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Основы чувашской мимологш.

(О подражательныхъ словахъ въ чувашскомъ языке).

Въ докладе подъ этимъ заглав1емъ, написанномъ на 
основанш сравнительная изучешя обильная матер1ала, за
ключающаяся въ языкахъ приволжскихъ народностей, и про- 
читанномъ 13-го мая этого года наПервомъ Общечувашскомъ 
Съезде Учащихъ, мною были подвергнуты разсмотрйнш сле
дующая категорщ подражательныхъ словъ:

1) звукоподражашя;
2) подражашя явлешямъ движешя и св4товымъ явлешямъ;
3) подражашя звуковымъ явлешямъ, источникомъ кото- 

рыхъ являются части говорильнаго аппарата, или отпечаточ- 
ныя слова;

4) подражашя явлешямъ незвукового порядка, имЬющимъ 
место въ челов’Ьческомъ организме, и

5) д4>тск1я слова отпечаточнаго типа.
Въ основу доклада, воспроизводимаго здесь лишь въ виде 

краткаго извлечешя, легли следукнщя положешя.
Сравнеше чувашскаго и другихъ тюркскихъ наречий 

уб’Ьждаетъ насъ вътомъ, что сохранеше первичнаго звукового 
строешя въ н'Ькоторыхъ чучашскихъ слогахъ (напр., неиз
менность звука а  въ первомъ слоге междомеий наряду съ его 
изменённостью въ другихъ категор1яхъ словъ) сл-Ьдуетъ объ
яснить ихъ аффектиЕнымъ характеромъ, пробуждающимъ въ 
слове яркость первоначальнаго подражашя, которая имешаетъ 
ему снизойти на степень простого символа. Эта эффективность

1



способствовала сохраненш первичная а  въ удвоенной пре
восходной степени некоторыхъ именъ прилагательныхъ, каковы, 
напр., х а п - х у р а (въ др. дгалектахъ х у п - х  у р а, х о п- 
х о р а )  „черный-пре черный", ҫ а п - ҫ у т а  „светлый-пресвет- 
лый“, где первоначальное тюркское а  въ первой составной 
части слова (срв. тат. к а п - к а р а ,  ,] ап-.] акты) удержалось 
потому, что именно эта часть и выражаетъ собою самое по
разительное, что усматриваетъ говоряпцй въ наблюдаемомъ 
имъ явленш. Такъ какъ подражательпыя слова произносятся 
съ наибольшей интенсивностью чувства, то они и должны намъ 
дать необходимый матер1алъ для суждешя о более ранней 
эпохе Чувашская языка и для изследовашя самая процесса 
возникновешя словъ.

Къ первой категорш относятся звукоподражашя. Въ нк- 
которыхъ случаяхъ звукоподражательный характеръ словъ, 
повидимому, не подлежитъ никакому сомнешю; къ подобнымъ 
словамъ можно отнести названхя некоторых! птицъ и свой- 
ственныхъ имъ криковъ. Настолько же несомненными звуко- 
подражашями следуетъ считать слова, обозначаются звонъ 
металла или звучаше натянутой струны. Особенно характер
ным! для последняя разряда словъ является звукъ к, на
личность котораго въ словахъ весьма древняго цроисхождешя, 
выражающихъ собою поняие звона, а также и въ многочи- 
сленныхъ нынешнихъ междомепяхъ того же значешя, можно 
объяснить только подражашемъ.

