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Речевое поведение человека характеризуется рядом свойств, которые получают достаточно ем-
кое описание в наименованиях лица. По названиям, отражающим способности к речи, можно составить 
яркую картину того, каким видится человек с точки зрения его коммуникативных склонностей. Одной 
из таких характеристик является молчаливость человека, репрезентация которой отражена во многих 
языковых средствах. 

Интерес к изучению лексических обозначений человека молчащего обусловлен антропоцентри-
ческой направленностью современной лингвистики. «Человек – единственное в живой природе сво-
бодно говорящее существо, он же и первое молчащее существо» [3, с. 32]. Без изучения языкового 
воплощения человека молчащего невозможно понять природу человека говорящего. 

В литературе понятие «молчание» трактуется как «коммуникативный и социокультурный фено-
мен, заключающийся в сознательном и осмысленном отказе от активного участия в общении» [4], «с 
целью погружения в собственные мысли и чувства, а также для того, чтобы не мешать окружающим, не 
разрушать их душевный и деловой настрой» [2, с. 463]. Молчание может выражать оценку действиям 
собеседника, отношение к нему (выражение недоверия, одобрения, неодобрения, согласия, сомнения, 
презрения); нерешительность, безысходность, нежелание что-то делать, удивление, размышление; со-
крытие информации, необходимой коммуниканту; наличие противоречий у собеседников [11, с. 320]. 

Молчание, как важный компонент общения, связано с этнокультурными нормами, свойствен-
ными каждому конкретному народу. Каузатором немногословности, лаконичности является 
тыйнаҡлыҡ (скромность), помогающая контролировать речь. В башкирском литературном языке мол-
чание передается лексемами өндәшмәү, һөйләшмәү, в книжном стиле имеются заимствованные из 
арабского языка лексические варианты сөкүт // сөкүнәт // сәкәнәт. 

Молчание в народной культуре башкир расценивается двояко: молчание как умение человека 
контролировать свои вербальные навыки и не болтать лишнего поощряется языковым сообществом, а 
молчание в качестве неумения выразить свою точку зрения, неспособность поддерживать контакт по-
рицается. Это отражается в паремиях. С одной стороны, в пословицах содержится прямое указание на 
то, что молчание – это благо сродни золоту: Күп һүҙ көмөш булһа, аҙ һүҙ – алтын досл. ‘Слово – се-
ребро, молчание – золото’. С другой стороны, существуют ситуации, в которых просто необходимо 
говорить, нельзя молчать: Өндәшмәү – алтын икән тип, алтын һүҙең йәшермә досл. ‘Не скрывай сво-
его золотого слова, считая, что молчание – золото’. Иногда молчание может быть признаком опасно-
сти: – Өндәшмәҫтә ниҙәр бар? – Урты тулы уттар бар? ‘В тихом омуте черти водятся’ досл. ‘– Что 
в мыслях у молчуна? – Рот у него полон огня’. Подобные пословицы содержат прямую оценку поведе-
ния молчаливого человека. Вместе с тем трактовка отношения народа к молчунам заложена уже в са-
мом слове, в мотивах именования. 
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В башкирском языке и его диалектах молчаливый человек представлен следующими словами: 
өндәшмәҫ, һөйләшмәүсән, аралашмаусан, аҙ һүҙле, йомоҡ (лит.) ‘молчаливый’, шымтай (лит.) ‘молча-
ливый, тихий’, тымырҫыҡ (ай.), томса, томҫа (сев.-зап. говоры, менз., сред., дём.), төшләмә (гайн.), 
шым (дём., сред., иргиз.), шымафый, шымтойаҡ (киз.), шымбасар, шымыҡай (миас.), шымтый (сред.), 
шыпыртым (арг.) ‘молчун’, мыштым, тешек, томһа, томһайған (ик.-сакм.), туң (сред., киз.) ‘молча-
ливый, неприветливый’, шомбай (ик.-сакм., иргиз, ток-суран, дём., арг.) ‘молчаливый, скрытный’, 
шымшыҡ//шыңшыҡ (киз.) ‘тихий, молчаливый’, шымшым (киз.) ‘тихо’, ыҡшымһыҙ (миас.), эндәшмәк 
(дём.), эндәшмәҫ (дём., сред.), төмҫә (сред.) ‘малословный’, томпаҫ (ай.) ‘скрытный, малословный’, 
дымһыҙ (ай.) ‘неразговорчивый’, киргәк (среднеур.) ‘замкнутый’, ҡатышмаҡһыҙ (киз.) ‘нелюдимый’, 
ҡырсыҡ, ҡырчыҡ (гайн.) ‘необщительный’, тешеккер (гайн., иргиз.) ‘тихоня’, тешнәк (дем., сред.) 
‘молчун, скрытный’, тешләк (сев.-зап. говоры) ‘замкнутый’, өнһөҙ-тынҫыҙ (дём.) ‘тихий’, тешегеү 
(лит.) ‘упрямо молчать’, тишегеү (киз.) ‘быть молчаливым’, томһайыу, томһаланыу (ик.-сакм.) ‘за-
мкнуться, молчать’, тымырайыу (киз.) ‘сидеть с мрачным видом, не разговаривая’, тыммау (гайн.) 
‘молчать’, шым булыу (лит.) ‘быть тихим’, шымбайыу (лит.) ‘становиться молчаливым’, шымырайыу 
(киз.), шымышыу (миас.) ‘умолкнуть’, шымайыу (караид., сред.) ‘притихнуть’, эндәшешмәү (сев.-зап. 
говоры) ‘не разговаривать’, дым булыу (сакм., сев.-зап. говоры) ‘утихнуть’. Лексическое разнообразие 
связано с использованием различных мотивационных основ при образовании номинаций, что обуслов-
лено спецификой языковой картины мира носителей языка. Рассмотрим их подробнее. 

