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Аннотация. В статье представлен язык пчеловодства на Алтае, появление 
которого сформировало новый для региона пласт профессиональной лек-
сики. Данный фрагмент особенно ярко демонстрирует связь материальной 
культуры и регионального языка. Лексика пчеловодства упоминается в со-
временных исследованиях, но в других регионах не собирается целенаправ-
ленно. На Алтае лексика пчеловодства собрана по специально разработан-
ной программе. В данной статье анализируется профессиональная лексика 
пчеловодов Алтая в аспекте взаимоотношения языка и культуры, а также 
исследуется состав лексики пчеловодства с точки зрения сферы употребле-
ния, ареальных и этимологических связей.
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Внастоящее время исследование региональной 
лексики ведется в  разных направлениях, но  са-
мым актуальным, на  наш взгляд, на  протяже-

нии двадцати лет остается лингвокультурологический 
аспект, так как именно связь языка и региональной куль-
туры ярко демонстрирует особенности каждой диалект-
ной системы. «Язык является одним из наиболее досто-
верных источников характеристики интеллектуального, 
культурного и  хозяйственного состояния той или иной 
эпохи, того или иного коллектива; язык является порой 
единственным орудием для воссоздания фактов исто-
рии культуры» [3, с. 3].

В  диалектной системе Алтайского края не  все тема-
тические группы представлены одинаково: значимые 
для Алтайского края промысловые отрасли отражаются 
в самых многочисленных по лексическому составу груп-
пах, а  виды деятельности, не  имеющие широкого рас-
пространения среди населения, представлены только 
отдельными лексемами.

Алтайский край — один из  самых пчеловодных ре-
гионов России, в  котором число пчелосемей растет 
с  каждым годом (в  хозяйствах всех категорий содер-
жится 172,5 тысячи семей медоносных пчел, по данным 

на официальном сайте Алтайкрайстата, а алтайский мед 
давно стал брендом Алтая. С  течением времени суще-
ственно меняется технологический процесс получения 
продуктов пчеловодства, поэтому все больше новых 
слов используют алтайские пчеловоды в повседневной 
речи для обозначения этапов медосбора, предметов ин-
вентаря, болезней пчел и, особым образом, пород пчел. 
Лексика пчеловодства мало изучена целенаправленно 
(А. В. Кокойло, Т. Г. Иванова, М. В. Титова, Л. И. Шелепова 
и  др.), поэтому ее представление с  точки зрения связи 
языка и материальной культуры является востребован-
ным и актуальным.

Специально разработанная программа сбора лекси-
ческого материала позволяет нам при работе с  пчело-
водами-старожилами выявить не  только максимальное 
количество значений каждого слова, но  и  зафиксиро-
вать наиболее показательный контекст, тем самым пред-
ставить языковое окружение исследуемых единиц. 
В основу программы были положены принципы тради-
ционного сбора диалектного материала, но  с  учетом 
методики создания лингвокультурологического ком-
ментария. Вслед за В. Воробьевым, мы считаем, что «объ-
ективная, полная и  целостная интерпретация культуры 
народа требует соответствующего системного подхода 

THE ALTAI REGION BEEKEEPING’S 
VOCABULARY FROM THE POINT 
OF VIEW OF ETYMOLOGICAL 
CONNECTIONS (THE PROTO-SLAVIC 
LEXICAL FUND)

M. Titova 

Summary. The appearance of beekeeping formed a new layer of 
professional vocabulary in our region. This fragment demonstrates the 
connection of material culture and regional language especially bright. 
Beekeepers’ lexis is mentioned in modern researches but it is not 
collected purposefully in other regions. The Altai region beekeeping’s 
vocabulary is collected according to the specially worked out 
programme. The article presents the analysis of the Altai professional 
beekeepers’ lexis in the cooperative aspect of language and culture. It 
also researches the lexical units of beekeeping from the point of view 
of etymological connections.

Keywords: Language and culture, beekeepers’ lexis, etymological 
connections, history of the development of the Altai beekeeping, 
region vocabulary.

Ñåðèÿ: Ãóìàíèòàðíûå íàóêè ¹ 7/2 èþëü 2018 ã.156



ФИЛОЛОГИЯ

в  ее описании». Следовательно, лингвокультурологию 
отличает «системное представление культуры наро-
да в  его языке», в  их диалектическом взаимодействии 
и  развитии, а  также разработка понятийного ряда, ко-
торый позволяет сформировать современное описание 
этого взаимодействия [1, с. 34].

