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В статье рассматриваются литературные и диалектные названия синицы в славянских и финно-угорских язы-
ках. В качестве материала для анализа выступают славянские и финно-угорские орнитонимы, обозначающие 
либо весь род Синица (Parus) в целом, либо большую синицу (Parus major L.). В общей сложности были про-
анализированы данные 12 славянских и 14 финно-угорских языков, а также их диалектов. В ходе исследования 
определялась внутренняя форма и мотивирующие признаки лексем, выявлялась их этимология. Установлено, 
что в основе славянских и финно-угорских названий синицы – её внешний вид и окраска оперения, пение, ра-
цион питания, повадки, сходство с другими птицами, места обитания. При этом восточно- и южнославянские 
литературные названия синицы имеют спорную этимологию: они могут быть как ономатопоэтическими, так и 
цветосемантическими по происхождению. В то же время в финно-угорских и западнославянских языках преоб-
ладают ономатопоэтические лексемы. Данный факт, возможно, является аргументом в пользу ономатопоэтиче-
ского происхождения восточно- и южнославянских названий синицы. 
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Большая синица (Parus major L.) – 
птица из рода синиц (Parus) и семейства 
синицевые, знакомая всем жителям Рос-
сии. Её часто можно увидеть в городских 
парках, скверах и дворах. В ареал обита-
ния большой синицы входят Европа, 
Ближний Восток, Центральная и Северная 
Азия, а также некоторые районы Север-
ной Африки. Птичку легко узнать по яр-
кой контрастной окраске: спинка у неё 
зеленоватая, грудь и брюшко жёлтые, 
крылья и хвост синевато-серые, голова 
чёрная, а щёчки белые. Большая синица 

является самым узнаваемым представителем своего биологического рода, из-за чего русское название 
рода Parus (синица) ассоциируется именно с ней. Поэтому в качестве материала для исследования 
были отобраны как лексемы в значении ‘большая синица’, так и лексемы в значении ‘синица’. 

В данной статье исследуются славянские и финно-угорские орнитонимы, используемые для обо-
значения рода синиц и большой синицы. Выбор этих языковых групп объясняется давней и богатой 
историей контактов между славянами и финно-уграми. Так, один из первых археологически выявлен-
ных контактов финно-угров Приуралья и славян относится ещё к периоду энеолита. В это время в 
Нижнем Прикамье, на Вятке и в Поволжье появились ещё не разделившиеся балто-славяно-германцы, 
впоследствии оказавшие значительное влияние на финно-угров [15, c. 76]. Лексика прибалтийско-
финского происхождения широко распространена в севернорусских говорах и имеет многочисленные 
фиксации в лексикографических источниках [28, с. 46]. В настоящей работе предпринимается попытка 
этимологизации и сравнительного анализа славянских и финно-угорских названий синицы с целью вы-
явления мотивирующих признаков, общих для изучаемых лексем, и наличия заимствований между 
языками двух групп. Для удобства анализа каждая языковая группа рассматривается отдельно. 

 
1. Славянские языки 

1.1. В русском литературном языке орнитоним синица, согласно М. Фасмеру и П.Я. Черных, 
является производным от прилагательного синий ‘имеющий окраску одного из основных цветов 
спектра – среднего между голубым и фиолетовым; цвета цветков василька’. Также М. Фасмер пред-
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полагает, что первоначально словом синица обозначалась одна из разновидностей синиц – лазоревка 
обыкновенная (Parus coeruleus L.) [41, т. 4, с. 96; 54, т. 3, с. 625; 56, т. 2, с. 163–164]. По версии 
Н.М. Шанского, первичным мотивирующим признаком для названия птицы явились издаваемые ею 
звуки (зинь), а затем уже цвет оперения [58, с. 409]. М. Фасмер приводит звукоподражательную вер-
сию происхождения рус. синица как одну из возможных. 

1.2. В русских диалектах фиксируется множество наименований синицы, мотивированных раз-
личными характеристиками этой птички. Их можно разделить на несколько групп. 

