 
Федотов, 1996, 11, 190; 2002, 298, 316; СИГТЯ, 1997, 17; EDAL, 1, 467; 11, 
1358-1386.

343



ЖАУЫН {zawm) «дождь»; zawm-sasm «атмосферные осадки»; zawun 
«сильный дождь» (Катаринский, 1897, 74) < пратюрк. *jayun «дождь» 
(< *jay- «падать, идти -  об атмосферных осадках» + именной деривацион
ный аффикс -ми; об аффиксе см. Щербак, 1977, 173); ср.; воет.-тюрк, уаугп 
«дождь» (Zenker, 1876, 952); туркм. jayin «осадки»; аз. jaym  «осадки»; 
jayinti «атмосферные осадки»; чаг.уауги «осадки» (Pavet de Courteille, 1820, 
529; Vambery, 1867, 348); уш. jegin «дождливая погода»; «атмосферные 
осадки»; joyin (-cocin) «атмосферные осадки»; joyinyarcilik «ненастье, непо
года»; «период года, когда выпадает много атмосферных осадков»; кумык. 
jawun, диал. jawm  «дождь»; к.-балк. jawum «осадки»; «дождь»; тат. jaw m  
«дождь»; каз(ан.-тат.) jaw m  (]аум) «дождь», «ненастье» (Радлов, III, 20); 
башк. Jawitn, Jawm, jaw m  «осадки»; «дождь»; ног. jawm  «дождь»; к.-калп. 
zawm «дождь»; кирг. jan, suw jan «дождь»; qar «снег (когда он идет)»; 
aq зап «ситничек»; «мелкий, моросящий дождь»; Jan-^n, jan-cacm «атмо
сферные осадки»; чув. sawam «осадки»; sawam savat(e) «идет дождь, снео> 
(перечень форм и значений см.: ЭСТЯ, 1989, 57; СИГТЯ, 1997, 25; EDAL, 
II, 1146-1147).

Тюрк. *jayun «осадки», вернее, его производящая основа jay- «идти, 
падать (о дожде, снеге, граде и т.п.)», в алтаистических исследованиях 
сравнивается в качестве генуинного на праязыковом уровне с п.-монг. 
jayara- «спешить, торопиться»; х.-монг. «тж.» (Ramstedt, 1935, 217); ср.: 
п.-монг. jayara- «спешить, торопиться» < прамонг. *jawa-ra-, х.-монг. jar- 
«тж.» (Владимирцов, 1929, 208); х.-монг. jar(a)- «спешить, торопиться» 
(БАМРС, IV, 452); бур. jara- «спешить, торопиться»; калм. jar- «толпиться, 
сгрудиться» (Ramstedt, 1935, 217: «спешить, торопиться») и т.п. Однако 
Б.Я. Владимирцов более обоснованно сближает это монгольское слово с 
тюрк, (уш.) japray «часто, много», japraym «поспешно» (см. Владимирцов, 
1929, 208).

Подробнее см. каз. жау-, а также: Vambery, 1867, 348; 1877, 364-365 
Владимирцов, 1929, 208; Севортян, 1966, 196-197; Rasanen, 1969, 162, 194 
Eren, 1954, 165; Щербак, 1977, 173; ЭСТЯ, 1989, 57-58; СИГТЯ, 1997, 25 
EDAL, II, 1146-1147.
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ЖАУЫР (zawfr) «рана (напр., на спине лошади)»; «ссадина, рана на 
спине животных, образующаяся от трения седла»; zawfr qfl- «натереть (сде
лать рану) спину животного»; кирг. (= каз.) zawiir «лошадь, у которой спи
на стерта седлом» (Катаринский, 1897, 74) < пратюрк. *jayir < *фгуіг «сса
дина, рана (на спине животного, на человеческом теле)»; ср.: др.-тюрк. (ка
рах., с XI в.) jayir «ссадина на спине верхового животного от седла» (МК, I,
68); чаг. (XV в.) jayir, Хорезм. (XIII в.) Jayri, кыпч. (XIV в.) jayir «рана на 
спине животного» (Clauson, 1972, 905; ДТС, 224); карах. (XI в.) jayirla- 
«делать ссадину на спине верхового животного» (МК, III, 342), jayirliy 
«имеющий ссадину» (МК, III, 49; ДТС, 225); туркм.уауіг «ссадина на спине 
вьючного животного (образовавшаяся от натирания седлом)»; jayir et- «за
ездить, измучить кого-либо», букв, «сделать ссадину на спине»; тур. jagir 
о1- «быть сбитой (о холке), быть стертой (о спине животного)»; тур. jayir 
«рана на спине лошади от потерки седла»; jayravla- «иметь рану на спине 
(о лошади)» (Будагов, 1871, II, 333); оси. jayir «ссадина, потертое место на 
спине лошади» (Радлов, III, 42); да. jayir «ссадина, потертость (рана, натер
тая сбруей или седлом на спине, холке ездовых и вьючных животных)»; 
«пролежень (у лежачих больных: омертвение кожных покровов той части 
тела, на которой долго и неподвижно лежат)»; чаг. jayir «протертое место 
на спине лошади» (Радлов, III, 48); jayir «волдырь, образовавшийся на коже 
от трения или сжатия» (V ^b6ry , 1867, 348; Pavet de Courteille, 1870, 529); 
уйг. jeyir «ссадина, натертое место на спине лошади»; «язва»; jeyi(r) «сса
дина у верхового или упряжного животного»; jeyiriya tag- «злить, раздра
жать»; куч. jeyir, jeyir «натертые места у лошади, осла и др. животных от 
седла, хомута и др.»; jeyir isak «ослик с больной, натертой от вьюков спи
ной» (Малов, 1961, 116); noba.jayij «опухоль на спине у лошади (от трения 
седлом)» (Малов. 1956, 116); тар. jeyir «протертое место на спине лошади» 
(Радлов, III, 48); узб. jayir «рана на спине вьючного животного, образовав
шаяся на растертом месте»; «рана, натертое место на теле человека»; пе- 
рен. «очень грязный, сильно загрязненный»; к.-балк. jawur «нагнет, ссади
на (на спине или холке лошади)»; jawuruna tij- «задеть за живое»; кумык. 
jawur «ссадина, рана, натертая седлом»; кар. к. jayir «ссадина (напр., от 
седла на спине лошади)»; к.-калп. zawfr «потертость, рана (напр., от седла 
на спине лошади, осла, верблюда)»; zawfr at «лошадь со стертой спиной»; 
кир. (= каз.) jawur, тоб. ja(w)ur «ссадина на спине животных» (Будагов, 
1871, II, 344); кир. (= каз.) ja(w)ur «протертое место на спине лошади» 
(Радлов, IV, 8); кирг. jor, южн. jawur «ссадина (главным образом от седла 
на спине верхового животного)»; jor at «лошадь со ссадинами на спине»; 
алт. d'Ur «ссадина, стертое место на спине лошади»; jUr, кирг. (= каз.) jawur 
«ссадина»; «стертое место на спине лошади» (ГАЯ, 179); алт. (тел., ниж.- 
бий.) jUr «ссадина, стертое место на спине лошади» (Вербицкий, 1884, 
103); туба jmvi/r «ссадина спине лошади» (Баскаков, 1966, 119); куманд. 
d'Ur «ссадина, стертое место на спине лошади» (Баскаков, 1972, 214); алт. 
jUr «ссадина на спине животньк» (Будагов, 1871, II, 344); jUr, тел. d'Ur
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«протертое место на спине лошади» (Радлов, III, 545-546) и т.д. (перечень 
межтюркских соответствий см.: Rasanen, 1969, 178; Clauson, 1972, 305; 
ЭСТЯ, 1989, 65; Doerfer, 1975, 183, №1877; EDAL, II, 1007).

В ареально-географическом отношении показательно отсутствие дан
ного слова в сибирских тюркских языках и в чувашском, а также в поволж
ской группе кыпчакских языков. В огузской и карлукской группах пред
ставлена форма *jayir, фонетически идентичная архетипу; в кыпчакских 
языках произошли закономерные фонетические изменения, для пракьга- 
чакского восстанавливается праформа *jawur «ссадина», «рана» (кар. к. 
jaytr *— осм.).

Этимология слова не изучена; обычно сближают тюрк, jayir «ссадина 
(на спине вьючного животного)» с тюрк. *jayinn «верхняя часть спины» 
(Ramstedt, 1935, 83; Rasanen, 1969, 178; Рорре, 1960, 23, 122, 139; Atalay, 
1942, 232; Menges, 1995, 736; Колесникова, 1972, 89-91 и др.), но тождество 

jayir «стертое место на спине лошади» и *jayir в Jayirm «спина» справедли
во оспаривается, хотя допускается частичная контаминация этих слов 
(точнее jayir «ссадина» и jarin «спина»; подробнее см.: Clauson, 1972, 905, 
970; Doerfer, 1975, №1868, 1877; ЭСТЯ, 1989, 65-67).

В алтаистических исследованиях тюрк, jayir «ссадина, рана, натертая 
седлом на спине вьючного животного» традиционно сближается с монг. 
dayari «ссадина, рана от седла» и маньчж. darin «ссадина, натертая седлом» 
(см.: Gombocz, 1905, 268; Рорре, 1926, 104-105; 1960, 23, 122, 129; Влади
мирцев, 1929, 318; Ramstedt, 1935, 83; Menges, 1955, 736; ТМС, I, 188 и 
др.); ср.: црамонг. *dayari ~ *dajira «ссадина на спине животного»: 
ср.-монг. da'ari «холка» (SH), dari «ссадина на спине животного» (МА); 
п.-монг. dayari «ссадина на спине лошади»; «ссадина, рана от седла» (Less
ing, 1960, 218), dajira «холка» (Lessing, 1960, 222), dajir «ссадина на спине 
лошади» (Lessing, 1960, 222); х.-монг. dajr, dar(i) «ссадина, рана на спине 
животного, натертое седлом место»; «болячка (на спине лошади)»; day ddr 
«грязь»; ddfla-, dajrta- «образоваться, появляться (о ссадинах, болячках, 
мозолях на спине у лошади)» (БАМРС, II, 6, 21); dajr «ссадина, болячка 
(напр., на спине лошади)»; бур. dari «рана, ссадина»; «натертое (или сби
тое) место (у лошадей от седла или хомута)»; dari-seri «ссадины, раны»; 
dajr «рана, ссадина»; «короста, гной (на спине у лошади)»; dajr tonso- «за
девать за живое»; калм. dd. re «ссадина, потертость (на спине лошади -  от 
езды верхом)»; dd.rte- «покрываться ссадинами, потертостью (о спине ло
шади)» (см. также: Ramstedt, 1935, 83); ойр. dd.re «ссадина, потертость (на 
спине лошади)» (Тодаева, 2001, 119); дагур. dari, dare, ddr «ссадина, рана, 
натертая седлом» (Тодаева, 1986, 135); ddr «ссадина на спине животного»; 
дунс. daru-san, ш.-юг. ddri, монгор. dari, dari «ссадина на спине животно
го» и т.д. (см. EDAL, I, 457-458).

Углубленные исследования взаимоотношений между тюркскими, мон
гольскими и тунгусско-маньчжурскими словами показывают, что в данном 
случае мы имеем дело с контактными связями (Clauson, 1972, 905; Doerfer,
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1975, 183, №1877; Щербак, 1997, 121). Так, например, монгольские формы, 
по мнению Дж. Клоусона, являются наиболее ранними тюркскими заимст
вованиями первого периода (Clauson, 1972, 905), которые впоследствии 
проникли в ряд тунгусо-маньчжурских языков (см.: Рорре, 1966, 190; Doer- 
fer, 1985, 76 и др.); ср.: т.-маньчж. dayari «ссадина»: сол. dayari «ссадина, 
натертая седлом на спине лошади»; эвенк, dayarin, dayaran, dayoron «сса
дина, натертая седлом на спине оленя, лошади»; dayaran-, dayoron- «нате
реть ссадину седлом (на спине оленя, лошади)»; орок. dari- ( <  dayari-) «на
тереть ссадину седлом (на спине оленя, лошади)»; dariqtu «ссадина, натер
тая седлом»; маньчж. dari- (< dayari-) «натереть ссадину седлом (на спине 
лошади)»; «намозолить»; darin «ссадина (натертая седлом)»; «мозоль» 
(ТМС, 1, 188).

С этим положением, видимо, согласны и авторы нового «Этимологи
ческого словаря алтайских языков», которые отказались от традиционных 
сближений и, в качестве генуинных на праязыковом уровне, предлагают 
новые сопоставления. Так, например, тюрк. *jayir «ссадина на спине жи
вотного» они сближают с монг. jayal «темные пятна на шее и плечах» и 
т.-маньчж. *negde «грудные и междулопаточные позвонки»; «выгиб в спи
не лошади (у оконечности гривы и передних лопаток)» (EDAL, 11, 1007), а 
монг. *dajira/*dayari «холка»; «ссадина на спине животного» -  с тюрк. 
*dayir, *dayrin «спина, лопатка» и т.-маньчж. *daya- «бедро, бедренная 
кость, плечевая кость» (EDAL, I, 457).

Приведенные новые этимологические сближения на наш взгляд, весь
ма проблематичны и требуют более подробного рассмотрения.

Монг. *jayal «темные пятна на шее и плечах» в семантическом отно
шении вряд ли сопоставимо с тюрк. *dayir «ссадина, протертость на спине 
вьючных животных, образующаяся от трения седла» (подробнее см. каз. 
жагал «чумазый, грязный» ^  монг.). Дело в том, что в тюркских языках 
*dayir означает рану, ссадину, протертость и т.п. (образовавшуюся глав
ным образом от трения седла), а монг. *jayal -  природную масть животно
го, ср.: Х .-М О Н Г . jaydl «серый (о масти)»; jayal, soya «соловый конь с темной 
гривой, темным хвостом и темной полосой вдоль спинного хребта»; бур. 
jaydl «с пятнами на шее и лопатках, с гривой, хвостом и хребтом более 
темного цвета (о масти)»; ойр. zaydl tolha «чесоточная плешивая голова» и 
т.п. (см.: Ramstedt, 1935, 463; Rasanen, 1969, 122; ЭСТЯ, 1989, 10-11; Doer- 
fer, 1975, 177-178,183).

Не убедительным выглядит и сближение тюркских и монгольских 
форм с т.-маньчж. *negde «позвоною>, ср.: эвенк, negde, nagda «позвонок, 
позвонки (грудные)», «филе (с грудных позвонков)»; «пятый позвонок из 
поясничных»; «плечо»; пеке «крыло (плечевая часть»; эвен, nit ~ net «по
звонок (грудной у животных)»; neden «спина (верхняя часть)»; нег. nagda 
«позвонки (ниже шеи)»; уд. negde «позвонки (двенадцать верхних позвон
ков у человека, междулопаточные позвонки)» (ТМС, I, 650); маньчж. niqde 
«выгиб на спине лошади (у оконечности гривы и передних лопаток)».
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«седловина», «загривок» (ТМС, I, 591). Кстати, маньчжурская форма здесь 
рассматривается в словарной статье nikinma «шея» (ТМС, I, 591). Из при
веденного свода тунгусо-маньчжурских форм и значений выясняется, что в 
основе семантики т.-маньчж. *negde лежит сема «позвонок (грудной)», что 
вряд ли связано с семами тюрк, jayir «ссадина» и монг. *jayal «серый, 
грязный».

Предполагаемая гомогенность тюрк. *jaytr, монг. *jayal и т.-маньчж. 
*negde сталкивается с фонетическими и морфологическими трудностями. 
Сопоставление допустимо только на «корневом» уровне: тюрк. *jay ~ *jay- 
~ монг. *^уа  ~ *зауа—  т.-маньчж. *mg ~ *neg-, однако ни в одной из 
классификационных грзшп алтайских языков не удается убедительно вы
членить производящую корневую основу. Требует объяснения передне
рядная огласовка тунгусо-маньчжурских форм (при заднерядной монг. и 
тюрк.). Остается необъяснимой корреляция тюрк, -ir ~ монг. -/ ~ т.-маньчж. 
-de (фонетическое чередование?; не связанные друг с другом, самостоя
тельные деривационные морфемы?) и т.п. Поэтому данный ряд сближений 
считать гомогенным преждевременно.

Монг. *dayari ~ *dajira «ссадина на спине животного», являющееся не
сомненно ранним тюркским (прабулгарским) заимствованием, авторами 
«Этимологического словаря алтайских языков» без достаточных на то ос
нований сближается в качестве гомогенного на праязьпсовом уровне с 
тюрк. *jaytr, jayrm «спина, лопатка» и т.-маньчж. *daga «бедро» (EDAL, I, 
457-458). Однако генетическая связь между тюркскими словами *jayir 
«ссадина», «рана» и *jay(i)r(in) «верхняя часть спины человека, промежу
ток между лопатками» весьма проблематична, в основном, по семантиче
ским соображениям. В современных исследованиях эти два слова рассмат
риваются по отдельности (см. Clauson, 1972, 905, 970; Doerfer, 1975, 177- 
178, №1868; ЭСТЯ, 1989, 65-67; Дыбо, 1996, 139-141; С И П Я , 1997,242).

Тунгусо-маньчжурское *daga- «бедро, бедренная кость, плечевая 
кость» [ср.: эвенк, dayana, darjajd, dagana -  название кости (бедренная, 
плечевая, берцовая); «бедро»; нег. dayana -  название кости (бедренная); 
? орок. dajaptu «икры», dana -  название кости (бедренная, плечевая); «бед
ро»; «плечо (верхняя часть руки до локтя)» (ТМС, I, 184)], как по формаль
ным, так и по семантическим соображениям, не могут являться гомоген
ными с тюрк. *jayir «ссадина на спине вьючного животного» (подробнее 
см. каз. жауырын «спина»).

Критический анализ существующих в специальной литературе сбли
жений тюрк. *jayir «ссадина, рана на спине вьючных животных (лошади, 
осла, верблюда), образующаяся от трения седла)» с монгольскими и тунгу
со-маньчжурскими соответствиями показывает следующее:

1) тюрк. * jayir ~ каз. zawtr «ссадина» является исконным словом;
2) тюрк. *jayir ~ прабулг. *d'ayir ~ * jayir «ссадина» —> прамонг. 

*dayari ~ *dajira «ссадина»;
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3) ср.-монг. *dayari «ссадина» —»т.-маньчж. dayari «ссадина».
Все другие сближения, существующие в алтаистической литературе, 

не состоятельны.
Подробнее см.: Gombocz, 1903, 268; Рорре, 1926, 104-105; Владимир- 

цов, 1929, 318; Ramstedt, 1935,463; Menges, 1955, 736; Рорре, 1960,23, 122, 
139; 1966, 190; Rasanen, 1969, 122, 178; Clauson, 1972, 905, 970; Колеснико
ва, 1972, 89-91; Doerfer, 1975, 177-178, №1868; 183, №1877; 1985, 76; ТМС, 
I, 184, 188, 591, 650; ЭСТЯ, 1989, 10-11, 65-67; Дыбо, 1996, 139-141; 
СИГТЯ, 1997, 242; Щербак, 1997, 121; EDAL, 1,457-458; II, 1007.

349



ЖАУЫ РЫН (zawinn) «лопатка (плечевая кость)»; zawrin «лопатка, 
плечевая кость»; zawinndi «плечистый», «широкоплечий»; zawrun «лопатка 
(кость)»; zawrun qara- «гадать по лопатке»; zawrunsu «гадающий по лопат
ке» (Катаринский, 1897, 74) < пратюрк. *jayir(m) «верхняя часть спины, 
лопатка»; ср.: др.-тюрк. (др.-уйг., с VIII в.) jaramn basimn («his schoulder 
blades and head») ozin (MK, III, 8); карах, jarin «лопатка» (MK, III, 2\)',jarin 
«лопатка, плечо» (QBN, 215); ср.-уйг. jayrm «лопатка»; чаг. jayir, jayrm, 
jarm  «плечо, лопатка» (Clauson, 1960, 323, 333); jayir, jayrm «плечо» (Pavet 
de Courteille, 1870, 528, 529); jayrm «лопатка» (Поппе, 1938, 138); jayir, 
jayrm «лопатка» (Будагов, 1871, II, 356); Хорезм. (XIII в.) jayrm «лопатка» 
(Brockelmann, 1917,48); кыпч.уаугаи «лопатка» (Houtsma, 1894, \Q6y, jayrm 
«лопатка» (Caferoglu, 1931, 117; Atalay, 1945, 276); jawrum «лопатка» 
(Telegdi, 1937, 311); c i.-ocm. jayrm «область лопатою> (TS, IV, 4204-4206); 
«спина, лопатка» (Zay^czkowski, 1937, 85; Ergin, 1963, 316) и др. (см. ДТС, 
241; Clauson, 1972, 970; Дыбо, 1996, 139-141); туркм. jayimi «спина»; 
jayimiyi jaz- «выпрямить спину, выпрямиться»; лкал. jayirm, jayrm «спина» 
(Аразкулыев, 1961, 239); ср. также гущ и, jayrm «лопатка» (Щербак, 1970, 
61; другими источниками долгота не подтверждается); тур. yag/r «холка, 
загривок лошади» (Redhouse, 1979, 1235); jagym, jagrim «холка, промежу
ток между лопатками и шеей» (Redhouse, 1979, \1Ъв)\ jayrm «плечо, лопат
ка, верхняя часть спины у плеч» (Zenker, 1867, II, 952: тур.); диал. yagnw, 
jagri «спина, промежуток между плечами» (DD, III, \A55)\jagarm, jagami, 
jaganm «спина, хребет, верхняя часть спины человека, промежуток между 
лопатками» (DD, III, 1452); jagm, jagmi, jagmm, jagm, jagir «спина» (DD, 
III, 1453); jarm  «спина»; jargm «спина, промежуток между лопатками» 
(DD, III, 1483); janir, jann  «спина» (DD, III, 1478); jarm  «плечо» (Dalbi, 
1976, 192); у 'an, у 'am «спина» (Aksoy, 1946, 722); салар. уоугэ «плечо», 

jarar snex «лопатка» (Kakuk, 1962, 194); (улл.) jayyfe, jayry «плечи»; (алл.) 
Jargy «лопатка» (Тенишев, 1976, 343, 347); чаг. jayrin «плечевая лопатка» 
(Радлов, III, 5\),jawrun  «плечевая лопатка, крыльца у плеч, плечо» (Рад- 
лов, III, 18); уш. jayir «спинная лопатка» (Радлов, III, 42); узб. jayrin «верх
няя часть спины у плеч, загорбок»; «спина»; jayrindor, jayrinli «с широкой 
спиной, плечистый»; кумык, «верхняя часть спины между плечами,
загорбою); jawrun qalaq «лопатка»; jawrunlu «плечистый», «коренастый»; 
кар. jawrun «хребет, спина»; «плечо», «лопатка»; «крыло»; «барка»; juvrun 
«плечо»; кар. к. jayirin «лопатка, хребет» («— осм.); jaqirin «плечо» 
( ^  осм.); к.-балк. jawrun, jawrun qalaq, jawrun siijek «лопатка, лопаточная 
кость»; jawrunlu «плечистый, широкоплечий»; крым. jawrun «лопатка 
(кость)»; jawrunji «гадатель по лопатке» (Радлов, IV, 8); крым. jawrunji 
«предсказатель по лопатке» (Радлов, IV, 8); каз(ан.-тат.) jawrm  «лопатка 
(кость)» (Радлов, IV, 8); тат. диал. (перм., ичкин., кр.-уф.) yawrui «плечо» 
(темн., мел., ичк.) javirna, javirm «плечо»; (лямб., чист., дрож.) javlrna baSl, 
(кр.-уф.) jawrm- has «плечо» (ТТДС, 1969, 158); (серг.)уаумглГ baSi «плечо»
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(ТТДС, 1969, 160); {куш.) ]тёгпа «плечо» (ТТДС, 1969, 180); (горн.) jcrwir 
«плечо» Щ  zawirli «широкоплечий»; (перм., горн, jctwimabas «плечо»; 
(перм.) sawMmbas, jaw(i)rmbas «плечо»; (перм.) jawirm «плечо»; 
jawmnqalaq «лопатка (у человека)» (ТТДС, 1969, 563); (злах., темн.) jcrwrln 
«плечо»; (каре.) «затьшок, спина, плечо» (ТТДС, 1993, 106); зап.-сиб. тат. 
Jawrin, jawrinbas ишіечо», jawrin qalaq «лопатка» (Тумашева, 1961, 121); 
jawrin «плечо, спина»; «лопатка»; jawrinbas «плечо»; jawnn qalaq «лопат
ка» (Тумашева, 1992, 73); тара, тоб., каз(ан.-тат.) jawnn «плечевая лопатка, 
крьшьца у плеч, плечо» (Радлов, 111, 17); jawrun «плечевая лопатка, 
крыльца у плеч, плечо» (Радлов, III, 18); бараб. jawnn «плечо», «предпле
чье»; «передний» (Дмитриева, 1981, 143); башк. jawrin «плечо»; «заплеч
ный, плечевой»; «плечики (подкладные)»; jawrinbas «плечо, плечи»; jaw- 
rinli «плечистый, с широкими плечами»; jawrinsa «позумент с кисточками 
на плечах (у женского зиляна)»; jawrintaq «плечистый»; башк. диал. 
jawrinyalaq «лоаатка», jawrinsa «заплечье зиляна, вышитого позументом» 
(ДСБЯ, 2002, 115); уют. jawirin «плечо, заплечье», keq jawmnli «широко
плечий», jawinni jalpaq «плечистый, широкоплечий»; jawinnli «плечи
стый, широкоплечий»;уаи'/гш/оу- «лечь спиной друг к другу»;Уаи'іпи qalaq 
«лопатка»; к.-калп. zawirin «плечо», zawirinli «широкоплечий»; кир. (= каз.) 
SawrUn «лопатка (кость)»; jawriin qara- «гадать по лопатке» (Радлов, IV, 8); 
кир. (= каз.) jawrunsU «предсказатель по лопатке» (Радлов, IV, 8); кирг. 
zorun «лопаточная кость»; алт. d’ann «лопатка», d'annci «гадальшик по 
лопаткам»; jann  «плечо, плечевые лопатки» (с притяжением jardi) (Вер- 
бицкий, 1884, Siy,jarinci «ворожея по сожженной лопатке (кости)» (Вер
бицкий, 1884, 81); тел., ниж.-бий. jarindu, тел. janndaq, конд. janneaq, 
janm y  «плечистый, широкий, коренастый, могучий» (Вербицкий, 1884, 82); 
туба d'ann «лопатка, плечо», d'arin- mojdon «плечо и шея» (Баскаков, 1966, 
114); куманд. d'ann «плечо, плечевая лопатка», d'anndu «плечистый, креп
кий, могучий» (Баскаков, 1972, 211); лебед. d'ann «плечо» (Баскаков, 1985, 
144), jann  «плечевая лопатка, плечо» (Баскаков, 1985, 149); хак. сапп «ло
патка, лопаточная кость»; «верхняя часть спинки шубы»; сапп pazi «пред
плечье»; саппту «плечистый, коренастый, крепкий»; calbax саппту «ши
рокоплечий»; саг. сапп «лопатка» (Инкижекова, 1948, 54); шор. сапп «пле
чевая лопатка» (Радлов, III, 1864); саппту, саппсак «плечистый, корена
стый» (Радлов, III, 1864); с.-ют. jann  «лопатка» (Малов, 1957,37); ср. также 
ж.-утлт. jorm , junm  «кафтан» (Малов, 1957, 42, 45; Тенишев, 1976, 185); 
тув. сапп «лопатка»; сапп basta- «брать за лопатку, применять подсечку 
(прием национальной борьбы)»; саппту «коренастый, плечистый»; carmci 
«гадальщик, ворожея по обожженной лопатке»; тоф. сапп «лопатка»; якут. 
sarin «плечо»; sarin xoptoyaja «лопаточная кость»; sanmttan tajan- «опи
раться о чье-либо плечо»; sarmnax «плечистый», darayar sarmnax «широ
коплечий»; чув. surdm «спина»; «хребет»; «спинка одежды»; «хребет, гряда 
(горы)»; laZa surame «хребет лошади»; surdm sdmmi «позвоночник» (см. 
Ашмарин, XII, 269). Перечень межтюркских соответствий см.; RSsanen,
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1969, 178; Егоров, 1964, 220; Clauson, 1972, 970; Doerfer, 1975, 177-178; 
Колесникова, 1972, 89-91; ЭСТЯ, 1989, 65-67; Дыбо, 1996, 139-141; Федо
тов, 1996, II, 142; 2002, 294; Эхмэтьянов, 2001, 266; Егеп, 1999, 439-440; 
EDAL, 1,457-458.

В ареальном отношении показательно отсутствие слова в некоторых 
огузских (аз., гаг.) и новоуйгурских языках. Для кыпчакских языков рекон
струируется архетип *jawirm < *jayirm «лопатка, плечевая кость», для всех 
других классификационных групп -  архетип *jayrm > *jarm с тем же зна
чением. В чагатайских памятниках и диалектах турецкого языка обнару
живаются формы, восходящие к архетипу *jayir «плечо, лопатка», которые 
указывают на производный характер пратюрк. * jay(i)rm < *jayir + -in. 
Аффиксальный элемент -п (-ип, -т, -ап) выделяется в ряде названий частей 
тела, ср.: тюрк, qarm «желудок», «живот»; biqin «бою>, Ьигип «нос», bojun 
«шея», qojun «пазуха», «лоно» и т.д. (Doerfer, 1975, 177-178; Atalay, 1942,
154). В. Банг основу jayir в jayinn «спина» отождествляет с тюрк, jayir 
«стертое место на лошадиной спине» (Bang, 1921, 10), а аффиксальный 
элемент -и (-ап, -т, -ип) трактует как показатель диминутива (Bang, 1917, 
142). X. Эрен в составе тюрк, уауг/и «лопатка» также вьщеляет основу jayir 
«хребет, спина, промежуток между лопатками» и уменьшительный аффикс 
-(i)n (Егеп, 1999, 439-440).

Многие исследователи отождествляют два омонимичньк слова; jayir ~ 
каз. zawir «стертое место на спине лошади», «рана, ссадина на спине» и 
jayir «лопаточная кость», «спина» (см.: Ramstedt, 1939, 83; Рорре, 1960, 23, 
122, 139; Atalay, 1942, 232; Menges, 1955, 736; Rasanen, 1969, 178; Колесни
кова, 1972, 89-91 и др.). Однако подробный анализ репрезентативного эм
пирического материала показывает, что это два самостоятельных слова. 
Гомогенность тюрк, jayir «ссадина, рана, потертость (на спине вьючных 
животных)» и тюрк, jayir «лопаточная кость», «спина» (в составе *jayirin 
«лопаточная кость», «спина») обоснованно оспаривают Дж. Клоусон (Clau
son, 1972, 970), Г. Дёрфер (Doerfer, 1975, 177-178) и др. (см. Дыбо, 1996, 
139-141; ЭСТЯ, 1989, 67; СИГТЯ, 1997, 242). Отождествление этих слов не 
приемлемо по ряду причин, прежде всего -  по семантическим соображени
ям. Тюрк, jayir ~ каз. zawir «ссадина, рана» в словарях обычно трактуется 
как «ссадина, рана на спине (подчеркнуто нами. -  Ж.Т.) животных, обра
зующаяся от трения седла». Это, конечно, наиболее часто встречающийся 
случай, однако потертости бывают также на шее и груди лошадей от не
правильно подобранного хомута (перечень форм и значений см. под каз. 
жауыр «рана»), которые также называются jayir «ссадина». Таким образом 
выясняется, что в основе семантики тюрк, jayir «ссадина» лежит не пред
ставление о спине (вьючного животного), а прежде всего -  представление 
о ране, потертости, ссадине и т.п. Следовательно, между jayir «ссадина» и 
jayir «лопаточная кость», «спина» (чаще -  человека, а не животных, ср. 
значение «промежуток между костями лопаток») нет никаких семантиче
ских и материальных взаимоотношений. К этому следует добавить и сле-
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дующие факторы: различные ареалы слов *jayir «ссадина» и *jayirin «спи
на», «лопаточная кость»; ранняя фиксация в источниках jann  по сравне
нию с jayirm (см. также Bailey, 1944, 293); своеобразие производных от 
этих слов (ср., например, зафиксированные уже в «Диване» Макмуда Каш- 
гари формы jayri- < *jayir-i- «быть стертым» и jarinla- ~ jayirm-la- «ударить 
по плечу, по спине») и т.д.

О гетерогенности тюрк, jayri «ссадина» и jayrin «лопатка», «спина» 
свидетельствуют также лексические соответствия из монгольских и дру
гих алтайских языков (тюрк, jayir «ссадина» ~ монг. dayari «ссадина, рана 
от седла» ~ т.-маньчж. dayari «тж.»; подробнее см. каз. zawir «рана», «сса
дина»).

Б.И. Татаринцев в составе общетюркского jayirm (~ jayir ~ jayri) «верх
няя часть спины», «плечо», «лопатка», «хребет», «холка, загривок» вычле
няет гипотетическую глагольную основу *jay(a)- «подниматься (вьщавать- 
ся, выпирать и под.)» < *jay (? ср. туркм. jdy-la-w «выступ на ноже между 
лезвиями и рукояткой») (Татаринцев, 1993, 123), однако эта версия требует 
более детального фактологического обоснования.

Заслуживает внимания высказанная Л.С. Левитской (ЭСТЯ, 1989, 67) 
оригинальная мысль о возможной производности jayrin «промежуток меж
ду лопатками, спина» от глагола jar- «рассекать», т.е. jann \ | jaryin — это 
*«место, где есть «щель» между лопатками» (ср. тур. диал. jargin dali «ме
сто, где выступают лопаточные кости» -  DD, III, 1483). В этом случае оп
равдывается и предположение К. Брокельмана об отглагольном происхож
дении тющ. jayrin (Brockelmann, 1954, §92).

