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В статье представлен обзор лексики послесвадебных обрядов в тувинском языке с опи-
санием этнографического своеобразия обрядов. Такой подход оправдан в связи с тем, что 
фразеологически связанное значение лексемы или фразеосочетания свабедной обрядности 
понимается правильно, без искажения. Материалом исследования послужили сведения из 
опубликованных работ, словарей, а также данные экспедиций автора по ареальным зонам 
тувинского языка в 1999–2015 гг. 

Анализ лексики традиционного послесвадебного обряда позволил выявить следующие 
особенности: а) наименования и фразеосочетания традиционных послесвадебных обря-
дов в основной своей массе являются собственно тувинскими устойчивыми сочетаниями 
с общетюркскими компонентами (2 лексемы и 6 фразеосочетаний); б) в корпусе названий 
традиционных послесвадебных обрядов встречаются также собственно тувинские фра-
зеосочетания из общетюркских основ и монгольских заимствований (4), подтверждающие 
тот факт, что на протяжении длительного времени тувинцы жили в тесном контакте 
с монголами; в) значительная часть фразеосочетаний зафиксированы в речи носителей за-

рубежных говоров тувинского языка — ховдинского, цэнгэлского, цагаан-нуурского, а также эрзинского говора юго-вос-
точного диалекта, монгун-тайгинского, кара-холского, бай-тайгинского говоров западного диалекта и хондергейского 
говора центрального диалекта; г) только 4 фразеосочетания и 1 одна лексема вошли в состав общеупотребительных; 
д) анализируемые примеры показывают лексические, фонетические диалектные особенности речи носителей юго-вос-
точного, западного, центрального диалектов и зарубежных говоров тувинского языка; е) с течением времени значения 
некоторых слов, связанных с послесвадебными обрядами подверглись сужению или расширению. 

Ключевые слова: свадебный обряд; свадьба; тувинский язык; тувинцы; фразеологизм; фразеосочетание; общетюрк-
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The article presents an overview of post-wedding ceremonial vocabulary in Tuvan language and in the descriptions of 
ethnography of these rites. This approach relies on the fact the phraseological meaning of the lexeme or of the phraseological 
collocation of wedding rites is understood correctly, without distortion. Our study is based on materials from published works, 
dictionaries, as well as on data obtained during the author's expeditions to the areal zones of the Tuvan language in 1999-2015.

Studying traditional post-wedding ceremonial vocabulary has revealed the following: a) the names and phraseological units of 
traditional post-wedding rites are mostly Tuvan collocations with common Turkic components (2 lexemes and 6 collocations); 
b) in the corpus of traditional post-wedding ritual names there are also native Tuvan collocations of common Turkic bases and 
Mongolian borrowings (4), proving that Tuvans had been living in close contact with the Mongols for a long time; c) a significant 
part of collocations has been found present in the speech of native speakers of foreign Tuvan dialects — Khovd, Tsengel, 
Tsagaan-nuur, as well as the Erzin variant of the South-Eastern dialect, Mongun-taiga, Kara-khol and Bai-taiga variants of 
the Western dialect, as well as the Khondergey variant of the Central dialect; d) only 4 collocations and 1 lexeme are now used 
commonly; e) the analyzed examples show lexical and phonetic dialect features of the language of native speakers of the South-
Eastern, Western, Central and foreign dialects of the Tuvan language; f) meanings of some post-wedding ritual words have been 
narrowed or expanded over time.

Keywords: wedding ceremony; wedding; Tuvan language; Tuvans; phraseological unit; collocation; common Turkic; 
Mongolianism

Введение
Лексика послесвадебного обряда отражает не только особенности материальной, культурной и ду-

ховной культуры тувинского народа, но и лексические и фонетические особенности тувинского языка. 
Изучение ее сопряжено с некоторыми трудностями, в частности, с недостаточностью фактического 
материала: в советское время традиционные семейные обряды и обычаи были под запретом, посколь-
ку считались пережитками прошлого, поэтому среди информаторов старшего поколения осталось ма-
ло знатоков, хорошо помнящих традиционные свадебные обряды. В исследованиях, связанных с дан-
ной темой, также наблюдаются расхождения в описании свадебных обрядов. Интерпретации семанти-
ки некоторых слов и устойчивых словосочетаний являются спорными. 

