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ГРАММАТИКА 



в 
косвенного 

К ИСfОРИИ РАЗВИТИЯ 
ФОРМЫ КОСВЕННОЙ РЕЧИ 
В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ· 

1. 

настоящей статье рассматривается одно из 

малоизученных явлений древнерусского синтаксиса, 

знаменующее собой начальный этап в развитии 

пересказа чужой речи, а именно - широко 

распространенные в памятниках письменности конструкции, в 

которых прямая реч1, присоединяется к словам автора посредством 

изъяснительного союза яко. Например: 1) ... И присАА В"Ь Нов"Ьrород"Ь, 
ЯКО И€ JCOЦIO у ВАС"Ь КIIЯЖИ'I'И (СИНОД. СП. НОВГ. 1 лет., 1165-68);· 2) 
0AЫWAC'I'e во ПАмА ГААГОАIОЩА, яко nttrдbe 'I"(Ие хл-kвА ne ядо)С"Ь, no 
nощь. д-k•\АХ'Ь• А В"Ь дnе пропов-kдАJС"Ь ••• (Феодосий Печерский, Слово о 
терпении); 3) Ое САЫWАВ"Ь .GоАОДАрь. и .GАсмь.ко поидостА протику ему, 
вземwе честnыit крес'I"'Ь, его же цоkАОВМ"Ь к """' nA сем'Ь, яко ttA 
ДАВЫДА npuweA"Ь еСМЬ., А С ВАМА JСОЩу им.J>ти МИр"Ь И 1\IОВОВЬ. (MOC!t. 
лет. свод конца XV в., 1099); 4) .1\оrофе'I"'Ь же npeAщelt'Ь .GACttAieм"Ь, <:"Ь 
KI\Я'I'E.OIO ГААГОАА ЦАрЮ IIA .GApДI(, ЯКО JСОЩе'I'Ь. УВИ'I'И 'I'Я, рече 

(Патриаршая лет., 7) и др. Такое употребление изъяснительного соК?за 
яко отмечается и в других древних славянских языках. 

Е. С. Истрина в оборотах типа •рече 'I'Ако, яко коnим"Ь сревро 

" совом • после глагола говорения видит прямую речь, соединяющуюся 
с соответствующим предложением с помощью союза «яко» 1 • Л.П. 

Якубинекий также считает их конструкциями прямой речи с 

подчинительным союзом яко2• А.И. Молотков именуст их «особой 

конструкцией с союзом яко.» 3 • Употребление Лиц в них такое же, как и 
в прямой речи, однако союз указывает на подчинительную связь на 
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стыке двух частей конструкции. 

2. 

Если рассмаТРивать конструкции с яко в nлане развкrия средств 

и способов передачи чужой речи, то возн,икновение их в славянских 

языках фактически означает первый шаг в этом развитии. В самой 

действительности косвенной речи почти всегда предшествует речь 

прямая:«По сравнению с прямой речью косвенная речь вторична .и 

является переработкой первой»4• Вполне естественно, что субъект, 

передающий прямую речь, находится в большей или меньшей степени 

во власти ее формы и экспрессии. Категория косвенной речи на раннем 

этапе своего пановления находится еще под сил~ным влиянием 

структуры прямой речи. Отсюда и та формальная· близость 

конструкций придаточной прямой речи с союзом яко5 с прямыми 

высказываниями, которая наблюдается в ранних nамятниках русского 
языка, и та передко встречающаяся и в более поздних текстах 

неупорядоченность в употреблении местоимений и личных форм 

глаголов. Система синтаксических средств, -ослабляющих эту 
зависимость пересказанной речи от формы прямой речи (главными из 

них являются мена лиц в глаголах и местоимениях и аналитическая 

переработка строя чужих высказыванИй), вырабатывается лишь 

постепенно. 

В славянских языках в ос~ове первых конструкций 

формирующейся косвенной речи могли лежать определенные, уже 

сложившисся построения с прямой речью. Это относится и к 

придаточной прямой речи с изъяснительным союзом я1щ которая 

формируется на основе распространенных уже в древнейших 

памятниках построений с прямой речью, имеющих после вводящего 

чужую речь глагола указательные слова тако и сице. 

В статье «Об образовании наречий» А.П. Рифтин писал, что 

«первоначально действия и состояния, выражаемые в глаголе, не 

мыслились отвлеченно, но всегда включали в себя определенную 

характеристику, выступая с этой характеристикой как одно понятие». 

Наречие «входило в качестве нераЗрывной составной части в семанТИКу 
са~юго действия и СО(,"ТОЯНИЯ». 6 В подобной же роли выступалитакои 

сице, эти, по терминологии В.В. Виноградова, «процессуальные», 

«соотносительные с глаголом» наречия7 • Указательное слово ослабляло 
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персходность гдаrола гщюрения, отношение между ним и чужой речью 

сдвигалось в nлоскость обстоятельственных значений: чужое 

высказывание. конкретизируя указательное слово в авторской части 

конструкции, nоказывала не только, чт6 было сказано кем-то, но и 

как протекала чужая речь. В этом проявлялось структурное своеобразие 

кщiструкций прямой речи: eCJUI в косвенной речи. винманне говорящего 
приковаио к содержанию чужого высказывания (к «что»), то в речи 

прямой оно распределяется между содержанием и его формой (между 

«что» и «каю>). 

Автор, стремящийся в своем пересказе чужой J)СЧИ не к 

дословной ее передаче, а лишь к сохранению основного его содержания, 

дает приблизительную Наl4етку ее лексика-синтаксического 

построения. Достиi'ае.r<~я :по постановкой после указательных слов сице 

и тако коррсщятивпоrо наречия яко, вносящего в отношение между 

двумя час:rями консrрукum~ момент сравнения, уподобления: речь бьща 

сказана так, как звучит или наnисано -следующее после яко 

:высказьцщние, то есть смысл и форма чужой речи познаются здесь уже 

оцосредованно • через представленнос в конструкции высказывание. 
Несмотря на то, что приведеиная чужая речь по ,форме совпадала с 

речью ·!}рямой, она могла и не быть тождественна 'той речи, которая 
легла в основу пересказа. Огносительное наречие як~. употребленное 

в паре с указательным наречием:, вначале должно было тяготеть к 

Последнему. Синтакси-чесжие отношения в этих конструкциях 
складывались следующим образом (запятая и двоеточие в приводимых 

~иже примерах не пунктуаuионные знаки, а символические показатели 

различия в интенсивности синтаксической связи между элементами 

конструкции, проявляющими неодинаковую зависимость от слов 

автора: у яко она больше, чем у чужого высказывания, обладающего 
пока что значительной конструктивной автономией): 1) По~'ЬАА~ТА из 
MOpAISЫ К'Ь ЦАрiО МИХАИЛ01( I"ЛАI"ОЛIОЩА 'Т'АКО, JIKO: ЕОЖИеiО MMO~'I'ИIO 

~'J>ДрАsи е~м'Ь ... (Житие Мефодия, XIII в.); 2) И выtЫЛАХ'( к-ь IШМ'Ь 
ЮрrА ль.~тsою рекуще 'Т'АКО, ако: КОПIIМ'Ь ~pespo и ~оБоли и """' узорочья 
А не rувите tso"X""· tмь.рд'Ь и ~вoeii ДАIIИ (Синод. сп .. Новг. 1 лет., 1191 
- 94); 3) ... По~''"' же к нeii ЦАрЬ. Чемь~кьщ, г.\АI"ОЛЯ ClfЦE, JIKO: MHOI"O 
ОДАР"Х 'I'Я ТЫ ВО МИ е~И реКЛА е~И 'Т'АКО, JIKO: АЩе В'ЬЗрАЩ1(~Я 8 .Р'(сь, И 
мnоi"Ы дАры npиwлio Ttl (Комис. сп. Новг. 1 лет., 955); 4) ... 6же СКАЗА 
ми ЮрятА Роrович Цовrородец'Ь, глАголя снцЕ, ако: nосмх отрок мои 
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в Печеру по дАнь, uже д410'1'ь '1'АМО жuщщен Hoвvropoдl(, " npt1weл 

'1'АМО " О'1"1'1(Д4 uде е """'" в Юrpl( (Моек. лет. св. XV в., 1096) и т. д. 
В памятниках древнерусского и старославянского языка есть 

немало примеров указательно-относительной корреляции в 

конструкциях чужой речи. Здесь уже налицо возникновение 

подчинительной связи, которая вначале формируется как 

обстоятельственная относительная связь .. О важной роли 

соотносительных слов как синтаксических скреп формирующихся 
сложных предложений пишетЭ.И. Каратаева: «На начальных ... этапах 
развития сложного предложения соотносительные слова являются 

важнейшим структурным 'Элементом: они вмеt'Те с союзами помогали 

образованию главного и придаточного предложения, помогали 

образованию сложного синтаксического целого. Чем ближе к 

современности,. тем больше на себя берет подчинительный союз, тем 

выразительнее его функция и тем свободнее подчинительная 

конструкция выступает без соотносительных слов, хотя их отсутствие 

известно было уже и древне!dу предложению»8 • Как известно, 
подчинительные союзы не были свойственны древнему предложению. 

Функцию синтаксического подчинения выполняли часто 

относительные слова. «Из придаточных предложений в праязыке 

(общеелавянском.-Е. 0.) с уверенностью можно назвать только 
относительные придаточные предложенИя»,- отмечает О.Гуйер9 • Таким 
древнейшим относитеflьным с.;1овом было и яко, предста:вiulвшее собой 

форму «им.-вин., ер. р. якь, взятого как наречие» 10• 

С течением времени объектные отношения, определяющиеся 

переходиостью глаголов говорения, в рассматриваемой конструкции 

становятся превалирующими. Эта тенденция приводит к 

специализации союза яко для выражения объектных отношений между 
словами автора и чужим высказыванием, что достигается главным 

образом благодаря пропуску указательных наречий тако и сице, 

которые дп :~того, наравне с глаголом говорения, определяли 

синтаксическую функцию придаточного пред..'lожеНIIЯ с яко, .внося в 

нее оттенок обстоятельственного значе1шя. Ср., например: 1) ~""же 
W'ЬД'hWe К'Ь Инеvеовн мoA-kXOI( 1 't"hщно rAArOAIOЩe емоу 11ко доетонН'h 
EC't"h 4ЩЕ ДАСН EMI( AIOIШ't"h ЕО 3ЗЬIК'Ь 1\AW'h Н С'ЬН'ЬМНЩЕ '1"h С'ЬЗД4 

UAМ'h (Саввина КН., 34); 2) ... Ид"Х'{ САОВО рЕКI(ЧС: ~ArORHЧII, JIKO ВЫ НАЧМН. 

еете щ:рко HAC'h rvвити (Ипат. лет., 1135); 3) И покедАWА Oвa't'OCI\ABI(, 
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HK(I придоwА rр1.ци с nоКАоnом'Ь (Лавр. лет., 969) и ми. др. 
Изъяснительное значение в союзе яко развивается, по

видимому, еще в дописьменный период славянской речи (уж~ в 

древнейших памятниках славянской письменности яко широко 

используется в изъяснительной функции) прежде всего на базе 

соотносительной связи с ·указательными наречными элементами сице 

и тако, стоявшими при переходных глаголах, смысловое раскрытие 

которых осуществлялось в адвербиальном Imaнe. Это прежде всего 

глаголы говорения, затем уже союз яко приобретает способность 

«изъяснять» и другие переходвые глаголы, значения которых 

раскрывзлись в объектном плане (cmJшaтN, вNд1IтN и др.). Яко 

превращается в изъяснительный союз, служащий для выражения 

«чистых» объектных отношений, который, подобно современному 

союзу что, начинает обозначать «только подчиненность одного 

предложения другому» 11 • 

Многие славянские изъяснительные союзы развиваются из 

относительных слов. Кроме яко, это древнерусские союзы иже, еже 

(оже), кое, современный русский союз что, древнепольские eze, ez, 
современные польские ze, iz, чешек. ie и др. У еловоя развития многих 
из них иные, чем те, о которых шла речь выше. По-видимому, характер 

указательного коррелята в главном предложении обусловливал выбор 

относительного слова в придаточном. Поэтому если в старославянском 

и в древнерусском языке раннего периода изъяснительное значение в 

союзе возникает в результате нарушения ·объектно-адвербиальных 

относительных связей (типа: рече сице, тако!!яко), то в древнерусском 

языке более позднего времени (по нашим наблюдениям- с XII-XIII 
вв.) -в результате распада объектных местоименно-относительных 

связей (типа: рече се, то 11 еже, оже, иже, что, кое). 
Придаточная прямая речь с изъяснительным союзом яко-это 

своего рода эмбрион косвенной речи, пережиточно сохраняющий ряд 

признаков прямого высказывания. Кроме подчинительного союза, 

наглядно ~видетельствующего о сдвиге в сторону косвенной речи, 

грамматическая структура придаточной прямой речи имеет еще одну 

очень важную конструктивную особенность, ускользнувшую от глаз 

исследователей, писавших об этой «загадочной» конструкции 

древнерусского синтаксиса. Мы имеем в виду особый характер. 
модальной структуры той части конструкции, которая следовала за 
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союзом. 

3. 

Конструкцию придаточной прямой речи в древнерусском языке 

нельзя определять только как «использование форм прямой речи с 

сохранением ее модальности и привнесением союзрв>>, 12 не сделав при 

1том существенного дополнения: та часть конструкции, котора1! 

находится после изъяснительного союза, почти всегда характеризуется 

повествовательным модальным планом и отсутстtшем эмоционально

экспрессивной лексики. В памятниках письменности прослеживается 

заметная тенденция к уподоблению модальной структуры прямого 

высказывания, ставшего придаточной частью конструкции с союзом 

яко, повествовательной модальности авторской речи. 

Для проверки этого положения были рассмотрены все слуЧаи 

передачи чужой речи при помощи ишересующей нас конструкции в 

ряде памЯ11Iиков древнерусского и сТарославянского языков. При этом 
придаточная. nрямая речь с союзом яко (а в текстах XV -XVII вв.
нередко с союзом что) сопоставлялась с конструкциями прямой речи, 

обильно представленными в этих шiмЯ11Iиках. 

В Супрасльской рукописи, например, прямая речь отличается 

богатством модально-экспрессивных 'Значений, содержит обращения, 

междометия и частицы, выражает побуждение, вопрос и т.д. С другой 

стороньi, чужеие высказыва~ия. оформленные в конструкциях с яко, как 
nравило, выдерживаются в плане повествовательной модальности 
(чаще это индикатив) И лишены экспрессии. Приблизительно в таком 

же соотношении выступают эти конструкции в Савви~ой книге и в 
других текстах старославянской письменности. 

Подобное нивелир.ование модально-экспрессивного плана 

чужих высказываний в· конструкЦиях придатоЧной прямой речи· с 
союзом яко отмечается и в изученных нами памятниках русской 

письменности: чужое высказывание после яко, как правило. 

характеризуется той же повествовательной модаль~остыо. что н рrчь 
автора. Очевидно, Bf?Iбop конструкций.nридаточной прямvй речи с 

союзом яко определялся модальной структурой прямой речи, которую 

следовало передать: эти конструкции использовались при пересказе 

·чужой речи с «nрямой» модальностью, ·что создавало единообразие 
модальных структур. главной и придаточной части, свойстве.иное 
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косвенной речи как разновидности сложноподчиненного предложешщ 

чужая речь, характеризующаяся «косвенной» модальностью, чаще 

всего в памятниках передается в форме прямой речи. 

Ниже привоДится таблица статистических подсчетов 
различных способов передачи чужих высказываний на материале 

двенадцати памятников русского языка по спискам XIII-XVII вв., 
подтверждающая сделанное выше заключение относительно условий 

функционирования придаточной прямой речи с союзом яко. Выбор 

памятников для количественн01·о анализа определился не столько их 

жанровой природой, сколько их принадлежиостью к основному типу 

древнерусского литературного языка. «Произведениями собственно 

древнерусского литературного языка, - пишет Ф.П. Фрлин, - можно 
считать ... летописи, хроники, повести, жития, поучения, «слова» и т. 
·п. В них, как в фоку<,:е, находили свое отражен.ие процессы, 
происхо;щвшие как в народном устном языке, так .и в сфере книжной 

речи. Они представляли собой не только генеральную линию развития 

литературы, но и генеральную линию развития литературного 

. языка» 13 • 

Несколько замечанИй о структуре самой таблицы. 

А. При регистрации бессоюзных конструкций прямой речи 

проводится разграничение примеров с «прямой» и ·«косвенной» 

модальностью. В ·свою очередь прямая речь с «косвенной» 

модальностью объединяет сЛучаи, с одной стороны, с повелительным, · 
желательным и «молительным» наклонениями 14 , а с другой -
высказывания с вопросительным модальным планом. 

Б. Конструкции придаточной пр.ямой речИ с «косвенной» 

модальностью в структурном отношении неоднородны. БольшинстВо 

их имеет ющикаТив в грамматически зависимой части придаточной 

прямой речи (т. е. в части, непосредственно примыкающей к 

изъяснительному союзу), тогда как «косвенные» наклонения сдвинуты 

в глубину или на конец прямой речи. Некоторые же из них имеют 

придаточную часть, целиком характеризующуюся одним из 

«косвенных» наклонений (см. ниже таблицу). 

Итак, рассмотрение различных способов выражения чужой 
речи в указанных памятниках дало следующие результаты. 

1. Конструкций с ~освенной речью для передачи чужих слов 
используется в 8 раз меньше, чем конструкций с прямой речью. 
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. 2. Число примеров с «прямой» и «косвенной» модальностью в 
конструкциях прямой речи в общем одинаково. 

3. Однако придаточная прямая речь с «прямой» модальностью 
(изъявительным наклонением) встречается примерно в 8 раз чаще, чем 
эта же речь с «косвенной» модальностью. 

4. Если же исключить примеры с «косвенной» модальностью в 
том месте придаточной части, где синтаксическая связь со словами 

автора ослаблена (т. е. с «косвенной» модальностью, сдвинутой в 

глубину или на конец чужого вь1сказывания 1 S), то окажется, что 
придаточная прямая речь с «косвенной» модальностью в 

исследованных текстах употребляется приблизительно в 80 раз реже, 
чем эта речь с «прямой» модальностью. 

Модальные спектры отмеченных в таблице конструкций для 

передачи чужих высказываний получают следующее графическое 

выражение. Слева - авторская часть конструкции, справа - чужое 
высказывание в форме прямой или косвенной речи. 16 Эл~меifГЫ спектра: 
~ - повествовательная модальность авторской ·речи; 

