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РОЛЬ НАРОДНОЙ ЭТИМОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗООНИМОВ 

Д. с. с Е Т А Р О В 

Выяснением забытых, утраченных мотивировок и, таким образом, 

исследованием происхождения слов занимается специальная oтpa<:J1b 

лексикологии - зтимология. Термин "зтимология" был введен ан

тичными философами более 2 тыс. лет назад. Однако дО ХУJII в., в 

зпоху донаучной этимологии, философы и ученые друтих гуманитар

ных наук занимались стихийной зтимологизацией слов на основе их 

внешнего сходства. Известный русский писатель В. К. Тредиаковский 

(ХУIII в_), желая доказать, что названия всех европейских народов 

происходяг от русских слов, связывал название скиты (т. е. скифы) 

с русским глаголом скитаться, этруски со словом хитрушки. Ита

лия - с даль, удалия. Норвегия - снаверхия. иберы - с уnеры. так 

как море со всех сторон упирается в Пиренейский полуостров (цит. 

по кн.: Булич, 1904, с. 305). Подобная зтимологизация слов в науке 
получила Нa:Jвание народной этимологии. Она основывается на сбли

жении совершеюlO разных слов, переосмыслении слов (от непонят

ного к понятному) без реально-логической мотивации. Реэультатом 

народиой этимологии является примысливание новых мотивировок_ 

,,Реальное происхождение какого-нибудь слова и этимологический 

образ, который это слово вызывает при его употреблении, могут 

быть совершеllllО различными" ·[Пиэани, 1956, с. 118]. Звукоподра
жательные названия птиц синица и сnлюшка лодверглись народно

зтимологическому осмыслеиию, связьшающему их с понятиями синий 

и спать. В. Даль название синица приводит как однокоренное в одном 

словообразовательном гнезде со словом синий. Этимологические сло

вари Ф. Миклошича, А. Преображенского, М. Фасмера, Г_ Цыганенко 

также сводят название птицы к зтому слову .• ,название зто очень древ
нее, и дано оно птице ло цветовому признаку. Синим назывался не 

только такой же цвет, какой мы знаем сегодня, но и бурый, да

же черный. По-видимому, зто прилагательное могло также обозна

чать и llеструю окраску" [Люстрова, Скворцов, Дерягин, 1982, с_ 56]. 
Из сказанного видно. что подобная зтимология слова получила uшрокое 

распространение и становится традиционной. Тем не менее, по нашему 
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мнению, в результате лереосмысления мотивировки слово синий могло 

лишь оказать влияние на фонетическое переоформление первоначаль

ного звукоподражательного названия птицы. а не быть его мотивирую

шим призиаком. Звукоподражательное зиН/, + суф. -иЦ/I1/ = зиницо > си
ница; ср. диал. зинька 'синица'. Этот процесс нроизошел давно. еше в 

эпоху обшеславянского единства. 

Аналогичное переосмысление имело место в тюркских ЯЗhlках: 

звукоподражательное название поганки кунгир в узбекском языке 

стало соотноситься с кунгир 'бурый'. 'темно-серый' Как снравеДIIИ

во заключает д. Х. Базарова, "по цвету птица не могла быть названа, 

так как среди моделей номинации птиц IIOЧТИ не встречаются назва

ния, где бы цвет сам по себе (без аффиксации IUIH определяемого по
нятия) означал какую-нибудь птицу"11975.с. '161. 

Что касается названия небольшой совы СflJlюшка. то оно также оно

матопоэтического происхождения: голос птицы - печальный и мело

дичный свист, который звучит как "СШlю-ю" IФлинт. Беме, 1968, 
с. 3541: ,,вскоре после ПРlUlета можно услышать голос зтой маленькой 
совы - одиообразное, но певучее "СШlюю, СШlюю" 1 БаТУРИII. Гептнер. 
1940, с. 1991. Переосмыслению названия птицыl. связываюшему его 

с глаголом спать, могло способсmоsать также то, 'IТO смюшкз, ночная 

птица, днем сидит, прижавшись к стволу дерева. Разобранllые нримеры 

свидетельствуют о том, что ,,народная этимология часто идет путем 

золотой середины межД,v звуком прироцыl и человеческой речи. 0113 
как бы приспосабливает птичий язык к слову. сходному по звуча

нию" IМягер, 1963, с. 221 
Нет единого мнения о происхожденlПI названия одного из голубей 

юрлuцо. Одни считают, что название дано но большому зобу и образо

вано от слова горло IФасмер, 1964, т. 1. с. 441; Шанский, Иванов. Шан
ская, 1971, с. 1101. другие, связывая название птицыl со словом гОРJlО, 
видят в нем иной мотивируюший признак: воротник из черных. белых 

и сизых перьев I Словарь, 1788, с. 1021 . Третьи соотносят название 
птицыl со словом горло в значенlПI "голос": зта птица с красивым вор

кованьем. Однако все зти этимологии, но-видимому. результат народно

зтимологического осмысления слова. Скорее всего. название звуконод

ражательного прuисхождения: ср. серб. грл.каТII 'ворковать'. болг. 