1.2.1. Лексемы, образованные путём прибавления различных суффиксов к корню -син-: синги-
рё́к [40, т. 37, с. 321], синéчка, синúголка [40, т. 37, с. 329], сúник [40, т. 37, с. 331], синúчка [16, т. 4, с. 
187], сúнка (вар. сúнька) [40, т. 37, с. 333], ум.-ласк. сúнóчка [40, т. 37, с. 335], синýшка, сúнышек [40, 
т. 37, с. 336], синю́ха [37, т. 10, с. 9–10], ум.-ласк. синю́шечка [29, с. 1086], синю́шка [40, т. 37, с. 340]. 
Их этимология аналогична этимологии рус. лит. синица. Исключение составляет сингирё́к, образо-
вавшееся при контаминации слов синий и снегирёк (деминутив от снегирь). 

1.2.2. Лексемы с другими корнями, мотивированные внешним видом и окраской. 
Лексемы зелентáйка ‘синица’, зеленýшка ‘птица рода синиц; синица большая’ [40, т. 11, с. 249], 

зелéнчик ‘синица большая’ [40, т. 11, с. 250] указывают на зелёную окраску спинки большой синицы.  
В эту же группу входят жёлтый слепýх [40, т. 38, с. 269] и слепýшка ‘синица большая’ [40, т. 

38, с. 270]. П.В. Квартальнов в статье «Имена синиц» приводит лексему слепух в значении ‘московка’ 
и связывает её внутреннюю форму с наличием у птички чёрного «капюшона», заходящего ей на глаза 
[22]. Интересно, что в диалектах Оренбургской области cлепухами называют синиц нескольких ви-
дов, причём названия этих птиц составлены по схеме «прилагательное-конкретизатор + слепýх», ср. 
синий слепýх ‘лазоревка обыкновенная, Parus coeruleus L.’, черный слепýх ‘московка, Parus ater L.’, 
серый слепýх ‘черноголовая гаичка, Parus (Poecile) palustris L.’, большой (белый) слепýх ‘лазоревка 
белая, Parus (Cyanistes) cyanus Pall.’, длиннохвостный слепýх ‘синица длиннохвостая, 
Acredula caudata L.’. Все перечисленные птицы имеют либо чёрные «капюшоны» (московка, черного-
ловая гаичка), либо чёрные полоски, заходящие на глаза (лазоревки, южная разновидность длинно-
хвостой синицы). Получается, что лексемы жёлтый слепýх и слепýшка действительно связаны с ха-
рактерной особенностью в окраске птицы. Лексема жёлтый слепýх указывает также на жёлтую окра-
ску грудки и брюшка большой синицы. 

Лексема двоехвóстка ‘синица’ [40, т. 7, с. 289] указывает на форму хвоста синицы. 
1.2.3. Лексемы, мотивированные повадками птицы. 
За умение ловко прыгать по веткам синичку часто сравнивают с кузнечиком, ср. кузнéчик ‘пти-

ца рода синиц; синица большая’ [40, т. 16, с. 25], кузнéц [40, т. 16, с. 24], ласк. кýзенка [40, т. 16, с. 23], 
кýзька [40, т. 16, с. 27], кýзя [40, т. 16, с. 29] ‘синица’. Однако П. В. Квартальнов полагает, что назва-
ние кузнéчик синица получила за характер пения, которое сравнивается с мерными звонкими ударами 
молота по наковальне [22].  

Другое прозвище синицы –– бесóк [40, т. 2, с. 269] – также может указывать на её прыткость, 
ср. бесéть ‘шалить, резвиться без меры’ [40, т. 2, с. 266], бéсистый ‘шальной, не в меру бойкий, буй-
ный’ [40, т. 2, с. 267], рус. разг. бесúться ‘резвиться, шалить без удержу (обычно о детях или живот-
ных)’ [8, с. 72]. П.В. Квартальнов также приводит название бесок в значении ‘лазоревка’, но объясня-
ет его «хищным» нравом птицы: автор лично наблюдал, как лазоревка убила и частично съела воро-
бья, попавшего в сеть [23]. 

