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ОБЩЕаЛтаЙСКиЙ пЛаСт ОрНитОтЕрМиНОЛОГии 
татарСКОГО языКа

Э.И. Сафина, кандидат филологических наук

В формировании лексики языков 
тюркской группы древнейшим перио-
дом является эпоха, в которую совре-
менные тюркские, монгольские, тунгу-
со-маньчжурские и другие народы еще 
не составляли отдельных групп с раз-
личными структурами языков. Таких 
наименований, общих для тюркских и 
монгольских языков, немало и в орни-
толексике татарского языка. Рассмот-
рим это на примере общеалтайского 
орнитонима торна ‘журавль’.

Название крупной птицы отряда 
журавлеобразных – торна ‘журавль’ 
(Grus �rus Linnaeus, 1758) функциони-Grus �rus Linnaeus, 1758) функциони- �rus Linnaeus, 1758) функциони-�rus Linnaeus, 1758) функциони- Linnaeus, 1758) функциони-Linnaeus, 1758) функциони-) функциони-
рует во многих современных тюркских 
языках: аз. дүрна, алт., карач.-балк., 
кирг., кумык., узб., хак. турна, башк. 
торна, каз., ккалп. тырна, тув. дурья-
на, тур. turna, туркм. durna, чув. тăрна 
‘журавль’. В тунгусо-маньчжурских 
и монгольских языках: эвенк. туруя, 
монг. тогоруу, бурят-монг. тохорюун, 
калм. тоһрун.

Такая распространенность рас-
сматриваемой лексемы в тюркских, 
монгольских и тунгусо-маньчжурских 
языках позволяет предположить, что 
она относится к общеалтайскому фон-
ду. Кроме того, это название журавля 
в близких фонетических вариантах 
встречается в финно�у�орских (мар. 
турня, удм. тури, коми. тури, вепс. 
турна, перм. turig, доперм. tarзkз, 
манс. tаri / tаriγ, хант. tоrз (turγәm), 
венг. daru), кавказских (лезг. дурна), 
иранских (тадж. турна), славянских 
(болг. турна) и �ерманских (швед. 
trana, норв. tranе, дат. tranе) языках. 
По нашему предположению, орнито-

ним был заимствован германскими 
языками через финно-угорские языки. 
В остальных нетюркских языках это 
название, по-видимому, также являет-
ся заимствованием из соседних тюрк-
ских языков.

Древней формой орнитонима мож-
но рассматривать др.-уйг. turujaja, от 
которой закономерно развиваются ос-
тальные формы: туруйа/дуруйа; туру-
на/турна/торна/тырна и т.д. Похожее 
наименование журавля – turuja gu� gu�gu� –  
зафиксировано в «Древнетюркском 
словаре».

По поводу этимологии данного 
орнитонима существуют разные точ-
ки зрения. Так, некоторые исследо-
ватели (Р.Г.Ахметьянов, В.Г.Егоров, 
Д.Х.Базарова, Э.Ф.Ишбердин и др.) 
возводят орнитоним торна к звуко-
подражательной основе. На первый 
взгляд, с легкостью можно согласить-
ся с этим мнением, так как в татарском 
языке курлыканье журавлей передает-
ся звукоподражанием торыйк-торыйк 
(toriyq-toriyq-toriyqtoriyq). Д.Х.Базарова ссылается 
на специальную орнитологическую 
литературу, в которой отмечается, что, 
помимо трубного курлыканья, журав-
ли вблизи друг от друга издают более 
тихие звуки «тюрр-тюрр» [1:40]. По 
мнению других исследователей, на-
именование торна//турна состоит из 
корня тор-//тур- и словообразующего 
суффикса -на, где корень тур-//тор- 
рассматривается в качестве глагольной 
основы ‘стоять’ [3:302; 2:69]. В этом 
случае элемент тор-//тур- ‘стоять’ мо-
тивируется характерной для журавля 
позой.
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Проводя этимологический анализ 
чувашского слова тăрна, Л.П.Петров 
приводит точку зрения Г.Рамстедта, 
который показал семантику данного 
орнитонима через калм. turug в значе-
ниях ‘худой’, ‘длинный’ и ‘тощий’, по 
происхождению являющегося тюрк-
ским словом. В пользу данного мнения 
можно привести и слово бурят. туран-
ги ‘тощий’, ‘исхудавший’. В данном 
случае наблюдается такой переход: 
калм. turug ‘название какой-то птицы’ 
← др.-тюрк. turuna ‘журавль’, общ.-
тюрк. turna ‘журавль’. Сам автор также 
склоняется к этой точке зрения и выде-
ляет основу тура- ‘тощий’, сравнивая с 
др.-тюрк. tur ‘худеть’, ‘тощать’ [2:69]. 
Ю.Г.Юсифов, анализируя происхож-
дение орнитонима азербайджанского 
языка дурна ‘журавль’, предполагает, 
что в основе орнитонима дурна/турна 
может лежать слово «дуру» ‘прозрач-
ный’, ‘чистый’ (от которого и образова-
лось туру//дуру + на → турна//дурна), 
характеризующее чистые, прозрачные 
и лучезарные глаза журавлей, являю-
щиеся важной отличительной особен-
ностью этих птиц. В азербайджанском 
языке часто употребляется слово дурна 
в сравнении ‘журавлиные глаза’. Ав-
тор отмечает, что прозрачную, чистую 
родниковую воду также сравнивают с 
журавлиными глазами [4:10]. На наш 
взгляд, для мотивировки орнитонимов 
других тюркских языков это утвержде-
ние является менее убедительным. Мы 
придерживаемся мнения, что наимено-
вание восходит к звукоподражательно-
му корню.

