
яее раннему — Хронике Георгия 
Амартола по списку 1389 года: «Сия 
зимЪ б ш п е въ пролЬтное же время» 
(Было холодно в весеннее время) . 
Пролетие известно русским говорам. 
В. И. Даль отмечает для него значе-
ния: 'весна' , 'начало лета' , 'июнь, 
пора до Петрова дня ' . 

Осенний сезон тоже не был строго 
определен. В зависимости от разных 
природных условий в аего включа-
лись сентябрь, октябрь, ноябрь, а 
иногда даже август. Вот пример из 
Новгородской летописи XIII—XIV ве-
ков: «А на осень прЬставися ольгъ... 
авгу(с) в. а.» (А осенью умер Олег 
первого августа); «На то же осень 
зЪло страшьно бы (с)... градъ же яко 
ябълковъ боле мсдя ноября» (Той 
же осенью было очень страшно, в 
ноябре был град больше яблока) . 
В основном же словом осень называ-
ется просто холодный период, пред-

шествующий зиме, а не конкретное 
время года: «Бобръ трудолюбиво, 
осень доколЪ поводию быти берегъ 
знамЬнаеть» (Бобер с наступлением 
холодов старательно замечает на бе-
регу, до какого места поднимается 
вода) — Мерило праведное XIV века. 

В значении 'осень' выступало и 
слово осенина. Правда, оно употреб-
лялось значительно реже: «То (г) 
же лЪ(т) въ осенинЪ» (В том же го-
ду осенью) — Новгородская летопись 
XIII—XIV веков. 

Таким образом, в Древней Руси по-
следовательно различались лишь два 
времени года: теплое и холодное, со-
ответственно лето и зима. Весна и 
осень обозначали промежуточные яв-
ления природы и четких временных 
границ не имели. 

Кандидат филологических наук 
Л. В. ВЯЛКИНА 

ДРОФА-ДУДАК 
Этимологические заметки 

На первый взгляд, между этими 
двумя словами нет ничего общего, 
кроме значения: оба они называют 
крупную степную птицу из отряда 
журавлиных Otis tarda. Утвержде-
нию лингвистов, что это одно и то 
же слово, но пришедшее в наш язык 
в разное время, трудно поверить. 

Действительно, сейчас у слов ду-
дак и дрофа общее лишь начальный 
согласный д-. Гласный -а в слове дро-
фа — окончание, изменяющееся в 
других падежах, а в слове дудак -а-
относится к основе и при склонении 
устойчиво сохраняется. И все-таки 
это слова-братья, имеющие общее 
происхождение. 

Названия дрофа и дудак в русском 
языке распространены неодинаково: 
первое из них — общелитературное 
слово, а второе — диалектизм. В. И. 
Даль в Толковом словаре при этом 
слове дает помету вост. «Восточным 
наречием» русского языка наш зна-
менитый словарник называл русские 
говоры Поволжья и восточных обла-
стей, исключая Сибирь. 

Ни к существительному дуда, 
дудка, ни к глаголу дудеть слово 
дудак не имеет никакого отношения: 
эта птица не «играет на дуде» и 
крик ее на звуки дудки не похож. 
Нет у этого слова родни и в других 
славянских языках. Правда, в чеш-
ском, словацком и польском мы на-
ходим слова, созвучные с рассматри-
ваемым названием: чешское и поль-
ское dudek, словацкое dudok. Так 
названа мелкая птица удод за ее ха-
рактерный крик. М. Фасмер в «Эти-
мологическом словаре русского язы-
ка» сопоставляет русское существи-
тельное дудак с названием этой пти-
цы в тюркских и монгольских язы-
ках и приходит к выводу, что оно 
заимствовано из тюркских, но не ука-
зывает точно — из какого. Приводи-
мые им примеры малоубедительны: 
отмеченные у него слова отличаются 
в звуковом отношении от русского 
дудак. 

С. Т. Аксаков в «Записках ружей-
ного охотника Оренбургской губер-
нии» касается вопроса о происхож-
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дении названий дрофы: «Имя дро-
фы —• не знаю, откуда происходит. 
В Оренбургской губернии зовут ее 
по-татарски тудак, или дудак. Эхо 
же название слыхал я и в соседст-
венных губерниях, но в Курской 
вместо дрофа говорят дрохва. Я оста-
юсь убежден в нерусском происхож-
дении этого слова». Сам С. Т. Акса-
ков в этой книге преимущественно 
употребляет форму тудак, которая 
не отмечена ни в одном русском тол-
ковом словаре. О татарском проис-
хождении слова дудак говорил и 
В. И. Даль. 

