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В статье анализируется зоонимическая лексика сибирских татар конца XVIII – начала XIX вв. и функциониро-
вание ее в современном татарском литературном языке и сибирских диалектах. Материалом исследования вы-
ступает Словарь российско-татарский, собранный в Тобольском главном народном училище преподавателем 
татарского языка Иосифом Гигановым (СПб., 1804), а также полевые записи, сделанные во время экспедицион-
ных выездов в населенные пункты с компактным проживанием сибирских татар в 2020 году. Выявлено 9 групп 
названий животных, при этом используется биологическая классификация животного мира. Группу наименова-
ний беспозвоночных животных пополняют названия червей (Vermes), ракообразных (Crustacea), паукообразных 
(Arachnida), насекомых (Insecta), а позвоночных – названия рыб (Pisces), земноводных (Amphibia), пресмыкаю-
щихся (Reptilia), птиц (Aves) и млекопитающих (Mammalia). Кроме того, рассматриваются синонимия и вариа-
тивность в пределах лексико-тематической группы с позиции современного деления на литературные и диа-
лектные единицы. Авторы приходят к выводу о том, что при составлении синонимических рядов основными 
принципами выступали узуальность и книжность.  
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Введение  
 

Научные работы преподавателя татарского языка Тобольского главного народного училища Ио-
сифа Гиганова являются не только одними из первых фундаментальных трудов в области татарского 
языкознания, но и представляют собой ценнейшие лингвистические источники конца XVIII – начала 
XIX вв. Особую значимость приобретает изучение синонимии и вариативности в пределах лексико-
тематических групп с позиции современного деления на литературные и диалектные единицы.  

В статье анализируется зоолексемы сибирских татар (136 единиц), отобранные методом 
сплошной выборки из Словаря российско-татарского, собранного в Тобольском главном народном 
училище преподавателем татарского языка Иосифом Гигановым (СПб., 1804), и их функционирова-
ние в современном татарском литературном языке и диалектах. Известно, что И. Гиганов прожил не-
долго (около 1764 г. – 1800 г.). Труды И. Гиганова были опубликованы его учениками в начале XIX в. 
Следовательно, материал Словаря составляют лексические единицы, функционировавшие на рубеже 
веков.  

Современным языковым материалом выступают полевые записи, сделанные во время экспеди-
ционных выездов в населенные пункты с компактным проживанием сибирских татар Тюменской об-
ласти в июле-августе 2020 г. Кроме этого, используются данные лексикографических источников.  

При установлении этимологии лексических единиц использовалась работа Р.Г. Ахметьянова 
«Этимологический словарь татарского языка» в 2-х томах (Казань, 2015), а также фрагментарно труд 
Э.В. Севортяна «Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы 
на букву «Б» (Москва, 1978).  

Значение «животное» в языке сибирских татар передавалось при помощи вариативных лексем 
джанвар и январ (< персидское җāнwaр), а «живность» – териклык. Прослеживается деление живот-
ных на диких и домашних, тому свидетельством служит функционирование лексем хайван (< араб-
ское хaйwāн) и ан (< древнетюркское аŋ) ʻзверьʼ (анцик ʻзверокʼ). Имеет место гендерная дифферен-
циация: иркян, иркак (< древнетюркское erkak) ʻсамецʼ, аня (< древнетюркское аnа), үргац/е/ (от 
үргеү «плодиться») ʻсамкаʼ. При образовании наименования детеныша животного участвует слово-
форма баласы ʻего ребенокʼ.  
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1. Тематическая классификация зоонимической лексики  
 

Систематизация лексических единиц основывается на биологической классификации животно-
го мира. Выделено 9 групп названий животных. Как известно, многоклеточные животные подразде-
ляются на две группы: беспозвоночные (Invertebrata) и позвоночные (Vertebrata). Группу беспозво-
ночных животных пополняют черви, моллюски, раки, паукообразные, насекомые, иглокожие. В ана-
лизируемом источнике зафиксированы следующие названия беспозвоночных животных:  

1. Названия червей (Vermes): ефяк күрт (< общекипчакское қурт) ʻчервь шелковыйʼ, күрт 
ʻчервьʼ, сюлюк (< общекипчакское сүлүк) ʻпïявицаʼ, цүлцан (< общекипчакское суwалчан) ʻчервь 
красныйʼ;  

2. Названия ракообразных (Crustacea): керүвит, кыскац (< древнетюркское qïs-) ʻракʼ; 
3. Названия паукообразных (Arachnida): гякрап (< арабское ақраб), цаян (< древнетюркское 

