
ПО КАРТЕ 
РОССИИ

ОРЕЛ, 
а не птица

Город Орел основан в 1564 или в 1566 году во вреия царство
вания Ивана Гровного как крепость для защиты русского госу
дарства от набегов татар. Первоначально город стоял на реке Ор
ле (ныне Орлик), а позднее -  после одного из опустошительных 
пожаров в 1673 году — был перенесен на Янскую гору, на мыс, об
разуемый слиянием рек Орла и Оки. Свое наименование город по
лучил по названию реки Орел, которая с течением времени ста
ла называться Орлик. Так, в писцовой книге 1593—1594 гг. по Ор
ловскому уезду встречаем Орел, а на картах XVIII века -  и Орел 
н Орлик.

Такие случаи, когда река, на которой основан город того же 
ияявяния, принимает уменьшительную форму, уже известны, на
пример город Пенза — река Пензятка, н соответственно — Колом
н а — Коломенка, Мстера — Мстерка и другие, хотя возможны и слу
чаи совпадения форм названия городам реки: город Москва— река 
Москва, н  соответственно—Жнздра — Жнвдра, Луга -  Луга н др.

Что же значит название реки н города Орел? В 1779 году был 
утвержден герб города Орла с изображением орла. Полагаем, что 
название это произошло от птицы: «В синем поле белый город, на 
воротах которого черный одноглавый орел с золотою на голове 
короною». Так описан герб Орла в плане города, сделанном при 
Генеральном межевании России. В дальнейшем герб города не
сколько* изменился, но по-прежнему орел оставался одним нз глав
ных его символов. Это отметил и «Энциклопедический словарь» 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. Изображение орла было в гербах 
нескольких городов бывшей Орловской губернии, например: Вол
хова, Кром, Мценска, Карачева, Трубчевска и некоторых других.

И река и город Орел, судя по всему, не имеют никакого отно
шения к  птице орлу. Если бы это название действительно произо
шло от птицы, оно обязательно имело бы форму или имени 
прилагательного, или производного имени существительного: Ор
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линая, Орловая, Орловка, Орлянка. Русской гидроним ни не изве
стны случав, когда названия птицы, рыбы или животного в той же 
форме становились бы названиями водных объектов. Становясь 
гидронимами, эти слова обязательно изменяются в соответствии 
с правилами русского словообразования, например: река Сорочья, 
озеро Карасево, озеро Лещево и др. Известная река Ворона пер
воначально имела другие формы названия: Воронен, Иворонь — 
и поэтому не может быть отождествлена с именем существитель
ным ворона. Так же н название реки Орел известно в других 
формах: Орель -  в Книге Большому Чертежу, изданной Д. Языке- 
вым в 1838 году, Орлик -  на плане города Орла 1779 года и в на
стоящее время. Это дает основание сблизить название реки Орел 
с названием Орель (левого притока Днепра), тем более, что на
звание Орель известно, в форме Орел, Орлик и Ореля, как свиде
тельствует о том «Географнческо-статвстический словарь Россий
ской империи» П. П. Семеиова-Тяв-Шанского (СПб., 1863—1885).

М Фасмер в «Этимологическом словаре русского языка» в  од
ной из своих этимологий связывает гидроним О р ем , с тюркским 
(турецким, азербайджанским и казахским) airy -  ‘вилкообразная 
ветка, трещина, угол!, airyly -  «угловатый». Эта этимология ш ко
дит свое историко-филологическое подтверждение на материале 
русских летописных сводов.

Река Орель, левый приток Днепра, упоминается,в русских 
летописях под разными названиями, которые по существу явля
ются одним, приведенным то на древнерусском, то на тюркском 
языках: Орель, Угол, Угол-река. А в Ипатьевской летописи встре
чается перевод этого названия с тюркских языков: Брель, «его жо 
Русь зовет Уголь» (под 1183 г.). "  .

Река Орель при впадении в Оку тоже образует угол, развил 
ку. Для тюркоязычного пришельца этот признак оказался основ
ным для наименования притока, и он назвал его словом, имею
щим в его языке значение «развилка, развилина, вилка». Это зна
чение в тюркских языках выражено корнем айы р , как свидетель
ствует об этом Э. В. Севортян в работе «Пробные статьи К „Эти
мологическому словарю тюркских языков"», изданной в 1966 го
ду: «...В башкирском из. айы р  — 'развилина3, а й ы р ы лы ш и  — «пере
путье, развилка дороги3; в узбекском яз. а й р и  — 'вилы3, а й р и , а й - 
р и ш —• ‘развилина’, а й р и л и ш  —  'развилка’...» Факт, что этим словом 
был назван левый приток, а не принимающая его река, объясня
ется тем, что приток заметно отличался по величине и, очевидно, 
река уже имела свое название — Ока.

В бассейне Оки, как и в бассейнах соседних рек, например 
Дона, известны многое притоки с названиями Рассоха, Рассопшн- 
ка, Россощъ,. Эти притоки получили свои названия, по признаку
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образования развилкирассохи при впадении их в реку Часто г  
место, заключенное между рекой и этим притоком, носит назва
ние Рассоха, например, луг Рассоха в Среднем Поочье.

Каким же образом тюркское слово airyly превратилось в  орел?  
Данные современных тюркских явыков и их диалектов дают воз
можность представить процесс этого перехода. Например, в диа
лекте мишарей /  в сочетании с плавными р и л  смягчает эти зву
ки; а сан исчезает. Таким обравом,. airyly могло дать aryly. Кроме 
того, звук, обозначаемый знаком у ,  произносится в тюркских язы
ках, например в татарском, кратко, как редуцированный «  в рус
ском языке, то есть aryly звучало как а р лы . При этом начальное 
а поддерживалось акающим характером южнорусского произно
шения в условиях русско-тюркского языкового пограничья в вер
ховьях реки Оки, а конечное ы воспринималось как показатель 
формы множественного числа. Таким обравом, слово а р лы  стало 
связываться с названием птицы и по отношению к нему уже по
явилась форма единственного числа, которая в документах Мо
сковской канцелярии превратилась в форму о р ел  в соответствия 
с орфографическими нормами конца XVI века.

Г . П . С М О Л Я Щ А Я

ИЗУЧАЮТ
РУССКИЙ

язык

АЛЖ ИР Н овы м  свидетельством  крепну-
и р а  св я зе й  м еж д у  С оветским  

С о ю зо м  и А лж ирской Н ародно-Д ем ократической  
Республикой является  постоянно растущ ий инте
р е с  алж и рц ев  к  изучению  русского  язы ка . В этом  
го ду  студенты университетов в А лж ире, О р ан е  и  
Константине м огут изучать русский язы к  н а  вновь 
открыты х к аф ед р ах  русского  язы ка. Д есятки  со 
ветских п реподавателей  откры ваю т п е р е д  алж ир
цам и сокровищ ницу язы ка Пушкина* Толстого* 
М аяковского. .

«И звестия», 27 августа 1973

ИСПАНИЯ В Испании растет интерес к
изучению  русского  язы ке. МО 

слуш ателей еж ед н ев н о  посещ аю т четы рехгодич
ны е курсы  русского  язы ка, откры ты е в  М адри д е 
при  государственной ш коле иностранных язы ков.

Выпускники курсов получаю т диплом , даю щ ий 
им  право  преподавать русский язы к  в  школах 
страны.

Курсы русского  язы ка начали работать в  Бар
сел о н е , Бильбао, Валенсии. Ф акультативно русский 
язы к изучается в  университетах, а  такж е в  р я д е  
учреж дений .

«С оветская Россия», 7  ию ля 1973