Действительно, в татарском отме-
чено слово дудэк с тем же значени-
ем. Форма с начальным г-, по-види-
мому, восходит к одному из татар-
ских диалектов. Форма с начальным 
д- заимствована также многими кав-
казскими языками: абазинское ду-
дакъ, адыгейское и кабардино-чер-
кесское дудакъ, осетинское дудахъ. 
Близко к этому звучат лакское на-
звание давадахъ и аварское тувадах, 
которые отражают заимствования из 
других тюркских языков или диалек-
тов. Ср. чечено-ингушские формы 
тотакъ, тодакъ. 

Название дрофа почти общесла-
вянское: его начало звучит одинако-
во у всех славян, но конец обычно 
оформлен по-разному. Раньше в рус-
ском языке оно было известно в ва-
риантах дрохва, драфа, драхва. При-
чем написания с а в начальном сло-
ге, по-видимому, но просто отраже-
ние 'на письме акающего произноше-
ния: в1 «Российском с немецким и 
французским переводами словаре, 
сочиненном Иваном Нордстетом» 
(ч. I. СПб., 1780) дана лишь форма с 
ударением на начальном слоге драх-
ва. Русские словари, к сожалению, 
не отмечают широко представленно-
го на юге произношения дрофа с 
ударением на начальном слоге. При-
водимую в словарях форму с конеч-
ным ударением мне ни разу не уда-
лось услышать в живой речи. 

По показаниям картотеки древне-
русского словаря XI—XVII веков, на-
ходящейся в Институте русского 
языка АН СССР, дрохва (с конечным 
ударением) впервые встречается в 
рукописном западнорусском славяно-
латинском Словаре XVII века (из 
собрания А. А. Барсова. Рукопись 
этого Словаря — № 2313 — хранится 

в Государственном историческом му-
зее). 

По указанию «Энциклопедическо-
го словаря» (издание Ф. А. Брокгау-
за и И. А. Ефрона), в Сибири встре-
чается местное название этой птицы 
драп, связанное с немецким die Тгар-
ре с дрофа\ В других источниках это 
название найти не удалось. 

Г. А. Полетика — автор «Словаря 
на шести языках: российском, грече-
ском, латинском, французском, не-
мецком и английском, изданного в 
пользу учащегося российского юно-
шества» (СПб., 1763) наряду с дрох-
ва упоминает не встречающееся в 
других словарях русское название 
птицы дропъ. Возможно, оно восхо-
дит к польскому языку. Именно в 
«Словаре на шести языках» впервые 
зафиксировано дрофа, а не в словаре 
И. Нордстета, как утверждает сем-
надцатитомный «Словарь современ-
ного русского литературного языка». 

В украинском языке это слово 
встречается в формах дрохва, дрохва 
и дрофа. Формы с начальным уда-
рением, по мнению Л. А. Булахов-
ского, являются вторичными (см.: 
«Известия АН СССР. Отд. литерату-
ры и языка», 1948, № 2). Белорус-
скому языку оно известно в форме 
драфа (ср. диалектные: дроп, гроп). 
Таковы разновидности этого слова в 
языках восточных славян. 

Южнославянские языки увеличи-
вают число отклоняющихся форм. 
В болгарском представлены дрбпля 
и дрбпла (причем слово с твердым 
л вторично, оно возникло из множе-
ственного числа дропли, а также из 
уменьшительного дроплица). Болгар-
ская форма ждропла возникла в ре-
зультате переосмысления и сближе-
ния со словами на ж-, например, 
жир, ждрапам и т. п. Впрочем, из-
вестный немецкий славист Эрих Бер-
некер считает, что формы дропля, 
дропла заимствованы из сербскохор-
ватского дрбпла (см. Е. Вегпекег. 
Slavisches etymologisches Worter-
buch) . К сербскохорватскому языку, 
по Э. Бернекеру, восходит и словен-
ское drQplja. Македонское дропла 
весьма близко к болгарскому. 