Ко второй категорш относятся подражашя явлешямъ 
движешя и световымъ явлешямъ. Особенность этихъ словъ 
заключается въ томъ, что они, не будучи подражаниями въ 
собственномъ смысле, являются лишь результатомъ такъ па- 
зываемыхъ симпатическяхъ движешй. Здесь особенно заслужи
ваюсь внимашя звуки л и м\ первый изъ нихъ можетъ быть 
названъ язычнымъ по преимуществу, ибо подобный ему звукъ 
возникаетъ при свободномъ движеши языка во рту, что мы 
нередко видимъ у маденькихъ детей, когда они, забавляясь, 
болтаютъ языкомъ. По той же причине звукъ л и входить у



многихъ народовъ въ назваше наиболее деятельная изъ 
органовъ речи, т.-е, языка, а также и въ назвашя произво- 
димыхъ имъ движешй. Я полагаю, что тюркское л въ такихъ 
словахъ, какъ чувашская междометхя блеска й а л, й а л т, 
ййлт ,  й й л т ӑ  р-й а л т й р, чув. глаголы й а л к й ш ,  ййл-  
к ӑ ш,  й ӑ л т ӑ р т а т  „блестеть", тат. ) а л т, межд. блеска, но 
также и лизанхя, ,] а л к ы н „пламя", осман. ] ы л д ы р ы м 
„молнхя",— возникъ именно вследствхе „симпатическаго" дви
жешя языка, когда наблюдатель, пораженный световымъ явле- 
шемъ, неволь&о и безсознательно двигалъ языкомъ, подражая 
движешю пламени или сверканхю молнхи. Любопытно, между 
прочимъ, отметить, что и въ луговомъ наречш черем. языка 
однимъ и темъ же междометхемъ ) ы л )  й л^ ы л обозначается 
какъ движенхе языка, во рту, такъ и движеше языковъ пламени.

Слова, подражающая яркимъ световымъ явлешямъ, ино
гда употребляются для обозначешя другихъ явленхй, хотя и 
воспринимаемыхъ зренхемъ, но совсемъ не яркихъ. Повиди- 
мому, употребленхе ихъ для живописанхя яркихъ световыхъ 
впечатлеш й есть лишь частный случай изъ общая употре- 
блещя ихъ въ качестве подражанШ быстрымъ движешямъ 
вообще; такова, напр., чув. мимема й а л т, которая обозначаетъ 
не только блескъ, но также и прыганье или быстрое подни
м ете головы.

Звукъ м (иногда б, п) начинаетъ собою слова, основанныя 
на симпатическомъ движенш векъ, т.-е. миганхи, которымъ 
человекъ сопровождалъ мерцательный явлешя, наблюдавшхяся 
въ окружавшей его природе; таковыми являлись его взору 
мерцанхе звездъ, колебательный движеахя мигающая пламени, 
быстро чередующееся появлеше и исчезновеше предметовъ, 
мелькаше, миганхе другихъ людей и его собственное. Вяро- 
чемъ здесь симпатическое движете векъ могло и отсутствовать^ 
и человекъ могъ передавать указанный явлешя при помощи 
мигаия потому, что впечатлеше при собетвенномъ миганхи 
было тождественно съ впечатлешемъ отъ мерцаахя звездъ и 
аналогичныхъ ему явленхй. При зтомъ миганхе сопровождалось



сочувственнымъ движешемъ рта, а иногда и языка; ротъ то 
закрывался—при выдыханш, то открывался— при вдыханш; 
звучащш токъ воздуха проходнлъ черезъ носъ, отсюда носовой 
характеръ этого рода подражанш, заключающихъ въ себе 
зву к ъ  м .

*  У

Сюда относится, напр., чув. м а ^ - м а ^ ,  междометхе мига- 
шя, въ которомъ конечное могло возникнуть изъ своеобраз
н а я  ляскатя языкомъ, происходившая при раскрываю и 
и закрывати рта; при этомъ могла иметь место и утрировка, 
т.-е. намеренное усилеше ыимемы въ целяхъ передачи ея на 
разстоянге.

Испытывая при миганш то ощущение света, то ощущете 
тьмы, т,-е. то же самое ощущеше, когда онъ находится во 
мраке или лежитъ съ закрытыми глазами, человекъ, въ силу 
этого сходства, сталъ выражать какъ некоторый впечатлешя, 
получаеыыя отъ световыхъ явлешй, такъ и впечатлешя тем
ноты и мрака при помощи однихъ и техъ же мерцательныхъ 
подражашй.

