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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Чуваши с 
незапамятных времен занимались земледелием, скотоводством, 
птицеводством, отчасти лесным и охотничьим промыслами, а 
также рыболовством, поэтому чувашский язык издавна 
располагает соответствующей специальной лексикой, важной 
составляющей которой являются названия животных. Зоонимы 
представлены разными по происхождению словами. На 
материале данного пласта лексики можно проследить 
взаимосвязь чувашского языка с родственными и 
неродственными языками, рассмотреть происхождение и 
исторические изменения слов в языке, в том числе и их 
переосмысление под влиянием народной этимологии, а также 
особенности образования подражательных слов и имитативов.  

Изучение зоонимов позволяет расширить представления о 
фактах истории, культуре и быте народа. Чувашские 
маммалионимы заключают в себе оценку или отражают 
отношение человека к животным, окружающему миру, жизни, 
поэтому культурологический анализ названий животных дает 
возможность раскрыть единство языкового и внеязыкового 
(культурного) содержания чувашского языка.  

В работе введён в научный оборот термин «маммалионим», 
под которым следует понимать название млекопитающего.  

Степень научной разработанности темы. Первым опытом 
сравнительно-исторического, историко-этимологического изучения 
лексики чувашского языка является «Корневой чувашско-русский 
словарь, сравненный с языками и наречиями разных народов 
тюркского, финского и других племен», составленный 
Н.И. Золотницким. Ценные замечания о происхождении слов 
содержатся в работах Н.И. Ашмарина. Специальному сравнительно-
историческому изучению лексики чувашского языка начало 
положено в середине XX в. трудами В.Г. Егорова. Во второй 
половине ХХ в. значительный вклад в разработку обозначенной 
проблемы внесли исследователи М.Р. Федотов, Г.Е. Корнилов, 
Л.С. Левитская и др.  
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Названия животных в чувашском языкознании изучены 
лишь частично (исследования Е.А. Лебедевой, Л.П. Петрова), 
притом названия млекопитающих не были предметом 
специального исследования.  

Объектом исследования данной диссертационной работы 
являются маммалионимы чувашского языка – лексико-
семантическая группа чувашских названий животных.   

Сравнительно-историческое освещение чувашских 
названий животных, рассмотрение лингвокультурологических 
особенностей онимов составляют предмет исследования. 

Основной целью исследования является комплексный 
сравнительно-исторический анализ названий животных 
чувашского языка (на примере названий млекопитающих), в 
связи с данной целью определены следующие задачи: 

- проанализировать степень изученности названий 
животных в  славянском, тюркском и чувашском языкознании; 

- собрать, систематизировать и описать маммалионимы 
чувашского языка;  

- рассмотреть чувашские названия млекопитающих в 
сравнительно-историческом освещении, привести соответствующие 
аналогии из родственных и исторически контактировавших языков 
и определить генетические пласты онимов; 

- выявить основные принципы и способы номинации 
собственно чувашских названий животных; 

- охарактеризовать структуру маммалионимов и выявить 
наиболее продуктивные словообразовательные модели;  

- рассмотреть чувашские названия животных в 
культурологическом аспекте и определить национально-
культурный компонент их семантики. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 
том, что в ней впервые предпринята попытка комплексного 
сравнительно-исторического исследования маммалионимов 
чувашского языка, в том числе и их диалектных фоновариантов. 
Впервые рассмотрены структурно-семантические особенности 
названий млекопитающих чувашского языка, выявлены 
основные принципы и способы номинации собственно 
чувашских названий животных. Маммалионимы рассмотрены в 
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культурологическом аспекте, и впервые для определения 
национально-культурного компонента их семантики применен 
метод ассоциативного эксперимента.  

Теоретическая значимость исследовательской работы 
заключается во вкладе в разработку отдельных вопросов 
этимологии и сравнительно-исторического языкознания путем 
изучения происхождения названий животных; также 
полученные результаты позволяют решить одну из актуальных 
задач и лингвокультурологии, и этнолингвистики – определение 
национально-культурного компонента семантики названий 
животных чувашского языка.  

Практическая значимость. Материалы и результаты 
исследования могут быть использованы при разработке 
теоретических и практических курсов по проблемам общего, 
сравнительно-исторического языкознания, этнолингвистики, 
лингвокультурологии, когнитивной лингвистики, а также при 
составлении новых толковых и этимологических словарей 
чувашского языка и терминологического словаря зоонимов 
чувашского языка.  

Материалом для исследования послужили данные,  
извлеченные  путем сплошной выборки из следующих 
лексикографических источников: «Словарь чувашского языка» 
(1928–1950), «Диалектологический словарь чувашского языка» 
(1968, 2006), «Русско-чувашский словарь сельскохозяйственных 
терминов» (1959), «Русско-чувашский словарь терминов 
биологии, географии и химии» (1996), «Чувашско-русско-
латинский словарь названий животных» (1993), «Лесной 
словарь: русско-чувашский толковый словарь слов и терминов, 
связанных с лесом и лесным хозяйством» (1998), а также 
переводные чувашско-русские и русско-чувашские словари. В 
работе также использованы примеры из художественной 
литературы на чувашском языке, данные из научно-популярной 
литературы и научных изданий по зоологии. Включен материал 
из рукописных источников, хранящихся в научном архиве 
Чувашского государственного института гуманитарных наук. 
Перевод на русский язык примеров из фольклорных и 
художественных текстов выполнен диссертантом.    
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Методологическую основу диссертации составили научно-
методологические положения, представленные в трудах 
ведущих зарубежных и отечественных языковедов, а именно: 
Н.А. Баскакова, Г. Дёрфера, Н.К. Дмитриева, А.В. Дыбо, 
О.Н. Трубачева, О.А. Мудрака, К.М. Мусаева, Л.С. Левитской, 
М. Рясенена, Э.В. Севортяна, Б.А. Серебренникова, Э.Р. Тенишева, 
А.М. Щербака, а также чувашских исследователей: Н.И. Ашмарина, 
В.Г. Егорова, М.Р. Федотова, Г.Е. Корнилова, Л.П. Петрова, 
И.А. Андреева, А.М. Ивановой, Г.Н. Семеновой, Е.А. Лебедевой, 
Н.И. Егорова и др.   