Главная цель статьи — последовательный анализ лексики послесвадебного обряда в тувинском 
языке на основе материалов автора, собранных во время комплексных и диалектологических эк-
спе диций по ареальным зонам тувинского языка (1999–2015 гг.) — все кожууны Республика Тыва 
(за исключением Тере-Холского), Ховдский, Цэнгелский и Цагаан-Нуурские аймаки Монголии, где 
компактно проживают этнические тувинцы, а также научной литературы, в которой содержатся рас-
сматриваемые лексемы. Обзор лексики сопровождается описанием этнографического своеобразия 
обрядов. Такой подход оправдан в связи с тем, что фразеологически связанное значение лексемы или 
фразеосочетания свабедной обрядности понимается правильно, без искажения. 
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Из истории изучения лексики традиционных свадебных обрядов  
Обзор литературы по лексике традиционных свадебных обрядов в тувинском языке нами сделан 

в предыдущей статье «Лексика предсвадебных обрядов в тувинском языке» (Кара-оол, 2015: 17–31), 
поэтому в данной работе даем в сжатом варианте.  

Первые этнографические и лингвистические сведения о тувинских свадебных обрядах, связаны с 
ра ботами Е. К. Яковлева (Яковлев, 1900), Г. Е. Грумм-Гржимайло (Грумм-Гржимайло, 1926), Ф. Я. Кона 
(Кон, 1934), которые помимо основных задач своих экспедиций, изучали также быт, традиции и 
обы чаи местного населения. В своих работах они описали отдельные разрозненные элементы сва  -
деб ного обряда и всего, что с ним связано, но, к сожалению, лексика свадебного обряда в зна чи-
тельной степе ни была зафиксирована в искаженном варианте, что объясняется с незнанием ис-
сле дователями местно го языка. С середины ХХ столетия свадебные ритуалы тувинцев нашли отра-
жение в исследованиях С. И. Вайнштейна (Вайнштен, 1961: 135–141), Л. П. Потапова (Потапов, 1969: 
228–278). Если первого автора интересовали вопросы брачно-семейных отношений, то второй, по-
дробно описывая этнографию тувинцев, изучил и свадебный обряд родоплеменных групп, которые 
проживали на территории Монгун-Тайги и Кара-Холя, относящихся к западному диалекту (ЗД), Сут-
Холя — центральный диалект (ЦД) и Эрзина — юго-восточный диалект (Ю-ВД) (там же: 228–278). 

В советское время свадебный обряд, как важный элемент культуры тувинцев, стал объектом ис-
сле дования и тувинских ученых, например, С. М. Биче-оол. В ее диссертационной работе (Биче-
оол, 1974) анализируются истоки традиционных форм брака и семьи, брачные обряды тувинцев, а 
также изменения, произошедшие в традиционных брачно-семейных отношениях в ходе культурной 
революции в периоды Тувинской Народной Республики и Тувинской АССР. С. М. Биче-оол, изучив 
пережиточные явления матрилокального брака, свидетельствующих о силе традиций, отметила, что 
тувинская семья прошла путь от древних дуально-родовых, экзогамных норм до патрилокальных 
брачных отношений (там же: 6–8). 

Истинный знаток тувинской этнографии М. Б. Кенин-Лопсан (Кенин-Лопсан, 1994: 24–35; 2006: 
22–33), описывая в своих книгах тувинские свадебные обряды, зафиксировал большой объем лексики, 
и, как носитель языка, дал их в правильных формах. Т. Кушкаш, исследуя древние традиции Тоджи, 
кратко описала свадебный обряд таежных и речных тоджинцев (Кушкаш, 1996: 23–24). Этические 
нормы и поведенческие аспекты свадебных обрядов тувинцев исследовала С. Ч. Донгак (Донгак, 2012), 
в ее научно-популярном издании рассматриваются также проблемы нарушения некоторых этических 
норм современных свадебных обрядов. 

