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Аннотация: Статья посвящена анализу одной из подгрупп названий лекарственных 

растений в башкирском языке и его диалектах. Источниковую базу работы представляет 
словарный фонд башкирского языка, содержащийся в лексикографических изданиях, 
а также диалектные тексты, которые представлены в Диалектологической базе Машинного 
фонда башкирского языка, разработанной сотрудниками Лаборатории лингвистики и ин-
формационных технологий (ныне Отделом прикладной лингвистики и диалектологии) Ин-
ститута истории, языка и литературы УФИЦ РАН. Объектом исследования стала лексико-
семантическая подгруппа «лекарственные деревья» в башкирском языке. В статье авто-
ром проанализированы и систематизированы научные и диалектные названия некоторых 
деревьев, в том числе с точки зрения их лекарственных свойств, таких как тирәк ‘тополь’, 
ҡарама ‘вяз’, тал ‘ива’ и др., проводится сравнение с другими тюркскими языками, отме-
чены фонетические особенности. В ходе исследования выявлены башкирские топонимы, 
образованные на основе соответствующих фитонимов. Отмечено, что в целом исследова-
ние лексики «лекарственные растения» в диалектах башкирского языка позволяет не 
только расширить наше понимание местной флоры, но и проследить связь между языком 
и культурой этноса. Это напоминает нам о важности сохранения родных языков и тради-
ций, которые являются ключевыми элементами культурного многообразия нашего мира. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the names of medicinal plants in the 

Bashkir language and its dialects. The source base of the work is the vocabulary of the Bashkir 
language contained in lexicographic publications, as well as dialect texts presented in the Dialec-
tological database of the Bashkir Language Machine Fund, developed by employees of the 
Laboratory of Linguistics and Information Technologies (now the Department of Applied Linguis-
tics and Dialectology) of the Institute of History, Language and Literature of the UFSC RAS. The 
object of the study was the lexical and semantic group “medicinal trees” in the Bashkir language. 
In the article, the author analyzes and systematizes the scientific and dialect names of some 
medicinal plants, such as тирәк ‘poplar’, ҡарама ‘elm’, тал ‘willow’, etc., in comparison with 
other Turkic languages, phonetic features are also noted. It is remarked that the study of the vo-
cabulary of “medicinal plants” in the dialects of the Bashkir language allows not only to expand 
our understanding of the local flora, but also to trace the connection between the language and 
the culture of an ethnic group. This reminds us of the importance of preserving native languages 
and traditions, which are the key elements of cultural diversity of our world. 
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Введение 

Современная лингвистика выдвигает новые подходы к исследованию говоров 
языка, способствующие более быстрой и объективной обработке языковых дан-
ных. Это актуализирует задачу сбора и анализа полевых данных по говорам баш-
кирского языка на сегодняшнем этапе при помощи новых методологий и подхо-
дов [Сиразитдинов и др. 2018: 99]. Например, коллективом Лаборатории лин-
гвистики и информационных технологий (с 2023 г. – Отделом прикладной лин-
гвистики и диалектологии) Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН 
была создана Диалектологическая база внутри Машинного фонда башкирского 
языка (далее – МФБЯ) с учетом значения и роли корпусов в изучении разговор-
ной речи, фиксации словарного запаса населения. Она состоит из трех самостоя-
тельных информационных разделов: лексики, диалектологического атласа и тек-
стовой базы [МФБЯ: Диалектологическая база]. Материалы, включенные в базу, 
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позволяют проиллюстрировать фонетические, лексические и грамматические 
особенности каждого диалекта, говора. 

Лексическая база содержит информацию из диалектных словарей, изданных 
в 1967, 1970, 1987, 2002 гг. и включает более 52 000 единиц [БҺҺ 1967; БҺҺ 
1970; БҺҺ 1987; БТДҺ 2002]. В базе приводится диалектное слово, его принад-
лежность к какой-либо группе слов, диалекту, говору, литературная норма, пере-
вод на русский язык. Также есть возможность поиска нужного слова по перечис-
ленным признакам. 

В основе базы диалектологического атласа лежат материалы «Диалектологи-
ческого атласа башкирского языка», изданного в 2005 г., то есть систематизиро-
ванная совокупность диалектологических карт, показывающих регионы распро-
странения диалектов башкирского языка в их историческом развитии [ДАБЯ 
2005]. Основу атласа составили материалы, подготовленные языковедами Инсти-
тута истории, языка и литературы под руководством Н.Х. Максютовой в 1973–
1983 гг. Отражены территориальные особенности фонетики, морфологии, лекси-
ки и синтаксиса языка башкир, проживающих в Республике Башкортостан и со-
предельных с ней Курганской, Свердловской, Челябинской, Самарской, Саратов-
ской, Оренбургской областях, Пермском крае, нанесено на карты 250 экспедици-
онных материалов из 400 башкирских деревень [Сиразитдинов и др. 2016: 214]. 