Методы исследования. Для решения поставленных задач 
нами были использованы сравнительно-исторический, 
сравнительный, описательный, статистический – общенаучные – 
методы. Применены также элементы этимологического, 
системного, количественного анализа, метод наблюдения, а 
также методы ассоциативного эксперимента и семантического 
дифференциала. 

Наиболее значимые результаты анализа получили 
отражение в положениях, выносимых на защиту:   

1. Чувашские названия животных представлены 
следующими историко-генетическими пластами: общетюркские 
маммалионимы, заимствованные онимы и собственно 
чувашские названия, имеющие преимущественно народно-
этимологический характер. 

2. Большинство чувашских маммалионимов образовано по 
словообразовательным моделям, общим для тюркских названий 
животных.  

3. В сознании носителей чувашского языка названия 
животных подвергаются переосмыслению, приобретают 
национально-культурную коннотацию. 

4. В названиях животных индивидуальное сознание 
носителя языка раскрывается через ассоциации.   

Степень достоверности результатов диссертационного 
исследования  обусловливается большим объемом исследуемого 
фактического языкового материала, применением 
разнообразных традиционных и современных методик и 
методов лингвистических исследований, а также 
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использованием в качестве теоретико-методологической основы 
работы фундаментальных трудов по сравнительно-
историческому языкознанию и когнитивной лингвистике, 
лингвокультурологии и этнолингвистике.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка условных сокращений, библиографии 
и приложения. 

Апробация результатов. Материалы и результаты 
исследования были представлены на Всероссийской научной 
конференции, посвященной 80-летию со дня рождения доктора 
филологических наук, профессора Г.Е. Корнилова (г. Чебоксары, 
2016 г.), IV Международной научно-практической конференции 
«Наука, образование, общество: тенденции и перспективы 
развития» (г. Чебоксары, 2017 г.), XXIII Международной научно-
практической конференции «Современные тенденции развития 
науки и технологий» (г. Белгород, 2017 г.).  

Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 7 публикациях, в том числе в 3 публикациях в 
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во Введении обосновывается актуальность выбранной 

темы, определяются объект и предмет исследования, 
формулируются цель и задачи, указываются теоретическая и 
практическая значимость, обозначаются использованные в 
работе методы исследования, выделяются основные положения, 
выносимые на защиту, описывается структурное построение 
работы. 

Первая глава «История изучения названий животных в 
современной лингвистике», состоящая из трех параграфов, 
посвящена рассмотрению истории исследования наименований 
животных в славянском (1.1), тюркском языкознании (1.2) и 
более подробно в чувашской лингвистике (1.3). 

Специальное сравнительно-историческое изучение названий 
животных в славянском и тюркском языкознании началось          
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с 1960-х годов. Значительным вкладом в изучение славянских 
названий животных была монография академика О.Н. Трубачева 
«Происхождение названий домашних животных в славянских 
языках: (этимологические исследования)». В ней впервые 
этимология данной лексико-семантической группы рассмотрена 
на примере названий собаки, крупного рогатого скота, лошади, 
свиньи, овцы, козы, кошки, собирательных названий домашних 
животных. Автор отмечает, что первостепенная задача 
этимологического исследования названий домашних животных 
состоит «в изыскании лингвистическими средствами новых 
данных по истории самих животных, по истории культуры»1. 

Тема заимствований названий животных из тюркских языков 
является одной из актуальных в современном славянском 
языкознании. Основополагающим исследованием по данной 
проблематике является работа Н.К. Дмитриева «О тюркских 
элементах русского словаря», вошедшая в сборник избранных трудов 
«Строй тюркских языков»2. Так, в числе тюркизмов, подтвержденных 
фактами, автор приводит маммалионимы: аргамак, баран, барсук, 
бугай, булан (болан, пулан), ишак, кабан, кабарга, каракуль, лошадь, 
сайга, тарпан, чушка; в качестве тюркизмов, требующих 
дополнительной документации, рассматриваются слова: барс, 
битюг3. Тюркские названия, заимствованные русским языком, стали 
предметом анализа и в работах Д.С. Сетарова4, Е.Н. Шиповой5 и др. 

С 1960-х годов началось изучение лексико-тематической 
группы «Зоонимы» в тюркских языках. Работа А.М. Щербака – 
первый опыт сравнительно-исторического анализа названий 
домашних и диких животных. В исследовании приведены также и 
названия животных чувашского языка: арăслан, ăйăр, ĕне, вăкăр, 
тĕве, сурăх, така (качака таки), качака путекки, кайăк, ашак, 
сысна, йытă (йыт), анчăк, тукмак, тукмак хӳре, марал, тилĕ, 
мулкач, çĕр мулкачи, упăте, çӳлевĕç, пăлан, пăру, йус, пакша 

1 Трубачев О. Н. Происхождение названий домашних животных в славянских 
языках: (этимол. исслед.). М.: Изд-во АН СССР, 1960. 115 с. 
2 Дмитриев Н. К. Строй тюркских языков. М.: Изд-во вост. лит., 1962. С. 503–569. 
3 Там же. С. 520–568. 
4  Сетаров Д. С. Тюркизмы в русских названиях животного мира: автореф. 
дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Алма-Ата, 1971. 27 с. 
5 Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата: Наука, 1976.  444 с.  
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(вакша), сăсар, пăрăнтăк, пăсара, хăнтăр, хома, арлан, шашка, 
йăмран, тыркас, шăши, сайкка, пурăш, çара çерçи, йĕкехӳре, 
кайура, чĕрĕп, калта, хӳре карнă тиха,  хӳре каснă тиха, картлук, 
картлă хӳре6.  