- «прямая» модаm,ность чужого высказывания; 
~~~~~~~ -«nрямая» модальность чужого высказывания в 

придаточной прямой речи, где пережиточно сохраняется 

еще свойственная ей система личных окончаний глаголов 
. и местоимений; 

1111111111111!!1111111111111111!11111111 - «косвенная» модальность чужой речи. 
Прямая речь. I.- Пауза ·1 более4\% 

II.~ Пауза 111111111111111111111111111111111111111 более 40% 

Косвенная речь 

-~~\0,6% 

Придаточная прямая речь 

I. W%~~ ~ 6,26% 
II. 
а) r.-mqaj~~~~~~~:mтmllll:тmiiii'!Т!11111тmiiii'!Т!11111'!!!11111nттllllnттllllrnтlillnттllllnттllllnттllll:тттilllmтiiJ!mтllllmтllllmтlllllmrllllmтllllrmlll ~ о;6о/о 

б)- 4111111111111111111111111111111111111111 ~ 0,08% 
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Таблица 1 

Прямю1рсчь 
Пpi\IIa"fi>'IH:tЯ 

пр яма я ре '1Ь 

Памкппmи 

1. Синод. сп. Новгородской 1 
летоmtси старшего извода 

2. Повесть временных лет по 
Лаврентьевекому cmtcкy 

~= 
Q 

.~ 
"' 

68 

344 

3. Комнес ион. сп. Новгородской 356 
1 летоmtси МJiадшсго извода 
4. Псковская 2-я летоmtсь (по 
спХУ ст.) 

5. МосКОВСКИЙ ЛеТОШIСНЬIЙ СВОД 
конца ХУ ст. (по Уваровекому 

cmtcxy 1-й пол. XYl ст.) 

б. Слово о полку Игореве 

7. Никоновекая летопись 

8. Иосафовекая летопись 
9. Сказание о царстве 
Казанском 

10. Сказание о Мамаевом 
побоmце 

11. Повесть о лрих~нии Ст. 
Батория на град Псков (список 

начала ХУПст.) 

32 

457 

16 

443 

94 

45 

43 

26 

12. Сказочн. повесть об Аэовt'К. 
взятнииосадномсиденнив 1637 41 
и 1642 rr. (по сп. ХУП в.) 

с "косвенной" 

модальностыо 

63 

209 

270 

18 

420 

4 

322 

61 

52 

45 

15 

20 

"' Q 

§' 
Q 
<'1 

5 

Q ... 
~ 

"' 

136 8 

84 637 49 

. 63 689 45 

4 54 2 

81 958 59 

2 22 о 

139 904 76 

14 169 19 

13 110 20 

21 109 5 

4 45 17 

24 85 9 

Всего ••. 1965 1499 454 3918 309 
2. 848 

5 

5 

о 

10 

о 

10 

2 

о 

о 

2 

36 

.D 
J 
Q) 
а. 

0:: 

1 ~ 
:I: 
Q) 
ID 
u 
о 

"' 

8 

42 

46 

81 

130 

о 

67 
109 

24 

12 

11 

26 

506 

1' 



,. 
Таким обра:юм. большипстnо сннтаксическнх построений. 

усjюВJю на:шанных при;щточ1юй пршюй речью. обJШ;\акп' по.1ной иmi, 

частичной снммt•трией мtщалыiых структур, которая выр<:tжается в 

сонпа;tенни модал~ного нлан.i.l чужо1 о nыска·1ывашtя с 

I!ОВССТВОIШГСЛЫЮЙ М<'да;JЫЮС1ЪЮ аВТОрСКОЙ реЧИ. 

Наметпвшаяся тенденция к так,>му единообрюию мо;.Щ!IЫIЫХ 

структур явшшс1, важнейшей предшн.:ы:rкой д.1я глубокщо п>менешrя 

1·рам матической ор1-шшзации нрв;щ :·( 'ЧlЮЙ прямой речи (унотребленпя 
личных форм г:шголов и местоимений с точки зреНЮI говорЯII\СГО ;нща 

и аналитической переработкн лексического строя чужих 

высказываний). что в '"алы1ейшем ;tелает свя11, oficнx частей 

конструкции еще более органичной. Те же СJiучаи косвенной речи. 

которые отмечаются в ПШ\Iятннках древнерусской письменности, пли 

в большинстве своем характеризуются полным отсугстнием ссылок на 

лицо в придаточной части, или же нредставляют собой :щементарные 
обра1ования. Е:онструкции нридаточной прямой речи с 

изъяснительным союзом яко знаменую~ собой один и·3 началы1ых 
этанон лога растянувшегося на многие столетия процесса унификации 

в литературном языке грамматиче.ской структуры косвенной речи. 

4. 

Тот же процесс сближения ~tоцального плана чужих 

высказываний с повествовательной модапьностью слов автора имел 

место и в придаточной части ·конст,рукщiй косвенной речи с 

изъяснительным союзом чтобы. Н них произошло слияние 

повествовательного модального плана с модальным II;Ia!IOM пря~юй 

речи. представляющей собой побудительнос предложение. Ср. 

примсры, вережиточно сохраняющие c;Ie~ былоii·нарi.l!ыельности 

модальных планов в приднточной частп: 1) ... Н НАЧАША nр.::ж.:: .Бtt'rll 

Ч€4\Q.\\ КIIЯЗЕМ'Ъ. 11 БОАрО,\\'Ъ. 11 В.ОЕВ.ОДА.\\'Ъ. В.€4\IIКОГО КЮIЗЯ, ЧTOEIJ 

ПЕЧМОВ.АЛI\СЯ БpA'rlltl В.€4\1\КОГО КШI~Я, А 01111 EIJ П€ЧАЛОВ.Мt1СЯ &pA'J'\(. 

CRO€M\;' R€4\1\KOMI( KIIЯЗIO, ДА !1 CM\tf CIJ БОАрЯ П!::ЧМОВ.МttСЯ (Моек. ;leT. 

св. Х\. в., 1469); 2) а Пск•;R'Ъ. с tшми отряд:ttВ.'Ъ. noc,,~,, .... nоСАД:ШtКА 
Зtшов.ь.я Оtцоров.itчА ДА дрl[того nос~шакд. <>reф<'i.ttA 4\\дксашов.ичА &tt'rll 
ЧI.?ЛОо\\ В.€4\1\КО,\\1( КНЯЗIО, ЧТО OII'Ъ. GIJ ЖА.\01!.4.\'Ъ. СВ.ОIО O'rЧfiiiO\( fi<:KOR'Ъ. 

(Пек. 3->r :1ет., Стросвск. сп., 147 5); 3) KIIЯ!J!. в.ел11ко!"а Нв..ш GАснлt.еtщчь. 
прнслм'Ъ. гонцА своего в.о Псков.'Ъ., orrc отчнtiА моя noc.\I(ЖHAA сы мн'-k 
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НА немцы •.• (Пек. 3-я лет .. оконч. Архинск. сп .. 1497). 
«Сложнонодчиненныс прещюж~шiЯ. : пишет Т. П. Ломтев, -

складывалис1, гланным обра!_ом нут~м пириого объе;.щнени·я 

предложений повествователыюго и коснепного модальных планон и 

предпоЖений косвенных мощшыiых нланоВ>>. И налее: <<Для того, •rrобы 
форма, выражающая: косвенную модалыюсть, получила сою·шос 

значение, достаточно того, чтобы предложение с косвенной 

модальностыо получило повестноnателы1ую модальност1, при 

обслуживании члена дrуrого предложения». 17 Формирование 

конструкций косвенной речи, пренставляющей собой одну из 

разновидностей сложноподчиненного прел;ложсния, протекало в очень 

сходных условиях. 

«Поrлощенис» повествовательной модальностыо слов автора 
«косвенных» наклонений чужих высказываний обусловило 

возникновение и таких гибридных союзов. как яко да, яко дабы, якобы 

(= «чтобы»), выражавших тот же тип синтаксической связи, что и 
современный союз чтобы. Ср .. например: \) Ов.я'Гьш nАулъ. оумм11 
ti>ЧI!-ЦIO ЯКО да ti1(ЛIIЯHIIIO nрi>жде ЕГО 01(<:i>КНО1('1"Ь. (Супр. рук., 14); 2) 
.Gi>рОВ.АВ.Ъ.Ш€ Ж€ ,\\ОЛЯХО1( <:Я ЯК() ДAI>/J ШЕЛЪ. tl О'Г'Ь.ГЪ.IIА.\Ъ. Л01(КАВ.АГА 

'ГОГО si><:A (Супр. рук., 36); 3) ... И НАЧА 1( КАЗАНЦЕВ. npO<:II'ГIItЯ tl<: КАЗАIШ 

ЛА<:ков.ымll слов.е<:ы, яке д<~ отпу<:'ГЯ'Г его в. Крым (Казанская история, 

93-94); 4) ДА ПОВ.€Лt1'1' 'ГВ.ОЕ В.ЕЛIIЧ€('1'8.0,_ ГОСПОДАрЮ, КрАЛЮ О'J'еПАН€1 ЯКО 

вы НА.\\ в.се." в. <:'ГАнех О'Г мечА 'Гв.оего умре'Гtl (Повесть о прихожении 

Ст. Батория, 89). 
Нивелирование модальнь1х значений императива и оптатива 

зависимых предложений изъявительным наклонением главного 

предложения и превращенис их формальных показателей в союзы или 

части союзов - явление, _распространенное в с.'1авянских языках. Ср .. 
например, исполь·ювание частипы да в синтаксической роли сою:1а в 

южнославянских языках, что паже привело к появлению в научном 

жаргоне немепких славистов термина da-Spгachen. «В нридаточных 

предложениях оптатив становится ш:tююнением чисто синтаксическим, 

пли подчинительным: фор~нt сказуемого в этом наклонении не 

:Jаключаст в себе никаких -элементов м одальнос11r с субъективной точки 

зрения ... По·пому можно говорип., что оптатив в придаточных 
предложениях рсапизустся как субъюнктив, превращаясь из 

пакпонения :жснрессивноrо в нак.;юнение синтаксическое, служащее 
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для ноетроения пр1щu rочных прехюжсннй>) 18 • 

5. 

В диалектах русского языка, в современном просторсчпи 

отмечаются частые сJJучаи употребления конструкций прямой речи с 

итьяснительным союзом чпю. гнлuлоrически сх<щных с древнерусской 

придuточной прямой речью. Ср .. например: 1. Трактирщик 
ска·3а;1, что не дам вам есть. пока не :~юыа·ппе ·3а сл1рое (Гоt·оль, 

Ревизор); 2. Но он и ~:тау он меня сватаrь. у рощrrсш:й спрашивать. 
што выдайте i\ОЧКУ :1а i\tеня замуж 19; З.И стали советовать, что ·ш t='Гот 

подвш етов<1 со:щата чем наrраднть?20 4. Он ей сказал, что я у короля 
Гвидона сын: 5. Вот стали ему t·оворить, что заче~1 ты их побил? 6. Ну 
оны скажа, что слыхали, батюшка. слыха.1и 21 • Четвертый и пятый 

примеры записаны Е.М. Степановой, квалифицирующей подобные 

кшiструкции как «смешанные»22 • 

Однако эти «смеtшlнные» конструкции не следует 

отождествлять с конструкциями придаточной прямой речи в 

памятниках древнерусской письменности. Если последние, представляя 

ранний этап формирующейся косвенной речи. испытали на себе 

воздействие прямой, то первые, наоборот, являются результатом 

влияния уже сложившихся в языке форм косвенного пересказа на речь 

прямую, выразившегося в переносе некоторых структурных элементов 

косвенной речи в состав прямого выскюывшш.я. Таким элементом 

становится подчинительный союз как самый общий и неизменный 

атрибут косвенной речи. В связи с этим представлж:т интерес замечание 

Д.К. Зеленина о·пюсительно речевой манеры неграмотиого сказочника 
из деревни Кожанули Екатеринбургского уезда б. Пермской губершш: 

«Лаптев не при-iнаёт того. что называется в 1·рамматике «прямой 

речью», предпосылая буквально ироюносимым слuвам своих героев 

соЮз что (негелко проюносимый им по-книжному «Чьто» вмсст" 
lllmo)». 

Дело в том. что сuб:Iю;(снпе всех вырабоганных в литературном 

Я':ЬIКе правил трансформации прямой речи в косвенную требует 

определенной стилистической выуч1ш, тоrда как присоедицение 

по_цчинительного сою1а к нач;шьной части прямоru высказьшания в 

диалектной речи осущссТJыяется чисто механически н ненропзволыю. 

В «смешанных>> конструкциях подчинительпая связь прямой речи со 
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словами <Штора ст;щется. по сути ;~ела, не союзом. а пнтонатщей. так 

как сою:.s не ныполняст в них гра~матической функщш rюдчпнения. 

Он лиш1, устраняет свойственную бессоюзным конструкциям 

«шrrонанию н·1ъяснения>>:3 или «нредупрс,'щтельную на узу>>:\ ·кнюлняя 

ее и :1амсщая Iюдчнюпельной интонацией. При 1том модальный спектр 

следующей за союзом чужой речи бывает очень широким - от 

объективпой модальности ин;щк::tтива ;to очень субъективных 
модалыю-жснрессинных зю1чений «косвсrшых>> наклонений. Прямую 

речь (и.ти «но;rунрямую>>. но термипожн шs А. Н Тво·J,lена) со 

метавочным союзом схем<~тически можно выразить снедующим 

образом (ер. выше модальный снектр прямой речи): 

слова автора что прямая речь 

В отличие от современных устных «смешюш~IХ>> конструкций, 

в конструкциях придаточной прямой речи (именно придаточной). 

распростракенных в древнерусских памятниках, проявляется четкая 

тенденция к утверждению очень важного, наравне с сою·юм, 

структурного средства подчинительной связи чужих высказываний со 

словами автора - единообразия их модальных планов. R отличие от 
вставочного союза чпщ союз яко является выразителем определенного 

типа синтаксических отношений, характеризующихся тем, что 

раскрытие объекта речи происходит в плаН'С повествовательной 

модальности, реализу~щейся, каk правило. в форме изъ>Iвите.пьного 

наклонения. Вопрос о соотношении этих конструкций нуждается в 

обстоятельном изучении на основе значительного текстуального 

материала. 

• Филологические науки. 1 969 ,N!!З. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 Истрина Е. С. Сиюаксическне явления <.:шюдальноrо сtшска 1 llовrородской 
летописи. Изн. ОРЯС. т. 2fi, стр. 224. 

z Якубинекий Л.П. История древнерусскот яаыка, М., 19.53, стр. 226. 
3 Молотков A.l1. Сложные синrаксические конструкции дли nt'редачи чужой 

речи в древнерусском языке по памятникам письменности XI·XVII 
столетий (автореф. канд. дисе., Л., 19.52, стj1. 21). 

4 Гnшдев А. Н. Совре1-1е!fный руt,ский литературный нзык, ч. 2. :vr., 195R, етр. 
279. 

~Термин -спридаточная нря~tая речь.· приналлежИ1 И.Г. ЧерРдни•tенко, 
назвавшему так тинолоr1tчески сходное яnлен1tе в синтаксисе 

современного р,vсского языка (см. t'ro стаrью • Особые случаи 
21 



прид<1точ1юсти JJ rонрсменно~J ру(·ско~t я:JЫКР», сб. «Вопросы сл<lПЯlJсJюго 
языко:шания», 1, .'!ыюв. 1948, стр. 118). 

• Цит. rю юшrс Вин(нрадова В.В.«Русский язык», :'<1. -Л., 1~И7, стр. :ЗЗ9. 
7 Виноградов Н. Н. Русский я :зык, стр. Э42. 
8 l{apaтaeJJa ::>.1!. Союзное подчинешt<' п русском литер<1турном Я3ЫКе 2-~~ 

Jюловины Х\'11 столетия, «Вtх:тник ЛГУ». No ~.серия о6щеr·шснных нау~;. 
19.52, стр. \09. 

9 Гуйf:р О. Впе,~ешtе о историю чешскоrо юыка. l\1 .. Нзд-во ин. лнт-ры, 
19SЗ. стр. :п. 

10 Мейе Л. Оnщеславянский яаык, М .. Изд-всi 1111. лш-ры, 19.51, стр. :!91. 
11 [lешконский А.М. Русский синтаксис в нау•11юм щ·нещении. ;\1., 1936, стр. 

4Ю. 

1z Ломтев T.lf. Очерки по историчссi<Р~tу синтаксису русского языка. Изд
во :vll'Y, 19,)6, стр . .546. 

13 Из ответа на 2-й вонрос анкеты «06 о6ра.1ова.-ши востРчно-славянских 
национальных литературных языков», НЯ, 1960, .N~ 3, стр. 42. 

14 Термин «молительное наклонение» уrютреnляют А.А. Потебня (о!.: «Из 
записок по русской грамматике», IV, М.-Л., Изд-во АН СССР, 19<11, стр. 
168) и Н. Некрасов (см.: «Объяснения по некоторым воnросам русской 
rрамматиюi», ЖМНП, 1868, IX, стр. 59). 

15 Ср., иаnример: 1) ... Иже ГМI'ОАIОЩА, IIKO СI>Й I!.'J..ЗрАСА'Ъ ~Th ПОД pi(KOIO 

ТИО€10 n 1( 'Г€Б€ CA'I(ЖIIA'Ъ ~ть; CEI'O ltbltr/; IЦ<IIt (Кшшс. Cll. Huвr. 1 .-JeT., 
107 4); 2) ... И СТАрЦn М11ТрОПОА11'1'1( I'AAI'OAIOЩ€, IIKO ChiiiЪ '1'1!.011, KIOI.ЗJ.. 
ВмодttМеръ, и. &EЛnt\i: кротостn n тnхостn cl, n р.uБой11nцы otJI(C't-iшA 
Зб'\\АIО, 1t ТЫ 'f'ГО О се,нь МЫСАЕШN? (Никон. лет., 998);.3) ... И АОЖI\0 р€1:Ъ 
к ""'''PiApJ(I(, ако 11ыtrk trkcть и. Кiеи.-1: мm·ponoлtгrA, n се ·А.З"Ъ, Л" IICCTAtrltl/111 

мя (там же, 1170) и др. 
" Ввиду того что в рассмотренных текста:"< конструкции прямой речи с 

nостnозицией авторской части представлены единичными при~1срами, их 
модальные снектры не приводятся. Kpo~Ie того, эти построения ш~ играли 
существенной роли в истории средств и сnособов косвенного пересказа 

чужой речи. 
17 Ломтев Т. П. Очерки п6 историческому синтаксису русскоrо языка, стр. 

490, 492-493. 
18 Uolц.b Z .. f."unkcia syntak.tyczna partykuty da w j~zykach pd. - slowianskich 

(Ьulgarskim, macedonskim i serbochoгwackim), Вiнletyn l'olskiego towarzystwэ. 
j~zykozнawcz~:gt•. lt~sz.XIIJ, Kraku\\', !954, s.77-7H. 

19 Ончуков Н.Е. Северны(' ска.жи, СП6., 1908, rтр. 255. 

,, :~еленнн /[. К Великорусские rка:JКи Вятской губернии, Пг., 1915, стр. 
зз:з. 

21 Севернорусские ска:~ки ы занисях Л. И. Никифорова, :V1.-Л., 1\;щ-во АН 

СССР,1~61. стр. 71. 
21 Стенанова Е. :'-1. Способы nередачи •I:_.:жoii речи в северных 1шродных 

ск;вках (канд. ди<т.), М .. 1956. стр. 199. 
23 Гвоз/IРВ :\.Н. С..:овременный русский литepa1)'JHII•Iii я:~ык, •1. 2, стр. 27.5. 
2' Милых М. К. llpя~taя ре•Jь в художt.'СТВШIЮЙ прозе, Рос~тов-на··Дuну, 1958, 

стр. 95. 



МОДАЛ.ЬНЫЕ ЧАСfИЦЫЧУЖОЙ 
РЕЧИ В ДРЕВНЕР.УССКОМ ЯЗЫКЕ' 

в группу модальных частиц, обозначающих 
субъективную передачу чужой речи, в современных 

восточнославянских языках входят частицы: русские 

де, мол,. дескать, будто; украинские мовляв, мов. нiби; белорусская 

.\/аjляу и некоторые другие. С пх помощью товорящий осуrц~ствляет 

различного рода модальные квалификации чужих высказываний и 

сообщений•. 

Категория лексико-синтаксических средств; оформляющих 

·передачу различного рода оттенков субъективного отношения 

г?ворящего к чужой речи, складывается сравнительно поздно и в 

памятниках древнерус~кой письменности отличается крайней 

скудностью и функциональным однообразием. Наиболее 

распространенным средством указания на ч~жую речь в древнейших 

памятниках древнерусской письменности является модальное слово 

рече (2-3 л. ед. ч. аориста), во вводной позиции уже в древнейших 
nамятш1ках иногда утрачивающее способность согласовываться в mще 

и числе с вводящими словами автор~. Ср.,. например: 1. "- се 1шпы Его 

'ГВОрХ)(У: « ... ПА ПОЧА'ГЬIU ВЕАЕВ'Ь ПЬ11 рЕЧЕ, К'Ь .GcokBOAOД1( nрНС'Г1(Пfi'ГИ1 А 
nАкы О'ГС'Г1(nити ве.\fi'Г'Ь» (Новг. 1 лет., Синод, сп., 1136 г.). 2. Tiwъ. 
ЖЕ npИWEДWIIМ'Ь ВЪ. ЗЕМ<\10 CBOI01 И ПОВ'iДА)(У КОЖДО СВОИМЪ. О ЕЬIВWЕМ'Ь 

11 о пхдыt-kмъ. .оnш: «вхоже моАоttь.х, рече, ttжE "" пeEeC'iX'J., rpь.цtt 
11М1('ГЬ. 1( СОЕе 11 CIIO П1(ЩАIОЩА ЖЕЖАJСУ ПАСЪ.» (Лавр .. лет., 941 Г.); 3. Б-fl 
ЕО .8О,\ОД11М11р'Ь AIOGX дpi(Жtll\1(1 11 С IШMII ДI(МАХ О C'ГpOettttll ЗЕМt.СКОМ'Ь 
И О рА'ГЕХ И О 1(С'ГАВ'i ЗЕ.\\ПОМ'Ь. И Eok ЕО, pE'IE, ЖИВ1(ЩI( eMij СЪ. КПХЗII 
его окоАt.пимtt съ. миромъ. ... (Новг. 1 лет., Комиссион. сп., 996 г.). В 
последнем примере рече выступает с неопределенно-личным значением 

«говорят». 
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Употреблению глаголыюй формы рече в качестве вводного 

слова способствовало то обстшпельство, что Y?f<C в древнейших 
памятниках самое активное участие в передаче чужих высказываний 

принимали именно глагольные обра:ювапия с корнем рек-. тогда как 

другие глаголы из лексической группы vегЬа dicendi в этот период 
употребляли сn знач1rrельно реже (особенно с корнями мълв-. (с)каз- и 

говор-). Это хорошо подтверждается статистическими данными. 

извлеченными из текстов старшего и м:нiдшего изводов Новгородской 

первой летописи (см. таблицу). 

В целях экономии места мы оrраничиваемся приведением 

данных только одного исто.чника. Многие другие памятники этого 

периода также свидетельствуют о резком преобладании в авторских 

вводах глагольных форм с корнем -рек-: рЕЧЕ(tiаиболее часто), рексша, 
рwша, рекrн:, река, Pl:f"'E и т. д. 

Утверждение о том, что факты, говорящие о начале перехода 

глагольной формы рече в разряд модальных слов, «не старше второй 

половины XVII в.» 2 , следует отклонить, так как случаи· 

универсализации этой формы, как свидетельствуют приведенные 

выше примеры и таблица, встречаются значительно раньше. Широкое 

употребление рече в функЦШI вводного слова с четко обозначенными 

признакамилица и времени не дает права зачислять его в какой-либо 

иной разряд слов; можно говорить лишь об определенной теР..денции 

к иревращению этого вводного слова в универсальный сигнализатор 

чужой речи3 • Окончательного же перехода вводного слова рече в 

модальную частицу не произошло ввиду того, что употребление ero. 
бьiЛо строго ограничено рамками стилистически канонизированной 
письмеиной речи. В живом же языке, где, в основном, протекал процес::: 

становления новой лексико-синтаксической категории модальных 

слов и частиц, интересующая нас группа модальных Ч<iстиц 

складывалась благодаря деформации иных глаголов говорения 

(деяти. ~иолвити. сказыватъ)4 • 

Нельзя согласиться и с А . .И. Молотковым, полагающим, что 
уже в «Повести временных лет» отражена древнейшая модальная 

частица ръци. которая, по его мнению, не получила в русском языке 

дальнейшего развития (в этом вопросе АИ.Молотков. как он са~1 на 

это указывает, следует за И.И. Срезневским, видевшим во вnодtюм 

слове ръци. значение, близкое значению модальных частиц де и мол)1 • 



«Древнейшей формой модальной частицы от глагола говорения. как 

можно полагать. - пишет он. - была модальная частица «рьци». 

обра1ованная от самого распространенного в дрсвнейuшй нериод 

истории нашего языка глагола говорения «речи» ... ~ Об<i исследователя 
приводят единственный пример па такое употребJiение «qастицы» рьци: 

~ВоkЩАКШ" ~ЛI>ГА, 11 рече КЪ С•\ОМЪ.: «Аще '1'111 р!.Ц", ТАКО ПOC'l'OIIШII 

О\( ме11е к ПоЧАtш-k, яко же АЗЪ. в GtOд\(, то тогдА т11 д4Мь»; 11 OTПI(CTII 

слы, с1- рекъ.шtt (Пов.вр. л .. 955 г.). 

1 II 
Старшш1 Младший 

Изводы Новгородской первой (Синода.'JЬНЫЙ (Комиссионный 
петописи список XIII- список XV в.) 

XIV вв.) 

Общее колИчество случаев. 
передачи чужих высказыванm1 154 764 

Введение чужих высказываний при 

помощи глагольных форм 
с корнем рек-, 80(52%) 461 (более 60%) 
с корнем глагол-, 7(4,5%) 147 (более.\9%) 
с корнем мьлв-, 2 (более 1%) 3 (менее 1 %) 
с корнем каЗ- (сказ-), l (менее 1%) 2 (менее l %) 
с корнем говор- - l (менее .l %) 

Введение чужой речи при помощи 

других rпаrопов и словосочетаний 
(просити. солгати. творити. 

целовати крест и т.д) 55(35%) 12l(более 17 %) 

· Прямая речь без авторского ввода 
9 (более 5%) 28 (более 3 %) 

Количество употреблений 
вводного слова рече, 

согласованного с именем 

действователя (1·оворящего) 

3 10 
Количество употреблений 

вводного слова рече, не 

согласованного с именем 

действователя (говорящен)) 
1 2 

Другие вводные спова в составе· 

чужой речи 

1 
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Если внимательно вчитаться влрпведенную цитату, то станет 

ясно, что форма рьци-это rюлнозначный глагол речи «говоришь», 

поставленный в повелительном наклонении («скажп», а не «говорит», 

как полагает :И.И. Срезневский) и употребленный н интерпозиции 

самой Ольгой. Писец сохранил экспрессию слов княгини, обращенных 

к одному из послов: «Если ты, скажи (ему, то есть пославшему тебя), 

тю< же постоишь у меня в Почайне, как я в Суде ... » и т.д. Ведь известен 
существовавший в древней Руси посольский обычай «правит~ речщ> 

князей в устной форме. «Из летописи видно, - отмечает Д. С. Лихачев, 
- что послу давался общий наказ о том, как должен себя вести посол в 
том Jmи иной случае, и отдельно поручались «речи», которые посол не 

мог изменить по-своему и передавал, соблюдая грамматические формь~ 

первого лица- от лица пославшего»;. Отсюда привычной формулой 

при «отряженшi» послов становятся конструкции с импераnшной 

форМОЙ ГЛаГОЛОВ реЧИ ТИПа: <ШДИ К ДАRЫДОIШ И рци eMI(» (Пов. Вр. Л.? 
1097 Г.), «ТАКО MOARII !i:pAТI( МОЕМ!(» (Ипат. Лет., 1151 Г.) И Т.Д. В нашем· 
примере княгиня Ольга наставляет поела, чт6 он должен сказать своему 

господину. Именно как лексически полнозначную форму императива 
осмысливали это рьци и древнерусские писцы. Сравните более поздний 

вариант приведеиного отрывка в Комиссионном сп. Новгородской 1 
лет. (по рукописи 15 в.): И oтs-iЩARiJ!tl же 0Аt.ГА tt рече къ Oo.,oмokpl(: 
«Аще ты сице ГAAгo.,ewtt от Чемt.сКАго цесАря, fJЦII Емутt~ко: npuweдшu, 

nocтottшu 1( меuе. s ПoчAtttt-k я коже tt АЗ'h 1( тeli:e sъ O'htl( дl( стоявши, 
то тогдА тtt ДАМЪ» (955 г., л. 35 об.-36). В этом отрывке иначе 
распределено соотиошеmrе слов речи Ольги: повелительная форма рьци 

примкнула к той части конструкции, которая непо<;редственно 

адресуется послу, а не «цесарю». 

Употреблешrе формы повелительного наклонешш рци в составе 
чужих высказываний передко и в Ипатьевекой лехоnиси, причем всегда 
в тех случаях, когда происходит наставление послов в том, что они 

должны говорить пославшим их князьям3 • Таким образом, у нас нет 

пока оснований говорить о наличшr в древнерусском языке модальной 

ч:1сnщы, образовавшейся от глагола речи. 
Первой модальной часnщей, используемой при субъективной 

переДаче чужой речи, в древнерусском языке становится частица де 

(деи). Она образуется от личной формы древнейшего славянского 
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глагола дwятп «говорить»9 • Самые ранние случаи ее употребления 

отмечаютсЯ: в текстах 14-15 в в., но широкое распространение частица 
де получает в русской письмеrшосnr лишь в 16-17 вв. Особенно обильЦо 
она представлена в памятниках деловой письменности .. 

По вопросу о том. какая форма глагола дwятиизмеияется в 

частrщу, у языковедов нет единого мнения. И. Желтов. nервым из 

исследователей обративший внимание на «пояснительные» частицы 

де, мол и дескать, огранич1шся шrшь выражением недоумения по nоводу 

nроисхождения «этого небольшого словца» 10 • В дальнейШем 
относительно происхождения де было выск~о три точки зрения. 
Одна группа исследователей nолагает, что исходной формой явилась 
форма 3-го л. ед. ч. д weт.t. 11 • Сторонники иной точки зрения объясНЯJ?Т 

образование частицы де из формы 2-го числа ед. ч. nовелительного 

наклонения д wli «говори». «Де поnроисхождению своему, -nишет А. А. 
Illахматов, - является редуцированным nроизношеннем формы 2-го 

л'ица единств, nовелит. дwn и дwятп в значении «говорить» 12 • Точку 
зрения А.А. Шахматова разделяют А.:И. Молотков 13 , А.И. Аникин 14 и 

др. Академик В. В. Виноградов в книге «Современный русский язык», 

не отклоняя nервого nути развития,· также доnускает возможность 

образования модальной частицы де из формы nовелительного 

наклонения 15 , но уже в книге «Русский язык» исходно~ формой считает 

только д WE «ГОВОрИТ>! 16• 

И наконец, следующая груnпа ученых в~шрос о генезисе 

частицы де (как, вnрочем, и частиц мол и дескать) решает в рамках 

выдвинутого А.А. Потебней учения о вводных словах .как 

«редуцированных по смыслу вводных nредложениях>> (Д.Н. Овсяника

Куликовский, А.М. Пешковский). По мнению А.М. Пешковского, 

благодаря «недоговариванию>> такого вводного nредложения, а затем 

исчезновению первоначального значения и последовавшему 

«звуковому усечению>> и возникла интересующая нас частица де 11 • 

Вводным предложением считал часnщу де и Ф.Буслаев, nредnолагая 

в ней первичное значение «говоришы> 18 • 

Проникновение в пересказываемую речь глаголов речи 

nроисходит в глубокой др~вности. Этот разряд вводных слов 

отмечается уже в самых ранних nамятниках славянсоой письменности. 

«Первыми вводными nредложениями и словами древнерусского языка, 

- пишет В.Н. Мигирин, - являются предложения и слова, связанные nq 
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своему прuнсхож;~снию с 1·лавньш предложением, ука>ывающим. кому 

щшна;щежит речь. или же с авторской речью ... »19 • В.Л .. Ицкович также 
прИХОJ"\ИГ к вшюду об относ1rгельной древности этого разряда слов20 • 

При этом обнаруживается «тождество содержания первых вводных 

нред.'Iожепий н слов, с <щной стороны. н авторской речи и 

соотвст1.:твующнх r.1авных пред.аожений с друrой-·> 21 • 

Включенное в чужое высюнывание вводное слово 11'.1 1·руппы 
vегЬа dicendi на первых порах форма.ныю и семаптически_дубнирует 
соответствуюншй Пiai'OjJ говорения в авторской части конструкции. 

Чем дрщшее тексты. тем меньше сл~чаев нарушения формального 

согласования нводных слов из группы vегЬа dicendi с глаголами речи 
авторского контекста. 

Чем вызвана ·на передвижка вводящего чужую речь глагола_ 

ГОВ?рения, в рс>уш.тате которой в чужом высказывании nоявляется 

еГо формально-семЗirrический двойник - вводное слово, какое новое 
качество nриобретает в результате этого сама конструкция? На наш 

взгляд, первоначальную причину данного явления следует искать в 

своего рода ретардации - во1врате внимания и мысли говорящего, в 
ходе nередачи чужого высказывания, к уже сделанному указанию на 

фаъ."Т такой передачи. 

Проникновение в состав чужой речи глагола говорения 

nриводит не только к ослаблению лексика-грамматической 

обособленности чужого высказывания, но и к определенным сдвигам 

в модальном плане. Повествовательный модальный план авторской 

речи накладывается на модальный nлан чужого высказывания, в той 

или иной мере нивелируя, «nриглушая» его эксnрессию. 

Вторым указанием на nередачу чужого вь~сказывания 
говорящий nривносит в него момснг квалифнкапии. Глагольная форма 

из груцпы \'erba dicendi (fleчe, д4lетл и др.) в составе пере;:щваемuй 
чужой речи вьшолняе:г иную функцию, чем соответствующий глагол в 

авторской части конструкции. Как снраведшшо отмечаетТ.П. Ломтев, 

1Ю1JЩИИ юю;.щых с..1ов являются неnоюю·шачными. «По.знции вводных 

слов и выражений - это как бы ключ к единицам сообщения. 

указывающим на то, в каком nлане дается сообщение ... »22 • Вводное 

с:юво или \!о;.tа.лJ,ная частица, вк.аюченнь1е в состав чужой речи, в той 

или иной степени нарушают модальную днуплановость конструкции 

с чужой речью, нерек.rпочая ее в общ1~й модалы1ь!й nлан авторского 
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новсствования и выступая в роли агента. проводника субъективно

модальных авторских характсристик23 • В конс1рукциях с прямой речью. 

не имеющих модального слова или часпщы в чужо~t высказывании, 

автор лишь кон(;татируст факт и содержание имевшей место в 

ДСЙС'ГВИТС.'1ЬНОС'l'И Ч}"ЖОЙ реЧИ. 8 КОНструКЦИЯХ С ВВОДНЫМ СЛОВОМ ИЛИ 
частицей он _уже квалифиццрует се в процессс самой передачи, 

подчеркивая се чужеро[(ность. иногда [(аже отстраняясь от нее. 

сомневаясь n се достовернос-rи и т.д. Сообщение чужоr о высказывания 
и квалификация его говорящим здесь сшrrы. У помещенных во вводную 

позицию шаголов речи нивелируется функция единиц сообщения, а 

служебная роль квапификатора чужих высказываний становlrrся для 

них основной. Вследствие изменения их граммапrческой роли они 

становятся лИшенными способности изменяться модальными словами 

и частицами, «мода.'Iьными отметками» (В.В. Виноградов) . 
Синтаксическая теория вводных слов и частиц как реликтов 

вводных цредложений, обладавших в прошJiом смысловой ,_, 
законченностью, неприменима к решению вопроса о генезисе частицы 

де (а также других частиц, возникшИх из личных форм Глаголов речи)24 • 

Как показали наблюдения А. И. Молоткова, «препозиция авторского 

контекста - наиболее распространенный вид соединения авторского 

контекста и прямой речй» в XI -XVII столетиях, «тогда как постпозиция 
и постановка авторского контекста в середину прямой речи - очень 

редкое явление, отме:rается оно в единичных примерах»25 • Это явилось 

конструктивной предпосылкой дпя ретардационного повтора в составе 

чужого высказывания вводящего его глагола речи из предыдущей 

авторской части. 

Кроме того, следует принять во внимащ1с, во-первых, 

малочисленность встречающихся в памятниках примеров на введение 

чужой (прямой) речи при помощи императива, тик как в речевой 

практпке чаще всего происходит пересказ уже произнесенных речей, а 

императив выраж<Iет волеизъявление говорящего или пишущего, 

реализующееся лишь в двух временных планах- будущем и настоящем; 

во-вторых, преобладание форм глаголов речи в настоящем и 

прошедшем времени изъявительного наклонения; в-третьих, то, что 

глагол речи во вводной позиции на первых порах представлял собой 

нексико-грамматичсский дублет вводящего чужое высказывание 

1·лагола. Учитывая все это, надо признать мадовероятным 
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предпоножение о том; что часТицы де и ,иол е'-'ТЬ продукт деформации 

пояелительного наклонения. Против теории происхождения частицы 

де IЛ формы императива говорит и самый факт отсугствия императива 

от глагола д1пtrn «говор~rгЬ>> в древнерусских памятниках.. 

Примечательно, что во многих славянских языках модальные 

частицы, образованные от глаголов, речи, представляют собой именно 

продукт ра1рушения форм настоящего или нрошедшеrо времени 

и:sъяннтельного наклонения. Ср. укр. мовляв. мов, диалектные кае, ка; 

белорусск, мауляу, диалектные ску, ку, ка26 ; чешек, р,.У «мол» из формы 

3 л. ед. ч. или аориста от глагола praviti «говорить»27 ; такого же 

происхождения и словацкая частuца vraj от глагола vraviet' «говорить»;. 
польск. диалектное слово peda28 , болгарские диалектные частицы кай 

и ка (от глагола кажа «говорить»- через промежуточную a\legro-фopмy 

3 л. ед. ч. кае)29 И др. 
К этому перечию следует еще прибавить древнерусские 

частичные слова рече и рекши. Последнее слово нуждается в пояснении. 

Оно тоже является формально-грамматическим «слепком» с вводящего 

чужую речь глагола речи в авторской части конструкции. В 

древнерусском языке вередко чужие высказЬIВания вводились при 

помощи причастных форм рькущи. аркучи, рекшu, глаголя. молвя и др., 
которые подключзлись к уже имеющнмся в авторском вводе глаголам 

речи как второе указание на передачу чужих слов, например: 1. И послА 
n. деревмшомъ., р~>кущп сuце: се vже uдv n. ВАМЪ. ... » (Пов. вр. лет по 
Лавр. сп.); 2. И ou с велuкою опмкою отвоkщм, рЕк~> ... (и далее- прямая 
речь; Пек. 2-я лет, по Синод. сп.); 3 .... А QuДpoknКA GАвАтыевА o1muuл 
потомv, что с~м Quдp-kuкo, рЕкшп. .. (далее- прямая речь; Акты феод. 
землевладения, 1455-60 f'!'·) и др. Из авторской речи причастная форма 
проникзет в чужое высказывание, отрываясь от сочетаний типа 

«u4пuсмъ., peкwu ... », «ПОС•\4, peкwu ... », «пов-kд4, peкwu ... » и т.д. Во 
вводной позиции в составе чужого высказывания форма peкutu 

функционально и семантически тожде(."ГВенна модальной частице де. 

Ср., например, в грамоте А. Заболотного Ивану IV с вестями, 
собранными в Крыму: 1. А про Шu-Ах.\\4'1'4, rОС\(д4рь., прuшлА вi!.сть. 
ко ЦАрю n. t1t\eurлu-Гnpeю, что, рЕкшп, ЦАрь Шu-Ахм4тъ. соедnu4чuлся 
tъ. своею ЕрАтьею· u съ. своu.\\ъ. со цАремъ. съ. АЕлекерnмомъ. ДА u съ. 
Hor4" (1502 г.); 2. И ЦАрь, rосl(д4рь, Шu-11хмАтъ. n. ueмv ue по-kхмъ., 
А смзмса, что, рЕкшп, uедо.\\ОГ4Е'Г'Ъ {1502 г.)30 . Результатом разрушения 
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номещенной во вnводную позицию формы 3 л. ед. ч. нш:т. вр. mai·oлa 
д1:нrп «говорить» (через промежуточный вариант ДEII) является, и 

частица де, кроме русского, и1nестная еще и древнепольскому языку 

(до 16 ст.)-3 1 • 

• Проблемы развития я1ыка.Нып.l. Изд-во Саратовск. ун-та. 1977. 
ПРИМЕЧАНИ Я: 

1 Такое субъективно-модальное окрашивание говорящим своей рс•ш (куда 
может быть включено и чужое высказывание) С. Ещювский называет 

«валоризацией» (см.: Jodlowski S. Istota, graпice i ti>nny jчqkowej modalnosci. -
Biuletyn Polskiego towaгqstwa j~kozna\vczego, zesz. XII, S. 1 07). 

2 Ицкович В.А. К воnросу об обра:ювании модапьных слов в русском языке.
В сб.: Доповiдi та повiдомлення Львiвського державного унiверспrету, вил. 
6, ч. 1. 1955, с. 142. -

1 В некоторых памятниках среднерусского периода обобщенная форма 
отмечается и в сильной позиции - в словах автора, вводящих чужое 
высказьmание. Ср. : Наган же рече тако: не срам бо есть нам покоритися 
ему и служцти ... (Сказание о царстве Казанском, по списку XVI в. 'rl-1., ГИХЛ, 
1959, с.99). · 

4 В одной староукраинской грамоте 1473 г. встречается неясное словечко ре: 
1. И такожде, ре, о усталь Ивашко Арменчич nред нами и nр яд у сими нашими 
бояры ... 2 .... А ми такожде, ре, есми дали н подтвръдили с(вя)тому монастирю 
нашему от Молдц;зица тую половину села ... (грамота напечатана в кн.: Акад 
Ол. Шахматов - акад. Аг. Кримський. Нарнеи з icтopii' украi'нськоi' мови та 
хрестоматiя з пам''f.тникiв письменськоi' СтаJ?о-Украi'нщини 11 - 18 вв. Киi'в, 
1924, с. 164-166). Не редкий m1 это случай деформации вводного слова рече 
в частицу, которуJQ употребил писец, написавший зту грамоту со слов 
воеводы Стефана? О чаt.-тичном разрушении во вводной позиции аористной 
формы рече свидетельствует и Комиссионный список Новгородской 
летописи, широко отразивший корень рек- в редуцированной форме рче 
(не говоря уже о весьма распространенных и в других древнерусских текстах 
формах ркоша,.ркуче и т.д.). Факты эти нуждаются в специальном изучении, 
наша цель-обратить на них внимание исследователей. 

' См.: Срезневский И.И. Материалы для споваря древнерусского языка по 
письменным памятникам, т. III. СПб., 1903, с. 119. 

е Молотков А.И. Сложные синтаксические конt.-трукции для передачи чужой 
речи в древнерусском языке по памятникам письменности 11-17 столетий. 
Автореф. канд. дисс. Л., 1952, с. 24. 

'Лихачев Д.С. Возникновение русской литературы. М.-Л., Изд-во АН СССР, 
1952, с. 97 и ел. · 

"См.: Поли. собр. русских летоnисей, т. 2. СПб., 1843 (1281 г., с. 209.; 1287 г., с. 
214, 215;.1288 г., с. 218). 

' Начало процесса формировання этой категории вводных ·слов и частиц, по
видимому, следует отне!.'ТИ еще к общеславянскому языку, в отдt!льных 
диалектах которого могли возникать их прототипы. Так, в некоторых 

па~tятниках старославянского языка отме•Jается частичное слово СА\ ТЪ . 
А.М. Сеmtщев указывает на Супрnсльскую рукопись, Синайскую псалтырь 
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и Клоцев сборник (см.: Старославянский Я:JЫК, ч. 2. м.,1952, с. 200), 
И.И.Срезневский-на пандскт Антиоха по сп. Xl в. (см. его: Материалы дня 
споваря ... , т. 3, с. 909). · 

Еrпи индоепропейскпе истоки данного корня можно считать установленными 
(uбщеСJJав. *ц- результат асснбиляции и.-е. •kens-). то до сих лор 01.:тается 
неясным (вследствие сnоради•шосп1 самой формы) грамматическое 

значение слова: что это - застывшая ЛJJ форма настоящего времени нш1 
«изолированная форма корневого аориста»? I lослсдней точки зрения 
прiщерживастся А.В. Десницкая (см. ее: Древние германо-албанские 
языковые связи в свете лроблем индоевропейской ареальной ЛИНГВIIt'ТИЮi.
••Воnросы языкознания», 1965, N11 6. с. 32). История развития значения 
<<говорить» в рефлексах индоевропейского корня • dhf подробно 
рассматр~mается нами в специа.аьной статье. 

10 Желтов И. Грамматические заметки.-<<Филологические записки», выл. 5. 
Воронеж, 1864, с. 272. 

11 См.: Соболевс1шй А. Из истории русского языка.-Журнал министерства 
народного лросвещения; ч. CCCIV. СПб., 1897, с.63; Булаховский Л.А. 
Исторический комментарий к русскому mtтературному языку, Киев, 1950, 
с. 349; Фасмер М. Этимологический словарь русского языка, т. 1. М., 1964, 
с. 489-490; Этимологический словарь русского языка. Под ред. Н.М. 
Шанского. Т. 1, вып. 5. Д, Е, Ж. Изд-во МГУ, 1973, с. 32. 

12 См.: Шахматов А.А. Синтаксис русского Я%Jка, изд. 2-е. Л., 1941. - С. 268. 
11 См.: Молотков А. И. Указ. работа. 
" См.: Аникин А.И. Вводные слова и их соотношения со структурно

семантическими категориями слов в современном русском языке- <<Уч. зал. 
Моек. гос. пед. ин-та им. В.И. Ленина», т. CXXXII, вып. 8.- М., 1958.- C.l7. 

ts См.: Виноградов В.В. Современный }}усский язык, выл. 2.- М., \938.- С.557. 
11 См.: Виноградов В.В. Русский язык. (Грамматическое учение о слове). М

Л., 1947. - С.732. 
17 См.: Пешковекий А.М. Русский синтаксис в научном осJJещении М., 1956, с. 

410. 
18 См.: Буслаев Ф. Историческая грамматика русского языка, ч. 2.- М.,\963. • 

С.349. 
19 Мигирин В.Н. Разные виды трансформации nридаточного и главного 

предпожений в русском языке. - (<Известия Крымск. nед. ин-та», т. 19. 
Симферополь, 1954, с. 85. • , 

20 С~1.: Ицконич В.А. К истории вводных слов, словосочетаний и предпожt:ний 
в русском языке. Автореф. канд. дисс. Львов, 1954, с. 7. 

21 Мигирин В.Н. Указ. работа, с. 85. 
22 Ломтев Т.П. О вводных и однородных пощциях словесных форм в 

современном русском языке.-НДВШ, ФН, 1058, N2 1. с. 118. 
23 О модальных значениях частицы де в nамятниках 14-17 вв. см.: Отин Е.С. Из 

истории средств модалЪной оценки чужих высказьmаний.- << Уч. зал. Донецк. 
nед.ин-та», вьm. XI. 1962, с. 44-53. Применительно к современному русскому 
языку это явление рассматривается в ст.: Отин Е. С. О субъективных формах 
передачи чужой речи.- <<Русский я1ык в школе», 1966, N2 1, с. 51-58. 

2~ О происхождении частиц дескать и мо11 см.: Отин Е.С. Из истории частнц.
«Уч. зал. Донецк, пед. ин-та», вып. 8. \960, с. 226-246. 

2s Молотков Д.И. Указ. работа, с. 14. 
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26 См.: Карский Е.Ф. К истории звуков и форм белорусской речи. Варшава, 
1893, с. 252. 

27 См.: Machek V. Etymologicky slovnik jazyka ceskcho а slovenskeho, Praha, 1957.- S. 
391. 

28 См.: Riger ].0 partykulach. «JC(zyk po1ski», r. 1955, XXXVII,NQ 3, s. 183. 
21 Примеры см. в кн.: Стойков С. Бълеарска диалектология.-София, 1955, с. 

66-87. Аналогичные стяженные формы отмечаются и в украинских говорах 
(богатый материал на их уnотребление nредставлен у Н. Дурново в 
«Хрестоматии ло малорусской диалектологии». М., 1913). Формированию· 
диалектной модальной частицы ка(й), бессnорно, благоnриятствовало 
резкое увеличение частотности глаголов речи с корнями рек- и каз- в 

болеареком язьпсе XV-Л"VIII вв., nрослеживаемое по ламятиюсам данного 

nериода (см.: Бqндарь И.П. Глаголы речи в русском и болеареком язьпсах. 

Основные тиnы объективной -Сочетаемости ло материалам nамятников 
русского и болеарекого язьпсов XV-XVIII вв.- В кн.: Волросы славянского 
язьпсознания. Изд-во Сарат. ун-та, 1968, с. 33). 

30 См.: Памятники диnломатических сношений России с державами 
иностранными. Памятники диnломатических сношений Московского 
государства с Крымом, Нагаями и Турцией, т. 1. СПб., 1884, с.451. 

31 См.: Ark"ta М. Slownik staropolski, r. 1914, s. 62; Berneker Е. S1aviches etymoJogiches 
WбrterЬuch, Heidelberg, 1924, s.192- 193. Частица dziej бьmа зарегистрирована 
в конце nрошлого века и в некоторых nольских говорах на литовских землях 

(см.: Slownik jC(zyka polskiego, Warszawa, 1900, t.I, s.429). 
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:КОНСfРУКЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

НЕРАЗВЕРНУТОЙ ЧУЖОЙ РЕЧИ 

С КОМПОНЕНТОМ 

ТАК (МОЛ) И ТАК 

и селедуется один из ранее не изученных способов передачи чужой речи. Рассматриваются истоки 

возникновения данной словесной группы и ее 

функционирование в древнерусских текстах. Выявляется функции и 

нрагматическая значимость данной конструкции в современном 

русском языке, ее грамматическая природа. . 
Наиболее употребительными способами передачи чужих 

нысказываний в современном русском языке, как известно, являются 

конструкции прямой, косвенной и несобственно-прямой (свободной 

косвенной) речи. Им посвящена обширная литература. В настоящей 

статье речь пойдет еще об одном способе передачи чужой речи, 

отличительным признаком которого является обязательный компонент 

так и так (удв<;>енное при помощи соединительного союза наречие), 

но своей роли приближающийся к частицам мол и дескать (часто ему 

сопутствующим), но выражающий целый ряд отличных от этих частиц 

модально-экспрессивных оттенков. Насколько нам известно, этот 

способ передачи чужих высказываний никем ранее не изучался. 

1 lсобходимо. выяснить, для чего прибегают к его использованию при 
IIЩIИЧИИ друГИХ распространеННЫХ СПОСОбОВ И КОН.СТРУКЦИЙ ДЛЯ 
11сресказа чужой речи, как ·трансформируется чужое высказывание, 

11среданпое при помощи словосочетания так и тщ (что утрачивает и 

•1то прiiобретает), а также каковы пути развития этой конструкции в 
нстории русского языка, ее структурные разновидности в совремедном 

русском языке. 
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Как показьшают наблюдения, словесная группа так. и так, 

передко осложненная частицами мол, дескать и некоторыми другими, 

как правило, употребляется в разговорной речи при неполной, 

приблизитслыюй персдаче чужих выска:Jываний чаще всего в тех 

случаях, когда их содержание уже известно слушателям или читателям 

и отсутствует необходимость в их сколько-нибудь подробном 

изложении. Вот примеры, иллюстрирующие подобную речевую 

ситуацию: «Я объясняю ей, что, дескать, так и так, Емельян Иванович. 

- ну, и про остальное, - говорю, дельце есть» (Ф.Достоевский); «Я 

объяснил, что вот так. и п;,ак, от К(озочки) записку принес» (В. Слепцов) 

и т.д. Перед нами, по сути, только «осколок», фрагмент чужого 

высказывания, его отнюдь не всегда важная с?v!ысловая часть; 

остальная информация «растворена» в предшествующем 

повествовании автора, известна в авторском изложении. 

Существенным и актуальным является сам факт ее выражения со 

стороны другого лица, а не смысловое содержание чужого 

высказывания. Это подтверждается не столь редкими случаями, когда 

после словосочетания так и так вообще отсутствует даже краткое 

изложение чужой речи, она заменяется данным словосочетанием. 

Напр.: «И Царица налетела на Чернавку: «Как ты смела обмануть 

меня? и в чем! .. » Та призналася во всем: Так и таю> (А.Пушкин); « .. .Я 
спешил к нему с докладом: Вот, мол, так· и таю> _(И.Никитин). Такая 

nриблизительная передача чужой речи может иметь и прямое авторское 

указан"ilе на неполноту Пересказа, как, например, с повести Ф. 
Достоевского «Бедные люди»: <IЯ вижу, что добра желает мне человек, 

да и открылся ему - дескать, так. и так, Емельян Иванович, то есть 

всего не сказал, да и боже сохрани, никогда не скажу, потому что 

сказать-то нет духу ... » 
Словосочетание так и так по происхождению является частью 

авторской речи, а именно той, которая непосредственно предшествует 

воспроизводимому чужому высказыванию. В древнерусском, 

старорусском (а также и в других славяliских) языках на ранних этапах 

развития конструкций для передачи чужой речи главенствующее 

nоложение занимали такие построения, в которых вводящие чужую 

(прямую) речь слова автора (авторские вводы) содержали 

отместоименные наречия сiще и так о. Haup.: И notлA кть деревляном'Ь., 
рЪЮ(ШИ сице: «Ое vже идv к ВА.\\'Ъ ... «(Повесть вр. лет, 945 ·г.); «.~. 
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Т11.ко ГААГОАЕТ ~"яз~:. tiАшь: Xoчю'tiМi>'f'll AIOii:OR!. со ЦАре.\\ъ. гречы:кuмъ. 

сs<:ршешrю nроЧАя stя Аi>тА» rraм же, 971 г./и т.д. 1 В настоящее время 

в конструкциях чужой речи находящиеся в ирепозиции к ней слова 

автора уже крайне редко заканчиваются наречием так, как, напр.: 

«Смею доложить, он говорит так. что, мол, у нас все-депокои теперь 

заняты, а пустопорожних не имеется» (А.Грибоедов); «Помните, он 

рассказал так: пришел. говорИт, к воротам, Терешку вызвал, пошли 

в низок, две пары пива выпили ... » (Н. Лесков). Гора~що чаще 
встречаются конструкции, в которых тавтологическое словосочеташ1е 

так и так непосредственно следует после глаголов говорения, 

вводящих чужие высказывания. Но интонационно оно уже оторвано 

от слов автора. Между ними и компонентом так и так (нередко в 

сочетании с модальными частицами) -пауза, сигнализирующая о том, 

что слова автора закончены, а примыкающая к ним часть 

конструкции уже относится к чужому высказыванию. Схематично это 

можно выразить так: 

II 

Слова 

автора 

Слова 

автора 

+ пауза 

+ nауза 

+ 

+ 

комnонеш 

так и так 
+ 

сокращенное 

чужое 

высказьmание 

или ero 
фраrмеш 

компонеш 

так и так, 

выстуnающий в 

роли чужоrо 

высказывания 

Репрезентирующая роль тавтологического словосочетания так 

(мол) и так; выделенного паузой в интонационном рисунке 

развернутого текста, особен·но заметна при его троекратном 

повторении в следующем отрывке: «Вы напишете акт в масштабе всего 

колхоза, правду напишете. Так, мол, и так: в колхозе «Заря» построили 

новый склад, а он провалился, удобрения завалило снегом, они 

раскисли, уплыли в реку, восемь коров отравилось. Так, мол, и так: 

рожь сегодня сеяли, а назавтра мороз грянул, потом весной спишут на 

выпревание. Так, мол, и так: кормить зимой скотину будет нечем, сена 

по килограмму, только силос, солому не заскирдовали, преет, поехали 
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за ней в Ростов-на-Дону, а там, вчера Рыжов звонил, солома-то хуже 

нашей, озимая, но зато начальству спокойно: принимаются, дескать, 

меры ... Вы бы расписали все про падеж, про яловость. А со льном что 
делается? .. » (В. Травкин). Приведенный отрывок с интересующим нас 
компонентом не типичен лишь в том отоошении, что содержит 

сравнительно полную передачу чужой речи. . 
Словесный повтор так и так произошсл, очевидно, в ту пору, 

когда этот еще не десемантизированный наречный компонент 

принадлежал словам автора в конструкции прямой речи. Редупликации 

такого рода - черта синтаксиса разговорной речи. Повторение слов 

при помощи союза. и (чаще всего наречий и местоимений). 

зафиксировано в некоторых памятниках русского языка, отразивших 

синтаксическое образования повседневной устной реч·и. Например, 
весьма мнргочисленны такого рода спаренные при помощи 

соединительного союза слова в обширном тексте «Жизни и 

приключений Андрея Болотова» (свои мемуары А. Т. Болотов п~сал с 
1789 по 1812 год): везде и везде, что и что, кто и кто, все и все, прочее и 
прочее, всюду и всюду, где и где, гораздо и гораздо, весьма11 весьма, какие 

и какие и т.д., напр.: «После сего посажен я был пересказать князю на 

коротких словах все и все, что у нас происходimо там и что и что 

сделано (3, 413)2; Надобно бtrло назн.ачать, кого и кого из людей обоего 

пола нам брать с собою, определять, что 11 что из мебели и других 
вещей нам забирать и везть в новое жimище (3, 423); ... И принужден я 
бьrл всюду и всюду к воеводе ездmъ и ходшь (3, 1145); ... С удовольствием 
гулял он и тут, говоря, что везде и везде находит и примечает он следы 

моего хорошего вкуса и рачения (3, 1171 ); ... Поелику у меня было уже 
все предварительно придумано и.распоряжено, где 11 где его вести и 
что прежде и что после показывать, то и повел я его сперва от дворца 

под гору (4, 26); Сим и подобным образом пожурив и ... сего молодца 
гораздо и гораздо и отпустя их с попом от себя, не стал я долее в Туле 

медлить (Там же, 370); Надлежало класть к ней печи, оклеить ее 
(комнату. - $.0.) обоями, подбелшь потолки, делать перегородки и 
прочее и прочее (4, 24); Итак, будучи тем весьма 11 весьма доволен, отвесил 
я ему опять пренизкий поклон ... (4, 410) и т.д. Последние две пары (и 
прочее и прочее, весьма 11 весьма) сохраняются в современном языке .. 
Отражение этой особенности синтаксиса разговорного языка мы 

находим и у Н. С. Лескова в «Тупейном художнике»: « - Призовут ег-01 
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бывало, - говорила Любовь Онисимовна, - скажуг: надо, чтобы в лице 
бьто такое-то 11 такое-то воображение». По-видимому, такого же 

происхождения и словесная пара так итак, участвовавшая в передаче 

чужих высказываний. 

Почему же изначально принадлежавший словам автора 

I<ампонент так и так оказывается оторванным от них, приобретает 

самостоятельность, тяготея к пересказываемой чужой речи и даже 

выступая в качестве ее заменителя? Это вызвано 

взаимопр\)никновением слов автора и чужой речи в месте их контакта. 

а также изменением; сдвигом границы между ними, что возможно 

только при порождении прямого повествоваiвнr в условиях 

«непратmьной», слабо кодифицированной разговорной речи. Этот 

процесс облегчается еще и тем, что между этими двумя 

конструктивными частями прямой речи - словами автора и чужим 

высказыванием отсутствует грамматически выраженная связь, это 

зона слабого синтаксического соединения. 

Наиболее характерный случай - отрыв глагола говорения от 
препозirпшных слов автора и вхождение его в словесное пространство 

чужой речи. Глагол говорить переносится не только через 

синтаксический «ШОВ» конструкции, обозначенный паузой, но и через 

начальное слово или даже слова следующего за ним чужого 

высказывания. Например, в тексте недавно опубликованной 

рукописной повести XVII в. «l\нnсttмычь. HosAro родА Дон:..Кnwот»: 
«Но полицейский служитель: «Знаю, -сказал,- брат, знаю»3.Ср. еще 

аналогичные примеры из языка художественной шrrературы XIX в.: 
Соседка: «на, говорит, Кирюша, нам не нужно, все равно бросим, а 

ты за что-нибудь продашь» (А. Островский); А он мне: «ну, говорит, 

плавучий мост через реку строить!» (М. Салтыков-Щедрин); Елена 

Андреевна «одного часа, говорит, не желаю жить здесь ... » (А. 
Чехов); ... Летошний год люторецкий барин: «Осип, говорит, продай 
сено ... » (А. Чехов) и т.д. 4 В языке фольклора: А я- родом хоть меньшой, 

да разумом большой, «надобно, - говорю, - гречиху скосить, в омет 

СВОЗИТЬ»5 • 

Одним из ранних проявлений этого процесса передвижки 

заключительных слов авторского ввода в пределы чужого 

высказывания являеТся интонационное обособление от слов автора 
наречного компонента так и так, вместе с которым от слов автора 
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мог отрываться и t'лаго.1 говорения. Возникшая словесная группа уже 

не принадлежала авторскому вводу, но и не становилась 

информационной единицей чужого высказывания. Она превращается 

в вербально и интонацпонно выраженный сигнал границы 

конструктивных частей прямого повествования. Поэтому 

пунктуацпонное оформление этой оторванной от авторского ввода 

части текста (помещение ее после двоеточия, отделение от авторекой 

речи посредством тире, а от чужого высказывания - запятой и т.д.) 
чисто условно и неточно выражает реальное членение текста прямой 

речи с компонентом так (мол) и так. Например: Вошел я, значит, .в 

горницу. - Так и так, говорю, купец Завейхвостов Терентий Прохорович 
желает с вами в любви жить (М. Салтыков-Щедрин); Я к его 

превосходительству: так, мол, и так, говорю, что ж это за мода! (М. 

Салтыков-Щедрин); ... Вчсрась встречаемся на Невском. Ты что? 
говорит. Так i1 так, говорю, дорожку бы заполучить! (М. Салтыков
Щедрин); Ну, я приехал к нему,. так и так, говорю. Надо Берию брать 

(Ф. Бурлацкиий) и др. Словесная цепочка так (мол) и так встречается 

и в современной разговорной речи. Ее вариант втак u втак, говорю 
зафиксирован А. В. Миртовым в донских говорах6 • По-видимому, 

именно такое словосочетание с глаголом говорения, интонационно 

оторванное от слов автора, а т~кже обособленное от них 

словосочетанием так и так, нередко осложненное модальными 

частпцами мол н дескать, представляют собой самые ранние состояния 

в становлении интересующей нас синтаксической конструкции для 

неразвернутой передачи чужой речи. 

Этот процесс был стимулирован развитием в русском языке 

различных средств и способов неконкретного, обобщающего пересказа 

или сообщения о ~ем-либо, когда по каким-то причинам опускаются 

детали (как неактуальные, не вызывающие интереса, .отвлекающие от 

главного и т.д.). Чаще всего для этой цели используются указательные 
местоимения и наречия образа действия. Напр.: Нужно написать 

красочное объявление: то, се, явка обязательна! (Лит. газ. 1979. 19 
сент.); Ну, так вам с ним толковать будет сподручно. Дескать, так и 

так: дело не без опаски, так пусть явится с повинной сам: дескать, к 

вашему сиятельству, узнал, мол, то u то ... (Е. Дриянский); Доктор 
говорил: то-то и то-то указывает, что у вас внутри то-то и то-то; 

но если это не подтвердится по исследованиям того-то и того-то, то 
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у вас надо предположшь то-то и то-то. Если же предположшь то~ 

пщ тогда ... и т.д. (Л. Толстой); В прежнее время, не говоря худого слова, 
начал бы с того, что в Париже театров двадцать три, что Терпсихора 

цветет там-пщ но что истинные поклонпики Талии там-то. хотя 

tlслпкая жрица Мельпомены увлекает туда-то, - и всем сестрам по 
серьгам (А. Герцен); Вы говорите, что Николай то да се, пятое. десятое. 

Откуда вы его знаете? (А. Чехов); Кашпаиава невеста ЖIПЬ решила 

вместе. Прикатила, говорш: - Милый! То да се ... (В.Высоцкий) п т.д. 
Сравшпе еще примеры обобщеннрй передачи чужого вьiсказывання с 

участием словесной группы так и так, находящейся внутри чужой речи, 

11 не в зоне ее контакта со словами автора: Бух ему в ноги! .. Будь, 
t·оворю, вместо отца! Жил так и так. теперь хочу за ум взяться (А. 

Ос:ровский); ... Телепнев уже сам сказал ему:- Мое имя и отчество
если угодно - так и так (Н. Лесков); Павла Павлыч начал сердшься: 
JI, говорит, вам говорю так и так, - ~ Бель тоn: да помилуfпе, вот так 
11 так (А. Герцен) и т.д. 

Словосочетание так и так (нередко осложненное модальными 

Liаспщам), находящееся в промежуточной зоне- между словами автора 

н чужим высказывюшем, выполняет разные функции. Чаще всего такое 

так и так выступает как ключевая словесная группа, сигнализирующая 

u свободном, не совсем точном («неразвернутом») пересказывании 
Liужой речи, к тому же осуществляемом в непринужденной манере, 

когда отбор фрагме1пов чужой речи (иногда это может быть одно 

слово) производшея передающим лицом с учетом их «сиюминутной» 

необходимости и коммуникативной цели. воТ наиболее типичные 
нрпмеры: а) с упрощенной, «эскизной» чужой l?ечью, представленной 

какими-то ее незначительными отрезками: Пошли бы да и сказали по

родственному: так и так, мол, на интерес польспшся (А. Чехов); Если 

бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и. по-дружески: 

11Голубушка, Лев Трофимыч, так и так. мол ... Такого сорта история и 
нрочее ... » (А. Чехов); Начальник департамента, не дотрагиваясь до 
нее (бумаги. - Е.О.), спросил: «Что это?» Ему ответили: так, мол, и 

так. Коковцев, дескать, «союзiШКИ», Распутин ... (В. Пикуль); б) с чужой 
речью, состоящей из однш·о слова: Проштрафiпся, бывало, Дракин, -
сейчас к Расплюеву.- Так итак. -беда! (М. Салтыков-Щедрim); Потом 

l'ригорью ... как его ... да, вспомнила, Григорью Львовичу и сказываю: 
nшк и так. мол, отдала (~. Островский); Я в часть - так к так. говорю, 
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пойдемте (А.Ремизов)и др. 

Наречное словосочетание так и так. как уже отмечалось выше, 

может употребляться и самоСтоятельно, при полном отсутствии слов 

из чужого высказывания. В этом случае оно выполняетроль заменителя 

чужого высказывания, общее содержание которого (но не форма 

выражения) уже известно адресату из предшествующего контекста. 

Например: Это я к тому, чт_р теперича ... слух этот пойдет ... так и так ... 
и, примерно, разойдется по городу: кто ее возьмет? (А. Островский); 

Взглянула раз 11 два, заговорила: «Лицо твое мне, милая, знакомо. А 

как назвать, не знаю». Так и так, мол. «Ну, говорит, тебя-то мы и 

ищем» (А. Островский); Рассказал ему -Семен: так, мол и так (В. 

Гаршин); Приходим. «Что такое за шум?» Архангел докладывает: так 

и так (В. Катаев); А доктор, поуnиравшись, звонит снова в свою 

центральную и говорит: так и так (В. Войнович); В тот же день я - в 

дирекцию завода. Так.-то и так-то (Правда. 1982, 26 января); 
Прибежала к врачу: так и так (В. Песков. Комсомольская правда, 16 
авг. 1986г.) и т .. д. 

Весьма редки случаи передачи с помощью словосочетания так 

(мол) и так чужих высказываний в их полном, развернутом виде. 

Обращение к этому словосочетанию здесь бывает вызвано его 

способностью вносить в мощшьно-экспрессивнуЮ окраску 
предложений с чужой речью ·оттенок непринужденно-доверirrельного 

сообщения, что особенно важно при сказовой манере авторского 

повествования: С таким «нетипичным» употреблением так и так мы 

сталкиваемся в следующем примере: ... А сам приезжает к старшему 
брату и говорит: Так. и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой, -
отпусти мне перед вечером твоего Аркашу, чтобы он меня как -следует 

в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирюльники 

не умеют (Н. Лесков). 

Словосочетание так, мол, и так может уnотребляться и для 

. передачи не произнесенной, но предполагаемой, прогнозируемой 
чужой речи, nоясняющей смысл какого-либо жеста, выражения лица, 

вещественной детали и т.д.: Виду, само собой, не nодает, ~о при случае 

усмехнется грустно: так, мол, и так, совсем зазиались, ю1каког? 

уважения к старым друзьям (Огонек, 1987. NQ27. С.ЗО); «Ларчик» с 
секретом открывался просто: в сумочках лежали санитарные книжки 

официанток. 11 штук. А в книжках - свеженькие штампы лилового 

42 



цвета. Так, мол, и так, данные рабоmики прошли осмотр и к работе 

допускаются (Коме: правда, 1985, 25 сент.). 
Рассматриваемое словосочетание сравнительно редко 

встречается в конструкциях косвенной речи после изъясннтельного · 
союза, а также в «придаточной прямой речи» с союзом что. При этом 

и здесь всегда отмечается неполнота чужой речи, авторские замены в 

ее лексическом строе, субъективно-авторское интонационное 

оформление : По окончании его мне приДется сказать речь 
Ковальскому, что так, мол, и так, мы с вами желали бы расстаться 

друзьями и все такое прочее ... (С. Надсон); Пошлите ему, ваше 
превосходительство, депешу, что так, мол, и так ... у раба божьего 
Алексия зубы болят, прошу выпользовать (А. Чехов); Я им, что, мол, 

так-то все, так-то u так-то. А если что не так, значит, ложь ... (из 
популярной студенческой песни конца 60-х годов) и т.д. 

Какова гра.мматическая природа словосочетания так u так и 
его вариантов (осложненных словами-спуmиками: частицами мол, 

дескать, вот, вводным словом говорит)? Если так u так занимает 
промежуточное положение между словами автора и чужой реЧью, оно 

функционально тождественно модальным часпщам мол н дескать, 

часто сливающимся с ним в едином словесном комплексе (так, мол, и 
так; так и так, дескать) и так же, как и они, является средством 

субъективной передачи чуж.нх высказываний. Эrо модальные слова, 
которые членами предложения, содержащего различные модификации 

чужой речи, не являются .. Если же словосочетанию так и так не 
сопутствуетпересказ чужой речи, о содержании которой уже известно 

из предшествующего авторского повествования, то словесную группу 

так и так нужно рассматривать как полностью «свернутую» 

(лексически и формально не выраженную) прямую нли несобственно

прямую речь с перенесенным в авторский контекст смысловым 

содержанием. Такое так и так информирует слушателя или читателя 

лишь о самойречевом факте, о факте прямого высказывания. Его 

содержание можно выразить, прибегнув и к конструкциям прямой или 

косвенной речи, однако в этих условиях они окажутся избыточными. 

Полное отсутствие атрибутов прямого высказывания не позволяет 

постр,оения типа Прибежала к врачу: так и так считать конструкциями 

с прямой речью. «Неразвернутая» передача чужой речи здесь доведена 

до абсолюта. В этой конструкции так и так, выступая как заместитель 
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чужой речи, а, по сути, указываялишь на процесс еепересказа, является 

лексической группой, обладающей всеми признаками предложения 

(законченностью, предикативностью, интонационной оформлен

ностью, целостностью). Перед нами бессоюзное соединение 

предложений «С односторонним отношением частей»: предложение 

так и так, выступая как «эрзац» прямоrо высказывания, выполняет 

роль «второй, характеризующей части бессоюзного сочетанию>.' 

·Русское языкознание. Вып. ~6. -Киев: Киевский университет, 1993. 
ПРИМЕЧАПИЯ: 

' Отин Е. С. К истории развития формы косвенной речи в древнерусском Я3ыке 
11 Фimол. науки. 1969. -N23.- С.54-64. 

2 Цитируется по изданию: Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные 
самим им для своих потомков. СПб., 1870-1873.- Ч.l-4. 

3 Древнерусская книжность по материалам Пушкинского дома 1 Отв. ред. А.М. 
ПанчеНко. -Л., 1985.- C.l38. 

4 Во всех случ11ях в цитатах сохраняется пунктуация источников. 
s Круглый гоД. Русский земледельческий календарь. M.,l9~9.- С.234. 
6 Миртов А.В. Донской словарь. Материалы к изучению лексики донских 

казаков. Ростов-на Дону, 1929. C.SO (иллюстрации отсутствуют). 
7 Русская грамматика. Т.2. Синтаксис 1 Отв. ред. Н.Ю.Шведова.- M.,l980. -

С.648. 
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СЛОВА 

ПОДРАЗУМЕВАЕМОГО 

ПЕРЕЧИСЛЕПИЯ 

в русском языке существует весьма развитая система лексических средств, выражающих неполное, 

намеренно прерванное перечисление (например, и 

другие= и др., и прочие= и пр., и так далее= и т. д., 11 тому подобное = 
и т. п.), а также разнообразные их комбинации, графические и 

произносительные варианты (и так далее, 11 тому подобное, тэ пэ .•• ). 
Чаще всего обрыв перечисления наблюдается в конце 

предложения, и указанные средства выступают сигналами того, что 

предложение закончено. Употребление их внутри предложения во

первых, встречается редко и, во-вторых, не отличается тем 

разнообразием средств и приемов, а также стилистических функций, 

которые наблюдаются в их финальной позиции. Например: «Нет; 

эволюционировать не в сторону либерализма, свободы и т.д., а в 

единственно доступную ей сторону- к тихому маразму» («Огонек», 

1992, N! 27-28). В исходе таких предложений в течение длительного 
времени сложилась, по сути, особая стилистика незавершенного 

перечисления, позволяющая выразить разные эмоционально

экспрессивные оттенки и субъективно-модальные отношения, 

связанные с той частью содержания предложения, которая содержит 

неполное перечисление. Причинами его обрыва могут быть: а) 

малозначительность того, что опущено; б) нежелание более .(етально 
продолжать перечисление, так как существующий ряд достаточно 

информативен; в) восстановимость всего ряда на базе 

предшествующего текста и г) прием преднамеренного исключения из 

перечисленоя с целью принизять значение того, что опущено (особенно 
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- кто опущен), когда из nоля внимания выводится тот 1mи то, кто или 
что заслуживают быть уnомянутыми. Исnользуемые для этого слова 

следует квалифицировать как средства nодразумеваемого, скрытого 
(имnлицитного) nеречисления, которое сопровождается намеренным 

обрЫJi!ОМ предшествующего nеречислительного ряда. Из 

семантического объема словосочетания, обозначающего имnликацию, 

говорящий всегда может извлечь дополнительные сведения, представив 

их в открыто выраженном, эксплицированном сообщении, nродолжив 

тем самым ранее nрерванное nеречисление, как. например: «И если, 

вдруг, одно из полушарий начинает превалщ)овать над другим, то 

человек заболевает расстройством психики, напр,имер, паранойей ... 
«Болезнь. характеризуется стойким, систематизированным бредом 

nреследования, ревности, изобретательности и др.» - так сказано в 
Энциклопедическом словаре. В это «др.» входит и мания величия» 

(«Независимая газета». - 1994 г., 16 апр.). 
Гораздо реже встречается использование таких слов для 

обозначения оборванного в самом начале, несостоявшегося 

nеречисления. Они следуют после первого слова возможного 

словесного ряда, подразумеваемая часть которого имплицитно 

выражена в замкнувшем его словосочетании: «Ну, пока до свидания! 

Целую всех и т.д.» (А.М. Горький, из IIисьма к Е.П. Пешковой, 1906 
г.); «Спустя несколько дней В.М. Белозерский читал мне письмо 

Костомарова к нему, что его вызвал к себе Суворов и т.д.» (Л.Ф. 

Паителеев. Из воспоминаний прошлого, 1908 г.). Ср. также в середине 
предложения: «Волшебник-петербуржец сказал, что все формальности 

с визой и т.п. берет на себя и, кроме Суворова, «нашел» работу в 

Швеции ещедля двух его коллег-друзей» (Комсомольская правда, 1993 
r., 18 дек.). В названиях литературных произведений отмечено подобное 
использование словосочетания «И другие»: «Егор Булычев и другие», 

«Достигаев и другие» (пьесы А.М. Горького), «Иоганн Гутенберг и 

другие» (рассказ К. Косцинского), телесериал «Горячев и другие» и 

т.д. 

Почти все слова оборванного персчисления в большей или 
меньшей степени испытали десемантизацию, связанную с нарушением 

когда-то ясных смысловых и синтаксических связей в Iiервичных 

словосочетаниях, которыми обозuачалось имплицитное перечисление. 

Эти исконные, базовые группы слов в современных речевых актах уже 
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чаще всего не восстанавливаются. Их сокращение протекало в 

бесчисленном множестве употреблений в живой речи, интонаццонно 

богатой и сwrуативно ориентированной. В ряде случаев очень трудно 

реконструировать этот изначальный фрагмент словесного 

нространства высказывания. Напри~ер, для диалектного 

словосочетания да чё да 'и тому подобное', 'и еще кое-что': «Половики 

ткут да шё да. Феечины накупили: платье, шубу да чё Да» 1 • Очевидно, 

из да чё да чё (см. ниже об эмфатическом повторении одинаковых слов 

n разговорной речи). 
Каждое из рассматриваемых ниже словосочетаний имееТ свою · 

«маленькую историю» и вносит в палитру современных средств, 

обозначающих оборванное перечисление, свой смысловой и 

стилистический оттенок. 

1. СЛовосочетание и nрочее (и nрочаи) имеет сокращенные 
орфографические варианты: 11 nроч., и пр. Например: «Он передавал 

планы замышляемых им творений или рассказывал о том, как созидает 

Кукольник, что замышляет Брюлов, какую они выпивку задали 

накануне и nрочее (И.И.Панаев. Литературные воспоминания). 

Вероятно, это средство имплицlfГНого персчисления возникло раньше 

всех других, которые существуют в· современном русском языке. В 

основе его лежит древнерусское прилагательное прочий 'другой", 

'следующий'. Его субстаJrГИвированная форма среднего рода имела 

также значение, близкое к семантике существитепьного прокь, от 

которого оно было произведено, - 'остаток', а в сочетании с 

соединительным союзом (и прочее) уже в XII в. выполняло ро.ць 
средства имплицитного персчисления со значением 'и так далее': 

Прпд-kте, nомоппмеа u np.2• Этот пример из «Устава Студийского 

церковного и монастырского» (после 1193 г.) интересен еще тем, что, 
во-первых, представляет словосочетание и прочее (или и nрочаи) уже в 

десемантизированном состоянии (отсутствует определяемое 

прилагательным слово) и, во-вторых, тем, что само это прилагательное, 

благодаря произошедшей десемантизации, представлено в 

сокращенной записи, что характерно и для письменной речи нашего 

времени: «И на этом основании Косого знали больше исправника, и 

все обращались сперва к нему, а уже потом к исправнику, котGрый, в 

свою очередь, отсылал к письмоводителю, - и nроч. и nроч.» 

(Ф.Решетников. Глумовы); «Он начал поговар1шать, что он готов 
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пожертвовать своим себялюбием и ороч., и ороч.» (Н. С. Лесков. 

Некуда). Вариант и прочаи (старая форма множ. числа среднего рода) 

в настоящее время (в отличие от почти нейтральных и прочее, 11 прочие, 

и ороч., и пр.) воспринимается как стилистический архаизм чаще всего 

с негативной коннотацией, особенно тогда, когда обрыв перечисления 

сопровождается удвоением этого словосочетания, иногда при 

парцелляции. Например: «Границы на замке сегодня не столько по 

военным, сколько по экономическим соображениям, от нашей бедности 

- хилой экономики, плохих товаров, неконвертируемого рубля и 
прочая» («Известия», 1990 г .. 21 авг.); «Появляясь в официальных 

проrраммах, они бодро заявляют, что народ де обещаниями сыт по 

горло (и это святая правда!), поэтому они обещать ничего не будут, а 

просто придут и выведут Украину из экономического тупика, 

расправятся с мафией и криминальным беспределом, защитят и 

накормят бедных, возродят культуру и nрочаи, и прочая» («Известия», 

1994 г., 17 марта). В наших материалах самый раннИй случай 
эмфатического удвоения словосочетания и nрочее в конце оборванного 

перечислительного ряда относится к концу XVIII в.: «Надлежало 
класть к ней печи, оклеить ее (комнату. - Е. 0.) обоями, цодбелять 
потолки, делать перегородки 11 nрочее, 11 прочее»3 • Следует отметить, 

что и в тексте «Жизни и приключеJIИй Андрея Болотова ... » (откуда 
взят этот отрывок), насыщенном народной лексикой и разговорными 

интонациями, н ер едки и другие подобные эмфатические повторы: везде 

и везде, что 11 что, все 11 все, где и где, гораздо и гораздо, весьма и весьма 

(последний из них, так же, как 11 прочее, и прочее, сохраняется в 

современной разговорной речи). Это позволя'ет· говорить о народно-
. разговорных истоках интересующего нас эмфатического повтора. 

2 Словосочетание и иже с ним (ними), содержащее застывшую 
форму древнерусского относительного местоимения мужского рода в 

единственном числе_ иже со значением 'который': «Если же они решат 

кончить эту неумную историю административным порядком - я 

немедленно возобновлю ее, но уже в более широком масштабе, более 

ярком свете и - добьюсь суда ·для себя = позора для семейства 
rr.Романовых и иже с ними» (А. М. Горький, из письма к 

К.Н.Пятницкому, 1905 г.). Ср. внутри предложения: «Распутин и иже 
с н11м относятся N изобразителям в литературе- но для того существуют 

свои отрасли: живопись, фотография ... » («Книжное обозрение», 1991 
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г., Ng 26; из интервью с В. Пьецухом)·. Особенность этого средства 
имплицитного персчисления в том, что оно всегда имеет перед собой 

только одно (первое) слово из мыслимого ряда перечислений, которое 

всегда - антропоним (фамилия). В этом его функциональная схожесть 
с такими словами-импликаторами, как 11 :ко (= и компаиия) и со 
товарищи, о которых речь пойдет ниже. Кроме того, все QНИ являются 

носителями чаще всего фамильярно-негативного отношения к 

владельцу этой фамилии в отличие от словосочетания 11 другие = ·11 др., 

почти всегда выступающего как нейтральный импликатор, хотя и тут 

в отде.f:!ьных случаях возможно появление эффекта уничижительности, 

вызвар-:ого включением антропонима в перечислительный ряд 

непосредственно перед этим импликатором. Такая «малопочетная» 

позиция чьей-либо фамишш можетвызвать у ее владельца болезненную 

реакцию. Позиция «перед и др.» нейтрализуется перечисленнем 

фам1mий в алфавитном порядке. 

3 В старорусском языке существовали и другие средства 
имплицитного перечисления, которые позднее были им утрачены или 

же сохранились в современном языке, но с изменившимися 

стилистическими функциями или в переосмысленном, семантически 

«осовремененном» состоянии. Например, полностыо был утрачен 

сравнительно редко встречавшисся в текстах способ передачи 

прерванного персчисления с помощью существительного вся•нша, 

известный в XVI-XVII в. в. Например, в «Путешествии в Святую землю 
священника Лукьянова»: «.8 ЦApii.rp.цii. ксякiя nApчll '11'PKII САМИ тюrгь, 
KМ\KII, ОТ/\АСЫ, САРХАТЫ, ТАфТЫ 11 BCJI'IHHy>>4; «T'I('I"h МЫ 1"1{1\Я/\11 ПО 

ropoдl( 11 ксякiti ХАРЧ ПOKI(ПMII, 11 кtшо, 11 кшtоrр.цъ, 11 4РСI(.ЗЫ, 11 дыtш, 
вca'llfHl( IIA ПI(Tttoe шесткiе»5 • Но в то же время. обнаруживается 

множество случаев использования в текстах импликаторного 

словосочетания со товарищи, в котором слово товарищ (в старой форме 

творительного падежа множ. числа) уже утратило свои значения 

'помощник', 'подельник', 'сообщник', 'приятель', в этой функции 

приближаясь к значению 'и другие, и подобные'. Например: «4 къ 
ПрЕЖ1111);'Ъ К'Ъ ПIIСЦОКЫХ'Ъ KIIIIГA);'Ъ 'Т'А pii.KA Пt.ЯIIA 11 ОЗеркА .ЗА КEj)<"ApCKOIO 
мордвою, .ЗА Терею с товАрыщп, дА .ЗА Gю/\ьдею 01\ексii.екымъ съ 
товАрыщп име11110 tte IIAПIICAttA» (из оброчной выписи 2-й пол. XVI в.); 
«4 тою де рii.кою Пьявою 11 тii.мtt о.зерк11 м.цii.ю'Т"Ъ ВАДЦКАЯ мордкА 
GIOI\ДA съ товАрищи, ДА кеl\t.мАрскАя мордвА Тl(рЯ съ товАрищи ... » 

4. 848 
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(1587 г.)~. Десемантизация существительного в этом словосоqетанни 

могЛа быть настолько значительнqй, что оно употреблялось и пос.пе 

слов, обозначающих животных, рыб идаженеодушевленные предметы. 

Например, в том же «Путешествии ... » И. Лукьянова: «Tvpкtt рА.зводать. 
всякiе цветы - niouъ. с т"в,арнщн ... »; «А я с"дя (дА толь.ко чТо uе,\ь.зя 
см-kять.ся) ДА Дt(MAIO: Кt(ДА, молъ., грек"-'1'0 вел"ЧАвы! Мuять., '1'1'0 НА 
Москв-k то ры~>:ы u-kть.! А Б:ЫВАЕ'I"Ъ Б:Ьl " рыБ:А-'1'0 КАКАЯ ЗABitCTttAя! А 
ТО НАШ" ПЕСКОР"• OКt(U", 1'01\0BU", ЯЗЫ ДА КОрОПА'I'"ЦЫ СЪ T"B!IIpHЩH, 
рАК" СЪ. pAKOB"UIIЬIM" МЯСА.\Ш " ВСЯКАЯ ДВ"Жt(ЩАЯСЯ ВЪ. ВОДАХЪ.»7 . Ср. 
также в речи одного из персонажей пьесы П.А. Плавильщикава 

«Сиделец» (1803 г.): «Правда ваша, правда; я.намерен был милости 

твоей прелодить: имеется у меня домик, тысяч десятка другого и 

nобольше стоит; я бы ста м1шости твоей за дочерью то и отдал; а там 

хоть себя оборвать, сгонош1ш бы и платьецо кое-какое и жемчужку с 

товарищи ... » . 
Со значением 'и другие, подобные (чем-то, связанные друг с 

другом)' этот импликатор употребляется и сейчас, .иногда сл.иваясь в 

одно слово. (сотоварищи): «Но когда к рулю пришли такие 

военачальники, как Жуков, Рокоссовский, Конев сотоварищи, 

положение стало меняться» (Ю. Друщша. «Туча надтемной Россией ... ». 
- «Правда», 1990 г., 15 сент.); «0 скандальной ситуации, создавшейся 
вокруг губернатора Приморского· края Евгения Наздратенко со 

товар11щи пишет журналистка Наталья Островская» («Известия», 1993 
г.; 1 дек.); «По мнению .известного публициста, ситуация осложняется . . 
еще и тем, что российские социал-демократы в лице академика 

Шаталина со товарищи сегодня усиленно «прокладывают дорогу к 

власти махровым коммунистам» («Известия», 1994 r., 12 февр.); 
«Руховцы в долгу не остались - обвинили в том же не только УРП, но 
КНДС сотоварищи» («Весть», 1994 г., 14 янв; издается в Донецке). 
Очевидно, вследствие цельного восприятия этого словосочетания 

возникло «книжное» слово сотоварищ 'товарищ по общему делу' - как 
результат обратного формообразования и семантического сближения 

со словом товарищ в его свободном употреблении (сотоварищи -+ 
сотоварищ) : «Он бьш смирный парень, и ему доставалось много побоев 
от своих сотоварищей и прочей братии» (Ф.Решетн.иков. Макс.I864 

г.); «Надо вклюqать на полную катушку мозги и интеллект и искать 

выходы из положения. Как ищут его и находят директор ДМЗ 
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Владимир Следпев с сотоварищами из «Донецкугля» и Авдеевекого 

коксохима» («Донецкие новости», 1992 г., .1'1!! 9). 
Отмечены случаи проникновения в значение словосочетаниЯ 

со товарищи 'и другие' некоторых других значений существительного 

товарищ, реализуемых в его свободном уnотреблении ('приятель', 'Член 

партийного коллектива' и др.). что приводит к каламбурному 

использованию этого словосочетания, как, например, в следующих 

отрывках: «В другой раз, уже будучи исклюЧен из студентов и служа 

учеником наборщика в Академической типографии, (Барков) снова 

буйствовал со ·товарищи»1 ; <<А дело было так. В столице Беларуси, куда 

прибыли Бурокявичус с Ермолявичусом, было намечено провести 

заседание союзного политического консультативного совета рабочих 

и коммунистических партий. Сидели они утром ео товарищи, мирно 

попивали чаек» («Комсомольская правда», 1994 г., 20 янв.). 
4,. Одним из самых распространенных средств обозначения 

прерванного перечисления является словосочетание и так далее, 

изредка - и так дальше. Иногда оно выступает как сщюним к и друпtе 
(=и др.), но чаще в тех случаях, когда происходит обрыв каких-то 

относительно полных и самостоятельных частей сообщения. Эт~ 
средство вередко используется при эмфатическом повторе, 

св1щетельствующем о том, что из перечислении вывоДirrся большой 

«кусок» информации, но перечислительный ряд при желании может 

быть существенно продолжен. Такой повтор как бы увеличивает 

скрытую семантическую емкость словосочетания, которым 

заканчивается прерванное перечисление. СловосоЧетание и так далее 

здесь выступает как в полной форме, так и в сокращенной записи: 

«Иван Степаныч ворчал:- Ну, вот теперь и живи, как хочешь ... Нам 
бы все только плясать, петь ... Мы, матушка, не птицы небесные... Да
с! .. Вот нынче говядинка-то, говорят, по двенадцать копеечек-с ... А 
отец-то и так уж умаялся, у него уж поясница болит, седина в бороде ... 
Пора бы почувствовать, - и т. д., и т. д.» (Н. Златовратский. Крестьяне 
присяжные); «Вскоре появилась поэма «Исповедь хулиган~t», за нею 

книга того же названия и вслед, через некоторые промежутки, «Москва 

кабацкая», «Любовь хулигана» и· т.д., и т.д. во всевозможных 

вариациях и на бесчисленное-число ладов» (А. Мариенrоф. Роман без 

вранья). Иногда встречаются и троекратные эмфатические повторы: 

«Чтобы избежать унижений, я старался· ·объявить их 
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несуществующими, оправдать их недостатком образования ... 
результатом каких-то бед и обид ... , ложно представленным чувством 
справедливости- и т.д., 11 т.д., и т.д.». (А.Мелихов. Изгнание из Эдема). 

Намеренный обрыв перечислительного ряда может бь:·г ь 

интонационно подчеркнут путем парцелляции слов подразумевас.~'. ·го 

(имплицитного) персчисления в их разнообразных произносительных 

и орфографических вариантах и комбинациях: «Несколько раз, 

подавая робкие реплики, назвал атеистов мерзавцами и дураками. И 

та~е далее» (К. Чуковский. Дневник 190 1-1929); «Бережно хранил 
полученные от нее телеграммы: «Решительно возражаю». 

«Категорически не согласна». «Условия считаю неприемлемыми». И 

та~е далее» (Г. Владимов. Не обращайте внимания, маэстро! ); «А 
торговал Владимир Конетаитииович листками нетрудоспособности. 

Пациенту С. три дня ложного недомогания обошлось в 15 рублей. И 
за пять дней выложил четвертной. И т.д., и т.п.» (Московская правда», 

1990 г., 28 окт.). 
Объединенные в эмфатическом повторе синонимичные 

словосочетания в сокращенной заnиси и т.д., и т.п., nроизносятся nо

разному: как nолные слова и по названиям букв (и тз-дэ, •• тэ-пэ ). 
Последний вариант произношения, nередаваемый на nисьме при 
nомощи названий букв, nочти всегда вызывает эффект небрежного, 

иногда nренебрежительного обрыва nеречислительного ряда. Это 

относится и к случаям одиночного уnотребления побуквенно 

nрочтенных словосочетаний. Наnример: «Я берусь хлопотать о 

водолазах, назначу судебно-биологическую эксnертизу и вместе с 

Вербовымзаймусь рыболовами, туристами и тз дэ._..» («Неделя», 1989 
г., N2 21); «И каждый вечер несут в серебристых кастрюльках 
дымящуюся стерлядь, переложеиную раковыми шейками и свежей 

икрой; яйцQ кокотт с шампиньеновым пюре в чашечках, и филейчики 

из дроздов с трюфелями, и переnела по-генуэзски, и тз дэ» («Огонек», 

1992 г., N2 27-28); «Домик Чехова, культурная nрограмма, Ласточкино 
гнездо и тз дэ 11 тз дэ ... » («Донецкие новости», 1993 г., N\1 31). Такое 
nобуквенное произнесение удвоенного словосочетания в сокращенной 

заnиси (и т.д. и т.п.) позволило использовать его - с целью создания 

комического эффекта -для какофонического заголовка статьи, сплошь 

состоящего из аббревиатурных названий nолитических nартий и 

движений, в газе-Iе «Известия» (1993 г., 2 дек): «ТВ: ДПР, КПР, ЛДПР 



,ПД «ЖэРэ», ОПД «Дэ и Мэ» и т.д. и т.п.» В статье рассказывается о 

нолитической рекламной кампании перед выборами в 

I'осударственную думу (ОПД «Дэ и Мэ» - Общефедеральное 

нолитическое движение «Достоинство и милосердие», ПД «ЖэРэ» -
нолитическое движение «Женщины России»). 

Почти всегда словосочетание и так далее(= 11 т.д.) следует после 

нолн~значных слов в перечислительном ряду и очень редко появляется 

на месте его обрыва после слов служебных или же на месте обрыва 

11редложения при отсутствии перечисления, как, например: «Ужасался, 

хватаясь за голову, от одного только известия" что существуют люди, 

кот<орые> в церковь ходят, чтобы пошушукаться, показаться, а не - и 

т. д.» (К. Чуковский. Дневник 190 1-1929); «К счастью, никто, кроме ее, 
·1того не заметил. а то ... и т.д.» (С.Я Надсон Дневник, 1875 г.) 

В текстах второй половины XIX - начала ХХ в.в. отмечаются 
также редкие случаи расширения этого словосочетания другими 

t'Jювами или группами слов. Одна из них - «В этом (же) роде»: «Язык 
рассказов таков: «Обедали селедку с луком и уксусом, потом -
картофель в мундире», «Отец-то вроде с ума свихнулся под горячку» и 

тnк далее все в этом роде» (М.Горький. О грамотности); «Там служить, 

образовывать изящную бюрократию, поддерживать салоны, давать 

направление искусству и все та..: далее, в этом же роде'> (А.И.Эртель. 

'lаписки Степняка); «Ничего подобного Иордан не говорит, у него 

стоит «ушла в горы», а какие- кто их знает», - отвечает В.Г., и т.д. в 
·пом роде» (Л.Ф. Паителеев. Из воспоминаний прошлого);«- Нет, он, 

надо полагать, не полоумный. Надо ему Поздравлины сделать. - И т.д., 
11се в этом роде» (Ф.Решетников. Глумовы). 

5. Семантически и функцион~ьно близка к словосочетаниям 
11 та..: далее (и т.д.), 11 другие (11 др.) словесная группа и тому подобное 

(нодобные, и т.п.). Эта их близость позволяет им свободно участвовать 

11 образовании эмфатического повтора и т.д. и т.п. Крайне редко оно 

нроникает в другие повторы. В «Антисексусе» А. Платонова 

·шфиксирован повтор и пр. и т.п. 9 Сокращенная запись 11 т.п. стала 

щнrвычной уже во 2-ой пол. XIX в. Ограничимся одним примером: 
«Отмена поборов имела большое вшiЯние на благосостояние крестьян: 

они не только перестали даром отдавать баранов, свиней, поро.сят, 

кур, яйца и т.п., но стали нам продавать все эти продукты для 

номашнего обихода ... « (Н.А.Гучкова-Огарева. ВоспоМiшания). 
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6. Словосочетания и друrие <•• др.), и прочие (и пр.) могут 
вступать в синонимические отношения. Если первое из них - одно из 
самых распространенных нейтральных средств имплицитного 

перечисления, то второе может быть использовано как пейоративное 

словосочетание. Эти различия в их стилистических оценках, например, 

очень тонко использованы в тексте заметки, напечатанной 2 февраля 
1994 г. в «Литературной газете», где рассказывается о заседании суда, 
на котором произошел сердечный приступ у писателя А. Адамовича, 

приведший его к смерти: «Идею независимого идеполитизированного 

Литфонда и пришли отстаивать в Верховный суд писатели - Булат 
Окуджава и Алесь Адамович, Григорий Бакланов и Анатолий 

. Приставкин, Александр Борщаговский, Андрей Нуйкин Jt другие. 

Противники этой идеИ- Ю. Бондарев и П.Проскурин, А. Ларионов, 

Б. Шереметьев, В. Марченко, Ф. Чуев и проч•tе. С. Михалков также 

участвовал в этой их акции». Примечательно что негативное 

отношение к «акций» писателей последней группы подчеркнуто не 

только словосочетанием и прочие, но.и отсутствием полной формы их 
имен. 

7 Уже в первой половине прошлого века существовали и другие 
словесные средства импшщитного перечисления. Они встречаются и в 

современной разговорной речи, хар'актерны для ее стиля. Это 
словосочетанияи то и се; да то, да ее; то да се; то-се; то-другое: «У 

такого-де, сударыня, тысяча душ да столько-то доходу, да то, да се» 

(М.Н. Загоскин. Три жениха); « ... А вот эти все. чи:rювные отцы их, 
вот эти все, что юлят во все стороны и лезут ко двору, и говорят, что 

они патриоты, и -то и се: аренды хотят эТи патриоты!» (Н.В Гоголь. 

Записки сумасшедшего); «Заутра приказчик призывает его к себе: «Ты 

как, говорит, смеешь бить жену? Знаешь, она тебе закон. то, другое ... » 
(Н. Успенский. Старуха~; «Ведь в конце января тебя не пустят! Пьеса 

Горького, то да се. Такая уж,· значит, моя планида» (А.Ц Чехов, из 

письма к О.Л. Кнпппер от 5 янв. 1902 г,); «За человека не считаете, и 
то и се!» (И.С.Шмелев. Человек из ресторана); «Купил я по случаю 

угодьишко одно, перед войной еще де.Jю бьmо, виноrраднички, садик

огородик, то-се.» (А.Малышкин.Севастополь.); «- Х<;щил ко мне один 

доктор, - рассказывает Анатолий Нцколаевич Гробовец ... - Сначала: 
нельзя ли еще полставки в больнице, семья большая, то-се ... » 
(«Литературная газс.'Та>>, 1986 г., 30 апр.). В примерах из произведений 
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М. Загоскина и Н. Гоголя словосочетания представлены в своем 

нервичном в1ще- с Повторяющимнея соединительными союзами, тогда 

как в современной речи оба' союза часто опускаются (то-се). 
Возможно также распространение этих словосочетаний за счет 

норядковых числительных среднего рода пятое и десятое, способных 

объединяться в одну пару. Это вносит в обрыв перечислительного ряда 

оттенок фамильярной непринужденности, подчеркнутой небрежности: 

«На третий день после приезда Грибоедова я был у его матери, 

Настасьи Федоровны, и она с обычной своей .заносчивостью ругала 

Грибоедова: «карбонарю>, и то, и се, и десятое», -писал С.Н. Бегичев 10; 

«То есть когда говорят: Россия, Родина, то-се, пятое-десятое, мы 

специфическая душа ... Господь Бог души не распределяет согласно 
географическому принципу: вот это будет чешская, это бразильская, а 

вот эта- русская ... » (И. Бродский. «Нет правых ~~виноватых и никогда 
не будет»- «Литературная газета», 1994 г., 12 янв.). 

8. В русском языке имеется группа слов, выполняющих функцию 
имплицитного перечисления, которые попали в него из европейских 

языков. Самым расnространенным из них является et cetera 
(сокращенно- etc. ), имеющее значения 'и так далее', 'и прочие', ·'и тому 
подобные (подобное)'. Оно появляется, вероятно, в конце ХVПI-начале 

XIX вв., проникая в язык художественной литературы, а также писем 
русских писателей и общественных деятелей, свободно владеющих 

французским языком, через посредство которого наш язык усвоил это 

словосочетание. См. примеры его употребления в письмах 

А:И.Тургенева (1817 г.), П.А.Катенина (1828 г.) и др. Об этом 

свидетельств~ет акцентологический варианте ударением на последнем 

слоге, более частый, чем вариант с ударным начальным слогом (эт 

цетэра), восходящий к латинскому словосочетанию et cёtera 'и 
остальные, другие, прочие'. Ср. латинский оборот cёteraque (his) similia 
'и прочее и тому .подобное', в состав которого входит базовый 

компонент cёteraque, тождественный русским и так да.1ее, и прочее, и 

другие 11 • Французский акцентологический вариант отразился и в 

поэтической речи АС. Пушкина: «Да нельзя// увидеть мне Фи.1лиду 

эту, //Предмет и мыслей, и пера, //И слез, и рифм et cetera» («Евгений 
Онегин», 11, 2). Употребление et с~tега и etc. в письменном прозаическам 
тексте не позволяет выявить, какой произносительный вариант 

употребляют авторы, например: «Они хотели п(атриарха) Тихона 
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соnершенно устранить, а теперь он выступает, слу,жит etc. « (М. 
l 
;Е)улгаков. Под пятой. Мой дневник 1923 года;) «Моя ~айная война>>, 
естественно, на прилавки книжных магазинов не попала - законы 

дефицита охватывают у нас не только икру и сервилат, но и литературу 

о шпионаже, - разлетелась по солидным ведомствам: ЦК,КГБ, МО et 
сеtега (М.Любимов. Двежизни Кима Ф1mби.- «Совершенно секретно», 

1990 г., Ng 6, с. 28). 
В языке произведений литературы и в письмах XIX в. 

отмечаются случаи эмфатического повторения этого словосочетания, 

как, например, у А.И. Герцена в «Записках одного молодого человека»: 

«Но скучна будет Илиада человека обыкновенного, ничего не 

совершившего, и жизнь наша течет теперь по такому прозаическому, 

гладко скошенному полю, так исполнена благоразумия и осторожности 

etc., etc.» Зарегистрированытакже случаитроекратного эмфатического 
повторения (etc., etc., etc.)- в письмах П.А. Корсакова к М.Н.Загоскину 
(1830 г.), П.А. Катенина к Н.И. Бахтину (1834 г.) и др. 

В современном языке, обладающем развитой системой 

семантически и стилистически дифференцированных средств 

имплицитного перечисления, употребление et cetera (etc.) всегда связано 
с выполнением функции стилистического контрастирования. Особенно 

заметно она, например, в следующем·отрывке из поэмы Т.Кабирова 

«Сортиры», где этот варваризм, известный образованным людям, 

неожиданно сталкивается со стилистически сниженной лексикой 

«абсолютного низа», которой написана значительная часть поэмы: 

«И Муза, диспепсией обуяна,// забыв, что мир спасает красота,// зовет 

меня в отхожие места- 11 В сортиры, нужники, ватерклозеты,// etc.» И 
здесь ритм стиха указывает на французский, а не на латинский вариант 

произношения этого словосочетания. 

Следует отмет1rгь еще один своеобразный прием использования 

этого заключающего перечислительный ряд галлицизма. В ряде 

периодических изданий существует особый раздел, находящийся в 

самом конце, где публикуется второстепенный, но занимательный 

материал. Для него используют непривычные и даже экстравагантные 

названия - «Всякая всячина», «Камчатка» и т.д. Таким названием для 
завершающего раздела в газете «Весть» (г.Донецк) является« Et cetera». 

Редко употребительны в современном языке заимствованные 

из итальянского словосочетания tutti frutti и tutti quanti. Исконное 
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значение ш;рвого из них - 'все (разные) фрукты'. Затем развились 

производные 'всякая всячина', 'все прочие, все прочее' и 'смесь' 12 • 

Использование этого словосочетания (как впрочем, и tutti quanti ) 
поч:rn всегда сопряженоснеодобрительным и даже пренебрежительным 

отношением к предметам перечисления: «Катков здесь, и Любимов, и 
Мещерский, и tutti frutti « (Н. С. Лесков, из письма Ф. А. Тернавекому 
от 19 янв. 1883 г.). С известным еще в первой половине XIX в. значением 
«смесь» (в языке писателей, журналистов, издателей) это слово в 

специальных целях используется и сейчас: в газете «Город» (Донецк) 

так названа рубрика, где публикуется краткая информация - «всякая 

всячина» 

В роли сред<.,'ТВа обобщенного, или имплицитного, перечислешiЯ 

словосочетание tutti quanti в настояшее время уже не используется. Но 
оно встречается в художественных, публицистических и эпистолярных 

текстах прошлого и начала нашего века -А.С.Пушкина, А. И. Герцена, 

Д.Н. Мамина-Сибиряка, В.Г. Белинского, А.П. Чехова и др., имея 

значешiЯ 'ему (ей, им) подобные', 'тому подобные' , 'и прочие' 13: «Вот 

я ненавижу этих Худояровых и tutli quanti» (И.Е.Репин. Далекое 
близкое); «Биллона, Микель-Анжело, Челини, Шекспира, Мольера, 

РембраНдТа, Пушкина, Бодлера, Дос:rоевского tutti quanti- можно ли 
причислять к людям «commeil-faut»? (IО.Анненков. Дневник моих 
встреч). 

9 В связи с активным развитием в русском языке со второй 
половины XIX - начала Х.."<вв. особого онимного поля, состоящего ~з 
названий различных деловых объединений людей (з~водов, фабрик, 

рудников, банков, акционерных обществ, компаний и т.д.)- эргонимов, 

во множестве появляются собственные имена с буквенным 

компонентом ко, произносимым как «компания». Например: «Осенью 
1863 г. я принял на себя управление типографией Н. Таблен и К0» 

(Л.Ф.Пантелеев. Из воспоминаний прошлого). Ср. подобные эргонимы 

этого времени ~<Гинзбург и К0» (уральские железодетальные заводы ), 
«Фридрих Крон и К0», «Сиу и К0» мн. др. 14 

Со временем этот буквенный компонент эргонимов отрывается 

от них и приобретает способность выступать в роли эквивалента 

полного слова компания, как, например, в очерке Л. Ф .Пантелеева «Из 

сибирских воспоминаний» (1916 г.): «Я прибыл в Красноярск в августе 
1866 г., а в конце марта 1867 г. был уже на северных приисках К0 
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(Читается: компании. -Е. 0.) Латкина». Или в письме А. М. Горького к 
Пятницкому от 4 или 5 марта 1908 г.: «Каково читать письмо Куприна 
и ко против статьи в газете Старцева? И последовательные отказы ко 

(читается: компании. - Е. 0.) от подписей?» Насколько нам извеL'11Ю, . 
такое употребление ~ргонимного компонента ко в настоящее время 

не встречается. Далее он становится синонимом таких слов 

имплицитного перечис;Iения, как 11 другие, и прочие, со товарищи. 

Словосочетание и компания (в записи: и К0 ) обладает 

следующими особенностями: во-первых, ему, как и со товарищи, чаще 

всего предшествует одно слово - а~опоним (исклюЧения редки); во
вторых, в современной речи оно почти всегда и~меет негативно

оценочную окраску, близкую к и иже с ним(и) или tutti frutti. Кстати, 
последняя в русском языке еще начала ХХ века не была так с1шьно 

выражена, как теперь, и в текстах этого времени отмечается немало 

употреблений ко при отсутствии пейоративной коннотации или с 

недостаточно четко выраженным авторским отношением к носителю 

предшествующей фамилии. Здесь можно говорить лишь об оттенке 

фамильярности, оживлении стиля сообщения оборотом, свойственным 

разговорной речи. Это следует иметь в виду, потому что на восприятие 

таких текстов современным читателем невольно влияет всегда 

пейоративная окраска этого словосочетания, связанная с 

неуважительным или резко отрицательным отношением к лицу, чья 

фамилия находится перед и К0• Ср. употребление такого 

«нейтрального» и КО(= и компания) в текстемемуаров Л.Ф.ПаiПелеева 

«Из воспоминаний прошлого»: «После обеда сын Иванова, только что 

покинувший пятый класс гимназии, увел меня в сад и там после 

разговора о деле Г.Н.Потанина и К0 (т.е. «его товарищей, 

единомышленников>>.- Е. О.) держал такую речь»; «Осенью 1864 г. я 
получил из Петрапавловской крепости письмо от моего товарища, 

Петра Васильевича Пушторского, сидевшего в Алексеевеком равелине 

по политическому делу (оговорил Андрущенко; см. дело Ю.М. 

Мосолова и КО)»; «В конце 1859 r. или самом нача.ае 1860 г. он бьш 
назначен Паииным на следствие по делу киево-харьковских стуАеiПов 

(Бекман н КО)» и др. 

Но у него же встречюотся примеры с пейоративным и К0 (один 

из них: « ... Основа материалистической философии Брюхпера 11 КО такая 

же чистая метафизика: как и та, против которой они выqупали»). Уже 
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в качестве косвенно характеризующего (в негативном плане) средства 

.использует это словосочетание современник Л.Ф.Пантелеева 

М.Горъкий: «Новость: приходила Марья Водовозова и сообuцmа 

следующее: идеалисты - Булгаков, Бердяев, Франк и 1<0 - входят в 
«Новый путь» - устраняя из него гг. Философа, Крайнего= З.Гиппиус 
11 КО>> (из письма к К.П. Пятницкому \8 или \9 сентября 1904 г.); «Но 
поскольку и Вы сливаетееЪ с Арцпбашевым н КО - мне искренно грустно 
за Вас и жаль Вашего таланта» (из письма к Д.Я.Айзману от 8 апр.\908 
г.) и др. Но с другой стороны, сравните полное отсутствие 

пейоративной коннотации у этого словосочетания в тексте письма 

М.Горького к Е. С. Добину, написанном в марте 1933 г.: «Утереть носы 
литераторам указанием на «ИХ слабую осведомленность» по истории 

всепо9еждающего труда -.тоже следует, но мы этого не сделаем на 

материале, Вами указанном, ибо Киплинг, Лондон 11 К0 тоже ведь не 

очень осведомлены по этой линии». Таким образом, насыщение 

негативной коннотацией этого словосочетания происходило в течение 

длительного периода. В языке нашего времени оно функционирует уже 

только как косвенно характеризующее средство по отношению к тем 

лицам, чьи фамилии иш1 имена составляют прерванный 

перечислительный ряд. 

· Проблемы функционального и структурного анализа. Донецк: 
ДонГУ, 1994. 
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ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 



ДО ЕТИМОЛОГIУ СЛОВА ТОВАРИШ* 

у багатьох мовах навколо смислових джерел сучасвих 
слiв, якi виражають поняття товарищ друг, приятель, 

групуються рiзноманiтнi значения. Абстрактне 

значения вказаних слiв - наслiдок тривалого семантичного розвитку 

iменникiв цiEi rрупи, що, вiдбиваючи певнi соцiально-побутовi peaлii, 

маликолись конкретне значеJIНЯ. Так, поширене в европейських мовах 
латинське слово со//ёgа в мовi-джерелi мало значения «спiльно 

обранш1», литовське Ьicu/is, -/е «приятель(-ка), друг (подруга)» (пор. 

Ьicиlyste <<Дружба») етимологiчне пов'язане з Ьicius, «бi\Жоляр, пасiчнию> 

та через нього з Ьite «бджола»; чуваське йолдаUI (ялдаи~) «товарищ 

щирий друг» первiсно значило «супутнию> (йол «дорога» +суфiкс iз 
значениям особи за ознакою спiвучастi у чомусь) i т.д. Ми вже не 
говоримо про слова з ще не стертою метафоричнiстю типу однокаи~ник, 

односум (уживане колись у мовi козакiв) 1 

У рядi слов'янських мов поняття «людина, близька до когось 

своiми поглядами та дiяльнiстю» розвиваеться на основi одного iз 

значень слова товар2. 

В етимологiчних словниках та в окремих розвiдках останнiм 

часом усталиласядумка про походження слова товариш (рос. товарищ) 

з гiпотетично реконструйованого тюркського еловоеполучения tavar 
is.3 Останне слово в ньому означае «друг», а все еловоеполучения 

перекладаеться як «компаньйон у торгiвлi» (як вiдомо, у тюркських 

мовах iменник, що стоiть перед iншим iменником, виконуе функцiю 

означения). 

Розкриттю етимологii слова товарши заважае не тiльки 

невиразнiсть значения його «кореневоi» частини, але й складнiсть 

семантико-фонетичноi природи кiнцевого «суфiксального» елемента -
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11ш (рос. -ищ, бiлорус. -ышч, польсJ,к. -ysz, чеськ. -ys , словацьк. -ts 1 

т.д.). Цей. за словами О. Брюкнера, «винятковий суфiкс»4 уже здавна 

почав осмислюватись як словотворчий елемент, про що свiдчить його 

щатнiсть до замiни родовою коре:тятою в росiйському словi товарка-' 

(пор. укр. moвaputuкa, де суфiкс -tlШ уже палежить непохiднiй основiУ 

Якщо припущсиня про те. що слово товариш виникло з 

тюркського еловоенолучения tavar i.v (до речi, нiде, 1дасться, не 
заресстrованого), цiJiком iмовiрнс з семантично"i точки зору.; то 

походжс1шя слов'янського tu i·J я<щаного if пояснити важко. Твеrпнй 
кiнцевнii шпп:н1чнй в укрu"iнському словi товарии1 - резуш;гат 

диспалаталi>ацi"i лавньоруського щ, якпii с первiсним вiдображенням 

якогось тюркського шип.'1ячого звука на схiднослов'янському грунтi. 

Навряд чи давньоруське щ у кiнцi слова з'явплось як 

вiдтворення палатального характеру тюркського s. У тюркських мовах 
цей звук вiдсутнiй у перелiку можливих кiнцевих приголосних типу i 
(тобто псредньо- i серсдньоязичних звукiв): у кiнцi Слiв можливий лише 
s, який генетично с варiантом фонеми СЗ. Таким чином, у ходi 
фонетично"i субституцi"i вllключались обидва види звуково"i 
спiввiдноснщтi -SIIщ (ш'ч') та S'llщ (ш'ч'). Залишасться припустити 

iнший вид звуiюво"i кореляцi"i, що в свою чергу пов'язане iз змiною 

уявленпя про тюркську «праформу» запозиченого слов'янами слова 

товариш (давньоруське товарищь ). Мабуть. такою «праформою» було 
тюрксы<е tavar iSci, де другим членом еловоеполучения виступав iменник 
з групп nomina agentis: iS (is, iiS, iis) «робота>> + суфiкс- ci- «робiтнию>. 

Форма isli рееструсться у пам'ятках давньотюрксько"i писемностi9 • 

Важко сказати, яке iз значень тюркського слова tavar 
рсалiзувалося у згадю~му нами словосполученнi tavar iSci (до речi, не 
можна однозначно рбзв'язати це питання i стосовно еловоеполучения 
tavш· iS). Найiмовiрнiше ним могло бути або Значения <'худобе.» (як 
nредмстторгiвлi 1 ~). або «вантаж, вага, в'юю> 11 • У першому випадку 1aval 
isci- пе «той, хто допшшгас купцевi в торriвлi худобою», <~скотар», у 

друго~tу- «ваю'ажник, переносник важких речей», тобто знову-таки 

помiчник купця в торговельних по"iздках, молодший ~шен купецького 

каравану, синонiм iншого тюркського слова- jykчi «носильнию> 12 • Це, 

очевидно, втрачене схiднослов'янськими ~юва:ми, значения слова товар 

зберiгають сучаснi пiвденнослов'~нськi мови. Пор. болr. товар «вага; 
TSiгap», товарач «носплышю>, ссрбськ товар «вага, ноша: в'язка, в'юю>, 
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товарач «носimьник», словенськ. 1ovor «тягар, вага, ноша», tovorni konj ., 
«ломовий кiнь», македонськ. товар «вага, тягар»та iн. Деякi слов'янськi · 
мови зберiгають i тепер застарiле значения слова товарищ а саме 
«помiчник». Пор. укр. i рос. товариш прокурора, товарищ министра, 
чеськ. tovarys, словацьк. tovafis «Пiдмайстер» та iн. 

Форма товариш виникае на основi лексеми * товарищчtl 
внаслiдок формотворчого процесу, який мав зворотний напрямок: 

тюркiзм *товаришчu (<tavar i.Sc1) почав усвiдомлюватись слов'янами 
як форма множнни, звiдки закономiрно з'явилась i форма 1 нульовою 

флексiею - товаришч (tovar'iS'c'), що заповнила порожню клiтину в 
парадигмi. Викладена вище етимологiя, на наш погляд, мае бiльш 

надiйний фонетичний критерiй. нiж загальновживана. тому що 

спирасrься на цiлком реальний тип субституцiйних вiдповiдностсй: Ic 
1/I'l' замiсть S'//S'c'. 3 iншого боку, iз схiднослов'янським щ (на 

ранньому ступенi його розвитку -ui'ч '13) надiйно спiввiдносяться сучаснi 

украi'нське ш (наслiдок диспалаталiзацii' та скорочення s'c'), росiйське 
щ i бiлоруське шч (iз збереженням проривного елемента африкати). 

Слово товариш, крiм схiднослов'янських, вiдоме всiм 

захiднослов'янським мовам; з пiвденнослов'янських воно е лише у 

сJювенськiй мовi. € деякi пiдстави вважати, що у захiднослов'янськi 
мови (а з них i в словенську) слово товарищ потрапила iз 

схiд~ослов'янських дiалектiв, причому запозичення це· вiдбулося ще в 

давньоруський перiод- до ствердiння р у пiвденю1х та пiвденно-захiдних 

дiалектах i, мабуть, до переходу етимологiчного i у передньо-середнiй 
звук и. Про це свiдчить розвиток перехiдного звука в давньочеськiй та 

давньопольськiй мовах 14• 

Час запозичення давньоруською мовою слова товарищь 

визначити важко. Вперше у пам'ятках воно рееструсrься лише з кiнця 

XIV ст 15 • Можна вважат-и:, що це один з раннiх срiшталiзмiв, який 

увiйшов до словникового складу давньоруськоi' мови внаслiдок 

iнтенсивних торговельних стосункiв схiдних слов' ян з тюрками. Вагому 

роль у цьому запозиченнi могла вiдiгратн половецька мова, яка в 

домонгольську епоху набула значения важливого засобу 

:мiжнацiонального спiлкування в купецькому середовищi на пiвднi 

Схiдно'i €вропи 16• 

Взагалi запозичення тюркiзмiв з агентивним суфiксом -Ci в 
с.~ов'янських мовах неодноразово супроводжувалось 
5. 848 
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переоформленням цього форманта. Подекуди це було <<Зворотне» 

утворення форми, якоi' бракувала мовi. Такi суфiксальнi побудови, 

як басмачи, палачи (припущення M.l. Дмитрi€ва) та •товаришчи, 
породжують псевдоформИ однини басмач (пор. узбецьке басма 
«напад», басмачи «грабiжник»), палач (пор. турецьке пма «короткий 

двосiчний меч»), товариш (< товар 'uzu'ч) 17• В iнших випадках суфiкс 

-•и фонетичне пристосовусrься до слов'янських агентивних суфiксiв. 

На думку M.l. Дмитрiева, такого походження в росiйськiй мовi слова 
казначей(< казначи «скарбничий»), кощей(< кошчи «вершник, i'здова 

челядь»), ямщик. (<ямчи) та iн. Деякi лiнгвiсти невиправдано 

зараховуютЪ у групу з суфiксом -rtu слово толмач 18 (уже в 

«Куманському кодексi» толмач, тwtwaч). 

Юлька зауважень щодо icтopii' слова товариш. Найбiльш 

повно П можна простежити у мовi пам'яток росiйськоi' писемностi. 

Аж до XIX ст. у цьому словi найбiльш акnшно впявлялось значения 
«молодший (рiдше - рiвноправний) партнер у якiйсь справi». У цей 
перiод слова товарит i друг рiдше вступали в синонiмiчний зв'язок, 
нiж у наш час, тому що вживания першого з них не завжди 

пов'язувалось з вiдображенням iнтимних людських вiдносин. В однiй 

з молитв XV ст. е навiть прохання, щоб «господь, отець нашь» 
захистнв «от товарища немилосерда» 19• В ~ктах XVII-XVIII ст. е цiкавi 
з цього логляду свiдчення про те, що на допитi «ворю> часто не 

пам'ятають iмен своi'х товаришiв20 • Особливо часто слово товарит 

(товарищ) в XVII-XVIII ст. вживасrься у значеннi «помiчнию>. «Со 
товарищи» вiдряджаються у далекi подорожi купцi та царськi 

посланцi, причому в почтi посланцiв звичайно вiдмежовуються власне 

«товаришi» (товмачi, сотники тощо) вiд слуг або просто «людей». 

На виладок смертi посла його функцii' виконував один з його 

~<товаришiв». Отамани донських сташщь, що i'x регулярно вiдряджали 
у Москву за царським жалуванням, часто м али на паслугах денщикiв 

- «молодих товаришiв», на долю яких завжди припадало менше «дачi», 
нiж П одержували iншi казаки станицi. 

Широко вживалося слово товарии1 серед запорозьких козакiв, 

що набуло у i'x середовищi термiнологiчноi' конкретностР 1 • Найбiльш 

заможна частива козацтва йменувалась знатними товаришами на 

вiдмiну од «чернi» (молодят або чорних пахоликiв) i бурлакiв. У 
вiйську Запорозькому серед iнших вiйськових та адмiнiстративних 
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звань були й чини вiйськового, бунчукового та значкового товаришiв 
(бунчук i значки - вiйськовi «клейноти») 22 • Мабуть, вiдгуком 

запорозькоl вольницi можна вважати той факт, що в XIX ст. рядових 
у вербаваних полках пазивали товариишми. 23 У XVIII-XIX ст. в РосН 
iснували посади товариша воеводи i товариша губернатора. Товаришем 
голови Московськоl дiалектологiчноl комiсП до Жовтиевоl революцН 

був вiдомий фiлолог Д.М. Ушаков. 

Нарештi, в ХХ ст. в словi товариш народжусrься нове значения. 

Воно починае вживатися як назва члена партil бiльшовикiв i 
усталюсrься як звертання в партiйному середовищi. Сфера вживтiня 

його незмiрно розширипася пiсля перемоги революцН. Воно стало 

загальновживаним засобом звертання в радянському суспiльствi, 

мовним вираженням спiвдружностi його членiв. 

• Мовознавство.- 1969, N!! 5. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 Пор.: «Чоловiк десять чи бiльше товаришiв мали спiльну торбу, де зберiгали 
свiй запас i всю здобич; тому казаки ще й нинi називають товариша i друга 
односум» (В. Броневский, Описание Донской земли, Кавказских и 
Минеральных вод, ч. III-IV, СПб, 1834, стор. 128). 

2 Про семантичнi змiни в цьому словi тайого давнi значения див.: Н.М. Елкина, 
К этимологии слова товар, «Этимологические исследования по русскому 
языку», вьш. 2, М., Изд-во МГУ, 1962, а також: И.Н.Березин, Замечания о 
восточных словах в областном великорусском языке, «Известия ОРЯС», т. 
2, 1853, стор. 329; И. М. Ковалевский, Список слов, находящихся в Опыте 
областного великорусского словаря, заимствованных из монгольского, там 
же, стор. 379; Н. Г. Чернышевский, Опыт словаря из Ипатьевекой летописи, 
там же, стор. 571; Л.3. Будаrов, Сравнительный словарь турецко-татарских 
наречий, т. 1, СПб, 1869, стор. 741. Спроба етимологiчного аналiзу слова 
tavar е в працях: С.Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, 
М.-Л., Изд-во АН СССР, 1951, стор. 427-428; Н.И.Дмитриев, О тюркских 
элементах русского словаря, «Лексикографический сборник», вьш. З, М., 
1958, стор. 32. 

3 Див.: «Russiches etymologisches Worterbueh von Мах Vasmer», 20 Lieferung 
(Bogen6-10), Heide1beгg, 1956, стор. 112-113; V. Machek, Etymo1ogicky s\ovnik 
jazyka ceskeho а s\ovenskeho, Praha, 1957, стор. 533; Н.м: Шанский, В. В. 
Иванов, Т.В~ Шанская, Краткий этимологический словарь русского языка. 
М., 1961, стор. 334. Цей погляд пропагуеться В.В. Лопатiним у замiтцi, яка 
була опублiкована у журналi «Русская речь» (1967, 5). 

4 Brilckner А. S\ownik etymologiczny jl(zyka po1skiego·,warszawa, 1957, стор. 574. 
5 Давня фiксацiя цього слова вiдбита в антропонiмii: «Дкор'Ъ ИкАнА ТокАр~окА» 

(«Указатель к первым осьми томам ПоJЩого собрания русских летописей», 
ч. 2, 1884, стор. 92). До речi, в росiйськiй антропонiмii XVI-XVII ст. 
зареестроване також особове iм'я Товарищ (вiдбите у прiзвищах): «GАкА 
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То&~рнщевъ съ сеу••чомъ» («Лебедевская летопись», ПСРЛ, т. 29, М., 1965, 
стор. 279, 1559); «астраханский пристав Мисюрь Товарищев»(«Памятншш 
дипл. н торг. сношений Моек. государства с Перепей», т. 3, стор. 501, 1618). 
Пор. ще топонiми Товарищ i Товарищева у колишнiй Псковськiй губернil 
(«Опыт с~атистическо-географнческого словаря Псковского уезда 
Псковской губернию>, coc:r. И.И.Вас~mьев, Псков, 1882, стор. 318, 327). 

6 Ще в XVII сТ. це слово виступало не тiльки iз значениям «другння», але i з 
значениям «жона, сожительница» (див.: «Лексис Лаврентiя Зизанiя. 
Синонiма славеноросская», К .. «Наукова думка», 1964, стор. 161). 

7 Семантичне наповнення першого члена реконструйованого еловоеполучения 
могло буn1 й iншим - «майно», «худоба» (як предмет торгiвлi), «укрiплений 
табiр». Прилущения про те, що слово товариш виникло як назва члена оqозу, 
було висловлене ще I.I. Огiснком (див. його: «Иноземные элементы в 

· русском языке», К., 1915, стор. 16). 
8 Див.: «Языки народов СССР», т. II, Тюркские языки, М., «Наука», 1966, стор. 

26. 
9 Див.: К. Gronbech, Komanisches Woгteгbuch, Turkischer Wortindex zu Codex 

Cumanicus, Kobenhavn, 1942, стор. 108; С. Е. Малов, зазнач. праця, стор. 
382. 

10 Це обмеження iстотне, тому що в деяких тюркських мовах, наприклад в 
кримськотатарських дiалектах Пiвнiчного Надазов'я (у мовi грекiв
тюркофонiв у селах Донецько'i областi), за нашими спостереженнями, iснус 
також слово товарчи «пастух», коренева частина якого вiдбила iнший 
вiдriнок значения - «худоба, свiйська тварина». 

11 У тюркськнх мовах значения <<товариш» не було пов'язане з словом tavaг, а 
також з тими словосполученнями, куди воно входило. Такого значения це 
слово набуло вже на слов'янському етапi свого розвитку. 

1z Радлов В. Опыт словаря тюркских наречиit, т. 3, СПб, 1905, стор. 591. До 
речi, давньотюркське tavar <<вага, вантаж» без промiжно'i ланки iS - тiльки 
за допомогою агентивного суфiкса - давало також i iнше похiдне слово з 
близькимзначениям- /avarci. У словнику Махмуда Кашгарського (XII ст.) 
вон о означас коня - перевiзника вантажу. Значения <<вантаж на в'ючкiв або 
на вiз» вважав первiсним у запозиченому слов'янами словi товар Л.Нiдерле 
(див. його <<Славянские древносm». М., 1956, стор. 348). 

11 Складний характер давньоруського щ, як вiдомо, пiдтверджусться не тiлыси 
фактами iсторично'i дiалектологi'i, але й даними пам'яток: написанням шч 
замiсть щ (див. про це: М. Колосов, Очерк истории звуков и форм русского 
языка с XI по XVI ст., Варшава, 1872, стор. 47; В. Поржезинский, Краткое 
пособие к лекциям по исторической грамматике русского языка. М., 1915, 
стор. 93). 

1~ У польськiй мовi, як вiдомо, перехiд r>rz вiдбувся у XII- XIII ст. Сучасне 
чеське tovarys виникас на основi давньочеського tovaffl внаслiдок дисимiляцi'i 
шуму: F - f > r - f (V. Machek, Etymologicky slovnik jazyka ceskeho а 
slovenskeho, Ргаhа, 1957, стор. 53). Якщо припустити, що запозичення слова 
вiдбулося пiзнiше, слiд вважати, що шиплячий звук на мiсцi 
схiднослов'янського р' мiг виникнути внаслiдок певних <<субституцiйних 
вiдповiдностей» (С. Роспонд) або <<автоматичних формул переходу» 
(I.Вайнрейх), носiями яких були двомовнi iндивiди. 

15 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка, т.З. СПб, 
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1903, стор. 969. 
11 Докладнiше про цедив.: Е.С. Отин, К истории и этимологии слова харЧ( и), 

«Этимологические исследования по русскому языку», вып. Vl, Изд-во МГУ, 
1968, стор. 120-122. 

11 Пор. словоформу марля < фр. marli «серпанок» аналогiчного пох.одження 
(внаслiдок «зворотного» утворення), де -i «було, мабуть, сприйняте як 
род. вiдм. однини» (М. Фасмер, Этимологический словарь русского языка, 
т. 2, М., 1967, стор. 574; доповнення О. М. Трубачова). 

18 Субаева Р.Х. К вопросу о взаимодействии тюркеко-татарской п русской 
топонимии на территории Т АССР, у зб.: «Памяти В.А. Богородицкого (к 

столетию со дня рождения), 1857-1957», «Уч. записки Казанского гос. ун
та», т. 119, кн. 5, 1959 (на титульному аркушi- 1961), стор. 379. 

11 д•m.: Срезневский И.И. Зазнач, праця, т. З, стор. 969. 
20 д•m. зб. документiв: «Булавинское восстание». М., 1935, стор. 184, 207. 
21 Проте не всi з запорожцiв iменувалися «товаришамю> (щm.: t~Надписи, 

нахо,цящиеся на могильних· крестах и склепах», «Записки Одесского 

общества истории и древностей», т. 2, вiд. «Запорожская старина», Одесса, 
1848). Козацьких «товаришiв» ми знаходимо i серед iнших груп украi"нських 
переселенцiв у Росiю в середпнi XVII ст. (див.: Е. М. Апанович. 
Переселение украинцев в Россию накануне освободительной войны 1648-
1654 гr., у зб.: «Воссоещшение Украины с Россией», М., 1954, стор. 85). 

22 Докладнiше про цс щm.: Г.Ф. Миллер, Сокращенное уведомление о Малой 
России (географическое описание), Чтения ОИДР, 4, М., 1846, стор. 61-
62; Н. Дубровин, Присоещшение Крыма к России, т. 1, СПб, 1885, стор. 
104; Д.И. Эварницкий, Сборник материалов для истории запорожских 
казаков, СПб, 1888, стор. 67, 73,84,168, та iн. Див. ще: О. Лещенко, Из 
истории украинской колонизации Кубанн, у зб.: «Труды Кубанского пед. 
ин-та», т. 1 (IV), Краснодар, 19~0, стор. 138. 

23 Даль В. Толковый словарь живого великорусского язьiка, т. 4, стор. 419. 
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К ИСГОРИИ И ЭТИМОЛОГИИ 
СЛОВА ХАРЧ(И)' 

и стория этого заимствованного слова еще не изучена должным образом. Большинство исследователей 

ограничиваются лишь общим указанием на то, что 

русск. харч(и) восходит к арабск. harg. Нет единого мнения по вопросу 
об источнике непосредственного заимствования, не проележена его 

семантическое развитие. 

Арабский этимон harg «расход, издержкш>, с которым 
соотносится и русск. харч(и). наличествует в словарном составе многих 

языков. Ср., например: пере. хардж «расходование, издержки, трата»; 

осет. хардз «расход»; афг. харц «расход, издержка»; курдск. xerc 
«издержки»; тадж. харчо «расход, трата, путевые издержки»; узб. 

харажат «издержка (-ки)»; тур. harc «издержки, расходы»; туркм. 
харчлама «расходование», харч эпи.tек «расходовать»; азерб. X:JГf 

«издержка, расход» и др, 

Значение арабского этимона сохраняется в словах. с корнем 

харч- и в южнославянских языках, куда он проникащ. через турецкое 

посредство: болг. харч «расход, издержки», харча «тратить, 

расходовать»; сербск. харч «издержки», харчити «издерживать» и др. 

В западнославянских языках слов с· этим корнем нет. В 
восточнославянских языках корень харч- представлен с совершенно 

иным значением: «еда, пища», «питаться» ит.д. Ср. русск. просторечн. 

харч(и); укр. харч «съестные припасы», харчувшпи «кормить»; бел. харч 

«съестные припасы», харчавацца «питаться» и их многочисленные 

nроизводные. 

Из русского и других восточнославянских языков харч «еда, 

пища» заимствуется и темп языками, в словарном составе которых 

корень charc или вовсе не представлен, или сохраняет значение 
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арабского этимона. Например, в туркменском - харч (наряду с тюрек. 
ий.мек-ич.мек, азык). в узбекском - харж (наряду с овкат, озик). 
Заимствованием из украинского являются отмеченные в некоторых 

польских говорах charcz и charczowa/;.1• Со значением «еда, пища» слово 

харчи (и глагол харчувам «питать~я, столоваться») проникает из 

украинского и в болгарские говоры на юге СССР2 • 

Все это свидетельствует о широком проникиовении арабск. Jmrg 
в иранские, тюркские и славянские языки. 

Первые попытки исследовать историю слова харч(и) относятся 

к началу XIX в. В 1828 г. на слово харч обратил внимание Н. Кqноплев, 
отметивший его арабское происхождеюrе 3 • Этимологическое 

истолкование слова харч содержит только напечатанная в 1866 г. 
статья В.П.Иванова-Желудкова «Словацкие села под Пресбургом». 

Харч(и). по мнению автора, возникает вследствие фонетического и 

семантического изменения на русской ПО'!Ве широко 

распространенного у славян слова кърч.ма 4 • Много позже на 

этимологическую связь сербск. крч.ма и польск. karcznш с арабск. harg 
укажет и К.Локоч 5• Однако эту связь трудно обосновать 

фонетическими и семантическими критериями. Возражения против 

этимологического сближения слов харч и кърч.ма находим у 

Ф.Миклошича6 и Э.Бернекера7• 

Относительно того, какими путями пришло слово харч(и) в 

русский язык, высказано несколько мнений. И.Давыдов указывал на 

его татарское происхождение3. Позже в ряде словарей иностранных 

слов, в которые продолжительное время включался ориентализм 

харч(и). посЛедний также. определялся пометами, указывающими на 
его тюркские исто:ки: <<татарское» 9 , «тюркское» 10 , «турецкое» 11 • 

Замечания о 'том, что тюркские языки были передатчиками арабск. 

харч(и) в некоторые славянские языки, встречаются у Ф.Миклошича 12, 

Н.В.Горяева 13 , Э.Бернекера 14, Л.А.Булаховского 15 , М.Фасмера 16 , в 

«Кратком этимологическом словаре русского языка>> 17• Другой точки 

зрения придерживается Е.К.Бахмутова, изучавшая иранские элементы 

в деловом языке Московского государства: слово харч(и). по мнению 

исследователя, было заимствовано из персидекого русскими купцами, 

и проникновен:ие его в русский язык относится к XVI -XVII в в. -периоду 
«наибольшего расцвета ирано-русских связей» 18 • 

Еще Ломоносов, говоря о путях проникновения иноязычной 
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лексики в русский язык, указывал, что переносчиком ее могло быть 

купечество 19 • Арабеко-иранское направление в русской торговле с 

древнейших времен играло исключительно важную роль. 

Проникиовеине в русский язык целого ряда ориентализмов было 

связано с торговой деятельностью русского купечества, которое вместе 

с восточными товарами привозило на Русь их туземные наименования, 

а также другие слова из профессионального купеческого жаргона 

Востока. 

Многие южные торговые маршруты, в том числе и торговый 

маршрут Афанасия Никитина, уже в глубокой древности были хорошо 

известны и привычныдля русских купцов20 • Мнение В.Сыроечковского, 

расценивавшего путешествие А.Никитина как «торговую разведку», 

должно быть отклонено как маловероятное21 • Неудивительно, что при 

всей своей наблюдательности А.Никитин почn1 не проявил интереса 

к Персии. И.И.Срезне1_3ский этот факт объясняет тем, что русский купец 

«мало нашел в ней нового, поразившего его своею 9собенностью»22 • 

Этой же точки зрения придерживался и П.П.Мельгунов23• Ко всему 

еще следует добавить неплохое знание тверским купцом 

главенствовавших на мусульманском Востоке персидекого и турецкого 

языков. Можно думать, что А. Никитин в этом отношении не 

представлял исключения, и знание восточных языков многими купцами 

расценивалось как первейшая практическая необходимость. Русские 

купцы ста.Лкивались со своими восточными партнерами и на самой 

русской территории. Как известно, уже в XIV -XV в в. возникают 
крупные центры воеточно-русской торговли - Тверь, Молога с ее 

ярмаркой Холопьего городка и др. Торговая терминология 

кизылбашей и тезиков, несомненно, была хорошо известна русским 

купцам. Заимствование такой терминологической .1ексики носило 

обоюдный характер, отдельные слова, выходя за рамки купеческого 

жаргона, проникали и в народный язык. Ср. русск. аршин из пере. aras, 

ars «локоть», настолько прочно вошедшее в язык XVI~XVII вв., что 

даже «другие единицы измерения начинают восприниматься, как. 

соотносительные с аршином»24 • На одно из обратных заимствований, 

перешедших через купеческую среду из русского в персидский, 

указывает В.И. Абаев. Это пере. girviinka (из русск. гривенка) -торговый 

термин, проникший в персидский, по мнению исследователя, в XVI
XVII в.в. 25 · 
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Слово харч(и) представляет собой такой же заимствованный 

русскими купцами торговый термин. ХарЧ - это издержки, убытки, 
которые сопутствовали торговым операциям купца: таможенные 

сборы, пошлины, расходы на транспортировку грузов, оплату 

проводииков, покупку прошrrания и фуража и т.д. Эти издержки, 

харчи, подчас составляли весьма значительную расходную часть в 

бюджете купца. В особенно невыгодном положении находились 

иностранные купцы, харч которых был намного выше торговых 

издержек местного купечества26 • 

Примечательно, что самым ранним русским памятником, 

засвидетельствовавшим употребление слова харч в его 

этимологическом значении «расход, издержки», ·является путевой 

дневник тверского купца А. НикimiНа (1466-1472 г.г.), в котором оно 
встречается дважды (и один раз - производвый от него глагол 

. исхарчити): «4. Жti'I'П в ГyttД!(C:'I'An-i пuо вея c:oвnnA исхАр'1117'11, .ЗAttl> же 
!( ""JrL вс:е дороrо: одпп ес:мп чемв-iК'Ь, tшо· п Я.З'Ь по ПОА!(третiя 
М'I'ЫПА ПА ДЕПI> (Ap'IIO ПДЕ'1'1>1 А ВIША EC:MII Пе ПiВМ'Ь1 fiП С:Ы'I'Ы»27• 

Следует отмеnп-ь неточность перевода этого места в ряде изданий 

«Хождения». Персводчики и комментаторы, видимо, следуя за И.И. 

Срез невским, переводившим харч у А. Никитина как· 

«продовольствие»28 , исхарчипт- «истра~ь на пищу»29, видят в нем 

или современное значение слова харч (Н.С. ЧаевЗО), IШИ связывают с 

понятием «самая скромная жизнь» (В.П. Андрианова-Перегц)31 • Однако 

более поздний список «Хождения»- Ундольского (XVII в.)- содерж1rr 
совершенно очевидное указание на то, как следует понимать слова из 

Троицкого списка: «по пОА!('I'ретiя мтыпА пА де111> (Арчю пдет~о». 

Вместо них употреблен следующий парафраз: «по. ПОА!('I'рет~оя мтыпА 

мtltk одпомv пс:ходпт~о ПА деп~о», который ясно указывает на значение 
«расход» в слове харч из Троицкого списка. Выражение «а золотой 

есми взял на харчь, а дати в Кафе» М.П. Петрушевский переводит, как 
«а золотой взял на уплату пошлины в Кафе»32, то есть и здесь перед 

нами модификация того же значения «расход, издержки». 

С этим значением слово харч в XV в. вередко употреблялось и 
в документах дипломатической переписки Москвы с Крымом, Нагаями 

1 . 

и Турцией33• Cpf, например: « ... Ямrvрчея ЦАревtiЧА ПА '1'1( c:тopouv К'Ь 

'l'!(pi>CKO~!( ПОС:ЫАМ'Ь ЕС:МП1 ~ЕМ\11 ОДОАЖАВ'Ь npi!kXM'Ь: Ч'I'О 'l'!(pi>C:KOti 
ДАВМ'Ь, п оn'Ь пмепп c:soero д-iАя дА п Ч'l'tl д-k.\я мпоrо (АрЧЮI(ЧПППА'Ь ... » 
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(\, стр. 124, 1491 г.); «ДА ещо l\зn МАхме'l'" sорзо СЪ. кесltЫ, UA карчь. 