Свадебные обряды этнических тувинцев Монголии, проживающих в аймаках Цэнгэл, Ховд и Ца -
гаан-Нуур, описали П. С. Серен (Серен, 2000: 26–32; 2006: 50–68; 2013а: 22–34; 2013b: 44–51), Ц. Улам-
суренгийн (Уламсуренгийн, 2003: 12–17) и Е. В. Айыжы (Айыжы, 2005). Они отметили хорошую со-
хран ность данных обрядов. А вопросы межэтнических браков тувинцев Монголии и Китая изучила 
М.  В.  Монгуш (Монгуш, 2002: 88–94). Ч. К. Ламажаа и Ш. Б. Майны анализируют социокультурные 
функции свадебной обрядности тувинцев как фактора, определяющего и отражающего традиции со-
циальных связей в этнической общности (Ламажаа, Майны, 2020). 

В лингвистике лексика традиционного свадебного обряда тувинцев не освещена полностью, хотя 
есть исследования, в том числе автора данной статьи (Кара-оол, 2007: 99–101; 2008: 443–456; 2015: 
17–31; Хертек, 2007: 68–72; 2008: 80–91). В рассмотренных работах свадебная лексика зафиксирована 
отрывочно, что связано с основной целью и задачами авторов, в описании этапов свадебного обряда и 
семантики некоторых лексем и фразеосочетаний встречаются расхождения (Кара-оол, 2015: 18). 

Традиционный свадебный обряд любого народа — «это своеобразная народная пьеса со многими 
картинами и действующими лицами» (Карпухин, 2011: 3), которую можно условно разделить  на 
три акта. Соответственно и свадебная лексика делится на три группы: лексика предсвадебных обря   дов 
‘куда мурнунда ёзулалдар лексиказы’; лексика свадебных обрядов ‘куда ёзулалдар лексиказы’ и лек си ка 
послесвадебных обрядов ‘куда соонда ёзулалдар лексиказы’. 

Лексика традиционного предсвадебного обряда тувинцев еще не исследовалась. От дельные ее эле-
менты нашли свое отражение в работах о свадебном обряде (Серен, 2000), о символике мифологичес-
ких образов в обрядах (Хертек, 2007: 68–72) и терминологии свадебной обрядности (Хертек, 2008: 80–
91). Автор статьи тоже включала их в работы, связанные с лексикой свадебного обряда (Кара-оол, 2007), 
с тувинской семьей (Кара-оол, 2008). Но затем, собрав значительный языковой материал, написала 
статью по лексике предсвадебных обрядов (Кара-оол, 2015: 17–31). Лингвистическое исследование 
лексики досвадебных обрядов проведено через описание их этнографического своеобразия и с учетом 



172

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asiawww.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVATHE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia TuvyNovye issledovaniia Tuvy2020№4

территориально-диалектных особенностей тувинского языка. В связи с этим выявились особенности 
употребления лексики досвадебной обрядности носителями центрального, юго-восточного и северо-
восточного диалектов, а также носителями зарубежных диалектов — ховдинского и цэнгелского. В 
данной работе автор определил и расхождения в традиционных предсвадебных обрядах тувинцев 
разных мест. 

