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Лексема мал 'скот' в алтайском языке в сопоставлении 
с другими тюркскими и монгольскими языками

Аннотация
Лексикосемантическая группа терминов скотоводства по происхождению очень разнообразна – в ней 
наблюдаются тюркские и монгольские параллели, что доказывает исторический контакт данных этносов. 
В настоящей статье рассмотрены этимологический, сравнительносопоставительный и лексикосеманти
ческий аспекты названий скота в тюркских языках Сибири и монгольских языках. Описано употребление 
и функционирование лексем мал и кенjе в исследуемых языках. На примере алтайской лексемы мал 'скот' 
в сопоставлении с данными других тюркских и монгольских языков показано расширение или сужение 
семантики этого слова. Обнаружено, что в алтайском литературном языке, в частности в диалекте алтай
кижи, лексема мал употребляется в большинстве случаев по отношению к лошади, тогда как в теленгит
ском диалекте алтайского языка она имеет более широкое значение, которое применяется как по отноше
нию к общему понятию «cкот», «скотина», так и по отношению к крупному и мелкому рогатому скоту. 
Лексема кенjе в разных фонетических вариантах (кенjӓ ~ кенче ~ хенче ~ хенз) во всех рассматриваемых 
языках употребляется для наименования «скота, родившегося позже положенного срока», но в некоторых 
языках на ассоциативной базе произошло развитие вторичного номинативного значения. В современном 
алтайском языке слово выходит из активного употребления, сохраняется лишь в теленгитском диалекте. 
Лексема мал восходит к монгольскому заимствованию, а кенjе считается тюркизмом.

Ключевые слова: лексика, тюркские языки Сибири, алтайский язык, монгольские языки, лексика ското
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The token mal 'cattle' in the Altai language in comparison 
with other Turkic and Mongolian languages

Abstract
The lexical and semantic group of cattle breeding terms is very diverse in its origin with Turkic and Mongolian 
parallels observed in it proving the historical contact of these ethnic groups. This article examines the 
etymological, comparative and lexicalsemantic aspects of cattle names in the Turkic languages of Siberia and 
Mongolia. The functioning patterns of the lexemes mal and kenje in these languages are described. Using the 
example of the Altai lexeme mal 'cattle' in comparison with the data from other Turkic and Mongolian languages, 
the expansion or narrowing of the word meaning is shown. Thus, in the Altai literary language, particularly in the 
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AltaiKizhi dialect, mal is used in most cases in relation to a horse, whereas in the Telengit dialect of the Altai 
language it has a broader meaning applied both to the general notion of cattle, and in relation to big and small 
cattle. The lexeme kenje in its different phonetic variants (kenjӓ ~ kenche ~ henche ~ henz) in all the languages 
under consideration is used to name cattle born later than the due date, but in some languages, a secondary 
nominative meaning has developed on an associative basis. In the modern Altai language, this word goes out of 
active use, it is preserved only in the Telengit dialect. The lexeme mal goes back to the Mongolian borrowing, 
and kenje is considered a Turkism.

Keywords: vocabulary, Turkic languages of Siberia, Altai language, Mongolian languages, vocabulary of cattle 
breeding, lexical parallels
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1. Введение [Introduction]

Наименование домашних животных подразделяется в алтайском языке, как и во 
многих тюркских и монгольских языках, по половым и возрастным признакам, в зави
симости от многих факторов (от времени рождения, по гужевому использованию, по ка
кимто внешним качествам). Актуальность исследования лексики животноводства 
определяется, с одной стороны, её недостаточной изученностью, с другой стороны, тем 
обстоятельством, что многие лексические единицы в силу определённых социолингви
стических обстоятельств архаизируются или полностью выходят из употребления, заме
няясь заимствованиями из русского языка.