дeurn ДАКШU, XO'J"kAЪ. К'\> 'I'OS<i ПOCAA'I'U, U ОUЪ. С" рАЗSОА<iАЪ., uеАЗ" 
GЫАО ПOCAA'I'Uj КАКЪ. UЫU<iЧ" КЫЗДОрОК<iАЪ., U МЫ КЪ. 'I'OG<i ПОСАМU ДА 
1000 M'I'ЫUOKI. деuегъ. СЪ. ~КАЗЫ-l\з1емъ. ДА СЪ. Б1(р1(UД1(КОМЪ. ПОСАМЪ. 
eCMI., U 'I'Ы GЫ '1'0 КЗ,.АЪ.. Доsре еСМ" OX1(д<iAtl, МUОГО .rapчi0.1(ЧUUUAOCI. ... » 
(\, стр. 126, 1491 г.). flахарчь денгидавши знач:ит«давденьгина путевые 
расходы», в последнем предложении харч означает «убытки». 

С таким же значением слово харч употребляется и в следующие 

века: «ДА ПIIСМЪ. ecn, .Ч'I'О eCII UАСЪ. М" UАШUМЪ. ПОСАОМЪ. Дм11'1'ре10 U 
Mnтpoф4tl1( дeurn ДАКМЪ. UA карчь. UA "ХЪ. nотреsы " UA МАСтеры» (1' 
стр. 521, 1504 г.); «~ ue G1( детъ. еще 1( Дмnтре" дА 1( МnтрофАuА UA 
карчь. МАСТерОМЪ. деuеrъ. ч<iмъ. ДО MeU" ДOKeЗ'I'tl, А 'I'Ы GЫ GpA'I"Ъ. МОЙ 
ДМЪ. UМЪ. деuегъ. UA карчь.» (2, стр. 22, 1508-1509 Г.Г.), ТО еСТЬ «ДЛЯ 
оnлаты проезда и на путевые расходы»; «Да нам же, холопем и сиротам· 
твоим, стало в Ромне ж от панов, и от урядниi<ов, и от сотников, и от 

отамана харчю всякого и поминков 100 рублев» (1651 г.)34 ; « ... И как де 
моему крестьянину Потехе в государевых печатных пошлинах и во всех 

харчах искупнтца стала нечем, и он де, Потеха, припустил ево в те 

таможни и в кабаки и винокурни в 4-й пай, и в те государевы печатные 

пошлины, и во всякие харчи. и в склад взял у него денег 100 руб.» (1660 
г.)35 ; «И великое Донское Войско, стоячи под тем градом Азовом, 

денежные казны и пораховые uзxapчllЛu ... » («Историческая повесть о 
взятии Азова», 1637 г.)36 • 

Значение «путевые издержки при пр<?возе товаров» в слове 

харч(и) сохраняется вплоть до ХIХв. В «Словаре Академии 

Российской» при слове харчи стоит п~а «речение торговое»; 
иллюстрируется оно следующим примером: «Доставление товаров к 

пристани корабельной и с харча.юе стало во столько»37• Но значение 

«собирательного» существительного харч опр~деляется уже 

исключительно как «съестные вещи, съестной припае», глагола 

исхарчиться - «издерживать, тратить на харчь». Ряд словарей содержит 
указания на то, что в своем терминологическом употреблении слово 

харч(и) значение «издержки на транспорт, торговые расходы» 

сохраняет в течение всего XIX в. 38 В 1854 г. были опубликованы 
«Замечания по поводу Опыта областного великорусского словаря» 

С.И. Соловьева, отметившего, что «в Словаре находится немало слов, 

'.,,.rорые показаны обла~ными, но которые вместе с тем употребляются 
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в просторечии в Москве»39 • К их числу С.И. Соловьев относит и харч 

«издержки». Значение «издерживать, тратить деньги» имеется и в 

глаголах харчить(ся), исхарчить(ся), 11рохарчить(ся). бытующих в 

современном просторечии, но оно уже сужено, так как всегда имеются 

:в виду денежные затраты на покупку продовольствия. Ср., например: 

«Дело шло ... о тo'!fd, как он маялся и горе мыкал здесь, в Петербурге, 
как бесплодно долгое время места искал, прожился, исхарчился, жил 

чуть не на улице, ел черствый хлеб и запивал его слезами своими ... » 
(Ф.Достоевский. Двойник); «И купал его и машинкой волосья постриг, 

а на молоко все деньги 11рохарчил ... » (М. Шолохов. Тихий Дон). 
Самые ранние случаи фиксации слова харч(и) в памятниках 

древнерусской письменности относятся к XV в. Но есть основание 
считать, что в своем терминологическом употреблении - «торговые 

издержки»- оно было известно русским купцам задолго до путешествия 

А. Никитина: в «Хождении за три моря» он употребляет его не в той 

части текста, где пользуется турецким или персiщским языком, а в 

русской лексической среде, как уже вполне привычное и знакомое 

русское слово. 

Можно допустить непосредственное заимст:аование 

ориентализма харч русскими торговыми людьми от арабских купцов 

еще в VIII-XI в.в., когда те :и другие .встречались в Хазарин, 

выполнявшей посредническую роль в торговле между арабским 

Востоком и Русью. Русские купцы, проезжая через ИтиЛь, «платimи 
здесь хазарскому кагану «десятину» - пошлину с привозимых товаров 
(ер. харч у А.Никитина.- Е. О.) и плыли далее по Каспийскому морю 

«В жребий Симов», то есть в симитические арабские зем.JИ» 40 • Не 
исключена возможность, что проникновениеторгового термина харч(и) 

«издержки, пошлина» в профессиональный лексикон русского 

купечества произошло в этот, домонгольский период. Однако более 

вероятным представляется иной путь проникновения арабск. харч в 

русский язык - через тюрков и персов. 
Уже с XI в. русские вступают в соприкосновение с тюркскими 

племенами половцев (кыпчаков или куманов), захвативших 

причерноморские степи, а затем проникших и в Крым. Половецкая 

степь в разных направлениях пересекалась торговыми мар~рутами, 

через нее проходил транзит восточноевропейских товаров в 

государства Средней Азии и Персию. С концаХ- начала XI в. 
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налаживаются интенсивные торговые связи русских с половецким 

торговым центром в Крыму- Судаком (Сурожем). «Торговля с Сурожем 

и Кафой (Феодосией), а через их посредство и со странами Ближнего 

Востока занимала видное местсt во внешнеторговых операциях 

русского купечества»41 • В Москве даже существовала особая 

корпорация именитых купцов-сурожан, ведших торговлю на 

половецком юге, хотя главенствующую роль в торговле с югом все же 

играло среднее и мелкое купечество42 • 

На рынках Сурожа звучала разноплеменная речь. Куманекий 

язык был самым распространенны.м языком Северной Азии, и русские 

купцы, участвовавшие в торговых операциях на половецких землях, 

должны были в той или иной мере быть знакомыми с этим 

«всеазиатским языком»43 • Есть основания полагать, что слово харч 

было заимствовано русскими купцами из куманекого задолго до 

путешествия А. Никитина. Составленный в 1303 г. латино-персидско
куманский словарь самых употребпгельных в общественном быту слов 

Codex Cumanicus отмечает в половецком языке арабск. harg со 
значением «расход, издержки» и harc et «расходовать, платпгь»44 • В 

свою очередь, передатчиками арабск. harg в куманекий язык могли 
быть купцы иранской национальности. В иранские языки, как 

известно, в этот период проникзет значительное количество 

арабизмов. Ярким примером может служить факт постепенной 

тюркизации иранского населения Хорезма, где прднсходило 

интенсивное·взаимодействие и смешение персидских и riоркских 
языковых элементов. Польский ориенталист Ананий Зайончковский 

следующим образом характеризует этот процесс: «Возник хорезмийско

турецкий язык, lingua choresmica. Взаимопроникновение Турана и 
Ирана было извечным процессом развития, согласно старинной 

среднеазиатской пословице: Tatsyz Tйrk bolmas, bassyz bork bolmas «нет 
турка без перса, (как) нет головы без шапкю>45 • 

Оживленные торговые отношения с Востоком, куда были 
вовлечены купцы разных национальностей, благоприятствовали 

процессу выделения и интернационализации определенной части 

профессиональной купеческой лексики. О таком профессиональном 

жаргоне торговцев внутри персlщского языка (lingнa sю·acenica) пишет 

в цигированной работе А. Зайончковский46 • Анализнруя торговую 

терминологию персидекого происхождения в «Хождении за три моря» 
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А. Никитина, исследователь. отмечает: « ... Все это термины 
профессиональные, а затем уже персидские. Можно ли здесь говорить 

о макаронизмах? Это лишь профессиональный жаргон в языке 

«сарацинском»47• Такие слова, как базар, товарищ, аришн, лал (а также 

наименования многих других драгоценных камней), термины 

монетарной системы (алтын, денга и др.), наименования тканей, 

красителей, кореньев, пряностей, терминология, связанная с 

транспортировкой грузов (вьюк < юк). и т.д. были широко известны 
среди купцов разных национальностей, торговая деятельность которых 

протекала на Востоке. Таким же широко известным на Востоке 

термином купеческой бухгалтерии, означавшим связанные с торговлей 

издержки, одним из «ближневосточных странствующих слов»48 и было, 

по-видимому, слово харч. Непосредственными передатчиками этого 

слова в древнерусский язык могли быть половцы (куманы), которым 

уже в XIII в. оно было хорошо известно- ведь в Codex Cumanicus были 
включены самые распространенные в житейском обиходе слова. 

Свободное использование его А. Никитиным в русской лексИческой 

среде «Хождения», на наш взгляд, свидетельствует о том, что оно 

неслучайно попало в текст памятника и в XV в. было уже хорошо 
известно на Руси (вероятно, больше как торговый термин). 

Предположение Е.К. Бахмутовой о непосредственном заимствовании 

его из персидекого языка следует отклонить, так как торговые и 

дипломатические отношения Русского государства с Переией начали 
развиваться интенсивно лишь со второй половины XVI в., а до этого 
носили очень нерегулярный характер. Примечательно, что самые 

ранние случаи употребления слова харч (кроме «Хождения за три моря» 
А. Никитина) относятся к документам дипломатической и торговой 

переписки с тюркским югом, тогда как в ранних памятниках 

дипломатической и торговой переписки с Переией слово харч (и) не 

встречается. . 
Примеры, дающие нам право предполагать в слове харч(и) уже 

значение «еда, пища», относятся к XVI в. Как справедливо замечает 
Е.К. Бахмутова, для русских купцов, путешественников, дИ)JЛоматов 

«издержками были прежде всего издержки на продовольствие»49 • При 

сравнительной дешевизне и изобилии жизненных припасов на родине 

(чему поражались многие иностранцы, путешествовавшие по России 
в XV-XVII вв.,- Контарини, Барберини, Маржет, Павел Алеппский, 
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Олеарий и др.~) у Отправлявшихея в продолжительные странствования 

по чужим землям русских значительная доля расходов nриходилась 

на издержки, связанные с питанием. Именно это имел в виду А. 

Никитин, когда писал, что «ж11т11 к ГvндvстАн-i 11но кся tOIШHA · 
IICXAfJ'IIITII, .зАнь же v HIIX'Ь ксе дороrо ... ». Отсюда и семантический 
сдвиг харч(и) «Издержки»> харч(и) «расходы на еду, проесть». 

Чтобы не попасть в затруднительное положение с питанием, 

русские· купцы и nослы вередко брали с собой nредназначенную для 

nродажи на туземных рынках «рухлядь»: « ... 6млю"'"Ь t'Ь соsою токАрl( 
НА cкoit %АfJЧЬ, 11но Ч'I'ОЕЫ R'Ь Азокоk " к'Ь КАфоk 11 тAМrll С'Ь HIIJC'Ь не 
IIMMIO> (ПДС КНТ, 1, стр. 138, 1492 Г.); « ... И OHII ЕМАIО"'"Ь С'Ь COEOIO 
рi(ХАЯДЬ %AfJ'IIO ДАЯ, А НЕ TOprOKAII ДАЯ, К'Ь КОТОрЫJ('Ь К'Ь IIHЬJX'Ь .ЗЕМАЯХ'Ь 
rдoi НЕ ХОДЯ"'"Ь ДЕЩ'II rОСI(ДАрЯ HAWErO .ЗЕМА-i, 11 '1'1'0 ЕI(ДЕ"'"Ь НАДОБ:Е 

rОС\{ДАрЯ HAWerO nOCAI( К'Ь КОТОрОЙ ~EMA-i '1'\("''OWHIIJ('Ь ДEIIEr'Ь "IIA %AfJ'I6.1 

11 01111 рi(ХАЯДЬ npOДAIO"'"Ь IIA ДEHrll, ДА "J'оkм'Ь ДЕрЖА"'"Ь CROt'i %AfJ'I&» (ТаМ 
же, стр. 404, 1501 г.). 

На то, что в nриведеиных примерах слово харч означает не 

nросто «издержки», а имеет уже конкретное значение «расходы на 

nропитание», указывают аналогичные nримеры, в которых вместо 

харч(и) уnотребляется слово проесть «издержки на еду» 51 . Ср. в 

статейном списке Г.В. Васильчикова к персидекому шаху (1588-1593 
Г.Г.): « ... И "J'ok 'I'Орrокые AIOДII nOCAAtlbl СО MIIOIO IIE ДАЯ ТОрrОКАЯ: nОСАМ'Ь 
IIJC'Ь rocv дАрь со А\11010 мя тоrо, 'fi'O IIAWII •\IOДII IIAWIIX'Ь р1(ХАЯД11WЕК'Ь, 
которАя t'Ь IIМ\11 к.зятА IIA прсЕстс (про есть. - Е. О.), nродАть не vм-iю"'"Ь 
ДА 11 Кl(n11Tb1 '1'1'0 IIМ\'Ь IIAДOEIIO, 11 "J'ok торrОКЫЕ AIOДII nOCAAIIЫ С'Ь IIМ\11 
ДАЯ 'I'OrO»; « ... 4 КЫ IIМ\'Ь ЦАрЕВА КОрМ!( IIE ДАЕТЕ 11 IIAWI( рi(ХАЯДЬ nOIIMMII 
KCIO, '1'1'0 К.ЗЯТО ДАЯ C'ЬEC'I'IIЫE npOДAЖII, 11 IIМ\'Ь IIЫIIE НА ПfJCECTt. nрОДАТЬ 
11-iчero, 11 AIOДII &toi .З'Ь rОАОД\( nOMp\("'"Ь»52 . 

Следующим этапом в семантической истории этого слова было 

уже значение «еда, пища, продовольствие», с которым оно выступает 

и в .современном русском языке. Вначале, видимо, словом харч(и) 

обозначалисЪ только купленные в пути nродукты питания или вообще 

всякая куnленная пища, а затем уже им стали называть всякую пищу, 

пищу вообще. Судя по тому материалу, которым мы расnолагаем, 

говорить о значении «пища» в слове харч(и) можно лишь 

nрименительно к XVI в. В «Путешествию> казацких атаманов Ивана 
Петрова и Бурнаша Елычева в Китай в 1567 г. 53, в «Хождении с Москвы 
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в Персицкое царство» Федота Котова (1623-1624 г.г.)54 слово харч(и) 
выступает уже исключительно со значением «пища». Например: «А 

въ томъ городе торги и того сильные со всякими товары и со овощи и 

харчи ... » («Сказания I?Усского народа», стр. 185); «А к монастырю 
приделена ограда каменная, и в той ограде ряды стоят со всяким харчем 

и с товаром ... » («Хожение Ф. Котова»); «А с майдану еж~вечеров людей 
со всякими товары и с харчем ссылают - и майдан чистят ... » (там же). 

По данным предметного указателя к документам Петра 1, 
составленного М. Чулковым55 , слово харч(и) употребляется в них лишь 

в значении «продукты питания». Ср., однако, харчи «путевые 

издержки» в указе Петра I «0 покупке юфтей» от 22 декабря 1716 г.: 
« ... ЧТОБЪ. ПрОДАВЦЫ 'Т'ОЕ 10ф'Т't. ПОС'Т'АВtlt\И КЪ. ГОроду "'-РХАИГЕАЬСКО,\\У 

къ. предБI(дущему году иА ярмоику своими KtlfJ'IAМtt, и съ. ПАА'Т'ежомъ. 

ПОWАИtiЪ. tl пpOЧtiMtl рАСХОДАМИ, ПО ВЫWЕПИСАИИОil ц.Jш.Jо>56 • 

В XVII в., когда торговля Москвы была уже обширна и 
многообразна, в городе было много торговых рядов, среди которых 

был и харчевой57• 

В ряде европейских языков отмечаются факты, 

свидетельствующие о распространенности данного семантического 

перехода, о параллельности смыслового развития в них определенной 

группы слов, в настоящее время обозначающИх понятие «пища», но 
когда-то, как и харч( и). имевших значение '<<издержки». Это нем. Speise 
и Kost, первое из которых восходит к средневековому лат. spesa 
«издержки, расходы», впоследствии специализирующемуся для 

передачи значений «издержки на продовольствие», и, наконец, «пища», 

а второе- кдр.-в.-нем. chosta «расход, издержкю>58 • Последнее значение 

сохраняется в современном немецком языке в форме множественного 

числа Kosten. Со значением «еда, кушанье, блюдо» употребляется слово 
spise и в современном датском языке; в датский и шведский вошло и 
нем. Kost «пища». Слово Speise уже со значением «еда, пища» 
заимствуется из немецкого и некоторыми славянскими языками; ер. 

др.-польск. spiza (или spisa) «пища, продовольствие» 59 , совр. польск. 

spii:amia «КЛадОВаЯ», чешек, spiie(e), spiifma «КЛадовая, чулан». 
М. Г. Халанеким в начале ХХ в. в лексике одного из говоров 

Курской области зарегистрировано слово пежа «харчи, угощение» 

(«кумавья паеюши сь Jzежаю» )60• Какими путями проникло это польское 

или немецкое слово в курские говоры? 
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Значение «расход, издержки» в слове харч(и) при употреблении 

последнего в определенной социальной среде и в конкретной 

~изненной обстановке могло специализироваться и в иных 

направлениях. При этом не всегда возникали новые лексические 

значения, и, пожалуй, чаще приходится говорить об окказиональных 

значениях слова харч(и). Укажем на некоторые менее распространенные 

значения слова харч(и) в памятниках и в русских говорах. 

Харч(и) «всякая пища, кроме хлеба». Это значение возникает 

вследствие модификации значения «покупная пища». Хлеб, являясь 

самым распространенным продуктом питания русских людей, в 

основной своей массе занимавшихся земледелием, исключался из харча 

(харчей): этим словом обозначалисЪ более дефицитные продукты 

питания, требовавшие денежных затрат. На первенствующее значение 

хлеба и обилие его на Руси указывает ряд исследователей. « ... Основной 
пищей в древней Руси был хлеб и различные виды зерна (крупы)»61 • 

«Хлеб- основная пища людей, как овес- Jюшадей, - пишет Б.Д. Греков, 
- причем количество этих продуктов на едоков нормируется 

исключительно аппетитом потребителя, что говорит об изобилиJ:I этих 

продуктов»62 • Неспроста формулой гостеприимства в древней Руси 

было приглашение «хлеба ести». Словом хлеб обозначались не только 

пищевые продукты, выпекаемые из муки, но и сама мука,- различные 

крупы, пшено, просо, бобовые, солод, семя льняное и конопляное и 

т.д. Общим словом хлеб все это .обозначается, например, в 

утвержденном Петром 1 «Тарифе Санктпетербурrского, Выборского, 
Нарвского, Архангелогородского, К~льского портов»63• Ср. примеры, 

в которых хлеб н харч противопоставлены друг другу: «.:1 IIAЙMI( оrш 
арыжные paдiiAII 1( 8ACIIAt.a ВЪ. ГОТОВОЙ К~WВ'Ь 11 .rарЧЬ>> (1642 Г.)64 ; « ... А 
въ. ОАМре (.зА 5 верстъ.) К"Wва довоАь.но, ТАКЪ.Же 1 .здесь. .rарчамп не 
CICI(ДHO» (1700 г.)6s; «Хлеб и всякой харч недорог ... » (1705 г.)66 • Такое 

разделение хлеба и харча последовательно проводится в «Книге о 

скудости и богатстве» И. Т. Посошкова (1724 г.)67• _ 

Харч «мясная пища»: «А .rарчъ в.сакой дороrъ.: Аеsеда живАго 

ICI(ПJIТЪ. ААНА ВЪ. три 11 ВЪ. четьiре, А ГI(CJI ПО AAHI(j IС1(р11Ц1( ПО ДВА 

.ЗOAO"''HIIКAj 1('1'1С1( ПО ЧЕТЫре .ЗOAO"''HIIKAj GApAHA ЖИрНАГО ПО ДВА AAHAj 
GЫКА ПО ОСЬ.МII ААНЪ. 11 ПО ДеСJ1'1'Ю>68 ; <<.ДА ММОС'1'11 1( ВАСЪ., ГOCI(ДApeti, 

ПрОШ1( О ГОДОВОМЪ. ЖMOBAHt...Ji .ЗА rодъ., Н ОGЪ. COAII 11 О XA..Jis-k 11 О 
MRCifQtff харчю ... » (1704 г.)69 • Народные говоры ДОЛГО сохраняют это 
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значение. В.Даль отмечает харч «мясо» в говорах б. Вологодекой и 

Саратовской губерний70• По данным «Опыта областного 

великорусского словаря», слово харч «мясо» в середине прошлого века 

употреблялось в говорах б. Новгородской, Певзенекой и Тульской 

губернии 71 • В начале ХХ в. харч «говядина» отмечается М.А. 

Караулоным n говоре гребенских казаков Терской области72 • Ср. 

употребление слов харч «говядина» и харчевой «мясной, с гоnяжей 

начинкой» в одной из авторских записей живой речи («Гребенская 

свадьба», рассказанная старухой-казачкой) : «Мы тада идём дамой 
стряпацца, гатовить пирог с харч ом да лепёшку с маслам, да згибень, 

да сазана»; «А тут пираги готовют разпава сорту, да сорок пираг6в: 

харчавых пирагов восим, с пиш:ЛЯком восим, с яйцами восим да сЛадких 
восим да с римчиком восим». 

Харч «порох и дробь». Употребление слова харч с таким 

значением отмечено в ряде говоров. и в профессиональной речи 

охотников. На него указывает В .. Даль: «сев. воет. охотничий припае, 
порох и дробь»73 • Еще в XIX в. в языке охотников бытовал 

профессиональный термин харчистое ружье, то есть «ружье широкого 

калибра, берущее большой заряд пороха и дробю>74, Ср., например: 

«Картечь может быть так крупна, что заряд в харчистое, то есть 

широкоствольное, ружье весь состоит из ОСЬМJi пулек ... » (С. Т. Аксаков. 
Записки ружейного охотника Оренбургской губернии); «У помор 

ружья харчистые, по горсти пороху засыпают в заряд. Как из этакой 

фузеи дохнет по летящему стаду, так и вырвет в нем окошко» (Ф. 

Арсеньев. На берегах Вычегды)7s. 

Значение «порох и дробь», «охотничьи припасы» в слове харч, 

по-видимому, возникает вследствие употребления его среди той части 

населения, для которой основными издержками были затраты на 

приобретение охотничьих припасов. Отсюда семантический сдвиг: харч 

«издержки» >харч «порох и дробь», «охотничьи припасьi». Допустимо 

и другое объяснение - метафорнзация значения «еда, пища»: «пища 
для ружей»> «порох и дробь»76 • 

Харч «блюдо, кушанЬе» («паставить три харчи»). С таким 

значением это слово было зарегистрировано в смоленских говорах77• 

Харч «хлеб» (в говорах донских казаков)78 • 

Харч «полевые продукты» (в донских говорах)79 • С таким же 

значением слово харч(и) нередко встречается в произведениях 
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М.Шолохова. Ср., например: «Ильинична с Дуняшкой, на ночь глядя, 

затеяли топить печь, чтобы сготовить пахарю к заре харчи» («Тихий 

Дон»); «Подвода была попутная: пахарям из кладовой колхоза 

отправляли харчи ... » («Поднятая целина», кн.2). В языке произведений 
М. Шолохова слово харч(и) часто используется для обозначения .взятых 

в дорогу продуктов (цля которых, кстати, специально шimись харчевые 

сумки; ер. в «Тихом Доне»: «На штыках болтзлись харчевые сумки»); 

«Завтра вот переднюю, а к ночи поеду. Вы, маманя, харчей мне 

сготовьте ... »: «Дарья, пошептавшись с хозяйкой, развязала сумку с 
харчами, собрала вечерять»; «Переднюй ишо, а тогда дам я тебе харчей 

и в поводыри внучонка ... ». 
Харчистый «обладающий хорошим аппетитом, любящий 

поесть»80 • 

Харчистый «упитанный, здоровый, физически крепкий». Ср., 

например, в поговорках, записанных В. Далем: «Мужичок неказист, 

да в плечах харчист», «В плечах не харчист. да мешком плечист»81 • 

Ср. еще в романе В. Костылева «Иван Грозный» .(кн. 3): «Уймисьj__.../ 
Мужичок неказист, да в плечах харчuст». 

Харчисто «изобильно, с достатком, сытно»82 • А. Подвысоцким 

в языке цоморов зарегистрирована поговорка: «Не харчисто жили, Ht: 
по две морошки на ложку». Ср. еще наречие похарчевитее в языке 

донских казаков: «Кабы похарчевитее нас кормили - с этой живухой 

до зимы не расстался бы» (М. Шолохов. Тихий Дон, кн. 4). 
Х арчить «кутить, лакомиться» 83 , «тратить деньги на 

удовольствия, на лакомства»84 • 

Отметим еще некоторые особенности окказионального 

употребления слова харч(и) и его производных в современном 

просторечии. Как правило, харч(и) -это простая, неприхотливая пища, 

и для обозначения изысканных кушаний, искусно приготовленнь1х 
блюд это слово не употребляется. Ср., однако: « ... Остались мЬ1 сами 
хозяева, зашли в нижние комнаты, а там стол огромадный, и чего на 

этом столе нету! Покрасовались, а начинать страшно, хотя и ужасные 

мы г.олодные. «Ну, как, - думаем, - оно все отравленное?» Пленнь1й 
наш глядит чертом. Приказуем ему: «Ешь!» Распухает проклятый, на 

наших глазах от этих харчей, а у нас соленые слюни текут» (М. 

Шолохов. Тихий Дон, кн. 4). · 
Слово харчиться «питаться» обычно употреб.1яется 
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применительно к жизнедеятельности человека. Ср., однако, 

отстуiШение от этого: «Чем же nитается щука? Она больше мышами 

харчуется» (В. Солоухин. Владимирские nроселки). 

Глагол схарчить проникает в Жаргон шахматистов, где он 
обозначает «взять фигуру»: «Клянясь своим честным именем, Кузьмич 

уверяет, что ладью или другую исчезнувшую фигуру он «cxapчwl)) уже 

давно»85 • 

В ряде относящихся к началу XVII в. документов торговой 
переписки Москвы с Переией встреча~ся словосочетание кушак 

харчевой. Слово кушак (от тур. kи§ak) в словаре И.И. Срезневского 

представлено лишь в примерах XVI-XVII в.в. 86• Г.Е. Кочину, обследо

вавшему тексты до XV в. включительно, слово кyutatrЬ (в сочетании с 
определением турский) встретилось только один раз87• В то же время, 

однако, широко nредставлено русское слово пояс, обозначавшее одну 

из важнейших принадлежностей древнерусской одежды88 • 

Поразительное разнообразие поясов, или кушаков, свидетельствует 

об их широком проникиовении в одежду всех слоев древнерусского 

населения: пояс золотой, золоченый серебрен; пояс комат; пояс 

сердон1!Чен; пояс сафьян червчат, строчен шолк лазорев; кушак шелковый 

(Imи шелковый с золотом и серебром). золотой цветной; кушак желт; 

кушак камчат. серебрен; кушак объяринной. полосат; куиюк чаровый, 

щелковый, полушелковый, гилянский, мисюрский, бурской и т.д. Часто 

·бывает трудно уяснить себе значение некоторых определений к слову 
кушак, так как исследователи быта и материальной культуры древней 

Руси не обращали должного внимания на эту де,rаль древнерусской 

одежды. 89 Выражение кушак харчевой встречается главным образом в 

некоторых таможенных росписях кизылбашских купцов - тезиков, 

ведших торговлю на Руси различными видами кушаков90 • Ср., 

наnример: «У "''ЕЗПКА Б1(ХАрскiе землп 1( •11lмА GАДпКА... 183 кушака 
П~ЩШЕАКОКЫХ'I., 60 кушаКОВ ШОАКОВ.ЫХWЬ··· 20 КI(ШАКОВ.'Ь. ЧАрОВ.'Ь. .. .55 
кушаковЪ харч1Iвыхъ» (1616 г.). Кроме того, у этого же купца среди 
«nосыльпоrо "''OВ.Apl(» было еще «50 кушаковЪ харчавыр»91 . Ср. еще 

частое упоминание харчевых кущаков В «POCПIICII "''EЗIIKOA\'Ь. 
КпзылsАшскiе земл11, ко"''орые npi'kX""" В.'Ь. КАЗАПЬ» в 1618 г .92 

Обращает на себя внимание, с одной стороны, большое количество 

привозимых на Русь харчевых кушаков, а с другой стороны, то, что в 

росnисях подарков («поминков») шаха русскому царю среди 
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поименованных в них кушаков вовсе не встречается харчевых. По

видимому, харчевые кушаки предназначались для nростонародья и у 

восточных купцов были одним из самых ходких товаров (в отличие от 

дорогих царских и боярских кушаков, изготовленных из разноцветных 

шелков, передко с примесью серебра и золота). В данном случае 

прилагательное харчевой по своей семантике не связано ни с одним из 

отмеченных выше значений слова харч(и). Оно nроникает в русский 

язык (вернее в профессиональный жаргон русского купечества) как 

атрибутивная часть целого словосочетания, не имея смыслового 

эквивалента среди существительных, и соотносимо с тур. haцi 

«дешевый» и пере. харджи «nовседневный». Куиюк харчевой- это, по

видимому, представлепное в русской огласовке турецкое 

словосочетание harfi k1цak, переводимое как «дешевый, 

предназначенный для повседневного ношения пояс». 

Слово харч(и) лежит в основании большого 

словообразовательного ряда и представлено в некоторых 

фразеологических словосочетаниях. 

Харчевня. харчевники. И.И. Срезневский и Г.Е. Кочин не 

отмечают слова харчевня. хотя уже в некоторых памятниках XVI в . 
. встрс;чается производпае от него слово харчевник(и). Например, в 
путешествии казацких атаманов Ивана Петрова и Бурнаша Елычева 

в Китай (1569 г.): <<А ряды въ городе со всякими товары и харчевники 
съ харчами ... ». 93 В актах хозяйства боярина Морозова (XVII в.) уже 
часто упоминается об обложении феодалом своих крестьян, 
содержащих харчевни (1mи харчевые избьi). Харчевничество, как и 
дворничество (содержание постоялых дворов), своим возникновением 

в значительной мере было обязано извозу. 

Чаще всего харчевниками именавались содержатели харчевен, 

однако это слово употреблялось и с другими значениями: «разносчики, 

продающие с лотка всякую снедь» и «маркитанты». С первым· 

значением оно отмечается, наnример, в инструкции Петра 1, данной 
Псковской полицмейстерской канцелярии (10 декабря 1722 г.): « ... К'Ь. 
'ТОМ1(Ж'Ь KAP'IEBffffKAМЪ. ПOCi\ok 1(КАЗАННЫХ'Ь. ЧАСОВ'Ь.; КАК'Ь. npOBI>IO'Т'Ь. В'Ь. 
НАЕ:А'Т'Ь., НИКОМ!( НЕ nрОДАВА'ТI>, И ПО 1(4\ИЦАМ'Ь. ПOCi\ok НАЕ:А'Т1( НИ С КАКИМИ 

ХАРЧАми не ходнть»94 • В одном из «nунктов» командному составу, 

составленных Петром 1, содержится следующее указание о торговцах 
при армии (маркитантах): «Которые будут при полках харчевники. то 
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заказать накрепко, чтоб нихто никакой обиды им не делал н 

безденежнонихтоне брал ... »95• 

Харчевники, как определенная прослойка мелких торговцев, 

сохранились вплоть до Октябрьской революции96 • 

· Харчевая. Значение этого субстантивированного 

прилагательного в ряде словарей прошлого века определяется как 

«шалаш, казенка на барке, конке или плоту, предназначенные для 

хранения съестных припасов»97 • Отсюда плот, где находился такой 

шалаш, назывался харчевым плотом. 

Слово харчевая отмечено и в говорах уральских казаков, но с 

другим значением: так 'еще в начале Х-Х в. называлось время . рыбной 
ловли перед севрюжной плавнёй (плавня- рыболовство нар. Урале)98 

Харчевик «мешоi< для носки харчей», харчовка «корзина для 

носки, покупки харчей» (с пометой «псковск.»)99 • 

Х арчи-.марчи - то же, что и харчи. У В. Даля это слово 

представлено с единственной пометой - «забайкальское». Позже оно 

бьmо зарегистрировано А. В. Миртовым в говорах донского казачества. 

По его наблюдениям, оно употребляется «иронически» («Тут и харчи

марчш> )100 • Неясным остается второй элемент - марчи. Возможно, как 

полагает М. Фасмер, он был ничего не значившим словечком, 

рифмовавшимся с первой частью 101 • 

На своих харчах. Благодаря изменению семантики слова харчи 

переосмысливается и все фразеологическое сочетание на своих харчах, 

значащее теперь «со своим столом». Его пер во начальный смысл - «на 
свои средства, на свой кошт». С этим значением оно употреблено, 

например, в одной из договорных статей Петра 1 с датским 
посланником Гейпсом (170 1 г.): «Gitt в.ot'itкA uм'i>tO'I"Ь съ. IIAЧMA sы~ь 

В.'Ъ \:ЛI(ЖS'i> ero ЦAj)\:KOrO REЛIIЧE\:'I'RA 'I'OЛI> ДОЛrО, ПОКА tia ROtitiA 
nреsыв.АЕ'I'Ъ.... ОдttАкожъ. долже11ъ. вы Б:Ылъ. ero ЦАрское в.елuчеств.о 
'1'-k ROtitKA, Et'I'Ьлtl ПOtl\-k ROiiiiЫ tea KOj)o.\b IIXЪ. ПAKtl '1'\)Eii:ORA'I'tl Sl( ДЕ'J'Ъ., 
ffa CBCff,AЬ харча,АЬ RЪ. 'I'ОМЪ. M'i>Cт-k ПAKII 0'1'ДА'1'Ь rд'i> OtlblE Пj)t1113'1'bl>~102 • 

В современном русском языке интересующее нас слово 

употребляется в двух формах единственного и множественного числа 

· харч и харчи. Ср., например: «Между мужиками слышится ропот на 
дороговизну харчей» (В. Слепцов); «Теркин знал, что в этой схватке 

он слабей: не те харчи» (А. Твардовский); «И часы у тебя много короче, 

и харч не в пример ... » (В. Шишков). Форма единственного числа может 
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быть и женского рода: «У него были на руках деньги, вся харчы> 

(Н.Гоголь). Если форма харч исторически самая ранняя (в текстах XV
XVI вв. она единственная), то в современном русском языке наиболее 
распространенной является форма множественного числа харчи. По

видимому, образование формы множественного числа харчи было 

вызвано стремлением нарушить омонимию (харч «издержкИ>> и харч 

«пища») - формы единственного и множественного числа стали 
выполнять смыслоразличительную роль. В «Словаре Академии 

Российской» (т. 6, 1794 г.), первом лексикографическом издании, 
зарегистрировавшем это слово, для формы харчи отмечается только 

значение «издержки», тогда как форма единственного числа харч 

обозначает лишь «съестные вещи, съестной припае». О том, что 

подобная дифференциация для форм харч и харчи наблюдалась и в 

некоторых народных говорах прошлого века, св1щетельствует также 

изданный в 1852 г. «Опыт областного великорусского словаря»103 • 

Несколько замечаний об изменении ударения в падежных 

формах слова харч и в производных от него глаголах. «Словарь 

Академии Российской» в форме родительного падежа единственного 

числа отмечает ударение на последнем слоге харча. что заставляет 

предполагать ударение на конечном слоге и в других косвенных 

падежах. Спустя 70 лет на такое же ударение в форме родительного 
падежа единственного числа указывает и «Словарь 

церковнославянского и ·русского языка» 104 • Но, с другой стороны, в 

глаголе харчить(ся) оба словаря отмечают ударение на корневой 

гласной: харчить(ся). харчу (сь), харчишь(ся) и т.д.; исхарчить(ся). 

исхарчил(ся); прохарчусь, прохарчWЕся и т.д. Возможно, произношение 

личных форм глагола харчить(ся) с уд;iрением на корневой гласной 

для середины XIX в. было уже архаичным явлением и искусственно 
поддерживалось приверженцами старых орфоэпических норм 105 , в то 

время как в разговорной речи уже произошел перенос ударения на 

суффиксальную гласную (примечательно, что в «Опыте областного 
великорусского словаря» 1852 г. неопределенная форма харчить(ся) 
отмечается то:11ько с ударением на последнем слоге). 

Слово харч вошло в состав некоторых русских фамилий и 

географических названий. Образование собственных имен от него 

происходило, надо полагать, в сравнительно поздний период: «Словарь 

древнерусских личных собственных имен» Н.М. Тупикова не 
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регистрирует ни одного имени, производиого от харч. В современном 

языке это Харчев(а), Харчиков(а) 106 , Прохарчин(а) (от 11рохарчиться 

«истратнться») 107 , Харчевников( а) и др. 

Уже в одной из царских тарханных грамот Иосифову 

Волоколамскому монастырю (1623 г.) встречается название местности 
в Тверском уезде Харча: «ДА ВЪ. ТверСКОМЪ. vtkздtk ВЪ. XapчofJ в 

.Gоскресеновскомъ. СТАН\" деревня М11тпно» 108 • В :Кинешемском районе 

нынешней Ивановской области есть населенный пункт Харчи 

(небольшая железнодорожная станция между Выошково и Заволжьем). 

Степень проникновения слова харч(и) в словарный состав 

восточнославянских языков не одинакова. Если в современном русском 

языке слово харчи (харч) относится к просторечной лексике, то в 

украинском языке харч (а также равноценная форма женского рода 

харчь) является стилистически нейтральным словом, глубоко 

проникшим в сферу литературного словоупотребления. Характер 

употребления слова харч в современном белорусском языке в основном 

тот же, что и в украинском. Примечательно, что корень харч- в этих 

языках широко представлен и в многочисленных производных от него 

формах, что свидетельствует об активном освоении слова. 

Неодинаковая акпmность и стилистическая неравноценность 

слова ~'S'Ч в словарном составе восточнославянских языков может бьrгь 

объяснена лишь в результате изучения функционирования данной 
лексемы в ·системе других слов одного семантического плана 

nрименительно к различным периодам истории восточнославянских 

языков. 
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ЧТО ТАКОЕ АНТИМОНИЯ 

И ЗАЧЕМ ЕЕ РАЗВОДИЛИ?· 

о том, кто выражается многословно и отвле.ченно, мы говорим: оп разводит антимонию (или антимонии). И 

. нас нисколько· не ~задачиваеr, что отдельно взяТое 

слово антимония в современном русском языке уже утратило свое 

значение и употребляется только в составе фразеологизма. 

Вопрос о происхождении ~анного слова, так же, .как и ·о 
· причинах возникновения всего устойчивогр словосочетания, давно уже 
интересуеr лингвистов. Так, Д. К. Зеленин в статье «Семинарские слова 

в русском языке» (Русский филологический вестник. Т. 54, \905) писал: 
«Первая часть слова - греч. anti, вторая не ясна. Едва ли слово не 
является переделкою названия церковной песни антифо·ны. 

характерная особенность которой в том, ч:rо Здесь как бы 

перекликаются между собою два клироса, часто повторяя одно и то 
же». М. Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» отмечал, 

что слово антимония происходит, по-видимому, из семинарского языка; 

лат. antinomia «противозаконие». Другие ученые средой зарождения 
ф_разеологизма считают язык химиков или, точнее, алхимиков, 

отождествляя антимонии с антимонием- старинным названием сурьмы. 

Такая точка. зрения была высказана в \912 году М.И. Михельсоном, · 
который оборот рОзводить антимонию рассматривал как отголосок 
продолжительных споров <<между учеными (Парацельз и др.) о способе 

ушrtребЛеimя сурьмы (как целебного средства. - Е. 0.) (химики спорили
разводили антимонию)» (Михельсон М.И .. Русская мысль и речь. Свое 
и чужое). Клатнискому(а точнее- среJ:Щелатинскому) названию сурьмы 

- antimonium в·озводят антимонии и соста~ители «Фразеологического 
словаря русского языка» (М., \967), не объясняя, однако, 
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ПрОИСХОЖДОIIНI фpB:IOOJIOI'ИЗMa. 
ГJIПОТОЗО м. и. Михельеона nротиворечит, во-первых, 

OТCyrcтDIIO IC&,ICIIX·ЛIIбo аналогов для русского оборота во фразеолоГШI 

зuшщllоовроnойскiiХ языков, через которые сТаринное название сурьмы 

nро1шкает в русскнй (во многих из них это название nрочно вошло в 
их словарный состав, ер. анrл. antimony, франц. amimoine, нем. Antimon 
и др.; оно хорошо извеС111о также западно-июжнославянским языкам, 

например болг. антимон, сербскохорв. антимон, польсх. antymon, 
чеш. antimon и др.). Невероятно, что только русский язык смог отразить 
в своей идиоматике эту; не связанную с Россией, историческую деталь 

- споры алхимиков о целебных свойствах сурьмы. Во-вторых, 

переносвое значение глагола ра3водить, не свойствеиное ему в 

самостоятельном (то есть за пределами фразеологизма) употреблении, 

м: о гл о возникнуть в нем лишь в том случае, если слово антимония тоже 

обладало каким-то непрям:ым, вторичным: значением:. Это, однако, не 

подтверждается памятниками письменности, подающими его, начиная 

с XVII века, только в прям:ом значении «сурьма». При этом: область 
употребления этого слова • военное дело и медицина (точнее -
фармация). 

Данный металл употреблялся и в быту как косметнческое 
средство, но назывался он тюркским или лерсидским: словом: сурьма 

(как увидим: ниже, изредка это название встречается и в «лечебниках» 

XVII - начала XVIII веков). Минерал «сурьмяный блеск» применялея 
щеголями и щеголихами для подхраскн волос. Выразительный порrрет 

такой старорусской модницы находнм: мы в одном: из сочинений 

протопопа Аввакума: «белилами, румянами ум:азалася, брови и очи 

подсурм:!ша, уста. багряноиосна» (Русская историческая. библиотека, 

т. 39, Л., 1927) .. Сернистая сурьма (сурма), по определению Толкового 
словар~ В.И. Даля, -это «идущая на чернь краска», тогда как в чистом: 

виде это только «м:етаJiЛ антимоний». Первое значение В. Даль 

.иллюстрирует примерам:и; «Сурм:ить волоса,·бороду, усы, а бол(ьше) 

брови, чернить сурмяным составом, сурмила~и... Она белится, 

руМJiнится и сурмится, сурмит брови; Муж в тюрме, а жена в сурме». 

Как название сурьмяного блеска термин антимония появляется 
на рубеже XI-XII веков в сочинениях алхимика Африкануса. 
Высказано предположение, что в его основе лежит греческое слово 

anthemiQn - «цветы»_ (Большм советская энциклопедия. Изд. 2-е. Т. 2, 
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М., 1950). Так были названы по сходству'с цветами игольчатые 
кристаллы этого минерала. Сурьма, или анти.wония, читаем мы в 

Словаре Академии Российской 1789-1794 годов, это полуметалл «цвета 
серебристо-белого, имеющий сложение слоистое, отменно ломкое. Он 

плавится ... поСле раскаления, испускает белый дым и выпаряется, 
составляя белые цветы>>. Это греческое слово в латыни, ставшей 
международным языком средневековой науки, могло измениться в 

antimon (начало слова смеш'ивалось с греческой приставкой аnti
«против», которой потом и заменилось), получив обычные для 

латинских терминов-существительных окончания -iит (среди. рода) и 

-ia (жен. рода). 
Возникшая под влиянием , «народной этимологии» форма 

antimoine во фрющузском языке буквально значила «против монахов», 
что, в свою очередь, породило легенду о про:исхожд~нии названия 

минерала. Передаем ее в изложении Василия Левшина, лексикографа 
последней четверти XVIII века: «Открытие сих (целительных. - Е. О.) 

свойств ея (антимонии. -Е. О.) приписывают одномУ немецкому монаху, 
который, приметив, что свинья, съевшая антимонии, получила понос 

жестокой, предложил лечение ею всем своим товарищам, что, однако, 

погубило всех монахов; от сего-то, сказывают, прозвана она 

Антимониею, что значит противу монахов» (Словарь ручной 

натуральной истории ... М., 1788), Словарь В. Левшина представляет 
собой, по словам самого автора, «собрание, сокраЩение и объяснение, 

:извлеченное из лучших сочинений в сем роде». В. Левшин 

пересказывает версию, когда-то бытовавшую в кругу алхимиков: В 

цитируемой словарной Статье имеется интересное свидетельство о том, 

что антимонию, или сурьму, «разделяют ... на два рода - мужеской и 
женской: последний считается лучшим». 

Антимонь или антимоний упоминаются в памятниках русской 

письменности XVII века: «Возми немного антимония, сии речь 
серебряную сурму» (1610); «К гранатному и к огнестрелному делу 
припасы московские присылки: 25 фунтов антимонии с кулком» (1682) 
[Словарь русского языка XI-XVII вв.). 

В анонимной «Книге о горном деле», относящейся к 

Петровскому времени, употребляются оба варианта женского рода -
анти~онь и антимония: <~из антимонии да из железной руды»; 

«отвесить 1 фунТ антимонной руды или самой антимони» (в другом 

7. 848 
97 



:месте- «прямой антимони»); «ту антимонию класть по одной ложке»; 

«сталь с антимонием сплавится» и т.д. Форма женского рода 

антимо11ия регистрируется словарями второй половины XVIII века 
(словарь В. Левшина; Новый словарь английской и российской. СП б., 

1784; Сельский лечебник, юш Словарь врачеваюrn болезней ... М., 1789; 
Словарь Ак~демии Российской. СПб, 1794 в др.). «Лексикон 
Российской ... » В.Н. Татищева (издан в 1793 г.) еще удерживает 
старинную форму антимониум, точно повторяющуЮ латинскую. 

Различным химическим соединениям антимония в 

средневековой фармации приписывались целительные свойства. 

Универсальными целительными средствами, например; считались 

соединения антимония с ртутью. В 1604 году в Лейпциге вышла даже 
книга с характерным названием «Триумфальная колесница 

антимония», автором которой был Василий Валентин. 

Многочисленные сурьмянистые препараты приводятся и в пражской 

аптекарской таксе 1659 года (Левинштейн И.И. История фармации и 
организации фармацевтичес.кого дела. М.-Л., 1939). Соединения 
сурьмы значатся в, росписях лекарств, привозимых в Россию из-за 

границы. В одной из них (1645 г.) встречается «минери антимонию> 
(Материалы для истории медицины в России. Вып. 1. СПб., 1881). 
Судя по рецептам, относящимсяк 1665 году, в состав лекарств того 
времени входили «антимониум диафретiiкум» (диофретикум, 
диофретиком, диафретиком) и «антимония круди», например: 

«антимонии круди 20 фунтов» (там же). 
Последнее название (aпtimonium cгudum) долгое время 

удерживалось за сырым антимонием- трехсернистой сурьмой (от лат. 

crudиs - «необработанный, невы·деланный»). «Антимонь круту» 

значится также среди химикалиев, примеиявшихся в 70-х годах XVIII 
века в «огнестрельном деле». А11mимониу.w диафоретикум назван и 

среди порошков в рукописной «Фармакопее, 1mи аптеке ... » конца XVII 
века, содержащей перечень лекарств, которые, по мнению ее 

сqставителя, должен был иметь каждый у себя дома «В шкатуле 1mи в 

шкафе». 

Во врачебниках XVII - начала XVIII веков мы находим 
сведения об употреблении лекарств из золота (от «меланхолии» и 

«дурных снов»), серебра (от чесотки), олова, свинца и т.д. Среди них 

упоминается и сурьма, например, в «Книге, глаголемой Прохладный 
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Вертоград» (1672 г.)- «Сюрма мелко толчена», в «Книге, именуемой 
лечебник ... » Лаврентия Блюмситроста (начало XVIII в.). 

В «Сельском лечебнике, или Словаре врачевания болезней, 

бываемых в роде человеческом, также в роде скотском, конском и птиц 

домашiШх» (Ч. l, М., 1789) содержится предупреждение относительно 
использования приготовленных из антимония лекарственных 

(главным образом -рвотных) препаратов: «Яды, происходящие от 

оной, действуют ... не столь жестоко, как мышьячные, однако подобным 
тому образом ... НепраВimьное такжеинеосторожное приуготовление 
делаемых из антимонии медикаментов делает их толик о же жестокими 

рвотными отравами». Далее следуют рекомендации, что следует делать 

в случае отравления «антимонными ядами». В лечебнике названы 

такие содержащие антимонию медикаменты, как «антимоническое 

стекло», или «витрум антимонии», и «антимоническая сера>>,· 

охарактеризованные как «жестокие рвотные лекарства». 

Предупреждение относительно употребления их в малых 

количествах было весьма уместным, так как в XVII-XVIII веках многие 
лекарства буквально поглощалпсь больными в огромных дозах, 

определяемых такими мерами, как haustus - «глоток» (то есть стакан 
лекарства, выпиваемый одним глотком)" и morsum - «кусок» 

(приблизительно 30 граммов). В этом отношении весьма показательны 
дозы приема лекарств русскими людьми, которые указаны в дошедших 

до нас рецептах 60-х годов XVII века: «А принимать того составу по 3 
и 4 ложки и болши, как произволит, а на ночь принять 4 ложки»; «А 
принимать те лепешки (таблетки. -Е. 0.) в те ж поры, как кашель учнет 
быть, сколко изволит»; « ... и принимать поутру да на ночь против 3-х 
чарок винных» и т.д. (Материалы для истории медицины в России). 

Естественно, что увлечение сурьмяными, так же как и другими 

металлическими препаратами,.да еще употребляемыми в непомерно 

больших дозах, часто вызывало ухудшение болезни. Это -привело к 

тому, что с конца XVII века врачи и аптекари стали обращаться к 
миним.альным дозам· лекарств. Новый способ лечения создал С. 

Ганеман. Его метод сводился к тому, что одна часть вещества 

растворялась в 99 частях спирта или растиралась с 99 частям-и 
моло.чного сахара. Таких разв_едений и растираний могло быть до 

тридцати, а последователи Ганемана доводили их даже до двухсотого 

и шестисотого делений. Имели место и двухтысячные, а иногда и 
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восьмитысячные деления, когда концентрация лекарства (если оно 

вообще оставалось в такой смеси) выражалась единицей, деленной на 

единицу с множеством нулей (Лозииский А.А. К истории некоторых 

важнейших медицинских систем XVIII иХIХ веков. СПб., 1905). 
Бесчисленные разбавления и растирания лекарств требоваЛи 

от приверженцев данного метода немалого ·терпения и большой 

выносливости. Вот упоминание об одном из них и о «технологии» 

приготовпения им лекарства: «Он Н«? был ни врачом, ни фармацевтом. 

Это был кавалерийский унтер-офицер, одаренный необычайной 

мускульной силой. Сбросив одежду, он лихорадочно взбалтывал 

жидкости в пузырьках, воображая, что этим способом получает 

чрезвычайно сильные лекарства» (Лозинский А.А. Указ. соч.). 

Подобная «технология» приготовления лекарства, естественно, не 

Мimовала и такой издавна популярный в медицине препарат, как 

антимония, которая, как отмечал В. Левшин в своем «Словаре ручном 

натуральной истории, .. », «хотя и не без затруднения, расходится также 
и в вод_е». 

Не совсем ясно только, почему в интересующий нас

фразеологизм проникло название именно сурьмы, а не какого-либо 

другого лекарственного препарата. Возможно, это случилось оттого, 

что сурьма (антимония) была одним из традиционных и широко 

известных врачебных средств. Ее названйе легко превратилось в 
обобщенное обозначение растираемых и растворяемых 

гомеопатических медикаментов. Тем более, что вследствие слабой 

растворимости сурьмы процесс взбалтывания, разведения ее в 

жидкости был довольно затяжным и трудоемким. Создателями 

фразеологического оборота разводить антимонию были, по-видимому, 

лица (лекари, аптекари и т.д.), отрицательно относившиеся к 

гомеопатам с их своеобычной фармакотерапией, основанной на 
мн?гочисленных разведениях и растираниях лекарственных веществ. 

В их представлении многократное деление лекарств, обобщенным 

выразителем которых выступала антимония. выглядело бесполезной 

затеей, нудным и безрезультатным заЩJ.ТИем. Отсюда тот заряд иронии, 

который первоначалыiо был заключен во фразеологизме. 

Первое время глагол разводить (так же, как и слово антимония) 

воспринимался в своем прямом значении - «растворять». Об этом 

свидетельствует и пример из произведения П.Боборыкина, 
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помещенный и словаре М.И. Мнхельсона: «Вы изволите разводить 

антимонию на воде (разрядка наша. - Е. 0.), потому что бегали от 
жизни, да и теперь полагаете свое благополучие в каких-то там высших 

мировых экст_~tзах» (М.И. Михельсон. Указ. соч.). Перед нами уже 
позднейшее расширение фразео.:югического оборота предложно

именным словосочетанием («на воде»), хотя и грешащее пекоторой 

неточиостью (в качестве растворителя лекарств применяЛея спирт, а 
не вода), но в общем правильно указывающее на метод изготовления 

лекарства (разведение растворимых веществ). Вnоследствии общее 
переносвое значение словосочетания и забвение причин его 

зарождения, а также выход из активного употребления слова 

антимония, вытесненного словом сурьма, лишили глагол 

первоначальной конкретности, сбл;изив его во фразеолигически 

связанном употреблении с глаголами речи, среди которых, по

ВИдимому, уже имелся соответствующий омоним (сравните разводить 

вавилсны языком- «говорить намеками», разводить турусы на колесах). 

В свою очередь, переосмысление слова антимония (пустое занятие, 

отвлеченные разговоры и т.д.) способствовало появлению формы 

множественного числа, в наше время более употребительной, чем 

форма единственного числа. Окончанием множественного числа 

оформилось новое лексическое значение в слове антимония. Старая, 

исконная форма единственного числа еще продолжает употребляться 

в нашей речи, сберегается в языке художественной литературы. 

В заключение заметим, что, кроме рассмотренного 

фразеологизма, из профессиональной речи фармацевтов в русский язык 
попало и другое выражение - позолотить пилюлю (смягчить какую
либо неприятность). В рецептах 1664-1665 годов оно зафиксировано 
еще с прямым значением - «покрыть пилюлю оболочкой из сусального 
золота», например: «И то все смешано и зделано 1 О пилюл и 
позолочены сусальным золотом»; «И то все смешано и зделано 5 
шmюль и позолотить сусальным :iоло1'ом» и т.д. (Материалы для 

истории медицины в России). 

• Русская речь. 1983. - N!! 1. 
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«МЕЛЕНКОЛИЯ, КОТОРАЯ БОЛЕЗНЬ 
НАЗЫВАЕЩА ХИПОХОНДРИЯ» 

к о г да после московского пожара 29 мая 1737 года в 
губернской канцелярии начала работать следственная 

комиссия, которая вела расследование причин пожара 

и устанавливала, какое участие в его. тушении принимали служащие 

различных учреждений, один из них -прокурор Камынин в оправдание 

своего отсутствия на пожаре заявил (что и было подтверждено 

лечившим его лекарем, вызванным на допрос), что «В то пожарное 

самое время» у него «была болезнь в левом боку, жар в голове и 

меленколия, которая болезнь называетца хипохондрия» (Памятники 

московской деловой письменности XVIII века. М., 1981): 
У современного читателя такой мотив отказа от активных 

действий может вызвать лишь улыбку, ибо меланхолИю мы 
воспринимаем теперь как временное состояние уныния, беспричинной 

хандры (если, конечно, это не затяжная душевная болезнь). А между 

тем наши предки многие свои внутренние болезни именовали 

меланхолией, или ипохондрией. Нередко оба эти слова воспринимались 

как синонимы и даже употреблялись рядом. 

Согласно некоторым документам по медицине, относящимся к 

XVII веку, объективные и субъективные симптомы меланхолии, или 
ипохондрии, очень далеки от тех, которые мы связываем с данным 

заболеванием сейчас. Так, в диагнозах, установленных в 1 679-году 
«дохтуром» Блюментростом, отмечается, что болезнь эта у его 

пациентов «подступает под серцо, и одышка великая, и дыхание 

занимает, и в голове обморок». И еще: «приходит пар от селезенки и 

приступает к серцу и к голове, и от того у него памети долгое время 

нет и не узнает людей» (Матерьялы для истории медицины в России. 

Вып. 1, СПб., 1881). 
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К заболеванию меланхолией, по мнению врачевателей XVI
XVII веков, приводили очень разные внешние по отнофению к человеку 
и внутренние· причины. Первыми могли быть, например, не 

замерзающие зимой «воды багнистые», то есть болотные.Считалось, 

что от них летом возникает холера и что они «множат мелавхотtю» 

(Назиратель. М., 1973). Возбудителями мелапхолии (.мелянколии) могла 
быть капуста (там же) и даже говядина - «коровье мясо» (Флоринский 
В.М. Русские простонародные травники и лечебники. Собрание 

медицинских рукописей XVI-XVII столетия. Казань, 1879). 
Внутренними причин!:1МИ этой болезни медицинская наука того 

времени считал:а, например, «умножение флегмы», «густую кровь» или 

е.е «густые вологости» (Назиратель; Фле~ринский В.М. Указ. соч.). 

В это время .меланхолия (и11охондрия) воспринималась как 

тяжелая болезнь с нечетко устанавливаемыми причинами и внешними 

проявлениями. Постоянным признаком ее было л~шь удрученное 

состояние больного. Неудивительно, что слово ,wеланхолия лекарями 

XVI-XVIII веков употреблялось как своего рода универсальное 
название для многих разнохарактерных внутреНН!fХ болезней. 

Допускалось также, что эта болезнь может иметь летальный исход. 

Так, по мнению известного дипломата. Петровского времени 

Б.Куракина, «скончался .меленколиею» его с~ш Александр (Архив князя 

Ф.А. Куракина. Кн. 1, 1890). 
А.Блок, работая над драмой «Роза и Крест», изучал 

специальную литературу'по французскому средневековью [ XIII в.] и в 
одной из сцен первого действия очень точно передал отношение к этому 

«заболеванию» в то далекое от нас время. Ниже приводится [с 

некоторыми купюрами] разговор между графом Арчимбаутом, 

Доктором и придворной дамой Алисой о заболевшей жене графа: 

«Ал и с а . Ваша светлость, госпожа моя больна ... Граф . Вот как! Давно 
ли? Алиса. Сегодня с утра она не принимает пищи ... [ ... ] г"раф. Вы 
звали доктора? Алиса. Доктор сказал, что болезнь происходит от 

меланхолии; а там, где избыток меланхолии, тело испорчено, и легко . 
лишиться рассудка ... Граф. Помоги нам, святой Иаков! Алиса. 
Госпожа сильно скучает днем, а по ночам мечется, кусает подушки и 

твердит чье-то имя ... [ ... ]Граф. Изменники! Позвать сюда доктора! 
[Входит доктор]. Что с моей женой? Доктор. Melancholia regnat ... 
(меланхолия царствует: - Е. О.) Граф. Тысяча проклятий! Они все 
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говорят по-латыни, когда дело касается моей жены! Доктор. Ваша 

МШJЬсть, суnруга вашаподвержена меланхолии, которая холодна, суха 

и горька. _Царство меланхолии длится от августовских до февральских 

ид ... Граф. Святой Иаков! Да ведь февраль уже на дворе! Доктор. 
Ничего не поделаешь, придется еще подождать, ваша милость. Скоро 

начнет прибывать кровь; а когда крови накопится слишком много, 

мы выпустим ее через нос, как учат древние мудрецы Галлеи и 

Гиппокр·ат ... [ ... ] Граф. Святой Иаков, я сам лишаюсь рассудка! Святой 
отец, что т.еперь делать? Капе.1лан. Положитесь на меня, ваша 

мШJость, з дам добрый совет ... Доктор. ldem- melancho\ia regnat ... 
[т. е. «все то же- меланхолия царствует»]. 

Оба синонима этой внутренней болезни - меланхолия и 

ипохоидрия восходят к греческим словам melanholia «черная желчь» и 
ipohondria «часть живота ниже грудной KOC11f или хряща» (hondros -
«хрящ»). Сравните интернациональный словоэлемент гипо- из греч. 

hypo «внизу, под», встречающийся в терминах гиподинамая, 
гипотермия, гитJтония и др. Согласно учению Гиппократа, данное 

заболевание бьmо вызвано чрезмерным разлитием вырабатываемой 

селезенкой желчи, или черной желчи, в подреберной части живота, 

которая именовалась (г)ипохондрией. В русский язык оба.слова поnали 

через заnадноевроnейские языки (в nервую очередь - через немецкий), 
куда, в свою очередь,· nроникали из латыни - языка средневековой 
науки, несколько изменившего их nервоначальный звуковой облик. 

Позднее в акающей разговорной русской речи из вторичной 

глагольной формы по хандрить, вероятно, образовалось слово хандра. 

Так как считалось, что в nорождении данной болезни 

участвовала селезенка, в некоторых заnадноевроnейских языках для 

обозначения заболевания. исnользовалось греческое слово splen 
«селезенка», которое затем (через английское spleen «хандра») 
nроникает в русский язЫI~.' Интересно, что <<Словарь 

церковнославянского и русского· языка» (СПб., 1847) объясняет сwщн 
в nервую очередь как «болезнь селезеночную», а потом уже как 

«ИПОХОНДрИЮ, хандру». 

В конце XVIII - начале XIX века бытовал анатомический 
термин ипохондры, обозначавший «верхние боковые части живота с 

левой и ецравой стороны, почитаемые главным жилищем ипохондрии» 

(Яновский Н. Новый словотолкователь, расположенный по алфавиту. 
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Ч.l, 1803). Кроме того, встречались и собственно русские эквиваленты 
данного термина: вздохи, вздухи, вздох, подвздох и 11одреберные боки 

(<<.Анатомико-физиологический словарь ... » Нестора Максимовича
Амбодика. 1783). Таким образом, в русском языке XVI-XVIII веков 
(как, впрочем, и в ряде других европейских) оказалось два 

совпадающих по смыслу медицинских термина, имевших разное 

этимологическое значение: первый из них (мелаихолия) вначале 

указывал на активное участие в заболевании одного из «соков» 

организма -·«Черной желчи», другой же (ипохондрия) - на 

местонахождение («жилище») самой болезни. Вхождению этих слов в 

русский язык способствовали лекари-иноземцы - «немчины», 

англичане, голландцы и другие, которые приглашались в Россию для 

обслуживания главным образом царского двора. 

В памятниках XVI-XVII веков наблюдаются следующие 
варианты названия болезни: мелавхолия, меланколия, меланколиева, 

меланколиева кручина. меланколиева болезнь, гипохондрия, шюхондриум, 

ипохондрика, хипохондрика. Значение слов мелаихолия и (г)ипохондрия 

в XVII веке полностью совпадало. Cpaвmrre: «хипохондрика, именуемая 
и мелаихолия)) (Матерьялы для истории медицины ... ), «гипохоидрия п 
меланхолия)) как название одной и той же болезни встречаем в «Жизни 

хнязя Бориса Куракина» (Архив князя Ф.А. Куракина) и т. д. Вместе с 

тем с данными·терминами греко-лаnшекого происхождения в русском 

языке XVII века в синонимической связи рыл и целый ряд собственно 
русских наименований этой внутренней болезни, например: кручина 
(«меланколия сиречь кру~ина»), черная кручина, великое уныние, уныиие, 

тоска и др. 

Следующим этапом в смысловой и словообразовательной 

истории интересующих нас слов был XVIII век. В это время меланхолия 
начинает употребляться для обозначения временного состояния души 

(уныния, неудовлетворенности и тоски), вызванного какой-то внешней 

причиной, а не болезнью организма, его внутренних органов. Один из 

ранних случаев подобного употребления этого слова мы находим в 

«Жизни князя Бориса Куракина», где сообщается, что князь «был в 

великой меланхолии)) из-за того, что «не имел аж 50 червонных», чтобы 
доехать из Вены в Гамбург, но ·затем раздобыл их и оттого 

«незапно ... счастие получил» (Архив .князя Ф.А. Куракина). Зд--~;. 
меланхолия означает уже только «огорчение». В «Poccиll .ом 
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цеJШариусе, или Этимологическом российском лексиконе ... », изданном 
Ф. Гелтергофом (М., 177 !), рядом с немецким словом die Melancholie 
сто кг его русское соответствие- грусть. Известный лексикограф второй 

nоловины XVIII века КИрияк Кондратович в своем «Польском общем 
словаре ... на российский язык nереведенном» (СП б., 1775) толкует 
интересующее нас слово как «меланхолия» и «задумчИвость». И если 

Б. Куракин, сnод~ижник Петра 1, nринимал от ·меланхолии, или 
иnохондрии, «кислые каnли» и езДJm лечиться от нее на «горячие воды» 

Карлсбада (Архив князя Ф.А. Куракина), то князь М.М. Щербатов в 

своем nисьме к сыну в 1789 году уже писал, что лучшим лекарством от 
ипохондрии считал «перо и чернила», что «дурить» ей, иnохондрии, не 

позволяет «работа и беспрестанное упражнение мыслей» (Памятники 

московской делово~ письменности XVIII века). 
Его современник Н.М. Карамзин лучшим средством избавления 

от ипохондрии провозглашает п·утешествия: «Путешествуй, 

ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрию> (Письма русского 

путешественника). 

В интересующих нас словах происходит, с одной стороны, 

параллельное развитие их смыслового значения - как медицинского 
термина (название болезни) и как синонима слова печаль, а с другой -
дифференциацИя значений. Очень показательны в этом отношении 

объяснения, которые даются данным терминам в «Новом 

словотолкователе, расnоложенном по алфавиту» Н. Яновского. 

Ипохондрия толкуется здесь как «степень меланхолии». «Болезнь сия, 
-продолжает он, -есть [ ... ] у мужчин, что у женщин истерика», то есть 
медики того времени считали ипохондрию болезнью «мужчинам 

свойственной». 

К концу XIX - началу ХХ века произошло уже более четкое 
смысловое размежевание этих медицинских терминов. В течение XIX 
века становится все меньше сторонников старой теории о том, что 

ипохондрия (меланхолия) вызывается только болезнью внутренних 

органов. 

Со временем в европейской и русской медицине 
устанавливается взгляд на меланхолию как на «болезненную тоску», 

·«nодавленное состояние духа», а на ипохондрию - как на '«чрезмерный 
страх за свое здоровье», болезненную мнительность, чреватую 

переходом в настоящую душевную болезнь. Ипохондрия и меланхолия 
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от хирургов и терапевтов постепенно переходят в ведение психиатров. 

Огромную роль в истории слова меланхолия вне 

терминологической сферы его. употребления сыграла поэтика 

сентиментализма с его культом грусти, сердечной скорби, мечтательной 

задумчивости. И не только сентимента.iiизма. Прозаики и поэты первой 

четверти XIX века, особенно Жуковский, Карамзин и карамзинисты, 
к которым был близок и молодой Пушкин, очень цешmи это душевное 

состояние. «Во времена Пушкина, -пишет академик Д.С. Лихачев,

ценилась «меланхолия». Сейчас мы плохо представляем, что 

подразумевалось под этим словом. Мы думаем теперь, что меланхолия 

порождается пессимизмом, равняется пессимизму. А между тем она 

была порождением эстетического преобразования всего того 

печального, трагического и горестного, что неизбежно в жизни. 

Меланхолия была «поэтическим утешением», и это очень важно 

почувствовать, чтобы понимать поэзию Пушкина, особенно 

посвященную природе» (Лихачев Д.С. Земля родная. М., 1983). 
Выдающийся представитель русского сентиментализма Н.М. 

Карамзин в 1800 году пишет свое известное стихотворение 
«Меланхолия», которое, по словам Д.Д. Благого, является едва ли не 

самым «художественно-выразительным» произведеннем поэта (Благой 

Д.Д. История русской литературы XVIII века. М., 1951). Меланхолия 
характеризуется в нем как «страсть нежных, кротких душ, судьбою 

угнетенных, несчастных счастие и сладость огорченных:». В «Письмах 

русского путешественника» Карамзина и в порожденной ими серии 

подражательных «сентиментальных путешествий», в русской 

сентиментальной повести конца ХVIП-начала XIX веков, в поэзии В.А. 
Жуковского и его последователей, культивировавших в своем 

творчестве «унылую элегию» (Дельвиг, Баратынский, Плетнев, 

молодой Пушкин), а также в произведениях их многочисленных 

эпигонов часто встречается образ мечтательного «меланхолика», 

· упоминается о <<Томной меланхолии» и «меланхолическом уединении». 
В 1796 году в Москве выходит книга П.В. Победоносцева с очень 
характерным названием - «Плоды меланхолии, питательные для 
чувствительного сердца.» 

Культ меланхолии отразился также в западноевропейской и 

русской архитектуре усадебных садов и парков XVIII - нач. XIX вв. 
На островке в знаменитом Лазеяковеком парке в Варшаве был 
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построен «театр-руина»; декоративные античные и ложноготические 

«руины» были обязательны и для других польских пейзажных садов 

этого времени. «Руиньi» были сооружены также в Царском селе, в 

Павловском парке ( «кухня-руина», построенная Д. Кваренги ), на 
Аптекарском острове («мост-руина» в имении Вольде ); «руины» в виде 
башни - в пейзажном подмосковном парке Царицыно (бывшем 

поместье Екатерины II) и т.д. (Курбатов В.Я. Сады и парки. 
История и теория садового искусства. Пrр., 1916 ). Включая· «руины» в 
пейзажи усадебных парков, их строители иреследовали единствеиную 

. цель - вызвать утешительное и сладкое чувство меланхолии. 
Итак, в языке художественной литературы конца XVIII -

первой трети XIX века завершается наметившийся ранее процесс 
изменения значения слова меланхолия, выход его за пределы 

медицинской терминологии. Оно перестает быть названием внутренней 

болезни и становится очень популярным словом, обозначающим 

душевное состояние человека. Характерно, что писатели этого времени 

для выражения тех же переживаний весьма редко используют его 

синоним - ипохондрия, что, видимо, связано с большей звуковой 

выразительностью первого с.1ова (в нем имеется два плавных звука л), 

к чему, естественно, восприимчивы художники слова, особенно поэты. 

В разговорной речи слово меланхолия подвергается различным 
звуковым искажения~ и nереосмыслениям. Народной этимологии, 

выразившейся в формальном сближении прилагательного 

меланхольный с наречием мало и глаголом холить, · обязано своим 
возникновением диалектно-разговорное слово малахольный или 

Jиалахольный (Словарь русских народных говоров). Эrому сопутствовал 

смысловой сдвиг: «nечальный, грустный, удрученный» ~ 

«ненормальный, умственно неполноценный, глупый, больной, 

дефективный». Не исключено, конечно, что прилагательное 

малахольный возникло на базе когда-то существовавшей народно

разговорной формы малохолил (из меланхолия). В русских народных 

говорах существует выражение Афоня малахольный. Так называют в 

народе человека неуклюжего, неудачника и горемыку. 

Таковы основные вехи истории рассмотренных нами слов. 

Отмеченные выше особенности функционирования слова меланхолия 

в художественной речи привели к тому, что в современном русском 

языке в своем ~rетерминологическом употреблении оба слова -
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меланхолия и ипохондрия- выявляют некоторые различия. Первое из 

них обозначает меньшую степень депрессии, чем второе. Слово 
меланхолия широко известно, ипохондрия, как правило, встречается в 

книжном и научном языке, в профессиональной речи врачей

психиатров. 

'Русская речь. 1986 г.- N.!2. 
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ОБ «УОТЕРГЕЙТЕ>> И ПРОЧИХ «-гейтах» · 

в 1972 году во многие языки мира, в том числе и в русский, 
вошло названиевашингтонского отеля «Yoтepгeirr», где 

находилась штаб-квартира национального комитета 

демократической партии. Туда с целью шпионажа проникли агенты 

ЦРУ. Вскоре этим же словом с:гали именовать и крупнейший в истории 

США политический скандал - так называемое уотергейтское дело, 

приведшее к отставке президента Никсона. Блцгодаря «ассоциации 

по смежности». название места скандала превратилось, по сути, в новое 

собственное имя: им стали обозначать отрезок времени вместе с 

локализованным в нем событием. 

Написание этого названJIЯ внутригородского объекта, гораздо 

чаще употребляющегося в персносном смысле, единообразием не 
отличается: « Уотергейт», Уотергейт, «уотергейт». уотергейт. Это 
связано с тем, что перед нами, в сущностй, два омонимичных 

собственных имени, которые различаются контекстуально. Строчная 
буква в сочеТании с кавычками указывает на"употребление названия 
гостиницы в несобетвенном значении. При полном перехрде 

собственного имени в нарицательное кавычки были бы излишни. 

Именно стремлением разграничить на письме эти омонимичные 
собственные имена объясняются варианты их графического 

оформления. Гораздо реже встречается употребление этих омонимов 

без каких-либо графических различий: «Уотергейт» как название 

гостиницы и как обозначение связанного с ней политического 

скандала. О-r:мечены случаи параллельного употребления в общем 

контексте этих омонимичных собственных имен, например: «Дата 

рождения «Уотергейта» (политического скандала. - Е.О.) известна 

точно. Ночью 17 июня 1972 г. негр Фрэнк Уиллс, вахтер 

фешенебельного комплекса «Уотергейта», обходя его коридоры, 
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обнаружи:л взломщИков в предвыборной штаб-квартире демократов 

и вызвал полицию, кОторая арестовала их» (Известия. 1983. 16 окт.). 
Такого рода соседство порождает смысловую игру, своеобразный 
ономастический каламбур. 

· Следующнм шагом в смысловом развИТИJI собственного имени 
«Уотергейт», выступающего в роли хрононима (от греч. chronos 
«время» и о пота •. onynia «ИМЯ>>), стало ослабленИе его связи с первичным 
топонимом (названием отеля) и появление в нем значения «всякий 

политический скандал». С такой семантикой это слово начинает 

широко употрt.бляться с конца 70-х годов. Например: «Только пальцем 

троньте- я вам такой Уотергейт устрою ... » (Сов. Рос. 1980. '8 авг.); 
« ... Американская публика как бы не замечает других, "куда более 
серьезных и для самых Соецинеиных Штатов опасных "уотергейтов" » . 
(Лит. газ. 1983. 13 июля) и др. 

В период деятельности администраций Д. Картера и Р. Рейгана 

для обозначения новых скандалов в политической жИзни Америки, 

связанных со взаимной слежкой, взяточничеством и финансовыми 

аферами, в американской, европейской и советской печати 
распространяется выражение новый Уотергейт: «В американской 

столJЩе, -писала 20 июня 1983 г. газета «ИзВестия», -разгорелся новый 
«уотергейт» - громкий политический скандал, в· центре которого 
оказалась нынешняя республиканская администрация». Вместе с тем 

отмечаются синонимичные ему индивидуально-авторские 

(оl(l(азиональные) словосочетания У отергейт-бис и Уотергейт-// (Лит. 
газ: 1983. 13 Июля; Известия. 1986. 12 окт.). При этом полиtический 
скандал 1972 года имеауется первъш Уотергейтом или Уот~ргейт-1 
(ИЗвестия. 1986. i 2 6кт.). · · · 

Распространение получаЮт и словосочетания с 

прилагательными, образованными от названий стран и городов, где 

возвикали крупные политические 'скандалы. Список подобных 

словосочетаний довольно велик: сеульский·« Уотергейт», британский 
уотергейт, португальский уотергейт, ·египетский уотергейт, 

ирландский уотергейт, Jеанаоский Уотергейт, iтонский Уотергейт, 
боннский Yomepzeйm, кwtьскuй уотергейт, зеленый Уотергейт и др. 
Последнее нееколько необычное СЛовосочетание равнозначно другому 

.• боннский Уотергейт: в газете сообщалось о попытке спецслужб ФРГ 
опорочить одного из деятелей партии «зеленых». 
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О расширении лексических связей этого собствсшюгu имени 

особенно наглядно свидетельствует его употребление в статье «Утечюt 

совести», напечатанной в газете «Известия» 17 апреля 1987 года. Ее 
автор И.Овчинникова рассказывает о том, как в совхозе 

«Сугоновский» Калужской области тайком с целью компрометации 

был записан на магнитофонную ленту разговор сельских жительниц 

их соседкой. «Сугоновские согляДатаи, - заканчивает статью 
корреспондент «Известий», - вооруженные магнитофоном, такого 
отпора не получили. Значит, деревенский «уотергейт» может 

повториться. Вот что печально-то». 

Особенно активное развитие семантически обогащенное 

собственное имя Уотергейт получает в другом направлении -
словообразовательном. Его конечная часть -гейт превращается в 

своеобразную морфему с признаками суффикса, которая, сочетаясь с 

основами новых имен и нарицательных существительных, участвует в 

образовании слов, обозначающих множество разновидН<?СТей других 

политических скандалов, получающих огласку махинаций, афер и т.д. 

Процесс этот начался в американском варианте английского языка, а 

затем захватил и другие европейские языки, в том числе и русский. 

Часть из них возникает благодаря так называемому «вставочному», 

или «телескопному» образованию новых сЛов, когда одно слово как 
бы «вставляется» в другое (наподобие частей зрительной трубы, 

телескопа), в результате чего появляется необычное (окказиональное) 

· слово-гибрид. Таких новообразований в последние десятилетия в 
европейских языках появилось немало. Этот способ образования новых 

слов известен и русскому языку. Например, тиранозавр (тиран + 
динозавр) в статье М.Стуруа, папечанной 28. февраля 1987 года в 
<lПравде», или название заметки А. Карцева «Порно.ментарий» 

(порнография + парла.ментарий) об избрании в парламент Италии от 
радикальной партии итальянской порнозвезды .(Комсомольская 

правда. 1987. 8 авг.) и др. Слово уотергейт как бы наполовину (на 
отрезок yomep-) входит в сочетающуюся с ним определительную 
лексему, выражая своей сохранившейся частью развивп.iееся в нем 
значение «политический скандал» или просто «скандал» (конкретная 

информация о котором содержится в основе первого слова). Конечно, 

так было с nервыми окказиональными образованиями этого типа. 

Позднее, по мере их нак.оnления, конечный слог -гейт постепенно 
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становится оценочной морфемой, самостоятельно участвующей в 

образовании новых слов. 

Нередко бывает трудно определить, рождены ли подобные 

новообразования с «суффиксом» -гейт в самом русском языке, 1mи же 

они в транслитерированном виде проникли в него из иноязычных 

текстов. Скорее всего именно такого происхождения зафиксированные 

в языке наших газет и журналов 80-х годов слова: киддигейт - так 

назвали историю с «киддиз» (< англ. kiddy «ребенок») - детьми 

вашингтонских сановников, наводнивших главное пропагандистское 

ведомство Белого дома; брифингейт - скандал в связи с похищением 

документов, подготовленных администрацией Картера в преддверии 

президентских выборов 1980 года, от брифинг ( < анrл. briejing «краткая 
информационная беседа с журналистами»); букгейт (< англ. book. 
«книга») - политический скандал, связанный с хищением 

конфиденциальных бумаг картеровекай администрации, синоним 

картергейта. 

В сочетании с основами англиР.ских личных имен 

(антропонимов): Лэнсгейт - от имени банкира Б. Лэнса; Вескогейт -
от имени дельца Р.Веско; БW/Лuгейт- от ш.rени Б1mли, брата президента 

Картера. Сравните еще: «Впрочем, по мнению «Тайм», «картергеfгг» 

на руку многим республиканцам» (Извест.I:IЯ. 1983. 25 сент.). В этот же 
период появляется и новообразование Рейгангейт, 1mи рейгангейт: 

«Несколько дней назад о решении уйти в отставку объявил директор 

отдела связей Белого дома Дэвид Герген, игравший одну из ключевых 

ролей в "рейгангейте"» (Правда. 1983. 28 дек.); «Но если даже этот 
«маленький» пожар и удастся потушить, то большой пожар 

«Рейгангейта» ра~горается» (Правда. 1983. 17 июля). Этот список 
можно продолжить: нортгейт - от фамилии Норт, носiГГель которой -
один из ведущих сотрудников совета национальной безопасности 

США (1986); Цжонсонгейт- от имени канадского спринтера Дж о неона, 

принявшего допинг во время олимпиады в Сеуле (МН. 1988. 9 окт.); 
коллоргейт- от имени бразильского през1щента Ф. Коллора де Мелло: 

«Теперь то, что происходiгг в крупнейшей стране Южной Америки, 

называют "коллоргейтом"» (Известия. 1992. 28 авг.) и др. 
Реже «суффикс» -гейт сочетается с основами географических 

имен, названий государств, их частей, внутригородских объектов и 

т.д., например: Кореягейт-синоним выражения Сеульский Уотергейт, 
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ЮАРгейт. Татрагейт - экологический скандал, связанный со 

словацкими Татрами; Стауффергейт - ограбление представитсльства 
демократической партии США в чикагской гостинице «Стауффер 

Ривер» и др. 

Особо следуст отметить получившее широкое распространение 

в газетных столбцах 1986-1987 годов слово ирангейт. которым стали 
именовать секретные поставки американцами оружия в Иран и перевод 

полученных денег на военную помощь в Никарагуа. В советской печати 

тех лет, как и в газетах других стран, появились и многочисленные 

варианты этого названия: контрасгейт, иран-контрасгейт (с 

вариантами Иранконтрасгейт, иранконтрасгейт), ирансейт-контрас 

и др. 

Когда была образована специальная комиссия палаты 

представителей по расследованию «ирангейта» и в прессе появились 

первые сообщения о ее деятельности, возникла необходимость 

различать сам политический скандал и слушания по нему в сенатском 

здании «Рассел-билдинг». Это привело к расширению СNысловых 

связей собственного имени Ираигейт с другими словами: «операция 

"ирангейт'_'-контрас» (Неделя. 1987. N!! 21); «участник "ира!-lгейта"» 
(там же); «"ирангейтский" скандал» (З.а рубежом. 1987. N!! 3); «бушует 
"ирангейт">> (Известия. 1987. 26 янв.); «"ирангейт" ... не затихает» 
(Правда. 1987. 24янв.); «расследование "ирангейта"» (Известия. 1987. 
15 июня) и др. После того, как была установлена причастность к 
продаже оружия Ирану и других стран, появ1mись определительные 

словосочетания с пр1mагательными и наречиями, образованными от 

названий этих стран: французский ирангейт, Ирангейт nо-шведски и 

др. 

Безусловно русского происхождения целый ряд слов на -гейт, 

возникших под пером журналистов и писателей-сатириков. Все они 

являются окказиональными образованиями, вполне понятными 

читателю в специфических контекстах их употребления. Например, 

каламбурное «вставочное» слово УОТТергейт образовано путем 

включения одина'ковой по звуковому составу начальной частп 
коннотативного собственного имени «Уотергейт» в фамилию 

министра внутренних дел в администрации Рейгана Джимса Уотта. К 

образованию подобных «слов-слитков» могут быть привлечены и 

английские слова, хорошо знакомые русскому читателю. Например, 
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Чилдреигейт (< children «Дети»): « - Э-э, все работа да работа! - сказал 
райпрокурор по порнопроблемам. - Поехали-ка !rучше в одно злачное 
местечко. Я знаю адресок. Устроим детский крик на лужайке. -
Рискованно. Еще влипнем в скандальную историю, заварится какой

нибудь Чилдренгейт» (Крокодил. 1986. N! 9). 
Несколько подобных новообразований с компонентом -гейт 

было создано журналистом-международником М. Стуруа: ЦРУгейт, 

ФРГгейт, угольгейт, кос.мосгейт, больиюйгейт. Последнее слово -
результат «вставки» в словосочетание-название «Большой театр» 

коннотативного имени «Уотергейт» или присоединение к первой его 

части, ВЫСТ)Пающей как ПрОИЗВОДЯЩаЯ ОСНОВа, «суффикса» -гейm; «В 

Вашингтоне назревает новый большой скандал. Он так и называется 

- "большоiiгейт"» (Крокодил. 1987. N29). Улавливается игра слов: 
большой скаидал («-гейт»). связанный с выступлением балета Большого 

театра. В этом же ряду находятся окказионализмы: митиигейт, 

АНТгейт, иефтегейт: «В России зреет "нефтегейт"» (Известия. 1995. 
31 авг.); чtчеигейт: «Кризис имеетреальную возможность превратнться 
в "чеченrейт"» (ГВ. Останкино. Новости-плюс. 1994. 10 дек. Диктор)~ 
О продую'Ивности «суффикса» -гейт свидетельствует и факт появления 

только в 1994-199 5 годах в газетной речи небольшой группы 
окказиональных существительных, первую часть которых составляют 

фамилии украинских политических деятелей: Морозгейт -от фамилии 

спикера Верховного Совета Украины А.Мороза, Кравчукгейт, 

Кучмагейт. 

Иногда при соединении первой- определительной части нового 

слова и компонента -гейт происходят изменения их фонемного состава: 

наложения одинаковых звуков (мшпиигейт). усечение начального звука 
в «суффиксе» -гейт (КГБ-эйт, кагебейт, кагэбэйт), де.::rающие 

ПроизвоДное слово удобопроизносимым . 
. Отмечены также случаи самостоятельного употребления 

словоэлемента -гейт со значением «политический скандал». Например, 

в заголовках газетных статей: «Не новый ли ... гейт?» (Известия. 1987. 
20 мая); «Паутина "гейтов"» (Правда. 1987. 22 июня). Сравните еще: 
«Це надо залезать в дебри истории нынешней администрации, чтобы 

убедиться: «Ирангеfm> не исключение, а правило, что всевозможные 

«гейты», разные 'По степени скандальности и масштабам последствий, 

случаются чуть ли не каждый месяц» (Известия. 1986. 18 ноября). 
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Словообразовательную продуктивность проявила только 

основа уотергейт-, от которой образовалась целая группа 

производных - пр1mагательных и существительных: уотергейтский; 

послеуотергейтский: «Так измеюmась ли все-таки послеуотергейтская 

Америка?» (Известия. 1982. 16 июня); постуотергейтский: «В недолгий 
период постуотергейтского самобичевания ... » (Известия. 1983. 17 о кт.); 
уотергейтцы: « ... адвокат-l'.пmлионер из Хьюстона, прославившпйся 
тем, что посадил на скамью подсудимых некоторых "уотерге1rгцев"» 

(Известия. 1979. 13 сент.); уотергейтик: «Есть "уотергейты". А есть и 
"уотергейтики" » (Известия, 1986. 12 о кт.) и др. 

Все сказанное свидетельствует о том, что в 

словообразовательную систему русского языка вошел весьма активный 

словоэлемент, рбластью функционирования которого является газетно

публицистический язык. 

•русская речь. 1996 г. - N25 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОНОМАСТИКИ 



ДО ПИТАНИЯ ПРО ПСЕВДОСУФIКСИ 
В TOПOHIMII · 

oci увагу дослiдникiв ще не привертало цiкаве явище, 
· яке виникае при засвоеннi слов'янами iномовних 

топонiмiв - паронiмiчне вирiвнювання ix вихiдних 
частин формантами системи, яка ix сприйняло, своерiднi 
топонiмiчнi «парасольки» (маеться на увазi добре вiдомий факт 
nоходження суфiкса -ик на мiсцi звукосполучення -ек у старiй формi 

(XVIII ст.) зондек з голландськ. zonedek1) i пов'язане з цим виникнення 
«псевдосуфiксiв», що струкiуралiзують спочатку аморфнi, nозбавлевi 
внутрiшнiх «морфологiчних вузлiв» назви. Атракцiя вихiдноi частини 

такого iменi, no-nepшe, включае його в «слов'янський тоnонiмiчний 

тип», що вiдрiзнясrься яскраво вираженою суфiксальнiстю2 i, по-друге, 
часто затушовуе його етимологiчну структуру, або скорочуючина одну 

лексично значущу одиницю кореневий кiстяк слова (у складених 

тоnонiмiв, пор. далi Бешеве), або ж деформуючи nоодиноку кореневу 

морфему, вiдсiкаючи вiд неi кiлька звукiв, усвiдомлювацих як 

слов'янськиii словотварчий афiкс (пор. далi Мурино). Схематично цей 

nроцес можна зобразп.ги таким чином (К - корiнь, С - суфiкс; велика 

лlтера вказуе на цiлiснiсть морфеми, мала- на П ущербнiсть; написания 
символiв разом у nравiй графi означае втрату живих зв'язкiв мiж 

частинами перетвореноi, внаслiдок адаптацii, основи): 

С1руктура топонiма у мовi- С1руктура топонiма у мовi-

джерелi рецепторii 

К+К к с 

К+ К КкС 
.. К кС 

u • u . .. 
Теоретично можливии 1 четвертин тиn адаптацн, також 

супроводжуваноi появою «nсевдосуфiксiв»: К+С -.кс (де С - cyфii<c 
1 2 1 
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iномовного топонiма, С - слов'янсъкийтопоформант, що мае близький 
звуковий склад i замiниJ iномовний суфiкс), протеми поки щс не маемо 
прикладiв такого роду. 

Конкретний аналiз деяrшх топонiмiв, що маютъ, на наш погляд, 

псевдосуфiксалънi виходи, почнемо з назви право! притоки Мокрих 

Ялiв, лiво"i притоюr Вовчо"i, лiво"i притоки Самари, лiво"i притоки Днiпра 

-Шайтанки 3 

Цiлком зрозумiло, що назва цiei" рiчки пов'язана з апелятивом 

ишйтан - iмене:м днявола у народiв тюркомовноi· ciм'"i. Хараъ:терним Е 

опис П берегiв: « ... у Шайтанки береги у верхнiй частинi складенi з гycnrx 
глпн, iнодi каолiнiв i вапняку, а в нижнiй- з червоно-буроi" пухкоi" глини 

з гiпсом, вiдслонення яких по схилах Е непридатними для землерабства 

землями»4 • Судячи з rрунтово"i карти кол. Марiуполъсъкого повiту, у 

верхiв'ях Шайтапки (поблизу сiл Валер'янiвки, Андрii"вки, 

Кирилiвсъкого) i в середнiй П частинi зустрiчаютъся значнi виходи 
камiння. Дно р. Шайтапки- кам'янисте, в деяких мiсцях береги П 

складаютъся з сiрого i рожевого гранiту,а в рядi населених пунктiв, 
розташованих поблизу рiчки (наприклад, у селi Ново-Андрi"iвка), на 

«непридатних» глинисnrх i кам'янистих грунтах погано ростутъ дерева. 
Усе це i визначило «де:монiчний» характер назви рiчки. У 

багатъох тюрксъких народiв з iменем щаiiтана нерiдко пов'язуються 

найменування небезпечних, неприступiшх людинi мiсцъ - гiр, 
прибережних скелъ i камiння, стрiмчакiв, рiчок, озер i урочищ; крiм 
того, такi назв:и (а це для нас у даному вппадку мае особлине значения) 

дiстаютъ усякого роду жертовнi i «поганi» мiсця - нерiвнi, позбавленi 

рослпнностi неродючi землi 5 • Пор.: струмок Шайтапка- притока 

Чусово"i; Асла-Шуйттан- назва неродючоi" мiсцевостi в Башкiрi"i; р. 

Шайта11- права притока р. Е:маху, притоки Тури; р. Шайтанка

притока Нейви; р. Шайтанка-права притока Тагiлу i т. iн. ~ 
На'зва Шайтан могла закрiпитися спочатку за кам'янистою i 

неродючою мiсцевiстю, де протiкала права притока Мокрих Ялiв, а 

згодом, внаслiдок контактного переходу, стати гiдронiмом. Пор.: 

гiдронiм Шайтанка - назва лiвоi" притоки Межево"i Утки, що бере 

початок нависотах каменя Шайтана i гори Бiлi:мба"iхи7 • Очевидно, 

таке сам е походження маютъ i численнi уралъсъкi i сибiрсъкi Шайтанки. 
Суфiкс -ка у цих назвах мае вiдносне значения, оскiлъки вiн свiдчитъ 

про похiдний характер назви рiчки, про те, що на нiй десъ Е (або було, 
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та вже забуто) таке мiсце, яке вважалось «нечистим». 

Проте у частнии Шайтанок суфiкс -ка мiг мати iнше 

походжения: його можна розглядати як напiвзруйнований тюркський 

географiчний термiн хая «скеля». У цьому випадку ираформою 

розглядуваного гiдронiма слiд вважати еловоеполучения Шайтаи-кая 

«чортова скеля» (випадок переходу оронiма у гiдронi:м, пор.: р. Кая -
лiва притока Мологи, права притока Вятки, права притока Ками8). 

Спинiмося на цьому докладнiше. 

Увагу дослiдникiв топонiмil Криму привертали кримськi 

географiчнi iмена з виходами -ка i -тка. (типу А1ахалатка. Варнутка. 
Мщатка, Бешкурткq. Окурка та iн.)9 • Як правюо, це назви сiл i урочищ. 
Пор. ще гiдронiм Лименка- назва рiчки, що впадае в Голубу затоку 

поблизу Сiме"iза 10 • Безперечно, що лише частипа цих назв мiстить 

пiзнiше слов'янське суфiксальнс нарощення -ка. Причому або цей суфiкс 

мiг бути згодом приеднаний до тюркського топонiма слов'янським 

населе!Jпям Криму 11 , або ж дуже активний слов'янський топаформант 

був удруге привнесений до первiсного тор:онiма двомовними тюрками 

(до речi, е приклад подiбного запозичення слов'янського суфiкса -ка 

(або -йка) для позначения осiб жiночоi статi деякими балканськими 

тюрками: як одну з особливостей гагаузького дiалекту його називае у 

своiх етюдах В. Дримба 12). 

Певну частипу ix, очевидно, слiд розглядати як результат 
структурного вирiвнювання з мiцним шаром слов'янських топонiмiв, 

що мають суфiкс -ка. Такого уподiбнения могли зазнати численнi у 

кримськiй i кавказькiй топонiмil означальнi еловоеполучения з двох 
iменникiв з означуваними компонентами хая «скеля», коя або кой 

«захищене мiсце», «село», кую (куй) «колодязь». Пор. Ак-кая, Гелiн-кая 
(на Кавказi), Фулi-кая (букв. «гнiздо, скеля») - поблизу Нiкiти 

Кримськоi, Самар-хая (букв. «сiдло-скеля», тобто скеля з сiдловиною), 

Саври-кая, гiдронiм Цере-коя, ойконiм Дере-кое,. Кучук-кой, Осман-кой, 

Татар-кой та iн. 13 Цi складнi географiчнi iмена дiстали вiдбиття i в 
рядi документiв, що стосуються icтopii запорозьких козакiв. Так, у копii 

реестру кримських комiсарiв 1749 р. названi урочища з означувани:м 
термiно:м кую (у редукованiй формi -куй): Буру ликуй, Каракуй та iн. 14 

Чимало таких назв, безперечно, було i в Пiвнiчному Приазов'i. 
Адже у створеннi топонiмil Криму i Пiвнiчного Причорномор'я 
(органiчною частиною якого ей Пiвнiчне Приазов'я) брали участь 
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взагалi тi самi етнiчнi колективи, i одна з найбiльш активних 'ix частин 
- кримськi (i ногайськi) татари. Тому вивчення географiчних назв 
тюркського походження на цих територiях повинно проводитися 

комплексно. Iнтенсивнi пересування кримських татар у Приазов''i, 

переселения сюди в кiнцi XVIII ст. тюркомовних грекiв внесло в 
топонiмiю Пiвнiчного Приазов'я досить значний середньо- i 
новотюркський елеыент. Повз це явище проекцi'i топонiмi'i Криму на 

малодиференцiйований в топонiмiчному вiдношеннi ландшафт «дикого 

поля» не можна проходити тим, хто займапься вивченням 

геоrрафiчних назв.дано'iтериторi'i. Тому припускасrься, що цiлий ряд 

процесiв, якi вiдбувалися в топонiмi'i Криму, мав мiсце i в Пiвнiчному 
Приазов ''i. ОднiЕю з таких змiн i мiг бути перехiд географiчних термiнiв 
кая, кую i кой у тюркських топонiмiчних iзафетах у суфiкс -к:а пiсля 
того, як цi назви були засвое:нi СJ'Iов'янами, що «пiдiгнали» 'ix пiд одну 
з найактивнiших словотворчих моделей свое:'i топонiмi'i. Для 

укра'iнського населения Криму i приазовських степiв у змiнi -к:ая iз -ка 
другорядну роль аналога могла вiдirрати i кореляцiя закiнчень в 
укра'iнських i росiйських субстанnшованих прикметниках жiночого 
роду в топонiмiчнiй функцi'i (висока//высокая, глибока//глубокая i т. iн.). 
Кримськi топонiми Бойка, Мухалатка, Ка.мака, Вешка та iн. 

гiпотетично можна вивести з «праформ»; * f!ой-кая або * Боя-кая, тобто 
«довгий» або «кольоровий к~мiнь» (або скеля) (за свiдченням 0.1. 
Маркевича, у мовi росiйського населения Криму назва урочища Бойка 

зазпала вторинно'i субституцi'i- Перетворилася у топонiм Бойкое 1 S), 

* Мухалет-кал «одвiчна скеля», * Кама-кая «кинджал-скеля», * БеиJ-кая 
«п'ять скель» i т.д. До речi, таку трансформацiю вихiдно'i частини 
топонiмiчних iзафетiв, що цiкавлять нас, в окремих випадках припускав 

i А.Л.Бертье:-Делагард. Ось що вiн пише про назву села Варнутка: «На 
перших наших картах це село назване Вернику ль, Ворунку за винятком 

кiнцiвки, зiпсовано'i кой (село), осиовна назва була, мабуть, як 

вiдчувасrься у говорi татар i тепер Верин, Веран, що значить <<Покинута, 
залишена». 3 такого ж iменi на заходi Криму ми зроб1mи Варнутку» 16• 

А.О. Бiлецький запропонував iншу етимологiю цie:'i назви: основу 

топонiма вiн пов'язуе: з етнонiмом арнаут «албанець», а вихiд -ка 

виводить з грецького суфiкса -iка з подальшою редукцiе:ю -i- 17• 

Мабуть, вихiд -ка в топонiмi'i Криму мае: гетерогенний характер: 

у рядi топонiмiв, особливо пiвденного узбережжя Криму, його, 
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безперечно, слiд виводити з грецького -i~ea, але серед кримських 

топонiмiв з формантом -~еа, безумовно, ·е й такi, в яких -~еа -
псевдосуфiксальний елемент. Привабливим здаеться з'ясування 

етiологii таких звукових перетворень у кiнцевiй частинi тюркських 

топонiмiв для рiзних райоиiв lx паширения (наприклад, для пiвденного 
i пiвнiчного Криму, для Приазов'я i т.iн.) i також виявления промiжних 
стадiй - паралельнога вживания топонiмiчних структур iзафетного i 
псевдосуфiксального типiв (чого тепер у Криму через вiдсутнiсть там 

живих тюрко-слов'янських мовних контактiв, уже, на жаль, зробнти 
неможливо). 

Саме тому в Криму i на Кавказi ми можемо знайти i первiсну 
форму Шайтан-кая, i вторинну - Шайтанка 18• Гора Юшка поблизу 

Сiме"iза, бiля яко"i протiкае рiчка Лим.енка, за свiдчениям П. Кеппена 

(1837), на початку минулого столiтгя мала назву Лим.ен-кая. Таким 
чином, ми можем о припустиn1 наявнiсть псевдосуфiкса -~еа в гiдронiмi 

Лименка, що виник внаслiдок контактного переносу оронiма на 

гiдрооб'ект. Розглянутий приклад може бути кримською паралеплю 

до виникнения riдронiма Шайтанка i в Пiвнiчному Приазов'"i. 
До речi, про цодiбну трансфор:.~:ацiю повнозначного 

тюркського словакая у слов'янський суфiкс -~еа в топонiмiчних iзафетах 

свiдчить i матерiа~ книги Й. За"iмова «Местните имена в Пирдопско». 
Хоч дослiдникi не констатуе цього, але деякi факти, на наш погляд, 

свiдчать саме про те, що низка балкансЪКИХ топонiмiв з суфiксом -!Са 
також виявляе аналогiчнi псевдосуфiксальнi виходи. Так, поряд з 

топонiмiчним iзафетом Топалкая (турецьк. topal «кульгавий, куций, 
вiдбитий») у цьому ж районi iснуе й назва лiсистого горба Топалка; 

поряд з пасовищем Чобан-кая (букв. «пастуша ске."IЯ») знаходяться й 

три голi горби (рътлини)- Чобанкiте, Малка i Голяма Чобанка, назви 
яких сам Й. За"iмов виводить вiд зниклого апелятива чобанка (рослина 
Petasites). Переходовi географiчного термiна кая у суфiкс -~еа сприяло, 
очевидно, також прагнення до диференцiацi"i топонiмiв, що звучали 

однаково, але стосувалися близько розташованих об'ектiв. При цьому 

uазва пасовища, яка виникла внаслiдок топонiмiчно"i метонiмi"i 

(пасовище розташ·оване поряд з горбом Го//JlМа Чобанка), зберегла 
стар у форму топонiма 19• 

У Пiвнiчному Приазов'"i вiдзначено i другий фонетичний 
варiант -хая20• Пор. Таш-хая (бiля с. Гранiтного Тельманiвського р-ну 
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f\онецько'i о6:1.). уже ·m6yтнli оронiм .·lp.wa-xaн (на ша горGа на правом~ 

бере·1i р. Кiчнксу. i>i:1я кa:.teiJo:Jo~teш,). Хагактсрпо. що i ней варiант. у 
СВОЮ Чер1·у. 'la'HiaB B!I;JIIB~ (.JOB.SIЩJ,KIIX 'IOIIOIIi~fiR 'J суфiКсО\1 •llXU 

(Цо.иаха. Но.шонаха. A'aшшlt'flilXa та iн.): вс:шка 11~1оска ске:1я на р. 

Кш1ьмiусi i нев~:.шкиi1 вo,(tЧ'Jia.'l BiJIЯ не'i маюп, тлву J{ачаиаха ('1 
* Кача.иак-хан. 1юр. турсщ,к. кач.шак «утсча. нiпхиленпн. нtпюшя». 
1..-ача.макjолу «око;IИJ\Я» '' та iн. ). 

('iliO"l'e·Ja llfJO IICCBJ(<К'yфiKC<iJ!ЬIIY 11р11рО;\)' Killl{eBOI О -~U )" ;{CSIKIIX 
оронiмах. оnконiмах та r·i;I!IOHiмax Крпму i \Iрпа1ов'я 1101BOJIЖ нрийти 
ЩС /10 о;ЩОIО CTШIO:IOI'iЧHOПJ IШСНОВКу. ЧaCTIIII<I КрШIСЬКИХ форм На 
-т~а (."{ИВ. BIIЩC) М('Же бу ГП RIIBC;{CIIa '1 фоНСТ\IЧIЩГО Варiанта RИXOiiY 1 
"tентальнпм нршвукщ1 -'k'11 (-'хая). де т- слiд ч:1ена (артик:IЯ) ·1 rрецьких 
нiалектiв Криму. ЩО унiфiкувався. Очевидно. це рс1ультат 

взаrмопроникнення е:1ементiв I<рнмськотатарсыаii i новогреitько'i 
(точнiше «румейсько'i») мов у мовленнi населения Криму. Цей 

фонетичний варiант, нанриклад, ·1аресстрований пirt час лiтнiх 

топонiмiчних експедпцiй 1964-1965 рр. у с. Кремснiвцi (кол. Чсрдакли) 
Волновахськоrо р-ну Донепi,ко'i oGJI.: Чапнавас-тхая, Мега-т.\аЯ (цсй 
«великий камiнь» знаходиться нар. Полковiй, Jiiвiй притоцi Кальчпку. 

правiй притоцi Кальмiусу). · 
Такий самий псевдосуфiкс -ка можс вшшкнутп i при зiткненнi 

слов'ян з iншими топопiмiчнимп системами. Пор. Лlи.tбелька- гiдронiм 

селькупс.ького походжс1шя 1 пссвл.осуфiксом -~а2~. на середнiй Bomi -
Таzиелка (з тюркськ. Таинлга «Кам'янистu рiка» 2'). останнiй riдронiм 

добре iлюструr структуру КкС (,111в. таблицю на початку статri) . .З 

iншого боку, суфiкс -ка може виявитися i в гiдронiмi. де, на нерший 
погляд, вiн вiдсутнiй. Такою с морфо;югiчна структура деяких Уток: 

пор. Утка з *Уд-ка (права притока YJtaЯ (Уди). прююl притоки с'ули, 
лiво'i притоки Днiпра). р. }-,пка на 1ахiдному березi Камчатки. що 

впадас в Охотськс морс (< ~ym + суфiкс -ка)~4 • Прямий зв'язок з 

пмопiмiчним <ше:~япrвом JюJ·аспв у гiнропiмах "ix суфiкса.;lышй слсмент. 
Можна навести i1 iншi'IIриюнщи субститунi"i впхiiiНШ о ск:rалу 

(ауслаута) тонпнiмiв несюв'янського rюхол.жепня 25 • Й Заiмов ука·1уr 
на назвп рiвнини · Бrппковец, що IШIIIIKЛa 1 турецьк. baglik O\'asi 
«вшюграднс поле•> (rypei\I,кr повнтначпс слово бупо морфолоriчно 

уподiбнене бошарському суфiксу -оnец)2~. Псевдосуфiкса.'ll>ну основу 

м.ас i топонiм Бешеве-Jш·ша райопно1·о rteiпpy Допецько"i об:rастi. Його 
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первiсна стр:к1ура lit!tu-l!в «н'ить ;~омiв» (ця мсморiа:IЫНt на·1ва. 

перенесена в lliвнiчнс llриа·юв'я ., Криму. в ,1окумснпtх Х\'111 ст. ще 
пр.:дстав.асна у фоJШi l>.l!tuyй нор : «llf>И ;~сревнс Ь'ищуй», «нри леревнях 
/:'иасали 11 Ыииуии i т .. (.). J:лсыснт -ев був ОС!.ШС.1 11!1ШЙ с:юв'янським 

васс;н.·ншJ\1 1 ipiaюв'>.l ик суфiкс ·~ нuсссiшним 1начснним (за типом 

Сиакiсвl!. Ce:titMвl! i т.;\.). llop. щс бурятський l'il\poнiм (у росiйськiй 
<tiЩПTaцii) ,\tуршю (afio .\/урииьн) < буритськ Myp·m i т. iн.=· 

Усе СК<11ане ·1мушус нас ставптпся 1 певною обережнiстю до 

ВИ1ШtЧСIШЯ нсрвiсно'i структури ·rопонiмiв ·3 аус!rаутом -11.-а, сере;~ яких 

в yкp<li'нcы<iii i пiв;tенноросiйськiй тоионiмi'i можуть fJути i 
псевдосуфiкс<tльнi. 1 н;щкатором нссВi\Осуфiксально'i врироди -ка при 
дiахронiчному нiдxo;ti майже ·щвжди бува~· неслов'янсJ,кий тин основи. 

звпчайно, коли вона не зазнала пiзнiшого переосмислення. Так, 

гiдронiм Бешка (права нритокСI Iш·улщя, права притока Днiпра), 

:можливо, сягае oднif'i з «праформ» - * Беш-кая або *Бет-кую (букв. 
«п'ять колодязiв»)28 • Можливо, дсщо iнакшс слiд етимологiзувати i 
назву лiво'i притоки Днiпра -Конка29• Ось опис цici' рiчки, зроблсний в 

серединi минулого столiття: «Долина рiчки глибока. схили до само'i 

течi'i стрiмкi й крутi, особливо правого берега, але така властивiсть 

долини рiчки Кiнськоi' тягнеться тiльки до села Малоi' Катеринiвки; 

вiд цього села до самого гирла, верств 50 з лишком. правий берег 
перетворюсrься нашироку рiвнину, вiдому пiд назвою Великий Луг. 

Простiр мiж рiчкою Кiнською i Днiпром, що мае назву Великий Луг 
(Плавнi), мае завширшки до 18 верст i завдовжки до 40»30 • У XVII ст. 
береги Кiики. або Кiиських Вод, були улюбленим :мiсцем кочовищ 

кримських татар. Звiдси татарська назва цir'i рiчки Йьтки-су, букв. 
«табунна вода» (тюрксък.jьткы- «конi, що живуть табунами», «худоба. 

що живе в табунах» 31 ). Коли навiть дотримуватися традицiйно'i 

етимологi'i гiдронiма32, то все ж таки слiд вважати, що форма Кiнськi 

Води («Книга Большому Чертежу») не iмманентно виникла у 

слов'янськiй гiдронi:мi'i нiВJщя, а с наслiдком пiзнiшого каЛькування 
тюрксько'i назви. Про секупдарне походження •·iдронiма Кiнськi Води 

свiдчить насампере;( той факт, що у нервiсннх слов'янських гiдронiмiв 

цього «анiмального» ряду ачшбутивна частива майже завжди мае 

пейсративне значения. Пор.: Вовчi Води33, Кобилнча Вода та iн., тодi як 

рiчка Кiнськi Води несе чисту, цiлко.м придатну д.ая нипя воду. 

IДодо вapiaHTCI Конка, то йо1·о слiд розглядати нбо як продукт 
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дальшоi структурноi субстантивацii"Назви Кiнська (рос. Конская), або 

як riдронiмiчний рефлекс якоrось iншоrо iменi. Ми припуск~емо, що 

порядз вазвою рiчки i мiсцевостi йылкысу паралельно iснувала й iнша 
татарська назва Великого Лугу -хоронiм з тюркським коренем кон 

«розташуватися на житrя, осiсти:, спинJIТИся», «CПJIНJIТJICЯ на нiчлir>>, 

«жити, проживати»34 • Пор.:апелятив конака (тур.) «стоянка, 

зупJIНКа»35 ; рiчка в Криму таП долина Конака (на захiд вiд lскюта)36 • 
У цьому випадку варiант Конка являе собою riдронiмiчне продовжеiШЯ 

хоронiма Конака. Коли дальiui дослiдження пiдтвердять 
запропоновану нами етимолоriю (Конка <* Конака), то i в _цьому 
випадку перед нами буде .псевдосуфiксальне уцюрення. 

Дальшi дослiджеiШЯ, можливо, внявпять новi види адаптацii 

звукових виходiв iномовних iшн в украiнськiй та росiйськiй топонiмii 

за допомоrою псевдосуфiксiв, крiм тих, якi вiдзначенi вище (КС, КкС, 
кС, КС ). На закiнчення хочеться ще раз niщpecmml, що припущсиня 
про моЬивiсть виявл~ння псевдосуфiксiв (напрнклад, -ка, -ев, -ин, -
овец та iн.) мае особпиве значения васамперед при етимолоriчному 

. анаЛ:iзi субстратноi топонiмii; врахування особливого становища 
псевдосуфiксiв серед омонiмiчних топоформантiв слов'янськоrо 

походження (на вiдмiну вiд останнiх вони виникаiQТь як наслiд01~ не 

морфолоriчноrо розвитку iменi, а йоrо деформацii) у деяких вИшiдках 
дозволить внести: певнi корективи щодо вивчення складу тих чи iнших 

словоутворених рядiв, представлених на данiй. тep1rropii, i,. кiнець 
кiнцем, допоможе уникпути ще однiеi топонiмiчноi пастки. 

• Мовознавство 1971, 1'&4. 
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PIЗHI ТИПИ ПАРОНIМIЧНОГО 
ВИРIВНЮВАННЯ СЛIВ В АПЕЛЯТИВНIЙ 

ТА ОНОМАСТИЧНIЙ ЛЕКСИЦI · 

3 начне поширення в топонiмП уподiбнень семантичне неясних назв до форм слiв, якi членуються на лексичнi 

морфеми i мають заrальнозрозумiлi номiнативнi 
значения, часто приводить до некритичного використання 

традицiйного термiна «народна етимологiя», яким квалiфiкуються 

найрiзноманiтнiшi паронiмiчнi зближення. Схожа картина 

спостерiгасrься при розrлядi фактiв т. зв. народно! етимолоril i в галузi 
апелятивноl лексики. Головн.а причина цього полягае передусiм у 

недосконалостi самого термiна, який досить сумарно визначае рiзнi · 
реалiзацП даного мовного явища, загалом уже цiлком грунтовне 

описаного у лiнгвiстичнiй лiтературi 1• 

З'явившись вперше 1852 р. у працi Е. В. Ферстемана, 
опублiкованiй у першому випуску першого тому журналу «Zeitschrift 
fiir Vergleichende Sprachforschung», термiн «народна етимологiя» 
(V olksetymologie) набув широкоlпопулярностi у 70-80-х роках у зв'язку 
з розробкою вчення про аналоriю. Поряд з цим термiном тривалий 

час уживалися й iншi - «народний словотвiр», «лексична асимiляцiя», 
«аналогiя», «морфологiчна асимiляцiя», «семасiологiчна асимiляцiя» 

тощ о. 

Величезний фактичний матерiал, введений у науковий ужшок 

першш.ш дослiдниками народно! етимолоri12, вже в кiнцi 70-х рокiв XIX 
ст. дозволив диференцiйовано пiдiйти до П характеристики та виявиn1 

в нiй :кiлька основних рiзновидiв, щр позначаються вiдповiдними 

термiнами. Це (за Я. Карловичем i К. Аппелем) асонацiя (за 
В.О.Богородицьким, «а:кустична субституцiя звукiв»), арадикацiя 

(podpniowanie; за В.О. Боrородицьким, «морфологiзацiя») та адидеацiя 
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(przymyslenie; за В.О. Богородицьким, «семасiологiзацiя»). Оскiльки 
суто фонетпчне пристосування iншомовних слiв не торкаеться 

семантично"i сфери мови, до яко! палежить народна етимологiя, то 

асонацiю з часом перестали пов'язувати з народною етимологiею, яка 

виявлясrься на грунтi значущих частин слова (ще I.A. Бодуен де 
Куртене i В.О. Богородицький розглядали у межах народно! етимологi"i 
такi асонативнi утвори, як льосипед, nampem i кiятер3). 3 огляду на i"i 
асемантичний характер, асонацiю не можна вважаТ!I навiть 

«щонайпростiшою» формою народно! етимологП. Що ж до. iнших i"i 
рiзновидiв - арадикацП та адидеацi"i (а сам е з цими рiзновидами т. зв. 
народно! етимологП найчастiше зустрiчаються дослiдники апелятивноi" 

та ономастичноi" лексики), то в бiльшостi випадкiв вони тепер 

характеризуються термiном народна етимологiя, який не· дозволяе 

побачити своерiдностi дослiджуваних фактiв. 

Арадикацiя об'еднуечисленнi випадки структурноi" переробки 

семантично неясвих слiв на грунтi звичайних будiвельних елементiв 

мови - кореневих морфем, або «радиксiв». У принципi механiзм дП 
арадикацi"i мало чим вiдрiзнясrься вiд асонацii", оскiльки i тут мае мiсце 
суто зовнiшне пристосування словесних знакiв до наявного в даний 

nepioд iснування мови П морфемного лексикону, що, проте, не 

nриводить до розкриття смисловоi" структури слова i не робить його 
скiльки-небудь етимологiчне мотивованим. Фактором, що визначае 

змiни у внутрiшнiй будовi слова при арадикацi"i, е «економiя сил»: слово 

набувае звичного фономорфологiчного сКладу i виглядае «своi"м» на 
тлi багатьох iнших питомих слi~ з iмплiцитною мотивацiею (наприклад, 

такi форми, як карасин, антонобиль, высокосный тощо, завдяки 

арадикацii" сприймаються у тому ж психолiнгвiстичному ракурсi, що й 

такi ОПрОЩеНi СЛОВа, ЯК OlleHOK, желудок, ОКНО, разнять та iн.). 
Враховуючи, що етимологiя самою своею суттю спрямована на 

знаходження вихiдного значения слова чи на вiдновлення його 

«морфологiчноi" icтopii"» (В.Пiзанi), арадикацiю також не можна 

вважати рiзновидом народно! етимологi"i, що, як i наукова етимологiя, 
покликана пояснювати мотивованiсть слова або повертати йому 

втрачену моnшованiсть. Слова, що зазпали дi"i арадикацi"i, наприклад 

антонобиль, карасин тощо, хоч i набули звичних «кореневих» частин 
(антон-, карас'-), все ж залишиmiсь семантичне непроникними. У цьому 

випадку також вiдсутнiй перехiд «номiнаniвних» слiв у «описовi»4 ; i"x 
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змiст, як i ранiше, не зумовлюсrься lx морфемним складом. 
Формирасшива (<нiм. гeiseschiff), полуклиника, канитель, 

некрут, и е бель, дифтерик, филенка, разгильдяй та iн., де вирiвнювання 

вiдбувасrься тiльки на рiвнi афiксальних морфем (райзе-> рас-; 11оли-> 

полу-; ре-, -ме> ue-; визвук -lille > суфiкс -тель; -it > -ик, визвук -ung > -
енк(а); Ураз- > раз- 5 i т. iн.), дiстають тiлыи «морфологiзацiю» 

(В.О.Богородицыий), яка не зачiпае смислово\ старони слова, i lx не 
слiд змiшувати нi з арадикацiею (вирiвнюванням за коренем), нi з 

фактами народно\ етимологП, що, як буде показано далi, мають мiсце 

лише при адидеацП. 

При т.зв. адидеацi'i (за В.О. Богородицыим, «семасiоло-гiзацП») 

вiдбувасrься, як пише Я. Карлович, «пристосування незнайомого слова 

до кореня, який мае бiльш або менш близые з цим словом значення»6• 

Близыiсть у цьому випадку кореня не генетична, а функцiональна. 

Паронiм, що мiняе склад слова, яке зазпало адидеацi'i, певними 

елементами свое\ смислово\ структури вiДбивае реальнi властивостi або 
функцiональну сутнiсть того явища чи предмета дiйсностi, що 

позначаються цим словом, i з цього логляду продукт подiбно\ 
nаронiмiчно\ атракцi\ можна вважати логiчно виправданим. Тому, на 

нашу думку, тiлыи адидеацiя е тiею галуззю мовпо\ дiяльностi, яку 

можна квалiфiкувати як народну етимологiю. Саме в такому аспектi 

розглядаеться явище «хибноi' етимологi'i» в статтi А.Ф. Ленковоl: 

« ... хибна етимологiя, що супроводжусrься викривленнями фонетично\ 
форми слова, грунтусrься не тiлыи на фонетичних, але й на логiчних 

асоцiацiях»7 (курсив наш. - С. О.). 

Один з словотварчих дублетiв польсыого слова karaluch 
«чорний тарган» karakan несе на собi слiди народно! етимологi'i. I.Г. 
Добродомов припускае тут вплив тюрксыого прикметника кара 

«чорний»3, хоч паронiмiчна атракцiя запозиченого з росiйсыоi' мови 

слова могла мати мiсце на тюрксыому мовному rрунтi (з розвинутим 

у росiйсыiй мовi значениям «домашня комаха» це слово ввiйшло в 

деякi мови тюрксыоi' групи, так само як i слово харчи в значеннi «iжа»), 
де зв'язок мiж реальною властивiстю депотата (чорним забарвленням 

таргана) та семантикою прикметника кара був живим. Польсыа мова 

могла одержати вже готовий взiрець такого зближення, iз замiною 

етимологiчного t на k, але не з росiйсыо\, аз тюрксыи.х мов. ОчевИдно, 
«народною етимологiею», а не переорiентацiею внутрiшньо\ форми 
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слова pгusak на етнонiм русский (думка I.Г. Добродомова) пояснюсrься 

поява полъського слова rus на позначення рудого таргана (прусака). 
Тут вiдiграла роль не тiлъки зовнiшия, а й внутрiшня - смислова -
спiввiднесенiстъ iз прпкметником: гusy «свiтлокоричневий, жовтуватий». 

Такi слова, як мазелип (< вазелин), спиндЖак, плитуар, 
купиратив, копитал. смирение(< смерение). гульвар, крылос, м:ожливо, 

макотра < грец. J.lдJCтpa), миродер, скупулянт. сальний «брудний, 

соромinшй» (< фр. sa\e), уедиенция (<аудиенция, XVII-XVIII ст.), колики 
(<лат. co\ica або фр. coliques), винополька (<монополия). великатный 
(<деликатный), секуция, секутор (<экзекуция, экзекутор), пукет (< 
букет). роздых (нiм. Rasttag)9, грузко (<грустно). прижим (<режим). 

буймистр (<бурмистр), близорукий, бiсурман. (<басурман), 

укр. дiалектне оглух (<рос. олух). пoлъcк.rozgrzeszyc (< rozrzeszyc) 
«вiдпустити грiхи» та iн.,становлятъ класйчний приклад дi'i народно'i 

етимологi'i, оскiлъки паронiм:iчна атракцiя при утвореннi цих форм не 

мала зовнiшнъого чи випадкового характеру, як при арадикацi'i, а 

зачепила змiстову сторону слiв. На 'ix nрямi.номiнативнi значения 
нашаровуються побiчнi смисловi вiдтiнки, джерело яких - основнi 

значения паронiм:iв, наприклад, уедиенция-це не просто офiцiйний 

ПрИЙОМ:, а зус-fрiЧ З ВеЛЬМОЖНОЮ ОСОбОЮ без CBiДKiB, На CaMOTi - «В 
уединению>, буйJ.mстр - це не тiлъки слу~бова особа, але й людина 

люто'i, буйно'i вдачi i т. iн. Але найголовнiше те, що привнесенi в слова, 
якi зазпали адидеацi'i, кореневi м:орфем:и певним чином: вiдбиваютъ 

реалънi властивостi вiдповiдних денотатiв (мазелин «мажетъся», 

спинджак «прикривае спину», плитуар «вим:ощений плитами», 

макотра «служить для того, щоб терти маю>, секутор «той, хто сiче», 

гульвар «м:iсце, де гуляютъ» тощо). 

Такого роду активнi вiдношення мiж народноетимологiчiюю 
переробкою словатайого депотатом можна визначити як корелюючi, 

тодi як nри арадикацi'i смисловi структури взаемодiючих слiв 

протистоятъ одна однiй. 

Особливо ж наочно вiдмiннiстъ мiж арадикацiею i адидеацiею 
(народною етимолог.iею) представлена у випадках, колl(! обидва види 

паiюнiмiчного вирiвнювання вiдбито в одному i тому ж словi. Пор., з 
одного боку, росiйську форму мелкоскоп (народна етимологiя), а з 

другого - мiтроскоп 10 (арадикацiя). У такому ж вiдношеннi перебуваютъ 

i форми слiв, якi виникли в наш час у росiйськiй розмовнiй мовi, 
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обеспечер (тобто диспетчер, адидеацiя з обеспечить) i беспечер 
(араднкацiя з беспечный) 11 • Bci розглянутi А. Ф. Ленковою факти хибноl 
етимологП (=народно! етимологii) з нiмецькоl мови яскраво виявляють 

наявнiсть саме таких корелюючих смислових вiдношень («логiчних 

асоцiацiй») мiж взаемодi1Qчими лексичними одиницями (наприклад: 

фр. aventure «nрирода» 11 нiм. Abend «вечiр» = нiм. Abenteuer 12 , лат. 

caгbunculus «карбункул, червопий гранат» // нiм. Funke «iскра» = 
karfunkel; Pyгamide «nipaмiдa» //Berg «гора» = Beгgamide та iн.). 
Характерно, що поза увагою автора (отже, i поза термiнологiчним 
закрiпленням) залишились поширенi випадки беззмiстовних зближень 

«за коренем» (особливо в топонiмii) i штучноl семасiологiзацП окремих 
частин слова (хибного розкладу). У лiтературi термiн народна 

етимологiя часто вiдносять i до явищ паронiмiчноl атракцП, що тiею 
чи iншою мiрою вiдбивае реальнi влаС'Пшостi депотата (т. зв. адидеацii), 

i до суто зовнiшнiх, беззмiстовних зближень типу вигуку есть! 
(вiдповiдь пiдлеглого в армП; < англ. yes <<Таю> 11 рос. есть «масrься»), 
слiв катоваiпи (< англ. cut away «рубати» (про щогли) 11 рос. катовать 
«катувати, мучигю>) 13 , дерижаба (< дири:JJСабль). карасин i скапуститися 
(< скапутитися) (т.зв. арадикацii). Особливо грiшить цим вiдома стаття 
М.С.Державiна, де, поруч з прикладами таких безсумнiвних проявiв 

народно! етимологП, як крилос, хрусталь, конопатить, гульвар, .мародер, 

скупулянт та iн., до не! вiднесено i явнi арадикацП (куролесить, китоврас 
та iн.), i випадки структурного пристосування, «морфологiзацil» 
(исполать, известь, катавасия, слесарь, филенка, канитель та iн.), i 
приклади звичайного фонетичного засвоення iншомовних слiв, lx 
звуковоl субституцП. До народно! етимологП М.С. Державiн зараховуе 

i фразеологiчнi кальки (строить куры, иАtеть .место, быть не в еврей 
тарелке), i пер.еосмислення фразеологiзованих словосnолучень (бить 
баклуищ точить лясы, тянуть волынку, подложить свинью тощо), i т. 
зв. лексичнi асимiляцП, багато з яких тепер визначаються термiном 

хибни~ розклад (наприклад, видiлення в iменi грецькоl боnшi краси 

Афродiти морфем, пов'язаних з afros «niнa» i dio «занурюю», в словi 
амазонка- префiкса iз заперечним значениям а та madzos «грудь, сосок» 
i т. iн.). Особливий розряд паронiмiчних арадикацiй становлять слова, 
свiдомо надiлюванi мотивованiстю. Отже, зближення lx з iншою 
семантичне прозорою лексемою вiдбувасrься з певною метою, а не так, 

як у випадках адидеацil. Часто такого роду штучна семасiологiзацiя 
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пов'язана з народними легендами i забобонами. Сюди ж, мабуrь, слiд 
вiднести i факти «штучноl семасiологiзацil» ономатопоетичноl лексики, 
наприклад, «спать пора» (для голосу перепiлки), «чьи-вы», «чьи-вы» 

(для крику чайки) та iн., якi Я.Карлович св ого часу квалiфiкував так о ж 

як вияви народно! етимологi1 14 • 

Нам здасrься доцiльним закрiпити термiн народна етимологiя 

тiльки за випадками т. зв. адидеацi!, видiливши в нiй два рiзновиди: 

по-перше, рiдкiснi факти цiлiснолексемного притягання, коли народна 

етимологiя здiйснюсrься на основi словоТБорЧих омонiмiв без будь
яко! перебудови слова (пор. сальний «брудний, соромiтний» // сальний 
«покритий салом») 1 s, i, по-друге, частiшi випадки кореневоТ атракцil, 
коли «вирiвнюються» передусiм бази слiв, а пристосування афiксiв 

(«морфологiзацiя») виконуе службову роль (пор.: полусадик < 
палисадник < фр. palissade), внаслiдок чого виникають лексично 
мотивованi структури, хоч iнодi i всупереч самiй логiцi дiючих у мовi 
словоТБорчих процесiв. Це приводить до появи таких «безмодельних» 

форм, як спинжак, скупулянт. капитал, клеветон i т. iн., якi виразно 
вiдрiзняються вiд «модельних» структур типу мародер, полусадик та 

iн. Звуження сфери застосування термiна народна етимологiя знiмае з 

нього i певний вiдтiнок одiозностi (добре вiдомо, що останнiм часом 
деякi ономасти негативно ставляться до щ.ого термiна). 

Таке розумiння «народно! етимологП» мiняе i статус цього 
термiна в дослiдженнях ономастичноl лексики i, зокрема, в працях з 
топонiмiки, де вiн здобув тепер дуже широкого застосування. Чаете 

звертання до термiна народна етимологiя та залучения його до 

найрiзноманiтнiших випадкiв паронiмiчноl атракцil в галузi власних 

iмен спричинило до неоднакового сприймання його ономатологами i 
навiть до виникнення спроб його «переатестацil». Поруч iз уживанням 

старого термiна в традицiйному значеннi (0. О. Реформатський, О. М. 
Трубачов, О. С. Стрижакта iн.) спостерiгаеться гостро негативне 

-ставлення до нього у працях В.А. Никонова та деяки~ його 

послiдовникiв, якi вiдкидають цей термiн як «образливий» для nароду. 

На цiй позицil стоlть, зокрема, вже згадувана нами дослiдниця 

А.Ф.Ленкова. Бона заперечуе термiн народна етимологiя (замiсть нього 

вона користусrься термiном «хибна етимологiя») на тiй лише пiдставi, 

що його авторовi (Е. В. Ферстеману) було властиве помилкове уявлення 

«про якийсь особливий народний дух i на родне ми слепня» i що поняття 
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«народ» ототожнювалося ним з неосвiченою частиною населения. 

Проте для бiльшостi сучасних лiнгвiстiв, якi використовують цей 

термiн, вiн уже давно втрапrв свое колишне соцiальне забарвлення й 

об'ективно (хоч i неТочно) означае випадки рiзних паронiмiчних 
зближень, i таке «ретроспективне» сприймання його виглядае тепер 
як виразний анахронiзм. 

Цiлком слушно оцiнив цю помилкову позпцiю Ю.О. Карпенко 16 , 

який, до того ж, торкнувся i змiстовоl сторони термiна, вiдмежувавши 
народну етимологiю вiд етимологП хибноl. Згiдно з Ю.О. Карпенком, 
народна епrмологiя - це завжди наслiдок «зближення одного слова з 

iншим», що виступае як факт мови, тодi як хибна етимологiя е «фактом 

iндивiдуальноl творчостi» 17 • Проте випадки паронiмiчноl атракцП, що 

визначаються як народна етимологiя, завжди пов'язанi з помилковим 

зближенням взаемодiючих (за формою або за с~шслом i формою) слiв, 
i поняпя «хибна епrмологiя» iмплiцитно наявне в смисловому змiстi 
термiна народна етимологiя. Крiм того, термiн хибна етимологiя в 

граматичнiй традицП уже пропrстоlть термiновi народна етимологiя в 

iншому планi: цим термiном позначають факти штучного розкладу 

назв на мнимозначущi одиницi (див. про це далi), i в цьому смислi вiн 
тотожний своему термiнологiчному дублетовi «хибний розклад» 18 • Слiд 

мати на увазi й те, що продукти неправильного iндивiдуального 

етимологiзування з часом можуть стати загальновiдомими, мiцно 

входячи у м овну свiдомiсть великого колективу людей. Визначити рубiж 

мiж хибною етимологiею та народною етимологiею практично бувае 

дуже важко. Тому нам здаеться доцiльним: зовсiм вiдмовитися вiд 

термiна хибна етимологiя, зберiгши дnя досi позначуваних ним 

етимологiчних явищ термiни арадикацiя, морфологiзацiя, народна 

етимологiя (iз запропонованою вище конкретизацitю цього поняття), 

хибний розклад (див. далi) i хибне етимологiзування (те, що Ю.О. 
Карпенко визначае як «хибну етпмологiю»). В останньому випадку 

вiддiеслiвний iменник краще передае спрямування думки, нiж слово 

ети.wологiя, яке передбачае i"i продукт, наслiдок. Оцiнний вираз «хибна 
етимологiя» - в його здетермiнованом:у станi - може бути вiднесений 
до всiх випадкiв поМJmкового витлумачення iмен, незалежно вiд того, 

чиевони доробком м:ови народу, чи наслiдком iндивiдуальноl творчостi 

нефахiвцiв або й лiнгвiстiв-етим:ологiв. 

Звернення до термiна «реетим:ологiзацiя» в деяких працях 
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останнього часу (замiсть народна етимологiя) також не вносить в · 
семантико-структурний аналiз адапrованих назв бажаноi визначено·стi. 

Наприклад, у дисертацii' Л.Г.Гулiевоi' з гiдронiмii Кубанi цим термiном 

характеризуютЪся форми Кочети (<тюрк. Кошти). Кукса (<тюрк. 

Коксу). Ясени (<тюрк. Ясен) 19, в яких знайшла вiдбиття саме арадикацiя. · 
Крiм того, термiн «реетимологiзацiя» як антипод «деетимологiзацi'i» 

своi'м морфемним складом ( спiввiднесенiстю префiксiв де-1/ре-) 
передбачае якоюсь мiрою повернення до вихiдного пункту 

семантичного розвirгку, алев паведених прикладах мае мiсце лише 

механiчне збmiЖення з кореня.ми-омофонами iншомовного походження. 

Цим термiном, на наш погляд, можна -визначапr рiдкiснi у мовi випадки 

оживления в словах (у специфiчних контекстах) ix ще не зовсiм згаслоi 
первинноi' мотивацii, наприклад, в росiйському педагогiчному термiнi 

воспитание-стертого зв'язку зi словами питать. пища, у вигуку 

здjJавствуй(те) - зi словами здоровье, здоровий та iн. 20 

Як вiдомо, в топонiмах, на вiдмiну вiд загальних слiв, i'x 
дескриптивна функцiя значно поступасrься перед функцkю називною. 

Адресна природа топонiмiчного знака та його сувора лакальна 

прив'язанiсть е причиною того, що втрата ним внутрiшньоi' форми 

(або П вiдсутнiсть у субстратних та перенесених топонiмах) значно 

рiдше компенсуеться за рахунок народно'i етимологii у вузькому 

розумiннi цього термiна, нiж у iмен загальних, речовинний змiст яких 

спiввiдноситься з цiлим класом однорiдних предметiв i тому бiльше 
потребуе мотивованаго зв'язку з морфологiчною будовою слова. 

Iдеальний стан географiчного iменi (часто це пiдсумок тривалого 

структурно-семантичного роз витку) полягае в тому, щоб бути 

iндивiдуальним знаком об'екта, тому предметна спiввiднесенiсть 

топонiма нерiдко перебувае у зредукованому станi, що з часом 

приводить до його повноi' асемантизацii', до розвитку «чистого» 

топонiмiчного значения. Тому, якщо в апелятивному словнику народна . 
етимологiзацiя немотивованих iмен внаслiдок паронiмiчноi' атракцii 

може грунтуватися на логiчному зв'язку «перекраяного» слова з 

реальними властивостями i функцiональною сутнiстю депотата 
(плитуар, спинжак, гульвар тощо), то у випадках лексико

морфологiчного уподiбнення топонiмiв, ·що мають закр1tгi смисловi 

структури, до повнозначних (для апелятивiв) або узуальних (для 

ономаспrчних слiв)" одиниць словника такий мотивований зв'язок, як 
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правило, вiдсутнiй. Топонiмiчне значения деетимолоriзованоrо 
власноrо iменi в процесi перебудови qдноrо слова пiд впливом iншоrо 

створюе набаrато менший простiр для рiзноrо роду лоriчних асоцiацiй 

(resp. «Народно! етимолоril», «адидеацii», «ceмacioлoriзaцil»), нiж 
лексичне значения апелятива: для топонiмiв «едино суттевим е 

топонiмiчне, а не етимолоriчне значення»21 • 

У переважнiй бiльшостi випадкiв в топон.iмil ми маемо справу 

не з народною етимолоriею, у викладеному вище вузькому розумiннi 

цьоrо термiна, а з т. зв. арадикацiями i морфолоriзацiямИ, коли 
«перекраювання» питомоi форми назви зумовлюеться дiею закону 

«економii сил», iнтуlтивною опорою на звичнi iменнi бази та 

а сортимент еловотвор чих засобiв (що вже в подальтому може привести 

до рiзноrо роду свiдомих переосмислень, наприклад до «хибноrо 

розкладу» топонiмiв). Покажемо це на фактах, з яких деякi у працях з 

топонiмiки квалiфiкуються як народна етимоriоriя. Наведенi далi 

приклади - беззаперечнi випадки беззмiстовних арадикацiй, оскiльки 

паронiмiчне вирiвнювання (часто з супровiдною морфолоriзацiею) 

неясних назв зумовлене тут не семантичним фактором («незрозумiле 

зробити зрозумiлим»), а фактором зовнiшньоrо, формально

аналоriчноrо уподiбнення («неясне, незвичне зробити звичним, 

створити iлюз·iю зрозумiлоrо»). Тут не вiдбиваються реальнi 

властивостi reorpaфiчнoro об'екта (пор. народну етимолоriю в 

апелятивах), навпаки, lx назви дiстають хибнi смисловi структуjш, що 
нiчоrо спiльноrо не мають iз справжнiми джерелами номiнацП. Пор., 

наприклад: Амстрадам22 (Амстерда.м + (знак + передуе слову, 
пов'язаному з первiсною формою вiдношенням арадикацii) страдать, 

страдание тощо), Ядрин (Адрианополь + ядро, XVI-XVII ст.)23,Цари
Камыши- урочище в rирлi Днiпровськоrо лнману24 (тюрк. Сары Камыш 
«жовтий очерет» + цари), Карайдубина - село кол. Мелiтополiськоrо 

повiту, Таврiйськ. губ.("' Кыратабен > Караiiтабен25- наказова форма 

карай, дубина), Гринiв26- острiв на Днiпрi (Огрень + Гриня, Гринiв), 
Карасев27 (Карасубазар +карась чи, правильнiше, Карась)28, Козлов

рос. назва €впаторП у XVII-XVIII ст. (Гёзлёв, Кёзлёв. +козел, Козлов)29, 
Карман Яр30- мiстечко на Дону (Курман Яр + кар.\1аu). Черноруд (бурят. 
Шано ороод + черньiй,руда)31 , Черногуй (бурят. Шараитуга + черный32), 

Цыган-Марьян (бурят. Сагаан-Маряан + цыган, Марьян)33, Кобьта

назва курляндськоrо мiстечка Ко11Лау в «Походном журнале» 'Петра 1 
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(1701) +кобыла). Матренка- п. п. Битюга, л. п. Дону (демiнутив вiд 

Мотыра - * Мотыренка + !vfampeнa). Орел - форма назви рiчки Орелi, 
л. п. Днiпра, в документах XVII ст. ( Орель + орел). Вик-притока 
нижнього Днiстра (тюрк. ЬtijUk «великий»34 + бик. якщо тiльки це iм'я 
не стосуналося рiчки з бурхливою течiЕю (в останньому випадку можна 

rоворнти про народну етимологiю), Сосновий Макар- суха балка в 

Олександрiвському р-нi Донецькоl областi (*Соснова Макортеть > 
*Сосновий Макарт + Макар)35• Сюдиж належать i такi переробки назв, 
як Сейм (< Семь + сейм). Рогачик (lргачик або Аргачик + рогач). 
ойконiми Ак-Кремень. Слам-Кремень (в документi 1658 р.; 

Кермен+кремень)36, мис Игольный (Агульяс +рос. основа игол'-), Смирна 

(Измир +основа смирн-). Стигла (назва села в Донбасi CmWla + стигла) 
та iн. У випадках арадикацil топонiми зазнають прнтягання як з боку 

апелятивних слiв, так i з боку «звичних» (узуалышх) антропонiмiв i 
топонiмiв (пор.: Гезлев + Козлов 1 = Козлов2• Магала + Молога 1 = 
Молога/1 та iн.). 

«Народною етимологiсю» не можна вважати такi випадки 

«морфологiзацil» топонiмiв, коли паронiмiчне вирiвнювання 

здiйснюсться на рiвнi формантiв, що приводить до появи 

псевдосуфiксiв, пор.: Мурино (бурят. Мурэн38), Мишурин Рiг (у XIV ст. 
литовський замок Miccypiм, псевдосуфiк<( з арадикацiсю - зовнiшнiм 

пристосуванням до антропонiмiчноl форми Мишура)39 тощо. 

Цiкавими с випадкидвоступiнчастоl арадикацil, коли повторне 

зближення за коренем повсртас топонiмовi втра,чену ним внаслiдок 

первинно·i атракцil кореневу частину. Може здатися, що такi факти 

. цiлком витриманi в дусi народно! етимологil, проте цене так: вторннна 
атракцiя здiйснюсться тут без псреорiснтацП на реальнi властивостi 

rеоrрафiчного об'скта i мае суто зовнiшнiй ХаJ?актер. Навряд чн творцi 
форм Липськ40 чи Липцi41 орiснтувались на ту ж реалiю (липа), що й 

стародавнi слов'яни, якi утвор1mи ойконiм Липськ, що пiзнiше - через 
промiжну форму Лinci- був перетворений на Лейпцiг, тим бiльше цього 

не можна сказати про iнший продукт двоступiнчастоi атракцii- ойконiм 

Любка42, де зближення з омонiмiчною формою особового iменi нiяк не 

було зумовлене пам'ятrю про гаданего заеновинка мiста Любека (у 

ФРН) -князя Люба4~. Перед нами випадкове вiдновлення внутрiшньоl 

форми субстратного iменi, заново залученого до лексико-семантичноl 

сиетеми слов'янськоl мови, несподiване попадания в етимологiчну 
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«мiшень». 

Очевидно, рiдкiсним випадком народноетимологiчноi 

перебудови семантичне неясних назв можна вважати форму Стекальна 

(в документах XVI ст.)44 • В.А. Никонов припускае, що в цьому мiстi 

«московских послов удивили оконные стекла вместо слюдьi»4s, хоч i 
тут паронiмiчне зближення ойконiма Стокгольм з рос. словом стекло 