В связи с этой идеей особую актуальность приобретает предпринятое 
Х.И. Суюнчевым сближение к.-балк. jawrun «лопатка» с монг. jayur «про
межуток»; класс, монг. jayura, халх. jiir, бур. ziird, орд. jUr, jiird, монгор. 
jidro «в», «между», «в момент» (Суюнчев, 1977, 22; со ссылкой на Санже- 
ев, 1953, 233). По мнению Г.Д. Санжеева, монг. jayur-a «в», «между», «в 
момент» «представляет собой послелог, образованный из ныне омертвело
го jayur «промежуток» в форме омертвелого местного падежа с показате
лем -а» (Санжеев, 1953, 233); ср.: х.-монг. ji7r «дорогой», «по пути»; «в 
промежутке, во время, когда»; «между тем, как»; «при» (БАМРС, II. 241); 
бур. ziird «по дороге, по пути»; «в дороге, в пути»; «во время, когда»; «ме
жду тем, каю>; «при»; калм. ziird «по дороге, по пути»; «с дороги, с пути»; 
«перед», «во время, когда», «между тем, как», «при»; ойр. ziird «по дороге, 
по пути», «в дороге, в пути»; «мимоходом»; «в промежутке, во время, ко
гда», «между тем, как»; «в очень короткое время, моментально» (Тодаева, 
2001, 167); монгор. jidro «между, среди» (Тодаева, 1973, 334); ср. также: п.- 
монг. jayura «промежуток», «расстояние, пространство между двумя объ
ектами»; ср.-монг. ja  ’иг ~ jiird, дагур. dzora, монгор. d'zdro «между, в про
межутке, в середине»; орд. dzUrd, харч, dzcdrd, халх. dzurd, бур. (алар.) ztira
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«тж.», могол, dzoturo «середина», калм. ziird «между» (Рорре, 1955, 116; 
Ramstedt, 1935,482).

В монг. зауига «между», однако, выделяется основа jayu < *jabu 
«промежуток», восходящая к тюркскому *jap «пустое, свободное про
странство между двумя объектами» (подробнее см. каз. zaba, zap, zapsar). 
Таким образом, генетические или контактные связи между тюрк, jayinn 
«лопатка», «спина» и монг. jayura «промежутою> становятся проблематич
ными.

Тюрк. * jayinn ~ *jayunin «лопатка», «спина» в алтаистических иссле
дованиях иногда сравнивается с монг. ттуи(п) «позвоночник» (см., на
пример, Федотов, 1996, II, 142; 2002, 294); ср.: прамонг. *ттуи «позвоноч
ник», «позвонки», «костный мозг»; «спина»; ср.-монг. niri’un ~ nini’un 
«спина», «спинной хребет, позвоночный столб» (Haenisch, 1939, 117); пігйп 
сауап morin (= чаг. ucasi aq at) «лошадь c белой спиной» (Поппе, 1938,
257); nirisun «позвоночный столб» (Lewicki, 1949, 47); niryun «спина» 
(Поппе, 1938, 442); ттуи(п) «позвоночник», «спинной хребет»
(Kowalewski, 1844, 672); п.-монг. nimyu(n) «спина», «позвоночный столб», 
«позвоночник» (Lessing, 1960, 585); х.-монг. пигй(п) «спина, спинной хре
бет»; «позвоночник», «позвоночный столб»; «рост»; «хребет»; «матица, 
перекладина»; «скирда»; «общее состояние чего-либо»; «общие соображе
ние»; «очерк, набросок, общий план, эскиз»; nuriiwc «чересседельник»; 
«часть панциря или одеяния, покрывающая спину»; «эскиз, план» 
(БАМРС, П, 427); бур. пигуа(п) «спина», «позвоночник»; «рост»; «хребет»; 
«верхняя часть чего-либо»; «поверхность», «возвышение (выступающее на 
ровной поверхности)»; «балка, матица»; «рост, возраст (человека)»; «пора, 
сезон (о времени)»; пигй «поверхность чего-либо»; «гребень»; калм. пигуап 
«спина, позвоночник»; «хребет»; «верхняя часть чего-либо»; «поверхность, 
возвышение»; «возраст (человека); «пора, сезон»; (см. Ramstedt, 1935,281); 
ойр. пигуап «спина», «позвоночник»; «рост» (Тодаева, 2001, 253); дагур. 
пігб «спина, позвоночник, поясница»; «стропила»; «конек крыши» (Тодае
ва, 1986, 158); дунс. питп, ш.-юг. пигйп, монгор. пит, nurd «спина» (То
даева, 1973, 353); в говорах Внутренней Монголии: хорч., джал., дурб., 
горл., архорч., бар., онн., найм., хеш., харч., тум., шгол., уцаб., чах., орд. 
пигй «спина, спинной хребет позвоночник, позвоночный столб» (Тодаева, 
1981, 176); балт. nurydn, бур. nurydij, х.-монг. пигй, п'игй «спина, хребет» 
(Владимирцов, 1929, 177, 235; перечень монгольских форм и значений см.: 
Ramstedt, 1935, 281; MGCD, 519; Рорре, 1955, 42; Doerfer, 1963, 529-530; 
EDAL, II, 979, 1000).

Монг. *nimyun «спина, позвоночник», «спинной хребет», «горный 
хребет» проникло в ряд тунгусо-маньчжурских языков, ср.: эвенк. n'irT «по
звоночник» и Т.Д. (подробнее см.: ТМС, 1, 639-640; Колесникова, 1972, 88- 
89; Doerfer, 1985, 114; в EDAL, II, 979 они трактуются как генуинные на 
алтайском уровне).
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Между пратюрк. *jay(i)rin «лопаточная кость» и прамонг. *niruyun 
«спина», «спинной хребет», «позвоночник», на наш взгляд, нет ни генети
ческих, ни контактных взаимосвязей. Во всяком случае, традиционные ал- 
таисты не предпринимали попыток сближения этих форм.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» монг. *тгиуи «позво- 
ночнию> сближается в качестве генуинного на праязыковом уровне с тюрк. 
*jir «левый, север» (EDAL, II, 979); ср.: др.-тюрк. (орх., с VIII в.) jir  «левая 
сторона», «север» в составе jiryaru «налево, на север» (ДТС, 268), др.-уйг. 
ir-,jir- «север» (см. Clauson, 1972, 954, 959, 973); др.-тюрк. y/rq/a «на севе
ре»; jirdantajan «слева, с севера» (ДТС, 268) < jir-dantajan; др.-тюрк. jir- 
уаги «налево, к северу» (Радлов, III, 476) ~ чув. ie r  «ночь», sur ser «пол
ночь», «север»; serle «ночью», serle- «ночевать» (см.: Ашмарин, XIII, 101- 
105; Rasanen, 1969, 201; Ramstedt, 1952, 33; 1957, 76-77; Рамстедт, 1957, 40; 
Рорре, 1960, 39, 116, 134; Федотов, 1996, II, II2; 2002,280).

А.В. Дыбо монг. *niri-yun «позвоночник, спина» и т.-маньчж. *niegde < 
*nier-de (с локативньпи аффиксом) «тж.» также сближает в качестве пра- 
родственных на алтайском уровне с др.-тюрк. рунич., др.-уйг. jir  «север, 
левая сторона» (< «сзади», вследствие смены пространственной ориента
ции; ср. Ьег «юг», Ьегй «позже» < «впереди») (Дыбо, 1996, 306).

Эти сопоставления, однако, весьма проблематичны. В тюрк. *jir «левая 
сторона» трудно выявить семему «зад, задняя сторона»; «спина» и т.п. Со
гласно традиционной тюркской системе пространственной ориентации на 
восток, север оказьшается по левую руку, но никак не сзади, т.е. со сторо
ны спины. Нет никаких оснований говорить о смене пространственной 
ориентации у тюркских народов. Начиная со свидетельств древних китай
ских исторических сочинений и вплоть до этнографической действитель
ности все тюркские народы ориентировались на восток. Вместе с тем есть 
некоторые основания, вроде бы свидетельствующие о емене пространст
венной ориентации с востока на юг монгольскими народами (под влиянием 
китайской традиции; об этом см. Подосинов, 1999, 415 и след., там же спе
циальная литература по данной проблеме).

Весьма показательными следует признать: а) полное отсутствие семы 
«зад», «спина» и т.п. в кругу значений тюрк.у/г «левая сторона», «север» и
б) полное отеутствие пространственных значений в широком семантиче
ском поле монгольских слов, восходящих к *niri-yun ~ *niru-yun «спина».

При сближении монг. *niruyun «спина», «позвоночник» с тюрк.уіг <оте- 
вая сторона», «север» ~ чув. ser «ночь», «север» (букв, «полуночная сторо
на»), помимо семантических, возникают фонетические и морфологические 
трудности, нельзя, например, однозначно утверждать, к какой части речи 
относится вьщеляемая из монг. *niruyun «спина» основа *niru -  к именам 
или глаголам. Исходя из приведенных соображений, доказать генуинность 
монг. *niru-yun «спина» и тюрк.у7г ~ чув. ser «север» невозможно.

Проблематичность данного сближения усугубляется еще и тем обстоя
тельством, что в том же «Этимологическом словаре алтайских язьпсов»
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монг. *niruyu(n) «общее состояние чего-либо»; «основа», «поверхность» 
сближается в качестве гомогенного на праязыковом уровне с тюрк. *jUrt 
«жилище, стоянка» (EDAL, II, 1000) Вопреки утверждению авторов на
званного словаря, монг. *ттуи(п) «спина» и *niruyu(n) «общее состояние 
чего-либо»; «основа, поверхность» нельзя считать двумя разными омони
мичными словами. В сущности мы здесь сталкиваемся с широкой полисе
мией монгольского слова. Не случайно все словари монгольских языков 
эти и другие значения слова *niruyun ~ х.-монг. пигй(п) «спина» (и т.д.) 
рассматривают в одной словарной статье (см., например, БАМРС, II, 427), 
хотя в монгольской лексикографии далеко разошедшиеся в семантическом 
отношении филиации одного слова очень часто описываются в самостоя
тельных еловарных етатьях. Это говорит о том, что носители монгольского 
языка отчетливо осознают, что «общее состояние чего-либо», «основа, по
верхность» в сущности являются переносными значениями слова 
*niruyu(n) «спина», «спинной хребет». Следовательно, в «Этимологиче
ском словаре алтайских языков» одно и то же слово *niruyu(n) «спина», 
«общее еостояние чего-либо»; «основа, поверхность» сопоставляется с 
двумя разными тюркскими словами: *jir ~ чув. §ёг «север», «левая сторо
на» и *jHrt «жилище, стоянка» ~ чув. surt «строение, двор со всеми отно
сящимися к нему к нему постройками». Если даже допустить, что в мон
гольском имеем два полноетью омонимичных слова *niruyu(n), невозмож
но убедительно объяснить, почему в одном случае в тюркеких языках раз
вилась форма *jir ~ чув. *ser «север», а в другом -  *jHrt ~ чув. surt «жили
ще, стоянка» (ср. различный вокализм первого слога в тюркских формах!).

Старейшим значением тюрк. *jiirt считается «пространство земли, дос
таточное для содержания той или другой кочевой единицы, участок земли 
на кочевье» (СИГТЯ, 1997, 490-491, 494; ЭСТЯ, 1989, 54-55; Doerfer, 1975, 
212-213, №1914 и др.; подробнее см. каз. zurt «народ, страна»; «место сто
янки аула»). Б.Я. Владимирцов подчеркивает, что «участок земель на коче
вья», т.е. то пространство, по которому могла кочевать какая-либо хозяй
ственно-социальная единица, называлось по-монгольски nuntux ~ nutug, а 
по-тюркски умг/ (Владимирцов, 1934,43).

Изложенное выше показывает недостаточную обоснованность сбли
жений монг. *niruyu(n) «спина»; «основа» как с тюрк, jir  «север», так и с 
тюрк. *jHrt «участок земли на кочевье, племенная территория», и поэтому 
мы воздерживаемся от включения данных сближений в разряд гомогенных 
тюркско-монгольских соответствий; не выявляются между рассмотренны
ми тюркскими и монгольскими формами и контактные взаимосвязи.

Среднемонгольское da'ari (SH) «холка», п.-монг. dajira «холка» (Less
ing, 1960, 222), судя по семантике, являются восточнотюркскими (чагатай
скими) заимствованиями (■•— чат.]ауіг «плечо, лопатка»).

По всей вероятности, к тюрк.уопи «лопатка, плечо» восходит также т.- 
маньчж. *ёгйп «кость предплечья»; ср. эвенк, ёгйп «кость предплечья»; 
«мера длины (от локтя до киети)»; эвен, агап «гребень лопатки оленя»;
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«плечевая кость (у человека)» (см.: Колесникова, 1972, 317; ТМС, I, 291), 
которые в «Этимологическом словаре алтайских языков» без достаточных 
оснований сближаются с монг. *qari «плечевая или бедренная кость»; «ру
ка», «локоть (мера длины)» и тюрк, qans «пядь» (см. EDAL, I, 798-799; 
подробнее см. каз. qar «предплечье»; qans «пядь (мера длины)»).

Все другие тюркско-монгольские лексические сближения (монг. 
*niniyun «спина, позвоночник» ~ тюрк. *jir «левая сторона», «север»; тюрк. 
*jiirt «племенная территория» и т.д.) при ближайшем знакомстве оказыва
ются слишком натянутыми и не выдерживают критики.

С ТІОЩ. jayrm ~ чув. suram «спина», «лопатка» сближается венг. szdmy 
«крыло» (? <— др.-булг.; см. MNyTESz, III, 683-684; там же библиография).

Подробнее см.: Gombocz, 1905, 268; Bang, 1917, 142; 1921, 10; Рорре, 
1926, 104-105, 318; 1955, 42; 1960, 23, 39, 116, 122, 134, 139; 1966, 90; Вла
димирцев, 1929, 318; 1934,43, 57; Ramstedt, 1935, 83, 281,463; Bailey, 1944, 
293; Brockelmann, 1954, §92; Menges, 1955, 736; Рамстедг, 9157, 40; Егоров, 
1964, 220, 221; Rasanen, 1969, 122, 178, 201; Clauson, 1960, 323, 333; 1972, 
905, 954, 959, 970, 973; Колесникова, 1972, 89-91, 317; Doerfer, 1963, 529- 
530; 1975, 177-178, №1868; 183-184, №1877; 212-217, №1914; 1985, 76, 114; 
Ахметьянов, 1989, 132; ЭСТЯ, 1989, 10-11, 54-55; 65-67; ТМС, I, 184, 188, 
291, 591, 639-640, 650; Дыбо, 1996, 139-141, 306; Федотов, 1996, II, 112, 
142, 144-145; 2002, 280, 294, 295; СИГТЯ, 1997, 242, 490-491, 494; Щербак, 
1997, 121; Подосинов, 1999, 415 и след.; Егеп, 1999, 439-440, 461; Эхмэтья- 
нов, 2001, 82,266; EDAL, 1,457-458, 798-799; II, 979, 1000, 1007.
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ЖАУЫЗ (zawfz) «злой», «зловредный»; «подлый»; «коварный»; 
«вредный»; «хищный»; zawizdan- «сделаться злым»; «становиться вред
ным, хищным (о человеке)» < пратюрк. *jaPuz < ? *japuz ~ прабулг. *jaPur 
~ *jaPur «плохой», «грубый», «скверный», ср.; др.-тюрк. (орх., с VIII в.) 
jabiz «ничтожный, плохой, слабый»; jabiz-jablaq «плохой» (ДТС, 222); esiz- 
jabiz «скверный, ничтожный» (ДТС, 184); др.-тюрк. (с VIII в.) jawiz, др.- 
уйг. (VIII в.) jawiz, карах. (XI в.) javuz (МК, III, 10, 41) «плохой, скверный» 
(ДТС, 250); jafuz (МК, III, 10) «злой, скверный» (ДТС, 223); др.-уйг. javiz 
«плохой, злокачественный»; javiz-Javlaq «плохой, скверный»; kavyan-javiz 
«плохой, скверный» (ДТС, 249); кыпч. (XIII в.) jawuz; чаг. (XV в.) jawuz, 
Хорезм. (XIII в.) jawuz, осм. (XV в.) yavuz «плохой, дурной», «злой, вред
ный, зловредный»; «яростный, буйный» (ДТС, 222, 223, 249, 250; Clauson, 
1972, 879, 881-882; Orkun, 1987, 881; Малов, 1951, 382; Айдаров, 1971, 
358); ср.-тюрк. ymvMz «плохой», «скверный», «злой» (во всех источниках); 
туркм. jowuz «суровый, тяжелый»; jowuz giinler «суровые дни»; «тяжелые 
времена»; тур. jawuz «суровый, грозный, жестокий»; «отважный»; диал. 
jawiz «суровый»; «грозный»; «крепкий, сильный» (Aksoy, 1946, 740); тур. 
jawuz «жестокий, дурной, злой, порочный, вредный»; «энергия»; «человек 
с твердым характером» (Будагов, 1871, II, 345); оси. jawiz «жестокий, злой, 
грубый, гордый, твердого характера» (Радлов, III, 292); jawuzlan- «одичать» 
(Радлов, III, 295); jawuz «суровый, грозный, жестокий, беспощадный»; тур. 
диал. (в Анатолийских говорах): javiz, javiz, javuz «іуі, gflzel, іуі huylu»; 
«yigit, mert»; «eli а9ІЬ>; «becerikli, 9alifkan»; «sert, keskin, yabanil»; «isirgan 
(kopek І9ІП)» ( c m . Giilensoy, 1986, 512); ? таг. jawuz «скот (мелкий, но жир
ный)»; др.-уйг. уа6м5 «злой, худой» (Радлов, III, 285); уйг. jawus «злой, гад
кий»; чаг. jawuz «жестокий, злой, грубый» (Радлов, III, 295); уйг. jawuz 
«злой»; «злобный»; «жестокий»; jawuzlan- «злиться», «становиться злым»; 
«злобствовать», «становиться жестоким»; узб. jawuz «злой, злобный»; 
«ярый, злейший»; «злодейский»; «жестокий»; кар. т. г. juwuz «низкий, низ
менный»; «недостойный», «унизительный»; juwuz et- «понижать, уни
жать»; juwuz jan «скромная (букв, низкая) душа»; jawuzlan- «спускаться, 
опускаться»; «становиться низким», «понижаться»; «унижаться»; jowuz 
«низкий»; «враг, недруг»; кар. л. т. juwuz «низкий» (Радлов, III, 573-574); 
к.-балк. jawuz «значительно, намного, гораздо»; тат. jawiz «злой, злобный, 
злостный, ярый, злейший, зловредный, свирепый, жестокий»; «отъявлен
ный, заклятый, лютый»; jawiz «жестокий, дурной, злой, порочный», «вред
ный»; jawizla- «злословить, порочить»; jawizlan- «сделаться жестоким», 
«развращаться» (Будагов, 1871, II, 345); каз(ан.-тат.) jawiz «злой, худой» 
(Радлов, III, 293); зап.-сиб. тат. (том.)уа6/5 «низкий» (Тумашева, 1992, 64); 
(бар.) jaus «низкий» (Тумашева, 1992, 73); (н.-сиб.) jawis «низкий» (Тума
шева, 1992, 73); &длш. jawiz «злой, зловредный, свирепый, лютый»; «зло
дей, изверг, изувер»; к.-калп. zawiz «злодей»; «злой, злобный, лютый»; 
«коварный, подлый, зловредный, вероломный»; кирг. zapiz, zapis «низкий.
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низкорослый»; «приплюснутый»; zapiz dobo «низкий и плоский холм»; 
алт. d'abis «низкий»; «низко»; «злобный»; d'abiza- «понижать», «снижать»; 
«унижать»; d'abizaq «низенький»; d'abizan- «опускаться, понижаться, сни
жаться»; «опуститься»; «унижаться»; алт. jabis «низкий»; jabiza- «пони
зиться, унизиться»; jabizdin- «смириться» (ГАЯ, 164); jabis «низкий»; уаЬг- 
zaq «низенький, малорослый»; jabiza- «понизиться, унизиться»; jabizat-, 
jabizmdir- «унизить, уничтожить»; jabaza- «смириться, укротиться»; ср. 
также: jabal «дурной, злой, худо»; «несчастье», «порок»; jabal qus «пету
шок»; уабо/ par (надо par. -  Ж.Т.) «селезенка» (Вербицкий, 1884, 65); туба 
t'awusta- «спускаться» (Баскаков, 1966, 160); лебед. jabis «низкий (ростом, 
величиной)»; jabiza- «сделаться низким» (Баскаков, 1985, 146); алт., тел., 
леб., кюэр. jabis, тел., кач., койб. d'abis «низкий (ростом, величиною)» 
(Радлов, III, 281); ж.-уйг.ум5 «плохой, дурной, злой, негодный» (см. Малов, 
1957, 45); хак. cabis «низкий» (прям, и перен.); тув. cawis «низкий»; «низко, 
ниже»; cawis сег «низменность, низина»; «низкое место»; cabis «низкий» 
(Катанов, 1903, 150); шор., саг. cabal «дурной, злой, гадкий»; cabal qus «пе
тушок»; cabal par «селезенка» (Радлов, III, 1929: = jamah); саг. cabir- «уни
зить, сделать низким» (Радлов, III, 1931: ср. jabis); шор., саг. cabis «низкий» 
(Радлов, III, 1932); шор. cabiza- «сделать низким» (Радлов, III, 1933); саг. 
camis «низкий» (Радлов, III, 1940) и др. Якут, suos «строгость»; «строгий, 
грозный», обычно рассматриваемое в этом ряду (см. ЭСТЯ, 1989, 47-48; 
EDAL, I, 466-467), Э.К. Пекарским сближается с тюрк, jawus «враждебный, 
сварливый» (Пекарский, 1926, VIII, 2351-2352): при якут, suos «строгость»; 
«гневность, гневливость»; «страх, внушаемый кем-либо другому»; «непри
ступность» (перечень межтюркских соответствий см.: RasSnen, 1969, 176; 
ЭСТЯ, 1989,47-48; EDAL, I, 467; Эхмэтьянов, 2001, 261).

Приведенные в перечне межтюркских соответствий формы позволяют 
реконструировать для пратюркского состояния два архетипа: *ja^uz «пло
хой, злой» и *japiz «низкий», которые распределяются по самостоятельным 
взаимно не перекрещиваюшимся ареалам: первый из них хорошо пред
ставлен в письменных памятниках с VIII века, а из современных языков -  в 
огузской, карлукской и кыпчакской (за исключением периферийной ветви) 
группах современных тюркских языков, но в кыргызской (хонгоройской), 
тобаской и якутской группах, а также в периферийной ветви кыпчакских 
языков (кирг., алт.) не имеет никаких следов; второй, представлен в тоба- 
ских, кыргызских и периферийной группе кыпчакских языков, а в пись
менных памятниках не встречается вообще. Архетипы *ja^uz «плохой, 
злой» и *japiz «низкий» (в прямом и переносном значениях) отличаются 
друг от друга не только формально, но также ареально и семантически, по
этому в историко-этимологических исследованиях они чаето рассматрива
ются самостоятельно (см., например, ЭСТЯ, 1989, 16-17: ^ p iz  «низкий»; 
47-48: jabuz «плохой, злой»). Однако между этими двумя формами про
слеживаются и объединяющие их моменты: очень показательны в этом от
ношении кар. т. г. n.juwuz «низкий, низменный» (см. в перечне форм), алт.
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d'abis «злобный», хак. cabis «низкий» (в прямом и переносном значениях) 
и т.п. Поэтому имеется достаточно оснований считать архетипы *japiz 
«низкий» и *jabuz ~ *jafiuz ~ *jawuz «плохой», «злой» этимологически род
ственными. В данном случае, очевидно, отражается древнее подразделение 
пратюркского язьпса на северный (*japiz) и южный {*jaPuz) диалекты. Се
верный диалект отражается в восточном, а южный -  в западном ареале со
временных тюркских языков. Предположение об изначальной генуинности 
*japiz «низкий» и *jaPuz «плохой», «злой» подтверждается многими исто
рико-этимологическими исследованиями данных форм.

Слово *jaPiz «плохой», «злой» представлено почти во всех классифи
кационных группах современных тюркских языков (за исключением чу
вашского), в письменных памятниках зафиксировано с VIII века (подроб
нее см. перечень форм и значений).

Еще Ф.Е. Корш отметил генетическую связь между такими тюркскими 
словами, как тур. javuz «дурной», орхон. jablaq «плохой, скверный», алт. 
jabal «дурной, злой», общетюрк.уатиаи «плохой» (Корш, 1903, 4).

В. Банг в составе тюрк, jabiz выделял корневую основу *jab- И jam  
(Bang, 1925а, 35-36, прим. 1; 1925в, 36), а К. Брокельман вычленял в javuz 
«плохой, злой» аффиксальный элемент -z, образующий абстрактные имена 
существительные и прилагательные от глагольных основ (Brockelmann, 
1954, §120; об аффиксе -(i)z см. также: Ramstedt, 1952, 224-225; Рамстедт, 
1957, 198-199).

М. Рясянен приводит jabiz «плохой» а перечне однокорневых, по его 
мнению, тюркских форм: алт., тел. jabi «тощий, исхудалый, алчный, злой, 
негодный, порочный» (см.: Радлов, III, 279. -  Ж.Т.); каз. jabi «плохой, 
скверный», «негодный» (а также: іабг" «порода лошади», ср.: zabi «простой 
киргизской породы худая лошадь» -  Катаринский, 1897, 65; jabi «дурной, 
незначительный, негодный, простой»; «печальный»; «простая киргизской 
породы худая лошадь» -  Радлов, III, 284. -  Ж.Т.); каз(ан.-тат.) jabiq «худой, 
исхудалый»; кар., кирг. jabiq, каз(ан.-тат.), бар., кирг. jabiq- «тощать, ху
деть, истощаться»; «быть бедным, быть в жалком состоянии»; «иметь от
вращение, скучать» (см. Радлов, III, 279. -  Ж.Т.); кар. jabi-r- «halbdunkel 
sein»; хак. cabi-r- «снизить» [ср. др.-тюрк. yafeiz «плохой», ср.-тюрк. yovwz]; 
др.-тюрк.уаб/а^ «плохой»; осм. jawlaq «обнаженный, плешивый» (см. Рад
лов, IV. 60. -  Ж.Т.); уйг., ср.-тюрк. jav-yan-as «постный суп», «суп без мя
са»; шор. cagban iira «постные щи без приправы» (см.: Радлов, III, 1851. -  
Ж.Т.) »  камас, d'aybyn «пост, время поста»), осм. javan «без жира», «без
вкусный» (Магазаник, 1970). Далее М. Рясянен сближает тюркские слова с 
монгольскими: п.-монг. jabqaj, калм. zawya:, zawyd «плохой, скверный», 
«противный, отвратительный», «ничтожный» (Ramstedt, 1935, 468) и кор. 
cap «обманчивый», «низкий, низменный», «подлый» (Ramstedt, 1949, 22), 
но не подвергает приведенные формы какому-либо филологическому ана
лизу (Rasanen, 1969, 176).
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Дж. Клоусон подчеркивает отчетливую семантическую связь между 
тюрк.уоум2 «плохой», «злой» и javlaq «плохой» и вычленяет в этих словах 
производящую основу *jav «плохой, дурной» (Clauson, 1972, 876-877). 
А. Габен считает этимологически связанными тюрк, jawiz «плохой», jaw- 
laq «плохой» и jawyan «грубый» и возводит их к глагольной основе *jaw- 
(Gabain, 1958, 11).

Что касается тюрк. *japiaq «плохой», то В. Банг относит его к отгла
гольным именам, образованным от *jaPila-, который в свою очередь явля
ется производным от деепричастия *japi, производного от глагола *jaP- 
(Bang, 1925, 35-36, прим. 1). К. Брокельман приводит jawlaq среди произ
водных на -laq не объясняя производящей основы (Brockelmann, 1954, §77).

В «Древнетюркском словаре» отмечен древнеуйгурский глагол javla- 
«доставлять неприятности, причинять вред» (ДТС, 249), к которому, по 
всей вероятности, и восходит javlaq «плохой», представляющий собой от
глагольное имя на -q со значением результата действия (ср. также др.- 
тюрк. javra- «становиться грубым, жестким», см. ДТС, 249).

В «Этимологическом словаре алтайских языков» объединяются как 
происходящие из единого корня *jab(-) «плохой», «ухудшаться» и т.п. та
кие межтюркские деривационные основы как: *jaPiz «плохой, грубый»; 
jawyan «плохой, грубый»; jablaq «тяжелый, трудный», а также хак. сауЬап 
«пресный, безвкусный», як. suos (?) «тяжелый, трудный, суровый» (см. 
EDAL, 1,466-467).

В свою очередь, тюрк. *japiz «низкий» в историко-этимологических 
работах сближается, как исторически генуинное, с тюрк, japir- «опускать 
вниз» (и Т .П .) ,  japcuq «ллоскопосый», japalaq «плоский, приплюснутый», 
*japlas- «сплющиваться», japma «плоская и круглая тефтелька из пшенич
ной крупы», japaz «толстое и короткое дерево», japiq «плоский, приплюс
нутый», cabit (< ? japit) «низкий» и т.д. (подробнее см.: Clauson, 1972, 879, 
881-881; ЭСТЯ, 1989, 16-17; Эхмэтьянов, 2001, 261; Федотов, 1996, II, 502- 
503; 2002,466 и др.)

Исходя из совокупности этимологических разработок разного качест
венного уровня, в общей сложности выявляется, что производящей осно
вой анализируемого слова могли быть такие пратюркские архетипы, как: 
*jap ~ *jaP (~ *jab ~ *jav ~ *jaw) ~*jam (именные основы) или *jap- ~ ja^- 
(~ *jaw- ~ jav-) ~ jam- (глагольные основы), из которых ни одна не сохра
нилась в современных языках (и не зафиксирована в чистом виде в пись
менных памятниках). Вместе с тем, перед компаративистами алтаистиче- 
ского направления стоит реальная задача выяснения истинной природы 
взаимосвязей всех предлагаемых исследователями сближений.

В алтаистических исследованиях производные от приведенных основ 
тюркские слова обычно сближаются с монгольскими jabqaj «непристой
ный, неприличный» (Ramstedt, 1935, 468; 1936-1937, 16; 1949, 22; 1952, 
224-225; Рамстедт, 1957, 198; Rasanen, 1969, 176), dabca, dabja «низкий.
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низкого роста, карлик» ~ ? тюрк. 706/z (Ramstedt, 1935, 77); *3b- в составе 
п.-монг. jibegii: «отвращение, негодование» (EDAL, 1,466-467).

Рассмотрим все эти случаи подробнее.
Монг. jabqai, jabuy, jabayan «непристойный, неприличный»; ср.: 

х.-монг. jaw/aj «распущенный, распутный, разгульный»; «пошлый»; «без
нравственный, беспутный», «блудливый» (БАМРС, II, 194; перечень монг. 
форм и значений см. под каз. жабьщ «печальный», «грустный»), при бли
жайшем знакомстве оказывается ранним тюркским (прабулгарским ?) за
имствованием (ЭСТЯ, 1989, 9-10,20,47-48, 51; EDAL, 1,467).

Г.Й. Рамстедт тюрк. Jabiz «плохой», «злой» сближает с колебаниями в 
качестве прародственного с монг. dabca, dabja «низкий», «низкого роста», 
«карлик» (Ramstedt, 1935, 77); ср.: х.-монг. dawjd(n) «недоросль, неуч»; 
«мелкий, маленький»; «недоразвитый, малорослый, карликовый» (БАМРС, 
II, 9); бур. dabja «хилый (о ребенке, молодняке скота)»; dabjar- «быть хи
лым, плохо развиваться (из-за рахита)»; калм. daptsd «низкорослый, мало
рослый, карликовый (о людях и животных)» (Ramstedt, 1935, 77: —» алт. 
tapci «скудный»).

Приведенные монгольские формы скорее всего примыкают к тюрк. 
tapal «низкий», ср. каз. tapal «низкий (о росте человека)», чем к тюрк. 
*japiz «низкий». Между тем в принципе нельзя исключить определенную 
контактную связь между тюрк. *jap (в составе *japiz «низкий» и *jabuz 
«плохой, злой») и монг. *dabi (в составе dabja «низкий», «малорослый»). 
Если это предположение правомерно, то в основе монг. dabja «низкий» 
лежит ранее тюркское заимствование.

Сближение тюрк. *jab- (в составе jawuz «плохой», jawyan «плохой», 
jawlaq «плохой» и т.п.) с монг. *jib- (в составе п.-монг. ybegii: ~ jebegii: 
«отвращение, негодование»; см. EDAL, I, 466-467) сталкивается с опреде
ленными фонетическими и семантическими трудностями, ср.: п.-монг. 
jibegii: ~ jebegii: «возмущение, гнев»; «отвращение, негодование» (Lessing, 
1960, 1048); х.-монг. jewu:(n) «возмущение, гнев»; «отвращение, неприят
ное ощущение»; «негодование»; «возмутительный, гневный»; «противный, 
неприятный, страшный, омерзительный»; «застенчивый, робкий, непро
стой»; jewii:ce- «робеть, испытывать робость»; «страшиться, бояться» 
(БАМРС, II, 252); бур. zebu:(n) «отвращение, омерзение», «гадливость»; 
«чопорный, надменный, гордый»; «отвратительный, омерзительный, про
тивный, неприятный»; ойр. jigii. r «отвращение, омерзение»; sgSd:- «вызы
вать отвращение, антипатию»; jigsi- «чувствовать отвращение, омерзение»; 
Sgsii. r «отвращение, омерзение, брезгливость» (Тодаева, 2001, 141-142); 
калм. Jigiir «отвращение, омерзение»; «брезгливость»; jigiiril- «вызывать 
отвращение (омерзение)» jigse- «чувствовать отвращение»; в говорах 
Внутренней Монголии: дарх., джал., горл., архорч., бар., онн., найм., дурб.- 
хух., дарх.-мянг., чах., орд. j^gsi-, джас., дурб., хэш., харч., шгол., урат.
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Jixsi- «испытывать отвращение, гнушаться»; «становиться пугливым» (То- 
даева, 1981,150).

Монгольское слово проникло в эвенский, ср. эвен, jobentja «строгий, 
суровый, серьезный»; зоЬёпдед «строго, сурово, серьезно»; jubut-/c- «насу- 
питьея» (ТМС, 1,266).

