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Охотничья лексика в языковой картине мира 
народов Саяно-Алтая (на материале тувинского, 
тофаларского, алтайского и хакасского языков)

В статье представлены результаты сравнительного анализа лексики охоты в 
ряде тюркских языков народов Саяно-Алтая: тувинского, алтайского, хакасского и 
тофаларского. Анализ выполнен для определения общих и отличительных особеннос-
тей. Охота — один из древних видов деятельности народов этого региона, который 
потерял былую значимость. Вслед за этим уходит и лексика, фиксация которой важна 
для задач сохранения культуры. 

В ходе исследования выявлено четыре основных лексико-семантических групп: 
названия парнокопытных диких животных, хищников, мелких зверей и птиц. В выде-
ленных лексико-семантических группах имеются общие лексемы, как общетюркское 
название еŋ//aŋ (еŋ mеŋ) — ‘добыча’ для обозначения общего названия дикого зверя; 
наименования птицы куш тув., алт., хус хак. В лексико-семантической группе «Назва-
ния хищных животных» встречаются большое количество эвфемизмов, заменяющих 
слова-табу, которые по этикету народов Саяно-Алтая являются священными за-
претами.
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язык; тофаларский язык; специальная лексика; охотничья лексика; лексико-семан-
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The article presents the outcome of a comparative study of hunting vocabulary in a number of Turkic languages of the peoples living 
in the Sayan-Altai region: Tuvans, Tofalars, the Altai and the Khakass. The study focused on the generalities and particularities of 
linguistic picture of hunting as one of the old pursuits of the people of the region, which by now has lost its past importance. Following 
the demise of the hunting is the vocabulary, which must be recorded in order to help preserve their cultures.

The study showed that there are four lexico-semantic groups dealing, respectively, with the names for wild ungulates, predators, small 
animals and birds. Lexemes common for all groups include the Turkic word for prey - еŋ//aŋ (еŋ mеŋ) — as a general name for a wild 
animal, and for the bird, ‘kush’ (Tuvan and Altai ‘hus hak’). The lexico-semantic group of “predator names” includes a large number of 
euphemisms to replace taboo words which the speech etiquette of the Sayan-Altai peoples prohibits to mention openly.

Keywords: Turkic languages; Tuvan language; Khakass language; Altai language; Tofalar language; specialized vocabulary; hunting 
vocabulary; lexico-semantic group; Sayan-Altai
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Введение
Охота является одним из основных видов древнейших традиционных занятий человечества и 

каждый народ имеет свои традиции охоты, а соответственно и охотничью лексику. Для тюркских на-
родов охота также составляла важную часть традиционных промыслов, что нашло отражение в языке. 
Об этом свидетельствуют исторические и этнографические материалы ученых (Катанов, 1903; Щер-
бак, 1961; Потапов, 1969; Мусаев, 1975; Рассадин, 1971; Сравнительно-историческая …, 1997 и др.)

Саяно-Алтай — территория, на которой с древнейших времен соприкасались тюркские, самодий-
ские, кетские, тунгусо-маньчжурские и монгольские племена и их культуры. Поэтому они имеют много 
общих традиций хозяйственной культуры. Их изучение представляет большой научный интерес и ак-
туальность в свете трансформации культур. 

Несмотря на изменения образа жизни современных людей, лексика охоты не утратила своей фун-
кциональной активности в речевом пространстве народов Саяно-Алтая, особенно названия диких 
животных и птиц. В настоящее время есть немало любителей охоты, в свободное от работы время 
которые проводят в тайге, причем для них это является одним их хобби — отдых на природе. 

Financing
The article has been prepared with financial support from the Russian Foundation for Basic Research as part of the research project 
“Transformational processes in the onomastics of the peoples of Central Asia: history and contemporary state (the cases of Tuva, 
Tofalaria, Kalmykia, Mongolia)” (Grant No. 19-012-00073).
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Вопросы этногенеза и глоттогенеза1 указанных выше народов можно решить, лишь комплексно 
используя данные археологических, исторических, этнографических, лингвистических, фолькло ри-
стических и антропологических исследований. К сожалению, не все народы Саяно-Алтайского нагорья 
изучены во всех этих аспектах в одинаковой мере (Рассадин, 2000: 5).

