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I

Р а б о т а я  над семантической палеонтологией древнетю ркски х этниче
ск и х и социальны х терминов, мы не могли не обратить внимания на крайне 
интересный, хотя  и отрывочный, материал, опубликованный в ж урнале 
«Советская этнография» и касаю щ ийся истории социальны х отношений 
маленькой тю ркоязычной народности К райнего Севера Азии— долган 1.

Согласно долганской легенде, приводимой А. А. П о п о в  ы м2, «в ста
рину, очень давно» долгане делились на две социальные группы— «косу- 
унов» (*--*- kohuun) и «baaj k eteb ilg ittere»— «стражей имущества».

Стражи имущ ества ходили за  оленями, охотились, ловили рыбу. K o 
huu n’ы «жили отдельно, каж дый кочуя своим чумом недалеко от стойбища 
стражей имущества»3. Они «ходили на вой ну, в  случае нападения вр а га  
защищали страж ей имущ ества и богатства, находивш иеся в  их р уках». Они, 
«кочуя во к р у г места расположения хранителей имущ ества, к ар а у л я  по 
очереди, узн авал и  приближение вр ага». В  мирное время они охотились, от
д авая  всю  добычу хранителям  имущ ества. «Хранители» «никогда на воййу 
не ходили, считались слабыми, из их среды выходили косууны », говорит 
легенда.

Следовательно, в  лице kohuun’ ов мы имеем не особый наследственны й, 
резко отгороженный от «хранителей» общественный слой, а тесно св я за н 
ную  с последними группу людей, постоянно пополняемую выходцами из 
стойбищ «хранителей». Возможно, что на том этапе развития, к  которому 
восходит легенда, это были просто наиболее физически сильны е, смелые 
и предприимчивые люди, независимо от возраста несшие функции з а 
щ итников племени и составлявш ие, та к  ск азать , племенную или родовую  
друж ину. О днако ряд близких аналогий среди многих вар вар ски х 
племен позволяет предполагать первоначальную  возраст ную  базу 
этого деления.

Т а к , у  кочевников-м асаев в Восточной Африке4 мы имеем деление на 
два  возр астн ы х слоя— el-m oran и el-m oruo. E l-m oru o— ж енатые отцы се-

1 А.  А.  П о п о в ,  Материалы по родовому строю долган. «С. Э.», 1934, № 6 , 
стр. 116 сл.

2 Цит. соч., стр. 118— 120.
3 Цит. соч., стр. 120.
4 A. d e  P r e v i l l e ,  Les societes africaines. P aris, 1894, p. 65.
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мейства, кочующие со своими стадами, ведя мирный, скотоводческий образ 
ж изни,— полная аналогия b aa j k ete b ilg ittere  долган. Н апротив, el-m o- 
ran — холостая молодежь, ж ивущ ая в военны х л агер я х , в отнош ениях про
м искуитета с молодыми девуш ками (n d ito5), несущими необходимые в л а 
гере хозяйственны е функции.

E l-m oran  охраняю т границы племени и ведут оборонительные и н асту
пательные войны, зах ваты вая  скот и имущество соседей. «Война,— гово
рит де-П реви лль,— не явл я ется  для них политическим вопросом. Это во
прос повседневного питания, это разновидность труда»6.

Оружие для el-m oran— знаменитый масайский щит, широкое двум ет
ровое ударное копье, меч (el-m oruo, кстати  ск а за ть , имеют соверш енно иной 
тип вооруж ения— небольшой л у к  и стрелы )— приготовляется особой к а 
стой рабов— el-gono, обслуж иваю щ их воинов.

Важ но отметить, что сы новья богачей редко идут в ряды el-m oran; 
основная и х масса сл агается  из менее обеспеченной молодежи, которая 
войной долж на создать себе хозяйственную  базу, в первую  очередь— необ
ходимое количество скота. Д ости гнув этого, юноша возвращ ается в стано
вище, ж енится и вступ ает в ряды мирных el-m oruo.