В текстологической базе размещены образцы башкирской разговорной речи. 
На сегодняшний день включено около 600 текстов из разных говоров башкир-
ского языка. Предоставляется возможность поиска информации по диалекту, го-
вору, годам записи, уровню образования информанта, возрасту, полу, нацио-
нальности [Сиразитдинов и др. 2022: 52].  

Следует отметить, что диалектологическая база МФБЯ является бесценным 
источником для проведения различных фонетических, лексических, грамматиче-
ских исследований говоров и диалектов башкирского языка. 

За последнее время мы наблюдаем рост интереса к целебным растениям. Ис-
пользование дикорастущей растительности в лечебных целях существует с глу-
бокой древности. Великий русский ученый И.П. Павлов говорил, что человече-
ство с самого начала своего существования нуждалось в лечении. Учитывая это, 
люди столетиями изучали растения и их лекарственные свойства. Исследование 
фитонимов, растущих в Башкортостане, нашло отражение в работах Р.Б. Ахме-
дова (1999, 2006), В.З. Гумарова (1985, 1996), Р.Н. Каримовой (2005), Е.В. Куче-
рова (1989), Р.Г. Минибаева (1996), З.И. Минибаевой (2011), Р.З. Cафаровой 
(1984), Н. Уразметова (1952, Терминологический словарь по ботанике), М.Г. Ус-
мановой (2015), С.С. Хайретдинова (2002), С.И. Янтурина (1981), Г.Н. Ягафаро-
вой (2018) и др. Используя разные растения, башкиры говорили: «Белһәң – да-
рыу, белмәһәң – ағыу», что соответствует известной поговорке «Всё есть лекар-
ство, и всё есть яд – дело в дозе». Как отмечает кандидат биологических наук 
С.Н. Жигунова, «на территории Республики Башкортостан встречается более 
1800 видов высших сосудистых растений, из которых более 300 видов являются 
лекарственными» [Жигунова 2018: 109].  

В рамках полевых исследований речевого пространства говоров башкирского 
языка была проведена детальная работа по выделению тематической группы лек-
сики, связанной с флорой. Особое внимание было уделено лексико-семантиче-
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ской подгруппе, охватывающей термины, связанные с лекарственными расте-
ниями. Материалы исследования включают в себя примеры живой устной речи 
коренных жителей различных возрастных групп, записанные в ходе научно-
исследовательских экспедиций. 

Каждая словарная статья в приведенном исследовании имеет следующую 
структуру: 1. Толкование в литературном башкирском языке; 2. Диалектные со-
ответствия; 3. Примеры из записей диалектных употреблений; 4. Соответствия 
в других тюркских языках и этимологические комментарии; 5. Употребления в 
топонимии; 6. Лекарственные свойства. 

Результаты и обсуждение 

1. Тирәк ‘тополь’ 

1.1. Лекарственное дерево тирәк ‘тополь’ (лат. Populus nigra) в «Cловаре 
башкирского языка» представлено в значении һыу буйында үҫә торған йәшкелт 
буҙ ҡабыҡлы, өҫкөлөрәк япраҡлы бик эре ағас ‘очень крупное дерево с зеленова-
то-сизой корой и более светлыми листьями, растущее у воды’ [БТҺ 1993: 361]. 

1.2. Данное слово имеет несколько диалектных соответствий в башкирском 
языке, например, в гайн. гов. – тубил, в нижнебельск., танып., гайн., караид. гов. 
сев.-зап. диал. – тубыл, в среднеур. гов. вост. диал. – тупыл [ДСБЯ 2002: 332, 
337], в сальют., аргаяш., среднеур. гов. вост. диал., в средн. гов. южн. диал. – 
тупыл [ДСБЯ 2002: 338], в гайн. гов. сев.-зап. диал. – усытал, в среднеур. гов. 
вост. диал. – уҫытал; а в средн. гов. южн. диал. аҡ тирәк ‘тополь белый’ – 
диңгеҙ тирәге, в демск. гов. того же диалекта – сынар [МФБЯ: Диалектологиче-
ская база].  

Из более 90 видов тополя (аҡ тирәк ‘тополь белый, или серебристый’, 
һорғолт тирәк ‘тополь сероватый, или тополь сереющий’, Канада тирәге ‘то-
поль канадский’, пирамидаль тирәк ‘тополь пирамидальный’ и т.д. [Йəнтүрин 
2011: 100; Усманова и др. 2015: 225]) в лекарственных целях пользуется күк 
тирәк (досл. ‘синий тополь’) ‘осокорь, тополь черный’.  