Къ словамъ подобная происхождешя я отношу кит. мук, 
му, тибет. м и г  „глазъ", кит. м у к  „темный",др.-нем. т о г -  
к а п ,  нем. т о г ^ е п  „утро"; русск. м и г ъ ,  м о р г а т ь »  
м о м р а ,  м г а ,  м г л а ,  м р а к ъ ,  м е р к н у т ь ,  м е р ц а т ь »  
м е л ь к а т ь ,  м е л ь т е ш и т ь .

Къ третьей категории относятся подражашя звуковымъ 
явлешямъ, имеющимъ источникъ въ голосовыхъ органахъ че
ловека, или. какъ я ихъ называю, отпечаточныя слова. Эти 
слова являются какъ бы отпечатками сопутствующихъ звуковъ, 
издаваемыхъ голосовыми органами человека при различныхъ 
настроешяхъ и обстоятельствахъ, напр, плаче, смехе, иканш, 
еде, питье, нюхаши, засыпанш и т. д. Переходя въ языкъ 
и становясь словами, эти непроизвольныя звукообразовашя 
разлагались на ясно артикулированные элементы,— частью и 
потому, что произвольное воспроизведете некоторыхъ изъ 
нихъ, напр, звуковъ, возникающихъ при чиханш, почти не
возможно, частью же потому, что такое воспроизведете, вслед-



ствге недостаточной энергш въ самомъ дййствш, иногда не 
достигало бы ц4ли, которую могъ имйть передъ собою гово- 
ряпцй— сообщеше своихъ мыслей другимъ на разстояше, 
Таше звуки, какъ звукъ при жиленш (откуда возникли чув. 
к а к к а  „испражнеше", лат. с а с а г е )  не могли быть слы
шимы на значительное разстояше, т. к. были слишкомъ слабы 
для передачи издалека. Эконом]'я во времени, къ которой, 
хотя и безсознательно, но все же стремился говорящШ, тоже 
побуждала его заменить неудобные, часто очень длительные 
естественные звуки бол^е удобными артикулящонными ком
плексами.

’ Сообразно съ Т’Ьмъ, гд'Ь возникаютъ сопровождаюпце 
звуки, т. е. въ полости ли рта, или въ полости носа, или въ 
гортани, получивппяся изъ этихъ звуковъ отпечаточныя сло
ва могутъ быть разделены на нисколько разрядовъ. Впрочемъ, 
н’Ькоторыя изъ подобныхъ словъ им'Ьютъ смешанный харак- 
теръ, такъ какъ въ ихъ образованш участвовали или дв'Ь 
или в с !  названныя части голосового аппарата.

Отпечаточныя слова гортаннаго ряда развились изъ зву
ковъ, получающихся въ гортани при дыханш, кашл’Ь, хрип1!', 
жиленш, сгибанш тйла, старанш сдвинуть съ м^ста тяжелый 
предметъ. Такъ какъ „мы кашляемъ не только тогда, когда 
хотимъ освободиться отъ мокроты, залегающей въ гортани, но 
и тогда, когда хотимъ освежить наши мысли или найти нуж
ное слово либо подходящую фразу, или ищемъ выхода изъ 
затруднешя, или желаемъ выиграть время", то слова этого ряда 
иногда могли получить значеше, мало напоминающее объ 
ихъ источник^. Отличительнымъ признакомъ ихъ служатъ 
звуки к, х, 1г и я , отражающгй собою взрывный гортанный звукъ, 
слышимый пра жиленш, кашл& и т. п.

Сюда относятся мадьяр. кбЬо§ш „кашлять", к б к ё -  
с з е 1 п 1 „покашливать", араб, к а Ь к ӑ Ь ӑ „онъ отогр'Ьвалъ 
себ'Ь руку дыхашемъ" и др.