Приведенные монгольские формы нееомненно связаны с тюрк. *jekir- 
«чувствовать презрение», «брезговать» (см. ЭСТЯ, 1989, 173-174, где, 
кстати, объединены два разных слова: jekir- «брезговать» ~ каз. zijren- 
«брезговать» и jekir- «кричать»), а потому их следует отделять от тюрк. 
jawiz «плохой», «злой».

И, наконец, древнетюркские (караханидские формы) Javra- «стано
виться грубым, жестоким» (МК, III, 278); javri-, javru «ослабевать, обесси
ливать» (МК, III, 304; ДТС, 249), очевидно, однокоренные с javaz, Javiz 
«плохой», «злокачественный», «скверный» и т.п. ~ каз. zawra- «озябнуть», 
обычно сближаются в качестве прародственных с монг. dayara- «мерзнуть, 
зябнуть, ощущать холод (Ramstedt, 1935, 82); ср.: х.-монг. ddra- «мерзнуть, 
ощущать холод»; «простуживаться», «продрогнуть, леденеть» (свод мон
гольских форм и значений см. под каз. жаура- «зябнуть»). Однако монг. 
dayara- «мерзнуть», по всей видимости, является ранним тюркским заим
ствованием (подробнее см. под каз. жаура- «мерзнуть»).
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ЖАУШ Ы (zawsf) «гонец»; «посол»; «посредник» (Катаринский, 1897, 
74); в древнетюркских памятниках не представлено; ср.-тюрк. (чаг.) jawci 
«человек, который ради гостеприимства (угощения) и свадьбы приглашает 
людей» (Боровков, 1961, 43); javci «созыватель гостей на свадьбу, на пир» 
(Pavet de Courteille, 1870, 539; Vambery, 1867, 351; Zenker, 1867, 956); чаг. 
cavci «возглашатель» (Радлов, III, 1936); jawci «приглашающий гостей на 
свадьбу традиционными словами»; jawcin «гость» (Радлов, III, 19-20); узб. 
jawci {jawci) «сват, сваха»; «гонец (присланный за кем-либо)»; диал. jawci, 
jawci, jawci, javci, zawc2i, zdwci «сват, сваха» (УХШЛ, 368); cp. аз. cayci, 
cawci «сват» (Асланов, 1973, 23); тат. jawci «сват», jawci x^tin «сваха», 
jawci jibdr- «сватать»; qfz jawcila- «сватать девушку»; каз(ан.-тат.) jawci, 
тоб. sawci, кир. (= каз.) jawsi «сват, сваха», «своднию>; «созыватель гостей 
на свадьбу, на пир» (Будагов, 1869, I, 693: «мне кажется, что это слово 
происходит от слова caw, jaw, jaw  и = cawci»); кир. (= каз.) jawsi, каз(ан.- 
тат.) jawci «сват» (Будагов, 1869, I, 430); jawci, jawcin «сват» (Будагов. 
1871, II, 344: см. sawci); каз(ан.-тат.) jawci «съга», jawcila- «сватать невес
ту» (Радлов, III, 19); jawci {<jaw =jaw  + ci) «сваха» (Радлов, IV, 10); зап.- 
сиб. тат. (тоб., тюм.) sawci «сват», «сваха» (Тумашева, 1961, 189; 1992, 
187); башк. jawsi «сват, сваха»; нот. jawsi «сват, свака»; jawsi jiber- «засы
лать сватов», «сватать»; к.-калп. zawsi «сват»; кир. (= каз.) jawsi «посред
ник» (Радлов, IV, 10); кирг. jHcu «сват, сваха (кто сватает)»; алт., тел. уме/, 
тел. d'iici «сват» (Радлов, III, 565); алт., тел. jUcila-, тел. d'Ucila- «свататься 
за девицу» (Радлов, III, 566); чув. jevje, диал. jevёc, jeveje, javji, jevGёjё, 
jevGic, jevGije «сват», «сваха»; «сводник, сводница»; «посредник в каком- 
либо деле»; jevje jar- «засьшать сватов» (Ашмарин, IV, 263-265) <— тат. 
jawci < ср.-кыпч. jawci <— ср.-монг. *ja 'uci, п.-монг. jayuci «сват»; «свод
ник»; «посредник» (перечень тюркских форм и значений см.: Егоров, 1964, 
60; Rasanen, 1969, 176; ЭСТЯ, 1989, 34; Федотов, 1996, II, 140-141; 2002, 
70; Rona-Tas, 1973-1974, 125-126; EDAL, II, 1539 и др.).

Слово javci «сводник», «посредник» в тюркских языках имеет узколо
кальный характер, оно представлено в основном в поволжской, канглый- 
ской и периферийной ветвях кыпчакских языков; в узбекских говорах, судя 
по инициальному j-  ~ z-, оно имеет кыпчакское (канглыйское, отчасти кир
гизское) происхождение. Отсутствие слова в древнетюркских письменных 
памятниках и ареально ограниченный характер указывают на его иноязыч
ное происхождение.

В специальной литературе выявляется целый ряд различных взглядов 
на происхождение и этимологию слова jawci «сват», «посредник».

Л.З. Будагов и В.В. Радлов указывали, что данное слово состоит из 
двух частей: производящей основы jaw, jaw, saw и деривационного аффик
са -С1, обозначающего лицо по характеру занятий, действий и привычек 
(Будагов, 1869,1, 693; Радлов, IV, 10; об аффиксе -ci см. Щербак, 1977, 103 
и след.), но не раскрыли семантику основы. В этом отношении показатель-
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но башк. диал. (караидель.) *jaw в составе выражения jawya kit- «сватать» 
(ДСБЯ, 2002, 115) на которое обратила внимание Л.С. Левитская (ЭСТЯ, 
1989, 34, примеч.). Однако в данном случае именная основа *jaw вычлене
на, скорее всего, в результате народно-этимологического переразложения 
реального башкирского jawsi «сват(ун)».

М. Рясянен в мар. saus, savits «дружка», «шафер», «распорядитель в 
свадебном обряде, приглашаемый женихом» (ср. также мар. диал. формы: 
бир. saiis (Рясянен), saus (Паасонен), перм. safis, safius (Генетц), а еще: sa- 
VUS, saus, sagus (Хемелейнен), saus (Холмберг); мар. луг. savus, воет, sagus, 
saus «дружка» (/пымарий), луг. sagus, savls «дружка» (/пымарий), мар. saus 
«дружка» (/пымарий) и др.) усмотрел старое чувашское заимствование и 
возводил его к реконструированному *savas и, далее, к тюрк, jawci «по
средник в свадебных делах» (подробнее см. Rasanen, 1920, 190). В своем 
этимологическом словаре тюркских языков он проводит генетическую 
связь между тюркским jawci и предполагаемым монг. *jabu-l-ci, калм.

«посредник» (Rasanen, 1969, 176). Таким образом, М. Рясянен вклю
чает в единый генуинный ряд чаг. jav-ji, jau-ci «приглашающий на свадь
бу» (семантику подробнее см. выше в перечне форм), каз(ан.-тат.) jaw-ci 
«сват», алт., тел.уи-сг ~ чув. savas (—♦ чер. satis, safius, sayus «дружка») и 
т.п. ~ монг. заЬи-1-ci, калм. ztiltsi «посредник» (со ссьшкой на Ramstedt, 
1935, 482), и указывает, что от данного слова следует отличать туркм. sav- 
С1 «сват», каз. sawsi < др.-тюрк. sab «слово, речь» + -ci (Nom. actoris) 
(Rasanen, 1969, 176). Тюрк. *sab, др.-тюрк. sav «слово» и т.д. М. Рясянен 
приводит отдельной словарной статьей и сравнивает его с аналогичными 
угорскими формами (венг. szd ~ szav- «слово», манс. saw «слово, тон», 
хант. saw «тон, песня»), а также приводит такие дериваты: уйг. sab-ci, sawci 
«рассьшьный, курьер», «переводчик, ходатай»; ер.-тюрк. sav-ci «пророк», 
чаг. SOVCI, sau3  «посредник», «сват», каз. sawsi, тоб. savci и др. (Rasanen, 
1969, 391). Замечание М. Рясянена правомерно, поскольку в тюркских язы
ках в анлаутной позиции j -  и 5 -  не коррелятивны.

X. Паасонен мар. savus «дружка» сопоставляет с тюрк, caus, cavuc 
«младший офицер, командир, непосредственно руководящий воинами в 
боевых порядках» (Paasonen, 1902, 242), зафиксированным уже в «Диване» 
Махмуда Кашгари (МК, 185). В «Древнетюркском словаре» (ДТС, 142) это 
тюркское слово сопоставляется с перс, cavos «сержант, унтер-офицер (сто
рож, педель, жезлоносец, булавоносец)»; «вождь» (Ягелло, 1910, 498: 
<тюрк.); COVUS «заведующий караваном паломников, староста каравана» 
(Гафаров, 1914,1, 231: < тюрк.). Последующие исследования показали, что 
это слово было заимствовано из тюркских языков; тюрк, cavus «младший 
офицер» проникло также в курдский, арабский, армянский, грузинский, 
средне- и новогреческий, суахили, болгарский, сербский, румынский, ук
раинский, польский и дважды в венгерский языки (Doerfer, 1967, 35-38; 
MNyTESz, 1,487, 567). Слово cavus везде имеет значение «командир», «ге-
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рольд», «стража» и т.п. и не имеет никакой связи с мар. savus «дружка», 
«шафер».

В.Г. Егоров, исследовавший этимологию чув.уеу^ «сват, сваха», соот
носит его с такими тюркскими словами, как elci «посол», «посланник, го
нец», sawci «сват, сваха», jawci «сват, сваха», и монг. Jfywci «сват», «по
средник», «сводник» (Егоров, 1964, 60). Тюркские слова еШ и sawci не 
имеют ничего обшего с чувашским словом; монгольская форма j^yuci явля
ется поздним преломлением более ранней формы jayuci. Чув. jevje  в дей
ствительности является поздним заимствованием из татарского, а в по
следнем, по свей вероятности, восходит к среднемонгольскому j a ’uci 
«сват», «посредник».

Р. Г. Ахметьянов также без достаточного филологического обоснова
ния «свалил в одну кучу» совершенно гетерогенные слова из разных язы
ков, ср.: таг. jawci, чуъ. jevje  «сват, сваха» (ср. также uwp.juzo «кудесник, 
волшебник»; «колдун, заклинатель» *— ср.-булг. *jawzo, *juzo ( -  на самом 
деле -  из чув. jumZa «знахарь, лекарь, ворожея». -  Ж.Т.); ст.-тат. cowls 
«распорядитель», «полицейский»... , мар. saus, savis, scivis, sagus «дружка, 
шафер, распорядитель в свадебном обряде, приглашаемый женихом» *— 
позднебулг. *sawus ( -  позднебулг. *savus в мар. должно дать *savus. -  
Ж.Т.) < zawus < cawis ... <— монг. jabuci «ходок, посьшьный» (со ссьшкой 
на Рона-Таша, но у него ничего подобного нет, см.: Rona-Tas, 1973-1974, 
125-126; Рона-Таш, 1974, 226-234, а не 230-235. Необоснованность ряда 
этих сопоставлений будет обоснована ниже. -  Ж.Т.) (см. Ахметьянов, 1981, 
102; Эхмэтьянов, 2001, 266: ~ монг. jabuci). об ошибочных межтюркских 
сближениях см. также: Егеп, 1972, 241-265; 1982,24; Федотов, 1996, II, 140- 
141; 2002, 70 и др.).

A. Рона-Таш полагает, что в действительности мы здесь встречаемся с 
рефлексом среднемонгольского заимствования, которое можно реконст
руировать в виде *jauci. Среднемонгольское слово должно восходить к 
корню *jayu «середина», ср.: jayura «промежуток», «пространство меж
ду»; jayurmay «половина пути», «срединная точка»; jabsar «промежуток», 
«щель», jabsarla- «делать перерыв»; jaji «промежуток», «пространство» 
(Рона-Таш, 1974, 231; Rona-Tas, 1973-1974, 125-126; см. каз. жаба, жаб- 
сар, жай, жайдақ, жап, жапсар).

B. Котвич связывает монг. jab-, jaya-, jaryu-, jaj- с известным словом 
jam «станция», «почтовая служба», «ям», «дорога» (Kotwicz, 1953, 329- 
336, особенно: 334-335; см. каз. жом). Однако слово jam ~ каз. zam «поч
товая станция» и т.п. вряд ли имеет какое-либо отношение к монг. корню 
*jaP > jab, jayu, jaji и т. п. (подробнее см. каз. жом).

В п.-монг. jayu£i «сват, сводник, посредник» вычленяется деривацион
ный аффикс -С1 тюркского происхождения, который образует от именных 
основ существительные со значением имени деятеля, и корневая морфема 
*jayu > *jafiu. Среднемонгольская форма этого корня ja  'и представлена в
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таких словах, как jaura (SH), ja  ’ига (HY) «между», «по пути»; за 'urmaliy 
(HY) «на полпути», «не завершенный до конца»; в квадратном письме 
за 'ига «среди», «между» и др.

Слово зауисі «сват», «сводник», «посредник» хорошо известен в пись
менном монгольском {зауисі ~ зіуисі «гость, сват, посредник, вестник, пе
реводчик, сводник», см. Владимирцов, 1929, 247) и в современных языках, 
ср.: х.-монг. «сват, сводник»; «посредник, посредница»; Jucla- «сва
тать», «сводничать»; «посредничать», «ходатайствовать»; «рекомендовать» 
(БАМРС, П, 243); бур. гйгза «посредник»; «ходатай за кого-либо»; «свод
ник»; калм. zulca «посредник», «сват» (Ramstedt, 1935, 482); гйіёса «путе
шественник»; «турист»; «странник»; ойр. mlcin «путешественник» (Тодае- 
ва, 2001, 167); дагур. ^исі, j^uci «сваха, посредница» (Тодаева, 1986, 143); 
в говорах Внутренней Монголии: хорч., джал., дурб., горл, архорч., 
бар., онн., найм., чах. зйс, орд. зйсі «сват»; «сводник»; «посредник» (То
даева, 1981, 160) и Т.Д. (ср. Ramstedt, 1949, 17).

А. Рона-Таш считает, что среднемонгольское слово было заимствовано 
некоторьши тюркскими языками (см. выше перечень форм), в том числе и 
волжско-булгарским, что подтверждается вроде бы мар. savus, восходящим 
к утраченному чувашскому *sa(v)us(i), которое в свою очередь является 
заимствованием из среднемонгольского заисі «сват», «посредник» (Rona- 
Tas, 1973-1974, 125-126; Рона-Таш, 1974,230-234).

Таким образом, выясняется следующая картина распространения сред
немонгольского за ’uci «посредник» в Поволжском регионе: п.-монг. зауисі 
~ ср.-монг. з а ‘uci —> волж.-булг. jawuci > чув. *savus ~ * savas —>■ мар. 
safius > savus > saus ~ satis «дружка» (см. также: Rasanen, 1920, 190; 1969, 
176; Ахметьянов, 1981, 102; Федотов, 1996, 11, 140-141; 2002, 70; ЭСТЯ, 
1989, 34).

Однако при критическом рассмотрении предложенных А. Рона-Ташом 
сближений ср.-монг. *^'uci, п.-монг. ^уисі «ходатай», «посредник» 
(—> ср.-кыпч. yowc/ «сват») —> ср.-булг. *замтсЦавтор почему-то не приво
дит среднебулгарской праформы) > ст.-чув. * saus(i) —> мар. saPus > savus 
> saus ~ satis «дружка» выявляются определенные фонетические неувязки. 
Среднемонгольские лексические заимствования, как правило, проникают 
волжско-булгарский через посредство среднекыпчакского и претерпевают 
определенные фонетические изменения на кыпчакской языковой почве, 
ср.: ср.-монг. * за ’uci —>■ ср.-кыпч. jawci (см.: ног. jawst, Tar.jawct, башк. 
jawsi, каз. zawsi и т.д.) «сват». В такого рода словах среднемонгольский 
инициальный Jat- обычно отражается в чувашском как ju-, ср.: п.-монг. 
Jalxayu, х.-монг. заіхй «ленивый» —» ср.-кыпч. —> чув. julyaw «лени
вый, лентяй»; п.-монг. jalixai «ленивый» -♦ ср.-кыпч. jalaqaj —»чув. julayaj 
«ленивый, лентяй»; ср.-монг. запи- «угрожать» —► ср.-кыпч. ja m — чув. 
juna- «угрожать»; ср.-монг. jasa- «обустраивать» —> ср.-кыпч. jasa— ► чув. 
juZa- «приводить в порядок, исправлять, чинить» и т.д.
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Следовательно, в современном чувашском языке ожидались бы сле
дующие рефлексы ср.-монг. *ja ’uci «посредник»: *JuvaZa ~ *juvas ~ *juvZa 
~ *javas ~ *javaZa и т.п., но ничего похожего в словарях чувашского языка 
не обнаруживается.

Если исходить из марийских форм (sa^us > savus > saus ~ saiis и т.п.), 
то для чувашского языка реконструируется форма * savus, архетип которой 
представляется в виде прабулг. *jdwiic ~ *jdwus ~ *jawulc < *]а^и(1)с  и т.п. 
Инициальный *s- (< пратюрк. */-) и ауслаутный *-s (< пратюрк. *с-) ука
зывают на исконный характер чувашского слова, а в исконных словах 
гласный а первого слога восходит к широкому нелабиальному гласному 
переднего ряда а. Следовательно, ст.-чув. *savus не может быть средне
монгольским заимствованием, а является закономерным отражением пра
языкового архетипа *japii(l)c с неясной семантикой.

В современных словарях значение мар. savus трактуется следующим об
разом: «дружка», «шафер»; «распорядитель в свадебном обряде, приглашае
мый женихом»; перен. «организатор, ведущий концерта, конферансье» 
(Словарь марийского языка. Йошкар-Ола, 2001. Т. VI. С. 105). Значение ма
рийского слова наиболее близко подходит к семантике чагатайского jawci 
«человек, который ради гостеприимства (угощения) и свадьбы приглашает 
людей»; «созыватель гостей на свадьбу традиционными словами» (см. выше 
перечень тюркских форм). Исходя из этих фактов, для ст.-чув. *savus рекон
струируем значение «человек, созывающий гостей на свадьбу» (традицион
ными словами, о них см.: Егоров Н.И. Чувашский саламалик // Чувашский 
фольклор: специфика жанров. -  Чебоксары, 1982. С. 106-129); «дружка», 
«шафер». По своей семантике чагатайские формы резко выделяются от всех 
остальных тюркских и, по всей вероятности, вместе со ст.-чув. *savus 
«дружка» относятся к исконному тюркскому лексическому фонду. На осно
ве сравнения чаг. jawci ~ cavci (ср. также аз. cayci ~ cawci «сват») и ст.-чув. 
*savus «дружка» для пратюркского состояния можно реконструировать пра- 
форму *jab-ci ~ *jaP-ci «посредник» (< *jab «промежуток», «пространство 
между» и Т.П.; см. каз. жай, жап и др.). Следовательно, п.-монг. jayuci 
«сват», «посредник» (< *jaPuci) следует квалифицировать как раннее (вто
рого периода по Дж. Клоусону) тюркское заимствование, а кыпчакское фор
мы jawci «сват» -  как обратные заимствования из среднемонгольского. Пра- 
булгарское *jdpu(l)ci ~ зарифбі «дружка» в таком сл)шае следует квалифи
цировать как параллельную стандартному тюркскому *jabii «посредник» 
переднерядную форму. К образованию старочувашской формы *savus < 
*3dpu(I)ci ср. аналогичное развитие тюрк, domci «лекарь, знахарь» (~ ? тюрк. 
emci «тж.») ~ 4yB.jumds ~ jumZd «знахарь» и т.п.

В «Этимологическом словаре алтайских языков» все приведенные на
ми выше в перечне межтюркских соответствий формы считаются искон
ными и генуинными и возводятся к пратюркскому архетипу *jab-6i «сват», 
а монгольские формы (для п.-монг. реконструируется форма jabu(l)di) объ-
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являются тюркскими заимствованиями (EDAL, II, 1539). далее, основа 
тюрк. *jab-ci «сват», как гомогенное на праалтайском уровне, сравнивается 
с прамонг. *зауа- «указывать, показывать, учить», пратунг. *^аЬ- «откли
каться (на зов)» и праяпон. *dua(m)p- «звать» (EDA1, II, 1539).

В тюрк. *jab-ci «посредник», как уже было отмечено выше, выделяется 
производящая основа *Jab ~ *jap «промежуток», «пространство между» 
(см. каз. жаба, жабсар, жай, жайдац, жап, жапсар) и именной дерива
ционный аффикс -а  со значением имени деятеля. Сближение в качестве 
генуинных пратюрк. именной основы *jab «пространство» и глагольной 
прамонг. *Scrya- «указывать, показывать, учить» нельзя признать удовле
творительным не только по морфологическим, но и по семантическим со
ображениям, ср.: ср.-монг. ja'a- (HY, 34, SH), ja ’aqsan caq «обусловленное 
время» (Поппе, 1938, 199); jarin «знамение, коим божество изъявляет свою 
волю»; «откровение духа» (Козин, 1941, 612); п.-монг. jfya- «указывать, 
показывать», «обучать» (Владимирцов, 1929, 399; Рорре, 1955, 64; Lessing, 
1960, 1049); х.-монг. ja-Zdza- «показывать, указывать, тыкать, начертать»; 
«учить, преподавать, наставлять»; «судить, разбирать дела» (БАМРС, II, 
191); бур. za- «указывать, показывать»; «преподавать, обучать, учить»; 
«жаловаться», «подавать в суд»; «доносить»; калм. za- «указывать, показы
вать»; «учить, наставлять» (см. Ramstedt, 1935, 469: ? < *jawd- zu ? j^b  
«zwischenraum»); ойр. za- «указывать, показывать», «объяснять»; «обучать, 
наставлять»; «объявлять, оглашать» (Тодаева, 2001, 147); дагур. да-, zd- 
«показывать, указывать»; «учить, обучать» (Тодаева, 1986, 141); дунс. да- 
«указывать, показывать» (Тодаева, 1961, 118); баоань. да- «жаловаться» 
(Тодаева, 1964, 139); монгор. да-, jid- «указывать, показывать» (Тодаева, 
1973, 332); в говорах Внутренней Монголии: хорч., джал., дурб., горл., ар- 
хорч., бар., онн., найм., хеш., харч., тум., чах., орд. да-, шгол. да- «показы
вать, указывать»; «учить, преподавать» (Тодаева, 1981, 152); барин., харч. 
dzd- «указывать, показывать, учить» (Неклюдов, Тумурцерен, 1982, 311) 
и Т.Д. (перечень монг. форм см. также: Рорре, 1955, 64; MGCD, 419; EDAL, 
II, 1539). Как видно из свода монгольских значений, проследить какую- 
либо семантическую связь между тюрк, (чаг.) *jabci «созывала (гостей на 
свадьбу)», «возглашатель» и монг. *jaya- (п.-монг. зіуа-) «указывать, пока
зывать» и т.п. невозможно. В тюркско-монгольской традиции *jawci явля
ется прежде всего посредником между брачующимися сторонами, но никак 
не «указателем», «зрителем» и т.п. Да и по морфологическим закономер
ностям алтайских (тюрк., монг.) языков, деривационный аффикс -ci/-ci об
разует вторичные субстантивные основы только от именных основ, но ни
когда -  от глагольных. Следовательно, сближение тюрк. *jabci «сват» с 
монг. *jaya- «указывать» следует признать несостоятельным.

Тунгусо-маньчжурское *jiab- «откликаться на зов» (вернее -  дат- «от
кликаться» (с долгим гласным, как это представлено в ТМС, I, 240; ср. 
эвенк. 3ov(ur)- «откликаться, отвечать (на зов)»; эвен, jdv-, ороч, да-, уд.
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jieu-, срок, darra-, маньчж. ^Ь и-  «отвечать на вопрос») в семантическом 
отношении отстоит еще более дальше от анализируемого тюркского слова 
(обычно оно сравнивается с кит. dd < *dap «отвечать»; «отозваться, от
кликнуться», см.: Ramstedt, 1949,17; ТМС, 1,240).

Общая картина тюркско-монгольских исторических взаимосвязей от
носительно анализируемого слова по рассмотренным нами материалам 
раскрывается в следующем виде:

1) пратюрк. *jap ~ *jabu «промежуток», «пространство между двумя 
объектами» + деривационный аффикс -ct со значением имени деятеля > 
*jabuci > *jafi-ci «посредник» (персона, налаживающая связи между двумя 
объектами) > партюрк.уау5с/ «посредник» (> чаг. jawci «посредник»; в спе
циализированном значении «созыватель гостей на пир, свадьбу»; «возгла- 
шатель») || прабулг. *jdwii(l)ci > ср.-булг. *3owct ~ *3owic > ст.-чув. 
savus(i) «дружка» —» мар. savus «тж.» (ср. прамонг. *j^fiu-l-ci > ср.-монг. 
*3owuci, калм. 2йШ  «посредник»); прабулг. *jabu(l)ci —* *jabu(l)ci «по
средник»; «сват (который сватает)» > ср.-монг. ’ulci «сват» —*■ ср.-кыпч. 
jcnvci «сват» ~ тат. jawci, каз. zawsi ~ диал. jaw ci «сват» —* чув. je v ji  
«сват».

Показательна западномонгольская (ойратская) форма гйШп «путеше
ственник» (< *«посредственник», «связист») ср. калм. zUlicd «путешест
венник», «турист», «странник», удержавшая протобулгарское консонант
ное сочетание -16-, которое, кстати, в марийском отражается как -s (ср. мар. 
лит. savus *— ст.-чув. *sawus ?), если, конечно, это не собственно монголь
ский неологизм.

Приведенные в «Этимологическом словаре алтайских языков» (см. 
выше; EDAL, II, 1539) монгольские, тунгусо-маньчжурские и японские 
формы к тюрк. *jawct «посредник» никакого отношения не имеют.

Доскональный критический анализ историографии вопроса по данно
му конкретному слову в очередной раз показывают, насколько предвзяты, 
надуманы и филологически не обоснованы основные положения и выводы 
традиционной алтаистики.

Подробнее см.: Будагов, 1869, I, 693; Радлов, IV, 10; Paasonen, 1902, 
242; RasSnen, 1920, 190; Ramstedt, 1935, 482; 1949, 17; Kotwicz, 1953, 329- 
336; Poppe, 1955, 64; Егоров, 1964, 60; ҚТҚЭС, 1966, 83-84; Doerfer, 1967, 
35-38; MNyTESz, I, 487, 567; RasSnen, 1969, 176, 391; Асланов, 1973, 23; 
Rona-Tas, 1973-1974, 125-126; 1982, 97-99; Рона-Таш, 1974, 230-234; TMC, 
I, 240; Eren, 1982, 24; ЭСТЯ, 1989, 34; Федотов, 1996, II, 140-141; Ахметья- 
нов, 1981, 102; Әхмэтьянов, 2001, 266; EDAL, II, 1539.
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ЖАЯУ {zajaw) «пеший»; «пешеход»; «пешком»; zajaw borasln «позем
ка»; «слабая метель»; zajawlat- «заставить идти пешком»; «лишить средств 
передвижения»; zajawla- «идти пешком» < пратюрк-уак/оу «пеший»; «пеш
ком»; «пешеход»; ср.: др.-тюрк. (орх., с VIII в.) jaday, jadayin «пешком»; 
др.-уйг. (с VIII в.), карах, jaday, jaday «пеший», «пешком», jadayin, jaSaym 
«пешком»; Хорезм, jaday, кыпч. (XIII в.) jajay, ст.-осм. (XIV в.) jajaq, jajan 
(? < jadayin), jaja «пешком» (см.: ДТС, 222, 223, 226; Clauson, 1972, 887; 
Orkim, 1987, 881; Малов, 1951, 382); ср.-тюрк. (XVI в.) jajaq «пешком, пе
ший»; «тж.» (тюрк, соответствия см. Наджип, 1989, 68, 223) туркм. 
диал. ijew «пеший», «пешком», «пешеход» (ТТГДС, 92); тур. jaja «пеше
ход», «пеший»; «пешком»; jajan «пешком»; «несведущий, неосведомлен
ный (в чем-либо)»; диал. jajaq «пешеход», «пеший», «пешком» (DD, III, 
\^96),jqjax «тж.» (Edip Kemal. Urfa agzi. Istanbul, 1945, 142: уауаіг)', 33.jaja 
«пешком»; jajaG «пешеход»; «пеший, пешеходный»; «пешком»; гаг. jajan 
«пеший, пешком»; др.-уйг. jabaq «пешком», «пеший»; jadaqliq «пешехо- 
дец» (Радлов, III, 208); чаг. jaday «пешком, пеший» (Радлов, III, 209); чаг. 
jajay «пеший, пешком»; «инфантерия, пехота» (Будагов, 1871, II, 387); чаг. 
iday, jajaq «пепшй» (Будагов, 1871, II, 351); чат. jajay «пешком»; «пешеход» 
(Радлов, III, 73); чаг. jajay, тур. jaja «пеший» (Будагов, 1871, II, 346); чаг. 
jajaq «пешком», «пешеход» (Радлов, III, 73; Zenker, 1876, 978; Vambdry, 
1867, 351); чаг. jajan «пешком», «пешеход» (Радлов, III, 74); уйг. jajaq 
«пешеход»; «пеший»; «пешеходный»; «пешком»; joju «пешком», «пеший»; 
уйг. (хам.) jajay, jajaq «пеший», «пешком» (Малов, 1954, 153); ло&ч. jajaq 
«пеший», «пешком» (Малов, 1956, 117); узб. jajaw «пешком», «пеший»; 
jajawla- «идти (ходить) пешком»; кумык, jajaw «пешком», «пеший»; jajaw- 
lap «пешком»; кар. т. г. к. jajaw «пеший, пешеход»; jajawci «пехотинец»; 
jajan «пешком», «пешеход»; «солдат, воин»; кар. к. jajuw «пеший», «пеш
ком»; кар. к. jajaw «пешком»; кар. т. л. jajan «пешком», «пешеход»; «сол
дат, воин» (Радлов, III, 74); к.-балк. jajaw, диал. (балк.) jjaw , zijaw «пеш
ком»; «пеший»; jajawlaj «пешком»; jajawla- «спешиться, пойти пешком»; 
тат. jajaw «пешком»; jajdwgd qal- «обеднеть»; jdjdwli «пеший»; «пеше
ход»; «пешеходный»; jdjdwligd qal- «спешиться»; jdjdwle buran «поземи
ца, поземка»; jajawla- «идти пешком, шагать, отшагать»; зап.-сиб. тат. ja 
jaw  «пешком» (Тумашева, 1992, 65); каз(ан.-тат.), бар. jajaw «пешком, пе
шеход» (Радлов, III, 73); каз(ан.-тат.) jdjdw «пешком, на ногах»; jdjdwld- 
«идти пешком» (Радлов, III, 326); каз(ан.-тат.) jdjdw «пеший, на ногах», 
jdjdwli «пеший» (Радлов, IV, 70); башк. jdjdw  «пешком»; qara jdjdw «без- 
лошад.път>у, jdjdwle «пеший»; «пешеход»; jdjdwli buran «no3euyia»;jdjdwld- 
«идти пешком»; «топать»; ног. jajaw  «пеший», «пешеход»; «пешком»; ja 
jaw ddem «пешеход»; jajawla- «ходить пешком»; к.-калп. zajaw «пешком»; 
«пеший»; zajaw ziir- «идти пешком»; zajawla- «идти медленно пешком»; 
zajawsiliq «пешее хождение»; каз. zajaw «пеший, пешком»; zajawla- «идти 
пешком» (Катаринский, 1897, 66); кир. (= каз.) jajaw «пеший, пешком»
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(Будагов, 1871, II, 387); Syaw  «пешком»; jajaw qaldi «он остался без лоша
ди»; j^jawla- «идти пешком» (Радлов, IV, 19); кирг. ja :  «пешком»; «пеший, 
пешеход»; «безлошадный»; ккир. (= кирг.) jd : «пешком» (Радлов, III, 446); 
алт. с/'о/и «пеший»; «пешеход»; «пешком»; jaju «пеший»; «пешком -  без 
коня» (ГАЯ, \ 66)',jaju (тел., н.-бий.), уа/гу (в.-бий., конд.) «пеший»; «пеш
ком -  без коня» (Вербицкий, 1884, 69); алт.уа/м «пеший, пешком» (Буда
гов, 1871, II, 387); леб., кюэр. jajiy «пешком» (Радлов, III, 76); алт. jqjU 
«пешком» (Радлов, III, 77); тел. d'ajii «пешком» (Радлов, III, 77); туб., тёлёс. 
jujii «пешком» (Радлов, III, 544); туба d'oju, d’ojii «пешком» (Баскаков, 
1966, 116); куманд. d'aju «пеший» (Баскаков, 1972, 209), cajiy «пеший» 
(Баскаков, 1972,265); лебед. d'aju, d'ajiy «пеший, пешком» (Баскаков, 1985, 
144); хак. cazay «пешком, пеший (без лошади)»; хак. диал. ccday «пешком, 
пеший» (Доможакова, 1948, 165); саг. cazay «пешком» (Радлов, III, 1910); 
сиб.-тат. cazay «пешком» (Будагов, 1871, II, 399); койб., кич. jaziy «пешком» 
(Радлов, III, 232); абак. Jazay, верх.-конд., абак, jaziy «пеший (без коня)» 
(Вербицкий, 1884, 67); шор. caziy «пешком, пеший» (Радлов, III, 1911); Ч у
лым. cazay, cazat) «пешком»; ниж.-чулым. jajay «пешком» (Бирюкович, 
1984, 34, 70); ж.-ут. jazay «пеший, пешком» (Малов, 1957, 34); с.-ют. jazay 
«пешком» (Тенишев, 1976, 183); тув. caday «пеший»; «пешком»; caday kizi 
«пеший, пешеход»; qara caday «совершенно пешком»; сой. jaday «пешком, 
пеший» (Радлов, III, 209); урянх. caday, саг., кач., койб. cazay, др.-тюрк. 
jazay «пеший, пешком» (Катанов, 1903, 61); ym.jadaq, шор., бельт. cazay, 
КЫЗЫЛ., кюэр. jazay, якут, sail, кирг. (= каз.) jajaw, каз.-тат. jajdw (у мис
сионеров жяяу), алт., Tcn.jajU, ног., кар., тоб., ишим., турин., ueuiep.jajaw,
тур. jaja, джаг., сарт., таранч., турф., хам. jajaq и jajay, к.-кирг. jojo  «пеш
ком, пеший» (Катанов, 1903, 70, 87-88); тоф. caday «пеший» (Рассадин, 
1971, 193); якут, sati «пеший», «пешком»; satl ajannit «путник»; satT bilit 
«низко плывущие облака»; sail xalldn «нижнее небо»; чув. suran (< др.- 
чув. *ja°rah < пратюрк. *садау, ем. СИГТЯ, 2002, 703) «пеший, пешеход
ный, пешком»; suran sar «пехота»; suran taman «поземка, метелица»; 
suranla «пеший»; suranla taman «позема, метель снизу» (см. Ашмарин, XII, 
264), surran «пешком» (Ашмарин, XII, 272).