čadan, čaδan, čïdan,čïjan) ʻскорпионʼ, үрьмякце (< общетюркское oрмэк) ʻпаукʼ;  
4. Названия насекомых (Insecta): арбүүн / арбүгүн (< арабское aрҗawāн «название фитонима») 

ʻшершеньʼ, бал арбүгүн ʻосаʼ, бал күрт (< древнемонгольское qoraγai) ʻпчелаʼ, бет (< общекипчак-
ское бит) ʻвошьʼ, сирка (< общетюркское сиркэ) ʻгнидаʼ, бюрца (< древнетюркское burga, burka) 
ʻблохаʼ (борцяланаде ʻблох полонʼ), кандала (< общекипчакское қандала) ʻклопʼ, күгяүн (< древне-
тюркское kokagun) ʻпаут, оводʼ, күмүрска (< общекипчакское қымырҫқа) ʻмуравейʼ, күя корт (< об-
щекипчакское күйе) ʻмольʼ, пярваня (< персидское пaрванэ), күбяляк (< общекипчакское күпелек) 
ʻбабочкаʼ, түз цигүрткя (< древнетюркское čekurga) ʻкобылка травянаяʼ, тюз цигүрткя ʻсаранча по-
леваяʼ, цибин (< общекипчакское чибинь), баша ʻкомарʼ, цикюрткя ʻсверчокʼ, циргай (< общекипчак-
ское чирки) ʻмухаʼ.  

Группа позвоночных животных включает рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млеко-
питающих. Рассмотрим наполняемость данных групп на материале Словаря Гиганова:  

1. Названия рыб, ихтионимы (Pisces): елан балык (< древнетюркское jïlan; < общетюркское 
балық) ʻугорьʼ, искомри ʻсельдьʼ, кара балык ʻлинь рыбаʼ, үптү ʻязьʼ, цүртан / чүртан (< общекипчак-
ское чортан; Iылгата: цуртан, алапога, сом палык пар ʻВ реке есть рыба: щука, окунь, сомʼ [4, с. 75]) 
ʻщукаʼ;  

2. Названия земноводных (Amphibia): бага / бака (< общетюркское бақа) ʻлягушаʼ (багацык 
ʻлягушкаʼ), кара күрбага ʻжабаʼ;  

3. Названия пресмыкающихся (Reptilia): елан (< древнетюркское jïlan) ʻзмей, змеяʼ, елан кип 
ʻзмеиная кожаʼ, каплү бага ʻчерепахаʼ, кисяртки (от древнетюркского кäсäт- «разрывать (на куски)») 
ʻящерицаʼ, сагыр илан ʻаспидʼ, тимсах (< арабское тимсāх) ʻкрокодилʼ; 

4. Названия птиц, орнитонимы (Aves): агүүн (~ монгольское агуна) ʻкуропаткаʼ, ак күш (< об-
щетюркское қуш; Кас пелян ак кошноҥ айырмасы нитяй? ʻКакое различие между гусем и лебедем?ʼ 
[4, с. 46]) ʻлебедьʼ, бакцарга ʻсычʼ (пəкчергəй, бикцəргə, пикчəргə, пақцарғы, балцарға ʻсычʼ [6, 
с. 171]. Слово состоит из двух корней: бак + царга. Вероятно, первый корень восходит к общетюрк-
ской основе бақ- ʻвысматривать, караулитьʼ [5, с. 38], а вторая часть связана со звукоподражательным 
глаголом царбу, царбығалы ʻцарапатьʼ (царбышу ʻцарапатьсяʼ, царбыйты ʻцарапаетсяʼ), который 
употребляется в говорах Вагайского и Тобольского районов Тюменской области), бүлбүл (< арабское 
бүлбүл) ʻсоловейʼ, бютяна (ср.: алтайское бöдöнö) ʻперепелкаʼ, гянка күшы ʻфениксʼ, каз (< общекип-
чакское қаз) ʻгусьʼ (ата каз ʻсамецʼ, аня каз ʻгусихаʼ, каз баласы ʻгусенокʼ), кал мярган ʻрыболов 
птицаʼ, каптяр / кябүтяр (< персидское кäбӯтäр), кюгярцюк (< древнетюркское kokorčkun, kokorčkan) 
ʻголубьʼ, кара карга (< общетюркское қарға) ʻграчʼ, карлыгац (< общекипчакское қарлығач) 
ʻласточкаʼ, карцыга (< общетюркское қарчыға) ʻястребʼ, күгый, кашкалак (вероятно, күгый – звуко-
подражательное слово; кашкалак < общетюркское) ʻгагараʼ, күмри күш ʻгорлицаʼ, күрас, хүрүс 
(< греческое), этеч (< древнетюркское atač) ʻпетухʼ, кяүк ʻкокушкаʼ, савүскан (< общетюркское 
сауысқан) ʻсорокаʼ, сябя түргай ʻщегленокʼ, тавок (< древнетюркское taqaγu, taqïγu, taquq, taγïqu; 
Тауык iомортка салаты ʻКурица несет яйцаʼ [4, с. 76]) ʻкурицаʼ, таүс (заимствована через арабский 
«тāwис» из греческого «ταως») ʻпавлинʼ (үргаце таүс ʻпаваʼ), тойгар күш (ср.: в современных гово-
рах сибирских татар турғай; Турганыҥ тауышы ʻГолос жаворонкаʼ [4, с. 40]) ʻжаворонокʼ, түмүртка 
ʻдятелʼ, түрна (< древнетюркское turuŋaja quš) ʻжуравльʼ, тюйлүзан / тилюгян (< древнетюркское 
тэгил-, тэңил-) ʻкоршунʼ, үгю (< общекипчакское үки, үкү) ʻфилинʼ, үртяк (< общекипчакское öрдäк) 
ʻуткаʼ, цавка ʻгалкаʼ, ябалак (< общекипчакское йабалақ), байвүш ʻсоваʼ;  
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5. Названия млекопитающих (Mammalia) 
5.1. Названия парнокопытных животных (Artiodactyla): ак кïик (< древнетюркское kejïk, keδïk, 