Большинство слов изучаемой семантики образовано на основе корня шым ‘тихий’: шымтай 
(лит.) ‘молчаливый, тихий’, шым (дём., сред., иргиз.), шымафый (киз.), шымтый (сред.), шымыҡай, 
шымбасар (миас.) ‘молчун’ досл. ‘ступающий тихо’, шымтойаҡ (киз.) ‘молчун’ досл. ‘тихие копыта’, 
шымшыҡ//шыңшыҡ (киз.) ‘тихий, молчаливый’, шымшым (киз.) ‘тихо’, шым булыу (лит.) ‘быть ти-
хим’, шымбайыу (лит.) ‘становиться молчаливым’, шымырайыу (киз.), шымышыу (миас.) ‘умолкнуть’, 
шымайыу (караид., сред.) ‘притихнуть’. Слово шым в синонимическом ряду имеет свою коннотацию: 
шым – отсутствие шума, бесшумный покой; тымыҡ – покой в природе, безветрие; тыныс – покой 
среди людей, в обществе, в жизни; тын, һил употребляются для выражения покоя вообще [1, с. 108]. 
Таким образом, данные лексемы связаны с отсутствием шума. В наименованиях шымтойаҡ (киз.) 
‘молчун’ досл. ‘тихие копыта’, шымбасар (миас.) ‘молчун’ досл. ‘ступающий тихо’ тихая, осторожная 
ходьба проецируется на речевую сферу. 

В рамках данной мотивационной зоны следует рассмотреть наименования с корнем тым // дым: 
тыммау (гайн.) ‘молчать’, дым булыу (сакм., сев.-зап. говоры) ‘утихнуть’, дымһыҙ (ай.) ‘неразговор-
чивый’; ср. каз. тым-тырыс ‘безмолвие’, ккал. тым-тырс ‘тишина, пауза’ [7, с. 340–342]. Анализиру-
емые лексемы связаны с глагольным корнем тын- ‘замолчи, перестань, прекрати’, который зафикси-
рован в «Древнетюркском словаре» как tïn- в следующих значениях: ‘дышать’, ‘отдыхать’, ‘успокаи-
ваться, обретать покой’, ‘останавливаться», «прекращаться’ [5, с. 567]. В других тюркских языках ко-
рень тын- имеет следующие фонетические варианты: дын- (туркм.), дин- (тур.), тин- (узб.), тан- (чув.) 
и т. п. Как видим, в диалектных вариантах наблюдается переход согласных д >  т, м > н. 

В этот же номинативный участок входят слова мыштым (лит.) ‘неразговорчивый, тихий’, мы-
штым (ик.-сакм.) ‘молчаливый, неприветливый’ < мыш ‘тихо, бесшумно’ + -тым ‘аффикс, показыва-
ющий характер, качество предмета’; өнһөҙ-тынҫыҙ (дём.) ‘тихий’, образованный от ын ‘звук’ и тын 
‘дыхание’, аффиксы -һөҙ, -ҫыҙ указывают на отсутствие каких-либо качеств или свойств. 