1.3. Исследуемый фармакофитоним тирәк ‘тополь’ обнаружен в речи ин-
формантов восточного диалекта башкирского языка: ҡара йаҙҙан / мына хәҙер / 
бөрөгә барыға кирәк / ҡайын / тирәк бөрөсөнә // дарыу үләннәре йыйнайым / 
+күб*итеп 1 // лит. ҡара яҙҙан бына хәҙер бөрөгә барырға кәрәк / ҡайын / тирәк 
бөрөһөнә // дарыу үләндәре йыйнайым күп итеп ‘с ранней весны надо идти собирать 
почки березы / тополя // собираю много лекарственных трав’ (учал., м., ср., 67) 2. 
Тополя растут по берегам рек, в пойменных лесах, на каменистых и заболочен-
                                                      

1 Здесь и далее список используемых транскрипционных обозначений: / – знак сег-
ментации синтагмы; // – знак сегментации повествовательного высказывания; !, ? – знак 
сегментации вопросительных и восклицательных фраз; # – переключение языковых ко-
дов (с башкирского на русский); б* – билабиальный вариант согласного [б]; + – для ука-
зания языковых явлений, таких как элизия и ассимиляция. 

2 В тексте указываются следующие метаданные информанта: говор, пол, образование, 
возраст. 
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ных почвах. Распространены почти по всей территории Республики Башкорто-
стан [ЭЭБ]. Ср.: йылға буйынтараҡ тирәкләр үҫә / Инйәр буйынта // лит. йылға 
буйындараҡ тирәктәр үҫә / Инйәр буйында ‘тополя растут по берегам рек / реки 
Инзер’; беҙең Архангел районынта Тирәкле тигән ауыл та бар // лит. беҙҙең Ар-
хангел районында Тирәкле тигән ауыл да бар ‘в нашем Архангельском районе 
есть и деревня Терекла’ (средн., ж., высш., 48). 

1.4. Отметим, что лексема tiräk в значении ‘тополь’ встречается во многих 
тюркских языках: крх.-уйг. teräk, средне-кыпч., чаг., кирг., алт., шор., тув. terek, 
турк. derek, узб. terak, уйг. teräk, хак., чув. tirek [СИГТЯ 2001: 134] 3. Ю. Дмит-
риева отмечает, что соответствия данного слова распространены в большинстве 
тюркских языков, в связи с чем его можно считать пратюркизмом. Г.И. Рамстедт 
и М. Рясянен в своих трудах указывают на то, что калмыцкое terᵊg 4 было заимст-
вовано из тюркских языков. К тюркскому же источнику возводит удм. täreg 5 
‘ива-чернотал’ В.И. Алатырев [Алатырев 1967: 129]. М. Рясянен тюркское terek 
считает только результатом контаминации с персидским deraχt 6 ‘дерево’ и мно-
гие исследователи выводят его из персидского фитонима [Räsänen 1969: 475; 
Егоров 1964: 252–253; Федотов 1996: 2, 235 – цит. по Дмитриева 2001: 19]. 

1.5. Фармакофитоним тирәк ‘тополь’ встречается в составе ойконимов и гид-
ронимов Республики Башкортостан: Тирәкәй ‘Тирякай’ (<Тирәккәй, от тирәк 
‘тополь’ + афф. уменьшительно-ласкательного значения -кәй) – деревня в Миш-
кинском р-не [Хисамитдинова и др. 2022: 40], Тирәкле ‘Терекла’ (от тирәк ‘осо-
корь’ с афф. -ле; ‘осокоревая’) – деревни в Нуримановском, Архангельском, Ме-
леузовском р-нах, Тирәклегүл ‘Тиряклегуль’ (от тирәклe ‘осокоревое’ и күл ‘озе-
ро’) – озеро в Кармаскалинском, Нуримановском, Мечетлинском р-нах, Тирәк-
лейылға ‘Тирякле-елга’ (от тирәкле ‘осокоревая’ и йылға ‘речка’) – речка в Зиан-
чуринском р-не РБ [Словарь топонимов 1980: 143]. 

1.6. В. Гумеров в своей кинге «Целебные растения родного края» пишет, что 
отвар почек тополя рекомендуется применять в народной медицине при нервных 
расстройствах, лихорадке, ревматических заболеваниях. О его пользе рассказы-
вал информант ик.-сакм. гов. южн. диал.: мына беҙең Ҡаҫмарт буйында 
тирәкләр +үҫеб*утыра бит / шуларҙың бөрөләре яман ныҡ файҙалы // лит. бына 
беҙҙең Ҡаҫмарт буйында тирәктәр үҫеп ултыра бит / шуларҙың бөрөләре үтә ныҡ 
файҙалы ‘вот у нас на берегу Касмарки растут тополя / у них почки очень полезные’ 
(ик.-сакм., ж., ср., 68). 