Непосредственным развитием этого типа военной организации племени 
явл я ется  заслуж и вш ая себе гром кую  сл аву  военная организация племен- 
завоевателей Восточной и Южной Африки, в частности— знаменитая воен
ная организация зу л у  времен Ч аки и Д и н ган а7, типичным для которой 
явл я ется  йаличие слоя воинов, разбитого на военные единицы, н е  с о в 
п а д а ю щ и е  с р о д о в ы м и  и п л е м е н н ы м и д е л е н и я м и ,  
во гл аве  с военными начальниками— induna, причем брак воинам к ате го 
рически вспрещ ен до 4 0  лет, к а к  и у  м асаев; в  л агер я х  ж ивут девуш ки— со
ж ительницы воинов, выполняющие такж е и хозяйственны е работы по 
обслуж иванию  л агер я . Т о л ь к о  з а с л у ж е н н ы е  в е т е р а н ы  
п о л у ч а ю т  п р а в о  о б з а в е с т и с ь  с е м ь е й  и п е р е й т и  
в  р а з р я  д « м и р н ы х  г р а ж д а н » .

Перед нами— развернуты е в широкие масш табы, приспособленные 
к  большим военным предприятиям отношения, данные в основны х чертах 
в  организации м асаев8.

Однако не только Африка дает нам аналогии института, отмеченного 
выше для долган. Несомненные его живые пережитки налицо в  недавнем 
прошлом военной организации туркм енского народа. Мы находим эти 
пережитки в институте aq-oylii.

Работая над хивинскими хрониками М униса и А га х и 9, мы обратили 
внимание на термин aq-oylii (aq-oy liik ) с буквальн ы м  значением— «бело
домовый». К онтексты , в которы х встр ечается этот термин, довольно 
однообразны.

Р ечь идет, к а к  правило, о в ы д а ч е  т у р к м е н с к и м и  п л е м е -

5 При этом дети, рожденные от ndifo в лагерях, входят в  состав семьи деда по матери.
6 A. d е P r e v i l l e ,  цит. соч., стр. 73, 75.
7 A. d e  P r e v i l l e ,  цит. соч., стр. 112 сл. См. такж е: A. B r u y a n t ,  The 

Zulu fam ily  and state-organization . Bantu Studies 1924— 1925, v o l. I I ,  p. 47  ff.
8 Характерно, что, как  уже отмечали S c h u r t z  (A ltersklassen und Manner- 

biinde. B er l., 1902) и тот же d e  P г ё v i 11 e (цит. со ч ., стр. 80) и д р ., мы видим здесь 
прототип одной из форм античного государства, военно-рабовладельческой демократии, 
достигшей расцвета в  Спарте.

9 «Ф ирдаус ал-И кбаль» рукопись Ин-та востоковедения Академии наук СССР, 
590оа (С 571). «Рияз ад-Д ауле» рукопись Ин-та востоковедения Академии наук СССР, 
590ос (D 123).
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н а м и  з а л о ж н и к о в  х и в и н с к о м у х а н у ,  к а к  заклю чи тель
ном акте военны х действий между ханом и восставшими туркменами (а ино
гд а  и другими племенами), о п е р е с е л е н и и  о п р е д е л е н н о й  
ч а с т и  т о г о  и л и  и н о г о  п л е м е н и  в Х и в у в  определенных 
политических ц елях и т . п.

Т а к , при попытке восстан и я А бдуллы И нака в Х азар асп е хан  отдает 
приказ вы селить 200  aq-oyliik  из Х а за р а сп а 10: А лла К ули ха н  переселяет 
во время своего первого похода в Х о р асан  aq-oyliik  непокорных сары ков 
в Х и в у 11. Н аселение крепости Бай верд вы дает х а н у  20  aq-oyliik  
с сем ьям и 12. Д альш е мы встречаем упоминание о переселении этим же 
ханом салорски х aq-oyliik , в в и д у  подозрения в неверности салоров х а н у 13, 
и т. п.