Ещё одна лексема – стáрчик [40, т. 41, с. 86] – может быть связана с поведенческой особенно-
стью большой синицы. Синица этого вида очень доверчива к людям, не боится подлетать к жилью че-
ловека и может принимать корм с руки (ср. стáрец ‘человек, живущий подаянием, нищий’ [40, т. 41,  
с. 68], стáрчик ‘нищий старик, слепец’, старчевáть ‘нищенствовать, попрошайничать’, стáрчить ‘по-
прошайничать, побираться’ [40, т. 41, с. 86]). Также возможно, что орнитоним стáрчик образовался от 
диал. стáрчик ‘нищий старик, слепец’ в результате метафорического переноса и связан с чёрным ка-
пюшоном синицы, заходящим на глаза (ср. выше слепýх). 

Синица – зимующая птица, и с этим связано ещё одно её диалектное название – зимýшка [40,  
т. 11, с. 282]. 

1.2.4. Лексемы, мотивированные рационом питания. 
Известно, что большая синица в сильные холода охотно ест мясо и сало. Отсюда такие лексемы 

как мясничóк ‘синица’, мяснúк ‘синица большая’ [40, т. 19, с. 88], мясоéдка ‘синица большая’ [40,  
т. 19, с. 89], сáльник [40, т. 36, с. 68–69], ласк. сáльнюшка ‘синица’ [40, т. 36, с. 70]. 
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Согласно ещё одному диалектному орнитониму – таракáнчик ‘синица большая’ [40, т. 43,  
с. 274] – в её рацион входят и тараканы, ср. контекст к данной лексеме: Тараканчики – они сейчас 
живут... в лесу. Чирикают. Едят ягоду смороду. Тараканчики – потому что любят таракан. Она 
под вид как зеленая, а грудка желтенькая [40, т. 43, с. 274]. 

Однако синица также может таскать семена пшеницы и ржи со снопов на полях, эта особенность 
могла лечь в основу ещё одного прозвища птицы – снопы́рь (ум.-ласк. снопырё́к) [40, т. 39, с. 124]. 

1.2.5. Лексемы, мотивированные местом обитания. 
Например, лексема вербúчка ‘эпитет синицы: «снующая по вербам»’ [40, т. 4, с. 121] указывает 

на деревья, на которых можно увидеть синицу. 
Другая лексема – глушкú ‘синицы большого размера’ [40, т. 6, с. 219] – используется для обо-

значения синиц, которые обитают в глухих лесах, вдали от жилья человека. Согласно 
П. В. Квартальнову, глушкой называют синицу московку (Parus ater L.) как раз по этой причине. 

1.2.6. Звукоподражательные лексемы. 
Это, например, зúлька [40, т. 11, с. 272], кýнца ‘синица’ [40, т. 16, с. 94], зúнзивер, зинзúверка, 

зúнька ‘синица большая’[40, т. 11, с. 283]. Также звукоподражаниями могут быть лексемы, производ-
ные от корня -син- (см. выше). 

1.2.7. Лексемы, указывающие на сходство с другими птицами. 
Это, например, трясогýзка [40, т. 45, с. 192], снегирё́к [40, т. 39, с. 95], сингирё́к [40, т. 37, с. 

321], ремизóнец [40, т. 35, с. 57] ‘синица’ (ср. флк. ремезóнец ‘ремез’ [40, т. 35, с. 53]). 
В СРНГ также фиксируется лексема, связанная со временем прилёта птицы – ледолóмка ‘сини-

ца (прилетающая перед самым началом ледохода)’: Синичку ледоло́мкой звали: как прилетит, зна-
чит, ледолом начнется скоро [40, т. 16, с. 323]. Однако синица не является перелётной птицей. Летом 
она живёт в лесу, а с наступлением холодов прилетает в города в поисках корма. Под синичкой в дан-
ном контексте может подразумеваться белая трясогузка (Motacilla alba L.), ср. синúчка ‘трясогузка 
белая, Motacilla alba L.’ [40, т. 37, с. 333]. Белая трясогузка, в отличие от синицы, является перелётной 
птицей и в средней полосе России появляется рано – в начале апреля, иногда в конце марта [30]. 
Примерно в это время (5 апреля, по старому стилю – 23 марта) отмечается день святой Лидии, в ко-
торый начинается ледоход [40, т. 16, с. 323]. 