г.рлааuцо и г)'рг.1'тка • горлица'. гург.1'JlикаМl • • воркун': азерб. г ... "'· ... " 
'горлица'. узб. гуррак 'лолевая горница'. ll'p.1'JlJla • ворковать'. г)''' ....... '' 
'лодражание воркованию горницы'. 

Субъективность восприятия голоса птицы� нередко связана со CTP~""

леlmем выделить в нем .,знакомые" )Лемснты. В ОРIIИТОЛОГН'lсскоii 

литературе голос самца перепела, хорошо И3I1ССТllыii .. бой" ИJоfiр"

жается то как "Ilить-пибить" IФлинт. Беме. 1968. с. 1831. IO как .. lIщJ,b
полоть-110ды1лоть" I Птицы, 1954. т. 4. С. 1401 ОТСЮllа РУССК()С llИ"-

82 



"еКТlюе название зтой птицы 1I0дllолюшка [Пrnцы, 1954, т. 4, с. 133]. 
Ср. еше шуточные подражания крику перепела в русском языке "шпь 

пойдем, шпь пойдем" и в киргизском - ,,ит боЛДУМ,lП болдум" (букв. 

"стал собакой"). В русском языке голос бекаса ОID1сывается как назой

ливое "та-ке ... та-ке-та-ке" [Флинт, Беме, 1968, с. 2761, а в эстонском
"тикут-тикут" В результате ассоци3ЩIИ со словом tikud "заноза". Эстон
ское назвшше чайки saunamees (букв. "банщик") возникло в результате 
осмыспенной имитации голоса чайки в виде saaks sauna ,,хочу в баюо". 
Известно, что удоды издают глухое "уп-уп-уп", связываемое в зстон

ском языке с глаголом uputama 'утошпь'. Отсюда и название nrицы 

uputaja kiigu'утопшощая кукушка'. 
Народная эrnмология - явление, свойственное всем языкам. Гол

ландское название попугая рареgза; в латышском языке стало звучать 

как papagilis в результате сближения второго компонента названия с 

gailis 'петух'. Польское karfon 'каплун', 'краденый пе1)'Х', являясь за
имствованием немецкого Караип, своей формой обязано ассоциации 

с kap~lan 'католический священник',' ксендз'. 

РУССКОе назвшше утки качка (южн., зап., волог.) и качур (новорос.) 

Шаль, 1956, т. 2, с. 99-1001 М. Фасмер выводил от уменьщительного 
собственного польского имени Katarzyna [Фасмер, 1967, т. 2, с. 2141. 
На наш взгляд, зто малоубедительно. В. даль название качка приво

дит, как одиокоренное, в одиом сло'вообразовательном гнезде со сло
вом качать. Аналогичное объяснение находим у С. Т. Аксакова: ,,110-
малороссийски утка называется качка. Имя тоже очень выразитель

ное: идет ли утка по земле - беспрестанно покачивается то на ту, то 

другую сторону, плывет ли по воде во время ветра - она качается, 

как лодочка ПО волнам" [1956, с. 2661. Этот пример может служить 
хорошей иллюстрацией народно-зrnмологического осмысления слова: 

назвшше является тюркизмом и дано mице по белой голой роговой 

бllяхе на лбу. Ср. тюрк. кашка 'лысый, С белой отметиной на лбу', 

кирг. качка; каска, каз., саг., коЙб. каска; качка 'белое ПItтно на лбу 

лошади', каз. 'лысый' [Радлов, 1899, с. 341, 3521. По зтому признаку 
птица получила название и в других языках: рус. лысуха, лит. laukys 
'лысуха' < laukas 'с белой лысиной на лбу', эст. lauk 'лысуха' (букв. 
'бляшка'). В большинстве тюркских языков эта лтица называется ка/и

калдак, лишь в туркменском - сакарбалак. Однако и здесь в назва

нии nrиllЫ тот же признак: сакар 'с белой отметиной, со звездочкой на 

лбу',' лысы~i'. 

