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Е. В .  Сундуева 

Вербализация зрительного восприятия световых явлений 
в монгольских языках (на материале корней с согласным r) 

Автором рассмотрены особенности вербализации в монгольских языках таких понятий, как «свет», «луна», 
«солнце», «рассвет», «закат», «мираж» и др. Их фоносемантический анализ, считает автор, доказывает способ-
ность сонанта [r] отражать глубокую семантическую эволюцию и позволяет с достаточной долей последова-
тельности реконструировать прамонгольскую картину языкового состояния. 

Ключевые слова: межъязыковые контакты, лексическая форма, монгольский язык, перевод, лексическое 
взаимодействие, административно-территориальная терминология. 

С позиции фоносемантики переднеязычный дрожа-
щий сонант [r] во многих языках мира соотносится с 
такими признаками, как резкость, грубость, яркость, 
что обусловлено его физическими (акустическими и 
артикуляционными) свойствами и в большинстве 
случаев ведет к внутреннему дискомфорту. Так, при-
знак ‘шершавый, шероховатый’, вербализация кото-
рого происходит на основе тактильного модуса пер-
цепции, в большинстве случаев реализуется в одно-
сложных корнях с дрожащим сонантом [r] и аффри-
катами [E ] и [č] в ауслауте (п.-мо. arEa γar, мо. арз-
гар, бур. арзагар, калм. арзhр, ойр. Синьцз. арзаhар 
‘шероховатый; грубый’; п.-мо. berE igir, мо. бэржгэр, 
бур. бэржэгэр ‘неровный, шероховатый’ и др.). В 
восприятии данного признака задействованы как 
тактильные, так и аудиальные  структуры восприни-
мающего тела. Проведение пальцами рук по шерша-
вой поверхности вызывает внутреннее дрожание 
(раздражение). По выражению М. Булгакова, слово 
‘шершавость’ «скребет по нервам, будучи просто 
произнесенным». 

Базисная семантика ‘дрожания, осложняющего 
или нарушающего восприятие’, также стала источ-
ником для развития в монгольских языках значений 
‘острый, резкий, кислый, неприятный (о вкусе и за-
пахе)’. Например, п.-мо. darbigina-, мо. дарвигна- 
‘ощущать пряный, острый вкус’; бур. шороб ‘резкий, 
бьющий в нос, едкий (о запахе)’ и др.  

Однако известно, что наибольшая когнитивная 
нагрузка в сенсорной организации ощущений при-
ходится на органы зрения и слуха — оптические 
структуры глазодвигательного и акустические 
структуры ушного аппаратов. «Свыше 90 % инфор-
мации, воспринимаемой модальностями тела, про-
пускается через оптические структуры зрения» 
[Шилков, 1998. С. 92]. 

Корни с рассматриваемым согласным передают 
как однократные, так и прерывисто-кратные свето-
вые явления, которые могут проявляться как в атмо-
сфере, так и на воде. Корень *ir/ irb передает резкую 
боль в глазах от яркого света: п.-мо. irγa-, мо. ярга-, 
бур. ирга- ‘резать, колоть (о боли в глазах)’ < ir ge- 
‘сделать ir’, п.-мо. iralĵ-, мо. яралз-, калм. ярлз-, ойр. 
Синьцз. йаралза- ‘рябить, переливаться; сверкать, 
блестеть; смеясь скалить зубы’ (п.-мо. iraγ-a/ iralĵi, 
мо. яраа/ яралж ‘рябь на воде’). Тот же корень *ir 
реализует схожие значения в маньчжурском языке: 
ирахи ‘струя (на воде), зыбь; зайчик, луч (света, про-
никающий через отверстие и представляющийся пы-
линкой)’, ирахина- ‘струиться, колебаться’, ирэн 
‘зыбь, волнение, струи на воде (от плавающей ры-
бы)’, ирэнэ- ‘образовываться зыби, струям на воде 
(от плавающей рыбы)’ [Сравнительный словарь…  
1975. С. 324], ср. также эвенк. борилкāн- ‘покрывать-
ся рябью (о водной поверхности)’, ларгb- ‘покры-
ваться зыбью (о море)’ [Сравнительный словарь…  
1975. С. 96, 494]. Привлекает внимание фонетиче-
ская близость корней в бур. ерб-эдэ-, калм. ирв-лз- 
‘ослеплять, бить в глаза (о солнце)’ и рус. ряб-ить.  