Звуки отпечаточныхъ словъ носового ряда зародились въ 
области носа. Они получаются при обнюхиванш, мычанш,



плачк, сморканш, фырканш, сопкши, сгонк, мурлыканьи, 
мямленьи, заминкй при разговор^, гримасЬ. Носовой соглас
ный звукъ, произносимый съ закрытыми губами (м )  и съ 
неодинаковою длительностью, часто служить для выражешя 
самыхъ разнообразныхъ настроешй. Кромк того, иногда но
совые звуки выражаютъ устрашеше, отвращенёе къ дурному 
запаху, а также и вообще отвращение и презрите къ чему- 
либо отвратительному. Сюда слЪдуетъ отнести чув. н ӑ ш-н ӑ ш, 
п. обнюхиванш ]), ы Й р т, неудовольств1я, н а ш л а ,  ма-  
ш л а т  „пыхгЬть", „сопеть®, м е к е ҫ л е н ,  „пыхткть*, „жи
литься"; м у к к а ,  м о к к а ,  м о м м о  „существо, которымъ 
пугаютъ д’Ьтей" (у русск. б у к а ,  дёалект. момдкаа), наш,, 
п. сморканью, лат. т  е т  ё п ё, т е п а ,  русск. м н и т ь 3) и др.

Сюда же относятся слова, являющёяся метафорами от- 
печаточныхъ словъ: м а ш й л т а т  „шевелиться" (собств. „со
петь"), м ӑ ш т й р т а т  „ходить увальнемъ".

Отпечаточныя слова ртоваго ряда принадлежать къ об
ласти рта и получаются при всЬхъ естественныхъ движенёяхъ, 
е м Ь ю щ е х ъ  мксто въ этой области, какъ-то: при пить^, гЬд&, 
жеванёи, сосанёи, глотанш, чмокаши и т. п. Сюда же отно
сятся звуки, возникающее при защитномъ движенёи языка, когда 
онъ ообразуетъ затворъ въ своей средней части, прижимая 
ее къ нёбу, чтобы преградить доступъ дурному или вредному 
запаху. Какъ и въ другихъ случаяхъ употребдешя подража
ний, слова ртоваго ряда представляютъ явленёе разложения 
первичнаго естественнаго звука, при чемъ можетъ имкгь 
м4сто и усилеше или утрировка.

Къ словамъ этой группы сл4дуетъ отнести, напр , чув- 
пак-пак-пак „п. попыхивашю (трубкой)", к а к й р  „рыгать*» 
л а ^ л а т т а р  „ чавкать" и пр.

Въ отпечаточныхъ словахъ смЗлпаннаго типа отразили с ь 
движешя, въ которыхъ одновременно участвуютъ или веб три

’ ) Срв. араб, ш а м м ӑ  «онъ нюхалъ»,
2) Такъ въ Еазани. Срв. п4м. М и т  т - 1  и т  ш.
3) Отъ мнчаш я при обдумывании.



названный нами выше области, т.-е. гортань, ротъ и носовая 
область, или только две изъ нихъ. Сюда относятся н й § й к- 
л й т, й к, п. звучному сосан т, в,ам, п. еде, н, а м-ц, а м ту 
„ешь“ (такъ говорятъ маленькому) и др.

Подражательным слова четвертой категория служатъ для 
обозначенёя явлений, который возникаютъ внутри человеке- 
скаго организма и не могутъ быть восприняты органомъ слуха. 
Къ немногочисленнымъ словамъ этого рода относятся, напр., 
русск. т о к а т ь  „биться" (о жиле), эрз. т о л к - т о л к ,  п. 
пульсацёи въ ушибленномъ кончике пальца.