1.3. В языках восточных и южных славян названия птиц рода Parus (Синица) – суффиксаль-
ные лексемы с о.-с. корнем *sin-: блр. сiнíца [5, с. 854], блр. сiнíцка [43, т. 4, с. 427], блр. ciнючóк [43, 
т. 4, с. 428], блр. сiнíчка [46, с. 448], блр. сíнчык [60, с. 325] (ум.-ласк. к блр. сiнíца); укр. синúця [53,  
с. 848], укр. сúник [42, т. 4,с. 121], блг. синúгер [6, с. 608], мкд. сеница [48, с. 459], слвн. siníca [66,  
s. 520], србх. иек. сjèница [31, т. 5, с. 736], србх. сèница ‘большая синица’ [49, с. 540]. В эту же группу 
входят рус. лит. синица и однокоренные рус. диалектные названия этой птицы. Этимологии почти 
всех перечисленных выше славянских лексем аналогичны этимологии рус. синица. Но есть среди них 
одно исключение – блг. сини́гер. Эта лексема образовалась в результате присоединения суффикса -
ыръ/-ырь (<о.-с. *-ūrъ/-ūrь) к основе блг. син ‘синий’[6, с. 608] и контаминации со *снигырь ‘снегирь’ 
под влиянием народной этимологии [9, т. 6, с. 671–672]. 

1.4. Западнославянские названия синицы образованы от другого корня, ср. влуж. sykora и 
sykorka [51, т. 2, с. 103], нлуж. sykora [61, s. 547], пол. sikora и sikorka [14, т. 2, с. 329], слвц. sýkorka 
[24, с. 510], чеш. sýkora и sýkorka [57, т. 2, с. 395], укр. диал. sykorka (заимствовано из польского или 
словацкого) [61, s. 547]. Все они восходят к о.-с. *sykati ‘шипеть’, ср. влуж. sykotać [50, с. 311], слвц. 
sykať [24, с. 510], чеш. sykati [57, т. 2, с. 395] ‘шипеть’. Очевидно, они обозначают синицу по издавае-
мым ею звукам. 

Таким образом, все литературные названия синицы в восточных и южных славянских языках 
производны от одной основы и имеют два варианта этимологии: первый – они восходят к о.-с. осно-
ве*sinjь и связаны с синевато-серой окраской хвоста и крыльев птицы; второй – они восходят к зву-
коподражаниям, имитирующим её пение. Западнославянские названия синицы однозначно восходят 
к звукоподражаниям. Поэтому звукоподражательная этимология восточно- и южнославянских назва-
ний синицы выглядит несколько убедительнее, чем цветосемантическая. Тем более, что преобла-
дающим цветом в окраске большой синицы является жёлтый, а не синий. 

Русские диалекты демонстрируют множество названий синицы, образованных на основе раз-
личных мотивирующих признаков: внешний вид и окраска птицы, её пение, повадки, рацион пита-
ния, места обитания, сходство с другими птицами. СРНГ приводит только одно название большой 
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синицы с корнем жёлт- (жёлтый слепýх). По этому признаку она противопоставляется лазоревке 
(синий слепýх). 

2. Финно-угорские языки 
2.1. Некоторые финно-угорские названия рода синиц связаны с внешним видом птицы. В част-

ности, это кар. тв. keldapöččöńe (букв. жёлтое брюшко) [38, с. 93] и мокш. тюжя́ пекал (букв. жёл-
тое брюхо) [26, с. 760], указывающие на характер окраски большой синицы. Обе лексемы восходят к 
цветообозначениям (ср. кар. тв. keldan’e [38, с. 93] и мокш. тюжя́ [26, с. 760] ‘жёлтый’). С окраской 
спинки большой синицы связано несколько лексем: удм. вож-пежа (букв. зелёная овсянка/синица1) 
[34, с. 342], эрз. пижаз (букв. зеленушка), пиже озяз и пиже озяка (букв. зелёный воробей), пи-
же нармунь (букв. зелёная птица) [59, с. 477]. Все они производны от цветообозначений со значени-
ем ‘зелёный’: первая лексема – от удм. вож [34, с. 152], остальные – от эрз. пиже [59, с. 477]. 