2. Шыршы ‘ель’ 

2.1. Шыршы ‘ель’ (лат. Picea) в «Cловаре башкирского языка» представлено 
в значении cатыры конус формаһында булған ҡыҫҡа, ҡаты ылыҫлы мәңге йәшел 
ағас ‘короткохвойное вечнозеленое дерево с конической кроной’ [БТҺ 1993: 
                                                      

3 См. тж. написания: чув. tirɛk [Räsänen 1969], тирӗк I / тирек [Федотов 1996 (2)]. 
4 В [Räsänen 1969] начертано: terᵊɢ. 
5 В периферийных говорах удмуртского языка довольно широко представлена фоне-

ма, близкая к /æ/. 
6 В [Räsänen 1969] начертано: diraḫt. 
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682]. Шыршы ‘ель’ распространена преимущественно в равнинном правобере-
жье нижнего течения реки Белой, на Уфимском плато и в северо-западной части 
Башкирского (Южного) Урала [ЭЭБ]. 

В «Русско-башкирском словаре по лесному делу» представлено несколько 
разновидностей указанного фармакофитонима, образованных с помощью уточ-
няющего компонента: Себер шыршыһы ‘ель сибирская’, көнсығыш шыршыһы 
‘ель восточная’, тау шыршыһы ‘ель горная’, сәнскәкле шыршы ‘ель колючая’, 
күк шыршы ‘ель синяя’, ҡорт йырған шыршы ‘ель червоточная’, ҡара шыршы 
‘ель черная’ и Европа шыршыһы ‘ель европейская’ и др. [РБСЛД 2006: 37].  
В Башкортостане представлена переходная между Picea abies (ель европейская) 
и Picea obovata (ель сибирская) – т. н. ель финская. 

2.2.–2.3. В речи башкир отмечено несколько вариантов лексемы шыршы: 
керпе – в гайн., танып., караид. гов., сыршы – в караид. гов. сев.-зап. диал., терке – 
в айск. гов. вост. диал. (Сауылдыҡта терке лә була туған ‘В березняке бывает 
и ель’). А в речи носителей гайнинского говора употребляется слово пумиллек – 
это ваҡ шыршылыҡ ‘молодой ельник’: Урманны пумиллек алған ‘Лес зарос моло-
дым ельником’.  

2.4. Следует отметить, что башкирскому šyršy, sirši соответствуют: тат. čyršy, 
ног. šyrši, ккалп., каз. šyrša, чув. čărăš [СИГТЯ 2001: 125], каз. čyršy, šyršy 
[Räsänen 1969: 110]. См. тж. кырг. шыргый.  

Ю. Дмитриева предполагает, что этот фитоним, возможно, делится на основу 
čïr-, šïr-, sïr-, к которой в разных языках присоединяются две разновидности аф-
фиксов -aš, -ša // -gïy. Примечательно, что в башкирских диалектах данное слово 
встречается с анлаутным s- – с закономерным соответствием анлаутного č-, тогда 
как в башкирском литературном языке анлаутный š- данного фитонима свиде-
тельствует о его заимствованном характере [Дмитриева 2001: 37]. Л.К. Ишкиль-
дина отмечает, что «пратюркский и общетюркский č- в башкирском языке сис-
тематически переходит в “ш”, под ассимилятивным влиянием последующего 
шипящего “ш”: общетюркск. чырыш 7 ‘ель, елка’ > баш. шыршы, баш. диал. 
сыршы – тат. чыршы / шыршы, чув. чӑрӑш, каз. шаршы» [Ишкильдина 2018: 35]. 

2.5. В составе некоторых гидронимов Республики Башкортостан фиксируется 
основа шыршы: Шыршылы ‘Шершалы’ (от шыршы ‘ель’ + -лы – афф. наличия, 
обладания, < ‘еловый’, досл. ‘имеющий ель’) – речка в Баймакском, Миякинском 
р-нах, Шыршылыкүл ‘Шершалыкуль’ – озеро в Нуримановском р-не, Шыршылы 
мороно ‘Шершалымурун’ – мыс в Бурзянском р-не РБ [Словарь топонимов 
1980: 172]. 