Тувинские свадебные обряды, как и у других народов, не завершаются со свадьбой. И в этой сва-
дебной картине можно выделить несколько послесвадебных обрядов куда соонда ёзулалдар — букв. 
‘обряды после свадьбы’: 

— арнын чазар — обряд признания невестки старшими родственниками мужа и снятие запрета 
общения невестки со свекром и со старшими родственниками мужа; 

— эмиг карыжы — обряд подношения подарка сватье; 
— аалдаашкын — первая поездка молодоженов к родственникам невестки; 
— аал-кодан ээрени кылдыртыр — изготовление амулета молодой семьи, который будет охранять 

членов семьи и всего, что находится на территории аала: скот, имущество. 
Итак, в основной части статьи перейдем к анализу каждого из указанных обрядов, определив 

лек  сическое значение фразеосочетания, уточнив этимологию его компонентов, а также дав краткое 
описание обряда, чтобы более точно передать фразеологически связанное значение лексемы или 
фразеосочетания предсвабедной обрядности. 

Арнын чазар 
Арнын чазар букв. — ‘лицо (ее) открывать’ (Хертек, 1975: 42) — первый послесвадебный обряд — об-

ряд признания невестки старшими родственниками мужа и снятие запрета общения невестки со свек-
ром и со старшими родственниками мужа. По Я. Ш. Хертеку, имеет также значение ‘ближе знако мить 
друг с другом (преимущественно будущих молодожёнов)’ (там же). 

Собственно тувинский фразеологизм арнын чазар состоит из общетюркских основ: арнын (ее, его) ~ 
арын — ‘лицо’, ‘страница’, грам. ‘лицо’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 72), см. алын / алин — ‘лоб, чело’, 
‘перед’, ‘лицо, физиономия, внешний вид’, ‘склон горы’ (Севортян, 1974: 146);

чазар / час — ‘разворачивать, открывать’, ‘распечатывать, распаковывать’ (Тувинско-русский словарь, 
1968: 510), др.-тюрк. jaz- —‘развязывать’, ‘распускать’, ‘распускаться, растекаться’ (Древнетюркский 
словарь, 1969: 250), см. тоф. час — ‘разбирать на части’ (Рассадин, 1971: 194). 

Наравне с рассмотренным фразеологизмом обряд признания невестки старшими родственниками 
мужа обозначается следующими фразеосочетаниями: 

1) арнын ажыдар букв. — ‘лицо открывать’ (Кон, 1934: 88; Донгак, 2012: 24). 
Собственно тувинское фразеосочетание арнын ажыдар состоит из общетюркских основ: арнын — 

‘(ее) лицо’, см. выше; 
ажыдар (аъжыдар) / ажыт- в прям. и перен. — ‘открывать, раскрывать’, ‘отворять’, ‘растворять’ и по-

добное (Тувинско-русский словарь, 1968: 41; Толковый словарь … , 2003: 74), каузатив от аш- см. ач- во 
всех источниках ‘открывать’ (Севортян, 1974: 209); 

2) алганып бээр букв. ‘благословлять’ (монгун-тайгинский говор ЗД) (Потапов, 1969: 242). 
Собственно тувинское фразеосочетание алганып бээр состоит из общетюркских основ: алганып  / 

алганыр (аълганыр) рел. — ‘выкрикивать заклинания (о шамане)’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 
53), ‘камлать, шаманить, напевая текст’ (Толковый словарь … , 2003: 109), см. *алқа- — ‘благословлять’ 
(Древнетюркский словарь, 1969: 38), алқа-/ алға- — ‘благословлять’, ‘восхвалять’ (Севортян, 1974: 
137-138; Татаринцев, 2000: 98–99);

бээр / бер- — ‘давать, выдавать’, ‘подавать’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 132), *ber- прям. и перен. — 
‘давать, вручать’, ‘даровать’ (Древнетюркский словарь, 1969: 95), см. бе:р- — ‘давать’ (Севортян, 1978: 
114; Татаринцев, 2000: 214; Сравнительно-историческая грамматика …, 2001: 700), как вспомогатель-
ный глагол указывает на действие совершаемое для другого лица (Тувинско-русский словарь, 1968: 
132); 

3) алгыш (аългыш) ‘благословление’ (кара-хольский говор ЗД) (Потапов, 1969: 253), уст. ‘бла го-
словление’, ‘напутствие’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 53) — имя производное от общетюркского 
алқа-/ алға- — ‘благословлять’ (Севортян, 1974: 137–138; Татаринцев, 2000: 101). 
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4) келин алгадыр букв. — ‘невестку благословлять’ (хондергейский говор ЦД) (Кенин-Лопсан, 1994: 
31). 