могло i не бути детермiноване реальними властивостями об'екта. До 
безперечних випадкiв народно! етимологii' в галузi топонiмii можна 

вiднести, наприклад, форму гiдронiма деркун (л. п. Сiверського Дiнця 

- Деркул + деркотати, де народна етимологiя пiдтрима.на 

морфологiзацiею) та мiкротопонiм Полулана Поляна (озеро на лiвому 

березi Сiверського Дiнця, мiж гирлами рiчок Нетрiусу i Казенного 
Торця,- Полуланове + полупана, дно цього, тепер ужевисохлого, озера 
вкрите трiщинами), мабуть, Водолага (< Адалага + вода, пор. щс в 
документi XVII ст.: «усть Адалагю>) та деякi iншi. 

Народноеn1мологiчна перебудова назви передбачае якийсь 

логiчний зв'язок з тiею чи iншою реалiею, що здiйснюсrь~я через 

лексичне значения взаемодiючого з пазвою паронiма. Не виключасrься, 

Qднак, що народна етимологiя може бути вторивним продуктом 

розвитку семантичного змiсту назви, яка спочатку змiнюеться пiд 

впливом арадикацi'i (тобто лише у сферi мови) i тiльки згодом 
пристосовусrься до peaлii. Поясним о цена прикладi. Назва Полуланове 

(озеро) могла змiнитись на Полулана поляна внаслiдок арадикацii i лише 
згодом змiст лiмнонiма мовцi пов'язали з наявнiстю багатьох трiщин 

на днi висохлого озера. 

У запропонованому вище вузькому розумiннi термiна народна 

етимологiя це явище·не може бути вiднесене до переважноi бiльшостi 

вiдо:мих топонiмii' фактiв зближення за коренем (арадикацi'l), з чого 

випливае необхiднiсть обережиого його вживания в працях з 

ономастики. Типовi прояви паронiмiчноi атракцii в галузi географiчних 

iмен - це беззмiстовна арадикацiя (на рiвнi самих кореисвих морфем 

або ускладнена морфологiзацiею) та структурна адаптацiя (на рiвнi 

морфем службових, словотворчих). 

Термiном народна етимологiя в топонiмiчних дослiдженнях 

часто позначаються факти хибного розкладу топонiмiв, коли 

паронiмiчна атракцiя не дiстае матерiального виражсиня у словi i 
виявлясrься тiльки в спробах пояснити похо.цження назв на основi 
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пш.шлкового тлумачення i"x частин, неправильноi" семасiологiзацii" тих 
чи iнших частин слова, якi самi по собi не е морфемами i не несуть на 
собi самостiйного смислового навантаження. Пор., наприклад: 

Юнеиша, Реиша (з вигукiв Перськоi" князiвни: «Кинешь мя! Режь ыя!»), 

Ворскла (з «вор сткла»), Мiюс (як вiдособлена частина виразу «Оця 

рiчка, яъ: мiй ус»), Айдар (iз вигуку <<Ай, дар!»), lcniepмa (записане постом 
В. Боковим пояснения гiдронiма: рiчка, що витiкае «Из терема»), 

Горохуватка (село в Харкiвськiй областi, з виразу «у горах 

переховуватисЬ»), Нещеретове (село у Луганськiй областi, де були хати 

«ничже очерету>>), Cz<tstochowa (< cz<tsto si<t chowac «часто ховатись»), 
LuЬlin (з другоi" часnши виразу szczupak \ub lin), Warszawa(з «Warz, 
E\vo!»- «Вари, €во!») тощо.46 

Природно, що така випадкова семасiологiзацiя позбавлених 

смислу вiдрiзкiв звуковоi" оболенки назви вимагае зовнiшньо 

прийнятноi" етiологii", якогось позалiнгвiстичного обгрунтування, що 

сприяе появi рiзних топонiмiчних легенд47 , та звернення ·до 

щонай~есподiванiших реалiй: Печегда - рiчка, що витiкае з-пiд 

кряжистоi: берези, як «з-пiд псчi»; завдяки хибному розкладовi 

походження ойконiма Горохуватка пов'язусrься не з гopoxoJ.t (первiсн,а 

форма - Гороховата). а з горою, де нiбirro персховувались ,першi 

поселенцi; назва села Нещеретове-не з поширеним серед мсщканцiв 

прiзвищем Нещерет, аз рослиною очерет48, ойконiм.Максимiлiанiвка 

(Мар''iнський р-н Донецькоi" обл.)- не з рiдкiсним тспер особовим iменем 

Макси.мiлiан, а з iменами закоханих- А4акс1L\tом та Уляною49 тощо. 

Поява ар~иzсацiй (особливо в i"x цiлiснолексичному варiантi, 
пор.: Бик <тюрк. biljuk, lзюм < кримськотат. озе11 «рiчка» тощ о) можс 
спричинитися до поширення рiзних народних версiй про походжсння 

тих чи iнших населених · пунктiв, якi нерiдко дiставали свое 
вiдображсння в геральдицi (не виключена можливiсть, що в окрсмих 

випадках вони, навпаки, породЖуnзлись потребою геральдичного 

символа). Наприклад, затвсрджений 1781 р. герб мiста Суми мiстив 

зображсиня трьох чopmrx сум (торб) 50, у блакитне поле герба nовiтовQГQ 

мiста Буй (на рiчках Koqpoмi i Вексi) був умiщений «залiзний якiр з 
прив'язаним на золотiй вiрьовцi буем, що означав iм'я цього мiста»51 

тошо. 

Таким чином, складна природа явища, яке досi так 

недиференцiйовано визначасrься як народна ети:о.lологiя, по-перше, 
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вимагас вiдмовитись вiд унiверсального вживания цього термiна та 

замiни його визначениями конкретних форм паронiмiчного зближения 

слiв, а також i"x морфологiзацii" та семасiологiзацii" i, по-друге, чiткого 
розрiзнення поширених у топонiмii" випадкiв беззмiстовних арадикацiй 

та рiдкiсних фактiв народно! етимологii", у тому .значеннi, яке ми 

надасмо цьому термiновi (паронiмiчна атракцiя слiв, здШснювана з 

урахуваншiм реальних властивостей i функцiй денотата). 
Досi всi суперечки павколо термiна «народна етнмологiя» були 

викликанi тiльки першим його складовим компонентом. I справдi, 
творцем багатьох форм паронiмiчних зближень с народ, проте далеко 

не всi acoцiaцii" слiв можна квалiфiкувати як em!Lwoлoгiю, що пояснюс 

мотивувания морфемного складу слова i встановлюс спорiднений 
зв'язок з iншими словами i морфемами. У свiдомостi i мовленнi народу 
такс шукання «етимона» здiйснюсться у формi «тлумачення iз 

смислом», пристосування <<до чого-небудь, близького за значениям» 

(Бодуен де Куртене)52 , «уявлення про те, що с iстина»53 • Сам е до даного 

типу паронiмiчних зближень ми пропонусмо застосувати термiн 

народна етимологiя, який у цьому випадку здатний всебiчно 

охарактеризувати сутнiсть явища. Йдеться лише про звуження сфери 
вживания цього термiна, а не про вiдмову вiд нього. Застосування цього 

термiна щодо iнших видiв асоцiативних зближень, якi умовно 

квалiфiкуються нами як зовнiшньо подiбнi до народно! етимологi'i, 

заважатиме розкриттю i"x свосрiдностi. Нам можуть заперечити, що 
всi названi явища слiд розглядати як рiзнi типи народно'i етимологii". 

Однак численнi випадки арадикацiй не зовсiм, на наш погляд, доречно 

позначати термiном епншологiя, який вiдбивас наслiдок активного 

процесу пiзнання iстини (зрозумiло, що, скажiмо, в таких формах слiв, 

як карасин, дерижаба, есть!, катовати, мiтроскоп та iн., не може йти 

мова про логiчно осмислене вiдтворения мотивацii). 

• Мовознавство. 1973, N!!2. 
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16 Карленко Ю.О. Толонiмiка i i"i мiсце в лекемчиому складi мови, Чернiвцi,1962, 
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17 Там же. 
18 Див.: Ахманова О.С. Словарь ЛИИI'Вистических терминов. М., 1966,стор.529. 
19 Л. Гулиева, Опыт исследования гидронимни Кубани, Автореферат 

диссертации на соискание ученой стеnени канд. филол. наук. М., 1969, 
стор.16. 

20 Докладнiше про цедив. у наших замiтках з icтopii цих слiв («Русский язык в 
школе». 1967, 1, стор. 55; 1968, 3, стор. 81, 89). 

21 Карленка Ю.А. О синхронической тоnонимике, «ПринцИпы топонимии», 
М., 1964, стор. 48. 

22 Див.: Петров В.А. Географические справочники XVII в. «Исторический 
архив», т. 5, М.- Л., Изд-во АН СССР, 1950, стор. 150 (в «Оnисании 

· расстоянию столиц, нарочитых градов славных государств и земель ... от 
града Москвы»). 

23 Пор.: <щаря Михайла Киракола у Ядрина nобили» («Полное собрание 
русских летописей», т. XXXI, «Летописцы nоследней четверти XVII в.». 
М., «Наука», 1968, стор. 81). В «Описании турецкой имnерии, составленном 
русским, бьmшим в nлену у турок во второй лоловине XVII в.» (надруковано 
в 30-му вилуску «Православного палистинекого сборника», Cllб., 1890), 
зустрiчаеться також iнша форма цiei' назви- Анъдранополь (Андранаполь), 
що вiдбила, мабуть, арадикацiю з коренем -дран-. Пор. iншi приклади 
арадикацii з цiei' лам'ятки (в росiйському написаннi): Изнемыт (Изнемид + 
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на Отданный, а со Отданного на Куркал», стор. 46) та iн. 

~ Веm1чко С. Летоnись событий в Юго-Заладной России в XVII в., т. З, К., 
1854, стор. 866. Пор. ще аналогiчнi арадикацiiв толонiмах Царица (<Сарису 
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Вознесеяського повiту, Вознесенського намiсництва 1795 р., див.: М.М. 
Тихомиров, Новые данные о картах генерального межевания России, 

«Сборник статей ло картографии Главного уnравления геодезии и 
картографии», выл. 13, 1961, стор. 104). 

2s Стрижак О.С. Назви рiчок Залорiжжя i Херсонщини, К., <<Наукова думка», 
1967, стор. 42. 

21 Величко С., зазнач, праця, стор. 481. 
27 Там же, т. 2, К., 1851, стор. 304. 
28 На форму Карась-базар вказував П. Бурачков в «Заметках по исторической 

географии южно-русских степей» (ж. «Киевская старина», т.XIV, К., 1886, 
стор. 662). 

29 Никонов В.А. Краткий топонимический с.r.юварь. М., 1966, стор. 133; А.В. 
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Суперанская, Гидронимня Крыма и северо-западного Кавказа, у зб.: 
«Ономастика», М., «Наука», 1969, стор. 192. · 

30 «Роспись казачьих городков (XVII в.)>l, публ. А.А. Зiмiна в «Записках отдела 
рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина», вып. 21, 
М., 1959, стор. 228. 

31 Митрошкина А.Г. Явления фонетической адаптации монгольской 
(бурятской) топонимии в русском языке, у зб.: «IV Республ{канська 
ономастична конференцiя. Тези», К, 1969, стор. 34. 

31 Там же. 
31 Там же. 
~ Трубачев О.Н. Названия рек Правобережной Украины, М., «Наука>>, 1968, 

стор. 194. 
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ГЕРАЛЪДИКА И ТОПОНИМИКА· 

и з всех разносторон~их связей топонимики с д~угими науками, пожалуи, менее всего проележены ее 

отношения с геральдикой, Imи гербоведением. Уже 

давно замечено, что при выборе того или иного геральдического 

символа (эмблемы) создатели гербов нередко ориентировались на 

общепринятое толкование географического ·названия, зачастую 

неверное, связанное с возникшими на его основе легендами. Например, 

еще древние греки символом острова Родоса выбрали розу, связывая 

его название непосредственно со словом -то родоv «роза». Подобная 

зависимость эмблемы от народноэтимологического переосмысления 

собственного имени обнаруживает и в других видах искусства, 

например, ксилографии. Так, в экслибрисе, выполненном в наши дни 

художником П. Упитисом для Я .. Судрабкална, изображена освещенная 
солнцем серебряная гора - «своеобразная интерпретация фамилию> 

латышского поэта («Литературная газета», 21 апреля 1976г.); на 
экслибрисе А.Калашникова, выполненом для президента 

Международной федерации экслибристов Джанни Мантеро и 

посвЯщенном 525-летию со дня рождения Христофора Колумба, 
нарисован голубь, так как colombo по-итальянски - «голубь» 

(г.«Известия», 1976г., 14июля) и т.д. 

Большинство геральдических рисунков для земельных 

(губернских, уездных) гербов России были созданы в XVIII-XIX веках, 
н только незначительная их часть восходит к эпохе Московской Руси. 

В марте 1730 года "правительствующий сенат" специальным указом 
утвердил реестр гербов с их описанием, представленный Минихом 

годом раньше. Часть из них была заимствована из прежних 

гербовников, большинство же было составлено впервые «По 
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приличе~у городоВ». «Русская геральдика,- пишет АВ. Арциховский, 

- люtшЛ<~ реальность» (Ученые записки МГУ. История. Вып.93, ч.1, 
1946, стр.бЗ). Отсюда исключительное разнообразие предметов
символов, заполнивших пространство русских геральдических щитов. 

Часть из них имела традиционные геральдические значения (например, 

орел - «власть, великодушие, прозорливость», дуб - «Cima, крепость», 
вепрь - «неустрашимость», оливковое дерево - «мир» и т. д.). Немало 
среди них было и необычных для западноевропейской геральдики 

элементов (верея, горох, крапива, железный лом, ветла, зубчатая стена, 

кадка, ряж, сума, сыч и другие). Геральдические эмблемы -
свидетельство того, в каком смысловом плане воспринималось 

географическое имя в момент создания земельного герба. А это 

особенно ценно в тех случаях, когда до нас не дoJ,IIлo никаких сведений 

относительно того, какими в .прошлом были этапы смыслового 

развития топонима, когда произошла утрата им смысловой связи с 

породившим его словом (деэтимологизация названия) и начала 

действовать так называемая «народная этимология», ошибочно 

связавшая Географическое имя с другими, сходными по звучанию 

словами. 

По данным А.В. Арциховского, ~·к концу XIX века шестьсот 
шестьдесят русских городов имели гербы". В книге Н.Н.Сперансова 

"Земельные гербы России XII-XIX вв," (М., 1974) приводятся 
изображения более 480 гербов, среди них особый интерес у топоm1миста 
вызываюттак называемые "гласные гербы", "символы которых прямо 

говорят о названии городов, которым они принадлежат". В собрании 

Н,.Н.Сперансова их около восьмидесяти, то есть примерно I}lестая часть 

представленного здесь гербовника. В свою очередь, "гласные гербы" 

России можно разделить на три группы.Первая состоит из гербов, 

символы которых (в большей или меньшей степени) отражают 

этимологическое, исконное значение географического названия. 

Вторая - из гербов с эмблемами, св11детельствующими о нарушении 

этимологической связи топш~иr.ш с лежащим в его основе словом. Это 

самые многочисленные и примерно одинаковые в количественном 

отношении группы. Третью группу составляют геральдические 

рисунки, в которых связь с реалией отражена в иносказательной форме. 

Рассмотрим каждую группу в отдельности. 

Среди "гласных гербов", эмблемы которых образно передают 
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объективную информацию о тех или иных особенностях населенных 
мест, содержащуюся в их названиях, особенно мног.о таких, которые 

связаны с природными признаками, местной флорой,· характером 

<естоположения городов и т.д. Так, города Березна и Березов в своих 

, ·рбах имели изображения березы, Е;u,ня - "три дерева ели в белом 

поле"," липовое дерево в золотом поле" вошло в герб города Липецка, 

"три красного цвета сосны в серебряном поле" - Красноборска, бывшего 
заштатного городка Вологодекой губернии (красным лесо.и у нас 

издавна именуют хвойный лес). Изображения крапивы и гороха 

находим мы на гербах городов Крапивны и Гороховца. 

Старинные гербы городов, донесшие до нас подобные 

свидетельства о характере растительного покрова окружающей их 

местности (особенно в наши дни, когда он заметно изменился) могут 

помочь и в решении вопроса о происхождении их названий. Именно 

герб города Вязники (Владимирской области) с изображением 

широколистного вяза в золотом поле натолкнул учителяИ.Шестакова 

на правильное заключение, что имя города (в прошлом - "слободы на 
вязах") следует соотносить с названием дерева, а не с вязью 

("Известия", 1976 г., 19 февраля). Но при этом следует иметь в виду, 
что связь конкретной геральдической эмблемы с названием города в 

ряде случаев не столь прямолинейна, как может показаться с первого 

взгляДа. С липой, помещенной в золотом поле герба города Липецка, 

связ~но, собственнЬ, не имя города, а название реки, на которой он 

расположен, - Липовки (в документах XVII века - Литщы). Топоним 
Липецк сложился на основе гидронима, пройдя в своем развитии через 

промежуточную ступень - Липецкие железные заводы (так же, как 

Луганск, через промежуточное образование Луганский завод, связан с 

назва:нi1ем реки в бассейне Северекого Донца- Луганью). В "гласном 

гербе" города Волчанска (Харьковской области Украины) был 

изображен бегущий волк, "означающий, - как сказано в пояснении к 
гербу, - имя сего города". На самом деле, происхождением своего 
названия город обязан реке Волчьей (в XVII веке - Волчьи Воды). В 
гербе города Ельца (сейчас - в Липецкой области) мы находим 

"красного оленя под зеленой елью", хотя название города прямо с этой 

реалией (елью) не связано: город, скорее всего, получил имя от реки, 

которая в старину называлась не Ельчиком, как в наше время, а так 

же, как и город, - Ельцом (ер. в «Книге Большому чертежу»: "А ниже 
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Воргла 7 верст, на Сосне, город Елец, а под ним пала в Сосну речка 
Елец"). Город Камышин (в XVIII веке село Камышинка) обязан своим 
названием реке Камышинке, притоку Волги. Поэтому его 

геральдическая эмблема - "трава, называемая камыш, в белом поле" -
столь же нсточна, как и предыдущие. 

Прямая связь названия с геральдическим рисунком отмечается 

в гербах городов Красноярска (красная гора в серебряном поле), 

Красного Х ол.ма (в голубом поле - красный холм), городов Крестцы 
(перекресток дорог в голубом поле), Кургана (на зеленом фоне два 

серебряных кургана), Острова («остров среди реки и на нем три дуба в 

голубом поле»), Перевоза (плот на реке), Печоры (гора с пещерой), 

Поречья (серебряная река, по которой "плывет стрела"), Пятигорска 

(в голубом поле - пятиглавая гора - Бештау), Сосницы (сосна), 

Стародуба (старый дуб в серебряном поле), Холма (берег с высоким 

холмом), Черного Яра (в серебряном поле черная гора), Вереи («в 

серебряном поле, в диком лесу, две дубовые вереи с навесными 

золотыми крючьями»), Волковыска (волк в голубом поле), Медыни (на 

голубом щите - "златые пчелы"), Лебедяни (лебедь в голубом поле), 

города Меленки (золотая ветряная мельница в голубом поле), Опочки 

(куча опоки, т.е известкового камня), Ядринска (сложенные пирамид ой 

пушечные ядра), Ладейного Поля (ладья, т.е. корабль, в голубом поле), 
Кузнецка (в красном поле- кузнечные инструменты: наковальня, клещи 

и молот) и др. Более иносказательна геральдическая эмблема 

подмосковного города Звенигорода - большой медный колокол. 
Самую любопытную группу гербов составляют те, которые 

демонстрируют утрату названием своего истинного значения. Зная год 

утверждения такого герба, топонимист - за неимением других 

свидетельств - получает определенный хронологический ориентир, 

свидетельствующий о том, когда интересующий его топоним потерял 

мотивированную связь с породившим его словом, когда то или иное 

название перестало нести «правдивую» информацию. Разумеется, 

«гласные гербы» второго типа фиксировали процесс 

деэтимологизации, а передко и начавшегося затем 

народноэтимологического переосмысления таких топонимов с 

о~ределенным опозданием, но каким был этот промежуток, теперь уже 

установить трудно. 

В 1781 году был составлен герб одного из городов воронежской 
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земли Бирюча, на котором было изображено «железное орудие, 

обвешанное звонками, в красном поле, которым делали в старину 

объявления на торговых мсстах».Благодаря этому гербу. мы узнаем о 

том, что в конце XVIII века название Бирюч уже связывалось со 
старинным словом бирич «глашатай, вестник», а не с прилагательным 

бирючий, бирючев (от южнорусского слова бирюк «волк»). Город Бирюч 

был основан в начале XVIII века на реке Сосенке (левом притоке Тихой 
Сосны в ее верховье), которая в документах первой половины XVII 
века (например, в одном из воронежских актов 1637 года и в росписи 
полевых укреплений 1743 года) называлась еще Бирючев Верх. В указе 
Петра 1 от 8 марта 1705 года упоминается также урочище Бирючья 
Яруга. НаЗвание города является вторичным образованием, 

полученным отсечением суффикса топонимического прилагательного: 

Бuрючев (верх, т.е. овраг), Бирючья (яруга) >город Бирюч, основанный 

в этом урочище. О разрыве смысловой связи названия города Великие 

Луки с географическим термином лука «изгиб, поворот реки» 

свидетельствует «гласный герб» города: «в красном поле три золотые 

большие лука». Город Ряжск (в Рязанской области) имел герб с 

изображением ряжа- оборонительного сооружения в виде деревянного 

сруба, наполненного песком, хотя название произошло от имени 

протекающей в этой местности реки Рясы, право.го притока Воронежа 
(весьма примечательно, что геральдический ряж помещен был на 

голубой ленте реки). В документах XVII века название города 
употреблялось еще в форме Рясск (Рязск), например: «4 ПА пeit С'Т'ОЯ'Т' 

С'Т'орожп ".з Рн:Jска», «3-я С'Т'ОрожА О'Т' Лова п О'Т' Рн:Jскоrс 60 верс'Т'» 

(1623 rод).Подробнее об этом названии - в нашей статье «Ряжск или 
Рясск?» (Русская речь, 1996 г., N!!2). 

Город Рыльск, расположенный в месте впадения в Семь реки 

Рыли и получивший от нее свое имя (в начале XVII века здес~, «усть 
реки Рыли», находились Рыльские сторожи) приобретает в конце XVIII 
века весьма выразительную геральдическую эмблему - «черную 
отрезанную кабанью голову с червлеными глазами и языком п 

серебряными клыками». Еще раньше, в 30-е годы XVIII века, кабанья 
голова украшала и знамя Рыльского ландмилицкого полка. 

Сомнительно, однако, видеть здесь какие-то следы деэтимолоmзации 

топонима, образованного по очень продуктивной 

словообразовательной м<rnели «основа гидранима плюс суффикс 
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-сю> (ер.: Омск, Орск, ВоЛжск и т.д.) и сохраняющего благодаря этому 
свою смысловую прозрачность - «город у реки Рыли». Перед нами 

скорее всего преднамеренная «подгонка» названия города под 

традиционный гербовый символ - кабанью голову (la hure), 
означавший мужество и неустрашимость. 

Такого рода геральдичесrше эмблемы дезориентируют 

топонимиста. Так, по-видимому, следует объяснять изобраЖею1е «куста 

дерева ветлы» в гербе города Ветлуги Костромской области, хотя 

название город получ1m от реки Ветлуги, левого притока Волги. В 

гербе города Старицы Тверской области - изображение старухи 
(старицы) с клюкой, а город назван от реки Старица. Об основании 

последнего сообщается в летописи под 1297 годом: «epvsлeu sыеть 
город uA .Gолзе ... UA ОтАfШЦЕJ>, а в 1395 г. этот «uoв.ыti город Тв.ерекиit 
иА Волге и UA реке ОтАfШЦЕ nогоре от громА». · 

В отдельных случаях «гласные гербы» дают нам информацию 

о том, как осмысливалось вначале не название города, а другое 

связанное с этим названием имя. В этом плане примечателен герб 

города Курска, полуЧившего свое имя от протекающего через город 

ручья Кура, правого притока реки Тускаря: в синей полосе реки 

нарисованы три летящие птицы, очевидно, куроПатки (ер.: древнерус. 

куръ - «петух», кура - «курица»). Название города Курска и сейчас 
отчетливо мотивируется гидронимом Кур. Герб города свидетельствует 

лишь о народноэтимологическом переосмыслении названия ручья. О 

том, что в народном сознании гидроним Кур ассоциировался с 

названием птицы, говорит не только геральдическая эмблема города, 

но и название другого правого притока Сейма(Семи) - реки Курицы. 
Здесь явно прослеживается зависимость одного из «птичьих» имен от 

другого, скорее всего второго от первого. Интересную параллель мы 

находим в бассейне реки Лугани, правого притока Северекого Донца, 

где в непосредственной близости друг от друга расположены речки 

Селезень и Утка. 

Созвучиетопонима с нарицательным словом учитывалось 

при выборе гербовой эмблемы для таких городов, как Котельнич (в 

зеленом поле - золотой котел), Козлов (белый козел), Кадииков (кадка, 
наполненная смолой), Зубцов (в красном поле- зубчатая стена), Глазов 

(в голубом поле человеческий открытый глаз), Рогачев (черный бараний 

рог), МогW!ев (тройная зеленая мопmа), Лебедин(лебедь), Мышкин (в 
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червленом поле мышка), Орлов (ныне г. Халтурин; орел у реки), Скопин 

(в голубом поле летящая птица скопа)~ Сычевек (Сычевка) (сыч на 

дереве).Нетрудно заметить, что все названия этих городов образованы 

от антропонимов -личных имен, прозвищ (Котельник, Кадник, Козел, 

Зубец, Глаз, Рогач, Могила, Лебедь, Мышка, Орел, Скопа, Сыч) или 

фамилии (те же антропонимические основы с суффиксами -ов (-ев), -
ин, например, Зубцов, Орлов н т.д.). В последнем случае на 

суффиксальную часть фамилии как бы накладывались и еливались с 

ней одинаковые топонимические суффиксы с притяжательно

относительным значением. Наивное осмысление географических 

названий привело к тому, что в гербе города Богородицка появились 

"девять ветвей травы, называемой богородицкая" (В. И. Даль приводит 

и другие ее названия: сероцвет, живучка, неувяда, цмин), в гербах 

городов Верхне-Ломова и Нижие-Ломов'l- железные ломы, повернутые 

острыми концами соответственно вверх или вниз. "Гласный герб" 

Кологрива имел "лошадиную голову с крутою гривою" (В.А. Никонов 

полагает, что в основе топонима лежит словосочетание "коло гривы~, 

где грива-поросшая лесом узкая возвышенность) (В.А. Никонов. 

"Краткий топонимический словарь". М., 1966, с. 199). В гербе Коломны 
- "столб белый", то есть колонна, а в гербе Изюма - "три виноградные 

лозы с wюдом" (название свое этот город получил от небольшой речки 
Изюм, левого притока Северекого Донца, в устье которой он 

находится) и т.д. 

Особый интерес вызывают случаи, когда наивные 

переосмысления географических имен обрастают всякого рода 

топонимическими легендами и эти легенды связываются с 

геральдической символикой. Местное население не довольствуется 

установлением чисто внешней связи семантически неясного топонима 

с каким-нибудь созвучным ему словом, но и пытается как-то 

обосновать причину возникновения такого названия. Появление в 

гербе Казани крылатого змея Зwюнта (от названия пригородного 

холма Цжилантау "Змеиная гора") объясняется существованием 

татарской легенды об основании города (А. В. Арциховский). В гербе 

города Сумы, Харьковской области (который уже в 1781 году считался 
"старым") были помещены в "серебряном поле три черные сумы с их 

перевязями и золотыми пуговицами", согласно преданыо, будто "речкц 

Сумы получила название от наЙденных на берегу ее трех охотничьих 
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су~" (Городские поселения в Российской ~11\шерии, т.5, ч.l, СП б., 1865). 
Название города Су,uы бесспорно отrидронимного происхождения: 

возник он при слпянии двух речек - Сумки и Сумы (в месте впадения 
их в Псел) и в документах середины Х VII века еще именовался Су мин 
город, Су.мино городище или просто Сумино. Современная форма 

названия (Сумы) сложилась позже. Попутно заметим, что указанная 

"говорящая" деталь старинного герба Сум - охотничьи сумы -в гербе 
этого города в ведавнее время, к сожалению, была очень осовременена: 

вместо традиционных сум в нижней части герба были помещены 

ручные сумки. Такая "деформация" эмблемы явно вредит гербу. 

На основе тюркского прилагательного airili "кривой, 
изогнутый" возникло древнерусское слово орель (ерель) «угол", 

попавшее затем в названия некоторых рек Украины и европейской 

части России. Это река Орель, левый приток Днепра, и река Орлик, на 

берегу которой находится современный город Орел, в своем названии 

донесший до нас старую форму гидранима (см.: Г.П. Смошщкая. «Орел, 

а не птица" -«Русская речь», N!? 1, 1974). Топоним Орель благодаря. 
сблиЖению со словом орел превратился в Орел. Впоследствии 
произошла дифференциация названий города и реки: город сохранил 

прежнее имя, тогда как гидраним приобр~ суффикс(ср. аналогичный 

процесс: река Изю,u > город Йзюм > город Изюм, но река Изюмец; река 
Тор> город Тор, но река Торец и т.д.). 

Название реки Орлик связано с топонимом Орел, то последний, 

сблизившись с нарицательным именем, оставался "непонятным" 

названием: почему город назван именем птицы? Отсюда появле.ние 

легенды о том, что во время закладки города на берегу Орлика с дерева 

внезапно поднялся орел и взмыл высоко в небеса как предвестник 

великого будущего города. Все это нашло отражение в символике 

rерба, самое раннее описание которого относится к началу XVIII века: 
"В З<?лотом щите на синем поле белый город с красными кровлям.и и 

черным над среднею башнею одноглавым орлом" в золотой короне. 

Во всех рассмотренных случаях топонимическая легенда 

предшествовала возникновению геральдической эмблемы. Известен, 

однако, случай, когда все происходило наоборот. В 1585 году в герб 
. горо,ца Нлрвы попали две серебр,!lные рыбы. Спустя много лет 
появляется предание о том, что Петр 1, утверждая герб, будто бы 
обратился к жителям, города со словами: "Будьте, как рыбы, -
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молчите:· 

Наконец, особую группу составляют гербы, в которых связь с 

названием города передана аллегорически. Города Воскресенск 

(Московской области) и Вознесенек (Николаевской области) когда-то 

были названы так по церковным праздникам или церквям, однако 

ассоциация их названий со словами воскресить "возродить, вернуть к 

жизни" и вознести "подняться ввысь" натолкнула создателей их гербов 

на выбор соответствующих символов -"золотого солнца в голубом поле 

и сокола, парящего над Бугом". Точно так же в гербе смоленского 

города Цуховщина появляется "в белом поле куст розов, производящий 

приятный дух", в гербе харьковского города Мирополя - "засеянное 

житом поле" и крестообразно положенные "две масляные ветви". Здесь 

видна связь не с греческими словами м.ирра "благовонная смола" и 

полис "город", как отмечалось в старых описаниях герба, а с 

традиционным геральдическим символом - оливковым деревом, 

символом мира и спокойствия, и обычным в украинских составных 

топонимах элементом поле, часто при слиянии с предыдущим словом 

превращающимся в -поль. Таким образом? вторая часть названия 

Мирополь передана в гербе с предметной конкретностью, тогда как 

первая обозначена аллегорически. 

"Гласные гербы" принадлежат определенному исТорическому 
периоду развития российской геральдики, которой издавна известны 

и другие виды гербов. Принципы построения некоторых из них в 

настоящее время кажутся нам наивными. Цель современной геральдики 

- создать точные и выразительные гербы, отвечающие эстетическим 

вкусам нашего времени. Старинные российские земельные гербы -
ценные источники для изучения истории техники, флоры и фауны 

нашего отечества. Немало интересных сведений откроет в них для себя 

и топонимист. 

·Русская речь. 1977 г.- N21. 
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•• 

Nichtumgeformte Personennamen 
in der Funktion von Hydronymen · 

U ber die Anwendung «absoluter» (nichtumgeformter) 
geographischer Namen in der Funktion von Personennamen 
ist bereits geschrieben worden. 1) In der ostslawischen 

Toponymie sind auch ihnen iiuBerlich gegenuberstehende Benennungen 
geographischerObjekte durch suffixal nichtumgeformte Personennamen bekannt, 
auf den ersten Вlick also «absolute» Anthroponyme in toponymiscl:).er Funktion 
(im weiteren abgekUrzt als ААТF). Es handelt sich hierbei um Namen vom Тур 
Boris, Anna, 0/eg, Sozon, Matrena, Ljubka, Taras, lvfakar, Dun 'ka, Naumicha 
usw., die als Namen von Flussen und - seltener- als Namen von Siedlungen 
begegnen. 

Bei der WortЬildungsanalyse iihnlicher Benennungen ist es wichtig 
klarzustellen, оЬ es sich hier um die Erscheinung irgendeiner Ъesonderen 
onoшasiologischen Tendenz АА > Н (АА = «absolutes» Anthroponym; Н = 
Hydronyш), die (jedoch in umgekehrter Richtung) dеш (JЪergang АТ > А (АТ = 
«absolutes» Toponym; А = Anthroponym) iihnlich ist, handelt oder оЬ die zu 
der gegebenen Gruppe gehбrenden Namen als Folge unterschiedlicher Prozesse 
in den ostslawischen Sprachen entstanden sind. 

Die Natur des Personennaшens liiBt die Annahшe einer direkten 
"Obertragung absoluter Anthroponyme auf ein lineares Objekt nicht zu. Ein 
Hydronym enthiilt in der Anfangsperiode seiner Existenz inlnler eine durch 
diese oder jene Realien bedingte vortoponymische Bedeutung; dic Wahl eines 
Personennaшens dagegen ist in betriichtlicheш Grade ftei, und seine Bindung 
zuш Denotat (zur Person) basiert aufv<>llig entgegengesetzten onomasiologischen 
Prinzipien. Die gegenwiirtig uЬlichen Personennamen lvan, Petr, Taras z В. 
haЬen keinerlei VerЬindung zu irgendwelchen Besonderheiten der Personen auВer 
ihrer allgemeinen Zugehбrigkeit zu einer bestimшten Nationalitiit oder zuш 
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шannlichen Clcschlccht, wcnngleich auch hicr ihre infom1atorischc Ocпauigkcit 
uЬeraus rcluti\ 1::;! Пiс Berciche dcr topoll}1Пischcn (bZ\\'. h~'droпyшischcn) und 
anthroponyшischcn Noшination unterscheidcn sich gegeпwartig betriil:htlich 
Yoneinander, und \Ycnn in dcr sla\vischen Лnthroponymic in cJ!V'..elncп 1:allen 
noch dirckte Obergange nicht-umgefonntcr Тороnуше ZLI Pcrsoncnnaшen 

\:orkoшшen t vgl. die Anthroponyшe Bachmut, Samш: .\'а/ u. а.), so ist еiнс 
ahnlichc Transposition von l'crsonennuшen zu Нуdнш,·шсn gegcnwiirtig 
11runoglich und sie \var oftcnsichtltch auch in der Vergangenhcit unbckannt. Es 
ist anzнnehшcn, daB dic gegcn\vfirtigen FlttBnamen vom Тур Boris, Anna, Sozon, 
Makar, Matrena/ Matrenka usw. das Ergebnis cines rcin iiuBerlichen 
Zusammcntulls ihrcr Strнktur шit entsprechenden Einheiten des 
Anthroponyшikona ist. Die Wege ihrer Entstehung sind unterschiedlich. Einige 
von i·hnen sollen niiher bctrachtet wcrden. 

1. Ein7.clne ААП' erscheinen als Ergebnis der Arradikation (einer 
besonderen 1:orm dcr paronyшischen Attraktion - einer rein auBerlichen 
Angleichung nach dcr Wшzel, die die semantische Seite der sich iihnelnden 
Wбrter nicht beruhrt). Dieser halbvergcssene granuпatische Terшinus (sein 
Schoptcr ist dcr polnische I,inguist Jan Karlowicz) ist dt..'Ill Yerschwoшшencn 
Tem1inus «Volksetyшologie» vorzuziehen. Man verglciche dazu den Naшen 
des sibirischcn Flusscs Lena aus ewenkisch Eljujona (Arradikation mit dеш 
russischcn Anthroponym l,ena). Eine Gruppe vpn Fliissen im Oskol-FluBgcЬiet 
(r. NЪt1. des Scverskij l)onec triigt den Nameн Sozon (mit den differenzierenden 
Zusiitzen Penyj, Vtm·oj, Tretij, Berezovyjl) u.a.; vgl. in «Kniga Bol'somu 
certeZи»: "es tielen 12 J<'li.iBchen in den Oskol, alle mit dеш Namen Sozon » ), 

dcr sich im Ergebnis dcr paronyшischen Anniiherung des tatarischcn Wortes 
suzan 'ausgetrocknctes FluВbett, geftillt mit Regen- oder Schшelm·asser' an 
den slawischcn Pcrsonennamen Sozon ent\\ickclt hat; vgl. noch 1/arja, FluВgeЬiet 
der Desna (Mastakov SRJ)J3 S. 202); ~'ara .,. Anthroponym ~'m:;'a + Hydronym 
vana; vgl. rara, r. NЪfl. der BaЬlja, r. NЪfl. dcr Sudost', r. NЬfl. der Desna 
(Mastako1; SIШB S. 203); Grunja, 1. NЪfl. dcr Sсш', шdа. grun, grun' 'Hugel, 
Erhcbung' = Hydronyш Orun' + Anthroponyш Grun;'a oder dessen si.idrussischc 
\'<)kati\1Cirm (irun' + Hydr<myш c;,·unja; vgl. nochdie Hydronyшe iш FluBgeЬiet 
des Psel: (/run ·. CJnm '-Та.§ап' (Mastakov SRUR S. 70) u. аУ 

2. Ein hcdcutendcr Tcil dcr Hydronyшe.aus der Gruppe ААП' entsteht 
infolge einc:; Rcdcrivations- und uшgckehrtcn FonпcnЫldungsprozesses. Eincr 
solchen Herkunft ist otfcnbar dcr Name Taras, r. NЪt1. des l)ncpr. I111 «Opisanie 
reki I)пepra ... » (1697) fuhrt Mazcppa noch dic «volle» Fonn dcs Hydronyms 
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an: Tarasovskaja. l.tn Quellgebict dicscs 1-'\usscs gab es zu Bcgiш1 des 20. Jh. 
das Dor1' 1J•setarasovka. Vgl. noch cinen dcr Nebenflusse des Bitjug, naшlicl1 
.\fatrena (in ciner Attlz.eicl1шmg ,\/atmna)4 atts ;'v/atrenka, und zwar dttrch die 
Anniiherung der letztercn 1:опn (die sich аш; der nichtbc7cugtcn Struktur 
*Mo~J..renka, atts Mo~·r ·- '+ J)eшinuti\·sttt1ix -onk-, ent\vickclt hat; vgl. die 
Hydronyшe .'vlatyra, Motyr' in den ПuJ3gcbicten de.s Поn und l)nepr) an die 
homonyшischc Form des Лnthroponyшs Mafl·enka, aus der lctztlich auch der 
Vollname MatN!na (Л1atrona) abzuleitcn ist. Derse\ben Hcrkш1ft sind dic 
Hydronyшe Kolomiji:icha im f<'JuBgcЬict dcs ZercЬcc, r. Nbfl. des Scvcrskij IJonec 
(Variante aus der Mittc dcs 19. Jh.; bei 1:'. L. Mastakov wird die Forш 
Kolomijcichina angefuhn: vgl. auch das Oikonym KolomijcJchina), Marko, im 
I.ugan'-FiuВgebiet (vgl. die Varianten dcs Vollnamens Markov jar, Markova), 

aber auch der Nаше des FluВЬettes Samson (in der Flur des Dorfes Kirillo"·ka, 
Кr. Volnovach, Bez. Doneck), das Hydronyш Javtuch-ricka ( «I11uВarm» zwischen 
der Insel Kuchar iш Dnepr und dеш еhеш. Dorf Andreevka)5 5), Denis, iш 

Don-FiuВgebiet ( «See Denis», «Denis- See» )•. 
Die toponymische Rederivation IaBt sich in den Fallen verhaltnisшiiВig 

lcicht teststel\en, in denen nebcn dcn Hydronyшen, die sich von den Sut1ixen 
<<befrcit haben», die Hydronyшe in den Volltormen weiterhin in Г'ш1ktion Ьleibcn 
(oder als diachronische Varianten bczeugt sind), vgl. z. В. die «abgekurzte» 
Bcnenпung des f'lusses Julija (aut"gcnoшшen iш Terrain), r. Nbf1. der 
Vasjukovaja, 1. NЬfl. der 0\'chovaja, 1. Nbl1. dcs Lugan', r. Nbl1. des Sevcrskij 
J)onec;, zu der Vollform. Julina (Maiitakov SI3ПonB S. 63 ); Во/ 'soj Bogdan und 
Bogdan (Wasserflumamen iп der Don-Miindung; Mastakov SRDonH S. 85) bei 
den Variaпten Bogdano\' und BogdanCik: S.'emjaka (r. NЬfl. des Choper)8• bei 
den Varianten synchronisch Semjakinnaja (in deшselben Dokшnent vоп 1704) 
und diachronisch Semjakina (Mastako\' SRПonR S. 1 5); den Namen der Stadt 
Roman (аш FluB Prut) bei der diachronischen Variante des Oikonyms Romanov 

Torg (14. Jh. )\ den Ge\vassernaшcn Osip l ukr. Josip; jetzt Aquatoriuш des 
KachO,\VSker Stausees) .und den Sсспашеn Osipovo (Josipovo) 10 ; den 
Oewassemaшen z\;an (1. NЬt1. <les Dnl'pri ncben lvan '. (шit possessi\ischcш -J
Suffix) und lvano\'ka (Mastako\· SLШB S. 30). l)er Oewassernaшe Cernuchina 

(1. NЬfl. dcr Helaja, r. Nbl1. des f-ugan') \\ird auf dern handschriftlichen Plan 
des Bachnшtsker Krciscs iш (<Atlas N<NOГ<)ssijskoj guЬemii» \'ОП 1799 in einer 
Forrn geшшnt, насhdеш die RedcriYa\ioп ~сlюн· stattgefundcn hatte, naшlich 
a\s (ernucha (hier attch das J)ort· ('eпшcllina) 11 • Einc Ruckkehr zttr 
ursprung\ichcn anthropon}mischcn l;·oпn, ;.шн <<absolute11» Anthroponyш (aber 
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nicht zur anthroponymischen Funktion!) erfo1gte otfenbar auch in fo1genden 
nordrussischen Benennungen: Voron, Bach, 1. NЬfl. des Juras, 1. NЬfl. der Jula, 
1. NЬfl. der Pinega (1686 noch «ро Voronovu ruc'ju» 12); 1etztere Fonn weist 
aufeine ursprilng1ich possessivische Bi1dung); Omel 'jan - Ortlichkeit und 
Landenge am F1ul3 Juras (von einem fiiiheren ProzeB der Rederivation zeugt 
das Мikrotoponym Omel 'janova doroga im Bereich der Ort!ichkeit Omel j'an 13; 

Semen - Ort1ichkeit am F1ul3 Jula und einc tiefe Stelle im F1ul3 Jula ( 1686 ist der 
Waldacker Senkinskojl 4 Ьe1egt, dessen Namensfonn die bei der Rederivation 
\erlorengegangene relativisch-possessivischc Bedeutung entbli1t); Bach Sozon, 
t NЬfl. der Jula (1686 ist die diachroriische Variante des Hydronyms Sozonov 
rucej Ьe1egt: «ot Sozonova ruc'ja», «do Sozonova ruc'ja». 15) u. а. 

Diese Situation \vird auch durch das folgende Beispiel gut illustr-iert. 
Die Dnepr-Inse1 Suchoj-van(< Suchoj lvan) befand sich nach D. 1. Evarnickij 
«genau gegen\iber dem Fischzug von 1van (!) Charceriko». Die Geschichte des 
Namens der Inse1 ist otfenЬar folgende: ostrov lvana oder lvanov ostrov > 1. 
lvan-ostrov und 2. ostrov lvan > Suchoj lvan > Suchojvan. Nur durch die vollige 
«Deanthroponymisierung» des gegebenen ААТF war es mбglich - sogal' bei 
Bewahrung des sich auf eine 1ebende Person beziehenden ursprtinglichen 
Personennamens -, daB sich die Besti~ung Suchoj mit ihm ver~and (eine 
andere Fo1ge dieses Zustandes ist die Zerstorurig des Anthroponyms se1bst und 
die «Univerblerung» des Toponyms). 

In der Geschichte konnten im aul3ersten Falle Teile der оЬеn erwahnten 
Benennungen durch den zwischenzeitlichen Zustand zwischen der suffixa1en 
Fonn des Toponyms (vom T)lp lvanov ostrov, lvanovo ozero, Denisovo ozero 
usw.) und dem AATF Bildungen шit dem geographischen Terminus in 
Postposition zum AATF sein, d. h. die Linie ihrer strukturell-sinnma3igen 
Entwick1ung war beispie1sweise folgende: 

АА + S +Т> AS +Т 

j 
ААТF+Т 

1 
1) (Т+ААТF und 2) ААТF 
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I. Etappe der Bi1dung des 
Toponyms vom Anthroponym 
(lvanov ostrov, lvanov gorod, 
Denisovo ozero usw.) 
П.Anfangsetappe der Rederivation: 
attributives Syntagma, dessen 
Bestimmungsglied den fruheren 
Zustand Ьewahrt (lvan-ostrov, lvan
gorod,Denis-ozero usw.) 

Ш. Endetappe der Rederivation: das 



Bestimmungsglied lmdert ftei seine 
Lage in Beziehung zum Tenninиs (1) 

oder es -wird ohne es gebraиchf. (2) 
(ErkHirиng der Symbole: Af = 
«absolиtes» Anthroponym; S == 
Sиffix mit possessivischer 
Bedeиtиng; Т = /geographischer/ 
Terminиs; AS = Anthroponym, das 
von АА mit Hilfe von S geЬildet 
wurde). 

Offensichtlich begegnet der Gebraиch von AATF 1 ohne 
Nomenklaturterminиs in der aиsschlieВlichen Etappe der Rederivation selten, 
weil hier eine Homonymie zwischen ААТF und АА entsteht, vgl. ,,za ozerom 
Denisloml», "и goroda lvana» und ,,za Denisom», "и lvana». Dieses ProЬlem 
ти13 aber noch statistisch Uberprilft werden. lnfolge der иmgekehrten 
WortЬildung entsteht аисh eine Variante des Hydronyшs Cernyj Petr (iшDnepr
Flи13geЬiet): die Vollforш des Anthroponyms entsteht аиf der GrundlJge der 
von ihm derivierten Koseforш Petja (Resиltat der Arradikation von 
ursprUnglichem -pet' iш Flu13namen Cernopet). 

Die toponyшische Rederivation (oder umgekehrte Bildung) k~ шаn 
offensichtlich Jricht als lnnovation in der ostslawischen Toponyшie a.hsehen 16• 

Einige Fakten erlaиben die Annahшe, da13 es sie in einzelnen Fiillen bereits in 
altrussischer Zeit gab. So 2:. В. filhrt die lpat'evskaja letopis' (um I 151) den 

Namen eines Grenzortes iш GeЬiet Кiev, lvan, an ( «lzjaslav s brat'janl.i stojachиt' 
vsi и lwma>> ), der sich шoglicherweise аиf eine der Кiever Stiidte naшens lvanov 

bezieht (nach dеш Zeиgnis der «Voskresenskaja letopis'»). Vgl. noch iш 
Verzeichnis der volynischen Stadte lvan па Styre, den Namen l\•an trug 1137 
аисh ein Dorf iш GeЬiet Novgorod. Es gibt filr иns keinen Grund, in der Form 
lvan das Ergebnis der Verhartung des aиslaиtenden Konsonanten zu sehen (wie 
z. В. iш Liшnonym lvan '-ozero, iш Oikonym Volodimer' иsw. ), weil iш 12. Jh. 
zwischen den onyшischen Einheiten lvan иnd lvan ' eine «Distanz gro13en 
Аиsша13еs» herrschte und · sie sich nicht verшischten. Die 
WortЬildungspr~dиktivitat des Fonnans -jь verhinderte еiпе Verhiirtung des 
auslautenden Konsonanten. 

3. Die Entwicklung vieler ААТF wurde durch die Entwicklung einer 
шorphologischen Strиktur иnd dиrch die Veriinderung der Laиtforш der 
ursprUnglichen Benennungen hervorgerufen, die in ihren Anfl!ngen haиfig durch 
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nichts шit Anthroponyшen verbuш.len waren; das Ergebнis ist eine Ношоnушiе 
zwischen den Hydronyшcn und dcn cntsprcchendcn Anthroponyшen odcr ihren 
Dbrivaten. Die Rolle eines Hilfsfaktors kann hier auch d.ic оЬсn erwiilmtc 

:fadikat.ion. spi~len. Riner solchen Hcrk.unft ist z. Н. die in dcr ukrainischen 
1opon:ymte zteшltch hiiufigc Forш (Domacl1a < domacha , Wohnstiitte' == dom 
+ Suffix -acha, +- Domacha, exprcssive f<'orш dcs weiblichen Vollnamens 
Domna ). Durch Wortbildungshomonyшie eнManden .oftenbar auch viele andcre 
ААТF, vgl. noch Oalja, Sumpf\vestl der Stadt Ne:lin, und Galina, Torfuruch Ьсi 
dem Dorf Sumskaja Vorozba, tru.her Lebcdinsker Kreis im Gouvernement 
Cha(kov (Ergebnis der Erweiterung der Wurzel gal durch das Suffix -ina, vgl. 
noch1ukr. h{ll ,l'eld im Wald'; + Galina,CJalja); 1\Iatrenka aus *Motyt·enka (s. 
оЬе~); Olenka, r. NЬfl. des Chvorostan' (Forostan')17 , 1. NЬfl. des Don (Ergebnis 
einer struk1urellcn Substantivierung des topo-nyшisc_hen Adjektivs 0/en 'ja, vgl. 
dessen Varianten Alenka und besonders Alen 'ka, Mastakov DSDonВ S. 5 18); 

Dun'ka (Ergebnis der Erweiterung der hydronyшischen Wurzel dun-, .die iш 
Dnepr-Fluf3gebiet auch in anderen Naшen wie Dunaj, Dunajka, Dunajёik, 

Dunbec, Dunavec vorkoшmt, шittels Suftix -ka, sowie der Arradikation шit der 
expressiven Forш des Anthroponyшs Dzm 'ka); Ljubka, ein шehrfach 
vorkoшmendes Hydronyш iш Dnepr-Fluf3gebiet, dessen Wurzel auch eine andcre 
Vipiantenentsprechung, niiшlich lub-, hat. Die Entwicklung seiner Struktur kann 
шаn fdlgenderшaBen rekonstruieren: Lubna (von lub 'I.indenbast; Flachsfasern, 
HanffaAern, Nesselfasern'; iш Dnepr-Fluf3gebiet giЬt es eine ganze Gruppe solcher 
/иЬ- odcr ljuЬ-Fliisse) > lJ"ubna (+ ljub-I>Ljubka strukturelle Substantivierung 
+ Arradikation mit der expressiven f'orш des weiЬ!ichen Personncnnaшens). 

Die Entstehung von ААТF kann auch durch Veriinderungen in der 
Lautforш der Тороnуше hervorgerufen \Verden, vgl. das bekannte Beispiel aus 
dem B~o:reich der russischcn Oikonyшie: die Vcrhiirtung des r nach dem Verlust 

· des· possessivischen j-Suffixes iш Naшen der Stadt ~blodimer' fiihrt zuш 
Zusammenfall seincr Forш mit der des Anthroponyшs T· .. ladimir (in den 
Oikonyшen Stepan ', Epifan · •Nird die Weichheit des auslautenden Konsonantcn 
in Analogie ~ Toponyшen шit dem Suffix -an' bewahrt). Eine solche Verhartung 
,]cr auslautenden Konsonanten in Toponyшcn mit -jb konnte dank der Wirk"Ung 
entsprechender <<absoluter» Personennaшen Ьereits in dcr Periode des Schwundcs 
der Wortbildungsproduktivitiit dieses Suffixes in der ostslawischen Toponyшie 
beginncn. Mit der Depalatalisicrung dcr auslautcnden Konsonantcn ist auch 
dic Entstehung des I.imnonyшs lvan («der kleine Sce l\•an», «die kleine Bucht. 
l\•am>) 19 verbunden, vgl. dasselЬc Liшnonyш in einer frilheren f'onn als lvan' -
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ozero: <<mima lvanja OZt,'l"a». ~0) hn F1uJ3gebiet des lkorec, 1. NЪfl. des Don, ist 
das Hydronyш Martyn offenbar derse1Ьen Herkunft. Zu einer so1chen Annalune 
ftihrt uns das in de:шse1ben Gebiet (nur nбrd1icher, iш Potudan' -F1uJ3geЬiet) iш 
17. Jh. vorkonuпende Hydrony:ш Miron ', vgl. << ••• ро reckaш ро Boro\jankaш 

i ро Ostrogosёi i ро Mironi», «ро rccke Mirone i ро reke Potudane» 21 .) 

Die Ношоnушiе zwischen den anthroponyшischen Einheiten und den 
AATF, dic eine I'olge der Rntwick1ung ihres Morpheшhestandes und ihrer 
I.autforш ist, ftihrte in der crdriickenden Mehrzahl der Falle zur Entstehung 
von AATF. 

4. Eine besondere Gruppe der AATF stellen Personennaшen in der 
P1ura1forш ( selten iш Singu1ar) dar, vg1. Dorf Sidory ( Sidor) аш F1 иВ Medvedica, 
1. NЬfl. des Don, iш еhеш. Kreis ust' -Medvedickij; Dorf Proch01y iш еhеш. 
Barznensker Кreis, Gouvemeшent Cemigov; Dorf lvany аш FluJ3 Moz, r. NЪfl. 
des Severskij Donec (in «Vedoшost' о zeш1jach va1kovskoj sotni Char'kovskogo 
po1ka» von 1749: «Dorf lvany», «DorfNovye lvany>>)22 u. а. Die P1ura1-forш 
weist deutlich auf die onoшasio1ogischen Anfange so1cher Oikonyшe hin: der 
Gruppen-11bemaшe der Fanli1ie und der NachkolПlПen des Glilnders \vird zuш 
Nan1en der Sied1ung. Dieser toponyшische Тур geht weit iiber den Rahшen der 
ААТF hinaus. 

In einzelnen Fallen kann die KontakШbertragung dcr Oikonyшe der 
Grund ft1r das Vorkonunen ana1oger F1uJ3naшen sein, vg1. den F1uJ3naшen lvany, 
an dessen Ufer das о. g. Doif lvany23) 1iegt, das F1ill3chen Dn1gie lvany an dеш 
eich das Dorf Novye lvany 24) befand (d. h. eigentlich Drugie lvany). Das 
Hydronyш lvany hatte iш 17.-18. Jh. auch andere difterenzierende Zusiitze: in 
dcn Dokuшenten erscheinen Dal 'nie lvany, Drugie Dal 'nie lvany, аЬеr auch 
Lichoj lvan und Dobryj /щп, vg1. z. В. in «Vedomost' о zemljach va1kovskoj 
sotni Char'kovskogo polka» von 1749: «do recki Dalnich lvanov, gde vpali v 

. recku Moz» 25 , «ро reёke Mze naniz ро Drugich Oalnich Zvanov» 26); in 
«Sшotrennaja kniga gorodov Achtyrskogo polka» von 1686: «ni7..e toj Peresvetnoj 
reeki do1inaшi Lichoj da Dobroj Zvany da Zgun»=7.) Der Singular des Hydronyшs 
iш letzten Beispicl war bereits im Ergebnis der uшgekehrten l'ormenЬildung 
entstanden. 

Moglicherweise ist auch das Hydronyш lvany iш FlнJ3geЬiet _des Don 
(1. Nbfl. der Cernaja Kal1tva, Mastakov SRDonB, S. 6) analoger Herkunft. 
Eine endgl1ltige Antwort auf diese Frage kann шаn erst nach dеш sorgfli1tigen 
Studiaш der topony:шischen Situation in der Vergangenheit geben (die аЬеr leider 
in der Gegenwart oft wenig belegbare Spuren hinterlassen hat). 
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5. Einze1ne AATF konnen a1s Reaktion, a1s Reflex aufei"n anderes 
«absolutes» Anthroponym in der Funktion eines Hydronyms entstehen ( dessen 
Vorkomшen in erster Linie durch die Wirkung eines der oben genannten Faktoren 
oder durch irgendwe1che anderen Grtlnde Ьedingt war, deren Chaпikter nach 
dem sorgfliltigen Studium der Erscheinung der ААТF aufgedeckt werden kann). 
Beide Namen stellen in der Anfangsperiode ihres Мiteinanders ein geschlossenes 
dichotomisches System, ein toponymisches Mo1ekU.l dar, in we1chem die 
Anziehungskr!ifte mit der Zeit nachlassen (was mit dem Vergessen der 
Nominationsursachen zusammenhiingt), was bei den nachfo1genden 
Generationen der Triiger so1cher sekundiirer ( «abgestoBener») Toporiyme die 
Vorstellung von ihrer urspriinglichen Unabhangigkeit schafft. Objekte, auf die 
sich die ins Mikrosystem eingegangenen Namen beziehen, konnen Grenzobjekte 
sein, aber sie konnen sich auch in einer bestimmten Entfernung befmden, woЬei 
sie zwischen sich eine andere toponymische Fullung haben, d. h. die Beaktion 
aufeine andere, bereits Ьestehende onymische Einheit (ААТF) kann kraft der 
stark 1oka1en Ursachen sowohl einen Kontakt- (offenbar am haufigsten) a1s auch 
einen Distanzcharakter besitzen. 

In unmitte1barer Nahe zueinander befinden sich die rechten NebenfHlsse 
des Osered (dcr Osereda), 1. NЬfl. des Don, nam1ich Ga\•rila (Gavrilo) und 
Danila (Danilo ); eine dieser Benennungen entsta.nd wahrschein1ich !nfo1ge 
einer Reaktion, die Kontaktcharakter besitzt. In verhaltnism!iВig geringer 
Entfernung voneinander befinden sich die Nebenflusse des. Bitjug (1. NЬfl. des 
Don), Matrena ( s. oben) und Anna. Аиf den fiilher im Ergebnis einer Rederivation 
entstandenen «weiЬlicherl» FluВnamen (Matrena < Matrenka) reagierten die 
NamengeЬer des zweiten Hydronyms mit dem «abso1uten» Anthroponym Anna. 
A1s Reaktion auf eine der benachbarten Benennungen einiger F1UВchen mit 
dem einheitlichen Namen Sozon (vg1. «es fie1eri in den Osko1 12 F1UВchen, alle" 
rnit einem Namen, Sozon») erkli!rt sich offensichtlich auch die Entstehung des 
iш «Кniga BoПomu Certefu» be1egten Hydronyms мо;еj (umgangssprachliche 
Form des Namens MoiseJ) 28 • Аиf ahnliche Art und Weise konnte auch das 
Hydronym Nastja (r. NЬfl. dcr Stube1', 1. NЬfl. des Dnepr; bei Ma§takov SBDB 
S, 162 = Nast 'ja) entstehen, das im Moment der Entstehung von einer der 
Namenvarianten des in der Nahe ge1egenen F1usses Ust'e- Ust'ja, der (info1ge 
der Arradikation mit dem Anthroponym Ustja) a1s weiЬlicher Personenname 
gefaBt wurde, «abgestoBen» wurde. Derse!Ьen «reflektorischen>> Herkunft sind 
и. Е. auch folgende F1uВnamen: im F1uВgebiet des SUdlichen Bug - Marijka, i . 

. NЬfl. des Gorski] (Gornyj) Tiki~, die unmitte1bar ihrem rechten NebenfluB 
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Marianka folgt; im Flul3geЬiet des Dnepr - Stecha, l, NЬfl. der Grunja (Grun'
ТаSап'), l. NЬfl. des Psel (1lber dasHydronym Gnm;a s. оЬеn); U/ 'jana ( U/ 'janka ), 
NЬfl. des Nitj~ l. NЬfl. des Dnepr; etwas nordlicher von ihm Ьefindet sich ~er 
rechte Nebenflul3 des Dnepr Ust'e (s. oben 1lber das Hydronym Ustja) und 
mOglicherweise eine andere И/ 'janka, r. NЬfl. der So~ (Ьedenklich stimmt das 
Vorhandensein des Hydronyms Gruska in ihrer Niihe, welches moglicherweise 
als derivierte Form vom weiЬlichen Personen namen Grusa < Grun;a gedacht 
werden kann). 

In einzelncn Fallen wirkten auch zwei (und moglicherweise sogar mehr) 
Faktoren auf die Bildung von AATF. Ein interessanter Fall einer solchen 
Wechselwirk\Ulg einiger AAТF-Ьildender Faktoren ist in den «Materialy ... » von 
G. Ja. Simina enthalten. Gegen1lber der Stepova scelja (auf dem linken Ufer 
des Flusses Jula), die, nach dem von der Autorin angefuhrten Beleg zu urteilen, 
noch Stepan genannt wird, liegt ein anderes hohes steiles Ufer (auf der rechten 
Seite) namens Mar'ja29), dessen Name am ehesten «reflektorischer» Herkunft 
ist. Doch der «toponymische RefleX>> fand erst dann statt, als die Rederivation 
in Fom1 eines deanthroponymischen Adjektivs mit possessivischer Semantik 
erfolgt war: Stepova scel'ja (Stepovo scelj"e) > Step(a) > Stepan (umgekeblte 
FormenЬildung: «BUckkehr» zur Vollform desPersonennamens, vgl. оЬеn Cemyj 
Petr). Die in der Gruppe 5 angefuhrten ААТF kann таn als eine besondere 
Spielart topon}"mischer «Exoismen» betrachten. 

Die onomasiologischen Ursachen einщ· ganzen Reihe nichtumgefi>rmter 
Personennamen in der Funktion von Hydronymen (ААТF) sind gegenwartig 
noch unklar. Es handelt sich um Namen in den F1ul3geЬieten des Don, Dnepr, 
S1ldlichen Bug und Dnestr (in Klaшmem werden die Seitenzahlen der 
entsprechenden «Spiski» von Р. L. Мastakov angegeben): l. Taisija r. NЬfl. der 
ldolga, l. NЬfl. der Medvedica (20); 2. Anna, l. NЬfl. der Vedoga (1 3), Basja, 1. 
Nbfl. der Pronja, r. NЬfl. der So~ (120), Boris, 1. FluBarm der Sula (aus 
turksprachigem ЬOri su , Wolfswasser'?), Inocka, zweiшal im FluBgeЬiet der 
Desna (176, 184; vgl. auch lninka), Marfa, 1. NЬfl. derBo1'saja Kostyr', r. NЬfl. 
der Os'ma (11), Melan 'ja, im Besed' -Flul3gebiet (228), Nikolka, /. NЬfl. des 
Mer1o, l. NЬfl. dщ Vorskla (76), Jurka, 1: NЬfl. der JJoska, r. NЬfl. der Desna 
(205), Jacyk, iin Desna-Flul3geЬiet (205); 3. CiCilija, im F1ul3geЬiet der Sinjucha, 
1. NЬfl. des SUdlichen Bug (38); 4. Barbara, l. NЬfl. des Zubrd, l. NЬfl. des 
Dnestr (7), Todor (Tudor), 1. NЬfl. der Lomnica, Choma, im Flul3geЬiet der 
Svica, r. NЬfl. des Dnestr (13). 

Eine besondere Gruppe der AATF Ьi1den die turksprachigen 
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Anthroponyme in der Funktion von Flu.Вnamen vom Тур Achmat (r. NЬfl. der 
Medvedica), Ajdar (1. NЬfl. des Severskij Donec)usw., die ausderturksprachigen 
Hydronymie in das slawische Hydronymikon eingedrungen sind, wo ihr 
«absoluter» Gebrauch eine iiberaus weite Verbreitung fand. Viele turksprachige 
AATF traten anfangs als Bestimmungsglied. zu dem eine Ellipse Ьildenden 
Nomenklaturterminus auf, аЬеr in spaterer Zeit konnte die Bildung neuer ААТF 
auch in Analogie zu bereits vorhandenen ААТF mit weggelasseneш Terшinus 
erfolgen30) 

Die Ursachen, die zur Entstehung der ААТF fuhren, sind kompliziert 
und vielgestaltig. Es giЬt keine unmittelbare, gradlinige Ubertragung von 
Anthroponymen auf Fliisse in der Funktion, diese zu benennen. Wenn in der 
Anthroponymie «absolute» Toponyme in der Funkii.on transponierter Wбrter 
auftreten kбnnen, so war und ЬleiЬt eine solche Ubertragung «absoluter» 
Anthroponyme in den Bcreich der Toponymie (jedenfalls der ostslawischen) 
unmolich, wie das aus dem untersuchten Мaterial liervorgeht. 

UЬersetzt von J. Schultheis 

'Onomastica slavogerшanica. IX. Akademie-Verlag. Berlin, 1974. 
ANMERКUNG: 

1 Otin E.S. ОЬ iшenach i k1i~kach, to:ldestvennych toponimatn. In: Etnografija 
iшeп.Moskva 1971, S. 258-260. 

2Schreiberhйc1ter von Vorone:l (1626). In: Materialy d1ja istorii Voronezskoj i sosednich 
gнbernij. Тот/: Vorone:lskie akty. Voronez 1887, S. 164f., 167f., 170. 

3AbkiiJ'Ztlngen der "Spiski rek" ("Verzeichnis der F1tlsse") von Р. L.Ma5takov: SRDB = 

Spisok rek Dneprovskogo bassejna Sankt Peterburg 1913; SRBDB == Spisok rek 
bassejnov Dnestra i Buga (JuZпogo ). Petrograd 1917; SRDonB = Spisok rek Donskogo 
bassejna Leningrad 1934. Das Zeichen - weist auf eine Anniiherung an die Wurze1 
(Arradikation) des fo1genden Wortes hin. 

4 Vg1. in eineш der Dokumente ilЬer die Besied1ung des Bitjug-GeЬietes im Kreis Voronez 
Ende des 17. Л1.: "do verchov'ja re~ki Matrony i ро оЬе storony toj recki Matrony" 
(Materialy d1ja istorii ko1oпizacii i byta Char'kovskoj i ot~ti Kurskoj i VoroпeZekoj 
gub., S. 125). An einem anderen Ort heiВt dasse1Ьe F1t1J3chen Matrenka (ebd., S. III). 

s Novickij Ja Р. S beregov Dnepra ln: SЬornik statej Ekaterinos1avakogo nau~nogo 
oЬS~estva ро izu~eпiju kraja Ekaterinos]av 1905, S. 111. 

' Materialy ро istorii mona5estva na Donu. Moskva 1902, S. 89, 96. 'Obrigens ist ансh 
die Fortn SuhaMoskva anstel\e Sucha Moskovka (\. Nbfl. des Dnepr) in der «Letopis'» 
von S. Ve1icko durch ihre Entstehung mit der toponymischen Rederivation verbunden, 
vg1. Letopis' sobytij v jugo-zapadnoj Rosii v XVII veke. Sostavil S. Velicko. Tom 3. 
Kiev 1865, S. 472. 

1 Samochin А F. Reka Don i ее pritoki.Naucno-populjarnyj o~erk. Rostov 1958, S. 40ff. 
V gl. noch in demseiЬen Gebiet das Hydronytn Bogdanov Kut ( unterhalb des Flufiarmes 
der Staraja Kalan~a; Ma5takov SBDonB S. 86). КJeine 0Ьersoltweromungsge6iete 
nennt man am Don "kuty". 

170 



8 Trudy Donskogo vojskovogo statisticeskogo komiteta. Vyp. 1. Novoeerkassk 1867, 8. 
61 (in einem Dokument von 1704). 

'Rossija. Polnoe geograficeskoe opisanie nзSego otecestva. Tom XIV: Novorosstia i Krym. 
8ankt Peterburg, 1910, 8.141. 

10 Evarnickij D. 1. Vol'nosti zaporoZ5kiclt kazakov. 8ankt Peterburg 1890, 8. 191; О. 8. 
8tryZI!k, Nazvy ricok Zapori:tZja i Chersonscyny (NyZп 'onaddnipJjans'ke LivoЬere:tZja). 
Kiev 1967, S. 74. 

11 Vgl. Atlas Novorossijkoj guЬernii, sostavlcпп:--j iz dvenadcati uezdov i razdelennyj na 
dve casti. Cast' pervaja. Novorossijsk l"l'JLJ (Manuskript). Zentrales Staatliches 
Kriegsgeschichtliches Archiv (Moskva), J<'oпd VUA, Sign. 20 159. 

12 8imina G. Ja. Materialy splosnogo obsledovanija zamknutoj mikroterritorii (basscjn 
reki July, PineZ5kij rajon, Archangel'skoj oЫasti). Leningrad 1969, 8. 32. 

13 Ebd., 8. 63. 
"ЕЬd., 8.64. 
IS Ebd., 8. 65'. 
15 8о ist auch in ihr eine spezifisclt slawische Erscheinung zu sehen: auf einen der Faktoren 

der шngekeltrten Bildung von Toponyшen iш IV. Buch der "Natltrgeschichte" von G. 
8eoшtdua Plinius dеш Altcren (1. Лt. u. Zt.) vcrweist А А Beleckij: oppidum Carr:ine 
< Sinus Carcinites (vgl. А. А. Beleckij, Greceskie e1ementy v geograficeskich 
nazvanijaclt Кrуша. In: Etinюlogija 1967. Moskva 1969, 8. 203. 

17 Vgl. Materialy dlja istoriko-geograficeskogo slovaJja Rossii. 8obral i izdal N. Barsov. 
1. Geograficeskij slovar' russkoj zeшli (IX-XIV st.). Vil'no 1865, 8. 80. 

18 Diese wecltselseitige Abhdngigkeit der Formen \Vird aus einem Text von 1654 deutlich 
veranschaulicht: " ... da dva lepeZka O/en~ic/1 i Bor~cevskiclt" \IПd daneben: "ро 
reckaш ро 0/enke i ро Borsccvke" (Donskie dela. Kniga IV, 8. 842). Es ltandelt sich 
um eines der olen'-Toponyme iш Don-FiufigeЬiet. Andere .Alenka-Namen kбnnen 
eine andere Herkunft haben: 1. aus der Form Elenka, die siclt i11 erster Linie auf das 
Hydronym El'nja bezieltt, vgl. Alenka (mit der Variante El'nja), 1. Nbfl. der Volcas 
(der Volcica), r. Nbfl. der Soi, 1. Nbfl. des Dnepr, und Elenka (шit der Variante 
El'nja), 1. Nbfl. der Berezina, r. Nbfl. des Dnepr (MзStakov 8RDB 8. 118, 32); 2. aus 
einer VerЬindung des Deminutivaнffixes- 'onk- mit anderen hydronyшischen Wurzeln. 
Offeпsichtlich hat sich so der Nаше 0/enka, r. Nbfl. des Dnepr, entwickelt (MзStakov 
8RDB, 8. 171; vgl. andere Hydronyme mit der Wurzel о/- im Dnepr-FiuBgeЬiet:· 
0/ava, r. Nbfl. der 8ula, 0/а, 1. Nbfl. der Berezina; еЬd., 8. 59, 102) .. ") 

19 Materialy ро istorii шonзSestva па Donu, S. 62 (zuш Jaltr 1693). 
20 Materialy ро istorii Vorone:lskoj i sosednich gнbernij. lzd. L. В .. Vejnberg. Vyp. 1-IX 

(durcltgeltende Paginierung). Vorone:l1885-86, 8. 546 (zuш Jaltr 1666). 
21 ЕЬd., 8. 723 (zuш Jaltr 1678), S. 749 (zнш Jaltr 1690). 
21 Materialy dlja istorii kolonizacii i byta stepnoj okrainy Moskovskogo gosudarstva 

(Char'kovskoj i otcasti Kurskoj i Vorone:lskoj gнЬ.) v XVI- XVIII stoletii, sobrannye 
v raznych archivach i redaktirovannye D. 1. Bagaleem. Char'kov 1886, 8. 302. Das 
Dorf w11rde im 18. Jh. vom Valkovsker HнndertschaftsfOhrer lvan Nemenнscij 
gegrfindet (dalter lvany). Vgl. noch: die Dбrter lvany, die der Forst lvan Danilovic 
besaB. ( spater hieB das Dorf lvanovskue ), vgl. Materialy dlja istoriko-geograficeskogo 
slovaJja Rossii,a.a.O.,S.80f 

23 Rossija. Polnoe geograficeskoe opisanie nзSego otecestva. Tom VII: Malorossija. 8ankt 
Peterburg 1903, S. 271; F. Polunin, Novyj i polnyj geografieeskij slovar' Rossijskogo 
gosudarstva. Cast' 2. MosJ...-va 1788, 8. 66. Vgl. noch: FluB lvan'e- waltrscheinlich 
ein шetonyшischer Gebrauch der possesaivischen Form des Oikonyms (Dorf /van'e) 
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als FluBname im 2. Teil des "Geografi~eskij slovar' Rossijskogo gosudarstva" von А 
М. S~ekatov (Moskva 1804, S. 687). · 

24 Materialy dlja istorii kolonizacii i byta .... а.а.О., S. 300. 
25 Vgl. noch: lvany (Variante: Da/'nie lvany), l. Nbfl. der Vorskala, 1. Nbfl. des Dnepr 

(Ma§takov SRDB S. 74). 
21 Wie Anm. 24. 
27 Vgl. Anm. 24, S. 134. 
:zз Vgl. das Hydronym Moseevka im So~-FluBgeЬiet (M~takov SRDB, S. 130). 
21 Sintina G. Ja. а. а. 0., S. 47. Das Mikrotoponym Stepova Sce/'ja (vgl. noch Stepov 

rucej) enthillt offensichtlich die umgangssprachliche anthroponymischc Ba'Sis Step
(aus dem Vokativ Step!), von hier die Rockkehr zOm Suffix -ov-. 

30 Vgl. dazu G. Е. Komilov, Opyt isslcdovanija ро ~uva§skoj dialektologii i bulgaro
~tlva§skoj toponimike. Avtoreferat kandidatskoj dissertacii. 1966,S.l О. 
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НЕИЕРЕОФОРМЛЕННЫЕ ЛИЧНЫЕ ИМЕНА 

В ГиДРОНИМИН ДОНА 

А ффиксально не переоформленные личные имена, функционирующие в качестве различных 

географических названий ,(дальше мы будем 

именовать их абсолютными), представляют собой интересное и пока 

еще мало исследованное явление в славянской топонимии. 

«Оголенность» их антроповимиого ядра выrляд1rг «нетипичной» на 

фоне обычного оформления антропонимных основ в топонимическом 

словопроизводстве посредством суффиксов с притяжательным или 

притяжательно-относ1rгельным значением. В своей огромной массе 

отантропонимные названия высТупают как аффиксальные дериваты. 
Экзотичными вкраплениями в славянских топонимических 

ландшафтах предстают гидронимы типа Гаврила, Данила, Мартьщ 

Богдан, Анна, Юлия, Иван(ы) и т. д. О них нам уже довелось писать 1 • 

Настоящая статья, во-первых, развивасти уточняетнекоторые прежние 

положения на дополнительно собранном материале и, во-вторых, 

является попыткой комплексного .рассмотрения всех зафиксированных 

абсолютных антропонимов в топонимической функции в пределах 

гидронимин одного из крупнейших речных бассейнов Восточной 

Европы. 

Приведенный в конце статьи список абсолютных 

антропонимов в гидронимни Дона содержит 31 название. Их 
порядковые номера нанесены на карту 1, дающую представление о 
пространствеином размещении абсолютных антропонимов в 

топонимической функции (далее - ААТФ) данного типа в 

гидрографической сети Донского бассейна". 

Среди зарегистрированных нами ААТФ в гидронимни Дона 

20 мужских и 4 женских личных имени. Все ААТФ выступают или в 
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начальной. или в про1I1водно-уменьuште.1ыюй форме (нервых среди 

~1ужских имен - 21, среди женских - 3. вторая стр~ктурная 

разновиднос11, представлена гидронимом J!ашка). и тоJiько д:rя однш·о 

гидранима - Матрепка (в бассейне Бптюr·а) >арсrистрирована 

производпая форма А4атрена (в записи конца X\-'II в. - Aiampoнa). 

-A3qiJCКOl! 

Карта \. Абсоmошые (неnереоформденныс) аюроnоннмы в гидронимни Дона. 

которая тснерь воспринюшстся как первичная. 

С точки зрения принадлежности к различным типам 

гидрографических объектов исследуемые имена расrirсделяются 

следующим образом: названий рек и ручьев - 21, озер - 6. байраков п 
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яруг - 2, затонов - 1. рукавов Дона -1. Для выяснения этиологии и 
словообразовательной истории целого ряда ААТФ важно 

установление характера их свя;3и с названиями сопредельных 

географических объектов, чаще всего - населенных пунктов, имеющих 
одинаковую антропонимическую базу. В нашем списке такая связь 

прослеживается у 21 гищ)онима. 
Более половины АА ТФ приходится на участок Верхнего Дона 

от Быстрой Сосны до Черной Калитвы (18 гидронимов), 9 названий 
относится к водотокам верхнего и среднего течениЯ Северекого Донца 
(они не встречаются ужениже Лугани); остальные 4 названия связаны 
с другими участками бассейна (исток Дона, исток Медведицы, бассейн 

Чира и донские п1рла). Обращает на себя внимание зона скопления 

ААТФ, обозначенная на карте 1 лунпирной линией. Большинство из 
них принадлежит притокам Дона от р.Девицы на севере до Черной 

Калитвы на юге. К этой зоне тяготеют также притоки Оскала выше 

Валуя. Восточная половина бассейна почти лишена интересующих нас 

названий. 

Часть .ААТФ в гидронимни Донского бассейна обязана своим 

возникновением контактному переносу названий населенных мест на 

ближайшую водную артерию. Среди восточнославянских названий 

населенных пунктов в особые группы выделяются ойконимы, 
представляющие собой суффиксальна непереоформленные личные 

имена, прозвища или фамилии в форме единственного или 

множе(..'ТВенного числа (хочу сразу оговориться:·в их число не включаю 

структурно тождественные, но имеющие иную ономасиалогическую 

природу мемориальные ойконИ:мы типа Жданов, Щорс, Торез и т.д., 

широко встречаюiциеся в топонимии с_оветского периода). Примеры 

ойконимов первой группы: д. Анна (в бывш. Землянеком у. 

Воронежской губ-)3, хутор Анна (в бывш. Воронежском у.; им владела 

А. Тулинова)4 , д. София (в бывш. Бахмутском у. Екатеринаславекой 

губ.) 5 , хутор Роман (в том же уезде)6, хутор Маруся (в бывш. 

Новозыбковеком у. Черниговской rуб};. с. Максим (в бывш. Остереком 

у. Черниговской губ.) 8 и т.д. К этим ойкавимам близки названия типа 

Сахно (деревня в бывш. Таврической губ.; при синхроническом 

варианте Сахиова)9, Н едайвода (название небольюого селения в бывш. 

Верхнеднепровском у. Екатеринаславекой губ.) 10 , Кадыгроfi (название 

деревни в бывш. Нохюмосковском у. той же губернии) 11 и т.д. Эnюлогия 
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таких названий прозрачна. В начальный период своего существования 

место поселения как бы отождествлялось с проживающим здесь 

конкретным лицом, имя которого становится названием заселенного 

участка (так, указанные выше хутора Роман и Маруся в 60-е годы 

прошлого столетия состояли еще из одного двора). Увеличиваясь по 

территории и народонаселению, такие населенные пункты по традиции 

продолжают удерживать старые названия в форме единственного 

числа, обрастая со временем новыми дублетными наименованиями 

(так, д. София называлась еще Пьянковкой и Лозовой, д. А11на -
Грибоедовкой и т.д.). Ср. еще название урочища Егор Иванов на 

территории колхоза «Свобода» Валовекого р-на Липецкой обл. (карта 

землепользования 1975 г.). 
Койконимам этоготипа и восходяттакиеААТФ в гидронимин 

Дона, как Са11ро11 (на берегу речки- с. Сапропь), Анна (рядом села Анпа 

и Анновка; от последнего ойконима мог образоваться другой 

словообразовательный вариант гидранима - Анновка). Мартьт (ер. 

контактно связанный с ним ойконим Мартьт). Пилип (поблизости 

зафиксирован населенный пункт с таким же именем) и Герасим 

(Гороси.м, Героси.м 12, ер. ойконим Героси.м). Вариантrидронима Сапроиь 

- следствие приспособления его к широко распространенному в 

славянской rидроюiМии женскому роду .названий рек (впоследствии 

он оказал обратное воздействие и на rрамм~тический род ойконима, 

ер. сельцо Сапроиь ). 
Особых пояснений требует название Иваны, дважды 

повторяющееся в донской гидронимни- в бассейнах Мжи (И ) и Черной 
Калитвы (И ). Топонимический контекут, в котором пребывает И , 

2 1 
указывает на контактное возникновение данного имени. Формальная 

однотипность И позволяет нам предположить аналогичное 
2 

про и схождение и для данного имени, несмотря на то, что для него не 

зафиксировано аналогичных ойконимических «спутников». 

Первичность ойконимов и вторичность пщронимических образований 

типа Иваны подтверждается исследованием оно~fасиологической 

природы подобных названий населенных мест. В них нельзя 

усматривать подмеченную уже давно учеными функцию форм pluralia 
tantum как показателей топонимичности. Если это бесспорно по 
отношению к названиям отапсллятивного происхождения (типа 

Мосты, Горки и т.д.), то плюральные формы восточнославянских 
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ойконимов с антропонимическими основами типа Иваны, Прохоры, 

Сидоры, Самсоны и т.д. образовзлись благодаря топонимизации форм 

множественного числа личных имен. Флексия множественного числа· 

возникла на антропонимной, а не топонимной стадиях развития 

подобных ойконимных структур. Ее функция - выражать 

патронимическое значение, обозначать потомков по имени одного из 

предков- чаще всего деда, реже- отца. При этом, как уже отмечалось, 

в отдельных случаях благодаря обратному формообразованию может 

появиться вторичный антропоним в форме единственного числа, 

повторяющий личное имя предка. Хорошо известно, что 

антропонимические структуры с патронимическим значением передко 

становятся микротопонимами (ер. названия «концов» населенных 

пунктов типа Цронькil, Гаращенкil и т.д.). На основе 

антропонимических форм с патронимическим значением 

сформировалась славянская (и, в частности, украинская) ойконимия с 

суф. -ичi. Все это свидетельствует о том, что флексия множественного 

числа в ойконимах типа Иваны • не топонимаобразующее средство. 
Возникла она на дотапонимной стадии существования имени, и связь 

с названиями Мосты и Горки здесь чисто внешняя. Перед нами 
абсолютный антропоним в топонимической функции. Документально 

подтверждается, что слоб<?да Иваны была основана в XVIII в. сотником 
Иваном Неменущим 13• Расположенные поблизости другие населенные 

пункты с этим именем образавались или в результате отделения от 

слободы (ер. Новые Иваны), или же вторично получили свои названия 

от реки Иваны, на берегах которой они возникли (это прежде всего 

касается многочисленных хуторов, имевших, впрочем, и другие 

названия - по именам владельцев). 
Топонимическая метонимия: ойконим типа Иваньr ~ пщроним 

типа Иваиы иногда заканчивается расподоблением одинаковых 

названий реки и близрасположенного населенного пункта, благодаря 

чему процесс образования ономастических. структур как бы 

возвращается к исходному рубежу. Например: Иван (Неменущий) -+ 
Иваны (его потомки) ~ Иваны (название населенного пункта) ~ 

Ивань/ (название протекающей рядом реки)~ Иван (название той же 
з 

реки, возникшее благодаря обратному формообразованию, 

вызванному тенденцией к расподоблению гидранима и ойконима). Ср. 

в документах XVII в.: «вверх по Доброму колодезю Ивану» (1676 г.) 14 ; 
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«ниже той Пересветной речки долинами Лихой да Доброй Иваны да 

Жгун» (1686 г.) 15 и т. д. Подобное взаимодействие контактирующих 

названий рек и населенных пунктов обнаруживается и в менее явных 

случаях. Например. расподобжнпю сойконимом Кисели обязана сnоим 

появлением контактирующая о ним форма единственного числа 

гидранима Кисель (л. п. Беrеки, п. п. Северекого Донца). Процесс ее 

образования был таким же, как и у рассмотренного выше гидранима 

Иваны: 

Дотопонимная стадия имени Топонимнан стадия имени 

Кисель (украинское прозвище 
ил~ фамилия) 

Кисели (потомки Киселя) ~ Кисели (название населенного 
!1УНкта{ где проживают потомки 

КИС,ЯJ 

Кисели (название протекающей 
рядо11J речки.) 

•----------+Кисель (гидроним, переживший 
обратное формообразование) 

Некоторые ААТФ в гидронимин Дона nозникли благодаря 

позднейшей дезаффиксации первоначально произnодн'ых гидронимов 

с антропонимными основами, что подтверждается существованием их 

диахронических и синхронических вариантов с .суффиксами, 

выражающими притяжательные отношения. Такое происхождение в 

нашем списке Л.АТФ обнаруживают гидранимы Иван (озеро), Богдан 

(озеро в бассейне Хопраи рукав Дона), Цапила, Гаврила, Марко (в 

бассейне Лугани). Юлия, Сергей и, очевидно, Ценис. Причин, приведших 

к дезаффиксации, вероятно, было несколько. Одна из них -
превращение суффикса в топонимическом деривате (в связи с угасанием 

его этимологического значения) в асемантический элемент слова. 

Отсюда появилась возможность отсечения его (разумеется, если это 

не подрывало сигнификативной функции топонима). Название 

становилось короче, «компактнее». Известную роль вначале, по

видимому, играл и момент экспрессии, «освежения» звуковой формы 

географического имени. Так, название одного из притоков Олыма 

(Олыми) сто лет назад представляло собой еще суффиксальное 

образование- Сергеев (ручей протекал через деревню Сергеевку) 16 , но 

уже в наши дни А. И. Ященко зафиксировал форму, исnытавшую 
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обратное разложение, - Сергей 11• Аналогичного происхождения и 

некоторые другие ААТФ, например Богдет-рукав Дона в его «гирле>> 
(немного ниже его находится Богilапов кут, название которого 

представляет собой суффиксальное слово с той же антропонимной 

базой), Марко и Юлия. ер. их суффиксальные. варианты Марков( а) и 

Юлии(а). 

В некоторых случаях причиной, приведшей к появлению АА ТФ 
в гидронимин Дона, могло быть расподобление находнвшихся в 

контактных отношениях названий рек и населенных пунктов. Так 

возникли, надо полагать, названия двух соседних левых притоков 

Осереды- Цаиила и Гаврила. Так же, как и в с.;l)'чае ~ гидронимом Сергей, 

первичной здесь была ойконимическая принадлежиость данных 

антропонимических основ (ер. соответствующие им названия сел, 

деревень и хуторов Цаниловка, Даиилов. Гавриловка, Гаврильск и т. д.). 

Документально зафиксированы лишь некоторые из суффиксальных 

гидронимических форм метонимического происхождения, на основе 

которых могло произойти обратное разложение (декомпозиция) 

перенесенного названия (Гаврwща, Гаврильск). Не исключено, конечно, 

что перенос ойконима в форме суффиксального слова на реку мог 

одновременно сопровождаться и его декомпозицией, и названия Цаиила 

и Га6рила на гидронимно~t уровне никогда не имели в процессе своего 
становления промежуточного суффиксального звена. Дезаффиксацию 

вначале мог испытать только один из этих гидронимов, а второй 

сложился позже - уже по аналогии со своим предшественником. Это 
тем более вероятно, что оба названия- Гаврила и Данила- относятся к 

сопредельным географическим объектам и составляют бинарную· 

топонимическую микросистему. Контактная топонимическая 

«диссимиляция», по-видимому, имела место и при образовании 

гидранима Мосей (Моисей): рядом с носящей это имя речкой 

находи.1ось село Моисеевка. 

Несколько по-иному сложилась судьба таких АА ТФ, как· Иван

озеро (озеро Иван) и Ценис-озеро (озеро Цеиис). Их формирование 

протекало в условиях универбизации первичных топонимических 

словосочетаний адъективного типа, состоящих из 

отантропонимических прилагательных и номенклатурного термина. 

При стяжении этих словосочетаний в одно·слово происходит утрата 

суффикса в отантропонимичесrшх притяжательных прилагательных, 
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вследствие чего вознш<ают основы, тождественные личным именам или 

в какой-то степениприближающиесяк их формам. Утрата суффиксов 

прилагательных, сливающихся со вторым компонентом в одно сложное 

слово, может сопровождаться появлением в нем интерфиксов. Эти 

различные фонаморфологические изменения на стыке 

ан7ропонимической 11 апеллятивной части в испытывающей 

универбизацию топонимической лексеме можно проиллюстрировать 

примерами в следующей таблице (в скобках - сокращенные названия 
шгочников, откуда они взяты; пунктирная линия между названиями 

указывает на то, что приведеиные формы являются синхроническими 

WIИ диахроническими вариантами одного и того же топошiМа). 

Атрибуrивное ДезаффшссацНJI Дезаф фmccaцiiJI 

словосочетание с ОПОПОШIМJIЧеСКНХ ОТГОПОШ:IМИЧССКИХ 

притяжательным прилагательных с прилагательных без 

отаитропонимичсским иитерфшссом иитерфикса 

прилагателЫJым 

с. Марьнпо ПоЛе хутор Марьеполе Иван-город1пце 
(СНМ-ХГ, 117) (СНМ-ХГ, 117) (КР-П, 615, 1631 г.) 

Давид-городо~J 
с. Борисов Городок ................................. Борис-городо~4 

хутор Бориспопьс Борисполь (там же) 
(СНМ-ЧГ, 169) . 
пос. Петрополье д. Васильполь 

(СНМ-ОВдz, 512) (СНМ-КГ, 76) 
н.п. Ивангород 
(АТПУ-11, 61) 

IOJeфninь (там же, 315) 
Томашгород (там же, 164) 

Бор11с-село (Орел, 35) 

д. Семенов Яр -------------·--- Семеи-Яр (там же) 
(СНМ-ХГ, 40) н.п. Мшсолаi!пiлля, 

М11колаi!-Поле 
(АТПУ-11, 100) 

· Количество примеров можно увеличить. В отдельных случаях, 
когда участвующий в универбизации номенклатурный термин 

сохранял свою структурно-семантическую самостоятельность 

(например, город, озеро в отличие от -поль, -пiль и -пiлля), а основа 

испытавшего дезаффиксацию отантропонимного притяжательного 

прилагательного не оформлялась при помощи соединительного 

гласного и, таким образом, была равна личному имени, последнее 
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могло приобретать синтаксическую самостоятельность и сложное 

слово распадалось.на две равноправные лексемы, способные меняться 
местами в словесной группе и иметь свои флексии. Ср., например, 

Васильгород 18 и «в Василе городе» 19, «город Василь на Суре»20, <<от Ивана 

города»21 , «В Иване-городе»22 и т.д. 

Именно этот путь прошли в своем развитии лимнонимы Иван 

н Ценис. Схематически его можно изобразить так: А+Н -+ а+Н -+ 
ААТФ+Н или Н+ААТФ (где А- отантропонимное прилагательное с 

притяжательным значением, Н - номенклатурный термин, а -
атрибутивный член словосочетания, испытавший обратное 

разложение). В момент фиксации последнего гидронима усеченная 

антропонимическая основа, тождественная личному имени, уже обрела 

способность употребляться после номеюqrатурного термина (Денис

озеро -+ озеро Ценч;:). превратившись в АА ТФ. Что касается 
словообразовательной истории лимнонима Иваи-озеро, то на карте 

России Г. Меркатора 1594 г. мы еще находим исходное атрибутивное 
словосочетание Iwaпowo Jezioro (ер. еще более поздние, относящиеся 
к XIX в., топонимические словосочетания Ивановское озеро, озеро 
Ивановское). В настоящее время остаток былого отантропонимного 

прилагательного Иван, как правило, употребляется с постпозитивным 

номенклатурным термином, хотя спорадически отмечается и 

словосочетание Н+ ААТФ, например «около озера Ивана»25• Ср. еще: 

«Давным-давно, в незапамятные времена, появилось в здешних краях 

озеро, которое в народе окрестили Иваном. И было у Иван-озера два 

сына»26 (один из них- река Цон Иванович). 

Полная утрата номенклатурного термина при всех ААТФ 

наблюдается редко, так как он, выступая как определитель 

топонимической функции этого типа собственных имен, помогает 

избежать двусмысленносnr (ер., с одн~й стороны, словосочетание у 

Ивана и у Иван-озера, у озера Иван, с другой). 

Некоторые донские гидронимы в наше время воспринимаются 

как ААТФ, хотя они никогда не имели в своих истоках личных имен; 

сходство с последними у них возникло благодаря развитию их 

морфологической структуры. Это гидронимы Матрена и Марк. 

Гидронимическая лексема Матренка сложилась путем присоединения 

к основе Мотыр- (в бассейнах Дона и Днепра зарегистрировано 

несколько гидронимов с этой основой: Матыра, Мотырь) 
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деминутивно!'О суф. - 'опк-: Мотыр(а)-+- 'онк(а) ~ * Мотыр 'онка ~ 
Aiamp 'оика (результат сблиЖения с производно-уменьшительной 
формой жснско1·о имени Afampeuкa). В некоторых случаях ·па форма 

нодвсрпuшсь де:шффию.:ацип: А-!атренка становится Матрщой. Такое 

имя во1никало иногда вследствие расподобления uйконима 

контактно1·о происхождения с омонимичным ги.1ронимо~1 (например. 

слобода Матрепа нар. Ма1преике. н. п. Тихой Сосны; В< :оРИ-ВГАС, 
78, 1850 r .). В Gассейне Дона все шесть Матрепок находятся в 
очерченной на карте 1оне ·скопления ААТФ. Как свидетелы;твуют 

варианты гидранима Марк (Марок, Морок, Morock. А/арка). его 
структура сложилась благо;::tаря присоединению к местному 

географическому термину (мордовского происхождения) ·мар 'холм. 

курган· славянского суф. -ок (Марок) н последующему сб.1иженпю 

основы А!арк- (в косвенных падежах) с ЛИЧНЫ116 именем }vfapк. 

По крайней мере три названия из наШего списка АЛ ТФ в 

гидронимни Дона (Олег, Bogdan и Созон) обязаны своим появлением 
аррадикации - структурной переделке семантически неясных слов на 
базе привычных корневых элементов языка - «радиксов», в данном 

случае - личных имен27 • Явление это имело место во все периоды 

истории русской (так же, как, по-видимому, и любой другой) 

топонимиИ. Вот только два однотипных rrримера, противостоящих 
друг другу лишь в хронологическом отношении (XVI и ХХ вв.):· 1. В 
тексте хронографа из Ленинградского списка Никаноровекой 

летоПиси, под 1567 г.: « ... послал ... вАнтроп (т. е. Антверпен.- Е. О.) к 
бурмистром и к ратманом гостя Ивана Афанасьева» 28 ; 2. В 
воспоминаниях Григория Мелехова (в романе М. Шолохова «Тихий 

Дон») о том, как в 1915 г. в Восточной Прусени его полк шел в 

наступление, немецкий город Сталупенен назван Столыпином 

(аррадикация с хорошо знакомой герою романа фамилией царского 

министра Столыпина). Гидраним Олег в бассейне Бабки (п. п. 

Северекого Донца) восходит к местному географическому термину 

олех. Ср. в документе середины XVIII в.: «вверх по Бабке на Олховой 
пристен и вверх того пристена густой олех». Урочище Олех (п. п. Рутки, 

п. п. Уд, п. п. Северекого Донца) находим мы и на рукописном «Плане 

окрестностей r. Чугуева» 1846 г. Гидраним Олег в бассейне Бабки 

бесспорно является гиперкорре.ктной записью этимологически 

правильно1·о Олех (другие его nарианты - Ольгов колооезъ. Олега -
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слож1mись позже. когда произошло переосмысление перешедшего в 

гидроним термина на ба:Jе личного и:wени). По этой же причине 

название привого притока Оскола - Бахтин на карте Южной России 
И. Массы (1633 г.) е1·о иностранным составителем было переделано в 
Богдапа (Воgdап flн). 

К редкому (возможно даже - эндемичному) местному 

географическому термину соз011 восходит и на·Jванпс левого притока 

Оскола - Созон. В качестве апеллятива это слово отмеча'ется в одном 
из документов 1637 г.: « ... А в Осиновом остроге стоят государевы 
ратные люди, оберегают Калмиюзские сакмы, которая сакма лежит в 

Русь верх Сосенских раздоров и созонов»29• «Сосенские созоны», как 

видно из карты 2, находятся восточнее Созонов Оскольских. 
«Книга Большому чертежу» свидетельствует о целом «пучке» 

Созонов в бассейне Оскола выше его левого притока Валуя: «пали в 

Оскол 12 речек однимпрозвищем-все С озоны». По крайней мере часть 
из них, как свидетельствуют документы XVII-XIX вв., имела при себе 

дифференцирующие определения (Белый, Первый. Второй [Другой/. 

Третий, Березовый и т.д.). Трудно судить о значении термина созон. В 
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нем могла отразиться семантика крымеко-татарских апеллятивов саз 

'болото', с азы 'болотистый' или суза 'степная балка, наполняемая 

дождевой или талой водой'. Если верна последняя этимология, то 

донской гидроним ·Созон генетически связан с определяемой частью 

таких составных тюркских гидрони~ов в бассейне Днепра, как 

Шайтан-Сузье (Шайтанка) - п.п. Мокрых Ялов, л.п. Волчьей, л.п. 

Самары, л.п. Днепра30 и Ярли-Сузан31 (.iрлицизи, Яр Осозы32 и другие 
варианты) в бассейне тех же Мокрых Ялов. Заслуживает внимания 

этимология И.В. Муромцева, устанавливающего более раннее 

происхождение названия: гидроним Созон им сближается с осетинским 

сrедзат 'болотистый' 33 , что хорошо согласуется с археологическими 

данными: данный район междуречья Дона и Северекого Донца -
среднее и нижнее течение р. Оскола и бассейн Тихой Сосны- изобилуют 

памяmиками салтово-маяцкой крьтуры34 , эnшческая принадлежиость 

которой рядом исследователей определяется как алано-тюркская 

(алано-булгарская). Трудно сказать определенно, отразилась ли 

лексема созон в названии Сазонова леса в бассейне ПотуДани (этому 

«мешает» территориальная близость другого топонима - Тарасова 

леса35, благодаря чему оба имени могут быть охарактеризованы и как 

отантропонимные образования) и балки Сизанки (<*Созонки?) в 

бассейне Черной Калnтвы (где-то возле ее притока- речки Меженки)36 • 

В подобных случаях могло иметь место и вторичное дооформление 

основы Созон (< созоu). переосмысленной как антропонимический 
элемент, суффиксами, типичными для деантропонимических 

географических названий (-ов-, -к(а) и т. д.). 

К славянским АА ТФ в бассейне Дона примыкают два 

гидронима, представляющ~Iе собой тюркские личные имена - Ахмат 
(в истоках Медведицы) и Айдар (л. п. Северекого Донца). Трудно 

определить, являются ли они остатками первичных топонимических 

изафстов с опущенным впоследствии номенклатурным термином 

(*Ахмат су, * Айдар су и т. д.) или же вторично развившимиен в 
тюркской топонимии названиями - после того, как употребление 

личного имени без определяемого им термина стало обычным. Такого 

типа названия известны и в ойконимии тюркского происхождения. 

Ср.: с. Ахмат- в бывш: Камышинеком у. Саратовской губ. (на берегу 

Волги)37 , две татарские деревни в Крыму с одинаковым названием 

Семен (одна- в Евпаторийском, другая- в Феодосийском у. бывш. 

Таврической губ.)38 и т. д. 
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Пока нам не ясно происхождение пяти названий из 

приведеиного ниже списка АА ТФ - Мирон, Максим, Кузя, Назар и 

Машка. Обращает на себя внимание, что первые четыре имени 

относятся к рекам, расположенным недалеко друг от друга и 

протекающим в зоне наибольшего скопления АА ТФ в гидронимин 

Дона. Вполне возможно, что некоторые из них могли возникнуть по 

аналогии с уже сложившимися в данном районе личными именами в 

топонимической функции и никогда· не переживали тех_ структурных 

преобразований, о которых речь шла выu:iе. Что касается Mautкu (л. 

п. Чира), то этот пщрою1м мог сложиться вследствие распространения 

топоформантом -ка усеченной ойконимической основы (рЯдом 
находи.1ся xyrop Машинский). 
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исторический архив СССР (цалее ЦГВ:ИА), ф. ВУ А, ед. хр. 18 724. 

АЛГПИ- Ответы на топонимическую анкету Липецкого пед. ин-та, 
сост. В. А. Корниловым (1975 г.). 

АМГ-1-Ш- Акты Московского государства, изданные имп. Академией 
наук, т. 1. СПб., 1890; т. 11. СПб., 1894; т. III. СПб., 1901. 

АР-1832 г. (КВН) - Атлас Российской империи, 1832 (карта 
Воронежского наместничества). 

АХН-1787 г. (КВалУ)- Атлас Харьковского наместничества 1787 г., с 
топографическим описанием. Харьков, 1902 (карта Валковекого 
уезда). 

БВ- Булавинекое восстание. Сборник документов. М., 1935. 
БА - Материалы для истории Воронежской и соседних губерний. Т. 1. 

Воронежские акты. Воронеж, 1887. 
ВСОРИ-ВГ- Боенно-статистическое обозрение Российской империи. 

Т. XIII, ч. 2. Воронежская губерния. СПб., 1850. 
ВСОРИ-ВГАС- Алфавитный список мест, удобных к помещению 

различных штабов, ротных и эскадронных дворов (приложсние к 
ВСОРИ-ВI). 

ВСОРИ -ЗВД - Военпо-статистическое обозрение Российской империи. 
Т. Xl, ч. 5. Земля Войска Донского. СПб., 1852. 

ВСОРИ-СГ- Боенно-статистическое обозрение Российской империи. 
Т. V, ч. 4. Саратовская губерния. СПб., ·1852. 

ВСОРИ-ТГ- Военно-статнстическое обозрение Российской империи. 
Т. Vl, ч. 4. Тульская губерния. СПб., 1852. 

ВСОРИ-ХГ- Боенно-статистическое обозрение Российской империи. 
Т. XII, ч. 1. Харьковская губерния. СПб., 1850. 

ВТКЕГ- Военпо-топографическая карта Екатеринославской губернии. 
Масштаб: 3 в. в 1 дюйме. Б. г. (примерно 60-е годы XIX в.). 

ВТIО(Г - Боенно-топографическая карта Харьковской губернии, 1863 
г. Масштаб: 3 в. в 1 дюйме. 

ГК-1743 г.- Генеральная карта от Киева по реке Днепру до Очакова и 
по степи до Азова, 1743 г. Рукопись. ЦГВИА, ф. ВУА, ед. хр. 20 114. 

ГКАЗ-1782 г. - Генеральная карта, представляющая Азовскую 
губернию, 1782 г. Рукопись. ЦГВИА, ф. ВУ А, ед. хр. 20 136. 

ГН - Малыхин П. Город Нижнедевицк и его уезд. - Воронежский 
литературный сборник, повр.еменное издание, вып. 1. Воронеж, 1861. 

ГО- Город Острогожск (Воронежсжой губернии) и его уезд. Историко

статистический и этнографический очерк с планом города и 
географическою картою уезда. Сост. Г.М. Веселовский. Воронеж, 
1867. 
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ГСП - Ященl\о А. И. I'идронимический словарь Посемья. - В кн.: 
Проблемы ономастики. Вологда, 1974. 

ГСРГ-1, VI - lЦекатов А. М. Геогр<1фический словарь Российского 
государств<l, сочиненный в настоящем он<1го виде, ч. 1, М., 1801: ч. 
VI. М., 1808. 

ГУД- Родионов Н А. Гидрология у~ьевой области Дона. М., 1958 .. 
ДАИ-VII, IX - Дополнения к Актам историческим, собранные и 

изданные Археографическою комиссиею, т. VII. СПб .. 1859; т. IX. 
СПб., 1875. 

ДГ- Белявский П. Е. Донские гирла. СПб., 1888. 
ДД-I, IV- Русская историческая библиотека. Т. XVIII, кн. 1. Донские 
-дела. СПб., 1898; т. XXIX, кн. 4. Донские дела. СПб., 1913. 

Де-Пуле- Материады для истории Воронежской и соседних губерний, 
состоящие из царских грамот и других актов XVII и XVIII столетий. 
кн. 1. Изд. М. Де-Пуле. Воронеж, 1861. 

ЗВД-СНМ - Земля Донского Войска. Список населенных мест по 
сведениям 1859 года. СП б., 1864. 

К - Топографические карты 40-50-х гг. ХХ в. 
КБЧ- Книга Большому чертежу. М.-Л .. 1950. 
КДМ - Муромцев I. В. Семантико-структурнi типи гiдронiмiв басейну 

р. Сiверського Дiнця, Канд. дис. Харьков, 1967 (машинопись) . 
KHt - Карта Новороссийской губернии с оrололежащими местами. 

Рукопись. Копир. Крупенков. Б. г. (примерно 2-я пол. XVIII в.). 
ЦГВИА, ф. ВУ А. ед. хр. 20 167. 

Кордт N!? 19, 22, 23, 26- Кордт В. Мат~рiяли до iсторП картографП 
Украlни, ч. 1. Киlв. 1931 (N!! 19: Карта южной части Московии, 1706 
г., составитель - Гильом Делиль; N2 22: Карта военных действий 
русской армии во время войны с Турцией 1736- 1739 rr., составитель 
- М. Зойтер; N2 23: Карта Украины, охватывающая территорию 
военных событий 1736-1739 rr., 2-я ч~ерть XVIII в., составитель 
неизвестен; N2 26: Карта Украины и восточной части Польши, 1760 
г., составитель - Г. Фациус). 

КР-1, 11- Книги разрядные ... , т: 1. СПб., 1853; т. II. СПб., 1855. 
КРУ- Каталог рiчок Украlни. Киlв, 1957. 
КЧД - Карта части течения р. Донца до впадения сей реки в Дон. 

Рукопись. Б. г. (примерно 2-я пол. XVIII в.). ЦГВИА, ф. ВУ А, ед. хр. 
24142. 

КЧР-1769 г. -Карта части Poccm1, лежащей около Черного и Азовского 
морей, 1769 г. Рукопись. Ко пир. Масарницкий. цrвиА, ф. ВУ А, 
ед. хр. 20 116. 

ЛЛ - Лебедевекая летопись. - Полное собрание русских летописей, т. 
XXIX. М., 1965. . 

ЛНЦИВ - Летописец начала царства царя и великого князя Ивана 
Васильевича. - Полное собрание русских летописей, т. XXIX. М., 
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1965 .. 
МГСР-ВГ- Материалы для географии и статистики России, собранные 

офицерами Генерального штаба. Воронежская губерния. Сост. В .. 
Михалевич. СПб., 1862. 

МГСР-ЗВД - Материалы для географии и статистики, собранные 
офицерами Генерального штаба. Земля Войска Донского. Сост. Н. 
Краснов. СПб., 1863. 

МИВ-11- Матернаны для истории Воронежской и соседних губерний. 
Воронежские писцовые книги, т. II. Воронеж, 1891: 

МИВСГ - Материалы по истории Воронежской и соседних губерний. 
Изд. Л. Б. Вейнберг. Вьш. 1-IX. Воронеж, 1885-1886 (в одном томе, 
пагинация выпусков сквозная). 

МИКБ-1 - Материалы для истории колонизации и быта степной 
окраины Московского государства (Харьковской и отчасти Курской 
и Воронежской губ.) в XVI-XVIII ст., собранные в разных архивах 
и редактированные Д. И. Багалеем. Харьков, 1886. · 

МИКБ-П- Материалы для истории колонизации' и быта Харьковской 
и отчасти Курской и Воронежской губ. в XVI-XVIII ст., собранные 
в разных архивах и редактированные Д. И. Багалеем, т. 2. Харьков, 
1890. 

МИМД-Материалы по истории монашества на Дону. М., 1902. 
МИРК - Кордт В. Материалы по истории русской картографии, вьш. 

1. Киi"в, 1899. 
HЛ-XIII Полное собрание русских летописей, т. XIII. Вторая 

полошfна. Дополнения к Никоновекой летописи. Так называемая 
Царственная книга. СП6., 1906. 

НМВГ- Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. 
Изд. Воронежского губернского земства. Воронеж, 1900. 

Орел - Орел. Материалы для описания Орловской губернии. Изд. П. 
Александрова. Рига, 1903. 

ОХЕ-2, 4, 5 - Филарет. Историко-статистическое описание 
Харьковской. еnархии, отделение 2. М., 1857; отделение 4. Харьков, 
1857; отделение 5. Харьков, 1858. 

ПАНЛ - Продолжение Александро-Невской летописи. -Полное 
собрание русских летоnисей, т. XXIX. М., 1965. 

ПДС КНТ-1- Памятники диnломатических сношений древней Руси с 
державами иностранными. Памятники диnломатических сношений 
Московского государства с Крымом, Ногаями и Турцией, т. 1. М" 
1884, 

РК- Разрядная книга 1475-1598 rr. М., 1966. 
РКГ - Роспись казачьих городков (опубликована А. А. Зиминым в 

«Записках Отдела рукописей Всесоюзной государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина», вып. 21. М., 1959). 

СКВГ - Статистическая карта Воронежекой губернии (приложение к 
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«Памятной книжке Воронежской губернии на 1870- 1871 гг.»). 
Воронеж, 1871. 

СНМ-ВГ -Списки населенных мест Российской империи. Т. IX.· 
Воронежская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 
г. СПб., 1865. 

СНМ-ЕГ -Списки населенных мест Российской империи. Т. XIII. 
Екатеринославская губерния с Таганрогским градоначальством. 
СПб., 1863. 

CHM-kr- Списки населенных мест Российской империи. Вып. ХХ. 
Курская губерния. Список населенных мест по сведениям 1862 г. · 
СПб., 1862. 

СНМ-ОГ- Списки населенных мест Российской империи. Т. XXIX. 
Орловская губерния. Список населенных мест по сведениям 1866 г. 
СПб., 1871. 

СНПД - Списки населенных пунктов Донбасса. Итоги сплошной 
подворной переписи Донецкой губернии, т. 6. Январь-февраль 1923 
г. Киев, 1924. · 

СОЗДК - Статистическое описание земли донских казаков, 
составленное в 1822-1932 годах. Новочеркасск, 1891. 

СРДонБ- Маrшпаков Л Л. Список рек Донского бассейна. Л., 1934. 
СЭСВГ - Статистико-экономический словарь Воронежской губернии 

(период дореволюционный). Воронеж, 1921. 
ХГ- Харьковская губерния. Список населенных мест по свеДениям 1864 

г. СПб., 1869. 
Эк. - Полевые записи топонимов, сделанные автором и другими 

участниками экспедиций в бассейне Дона в 1968-1972 гг. 
ЭСЦЧО- Энциклопедический словарь ЦЧО, т. 1. Воронеж, 1934. 

• ВосточноСлавянская ономастика. М.:Наука, 1979. 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 Otin E.S. Nichtumgefonnte Personennamen in der Funktion von Hydronymen. -
Onomastica slovogennanica.IX. Akadeпiie Verlag. Berlin, 1974, S; 55-62; Oтill 
€.С. Гiдронiми СхiдноiУкраiни. Киiв -Донецьк; 1977, с. 127-139. 

1 Есть и другие ААТФ, принадnежащие иным ономас_тическим классам, 
например ойконимы Анна (деревня), Роман (хутор), Маруся (хутор), Макrим 
(село) и т .д., названия шахт и рудников - «Мария», ((Наталья», «Елпидифор» 
и т .д., угольных nластов и рудных жил- Николай, Варвара, Ольга, Степан, 
Юлия и т .д. (см.: Отин Е.С .. ссПоюемная» тоnонимня Донбасса.- Русская 
речь, 1976, N.! 3, с. 117-120). Некоторые из них рассматриваются ниже лишь 
постольку, поскольку это необходимо для выяснения ономасиолоrических 
истоков личных имен, выступающих в роли гидронимов в· пределах 

избранного рег.иона. · 
3 Списки населенных мест Российской империи. Т. IX. Воронежская губерния. 

Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб., 1865, с. 85. 
4 Там же, с. i 17; Населенные места Воронежасой губернии. Справочная книга. 
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Воронеж, 1900, с. 46. 
5 Списки населенных мест Российской империи. Т. XIII. Екатеринославская 

губерния с Таганрогским rрадоначалъсmом. СПб., 1863, с. 55. 
6 Там же, с. 52. 
1 Списки населенных мест Российской империи. Т. XLVII. Черниговская 

губерния; Списки населенных мест по сведениям 1859 года. СПб., 1866, с. 
123. 

8 Там же,- с. 139. 
'Статистический справочник Таврической губерtJИИ. С ост. Ф.Н. Андриевский. 

Симферополь, 1915, с. 12. 
ID Списки населенных мест Российской империи, т. XIII, с. 65. 
11 Там же, с. 85. 
11 Приведеиные в скобках варианты названия, связанные с различиями 

вокализма, возникли, по-видимому, в украинекоязычной среде, где личное 
имя Герасим произносилось с ударенйем на последнем слоге (как и в 
современном украинском языке; см.: Словник власних iмен mодей. Киlв, 

1967, с. 24). Ср. еще: балка Гарасuмова - П. п. Миуса (полевая запись; в 
печатных источниках - Герасимова, Герас.имовка ). 

11 Село Сидоры в бьmш. Усть-Медведицком округе Земли Войска Донского 
было основано в 50-е годы XVIII в. Сидором Себряковым (Сборник 
Областного Войска Донского стаrистического комитета, вьш. 5. 
Новочеркасск, 1905, с.69). 

14 Филарет. Историко-статистическое описание Харьков'ской епархии, отд. 2. 
м., 1857, с. 322. 

1s Материаль1 для истории колонизации и бьпа степной окраины Московского 
государств,а (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XYI
XVIII ст.;собранные в разных архивах и-редактированные Д.И. Багалеем. 
Харьков, 1886, с. 134. 

16 Списки населенных мест Российской империи, т. JX, с. 79. 
17 Ященко А.И. Гидронимический словарь Посемья. - В кн.: Проблемы 

ономастики. Вологда, 1974, с. 90. Здесь же (на с. 17) находим аналогичный 
пример: ручей Васько (варианты: Васьковка, Васьково болото)- п. п. Сева, 
л. п. Неруссы. · 

18 Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею, т. VIII. СПб., 1862, с. 123 (в докум. 1678 г.). 

19 Там же, с. 130; 
10 Дополнения к Актам историческим ... , т. 1. СПб., 1846, с. 382 (в духовном· 

завещании царя Иоанна Васильевича, 1572-78 rr.). · 
11 Акты Московского государсmа, изданные имп. Академией наук, т. 11. Под 

ред. tl.A. Попова. СПб., 1894, с. 510 (в оmиске витебского воеводы 
С.Стрешнева, 1656 г.). Интересно, что тут же находим: «выше устья Ивань
реки». Перед нами одна из ранних фиксаций контактного переноса 
ойконима, представляющего собой ААТФ, в гидронимню с естестВенной 
для нее заменой мужского рода на женский (под влиянием термина ре;са). 

21 Книrи·разрядные ... , т. 1. СПб., 1853, с. 938 (1623 г.). 
21 Ср.: План м. Давид-городка (ЦГВИА, ф.ВУА, ед.хр. 21 881). 
24 Селищев А. М. ·Из старой и новой топонимики. -ИЗбр. труды.М., 1968, с. 58. 
zs Боенно-статистическое обозрение Росснйск.ой империи, т. VI. Ч. 4. ТуЛьская 

губерния. СПб., 1852; с. 22. 
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26 Логунов А. У Иван-озера.- Литературная Россия, 1975, N2 29, с. 7. 
27 Термин «аррадикация» (podpniowanie) употребляется первыми 

исследователями «народной этимологию> в славянских языках -
Я.Карловичем и К. Аппелем (см.: Karlowicz J. Slowoгod 1udowy. -
Dwutygodnik naukowy, poswictcony aгcheologii, historii i lingwistyce,r.1, t.1 .. 
Кrakow, 1878; Аппель К. К славянскому «народному словопроизводству».
Русский филологический вестник, т. 3. Варшава, 1880, 1, с. 86-90; 3, с." 63-66; 
Он же. Несколько слов о новейшем психологическом направлении 
языкоз~Iа!J_ия.- Там же, т. 6, 1881, с. 292-302). Подробнее об этой 
разновидности паранимической аттракции в ономастической лексике см. в 
нашей статье «Рiзнi тиш1 паронiмiчного вирiвнювания слiв в апелятивний 
та ономастичний лексицi» (Мовознавство, 1973, N2 2, с. 63-73). 

28 Полное собрание русских летописей. Т. XXVII. Никоновекая 
летопись.Сокращенные своды конца XV в. М.-Л., 1962, с. 144. 

2' Материалы для истории колонизации и бьпа Харьковской и отчасти Курской 
и Воронежской губ. в XVI-XVIII ст., собранные в разных архивах и 
редактированные Д.И. Багалеем, т. 2. Харьков, 1890, с. 26. 

зD Иваницкий И. Геогностическое описание Мариупольского округа. - Горный 
журна.1, ч. IV, кн. 10. СПб., 1833, с. 66. 

31 Эварницкий Д.И. Вольности запорожских казаков. СПб., 1890,с. 157. 
32 Боенно-топографическая карта Екатеринаславекой губернии. - ЦГВИА, ф. 

ВУА, ед. хр. 21 308. 
31 Муромцев 1. В. Словотворчi типи гiдронiмiв (басейн Сiверського Дiнця). 

Киi'в, 1966, с. 48. 
з. Ляпушкин И.И. Памятники салтово-маяцкой культуры в бассейне р. Дона. 

- Мат-лы и исслед. по арехалогни СССР, N2 62. Труды Волго-Донской 
археол. экспедиции, т. 1, М.-Л., 1958, с. 69, 13{i (карта). 

35 Населенные места Воронежской губернии. Справочная книга. Воронеж, 1900, 
с. 165. 

31 Там же, с. 349. 
37 Списки населенных мест Российской империи. Вьш. ХХХIП. Саратовская 

губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. СПб., 1862, с. 58.
Подобные ААТФ, попадая в славянскую речь, могут позднее дооформляться 
суффиксами: ер., например, гидранимы Ах.матка, Булатка, образованные 
присоединением суф. -ка к татарским личным именам (Гарипова 
Ф.Г.Гидронимия Заказанья Татарской АССР, Автореф. канд. дне. Казань, 
1975, с. 13). 

38 Списки населенных мест Российской империи. Т. XLI. Таврическая губерния. 
СПб., 1865, с. 54-100. Ср. еше татарский гидраним Си.ман елгасъz 'река 
Семена' в бассейне р. Нырсинки, представляющий собой первичную 
изафетную конструкцию (Гарипова Ф. Г. Указ. соч., с. 13). 

31 В скобках приводятся сокращенные названия источников, страницы и даты. 
В целях экономии места указывается лишь самый ранний и самый поздний 
источники. Пропуск «промежуточных» источников отмечается многоточием 
(исключение сделано лишь для «Списка рек Донского бассейна» П. Л. 
Маштакова, ссылка на· который - при наличии в нем гидранима -
обязательна). НазванJ;JЯ сопредельных географических объектов, имеющих 
ту же антропонимическую основу, даются после знака//. 
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ТОПОНИМИЧЕСКАЯ МЕТОНИМИЯ 
(ВИД СВЯЗИ «mДРОНИМ- О:ЙКОНИМ»)' 

в истории восточнославянской топонимии отмечается широкое и разноплановое взаимодействие 

rидронимических лексем с наименованиями поселений. 

Нередко ойконим зеркально повторяет сложившийся ранее гидроним 

или же, щюбо~от, в гидрониме тождественно отражается форма 
Сос.~ иеr-Р 

названия · ооъекта. Это происходит вследствие контактного 

переноса имен, или топонимической метонимии, механизм которой еще 

недостаточно изучен. Направление переноса в рассматриваемом нами 

типе отношений «гидроним -ойконим» (Г -0) регулируется факторами 
экстралингвистического порядка и может быть как одноступенчатым, 

так и много (чаще - двух) ступенчатым. При решении вопроса о 

направлении. словообразовательного импульса при контактном 
переносе названий следует учитывать как лексико-семантнческие, так . 
и формально-грамматические признаки имен - характер топооснов •: 
формантов, свойственную ойконимии и неизвестную первичным (т. е. 

еще не подверженным метонимическому воздействию) гидронимам 

плюрализацию перемещенной в ойконимию формы и т.д. В ряде 

случаев бывает вообще невозможно уст_ановить продуцирующую 

форму - первичное звено для омонимичных сопредельных названий, 
возникших благодаря контакту (например, для таких древних 

отантропонимических названий с йотовым суффиксом 

принадлежности в бассейне Оки, как р. Гостомля - с. Гостомля, р. 

Радомль и д. Радомль и др.); иногда она может находиться за пределами 

отношения Г - О, которое на поверку оказывается мнимым (так, 

названия речки и сельца Толстые Ольхи в среднем Поочье обязаны 

своим происхождением имени третьего объекта -дримониМа Толстые 
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Ольхи, не засвидетельствованного источниками, положенными в 

основу известного каталога Г.П. Смолицкой). 

Пути образования и взаимодействия таких топонимов будут 

рассмотрены на материале подготавливаемого нами каталога 

гидронимов бассейна р. Дон и недавно опубликованного свода 

гидронимов Поочья Г.П.Смолицкой, где широко предстаnлена 

интересующая нас ойконимия контактного происхождения 1 • 

1 пm перехода: Г ~ О. В прошлом это одна из самых 
распространенных ситуаций. Возникшие таким путем омонимичные 

ойконимы вередко имели дублеты с антропонимическими основами. 

Эта контактная зависимость представлена в таких омонимичных 

парах, как р. Бобрик- д. Бобрик, р. Ржава - с. Ржава, р. Щучья - с. 

Щучье, р. Л окна- с. Л окна, р. Очка- с. Очка, р. Плота- с. Плота (ГбО, 

с. 15, 16, 22, 25, 48, 49); в бассейне Дона: р. Бах.мут- г. Бantym, р. Тор 

- г. Тор, р. Изюм - г. Изюм и т.д. Так как гидранимы относятся к 

протяженным в пространствелинейным объектам, то метонимический 

сдвиг может осуществиться неоднократно. Несколько населенных 

пунктов получают название водного объекта, которое затем, как 

правило, обрастает дублетами или дифференцирующими 

определениями. Ср., например, подобную ситуацию в верхнем 

левобережном Поочье, где название р. _Угрички порождает целый 

«букет» ойконимов: д. Угричка, хут. Угричка (Угрица, Слепая), д. 

Большая Угричка (Крушкино тож), д. Малая YгpliЧK(l (Белодеты тож) 

(ГбО, 43) и т.п. 
II тип перехода: О ~ Г. Здесь могут быть две разновидности 

метонимии: 1) непосредственный переход в rидроним без изменения 
продуцирующей формы ойконима и 2) переход с иррадиацией, 
предшествующей топонимическому сдвигу. В последнем случае 

продуцирующий ойконим имеет измененную гидронимическую основу 

и водньiй объект получает наименование с формантами, возникшими 
в иFlом ономастическом поле. Первую разновидность можно 

проиллюстрировать отношением: слобода Иваны, хутор Иваны - р. 

Иваны в верховье Черной Калитвы, п.п. Дона (ВИВС-1, 180). В истоках 
ойконима лежит групповой антропоним. На восточнославянском 

ономастическом ареале такие имена представляют особый 

топонимический ряд и представлены повсеместно. В целях экономии 

места ограничимся только данными смоленской комони:~.ши середины 
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прошлого века, где были такие названия, как Фролы (Хролы)- трижды, 

Симоны, Федоры, Филаты (Амфилаты). Из.майлы (хутор имел и 

посессивный вариант названиЯ- Измайлов). Самсоны- дважды, Сидоры 

(или д. Сидорова). Титы, Лазари (Лазарева), Аксепы, Ролшны (СГ,.7, 18, 
68, 86, 174, 281, 294, 299, 300, 308, 409). В аналогичных отношениях 
находятся друг с другом названия с. Преображеиного и рч. 

Преображенной (бас. Северекого Донца, п.п. Дона; ХГ, 128; АТПУ-1, 
252), сел Троицкого, Покровского и д. Кремль, с одной стороны, и 

омонимичных гидронимов, с другой (ГбО, 15, 19, 248). 
Вторую разновидность перехода О ~ Г наглядно представЩiют 

соотносительные- топонимы с элементом усть. Присоединяясь к 

гидрониму (распространенному суффиксом или же без него), он 

участвуе-г в оформлении названий населенных пунктов, возникающих 

в местах слияния речек 1mи каких-либо других водотоков. Являясь по 

происхождению аллегровой формой словосоче-ганий в устье, на устье. 

до устья и т.д., неизменяемое словечко усть постепенно теряе-г предлог 

и адвербиализуе-гся. В сочетании с гидрапимами оно сохраняет 

способность управлять родительным падежом с предлогом или, реже, 

без него. Например: «С товаром на усть Калитвы» (ПДС-КНТ, 11, 94, 
1514 г.), «у Донцаусть Везеницы» (IОжн. отк., 1 О, 1616 г.), «на калевные 
стежки, что по усть В.езенки» (там же, 32, 1642 г.), «да усть Воронеж 
устинекое лучка» (там же, 70, 1623 г.), «на усть Болшог(о) верха» (там 
же, 92) и мн. др. 2 Часть ойконймии с элементом усть восходит к 

подобным описательным названиям урочищ, тогда как другая ее Часть 

сложилась непосредственно на базе гидронимов. Некоторые возникшис.. 

с участием ·приставного компонента усть ойконимы впоследствии 

переносились на водные объекть1 (иногда с замещением 
топоформантов), становясь словообразовательными вариантами 

гидронима. Именно так появились следующие коррелятивные пары в 

топонимии Подолья: р. Усть-Бузулук (вариант гидранима Бузулук; 

АСОВД, 595)- станица Усть-Бузулуцкая; р. Усть-Тавояжанка (она же 
Таволжанка -л. п. Бузу лука, л. п. Хопра; СНМ -ОВД, 17 4) -хутор Усть
Таволжанский (там же); рч. Усть-Тишанка (она же Тишанка- п. п. 
Иловли, л. п. Дона)- д. Усть-Тишанка (Минх-1 , 139-140); рч. Усть
Быстрая (Эк.; она же Быстрая - л. п. Северског6 Донца) - хут. Усть
Бьtстрый (ЗДВ-СНМ, 26; Эк,), Усть-Быстрянский (СНМ-ОВД, 112), 

2 
станица Усть-Быстрянская (Лишин-П, 250, 1742 г.). Ср. еще в 
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смоленскойтопонимиипрошлого века: рч. Усть-Теша- на ней д. Усть

Тещи (СГ, 298); в гидронимин Поочья: р. Усть-Таиён - сельцо 

Устьтанеево (ГбО, 240) и т. д. Точно так же название станицы 
Добринекой на Дону - результат иррадиации названия левого притока 
Хопра - р. Доброй, а вариант гидронима - Добринская - своим 

появлением обязан метонимии. 

Как видим, отличие второй разновидности перехода О~ Г от 

первой в том, что здесь имеет место перенос производной 

ойконимической формы, мотивированной гидронимом, на уже 

поименованный водны~ объект, благодаря чему появляется новый 

словообразовательный вариант гидронима. 

III. Двухступенчатый перенос названий, если cyДirrь только по 
обследованному нами материалу, может быть двух видов: 1) Г~ О~ 
Г и О~ Г~ О 1mи 2) О~ Г~ 01' 0 2, 0 3 и т. д. 

1. В первом случае ойконимизация гидронима сопровождается 
его переоформлением. Разумеется, эти процессы не всегда протекали 

одновременно. Преобразование перенесенного гидронима могло 

осуществляться и позже - вследствие его функционирования в 

определенном ойконимном поле. Одним из способов ой;конимизации 

назван}IЙ водных потоков, претерпевших метонимический сдвиг, 

является развитие у них формы мноЖественного числа. В наших 

материалах по топонимии Подонья такие примеры исчисляются 

сотнями, весьма многочисленны они также в бассейне Оки и на других 

территориях. Приведу некоторые из них. В бассейне Дона: рч. Клек.оток. 

-село и сельцо Клекотки (СНМ-ТГ, 71); рч. Паника- с. Паники (ПЗХ, 

87, 1771 г.; НМРГ, 28); руч. Цриска -с.Дриски (Сергиевскоетож)(НМРГ, 
30); рч. Песчанка- с. Песчанки (Изобильное, Никольское, Беклемишеве 

тож) (СНМ-СГ, 88). В бассейне Оки: р. Кром.а- г. Кром.ы (теперь 

поселок) (СНМ-ОГ, 105); верх Плота- д. Плоты (она жо и Плота, ед. 

ч.) (ГбО, 18); р. ВезW!ка - с. ВезW!ки (там же, 20); верх Зем.ницкой- д. 

Зе.wницкие Верхи (там же, 26). Ср. еще в бассейне Днепра: р. Сума (п. п. 
Пела) - г. СуАtы (в документах XVII в. еще редкая форма; чаще 
встречаются варианты ойконима Сум.ин город, Сум.ино городище, 

Су.мино )3 и т.д. Плюрализация перенесенных в ойконимию гидронимов 

- одно из проявлений тенденции к расподоблению тождественных 

структур названий сопредельных объектов, выступающей как 

своеобразный топонимеобразующий фактор. 
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Такому взаимодействию контактных названий населенных 

мест и водотоков обязаны своим происхождением плюральные формы 
гидронимов типа Очки (вариант имени Очка) - в бассейне Оки (рядом 
с этой речкой находилось с. Очки, 1mи Очка; ГбО, 48) и Уды- в бассейне 

Се13ерского Донца, п.п. Дона. Многие письменные Источники начиная 
с первой половины XVII в. регистрируют последний rидроним в форме 
единственного числа (таким он, в частности, представлен и на ряде 

карт XVIII в., опубликованных В. Кордтьм4, - Уда (жен. р.), Удой 

(редкий вариант муж. р.; см. в МИКБ-1, 142-143, 1686г.: «в речку Уд"ой). 
«от устья ... Удоя и Лопани»), одщ1ко более часто в документах XVII
XIX вв. и в наши дни встречается название реки во множественном 
числе, возникшее благодаря контактному переносу'iiлюральной 

ойконимической формы. Уже в начале XVIII в. упоминаются 

расположенные в верховье реки села Уды (см.: МИКБ-1, 178, 1706 г.; 
Кордт- N!! 24, 1745 г. и др.) и Щетиновы Уды (МИКБ-11, 199, 1767 г.). 
Эти жё населенные пункты с одинаковым названнем Уды (в быв. 

Курской и Харьковской губ.) отмечает и военно-топоrрафическая 

карта России 1863 г. (Харьковская губ.). Примечательно, что на этой 
карте-трехверстке приводятся оба варианта rидронима, но надпись 

Уда помещена в низовье реки, тогда как плюральная форма гидранима 

относится к ее среднему и верхнему течению - к «зоне влияния» 

измененной ойконимической формы Уды. 

Плюрализация гидранима на первом этапе двухступенчатоГо 
перехода иногда сопровождалась появлением в ойконимном поле 

дифференцирующих определений, которые затем также проникали в 

гидронимию. Так, на берегах правого притока Дона - р. Чир в XVII в. 
возникают два казачьих городка - Верхний Чир и Нижний Чttp (КВСР-
11, 13, 1670 г.; МИ-У, 529, 1708 г.), которые, судя по документам XVII
XVIII вв., еще именавались как Верхние Чиры и Нижние Чиры (Лишин-
112, 431, 1747 г.; ПЖ-1698-1699, 4). В одном из документов 1774 г. 
зафиксирован случай переноса на реку названия казачьего городка 

Нижние Чиры (позднее он превратился в станицу Нижне-Чирскую, она 

же Нижние Чиры или неофициально- Чиры; Сб. ОВДСК-ХI, 54): «близ 
речки Нижних Чиров» (ДНП, 14.4). На ойконимном этапе 
двухступенчатого перехода контактных имен может иметь место и 

другое, более значительное иреобразование формы, омонимичной 

rидрониму, например паронимическое сближение с другими словами, 
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или аррадикация. Например, название балки калмыцкого 

происхождения Кересте (варианты: Кереi:та, Кириста и др.) в верховье 

левого притока Дона - р. Маныч - при контактном переносе получило 
форму Кресты (возможно, из * Кересты). Позднее село Кресты стали 
именовать станицей Крестовской, или Крестовой (здесь мог проявиться 

обычай записывать в официальных документах названия станиц в 
унифицированной форме топонимических прилагательных, ер.: 

станица Раздорекая вм. Раздоры, Веиtенская вм. Вешки и т.д.). 

Последний вариант комонима испытал возвратный переход в 

rидронимию: свидетельство о балке Крестовой мы находим во 2-м томе 

«Географическо-статистического словаря ... » под ред. П. Семенова (см. 
Семенов-Н, 212). 

2. Второй вид переноса топонимов (О ~ Г ~ О) можно 
проиллюстрировать следующим примером. Среди пр1rrоков р. Мож 

(бас. Северекого Донца) есть небольшая речка Иваны, вдоль которой 

возник ряд поселений с омонимичными названиямn: с. Иваны, 

Знаменское тож (ВСОРИ-ХГ, 43; ВТКХГ), слобода Новые Иваны 
(МИКБ-I, 300, 302, 1749 г.), хутор Иваны, или Цмьние Иваны (ВСОРИ
ХГ, 34). Аналогичная ситуация возникла и на близлежащей территории 
-в Богадуховеком р-не Харьковской обл. Здесь нахоДJrrСя один из левых 
притоков Ворсклы -речка Иваны, возле кQторой расположею~1 два села 
-Корбины Иваны J!. Винницкие Иваны, а в прошлом веке было множество 
хуторов - Иваны (Змиевский), Иваны (Мойсеенков), Иваны 

(Шкар.::rатов), Ибаны (Гузнеев), Иваны (Голубничий), Иваны (Дегтярев), 

Иваны (Ковалевский), Иваны (Варваровка), Иваны (Отхоже-Поriасный), 
Иваны (Варецкий) (СНМ-ХГ, 33, 34). Обе речки, бесспорно, получили 
свои названия благодаря контактному nереносу ойконимов в их 
·первичной плюральной форме, а затем, как протяженные 

географические объекты, сыграли · роль. проводников, 

распространивших словоформу Иваны в окружающей топонимической 

· среде, но уже в качестве отгидронимических комонимов. Сейчас трудно 
определить, какой из многочirсленных ойконимов в форме Иваны был 

продуцирующим в акте гидронимообразования, а какие из них 

nоявились вторично - в результате разноместных контактных 

nереносов гидронима. 

Весьма редко отмечается трехступенчатый контактный перенос 

nша О ~ Г ~ О ~ Г. Например, отдельные участки р. Иваны (п.п. 

200 



Можа), судя по документам XVIII в., носили еще названия Дальние 
Иваны, Другие Иваны или Другие Дальние Иваны, отразившие 
соответствующие комонимы - Новые Иваны (слобода с таким именем 
находилась в верховье р. Другие Иваны)5 и Дальние Иваны (хутор, 

называвшийся ещепросто Иваны) (МИКБ-1, 300, 302, 1749 г.; ВСОРИ
ХГ, 34). Более сложные формы перехода и взаимодействия контактных 
на:rваний нам не встретились. 

Сосуществование одноструктурных контактиых названий реки 

и поселения на ней - явление в общем нетипичное. Как праВimо, на 
последующих этапах словообразовательной истории этих имен 

происходит их расподобленИе Imи вытеснение ойконима контактного 

происхождения каким-либо ero дублетом. Распространенным способом 
такого расподобления является плюрализация ойконимической формы, 

о Чем говорimось выше. Столь же часто расподабливались они и на 

словообразовательном уровне, когда название водной артерии 

приобретало суффикс с деминутивным или относительным значением. 

Например, одна из речек в бассейне Оки, которая раньше именовалась 

Орел (так в «Книге Бояьшому чертежу», где, кроме того, встречается и 

исконная форма- Орель; в материалах Генерального межевания России 

по Орловской rуб. конца XVIII- нач. XIX в., в писцовых книгах конца 
XVI в.), позднее получает деминутивную форму Орлик, 

воспринимаемую как производную от астионима6• Ср. еще: с. Кипеть 

- р. Кипетка (она же Кипеть), д. Ключи- р. Ключинка (овр. Ктzючи). д. 

Бестань·- р. Бестенка (Бестань ). д. Добрица- р. Добричка, сельцо Любень 

наЛюбенке- р. Любенка (Любень). с. Лубянь- р. Лубянка (ГбО, с. 29, 31, 
43, 149, 183); в бассейне Северекого Донца: г. Бахмут (ныне Артемовск) 
- р. Бахмутка (она же БaXJ.tym) и т. д. 

Известны случаи, когда суффиксальное расподобление 

контактных названий лишено характера словообразовате.J1ьной 

зависимости одного из них от другого. Например: д. Каменка - овр. 

Каменец, д. Змейка- р. Змейка (ГбО, 17, 263). В первой пол. XVII в., по
видимому, еще не было структурно оформлено различие между 

гидронимом и ойконимом Царица в бас. Волги: под рисунком города 

Царицына, сделанным в 1636 г. Адамом рлеарием, помещена подпись 
Zariza (репродукцию рисунка см. в кн.: Минх-14, 1265). Позднее 
название города приобрело харакТерный для славянской ойконимии 
притяжательный суффикс, благодаря чему оно настолько далеко 
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«отошло» от гидронима, что стало восприниматься в ином смыслово:r.i 

плане - как онимизированное пр1rrяжательное прилагательное. 

Тенденция к расподоблению контактных названий иногда 

реализуется и более сложными путями, и этот процесс приводит к 

радикальным переменам в определенных зонах топ_онимического 

nространства. Рассмотрим это на двух примерах. Северные районы 

Донецкой обл. Украины орошаются Казенным Торцом, п. п. 

Северекого Донца. Еще в XVII-XVIII вв. эта река называлась Тор, или 
Большой Тор, иногда Казенный Тор (см. ИНС, 399, 1764 г.), а форма 
Торец относилась лишь к его левому притоку - современному Сухому 
Торцу (см. противопоставление Тора и Торца в одном из документов 

1652 г.: «сверх Тору и TfJpцa», ЦГК, 80). В 1676 г. на берегу Большого 
Тора возникает «соляной городок» Тор. Так называлась и окружавшая 

· его местность, где находились принадлежавшие казне соляные 
варницы. Расподобление контактных имен реки и городка 

осуществилось путем закрепления формы Тор за населенным пунктом 

(в 1798 г. переименованным в Славянск), а название притока Тора -
Торец распространяется на весь бассейн реки, обрастая 

дифференцирующими определениями- Казенный, Сухой, Кривой (такая 

триада Торцов уже известна была в XVIII в.). Подобным образом 
разошлись и два омонимичных топонима Изюм, один из которых -
название реки, впадающей в Северекий Донец на юге Харьковской 

обл., а другой- имя города (в XVII в.- слободского казачьего городка) 
в устье этого пр1rrока. Слева в Изюм впадает Изюмец (типичный для 

XVI-XVII вв. гидрон:имический деминутив). Процесс расподобления 
названий реки и города привел к закреплению в качестве ойконима 

старой формы контактного происхождения,. тогда как утратившая 

дем1шутивность форма Изю.мец стала общим наименованием основной 

водной артерии и ее притока. Нарушенная «иерархия» форм 

впоследствии была· восстановлена иными - уже лексическими 

средствами: главная река (прежний Изюм) примерно с XVIII в. стала 
называться Мокрым Изюмцем, а ее приток (в КБЧ еще Изюмец)- Сухим 

Изюмцем7• В обоих случаях в ойконимах запечатлелся более старый 

вид гидроннмов (Тор, Изюм)8, они оказались менее подвижным, 

консервативным компонентом в контактной диссимиляции 

омонимичных названий. 

Рассмотренная выше отражательная способность ойконимов 
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контактного происхождения позволяет иногда их рассматривать как 

«слепки» незасвидетельствованных в письменных источm1ках или даже 

уграченных топонимическим ландшафтом имен водотоков или же их 

вариантов. Они составляют тот резерв «ИМПЛIЩитной» топонимии, 

который еще недостаточно используется как в исследованиях по 

восточнославянской гидронимии, так и, в особенности, при 

составлении полных гидронимических каталогов. При подготовке 

последних особенно важна подача всех сопутствующих контактных 

имен ойконимного поля, что способствует не только более точной 

локализации гидронимов (это можно сделать и при помощи других 

названий), но и дает исследователю дополнительные сведения о 

гидронимин бассейна, особенно наглядно представляя точки 

сопри~основения ее с ойконимией данной территории. В последнее 

время этот принцип в той или иной мере был реализован в 

гидронимическом каталоге бассей11а Оки, каталоге рек Северного 

Приазовья и в «Словаре гидронимов Украины»9 Приведен~ые в табл. 

1 ойконимы могут служить базой для восстановления 

незасвидетельствованных названий сопредельных водных объектов, 

которь~е удобнее всего обозначать звездочкой. · 
Намного реже представляется возможность для реконструкции 

уграченных или незасвиДетельствованных ойконимическИх форм на 
основе гидронимов контактного происхождения. Например, л. 

п.Кардаила (бас. Хопра) - балка Б. Караичка в «Алфавитном спи~ке 
населенных мест Области Войска Донского» (Новочеркасск, 1915, с. 

435) названа Усть-Караичкой, что заставляет предполагать, что в этом 
районе было какое-то не попавшее в список поселение (вероятно, 

хутор). Точно так же можно допустить и существование ойконима 

Усть-Серебрянка в бас. Хопра: в одном из актов об устройстве донских 

станиц 1690 г. есть свидетельство о речке Усть-Серебрянке (наряду с 
формой С•ребрянка) (АУС, 59); ойконима, омонимичного названию 
балки Усть-Лосева -л. п. Черной, п. п. Медведицы, л. п. Дона (СНМ

ОВД, 139; в СРДонБ, 23- б. Лосевая). Плюральная форма названия 

речки Вежи (Вяжи) в бас. Ольховой, л. п. Калитвы, п. п. Дона (СРДонБ, 

71; гидроним известен и в форме ед. ч.), на берегу которой находится 
с. Вяжа, Кошарекого р-на, Ростовской обл. России, свидетельствует о 

контактном происхождения этой структуры и о том, что продуци

рующий комоним когда-то выступал 11 в незасвидетельствованной 
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источниками форме мн.ч. и т.д. 

Обильный материал дают контактные названия для 

восстановления словообразовательных и звуковых вариантов 

топонимов. 

Таблица f 

Ой кони мы Гдцронимы 

Кловка. Кiloвl<il Нижшк. Кловка Верхняя (СГ, 16). Потшtу: • Кловка (ер. mцроннм 
деревни Копанка BepxнRII и Копанка HuжнRII - на р. Копанке Клов в бас. Днеnра) 

(там же, 30). Все Кловки - на оозымяниой речке 

