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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая книга - четвертый том коллективного труда "Сравнительно

историческая грамматика тюркских языков" (СИПЯ), осуществляемого 

под общим руководством член-корр. РАН Э.Р.Тенишева в основном сила

ми специалистов-тюркологов Института языкознания РАН. 

Первые три тома бьши опубликованы издательством "Наука", Москва: 

"Фонетика" - в 1984г.,"Синтаксис" - В 198'6г., "Морфолоmя" - в 1988г. 

Продолжение издания и публикация очередной книm стали возможны 

благодаря спонсированию работ как исследовательского, так и издатель

ского циклов Российским фондом фундаментальных исследований, Рос

сийским гуманитарным научным фондом, а также Международным науч

ным фондом. 

Практически параллельно с написанием СИГТЯ в том же коллективе 

Института языкознания РАН - Секторе тюркских языков (позднее - Отдел 

тюркологии и монголистики, ныне - Отдел урало-алтайских языков) под 

руководством Э.В.Севортяна (1906-1978) и Л.с.левитскоЙ велось создание 
другого капитального труда - Этимолоmческого словаря тюркских языков 

(ЭСТЯ): опубликовано четыре тома (в 1974, 1978, 1980, 1989 ГГ.; М.,"Нау

ка"), в издательском цикле находится пятый том, закончены составлением 

еще два тома, что должно превысить три четверти будущего объема ком

пендиума. Естественно, при работе над представляемой книгой "СИПЯ. 

Лексика" авторы, частью те же самые, что и в ЭСТЯ, опирались на ре

зультаты фундаментальных разработок и обширный, практически всеобъ

емлющий материал ЭСТЯ, черпая в то же время материал и идеи из целой 

серии фундаментальных исторических и этимологических словарей, а так

же важнейших трудов по исторической лексикологии, здесь упомянем 

лишь главные: Древнетюркский словарь. Л., 1969 (Дтс)l; Историческое 
развитие лексики тюркских языков. М., 1961 (ИР ЛТЯ); Ramstedt G.J. Kalmii 
ckisches Worterbuch. Helsinki, (1935) 1976 (KWb); Doeifer G. Tiirkische und 
mongolische Elemente im Neupersischen. I-IV. Wiesbaden, 1963 -1975 
(ОоеП.); Rosonen М. Versuch eines etymologisches Worterbuchs der 
Tiirksprachen. Helsinki, 1969 (VEWT); C/auson G. An Etymological Dictionary 
of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford, 1972 (ЕОТ); Сравнительный сло
варь тунгус о-маньчжурских языков. Л., 1975-1977. Т. I-П (ССТМЯ), - и 

многие другие, см. об этом подробнее во Введении к настоящей книге. В то 

же время, оба труда - настоящий, СИПЯ. Лексика, и ЭСТЯ, - как это под

робно разъясенено далее, во Введении, имеют различия, во-первых, по ха

рактеру (техническому и содержательному) обобщения материала - необ

ходимость представить около 1 тыс. единиц лексикона в одном томе, во
вторых, по манере этимологизирования, поскольку семантическая и фор

мальная реконструкция служили здесь источником получения информа-

Р:\сшифровку условных сокращений см. в конце книги: Принятыесокращения. 
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ции для выводов о процессах формирования и изменения не только древ

ней, но и доисторической культуры тюрков. 

Авторам было поручено представление определенных лексико-семанги

ческих групп пратюркскOI'О лекикона. Однако необходимость проследить и 

обработать этимолоmческие связи однокоренных слов, в разных частях ре

чи привела к появлению авторской "чересполосицы", поэтому такие встав

ные статьи часто помечаются инициалами написавшего ее автора; ниже да

ется распределение авторской работы по рубрикам лексикона. 

Вводная часть (Предисловие, Введение) написана Э.Р.Тенишевым, 

И.В.Кормушиным, А.В.Дыбо. Разделы основной части написали следую

щие авторы (по алфавиту; разделы, принадлежацие одному автору, - в по

рядке появления в книге). Г.Ф.Благова - Антропонимия. И.Г.ДоброДомов -
Ландшафг. А.В.Дыбо - Животный мир (за исключением подраздела Дома
шние животные); Части тела; О прародине, древнейших миграциях и 

контактах пратюрков. А.В.Дыбо, Л.с.левитская - Мир поздних пратюрков 
(Wбrtеr und Sachen). И.В.Кормушин - Домашние животные (в разделах 

Животный мир и Животноводство); Земледелие; Цветообозначения. 