И ногда контекст дает и дополнительные детали. A q-oyliik  вы ступаю т 
не только к а к  залож ники, но и к а к  послы. Т а к , в  «Фирдаус ал-И кбаль»м ы  
встречаем упоминание о прибытии к  М ухаммед Рахим  х а н у  aq-oyliik  те
кинцев, во гл аве с Х о дж а Н азар-беком 14. Через некоторое время эти aq- 
oyliik  отправляю тся обратно15. То же мы отчасти видим и в отношении уп о
м януты х сар ы кски х aq -o y liik 16, двое из которы х посылаю тся вместе с др у
гими послами для переговоров с восставшими сарыками.

Во всяком  сл учае, все это вполне, к а к  будто, подтверждает тот вы вод, 
который мы находим в одном из примечаний к  «Печатным и рукописным 
историческим известиям о к ар акал п аках»17, где говорится, что «у х  и в и н- 
с к и х  и б у х а р с к и х  а в т о р о в  з а л о ж н и к и  о б о з н а 
ч а л и с ь  т е р м и н о м  « а к - у й л  ю».

О днако нас не могли не привлечь два  момента, затрудняю щ их столь 
простое решение вопроса. Во-первы х, своеобразная семантика термина, 
неизбежно требую щ ая особого разъяснения; во-втор ы х, то, что, к а к  пра
вило, речь в те к ста х  идет о к р у п н ы х  г р у п п а х  л ю д е й  (200, 20  
с  семьями и т. п .), причем, к а к  правило, среди них не упоминаются имена 
родственников круп ны х местных феодалов, родовых вождей и т . п ., что 
напраш ивалось бы, если исходить из обычной, хорошо известной политики 
ам анатства.

В се это застави ло нас предположить, сперва в  виде гипотезы, что речь 
идет не о залож ни ках вообще, а о какой -то определенной прослойке внутри 
племен, в  и з о л я ц и и  к о т о р о й  в п е р и о д  н а р о д н ы х  д в и 
ж е н и й  х и в и н с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  б ы л о  з а и н т е 
р е с о в а н о ,  и попы таться на месте, в Туркмении, вы ясни ть это более 
точно18.

10 «Фирдаус ал-И кбаль», стр. 463 Ь.
11 «Рияз ад-Д ауле», стр. 68  Ь .
12 Там ж е, стр. 141 Ь.
13 Там ж е, стр. 242 Ь.
14 «Ф ирдаус ал-И кбаль», стр. 491 Ь.
15 Там же, стр. 504 Ь.
16 «Рияз ад-Д ауле», стр. 105 а.
17 Собрали проф. Н. Н. П а л ь м о в  и А.  И.  П о н о м а р е в ,  Материалы по 

истории каракалпаков. Труды И В А Н , т. VI I ,  стр. 219.
13 Даваем ая ниже характеристика термина aq-oylti основана на материале, соб

ранном во время нашей работы в Туркмении в 1934 г . путем расспроса среди ту р к 
мен как  в Аш хабаде, так  и во время выездов на места (районы Красноводска, 
Эобента и серных бугров в Ц ентральных К ар а-К ум ах, Мерв, Байрам-Алийский. 
район).
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Термином aq-oylii у  туркм ен в  эпоху, предш ествовавш ую  русском у 
завоевани ю , а у  прикаспийских йомудов, особенно на иранской террито
рии, и значительно позднее, обозначалась вы делявш аяся из молодых 
людей данного племени группа, игравш ая особую роль в  межплеменных 
вой нах. A q-oylii поселялись на значительном расстоянии от аулов своего 
племени, вдоль полосы, отделявш ей территорию данного племени от терри
тории его соседей, и несли функции пограничной заставы , в обязанность 
которой входило наблюдение за  соседями и извещение племени о прибли
ж ающ ейся военной опасности. В  случае нападения aq-oylu  являли сь 
передовым заслоном, принимавшим на себя первые удары  неприятеля, 
пока все племя не приводилось в боевую  готовность.

