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Огромные территории Евразийского континента населяют разные наро
д а  которые имеют свои собственные космогонические концепции, религи
о з н ы е  представления и космические названия. Народы разных стран по-раз
ному видят небо, по-своему ассоциируя реалии своего быта с небесными 
объектами, создавая различные мифы и легенды о звездном небе.

Космические названия— “голос истории, свидетельства минувшего, да
ющие нам представления о том, как в древности понимали небесные тела, о 
практическом использовании звездного неба для ориентации во времени и 
пространстве” (5, с. 4).

Разумеется, жизненный уклад славян, с их преимущественно крестьянс
кой системой хозяйства в прошлом, резко отличается от быта и обычаев 
кочевых монгольских народов.

Что же сближает и что разнит эти народы в восприятии ночного мерца
ющего небосвода? Исторические контакты восточных славян с монголами 
подробно описаны в научной литературе, например, в исследованиях исто
рика Л. Н. Гумилева (4), хотя в некоторых современных публикациях выс
казывается негативное мнение по отношению к самому факту существова
ния татаро-монгольского ига (7).

Нашествие орд Батыя находит отражение в номинациях объектов звезд
ного неба, носящих своеобразный мемориальный характер. Русские назва
ния Млечного Пути Батыев Путь и Батыева Дорога встречаем в донских 
говорах со следующей мотивацией информантами: “Раньшы хан Батый ва- 
ивал с-Русью и аринтирывался па-этаму пути. Так и называли яво Батыиф 
Путь” (12, т. 1, с. 19). Однако с течением времени имя монгольского хана 
стирается в народной памяти, что приводит к утрате внутренней формы на
звания. Фонетическое освоение иноязычного имени Батый с ассимиляцией 
гласного (ы) приводит к прилагательному Батеева; дальнейший поиск внут
ренней формы через ассоциацию с антропонимом Потей (диал. вариант име
ни Фотий) дает компонент Потеева.

Изменения атрибутивного элемента Ботеева идет и по другому пути: 
выпадение интервокального ©  и стяжение гласных приводит к Батева и да
лее к Батёва Дорога. Перенос ударения на 1-й слог способствует появлению 
формы Батева.

Так меняется мотивация названия: от чуждого, инородного, враждебно
го имени Батый к близкому и родному слову батя.

В воронежских говорах исходный космоним Батыева Дорога трансфор
мируется также и в Батава, Бадеева, Бадева, Бидёва и Бакеева Дорога (6, с. 
134-135).
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в монгольской космонимии также есть обозначение, связанное с именем 
внука Чингисхана, -  Батын ордон “Дворец Батыя”. Так номинирована одна 
из звезд Малой Медведицы (10). В исторические памятники, каковыми в 
данном случае являются названия звездного неба, разные народы вклады- 
вакп различное содержание: для одних — память о славе национального 
оружия, для других — трагические страницы войн и бед народных.

Интересно еще одно свидетельство культурно-исторических контактов 
славян и монголов, отраженное в звездных номинациях.

У южных славян болгар и сербов — существуют названия Большой 
Медведицы с семантикой “разбойники, воры”: Комитите, Арамиите, Аиду- 
ци. Болгарская исследовательница Дарина Младенова приводит ряд легенд, 
связывающих Большую Медведицу с звездной группой Плеяд (Власите): 
разбойники украли одного пастушка-влаха и убегали, потому что Плеяды 
гнались за ними, чтобы вернуть пастушка. В Боснийской Крайне записана 
подобная легенда, но в ней, наоборот, Плеяды украли красивую девушку 
Мизулинку, которая стала звездой в Большой Медведице (9, с. 76).

И у монголов существует легенда о том, что одна из звезд Большой Мед
ведицы украдена у Мичита (Плеяд), который гонится за похитителем (8 
т. 1, с. 391). ’

Легенды о небесном воровстве составляют большой ареал у народов 
Евразии: у бурят и монголов, у тюркских народов и у жителей Кавказа (ар
мян, ингушей, курдов и др.).

Американский исследователь В. Гиббон, изучавший связь данного мо
тива у евроазиатских и североамериканских народов, пришел к выводу, что 
этот сюжет имеет монгольское происхождение и что его азиатское распрос
транение очерчивает путь монголов на запад в XIII веке. Гиббон отвергал 
возможность иранского, а также и тюркского происхождения этого мотива 
так как он не является для них исконным (9, с. 78).