Л.с.левитская - Метеоролоmя; Торговля, собственность, финансы; Огонь, 

добывание оrnя; Гончарное дело; Кожевенное дело; Изготовление войлока; 

Ilлетение, ткачество; Кузнечное дело; Охота, рыболовство, собирательство; 

Одежда, обувь, головные уборы; Жилище, дом, поселение; Юрта, детали 

устройства и предметы утвари; Хозяйственные сооружения; Дорога и 

транспорт; подраздел Пищевые продукты животноводства (в разделе 

Животноводство); статьи «БОРЩЕВНИК», «БОРЩЕВИК», «БОРЩ» и 

«ДИКИЙ ЛУК / ЧЕСНОК» (в разделе Растительный мир); статьи «ХЛЕБ», 
«МУКА» (в разделе Земледелие). О.А.Мудрак - Время, отрезки времени, се

зоны; Металлы и обработка металлов. К.М.Мусаев - Небесные тела и не

бесная сфера; Отношения по родству и свойству; Социальные отношения; 

Война, оружие. Э.Р.Тенишев - Растительный мир; Обработка дерева; Сим

волика чисел; Фрагменгы ритуально-поэтических и мифолоmческих 

текстов. 

Редактирование тома осуществлено Е.А.Поцелуевским. 

Изготовление ориmнал-макета осуществлено А.В.ШеЙмович. 

ВВЕДЕНИЕ 

Лексика - наиболее сложный уровень реконструкции праязыка, пред

ставляющий собой открытую систему. Ему предшествуют реконструкции 

двух других уровней - фонетики и морфолоmи. Реконструкция лексики, 

кроме этих двух уровней, включает И реконструкцию третьего уровня - се

мангики слова. Под семангикой имеются в виду ее разновидности: катего

риальная и лексическая (в культурном аспекте). Таким образом, основная 

задача труда формулируется так: реконструкция пратюркского лексикона в 

категориальном и лексико-семангическом аспектах и прослеживание его 

изменений. 

К настоящему времени подготовлена почва для подобной работы: мате

риал этимолоmческих словарей тюркских языков, в частности, «Этимоло

mческого словаря тюркских языков», выполняющегося в Отделе урало-ал

тайских языков Института языкознания РАН, включает обще- и межтюрк

скую лексику в наиболее полном объеме. Опубликовано значительное чис-

. ло лексикологических разработок синхронного плана по отдельным тюрк
ским языкам и ряд компаративных работ по лексико-семангическим груп

пам (обозначения цветов, названия животных, растений, оружия, частей 

тела, глаголов движения, речи, мышления и т.д.). Но не бьmо еще никакого 

опыта суммирования полученных результатов и реконструкции пратюрк

ского лексикона в целом (впрочем, она - лоmчный недостаток всех рекон
струируемых к настоящему времени праязыков). Тем не менее методолоm

ческие предпосьmки к этому бьmи сделаны: в 1971 Г. появилась идея рекон

струкции лексики в алтайских языках по лексико-семангическим группам, 

высказанная В.И.Цинциус, а в 1991 г. - разработки методики семангиче

ской реконструкции наименований частей тела, выполненные А.В.Дыбо. 

Настоящий труд является таким образом первым опытом реконструкции 

праязыка на лексическом уровне. Реконструкция позволяет приблизить 

научное представления о праязыке к реальности, так как, с одной стороны, 

описывает лексику этого праязыка как целостной языковой страт в его 

функционировании (как должна описываться лексика реальных языков); с 

другой стороны, поскольку лексические средства языка служат для расчле

нения и восприятия действительности, постольку их реконструкция имеет 

особую важность этнокультурного порядка, позволяя составить представ

ление о действительности, окружавшей членов этноса-носителя праязыка, 

и об их восприятии ее. 

Идея создания лексиколоmи праязыка является достаточно новой тео

ретически. Подход к таковой можно видеть во второй части капитального 

труда ВЯЧ.Вс.Иванова и Т.В.Гамкрелидзе «Индоевропейский язык и индо

европейцы» (Тбилиси, 1984 г.), однако, больше в плане восстановления 

«картины мира». Таким образом, данная работа представляет ингерес не 

только для тюркологов и алтаистов, но и для друmх ветвей сравнительно

исторического языкознания. 
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Авторы тру да исходят из двух основных постулатов: 

а) из всех проявлений языка лексика имеет наибольшую объяснитель

ную силу для исследования культуры и истории, не обладая все же возмож

ностью вообще моделировать представления людей по гипотезе Сэпира -
Уорфа; 

б) функциональный подход позволяет выявлять Функционально-семан

тические поля с внутренне связанными между собой элементами, являю

щиеся и основными операциональными полями. 