д. Аржавщ (Ржавец) (-rам же, 59), д. Красный Ручей (там же. *Аржавец (Ржавец), 

90), деревни Крутой Ручей. Ручеек. Разволъский Ручей. Селецкий *Красный ручей, 

ручей- все пр11 колодцах (-rам же, 295,297,298,379) •Крутой ручей, •Ручеек, 

• Разволъский pyчeil, 
•селщкий ручей 

села Кучук-Пор (Арха11гельское, К}ЧКИ тож),· Кучук-Пор *Кучук Xonop , т. е. 

(Михайловское, К)ЧКИ тож), Кучук-Пор (Казанское, Малый Хопер (тюрк.). 
Александровка, Петровка ХСНМ-ПГ, 19; ВИВС-1, 106). Все села Кучук-Пор - аллегровая 
находятся в истоках Хопра, л. п. Дона. Слившись между собой, фор~ 

они'носят еше общее назваю1е Ку'IКи (ОГ Р-92, 71) 

деревин Упалый Колодезъ- в бас. БЫС1рОЙ Сосны, п. п. До11а • Упалъrй колодезъ. 
(ВИВС-1, 235), Устъ-Белъrй Колодезъ- там же (ВИВС-1, 233; •Белый колодезь, 

ПОК , 159), Илъ.Аiенъ - на рч. Олыпанке, бас. Хопра (ВИВС-1У, *Илъмень, *Сиваш 
109); Сиваш 1 н Сиваrи 2 - обе в бас. Северекого ДоiЩа (СВИС- (гндроним Сиваш отмечен · 
ХГ, ~8); слобода Калач- в верховье р. Толучеевой, бас. Дона и в верховье Лугаю1, п. п. 

( КВГ-185~ ВПамК, 39); д. Донец- пр11 рч. Плоской, бас. Северекого До!Ща; 

Быс1]Юй Сосны (ВИВС-1, 233) и др. СРДонБ, 62), *Калач, 
•донец (ер. в ГбО, 158: 
д.Донщ нар. Донец) 

Так, среди притоков р. Быстрой (бас. Северекого Донца) есть 

балка Каменная (СРДонБ, 75). Источники указывают ~а поселение в 
этом районе - Каменный Рынок, или Каменно-Рынок (КЗВД, АСОВД, 
225), что дало право реконструировать словообразовательный вариант 
гидронима - * Каменный Рынок. Топонимическая экспедиция ДонГУ 
летом 1968 г. подтвердила существование в живой речи информантов 
такого варианта (руч. Каменнорынок). ДругИе примеры реконструкции 

словообразовате.цьных вариантов гидронимов см. в табл. 2 .. 
Значительно реже возможна противоположная эвристическая 

процедура- нахождение незасвидетельствованного варианта ойконима 
по форме гидронима. контактного nроисхождения, например: Усть

Бузу лук (АСОВД, 595, 1915 г.; вариант названия Бузулук, бас. Хопра) 
- станица Усть-Бузулуцкая (там же); восстановленный вариант 

ко!\ • .:>нима: * Усть-Бузулук и т. д. 
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Таблица2 

Оi!КОЮIМЫ Засвидетельсrвованные Восстановленные 
формы гидроиямов словообразовательные 

вар11ан'IЪ1 гидроиямов 

д. ВRзоsатм (ВИВС-1, 235) овр. BRзosыil (СРДонБ, 3) *ВRзоsатый 

с. Зеленый Колодезь овр. Зеленый • Зеленый колодезь, 
(ВИВС-111, 26); (ПОЧ-1845; ОЧ-1845); 

с. Моховой Колодезь овр. Moxosofl (ГбО, 71); •мoxosofl колодезь. 
(Моховое) (ГбО, 71); 

д. Литобиж Колодезь р. Литобеж (Литебежь) •колоде:п, Литоби:нс 
(там же, 48); (там же, 48); (Литобежь), 

д. Крутой Враг (Крутчы) овр. Крутеч • Kpyтofl граг, 
(СНМ-СГСУ, 14); (СНМ-СГСУ, 14); 
д. Чаузоs Враг овр. Чаузог *Чаузоs (Чаусог) sраг, 

(СНМ-СГ, 90, 1859 г.); (СНМ- СГСУ, 14); 
с. Пonos Враг (там же, 93); овр. Попов (СРДонБ, 11); *Пonos граz. 

д. Белая Яруга овр. Белый (СИМ-В\, 109). *Белая Аруга. 
(СНМ-ВГ, 109). 

-· 
хут. Заосколь р. Оскол *Осколь (ер. Айдар 1/Аilдарь, 

(СВИС-ХГ, 28). Деркул//Деркуль и др.) 

хут. Цна (ГбО, 18) р. Цон//Цона, Оцон, Оцна, • Цна 
Очно (ГбО, 18) 

д. Ржагеч (Аржаsеч) рч. Ржаsка (СГ, 340) • Ржаsе11 (Аржаsеч) 

с. Матыра (ГбО, 160) рч. Матырка (ГбО, 160) • Матыра (ер. эту 
гидролексему в бас. Дона и 

Днепра) 

с. Вачь (там же, 249) р. Вачка (Вячка, Вача) .• Вачь (Вnь) 
(там же, 249) 

д. Ольхогка (там же, 252) · р. ОльшаНJ(а (там же, 252) * Ольхоrка 

слобода Красненькм р. Краснм (СРДонБ,14) • Красненькм 
(Краснм тож) 

(СНМ- ВГ, 107) и др. 

В звуковом облике ойконимов Елитнка, Тресмянка, Страганец, 

Котьма, Илмапь, Екимец отразились не отмеченн!>Iе в источниках 

произносительные варианты гидронимов Олыианка (бас. Xo{Ipa), 
Цресвянка (там же), Острыганец (в быв. Смоленской губ.), Кутьма, 

Илмень,Якимец (СНМ-СГ, 74, 92; СГ, 321-322; ГбО, 27, 128, 183) и т. д. 
Иногда, передав свое имя поселению, незначительный водный 

объект теряет свое знаЧение; известия о нем в документах становятся 

все более скудными и почти вся информация о звуковых вариантах 

топонима доходит до нас на ойконимном уровне. Так было, например, 

с донским топонимом КурАшнов Яр, вероятно, отантропонимноrо 

происхождения (ер.: «В Крым послан казак Закаляев, а на Кубань 
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базовой татарин Курманов»- Лишин-11, 611, 1751 г.), о фонетических 
изменениях которого мы узнаем благодаря частым упоминаниям его 

в донских актах в качестве названия казачьего городка или урочища 

(Курман Яр, Курмань Яр, Курмояр, Курман, Курмын Яр, Карман Яр, 

Курмоньяр, Курмонояр, Курменьяр, Курманаяр, Курмаяр, Курмынье н 

др.). 

Нами рассмотрены лишь некоторые особенности образования 

и функционирования географических имен контактного 

происхождения на одном уровне: «гидроним- ойконим». ИзученИе 
других типов связи («гидроним-ороним», «гидроним-хороним», 

«ойконим-ороним» и т. д.) раскроет новые детали топонимической 

метонимии, позволит лучше понять взаимодействие онимических полей 

в процессе становления и разюrrия топонимической системы, шире 
использовать в ономастических исследованиях метод внутренней 

реконструкции. 
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ВСОРИ-ХГ - Боенно-статистическое обозрение Российской империи. 

Т. XII, ч. 1. Харьковская губерния. СПб., 1850. 
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ЦГК - Царские грамоты на Корочу воеводам и челобитные корочан 

царям. - В кн.: Чтения в имп. Обществе истQрии и древносТей 
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СfРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

В ТОПОНИМИЧЕСКИХ ПАРАХ 
(гидроним-аугментаmв и 

mдроним-деминуmв) · 

о дной из разновидностей связей в славянской 
гидронимин является бинарное противопоставление 

(топонимическая пара) типа «гидронимический 

аугментатив (ГА)- гидронимический деминутив (ГД)». ГА и ГД 

обладают чертами, которые отсутствуют в образованиях, сложившихся 

на базе апеллятивов или онимов других классов, например 

антропонимов. Кроме структурных различий (ГА и ГД могут 

выражаться также определительными словосочетаниями), в них. как 

правило, отсутствует коннотация, они не квалитативы, а 

квантитативы. 

Г А - это мотивирующее ГД название главного потока. Его 

основа, как правило, лишена деминутивного суффикса, следы которого 

обнаруживаются лишь в случаях адеминутивации гидронима, 

переосмысленного как название главного потока, т.е. при переходе 

ГД в ГА (см. ниже Цонец, Торец). Таким образом, признаками ГА 

являются их связь с однокоренными ГД, отсутствие в их составе 

«живых» деминутивных суффиксов, наличие топонимических 

определений большой, мокрый и других, не обусловленных 

топонимической метонимией - переносами по смежности типа 

«ойконим (структурно тождественный гидрониму плюс 

дифференцирующее определение большой, появившееся в ойконимном 

поле) - гидроним». Именно по этой причине не является Г А название 
реки Большая Грибановка, зафиксированное в описании 

Борисоглебского уезда бывшей Воронежской губерюш 1787 года. 
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Квантитативное определение проникло в гидраним из ойконима (на 

р·еке - село Большая Грибановка, название которого коррелирует с 
другимейкопимом-Малая Грибановка). 

ГД в пору своей «молодости», т. е. сохранения живых 

отношений непосредственной мотивации с соответствующим 

аугментативом, может быть носителем двух значений: «приток реки, 

имеющей назваю,е, которым мотивируется ГД» (Сосенка-приток 

Тихой Сосны, Цо~ец-приток Дона и т.д.), и «какая-то часть реки 

(рукав, старица) с названием в аугментативной форме» (например, 

рукава Дона с названием Цонец). «Жiшая» деминутивность гидранима 
функционально многопланова: она отмечает гидрографическую 

иерархию объектов, идентифицирует их, дифференцирует 

одноос~овные названия. 

Гидронимическая деминутивнрсть может быть выражена 

также описательно - посредством атрибутивных слов малая (-ый, -
ое), сухая (-ой, -ое) и др. Если определения больиюй и малый в 

описательных ГА и ГД прямо указывают на величину 

гидраграфически связанных объектов и тем самым «открыто» 

выражают отношения гидрографической субординации, или 

рядности, то в коррелятивных гидронимических парах с 

атрибутивными словами мокрая - сухая их прямое лексическое 

значение передко бывает ослаблено. В Дельте Дона, например, 

находится одно из его гирл с названием Каланча. Его глубокий, 

проходимый для судов рука~ в различных источниках XIX-XX веков 
именуется просто Каланчой или, нередко, А1окрой, а также Болыиой 

Каланчой, тогда как левое ответвление Мокрой Каланчи носит 

название Сухой Каланчи. По данным на 1958 год, Большая Каланча 
имела протяженность 13 км, ширину 250-500 м и глубину от 9 до 18 м, 
а Сухая Каланча- это пеширакий (до \00 м) проток с глубинами не 
менее 1,5-2 м 1• В русских народных говорах известно идиоматическое 

выражение сухая вода. По объяснению В.И. Даля и П.Л Маштакова, 

«это мелкая, непроходимая для судов», «малая вода, в 

противоположность жирной, сочной, живой, свежей» (на Волге), а 

также «малая вода во время морского отлива» (арханг.)2 • В своем 

терминологическом употреблении словосочетание сухая вода не 

воспринимается как оксюморон, так как прилагательное в не~1 

обладает идиоматически связанным значением «малая\•. 
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Квантитативное значение данного слова подчеркнуто выражено в 

описательном демплутиве Сухая Водяная - названии притока речки 
Водяной в бассейне Бузулука, левого притока Копра, левого притока 

Дона3 • Прилагательное сухой в пщронимии используется не только 

в своем обычном значении «лишенный воды, безводный», но и в 

специфическом -«мелководный; имеющий меньше воды, чем в главном 

потоке». Естественным антонимнчным определением в бинарной 

оппоз1щии Г А~ Г Д передко выступает слово мокрый. Отсюда передкое 

лексическое варьирование близких по значению определительных 

компонентов в составных названиях топонимической пары, например 

(за условный определяемый компонент принят оним Камеика): 

Большая Каменка- Малая Каменка, Nfокрая Каменка- Сухая Каменка, 

Большая Каменка- Сухая Каменка, Мокрая Каменка- Малая Каменка. 

Гидрографическая субординация может быть выражена и другим 

типом отношений: составной Г А с атри6утщшыми словами Больиюй 

шrn Мокрый~ Производное слово с Деминутивным суффиксом (нередко 

в сопровождениидетерминатива Малый, -ая, -ое), имеющее в качестве 

производящей базы определяемый компонент аугментатива. В таких 

топонимических-парах их части изофункциональны рассмотренным 

выше. Ср., например: Самовчик (он же Малыz1 Самовец) - приток 
Большого Са!<fовца (Самовца); Эртилец (Малый Эртилец, Малый 

Эрmил) - приток Большого Эртила; Больиюй (или Есауловский) Аксай 
и Аксенец, Больиюй Валуй и Малый Валуйчик- соответственно левая и 

правая вершины _реки Валуй в ее истоках4• Значительно реже 

встречаются иные определители: для составных аугментативов- сырой 

(ер. донские гидронимы: Сырая Тишань с притоком Сухая Тиитнь; 

Сырой Карай, он же Болыиой, ИЛи Мокрый, Карай; Сырая, или /vfокрая, 

Ржакса; Сырая, WIU 1'vfокрая, Папда), для составных деминут1mов -
скупой (Скупая Потудапь -.левый приток Потудани, притока Дона) и 

т.д. В бассейне Дона зарегистрирован, можно сказать, уникальный 

способ выражения отношения ГД~Г А - при помощи поэтической 
метафоры: на некоторых планах Генерального межевания 80-х годов 

XVIII века значится левый приток Дона -·овраг Цоновъ (Цопавъ) 
Сынокъ 5 • Примечательно, что в одной из старинных украинских 

народных песен Днепр именуется «батькою> rio отношению к своим 
притокам 6 . 

Гидронимические деминутивы, так же как и деминутивы 
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апеллятивные, могут утрачивать уменьшительное значение -
испытывают адеминутивацию. Такого рода семантический сдвиг они 

претерпевают в силу определенных процессов, причем некоторые из 

них могут осуществиться лишь при налиЧии своеобразных· 

топонимических условий и отношений. Так, адеминутивация может 

быть вызвана смещением названия притока и распространением его 

на главную реку бассейна, наименованием ~оторого ранее 

мотивировалея смещенный деминутив. Экспансия деминутива, 

выражающаяся в вытеснении им соотносительного аугментатива, 

бывает вызвана разными причинами: направлением миграции 

населения в бассейне главной реки и расподоблением ГА с 

омонимичным ойконимом метонимического (отгидронимного) 

происхождения. Первый - миграционный - фактор проявился, 

например, в становлении современного гидронима Северекий Доиец. 

Его определяемый компонент (Донец) возник не каl\ ГД, 

мотивированный ког.да-то живой связью с аугментативом Дон в 

современном его восприятии как названия реки, впадающей в Азовское 

море. Явной натяжкой и модернизаЦией была бы реконструкция 

никогда не существовавшего отношения (Северекий) Донец (Г Д)~ Дон 

(Г А), когда очаг возникновения деминутива допускается в зоне слияния 

этих рек. В таком случае уточняющее опр6Деление Северекий было бы 

оправданным при наличии на данной территории других Донцов, 

однако подобная ситуация номинации отсутствовала. В своем верховье 

главный приток Дона разделяется на несколько.водотоков с 

одинаковым названием Донец, именно для этого района являющимся 

днахронически производным словом (по отношению к аугментативу 

Дон, или Великий Дон)7• Все они получили дифференцирующие 

определения: Сажной, или Саженекий, Липовый. Был еще Вмуйченин 

Донец, который тянулся в сторону города Валуйки8 • Одним из таких 

«верховских Донцов» (как именуются они все в Патриаршей, или 

Никоновской, летописи под 1566 годом) 9 был и Донец Северский, 

который тек со стороны Северекой зе.мли, или Северы (широко 

известный в XV -XVI веках хороним), откуда шли активные 
миграционные потоки в сторону Подонечья 10 • 

Фактор расподобления Г А с омонимичным ойконимом путем 

расширения функций Г Д имел место, наnример, в случаях превращения 

в Г А прежнего ГД Торец. В Ипатьевекой летописи под 1185 годом 
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нынешний правый приток Северекого Донца - Казенный Торец, или 

просто Торец, именуется Тором, в «Книге Большому чертежу»- Большим 

Тором. «Разрядная книга 1475-1598 гг.», рукописные карты XVI-XVII 
веков регистрируют и левый приток Тора - Торец, или Сухой Торец. 

TopoJrt именовалось и урочище, где находimись казенные солеварни и 
возникшее на их месте поселение (с 1676- город Тор, в 1794 году 
переименованный в Славянск). Во избежание омонимии 

разнохарактерных географических объектов старый топоним Тор со 

временем закрепляется заурочищеми поселением, а реку все чаще стали 

именовать Торцом. При этом дифференциация названий главной реки 

и ее притока с прежним деминутивным названием осуществrmась за 

счет nрисоединения к последнему квантитатива Сухой. 

Так же, по-видимому, образовались и гидронимы Орлик и 

Усердец. Первый - от Орел, названия левого притока реки Оки, после 
того как на реке Орел возникло поселение (теперь город Орел). Во 

втором случае имело место вытеснение аугментативной формы 

названия правого притока Тихой Сосны (бассейн Дона) - Усерд 

деминутивом У сердец после появления на берегу У сердца городка с 

омонимичным названием, обяЗанным топонимической метонимии. 

Мотивированная связь названий главной реки и ее притока была 

восстановлена при помощи квантитативных определений: У сердец, или 

Больиюй Усердец ~ Малый Усердец. 

Вызванная взаимодействием с омонимичным ойконимом 

адеминутивация уменьшительных форм нарушала прежние отношения 

гидрQграфической иерархии и потребовала активизации новых средств 

для ее восстановления. В этой функции передко использовались 

рассмотренные выше квантитативные определения. Происходил 

процесс регенерации гидронимических адеминутивов, их 

редеминутивация, вовлеченщ: в новые системные связи с изменившимся 

ГА. 

Расподобленi1е возникших вследствие метонимии 

топонимических пар типа «гидроним ~ омонимичный с ним ойконим 

отгидронимного происхождения» могло происходить также путем 

деминутивации гидронима и при отсутствии в бассейне названий 

притоков в деминутиnной форме. Роль производящей основы берет 

на себя ойконим, сам в свое время возникший путем переноса названия 

по смежности объектов. Дело в том, что в процессс освоения речных 
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бассейнов со временем увеличивается социальная значимость 

поселений, их названия перестают восприниматься как производные 

от гидронимов, изменяются представления о~ их ономасиологической 

зависимости. Река, своим прежним именем «зеркально» отразившаяся 

в ойкониме, получает вторичное наименование в деминутиnной форме, 

лишенное, однако, уменьш1rrельного значения: Эту разновидность 
адеминутивации гидронимов можно назвать трансойконимической, 

так как в появлении подобных мнимодеминутивных образован·ий 

посредническую роль выполнял ойконим. Таково происхождение 

гидронимов Пензятка (< р.Пенза > г.Пенза), Щигрик (< р. Щигор >г. 
!Цигры). Ливенка (< р. Ливна > г.Ливны) н др. 

Причиной адеминупшацин может быть и «старение» суффикса. 

В первую очередь это коспулось деминутнвов с суффиксами -ец ( <
ьць) и -иц-, которые, будучи воялеченными в процесс адеминупшации, 

заменялись или наращивались суффиксом -ък-(-ьк-). Это произошло, 

например, с названием правого пpirroкa реки Калки (в КБЧ - Калы), 
впадающей в Азовское море: утрапшший уменьшительное значение 

деминутив Калец заменяется на Кальчик, который уже не обладает 

синхронической производностью: в настоящее время он снова 

преврапmся в адеминутив (с вариантом Большой Кальчик, так как в 

бассейне существует его приток - Малый Кальчик). 
До сих пор речь шла прежде всего· об относительной, или 

коррелятивной, деминутивности, проявляющейся как при контактной 

(река~ее приток, рукав, старица, населенный пункт на реке и т.д.), так 

и днетаитной зависимости деминутива от опорного (мотивирующего) 

названия, объект которого территориально близок, но 

непосредственно не связан с объектом деминупша. Чаще всего их связь 

осуществляется через главную реку, притоками которой они являются 

(например, в бассейне Дона: Золотуха и Малая Золотуха, Большая 

Шуитанка и Малая Шуитанка и др.). В топонимическом контексте 

такие связи могут иметь разнонаправленный характер, меняющий 

статус одного и того же названия. Например, приток Дона р. 

Калитвенец-дистантный коррелятивный ГД по отношению к (Белой) 

КQЛиmве, которая несколько ниже впадает в Дон и название которой 
выступает по отношению к Килитвенцу как его аугментатив. Однако 

тот же Калшпвенец является ауг·ментативом, испытавшим 

адеминутивацию (что подчеркнуто и его квантитативным 
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определением - Большой Калитвенец). относительно своего притока -
Малого Калитвенца. 

Абсолютная (некоррелятнвная) деминутивность чаще всего не 

зависит от связей с другими названиями в гидранимической среде. 

Причины ее возникновения разные: онимизация географических 

апеллятивов, имеющих деминутинные суффиксы (например, гидраним 

Речица в бассейне Дона); влияние деминутинных структур на 

гидранимы с омонимичными суффиксами, не имевшими ранее 

уменьшительного значения (Икорец - в бассейне Дона; Тулица - в 

бассейне Оки); перенос названий по смежности объектов типа 

«ойконим > гидроним» (река Jvfaлoй Мечок в бассейне Дона, на берегу 
которой в XVIII веке находились два села - Малой Jvfeчoк и Большой 
Мечок) 11 • и др. Возм'ожны случаи иревращениякогда-то оnюсительных 
деминутиnов в абсолютные, что быва·ет при распаде топонiiМической 
пары (забвении аугментатива), разрыве отношений производиости 

между ГД п Г А вследствие структурных изменений последнего, 

например: Кальчик ~ Каль.лшус (бывшая Калка, или Кала). 

Следь1 процессов деминутивации, адеминутивации и редеми
нутивации в гидронимни еще должным образом не изучены и ждут 

своего исследователя. 

·Русское языкознание Вып.19. Киев, 1989. 
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ВТОРИННА ТОПОНIМIЗАЦIЯ 

:КОНОТАТИВНИХ 
ГЕОГРАФIЧНИХ НАЗВ' 

у топонiмii' Чернiгiвсько-Сумського Полiсся 0.0. 
Черепановою зафiксовано бiля двох десяткiв назв, що 

являють собою географiчнi iмена, якi в своему 

початковому виглядi склались на iншiй територii, в iншому мовному 

середовищi, i "ix появу у топонiмii Полiсся слiд розглядати як своерiднi 
повтори уже «rотових» паз~. При цьому мотиви такоl вторинноl 

номiнацil об'ектiв уже не тi, що булипри первиннiй номiнацii, у перiод 

зародження певного менi. Нижче наводиться lx список: 1) частишх села, 
«куrи»: Абiсiнiя (двiчi), Гомель. Сгипет. Караганда, Каракум. Корея, 

Литва, Москва, Польща. Росiя, Тула, Украiна; 2) назви полiв: Кустанай, 
Мурман; 3) назви висот, «гiр»: Молдавiя, Соловки; 4) назви лiсiв: Москва 
(двiчi); 5) назви пасовиськ: Мурман; 6) назви лук: Соловки; Cuвatu -
назва заболоченого мiсця у верхiв'l невеликоl рiчки Берестовицi, п. п. 

Десни, в Менському районi Чернiгiвськiй областi (див.: 2~, с. 24, 26, 76, 
99, 128, 143, 161, 168, 189, 191, 193, 227, 238, 244, 255, 262, 281, 284]. 

Завдяки lx вторинностi всi перерахованi полiськi топонiми не 
потребують етимологiзацii (етимон мае тiльки назва з первинною 

мотивованiстю). Вони можуть бути дослiдженi тiльки в 

ономасiологiчному аспектi (встановлюпься "ix етiологiя, мотиви 
вторинного використання в новому топонiмiчному оточеннi). Так, 

наприклад, в мiкротопонiмах Гомель, Караганда. Корея. Литва, Москва. 
Польща, Тула мiг реалiзуватись мотив номiнацii «мiсце проживання 

мешканцiв; що мають стосунок до населеного пункта або територiй з 

такими первинними найменуваннями 1 • У назвi «Куrка>> Росiя могла 

вiдобразитись вiдповiдна назва :колгоспу, як, мiж iншим, й Yk:paiнa. 

Такi iмена поширились в сiльськiй ергонiмii пiслявоенного часу, 
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особливо у 50-тi роки, коли урсчисто вiдзначалось 300-лiття 

воз'еднання Украiни з Росiею. Однак етимологiя полiського 

мiкротопонiма Украiна (назва частини села Маково, Шосткинського 

р-ну, Сумськоi обл.) iнша: село Маково - переважно росiйське; 

украiномовнi мешканцi його компактно проживали сам е .в тiй його 

частинi, яка стала iменуватися Украiна (iнформацiя €. О. Корепановоi), 
тобто перед нами один iз виявiв ономасiолог(чноi закономiрностi, яку 

В.А. Никонов сформулював як «закон вiдносноi негативностi» назв. 

Неяснi мотиви вторинноi номiнацii у таких мiкротопонiмах, 

як Абiсiнiя та €гиnет. Певну роль у виборi «готового» iменi для 

вторинноi номiнацii вiдiграють рiзнi acoцiaцii за подiбнiстю 

географiчних об'ектiв, що вже мали це iм'я, i тих, якi його одержали 
внаслiдок перенесения, наприклад, закрiпления за мiсцевiстю з пiщаним 

грунтом топонiма Каракум (так iменуеться частина села Маково, 

Шосткинського р-ну, Сумськоi обл.). У деснянському гiдронiмi Сиваш, 

мабуть, знайшов вiдображения уже втрачений на пiвночi i сходi Украiни 
географiчний апелятив сиваш iз значениям «впадина з водою i 
багнистим дном». Пряме перенесения в гiдронiмiю Полiсся кримського 

макролiмнонiма Сиваш малоймовiрне. Гiдронiмiзацiя мiсцевого 

географiчного термiна сиваш мала мiсце й на сходi Украiни- в басейнi 

Сiверського Дiнця: мокрi балки з назвою С1mаш зафiксованi серед його 

правоi притоки- р.Луганi i лiвоi- р. Красноi [8, с. 57, 62]. Аналогiчного 
походження i назва частини села Полешки, Глухiвського р-ну, Сумськоi 
обл. - Рим (рос. Рым), в якому вiдбився географiчний апелятив рим -
«яма, наповнена водою; залита водою долина». 

Бiльш детального розгляду петребуе мiкротопонiм Соловки, 

який зустрiчаеться двiчi в населених пунктах Глухiвського р-ну, 

·сумськоi обл.: як оронiм (узвишшя бiля села Сварково) i як назва луки 
бiля села Первомайське [25, с. 262]. Чи можливе пряме перенесения в 
топонiмiю пiвнiчних районiв Украiни народноi назви групи островiв 

у Бiлому морi? Враховуючи особлиnу природу цiлоi групи назв з 

оторинною мотивацiею, куди входить i топонiм Соловки, ми вважаемо 
доцiльним розглянути йогов контекстi аналогiчних iмен на широкому 

схiдноСлов'янському топонiмiчному ареалi, де вони з'являються i 
функцiонують. 

Серед повторюнаних топонiмiв е порiвняно невелика група 

назв, якi з'явились не завдяки перенесению iмен, що склалися ранiше, 
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при заселеннi нових земель (назви-мiгранти), або топонiмiчнiй 

метонiмП (контактнi iмена), а внаслiдок семантичних змiн, яким 

niдлягав первинний топонiм, - розвинутих у ньому понятiйних 

конотацiй, спiвзначе~:~ь, завдяки яким вiн набув здатностi бра·rи участь 

в номiнацП нових географiчних об'ектiв, позначати (при вторинному 

використаинi) зовсiм iншi lx ознаки. 
Топонiми, утворенi задопомогоюметафоричного перенесення, 

становпять лише частипу назв, яку Т. Печерських iменуе «вторинними 

топонiмами». Це лише тi назви, вторинне використалия яких було 

викликане «наявнiстю будь-яко! подiбностi мiж об'ектами» [15, с. 26-
27]. Решта причин перенесения («популярнiсть первинного об'екта», 
«особистi враження мешканцiв, що побували в iнших краlнах, мiстах» 

та «iронiчне, насмiшкувате ставлення до названого об'екта»), на якi 
вказуе дослiдник, з метафоризацiею топонi'мiв та вторилною 
топонiмiзацkю не зв'язанi. Мотиви номiнацil з участю таких топонiмiв, 

як правило, мають випадковий характер (наприклад, урочище Альпи 

i маленький струмок Дон в Архангельськiй областi) [там же, с. 26). 
Строго кажучи, при вторилних найменуваннях об'ектiв за допомогою 

«топонiмiв тиnу Камчатка» вiдбувасrься використалия не топонiма в 

його «чистому вигля.!Ф>, а переосмисленого географiчного iменi, яке 
зазпало неповноl деонiмiзацП. Воно одночасно «напiвтопонiм» i 
«напiвапелятив», своерiдний онiмiчний «мезонiм». Воно ще 

сприймасrься як назва конкретного географiчного об'екта, алеуже 

семантичне розширене, мае предметний змiст, здатне вступати в 

синонiмiчнi вiдношення з апелятивами (узуальними чи 

оказiональними), напр.: Ташкент - с11ека (узуальний синонiмiчний 

зв'язок), Тмутilракань - закуток (також узуальний синонiмiчний 

зв'язок), але: Ташкент - лазня (в одному iз оповiдань В. Шукшина), 

cвaвiJUIЯ, дикiсть, краi"на, «де б'ють 110 зубах» (у Салтикова-Щедрiна в 
«Папах ташкентцях»; оказiональний синонiмiчний зв'язок). Пор. ще: 

Афiни- центр культури (узуальний синонiмiчний зв'язок), Лаn'lандiя

негада (у Грибоедова, оказiональний зв'язок) i т. д. Втрата таким 
конотативним топонiмом географiчноl спiввiднесеностi приводить до 

його повноl аnелятивацil, наnр., шанхай «глухе примiське (частiше 

пришахтнеJ селище»; камчатка «заднi ряди»; росiйськi мiсцевi 

геог~афiч~i·термiни вавилон «заворот рiчки, яру», ердань «ополонка, 
СТJ)УМОК» 1 Т. Д. 
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За мiрою вiдомостi, широтою вживания всi конотативнi онiми. 

або конотонiми (У даному випадку - конотативнi топонiми), 

подiляються на два великих розряди - iптралiнгвальнi (тобто такi, що 

побутують лише в межах однiеi мови; ix використавня iнколи 
поширюеться й на активно взаемодiючi близькоспорiднснi мови, 

наприклад, схiднослов'янськi) та iнтерлiнгвальнi. Останнi звичнi не 

тiльки в двох i бiльше мовах, але й у ко итактуючих культурних мовах 
значних географiчних регiонiв. Внутрiшньомовнi (iнтралiнгвальнi) 

конотонiми бувають як узуальнi, так i мовленневi. Узуальнi конотонiми 
також розрiзняються за широтою i сферою використання. Вони можуть 
бути широко вживаними у мовленневому спiлкуваннi народу в 

масштабi вciei нацiональноi мови або тiльки в лiтсратурнiй мовi на 

певному етапi ix icтopii (наприклад, Соловки; Камчатка, Ходиика); ix 
поширення може обмежитись певною територiею або дiалектною 

зоною i також певними хронологiчними межами (напр., Амур, Алтай, 
Марс, Сибiр, Шаихай, Хацапетiвка), а також мовленневою 

комунiкацiею у тiй чи iншiй соцiальнiй rpyпi (напр., Бродвей 

«центральна вулиця в мiстi» в жаргонi сучасноi молодi). Вториннiй 

топонiмiзацii у нашiй вiтчизиянiй топонiмiцi пiдлягали деякi -узуальнi 

iнтралiнrвальнi конотативнi топонiми з широким дiапазоном вживания 

-типу Сахалiн, Камчатка, Соловки, хочав окремих випадках могла 

мати мiсце i вторинна топонiмiзацiя оказiональних топонiмiчних 
метафор, але ж з 'ясувати такi метафори i мотиви номiнацii за ix 
допомогою нових географiчних об'ектiв зараз уже дуже важко. 

Зразками таких оказiональних топонiмiчних метафор, що породилИ 
новi географiчнi iмена, можуть бути назви хугорiв: Африка (в колишнiй 

Харкiвськiй губ., зараз це с. Калинiвське, Бiлокуракинського р-ну, 

Луганськоl обл.), Калiфорнiя в колишньому Бахмутському повiтi 

Катеринославсько·i губ. i т. д. Все це приватновласницькi селища, i 
номiнаторами були ix колишнi володарi. Iндивiдуальна конотативаа 
спiввiднесенiсть i асоцiативнiсть первинних топонiмiв визначила 'ix 
вибiр для вторинного використания в ролi ойконiмiв. 

Предметом нашого розгляду е випадки вторинноi 

топонiмiзацii географiчних назв, що набули в мовi стiйких, соцiальне 

визпачених понятiйних (або референтних) конотацiй. Розвиток 

власним iменем, у тому числi й топонiмом, понятiйних конотацiй 

вiдбувався на всiх стапах iснування рiзних онiмiчнпх систем, що 
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дозволяе розглядати метафоризацiю власних iмен як одцу iз 

лiнгвiстичних унiверсалiй. 

Однiею iз найбiльш давнiх топонiмiчних метафор, безумовно, 
було географiчне iм'я Еде..w, що стало бiблiйною назвою райського саду, 

яке в азбуковниках XVI ст. уже тлумачиться як пиЩА pAЙCII:A.tll, тобто 
«райське блаженство». Напр., у збiрнику старця Вассiана Кошки: 

едем'Ь. пиЩА pAticкA в iншому азбуковнику кiнця XVI. ст.: едем же 
rде'с.о. и пищА pAt'icii:A.o. [6, 267, 280). У текстах XVII ст. мае мiсце також 
еловоеполучения пищ .. нwй едем'Ь: «со адамомъ в пищьный едемъ» 
(Луцидарiус, список XVII ст.; картотека lнституту р"ос_iйськоl мови). 

Перед нами уже не переносне вживания конкретно! 

rеографiчноl назви ( канотатявного онiма), а чистий апелятив: У друriй 
rлавi «Книги Буття» (в 1 О-ому псалмi) повiдомляеться, що з Едема 
«виходила рiчка для орошения раю», яка згадом роздiшmась на чотири 

рiчки, серед яких Тигр (Хиддекель) i €фрат. Iснуе riпотеза, що Едем, 
що реально протiкав в Месопотамil, у наш час вже покритий водами 

Персъкоl затоки2 • • 

У картотецi укладеиного нами «Конотацiйноrо словника 

росiйських онiмiв» нараховусrъся бiльше 60 топонiмiв, що у рiзний час 
розвинули референтнi конотацii: Алтай, Амур, Австралiя, Азiя, 

Америка, Арарат, Аркадiя, Армаrеддон, Атлантида, Афiни, Африка, 

Бастiлiя, Бедлам, Болдина, Бродвей, ВанДея, Ватерлоо, Венецiя, 

Везувiй, Вавiлон, Гайд-парк, Гомора, Гiбралтар, Голгофа, €вропа, 

Захiд, lордан, lерусалим, lтака, Казбек, Камчатl(а, Китайсъка стiна, 

Клондайк, Мекка, Монблан, Мюнхен, Hiarapa, Олiмп, Палестина, 
Панама, Париж, Парнас, Пирл-Харбор, Помпея, Рубiкон, Сахалiн, 

Сахара, Сибiр, Синай, Содом (Содом i Гомора), Соловl(и, Ташкент, 
Тмутаракань, Уотерrейт, Хацапетовка, Ходинка, Черемушi(И, Шанхай, 

Швейцарiя, Еверест, Елъбрус, Ельдорадо, Етна. У наведеному списку 
переважають топонiми, що належать до географiчних об'ектiв, 

розташованих за межами територii нашоl краlни (бiльше 73%). 
До конотативних онiмiв, як буде показано далi, палежить i 

астронiм Марс, який завдяки своему референтнш1у спiвзначенню «щось 

занадто далеке» також знайшов вiдображения в недалекому минулому 

в топонiмil. 

Зупинимось тепер детальнiше тiльки на тих конотативних 

топонiмах, якi брали участь у вториннiй номiнацП об'ектiв (в 
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наведеному ВИЩе СПИСКУ BCi ВОНИ ВИдiленi). Для ЦЬОГО необХiДНО 
nрослiдкувати лiнii смислового розвитку таких власних iмен, 

встановити тi смисловi вiдтiнки топонiмiчних метафор, якi згедом 

реалiзувались при найменуваннi нових географiчних об'ектiв. 3 12 
таких назв третилу lx становлять топонiми, якi в рiзннй чае i в рiзному 
соцiальному середовищi рознинули метафоричне значения «досить 

вiддалене мiсце». Це синонiмiчний ряд Амур, Камчатка, Сахалiн, 

Соловrси, до якого приеднусrься астронiм Марс. 

У другiй половинi минулого столiття Амур i Приамур'я були 
«одним iз найвiддаленiшнх районiв землеробсько\ ко.тiонiзацП нашо\ 

кра\ни» [I, с. 35). Як вiддалена околиця Pocii, вони нерiдко 
викаристовувались i як мiсце заслания. O.I. Герцен у статтi «Нам 
дорiкають» пише про заслания <<крамольно"i аристократП» «на Амур 

до Муравйова». Пор. також згадку Амура як мiсця заслания у текстi 

«Горе з розуму» О.С. Грибоедова, перероблевому М. Яронем в \88\ 
р.: «В Тобольск соитю, в Иркутск ... Нет, дlmьше, на Амур>> [3). У говорах 
Приамур'я зафiксовано вираз, який можна розглядати як описовИй 

хрононiм, - «когда Амур пошел», тобто «коли почалось заселения 

Приамур'я» [22, вип. I, с. 252]. Вдiалектномумовленнiвiдбуласьдальша 
апелятивацiя цього конотативного топонiма .<в одних говорах вона 

моrла бути повною, в iнших - неповною,.iз збережениям у свiдомостi 
мовлян «географiчно\ перспективю> вiдонiмного апелятива). Це 

nривело до розвитку в словi Амур значения «далеке мiсце заслания; 

будь-яке вiддалене мiсце». Порiвияйте: «На 'амуру угонwш его. Ну, ушел 

на амуры! Этак зайдет в самые амуры» [там же]. 

Це метафоричне перенесения було характерне для мовления 

меш~анцiв европейсько\ частнии Pocil (наведенi приклади записанi 
були у кiнцi XIX - на початку ХХ ст. ст. у Вологодськiй губ.), 

конотативний топонiм Амур в часи, коли в ньому не згаело 

спiвзначения «вiддалене.мiсце», був використалий для неофiцiйного 

iменувания деяких населених пунктiв або "ix далеких околиць. Iнколи 
такi неофiцiйнi iмена ставали офiцiйними. Завдяки вториннiй номiнацii 

за допомогою конотативного топонiма Амур «Вiддалене мiсце>>. 

виникли такi ойконiми i назви внутрiшньосiльських i 
внутрiшньомiських об'ектiв: \) Амур - околиця села Михайлiвка, 
Павловського району, Воронезько\ обл. (запис \985 р.); 2) околиця (в 
минулому- виселки) села Нетайлове, Ясинуватського р-ну, Донецько\ 
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обл.; 3) населений пункт в Устянiвському р-нi, Архангельськоl обл. 
[15, с .26]. Назва АМ)'Р палежить одному iз лiвобережних районiв 
Днiпропетровська (в минулому це була далека околиця 

Катеринослава), який офiцiйно iменусrьс~ Амур-Нижнщнiпровським 

районом. «Народна етимологiя» походження деяких цих колишнiх i 
ншiiшнiх околиць населених пунктiв зв'язус з нiбито «амурними 
приrодами» lx мешканцiв. Така версiя записана в селi Уманське, 
Донецькоl обл. Украlни (топонi~fiчна експедицiя ДонДУ 1968 р.). 
Подiбнi пояснения iснують i стосовно Амура днiпропетровського: вiн 
нiбито зобов'язаний своею пазвою фрейлiнам Катеринн 11, якi, 
виlхавши сюди разом з iмператрицею «на дачу», уподобали цi колись 

затишнi мiсця для амурних побачень. 

На iншiй територii - в Забайкаллi i в iншому соцiальному 
ссредовищi топонiм Амур розвпвас iншi понятiйнi (референтнi) 

конотацi!: 1) «спокiй, тиша>> (в природi): «Да и реки тоже амур, текут 
себе, ни шума, ни порого в, только рыбка плещется»; 2) «спокiйне, тихе 
мiсце»: «Несносно стало жить по Чикою, стал амур искатЬ, чтобы там 
на амуре зажить. Такой амур нашли сначала около Кудуна, потом 

откочевали на Котокель»; 3) «душевний спокiй»: «Как переехал Байкал, 
на душе сразу амур» [26, с. 54]. Розвитковi цих конотацiй, якi згодом 
дали, по сутi, новi лексичнi значения в дiалектному деонiмному 

апелятивi амур, очевидно, спрняв такий позалiнгвiстичний фактор, як 

спокiйне, вольготне життя переселенцiв на нових землях Приамур'я. 

Про повну деонiмiзацiю слова амур свiдчить те, що саму назву рiчки 

Амур мешканцi Приамур'я сх1mьнi.виводити iз цього апелятива, тобто 

виникла зворотна мотивацiйна залежнiсть цих слiв: «Амур-то тоже 

прозван так потому, что с!юкойно течет» [26, с. 54]. € пiдстави вважати, 
що сам е вiд цього деонiмного (а точнiше- деконотонiмного) апелятива 

iз значениям «спокiйне, благодатне мiсце» бере початок назва села Амур 

в Устч-Консиньському р-нi Горно-Алтайськоi автономно! областi. Це 
припущення пiдтверджусться й тим, що це гiрське село розташоване в 

надзвичайно живопдснiй мiсцевостi. Крiм того, для населения 

Алтайського краю Амур (як синонiм Приамур'я) не був таким вже 

далеким краем Pocii, нiж для тих, хто жив в П свропейськiй частинi. 
Тому маловiрогiдною с тут вторинна топонiмiзацiя конотативного 

географiчного iменi iз спiвзначенням «далеке мiсце». У цьому схiдному 
регiонi вторинна топонiмiзацiя назви Амур вiдбулась через розвинутиП 
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з нього географiчний термiн. Тут не було nрямого nереходу 

конотативного тоnонiма у вторинний тоnонiм, як в топонiмi"i 

европейськоi" частнии краi"ни. ·Таким чином, «амурна» топонiмiя 

неоднорiдна, i бiльшiсть вторинних топонiмiв створилась завдяки 
метафоризацi'i початкового iменi (у европейськiй частинi краi"ни, в тому 

числi й на Украi"нi), iншi ж - внаслiдок топонiмiзацi"i мiсцевого 

географiчного термiна (в азiатських районах краi"ни). До речi, 

аналогiчнi перетворения конотативного онiма в мiсцевий географiчний 

термiн в забайкальських говорах пережив i топонiм Алтай. У словнику 
Л.€. Елiасова е географiчний апелятив алтай iз значениям «багате в 

усьо,иу мiсце» [26, с. 53]. Випадки топонiмiзацii" цього термiна в мiсцевiй 
топонiмi'i нам не вiдомi, але вони цiлком можливi. 

Ti ж екстралiнгвiстичнi умови викликали розвиток 
спiвзначення «далеке мiсце» i в топонiмах Камчатка та Сахалiн. 
Виникнувши напочатку як назва рiчю~. Камчатка згадом стае твiрним 

словом длЯ аписового топонiма Камчатська земля. У першiй i друriй 
«сказках» В. Атласова про вiдкриття Камчатки, укладених у 1701 i 
1702 р., дОС!JТЬ послiдовно nротиставляеться рiчка Камчатка i 
Камчатська земля, i лише один раз (у другiй «сказцi») у ролi назви 
пiвострова вжита форма Камчатка: «"- солuце IIA КАМчАтК"k .ЗIIМOJO 

вывАеом. в.'Ъ де111. до.,го прот11В.'Ь. Якуцкого, вл11ско в.дв.ое» [2, с. 13]3, 
В.А. Никонов вважав, що назва рiчки «у росiян в XVII ст. стала пазвою 
пiвострова» [12, с. 172], що, на наш погляд, малоймовiрно. Форма назви 
пiвострова Камчатка вторинна стосовно до· описовоi" вiдгiдронiмноi" 
назви пiвострова - Камчатська земля (другий його варiант, 

зафiксований в «сказках» В. Атласова, - Камчадальська земля, 

утворений вiд етнонiма камчадали). Назва пiвострова Камчатка 

походить вiд Камчатська земля завдяки властивому розмовному 

мовленню процесу унiвербацii" означальних словосполучень (тиnу 

двоствольна рушниця > двостволка) з участю суфiкса (що полегшилось 
завдяки наявностi тiсно зв'язаноi" з ним форм"и гiдронiма). Як назва · 
пiвострова Камчат"а закрiплюсrься в росiйськiй мовi до середини XVIII 
ст. (ii, наприклад, мИ знаходимо в текстi третьоi" частнии «Лексикона 
российского ... " В.М. Татищева, рукапис якого був представлений в 
Академiю наук у 17 45 р., а опублiкований у 1793 р.). Хоча Камчатка i 
вiдзначасrься тут В.М.Татищевим як «рубiж в Росiйськiй державi», 

однак навряд чи в його час цей топонiм став надто вiдомим i по ширився 
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в розмовному мовленнi, набувши в ньому референrноi конотацii «надто 

вiддалене мiсце». Але вже в значнiй частинi лiтературних творiв 

середини i другоi половини XVIII ст. (як росiйських, так й украiнських) 
Камчатка ПОСТа€ не ЛИШе ЯК географiчне ПОНЯТТЯ, але Й ЯК назва мiсця 
далекого заслання. Таке сприйняття Камчатк11 вiдбилось i в мовi 
багатьох творiв росiйськоi лiтератури другоi половини минулого 
столiття. Уже в XIX ст. в топонiмi Камчатка розвивасrься метафоричне 
значения «окремий глухий закуток». Пор. у О. М. Островського в п'есi 

«Шаленi грошi» (1870 р.), в реплiцi Глумова: «Приiхав звiдкись з 
Камчатки i прямо женJmiСЯ за кращою нашою нареченою». У листi 
М.П. Волконського до 1.1. Пущина вiд 25 травия 1841 р. зустрiчасrься 
суфiксально-похiдна форма Камчатник з приблизно таким же 

значениям: «Дружина здоров'ем по-старому, тепер на Камчатнику, 

тобто близько Усть-Куди, на ангарськiй своiй заiмцi» [5, с.371-
372].Перед на~ш фактично перший iз вiдомих нам топонiмiв, що 

виннкли завдяки вториннiй топонiмiзацiiконотативного географiчного 

iмевi Камчатка, але уже з оновленою суфiксальною частиною. У 

мiкротопонiмii населених пунктiв, особливо на територii европейськоi 

частнии краiни, у XIX-XX ст. з'явилось чимало Камчаток завдяки 
поширенню номiнацii окремих об'ектiв за допомогоJО розглянутоi 

топонiмiчноi метафори. Наведемо кiлька прикладiв. Камчаткою 

пазивався ще в 20-тi роки один iз «куткiв» Амур-Нижнеднiпровського 

р-ну м. Днiпропетровська (недалеко вiд Амура). Окрема частипа коси 

у гирлi рiчки Хаджи-дере, мiж Днiстром i Дунаем, за свiдченням 
А.Скальковськото, всерединi минулого•столiття також мала назву 
Каl\lчатка [19, с.488-495). Так же були названi: частипа села в 
Байкалiвському р-нi·Свердловськоi областi Pocii [15, с.25]; одна iз 

околиць мiста Дружкiвки, Донецькоi обл.; колгоспна· дiльниця в селi 

Соловей, Ясинуватського р-ну Донецькоi областi. 

З тiei ж причини, алещей частiше, в топовiмii краiни i, зокрема, 
Донбасу, по ширився конотативний iнсулонiм Сахалiн. У Гафурському 

р-нi Башкортостапа Е селище Сахалiн [23, с. 127)4• У 60-70-тi роки назву 

Сахалiн нерiдко вiдносили до селища Заперевальна в мiстi Донецьку. 

У Донецькiй областi так називають кутки сiл lванiвка (Слов'янський 

р-н), Красноподiлля i Первомайське (Добропiльський р-н), Свиридiвка 
(Красноармiйський р-н), мiст Слов'яногiрська i Димитрова, дiлянку 
непридатиоi землi бiля села Новожелание Красноармiйського р-ну. В 
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украiнську топонiмiю це iм'я потрапило i як гiдронiм-назва потоку в 
басейнi рiчки Рось, п.п. Днiпра (м. Узин, Бiлоцеркiвського р-ну, 

Киiвськоi обл.) (24, с.488]. Виникло вон о, очевидно, внаслiдок метонiмii: 
на потiк було перенесено iм'я (у свою чергу похiдне iз конотативного 

топонiма) прилеглого селища· чи земельноi дiлянки. У мiкротопонiмii 
Чернiгiвсько-Сумського Полiсся вторинна топонiмiзацiя конотативних 

онiмiв Камчатка, Сахалiн та Амур не вiдзначасrься. 

У групу конотативних топонiмiв (топонiмiв-метафор) iз 

значениям «далеке мiсце проживання», повторно вiдображених в 

неофiцiйнiй мiськiй i сiльськiй мiкротопонiмii, уже в XIX ст. увiйшла 
народна назва рстровiв у Бiлому морi i монастиря на одц_ому з них -
Соловки. Цю неофiцiйну назву мае один iз районiв м. Донецька (колись 

тут була околиця старо! Юзiвки) i «куток» села Федорiвки, 
Великоновоселкiвського р-ну, Донецькоi обл. Саме така 

ономасiологiчна природа i мiкротопонiма Соловки в населених 
пунli."Тах Сумсько'i областi. 

У цю ж групу передбачливо включаемо й ойконiм Марс. Таку 

назву мають: селище в Калузькiй областi (вiддiлення колгоспу 

«Прогрес»), хутiр у Красносулинському р-нi, Ростовськоi обл. (пiд 

мiстом Гуково) i село у Лоевському р-нi, Гомельськоi обл. (утворили 
його переселенцi в 20-тi роки нашого сто.uiття). Конотацiйний орем у 

астронiма Марс у першi десятилiття нашого столiття був дещо iншим, 

нiж у нашi днi. Це був час захоплення науково-фантастичними 

романами про Марс i марсiан: далекий Марс був, мабуть, найбiльш 
популярною планетою сонячноi системи, вiн притягав своiми 

загадковими каналами, можливiстю життя на ньому розумних iстот. 

Звiдси i поява в астронiмi Марс референтноi конотацii «щось дуже 
далеке, важко доступне», яка згодом була ним майже втрачена. У нашiй 

«марсiанськiй» топонiмii, очевидно, знайшов вiдображення короткий 

перiод iснування в мовi метафори, зв'язаноi з пазвою планети Марс. 

Можлива, звичайно, й iнша e'I,'ioлoriя у назви Марс. Мешканцi села 

Марс в Шараганському р-нi Нижегородськоi областi космiчну назву 

свого села в наш час пояснюють iнакше: «У кiнцi 20-х рокiв, коли 

будувалось це село, хтось привiз сюди книгу Олексiя Толстого «Аелiта», 

усiм дуже сп од обався цей роман, i нове село гуртом вирiшили назвати 
Марсом на честь планети Марс i героiв твору О. Толстого» [11, с. 10]. 
Зараз важко судити, чи такими були справжнi мотиви номiнацii цього 
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села. Цiлком можливо, що вiдбулось пiзнiше переосмислення iменi, 

процес деетiологiзацil якого (у зв'язку з втратою астронiмом Марс 

нестiйкоl референтноl конотацil «далекий об'Ект, далеке мiсце») 

дозволив наступним поколiнням мешканцiв по-новому мотивувати 

вибiр назви. Цiкаво, що появу топонiма Марс на Гомельщинi 

стимулювало утворення цiлоl плеяди назв сусiднiх сiл з подiбними 

«космiчними» iменами - Венера i Козероги (флексiя множини викону€ 
топонiмоутворювальну функцiю ). Вони з'явились як реакцiя на топонiм 
Марс, коли ця назва уже втратила функцiю номiнацil, зазпала 

деетiологiзацi15 • 

У групу конотативних топонiмiв (топонiмiчних метафор) iз 

спiвзначенням «далеке мiсце» входило i слово Сибiр. ЗнаЧения «далеке 
мiсце» у цьому географiчному iменi вторинне, воно розвинулось iз 

другого спiвзначення - «мiсце далекого заслання, каторги», з яким це 
власне iм'я часто зустрiчасrься у росiйських письменникiв XIX-XX ст. 
(O.I. Герцена, О.М.Островського, М.С.Лескова, А.П. Чехова та iн.). 
Таке метафоричне значения топонiма Сибiр вiдбилось в цiлому рядi 

вторинних назв, напр., у найменуванl!i вiддаленоl частпни коси, що 

виходить далеко в Чорне море близько Шаганського й Алiбейського 

озер (мiж Днiстром i ДунаЕм). Цiкаво, що iнша (верхня) П частипа 
iменусrься Камчат1~ою [19, с. 488, 495]. Назву Сибiр мала й частипа 
Качалинськоl станицi на Дону [9, с.292], виступала в ролi неофiцiйноl 
назви села Миколаlвки в колишнiй Криворiзькiй волостi, Бахмутського 

повiту, Катеринославськоl губернП [18, с.51]. Можливо-, такий мотив 
вторинноl номiнацП був й У назвi урочища Сибiрщина бiля села 

Пролетарське на Чернiгiвщинi [25, с.225]. Можна припустити, що 

конотацiю «вiддалене мiсце» в мiсцевiй говiрцi колись одержав також 

топонiм Абiсiнiя (в картотецi €.0. Черепановоl вiдмiчено, що це 
«найвiддаленiша» частипа села Старi Яриловичi, Репкiнського р-ну, 

Чернiгiвськоl областi) i Мурман (стара назва узбережжя Баренцевого 
моря, де у 1915 р. був заснований Мурманськ «як кiнцевий пункт 
залiзницi до Пiвнiчного Льодовитого океану») [12, с. 279]. 

Декiлька геоrрафiчних назв (Вавiлон, Голгофа, lордан) увiйшли 

в нашу топонiмiю iз бiблiйних мiфiв, пройшовши через «промiжнi» 

стани конотативного власного iменi чи f'еографiчного апелятива. 

Особливо складною була семантична iсторiя назви столицi 

Вавiлонського царства - Вавiлон. Референтиi конотацil, що з'явились 
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у нiй в рiзнi часи i Р.Озвинутi з них пiзнiше самостiйнi лексичнi значения 
досить численнi: «порою>, «хаос», «безладдя»; iнакомовне 

найменування другого мiста, негативно схарактеризованого автором 

(здебiльшого Рима як центра католицизму, iнколи з протиставленням 

Сiрну); «осередок мораnьних порокiв»; «яке-небудь мiсце, що 

характеризуетЪся багатомовнiстю, рiзноплеменнiстю»; «сукупнiсть 

людей рiзних нацiональностей», «багатолюдне мiсце»; «величезне 

мiсто»; «великий будинок, велика побудова»; «нагромадження чогось»; 

«зигзаг, звimина>>; «заплутаний звилинами узор, вiзеруною>; «згиб 

рiчки, яру, дороги» та iн. Вавiлоном вазивалося ранiше на Pyci 
креслення на бiлому гладкому каменi (очевидно, через наявнiсть на 

ньому покручених лiнiй). Як показуе перелiк значень i спiвзначень, lx 
поява пов'язана не лише з топонiмом Вавiлон, але й з бiблiйним 

хрононiмом Вавiлонське стовпотворiння, скороченим варiантом якого 

( еловотворчим синонiмом) здавна виступала форма Вавiлон, тотожня 
топонiму Вавiлон. 

Нам вiдомi три випадки вторинно\ топонiмiзацi\ власнога iменi 

Вавiлон в росiйськiй топонiмП. Перший з них: назва урочища в гирлi 

Дону, недалеко вiд йога рукава Каланчi, поряд з урочищем Об)'Хiвкою. 

Вон о папесене на рукописну «Топографiчну карту частнии Азовського 

моря з гирлами рiчки Дону ... », що збфiгасrься в Центральному 
державному вiйськово-iсторичному apxiвi (фонд ВУА, од. зб. 22 895). 
На рукавi Дону з пазвою Каланча в XVII ст. знахоюmись спорудженi 
турками-азовцями крiпоснi башти, захопленi у 1695 р. у турок 
росiянами (на правому березi ~ Никоновська, на лiвому - Сергi\вська). 
lснування lx i визначило назву урочища. У говорах по рiчцi Дон 
зафiксовано вживания апелятива вавiлони (множина) iз значениям 

«велика будiвля» [22, вип. 4, с.8]. У значеннi «великий будиною> слово 
вав_iлон записане на пiвночi -в вологодських дiалектах («Што в эдаком 

вавилоне жыть одной-то» [21, с.54]; що свiдчить про широту самого 
семантичного процесу, що охоплюе значний дiалектний простiр. 

Таким чином, в утворсннi топонiма Вавiлон на нижньому Дону мiг 

брати участь конотативний топонiм (при неповнiй деонiмiзацП, коли 

канотативне спiвзначення повнiстю перейшло внове денотативне, або 

лексичне, значения). Другий випадок: потiк Вавiлон, л.п. Моеквн 

(впадав у не\ в XVIII ст. в районi Кримёького моста) [10, с. 163]. Тут 
напрошусrься прямий зв'язок з дiалектним географiчним апелятивом 
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вавiлон «заворот рiчки, яра, дороги» (вiдмiчаеться у воронезьких, 

псковських, брянських та iн. говiрках; див.: [4, с.39; 17, с. 15; 20, с.32). 
Зараз важко визначип1, на базi якого спiвзначення в конотапmному 

топонiмi Вавiлон розвинулось це нове значения омонiмiчного 
апелятива. Третiй випадок: болото Вавiлон в Устьянському р-нi 

Арханrельсько"i областi [15, с. 26). ЕпiМологiя цif"i назви нам неясна, 
але цiлком можливо, що i в i"i основi лежить мiсцевиtх географiчний 
термiн. 

У своему листi автору статтi €.0. Черепанова додатково 
повiдо.Мimа, що в передмiстi Глухава (Сумська обл.) нею була записана 

неофiцiйна назва одного iз «куткiв» цього мiста - Шанхай. Тут колись 
були побудованi довгi одноповерховi будинки барачного типу, якi 

згадом були тiсно заселенi вiйськовими i "ix родинами. Як вiдомо, назва 
мiста в Кита"i, яке в минулому столiттi мало вузькi вулички, забудованi 

мазанками i бамбуковими фанзами, в дореволюцiйнiй Poci"i набула 
смислово"i конотацi"i «нагромадження халуп, заеелених бiднякамю>, а 

пiзнiше - «запущений (часто околичний) район мiста, невпорядковане 
селище». Осередок зародженил конотативного топонiма Шанхай, 

вiрогiдно, - Донбас, на шахтах якого до революцi"i працювало багато 
робiтникiв - китайцiв. Численнi донбаськi Шанхаi спочатку були 

заселенi китайською бiднотою або ж у них переважали китайцi. Саме 

вони могли бути переноспиками назви свого мiста, яке згадом в 
iншомовному середовищi перетворил·ось в конотативний онiм. Далi 

вiдбулася повна деонiмiзацiя цього власнаго iменi (змiнився 

нацiональний склад «шанха"iв», втратився зв'язок з китайським 

ойконiмом, але "ix характернi риси в усьому залишились· колишнiми). 
Почалась нова хвиля проникнення цього слова в топонiмiю - у 

вториннiй топонiмiзацi"i уже брав участь не онiм з референтною 

конотацiею, а розвинутий на його основi апеляпш. Як неофiцiйна назва 

запущених, неупорядкованих «куткiв» населеm1х пунктiв мiкротопонiм 

Шанхай досить широко вiдобразився в топонiмi"i Донбасу (Шанхаi е в 

Донецьку, в мiстах Донецько"i областi Костянтинiвцi, Новогродiвцi та 

iн., поширились вони i в сiльськiй мiкротопонiмi"i- таку назву мае один 
iз «куткiв» села Улянiвка, Крас~оармiйськоr-о р-ну, Донецько"i обл.;. Е 

Шанхай i в мiстi Антрацит, Лугансько"i обл.). Вiдомi Ш1111хаi й за 
межами Донбасу, наприкл&д, на околицi Оренбурга i навiть на БАМi. 
Однак говор1rпi про вторинну топонiмiзацiю конотативного ойконiма 
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Шанхай в наш час уже не можна. Bci Шанхаi за межами Донбасу - це 
топонiмiзованi апелятиви (у тому числi й Шанхай у мiстi Глуховi). Тому 

«шанхайська» мiкротопонiмiя Украi"ни i Poci"i (Шанха'i в Бiлopyci"i нам 
поки що невiдомi) ономасiологiчно неоднорiдна. У нiй можна видiшmi 

два шари: раннiй - що вини~ завдяки вториннiй топонiмiзацii" 
конотативного топонiма, коли зв'язок з депотатом - китайським 

населенням Шанхаiв був ще живий, i пiзнiй - коли в утвореннi нових 
топонiмiв став брати участь апелятив, що з'явився внаслiдок повноi" 

деономiзацi"i конотативного топонiма. 

Закiнчуючи розгляд географiчних iмен, що виникли на базi 

конотативних географiчних назв, якi зазвали вторинноi" топонiмiзацii", 

слiд зауваЖити, що цей тонкий i своерiдний шар схiднослов'янськоi" 
топонiмi"i потребу€ дальшого' вивчення. 
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5 Цiкаво, шо власне iм'я Марс iз значеиням "шось далеке, недосяЖIIе" iнодi 
nродовжу€ використовуватись i в сучасному розмовному мовленнi: " ... 0, 
если бы кто-нибудь из живуших сейчас молодих граждан отдаленно 
nредставил себе, что для предыдуших поколений была заграница !Марс!" 
[Неделя, 1989. N2З?, с.20). Смислову конотацiю "шось дуже далеке" 
розвива€ назва тiльки однi€i iз найближчих планет сонячноi системи. У 
више наведен'ому уривку Марс не можна замiнити нiяким iнши~1 
астронiмом (скажiмо, Меркурiй чи Венера), оскiльКll вони такоi конотацii 
не мають. 
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РУССКАЯОНОМАСТИКА 



ИЗ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДОНСКОЙ mДРОНИМИИ 
(К ВОПРОСУ О ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ 

В КОРРЕЛЯТИВНОЙ ПАРЕ 
6итюг !/Битюг)' 

1 

одним из загадочных имен в гидронимни Дона является 
название его левого притока Битюг. В.А. Никонов 

справедливо отмечает, что «научное исследование 

гидронима не начиналось» 1• Научно не обоснована также и Этимология 
омонимичного нарицательного имени, что затрудняет поиск 

топонимического этимона. Существующая в русском языке 

алеллатявная параллель гиДронима - название лошади-тяжеловоза -
свидетельствует лишь о возможной связи между ними, 

ономасиолоrическая природа которой еще неясна. Характер этой связи 

может быть двояким - в зависимости от того, как решится вопрос о 

первичном звенев корреJТ.ятивнойпаре Битюг//битюг. Эrо оnюшение, 

во-первых, может быть представлено как процесс апеллативации 

гидронима, т. е. Битюг l> битюг 2• В данном случае неизбежно встанет 

вопрос не только об этимологии собственного имени, но и о его 

апеллативном «субстрате», несущем информацию о природных 

свойствах объекта (обозначим этот неизвестный нам алеллатявный 

предшественник собственного имени как битюг.). Именно так (только 

без учета звена битюг,) объясняется происхождение нарицательного 

имени битюг в большинстве работ, прямо пли косвенно 

затрагивающих данный вопрос2 • · 

С другой стороны, возникновение коррелятивной пары могло 

явиться и результатом тононимизации абсолютного алеллатива -
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названия лошади-тяжеловоза (битюz 1 > Битюг2). Ср. аналогичные 
названия «анимального» ряда: Жеребец, Конь-колодезь, Бахмут, Бык 

и т.д. В этом случае решение он.омасиологической проблемы сводится 

:к поиску удовлетворительной этиологии отмеченного перехода, а 

этимология апеллатива (битюг 1) вызывает лишь периферийный 

интерес, хотя и дает часто необходимую в подобных случаях 

дотопонимическую ретроспективу смыслового развrrrия имени. 

Оба возможных подхода к решению вопроса о первичном звене 

в коррелятивной паре битюг 11 Битюг будут подробно рассмотрены 
ниже. Альтернативный характер предложенных ниже этимологий 

вызван проблематичностыо этиологического критерия: одинаковая 

вероятность реализации разнохарактерных причин, или 

топонимических сrrrуаций, не позволяет безоговорочно опереться на 

одно из этимологических решений, не оговаривая его возможностью 

иного подхода. Сначала излагается более вероятная, с точки зрения 

автора, этимология гидранима и апеллатива, а затем уже допускаемое 

им другое толкование. Дальнейшее изучение гидронима, возможно, 

устранит часто неизбежный на начальном этапе плюрализм 

этимологических выводов относительно происхождения собственного 

имени (ка:к, впрочем, и нарицательного). 

2 

Самая ранняя фиксация гидронима Битюг относится к XIV в. 
-в тексте «ХождешiЯ» Пимена в Царьград в 1389 г.: ТАЖе мш•vхомъ" 
Черлеuыi1 Яръ ptkкy, "Бетюкъ p'tkК1( ... 3 Ср. более поздние примеры: О 
noвieul" 'l'АтАръ UA БеrюК'i (1450 г/; А 1шже ИкорЦА septт t'Ь 60 
ПААА sъ Доuъ ptkкA Бетюкъ5 и др. По памятникам наибольшее 
распространение получил вариант Битюк или Бетюк (соответственно 

форма прилагательного - битюцкий, ер. Бетюцкая вотчина " одна из 
откупных вотчин в южной части Воронежского края, существовавшая 

о . 
уже в 1615г. Эта форма - единственная в пространном описащш 

долины р. Битюг, сделанном в 1685 г. И.Жолобовым.7 Однако уже с 
начала XVIII в. все чаще появляется вариант Битюг, в котором 
:конечное г - результат гиперкорректного замещения в косвенных 

падежах конечного к: Битюк 1/ Битюга и т.д., что в дальнейшем 
nривело к орфографическому выравниванию и в форме именительного 

nадежа. Ср.: ... послан на Битюк, но: по реке Битюгу (1708 г.), до 

238 



Битюга, на Битюге и т. д. 8 В «Походном журнале» Петра 1 (1696 г.) 
встречается вариант Метюк: речка Метюк (в журнале 1698-1699 rr.
Битюк)9• 

В иастоящее время общепринятой нормой считается написание 

гидронима в форме Битюг (соответствующее прилагательное -
битюжский, ер. Прибитюжский край 10). 

Прежде чем перейти к рассмотрению названия, несколько слов 

о некоторых, на наш взгляд, существенных для ноМIIнации естественно

географических свойствах самого объекта. «В верхнем течении оба 

берега (Битюга. - Е. О.) имеют одинаковую высоту. От с. Мечетки до 
устья правый берег высокий и крутой, левый - более пологий и 

песчаный» 11 • Крутизна правого берега - одна Из наиболее характерных 
особешюсте~ реки, и эту реалию могло отраз•rгь ее название. Г:идроним 

Битюк, по-видимому, представляет собой один из фонетических 

вариантов широко распространенного в тюркских языках 

прилагательного со значением 'высокий', образованного «от 

глагольной основы паду- 11 бии- 11 буiи~ 11 бйуй- 11 бэйу- 11 беди- путем 

прибавления к ней аффикса -ю> 12 • Особенно близки к нему архаичные 
формы 11iiдук 11 бадук 'высокий, великий' 13 • На большую древность 
первой формы указывает и глухой начальный n, на месте которого 
современные тюркские языки имеют звонкий смычный (ер. еще 

соответствпя niiиt 1/ бaut 'пять', пои//бои 'тело, туловище' и т. д.). 
Соответствие д/т//й внутри глагольной основы в тюркских языках 

свидетельствует о различной степени приближения их к фонётической 
структуре трехзвучного древнетюркского корня - с д/т вместо й в 

исторически боЛее поздних образованиях. Все это говорит об 
архаичности формы гидронима Битюк. Создателями его могли быть, 

по-видимому, обитавшие на Дону в IV-X вв. племена, говорившие на 
древних диалектах булГарекой группы языков. Хотя в фонетической 

структуре хазарского языка, как одного из представителей 

западнохуннской ветви тюркских языков, и отраз1mось свойственное 

им замещение дlт>й (ер. сохранившееся хазарское собственное имя 
• 14 

Буйук<падук) , однако в нем могла остаться частично обновленная 
древняя форма с переходом - через ряд промежуточных ступеней ~ 

глухого начальногоn в звонкий б. особенно, если этому сопутствовала 

какая-то смысловая дифференциация этих форм. Очень показательнЬiй 

в этом отношении пример приводит Н.А.Баскаков. « ... Соответствие 
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p-зlt:llдlmllй. - пишет он, - характерно не только для разных групп 

языков, но и для хронологически различных слоев лексики одного и 

того же языка, ер., например, айак 'чаша' ('~онечности', 'конец', 'нога' 
в других языках) и адак ' последний', 'последыш' - в алтайском языке 
(где чередуются д- й)» 15 • Срединный звук д/т вместо позднейшего й 
мог быть отголоском древнеалтайского фонетического состояния 

корня (известно, что появившисся в степях ВостоЧной Европы 

кочевники, перснявшие впоследствии этноним хазары. по 

происхождению были алтайскими тюрками). · 
О древнетюркском этиосе на берегах Битюга свидетельствуют 

и встречавшисся в прошлом веке на прибИТJ?ЖСКИХ курганах каменные 

бабы, относящиеся к Я3ыческой эпохе, так как «учение Магомета не 

терпит никаких изображений» 16 • Гидреним Битюк (Бетюк) стал 
. известен славянам, по-видимому, до второй волны ко.лонизации 
Подонья - в период, когда восточнославянские племена среднего Дона 
контактировали с хазарами17 • «Судя по археологическим данным, -
пишут исследовавшие вопрос о древнерусском населении Подонья 

археологи П.П.Ефименко и П.Н.Третьяков, - в VIII-X вв., когда 
хазарам удалось подчинить своей власти ряд русских племен ... 
передовые хазарские укрепления почти непосредственно примыкали к 

землям славян. В бассейне Дона хазарские посеЛения известны от 
верховьев Донца, где находится извесnюё Салтовское городище, на 
восток к Осколу и далее в направлении Маяцкого городища, 

расположенного ра Дону при впадении в него Т~хой Сосны -
приблизительно в 75 км к югу от г.Воронежа ( ... ). На Дону 
замечательное Маяцкое городище следует считать самым северным 

из известных здесь больших укрепленных пунктов, принадлежащим 

хазарам» 18 • Таким образом, восприемниками хазарской гидронимин 
Подонья могли быть прежде всего северяне и, очевидно, вятичи, 

которы~. по мнению А.А.Шахматова, заселяли верхний Дон19 • 
Гидроним Битюк не уникален. Один из главных истоков 

стекающей с Эльбруса реки Уллу-Хурзик (правого прито,ка р.Уллу

Кам) носит название Битюк-Тюбе20 (букв. 'высокая гора'). В связи с 
вышеизложенным заслуживает внимания наблюдение 

Г.К.Конкашпаева над употреблением в качестве номенклатурного 

термина казахского субстантивированного прилагательного биик 

'высокий'. «Казахи, - отмечает он, - всякую возвышенность называют 
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биик, независимо от ее размеров»21 • Таким образом, можно сделать 
вывод об оронимической природе первичного собственного имени 

Битюг, которое затем, вследст.1ие переноса по смежности, 

распространилось и на реку. О.Н.Трубачев в топонюши юга 

европейской части СССР приводит интересные факты более позднего 

отражения интересующего нас тюркского прилагатслыюго - уже с 
замещением древних д/т на й и с семантическим сдвигом 

'высокий'>'большой': название пригорода г. Кишинева Буюканы, 

особенно любопытен гидроним Бык (приток нижнего Днестра) <Ьйjйk 

'большой' (продукт «Народной этимологии») и его пр. приток 

Буюканский- вторичное и третичное молдавское (-ан-) и славянское· 
(-ск-) суффиксальное дооформление тюркской адъективной основы 22 • 
Выяспив этимологию и характер взаимоотношений первых двух 

элементов в формуле битюг,> Битюг1 >битюг 2, остаповимея па 

условиях перехода собственного имени в нарицательное -
апсллативации гидронима. Как уже отмечалось, многие исследователи 

уверенно пишут о возможности такого перехода. Недостает только 

фактов, подкрепляющих эту гипотезу. Вопрос заключается в том, 

может ли какое-либо существо, обитающее вблизи Imи внутри данного 

географического объекта, получить имя этого объекта без 

соответствующего суффиксального дооформления его (ер. овца 

битюцкая, донской рысак и т,д.). Примеров, подтверждающих такой 

ономасиологический узус, немного, но все они имеют доказательную 

силу. Так, на севере А.ГрандiШевсюiм отмечена «многоименность» 
рыбы семги - в зависимостИ от места ее улова: двина (двинская), 

кандалакша (кандалакская), мезень (мезенская), печера (печерская), кола 

(кольская), поныа.ма (поньгамская), умба (умбская)23 • в прошлом веке 
форель; вылавливаемая из реки Лошок, местными жителями 

аналогично именовалась лошок24 • Ср. еще название рыбы семейства 
карповых - амур (или белЬ1й, реже- черный амур), распространенной в 

реке Амуре и его притоках и т. д. 

В антропонимии известны случаи возникновения прозвищ, 

точно повторяющих форму топонима. Ср., например, в памятниках 
ХУП-ХУШ вв.: Иван Самара (1637 г.), Ивашка Сал (1647 г.), Андрей 
Охтирка (1745 г.), Иван Бахмут (1785 г.) и т. д. Все этивторыеличные 
имена - абсолютные топонимы в антропонимической функции -
характеризовали их владельцев относительно той местности, откуда 
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они родом или откуда они пришли на новое поселение. С течением 

времени, став «главным членом в наименовании лица»2S и утратив 
причинную зависимость, они преобразовались в фамилии (ер. 

распространенные в Северном Приазовье современные фамилии 

Кальмус, Еланчик, Янчур, Ингул и т. д.) или пополнилJI именослов 

данного языка уже ничем не детерминированными словами

этикетками, выбор которых определяется только личным вкусом и 

модой. 

Носителем такого суффиксальна непереоформленного, 

абсолютного топонима в антропонимической функции в редких 

случаях может быть и целый коллектив переселенцев. Ср. хутор Х опры 

(параллельная форма - Х оперский) в б. Черкасском округе, на правом 
берегу Мертвого Донца (сейчас- железнодорожная станция Хопры). 

который был основан в 1740 г. казаками, выходцами из Новохоперской 
крепости - «с Хопра»26 • В перечне фамилий первых переселенцен 
антропоним Xonep не значится. Он возникает как общее прозвище 
хуторян, данное им жителями соседних поселений. В данном случае 

типизирующее значение формы множественного числа антропонима 

совпало с топонимической функцией окончания -ы (-и). По-видимому, 

такого же происхождения и повторяющийся на Украине ойконим 
Самары (р 1.): например, с. Самары- в Ратневском р-не Волынской обл., 

в Чернухинеком и Шишацком р-нах Полтавской обл., с. Самары -
Ореховые (Самари-Орiховi) - в Ратневском р-не Волынской обл. Ср. 

личное имя Самара (Иван Са.мара 27 ); уличная кличка Ca,uapi, 
распространенная в с. Воскресенка Великоновосе.1ковского р-на 

Донецкой обл. (ее носители, вероятно, имели предка, переселившегося 

с берегов близкой Самары, или Самари). Ср. еще с. Кременчуки в 

Красiшевском р-не Хмельницкой обл. (<антропоним Кременчук(и) 

<ойконим Кременчук). 

Архаичная форма прилагательного бiiдук отразилась и в 

тюркской антропонимии. В памятниках русского языка она 

встречается как имя крымских татар и ногайцев, языки которых в 

соответствующем апеллативе отраз1ши замещение дlm>ii (ер. крымеко

тата рек. буюк, ногайск. бийик). Так, среди крымских татар, 

возвращенных великим князем московским послу Менгли-Гирея 

«Янчюрю дувану с товарищи» в 1515 г., был и татарин Бетюк2Я. Ср. 
еще: да, говорил государь, мне Бетюка (1516 г.); а с ним пристав мой 
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Бетюка (1516 г.); посылает царь к Ивану Бетюку; и соромотил его в 
том Бетюка (1518 г.)29 ; да Бет/оком зовут паробок мой (1516 г. ) 30 • 

Битяк -мурза Адрахманов назван в тексте 1542 г. в «Летописце начала 
царства царя и великого князя Ивана Васильевича» в числе «людей 

крымских», пришедших «на Рязансю1е места», «К Николе Заразек ому» 31 • 

Несомненно, в тюркском антропониме -,в период его «молодости» -
отразилось одно из значений прилагательного паду к ('высокий', позже 

- 'болъшой'32), а не омонимичный гидроним. Сложнее решить вопрос 
об ономасиологических истоках антропонима Битюк (Битяг). 

носителями которого являются донские казаки. Так, например, в одной 

из челобитных \644 г. приводится полное имя «донского казака 
Оксенка Васильева сына Битюкова » (в другом месте - Оксенка 

Битюков/3 , позволяющее реконструировать имя его отца - Василий 
Бuтюк. Ср. еще: донской казак, «отступник и еретик» Бwпягов34 , Демьян 
Битяговский- в писцовой книге Алексинекого у. Тульской губ. за \684-
1685 гг. 35 и др. Антропоним Битюг (Битяг) мог быть заимствован 
казаками от татар или ногайцев (тюркский этнический элемент, как 

известно, играл весьма существенную роль в жизни казачества) или 

же явился результатом отмеченной выше тенденции к 

антропонимизации абсолютных топонимов. Кроме того, он мог 

возникнуть из клички - как следствие переносиого употребления 

апеллатива с пейоративным значением. 36 

3 

Допускаемый выше о~омасиологический сдвиг битюг 1 > 
Битюг2 помещает гидроним в «анимальный» ряд речных названий с 
неиереоформленной апеллативnой основой (Жеребец, Бык, Бобр, Волк 

и др.), точнее - в ту его разновидность, которая содержит названия со 
смысловой доминантой ' домашняя лошадь'. О возможной причине 
появления гидронимов типа Конь и их вторичных «синонимичных» 

распространителей нам уже приходилось писать раньше. 37 

Сложившийся узус называния в бассейне Дона - использование 

наименований лошади в качестве речных названий как результат 

ложноэтимологического переосмысления славянами среднеиранского 

термина con (хоп)- мог совпасть с возникновением эндемичной породы 
домашней лошади в районе среднего Дона, в c1my чего название этой 
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лошади закрепляется за самой рекой. Что же это была за лошадь и 

какие были основания назвать ее таким именем? 

Принято считать, что битюг возник в конце XVIII в. в 
результате скрещения местной породы лошадей с голландскими 

жеребцами, приелаиными на Дон Петром 1 (впосЛедствии, после 
образования Хреновского завода, эта порода была улучшена путем 

скрещения с орловскими жеребцамиi8 • Исчезнувшие сейчас битюги 
отличались высоким ростом - до 170 см в холке, т. е. приближались к 
самой высокой в XVIII в. упряжной лошади- неаполитанской (consieri), 
широко распространенной в этот период в России39 • Легенда об участии 
Петра 1 в выведении данной породы лошадей упряжного типа не 
подтверждается документально 40 • Особенно показательно полное 
отсутствие в русской гиппологическойлитературе XVIII в. каких-либо 
упоминаний о голландских лошадях, якобы приелаиных Петром 1 на 
р. Битюг. Есть основания считать, что порода эта сложилась в данной 

местности задолго до Петровского времени, чему способствовали 

благоприятные природные условия Прибитюжья, главным образом 

его богатые пастбища. Именно здесь туземное население воспитало 

эту рослую лошадь тяжеловозного типа. Долина р. Битюг. издавна, 

еще в эпоху бронзы, бьпа «местом обитания оседлых земледельческо

скотоводческих племен»; это был район, охваченный «широкими 

межплеменными связями» 41 • «БлагоПриятные естественно
географические условия (леса и воды с обилием дичи и рыбы) в 

глубокой древности привлекали сюда людей, свидетельством чего 

являются многочисленные древние поселения и курганы» 42• Памятники 
скифского времени сменяются здесь материальными остатками 

поселений оседлых племен Боршевской культуры (VI-VII веков нашей 
эры), а затем и славянских селищ домонгольской эпохи43 • 

Как показывают археологические раскопки, уже в глубокой 

древности Прибитюжье было районом интенсивного земледелия и 

скотоводства и, что для нас особенно важно, «НИ в одном районе 

лесостеmr западных областей в эту эпоху (раннего железа. -Е. О.) лошадь 

не составляла такого высокого процента в стаде домашних животных», 

как здесь 44• 

Вполне закономерно, что выращенная в пойме р. Битюг рослая 

тяжеловесная лошадь получила имя, являющееся по происхождению 

субстантивированной формой архаического тюркс:К'ого 
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прилагательного, вначале выполнявшего роль дифференцирующего 

определения к общетюркскому слову am 'лошадь' (ер. маньч. тубiЧак 
'крупная лошадь из западных областей', <*топчак ат 'арабская 

лошадь', туркм. чоl ami· букв. 'степная лошадь', т. е. зебра; в 

памятниках древнетюркского письма: тосун 'норовистая молодая 

лошадь' <*тосун ат, ер. mocyu 'упрямый, норовистый'45 ; iaz at букв. 
'пегий конь' - у Махмута Кашгарского 46 и т. д. Тюркские языки 
изобилуют названиями лошадей, в основу которых положены их 

внешние признаки. Часть этих названий распространена повсеместно, 

другие представляют собой слабо распространенные локальные 

образования. Именно таким местным гиппологическим термином, по

видимому, было слово бuтюк, заимствованное позже славянами, еще 

в домонгольскую эпоху соседствовавшими на среднем Дону со 

скотоводческими тюркскими племенами47 • Не исключено, что на 
протяжении какого-то времени это тюркское прилагательное -
название возникшей в данном районе высокорослой породы лошадей 

- имело прозрачный смысл для двуязычных индивидов. 
Легший в основу номинации внешний признак битюков - их 

высокий рост - мог сыграть дифференцирующую рQЛЬ на фоне 

невысоких тарпанов - широко распространенных вплоть до XVIII в. в 
донских степях диких лошадей (примерно 1,35 м высоты). Малорослые 
и средние по росту лошади (от 128 до 144 см), суЩJ. по остеологическому 
материалу, относящемуся к скифа-сарматекой эпохе, были 

преобладающим типом лошадей «не только для Северного 

Причерноморья ... но и для многих других территорий Восточной 
Европы как в раннем железном веке, так и в средневековье» 48 • 

Напротив, «лошадь из славянских городищ (верхнего и среднего Дона. 

- Е. О.) в среднем крупнее, метаподии и, особенно, фаланги пальцев у 

нее длиннее, что указывает на ее большую длинноногость» 49 • 

Таким образом, в. ситуации битюг 1 > Битюг2 возникновение 
омонимичного гидранима следует рассматривать как частное 

проявление сложившейся в результате более ранних славяно-скифских 

языковых контактов ономасиолоrической тенденции к наименованию 

водных объектов словом Конь (из среднеиранского kon 'колодец;' 
небольшал водная артерия') и его синонlмичными 
распространителями. 

Это второе этимологическое решение вопроса о первичном 
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звене в коррелятивнqй паре битюг//Битюг представляется нам менее 

вероятным, чем изложенное вначале, но допущение такого развития 

на данном этапе изучения гидронима не может быть полностью 

исключено. Поэтому оно рассматривается нами лишь в качестве 

«запасной» рабочей гипотезы, судьбу которой определят дальнейшие 

разыскания50 • 

4 

В заключение заметим~ что в ряде работ прошлого н начала 

нашего века содержатся попытки найти топонимический этимон 

названия Битюг, но основываются они на случайных звуковых 

сближениях с некоторыми омонимичными или паронимичнымн 

словами тюркских языков. Так, А. Щекатов производил гидреним от 

соответствующего «ногайского слова бэтэю>- 'письмо', ·'написанное', 

'надпись ' 51 : В. Михалевич полагал, что Битюк - «название татарское, 
в русском переводе - 'вошь'»\ А. Орлов рассматривал гидреним в 
одном ряду с названиями, имеющими исходы -га и -г (Выг. Юг, Кичуг, 

Буг, Свага, И долга и др.), не замечая их гетерогенного хараъ:тера53 • Все 
эти толкования не имеют научного значения и вызывают интерес :Лишь . . 
I<ак ранние подступы к раскрытию этимологии гидронима. 

·Этимология. 1970.- М.: Наука, 1972. 
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корня бiiду- 'возвышаться', 'увеличиваться', 'подниматься': бiiдv~avк. 
'величие', бiiд9m 'возвышать' и т. д. 

14 В настоящее время форма интересующего нас прилагательного с д 
сохраняется лишь в вооточной ветви тюркских языков. Ср. тувинск. бедик 
(с озвонченным начальным n) в значении 'высокий'. Частичная консервация 
древнетюркского звукового облика·гидронима (отсутствие замещения д/т 
> й при поЗднейшем озвончении начального n), по-видимому, вызвана, с 
одной стороны, извесrиой автономией собственного имени по отношению 
·к звуковым процессам в апеллативной лексике, а с другой стороны - все же 
возможностью непоследовательного и частичного отражения в 

ономастиконе этих перемен. 

15 Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков. М., 1969, стр. 152. 
16 «Дон и его притоки». Воронеж, 1891 г., стр. 66 (перевод Л.Б.Вейнберга 

фрагментов книги И. Штукенберга «Hydrographie des Russischen Reiches»). 
17 Корнилов Г.Е. допускает древнебулrарское происхождение таких 

гидрош1мов,как Савала (Савал, Сувола) и Ворона (оба в бассейне р.Хопер). 
Последнее название, по его мнению, «может быть результатом 
контаминации древнерусской формы от *voma с бо:п-. *варан (чуннск. вар, 
чуваш. вар, вазан) 'долина, река, дол' (Корнилов Г.Е. Т'ил'э орман- Лисий 
лес. - «Изучение географических названий».- «Вопросы географии», сб. 70. 
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м., 1966, стр. 163. 
18 Ефименко П.П.и Третьяков П.Н. Древнерусские поселения на Дону. М.·Л., 

1948, стр. 7. 
19 Шахматов А.А. Южные поселения вятичей. · «Изв. Академии наук», 1907, 

стр. 715 ел. 
20 Буш Н.А. Ледники Западного Кавказа .• «Записки имп. Русского 

географического общества по общей географии», т . .XXXII, N24. СПб.,1905, 
стр. 90. 

21 Конкашпаев Г.К. Казахские народные географические термины. · «Изв. АН 
Казах. ССР», N2 99. Серия географическая, вып. 3. Алма-Ата, 1951, стр. 10 .. 

22 Трубачев О.Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968, стр. 194 и 
250. 

23 Гранщmевский А. Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной 
крестьянский говор.· Сб. ОРЯС, т. LXXXIII, N2 5, СПб., 1907, стр. 267 . 

. 24 Минх А.Н. Замедведицкнй край до р. Карамыша. • «Труды Саратовской 
ученой архивной комиссии», т. 1, вып. 3. 1889, стр. 279. 

15 Симина Г.Я. Фам1mия и прозвище.-«Ономастнка». М. 1969, стр.30. 
26 Сулин И. Материалы к истории заселения Черкасского округа. Сборник 

Областного Войска Донского статистического комитета, вып. 8. 
Новочеркасск, 1908, стр. 197. . 

т. «Донские дела», 1. СПб., 1893, стр. 551, 1637 г. 
28 «Памятники дипломатических сношений с державами иностранными. 

Памятники дшmоматических сношений Московского "государства с 
Крымом, Нагаями и Турцией», т. 2, СПб., 1895, стр. 220. · 

29 Там же, т. 1. СПб., 1894, стр. 270, 273, 275. 
30 Там же, т. 2, стр. 301. . 
31 «Полное собрание русских летописей», т. XXIX. М., 1965, стр. 43. Это же 

лицо упоминается и в Александрово-Невской летописи (Там же, стр. 143). 
32 См.: Исхаков Ф.Г. Указ, соч., стр. 218-219. 
33 «Донские дела>), кн. 2. СПб., 1906, стр: 598, 601. 
34 См.: «История или Повествование о донских казаках, собранная и 

доставленная чрез трудi.1 инженер-генерал-майора и кавалера: Александра 
Ригельмана». ·«Чтения ОИДР», N!! 4. М" 1846, стр. 136. . 

3s <<Труды Тульской ученой архивной комиссии», т. 1. Тула 1915 стр. 459. 
36 Такое употребление слова битюг (битюк) для обозначения угрюмого, 

неповоротливого или апатичного человека фиксируется в руссКих говорах 
(см.: <<Словарь русских народных говоров», вып. 2. М.·Л., 1966 стр. 303). 
Ср. аналогичное употребление (в рязанских и др. говорах) слова аргамак 

(по отношению к женщине· аргамачиха), приведшее к iюявленmо фамилии 
Арга.маковы (М. · Макаров. Опыт русского простонародного 
словотолковннка. • <<Чтения ОИДР», N2 3, М., 1846, стр. 38). 

Редким случаем ономастической иррадиации следует признать название бота 
<<Битюг», участвовавшего в боевых действиях русского флота против турок 
на Черном море (см. об этом в ордере князя Прозоровского капитану 
Карташеву от 5 апреля 1777 г., опубл. в кн.: Н. Дубровин. Присоединение 
Крыма к России. Рескрипты, письма и донесения, т. 1. СПб., 1885, стр. 531). 
О том, что перед нами перенос гндронима на созданный руками чеЛовека 
предмет, но не алеллатива с переносным значением 'сильное, выносливое 
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существо', свидетельствуют другие названия кораблей, адекватные 
соответствующим гидронимам: бот «Миюс» (Там же, стр. 613), Л!IКетбот 
«Битюг», бот «Холер», бот «Елан» (Там же, т. IV, стр.632,692-693), nакетбот· 
<<Холер» (Там же, т. 11, стр. 690) и др., отразвшие донской период 
строительства русского военпо-морского флота при Петре 1. 

37 См.: Отин Е.С. К этимологИи названий I-Jекоторых рек <<анимаmiстского» 
происхождения. - <<ПовiдомЛения Украlнськоl ономастичноl кoмicil», выл. 
2. Киiв, 1967, стр. 13-27. · 

38 См.: Лошади (Конские породы), д-ра Л. Симонова и И. Мердера, стр. 72; 
<<Статистико-экономический словарь Воронежской губернии (период 
дореволюционный)», стр. 30; П. Н. Кулешов. Рабочая лошадь. М., 1926, 
C'I'p. 13; БСЭ, IIЭД. 2, т. 5, стр. 263. . 

39 Витт В.О. Из истории русского коннозаводства. М., 1952, стр. 12.
r:lозднейшие скрещения битюков с другими тяжеловесными породами 
привели к их полному исчезновению. Уже в XIX в. под именем битюков 
(битюгов) были известны «только более облагороженные формы 
обыкновенной крестьянской породы: они рослее, голова у них суше, шея 
длиннее» и т. д. («Конская перепись 1882 года». СПб., 1884, стр. 22). В 
настоящее время словом битюг часто называют лошадей любых 
тяжеловесных пород. Ср. в ~овременной хорреспонденции из Канады: По 
узкой просеке движутся подводы с запряженными в IOIX парами битюг~и 
(«Правда», 30 марта 1969 г.). 

40 Придорогни М.И. Конские породы. М., 1928, стр. 236. 
41 Корнюшин Г.И. Археологические nамятники в Аннинеком районе 

Воронежской области (материалъi к археологической карте). В кн.: П. Д. 

4, Либеров. Племена среднего Дона в эпоху бронзы. М., 1964, стр. 188. 
• Там же, стр. 174. · 

43 Там же, стр. 189; П.Д. Либеров. Памятники скифского времени на Среднем 
Дону. М.,1965 (схема расположения памятников скифского времени в 
бассейне среднего Дона по сведениям на 1963 год). 

44 Либеров П.Д. Памятники скифского времени ... , стр. 33. • Очень 
примечательна в этом отношении приведеиная на стр. 34 сводная таблица 
остеологического материала с городищ и поселений: после костей крупного 
рогатого скота второе место по числу находок занимают кости лошади. 

45 Щербак А.М. НазваНия домашних и диких животных в тюркских языках.
«Историческое развитие лексики тюркских языков». М., 1961, стр. 83, 86. 

46 Ср.: taz at tovarey bolmas 'пегий конь не годится для перевозки грузов' (В. 
Atalay. Divanil lugat-it-tilrk, III, Ankara, 1943, стр. 149). 

47 Общеизвестна роль тюркеко-монгольского элемента в формировании 
'русской коневодческой терминологии. Ср.: бахмат 11 пахмат\lбах.мут 11 
пахмут; мерин < моиг. моръ, др.-монг. тori11, калм. тori11 'конь' (см.: 
Откупщиков Ю.В. Из истории индоевропейского словообразования. Л., 
1967, стр. 209); К.ilяча <др. -тюрк. ikiлaч 'быстроходная лошадь' (Щербак 
А.М. Указ, соч., стр. 86; здесь же возражение nротив этимологии А. 
Преображенского- из др.-русск. КААt.УА771 'падать на колени') и др. Ср. еще 
тюрекие по происхождению. названия конских мастей кауръzй, буланый и 
др., которых в прошлом было еще больше. Так, в одном из реестров 1749 г. 
мы находим неизвестные теперь обозначения: «ОТНЯJШ трехъ добрыхъ коней, 
одинъ шерсти сивой, второй чактанъ, третий чапьтань кашка>> (Эварницкий 
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Д.И. Сборник материалов для истории запорожских казаков. СПб., 188Б, 
стр. 33). Особенно много тюркизмов еще в прошлом веке отмечалось в языке 
конских барышников. · 

..а Цалкин В.И. Фауна Танаиса. -«Античные древности Подонья-Приазовья». 
М., 1969, стр. 282; см.: Он же. Домашние и дикие животные Северного 

. Приазовья в эпоху раннего железа.- МИА, .NQ 53,1960. . 
49 Громова В.И. Остатки млекопитающих в раинеславянских городищах вбш1зи 

г. Воронежа (статья опубликована в качестве приложениИ в кн.: П.П. 
Ефименко и П.Н. Третьяков. Древнерусские поселения на Дону. М.- Л., 
1948, стр. 119). 

so Так, возможна и другая ономаемологическая ретроспектива топонима 
Битюк: 

rnдpOIDIM 

Э1НOIDIM 

апеJiшrrивн ая 

cтaдiiJI слова 

Битюг 

f 
битюг 

1 
битюг (унвербналнзнровавшееся на::ванис коня) 

битюг (из терминолоrизировавшеrося словосочетзиня бliдук/1 

nliдyx. + am) битюг (из бliдY,кllnaдfix. •высокий, рослый') 

В этой схеме новым является этнонимическое звено в развитии имени. 
Известно, что родо-племенные тюркскис названия передко возникали от 
названий коней, от их масти по признаку 'орда, имеющая коней той ИJПJ 
иной масти' и т. д. (А. Zaj!lc~owski. Zwiцzki jC(zykowe polowiecko-slo\vianskie. 
Wroclaw, 1949, стр. 33). ПоэТЪму гидроним Битюг мог возникнуть как 
следствие переноса на реку соответствующего этнонима (иррадиации 
этнонима). 

Sl См.: «Географический словарь Тамбовекой губернии в конце XVIII и в 
начале XIX столетий. Составлен по Географи•1ескому словарю Российского 
государства, изданному Львом Максимовичем и Афанасием Щекатовым». 
Тамбов, 1902, стр. 1. 

52 «Материалы ЩIЯ географии и статистики России, собр. офицерами 
Генерального штаба. Воронежская губерния», сост. В. Михалевич, стр. 32. 
Тюркизм битюк (битоок) 'вошь' известен и в некоторых русских говорах 
(см.: «Словарь русских народных говоров», вып. 2. М.-Л., 1966, стр. 299, 
303) .. 

sз Орлов А. Происхождение названий русских и некоторых западно
европейских рек, городов, племен и местностей. Вельск, 1907, с. 6. 
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После государственного э:к.3амена. ДонГУ, 1997 г. 



После лекции. Донецкий университет, 1997 г. 



ТОПОНИМИЯ ПОЛЯ КУЛИКОВА· 

Битва русских дружин с полчищами Мамая произошла в 
сентябре 1380 года в месте слияния с Доном его правого 
притока Непрядвы, которое называлось полем 

Куликовым. Оно находилось у слабо заселенных «рязанских пределов» 
русских. земель, естественной границей которых служило верхнее 

течение Дона. Его левый берег принадлежал Рязанскому княжеству, а 

на правом уже начинзлись владения золотоордынских ханов. 

Основная часть русских окраинных поселений в этот период 

находилась к востоку от верхнего Дона - от устья Воронежа до берегов 
Хопра с его правым притоком Великой Вороной (так называемый 

Червленый, илиЧерленый, Яр), где уже приблизительно с 1360 года 
отмечается несение караульной службы русскими «сторожами». Однако 

и верхнее правобережное Подонье было издавна знакомо славянам, 
имевшим здесь еще до татаро-монгольского нашествия свои поселения. 

Игнатий Смолянин, составивший описание «хождения» митрополита 

Пимена в Царьград в 1389-1405 годах, отмечая полное запустение 
территории по верхнему Дону, в то же время обнаружил здесь и 

развалины городищ. Сам перечень встречающихся в «хождении» 

топонимов, относящихся к Дону, убедительно подтверждает вывод 

И.Д. Беляева о том, что «В степях в это время были уже постоянные 

стражи, хорошо знакомые с топографией степей, знавшие местность 

вдоль и поперек и, вероятно, жившие там в разных укреплениях и 

притинах» (И.Д.Беляев. О географических сведениях в древней России). 

Кроме Дона, здесь указаны такие географические названия, как Меча, 

Сосна, Острая Лука, Кривой (Кривый) Бор, Чуры Михайловы, Воронеж, 

Тихая Сосна. Черленый Яр, Беток. Похорь (Похор). то есть Xonep, 
Медведица, Горы Высокиа река, Белый Яр река, Великая Лука и Бузулук 

-всего 15 топонимов. Памятники, повествующие о Мамаевом побоище, 
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дополняют этот список за счет таких имен, как поле Куликово, поле за 

Цоном, Непрядва, Быстрая Сосна, Мамаева, или Ордынская, земля, 

Гусиный брод и других. 

Рассматривая топонимию поля Куликова, следует иметь в виду 

неоднородность повествующих о ней источников, обусловившую и 

некоторые различия в составе географических названий. О битве 1380 
года мы черпаем сведения как из летописей, засвидетельствовавших 

реальную топонимию места битвы, так и из литературно 

обработанных летописных сведений и народных преданий - целого 
цикла повестей о Куликовской битве, среди которых особое место 

занимают многочисленные списки «Задонщины». В последнем случае 

перед нами выступает уже особым образом организованная 

поэтическая топонимия художественного текста, не всегда 

совпадающая с ее реальной основой. «Первоначально краткие 

рассказы о кровопролитном сражении с татарами, - писал академик 

М.Н. Тихомиров, - позже обросли поэтическими вымыслами и 

литературными украшениями, и за их цветистой внешностью не всегда 

легко увидеть истину, даже представить себе с полной ясностью 

настоящий ход событий, связанных с битвой 1380 г.» (Повести о 
Куликовской битве. М., 1959). 

ДОН-ДУНАЙ 

В некоторых списках «Задонщины» поэтическим эквивалентом 

Дона выступает Цунай. Например, в описании утра перед битвой в 

«распространенной» редакции «Сказания» Софония Рязанца по списку 

XVII века: «И CUUMMIICЯ ПОI\IШ pA'I'UЫX IIA ped ,4ymte ВеАUКАГО КUЯЗЯ 

до ЦАря МАмАя ... ». Или еще в списке по изданию Ундольского, 
включенном Ф.Буслаевым в его хрестоматию: «К СААвuомv rpAдl( 

i\Лосквоk СЪ.-iХМUСЯ BCU КUЯ.ЗU pi(CKUe, А рКI(Т!. ТАКОВО САОВО: 1( ,4yttAR 

стоят1. тАтАровя norAiiЫe, А MAМAti ЦАрь пА pokкu ПА Меч11 ... »; «Не 
'1'1(pU ВО.Зrремлоku t( ДунАЮ ВеАUКАГО UA ПОА-k KI(•\UKOB-k ... » И Т.Д. 
Примечательно, что в этом же тексте рядом с Цунаем великим говорится 

и о великом или быстром Доне.: «Гро.зuо · so u жмостuо, срАте, в то 
время ПОСМОТрелu, IIЖe АЕЖА'1'· Tpi(ПU кpeCTI.ЯUCKUe 1( ,4унАR BE/1/IKArC 

ПА speзok, u Дoli р-kкА трu дnu кровшо теклА». Дунай-Дон встречается 
и в тексте «Повести о Мамаевом побоище» по Лондонскому списку 
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Вологодско-Пермской летописи. 

Отмеченная особенность связана с тем, что Дунай в славянском 

фольклоре и диалектной речи славян передко выступает как 

обозначение всякой реки 1ши больших разливов воды. Такова функция 

топонима Дунай и в плаче Ярославны в «Слове о полку Игореве» -
«ПоАечю, рече, .зеr.зnцею по .4rнаю, омоЧ1( веврнwь. руКАв.~ в. KAнAit 

pitцit» • и, что особенно интересно, в ·песнях донских казаков, где Дон 
передко заменяется Дунаем, иногда даже в сочетании с постоянным 

эпитетом тихий. Сравним начало песни: «Бm1зко Цона, близко Цона, 

Близко тихого Дуная. Ой ли, ой ли, ой люли.Близко тихого Дуная 

Молодец-казак гуляет»; «Дунай, Дунай, быстрая река! Ты, бывало, 

Дунай, быстрехонек течешь, А теперь ТЬI стал смутехонек!». Дунай 
проникает и в традиционные зачины казачьих песен, где отмечаются 

разнообразные варианты этого слова · Вздунай, Раздуиай, Гор-Дунай, 
Цунай-най-най и т.д. Эти факты свидетельствуют о преемственности и 

устойчивости данной народно-поэтической традиции, уходящей в 

глубину веков. 

«ЗА ДОНОМ» 

Во многих памятниках неоднократно встречается это 

описательное. выражение, обозначающее местность на правом берегу 

Дона. Здесь, «За Доном» или «в поле за Доном» стоят татары перед 

битвой; московский князь Дмитрий, принимая окончательное решение 

дать бой татарам за рекой, «в.'Ьunде ... в. .земАJО их ЗА Дою>, тем самым 

отрезав себе путь к отступлению. Здесь была уже вражеская земля, 

которая в разных памятниках именуется еще «Мамаевой землей», 

«ордынскими землями», «татарскими полями», «полем чистым» или 

«полем за Доном». 

Описательный топоним «За Доном» лежит в основе 

собственного имени Задонщина. Вначале оно возникло как название 

отрезка времени и связанного с ним события (хрононим). В такой 

функции оно выступает в раннем • Кириллобелозерском списке повести 
Софопия Рязанца (1470 г.), где послетекста самого памятника следует 
вереница сообщений о позднейших событиях и при этом за точку 

отсчета принимается Задонщина, то есть победа русских на.Е( Мамаем 

в 1380 году. Наряду со словом Задонщина здесь уi:ютребляютсяидругие 
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аналогичные образования- Мамаевщина (в тексте - Мамаевчина). 

Тахтамышевщина. 

• 
В летоПисях зарегистрирован и другой хронон:Им, по форме 

тождественный Задонщине; - Суздальщина. В 1445 году про~:~зошел 
«суздальский бой» великого к~зя Василия Васильевича с татарами, 

закончившийся поражением русских, пленением князя, пожаром 

Москвы. В Вологодско-Пермскойлетописи мы читаем: «Того ЖЕ A'fr.тA 
.ЗААожи .GоАодимер... Ховриn nA Москвоk tiA своем... двороk церкокь 
кАМеnl( Воздвижение честп.\rо крестА nA моkсте nервыи церкви 
КАМеnыа же, что nмАса ( разрушилась) в nожАр по Оv.здмщиноk» 
(Полное собрание русских летописей. М.- Л., 1959). 

Уже в прошлом веке в работах русских литературоведов 

собственное имя Задонщина стало употребляться в ином значении. 

«Этот термин бЬш усвоен исследователями для обозначения ... 
памятника (сочинения Софония Рязанца по списку 1470 Г.- Е. О.). по 

содержанию и по форме отличающегося вполне от пространной 

повести о Мамаевом Побоище, которую они называли Поведанием», 

-писал по этому поводу С. Шамбинаго (Сборник Отделения русского 

языка и словесности Академии наук. СПб., 1906). Название это 
употреблялось неоднозначно и неупорядоченно. В.Н. Перетц 

именовал так летописную повесть о Мамаевом побоище, в.n. 
Адрианова-Перетц- восстановленную eiO на основании различных 
·списков первичную редакцию памятника. ri.К.Симони распространял 
щ·о :на все сш1ски XV -XVIII столетия (отсюда И форма множественного 
числа - Задонщины). Вовсе отказался от него С.Шамбинаго, который 
«писание Софонии» называл «Поведанием», основываясь на 

начальных строках его текста: «.llудчи во nАм, врАтlа, nAЧATtt 

noaokдAтn иными САовесы». 

• 
Слово Задонщина известно и как топоним. Такое имя получJ~а 

деревня на правом берегу Дона вблизи устья Непрядвы (II. Кеппен. 
Города и селения Тульской губерНии в 1857 году. СПб., Hf58). По своему 
происхождению оно не связано ни с одним из рассмотренных значений 

этого слова. Географическое имя Задонщина содержит в себе суффикс

щиаа. присоединяемый к осно~ам нарицательных существительных, 

топонимов или антропонимов. Примечательно, что недалеко от 
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Задонщины мы находим Монастырщину, Хованщину, а чугь дальше, 

возле города Епифани, - Вадбольщину. 
Описательным названием местности За Доном (т.е. на 

левобережье Дона) в свое время были мотивированы названия города 

Задонск (ниже Быстрой Сосны, сейчас - в Липецкой обл.), слободы 

Задонская, название южной части бывшей Области войска донского 

по .1евую сторону Дона - Задонье и населенного пункта в Узлавеком 

районе Тульской обласn1 (находится слева от верховьев Дона), города 

Северо-Задонск в Тульской области (к северу от Задонья) и др. 

КУЛИКОВО ПОЛЕ 

Место битвы русских с татарами в летописных текстах 

именуется «полем чистым» в·устье реки Непрядвы, например, в первой 

Новгородской, Львовской и Симеоновекай летописях. Иногда оно как 

бы отграничивается от другого, гораздо более обширноГо степного 
пространства; находящегося за Доном, куда вступают полки 

московского князя. В Симеоновекай летописи (по списку XVI века) 
это «nме чнсто " в:~:"нко .з-kl\o». Именно к этой большой территории 
правобережья верхнего Дона, простирающейся на запад вплоть до 

бассейна Оки, и относи:~ось в старину название поле Куликово. 

Согласно «Книге Большому чертежу» (1627 г.), «из Куликова поля» 

брали начало такие реки верхнего Поочья, как Упа, Снежедь, Иста, 

Солова и Плава (Плова), а их истоки приходятся на целых пять 

районов нынешней Тульской области - Воловский, Чернский, 
Арсеньевский, Щекинекий и Тепло-Огаревский. По-видимому, отсюда 

когда-то начиналась и Быстрая Сосна, один из правых притоков 

верхнего Дона, о чем свидетельствует название речки Куликов Ржавец 

в верховье Сосны. В свою очередь, Куликово поле было частью 

огромного пространства за пределами русских княжеств, которое в 

старину называлось просто Полем или Диким полем. 

* 
О «величестве поля» во время Ивана IV, а также о Куликовам 

поле как части его и о южной границе последнего в верхнем Подонье 

(где-то севернее правог.о притока Дона - реки Мечи, за которой 

начинались уже «сарацинские» земли) говорится в «Истории о 

Казанском царстве» по списку XVII века: «По/\€ же то в:еl\нкое .зем, 
концА ммо ходячн до дв:1( морю, НА в:остоК'Ъ до Хв:мынского, А пощднне 
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До ЧерНАГО, НА НеМ'Ь. Же pl(t"''ll rpAДII 11 Retll 11 tei\A MHOЗII t"''OЯJCI( 

дрекле, 11 MIIOЗII GЯXI( 1\fOДIIe ЖIIRI(ЩII R HIIX1 IIMeiOЩe teAeHIIe 11 
кодкорен11е, 11 зА полi> KI(Atlкoкo по Мечю реКI(, НА оной же tтрАнi> 
peкtt тоя тАко же мноз11 срАцынll, пмокц•• ЖIIRЯXI(, к вежАХ tROIIX 
КАЧЮЮЩII» (Полное-собрание русских летописей. сп б .. 1903). Поэтому 
сообщение о «тесноте» Куликова поля, которые мы находим в 

некоторых повестях Куликовского цикла, нельзя понимать буквально: 

противоборствующим войскам могло быть тесно лишь на том участке 

Куликова поля, где происходrmа Jt'eчa - в месте слияния Непрядвы с 

Доном. О том, что указание на iесноту Ку.цикова поля не что иное, 
:как художественный прием - гипербоЛа, свидетельствует и 
песовпадение его размеров в разных редакциях «Сказания» по спискам 

XVI-XVII вв.: «меж Доном 11 Пепрядкою», «меж Доном 11 Мечею» или 
даже неопределенно «меж Дottl( 11 межю ДRI( р-kк». Или, например, в 
тексте «Задонщины»: «И рече князь кeAIIKtlй Дм11треt"1 Ик"нок11чь: 

EpA"''IIЯ sоярА 11 княз11 11 д-kт11 sоярtк11е! То RАМ tl(жeito мi>tто меж 
Доном 11 Пепром НА nмi> KI(AIIкoкe нА речке НАnрядi>». 

Куликоно поле как территория, находящаяся в 

непосредственной близости от «рязанских мест», упоминается в 

летописях и позже- под 1542 годом; когда на нем были разбиты войска 
Сали-Гирея (Львовская летопись). 

* 
Итак, топоним Куликова поле употребляется для обозначения 

двух разновеликих объектов -обширного степНого пространства между 

верхним Доном и Окой (части Дикого поля), например в «Книге 

Большому чертежу» (это значение сейчас утрачено), и какой-то 

ограниченной зоны этого степного пространства. Именно с таким 

значением употребляетсЯ топоним Куликова поле в повестях о 
Мамаевом побоище. Место битвы pyccкiix: с татарами - это только 

одна из восточных окраин Куликова поля, названная ero именем. Перед 
нами не что иное, :как синекдоха -употребление названия целого вместо 

названия его части. 

При дальнейшем заселении Куликова поля оно, распределяясь 

.между отдельными населенными пунктами, постепенно перестает 

восприниматься как большое, нсрасчлененное пространство. Каждый 

населенный пункт получал какую-то часть «своего» Куликова поля, 

что, например, видно из начальных слов межевого описания 161 О года, 
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найденного в ПJi>ОШлом веке среди старинных крепостных столбцов: 

«МежА rорода БоrороДJtцкоrо Ку11ш:ову по11ю ... » (Н. Иванчин-Писарев. 

Прогулка по древнему Коломенскому уезду. М., 1844). 
Что касается происхождения названия Куликова поле, то его 

принято связывать с об1mием болотной дичи в данной местн~стн, в 

частности куликов. Однако не менее вероятна связь его с личным 

именем ~mи прозвищем Кулик. Аналогичным образом названия таких 

«концов» городаДанковав прошлом веке, как Орлова степь lmii Гусева 

поляна, или же переправы через Дон - Гусин брод, возле которой стоял 
Мамай накануне битвы, ожидая войска литовского князя Ягайла и 

рязанского князя Олега, скорее всего отразили местную 
аитропонимию, нежели фауну (Орел, Гусь но не орел, гусь). 

Целый ряд населенных пунктов, возникших в поле Куликовам 

в процессе его зl:!селения, получаютсвои названия от его имени. Только 

в том месте, где в 1380 году происходила битва русских с татарами, по 
данным карты-трехверстки Тульской губернии 1861 года, возникли 
населенные. пункты Куликова, Куликовка (Телятинка). и Куликова 

(Шаховская). 

НЕПРЯДВА 

Название этой реки в летописях и в повестях Куликовского 

цикла представлено в различных звуковых и графических вариантах 

(Непрадва, Непрявда, Непрядня, Непрятва, Нипрява, Вепрядна и др.), 

являющихся позднейшими искажениями первичной формы Непрядва, 

обычной в древнейших памятниках, например, в Новгородской первой, 

Новгородской ч·етвертой, Воскресенской, Троицкой, Никоновекой и 

других летописях и летописных сводах. 

Относительно этимологии гидранима Непрядва было 

высказано несколько точек зрения. Одни, связывая его с глаГолом 
прядать «прыгать», считали; что речка названа так потому, что ее 

«перескочить невозможно» (И. Афремов. Куликова поле. М., 1849), 
другие (например, М.И. Троицкий) пытались установить угрофинское 

происхождение этого гидранима и рассматривали его в одном ряду с 

другиминеславянскими названиями, имеющими конечное -ва, которое 

восходит к такому же самостоятельному слову со значением «вода, 

река». М. Фасмер, вследзаА.И. Соболевским, форму Непрядва выводит 
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из· Непряды (род. падеж Непрядъве). в свою очередь, родственной словам 

прядати «прыгать», прудъ <<Течение» и прядун «водопад» (М. Фасмер. 

Этимологический словарь русского языка). Специальные разыскания 

гидрониму Непрядва посвятили М. И. Альбрут и П.Я. Черных. Первый 

в статье «0 происхождении названия реки Непрядвы», сближая 
Непрядву с такюш речными именами, как Цомоткань, Самоткань и 

Прядiвка (укр.), видит в них отражение одной и той же особенности -
наличия иm1 отсутствия (Не-прядва) в их воде водной растительности 

(элементы -ткань. -пряд-). «Славяне, - пишет М.И.Альбрут, - с 

запада пришедшие в бассейн Верхнего Дона, дали речке Непрядве 

название, которое ее ярко характеризовало как реку с проточной водой, 

не покрывающуюся плесенью или тиной». П.Я.Черных отметил 

уязвимость гипотезы М.И. Альбрута (прежде всего с лингвистической 

стороны) в статье «0 некоторых старых названиях рек». Сомнительно 
и утверждение М.И. Альбрута о славянском происхождении названий 

рек Днепровского бассейна - Домоткань и Самоткань, которые О.Н. 
Трубачевым трактуются как результат изменения в славянской речи 

более ранних иранских гидронимов (О.Н. Трубачев. Названия рек 

Правобережной Украины. М., 1968, с. 207). 
В работе П.Я. Черных мы нахо;щм интересные соображения 

относительно морфологической природы названия реки Непрядвы. 

Отрицательно относясь к гипотезе А. И. Соболевского (так как ни· в 

памятниках, ни в живой речи не засвидетельствованы формы склонеmiЯ 

предполагаемого им собственного имени Непряды, о котором уже 

говорилось), П.Я. Черных вслед за Г.А. Ильинским допускает, что в 

гидрониме когда-то был суффикс -ва, а сам он внача.1е представлял 

собой пр1mагательное женского рода. 

* 
Какое же лексическое зцачение могло иметь название реки до 

того, как оно превраnmось в одно из «темных» слов нашей топонимии? 

Его корень -пряд- имел исчезнувший еще в доисторическую эпоху в 

живой речи восточных славян носовой звук е, который чередовался с о 

носовым. Эти звуки, а затем и развившисся на их месте звуки а (с 

сохранением мягкости предшествующего согласного) и у, долгое время 

обозначались особыми буквами - соответственно «юсом малым» и 

«юсом большим». Славянские носовые звуки в наше время сохраняет 

польский язык. В древних и современных славянских языках имеется 
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целая группа слов, значения которых прямо или косвенно проливают 

свет на историю rидронима Непрядва. Например, прудъ - «поток», 

пружь- «бороздка для воды в садах», прудъкый- «стремительный» (И. 

И. Срезневский. Материалы длЯ словаря древнерусского языка. Т.2. 

СПб., 1895); укр. пруд - «быстрое течение»; чеш. proud, словац. prud, 
польск. prqd - «поток, течение», prqdal: «течь» (М.Фасмер. 
Этимологический словарь русского языка. М., 1971) и т. д. Несколько 
отдалена от них по смыслу материально родственная им группа слов, 

связанная с ними общим значением «пребывать в движении»: 

древнерусское прядати- «скакать» (И.И.Срезневский), старославянское 

въспрянути- «проснуться»; прядать- «прыгать, скакать», перепрянуть 

- «переnрыгнуть», перепрядки- «чехарда»: играть в перепрядки (Словарь 

русских донских говоров. Ростов. 1975); отпрянуть (из от-пряднуть) 
11 др. 

Корень prqd - nруд отразился и в славянской гидронимии, 
сравним польск. Prqdnik (река nод Краковом); в пщронимии Украины: 
Прудник-две реки с таким именем в бассейнах Западного Буга и 

Приnяти; Прудка- название рукава Днеnра, речки в бассейне Десны и 

протока в Черниговской области. 

Итак, можно доnустить, что слово Неnрядва имело значение 

«спокойная, несnешная, тихая». Такою речка была и в недавнем 

прошлом. Место слияния ее с Доном, писал И. Афремо~, отличается 
замечательно сnорным (от сnереть - стеснить, сдавить, сжать. - Е. 0.) 
течением «от прямого угла вnадения», тогда как Дон в своем верховье 

отличался быстрым течением (Тоnографическое описание Тульской 

губернии. - «Северный архив. Журнал истории, статистики и 

путешествий». 1823). 
Вообще же этот признак [скорость течения] - один из тех, 

который находит частое отражение в названиях рек и других 

водотоков. На верхнем Дону это Т11хая и Быстрая Сосна (на них 

Дмитрий Донской nосылал своих ратников перед битвой «языка 

добываni»), Тихий (или Малый) Усерд. В «Книге Большому чертежу» 

река Меча н~вана еще Быстрой Мечей. Ниже Неnрядвы в Дон вnадает 

Рыхотка (в «Книге Большому чертежу» - Рыхоть ). название которой 
содержит корень рых-, чередующийся с рух- (ер. древнерусск. рухло, 

рухлядь - «движимое имущество»; укр. рух - «движение», руитти -
«двинуть[ся] с места»; польск. ruc/1 - «движение» и rychly- «быстрый, 
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поспешный» и др.) и является смысловым «антиподом» Непрядвы. 

МЕЧА 

Пограничной рекой была Меча, прав'ый приток Дона ниже 

Непрядвы. За Мечей начиналось уже поле Куликово, куда с опаской 

вступали татары. «И прптkкошА ti.pыe волцы от t(t'I"L Дouv u НепрА 
u tтАвшп ROIO'I"L ПА рекi., хотят"" Mi.чu поtтvпптп в Pt(tКt(IO .землю» 
-так образно повествует «Задонщина» об ИзготовившихеЯ к нападенИю 
врагах. До Мечи преследова.1и русские разгромленных татар, выгнав . 
их за пределы Куликова поля. Роль естественного рубежа выполняла 

эта речка и~ XV- первой половине XVI века. В устье МечИ, у большого 
камня - Каменного Коня, была пристань, где «клалися въ судно» 
русские купцы и плыли в Дон и дальше к Азову. Однако к 1558 году 
Меча, по-видимому, утрачивает значение пограничной речки -
сохранились сведения, что в это время она уже находилась «за 2 днища 
до украйны», то есть окраины русских земель. 

Этимология названия Меча интересовала ·многих. Его 

связывали и с мечом, которь1й якобы обронил Мамай в реку (типичная 
топонимическая легеiЩа), и с глаголом метать (река мечется благодаря 

быстрому течс·нию). Последнее объясненИе в начале наiuего века 
выдвинул Д. Б. Оболенский. Были попытки объяснить его и на основе 

удмуртского мечь ·«крутой, обрывистый» (В.А. Никонов. Краткий 

топонимический словарь. М., 1966). С этой точкой зрения соглашается 
В. Прохоров.в заметке «Кр~сивая Меча», опубликованной в 

«Литературной России» 17 декабря 1976 года. К мнению А.И. 
Соболевского, что гидроним произошел от.словамечка «медведица», 

скепnrчески отнесся М. Фасмер. О связимечкис Мечей писал и П.Я. 

Черных, ссылаясь также на нигде не засвидетельствованную форму 

J.teчa в значении «медведица». 

По происхождению Меча субстантивированное 

прилагательное (меча- «медвежья»), относившесся к утраченному слову 

река (Меча р 1Iка > Меча). В южнославянских языках и в балканской 
топонимии эту форму можно встретить и сейчас. Интересно, что среди 

притоков Красивой Мечи, в районе города Ефремова, в прошлом веке 

была и речка Медвежий Овраг, название которой уже прямо, без 

расшифровки указывает на медведей, былых обитателей здешних мест. 

Известно, что на Дону, в частности, в лесах по реке МедВедiЩе, медведи 
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были передки даже в конце XVIII века. Водились они и в Шиповом 
лесу, расположенном на водоразделе между притоками Дона, Биnога 

и Осереды. Медведей на верхнем Дону в 1389 году часто встречали и 
спутники митрополита Пимена, о чем красочно повествует Игнатий 

Смолянин: «Бяше so mrстыпя З'kло, tle cl so в.ид>tтtl пи селА, пи 

ЧЕАОВ.ЕКА, ТОКМО .зв.-tри, /\ОСИ Же И медведи И ПрОЧАЯ .зв.-tря» 

(Православный Палестинский сборник. СПб., 1887). 
Донская Меча имеет своих «двойников» и на Оке. По данным 

каталога рек бассейна Оки Г.П. Смолицкой, в среднем правобережном 

Поочье (т.е. в районе, близком к верхнему Дону) имеются две реки с 

названием Меча. Примечательно, что почти рядом с одной из них (в 

бассейне Вожи) отмечены и другие гидранимы - Медвежий и Цругой 
Медвежий (Гидронимия бассейна Оки. М., 1976). Перед нами один из 
многочисленных примеров перехода топонимического 

прилагательного в разряд существительных (субстантивации 

прилагательных). «Можно сказать,·- писал по этому поводу В.А. 

Никонов, - что топонимия - огромный котел, в котором массами и 
буквально на глазах субстантивируются прилагатеJiьные» (Введение 

в топонимику. м., 1965). 
На Дону довольно много «медвежьих» рек, и встречаются они 

на всем его протяжении -от верховьев до безлесных манычских ~епей, 

где имеются тюркские и калмыцкие названия балок в форме 

прилагательных - Аюла (Юла) и Аюта (первая - в бассейне Маныча, 

вторая- Тузлова), от тюркского аю- «медведь». Установлено, что в 

:начале прошлого столеniЯ медведи жили и в лесах у Ставрополя. Один 

из крупнейших левых притоков Дона носит имя Медведица. Конечно, 

наивно думать, что в его названии отразилось соответствующее 

нарицательное существительное. Этот гидроним не имел такого слова

предшественника и сразу сложился как собственное имя, расчленяясь 

на основу Медвед- и суффикс -ица, который в восточнославянской 

топонимии издавна выполнял функцию «обозначения особенностей 

местности, преимущественно связанных с водой», и, кроме Медведицы, 

содержится в таких топонимах, как Волчица, Лисица, Рыбица и т.д. 

В летописях и в повестях Куликовского цикла гидроним 

А1еча употребляеТся еще без определения, но в «Книге Большому 

чертежу» уже зафиксирован составной топоним - Быстрая Меча 
(наряду с Меча). В материалах XIX века появляется название 
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Красивая Меча, ставшее широко известным благодаря «Запискам 

охотника» И.С. Тургенева. Наряду с ним встречаются и Красивая 

Мечь и даже Красивый А-!еч. 

Вполне вероятно, что определение красивая река получimа не 

за живописность своих берегов, а позаимствовала его из названия 

какого-то одного из населенных пунктов, расположенных на ней. Дело 

в том, что такого рода оценочные имена более характерны для 

населенных мест, чем для рек. В конце 50-х годов прошлого века 

«красивых» поселений на Мече было несколько: сельцо Красивая 

(Пугасовка), деревня Красивая, еще одна Красивая дере~ня 

(Селиверстово, Сельвестрово), село Красивое (Ушаково) и дача Красиво

Петровская (Списки населенных пунктов Российской империи. В.ып. 

XLIV. Тульск, губ. СПб., 1862). 
В профессиональной речи рабочих металлургических заводов 

в прошлом веке бытовало слово меча. Означало оно «желтый 

глинистый известняк (мергель), весьма рыхлый», который шел «во флюс 

при доменной плавке» (Записки С.-Петербургского минералогического 

общества. Вторая серия. Часть первая, СПб., 1866). Возникло оно, 
вероятно, благодаря переходу собственного имени Меча в 

нарицательное. На склонах долины Красивой Мечи еще в начале 

нашего века почти повсюду для различnых хозяйственных нужд 

произвощmась выемка известняка. Этот известняк по своим качествам 

мог совпадать с тем, который употреблялся при плавке чугуна. Перед 

нами та же разновидность перехода собственных имен в 

нарицательные, что и в случаях Бахмутка - лёвый приток Северного 
Донца> бахмутка- соль,.добывавщаяся на берегах этой реки; Амур

река на Дальнем Востоке > амур - рыба, живущая в этой реке и т.д. 

ЧУР МИХАйлОВ - ЧУРЫ МИХАйЛОВЫ 

«НА piщi!. нА Чl(pi!. MuxAuлoвi!.» поставил н~кануне битвы 

Дмитрий Донской свой дозор ... В ряде летописных текстов этот 
гидроним представлен уже в измененном виде. Например., в 

Кириллобелозерском списке Вологодско-Пермской летописи: «<tA 
рецi!. нА Чюд11 ttA IИIIX~tliмвo», в Чертковеком списке этой же 

летописи- «НА Чюдо Ml~~tlillcвo» и т.д. 

· Этот гидроним упоминается и в тексте «Хождения» 
митрополита Пимена (или Игнатия Смолянина), но только в форме 
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множественного числа. Но здесь это название урочища. Возможно, 

так же именовалось когда-то и поселение, о коrором говорится тут 

же: «И и.ъ. и.торыit деuь nрiидохомъ. до Чюръ Мпхаймвы.,rъ, сuце 

so 'I'АМО ttApuцAeмo есть м-kсто, и-kкогдА so 'I'АМО и грАДЪ. sшъ. 
sяше» (Патриаршья, ишr Никоновская, летопись). Форма 
множественного числа, скорее всего, вторичного происхождения: 

названия населенных мест, в основе которых лежат гидронимы, 

нередко отличаются от последних только окончанием 

множественного числа, которое в данном случае выступает как 

особое топонимообразующее средство. 

Чур Михайлов или Чуры Михайловы находились где-то в 

верховье Дона, где он в XIV веке уже был судоходным. Об этом можно 
судитЬ по тому, что именно здесь митрополит Пимен и его спутники 
продолжали свое путешествие в Царьград (1389) по Дону: « ... и.л-kзще 
и.ъ. суды tt nоnлыхомъ. р-kкою Доuомъ. "" utt.зъ.». До тех пор же они 
целых два дня, спустив свои суда на воду, тащили их волоком: «& 
чети.ертокъ. же cnycтttwA суды"" рекv "" Доuъ., и и. 2 деиь nриuдохомъ. 
(пришли) до Чюр Mnxafi,tcвыx». И только «и. и.тороti... деиь р-kчиАго 

n.\ABAИIA» путешественники миновали реки Мечу и Быструю Сосну 

(Хождение Игнатия Смолянина 1389-1405rr.). Следовательно, река и 
урочище Чуры Михайловы находились недалеко от Непрядвы. 

Вполне убедительная этимология гидронима Чур Михайлов 

принадлежит К.В. Кудряшову, который возвод1m его к старинному 

слову чур- «рубеж», полагая, что Чуры Михайловы обозначали «южную 

границу владений князя Михаила Пронского» (Половецкая степь. М., 

1948). Сравним еще фразеологический оборот не знать чуру, то есть 
«Не знать меры, границы, предела», бытующий~ речи донских казаков 

(Словарь русских донских говоров. Ростов, 1976), а также выражение
запрет - чур меня! 

Зависимость названия Чур(ы) Михайлов(ы) от антропонима 

Чур(а) маловероятна. Он содержится в именах послов казанского хана 

к Ивану IV в 1539 и 1546 годах- Чура Кадыев и Чура Нr;zрыков, а также 

в гидрониме Чуров Яр, принадлежащем бассейну Миуса, впадающего 

в Азовскос море. 

К.В. Кудряшов отождествлял Чуры Михайловы с рекой Кочур, 

впадающей в Дон выше города Данкова, то есть значительно ниже 

устья Непрядвы. Вполне возможно, что так назывался левый приток 
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Дона - река Гранка, название которой связано с русским диалектным 
словом грань - «граница земельных участков, межа», «пограничная, 

межевая заметка» (Словарь русских народных говоров. Л., 1972). До 
этой речки в верховье Дона, медленно идя по берегу, по'!ТИ два дня 

волокли свои суда спутники Пимена, а отсюда за такое же время они 

доплыли по полноводному донскому руслу до самой Мечи. Трудно 

представirть, что расстояние до реки Кочур, впадающей в Дон 
значительно. ниже Непрядвы, путешественники смогли преодолеть 

пешком за такое же время, как и до Мечи. Кроме того, в Пользу 

отождествления Чура Михайлова и Гранки говорит и полное совпадение 

исконных значений этих названий. 

С пограничной рекой Чур Михайлов в восточнославянской 

гидронимни связан по смыслу целый ряд аналогичных имен. Это река 

Крома, левый приток Оки в ее верховье. Она тоже «находилась на самой 

южной окраине русского государства», у самого Поля, и «была 

своеобразной границей, на которой еще до постройки города Кромы 

(сейчас это поселок в Орловской области РСФСР) было городище, и 

на это городище регулярно высылались «сторожи» - наряды 

сторожевой службы из Карачева и из Орла» (Г. Смолицкая. Кромы. -
«Советская Россия», 15 февраля 1979). На основе составного топонима 
Крома Торекая или Крома Торава на реке Казенный Торец (б~:J,tвший 

Тор или Большой Тор, левый приток Северекого Донца) возник 

населенный пункт Кроматоровка, а затем и город Краматорск (Книга 

о Донбассе. Донецк, 1977). Сравните еще название реки Межа в 
бывшем Вольском уезде Смоленской губернии (на ней- деревня Межа, 

она же Перевоз). 

Таким образом, Чур Михайлов, на котором стояли дозорные 

Дмитрия Донского, представлял собой одну иЗ таких «межевых» или 

«пограничных» речек на русских (рязанских) левобережных землях 

верхнего Дона. 

'Русская речь.1980 г. - N2M 4 - 6. 
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ТАГАНРОГ· 

р ешение строить гавань и город на северном берегу 
Азовского моря между устьями Дона и реки Миус было 

принято Петром 1 в 1696 году, после завершения второго 
Азовского похода, в результате которого была взята у турок крепость 

Азов. Ее местоположение в мелководном устье. Дона не поправилось 

Петру, и он стал искать более удобное место для нового 

фортификационного сооружения уже на морском побережье. 

Сохрашmось свидетельство одного из активных участников Азовских 

походов контр-адмирала П. Гордона о том, что Петр 27 июля 1696 
года предпринял поездку в рыбацкой лодке к пустынному мысу, 

глубоко вдающемуся в море (Богословский М. М. Петр 1. Материалы 
для биографии). Название ~ыса уже было хорошо известно Петру и 

его спутникам: Гордон пишет о намеченном строительстве «города и 

гавани при Таганроге». 

Древнейшее упоминание об интересующем нас географическом 

названии относится к XV веку, В одном из документов 

дипломатической переписки с Kp"?IMOM, датированном 1489 годом, 
читаем: «на усть Миюша и на Тайгане», «на Миюше и на Тайгане» 

(Памятники дипломатических сношений l.(ревней Руси с державами 
иностранными). Эта первонаqальная форма (без - рог) 

просуществовала до начала XVIII века. Ее мы встречаем, например, ~ 
«прелестном письме» соратника К. Булавина - атамана Н. Голого, 

отправленном в 1708 году в русские города, села и деревни: $<Пошол 
под Азов и под Таган» (Булавинское восстание. 1707-1708 гг.). В 
анонимном турецком трактате об османских крепостях на севернш 

берегу Черного моря, составленном не позже начала второr<. 

десятилетия XYIII века, также приводится простая форма топонима -
Тыган (Тыган калеси, то есть креП;)СТЬ Тыган) [Восточные источники 
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по истории народов Юга-Восточной и Центральной Европы]. 

Арабская запись :гопонима могла читаться двояко: Тайган и Тыган. 

Первый вариант прочтения отразился в цитированном выше документе 

1489 года. Тайган и Тыган в русском языке изменились в Таган. 
Первая часть топонима Таганрог восходит к тюркскому слову 

таган 'nодставка для котла, треножник'; в старину на мысе была 

башня-маяк, на котором зажигался огонь. Следы его, по-видимому, 

сохранились на плане крепости, который был приложен к написанному 

на латинском языке дневнику И.Г. Корба, совершившего путешествие 

в Моекоnию в 1698 г. (в период уже начавшегося строительства 

креnости Таганрог) в качестве секретаря nосольства австрийского 

императора («цесаря») Леопольда 1 к Петру 1. Восточнее трех 
небольших укреплений, составляющих единое фортификационное 

сооружение, у основания мыса, на стороне, обращенной к, Азову, 

отмечена nостроенная Турками «каменная башня, обнесенная земляной 
насыпью». Турки, как отмечает Корб, именовали ее Таганрогом. 

Разумеется, в речи турок топоним употреблялся без элемента -рог .. На 
вершине этой башни, очевидно, стоял на тагане котел, в котором 

разжигалея маячный огонь. Примечательно, что недалеко от Тагана 

в 1702 г. в устье Дона был сооружен другой маяк (считался первым в 
России), обеспечивавший безопасность плав':lния русскому флоту. Здесь 

была построена башня, на вершине которой разжигали костер. И на 

других маяках России (<<холмах каменных» и деревянных башнях) в 

nервой половине XVIII в. маячный огонь в металлических 

треножниках-жаровнях поддерживался путем сжигания дров и угля (в 

ЗО-е гг. XVIII в. такие треножники-жаровни стояли на Ростральных 
колоннах Петербургского порта). Об остатках такого маяка (тагана), 

давшего имя урочищу, и повествует в своих записках И.Г. Корб. 

В своем современном виде - это уже вторичное, тюрко

славянское образование, сложная структура которого в наши дни уже 

не осознается говорящими. Но в XVIII веке данный топоним еще 
воспринимался как двусловное сочетание, вторую часть которого 

составлял славянский географическийтермин рог- «мыс». В косвенных 

nадежах обе части его передко получали самостоятельные окончания. 

В памятнике допетровской поры - отписке воронежского воеводы 

Васи.;шя Ромоданавекого об азовских и донских вестях от 24 июня 1642 
года - мы находпм одну из самых ранних фиксаций формирующегося 
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названия Таганрог, первая часть которого еще выступает в роли 

склоняемого приложения: к «Тайганурогу», «Тойганрог», «до 

Тойганурогу» (Русская историческая библиотека. Донские дела). Но 

уже в этот период обе части .сливались в одно слово, о чем 

свидетельствуют факты употребления топонима с единственным 

окончанием, как например, в войсковой отписке о морском походе 

казаков на крымцев от 4 ноября 1646 года: «к Таганрогу» (Русская 
исторпческая библиотека. Донские дела). 

Колебания в употреблении форм косвенных падежей' особенно 
широко отмечаются в петровское время: «с 'Fаганарога» (1691 г.), «на 

То?анерогу» (1691 г.), «к Тоганурогу» (1708 г.) и т.д., но, с другой 

стороны: «на Таганроге» (1698 г.), «до Тагапрога», «К Таганрогу» (1708 
г.) и др. 

О смысловой самостоятельности обеих частей названия 

наглядно свидетельствуют и передкие для конца XVII-нaчima XVIII 
века случаи их раздельного написания (при этом географический 

термин мог писаться как с прописной, так и со строчной буквы), а 

также употребления после первого компонента буквы «ер» (-ъ). 

Написание Тагтrь Рогъ.мы находим на некоторых рукописных картах, 

хранящихся в Центральном государственном военпо-историческом 

архиве (ЦГВИА), например, на «Ландкарте Азовского моря, 

сочиненной по повелению вице-адмирала Бредаля капитаном 

Данилою Герцен Берхом» и на «Карте лежащим местам около крепости 

св. Димитрия Ростовского». На последней этот способ записи названия 

распространен даже на оттопонимическое прилагательное Таганъ 

Рожекая (линия). Таганъ Рожекая линия, то есть укрепленная граница, 

нанесена также на рукописную «Топографическую карту части 

Азовского моря с устьями реки Дона ... ». В полном названии этой карты 
топоним Таганрог написан через дефис. Ср. еще: Таганъ рогъ - на 

«Карте на часть р. Дона и протчих выходов от Азова ... » (\ 769 г.), «съ · 
Таганърогу въ Киевъ» (надпись на карте Д. Герцен Берха) и т.д. 

Написание Таганърогъ отмечаеТся и в документах многотомного 

издания «Писем и бумаг императора Петра Вешiкога>), но такая форма 

записи мало показательна, так как в документах этого nериода 

вставочный «ер»(ъ) не столь уж редок и в ошибочных записях типа 

«nриежъжайте», «упъраffЬление» и т.д., где он никак не rоворит о 

сознательном разъединении значимых частей слова. 
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Первый компонент топонима был известен и с мягким 

конечным звуком (видимо, по аналогии с названиями типа Кубань, 

Тамань, Казань и т.д.). Этот вариант, возможно, отраз1mся в надписи 
Tagannirok на рукописной карте Азовского моря, составленной в 
Петровское время, где мягкость и была переда~а средствами 

латинского алфавита (посредством i). В других документах начала 
XVII века мягкость этого звука передана при помощи «ерь» (ь), 
склонением первой част11 названия: «на Тагань Рог» (1700 г.), «на 

Таганьрогу)) (1698 г., 1701 г.), «К Тоганю рогу» (1708 г.) и т.д. Об 