Небольшая хищная mица семейства соколиных пустельга название 

свое получила также из тюркских языков: бус uтелгu 'вид сокол': серо

го цвета' (голова у пустельги серая или сизая) < боз, n03, бус 'серый, 
бледный, сизый' и uтелгu 'вид сокола'. Многие исследователи "предпо

.,агшот пронсхождение от русского пустой, т. к. зта nrица живет в лус-
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TbIIDIbIX местах [Mi, Е W, 268; Преобр., 11, 154J. Образование необыч
но", - читаем мы уМ. Фасмера [1971, с. 410J. Ассоциация со словом 
пустой повлияла на фонеrnческое переоформлеlDlе тюркского назва-

1DiЯ: тюркизм потерял звук u начала второго компонента, конечный 
гласный u бьUI заменен гласным а, так как назВ3lDlе воumо в состав 

существительных женского рода. В пользу тюркского происхождеlDiЯ 

слова пустельга говорит и yдapelDle на последнем слоге: в русском 

языке слова с конечным -i!a, !<ак правило, имеют удареlDlе на основе. 

Иэ тюркских языков прИlWlО название птицы семейства ибисовых 

каравайка: ср. кирг. карабай 'черный аист', узб. корабой 'каравзйка', 

'баклан', ккалп. карабай 'баклан'. Переход б в в на русской почве про

изощел в результате ассоциации с русским словом каравай. В. Даль 

оба зm слова приводит в одном словообразовательном гнезде. 

Народная этимология играет определеlDlУЮ роль в формировании 

и развитии русских эоонимов. Интересна в зтом отношении этимоло

гия названия C/lOH. Н. В. Горяев предlЮЛагал связь назвr.ния животно

го с на:;ванием острова ЦеЙлон. Однако, как указал А. Преображеиский, 

слово C/lOH существовало эадолго до появлеlDlЯ иазвания Цеилон. Сам 

А. Преображеиский считал наимеНОВ3lDlе книжным образованием от 

глагола c/lонu7uся, так как слон спит, ПРИСЛОllЯсь К дереву [1914, 
С. 3 24 J. М. Фасмер справеДJJИВО отмечает, что ЭТО объяснение носит 
характер народной этимологии, ибо дnя наблюдений над образом жизни 

экэоrnческого животного у славян бьUIО слишком мало возможностей. 

Фонетически приемлемо, по мнению М. Фасмера, преДlЮложение о 

заимствовании из тюркского, где наряду с тур., тат. apC/laH 'лев' имеет

ся также тур., азерб., карач., балкар., КРЫМ.-тат. аслан - то же. Относи

тельно отпадеlDiЯ начального гласного ср. лачуга, лошадь, лафа [Фас

мер, 1971, т. 3, с. 674-675J. Отпадение начального безударного а при 
заимствовании - обычное явлеlDlе в русском языке, так как он вооб

ще не характереи в начале слова дlIЯ исконно русских слов. Однако 

не совсем ясными остаются причины резкого изменения семантики 

слова, хотя подобные явпеlDiЯ в языке имеют место (напр., древнеин

дийское, латинское и греческое название слона в славянских и repMaн

ских языках стало обозначением верблюда). 

Название жвачного животного, IЮхожего на быка, буйвол явпяется 

заимствованием из ср.-лат. buva!is 'буйвол, африканская антилопа'. 

Древнерусское бувол'Ь IЮстепенно изменилось в буйвол в результате 

сближеНИR бу с буй' дикий' и вол с вол' кастрированный бык'. Не бьmо 

в русском языке слова обезьяна, а животное ЭТО называлось nuфuк < rp. 
pithekos 'обезьяна'. Название обезьяна является фонетически изменен
ным персидским словом abuzine 'обезьяна' < ар. abu zina (букв. 'отец 
блуда'). Причиной фонеrnческих преобразов3IDIЙ - народная зтимоло

ГИЯ, сблизившая название с приставками 0-. без- и словом uзьян. Област-
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"oe (apXUII., CM6., opeH6.) H3lBaHHe 3aiiuaYWKall Ill,anb, 1956, T. 4, c. 5261 
RBnReTCR 3aHMCTBOBaHHeM TlOpK. rywKall' 3all.1.\', KOTOpoe H3 PyccKoii nOlille 

CTano COOTHOCHTbCII CO cnOB3MH yxo, YWKO. H33BaHHe nY1lIH0ro lBepbK3 

lIopKa npHwno H3 q,HHcKoro IIlblK3 (q,HH. nirkka 'nacK3', lCT. nürz, nirk 

'roPHOCTaii, n3CK3') H nOABeprnOCb OCBoeHHlO, c6nH3HB HIIlB3Hlle CO CJ10-

DOM "opa. I1JBecTHo, ~TO lTO lKHBOTHoe cenHTCIi B HOPax, KOTOpble C3MO 

poeT, HJlH HCnOJlblYeT IIOpbI APyrHX lKHBOTHhlX. 

