
150

УДК 811.161.1.37
DOI 10.30842/26583755202209

Aleksey S. Shchekin А.С. Щекин

DENOMINATIONS 
OF GIRAFFE 
IN THE RUSSIAN 
LANGUAGE 
OF THE 15TH–18TH 
CENTURIES

НАИМЕНОВАНИЯ 
ЖИРАФА В РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ  
XV–XVIII ВЕКОВ

Аннотация. Статья посвящена анализу лексем, обозначающих жира‑
фа, в русском языке XV–XVIII веков. Рассматриваются лексемы велблу-
допардус, верблюдобарс, верблюдорысь, верблюдопард, камелопардалис, ка-
мелопард, жираф, гираф и некоторые другие. Материалом исследования 
служат оригинальные и переводные тексты, датируемые XV–XVIII ве‑
ками. Данные свидетельствуют, что все лексемы сосуществовали в дан‑
ный период как равноправные лексические единицы; ни одна из лексем 
не получила преобладания в лексической системе языка вплоть до конца 
XVIII века.
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Summary. Current article is dedicated to the analysis of words which des‑
ignate giraffe in the Russian language of the 15th–18th centuries: velbludopardus, 
verbludobars, verbludorys, verbludopard, kamelopardalis, kamelopard, zhiraf, giraf 
etc. The original and translated texts of the 15th–18th centuries are used for ma‑
terial of research. The data gives evidence that all lexemes coexisted in this peri‑
od as equivalent; none obtained predominance in the lexical system of the Russian 
language up to the end of the 18th century.
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Ареалом обитания жирафа (Giraffa camelopardalis) является 
Африка южнее Сахары (БЭС: 203), весьма отдаленный от Рос‑
сии регион. Тем не менее отрывочные сведения об этом живот‑
ном начинают проникать в Россию уже в допетровскую эпоху 
благодаря переводам историко‑географических и естественно‑
научных сочинений. Такие сведения обнаруживаются в описа‑
ниях Эфиопии (Абиссинии), где имелась значительная популя‑
ция этих животных. В датированном 1495 годом списке «Книги, 
нарицаемой Козьма Индикоплов» (сам перевод этого визан‑
тийского географического сочинения VI в., как предполагается, 
был осуществлен на Руси в конце XII — начале XIII вв.) встре‑
чается описание жирафа, который именуется словом велблудо-
пардус (в̾льблоудопардусъ): В̾льблоудопардусъ въ Ефиѡпии еди-
нои обрѣтают̾сѧ, и тии паки дивии неоукротими соут, в̾ полатѣ ж 
и дворѣ цсрьскомь, оукротѧт̾сѧ из̾млада, едино или два на видѣнїе 
емоу, егда же в̾дають емоу пити пред цр҃мь в̾ лохани велїцыи, мле-
ко или воду, аще не простреть преднюю ногоу, не может досѧщи 
и пити на землю, понеж и ногам и п̾рьсемь и шии высоком быти, бес 
п̾рѧ роздвигающи ногы, тогда можеть пити, сиа видѣв̾ше написа-
хомъ (Коз. Инд.: 289). Сложное слово велблудопардус являет‑
ся калькой употребленного в тексте греческого оригинала сочи‑
нения Козьмы Индикоплова слова καμηλοπάρδαλις ‘жираф’: Ἡ δὲ 
Καμηλοπάρδαλις ἐν τῇ Αἰθιοπίᾳ μόνῃ εὑρίσκεται. καὶ αὗται πάλιν ἀνήμεραι 
καὶ ἄγριαί εἰσιν. ἐν δὲ τῷ παλατίῳ εἰς λόγον τοῦ βασιλέως ἡμεροῦσι ἀπὸ 
μικρόθεν μίαν, ἢ δύο, πρὸς θέαν αὐτοῦ. ὅτε δὲ παραβάλλουσιν αὐτῇ πιεῖν 
ἔμπροσθεν τοῦ βασιλέως εἰς λεκάνην ἢ γάλα ἢ ὕδωρ, εἰ μὴ ἁπλώσει τοὺς 
ἔμπροσθεν δύο πόδας, οὐ δύναται φθάσαι καὶ πιεῖν εἰς τὴν γῆν, διὰ τὸ καὶ 
τοὺς πόδας καὶ τὸ στῆθος καὶ τὸν τράχηλον ὑψηλὰ ὑπάρχειν· ἀναλόγως οὖν 
διασχίζουσα τοὺς ἔμπροσθεν πόδας τότε δύναται πιεῖν. καὶ ταῦτα ὡς οἴδαμεν 
διεγράψαμεν (Cos. Ind.: 319). Как греческое наименование жирафа 
καμηλοπάρδαλις сочетает в себе корни двух слов: κάμηλος ‘верблюд’ 
и πάρδαλις ‘барс, леопард, гепард’, так и славянское слово велблу-
допардус составлено из обозначений двух животных: велблуд ‘вер‑
блюд’ и пардус ‘барс, леопард, гепард’. 