Как показано в работе Дарины Младеновой, балканские славяне заим
ствовали этот сюжет у тюркских народов, однако пока невозможно решить 
вопрос, проник ли он от османских турок или от тюркских народов (прабол-
гар, печенегов и др.), которые заселяли Балканский полуостров до османс
кого нашествия (9, с. 80).

Таким образом, названия с внутренней формой “воры, разбойники” воз
никли у южных славян под влиянием звездной легенды, хотя и опосредован
но, полученной у монголов (мы пр 

Для всех народов мира звездно
эинимаем гипотезу В. Гиббона).

: небо — естественный календарь, указы
вающий на смену времен года, продолжительность дня и ночи, начало и окон
чание сельскохозяйственных работ и т.д. Отражением первобытного обоже
ствления сил природы является перенесение на небо людей и животных т е 
интерпретация неба как картины земной жизни с той только разницей ’ что 
там обитают и небожители.

Наименований, мотивированных именами божеств или вообще связан-
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v с богами, у славян и у монголов немного. Можно назвать в этой связи 
Н сские народные названия Плеяд Волосожары, Вопосыни (сербск. Влашичи, 
болг Власы), которые интерпретируются рядом ученых как указывающие 

я з ы ч е с к о г о  славянского “скотьего бога” Волоса/Велеса. Сюда же отне- 
м украинское обозначение Божа Дорога (по ней ходит пешком бог и ездит 

^ о г н е н н о й  колеснице пророк Илья) и польск. Droga Pana Jezusa (5, с. 22).
У монголов с божествами связано название Большой Медведицы Долоон 

бурхан “Семь бурханов" (по канонам буддизма, бурхан — бог-учитель). Но 
гораздо более значимыми для небесной номинации были земные социаль
но-исторические и культурные реалии.

Осмысление звездных скоплений и созвездий как групп людей относится 
к числу ономастических (космонимических) универсалий. Общее для славян 
название Плеяд Бабы, укр. и польск. наименование Пояса Ориона Косари, 
Kosiarze, белор. Три Сестры, парные наименования вечерней и утренней Ве
неры Стана и Мильо, Милан и Милица у болгар, а также монг. Долоон овгон 
“семь старцев” — вот лишь немногие примеры, подтверждающие этот факт. 
Антропоморфные обозначения небесных тел чрезвычайно многочисленны, 
рус. Пастух, польск. Oracz, болг. Калугер с патерица, укр. Чумацъкий Шлях,
рус. Мамаева Дорога и др.

В монгольской космонимии таких названий, семантически мотивирован
ных образом человека, также огромное множество: Тэнгэрийн хаан “Небес
ный хан”, Найралтэх “Благодатнаямать”, Тайжод “Звезда-дворянин”, Тэн-
гэрт Эх “Божественная мать”.

Типологически сходным является представление о том, что Полярная звез
да — это небесный кол, вокруг которого вращается небосвод, что находит отра
жение в русских названиях этой звезды: Кол, Небесный Кол, П р и к о л , Прикол-  ̂
■звезда, а также в монг. Алпшн гадас “Золотой кол”. Иное толкование Полярной 
звезды находим в монг. Тэнгэрийн оргил “Небесная вершина”, в котором подчер
кивается ее главная особенность — нахождение вблизи Северного полюса и 
вследствие этого практически полная неподвижность для земного на людат 

Представляя звездное небо как аналог земной поверхности, народы ра 
мещают на нем наиболее важные для повседневной жизни реалии. а 
значимой для монгольских и славянских народов была повозка, телег . ^
мятники славянской письменности и современные диалектные дан ‘ _
зывают на постоянный образ телеги (с различной лексической Р ^  
ей), ассоциируемый с созвездием Большой Медведицы: рус. , Ко1'ата, 
зила, Возилка, Телега, Арба, Колымага, Колесница; серб. Кола ' аст 
стбел. Колесо, укр. Каляс, Коляска. Известный з̂нат0* PJ колесницей встре- 
рономии Д. Святский писал: “Сравнение Б. М. с образуемая звезда-
чается почти у всех народов... Несомненно, сама фи у р ^ „  ^  j f с j  j 3.) J4).
ми этого созвездия, подала п о в о д  к  т а к о м у  отождеств  ̂Б0ЛЬШая Медве-
Наши исследования показали, что в праславянск0^  корни (15).
дица обозначалась словом *Ыа, имеющим и н д о е в р о п е й с к и е  р
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В монгольской космонимии названия Большой Медведицы не связань 1 
образом телеги. Но среди обозначений космических объектов слово тэп ° 
(“телега, повозка”) встречается достаточно часто: Таван тэрэг, Тэрэгний 
сэнгиин орд, Тэрэг худалдсш, Элдэв Тэрэгт (название Солнца). Кстати апет,' 
лятив телега по данным О. Н. Трубачева, приведенным в примечаниях J 
словарю М. Фасмера, заимствован именно из старомонгольского языка й
Сокровенном сказании" 1240 г. употребляется слово telege ‘повозка’ (14 