A q-oylii н е  и м е л и  п р и  с е б е  ж е н  и н е  в е л и  х о з я й 
с т в а ,  с о д е р ж а с ь  з а  с ч е т  в с е г о  р о д а  и л и  п л е м е н и .  
С этим связано и самое название. Т ур км енская юрта назы вается q ara-o y —  
«черный дом», т а к  к а к  от копоти костра, на котором приготовляется пища, 
кошмы покрышки юрты, светлобурые или серые по вы ходе из р ук кошмо- 
валялы циц, быстро приобретают густой грязно-черный цвет. Х ар актер н о, 
что название aq-oy прилагается такж е к  юртам молодых, ж енаты х, но не 
отделивш ихся еще от семьи и не имеющих своего хозяй ства туркм ен, при
чем у  йомудов aq-oy снабж ается особыми украш ениями из наш итых на 
вой лок покрышки ш ироких белых полос19. Этот момент явл я ется  лиш
ним доказательством  исходной связи  института aq-oylii с возрастными 
классам и и с теми отношениями, которые мы находим в военной орга
низации м асаев и ю го-восточны х банту.

Наличие у  долган, т . е. на крайнем северо-востоке области расселе
ния тю р кски х народов, и у  туркм ен— на ее ю го-западе— пережитков данной 
организации позволяет предполагать ее значительно более широкое 
распространение среди центрально- и ср еднеазиатских племен в  прош
лом.

Н ельзя не упом януть, что С. В . К и селев20 отмечает на основании ма
териала погребений и типов поселений на Е нисее в бронзовую  эпоху, в пе
риод т а к  называемой кар асукской  и, особенно, татарской к ул ьту р , нали
чие «родовых дружин», в тагар скую  эпоху занимающих территориально
обособленные поселения, защищающие вер хо вья  оросительных систем. 
В р я д  ли Здесь не та  же система военной организации племени, которую  
мы прослеживаем у  туркм ен и долган в  Азии и у  восточноаф риканских 
народов.

Позднейшие военно-племенные союзы Ц ентральной Азии эпох х у н н у , 
сянби, ж уань-ж уаней , тю р ков-тугю  и, наконец, монголов подлежат осо
бому анализу под этим углом  зрения. Наличие в военной организации ху н н у  
и тугю  черт, роднящ их их с восточноафриканскими военными органи
зациями, нами уж е отм ечалось21. Такой чертой, в частности, явл я ется  
включение воинов покоряемых племен в  состав военны х единиц хун н уской  
и тугю эской военны х организаций22. Во всяком  сл учае, замена родовых

19 С р. А. П. П о ц е л у  е в с к и й, Руководство для изучения туркм енского
язы ка. Аш хабад, 1929, стр. 202.

20 С. В . К и с е л е в ,  Разложение рода и феодализм на Енисее. И ГАИ М К,
.\ь 65, стр. 16, 17, 25.

21 С. П. Т о л с т о в , Генезис феодализма в  кочевых скотоводческих общ ествах.
ИГАИ М К, № 103, стр. 198— 199.

22 И а к и н ф, Собрание сведений, ч. 1; ср. A. d е P r e v i l l e ,  цит. со ч ., стр . 
124 сл.
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делений военно-территориальными (деление на туманы, десятки , сотни, 
десятки с военными магистратами во гл а ве)— отнюдь не феодаль- 
ная и отнюдь не свойственная только монголам черта. Помимо монголов23, 
мы видим ее у  киданей и чж урчж еней24, и древнее деление тю р кски х наро
дов на «оки» (oq)— «стрелы», возводимое легендой ко времени О гу з-К а га н а 25, 
впоследствии вновь получившее значение родов,— след военно-террито
риальной организации племени, которая впоследствии вн о вь ассимили
руется сохраняю щ ейся параллельно ей родовой организацией. (Ср. ассими
ляцию древнего, восходящ его еще к  эпохе ху н н у  военно-территориального 
деления на «крылья»— «левое» и «правое», или «восточное» и «западное», 
с архаической дуальной организацией, делением на две фратрии20.)