Др.-тюрк. jadaym «пешком» и продолжающие его формы с конечным 
-п (тур., гаг., чаг., кар. yq/an, чулым. cazaq, чув. suran «пешком») являются 
морфологически усложненными, в них выступает архаичный показатель 
инструменталиса -т. Все остальные формы являются закономерными ва
риантами, в которых проявляются следующие фонетические процессы: 
1) сужение а > i в первом безударном слоге в соседстве с аффрика- 
той/шипящим (балкарские диалектные формы); 2) огубление гласного пер
вого слога а >о >у под воздействием губного ауслаута (уйгурский, киргиз
ский, диалекты Алтая); 3) палатализация слова под влиянием согласных у- 
/j-  и -у- (в татарском и башкирском); 4) утрата ауслаутного -у (в турецком и 
уйгйрском); 5) оглушение конечного -у > -q (в чагатайском и языках юго-
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восточной группы); изменение ауслаутного сочетания -ау > -aw > -ow > 
-uw > -и (см.: Рясянен, 1955, 107-108; СИГТЯ, 1984, 202 и след.); стяжение 
комплекса -ojd < -ajaw и опереднение (в киргизском jo: < jojo < *3ajaw, 
ср. алт. d'ojU ~ d'ojii) и др.

Межъязыковые соответствия инициальных j — 3- ~ d'—  z—  s—  5- и 
Т.Д., а также инлаутных -t- — d- — д----- z---- г—  -j- являются закономер
ными и служат различительными признаками классификационных групп 
тюркских языков (свод межтюркских форм и значений см.: Катанов, 1903, 
61, 70, 87-88; Rasanen, 1969, 177; Егоров, 1964, 219; Ligeti, 1986, 72; Clau- 
son, 1972, 887; Наджип, 1989, 223; ЭСТЯ, 1989, 68-69; Федотов, 1996, II, 
I4I;  2002, 293; Егеп, 1999,445).

Слово широко представлено в письменных памятниках с VIII века и 
сохранилось во всех современных языках в закономерном для отдельных 
тюркских языков фонетическом облике. Это свидетельствует о том, что 
слово *jaday «пеший» существует в тюркских языках с древнейших вре
мен; оно было хорошо извеетно задолго до первичного распада прото- 
тюркской обпщости на огузскую (стандартную) и огурскую (булгаро
чувашскую) ветви.

Этимология слова *jaday окончательно не выяснена. В епециальной 
литературе существует несколько версий.

Ф.Е. Корш выводит тюрк, jaday «пеший», «пешком» из среднеперсид
ского *pujadaq (~ н.-перс. pujadd) «пеший, пешком» и предполагает, то на
чальный pi- > Ы- утрачен на тюркской почве, так как бьш воспринят как 
служебный элемент; аналогичное развитие произошло и при освоении 
тюрками переидского bijaban «пуетыня» —» тюрк, jaban «поле, степь» 
(Korsch, 1912, 199-200); ср. тюркские заимствования из новоперсидского: 
чаг. pijadd, осм. pijada, piadd, тар. piada (<— перс, pijdda) «пешком»; «пеше
ход», «пехотинец», «пешка (в шахматной игре)»; «маленькая лодка с одной 
парой весел»; «неспособный, негодный» (см.: Радлов, IV, 1324, 1325, 1327; 
Rasanen, 1969, 385). В этом отношении показательно наличие значения 
«пехотинец», представленного в ряде тюркских языков, равда, чаще в со
ставе атрибутивных синтагм типа каз. zajaw dsker «пехота» и т.п., и содер
жащегося в перс, pijade «пеший, пешеход»; «пешком»; «пехотинец»; «пе
хотный»; «пешка» и т.п. (см.: Гафаров, 1914, 136; Миллер, 1953, 99; Рубин- 
чик, 1983, 319). Возможно, данное иранское слово бьшо заимствовано пра- 
тюрками из какого-либо восточноиранского диалекта задолго до новой эры 
именно для обозначения пехоты. Кстати, в перс, pijade «пеший, пешеход, 
пешком» вычленяется производящая основа pdj «нога», «ступня» (Рубин- 
чик, 1983, 318). Идея Ф.Е. Корща в известной степени была поддержана 
К. Брокельманом (Brockelmann, 1928, 71; 1954, 12, §2); М. Рясяненом 
(Rasanen, 1969, 177) и Г. Дёрфером (Doerfer, 1963, 550-551), который обра
тил внимание и на культурно-историческое обоснование заимствования: 
тюркские армии состояли преимущественно из кавалерии (см.: ЭСТЯ, 
1989,68-69; Егеп, 1999,445).
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Н.Н. Поппе в одной из ранних своих работ счел предположение 
Ф.Е. Корша о среднеперсидском происхождении тюрк, jaday «пеший» со
мнительным и возводил его к глаголу *jada— ► юрако-самод. jadam «хо
дить» (Поппе, 1925, 26). В формальном отношении тюрк, jaday «пеший», 
«пешком», действительно, может быть объяснено как отглагольное произ
водное на ~(а)у. Так, например, М.А. Хабичев выводит к.-балк. jada-w ~ 
zada-w ~ zaja-w «пеший» и соответствующие тюркские формы от глаголь
ной основы *jaja- ~ Har.jaja- «идти пешком» (Хабичев, 1971,101). Данная 
этимология импонирует своей простотой и естественностью, но слабой ее 
стороной является единичная фиксация производящей основы: чаг. jaj- 
«идти пешком по дну воды» (Бабур, 1857, 110; Будагов, 1871, II, 388); чаг. 
jaja- «идти пешком по дну (реки и т.п.)» (Радлов, III, 72: со ссылкой на Ба
бур, 1857, ПО). Правда, Л.С. Левитская предполагает, что гипотетический 
тюркский глагол *]а5а- «ходить», возможно, представлен в нан. nada- «хо
дить пешком» (ТМС, 1, 576; ЭСТЯ, 1989, 69), кстати, не отмеченным в дру
гих тунгусско-маньчжурских языках и, возможно, представляющим собой 
ранний тюркизм, но это мнение требует фактологического обоснования.

Другая версия сводится к отождествлению на праалтайском уровне 
тющ. jaday «пеший», «пешком» с uom'.jadayu «бедный», «слабый», произ
водным от глагола jada- «не мочь», «быть не в состоянии» (см.: Ramstedt, 
1935, 213; Рорре, 1960, 32, 154; ЭСТЯ, 1989, 69) —» каз. zadaw «тонщй, ху
дой». Л.С. Левитская предполагает, что семантическая связь «бедный» и 
«пеший», т.е. «безлошадный» для тюрков, в жизни которых значение ло
шади бьшо очень велико, кажется само собой разумеющимся: ср., напр., 
кирг. J5.- «пеший» и «безлошадный, бедный», тел. jaju  «пешком -  без коня» 
(Вербицкий, 1884, 69), алт. d'oqtu-d'oju «безлошадный» и т.д. (ЭСТЯ, 1989,
69). Однако эти соображения кажутся недостаточно убедительными, так 
как в тюркских языках понятия «пеший» | «безлошадный» | «бедный» | 
«неимущий» и т.п. очень хорощо дифференцируются, в том числе, и лек
сически. Для кочевника «ходить пешком» и «быть бедным (и при этом 
иметь несколько лошадей!)» -  далеко не однозначны. Но самой слабой 
стороной данной версии является то, что глагольная основа jada- «не 
мочь», «быть не в состоянии» и производная на ее базе именная основа 
jadayu «бедный», «слабый» и т.п. в монгольских языках являются искон
ными, а в тюркских и некоторых тунгусо-маньчжурских языках -  заимст
вованиями из среднемонгольского (см.: Doerfer, 1963, 550-551, №403; 
ЭСТЯ, 1989, 67-68; Stachowski, 1993, 88; Rozycki, 1994, 222; EDAL. II, 
1129; подробнее -  каз. zadaw «тощий, худой, изнуренный»). Следователь
но, предположения о генетических (и контактных) связях монг. jadayu 
«бедный», «слабый» с тю̂ рк. jaday «пеший» отпадают.

С. Сыдыков (1983, 30) и М.Р. Федотов л^.-тю^к. jaday(m) «пешком» ~ 
чув. suran «пеший»; «пешком» и соответствующие тюркские формы срав
нивает с lAom.jabu- «идти, ехать», jabuyan «пеший» (Федотов, 1996, II, 141;
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2002, 293); cp.: пармонг. *jabu- «ходить, идти, ездить»; cp.-uom.jabu- «хо
дить, идти, ездить» (Lewicki, 1949, 34);уаЬм- «тж.» (Поппе, 1938, 385-386); 
jabuyan «пешеход», «пеший» (Поппе, 1938, 386); jabuqci «входящий» 
(Поппе, 1938, 386); jabu- «шагать», уаймуаи «пеший» (Поппе, 1938, 450); 
jabu- «идти» (Козин, 1941, 554); п.-монг. jabu- «ходить, идти, шагать, 
ехать» (Lessing, 1960, 420); х.-монг. yawo- «ходить, ездить»; «идти, ехать»; 
Jawyan «пеший»; «пешком»; «пешеходный»; Jawyan cerig «пехота»; «пехо
тинец» (БАМРС, IV, 453); бур. jaba- «ходить, ехать», «идти, ездить»; «быть 
кем-чем-либо», «заниматься чем-либо»; калм. Jow(a)- «ходить, ездить»; 
«идти, ехать» (см.: Ramstedt, 1935, 220: иопг. jabu- > игяьчж. jabu-, jafa-, 
jd-)\ ойр. jow- «ходить, идти»; «ездить, ехать»; «быть кем-чем-либо»; «за
ниматься чем-либо» (Тодаева, 2001, 185); д.яг. jaw(a)-, jau- «тж.» (Тодаева, 
1986, 147); gyHc.jawu- «тж.» (Тодаева, 1961, 122); баоань ju- «тж.» (Тодае
ва, 1964, 140); монгор.ум- «идти, ходить»; минхэ jau- «тж.», сан-чуань jau- 
dana «нельзя проехать» (Тодаева, 1973, 338); в говорах Внутренней Мон
голии: jaw(a)- (во всех), орд. jawu- «идти», «ехать»; «ходить», «ездить»; 
хорч., джал., дурб., горл., архорч., бар. jawyan; харч., тум., шгол., уцаб., чак. 
jawyaq (< *jabuyan) «пеший», «пешеходный» (Тодаева, 1981, 273) и т.д.

Эта версия не может быть принята уже по тому, что пратюрк. -d- 
(~ якут, -t- ~ тобаск. -d- ~ кыргыз. -z- ~ огуз., карл., кыпч. -j- ~ булг. -г-) в 
монгольском обычно отражается как -d- (ср.: пратюрк. adaq «нога», «ниж
няя конечность» —> монг. adaq «конец», «устье») или - j-  (перед последую
щим -/; ср.: пратюрк. qtdiy «граница» —> монг. qijayar «граница, предел»), 
но никогда не коррелирует с тюрк. -P - /-W -.  Уже сказанного достаточно, 
чтобы убедиться в некорректности сближения тюрк, jaday «пеший» с монг. 
jabu- «ходить, идти», «ездить, ехать»; но к этому следует добавить еще и 
семантической фактор: в монгольских языках глагол jabu- заключает в себе 
не только значение «идти, ходить (пешком)», но неразрывно связан и со 
значением «ехать (верхом, на телеге, машине и т.п.)». Следовательно, по
пытки сближения тюрк, jaday «пеший, пешком» с монг. jabu- «ходить», 
«ехать» следует отклонить как не состоятельные.

Для справедливости ради, видимо, здесь следует указать и на сближе
ние тюрк. *jadak, jajan (так в оригинале. -  Ж.Т.) с ф.-уг.: урал. *juta- 
«gehen» («идти, ходить» и т.п. -  Ж.Т.), предпринятое Л. Хонти (Хонти, 
1985,163), которое, как нам кажется, пока не доказано.

Критический обзор существующих в специальной литературе версий 
показывает, что между тюрк, jaday ~ каз. zajaw «пеший», «пешком» и 
предлагаемыми некоторыми авторами монгольскими сближениями (монг. 
jadayu «бедный, слабый»; jabuyan «пешеход, пеший» и др.) на самом деле 
никаких связей нет. В настоящее время наиболее приемлемой представля
ется иранская версия происхождения jaday «пещий».

Подробнее см.: Vambery, 1867, 351; 1877, 379-380; Будагов, 1871, II, 
387-388; Катанов, 1903, 61, 70, 87-88; Поппе, 1925, 26; Рорре, 1926, 106 
1960, 32, 154; Korsch, 1912, 199-200; Brockelmann, 1928, 71; 1954, 12, §2
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Ramstedt, 1916, 67; 1935, 213, 217; 1952, 43; Rasanen, 1949, 122; 1969, 177, 
385; Малов, 1951, 382; Aalto, 1952, 6; Deny, 1955, 131; Рамстедт, 1957, 49; 
Poppe, 1960, 32, 154; Doerfer, 1963, 550-551, №403 {иош. jada- > тюрк. 
jada- ~ каз. zada-w. -Ж .Т .); Егоров, 1964, 219; Rasanen, 1969, 177; Хабичев, 
1971, 101; Kaluzinski, 1971, 27; Тенишев, 1971, (CT, №2), 14; Clauson, 1972, 
887; Сыдыков, 1983, 30; Ligeti, 1986, 72; Наджип, 1989, 223; ЭСТЯ, 1989, 
68-69; Stachowski, 1993, 88; Rozycki, 1994,222; Федотов, 1996, II, 141; 2002, 
293; Eren, 1999,445; СИГТЯ, 2002, 703; EDAL, II, 1129.
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БългЕз
ВАН
ВАН КАЗ ССР
ВАУ
ВВ
ВГО
ВДИ
BE
БЛ
ВестнКазФан

ВестнЛГУ

ВЗ
ВИ
ВНОТ
Воет.

ВП
ВСЯ
ВЧФ
ВЯ
ГАИМК

ГИБИ
ГСУ

ДАН
ДВ

д д
ДРАН
ЕЛ
ЖМВД
ЖМНП
ж е
ЗАН
ЗАО

Балканско езикознание. София.
Български език. София.
Вестник Академии наук СССР. М.
Вестник Академии наук Казахской ССР. Алма-Ата. 
Вопросы археологии Урала. Свердловск.
Византийский временник. М.
Вестник географического общества.
Вестник древней истории. М.
Вестник Европы.
Беларуская лінгвістыка. Мінск.
Вестник Казахского филиала Академии наук СССР. Алма- 
Ата.
Вестник Ленинградского государственного университета. 
Л., 1946-1981.
Восточные записки. Л.
Вопросы истории. М.
Вестник Научного общества Татароведения. Казань. 
Востоковедение. Филологические исследования. Ученые 
записки Ленинградского государственного университета. 
Серия востоковедных наук. Ленинград.
Вестник просвещения (орган Наркомпроса ТССР). Казань. 
Вопросы славянского языкознания. М.
Вопросы чувашской филологии. Чебоксары (ЧТУ)- 
Вопросы языкознания. М.
Государственная Академия истории материальной культу
ры. М.
Гръцки извори за българската история. София.
Годишник на Софийския университет. Историко- 
филологический факултет. София.
Доклады Академии наук СССР. Л.
Древности восточные. Труды Восточной комиссии импе
раторского Московского археологического общества. М., 
1888-1916.
Диалектная лексика. Л.
Доклады Российской Академии наук. Серия В.
Език и литература. Орган на филолозите-слависти. София. 
Журнал Министерства внутренних дел. СПб.
Журнал Министерства народного просвещения. СПб. 
Живая старина. СПб.
Записки Академии наук.
Записки Археологического общества.
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ЗЗСОИРГО
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ЗНИИ Чув.
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ЗРГО
ЗУНИИ

ИА
ИАК
ИАН
ИАН КазССР 
ИАН КиргССР 
ИАНОГН

ИАНОЛЯ

ИАНСССР 
ИАН ТаджССР

ИАН Туркм. 
ИВСОРГО

ИГАИМК

Ш ТО
ИЗ
ИИАН
ИИБЕ

ИИБИИКЕ
ИКЕ
ИКУ
ИОАИЭ

ИОРЯС

ИПр.
ИРАН
ИРГО

Записки Восточного отделения Русского археологического 
общества. СПб.- Пг.
Записки Западно-Сибирского отделения императорского 
Русского географического общества. Омск.
Записки Института востоковедения АН СССР. Л., 1932- 
1949.
Записки коллегии востоковедов при Азиатском Музее Ака
демии Наук СССР. Л.
Записки Научно-исследовательского института языка, ли
тературы и истории Чувашской АССР. Чебоксары.
Записки импературского Одесского общества истории и 
древностей.
Записки Русского географического общества. СПб.
Записки Удмуртского научно-исследовательского институ
та языка, литературы и истории. Ижевск.
Исторический архив.
Известия императорской Археологической комиссии. СПб. 
Известия императорской Академии наук. СПб.
Известия Академии на)чс Казахской ССР. Алма-Ата. 
Известия Академии наук Киргизской ССР. Фрунзе. 
Известия Академии наук. Отделение гуманитарных наук. 
Л.
Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и 
языка. М.
Известия Академии наук СССР. Л., М.
Известия Академии наук Таджикской ССР. Сталинабад, 
Душанбе.
Известия Академии наук Туркменской ССР. Ашхабад. 
Известия Восточно-Сибирского отделения Русского гео
графического общества. Иркутск.
Известия Государственной Академии истории материаль
ной культуры. М.; Л.
Известия Государственного географического общества. 
Исторические записки. М.
Известия Императорской академии наук. СПб.
Известия на Института за български език. София, 1952- 
1979.
Известия на Института за българска история.
Известия по Казанской Епархии. Казань.
Известия Казанского университета.
Известия общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете. Казань.
Известия Отделения русского языка и словесности Импе
раторской Академии наук. СПб.
Исторически преглед. София.
Известия Российской Академии наук. Пг.
Известия Русского географического общества. СПб
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Известия Русского комитета для изучения Средней и Вос
точной Азии в историческом, археологическом, лингвис
тическом и этнографическом отношениях. СПб.
История СССР. М.
Известия Северо-Восточного археологического и этногра
фического института. Казань.
Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия общест
венных наук. Новосибирск.
Известия Северо-Осетинского научно-исследовательского 
института. Орджоникидзе.
Известия Сибирского отделения Русского географического 
общества.
Известия Таврического общества истории, археологии и 
этнографии. Симферополь.
Известия Туркестанского отделения Русского географиче
ского общества. Ташкент.
Казанский библиофил.
Казанские губернские ведомоети. Казань.
Казанский вестник. Казань.
Казанский музейный вестник. Казань.
Культура и письменность Востока. Баку.
Краткие сообщения Института востоковедения АН СССР. 
М.-Л., М.
Краткие сообщения Института истории материальной 
культуры. М.
Краткие сообщения Института народов Азии. М.
Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. 
М.
Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. М. 
Лексикографический сборник. М.
Материалы по археологии Дагестана.
Мир ислама. СПб.
Материалы и исследования по археологии СССР. М. 
Материалы Института болгарского языка БАН. София. 
Материалы по охране, ремонту и реставрации памятников. 
ТССР. Казань.
Материалы по этнографии. М.
Народы Азии и Африки. М.
Наука и жизнь. Казань.
Наука и просвещение. Ташкент.
Научно-педагогический сборник. Казань.
Нумизматика и эпиграфика. М.
Общеславянский лингвистический атлас: Материалы и 
исследования. М.
Отделение русского языка и словесности Российской Ака
демии наук. СПб.
Проблемы востоковедения. М.
Проблемы иетории докапиталистических обществ. М.
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ПЛНВ -  Памятники литературы народов Востока. М.
ППВ -  Письменные памятники Востока. Историко-

филологические исследования. Ежегодник. М.
ПП и ПИКНВ -  Письменные памятники и проблемы истории культуры 

народов Востока. Л. Т.1-15.
ПС -  Палестинский сборник. М.-Л.
ПСРЛ -  Полное собрание русских летописей. СПб.; М.
РА -  Российская археология. М.
РР -  Русская речь. Научно-популярный журнал Института рус

ского языка АН СССР. М., 1967-
РФВ -  Русский филологический вестник. Варшава.
СА -  Советская археология. М.
САИ -  Свод археологических источников. М.
СБ -  Старобългаристика. София.
СБАН -  Сборник на Българската академия на науките.
СБФ -  Славянский и балканский фольклор.
СВ -  Советское востоковедение. М.; Л..
СГАИМК -  Сообщения Государственной академии истории матери

альной культуры. М.
СГВ -  Симбирские губернские ведомости. Симбирск.
СИЭ -  Советская историческая энциклопедия. М.
СкСб. -  Скандинавский сборник. Тарту.
СМАЭ -  Сборник музея антропологии и этнографии. Л.
СМОМПК -  Сборник материалов для описания местностей и племен

Кавказа. Вып. 1-46. Тифлис, 1881-1929.
СНВ -  Страны и народы Востока. М.
СОРЯС -  Сборник отделения русского языка и словесности Импера

торской академии наук [с 1919 г. -  Российской АН, с 
1925 г. -  АН СССР]. Т. 1-101. СПб.; Пгр., 1872-1928.

СПб. Вед. -  Санктпетербургские ведомости. СПб.
ССл. -  Советское славяноведение. М.
СТОЭ -  СборниктрудовОрхонскойэкспедиции. СПб. Т. 1-6.
СФУ -  Советское финно-угроведение. Таллинн, 1965-1989.
СЭ -  Советская этнография. М.
ТА -  Тйван АтЗл. Шупашкар.
ТВ — Туркестанские ведомости. Ташкент.
ТВОИАО -  Труды Восточного отделения Императорского археологи

ческого общества.
ТВОРАО -  Труды Восточного отделения Русского археологического

общества.
ТИЭ -  Труды Института этнографии АН СССР. М.
ТИЯз -  Труды Института языкознания АН СССР. М.
ТИЯЛИ Кирг. -  Труды Института языка, литературы и истории АН Кир

гизской ССР. Фрунзе.
ТИЯЛИ Як. -  Труды института языка, литературы и истории Якутского 

филиала Сибирского отделения АН СССР. Якутск.
ТМИВ -  Труды Московского института востоковедения. М.
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ТОДРЛ -  Труды Отдела древнерусской литературы Института рус
ской литературы АН СССР. М.

ТОИТ -  Труды Общества по изучению Татарстана.
ТОУАК -  Труды Оренбургской ученой архивной комиссии.
ТрИРЯ -  Труды Института русского языка АН СССР. М.; Л.
ТрКФАН -  Труды Казанского филиала АН СССР. Казань.
ТрМарНИИ -  Труды Марийского научно-исследовательского института 

языка, литературы и истории. Йошкар-Ола.
ТрМордНИИ -  Труды Мордовского научно-исследовательского института 

языка, литературы, истории и экономики. Саранск.
ТрХАЭЭ -  Труды Хорезмского археолого-этнографической экспеди

ции. М.
ТрЮТАКЭ -  Труды Южно-Туркменистанской археологической ком

плексной экспедиции.
ТС -  Тюркологический сборник. М.
УЗ бАШКгу -  Ученые записки Башкирского университета. Серия фило

логических наук. Уфа.
УЗГАНИИ -  Ученые записки Горно-Алтайского научно-

исследовательского инстиіута языка, литературы и исто
рии.

УЗ ИАН -  Ученые записки императорской Академии наук по перво
му и третьему отделениям. СПб.

УЗ ИВАН -  Ученые записки Института востоковедения Академии наук
СССР. М.

УЗ ИЯЛИЯФ -  Ученые записки литературы и истории Якутского филиала 
Сибирского отделения АН СССР. Якутск.

УЗ КазГПИ -  Ученые записки Казанского государственного педагогиче
ского института. Казань.

УЗ Кирг ГУ -  Ученые записки Киргизского государственного универси
тета. Фрунзе.

УЗ КУ -  Ученые записки Казанского университета. Казань.
УЗ ЛГПИ -  Ученые записки Ленинградского государственного педаго

гического института им. А.И.Герцена.
УЗ ЛГУ -  Ученые записки Ленинградского госуниверситета. Л.
УЗ ТашкГПИ -  Ученые записки Ташкентского государственного педаго

гического института. Серия общественных наук. Ташкент.
УЗ ТомПИ -  Ученые записки Томского государственного педагогиче

ского тнститута. Томск.
КУЗ ТувНИИ -  Ученые записки Тувинского научно-исследовательского 

тнститута языка, литературы и истории. Кызыл.
УЗ ХНИИ -  Ученые записки Хакасского научно-исследовательского

института языка, литературы и истории.
УЗ ЧГПИ -  Ученые записки Чувашского государственного педагоги

ческого института им. И.Я.Яковлева. Чебоксары.
УЗ ЧНИИ -  Ученые записки Научно-исследовательского института

языка, литературы, истории и экономики при Совете Ми
нистров Чувашской АССР. Чебоксары.

ФЗ -  Филологические записки. Воронеж, 1860-1917.
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ятоп

Чтения общества истории и древностей российских. 
Эпиграфика Востока. М.; Л.
Этимологические исследования по русскому языку. М.: 
Изд-во Моек, ун-та.
Этнографические обозрение. Т. 1-112. М., 1889-1918. 
Энциклопедический словарь. ИздателиЖ Ф.А.Брокгауз, 
И.А.Ефрон. СПб.
Южно-Туркменистанская археологическая комплексная 
экспедиция.
Язык и мышление. М.; Л.
Языки народов Сибири. Кемерово.
Языки и топонимия. Томск.

ААпТ
ААгсЬ
AASF

AASSF
AAW
AAWB

АВ
ABAW - В

ABAW-M

АСиТ
ADAW

АЕМАе
AEthn

AF
AfslPh
AfV
AION
AJAS
AJPh
AJSL

AKM
AKM

ALH

AM

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae.
Acta Archaelogica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Annales Academiae Scientiarum Feimicae. Suomalaisen Tiede- 
akatemian toimituksia. Helsinki.
CM. AASF
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften. Wiesbaden. 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. Philologisch-historische Klasse.
Analecta Bollandiana
Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissenschaften. 
Berlin.
Abhandlungen der Bayerschen Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-historische Klasse. Munchen.
Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis. Tertu. 
Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu 
Berlin. IClasse fur Sprachen, Literatur und Kunst. Berlin. 
Archivum Eurasiae Medii Aevi. New York.
Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Budapest.
Altorientalische Forschungen, Berlin.
Archiv fur slavische Philologie. Berlin-Leipzig.
Archiv fur Velkerkunde. Wien.
Aimali dellTnstituto Orientale du Napoli.
American Journal of Arabic Studies. Leiden.
American Journal of Philologi. Baltimore.
American Journal of Semitic Languages and Literatures. 
Chicago.
Archiv fur die Kunde Des Morgenlanges. Leipzig. 
Abhandlungen fur die Kunde Des Moegenlandes. Herausgege- 
ben von der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. 
Leipzig.
Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 
Budapest.
Asia Major. London.
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AM

Annali

AO

AOH

AOr(Havn)
APAW

ASAL
AT
ATIM
AUL

AUb
AUDTCFd

AUL
AWLM

Baltistica
BASOR

BB

BDA

BEFEO
BEO
BGA

BIFAO 
В -  UBS

BLEc
BOH
BS
BSLP
BSOAS
BSOS
BSz
Byzantion
CAJ

Asia Major. Zeitschrift fur die Erforschung der Sprachen, der 
Kunst und der Kulturen des Femer Orients imd Zentralasiens. 
London.
Annali di Instituto Superiore di Napoli. Centro di studia di tur- 
cologia. Napoli.
Archiv orientalni. Journal of the chechoslovak oriental insti
tute. Praha.
Acta orientalia (Academiae Scientiarum Hungaricae).
Budapest.
Acta orientalia (Havniae). Copenhagen. Koppenhaga. 
Abhandlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-historische Klasse. Berlin.
American Studies in Altaic Linguistics. Bloomington, 1962. 
Antik Tanuhnanyok.
AlttUrkischen Inschriften der Mongolei. St.-Pbg.
Latvijas Augstskolas Raksti (Acta Universitatus Latviensis). 
Riga.
Africa und Ubersee. Berlin.
Ankara Universitesi Dilve Tarih-Cografya Fakultesi dergisi. 
Ankara.
Acta Universitatis Latviensis. Riga.
Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Ab
handlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse. 
Mainz.
Baltistica. Vilnius.
Bulletin of American School of Oriental Research. Jerusalem- 
Bagdad.
Beitrage zur Kunde der indogermanischen Sprachen.
Gdttingen.
Bulletin of the Department of Anthropology, Indian Museum. 
Calcutta.
Bulletin de ГЁсоІе Fran9aise d'Exterme-Orient. Paris.
Bulletin d'etudes orientales. Damas.
Bibliotheca Geographorum Arabicorum. Lugduni Batavorum, 
1870. T.l, ed. 2.1939; 1873. T.2; 1892. T.7.
Bulletin de I'lnstitut Franpais d'archёologie orientale. Le Caire. 
Byzantion. International Journal of Byzantine Studies. New 
York.
Bulletin de la littdrature eccldsiastique. Toulouse.
Bibliotheca Orientalis Hungarica. Budapest.
Byzantinoslavica. Praha.
Bulletin de la Societ6 de linguistique de Paris. Paris.
Bulletin of the School of Oriental and African Studies. London. 
Bulletin of the School of Oriental Studies. London.
Budapesti Szemle.
Revue intemationale des 6tudes byzantines. Paris -  Brussel. 
Central Asiatic Journal. The Hague -  Wiesbaden (Leiden; 
Wien).
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СВ - Corpus scriptorum historiae byzantinae. Bonnae.
сғ Catalogus Fontium Historiae Hungaricae, 1000-1301 / Ed. 

F.A.Gombos. Budapest, 1937. T. 1,2; 1938. T. 3.
сіғи Congressus Intemationalis Feimo-Ugrisbarum: I. Budapest, 

1963; U. Helsinki, 1968; 111. Tallinn, 1973; IV. Budapest, 
1978-1981 (T. 1-3); V. Turku, 1980-1981 (T. 1-8).

со - Collectanea Orientalia. Wilno, 1932.
CQIFU Congressus Quartus Intemationalis Feimo-Ugristarum. 

Budapest, 1975.
стіғи — Congressus Tertius Intemationalis Fenno-Ugritamm. Tallin, 

1970.
DD — Tiirkiye'de balk a|zindans6z derleme dergisi, I-VI. istanbul- 

A n k ^  1939-1952.
Dl - Der Islam. Strassburg-Berlin. Berlin.
DS Tiirkkiye'de balk agzindan derleme sezlflgu, I-III. Ankara, 

1963-1968.
DTCFD - Dil, Tarin ve Cografya Fakultesi dergisi. Ankara.
DWAW “ Denkschriften der kaiserlicber Akademie der Wissenscbaften 

zu Wien.
EB - Etudes Balkaniques. SoEa.
ECam - Etudes camerounaises. Douala-Paris.
EFU - Etudes fiimougriermes. Paris.
El - Encyclopddie de I'islam. Leiden-Paris.
Elz Tbe Encyclopaedia of Islam. New ed. Leiden-Leipzig, 1913- 

1936. V. 1-15.
EK - Eesti Keel. Tartu.
EKirj - Eesti Kiijandus. Tartu.
ЕРҺК - Egyetemes Pbilologiai Kozlony.
ESA - Emakeele Seltsi Aastaraamat. Tallinn.
ETATU — Eesti Teaduste Akadeemia Toimetised. Ubiskormeteadused. 

Talliim.
ETATUS — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. 

Uhiskonnateaduste Seeria. Talliim.
FFS - Folklore Fellows comunications. Helsinki.
FHG - Fragmenta bistoricorum graecomm.
FO - Folia orientalia
FU - Feimo-ugristica. Tartu (TRUT).
FUF - Fiimisch-ugriscbe Forscbungen. Helsinki.
FUFAnz. - Anzeiger der Finnisch-Ugrischen Forscbungen. Helsinki.
GGA - Gdttingische Gelebrte Anzeigen. Gottingen.
GGF - Gmndriss der germaniscben Pbilologie. Strassburg.
g h A - Goteborg Hdgskolas Arsskrift. GOteborg.
GLrPh - Grundriss der iraniscben Pbilologie. Strassburg.
GSAs - Giomale della Societa Asiatica Italiana. Roma.
GMS - Gibb Memorial Series.
HbOr - Handbuch der Orientalistik. Leiden-Koln.
HGM - Historici graeci minores. Lipsiae.
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HJAS - Harvard Journal of Asiatic Studies. Harvard-Yenching Insti
tute. Cambridge, Massachusetts.