2.6. Лекарственными свойствами обладают молодые побеги, незрелые шиш-
ки, смола, хвоя ели. Шишки в виде отваров и настоев применяются для лечения 
заболеваний дыхательных путей и бронхиальной астмы, как противовоспали-
тельное средство, а кора и смола со стволов – в гомеопатии [БЭСЛР 2015: 211]. 
Ср.: Цинга сирен булдырмау һәм организмдың вирустар менән көрәшеү көсөн 
күтәреү өсөн шыршы ылыҫынан витаминлы эсемлек яһарға була [МФБЯ: Пуб-
лицистический корпус] ‘Чтобы не заболеть цингой и для повышения устойчивости 
организма против вирусов можно приготовить витаминную настойку из хвои ели’. 
                                                      

7 Ср. тж. чыршы по данным СИГТЯ. 
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3. Уҫаҡ ‘осина’ 

3.1. Название осины (лат. Populus tremula) в башкирском языке – уҫаҡ. В «Cло-
варе башкирского языка» зафиксировано как aҡһыл йәшел ҡабыҡлы, ялтыр 
түңәрәк япраҡлы эре ағас ‘крупное дерево со светло-зеленой корой, блестящими 
округлыми листьями’ [БТҺ 1993: 483]. 

3.2. Данная лексема в башкирской народной речи имеет несколько фонетиче-
ских вариантов: аусаҡ – в гайн. гов. сев.-зап. диал., ауҫаҡ – в ай. гов., ауһаҡ – 
в арг., миасск., сальют. гов. вост. диалекта.  

3.3. Рассматриваемое слово уҫаҡ встречается в речи информантов восточного 
диалекта: урман хайуандары ла уҫаҡ менән #лeшитса# итә / боландар ҙа / мышы 
ла / ҡуяндар ҙа // ул / көстө антибиотик / аспирин // вис кенә ҡурҡыныс 
вирустарҙы +юғитәла // лит. урман хайуандары ла уҫаҡ менән дауалана / болан-
дар ҙа / мышы ла / ҡуяндар ҙа // ул / көслө антибиотик / аспирин // бөтә 
ҡурҡыныс вирустарҙы юҡ итә ала ‘осиной лечатся и лесные животные / и олени 
/ и лоси / и зайцы // она / сильный антибиотик / аспирин // может уничтожить все 
опасные вирусы’ (миасск., ж., высш., 43). 

3.4. Исследуемое слово отмечено во многих тюркских языках: тат. усак 
[Әхмəтьянов 2015 (2): 356], чув. ӑвӑс / ус, саг., койб., кач. ос, тел., алт., леб. ап-
сак, тоб. аусак, каз. усаk / осаk [Федотов 1996 (1): 80–81], oir. tel. leb apsak, hak. 
sag. kč. os, čuv. ǝ̑vǝ̑s, us ‘осина’ [Räsänen 1969: 3]. М. Рясянен, М. Фасмер сбли-
жают ее с индоевропейским asp [Räsänen 1969: 81; Фасмер 1987: 159]. М.Р. Фе-
дотов сравнивает с нем. Aspa /Aspe /Espe, англ. asp, которые родственны рус. 
осина [Федотов 1996 (1): 81]. 

3.5. Лексема уҫаҡ отмечена в названиях следующих топонимов: Уҫаҡ (Усаково) 
(от уҫаҡ ‘осина’) – название деревни в Бирском р-не, Уҫаҡлыкүл ‘Усаклыкуль’ 
(от уҫаҡлы ‘осиновое’ и күл ‘озеро’) – озер в Аургазинском, Бураевском, Давле-
кановском, Миякинском, Чишминском р-нах, Бейегуҫак ‘Бик-Усак’ (от назв. ме-
стности Бейегуҫаҡ < бейек ‘высокая’, уҫаҡ ‘осина’) – деревни в Благоварском 
р-не [Словарь топонимов 1980: 33, 156]. Поселок в Архангельском р-не называ-
ется Уҫаҡлы ‘Усаклы’ (oт уҫаҡлы ‘осиновый’): беҙең ауыл эргәһентә генә Уҫаҡлы 
ауылы бар / Биләрит юлында ятып ҡала инте // лит. беҙҙең ауыл эргәһендә 
генә Уҫаҡлы ауылы бар / Белорет юлында ятып ҡала инде ‘рядом с нашей дерев-
ней есть поселок Усаклы / находится по дороге в Белорецк’ (средн., ж., 
высш., 48). 

3.6. Для лечения используют кору, почки, листья и побеги осины. Настойку 
из почек рекомендуется применять в народной медицине при подагре, ночном 
недержании мочи, отеке мочевого пузыря, в оздоровительных целях. Отваром из 
коры лечат гнойные раны, ожоги, воспаления кожи в виде примочек, ванн 
[Ғүмəров 1996: 105]. Ср.: Мәҫәлән, уҫаҡ ағасының янында ултырһаң, ҡан баҫымы 
яҡшырыуын ул [олатайыбыҙ] беҙгә аңлатты, тәндәге тимрәү һымаҡ ауырыу-
ҙарҙы уҫаҡ ҡайырыһы ҡайнатмаһы менән йыуып дауаларға өйрәтте [МФБЯ: 
Публицистический корпус] ‘Например, он [дедушка] объяснил нам, что если си-
деть рядом с осиновым деревом, то давление нормализуется, научил лечить кож-
ные болезни как лишай, промыв отваром коры осины’. 
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4. Тал ‘ива’ 