kedïk) ʻдикая козаʼ, ак кïик ʻсайгаʼ, иркак юша ʻолень самецʼ (үргаце юша ʻолень самкаʼ), ицке 
(< древнетюркское ečkï, ečku; Инте ицке пелян сыйырларны исяпляек ʻТеперь будем считать коров и 
козʼ [4, с. 18]), кязя  ʻкозелʼ (үргац ицке ʻкозаʼ, ак кчик ʻкоза дикаяʼ, үлак ʻкозленокʼ), кой (< древне-
тюркское qoj, qojun, qojïn, qon) ʻовцаʼ (койце ʻовчарʼ), коцкар (< общекипчакское) ʻбаранʼ, козы 
(< общекипчакское қозы) ʻагнецʼ, күзы ʻягненокʼ, сыир / сыгыр (< древнетюркское sïγïr) ʻкороваʼ 
(тана ʻнетель, телица, телушкаʼ, бүгаз сыгир ʻкорова стельнаяʼ, сүв алде сыгыр ʻне дойнаяʼ, яш сы-
гыр ʻмолодаяʼ; бүзав ʻтеленокʼ; Инте ицке пелян сыйырларны исяпляек ʻТеперь будем считать коров 
и козʼ [4, с. 18]), тюя / тява (< древнетюркское tevej, devej; Тюаляр пелян угеслярне исяплярпес 
ʻБудем считать верблюдов и быковʼ [4, с. 17]) ʻверблюдʼ (бүта ʻверблюжонокʼ, бүталайде ʻверблюд 
родитʼ), үгюз (< общекипчакское öгүз) ʻбыкʼ (бүга ʻбык порозʼ, яш үгюз ʻбык молодыйʼ; Ике iось угес 
ʻДвести быковʼ [4, с. 18]), үргаце кïик ʻланьʼ, цүцка (< общекипчакское чочқа) ʻсвиньяʼ (иркяк чүцка, 
иркяк дүнгыз ʻборовʼ, цүцка баласы ʻпоросенокʼ), ябан дүнгезы / ябан дүнгүзы / ябан дүннүзы (< об-
щетюркское доңгуз, тоңгуз) ʻкабан, дикая свинья, вепрьʼ;  

5.2. Названия непарнокопытных животных (Perissodactyla): ат (< древнетюркское ағта, ахта; 
Нугайларныҥ утя якшы кюргян туары ат ʻСамый любимый для татар скот лашадиʼ [4, с. 17]) ʻконьʼ 
(елишле ат ʻрысакʼ, юртак ат ʻбежкая, быстрая лошадьʼ, ялан ат ʻверховая лошадьʼ; айгүр (< древ-
нетюркское аҙғыр; Кюк айгыр симес ʻСивый жеребец жиренʼ [4, с. 29]) ʻжеребецʼ, бïя (< общекипчак-
ское; Кюк пiя симес ʻСивая кобыла жирнаʼ [4, с. 29]) ʻкобылаʼ (бïягиня ʻкобылочкаʼ, байтал (от мон-
гольского байтал, байдал «остановка, застой») ʻкобылицаʼ), колүн, колүнчак (< общетюркское қулун) 
ʻжеребенокʼ), елкы (< общетюркское йылқы; Минеҥ атамныҥ оць iось iылкысы пар ʻУ моего отца 
есть триста лошадейʼ [4, с. 17]) ʻлошадьʼ, ишак (< древнемонгольское elčigen,elğigen) ʻоселʼ, катыр, 
кацыр (< древнетюркское qatïr) ʻлошакʼ, үргаце ишяк ʻослицаʼ;  