Собственно тувинское фразеосочетание келин алгадыр состоит из общетюркских основ: келин — 
‘невестка’ встречается во всех тюркских языках, этимологизируется на тюркской почве, как имя на -н 
от глагола кел ‘приходить’ (Севортян, 1980: 17; Сравнительно-историческая грамматика …, 2001: 302; 
Кара-оол, 2006: 126); 

алгадыр (аългадыр) — ‘благословлять’, ‘напутствовать’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 53), ‘выска-
зывать благопожелания’ (Толковый словарь … , 2003: 109), см. *алқа — ‘благословлять’ (Древнетюркский 
словарь, 1969: 38; Севортян, 1974: 137; Татаринцев, 2000: 98).

5) кенин сойгалаар букв. — ‘невестку снимать’ (цэнгэлский говор Монголии) (Серен, 2006: 65), т. е. 
признание невестки старшими родственниками мужа. 

Собственно тувинское фразеосочетание состоит из общетюркских основ: диал. кенин — ‘невестку’ 
(нарынский говор Ю-ВД) (Полевые материалы автора, 1999), диалектное кен является стяженной 
формой от общетюркского келин (Сравнительно-историческая грамматика … , 2001: 302); 

сойгалаар / сойгала — ‘сдирать (кору)’, перен. — ‘разоблачать’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 380); в 
переносном значении ‘снять (с невестки) запрет (общения со свёкром)’ — не зафиксировано в словаре, 
дериват от общетюркского сой- — ‘снимать’, ‘сдирать’ (шкуру), ‘раздеть, снять’ (Древнетюркский 
словарь, 1969: 507; Этимологический словарь … , 2003: 283–285); 

6) хол алчыр букв. — ‘руку передавать (друг другу)’ — ‘из рук в руки передавать’, т. е. свободно общаться 
со свёкром и другими родственниками мужа (цэнгэлский говор Монголии) (Серен, 2006: 65; Полевые 
материалы автора, 2008). 

Собственно тувинское фразеосочетание состоит из общетюркских основ: хол — ‘рука/ручной’, 
‘передняя нога’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 480), см. *kol — ‘рука’, ‘почерк, подпись’, ‘ответвление’ 
(Сравнительно-историческая грамматика …, 2001: 244–245; Этимологический словарь … , 2000: 37–43); 

алчыр совм.-взаимн. — ‘брать вместе’, ‘брать друг у друга’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 56)  / 
алыш- от общетюркского ал- — ‘брать’ (Севортян, 1974: 127; Татаринцев, 2000: 87; Сравнительно-
историческая грамматика … , 2001: 699): алчыр в переносном значении — ‘свободно общаться’.

Дадим краткое описание обряда: на этапе введения невестки в род жениха появлялся персонаж 
Аскак-Кадай (Хертек, 2007: 70) букв. ‘хромая старуха’ с благородной миссией. Обычно выбирали бла-
гополучную женщину болумчалыг кадай из рода или окружения, которая, разбрасывая просо из мешка 
и ударяя топором по земле, обходила ближние аалы и приводила невестку в юрту свёкра и свекрови 
(Кенин-Лопсан, 1994: 31). По некоторым сведениям, в роли Аскак-Кадай выступал дядя невестки по 
матери даай с головным убором невестки (Полевые материалы автора, 2008). 