Цель настоящей работы — систематизировать и сравнить названия диких животных и птиц в ту-
винском, хакасском, алтайском и тофаларском языках для определения общих и отличительных 
особенностей. Материалом исследования послужили полевые материалы, собранные авторами 
в 2013–2021 гг. на территории Республики Тыва от жителей разных районов. Всего было опрошено 
более 25 человек, занимающихся охотничьим промыслом в возрасте от 20 до 85 лет. Также лексичес-
кие единицы из тувинско-русского (Тувинско-русский … , 1968), алтайско-русского (Алтайско-рус-
ский … , 2018), русско-алтайского (Русско-алтайский … , 1964), хакасско-русского (Хакасско-русский … , 
1953), русско-хакасского (Бутанаев, 2011) и тофаларско-русского (Рассадин, 2005) словарей.

В работе названия диких животных и птиц подразделены на следующие лексико-семантические 
группы (далее — ЛСГ): копытные дикие животные, хищные животные, мелкие звери, птицы.

Охота как древний род занятий тюркских народов Саяно-Алтая
Охотой тюркские народы занимались с древних времен и в настоящее время данный вид деятель-

ности все еще функционирует, хотя и в ограниченном объеме. Охотничья лексика нашла свое отраже-
ние в тюркском языкознании. Так, А. М. Щербак в сравнительно-историческом аспекте провел изуче-
ние лексики отдельных семантических групп домашних и диких животных (Щербак, 1961). Названия 
диких животных в семантическом и этимологическом аспектах анализируются в монографии М. К. Му-
саева, в ней также определяются ареалы их употребления (Мусаев, 1975: 52–158).

В фундаментальном труде тюркологов Э. Р. Тенишева, Г. Ф. Благовой, И. Г. Добродомова, А. В. Дыбо, 
И. В. Кормушина, Л. С. Левитской, О. А. Мудрака, К. М. Мусаева, представляющих урало-алтайский 
сектор Института языкознания Российской академии наук, «Сравнительно-историческая грамма ти-
ка тюркских языков. Лексика» содержится краткая сводка лексического состава пратюркского языка, 
которая охватывает все важнейшие стороны жизни хозяйства носителей пратюркских диалектов, а 
также окружающей их природы, среди которых имеется и названия диких животных и птиц (Срав-
нительно-историческая … , 1997: 640–649).

Тувинский язык. На рубеже XIX–ХХ в. Н. Ф. Катанов в своей фундаментальной грамматике тувин-
ского языка впервые привел краткие сведения о занятиях охотой тувинцев (Катанов, 1903). 

Следующая работа по интересующей нас теме была опубликована уже через полвека. В моногра-
фии С. И. Вайнштейна рассматривается основное занятие тувинцев-тоджинцев — охота (Вайнштейн, 
1961). Тувинцы-тоджинцы — особая этническая группа, проживающая на северо-восточной час-
ти Республики Тыва, в отличие от жителей других районов республики, занимаются не только оле-
неводством, но и охотничьей деятельностью, которая остается одним из основных и по настоящее 
время. В диалекте тоджинцев сохранились этнографические диалектизмы, характеризующие основное 
занятие коренного малочисленного народа (охота и оленеводство). 

Традиционный быт тувинцев в своей работе описал Л. П. Потапов (Потапов, 1969), где охотничье 
дело тувинцев характеризует как один из видов хозяйственной деятельности народа.

Позже данная тема заинтересовала и ученых-тувинцев. В работе тувинского диалектолога З. Б. Ча-
дамба проведено изучение тоджинского диалекта, одного из специфичных в тувинском языке, носите-
ли которых издавна занимались охотничьим промыслом (Чадамба, 1974). В научно-популярной работе 
исследователя традиционных мужских занятий В. К. Даржа описываются различные виды охоты, 
ору дий охотника, также даются названия диких животных (Даржа, 2009). В. С. Салчак, Б. Баярсайхан, 
Б. Б. Монгуш в брошюре «Тыва аӊныыр ажыл-агыйыныӊ дугайында чамдык медээлер» («Некоторые 
сведения о тувинской охотничьей деятельности») описывают характеристику дикого животного и 
птицы, когда и как охотиться на того или иного дикого зверя или птицу (Салчак, Монгуш, Баярсайхан 

