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Н. А. Баскаков

ТЮРКИЗМЫ — СОЦИАЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 
В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Из тюркизмов, относящихся к общественной жизни, в «Слове» 
могут быть отмечены следующие: 1. Каган (коганя); 2. Быля 
(былями); 3. Боярин (бояре); 4. Салтан (салътани); 5. Чага (чага);
6 . Кощей (кощей, кощея, концево); 7. Кур (до куръ) и 8 . Котора 
(которою). Из них четыре термина: каган, боярин, быля и салтан — 
для наименования титулов и званий представителей высшего, 
господствующего сословия; два: чага, кощей— для наименования 
лиц низшего подчиненного сословия, и два термина: кур и котора, 
обозначающих прочие социальные явления.

Словоупотребление и значение всех указанных выше социаль
ных терминов — тюркизмов в русском языке — подробно приве
дены в «Словаре» В. Л. Виноградовой, 1 поэтому мы будем ка
саться только вопросов их происхождения.

1. К о г а н  ( к о г а н я ) .
Коган — встречается в «Слове» один раз в контексте: «Рекъ 

Боянъ и Ходына Святъславля песнотворца старого времени 
Ярославля, Ольгова коганя хоти. . .»,то есть в форме родит, пад. 
ед. ч. от коган.

Слово коган (коганя) <  тюрк, qa^an — титул главы госу
дарства древних тюрков (государства Ту-кюэ на Орхоне, хазаров, 
булгар и проч.).

Приведенные в Словаре В. Л. Виноградовой 2 формы этого 
слова: кагану, кагана, каган, каганом, хаган и проч. подтверж
дают предположение о том, что в «Слове» дана форма родительного 
падежа единственного числа от коганъ.

Этимология слова коган <  qayan не вызывает каких-либо 
затруднений или сомнений, о чем свидетельствуют данные 
П. М. Мелиоранского, 3  Ф. Е. Корша4 и С. Е. Малова, 5 которые 
соответствующим образом обосновали также и соответствие о ~ а  
в русском заимствованном слове коганъ <  ̂ qa-yan.

К. Менгес 6 приводит несколько вариантов этого слова, встре
чающегося в формах: qayan (qyn) — в древнетюркском языке 
орхонских памятников, в форме /aqan — У османских турок,
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Yahan — в армянских источниках и haham — у современных 
караимов; у последних в значении главы религии караимов.

Предположение некоторых тюркологов об общем происхожде
нии и единстве основ qayan >  qaan >  qan >  ^ап в значении 
'хан 5 оспаривается Г. Рамстедтом, который утверждает что qan ~  
Хап и qa^an различаются тем,что первая из них представляет 
простую основу, заимствованную в тюркских языках из китай
ского <  kuan 'правитель’, а вторая — сложную, состоящую из 
двух слов: кит. ке 'великий’ и kuan 'правитель’, >  ke kuan 'ве
ликий хан’ >  тюрк, qa^an . 7

Итак, этимология слова коган (коганя) <  qayan не вызывает 
каких-либо сомнений. Что же касается другого мнения о том, что 
коганя в «Слове!» может рассматриваться как обращение к жене 
Олега «Олъгова коганя хоти», то это предположение представ
ляется менее вероятным . 8

2 . Б ы л  я.
Быля — встречается в «Слове» один раз в контексте:« . . .А уже 

не вижду власти сильнаго, и богатаго, и многовоя брата моего 
Ярослава, с Черниговьскими былями. . .», то есть в форме твори
тельного падежа множественного числа.

Быля 'знатный старейшина, патриархально-родовой стар
шина’ как заимствование из тюркских языков имеется в старосла
вянском и в средне-греческом. Происхождение этого слова также 
установлено, оно восходит, как утверждает большинство исследо- 
вателей-тюркологов, к тюркскому феодальному титулу bojla ~  
bujla 'знатный родовой старейшина’, встречающемуся в древне
тюркских рунических памятниках, а также в печенежских (по 
Ю. Немету) или в булгарских (по В. Томсену) надписях на золо
тых сосудах так называемого клада Аттилы в местечке Надь-Сен- 
Миклош в составе собственного имени Bojla—Copan 'быля Чо- 
пан’, обладателя одного из золотых сосудов. 9 Родоплеменной 
титул bojla ~  bujla в форме elci byjla встречается также в совре
менном алтайском (ойротском) языке в значении 'посланник, 
посол, вестник’ . 1 0

В «Слове» титул быля (былями) относится к Черниговским Чер- 
ноклобукским старейшинам огузских тюркских племен: ковуев, 
торков, берендеев, каепичей, боутов и проч. — союзников рус
ских князей в их борьбе с половцами.