Мотив тишины характерен и для наименований тымырҫыҡ (ай.), ‘молчун’ < тымырһыҡ, ты-
мырһын (вост. говоры) ‘тихий, безветренный, душный’, тымпат (лит.) ‘тихая, теплая погода с туман-
ной облачностью’, где характер молчаливого человека соотносится с тихими погодными условиями. 
Здесь очевиден метафорический перенос с метеорологического явления на речевую характеристику 
лица. Это доказывает то, что диалектный социум воспринимает себя в единстве с окружающим миром. 

Среди наименований молчаливого человека обнаруживаются слова, которые имеют звукоподра-
жательный характер: шыпыртым (арг.) ‘молчун’ < шыпырт (лит.) ‘незаметно, тайком, тихонько, вти-
хомолку’ < шып (лит.) ‘тихо’ (< шып ‘подражательное слово, выражающее резкое, внезапное дей-
ствие’), шып булыу (лит.) ‘замолкнуть, притихнуть; внезапно, сразу прекратиться (о шуме, разговорах, 
движении)’. Здесь ярко выражен мотив внезапности: говорящий резко замолкает во время разговора 
или намеренно отказывается говорить. 
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Мотив закрытости находим в наименованиях йомоҡ (лит.) ‘необщительный, замкнутый’ < йомоҡ 
(лит.) ‘закрытый, сомкнутый’; ауыҙҙы йомоу ‘заткнуться’ досл. ‘закрыть рот’, где семантика молчания 
передается посредством образа сомкнутых губ. 

Важно отметить, что большая часть наименований молчаливого человека в своем фонетическом 
составе содержит звук [м]. «Внутренняя форма слова связывается с фоносемемой, что позволяет объ-
единить отдельные слова в ряды слов с общей семантикой, на современном этапе развития языка не 
отождествляемые друг с другом» [14, с. 47–48]. По поводу слов монгольского языка исследователи 
отмечали: «По всей видимости, смыкание губ при произнесении звука [м] влечет за собой дальнейшее 
отсутствие иных звуков, т. е. тишину. Это способствовало появлению данного звука в лексемах, номи-
нирующих тишину, безмолвие» [9, с. 195]. Такое же наблюдение правомерно и для башкирского языка. 

Языковое сознание действия говорящего рассматривает и в спектральном аспекте, соотносит ка-
чества человека с цветом. Молчаливым людям присущ темный, черный цвет: төмҫә (сред.) ‘малослов-
ный’, томса, томҫа (сев.-зап. говоры, менз., сред., дём.) ‘молчун’, томһа, томһайған (ик.-сакм.) ‘мол-
чаливый, неприветливый’, томпаҫ (ай.) ‘скрытный, малословный’, тымырайыу (ы//о) (киз.) ‘сидеть с 
мрачным видом, не разговаривая’, томһайыу, томһаланыу (ик.-сакм.) ‘замкнуться, молчать’ < томһа 
(лит.) ‘темноватый, тусклый, мутный, туманный’, төмһәреү (хур.) ‘облачность’, төмпаҫлау (дём.) ‘зату-
маниться, подернуться туманом, заволакивать мглой’. Ср.: Байгилде, һаман үҙ уйына бикләнеп, 
томһайып йата бирә (ик-сакм.) ‘Байгильде все еще лежит, замкнувшись в своих мыслях’ – Көн төм-
паҫлап, рәшәләп тора (дём.) ‘погода изменилась, заволокло туманом, мглой’. Как показывают примеры, 
субъект речи предстает перед нами как человек с сумрачным лицом, имеющий угрюмый и хмурый нрав. 

В данную мотивационную группу следует включить глагольное наименование томана утырыу 
(сев.-вост. гов.) ‘сидеть одиноко, замыкаться, не общаться’, которое имеет соответствие томана в зна-
чении ‘запертый на замок’ в верхневычегодском говоре коми языка. Как видим, развитие словоформы 
обусловлено внутренней формой наречия, распространенного в поволжских языках. 