4.1.– 4.2. Термин тал ‘ива’ (лат. Salix) в «Словаре башкирского языка» за-
фиксирован как һыу буйында үҫә торған тар оҙон япраҡлы, көсөк сәскәле ҡыуаҡ 
ағас ‘кустарник с узкими длинными листьями и сережками/барашками, расту-
щий у воды’ [БТҺ 1993: 301]. Тал ‘ива’ растет в поймах и по берегам рек, озер, 
водохранилищ, на болотах, в лесах. Аҡ тал ‘ива белая’, мурҙа талы ‘ива корзи-
ночная’, көлһыу тал ‘ива пепельная’ распространены по всей территории рес-
публики; һөңгө рәүешле тал ‘ива копьевидная’, йөнтәҫ тал ‘ива мохнатая’, арк-
тик тал ‘ива арктическая’ встречаются по горным тундрам Башкирского (Юж-
ного) Урала; мурт тал ‘ива ломкая’, ҡолаҡлы тал ‘ива ушастая’ – редко в Баш-
кирском Предуралье [ЭЭБ]. 

В современном башкирском языке используются более 20 видов данного рас-
тения, образованных при помощи уточняющих компонентов: ағас тал ‘ива древ-
цевидная, горная’, аҡ тал ‘ива белая, или ветла, или белолоз’, Арктика талы 
‘ива арктическая’, ауғана талы ‘ива голубоватая, или ива Старке’, Бебб талы 
‘ива Бебба’, кәзә талы ‘ива козья, или бредина, или ракита или ива Хультена’, 
мурт тал, син. өйәңке (диал. килха-кил) ‘ива ломкая’, мурҙа талы ‘ива корзиноч-
ная’ в гайнинск. гов. сев.-зап. диал. – уаҡтал, ҡыҙыл тал ‘ива остролистная, или 
верба красная’, Лапланд талы ‘ива лапландская’, ҡолаҡлы тал ‘ива ушастая’, 
һары тал ‘ива пурпуровая, желтолозник’ в сальют. гов. вост. диал. – йеһ тал, 
ҡара тал ‘ива пятитычинковая, или чернотал’, себер талы ‘ива сибирская’, 
йөнтәҫ тал ‘ива мохнатая’, утүлән талы ‘ива грушанколистная’, ҡоба тал ‘ива 
сизая’, ауғана талы ‘ива синеватая’, өс һеркәсле тал, или аҡһыл тал ‘ива трех-
тычинковая, или белотал’, бүре талы или ҡарайыусан тал ‘ива чернеющая, или 
волчья лоза’, йүрмә тал ‘ива ползучая’ в сакм., тук-суранск. гов. южн. диал. – 
баҡатал, в средн. гов. южн. диал. йылтыр тал ‘ива серебристая’, бөҙрә тал 
‘плакучая ива’ в аргаяшск. гов. вост. диал. – суҡтал и др. [Йəнтүрин 2011: 39; 
Усманова и др. 2015: 223–225; МФБЯ: Диалектологическая база]. 

4.3. См. ниже п. 4.5. 
4.4. Соответствия тал встречаются во многих тюркских языках, ср. крх.-уйг. 

tal ~ dal, ср.-кыпч., чаг., турк., кбалк., кум., тат., ног., ккалп., каз., кирг., алт., уйг., 
хак., шор., тув. tal, тур., сал. tal ~ taːl, ктат. dal, узб. tol, як. tal(ah), долг. tal(ak). 
Отмечено, что в якутском и долганском конечный ah // ak – уменьшительный 
аффикс с утерянным значением. Значение ‘ива’ сопровождается значениями 
‘верба, ветла, тальник’ и ‘тополь’ и более общими ‘дерево’ и ‘ветвь’, ‘сук’ [СИГ-
ТЯ 2001: 125–126]. 