В  частности, интересно отметить, что в родо-племенной номенклатуре 
огузов, сохраненной нам М ахмудом К аш гарским 27, Раш ид-ад-Дином28 
и А бульгази 29 и, наряду с древними этническими именами, содержащей 
и ряд новообразований, отражающ их процесс перерождения родо-племен
ной организации в территориально-кастовую 30, мы встречаем и н а зв а 
ние a lq y r-av li (Раш ид-ад-Д ин) и a lq a-b iiliik  (М. К а ш г.), a lq a  iiy li (А буль
гази ), везде противопоставляемое q a ra -a v li, q ara-b tilu k , q a ra -iiy li, т . е. 
«черно-домовьм», «черному делению »31, «черно-домовым».

Е сть  все основания предположить, что наличие этой группы позволяет 
отодвинуть эпоху возникновения интересующ его нас термина, в ар хаи 
ческой форме alq a  iiyliik  (или a lq a -av li), к  эпохе возникновения ген еал о
ги чески х легенд о гузова цикла, а возможно, и к  еще более древней эпохе.

II

Но интерес долганской военной организации не исчерпывается опи
санным. Весьм а любопытна организация управления племени, хар актер  
высш их племенных м агистратов.

Во гл аве племени стоят три лица, из которы х главны м  явл я ется  «с т  а р- 
ш и й  k o h u u  n (— kosuun)», военный вож дь племени, выделяющ ийся 
из «младших k o h u u n ’oB», но живущий «вместе с обществом стражей иму
щ ества». Х ар актер н о , что долж ность «старшего k o h u u n ’ a» зам ещ алась не 
выборами, а ежегодным военным состязанием-поединком, выявлявш им 
наиболее и скусного воина. Прежний вож дь станови лся обыкновенным к о - 
h u u n ’ oM32.

Рядом со старшим k o h u u n ’oM стояли: 1) b aa j b erijee c i— «распоряж аю 
щийся богатством », ведавш ий всеми хозяйственными делами и деливший 
военную  добычу (он вы бирался «стражами имущ ества»), и 2) k ite b ilg it

23 В л а д и м и р ц е в ,  Общественный строй монголов., Л . 1934.
21 В а с и л ь е в ,  История и древности Ср. Азии, ЗАО, т . X I I .
25 B a n g  и n d  R a c h m a t i ,  Die Legende von O-iuz Q a/an . S itz . d. Preuss. 

Ak. d. W iss. X X X V , 1932, S . 690 ff.
26 Ср. нашу работу «Пережитки тотемизма и дуальной организации у  туркмен». 

Пробл. ИДО, 1935, № 9 — 10.
27 Mahmud a l-R a s-ja r i, 1, стр. 56.
23 Раш ид-ад-Дин. Изд. Березина. Т В О , V II  (текст), стр. 33.
29 A boul-Ghazi, ed. Desmaisons, I (te x te ), p. 28.
'■* См. нашу работу «К истории родо-племенной организации у  туркмен». Л .г 

1938 г . (печатается).
21 Не исключено, что alq a-b iiliik  Махмуда К аш гарского— искажение первона

чального alqa (соотв. qara) iiyliik; ср. транскрипцию А бульгази.
32 П о п о в ,  Цит. соч., стр. 119.
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o ju n — «ш аман-охранитель», гл авны е функции которого заклю чали сь, по- 
видимому, в военной магии33.

Это наличие д ву х  высш их племенных м агистратов рядом со старшим ко- 
huun’ oM нужно особо отметить, т а к  к а к  оно проливает свет на вопрос 
о генезисе некоторых хар актер н ы х черт организации военно-племенных 
сою зов кочевников Ц ентральной Азии и Восточной Европы.

Т а к , общ еизвестно наличие во гл аве государ ства  тю р ков-тугю  V I—  
V I I I  в в . аналогичной тройки— в лице q a ^ a n ’a, yab^u  и sa d ’a.