Невестка, зайдя в юрту родителей мужа, садилась рядом с женщинами и кланялась очагу юрты 
свёк ра и свекрови одунга мөгеер, бросая в горящий огонь щепку с веточками можжевельника артыш 
(Потапов, 1969: 261). Свекровь кунчуг с благожеланиями преподносила невестке пиалу с молоком, и 
та пригубив, возвращала свекрови — ритуал символизировал сближение свекрови и невестки. Затем 
начинался обряд благословления невестки (Кенин-Лопсан, 1994: 31). Свекор с благопожеланиями под-
ходил к невестке, снимал с нее думаалай — ‘свадебное головное покрывало’ и надевал на ее голову 
национальную шапку. Затем мужчины по очереди угощали невестку нюхательным табаком чыттаар 
таакпы. После чего она выходила из юрты и угощала молоком родственников мужа, которые сидели 
у юрты, начиная со старших. Затем снова входила в юрту, кропила молоко в огонь, выпрашивая се-
мейного счастья и благополучия. 

Арнын чазар — это не просто акт «открывания» лица невесты, но и утверждения ее в новом ста-
тусе. Теперь она член рода жениха, и с этого дня может разговаривать со свекром и со старшими 
родственниками мужа, находиться с ними в одном помещении, передавать что-либо из рук в руки. 

Эмиг карыжы
Эмиг карыжы букв. ‘возмещение груди’, т. е. подношение подарка сватье (Рукописный фонд Ту-

винского научно-исследовательского института языка, литературы и истории (ТНИИЯЛИ) № 108, 
тетрадь 6. Историко-этнографические материалы, собранные экспедицией сектора истории ТНИИЯЛИ 
11.02–20.02. 958 г. в Чаа-Хольском районе. Руководитель группы Л. В. Гребнев; Потапов, 1969: 243, 255; 
Кара-оол, 2007: 100; 2008: 455).
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Собственно тувинское фразеосочетание состоит из общетюркских основ: 
эмиг — ‘грудь’, ‘вымя’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 613), дериват от эм- — ‘сосать’, ‘впитывать’, 

‘есть, кормиться’ (Севортян, 1974: 271) + -иг древнейший аффикс, сохранившийся в числе немногих 
живых тюркских словообразовательных аффиксов (Исхаков, Пальмбах, 1961: 151), см. *emig — ‘грудь 
женщины, соски’, ‘соски животных’ (Древнетюркский словарь, 1969: 173);

карыжы — ‘возмещение’, т. е. ‘невестку, принятую в род жениха, “возмещали” дойной коровой’. Дан-
ное значение не отмечено в тувинских словарях, ср. карышкак перен. ‘пересекающийся’ (Тувинско-
русский словарь, 1968: 231), т. е. ‘в обмен’; др.-тюрк. qarїš- — ‘встречаться’, ‘сходиться’ (Древнетюрский 
словарь, 1969: 428), см. тоф. hарышқақ — ‘пересекающийся’, ‘перекрещивающийся’ (Рассадин, 1995: 38, 
207), сойот. hарышқақ — ‘пересекающийся’, ‘перекрещивающийся’ (Rassadin, 2010: 127).

Дадим краткое описание обряда: после обряда признания невестки свёкром и старшими род-
ственниками проводился обряд эмиг карыжы, когда отец жениха дарил матери невестки дойную 
корову или лошадь белой масти: за молоко матери, которым была выкормлена дочь (Потапов, 1969: 
243). Есть и другое объяснение: невестка как бы «уходила» из своего рода, став членом рода мужа, и ее 
«возмещали» дойной коровой в благодарность за невестку (Полевые материалы автора, 2010). 

Аалдаашкын 
Аалдаашкын — ‘приезд в гости’ (Кенин-Лопсан, 1994: 33; Кара-оол, 2008: 455) / аалдаар — ‘гостить’ 

(цагаан-нуурский говор Монголии) (Полевые материалы автора, 2015) — первая поездка молодоженов 
к родственникам невестки. 