т. 4, с. 38). v
По свидетельству известного монголиста Владимирцова, “монголы-ко 

чевники древней эпохи пользовались колесными телегами, о которых совре
менные монголы совершенно забыли” (3, с. 41).

Следует отметить, что основным йринципом номинации объектов звезд
ного неба, в особенности созвездий, у славян является метафора, основан
ная на сходстве земных и небесных объектов. “Названия монгольским со
звездиям, — пишет русская исследовательница Л. С. Барановская, — даны

о сходству с предметами, а основой их служили сельскохозяйственные 
р оты, о ычаи, религиозные обряды, приготовления, соответствующие 
каждому дню месяцу, времени года. Так, например, в созвездии Ткачиха 
состоящем из 3-х звезд, монголы и китайцы видели не изображение ткачихи’ 
просто восход этого созвездия служил напоминанием об обычае в зимнее 
время ткать материю на одежду членов семьи” (1, с. 25).

Таким образом, и монгольская телега попала на небо не по принципу
сходства, а по принципу максимальной значимости в повседневной жизни 
древних монголов. жизни

Размышляя о сходстве и различии в названиях космообъектов, нельзя не 
указать на обозначения Млечного Пути, связанные с семантической доми- 

; У Г аВЯН Д®хРистианской норы Дорога Душ, Предков, Духов,
7 ш т Л п а т Г п  Ur  п  ПУПП' ЖУРавлиная> Осиная Дорога, у совр.

Р , ътьо, Сламен Път. У монголов существуют два обозначе
ния: Эрхсиин зам “Небесная дорога” и Тэнгэрийн заадал “ Небесный шов” 
Второе название является оригинальным, оно не представлено у славянских 
и в целом у европейских народов.

Основным смысловым стержнем, вокруг которого формировалась сис
тема астрономических обозначений славянского мира, была прежде всего

скохозяиственная тема. В славянской космонимии представлены ору- 
дия крестьянского труда „ 6ь™: рус. Грабли, р „ ,  C m o L p b Сито, Мет- 
ла, Дышло, Boue (донск. и воронежск. названия воловьего дышла) Пчуг 
Чипега ( ручка плуга ), укр. Читга, болг. Рало, Ралица, Ралница и др - по
именованы сами труженики: Пахарь, Пастух; домашние животные и пти
цы: Вол, Квочка, Курица с цыплятами (эквиваленты -  у многих славян) Ути- 
л е л м ^ Й :  °ЛТ- МалК0 КУце и Гол»мо Куче ( “собака”), Чифчиите “Земле-
ним„и я ( Т°  С ЗВеЗДИ’ ДВа В°Ла И 6ДИН 0раЧ,,) И ДР' В монгольской космонимии бытовых наименовании не так много: Тэнгэрийн багана “Небесный

132

I  б” (багана — “столб, древко, на которое опирается юрта”), Хул “Чашка 
СТ°Лкумыса” , Тоно (“круг верхнего отверстия юрты”). В звездах и созвезди- 
Д'1Я Сразились элементы государственной иерархии: Тэнгэрийн хаан “Небес- 
ЯХ ° хан владыка", И х хаан “Император”, Зайсан “Князь”, Туишэл “Чинов- 
ЙЫИ” Среди космонимов находим военную лексику: Цэргэрийн дарга “Вое- 
Н“К льник” Морып цэрэг “Кавалерия", Цэрэг тергуулэгч “Предводитель 
на! ‘ска" Байлдаан “Сражение” , Туг “Знамя”. На звездном небе, в названиях 
В°е,д и созвездий, широко представлены родственные отношения: Найралт 

“Благодатная мать” , Гоо охин “Красавица дочь”, Эхмерийн ширээ “Стол 
супруги”, Хадам эцэг “Свекр”, Авга "Дядя". При этом наиболее четко про
слеживается “женская” линия.