Лексика, связанная с животноводством, с наименованиями домашних и диких 
животных в алтайском языкознании как специальный предмет исследования ещё не ста
новилась предметом отдельного исследования. На фоне других тюркских языков в 
Сравнительноисторической грамматике тюркских языков приводятся некоторые назва
ния мелкого и крупного рогатого скота алтайского языка [Кормушин, 1997, с. 426–440]. 
Они также представлены в работе «Табуированная лексика и эвфемизмы в алтайском 
языке» [Яимова, 1990]. Скотоводческая лексика алтайского языка, например, названия 
мелкого и крупного рогатого скота, в сопоставлении с северными диалектами содержат
ся в небольшом словнике «Тематический словарь северных диалектов алтайского язы
ка» [Тыбыкова и др., 2004, с. 117–121]. Имеются отдельные статьи, отражающие данную 
проблематику. Так, на материале теленгитского языка в связи с изучением диалектной 
лексики алтайского языка рассматриваются названия крупного и мелкого рогатого скота 
в тёлёсском (чолушманском) говоре улаганского диалекта в сопоставлении с алтайским 
литературным языком [Алмадакова, 2018]. Половозрастные названия верблюдов изуча
лись на материле чуйского говора теленгитского диалекта [Дарыджы, 2021]. К. М. Муса
ев подчёркивал, что именно в лексике диалектов можно отметить множество 
разнообразных схождений и расхождений, которые при внимательном их изучении рас
кроют многие загадки взаимоотношений тюркских языков между собой и с неродствен
ными языками [Мусаев, 1984, с. 43].

Скотоводческая лексика богато представлена и в алтайском языке, как и во всех 
тюркских языках Сибири, что объясняется удельным весом животноводства в хозяй
ственноэкономическом быту этих народов. Сфера скотоводческой лексики пополняется 
с развитием социальноэкономического положения региона. С появлением новых пород 
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в язык внедряются новые лексемы: меринос кой 'порода тонкорунных овец', аргымак 'по
рода беговых и быстрых лошадей', заимствованные слова, например, из русского языка: 
тепляк 'помещение с печкой для новорождённых животных (телят, ягнят, козлят)' и др.

Ц е л ь  настоящей статьи состоит в лексикографическом описании и сравнитель
носопоставительном анализе животноводческой лексики на примере лексем мал и кенjе 
в тюркских языках Сибири и монгольских языках.

2. Эксперимент [Experiment]

2.1. Материал и методика исследования [Material and methods]

М а т е р и а л о м исследования послужили 1) имеющиеся словари алтайского 
языка Ойротскорусский словарь [ОРС, 1947]; Алтайскорусский словарь [АРС, 2018]; 
Русскоалтайский словарь [РАС, 2017] 2) полевые записи, сделанные автором настояще
го исследования в 2022 г. (основной фактологический материал) в населённых пунктах 
УстьКанского и Улаганского районов Республики Алтай. В результате бесед с предста
вителями различных социальных и возрастных групп, проживающих в данных населён
ных пунктах, записаны на диктофон 5 связных текстов, отдельные фразы, выражения, 
слова, связанные со скотоводческой лексикой. Материал по двум лексемам и их соответ
ствиям в тюркских языках Сибири и монгольских языках также отбирался из словарей 
вручную методом направленной выборки.

В ходе обработки полученных результатов использовались описательный, лекси
косемантический и сравнительносопоставительный методы, в некоторых случаях – 
этимологический анализ, а также метод словарных дефиниций.

2.2. Обсуждение результатов [Results and discussion]

В Древнетюркском словаре, составленном на базе лексики тюркских письменных 
памятников VII–XIII вв., мы находим большое количество наименований домашних жи
вотных, которые употребляются в современных тюркских языках: адғыр 'жеребец', ср. 
алт. айгыр, тай 'жеребёнок', ср. алт. тай 'жеребёнок двух лет', бука 'бык', ингек 'корова', 
ср. теленг. ийнӓк, кой 'овца' и др.

Названия домашних животных были известны тюркским племенам с древней
ших времён. А. М. Щербак, проанализировав этимологию названий домашних и диких 
животных, приходит к выводу о том, что прародиной тюрок была территория, на кото
рой обитали лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы и многочисленные дикие жи
вотные [Щербак, 1961, с. 160]. Автор считает по происхождению тюркскими такие 
названия животных, как ат 'лошадь', инек или сиъир 'корова', кой (ун) 'овца', эчки, кэчи 
'коза', сиъин 'олень' и др. [Там же, с. 160].

В названиях домашних животных в алтайском языке, как и во многих тюркских 
языках, имеется дифференциация по возрастному и половому признаку. Половой при
знак может выражаться в алтайском языке как лексическим, так и синтаксическим спо
собами. Лексический способ отражается разными парными лексемами: эчки 'коза' – 
теке 'козёл'; кой 'овца' – куча 'баран', бее 'кобыла' – айгыр 'жеребец' и т. д.