“Къ последней, пятой, категорёи относятся д^тскёя слова 
отпечаточнаго характера, возникшёя на почве непроизволь- 
ныхъ сопровождающихъ звуковъ, издаваемыхъ органами прсГ- 
изношенёя ребенка. Таковы звуки, издаваемые ребенкомъ при 
сосанёи, еде, причмокиванш, вызываемомъ прёятными вкусо
выми ощущенёямн, и при отвращенш, возникающемъ при проти* 
воположныхъ ощущенёяхъ. Взрослые люди, окружающёе ре
бенка, вкладываютъ въ издаваемые имъ звуки более или ме
нее определенное содержаще, и такимъ образомъ создается 
рядъ такихъ словъ, какъ обозначенёя родителей, родственни- 
ковъ, прёятныхъ и отвратительныхъ предметовъ и нккото- 
рыхъ физёологическихъ отправлений. Къ словамъ этой кате- 
горёи относятся въ русскомъ языке: м а м а, т я т я, б а б а ,  
д е д я, д я д я ,  т ё т я ,  н я н я ,  т и т я (грудь); п а п а  
(хл*бъ), въ морд. эрз. м а м а  „пить, питье; женская грудь", 
т а т а  „игрушка"; въ чув. т е т т е  „красивая вещичка", 

м е м м е или м а м м а „ржаной хлебъ", т ӳ т т ӳ „сладкое 
питье". Спещальное значение эти слова получили только 
впоследствёи, когда, напр., звукосочеташе м а м а  стало упо
требляться въ одномъ языке въ смысле „женской груди* и 
„питья*, въ другомъ— въ значенёи „еды" или „хлеба", въ 
третьемъ— въ смысле „матери": первоначально эти звуковые 
комплексы только сопровождали те или иныя движенёя орга- 
новъ произношенёя, связанныя главнымъ образомъ съ актомъ



кормленёя, а потомъ окружающая ребенка среда придала имъ 
то или другое определенное значенёе.

Весьма важною особенностью подражательныхъ словъ, 
существующихъ въ чувашскомъ, каз.-татарскомъ и османскомъ 
наречёяхъ, надо считать явное однообразёе ихъ построешя, 
благодаря которому они легко укладываются въ совершенно 
определенный формулы, напоминающёя собою со стороны яв- 
ленёй внутренней флексёи словопроизводство въ языкахъ се- 
митическаго семейства; напр., чув. междометёе ш а р р обо
значав тъ сильное вытекаше жидкости, а ш й р р— ея слабое 
стекаше (напр., со стола); шалтйрт, п. краткому и сильному 
стучанш, а шйдтӑрт— краткому, но более слабому.

Изъ междометёй простейшаго образованёя получаются 
более сложныя формы междометёй или при помощи образо- 
вательныхъ надставокъ, или при помощи повторенёя х), или съ 
помощью обо ихъ этихъ способовъ вместе.

Весьма часто повтореше состоитъ въ томъ, что къ междо- 
метёю меньшей интенсивности (съ кореннымъ гласнимъ й) 
присоединяется междометёе большей интенсивности (съ глас- 
нымъ а). В се  эти внешнёя измененёя мимемъ сопровождаются 
некоторымъ измененёемъ и въ ихъ значенш. Примерами мо- 
гутъ служить слова:
й а л л! й а л л! иодражанёе плавнымъ движенёямъ пламени; 
й а л - й а л! п. не очень быстрымъ и не резкимъ, а скоръе 

плавнымъ вспыхиванёямъ отдаленнаго пламени 
или далекой молнёи; п. плавнымъ извивамъ 
летящаго тонкаго и длиннаго предмета; 

й й л - й й л! п. плавнымъ движенёямъ слабаго пламени; п.
переливающемуся блеску (напр., воды); 

й а л т - й а л т !  п. отрывистымъ, не ритмичнымъ движенёямъ 
пламени или вспышкамъ огня; 

й й л т - й а л т !  п. мгновеннымъ вспыхиванёямъ или мелька- 
нёямъ молнёи; п. легкимъ нрыжкамъ;

*) Я употребляю термина. «повтореше», такъ какъ междоле'пя могутъ 
удваиваться, утраиваться, учетверяться, упятеряться, ушестеряться и т. д.