Целый ряд слов, называющих жирафа, содержится в перево‑
дах «Истории Эфиопской» Иова Лудольфа, созданных, по всей 
вероятности, в конце XVII в. «История Эфиопская или краткое 
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и сжатое описание царства абиссинцев, которое обычно непра‑
вильно называют царством Пресвитера Иоанна» (Iobi Ludolfi alias 
Leut‑holf dicti Historia Aethiopica, sive Brevis et succincta descriptio 
Regni Habessinorum, quod vulgo male Presbyteri Iohannis vocant) 
была впервые опубликована на латинском языке саксонским уче‑
ным Иовом Лудольфом в 1681 году. Эта книга содержит разноо‑
бразные сведения об Эфиопии: о ее истории, географическом по‑
ложении, растительном и животном мире, экономике, религии, 
языках населяющих страну народов. Уже в 1683 году экземпляр 
«Истории Эфиопской» оказался в России, куда он был послан 
автором, сопроводившим его специальным письмом, адресован‑
ным царям Ивану Алексеевичу и Петру Алексеевичу. Вскоре по‑
явились два русских перевода «Истории Эфиопской» — краткий 
и полный. Обстоятельства их появления рассмотрены в работе 
С.Б. Чернецова [Чернецов 2003], который дал, как представляет‑
ся, наиболее верную их характеристику: «Переводов было сдела‑
но два: первый, сделанный наскоро и являющийся, строго говоря, 
не столько переводом, сколько пересказом книги Лудольфа, ко‑
торый полон полонизмов и западно‑русизмов, и второй, вполне 
точный перевод на великорусский диалект» [Чернецов 2003: 233]. 

Эти переводы сохранились в двух рукописях, датируемых 
по палеографическим признакам приблизительно 1‑й третью 
XVIII века: РНБ ОСРК F.IV.105 (краткий) и РНБ собр. Пого‑
дина № 1711 (полный). Оба перевода не содержат прямых указа‑
ний на место и время их создания, а также на личности перевод‑
чиков. Об этом приходится судить лишь на основании косвенных 
данных. Значительно лучше изучен краткий перевод «Истории 
Эфиопской», рассматривавшийся в работах А.И. Соболевского 
[Соболевский 1903: 95–96], Б.Н. Морозова [Морозов 1983: 122], 
А.Г. Гуськова и И. Майер [Гуськов, Майер 2019: 71–72]. Можно 
предположить, что сначала появился именно этот перевод, харак‑
теризующийся не только неумеренным употреблением полониз‑
мов, но и существенными ошибками и неточностями в передаче 
авторского текста. Представляется, что при наличии полного пе‑
ревода, в целом адекватно передающего текст оригинала, скорее 
всего, не возникло бы необходимости в некачественном кратком 
переводе. Время создания краткого перевода можно определить 
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как промежуток времени между 1683 г., когда оригинал книги 
И. Лудольфа был привезен в Россию, и 1690 г., которым датирует‑
ся опись имущества отправленного в ссылку князя В.В. Голицы‑
на, где среди прочих изъятых книг называется Книга въ десть: Іева 
Людолфа, писменная. Цѣна 2 р. (Д. Шакловит.: 32). Полный пере‑
вод до появления указанной работы С.Б. Чернецова не находил‑
ся в поле зрения исследователей истории русского языка. Скорее 
всего, он был создан в последнем десятилетии XVII или в начале 
XVIII века. Сведений, позволяющих дать более точную датиров‑
ку, на данный момент не имеется.

И. Лудольф дает в своей книге развернутое описание жирафа: 
At Camelopardalis non quidem crassitie corporis, attamen proceritate 
elephanto longe antistat; tantae enim altitudinis est, ut homo justae 
staturae ad genua ejus tantum pertingat. Sic credibile sit, quod ajunt, 
equitem erecto corpore equo insidentem, ventrem illius subire posse. 
Nomen illi inditum ex eo, quod praelongo collo atque capite camelo 
non absimilis est; maculis vero albis rutilum colorem distinguentibus, 
Pardalis cutem refert. Romani cum eam primum viderent, Ovem feram 
vocaverunt; quod aspectu magis, quam feritate conspicua esset, ut 
Plinius loquitur. Habessinis a tenui cauda ዢራተ: ቀጢን: Jirat akacin, i. e. 
cauda tenuis: Italis autem Giraffa appellatur ab Arabico   zurafa 
(Ludolf I, 10: 33–36)1.