Западнославянские языки еще бо-
лее увеличивают количество форм 
этого слова. В современном чешском 
представлена форма мужского рода 
drop. В старочешском форм было 
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больше: dropha, drofa, droptva (по-
следняя, очевидно, под влиянием ста-
рого названия куропатки kuroptva, ko-
roptva — изменила конечную часть), 
dropa, drof. По-разному звучат на-
звания в словацком языке drop, kro-
pun, drachva (последнее отмечено в 
карманном Русско-словацком словаре 
Л. Мичатека 1892 года, но Л. А. Бу-
лаховский считает его возможным 
книжным русизмом — см. «Известия 
АН СССР», там же) . Польские наиме-
нования дрофы единообразнее: drop 
(родительный падеж dropia), древне-
польское dropia, drop. Значительно 
уклонились от других славянских 
форм серболужицкие: нижнелужиц-
кие gropyn, gropun, верхнелужицкая 
gropyn. 

Колебания в оформлении слова да-
же в одном языке заставляют ду-
мать, что во всех славянских языках 
существительное дрофа и его видо-
изменения заимствованы. Справедли-
вость такого предположения под-
тверждают и колебания в значении: 
в древних польском и чешском язы-
ках dropia и drofa могли служить на-
именованием лебедя. Считать это сло-
во заимствованным заставляло и то, 
что почти все славянские названия, 
относящиеся к растительному и жи-
вотному миру степной полосы, от-
сутствовали в праславянском языке 
(см.: ф . П. Филин. Образование язы-
ка восточных славян. М,—-Л., 1962). 

Источник заимствования искали 
сначала в германских языках, но 
впоследствии было установлено, что 
все соответствующие германские 
формы (немецкие Тгарре, Тгар-
pgans, Trapphuhii , голландские trap, 
t rapgans, датские t rap (ре), trapgaas, 
шведская trapp и др.) известны толь-
ко с 1200 года и восходят к славян-
ским языкам, ибо «птица эта была 
наиболее распространена на бывших 
славянских территориях Германии» 
(Н. Suolaliti. Die deutschen Vogelna-
men. Strafiburg, 1909, стр. 263). От 
немцев славянское слово попало в 
другие германские языки. 

Предположение о германском про-
исхождении всех славянских форм 
оказалось неверным, но оно помогло 
установить происхождение ряда осо-
бенно отклоняющихся славянских 
форм. Немецкое Trapphuhn, вернув-
шись в славянские языки, дало сер-
болужицкие и словацкую формы 

kropufi. Заимствовали у славян на-
звание дрофы румыны — dropie, мол-
даване — дропие, а через германское 
посредство — финны — trappi и л и -
товцы trapas, t rampas. 

Согласно новой гипотезе (об ис-
конном славянском происхождении 
всех форм, кроме лужицких и сло-
вацкой, явно восходящих к немецко-
му Trapphuhn) название быстро бе-
гающей и тяжело взлетающей круп-
ной степной птицы связано с глаго-
лом драпать. Его индоевропейский 
корень восстанавливается в виде 
*dra-c6erarb' . Чередование гласных 
о/а часто встречается в славянских 
языках (ср. русское ловить — лавли-
вать). Это предположение объясняло 
южно- и западнославянские формы, 
в которых представлен звук п. Но ос-
тались необъяснимыми слова восточ-
нославянских языков, содержащие 
звуки ф или хв. 

Если принять эту гипотезу, то при-
дется восстановить большое количе-
ство праформ, из которых получи-
лись современные слова в разных 
славянских языках: *дропъ, *дропь, 
*дропья (из нее получились южно-
славянские формы с л типа болгар-
ской дропля), *дропа, а также *дро-
пы с родительным падежом *дропъ-
ве. Считают, что именно форма *дро-
пы легла в основу восточнославян-
ских: русской, украинской, белорус-
ской. Она склонялась по тому же 
древнему склонению, что и сущест-
вительное женского рода *букы (ро-
дительный падеж букъве), которое 
по образцу косвенных падежей дало 
форму именительного буква. В слове 
*дропъва произносился особый, 
очень краткий гласный звук ъ, кото-
рый затем выпал. Получившееся в 
результате этого выпадения сочета-
ние пв должно было упроститься в 
один гласный ф. Переход сочетания 
пв (из пъв) в ф наблюдается в поль-
ском ufac и чешском doufati ( 'на-
деяться1) , которые соответствуют 
русскому глаголу уповать (древне-
русское упъвати). Но в этом доказа-
тельстве есть непоследовательность: 
восточнославянские формы со зву-
ком ф объясняются с помощью про-
цессов, которые происходили в за-
паднославянских языках. При этимо-
логическом сближении существитель-
ного дрофа с глаголом драпати ос-
таются необъясненными и колеба-
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ния в значении и исконно славян-
ский характер названия этой степ-
ной птицы. 