Реконструкция производится с применением сравнительно-историче

ского, историко-типологического, лингвогеографическоro и ареального ме

тодов, а также методов сеМaIпической реконструкции и реконструкции 

идиоматической. К наиболее общим задачам работы относятся: 

1) рассмотрение пратюркской нарицательной лексики по лексико-се
мантическим группам; установление семантических полей и тезаурусных 

отношений; реконструкция фрагментов тюркской палеокультуры и ее из

менений по пути к современным языкам (этнокультурный комментарий); 

2) рассмотрение пратюркского лексикона в плане ономасиологических 
структур и отношений (парадигматических и синтагматических); установ

ление лексических параметров и функций многозначности, синонимиче

ских и антонимических отношений; основных исторических изменений 

лексикона; 3) установление пратюркских антропонимических, топоними
ческих моделей, процессов онимизации и аппелятивизации в истории 

тюркских языков; 4) определение происхождения пратюркской лексики; 
выявление заимствований в пратюркский из других языков; уточнение пра

тюркской лексики, восходящей к праалтайской, а также собственно пра

тюркских новообразований и их основных типов. 

Orбор лексики, ее источников и разработка типовой словарной статьи 

происходил и поэтапно путем обсуждений и принятия решений на заседа

ниях авторского коллектива. Руководителю работы Э.Р.Тенишеву принад

лежит выработка исходных соображений об общем направлении исследо

вания и об опорном списке лексики, источниках материала, структуре ти

повой статьи, технологии и сроках исполнения работы. Далее, Л.с.левит

ская И А.В.Дыбо представили наиболее полный список операциональных 

лексем, который, в общем, сохранялся до конца работы. Третий этап состо

ял из предложений Е.А.Поцелуевского о принципах структурирования 

словарной статьи, и единообразной, по возможности, подачи материала. 

На третьем этапе усилиями И.В.Кормушина получили окончательную раз

работку операциональные разделы работы: структура статьи, список древ

них И средневековых языков в порядке их цитирования и система сокраще

ний источников. Учитывался опыт работы над Древнетюркским словарем 

и четырьмя выпусками Этимологического словаря тюркских языков. 

Таким образом, пратюркский лексикон, или, точнее сказать, его осно

вы, кратко представляемые в настоящем труде, - а это "всего" около одной 
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тысячи лексем, - сведены, ради краткости и удобства восприятия, в словар

ные статьи стандартизованной структуры. 

Структура статьи 

1. Заголовком статьи является обозначение анализируемой реалии (или 
группы близких реалий), понятия, концепта и т.П. русским словом пропис

ными буквами в кавычках-елочках: «ДЕРЕВО», «СПИНА», «ПШЕНО». 

2. Пункт 1.0. содержит тюркскую праформу латинской транскрипцией 
(принятой в «Сравнительно-исторической грамматике тюркских языков») 
строчными буквами под звездочкой. В последующих разделах для 

передачи форм конкретных памятников и языков также преимущественно 

используется латинская транскрипция (с определенной вариативностью 

передачи некоторых звуков и элементами транслитерации), но допускается 

и кириллица (на базе орфографии, подчас с элементами транскрипции). 

Если под общей семантикой описывается несколько тюркских основ, 
каждая имеет свой порядковый номер (1.0., 2.0., 3.0. и т.д.). Если реконст
рукция по тем или иным причинам отсутствует, позиция 1.0. пропускается. 

3. Пункт 1.1. (соответственно: 2.1.,3.1. и т.д.) содержит перечень форм. 
поддерживающих данный архетип и зареГИСТРИРОlJaНных в древних и со

временных тюркских языках. Принимается единая для всех статей последо

вательность цитирования материалов из древних и современных языков. 

Материалы древних языков предшествуют формам современных языков. 
Порядок следования древних языков и групп современных языков соответ
ствует последовательности в списках, приводимых ниже. Принцип цита

ции форм - представительский (не сплошной), обеспечивающий иллюст

рацию наличия форм по возможности в каждой из групп древних памятни
ков И современных языков. 

Перед формой в перечне указывается название одного, нескольких или 
всех языков, в которых зарегистрирована данная форма. Если одна форма 

представлена в языках разных групп, в перечне, как праВIШО, данная фор

ма повторяется ~ указанием при ней языков другой языковой группы. Пе

ред перечнем названий языков (или вместо них) может быть дано сокра

щенное название соответствующей группы, которое отделяется от перечня 

языков двоеточием. 

Реальные формы в перечне могут быть заменены групповой (региональ
ной) реконструкцией, которая дается под звездочкой (например, в статье 
«ДЕРЕВО» ... Ю.-З.: *ауас). 

Названия диалектов языков (тюркских и др.) приводятся после со
ответствующего языка с большой буквы, например: тув.тОДЖ. (тоджинский 

диалект тувинского языка), хаК.Саг. (сагайский диалект хакасского языка), 

кирг.Южн. (южная диалектная группа киргизского языка). Материалы из 
диалектов подаются после или вместо материалов своих основных языков. 
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