В кратком переводе этот текст передается следующим обра‑
зом2: Камелопардалис вербудорыс аще не толстою <так!> тѣла 
обаче высотою много паче превышшаеть <так!> слона сицевой убо 
высоты есть, яко найболшиї чл҃вкь воз̾растомь до колѣна ему то-
чию досягти возможет и тако достовѣрно глаголютъ быти что 
воин сѣющи на конѣ бѣз нахилѣния по подчерево оному проѣхати 
можетъ, имя ему велбудорыс отуду нареченно что шѣя и глава 

1 В книге И. Лудольфа отсутствует нумерация страниц или листов. 
Поэтому в ссылке указывается номер книги (римская цифра), номер гла‑
вы (арабская цифра перед двоеточием) и номера цитируемых периодов 
(арабские цифры после двоеточия).

2 В цитатах из рукописных текстов не воспроизводятся диакрити‑
ческие знаки кроме паерка; служебные части речи, написанные слитно 
с последующими словами, отделяются согласно правилам современного 
правописания; выносные буквы даются в верхней части строки.



154

Лексикология. Семантика. Словообразование

долгаѧ по подобию велбуда видѣниемь же подобѣнь рысю таковые 
цатки на сѣбѣ имать. римляне когда первѣе онаго увидѣша, ов̾цею 
дикою нарицаху что видѣниемъ неже страхомъ паче ласкавши 
зрится быти, якоже глаголетъ плиниушъ по абиссинску оный звѣрь 
ради малаго хвоста нарицается фиратанайнъ по йталинъску ги
раффа їменуется. по арапску зурафа (ИЭ F.IV.105: 47об.–48). 

В полном переводе соответствующий фрагмент текста выгля‑
дит так: Камелеопар̾далис си рѣчь верблюдобарсъ не такъ толщи-
ною тѣла. яко однакожь вышиною далече преходитъ слона. толи-
кои убо вышины есть. что чл҃вкъ прямогѡ росту, токмо х колѣнамъ 
ево дотыкатис возможетъ, аще ли вѣрить достойнѡ яко сказы-
ваютъ: что чл҃вкъ прямо сѣдя на коне под брюхо ево подѣхать мо-
жетъ. имя ему ис того наречено. что предолгою шеею и главою по-
добенъ верблюду. но бѣлыми пестринами или знаками чермныи 
цвѣтъ ево различаетъ, и такъ кожу барсову чинитъ. римляне спер-
ва ту видѣвше овцу дикозвѣрную нарекоша. зане зрѣниемъ вяще 
нежели жестокѡсвирѣпостию являющеся. яко плиниюсъ г҃летъ: 
габесини от тонкаго хвоста иратакаетъ си рѣчь хвостотонкиї, 
италияне гирафѳа от арапского цурафа нарекоша (ИЭ Пог. 1711: 
53–53об.). 

При лексических расхождениях в посвященном жирафу 
фрагменте оба перевода сохраняют структуру оригинального 
текста. Здесь можно увидеть сразу несколько способов обозна‑
чения этого животного. Прежде всего это транслитерация ла‑
тинского слова camelopardalis: камелопардалис (ИЭ F.IV.105) 
– камелеопардалис (ИЭ Пог. 1711). Затем калькирование ла‑
тинского слова: велбудорысь (ИЭ F.IV.105) – верблюдобарс (ИЭ 
Пог. 1711), продолжающее традицию перевода Книги Козьмы 
Индикоплова. Также приводятся названия жирафа на амхар‑
ском, итальянском и арабском языках. Амхарское и арабское 
слова воспроизводятся русскими переводчиками согласно ла‑
тинской транслитерации, данной в книге И. Лудольфа, ср. амхар. 
ጅራተ፡ ቀጭን jǝratε qεččǝn ‘жираф’ (АРС: 722), ጅራት jǝrat ‘хвост’ (там 
же), ቀጭን qεččǝn ‘тонкий’ (там же: 323). В их передаче имеются 
серьезные расхождения: фиратанайнъ (ИЭ F.IV.105) – ирата-
каетъ (ИЭ Пог. 1711); зурафа (ИЭ F.IV.105) – цурафа (ИЭ Пог. 
1711), которые можно объяснить особенностями графики ори‑
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гинала (сходство в начертании курсивных букв j и f в печатном 
тексте книги И. Лудольфа) или влиянием знакомых перевод‑
чикам языков (передача латинского z как ц в полном перево‑
де вызвана, по всей вероятности, влиянием немецкого языка). 
Можно также предположить, что амхарский и арабский языки 
не были знакомы переводчикам и переписчикам русского текста. 
Очевидно, что для русского языка XVII–XVIII веков эти слова 
были экзотизмами, которые так и остались единичными слово‑
употреблениями, не оказавшими влияния на развитие лексиче‑
ской системы русского языка. Cлово гираффа также представ‑
ляет собой транслитерацию итальянского слова giraffa, точно 
не воспроизводящую произношение этого слова в итальянском 
языке (начальная буква g перед гласным переднего ряда переда‑
ется в обоих переводах буквой г, видимо, под влиянием немецко‑
го и польского языков). Тем не менее близкое по звучанию сло‑
во гираф наряду со словом жираф будет регулярно встречаться 
в памятниках русского языка XVIII века. 