Здесь можно наблюдать верхний абсолютный по-
рог ощущений, когда интенсивность стимула вызы-
вает изменение модальности ощущения. Очень яр-
кий свет, воспринимаемый нервными окончаниями 
сетчатки глаз, вызывает болевые ощущения, сопро-
вождаемые внутренним дрожанием, сопоставимым с 
акустико-артикуляционными характеристиками зву-
ка [r]. Таким образом, базисная семантика корней с 
дрожащим сонантом [r] выражает однократное или 
прерывистое движение света, осложняющее или на-
рушающее восприятие. 

Корни *sar/čar соотносятся с яркой, ослепитель-
ной вспышкой света: п.-мо. čargi-,  мо. царги- ‘слеп-



100 Е. В. СУНДУЕВА  

нуть (от блеска снега)’, бур. hарга- ‘слепить глаза (о 
солнечных лучах)’ (производные hаргама ‘ослепи-
тельный’, сарьяма сагаан ‘белый-пребелый, бело-
снежный’). Отсюда мо. саруул, бур. hаруул, калм. са-
рул, ойр. Синьцз. саруул ‘светлый, ясный’. Мягко-
рядный вариант *ser/serb передает меньшую степень 
реализации признака: мо. сэрвэгнэ- ‘мерцать’, сэрвэс 
хий- ‘чуть мелькнуть вдали’. 

Вероятно, развитие в слове п.-мо. sar-a, мо. сар, 
бур. hара, калм. сар, ойр. Синьцз. сара, орд. sara(n), 
даг. sar,  дунс. sara, бао. sare, sera, ж.-уйг. sara, мон-
гор. sara  значения ‘луна’ обусловлено тенденцией к 
ослаблению проявления в корне интенсивности све-
та: ‘яркий свет’ → ‘лунный свет’ → ‘луна’. Выбор 
«резкой» с позиции фоносемантики фонемы [s] в ан-
лауте, вероятно, обусловлен тем, что лунный свет 
кажется достаточно ярким на фоне темного ночного 
неба. Заслуживает внимания приведенная авторами 
«Etymological Dictionary of the Altaic Languages» па-
раллель между пмонг. *sara ‘луна’ и птюрк. *jar- 
‘светить; рассветать; свет’. Мо. jara- ‘светить, бле-
стеть’, обычно сопоставляемое с тюркской формой, 
здесь, на наш взгляд, ошибочно рассматривается как 
«очевидное заимствование из тюркского». Авторы 
сомневаются в правильности предположения 
В. М. Иллич-Свитыча о том, что  мо. sara является 
просодическим вариантом sira ‘желтый’ [Starostin, 
Dybo, Mudrak, 2003. 1513]. 

Л. С. Левитская справедливо предполагает, что 
тюрк. йары- ~ җары- ~ д'ары- ~ чары- ‘светить, бле-
стеть, сиять’ является производным от первичной 
имитативной основы *йар, представленной также в 
распространенной основе йарқ/ җарқ ‘блистать’. Ре-
альность *йар подтверждают як. сыр в сыр гын ‘от-
свечивать’, сырдай- ‘блестеть’ [Этимологический 
словарь… 1989. С. 134—135]. В нанайском языке 
Н. Б. Киле зафиксированы следующие формы: ярак 
‘пребывая в относительном покое, будучи ярким; 
ярко светясь, горя’, ярак-ярак ‘с яркими пятнами, 
крапинками, полосками (о расцветке ткани)’, ярбар 
‘стать ярким, ярко озариться’ [Киле, 1972. С. 188], 
маньчж. дэр сэмэ ‘бело, как снег; блестяще, как звез-
да; ясно, как день’ [Сравнительный словарь…  1975. 
С. 237]. Ср. корень *jark в рус. ярк-ий. 