Есть также несколько названий синицы, не производных от цветообозначений. Это, например, 
мокш. вадяв коняня [26, с. 79] (букв. гладкий лобик) и пильксу нармонь [26, с. 487] (букв. птица с се-
рёжками). Первая лексема (вадяв коняня) связана с тем, что перья на голове большой синицы акку-
ратно уложены на голове, создавая гладкую поверхность с характерным отливом. Вторая (пильк-
су нармонь) может указывать на белые щёчки синицы, сравнивая их с женскими серьгами. С внеш-
ним видом птицы может быть связано и хант. шур. кев путыӈ сиськи ‘синица’ [35, с. 237], образован-
ное из хант. кев пут ‘котел’ [35, с. 167], точнее – ‘чугунный (букв. каменный) котёл’ [17, с. 56], и 
сиськи ‘птица (небольшая)’ [35, с. 78] (ср. щищки ‘птичка’ [17, с. 56]), – букв. птичка с котлом. Ве-
роятно, хант. шур. кев путыӈ сиськи связано с окраской головы большой синицы, а именно с чёрной 
«шапочкой» птички. 

Сюда же можно условно отнести кар. тв. s’in’ička [38, с. 253], которое является заимствованием из 
русского языка (ср. рус. ум.-ласк. синичка), связанным, по одной из версий, с о.-с. цветообозначением. 

2.2. Выделяется группа орнитонимов-звукоподражаний, имитирующих пение синиц. 
Вепс. tijäine [20, с. 97] и tijaine [21, с. 415], кар. сев. tijaini [19, с. 184] и tijaine [7, с. 316], люд. 

tiaińõ [65, s. 1305], фин. tiainen [10, с. 641], фин. диал. tiiainen, titi, titinen и tiitinen [65, s. 1305], эст. 
tihane [63, k. 4, lk. 1031] ‘синица’ восходят к единой прибалтийско-финской звукоподражательной 
основе, имитирующей пение синицы [62; 65, s. 1305]. 

Венг. cinke и cinege ‘синица’[11, с. 110] восходят к звукоподражанию, что подтверждается дан-
ными венгерского этимологического словаря: венг. cinege изначально было причастием настоящего 
времени с суффиксом -е, производным от ныне устаревшего глагола cineg ‘щебетать, пищать’, однако 
позже оно субстантивировалось. Получается, внутренняя форма венг. cinege будет ‘пищащая’. Для 
венг. cinke словарь приводит две возможные этимологии. Согласно первой, венг. cinke образовалось 
от cinege путём выпадения второго слога. Согласно второй, оно производно непосредственно от гла-
гола cineg ‘щебетать, пищать’ с помощью уменьшительного суффикса -ke [64, old. 109–110]. В дока-
зательство второй версии приводятся слова с похожей словообразовательной схемой: венг. lepke ‘ба-
бочка’ (ср. lebeg ‘парить; висеть в воздухе; колыхаться’ [55, с. 365]) и венг. fecske ‘ласточка’ (ср. 
fecseg ‘болтать, трещать’ [55, с. 161]). 

Мокш. пи́ськоцю [26, с. 490] и пичежи [26, с. 492], а также мокш. диал. пустате́й [26, с. 550] 
являются звукоподражательными лексемами [13, т. 4, с. 368]. 

Мокш. си́тявня [26, с. 635] и мокш. диал. сятявня [26, с. 699] также восходят к звукоподража-
ниям [13, т. 4, с. 406]. 

Манс. сев. katkaśi, katkäśi, katkatśi ‘кузнечок, вид синицы’ [67, s. 202], каткаси [2, с. 35], 
каткāсы [32, с. 41]; хант. каз. кăткўтщэвнє [45, с. 103], кăткўтщэвнє [44, с. 119]; хант. низ. kăt-
kătśew, каз. kăt-kŭtśew-ne, сын. kăt-kŭtśew = манс. kat-kasi ‘синица’. В. Штейниц определяет происхо-
ждение этих лексем как дескриптивное [69, s. 695], т. е. аффективное, экспрессивное, ономатопоэти-
ческое [69, s. 010]. Хант. каз. компонент -нє – букв. ‘женщина’ – используется и в названиях предста-
вителей животного мира. 