5.3. Названия животных семейства Псовых (Canidae): аю (< древнетюркское аδïγ, аdïγ, аduγ, 
аjïγ) ʻмедведьʼ (рүгаче аю ʻмедведицаʼ), борсүк (< древнетюркское bоrsmaq, borsmuq) ʻбарсукʼ, үршян 
ʻластица, ласочка зверокʼ, эт (< общетюркское ит, ийт; Эт оряте ʻСобака лаетʼ [4, с. 76]) ʻсобакаʼ 
(симяляк (< персидское сäгипäлäк) ʻсобачкаʼ; күцюк (< древнепермское kиčэ) ʻщенокʼ), тюлькю 
(< общекипчакское түлкү) ʻлисицаʼ;  

5.4. Названия животных семейства Кошачьих (Felidae): арслан (< общетюркское арыслан, арс-
лан) ʻлевʼ (үргаче арслан ʻльвицаʼ), иркяк мишяк (~ узбекское. мышык, мишиг, мушук, пишəк, пышык, 
пышай) ʻкотʼ (мишяк, мачи ʻкошкаʼ), силявсүн (< общекипчакское һелəүһен) ʻрысьʼ, юл барс (< обще-
кипчакское йолбарс) ʻтигрʼ, юлбарс, илбис ʻбарсʼ;  

5.5. Названия приматов (Haplorhini): маймүл / мяймүн (< арабское мäймӯн) ʻобезьянаʼ; 
5.6. Названия хоботных животных (Proboscidea): филь (< арабское фӣл) ʻслонʼ;  
5.7. Названия грызунов (Rodentia): ирлян (ср.: древнетюркское erkak ʻсамец животныхʼ) ʻкрысаʼ, 

чичкан (< древнетюркское sičγan) ʻмышьʼ; 
5.8. Названия рукокрылых (Chiroptera): яр канат (< общекипчакское йарқанат) ʻлетучая мышьʼ; 
5.9. Названия кротовых (Talpidae): сүцыцкан ʻкротʼ;  
5.10. Названия животных семейства дельфиновых (Delphinidae): юнүс балыгы ʻдальфинʼ;  
5.11. Названия животных семейства китообразных (Cetacea): кадырга ʻкитʼ.  
 

2. Функционирование зоонимической лексики в современном татарском литературном языке  
и диалектах сибирских татар 

 

Интерес представляет рассмотрение синонимии и вариативности (фонетической) с позиции лек-
сикографической подачи материала. Обнаружено 12 синонимических рядов зоонимической лексики, 
каждый из которых состоит из двух синонимов. Обращает внимание порядок расположения лексем в 
синонимическом ряду с точки зрения современного деления на литературные и диалектные единицы.  

При установлении семантики литературных и диалектных единиц используются следующие 
словари:  

– Толковый словарь татарского языка (Казань, 2005); 
– Тумашева Д.Г. Словарь диалектов сибирских татар (Казань, 1992); 
– Ханбиков Ш.С., Сафиуллина Ф.С. Словарь синонимов татарского языка (Казань, 2014). 
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С точки зрения функционирования лексем в современном татарском языке синонимические па-
ры представляют собой разноплановые единицы: литературные, диалектные, устаревшие. В 5 парах 
первое слово является территориально ограниченным: цибин ʻкомарʼ (литер.чебен ʻмухаʼ, диал. цебен 
/ цыбын, қыңғылдақ цебен, сирек ʻкомарʼ), ицке ʻкозаʼ (литер. кəҗə, диал. кəцə / кəчə, ицке), мишяк 
ʻкошкаʼ (литер. мəче, песи, диал. мешəк / мыжық), каптяр / кябүтяр ʻголубьʼ (литер. күгəрчен, диал. 
кəптəр, кəктəр, көгөрцен, кəп), күрас / хүрүс ʻпетухʼ (литер. əтəч, диал. курас, итəц, əтиц); в 1 паре 
и первое и второе – күгый, кашкалак ʻгагараʼ (литер. гагара). Вторые слова относятся к литературной 
лексике –мачи (совр. мəче), кюгярцюк (совр. күгəрчен; ср.: в тобольском говоре күгəлцин ʻдикий го-
лубьʼ), этеч (совр. əтəч). Лексема кязя (литер. кəҗə, диал. кəчə) общеупотребительная. Сфера упот-
ребления трех лексем не ясна – керүвит, баша и байвүш. Возможно, эти лексемы входят в группу 
устаревших слов.  