Связь между тюрк. jar- ‘светить’ и  jạrɨ n ‘утро; 
завтра; следующий год’ допускается большинством 
алтаистов (А. Вамбери, В. В. Радлов, М. Рясянен, 
В. Банг и др.). Э. В. Севортян рассматривает йарын 
как отглагольное образование (ср. кирг. җарқын 
‘свет, светлый’ < җарқы- + н), где -н можно интер-
претировать как аффикс со значением результата 
действия [Этимологический словарь… 1989. С. 147—
148]. В качестве надежной монгольской параллели 
тюрк. jạrɨ n Л. С. Левитская приводит мо. nara-n 
‘солнце’ [Сравнительно-историческая грамматика…  
2001. С. 81]. В п.-мо. nara, мо. нар, бур. наран, калм. 
нар, ойр. Синьцз. нар, орд. nara(n), могол. naran, даг. 
nar, дунс. naran, бао. naraŋ, ж.-уйг. naran, монгор. 
nara ‘солнце’ «мягкая» [n] в анлауте, по всей види-
мости, коррелирует с меньшей степенью проявления 

признака ‘яркий’ в корне. В Алтайском словаре так-
же даны: Пяп. *àrí- ‘рассвет, заря’ и Пкор. *nár 
‘солнце, день, погода’ [Starostin, Dybo, Mudrak, 2003. 
1028]. 

Ср. также выражение идеи «вспышки света → 
рассвет» с помощью корня *E ar в рус. заря, зарево, 
озарить, укр. заря, ст.-слав. зарѩ,болг. заря, словен. 
zаrja, чеш. zářе ‘сияние, блеск, свет’, др.-польск. 
zarza; наряду с этим: укр. зоря́ ‘звезда, заря’, болг. 
зора ‘утренняя звезда, утренняя заря’, сербохорв. зо-
ра ‘заря’, словен. zórja, чеш. zоřе, слвц. zоrа, польск. 
zorza, н.-луж. zoŕa ‘зарево’. М. Фасмер приводит 
родственные имитативные слова: лит. žarijà, мн. 
žarýjos ‘раскаленные уголья’, že ̇ré̇ti, že ̇riù ‘сверкать, 
блестеть’, žėrúoti ‘тлеть, светиться’, žìrstu, žìrti ‘сы-
пать искры’, ра̃žаrаs ‘отблеск зари’ [Фасмер, II. 
С. 81].  

В монгольских языках понятие ‘рассвет, заря’ пе-
редается с помощью лексемы п.-мо. ür, мо. үүр, бур. 
үүр, калм. өр, ойр. Синьцз. өр, орд. oro, or, даг. ur, 
бао. or, ж.-уйг. ojir, монгор. ōr. Тюркскую параллель 
ürüŋ ‘белый; светлый, ясный; предрассветная темно-
та; едва заметный, смутно виднеющийся (в полутьме)’ 
И. В. Кормушин определяет как праязыковое прила-
гательное, вытесненное в большинстве языков начи-
ная со средней поры огузским aq, приобретшим к 
этому времени значение ‘белый’ из общетюркского 
‘белесый, седой, сивый’. «Древность рассматривае-
мого слова косвенно подтверждается неясностью 
морфологического состава, здесь виртуально можно 
вычленить суффикс -ŋ, но подходящая семантиче-
ская основа *ürü- ~ ür- в тюркском корнеслове от-
сутствует» [Сравнительно-историческая граммати-
ка…  2001. С. 601]. В данном случае имитативный 
корень ür передает сияние солнечных лучей, полос, 
наблюдаемых на рассвете, ср. калм. урң-урң ги- ‘еле 
светиться, мерцать’, тюркские формы: «тур. диал. 
өрле-, кирг. өрдө-, тат. үрлә-, башк. үрлә-, сюг. ерле- 
‘всходить (о солнце)’» [Этимологический словарь… 
1974. С. 543]. 

Корень ür/ör при появлении расширителя [l] и 
словообразовательного суффикса -ge служит для 
обозначения в монгольских языках части суток: п.-
мо. örl-ü-ge ‘утро, утром; завтра’ (ср. рус. утро → за 
утро → заутра → завтра). Корневой кластер [rl] 
также наблюдается в словах: п.-мо. dürleger, мо. 
дүрлэгэр ‘с широко раскрытыми глазами, пучегла-
зый’; п.-мо. kürleyi-, мо. хүрлий- ‘мрачнеть, хмурить-
ся, багроветь’ и др. Можно предположить, что, по-
добно форме п.-мо. kürleyi- ‘мрачнеть’, форма 
*örleyi- означала ‘светать, заниматься (о заре)’, от-
сюда örlüge ‘рассвет’ → ‘утро’.  