Организация лингвокультурологического коммен-
тария в  нашем исследовании опирается на  следующую 
структуру представления языковой единицы. На  первом 
этапе мы определяем лексическое значение зафиксиро-
ванных единиц, используя в  качестве источников толко-
вые словари современного русского языка. Далее каждое 
слово проверяется на наличие тождественных или частич-
но схожих значений во всех существующих словарях рус-
ских говоров. Если совпадений не найдено, лексика при-
знается нами собственно алтайской и далее определяется 
ее происхождение с помощью историко-этимологических 
источников. «Дальняя» этимология слов, зафиксирован-
ных только на Алтае, является целью данного исследова-
ния, но  достижение этой цели возможно только при де-
тальном изучении взаимодействия языка и культуры.

Итак, на  втором этапе анализа языковых единиц для 
выявления внеязыкового (культурного) плана привлека-
ются сведения о реалии из специальной литературы (так, 
источником для получения информации об особенностях 
и  развитии пчеловодного дела стали справочники для 
пчеловодов и  энциклопедии). Заключительным этапом 
является представление лексемы в языковом окружении: 
художественные тексты, фольклор и т. д. При таком иссле-
довании диалектной лексики становится возможным пол-
ноценный историко-этимологический анализ.

Историко–этимологическое исследование диалект-
ной лексики — одна из  важнейших задач системного, 
комплексного, целевого изучения лексики русских гово-
ров Сибири. Проблемы этимологического изучения рус-
ской лексики Сибири решают А. Е. Аникин, М. Б. Матан-
цева, С. И. Ольгович, Л. Г. Панин, Б. Я. Шарифуллин и  др. 
Обращается внимание на  проблемы исследования как 
исконной, так и  заимствованной лексики [2] При этом 
важной составной частью всестороннего историко–
этимологического изучения русских говоров по  праву 
признается анализ лексики праславянского происхож-
дения. Задача восстановления праславянского наследия 
в  лексике русских говоров Сибири решается с  учетом 
состава и структуры ПЛФ (праславянского лексического 
фонда), куда включается и сибирская архаическая лекси-
ка. Реконструкция ПЛФ является частью реконструкции 
всей системы праславянского языка.

Среди диалектных терминов пчеловодства на Алтае 
праславянского происхождения оказалось возможным 
выделить две основных группы.

1. Слова, имеющие хотя бы в одном славянском язы-
ке (диалекте) соответствия, тождественные или близкие 
по структуре и семантике.

К таким словам относится лексема борть в первом 
значении «пустота в  растущем дереве для роя пчел» 
(Локт.) и во втором значении «долбленый улей» (Шелаб., 
Н. — Обин.), зафиксирована во  многих районах Алтая 
и  имеет ряд соответствий в  других славянских языках. 
По  мнению ученых, слово борть восходит к  прасла-
вянскому * b ъ r t ь / * bъrtъ, ср.: словен. brt «дерево 
с  пчелиной бортью», ст. — чеш. brt «борть; улей», чеш. 
brt «борть» (диал.), «отверстие, отделение в улье», диал. 
brt’ «отделение в улье (числом от одного до трех)», слвц. 
brt «отверстие в улье, через которое вылетают пчелы», 
польск. b r  «борть с  гнездом пчел (естественное или 
специально устроенное в  стволе дерева в  лесу отвер-
стие для пчелиного роя, колода с  выдолбленным от-
верстием для пчелиного роя), ст. — укр.  «борть», 
укр.  «борть»,  «борть, улей в дереве», диал. 

   «большое боковое отверстие в ко-
лоде, служащее для осмотра пчел», «должея (крышка 
этого отверстия)», «полое пространство, выдолбленное 
в живом дереве для пчел», «полое пространство в коло-
дочном улье», «дупло в дереве, в котором самостоятель-
но поселились дикие пчелы», «дикая семья, живущая 
в  дупле», «место в  лесу, где находятся ульи», ст. — блр. 

, блр.  «борть». Обычно сближают с латин-
ским ƒorare «сверлить, дырявить», ƒoramen «дыра, от-
верстие», принимая для слав. * b  r t  древнее знач. 
«(просверленное, выдолбленное) отверстие, углубле-
ние» [6, 3, с. 132–133].