Показательно, что в исторических словарях русского языка, 
охватывающих период XI–XVII веков (СлРЯ XI–XVII, СДРЯ, 
СОРЯ), не обнаружились словарные статьи для лексем, обозна‑
чающих жирафа. Это можно объяснить тем, что текст перевода 
«Книги нарицаемой Козьма Индикоплов» был опубликован уже 
после выхода выпусков Словаря русского языка XI–XVII вв., 
включающих материалы на букву В, а тексты переводов «Исто‑
рии Эфиопской» И. Лудольфа остаются до настоящего времени 
неопубликованными, и содержащиеся в них лексические мате‑
риалы не используются исторической лексикографией русского 
языка. Иная ситуация наблюдается для XVIII века. Словарь рус‑
ского языка XVIII века приводит словарные статьи для двух ос‑
новных лексем, обозначающих жирафа в этот период: собственно 
жираф (с вариантом гираф) (СРЯ XVIII 7: 140) и камилопардал 
(с вариантом камелопард) (СРЯ XVIII 9: 227)3.

3 При работе с материалами XVIII в. в настоящей статье исполь‑
зовались данные опубликованных выпусков «Словаря русского язы‑
ка XVIII века», картотеки и электронной текстотеки «Словаря русско‑
го языка XVIII века», а также электронной поисковой системы Google 
Книги.
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Сложные слова с первым компонентом верблюдо‑ Словарем 
русского языка XVIII века в отдельных словарных статьях не да‑
ются (СРЯ XVIII 3: 36–37), хотя по меньшей мере одно такое слово 
встречается в памятниках русского языка XVIII века и даже при‑
водится в одной из цитат в словарной статье КАМИЛОПАРДАЛ 
и КАМЕЛОПАРД (СРЯ XVIII 9: 227). Речь идет о слове верблю-
допард, встретившемся в «Словаре ручном натуральной истории» 
(Dictionnaire portatif dʼhistoire naturelle) Ш.А.Ж. Леклерка де Мон‑
лино, который был переведен с французского языка В.А. Левши‑
ным в 1788 г. В этом источнике слова камелопард и верблюдопард 
употребляются как синонимы: КАМЕЛО ПАРДЪ, или Верблюдо
пардъ. Животное Абиссинское, сходствующе на верблюда съ голо-
вы и шеи, а на леопарда пятнами, коими испещрена кожа его, хотя 
пятна сіи у него красноваты. Онъ выше слона, но не таковъ тол-
стъ (Сл. нат. ист.: 194–195), ср. текст оригинала: CAMÉLÉOPARD. 
Animal de lʼAbissinie qui ressemble au chameau par la tête & le cou, & au 
léopard par les taches dont il est marqueté, quoiquʼelles soient blanches 
& le fond roussâtre. Cʼest de cette double ressemblance quʼil tire son nom. 
Il est plus haut, mais moins gros que lʼéléphant (Dict. 1763: 144–145). 
Слово верблюдопард образовано по той же модели, что и велблудо-
пардус, верблюдобарс, верблюдорысь. 