npollecc llelTHMOJIOrHl3l(HH CJ10B, T. e. YTp3ThI HMH rellern'lecKHX CBR3eii 

c ApyrHMH CJ10B3MH, npHBOAHT K TOMY, ~TO B H3YKe MorYT COCYlIleCTBOBan 

HeCKOJlbKO P,UIHOBepORTHblX H CnoPHhI'~ 3THMOJlOrH~ecKHX peweHHii, 

npHTOM K8lKA3R 3THMOJlOrHII Bce OCT3J1bHhle npH'lHCJ1l1eT K pa3PRAY HapoA

HhIX. nOK333TenbHO B 3TOM OTHOWeHHH H33BaHHe M3J1eHbKOii peqHoii pbl6h1 

neCKapb. ,,HMII ero npOHCXO/UlT RBHO OT TOTO, 'ITO OH BCerAl JlelKHT Ha 

nec431loM JlHe. XOTII 06blKHOBeHHO rOBopliT nUCKapb. 3 He neCKapb. HO 3TO 

eJlHHCTBeHHO nOTOMY. ~TO nepBoe JleT~e MII npOHlHoweHHR. BnpO'leM, 

MHome YBepeHbl, ~TO 3TB Pbl6KB AonlKH3 H33b1B3TbCII nUCKapeM. nOTOMY 

~TO, 6YIlY'1H ClKun D PYK3X ~enOBeK3. Hll\aeT lDYK, noxolKHii Ha ßHCK", -

ßHC3J1 C. T AKC3KOB 11956. C·. 781. ABTOPhl KpaTKoro 3THMOJlOrH'IeCKoro 

cnoBapH 11971. c . • ~.~b I. scnel\ l3 M. <IlacMepoM [1971, T, 3, c. 2671 , C'IH

TaIOT, ~TO "pblua H3lB3H3 no ßHCKY, H31\3B3eMOMY elO, KorA3 ee 6epYT B 

PYKH. npel\CTasnlleT co60ii Hapo,ilHYIO 3THMOJlOrHIO om.RcHeHHe enOBa 

IIeCKapb K3K npOHlBOJ1HOro OT necoK" IihUlO TaKlKe BhlCK338HO npe.IUlO

JlOlKeHHe 0 l8HMCTBOBIIIIIIOM xapaKTepe H3lBaHHB 'lTOii pbl6b1_ ,,MolKIlO 

c YBepeHHoCTblO ymeplKA8Tb, - ßHC3J1 A. W. nonoB, - 'ITO CJ1DRHe YlKe 

B I\OCT3TO'IHOii IlpeBHOCTH (OKOJlO 1-111 BB. H. 3.) ,,o6MeHBJ1HCh" C linH

lKaiiwHMH poM3HH30BaHHhlMH COCeABMH HeKOTOpblMH pbl6on0BHblMH 

TepMHH3MH. K 'IHeny HX npHHBAneJKHT H rabitä (pblfiHua, pbl6K3), piskis 

(neCK3pb)" 11957. c. 171. B T3KOM CJ1Y4ue CSRlb H33SaHHB Pbl6bl C neCOK 

HJlH nUCK RBJlReTCR pelYJlbT3TOM Hapol\Hoii lTHMOnOTHH, Hrp3lOweii, KaK 

BHJlHO Hl IIpHMepoB, HeM3JIOBalKHYIO pollb S q,opMHposaHHH H p33BHTHH 

PycCKoii lOOlleKCHKH. 

on: ROLlt: DER VOLKSlTYMOLOGIE IN DER FORMIERUNG 
DER BENENNUNGEN DER TIER.: 

I), S, SI'. T A It () W 

ZUSölllllllcnfassun!! 

Uil' VulkS\.·lrlllulu~ic wirk. einen h, .. ·mcrkbar~n Hnlluss ;mf tli~ Illmnclischc (icst:Jltunc 
lh.'\ \\urh.· .. ..:in. • 

1111 .\rlil.:d hl'lr;:u:hl~'1 1110111 h'I!!PI,,~khll ... -hl· (;rÜnJ .... l!I..'r ;\nl1:ilh,'rulI].: \'r~'IIII)hl):isdl 

n:r'l'hil'lIl'nl'r Wtlrh.'r, Ih'r \llIor flihrl lil'i"'pil'll' ,w' lkn \'l'r!\dlicul'lu:n SprildlL'1I iJlI. 
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