По замечанию Г. А. Рубинштейн, зрительные 
представления частей суток в русском языке, как 
правило, связаны с образами света: «И день, и утро 
могут сиять, белеть, мерцать, блестеть, заниматься, 
светиться, светлеть, бледнеть. <…> Часто зритель-
ные представления связаны с горением, которое мо-
жет быть представлено и в своей начальной стадии 
(возгорание), и в конечной стадии (угасание, таяние 
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в результате сгорания, подобно свече), однако возго-
рание более типично для утра, а угасание – для вече-
ра и ночи» [Рубинштейн. С. 10—11]. 

Функция корня *E ir также состоит в подражании 
блистанию, сверканию, мерцанию: мо. жирэв жарав 
‘мигание, мерцание’, жирэв жирэв тат-/жирэв 
жирэв хий- ‘промелькнуть, сверкнуть; проходить 
быстро’, калм. жирви- ‘сиять, мерцать’, ойр. Синьцз. 
җирии- ‘поблескивать вдали’. Вариант *ĵer обладает 
схожей семантикой: п.-мо. E erbeski-, мо. зэрвэсхий- 
‘мелькать’, калм. зервк ‘мимоходом, мельком’. Ср. 
эвенк. ǯерин- ‘мелькать, сверкать (о снеге)’, эвен. 
ǯерълчи- ‘мелькать’, ма. ǯеркилэ- ‘сверкать, блестеть’ 
[Сравнительный словарь…  1975. С. 286]. 

В п.-мо. E irγa-, мо. жарг-, бур. жарга- ‘заходить, 
скрываться за горизонтом (о солнце); гаснуть, угасать 
(о свече, лампаде)’, калм. җирh- ‘ярко светить (о 
солнце); переливаться, играть всеми цветами (о ра-
дуге); садиться, заходить (о солнце)’ имитативный 
корень E ir указывает на то, что в момент номинации 
действовало зрительное восприятие отблесков во 
время угасания светящегося объекта. П.-мо. E ergelge, 
мо. зэрэглээ(н), бур. зэрэлгээ ‘мираж; марево, дымка’ 
(ср. бур. зэрэг ‘смутный, неясный для зрительного 
восприятия’) соотносится с мнимым изображением 
реально существующего предмета, невидимого в 
обычных условиях и возникающего в результате 
аномальной рефракции лучей света в воздухе. Якут. 
дьэргэлгэн ‘струящийся теплый воздух, мираж’ 
В. И. Рассадин относит к монголизмам [Рассадин, 
1980. С. 66].  

Примечательно выражение данного атмосферно-
го явления в разных языках с помощью изобрази-
тельного корня *mir/mer/mar/mоr: фр. mirage ‘ми-
раж, видимость’, англ. mirage, итал. miraggio, исп. 
мiraje, рус. марь, марево, хмарь и др. Ср. англ. mira-
cle ‘чудо; удивительное событие’, morning ‘утро’, 
tomorrow ‘завтра’, нем. Morgen ‘утро’, morgen ‘зав-
тра’. Вызывает безусловный интерес фонетическое 
созвучие последних примеров с п.-мо. marγaši, мо. 
маргааш, бур. маргааша ‘завтра’, значение которого, 
по всей видимости, также развилось на базе ‘свет; 
рассвет’: ср. п.-мо. mer-ser, мо. мэр-сэр ‘еле-еле, кое-
как (о слабом свете)’. 

В. Л. Цымбурский приводит показательный ряд 
индоевропейских соответствий: лит. mérkti ‘мигать’, 
др.-инд. márka  ‘солнечное затмение’, др.-исл. myrkr 
‘темный’. На славянском же уровне эти имена соот-

носятся с рядом глаголов, несущих семантику ‘тем-
ноты как неустойчивого переменного признака’: 
слав. *mьrcati ‘мигать, мерцать, терять сознание’, 
*mьrčati ‘меркнуть’, *merkati ‘мерещиться, бредить, 
мечтать’, *merščiti ‘мерещиться’ [Цымбурский. С. 3]. 
Понятие ‘сумрак; сумерки’ в монгольских языках 
реализуется посредством лексем, производных от 
*bar/bür/qar/kir: харуй бүрий, бүрий баруй, бүрэнхий 
(глагол мо. харуйх баруйх ‘смеркаться, темнеть’), ко-
торые также заимствованы в т.-ма. языки: эвенк. бо-
ро ‘сумерки’, маньчж. буру бара, бурухун буту 
‘мельком, мелькая, неясно’ [Сравнительный сло-
варь…  1975. С. 96].  