1 Глоттогенез (от греч. glotta — язык и genesis – происхождение) — процесс становления человеческого 
естественного звукового языка, отличного от других систем языков.
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2010). Немало научных работ выпустила одна из соавторов статьи Н. Д. Сувандии, в которых описы-
вается лексика охоты в раз ных диалектах тувинского языка, в том числе и тоджинского. Автором 
проводились исследования охотничьих традиций и обычаев, табу и эвфемизмов в тувинском языке 
(Сувандии, 2013, 2016; Су вандии, Куулар, 2015).

Хакасский язык. Изучение хакасского языка началось, как и большинство тюркских языков, в XVIII в. 
Г. Ф. Мессершмидтом, Г. Ф. Миллером, П. С. Палласом, В. В. Радловым, Н. Ф. Катановым и др. (см.: 
Боргояков, 1981). Лексике охоты и рыболовства в хакасском языке и его диалектах посвящена дис-
сертационная работа В. А. Боргоякова, в которой автор подробно описывает лексику промысловой 
фауны, названия видов охоты, орудий и устройств. Также приводит сведения об обрядах и поверьях 
хакасов (Боргояков, 2011). О некоторых сведениях охотничьей деятельности хакасов писал этнограф 
К. М. Патачаков. Он отметил, что охотничий промысел играл значительную роль и в хозяйстве хака-
сов с давних времен (Патачаков, 1958: 25).

Алтайский язык. Основу хозяйства алтайцев в древности составлял охотничий промысел, который 
освещается в работах Н. П. Дыренковой (Дыренкова, 1949), в публикациях Л. П. Потапова (Потапов, 
1929, 1935, 1949, 1953, 2001), в исследованиях Ф. А. Сатлаева (Сатлаев, 1969, 1974). Исследователь ал-
тай  ско го языка Н. А. Яимова рассматривает в своей работе табуированные наименования диких зве-
рей (Яи мова, 1985). Некоторые ученые утверждают, что данный вид занятия у алтайцев в прежних 
традицион ных видах в настоящее время, к сожалению, не сохранился (Назаров, 2008: 128). 

Тофаларский язык. Первым, кто описал тофаларский язык, считается М. Кастрен, посетивший Вос-
точные Саяны в 1849 году (Castren, 1857). Продолжили изучение языка и культуры народа Н. Ф. Ка та-
нов (Катанов, 1903), в более позднее время Н. П. Дыренкова (Дыренкова, 1963) и др. Одним из основ-
ных исследователей языка и культуры тофаларов, описавшим охотничью лексику, является В. И. Расса-
дин (Рассадин, 1971, 2000, 2013, 2014). Он выделяет, что охота для тофаларов издавна являлась одним 
из главных источников существования, поэтому различные промысловые животные играли важную 
роль в их жизни (Рассадин, 1971: 140).

Таким образом, филологических исследований по отдельным языкам сделано достаточно много. 
Но вот сравнительных исследований почти не было. Мы можем назвать лишь публикации Е. М. Куу лар, 
которая сделала сравнение половозрастных наименований копытных диких животных в тувинском 
и хакасском языках (Куулар, 2018), а также А. Д. Каксина, в которой провел сравнительный анализ табу 
и подставных названий в хантыйском и хакасском языках и отметил, что табуированию подвергают-
ся названия диких животных (Каксин, 2016). Это обуславливает новизну нашего исследования. 

Наименования парнокопытных диких животных
В древние времена копытные дикие животные были одним из основных объектов охоты. Данный 

промысел оказывал большую помощь для содержания семьи мужскому населению тюркских народов. 
Так как мясо крупных копытных зверей значительно поддерживали питание в зимнее время, их 
шкуры обрабатывались и шли на приготовление одежды и обуви, на изготовление ремней и некото-
рых предметов домашнего обихода (Потапов, 1969: 87). От сезонной охоты на парнокопытных жи-
вотных охотники всегда получали доходы (продажей мяса дичи и рогов). В настоящее время в Туве, 
особенно в отдаленном Тоджинском районе, имеются охотники-оленеводы, которые зарабатывают 
данной деятельностью себе на жизнь и кормят свои семьи, проживающие вдали от районного центра в 
труднодоступных стойбищах оленеводов.