Слово верблюдопард используется как основное обозначение 
жирафа и в книге Ф.И. Бертуха «Собрание любопытства достой‑
ных предметов», публиковавшейся отдельными тетрадями в 90‑х 
годах XVIII века. Особенностью этой книги является то, что она 
содержит весьма реалистичное изображение самца и самки жи‑
рафа на одной из графических иллюстраций, а также сопроводи‑
тельный текст не только на русском, но и на немецком и француз‑
ском языках. Как и И. Лудольф, Ф.И. Бертух приводит названия 
жирафа на различных языках: Верблюдопардъ <…> Сіе живот-
ное, имѣющее толь чудной видъ, водится въ странахъ внутреннихъ 
самой жарчайшей Африки. Оно взаимствуетъ нѣчто отъ Лошади, 
отъ Верблюда и отъ Оленя. Аравитяне называютъ его Цурна
па на своемъ языкѣ, Французы даютъ ему Индійское имя Жира
фъ, а Римскіе писатели упоминаютъ объ немъ подъ названіемъ Гре-
ческимъ Камілопардалісъ, по чему и на нашемъ языкѣ дано ему 
имя Верблюдопарда: и подлинно длинною шеею своею походитъ 
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оно очень на Верблюда, а пятнами, какими все тѣло его испещрено, 
сходствуетъ съ Пардомъ. <…> Верблюдопардъ есть безпрекослов-
но самое великорослое животное на земли. <…> Жирафа которую 
Бодйѣ видѣлъ въ Ипподромѣ Константинопольскомъ имѣла выши-
ны 18 Францускихъ футовъ, то есть, 8 нашихъ аршиновъ съ двумя 
вершками. <…> Цвѣтъ на тѣлѣ Верблюдопарда невсегда быва-
етъ одинакій (Бертух: III). В цитате также можно увидеть и упо‑
требление синонимичного слова женского рода жирафа. В не‑
мецком и французском вариантах текста слову верблюдопард 
соответствуют слова die Giraffe и la Giraffe.

Помимо встретившихся в переводах «Истории Эфиопской» 
слов камелопардалис/камелеопардалис, являющихся разными 
вариантами транслитерации латинского слова camelopardalis, 
в памятниках русского языка XVIII века встречаются слова ка-
милопардал, камелопардаль и камелопард. Такое разнообразие 
звукового облика можно объяснить разными источниками за‑
имствования. Слово камелопардаль, встречающееся в описании 
праздника, устроенного египетским царем Птолемеем Филадель‑
фом, в «Древней истории об египтянах и карфагенянах» Ш. Рол‑
лена, переведенной с французского языка В.К. Тредиаковским, 
очевидно, восходит к тому же латинскому слову camelopardalis: 
Потомъ сто пятдесятъ Человѣкъ несли деревья, къ коимъ при-
вязаны были дикїи Звѣри разныхъ родовъ, и также Птицы. <…> 
за сими шли сто тритцать Овецъ Еѳїопскихъ, триста Арапскихъ, 
<…> одинъ большой бѣлой Медвѣдь, четыре бабра, шеснатцать 
барсовъ, четыре Рыси, три маленкихъ Медвѣжонковъ, один Каме
лопардаль, и одинъ Единорогъ (Древн. ист.: 200). В оригинальном 
французском тексте на этом месте находится слово une giroufle, ко‑
торое снабжено примечанием: Camelopardalis. Cet animal vrai ou 
fabuleux, est celui dont parle Horace: Diversum confusa genus pantera 
camelo (Rollin: 185).

Слово камилопардал приводит в своем «Церковном словаре», 
опубликованном в 1773 г., священник Петр Алексеев: КАМИЛО
ПАРДАЛЪ, Синопс. на библію Левитскихъ книгъ, есть животное, 
отъ смѣшенія разныхъ родовъ т. е. верблюда и рыси произшедшее 
(ЦСА: 126). Соответствие славянской буквы и греческой букве η 
в этом слове позволяет предположить, что слово  камилопардал 
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является прямым заимствованием из греческого языка слова 
καμηλοπάρδαλις. Можно предположить, что это слово употребля‑
лось преимущественно в церковной сфере. 

Заимствованное из французского языка слово камелопард, 
имевшее вариант камелеопард (фр. camélopard, caméléopard), в по‑
следней трети XVIII века только начинает употребляться в рус‑
ском языке. «Словарь русского языка XVIII века» указывает 
1787 г. как дату вхождения слова камелопард и 1786 г. для вари‑
анта камелеопард. Но более ранний пример употребления сло‑
ва камелопард можно найти в опубликованном в 1775 г. перево‑
де жизнеописания римского императора Аврелиана, написанного 
историком Флавием Вописком. Оно входит в сборник биографий 
римских императоров II–III вв. н. э. «Шесть писателей истории 
о Августах», переведенных И.Я. Грешищевым и И.Г. Харламовым 
(латинский первоисточник известен под названием Scriptores 
Historiae Augustae): Четыре тигра, камелопардъ, лоси и другїе 
подобные симъ звѣри въ порядкѣ ведены были; шпажныхъ бойцовъ 
было восемь сотъ паръ (Ист. Авг.: 263). 