Несколько наименований связаны с органами речи: төшләмә (е//ө) (гайн.) ‘молчун’, тешек (ик.-
сакм.) ‘молчаливый, неприветливый’, тешеккер (гайн., иргиз.) ‘тихоня’, тешләк (сев.-зап. говоры) ‘за-
мкнутый’, тешнәк (дем., сред.) ‘молчун, скрытный’ досл. ‘крепко сжимающий зубы’, тишегеү (киз.) 
‘быть молчаливым’ < тешегеү (лит.) ‘упрямо молчать’ < теш (лит.) ‘зубы’. Внешним проявлением 
молчаливости становятся крепко сжатые зубы. Идея ограничения движения пассивными или актив-
ными органами речи характерна и для фразеологизмов: теште ҡыҫыу досл. ‘сжать зубы’, телде 
тешләү досл. ‘прикусить язык’, телде тыйыу досл. ‘придержать язык’, тел бәйләнеү досл. ‘язык свя-
зался’, борғаҡ кейеү досл. ‘надевать намордник’, телен ете йоҙаҡҡа бикләү досл. ‘закрыть язык за се-
мью замками’, имеющий числовой компонент ете ‘семь’. Тюркским числом ‘семь’ заканчивался под-
счет, что говорит о его сакральности [8, с. 169], значение фразеологизма телен ете йоҙаҡҡа бикләү 
репрезентируется как ‘хранить молчание, не рассказывать о каком-либо секрете или тайне’. Препят-
ствием в речевом процессе может стать наполненный рот: ауыҙға һыу уртлау досл. ‘в рот воды 
набрать’. В данном выражении вода, заполняющая ротовую полость, становится преградой для совер-
шения речевого действия. Сюда примыкают устойчивые словосочетания ауыҙға йөҙөк йәшереү ‘наме-
ренно молчать’ досл. ‘в рот кольцо спрятать’, ауыҙҙы энә менән тегеү ‘быть молчаливым’ досл. ‘рот 
иглой зашить’, ауыҙҙы сөйгә элеү ‘молчать’ досл. ‘рот повесить на гвоздь’. В этих фразеологизмах аб-
сурдность и невозможность описываемой ситуации (держать во рту воду, кольцо, зашить рот, повесить 
рот на крючок) подчеркивают негативное отношение к молчаливому собеседнику. 

Мотив чужого воплощен в диалектизме киргәк (среднеур.) ‘замкнутый’, ср.: кирәк (сакм.) ‘чужак, 
чужбина’, кирә ҡорт (дём.) ‘пчела, ищущая место для роения’, тат. диал. киргәк «отчужденный, нелю-
димый», кирәк «чужбина, чужой» [12, с. 421]. Человек, отказывающийся общаться, держится изолиро-
ванно, поэтому воспринимается как чужак. 

Мотив нелюдимости реализуется в слове ҡатышмаҡһыҙ (киз.) ‘необщительный, нелюдимый’ < 
ҡатышмау ‘не вмешиваться, не принимать участие’. Оно характеризует человека, который не участ-
вует в общих делах, держится обособленно от группы, во время коллективных мероприятий старается 
оставаться в стороне. 

В сознании диалектоносителей молчаливый человек ассоциируется с чем-то замерзшим, ледя-
ным, статичным, что выражается в номинации туң (сред., киз.) ‘молчаливый, неприветливый’. Данная 
номинация базируется на перцептивных признаках, т.к. возникла на основе температурных ощущений. 
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Вызывает интерес слово ыҡшымһыҙ, имеющее в говорах башкирского языка несколько значе-
ний: 1) «несуразный, неуклюжий, некрасивый» (ай.); 2) «грубый на язык» (миас.); 3) «молчаливый» 
(миас.). Во всех значениях наличествует общая сема «неполноценный». На обозначение человека со 
скупыми речевыми действиями переносятся его внешние характеристики. Грубые и неразговорчивые 
люди также непривлекательны, как и люди неуклюжие, эти качества вызывают неодобрительную ре-
акцию людей. 

В некоторых фразеологизмах молчаливость воспринимается как физический недуг: телде йотоу 
‘упорно молчать’ досл. ‘язык проглотить’; телдән яҙыу ‘потерять дар речи, лишиться речи’ досл. 
‘остаться без языка’. Оба фразеологизма обозначают резкое прекращение речевого процесса, причиной 
которого могут быть удивление, страх и т. п. 

Мотив противодействия реализуется в словосочетаниях ауыҙынан һүҙен тартып алып булмай 
досл. ‘слова насильно не вытянуть’, ауыҙынан һүҙе сыҡмай ‘ни слова не добиться’. 

В обозначениях молчаливого, закрытого человека используются зооморфные образы, в частно-
сти, образ курицы: өй тауығы ‘человек, который редко выходит в люди, всё время сидит дома’ досл. 
‘домашняя курица’. 

Мотив одичалости молчаливого человека находим в наименованиях: ҡырағай (лит.) ‘нелюди-
мый, необщительный’ < ҡырағай (лит.) ‘дикий’, ҡырсыҡ, ҡырчыҡ (гайн.) ‘необщительный’ < ҡырыҫ 
(лит.) ‘одичалый, одичавший’. В основе номинаций лежат стереотипные представления об особенно-
стях поведения диких животных, отличающихся пугливостью, мнительностью, осторожностью. 