В 1975 году вышла в свет работа К.М. Мусаева «Лексика 
тюркских языков в сравнительном освещении», в которой автор 
рассмотрел названия скота, стада, коровы, овцы, свиньи, 
кошки, мула, лошади, зайца, тигра. Автор отмечает общность 
тюркских языков и диалектов в древнюю эпоху, во время 
формирования скотоводческой терминологии7.  

Значительным вкладом в изучение состава лексики 
пратюркского языка стала «Сравнительно-историческая 
грамматика тюркских языков» 8 , в исследовании рассмотрена 
лексика животноводства, названия млекопитающих, диких 
животных, домашних животных и т.д. В трудах М. Рясенена9, 
Э.В. Севортяна10, Г.Й. Рамстедта11, в «Этимологическом словаре 
алтайских языков», составленном С.А. Старостиным, 
А.В. Дыбо, О.А. Мудраком12, тюркские зоонимы рассмотрены с 
учетом их параллелей в языках алтайской группы.   

6 Щербак А. М. Названия домашних и диких животных в тюркских языках // 
Историческое развитие лексики тюркских языков / Ин-т языкознания 
АН СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 82–172. 
7  Мусаев К. М. Лексика тюркских языков в сравнительном освещении 
(западнокыпчакская группа). М.: Наука, 1975. 360 с.  
8 Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика / отв. ред. 
Э. Р. Тенишев. М.: Наука, 1997. 800 с.  
9  Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. 
Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura, 1969. 533 s. 
10  Севортян Э. В. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и 
межтюркские основы на гласные. М.: Наука, 1974. 768 с.; Его же. Этимологический 
словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». 
М.: Наука, 1978. 349 с.; Его же. Этимологический словарь тюркских языков: 
Общетюркские и межтюркские основы на букву «В», «Г» и «Д». М.: Наука, 1980. 
395 с.; Его же. Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и 
межтюркские основы на букву «Җ», «Ж», «Й». М.: Наука, 1989. 291 с. 
11  Ramstedt G. J. Kalmückisches Wörterbuch. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen 
Seura, 1976. 560 s.  
12 Starostin S. A., Dybo A. V., Mudrak O. A.  Etymological Dictionary of the Altaic 
Languages. 3 Vol. Leiden; Boston: Brill Academic Pub., 2003. 2106 p.  

                                                           

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/420633
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/420633
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1569314
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Чувашские названия животных зафиксированы в 
рукописных источниках Н.А. Андреева, Н.И. Ашмарина, 
Н.В. Никольского. Первые попытки осмысления происхождения 
чувашских названий животных были предприняты в конце XIX – 
начале XX вв. Н.И. Золотницким13 и продолжены Н.И. Ашмариным. 
Так, маммалионимы почти полностью приведены в 17 выпусках 
«Словаря чувашского языка» Н.И. Ашмарина14. А первой попыткой 
фиксации слов, имеющих узколокальный характер 
распространения, является «Диалектологический словарь 
чувашского языка» Л.П. Сергеева, вышедший в свет в 1968 г. 15 
Также маммалионимы зафиксированы в двуязычных переводных и 
специальных словарях. 

Изучение лексики чувашского языка в сравнительно-
историческом аспекте началось с конца 1950-х годов. 
Существенную лепту внесли работы В.Г. Егорова, 
М.Р. Федотова, Г.Е. Корнилова, Л.С. Левитской и т.д. Наибольший 
вклад в сравнительно-историческое изучение чувашских 
маммалионимов принадлежит В.Г. Егорову16 и М.Р. Федотову17, 
составителям этимологических словарей чувашского языка. В 
специальных исследованиях до настоящего времени анализу 
подверглись лишь отдельные лексико-тематические группы 
животных: Е.А. Лебедевой проанализированы чувашские названия 
рыб18, Л.П. Петровым – названия птиц19. 

13 Золотницкий Н. И. Корневой чувашско-русский словарь, сравненный с 
языками и наречиями разных народов тюркского, финского и других племен. 
Казань: Тип. Императ. ун-та, 1875. 279 с. 
14  Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка = Чăваш сăмахĕсен кĕнеки. 
Вып. I–XVII. Казань; Чебоксары: Чувашгосиздат, 1928–1950. 
15  Сергеев Л. П. Диалектологический словарь чувашского языка. Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 1968. 104 с.  
16  Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары: 
Чуваш. кн. изд-во, 1964. 356 с. 
17  Федотов М. Р. Этимологический словарь чувашского языка: в 2 т. 
Чебоксары: ЧГИГН, 1996.  
18 Лебедева Е. А. Чувашские названия рыб (опыт сравнительно-исторического 
анализа): дис. ... канд. филол. наук: 10.02.02. М., 1982. 176 с.   
19 Петров Л. П. Чувашская орнитонимия и история ее формирования: дис. ... 
канд. филол. наук: 10.02.06. Чебоксары, 1995. 147 с.  
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Названия домашних животных в лингвокультурологическом 
аспекте рассмотрены Е.А. Лебедевой20. В коллективной монографии 
«Анималистическая когниция. Метафора и сравнение» 
Ю.Н. Исаевым, В.И. Сергеевым, Н.В. Николаевой рассмотрены 
анималистическая когниция зоонимов, вопросы зооморфической 
(анималистической) метафоры, развившейся по модели 
«животное → человек», описан анималистический 
компаративикон 21 . Л.В. Борисовой проведен сопоставительный 
анализ семантики зоонимов в русском и чувашском языках22. 

Вторая глава «Сравнительно-исторический анализ 
чувашских маммалионимов» содержит анализ названий 
животных чувашского языка на основе общепринятой 
биологической систематики животных. В качестве образца 
приведем анализ маммалионима сăсар «куница».  