Слово камелопард (камелеопард) имело достаточно широ‑
кую сферу распространения в русском языке конца XVIII века. 
Помимо переводных памятников оно употреблялось в лексико‑
графических работах как русское соответствие иноязычным сло‑
вам: Caméléopard, f. m. Камелеопардъ, животное ростомъ, голо-
вою и шеею похожее на верблюда, а пятнами на барса (ФРЛ: 150); 
der Kamelparder, камелопардъ, la giraffe (Гейм: 611), а также в га‑
зетном тексте — сообщении в «Санкт‑Петербургских ведомо‑
стях» о цитированной выше книге Ф.И. Бертуха: у Герстенберга 
съ сотоварищи противу Исакїевской улицы подъ № 106 вступила 
въ продажу вторая тетрать собранїя любопытства достойныхъ 
предмѣтовъ для юношества и любителей Естественной Исторїи, 
соч. г. Бертуха, цѣна 1 р. 75 к. Она заключаетъ въ себѣ изобра-
женїе Камелопарда, Кашалота, морскаго единорога, разнообраз-
ныхъ обезьянъ, Американскихъ птицъ, колибрїй, также кофейнаго 
дерева и сахарнаго тросника, а вообще 24 изображенїя на 5 доскахъ 
съ трехъязычнымъ описанїемъ (Спб. в. 1794: 530). 

В XVIII веке в русском языке начало употребляться и слово 
жираф, которое уже в более позднее время закрепилось в лексиче‑
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ской системе языка, вытеснив конкурирующие лексемы. Встретив‑
шееся как экзотизм в переводах «Истории Эфиопской» И. Лудоль‑
фа слово гираффа не получило распространения в русском языке. 
По крайней мере других примеров его употребления в XVIII веке 
найти не удалось. «Словарь русского языка XVIII века» фиксиру‑
ет слово жираф, представляющее собой заимствование француз‑
ского слова giraffe, в форме жирав в 1764 г. во французско‑немец‑
ко‑латинско‑русском словаре С. Волчкова: Giraffe, sorte dʼAnimal, 
jamais veu. Name eines fremden und unbekanten Thieres. Girafa. Жи
равъ, дикой и незнакомой звѣрь (Нов. лекс.: 27). Можно предпо‑
ложить, что причиной написания звонкого согласного в исходе 
слова стала гиперкоррекция, так как это написание, скорее все‑
го, не отражало звонкое произношение конечного звука в рус‑
ском языке. В опубликованной в 1779 г. книге «Достопамятности 
натуры», представляющей собой перевод немецкого сочинения 
«Merkwürdigkeiten der Natur» — первой части книги «Vorübungen 
zur Erweckung der Aufmerksamkeit und des Nachdenkens», встреча‑
ется уже форма жираф: Самой высокой звѣрь по всей земли есть 
жирафъ до шестнатцати футофъ вышиною, a длиною до дватца-
ти двухъ. Переднія ноги въ двое больше заднихъ, шею имѣeтъ весьма 
длинную, и держитъ прямо вверьхъ; однако, ежели онъ къ землѣ при-
пасть хочетъ, то долженъ на колѣни стать, и переднія свои ноги 
раздвинуть. Онъ никакой не имѣетъ защиты и ни къ чему не спо-
собенъ, притомъ столь смиренъ, что у людей, которые изъ окошекъ 
смотрятъ, изъ рукъ ѣстъ, и мальчикъ водить его можетъ за верев-
ку, которая къ шеѣ привязана. Голова у него какъ у оленя съ малень-
кими рогами, а уши коровьи, и на шеѣ носитъ изрядную гриву. Онъ 
предъ прочими звѣрьми ходитъ отмѣнно: ибо всегда двѣ ноги съ од-
ной стороны подымаетъ и только шатается, а не можетъ скоро 
бѣгать (Достопам. нат.: 56–57), ср. оригинал: Das höchste Thier auf 
der ganzen Erde ist die Giraffe, bis sechzehn Fuß hoch und bis zwey und 
zwanzig Fuß lang. Die vordere Füße sind noch einmal so hoch, als die hin-
teren Füße, der Hals ist sehr lang und grade in die Höhe; doch muß es sei-
ne Knie biegen, und die vorderen Beine aus einander sperren, wenn es 
an die Erde sich bücken will, es ist ohne Waffen, aber auch zu nichts zu 
gebrauchen, so sanft, daß es den Leuten, die zu den Fenstern aussehen, 
aus der Hand frißt, und sich mit einem an seinen Hals gebundenen Strick 
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von einem Kinde leiten läßt. Der Kopf ist wie ein Hirschkopf mit kleinen 
Hörnern. Die Ohren sind wie an einer Kuh, und am Halse hat es eine fei-
ne Mähne. Es gehet anders als alle andere Thiere, indem es immer zwey 
Schenkel an einer Seite zugleich hebet, es wackelt also, und kann nicht 
schnell laufen (Vorübungen: 34–35).