Манс. лит. ворсик [32, с. 25], тавд. ūrčı̊χ, пел. wärśək ‘синка; птица; синечка (=синица)’; конд., 
ср-лоз. tāptėvärśėχ ‘жёлтая синица’ [68, s. 562], конд. tāptė-värśėχ, тавд. teptä׀-ūrč ◌֪iχ ‘(жёлтая) синица’ 
(компонент tāptė- (teptä·-) не переводится) [67, s. 627]; хант. каз. вурсяк [27, с. 24, 245], шур. вурсяк, 
катр. вурсик [35, с. 237]; сын. wŭrśək [69, s. 1630] – ‘синица’. Так же называют и трясогузку: манс. 

                                                      
1 Удм. пежа ‘1. овсянка (птица); 2. синица’ [52, с. 518] 
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лит. ворсик, конд. вäрщǝх [2, с. 25], хант. каз. звўрщəк [45, с. 55], шур. вурсяк, катр. вурсик [35, с. 22]; 
хант. сог. wərćək, низ., каз., сын. wŭrśək ‘трясогузка’ (сог., каз.), ‘маленькая певчая птица. Имя по 
крику (каз.)’ [69, s. 1630]. Предположительно однокоренные лексемы есть также в фин., кар., эст., (?) 
саам., морд. языках (в значении ‘трясогузка’, в саам. также ‘ласточка’) [68, s. 562]. 

Хант. каз. ŏӈхщутəшка [45, с. 206] и өӈхщутшка [44, с. 235] – ‘синицa’; по данным других 
хант. диалектов – ‘поползень’: вах. oη-ťuťi̬l-ni (ni –‘женщина’), вас. ťutənťiw, м-юг. oη‘-ťuťəηki̬, тр-юг. 
oη‘-ťutənťi, вд., кр-яр. oηχ-ťütəntȧj, каз. ǫη‘-śŭṭḷšəp ‘маленькая (поедающая смолу) птица: поползень 
(вах.),…Sitta europaea [Поползень обыкновенный] (вас.), серая, хвост очень короткий (вд.)’. Этот ор-
нитоним В. Штейниц также считает дескриптивным наименованием [69, s. 1546], но хантыйские на-
звания поползня помещает в словарной статье на oηk ‘смола’ – хант. вах., тр-юг., м-юг. oηk, вд., кр-яр. 
oηχ, каз. ǫηχ – ‘древесная сера, камедь, смола’ [69, s. 135]. 

Хант. шур. сэвнэ [35, с. 237] – ‘синица’. Похожим именем ханты называют сороку, ср. ирт. sȧw-
neη, фил. śȧw-neη, низ., шерк., каз., сын. saw-ne, обд. sȧw-niη (где ne (нэ), neη, niη – ‘женщина’), также 
вах., вас. sОγ, вах., варт. söγ, ликр., м-юг., тр-юг. seγ˳, юг. sew ‘сорока’ [69, s. 1309]. Первый компо-
нент, возможно, тоже звукоподражательный [69, s. 307]. 

2.3. Встречаются и названия синицы, связанные с её рационом питания. 
К ним относятся мокш. каньф кирьхкс ‘коноплянка; синица’[26, с. 227] и эрз. кансть кирькс 

‘синица’ [59, с. 232]. Внутренняя форма у обеих лексем – конопляный воробей. Она связана с 
употреблением синицей в пищу конопляных семян. Также она передаёт сходство синицы с другой 
близкой по размерам птицей – воробьём. 

Ещё одна лексема – мокш. ваень салай (букв. вор масла / масляный вор) [26, с. 595] – связана с 
тем, что синички зимой могут подъедать выставленное на холод сливочное масло. 

2.4. Родовые названия синиц с неясной этимологией. 
Мар. кисá [39, т. 2, с. 340] и мар. гор. кӹсиа [33, с. 692], могут быть заимствованиями из чуваш-

ского, ср. чув. кăсăя́ ‘синица’ [36, с. 50]. 
Коми лит. пыста [4, с. 547], также вв. вс. л. нв. печ. скр. сс. [18, с. 314], кп. лит. пыстöг [3, с. 393], 