Таким образом, в основу орнитони-
ма ложится самая яркая, специфичес-
кая отличительная черта птицы, как 
правило, касающаяся «внешней», «ви-
димой» характеристики.

Народ обращает внимание и на 
другие доминирующие признаки, яв-
ляющиеся частью характера, темпера-
мента, поведения птиц, формирующие 
в нашем сознании определенные ассо-
циации. По отношению к журавлям у 
каждого народа сложилась своя оцен-
ка и характеристика [5]. Мы их объ-

единили и получили ряд ассоциаций. 
Вот некоторые из них:

1) Журавль – осторожность, бди-
тельность. Чтобы не заснуть, он стоит 
на одной ноге, а в другой держит ка-
мень. В связи с этим типичным явля-
ется изображение журавля именно в 
такой позе. Эта коннотация подтверж-
дается выражениями «чуткий, как жу-
равль», «стой, как журавль, на стра-
же».

2) Журавль – бессмертие. В китай-
ской мифологической традиции жу-
равли переносят по воздуху ангелов, 
сопровождают умерших. Также су-
ществует поверье, что черный журавль 
может жить до тысячи лет. Принято 
изображать журавля рядом с долговеч-
ными, вечнозелеными кипарисами и 
соснами.

3) Журавль – предвестник. Во-пер-
вых, он прилетает в самом начале вес-
ны, являясь вестником весны, тепла 
и света. Во-вторых, громко клекоча 
перед дождливой погодой, журавль 
предсказывает хороший урожай. Для 
греков, к примеру, клекот журавля был 
сигналом для начала сева, а затем и для 
начала жатвы. В-третьих, по народным 
приметам, появление журавля пред-
вещает приятные события и служит 
добрым знаком. Противоположные 
ассоциации эта птица вызывала в Ин-
дии и у некоторых кельтских народов, 
где журавль является символом преда-
тельства и считается предвестником 
несчастий.

4) Журавль – изящество. Ведет 
открытую, полную дружелюбия к ок-
ружающим, жизнь; имеет грациозную 
походку, умеет поистине элегантно 
располагаться в своем гнезде.

5) Журавль – возрождение. Его ве-
сенние перелеты, ставшие символом 
духовного и телесного возрождения, 
отразились в христианском искусстве.

6) Журавль – божественное. На 
Руси журавли считались «божьими 
птицами». В японии журавль рассмат-
ривался как особо сакральная птица, 
которая фигурировала во многих ре-
лигиозных обрядах. О древности этого 
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культа свидетельствуют его изображе-
ния на стенах пещер, в которых, оче-
видно, совершались ритуальные дей- 
ства.

В целом отношение наро-
да к журавлям положительное.  
Во многих культурах журавль – ал-
легория справедливости, долголетия, 
праведности, милосердия, в фольклоре 

различных народов – символ мудрости, 
добродушия. Как правило, в терминах, 
обозначающих журавля, эти оценоч-
ные характеристики не отражаются. В 
нашем случае в основу номинации ор-
нитонима торна, употребляющегося 
во многих тюркских и некоторых дру-
гих языках, был положен характерный 
звук.
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Аннотация

В данной статье предпринимается попытка выяснения этимологии общеупотребитель-
ного наименования торна и рассматриваются ассоциативные представления различных на-
родов о журавлях.

Ключевые слова: мотивирующий признак, принцип номинации, этимология.

Summary

The paper presents an attempt to reveal the etymology of the commonly used term torna. There 
also considered associative conceptions of the crane among various peoples.