Синтаксический способ выражается посредством слов тижи 'женский пол, сам
ка' – эркек 'мужской пол, самец': тижи кураган 'самкаягнёнок' – эркек кураган 'самец
ягнёнок'; тижи улак 'самкакозлёнок' – эркек улак 'самецкозлёнок'; тижи бозу 'телё
ноксамка' – эркек бозу 'телёноксамец', тижи кулун 'самкажзеребёнок' – эркек кулун 
'самецжеребёнок' и т. д.

Лексема мал широко употребляется в значении 'скот' как в тюркских, так и в мон
гольских языках, но в каждом современном языке, в зависимости от многих факторов, 
например исторических, сформировалась своя система терминов животноводства. 
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У некоторых лексем расширилась семантика, у некоторых, наоборот, сузилась. Нередко 
происходило семантическое переосмысление. Такие процессы протекают во многих 
языках. Их можно проследить на примере лексемы мал. Так, в алтайском литературном 
языке, в частности в диалекте алтайкижи, лексема мал употребляется в большинстве 
случаев по отношению к лошади, тогда как в теленгитском диалекте алтайского языка 
она имеет более широкое значение, которое применяется как по отношению к общему 
понятию «cкот», «скотина», так и по отношению к крупному рогатому скоту, мелкому 
рогатому скоту. Например, в алтайском предложении Мал сойор керек – 'Надо забить ло
шадь' лексема мал обозначает лошадь, а в теленгитском аналогичное предложение по
нимается как 'заколоть барана' или 'заколоть козу'. Фраза Мал кӧрӧр керек для носителей 
алтайского литературного языка означала бы 'Надо присмотреть за лошадьми', а для те
ленгитов она употребляется более широко: в первую очередь по отношению к мелкому 
скоту в значении 'присмотреть за овцами или козами', а также в общем значении 'при
смотреть за скотом'. По отношению к лошади используется само слово ат 'лошадь': Ат
тарды бар кӧрӧр керек – 'Надо пойти и присмотреть за лошадьми'.

Лексема мал считается арабским или арабоперсидским заимствованием, хотя 
С. Е. Малов выражал сомнение в том, что слово мал связано с арабским влиянием (см. 
подробнее [Татаринцев, 2008, с. 54]). Б. И. Татаринцев предполагает, что слово мал в 
некоторые тюркские языки, в частности южносибирские, попало через монгольский 
язык [Там же]. В «Древнетюркском словаре» оно имеет значения 'имущество, достоя
ние, товар' [ДТС, 1969, с. 335]. Такое значение отмечено во многих несибирских тюрк
ских языках, например, чув. мул 'имущество, богатство; добро, деньги; приданное 
невесты' [Татаринцев, 2008, с. 54]; баш. hау булhа, мал табылыр 'Лишь бы голова была 
цела, а богатство (имущество) найдётся' [Надергулов, 2000, с. 20]. В сибирских тюрк
ских языках в основном фиксируется значение 'скот', а значение 'имущество, богатство' 
данное слово приобретает в собирательном употреблении типа малаш (букв. 'скотзер
но'). В давние времена и в настоящее время богатство и имущество отождествлялось у 
тюркских народов со скотом [Мусаев, 1975, с. 69]. Отголоски данного значения в алтай
ском языке сохранились в благопожеланиях: фольк. Балабарка, малажар кӧп бол
зын! – 'Пусть у вас будет много детей, много скота'.

Хотя в ойротскорусском словаре 1941 г. у слова мал приведено оба значения: скот, 
имущество [ОРС, 1941, с. 108], в современном алтайскорусском словаре 2018 г. имеется 
только значение – 'скот, лошадь' [АРС, 2018, с. 459], а значение 'имущество' уже не зафик
сировано. В тюркских языках слово мал является компонентом парных слов: малаш 
(букв. 'скотзерно') в собирательном значении 'скот, скотина'. Данное парное слово широко 
применяется и при речевом этикете: при приветствии у алтайцев принято спрашивать: 
алт. Балабарка, малаш кандый? – 'Как дети, как скот?' В тувинском языке употребляется 
парное слово малмаган в значении 'скот', где маган самостоятельного значения не имеет 
и функционирует в составе этого парного сочетания, будучи, скорее всего, заимствован
ным из монгольского (ср.: монг. мах(ан) 'мясо') [Баярсайхан, 2009, с. 15].