В исследуемых языках используется общетюркское название еŋ//aŋ (еŋ mеŋ) — ‘добыча’ (Древ-
нетюркский словарь, 1969: 174) для обозначения общего названия дикого зверя: тув. аӊ (Тувин-
ско-русский … , 1968: 61), хак. аӊ (Хакасско-русский ... , 1953: 27), алт. аҥ (Алтайско-русский ... , 2018: 
72), тоф. аӈ (Рассадин, 2005: 15).

Парнокопытных диких животных в тувинском языке определяют следующими лексемами: тув. 
дуюглуг черлик дириг амытаннар — букв. ‘копытные дикие животные’ (Толковый словарь … , 2003: 520), 
тодж. улуг аӊнар — букв. ‘большие звери’. В тофаларском языке зафиксировано смежное название с 
тоджинским диалектом — тоф. улуг-аӈ (Рассадин, 2005: 103) в значении ‘большой зверь’. Помимо ос-
новных наименований, есть и половозрастные названия диких животных:
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Термины на русском 
языке Тувинский язык Хакасский язык Алтайский язык Тофаларский язык

марал (самец) сыын сыын сыгын сыын

маралуха (самка 
марала) мыйгак муйғах мыйгак мыйғақ

большой марал чөлеге - - чөлөгө

самка марала сарадак сарадах сарадак -

косуля (самка) элик илiк элик элiк

самец косули хүлбүс кӱлбӱс куран hүлбүс

косуленок анай оглах кийик аънհай-аң

лось, сохатый буур пулан / пылан / 
пулун / план - улуг-аӊ

лосиха булан / иниг iнек / тiзi пулан булан Инiғ

Сыын ‘марал’ — один из крупных и почитаемых животных тайги. По обычаю тувинцев прямое 
название сыын ‘марал’ — табу, вместо него используют эвфемизм сарыг-аӊ досл. ‘желтый зверь’. Дан-
ный эвфемизм произошел от окраса животного. Лексема идентичная «желтому зверю» в тофаларском 
языке используется как общее название марала сарыг-аӈ (Рассадин, 2005: 84).

Форма sy:n и семантика слова ‘самец марала’ для исследуемых языков является общей, вторичный 
долгий гласный в слове сыын появился в результате выпадения согласного [r] в интервокальной по-
зиции (Сравнительно-историческая … , 2001: 153).

Названия тув. мыйгак / хак. муйгах / алт. мыйгак / тоф. мыйғақ ‘маралуха’ — это фонетические 
варианты одного и того же термина, являются общим названием самки марала.

Чөлеге ‘большой марал’ — данное название имеется в тоджинском диалекте тувинского языка 
и лексема чөлөгө ‘матерый бык изюбря’ зафиксирован в тофаларском языке, территориально на-
ходящемся на другой стороне одной и той же тайги между Тоджинским районом Тувы и Тофаларией. 
В остальных исследуемых языках данное название не встречается.

Лексема сарадак ‘годовалый марал’, по мнению некоторых ученых, встречается только в некоторых 
тюркских языках. Так, в работе В. А. Боргоякова отмечается, что данная лексема не известна большин-
ству тюркских языков и представляется саяно-алтайским регионализмом неизвестного происхождения: 
(чаще ‘самка’), хак. сарадах ‘двухгодовалый теленок марала’, алт. сарадак ‘двухлетний бычок’, ‘одно-
летний марал, мараленок’ (Боргояков, 2001: 25). В данной лексеме можно выделить основу cap или 
сары, что может означать ‘желтый, бледный’ + am ‘лошадь, конь’. Возможно, что последние три названия 
являются отголосками табуирования названий промысловых животных (там же: 26). А в тофаларском 
языке данное название не было выявлено.