HR - History of Religions, Chicago.
lAnt - Indian Antiquary. Bombay.
Ic - Islamic Culture. Hyderabad.
IF - Indogermanische Forschungen. Berlin.
IIJ - Indo-Iranian Journal. s'-Gravenhage. Leiden.
UAL - International Journal of American Linguistics. Baltimore.
IJMES - International Journal of Middle Eastern Studies. London; New 

York.
IJSLP - Intemationak Journal of Slavic Linguistics and Poetics.
IL - Indian Linguistics. Calcutts.
ШР - Indiana University Publications. Bloomington-The Hague.
JA - Journal Asiatique. Paris.
JAOS — Journal of the American Oriental Society. Baltimore. Mary

land. New York-New Haven. Chicago.
JAS - Jounal of the Asiatic Society. Calcutta.
JASB - Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta. Calcutta.
JBBRAS - Journal of Bambay Branch of the Royal Asiatic Society.
JNES - Journal of Near Eastern Studies. Chicago.
JRAI — Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ire

land. London.
JRAS - Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain. London
JSFOu — Journal de la Societe Finno-Ougrienne. Suomalais-ugrilaisen 

Seuran aikakauskiija. Helsinki.
KBY - Kultur Bakanlgi yaymlan. Istanbul.
kcZa - Kordsi Csoma Archivum. Budapest.
KCzKk - Korosi Csoma Kiskonyvtir.
KED - Kaynak Eserler Dizini. Istanbul.
KK - Keel ja Kiijandus. Tallinn.
KKIU — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kiijanduse Instituudi 

UUrimused. Tallinn.
KSVK ~ Kalevalaseuran vuosikirja. Porvoo-Helsinki.
KSz - Keleti Szemle (Revue orientale). Budapest.
KZ Zeitschrift fiir vergleichende Sprachforchung auf dem Gebiete 

der indogermanischen Sprachen, begrUndet von A.Kuhn. Ber
lin, Gottingen.

Lg - Language. Baltimore.
LP - Lingua posnaniensis. Poznan.
LSFU - Lexica Societatis Fenno-Ugricae. Helsinki.
LSI — Linguistic Survey of India, compiled and edited by Grierson. 

Calcutta, 1899-1928. Vol. 1-11.
LSUI - Language Sciences (University of Indiana).
LU - Linguistica Uralica. Tallinn.
l u A - Lund Universititets Arsskrift. Lund.
MAS ~ Melanges Asiatiques tir6s du Bulletin de I'Acad^mie Imperiale 

Des Sciences de St.-P6tersburg.
MIDEO - Mёlanges d'lnstitut Dominicain d'Etudes Orientales du Caire.
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МІОҒ - Mitteilungen des Institute fur Orientforschung. Berlin.
MKSz - Magyar Konyvszemle
MNL - Magyar Neprajzi Lexikon.
MNy - Magyar Nyelvjardsok. Budapest.
MO - Le Monde orientale. Uppsala.
MSFOu — Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. Suomalais-ugrilaisen 

Seuran Toimituksia. Helsinki.
MSL - Мётоігее de la Societe de linguistique de Paris. Paris.
MSOS — Mitteilungen des Seminars flir orientalischen Sprachen. Der 

Friedrich-Wilhelms Universitat. Berlin.
MTAkKSzl — A Magyar Tudomanyos Akademia nyelv- es 

irodalomtudomanyi osztalyanak Kozlemenyek. Budapest.
Mtud - Magyar TudomSny.
NAW - Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gdttingen.
NE - Nёprajzi Erteslto
NF - Neue Folge.
NM - Neuphilologische Mitteilimgen. Helsinki.
NNy - Nёpйnk es Nyelvimk. Szeged.
NO - Novy Orient. Praha.
NTS - Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap. Oslo.
NyErt - Nyelvtudomanyi Ёrtekezёk. Budapest.
NyK - Nyelvtudomanyi Kбzlemёnyek. Budapest.
NyT - Nyelvdszeti Tanulmanyok.
OLZ - Orientalistische Literatur-Zeitung. Leipzig.
OM - Oriente Modemo. Roma.
OR - Oriens. Leiden.
OS - Orientalia Suecana. Stokholm.
PAU PrOr — Polsks Akademia Umiej^tnosci Prace Komisji Oriental- 

istycznej
PBAc - [- Mdmoires de la Commission Orientale]. Krakow.
РҺТҒ - Proceedings of the British Academt. London.
PRO - Philologiae turciae fundamenta. T.T. Wiesbaden, 1959.
PO — Prace komisji orientalistycznej Polska Akademija umiej^tnosci. 

Krakow.
PPhS - Przeglqd orientalistyczny. Warszawa.

- Proceedings of the Philological Society. London.
QJMS - Quartely Journal of the Mythic Society. Bangalore.
RAFR. - Revue africaine. Alger.
RANL — Rendicondi della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, 

classe di scienze morali, storische e filosofiche. Roma.
RES - Revue des Etudes Slaves. Paris.
RHR - Revue del'histoire des rdligions. Paris.
RILmb - Rendicondi del Reale Institute Lombardo. Milano.
RIL — Rendiconti dell' Institute Lombardo di scienze e lettere. Classe 

di lettere e scienze morali e storiche. Milano.
RLing - Revue de linguistique et de philologie сотрагёе. Paris.
RO - Rocznil orientalistyczny. Lwow; Krakow; Warszawa.
ROC - Revue de I'Orient сһгёйеп. Paris.
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RSO - Revista degli studi orientali. Roma.
RStO - Rivista degli Studi Orientali. Roma.
SAW — Sitzunsberichte der philosophisch-historischen Klasse der 

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Helsinki.
SBAW — Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissen

schaften. Mtinchen.
SBAW Berl. — Sitzungsberichte der Deutchen Akademie der Wissenschaften 

zu Berlin. Klasse fur Sprachen, Literatur und Kunst.
SBAW Wien — Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Klasse der 

Kaiserlischen Akademie der Wissenschaften. Wien.
SBBA — Sitzungsberichte der Bayerische Akademie der Wissen

schaften. Philosophisch-historischen Abt. Mtinchen.
SDD — Ttirkiyede halk agzindan soz derleme dergisi. 1-6. Istanbul, 

Ankara, 1939-1952.
SEC - Studia Etymologica Cracovensia.
SFAW — Sitzungsberichte der Finnischen Akademie der Wissenschaften. 

Helsinki.
SHAW — Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften zu Heidel

berg. Heidelberg.
SL - Studia Iranica.
SK — Seminarium Kondakovianum. Praha.
SKST - Suomalaisen Kiijallisuuden Seuran Toimituksia. Helsinki.
Slavia - Casopis pro slovanskou filologii. Praha.
SPAW Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen

schaften. Philosophisch-historische Юааае. Berlin.
Spr Sallsk. _ Sprakvetenskapliga sallskapets i Uppsala forhandlingar (в изд. 

Uppsala Universitets Arsskrift). Uppsala.
SRH - Scriptorum Rerum Hungaricorum. Budapest.
STH - Studia Turco-Hungarica. Budapest.
StO(0 - Studia Orientalia Fennica. Helsinki.
SUA - Studia uralo-altaica. Szeged.
SvL - Swenska landmal och svensk folkliv. Stockholm.
SWAW — Sitzungsberichte der Kaiserlischen Akademie der Wissen

schaften zu Wien.. Philosophisch-historische Klasse. Wien.
TD - Ttirk Dili. Aylik dil ve edebiyat dergisi. Ankara, tstanbul.
TDAY-B - Ttirk dili ara§tirmalan yilligi(Belleten). Ankara.
TDEA - Ttirk Dili ve Edebiyati Arajtirmalan. Istanbul.
TDED - Ttirk Dili ve Edebiyati Dergisi. Ankara.
TDKY - Ttirk dil kurumu yaymlan. Ankara.
THITM - Ttirk Hukuk ve iktisat Tarihi Mecmuasi.
XL - Tietolipas. Helsinki.
TM - Ttirkiyat Mecmuasi. Istanbul.
T 'P T'oung Pao. Archives concemant №istoire, les langues la 

gdographie, I'etnographie et les arts de I'Asie Orientale. Leiden. 
Paris.

TPhs - Transactions of the Philological Society. Oxford. London.
TRUT - Tartu Riikliku Olikooli Toimetised. Tartu.
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TS

TSz
Тйгйп

TZ
UAB
UAJb
UAS

UCeyIR
UJb
UUA
Vir.
WuS
WZKM
ZajZJPS

ZAS
ZDMG

ZE
ZES
ZfSPh

ZfVps

ZII
ZONE
ZPh

ZSem
ZSLPh
ZSLPh

XIII. yOzyildan beri Turkiye Ttirk9esiyle tarama sozlflgfl. I-IV. 
Ankara, 1943-1957.2-e изд. I-VI. Ankara, 1963-1972. 
Tortenelmi Szemle.
Tiiran. Zeitschrify fur osteuropaische, vorder- und innerasi- 
atische Studien. Budapest, 1918.
Tauta ir iodis. Kaunas.
Ural-Altaische Bibliothek.
Ural-Altaische Jahrbiicher. Wiesbaden.
Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series. 
Bloomington -  The Hague.
University of Ceylon Review. Colombo.
Ungarische JahrMcher. Berlin-Leipzig.
Uppsala Universitets Arsakrift. Uppsala.
Viritm§. Helsinki.
Wbrter und Sachen. Heidelberg.
Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes. Wien. 
Zay^czkowski A. Zw iq^ j^zykowe polowiecko-stowianskie. 
Wroclaw, 1949.
Zentralasiatische Studien. Wiesbaden.
Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Geselschaft. 
Leipzig, Wiesbaden.
Zeitschrift Шг Ethnologic.
Zeitschrift fur Eingeborenen-Sprachen. Berlin 
Zeitschrift fur slavische Philologie. Berlin, Heidelberg, Leip
zig.
Zeitschrift fur Vblkeipsichologie und Sprachwissenschaft. 
Berlin.
Zeitschrift fur Lndologie und Iranistik. Leipzig.
Zeitschrift fur Ortsnamenforschung. Miinchen, Berlin. 
Zeitschrift fiir Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft. 
Berlin.
Zeitschrift fiir Semitistik. Leipzig.
Zeitschrift fur slavische Philologiae. Leipzig,
Zeitschrift fiir Slaviche Philologie. Leipzig-Heidelberg.
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СОКРАЩЕНИЯ
НАЗВАНИЙ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ

абадз. -  абадзехский (диалект адыгейского языка) 
абаз. -  абазинский
абак. -  абаканский (=хакасский)
абал. -  абаларский (=абинский) см. шор.
абд. -  абдолтили (арго цеха артистов и музыкантов Средней Азии)
абдал. -  арго абдалов Восточного Туркестана
абж. -  абжуйский (диалект абхазского языка)
абх. -  абхазский
авар. — аварский
авест. -  авестийский
авр. -  авромани
австрон. -  австронезийский
австрот. -  австротайский
агат. -  говор эвенков Агаты и Большого Порога северного наречи.ч
агин. -  агинский (говор бурятского языка)
агул. -  агульский
адб. гон. -  адилабадский гонди
адб. кол. -  адилабаский колами
аджар. -  аджарский
адыг. -  адыгейский
аз. -  азербайджанский
аз. (агд.) -  агдашский (говор азербайджанского языка)
аз. (айрум) -  айрумский говор западного диалекта азербайджанского языка
аз. (бак.) -  бакинский диалект азербайджанского языка
аз. (варт.) -  варташинский (говор азербайджанского языка)
аз. (геокч.) -  геокчайский (говор азербайджанского диалекта)
аз. (гяндж.) -  ГЯНДЖИНСКИЙ диалект азербайджанского языка
аз. (джебр.) -  джебраилсский (говор азербайджанского языка)
аз. (дман.) -  дманисский (говор азербайджанского языка)
аз. (ерев.) -  еревенский говор южного диалекта азербайджанского языка
аз. (закат.) -  закатальский (говор азербайджанского языка)
аз. (занг.) -  зангеланский (говор азербайджанского языка)
аз. (казах.) -  казахский диалект азербайджанского языка
аз. (караб.) -  карабахский (диалект азербайджанского языка)
аз. (караяг.) -  караягинский (говор азербайджанского языка)
аз. (ках.) -  кахский (говор азербайджанского языка)
аз. (керук.) -  керукский (говор азербайджанского языка)
аз. (куб.) -  кубинский (диалект азербайджанского языка)
аз. (ленк.) -  ленкоранский говор восточного диалекта азербайджанского языка
аз. (муган.) -  муганский говор восточного диалекта азербайджанского языка
аз. (нахич.) -  нахичеванский (диалект азербайджанского языка)
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аз. (нух.) -  нух(ин)ский (диалект азербайджанского языка) 
аз. (ордуб.) -  ордубадский (диалект азербайджанского языка) 
аз. (сальян) -  сальянский (диалект азербайджанского языка) 
аз. (тавриз.) -  тавризский диалект азербайджанского языка 
аз. (шемах.) -  шемаханский (диалект азербайджанского языка) 
айн. -  айнский 
аккад. -  аккадский
аккин. -  аккинскяй (диалект чеченского языка) 
акнад. -  акнадинский диалект тиндинского языка 
акног. -  акногайский (диалект ногайского языка) 
аксуй. -  аксуиский (говор уйгурского языка) 
акуш. -  акушинский (диалект даргинского языка) 
алан. -  аланский
алар. -  аларский (диалект бурятского языка) 
албан. -  албанский
алд. -  алданский (говор восточного наречия эвенкийского язака) 
алил. -  алилинский (говор язырского диалекта туркменского языка) 
алл. -  аллайховский (говор среднего наречия эвенского языка) 
алт. -  алтайский 
алют. -  алюторский 
амх. -  амхарский
анад. -  анадырский (говор восточного наречия эвенского языка) 
анат. -  анатолийский
анауск. -  анауский (говор туркменского языка)
ангид. -  ангидинский (диалект тиндинского языка)
англ. -  английский
англос. -  англосаксонский
анд. -  андийский
ануд. -  анудха
анц. -  анцухский (диалект аварекого языка)
анюй. -  1) анюйский (говор среднего наречия эвенского языка); 2) анюйский говор 

удэйского языка 
араб. -  арабский
арабач. -  арабачы (говор туркменского языка)
арабча -  арго фергенских и ташкентских (на таджикской основе) говоров узбек- 

екого языка 
араг. -  арага
арак. -  аракульский (диалект лакского языка)
арам. -  арамейский
аргив. -  аргивский
арий. -  арийский
арин. -  аринский (енисейский)
арин. -  аринский (= западно-сибирский диалект татарского языка) 
аргос. -  аргосский
аркас. -  аркасский (говор аварского языка) 
арк.-кипр. -  аркадо-кипрский 
аркит. -  аркистский (говор табасаранского языка) 
арм. -  армянский
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арман. -  арманский (диалект эвенского языка)
арм.-кыпч. -  язык армяно-кыпчакских памятников
арм.-пол. -  армяно-половецкий
аромун. -  аромунский (македонско-румынский)
арсуг. -  арс)тский (говор агульского языка)
ару-хорч. -  ару-хорчинский
архав. -  архавский
арханг. -  архангельский (говор русского языка) 
арчин. -  арчинский
арчоб. -  арчобский (говор каратинского языка)
ассан. -  ассанский
ассир. -  ассирийский
астиджан. -  астиджанский
астрах. -  астраханский
атин. -  атинский
атгич. -  аттический
аукшт. -  аукштайский
афг. -  афганский (пашто)
афт. -  афтари
афш. -  афшарский
атг. -  аттический
ахвах. -  ахвахский
ахмим. -  ахмимский
ахт. -  ахтынский (диалект лезгинского языка)
ашк. -  ашкун (один из кафирских языков)
ашт. -  аштский (диалект таджикского языка)
ашх. -  ашхарский (диалект абазинского языка)
а.-я. -  адшага-яракский (говор табасаранского языка)
аян. -  аянский (говор восточного наречия эвенкийского языка)
бавар. -  баварский
багв. - багвалинский (багвальский, багулальский, квандинский) 
багуал. -  багуальский
бадахш. -  бадахшанский (говор таджикского языка)
бадж. -  баджувский (диалект шугнанского языка)
баджал. -  баджалани (диалект языка турани)
баджув. -  баджувский (диалект шугнанского языка)
байкит. -  байкитский (говор южного наречия эвенкийского языка)
бакс. -  баксанский (диалект карачаево-балкарского языка)
бактр. -  бактрийский
балак. -  балаканский (диалект бурятского языка) 
банк. -  балкарский 
балт. -  балтийский 
бальск. -  бальский
банг. -  бангару (диалект западного хинди) 
баоань. -  баоаньский 
бар.-бур. -  баргу-бурятский
бар. -  баргузинский 1) говор бурятского языка; 2) говор южного наречия эвенкий

ского языка
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бар. кан. -  баркурский каннада 
барт. -  бартангский
барта. -  бартхинский (диалект лакского языка) 
баск. -  баскский
батлух. -  батлухский (диалект аварского языка)
баунт. -  баунтовский (говор южного наречия эвенкийского языка)
бахт. -  бахтиярский (диалект персидского языка)
бацб. - бацбийский (-тушинский)
башк. -  башкирский
башк. (айск.) -  айский (говор восточного диалекта башкирского языка) 
башк. (айск.-киг.) айско-кигинский (говор восточного диалекта башкирского язы

ка)
башк. (айск.-миас.) -  айско-миасский (говор восточного диалекта башкирского 

языка)
башк. (ч>г.) -  аргаяшский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (асин.) -  асинский (говор башкирского языка)
башк. (байк.) -  байкибашевский (говор башкирского языка)
башк. (бал.) -  балактайский (говор диалекта башкирского языка)
башк. (балыкч.) -  балыкчинский (говор башкирского языка)
башк. (бас.) -  басувский (говор южного диалекта башкирского языка)
башк. (белорец.) -  белорецкий (говор башкирского языка)
башк. (бурз.) -  бурзянский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (в.-бел.) -  верхнебельский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (воет.) -  восточный диалект башкирского языка
башк. (гайн.) -  тайнинский (говор северо-западного диалекта башкирского языка) 
башк. (гаф.) — гафурийский (говор южного диалекта башкирского языка) 
башк. (дем.) -  демский (говор южного диалекта башкирского языка) 
башк. (дем.-альш.) -  демско-альшеевский (говор южного диалекта башкирского 

языка)
башк. (дем.-давл.) -  демско-давлеканский (говор южного диалекта башкирского 

языка)
башк. (дем.-кар.) -  демско-караидельский (говор южного диалекта башкирского 

языка)
башк. (дем.-мияк.) -  демско-миякинский (говор южного диалекта башкирского 

языка)
башк. (дув.-меч.) -  дуван-мечетлинский (говор восточного диалекта башкирского 

языка)
башк. (дюрт.) -  дюртюлинско-илишевский (говор башкирского языка) 
башк. (ез.) -  еземский (говор южного диалекта башкирского языка) 
башк. (зап.) -  западный (говор башкирского языка)
башк. (заур.) -  зауральский (говор восточного диалекта башкирского языка) 
башк. (зиг.) -  зиготский (говор башкирского языка) 
башк. (зил.) -  зилаирский (говор башкирского языка) 
башк. (зилим.) -  зилимский (говор башкирского языка)
башк. (ик.-сакм.) -  ик-сакмарский (говор южного диалекта башкирского языка) 
башк. (инз.) -  инзерский (говор южного диалекта башкирского языка) 
башк. (казм.) -  казмашевский (говор восточного диалекта башкирского языка) 
башк. (карат.) -  карагай-кыжакский (говор башкирского языка)
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башк. (карид.) -  каридельский (говор южного диалекта башкирского языка) 
башк. (карм.) -  кармаскалинский (говор башкирского языка) 
башк. (к.-ид.) -  караидельский (говор северо-западного диалекта башкирского 

языка)
башк. (киз.) -  кизильский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (кубал.) -  кубалякский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (кумбр.-таб.) -  кумрук-табынский (говор башкирского языка)
башк. (куюрг.) -  куюргазинский (говор башкирского языка)
башк. (кыз.) -  кызыльский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (кырм.) -  кырмыскалинский (говор башкирского языка)
башк. (лаг.) -  лагырский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (лемез.) -  лемезский (говор башкирского языка)
башк. (менз.) -  мензединский (говор башкирского языка)
башк. (миас.) -  миасский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (мияк.) -  миякинский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (нугуш.) -  нугушский (говор башкирского языка)
башк. (нур.) -  нурамановский (говор диалекта башкирского языка)
башк. (негр.) -  петрушкинский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (сакм.) -  сакмарский (говор диалекта башкирского языка)
башк. (сакм.-байм.) -  сакмарско-баймакский (говор башкирского языка)
башк. (сакй.-тавл.) -  сакмарско-тавлыкавеский (говор башкирского языка)
башк. (сакм.-хайб.) -  сакмарско-хайбуллинский (говор башкирского языка)
башк. (сал.) -  сальютский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (сев.-вост.) -  северо-восточные (говоры башкирского языка)
башк. (с.-з.) -  северо-западный (говор башкирского языка)
башк. (ср.) -  средний (говор южного диалекта башкирского язьпса)
башк. (сур.) -  сурямский (говор башкирского языка)
башк. (суран) -  суранский (говор башкирского языка)
башк. (там.) -  тамьянский (говор башкирского языка)
башк. (танал.) -  танальгинский (говор башкирского языка)
башк. (танып.) -  таныпский (говор башкирского языка)
башк. (тил.) -  тиляуский (говор восточного диалекта башкирского языка)
башк. (туйм.) -  туймазинский (говор башкирского языка)
башк. (тюй.) -  тюйский (говор южного диалекта башкирского языка)
башк. (уй.) -  уйский (говор башкирского языка)
башк. (уран) -  уранский (говор башкир, расселенных по р. Уран Оренбургской 

области)
башк. (урш.) -  уртакский (говор южного диалекта башкирского языка) 
башк. (учал.) -  учалинский -  говор башкирского языка (тептярское наречие) 
башк. (хурям.) -  хурямский (говор южного диалекта башкирского языка) 
башк. (чишм.) -  чишминский (говор башкирского языка) 
башк. (ю.в.) -  юго-восточный (говор диалекта башкирского языка) 
башк. (южн.) -  южный диалект башкирского языка
башк. (юрм.) -  юрматынский (говор южного диалекта башкирского языка) 
башк. (юрюз.) -  юрюзанский (говор диалекта башкирского языка) 
башк. (ал.-кат.) -  ялан-катайский (говор диалекта башкирского языка) 
бежет. -  бежетинский 
бежт. -  бежтинский
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бел. -  беллари
беломор. -  беломорский
белор. -  белорусский
белудж. -  белуджский
белы. -  бельтирский (=хакасский)
бенг. -  бенгали
беот. -  беотийский
берб. -  берберский
бес. -  бесермянский (диалект удмуртского языка) 
беслен. -  бесленеевский (диалект кабардинского языка) 
бег. гон. -  бетульский гонди 
бжед. -  бжедгуйский (диалект адыгейского языка)
б. -зем. -  большеземельский
бзыб. -  бзыбский (диалект абхазского языка) 
библ.-арам. -  библейско-арамейский
бикип. -  бикинский 1) (говор удэйского языка); 2) (говор нанайского языка) 
бир. -  бирский (говор марийского языка) 
бирм. -  бирманский 
болг. -  болгарский
борч. -  борчинский (диалект рутульского языка) 
боен. -  боснийско-турецкий 
ботл. -  ботлихский
бох. -  боханский (диалект бурятского языка)
бохейр. -  бохейрский
бр. -  брауи
брахм. -  брахманский
брет. -  бретонский
буд. -  будухский
будд. -  язык текстов буддийского письма 
будух. -  будухский
буйн. -  буйнакский (диалект кумыкского языка) 
булг. -  булгарский
бужат. -  булгатский (говор бурятского языка) 
бунд. -  бундели (диалект западного хинди) 
бур. -  бурятский 
бург. -  бургундский
бурких. -  буркиханский (говор агульского языка) 
буруш. -  бурушаский
бутр. -  бутринский (диалект даргинского языка)
бухар. -  бухарский (диалект узбекского языка)
быстр. -  быстринский (говор восточного наречия эвенского языка)
вавил. -  вавилонский
вайг. -  вайгали
в. -адж. -  верхнеаджарский 
ваз. -  вазири (диалект пашто) 
валаш. -  валашский
валл. -  валлийский
в.-амур. -  верхнемарский (говор восточного наречия эвенкийского языка)
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ван. -  ванеци (диалект афганского языка)
вавнав. -  ванаварский (говор южного наречия эвенкийского языка) 
ванд. -  вандальский 
вандж. -  ванджский
варз. -  варзобский (говор таджикского языка) 
варт. -  варташенский (диалект удинского языка) 
вас. -  васюганский 
вах. -  ваханский 
в.-бельск. -  верхнебельский
в.-вычег. -  верхневычегорский (диалект коми-зырянского языка)
вед. -  ведийский
вейнах. -  вейнахский
великолук. -  великолукский
вельот. -  вельотский
венг. -  венгерский
венет. -  венетский
вепс. -  вепсский
верх. -  верховой (диалект чувашского языка) 
верш. -  вершикский (диалект языка бурушаски) 
вестгот. -  вестготский
ВИЛЮЙ -  вилюйский (говор восточного наречия эвенкийского языка)
ВИТИМ. -  витимский (говор восточного наречия эвенкийского языка)
виц. -  вицийский
вице-архав. -  вице-архавский
вицх. -  вицхинский (диалект лакского языка)
вишер. -  вишерский (диалект коми-зырянского языка)
влад. -  владимирский
в.-лен. -  верхоленский (говор южного наречия эвенкийского языка) 
в.-луж. -  верхнелужицкий
вог. -  вогульский (=мансийский)
вод. -  водский
волж. -  волжский (говор лугового наречия марийского языка)
волж.-перм. -  волжско-пермский
волж.-фин. -  волжско-финский
волог. -  вологодский
ВОЛЬСК. -  вольскский
воет. -  восточный
вост.-вычег. -  восточно-вычегожский (диалект коми-зырянского языка)
вост.-иран. -  восточно-иранский, -ие языки
вост.-кав. -  восточно-кавказский
вост.-кушит. -  восточно-кушитский
вост.-монг. -  восточно-монгольский
вост.-саам. -  восточносаамский
вост.-слав. -  восточнославянский
вост.-тюрк. -  восточнотюркский
воет.-фриз. -  восточнофризский
вост.-ф.-уг. -  восточнофинноугорский, -ие
вост.-хант. -  восточнохантыйский
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воет.-чад. -  восточночадскии 
вот. -  вотякский (=удмуртский)
вотап. -  вотапури (дардский диалект центральной группы)
в. -сыс. -  верхнесысольский (диалект коми-зырянского языка) 
вулк. -  вулканештский (говор гагаузского языка)
вым. -  вымский (диалект коми-зырянского языка) 
вычег. -  вычегодский (диалект коми-зырянского языка) 
вят. -  вятский областной говор русского языка
г. -  Галицкий (диалект западно-караимского языка)
гав. -бат. -  гавар-бати
гаг. -  гагаузский
гаг. (центр.) -  центральный (чадырлунгско-комратский диалект гагаузского языка)
гаг. (южн.) -  южный (вулканештский диалект гагаузского языка)
гад. -  гадаба
гадыр. -  гадыринский (говор чамалинского языка)
гакв. -  гакваринский диалект цахурского языка
гал. -  галльский
галат. -  агалтский
галинд. -  галиндский
галло-ром. -  галло-романский
г.-алт. -  горноалтайский
гат. -  гатский, авестийский язык Гат.
ГД. кан. -  гауда каннада
геклен. -  гекленский (диалект туркменского языка) 
гел. -  гелхенский (говор лезгинского языка) 
гельм. -  гельмецкий (диалект цахурского языка) 
геоглен. -  геокленский (диалект туркменского языка) 
герм. -  германский
гигат. -  гигатльский (диалект чамалинского языка) 
гид. -  гидский (диалект аварского языка) 
гижд. -  гиждуванский (говор таджикского языка)
ГИЛ. -  г и л я н с к и й
гилияр. -  гилиярский (говор лезгинского языка) 
гинух. -  гинухский
гисс. -  гиссарский (говор таджикского языка)
г.-мар. -  горномарийский
годоб. -  годоберинский
гойд. -  гойдельский
голл. -  голландский
гольд. -  гольдский (=канайский)
гомер. -  гомеровский
гон. -  гонди
гонч. -  гончинский (говор таджикского языка) 
гом. гон. -  гомму гонди 
горлос. -  горлосский 
горн. -  горный
горон. -  горонский (говор таджикского языка) 
гот. -  готский
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гр. -  греческий
груз. -  грузинский
груз.-зан. -  грузинско-занский
губд. -  губденский (диалект даргинского языка)
гудж. -  гуджарати
гул. кан. -  гульбаргский каннада
гумин. -  гуминский (говор табасаранского языка)
гунз. -  гунзибский
гунн. -  гуннский
гуран. -  гуранский
гурий. -  гурийский
гуцул. -  гуцульский
гэль. -  гэльский (=кельтский)
гюгр. -  гюграхский (говор табасаранского языка)
ПОН. -  гюнайский (диалект лезгинского языка)
дав. -  давани (диалект Фарса)
даг. -  дагестанские
дагур. -  1) дагурский; 2) говор осолоновишихся дагуров
дак. -  дакийский
дако-фрак. -  дако-фракийский
далм. -  далматинский
дам. -  дамели
дарв. -  дарвазский (говор таджикского языка)
дарг. -  даргинский
дард. -дардский
дарси -  фарси-кабули, персидский язык Афганистана
дат. -  датский
демот. -  демотический
дерб. -  дербетский (говор таджикского языка) 
дербет -  дербетский 
джав. -  джавахурский
джайп. -  джайпури (диалект раджастанского языка) 
джаст. -  джастуйский
джихт. -  джихтинский (говор табасаринского языка) 
дж.-крб. кан. -  джену-куруба каннада 
джуг.-джуги -  (таджикский говор гиссарских джуги) 
джхал. бр. -  джахалаванский брауи 
дзук. -  дзукский
дигор. -  дигорский (диалект осетинского языка)
дид. -  дидойский (=цезский)
доб. -  добу
догреч. -  догреческий
докуз. -  докузпаринский (диалект лезгинского языка)
долан. -  язык долан, говорящих на аксуйском говоре центрального диалекта уй

гурского языка (между Файзабадом -  к востоку от Кашгара -  и Аксу) 
долг. -  долганский 
домар. -  домарийский 
дон. -  донской
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доперм. -  допермский 
дор. -  дорический 
дослав. -  дославянский 
дотюрк. -  дотюркский 
драв. -  дравидийский 
др.-алб. -  древнеалбанский 
др.-англ. -  древнеанглийский 
др.-араб. -  древнеарабский 
др.-арам. -  древнеарамейский 
др.-арм. -  древнеармянский 
др.-ассир. -  древнеассирийский 
др.-бав. - древнебаварский 
др.-болг. -  древнеболгарский 
др.-брет. -  древнебретонский 
др.-булг. -  древнебулгарский 
др.-вавил. -  древневавилонский 
др.-валл. -  древневаллийский 
др.-венг. -  древневенгерский 
др.-в.-нем. -  древневерхненемецкий 
др.-герм. -  древнегерманский 
др.-груз. -  древнегрузинский 
др.-евр. -  древнееврейский 
др.-егип. -  древнеегипетский 
др.-инд. -  древнеиндийский 
др.-ирланд. -  древнеирландский 
др.-исланд. -  древнеисландский 
др.-канн. -  древний каннада 
др.-кимр. -  древнекимрский 
др.-кор. -  древнекорейский 
др.-корн. -  древнекорнский 
др.-лат. -  древнелатинский 
др.-лив. -  древнеливийский 
др.-макед. -  древнемакедонский 
др.-мал. -  древнемалаялан 
др.-мар. -  древнемарийский 
др.-монг. -  древнемонгольский 
др.-н.-нем. -  древненижненемецкий 
др.-перм. -  древнепермский 
др.-перс. -  древнеперсидский 
др.-прус. -  древнепрусский 
др.-рус. -  древнерусский 
др.-сакс. древнесаксонский 
др.-сев. -  древнесеверный 
др.-серб. -  древнесербский 
др.-сканд. -  древнескандинавский 
др.-там. -  древнетамильский 
др.-тат. -  древнетатарский 
др.-телугу -  древний телугу
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др.-тиб. -  древнетибетский 
др.-тюрк. -  древнетюркский 
др.-уйг. -  древнеуйгурский 
др.-фриз. -  древнефризский 
др.-ханаан. -  древнеханаанейский 
др.-хет. -  древнехетгский
др.-чув. -  древнечувашский (=булгарский -  разных диахронических уровней) 
др.-швед. -  древнешведский 
др.-юж.-араб. -  древнеюжноарабский 
др.-яп. -  древнеяпонский
дудин. -  дудинский (говор северного наречия эвенкийского языка)
дулд. -  дулдугский (говор агульского язьнса)
дун.-болг. -  дунайско-болгарский (=славянский язык праболгар)
дун.-булг. -  дунайско-булгарский
дунсян. -  дунсянский
дурбут. -  дурбутский
дэрбэт - дэрбэтский
дюб. -  дюбекский (говор табасаринского языка)
евр. -  еврейский
егип. -  египетский
егип.-арам. -  агипетско-арамейский
енис. -  енисейский
енис.-орх. -  енисейско-орхонский
енис.-самод. -  енисейско-самоедский (=энецкий)
ерб. -  ербогоченский (говор северного наречия эвенкийского языка)
ёмуд. -  емудский (диалект туркменского языка)
жемайт. -  жемайтский
забол. -  Заболотный говор тоболо-иртышского диалекта языка западносибирских 

татар
заз. -  заза
заз. (бидж.) -  заза (говор с. Биджан)
заз. (кор.) -  заза (говор с. Кор)
заз. (сив.) -  заза (говор с. Сиверск)
закат. -  закатальский (диалект аварского языка)
зан. -  занский
зап.-герм. -  западногерманский 
зап.-груз. -  западноірузинский 
зап.-европ. -  западноевропейский 
зап.-кавк. -  западнокавказский 
зап.-кушит. -  западнокушитский 
зап.-монг. -  западномонгольский 
зап.-осет. -  западноосетинский 
зап.-сем. -  западносемитский 
зап.-сиб. -  западносибирский 
зап.-слав. -  западнославянский 
зап.-тюрк. -  западнотюркский 
зап.-урал. -  западноуральский 
зап.-фин. -  западнофинский
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зап.-чад. -  западночадский 
зап.-эвенк. -  западноэвенкийский 
зеб. -  зебаки
зей. -  зейский (говор восточного наречия эвенкийского языка) 
зенд. -  зендский 
зеф. -  зефреи
зильд. -  зильдинский (говор табасаранского языка) 
зугд. -  зугдидский
з. -ч. -  зильдийско-чаракский (говор табасаранского языка)
зюзд. -  зюздинский говор (переходный от коми-пермяцкого к коми-зырянскому 