3. Б о я р и н .
Боярин — встречается в «Слове» один раз в контексте: 

« . . .  И ркоша бояре князю . . .»,  то есть в собирательной форме име
нительного падежа множественного числа — бояре 'вельможи, 
лица, занимающие высокое положение в феодальной иерархии’.

Все исследователи единодушны в отношении тюркского про
исхождения этого слова, хотя состав его и интерпретируется 
по-разному.
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Так, Ф. Е. Корш 1 1  допускает возможность происхождения 
слова боярин из тюрк, baj 'богатый’ + аг 'муж, мужчина4 5 + рус. 
окончание -ин 'боярин’, стянувшееся позже >  барин, ссылаясь 
при этом на придворный титул bajar, встречающийся в составе 
титулатуры кокандского ханства и в других тюркских языках, 
а также на аналогию образования тюрк, alp + аг 'богатырь-муж’ ~  
baj + ar 'богатый муж’ и другие сложные имена с тем же корнем 
baj : bajan 'богатый властитель’, bajat 'бог’ и проч.

П. М. Мелиоранский 1 2  (а с ним соглашается и С. Е. Малов 13) 
считает, однако, что слово bajar в современных тюркских языках, 
и в том числе в титулатуре кокандского ханства, является позд
ним вторичным заимствованием из русского языка, и приходит, 
как нам представляется, к более вероятной этимологии этого 
слова из bojla ~  bujla 'знатный родовой старейшина’ в метатез- 
ной форме bolja + -lar аффикс мн. ч. как выражение уважения+ 
рус. окончание -ин >  bolja + -1аг + русск.-1ш с гаплологическим 
сокращением >  bolja(-la)r 4  ин (ср. гаплологические стяжения: 
уйг. siirci <  suriirci 'маляр’; к.-калп. d z iir<  dzurur причастная 
форма от глагола dziir- 'идти, двигаться) или алт. taap <  tapyp 
'находя’ 1 4  и проч.), рус. болярин ~  боярин >  барин; ср.рус. го
сударь >  сударь >  . . . с в выражениях да-с (<да сударь) 
и т. п.

Наиболее вероятной гипотезой происхождения слова болярин~~ 
боярин представляется предложенная И. Марквартом , 1 5  кото
рый возводит это слово к сложному сочетанию bojla — bujla 
'знатный, родовой старейшина’ + аг 'муж, мужчина’, то есть 
bojla — bujla аг >  bojlar + pyc. суффикс -ин >  болярин с позд
нейшими стяжениями >  боярин >  барин.

Последняя этимология могла бы быть уточнена тем, что соче
тание bojla + fir + рус. суффикс -ин в русском языке было адаптиро
вано в метатезной форме >  болйарин — болярин с более позд
ними формами >  боярин >  барин.

4. С а л т а н.
Салътанъ — встречается в «Слове» один раз в контексте. . . 

«Стр Ъ ляеши съ отня злата стола салътани за землями. . », то 
есть в винительном падеже множественного числа.

Слово это безусловно арабского происхождения из ар. Sultan, 
тур. sultan 'владетель, властитель, правитель, султан’ >  рус. 
салтан ~  солтан ~  султан. Этимология может считаться обще
признанной, хотя источник этого заимствования пока не выяснен, 
так как прямое влияние арабского языка на половецкий, а тем 
более на ранние тюркские языки Восточной Европы еще пока 
не было заметным, хотя слово sultan в транскрипции soltan было 
зафиксировано в известном памятнике половецкого языка начала 
XIV в. Codex Cumanicus. 16
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5. Ч а г а .
Чага — 'половецкая девушка, пленница, рабыня’ встречается 

в «Слове» один раз в контексте . . .«Аже бы ты былъ, то была бы 
чага по ногатЪ, а кощеи по резанЬ. . .», то есть в форме имени
тельного падежа единственного числа.