В. А. Боргояков также отмечает, что в хакасском языке лексемы для названия самца и самки лося 
также отсутствуют. В качестве таких терминов применяются аналитические образования с ис поль-
зованием определений тiзi ‘самка’, iнек ‘корова’, iргек ‘самец’, пуга ‘бык’. Автор также выделяет, что в 
представлении современных носителей хакасского языка слова iнек и пуга ассоциируются с домашним 
скотом, и нет каких-либо оснований рассматривать их первичность в качестве половозрастных тер-
минов диких животных, по крайней мере, в свете данных хакасского языка (там же: 23).

В современных тюркских языках лексема оглах выступает как возрастной термин козленка (в раз-
ных пределах — до полугода, до года) чаще домашней, но также и дикой козы. Тюркская праформа 
рассматриваемого слова оглах, которую связывают с огул ‘сын’ (огул + ах > оглах), ср.: оглан ‘мальчик’, 
‘юноша’ (Щербак, 1961: 119). Есть другое мнение, возводящее оглах к глаголу огыла-, сохранившемуся 
именно в хакасском: огла- ‘кричать, галдеть (о детях)’, ‘в связи с чем оглах видится как «блеющий», 
«мекающий»’ (Сравнительно-историческая … , 2001: 430).
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Слово булан ‘самка лося’ встречается в тувинском и алтайском языках. В тоджинском диалекте 
тувинского языка для обозначения самки лося используется лексема иниг, подобный вариант имеется 
в тофаларском инiғ. В хакасском iнек / тiзi пулан, переводится как ‘корова / самка-лось’.

Отсюда можно сделать вывод, что в сравниваемых языках встречаются значительное количество 
одинаковых названий парнокопытных диких животных. В тувинском и тофаларском языках пре-
обладают одинаковые наименования зверей в связи с тем, что их носители живут в близлежащих 
та  ежных местностях, занимаясь в основном одинаковым видом хозяйственной деятельности — охо-
той. Следует отметить, что указанные в таблице виды животных для народов Саяно-Алтая являются 
наиболее значимыми, т. к. шкура, которую использовали для хозяйственных нужд самих охотников 
и для сдачи в пушное производство, обрабатывалась легко, а мясо получалось много, оно считалось 
полезным и лечебным, употреблялось и самими охотниками, их семьями, и сдавалось в организации 
общественного питания.

Наименования хищных животных
Во все времена народы Саяно-Алтая на хищников особо не охотились в связи с тем, что их мясо в 

еду не употреблялось, за исключением медведя и дикого кабана. В тувинском языке представителей 
данной группы животных называют тув. араатан аӊнар — букв. ‘хищные звери’ как поедающие других 
животных, плотоядные животные и как кровожадные, лютые, свирепые (Тувинско-русский … , 1968: 
443).

Термины на русском 
языке Тувинский язык Хакасский язык Алтайский язык Тофаларский язык

медведь

адыг / ире / ирей* 
(букв. дедушка) / 

чоорганныг*
(букв. с одеялом) / чер 

кулактыг*
(букв. с земляным 

ухом)

аба / аға*
(букв. дедушка) / 

чоорһаннығ*
(букв. с одеялом) / 

чир хулах*
(букв. земляное 

ухо)

айу

иресi аӊ*
(букв. старик зверь) 
/ ире, ире-аӈ, ирей*

(букв. дедушка, 
дедушка-зверь) / 

чоорhанныг*
(букв. с одеялом)

медведь-самец эр адыг ӱңес / ӱгес / апчах* 
(букв. мужик)

ӱңӱс / ӧгӱс / ӫңӱс/  
апшыяак* 

(букв. мужик)

ашияқ-аң* 
(букв. мужик-зверь)

медведица ээш инес / и:с ээш ээш / энэ

самый большой 
медведь даг-иргек - - иърhек

двухгодовалый 
медведь тодж.  диал. чарынды чарғын - чарынды

волк

бѳрү / узун 
кудуруктуг* (букв. с 
длинным хвостом) 
/ тайга ыды* (букв. 

собака тайги)

пӱӱр / узун-
хузурук* (букв. 
длинный хвост) 
/ чазы адайы* 

(букв. степная 
собака)

бӫрӱ

бөрү / кудуруқтуғ*
(букв. с хвостом) 

/ дағ ыъты* (букв. 
горный пес)

Прим.: в таблице имеются эвфемизмы, которые используются вместо прямого наименования, отмеченные 
знаком*. Следует сказать, что в тоджинском диалекте тувинского языка для одного из наименований двухгодова-
лого медведя употребляется диалектное слово чарынды, которое зафиксировано и в тофаларском. 