Сăсар [sЦZár] «куница». Чуваши охотились за куницей – 
пушным зверьком. Наличие меха куницы в сознании носителей 
языка – показатель богатства: Сăсар тирĕ кашта тулли 
Кĕрӳшĕсем сыхă пулнăран 23 (перевод: На шестах полно мехов 
куницы, потому что зятья бережливы). Это ценное животное 
характеризует особый статус человека: Сăсар сăсарпа тус, пуян 
пуянпа тус24 (перевод: Куница дружит с куницей, богач дружит 
с богачом). Это животное также ассоциируется с 
труднодостижимой целью: Сăсар хаклă тăрать те, тытасси 
йывăр 25  (перевод: Куница стоит дорого, но поймать трудно). 

20 Лебедева Е. А. Некоторые названия животных в этнолингвистическом 
аспекте // Ашмаринские чтения: Материалы Межрегион. науч. конф., 
Чебоксары, 21–22 окт. 2004 г. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2004. С. 126–142.  
21 Исаев Ю. Н., Сергеев В. И., Николаева Н. В.  Анималистическая когниция. 
Метафора и сравнение. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. 260 с. 
22 Борисова Л. В. Стереотипы традиционного народного сознания и 
этнокультурные архетипические представления в языковой репрезентации    
(на материале русского и чувашского языков): дис. ... д-ра филол. наук: 
10.02.20. Казань, 2015. 467 с.  
23 Чăваш халăх сăмахлахĕ. 4 том. Юрăсем. Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 
1979. С. 403. 
24 Чăваш халăх пултарулăхĕ. Ваттисен сăмахĕсем / О. Н. Терентьева пухса хат.  
Шупашкар: Чăваш кĕнеке изд-ви, 2007. С. 75.  
25 Там же.  

                                                           

http://samahsar.chuvash.org/s/1/%D1%81%C4%83%D1%81%D0%B0%D1%80
http://samahsar.chuvash.org/s/1/%D1%81%C4%83%D1%81%D0%B0%D1%80
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В чувашской языковой картине мира сăсар «куница» выступает 
в качестве мужской символики26.  

Зарегистрированы следующие диалектные фоноварианты: 
сасар (Альшеево, В. Тимерсяны) 27, сăсăр (Ст. Шаймурзино) 28. 
Выявлены соответствия чувашского сăсар в тюркских языках: 
тур., аз., кар. к. сансар, тур. диал. sanksar, тур. самсар,  кум., бал., 
каз., ккал., уз. сувºсар; кир. су:сар, тат. сусар, алт. су:зар, алт. 
сузар, баш. диал. сўсар, уйг. сөсə(р), чув. сăсар; баш. хуçар, баш. 
диал. ҳывºҳар; куница – во всех источниках, уз. сувºсар 
«соболь» 29 ; осм. сансар «хорек» 30 , казан. сосwр «барсук» 31 . 
Л.С. Левитская отмечает, что название сăсар «куница» 
объединяет чувашский язык с тюркскими языками северо-
западной, юго-восточной и северо-восточной групп32. По мнению 
В.Г. Егорова, монг. суусар «куница» < тюрк. яз.33 Параллели в 
монгольских языках выявлены также М.Р. Федотовым: калм. 
сувср (сувсър) = сууср «куница»; п.-монг. subsar, suusar, ком. 
саусар, чаг., кирг. сусар, монг. суусар «куница» 34 . Г. Дёрфер 
также предполагает заимствование тюркского слова монгольским 
и другими языками 35. Однако «судя по разнобою форм, слово 
является, вопреки Дёрферу, скорее монголизмом в тюрк. языках, 
подвергшимся многочисленным народно-этимологическим 
перестройкам»36. 

26 Борисова Л. В. Указ. соч. С. 374.  
27 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. XI. С. 76.  
28 Там же. С. 284; Материалы по чувашской диалектологии. Чебоксары, 1971. С. 105. 
29 Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские 
основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». С. 205.  
30 Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий. Т. IV. СПб.: Тип. Императ. 
акад. наук, 1911. С. 312. 
31 Там же. С. 592. 
32  Левитская Л. С. Историческая фонетика чувашского языка. Чебоксары: 
ЧГИГН, 2014. С. 30. 
33 Егоров В. Г. Этимологический словарь ... С. 184. 
34 Федотов М. Р. Этимологический словарь ... Т. II. C. 33. 
35 Doerfer G. Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Band III. 
Wiesbaden:  Franz Steiner Verlag GmbH, 1967. S. 297–298. 
36 Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские 
основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». С. 206. 

                                                           

http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/Estja7.pdf
http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/Estja7.pdf
http://altaica.ru/LIBRARY/DOERFER/TMN1.pdf
http://altaica.ru/LIBRARY/DOERFER/TMN1.pdf
http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/Estja7.pdf
http://altaica.ru/LIBRARY/ESTJA/Estja7.pdf


13 

В отдельных исследованиях наблюдается небольшая 
путаница чувашских онимов сăсар «куница» и сăвăр «сурок». 
Так, М. Рясенен со ссылкой на Г. Рамстедта 37 рассматривает в 
качестве гомогенных тюркские формы saγsar, кыпч. (suγur-) 
sausar «ласка», ком. sausar «куница», осм. sansar, крч. sūsar 
«рысь», чаг. казах. казан. susar «куница, барсук», башк. hyuhar  
«куница», казах. sūr, чув. сăвăр и выявляет параллели в 
монгольском языке: sausar, suusar, subsar «куница»38. В данном 
ряду в качестве соответствия должно быть приведено чув. сăсар в 
значении «куница», так как чув. сăсар «куница» и сăвăр «сурок» 
ведут свое происхождение от разных основ и не обнаруживают 
этимологического родства. Тюркские «сансар, савсар, сусар едва 
ли можно рассматривать как модификации единой праформы, так 
как сансар – название промысловых зверьков, на которое 
распространяются охотничьи запреты, фонетические изменения в 
нем вряд ли были закономерными»39. 