Чага кыпчак. полов, сауа 'цыпленок, ребенок’, в новоуй
гурском языке сауа 'ребенок’, сохранилось в других тюркских 
языках, напр. тур. са(т)а >  саа, турк. caqa, bala—caqa 'дети’, 
а также в прочих тюркских языках, главным образом в парном 
сочетании bala—caqa, и наконец в монгольском сахха 'ребенок’.

Итак, нет сомнений в том, что чага в «Слове» представляет 
собой тюркское заимствование в значении 'девушка-невольница, 
рабыня’, хотя в тюркских языках, как в древних, так и в совре
менных, а также в монгольском языке, сохранилась только в зна
чении 'ребенок, цыпленок, детёныш’.

В древнерусском же языке, как в «Слове», так и в летописях, 
слово чага было усвоено только в значении 'невольница, плен
ница’ . 1 7  По всей вероятности, это значение развилось из перво
начального 'ребенок, отрок, девочка >  не достигшие зрелого 
возраста пленники и пленницы’.

Возможно, что и в «Слове» чага имеет значение 'пленников, 
не достигших зрелого возраста’ в противопоставлении к понятию 
кощей — 'взрослый пленник, раб-работник’.

6. К о щ е й .
Кощей — 'плебей, пленник, раб’ — встречается в «Слове» 

три раза в контекстах: 1). . . «Ты бо можеши Волгу веслы раскро
шил, а Донъ шеломы выльяти. Аже бы ты был, то была бы чага 
по ногатЪ, а кощей по резанЬ . . .», то есть в именительном па
деже множественного числа; 2). . . «СтрЬляй, господине, Кончака, 
поганого кощея, за землю Русскую, за раны Игоревы, буего 
Святславлича . . .», т. е. в винительном падеже единственного 
числа, а также 3) в форме притяжательного прилагательного 
к кощей — кощЬево в контексте:... «Ту Игорь Князь высЬдЪ из 
сЪдла злата, а в сЬдло копцево. . .».

П. М. Мелиоранский определяет происхождение этого слова 
из qos 'кочевой поезд, вереница вьючных животных и арб’, 
a qoscy, 'состоящий при обозе’ (из qos + -cy аффикс деятеля). 
При использовании в качестве qoscy пленников, позже слово это 
получило новое значение 'пленник, раб’.

В современных языках, например в казахском, киргизском, 
каракалпакском, ногайском qos ~  qos имеет значения: 1 . 'ша
лаш, временное жилище, в котором живут рабочие, пастухи 
и проч.’ и 2 . 'соха, плуг, прочие земледельческие орудия’, 
a qossy — qoscy — 1 . 'сопровождающий в пути, конюх’ и 2 . 'па
харь’.

Основа qos—qos в тюркских языках является синкретичной 
и имеет первичное значение имени — 'пара, парный, двойной,
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спаренный, присоединенный’ и проч. и глагола — 'прибавить, 
присоединить, добавить, спарить’ и проч.

Возможно, что слово qos в именном значении 'двойной, спарен
ный, пара’ исторически восходит к словообразовательной модели 
qos+-ys, стянувшейся в qos.

В процессе семантического развития позже слово с именным 
значением qos ~qos«qos-ys) получило вторичные значения: 
1 . 'упряжка, земледельческое орудие, соха, плуг’ (как нечто 
сопряженное: запряженное, присоединенное); 2 . 'кочевой обоз’ 
(как сложная соединенная упряжка), ср. тур. qos 'гурт, стадо, 
табун, обоз’; 3. 'шалаш, временное жилище при перекочевке 
(как нечто сложенное, соединенное), ср. узб. qos 'лагерь’.