4.5. На территории республики основа тал имеет большое распространение 
в составе сложных слов: Ҡаратал (от ҡара ‘черный’, тал ‘ива’) – деревня в Бай-
макском р-не, Талгиҙәр (от тал ‘ива’ + гиҙ-әр ‘побредет’, возможно, в значении 
‘заросший тальник’) – гора в Абзелиловском р-не [Хисамитдинова и др. 2022: 39, 
40, 41], Сыбайтал ‘Чубайтал’ (от сыбай ‘столбики для укрепления и заграждения 
почвы; полоса’ и тал ‘тальник’) – деревня в Аургазинском р-не, Талбаҙы ‘Талба-
зы’ (тал ‘ива, ивовая’, баҙ ‘яма, углубление’ с афф. -ы) – населенные пункты 
в Аургазинском, Кушнаренковском р-нах, Талдоя ‘Талдуя’ (диал. талды ‘ивовая’ 
и оя ‘долина’) – речка в Баймакском р-не, Талдыүҙәк ‘Талдыузяк’ (диал. талды 
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‘ивовый’ и үҙәк ‘овраг, рукав реки’) – речка в Хайбуллинском р-не, Таллыкүл 
‘Таллыкуль’ (от таллы ‘ивовое’, күл ‘озеро’) – населенные пункты в Благовар-
ском, Шаранском р-нах, озеро в Давлекановском р-не, Таллыҡул ‘Таллыкулово’ 
(от таллы ‘ивовая’, ҡул ‘долина’) – деревня в Буздякском р-не, Таллыһыҙа ‘Тал-
лы-Сыза’ (от таллы ‘ивовая, тальниковая’ и диал. һыҙа//сыҙа ‘ложбина’) – cело в 
Бакалинском р-не, Талса ‘Талса’ (от тал ‘ива’ с реликт, афф. -са) – речка в Стер-
либашевском р-не, Талүҙәк ‘Талузяк’ (oт тал ‘ива; ивовая’ и үҙәк ‘ложбина’) – 
речка в Стерлибашевском, Зианчуринском р-нах [Словарь топонимов 1980: 132, 
137]. Во время экспедиции в Зианчуринском районе информанты рассказали, что 
ложбина между деревнями Идяш и Утягулово называется Талүҙәк ‘Талузяк’: 
+йәйгөнө / баллар менән Талүҙәккә / бесәнгә сәпит мән йөрөнөк // лит. Йәй көнө 
балалар менән Талүҙәккә бесәнгә велосипед менән йөрөнөк ‘Летом с детьми на 
сенокос в Талузяк добрались/ходили на велосипеде’ (ик.-сакм., ж., высш., 55). 

4.6. Известно, что в медицине аҡ тал ‘ива белая’, мурт тал ‘ива ломкая’ и 
кәзә талы ‘ива козья’ применяются как желчегонное средство при катарах же-
лудка, заболеваниях селезенки, как вяжущее и противовоспалительное средство – 
при хронических поносах. Ср.: Ярты литрлыҡ термосҡа ике ҡалаҡ кипкән 
гөлйемеш йәки бер ҡалаҡ аҡ тал ҡайырыһы һалып әҙерләнгән төнәтмә – темпе-
ратураны төшөрөү өсөн бик яҡшы сара [МФБЯ: Публицистический корпус] 
‘Настойка из двух ложек сушеного шиповника или одной ложки коры белой ивы, 
помещенных в пол-литровый термос, – отличный способ снизить температуру’. 

5. Ҡарама ‘вяз’ 

5.1. В башкирском языке ҡарама ‘вяз’ (лат. Ulmus) трактуется как йылалар 
ғаиләһенә ҡараған оҙонсараҡ япраҡлы, йәйек ботаҡлы, ҡубып тора торған 
ҡытыршы ҡабыҡлы, эре ҡайышҡаҡ ағас ‘крупное гибкое дерево с распростер-
тыми ветвями, ребристой корой в виде выпуклости, с продолговатыми листьями 
семейства ильмовых’ [БТҺ 1993: 639]. Шыма ҡарама ‘вяз гладкий’ растет в пой-
мах рек, широколиственных лесах, встречается преимущественно в Башкирском 
Предуралье; элмә ‘вяз шершавый’ – в широколиственных лесах, водораздельных 
плато на Башкирском (Южном) Урале и в Башкирском Предуралье [ЭЭБ]. 

5.2.–5.3. В миасск. гов. вост. диал. башкирского языка зафиксирован ҡарамал 
(Ҡарамал дуғайҙа үҫә ‘Вяз растет в уреме’) [МФБЯ: Диалектологическая база].  

5.4. Рассматриваемое слово отмечено в «Этимологическом словаре тюркских 
языков» М. Рясянена kaz. tob. tel. karama ‘Ulme’, (tel.) ‘деревянные ремни, ис-
пользуемые для крепления полозьев каретки’, čuv. χorama, χurama ‘Ulme’ <kara 
‘черный’, vgl. osm. kara ağaç ‘Ulme’ [Räsänen 1969: 236], в «Этимологическом 
словаре татарского языка» Р.Г. Ахметьянова тат. карама ‘вяз’ > удм. куромо, ко-
рома, алт. қарама, к.-калп., узб. қараман ← *қарыма ← *кар-, *кары- ‘связы-
вать, завязывать, привязывать (молодые веточки вяза использовались для под-
вязки деревянных деталей)’ [Әхмəтьянов 2015 (1): 369]. 