Во  гл аве  военно-племенного сою за «тюрков»-мадьяр I X — X  в в . такж е 
стоят три высш их м агистрата— верховны й вож дь— по И бн-Русте— k en d eh 34 
и два  его помощника, облеченные, в первую  очередь, судебной в л а 
стью — гилас и к а р х а н 35.

О бщеизвестное «двоевластие» у  хазар  с их ханом и беком, несомненно, 
может рассм атри ваться, к а к  пережиток этой же формы организации, при
чем роль верховного жреца племени сл и вается в лице ха к а н а  с военным 
предводительством, постепенно оттесняя последнее и переводя его в руки 
б е к  а— м агистрат, вероятнее всего , восходящ ий к  архетипу долганского 
b a a j b e r i je e c iзв.

Эта св я зь  прослеж ивается по параллели институтов— избирательного 
еж егодного поединка у  долган и ритуального убийства ха к а н а  у  хазар  
и тю р ков-тугю — явления, к а к  известно, исторически тесно связанны е 
и переходящие др уг в д р уга , причем ритуальный поединок, безусловно, 
явл я ется  исходной формой37.

Д л я нас в данном сл учае особенно интересно н а з в а н и е  высш его 
племенного м агистрата долган, к а к  мы видели, совпадающ ее с названием 
членов военного общ ественного сл оя— именно k osu u n 4— >- kohuun, чере
дование, типичное для якутского  консонантизма, в е р о я т н о *-* -koshon.

Это— двухэлементное имя (АС), со спирантизацией обоих элементов 
и типичным перебоем исходного плавного последнего элемента r\ /S -< -  
африкат г 5. Д л я нас особенно важ но в данном сл учае, что долган ская 
форма с ее семантикой оказы вается увязанной  с двум я ш ирокоизвест
ными и не ставивш имися до си х пор в свя зь  между собой тюрко-мон- 
гольским и социальными терминами. Это, с одной стороны, общ еизвест
ные q a - '/a n -*— > -x a -q a n — со значением «верховный вождь», позднее—  
«сюзерен», и тю рк, qos-un (в  анатолийском, чагатай ском  и д р .38) с мон
гольской параллелью x o s-u n -*— ->- х  s-(i) 39-gun -ч- полная форма x o s -  gun 
( - « - *x o r-g u n )— и то, и другое со значением «войско», «армия».

Д олганский термин, свя зы вая сь  с обоими этими именами и по значе-

33 Там же, стр. 119— 120.
34 Х в о л ь с о н ,  Известия И бн-Д аста, стр. 2 5 —26. Ср. у  А ль-Бекри, К уник- 

Розен, стр. 45 (текст), тот же титул.
35 K onst. Porph. De Adm. Im p ., 40.
36 Интересно такж е, что у мадьяр qar-xan титул, соответствующий тюркскому 

и хазарском у qa--jan, xa-q an , да, как  увидим ниже, и долганскому kohuun, сохранен 
не за высшим магистратом, а за одним из второстепенных, что позволяет такж е пред
полагать известную трансформацию в системе управления (может быть, переход верхов
ной власти в  руки верховного жреца племени). Интересно отметить, что у народов 
Восточной Африки мы такж е видим двоякую  форму верховного управления племен
ным союзом—верховный шаман всех м асаев— oiboni—с одной стороны, и военные 
вожди— inkosi юго-восточных банту—с другой.

37 Ср. J .  F r a z e r ,  The golden bough. Р усск . пер., изд. 1928. Passim .
38 Р а д л о в, Словарь. 641. Вариант (с сохранением исходного плавного первого 

элемента) этого имени мы видим в упоминавшемся мадьярском qar-xan.
39 В л а д и м и р ц е в ,  Цит. соч. tup. 133, 179.
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нию («вождь», «воины») и по лингвистическом у со ставу , несет полностью 
семантическую  н агр у зку  обоих, фонетически диференцировавш ихся на 
базе смыслового расхож дения, тю рко-м онгольских имен. Он позволяет нам 
установи ть первоначальное единство этого термина и, соответственно, 
предположить в эпоху этого единства аналогичную  долганской военно-пле
менную организацию у  народов ш ироких территорий Ц ентральной, а 
частью  и Передней Азии.