Наиболее правдоподобной остается 
этимология, предложенная финским 
тюркологом Мартти Рясянсном в 
1946 году (М. Rasanen. Die wolga-
bolgarische Einfluss im Weste 1111 
Lichte der Wortgeschichte.— «Fin-
nisch-ugrische Forschungen». Bd. 
XXIX, стр. 196). M. Рясянен сопоста-
вил тюркские названия дрофы и вы-
вел общетюркскую праформу *тог-
дак, с которой, по строгим законам 
соответствий внутри тюркских язы-
ков, должна была согласовываться 
чувашская праформа *тйрах. Правда, 
М. Рясянен установил непосредст-
венную связь только между древне-
чувашским словом и русскими фор-
мами драхва, драфа, дрохва, дрофа, 
встречающимися в Словаре В. И. Да-
ля. М. Рясянен предположил, что в 
слове *тогдак содержится тот же 
суффикс, что и в общетюркском на-
звании утки *дрдак. Неполное звуко-
вое совпадение суффиксов в тюрк-
ских названиях дрофы и утки зави-
сит от действия закона сингармониз-
ма. Этот закон требует, чтобы внут-
ри тюркского слова все гласные по 
ряду (передний или задний) строго 
соответствовали гласным корня. Ср. 
суффикс множественного числа в ка-
ракалпакских существительных: ат 
'лошадь1 — атлар 'лошади', но ийт 
'собака' — ийтлер 'собаки'. 

Что касается соответствия гд (во 
многих тюркских языках) — р (в чу-
вашском языке) , то М. Рясянен объ-
ясняет его через ступень з: гд>з> 
> р. Например, общетюркское на-
звание пшеницы *богдай было заим-
ствовано венграми из того древнечу-
вашского диалекта, где сочетание гд 
превратилось в з, отсюда венгерское 
buza. В современном чувашском язы-
ке ему соответствует пари, правда, в 
значении 'полба' . 

Название дрофы в венгерском 
языке тоже заимствовано из древне-
чувашского языка и звучит tuzok. 
Следовательно, мы имеем два почти 
одинаковых ряда: 

тюркское *богдай — венгерское bu-
za — чувашское пари; 

тюркское * тогдак — венгерское tu:-
zok — чувашское *тарах. 

Свои разыскания М. Рясянен, од-
нако, закончил весьма пессимистиче-

ски: «Все-таки начальное 6- и конеч-
ное -ее (здесь имеются в виду фор-
мы дрохва, драхва. —//. Д.) остают-
ся неясными». 

Необходимый для объяснения не 
только этих темных мест, но и всех 
славянских форм тюркский материал 
обширен it многообразен: башкирское 
туьа^а~к\ татарское дудэк; казахское 
дуадак,-, каракалпакское дууалац; ту-
улак,\ ногайское дувадак; кумыкское 
дувадакъ; карачаево-балкарское ду-
уадакъ; азербайджанское довдаг; уз-
бекское тувдонтухтатувалоц\ кир-
гизское тоодак; тувинское тогдук. 
Особняком стоят туркменские формы 
токлытай, токлутай. 

К этим формам современных тюрк-
ских литературных языков следует 
добавить ряд диалектных и архаиче-
ских. В чагатайском языке (иногда 
называемом староузбекским) извест-
ны тугдак, тогдак, тойдак. Тоодак от-
мечена в койбальском, качинском и 
сагайском диалектах хакасского язы-
ка. Следует также учесть, что в ха-
касских говорах это слово известно в 
значении 'цапля ' — тоодак. В казах-
ских диалектах встречается дуалак. 
Этот же самый корень содержат ту-
рецкие той, туй, тойлак, тогдари, TOF-
дари и чагатайская тогдуй. Чуваши 
заменили это слово описательным 
оборотом хир каркки 'степная ин-
дюшка' . Известно оно и монголам 
(родственным тюркам по языку) : бу-

рятское тоодог, калмыцкое тоодг, 
монгольское тогодак, тогодок, дахур-
ское todok, в маньчжурском языке — 
тодо. 