Производное же от него qos+sy ~qos + cy приобрело также 
несколько значений с общей семантикой 'относящийся к qos’: 
1 . 'пахарь, сопровождающий упряжку’; 2 . 'сопровождающий ко
чевой обоз, караван; гуртовщик, ухаживающий за лошадями 
при перекочевке; поводырь, ведущий навьюченных лошадей в ка
раване >  слуга для ухода за лошадью’; 3. 'живущий в времен
ном шалаше, не имеющий постоянного жилья >  бедняк, предста
витель низшего сословия, работник, батрак’, ср. к.-калп. qos + sy 
'сопровождающий в пути’; at qossy 'сопровождающий лошадей 
(на обязанности которого лежит уход за лошадьми в пути), свита, 
пахарь’ 18; qossy awqamy 'Союз кошчи’ (соответствует по значе
нию «комитет бедноты» в двадцатых годах нашего века).

В аспекте же классовых и сословных отношений слово qos + sy 
~ qos+ cy  приобрело отрицательные значения 'плебей, пленник, 
раб’, а также как бранное слово, выражающее презрительное 
отношение господствующего класса к низшему сословию.

В украинском языке слово кош <  qos заимствовано, вероятно, 
из крымско-татарского языка в значении 'стан, поселение’, 
ср. также кошевой 'старшина, начальник коша’; кошевой ата
ман — 'воинское звание в казачестве’.

В «Слове о полку Игореве» слово qoscy рус. кощей встречается 
в первом и в третьем контексте в значении 'раб, пленник’, а во вто
ром — в значении бранного слова. Последнее значение характе
ризует и понятие «Кощей бессмертный», встречающееся в русских 
сказках.

7. К у р .

Куръ  — встречается в «Слове» один раз в контексте: . . .«А самъ 
въ ночь влъкомъ рыскаше из Кыева дорискаше до куръ Тмуторо- 
каня. . .», то есть в родительном падеже множественного числа.

Данный контекст принято переводить как: « . . .  а сам ночью 
волком рыскал: из Киева дорыскивал ранее (пенья) петухов 
до Тьмутороканя. . .», хотя здесь возможен и другой перевод: 
« . . .  а сам ночью волком рыскал: из Киева дорыскивал до куре
ней Тьмутороканя. . .».
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В этом случае слово куръ  может рассматриваться как заимство
вание из половецкого со значением' земляные валы, дворы, ограды’ 
то есть со значением, близким к современному русскому слову 
курень.

В рус. яз. слово курень имеет значение 'шалаш, стан, барак’, 
в укр.: 'избы в одной куче, часть войск’ (ср. куренной атаман 19); 
'казацкое селение, пекарня, будка, шалаш’; польск. 'землянка, 
лачуга ’ . 2 0

Слово курень этимологически связано с тюрко-монгольской 
основой: алт. kiire-, кирг. ktiro- 'грести землю лопатой, сгребать 
лопатой’ и производными от этой основы: kiiren- 'окапываться 
землей’; kuree 'земляной вал’; 'толпа, племя’; куманд. kurentik 
'двор, вычищенное место перед домом’; кум. gtiren'загон для скота’, 
kiiran 'юрты в степи, построенные по кругу; монг. gurien—giirejen 
'огороженное место, загон для скота’.

Однако возможно также, что слово куръ, встречающееся 
в «Слове», генетически связано с тюркской глагольной основой 
qurmaq 'строить, поставить’; cadyr qurmaq «поставить, разбить 
палатку» 21; ср. тат. qur- 'строить, сооружать, воздвигать’, // 
'строительство, сооружение, 'постройка’ , 2 2  отглагольное имя 
от которой quruw 'строение, постройка’ могло быть заимствовано 
в рус. яз. в форме кура, — ср. к.-калп. qora 'хлев, загон, заго
родка (для скота) ’ . 2 3  В «Слове» в единственном контексте слово 
кура встречается в род. пад. мн. ч. с предлогом 'до’ — до куръ , 
то есть форма, закономерная от основы кура.