Названия астрономических объектов свидетельствуют об уважительном, 
п о ч т и т е л ь н о м  отношении к монгольской женщине, возвеличивают ее кра
соту доброту и одаренность: Оглогч охин “Щедрая дочь” , Гоо хуухэн Жен
щина-красавица” , Яруу эгшигт “Певучая", Шадар эх “Мать-помощница .

Звездное небо отразило и многие реалии кочевого быта древнего и совре
менного монгола. Большое место среди этой группы занимают обозначения, 
семантически связанные с “конем”. Табуны лошадей были основной ценнос
тью древнего кочевника-скотовода, без коня немыслимо было передвижение 
по степным просторам. Обозначения созвездий, мотивированных монгольским 
словом морь “конь”, “лошадь”, многочисленны: Багаморь, Морьт тэрэг, Морып 
дарга, Морины хэвэл и др. Даже среди обозначений Солнца обнаруживаем Но- 
го о н  морып, А с а р ь т  морь, Долоонморьт (“Имеющий 7 коней ). Одним из назва
ний Луны является Цагаан морьт “Имеющий белого коня .

В русской космонимии известно обозначение Конь на приколе, в которо\ 
Прикол, как указывалось, -  Полярная звезда, а Конь -  с о з в е з д и е  Большой 
Медведицы. Д. О. Святский полагал, что этот древнии образ не Р »  
для русских, а заимствован у степных тюркских народов (II, еЛ Исгор 
религии монголов также отражена на небе: шаманизм, сохранившийся вплоть 
до XVI в -  Тэнгэрийн гэц “Небесный шаманскии бубен ; буддизм, прони 
кавший в Монголию двумя волнами: в XIII в. в период мировои империи а 
затем во 2-ой половине XVI в. в форме тибетского.ламаизма^ ы г э Р и  
лам “Небесный лама” (название Юпитера), Тэнгэриин сум НебесныйI храм^. 
Наименование Большой Медведицы Долоон бурхан также отража У 
Слово бурхан является тюркско-монгольской модификацие 
или сложной номинации будда-хан (8, т.1, с.105). монголь-

И последнее, что отчетливо бросается в глаза при знаком_  
скими космонимами, -  это обилие цифровых номинации^ У сла ^  ^  
родов такие обозначения единичны: белор. Три Сестры (И

Л“ £ ; Г .  небо _  « з о б »  ,е т
вен нуд “4 глаза”, Таван хаан “5 ханов , Зурган мичио
дархан “7 кузнецов”, Наймантариан “8 зерен .
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“Известно, что истоки математических знаний у монголов восходят >, 
глубокой древности, в частности те счисления, в основе которых лежат чцс. 
ла от 1 до 10”, <— пишет исследователь истории математики В. Цыремпилов 
(16, с. 126). Числа в древности носили религиозно-мистическую окраску 
отождествлялись в сознании древнего человека с предметами и живыми су
ществами. Нередко числа выражали совокупность звезд. Так, число семь 
(долоон) обозначало Большую Медведицу (2, с. 29-30).

Много фантазии, поэтического видения ночного небосвода проявляется 
в монгольских названиях: Галт шувуу “Огненная птица”, Тэнгэрийн цэцэг. 
лэг “Небесный цветник”, Таруу сунд “Разбросанный жемчуг”.

В целом для монголов, как и вообще для народов Востока, в частности 
китайцев, характерна большая умозрительность, отвлеченность, поэтизация 
объектов. У славян же отметим большую конкретность, привязку к народ
ному быту и повседневным занятиям. Понятно, что кочевники, живущие 
почти под открытым небом, сумели поименовать несравненно большее ко
личество космообъектов и их опоэтизировать.

Земледельцы-славяне обозначили совсем небольшое количество планет, 
звезд и созвездий, но они сделали звездное небо своим календарем и звезд
ными часами.

“Как утрення зарничка всходит, так и подымайся” (13, с. 312).
“Кичиги поднимаются высоко — полночь, если опускаются — дело к 

утру. Иде были часы-то? Кичиги да зарнички” (13, с. 117).
Таким образом, в двух системах названий звездного неба, славянской и 

монгольской, мы обнаружили такие наименования, которые напоминают 
об исторических контактах этих народов, типологически сходные номина
ции и такие, которые составляют специфику их космообозначений.
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