В древнетюркских памятниках зафиксировано sarsal 
животное из семейства куньих (ласка?)40, «сарсал могло быть 
результатом семантического сближения старого названия с 
основой сарсы- < сасы- ‘дурно пахнуть’ (ср. уйг. диал. сесиқ 
күзен ‘хорек’), а тур. и т.д. сансар – вариантом 
*сарсан//сарсал»41. Н.А. Баскаков этимологию онима проводит 
от турк. сувса «хотеть пить», «жаждать»42, отсюда савсар, сусар 
«привыкший к воде», «жаждущий воды». «Тюркские формы 
сувºсар, су:сар могли развиться из савºсар < сағсар в результате 
семантического сближения с сувº «вода»»43. М. Рясенен, в свою 

37 Ramstedt G. J. Указ. соч. S. 339. 
38 Räsänen M. Указ. соч. S. 393b. 
39 Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские 
основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». С. 206. 
40 Древнетюркский словарь / ред.: В.М. Наделяев и др. Л.: Наука, Ленингр. отд-
ние, 1969. С. 489. 
41 Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские 
основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». С. 206. 
42 Баскаков Н. А. Каракалпакский язык. Т. I. Материалы по диалектологии. 
М.: Изд-во АН СССР, 1951. С. 379.  
43 Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские 
основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». С. 206. 
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очередь, предполагает проникновение этого онима из 
персидского языка: < перс. susmar44.  

В «Этимологическом словаре тюркских языков» на основе 
фонетической структуры слова предполагается заимствование 
чув. сăсар из татарского языка 45, в татарском языке название 
является единым для всех говоров с чередованием гласного 
(у~о) в первом слоге: сосар/сусар (тат. перм.), тат. перм. урал 
сосары «соболь»46.  

В «Русско-чувашском словаре» Н.В. Никольского 
зафиксировано именование соболя на основе сходства с 
куницей: Соболь – сăсар майлă Сибирьти кайăк, унăн тирĕ пит 
хаклă47 (перевод: Соболь – сибирский зверь, похожий на куницу, 
его мех очень дорогой). Устойчивое сочетание хура сăсар 
(букв. «черная куница») также употребляется в значении 
«соболь»: Аслă вăрман хыçне шур йур çунă, хура сăсар тухнă 
та, ай, йĕр хывнă 48  (перевод: За большим лесом выпал снег, 
вышел соболь и след проложил). В говорах пермских татар 
употребляется близкое по фонетическому оформлению название 
урал сосары «соболь»49. На территории Башкирии зафиксирован 
оним çӳл-кайăк «назв. животного (то же, что сăсар, куница)»50; 
çӳл «высь, высота, вышина»51. А лесные куницы, как известно, 
обитатели деревьев. Производящая основа çӳл- входит также в 
состав маммалионима çӳлевĕç «рысь». 

Таким образом, параллели чувашского зоонима сăсар 
«куница» имеют широкое распространение в тюркских и 
монгольских языках, при этом сложность этимологизации 
обусловлена наличием разнообразных аллоформ, 
происхождение которых связывают или с сасы «дурно 

44 Räsänen M. Указ. соч.  
45 Этимологический словарь тюркских языков: Общетюркские и межтюркские 
основы на буквы «Л», «М», «Н», «П», «С». С. 206. 
46 Садыкова З. Р. Зоонимическая лексика татарского языка. Казань: Татар. кн. 
изд-во, 1994. С. 52. 
47 Никольский Н. В. Русско-чувашский словарь. Казань: Центр. тип., 1909. С. 520.  
48 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. XI. С. 284. 
49 Садыкова З. Р. Указ. соч.  
50 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. XII. С. 293.  
51 Там же. С. 292.  
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пахнуть», или с турк. сувса «хотеть пить», «жаждать». Имеется 
вероятность заимствования этого слова из монгольских языков. 
По данным фонетики и характеру распространения слова 
следует предположить, что в чувашский язык название сăсар 
проникло из кыпчакско-булгарского (татарского) языка.   

Этимология большого числа маммалионимов в 
языкознании не получила окончательного объяснения. Следует 
выделить следующие генетические пласты онимов: 
1) общетюркские (11 названий), 2) общеалтайские (38 названий), 
3) заимствованные и обнаруживающие иноязычные элементы 
(32 названия; при этом значительная часть подобных названий 
имеет также параллели в тюркских и алтайских языках, 
поэтому, на наш взгляд, и их следует рассматривать как 
общетюркские или общеалтайские формы, более 70 русских 
онимов проникло в чувашский язык и его говоры 
с начала XX в.), 4) собственно чувашские (более 130 названий с 
учетом видовых названий и детской лексики).  

В третьей главе «Структурно-семантические и 
национально-культурные особенности названий животных 
чувашского языка» представлена словообразовательная и 
семантическая характеристика чувашских названий диких и 
домашних животных и рассмотрены маммалионимы-ассоциаты 
в этнолингвистическом аспекте.  

В чувашском языке отмечены названия животных, возникшие 
на основе лексико-семантического способа словообразования: 
катăк тота букв. «губа с изъяном» → катăк тута «заяц» 52, 
тпру «возглас, которым останавливают лошадей» → тпру 
«лошадь (детск. сл.)»53. 

В составе группы маммалионимов чувашского языка 
встречается значительное количество морфологически 
нечленимых слов: ăйăр «жеребец», ăтăр «выдра», тĕве 
«верблюд», тилĕ «лиса», тына «тёлка», упа «медведь», упăте 
«обезьяна», ут «конь, лошадь» и т.д.  

52 Чувашско-русский словарь: ок. 40 000 слов / сост. И. А. Андреев [и др.]; 
под ред. М. И. Скворцова. М.: Рус. яз., 1982. С. 152. 
53 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. XV. С. 109. 

                                                           



16 

Аффиксально-производные названия. В чувашском языке 
наличествуют названия животных, образованные с помощью 
аффиксов, как продуктивных, так и непродуктивных для 
современного языка. В целом, «прибавление аффикса 
словообразовательного характера ведёт к взаимодействию 
значений аффикса и основы, причем семантическое 
видоизменение последней может выражаться либо в создании 
лексемы с новым значением, либо в переходе основы в новый 
класс слов»54. 