Равны м  образом, нам важ но отметить установленное еще Н . Я . М ар- 
ром закономерное соответствие д в у х  форм первого из приводимых тю р ко
м онгольски х терминов—-указанной спирантной в  обоих элементах и др у
гой, с сибилянтизацией первого элемента.

Важ но отметить, что последняя форма, в своих фонетических вар и ан тах , 
несет двойственную  семантическую  функцию. С одной стороны, ta r-x a n  
(орх. ta rq an 40) вы ступает, к а к  коллективное имя племенной аристократии, 
свободных воинов-патрициев, в противоположность клиентам, плебеям 
и данникам (ta t ,  ir/us), позднее получая значение— «освобожденный от н а
логов». Сюда же относится уй г. torii— «принц», tiir-а  (в  ряде язы ков)—  
«член правящей династии», «господин», «судья», «чиновник»41, и, нако
нец, с огласовкой a/i и усечением исходного плавного первого элемента—  
ta -g in — «князь»42.

С другой стороны, это же имя, иногда в смягченной форме— tark an  
(у  М ахм уда К аш гар ского)— обозначает «верховный правитель», «сюзерен», 
«каган»43.

Х ар актер н о, что тот семантический комплекс, который группируется 
во кр уг имени tar-xan , прослеж ивается и в отношении его спирантирован- 
ного варианта. С другой огласовкой этот термин несет значение «племени», 
«собрания родственников», уж е и более специально— «свойственники»; 
т а к , tiir-k iin , по М ахм уду К аш гарском у, «собрание родственников» (род, 
колено, племя) и «дом отца и матери»; у  к а за х о в  tor-k iin— совокупность род
ственников жены, дом отца жены44, ср. монг. tor-gun(d)45 с тем же зн ач е
нием. У  алтайцев to r-б «народ», у  телеутов to r-б «род, родство, родня, 
происхождение»46.

Мы уж е отмечали лингвистически устанавливаем ую  св я зь  между ta r -  
xan  (tar-qan)-<— И ж -kan и семантическим рядом, группирующ имся во к р у г 
значения «собираться», «соединяться». Сюда относятся отмечавшиеся уж е 
нами (по М ахм уду К аш гарском у) tu r-ju n , «место сбора вод», телеутское, 
алтайское tu r-qu n— «стоянка»47, tur-yun— с тем же значением у  к а з а 
х о в 48, чагатай ское tu r- un «стоячий», «стоящий»49, телеутское tu r-П-—- «стоя
ние», «стоянка», «пастбище, «стадо зверей»50, анатолийское, крымское tu r-a  
— «пучок», «связка». С иной огласовкой— tir-k a  (к азахск о е) «привязы вать

40 Р а д л о в , 851 .
41 Р а д л о в , 1256, 1556.
42 Р а д л о в , 1034.
43 Ср., например, титул хазарского владетеля в «Hudud-al-alem» «тархан-хакан»—  

—текст, стр. 38Ь, где обе указанны е формы стоят рядом, блестяще подтверждая ана
лиз Н. Я . Марра.

44 Р а д л о в, 1256.
45 В л а д и м и р ц е в  , цит, со ч ., стр. 48, 59.
46 Р а д л о в , 1253.
47 Р а д л о в , 1456.
48 Р а д л о в , 1458.
49 Там же.
50 Р а д л о в , 1452.
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др уг к  д р у гу » 51, tir-g S — (ч а г .)— «привязать», «сшить», «подпереть»52, ta r -  
k in — «расш иряться», «изобиловать», tar-g a  (телеутское) «собирать», «от
рядить», «приготовить», tar-g an — «собираться»53.