Названия букв арабского письма, которым пользовались башкиры до 1928 г., стали основой для 
появления фразеологизма ләм-мим тип әйтмәү (өндәшмәү) ‘не проронить ни одного слова’, досл. ‘не 
сказать ни лям, ни мим’, который восходит к названиям арабских букв ләм, мим, идущих друг за другом 
в алфавите. «Их комбинация в сочетании с первой буквой арабского алфавита – алиф лям мим – от-
крывает отдельные суры Корана. Смысл данных букв-символов до сих пор овеян тайной, и любое его 
объяснение, начиная с толкования первых комментаторов Корана, является лишь предположением». 
[10, с. 774]. Таким образом, существование мусульманской религии среди башкирского народа в тече-
ние нескольких столетий нашло яркое отражение и в языке. 

Отсутствие речи, скрытность могут являться показателями опасности: шомбай (ик.-сакм., иргиз, 
ток-суран, дём., арг.) ‘молчаливый, скрытный’ < шом (лит.) ‘опасение, тревога’ < перс.-тадж. шум ~ 
араб. шȳм ‘приносящий несчастье’ + -бай [13, с. 491]. Следует отметить, что данная лексема перешла 
в разряд антропонимов: Шомбай – фольклорный персонаж, герой башкирских сказок, который всё де-
лает исподтишка. Молчаливый человек способен на неожиданные, опасные поступки. Поэтому с та-
кими людьми нужно проявлять осторожность. 

Исторически маркированным является наименование партизан ‘молчаливый, умеющий хранить 
тайны’ < партизан (лит.) ‘участник вооруженной борьбы на территории, занятой противником, дей-
ствующий в составе добровольных отрядов, опирающихся на поддержку местного населения’. Семан-
тика молчания данной лексемы связана с событиями Великой Отечественной войны. Во время войны 
партизаны показали себя отважными воинами и не выдавали секретной информации. Отсюда и появи-
лось вторичное значение данного слова. 

Часть наименований, репрезентирующих необщительного человека, составляют лексемы с отри-
цательным аффиксом -мә: өндәшмәҫ (лит.) ‘молчаливый, малоразговорчивый’, эндәшмәк (дём.), 
эндәшмәҫ (дём., сред.), ‘молчаливый’, эндәшешмәү (сев.-зап. говоры) ‘не разговаривать’ < ündӓ- ‘звать, 
подавать голос, говорить’ < ün ‘голос’ [5, с. 625], һөйләшмәүсән (лит.) ‘молчаливый’ < һөйлә ‘говори’ 
+ -ш- ‘аффикс совместного залога’ + -мә- ‘аффикс отрицания’ + -ү- ‘аффикс имени действия’+ -сән 
‘аффикс, обозначающий склонность к чему-либо’. Неразговорчивость связывается со скупостью рече-
вых действий, что проявляется в наличии отрицания во внутренней форме данных слов. 

Таким образом, наименования молчаливого человека представляют собой достаточно яркий и 
интересный пласт лексики, отражающий мировидение башкирского народа. Изучение единиц данной 
группы помогает выявить эмоциональные, психические и культурные особенности, которые башкиры 
считали личностными ценностями. В сознании носителей языка бытует представление о том, что го-
ворящий не должен быть чрезмерно болтливым, но в то же время он не должен быть слишком замкну-
тым. Субъекту речи важно уметь слушать окружающих и корректно выражать свое мнение, уметь мол-
чать в определенных ситуациях, а также хранить ценную информацию. В коммуникативном поведении 
народа важным считается знание чувства меры. 
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This article discusses lexical and phraseological units that represent the concept of ‘silent man’ in the Bashkir language 
and its dialects. The material for the study was the data of the "Machine Fund of the Bashkir Language" (mfbl2.ru), on 
the basis of which a whole layer of words and expressions naming a silent person was identified. To date, the lexicographic 
and dialectological subfunds contain more than 100 words and phraseological units with the semantics of silence. The 
high nominative density of the analyzed concept indicates its importance for native speakers. Depending on the situation, 
silence can be positive or negative, which is reflected in proverbs. The images, through which the linguistic portrait of a 
silent person is built, help to reveal the peculiarities of the worldview of the Bashkir people. The study of the lexical-
semantic group ‘silent man’ allows one to create an idea of one of the fragments of the language picture of the world. 
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