диалекту) 
ивр. -  иврит 
идг. -  идга
ИДИН. -  идинский (говор бурятского языка)
и. -е. -  индоевропейский
ижем. -  ижемский (диалект коми-зырянского языка) 
ижор. -  ижоркский
икан. -  иканский (говор узбекского языка)
ИЛИЙ. -  илийский
илимп. -  илимпийский (говор северного наречия эвенкийского языка)
иллир. -  иллириский
имб. — имбатский
имер. -  имеретинский
ИНГ. -  ингушский
ингерм. -  ингерманландский
ингил. -  ингилойский
ингуш. -  игушский
ИНД. -  индийский
индо-ар. -  индоарийский
индо-иран. -  индоиранский
инхел. -  инхеловский (говор каратинского языка)
инхоквар. -  инхокваринский (диалект хваршинского языка)
иньв. -  иньвенский (диалект коми-пермяцкого языка)
ион. -  ионийский
Иран. -  иранский
ирон. -  иронский (диалект осетинского язьиса) 
исланд. -  исландский 
исп. -  испанский
исфар. -  исфаринский (говор таджикского языка) 
ит. -  итальянский 
итал. -  италийский
итумк. -  итумкалинский (диалект чеченского языка) 
ихр. -  ихрекский (диалект рутульского языка) 
ицар. -  ицаринский (диалект даргинского языка)
ИШИМ. -  ишимский (говор языка западносибирских татар) 
ишк. -  ишкашимский 
йидг. -  йидга
й.-ол. -  йошкар-олинский говор марийского языка
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к. -  (кар. к.) крымский (диалект караимского языка) 
каб. -  кабардинский
кабан. -  кабанский (подговор бурятского языка) 
кабил. -  кабильский 
кабул. -  кабули
кавол -  говор группы «кавол» (на таджикской основе) 
каз. -  казахский 
кайк. -  кайкавский
кайт. -  кайтакский (диалект кумышского языка) 
кайтаг. -  кайтагекий (диалект даргинского языка) 
калабр. -  калабрийский 
калм. -  калмыцкий
калмак. -  калмакский (говор томского диалекта языка западноеибирских татар) 
калтае. -  калтасинский (говор восточного наречия марийского языка) 
калуж. -  калужский 
камас. -  камасинский 
кан. -  каннада
кангурт. -  кангуртский (говор таджикского языка) 
кандаг. -  кандагарский
канд. -  кандыкский (говор табасаранского языка)
каниб. -  канибадамский (говор таджикского языка)
каниг. -  канигурамский (диалект языка ормури)
каппад. -  каппадокийский
капе. -  капсальский (говор бурятского языка)
капуч. -  капучинский
кар. -  караимский
кар. г .  -  Галицкий (диалект караимского языка) 
кар. к. -  крымский (диалект караимского языка) 
кар. л. -  лужицкий (диалект караимского языка) 
кар. т. -  тракайский (диалект караимского языка)
караг. -  карагасский (=тофаларский) 
карадаг. -  карадагский
карад. -  карадыпшы (говор язырского диалекта туркменекого языка) 
караног. -  караногайекий диалект ногайского языка
карат. -  говор мордвы-каратаев
каратег. -  каратегинский (говор таджикского языка)
каратин. -  каратинский
карах. -  карахский (диалект аварского языка)
карач. -  карачаевский
караш. -  карашарский (говор уйгурского языка)
карел. -  карельекий
карл. -  карлукский
картв. -  картвельский
картл. -  картлийский
касим. -  касимовский (говор западного диалекта татарского языка) 
кассан. -  кассансайский (говор таджикского языка) 
кассит. -  касситский 
каталан. -  каталанский
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кафир. -  кафирский 
кахет. -  кахетинский
кач. -  качинский (диалект хакасского языка)
качуг. -  качугский (говор восточного наречия эвенкийского языка)
кашаг. -  кашагачский
кашгар. 
кашк. -
кашм. -  
кашуб, 
к.-балк. 
квадр. - 
кванд. - 
кванх. - 
кегер.- 
келаб. - 
келеб. - 
кельт. -

-  кашгарский 
кашкайский
кашмири (диалект дардского языка)

-  кашубский
-  карачаево-балкарский
язык монгольской «квадратной» письменности 
квандинский (квандинский, багулальский)

' кванхинский (говор чамалинского языка) 
кегерский (говор аварского языка) 
келабит
келебский (говор аварского языка)
кельтский

кельто-итал. -  кельто-италийский
кер. -  керийский (говор хотанского диалекта уйгурского языка) 
керган. -  кергандрудский (говор талышского языка) 
керчем. -  керчемский (диалект коми-зырянского языка) 
кет. -  кетский
кеур. -  кеуропи (диалект Центрального Ирана)
кидан. -  киданьский
кизик. -  кизикский
Кимр. -  кимрский
кинеш. -  кинешемский
Кипр. -  кипрский
кирг. -  киргизский
кист. -  кистинский (диалект чеченского языка) 
кит. -  китайский
китаб. -  китабский (говор таджикского языка)
к.-калп. — каракалпакский
к.-кирг. -  каракиргизский (=киргизский)
клин.-лувий. -  клинописный лувийский
клм. там. -  коллималей тамильский
кл. перс. -  классический персидский
кмб. кан. -  коимбатурский каннада
кмб. там. -  коямбуттурский тамильский
кобад. -  кобадианский (говор таджикского языка)
ко бр . -  к о б р и н ск и й  (го в о р  в е р х н есы со л ь ск о го  диалеісга к о м и -зы р ян ск о го  я зы ка) 
к о д . -  к о д а гу
к озм . -  К о зьм о дем ьян ск и й  (го в о р  го р н о м а р и й ск о го  я зы ка) 
ко й б . -  к о й б а л ь ск и й  (д и а л е к т  х ак а сск о го  язы к а ) 
ко л . -  к о л ам и
колым.-ом. -  колымско-омолонский (говор восточного наречия эвенского языка)
КОЛЬСК. -  КОЛЬСКИЙ
коми-зыр. -  коми-зырянский
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к о м и -з ы р . (в . в ы ч .)  -  в е р х н е в ы ч е г о д с к и й  ( д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . (в .-с ы с .)  -  в е р х н е с ы с о л ь с к и й  ( д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . (в ы м .)  -  в ы м с к и й  ( д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . (и ж е м .)  -  и ж е м с к и й  ( д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . (к о л .)  -  КОЛЬСКИЙ г о в о р  и х и м с к о г о  д и а л е к т а  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а
к о м и -з ы р . (л е т .)  -  л е т с к и й  г о в о р  к о м и -з а р я н с к о г о  я з ы к а
к о м и -з ы р . ( л у з .)  -  л у з с к и й  ( г о в о р  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . ( л у з .-л е т .)  -  л у з с к о -л е т с к и й  (д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . (н .-в ы ч .)  -  н и ж н е в ы ч е г о д с к и й  (д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . (п е ч .)  -  п е ч о р с к и й  ( д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . (п р и с ы к т .)  -  п р и с ы к т ы в к а р с к и й  (д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . ( с .-с ы с .)  -  с р е д н е с ы с о л ь с к и й  ( д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и -з ы р . ( у д о р .)  -  у д о р с к и й  (д и а л е к т  к о м и -з ы р я н с к о г о  я з ы к а )
к о м и  (к у д .-и н ь в .)  -  к у д ы м к а р с к о -и н ь в е н с к и й  д и а л е к т  к о м и  я з ы к а
к о м и -п е р м . -  к о м и -п е р м я ц к и й
к о м и -п е р м . ( а з о в .)  -  а з о в с к и й  ( г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . ( а к с .)  -  а к с е н о в с к и й  (г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . (б е л .)  -  б е л о е в с к и й  (г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . (б .-к о ч .)  -  б о л ь ш е к о ч и н с к и й  ( г о в о р  с е в е р н о г о  н а р е ч и я  к о м и -  

п е р м я ц к о г о  я з ы к а )
к о м и -п е р м . (в а г .)  -  в а г а н о в с к и й  (г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . ( в .-и н .)  -  в е р х -и н ь в е н с к и й  (г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  

я з ы к а )
к о м и -п е р м . (в .-к а м .)  -  в е р х н е к а м с к о е  (н а р е ч и е  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . (в .-л у п .)  -  в е р х н е л у п ь и н с к и й  ( г о в о р  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . (в .-  ю с ь в .)  -  в е р х -ю с ь в и н с к н й  ( г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -  

п е р м я ц к о г о  я з ы к а )
к о м и -п е р м . ( г а и н .)  -  г а и н с к и й  ( г о в о р  с е в е р н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . (д е м .)  -  д е м и н с к и й  ( г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . (д о е г .)  -  д о е г о в с к и й  (г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . ( е г о р .)  -  е г о р о в с к и й  ( г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . (и н ь в .)  -  и н ь в е н с к и й  ( г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . (о к с .-к а м .)  -  к о с и н с к о -к а м с к и й  ( г о в о р  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы к а )  
к о м и -п е р м . ( к о с о г .)  -  к о с о г о р с к и й  ( г о в о р  ю ж н о г о  н а р е ч и я  к о м и -п е р м я ц к о г о  я з ы -

КОМИ'

КОМИ'

коми
коми

коми
коми
коми
коми
коми
коми
коми
коми

■перм. (коч.) -  кочевский (говор северного наречия комя-пермяцкого языка) 
■перм. (куд.) -  кудымкарский говор южного наречия коми-пермяцкого языка 
-перм. (куд.-ин.) -  кудымарско-иньвенский (говор коми-пермяцкого языка) 
■перм. (лев.) -  левичанский (говор северного наречия коми-пермяцкого язы

ка)
■перм. (лоп.) — лопанский (говор южного наречия коми-пермяцкого языка) 
■перм. (мел.) -  мелехинский (говор южного наречия коми-пермяцкого языка) 
■перм. (мех.) — мелюхинский говор южного наречия коми-пермяцкого языка 
■перм. (мыс.) -  мысовский (говор коми-пермяцкого языка)
■перм. (недв.) -  недвинский (говор коми-пермяцкого языка)
■перм. (н.-иньв.) -  нижне-иньвенский (говор коми-пермяцкого языка)
■перм. (оньк.) -  оньковский (говор южного наречия коми-пермяцкого языка) 
■перм. (от.) -  отевский говор южного наречия коми-пермяцкого языка
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коми-перм. (ош.) -  ошибский говор южного наречия коми-пермяцкого языка 
коми-перм. (пел.) -  пелымский (говор северного наречия коми-пермяцкого языка) 
коми-перм. (пуке.) -  пуксибский говор северного наречия коми-пермяцкого языка 
коми-перм. (самк.) -  самковский (говор южного наречия коми-пермяцкого языка) 
коми-перм. (сев.) -  северное наречие коми-пермяцкого языка 
коми-перм. (ср.-тньв.) -  среднеиньвенский (говор южного наречия коми- 

пермяцкого языка)
коми-перм. (тим.) -  тиминский (говор южного наречия коми-пермяцкого языка) 
коми-перм. (тук.) -  Тухачевский (говор южного наречия коми-пермяцкого языка) 
коми-перм. (фед.) -  федоровский (говор южного наречия коми-пермяцкого языка) 
коми-перм. (хайд.) -  хайдукский говор южного наречия коми-пермяцкого языка 
коми-перм. (чаз.) -  чазевский говор северного наречия коми-пермяцкого языка 
коми-перм. (чур.) -  чураковский говор северного наречия коми-пермяцкого языка 
коми-перм. (южн.) -  южное наречие коми-пермяцкого языка 
коми-удор. -  коми-удорский
коми-удор. (в.-ваш.) -  верхневашский (говор удорского диалекта коми-зырянского 

языка)
коми-язьв. -  коми-язьвинское (наречие коми-пермяцкого языка) 
комул. -  комульский (говор уйгурского языка) 
кон. -  конда
конад. -  конадинский (говор багулальского языка)
конд. -  кондомский (диалект шорского языка)
кондак. -  кондаковский (говор
копт. -  коптский
кор. -  корейский
кор. (кан.) -  канвондо
кор. (кен.) -  кенсандо
кор. (пх.-нам.) -  Пхеньян-намдо
кор. (пхень.) -  Пхеньян
кор. (сеул.) -  Сеул
кор. (хам.) -  Хамгендо
кор. (чедж.) -  Чеджудо
кор. (чон.) -  Чонсандо 
кораг. -  корага
корл. -  корлинскии (говор центрального диалекта уйгурского языка) 
корн. -  корнский 
коряк. -  корякский
кос. -кам. -  косинско-камский (диалект коми-пермяпкого языка) 
косогол. -  косогольский (диалект халха-монгольского языка) 
костр. -  костромской
котг. -  коттский
коч. -  кочевский (диалект коми-пермяцкого языка)
кошан. -  кошанский (диалект агульского языка)
крб. -  куруба
Крит. -  к р и тск и й
крх. -  курух
крыз. -  крызский
крым. -  крымчакский
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к р ы м .-го т . -  к р ы м ско -го тски и
ксан. -  ксанский (диалект осетинского языка)
КТ. -  кота
КТ. кан. -  кота каннада
к.-тат. -  крымско-татарский
кубач. -  кубачинский (диалект даргинского языка)
кубин. -  кубинский (диалект лезгинского языка)
кудар. -  кударинский (говор бурятского языка)
кудин. -  кудинский говор бурятского языка
куйб. -  куйбышевский (=самарский)
Куляб. -  кулябский (говор таджикского языка) 
куман. -  куманский 
кумз. -  кумзари
кумин. -  куминский (говор табасаранского языка) 
кумык. -  кумыкский
кумык, (казан.) -  казанищенский (говор кумыкского языка)
кунгр. -  кунгратский (диалект узбекского языка)
кур. -  курейский (говор кетского языка)
курах. -  курахский (диалект лезгинского языка)
курд. -  курдский
курдак. -  курдакско-тюркский
курм. -  курманджи
курон. -  куронский
Курск. -  курский
кур.-урм. -  кур-урмийский (говор нанайского языка) 
курш. -  куршский
кусур. -  кусурский (говор аварского языка)
кутл. -  кутлабский (говор аварского языка)
кучан. -  кучанский (один из языков тохарской группы)
кучар. -  кучарский (говор центрального диалекта уйгурского языка)
кушан. -  кушанский
кушит. -  кушитский
кушт. -  куштинский (диалект табасаранского языка)
куяд. -  куядинский говор южного наречия аварского языка
кхов. -  кховар (один из дардских языков)
кыз. -  кызыльский (диалект хакасского языка)
кы рач . -  кы р ач ск и й  (го во р  ту р к м ен ск о го  я зы ка)
кырк. -  кырский (диалект узбекского языка)
к ю рдак . -  д и ал ек т  кю р дан ск и х  т а тар  С и б и р и
кюэер. -  кюэерикский (диалект языка чулымских татар)
лаз. -  лазский (=чанский)
лак. -  лакский
лакон. -  лаконийский
лам. -  ламутский (=эвенский)
л ан го б . -  л ан го б ар д ски й
лапп. -  лаппский, лапландский (саамский)
лап . -  л ар ск и й  (л ар и стан и , л у р и стан и )
л асг. -  л асгер д и  (д и ал ек т  Ц ен тр ал ьн о го  И р ан а)
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лат. -  латинскии 
латыш. -  латышский 
лах. -  лаху
лахн. -  лахнда (западный панджаби) 
лашх. -  лашхский
леб. -  Лебединский (диалект горноалтайского языка) 
лебаб. -  лебабский (диалект туркменского языка) 
лезг. -  лезгинский
лен. -  ленинабадский (говор таджикского языка) 
лентех. -  лентехский (диалект сванского языка) 
лесб. -  лесбосский 
лесн. -  лесной
лет. -  летский (диалект коми-зырянского языка) 
лечх. -  лечхумский 
лив. -  ливский
ливвик. -  ливвиковский (диалект карельского языка)
лигур. -  лигурийский
лид. -  лидийский
лик. -  ликийский
литов. -  литовский
лиф. -  лифу
лкд. мал. -  лаккодивийский малоялам
л.-мар. -  луговомарийский 
лобн. -  лобнорский
логар. -  логарский (диалект языка ормури) 
логуд. -  логудорский 
лоп. -  лопарский
лув. -  лувийский 
лувв. -  луввиновский
луг. -  луговой
луз. -  лузский (диалект коми-зырянского языка) 
луз.-лет. -  лузско-летский (диалект коми-зырянского языка) 
лур. -  лурский 
Льеж. -  льежский
людик. -  людиковский (диалект карельского языка) 
люли -  арго ферганских люли
люли (самарк.) -  язык самаркандских люли (на таджикской основе) 
мадагл. -  мадалгашти (диалект таджикского языка) 
мадьяр. -  мадьярский (=венгерский) 
мазанд. -  мазандеранский
май. -  майский (говор восточного наречия эвенкийского языка)
макед. -  македонский
мал. -  малаялам
мал. кан. -  малурский каннада
макед. -  македонский
м ал ай . -  м ал ай с к и й
малк. -  малкарский (диалект карачаево-балкарского языка) 
мамл. -  мамлюкско-кыпчакский
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м ан . -  м ан д а
м ан д . -  м ан д ар и н ск и й  (= к и тай ск и й )
м ан д ей . -  м ан д ей ск и й
м ан и х . -  м ан и х ей ски й  со гд и й ск и й
м анк . -  м ан к ен тски й  (го в о р  у зб ек ск о го  я зы ка)
м ан с . -  м ан си й ски й  (= в о гу л ьск и й )
м ан с. (в .-к о н д .) -  в ер х н ек о н д и н ск и й  (д и а л е к т  м ан си й ско го  я зы ка) 
м анс. (в .-л о зв .)  -  вер х н ел о зви н ск и й  (д и а л е к т  м ан си й ск о го  язы ка) 
м ан с . (ко н д .) -  к о н д и й ск и й  (д и ал ек т  м ан си й ск о го  я зы ка) 
м анс. (н .-к о н д .)  -  н и ж н ек о н д и н ск и й  (д и а л е к т  м ан си й ск о го  я зы ка) 
м анс. (н .-л о зв .)  -  н и ж н ел о зви н ски й  (д и а л е к т  м ан си й ско го  я зы ка) 
м ан с . (п ел ы м .) -  п ел ы м ски й  (д и а л е к т  м ан си й ск о го  я зы ка) 
м ан с . (сев .) -  север н ы й  д и а л ек т  м ан си й ск о го  язы к а  
м анс. (сев .-ваг .) -  север н о ко н д и н ск и й  (д и ал ек т  м ан си й ско го  язы ка) 
м ан с . (со св .) -  со сви н ски й  (д и а л е к т  м ан си й ск о го  я зы ка) 
м ан с . (ср .-л о зв .) -  с ср ед н ел о зв и н ск и й  (д и а л е к т  м ан си й ск о го  я зы ка) 
м анс. (ю ж .-ваг .) -  ю ж н о в аги л ьски й  (д и ал ек т  м ан си й ск о го  язы ка) 
м анс. (ю к о н д .)  -  ю к о н д и н ск и й  (д и а л е к т  м ан си й ско го  я зы ка) 
м аны ш . -  м ан ы ш ски й  (го в о р  ту р к м ен ск о го  я зы ка) 
м ан ьчж . -  м ан ьч ж у р ск и й
м ап . м ал . -  м ан и л а  м ал аялам
м ар. -  м ар и й ск и й
м ар. (балт .) -  б ал тач ев ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар еч и я  м ар и й ск о  язы к а ) 
cap . (б аш к .) -  го во р ы  во сто ч н о го  д и а л ек та  м ар и й ск о го  язы к а  н а  т е р р и то р и и  Б аш 

к о р то стан а
м ар . (б елеб .) -  б ел еб еев ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар н ч и я  м ар и й ск о го  я зы к а )
м ар . (би р .) -  би р ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  я зы к а )
м ар . (в етл .)  -  ветл у ж ски й  (се в ер о -в о сто ч н ы й ) го во р  м ар и й ск о го  язы к а
м ар . (во л ж .) -  во л ж ск и й  (го в о р  л у го в о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  язы к а )
м ар . (во ет .) -  в о сто ч н о е  н ар еч и е  м ар и й ск о го  язы к а
м ар . (вят .) -  вятск и й  (го в о р  л у го в о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  я зы ка)
м ар . г. -  го р н о е  н ар еч и е  м ар и й ск о го  язы к а
м ар . (д ю р т .)  -  д ю р тю м и н ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы к а ) 
м ар . (сл аб .) -  ел аб у ж ск и й  го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  я зы к а  
м ар . (звен .) -  звен и го вск и й  (го в о р  л у го в о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  я зы к а ) 
м ар . (й .-о л .)  -  й о ш к ар -о л и н ск и й  (го в о р  л у го в о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  я зы к а )  
м ар . (кал тас .)  -  к ал таси н ск и й  го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы к а  
м ар . (к и л ьм .)  -  к и л ьм езски й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  я зы к а ) 
м ар . (к о зьм .)  -  К озьм одем ьянский  (го в о р  го р н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  я зы к а ) 
м ар . (к р .-у ф .)  -  к р асн о у ф и м ски й  (го в о р  во сто ч н о го  н аречи я  м ар и й ск о го  я зы к а )  
м ар . (ку н г .) -  ку н гу р ски й  (св е р д л о в ск о -к у н гу р ск и й  го во р  в о сто ч н о го  н ар еч и я  м а

р и й ск о го  язы ка)
м ар . л у г . -  л у го в о е  н ар еч и е  м ар и й ск о го  язы к а
м ар . (м алм .) — м ал м ы ж ски й  (го в о р  во сто ч н о го  н аречи я  м ар и й ск о го  язы к а ) 
м ар . (м ен з.) -  м ен зел и н ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н аречи я  м ар и й ск о го  я зы ка) 
м ар . (м и ш к .)  -  м и ш к и н ск и й  (го в о р  в о сто ч н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы к а ) 
м ар . (м о р к .)  -  м о р к и н ск и й  (го в о р  л у го в о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  я зы к а )
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м ар. (м о р к .-се р н .)  -  м о р ки н ско -сер н у р ск и й  (го в о р  л у го во го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  
я зы ка)

м ар . (м у ст .)  -  м у стаев ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (п ек т .)  -  п ек ту б аевск и й  (го в о р  л у го в о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (п ер м .)  -  п ер м ск и й  (го в о р  в о сто ч н о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (п и ж .)  -  м еж ан ск и й  (го в о р  север о -зап ад н о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (п р и б е л .)  -  п р и б ел ьски й  (го в о р  в о сто ч н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (сар д .-ар б .)  -  сар д аял ьско -ар б ар ск и й  (го в о р  л у го во го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  

я зы ка)
м ар . (св е р д л .)  -  св ер д л о вск и й  (го в о р  в о сто ч н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (сер н .) -  сер н у р ск и й  го во р  л у го в о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  язы к а  
м ар . (с .-з .)  -  север о -зад ад н о е  н ар еч и е  м ар и й ск о го  язы ка
м ар . (то н ш .) -  то н ш аев ск и й  (го в о р  север о -зап ад н о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (ту ж .)  -  т у ж и н ск и й  (го в о р  север о -зап ад н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (у р ж .)  -  у р ж у м ск и й  (го в о р  л у го в о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар. (у ф и м .)  -  у ф и м ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (ш ар ан .)  -  ш ар ан ск и й  (го в о р  в о сто ч н о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар .-ш ар ан г. -  ш ар ан гск и й  (го в о р  север о -зап ад н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (ш и н ь ш .) -  ш и н ьш и н ск и й  (го в о р  л у го в о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (ш о р .-у н ч .)  -  ш о р -у н ч и н ск и й  (ш о р у н ьж и н ск и й  го во р  л у го в о го  н ар еч и я  м а 

р и й ск о го  язьпса)
м ар . (ш у р м .) -  ш у р м и н ск и й  (го в о р  в о сто ч н о го  н ар еч и я  м ар и й ск о го  язы ка) 
м ар . (я р ан .)  -  я р ан ск и й  (го в о р  север о -зап ад н о го  н ар ечи я  м ар и й ск о го  я зы ка) 
м аратх . -  м ар атх и
м ар в . -  м ар вар и  (д и ал ек т  р ад ж астх ан и ) 
м ае. -  м асар м и  (д и а л е к т  Ф арса) 
м ат. -  м ато р ски й
м атч . -  м атч и н ск и й  (го в о р  тад ж и кско го  я зы ка) 
м д. ко р . -  м у д у  к о р ага
м егеб . -  м егеб ск и й  (д и а л е к т  д ар ги н ск о го  я зы ка) 
м егр . -  м егр ел ь ск и й  (д и а л е к т  закско го  язы ка) 
м егр .-л аз . -  м егр ел о -л азск и й
м еж г. — м е ж п о л ь с к и й  (го в о р  таб асар ан ск о го  я зы ка)
м екр . -  м ек р ан ск и й  (д и а л е к т  бел}окского я зы ка)
м ел х . -  м ел х и н ск и й  (д и а л е к т  чеч ен ск о го  я зы ка)
м ер . тел . -  м ер о л у  тел у гу
м ессап . -  м ессап ски й
м ех р . -  м ех р и
м и гр . -  м и гр ел ьск и й
МИД. -  индийский
м и ки к . -  м и к и к ск и й  (го в о р  л ах у р с к о го  я зы ка) 
м и тан . -  м и тан н и й ск и й  ар и й ски й
МИШ. -  м и ш а р ск и й  (= зап ад н ы й  д и а л ек т  та тар с к о го  язы к а )
МИШ. (б а й к .)  -  б а й к и б аш е в с к и й  го в о р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л ек та  татар ск о го  

я зы к а  (Р е сп у б л и к а  Б аш к о р то стан )
МИШ. (го р ь к .)  -  го р ьк о в с к и й  го в о р  зап ад н о го  (м и ш а р ск о го ) д и а л ек та  та тар ск о го  

язы к а
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МИШ. (д р о ж ж .) -  д р о ж ж ан о в ск и й  го во р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л ек та  т а т а р 
ск о го  язы к а

МИШ. (к ар ат .)  -  го во р  м о р д вы -к ар атаев  (о тн о си тся  к зап ад н о м у  д и а л ек ту  та тар с к о 
го  я зы ка)

МИШ. кряш . (ку й б .) -  к у й б ы ш евск и й  го в о р  к р еш ен ы х  татар -м и ш ар ей  (зап ад н ы й  
ди ал ект)

МИШ. (ку зн .) -  к у зн ец к и й  го в о р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л е к т а  т а тар с к о го  язы к а  
(П ен зен ская  о бл .)

МИШ. (ку р г .) -  к у р ган ск и й  го в о р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л ек та  та тар с к о го  я зы 
к а

МИШ. (ля м б .) -  л я м б и р ск и й  го во р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л е к т а  татар с к о го  
язы к а  (П ен зен ская  обл .)

МИШ. (м ел ек .) -  м ел ек есск и й  го во р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л ек та  та тар с к о го  
язы к а  (У л ья н о вск ая  обл .)

МИШ. (о р ен б .) -  о р ен б у р гск и й  го в о р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л ек та  та тар с к о го  
язы к а

МИШ. (сер г.) -  сер гач ск и й  го во р  зап ад н о го  м и ш ар ск о го  д и а л ек та  та тар с к о го  язы к а  
(Г о р ьк о вская  обл .)

МИШ. (тем н .) -  тем н и к о вск и й  го во р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л ек та  татар с к о го  
язы к а  (М орд . С С Р )

м и ш . (х вал .) -  х вал ы н ск и й  го во р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л ек та  та тар ск о го  
язы к а  (У л ья н о вск ая  обл .)

МИШ. (чи ст .) -  ч и сто п о л ьск и й  го в о р  зап ад н о го  (м и ш ар ск о го ) д и а л ек та  татар с к о го  
язы к а  (Т атС С Р ) 