й й л т - й й д т ,  п. мельканёямъ отдаленной молнёи; 
й й л т - й а л т - й й л т ,  п. отдельными короткимъ вспышкамъ 

пламени;
й а л т й р р! п. однократному, довольно продолжительному 

блеску ярко сверкнувшей молнёи; 
й а л т й р т ! ,  п. однократному, быстрому, какъ бы обор

ванному блеску ярко сверкнувшей молнёи; 
й й л т й р - й а л т й р ,  п. двумъ или несколькимъ продолжи

тельным!. сверканёямъ яркой молнёи, быстро 
(слитно) следующими одно за другимъ; 

й й л т й р т - й а л т ӑ р т ,  п. двумъ или несколькими корот
кимъ и отрывистымъ сверканёямъ яркой 
молнёи, быстро следующими одно за другимъ.

Если мы всмотримся ближе въ звуковой составь чуваш- 
скихъ подражанёй, то мы легко заметимъ, что каждый эле- 
ментъ, т. е. каждый отдельный звукъ мимемы, имеетъ свое 
особое значенёе, по которому онъ можетъ быть выделеяъ и 
соответствующая мимема какъ бы расчленена на части. Такъ» 
напр., сличая между собою подражательный слова, обозначаю- 
щёя звонъ металла или звучанёе натянутой струны, а также 
аналогичныя по акустическому эффекту энтотическёя явле
шя (звонъ въ ушахъ), мы замечаемъ, что во всехъ этихъ 
словахъ звукъ м собственно и является основнымъ элементом^ 
изображающимъ звучанёе, тогда какъ начальная согласная 
комплекса лишь указываетъ на характеръ звона, а срединная 
гласная—на ту или другую степень напряженности действёя г). 
Столь же ярко выступаетъ семасёологическёй обликъ и нЪ- 
которыхъ другихъ согласныхъ, напр, конечныхъ л и р  въ 
мимемахъ светоподражательной категорёи; въ этомъ случае 
согласный л какъ бы указываетъ на более или менее рас
плывчатое движенёе пламени, тогда какъ р  обозначаетъ собою 
движенёе по одному определенному направленёю светящейся

О Срв. вот. д о н-, п. продолжительному, а' т ы н— п. короткому звучашю 
струны.
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точки; напр., полётъ падающей звезды выражается по-чувашски 
междомепемъ „йарр“.

Подражательный слова разныхъ языковъ часто отражаютъ 
собою не одн'Ь и те же стороны явлешя; такъ, сравнивая ос
ман. ӑ м, тат. 1 м, чув. ӗ м, мадьяр, з я о р-п 1, лат. з и §-о 
„сосать", мы замйчаемъ, что въ однихъ еловахъ отмечено 
участие носовой полости и губъ, въ другихъ же отпечатлелся 
и шумъ втягиваемаго при сосаши вовдуха.

Некоторые изъ звуковъ, входящихъ въ составъ междо
метий, или совсемъ не встречаются въ другихъ категор1яхъ 
словъ даннаго языка, или не встречаются въ техъ подоже- 
Н1яхъ, которыя рни занимаютъ въ междомеНхъ, или же встре
чаются только въ еловахъ, сохранающихъ явную связь съ 
междомеНями; сюда мы можемъ отнести: тат. в въ  межд.
„в ы ж ж“, п. жужжанш ветра; чув. ж  въ межд. „жж“, п. жуж
жащему шуму одинокаго дерева, слышимому при проезитель- 
номъ ветре; русск. ы въ еловахъ к - ы с ъ - к ы с ъ ,  к ы с к а  
(д1алектически, вм. к и с ъ - к и с ъ, к и с к а ) ;  дрожащШ ‘ губ
ной звукъ т п р въ межд. т п р у  и еловахъ т п р у с е н ь  
(слово, которымъ манятъ теленка), т п р у с ь  (слово,которымъ 
отгоняютъ теленка); особый неизобразимый щёлкаюпцй звукъ 
въ русскомъ детскомъ слове н н а  „сладкое, пр1ятное“, при 
произнесенш котораго звучапцй токъ воздуха идетъ черезъ 
посъ, а въ то жҫ самое время языкъ какъ бы присасывается 
къ альвеоламъ и быстро отъ нихъ отрывается; носовое а , 
иногда слышащееся въ междометш а г а, и др.