одновременном уrrотреблении всех отмеченных вариантов топонцма 

свидетельствует их наличие в документах одного пер1юда. Только в 

«Письмах и бумагах императора Петра Великого», относящихся к 

1708 году, мы встречаем «к Тоганюрогу », «до Тоганярогр), «до 
Тоганирогр), «до ТоганрогаJ) (все примеры принадлежат одному 

документу), «К Тоганурогу)), «В Таганъроц, «на Таган-Рог)) и др. 

Возможно, прежде существовал и вариант названия города 

Тагангород, о чем можно судить из текста письма 1706 года к 
протопопу достроенной в крепости соборной Троицкой церкви, где 

дважды употреблено прилагательное тагангородекий (Воронежские 

акты). 

К каким же объектам относится топоним Таганрог? Как мы 

уже знаем, до 1696-1697 годон, то есть до со~ружения крепости и гавани, 
он был хорошо,известен квк название мыса. Именно к мысу на 

вышеуказанной рукописной карте Азовского моря петровского 

времени ясно отнесена надпись Tagannirok. В латинском тексте на 
плане, представленном Петру 1, речь идет о крепости и порте «apud 
Taganrog», то есть «возле Таганрога» (Корб И.Г. Дневник путешествия 
в Мощювию). Сообщение о выборе удобного места под «корабельную 

пр~стань у Таганрога)) и о том, что «у той де пристани на Тагаироге 

городу быть ~ючно», находим мы в отписке к Петру I боярина и 
воеводы А.П. Салтыкова от 20 сентября 1698. года (Елагин С. История 
русского флота. Период Азовский). 

Таганрогом называлась и пристань около мыса. В уже 

цитированной войсковой отписке о морском походе казаков на 

крымцеn в 1646 году сообщается: «И пришли, государь, мы к пристани 
к Таганрогу ... )). В период Азовских походов Петра I и начала 
строительства русского флота особенно часто слово Таганрог 
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употреблялось и как название определенной территории или урочища: 

«на урочище Тагане Роге» (1697 г.), «к урочищу Таганрог» (1698 г.). 

Иногда речь шла об «урочище у Таганрога» или об «урочище на 

Таганроге» (1697 г.). Чаще же всего топоним Таганрог служил для 
обозначения местности, куда входят мыс, гавань и город. 

Новопостроенные город и крепость в урочище Таганрог 

вначале получили название Троицкий - от имени соборной Троицкой 
церкви, возведенной здесь в 1699 году. В документах первого 
десятилетия XVIII века название города Троицкий встречается много 
раз, особенно часто в словосочетании «В Азове и в Троицком». Изредка 
говорится о Троицком городе. 

Судя по материалам конца XVII - начала XVIII века, поначалу 
существовала определенная тенденция к· разграничению названий 

крепости (Троицкий, редко- Троицкое) и Урочища {Таганрог). Особенно 
наглядно это обнаруживается в случаях противопоставленного 

употребления этих топонимов, например, в челобитной 1699 года 
троицкого воеводы ЕгораЯнова Петру 1: «0 том у меня в Троицком на 
Таганроге в приказной палате от них, капитана и комендора и от 

матросов, на письмо ведомости нет» (С. Елагин. Указ. соч). 

Известно много случаев, когда населенный пункт получал 

наименование от близлежащего географического объекта - реки, 

урочища, горы и т.д. Так случилось и с Тагаирого,w. Как название 

крепости этот топоним встречается уже в первые годы ее 

существования. В письме окольничьего (приближенного к царю) 

Протасьева к боярину Головину от 16 декабря 1697 года сообщается о 
посылке нарочных «В Азов и в Таганрог» (С. Елагин. Указ. соч.). В 

другом документе 1697 года читаем: «От устья Мертваго Донца сухим 
путем до Таганрога-города ... » (сравните приведеиное выше 

оттопонимическое прилагательное тагангородекий - Е. 0.) [там же]. 
Прямое указание на крепость Таганрог мы находим и в переводе 

цифирного, то есть тайнописного, сообщения думного дьяка 

Украинцева Петру 1 от 21 июня 1700 года: «чтоб новые азовские 
кастели (крепости - Е. О.) Таганрог, Павловск и Миус разорить» (там 

же). 

В последующие годы топоним Таганрог все чаще, выступает как 

название города. С таким значением он нередко встреч11.ется в письмах 

и собственноручных резолюциях Петра, напрИмер: «изволте охранять 
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Астрахань, Азов, также и Таганрог>> (1105 г.); «по управлении Азова и 
Таганрога учинить линею в пристойных местех» (1706 г.) и т.д. 

Во второй половине XVIII века слово Таганрог становится 
настолько известным, что уже не употребляется как название мыса 

IШИ урочища и закрепляется в языке как наименование города. 

Итак, в своей смысловой эволюции название Таганрог прошло 

два основных этапа. Вначале это был сложный, расчленяемый на 

относите.1ьно самостоятельные части топоним. Местное слово рог в 

значении «мыс» впоследствии выходит из употребления. Это 

обстоятельство безусловно способствовало утрате былой смысловой 

членимости сложного названия Таганрог и иревращению его в простое 

слово. 

' Русская речь. 1981 г. - Nй 
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цимлА· 

р ека с таким названием протекает по территории 
Ростовской области. Гидроним Цимла известен по 

«Книге Большому чертежу», составленной в 1627 году 
( сохранилась в списках 60-х годов XVII века и более поздних): <<nала в 
Дон речка Ць!МЛа», «ниже Ць!МЛы» (Книга Большому чертежу. М.- Л., 

1950) . Упоминание об этой реке содержится и в более поздних 
«походных журналах», которые велись во время азовских походов 

Петра 1 (1695-1696 г.г.), а также и в других документах XVII века. Имя 
Цимла носил в XVII веке и находившийся в устье реки казачий городок 
(он же Цимлянский городок). 

В отличие от многих других названий притоков Дона, 

гидроним Ци.wщ судя по известным нам источникам, почти не 

изменялся. Зафиксирована только одна, да и то редкая, его 

разновидность - Цимля (если не считать чисто орфографических 
вариантов - Цьщла и Ць1J.1ЛЯ, встречающихся в старых рукописях и 
изданиях). Обе формы - Ць!МЛа и Ць!МЛя - приводятся еще во второй 
половине XIX века во втором томе «Географическо-статистического 
словаря Российской империю>, составленного П.П.Семеновым (СПб., 

1863-1885). Последнюю из них мы находим также на «Карте владения 
войска Донского», приложенной к «Истории или Повествованию о 

донских казаках ... » А. Ригельмала (Чтения в Обществе истории и 
древностей российских при Московском университете, М., 1846). 

Постоянство и однообразие формы гидранима затрудняет 

объяснение его происхождения. Одно бесспорно: название это не 

славянское. Маловероятно сближение его _с далеким севернорусским 

(в бассейне Печоры) гидронимом Цuльма с ударением, однако, на 

первом слоге, что резко отличает его от гидронима Донского бассейна. 
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М.Фасмер не вполне точно допускает в нем отражение местного 

географического термина ЧW/ЬМа «моховое болото, топкий торфяник», 

а также, вероятно, ошибочно - чолма «залив», «болото, поросшее 

травой» (из саамского ,Hoalme; см.: М. Фасмер. Эn1мологический 
словарь русского языка). Важные уточнения в этимологию и значение 

географического термина ЧW/Ьма и связанных с ним топонимов дал в 

специальной статье А.К. Матвеев в сборнике «Этимологические 

исследования. Этимология русских диалектных слов» (Свердловск, 

1978), но все эn1 уточнения показывают, что к донскому речному 
названию Цимла северное Цuль.rиа никак не относится. 

Исход гидроияма Цимла (конечное -ла) наталкивает на 

предположение о его возможном тюркском происхождения. На русской 

почве такого рода исходы обычных слов и географических названий 

передко появлялись в результате морфологического освоения тюркских 

названий, являющихся прилагательными. Тюркский суффикс -лы, 

ассоциировавшийся у славян с формами множественного числа, 

изменялся путем закономерной подмены конечного гласного -ы 

гласным -а в -ла. При этом название приобретало типичную для 

славянских речных названий форму женского рода. Древнейший 

nример: Каяла в «Слове о полку Игореве», развившаяся из тюркского 

топонимического прилагательного * Каялы, означавшего «скалистая» 
(см.: Гетманец М.Ф. Каяла- скалистая река.~ Русская речь, 1984, N!! 4). 

На нижнем Дону, как об этом свидетельствует «хожение» 

Игнатия Смольнянина в Царьград (1389-1405 гг.), в том месте, rде была 
Великая Лука, то есть излучина Дона (район Цимлянского 

водохранилиша), в конце XIV века заканчивалась слабо заселенная 
территория русского Подонья и начиналась «земля татарская». Именно 

тут путники встрет1mи впервые «татар много зело, якоже лист и якоже 

песок» (Православный палестинский сборник, т.4, вьш. 3. СПб., 1887). 
Если конечное тюркское -лы суффиксального происхождения, 

то что же тогда означал корень ЦIIМ-? В таком виде д.1я языков тюрков, 

населявших низовье Дона (это прежде всего кыпЧакские языки, а еще 
ранее - половецкий), данный корень не типичен, так как для 

подавляющего большинства современных и древних тюркских языков 

наличие звука ц не характерно. В тюркских языках Северного 

Приазовья он мог иметь узко диалектный характер 1mи же его 

появление было вызвано сравнительно поздней звуковой заменой, 
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имевшей место в русских диалектах. Рассмотрим подробно оба 

~опущения. 

Единообразие дошедших до нас вариантов гидронима Цимла, 

как уже говорилось, весьма затрудняет поиск его более древней формы 

и ее значения. Это заставляет искать несколько направлений в 

этимологизировании данного географического имени. Дальнейшие 

разыскания, возможно, позволят cyзirrь круг рабочих rипот.ез или дЮI\е 

избрать единственную в качестве ответа на интересующий нас вопрос. 

1) В основе гидронима могло лежать древнетюркское слово сын 
«памятник, могила» с булгарским переходом -н > -м, как, например, в 
гидрониме Чертомлык < тюрк. чортан «щука» + суффикс -лык, 
указывающий на присутствие того, что обозначено основой: в месте, 

где протекала речка *Сы.млы > *Сымла (а затем, в силу изложенных 
ниже причин, - Ци.мла), могли находиться захоронения кочевников с 

типичными для них каменными изваяниями- «бабами». 

2) Название реки может быть возведено и к тюркскому слову 
чы.м «дерн». Сравните казах, и ногайск. шьz.м с тем же значением, где ш 

из ч. В тюркских языках есть производвые от корня чым слова: 

«раr.тение, дерн» - чиман, а «место, обросшее травой» - чи.манлык 

(Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий). Замена ч на ц могла 

nроизойти в языке ираноязычных аланов, прежних обитателей 

южнорусских степей, который взаимодействовал с языками 

nриазовских тюрков. В иранском по nроисхо:ждению осетинском языке, 

сберегающем многие черты языка аланов, древняя иранская аффриката 

ч также отражена как ц. Цоканье могло развиться в древности и в 

диалектах nриазовских тюрков. На основании изучения известного 

тюркского памятника начала XIV века «Codex Cumanicus» В. В. Радлов 
допускал, что цокающим мог бьrrь половецкий (куманский) язык, хотя 

современные тюркологи и не согласны с такой трактовкой. 

Произношенис ц на месте древнего ч знают сейчас некоторые 

мишарекие говоры казанскотатарского языка, а также собственно 

балкарский диалект карачаевобалкарского языка. 

В таком случае первоначальная форма • Чы.млы (из которой 
впоследствии развились формы • Цимлы и Цимла) означала 
«травянистая, покрытая растirrельностью». Это определение могло 

относиться к местности, по которой протекала река. Примечательно, 

что в этом же районе имеется речка с названием, как бы указывающим 
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на пропiВоположный признак - песчаную, малотравянистую почву. 

Огражение в географических названиях этих признаков было очень 

существенным для" кочевников-скотоводов. Это правый приток Дона 
ниже устья Цимлы-Ку.ми~ак 1mи Кумсак с предполагаемым тюркским 

корнем ку.м «песок». 

Встречающийся в некоторых источниках вариант Ци.мля 

(Цы.мля) мог получить конечное -ля под влиянием названия станицы 

Цимлянской. Кроме того, здесь могла сыграть известную роль передкая 

в восточносЛавянской гидронимни взаимозаменяемость форм типа 
Хвощна 11 Хвощня, Пальна 11 Пальня и т. д., первые из кот.орых по 
происхождению своему чаще всего прнлагательные, а вторые -
возникшие на их основе существительные (с «подгонкой» под хорошо 

известный суффикс -ня). 

Если же в основе гидранима Ци.мла лежит предполагаемая 

тюркская форма."' Сы.млы (от сын> "'сы.м «памятник, могила»), то как 

получилось, что на месте начального с- развился несвойственный 

тюркской речи звук ц-? Замещение тюркского с- на смычно-щелевой 

звук ц- могло произойти в русской диалектной речи. В ряде случаев 

замена с на ц в восточнославянских языках име:rа экспрессивное 

происхождение, например, харцыз «бродяга, разбойник» из тюрк. 

хырсыз «вор», кацап из тюрк. касап (в тюркских языках - арабизм со 
значением «мяснию>), в словах понукания жИвотных цобе и цоб (из 
украинских од себе, то есть «направо», и к ёобi, то есть «налево»), ц.мок 
«сказочный дракон» из смок, русский диалектный глагол въщепить 

«высыпать»; возможно, церь <~сера>> в «Повести временных лет» под 

945 годом. (М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка). 
Одной из особенностей произношения согласных в ряде русских 

говоров (как южных, так и северных) является употребление с на месте 

ц. а также связанная с эп1м явлением обратная мнимоправильная (так 

называемая гиперкорректная) замена с на ц. то есть здесь можно 

услышать такое произношение, как царай, цапоги, лец, чацы, церп, оцень, 

цвекла, рельцы, куцок и т. д. вместо сарай, сапоги, лес, часы, серп, осень, 

свекла. рельсы, кусок (Русские говоры. М., 1975). Такого рода замена 
первоначального с на ц могла произойти и· в топониме "'Сы .. wла, 
изменившемся в Цим.ла. 

К сожалению, до нас не дошла абсолютно достоверная форма 

такого гидроияма с начальным с, хотя есть возможность ее 
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предполагать. Латинское написапие Zimla на карте Южной России 
Менгдена и Брюса 1699 года и искаженная форма Sinila (с лат. ni вместо 
т) на другой карте Южной России- И. Массы 1633 года (см.: В. Кордт. 
Материалы по истории русской каtп:оrрафии. Вьш. 1-2. К., 1899-1910) 
в этом отношении не показательны, так как той же латинской буквой 

z пере~ана и славянская аффриката ч в гидрониме Чир на карте 
Менгдена и Брюса (у И.Массы-Тziег flu.). Более показательны другие 
речные названия тюркского происхождения в данном регионе, в 

фонетических вариантах которых могла найти отражение 

интересующая нас замена с на ц. Так, наряду с более употребительной 

формой гидрони:ма Цуцкан (название прпгока Чира) в XIX веке и в 
начале нашего столепrя бьmа еще известна, по-видимому, первичная 

форма Сускан. Иногда в одном и том же источнике и даже на одной 

страюще мирно уживались обе эти формы (как, например, в 

«Алфавитном списке населенных :мест Области Войска Донского» -
Новочеркасск, 1915). Другой Цуцка11 мы находим выше. устья 
Кагальннка, правого прпгока Дона (см.: Маштаков П.Л. Список рек 

Донского бассейна). Гидрони:м Суска11 :можно считать образованным 

от тюркской глагольной основы су с- «молчать» при помощи суффикса 

существительных -ка11. Так могли быть поименованы речки за их 

спокойное и беззвучное (ввиду отсутствия перекатов) течение. 

Смысловым эквивалентом Суска~~а, изменившегося в диалеК'lllой речи 

в Цуцкан, выступает распространенный на Дону гидрони:м Тиша11ка. 

В заключение несколько слов об одной производной форме 

названия, отдаленно связанной с гидронимом Цимла. Речь идет об 

употреблении слова Цимла в качестве названия города ЦILwrянска или 

в значении «цимлянская земля». Например, 8 мая 1973 года в· .газете 
«Правда» была напечатана заметка «Чем Цимла .славится», где можно 

прочпгать: « ... по климатическим условиям и количеству солнечных 
дней Цимла почти не уступает Южному берегу Крыма»; « ... пР,ирода 
приготови:Iа Цимле судьбу замечательной здравницы»; « ... Цимла 
располагает боГатейшими возможностями для того, чтобы стать 
городом-курортом» и т.д. Цимла как название города Ци.wrя11ска ШIИ 

его окрестнос:rей («ци:млянской земли»)- это, конечно, не возрождение 

забытого уже названия старинного казачьего городка. Перед нами 

встречающийся в топонимии особый вид названия, образованноГо от 

полной или описательной формы (ЦUАfЛЯнск, ЦUАfЛЯнская земля) путем 
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обратного словообразования, когда из более сложного топонима в 

качестве самостоятельного слова выделяется какая-то его часть. 

Именно такого, например, происхождения слова Литер (из Петербург) 

и Азов (из Азовское море, Азовье), о чем подробнее можно прочесть в 5-
м номере «Русской речи» за 1976 год (статья Е. С. Отина «Азовье -
Азовщипа - АзоВ»). 

'Русская речь. 1985г.- .N!!I (в соавторстве с И.Г.Добродомовым). 
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РАЗВИТИЕ КОННОТОНИМИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В СЛОВАРЕ 
кониотопимов. 

п. роприальные единицы языка и речи могут иметь 
устойчивые общеизвестные семантические 

созначения. В конкретных употреблениях их 

смысловая доминанта определяется связью не с денотатом, а с 

развившимся позднее поняти.ем. Такие собственные имена (СИ) 
предлагается именовать коннотативными онимами или 

:коннотонимами. Кониотоним - это всегда собственное имя 

(антропоним, топоним, реже - эргоним, хрононим и др. онимы), в 

котором его депотатявное значение сосуществует с общеязыковыми 

или индивидуальными коннотациями. В сфере речевого общения эти 

допо~нительные поиятийные оттенки передко бывают представлены 

в необычном для «чистого» СИ эмоционально-экспрессивном ореоле. 

Утрата СИ денотативности (вызванная забвением денотата) приводит 

:к появлению на их основе отонимных коннотативных апеллятивов или 

же к полному выпадению их из словаря. 

Каждый национальный язык имеет свой весьма трудно 

поддающийся исчислению набор такого рода слов - коннотонимию, в 
состав которой входят не только коннотонимы, сложившисся внутри 

данного языка, но и те из них, которые принадлежат международному 

фонду коннотативных СИ. Ср. в современном русском языке: Х одынка, 

Камчатка, Соловки, Чере.мушки, Митрофан, Фекла; Голгофа, Вавилон, 

Мекка, Клондайк, Бродвей, Пана.ма, Уотергейт, Ар.магеддон и др. При 

этом в художественной речи, в бесчисленных речевых коитекстах 

постоянно возникает множество индивидуально-авторских 

употреблений СИ, коннотативное содержание и окрашенность 
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которых окказиональны. Это один из резервов пополнения узуальной 

коннотонимии любого языка. Например, Полинезия - 'удаленное от 

центров культурной жизни место' в «Марии» И.Бабеля, Шираз -
'поэтическое состояние' в «Крысолове~> М.Цветаевой, Андрей Белый -
'смелый новатор' у Л. Вознесенского («0») и т.д. 

Одной из перешеиных задач русской ономастической 

лексикографии является со.здание коннотационного словаря 

собственных имен (далее - КССИ), содержащего прежде всего 
узуальную коннотонимию, зафиксированную в различных 

источниках. Окказиональные (речевые) кониотопимы цеяесообразнее 

включать в коннотационные словари ономастических лексем языка 

писателя (например, коннотационные словари СИ в произведениях 

Достоевского, Маяковского, А. Грина и т.д.) или же в словари 

кониотопимов в языке писателей, связанных общностью идеfшо

эстетических позиций и художественных исканий. 

Одно и то же СИ в разные периоды своего бытования в речи в 

различных сферах использования может развить целый пучок 

созначений. Но при этом семантические коннотемы не всегда находятся 

в синхронных отношениях друг с другом, они часто выступают как 

разновременные элементы его смысловой структуры. Коннотационное 

содержание таких СИ обусловливаетс.sf также их связью с 

определенным социумом или локальными особенностями именника. 

Так: библейское имя «первого человека» - Адам в народной речн 
прошлого века было зафиксировано с коннотацией 'человек огромного 

роста' (Филин 1, 205). В наше время референтпая подоснова СИ Адам 
предопределила появление в нем новой коннотации- 'первопоселенец' 1 

В течение столетий происходи~о развитие коннотационной структуры 

СИ Вавилон, в которой объединились комплексы созначений 

библейских СИ -топонима Вавwюн и особенно хрононима Вавилонское 

столпотворение. На разных хронологических срезах находятся. 

связанные с ним коннотемы: 'обиталище грешников; нравственные 

пороки; скопление разноязычного люда; большое сооружение' и др. В 

грамоте Ивана IV королю Сигизмунду Августу (1569 г.) Вавилон 
выступает как коннотоним, противостоящий мелиоративному имени 

С ион: ИзворесК'Ь якоже пл1шъ. ClonA отъ. .GAsuлonA возврАта• IIJМ'Ъ. ... 
(Сб. РИО 71, 580). Вавилон- и его синоним Персида- в азбуковниках 

XVI в. толкуются как pa.s,нwшEffiE, смнтЕШtЕ, ра.gмwсъ2. В автографе 
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«ЖIПИЯ» Аввакума из Пустозерекого сборника В.Г. Дружинина имеет 

место «обыгрывание» этих коннотонимов, но только с другим 

созначением- 'место мучения': не по што ходить в Перъсиду, а то дома 

Ваюmонъ (РИБ 39, 65). Коннотация Персиды и ВавЦI/она лексически 
раскрыта в другом автографе «Жития» - из Пустозерекого сборника 

И.Н. Заволок о: не по што ходить в Персиду мучinЦа, а то дома Вавилон 

•нажили3 В староукраинском памятнике (1616 г.) «Отписъ на листъ 
унитовъ Вimенскихъ» Вавwюи толкуется как «затворжене розуму от 

злости и страсти» и как «конфузя» («Вавimонъ, албо конфузя»), т. е. 

'смятение' 4 • Кониотоним Вавwюн был «'I'Ai1no» начертан и на челе 
«жеnы», сидяще~ «ПА .зкерn чepмetrk» (аллегорическое из~бражение 

пор ока) в тексте легенды о происхож;:iении табака5 • Количество 

подобных примеров можно увеличить. Все они свидетельствуют о 

богатстве и изменчивости сопредс~авле.ний, связанных с данным 

словом, которое, к тому же, вередко встречается в старорусских текс:rах 

и как денотативное СИ. К нашему времени кониотоним Вавилон 

сохраняет не менее трех соЗначений 6 , настолько четких и. 
общеизвестных, что это позволило ему участвовать в образовании 

топонимических парафраз и процессах вторичной топонимизации7• 

Например: Новый, или Сенский, Вавwюн, т. е. Париж8 а также урочище 

Вавuлон (в устье Дона, возле его рукава - Каланчи)!~. Ручей Вавилон 

был среди притоков Москвы-реки (впадал в нее в районе Крымского 

моста) 10• Если возникновение парафразы было мотивировано одним 

из созначений пейоративного плана, то вторичная топонимизация 

коннотонима Вавилон была обусловлена его созн.ачением 'большое 

сооружение' (уро'чище Вавилон находилось вблизи известных 

оборонительных сооружений в устье Дона - каланчей, построенных 

турками для защиты Азова). Что касается гидроню.tа Вавилон, то его 

возникновение скорее всего обязано топонимизации географического 

апеллятива вавилон 'изгиб реки', в свою очередь появившегося 

вследствие д~онимизации коинотонима Вавилон . . 
КССИ должен стать собранием максимального количества 

доступных выявлению кониотопимов на всех этапах истории русского 

языка. Современная его часть, естественно, окажется намного 

представительнее, чем та, которая охватит материал до XIX в. Язык 
памятников этого периода содержит еще незначительное колич~ство 

бесспорных коннотонимов. Кроме отмеченных выше имен Вавилон, 
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Персида и Сион, это еще Ариспютель 'фшюсоф, прорицатель', Капитон 

- 'раскольник', Иерусалим, Голгофа, Палестина, гипотетично -
антропонимы Алеша и Обросим (выводятся из коллективных прозвищ 

Aлetuu и Обросимы). Антропоним ~про/i:мъ (< 6фремъ через 
промежуточную форму ~фро/i:мъ. з·афиксированную в одной из 

новгородских берестяных грамот XV в. - N.! 298), в качестве 
кониотопима употреблен в тексте одной из псковских летописей (под 

1503 г.) рядом с бранным прозвищем ксрмпхнс: И кю1зь nсковской ИвАн 
ГорЕА"''ОК НАЧАWА зArAHHBA"''H nсковнчь, Ч"''ОЕЫ не -kхААн розно, А онн 

ВСН ПО ЗАq'С"''ОВЫО, Н НАЧАWА еМ1( ПСКОВНЧН nрОЗВНЩЕ ДАВА"''Н Dnprfиrcм 
н кормнхном 11 . Более поздние разговорно-диалектные континуанты 
библейского имени Ефрем (<efraiim). отмеченные коннотациями 
пейоратнвного плана (рус. диал. Ахрамей 'простофиля' <Ефремий, 

Филин 1, 297; исследованное в 30-е rr. В. Чернышевым диалектное 
охреян 'лентяй, увалень, неуклюжий, грубый человек', а в XVIII в. еще 
и 'раскольник' - из Охрем под влиянием форм типа Митреян, Васьян, 
Федян и т.д. 12) свидетельствуют в пользу того, что старопсковское 

прозвище ~nprfиrъ- один из кониотопимов русского языка начала XVI 
в. ·Вполне вероятно, что внеязыковая подоснова коннотаций · 
псковс1юго ~np-II.нA и более позднего (XVIII в.) Охреяна, да и сами 
созначения их были неодинаковы. В последнем случае В. Чернышев 
допускает конвотирование имени церковного писателя IVв. Ефрема 

Сирина. В тексте «Повести о Ерше Ершовиче» кониотоним Обросим 

представлен в паремни (А дак-де нашево Обросяма околачивают) 13• В 

«Записках Желябужского» (под 1696 г.) он nриводится в плюральной 
форме как коллективное прозвище: И по указу великих государей они, 

люди боярские, которые записывались в Преображенском, взяты в 
новоприбылые солдаты и стрельцы и посланы на Воронеж под Азов, 

а жон их и детей отдали в Преображенское и с животы. И прозвание 

им было Обросимы 14 • Тут же, под 1695 г., приводится и другой 
групповой антропоним -·Алеши: В то же крема ЕрААн ДА"''ОЧНЫ;('Iо нА 

М.осквоk 1( вс-kх"Ь НА nожАр Е-krАть н кАрА1(АЫ стеречь вмоkсто 
етр-kАьцов"Ь, н nрозвАнье нм ЕЫАО 4Aeшn1s. Сейчас уЖе трудно 

установить «попутный смысл»· (0. Эрдман) этих антропонимов в 
XVIIв. В диалектной речи нового времени кониотопимы Абросим и 

Алеша (Алеха) имеют негативные сопредставления - 'важный, 

чванливый ';еловек' и 'бахвал' (Филин 1, 191-192, 234). Какие-то 
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близкие им коннотации можно предположит!> и в антропонимах 

Петровской эпохи, если учесть, что в Оброси.wы записывались -«люди» 

JШИ «холопи боярские», которым за участие в Азовском походе бьшо 

обещано Петром 1 освобождение от крепостной зависимости; Алешами 
же становились «даточные» люди (рекруrы), которых исполJ>зовали 

вместо стрельцов для караульной службы и тушения пожаров. В одном 

нет сомнения: в мелиоративной окраске прозвища Обросим. и 

пейораnmной - Алеша. 
Кониотопимами в русском языке XVII в. были также личные 

имена Антон и Мартын. Первое из них расценивается как «бесчестное», 

«непристойное» слово в жалобе (1651 г.) Г.Козловского на М. 

Куrузова, обозвавшего жалобщика <<Аньтоном» 16; второе помещено в 

список оскорбительных слов и выражений, употреблять которые в 

Судном приказе было запрещено «ответчикам». Этот «Указъ по 

челобитны~ъ о безчестьяхъ» был издан в 1700 г.П Не исключено, что 
кониотопимами были лишь производвые (засвидетельствованные в 

тексте указа) формы Мартынушко и Мартыник, как, например, в 

современной разговорной Р.ечи антропонимические производвые 

Гаврик, Петру ха, Аноха, Ероха, Филя и др., хотя в диалектах известно 

и нарицательное и~я мартын 'некрасивое, безобразное лицо' (Филин 

17, 376), возможно, вознИкшее в результате апеллятивации 
соответствующего коннотонима, сопровождаемой метонимией 

(Мартын 'некрасивый человек' ~ 'некрасивое лицо'). 

Источники XVIII в. демонстрируют уже заметное увеличение 
русской коннотонимии, но главным образом за счет СИ, входящих в 

соста~ так называемых «культурных слов» (Геркулес, Цицерон, Голиаф, 

Меценат, Минерва, Аякс, Селадон, Ментор, Крез, Аркадия, Афины, 
Август, Харон, Даламберт, Вольтер, Парнас, Немизида и др.), широко 

используемых в языке павегирической литературы и в риторике -
«сладкоречии» (по Ломоносову, прием «антономазии»). К XVIII в. 
относятся и первые фиксации коннотативных топонимов некнижiюго 

прощ:хождения, например, Камчатка. Внеязыковая подоснова его 

коннотемы 'отдаленное место', судя по ряду источников, актуализуется 

примерно в середине XVIII в. (см.: комедия А.П. Сумарокова «Опекун», 
1765 г.; староу.краинская сатира «Плач киевских монахов», 1786 г. и 
др.). В 40-е годы XIX в. уже зафиксирован факт повторной 
топонимизации одного из дериватов этого слова - Ка.wчатник 
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(название отдаленной заимки на Ангаре) 18 • Многие кониотопимы 

XVIII-XIX вв. влились в современную русскую коннотонимию, хотя 
набор их «вторичных смыслов» уже иной. Так, в наше время уrратшi 

созначение 'отдаленное место' кониотоним Камчатка, сохранив старое 

- 'задние ряды, что"то ·находящееся сзади' и развив новое - 'инерmая, 
пассивная часть коллектива'. Некоторые из них, благодаря 

расширению словесных связей и речевых контекстов, заметно 

увеличили свою коннотационную наполненность. Другие же уrратнли 

свои прежние референтвые коннотации и в настоящее время 

воспринимаются уже как «чистые» онимы, например: Амур , 
С ах ал и н (в ХIХ-начале ХХ в. - синонимы Камчатки). С и б и р ь, 
Перекоп, Калифорния. Плевна, Фоблаз, Сарданапал и др. (выделенные 

разрядкой имена до утраты своих семантических коннотаций 

испытывали вторичную топонимизацию). Первые- этоонимыс живой, 

а вторые - с угасшей (генеmческой) коннотацией. Особую группу 

составляют бывшие коннотонимы, которые пережили апеллятивацию. 

Их коннотаmвное значение превратилось в новое денотаmвное, но 

при этом аффекmвный компонент содержательной структуры ими не 

утрачен (фефела, фофан, фWiон, иуда. проблематично - разгильдяй и 

др.). 

В КССИ (там, где это возможно и необходимо) устанавливается 

историческая перспект,ива развития созначений - от «чистого» 

(имеющего лишь первичное референтнос значение) СИ к такому его 

состоянию, когда в нем возникает. коннотативный компонент. 

Определяется характер внеязыковой подосновы коннотемы, а ecJIИ их 

несколько - последовательность их появления, типы узуальных 

коннотаций (интерлинrвальная, интралинrвальная -широко известная 
или территориально ограниченная, интралингвистическая с 

ограниченной коммуникативной функцией и др.) 19• Задача 

составителей КССИ - выявление максимального количества 
конТекстов, в которых функционирует тот или иной коннотоним, так 

как каждый из них - это фрагмент речевой деятельности, в которой 

происходило развитие его смысловой структуры. 

·Этимология. 1984,- М.: Наука, 1986. 
ПРМЕЧАНИЯ: 

1 Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники. М., 1979, 420. 
2 Ковтун Л.С. Лексикография в Московской Руси ХVI-начала :XVII в. Л., 1975, . 

275,297. 
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11 Русская демократическая сатира XVII века. М.; Л., 1954, 12. 
1~ Записки Желябужского с 1682 по 2 июля 1709. СПб., 1840, 62. 
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OCEP:Itд· 

речка с названием Осерёд впадает слева в Дон, в том 
месте, где находится город Павловск, районный центр 

Воронежской области. Впервые название реки 

(гидроним), в форме Cepem, отмечается в памятниках начала XVII 
века. Самая ранняя его запись представлена в ~книге Большому 

чертежу•: ~л ниже Битюка, верст с 15, пала в Дон с Наганекои 
стороны река Серет•. Другие примеры, относящиеся к третьей четверти 

XVII века: ~та речка Серет ниже Битюка пала в Дон• (Акты 
Московского государства. Т. 3, СПб., 1901); ~на устьречки Серета•, 
~в речку Серед• (Материалы для истории Воронежской и соседних 

губерний. Т. 1. Воронежские акты. Воронеж, 1887). 
Гидроним, представленный в написаниях Серед и Cepem, 

произносился так же, как и сейчас, - Серёт. О про:изношении в XVII 
веке ударного о после мягкогр соглас~ого в конечном слоге 

свидетельст~ует запись названия реки латинскими буквами на карте 

Южной России Менгдена и БрЮса 1699 г.: flu (<flumen, т.е. река) 
Serod (Кордт В. Материалы по истории русской картографии. Вып. 
1, Киев, 1899). Нередко основа именительного падежа с конечным т, 
появившимся благодаря оглушению д, распространялась и на 

косвенные падежи, откуда передкие в это .время написания формы 

родительного nадежа Cepema и т .д. 
Уже в XVII веке nоявляются варианты данного речного имени, 

связанные с тенденцией nревращения его в существительное женского 

рода под влиянием передко сочетавшегося с ним географического 

термина река. Это происходило, во-первых, за счет смягчения 

конечного согласного, и, во-вторых, посредством добавления окончания 

-а. Например: •та река :Битюк да речка Сереть• (Акты Московского 
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государства), ~petJКa Середь• (Материалы для истории Воронежской 
и соседних губерний .. .); •на реку Середу., •на реке Середе• 
(Материалы по истории монашества на Дону); •на Середе реке город 
делать ли• (С.Елагин История русского флота) и др. Запись 
гидронима в форме Середа мы находим на •Плане части р. Дона и 

протоки у г. Павловска•, составленном в начале нашего века (Журнал 
Министерства путей сообщения. СПб., 1902) .. 

Вместе с приведеиными выше формами уже с XVII века в 
различ11ых докуме11тах отмечаются варианты гидронима с начальным 

о: -.до реки Осереды•, •за рекою Осередою• (Межевая книга 
Павловской крЕшостм); -.речка Осеред• (Походный жур11ал 1696 
года); Осередь (род. падеж- Осереди) и т. д. Варианrы Осереда и 
Осередь в XIX-XX веках становятся главенствующими, широко 
прони:Кая на топографические планы и географические карты, в 

исследования по гидрографии Дона. Начальное о в них появилось 

благодаря мнимоправильной записи слова, по аналогии с теми словами, 

в которых безударное начальное а орфографически передается через 

о (огонь, обрью, обида и т .д.). Существуют, впрочем, и редкие примеры 
записи гидронима, ориентированные на разговорную реЧь, - Acepeiia, 
на составленном в 1770 году рукописном плане "Павловской крепости, 
который хранится в Центральном государственном вое ин о

историческом архиве. При этимолоtизировании названия реки 

начальное о нельзя Принимать за префикс. Это своеобразная передача 

приставного звука а, который встречается во многих говорах русского 
языка, в том числе и в южнорусских, например: абосой, авторник, 

авсегда, адвар, алипаи др. В тульских, орловских, курских, рязанских, 
донских говорах записаны: алиман (ер. лиман), алимон, агарох, 
акрамя (кроме) и много других подобных слов. Эта фонетическая 
особенность южнорусских диалектов получила отражение и при 

передаче народной речи в ряде произведений художественной 
литературы. Ограничимся одним примером: •А мы авчера (вчера. -
Е.О.) еще знали, что Я один полеГЧе вас шестерых~ (Дриянский. 
Записки мелкотр!Шчатого). Вероятно, аналогичным образом возник 

и географический термин овраг из 6олее раннего (в памятниках - с 
XIVв.) враг. Враг- •овраг• широко отмечается в диалектах руссtсого 
языка. Весьма ·показательно, что такое же приставное а в русских 

говорах развивает и его омоним враг- •недруг•: авраг. -.Убрав• из 
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гидранима Осеред этот поздний его звуковой элемент, никогда не 

выражавший никакого значения, мы получим исконную форму Серед, 

отмеченную многшш источника1>ш XVII-XVIII веков. Этимологически 
она связана с южнорусским диалектным предлогом и наречием серёд 
- ~посреди~>, а также с целым рядом слов, представляющих собой 

местные географические термины: серёдок, осерёдок - ~остров или 

приглубная мель среди реки, кругом обходИJ\Iая1> (Даль, Толковый 

словарь); осерёдок - 4возвышенное сухое место между озерами~> 

(Словарь русских донских говоров); осерёдок, осерёдыш, серёдок -
4остров-мель, образованный из наносного материала вдоль русла 

реки1> (Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов). 

Ср. еще в документе XVII века: ~на Волге ж рыбная ловля песок 
Золотуха да осередок Мокрой~>; ~ ... а Троецкими ловлями они песками 
и подпесочьем и осередком Мокрым не владеют~> (АI--ты, относящиеся 

до гражданской расправы древней России. Собрал и издал А. 

Федотов-Чеховский. Т. I. Киев, 1860). Здесь четко различаЮтся .сухие 
песчаные острова - пески, покрытая водой ( 4мокрая1>) мель - осередок, 

г лубакие места ниже островов - подпесочья . 
. В том месте, где река Осеред впадает в Дон, еще в прошлом 

веке была мель (или перекат), образовавшаяся из наносов реки 

Осеред. Перекат этот носил название Павловский (Краткое описание 
исследований верхней части Дона от хут. Каланча до устья Сосны и 

реки Сосны от ее устья дог. Ельца, СПб., 1901). Вначале, по-видимому, 
именно к этому месту- мели, перекату относилось слово серёд (осеред), 

со временем превратившееся в имя собственное: сначала - в название 
урочища, а зате:-1 и территориально связанного с ним небольшага 

притока реки Дон. Следует иметь в виду, что очаги возникновения 

гидронимов, относящихсяк протяженным в пространстве объектам

река.~ или ручьям, передко носят узко локальный характер. Часто 

гидраним возникает вследствие переноса по смежности на водный 

поток уже 4готового~> названия сопредельного с mш объекта. Сами 

эти объекты, в силу их недолговечности, до наших дней часто не 

сохраняются. Сравните, наnример, в Донецком бассейне река Олъиt 
-приток Быстрой Сосны, правого притока Дона, из тюркского олы.111 

(оло.м, ОЛ?рt) - 4брод1> (см.: Топонимия Центральной России. М., 
1974); река Горелый Лень в басейне Бахмута, правого притока 
Северекого Донца; река Нежеголь - приток Северекого Донца, 

18. 848 289 



название которой восходит к старинному русскому слову нежеголь -
•шысохшая на корню, некошенная трава•. Так, очевидно, прежде 

называлось какое-то урочище, давшее название протекавшей рядом 

реке. Если, конечно, здесь не IL"'Ieл место перенос ранее слэжившегося 

названия населенного пункта на реку (а деревня Нежеголь отмечается 

уже в докуJ~.tентах середины XVII века). 
В топонимической литературе высказаны еще две точки зрения, 

и обе - о неславянском происхождении топонима Осеред. Так, у 

В.П. Загоровского ~не вызывают сомнения• тюркские истоки 

названия: ~видимо, это измененное на русский лад тюркское. слово 

~сырт• - возвышенность, бугор, - пишет он. - Половецкое название 

урочища мог л о дать имя реке, а затем в русском языке слово прошло 

такие стадии: сырт - сырет - серет -серед- осередь- осереда• (Как 

возникли названия городов и сел Воронежской области. Воронеж, 

1966). В.А. Прохоров выводит гидраним Осередь из 4Скифо
иранского сярант - 4литься, течь•. (Надпись на карте. 
Географические названия Центрального Черноземья. Воронеж, 1977). 

В начале XVIII века в устье реки Осереды (где уже было 
оседлое население) возникает 4Крепость на Осереде•, или 40серецкая 

крепость•. Сюда после заключения в 1711 году мира между Россией 
и Турцией был переведен гарнизон крепести святого Павла, или 

Павловской крепости, находивiпейся в месте впадения реки Миус в 
Миусский лиман. Здесь, в восточной части Северного Приазовья и в 

устье Дона, в конце XVII века было построено несколько крепостей 
с названиями в честь их ~святых:~> покровителей. На правом берегу 

Дона, выше Черкасска, находилась крепость святой Анны, на мысе 

Таганий Рог (Таганрог) - крепость (город) Святая Троица 

(Троицкая, городТроицкой), на мест~ теперешнего Ростова- крепость 
святого Д;.щтрия Ростовского (откуда и современное назв;р1ие 

шрода Ростова). Две каменные башни, сооруженные турками в устье 
Дона, - знаменитые каланчи, после того как они бь1ли захвачены 

русскими, получили аналогичные посвятительные имена. Как 

свидетельствуют карта Азовского моря 1699 года, составленная ~под 
смотрением:~> самого Петра I, а также карта вице-адмирала К Крюйса 
(Крейса) из атласа 1703 года, изданного в Амстердаме, одна из 
каланчей именовалась в честь святого Никона (Kalantzcha st. Nikon), 
а другая - в честь святого Сергия (Kalantzcha st. Seгie) [Труды 
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Государственного исторического музея. Вып. XIV. С6орник статей 
по истории СССР XVI-XVIII вв. М., 1941]. 

После перевода на реку Осеред жителей крепости святоГо 
Павла, а затем и городов Азова и Таганрога (Троицкого) населенный 

nункт еще довольно долго носил такое же, как и река, название, 

например: •покамест nостроится город Середа• (1709 г.) [Елагин 
С. История русского флота), •да в Воронежскую губернию близь 
города Середы под село Белогорье• (1722 г.) [Зворыкин А.А. 

Открытие и начало разработки угольных месторождений в России. 

Исследование и документы. М.- Л., 1952] и т.д. При этом народное 
название крепости широко употреблялось наравне с официальным: 

Середа, Осеред, Осередь, Осерецкая крепость- наряду с Павловск,· 

Павловская, или Новопавловская крепость (Ново- по отношению к 

старой, которая была на Миусе). Так, в 1770 году были составлены 
два nлана крепости, где она названа nо-разному: •План Павловской 

крепости• и •План крепости Новопавловской•. Название Осерецкая 

крепость встречается в документе 1705 года; •Осередь, что ныне 
Павловск• -в тексте 1804 года (Акты по делу города Павловска ... 
Ч.1, СПб., 1891). Дорога, ведущая в город Осередь, или Павловск, в 
1720 году именовалась двояко-Осерецкой и Павловской: •nодле 
большой Павловской дороги, что ездять на Осередь, а от той вершины 

налево тою Осерецкою большою дорогою к реке Елане• (Сборник 

исторических материалов по истории Кубанского казачьего войска. 

Т. 1, СПб., 1896). 
Заселенная казаками местность по реке Серед ( Осеред, 

Осереда и т.д.) в памятниках XVII века именуется Серецким ухожаем 
(или Серецкое ухожье, Середцкое угодье и т.д.), где слово ухожай 
Зliачило •терри1'ория, имеющая какие-то nриродные богатства•. Реки 

на Дону и их названия в XVII-XVIII веках передко выступали в 
качестве своеобразных единиц территориального деления края, как 

обозначение земельных наделов определенных групп донского 

казачества - юртов. В середине XVII века существовал и Серецкой 
юрт (Материалы для истории В~ронежской 11 соседних губерний. Т. 
1. Воронежские акты. Воронеж, 1887), на который, например, в 1663 
'году был наложен в пользу казны •откуп• (налог): •на реку Битюк 
откупу положить мошно 146 рублей, да 10 пудов меду на год, а 
достальные 20 руб. положить на речку Серет, потому что та речка 
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Серет перед Витюком мала ...• (Акты Московского государства. Т. 
З, СПб., 1901). Таким образом, топоним Серед в этот период 
употреблялся еще в качестве собственного имени территории, 

прилегающей к реке, или Середекого юрта. Для сравнения укажем 

на случаи аналогичного употребления донских гидронимов и самого 

слова река в документах, составленных в период крестьянского 

восстания под руководством Кондрата Булавина: 4Хопер и Бузулук 

и Медведица ... все изменили ж с Кондрашкою Ву лавины м•; 4И тот 
де вор велел тем же... провожатым доставить ево Кузьму в Усть

Хоперском городке для того, что де в том городке будет вся река в 

съезде и что де всею рекою ему, Кузьме, приговорят, казнь ли ему 

учинят или освободят ...• (1708 г.) и т.д. (Булавинское восстание. 
м., 1935). 

Топоiiимы, возникшие на основе общеупотребительных слов 

(в частности, местных географических терминов, к которым 
принадлежало когда-то и слово серёд - 4Перекат, отмель•), с течением 
времени могу:r утратить свою смысловую прозрачность, стать для 

новых поколений или для пришлого населения непонятными 

названиями с утрачеiiНой мотивировкой. Это и произошло с назваь.ием 

Осерёд. 

• Русская речь. 1988 г.- N22. 
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КАЛИТВА' 

э то название носят две речки в бассейне Дона. Они отличаются друг от друга сопутствующими ему 

определениями - Черная и Белая. ·Черная Калитва 

впадает в Дон в его верхней части, ниже его левого притока Осереда, в 

устье которого находится город Павловск, Воронежской области 

России. Белая Калитва - значительш IЙ приток Северекого Донца, в 
устье которого располоЖен районный центр Ростовской области 
России - город Белая KaлJI"'lвa. Выше устья БелойКалитвыв Северекий 
Донец впадает его левый' приток Калитвенец, или Кали[llвеница. 

А Самая древняя ~mиксация речного названия (гидронима) 

Калитва относится к началу XVI века,(1515 г.): «да .УСТЬ (т.е. в устье.
Е. О.) К·шитвы их встретити» (Памятники дипломатических сношений 

древней Руси с державами иностранными). Речь идет о Черной Калитве. 

В «Книге Больфому чертежу», текстовом приложении к утраченной 

карте России кr::аща XVI - начала XVII веков, упоминаются уже оба 
составных гидронима -Калитва Белая и Черная (Книга Большому 

чертежу. М. - 'I., 1950). Когда же не возникала необходимость в 
разграни•-~.нии названий этих рек, гидронимы в различных источниках 

XVII - .XVIII веков употреблялись и без цветовых определений. 
Происхождение названия Калитва почти не привлекало к себе 

внимания щ:следователей, и на этот счет высказано мало суждений. В 

40-е годы прошлого века появилась версия о том, что топоним Кш/Umва 

состоит из двух слившихся слов-предлога коло (около) и наименования 

народа (э'rнонима) литва. :М. Макаров, автор статьи. «Несколько 

историко-филологических заметок к словарю г. Линде по букве' К», 
напечатанной в четвертом номере «Чтений в Обществе истории и 

древностей российских при Московском университете» за 1846 год, 
сообщал, что его знакомый доктор Гайзлер <<Подслушал у здешних 
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поселенцев много слов литовских ... измененных, порусевших, но все 
еще ярко видных». «Многие здешние кресrьяне родом «с Литвы». Этого 

довольно, подумал я, Колитва- окол- Литва? .. ». 
Перед нами типичный образец так называемой народной 

этимолопш географических названий, характеризующейся случайным 

и nоверхностным сближением собственного имени с близкими по 
зву'Iанию словами. Знаменательно, что тот же предлог коло автор 

ошибочно усматривает и в таких топонимах, как Коломна, Калуга. 

Следует еще иметь в виду, что выходцами «из Литвы» -
литвинами в сrарину часто называли белорусов и украинцев. Кроме 

того, против такой этимологии свидетельствуют прилагательное и 

название жителей бассейна Калитвы - калитвинский, калитвинцы, 

которые отличаются от литовский, литовцы по способу соеДинения 
приставок с корнем. 

Только спустя более ста лет профессор П.Я. Черных в статье 

«0 некоторых старых названиях рек (Топонимические заметки)», 
говоря о гидронимах Калитва и Калитвенец, предположил, что в них 

содержится древнеславянский корень kal- со значением «грязь», так 

же как и в речном имени Калка, которое в «Книге Большому чертежу» 

представлено в форме множественного числа Калы (Мовознавство. 

T.XIV. - К., 1957). К сожалению, П.Я Черных ниЧего не сказал о 
структуре топонима и о причинах именования, что очень важно для 

научной зтимологии. Однако само указание на наличие в нем корня 

кал- - бесспорная удаЧа исследователя. Корневое слово кал-, сузившее 
свое значение в современном русском литературном языке 

(испражнение, пом'ет), в русских народных говорах, а также в 
древнерусском языке и в других славянских языках часrо употребляется 

в значениях «жидкая грязь», «топь», «болото», «слякоть», «тина» и т. 

д. Например: старославянск. и др.русск. кал- «грязь, тина, слякоть», 

болгар. кал- «грязь», «осадок», словац. kal- «грязная вода», «жидкая 

ГрЯЗЬ», «ОСаДОК», ПОЛЬСК. kaJ - «ГрЯЗЬ», «Л)'Жа», «ТОПЬ»; В 

староукраинском языке кал - «болото», «грязь» (это же значение 

отмечено и в украинском диалектном слове кал). старобелорусск. кал

«дорожная грязь» (в диалектах кал - «густая грязь») и т.д. 

(Этимологический словарь славянских языков. Праславянский 

лексический фонд. Вып. 9). Сравните еще производвые с этим корнем 
в русских народных говорах: калега (калига) - «слякоть, мокрый снег, 
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непогода», калиха- «ненастная погода (дождливая, с мокрым снегом)» 

[Словарь русских народных говоров]; в украинском языке: кальний -
«грязный», КШlьнiсть - «грязь», КШlЬНО - «грязна», каляння - «мазанье, 

пачканье», каляти - «пачкать, грязнить» и др~ (Грiнченко Б. Словарь 

украiнськоi мови). Количество примеров можно увеличить. Все они 

свидетельствуют о том, что корень КШl- в древности имел широкое 

значение «грязь, нечистоты; грязнить, пачкать», сохраняющееся во 

многих современных славянских языках. Естественно, что он отразimся 

и в славянской, в том числе и в русской, гидронимии. Это прежде всего 

летописное Калка(в «Книге Большому чертежу» - Калы), в настоящее 
время сохранившееся как название одного из пгщоков Кальмиуса, 

впадающего в пределах Донецкой области Украины в Азовское море. 

Особенностью многих речек бассейна реки Кальмиус (Калки или КШl) 

является мутная, очень минерализованная вода и топкость берегов и 

русла. В бассейне Десны, левого притока Днепра, имеется речка Калище 

(Черепанова Е.А. Микротопонимия Черниговеко-Сумского Полесья. 
Сумы. 1984).Среди гидронимов Верхнего Днепра находим название 

КШlита, в котором к старорусскому корню КШl- присоединен суффикс 

-ита, по-видимому, балтийского происхождения (Топоров В.Н., 

Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего 

Поднепровья). 

Топоним Калитва представляет собой такое же структурное 

образование, как и слова типа битва, жратва, бритва, молитва, 

диалектное (владимирское) литва - «сильный дождь», в к.:>торых 

выделяется суффикс -тва, присоединенный к глагольной 

(инфинитивной) основе. Видимо, такого же происхождения и донское 

диалектное существительно~ галитва - «бедняки» (Сш)~рь русских 
донских говоров), в истоках которого лежал глагол голить (ер. 

голытьба от голый), и украинское слово utшnвo- «Шirrьe» (с предметным 

значением), имеющее другое родовое окончание. Форма Калитва 

отличается от приведеиных выше существительных ударением на 

последнем слоге. Однако в диалектной речи эти слова (за исключением 

молитва) имеют ударение как на первом, так и на конечном слоге. 

Акцентологические (связанные с ударением) варианты этих слов могут 

иметь неизвестные литературному языку значения: б1Jтва и битва -
«возня, хлопоты, мученье», «бойкий ребенок»; ер. еще битва мяча 

(Словарь русских народных говоров); бритва - «большой острый 
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широкий нож для очистки кожи» (там же); жратва- «обжора» (там 

же).Ср. также укр. Литва и Лtlmвa -слово употребляющееся не только 

как топоним, но и как нарицательное существительное с 

собирательным значением «белорус» (ГрiнченкоБ. Словарь украlнськоi 

мови). 

Первоначальным значением слова калитва. вероятно, было 

«грязны! вода» шш «тоnкое. rря·шос М(;СТО». Б,_;рег:с, ~.:!!;)ii Ка:шт~~L! 

состоят из меловых толщ, в них часто «обнажаютси мс:л и Ьелыt 

рухляки. кремнистая глина» (Труды Общества испытателей прн 

императорском Харьковском университете. 1873). Река Черная 
Калитва имеет такие же меловые берега в своем нижнем течении (там 

. же). Можно допустить, что данный топоним вначале имел узко 
локальную привязанность, относился не ко всей реке, а к какому-то ее 

участку,а затем уже распространился на все ее протяжение. 

Гидроним Кшттва интересен для нас как диалектное (воз

можно, древнерусское диалектное) слово, сохранившесся в «отражен

ном» состоянии - только в виде географического названия. Такие 
собственные имена обладают «реконструктивными возможностями», 

позволяющими восстановить утраченные языком и нигде не зафик

сированные нарицательные имена (Смолицкая Г.П. Ономастика в 

историческом словаре общефилологического типа. - В кн.: Теория и 
ирактика русской исторической лексикоГрафии. М., 1984). Слово 
кшттва, перешедшее в топоним, могло быть местным географическим 

термином, обозначавшим определенную разновидность природных 

объектов, которые отличались наличием грязи, загрязненной воды. 

Возмож-но, так называли вязкие, заболоченные места. 
Кроме Донского бассейна, это слово - но только в качестве 

оронима (Rазвания возвышенi_Iости) - встречается в Среднем 

Поднепровье: возле села Китайгород Царичанекого района 

Днепропетровской области Украины находится холм или гора (так 

называют его местные жители) Калитва, круто спускающаяся к Орели, 

левому притоку Днепра (Ляскоронский В.Г. Городища, курганы, 

майданы и длинные (змиевые) валы в области днепровского 

левобережья. М., 1911). Она резко выделяется на плоской равнине, 
занимая площадь в 480 гектаров. В древности на ней был сторожевой 
пост запорожских казаков. Неправильное землепользование, начатое 

на ней более ста лет тому назад, нанесло ей огромный ущерб, 
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вызванный эрозией почв'Ы. Земля «потекла>>, гора надвигалась на 

близлежащее село, затапливая его потоками жидкой грязи, пока ее 

склоны не засадили деревьями и кустарниками. Эта наступавшая на 

село грязь, размытая глина (одна из улиц так и называлась,раньше

Глинище), по-видимому, обозначалась в речи местного населения 

словом калитва, впоследствии превратившимся в название самой 

«горы». 

Итак, в старину на среднем и нижнем Дону появились два 

одинаковых шдронима Калитва, что привело к неудобетвам при 

идентификации их с географическими объектами, при ориентировании 

в пространстве и со временем вызвало появление при них 

различительных определений - Белая и Черная, в самом значении 

которых содержится резко выраженное противопоставление. В первом 

из них первоначально могла получить отражение такая природная 

ОСОбеННОСТЬ реКИ, КаК меЛОВЫе ОТЛОЖеНИЯ на ее берегах IШИ белоВаТЫЙ 
цвет воды от растворенного в ней мела. Второе определение могло 

возникнуть уже как «реакция» на первое. Оно по отношению к нему 

вторично. В нем не было указания на этот. же признак реки, имеющей 

такие же меловые берега; оно только «предупреждало», что это другая 

река с подобным именем. · 
Названиелевого притока Северекого Донца речки Калитвенец, 

или Калетвеница, также связано со словом калитва и является 

уменьшительной формой последнего. Речка Калитвенец меньше 
находящейся рядом Калитвы. Калитвенец отмечается в «Книге 

Большому чертежу». Она делится на Малый и Большой Калитвепец. 
Последнее название передко переходило и на всю реку. Отсюда 

варианты гидронима: Калuтвенец, Калuтвеница, Большой Калuтвенец, 

Болыиая Калитвенская, встречающиеся в письменных источниках ХIХ

ХХ·веков. Приращение -ен- в суффиксах -ец ~ -uц(а) появилось от 

основы прилагательного, образованно~о от гидронима. В прошлом 

оно было широко представлено в многочисленных названиях 

населенных пунктов в бассейне Белой Калитвы. Это станицы, хутора 

и поселки: Калитвенская, или Калuтвянская (сейчас город Белая 

Калuтва Ростовской области России), Усть-Белокалuтвенская, Егоро

Калитвен~кий, Марково-Калuтвепскuй, Мартыново-Калwпвенскuй ит.д. 

• Русская речь. 1989 г. - N!?2. 

297 



УСЁРД' 

наЗвание Усёрд (в современном произношении- ус' орт) 
встречается только в топонимии Дона. Его получили 

один из притоков Тихой Сосны, впадающей в Дон 

между устьями других его крупных притоков - Вороне?Ка и Битюга, а 
также основанное на нем в начале XVII века укрепленное поселение 
(«город»). Ранние случаи фиксациИ этого топош.ма мы находим в 
воронежских актах первой половины XVII века: «при уСтье Усёрда», 
«от города Усёрда за рекою за Усёрдом» (1637 г.) н др. Речка Усёрд 
называлась еще Большим Усёрдом, Большим Усёрдце,'А в отличие от ее 

притока, в разное время именовавшегося Малым Усёрдом, Малым 

Усёрдцем или просто Усёрдцем. Название главной реки с суффиксом -
ец, имевшим уменьшительное значение, появилось и результате 

распространения наименования притока на примимающую его 

главную реку благодаря процессу расподобления омонимичных 

собственных имен - названий реки (гидронима) и населенного пункта 
на ней. Подобные случаи структурного расподобления в топонимии 

Дона отнюдь не единичны. Например: река Изюм- город Изюм. позднее 

город сохраняет первичную форму, а река, в устье которой он возник, 

r.олучает название Изюмец с суффиксом -ец, который в новых условиях 

начинает играть топониморазличительную роль (форма Изюмец ранее 

относилась к прИТоку Изюма). 

Интересующий нас составной гидроним в памятниках 

встречается и в другом виде: с определением большой-Большой Усёрд, 

Большой Усёрдец, крайне редко- с определением тихий: Тихий Усёрд, 

попавшиМ в него из составного гидронима более «высокого» ранга -
названия принимающей Усёрд реки- Тихой Сосны. Приток Усёрда, 

или Большого Усёрда, мог иметь при себе определение малый, иногда 

дублирующее суффикс: Малый Усёрд, Малый Усёрдец (форма, 
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противопоставленная варианту названия главной реки - Большой 

Усёрдец). 

Укрепленное городище в устье реки У сёрд появилось в 30-е годы 

XVII века. В ряде актов 1637 года мы уже находим упQминания о 
«верхнем Усёрдцком городище» и «другом Усёрдцком городище», 

находившемел в «усть реки Усёрда», жители которых были «на 

государевой службе». Во многих документах XVII века, повествующих 
о событиях на Дону, топоним Усёрд встречается в качестве названия 

населенного пункта или местности, урочища, например: «а приходу 

де чают их под Усёрд» (1644 г.), «И на Усёрд и на Ольшансю> (1647 г.), 
«с Усёрда города», «до Усёрда» (1658 г.), «под Усёрд и под Воронеж» 
(1646 г.) и др. Примечательной географической особенностью города 
У сёрда было то, что он находился между Валуйками и Острогожеком 

на равном расстоянии (60 верст). При Петре 1 чрсть жителей Усёрда 
персселяется в урочище Бирючью Я ругу на левом берегу Тихой Сосны 

и основывает здесь поселение Бирюч, получившее позднее, при 

Екатерине 11, статус уездного города, а на месте старого Усёрда 
возникла слобода Стрелецкая (сейчас село Стрелецкое). 

Обращает на себя внимание, что топоним Усёрд появляется в 

одном районе с другим близким по звучанию названием - Осерёд, 

от!!осящимся к левому притоку Дона ниже. устья другого его пpirroкa 

Битюга. Устье Тихой Сосны тоже находится невдалеке от места 

впадения в Дон Битюга. Данное обстоятельство, нагяду со звуковой 

близостью, позволяет нам поставить вопрос об этимологической 

общности этих географически связанных разноструктурных 

гидронимов. Название Осерёд рассматривается нами как перешедший 

в географическое имя местный географический термин серёд с 

развившимся приставным а-. Аналогичным образом в бассейне 

Красивой Мечи (тоже Верхний Дон) название его левого пpirroкa реки 

iV!утной получило приставной гласный, откуда варианты А.мутная и 

О.~tутная. По данным каталога Г.П. Смолицкой, в бассейне Оки 

топонимы от прилагательного мутный тоже имеют аналогичные 

приставные звуки: Мутенка, Jvfymня, Амутня, Амутна, Омутенка, 

Омутна, Омутня - все это варианты названия правого притока Оки в 

средием ее течении [Смолицкая Г.П. Гидронимня бассейна Оки (список 

рек и озер), М., 1976). Начальное о на месте а в бассейне Дона 
отмечается и в топонимическом прилагательном алиманекий (от алиман, 

300 



лиман): Олиманекое озеро отмечено в пойме реки Гнилой, правого 

притока Дона (Список населенных мест Области Войска Донского по 

перелиси 1873 года. Новочеркасск, 1875), на реке Хворостани, левом 
пр~rrоке Дона (выше устья Битюга) в конце прошлого века существовал 

населенный пункт Алеманский. 

Каково происх.ождение начального звука у- в слове Усёрд, что 

это: часть корня, приставка или асемаитический звук, как в назван'Ии 

Осерёд? Он не может произойти из добавочного начального а-. Губной 

звук возможен только из о, точнее- из его редуцированного варианта 

в начале слова, благодаря лабиализации редуцированного. Но такое 

звуковое изменение начального редуцированного ъ- (<о) в ряде говоров 

снеполным оканьем происходит, как праВimо, во втором предударном 

слоге абсолютного начала слова, ер.: устрова 1 устрава < ъстрова < 
о'строва. удново 1 уднаг..Q (ъдново 1 ъднаво и т.д. и лишь в «некоторых 
случаях» на месте исконного о «в 1-м предударном слоге по говорам 

произносится оУ Imи у» (Аванесов Р.И. Очерки русской диалектологии). 

Все сказанное не позволяет считать появление начального у- в 

гидрониме Усёрд результатом развития о- на месте начального а-. 

Название Усёрд мы рассматриваем как префиксальное слово, 

где у- является приименной приставкой. Кроме гидранима Осерёд, 

восходящего к географическому нарицательному существительному 

серёд/осерёд «отмель на реке; песчаный остров наносного 

происхождения», имеющего полногласный вариант корня -серёд-, 

асемантический элемент о- (а-) мы находим в диалектных словах с 

корнем без полногласия (-сер д-), имеющих суффиксальный или 

флексийвый исход: осердие!осердье, осерье, осерды «середина», 

«внутренность животного, потроха» (Словарь русских народных 

говоров, Словарь русского языка XI-XVII вв.). Полногласный вариант 
праславянского корня- *sьrd- 1 *serd- сохраняется в русском языке 

только в гидрапиме Осерёд и восстанавливаемом на его основе 

географическом нарицательном существительном серёд/*асерёд (ер. в 

составе провзводных середа, середина, середка). а также в диалектном 

предлоге серёд. Неполногласный вариант корня в качестве корневого 

слом в русском языке отсутствует. Он представлен только в связанном 

состоянии- в сочетании с суффиксом (др.-русск. сьрдьце<*sьrdьkо) или 

с другими корневыми морфемами в составе сложных слов (мwюсьрдие, 

ст.-слав. тяжькосръдъ и др.). В рассматриваемом нами случае корень 
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-серд- выступает в сочетании с приставкой у-. Слово Усёрд до того, 

как стало топонимом, представляло собой географический термин с 

этимологическим значением «середина», впоследствии приобретшим 

терминологические значения «остров», «песчаный нанос в реке в устье 

ее tlритока», «мель», такие же, как и у зафиксированных в словарях 
его словообразовательных вариантов осерёдок, осерёдьzш, серёдок 

(Мурзаев Э.М. Словарь народных географических терминов). 

Приимененная приставка у- в значениях «На», «вверх», «В» 

содержится в цело'м ряде славянских географических терминов: увоз 
<<Теснина», угор «крутой берег реки», «крутизна», удол «низина» (ер. 

др.-русск. удоль, удоль;, ст.-сла.в, и црк. юдоль- первоначально «долина»; 

польск, wqwoz «овраг», wqdдl «овраг, лощина; выбоина, ухаб» и др.) 
[ Фасмер М. Этимологический словарь русского языка]. К этому списку, 
очевидно, следует добавить урыв «высокий крутой обрыв речного 

склона, обычно подмываемый рекой, с выходами коренных пород», 

уров, уровище «глубокий овраг» (ер. корневоеслово ров). а также ущелье 

(ер. бесприставочные варианты щелье, щелья и щель). С местным 

географическим термином урыв и его не зафиксированным словарями 

вариантом урва (ер. укр. УР,вище «обрыв, круча, крутизна») безусловно 

связаны верхнедонекий гидроним Урванка (исток Дона; берега его 

высоки и круты), атакженебольшая группа·rидронимов бассейна Оки: 

река Урва, озеро Урвановское, овраг Урывинский (Смолицкая Г. П. 

Гидронимня бассейна Оки). Ср. еще: деревня Урвань в Мещевском 

районе Калужской обл.асти России. Предположение о том, что 
начальный у- в пщрониме Усёрд не был когда-то бессмысленным 

элеменТом слова, подтверждает и наличие в бассейне У сёрда другого 

гидронима (тоже образованного от местного географического 

термина) с такой же приставкой. Это его левый приток Утеча, или 

Утечь Колодезь, речка Утечь. Ср. укр. теча «течение», с приставкой 

не- представлепное в гидрониме Нетеча (бассейн Северекого Донца), 

белор. утока «приток», «устье реки». 

Не попавшее в письменные источники старорусское слово усёрд. 

по-видимому, на дотерминологической стадии имело значение 

«середина». Оно могло сохранить это значение и тогда, когда стало 

термином (известно, например, употребление со значением «середина» 

географического нарицательного существительного сердце, имеющего 

тот же вариант корня) (Мурзаев Э.М. Указ. соч.). Так же, как егq 
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разноструктурные синонимы серёд и осерёд, оно могло быть и 

предложным наречием со значением «посреДII», «В центре чего-л.». 

Как структурно-смысловая параллель к восстановленному 

нами нарицательному существительному усёрд вызывает интерес 

старорусское существительное укромь ( <у-+-кромЪ «граница, предел, 
край чего-л.»)- «отдаленное место»; позднее развивается персносное 

значение «пристанище». В.И. Даль иллюстрирует его в Толковом 

словаре примером: «Так приезжай же в мой ;укром, в мою укрому!». 

Сейчас уже трудно определить, с каким значением перешло в 

топоним географическое нарицательное существительное усёрд. Тот 

факт, что в одном районе Верхнего Дона получили отражение в его 

гидронимни оба диалектных слова с корнем -серд-1-серед-, можно 

объяснить, во-первых, диалектной вариативностью морфемной 

структуры одного и того же термина и, во-вторых, тем, что эти 

структуры уже стали разошедшимися и по значению словами. Если 

термин усёрд топонимизировался со значением «середина», то Усёрдом 

первоначально могло быть названо городище в устье безымянного 

притока Тихой Сосны, который позднее, благодаря контактному 

переносу наименования поселения, получил такое же название. Это 

городище занимало срединное положение между очень важными 

географическими пунктами на южнорусских землях в начале XVII века
городом Валуйкии урочищем Острогоще, где на месте какого-то более 

раннего поселения в середине XVII века основывается Острогожекий 
острог, затем- город Острогожск (на реке Острогоща). Географическое 

нарицательное' существительное усёрд, если оно так же, как и осерёд, 

разв1mо вторичное значение «наносы речных отложений, мель» (в месте 

впадения в Тихую Сосну ее левого притока), вначале могло относиться 

к данной географической реалии. Известно, что такие мели часто 

использовали для перехода речки вброд кочевники. Через эту мель в 

устье У сёрда проходила одна из степных дорог, которой пользовЗЛJ~сь 

в конце XVI - н·ачале XVII века татары для набегов на русские земли. 
Прямое указание на это мы находим на «Генеральном плане 

Бирюченекого уезда», а также на «Генеральном геометрическом плане 

города Бирюча и его уезда», где в месте впадения реки Усёрд в Тихую 

Сосну (и где в начале XVII века был основан город У сёрд) отмечена 
река Сакма. В забытом гидрониме Сакма отразилось широко известное 

в XVI-XVII веках слово сакма «степная дорога, которой пользовались 
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крымские татары в своих набегах на южнорусские земли». Для охраны 

этого татарского перелаза через Тихую Сосну и было построено 

укрепленное городище, на которое затем было перенесено название 

урочища. Впрочем, сейчас уже невозможно установить со всей 

определенностью, в каком направлении и в какой последовательности 

происходили переносы топонима - на городище, а потом на реку или 
наобсрот. Такая передвижка могла иметь и одноступенЧатый хараь:тер: 

название урочища благодаря ассоциации по смежности могло 

одновременно распространиться на реку и городище. 

• Русская речь. 1991 г. - N.! 1. 
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САМАРА И ЖИГУЛИ · 

говоря о географическом имени Самара, относящемся к 
двум левым пр1rгокам рек - Волги и Днепра, известный 
наш ономает В.А.Никонов констатировал, что 

происхождение названия Самара не известно, как и не известно, 

родственны ли названия этих пр1rгоков между собой или тождество -
простое совпадение. Он также отрицал возможность ираноязычного 

и тюркского происхождения этого названия (Никонов В.А. Краткий 

топонимический словарь. М., 1966. С. 365). Между тем тщательное 
изучение самих названий и географически,~ особенностей объектов, а 
также воссоздание процессов называния, приведших к образованию 

этих омонимичных гидронимов, убеждаютнас в их «одноприродности» 

- языковой и ономасиологической. 
Волжский топоним Самара с точки зрения обозначения одного 

и того же географического оqъекта связан также с названием гор на 

Волге (оронимом) Жигули, или Жегули. В настоящее время это 

разговорный вариантiiервичного описательного названия Жигулевекие 

горы. 

Они наход>IТся на правом - нагорном берегу Волги, в северной 
части Самарской луки, представляющей собой большую (свыше 200 
км) излучину Волги, между У сольскими и Сокскими горами. Раньше 

они были известны как Яблонные горы. По свидетельству русского 

пуrешественника и натуралиста, руководившего. в конце 60-х годов 

XVIII века экспедицией Академии наук в Поволжье, И.И. Лепехина, 
такое наименование они получили оттого, что на их склонах «довольно 

растет диких яблоней» (Дневниковые записи путешествия .. , 1771-
1805rr.). 

Характерной особенностью гидрорельефа этой те9ритории 
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Поволжья является то, ЧТо в западную часть Самарской луки справа. 

впадает река У са, чье русло настолько сближается с нижней частью 

волжской петли, что образует узкий перешеек (2,5 км), где издавна 
существовал волок. Сейчас на его :месте находится населенный пункт 

Переволока. «Волга и Уса почти замыкают Самарскую луку в водное 

кольцо ... » (Емельянов М.А. Жигули и «кругосветка». Куйбышев, 1936. 
С. 7). Самарской лукой называлась не только сама излучина, но и 
ограниченная этим кольцом территория. Как увидим, послеДний 

момент очень важен для устцновления этимологии топонима. 

Указанная географическая реалия и оnределила выбор имени. 

В тюркских языках имеется .нарицательное существительное 

(апеллятив) самар со значениями «седло», «мешок», «таз», «кувшин». 

С одним из них данный апеллятив мог перейти в разряд тюркских 

народных ·географических терминов, обозначающих излучину реки, 
крутую ее часть. Многие подобные термины вначале удерживают свои 

метафорические значения, которые с течением времени слабеют и 

передко вовсе утрачиваются (например: азах «нога» ~ азах «устье 

реки», баш «голова»~ баш «исток реки» и др.). Очень часто происходит 

топонимизация этих терминов - без изменения их формы или с 

суффиксацией производящих основ. Напр~мер: тюркское саур «круп 

лошади» ·-:+ Саур-Могила, возвышенное>ть в Северном Приазовье; 
хомут «подковообразное русло реки» ~ речка Хомутец, левый приток 

Воронежа, правого притока Дона и т.д. В настоящее время как 

географический термин слово самар уже не употребляется. О 
существовании его в прошлом теперь можно судить лишь по 

нескольким случаям отражения его в топонимии, и он 

«реконструируется» на основе этих топонимов. 

·Земли, охваченные волжской излучиной; тюркоязычное 
население Поволжья назвало Самаром «мешком». Так, но только с 
метафорическим значением «седло», могла быть названа и сама 

излучина. Позже название Самар было перенесено и на левый приток 

Волги, впадающий в Самарскую луку. Произошел nеренос названия 

по смежности объектов (топонимическая метонимия) без 

дополнительного суффиксального офор"мления. Сравним аналогичные 

топонимы: горная система УрШI ~ река УрШI, урочище Елец ( от елец 
«роща, дубовый или еловый лесок») ~ речка Елец в бассейне Дона и 

т.д. Став названием: реки, топоним: Са.мар со временем приобрел 
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оiQОачание женского рода, типичное для русских речных имен. По реке 

Самара был назван и город в ее устье (тот же контактный перенос 

названия, но уже с реки на поселение). Основанный в 80-е годы XVI 
века населенный пункт Самара в 1935 году был переименован в 
Куйбышев. Прежнее историческое имя ему было возвращено в 1991 
году. От названия урочища Самар образовался и составной гидраним 
Самарская лука, т.е. излучина, огибающая урочище Самар. 

Тоnонимпая основа самар- встре~ается не только в бассейнах 

Волги и Днепра, но и на других территориях. Это, например, Самара 

в бассейне Осереда, левого притока Дона (между речками Данила и 

Гаврило); Са.марчик в Крыму (впадает в юга-восточную часть 

Каркипитекого залива); крымская речка Самарли (южнее Акташского 

озера); Самарка в бассейне Береки, правого притока Северекого Донца; 

Самарка - приток Невы; Самара - левый приток Амура и др. 
Примечательно, что вторая по дrшне и плоЩади водосбора 

Самара - левый приток Днепра (первая - Самара Волжская), 
протекающая по Донецкой и Днепропетровской областям Украины, 

в своем среднем течении тоже образует огромную петлю, которая в 

документах XVIII века, как и Самарская лука на ВолГе, именовалась 
Великой лукой, например, в «Росписи» И.Коломина (Летопись занятий· 

Археологической комиссии. СП б., 1862. Вып.l. С. 6 •>· Первоначальное 
название притока Днепра было мужского рода и точно повторяло 

форму географического термина самар. Например, в документе 1502 
года: «Юf усть Самара у Днепра ж». (Памятники дипломатических 
сношений с державами иностранными. Памятники днmюматнческих 

сношений Московского государства с Крымом, Нагаями и Турцией. 

м., 1884. т. 1. с. 377). . 
В «Книге Большому чертежу», составленной в 1627 году в 

Разрядном приказс, .. отмечаются колебания. В ней употребляется как 
старая форма мужского рода Самар, так и новая - женского Самарь. 
Последняя форма, весьма распространенная в XVII-XVIII веках, 
сохраняется до нового времени, конкурируя с вар~антом Самара, 

который в конечном итоfе оказался победителем. Трудно сказ·::~ть, 

какой вариант- мужского (Самар) или (Самарь) женского рода скрыт 

в записях гидранима на картах России XYI - начала XVII веков, 
составленных иностранцами: Somar f. (от.латин. {lumen «река»), Soma 
{/и, Samar f/и; Samar fl. Последний вариант записи nщронима относится 
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к Самаре, левому притоку Волги, а все предыдущие - к Самаре 

Днепровской (карта России И. Магина из итальянского издания . 
«Географии» Птоломея, 1596 г.; карта России И.Магина из атласа 1600 
г.; карта России Гесселя Герритса, 1614 г.; карта России Дженкннсона. 
из атласа «Spieghel dег Weгelt» П. Гейнса, 1583 г.; карта России С., 
Нейгебауэра, 1612 r. -в кн.: Кордт В. Материалы По истории: русской 
картографии. Киев, 1899. Вып. 1.). . .. 

Следует иметь в виду, что не вся «самарская» гидронимЩ! может 
быть объяснена на основе реконструированного географического 
термина самар. Каждая Самара, Самарка (или Самарчик) нуждается в 

пристальном изучении с учетом всех языковых и внеязыковых условий 

их. возникновения и формирования как географическ9го име'нн. на 

данной территории. в этом названии могут получить отражение 
разные реалии. Так, если топоним Самар(а) в бассейнах ВолГи и Днепра 

отразил седловидную изогнутость русел этих рек, то название реки 

Самары, левого притока Амура, Иного происхождения. Этот гидроiшм 
возник как бы в «обратном порядке» - от названия населенного пункта 
на этой реке. В устье этой Самары в 1865году было основано село 

Самарское переселенцами-моло~анами из Самарской губернии 
(Кириллов.А. Географическо-статистический словарь Амурской и 

Приморской областеii: с включением неко;rорыл пунктов сопределььых 

с ними стран. Благовещенск,, 1894. С. 354). От названия .этого 
населенного пункта и образовался амурский гидроним Самара. Имя 

сеЛа бьiло осмыслено как производвое от основы самар-, хотя на самом 
деле это Перешедшее в топоним. на новом месте поселения 

..лрилагательное из названия губернии (Самарская губерния ~ 

Самарское). КатаJшзатором этого процесса имятворчества могm1 быть 

воспоминания об оставленной родине и левом притоке Волги - реке 

Самаре. Раз село Самарское, то река, на которой оно находится, вполне 

может быть Самарой (как город Волжский- на Волге, город Донской

в верховье Цона, станица Медведицхая - на реке Медведице, правом 

притоке Дона и т п.). 

Таким .образом, объяснить происхождение дальневосточного 

гидранима Самара означает расF.рыть, восстановить причины его 

появления, т.е. уяснить его этиологию, как писал В.А. Никонов, на 
основе другого названия сопредельного географического объекта. 

Какая-то часть Са.мар (например, Самарка в бассейне Береки, правого 
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притока Северекого Донца, и Самара в бассейне Осереда) могли быть 

перенесены на новую террirгорию в процессе миграции населения, 

например, переселенцами из присамарских сел бывшей 

Екатеринославской губернии (в селениях, расположенных в бассейне 

Осереда, на юге Воронежской области, и сейчас проживает много 

украинцев). 

Самарская лука у русского населения Поволжья получаеттакже 

название Жегуля. Это слово как нарицательное существительное -
народный геоrрафический термин в говорах не засвидетельствовано 

и тоже восстановлено нами на основе топонима. Оно. отразилось и в 

сопредельной гидронимин Дона. Например: Жегуля - узкий и 

маловодный ерик, протока Дона (возможно, его старое русло) в районе 
устья Северекого Донца; обтекающая станицу Кочетовскую. На картах 

и планах конца XIX- начала ХХ веков Жегуля изображена как длинная 
и узкая протока между Доном и Сухим (1mи Спорным) Донцом. По

видимому, именно этот диалектизм лежит в основе названий Жигули, 

Жигулевекие горы. Этот топоним связывали и с именем легендарного 

разбойника Жигулина (Журнал Министерства внутренних дел. СПб., 

1838. Ч. XXVII. С. 74. Отдел «Смесь»), и с жиган «опытный, тертый 
острожник» (Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. М., 

1966. С. 140), т.е. Жигули-это место скопления волжских разбойников, 
нападавших на купеческие суда. В последнее время появилась гипотеза 

о происхождении топонима от тюркского слова джигу ли «запряжной 

рабочий, бурлаю>, которое могло относиться и к горам, и к населенному 

пункту (Русская речь. 1970. N!! 1. С. 101). 
Историю образования географического имени Жигули (Жегули) 

можно представить в следующей последовательности: географический 

термин жегуля ~ Жегуля (изгиб Волги) ~ название села Жегули, где 

форма множественного числа, как и суффикс в других названиях, 

выполняет роль топонимообразовательного средства, ~ Жегулевские 

горы (сравните еще другие горы на возвышенном правом берегу Волги, 

получившие свои названия от расположенных там селений и урочищ: 

Щучьи горы, Ундарские, Городищенские, Новодевичьп, Усольи, 

Кашиурские и др.) ~ Жегули, или Жигули (производн~я форма от 

оронима по типу: Карпаты от Карпатские горы, Соловки от Соловецкие 

острова, Командоры от Командорские острова и т.д.). 
Таким образом, возникшие в районе Самарской луки топонимы 
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- тюркский Самар(а) и русский Жигули (Жегули) содержат корни, 
этимологическое значение которых отразили меС11Iые географические 

реалии: похожий на мешок огромный участок территории, 

заключенный в излучине Волrи между ее правым берегом и рекой У сой 

( Самар ). и более чем двухсоткилометровый изгиб самой Волrи (Жегуля. 
но возможно и Самар). 

Реконструированный нами народный географИческий термин 
жегуля (:ж:игуля) этимологически связан с такими диалектными 

словами, как жигулистый «тонкий, длинный» (так говорят и о гибком, 

ловком, быстром, проворнам человеке), жгуль «узел белья», 

жегулиться «зябнуть», жгулик «скорчившийся от холода человек» 

(Словарь русских народных говоров. Л., 1972. Вып. 9. С. 93, 99, 167), а 
также со словом жгут, в котором Ж.Ж. Варбот усматривает древний 

индоевропейский корень *ghegh - «гнуты> (Этимология русских 

диалектных слов. Свердловск, 1978). Географический термин жегуля, 
на базе которого сформировался топоним, имел значение «изгиб, 

извилина, речная лука». Родственную основу жигу л'- содержит и 

отпрозвищная русская фамилия Жигулин. · 

• Русская речь. 1994 г. - Ng5. 
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ИЗ ОНОМАСfИЧЕСI<ИХ МАТЕРИАЛОВ 
К <<РУССI<ОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ» 

(БЕ.JП'ОРОД, МЦЕНСК) • 

1. БЕ.JП'ОРОД 

этот город, облаС11Iой центр на юге Росснн, был основан 
на реке Северский, Донец по укаЗанию царя Федора 
Иоановича в 1596 г. как один из «у.краинных городов» 

для защиты южных границ Русского государства (одновременно с 

Оскольским городом на Осколе и Курском на Семи). Решению царя 

предшествовала состоявшаяся в июне этого же года ознакомительная 

экспедиция «В поле» специального отряда, в состав которого вошли 

«головы» Иван Лодыженский и Третьяк Якушкин, а также подьячий 

Никифор Спиридонов: Они нашли подходящее место для будущего 
укрепленного поселения - «место крепко, гора велика, и леса пришли 
великие, и земля добра», как сказано в их докладе царю (РК, 500). 

Это место уже имело название, которое в разных списках 

«Разрядной книги» представлено в двух вариантах: Белоrороцье и 

Белоrорье. Первый из них - в Уваровеком списке (ГИМ, собрание 

Уварова, :Ni1 950), относящемся к XVII в.: «На Донце на Севереком на 
Белогородье». Этот список положен в основу академического издания 

Разрядной книги 1475-1598 гг. Это дало повод некоторым 

исследователям (Б.А. Рыбаков, И.П. Пархоменко, Ф.П. Тройно) 

считать, что название местности_ или урочища возникло из 

описательного I'е':'графического имени JИ~А-ь rород-ь, которое 

относилось к более ращему.селению. По их мнению, наименование 

«места» Белогородье якобы «свидетельствует о возведенИи нового Бел 
Города на древнем городище», возможно, хазарском, а не на Белой 

(т.е. меловой) горе (Истоки, 50-151). Однако в более раннем-Архивном 
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списке, хранящем.::я в ЦГАДА (фонд 210, скоропись конца XVI.в. ), по 
которому приводятся варИанты к основному тексту опубликованной 
Разрядной книги, на этом месте обнаруживается вариант Белогорье, 

производный от топима Белая гора: «на Белогорье». Возможно, оба 

варианта топонима: описательный - Белан гора и производное от него 
название месnюсти- Белогорье существовали синхронно и в одно время 

с названием селения (ойконимом) Б-kА'Ь rород'Ь, ·будучн 

МО11IВИрованными общим nрилагательным цветообозначення белый, 

указывающим· на значительные выходы на поверхность меловых 

о~л6~ений. ЭТа же основа содержнгся и в названии прнгока Северекого · 
Донца, впадающего в него ниже города: Белые Воды, Белан Вода - «на 
Белой Воде» (АМГ-Ш, 102-103, 1660 г.), Белый Колодезь (СРДонБ, 42) . 

. В некоторых документах начала XVIII в. встречается также редкий и 
позже утраченный вариант названия города, образованный уже от 

послеДнего гидронима,- Белоколодец~е (Лишин-1, 219, 1703 г.). Ср. 
также в «КНиге Большому чертежу» (1627 г.)~ «4. Б-kА"Ь-rород'Ь стомtь. 
ttA Доиц-k, ИА Бiw\oti гор-k, ИА npAвoti cтopowk ДоиЦА ... » (КБЧ, 24). 

Нереrулярную форму БеЛогородье следует рассматривать как 
возникшую в результате контаминации реального топонима Белогорье 

и описательного названия Белъ городъ, когда обе его части были еще 

самостоятельн.ыми. Оттопонимное прнiiагательное, образующую 
основу которого составляет современное название rорода, имеет форму 

белгородский. От топонима-словосочетания Б-kA'i. город'Ь такое 

прилагательное образуется с соединнгельным гласным (белогородскиii), 
указывающим на грамматическую самостоятельность и 

полнозначность составляющих топоним частей. Подтверждением 

такого состояния входивших в топоним частей является и частое 

написание· в текстах конца XVI-XVII вв. «ера» в конце 

определительного слова в именительном падеже, и склонение первой 

части ойконима. Например: «в БЕАеrороде», «".з БЕАА ж городА» (РК, 

518, 521, 1598 г.); «в Б-kл-kгород-k», «в Б-kл'Ьгород'Ь» (ПЮН, 124, 1619 
г.); «О'I''Ь Б-kАА городА до Н"жего"" версть. С'Ь 20 » (КБЧ, 25); «к 
БeAvropoдv» (Грамотки, 129, 1677 г.) и др. И только с начала XVIП в., 
наряду с еще довольно частой склоняемостью первой части ойконима, 

в документах фиксируются первые случаи лексикализации 

топонимического словосочетания и появление общей флексии (т.е. 

Б-kл'Ь rород'Ь ~ Бел-горQд ~Белгород). При этом в одном и том же 
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тексте могут быть зафикс:И_I:;.:~!'РЫ оба состояния ойконима - cq 

склонением обеих его частей (т.е. с двумя окончаниями • 
прилагательного и существительного) и с единственной общей 

флексией топонима-существительного. Например: « ... И то все тому 
мастеру велено давать из Белагорода генералу князю Ивану 
Михайловичу Кольцову М осальекому с товарищи камеино-затонекому 

воеводе; также из Белагорода до каменного Затона тому мастеру 
подводы и провожатых дать в Белгород ... » (ИРФ-П, 475, 1704 г.). 

Все сказанное позволяет внести поправку в объяснение 

происхождения ойконима Белгород, принадлежащее В.А. Никонову: 
«Назван, вероятно, за цвет зданий, которые белили мелом - вблизи 
города меловые горы» (КТС, 47). 'Укрепленное поселение («город») 
получило свое наименование, скорее всего, сразу же после основания 

его, и в его имени, так же как и. в названиях сопредельных 

географических объектов - Белая гора, Белоrорье (территория возле 

Белой горы) и Белый колодезь, отразилась характерная для данной 

местности географическая реалия - белый цвет обильных меловых 
отложений. Все эти топонимы появились неiависимо друг от друга. 

Условные сокращеним: 

1. АМГ-Ш -Акты Московского государства, изданные императорской 
Академией наук, под ред. Д.Я. Самоквасова. Т. 3: СПб., 1901; 

2. ГИМ - Государственный исторический музей (Москва); . 
3. Грамотки- Грамотки XVII- начала XVIII века. «Наука». М., 1969; 
4. ИРФ-П - Елагин С. История русского флота. Период Азовский. 

Приложения. Части 1-2. СПt$., 1864; 
5. Истоки. - Вьш. 1. Белгород, 1993; 
6. КБЧ - Кинга Больш~му чертежу. Древняя карта Poccнiicкoro 

государства, ионовленная в Розряде и списанная в книгу 1627 года. 
Издание второе. СПб., 1839; 

7. КТС- Никонов В.А. Краткий топонимический словарь. «Мысль». 
м., 1966; 

8. Лишин-1 -Акты, относящиесяк истории Войска Донского, собр .. 
А.А. Лишиным. Т. 1. Новочеркасск, 1891; 

9. ПЮН- Памятники южновеликорусского наречия. Конец XVI-
начало XVII в. «Наука». М., 1990; 

10. РК- Разрядная книга 1475-1598 rr. «Наука». М., 1966; 
11. СР ДонБ - Маштаков П. Л. Список рек Донского бассейна. Л., 1934; 
12. ЦГАДА- Центральный государственный архив древних актов 

(Москва). 
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2. МЦЕНСК 

Это название носит один из древнейших южнорусских городов, 

в настоящее время- районный цекгр Орловской области, на реке Зуше, 
правом притоке Оки. Первое упоминание о нем в летописи оmосится 

к 1147 г.: <<n nplnдe к-ь. м ... чеПСiа( " nonдe к-ь. Кромv ПА ICПJIЗJI ИзасААВА 
ДАRЫДОRПЧА»; « ... П ttДOWA S ... 8а ... ПЧП П SЗJIWA fiX'I>, И dr\чеnеск-ь., П 
Глvхок ... » (ПСРЛ-IХ, 173, 1147 г.; 193, 1152 г.). Структура ойконима 
·(краткое относительное прилагательное с суффиксом -ьскъ) 
подсказывает его происхождение от гидронима. Селение было 

основано на берегу какого-то водного потока (речки, ручья) с 

названием Мьчьна (в «цокающем» произношении- Мецна), в котором, 

в свою очередь, имеется суффикс -н(а). Этимолоmческой проблемой 

является происхождение корневой основы мьч-/мьц- и определение 

первичного значения гидронима, образованного суффиксальным 

способом. 

В.А. Никонов современное название города Мценск: связывает 

с гидронимом Мецна, «этимология которого неизвестна» (КТС, 280). 
К «вятскому» слову мцела (мчела) «nчела» возводит ойконим Мценск: 

В. И. Даль (Даль-И, 351). Таким образом, Мценск:, поДалю,- «медовый 
город». М. Ф.асмер, сближая ойконим Мценск с названием левог.о 

·притока Оки и притока Свапы в бывш~ Курской губернии - Мецна 
последний гидроном производит от *Мьстьсна или *Мьдьсна, находя 

''В этих праформах отражение финского miiilini/mihni «рыбья икра» 
(ЭСРЯ-Ш, 21-22). Оба эти объяснения В.А Никонов справедливо 
считает неубедительными. 

Вариант ойконима Мченск: в прошлом веке в просторечном 

употреблении часто вЬiступал с приставным (протетическим) а- (см. 

об этом: ГССРИ-Ш,.368). Такое народно-разговорное произношение 

данного географического имени было отмечено и некоторыми 

русскими писателями прошлого века. Например, в «Записках 

охотника» И.С.Тургенева ·(рассказ «Татьяна Борисовна и ее. 

Шiемянник»): « -... Ведь ты кто? Русский ты?» - <<Я амчанин, тятя: в 
Амченске родился». - «0, глупая голова! да Амченск-то где?» - «А я 
почем знаю?» - «В. России Амченск, глупый>> (авторское примечание: 

«В простонародье город Мцен'к называется Амченском, а жители 

амчанами. Амчане ребята бойкие; недаром у нас недругу сулят 

«амчанина на двор»). В «Дневнике провинЦоала в Петербурге» М.Е. 
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Салrыкова-Щедрина: « ... Вот как бы вместо Москвы да наш Амченск 
столицею сделать ... »; «А ведь ты, поросенок, не утерпел, чтоб про 
Амченск-то не сказать!» И.П.Сахаровым были оТмечены и другие 
варианты катойконима (названия жителей населенного пункта ) -
мецняне "жители Мценска" и амчинин "житель Мценска" в составе 

того же недоброго пожелания "Амчинина бы те во двор!" 

(СРН,214),свидетельствующие о сосуществовании в народной речи 

старой основы мчен- (мчнн-) - в сингуnятивной форме катойконима и 
мецн- (мцен-)- в плюральной. 

Вероятнее всего, произношение гидронима как Мечна (из. 

Мьчьна) было изначальным, а фонетический вариант Мецна появился 

позже благодаря так наз. <щоканью», широко распространенному 

раньше и в говорах южн·ее Москвы. Этот суффиксальный гидроним 

содержит корень мьЧ-, восходящий к индоевропейскому *mik·, •mеik
«блестеть, сверкать, искриться, мелькать, мерцать» (Pokomy-1, 712). 
Ср. латин. micaгe «сверкать, трепетать, мерцать», а также «шевелиться, 

дрожать» (ЛРС, 551; ЭСРЯ·П, 614). Это значение сохраняет и верхне
лужишсий глагол mikac- «мигать, мерцать, сверкать». Такое имя могла 
получить речка, имеющая чистую проточную воду в отличие от других 

потоков с l.1:алоподвижной, застойной и темной водой, которые 

J:IМеновались «черными». В бассейне Оки это~ например, Черная Локна 
(выше устья р. Зуши), речка Чернь - приток Зуши недалеко от Мценска 
и др. Таким образом, Мечна - это «светлая» река, с дрожащей от 

быстрого течения водной поверхностью. Сейчас уже невозможно 

определить· тот объект,- к которому относился данный rидроним: им 

могла быть как сама Зуша, так и какой-то ее приток. 

В истории топонима Мценск: мы. имеем тот же случай, что и с 

названием столицы Белоруссии М11нск (его старые летописные 

варианты: Менеск:ъ, Менск:ъ, Меньсn). Ойконимы сберегли в своем 

составе основы когда-то мотивировавших их гидронимов (мьчн- и 

мен-), тогда как самих географических объектов, прежних носителей 

этих значений, в настоящее время уже не существует. Реки,вблизи 

которых возникли данные селения, скорее всего, давно уже обмелели 

и пересохли (о происхождении топонима Минск подробнее см.: 

Лемцюгова, 60-62). 
Возникшие на основе изначального (Мечна) и более позднего 

«цокающего» (Мецна) вариантов гидронима звуковые разновидности 
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ойконима- Амченск: и Мценск: как диалектная (мec'lllaя) и литературная 

(официальная) формы одного географического имени сосуществовали 

вШiоть до нашего времени. Так же, как и многие названия русских .. 
:rородов, в основе которых леж1п мотивировавшее их речное имя, 

петересующий нас ойконим в древности имел суффикс -еск:' 
фонетически развившийся из -ьсю.. В косвенных падежах возникали 

уi:л~вия для исчезновения в этом суффиксе глас~ого звука (после 

падения в XII в. в русском языке редуцированных). ()тсюда обильно 
зафиксированные в памятниках чередования типа: Пинесю./Пи~ск:а, 
Iiолотесю./Полоцк:а, Лучес~ъ/Лучск:а/Луцк:а); в такие же условия 
попадал и ойконим Мьчьньсю.· (Мьцьны:ю.). Под влиянием более 

часТЬ1х в речевом употреблении основ косвенных падежей форма. 
имеюпельного падежа по аналогии с iшми уrрачивает суффиксаль_ное 
-е-, и вся словоизменительная парадигма этого топонима п~лучаСт 
одинаковую основу: Амченск:, Мценск:/Амченск:3, Мценск:а; Амченск:у, 
Мценск:у и т.д. Есть основания полагать, что архаичные для нас формы 

именительного падежа Амченеск: и Мuенеск: продержались в народiJой 

речи довольно долго, во всяком случае, до первой половины X.IX в., о 
чем косвенно свидетельствует наблюдение писа~ и журналиста Н.А. 

Полевого (1796-1846), который в «Рассказах русского солдата>> писал: 
«Вам дадуг тройку жирных огромных лошадей, и если у вас нет своей 

повозки, то и с огромною ямщицкою повоз~ою, укутанною рогожами, 

с резным задком у кибитки, выложенным разноцветноЮ фо:ЛЬгею, и 
повезут вас в Питер, Куреск, Смоленеск, Володимер». В местной 

крестьянской речи, наряду с Амченск:ом; в этот период могли еще 
употребляться варианты Амченеск: и Мценеск:. ' 

Сказанное выше позволяет по-иному взглянуть и на 

этимологию .донского rидронима Меча. Тидрони.мы с меч- основой 
з~фик_сированы не только в Цодонье, но и в бассейнах Днепра, Оки, в 

бывп:iей Пермской губерниИ (Семенов-V, 375) и на других территориях. 
Часть из них, безусловно, связана с "медвежьей" этимологией (ер. мечк:а 

"медведица", меча "медвежья"); другие, вероятно, содержат финно

угорский корень мечь "кругой, обрывистый" (КТС, 266).Безусловно, 

особ)'!О группу среди них составляют гидронимыс корнем мьЧ- (< и.-е. 
•mik-, •meik- "блестеть, мерцать, трепета.ть", куда входит 

интересующий нас окский гидроним Мьчна, который в фонетически 

преображенном состоянии вошел в основу ойконима Мценск:). 
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О ПРОИСХОЖДЕНИЯ ФАМИЛИИ ОТИН 

(к вопросу о мотивацяоиной многоплановости 
некоторых фамилий) · 

м алораспространенная фамилия Отин пока еще не привлекла к себе внимания антропонимистов. 

Современное восприятие . этой фамилии 

подсказывает многим такой ее состав: уже сеЪfантически неяспая 

производЯщая основа от'- (из oma-, om'a-, от'-?) и патронимический 

суффикс -ин (как в Осин, Мухин, Михин, Юлии и т.д.). 

Этимолоrизированиеданной фамилии связано с уяснение.м, во-первых, 

лексической базы ее первой части, во-вторых, словообраЗовательного 
форманта и, в-третьих, способа образования фамилии - возникла ли 
она благодаря суффиксации или же qнимизации аппелятива, . уже 
содержавшего в своем составе оба эти компонента (основу и суффикс). 

Как и немало других, фамилия OmШI не может быть объяснена 

однозначно с точки зрения ее происхождения. Это связано не только с 

допустимостью различного толкования ее мотивирующей базы, но и 

с вероятной множественностью словообразовательной структуры 

этого онима. В его формировании могли участвовать разные 

производящие слова, близкие по звуковому составу. Ниже 

рассматриваются три возможные пути образования этой фамилии, 

1. Фамилия Отин с точки зрения ее словообразовательного 
строения прежде всего может быть интерпретироваЦа как простой 

производный оним, в котором финальное -ин не является 

антропонимическим формантом. Через предшествующую ступень -
прозвище она восходит к одному из фонетических вариантов прежнего 

наименования удмурта - отин с синrулятивным суффиксом -Ш1 (как 
русин, татарин, чудин и под.). Оно имеет более распространенный в 

памятниках письменности вариант вотин с протетическим звуком. От 
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Этих двух антропонимизированных вариантов этнонима (Отин и 

Вотин) при помощи патронимического суффикса -ов образавались 

фамилии Отинов (обладатель ее в 80-е годы проживал в Донецке) и 

Вот11Нов (зафиксирована в одном из актов 1605 г., носителем ее был 
усольский посадский или крестьянин; Тупиков, 510). Аналогично 
возникла и фамилия Чудинов - от Чудин (чудии «финн»). В словаре. 

Н.П. Тупикqва имеется большой ряд примеров, иллюстрирующих 

употребление отэтнонимного прозвища Чудии в памятниках XI-XVII 
в. в. (Гупиков, 431), перешедшего затем в современную фамилию Чудин. 
Ср. также ее поздний дериват с патроним:И:ческим суффиксом- Чудинов. 

К отэтнонимной основе мотивирующего антропонима Вотин, кроме 

-н, могли присоединиться и другие суффиксы с патронимическим 

значением. Иногда их может быть больше одного, как, например, в 

современной фамmши Вопшцев ( носитель ее в 60-70 годы жил .в 
Днепропетровске). Эта фамилия последнее звено в· 

антропонимаобразовательной цепочке: этноним вотин > прозвище 
Вотин (а затем и фамилия) > Вотинец «потомок Вотина» > Воmнцев 
«потомок Вотинц'а». 

Этнонимы-сингулятивы были мотивированы изначальной 

безаффиксной формой оть (воть), которая имела как собирательное 

значение «все удмурты» (в русский язык. эТо слово, как по.nагают, 
попало из марийского, где одо «удмурт» (это слово, в свою очередь, 

восходит к первой части опцсательного удмуртского этнонима ud 
muгt; ЭСРЯ-1, 258; Афанасьев, 108-109), так и выстуnало со 
значением единственного числа - «удмурт» (Даль-!, 258). Первичная 
корневая основа от'- (вот'-)' отразилась также в nреЖ\JИХ 

наименованиях удмуртов с суффиксом -ак: отяк(и) - до XV в. и 
вотвк(и) - после XV в. На базе отэтнонимного nрозвища Отяк или 
связанного с ним отчества возникла современная фамилия Отяков. 

Н.П. Тупиков указывает на крестьянина Ивана Отякова, жившего 
в 1564 г. в Обонежье (Тупиков, 235). Ср. также старые названия языка 
удмуртов: отятский, отяцкнй, вотятекий и вотяцкиii (Гепляшина, 

261). 
Фамилия Отин могла быть произведенной не только от 

этнонима оть «удмурт, вотяк», но и от возникшего на его базе 

прозвища Оть. Семантика прозвища могла быть разной: не только 

«вотяк», но и «Шут>>, «дурак», «разиня». На последнее значение этого 
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русского диалектного апеллятива указывает В.И. Даль (Даль-!, 258). 
В русском языке известны случаи употребления этнонимов с 

развившейся пейоративной семантикой. Например: дулеб 

«простофиля», дреба «бестолковая Женщина» (в южнорусских 
говорах; ер. в «Юдошi» Н.С. Лескова: <<А тцкая, что баба-дулеба стала, 

вымывши амвон, начисто воду спускать ... »), печенег «дикий, 
необузданный человек», чукча «чудаковатый, простоватый человек» 

(СМА, 554), чухна «чухонец» («петербургское прозвание пригородных 
финнов», а также эстонцев) и чухна - бранное слово со значением 

«бестолковый дурень>> (Даль-IV, 635). Его более известный 
словообразовательный вариант чухонец (ер. у А. Пушкина: «приют 

убогого чухонца») в народной речи употребляется также со значением 

«забулдыга, никчемный человек», например: «С дружком, таким же 

отпетым «чухонцем», перехваТimи на тракте сельповскую телегу из 

соседнего села, отняли у возчика ящик водки ... » (В. Шукшин. Сураз). 
Ср. также: эфиоп- бранное слово со значением «глупЬiй, неразвитый 

человек» (например, в ряду других бранных слов у А.К. Толстого: 

«Поросенок, теленок, свинья, эфиоп, чертов сын, неумытое рьmо!»; в 

«Пленниках» А. Солженицына: «Мы не печенеги! Мы не эфиопы! Дайте 

нам условия· Европы!»). Как экспрессивное бранное слово по 
отношению к русским в XIX - начале ХХ вв. использовался и этноним 
татарJIН, как, например, в известной народной лирической песне 

(датируется 1901 г., автор неи?вестен): «Ах, барин, барин добрый 

барин, Уж скоро год, как я люблю, А нехристь-староста, татарин Меня 

журит, а я терплю». 

Исходя из сказанного, можно допустить, что фамилия Отнн в 

ряде случаев (выявить которые сейчас уже невозможно) могла 

мотивироваться не только беспротезным этионимом оть (ер. отик) - в 

ее основе возможно и отражение связанного с ним прозвища, 

порожденного отэтонимным апелятивом со вторично развившимся 

экспрессивным значением. Таким же путем могли появиться фамилии 

Дулебов и Дулепов. В словаре Н. М. Тупикова зарегистрированы 

прозвища Дулеока (1535 г.), Дулеб (мозырский крестьянин Иван Дулеб, 
1552 г.), отчество Дулешш (1504 г.). Оmрозвищная фамилия Дулеиов 
присутствуеr и в. современном русском антропонимиконе (ее носители, 

например, живут и на востоке Украины - в городах Донецке, 

Мариуполе и других населенных пунктах). От экспрессивных · 
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существительных чухна (чухна), чухонец и образованных от них 

прозвищ Чухна (Чухна), Чухонец могла произойти какая-то часть 

фамилий, представленных антропонимными формами Чухнин и 

Чухонцев. 

В фамилиях Отин и Отинов присутствует более ранний 

фонетический вариант этвонима - оть, отин, тогда как фамилии Вотин, 
Вотинов и Вотинцев имеют его в более позднем состоянии -
адаптированном в народной речи с помощью протетического звука. 

2. Формирование фамилии Отин или какой-то части ее 
реального количества в русском ономастиконе могло произойти и 

другим путем. Обозначим эту гипотетическую онимную лексему 

гетерогенного происхождения индексом 2. Если в истоках фамилии 
Отин 1 и ее дериватов -Отинов (Вотинов), Вотинец, Вотинцев и др. лежал 
уже утраченный этноним, то источником фамилии Отин2 , не имеющей 

звукового варианта с начальным в- и суффиксаJiьного деривата 

(отсутствуют Вотин:z. Вотинов:z. Отинов2, От•tнцев2), мог быть апе.JШЯТИв 
отк «лень», <<Ленrяй», отмеченн~й в северарусском наречии. Например: 

«Быва лень заберет, отя. Отя - это уж совсем лихо, не хочу и все. Отя 
сама уж последня лень» (СРНГ-ХХV, 18; записи 1962 и 1975 rr. ). В 
связи с историей фамилии Ontн интересен словообразовательный 

варианг этого диЗлектноrо слова- отень. (.муж. и жен. рода) «большая 
лень», «очень ленивый человек». Ср. фольклорный текст, записанный 

в Шушенском районе Красноярского края: «Лежали под яблонькой 

странь, лень и отень. Странь говорит: «Кто бы эти яблоки рвал и в 

рот клал». А лень говорит: «Чо бы эти яблокирвалисьи в рот клались». 

А отень говорит: «Как вам и говорить хочется» (СРГКК, 137); «Ой, 
какая отень»; «Отень это лень какой-нибудь, не робит нич:его, ходит, 

шатается, вот и отень зовут» (СРНГ -XXIV, 17 5; последние два примера 
записаны в Архангельской области). Антропонимизация этИх 

диалектных лексем в прозвищах Отв, Отень создавала предпосылки 

для их позднейшего перехода в отчества и фамилия: Отк > Отин ( с 
патронимическим суффиксом) и Отень > Отин (с псевдосуффиксом 
-ив, развившимся из -ень в заударной позиции: переход е> и, отвердение 

конечного согласного по аналогии с огромным коЛичеством фамилий 

и отчеств с антропоформантом -ив). Семантической параллелью 

может служить современная фамилИя Ле11ь, несколько носителей 

которой известны автору (проживают не только в России, но и в 
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Донецке и других населенных пунктахУкраины). 

Вероятно, какая-то определенная (уже стертая) 

ономасиалогическая связь существовала и между апеллятивом отень, 

фонетически изменившимся в отtш,и загадочным названием камня 

Отин в тексте одного ·из заговоров, записанного в Воронежской 

губернии: «Есть в чистом поле камень отин» (CPHГ-XXIV, 191). 
В группу диалектных слов с корнем от'- входят также: отетюй 

«увалень, глуповатый и неповоротливый человек», 6тех «очень 

ленивый человек»; «Неохота даже отеху дров нцколоть» ( в говорах 
вокруг Екатеринбурга, запись 1981 г.); отец «крайне ленивый человек»: 
«Прежде не одна лень была на свете, а был еще брат у ей. Оrец ... 
Переплывали они вместе речку. Лень переплыла, а Оrецу лень было 

грести руками, он и утонул» (в томских говорах, запись 1864 г.); 6тетень 
- с тем же значением: «Лежали лень да отетень под яблонью» (в 

архаических ярославских говорах, запись 1896 г.); «Оrетень, стала бы 
хоть, а то бока заболят» (в вологодских говорах) (СРНГ - XXIV, 178); 
отеmк «лекгяй», «толстый неповоротливый человек» (новгородское 

слово, 1857 г.); 6тетник «лекгяй, лежебока, тунеядец»; отеть и 6тять 
«высшая, крайняя степень лени» («Эх вы, рабо:mички! Лень да отеть 

вас одолела!), «очень ленивый человек», «ленивая лошадь» (в 

архангельских, вологодских, пермских, двинских, новгородских 

говорах) (там же, 178-179). Базой всех этих образований, вероятно, 
было рано утраченное русским диалектным языком корневое слово 

•onn. «отец», вытесненное его дериватом отець с уменышительно
ласкательным суффиксом, превратившимся в опрощенное слово. Это 

древнеславянское корневое слово сохранилось, например, в тексте 

старочешской песни о суде Любуши: «Vsak ot svej ce1edi vojevodi» 
(Лавровский, 282). Изначальным значением слова отень, видимо, было 
«послушный сын у отца, отцов любимец» (древнерусский аналог 

современного словосочетания мам~ыснн еь!н?). Ср. также диалектное 
слово отетчина с собирательным значением «дети, воспитанн'Ь.Iе в 
послушании отцу и старшим» (в псковских и тверских дИалектах, 

запись 1855 г.) (CPHГ-XXIV, 179). ·· 
3. Возможен и третий путь образования части фамилий, 

предсгавленных антрополексемой Отнн. Основу фамилии Отин3 могло 
составить притяжательно-относительное краткое прилагательное 

отьнь (отень), т.е., по толкованию В.И. Даля, «отний; отчий, отецкиji,. 
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ощов» (Даль-П, 748), при антропони:мизации (переходе в отчество, а 
затем и в патрони:мическую фамилию) изменившее свою финаль -ьнь 

(-ень) в -ин, т.е. отьнь> Отень>От11н3 • На первом (апеллятивном) 
этапе этой антропони:мообразовательной цепи пр1mагательное 

относилось к позднее опущенному слову сын, т.е. отень сын «имеющий 

законного оща; не сирота или внебрачный ребенок». Ср. типичное 

для фольклорных текстов использование прилагательных отецк11й, 

отецливый, отечл11вый и отеческий в подобной функции: «сын 

отецкий», «красна девица да дочь отецкая»; «Уж вы ой еси, скоморохи 

вежливые, да скоморохи отецливые!»; «отеческий сын» и под. (CPHГ

X..'CIV, 179-180). Вероятно, это пр1mагательное в полной форме вошло 
и в состав экклезиони:ма Отенский монастырь. Эта захо.:1устная обитель 

находилась на реке Мете, недалеко от Новгорода. Игуменом 

:монастыря в XV в. был архиеписко:м Новгородский и Псковский Иона 
Отенский, а иноком - известный писатель и публицист Зиновий 

Отенский. 

Все сказанное свидетельствует о возможной :мотивационной 

многоплановости современной. фамилии Опш и, как следствие этого, 

множественности ее словообразовательной структуры, ее 

многоструктурности. Она :может быть интерпретирована: а) как 
безаффикспая фамилия (если происх<?дила антропони:мизация 

этнонима); б) как аффиксальная фамилия (с патрони:мическим 

формантом) - есщi она образовалась от прозвиiца, связанного с 

апе.-шятивом отя; в) как псевдосуффиксальная структура- если они:м 

произошел от прозвища Отень (апеллятивная паралле~ь котррого -
отень «лень», «лентяй») и имела :место аттракция по суффиксальной 

части под влиянием :многочисленных антропонимов с суффиксом -ин. 

Таким образом, фамилию От11н в общем плане :можно рассматривать 

как результат по крайней :мере трех лексико-словообразовательных 

процессов, как вероятную сумму их конечных производных - Отин 1, 
От1ш 2 и Отин3 • Все это следует иметь в виду, используя для различных 

деонимных реконструкций подобные фа:шmии. Восстановление их 

предшествующих состояний - онимных и апеллятнвных -почти всегда 
проблематично. 
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«0- НА КОЛЕНЯХ У R-13» 
(«ЗВУКОБУКВЕННЫЕ» АНТРОПОНИМЫ 

В РОМАНЕ Е.ЗАМЯТИНА «МЬЬ> )1 

глубокий и часто скрытый смыс.:I наречения именем, 
сложившиеся традиции его употребления, богатство 

антропонимных форм и формул и сложная гамма их 

коцнотаций - всё это тоже показатели культурного и нравственного 

уровня общества. Очень точно об этом сказано у П. Флоренского: «Имя 

- тончайшая плоть, посредством которой объявляется духовная 
сущность. Исторический опыт должен показать, признает ли народ, 

признает ли самый язык имена простыми кличками, условно 

присоединенными к их носителям и поэтому ничего не дающими 

познаншо носителя, или же полагает найти в имени Формулу личности, 

ключ к складу и строе~ию личного облика ... » (Имена. В кн.:Опыты 
(литературно-философский ежегодник). -М.: «Сов. f!Исатель», 1990 ). 
:Характерiиующая и ·суггестивная функции собственных имен 

особенно выразительно проявляются в художесТвенной речи, где все 

имена - «говорящие» (IO.H. Тынянов). 
Уникальное онимное пространство присутствует в романе

антиутопии Е. Замятина «Мы». Здесь нет антропонимов в привычном 

их понимании. В тоталитарном обществе, где живут и действуют 

персонажи, отменены имена как «Формулы личности». Вместо них

условные буквенно-номерные обозначения: «кругло» смеется 0-90, 
·ухмыляется «один из Государственных поэтов» R-13, «тончайше» 
улыбается S, Ц-503 влюбляется в !, ставит кляксу в регистрационном 
журнале контролерша Ю инеограниченно властвует Ну мер из Нумеров. 

Безликий пейзаж антропонимного пространства· произведения не 

оживляют и такие «небуквенные» имена, как Благодетель (он же 

«супернумер» - Нумер из Нумеров), Строитель (он же «строитель 
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Интеграла»), его помощник Второй Строитель, Законоучитель, 

Хранитель (Ангел-Хранитель). Единственное исключение сост-авляет 

загадочное «древнее имя» Мефи, формально и по своему звучанию 

близкое иноязычным антропонимам, но семантически «пустое», 

порождающее зыбкие ассоциации и намеки. 

Конечно, в русской литературе существовала традиция 

исПользования «буквенных поэтони:мов». Но употреблялись они 
ограниченно и передко в сочетании с обычными (реальными) или 

вымышленными собственными именами. В одних случаях они 

выступали как зашифрованные собственные имен:а-криптонимы~ за 

которыми на.\!: еренпо скрывались конкретные реальные лица или места 

событий; в других обращение к ним было стилистическим приемом, 

придающим повествованию некую загадочность, заинтриговывающую 

читателя неопределенность. Ограничимся несколькими примерами из 

произведений Л.Н. Толстого. В «Семейном счастью>: «Помните, как я 

вам рассказывал историю А и Б?». Здесь же встречаем «графиню Р.», 

«маркиза Д.», «леди С.», «русскую знакомую» (поэтому с 

двукомпонентным буквенным именем) Л.Д. В повести «Казаки»: 

флигель-адъютант Сашка Б*** и кня;зь •••. В романе «Война и мир»: 
«Не нечаянно, как это чувствовала Наташа, он упомянул, lШЗЫВС1>1 

высшую аристократию, о бале посланника, на котором он был, о 

приглашениях к NN и к SS» и т.д. Ни одна из эn1х функций буквенных 
поэтонимов Е. Замятиным не используется. Как увидны, их роль в 

романе значительно сложнее, многоплановая. 

Всего в онимиом пространстве романа функционирует шесть 

буквенных позтопимо в. Три из них представлены графическими 

знаками лаnпtского алфавита, два - русской азбуки и один обозначен 
общей для нпх буквой. Четыре из них имеют сопроводительные номера, 

которые в авторском повествовании (от лица «строителя Интеграла;>) 
то исчезают, то снова появляются в составе поэтонима. В редких 

случаях опускается буква .Таюш образом, для основных персенажей с 

буквенно-числовыми именами в тексте существуют следующие 

номинационные ряды: Ц-503=50З=Строитель, /-330=/, 0-90=0, E.-
13=R, S-4711=S=Ангел-Хранитель .Не имеет· вариативного ряда 
буквенный позтопим Ю, обладателем которого выступает 

второстепенный персонаж. Выбор буквы для «нумеров» Ещшого 

Государства регламентируется их полом: «мужской ну:мер» - «с 
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согласной буквой». женский - с гласной. В государстве, где люди 

маршируют по номерованным проспектам (ер. микротопонимию 

города: 40-й 11рос11ект. 48-й 11роспект. Проспект 59-й, мощадъ Куба и 

т.д.) и «день ежегодных выборов Благодетеля» объявлен праздничным 

Цне-w Едииогласия, универсальным заменителем титульных слов и 

обращений (гражданин, товарищ и т.д.) выступает слово нумер, 

предшествующее слову-букве-имени, «единственному имени» с 
цифровым указателем или, реже, без антропонима (ер. Обращение: 

«Уважаемые нумера!»). Таким образом, полная антропонимпая 
формула имени с этим словом имеет следующий состав: «нумер ()..90», 
«нумер R-13» и т.д. Возможности для варьирования ее в актах 
коммуникации персонажей, выражении оттенков эмоций и этических 

О'ГНошений между «нумерами» (например, в дозволенные им Личные 

Часы) крайне ограничены. Трехкомпонентные «словобуквоцифро

сочетаюiя» могут иреобразовываться в двукомпонентные «букво
цифросочетания» или ~днокомпонентные имена-буквы и имена-цифры. 

Вот и весь набор формул имени, которыми обеспечивается потребность 

антропон.имной номинации в обществе «нумеров». 

fuть основания полагать, что буквенно-цифровая.".· 

антропонимия романа Е.-Замятина - своеобразная реакция на 

«разыскания» некоторых теоретиков Пролеткульта. Один из них, 

А.Гастев, например, писал о «нормализированной» психологии 

пролетарекой массы, ее «nоразительной анонимности, позволяющей 

квалифицировать отдельную пролетарскую единицу как А, Б, С шm 

как 325,075 и О и т.п. («Пролетарская культура», 1919, N! 9-10, с.44). 
Отсюда, кстати, и столь частое в декларативных стихах 

пролеткультовских поэтов местоимение «мы», эхом повторившееся в 

названии романа. 

Создав та1<ую, на первый взгляд, примитивную и · 
функЦионально ограниченную систем_у антропонимов (и благодаря ей 
внеся в палитру средств сатирического изображения одну из самых · 
ярких ее красок), Е.Замятин в то же время мастерски осуществил 

индивидуализацию персонажей посредством самих элементов этой 

системы. При выборе буквы JIJIИ цифры для позтопима он учитывал 

те образно-звуковые ассоциации и представления, которые существуют 

или могут возникнуть у читателя· при восприятии букв, ставших 

именами персонажей, и обозначаемых ими звуков. Как увидим ниже, . 
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такие буквенные поэтонимы выступают или как антропонимы

идеофоны, «звукобуквы», обладающие ф,.но-символическими 

значениями, или как антропонимы-видеомы с изобразительно

символической, визуально воспринимаемой информацией. 

Символическое значение поэтонима-«звукобуквы» может 

гармонировать с его буквенной ипостасью (например, у [), иногда 
обогащаясь сопутствующими смысловыми связями и звуковой 

тональностью словесного окружения (как у О - поЭтонима, 

являющегося одновременно именем-идеофоном и именем-видеомой). 

Сохраютась свидетельство о том, сколь чувствirrелен был Замятин 

по отношению к звуковой форме имен персонажей своих про изведений, 

ее характеризующей роли, способности вызвать зрительный образ. 

«Если имя прочувствовано, выбрано верно,- писал он в 1924 году,- в 

нем непременно есть звуковая характеристика д~:йствующего лица». 

И еще: «А живопись - забыта? Нет: слышать и видеть во время работы 
приходится одновременно. И если есть звуковые лейтмотивы -должны 

быть И ЛеЙТМОТИВЫ зрительные». Это авторское «Прочувствование» 

поэт9нимов своеобразно проявилось и в «звукобуквенных» 

антрш.,шимах романа «Мы». 

Как же «СЛЫШirr и видит» их внимательный Читатель, каково 

поведение их в тексте произведения?. Чаще других встречаются 

поэтонимы Ц-503 и 1-330 (или 1). Первый из них принадлежит 
строителю Интеграла (Строителю), «одному из математиков 

Великого Государства». От его имени ведется повествование, · 
составляются «записи», объединенцые затем общим местоименным 

заглавием «Мы». Композиционно и концептуально с ним связан 

«женский нумер» с именем-«звукобуквой» 1. Развитию отношений 
между Ц-503 и 1-330 (постепенно становящейся просто l) посвящены 
многие страницы романа. Символическое знаtJение «звукобуквы» Д, 

устанавливаемое по двадцати пяти признаковым шкалам 

А.П.Журавлева (см. его книгу «Фонетическое значение». Изд-во 

ЛГУ.Л., 1974), состоит из характеристик преимущественно положи
тельного плана: «хороший», «большой», «мужественный», «активный», 

«сильный», «быстрый», «красивый», «величественный», «яркий», 

«радостный», «храбрый», «могучий», «подвижный». Учитывая 

социальный статус Ц-503 в Едином государстве, на этом фоне 

позитивно воспринимаются и такие компоненты звукасимволической 
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ауры его имени, как «грубый», «холодный», «громкий» и «короткий» 

.:)то идеальный «нумер». Д - nоэтонпм-идеофон. Его графнческое 

выражение ничего не nрибавляет к характеристике носителя этого 

имени, также как и его числовое nродолжение (503). Оно лишь вводит 
этот nоэтоним в общий ряд имен, тиnичных для всех «нумеров» 

Великого (Единого) Государства. 

Намного богаче ассоциативными связями женский nозтопим 1 
.С обладательницей этого !'fМСНИ Ц-503 вnервые встречается во время 

nослеобеденного Личного Часа на «доnолнительной nрогулке», когда 

«сотни, тысячи пумеров в голубоватых юнифах с золотыми бляхами 

на груди» шагали по nрямой улице и «восторженно отбивали таКТ>> 

под звуки труб Музыкального завода. По этоним 1 восnринимается нами 
nрежде всего как видеома. Для него выбрана не русская, а более 

выразительная буква латинского алфавита. Зрительный образ 

усиливается авторскими характеристиками, которые соnровождают 

этот nоэтоним: «тонкая, резкая, уnрямо-гибкая, как хлыст, /-330»; у 
нее «белые- необычайно белые н острые зубы», «В глазах 1mн бровях

.какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его nоймать, 

дать ему цифровое выражение»; «На ·i,рощанне 1- все так же иксово

усмехнулась мне» н т.д. Со зрительным вnечатлением от женщины с 
именем 1 во многом согласуется и его звуковая символика. В начале 
20-х годов фонетнч~ское значение этого звука было оnрs;щелено 

О.Есnерсеном (Jespersen О. Symbolic value ofthe vowel "i" - "Philologica", 
Lond~m, 1922, vol. 1). По nризнаковым шкалам Журавлева (далее
ПШЖ ) это: «хороший», «нежный», «светлый», «женственный», 
«nростой», «красивый», «гладкий», <<Леtкий», «веселый», «безоnасный», 

«округлый», «радостный», «длинный», «добрый». Д-503, ЖJIВущего в 
«разумном мире» и чувствующего себя «отдельной клеткой» «единого 

мощного организма» государства, где все nредоnределено и 

уnорядочено, вначале «раздражает и отталкивает» загадочная и 

странная /-330, ее «икс» в глазах и улыбке: Постеnенно у него 
происходит привыканис к таким «давно забытым словам, 

встречающимся в ее речи, как ты и .wой, хлеб и дjтю, возникает интерес 

к «древнему nоэту» Пушкину. Всё это соnровождается изменением 

первоначальной антроnонимной формулы: в речевых nартиях Ц-503, 

обретшего душу и влюбленного, nоявляется сокращенное ласкательное 

имя (гиnокористика) L передко в сочетании с nрежде забытым 
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местоимением ты. Только /в сочетании с ты проходят через всю сцену 

любовного свиданИя Ц-503 с I-330 в 13-й записи: «Накинув на себя 
Юнифу, я нагнулся к I- и глазами вбирал в себя ее последний раз. 

-Я знала это ... Я знала тебя ... - сказала I очень тихо». И еще: «Я 
тихонько позвал: -Л Ты здесь? -И еще тише, с закрытыми глазами, не 

дыша. - так, как если бы я стоял на коленях перед ней: - Л Милая!»; «Я 
хочу одного:/. Я хочу, чтобы она каждуЮ минуту, всякую минуту, 

всегда была со мной - только со мной» и т.д. Полная антропонимпая 
формула имени I-330 опять появляется тогда, когда, строитель 
Интеграла сообщает одному из Хранителей, S-4711, о своей встрече с 
I-330 в Древнем Доме, т.е. по сути предает /, делая .на нее донос. Он 
вернулся в свое прежнее состояние. И наконец, будучи подвержен 

Великой Операции- удалению «центра фантазии·в мозгу», и после 

излечения болезни с названием «душа» он почти забывает /. 
Присутствуя вместе с Благодетелем при пытке над I в Газовой комнате, 
он уже не может вспомнить ее имени: «Привели ту женщину. В моем 

присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина 

упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у нее острые и очень 

белые зубы и что это красиво». Вместе с I уходит в небытие и ее 
«Звукобуквенный» антропоним. Эволюция номинационного ряда 

I-330 -+ I -+ I-330 замыкается безымйнным словосочетанием «та 
женщина». Потеря «души» у Ц-503 подтверждается и уходом из его 
памяти имени той, которая прежде разбудила в нем эту душу. 

«Антиподо~» I является О, или 0-90. Это прежде всего 
«звукобуквенное» имя-видеоним. Однако нельзя игнорировать и 

некоторые присущие ему звукосимволические значения: «хороший», 

«светлый», «простой», «медленный», «красивый>,, «гладкий», «яркий» 

и особенно «округлый» (последнее соотносится и с графическим 

образом этого «Звукобуквенного» имени не только в его сокращенной, 

но и в полной форме- 0-90). 0-90 не такая, как I-330, «совсем другая»: 
« ... Она похожа на свое имя: сантиметров на \0 ниже Материнской 
Нормы - и оттого вся кругло обточенная, и розовое О-рот - раскрыт 
навстречу каждому моему слову. И еще: кругзая, пухлая складочка 

на запястье руки - такие бывают у детей»; у нее «круглые, сине
хрустальные глаза». Восприятию этого «звукобуквенного» имени как 

идеофона способствует и прием ассонанса, к которому иногда 

прибегает автор, насыщая ближайший контекст словами, имеющими 
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букву и звук о. Например: «Он записан на меня, - розово открьmа рот 
0-90»; «R -брызнул фонтаном. О розово, круrло смеялась»; « ... И то'iчас 
же на углу увидел О- всю в розовом восторге от этой встречи»; «0 
взглянула на R: ясно, кругло взглянула на меня; ... » и т.д. Среди 
фонетических значений «звукобуквы» о - «хороший», «простой» и 

«круглый» (см. выше). Все эти оценочные моменты присутствуют в 

авторском восприяпш 0: « ... у нее простой круглый ум». Или внутреннее 
состояние Ц-503, ожидающего встречи с О; «Всё хорошо, кругло». 

«Звукобуквенный» антропоним S - это имя одного из 

Хранителей, следящего за I и самим Ц-503, строителем Интеграла. 
Бросается в глаза четырехзначный цифровой компонент этого пo.IUioгo 

имени - 4711, прямо указывающий на то, что подобных блюстителей 
из Бюро Хранителей много. «Звукобуква» С (в латинской передаче -
S) по ПШЖ характеризуется следующим набором коннотаций: 
«плохой», «маленький», «отталкивающий», «шероховатый», 

«низменный», <<Т)'склый», «тихий», «трусливый», «злой» и некоторыми 

другими преимущественно негативного плана, что позволяет нам 

считать и этот «звукобуквенный» антропоним именем-идеофоном. 

Однако гораздо более выразительную характеризующую функцию 

выполняет в нем графический облик этого имени, представленный 

латинской буквой S. Русская буква С, как увидим, не может быть 
выразителем тех зрительных ассоциаций, которые вызывает в тексте 

произведения ее латинское соответствие. Перед нами одно из самых 

«говорящих» имен-видеом. 

Впервые носитель этого имени появляется в четверке (шеренге) 

«нумеров» во время прогулки по улице. Это Ц-503, 0-90, 1-330 и еще 
точно не поименованный «мужской нумер». Автор как бы угадывает 

его будущее имя, отразившее характерные черты внешности и. 

поведения его обладате.lЯ: «какой-то дважды изогнутый, вроде буквы 

S», «S-образный мужской номер». Подобным образом он 

охарактеризован и в третий раз: «этот вчерашний дважды изогнутый, 

как S, - кажется, мне случалось видеть его выходящим из Бюро 

Хранителей». Постоянным именем становится эта «звукобуква» только 

тогда, когда строитель Интеграла увидел сверкнувшее на бляхе: S-4711. 
Это имя-видеома получает и сопутствующие авторские интерпретации, 

благодаря которым впечатление от буквы превращается в точную 

характеристику внутренней сущности персонажа - его двуличия 
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(«двоякости») и способности за всеми следить и везде присугствовать: 

«розовые распростертые крылья-уши»; «двоякий S»; «Вдруг сзади -. 
шор·ох, хлопающие шаги и передо мною - розовые крылья-уши, 

двоякоизогнугая улыбка S». 
Осталь·ные «звукобуквенные» имена (Ю и R-13) - только 

антропонимвые видеомы. Их фонетические значения не играют той 