К примеру, аффикс -лăх/-лĕх. Древнетюркский аффикс имени 
прилагательного, передававший семантику обладания, наделённости; 
а также принадлежности -lïγ (-lig; -luγ; -lüg; -laγ; -läg)55, в чувашском 
языке представлен как -лăх/-лĕх. Так, с помощью этого аффикса 
от именных основ образованы названия животных, 
указывающие на их предназначение: амалăх «свинья, 
оставленная на племя»56 < ама «самка»; вăрлăх «порода, скотина 
на племя; семя, семена»57 < вăрă «семя»; токмаклăх «обречённый 
на съедение волков»58 < токмак, тукмак «волк»; выльăх «скот, 
скотина» < вăйлăх (< вăй «сила»), в значении «то, что может 
доставить силу» 59. В частности, в тюркских языках встречаются 
также названия животных, указывающие на назначение и функцию: 
тел. соҕымтык (соҕым + -лык), бар. соҕымнык (соҕым + -лык) 
«животное для убоя»60, тат. сугымлык «животное, откормленное для 
убоя»61 , ср. чув. сăхăмлăх «предназначенное на колку» 62  < сăхăм 
«старая лошадь, лошадёнка, кляча, одёр; животное, предназначенное 
к забою». 

В целом, чувашские зоонимы образованы с помощью 
словообразовательных аффиксов как от глагольных, именных 

54  Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. 
М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 60.  
55 Древнетюркский словарь. С. 656.  
56 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. I. С. 188. 
57 Там же. Вып. V. С. 320.  
58 Там же. Вып. XIV. С. 109. 
59 Федотов М. Р. Этимологический словарь ... Т. I. С. 136.  
60 Радлов В. В. Указ. соч. С. 522, 530–531.  
61 Федотов М. Р. Этимологический словарь ... Т. II. С. 36.   
62 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. XI. С. 290.  
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основ, так и от междометий, звукоподражаний, имитативов и 
других символических звукосочетаний. Словообразовательные 
аффиксы в составе зоонимов чувашского языка проявляют свою 
семантику. Активно участвуют в современном 
словопроизводстве аффиксы -лăх/-лĕх, -мăш, -лан, -ан, -çă, -ук,    
-мас/-мес, а также аффиксы субъективной оценки -шка/-шке, -и, 
-ка, -ки, -ха, -хи. При этом аффиксация не является 
продуктивным способом образования маммалионимов, так как 
большинство названий относится к древнему пласту лексики. 

Парные слова. Парными словами в языкознании называют 
сложные лексические единицы, компоненты которых находятся в 
тесной семантической связи и в фонетическом (ритмико-
интонационном), морфологическом, лексико-семантическом 
отношении являются парными 63 . В языке парные слова зачастую 
приобретают собирательное значение и выступают в качестве общего 
названия животных на основе какого-либо признака (среда обитания, 
близость к человеку, особенности поведения и  т.д.).  У  большинства 
онимов проявляется «принцип превосходства  понятия, выраженного  
первым  компонентом» 64 . К примеру, путек-çатак «общее назв. 
ягнят»65, пытяк-çатак «ягнята вообще»66. В современном чувашском 
языке слово çатак отдельно не употребляется. Ранее словом çатак 
именовали ласкательно ребят67. При этом компонент çат- имеет 
отымитативное происхождение, обозначает звук, треск, издающийся 
«при раскалывании дерева, разламывании веток под ногами, ударе по 
щеке и т.д.»68, то есть çат- обозначает громкий звук, связанный с 
различными действиями, отсюда и патак-çатак «побои и все, что с 
ними связано», «побои и все, что им сопутствует». А ягнята очень 
подвижны, потому следует предположить, что ассоциативное парное 
слово путек-çатак имеет связь с издаваемым ягнятами шумом.  

63 Муратов С. Н. Устойчивые словосочетания в тюркских языках. М.: Изд-во 
вост. лит., 1961. С. 61.  
64  Рамазанов К. Т. Парные слова в тюркских языках юго-западной группы 
(названия животных, птиц, насекомых) // Советская тюркология. 1971. № 6. С. 104.  
65 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. X. С. 44. 
66 Там же. Вып. IX. С. 197. 
67 Там же. Вып. XII. С. 69. 
68 Корнилов Г. Е. Имитативы в чувашском языке. Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 
1984. С. 130.  
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Именные определительные сочетания. Видовые названия 
животных чувашского языка представлены определительными 
сочетаниями (именными композитами). Г.Н. Семенова подобные 
конструкции именует термином «детерминативные сложные 
существительные», при этом рассматривает понятие «сложное 
слово» в качестве синонима понятий «определительный именной 
композит», «детерминативный именной композит», «атрибутивный 
именной композит»69: хăмăр выльăх «бурый скот»70, пĕчĕк вăкăр 
«бычок»71, урнă йытă «бешеная собака»72, ĕне çулне кайнă пăру 
«телёнок по третьему году»73.  

Изафет I типа. Под «изафетом» следует понимать 
«именные определительные сочетания, оба члена которых 
выражены существительными» 74 . «Первый тип изафета», или 
«первый изафет», – это «простые детерминированные 
определительные словосочетания, грамматически оформленные 
примыканием»75: йĕке хӳре «крыса», ĕне буйвол «буйволица».  