Особый интерес представляет слово должея, за-
фиксированное на  Алтае в  значении «дверка улья» 
(У. — Кан., Корг.). Ср.: слов. dolz — «дощечка, закрываю-
щая продольный разрез борти», сербохорват. -

 — то  же, чеш. dl  — «дощечка, закрывающая вход 
в улей», слвц. dl , польск. d . По мнению М. Фасмера, 
возможно, связано чередованием с  сербохорват. -

 — «доска, используемая в  качестве шины при кост-
ном переломе», чеш. dlaha «половица, лубок», польск. 
dl  — «дощатый пол». Ср.: чеш. dl  — «дощечка, за-
крывающая улей», чеш. диал. dl t  — «должея, дощечка, 
закрывающая улей сзади», укр. диал.  «большое 
боковое отверстие в  колодочном улье, служащее для 
наблюдения за  пчелами, иногда — для выемки мёда», 
«крышка этого отверстия, должея», чеш. диал. d a — 
«дощечка, закрывающая заднее отверстие в улье» [6, 5, 
с.  211–212]. Предполагается родство с  ирл. dluigim — 
«раскалываю», dlug — «щель». Кроме того, не исключена 
возможность родства основы dъlzь с   [4, 1, с. 525]. 
Последнее предположение составители «Этимологиче-
ского словаря славянских языков» считают несомнен-
ным [6, 5, с. 211–212].
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Известное в  Сибири слово дымокур также приоб-
ретает специальное значение «сосуд с  дымящимися 
опилками, средство для отпугивания пчел, комаров» 
(У. — Калм., Н. — Пр.). Близкое по  структуре и  значению 
слово отмечается в  чешском языке:  «масса 
перегнившего мха и  травы, которая легко воспламеня-
ется». Сложение * и *  [6, 5, с. 202–203].

Лексема клещ в значении «болезнь пчёл» представ-
лена в контексте: «

 (Егор., Бор.). Лексема восходит к праслав. 
*  Ср.: сербохорв. стар.  «клещ», словен.  
«клещ Ixodes ricinus», чеш.  «клещ Ixodes», диал

 «деревянная дуга хомута», словацк.  «клещ 
Ixodes ricinus», в. —луж.  «клещ (паразит домашних 
животных)», н. — луж.  — то же, ст. — польск.  
«вид паука», «клещ Ixodes ricinus», польск. «клещ 
Ixodes», «паразит пчел Gamasus gymnopterorum», диал. 

 «клещ», «клешня рака», словин.  «клещ 
Ixodes ricinus» [6, 10, с.  23]. Итак, значение  — 
«паразит пчел Gamasus gymnopterorum», отмеченное 
в  польском языке, является тождественным значению 

 — «болезнь пчел», зафиксированному в алтайских 
говорах.

Названия пчел в разных языках и в говорах отлича-
ются, но лексема медовица, зафиксированная на Алтае 
в значении «рабочая пчела» все же имеет одно соответ-
ствие. —  — -

 —  (Локт.). Данная 
лексема восходит к праслав. * , ср.: болг. -

 «растение Holcus, H. lanatus», сербохорв.  
«напиток, медовая сыта; растение Puccinia graminis», чеш

 «медвяная роса», слвц.  «нектар, вы-
деляемый некоторыми растениями, медовый напиток», 
польск.  «медвяная роса», словин.  
«медвяная роса» [6, 18, с. 57]. Укр. диал.  «пче-
ла, носящая мед» является близким по значению слову 

 — «рабочая пчела», зафиксированному в  ал-
тайских говорах.

Слово облет встречается в  значении «знакомство 
пчёл с  медоносными угодьями». При сборе материала 
в  Поспелихинском районе удалось записать контекст: 
« -

(Посп.). Данное слово 
восходит к праслав. * . Ср.: словен. oblèt, чеш. oblet 
«облет, полет по кругу», слвц. oblet «облет», польск. oblot 
( ) «вылет пчел из  улья», диал. uoblot «первый 
вылет пчел весной», блр.  «облет», диал.  
«первый вылет пчел; вылет матки для оплодотворения». 
«Этимологический словарь славянских языков» дает 
праслав. *oblet  как обратное именное образование 

от глагола праслав. *oblet t . Вместе с тем, отмечают со-
ставители словаря, обращает на себя внимание устойчи-
вое употребление слова в  качестве термина пчеловод-
ства [6, 27, с. 240], как и в русских говорах Алтая.

2. Слова, тождественные лексическим единицам 
в  других славянских языках по  структуре, но  различа-
ющиеся значением вследствие осуществления разного 
рода семантических процессов (сужение, расширение 
значений) и переносов (метафора, метонимия).

В эту группу входит слово бородá, ы, ж. Сидение пчел 
без дела, когда нет взятка. (Шелаб., Н. — Обин.). В укр. -

, ст.-слав. БРАДА, болг.  «борода», «подборо-
док», сербохорват.  «борода», «подбородок», чак. 