кп. ин. пистöг, к-яз. пѳстѳ́г [25, с. 237] и удм. пислэг [52, с. 528], согласно В.И. Лыткину и Е.С. Гуляеву, 
восходят к о.-п.*pu̇st- или *pu̇sl- [25, с. 237]. Согласно Р.Г. Ахметьянову, удм. пислэг заимствовано из 
татарского, ср. тат. песнəк [47, т. 2, с. 140], тат. диал. песник и песлик [1, c. 162]. Согласно 
В.И. Вершинину, удм. пислэг, коми лит. пыста и кп. пыстöг являются звукоподражаниями, а тат. 
песнəк заимствовано из удмуртского (что противоречит этимологии Р.Г. Ахметьянова) [12, с. 162]. Та-
ким образом, удм. пислэг имеет три возможные этимологии. Причём версии В.И. Вершинина и 
Р Г. Ахметьянова противоречат друг другу. Однако версии В.И. Вершинина и В.И. Лыткина могут быть 
совмещены с версией Е.С. Гуляева: о.-п. основа *pu̇st-/*pu̇sl- может быть звукоподражательной. 

Удм. пежа ‘овсянка (птица); синица’ [52, с. 518], по мнению В.И. Вершинина, возможно, свя-
заны с удм. пеж-пеж или пежыр ‘дыбом, торчком (о волосах)’, которые являются дескриптивными 
лексемами [12, с. 159]. 

Таким образом, финно-угорские названия синицы образованы на основе следующих мотиви-
рующих признаков: внешний вид синицы (в том числе и окраска её оперения), её пение и рацион пи-
тания. Они демонстрируют больше мотивирующих признаков, чем славянские названия синицы (без 
учёта русских диалектов). Подавляющее большинство финно-угорских лексем восходит к звукопод-
ражаниям. В то же время лексем, производных от цветообозначений, сравнительно мало, и образова-
ны они от прилагательных со значениями ‘жёлтый’ и ‘зелёный’. 

 
Заключение 
 

1. Родовые названия синицы в восточно- и южнославянских языках восходят к одной основе и 
имеют две возможные этимологии: цветосемантическую и звукоподражательную. Согласно цветосе-
мантической этимологии, они восходят к о.-с. основе *sinjь и связаны с синевато-серой окраской хво-
ста и крыльев синицы. Согласно звукоподражательной этимологии, они образованы от звукоподра-
жания, имитирующего её пение. Исключением является лишь блг. сини´гер, образованное при конта-
минации основ *sinjь и *снигырь. Родовые названия синицы в западнославянских языках имеют на-
дёжную звукоподражательную этимологию и восходят к о.-с. *sykati ‘шипеть’. Этот факт подкрепля-
ет звукоподражательную версию происхождения восточно- и южнославянских названий синицы. 
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Русские диалектные названия этой птицы отличаются разнообразием мотивирующих призна-
ков. Они описывают внешний вид и окраску синицы (зелёная спинка, синие хвост и крылья), её пе-
ние, повадки, рацион питания, места обитания, сходство с другими птицами (трясогузкой, снегирём, 
ремезом). Только одна лексема указывает на жёлтую грудку птички, это жёлтый слепýх. 

2. Большинство финно-угорских родовых названий синицы восходит к звукоподражаниям. Есть 
лексемы, производные от цветообозначений, но их сравнительно мало. Они образованы от прилага-
тельных со значением ‘зелёный’ (удм. вож-пежа, эрз. пижаз, пиже озяз и пиже озяка, пиже нармунь) 
и ‘жёлтый’ (кар. тв. keldapöččön’e, мокш. тюжя́ пекал). Также встречаются орнитонимы, описывающие 
внешний вид синицы, но не восходящие к цветообозначениям (мокш. вадяв коняня, хант. шур. 
кев путыӈ сиськи) и орнитонимы, связанные с рационом питания синиц (мокш. каньф кирьхкс, эрз. 
кансть кирькс, мокш. ваень салай). Получается, что набор мотивирующих признаков у финно-угорских 
лексем несколько шире, чем у славянских (без учета русских диалектных лексем). 

Внутренняя форма некоторых финно-угорских орнитонимов указывает на сходство синицы с 
воробьём (эрз. пиже озяз, пиже озяка, кансть кирькс, мокш. каньф кирьхкс) и птичкой овсянкой 
(удм. вож-пежа). Примечательно использование одних и тех же и однокоренных звукоподражатель-
ных названий для синицы, а также трясогузки (манс. ворсик и др., хант. вурсяк, вурсик~ ? фин., кар., 
эст., ? саам., морд.), поползня (хант. ŏӈхщутəшка и др.), сороки (хант. сэвнэ и др.) и, предположи-
тельно, ласточки (? саам.). Также встречаются лексемы, обозначающие помимо синицы коноплянку 
(мокш. каньф кирьхкс) и овсянку (удм. пежа). 