В нескольких памятниках, напечатанных в 1787–1789 гг., 
встречаются слова жираф и гираф (последнее, скорее всего, воз‑
никло под влиянием немецкого произношения слова Giraffe). 
Слово гираф можно найти в одном из примечаний в книге 
«Деревенские вечера», представляющей собой выполненный 
Н.М. Карамзиным перевод романа французской писательни‑
цы С.‑Ф. де Жанлис «Les veillées du chateau»: Гирафъ есть боль-
шое четвероногое животное въ сихъ мѣстахъ, у котораго перед-
нiя ноги гораздо длиннѣе заднихъ (Крм. ДВ: 105), ср. оригинал: 
La Giraffe est un grand quadrupède de cette contrée, dont les jambes 
de devant sont infiniment plus longues que celles de derrière (Genlis: 
481, note 26). Оно также встречается в примечании к переводу по‑
эмы К.М. Виланда «Оберон, царь волшебников», опубликован‑
ному В.А. Левшиным в 1787 г. Это примечание объясняет слово 
гиппогриф: Опять сѣдлайте мнѣ, о Музы! Гипогрифа (*) для пу-
тешествiя въ древнюю страну Романовъ. (*) Гипогрифъ, названiе 
страннаго Африканскаго животнаго, инако Гирафъ именуемаго, 
имѣющаго верблюжью голову и шею, высокiя переднiя ноги, а задъ 
столь низкой, что кажется сидящимъ, хотя стоитъ (Оберон: 3), 
ср.: Noch einmal sattelt mir den Hippogryfen, ihr Musen, Zum ritt ins 
alte romantische land! (Oberon 1780: I, 1). В этом случае интересен 
тот факт, что в немецких изданиях поэмы К.М. Виланда 1780–
1785 гг. (Oberon 1780, 1782, 1785), которыми мог пользоваться 
В.А. Левшин, нет подобного примечания. Данный комментарий, 
по всей вероятности, является результатом самостоятельного 
творчества переводчика, введенного в заблуждение созвучием 
слов гиппогриф (нем. Hippogryph) ‘вымышленное животное с ту‑
ловищем коня и головой грифа’ (в немецкой поэзии XVIII века 
это слово также могло обозначать крылатого коня Пегаса) и ги-
раф ‘жираф’. Автор комментария, по‑видимому, имел весьма 
смутные представления о жирафе, так как использование жира‑
фа для верховой езды едва ли было бы возможным. 
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Слово жираф встречается в переведенном с французского язы‑
ка тем же В.А. Левшиным «Словаре коммерческом» в статье, по‑
священной оленю: ЕЛЕНЬ или ОЛЕНЬ. Звѣрь четвероногой, отры-
гающiй жванiе, имѣющiй копыта раздвоенныя, роги съ отростками, 
въ коихъ нѣтъ внутри пустоты, и кои ежедегно <так!> спадыва-
ютъ: сiи естественные характеры, по коимъ опредѣляютъ живот-
ныхъ въ одинъ Еленiй родъ, и въ которой надлежатъ, Елень, лось, бо-
ровой малой лось, серна, сайга, жирафъ, и прочiя (Сл. комм.: 207), 
ср. оригинал: CERF, cervulus, animal quadrupede, ruminant, qui a le 
pied fourchu, les cornes branchues, non creuses, & tombant chaque anneé: 
voilà les caracteres généraux sur lesquels on a établi le genre dʼanimaux 
qui portent le nom de cerf, cervium genus; ce genre comprend le cerf, le 
daim, lʼélan, le remue, le chevreuil, la giraffe, &c. (Dict. 1770: 516.).