ä «борода», словен. brada «борода», «подбородок 
(без волос и  бороды)», чеш. brada «борода», польск. 
br da «борода», каш. barda «борода», br da «борода», 
в.-луж. br da «борода», н.-луж. br da «борода», «усы», 
полаб. br da «подбородок, горло» [4, 1, с.  196], [6, 2, 
с. 197]. Праславянское * b rda архаичное образование, 
не  анализируемое на  славянской почве, но  обладаю-
щее четкими соответствиями в  ряде индоевпопейских 
языков Европы. Особенно близки основы на — ā — лат. 
barda .

В  русских говорах Алтая слово бочка встречается 
в  сочетании   и  имеет значение «брюшко 
пчелиной матки» (У. — Кан., Тал.). Восходит к праслав. b  
   , ср.: болг. диал.  «бочка», макед. диал.  

«бочка», словен. b     «кадка, чан», чеш. b     «боч-
ка», слвц.b     «бочка, кадка, чан», польск. b     

 «бочка», словин. b      «бочка», др. — русск. , 
 «бочка как мера вместимости», укр.  «боч-

ка», блр.  «бочка» [6, 3, с. 108] Из индоевропейских 
соответствий обращают на  себя внимание др. — исл. 
bu r и д. — в. — н. b – «живот» [4, 1, с. 202], являющи-
еся близкими по  значению «брюшко пчелиной матки», 
зафиксированному в русских говорах Алтая.

В  русских говорах Алтая всходить — «появляться 
(о личинках пчел)» (У. — Кан., Тал.). Среди славянских со-
ответствий встречаются слова, тождественные по  фор-
ме, но различные по семантике: польск. od , чеш. 

et , словац. od t  болг.  — «идти 
вверх, подниматься» [5, 3, с. 205].

Слово головка, и,  ж. «крышка улья». —  -
         

  (Посп., Клеп.). Восходит к  праслав. * ol a 
(ум. производное с суф. —ъk- от * golva), ср.: сербохорв. 

 «растение Sorghum vulgare», словен. l a «ши-
рокая часть ложки», чеш. редк. l e  «подзатыльник», 
чеш. la a ум. к hlava «кочан», «шишка, коробочка, со-
цветие», слвц. hl v a то  же, в. — луж  h o a «головка 
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льна», н. — луж. «головка», полаб.  «прял-
ка», польск.  «головка», диал.  
«женская конопля», словин.  «головастик» [6, 7, 
с. 11].

Особенно интересна лексема дно — «нижняя часть 
улья» (Шелаб., Н. — Обин.). Ср.: укр. , болг.  «дно»
также , «нижняя часть ствола дерева»,  
«ствол дерева»,  «дно сосуда», «ствол дерева», ма-
кед.  «дно», сербохорв.  «дно»,  «дно бочки», 
словен.  «дно», «основание», «подошва»,  «до-
щечка дна бочки», ст. — чеш. dno «земельный участок», 
чеш. dno «дно», польск. dno «дно», в. — луж. dno «дно», 
н. — луж. dno «дно», русск. — цслав. ,  
«исподняя часть сосуда или какого — либо вместили-
ща» [4, 1, с.  519], [6, 5, с.  174–175]. Обычно объясняют 
праслав. d no от *d no из и.-е. *d родственно-
го*dheubh- «долбить», «глубокий» [6, 5, с. 174–175]. Почти 
во всех славянских языках есть совпадения, тождествен-
ные лексической единице дно из русских говоров Алтая, 
но  различающиеся значением вследствие осуществле-
ния разного рода семантических процессов.

Следующая единица — домовина в  значении 
«улей». — 

 (Локт.). Ср.: болг. стар.  
«домашнее обзаведение», сербохорв.  «дом 
и двор, усадьба, имущество», словен. domovìna «усадь-
ба, дом и земельный участок», чеш. domov na «родина», 
слвц. domov na то  же, укр. «гроб», блр. -

 «гроб». Восходит к праслав. domov na (произ-
водное с суф. — na от прилаг. *domov ) [6, 5, с. 70].

В  русских говорах Алтая слово дупло обладает зна-
чением «отверстие в улье» (Локт.). В болг.  «дупло», 

«полый», сербохорв. «дупло», словен. duplo 
«дупло в  дереве» «яма, пещера», «углубление», польск. 
стар. d up o «дупло, углубление, яма», диал. dup o
«нора ласки» [6, 5, с.  159], укр.  ст. — слав. ДОУ-
ПИNА, русск. — цслав.  «пустой, полый», из  и. — е. 
*dhoup — наряду с *dhoub — «углубление, лощина» [4, 
1, с. 554]. Производное с суффиксальным — l — от *dupa.