Собственно тувинское слово с общетюркской основой аалдаашкын — ‘приход (приезд) в гости’, 
‘посещение’, перен. ‘нападение, разбой’ (Толковый словарь … , 2003: 37) > аалда- — ‘гостить’ (Тувинско-
русский словарь, 1968: 28) > аал — ‘селение’, ‘табор’, ‘двор’ (там же: 27), см. а:ғыл, — ‘селение’, ‘дом’ 
(Севортян, 1974: 83; Татаринцев, 2000: 35). 

Наряду с общепринятым аалдаашкын существуют и другие выражения: 
1) өнчүзүн алыр букв. ‘наследство взять’ (эрзинский говор Ю-ВД) (Потапов, 1969: 265). 
Собственно тувинское фразеосочетание состоит из монголизма өнчүзүн (имущество (ее)) / өнчү — ‘соб-

ственность’, ‘имущество’, ‘владение’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 336), см. өмч — ‘собственность’, 
‘личное имущество’, ‘наследство’ (Большой академический … , 2001с: 22; Сравнительно-историческая 
грамматика … , 2001: 348; Татаринцев, 2008: 388) и общетюркского алыр см. выше ал- — ‘брать’. 

На өнчүзүн алыр невестка приезжала за своим имуществом, которое приумножалось с раннего 
детства: ей дарили домашних животных при наречении именем, во время первой стрижки волос в 
3 года и т. д.;    

2) көгээржик аксы букв. — ‘крышка кожаной фляжки’ (бай-тайгинский говор ЗД) (Хертек, 2008: 90). 
Собственно тувинский изафет көгээржик аксы состоит из монголизма көгээржик — ‘кожаная фляжка’ 

(для кумыса или араки) (Тувинско-русский словарь, 1968: 256): көгээр — ‘большая кожаная фляга’ (для 
кумыса или араки) (там же) + умен.-ласк. аф. -жик (Исхаков, Пальмбах, 1961: 148), см. п.-монг. хөхүүр — 
‘бурдюк для вина’ (Большой академический … , 2002: 151); 

общетюркского аксы — ‘устье (реки)’, ‘дуло’, ‘жерло’, ‘крышка’, ‘устный’ (Тувинско-русский словарь, 
1968: 30), см. *агыс — ‘рот, уста; речь, разговор; отверстие; вход’ (Севортян, 1974: 81–82; Татаринцев, 
2000: 41–42). 

Көгээржик аксы — «так называется скот, выделяемый молодым со стороны родственников жены, 
когда они приезжают к ним погостить через год после свадьбы» (Хертек, 2008: 90). Метафорическое 
выражение: по тувинскому обычаю посуду не возвращают пустой, поэтому, когда молодые собирались 
домой, вместе с когержиком отдавали и личный скот девушки, который приумножался с детства, а 
также были подарены в день свадьбы. 

Дадим краткое описание обряда: примерно через месяц или год (в материалах разные сведения) 
молодые, вместе с замужней сестрой невестки, ездили в гости к ее родителям. Молодые приезжали с 
подарками, угощениями и аракой (молочное вино) в когержике. А когда молодые собирались обратно, 
им выделяли скот, который принадлежал невестке и был подарен в день свадьбы. 
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Родители, выделив дочери скот, выводила ее из-под своей опеки. А она, внеся во вновь орга ни-
зовавшее хозяйство часть скота, домашнюю утварь, а в некоторых районах и юрту, оставалась соб-
ственницей своего имущества, что давало ей равное право в управлении хозяйством.

Аал-кодан ээрени кылдыртыр
Аал-кодан ээрени кылдыртыр букв. — ‘селения идол делать’ (Куулар и др., 2014: 46–47), т. е. изготовить 

амулет молодой семьи, который будет охранять членов семьи и все, что находится на территории аала: 
скот, имущество и т. д. У Л. П. Потапова зафиксировано как приобретение новых ээренов (Потапов, 1969: 
243). 