Что же касается перевода самого контекста в «Слове»: 'а  самъ 
въ ночь влъкомъ рыскаше из Кыева дорискаше до куръ Тмуторо- 
каня. . .,’ то и логически, и грамматически более вероятным 
представляется перевод: '. . .а сам ночью волком рыскал: из Киева 
дорыскивал до куреней ( —до стен—до построек—до оград) Тьму- 
тороканя’, так как исходный пункт в этой фразе выражен обстоя
тельством места 'из Киева’, а следовательно, и пункт направле
ния должен был быть выражен обстоятельством места, а не вре
мени — 'ранее (пенья) петухов’.

Таким образом, в выражении '. . .до куръ Тмутороканя. . .’ 
естественнее видеть предел места, но не предел времени, а в слове 
куръ  — тюркское заимствованное слово кура или курень со значе
нием 'земляные валы, дворы, ограды, постройки, стены, ограды’, 
но не кур — рус. 'петухов’.

8. К о т о р а .
Котора 'ссора, распря, раздор’ встречается в «Слове» два раза 

в контекстах: 1) . . .Tin бо два храбрая Святъславлича, Игорь 
и Всеволодъ, уже лжу убудиста которой), ту бяше успилъ отецъ 
ихъ Святъславь грозный великый Юевскый грозою. . . и 
2) . . .Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю 
Рускую, на жизнь Всеславлю, которою бо бк ше насилУе отк земли
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Половецкыи!. . . то есть в форме творительного падежа единствен
ного числа.

Как в том, так и в другом контексте исходной основой инте
ресующего нас слова является котора 'ссора, распря, раздор, 
мятеж, междоусобица, вражда, спор’, а переводы контекстов 
соответствуют:

1) 'Те два храбрые Святославича, Игорь и Всеволод, пробудили 
кривду самовольством (враждою, ссорой, раздорами. Я. Я.), ее 
смирил грозою отец их, великий грозный Святослав Киевский’.

2) '. . .Вы крамолами своими стали (начали, Я. Я.) наводить 
поганых на землю Русскую, на удел Всеславов: из-за раздоров 
пришло к нам насилие от земли Половецкой’ . 2 4

Существующие этимологии слова котора весьма разноречивы 
и искусственны.

Приведем только основные предположения в отношении про
исхождения этого слова.

А. Преображенский2 5  приводит следующие значения этого 
слова и его этимологию:

«Котора, которы стар. диал. перм. 'ссора, раздор, распря’; 
котораться, коториться, 'ссориться’; которливый, которник; 
которочъ 'задира’ сближается с древним hadara 'разодранная 
материя, тряпка’; н.-нем. hader 'распря’, арм. kotor 'обрывок, 
кусок, убийство’; санскр. kantha 'платье с заплатами’ и т. д.

М. Фасмер 2 6  дополняет еще одним вариантом этого слова: 
котера и приводит все имеющиеся предположения различных 
авторов о его происхождении главным образом из индоевропей
ских языков.

Однако нет сомнений в том, что русское слово котора ~котера 
представляет собой заимствование из тюркских языков и генети
чески связано с основой koter-'поднимать’, bas—baskoter-'волно
вать, восстать, стать мятежником’ (букв, 'поднять голову’).

Основа тюркского глагола koter- ~kotor- ~goter ~kutar- с об
щим значением ' поднимать’, koteril— kotoril ~goteril ~kutaril- 
'подниматься, восставать’ и koterilis ~kotortilus ~ koterilis ~kote- 
riilis~goterilis 'восстание, мятеж’; современ. 'забастовка, стачка’ 
тесно связана с другим тюркским заимствованием в русском 
языке кутерьма <  тат. kiitarma 'подъем’; каз. 'помощь, для ока
зания которой всадники с гиканьем скачут со всех сторон’ . 2 7

Котора ~  котера и кутерьма восходят к субстантивным фор
мам (масдарам) тюркского глагола koter + uw ~kutar+ uw, но так 
как котару ^котеру в русском соответствовало бы форме вини
тельного падежа, то в именительном падеже это слово было усвоено 
в форме котора ~котера по аналогии, например, с названием села 
на Алтае Ajuwlu, по-русски Аюла, или Biriiwlu >  Бируля, при
чем котора ~котера восходит к языкам кыпчакско-половецким и, 
в частности, к половецкому языку, имевшему основой глагол 
koter-, то есть с широким гласным б в первом слоге, а кутерьма 
(также из масдарной формы на - т а  kutarma) к языкам кыпчакско-
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булгарским (тат., башк.) с основой kiitar, в которых широкий о 
отсутствует и замещается везде узким и.