м л .-авест. -  м ладо авести й ски й  
м лт. -  м ал о то  
м аоб и т. -  м ао б и тск и й  
м огол . -  м огольски й  
м олд . -  м о лд авски й
м ом . -  м о м ски й  (го в о р  ср едн его  н ар еч и я  эв ен к ск о го  язы ка)
м онг. -  м о н го л ьски й
м он гор . -  м о н го р ски й
м орав. -  м оравски й
м орд . -  м ордовски й
м орд, (зап .) -  зап ад н ы й  д и а л ек т  эр зя -м о р д о в ск о го  язы к а  
м орд, (м о к ш .) -  м о к ш а-м о р д о вск и й
м орд, (п р и су р .) -  п р и су р ски й  д и а л ек т  эр зя -м о р д о в ск о го  язы к а  
м орд , (с .-з .)  -  север о -зап ад н ы й  д и а л ек т  эр зя -м о р д о в ск о го  язы к а  
м орд , (ц ен тр .) -  ц ен тр ал ьн ы й  д и а л ек т  эр зя -м о р д о в ск о го  язы к а  
м орд , (эр з .)  -  эр зя -м о р до вски й
м о р д , (ю .-в .) -  ю го -в о сто ч н ы й  д и а л ек т  эр зя -м о р д о в ск о го  язы ка
м отор . -  м о торски й
м охев . -  м охевски й
м рд . гон . -  М ария гон ди
м рд . -  м аратхи
м уги н . -  м у ги н ски й  (д и а л е к т  д а р ги н ск о го  я зы ка) 
м уир. -  м у и р и н ск и й  (д и а л е к т  д а р ги н ск о го  я зы ка) 
м укр . -  м у к р и  (д и ал ек т  ку р д ско го  я зы ка)
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м у н д ж . -  м у н д ж ан ск и и
м у н и н . -  м у н и н ск и й  (д и ал ек т  ан д и й ск о го  я зы ка) 
м у р ег . -  м у р еги н ск и й  (д и ал ек т  д ар ги н ск о го  язы ка) 
м у х .-ш и б . -  м у х о р -ш и б и р ск и й  (го в о р  бу р я тск о го  язы ка) 
м ю хед . -  м ю х ед ск и й  (д и а л е к т  р у ту л ьск о го  язы ка) 
н аб ат . -  н аб атей ски й  
нав . -  н ав ах о
н агай б . -  н агай б ак ск и й  (го в о р  татар -к р я ш ен  Ч ел яб и н ско й  области ) 
н ай х . -  н ай х и н ск и й  (го в о р  к ан ай ск о го  я зы ка) 
нак . -  н ак ан н о в ск и й  (го в о р  север н о го  н ар еч и я  эвен ки й ско го  язы ка) 
н .-акк ад . -  н о в о акк ад ск и й
н .-ам г. -  н и ж н е-ам гу н ьск и й  (го в о р  н еги д ал ьско го  язы ка) 
нан . -  н ан ай ск и й
н ан дж . кан . -  к ан д ж ан гу д  к ан н ад а  
н ан .-у льч . -  н ан ай ск о -у л ьч ски й  
нар . л ат . -  н ар о д н о л ати н ски й
н аскаф т. -  н аск аф ты м ск и й  (го в о р  м о р д о вск о го  язы ка)
н .-асси р . -  н о во асси р и й ск и й
н атан . -  н ат ан зи  (д и ал ек т  Ц ен тр ал ьн о го  И ран а)
н ат .-п у м п . -  н атск о -п у м п у к о л ьск и й
нах . -  н ах ск и й , -н е
н .-б ал . -  н и ж н еб ал ьск и й
н .-вави л . -  н о во в ал и н ск о й
н .-вы чег. -  н и ж н евы ч его д ск и й  (д и а л е к т  ко м и -зы р ян ско го  я зы ка)
нган . -  н ган асан ск и й
н .-гр . -  н о во гр еч ески й
н ег. -  н еги д ал ьски й
н .-е ги п . -  н о во еги п етски й
нем . -  н ем ец к и й
н ен ец . -  н ен ец к и й
неп . -  н еп с к и й  (го в о р  ю ж н о го  н ар ечи я  эвен ки й ско го  язы ка) 
нер ч . -  н ер ч и н ск и й  (го в о р  в о сто ч н о го  н ар ечи я  эвен ки й ско го  я зы ка) 
н и вх . -  н и вх ск и й  
н и д ер л . -  н и д ер л ан д ск и й
н и дж . -  н и д ж и н ск и й  (д и а л е к т  у д и н ск о го  язы ка)
ни ж . -  н и ж н и й
н и ж .-б ал ь . -  н и ж н еб ал ьск и й
н и ж .-д о н . -  н и ж н ед о н ск о й
н и ж его р . -  н и ж его р о д ск и й
н и ж .-и м б . -  н и ж н еи м б атск и й
н и ж . -и м ер . -  н и ж н еи м ер ти н ск и й
низ. -  н и зо в о й  (д и а л е к т  ч у в аш ск о го  я зы ка)
н .-и н вь . -  н и ж н е и н ьв и н ск и й  (д и а л е к т  к о м и -п ер м яц к о го  я зы ка) 
н й к . -  н ай к и  
н кр . -  н ай к р и
н .-л у з . -  н и ж н е л у зск и й  (д и а л е к т  к о м и -зы р я н ск о го  я зы ка) 
н .-л у ж . -  н и ж н е л у ж и ц к и й  
н .-н ем . -  н и ж н ен ем ец к и й
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новг. -  н о вго р о д ск и й  
ног. -  н огай ски й  
норв. -  н о р веж ски й  
н ориль. -  н о р и л ьски й
нохур . -  н о х у р ск и й  (го в о р  ту р к м е н ск о го  я зы к а ) 
н. перс . -  н о во п ер о и д ск и й  
н .-п .-м о н г. -  н о в о м о н го л ь ск и й  п и сьм ен н ы й  
нуб. -  н у би й ски й
н .-у д и н . -  н и ж н еу д и н ск и й  (д и а л е к т  б у р я тск о го  я зы ка)
н .-уй г. -  н о во у й гу р ск и й
н .-ч у л . -  н и ж н е-ч у л ы м ск и й  (д и а л е к т
обо х . -  о б о х ск и й  (го в о р  ав ар ск о го  я зы ка)
о б .-у го р . -  о б ск о -у го р ск и й
общеиран. -  общеиранский
общемар. -  общемарийский
общемонг. -  общемонгольский
общеперм. -  общепермский
общеслав. -  общеславянский
общетюрк. -  общетюркский
общефин. -  общефинский
огуз. -  огу зск и й
огур . -  о гу р ск и й  (п р о то б у л гар ски й )
ойрат. -  ойратский
ойрот. -  о й р о тски й  (= ал тай ск и й )
окин . -  о к и н ск и й  (го в о р  б у р я тск о го  язы ка)
ол. -  о л ьски й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  эв е н ск о го  язы ка)
олекм. -  олекминский (говор восточного наречия эвенкийского языка) 
Олег. -  олетский 
олл. -  оллари гадаба
олон . -  оло н ец к и й  (о д и н  и з  п р и б ал ти й ск о -ф и н ск и х  я зы к о в  и л и  н ар еч и й )
ом . -  го во р  си б и р ск и х  та тар  О м ск о й  о бл асти  
ом ол. -  о м о ло н ски й
о н . -кораг. -  о н ти  к о р ага
оньк. -  о н ьк о в ск и й  (д и ал ек т  к о м и -п ер м я ц к о го  я зы ка)
ор. -  о р ск и й  (го в о р  то м ск о го  д и а л ек та  я зы к а  за п ад н о си б и р ек и х  та тар )
орд . -  ор до в сски й
о р и я  -  я зы к  ория
орл . -  ор л о вски й
орм . -  о р м у р и  
орок . -  оро к ск и й
орощ . -  о р о ш о р ск и й  (= р о щ о р в ск и й )
сив. -  сивенди
орх . -  ор х о н ск и й
о р х .-ен и с . -  о р х о н о -ен и сей ск и й
осет. -  о сети н ски й
оск. -  о ск ски й
о ск .-у м бр . -  о ск ско -у м б р ск и й
осм . -  о см ан ск и й  (= ту р ец к и й , стар о -ту р ец ки й )
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осташ к . -  о сташ к о вск и й
о хот. -  о х о тск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н аречи я  эв ен ск о го  я зы ка)
ОШ. -  о ш ск и й  (го в о р  у зб ек ск о го  язы ка)
П А  -  п р аал тай ски й  
паз. -  п азен д  
пал . -  пали  
п ад ай . -  п ал ай ск и й  
п ал ьм . -  п ал ьм и р ски й  
Памир. -  п ам и р ск и й  
п ам ф и л . -  п ам ф и л и й ск и й  
П А Н  -  п р аавстр о н ези й ски й  
п ан дж . -  п ан д ж аби
п ан д ж ш и р .- п ан д ж ш и р ск и й  (д и ал ек т  тад ж и кско го  язы ка)
пар . -  п ард ж и
п арач . -  п ар ачи
п ар ф . -  п ар ф ян ски й
п ар ья  (ги сс .)  -  я зы к  ги ссар ски х  п арья
П А Т  -  п р аав стр о тай ск и й
п ах . -  п ах ар и
паш . -  п аш аи
паш т. -  п аш то
п .-вави л . -  п о зд н евави л о н ск и й  
п. год . -  п о й я  гад аб а  
п .-еги п . -  п о зд н ееги п етск и й  
пеласг. -  п еласгски й  
п ели гн . -  п ел и гн ск и й  
п елы м . -  п ел ы м ски й
пен . -  п ен го
пенж. -  Пенжинский (говор восточного наречия эвенкского языка)
п ен з. -  п ен зен ск и й  
п ерм . -  п ер м ск и й  
п ер с . -  п ер си дски й
п ех л . -  п ех л еви й ск и й  (« ср ед н еп ер си д ск и й » ) 
печ . -  п еч о р ск и й  (д и а л е к т  к о м и -зы р ян ско го  я зы ка)
П И Е  -  п р аи н д о ев р о п ей ск и й  
П М  -  п р ам о н го л ьски й  
п .-м о н г. -  п и сьм ен н о -м о н го л ьски й  
П М Я  -  п р а-м яо -я о
п о д к .-ту н г . -  п о д к ам ен н о ту н гу сск и й  (го в о р  ю ж н о го  н ар еч и я  эв ен к и й ск о го  язьш а) 
п о зд н . -  п о зд н и й
п .-о й р ат . -  о й р атск и й  п и сьм ен н ы й
п о л аб . -  п о л аб ск и й
п о л ес . -  п о л есск и й
п о л о в . -  п о л о в ец к и й
п о л ьск . -  п о л ьск и й
П Р . -  п р а-Р ю к ю
п р аал т . -  п р аал тай ск и й
п р ав ен г . -  п р ав ен гер ск и й
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п р агер м . -  п р агер м ан ск и й  
п р аи р ан . -  п р аи р ан ск и й  
п р акр . -  п р ак р и т  
п р ам о н г . -  п р ам о н го л ьски й  
п р ам о р д . -  п р ам о р д о вск и й  
п р ап ер м . -  п р ап ер м ск и й  
п р асл ав . -  п р асл авя н ск и й  
п р асаам . -  п р асаам ски й  
п р атю р к . -  п р атю р к ск и й  
прауг. -  п р ау го р ски й  
п р ау р ал . -  п р ау р ал ьски й  
п р ая п . -  п р ая п о н ск и й  
п р и б .-ф и н . -  п р и б ал ти й ск о -ф и н ск и й  
п ров . -  п р о ван сальск и й  
п р о то д р ав . -  п р о то д р ави д и й ск и й  
п р о то тю р к . -  п р о то тю р к ск и й  
прус. -  п р у сски й  
пск . -  п ск о вски й
П Т М  -  п р ату н гу со м ан ьч ж у р ск и й
пун и ч . -  п у н и ческ и й
пум п. -  п у м п о ко л ьск и й
пш ав . -  п ш авск и й
раб . кан . -  р аб ак ав и  к ан н ад а
р авн . -  р ав н и н н ы й
радж. -  раджастхани
р ач аб . -  р ач аб ал д и н ск и й  (го в о р  к ар ати н ск о го  язы к а ) 
р ач и н . -  р ач и н ск и й  (д и ал ек т  гр у зи н ск о го  я зы ка) 
рикв. -  р и к ван ск и й  (го в о р  ан д и й ск о го  язы ка) 
р и ш т. -  р и ш тан ск и й  (го в о р  та д ж и к с к о го  язы к а ) 
р о г . -  р о гск и й  (го в о р  та д ж и к ск о го  я зы ка) 
р о д о п . -  р о д о п ск и й  
р о м ан . -  р о м ан ск и й
р у гу дж . -  р у гу д ж и н ск и й  (го в о р  ав ар ск о го  я зы ка)
р у м . -  р у м ы н ск и й
рун . -  р у н и ч еск и й  
р у с . -  р у сск и й  
р у ту л . -  р у ту л ьск и й  
руш . -  р у ш ан ски й  
р я з . -  р язан ск и й  
саам . -  саам ск и й
саам , (ко л ь .)  -  к о льск о -саам ск и й  
саам , (л у л .)  -  л у л а-саам ск и й  
саам , (н о р в .)  -  н о р веж ско -саам ск и й  
саам  (ш в ед .)  -  ш вед ско -саам ск и й  
сабей . -  сабей ск и й  
саби н . -  саб и н ски й
сабу н ч . -  саб у н ч и н ск и й  (д и а л е к т  ц ах у р с к о го  я зы ка) 
саво л . -  саво л ак ски й
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саг. -  сагай ски й  (д и а л е к т  х ак асск о го  я зы ка) 
сагад . -  са гад и н ск и й  (д и а л е к т  ц езск о го  язы ка) 
сай д . -  саи д ски й
сак. -  са к ск и й
сакк. -  сак к ы р ск и й  (го в о р  зап ад н о го  н ар ечи я  эв ен ск о го  язы ка)
сал . -  сал ар ски й
сал ы р . -  с ал ы р ск и й  (д и а л е к т  ту р к м е н ск о го  язы ка) 
сал ьб . -  сал ьб и н ск и й
сам ар г . -  с ам ар ги н ск и й  (го в о р  у д эй ск о го  язы ка) 
сам од . -  са м о ж и й ск и й
сан ги с . -  сан ги сар и  (д и а л е к т  Ц ен тр ал ьн о го  И ран а) 
сангл . -  сан глечи
сан ж . -  сан ж и н ски й  (д и а л е к т  д а р ги н ск о го  я зы ка)
санскр . -  сан ск р и т
сан . там . -  сан кети  там и л ьск и й
сарат . -  сар ато вск и й
сар м ат . -  сар м атски й
сарт. -  сар тски й  (= у зб ек ск и й )
сар ту л . — сар ту л ьск и й  (д и а л е к т  х ал х а -м о н го л ьск о го  я зы ка) 
сары к. -  сар ы к ск и й  (д и а л е к т  ту р к м ен ск о го  язы ка) 
сар ы ко л . -  сар ы к о л ьски й
сах ал . -  сах ал и н ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  эв ен к и й ск о го  язы ка) 
саян . -  саян ски й  (= со й о н ск и й , = ту ви н ски й ) 
сван . -  св ан ск и й
свер д л . -  св ер л о в ск и й  (= ек атер и н б у р гск и й )
св ер д л .-ку н г . -  свер д л о вск о -к у н гу р ск и й  го в о р  м ар и й ск о го  язы к а
с.-в .-р у с . -  север н о вел и к о р у сск и й
сев . -  север н ы й
сев .-б ай к . -  с е в ер о -б ай к ал ьск и й  (го в о р  ю ж н о го  н ар ечи я  эв ен ки й ско го  язы ка)
сев .-в о ст . -  север о во сто ч н ы й
сев .-д р ав . -  север о д р ави д и й ск и й
сев .-и м б . -  сев ер о и м б атск и й
сев .-и т . -  с е в ер о и тал ь я н ск и й
сев .-кет . -  с ев ер о к етск и й
сев .-к о р . -  север н о к о р ей ск и й
сев .-сам о д . -  сев ер о сам о д и й ск и й
сев .-сл ав . -  с е в ер н о сл ав я н ск и й
сев .-ту н г. -  с е в ер н о ту н гу сск и й
сев .-эв ен . -  с е в ер о -эв ен ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  эвен ск о го  я зы ка) 
сед . -  се д е (х )и (го в о р  с. С ед е  б л и з г. И сф ах ан а ) 
секей . -  с е к ей ск и й
сел ен г . -  с е л ен ги н ск и й  (д и а л е к т  б у р я тск о го  я зы ка)
сел ьд ж . -  с ел ьд ж у к ск и й
сел ьк . -  с ел ьк у п ск и й
сел ьк .-сам о д . -  сел ьк у п ск о -с ам о д и й с к и й
сем и р . -  сем и р е ч е н ск и й  (го в о р  у й гу р ск о го  я зы ка)
сем и т . -  с е м и тск и й
сем и . -  с е м н ан и  (сем н а н ск и й )
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сен ак . -  сен ак ск и и  
сер б . -  сер бски й
сеу т . -  с еу ти  (го в о р  зап ад н о го  п ах ар и ) 
сиб . -  си б и р ск и й
си б и н . -  си б и н ск и й  (д и а л е к т  м ан ь ч ж у р с к о го  я зы ка)
си б . -тат . -  си б и р ск о -татар ск и е  д и ал ек ты
сив . -  си вен д и  
си к у л ь . -  си к у л ьски й
си м б . -  си м б и р ск и й  (д и ал екты  та тар ск о го , ч у в аш ск о го , р у сс к о го  я зы к о в )
СИНД. -  си н д х и
си н о к о р . -  си н о к о р ей ски й
си н о м о н г . -  си н о м о н го л ьски й
сир . -  си р и й ски й
си р ак . -  си р аку зск и й
си р т . -  си р ты ч ски й  (го в о р  та б а са р ан ск о го  я зы ка)
си р х . -  си р х и н ски й  (д и ал ек т  д а р ги н ск о го  я зы к а )
си ст. -  си сту н и  (си стан ск и й  -  д и а л ек т  п ер си д ск о го  я зы ка)
ски ф . -  ски ф ски й
ску о м . -  ску о м и ш
слав. -  сл авян ски й
слов . -  сл о вац к и й
сл о вац . -  сл о вац к и й
словен . -  словен ски й
слови н . -  сл о ви н ск и й
см ол . -  см о л ен ски й
совр . “  со в р ем ен н ы й
согд . -  согд и й ск и й
со й о н . -  со й о н ски й  (-саян ски й , -ту ви н ски й )
сойот . -  со й о тск и й  (-ту ви н ск и й )
сокотр . -  со к о тр и й ски й
солон . -  со л о н ски й
сом г. -  со м гу н и  (д и алект  Ф арса)
сор . -  соран и  (д и ал ек т  к у р д ск о го  я зы ка)
со х . -  со х ск и й  (го во р  та д ж и к ск о го  я зы к а )
ср .-асси р . -  ср едн еасси р и й ски й
ср .-бу л г. -  ср едн ебу л гар ски й
ср .-вав и л . -  ср едн евави л о н ск и й
ср .-вал л . -  ср едн евалл и й ски й
ср .-в .-н ем . -  ср ед н евер х н ен ем ец к и й
ср .-гр . -  ср едн егр еч еск и й
ср .-гр у з. -  ср едн егр у зи н ск и й
ср .-и р лан д . “  ср едн еи р л ан д ск и й
ср .-ки т . -  ср едн еки тай ски й
ср .-ко л ы м . -  ср едн еко л ы м ски й
ср .-ко р . -  ср ед н еко р ей ск и й
ср .-лат . -  ср едн ел ати н ски й
ср .-л о зьв . -  ср едн ел о зьв и н ск и й
ср .-м о н г. -  ср ед н ем о н го л ьск и й
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ср .-н .-н ем . -  ср едн ен и ж н ен ем ец к и и  
ср .-п ер с . -  ср ед н еп ер си д ск и й  
ср .-р у с . -  ср ед н ер у сск и й
ср .-сы с . -  ср ед н есы со л ьск и й  (д и а л е к т  к о м и -зы р ян ско го  язы ка)
ср .-тю р к . -  ср е д н етю р к ск и й
ср .-чу л . -  ср ед н еяп о н ск и й
ст .-ак кад . -  стар о акк ад ск и й
ст .-вен г. -  стар о вен гер ск и й
ст .-и сл . -  стар о и сл ан д ски й
ст .-каз. -  стар о к азах ск и й
ст .-кы п ч . -  с т ар о к ы п ч ак ск и й
ст .-л ат . -  стар о л ати н ск и й
ст .-м онг. -  с т ар о м о н го л ьск и й
ст .-огуз. -  сгар о о гу зск и й
ст .-осм . -  стар о о см ан ск и й
ст .-п .-м о н г. -  стар о п и с ьм ен н о  м о н го л ьск и й
ст .-п о л ь . -  стар о п о л ьск и й
ст .-сак . -  с т ар о сак со н ск и й
ст.-слав. -  старославянский
ст .-тат . -  стар о татар ск и й
ст .-ту р . -  стар о ту р ец к и й
ст .-у зб . -  стар о у зб ек ск и й
ст .-ф и н . -  с тар о ф и н ски й
ст .-чеш . -  стар о ч еш ски й
ст .-чу в . -  стар о ч у ваш ски й
сувак . -  су в ак ск и й  (д и а л е к т  та б асар ан ск о го  язы ка)
с.-уйг. -  сары-здпурский
су л . -  су л ей м ан и  (д и а л е к т  к у р д ск о го  язы ка)
су р х . -  су р х ы  (го в о р  ту р к м е н ск о го  язы к а )
с .-х . -  сем и то х ам и тски й
с.-х о р в . -  сер б о х о р в атск и й
сы кт. -  п р и сы к ты в к ар ск и й  (д и а л е к т  ко м и -зы р ян ско го  я зы ка) 
сы м . -  сы м ск и й  (го в о р  ю ж н о го  н ар еч и я  эв ен к и й ск о го  я зы ка) 
сы с. -  сы со л ьск и й  (д и а л е к т  к о м и -зы р я н ск о го  я зы ка)
с . -ю г. -  с ар ы г-ю гу р ск и й
т . — тр а к а й ск и й  (д и а л е к т  зап ад н о к а р аи м ск о го  язы ка) 
таб ас . -  т аб асар ан ск и й
тавги -сам о д . -  т авги -с ам о д и й с к и й  (= н ган асан ск и й ) 
тав д . -  тавд и н ск и й  
тад ж . -  тад ж и к ск и й  
тай г. -  т а й ги й с к и й
тал . -  та л ы ш ск и й  
тал м . -  тал м у д и ч е ск и й
там . -  т ам и л ь ск и й  
там б . -  т а м б о в ск и й  
та м ш .-сак . -  т а м ш у к ск о -с ак ск и й
тап ан т . -  т а п ан тс к и й  (д и а л е к т  аб ази н ск о го  я зы ка) 
тап . к о р аг . -  т а п п у  к о р ага
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тар . -  т а р ан ч и н ск и й  (к у л ь д ж и н ск и й  го в о р  у й гу р ск о го  я зы ка)
тар ск . -  тар ск и й  (го в о р  то б о л о -и р ты ш ск о го  д и а л ек та  я зы к а  зап ад н о си б и р с к и х  т а 

тар )
тат . -  т а тар с к и й
тат . (аб д .)  -  аб д у л и н ск и й  (го в о р  татар с к о го  я зы ка)
тат . (а тн .)  -  о тн и н ски й  (го в о р  та тар с к о го  я зы ка)
тат . (б ай к .)  -  б ай к и б аш ев ск и й  (го в о р  та тар с к о го  я зы ка)
тат . (б ал т .)  -  бал таси н ск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  та тар с к о го  я зы ка)
тат . (б ар д .)  -  б ар д и н ск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  та тар с к о го  язы к а )
тат . (б ает .)  -  б астан ски й  (го в о р  та тар ск о го  я зы к а )
тат . (б аш .) -  б а ш к и р с к и й  (го в о р  та тар ск о го  я зы к а )
тат . (б ел еб .) -  бел еб еевск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . (б и р .)  -  би р ск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  та тар с к о го  я зы к а )
тат . (б у зу л .) -  б у зу лск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . (гл аз .) -  гл азо вск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  та тар с к о го  язы ка , У д м у р ти я) 
тат . (д у б .) -  д у б ь я зск и й  го в о р  татар ск о го  язы к а  
тат . (д р о ж .)  -  д р о ж ж ан о в ск и й  (го в о р  та тар с к о го  я зы ка) 
тат . (дю р т .)  -  д ю р тю л и н ск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  татар с к о го  я зы ка) 
тат . (сл аб . -  к р яш .) -  го во р  ел аб у ж ск и х  к р ещ ен ы х  та тар  
тат . (заи н .-к р яш .) -  го во р  (заи н ски х  к р ещ ен ы х  та тар )  
тат . (зак аз.) -  заказан ски е  (го в о р ы  ср ед н его  д и а л ек та  татар с к о го  я зы к а ) 
тат . (зак аз .-ат .)  -  заказан ск о -атти н ск и й  (го в о р  ср е д н е го  д и а л ек та  татар с к о го  я зы к а ) 
тат . (зак аз .-б ал т .)  -  зак азан ск о -б ал таси н ск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  та тар с к о го  

я зы к а )
тат . (зак аз .-д у б .)  -  заказан ск о -д у б ья зск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  та тар с к о го  

я зы ка)
тат . (зак аз .-л аи щ .) -  заказан ско -л аи щ евск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  татар ск о го  

язы ка)
тат . (зак аз .-м ам ад .)  -  за к а зан ск о -м ам ад ы щ ек и й  (го в о р  ср е д н е го  д и а л ек та  та тар с к о 

го  я зы ка)
тат . (зл ат .) -  зл ато у стск и й  (го в о р  татар с к о го  я зы ка)
тат . (и ч к .)  -  и ч к и н ск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  та тар с к о го  язы ка , К у р ган ск ая  

о бл .)
тат . (к ал д .)  -  го в о р  се л а  К ал д а
тат . (к ам .-у ст .) -  к ам ск о -у стви н ск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  та тар с к о го  язы к а  

(н аго р н ая  сто р о н а  Р Т )
тат. (к ам ы щ л .) -  кам ы ш л и н ск и й  (го в о р  ср е д н е го  д и а л ек та  та тар с к о го  язы ка . Са

м ар ск ая  обл .)
тат . (кар и н .)  -  го во р  татар -к ар и н ц ев
тат . (к а р г .)  -  к ар гал и н ск и й  (го в о р  татар с к о го  я зы к а )
тат . (к ар е .) -  к ар су н ск и й  (го в о р  та тар с к о го  язы к а )
тат. (к аси м .)  -  к аси м о вск и й  (го в о р  ср ед н его  д и а л ек та  та тар с к о го  я зы ка)
тат . (к р .-у ф .)  -  к р асн о у ф и м ски й  (го в о р  ср е д н е го  д и а л ек та  та тар с к о го  я зы ка)
тат . крящ . -  н ар еч и е  к р ещ ен ы х  татар
тат. крящ . (ел аб .)  -  ел абу ж ск и й  (го в о р  н ар еч и я  та тар -к р я щ ен ) 
тат . крящ . (заи н .)  -  заи н ск и й  (го в о р  н ар еч и я  та тар -к р я ш ен ) 
тат. крящ . (зак аз .)  -  заказан ски й  (го в о р  н аречи я  та тар -к р я щ ен ) 
тат. крящ . (зак ам .)  -  закам ски е (го в о р ы  н ар еч и я  та тар -к р я щ ен )
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тат . кряш . (н агай б .)  -  н агай б акски й  (го в о р  татар -к р яш ен . Ч е л яб и н ск ая  о бл .) 
тат . к р яш . (н аго р и .)  -  го в о р  татар -к р яш ен  Н аго р н о й  сго р о н ы  п р ав о б ер еж ья

р . В о л ги , Р Т )
тат. кряш . (п о дб о р .) -  п о дб ер ези н ск и й  (го в о р  татар -к р яш ен  Н аго р н о й  сто р о н ы  Р Т )
тат . к ряш . (ч и с т .)  -  ч и сто п о л ьск и й  (го в о р  н аречи я  татар -к р яш ен , З ак ам ье  Р Т )
тат . (к у зн .)  -  к у зн ец к и й  (го в о р  татар ск о го  язы ка . П ен зен ск ая  о бл .)
та т . (к у й б .)  -  го в о р  татар -к р я ш ен  К у й б ы ш ев ск о й  (С ам ар ск о й ) обл.
тат . (к у р ш .) -  го в о р  та тар  се л а  К у р ш э
тат . (л аи ш .) -  л аи ш е в ск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . (л я м б .)  -  л ям б и р с к и й  (го в о р  татар ск о го  язы ка)
тат . (м ам .)  -  м ам ад ы ш ск и й  (го в о р  татар ск о го  язы ка)
тат . (м ел ек .) -  м ел ек есск и й  (го в о р  татар ск о го  язы ка . У л ьян о вск ая  о бл .)
тат . (м ен з.) -  м ен зен л и н ск и й  го во р  ср едн его  д и ал ек та  татар ск о го  язы к а
тат. (н .-кам .)  -  н и ж н екам ск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . (н .-м у с .)  -  н о в о м у си н ск и й  (го в о р  татар ск о го  язы ка)
тат . (н у кр .) -  н у к р ато в ск и й  (го в о р  ср едн его  д и а л ек та  татар ск о го  язы ка . К и р о в ск ая  

обл .)
тат . (н у р л .) -  н у р л атск и й  (го в о р  ср едн его  д и а л ек та  татар ск о го  язы ка , Н аго р н ая  

сто р о н а  Р Т )
тат. (о р ен б .)  -  о р ен б у р гск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . (п ар ан ьг .)  -  п ар ан ьги н ск и й  (го в о р  ср ед н его  д и ал ек та  татар ск о го  язы ка , Р М Э )
тат . (п ер м .)  -  го в о р  (у р ал ьск и х  та тар  П ер м ск о й  обл асти )
тат . (сер г .)  -  сер гач ск и й  (го в о р  татар ск аго  язьпса. Н и ж его р о д ск ая  обл .)
тат . (сп ас .)  -  с п асски й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . ср. -  ср ед н и й  (казан ск и й ) д и а л ек т  татар ск о го  язы ка
тат. (стр ел .)  -  стер л и там акски й  (го в о р  татар ск о го  язы ка)
тат . (тар х .) -  т ар х ан ск и й  го в о р  ср ед н его  д и ал ек та  та тар ск о го  язы ка , Н аго р н ая  сто 

р о н а  Р Т )
тат. (тем н .)  -  т ем н и к о в ск и й  го в о р  т а тар ск о го  я зы к а  (М о р до в и я)
тат . (теп .) -  т е п ен еев ск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . (ту й м .)  -  ту й м ази н с к и й  (го в о р  ср едн его  д и а л ек та  татар с к о го  я зы ка)
тат . (ту р б .)  -  ту р б асл и н ск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . (ттом .) -  т ю м ен ск и й  (го в о р  в о сто ч н о го  д и а л ек та  т а тар ск о го  я зы ка)
тат . (у р ал .-сак м .)  -  у р ал о -сак м ар ск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . (х вал .)  -  х вал ы н ск и й  (го в о р  т а тар ск о го  я зы к а ) (У л ья н о в ск ая  о бл .)
тат . (чи ст .)  -  ч и с то п о л ь ск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы ка)
тат . (ш ар л .)  -  ш ар л ы к ск и й  (го в о р  татар ск о го  я зы к а )
тат . (ю к а м .)  -  ю к ам ен ски й  (п о д го в о р  та тар ск о го  я зы ка)
тати л . -  т а ти л сс к и й  (го в о р  та б асар ан ск о го  я зы ка)
татск . -  т а тск и й
тв ер . -  тв ер ск о й
тд . -  т о д а
тев р и з. -  те в р и зс к и й  (го в о р  то б о л о -и р ты ш ск о го  д и а л ек та  я зы к а  за п ад н о си б и р ск и х  

та тар )
тек . -  т е к и н с к и й  (д и а л е к т  ту р к м е н ск о го  я зы ка)
тел . -  те л еу тс к и й  (д и а л е к т  ал тай ск о го  я зы ка) 
тел ен г. -  т е л ен ги стс к и й  (= ал тай ск и й ) 
тел еу т . -  т ел еу тск и й

543



тел у г. -  тел у гу
тем и р г . -  т е м и р го ев ск и й  (д и а л е к т  ад ы гей ско го  я зы ка) 
теп т. -  я зы к  т е п тя р е й  
тесх ем . -  тесх ем ск и й
ти д и б . -  т и д и б с к и й  (го в о р  ав ар ск о го  язы ка)
ти м п т . -  ти м п то н с к и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар еч и я  эв ен к и й ск о го  я зы ка) 
ти н д . -  т и н д и н ск и й
ти н и т . -  ти н и т ск и й  (го в о р  та б асар ан ск о го  я зы к а )
ти п . к ан . -  т и п ту р ск и й  к ан н ад а  
ти р о л ь . - ти р о л ь ск и й
ти р . там . -  т и р у н е л ьв е л ьс к и й  там и л ь ск и й  
тл . -  ту л у
тл и с . -  т л и с ск и й  (го в о р  б а св ал и н ск о го  я зы ка) 
тл о н д . -  тл о н д о д и н ск и й  (го в о р  б а гу л ал ьск о го  я зы к а )
тл яд . -  т л я д ал ь ск и й  1) д и а л ек т  б е ж и тск о го  язы к а ; 2 )  го во р  гу н зи б ск о го  я зы к а
т .-м ан ьч ж у р . -  ту н гу со -м ан ь ж у р ск и й
тоб . -  то б о л ьск и й  (д и а л е к т  я зы к а  зап ад н о -си б и р ск и х  татар )
то б .-и р т . -  то б о л о -и р ты ш ск и й  (д и а л е к т  я зы к а  зап ад н о -си б и р ск и х  та тар )
то д ж . -  т о д ж и н ск и й  (д и а л е к т  ту в и н ск о го  я зы ка)
то к к . -  то к к и н с к и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар еч и я  эв ен к и й ск о го  я зы ка)
токи т. -  то к и ти н с к и й  (д и а л е к т  к ар ати н ск о го  я зы ка)
то км . -  т о к м и н ск и й  (го в о р  ю ж н о го  н ар еч и я  эв ен к и й ск о го  язы ка)
то м . -  то м ск и й  (д и а л е к т  я зы к а  за п ад н о си б и р ск и х  татар )
то м м . -  т о м м о тск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар еч и я  эв ен к и й ск о го  я зы ка)
то м п . -  т о м п о н ск и й  (го в о р  ср ед н его  н ар ечи я  эв е н ск о го  я зы к а )
то р г . -  то р гу тск и й
то ск . -  то ск ск и й
тотт. -  то т ти н ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар ечи я  эв ен к и й ск о го  я зы к а ) 
тоф . - т о ф а л а р с к и й  (см .: к ар агасски й ) 
то х . -  т о х ар ск и й
тпиг. -  тп и гск и й  (го в о р  агу л ь ск о го  я зы к а ) 
тр у х м ен . -  тр у х м ен ск и й  
ту ар ег . -  т у ар егск и й
ту б . -  ту б и н ск и й
ту б ал . -  ту б ал а р ск и й  (= ал тай ск и й )
ту в . -  ту в и н ск и й
ту в .-кар аг . -  т у в и н о -к ар а га сс к и й  
ту л . -  т у л ь ск и й
ту м н . -  ту м н и н ск и й  (го в о р  о р о ч с к о го  я зы ка) 
ту м у т . -  ту м у тск и й
ту м у т .-к о б д . -  к о б д о -ту м у тск и й
тун г. -  ту н гу сск и й
ту н ги р . -  т у н ги р ск и й  (го в о р  во сто ч н о го  н ар еч и я  эв ен к и й ск о го  я зы ка) 
тун к . -  ту н к и н ск и й  (го в о р  б у р я тск о го  язы ка) 
ту р . -  ту р ец ки й
ту р аг. -  ту р а гс к и й  (го в о р  таб аса р ан ск о го  язы ка) 
ту р ал . -  ту р ал и н ск и й  
ту р к м . -  ту р к м ен ск и й
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турф. -  турфанский (говор центрального диалекта уйгурского языка) 
тушин. -  тушинский (=бацбийский)
тюг. -  тюгесирский (говор западного наречия эвенского языка) 
тюмен. -  тюменский (говор тобольско-иртышского диалекта языка западносибир