Следует также обратить внимание на источники, в которых 
употребляются одновременно и слово жираф, и слово камело-
пард. «Словарь ручной натуральной истории» помимо цитиро‑
ванной выше статьи «камелопард» содержит также статью «гираф 
и жираф»: ГИРАФЪ и ЖИРАФЪ. Звѣрь Африканской, ростомъ 
съ небольшую корову, и столь дикой, что обитаетъ въ мѣстахъ не-
приступныхъ; имѣющій шерсть темно-сѣрую, голову козью, шею 
нагнутую и весьма длинную. Считаютъ онаго уродомъ, отъ двухъ 
разныхъ животныхъ происходящимъ; онъ различенъ отъ Жирафа, 
звѣря Восточно-Индѣйскаго, которой ростомъ съ лошадь, но задъ 
имѣeтъ очень низкой, какъ бы сидѣлъ на заднихъ; шею также 
предлинную, а шерсть свѣтло-сѣрую, въ иныхъ мѣстахъ бѣлую, 
и во всю ширину боковъ своихъ большія густо-желтыя полосы (Сл. 
нат. ист.: 97–98), ср. текст оригинала: GIRAFE. Animal d’Afrique 
de la grandeur d’un veau, & si farouche qu’il vit dans des retraites 
inaccessibles. Il a le poil entre noir & blanc, la tête d’un biche, le cou menu 
& fort long. On le croit monstre, c’est-à-dire engendré de deux espèces. 
Il est différent de la Girafle, animal des Indes Orientales, de la hauteur 
du cheval, mais d’une taille plus déchargée, & plus basse sur le derriere. 
Son poil est blanc, un peu gris dans quelques endroits, & marquetée par-
tout de grandes taches orangées (Dict. 1763: 316). 

Необходимо также отметить употребление слов жираф и каме-
леопард как астрономического термина, обозначающего созвездие 
Жирафа (Camelopardalis, Cam). В переведенном с французско‑
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го языка «Сокращении астрономии или звездозакония господи‑
на де ла Ланда» (1789 г.) оба слова употребляются как синонимы, 
как и во французском оригинале: Таблица Ста созвѣздїямъ, пред-
ставленнымъ на небесномъ шарѣ <…> Гирафъ или Камелеопардъ 
(Астр. Лаланда: 117), ср.: Table des cent Constellations qu’on représente 
sur les Globes célestes <…> La Giraffe, ou Caméleopard (Abrégé: 83); 
Не большая звѣзда находящаяся въ равномъ разстоянїи отъ полю-
са, и противостоящая въ прямомъ возхожденїи звѣздѣ γ Дракона 
должна бы имѣть отъ дѣйствїя сего колебанїя равную перемѣну 
въ склоненїи; но она имѣла только половину онаго, какъ то оказа-
лось сравнивая со дня на день перемѣны той и другой звѣзды на-
блюдаемой въ то же время: она была тридцать пятая звѣзда Жи
рафа (Астр. Лаланда: 437), ср.: une petite étoile qui étoit à même 
distance du pole, & opposée en ascension droite à γ du Dragon, auroit 
dû avoir par l’effet de cette nutation le même changement en déclinaison; 
cependant elle n’en avoit eu qu’environ la moitié, comme cela parut en 
comparant jour par jour les variations de l’une & de l’autre, observées 
en même temps; c’étoit la trente-cinquieme étoile de la Giraffe (Abrégé: 
317); Противоположенныя звѣзды въ прямомъ возхожденїи под-
вергались равномѣрному жребїю; γ Дракона и 35 звѣзда камелео
парда имѣли равную перемѣну въ склоненїи, одна къ сѣверу, а дру-
гая къ югу (Астр. Лаланда: 450), ср.: les étoiles opposées en ascension 
droite étoient affectées de la même manière; γ du Dragon, & la 35e étoile 
de la Giraffe avoient éprouvé le même changement en déclinaison, l’une 
vers le nord, l’autre vers le sud (Abrégé: 326). При этом, как показы‑
вает последний пример, не наблюдается полной зависимости рус‑
ского переводчика от французского текста в выборе лексических 
средств, так как французскому слову Giraffe в русском тексте мо‑
жет соответствовать слово камелеопард.

Представленные в настоящей статье материалы позволяют сде‑
лать ряд выводов. На протяжении XV–XVIII веков для обозначе‑
ния жирафа в русском языке употреблялись различные слова. При 
этом ни одно из них не смогло занять доминирующее положение 
в лексической системе языка, и все они сосуществовали как равно‑
правные лексические единицы. Разные обозначения жирафа могли 
употребляться и в пределах одного текста как полные синонимы, 
не несущие какой‑либо дополнительной стилистической окраски. 
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Если в XV–XVII веках преобладали словообразовательные каль‑
ки, созданные при помощи славянских лексических средств по мо‑
делям латинского и греческого языков: верблюдопардус, верблю-
добарс, верблюдорысь, то в XVIII веке, особенно в последней его 
трети, широкое распространение получили слова, заимствованные 
из живых европейских языков, прежде всего из французского и не‑
мецкого: жираф (жирафа), гираф, камелопард. Представления же 
о самом животном, обозначаемом этими словами, вплоть до конца 
XVIII века были весьма смутными, о чем свидетельствуют попыт‑
ки объяснить внутреннюю форму некоторых его названий «сме‑
шением родов», т. е. скрещиванием разных животных. 
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