В 3 парах первая лексема является общеупотребительной: хайван ʻзверьʼ, ябалак ʻсоваʼ, цүцка 
ʻсвиньяʼ. Следует отметить диалектную огласовку слова цүцка (литер. чучка), синонимом которому 
выступает литературная лексема дүнгыз (совр. дуңгыз). Синоним ан ʻзверьʼ (анцик ʻзверокʼ) в совре-
менных диалектах сибирских татар имеет следующие значения: аң 1. лось; 2. олень; 3. зверь; 4. дичь, 
всякое животное, на которое охотятся.  

В 2 парах первая лексема пополняет ряд заимствованных слов с пометой «устаревшее»: гякрап 
ʻскорпионʼ (от арабского ақраб), пярваня ʻбабочкаʼ (от персидского пaрванэ). Вероятно, это связано 
со статусом арабского языка в дореволюционной графике татарского языка. Отсюда заимствование 
лексем и, очевидно, отнесение их к высокому стилю. Синоним цаян представлен в диалектной огла-
совке (литер. чаян). Слово күбяляк общеупотребительное.  

Как было отмечено выше, сфера функционирования лексемы керүвит не ясна, а синоним кыс-
кац является диалектным (литер. кысла). В тюменском говоре сибирских татар зафиксирован сино-
ним қорт в значении ʻракʼ.  

Нередко при передаче звукового облика слова составителем используются варианты, вызван-
ные разными факторами: арбүүн / арбүгүн ʻшершеньʼ, бага / бака ʻлягушаʼ, джанвар / январ 
ʻживотноеʼ, маймүл / мяймүн ʻобезьянаʼ, сыир / сыгыр ʻкороваʼ, тюйлүзан / тилюгян ʻкоршунʼ, тюя / 
тява ʻверблюдʼ, цүртан / чүртан ʻщукаʼ, ябан дүнгезы / ябан дүнгүзы / ябан дүннүзы ʻкабан, дикая 
свинья, вепрьʼ и др.  

 
Заключение 
 

Анализ зоонимической лексики сибирских татар продемонстрировал следующее:  
1. В выявленных 9 группах преобладают названия позвоночных животных (80 %), при этом 

45 % составляют названия млекопитающих. Следующими группами, превалирующими в количест-
венном плане, являются названия птиц – 25 % и названия насекомых – 13 %. В своем большинстве 
названия животных, зафиксированные в словаре И. Гиганова, характеризуют западносибирскую фау-
ну, вместе с тем названия экзотических животных также имеют место; 

2. В количественном плане преобладают диалектные лексемы – 37,5 %, при этом 25 % диалек-
тизмов находятся в начале синонимического ряда. Общеупотребительные слова составляют 25 %, 
устаревшие (без установления наличия / отсутствия территориальной ограниченности) – 20,8 %, ли-
тературные – 16,6 %.  

3. Проанализированный материал дает основания предполагать, что при составлении синони-
мических рядов основными принципами выступали 1) узуальность (словарь был составлен в Тоболь-
ске на основе языка местного населения) и 2) книжность (старотатарская письменность на арабской 
графике и сопутствующее заимствование). Тем не менее изучение синонимии и вариативности на 
материале словаря И. Гиганова представляет собой цель отдельного исследования. 
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The article analyzes the zoonymic vocabulary of the Siberian Tatars of the late 18th - early 19th centuries and its func-
tioning in the modern Tatar literary language and Siberian dialects. The material of the research is the Russian-Tatar 
Dictionary, collected at the Tobolsk Main Public School by the Tatar language teacher Joseph Giganov (St. Petersburg, 
1804), as well as field records made during expedition trips to settlements with a compact residence of Siberian Tatars 
in 2020. 9 groups of animal names have been identified, using the biological classification of the animal world. The 
group of names of invertebrates is supplemented by the names of worms (Vermes), crustaceans (Crustacea), arachnids 
(Arachnida), insects (Insecta), and vertebrates - the names of fish (Pisces), amphibians (Amphibia), reptiles (Reptilia), 
birds (Aves) and mammals (Mammalia). In addition, synonymy and variability within the lexical-thematic group are 
considered from the standpoint of the modern division into literary and dialectal units. The authors come to the conclu-
sion that when compiling synonymous series, the main principles were usuality and bookishness.  
 
Keywords: Siberian Tatars, zoonym, lexicography, dialect, subdialect, synonymy, variability.  
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