Изафет II типа. В названиях, образованных по схеме изафета 
II  типа, форму основного падежа имеет определение, а аффикс 
принадлежности содержит определяемое слово. «Эти 
определительные словосочетания выражают категориальные родовые 
понятия и указывают на отношения между предметами»76. Второй 
компонент в конструкциях, образованных по данной схеме, оформлен 
аффиксами притяжательности 3 лица единственного числа -ĕ (хир 
кушакĕ «рысь» 77 , парне выльăхĕ «жертвенные животные»78 , Турă 

69 Семенова Г. Н. Структурно-словообразовательная характеристика детерминативных 
именных композитов в чувашском языке // Вестник Чувашского университета. 2012.  
№ 1. С. 250.  
70  Андреев Н. А. Словарь по животноводству // НА ЧГИГН. Отд. IV. 
Ед. хр. 556. Инв. № 4518. Л. 9.  
71 Никольский Н. В. Русско-чувашский словарь. С. 43.  
72 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. VII. С. 18. 
73 Там же. Вып. IV. С. 117. 
74 Лингвистический энциклопедический словарь. С. 172.  
75 Баскаков Н. А. Природа притяжательных определительных словосочетаний 
и их роль в эволюции сложных синтаксических конструкций в тюркских 
языках // Советская тюркология. 1971. № 4. С. 15.  
76 Там же.  
77 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. XVI. С. 125.  
78 Там же. Вып. IX. С. 112. 
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пăрушĕ «телёнок, посвящённый божеству в жертву»79) и -и (араб лаши 
«арабская лошадь»80 , çĕр мулкачи «тушкан, тушканчик»81 , кăвакал 
йытти «охотничья собака»82). 

Чувашские названия половозрастных видов животных 
также образованы по схемам изафета I и II типов. Так, видовые 
названия по полу содержат «слова-детерминанты, 
обозначающие биологический род»: ама «самка» – аçа 
«самец»83, ср.: ама выльăх «животное женского пола», выльăх 
ами «самка животного» – аçа выльăх «животное мужского 
пола», выльăх аçи «самец (домашнего животного)»; ама кашкăр 
«волчица», кашкăр ами «самка волка» – аçа кашкăр «волк», 
кашкăр аçи «волк-самец» и т.д. Существует большая 
стилистическая разница данных названий: конструкции в форме 
изафета I типа имеют обобщённое значение, конструкции в 
форме  изафета  II типа – конкретизирующее значение.  

Изафет IV типа. Среди видовых названий животных 
чувашского языка встречаются также именные композиты, в 
которых определение оформлено аффиксом -лă (-лĕ). 
В.И. Сергеев84, А.М. Иванова85 рассматривают слова, образованные 
по данной схеме, как форму обладания с аффиксом -лă (-лĕ): 
курпунлă выльăх «верблюд»86, йосталлă лаша «ходкая лошадь»87, 
илемсĕр сăнлă кайăк «дикообраз»88 и т.д.   

Сложные и редупликативные слова. Сложными словами 
представлены маммалионимы, образованные сложением основ 

79 Там же. Вып. XIV. С. 159. 
80 Андреев Н. А. Словарь по животноводству. Л. 5.  
81 Никольский Н. В. Русско-чувашский словарь. С. 573. 
82 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. VII. С. 201. 
83  Федотов М. Р. Сравнительная грамматика тюркских языков. Чебоксары: 
Изд-во Чуваш. ун-та, 1975. С. 5. 
84 Сергеев В. И. Морфологические категориальные и некатегориальные формы 
в современном чувашском языке. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2002. 
С. 143–144.  
85 Иванова А. М. Сравнительно-сопоставительное исследование проблем 
морфосинтаксиса в чувашском языкознании: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.20. 
Чебоксары, 2011. С. 49. 
86 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. VII. С. 12. 
87 Там же. Вып. V. С. 15. 
88 Там же. Вып. III. С. 103. 
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мотивирующих слов, названия некоторых животных в языке 
сохраняются и в форме сочетаний: чĕрчун89 – чĕрĕ чун «живое 
существо»90, каюра, кайура – кайри ура «крот», «землеройка», 
«тушканчик», «земляной заяц»91 и т.д. Редупликативный способ 
словообразования характерен для онимов, употребляющихся в 
детской речи: му, мук «подр. мычанию коровы» 92  – мумук 93 , 
мук-мук «корова»94, нăрик «подражание хрюканью поросят» – 
нăрик-нăрик «свинья»95, есть вариант нăрик-нóрик.  

Кальки представляют собой буквальный перевод 
соответствующих русских названий: пĕчĕкçĕ шăши «мышь-
малютка»96, хутаçлă кашкăр «сумчатый волк»97, мĕкĕрекен упăте 
«ревун»98.  

В параграфе «Маммалионимы-ассоциаты в 
этнолингвистическом аспекте» определен национально-
культурный компонент семантики чувашских названий 
животных. В частности, отмечено, что в составе пословиц и 
поговорок названиям животных придаётся особое, 
смыслообразующее значение. К примеру, волк (кашкăр), собака 
(йытă), мышь (шăши), медведь (упа) в сознании носителей 
языка ассоциируются с опасностью, страхом. Корова (ĕне), коза 
(качака), кошка (кушак), собака (йытă) олицетворяют дом и 
семейное благополучие, йытă семантически связано также с 
понятиями верности и дружбы.  

В Заключении подводятся итоги диссертационного 
исследования, делаются выводы и обобщения. В частности, 
отмечается, что большинство чувашских названий животных 
имеет параллели в тюркских языках: кашкăр «волк», акар 