Корням с гуттуральными g/k в анлауте в целом 
свойственно передавать некоторую приглушенность 
световых явлений: п.-мо. kiraγ-a, мо. [үүрийн] хираа, 
бур. [үүр] хираа ‘предрассветные сумерки’; п.-мо. 
kirqai, мо. хярхай ‘мельком виденное, смутно пред-
ставляемое’; п.-мо. gerel, мо. гэрэл, бур. гэрэл, калм. 
герл, ойр. Синьцз. герел, орд. gere, gerel, даг. gerel, 
дунс. gieren, ж.-уйг. gerel, монгор. gәrēl, gәrē ‘луч, 
свет’; п.-мо. ger-e, мо. гэрээ, бур. гэрэ ‘лучина (как 
источник света); свет (перед рассветом); факел’, 
также бур. зартагай ‘щепочка, лучинка; дощечка; 
дрова’ (дальнейшее развитие в зартага ‘доска’, зар-
тиха ‘задок телеги’).  

Ср. в т.-ма. языках: ульч. ғар-ғар би ‘ясный’, нан. 
ғарби ‘ясный, яркий’, эвенк. гарпа-  ‘излучать свет, 
сиять, освещать лучами (о солнце)’, нан. ғарпа-  
‘светить (о солнце, звездах)’; маньчж. гэрси фэрси 
‘на рассвете’ [Сравнительный словарь… 1975. С. 141, 
142, 182], нан. ңэрбэрбэр ‘очень яркий’, ң;риу-у ‘бы-
стро двигаясь (о ярком пламени, свете)’, ңэрум-м оси 
‘становиться светлым, заниматься (о заре)’, ңэрумсэк 
‘вспыхнув (о пламени, свете)’; маньчж. гэри 
ғариламэ ‘мелькая, блистая, сверкая’, гэри ғари ‘ед-
ва, чуть видно; мелькая, мерцая; сумерки, свет (от 
огня)’, гэрила- ‘блистать, сиять, сверкать’ [Сравни-
тельный словарь…  1975. С. 672].   

Нами рассмотрены особенности вербализации в 
монгольских языках таких понятий, как свет, луна, 
солнце (как источники света), рассвет, закат, мираж 
и др. На примере данных лексем мы убедились, что 
фоносемантический анализ доказывает способность 
сонанта [r] отражать глубокую семантическую эво-
люцию и позволяет с достаточной долей последова-
тельности реконструировать прамонгольскую карти-
ну языкового состояния. 
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англ. — английский  
бао. — баоаньский 
башк. — башкирский 
болг. — болгарский 
бур. — бурятский  
даг. — дагурский 
др.-инд. — древнеиндийский  
др.-исл. — древнеисландский 
др.-польск. — древнепольский 
дунс. — дунсянский  
ж.-уйг. — желто-уйгурский 
исп. — испанский  
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кирг. — киргизский 
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маньчж. — маньчжурский 
мо. — халха-монгольский  
могол. — могольский 
монгор. — монгорский  
нан. — нанайский 
нем. — немецкий  
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ойр. Синьцз. — язык ойратов Синьцзяна 
орд. — ордосский  
п.-мо. — старописьменный монгольский 
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пкор. — протокорейский 
пмонг. — протомонгольские языки 
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сербохорв. — сербохорватский 
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тат. — татарский 
т.-ма. — тунгусо-маньчжурские языки 
тур. — турецкий  
тюрк. — тюркские языки 
укр. — украинский  
ульч. — ульчский 
фр. — французский  
чеш. — чешский  
эвен. — эвенский 
эвенк. — эвенкийский 

E. V. Sunduyeva 
The verbalisation of visualization of light phenomena by native speakers in the Mongolian 

languages (on roots with a consonant «r») 
The author describes the features of verbalization of such concepts as «light», «moon», «sun», «sunrise», «sunset», 

«a mirage», etc. in the Mongolian languages. Phonosemantic analysis, the author believes, proves the ability of the so-
nant [r] to reflect deep semantic evolution and allows with a sufficient share of the sequence to reconstruct the pra-
Mongolian language state. 
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