В хакасском языке данное слово имеет значение 'скот', употребляется в собиратель
ном значении 'скотина' применительно к домашним животным. Для наименования круп
ного рогатого скота используется сочетание чоон мал 'крупный рогатый скот', для 
наименования мелкого скота – хой мал (букв. 'овцы скот'). Лексема мал употребляется не 
только по отношению к лошади, как в алтайском литературном языке, но и по отношению 
к разным видам скота, как в теленгитском: мал азырирға 'держать скот', мал соғарға 'за
бить скотину' [ХРС, 2006, с. 230]. В хакасском языке на основе данного слова образовано 
множество устойчивых сочетаний, пословиц, поговорок: арығ мал 'священная (чистая) 
скотина (о лошадях)'; Малы чох пӱӱрдең хорыхпас – 'У кого нет скота, тому и волк не стра
шен'; разг. мал адирға / мал поларға 'терять человеческий облик' [ХРС, 2006, с. 230].
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На основе слова мал образуются сложные имена существительные путём сложе
ния компонентов с атрибутивным отношением: а) существительное+существительное: 
алт. jылкы мал (jылкы 'лошадь, конь' + мал 'скот'), тув. чылгы мал 'лошадь как вид скота'; 
тув. теве мал (теве 'верблюд' + мал 'скот') 'верблюд как вид скота'; теленг. кунан кой (ку
нан 'двухлетнее животное' + кой 'овца') 'двухлетняя овца'; хак. хой мал 'овца как вид ско
та'; б) прилагательное+существительное: алт. jоон мал (jоон 'толстый' + мал 'скот') 
'крупный скот', тув. бода мал (бода 'крупный' + мал 'скот'), 'крупный рогатый скот' и шы
ыра мал – лит. шээр мал 'мелкий рогатый скот', теленг. оок мал 'мелкий скот' (оок 'мел
кий' + мал 'скот'); хак. чоон мал 'крупный рогатый скот'. В алтайском языке, в отличие от 
тувинского, крупный и рогатый скот дифференцируются отдельными словами: jоон мал 
'крупный скот', мӱӱстӱ мал 'рогатый скот'. Слово мал употребляется и по отношению к 
экзотическим животным: алт. Cлон деп мал jӱрӱмиҥде кӧргӧҥ бӧ сен? – 'Такое живот
ное, как слон, ты в жизни видел?'.

Кроме приведённых выше номинаций, имеются наименования домашних живот
ных, связанные с различными обрядами, с предназначением животных в хозяйстве. Так, 
в алтайском языке имеется понятие скота, предназначенного на убой, которое объекти
вируется словом согум. Этим словом алтайцы в основном называют 3 вида домашнего 
скота (овец, годовалых телят и жеребят), которые делятся по физиологическим призна
кам на две группы: 1) соок тумчкуту мал (букв. 'скот с холодным носом') – это козы, те
лята, коровы; 2) jылу тумчукту мал (букв. 'скот с тёплым носом') – это овцы, 
одногодовалые телята, жеребята. Лексема согум восходит к древнетюркскому глаголу 
сок 'бить, забивать скот' [ДТС, 1969, с. 153].

Домашний скот дифференцировался и по их внешним физиологическим призна
кам. Например, словом арык мал 'худой' или тӧрт сӧӧк мал букв. 'четыре кости' называ
ли исхудалых, костлявых. Слабых, истощённых, тощих животных именовали словом 
ыргак мал, теленг. сырсак мал; мясистых, жирных называли словом семис мал 'жир
ный', ӱзе jуу букв. 'целиком жир, сплошной жир'. Ср. хак. талбах мал 'слабый истощён
ный скот' [ХРС, 2006, с. 231].