89 Там же. Вып. XV. С. 289. 
90 Там же. С. 288. 
91 Там же. Вып. VI. С. 8.  
92 Там же. Вып. VIII. С. 257. 
93  Сергеев Л. П., Яковлева И. Г. Детская лексика = Ача-пăча пуплевĕн 
сăмахĕсем: учеб. пособие. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010.  С. 18. 
94 Ашмарин Н. И. Словарь чувашского языка. Вып. VIII. С. 257. 
95 Сергеев Л. П., Яковлева И. Г. Указ. соч. С. 23.  
96 Там же. С. 52. 
97 Там же. С. 48. 
98 Там же. С. 44. 
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йытти «борзая собака», юс «горностай», «ласка», сысна 
«свинья», пушмак «двухгодовалая тёлка», «двухгодовалый 
телёнок», сурăх «овца», путек «ягнёнок, козлёнок», куян «заяц», 
арлан «хомяк», шу шăши «водяная мышь», пĕл «слон». 
Значительная часть общетюркских названий имеет параллели в 
алтайских языках, близость форм объясняется не только 
существованием единой праалтайской формы, но и 
проникновением онима из отдельной группы алтайских языков: 
йăпар «выхухоль», чĕрĕп «ёж», йытă «собака», тилĕ  «лисица, 
лиса», упа «медведь», сăсар «куница», кăш «соболь», пăсара 
«хорь; хорёк (зверёк)», пурăш «барсук», ăтăр «выдра», çӳлевĕç 
«рысь», арăслан «лев», лаша «лошадь», ут «лошадь», «конь», 
урхамах «аргамак, дикая, неприрученная лошадь», ăйăр 
«жеребец», кĕсре «кобыла, кобылица, конематка», тиха 
«жеребёнок», хăм «жеребёнок», капан «кабан», пăши «лось», 
теки (тики) «лось», пăлан «олень», ĕне «корова», вăкăр «бык, 
вол», тына «тёлка», пăру «телёнок», качака «коза», така 
«баран, самец», тĕве «верблюд», куян «заяц», сăвăр «сурок», 
йăмран «суслик», хăма «бобр, соболь, выдра», йалма(н) 
«тушканчик», ашак «осёл», хăнтăр «бобёр», шăши «мышь». 

Среди названий млекопитающих обнаруживаются 
иноязычные элементы. Так, маммалионимы янавар «животное» 
[перс. جالو ر (джанвäр) «животное», «зверь»; جان «душа», وأر  
«обладающий», «имеющий», «одаренный»], чĕрĕп «ёж» 
[перс. كربو (керпу) «ёж»], маймăл «обезьяна, мартышка» 
[перс. نومیم (мӭiмун) «обезьяна»] – персидского происхождения. 
Название мулкач «заяц» (удм. *мулдукеч; удм. му «земля», 
удм. луд «поле», удм. кеч «коза», «козочка») заимствовано из 
удмуртского языка, оним морен «заяц-русак» проник из 
марийского языка. У названий юс «горностай» (перс. ас), сăсар 
«куница» (перс. susmar) соответствующие параллели выявлены 
в персидском языке, у онима хăнтăр «бобёр» – в финно-
угорских, арабском, персидском языках, у маммалионимов 
упăте «обезьяна», пĕл (пил) «слон» – в арабском и персидском 
языках, у слов шашкă «норка», кăш «соболь» – в самодийских 
языках уральской языковой семьи, у названия тына «тёлка» – в 
древнеиндоиранском языке, у маммалионима пушмак  
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«двухгодовалая тёлка, двухгодовалый телёнок» – в корейском 
языке, у чув. лаша «лошадь» (тюрк. аласа), у чув. пăлан «олень» 
(тюрк. булан)  – в китайском языке, у слов анчăк «щенок; 
собака, пёс», ăтăр «выдра», сысна «свинья» – в 
индоевропейских языках. Через татарский язык заимствованы: 
кашкăр «волк», сăсар «куница», йечче, йечче йус «ласка», 
арăслан «лев», лаша «лошадь», куян «заяц». Из славянских 
языков и непосредственно из русского языка в чувашский язык 
проникли названия: вĕшле йытă, пурсуй «борзая собака», 
шавк(к)а «маленькая собачка, шавка», йечче, йечче йус «ласка 
(зверёк)», кушак «кошка», рыç «рысь», кенешке, кеньашкă 
«жеребёнок», пăши «лось», упăте «обезьяна», пăран «ягнёнок», 
пурам, пуран «выкидыш», пакша (вакша) «белка», упиçан 
«обезьяна». Арлан проникло в марийский, удмуртский языки из 
чувашского. Название няхха (нях-нях, ньухха) заимствовано из 
монгольского языка.   

На почве собственно чувашского языка образованы 
маммалионимы выльăх «скот, скотина», çара çерçи «летучая 
мышь», каюра «крот», суккăр шăши «крот», çĕр çоран «крот», 
тукмак «волк», шăнăр хӳре «волк», сӳс хӳре «волк», вăрман 
кушакĕ, хир кушакĕ «рысь», уй сысни, хир сысни, кайăк сысна 
«кабан, дикая свинья», хир ĕни «лось», корпунлă выльăх 
«верблюд», кушак кайăкĕ «мышь», вăрман йытти «название 
какого-то живого существа», авăн шăши, çĕмел кайăк(ĕ) 
«полевая мышь, полёвка» и т.д., а также названия животных, 
используемых в специальных (ритуальных, обрядовых и т.п.) 
целях:  карта тĕс «домашнее животное, приносимое в жертву», 
парне выльăхĕ «жертвенное животное», супинкке «свое, особое 
имущество, собина (русск.), в чувашской семье недавнего 
прошлого этим именем обычно называли проданную скотину 
снохи: лошадь, корову, овец или скотину женатого сына, 
приобретенную им на собственные средства», хĕр лаши 
«лошадь, которая возит на свадьбе невесту», токмаклăх 
«обреченный на съедение волков» и т.д. Собственно чувашский 
характер носят также подражательные названия животных в 
детской лексике и видовые названия животных по возрасту. 
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Маммалионимы вăкăр (мăкăр) «бык, вол», качака «коза», 
куян «заяц», пакша (вакша) «белка» можно рассматривать как 
отымитативные в чувашском языке. 

Чувашские и общетюркские онимы образованы по единым 
словообразовательным моделям.  

В названиях животных индивидуальное сознание носителя 
языка раскрывается через ассоциации, связанные с личной 
оценкой животного, его внешним видом, размером, 
местообитанием, практическим значением, потребляемой пищей. 
Маммалионимы помогают в некоторой степени раскрыть 
события многовековой истории, особенности быта и психологии 
народа, уникальность и красоту чувашского языка.  
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