Древней религией тюркских народов Саяно-Алтая был шаманизм, сутью которого было поклоне-
ние духам. Исходя из соблюдения данной религии тюркские народы Саяно-Алтая в наименовании 
ди ких животных используют немало эвфемизмов, которые указаны в таблице. Эвфемизмы (от греч. 
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euphēmismos, от eu — хорошо и phēmi — говорю) — эмоционально нейтральные слова или выражения, 
употребляемые вместо синонимичных им слов или выражений, представляющих говорящему непри-
личными, грубыми и нетактичными… Ими заменяются также табуированные названия, архаичные 
(рус. «хозяин» вместо «медведь») (Лингвистический словарь …, 1990: 590). Медведь — в лит. тув. адыг, 
лит. хак. аба, лит. алт. айу — это фонетические варианты одного и того же термина, также являются 
общим названием медведя, а внизу каждого столбца указаны их эвфемизмы.    

В тофаларском языке самой лексемы адыг и его вариантов не выявлено, но были зафиксированы 
ряд других эвфемистических названий, таких как иресi аӊ ‘дедушка-зверь’, ашияқ-аң ‘мужик-зверь’, 
подобно тувинским эвфемизмам.

Эвфемизмы волка со значением ‘c длинным хвостом’ и ‘собака’ встречаются во всех рассматривае-
мых языках, кроме алтайского. Отметим, что в тувинском языке эвфемизм со значением ‘собака’ 
используется в тоджинском диалекте тувинского языка, тайга ыды букв. ‘собака тайги’, в хакасском 
языке данный эвфемизм используется в значении чазы адайы букв. ‘степная собака’, в тофаларском 
языке в даг ыъты букв. ‘горный пес’. Указанные варианты эвфемизмов подтверждают, где и в какой 
местности проживает тот или иной народ.

Следовательно, в лексико-семантической группе «Названия хищных животных» встречается боль -
шое количество табуированных наименований, вместо которых употребляются их эвфемизмы. Ос-
новной причиной считается страх произносить прямое наименование зверя. 

Наименования мелких зверей
Издавна народы Саяно-Алтая пушнину сдавали или обменивали на товар, в связи с чем, охота на 

мелких зверей велась в специально установленные сезоны.

Термины на русском 
языке Тувинский язык Хакасский язык Алтайский язык Тофаларский язык

соболь

киш / алды /
чараш-аң*

(букв. красивый 
зверь)

албыга киш / албаа алды / улуг дiиң
чараҷаң*/ (букв. 
маленький зверь)- -

белка дииң / сырбык тиин / сарбах тийиң дiиң 

заяц кодан / койгун / 
тоолай

хозан / табысхан 
тоолай койон hodan

суслик ѳрге ӧрке ӧркӧ ѳрге

сурок тарбаган тарбаган тарбаган / 
тарбаан -

Интересна среди наименований мелких зверей лексема киш ‘соболь’, об этимологии которой 
имеются разные мнения. Некоторые исследователи считают, что данное слово тюркское, так как тюрк-
ский корень имеет алтайский прототип kil’и ‘мелкий пушной зверь’ (Сравнительно-историческая … , 
2001: 163). Другие ученые считают его заимствованием из самодийских языков (Вайнштейн, 1972: 200; 
Ибрагимов, 1975: 140; Попов, 1968: 73). В тувинском литературном языке употребляется слово киш, в 
других сравниваемых языках используется лексема тоф. алды / алт. албаа / хак. албыга. Отметим, что в 
тоджинском диалекте тувинского языка используется диалектное наименование соболя алды.

Толкование эвфемизма в тув. чараш-аӊ букв. ‘красивый зверь’, в тоф. чараҷаң букв. ‘маленький 
зверь’ разные, хотя по произношению почти одинаковые. Можно предположить, что живущие рядом 
народы могли заимствовать данное название друг у друга, но значения этих наименований в каждом 
языке остались разные. В алтайском и хакасском языках подобных наименований мелких зверей не 
выявлено. 
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По данным информантов1, мелкие звери у тувинцев основными объектами охоты не являются, так 
как их мясо не используют в пищу, их добывают только из-за пушнины. Надо также отметить, что на 
них охотились начинающие охотники, чтобы оттачивать свое мастерство2.