Собственно тувинское устойчивое фразеосочетание аал-кодан ээрени кылдырттыр состоит из об-
щетюркских основ и монголизма: аал-кодан — ‘территория аала’, т. е. селения (Тувинско-русский 
словарь, 1968: 27), см. а:ғыл — ‘селение’, ‘дом’ (Севортян, 1974: 83; Татаринцев, 2000: 35); монголизм 
кодан — ‘место, где находится аал (юрта или юрты, а также расположенный рядом скотный двор)’, см. 
п.-монг. qotan — ‘стена, вал, ограда, город, селение, стойбище’ (Татаринцев, 2004: 168);  

общетюркское ээрени (ее, его, их) ~ ээрен уст. — ‘идол’ (шаманский) (Тувинско-русский словарь, 1968: 
623) зафиксировано в тюркских языках Сибири, см. тофаларское ‘шаманский идол, амулет’ (Рассадин, 
1971: 184), сойот. ээрǝн — ‘шаманский амулет’ (Rassadin, 2010: 229), в современном тувинском языке 
ээрен — общеупотребительное слово; 

общетюркское кылдырттыр — ‘заставлять (просить) делать что-л.’ (Тувинско-русский словарь, 1968: 
276), дериват кыл- — ‘делать’ во всех источниках (Этимологический словарь …, 2000: 205). 

Дадим краткое описание обряда: завершающий торжественный обряд, который дает повод моло-
дым собрать у себя родственников спустя два или три месяца после свадьбы. Молодожёны приглашали 
шамана для изготовления амулета семьи аал-кодан ээреннери кылдыртыр и первого моления-угощения 
ээреннер чемгерер (Куулар и др., 2014: 46–47). 

Шаман, изготовив аал-кодан ээреннери, совершал обряд угощения новых ээренов. Всё это сопро-
вождалось исполнением шаманских алгышей хамныӊ алгыжы, а затем вешал их на почетном месте 
юрты. Снимали их только через 3 дня, складывали с ээреном, привезённым невесткой из родительского 
дома, т. е. амы-хууда ээрен — ‘личный амулет’, убирали в сундук. Пользовались ими, если кто-то из 
семьи жаловался на свое здоровье или перед родами молодой хозяйки: доставали ээрены из хранилища, 
развешивали над постелью человека, окуривали можжевельником. А после выздоровления больного 
или благополучных родов невестки убирали в сундук. 

Заключение
Анализ лексики традиционного послесвадебного обряда позволил выявить следующие особен-

ности: а) наименования и фразеосочетания традиционных послесвадебных обрядов в основной своей 
массе являются собственно тувинскими устойчивыми сочетаниями с общетюркскими компонентами 
(2 лексемы и 6 фразеосочетаний); б) в корпусе названий традиционных послесвадебных обрядов 
встречаются также собственно тувинские фразеосочетания из общетюркских основ и монгольских 
заимствований (4), подтверждающие тот факт, что на протяжении длительного времени тувинцы 
жили в тесном контакте с монголами; в) значительная часть  фразеосочетаний зафиксированы в речи 
носителей зарубежных говоров тувинского языка — ховдинского, цэнгэлского, цагаан-нуурского, 
а также эрзинского говора из юго-восточного диалекта, монгун-тайгинского, кара-холского и бай-
тайгинского говоров из западного диалекта, а также хондергейского говора из центрального диалекта; 
г) только 4 фразеосочетания и 1 одна лексема вошли в состав общеупотребительных; д) анализируе-
мые примеры показывают лексические, фонетические диалектные особенности речи носителей юго-
восточного, западного центрального диалектов и в зарубежных говоров тувинского языка; е) с течени-
ем времени значения некоторых слов, связанных с послесвадебными обрядами подверглись сужению 
или расширению. 

Лексика традиционных послесвадебных обрядов тувинцев показывает символичность обрядов, 
которые проводились при стечении близких и дальних родственников. И основные элементы тра-
диционных послесвадебных обрядов соблюдаются и сегодня, несмотря на то, что они видоизменялись 
под воздействием самых разных фактов.
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