ских татар) 
тюринг. -  тюрингский 
тюрк. -  тюркский 
убых. -  убыхский
уг. -  угорский 
угарит. -  угаритский
уд. -  удэйский
удж. -  уджумчинский 
удин. -  удинский 
удм. -  удмуртский
удм. (алн.) -  алнашский (говор удмуртского языка)
удм. (бавл.) -  бавлинский (говор удмуртского языка)
удм. (буй.-тан.) -  буйско-таныпский (закамский говор удмуртского языка)
удм. (виш.) -  вишурский (говор удмуртского языка)
удм. (глаз.) -  глазовский (диалект удмуртского языка)
удм. (грах.) -  граховский (говор удмуртского языка)
удм. (гур.) -  гуринский (говор удмуртского языка)
удм. (слаб.) -  елабужский (диалект удмуртского языка)
удм. (завят.) -  завятский (говор удмуртского языка)
удм. (закам.) -  закамский (говор удмуртского языка)
удм. (казан.) -  казанский (диалект удмуртского языка)
удм. (канл.) -  канлинский (говор удмуртского языка)
удм. (кизн.) -  кизненский (диалект удмуртского языка)
удм. (копк.) -  копкинскии (говор удмуртского языка)
удм. (кос.) -  косинский (диалект удмуртского языка)
удм. (кр.-уф.) -  красноуфимский (говор удмуртского языка)
удм. (кукм.) -  кукморский (говор уДМ)фТСКОГО языка)
удм. (кырыкм.) -  кырыкмасский (диалект удмуртского языка)
удм. (малм.) -  малмыжский (диалект удмуртского языка)
удм. (малм.-урж.) -  малмыжско-уржумский (диалект удмуртского языка)
удм. (пер.-южн.) -  периферийно-южный (диалект удмуртского языка)
удм. (порез.) -  порезский диалект удмуртского языка (говор шошминского языка)
удм. (сарап.) -  сарапульский (диалект удмуртского языка)
удм. (сев.) -  северный (диалект удмуртского языка)
удм. (селт.) -  селтинский (говор удмуртского языка)
удм. (слоб.) -  слободской (диалект удмуртского языка)
удм. (ср.) -  средний (диалект удмуртского языка)
удм. (ср.-вост.) -  средневосточный (диалект удмуртского языка)
удм. (ср.-южн.) -  среднеюжный (диалект удмуртского языка)
удм. (татьппл.) -  татыпшинскии (диалект удмуртского языка)
удм. (ташк.) -  ташкишинский (говор удмуртского языка)
удм. (тьшов.) -  тьшовайский (диалект удмуртского языка)
удм. (урс.) -  урсыгуртский (диалект удмуртского языка)
удм. (уфим.) -  уфимский (диалект удмуртского языка)
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удм. (шаг.) -  шагиртский (говор удмуртского языка)
удм. (шарк.) -  шарканский (говор удмуртского языка)
удм. (шошм.) -  шошминский (диалект удмуртского языка)
удм. (юж.) -  южный (юго-западный диалект удмуртского языка)
удм. (ю .-з .)  -  юго-западный (диалект удмуртского языка)
удм. (якш.-бод.) -  якшур-бадьинский (говор удмуртского языка)
у дм . (я р .)  -  я р с к и й  (го в о р  у д м у р тск о го  я зы ка)
удор. -  удорский (диалект коми-зырянского языка)
у зб . -  у зб ек ск и й
узб. (кыпч.) -  кыпчакские (диалекты узбекского языка)
узб. (огуз.) -  огузские (диалекты узбекского языка)
уй г. -  у й гу р ск и й
укр. -  украинский
ульч. -  ульчский
у м б р . -  у м б р ск и й
унгин. -  унгинский (говор б)фЯТСКОГО языка)
Зштиб. -  унтибский (диалект аварского языка)
Урал. -  уральский 
урал.-алт. -  уралоалтайский 
урарт. -  урартский
ура-тюб. -  ура-тюбинский (говор таджикского языка)
урах. -  урахинский (диалект даргинского я зы ка)
уржум. -  уржумский (говор марийского языка)
уркар. -  уркаражский (диалект даргинского языка)
урм. -  урмийский (говор восточного наречия эвенкийского языка)
урс. -  урсюгский (говор табасаранского языка)
урумч. -  урумчинский (говор уйгурского языка)
у суг. -  у су гск и й  (го в о р  сау л ьско го  язы ка)
жюрюк. -  жюрюкский (говор табасаранского языка)
урянх. -  уряханский (=гувинский)
учам. -  учамский (говор южного наречия эвенкийского языка) 
учур. -  учурский (говор восточного наречия эвенкийского языка) 
учур.-зей. -  учурско-зейский 
фалиск. -  фалискский 
фаюм. -  фаюмский
ферг. -  ферганский (говор уйгурского языка)
ф ер ей д . -  ф ерей д ан ск и й
ф есс . -  ф ессал о н ск и й
ф и дж . -  ф и д ж и й ск и й
ф ин . -  ф и н ски й
финик. -  финикийский
фит. -  фитинский говор тульского языка
ф р ак . -  ф р аки й ски й
ф р ан к . -  ф р ан кски й
Ф ранц. -  ф р ан ц у зск и й
ф риг. -  ф р и ги й ск и й
ф риз. -  ф р и зски й
ф ри ул . -  ф р и у л ьск и й
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ф .-г . -  ф и н н о -у го р ски й
х аз . -  З а х а р а  (тад ж и к ск и е  го в о р ы  х а з а р а ,  А ф ган и стан ) 
х азар . -  х азар ск и й
х ад . -  х ад и н ск и й  (го в о р  о р о ч ск о го  я зы ка)
х ай д . -  х ай д ак ск и й  (д и а л е к т  д а р ги н ск о го  я зы ка)
хак . -  х ак асск и й
хак к . к рб . -  х ак к и  к у р у б а
хак к . к рб . там . -  х ак к и  к у р у б а  там и л ьск и й
х ак у ч . -  х ак у ч и н ск и й  (го в о р  ад ы гей ск о го  язы ка)
х ал адж . -  х ал ад ж ск и й
хал . кан . -  х ал акк и  к ан н ад а
х ам . -  х ам и й ск и й  (д и а л е к т  у й гу р ск о го  я зы ка)
х ан аан . -  х ай аан ей ск и й
х ан аг. -  х ан агск и й  (го в о р  таб асар и н ск о го  я зы ка) 
хан т . -  х ан ты й ск и й
хан т . (аган .)  -  аган ск и й  (го в о р  су р гу тск о го  д и ал ек та  х ан ты й ск о го  я зы ка)
хан т . (в ар т .)  -  го в о р  с. В а р то в с к о е  н а О би
хант . (вас .)  -  в асью ган ск и й  (д и а л е к т  х ан ты й ск о го  язы ка)
хан т . (вах .) -  х ан ты й ск и е  (го в о р ы  о к р естн о стей  В аха; в ах о -в асю ган ск и й  ди ал ек т)
хан т . (в .-д ем я н .)  -  вер х н е-д ем ян ск и й  (д и а л е к т  х ан ты й ск о го  язы ка)
хан т . (и р ты ш .) -  и р ты ш ски й  (д и а л е к т  х ан ты й ск о го  я зы ка)
хан т . (к а зы м .)  -  к азы м ск и й  д и а л ек т  х ан ты й ск о го  язы к а
хан т . (к о н д .)  -  к о н д и н ск и й  (д и а л е к т  х ан ты й ск о го  я зы ка)
хан т . (н и зя м .)  -  н и зям ск и й  д и а л ек т  х ан ты й ск о го  язы к а
хан т . (о б д .) -  о б д ар ск и й  (д и а л е к т  х ан ты й ск о го  язы ка)
хан т . (сал ы м .) -  сал ы м ск и й  д и а л ек т  х ан ты й ск о го  язы к а
х ан т . (се в .)  -  север н ы й  (д и а л е к т  х ан ты й ск о го  я зы ка)
хан т . (су р г .)  -  с у р гу тск и й  (д и а л е к т  х ан ты й ск о го  я зы ка)
хан т . (тр ем .)  -  т р ем ь ю ган ск и й  (д и а л е к т  х ан ты й ск о го  язы ка)
хан т . (ш ер к .)  -  ш ер к ал ьск и й  д и а л ек т  х ан ты й ск о го  язы к а
хан т . (ю ган .)  -  ю ган ск и й  (д и а л е к т  х ан ты й ск о го  язы ка)
х ап . -  х ап и л ь ск и й  (го в о р  таб аса р ан ск о го  я зы ка)
х ар ач . -  х ар ач и н ск и й  го в о р  ю ж н о -м о н го л ь ск о го  н аречи я
хар д . -  х ар д у р и  (д и а л е к т  та д ж и к с к о го  я зы ка)
х ар з . -  х ар зан и  (го в о р  н а  С ев е р о -З а п ад е  И р ан а)
х ар ч . -  х ар ч и н ск и й
хае . -  х ас ар  (го в о р  ту р к м е н ск о го  я зы к а )
Хасавюрт. -  х асав ю р то в ск и й  (д и а л е к т  к у м ы к ск о го  язы ка)
хат . -  х а т я п  (го в о р  т у р к м е н ск о го  я зы ка)
х ат г . -  х аттск и й
х вар ш . -  х в ар ш и н ск и й
х ев с . -  х ев су р ск и й
х етт . -  х ет гс к и й
х ет т .-и е р о гл . -  х ет гс к и й  и ер о гл и ф и ч ес к и й  
хи в . -  х и в и н с к и й  (д и а л е к т  у зб ек ск о го  я зы к а ) 
х и вск . — х и в с к и й  (го в о р  т а б а са р и н ск о го  я зы к а ) 
х и н ал . -  х и н агу л ьск и й
х и н ган  -  х и н ган с к и й  (го в о р  в о с то ч н о го  н ар еч и я  эв ен к и й ск о го  язы к а )
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хинд . -  х и н д и
ХИОС. -  хиосский
х .-м о н г. -  х ал х а -м о н го л ь ск и й
х о л .-бы з. -  х о л ам о -б ы зы н ги е в ск и й  (д и а л е к т  к ар а ч ае в о -б а л к а р ск о го  я зы к а ) 
х о л м о г. -  х о л м о го р ск и й  
хо п . -  х о п ск и й
хор . -  х о р ск и й  (го в о р  у д эй с к о го  я зы ка) 
хор ас . -  х ар асан ск о -тю р к ск и й  
х о р в . -  х о р ватск и й
х о р ед ж . -  х о р ед ж с к и й  (го в о р  таб аса р ан ск о го  я зы к а )
Хорезм. -  х о р езм и й с к и й  (д и а л е к т  у зб ек ск о го  я зы к а ) 
х о р и н . -  х о р и н ск и й  (д и а л е к т  б у р я тек о го  я зы к а ) 
х отан . -  х о тан ек и й  (д и а л е к т  у й гу р ск о го  язы ка) 
хо т.-сак . -  х о тан о сак ск и й  
х у н с . -  х у н са р и  (д и а л е к т  Ц ен тр ал ьн о го  И ран а) 
х .-зф г. -  х ал х а -у р ги н ск и й
х отог. -  х о то го й тск и й  (д и а л е к т  х ал х а -м о н го л ь ск о го  я зы к а )
х ури г. -  х у р и гек и й  (го в о р  таб аса р ан ск о го  я зы ка)
х у р р . -  х у р р и тски й
хуф . -  х у ф ски й
цах . -  ц ах у р ски й
ц ах .-су ваг. -  ц ах у р ск о -су в аги л ьск и й  (д и ал ек т  и ах у р с к о го  я зы ка)
ц .-драв . -  ц ей тр ал ьн о -д р ави д и й ек и й
цез. -  ц езск и й  (= д и д о й ск и й )
ци рх . -  ц и р х и н ск и й  (го в о р  агу л ьск о го  я зы ка)
ц .-куш и т. -  ц ен тр ал ьн о -к у ш и тск и й
цонг. -  ц о н го л ьск и й  (го в о р  б у р я тск о го  язы ка)
ц .-слав . -  ц ер к о вн о сл авян ски й
ц. там . -  ц ей л о н ск и й  там и л ь ск и й  (Ш р и -Л ан к а)
цуд. -  ц у д ах ар ски й  (д и ал ек т  д а р ги н ек о го  я зы ка)
цы г. -  ц ы ган ски й
чат. -  ч агатай ск и й
чад . -  чадски й
чадак . -  ч а д ак о л о б ск и й  (го в о р  ан ц у к ск о го  д и а л ек та  ю ж н о го  н ар еч и я  ав ар ск о го  

я зы ка) 
чак . -  ч ак о вск и й  
чам ал . -  ч ам ал ьски й
чан. -  ч ан ск и й  (= л азск и й ) -  (д и а л е к т  зан ек о го  я зы ка) 
чан ды р . -  ч ан д ы р ск и й  (д и ал ек т  ту р к м е н ск о го  язы к а ) 
чар . -  чар асск и й  (го в о р  та б асар ан ск о го  язы ка) 
чах ар . -  чах ар ски й
чег. -  чегес  (го в о р  ту р к м ен ск о го  я зы ка)
чегем . -  ч егем ск и й  (д и а л е к т  к ар а ч аев о -б ал к ар ск о го  я зы ка)
чер. -  ч ер ем и сски й  (= м ар и й ск и й )
черк . -  чер к есск и й
чер н о го р . -  ч ер н о го р ск и й
чеч. -  чечен ски й
чж у р чж . -  ч ж у р ч ж ен ьск и й
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чист. -  чистони (говор таджикского языка) 
чнд. гон. -  чанда гонди 
чох. -  чохский (говор аварского языка) 
чув. -  чувашский
чув. (верх.) -  верховой (диалект чувашского языка)
чув. (закам.) -  закамские (говоры низового диалекта чувашского языка)
чув. (низ.) -  низовой (диалект чз̂ вашского языка)
чув. (приволж.) -  приволжские говоры низового диалекта чувашского языка 
чув. (приев.) -  присвияжские говоры низового диалекта чувашского языка) 
чув. (приурал.) -  приуральские говоры низового диалекта чувашского языка 
чув. (сарат.) -  саратовский (говор низового диалекта чувашского язьзка) 
чув. (с.-з.) -  северо-западный (малокарачкинский) говор верхового диалекта чу

вашского языка
чув. (ср.) -  средний (молъень -  диалект чувашского языка) 
чувек. -  чувекский (говор табасаранского языка) 
чукот. -  чукотский 
Чулым. -  язык чулымских тюрков
чульм. -  чульманский (говор восточного наречия эвенкийского языка)
чумик. -  чумиканский (говор восточного наречия эвенкийского языка)
чует. -  чустский (говор таджикского языка)
шаарт. -  шаартузский (говор таджикского языка)
шагуд. -  шагуданский (говор аварского языка)
шайд. -  шайданский (говор таджикского языка)
шапс. -  шапсугский (диалект адыгейского языка)
шат. -  шатойский (говор чеченского языка)
шахр. -  шахристанский (говор таджикского языка)
шваб. -  швабский
швед. -  шведский
швейц. -  швейцарский
шем. -  шемепзади
шин. -  шина
шиназ. -  шиназский (диалект рутульского языка) 
шол. кан. -  голига каннада 
шор. -  шорский
шрк. тел. -  шрикакуламский телугу 
шугн. -  шугнанский
шум. -  шумашти (один из центрально-дардских языков)
шулан. -  шуланинский (го в о р  аварского языка)
шусв. -  шусвоп
шум. -  шумерский
ш.-юг. -  шираюгурский
эвен. -  эвенский
эвенк. -  эвенкийский
элам. -  эламский
ЭЛЬЗ. -  эльзасский
энец. -  энецкий
ЭОЛ. -  эолийский
эрз. -  эрзя-мордовский
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эрз. (ал о в .)  -  ал о в ск и й  (го в о р  сев ер о -зап ад н о го  д и ал ек та  эр зя -м о р д о в ск о го  я зы к а )
эрз. (б .-и гн .)  -  б о л ьш еи гн ато в ск и й  (д и а л е к т  эр зя -м о р д о в ск о го  язы ка)
эрз. (д р а к .)  -  д р а к и н с к и й  (д и а л е к т  эр зя -м о р д о в ск о го  язы ка)
эрз. (иванц.) -  ивацевский (говор эрзя-мордовского языка) (Нижегородская обл.)
эрз. (ч и в ал к .)  -  и ч ал к и н ск и й  (го в о р  эр зя -м о р д о в с к о го  я зы ка)
эрз. (кен д .) -  к ен д я ев ск и й  (го в о р  эр зя -м о р д о в ск о го  я зы ка)
эрз. (к о зл .-а тя ш .) -  к о зл о в ск о -атя ш ев ск и й  (го в о р  ц ен тр ал ьн о го  д и а л е к т а  эр зя -  

м о р д о в ск о го  я зы ка)
эрз. (н .-п ьян .)  -  н и ж н еп ья н к ск и й  (д и а л е к т  эр зя -м о р д о в с к о го  я зы ка) 
эрз. (п р и ал ат .)  -  п р и ал аты р ск и й  (д и а л е к т  эр зя -м о р д о в с к о го  я зы к а ) 
эрз. (саб .)  -  с аб аев ск и й  (го в о р  ю го -в о сто ч н о го  и л и  п р и су р ск о го  д и а л ек та  эр зя  м о р 

д о в ск о го  я зы к а )
эрз. (сев .-зап .)  -  сев ер о -зап ад н ы й  (го в о р  эр зя -м о р д о в ск о го  я зы к а ) 
эрз. (ст .-ту р д .)  -  стар о ту р д о в ск и й  (д и а л е к т  эр зя -м о р д о в с к о го  я зы ка) 
эрз. (Ф едор.) -  ф ед о р о в ск и й  (д и ал ек т  эр зя -м о р д о в ск о го  я зы к а )  (Б С С Р ) 
эрз. (ш о кш .) -  ш о к ш и н с к и й  (к у с т  го в о р о в  эр зя -м о р д о в ск о го  я зы ка) 
эрз. (ш у гу р .) -  ш у гу р о в ск и й  (д и а л е к т  эр зя -м о р д о в ск о го  я зы ка) 
эре. -  э ар сар и  (д и а л е к т  ту р к м ен ск о го  я зы ка) 
эск . -  э ск и  (го в о р  ту р к м ен ск о го  я зы ка) 
эст . -  эсто н ск и й  
этр . -  этр у ск и й
эу ш т. -  э у ш ти н ск и й  (го в о р  то м ск о го  д и а л ек та  я зы к а  за п ад н о си б и р ск и х  та тар ) 
эу ш т.-ч ат . -  эу ш ти н ск о -ч атск и й  (го в о р  то м ск о го  д и а л ек та  я зы к а  зап ад н о си б и р с к и х  

татар )
эф и оп . -  э ф и о п ск и й
эхи р . -  эх и р и тс к и й  (д и а л е к т  б у р я тск о го  я зы к а )
эх и р .-б у л гат . -  эх и р и т-б у л гатск и й  (го в о р  б у р я тск о го  я зы ка)
эчед . -  э ч ед и н ск и й  (го в о р  ти н д и н ск о го  я зы ка)
ю .-в . -  ю го -в о сто ч н ы й
ю г. -  ю гек и й
ю .-з. -  ю го зап ад н ы й
ю ж . -  ю ж н ы й
ю ж .-ар аб . -  ю ж н о ар аб ск и й
ю ж .-в .-р у с . -  ю ж н о в ел и к о р у сск и й
ю ж .-др ав . -  ю ж н о д р ав и д и й ск и й
ю ж .-зан . -  ю ж н о зан ск и й
ю ж .-и м б . -  ю ж н о и м б атск и й  (д и ал ек т  к етско го  я зы ка)
ю ж . кан . там . -  там и л ь ск и й  д и а л ек т  о к р у га  Ю ж н ая  К ан ад а
ю ж .-кет . -  ю ж н о к етск и й
ю ж .-ку ш и т. -  ю ж н о к у ш и тски й
ю ж .-м о н г . -  ю ж н о м о н го л ьск и й
ю ж .-о сет . -  ю ж н о о сети н ск и й
ю ж .-сам о д . -  ю ж н о сам о д и й ск и й
ю ж .-сл ав . -  ю ж н о сл авя н ск и й
ю ж .-ту н г . -  ю ж н о ту н гу сск и й
ю ж .-тю р к . -  ю ж н о тю р к ск и й
ю ж .-каз. -  ю ж н о к азах ск и й
ю ж .-эвен к . -  ю ж н о эв ен к и й ск и й
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ю й . -  ю й гу  (язы к  ж е л ты х  у й гу р о в)
ю каг. -  ю к аги р ск и й  2) го в о р  зап ад н о го  н ар ечи я  эвен кско го  язы ка 
ю р ак -сам о д . -  ю р ак о -сам о ед ск и й  (-н ен ец к и й ) 
ягн . -  я гн о б ск и й  
язг . -  язгу л ям ск и й
язы р . -  я зы р ск и й  (д и а л е к т  ту р к м ен ек о го  я зы ка) 
як . -  як у тски й
ял у то р . -  я л у то р о в ск и й  (п о д го во р  тю м ен ск о го  го в о р а  язы к а  зап ад н о си б и р ски х  

татар )
ял ц . -  ял ц у гск и й  (го в о р  л езги н ск о го  язы ка)
ЯП. -  я п о н ски й  
ЯП. (й о н .) -  й о н ак у н и  
ЯП. (каг .) -  К аго си м а  
ЯП. (кам .) -  К ам эя м а  
ЯП. (кет .) -  К ето  
ЯП. (н ас .)  -  Н асэ 
ЯП. (сю р .)  -  С ю р и  
ЯП. (то к .) -  Т о ки о  
ЯП. (х ат .)  -  Х ат р у м а
яр ан . -  яр ан ск и й  (го в о р  м ар и й ск о го  я зы ка) 
ярк . -  яр к и н ск и й  (д и а л е к т  л езги н ск о го  я зы ка) 
я р к ен т . -  яр к ен т ск и й  (го в о р  у й гу р ск о го  я зы ка) 
яр о сл . -  я р о сл ав ск и й  
яс . -  ясск и й  
ятв . -  ятв яж ск и й
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список УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИИ

аб есс . -  аб есси в , л и ш и тел ь н ы й  п ад еж
абл . -  аб л ати в , о тл о ж и тел ьн ы й  п ад еж
аб стр . -  аб стр ак тн ы й
авт. -  авто н о м н ы й
ад . -  ад ьек ти в
адв . -  ад вер б
адесс. -  адесси в
аккуз. -  ак к у зати в , ви н и тел ьн ы й  п ад еж
акт. п. -  ак ти в н ы й  п ад еж
алл. -  ал л ати в
ан ат. -  ан ато м и я
ан ти ч . -  ан ти чн ы й
аор . -  ао р и ст
ап п р о к с . -  ап п р о к си м ати в
арг. -  ар го ти ч еск о е
арх . -  ар х аи зм , ар х аи ч еск и й
астр . -  астр о н и м
атем . -  атем ати ч еск и й
атгр . -  аттр и б у ти вн ая  ф о р м а
аф ф . -  аф ф и кс
безл . -  б езл и чн ы й
библ. -  б и б л ей ски й
бот. -  бо тан и к а
бран . -  б р ан н о е  сл о в о , в ы р аж ен и е 
буд . вр . -  б у д у щ ее  вр ем я  
букв. -  б у к вал ьн о
б. ч. -  б о л ьш ей  ч астью  
бы вш . -  бы вш и й
в. -  век
вар . -  вар и ан т  
вв. -  века
вво ди . -  вв о д н о е  сл о в о  
веж л . -  веж л и во е  
вег. -  ветер и н ар и я  
взаи м н . -  взаи м н ы й  зал о г  
вин . п . -  ви н и тел ьн ы й  п ад еж  
вкл. ф . -  вк л ю ч и тел ьн ая  ф о р м а 
вм . -  вм есто
воен . -  во е н н о е  д е л о , в ен н ы й  тер м и н  
возвр . -  во звр атн ы й
во зв р .-стр ад . -  в о зв р атн о -стр ад ател ьн ы й  за л о г  
вок. п. -  во к ати вн ы й  п ад еж
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во п р . -  во п р о си тел ьн ы й
вр. -  в р е м я , вр ем ен н о й
в р азн . зн ач . -  в  р азн ы х  зн ачен и я х
в со ч ет . -  в  со ч етан и и
всп о м . -  в с п о м о гател ь н ы й  гл аго л
вто р . -  в то р и ч н ы й
в т .ч . -  в  то м  чи сл е
гг. -  го ды
ген . -  ген ети в , р о д и тел ь н ы й  п ад еж  
гл . -  гл аго л
гл. о бр . -  гл ав н ы м  о б р азо м
гов. -  го во р
гр ам . -  гр ам м а ти к а
гр у б . -  гр у б о е  сл о в о , вы р аж ен и е
гр у б .-п р о ст . -  гр у б о -п р о сто р еч н о е
д . -  д ер ев н я
дат. п. -  д а те л ьн ы й  п ад еж
д ат .-в и н . п. -  д а те л ьн о -в и н и те л ь н ы й  п ад еж
дв . ч . -  д в о й ств ен н о е  чи сл о
дееп р . -  д е еп р и ч ас ти е
д ези д ер . — д ези д ер ати в н ы й
д ен о м . -  д ен о м и н ати вн ы й
дет. -  д е т с к о е  сл о в о  (у п о тр еб л яем о е  в  д е тс к о й  р еч и  и л и  при  р азго в о р е  с д етьм и ) 
д и ал . -  д и а л ек тн ы й
д и стр . -  д и с тр и б у ти в , р асп р ед ел и тел ьн ы й
д о л ж ен ств . -  д о л ж ен ств о в ател ьн ы й
до ел . -  д о с л о в н о
д р . -  д р у го й , д р у ги е
ед. ч . -  ед и н ст в ен н о е  чи сл о
ж ел ат . -  ф о р м а  ж ел ател ьн о сти
ж ен . -  ж ен ск о е  сл о в о ; ф о р м а, у п о тр е б л я е м а я  в  р еч и  ж ен щ и н  
ж . р. -  ж е н ск и й  р о д  
за и м с тв . -  за и м с тв о в а н н ы й  
зал . -  за л о г
зват . -  зв а те л ь н ая  ф о р м а  
зв у к о п о д р . -  зв у к о п о д р аж ан и е  
зн ач . -  зн ач ен и е  
зо о л . -  зо о л о ги я  
и . д . — и м я д ей ст в и я  
и  д р . -  и  д р у ги е
и зо б р . -  и зо б р ази т ел ьн о е  (зв у к о п о д р а ж ател ь н о е  и л и  о б р азн о е  сл о в о )
и л л . -  и л л ати в
и м ен . -  и м ен н о й
и м т. -  и м и тати в
им . п . -  и м ен и тельн ьгй  п ад еж
импер. -  императив
и м п ер ф . -  и м п ер ф е к т
ИНД. -  и н д и к ати в
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и н есс. -  ин есси в
инкл . -  и н к лю зи в
и н оск . -  и н о ск азател ьн ы й
и н стр . п. -  и н стр у м ен тал ьн ы й  п ад еж
инф . -  и н ф и н и ти в
инх. -  и н х о ати вн ы й
и р о н и ч . “  в  и р о н и ч еск о м  см ы сл е
и. с. -  им я со б ствен н о е
искл . ф . -  и ск л ю ч и тел ьн ая  ф о р м а
ист. -  и сто р и ческ и й
и сх . п. -  и сх о д н ы й  п ад еж
и  т . д . -  и  т а к  д ал ее
итер . -  и тер ати вн ы й
и т. п. -  и  то м у  п о д о б н о е
кален д . -  к ал ен д ар ь , к ал ен д ар н ы й
карт. -  т е р м и н  к ар то ч н о й  и гр ы
кауз. -  к ау зати в , п р и ч и н н ы й  п ад еж
кл. -  к ласс
книж . -  к н и ж н ая  ф о р м а  
к о л -во  -  к о ли ч ество
колич . -  к о ли ч ествен н о е  (чи сл и тел ьн о е )
ком ит. -  ко м и тати в , со в м естн ы й  п ад еж
ком п . -  к о м п ар ати в , ср ав н и тел ьн ы й  п ад еж
кон . -  кон ец
конзек . -  к о н зек у ти в
кон кр . -  ко н кр етн ы й
косв. -  к о свен н ы й
кр. ф . -  к р атк ая  ф о р м а
кули н . -  ку ли н ар и я
л . -  л и ц о
л аск . -  л аск ател ьн ая  ф о р м а
л ат . -  л ати в
ли н гв . -  л и н гви сти к а
ли т. -  л и тер ату р н ая  ф о р м а
л и т -р а  -  л и тер ату р а
ли чн . -  л и чн ы й
л и ш и т. -  л и ш и тел ьн ы й  п ад еж
ло к . -  ло кати в
м ал о у п о тр . -  м ал о у п о тр еб и тел ьн о е
м ед. -  м ед и ци н а
м еж д. -  м еж д о м ети е
м ест. -  м есто и м ен и е
м естн . п. -  м естн ы й  пад еж
м иф . -  м и ф о л о ги я
м н огокр . -  м н о го к р атн ы й  в и д  гл аго л а  
м н. ч. -  м н о ж еств ен н о е  чи сл о  
м од. -  м о дальн ы й
м . р. -  м у ж ск о й  р о д
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м у су л ьм . -  м у су л ьм ан ски й  
м уз. -  м у зы к ал ьн ы й  
н азв . -  н азван и е  
накл . -  н ак л о н ен и е 
н ап р . -  н ап р и м ер
н ап р ав . п . -  н ап р ави тел ьн ы й  падеж  
н ар . -  н ар о д н ы й  
н ар еч . -  н ар еч и е
н ар .-п о эт . -  н ар о д н о -п о эти ч еск о е
н аст .-б у д . вр . -  н асто ящ е-б у д у щ ее врем я
н аст. вр . -  н асто ящ ее  вр ем я
н аст. оп р . вр . -  н асто ящ ее о п р ед ел ен н о е  вр ем я
нау ч . -  н ауч н ы й
нац . -  н ац и о н ал ьн ы й
нач . -  нач ал о
н еи зм . -  н еи зм ен яем о е
н ео л . -  н ео л о ги зм
н еп ер ех . -  н еп ер ех о д н ы й
н еп р ав . -  н еп р ави л ьн о
нескл . -  н ескл о н яем ы й
ном . -  н о м и н ати в , и м ен и тел ьн ы й  п ад еж
н.э. -  нащей эры, новой эры
о б р азн . -  о б р азн о е  сл о в о , в ы р аж ен и е
о б р ащ . -  о б р ащ ен и е
обет. -  о б сто ятел ьств о
о дн о к р . -  о д н о к р атн ы й
опт. -  о п тати в
о рф . -  о р ф о гр аф и ч ески
осн . -  о сн о в а , о сн о в н о й
о твл . -  о тв л еч ен н о е
о тглаг . -  о тгл аго л ьн ы й
о тн о си т . -  о тн о си тел ьн о е
отрицат. -  отрицательный
о ты м ен . -  о ты м ен н ы й
о ф и ц . -  о р д и н ал ьн ы й
о х о т . -  о х о тн и ч и й
п . -  п ад еж
п ар н . -  п ар н о е
п асс. -  п асси в
п ер . -  п ер ево д
п ер в о н ач . -  п ер в о н ач ал ьн о
п ер ен . -  в  п ер е н о сн о м  зн ачен и и
п ер ех . -  п ер ех о д н ы й
п ер ф . -  п ер ф ек т
п и сьм . -  п и сь м ен н ы й
п л . -  п л ю р ал и с
п о б у д . -  п о б у д и тел ьн ы й
п о вел . -  п о вел и тел ьн ы й
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повт . -  п о в то р  о сн о в ы
п о го в . -  п о го в о р к а
п озд . -  п о зд н и й
п о к аз. -  п о к азател ь
ПОЛИ. ф . -  п о л н ая  ф о р м а
п о н у д . -  п о н у д и тел ь н ы й  за л о г
п о р яд к . -  п о р я д к о в о е  (ч и сл и тел ьн о е )
п о сесс . -  п о сесси вн ы й
п о ел . “  п о сл о в и ц а
п о ч ти т . -  п о ч ти тел ьн о е
п оэт. -  п о эти ч еск о е  сл о в о
п р ев о сх . ст. -  п р ев о сх о д н ая  степ ен ь
п р ед л . п . -  п р ед л о ж н ы й  п ад еж
през. -  п р езен т
п резр . -  п р езр и тел ьн о
п р еи м у щ . -  п р еи м у щ еств ен н о
п р ен ебр . -  п р ен еб р еж и тел ьн о
п р ет . -  п р етер и т
при л . -  п р и л агател ьн о е
прим . -  п р и м ер  
прим , -  п р и м еч ан и е  
п р и н ад л .- п р и н ад л еж н о сть  
при ч . -  п р и части е  
пр о ст . -  п р о сто р еч н о е  
п р о ти в и т . -  п р о ти в и тел ь н ы й  сою з 
п ро ти в о п . -  п р о ти в о п о л о ж н о е  (зн ач ен и е) 
прош . вр . -  п р о ш ед ш ее  вр ем я
прям . -  в  п р ям о м  зн ач ен и и  
пчел . -  п ч ел о во д ств о
р . -  р е к а
р азг . -  р а зго в о р н о е  сл о в о , вы р аж ен и е 
р азд ели т . -  р а зд ел и тел ьн ы й  
р азл . -  р а зл и ч н ы й  
р ан . -  р ан н и й
рел . -  р ел и ги о зн ы й  (тер м и н ) 
р -н  -  р ай о н
р о д . п. -  р о д и тел ьн ы й  п ад еж  
рр . -  р ек и
с. -  село
сб. -  сб о р н и к  
сел . -  сел ен и е 
сер . -  сер ед и н а
си м ул . -  ф о р м а  си м у л яти в н о сти  
сказ. -  ск азо ч н о е
сл . -  сл о в о
сл ед . -  сл еду ю щ и й  
служ . -  сл у ж еб н ы й
см . -  см о тр и
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со б и р . -  со б и р ател ьн ы й  
со б р . -  со б р ан и е 
со б ст . -  со б ствен н ы й  
сов . -  со в етск и й  
со вер ш . -  со в ер ш ен н ы й  ви д  
совм . -  со в м еетн ы й  
совр . -  со в р ем ен н ы й  
со ед . -  ео ед и н и тел ьн ы й  
со к р . -  со к р ащ ен н о
со о тв . -  со о твететву ет , со о тветству ю щ и й
спец . -  сп ец и ал ьн ы й  тер м и н
ср. -  ср авн и ; ср едн и й
сравн. ст. -  сравнительная степень
ср. р . -  ср ед н и й  р о д
ср еди . -  ф о р м а  ср едн его  зал о га
с т . -  статья
сти х . -  сти х о тво р ен и е
стр ад . -  стр ад ател ьн ы й
суб ст . -  су б стан ти в
суф ф . -  еу ф ф и кс
сущ . -  с у щ еств и тел ьн о е
с. -х . -  сел ьек о х о зя й ств ен н ы й
т. -  том
табл. -  таблица
тв о р . п. -  т в о р и тел ь н ы й  п ад еж
т.е . -  то  есть
терм. -  терминатив
техн. -  технический
т. к. -  так как
т. н. -  т а к  н азы ваем ы й
т. о. -  таким образом
терр . -  тер р и то р и я
тж . -  т о  ж е  (зн ач ен и е )
тр ад .-п о эт . -  тр ад и ц и о н н о -п о эти ч е ск о е
транз. -  транзитив
тр ан с . -  тр ан сл ати в
тт . -  т о м а
тыс. -  тысячелетие
уваж. -  уважительный
увел. -  увеличительный
у к аз . -  у к азател ь н ы й
уменьш. -  уменьщительный
уменьщ.-ласк. -  уменьшительно-ласкательное
уничиж. -  уничижительное
уподоб. -  уподобительный
употр. -  употребляется
усеч. -  усеченный
усил. -  усилительный
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у ст . -  у стар е в ш ее  сл ово , вы раж еьш е
у ступ . -  у сту п и тел ьн ы й  со ю з
у чащ . -  у ч ащ ател ьн ы й
ф. -  ф о р м а
ф и лос. -  ф и л о со ф и я
ф и н ал . -  ф и н али с
ф и н и тн . -  ф и н и тн ы й
ф олькл . -  ф о л ькл о р
х р и ст . -  х р и сти ан ск и й
х у до ж . -  х у д о ж еств ен н ы й
церк . -  ц ер к о в н о е
ч. -  чи сл о
част . -  части ц а
четв . -  ч етв ер ть
чи сл . -  ч и сл и тел ьн о е
ш утл . -  ш у тл и в о е  сл о в о , вы р аж ен и е
эвф . -  эвф ем и зм
элл . -  эл лати в
энкл . -  эн к л и ти ка
эсс. -  эсси в
этим . -  эти м о л о ги ч ески  
этн . -  этн о гр аф и я  
ю р. -  ю р и д и ч еск и й  тер м и н  
яз. -  я зы к
С  -  co n so n an s (со гл асн ы й ) 
id. -  id em  (то  ж е)
V  -  v o ca lis  (гл асн ы й )
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

/
<
>

лГ

в стр еч ается  п ар ал л ел ьн о ; со о тветству ет  ф орм е 
р ав н яется ; т а к  ж е, как  . ..
р азгр ан и ч ен и е  си н гар м о н и ч еск и х  вар и ан то в  аф ф и ксо в
о б р азо вал ся  и з , р азви л ся  и з . ..
п ер еш л о  в . . . ,  р а зв и л о сь  в . ..
заи м ство ван о  в  . . .
заи м ство ван о  и з  . . .
ч ер ед у ется , со о т в ет ст в у ет  ф орм е
во сстан о вл ен н ая  и л и  п р ед п о л агаем ая  ф о р м а

к о р ен ь  сл о ва
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