Предмет пасечного инвентаря обозначается лексе-
мой каток в  значении «приспособление для вырав-
нивания рамки». — -

 (Егор., Бор.). 
й (Локт.). Восходит к праслав. * a

 (производное с суф. — ъkъ от *katati), ср. блр. диал. 
«колесо телеги» [6, 9, с. 164].

Слово крыша — «верхняя часть улья». 
 —  (Егор., Бор.). Ср.: болг.  

«тайно», макед.  «тайком, украдкой», сербохорв. 

стар. «сокрытие, утайка; тайна»,  «тайно, 
украдкой», укр.  «кровля», блр. диал.  «кры-
ша». Праслав. * kryša — производное с  суф. — sja (– ša) 
от глагола *kryti [6, 13, с. 70].

Глагол курить в  русских говорах Алтапя зафикси-
рован в  значении «отпугивать пчел дымарем во  время 
сбора мёда» (Посп.). В  ст. — слав. КОУРИТИ «дымиться, 
куриться», болг. «зажигаю», сербохорват. диал. 

 «курить, поджигать, гореть», словен. u «то-
пить, отапливать» (*kurak -), слвц. u  «разжигать, ку-
рить, чадить», в. —луж. u «курить, пылить, коптить», 
н. — луж. u  «пылить, курить, дымить», польск. u

 «пылить, дымить, обкуривать, кадить» [Фасмер, 2, 
с. 325], [ЭССЯ, 13, с. 123]. Формально * u  явилось про-
изводным на —  от * u , а из и.-е. этимологических 
соответствий слав. * u  решающим является родство 
с лит. u  «топить, растапливать».

Слово лесина встречается в алтайских говорах в соч. 
 и в значении «дерево с дуплом, в ко-

тором живут дикие пчелы». 

 (У. —Кан., Сан.). Восходит к праслав. *lĕsina, 
ср.: сербохорв. Lesine — название места в Сербии, в Ва-
левском округе, чеш. lesina «лесок, лес», слвц. диал.lesina, 
lesnatina «покрытая лесом земля», польск. lesina «лес», 
диал. lesina «лес», блр. лясıна «сухостой», диал. лясıна 
«одно дерево, которое растет в  лесу», лесıна «лесина, 
бревно» [6, 14, с. 238].

Материк — «часть старого роя, искусственно раз-
деленного на  два». Контекст представлен так: «

 — 

(Шелаб., Н. — Обин.). Ср.: болг.  «богородская 
трава», укр.  «подпочва, нетронутая земля под 
почвой», также «континент», блр.  «материк», 
диал. «главный корень дерева» [6, 17, с.  239]. Восходит 
к праслав. * ma e .

В  значении «улей с  медом» зафиксирована единица 
медовик:  
(У. — Кан., Тал.) Ср.: блр. диал.  «медовый напи-
ток» [ЭССЯ, 18, с. 57]. Восходит к праслав.*medov  (про-
изводное с суф —  от прилаг. *medov ).

Слово медуница, зафиксированное на Алтае в значе-
нии «пчела», сопровождается контексто: « -

 (Ребр., У. — Мос.). 
(У.-Кан.) Ср.: болг. «растения Salvia glutinosa, 
Lithospermum arvense», диал.  «медовый 
хлеб», «обрядовый свадебный хлеб», сербо-
хорв. диал.  «невеста мягкого, кроткого нрава; 
овца желтоватой масти; растение Holcus lanatus», чеш. 
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 «растения Melissa, Simphitum officinale», так-
же диал. , слвц. «растение Melittis», 
также диал. , в. — луж. «растение 
Melissa», ст. — польск. ,  «Saccharum 
officinarum» [6, 18, с. 60]. Восходит к праслав. * , 
производное с суф.  от * .

В  необычном значении в  русских говорах Алтая 
встречается слово сеять — «откладывать яйца (Локт.). 
Ср.: укр.  «сеять», болг.  «сеять», сербохорват. 

ü  «сеять», словен.  «сеять», от  праслав. *sĕti 
«сеять» [4, 3, с. 615].

Кроме слов, отнесенных нами к  праславянскому 
лексическому фонду, в  рассматриваемой лексической 
группе обнаруживается большое количество дериватов, 
образованных от праславянских основ по словообразо-
вательным моделям русского языка. Такие производные 
лексемы можно разделить на две группы: 1) образован-
ные по продуктивным словообразовательным моделям 
в  русском языке (бортина, дымовина, крестовина, 
зимовка, крышка, лежанка, ройка, задвижка, домик, 
медик, отводок, присадок, цедок); 2) образованные 
по  непродуктивным словообразовательным моделям 
(пчельня, коровняк).
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