Наименования птиц
Охота на птиц у разных народов Саяно-Алтая также была издревле. Считалось, что мясо птиц очень 

вкусное и питательное, даже — лечебное.
Во время окотной кампании на диких животных с детенышами запрещается охотиться и в это вре-

мя объектом охоты для них становятся птицы. Этот вид охоты у тувинцев называют куштаар лит. ~ 
‘охотиться на птицу’ (Тувинско-русский … , 1968: 268).

Общее наименование птицы у народов Саяно-Алтая: тув. куш (там же: 267), алт. куш (Алтайско-
русский … , 2018: 412), хак. хус (Хакасско-русский ... , 1953: 294), тоф. уъhяр чүме (Рассадин, 2005: 
247).

Термины на русском языке Тувинский язык Хакасский язык Алтайский язык Тофаларский язык

глухарь кара-куш харасабан чай кара-куъш

копалуха, глухарка
дижилик / 
дүжүлүк / 
дигилик

силей - сарыг-бориика, 
сарыг-куъш

тетерев күртү кӱркӱ / хара кӱркӱ / 
сарыг кӱркӱ кӱртӱк hүъртү

рябчик күшкүл сым сымда үъшпүл

куропатка торлаа торланъа агуна haan

Данные таблицы показывают нам, что название тув. кара-куш ‘глухарь’ букв. ‘черная птица’ / хак. 
харасабан / хара сабан — ‘глухарь (самец)’ (Хакасско-русский … , 2006: 421) / тоф. кара-куъш букв. ‘черная 
птица’ — во всех языках, кроме алтайского, образовано от окраса птицы.

В исследуемых языках термины, обозначающие глухарку, разные: тув. дижилик, дүжүлүк, дигилик / хак. 
силей / тоф. сарыг-бориика, сарыг-куъш. Обратимся к этимологии слова дижи диал. ‘самка’ (реализуется в 
основном как компонент наименований типа дижи бөрү ‘волчица’, дижи адыг, дижи хайыракан ‘медведица’); 
дижилик диал. ‘самка глухаря, глухарка’; в тере-хольском диалекте тувинского языка сло вом дишилик 
называют птенца глухаря (Татаринцев, 2004: 151). По материалам «Сравнительно-исторической грам-
матики тюркских языков», исходное значение слова определяется как ‘особь женского пола (людей, 
животных)’ (Сравнительно-историческая … , 2001: 315). В. Я. Бутанаев сопоставляет хакасское название 
силей с самодийским злей ‘тетерев’ (Бутанаев, 1998: 74). В тофаларском языке, можно предположить, что 
наименование сарыг-бориика, сарыг-куъш произошло от цвета птицы сарыг ‘желтый’.

Наименование тув. күртү ‘тетерев’ / хак. кӱркӱ / хара кӱркӱ / сарыг кӱркӱ / атл. кӱртӱк / тоф. hүъртү 
сов падают, но имеются небольшие отличия в произношении. Разные исследователи считают, что дан  ные 
названия относятся к звукоподражательной основе, подражающей крику индюка курк-курк, и сравни ва-
ют с араб., фин. словом kurki ‘журавль’ (Егоров, 1964). Башкирские названия кдртлдк, кдртлдк ‘тетерев’ 
сравнивают с бур. хура, монг. хур, калм. хур и указывают на вероятность заимствования из монгольских 
языков, а кор сопоставляет с эвенкийским словом хороки и с монг. хур (Ишбердин, 1970: 14–15, 20); также 
объясняют, что данные названия созданы звукоподражанием (Гинатулин, 1977: 40).