Наличие передних гласных в адаптированных русских формах 
слова кошера и кутерьма, а также наличие палатализованного 
[р’] в слове кутерьма лишний раз подчеркивают связь этих заим
ствований с тюркским глаголом koter— kutar-, имевшим в своей 
основе передние гласные.

Что касается соответствия тюркизмов кутерьма и котора — 
котера словопроизводным моделям соответствующих тюркских 
языков, то, как уже указывалось выше, первая из них форма 
кутерьма представляет собой субстантивную глагольную форму 
(масдар) на -т а /-т е , со значением названия действия kiitar- 
'поднимать’ ~bas kiitar- сволновать, восстать (букв, поднять 
голову)’, kiitarma ' волнение, суматоха, восстание, мятеж’, а вто
рая — которая котера произошла от масдара на -uw/-iiw, то есть 
от формы koteriiw, с тем же значением, что и kiitarma, но так как 
оформление котеру совпадает с русской формой винительного 
падежа, то в именительном была адаптирована форма с соответ
ствующим русским окончанием на -а котера —котора, по анало
гии с русскими, то есть по русской модели: тара/тару (название 
посуды), отара/отару (стадо овец) и т. п.

Значения всех этих слов, безусловно, тесно связаны между со
бой. Тюркский глагол koter-, koteril- (с соответствующими ва
риантами), как в сочетании с пояснительными словами (bas ko
ter-), так и без них, имеет общее значение 'поднимать мятеж, вос
ставать, вносить раздор, суматоху, волновать’ и проч.

Слово котора —котера, встречающееся в «Слове о полку 
Игореве» со значением 'раздор, ссора, распря’, а также его произ
водные, встречающиеся в других памятниках древнерусской 
письменности: которатъся, коториться 'ссориться’ и которли- 
вый, которник, которочь 'задира’, тесно связаны по своему значе
нию с производными от тюркского глагола koter-, ср. кирг. koto- 
riiliis 'восстание, мятеж’; к.-калп. koterilis 'восстание, мятеж, 
забастовка, стачка’; koterilissi 'восставший мятежник, стачеч
ник’, koterilissil 'вдохновитель восстания, мятежа’; koteriiiici — 
koteruwsi 'мятежник’ и проч.

Слово котора—котера как наиболее древнее заимствование 
из половецкого языка соответствует фонетическим закономер
ностям кыпчакско-половецких языков, то есть оформлено через 
широкий б первого слога (ср. каз., ног. koter-), в то время как вто
рое тюркское заимствование в русском языке от того же корня 
кутерьма, как более позднее, соответствует фонетическим законо
мерностям современных татарского и башкирского языков, то есть 
оформлено через узкий и первого слога (ср. тат. kiitar).

Итак, слово котора (в «Слове» в форме которою) в древнерус
ском языке — заимствование из половецкого в значении 'ссора, 
раздор, мятеж, распря’ от основы koter-. Те же примерно исход
ные формы и значения этой основы даны и в половецком словаре
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«Codex Cumanicus» , 2 8  напр., kotiiriil- (coturul) 'emporgehoben, 
aufgehangt werden; или k 6 te r-~ k 6 tiir-'erheben 5 (138,14); а также 
в современных кыпчакских языках: к.-калп. koter-'поднимать5; кб- 
te rilis 'восстание, забастовка, стачка529; ног. koterilis 'восстание5; 
baqyryq koter- 'поднять тревогу, устроить скандал5 и т. п . 3 0

Подводя итоги анализа тюркизмов — социальной терминоло
гии в «Слове о полку Игореве» — следует отметить, с одной сто
роны, общепринятые этимологии (с небольшими отклонениями 
в трактовке) таких терминов, как коган (коганя), боярин (бояре), 
быля (былями), салтан (салътани), чага (чага), кощей (кощей, 
кощея, копцево), и с другой — терминов кур (до куръ), котора 
(которою), которые до настоящего времени остаются спорными.
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