5.5. На территории республики много названий гидронимов с компонентом 
ҡарама: Ҡарамалы ‘Карамалы’ (от ҡарама ‘вяз’ с афф. -лы) – pечки в Альшеев-
ском, Архангельском, Аургазинском, Баймакском, Белокатайском, Белорецком, 
Бурзянском, Благоварском, Давлекановском, Миякинском, Ермекеевском, Зиан-
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чуринском, Зилаирском, Ишимбайском, Кигинском, Нуримановском, Стерлиба-
шевском, Туймазинском, Федоровском, Хайбуллинском, Чекмагушевском, Чиш-
минском р-нах, а название деревни в Стерлибашевском р-не Ҡарамалы-Буҙат 
‘Карамалы-Бузат’ образовано от гидронима Ҡарамалы и зоонима Буҙат, сeло в 
Туймазинском районе Ҡарамалы-Ғөбәй ‘Карамалы-Губеево’ – от гидронима 
Ҡарамалы и антропонима Ғөбәй [Словарь топонимов 1980: 88]. 

5.6. В народной медицине применяются листья и только внутренняя часть 
снимаемой весной коры вяза: Төрлө эш башҡарғанда йә ҡул, йә аяҡ киҫелә һәм 
яра тиҙ генә төҙәлмәй яфалай. Шул саҡта ҡарама ағасының япрағын төйөп, 
йәрәхәткә ябаһың [МФБЯ: Публицистический корпус] ‘когда что-то делаешь, 
бывает, ранишь руку или ногу, и рана быстро не заживает. Тогда на рану прило-
жишь растертые листья вяза’. 

Заключение 

В ходе исследования были выделены лексические единицы, обозначающие 
названия лекарственных деревьев в диалектах башкирского языка. Анализируе-
мые фитонимы имеют общетюркское происхождение. Каждое название отражает 
особенности восприятия природы и ее целебных свойств носителями языка. На-
личие разнообразных названий растений в диалектах на территории Республики 
Башкортостан обусловлено тем, что одни и те же растения произрастают по раз-
ным местностям республики. Дальнейшее изучение таких терминов может стать 
ценным вкладом в лексикографию и этноботанику. 

Исследование общей группы лексики «лекарственные растения» в диалектах 
башкирского языка позволяет не только расширить наше понимание местной 
флоры, но и проследить связь между языком и культурой этноса. Это напоминает 
нам о важности сохранения родных языков и традиций, которые являются клю-
чевыми элементами культурного многообразия нашего мира. 

Список сокращений 

афф. – аффикс 
высш. – высший 
досл. – дословно 
ж. – женский 
 

лит. – литературный 
м. – мужской 
РБ – Республика Башкортостан 
р-н – район 
ср. – средний 

 
Языки, диалекты, говоры 
(в словаре М. Рясянена) 

 
аз. – азербайджанский  
айск. – айский говор 
алт. – алтайский  
англ. – английский язык 
аргаяш. – аргаяшский говор  
баш. – башкирский  
гаг. – гагаузский  
гайн. – гайнинский говор 
демск. – демский говор  

ик.-сакм. – ик-сакмарский говор  
каз. – казанско-татарский язык (в Сл. Федотова / 

in Fedotov’s dictionary) 
каз. – казахский  
караид. – караидельский говор  
кач. – качинский диалект хакасского языка 
кбалк. – карачаево-балкарский  
кирг. – киргизский язык 
ккалп. – каракалпакский  
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кмд. – кумандинский  
койб. – койбальский диалект хакасского языка  
крх.-уйг. – караханидско-уйгурский 
кум. – кумыкский  
кызыл. – кызыльский говор  
лат. – латинский язык 
леб. – лебединский диалект алтайского языка 
миасск. – миасский говор 
нем. – немецкий язык 
нижнебельск. – нижнебельский говор 
ног. – ногайский  
саг. – сагайский (диалект хакасского языка)  
сакм. – сакмарский подговор  
сальют. – сальютский говор 
сев.-зап. – северо-западный диалект 
ср.-кыпч. – среднекыпчакский 
средн. – средний говор  
среднеур. – среднеуральский диалект  
танып. – таныпский говор 
тат. – татарский  
тел. – телеутский  

тоф. – тофаларский  
тув. – тувинский  
тук-соран. – тук-соранский говор  
тур. – турецкий  
турк. – туркменский  
удм. – удмуртский  
узб. – узбекский  
уйг. – уйгурский  
хак. – хакасский  
чаг. – чагатайский (староузбекский)  
чув. – чувашский  
шор. – шорский  
южн. – южный диалект  
як. – якутский 
čuv. – tschuwaschisch 
hak. – chakassisch 
kč. – katscha-türkisch 
leb. – Lebed-türkisch 
oir. – oirotisch 
sag. – sagaïsch 
tel. – telëutisch 
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