Название рябчика (лесной птицы семейства тетеревиных с пестрым оперением, см. Ожегов, Шве-
дова, 2010: 2560) в тувинском күшкүл и тофаларском үъшпүл произносятся одинаково, но пишутся по-

1 Кол Нагазы Арган-оолович, 1932 г.р., род. в мест. Ойнаа, Тоджинского района.
2 Кол Чаш-оол Узун-оолович, 1938 г.р., род. в мест. Серлиг, Тоджинского района.
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разному. В хакасском сым и алтайском сымда также созвучны. Ф. Г. Чиспиякова сымна, сынма относит к 
суб стратной лексике (Чиспиякова, 1992: 144).

Тувинское название торлаа ‘куропатка’, как и в хак. торланъа А. Боргояков подразумевает, что 
слово образовано от хакасского глагола торла- ‘шуметь при взлете (о птице)’, который восходит к слову 
тор, основанный на звукоподражании (Боргояков, 2001: 65).

Заключение
В ходе проведения исследования нами выявлены четыре основных лексико-семантических групп 

наименований животных.
В лексико-семантической группе «Парнокопытные дикие животные» названия диких животных 

подразделяются по полу и возрасту, причем они присутствуют во всех исследуемых языках. На пар-
нокопытных животных охотились во все сезоны, мясо и шкура копытных животных представляла 
большую хозяйственную значимость.

В лексико-семантической группе «Хищные животные» особо следует отметить использование раз-
личных эвфемизмов для их наименования, по обычаям предков данные названия являются табу-
ированными лексемами, которые по этикету тюркских народов являются священными запретами. 
Тувинские охотники всегда остерегаются прямо называть диких животных, особенно хищных. Если 
кто его нарушит, по мнению предков, их ожидают большие неприятности1. Хищники, как в прошлом, 
так и в настоящее время были и остаются большой опасностью для народа, в связи с чем в языке по-
явились множество эвфемизмов, а сами названия хищных животных табуировались. 

В результате проведенного сравнительного анализа лексики охоты тюркских народов Саяно-Ал-
тая авторы пришли к выводу, что в них в основном сохранились древние тюркские корни. Также 
необходимо отметить выявленные монгольские заимствования, такие как тарбаган, тоолай. Эти 
монгольские слова представлены лишь в сибирских тюркских языках, длительное время находившихся 
под монгольским влиянием (Рассадин, Трофимова, Тувшинтогс, 2016: 68–83). 

Выяснилось, что табуированные наименования диких животных имеются во всех исследуемых 
языках. Но в тувинском языке, по имеющимся материалам, больше встречается табуированных на-
именований в отличие от других исследуемых языков, например, в наименовании адыг ‘медведь’ 
зафиксировано более 15 эвфемизмов, причем большая часть данных названий встречаются в тод-
жинском диалекте тувинского языка, носители которых и в настоящее время занимаются данным 
видом хозяйственной деятельности. Следует также отметить, что в тоджинском диалекте тувинского 
языка и в тофаларском языке зафиксировано немало одинаковых наименований, свидетельствующие 
о территориальной близости и одинаковом образе жизни соседних народов.

В результате проведенного сравнительного анализа охотничьей лексики, в частности названий 
диких животных и птиц, тюркских языков Саяно-Алтая, пришли к выводу, что выявлены как общие 
отличительные наименования, например, в названиях парнокопытных, хищников, мелких зверей, 
птиц. Среди данной лексики имеются и единичные особенные лексемы, которые встречаются в ту-
винском и тофаларском языках, но не  выявлены в других исследуемых языках, например, тув. чөлеге 
‘большой марал’ / тоф. чөлөгө ‘матерый бык изюбря’ и др. При проведении анализа зафиксирован 
интересный факт, что в тофаларском языке самой лексемы адыг ‘медведь’ не выявлено, хотя были 
зафиксированы ряд других названий, которых в других языках нами описываются как эвфемизмы, 
например, иресi аӊ ‘дедушка-зверь’, ашияқ-аң ‘мужик-зверь’, ире ‘дедушка’. 

Таким образом, можно сделать вывод, что тюркские народы Саяно-Алтая с давних пор населяют 
таежные районы Сибири и до настоящего времени занимаются охотой и сохраняют данный пласт 
лексики, кроме алтайского языка, в котором охотничий промысел в прежнем виде утратил свое 
функционирование, им занимаются единичные охотники-любители.

1 Арнак Чорбаа Алексеевич, 1945 г.р., род. в Тес-Хемском районе.
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