В целом все западнославянские и большинство финно-угорских лексем имеют надёжную оно-
матопоэтическую этимологию. Восточно- и южнославянские названия синицы могут быть как звуко-
подражательными, так и цветосемантическими по происхождению. Необходима дальнейшая работа 
по этимологизации мар. кисá, мар. гор. кӹсиа, коми лит. пыста, кп. лит. пыстöг, кп. ин. пистöг, к-яз. 
пѳстѳ́г, удм. пислэг и пежа. 
 

СОКРАЩЕНИЯ 
 

1) Языки: блг. – болгарский; блр. – белорусский; венг. – венгерский; вепс. – вепсский; влуж. – верхнелу-
жицкий; кар. – карельский (люд. – людиковское наречие, тв. – тверские говоры); коми (диалекты: вв. – верхне-
вычегодский, вс. – верхнесысольский, л. – лузский, скр. – присыктывкарский, нв. – нижневычегодский, печ. – 
печорский, сс. – среднесысольский); кп. – коми-пермяцкий (диалекты: ин. – иньвенский, к-яз. – коми-
язьвинский); манс. – мансийский (диалекты: конд. – кондинский, пел. – пелымский, сев. – северные, ср-лоз. – 
средне-лозьвинский, тавд. – тавдинский); мар. – марийский (гор. – горноенаречие); мкд. – македонский; мокш. 
– мокшанский; морд. – мордовский; нлуж. – нижнелужицкий; о.-п. – общепермский; о.-с. – общеславянский; 
пол. – польский; рус. – русский; саам. – саамский; слвн. – словенский; слвц. – словацкий; србх. – сербохорват-
ский (иек. – иекавский говор); тат. – татарский, удм. – удмуртский; укр. – украинский; фин. – финский; хант. – 
хантыйский (диалекты: варт. – вартовский, вас. – васюганский, вах. – ваховский, вд. – верхнедемьянский, ирт. – 
иртышский, каз. – казымский, катр. – катравожский, кр-яр. – красноярский, ликр. – ликрисовский, м-юг. – ма-
лоюганский, низ. – низямский, обд. – обдорский, сог. – согомский, сын. – сынский, тр-юг. – тромюганский, фил. 
– филинский, шерк. – шеркальский, шур. –шурышкарский, юг. – юганский); чеш. – чешский; чув. – чувашский; 
эрз. – эрзянский; эст. – эстонский; 

2) прочие: вар. – вариант, диал. – диалектное, ласк. – ласкательное, лит. – литературное, разг. – разговор-
ное, ум.-ласк. – уменьшительно-ласкательное, флк. – фольклорное. 
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A.A. Parfenova 
THE TIT NAMES IN SLAVIC AND FINNO-UGRIC LANGUAGES: A COMPARATIVE ANALYSIS 
 
DOI: 10.35634/2412-9534-2021-31-5-906-916 
 
The article presents bookish and dialect tit names in Slavic and Finno-Ugric languages. The Slavic and Finno-Ugric 
ornithonyms denoting the genus Parus on the whole or the great tit (Parus major L.) were taken as material for analysis. 
In total, data from 12 Slavic and 14 Finno-Ugric languages and their dialects were analyzed. During the research, the 
inner form and motivating features of the lexemes were determined, their etymology was revealed. It was found that the 
Slavic and Finno-Ugric tit names are based on various motivating features: its appearance and plumage color, singing, 
diet, habits, similarity with other birds, habitat. Herewith, the East and South Slavic bookish tit names have controver-
sial etymology: they may have onomatopoeic or color-semantic origin. At the same time, onomatopoeic lexemes prevail 
in Finno-Ugric and West Slavic languages. This fact may be an argument in favour of onomatopoeic origin of the East 
and South Slavic tit names. 
 
Keywords: ornithonym, semantics, semantics of color, etymology, Slavic languages, Finno-Ugric languages, compara-
tive analysis. 
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