роли, какую они выполняли в рассмотренной выше группе 

антропонимов (Д, !, О и S). У контролерши с именем Ю, которая сидит 
в гостинице и ведет учет ее посетителей, обвисшие щеки - «как рыбьи 
жабры». Намек на эту портретную деталь содержится в о-образном 

графическом элементе-(графе) ее «звуко-буквенного» имени. «Ее имя 

Ю ... »- сообщает о ней Д-503, и отточие свидетельствует, что это не 

гипокористический, а намеренно усеченный полный антропоним. 

Пропуск его цифрового компонента делает обладателя данного имени 

полускрытым, не до конца определенным. По-видимому, эта цифра, 

как и у S-4711, весьма внуш1пельна, что говорнто распространенности 
«нумеров» со «звукобуквенным» именем Ю в Едином Государстве. «Ее 

имя -Ю ... впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как 
бы не написать о ней чего-нибудь плохого». Эти слова принадлежат 

Ц-503 с еще разбуженной «душой», неостывшей любовью к !, 
внимающему ее рассказам о людях с «горячей, красной кровью» и с 

таинственным именем Мефи, живущих за Зеленой Стеной. В другое 

время он бы эту цифру назвал, как называет цифру 4711 при 
«звукобуквенном» имени «ангела-храюrгеля» S. Это персонажи одного 
функционального плана - церберы и надзиратели Единого 

Государства. 

Как «человекоподобная» видеома воспринимается 

«звукобуквенное» имя R с одиозным, предвещающим недоброе 

цифровым индексом 13. Принадлежит оно одному из Государственных 
Поэтов, которые увенчивают своими стихами праздники расправы над 

и:цакомыслящими «нумерами» - «поэтизируют приговоры». Среди их 
творений - «Ежедневные оды Благодетелю», «Цветы судебных 

приговоров», трагедия «Опоздавший на работу» и настольная книга 

«Стансы о половой жизни». У R-13 «черные, лакированные смехом 
глаза, толстые, негрские губы». «R-13 говорит захлебываясь, слова из 
него так и хлещуг, из толстых губ - брызги; каждое «П» - фонтан ... » 
Особенно он неприятен рядом с «розовой 0» или «тонкой», «упрямо-
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гибкой» J: «Я увидел I , а рядом с ней - отвратительно-негрогубый, 

ухмыляющийся R-13». 
Следует иметь в виду, что такое восприятие читателем 

«звукобуквенно-цифровых» антропонимов S-4711 и R-13 на всем 
протяжении повествования в значительной мере обусловливается и 

негативным отношением к их обладателям самого Строителя 

«Интеграла», меЩiющегося под влиянием !. Он их считает ревностными 
слугами- «хранителями» и апологетами Единого Государства. Что R-
1 3, возможно, из М е фи, Ц-503 не понимает и тогда, когда спотыRается 
на улице о его еще не остывший труп невдалеке от «Бюро Хранителей» 

(запись 39-я), а догадка о причастности к Мефи S-4711 озаряет его 
только в кабинете S, «куда Строитель является с повинной: «И вдруг -
мне молнийно, до головы, до головы, бесстыдно ясно: он - он тоже 
их ... » Так обнаруживается еще одна- мимикрийная функция этих двух 
имен (особенно S-4711). Они соответствуют заданному типу поведения 
их обладателей, помогая им выглядеть «своими» в обществе «нумероВ>>. 

Наконец, в антропонимиконе романа имеется еще одно имя, 

выступающее в словесном выраженИи, - Мефи. Оно употребляется как 
индивидуальный, так и коллективный (групповой) антропоним. 

Листовки с такой подписью были расклеены на стенах домов в День 

Единогласия. Эго те, кто проникзет в город из-за Зеленой Стены, чтобы 

бороться против Единого Государства и терпят поражение в финале 

романа (среди них I-330 и врач из Медицинского Бюро). 
О мотивации этого поэтонима судить трудно. Вероятна связь 

с именем дьявола в фольклоре европейских народов - Мефистофеля, в 
литературной традиции выступающего как воплощение «греховного» 

разрушительного начала, как ниспровергатель общепризнанных, 

единых для всех норм и авторитетов. Из рассказа I строитель 
Интеграла узнает о происхождения Мефи: после Двухсотлетней 

Войны-, когда, «город уже победил» и его жителям силой было навязано 

«счастье» с единомыслием и «нефтяной пищей», часть из них ушла в 

леса. «Они учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они 

обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую, красную 

кровь». Они молились огню и, проникая из-за Стены в город, не раз 

поднимали его жителей на борьбу, часто погибая под Газовым 

Колоколом. «Дьявольская» и богоборческая природа поэтапима Мефи 

подтверждается Именованиями тех реа.1ий и сил, которые 
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противостоят М е фи. Это Благодетель, или Он, ступающий 

«величественным шагом первосвященника»; Ангелы-Хранители, или 

«архангелы», nриставленные от рождения к каждому «нумеру», у. 

которых - «розовые крылья-уши» (не раз повторяющаяся деталь 

внешности S -4711); «цифровые ризы» Часовой Скрижали, по которой 
«едиНОl\IИЛЛионно» просыпаются и кончают работу все «нумера» и 

т.д. 

Уникальная антропонимпая система ро:мана-антиутопии Е. 

Замятина - одна из удивительных творческих находок писателя, 

сумевшего на ограниченном «звукобуквенноЦифровом» материале 

создать выразительные и «говорящие» имена-характеристики, во 

многом определившие стилистику онимного nространства 

про изведения. 

1 В соавторстве с Н.В. Максимовой. 
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УКРАИНСКАЯОНОМАСТИКА 

21. 848 



НАЗВАНИЯ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ ДОНБАССА 

речь пойдет о совершенно не исследованных в ономаС11Iке 
названиях угольных· пластов Донбасса, которые мЬх 
nредлагаем называть его стратонимией. Стратонимы 

(лат. stramm - наС11ш+rреч. onyma - имя) относятся к «интерьерной» 
(подземной) области тоnонимии Донбасса. Некоторые и.з них 

выступают как автономные ономастические единицы (Аршинка, 

Атаман, Великан, Зайчик, Рау, Сплинт, Красавчик, Чери, Полька, 

Подмаз, Мейн, К у лага и др.), в то время какдругие обнаруживают связь 

(разнонаправленную зависимость) с его наземной топонимией (Мария, 

Лисица, Мазурка, Золотарка, КнягuнWtский, Голубевский, Барматовский, 

JV/acm Синей Сколки, Хрустальекий и др). 
Как известно, в толще каменноугольных отложений Донбасса, 

разделенной на три отдела- нижний (свиты С1 1 - С), средний (С2 1 - С7 
2) 

и верхний (С\- С\), подавляющее большинство рабо•шх угольных 
nластов приходится на средний и верхний отделы (свиты С32- С62 и 
С\, составляющие так называемую продуктивную толщу карбона). 
Соответственно наибольшее количество стратонимов Донбасса 

относится к среднему (более 87%) и верхнему (более 11 %) отделам, 
тогда как нижнему отделу принадлежит менее полnроцента всей 

стратонимии бассейна 1 Общее КО:fiИЧество «синонимов», или 
«параллельных» названий, распределяется по свитам 

каменноугольных отложений следующим образом: для свит С 11 - С4 1 и 
С\- С\- О, для свиты С5 1 (пласты 14 и 11

4)- 2; для С 12 (nластf1)- 1; для С32 
: h2 - б, h3 - 10, h2

3 - 1, h4 - 5, h2
4 - 3, h5 - 5, h1

5 - 1, h6 - 10, h\- 5, h7 - 5, h1
8 - 3, 

h9 - б, h 10 - 19, h \ 0- 1, h11 -6; для С\: i2~- 1, i\- 1, i3 - 5, i\~- 2, i23 - 4; для С 52: 

k1- 3, k2 - 13, k3 - 13, k1
3 - б, k4- 4, k1

4 - 10, k2
4 - 4, k5 - 27, k 5 -7, k6 - 13, k7 - 20, 

k 7 - 12, k2
7 - 2, k\- 8, k8 - 21; для С'\: 10 - 1, 11- 22, 1\-22, 12 - 23, 11

2 -8, 13 - 15, 
11

3 -8,14 -19,1\-2, e4-l, 15 -15,16-22,17 -20,18 -19, 1 1 8 -7;дляС 13:m1 -7,~ 
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• 5, m3 • 10, m4 - 6, m0
4 • 3, m\·1, m3

4 • 1, m4
4 • 2, m5 • 5, m1

5 • 2, m6 • 7, m1
6 -

2, m2
6 • 1, т,· 3, m8 • 2, m1

3 • 1, m9 • 6, m\ • 1, m2
9 • 2; для С\: n1 • 3, n1

1• 1; 
дляСЗ3 - О. 

Как видим, наиболее протяженные «синонимические» ряды 

от.носятся к·пластам свит среднего отдела.-С32 , С52 и С62 . Рядами в 10-
20 единиц характеризуются пласты h8, h19 , ~. k3, k6, h1

7, 13, 14, 15, ~. 18, 

рядами, состоящими из более чем 20 наименований, · пласты k5, ks. 11' 
12 и 16. 

Термин «синонимика» применительно к номенклатуре 

угольных отложений (наряду с другим термином - «параллелизация» 
ПЛастов) получает распространение уже с конца XIX ·начала ХХ в. в 
исследованиях сотрудников бывшего Геологического комитета 

благодаря экстраполяции соответствующего языковедческого термина. 

Однако в геологии и лингвистике его семантические основы различны. 

Если лингвистические синонимы, выражая одно и то же 

понятие, отличаются друг от друга своими идеографическими и 

стилистическими оттенками, обладая опреДеленными степенями 

синонимичности, то «синонимический» ряд стратонимов, слагаясь из 

имен собственных, лишен какого-либ<? понятийного или 

стилистического диапазона, в пределах которого происходило бы 

сближение входящих в его состав единnц. Объединяющим началом 

здесь выступает лишь общность реалии, тогда как часто 

сопутствующие, еще ж1mые дотопонимические значения стратонимов 

почти всегда отражают самые разнообразные и ни в чем не сходные 

между собой свойсТВа данной реалии. В этом легко убедиться, если 

сравнить следующие «синонимические ряды» (первый· апеллятивный, 

второй - стратонимический): 
А. Зловонный ::1 11ахуч11й ::1 с.wрадный ::1 смердящий ::1 вонючий. 
Б. Аршинка М2 =Атаман= Грязный =Желтенький= Красавчик 

= II Лисичанекий =Марийка =Мейн = Надорловский =Николаевский= 
2-й Орловский = Податаман = Северная Аршинка = Соленый = 
Солененький («синонимический» ряд стратонимов для пласта 15 свиты 

с62>· 
Последний тип отношений (символически обозначенный нами 

знаком абсолютного тождества в отличие от знака приблизительного 

равенства, определяющего характер отношений в синонимическом ряду 

апеллятивных имен) более точно будет определять как 
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таутонимический, а самое исторически сложившуюся связь 

стратонимов того или иного басссейна - как его таутонимию (греч. 

tauto тот же +onyma имя). Поэтому мы предлагаем термины 
таутонимический (вместо синонимический) ряд стратонимов и 

таутоним (вместо синоним)-одно из слагаемых данного ряда. 

Как уже отмечалось выше, таутонимнческне ряды 

стратонимов Донбасса в массе своей многочленны. Это объясняется 

тремя главными причинами. Во-первых, большой изменчивостью 

свойств одного и того же угольного пласта, в одном месте дающего 

антрацит, вдругом-каменный уголь, в третьем- коксовый и т. д.; во

вторых, «пестротой и сложностью состава каменноугольных 

отложении Донецкого бассейна» [8, 29), их. сильной изменчивостью по 
вертикаЛи и простиранию, что приводило в прошлом многих 

исследователей недр Донбасса (Ле-Пле, Г.П. Гельмерсена и др.) к 

пессимистическому выводу о невозможности установления тождества 

(«параллелизации») угольных пластов даже для одного и того же 

района. 

Вопрос о постоянстве каменноугольных пластов был задачей 

со многими неизвестными вплоть до начала работы по детальной 

геологической съемке Донбасса (90-е rr. XIX в.), связанной прежде всего 
с именем Л.И. Лутугина. Поэтому многие каменноугольные 

месторождения бассейна долгое время воспринимались разрозненно, 

без учета их геологической связи; закономерности в залегании 

угольных пластов были изучены крайне слабо, а отсюда один и тот 

ж-е слой по мере его промышленного освоения «обрастал» новыми 

местными названиями (локальными таутонимами). Таутонимичность 

многих из них была подтверждена m1шь в конце XIX в. -с завершением 
работ по детальному картированию бассейна. До этого времени 

изучение и разработка угольных месторождений Донбасса уже имели 

более чем _столетнюю историю, на протяжении которой происходило 

в большинстве случаев стихийное формирование его стратонимии. И 

наконец, немаловажну1о роль в появлении многочисленных 

таутонимических рядов в стратонимии Донбасса сыграло то 

обстоятельство, что разработка его недр в дореволюционный период 

долгое время велась хищнически и бессистемно. Добыча угля 

производилась не только на крупных каменноугольных копях, но и 

на многочисленных крестьянских шахтах («дудках», «копанках»). Это 
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также обусловливало крайнюю неупорядоченность самого процесса 

называния разрабатываемых nластов. 

Стратонимия Донбасса своеобразна не только 

многочисленностью названий, то и тем, что многие ее компсщен'I'ЬI, 

по сути, являЮтся эндемическими образованиями, что особенно 

зaMe'J1IO при сравнении ее с молодой и несложной стратонимией 

Кузнецкого бассейна, промытленное освоение которого началось с 
10-х гг. ХХ в.[14 с.145-152, 166, 168-174]. 

Стратонимия Донецкого бассейна начала складываться не 

ранее 80-90-х rr .. XVIII в., когда началась промытленная разрабоТка 
«Лисичанской угольной ломки» (в балке Лисичьей) для нужд 

Луганского литейного завода·, административно-технический 

переопал которого вначале целиком состоял из англичан. К этому 

времени относится появление таких названий угольных nластов, как 

Мейн (15; ер.: аигл. main - главный)2 , Сплиит (14 ер.: англ. splint
«крепкий битуминозный уголь»; splinter - осколок, split -
раскалываться), уголь которого ·«ломается большими кусками»3[1, 
c.l49-150], Чери(ср.: англ. cherry -вишня:добыва~мыйизтогоnласта 
уголь имеет красноватЬiй оттенок)4 [4, с. 40] и Рау (m3). 

Известно, что на строящийся .в конце XVIII в. Сухаревекий 
завод (на реке Кременной, к северо-востоку от Лисичанска) был 
приглашен плавильный мастер Мартин Рау. Его имя моrло 

отразиться в стратонимии данного района (о других «абсолютных», 

т. е. непереоформленных, личных именах в роли стратонимов см. 

ниже), хотя более вероятной представляется здесь русская передача 

соответствующего английского термина raw соа 1 - сырой, немытый, 
необогащенный уголь. 

Отмеченные имена составляют самый ранний слой в 

стратонимии бассейна. Ни одно из названий, которые будут 

перечислены ниже, не имеет столь характерных признаков, 

способных быть хронологическими ориентирами в определении 

«возраста» стратонимов. 

В семантике стратонимов получили отражение самые 

различные признаки угольных пластов. С этой точки зрения вся 

стратонимия Донбас~а может быть разделена на определенные 

семантические разряды, отдельные из которых обнаруживают также 

интересные особенносn1 словообразовательного характера (см. ниже 
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группы XII-XIII): 
1. Стратонимы, в семантике которых получили отражение 

характер залегания, простирания, угол падения, геологическое 

сост~яние пласта, его местоположение по отношению к близлежащим 

пластам: В количественном отношении это одна из самых больших 

семантических групп. К ней принадлежат названия: ·Беглый, Беглый 1 
и II (k2

5), Беглый М2 (1 3), Верхний (т 1~), Верхний Бераль (k.), Верхний 
Боковсттй (k1

5), Верхняя Маiия (1 1, 11.), Двойник (13, 11
3, 1 1 ~18), Двойной (k1

3,13,18), 

Мазурка (1 1), он же Мазур; 1\. он же Мазурка N!ll (13, n1). Эти пласты имеют 
крутые углы падения, из-за чего передвигавшимся по забою шахтерам 

приход1mось прыгать, каJ< бы танцуя·мазуркуi; группа стратонимов 
с приставками над- и под-, указывающими на расположение пласта 
выше или ниже одноименного слоя: Надбераль (k 1

4• ер. Бераль). 
Надорловский (k3), Подалмазный (k8, 12), Податаман (15, 16), Подпяток 

(k 1
5), т. е. расположенный под пластом Пята, Подмаз (1 0) -

расположенный под пластом Мазурка (11) и т.д. Последним названиям 

с приставкой под- соответствуют составные имена с определением 

Нижний: Нижний Бераль (k3), Нижняя Мария ~) и др. В эту же группу 

входят стратонимЬ1 Острый (k6), Прослоек (k1l), Пыристый (ер. рус. 
диалектноепьq.~иться- «топорщиться»), Пята (k s. k\, k,.k\), т. е. «пятая 
жила» (с опущенным определяемым словом), Раздвоенный (k1

7), Северная 
Аршинка (k\, 15), Спутник (h\1), Средний (18), Средний Вераль (k 1

3), 

Средняя Мария (1 1), Тройник (k7), ЮжнаяАршинка (т6) и др. 
11. Стратонимы, в семантике которых получили отражение 

различные физические и химические свойства_ угля: Алмаз (lз), он же 

Алмазный, т. е. блестящий плотный уголь; Алмазный (k5, 11); Кеннельский 

(17), т. е. обладающий свойствами одноименного угля, добывавшегося 

на шахтах Лапкашира (смолистый «газовый» уголь, который в . 
прежние времена использовался для освещения комнат; от англ. caпdel 

coal- свечной уголь); Корунд (14); Рассыпной (h 11 ); Рыхлый (k1
5), Сплинт 

(см. ·о нем выше). 

111. Стратонюfы, своим значением свидетельствующие о 
наличии или, реже, отсутствии-в угле каких-либо сопутствующих ему 
примесей (известняка, «пустой» породы, песка, воды, соли и т. д.): 

Водяной (17); Грязный(k 14 , 11
3, 15, 18• ml' m1J, Джиркатун (Цжер'!-атун, 

k\; ер. укр. джурчатu (обл.) - дзюрчати - журчать с 
ономатапоэтическим корнем джур-, дзюр- ), Жмыховый (1 7 , 
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жмыховыми. или жмыховатыми. пазывались угли грязные, 

землистые) [13, с.251]; Земляной (13,1\); Известковый (k6); Известнячка 
(16); Каменка (k5, ks), Каменный (k1

7, 12); Коринка (17), названныйтак «за 
бурый ВIЩ мелкой россыпи угля [9, с. 21]; Кременница (16); Песчанка 

(т3 , т.J; Плакуха (12); Сыруха. Соленый~. k3, ls), он же Солененький; 
Чистый (ms). 

IV. Стратонимы, дотопони.мическая семантика которых 
содержит характеристики различных обонятельных ощущений от 

угля: Вонючий о.>; Газовый (m9); Кислый (hз>· названный так «ПО 
значительному вьщелению углекислого газа» [8. с.42]; Л ахучий (от него 
исходит «сернистый запах») [1 с. 151]. 

V. Стратонимы, своей дотопонимической семантикой 
отражающие различные цветовые оттенки и зрительные впечатления 

от угля: Баклажанка (13, т\; уголь первого пласта «блестящий, 
струйчатого сложения» [2, с. 16]); Бураковка (k., ~);Желтенький (1 1

2); 

Кирпичевка (12); Красавчик (15, ~); Красняк (k5, 11); Лысый (m6' т9; уголь в 
~асте m9 «блестящий») [там же]; Розовый (k\), Серебряный (k6, ~).он 
же Известковый; _Серебрячка [9, с. 49]; Стеклянный (h 10); Чери (см. о 

нем выше). 

Vl. Стратонимы, своей дотопонимической семантикой или же 
наличием суффикса с деминутивным зн.ачением указывающие на 

размер пласта: Аршинка (k\, k5 m1,mJ; Аршинный (k2• k3, 11.h6, h9); 

Аршиновка (k\, ks· 16); Баснословный (k6); Великан~. k5 + k5, 12• 16, 171 ~. 
m3); Десятивершковый (k7); 10-четвертовый 01); Куцый (ms); МШLый (14); 

Марийка. он же Маринка (15, ер. рЯДом находящийся пласт 16 -Мария); 
Мейн (15; см. о нем выше); Сплинтик (lз); Толстый (он же Толстая. 

ТолстаяЖила)6; Толстьzй Щетовский (k7); Тоненька (k2, 12); Тоненький 
(k/, т1); Тонкий (h2, k5, ~. k1

7 и др.); Тонкий Северный (k\); Тонкий 
Южный (т 1); 3-четвертовый (1 1); 3-футовый (14); Узенький (16) и др. 

VII .. Стратонимы, дотопонимическое значение которых 
свидетельствует о сфере промышленного использования угля: 

Бессемеровский (k3), Коксовый (14), Кузнечный [13, с. 233]. 
VIII. Стратонимы, рбразованные от названий шахт, рудников, 

копей, где разрабатывались соответствующие пласты: Бутавекий (т9). 
Вознесенский (h1

6); Голубовекий (k\, ks. 1., 12, 14• и др.), возможно, Голубок 
(k5, k1 

7) -вторичное образование от стратонима Голубовский?; Цевятка 
(13, 11

3, ер. шахта N!! 8-9 в Горловке); Цроновский (k2); 1-IV Каменекий (k4,ks, 
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k,, k,); Краснощековекий (i3); Овчарнъzй (i3) -разрабатъmался шахтой Овчарная 

[8,с.44); Петровский (1\)-разрабатывался шахтой «Петр» [13, с.\91]; 
пласт рудiтка Щелкавекого ~); У совекий (h4) и др. В отдельных случаях 
бывает уже трудно определить характер зависимости между 

стратонимом и ·названием шахты (название шахты ~ стратоним или 

стратоним ~ название шахты?), хотя такая связь, бесспорно, 

существует. Например, на пласте Лисица (h6) работала шахта Алиса [8, 
с. 16, 35], на пласте Лисьем (k1) -шахта Лиса [6, с. 55). 

IX. Стратонимы, в основе которых лежитточно установленная 
фамилия владельца шахты, рудника, копей или землевладельца, на 

землях которого находилась шахта: 1-11 Брагинский (h2• h3, шахта 

Брагина), Гордеевекий (на земле Н. Гордеенко) [13, с. 78], Дороганова 
(h4, рудник Дороганова), пласт Житкевича (т 2, шахта Житкевича), 

Золотарка (k\. k8; ер. копи генерала Золотарева и К0 , или копь 
Золотаревых) [12, с. 481), Иванковский О/. рудник Иванкова), 
Коньковский (h8• рудник Конькова), пласт Косава ~. рудник Косова), 

пласт Леоновекий (h8, рудник Леонова), Медвенский (разрабатывался 

углепромышленником Медвенским), пласт Мироитиченко (11, т1 шахта 
Мирошниченко), Наследышевский (f1, рудник Наследышева· и 

Бардашева), Новиковекий (i3, рудник Новикова), Пастуховекий (m4 , 

рудник Пастухова), Сивожелезовский (k2, рудник Сивожелезова), 

Уманский (k2, от имени шахтовладельца Уманского) [7, с.6), пласт 

Чемберса О/. рудник Чемберса), Черевковский N!l 3 (\2• рудник 
Черевкова), Юмашевекий (k5• рудuик ЮмаШева), Яковенковский (h3, 

шахта Яковенко) и др. 

В эту группу входят и стратонимы с антропонимическими 

основами, «персональная принадлежность» которых в настоящее время 

уже не устанавливается: Гольдштейнавекий (hs), Козьмин (k3), ILl:acт 

Кузьмина (hs), Кучеровекий (h6). Лизогубовский (1 2), Пугачевка (1 7), Фомин 

(k/, 18), Фомииский (h8). Хараджаевский (k7) н др. 
Х. Стратонимы, образованные от топонимов: Александровский 

(m 2), он же Трудовекай (ер. населенные пункты в этом районе -
Александревка и Трудовая, или Голубовка, где этот пласт был открыт 

впервые [7, с.8)); 1 и 2-й Бармативский (k3 , k2
1, балка Барматова); 

Беловекий (14; р. Белая); Исаевекий (14, р-н балки Исаевой); Рылавекий 

(h2, с. Рыловка); Большой Рыгииский (h8, х. Рыгин); Грекавекий (i2, х. 

Грековы Дворы); Зу евекий Верхний и Нижний (h4,k3 
2, р-н с. Зуевки); /-
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IV Каль.миусский (h/, h4
1, h3, h4; р. Кальмиус); Княгининекий (k,, первые 

работы по этому пласту были начаты в д. Княrиневке [9, с;ЗО)); 
Лидиевский (14); Логовекой (т4, балка Дальний Лог); Макеевский (~); 

Мандрыкинский (hs); Овражкавый (i3); Ореховекий (h8, с. Орехово); 

Парамоновский (h6 , балка Парамонова); Переезденекий (11, деревня и 

балка Переездная); ·поповский (k3, х. Попов); Ре.мовский (h3); /Ulacт Синей · 
Сkолк.и (h 10 , урочище Синяя Сколка - на правом берегу р. Белой, 

напротив балки Пристен); С.моляниновский (h9); Таловский (i31; х. 
Таловый); Федоровекий (h4, д. Федоровка); Христофоровский (k5, д. 

Христофоровка); Хрустальекий (12
1, балка Хрустальная в бассейне 

Миуса); пласт Чернокурганка (h 10), он же Черная Курганка (от оронима 
Черный Курган; р~н с. Никитовки); Щетовский (h8, с. Щетово); 

Юскинский ~. д. Юскино и р. Юскин в бассейне Миуса); Яковлевекий 
(h 10 , д. Яковлевка) и др. . 

Xl. Эту группу стратонимов можно суммарно определить (во 
всяком случае, на начальном этапе их изучения) как названия с основой 

отонимиого происхождения, потому что в настоящее время уже неясно, 

какая именно ономастическая единица выступала в качестве 

предшествующего звена в акте стратонимообразования -
географическое название или личное имя~ Ср.: АкиА1овс1шй (m9); 

Анатольевекий (k6); Бобровекий (19); Василье.вский (т9); Георгиевский (т/); 
Грицынка (т/); Давидовский (m5); Ивановский (18); Карабанка (k8); 

КисWlевский (lз); Ковалевский (g3); Кулиtиевский (h 10); Макарьевский (h 10); 

Нестеровекий (h8); Николаевский (17, т/, 11
4, h8); Родионовекий (k 14);. 

Сарабунин (k\. h8); Соловьиха, он же Соловьевка (k7 ); Титовекий (h2); 

Чеботарка (18) н др. 

Это, так сказать, резервная группа названий, которая, как и 

группа XV, по· мере. Изучения стратонимии Донбасса будет 

уменьшаться в результате щ:ренесения составляющих ее имен в другие 

разряды . 
. XII. Специфической чертой топонимии Донбасса является 

широкое испо:rьзовани~ в ·ней неиереоформленных («абсолютных») 

антропонимов в качестве названий шахт и угольных пластов. Перенос 
этого узуса называния в стратонимию, по-видимому, явление 

вторичного порядка. Об особенностЯх функционирования 

стратонимов данной разновидНости в профессиональной речи хоро,шо · 
свидетельствует отрывок из статьи геолога Я. Самойлова: «С осени 
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1892 г. на третьем горизонте жилы Варвара стали вести квершлаг на 
жилу Вера. Так как встречная на СООТВС!ТСТВенном расстоянии жила 

несколько уклонилась в своем· простирании от Веры, то возникло 

сомнение в тождестве встреченной жилы с Верой, и потому первую 

назвали Степаном. Но уклонение оказалось незначительным, и 

nризвано было, что Степан 11 Вера - одна и та же жила. С целью 

выяснить взаимные отношення Варвары и Степана (или, что то же, 

Веры) произведены были квершлагй ... Чернышев полагает, что Варвара 
и Сттан представляют части одной и той же жилы и что Варвара есть 

скользнувшая к СЗ часть Степана» [10, с.52-53]. 
Подобные «гнезда» неиереоформленных имен встречаются и в 

дру~Iх зонах стратонимии Донбасса. Ср. названия семи пластов 

тощего антрацитистоГо угля в балке Сухой (Сухой Ольховой): 

· Надежда, Вера, Николай, Анна, Мария, Варвара, Ольга (их 

последовательность- сверху вниз) [13, с. 148-149]; названия пластов в 
урочище Долгом (р-не с. Селезенки): Мария, Поликсена и Елизавета 

(название одного пласта), Вера, Николай, Зинаида [1, с.127]; названня 
пластов в районе с. Ольхового-У спевки- станции Лутугино: Григорцй 

1 ' 
(h7), Иона (h 8 ), Сергей (он же Серж, h9), Василий (h 10), Александр (h11) 

[8, с. 15] 11 др. Но передко неиереоформленные лИчные имена в pomi 
стратонимов у~отребляЮтся как единичные образования. Ср: 
Анастасия (12), он же Анастасиевский, Анастасьевсiий; Артур (1,); Ванда 
(m7 ?); Владимир (1,, 18); Георгий (h 14); Григорий (k8);Давид Or); Иван (m6 ?); 
Иосиф (13), он же Иосифовский [2, с. 9); Ирина (11

1?); Кирилл (k\); Клавдия 
(m4 ); Мария (12), он же Мария Чудная [9, с. 33]; Надежда (i3, ~);Никанор 
(IJ; Сергей (i3), он же Сергиевский,· София (18, 11

8); Николай (l.J, он же 
Николаевский [9, с. 28). 

Этимо:югические истоки таких· неиереоформленных личных 

имен в роли.стратонимов различны. Некоторые из них возникают как 
посвящения и связаны с ко.нкретными лицами (горными мастерами, 

инженерами, шахтовладельцами и др.). Менее определенны с этой 

точки зрения стратонимы типа Иван, Надежда и т. д., потому что 

зависимость имени от конкретного лица здесь неясна и nроблематична, 

тогда как в более редких случаях топонимизации личных имен в 

сочетании с фамилией эта связь не вызывает сомнений. Ср., например, 
Толстый Францкевич и Тонкий Францкевич (k,,, k6; Ц.И. Фраяцкевич

горный инженер); Самуил Поляков [11, с. 128]; Рау (m3); Мевиус (А.Ф. 
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Мевиус -горный начальник Луганского завода) [1, с.! 06]; Кулага (\2, в 

р-не пласта находилась шахта А.Ищенко и Д.Кулаrи); Генрих Мейен 

(lз ); Гальян (h7, он же пласт Гольяна; Гольян - фамилия 

углепромышленника) [13; с. 264); Виктор Бабин (13), он же Бабин [1, с. 

112]; Левченко.и Уманский [13, с.\93] и др. 
Следующая группа «абсолютных» (суффиксально 

непереоформленных) антропонимов в pomr стратонимов обнаруживает 
разнонаправленную связь с·наземной топонимией- названиями шахт, 

населенных пунктов, балок, оврагов и т.д. Тип связи «наземный 

топоним ..... стратоним» хорошо иллюстрирует название пласта hs
Иона: д. Ионовка ~пласт Ионовский ~пласт Иона (форма, возникшая 

вследствие дезаффиксации по типу таких коррелирующих названий, 

хак Николаевский - Николай, Иосифовский - Иосиф, Анастасиевский -
Анастасия и т.д.). Такого же происхождеюrя, по-видимому, и стратоним 

Юлия (k 17 ): балка Юлина (в бассейне р. Лугани) JШИ нас~енные пункты 
Юлино 1-е, Юлино 2-е (на топографических картах 30-х гг. ХХ в.)--. 

пласт Юльевекий [2,с. 9) --. пласт Юлия. Интересно, что пережившая 
редеривацию форма стратонима опять возвращается в 

«поверхностную», наземную топонимию района. Ср. гидроним Юлия 

(вариант названия балки JОлиной, записанный нами во время· 

топонимической экспедиции 1968 г.). ~тот тип связи («наземный 

топоним --. стратоним») мог иметь место и при возникновении 
стратонима Фауст [5,с. 77]. Ср. название шахты Фауст "на левом берегу 
р. Лугани вблизи с. Варварополье [13, с. 200]. 

Сейчас трудно сказать что-либо определенное о направлении 

топонимической метонимии в названиях Иван (пласт k \. 
'разрабатывался шахтой Иван) [6, с. 58), Мария (16, на нем шахта Мария) 
[6, с. 70], Наталья (g3, на нем шахта Наталья) [11, с. 73] и некоторых 
других, где возможен был и переход от стратонима к наземному 

топониму (названию шахты). 

И наконец, существовал еще третий источник накопления 

стратонимов данной разновидности - их внутрисистемное 

восп.роизводство. Это хорошо раскрывается на примере 

рассмотренного выше «гнезда», в состав которого входит стратоним 

Иона (h\). Сформировавшись на основе наземного топонима как 
стратоним из группы Х и испытав впоследствии десуффиксацию под 
влиянием соответствующих стратонимических пар (см. выше), 
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название Иона зат.ем обрастает целым пучком аналогичных 

образований «рефлекторного» происхождения (ер. приведеиное выше 

свидетельство Я. Самойлова о появлении стратонима Степан). Такие 
«рефлекторно» возникшие названия вследствие топонимиче·ского 

«рефлекса» на стратоним-предшественник или на целую группу 

предшествующих ему имен, по-видимому, были во всех очагах 

скопления стратонимов рассматриваемог() типа. Они могли иметь 
место и в случаях одиночного появления таких стратонимов -уже как 

«рефлекс» на сложившийся в бассейне обычай называния. 

Гораздо реже подобного типа «рефлексация» осуществлялась 

на ином, неантропонимном материале. Мы располагаем единствеЮiым 

примером этого рода: в районе сосредоточения пластов с именем 

Мазурка (верхнее течение Кривого Торца) как «рефлекс» на них 1mи 

же на один из них появляется название Полька [1,с. 115], а затем - в 

результате переосмысления - Лol1Jl1lкa [11, с. 63). 
XIII. Эту группу составляют стратонимы, своей семантикой 

указывающие на время обнаружения или эксШiуатации пласта. Как 

правило, это словосочетания с определением новый (ново-): Новая 

Лисица [8, с. 43], Ново-Александровский (17), Новоаршинка (k7), Новый 

(lз, 14 и др.), Новый Северный <ka>. Новый Южный (т\ ) и др. Ср. еще: 
Старый (k3) и Старуха (т2) [2, с. 8) .. 

XIV. Здесь объединены названия, не входящие ни в одну из 
указанных выше групп. Многие из этих стратонимов имеют свою 
"«Индивидуальную» историю, как, например; Безымянный (k5, 16), 

Казенный (11J, МШUI!tонный (k1
3, 12), Рабочий (ks), Слава (17), Сюрприз 

(т J, Про11ита (в р-не с. Железное) [1, с. 118] и др. В последнем названии 
хорошо угадывается украинская форма страдательного причастия 
(женский род обусловлен согласованием с широко известным в 

прошлом на крестьянскИх шахтах Донбасса термином жила вместо 
литературного пласт). позволяющая предположить в 

дотопонимической семантике стратонима отражение какого-то 

ю1евшего место в прошлом «микрособытия» (возможно, было кем-то 

«пропито» право на разработку этой жилы). Все остальные названия 

этой группы лексически прозрачны и легко могут быть истолкованы 

с точки зрения их этиологии. 

XV. Замыкают нашу классификацию названий угольных 
пластов Донбасса имена неясного происхождения. Их немало, и 
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будущим исследователям стратонимии Донецкого бассейна еще многое 

предстоит сделать для определения ономасиологических истоков таких 

названий, как Атаман (пласты 15, 16, 17), Бераль (k3), Валюга (n1), Веснянка 

(11).Вожишка (k5), Гадючка (16), Кандибирка (m4, m0/. Сорока (k8), 

Сорочих~ (n1), Султан [7, с.б]. 
Донецкая стратонимия возникла в сложных исторических 

условиях и складывалась на протяжении более чем полутораста лет. в 
ее создании приняли участие различные национальные и социальные 

слои населения - украинцы, русские, инос-rранцы, горные инженеры и 
рабочие многочислеиных крестьянских шахт Донбасса, что определило 

исключительную пестроту ее состава. После завершения работы по 

составлению детальной геологической карты многие пласты в 

припятой сейчас стратиграфической схеме Донбасса получили 

литерные обозначения (к 1 • к2 ,h 10 и т. д.), широко употребляемые в 
современной научной литературе. Словесно выраженные названия 

пластов (стратонимы) продолжают широко употребляться в 

разговорной профессиональной речи шахтеров, откуда проникают и 

на страницы научных журналов, книг, газет и т.д. Стратоним и сейчас 

является семиологически релевантной единицей в общей системе 

знаков, употребительных для обозначения угольных пластов. 

Отмеченная выше частая таутонймичностЬ (синонимика) 
обозначения одного и того же пласта в современных условиях приводит 

к крайне нежелательной избыточности выражения и поэтому должна 

быть устранена прежде всего путем унификации многочwсленных 

таутонимических рядов. Важно определить для каждого. 

многочленного ряда доминирующий в нем стратоним, который, по

видимому, должен быть самым известным и своим дотопонимическим 

значением (если оно прозрачно иЛи точно установлены его истоки) 

адекватно отражать какой-то универсальный признак угольного 

пласта, чтобы на его основе и осуществить унификацию. Но это уже 

дело специа..'lистов, непосредственно связанных с разработкой недр 

Донбасса. 

Со словообразователЬной точки зрения выделяетсянесколько 

типов названий угольных пластов Донецкого бассейна. Очень часто 

это неиереоформленные нарицательные существительные и 

прилагательные, перешедшие в рязряд собственных имен (Атаман, 
Великан, Спутник, Сюрприз, Лисица, Алмазный, Двойной, Крутой, 
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Розовьrй, Соленый и многие другие). Нередко имеет ·место 

суффиксальное, префиксальное, иногда суффиксально-префиксальное 

переоформление первичных (произв6дящих) основ уже на 

топонимической стадии существования имени (Подалмазный, 

. Под атаман, Подмаз, т. е. пласты, находящиеся ниже пластов Алмазный, 
Атаман, Мазурка, Надбераль, Надорловский ит.д.; ер. еще: Серебрячка, 

Тройник, БаклаЖанка, Красавчик, Аршинка, Сплинтик, Под11Яmок, т. е. 

пласт под пластом, Imи под «ЖIШОЙ», Пята и т. д. 

Количество приставок в стратонимах крайне ограничено-всего 

две: 11од- и над-. Суфф'иксы весьма разнообразны: -ик (Тройник). -ск

(характерен для названий угольных пластов, образованных от 

топонимов и личных имен и фамилий, например Бутовский, 
Голубовский, Леоновский, Фоминекий и др.), -1тк- (Коринка), -к-: 

Песчанка, Марийка (пласт, меньший по размеру по сравнению с рядом 

простирающимся пластом, носящим имя Мария), -у.~ (-а) (Пла~еуха), -ок 

(Голубо/С), -евк- (Кирпичевка),-их(-а) (Соловьиха, Сорочиха), -анк(а) ( Весиянка ), 
-ишк- (Boжutuкa). -ич-а (Кременница) и др. 

Особую группу составляют топонимы - определительные 

словосочета.ния (Верхний Бераль; Верхняя, Средняя и Нижняя Jvfapuя; 

Южная и Северная Аршинка; Тонкая )!(ила; Толстый и Тонкий 

Францкевич и др. 

Иные способы и средства словообразования в стратонимии 

Донбасса обнаруживают себя очень редко. Топоним Мазур, например, 

образовался путем отсечения суффикса от первичной формы Мазурка; 

название пласта Под.'dаз слоЖIШось на базе сокращенной производящей 

основы маз- (из мазурк-) при помощи приставки под- и т. д. 

JШТЕРАТУРА 

\. Гуров А. В. Гидрогеологическое исследование (изучение подземных 
и родниковых вод) Пав.лоградского и Бахмутского уездов 
Екатеринославской губернии. Харьков, 1894. 

2. Ископаемые угли Донецкого бассейна .. Вьш.l. Угли Центрального 
района. Сост. Б.Ф. Мефферт. Харьков,\915. 

3. Каменноугольная промышленность России в·\901 году. Харьков, 
1902. 

4. Ковалевский Е. Геогностическое обозрение Донецкого горного 
кряжа.-"Горный журнал", \829, ч.l,кн.\. 

5. Лутуrин Л.И. Избранные труды по геологии Донецкого бассейна. 
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К., Изд-во АН УССР,1956. 

6. Мефферт "Б.Ф. ГеологическИй очерк Марьевекого района Донец-
кого бассейна. л.,1924. . 

7.0тчет г.Маркевича о командировке на каменноугольные коп~1 
Донецкого бассейна с 24 сеiПЯбря по 15 ч. октября 1880 года. Без 
указания года и места издаmiЯ. 

8.Погребницкий Е.О. Детальная геологическая карта Донецкого 
каменноугольного бассейна. Опиёание планшета У-25. Район села 
Ольхового-Усленки- ст. Лутугино Северо-Донецкой жел. дороги. 
М.- Л.,1931. 

9.Родыгин Н.А. Геологический очерк Боково-Хрустальского 
антрацитового района Донецкого каменноугольного бассейна. 

Ленинград, 1924. 
1 о. Са.'dОЙЛОВ я. Минералогия ЖlШЬНЫХ месторождений Нагольного 

кряжа (Донецкий бассейн). -В кн.: Материалы для геологm1 России, 

т.23, вып.l.- Спб.,1906. 

11.Соколов В.И. Детальная геологическая карта Донецкого 
каменноугольного бассейна. Описание планшета VI - 20. Южное 
крыло главного антиклинала близ ст.Горловки (Горловский 

рудник). Часть Кальмиус-Торецкой котловины между реками 
Кореупью и Кривым Торцом.- Пг.,1915. 

12.Фомин П.И. Горная И горнозаводская промышленность Юга 
России, т.1.- Харьков, 1915. 

13.Эдельштейн Э. Гидрогеологическое исследование (изучение 
· подземных и родниковых вод) · СлавяносербскЬго уезда 
Екатеринославской губернии с приложеннем заметки о полезных 
ископаемых.- Вып 1.- Харьков, 1895-1896. 

14.Яворский В.И., Бутов П.И. Кузнецкий каменноугольный бассейн. 

· Л., 1927 (В серии: Труды Геологического комитета. Новая серия, 
вып. 177). 

• Проблемы словообразования русского и украинского языков.' Сб. 
ст.- Киев-Донецк: ~ища школа, 1976. 

nРИМЕЧАНИЯ: 
1 Приведеиные расчеты оснрвьmаются только на данных книги «Синонимика 

угольных мастов Донецкого бассейна)), содержащей около· 570 вербальных 
обозначений угольных пластов («синонимов))). Номерные и литерные 
обозначения пластов нами не учитываются, так как они не являются 
«именами)), т. е. словесно выраженными обозначениями. 

~ Этот «второй угольный пласт)) Лисичанекого угольного месторождения 
содержит «мало колчедана и вообще употребителен для разных 
производств>> (выделено нами- Е. 0.) [4, с. 38). Последнее качество угля, 

352 



видимо, и определило его название. 

3 На это же свойство указывал и Е. Ковалевский: уголь этого пласта 
<<ломается всегда большими правильными глыбами» [4.с. 39]. 

• Ср. еще английский термин cl1erry coal - мягкий, неспекающийся уголь. 
s Например, на руднике «Ртутное дело А. Ауэрбах и К0>> пласт Мазурка имел 

угол падения 65-70° [83, с, 56). 
6 Ср. замечание геолога А. В. Гурова: « ... поселяне пласт угля ~;~азьmают еще 

иногда <<жиламИ>>. Поэтому, вероятно, большинство пластов и носит 
название женского рода>> [1. c.ll8]. Заметим, что в геологической литературе 
они, наоборот, мужского рода, так как согласуются со словом «пласт>>. 

' Ср. замечания геолога В. И. Соколова: « ... крестьянами работзлись с 
поверхности и более тонкие пласты (9-10 вершк., напр., т. наз. 
«кандибирки>>)>> [II, с. 26). Может быть, от укр. канднбити- жадничать, 
скаредничать? 

22.848 353 



ТОРИ КРАМАТОРСК' 

п о свидетельству Ипатьевекой летописи, на реке Тор (сейчас это река Казенный Торец, протекающая по 

территории Донецкой области Украины и вщдающая 

в главный приток Дона - Северекий Донец) после поражения на реке 
Каяле, 1mи Сюурлий, в плену у половцев находился князь Игорь. 

Вот как повествуется в летописи о бегстве Игоря из плена: «в 

заход с(о)лнца» «В пяток в вечере» (в пятницу вечером) посылает князь 

«конюшого своего» к половчанину Лавору, Согласившемуся ему 

помочь, со словами: «перееди на ону сторону Тора с конем по водным». 

Когда охранявшие его половцы захмелели, напившись кумыса, и 

потеряли бдительность, пришел Игорь «ко реце и перебред» (перешел 

ее вброд). 

Объяснение названия реки Тор возможно на почве как 

славянских, так инеславянских языков. Так, по мнению П.Е.Ваденюка, 

название Тор соотносится со славянским корнем -тор- (в словах 

торный, проторить и т.д), «который выражает понятие движения» 

(Ваденюк П.Е. Где нужно искать ту реку .. ?- В кн.: Труды Третьего 

археологического съезда в России ... Т. 11. К., 1878). М. Фасмер в 
<Этимологическом словаре русского языка» связывает гидроним со 

словом тор- «проложенная дорога», торный- «гладкий, ровный (о 

дороге)», укр. тор - «колея» и т.д., а в более отдаленной 

этимологической ретроспективе - с праславянским глаголом "'terti 
«тереть». Мотивами называния в этом случае могли быть: быстрое 

течение, размывающее берега («трением» воды о них), вызванный этим 

шум воды. Однако припятню славянской этимологии мешае-r то 

обстоятельство, что река Тор в XII веке находи.:rась далеко от' 
южнорусских поселений. Название реке могло дать лишь более или 
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менее постоянное население на ее берегах. Еще ранее (в 20-е годы) М. 

Фасмер высказал предположение об иранских («скифских») истоках 

nщронима: из lura «быстра.ll» (lranier in Sudrussland.- Leipzig, 1923). 
Вполне оправданными, на наш взгляд, являются поиски 

этимологии гидронима Тор на тюркской языковой почве. Река эта 

протекала через кочевья крупнейшего восточного объединения 

половцев, а до них на этой территории обитали другие тюркские 

племена. 

. Возможно, что в основе названия Тор лежит тюркское 
Ррiutагательное тар - «уз~I!Й», «тесный», «тонкий». В большинстве 

тюркских языков оно представлено в данном звуковом :'3Иде, но 

известны и другие его варианты: узбек. тор, туркмен. и азерб. дар,. 

уйгур. (Диалектное) та. Корень этот выступает и как глагольная основа 

тар - «суживаться». В значении «узкий» слово map зарегистрировано 
и в половецком языке (Comes Geza Киип. Codex Cuma11icus. Budapestilli, 
1880). Такое название этот приток Северекого Донца мог получить 
из-за того, что был узким по сравнению с какой-то другой 

расположенной неподалеку водной артерией, может быть, с самим 

Донцом. · 
Отождествлению nщронима· Тор с тюркским Прилагательным 

тар - «узкий» мешает отсутствие перехода а > о в этом слове· в 
большинстве современных тюркских языков. Но вполне возможно, 

что гидроним Тор образовался на почве одного из диалектов 

половецкого (куманского) языка с чертами огузской группы языков, 

одной из которых было огубленное а в начальном слоге (а > о >у). 
При освоении славянами неясного половецкого названия Тар с 

лабиализованным а могло произойти сближение со словом тор -
«дорога», что и было впервые зафиксировано в тексте летописи, В 

настоящее время река Тор именуется Казенны .. и Торцом (в документах 
XVIII века- Казенным Тором). 

Старая основа речного имени Тор получила отражение в ряде 

названий населенных пунктов, расположенных возле реки,

Краматоровка (село бывшей Харьковской губернии), современный 

. поселок Красноторка, горо;:{ Kpa.vamopcк Донецкой области Украины. 
Несмотря на то, что вторая часть названия города Краматорск общая 

со старинным названием реки, она, однако, как мы увидим, 

непосредственно с самим гидронимом не связана. 
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Для многих уже совершенно неясна первая часть топонима. 

В народных легендах, проникших, кстати, и в некоторые 

краеведческие справочники и газетные статьи, она сближается с 

украинским словом крам- «товар»: Краматорск, мол, возник вуайоне 

добычи соли, которая раньше была ценным предметом торговли. 

Отсюда восстанавливается нигде не зафиксированное название 

населенного пункта в виде словосочетания Крам. на Торе или Крам. 

Торский (Iсторiя мiст i сiлУРСР. Донецька область. К., 1970). Однако 
нам ничего не ИЗI!естно о существовании в данном районе в XVII
XVIII веках торгового центра, который бы специа:шзировался на 
торговле солью - кра.мом. Вызывает серьезные сомнения и сама 

возможность столь иносказательного обозначения в народной речи 

самой соли, которая во всех географических именах, к которым она 

имела отношение, выступает в своем орямом выражении: Солигштч 

< Соли Гштчские, Соликам.ск < Соли Камские, Сольвычегодск < Соли 
Вычегодские, Соль-Илецк и т.д. Согласно другой версiш, в качестве 

. товара - крrша выступа.1а здесь вяленая рыба, которую будто бы 
продавали по пути домой чумаки, доqтавлявшие к Азовскому морю 

пушки. Чумацкий табор назыJ:!ался будто бы Крам.овы,w торгом, 

откуда, мол, после и появ1mось название Крам.аторг, изменившеесЯ в 
Краматорск (Златокрылец Н.М. Краматорск, 1984). Уж очень 
искусственным, надуl\{анным выглядит это пришедшее явно не из 

стихии народной речи образование - Крам.аторг. 
Следует отклоюrгь и попытку вывести назва.ние населенного 

пункта из более раннего Краматорский завод, а последнее - из фран. 

cre~aюire - «большая печь» (Никонов В.А. Краткий топонимический 
словарь). Дело в том, что данный завод (печи которого вряд ли когда

либо ПаЗЫВалИСЬ Крематоршши) был ПОС1J>ОеН В 1887 году В населеННОМ 
пункте, уже носившем название Крам.аторовка. 

В 20-е годы нашего века еще существовали названия двух 

поселков - КраJ./атор_овский (Краматорский) 1-й и 2-й, а также 

Краматорский район Бахмутского округа Донецкой губернии. На 

основе этих ранних форм - КрамаJ!1оровка, Кра,wаторовский, 

Кра.wаторский и сложилось позднее название города Кра.uаторск, в 

котором конечное -ск является сугубо топонимическим суффиксом, 

характерным для наименований населенных пунктов городского и 

nоселкового nша. 
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В основе же ранних форм названия поселения лежит. не 

сохранившееся уже и нигде не отмеченное топонимическое 

словосочетание (скорее всего, название урочища) хрома Торова, или 
хрома Торская, то есть граница по реке Тор, торекая граница. В русских 

народных говорах хрома (ер. литературное_.кромка)- «край, рубеж, 

граница», «опушка леса на границе болота», .кром - «конец улицы» 

(на Дону). Ср. еще': укромный, украинское хрома - «перегЕ>родка». Это 
слово получило отражение и в южнорусской топонимии: поселок 

Кромы на реке Крома в Орловской облаm1, по которой проходила 

когда-то граница Русского 'государства с Диким полем (Смолицкая 

Г.П. Кромы //Русская речь.- 1976. - N! 1). 

Река Тор в nрошлом не раз выступала в качестве естествеиного 

ориентира при установлении границ Русского государства в конце 

XVII - начале XVIII веков. Самый ранний известный нам факт: nри 
сооружешщ укреплений изюмекой черты. В 1684 году под руководством 
белгородскоГо воеводы А. С. Шеина было начато (и в следующем году 
по решению Разрядного приказа внезапно прервано) строительство 

южного ответвления построенной ранее, в 1679-1680 годах, 
оборонительной линии - Изюмекой черты для заllфТЫ от крымских 
татар соляных промыслов на реке Тор, а также Святогорского 

монастыря и Маяцкого городка, находившихся по правую -
«Крымскую» сторону Северекого Донца. nозднее, с перемещеНИ:ем 

границ России на юг, бытовавшее в народе географическое понятие и 

его словесное выражение - хрома Торова (Торская) были утрачены, но 
следы их сбереглись в современной топонимии Донбасса. Итак, идя 

от современности в nрошлое, можно восстановить. следующие этапы 

везникновения названия города Kpa.;wamopcк: Краматоровка, 

Краматоровская, Краматорская (со следом русского аканья в nервом 

слоге: Крома ( Кр"ама-; в заселении территории Донбасса активное 
участие принимали выходцы из южнорусских областей) +- хрома 

Торова, кро,vа Торекая +- Тор+- Тар. 

Современная топонимия Донбасса сохраняет географические 

названия - спутники многих исторических событий, имевших место 

на этих когда-то отдаленных рубежах нашего отечества, - похода 
«храбрых русичей» в далекую степь половецкую и бегства князя Игоря 

из половецкого плена; защиты gусских земель от набегов крымских 

татар и установления государственных границ на юге России. ОсоQую 
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группу среди них составляют топонимы, в истоках которых лежит 

летописный гидроним Тор: город Тор (современный Славянск), Торец 

(Казенный, Кривой и Сухой), урочище крома Торова (Торская). названия 

населенных пунктов Кра.wаторовтщ Крщtаторск и др. Топо1шмическое 

словосочетание крома Торова (Торская) сложилось в то время, когда в 

русском и украинском языках еще существовало бессуффиксвое 
существительное крома со значением «край, предел, граница». На этом 

основании можно объединить в одну _смысловую группу «названия, 

указывающие на границу, рубеж», южнорусские топонимы Kpo~ta . 
(река), Кро,иы (населенный пункт Орловской области) и название 

города Кра.wаторск в Донбассе. 

• Русская peчь.l987r.,N25. 
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ВIДБИТfЯ УКРАУНСЬКО-РООЙСЬКИХ 1 
УКРАIНСЬКО-ТЮРКСЬКИХ КОНТАКТIВ В 

«РЕ€СТР АХ» ВIЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 
1649р.· 

1 

в антропонiмii «Реестрiв» з. пайшли пряме або непряме 
вiдображення украiнсько-росiйськi контакти тих часiв. 

Цi зв'язки посилилися в перiод Визвольноi вiйни 

украiнського народу проти шляхетськоi Польщi, в якiй брали участь i 
значнi верстви населения багатьох «русских земель и провинций" 1• 

Самiйло Величко, цей проникливий i компетентний icropiorpaф 
хvп· ст., говорячи про початок вiйни 1648-54 рр., пiдкреслював 
спiльнiсть iнтересiв у нiй украiнського i росiйського народiв. 
«МЕАЫIПЦЬ.КШt, - ПИСаВ BiH, - ЗА ROAIIOC"''II KOЗAKO-pi(CKie ПOДIIJIA'Ь ROЙifl( 
nрот11к ПоАхковъ., Gиwe PI(C з КОЗАКАМИ в IIEI(ДOGOeтepnttМoмъ. от 

ПоАакокъ. oзмG.,enuu " I(Тkcueшtю>2 • Ясна рiч, що значения етнонiма 
рус(ь). як i похiдного вiд иього прикметника русский. не т9тожне щодо 
c~oei семантикИ сучасному слову русский «росЩский» Вони знаходилися 
в антонiмiчних сrосунках з лексемами поляк. польський,, католицький 

(пор. грекерускАн в1lpt:~) i часто визначали всiх попеволених панською 
Польщею схiдних слов'ян, що проживали на територii Малоi, Бiлоi i 
частково Великоi Pyci-Pocii. Русо.м або русским у той час досить ч.асто 

·. пазивався й украiнець. «Традицiйна росiйсько-украiнсько-бi.Лоруська 
еднiсть знайшла свiй вняв у багатьох аспектах, а також i в тому, що 
для всiх земель збереглася назва Русь, хоч одночасно iснували i такi 
назви, ЯI< Велика Русь та Росiя, Бiла Русь, Мала Русь i Украiна. Так, у 
«Палiнодii» (поч. XVII ст.) Захарiя Копистенського, вiдомого 
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культурного дiяча Укра"iни, говориться щодо Руськоi землi «Як той, 

которая до Московского, як той, которая до Литовского княжества, 

также и той, которая до Королевства Польского належит»3 • 

«Слова Русь, руськi в цьому широкому значеннi для всiх жителiв 

слов'янськоi Pocii вживались завжди i всерединi Руськоi Землi i поза 
нею iноземцями, коли йшлося про зовнiшнi стосункю>, -писав M.l. 
Костомаров" 4• Показово, що сам Б. Хмельницький характеризусrься 

С. Величкомяк «WАВХТ" pv<:кoti <:(n)tn.». 
Прикметнйки руський i украi"нський могли вживатися як 

синонiми. Так, князь Вишневецький, за словами С.Величка, - це «ROROДA 
pv<:cкмti; держАRЦА ·же А\"Ееи<:кмti llммх-ь rородоs'Ь" <:еА'Ь vкроtмм<:кмх»5 • 
Вiн же пише про «шляхту рускую Волинскую». Про широту 

етнонiмiчного значения назви Русь свiдчить вживания П у С.Величка в 

рiзних значениях-'украiнський народ' (пор. «рус с казаками», де казаки 

видiляються як окремий вiйськовий стан) та Росiя, чИ Всликоросiя («под 
ntJМn же Рv<:ь. З'Ь Vкроtмuою 11 козАКАМn Евwе»). 

Для бiльиi точного позначення етнiчноi належностi той же 
С.Величко вживав алоетнонiми москва (пор. «москва з казаками на 

литву и поляков») та росiяне, 3 одного боку, i малоросияне- з другого6 • 
Бiльш або менш однозначним свiдченням про украiнсько

росiйськi етнiчнi·контактИ того часу Е досить ~астi в «Реестрах» iмена

прiзвиська Москаль (125 носiiв) i утворений на його основi патронiм 
Москаленко. Наприклад: 1) Москаль- Пашко, Корней, Онушко, Мусiй, 

Maкcw.t"6; 2) Москаленко - Се.мекь, Куць, Панько i т.д. 
В аналогiчних стосунках похiдносгi знаходяться також рiдкiсне 

козацьке прiзвисько Московець, семантично тотожне Москалю (пор . 
.московець 'москаль')7 , i частiше- патронiмiчне iм'я Московченко (пор. 

Андрушко Московець; Московченко-Лесь, Микита, Стецько). Пор. 

також сучасне украiнське прiзвище Московцев, похiдне вiд .московець. 

Звичайно, не виключено, що деякi з деривативних антропонiмiв 

типу Московчепко могли виникнути i як матронiми - вiд Моековка 

(.московка: l. 'великороска'; 2. 'жiнка солдата', солдатка (часто 
украiнка)8 • Невиразна структура прiзвиськ: Московъ (Федоръ). що 

належало казаку Уманського· полку, i база похiдного iменi Москович 
(Ивакь). Останне, мабуть, вiд Московець (за участю патронiмiчного 

суфiкса). 

На думку М.Фасмера, в украiнську мову слово .москаль прийшло 
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з польськоi'9. Значения апелятива москаль в украiнськiй мовi (за Б.Д. 

Грiнченком): 1. 'великорос'; 2. 'солдат' 10 (не обов'язково росiйськоi 

нацiоюiльностi). Слiд пiдкреслити, що у XVШ-XIX ст. москалями 
вазивалися також украiнцi, яких вiддали у солдати. 

Власне украiнським синонiмом до полонiзму москаль було слово 

москва. Цей вiдтопонiмiчний (~ Москва) етнонiм (топоетнонiм) мir 

уживатися як у вiдношеннi до поодинокоi особи, так i у збiрному 
значеннi - 'росiйськi люди', 'росiйське вiйсько'. 

Вживания лексеми москва у значеннi апелятива - повноrо 

синонiма слова москаль - знаходимо у Марка Вовчка (туr цiкавим е 
паралельне використавня обох форм): «Москаль, що ~кесь старе залiзо 

продавав ... 1 не Чу€, ЩО ЖВаВИЙ МiЩаНИН у чемерцi ШТОВХа ЙОГО: 
"Москва, москва, чи продаеш залiзо?" 11 

У· подiбних мовленневих ситуацiях в давньоукраiнськiй 

антропонiмii вiдбувалося формування прiзвисьх, а потiм i прiзвищ 
Москаль i Москва. «У росiйськiй, украiнськiй та бiлоруськiй мовах 
фiксуються випадки, коли назви жителiв у фономорфемному вiдношеннi 

становпять точну копiю топонiмiв, тобто коли структура топонiмiв 

без будь-яких морфемних модифiкацiй використовупься для 

позначення осiб за мiсцем проживання чи народження. Вiдбуваеться 

доосмислення- певному звуковому комплексу приписусrься додаткове 

значения ... », - пише про цей шлях утворення катойконiмiв 

В.О.Горпинич 12 • У текстi вкладноl книги Антонцева Сiйськоrо 

монастиря 1627 р. значшься селянин Федор Москва 13• Зрештою, як 

прiзвище (прiзвиськовоrо походження) лексема Москаль у сучаснiй 

украlнськiй антропонiмii зустрiчаеться зрiдка. Це пов'язано з 

процесами патронiмiзацii прiзвиська Москаль, в яких активну участь 

брали суфiкси -енк(о), -ець, -ук, -евич та -ев. Завдяки цьому виникла 

цiла rрупа украiнських прiзвищ: Москаленко (ця структура в минулому 

була вiдома i як апелятив 'у значеннi 'сив москаля', тобто солдата або 
росiянина), Москалець, Москалюк, Москалев, Москалевич. Прiзвисько 

Москва дало прiзвищнi деривати Москвин (-+ Москвинов), Московко, 
Москвич. 

Конкретнi вiдомостi про походження прiзвища Москва на 

Львiвщинi повiдомляе В.Василець. Так, у селi Сопошинi Несте

ровськоrо р-ну Львiвськоl об~.· nроживае сiм'я украlнських 

холrоспникiв з nрiзвии.tем Москва, яке зriдно з церковним записом · 
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одержали ixнi предки - пуrачовцi, що втекли в Карпати фсля 

прiщушення селянськоrо повстання. «Справжньоrо прiзвища, -пише 

автор, - братине назвали. За росiйську rовiрку !м тодi дали iм'я 
Москва"14• До цьоrо слiд додати, що в селi Пiдripцi Пустомитiвськоrо 

р-ну Львiвськоi обл. прiзвище Москва зустрiчасrься часто 15 • 

Прiзвисько Москва у таких i подiбних випадках Мотивувалося 
значениям 'росiянин' в апелятивi москва, що виник внаслiдок 

деонiмiзацП хоронiма (не ойконiма!) Москва в знаЧеннi 'Росiя'. У деяких 
давньоукраiнських текстах XVII ст. знаходимо й iнший рiзновид цьоrо 
хоронiма, зафiксованоrо пiд 1631 р.,- Москвороссия 16• 

Одним з наслiдкiв деонiмiзацП хоронiма Москва була поява в 

давньоукраiнськiй мовi апелятива· москва iз збiрним значениям 

'московське, тобто росiйське, вiйсько,' що ЗJiайшло широке 

вiдображення в «Киiвському лiтопису» XVII ст., «Лiтопису 

Самовидця», в уже згаданому творi С.Величка, «Короткому опису 

Maлopocii», а також в iнших пам'ятках давньоукраiнськоi писемностi. 

У такому значеннi москва часто вiдмежовусrься вiд козакiв, 

тобто Вiйська Запорозькоrо. Пор. аналоriчне вiдмежування козакiв вiд 

pyci або вiд русiв, а також вiд "козакiв московських" 17 , тобто 

представникiв козач·ого стану з росiйськiй земель 18• 

В iнших пам'ятках спостерirасrьсЯ вiдокремлення товар11щей, 
тобто тих самих запорозьких козакiв, вiд мiщан i т.п. Наприклад: 1 . 
... ПОрАЖеПА IEC"''I> М"СКВА nрезч.. ПОАаКОВ (Ки'iв. ЛiТ., 79,,1610 р.); 2 .... rде 
'""скв.r пе ЕАвачuса в noAJO, vвoitw,\A vca 1( rородч.. Н-kжtш"Ь 19 ; 3 . 
... rе"''МАПЧ.. Брvховецкlit СКI(ПU.\Ч.. vc-k ПOI\KU ЗАДП-knрскlе " м.: IOЧU . з 
COEOJO КUАКА тucaчeit '""сквп, pi(WUAЧ.. спод ПереасАома К1( ЧеркАскомfО; 
4 .... КОЗАКОВЧ.. U M"CKBU ПЕМААО ПОр1(ЕААU U ЖUВО ПОЕрмu21 ; 5 . ... И "''АК"Ь 
В ПОч-k '""СКВА1 ПОПАЕUрАВWU ПОАКU rApMA"''U ПОр0)(1( U ЗАА\01\:'Ъ ЗAПAAUBWU1 
ПOUWAU С "''UМU КОЗАКАМU ПА ПрОАОМЧ.. nрез '1'1(реЦКОе BOUCKO; 6 .... ПОСАААU 
n-kxoтu lSOO u '""сквп nОАК"Ь (Краткое описание Малороссии, 1677 r.); 
7 .... АЖ~> до ОЕОЗ1( '""сквr u козАковч.., PVEAa, rnмu22 та iн. 

Особливо часто алоетнонiм москва зустрiчаеться у текстi 

«Сказанiя» С.Величка: «зостмч.. от IИ"сквп u КозАковч.. .... пАrпАпч.. u 
п.А roAOBI( зо вс-kм"Ь воitском"Ь nopAЖetrь.»; «пе дмса тоrдА IИ"cквrfl '' 
КозАКАМ'~> "23 ; «nepso з КозАк.tмu u ТАтАрu, потомч.. з Москво10, 
ШведАМп u &ндrрАМu "24, «ПА КозАковч.., пА tИосквr 1 ШведА ".25 та iн. 
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Крiм того це слово зустрiчасrься тут як ойконiм .(«пи"'' СОТ'Ь 

ТА"''Арч. одоеАААЧ. ХмеАьнпцкпit НА Москву к подАрt(НКt(" 26), 
«адмiнiстративний» хоронiм («пnсААч. до дкорt( корОАекекого 

прЕК.\АДАIОчn An t( з Москвою ЖЕА-kзомч. P.oзc-kК"''n "27), а також з 

апеляrnвними значениями 'росiйський уряд' i 'росiйське вiйсько' («ЗАрАЗ 
МОСКВА НАЗНАЧПАА ГOCt(ДApC"''Rt( CROEMt( грАНПЦI( ПО ПрЕрЕЧОНt(IО рЕК'( 

JiерЕЗПНt(" 28 ; "tt ОПОАЧIIСИ З MOCKROIO, .KO"''OpOit ... ПИ"''Ь ПОАКОR '1'4М'1. 
snм" 29) та iн. 

· З тими ж значениями слово Москва вживасrься i ·в·мовi таких 
пiвденноруських лiтописiв XVI~XVII ст., як «ЧЕрнiгlкеькпit Al"''oпnc» 

1587 р., «KpA"''KOE A-k"''OitЗOEp4Зtt"''EAbHOE ЗНАМЕНП'1'ЫХ'1. И ПAMЯ"''ti 
ДOC"''OtiHЫX'1. ДEUC'I'R'1. 1t CAI(ЧAER'1. ОПИСАНИЕ ... » 1506 - 1783 рр., 

. «Лit"''onneEц к рvекnхч. n поАскnхч. що ся С"''оронАХЧ. д-kмо n якого 
рОКt("зо. 

Цiкаво, що в значеннi ·'росiйське вiйсько' збiрний iменник москва 

узrоджуеться з присудком не формально, а семантично: «МосквА, 

кnшЕдwи зч. городА, оsозч. ДАнnАокч. p03BIItlll», «МосквА ГЕ"''МАномч. 

YЧII/1/Itl/f)) i т.д. 31 

Особливо яскраво значения 'московське вiйсько' проявилося в 

аnелятивi москва в тому мiсцi "Киiвського лiтоnису", де йдеться про 

розгром nоляками табору Щуйського: "киязч. Pl(жnиcкnit сч. ПОАЯКАМП 

зч. рознЫХ"' С"''оронч. t( дАрnАП нА 'I'АЕорч. Щуnекого 1 розгроммч. "''AEopn, 
ЗДОЕЫЧ'1. HEMAAI(IO ОДЕрЖАt\'1.7 ХОЧ'1. "''POXA С'1. С"''ОАПЦИ МОСКВУ 

поеnАкокАно ... "32 , тобто 'хоча iз столицi (Москви. -С.О.) вiйсько 
московське (москва. - С. О.) i отримало невелику niдмory'. 

Барте уваги, що сама столиця Росiйськоi .держави (Москви. -
С. 0.) у С.Величка називае:ться ще оnисово- "столицей московской", а 

не Москвою: "едучи з столицi московской" 33 • 

Деонiмiзацiя слова Москва мала мiсце i в росiйськiй дiалектнiй 
мовi: в деяких говiрках воно зареестровано як аnелятив у значеннi 'дуже. 

говiрка людина' 34 . 

Подiбного значения лексема Москва в украiнськiй мовi, мабуть, 

не розвивала у такiй мipi, щоб говорити ще про якесь особливе ii 
вживания в якостi апелятива (хоч в украiнському фольклорi москаль 

часто вистуnае як невiрний коханець i спокусник). Але цiлком 
можливим е iнший смисловий розвиток онiма: москвою (так, як i його 
синонiмом -москалем) могли називап1 украiнцiв, що деякий час жили 
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в Pocii (за пам'ятками XVII ст., це "московские края" 35 , на "московских 

землях" ("грунтах") або в слободах на самiй Украiнi36 • Можливо, саме 

таку ,етимологiю мало прiзвисько гетьмана Сови Москаля, який 

згадусrься в «Межигiрському лiтопису» пiд 1636 рУ 
Лексема москаль (i деякi похiднi вiд неi форми -москалек, 

москШlенох, москШlик, москШlька) вiдома 'i деяким росiйським говiркам, 
до яких вона прийшла, мабуть, з украlнськоl та бiлоруськоl мов. Це 

головним чином говори брянськi i смоленськi. На Дону i в Сибiру 
прикметник московский зафiксований iз значениями 'росiйський', а 

також 'старообрядницький' i 'армiйський, не козачий' 38 • Це цiкава 

паралель до семантичного розвитку украlнських слiв. Однак у 

росiйськiй мовi цi лексеми, територiально обмеженi в своему вживаннi, 

означають не росiянина взагалi, а лише певнi сторони чи реалП 

росiйського життя: пор. москШlЬ 'старообрядець' i т.д. Те, що в донських 
та деяких сибiрських говiрках, за свiдченням B.l. Даля, московский 
вживалося у значеннi ' росiйський ', перш за все було викликано давнiм 
вiдособленням донських козакiв i жителiв вiддалених сибiрських 
околиць, lx вiдiрванiстю вiд центрально·i Pocil. 

Як запорозькi козаки вважалися особливою складовою 

чае11шою украiнського народу й у документах XVII ст. видiлялися з 
нього (С.Величко, наприклад, пише про· "православних руссов и 

козаков", про "людей руских и козаков" i т.п. 39), так i в свiдомостi 
донських козакiв тривалий час побутували уявлення про iхню етнiчну 

специфiку в порiвняннi з росiянами чи жителями земель,, що були на 

пiвночi, ближче до Москви. Звiдси понятrя "росiянин" пов'язувалось 

у них iз вiдтопонiмiчним прикметником московский, якнй 

протиставлявся лексемi казачий. 

Прикметник московский як автоетионiмне означ~ння вживався 

самими росiянами дуже рiдко. Звертання до нього, мабуть, пояснюсrься 

традицiею, яка склалась наприкiнцi XV ст. у Захiднiй €вропi, - називати 
Московiею пiвнiчно-схiднi росiйськi землi40 • Поширенню такого 

слововживания сприяли певнi верстви росiйського суспiльства -
дипломати, маидрiвники тощо. Вираз "московская нацiя", наприклад, 

двiчi зустрiчасrься в паперах князя Куракiна41 • 

Перебування московського вiйська, або москви, на Украiнi в 

перiоД Визвольноi вiйни украiнського народу проти шляхетськоi 
Лольщi i в пiзнiшi часи залпшило сЛiди i в украiнськiй топонiмii. Саме 
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з цим пов'язана поява ойконiма Новомосковськ (назва райцентру 

Днiпропетровськоl обл.). У 1688 р., як говориться в "Кратком описании 
Малороссии", "городъ GAМAPV великороссlяuе и КОЗАКИ t(С'1'роилп" 42 . 

Докладнiше про це повiдомлясrься в самому лiтопису: "4 войско 
tttqcкqвctФE... прпйwовwп до рi.кп GAМApn, город vро1шли ПАД рi.кою 

0АМАр010 U 'I'АМ'Ъ, прп BWEAJIKИXЪ. ЗАПАСАХЪ,, IIIOдqмъ мqскqвскnнъ 
осАдплп воеппмъ. uеммпмъ. комопnмъ tt п1.wпмъ»43 . Трохи нижче 

«войско московское» назване москвою: «И прпйwовwп до GАМАри

городА, 'I'JIЖWie мqск&А <1pMA'I'U ПОЗОС'J'АВЛJIЛА, А ВОЙСКО ПО ГОрОДАХЪ, 

pocnvщeuo " 44 . 
Семантика перенесеного топонiма Москва (або Новая .N!осква). 

йоrо сприйняття в украlномовному середовищi XVII ст., мабуть, бymi 
трохи iншими, нiж у росiян. Якщо для росiяцина лексема Москва була 

топонiмом, то у свiдомостi й мовленнi украlнця вона входила у стiйкий 

·смисловий зв'язок з широковiдомим топоетнонiмом, часто з тим же 

значениям, що й москаль. Як уже вiдзначалось, у цей час лексема русский 

не сприймалася украlнцями в сучасному етнонiмiчному значеннi, тобто 

не була тотожною укр. росiянин. 

Територiя Московськоl держави, а iнколи i i'i населения (росiяни 
в сучасному розумiннi цьоrо етнонiма) позначались i як большая Русь 
(пор. у С.Величка: "большая Русь и козаки")45 на вiдмiну вiд Украины 

Малороссийской46• Ось чому на тоrочасному етапi становления 

етнонiмiв зi значениями 'росiянин' та 'украlнець' мiж останнiми ще не 

було тiel чiткоl лексичноl рiзницi, яка iснуе тепер. Вiдтопонiмiчнi 

алоетнонiми москва i москаль,· а також прикметник московский у той 
час були необхiднi, щоб виразити поняття 'росiйський'. 

Цiкаво, що етноним росiянин в украlнськiй мовi склався не на 

основi рус-, репрезентованiй у словах Русь (русь) i русстшй, а е похiдним 
вiд хоронiма Россия. Пор. у С.Величка: "o'I'EEpt('I"Ъ v рqс/ннqвъ" 47 , у 

"Лiтописцi" 2-1 пол. XVII ст. -"вЕАнкqрqсс/нне"48 та iн. 
У зв'язку з цим назва мiста на р. Самарi спочатку, певно, 

асоцiювалася в украlнцiв та козакiв, що також брали участь у йоrо 

будiвiшцrвi, бiльше з уявлениям про "большую Русь", тобто про людей 
росiйськоi нацiональностi i !хне вiйсько, нiж про столицю Московськоl 
держави. Цей топонiм в перiод свое'i "молодостi" ще був оточений 

ореолом етнонiмiчноrо значения, яке потiм стерлося, оскiльки 

пасилився зв'язок iз пазвою столицi Росiйськоl держави (що зумовило, 
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мабуть, появу ад'ектива). 

Украi'нсько-росiйськi етнiчнi контакти знайшли вiдображення 

i в iнших назвах населених пунктiв та гiдрооб'ектiв Украiни. 
Алоетнонiм москаль безпосередньо або через промiжну антропонiмiчну 
ланку (iндивiдуальне чи групове прiзвисько або прiзвище) проникае в 

ойконiми Москалi (Чернiгiвська обл.) i Москалiвка (Харкiвська обл., 
двiчi в Сумськiй, чотири рази в Хмельницькiй обл.), Москалiвщина 

(Сумська обл.). В останнiх двох формах можливе i посередництво 
антропонiма Москалев (Москалiв). 

Iнший варiант алоетнонiма москва мiг знаfrги вiдображення в 

ойконiмах Моековка (Запорiзька обл.), Московщина (Рiвненська обл.) 

i Москiвщiта (Сумська обл.). Слiди вiдетнонiмних антропонiмiв 
Москаленко i Моекалечь (вiд апелятивiв Москаленко i моекалечь у 
значениях 'син москаля' i 'син солдата') знаходимо в ойконiмах 
Моекаленки (Киiвська, Сумська, Харкiвська, Черкаська обл.) i 
Моекаленка (Херсонська обл.). Останнiй становить· собою ф,орму 

родового належностi, яка в наш час- пiдвпливом ойконiмiв iз суфiксом 

· -к(а) - сприймаеться Як називний вiдмiнок. Пор. ще ойконiми: 

· Московське Урочище (Днiпропетровська обл.), Московський Бобрик 
(Сумська обл.) та Москвитянiвка (Хмельницька обл.), швидше всього 
мотивованi антропонiмом Москвитянин (пор. книжний староруський 

.етнонiм москвитянин 'житель Московii"). Серед ойконiмiв типу 

Московське (Черкаська обл., двiчi в Донецькiй та Сумськiй обл.) можуть 

бути як старi - вiдетнонiмiчнi, так i пiзнi - вiдтопонiмiчнi утворення. 

Одна з частин м. КосоБа (райцентру lвано-Франкiвськоi обл.) i тепер 
мае неофiцiйну назву Москалiвка. 

Дещо складнiшi вiдношсння 'словотвор.чоl залежностi 

простежуются в гiдронiмii. "Словник гiдронiмiв Украiни" мiстнть 19 
riдрооб'ектiв з вазвами «московського» циклу, якi виводяться 

(безпосередньо або через бiльш раннi промiж!Ii форми) з алоетнонiмiв 

москаль, москалик, моекалечь i москва: Москаль, Москалi, Москалiвка; 
Москалик, Москаликова, Jv!оскаликiв; Москальчева; Московечь, 

Моековка i Москв.а. Повторения в гiдронiмii етнонiмноi форми не е 
результатом П онiмiзацii: Москва виникае вiд похiдноi форми Моековка 

в результатi зворотного словотвору. Варiанти назв лiвоi притоки 

Днiпра - Моековка Суха i Москва Суха- знаходимо в рiзних списках у 

Самовидця-'9. 
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Повернемося тепер до Москалiв «Реестрiв». Всесказане ранiше 

дозволяе iнтерпретувати lx досить чiтко: це були або козаки росiйськоl 
нацiональностi (москва) у Вiйську Запорозькому, або ж тi з украlнських 

козакiв, якi за обетавинами свого ж1nтя бул~ пов'язанi з росiйським 

на селениям тодiшньоl Украlни чи сусiднiх з нею районiв та областей 50. 

В обох випадках мали мiсце етнiчнi контакn1. В цей перiод ще 

не було соцiально-iсторичних умов для виникнення прiзвиськ nшу 

Москаль i Московець на грунтi омонiмiчних апелятивiв iз значениям 
'украlнець, вiдданий у солдати' (i вiдповiдно москалька, моековка 
'украlнка-солдатка'; останне слово, мабуть, мотивувалось украlнсышм 

народним еnюнiмом москва). 

Точно встановити нацiональну належнiсть кожного !vfоскаля. 

Москаленка, !vfосковця i т.п. через вказанi вище причини навряд чи 
можливо. Разом з тим в окремих випадках у справi нацiональноl 

iдентифiкацil носПв прiзвищ можуть стаn1 у пригодi форми особових 

iмен. Пор. такi характернi росiйськГiмена, як: lвaUIKO Москаль, Волотко 

Москаль, Микула !vfоскаль, Петруша Москаль та iн., хоча переважна 

бiльшiсть lхвимовлялася й була записана до <<Реестрiв» на украlнський 

лад: Иванець, Тышко. Гртико, Юрко, Ясько, 31тець. Ро.маипщ Онушко, 

Илко, Харко i т.п. (yci ВОНI! також Москалi). 
Цiкавим е також факт, що козаки росiйськоl нацiональностi у 

Вiйську Запорозькому, як правхшо, пазивались еnюнiмом москаль i 
деякими iншими словами, що малиоснову моек( в)-. Ух старi прiзвиська, 
котрi вони одержали до того, як стали запорожцями, у· новому 

соцiальному середовищi не бралися до уваги. Рiдкiсним винятком, 

мабуть, е антропонiм Иван Лагута. Носiй цього прiзвиська (козак 

Черкаського полку) справдi мiг бути росiянином51 • Однак пошук 

лексичних елементiв росiйських говiрок в антропонiмП «Реестрiв» - це 
вже тема окремого дослiдження. 

11 

Про iснування у Вiйську Запорозькому тюркського еn~iчного 

прошарку свiдчать досить частi у «Реестрах» прiзвиська, утворенi як 

вiд апеляnшiв турок, туркеня i вже застарiлого етнонiма турчин 
шляхом його онiмiзацil, так i вiд iншого еn~iчного найменування -
татарин, а також пов'язанi з ними вториннi патронiмiчнi iмена: 
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Цмитро Татаринъ, Гасаиъ Татарииъ, Муштанъ Татарииъ, Михайло 

Татарииъ, просто Татарииъ, Лавринъ Татариненко, Дацько 

Татариненко, Вась.ко i Ценис Турчинъ, Янъ Турчанъ i т.п.; Иванъ 
Турчиненко, Жда11ъ Турчиненко, Онисько Турчиненко, Петро Турчинець, 

Романъ Туркенко, Иванъ Туркеня, Лукьянъ Туркиненка та iн. 

Зрозумiло, що частипа цпх прiзвиськ виникла на основi 

псевдоетнонiмiв - слiв, через посередництво яких давалася вказiвка не 

на етнiчну належнiсть особи, а на певнi обетавини життя самщо 

украi'нського козака, пов'язанi з iншим етнiчщrм середовищем, на 

зовнiшню або внутрiшню подiбнiсть до людей iншоi' нацiональностi i 
т.п. Наприклад, МоекШ/ем мir бути названий украi'нець, характерною 

рисою якого було проживання серед росiЯ:н або в Pocii', Литвином -
один iз "козакiв литовських республiки польськоi'", як про це 

говорюъся в "Собрании историческом" (1770 р.) при опису подiй 1579-
80 рр. 52 , ТурчиноАt або Татарино.w - той, хто побував у турецькому чи 
татарському полонi або людина, зовнi схожа на турка чи татарина, i 
т.п. 

Слiд враховувати також факnr семантичного переломления i 
коннотацi'i етнонiмiв або ж окремих специфiчно нацiональних власних 

iмен у слов'янському середовищi. Наприклад, Грицько Арнаутъ мir бynr 

албанцем (тур. amallt - 'албанець' ), однак цiлком можливо, що його 
прiзвисько мотивувалсся омонiмiчним аriеляnшом з пейоративним 
значенням53 ; так само прiзвисько Багметъ ( < !vfa:v.teт <Магомет) 
мir носити украi'нець (див. про це ниж~е). 

У мовленнi запорозьких козакiв, безсумнiвно, побутували 

запозиченi тюркськi слова, що виступали як еквiваленти украi'нських 

лексем (наприклад, my.\fa як видове поняття по вiдношенню до 

суржик)5\ так i в ролi безеквiвалентних назв деяких побутових реалiй. 
Такi освоснi тюркськi апелятиви також могли онiмiзуватися в 

прiзвиська та iмена вiд прiзвиськ. Пов'язанi з ними номiнацiйнi процеси 

носили гомогенний характер на вiдмiну вiд запозичення i 
пристосування до зовсiм iншоi' антропонiмiчноi' сиетеми вживаних 

тюркських iмен або прiзвиськ (у «Реестрах» ·ос.wанъ, !v/аликбаищ 
КизыАtЪ, Бабалый, Конакъ, Савлухъ, ШереАtетъ та iн.), що як 

транспонованi слова с екзогенними iменами, або гетеронiмами. 

Aнтpoпoнit.ill першого класу не можна вважати тюркiзмами у 

точному розумiннi цього слова: недивлячись на своютюркську форму, 
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вони виникли внаслiдок номiнацiйних процесiв, що мали мiсце в 

укра'iномо'вному середовищi. Такими антропонiмами е, наприклад, тi 

прiзвиська запорожцiв, якi виникли завдяки трансонiмiзаЦi'i, тобто 
переходу онiма одного розряду в iнший. Частiiпе за все спостерiгаеться 

nepexiд гiдронiма тюркськоrо походження (рiдше - ойконiма, що як 

праюmо, повторюе гiдронiм) у прiзвисько, яке на початковому етапi 

(поки не вiдбулася його деетимологiзацiя) мiстить iнформацiю про 

минулий зв'язок його носiя з певним географiчним об'ектом (рiчкою 

чи поселениям на нiй)55 • 

До речi, про давнiсть звичаю використовувати непереоформленi 

топонiми для утворення прiзвиськ та iмен вiд прiзвиськ в росiйськiй 

антропонiмi'i свiдчат~ i матерiали "Словаря древне-русских личных 
собственных имен" М. М. Тупикова (Спб., 1903): Григорий Евдокимович 
Байкал- служивий з Сибiру (1655 р.), Бухара (1683 р.), ВаскоИванов 
Вшzюй- служивий з Якутi'i (1649 р.), Степко Сидоров Вилюй- служивий 

з Сибiру (1655 р.), сибiрський козак Яким Копанов сын Вологда (1678 
р.), писець Кострома (1330 · р.), псковський посадник Левонтей 
Костро.ма (1369 р.), селянин "Москва рыболов" (1539 р.), селянин 
Ивашко Москва (1615 р.), служивий Ивашко Гавр1mов Москва (1655 
р.), козак в Новгородському повiтi Москва Жеребцов (1614 р., в 
останньому випадку йдеться про iм'я вiд прiзвиська), астрахаяський 

стрiлець Митко Са.мара.(1672 р.) та iн . 
.Прiзвища, що склалися на основi таких прiзвиськ, досить часто. 

зустрiчаються в сучаснiй укра'iнськiй та росiйськiй антропонiмi'i. Так, 

наприклад, у телефонних довiдниках Донецька i Днiпропетровська 
можна знайти прiзвища, що виникли завдяки трансонiмiзацi'i (топонiм 

~ прiзвисько ~ прiзвище): Дон (i похiдна форма Цоненко), Кальмiус 
(Каль.мус) .. Конотоп. Корсунь (Корсун). Полтава, Суздаль (i Суздалева). 
Самар, Волга, Астрахань. Бах.мут та iн. У самих "Реестрах" знаходимо 

двоiменнi сполучення, де в ролi прiзвиська виступае подiбний 

топоатропонiм: Петро Калуга i Дороuщо Дунай. 
У матерiалах «Реестрiв» можна вказаn1 чимало прикладiв тако'i 

трансонiмiзацi'i. Так, патронiмiчне iм'я козака Переяславського полку 

Кагарличенко свiдчить про iснування прiзвиська Кагарлик, ~ореного 

вiд нзйменування однiеi з приток Синюх.и, лiвоi притоки Пiвденного 

Бугу (пор. також Романъ Кагарлицкий). Прiзвисько Игнатъ Бохмачъ 

(козак Уманського полку) також не е тюркiзмом, тому що воно 
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утворене вiд топонiма Ба:utач (на~ва мiста на однойменнiй рiчцi в 

басейнi Десни). 

Мабуть, такого походження i прiзвиська: Остапъ Базавлукъ 
(пор. омонiмiчний riдронiм у басейнi Днiпра), Иванъ, Жаданъ, Максимъ 

i Фесько Кременчукъ (похiднi утворення: Михайло i Сава Кременчуцкий), 
Тишко i Данило Трепизунъ (п. Черкаський; Р., 28,29) (пор. Трапезунд, 
тепер Трабзон, турецьке мiсто на березi Чорного моря), Петро Коды.мъ 

(пор. KoдuJ<ta - права притока Пiвденного Бугу), Серг iй Килченъ (пор. 
Кильчень - права притока Самари, лiво'i притоки Днiпра), можливо, 
також Степанъ Жолтая Вода (козак Пощавського полку) та iн. 

Вiдтопонiмiчнi прiзвища походять як вiд мiсцевих, укра'iнських, 

назв тюркськоrо походження, так i вiд топонiмiв, поширених за межами 
Укра'iни: Питтъ Каракутенко (п. Черкаський; Р., 44), Цмитро 
Каракутець (там же), Мартинъ Саварский, сотник (п. Черкаський; Р., 

48), Иванець Самарrиченко (п. Чип1ринський; Р., 21), Савка Касикаленко 
(п. Чигиринський; P.,l2), Крuл-tченко Карпъ (п. Чиrиринський; Р., 6), 
Яско Озовский (п. Чиrиринський; Р., 18), Иванъ Орлойчаенко (п. 
Черкаський; Р., 51), Антонъ Тобола (п. Чигиринський; Р., 22), Кгресько 
Туболекий (п. Черкаський; Р., 55), Петро Ченакало (п.Чиrиринський; 
Р., 26), ГрИiико Шамъ (п. Чиrиринський; Р., 1). У данiй rpyni 
найnоказовiшим с адаптованi на взiрець tшасне укра'iнських прiзвищ 

назви Орлучай, Каiiкала/ Кадiкала, Ченакала та збереженев початковШ 

формi ШtLи 'Дамаск'. 

У "Реестрах" зафiксовано прiзвиськову лексему Бахматъ та П 

вapiaнnr, яка мае, на наш nогляд, iншс походження: Лавринъ Бахматъ 

(козак Чигиринського полку). Генетично вона nов'язана з iменем 

мусульманського пророка Мухамеда, або Магомета, i е однiею з 
фонетичних модифiкацiй цього антроnонiма, що виникла у 

слов'янському мовленнi. Пор. також iншi nриклади з "Реестрiв": 

Бохматъ съ Кропивнои (n.Кальницький), Иванъ Баюwатовъ зять, 

патронiми Цанило Багматенко i Фесько Бах.иатенко (козак 

Бiлоцеркiвського полку), козаки Федоръ Байметъ, Тил-tко i Петро 
Баг.uетъ. Вiдомi сучаснi укра'iнськi прiзвища Баг.мет. Багмут. Баймущ 

Бахмут. росiйськi - Махмутов, Бах.мутов. 
Було висловлено дуыку, що прiзвище Баймут (пор. Байметъ у 

«Реестрах») зберiгае слiди тюркського преnозитивного елемента бай у 

значеннi 'багатий', який ускладнював у тюркських мовах антропонiм 
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MaxJ.tem 56•· Цiлком можливо, що змiна початкового м- на 6- була 

зумовлена днетаитною дисимiляцiею, а розвиток звука й на мiсцi г (гм 

> йм) - дзвiнкiстю i подовженiстю приголосиого перед довгим 
сонорним. Пор. аналогiчно: "Право майдебурское", «Права 

Майдебурскiе" 57 та назву мiста Магдебург, вiд яко"i походить вiдhовiдне 

означения. 

:Необхiдно звернути увагу на те, що антропонiми Бахмет, 

Вагмет i т.п. нiколи не вживаються як особовi iмена, 'ix функцiя -
прiзвиськова, i де дае пiдставу припустити, що спочатку вони могmi 
виступати в якостi антропонiмiв з негативною конотацiЕ:ю (як, 

наприклад, в iсторГi росiйсько"i мовп тюркський антропонiм Уразгельды, 

що пiзнiше дав апелятив розгильдяй)58 • Слiд також враховувати i 
можливiсть пiзнiшо"i появи антропонiма Бахмут - вiд назви вiдомого 

в давнину повiтового мiста колишньо'i Катеринославсько"i губернi'i 

(тепер м. Артемiвськ Донецько"i обл.). 

Таким чином, частипа укра"iнських антропонiмiв, спiввiдносних 

з повною чи скороченою формами iменi пророка Магомета, вшшкае в 

результатi процесу трансантропонiмiзацi'i- через стЗдiю конотативного 

антропонiма, що пiзнiше втратив сво'i додатковi оцiночно-понятiйнi 

вiдтiнки. Це, так би мовиni, первиннi антропонiми «бахмутського» 

циклу. Вторивним утворенням в укра"iнськiй юпропонiмi"i Е: прiзвисько, 

а потiм i прiзвище БaxJ.tym, зобов'язан.е своею появою процесу 
антропонiмiзацi'i топонiма. 

:Неоднозначне вирiшуеться питаниЯ також з антропонiмами: 

Василь Су.wаръ (п. Брацлавський), Андруwко i Овд iй Самаръ (п. 
Корсунський), Левка Са.;wарченко, Иванець Самаршченко, Олекеа 

Са.маровичъ. 

У прiзвиськах цих козакiв знайшло вiдбиття тюркське слово 

siimiir (запозичене з персько'i), яке мае значения 'в'ючне сiдло', 
'пер.екид:ций мiшок для нав~ючування коня', 'таз, блюдо, глечик'. Як 

оро- i гiдроrрафiчний термiн ця форма зустрiчасrься в топонiмi"i Pocii' 
та Укра"iнн, а також Балкан. Разом з тим росiйське прiзвище Самарин, 

на думку Баскакова, спiввiдноситься з росiйським дiалектним словом 

crLwapa 'довгополий одяг '.Однаi< мотивування прiзвиська з коренем 
са.мар - було не тiльки таким, як припускае автор запропоновано"i 

етимологi"i; для укра"iнсько"i антропонiмi"i воно взагалi малоймовiрне. 

У свiтлi всього вищесказаного прiзвисько CrLo,tap(a) стосовно 
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укра!нськоi' антропонiмii' слiд розглядати як непереоформлений 
вiдтопонiмiчний антропонiм. 

Запорозькi козаки з прiзвиськом Самар(а) певними 

обетавинами свого життя були пов'язанi з багатолюдною у XVII-XVIII 
ст. Самарською паланкою, через володiння якоi' протiкала лiва притока 

Днiпра- Самара (вонаж Самар, Сш.tарь59, Самарка). Адмiнiстративним 

центром П була Новоселиця, або Самарь. Навколишнi лiси називалися 

Самарскою товщею. Звiдси i сучасне укра\нське прiзвище Сш.1ар, 
тотожне прiзвиську з "Реестрiв". 

Прiзвисько Фесько Семеренко е патронiмiчним поширенням 

iншого фонетичного варiанта прiзвища Семер(а)60• Реестроnий 

антропонiм Сш.шрченко (Ле"вко С., п. Черкаський; Р., 53) е похiдним 
вiд прiзвиська Самарець, тобто 'житель Самарськоi' паланки' або 

'виходець з неi".Таким чином, прiзвиська СаАtарець, Самdрський (в 

"Реестрах" -Пархомъ i Назаръ Самарский) i Самар(а) б у ли семантично 
тотожнi. 

Отже, вториннiсть подiбних утворень, i'x обумовленiсть 
вiдомими топонiмами та антропонiмами тюркського походження, якi 

розвинули у слов'янському мовному середовищi рiзнi конотацii' 

(головним чином пейоративного плану), - усе це робить запорозькi 

iмена «бахматського» («бахмутського») i «самарського» циклiв 
нерелевантними для вивчення етнiчних коiпактiв61 • 

Переходимо до розгляду екзогенних. антропонiмiчних 

тюркiзмiв, зафiксованих "Реестрами". 3 тюркським словом балыкчи 
'рибалка', 'продавець риби' пов'язанi прiзвиська запорозьких козакiв 

Корсунського i. Кальницького полкiв Левко Балакч 1Iй i Тымко 
Балакший, а також патронiмiчне прiзвисько Андруижо Балакш1Iенко 

(козак того ж Корсунського полку, можливо, сии Левка Балакч1Iя). 

Поява кiнцевого й виклнкана морфологiчним освоенням антропонiма, 

що включило його в украi'нську формqтворчу парадигму. Пор. 

вiдповiдно тюркське екзогенне iм'я Алi>Алiй, тоnчи 'пушкар'> То11чiй 

(в «Реестрах» - Андрушко: Марко i Яцько Tonч1Iii). Змiна тюркськоi' 
основи балик на балак пов'язана з паронiмiчним наближенням до укр .. 
балакш1111. 

Цiкаво, що аналогiчний процес зачепив i гiдронiм у басейнi 
Сiверського Дiнця - Баликлiя, в багатьох документах i народному 
мовленнi вiдомий як Бала1Uliя. 
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У «Реестрах» зафiксовано ще одну модифiкацiю дано! тюрксъкоi" 

основи - булук: Ивань Булукъ - запорожецЪ Корсунсъкого полку. 
Прiзвисъко Тимоиrь Вахта (п. Черкасъкий), як i росiйсъкi 

антропонiми (прiзвисъко i прiзвище) Бахта i Бахтин, Швидше за все 
пов'язанi, на думку М.О.Баскакова, зтюрксъкnм словом бахта /пахта 

'бавовна' 62 , менш вiрогiдно - вiд тур. бахт 'щастя' (запозичене з 

перськоi). 

3 тюркським прикметником вiд слова Ьот 'вовк' спiввiдносяться 
прiзвисько Василей Берлю (п.Брацлавсъкий) i похiдне вiд нього Мисько 
Бирленко (п. Уманський). До речi, лексема Берлю вiдображена й у 

пiвнiчноприазовськiй opoнiмii", де е балка Берлю-Тарама (во на ж Бирюх

Тарама, Бирюча i 1Налхазган)63• Федоръ Бабалый (п.Корсунсъкий) - вiд 
тур. бабалы 'той, що мае батька'. 

Балай (п.Брацлавський). 3 ним можна пов'язати антропонi.м 
Цанило Балайрабъ (п. Брацлавсъкий) - вiд бала 'дiтша' (з кiнцевим й 

того ж походження, що й у Балакший). Не впключено, що елемент -рабъ 

у формi Балайрабъ е слов'янським. 

Прiзвище Прокопа Бабака повторюе поширене в тюркських 

мовах «Дirгяче слово» бабак 'дiдусь' В основi прiзвисъка Иванъ i Фесько 
Болобанъ. i похiдного вiд нього -Иванъ Болобаненко лежитъ апелятив 
балабан 'товстий', 'з великою головою'. Вiн вживасrься також як назва 

хижого птаха64 • Можливо, цей апелятив вiдображено у перекрученому 

запису антропонiма Опанасъ Балабай (п. Миргородський). Прiзвище 

Балабай вiдоме й у нашi днi. Лексема балабан 'великий' характерна 

лише для кримсько-татарськоi" мови65 • 

Козак Прилуцького полку Кирилъ Бокиtенко мав предка з 

прiзвисъком Бок.чи > Бокит. Пор. тур. бокчи 'той, хто чистить вiдхожi 
мiсця' (вiд бок 'кал', 'гнiй'). Само за себе говоршъ прiзвисько Бей (п. 

Бiлоцеркiвсы:ий). 

Прiзвиськами та iменами вiд прiзвищ з бiлъш-менш прозорею 

тюркською основою е антропонiми: Авра.,«ъДжаненко - вiд прiзвисъка 
Цжан, яке походить вiд тюрксъкого апелятива (з перськоi) джан 

'душа'66 ; Мисько Гасанъ - похiдне утворенпя Осiпщ1ъ Гасаненко i Гасанъ 
Татаринъ останнiй - козак Черкаського полку; Семенъ Дел 1;я (вiд делi 
'божевiльний' - дуже поширенего в тюркськiй антропонiмii" елемента); 
Тиронъ Гилда, Жаданъ Килдiенко (вiд тюрксъкого чоловiчого iменi 

Гельди), Конакъ Кисленко, Канакъ Карученко, Конакъ Носенко, Конакъ 
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Скоробогатченко, Конахь 3ь Пашкович, Кунахъ Мартишенко (вiд конак 

'гiсть'); Охр1Iмъ та Иванъ КардаUIЬ (вiд кардаш 'брат',що вживалося i 
при звертаннi)67 ; Федоръ Гулат.:ъ (вiд гулак, хулах 'вухо'), Иванъ Корсакъ 

. (вiд карсак 'степова лисиця'); Мисько Капканчий (вiд капканчи 
'мисливець, що розставляе капкани'); * Аракч 1Iй або * Аракчи-з 
патронiмiчного похiдного Ясько Аракч1Iенко (< аракчи 'продавець 
горiлки', 'п'яниця'); А4аксимъ Чапканъ, Федоръ Чепкановъ зять 

(можшшо, вiд перфектноl форми чапкан 'бiг'). 

Група прiзвиськ, спiввiдносних iз заевоеним тюркськими 

мовами арабiзмом касим 'гарпий': Яцько Кеси.мъ, Иванъ Кизимь, Яковъ 

Кизи.менко (всi трое з п.Корсунського), Левко Кизимь (п.Уманський) i 
Иванъ Кюи.мъ (п.Миргородський), можливо, Яцько Кесимъ 

(п. Черкаський)68 • • 

Група прiзвиськ вiд мурза 'шляхniч, сии князя': Васько, Игнатъ 

i Мартинъ Мурзенко (п. Канiвський), сотник Цмитро Мурзо (п. 

Браславський), Остаф 1Iй Мурзенковъ сынъ (там же). 

Грицько Маликбаиtа i Андрей Маликбашенка (п. Черкаський). 
Прiзвисько Василь Курмазъ, мабуть, найкраще етимологiзувати 

на грунтi тюркського апелятива карамаз 'той, хто не бачить; слiпий'. 

Пор. ще патронiмiчний дериват Гринець Курмазенко69• 

Тюркському особовому i~ieнi Саадек швидше за все вiдповiдае 
iм'я козака Кальницького полку Сагайдак (пор.· похiдне прiзвище 

Сагайдачний). 

Вiд iменi Салтан походять Солтанъ Соколовский та 

патронiмiчне прiзвисько Григоръ Са:лтаненко (п. Уманський), вiд 

апелятива савлук 'здоров'я' - Иваиъ Савлукъ (п. Кропивенський). 
До речi, останнiй апелятив вiдбився й у назвi струмка Савлухсу 

- право! притоки Альми, що впадае неподалiк вiд Алушти у Чо~не 

море. 

Безумовно, тюркського походже~ня група прiЗВJ:iСЬК з осн6вою 

шеремет, що мае множинну :~ютивацiю. На думку М.О.Баскакова, в 

антропонiмi Шере.\шn (пор. росiйське прiзвище Шереметьев) могло 

вiдобразитися «запозичене з перськоl турецьке слово» iз значениями 

'той, хто мае швидкий, легкий крок, г~рячий' (про коня), 'брутальний, 
запальний, неввiчливий' (про людину). Крiм того, така форма могла 

виникнути вiд власного iм:енi Шеримбет, що складаеться з перського 

елемента шер «лев» i арабського антропонiм:а Мухам.uад 70 : Иванъ 
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Шереметъ, J(Nt?JЛO Шереметенко, Матв1Jй Шереметъ, Федоръ 

Шереметъ, Барабашъ Шереметъ. Автор вiдомого болгарського 

антропонiмiчного словника Ст. Iлчев болгарське прiзвище Шеремеrпов 

етимо.:югiзуе на основi турецького щеремет 'аморальш1й, безсовiсш1й', 

що мабуть, ближче до iстини71 • 

Антропонiмiчнi лексеми, якi б у ли предметом нашого розгляду, 

- лише частинатого матерiалу, що може бути iнтерпретованим як 
тюркiзми. Це з одного боку. Аз другого, як показав аналiз, далеко не 

всi антропонi:ми з тюркськими основами виникли у тюркомовно:му 

середовищi: частина з них стала i:менамн-прiзвиськами завдяки 

онiмiзацi"i заевоених украlнською мовою тюркських апелятнвiв 

(tuepe.weт. мурза, Jltaмaй, басман та iн.) або процесам трансонiмiзацil, в 

яких брали участь iншi онiми того ж походження ( Самар, Бах.мут та 
iн.). Ось чому при визначеннi етнiчного складу Вiйська 3апорозького 

за даними «Реестрiв» ця група антропонiмiчних «псевдотюркiзмiВ» не 

· повинна випадати з поля зору дослiдника. У противному разi станеться 
викривлення iсторично'i перспективи. 

Повертаючись до слова шеремет. пiдкреслимо, що у XVII ст. 
воно вживалося вже як засвоене давньоукраlнською мовою загальне 

iм'я. Отже, це не дае права носiiв прiзвищ з такою основою та ixнix 

предкiв беззастережно зараховувати до тюркiв. Пор. у текстi розписки 

«Жn"''eAкtt кuвъ.скоt't. Г мn OeмeuttX" Дядеuчnхю>, виданоi жителям 

мiстечка Борисполе за порох, що був узятий у ii покiйного чоловiка -
«nерШОГО ШEf'EiffE7'41 KO"''Opыfi UAC"''t(ПAIOЧП ltA OUO peчettOe M-kC"''O 
Бopttcnoм>72 • Як прiзвище воно зафiксоване в «Ономастиконе» 

С.Б.Веселовського: Шереметов сын Мапiякин -1551 р.; Шеремет 

Григорьевич Хлуднев - середина XVI ст. та iн. Примiтка автора: 
«illepeмeт- человек львиной храбросn1 (тур.)»73 • 

3 цiei ж причини не можна вважати беззастережно тюркiзмами 
прiзвища з антропонiмiчною основою Мамай: BacWlь Мамай, Maмaii, 

Старий Ky!!J\ta, патронiм Макси.мъ А1а.маенко, оскiльки ,wамаями в 
давнину пазивали кам'янi статуi в ·стену - «баб н» 74 • 

Таке ж глузливе iм'я-прiзвисько мiг одержати й украlнець. 3 
цiei ж причхши «позiрними» тюрками можуть бути й нocii прiзвиськ з 

основою Басман ( < басJ\tан 'палацовий хлiб', тюрк. Ьаsта 'тиснутий, 
друкований', тобто 'той, що мае герб, клеймо')75 : Иванъ Басманъ, 

Ромаръ Басмановь зять, Кондратъ Басманенко та iн. · 
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Для повноl оцiнки тюркськоrо компонента в «Реестрах» (як, 

зрештою, й iнших етнiчних складових частин) потрiбне глибше 

знайомство з усiм iсторико-лiнrвiстичним контекстом, в якому виникла 

дослiджувана пам'ятка. Однак це вже завданНя на перспективу. 

'Мiжетнiчнi зв 'язки в украlнськiй антропонiмП ХVП ст. - Киlв: 
Наукова думка, 1989. - С.42-49,87-94,97-98. 

ПРИМIТКИ: 
1 Величко С. Сказанiе о войне козацкой з поляками.-К.,1926.-С.11. 
2 Там же.- C.S,12. . . 
3 Шевченко Ф.П. Проблема единения славян в общественной жизни Украины 

в XVIII веке 11 IX Мiжнароднiй з'lзд славiстiв: Доповiдi.- К., 1983.- С.96. 
4 Основа.-1861.-10.- С.103. 
s Вет1чко С.Вказ. праця.- С.154. 
~Там же.- C.l3,141,253,311. 
1 Словарь украi"нсьоl мови 1 Зiбр. ред. жури. "Кiев. старина"; Упоряд. з дод. 

власного матерiалу Б.Грiнченко.- К.,1958.- Т.2. - С.447.- Надрук. з вид. 
1907-1909р.р. фотомех. способоы (.ziaлi- Словарь украi"нськоi" мови). 

8 Там же. Разом з тим не внкточено, що форма }vfоск.овка означала жителя 
Моск.ви. Пор. Литовка у значеннi "литовець" так само, як i Крак.овк.а 
"мешканець Кракова" i nод. 

'Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.- М.,1967.- Т.2.- С.659. 
10 Словарь украlнськоl MOВII. - Т.2. - С.447. 
11 1"ам же. 
12 Горлинич В.О. Теоритичнi nитания вiдтопонiмiч;ного еловотвору 

схiдиослов'янських мов.- К.,1973.- С.136. 
13 Чтение в Обществе истории и древностей российских nри· Моековсом 

университете, 1917г.- М.,1917.- Кн.2.- С.32. 
1~ Васiшец В. Имя собственное 11 Правда.- 1974.-18шоля. 
1s У сне ловiдомлення авторовi кандидата фiлологiчннх наук Р.Й.Керсти (Львiв, 

Iнститут суслiльннх наук АН УРСР). 
11 Акты ЮЗР.- СПб.,186З.Т.1.- С.648; 
11 Вет1чкоС. Вказ. лраця.- C.l22. 
1s Летопись Самовидца по новооткрытым сnискам. С nриложеннем трех 

малороссийских хроник: "Хмельницкой", "Краткого оnисания 
Малороссии" и "Собрания иеторическоrо". - Киев, 1878. - С.74 (далi -
Летоnись СамоВ!щца). 

11 Там же. - С.84. 
20 Там же.- C.l49. 
21 Там же.- С.144-145. 
:!.! Там же.- С.281,283. 
23 ВелиЧко С. Вказ.праця.- C.IOS. 
2~ Там же. - С.252. 
25 Там.же.- С.253. 
25 Там же.- C.ll9. 
27 Там же.- C.l89. 
zs Там же.- C.10S. 

378 



21 Там же.- С.\17. 
30 Южнорусские летописи, открытые и изданные Н.Белозерским.- Киев, 1856. 

-Т.\.- 169с. 
31 Там же. - С.26,33. 
32 Там же. - С.80. 
31 Величко С. Вказ. праця. 
3~ Словарь русских народных говоров. -Л., \982. - Вып.\8. - 284. Пор.також 

рос. дiал. бухара в рiзних значениях (Там же.-1968.- Вып.3.- С.З\9). 
35 Л-kтописец ми опис<шlе крАткое .ЗitAтlrl:nшиx д-knсткъ и САI(ЧАекъ 11 Сборник 

летописей, относящихсяк истории Южной и Западной Руси.- Кнев,\888.
С.35. 

31 Летопись Самовндца. - С.29,\49,\83. 
37 Южнорусские летописи ... - С.96. 
38 Словарь русских народных говоров.- Вып.\8.- С.285. 
31 Величко С. Вказ праця.- С.\1,58. . 
40 Генсьорський A.I. Термiн "Русь" (та похiднi) в Древнiй Pyci i в перiод 

формування схiднослов'янських народностей i нацiй // Дослiдження i 
матерiали з украlнськоl мови.- К.,\962.- Т.5.- С.27. 

41 Арх1ш кнЯзя Ф.А.Куракина.- Спб.,\890.- Кн.! - С.276,279. 
42 Краткое описание Малороссии Ц Летопись Самовидца. - С.288. 
41 Там же.- С.\74. 
ц Там же.- С.\77. 
45 Величко С. Вказ. праця. - С.\1. 
41 Там же. - С.3,59 та iн. 
47 Там же. - С.249. 
48 Южнорусские летописи ... - С.34. 
41 Летопись Самовидца ... с пршюжением ... "Собрания историчес-кого". - С.\67. 
50 Наприклад, таких, як Валуйки, Бiлгород. Пор.: "АЖ'Ъ подъ rородокъ 

Москокск\n ВОАуnки"(Л-kтопис" соGытиn к юrо-.зАПАДIIОn .России к XVIIк. 1 
Сост.Сам01m Величко .. , 1720.- К.,\851.- С.501); "Перейшов князя Ромодан 

рiчку Псьол, тягиучи од Московського Бiлгорода ... ". (Кулиш П.Виговщина 
11 Основа.- \86\.-1\-12.- С.7); "Тодi вже тiльки татарова осиним роем 
навкруги того вiйська Московського увивалась i, догнавши його до 
Путивля, довго ще по Московських селах граеували i людей у неволю 
хапала"(Там же.- С.\3). . 

51 Пор.: у донських говiрках вiдомi апелятиви лагутка 'дурник', 'людина, що 
видае себе за дурника, простачка', 'нещира mодина', лагутей 'дурник; калiка' 
(Словарь русских народных говоров.-1980.-Вып.\6. - С.225-226).До цього 
ж ряду слiдвiднести i гiдронiм (в гирлi Дону)- ерик Лагутник, що вiдобразив 

дану апеляпшну чн антропонiмiчну основу. 
52 Летопись Самовидца. - С.358. · 
я Пор. в рос.iйських говiрках (курських, калузькнх) арнаут 'дика, звiроподiбца, 
· дуже зла людина', 'недолюдок, бусурман, розбiйник' (Словарь русских · 
народных говоров. -М.; Л., \965. - Вьш. 1. - С.- 277). 

~ Пор. суржик; визначаеться як 'людина змiшаноl раси', а myAta - 'людина 
змiшаноl породи: один з батькiв турок чи татарин, а другий - украlнець' 
(Словарь украlнськоl мови.-Т. 4.-С. 231, 294). У "Реестрах" записанi козаки 
Горд 1:ii Тума i Ty.ua Денисенко. До речi, слово ту.~tа у значеннi 'метис; 
приблуда', а також як прiзвисько низових козакiв було дуже поширеним на 
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Дону (Савельев Е.П. Типы донских казаков и особенности их говора. -
Новочеркасск, 1908. -С. 6-7). 

55 Пор. прiзвисько Реуполь (вiд Марiуполь), записане в селi Монаково 
Назвашинського р-ну Нижгородськоi обл; в Pocii - досить далеко вiд 

м.Марiуполя Донецькоi обл. в Украlнi (Антошин А.Н. Прозвища жителей 
с.Монакова 11 Ономастика Поволжья. 2: Материали 11 Поволж. конф. по 
ономастике.- Горький. 1971.-С. 100). 

56 Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения.- М., 1979.- С. 
100. 

51 Местечко Борисполе в XYII-м веке.- С.61, 80; Летопись Самовидца.- С. 20. 
sв Отин Е.С. К этимологии слова разгильдяй 11 Этимол. исслед. по рус. яз. -

1972.- Вып.7.-С. 166-168. Вживания антропонiма Махомет якпейорапшного 
слова в мовленнi донських козакiв у минулому столiттi розглядаеться у кн.: 

Филонов А. Очерки Дона.- Спб, 1859.- С.27. У пiвденноросiйських говорах 
вiдонiмний апеляпш муха.!ltед (.!IIYXO.Jitem) зафiксований iз значениями 'сувора, 
неласкава, нетовариська то дина' i 'злодiй, шах рай, крутiй' (Словарь русских 
народных говоров.- Л., 1983.- Вып. 19.- С. 35). 

59 Обидва варiанти гiдронiма вiдзначенi пiд 1687 р. (Летопись Самовидца. -С. 
167). . 

60 У документi 1693р. вiн зафiксований у двойменнiй формулi Ивань.Семера· 
(Актовая книга Стародубекого городового уряда 1693 года.-Чернигов, 
1914.- С.103). 

61 Показовим е те, що антропонiм Самара через його вториннiсть вiднесено до 
спiрних тюркiзмiв (Баскаков Н. А. -Указ. соч. - С. 40). 

62 Пор. також прiэвисько "посадського чоловiка" Бахта пiд 1623 р. 
(Веселовский С.Б. Указ. соч. -С. 29). Бахта РозJ.tечич названий i серед мiщан 
Черкаського замку 1552 р. (Акты ЮЗР. - Ч.I~ т. 7. - С. 88). 

61 Словник гiдронiмiв Украiни.- К., 1979. -С. 350. 
~ Пор. ще: Гедеон Балабан. Львiвський епископ (кiнець XVI ст.), Дионисий 

Балабан. Луцький епископ ( XVII ст.) та iн. 
65 Баскаков Н.А. Введение в изучение тюркских языков,- М., 1969. -С. 282. 
66 Пор, у телефонному довiднику м.)v1арiуполя (1979 р.) тюркське прiзвище з 

тiею ж основою, до яко! прнrднаннй суфiкс -сьn, що мае негативне значения: 
Цжансыз ( 4 разщ, Цжаиси ( 1 раз) i перекручене -Джанцис (1 раз). 

67 Прiзвище Кардаш зафiксоване в Марiулолi (1979 р.) двiчi. 
6з У ··кратком описании Ма,лоросснн·· пiд 1637 р. згадуеться киlвський сотник 

Киз11.11 (ЛеТопись Самов1щца. -С. 218). 
69 В одно~tу з документiв 1678 р. зафiксоване патронiмiчне прiзвнсько (Ивань) 

Каръ.11азенко (Местечко Борисполе в XVII веке. - С.91). 
70 Баскаков Н.А. Русские фамшши тюркского происхождения. - С. 84. 
71 Илчев Ст. Речник на личните и фам1mнинмена у българнте. -.С.555. 
72 Местечко Борисполе в XVIIвeкe. - С .112. 
11 Веселовский С.Б. Указ. соч. - С. 366. 
7~ Словарь украlнськоi Аtови. -Т. 2. - С. 403, 455. 
75 Баскаков Н.А. Русские фамилии тюркского происхождения. - С.31. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 
КРЫМСКИХ ГРЕКОВ 

в топонимии 
СЕВЕРНОГО ПРИАЗОВЪЯ· 

крымские греки внесли заметный вклад в топонимию 
Северного Приазовья, обогатив ее многими 

исторически ценными названиями, сложившимися на 

основе говоров как румейского («~реко-эmшнского»), так и урумского 

(«греко-татарского») языков. Как известно, часть пз них представляют 

собой перенесенные из Крыма наименования населенных пунктов 1mи 

их частей, оставленных переселенцами, которые затем, войдя в новое 

акnшно формирующееся топонимноепространство и испытав влияние 

русского и украинского языков, в той илн иной мере изменили свою 

зву~овую форму и структуру (например: Камара ~ Комарь, Комари; 

Керменч11к ~ Старый Керменч11к, Старомшшовка; Ласпи ~ Ласпа и 
др.). Однако гораздо большее количество географических имен 

возникло на новых местах поселения. Это названия, связанные с 

особенностями рельефа местносn1 - оронимы (собственные имена 
возвышенностей, степных балок, оврагов и т. д.), на.именования 

различных водных объектов (гидронимы) - речек, ручьев, мокрых 
балок, родников, колодцев и т.д., внутригородских и внутрисельских 

объектов - частей населенных пунктов, а также земельных угодий, 
дорог, кладбищ и т. д. Многими поколениями приазовских (или 

«мариупольских») греков создавалась очень разветвленная сеть 

микротопонимов на территории их более чем двухсотлетнего 

проживания. Эта микротопонимия; (особенно в ее гидронимной и 

оронимной частях) достаточно хорошо зафиксирована на военпо

топографической карте - «Трехверстке» бывшей Екатеринославской 

губернии, составленной в середине прошлого века офицерами 
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Генерального штаба 1, а также на подробных планах земельных угодий, 

принадлежавших Мариупольской уездной землеустроительной 

комиссии (хранятся в Донецком государственном архиве, фонд N2 156). 
Кроме того, она рассеяна и в других источниках - рукописных картах, 
атласах XVII в., межевых книгах и т. д. Многие топонимы продолжает 
хранить народная память (особенно у людей старшего поколения). Ош1 

были записаны студентами-фimологами Донецкого университета в 60-
80-е годы во время топонимических экспедиций, которыми руководил 

автор. 

Часть собранного материала систематизирована, исследована 

и опубликована. Это прежде всего гидронимы. Они вошли в 

фундаментальный «Словник гiдронiмiв Украlни», содержащий только 

названия проточных вод2 • Основная масса гпдронимов 

крымскогреческого происхождения сосредоточена в бассейне р. 

Кальмиус, меньше их в бассейне левого притока Самары -реки Волчьей 

(здесь в основном они принадлежат гидронимин Мокрых Ялов, 

впадающих в реку Волчью). Изредка онп отмечаются и на побережье 

Азовского моря между устьями рек Кальмиус и Берда3 • Опубликована 

статья, в которой анализируются многие крымсi<о-греческие оронимы 

П рназовья (названия положительных элементов земной поверхности)4• 

Слабоизученными остаются названия некоторых населенных мест (их 

этимология в «крымский» периоД, история структурных изменений в 

более позднее время), а также другие микротопонпмы, относящиеся к 

разнообразным местным объектам (имена «концов» сельских 

поселений, мест р:1Звлечений, бродов, отдельных камней, пастбищ, мест 

купания, ставков, карьеров и т.д.). 

Ограниченный объем статьи позволяет нам остановиться 

только на некоторых из этих топ~нимов. Начнем с «главноr<)» 

географического названия приазовских греков - Мариуполь, 

этимология и история которого еще не до конца осмыслены. Посс.псние 

греков с названием Мариуполь появляется в 1778 г. в устье Кальмиуса 
вблизи старого запорожского займища До\tаха (в ряде источников -
Адамаха). Оно было центром Кальмпусской паланки запорожцев, 

приезжавших сюда на сезонный рыбный промысел из богатой 

Самарской паланки. В топониме Домаха отразилось утраченное 

украинским и русским языками нарицательное существительное 

домаха (дом + суффикс -аха с экспрессивным оттенком) со значением 
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«место проживания, жилище». На распространение этого слова в 

прошлом веке в речи рыбаков указывает Б.Д. Гринченко5 • Вариант 

Адамаха Является диалектной звуковой модификацией этого имени: 

со следом «аканья» и приставной гласной фонемой а, характерной для 

географически близких донских говоров (где, например, слово лиман 

нередко произносится как алttман, лимон - как ал11мон и т. д.). 
Из двух известных нам версий о происхождении топонима 

Мариуполь наиболее убедительна та, которая связывает его с 

названием одной из частей Бахчисарая - Мариамполем. Часть 

населения Мариуполя составили выходцы из Бахчисарая. Эта часть 

Бахчисарая - Мариамполь называлась еще Кале, т.е. «крепость» - в 

отличие от другого «конца>>, его пригорода-Маирум (Мариам, 

Маурум). Обращают на себя внимание два момента. Во-первых, 

отсутствие в последнем названии топонимической основы -поль 

(~ греч. polis «город»), что свидетельствует о негородском nше данного 
поселения, нахождении его за чертой «города» или вне городских стен 

(ер. русский посад) и, во-вторых, параллельное существование 

греческого и тюркского названий одного и того же географического 

объекта. Последний факт нахощrr объяснение в распространенном как 

в Крыму, так и в Северном Приазовье румейско-тюркском двуязычии, 

что довольно широко отраз1mосЬ и в топонимии приазовских греков. 

По мнению А.А. Белецкого, на румейский язык в Крыму оказали 

сильное влияние крымскотатарский, крымсконагайский и турецкий 

языки6 • Еще раньше М.В.Сергиевский считал мариупольский диалект 

особым диалектом греческого языка, отличающимся от него «главным 

образом своим словарным составом, имеющим значительное 

количество элементов самого разнообразного характера», что 

«придает ему совершенно своеобразный колорит и обособленность»; 

Население Мариуполя конца XVIII в. составляли еще и 
выходцы из других населенных мест Крыма: Феодосии (Кафы), 

Карасубазара (один из «концов» города до недавнего времени 

назывался Карасевкой 8, так как вначале был засе:Iен греками из 

Карасубазара), Евпатории (или Гезлеве, Гёзлёв; позднее, в XVII-XIX 
вв., в русской передаче- Козлов, что, как и Карасевка, свидетельствует 

о «народной этимологии» этого тюркского названия), Балаклавы, 

Старого Крыма и Белбека. Большинство из них свободно владело 
крымеко-татарским (точнее - урумским) языком9 • Сосуществование 
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«эллинских» (румейских) и тюркских ~урумских) элементов во 

внутригородской топонимии Бахчисарая как раз объясняется тем, что 

на юго-западе Крымского полуострова, где «татарский массив» был 

«сплошным и господствующим», многие греки испытали сильнейшие 

влияния татарской речи и впоследствии стали «греками

татарофонамю> 10• Как видно из схемы, помещениной в опубликованной 

в самом Мариуполе в \892 году книге «Мариуполь и его окрестности», 
в междуречье Кальмиуса и его правого притока Кальца (нынешнего 

Кальчика), греки -выходцы из выШеуказанных частей Бахчисарая 
вначале основали тоже три обособленных, но связанных друг с другом 

населенных пункта, названия которых повторили имена «концов» 

столицы Крымского ханства: собственно Бахчисарай (на левом берегу 

Кальца, недалеко от его устья), Мариуполь (на берегу моря) и между 

ними- Марьииск (очевидно, славянская пt:ределка топонима Мариам 

:или других его вариантов). Здесь же находим интересное сообщение 

(со ссылкой на старож1mов Мариуполя), что жителей этой части города> 
население окрестных греческих сел именовало характерным 

катейконимом халелилер, т.е. «жители Кале», «со свойственным 

урумскому, а также ... южнобережным говорам крымскотатарского 
языка переходом к в Х)> 11 • 

Первая часть сложного топонима 1\'lариамполь, повидимому, 

связана с. библейским женским· именем Мар11ам, почитаемым как у 

румеев, так и у· урумов, исповедовавших грекоправосilавное 

христианство (оно же имя Богоматери, девы Марии; арамейск. 

Магуаm--нреч. Mariam~ Maria), вторая часть представляет собой 
топеформант -Jiоль, использованный при создании топонима самими 

греками-румеями и свидетельствующий, что данное название 

принадлежит городской топонимии, является ойконимом городского 

типа (астионимом). Различие между бахчисарайским Марнамполем и 

приазовским Мариуполем, по-видимому, только фонетического 

характера. Оно связано с дальнейшим изменением звуковой формы 

этого перенесенного крымского топонима в новых условиях его 

существования. Под влиянием других - уже искусственных, 

утверждаемых правительственьши декретами топонимов на -поль, 

появлявшихся на юге в 70-80-е годы XVIII в. - в период «греческой 
моды» в русской топонимии (Симферополь, Севастополь, Мешrrополь, 

Ставрополь, Овидиополь и др.), в разговорной речи смешанного 
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населения Северного Приазовья, очевидно, возникла форма с 

типичным для таких образований ударным о - •мариомполь. Для самих 
греков роль «авторитетного» образца мог сыграть и топоним 

Констанmнополь. Нигде не зафиксированная разговорная форма 

*Мариомполь впоследствии в живой речи изменяется в Мариуполь 

(благодаря переходу о ~ у под влиянием следующей группы губных 

согласных, которая, в свою очередь, упрощается: Jlln ~ n). Огубленность 
(лабиализация) а под влиянием соседнего (предшествующего или 

последующего) губного согласного довольно часто отмечается во 

многих тюркских языках. Со временем название Мариуполь становится 

общим для всего города, чему способствовала как его типично 

«городская» форма (элемент -поль), так и выгодное географическое 

положение этой части поселения. 

Подробного анализа требует версия, согласно которой 

Мариуполь назван в честь Марии Федоровны, жены Павла, бывшего 

в то время наследником российского престола. Ее выдвигали 

. Б.Унбегаун и _М.Фасмер (Фасмер М. Этимологический словарь 
русского языка. Т.2. М., 1967, с.574), поддержаЛВ.А.Нцконов (Краткий 
топонимическцй словарь. М., 1966, с.139). Однако она не учитывает 
всех обстоятельств возникновения самого селения и его названия. 

Расселение выходцев из К_рыма вначале планировалось на землях 

бывшей Самарскойпаланки запорожцев. Здесь, недалеко от нынешнего 

Павлограда (Днепропетр. обл.) они прожили два года после того, как 

покинули Крым, и на новое место - на земли бывшей Кальмиусской 
паланки (преобразованные на короткое время в Кальмиусский уезд) 

перешли только весной и летом 1780 г. До их прихода на морское 
побережье азовским губернатором Чертковым в 1778 г. в честь 

наследника пре,стола был основан уездный город Павловск, в 

полукилометре западнее До махи (Адамахи), ~ли. Кальмиусской 

слободы с 75 ее жителями (История городов и сел Украинской ССР. 
Донецкая область. К., 1976, с.368). Сейчас это терр1пория Мариуполя 
между заводом «Азовсталь» и железнодорожным вокзалом. В устье 

реки Соленой, или Кальца (оба эти названия современного КальчиК'З 

находим в указе из Азовской губернской канцелярии от 24 марта 1780 
г.: «при устье реки Соленой, называемой и Калецом, впадающей в :речку 
Кальмиус») им же был основан в честь жены Павла- Марии Федоровны 

<:гороц Мариенполь». Таким образом, на землях Кальмиусской 
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палаяки верноподдавически были запечатлены имена четы будущих 

монархов в качестве «топонимического подарка» Екатерине II, что 
соответствовало и духу тогдашней топонимической моды. В эni же 

годы на землях бывшей Самарской палаяки на берегу притока Самары 

- реки Волчьей, одно из новых военных поселеюiй получает в честь 

наследника престола название Павлоград (сейчас районный центр 

Днепропетр. обл.). На севере бывшего Екатеринославского 

наместничества в 1782г. основ~шается город Констаитин оград (сейчас 

Красноград Харьковской обл.), названный так в честь внука 

Екатерины II и сына Павла. Вышеупомянутым указом от 24 марта 
.1780 г. Павловск на Кальмиусе и Мариенполь в устье Соленой (Кальца) 
были «переведены <>дин наместо другого» (Мариуполь и его 

окрестности, с.70-71). Таким образом, название Мариуполь 

(Марнамполь) как бы наложилось на уже присутствовавший в этом 

месте близкий по форме и звучанию искусственный топоним с немецкой 

антропонимной основой и с другим соединительным элементом 

сложного слова (-n-) - Мариенполь: Ойконим-предшественник 

впоследствии был вытеснен или поглощен естественным 

географическим названием, своими истоками уходящим в крымскую 

топонимию. Это пiбридное немецко-греческое название, по-видимому, 

оставило некоторые следы в местной топонимии. Его отголоском, 

вероятно, является название Марьииск (село Марышо, Марьинекое 

село), отно~ившееся в XIX в. к поселению, которое непосредственно 
примыкало с юга к Бахчисараю на Кальчике (Кальце). Сохранились 

сведения, что форма Мариуполь в официальных актах появ1mась 

несколько позже другого, но менее известного варианта- Марианполь, 

который, например, имеется в тексте указа Екатерины II о правах 
греков-поселенцев от 21 мая 1799 года. Этот вариант появился 
благодаря взаимодействию народно-разговорного, крымского по 

происхождению отагионимного топонима Мариамполь (названия 

части Бахчисарая) и недолговечнрго искусственного ойконима с 

немецкой антропонимной основой Мариенполь. По свидетельству 

авторов книги «Мариуполь и его окрестносni», · Мариенпольский уезд 
уже значится в документах 1776г., т. е. на следующий год после 

ликвидации Запорожской Сечи и за несколько лет до прибытия на 

земли бывшей Кальмиусской палаяки крымских христнан·(с. 70). Здесь 
же имеется сообщение, основанное, по-видимому, на местной легеиде, 
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что форма Мариуполь была выс;очайше утверждена «под 

непосредственным влиянием князя Потемкина, который действовал в 

данном СЛУ.Чае по просьбе и участию митрополита Игнатия» (с. 71). 
Эта сохраmшшаяся до нашего времени официальная форма названия 

города появилась на плане земель, под~шсанном 20 октября 1779 г. (с 
дефисным написанием: Мариу-поль). Попала она и в текст указа из 

Азовской канцелярии от 24 марта 1780 г., написанный во исполнение 
указа Екатерины 11. 

Для украинского и русского населения Северного Приазовья 

топоним Мариуполь, благодаря внутреннему зиянию и неясности 

лексика-словообразовательного значения, в XIX веке был· 

неудобопроизносимым словом, и оно пыталось как-то приспоеобить 

его к звуковому строю славянской речи, сблизить с привычными 

словами. Так появляется форма с устранением зияния Маруполь, 

бытующая в народной речи и сейчас, а также Мариополь (Марнопiль) 12, 

Марнополье (Марнопiлля). Последний вариант представляет собой 

результат не только аррадикации (сближения с основой украинского 

общеупотребИтельного слова маркий), но и сцовообразовательного 

освоения топонима - включения его в один ряд чисто славянских 
топонимических композитов типа Краснополье, Доброполье ( 
Добропiлля) и т.д., где -t10лье ( -пiллл) от существительного поле. 

Следует отметить, что топоним Мар11уполь тюркоязычные 

приазовские греки в прошлом веке часто заменяли географическим 

названием Шеер, представляющим собой урумское слово со значением 

к.Гf>f':!J »(по рассказа:\{ старожилов греческих сел, возрастная группа: 
70-80 JJeт; запись 1960-64гг.). Этот город был крупным торговым 
центром Приазовья, где регулярно провощmись ярмарки. По сути, до 

начала нашего века этот город воспринимался приазовскими греками 

как главный центр заселенного ими пространства. Это под1'Верждает 

и следующий любопытный факт. В конце 60-х - начале 70-х годов 

прошлого века в верховьях Кальмиуса англичанином Хьюзом (Юзом) 

сооружается крупный металлургический завод. Возле него возник 

рабочий поселок (основа будущего города). В первое время завод и 

поселок, судя по документа!\{ того времени, именавались одинаково -
Юзовский завод. Расподобление их названий произошло позже, и 

рабочий поселок стал именоваться Юзовкой (до 1924, затем - Сталин о 
и с 1961г.- Донецк). В речи старожилов поселка Старобешево, 
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говорящих на одном из диаректов урумского языка, до недавнего 

времени Донецк назывался Заут, т.е. «завод», а дорога из Старобешева 

в нынешний областной це~тр Заут ёл, т.е. «заводская дорога». 
«Рейтинг» Мариуполи-Шеера у греков был выше, чем Заута-Юзовки. 

Переселенческими волнами топоним Мариуполь был перенесен 

и в другие места, где он пережил уже свою «третью молодость». 

Недалеко от Харькова в начале нашего столетия существовала деревня 
Мариуполь. 

Остановимся еще на трех названиях греческих поселений, 

претерпевших структурные изменения под влиянием взаимодействия 

с параллельно существовавшими русской И украинской 

топонимической системами, - Старобешево, Великоновоселовка н 

Комар. Среди топонимов Донецкой области Новоселок или 
Новоселовок более десяти. Все они прозрачны по своему значению 

(«новое поселение»). Как правило, это выселки вблизи старь1х · 
населенных пунктов, где жить стало те~;но. Название Великой 
Новоселки, осн<?ванной в \780 г. на правом берегу степной речки 
Мокрые Ялы крымскими греками, иного происхождения. Это 

буквальный перевод, калька со старокрымского ойконима Е~и Сала, 

первый компонент которого- урумский (ер. тур. yeni «новый»), а второй 
- румейский (сала- «селение»), т. е. это «гибридное»- урумо-румейское 
топонимическое образование. Основатели Великой Новоселки 

говорили как на урумском, так и на румейском диалектах. Первый из 
них А.Н.Гаркавец соотносит с говорами кыпчакско-половецкого nша 

с незначительным количеством оrузских элементов, а второй - с теми 

румейскими говорами Крыма, которые были расположены «от Фороса 

на западе до· Феодосии на востоке и Белогорека (Карасубазара) на 

севере» 13 • ПосеЛение на Ялах называли также Салгор Ени Сала - в 

память об одноименном крымском селе, откуда вышла часть 

переселенцев. Основная часть их была из другого села СалтЕни Сала 14• 

Словосочетание Ен11 Сала Негреческим населеинем Приазовья 

воспринималось как одно слово и со временем дало ряд 

произносительных вариантов: Янисоль (самый распространенный), 

Янисель, Янисаль и др. Они возникли благодаря аррадикации в речи 

русских и украинцев (под влиянием общеупотребительных слов село, 

соль и т. д.), а потом проникли и в речевое употребление самих греков. 

На одном из притоков Кальчика (бассейн р.Кальмиус) - речке 
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Калке в· это же время греками было осно~ано другое село со сходным 

названием Янисоль. Это были переселенцы·из крымских сел Ени Сала, 

Ени Кой, Уйшун н Джемрек:, входившихiв состав Карасубазарского 
1 

. уезда. Поэтому наряду с Янисоль это село именовалось еще Джемрек:. 
1 

Одинаковые названия сел на Ялах· и ~алке впоследствии стали 

различаться при помощи определений-прилагательных. Во многих 
документах дореволюционного, а затем И советского периодов (до 

середины 40-х городов) мы встречаемся с такими вариантами 
наименования Великой Новоселки, как Большан Ени-Сала, Большоi; 

Ени-Сала, БоЛьшой Янисоль, Больше-Янисель, Бол. Янисаль и др~, 

которым были противопостав:tены весьма многочисленные варианты 

названия села в нынешнем Володарекам районе Донецкой области.: 

Малая Ени-Сала, Харахла-Ени-Сала, Малой Ени-Сала, Малый · · 
Янисоль, Мало-Янисоль и др. (примеры приводятся в их прежнем 

правописанни) 15• 

Неупорядоченность в выборе основной формы названия и в·. · 
правописании ойконима была устранена «сверху» административно-. 

волевым решением в 1946г, когда село Большой Янисоль бьщо 

переименовано в Велшсую Новоселку. ВпоследСтвии в устной речи это 
составное название стянулось в одно слово - Великоновоселк:а. СеЛо 
Малый Янисоль получило идеологизированное ,название Куйбышево; 

Определение велstкая, вошедшее в состав нового искусственного 

ойконима,- украинское прилагательное. Соотвсqствующее ему русское . 
прилагательное сохранило только значение «выдающийся» (со старым· 

значением «большой», которое сохраняетукраинr;:кое слово, оно вошло 

в состав названий старинных русских городо~ Велик:ий Новгород, 
Великие Лук:и и др). В последнее время уrвердился принцип в русском 
написашш топонимов Украины прилагательное в~ик:нй не переводить 
(раньше оно передавалось двояко: как велик:ий и'большой). Несмотря 

1 

на то, что существовавшее до 40-х годов противоrфставление Большой 

Янисоль, Малый Янисоль сейчас уже отсутс~ует, тем· не менее 
определение Велttк:ая (Велико-) продолжает выпЬлнять важную для 

1 
географических имен различительную функцию, не;> уже по отношению 

к другим Новоселкам и Новоселовкам Донецко~ области исконно 
славянского происхождения. Если в будущем в~зникнет вопрос: о 
возвращении в топонимию Донбасса этих двух самобытных, 

1 

исторически ценных топонимов (а греки вправе посrавить этот вопрос 
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. н решать его· путе1>1: реферевч~ма вместе с другим населением данных 
населенных пунктов), то пр~щется решать нелегкую задачу выбора 

одного из перечисленных в~риантов в качестве нормативной формы 

названия (колебания в pohe топонимического прилагательного: 
Велию1й - Велик:а, Большоt. - Большая; ориентация на первичную 
форму определяемой част~ названия - Ени-Сала или вторичную, 
адаптированную в славяноязьiчной среде - Янисоль; слитное или 
раздельное написание ойкdнима и т.д.). 

Определенные структурные изменения претерпело в новых 

условиях и название крымского селения Бешев (в бывшей Фулльской 

облас111 Бахчисарайского ·'каймаканства) 16, состоящее из числительного 
беш «пять» и существительного эв «дом, жилище». Названия с 

числительным «пять» встречаются и в украинской, и в русской 

топонимиях, что свидетельствует о высокой топонимичности ~той 

·лексемы в разных топонимических системах (ер.: Пятихатк:и -
населенный пункт Днепропетровской области, Пят~,> Изб - донская 

станица в XVII в. :и др.). Поэтому неверно утверждение (и сейчас 

бытующее в виде народной легенды), что в основашш села участвовало 
пять семей переселенцев. На самом деле их было около двухсот человек. 

В своей первоначальной форме ойконим Бешев употреблялся 
в <;>фициальных док~ментах до начала -ХХ века, но со временем 

конечное -ев стало ~осприниматься украинцами и русскими как 
суффикс, который затfм приобрел окончание среднего рода (по типу 
Енак:иево, Иваново, С~лидово и т.д.). Морфологически адаптированная 

форма Бешево отмеч~ется уже в 1904г. в «Списке земельных владений 

Мариупольского уезца Екатеринославек ой губершш» (Екатеринослав, 

1904, c.l4). Такого iрода переосмысления финалей топонимов и 
появление на их меqе псевдосуффнксов в топонимни не столь уж и 

редки. Например,. в :середине прошлого века имя татарской деревни 

вблизи Севастополя + Дуванк:ой бьmо переделано в Дуванк:а, благодаря 
чему тюркское полнЬзначное слово к:ой «село, деревня» превраТimось 
в русский суффикс -к~17 • Начальная -определительная часть в топониме 
Старобешево появИлась в 90-е годы прошлого века и связана с 
образованием в тoif же Бешевской волости выселка Новобешево. Как 
реакция на это нdзвание происходит дооформление первичного 
ойконима, котор~й получил определительный компонент Старо- с 
противоположным значением. Попутно заметим, что в топонимии 
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Донбасса имеется еще одно географическое имя с элементом ев, 

занимающим, однако, начальное положение в слове. Это название 

левого притока Северекого Донца в Беловодеком районе Луганской 

области - Евсуr (Ёвсуr), имеющего свой левый приток Ковсуr. В обоих 
названиях содержится тюркский гидрографический термин cyr «речка, 
источник с проточной водой». Одно из значений слова кой - «овца, 

овечий». Евсуr, как имеющий более .чистую и пригодную для 

домашнего использования воду, был назван «домашней водой, 

речкой», в то время как Койсуr- «овечьей водой, речкой». 

Переселенцы из-под Балаклавы основали село Камара, в 

названии которого повторился соответствующий крымский топоним 18 • 

О rрекотюркском б1mингвизме урумского населения крымской деревни 

свидетельствует ее греческое название, восходящее, очевидно, к · 
апеллятиву камара «свод», который был заимствован многими 

славянскими языками и отраз1mся в русских словах комора «кладовая» 

и каморка. «Развитие греко-тюркского билингвизма в .тюрское 
одноязычие у урумов произошло задолго до переселения», - отмечает 
А.Н. Гаркавец 19 • Первичная форма топонима Камара (возможно, уже 

с тюркским конечным ударением) приводится еще в начале нашего 

века протоиреем С.Серафимовым20, но уже с этого времени более 

употребительной становится современная форма Комар (Комарь)21 , 

nредставляющая собой результат паронимического сближения 

(аррадикации) с русским и украинским апеллятивами комар и комарь. 

Отмечен также вариант Комарн (Комарi)22, свидетельствующий о еще 

более глубоком вхождении этого географического имени в украинеко

русское топонимическое пространство региона (форма pluralia tantum 
с флексией множественного числа, выnолняющей топонимо
образующую функцию). 

Дальнейшие разыскания в области топонимии греков - румеев 
и урумов Северного Приазовья позволят выявить новые интересные 

факты и процессы. Все географические названия, созданные 

языкотворческими усилиями их предков, должны быть бережно 

собраны, изучены и внесены в Красную книГу исторически ценных 

географических имен Донбасса. Нужно вернуть его топонимической 

nалитре когда-то яркие, но затем поблекшие или утраченные краски. 

Топонимия Донбасса в ее первозданном состоянии наглядно 

свидетельствует о вкладе разных народов в заселение, освоение и 
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культуру этого региона со своеобразной этно-лннгвистической 

историей. 

'Греки Украины: история и современность.- Донецк, 1991. 
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ЛIМНОГРАФIЧНI ТЕРМIНИ IЛЬМЕНЬ 1 ЛИМАН 
У TOПOHIMI'i CXIДHO'i УКРАIНИ ТА ПОДОПИЯ 

(ДО ПИТАНИЯ ПРО ВЗА€МОПРОJ:IИКНЕННЯ 

1 ВЗА€МОДПО СУМIЖНИХ 
БЛИЗЬКОСПОРIДНЕНИХ ОНIМIЧНИХ ПОЛIВ) • 

IЛЬМЕНЬ 

у топонiмi! Украiни цей географiчний апелятив 
зустрiчасrься надзвичайно рiдко. Бiльшiсть назв з ним 

палежить росiйському топонiмiчному простору. В. 1. 
Даль так пояснюе термiн iльмень: «Озеро, що особливо утворюсrься 
вiд широкого роз.1иття рiки; озеро, в яке впадае рiка i з нього витiкае» 
(з позначкою: «астраханське»). 1 далi (з позначкою: «новоросiйське»): 
«розливи, заплави серед очеретiв. Загалом же в iльменя береги в 

очеретяних, мокрих заростях; голе озеро не iльмень» 1 [Даль, 2, 39]. 
Вказiвка на останню ознаку вiдсутня i в iнших визначеннях термiна: 
«lльменi, -писав у 1836 р. В. Булигiн, - таку назву дають взагалi озерам, 
якi у цiм краi знаходяться» (тобто у Нижньому Поволжi. - С. О.) 

[Булыгин, 55]. Старицi, зазначав О.М.Мiнх •. утворюючи озера, «мають 
у Саратовськiй губернП i в Доиському вiйську назву iльменi» [Минх, 