Все приведенные здесь тюркские 
формы и восходящие к ним кавказ-
ские позволяют внести ряд уточне-
ний в гипотезу М. Рясянена л ре-
шить те вопросы, которые для пего 
оставались неясными. Во-первых, на-
чальное д- в некоторых тюркских 
языках говорит о том, что в тюрк-
ском праязыке сосуществовали фор-
мы с начальным д- и г-, поэтому на-
чальное д- в славянских формах не 
должно вызывать недоумения. Вс>-
вторых, башкирское тута§а"к указы-
вает на то, что изменению в з и да-
лее в р подверглось не сочетание гд, 
а просто согласный д. А заднеязыч-
ный согласный г через ступень не-
слогового у превратился в гласный и 
слился с предшествующим о, погло-
тив его. Следовательно, из тюркских 
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*тогдак, *догдак получились *тоузак, 
*доузак, а затем *туузак, *дуузак с 
долгим у. Это долгое у мы находим в 
венгерском tuzok. Славяне же заим-
ствовали наименование дрофы из дру-
гого диалекта, в котором был началь-
ный согласный д-; из диалекта, где 
долгий гласный у сократился, з меж-
ду гласными изменился в р, а конеч-
ный согласный к — в х. Но этот со-
гласный х был огубленным, или ла-
биализованным, и напоминал одно-
временно произносимые звуки х и в. 
Такой звук встречается в русских 
народных говорах: при передаче его 
на письме употребляют сочетание 
букв хе. Вероятно, он был и смягчен-
ным, подобно начальному согласно-
му в диалектном произношении име-
ни Фёдор — Хведор. 

Итак, форма, заимствованная сла-
вянами из диалекта древнечувашско-
го языка,— *дурахеь. Оба гласные 
краткие. Согласные д и р славяне 
оставили без изменения, ибо такие 
звуки были и в их языке. Краткий 
гласный у закономерно переходил в 
очень краткий гласный ъ, который 
впоследствии исчез. Краткий глас-
ный а наши предки постоянно пре-
вращали в о. Сложного звука хаъ, 
который произносился при подъеме 
задней части спинки языка с одно-
временным огублением и смягчени-
ем, у большинства славян не было. 
Восточные славяне заимствовали этот 
звук, но утратили его мягкость. Поз-
же этот сложный звук х"ъ был заме-
нен у нас звуком ф. Южные славя-
не этот звук передали как очень мяг-
кий согласный га", превратившийся 
потом в сочетание п с мягким л (ср. 
сербскохорватское дропла), а запад-
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В следующем номере 
«Русской речи» 

читайте: 
Почему убегают 

гласные? 

Что елн русские 
в древности? 
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ные славяне — то как твердое, То nail 
мягкое п. Отсюда разное оформление 
этого слова в славянских языках. 

Итак, конечное -ва, смутившее 
М. Рясянена, объяснено. Написание 
хв нельзя разрывать: это способ пе-
редачи сложного хв. Конечный глас-
ный -а был добавлен к слову уже на 
славянской почве, ибо название дро-
фы вошло в состав существительных 
женского рода. 

Существуют и другие взгляды на 
происхождение славянских наимено-
ваний дрофы. Замечу здесь, что 
М. Фасмер в «Этимологическом сло-
варе русского языка» напрасно при-
писал JI. А. Булаховскому гипотезу 
о звукоподражательном происхожде-
нии названий дрофы у славян. В ука-
занном им труде JI. А. Булаховского 
такого высказывания пет. 

Теперь о языке, из которого сла-
вяне заимствовали название дрофы. 
В нашей статье он называется древ-
нечувашским. Наряду с ним в линг-
вистике употребляется название 
«булгарский язык». Когда-то тюрко-
язычные булгары занимали боль-
шие пространства южной части Во-
сточной Европы. Они говорили на 
языке, близком к чувашскому. Но 
этот многочисленный народ частич-
но был истреблен, частично «раство-
рился» среди других племен, приняв 
чужой язык. Существует мнение, что 
булгары составляли костяк гуннских 
и аварских орд. 

Древний булгарский язык сохра-
нился (несколько видоизменившись) 
у современных чувашей. Названия 
народов болгары на Балканах и бал-
карцы на Кавказе свидетельствуют о 
том, что в этих местах когда-то жи-
ла булгары, которые оставили лишь 
название свое да отдельные слова в 
языках соседей. Некоторые из этих 
слов утрачены чувашами, непосред-
ственными потомками булгаров. Так, 
например, ушедшие в лесную мест-
ность чуваши но сохранили старое 
название дрофы *дурахвъ. Но оно 
осталось у славян. Даже более того: 
они способствовали распространению 
этого слова далеко на запад. Линг-
висты, изучая такого рода заимство-
вания, восстанавливают слова давно 
исчезнувших языков. 

Кандидат филологических наук 
И. Г. ДОБРОДОМОВ 
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