Для скота, родившегося позже положенного срока (осенью или летом, а не весной), 
в теленгитском, тувинском, хакасском и монгольском языках применяется общее слово в 
разных фонетических вариантах: кенjӓ ~ кенче ~ хенче ~ хенз. В тувинском языке лексема 
хенче употребляется для молодняка мелкого скота, рождённого осенью [ТРС, 1968, с. 474], 
тогда как в теленгитском и у цэнгэльских тувинцев (по данным Баярсайхана) семантика 
данного слова шире: в теленгитском это поздно родившийся детёныш любого скота, а в 
цэнгэльскогм кенче это детёныш, родившийся поздней осенью, а также самый последний 
ребёнок в семье [Баярсайхан, 2009, с. 14]. В этом отношении цэнгэльскому близок хакас
ский: кинҷе хураған 'ягнёнок осеннего, позднего окота'; кинҷе пала 'поздний ребёнок' (ре
бёнок, родившийся от женщины в пожилом возрасте) [ХРС, 2006, с. 166]. Теленг. Кенjӓ 
немӓлӓрди тайгалатпас керӓк 'Детёнышей скота, родившихся не весной, не надо гнать 
в тайгу'. Слово кенjӓ в имеющихся словарях алтайского языка отсутствует, но инфор
мантам старшего поколения УстьКанского района это слово знакомо, хотя в современ
ном литературном языке оно не употребляется.

Лексема kenč зафиксирована в древнетюркском словаре в значении 'детёныш жи
вотных' [ДТС, 1969, с. 298]. За пределами Сибири оно функционирует в казахском языке 
в виде кенже в значении 'новорождённый скот' [МОТ, 1954, с. 313]; 'младший, послед
ний ребёнок в семье' [КРС, 1967, с. 234]. В. И. Рассадин, приводя данную лексему для 
калмыцкого, бурятского и монгольского языков отмечает тюркский характер этого сло
ва. Калм. кенз 1) родившийся осенью, поздно (о молодняке скота); 2) отава, вторая трава, 
ср. староп.монг. kene, х.монг. хэнз, бур. хэнзэ, восходит к др.тюрк. kenč 'детёныш жи
вотных, ребёнок' (< пратюрк. *kenč~ken e 'младший из детей'; подробнее о тюркском ха
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рактере этого слова см. [ЭСТЯ, 1997, с. 44 ; Севортян, 1980, с. 20–21]) [Рассадин, 2011, 
с. 86]. С аналогичным значением лексема хэнз употребляется в современном монголь
ском – 'скот, родившийся поздно, больше положенного срока' [ММХТТТ, 1963, с. 762]. 
В рассматриваемых языках у лексемы кенjе в разных фонетических вариантах произо
шло развитие вторичного номинативного значения на ассоциативной базе: хак., цэнгэл. 
'поздний ребёнок', калм. 'отава, вторая трава', каз. 'последний ребёнок'.

3. Заключение [Conclusion]

В настоящей статье были рассмотрены этимологический, сравнительносопоста
вительный и лексикосемантический аспекты названий скота в тюркских языках Сибири 
и монгольских языках. Описано употребление и функционирование лексем мал и кенjе 
в исследуемых языках. На примере алтайской лексемы мал 'скот' в сопоставлении с дан
ными других тюркских и монгольских языков показано расширение или сужение семан
тики этого слова. Обнаружено, что в алтайском литературном языке, в частности в 
диалекте алтайкижи, лексема мал употребляется в большинстве случаев по отношению 
к лошади, тогда как в теленгитском диалекте алтайского языка она имеет более широкое 
значение, которое применяется как по отношению к общему понятию «cкот», «скоти
на», так и по отношению к крупному и мелкому рогатому скоту. Выявлено, что лексема 
кенjе в разных фонетических вариантах (кенjӓ ~ кенче ~ хенче ~ хенз) во всех рассматри
ваемых языках употребляется для наименования «скота, родившегося позже положенно
го срока», но в некоторых языках на ассоциативной базе произошло развитие 
вторичного номинативного значения. В современном алтайском языке слово выходит из 
активного употребления, сохраняется лишь в теленгитском диалекте. Лексема мал вос
ходит к монгольскому заимствованию, а кенjе считается тюркизмом.

Выявленные сходства объясняется одинаковым укладом жизни кочевых народов 
и территориальной близостью, что не могло не отразиться в языках. Тюрки Сибири все
гда тесно контактировали с монголами, а некоторые народы, например тувинцы и алтай
цы, на протяжении долгих лет входили в состав монгольского государства, тувинцы и 
тофалары жили и живут в постоянном контакте с монголоязычными племенами, что не 
могло не оставить следы в животноводческой лексике этих народов.
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