313]. Як «будь-яке озеро» на Дону визначае iльмень АВ. Миртов 
[Миртов, 120] та укладачi «Словаря русских донских говоров» 
[Словарь, 2, 39]. На Уралi iльменями пазивали озера середнiх розмiрiв 
- «дещо бiльшi за котлубань, меншi, нiж морець; у колишнiй 

Астраханськiй губернii це також залпшок рiки, з часом мiсцями 

пересохло! й уцiлiлi плеса яко! перевелись на озерки», i «заповнена 
водою низовина чи яма» [Маштаков, 43]. Крiм того, iльменями 
iменуються «грузьке болото, грузьке мiсце» (Симб., Астрах.), 

«низовина, поросла ялинником» (Юров.; для варiаита термiна- лемень ); 
на Уралi- iльмянка- «низьке воrке мiсце» тощо [Словарь рус. гов., 12, 
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185-186; там же, 16, 348]. 
У топонiмii Подопия термiн Iльмень зареестрований в понад 

ста назвах - частiше як поодиноке BI та дещо рiдше - як апелятивний 
компонент складеного топонiма, наприклад: озера Иль:мень, Ильмень 

Гавр1mов, Кривой Ильмень, Ерков Ильмень, Креставекий Ильмень 

тощо. Майже завжди термiн · виступае у своiй основнiй, непохiдЙiй 
формi - iльмень, i лише по одному разу вiдзначенi його словотворчi та 
звуковi варiанти: рос. WLьменец, wzьменчик, WLьменка2, вwzьмiнець (укр.)3 , 

лимень4• В окремих випадках термiн iльмень знаходиться у похiдиих 

топонiмних основах: лощина Ильменская, озеро Ильменекое (двiчi), 

ерик Ильменский, балка Ильменекая та iн. 

Термiн iльмень палежить до лiмнологiчного шару топонiмii. В 

поодинокнх випадках спостерiгаеться перенесения його на iншi 

гiдрографiчнi об'екти. На картi Вовчанського повiту в Атласi 

Харкiвського намiсництва 1787 р. позначена рiка Iльмень, л. п. 
Сiверського Дiнця нижче гирла р. Вовчоi (там же i село Iльмень; 
[Атлас]); у гирлi Ведмедицi, л .. п. Дону, зареестрований ерик Ильмень 
([СНМ-ОВД, 125, 1873 р.]; там же i хут. Ильменск:ий). 

Завдяки топонiмiчнiй метонiмii (контактному перенесению 

назв), гiдроrрафiчний термiн WLьмень 12 разiв повторився в ойконiмii 
Подопия- у назвах сiл, слобiд та xyтopitJ (Ильмень, Ильменекий та 

iн.). У кiлькiсних пiдрахунках цi вториннi топонiмнi рефлекси не 

враховувались - перед нами, по сутi, дублювання вже вiдзначеного в 
гiдронiмii термiна (за винятком единого випадку - назви села Ильменк:а 
на р. Ольшанцi в басейнi Хопра з незасвiдченим гiдронiмним 

вiдповiдником). Контактна ойконiмна лексика не дае якихось нових 

вiдомостей про статус даного термiна. . 
Чимало фактiв свiдчить про чiтко виражену опозицiю лексеми 

iльмень по вiдношенню до iнших лiмноrрафiчних термiнiв. Це Солоний 

лиман мiж двома озерами з однаковою назвою Ильмень (СР ДонБ, 38), 
Х арсеев WLьмень по близ у Харсеева озера (там же, 36) тощ о, хоч у 
пiвдениiй частинi Доиського басейну вiдзначаються випадки 

нейтралiзацii термiнiв iЛьмень та лиман. Пор. вiдзначений вище 

паралелiзм назв лiвоi притоки Сiверського Дiнця в Донецькiй областi 

Вильмiнець 11 Лиманець. За свiдченням «Географическо

статистического словаря Российской империи», укладенога П. 

Семеновим, озеро Гудило на Маничi носило й iншу назву - Большой, 
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абоМанычский, W!Ьмень [Семенов, 1, 707, 1863р.; Семенов, 169, 1867р.]. 
Вiншихджерелах[ТОКС,40, 1862; МСО, 7, 10, 1867р.;ОГВД,49, 1919 
р.; СРДонБ, 80) Гудило iменусrься ще Большим лиманом . . 

Нанесенi на карту, топонiми з гiдрографiчним термiном iльмень 

демонструють свое тяжiння до басейнiв нижньоi та середиьоi Волrи. 

Найбiльше топонiмiв з цим термiном зустрiчасrься в басейпах лiвих 

приток Дону- Хопра, Ведмедицi, на нижньому та частково середиьому 

Донi. Нечисленнi групп назв з цим термiном е i у верхiв'i Битюга, i в 
витоках Манича. На рештi басейну вiдзначенi лише поодинокi назви 

цього ряду: тiльки двiчi - в украiнськiй зонi басейну Сiверсього Дiнця, 
один раз- на Воронежi тощ о. «Новоросiйське», за визначенням В. Даля, 

слово WlЬмень було, очевидио, занесене наприкiнцi XVIII ст. греками -
переселенцями з Криму в надазовську топонiмiю, девоно потрапилов 

назву балки Iльмень Тарама, л. п. б. Терновоi, п. п. Кальмiуса (нижче 

гирла його правоi притоки Мокроi Волновахи). Цей гiдронiм нами 

виявлений на рукописному «Планi земель домогосподарiв Велико-· 

Каракубського сiльського товариства Бешiвсь~оi волостi, 

Марiупольського повiту, Катеринославськоi ryбepнii», укладеному у 

1910 р. [Донецький державний архiв, ф. 156, од. зб. 19). 
У СР Днепр Б [с. 181] наводиться лише один гiдронiм Iльменк.а 

(притока Рудзеi, п. п. Рести, п. п. Пронi, п. п. Сожi, п. п. Днiпра). Назв 

з цiei топоосновою нема серед приток Днiстра та Пiвденного Бугу. 

Одиак, у зв'язку з вiдомою рiзнице:Ю мiж СРДнепрБ та СРДЮБ, з 

одиого боf(у, i СРДонБ- здругого (першi мiстять лише iмена водотокiв, 

позпачених на картах чи в iнших джерелах як рiки, а другi нарiвнi з 

ними широко вiдтворюють лiмнографiчну та орографiчну 

номенклатуру), цей факт на даному етапi накопичення топонiмного 

матерiалу по басейну Днiпра не можна розглядати як унiкальний. 

Показовiшими в цьому вiдношеннi е данi iншого каталога. найбiльш 

повного з ycix вiтчизняних видань такого роду - списку рiк, озер та 
супровiдноi до них ойконiмi'i Окського басейну, укладеного 

Г.П.Смолицькою. 

У басенi Оки гiдронiмiя з гiдрографiчнilм термiном Wlьмень 

нечисленна: всього 6 назв у формах Ильмень (три озера), Ильменка, 
· Ильминка (рiки в басейпах При, Тиси та Клязьми). В одиому випадку 
зафiксована топонiмiчна метонiмiя - сiльце Ильмень (sic!) у витоках 
При, поряд з озером Ильмень [Смолицкая, 1976, 128, 129, 168, 225, 228, 
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253; Смолицкая, 1988, 73). Вони не становлять скiльки-небудь 

компакТнщо ареалу. Вiдсутнiсть рiвнозначного зiбрання топонiмноi 

лексики Поволжя на пiвдень вiд Оки утруднюе на сьогоднi розв'язання 

питания про те, якими е контури схiднослов'янського макроареалу 

Iльменей на схiд вiд Доиського басейну. Дуже цiннi в цьому планi 

вiдомостi ми знаходимо в працi вiдомого росiйського геолога 

I.Мушкетова «Геологические наследования в Калмыцкой степи в 1884-
1885 рр». Вiн указуе на численнiсть Ильменей в Калмицькому степу. 
Пор. у районi р. Сарпи, п. п. Волги: Нарын-Зильмень, Арша-Зильмень, 

Анта-Зильмень та iн. [Мушкетов, 11 ], на захiд вiд Астраханi. 5 [ ••• ] « ... Мiж 
вiдкритим морем та пiсками Андрик чи Адрик (Дурновськi теж), -пише 
!.Мушкетов,- залягають численнi iльменi та горби, якi займають значну 

площу, що звужуеться на пiвдень i розширюсrься на пiвнiч. [ ... ) На 
всьому цьому просторi iльменi та горби, найближчi до моря, зберiгають 

бiльш-менш однаковий характер, але з вiддаленням вiд моря зазнають 

деяких змiн, особливо iльменi. Бiля моря iльменi являютъ систему вуЗьких 

заток, що вiльно поеднуються мiж собою, i з вiддаленням вiд моря ixнi 
розмiри зменшуються, а вiльне з'еднання замiнюсrься невеликими 

протоками, якi називаються ериками; ще далi вони перетворюються 

· на замкнутi басейни ... , iншi ж, втраЧаючн характер iльменiв, переходять · 
у солонi озера ... » [там же, 63)6 

Наведена цитата цiкава не лише тим, що свiдчить про наявнiсть 

значного осередку назв з аналiзованим лiмноrрафiчним термiном на 

пiвднi волго-доиського межирiччя, але й тим, що вiдзначае його 

смислове варiюваиня на порiвняно невеликiй територii: «вузька 

морська затока» //«озеро, з'еднане з iншими за допомогою ерикiв» 11 
«iзольована водойма, що зберiгае ознаки iльменя (зокрема, очеретянi 

заростi)» 11 «солоне озеро взагалi». 
Розрiдженiсть i мiзернiсть «iльменноi» гiдронiмii в басейнi Оки, 

П репрезентативнiсть на нижнiй Волзi, а також характер вiдображення 

термiна iльмень у донськiй гiдронiмii (розмiщення майже всiх назв з 

ним на схiд вiдлiнii Ростов-Воронеж)- все це наштовхуе на припущення 

про фiльтрацiю цього термiна в топонiмiю Подоння з боку Волги. 

Даний факт добре погоджусrься з гiпотезою I.Г. Добродомова про 

проникнення етимологiчного грецизму Л.tl!iJv в пiвденноросiйськi 

rовiрки через тюркське посередництво [Добродомов, 257-262]7. 
' 
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ЛИМАН 

Етимологiчно та семантично з термiном iльмень пов'язаний 

iнший riдрографiчнийтерм.iн- лиман [Добродомов, 261-262]. «Донське» 
слово лиман В. Даль визначае як «чисте озеро». 

З таким же значення~t цей термiн вiдомий i говорам украiнськоi 
мови [Грiнченко, 2, 259] 8 , де, однак, вiн став широковiдомим i на 
позначення заловнених морською водою розширених гирл та балок 

на побережжi Чорного i Азовського морiв. Найкрупнiшим ли.мано.11 
даввини було сам е' Азовське море, яке вважалось затокою Дону. В 
анонiмному периплi Понта €в:ксинського i Меотiйського озера 
говориться, що TaJiaic «подвiйним руслом впадае у так звану Меотiду 
i в Бос~ор Кiммерiйський» [Записки, 234 ]. Сиваш, або Гниле море, був 
вiдомий як Лt]J.LVТJ ~ootpa, тобто тшан чи затока Сапрана [Спасский, 

274]. Мiж Дунаем та Доном налiчусrься близько 20 бiльш або менш 
значних лиманiв: Куяльницький i Хаджибейський (заповненi водою 
пониззя ;::tолин рiчок Великого та Малого Куяльника), Кардашинський 

лиман, Бейкуш ( певеликий вiдрiг Березанського лиману, утворюваннй 
гирлом Ковакiнськоi балки), Каланчакський лиман, Молочний 

(Молочанський), лиман Бiле Озеро, Мiуський та iн. [Соколов, 5, 27, 
36, 46, 63, 66]. Деякi морськi затоки в гирлах рiк;вiдокремлюючись вiд 
моря перес1mом, з часом перетворювались на замкненi озера з солоною 

водою. Змiна характеру географiчного об'екта, змiна :Ландшафту 

спричиняли семантичнi зрушення: «морська затока» > «приморське 
озеро з солоною водою» > «озеро взагалi». 

I.Г. Добродомов, як i М. Фасмер, припускае, що термiн лиман 
петрапив у мову схi:Цних слов'ян не з грецькоi (де Лч.w1(оv)- «затока»), 

аз «запозиченням з турецькоi чи кримськотатарськоi мови (в них liman 
- «гаванЬ>>, «порт». - С. О.) або ж бере початок вiд *лиман якоiсь тепер 

невiдомоiтюркськоi мови [Добродомов, 262]. Широкому проникненню 
його в украiнську та росiйську мови спрняло iнтенсивне заселения 

земель Пiвнiчного Надчорномор'я (Новоросii) в XVII-XVIII ст., звiдки 
вiн разом з чорноморськими казаками петрапив i на Кубань. Першi 
фiксацii цiei лексеми, згiдно з даними картотеки Словника 

давны;>руськоi мови, належать до XVII ст. Напевно, в 

пiвденноросiйських говiрках у цей час уже пошир1mся хронологiчно 

давнiший варiант- iльмень; за Добродомовим, - з iльмен, з протетичним 
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голосним перед вехарактерпим для тюрксь·ких мов початковим л, що 

розвинувся у КIInчакських мовах в епоху освоения rрець~ого слова [там 

же, 261-262)9, багаторазово вiдбитий в гiдронiмii Дону, Поволжя та, 

частково, Днiпра, тобто в районах якщо i не з корiнним слов'янським 
населенням, то в усякому разi, _ освоенних ним значно ранiше, нiж 
пiвденноукраiнсьf\i степи. 

Обидва варiанти в початковий перiод свого iснування могли 

виступати як семантичне близькi слова, а iхня смислова вiдмiннiсть 

ветаповилась пiзнiше - у зонах взаемодii цих лексем, наприклад, у 

Подоннi, де бiльПJ «молодi» украiнськi лимани зiткнулись iз своiми 

попередпиками - iльменями. У цьому вiдношеннi е цiкаве свiдчення з 

текстового опису карти кiнця XVI ст. про те, що рiчка Днiпро <<nала в 
Чорное море, в пролив морской Ильмень» [Книга, 76-77)10• Як уже 

вiдзначалось ранiше, термiн iльмень у значеннi «морська затока» 

вiдомий i на узбережжi Каспiйського моря. Пiзнiше могла вiдбутися 
нейтралiзацiя протиставлення семантики цих термiнiв, про що свiдчать, 

по-перше, окремi вицадки позначення одних i тих же об'ектiв обома 
термiнами, що зазпали топQнiмiзацii (приклади були наведенi вище), 

по-друге, -повний збiг цих термiнiв (за А.В. Миртовим, iльмень i лиман 
означають озеро взагалi; Миртов, 172) i, по-трете, вiднесення термiна 
лиман (а не iльмень) до порослого очеретом озера (тобто iнший, нiж у 

В.Даля, тип протиставлення цих лексем). Як переконпиво показала 

З.В. Рубцова у своему дослiдженнi донськоi топонiмii, «семантичне 

навантаження» МГТ у Подоннi помiтно варiюеться навiть на 

обмеженiйтерпгорii [Рубцова, 235). Напевно, в рiзних районах Подопия 
здавна iснували неоднаковi умови функцiонування цих термiнiв: "iхня 

конфропгацiя за ознакою наявностi (+) чи вiдсутностi (·) очеретяноi 
рослинностi, тобто iльмень (+) ~ лиман(·) або iльмень (·)~лиман(+); 
вiльного взаемозамiщення термiнiв, тобто iльмень (+) = лиман(+), 
iльмень (·)=лиман(+), iльмень (·)=лиман(·) тощо; вiдсутностi одного 

з термiнiв. У ci цi локальнi типи можуть бути спроектованi на карту 
лише пiсля докладного вивчення дiалектного матерiалу, що стосусrься 

Доиського басейну, але це вже буде не власне топонiмiчне, а лiнгв.о

геоrрафiчне дослiдження цих лексем. 

Взаемопроникнення двох масивiв - «iльменноi» та «лиманно"i» 
гiдронiмii у басейнi Дону створюють враження, що лимани проникли 

сюди з боку схiдноi Украiни, в процесi колонiзацii украiнцями 
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Придонеччя, пiвденного та середнього Дону: майже всi топонiми з 

термiном лиман припадають саме на зони найбiльш значного насичеиня 

пазвами з досить характерними для украlнськоl топонiмil суфiксами -
уват- та -еиьк- [див .. про це: Отин, 203-105, 146-152; Отин, 1973, 149-
151; Оnщ 1978, 121-131]. Показово, що в гiдронiмil Оки термiн лиман 
не вiдбився (за даними каталога Г.П. Смьлицькоi). 

Назв з термiном лиман у гiдронiмil Подоння в пiвтора раза 

бiльше, нiж з лексемою iль.мень. Як правило, лимнонiми (рiдко - назви 
рiчок 11 , балок, урочищ, населених пунктiв), якi повторюють термi~ у 

незмiненому виглядi, нерiдко пов'язаний з рiзноманiтними 

диференцiюючими визначеннями. Наприклад, озера Лиман, Большой 

Лиман, Дальний Лимаи, Солений Лаtман; лимани Лазной, Ендова 

(Ендовский), Подтубский, Мрачный, Калмыцкий, Волчий, Орлов (вiн 

же озеро Орлово, Эрн, Эры) [Материалы, 119; Статистическое, 40) 
тощо 12• Його суфiксальнi деривапi доснть рiдкiснi: оз. Лttманец, оз. 
Олиманекое, яр. Лиманный, б. Лиманекая (Верхняя Лимань) та iн. 

Термiн лиман у гiдронiмil Подоння. мае единий фонетичний 

варiант- алиман. Озеро Летовнос - злiва вiд Дону, нижче гирла 

Ведмедицi [СРДонБ, 27] - у деяких джерелах iменуеться БольшИм 
Ашtманом 13• Крiм того: озеро Олаtманекое' ·(поряд з ним село 
Олиманекое) - бiля р. Гнило!, п. п. Бистро!, л. п. Сiверського Дiнця 

[СНМ-ОВД, 100], алимаи Орловский - нижче Бо1ьшоrо Алимана, у 
районi оз. Пiдпiсочного, на ньому був хутiр Орлов~ький [там же, 103), 
Ендовский алимаи - у районi хутора Кутейников,а Мiлютинського 
району Ростовськоl областi (верхiв'я р. Березовоl, л. п. Бiлоl Калитви; 

польовий запис 1968 р.), н. п.· Алеманекий на р. ХворостанЬ, л. п. Дону, 
нижче гирла Битюга [ГКБУ, 1893 р.] та iн. Розвиток протетичного 
звука а перед л торкнувся деяких слiв, крiм МП лиман з його похiднимн, 
- али.мановцы (алиманиы) - «солянi озера, родовища солi», алимон 
(алимончик) - «лимон (лимончик)» [Словарь руё. го в .. 1, 238-239 ]. Пор. 
ще: алевада (алеват, аливада) - «левада», алwzея - «лiлея, настурцiя», 

альяной (алленоr'i) - «лЛяний» та iн. [Миртов, 4-5, 223). 
· Термiн лиман з розселениям украlнцiв у басейнi Дону, широко 

вiдобразився в й~го топонiмil- лiмнонiмах, потамонiмах, а вторинно -
i в ойконiмах, зiткнувшись з пiвденноросiйським географiчним 
апелятивом iльмень. Назв з термiном лиман у гiдронiмi\ Подоння в 

пiвтора раза бiльше, нiж з лексемою iльмень; lxнi первiснi смисловi 
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вiдмiнностi пiзнiше стерлись, що зробило Ix у донських говорах 
абсолютними синонiмами - обидва термiни почали позначати будь
яку закриту водойму. 
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ХАРьков· 

город Харьков, областной центр в Украине, н~ходится 
на одноименной реке, впадающей в Лопань - ОДIШ из 
притоков реки Уды (1mн Уда) в бас~ейне Северекого 

Донца, который, начинаясь в Белгородской области России, протекает 
через несколько областей восточной Украины и впадает в Дон в 

пределах Ростовской области: ниже Цимлянского водохранилища. 

ОдноименностЬ города и реки вызывает вопрос о том, какой из 
омонимичных топонимов появмся вначале, а какой позже - уже как 
повторение более раннего названИя. Единства во взглядах здесь нет. 
Одни допускают, что вначале появ1mся rидроним (Городские поселения 

в Российской империи. Т. 5, ч. 1. СПб., 1883;Никонов ВА. Краткий 
топонимический словарь). Другие, наоборот, считают, что вначале 

вознщсло поселение с названием Харьков, которое затем перешло на 

протекавшую рядом речку (Семен9вА. Геоrрафическо-статисти:ческий 

словарь Российской империи, 1!. 5. СПб., 1885). Н. Костомаров, 
ссьmаясь, как и все другие, на бьп)rюЩее народное предание, название 
Х арьк.ов производит от Х арьк.о, раfсматривая данный· антропоним как 
«сокращенную» форму от ЗахарькЬ (<Захар), не касаясь вопроса о том, 
какое название-города ми реки - ~оявил'ось раньше (Костомаров Н. 
Предания первоначальной русско~ лет~nнси." - «Вестник Европы». 
СП б., 1873, т.l). Были попыrки объясниТЬтопоним Харьков и на основе 
неславянских языков. Историк Н.Я. Аристов. название Харьков 
выводил из 'имени половецкоrо города Шарукань - Через 
«промежуточные» варианты Х а~ькань, Г аркань и К аркань. Этот 
топоним, по его мнению, был «переинаЧен малороссийскими казакамИ 
на свой лад и неверно произведен hт казака ХарЬко» (Аристов Н.Я. О 
земле Половецкой. КИев, 1877). Тqч~а зрениЯ Н. Я. Аристова позднее 
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получила подд~ржку со стороны А.А. Потебни (Известия XII 
археологического съезда в Харькове, N!!14, 1902). Н.Я. Марр возводил 
название Харьков к зтнониму xapi:ap, хазар (Марр Н.Я. Избранные 
работы. Т. 5). Совсем недавно против «традиционного выведения 
топонима Харьков (укр. Харкiв) от собственного имени Харько (укр. 
Харко - от Харитон)» выступил И.Г.Добродомов. Его главный 

аргумент: «несовпадение ударения в предполагаемом этнониме и 

анализируемом топониме» (Здiйснення ленiнськрi' нацiональноi' 

полiтики на Донбасi. Тези доповiдей i повiдомлень республiканськоi' 
науковоi' конференцii'. Донецк, 1990). Название реки Харьков он 
выводит из гипотетического аланекого названия местности со 

значением «большая область (пастбище), ";которое, по его мнению, 

«хорошо объясняет особенности ударения современного названия 

города Харьков». 

Названия реки и поселения на ней в докумеirгах появляются 

примерно в ОДНО время- в начале XVII ,ст. о реке Харькова (Харкова) 
сообщается в «Книге Бо.Jьшому чертежу»- описании не сохранившейся 

карты России начала XVII в., составленном в Разрядном приказе в 
1627 г.: «а в Харькову пала речка Лопань». Позднее эта форма 

пщронима женского рода повторится в ряде источников XVII в. и будет 
встречаться до первой половины XIX в. [Акты Московского 
государства. Т. 2. СПб., 1894; Книга, "представляющая часть 
Харьковского. и Воронежского наместничества по смежности с 

Азовскою губернией. Сочинена I~юля 21 дня 1781 года. Рукопись. 
Центральный государственный военно-исторический архив (далее -
ЦГВИА)]. Уже в XVII в. появляется! хорошо известная и в наше время 
форма женского рода Харьковка, ~аспространенная суффиксом -ка, 
образование которой было вызва~о тенденцией к расподоблению с 

омонимичным названием города (~р. аналогично: р.Изю,\tЩ- г. Изюм, 

р. Торец- г. Тор, р. Орлик, в прошлом Орел - г. Орел и др.). -
Чем же вызвано широкое употребление варианта мужского 

рода Харьков? Мы придерживае~fся традиционной точюL зрения о 

славянском - отантропонимном происхождении топонима Харьков: от 
сокр~щенной формы Х арько из по~ ого именн Харитон. К сож"алению, 
эта версия в топонимической наук(\ не получила должной разработки 
(как, впрочем, и противостоящие ей гипотезы, Доказательная сила 
которых невелика). В донской гидронимии, а также, например, 
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гидронимни Днеriра и Оки отмечены и другие названия водотоков с 

этой антропонимной основой. Например: Харьковка (Маштаков П.Л. 

·Список рек Днепровского бассейна. СП б., 1913); овр. Харьков-верховье 
nротока Рутки (План окрестностей г. Чугуева, 1845 г., ЦГВИА); 
Харьковской-· в .устье р. Осетр, правый приток (СмолицкаяГ.П. 

Гидронимня бассейна Оки. М., 1976); оврагХарьковской- прав. приток 

реки Тысья, прав. пр1rгок Оки (там же) и др. С.1едует иметь в виду 

также и то, что .в образовании названий мелких гидрообъектов 
принимал участие и другой вариант сокращенной формы .антропонима 

Харитон - Харя. Он, правда, отсутствует в «(лова ре древне-русских 

личных собственных имен» Н.М. Тупикова (СПб., 1903), но 
зарегистрирован в ряде документов XVII в., например, в одной из 
перечневых выписей о селах и деревнях Троице-Сергнева монастыря в 

Радонеже 1503/1504~ 1540 rr. (Акты социально-экономической истории 
Северо-Восточной Руси конца XIV- начала XVI в. Т. 1 М., 1952), в 
некоторых юридических документах этого периода: «Жалоба ми, 

r(осподи)не, на Ондрея Иванова сына Кохтина, да на Фому на Баршу 

Евсеева сына, да на Харю на Далеева» (1548 г.) [Акты, относящиеся до 
гражданской расправы древней России. Собрал и издал А. Федотов

Чеховский. Киев, 1860); в писцовой книге конца XVI в.: «11 Харя vмер 
въ. 89-мъ. год\(» (МайковВ.В. Книга писцовая по Но,вгороду Великому 

конца XVI в .. СПб., 1911) и др. Отражения этой производной формы 
от пменп Х apumoн мы обнаруживаем в таких гидронимах, как: овр. 

Харин-в бассейне Жиздры, лев. пр1rгок Оки (Смолицкая Г.П. Указ. 

соч.; характерно, что рядом находится овр. Ларин, от Ларя из Ларион); 
речка Х арина - лев. приток Красной, лев. приток Северекого Донца, 

прав. приток Дона (она же ручей Харин, Харина долина), на берегу 

которой в середине XIX в. было село Харино (оно же Свистуновское). 
Самая раiПIЯЯ фиксация последнего названия относится к 1792 г. на 
карте Воронежского наместничества в «Российском атласе» 1792 г. 

Застывшая в современном гидрониме форма мужского рода 

отантропонимного пр1rгяжательного прилагательного объясняется 

тем, что это прилагательное когда-то определяло народный 

географический термин колодезь «речка, ручей», IЦИроко 

распрострmiенный в XVII-XVIII 'вв. в живой речи и в гидронимни 
южнорусских губерний, а также на терр1rгории Слободской Украины
исторической области, в состав которой входили земли нынешних 
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Харьковской и частично Сумской, Донецкой, Луганской, 

Белгородской, Курской и Воронежской областей. Об этом 
свидетельствует частое его употребление в текстах того времени, 

например: «лес большой по колодезю вверх» (1615 г.), «от реки от 

Вороцежа вверх колодезем» (1629 г.) и т. д. (Материалы длЯ истор1m 
Воронежской и соседних губерний. Воронежские писцовые книnх. Т. 

2. Воронеж, 1891). Верхнее Придонечье в старину изобиловало 
названиями водотоков, в состав которых.включался гидрографический 

тер:~.~ип· колодезь. Только на участке ДО устья правого nритока 
Северекого Донца реки Мож, следующего (после реки 'Уды) крупного 

его прЦтока, нами зарегистрировано, по документам XVI-XVII вв., 
боле~ itятидесяти названий с этим термином: колодезь Муром (Муром

колодеЗь). Сwородинный колодезь. Болховой колодезь. Зш.юрный колодезь. 

Синий колодезь (или просто Колодезь). С шиповекой колодезь. Каганекий 

колоiiезь. Опоков (Апоков) колодезь, Аfалиновый колодезь, Ледный 
колодезь, колодезь Немышля, колодезь Жихорь. Студенок-колодезь, 
Вязовой колодезь. Люботин колодезь и др., среди которых имеются и 

составные гидранимы с ота~тропонимными притяжательными 

прилагательными, например, Xopozueв колодезь (от Хорти). Сорокин 

колодезь (от Сорока). Угрим-колодезь (Угрымский колодезь) и др. В 

пояснении нуждается последнее название, которое, .очевидно, связано 

со старинным личным именем Угри.м, употребление которого в 

документах XV -XVII вв. богато проиллюстрировано в словаре 
Н.М.Тупикова. Ср. еще: «Угри.мъ Феодоровъ сынъ Кутусова» (Акты, 

относящиеся до гражданской расправы древней России, XV в.); 

«белrородец Тит Анофриев, сын Угри.мов» (1668 г.). [Материалы для 

истории колонизации ix быта степной окраины Московского 
государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в 

XVI-XVIII столетии, собранные в разных apxiiвax и редактированные 
Д.И .. Багалеем. Харьков, 1886] и др. Как свидетельствует последний 
прriмер, антропоним Угрuм в XVII в. был известен и в антропошшиконе 
населения Слобожанщины. Возник он, вероятно, из Угрин (кстати, 

такое личное имя отмечено Н.М. Тупиковым в двух документах XVI 
в.), скорее всего, от этнонима угрин «венгр» с суффиксом -1щ как, 
например, из эnюнима отин, или вотин, со значением «удмурт». От 

воть!оть - собирательного этнонима со значением «вотяки, удмурты» 
- впосЛедствии образовалось прозвище, сохранившееся в современной 
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фамшши От ин. Замена конечного н на ,и отмечена в отдельных словах, 

например, бардадьш «здоровяк; недотепа; король черной масти (в 

картах)» из бардадьщ сохраняемой белорусским языком формы, 

восходящей к польск. beгnardyn «монах ордена св. Бернарда» 

(Етимологiчний словник украi'нськоi'мови. Т. 1. К., 1982). Определенную 
роль здесь могла сыграть тенденция к расподоблению личного имени 

и этионима в процессе перехода последнего в антропоним, т.е. когда 

присвоение имени Угрин уже не связывалось с этнической 

принаДлежностью или соотнесенностью его носителя. Первоначальной 

формой гидронима, очевидно, было определительное словосочетание 

Угри.мов колодезь, как и Жихарев колодезь-от Жихарь, Жихорь<ж:ихарь, 

русского диалектного слова с множеством значений, среди которых и 

«насмешник; обидчик», «веселый, разбитной парень» (Словарь русских 

народных говоров). Впоследствии в этих описатеЛьных образованиях 

прилагательные утратили свои суффиксы (как, например, Иваново 

озеро ~ истоках Дона изменилось в Иван-озеро, озеро Иван). Уже в 
гидронимни Придонечья XVII в. эти названия употреблялнеЪ в 
деформированном состоянии: Угрим-колодезь, Жихорь-колодезь, после 

чего стала возможной и перестановка их частей (колодезь Угрим, 

колодезь Жихорь) и, наконец, употребление их без определяемого 

термина (Угрим, Жихорь ). 
· Подавляющее большинство когда-то составных г~ронимов с 

компонентом колодезь, относящихся к вышеуказанному региону, 

впоследствии теряют этот термин, и в гидронимин Придонечья более 
позднего времени, судя по дошедшим до нас документам, стали 

употребляться их более поздние варианты (нередко с другими 

терминами - яр, овраг, балка и т.д.), часть из которых испытала 

вторичную суффиксацию, например: вместо Болховой колодезь, 
Студеный колодезь, Разрытый колодезь, Никольский колодезь, Ледяной 

колодезь, Проходной колодезь, Ольховой колодезь - Болховец, Студенок, 
Разрытая, Никольский яр, овраг Ледяной, балка Проход пая, Ольховец и 

др. Примечательно, что в ряде случаев утрата термина не приводит к 

смене грамматического рода Притяжательного прилагательного, 

обусловленного грамматическим родом термина. Так было, например, 

с пщронимом Булавин. В настоящее время такое название носит левый 

приток Крынки, правого притока Миуса, впадающего в Таганрогский 

залив Азовского моря. Этот приазовский гидроним, вначале 

411 



представлявший собой притяжательное прилагатеЛьное - от 
прозвищного имени Булава, прошел следующие этапы своего развиmя: 
Булавин колодезь (эта структура отмечается рукописными картами · · 
XVIII в., хранящимися в ЦГВИА 1i Цешральном государственном 
архиве древних актов) >Булав~т (современная форма названия реки). 

О сильном влиянии рода термина на форму связанного с ним 

гидранима свидетельствуют и факты изменения суффиксального 

исхода в названии другого,' расположенного рядом с рекой Харьков 
(но выше ее), притока реки Уды - Лопань. В Книге Большому чертежу 
и в других источниках XVII в., например, в «Росписи польским 
дорогам», составленной в период царствования Федора Ивановича, 

неоднократно встречается вариант гидранима Лапин (из колодезь 

Попань или Лопань-колодезь>колодезьЛопин или Лапин колодезь>Лопин 

(например: «верх Угримаи Лопина» (1629 г.) [Акты Московского 
государства, T.l. СПб., 1890]; «ПО Харькову и по Лопину», «ОТ реки 
Лолина вверх» (Материалы для истории колонизации и быта ... ) и др. 
Аналогичным образом термин река, речка воздействовал на 

переоформление этого названия-существительного в название

прилагательное: «от Лапиной», «а в Харькоеу (такой же результат 
влияния термина - Е. О.) пала речка Лапина» (Книга Большому 

черте?Ку). 

По этой же причине современный гiЩроним Харьков сохранист 

старую форму мужского рода. В его основе лежит не 

зарегистрированное документами составное название Харьков колодезь, 

типичное для гидрони~ши верхнего Придонечья XVII- XVIII вв. 
Дальнейшее развитие гидранима было связано не только с утратой 

термина, но и с оттяжкой ударения на первый слог, что привело к 

расподоблению географического имени с формой пр1rгяжательного 

щ~илагательного от украинского !~!русского народного личного имени 

Х арько. Процесс расподобления посредством изменения места удареШIЯ 

отмечается не только при столкновении омонимичных· собственных 
имен с нарицательными (например, пески и Пески, снежное и Снежное, 

рогач и фам1mия Рогач и т.д.), но и у самих собственных имен при 

необходимости разграничить имена разных видов и разрядов 

(например, имена Богдан, Борис и фамилии Богдан, Борис и т.д.). 

Оттяжке ударения могло способствовать и параллельное употребление 

сокращенной формы Харя (от Харитон) с ее производным xtipuн (-а,-о) 
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Все эти данные позволяют нам ответить на вопрос, какое 

название возннкло раньше- реки или поселения на ней. Если поселения, 

то определяемой частью составного названия могли быть только слова 

город (городок) или хутор. Об укрепленном поселении с названием 

Харьков (<Харьков город) fШИ о хуторе }(арькове в конце XVI- начале 
XVII в. каких-либо сведений не сохранилось. Топоним Харьков мог 
возникнуть одновременно как название небольшого поселения -
хутора, основателем которого был Харько, и протекавшей поблизости 

степной речки - колодезя,. также получившей это отантропонимное 

определение. Наименования многих рек обнаруживают подобное 

«очаговое» происхождение. Возникнув в каком-то определенном месте, 

rидроним, имевший вначале локальную привязку и отразивший 

· конкретную местную реалию (в данном случае- отношение к угодьям, 
которыми владел Харько), постепенно распространяется на всю длину 

речного русла, становясь общим названием всей реки. Прямой перенос 

формы Харьков из Харьков хутор (или городок) на реку без опоры на 

гидрографический термин колодезtr не пр1mел бы к сохранению в 

течение столь длительного времени формы мужского рода, так как 

данное прилагательное обязательно испытало бы воздействие 

rраммаniческого рода термина река (что в отдельных случаях и имело 

место, как об этом свидетельствуют рассмотренные ранее примеры из 

текста Книги Большому чертежу). У стойЧiшость формы мужского рода 

rидронима - св1щетельство тоГо, что это воздействие было сильным. 
Даже отсутствуя, благодаря пропуску, в гидрониме, он (колодезь) легко 

восстанавливался или продолжал оставаться в сознании его 

употреблявшего населения, так как сам rидроним Харьков 

функционировал в контексте других многочисленных названий с этим 

термином. 

• Русская речь. 1991 r.- N!й. 
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ЮЗОВКА (ЮЗОВО)- СГ АЛИНО-ДОНЕЦК 

(ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЭТЮД)· 

город Донецк, крупный областной центр на юго-востоке 
Украины, до 1924 г. носил назваQие Юзовка ir Юзово, 
после этого до 1961 г. именовался Сталин и Сталино. 

Форма названия Юзовка появилась на базе более раннего 

словосочетания Юзовский завод. Вначале так называлось 

промытленное предприятие, владельцем которого в 1869 г. стал 

англичанин Д. Юз (Хьюз). Вблизи завода в 70-е годы прошлого века 

возникает рабочий Поселок. Первое время завод и поселок именовались 
одинаково - Юзовский завод, но впослеДствии произошло их 
расподобление: название селения принимает форму JОзовка благодаря 

«стяжеюrю» составного топонима в одно суффиксальное слово. 

Значительно реже встречается оно с суффиксом -ов(о): Юзово. Как 

равноправные оба эти варианта («местечко» Юзово или Юзовка) 

зафиксированы, например, во втором томе «Сборника статисnrческих 

сведений по Екатеринославской губернию>, посвященном ее 

Бахмутскому уезду (Екатеринослав, 1886). Однако в 10-20-е годы ХХ 
в. топоним Юзовка чаще употреблялся как название населенного 

пункта, тогда как форма Юзово преимущественно относилась к 

железнодорожной станции. Форму Юзово как название станции и обе 

формы - Юзово и Юзовка в качестве названия селения употребил 

писатель А.С.Серафимович (в рассказе «На заводе»), посетивший 

Юзовский завод в 1897 году. Кстати, подобным об~зом. появился и 
топоним Луганск. В середине прошлого столетия н еще нередко 

выступал в первичной описательной форме уганский завод; 

тождественной с названием предприятия (см: Материалы для 

географии и статистики, собранные офицерами Генерального штаба. 
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Екатерннославская губерння. СП б., 1862, с. 292, 322 11 др.). Еше в нanie . 
время (в 60-70-с годы) в речи греков-тюркофонов поселка Старобешево. 

автором было записано неофициальное народно-разговорнос названИе' 
областного центра- Заут (результат фонетической адаптации русского . 
слова завод), а дороги в сторону Донецка - Заут йол, буквальн·о.: 

«заводская дорога». Народная память сберегла старый топонИм~ . 
которым тюркоязычные греки называли рабочий посеЛок воЗле 

Юзовского завода Их потомки (преимущественно ~аршее.поколение. 

старобсшевских греков) по тр~дищш в своей бытово~ реЧи Продолжали· · · 
называть так уже крупный индустриальный город. . 

Как показали разыскання донецкого историка А.Р. СJ>едоюlна 

(см. его публикацию в газете «Город» 26 мая 1994 г.), решенпе о 
переименовании Юзовки в город Сталин было принято иа пленуме ·. 
Юзовского окружного исполкома 8 м а рта 1924. г. В выписке из : 
протокола заседания вторым пунктом значится: «Г. ·Юзовку 

переименовать в г. Сталин». Парадокс состоит в том что. оно было 

сделано с целью увековечения памяти недавно умершего ... В.И.Ленина .. 
Решение охрисполкома на следующий день было вынесено Jia · 
обсуждение участников заседания Юзовского городского СовеТа ·. 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов с участием · 
nрофессиональных союзов. Выписка из Протокола, оnубликованная . 
А.Федониным (с сохранением спmя оригинала), сберегла иНТерес.iще 
и уже мало кому известное свидетельство о том, чем был мотивирован 

выбор нового названия города. Ряд выступавших настаивали Hd том, 
чтобы оно было nрямо связано с именем Ленина 1mи каким-либо его 

псевдонимом. Однако их предложение было отвергнуто. Почему? Во

nервых, это имя уже nолучил к тому времени Петроград («Ленинградом 
назван г. Петроград», как записано в nротоколе). Во•вторых, <<Таким 

великим именем, как Ленин, размениваться нельзЯ». Последнее, 

очевiщiю, следовало понимать тцк: маленькая Юзовка недостойна 

этого имени. «Сотворение» искуссТвенного названия Сталин в связи с 
кончиной Ленина было .окутано идеологическим флером. Его создаТели 

nервоначально стремились как-то опосредованно с~язать новый 

мемориальный топоним с личностью Ленина, прибеrиув к популярной 

в те годы метафоре. Витиевато и высnренно сказано об этом в 

малограмотном тексте nротокола заседання Юзовского горсовета: «По 

условиям нашего округа, где у нас nреобладает стальная 
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промышленность, а сама революция, изображающая по словам тов. 

Ленина локомотив, сделанный из стали. на котором .. был машинистом 
тов. Ленин. Исполком считает, что символом, характеризующим 

нашего ·вождя то в. Ленина, будет ((СТАЛЬ» д решил поименовать г. 
Юзовку - город Сталиным, а округ и завод Сталинским ... » И далее: 
«Переименование города Юзовки в Сталин вполне приемлемо, т.к. его 

стальным последователем является тов. Сталин. Это имя дала ему 

партия, т.к. он был тверд и непоколебим, как сталь. Мы же должны 

быть так же тверды и непоколебимы, как сталь. Стал1 будет нашим 

символом, и всякая попытка ненавистников стальных идей то в. Ленина 

разобьется о стальную стену» (Донецкий областной архив, фонд 279, 
опись 1, дело 1, с. 27-30). Кстати, в стране уже существовал прецедент 
образования новых топонимов в честь здравствующих вождей 

(например, город Троцк, прежняя Гатчина). Следует иметь в виду, что 

в 20-е годы в лексическом значении нарицательного существительного 

сталь, актуализировался такой его эмоционально-оценочный признак, 

как «<rдейная стойкость, революционная непоколебимость» 

Достаточно вспомнить, что отразивший идеологические реалии этого 

времени роман Н. Островского получrш выразительное название «Как 
закалялась сталь» В последующие десяnшетня слова сталь и стальной 

как символы-метафоры персмещаются на периферию идеолекепки 
советской эпохи, и сейчас мы уже не ощущаем их прежнего 

идеологического созначения: 

Нечеткость мотивировкИ новоги-географического названия, ее 
надуманность неизбежно приводят к тому, что уже весной 1924 г. стала 
возникать прямая связь между названием города Сталин и фам1шией 

Сталин без той идеологической «начинки», о которой шла речь выше. 

Об этом, например, свидетельствует 20-й пункт протокола заседания 

Малого Президиума Всеукраинского Центрального комитета от 22 
апреля 1924 г., на котором рассмаn1ривалось «прохання Юзiвського 
ОКВ (окрвиконкому- Е.О.) про змiну назви м. Юзiвки и Юзiвсько\ 

округи, назвавши 'ix iм. Сталiна», т.е. «именем Сталина» (!). В 
положительном решении по этому вопросу (докладывал Буценко) речь 

идет только «про змiну назви м. Юзiвки й його округи на м. «Сталiю> 

й «Сталiнська округа» (фотокопия этого протокола хранится в 

Донецком областном архиве: Р. 1202, оп. 1, N!1 8, с. 340). По-видимому, 
до:к.;шдЧIIК Буценко не был знаком с изначальной мот1mировкой нового 
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топонима (или намеренно скрыл ее) и представил ее односторонне. 

То, что существовало на втором плане, было выдвинуто на первый, а 

это привело к прямой «персонификации» этого названия. Очень быстро 

оно утрачивает первичную искусственную мотивировку, оставшуюся 

мношм неизвестной (следы ее сохраюmись только в протоколах), и 

приобретает вторичную устойчивую связь в массовом сознании только 

с фамилией «оща всех народов». Позднее оно вошло в многочисленный 

топонимный ряд из названий, непосредствовано мотивпрованных этой 

фамилией. 

Мужской род топонима Сталин был обусловлен первичной 

связью со словом город, которое часто его сопровождало. Что касается 

формы среднего рода Сталино, то она сначала закрепилась за 

железнодорожной станцией (вероятно, не без влияния прежнего ее 

названия- Юзово). Таким образом, названия Сталин и Стштно на 

первых порах относились к разным топою1мическим объектам. Кстати, 

21-:м пунктом в том же протоколе заседания МалогоП резидиума ВЦВК 

от 22 апреля 1924 года было рассмотрено и решение Юзовского 
окрисполкома об изменении названия станции Юзово на «станция 

СтаJшно» (окончательно этот вопрос был решен после его согласования 
по ведомству путей сообщения). На союзном уровне формальное 

различие этих названий узаконивается в постановлении Президиума 

ЦИК СоюзаССРот б июня 1924 г., подпиёанном М. Калининым и А. 
Енукидзе. Однако разговорный язык, а затем и официальная норма 

пошли по линии унификации этого названия, предпочтя общую форму 

среднего рода. По наблюдениям А. Федонина, исследовавшего адреса 

на почтовых карточках и конвертах, оттиски почтовых штемпелей 

разных лет, в конце 20-х - начале 30-х годов происходили еще 

• значительные колебания в употреблении этих форм. Как прави;Iьно 

считает донецкий историк, утвержденшо формы Сталина (укр. Сталiне) 

способствовала искусственная «коренизация» (украинизация) целого 

ряда названий населенных пунктов при помощи окончания среднего 

рода (укр. -е, русск, -о: Сталiне (Сталина) вместо Сталiн (Стштн). И 

если названия городов с исходной частью -ське в русскоязычном 

Донбассене прижилщь (в живой речи никогда не употреблялась форма 

Арте.мiвське, а только Артемiвськ или Арте,uовск и т.д.), то отличная 

от них форма Сталiне (Сталина) сохранилась. Территориальная 

близость (а затем и общность), экономическое единство быстро 
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растущего п'ромышленного города и его железнодорожной. станции 

привело к появлению единого для них имени (что вообще типично для 

названий городов и их станций). Более всего подошел для этого 

варианг среднего рода, так как имеющееся в нем окончание выполняло 

топонимообразующую функцию, формально· отличая его от 

антропонима Сталин. Старое название Юзовка на короткое время 

было возвращено городу в годы его оккупации немецкими фашистами 

(с октября 1941 г. по сентябрь 1943 г.). 
Современное имя Донецк было присвоено городу указом 

Презfщиума Верховного Совета УССР от 9 ноября 1961 г. Сразу следует 
сказать, что оно было моrивировано не названием реки (гидронимом) 

Донец, как многие сейчас считают. Северекий Донец, самый крупный 

приток Дона, находится далеко от нашего города. История названия 

Доиецк складывалась следующим образом. В 20-е годы существовала 

Донецкая губериия. Позднее решением Президиума Всеукраинского 

ЦИК от 24 июля 1932 г. (протокол N!! 40/523), согласно новому 
административному делению, была образована Донецкая область с 

центром в городе Артем о веке (бывш. Бахмут). Она· просуществовала 

до 3 июня 1938 года, когда указом Президиума Верховного Совета 
Ц:ИК СССР было утверждено ранее принятое постановление ЦИК 

УССР о ее разделении на' две новых области- Сталиискую (с центром 

г. Сталино) и Лугаискую. Переименование в 1961 г. наЧалось, по сути, 
с возвращения в топонимию Украины уже существовавшего ранее 

названия области, мотивированного названнем Донецкий бассейн 

(сокращенно Донбасс). И уже на базе этого возвращенного названия 

области искусственно (на этот раз удачно) было образовано название 

ее центра - Донецк. Таким образом, этот процесс имел нетипичное -
«обратное» 1iаправление:' не область получила свое имя от 
ад:министраnшного центра (как в большинстве случаев типа: Киев ---) 
Киевская область, Харьков ---) Харьковская область и под.), а наоборот 
- имя ее центра «вычленплось» из структуры названия области. 

Механизм появления таких слов в лингвистике определяется терми~;~ом 

«обратное словообразование». 

Таким образом, связь названия города Донецк с пщронимом 

Донец весьма отдаленная и опосредованная - через название Донецкая 
область, которое, в свою очередь, было мотивировано топонимом 

ДонеЦкий (каменноугольный) бассейн, и только последнее географическое 

419 



имя непосредственно связано с названием реки Донец, ИJШ Северекий 

Донец. Этим название нашего города отличается от таких топонимов, 

как Северадонецк (Луганская область), а также других Донецков -города 

в Ростовской области в России (бывшая станица Гундоровская) и 

старого (до 1817 г.) названия Славяносербска, районного центра 
Луганской области. Все три указанных населенных nункта 

расnоложены на берегу Северекого Донца. Название nоследних двух 

(Донецк) мотивируется второй частью составного гидронима Северекий 

Донец. Его первой частью (nрилагательным) мотивировано название 

города на севере Донецкой области (в Артем о веком районе) - Северек 

(бывш Яма). Обе части составного названия реки Северекий Донец 

участвовали в образовании тоnонима Северодонецк, но nри этом nервая 

из них вошла в его состав в усеченном виде: Север- из Северек-. Таковы 

близкие и дальние тоnонимические «родственники» у названия 

современного украинского города Донецк. 

"Историко-краеведческий альманах "Рiдний край".В.1.Донецк, 1995. 
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СА УР-МОГИЛА' 

это одна из значительных вершин Донецкого кряжа. 
На~одится в верховье Камышевахи, левого притока 

Севастьяновки (бассейн Крынки, правого притока 

Миуса), недалеко от города Снежного. Относительная высота Саур

могилы «.над прилегающим с запада riространство:м доходит до 100 м, 
а абсолютная равна 281 м». (Преображенский, 30). В августе 1943 г. у 
Саур-Могилы происходили ожесточенные бои по прорыву Миус

фронта, отсюда началось освобождение Донбасса от фашистских 

захватчиков. В память об этом на _ее вершине был воздвигнут 

·величественный мемориальный комплекс. 

Саур-могила - глубоко почитаемый украинцами ориентир на 
восточных рубежах их исторических земель. Следствием этого явилась 

и явная гиперболизация размеров данного географического объекта в 

народном сознании. Так, знаменитый кобзарь Остап Вересай в 1873 г. 
на вопрос: «Що то за мопmа i де во на?» ответил: «Кажуть, що i.дуть у 
Ростов чи Марнополь, за два днi чи за три, кажуть, i"i видно, поки 
дойдеш» (УНД, 175). Т. Г. Шевченко в своем дневнике (13 августа 1857 
г.) характеризует се такими словами: «наша славная-иреславная Савор

:Могила». 

Самую раннюю фиксацию этого топонима мы находим в тексте 

украинской исторической пе<;ни «Втеча трьох братiв з мiста Азова, з 

турецькоl неволi», в разных редакциях которой представлено несколько 

вариантов названия (цитируется по изданию УНД; в скобках после 

цитат указаны даты записи текстов): Савор-моr11ла («До Савор-могили 

прибував, От голоду, ран знсмогав. Пiд Савор-могилою спочивав», 

1804 г.; так же и в записи 1876 г.); Саура могила («До Са~ри могили 
перебуваЕ, ТамнаСауру могилу снисхожаЕ»; «Только козацкая голова 

наСауре могилы пробуваЕ», 1805 г.); Осавур-мопtла («До Осавур-
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мопmи прибувае, На Осавур-могилу зiходжае», 1854 г.; так же и в 
записи 1886 г.); Савур-моrила («Найменшого брата голова поляrла на 
Савур-могилi», 1850-1860 гг.; так же и в записях 1857-1860, 1873, 1875, 
1904, !908, 1916, 1930, 1946 гг.); Савiр-моrила («Да вже ж тi два брати 
до Савiр-могилидоlжджали»; «Савiр-могилу веmiчае»; «Савiр-могJmо, 

будь менi рiдна мати», 1863). 
Сразу скажу: зто название не славянского, а тюркского 

происхождения. Особенностью многих старых географических 

названий ино~зычного происхождения, которые в течение долгого 

времени «приспосабливались» к славянской речи - ее звуковому и 

грамматическому строю, является их многовариантность. Такому 

топониму на первых порах «неуютно» в новом речевом окружении, на 

него влияют и как-то иреобразуют народные говоры и те ассоциации, 

которые поя.вляются в. результате сближения с другими -
общеизвестными словами и собственными именами, что часто 

приводит к появлению так называемой «народной этимологии» и 

разных топонимических легенд. 

В разных записях до нас дошло шесть вариантов 

интересующего нас географического имени, но в прошлом их могло 

быть больше. Сначал~ объясним причины их появления, после чего 
ОПределИМ ЭТИМОЛОГИЮ (ПрОИСХОЖДение) ТО[О ИЗ НИХ, КОТОрЫЙ ближе 

других стоит к этимону, т.е. исходному виду тюркского топонима в 

период его вхождения в славянскую речь, а потом остановимся на 

новых, т.е. поздних осмыслениях этого географического названия в 

народном сознании. Не обойдем вниманием и уже существующие в 

научной и краеведческой литературе попытки объяснить этот 

загадочный ороним (название возвышенности). Читателю будет 

интересно узнать и о том, что в Северном Приазовье наша Саур-моrила 
не один ока. Оказывается, здесь имеется несколько географических имен 
с такой же корневой базой. 

Вариант Саура могила свидетельс~вует о переосмыслении 

первой части оронима как прилагательного-определения, хотя и с 

неясным значением. Варианты Савур, Осавур, Саоор и Caoip имеют 
вставочный звук в, с помощью которого в народной речи устранялось 

не свойственное ей «зиянпе», т.е. соседство двух гласных -ау- внутри 

топонима (сравните аналогичным путем появившиеся в украинских 

диалектах формы nавук, кавун, осавул и др.). Этот звук развился не во 
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всех вариантах (ер. Саур-могила, Саура могила). Вариант Осавур 

содержит, к тому же, приставное (добавочное) о-, передко 

встречающееся в украинских и русских диаJJектах (на юге России это 

приставное а-: алимон, алиман, алипа и т.д.). Ср. украинские 

диалектные слова с этим добавочным звуком: осю1рдок «маленькая 

скирда», осолода «услада», опiсля «после», опiяка «пьяница», опак 

«Назад», омряк «мрак», одробина «кроха» и др. Добавим к этому, что 

название поселения запорожцев в устье Кальмиуса (бывшей 

Кальмиусской паланки) - До\tаха в XVIII в. выступало также в двух 
фонетических вариантах: Адамаха 11 Одомаха. Из всех указанных 
вариантов оронима наименее Подверженной фонетическим изменениям 

оказалась современная «нормаnшная» форма Саур. В ее основе лежит 

тюркский народний географический термин, обозначающий особую 
разновидность географических объектов - возвышенности со 

сглаженной вершиной округлой формы. Его исконное 

(дотерминологическое) значение: «круп лошади». Во многих тюркских 

языках подобные термины возникали вследствие метафорического 

употребления названий частей тела животных ·и человека 

(«анатоыiiческой лексики»). Со временем переносмое значение в них 
угасало, и в языке возникала лексическая пара: общеязыковое 

нарицательное существительное и географйческий термин. Так, 

например, казахское СЛОВО зркеш «Горб верблюда», ПрОЙДЯ через 
метафоризацию, превратцлось в географический термин со значением 

«вершина горы». Круг примеров можно расширить: аяк «нога» и «устье 

(или низовье) реки»; бурун «нос» и «мыс»; каш «бровь» и «вал», «холм»; 

кулак (хулах) «ухо» и «залив озера», «овраг»; джал (ял, жал) «грива» 

и «гребень горы», «возвышенность (вытянутая, низкая, каменистая)» 

и др. Географический термин сауыр отразился и в топонимии 

Казахстана (Конкашпаев, 32). Юга-восточнее озера Зайсан в Воеточно
Казахстанекой области Казахстана расположен хребет Саур. Гора 
С аур имеется и в Кабардино-Балкарии. Это отдалеТ;JНые «тезки» нашей 

донбасской Саур-могилы. . 
В прошлом в топонимии Северного Приазовья, безусловно, 

существовало несколько степных возвышенностей с таким названием. 

Но народная память сохранила не все эти топонимы. Известны две . 
приазовские Са(в)ур-могилы: первая в Токмакском районе 

Запорожской области, восточнее села Новопрокофьевки (быЛа 
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нанесена на военпо-топографическую карту-трехверстку бывшей 

Таврической губернии 1862 г.); вторая - в Запорожском районе 

Запорожской области, на правом берегу речки Конки, или Конской (в 

прошлом - Конские Воды), между селами Юльевкой й Григорьевкой. 
В народных преданиях, записанных в 60-е годы профессором 

Запорожского университета В.А. Чабаненко, название этой последней 

возвышенности представлено в нескольких вариантах: Савур-мошла, 

Савурина гора, Савурюга, Севiрюга и Городиська могила. Например: 

«Мiж Юлiвкою i Григорiвкою, над рiчкою Кiнською, € могила - висока
висока. А кругом неi"- рiвчак. Дехто називае П Савур-мопшою, а бiльше 

Севiрюгою»; «Мiж Юлiвкою i Григорiвкою на правому березi рiчки 
Кiнсько"i е висока гора, а бiля неi" старий обвалений колодязь. Юлька 

десяпmiть тому ця гора була ще вищою, а тепер осунулась, бо з-пiд не"i 

жителi навколишнiх сiл пiсок беруть. По-всякому "ii називають: хто 
Сапуриною горою, хто Савур-~1опшою, а хто просто - Савурюгою. 
Старики, що вже повмирали, так тi ще пазивали "ii Городиською 
могилою, а мiсцевiсть навколо неi" - Городищем» (Савур-Могила, 

145,205). 
Возможно, с каким-то фонетическим вариантом этого 

тюркского (а точнее - половецкого; казахский язык является 

ближайшим «потомком» этого языка) народного географического 

термина, отразившегася в ороlшме Саур-могила, связан летописный 
топоним Сюурл11Й, поэтическим эквивалентом которого в «Слове о 

полку. :Игореве» выступает Каяла. Морфологическое .освоение 

восточными славянами этого относительного прилагател&ного с 

суффиксом -л11 (-лы), т.е. Саурли, Сауырли, Сюурли, «(река) 

находящаяся вблизи возвышенности с округлой вершиной, округлого 

холма» или «связанная с возвышенностью, носящей имя Саур или 

Сюур» (приходит на па:.rять гора Шеломянь на границе «русской 

земли» и «поля половецкого»), произошло при помощи конечного 

согласного -й, как, например, в Слове казначей из казначи, фаМIПИ!I 

Топчий из топчи «пушкарь» и т.д. Показательно, что Сюурлий (она 

же Каяла) в тексте «Слова» соседствует с Шеломянем: «Tt( ся J<Опttемъ. 
npuAAМ.A'I'П1 '1'\( СЯ САI>АЯМЪ. ПО'I'рi(ЧЯ'I'П О ШЕММЫ ПОАОВ.ЕЦКЫЯ, НА реце 

НА КАЯАЕ, 1( ДOIII( В.ЕАIIКАГО. Q, РI(СКАЯ ЗЕМ•\Е! Уже ЗА ШЕАОМЯНЕМЪ. 
есп!». · 

При заселении Северного Приазовья украинцы фонетически, 
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морфологически и семантически освои;ш тюркский топоним Саур, 

дополнив его собственным географическим термином могиЛа «степная 
возвышенность», распространенным в Приднепровье и на востоке 

Украины. Так возник составной топоним, :к.аждое слово ~оторого имеет 

близкие этимологические значения: Саур «возвышенность с округлой 

вершиной» + могила «всякая степная возвышенность». Однако при 
объединении этих слов в одном названии их смысловой близости уже 

не существовало: В славянской речи народный географический термин 

объедишmся не с лексически прозрачным тюркским термином, а с 

собственным именем -топонимом, уже утратившим этимологическую 

мотивированность, в основе которого лежал этот термин. CpaвНJrre 

аналогичным путем появившееся древнерусское летописное название 

Черного моря - Поньтъ-море, или Поньтьское море (греч. поитое 

«море»). 

В народных легендах первая часть топонима Са(в)ур-могила 
связывается с антропонимом- именем казака Саввы, или Савура, будто 
бы жившого когда-то возле такой возвышенности и погибшего· здесь 

в неравном бою с турками, татарами или папским войском, защищая 

крестьян. Такие легенды в 70-е годы прошлого века были записаны 

Я.П. Новицким в селах бывшего Мариупольского уезда 

ЕкатериносЛавской губернии. Вот некоторые фрагменти его записей: 

«На Савур-могаалi колись жив ватаг Сава i тримав шайку розбишак 
таких, як i сам»; «Колись була така приказка·в старих чумакiв: Савур
могила, Теплинський лiс, де бере чумакiв бiс. Жив колись на Савур

могилi Сава -ватаг з товариством. Було поставить ратище бiля шляху, 
а бiля ратища простеле поветь. Чумаки й кладуть: хто хлiба, хто солi, 

хто зер~а сiiпне»; «Пiшов Савана Савур-могилу» (Caвyp-Monuia, 155, 
157). Информанты Я.П. Нощщкого форму Савур осмыс:швали как 
производную от личного мужского имени. Так, в тексте привеДеиного 
выше предания о Савур-могиле на берегу реки Конки имеется 

сообщение о том, что вблизи этого холма «в незапам'ятнi часи ... стояла 
буцiмто велика фортеця», а «Савурою, себто Савою, звали в фортецi 

старого-престарого немiчного, але дуже мудрого дiда» (там же, 205). 
Поэтщ.1у первую часть описательного варианта оронима - Савурина 
могила следует рассматривать как относительно-притяжательное 

пр1mагательное, образованное от имени Савура. Антропонимической 

версии происхождения топонима придерживался К.К. Целуйко: к 
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основе Сав- (из Сава) бьm присоединен суффикс -ур(а) с уменьшительно

ласкательным значением, как и в именах Сашура, Митюра и под. 

(Цiлуйко, 80). Высказано также мнение, что в Са(в)ур отразился 
этноним севера или название кочевых скотоводческих племен, 

родственных скифам, - савроматы и даже «общее имя всех. босфорских 
царей» Савромат (Прудников, 8). 

Сейчас уже невозможно·установirrь, появились ли названия всех 

рассмотренных выше Саур-могил в Северном Приазовье независимо 

друг от друга (это позвошmо бы предположить, что в древности таких 

имен в этом регионе могло быть больше), или же некоторые из них 

(очев1щно, запорожские Саур-1\tоПIЛЫ) позднего происхождения, так 

как появ1mись благодаря переносу широко известного топонима на 

новые географические объекты. 

С названием Саур-могила связано несколько других 

географических имен на востоке Донецкой области. Западнее 

возвышенности протеi<ает небольшая степная речка Ольховая, одна 

из правых притоков Миуса (территория Шахтерского района). Среди 

ее притоков имеется Крутой Яр, верховье которого нахоДirrся возле 

Саур-моmлы. Это название нанесено на военпо-топографическую 

карту-трехверстку Земли Войска Донского (1853 г.) и такую же карту 
Екатеринаславекой губернин, составленную в эти же годы 

топографами Генерального штаба. Но этот овраг именовался и по

другому: На рукописной карте России Менгдена и Брюса 1699 г. его 
название заnисано как Mogu1a R (т.е. «река Могила»). В верховье у 
него составители этой карты отмет1mи два отроГа: левый- Zawoertowa 
R. (очев1щно, «Саурова речка») и nравый-Crienice R. («река Криница») 
(МИРК, N!! 28). На «Генеральной карте Азовской губернии с ее 
уездами», составленной в 1782 г. И. :Исленьевым, данный овраг 
nоименован как Саур Боярак (Кордт, N!! 32). В некоторых nубликациях 
начала ХХ в. он еще именуется Саур-Моrильской балкой (Сулин-6, 

141). Здесь же, в устье Саур-Мопmьской балки, в начале XIX в. уже 
существовало селение с названием Саур-МоГifла (произошел nеренос 

топошrма на смежный объект- nоселение невдалеке от возвышенности). 

Оно уже было обозначено в черновике (брульоне) карты, составленной 

в 1806 F. (там же). На военпо-тоnографических картах-трехверстках, 

названных выше, этотнаселенный пункт именуется Саур-Моrильсюtй. 

В настоящее время это село Сауровк~~; в Шахтероком районе Донецкой 

области. 
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ДРЕВНЕРУССКАЯ ОНОМАСТИКА 



ТОПОНIМIЧНИЙ АСПЕКТ ОДШ€У ПОДIУ 
ДАВНЬОРУСЬКОУ ICI'OPIY • 

н еодноразовi спроби визначити мiсце битви руських з татаро-монголами на рiчцi Калцi робились без 

належноi уваги до топонiмiчного аспекту проблеми. 

Тим часом, на наш погляд, -саме тут криються деякi ще не використанi 

можливостi, виявлення яких може збагатитидосить скупi вiдомостi пр·о 
мiсце битви в 1223 р. Крiм того, аналiз структури гiдронiма у 
давньоруський i пiзнiшi перiоди викликае i власнетопонiмi•mий iнтерес. 

Уже лiтописи дають нам суперечливi свiдчення. Поряд з 

«канонiзованою» у сучаснiй науковiй iсторичнiй лiтературi формою 

Калка (див.: lпатiiвський лiтопис; Львiвський лiтопис, Московське 

лiтописне зведення кiнця xv ст. та iн.) звичайною була i форма 
чоловiчого роду- Калакъ, Калокъ (Калъкъ) (див.: Сиводальний та 
Комiсiйний списки Новгородського 1 лiтопису, Новгородський IV 
лiтопис та iн.). Пор. також форми непрямих вiдмiнкiв, якi теж 

вiдображають варiант чоловiчого роду Калъкъ: «НА KAAЦ-kX'I.» 

(Новгородський IV лiтопис у додатковi за Голицинським списком 
першоi половини XVI ст.; Софiйський харатейний номоканон), «нА 
KAAKOX'I.» (у Русинському лiтописi, писаному захiдноруським 

скорописом XVII ст.), <<До Калковъ» (Строiвський список Псковського 
11 лiтопису та iнi. 

Очевидно, вiдгуком варiанта чоловiчого роду е форма 

прикметника в «Задонщинi» («А от Kt~IIIITiaCtшн рАти до iИАМАЕВА 

повоиЩА»). YXVIII ст. форму чоловiчоrо роду використовуе також 
В.М. Татiщев: «В сей (Донецькiй провiнцii.- С. О.) есть река Колк IIЛII 

Калмиас ... »2 

Нарештi, багато джерел наводять плюральний рiзновид 

гiдронiма -повiдомляють про битву «НА КААКАJrЬ» (КмкоJrЬ, Кмц-k)('l.) 
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у 1223 i 1380 рр. (Новгородський IV лiтопис, Синодальпий список 
Псковського 11 лiтопису, Львiвський лiтопис, Московське лiтописне 
зведення кiнця XV ст. та iн.). Ця форма зустрiчасrься i в «Повести о 
перенесении иконы Николы Заразскоrо» (за списком Державно) 

бiблiотеки СРСР iм. В.I.Ленiна, напiвустав XVI ст.i. 
У деяких текстах XV -XVI ст. (наприклад, у Троlцькому 

лiтописi, у Софilвському 1 лiтописi за списком Оболенського, який е 
найдавнiшою редакцiею пам'ятки4) рееструсrься формаз демiнутивним 
· суфiксом -ець - Калець. 

Великий iнтерес викликають випадки конфронтацil в одному 

й тому ж текстi обох форм гiдронiма - Калка i Калець (у другiй з них 
суфiкс -ець мав демiнутивне значения), якi свiдчать про початок процесу 

гiдронiмiчноl диференцiацil у системi К ало к. Пор.: «И ОТ'М( ДА же ttдошА 

до tШ)('h 8 дшt до р"'к" Калк11. И 'Тt( уср,..тошА сторожеве тАтАрове п 
t(ДАрПША IIA ПО<\ЦП pt(CCKIIЯ. 0....орОЖ€М'Ь. Же IШВШIIМСЯ С ПО<\КП рt(ССКПМП, 
П t(IШeii'Ь. ВЫСТh 'Тt( ИОАI\'Ь. Дмптрпевпчъ. lf НIIАЯ 2 СЪ. IШМ'Ь.. Т АТАрОМ'Ь. 
же отъ.ехАвш11мъ. IIA прочu,.. р"'ц"' Калецr/; (варiанти: Ка,щw-у 

Толстовському, Уваровському, Бальзеровському i Синодальному 
списках; Каt~ьцr/;- в Карамзiнському списку. - е. О.) уср,..тошА тАтАрове 

ПОАОВеЦКtiЯ ПОЛК!\ П pt(CCКIIII. Кuязь Ж€ i\\ttCTПC•\AB i\\t.eTIICAABtiЧh ПОВеЛ ... 
предп п nepeltтп рьку Кмку ДAtШa\OBtt съ.. полкы п IIII,..Mt. по,,комъ. с 

tШМЪ., А САМЪ. ПО IШ)('h перепде. И ЗАПДОША ЗА р ... Кt( ЗА Кмку, lf ПОСААША 
ВЪ. СТОрОЖ€)('~> Яpt(ttA С ПОАЦII С ПО<\ОВЦII, А CAМII CTAIIOM'Ь. СТАША 'Тt(» 

(Софilвсью1й 1 лiтоп:ис, арк. 242 зв. - 243). В lпатilвському лiтописi 
виступае ще стара форма назви: « ... тАтАромъ. же отъ.,..хАвшnл\ъ. 
uАпрочь""' р"'ц"' Кмък1:» (в iнших списках - Ka11cl)5 

Наскiльки нal\f вiдомо, вказiвюi цiлого ряду лiтописiв (особливо 

Троlцького i Софilвського 1 лiтописiв) на якусь «прочuу» рiчку в районi 
битви руських з татарамп не були врахованi жодним з iсторикiв при 

визначеннi мiсця битви6. «Прочrы р,..кА Кмец» не врахована i в схемi 
битви на рiчцi Калцi С.Разiшш 7, обiйшов i'i :мовчанням i К. В. Кудряшов, 
а тим часом вона заслуговуе на увагу. ТуТ чiтко розмежованi Калка i 
якась П притока - «прочьuА р,..кА» Калець (друс. ПfJОЧЬIIЪ «iншпй, 

наступний, другий»). 

Перша зустрiч руських з татарським авангардом -
«сторожами», мабуть, вiдбулася десь у межирiччi Калки i яко'iсь 
(очевидно, правоi) притоки П - лiтописного Кальця. Правильне 
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визначення цiel притоыr становить значну труднiсть внаслiдок 

великого розгалужения i численностi правих приток Кальмiуса. Проте 
зрозумiло, що рiчки Кш/Ка i Кмець не могли бути дуже вiддаленi одна 
вiд одно"i; iмовiрнiше в лiтописi йдеться про район злиття цих рiчок 

(межирiчний «кут»). Про це свiдчить, по-перше, швидкий вiдхiд татар 

на Калець, по-друге, вiдповiдний захiд Мстислава Киlвського 

·(пересування з полками на iнший, у напрямi Кальця, бiк Калки, якщо 

припустити, що руськi полки переслiдували татар здавна вiдомим 

слов'янам i тюркам у Iiриазов'l шляхом, маршрут якого частково 
збiгався з напрямком русла Кальмiуса (Калки)8 • Десь тут, м.абуть, i 
слiд шукати «м-k~то кАМеutt~то», иа як ому знаходився стан Мстислава. 

Це могли бути або скеляста мiсцевiсть у районi злиття з Кальмiусом 

його повноводноl правоУпритоки- Мокро! Волновахи, у цьому районi 

тип о во! гiрськоl рiчки, яка тече в rлибокому каньйонi (у такому вiшадку 

Кмець - це Мокра Волноваха), або один з кам'янистих пагорбiв на 

берегах р. Кальчик бiля с. Кременiвки, або ж, нарештi, .височина 

поблизу мiсця злиття з Кальмiусом його го.цовноl притоки - Кальчика 
(тепер у смузi м; Марiуполя). Татарськi «сторожi» могли навмисно 

заманити руських у межирiччя Калки i Кальця, яке послужило потiм 
плацдармом для розгрому руських дружин. 

Вiднесення загадкового «м-i~'I'A КAMEttn~'I'A» далеко на 

захiд, до Кам'яних мопm9 , на нашу думку, безпiдставне. По-перше, 
самi Кам'янi мопmи географiчно не пов'язанi з Кальчиком (тобто з 

O):JHieю з Калок), у своlх юrrоках дуже вузьким i маловодним струмком, 
який не мiг братися до уваги при стратегiчних розрахунках 

протиборствуючих сторiн. Крiм того, слiд врахувати, що Кам'янi 

могили, якi К.В. Кудряшов ототожнюе з «мiсцем кам'янистим», 

знаходяться все ж таки далеко вiд маловодних витокiв Кальчика. 

Територiя урочища зрошуеться рiчкою Бердою та i"i притоками 
(наприклад, струмком Каратиш). У зв'язку з цим зовсiм неяспим стае 
i сам маневр руського вiйська, що описаний у рядi лiтописiв. По-друге, 
непереконливим для топонiмiста е i посimання К.В .. Кудряшова на т~. 
що «рiчка Кальчик i тепер називасrься Калкою». Як побачимо нижче, 
це iмовiрнiше е витвiр секундарного походженюi (внаслiдок оновлення 
суфiксальноl частнии гiдронiма) 10 • 

Форма Кмець зберiгасrься протягом настушmх столiть, проте 

П географiчна прив'язанiсть часто з.мiнювалася. Iнодi Кальцем 

27. 848 433 



пазивався сам Кальмiус. 11 Цей перехiд демiнуrива у назву головноi' 
рiчки мiг буrи викликаний змiнами у смисловiй структурi гiдронiма 

Калка: у перiод масовоi' появи демiнуrпвних назв приток з суфiксом 

-!(а форми Калець i Калка стали осмислюватися як iзофункцiональнi, 
наслiдком чого i е випадки замiни другоi' з них першою. Закрiпленню 
ж за головною рiчкою назви Калець перешкодimи, по-перше, «сила 

опору» другого не менш активного форманта -ка (в icтopil нашого 

гiдронiма найдавнiшого), по-друге, тенденцiя до усупения демiнуrивiв 

на -ець (за допомогою суфiксiв -к:а i -чик:) i, по-трете, утвердження як 
назви головноi' рiчки складного гiдронiма Кальмiус. Часто Кiиьцем 
називалася головна притока Кальмiуса - нинiшнiй Кальчик. Пор. у 

«Донских делах» (1638 р.): « ... потому, что межъ Крыму и Азова 
кочюють Большово Ногаю мурзы с улусы своими по Калмиюсу, и по 

Кальцу, и по Бердамъ, и по Молочнымъ·Водам ... »12 • 1 нарештi, назва 
Калець пов'язувалася тiльки з однiею правою притокою Кальчика (або 

Великого Кальчика), яка бере початок бi.Ля сучасного районного 

центру м. Володарська (колишня станиця Микiльська) 13 • 

Якщо розглядати варiанти гiдронiма в мiру того,· як вони 
фiксуються у пам'ятках, то наступною формою е Кала (у множинi -
Кали), П подае «Книга Большому чертежу»: «.:.\ О'Т'ь р..J.чки 6лкувА'Т'Ы 

К'Ь вер)С'Ь р..J.чк.w'Ъ. К'Ь Км.w'Ъ. < ... >А О'Т"Ъ. р..J.чеК"Ь О'Т"Ъ. Кмъ К'Ъ. p..J.чd 
К'Ь Коро'Т'Аwу ... »·14 • У цiй назвi, очевидно 1'акiй же давнiй, як i Калка, 
представлена iндоевропейська гiдронiмiчна модель «корiнь плюс суфiкс 

-а». 

Варiант Кальчик, який став тепер основною, офiцiйно 

прийнятою пазвою головноi' притоки Кальм;iуса, фiксусrься лише з 

початку XVIII ст. Згадусrься вiн, наприклад, в «Изъяснении»· до 
росiйськоi' карти Причорномор'я i Криму 1736-1739 рр., де вiн 
записаний як Холчик 15 , а також Д.I. Яворницьким: «Велено владiть 
запорожцам от Дн-kпра рекою Самарою, Волчьими Водами, Бердою, 

Кальчиком и Кальмiусом й протчими впадающими в нихъ р-kчками» 

(з•наказу 10 серпня 1756 р.) 16 • Наводить його i академiк Гiльденштедт 
у «Щоденнику подорожi у Пiвденну Росiю» (1773-177 4 рр.) 17 • У XIX ст. 
Кальчик стае настiльки загальновизнаною пазвою головноi притоки 

Кальмiуса, що витiсняе всi iншi варiанти гiдронiма та iншi слов'янськi 

й тюркськi назви рiчок його системи. 

Якщо виникнення демiнуmва Калець пояснюсrься потребою у 
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днференцiацii' найменувань головно"i рiчки i "ii основно"i притоки, то 
прич1rnу витiснення варiанта Калець демiнутнвним утворенням Кальчик, 

очевидно, слiд вбачати у стираннi зменшувального значения у суфiксi 

-ець, що було пiдтримано аналогiчними зрушеннями в га~узi 

апелятивно"i лексики, де цей процес мав бiльш загальний характер. Крiм 

того, на оновлення суфiксально"i частинп гiдронiм~ (-ець > -чи~) могла 
вплинути i вiдповiдна еловотворча закономiрнiсть в апелятивах, де 
форми на -ець «витiсняються формами на -11~ i .-чию> 18 . 

Нарештi, варто сп_инитися на варiантi Калка вторинного 

походження. Тiльки так називае нинiшнiй Кальчик B.l. Григорович, 
який побував у 1873 р. в селах, заенованих у кiнцi XVIII ст. кримськими, 
або «марiупольеькими», греками (Енiсалу, Чердакли, Ескi-Крим) 19 • 
Зараз так iменують Кальчик мешканцi сiл, розташованих вздовж його 

приток. Як свiдчать данi топонiмiчних експедицiй у басейн рiчки 

Кальчик влiтку 1964 i 1966 рр. та вiдповiдi кореспондентiв, цепереважно 
села, що знаходиться у верхiв'ях Кальчйка- на пiвнiч i пiвнiчний захiд 
вiд с. Кременiвка20 • 

Значно рiдше ця назва вiдноситься до так званого Великого 

Кальчика i його приток (форма Калка, наприклад, зареестрована у 
1963-1964 рр. у селищах Волонтерiвка i Каменськ поблизу Марiуполя; 
у с. Старий Крим Калкою iнодi називають ще праву притоку Великого 

Кальчика - Попову балку). lнодi ця назва навiть переноситься на весь 
Кальмiус 21 (останнiй випадок був зареестрований у 1964 р. у с. 
Заможне). 

Калка - свого роду «просторiчний» варiант загальноприйнято"i 
назви Каль чик. lснування цього варiанта навряд чи можна пов'язувати 

iз збереженням давньо"i топонiмiчно"i традицii'. Скорiше в останнi 

столiтrя вiн виюiкае внаслiдок винятково сильно"i експансi"i суфiкса -
ка у пiвденноросiйськiй та укра"iнськiй топонiмi"i. Ставши «провiдним 

суфiксом»22 у топонiмii пiвденноруських степiв, яка у багатьох сво"iх 
ланках починае складатися лише в XVI-XVII ст., формант -ка або 
оновлюе суфiксальну частину в назвi Калець, або «модернiзуе» 

гiдронiмiчний варiант Кала. У першому випадку перетворения 

структур и гiдронiма могло бути пiдтримане тенденцiею, яка iнтенсивно 

виявлялася в галузi апеляnшно"i лексики, до скорочення наслiдкiв друго"i 

палаталiзацii', що виявилась у фактах замiни суфiксального -ц- пiсля 

голосних переднього ряду приголосним -к-23 • Популяризацii' варiанта, 
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який недавно виник, сприяла i добре збережена в народi пам'ять про 
битву руських з татарами на рiчцi Калцi. Що стосуеться другого 

припущення, то воно знаходить опору i в деяких фактах слов'янськоi 
гiдронiмii. На численнi випадки аналогiчних вiдношень похiдностi 

вказуе в дослiдженнi назв слов'янських вод Я.Розвадовський24 • Пор. 
первиннi форюi Owanta, Hza, Eka, Nacza, Okrzeja з секундарними · 
утвореннями з оновленою суфiксальною частиною - 0\vanka, Пzanka, 
Ik6wka, Naczka, Okrzejka та iн. Слiд пiдкреслиni, що форми типу 
0\vanka, N aczka, Okrzejka не демiнутивнi найменування приток, а 
вториннi, «сучаснi» назви nix же рiчок. 

Отже, морфологiчна структура гiдронiма Калка протяrом 

тривалого часу варiювалася за рахунок оновлення П суфiксальноi 

часnши (-к:а1, -ець, -а, -чик:, -к:а2) або за рахунок включения основи 
Кал- у топонiмiчну композиту Кальмiус. Доказ К.В.Кудряшова на 

корпеть вiднесення мiсця битви 1223 р. до крайнiх захiдних вiдгалужень 
Кальчика малопереконливий, оскiльки, крiм iнших неточностей, 

rрунтуеться на беззастережному ототожненнi давньоi Калки (Калки з 

елементом -к:а1) з омонiмiчн6ю пазвою пiзнiшого походження ( Калкою 
з елементом -к:а2). При визначеннi мiсця i битВи 1223 р. до цiнних 
висновкiв, на· наш погляд, може приве'сти .. iсторикiв правильна . 
iнтерпретацiя паведених вище повiдомлень Троiцькоrо i Софiiвськоrо 
лiтописiв, якi вносять у _це питан·ня досить чiткий топонiмiчний 

коректив. 

• Мовознавство. 1976, N!! 4. 
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КАЯЛА 

Полечю,, рече, зегзnцею по Avn.teв.n, 

011\ОЧIО sespяn'Ъ р'(КАВ.'Ь в. К.tялt ptцt. 

(«Слово о полку Игоре'ве») 

в одному з сво'iх фундаментальних дослiджень «Слова о полку Игореве», говорячи про неможливiсть 

· iдентифiкацi'i гiдронiма Каяла з якимось певним 

географiчним об'ектом Половецько'i землi, академiк Б. О. Рибаков пише: 

«У ci варiанти визначення мiсця битви lгоря з Кончаком, якi базуються 
на спiвзвучностi назв рiчок в басейнi Сiверського Дiнця i Дону,·Jювиннi 
бути визнанi непридатнимш> (видiлено автором). 1 далi: «Увесь рiзнобiй 
визначень мiсця битви lгоря походив вiд спокуси знайти на сучаснiй 

географiчнiй картi рiчку Каялу. Але пошуки, якi велися бiльше столiття, 

так i не вияв1mн i"i на «Большом чертеже» XVI ст., нi на картах XVII
XVIII ст., нi на картах нашого часу. Виняток становить тiльки стаття 
В.М.Глухова, який вiдшукав залiзничну станцiю Каялу за 30 км 
пiвденнiше вiд Ростова-на-Дону» (1 с. 222-223)1• Як вiдомо, гiпотеза 

В. М. Глухова не знайшла пiдтримки у iсторикiв та лiнгвiстiв (3, с. 49; 
4, с. 182). Вiдомий радянський ономает 0.1. Попов цiлком слушно 
зауважив вiдсутнiсть етимологiчно'i спiльностi мiж .Каялою «Слова о 

полку Иго реве» i пазвою притоки €г орлика (в басейнi Манпча)-Калали 
(Калала)2 : якщо перша е типовою формою тюркського прикметника iз 

значениям «скалиста», то друга - такий само прикметник, але 
утворений вiд апелятивно'i основикала- «фортеця». В цьому ж районi 

протiкае iнша рiчка з подiбною пазвою- Калаус (впадае в озеро Шара

Хулусун, утворюване Схiдн:им Маничем) (6. 83), яка членусrься на 
монголо-тюркський географiчнийтермiн ус- «рiчка» i компонент кала 
в означальнiй функцi'i (тюркський топонiмiчний iзафет). Як вiдомо, 

автори iнших гiпотез мiсце бою lгорево'i ратi з половця11ш пов'язують 
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iз середньою течiею Сiверського Дiнця (iдентифiкуючи Каялу з йоrо 

притоками - Кам'янкою, Айдаром, Бистрою та iн.), або ж переносять 
йоrо в приморськi райони Пiвнiчноrо Приазов'я, ототожнюючи Каялу 
з Кальмiусом (М. Аристов; у нашi днi цiei точки зору деякий час 

дотримувався i К.В. Кудряшов}(7, с. 20; 3, с. 58), або МокримиЯлами 
(А.В. Лонrинов, Б.О. Рибаков) (9; 10, 7) 3 .Прибiчники ототожнення 

Каяли з Мокрими Ялами (лiвою притокою Вовчоi, л. п. Самари, л. п. 

Днiпра) вказували на спiвзвучнiсть назви Яли з вихiдною ча~nшою 

гiдронiма Каяли (припущена невiдмiнювана форма топонiмiчноrо 

прикметника), допускаючи, очевидно, що в процесi дальшого розвiпку 

вiн втратив свiй початковий склад. 3 «лiнгвiстичних позицiй» 
соробував пiдiйти до обrрунтування цiei тотожностi поет Олжас 

Сулейменов (11). Вiн вiдмовляе компоненту яли в лексичнiй 
самостiйностi, вважаючи йоrо осколком повноrо iменi (Каяли). яке 

спочатку виступалоз препозитивним детермiнативом су (су Каяли). 

але в дальшому пережило фонетичну субституцiю (замiну глухого 

гортанного к на х) i народноетимолоriчне зближення зi слов'янським 
прикметником суха. Звукова i словотвiрна еволюцiя, за 

О.Сулейменовим, проходИла в такiй·послiдовностi: 
I етап iснуваннJI riдронiма 

(тюрксысий) 

II етап (слов'JIНсысий) 
а) фонетнчна субсштуцiJI 

б) народноетнмолоriчне переосмнспення 

• суКаяли ~ Сукаяли 
,j. 

Сухаяли 
,j. 

СухаЯли. 
,j. 

е) морфолоriчна перебудова iменi Cyxi Яли4 • 

Гiпоте.за О. Сулейменова уразлива в баrатьох мiсцях. У· 

nоркськiй riдpoнiмii rеоrрафiчний термiн су, як правило, вживаетьс11 

пiсля власноrо iменi: препозитивне ж су втрачае ознаки термiна, 

набуваючи функцП означения. Тому неправДоподiбною здасrься йоrо 
постановка перед iншим топонiмiчним прикметником (каяли). Крiм 

того, у нас немае достатнiх пiдстав вважати, що топонiмiчний · 
прикметник каяли в текстi «Слова» був невiдмiнюваним, як це витiкае 

з riпотези О. Сулейменова i як вважають деякi iнilli дослiдники (12, с. 
29; 13, с. 61)5. У своiй rрунтовнiй рецензii на виданий в Гаазi словник 
до «Слова о полку Игореве» Т. Чижевськоi I.Г. Добродомов i I.C. 
Улуханов, на нашу думку, переконливо показали «неправомiрнiсть 

зачисления riдронiма Каяла до невiдмiнюваних слiв» (17, с. 120). У сякi 
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спроби зв'язати Каялу з гiдронiмом Яли безплiднi як з iсторичноi, так i 
з лiнrвiстичноiточки зору. Першi фiксацiiгiдронiма Яли знаходимо на 

картi Украiни, що охоплюе територiю вiйськових дiй 1736-1739 рр. 
(складач невiдомий), де рiчка з цiею назвою зображсна як праве 

· вiдrалуження рiчки Берди (Berda R, П лiве вiдrалуження у вepxiв?i-Kalmic . 
R, тобто рiчка Кальмiус) (18, карта N.! 23), i на «Генеральной карте от 
Киева по реке Днепру до Очакова и по степи до Азова» 1743 р. (19). В 
тюркських мовах омонiмiчний апелятив, виступаючи в значениях 

«берег», «узбережжя», «на бережна»,· мае обмежене розповсюдження. 

В.В. Радлов указуе лише на кримське та османське «нарiччя», тобто 

на мови кримських татар i туркiв, Л. 3. Будагов-тiльки на турецьку 
'мову (20, т. З, с. 165; 21, т. 2, с. 341 ). Ця лексема наявна i в грецькiй мовi 
(-ra.l.o~ - «берег», «узбережжя»). 

Кримськi татари, ногайцi, а потiм i кримськi («марiупольськi») 
греки, якi поселилися в кiнцi XVIII ст. в необжитих степах Пiвнiчного 
Приазов'я, цим словом С!JОЧатку пазивали урочище- широку, багату 

. луговою роСJШннiстю заплаву лiвоi притоки Вовчоi чи «високi глинистi 
береги» (22, с. 14) лiвоi сторони Мокрих Ялiв, а потiм уже, завдяки 
топонiмiчнiй метонiмi'i, це iм'я одержуе i сама рiчка6 • У деяких селах 

Донецькоi областi, наприклад в Степному (Новоселiвка N.! 1) i 
Зажиточному (Чермалнк), колгоспнi землi («поля») i городи на березi 
Кальмiуса до неда'внього часу звались ялус, це свiдчить про те, що 
деетимологiзацiя гiдр'онiма в мовленнi «марiупольськ:Их» tрекiв (за 

мовною ознакою вони дiляться на тюркофонiв i еллiнофонiв) - явище 
порiвняно недавнього часу'. Наш гiдронiм не одинокий в топонiмi'i 

пiвдня. Виlце Мокрих Ялiв (з ix лiвою притокою - Ялами Сухими) в р. 
Вовчу впадають ще однi Cyxi Яли (на рядi рукописних карт XVIII ст. 
цi двi притоки ~овч.оi iменувались ще вiдповiдно Нижнiми i Верхнi.ми 
Я'lами). Пор. ще назву балки Яла в басейнi Кривого Торця (24 с. 54). 
Одна з лiвих приток Cyxoi Волновахи (п. п. Кальмiуса) ще в минулому 
столiттi називалася Сара Яла (22,22). В кримськiй топонiмi'i: Я'lи Богази 
(невелика тiснина по шляху з села Отуз до моря) (25, с. 1 04), урочище 
Яли Тузла (26,т. З, с. 93), Мiкрояло- «малий берег» i Мегаяло- «великий 
берег» - грецькi назви мiсцевостi з крутим схилом до моря бiля 

Балаклави (яло < ушА.6~ або -ro yta.A.o) (27, с.211). Пор. також 

балкаяський гiдронiм Я'lа - назву правоi притоки рiчки Босни (28, с. 

368). 1. Заiмов вiдзначае чаете вживания географiчного термiна ялията 
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в заплавах Вiта i Янтри (29, с. 292). 
У ci цi факти свiдчать про первиннiсть гiдронiма Ящ який виннк 

самостiйно, а не в результатi мнимо\ деформацi тюркського 

топонiмiчного прикметника Каяли. Таким чином, гiпотеза О.в·. 

Лонгiнова (К.В. Кудряшова - Б.О. Рибакова)3 - О. Сулейменова не 

задовiльна i в топонiмiчному вiдношеннi. 
«Внутрiшня форма» гiдронiма Каяла досить ординарна в 

тюркськiй (i не тiльки тюркськiй) гiдронiмi\. У XII ст. «скалистих» чи 
«кам'янистих» рiчок у Половецькiй землi. очевидно, було багато. Але 

тiльки одна з них залпшилась у пам'ятi русичiв, п'ять разiв вiдбившись 

у поетичному текстi «Слова» i один раз - в лiтописнiй розповiдi про 

похiд Iгоря (у текст «Задонщиню>, як вiдомо, цей гiдронiм проник iз 

«Слова»). Нiгiлiстичне ставлення до реальностi Каяли9 було викликане 

тим, що вона дiйсно не була виявлена серед назв приток Сiверського 

Дiнця, якi дiйшли до нас. Але ж Каяла названа в «Словi» «рiчкою 

половецькою» - свiдчення того, що в она була значною за розмiрами i 
тому добре вiдомою (маленька рiчка навряд чи одержала б таке 

визначення, пор. хронологiчно вiддалену паралель: «Волга, русская 

река»). Чи булана територi\ Пiвнiчного Приазов'я, заселснiй у XII ст. 
рiзними половецькими об'еднання:м:и Чорно\ Куманi\, така рiчка? € 
деякi пiдстави допускати, що була, але знаходилась вона не там, де 

прохощшо протиборство руських з половцями, олисане в «Словi» i в 
lпатi\вському лiтописi. 

· Деякi рукописнi карти2-1 пол. XVIII ст., а також окремi видання 
XVIII-XIX ст. засвiдчують, що в гiДронiмi\ приморських районiв 
нинiшньо\ Запорiзько\ областi, до 60-х рокiв минулого столiття 

заселеНIL'< НОГаЙЦЯМИ, було декiлька СКЛадеНИХ НаЗВ З ТОПОНiМiЧНИМ 
прикметнпком каяли. Частина з них пiзнiшс зазпала унiвербiзацi\ -
стягненню в о дне слово, iншi в наш час уже забутi 10• Два з НIL'< -у басейнi 

р. Молочно\ (лiтописно\ Сутинi): балка Каяли Кулак (Куяли Кулак, 

Каii<улак та iн.) i рiчка Каяли Джуюиюн (Каялиzиан, Каялиша та iн. з 
лiвою прптокою-балкою Каяликула (к). На схiд вiд озера Молочного в 

Азовське море впадае р. Лозоватка, яка в XVIII ст. в багатьох 
rеографiчнпх джерелах iменуеться також Бердянкою (Бердинкою) чи 

Нижньою Бердою, а в списку населених мiсць Таврiйськоi губернГi, 

виданому в 60-i роки минулого столiття .. на~вана ще Бердикай Алi 
(спотворений запис складеного гiдронiма Берди Каяли) (32, с. 24). 
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Нарештi, ще далi на схiд в Азовське море впада€ Берда, по якiй у XVIII 
ст. проходив кордон мiж Росi€ю i краiною Схiдний Но~ай -
материковим володiнням кримського хана. У назвi П вiдбилась та ж 

реалiя- кам'янистiсть берегiв рiчки. 

У гiбридному слов'яно-тюркському гiдронiмi Каяли Берд ми 

маЕмо справу з Тiшовою етимологiчною фiгурою, яка винпкла завдяки 

запозиченню тюрками старо! слов'янськоi назви i повторного вiдбиття . . .. . 
в дотопоюм1чному значеню тюркського означения каяли тих же 

особливостей гt!ографiчного об'Екта. Жаль, що Тунманн не назива€ 

джерела, звiдки вiн узя~ назву однiЕУ з найважливiших рiчок краiю1 

Схiдний Ногай. У передмовi до росiйського перекладу книги Тунманна 

Der Krimischce Staat справедливо зазначасrься: «Прадя Тунманна € 
квiнтесендi€ю всього вiдомого i доступного захiдноЕвропейськiй науцi 
того часу про Кримське ханство, i в цьому i"i значения для нас, тим 
бiльше, що автор користусrься не тiльки паявною тодi друкованою 

лiтературою, але й не опублiкованими джереламю>. 1 далi: «Вiн дуже 
точно (порiвняно, звичайно) переда€ величезну кiлькiсть татарських i 
ногайських географiчних назв, якi подавались у попереднiй лiтературi 

спотворено>>, «вiн згаду€ багато рiчок (особливо на материку); до того 

в лiтературi невiдомих, частково тепер навiть зниклих». Крiм того, 

висловлюсrься припущення, що Тунманн. збирав також «рiзнi уснi 

вiдомостi» про Кримське ханство, «бiльш багатi, нiж лiтературнi» (33, 
с. 7,11). 

На складенiй нами картi назв рiчок з се~rемами «камiнь», 
«скала» в топонiмП пiвденно-схiдноi Украiни apea.ir гiдронiмiв з 
топонiмiчним прикметником iсаяли окреслений пунктирною лiнi€ю. Це 

район, де в XI-XII ст. кочувала сутенська група половцiв, яка зазпала 
в 1103 р. нищiвноi поразки вiд руських дружин. «Степи пiвденнiше орди 
Бурчивичiв (вiд р. Конки до моря)», як зазнача€ в своЕму дослiдженнi 

половецьких кам'яних скульптур С.О. Плетньова, були терИторiЕю 

«досить насиченою статуями, а значить, i зимовищами. Район 
Захiдного Приазов'я аж до Перекопу бiльше всього можна 

ототожнювати з Лукомор'ям, яке не один раз згадувалось руськими 

лiтописцями», хоча «лiтопис нi разу не вказу€ географiчних opiEiiтиpiв 

Лукомор'я». Лукоморська половецька орда знаходилась «у порiвнянiй 

близькостi» вiдРусi (34, с. 21) 11 , i русичi, здiйснюючи в останнiй чвертi 
XII ст. успiшнi походи в глибину стеnу, безумовно були знайомi з 
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Рис.!. Гiдронiми з семемами "скеля", "камiння" в топонiмГi 

пiвденно- схiдноi Украiни. 

1- тюрксыd гiдронiми з лексемою qajaly 1) Каялга (Калга); 2) Каяли Кулак; 3) 
Каялишан (Каяли Джуюшан, Каялиша); 4) Каяликула(к); 5) Берди Каяли (Бердикай Алf); б) 
Каяли Берт. 2 - кримськоrрецъкий гiдронiм з лексемою хая. 3 - тюрксыd гiдронiми з 
лекс.~мою таш. 4- слов'J!Нськi (укр., рос.) гiдронiми з лексемами кам'ян- (камеи-). скель

(скап-), кремен-. 5- слов'янськi гiдронiми з лексемою бердо. 6- об'tднання в однiй назвi 

слов':J!Нськоi' тополексеми Берда з тюркським детермiнаnmом (Каяли, Отапи, Гелач). 7-
оронiм С аур ( Савур )-могила. 8 - ареа.> гiдроиiмiв з топонiмiчним nрикметником qajaly. 

444 



деякими топонiмами цього району Половецькоi землi i в першу чергу, 
звичайно, з пазвами рiчок, якi вiдiгравали важливу роль у житri 

кочiвникiв. Значними водними артерiями половедького Лукомор'я 

булн рiчки Сутин або Сутень ( сучасна р. Молочна) 12 i Берда 
(гiпотетична Каяла, чи одна з Каял, точнiше - найбiльша з Каял). 

Певною мiрою це пiдтверджусrься i тим, що в текстi «Слова о полку 
Игореве» Каяла територiальне пов'язуеться з «синiм морем», яке 

рефреном проходить через усю поетичну оповiдь. Порiвняйте: «0! 
дмече .зАnде сокоА'Ь. nтпЦJ> вья - ~М> мор10. l\. ИгоревА ХРАЕрого ПА'Ь.КI( 
ne кр-kСП'ГЮ>. «К'Ь. СППеМ1( MOpiO» несуться «В1(СОВП в.рАUЮ> В «MI('ГUOM 
cne» Святослава. «Море» i «КАмА- р-kКА» пов'Язанi i в плачi Ярославни 
(пор. «омочv вевряn'Ь. р1(КАВ'Ь. В'Ь. КАм-k p-kц-k» i «.8'Ь.ЗАЕА-kn, господпnе, 
MOIO ААД1( 1Мо мn-k, А ЕIЫХ'Ь. ne САМА 1Мо UЕМ1(' САЕЗ'Ь. ПА МОре pAUO»). 
«Море» «Слова о полку Игореве», небезпiдставно пiдсумовуе Б.О. 

Рибаков, це нiяк не маленьке озерце, солене степне «морце», як пише 

К.В. Кудряшов. Море тут звучить урочисто i велично як визначення 
«конца Поля Половецкого» (1, с237). 

Чому ж вiдома автору «Слова о полку Игореве» кипчацька 

назва рiчки Берди в подальшому не згадусrься в жоднiй з пам'яток i 
знову фiксусrься лише напередоднi приеднання Криму до Pocii у працi 
Тунманна та деяких матерiалах середини XIX ст. (у списку населених 
пунктiв Таврiйськоi ryбepнii)? Це, очевидно, вiдбулось в результатi 
приедНання приазовських земель до половецьких володiнь i значного 
ослабления руськоi присутностi на данiй територii. Руськi забули цей 

гiдронiм (хоча рiчка 1 зв'язане з нею урочище залишились вiдомими iм 
завдяки пiзнiшому слов'янському топонiмiчному еквiваленту Берда). 

який иродовжив свое iснування в iнших тюркських мовах Пiвнiчного 

Приазов'я у наступнi вiки, куди вiн проникае з мови половецькоi. У 

монгольську епоху «кипчаки (половцi) були головним населенням 

степу» (Дешт-i-Кипчак) (36, 67), i спадковiсть геоrрафiчних назв у 
тюркському середовищi тут, напевно, ще довгий час не порушувалась. 

Тому семантичне прозорий для кримських татар i ногайцiв 
топонiмiчний прикметник каяли. який у пiзнiший перiод злився - у 

функцii диференцiюючого означения- зi слов'янською пазвою Берд(а). 

цiлком мiг бути продовженням вiдповiдного топонiмiчноrо 

прикметника половецькоi епохи. Чи можемо ми на цiй пiдставi 

твердити, що рiчка Каяла у «Слове о полку Иrореве» i приазовська 
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Каяли Берд тотожнi мiж собою? Зробити такий висновок заважае не 

тiльки «географiя походу !горя» (Б.О. Рибаков), але, як побачимо, i 
особливiсть стилiстичного функцiонування цiei" географiчноi" назви в 

художньому тскстi пам'ятки. 

3 ycix iснуючих iсторико-географiчнИх схем походу Iгоревого 
вiйська найбiльш обгрунтованим (за винятко:-.r окремих деталей еуто 

топонiмiчного характеру) нам здаеться варiант Б.О. Рибакова. 

Здiйснивши скрупульозне зiставлення текстiв «Слова» i ки"iвсько"i 
хронiки 1185 р. у складi Iпатi"iвського лiтопису, Б.О. Рибаков чiтко 
розмежовуе «поетичну Каялу» i «реальний Сюурлiй» (1, 36) 13• До ньоrо 

багато дослiдникiв маршруту !горев ого по ходу вiдносimи цi назви до 

рiзних географiчних об'ектiв. Так, О.В. Лонгинов вважав, що Сюурлiй 

- це р. Орлова у бассйнi Вовчо"i, л. п. Самари днiпровсько"i, а Каяла -
сучаснi Яли. На думку М.В. Сiбiльова, Cюypлiii- цс Гола Долина, л. п. 

Сухого Торця, а Каяла- якась iнша рiчка цього району (37, с. 107~108). 
За Кудряшовим, Сюурлiй- це мiсцс впадiння Голо"i Долини.в Сухий 

Торець, а Каяла- р. Кам'янка, п. п. Сiвсрського Дiнця (3, с.58-59) i т.д. 
У лiтописнiй розповiдi про похiд !горя вказанi реальнi 

географiчнi орiентири ру.ху руських дружин i сутички "ix з половцями -
О скол, ДонецЪ, Салниця, Тор та iн. Одним iз таких реально iснувавших 
географiчних об'ектiв, безперечно, була рiчка Сюурлiй, про яку тричi 

говориться в Ки"iвському лiтописi i п'ять р11Зiв -·у «Зашифрованому» 
· виглядi (пiд iменем Каяли) - у «Слове о полку Игореве». ЕтимоЛогiя 
гiдронiма Сюурлiй вже давно привертала увагу дослiдннкiв. 

П.€.Ваденюк, вбачаючи в початковому складi назви Сюурлiй зв'язок з 

тюркським словом су - «вода», тлумачпв гiдронiм як «половсцький 

переклад Тора» (пов'язуючи останнiй, у свою чсргу, зi слов'янським 

коренем -тор- у словах торный· i проторить, «який виражае поняття 
руху») (38,57). К.В. Кудряшов убачав у гiдронiмi вiдображення 
тюркського апелятива суярли «розгалуження рiчою>, «розлив води» (3, 
с. 58). Б. О, Рибаков етимологiзуе Сюурлiй як «комарина рiчка», «рiчка 
комашнi», ототожнюючи i"i з сучаспою Гюmушсю, л. п. Самарн в i"i 
верхiв'l (1, с. 244). 

При етимологiзуваннi гiдронiма Сюурлiй не слiд втрачати ще 

одну можливiсть - цiлком iмовiрний зв'язок його з тюркським 

географiчним термiном саур (cayup), який позначае горби зi 
згладженими вершинами округло! форми· (його псрвинне значения -
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«КР.УП коня») (39, с. 32) 14 , тим бiльше що битва нар. Сюурлiй (чи 

«поетичнiй Кая'лi») проходила недалеко вiд «шеломенi» (як припускае 

Б.О. Рибаков, водоподiлу Днiпра i Дону) (1, с. 245, карта). У зв'язку з 
цим набувае особливого Значения повiдомлення В. Татищева (на яке у 
свiй час звернув увагу i К. Кудряшов) (3, 58) 15, що вiд рiчки Сюурлiй 

половцi вiдступили за якусь «гору». Враховуючи це, гiдронiм Сюурлiй 

може бути витлумачений i як топонiмiчний прикметник (з суфiксом -
ли) вiд географiчного термiна саур (Сюурлiй < Саурли?). У топонiмi"i 
Пiвнiчного Приазов'я i зараз зберiгасrься кiлька назв височин (мопm) 
з цим термiном, який перетворився в мовленнi слов'янського населения 

в семантичне неясне власне iм'я 16 • Найбiльш вiдома Саур-могила 

знаходиться у верхiв'i" рiчки Комишувахи, л. п. Севастянiвки, л. п. 

Кринки, п. п. Miyca; друга (Савур-.могила) - в Токмацькому районi 

Запорiзькоi" областi, схiднiше села Новопрокопiвки (цив. карту). 

У текстi «Слова о полку Игореве» Каяла як назва рiчки, де 

вiдбувалася битва руських з половцЯми, зустрiчасrься п'ять разiв. Щодо 

шостоi згадки Каяли - як мiсця загибелi Iзяслава Ярославича, то тут, 
певно, мае рацiю 0.1. Попов, який квалiфiкував "ii як «результат 
неточного прочитання» iншого власного iменi i запропонував 
кон'ектуру: «Съ тая же Канины ... » (43, с. 216-218) 17• Невдалi спроби 

виявити «реальну» Каялу породили в останнiй час нiгiлiстичне 

ставлення до визнання самоi можливостi iснування такоi рiчки. У 

найнрвiших працях вiдмiчаеться повернення до старих поглядiв на 

Каялу як на рiчку суму i печалi, як на «жаль-рiчку» (44, с. 356); услiд за 
€.В. Барсовнм визначасrься «символiчне», а не географiчне значения 

цього iменi. Ця точка зору послiдовно проводиться в монографi"i Б. О . 
. Рибакова «Слово о полку Игореве» п его современники». Л.О.Дмитрiев, 
як i п.е Ваденюк (який ·також вважав, що Каяла «нiколи не iснувала 
як назва географiчна») (38, 57) 18 , пов'язував гiдронiм з дiесловом каяти 

(45, с. 36). Ця думка була пiддана криrицi з боку топонiмiста O.I. 
Попова, який переконливодовiв, що немае нiяко'iможmшостi виводити 

чисто куманську назву половецькоi" рiчки Каяли («скалиста») з 

давньоруського каяти (4, с. 182). Визнаючи IJравильноЮ «барсовську 
формулу: «Каяла-рiчка - Жаль-рiчка», Б.О.Рибаков, на вiдмiну вiд 

iнших прибiчникiв цiei гiпотези, пов'язуе Каялу з кипчацьким словом 

qajaly- «печаль» (з посиланням на М. О. Баскакова) i бачить тут «гру 
слiв», яка виникла при зближеннi половедького qajaly з давньоруським 
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каяти (1, с. 224). 3 цим важко погодитися. Це був б и единий тю~кiзм 
<~Слова» з абстрактним значениям i, мабуть, единий давньоруський 
топонiм, який виник завдяки каламбуру. Пародiйне використання цих 

спiвзвучних слiв передбачае адекватнiсть i'x сприймання. Iнакше не було 
б нiякого смислу в цiй фiгурi, во на б залпшилась незрозумiлою iншим. 

Вкрай сумнiвно, щоб кипчацьке слово з абстрактним значен~м 

«печаль» було широко вiдоме населению Киi'вськоi' Pyci (за вииятком, 
звичайно, тлумачiв, але ж не для них створювалось «Слово»). 3 
топонiмiчноi'точки зору найбiльш вiрогiдним здаеться вiднесения Каяли 

до кипчацького прикметника qajaly (цумка К. Менгеса, 0.1. Попова 
та iншихдослiдникiв) (12, с. 28-29; 4, с. 182). Навiть побiжно гля~увши 
на карту гiдронiмiв з семе~ами «скала» i «камiнь» в топонiмil пiвденно
схiдноl Украlни, ми баччмо, що на цiй територП дана пр продна ознака 

вiдби.i1ася в назвах багатьох рiчок, струмкiв i балок. Очевидно, Каял в 
Половецькiй землi було немало, як багато Ка.м'янок, Скельоваток, 

Таитикiв i т.д. в сучаснiй топонiмП Украlни. Але тiльки одну з них 
згадуе автор, уживши 'ii iм'я узагальнено- як назву половецькоl рiчки 
взагалi. Цiлком вiрогiдно, що такою реальною Каялою (тобто Каялою, 

яка мала географiчне значения) могла бути рiчка, яка шiсть столiть 

пiзнiше «oб',llвimacя» з гiбридним тюрксько-слов'янським iменем Каяли 

Берд(а). Гiдронiм Каяла (<Каяли) спочатку спiввiдносився руськими з 

конкретним географiчним: об'ектом у ранонi кочiв'lв лукоморських 

половцiв, потiм цей зв'язок мiг ослабнути i навiть обiрватися, i Каяла 
Перетворилася в узагальиену назву всяко! половецькоl рiчки (як у 

народнiй поезil слов'ян гiдронiм Дунай став узагальиеною назвою всяко! 

рiчки, в тому числi й Дону) 19 • Це припущсиня пiдтверджуеться i самим 
текстом «Слова»: «norpi(.Зtt жttръ ко дu-t КА.я,,ы, р-kкы Полов.ецкы.я». 

Значения «половецька рiчка взагалi» вiдчувасrься i в певнему мiсцi з 
ПЛаЧу ЯрослаВНИ: «llO<\EЧI(, рече, .ЗЕГ.ЗИЦЕIО ПО ДI(UАЕВ.И, ОМОЧIО БЕБр.ЯU'Ъ 

рi(КАВ.'Ъ В.'Ъ к""''"' p-kц.i>». Обидва зiставлених тут гiдронiми мають 
значения «рiчка взагалi» (вiдповiдно руська i половецька). Ми мас:.ю 
справу з реалiзованим за допомогою топонiмiв явищем, яке Д.С. 

Лихачев квалiфiкуе як «стилiстичну симетрiю». «В стилiстичнiй 

симетрil, -пише вiн, - важливо не те, в чому члени симетрП розходяться 
мiж собою, а те, що е в них спiльним ... Неточнiсть симетрП складас 
саму i"i сутнiсть, дозволяючи в обох випадках симетрil приймати тiльки 
вузьку спiвпадаючу частину1 вiдкидаючи «iндивiдуальнi» особливостi 
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кожного члена» (49, 173). 
Враховуючи все вищесказане, ми не можем о погодитися з 

точкою зору Б.О.Рибакова, що, «знаходячись на березi Сейму, притоки 

Десни, яка впадае у Днiпро, Ярославна могла звертатися до Днiпра з 

такою просьбою тiльки в тому випадку, якщо рiчка Каяла знаходилась 

у басейнi Днiпра» (видiлене автором.- С. О.) (\, с. 222). «Слово о по~ку . 
Игореве» - художнiй твiр. Використання його даних в iсторико
геоrрафiчних концепцiях походу !горя повинно бути дуже обережним. 

Навряд чи Ярославна мала настiльки точнi географiчнi знащщ що 

уявляла Каялу саме притокою Днiпра (точнiше- як одну з·незначних 

приток його лiвоl притоки - Самари). Така гiпертрофована науi<ова 
точнiсть у rюетичному текстi «Слова» малоймовiрна .. ,l(ослiдни:iш 
«Слова» неодноразово вiдзначали його «багатоifанiтн)' i. 
багатопланову символiку» (50, 111), використання для створення 
«символi чного образу точно! сиетеми реалiй» (51, с. 40)' i под. 
Тропеlчними зрушеннями характеризуеться i вживания. у .текстi 
«Слова» власних iмен взагалi i географiчних назв зокрема: Автор . 
«Слова», пише Г.Ф.Корзухина, «вплiтае в текст iменаязичеських богiв,. 

вiн згадуе готських дiв i Бусiв час, у нього якiсь ремiнесценцil, Пов'язанi 
з Дунаем, i дуже цiкава серiя згадок про Трояна. Вразив його уяву i, 
Тмутараканський болван, незалежно вiд того, чи сам вiн бачив його, 

чи тiльки чув про нього» (52, с. 29). Перед нами те, що академiк Д. С .. 
Лихачов в доповiдi нn Всесоюзнiй науковiй конференцil, присвяченiй 

175-рiччю перитого видання «Слова о полку Игореве» (якавiдбулась у 

вереснi \975 р. в Чернiговi), назвав «масштабним сприйняттям свiту», 
«стилем монументального iсторизму», що пронизуе всю лiтературу 

Давньоl Pyci. Цей стиль «характеризусrься перш за все прагненням 
розглядати об'ект зображення з великих дистанцiй - дистанцiй 

найрiзноманiтнiших: просторових, часових, iерархiчних. Поетичне, в 

естетичному вiдношеннi цiнне i важливе лi1ше те, що може бути 
зображене великим та могутнiм у перспективi величезних вiдстацей» 

(53, с. 6). Море, Дон Великий i Каял.а- ось тi найвiддаленiшi географiчнi 

об' екти землi Половецькоl, якими в «Слове» позначенi крайнi межi 

'по ходу lгорево'i ратi: 

«Чр ... ПЫЯ тучп с ... 1\\Оj)Я ПДI('I'Ь ••• Бы'l'lt rpOM1( ВЕЛПКОМ1(, ПД'I'П 

дождю стр-kлмш с ... Доп1( .Gелпкомv! Tv ся коппем ... npплМ\A'I'tt, ту ся 
САБ'ЛЯМ.._ ПО'I'j)1(ЧЯ'I'П О ШЕЛОМЫ ПОЛОВЕЦКЫЯ ПА j) .. Щoi ПА КАялоi, 1( ДОП1( 
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.GeдnкAro! 

Як у плачi Яроелавин Каяла умовно-поетично зближу€ТЪся з 

Цунае.м, так i в наведеному уривку вона називасrься поруч з Цоно.м 
Великим, але це, зрозумiло, ще не доказ того, що Каяла була якось 

географiчно зв'язана з цiею рiчкою. Помилка деяких дослiдникiв 

полягае в тому, що вони, iгноруючи специфiку стилiстичного ладу 

«Слова», буквально тлумачили вираз <<UA piщok IIA КАядоk, v Допv 
.GeдiiКAro ». Це умовно вибранi орiЕнтири земпi Половецько·i, назви яких 
стали своерiдними поетичними метафорами. Знаменно, що в iншому 

мiсцi плачу Яроелавин в ролi поетичного еквiвалента Каяли виступае 

«море»: «.G'Ь.Здедоktl, rocnoдnпe, мою •'AAV къ. мпоk, А EЫJ('I> 1te САМА къ. 
пемv САЕ.З'Ь ПА море рАПО». Пор. Також: «В.'ЬСПАЕСКАМ деседnпымn кры.\Ы 

IIA Clltr/;мЪ AIOpE f Дону>>. 
В основi «поетичноi Каялю>, нам зДаеться, лежить реальна 

рiчка з таким же iменем, одна з рiчок землi Половецькоi20 • Цьому 

припущенню зовсiм не суперечить той факт, що гiдронiм Каяла 

зафiксований тiльки однiЕю пам'яткою - «Словом о полку Игореве»21 • 

Поодинокi згадкн в пам'ятках i iнших рiчок землi Половецькоi 
(наприклад, Сутин, Тор,Дегей, Салниця) не означае, зрозумiло, що вони 

були маловiдомi на Pyci XII ст. Якби битва з !JОловцями вiдбулася не 
на рiчцi Сюурлiй, а на якiйсь iншiй рiчцi зем!li Половецькоi, то i вона 
так само могла бути поiменована автором «Слова» Каялою. Тому ми 

вважаемо малоперспективними спроби пов'язати етимологiчне 

значения гiдронiма («кам'яниста, скал}lста») з природними ознаками 

уявних географiчних об'ектiв (а саме вiд цього етимологiчного значещш 

вiдштовхувались деякi iсторики у пошуках загадковоi Каяли). Реальна 

Каяла, очевидно, була настiльки ж далекою вiд мiсця битви !горя, як i 
Дунай вiд «заборола» Пуnшля, на якомупричитала Яроелавна. Перед 

нами сам е одна з тих мнимих «неточностей» у найпоетичнiшому творi 

давньоруськоi лiтератури, яка органiчно витiкае з yciei його 
стилiстцчно"i будови22 • 

Таким чином, подiбно до «поетичного Дунаю» слов'янськоi 

народноi поезii, який втратив свое власне топонiмiчне, або 

«географiчне», значения, «поетична Каяла» в «Слове о полку Игорсве» 
також мала свiй топонiмiчний об'ект. На нашу думку, ним МQГЛа бyni 
нинiшня нриазовська рiчка Берда, кипчацька назва якоi була заевсена 

русича11ш XI-XII ст. пiд час i"x успiшних походiв у половецьке 
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Лукомор'я. Популярнiсть цього iменi в руському середовищi, яке 

· ототожнювало Каялу з одним iз. добре вiдомих на Pyci XII ст. районiв 
половецьких кочiв'iв у Пiвнiчному Приазов'i, послужила причиною 

того, що Каяла в художньому текстi «Слова» Перетворилася в 

узагальиену назву половецькоi рiчки взагалi, у поетичний еквiвалент 

лiтописного гiдронiма Сюурлiй, i сам е в цьо:му 'ii символiчне значения. 
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детермiнативiв -гол i узен, яке. доnускае автор, то тут вiн надмiрно 
nеребlльшуе результати цього nроцесу, твердячи, що вiд цих термiнiв 
nоходять численнi гiдронiми в басейпах Днinра i Дону тИnу Узенькая, Голая, 
Голенькая i nод. Про гетерогенну nрироду вихiдноi морфеми гол (вiд m1т. -
gala, -galas, що означае «край, ·кiнець», i вiд лексеми мордовського 
nоходження; додамо сюди i тюрксько•монгольський термiн) вже nисалось 
в тоnонiмiчнiй лiтературi [14, с. ·172]. О.Сулейменов вбачае географiчний 
термiн гол у складi словоформи торголове (кон'ектура О. Сулейменова: 
Торголове) з лiтоnисноi фрази про битву 1185 р. «Игоря же бяхуть яли 
»_1арголове, мужь именемь Чилбук ... » Як вважае А.Зайончковський: «Ця, 
очевидно, збiрна назва, яка означае nоловецький рiд, утворена слов'янами 
з доnомогою форманта -ове вiд слова targyl- «строкатий кiнЬ>> (15, с. 46]. 
Польський дослiдник наводить цiлий ряд nрикладiв того, вк назви коней 
ставаm1 давньотюркськими родо-nлемiнними назвами (етнонiмамн) - вiд 
мастi коней («орда, яка мае коней тоi чи iншоi мастi») [там же, с. 33 i наст.]. 

5 Як невiдмiнювану форму наводить даний гiдронiм Р.О. Якобсон у своему 
nерекладi «Слова» на сучасну росiйську мову (16, с. 116-121]. У деяких 
nоетнчннх nерекладах «Слова» зустрiчаються i нiчим не виnравданi форми 
жiночого ро~ - Каяль i чоловiчого - Каял, наnриклад: «И в Каяль-реке 
боброnий Я рукав мой омочу» (И.И. Козлов. Плач Ярославны, 1825 р.); 
«Полететь зегзицей хочешь в даль, к реке Каял (В. Брюсов. Певцу Слова, 
1912 р.); « ... Омочю я свой рукав бобровый Во Каял-реке той nоловецкой ... » 
(вiршований nереклад <<Слова» О. Скриnова, вИданий в Ростовi-на-Дону у 
1970 р.); »На Каял-реке тьма свет nокрьmа» (там же) i nод. 

' Пор. аналогiчного nоходження гiдронiм Берег- назву верхiв'iв Оки, куди в 
XVI ст. висилаm~сь загони для сnостереження за кримськими татарами (23, 
с. 17). . 

7 Зараз, як nоказують матерiали тоnонiмiчних ексnедицiй Донецького 
унiверситету в села кримських ( «марiуnольських») грекiв, гiдронiм Ял11 стiйко 
nов'язуеться у ix мовленневiй свiдомостi з аnелятивом ялi - «дзеркало». 

8 У дужках наводяться nрiзвища дослiдникiв, якi nевний час дотримуваm~сь 
цiei гinотези, але згодом змiнили свое ставлення до неi. 

'Див. про це зауваження В.П. Андрiановоi-Перетц: «Було зроблено ряд сnроб 
nояснити назву рiчки «Каяла» з nодiбних географiчних iмен, однак у 
найновiших роботах надаеться nеревага гinотезi М. Грамматiна, який ще в 
1823 р. заnроnонував nояснити «Каялу» як noxiднi вiддiеслова «каяти» (30, 
с.91). 

10 Варiанти цього та iнш»х гiдронiмiQ з nрикметником каял11 i вказiвки на 
джерела див. в нашому «Каталозi рiчок Пiвнiчного Приазов'я» (31) 

11 Як вiдомо, niд ч~с одного з таких вдалих nоходiв у 1183 р. був nолонений 
(виторгнутий «ИЗ луку моря») i вбнтий лукоморський хан «поганий Кобяк». 

•z За нашими даними, слов'янська тоnонiмiчна калька Молочнi Вод11 в nам'ятках 
з'являеться лише з кiнця XV cr. (35, виn.11, с.21). У. «Книзi nодорожi» Е. 
Челебi (XVII ст.) ця рiчка ще носить тюркську назву Сют, у Тунманна-
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Cymcy, у скарзi крнмських татар на запорожцiв 1748 р,-Сутьбой (там же). 
11 Пор. ще: <<Уважннй до географiчних деталей, лiтописець Рюрика точно 

позначуе мiсце бнтви- на березi рiчки Сюурлiй; вiн тричi називае цю рiчку, 
не кажучижодного слова про Каялу. Рiчка Каяла, рiчка плачу та печалi, 
з'являеться тiлькИ в пiзньому додатку автора Повiстi, що був написаний 
тодi, коли <<Слово о полку Игореве» вже iснувало» (10, с. 63). . 

14 Iнша лексико-семантична паралель: казахсью1й апелятив еркеш - <<горб 
(верблюда)» i казахський географiчний термiн еркеш - <<вершина горю>. 
Семантичний перехiд <<горб (верблюда)» > <<гiрський хребет, горб, бугор, 
пiдвищення» вiдмiчаеться i в iнших тюркськнх мовах (40, с. 122-124). 

" «Зiставляючи данi Татищева з Iпатii'вським лiтописом,- пнше Б. О. Рибаков,
ми бачимо, що в розпорядженнi Татищева був такнй варiант киi'вського 
зводу,.у якому було значно бiльше витягiв 5 чернiгiвсько-сiверського 
лiтописця>> (1, 3 1) 

11 Ця ж лексема виявляеться i в першiй частtfнi назви кримського села (бiля 
Бахчисарая) - Сююрташ (у Тунманна - Сорmаш) (33, с. 36, 87). яка за 
структурою е iменним детермiнативним словосполученням, у якому 
<юзначуване i означения ... виражене iменником» (41, с. 140). 0.1. Попов 
запропонував iншу етимологiю гiдронiма Сюурлiй - вiд Cppi-лi - «скеляста» 
(42, с. 34). 

17 Поправка 0.1. Попова була пiдтримана В. П. Адрiановою -Перетц (30, с. 
\03), але <<не встигла» попасти в 2-й випуск «Словаря-справочника «Слова 
о полку Игореве», укладеного В.Л. Виноградовою (Л, 1967). 

1s Передбачуваний зв'язок з дiесловом каяти автор пiдкреслюе i постановкою 
наголосу на першому складi гiдронiма (Каяла). 

" Пор. у·«Задонщинi»; «Не тури ко.зrрем·kАн 1( .4rnaю кеАнt:АГО нА noA-k 
КI(Аnков.е»; « ... Ai>ЖAAn ·.,.pl(nn крестьинм:кnе Акn еi>ииыn eтorn 1( .4rnaa 
в.едnКАго НА срi>.зе» (у списку Ундольського; в iнших списках- Дона). Таке 
переносне, поетично-умовне вживания власного iменi Дунай слiд вiдрiзняти 
вiд переходу його в омонiмiчний апелятнв, що фiксуеться рiзними 
слов'янськими мовами (див. про це: 46, с.1563- 1564; 47, с. 295-297; 48, с. 162-
163). 

20 До речi, це доповнення-«рi>кы nомв.ецсыи»-ще один аргумент на корпеть 
реального iснування Каяли. Пор. ще iнше свiдчення (у lпатii'вському лiтописi, 
пiд 1193 р.) про Iвлу- «рiчку половецьку», в назвi якоi' 0.1. Попов знаходнть 
той же суфiкс -ли (42, 34)'. 

21 Останнi випадки його уживання в пам'ятках.- в киi'вськiй хронiцi 1185 р., 
«Задонщинi» i в «lcтopii' Iipo велнкого князя Московського» О.М. 
Курбського (у формi Куала) - явно вторинного походження (див. про це 
докладно в книзi Б.О.Рибакова «Слово о полку Игореве» н его 
современники»). 

22 Застерiгаючи вiд прямолiнiйного сприймання окремих мiсць у <<Слове о полку 
Игореве», акад. Д.С. Лихачов у своему iнтерв'ю кореспонденtу 
<<Литературной газеты» досить точно зауважив: « ... границя дiйсного i 
вшаданого в давнiй лiтературi проходила ближче до дiйсностi, нiж вона 
проходить зараз, i з цiei' точки зору коментарi iсторикiв до <<Слова ... » дуже 
цiннi, але все ж, все ж ... <<Слово» - це поетичний твiр, а н.; документ, i на 
шляху пред'явлення до нього iсторичного рахуику ми повиннi бути дуже 
обережнi. Не всяке поетичне лико можна вставити в iсторичну строку ... » 
(54, 6). 455 



ФОРМАТАРГОЛОВЕ 

В ЛIТОПИСНОМУ ПОВIДОМЛЕННI 

ПРО БИТВУ IГОРЯ З ПОЛОВЦЯМИ(1185 р.) 

НА ФОНI РАННЬОСХIДНОСЛОВ'ЯНСЬКИХ 

1 ДАВНЬОТЮРКСЬКИХ БЕЗСУФIКСНИХ 
ТОПОЕТНОЮМШ · 

о дним iз загадкових слiв у вiдомому лiтописному повiдомленнi про похiд сiверського князя !горя 

Святославича на половцш 1185 р. е гапакс тарголове. 
У такому виглядi ця словоформа зафiксована в Iпатi'iвському списку 

лiтопису, датованом'у, зважаючи на почерк i папiр, першою чвертю 
XV ст. Зустрiчаеться вiн у тому фрагментi лiтописного тексту, де 
розповiдаеться про полон !горя: «Игоря же SЯJ(I('ГI. ялtt Т Арголоsе 

MOI(ЖI. tiМettEМI. ЧttdSOI(КЪ 4 .GtesodOДA sрА'ГА его яNъ. .Pot.\Aii'Ъ Кз11ч.. ... »1. 

~' такому виглядi це слово трапляеться i в Хлебниковському списку 
lпатi'iвського лiтопису (XVI ст.). Проте у пiзнiший - €рмола'iвський 

список (кiнець -XVII - початок XVIII ст.) воно вноситься у 
перекрученому виглядi: «Игоря же SЯJ(I( """ Торгокн Мl((ж) Чlldsyк ... »2• 

Ще бiльшого впкривлення слово зазнае у Густинському лiтописi 1670 
р.: «Я'Г'Ъ. же sы(с)[т~>] 11 СМ\'Ъ кн[я].з~> Игор1. о(т] ТА[р]гмом'ЪSА 
МI(ЖА Чu[,,]si(KA»3 • Як неважко помiтнти, останнiй уривок :мiстить i 
iншi лексико-граматичнi розходження з ранньою редакцiею лiтописно'i 

розповiдi про похiд Iгоря, що дiйшла до нас. 

Хто ж такi тарголове, як ця форма осмислювалася i 
пояснювалася дослiдниками? В.М. Татищев у сiюi'й «Icтopi'i Росiйськiй 
з найдавнiших часiв» дае.такий переклад цього уривка: «!горя взяли 

Торгови мужi Чiлбук, Всеволода взяв Роман князь»- 'у першiй редакцii'; 
«Потiм половцi роздiлили князiв: Iгоря взяли Торгов воевода Чiлбук, 
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Всеволода- Роман князь» - у другiй редакцi'i книги4 • Маргiнальна 

помiтка «Торг. кн.» свiдчи:гь, що В.М. Таn1щев по~вав тарголове 
з антропонiмом (очевидно, з iменем передбачуваного половецького 

военачальника) Торг, iгноруючи всю останню часn~ну гапакса - олове. 

:V «Примiтках» до третього тому «Icтopil держави Росiйсько"i» (до його 
3-"i глави) М.М. Карамзiн наводить у вiльному переповiданнi уривок 
iз Ки"iвського лiтопису: « ... И ро.зведеи11 выwА, 11 noiiдe Кс.\ЖДО в своя 

вежп. Игоря же ВЯJСУ ЯAII Т АргОАовъ. мужъ. Чмвукъ., " .GсевОАОДА 
РомАиъ. Кзпчt.» s, де форма тарголове трансформусrься у вiдносний 
прикметник вiд антропонiма Таргол. 

:V \853 р. пояснити форму тарголове намагапься 

екстраординарний професор Казанського унiверситету I. Березiн: 
«Половецькi хани, вождi i взагалi половцi мають тюркськi iмена ... » -
вiдзначае вiн i серед них наводить антропонiм Таргъ, або Тарголъ, 
етимологiзуючи його останнiй варiант на базi тюрксько"i апелятивно"i 

словоформи тарк.аул ~<розкидувач»6 • 

Нам не вiдомi iншi спроби тлу.мачення i'перекладу цie"i форми в 

XIX ст. I тiльки в останнi десятирiччя було запропоновано ще три 
варiанти передачi форми тарголо_ве у перекладах уривка з Iпатi"iвського 

ЛiТОПИСу. :Пt<рШИЙ З НИХ- mарголовец- налеЖИТЪ ВiДОМОМУ iCTOpИKOBi, 
професоровi МДУ К.В. Кудряшову: «!горя взяв Тарголовець, муж на 

iм'я Чiлбую>7 • Помiчасrься неточнiсть: у лiтописних текстах це слово 
вжито в множинi з флексiею -ове.'Зрозумiло, що !гор був полонений 
Людьми iз збiрним iменем тарголове, одним iз представникiв яких 
(швидше всього, ватажком) був половець на iм'я Чiлбук. Обидвi 

частпни повiдомлення про це об'еднанi синтаксичним зв'язком 

сурядностi, власn~вим давньоруськiй розмовнiй мовi, причому друга 

частива виконуе функцiю уточнения: «Игоря же BЯXI('l't. мп Т АргоАове 

11 М1(Ж1. nмerteмt. Ч11АВ01(КЪ.». 
Друrий варiант перекладу валежить С.О. Плетньовiй i В.Ю. 

Франчук. Перша з щ1х (у книзi про половецькi статуi) включае 

суфiксально дооформлену нею i реально нiде не зафiксовану етнiчну 
назву Тарголовичi у перелiк назв половецьких орд, морфологiчно 

освоених давнiми русича11ш (з допомогою патронiмiчного суфiкса 

ичi): Ток.собичi, Чагровичi, Етебичi, Тетьробичi, :Vлau1eвuчi та iн. 8 • Цей 

штучно створений етнонiм використала i В.Ю. Франчук при перекладi 
вище наведеного фрагмента лiтописного тексту: «!горя ж узяв у полон 

458 



муж на ймення Чилбук iз Тарголовичiв»9 • У ньому правильно передано 

те, що Чилбук - один iз представникiв яко!сь групи половцiв, проте 
сама назва цie'i групи навоДirгься у «препарованому» виглядi. 

Нарештi, заслуговуе уваги спроба О. Сулейменова наблизити 
першу частипутар-до назви рiки Тор, а -голове пов'язати з поширеним 

монголотюркським гiдрографiчним термiном гол «рiка». Вiн уперше 

реконструював давнiй варiант гiдронiма Тор у сполученнi з цим 
термiном - Таргол 10• Проте нiяких пояснень значения першо'i частнии 

гiдронiма i рiзночитання а/о в Торъ i торголове вiн не навоДirгь. Термiн 
гол казахський поет помилково вбачае i в складi багатьох споконвiЧне 
слов'янських гiдронiмiв типу Гола, Голенька (вiд голий «чистий, 

безлiсний, позбавлений рослинностi»), Лупоголова, Окаголова (де голова 

- слов'янський географiчний апелятив iз значениям «витiк, вершина, 

початок рiчки»). Запропонований О. Сулейменовим переклад: « .. .!горя 
взяв муж на iм'я Чилбук з рiчки Таргош>, тобто Тор, неточний, тому 

що в ньому не враховусrься форма множини з флексiею -ове. Цей 

елемент гапакса, до речi, поетом не пояснений. 

Iгор Святославич був полонений половцями, на чолi яких стояв 

знаменитИй хан Кончак. Його вежi знаходились на рiчцi Тор (нинiшнiй 
Казенний Торець, п. Сiверського Дiнця, протiкае на територi'i 

Донецько'i областi Укра'iни). Це було могутне державне утворення·. 

Збереглись незаперечнi свiдчення про 'ix численнiСтъ у межирiччi 
середнъого Дiнця i нижнъого Тору не тiльки за Кончака, але i в бiльш 
раннiй перiод, колидонецьке об'еднання половцiв очолювалось ханами 

Шаруканом, Сугром i Отроком;. найбiльша кiлькiсть половецьких 
кам'яних iдолiв, що дiйшли до нас, Як показало картоrрафування 'ix 
поширення, виконане С. О. Плетньовою, припадае сам е на даний район. 

Однiею з орд цього могутнъого половець~ого союзу, резкиданого в 

степу пiсля розгрому руськими князями в результатi 'ix переможних 
походiв у степ 1109, 1111 i 1116 рр., була орда, названа С,О. 
Плетнъовою Торголовичами (у лiтопnсi: тарголове), яка в 70-тi роки 

XII ст. влилась у створене Кончаком нове племiнне об'еднання, 
«найбiльше державне об'еднацня половцiв» 11 • Факт iснування великого 

половецького центру «мiж Сiверськцм Дiнцем i Тором» визпае К.В. 
Кудряшов 12 та iншi дослiдники. До цих знову об'еднаних «схiдних 

п'оловцiв, що займали Н~ддоння i були пiд егiдою Шаруканiдiв» (на 
вiдмiну вiд захiдних половцiв - Бонякiдiв), проти яких i був 
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органiзований похiд lгоря, I.Г.Добродомов вiдносiПь наявний у текстi 

«Слова» етнонiм хiнове (або xiнu, iз реконструйованоl форми • хы1rь < 
#n) 13• Отже, тарголове були, очевидно, складавою частиною хiнiв, 

якоюсь ордою, що вхоюmа в союз схiдних половцiв. 

У формi тарголове, як i в хинове, явно видiляеться флексiя 
пазивнаго вiдмiнка множини (- i1- основ). Бона оформляе й iншi 

етiюнiмнi утворення, наприклад: ковусве, або коуеве (Iпат. лiт.: «иже 

ЕЯХI( с 0Аьстuttом.Ъ коуеке», «ко.змятошАся KORI(ERE к nOAKI(, 
пов-kгошА») 14 , отперлюеве 15 та iн. Захаолений тарголами, пiд 

керiвництвом Чилбука, князь Iгор знаходився у полонi в Кончака на 

рiчцi Тор, про що говорiПься в Iпатilвському лiтописi. Тут, очевидно, 

була резиденцiя цього половецького хана. Цей вiрогiдний iсторичний 

факт робить правдоподiбним припущення про те, що етнонiм 

тарголове прямо пов'язаний з «повним» варiантом назви рiчки, який 

мiспnь у своему складi географiчний термiн. «У сiчена» форма гiдронiма 

-Торъ наводиться в текстi Iпатilвського лiтопису трохи нижче, в описi 
втечi lгоря iз половецького полону: «перееди на ону сторону Тора с 

конем поводнымъ». Про походження гiдронiма Тор нам довелось 

писати ранiше 16• Примiтне, що трохи вище Тора(* Т ар гола) в Сiверський 

Донець впадае йога лiва притока Оскол, друга частипа назви яко! 

мiстить такий же термiн-iндикатор, щ1е з iншим альтернантам 

початкового приголосного, обумовленого глухiстю попереднього звука 

(пор. Оскол, Ворскол, сучасна Ворс кл а, ал е Варгол, • Т ар гол i iн.). 
Гiдронiм Оскал I.Г. Добродомов виводить вiд первинноl форми • А скол 
«рiчка ясiв (асiв)», «яська (аланська) рiчка». На iТ берегах проживали 

схiдно-iранськi племена ясiв, або асiв, i тюркськi кочiвники, якi прийшли 
сюди пiзнiше, назвали цю рiчку «за iраномовним населенням, що 

проживало тут» 17 • Це типовий тюркський iзафетний етногiдронiм. 

Проте iсторична ономастика, слов'янська i тюркська, знае 
приклади утворення етнонiмiв i вiд географiчних назв (топоетнонiмiв). 
Найчастiше це суфiксальнi топоетнонiми, але серед давньоруських 

позначень етносу, похiдних вiд топонiмiв, зустрiчаються i такi, де роль 
словотворчо~о форманта виконуе флексiя множини або однини (в 

останньому випадку вона переносJПься в топоетнонiм iз омонiмiчного 

топонiма в результатi йога деонiмiзацП, викликаноl лексично~ 

метонiмiею). Г.О.Хабургаев називае такого роду утворення 

«первинними (безсуфiксними) етнонiмами» i вказуе, що в «Повiстi 
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временних лiт» вони представленi п'ятьма словами: дерева («s'Ь 

Дepestf!X'J.»), дуле6и, • Поля («ttA ПОАех-ь.>>), Сiверьи х:ьр1ате. Вiн робить 
висновок, що «уrворенням з суфiксом -ан-е передували «безсуфiкснi» 

термiни, якi закрiпилися як reorpaфiчнi назви (вони i послужили 
твiрними основами для пiзнiх народнонайменувань), i що саме 
«безсуфiкснi» термiни можуть походити iсторично вiд власне племiнних 

назв (первинних етнонiмiв)» 18 • Подiбними топоетнонiмами, уrвореними 

в результатi чистоi трансонiмiзацii (або точнiше- деонiмiзацii топонiма 

при йоrо переходi в етнонiм без вираженоi суфiксацii), Г.Ф. Ковальов 

вважае давнi назви народiв Морава i Литва 19 • Пор. у «Словi о полку 

Iropeвiм»: «TI( Ноkмцы и 8енедици, '1'1( Греци и МорАВА по10ть. CAABI( 
Ови"'"ЬСААМIО ... »; у Лаврентiiвському лiтописi: «яко пришедше соkдошА 
НА pokцok имиnем'Ь МАрАВА (в iнших списках: IИсрАвА. - С. 0.) н 
прозвАшАся t\\opAaA» 20• До цiei групи безсуфiксних топоетнонiмiв iз 

збiрним значениям примикае i племiниа назва ОWверъ (йоrо пiзнiшi 
афiксально поширенi варiанти: ОWверА, Оiверс, . сwвернне). Пор. у 
Лавреитiiвському лiтописi: «А. дрvзии сь.дошА по Десне и ОЕАи (тобто 

Семи. - С. 0.) и nАрекошА ctflвokp'Ь». На думку В.В. Iванова i В.М. 
Топорова, ця етнiчна rрупа схiдних СJiов'ян була пiвнiчною по 

вiдношенню «до iранських племен скiфськоrо типу», знаходилась на 

«пiвнiчному краi скiфськоrо свiту» i П етнiчне iм'я являе собою Переклад 
«iранськоrо позначения пiвночi» на слов'янську мову21 • 

Таким же «безсуфiксним» топоетнонiмом е форма Дунай, що 

зустрiчаеться на початку Никонiвськоrо лiтопису (XVI ст.) iз збiрним 
значенням «дунайськi слов'яни». Невiдомий укладач цьоrо лiтописноrо 

збiрника у другiй половинi XVI ст. мir перенести П в текст iз якоrось 
бiлъш ранньоrо джерела. У роздiлi, де розповiдаеться про розселения 

сло.в'ян (пiд 859 р.), читаемо: «По мнозi~Х'Ь же временоf!Х'Ь ctf!Aи 0Аовеnе 
ОЕ;АПОА'Ь Д1(ПАЯ, rдtfl ест1. ныноk YropcKAA земли и ЕолrАрСКАА. И оть. 
тtf!X'J. 0АОВЕП'Ь рАЗИДОШАСЯ ПО ЗЕМАИ, И НА КОТОрОМ'Ь мi>c:tfl Соf!ДОША, 
О"'"Ь того и имя c,od nАрекошА: соf!дошА пА pokцok MopAвil· и ПАрекошАся 
МорАмяnе, А др1(зlи ПАрекошАся Чеси, А инlи ХорвАти Etf!Aiи, инiи 

OepE;in, nnln Xopi("''AHe, А иnln Д1(nAn»22 [Полное, IX, 3]. Примiтно, що 
дещо нижче (пiд тим же 859 р.) цей же топонiм наводиться уже в 
суфirованому виrлядi - Цунаичи: <шоnщем'Ь n 1(СТАВПМ'Ь ТАКОВАr~ (князя. 

- С. О.) """ О"'"Ь nАс'Ь, """ о"'"Ь КАЗАр'Ь, """ О"'"Ь ПоАЯП'Ь, """ О"'"Ь 
Дl(nАnчев'Ь, """ О"'"Ь 8Ара1"Ь»23 • Цiлком можливо, що вдавнину iснував 
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i синrулятивний варiант етнонiма- Дунай. Пiзнiше вiн мiг вiдобразитися 

i в антропоюмн схiдних слов'ян завдяки поширелому 

ономасiологiчному зрушенню «етнонiм ~ антропонiм». В Iпатii'вському 

лiтописi пiд 1281 р. згаданий воевода Дунай. Це iм'я мае i один iз 
персонажiв билин. Могло бути i ВЖI~вання топоетнонiмiв без суфiксiв, 
якi, як правило, виступали iз збiрним значениям,. i при вказiвцi на 
одиничного представника даного стану (пор. бiльш пiзнiй аналог в 

пам'ятках пiвденноросiйського регiону XV -XVIIcт.: <<Литва Васко 
Микифоров», «литва Игнатко Павлов» i под. 24). Утворення етнонiмiв 

на базi суфiксально недооформлених топонiмiв внаслiдок i'x 
трансонiмiзацii' вiдбувалося у схiднослов'янських мовах аж до новоrо 
часу. Пор., наприклад, етнонiм москва «росiйський народ; росiянин (< 
Москва)» у староукраi'нськiй мовi XVI-XVIIcт. Близько до таких 

найменувань етносу стоi'ть форма бухары, що вiдноситься до 

бухарсЪКИХ купцiв, якi в XVII-XVIII ст. торгували в Сибiру; вiдзначешi. 
в зачинi жартiвливо'i пiснi iз збiрника.Киршi Данилова: «Там на горах 

наехали бухары ... »25 • 

Такого роду топоетнонiмом мiг бути i гапакс тарголове, як 
назва половецькоi' орди, вживаноi' тiльки у формi множини. Зараз важко 

визначити, вiдбулася етнонiмiзацiя гiдронiма * Таргол на слов'янськiй 
чи на тюркськiй мовнiй основi. Справа в тiм, ЩО тюрКСЪКИМ мовам 
давнини теж вiдомi етнонiми, якi виникли шляхом деонiмiзацii' 

географiчних назв i переходу i'x в етнонiми. Це, н.априклад, назва 
тюркського племенi хорзум (< ·Хорзум< Хорезм)26 , етнонiм аргу в 

«Дивану луrат-ит-тюрю> Махмуда Кашгарського (XI ст.), утворений 
вiд назви областi мiж Таласом i Баласагулом (вiд апелятива argu 
«мiжгiр'я»); етнонiм aгamut- вiд назви мiсцевостi .AI·amut27 та iн. 

Якщо навiть назва половецькоi' орди (або тiei' часnши хiнiв, 

яка територiально була зв'язана з Тором) - тюркського походження, 
то в текстi lпатii'вського лiтопису вона. стае перед нами уже як 

граматично освоене позна:чення територiальноi' i в цьому розумiннi -
етнiчноi' групи половцiв середнього Придонеччя. У рiвнiй мipi можливо 

й те, що етнонiмiчш~ форма т арголове функцiонувала як аллоетнонiм -
назва всього групування тюркських половцiв, що побутувала в мовi 

руських дружинникiв, якi здiйснювали систематичнi походи проти 

донецьких половцiв. 

У се сказане дозволяе нам не погодитися не тiльки з паведеною 
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вище етпмологiею 1. Березiна, але й з думкою вiдомого цольського 
тюрколога А.Зайончковського, який пов'язуе тарголове з давнiм 

звичаем тюркiв давати родовi назви за мастю коней, що були у 

володiннi тiei чи iншоi орди. Вiн зблИжуе лiтописних тарголiв зi словом 

targyl «полосатий», прикметником для позначення мастi коней28 • 

Залишасrься пояснити розбiжностi в написаннi (i, очевидно, у 
вимовi) елемента тор/тар в гiдронiмi i топоетнонiмi. Ми виходимо з 
того, що map е тюркським прикметником iз значениям «вузький, 

тонкий». Воно. зареестровано i у вiдомiй пам'ятцi кипчацькоi 
(куманськоi, половецькоi) мови «Codex Cumanicus». *Таргол, або Тор, 
- це «неширока рiчка», очевидно, порiвняно з якоюсь iншою рiчкою, 
що знаходиться поряд, можливо, самим Дiнцем. До складу 

половецького (кипчацького) союзу входили i племена з огузькою 
мовною основою. Гiдронiм Тор мiг сформуватися в дiалектах 

роловецькоi мови з огузькими рисами, однiею iз яких було огублене а 

на початку складу: Вони, до того ж, за знали вплИву булгарсько'i мови. 

Булгари, як вiдомо, поряд з асами, були творцями т. зв. салтiвськоi 

куль тури, матерiальних слiдiв яко! було багато на сумiжнiй територП. 

Змiна а > о > у на початку складу на булгарськiй основi добре 
вiдображена в чуваськiй мов"i, у верхнiх дiалектах яко! предст~влена 

лабiалiзацiя а > о. Крiм того, в тюркських мовах немало прикладiв, якi 
свiдчать i про «комбiнаторну обумовленiсть» лабiалiзацП а, в тому числi 
i перед р,29 що також могло мani мiсце в огузько-булrаро-кипчакських 
дiалектах половецького союзу. Освоения слов'янами слова map з 

передбачуваним а давало рiзнi результати: о та а. Аналогiчно 

давньобулгарське особове iм'я Баян у «Словi о полку Iгоревiм» 

передасrься у формi Боян (з о на мiсцi тюркського а у першому складi), 

яке пiзнiше внаслiдок народно! етимологii (пiд впливом дiеслова баяти 
' «гoвoplml») змiнюсrься в баянъ30 • З другого боку, тюркський етнонiм 

*tatran(tat-гa-n)пepeдaнo в текстi «Слова» без змiни а першого складу 

в о: татраны (ор. вiдм. мн.) [там же, 137]. У своему «iзольованому» 
станi Таръ мiг зазюiти впливу з бо~у слов'янськоi основи -тор-. У свiтлi 
сказаного ми вважаемо, що вищезгадуваний уривок iз апису паходу 

князя lгоря в Iпатiiвському лiтописi слiд перекладати не так, як· в 

iснуючих виданнях. Гапакс тарголове е етнiчним найменуванням тiei 

частпни донецьких половцiв на чолi з Кончаком, яка своi головнi 

кочовища мала на рiчцi Тор. Очевидно, це б у ли якiсь вiдбiрнi частпни 
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половецького вiйська, ханська «гвардiя». Саме iм, своiм тарголам, 

доручае захопити.Iгоря Кончак, який явно не був зацiкавлений в його 

загибелi на полi бою (про що прямо говориться в лiтописi: «Тогда же 
на полъчи Кончакъ поручися по свата Игоря зане бяшеть ранен») i 
прагнув при подiлi здобичi i знатних полонених отримати свiй 
головний трофей. Вiн везе його до себе на береги Тора, або • Таргола, 
де знаходились вежi вiдданних йому тарголiв. Тому уривок, де 

повiдомляеться про захоплення lгоря половцями, пропонуемо 

перекладати так: «полонили !горя таргольськi половцi (або тарголи) 

на чолi з мужем на iм'я Чiлбую>. 
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