По закон у диалектической противоположности эта же основа с иной, 
а иногда и той же огласовкой дает прямо противоположное значение— «раз
делить», «разрубить», «разбросать»— ср. к а за х ск о е , ки р ги зск ., тел . tu r-a 
— «разрубить», «крошить»54, tor-y  (а л т .)— «разруш ать», «ломать»55, анато
лийское tor-ya— «разрезать на мелкие куски », «крошить», to l-a  (а л т .)—  
«разбить», «раскрош ить»56, ta r-q a  (чаг., к а з а х с к .)— «расходи ться, рас
сея ться » , орхонское tar-q an -(c)— «рассеянный» (ср. «O yu zyam a tarqanc» 
«огузы все рассеяны» 57)— с сохранением  исходного консонанта 
первого элемента и перебоем г V s — алт. tos-qyn— «разбросанный»58.

Путем усечения второго элемента образуется одноэлементная гл а го л ь
ная основа tur (о р х ., у й г ., др. тю р кск. язы ки  В9), со значением «стоять», 
«остановиться», «находиться», «жить».

Со спирантизацией первого элемента и перебоем его исходного плавного 
г (-< - r s j| rs )\ /s || s, мы видим qos-un в чагатайском  и анатолийском со значе
нием— «придаваться», «примешиваться», отсюда— q o s-u n -fd u — «примесь», 
«подмесь», «лицо, присоединившееся к  другому»80, koc-kiin  (ал т ., тел еут
ское, Лебединское)— «кочевка», «передвижение»61, барабинское koc-k iin—  
«кочевник»62; в усечении, к а к  в первом сл учае , со значением: 1) ряд, 
пара, ст а вк а , л агер ь, войско, общество, юрта, сем ья— у й г ., ч аг. qos, у й г ., 
ч аг. кос63, 2) «прибавить», «присоединить», «примешать»— у й г .,  ч а г ., ан ат .—  
qos64.

О днако наряду с этим семантическим рядом устан авл и вается  и др у
гой, особенно интересный для нас, в  связи  с устанавливаем ы м  исто
ком древнетю ркских форм военной организации в  системе возрастны х 
кл ассо в.

Это, с сибилянтной формой первого элемента (tu r-u n)— а н а т о л .,ч а га т .—  
«внук»65 и одновременно— «молодой верблю женок» с закономерным в а 
риантом tos-un (ан ат., кры м., к а з а х с к .)— «молодой»68, «молодец», «сильный 
и способный парень»— одновременно— «дикий», «недрессированный», «мо
лодой трехлетний бык». Это нельзя не сопоставить с приводимым М ахм у
дом Каш гарским  значением сл ова tiirk — со значением «находящ ийся 
в расцвете сил»67.

61 Р а д л о в , 1372.
62 Р а д л о в , 1373.
63 Р а д л о в , 1071.
54 Р  а д л о в , 1446.
65 Р а д л о в, 1182.
“  Р а д л о в , 1194.
67 Р а д л о в , 852.
68 Р а д л о в , 1204.
69 Р  а д л о в , 1442— 1445. Что здесь именно усечение первоначально двухэлемент

ного имени, а не обратное явление, говорит закономерное наличие элемента С в много
численных и разнообразных примерах, приводимых выше и ниже.

60 Р а д л о в , 641.
61 Р а д л о в , 1290.
02 Р а д л о в, 1291.
63 Р а д л о в , 635 , 1286.
64 Р а д л о в , 637.
65 Р а д л о в , 1453— 1183.
66 Р а д л о в , 1204.
67 Mahmud al-K as-fari, 1, 294.
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В  спирантизованном ряде мы находим kos-a (кры м ., ан ат .), kos-o 
(к а з .)— со значением «безбородый»68.

Наиболее р азвернутую  форму со спирантизацией обоих элементов 
мы находим в другой лингвистической системе (однако в  связи  с дол га
нами, прямо относящ ейся к  вопросу)— именно у  ту н гу со в— сравни эвен
ское hur-kan— «молодой», «юный», эвенкийское «мальчик», «парень»69.

Отсюда непосредственный переход к  известному уй гурском у tiirk —  
«могущество», «сила», соотв. чагатай ском у, анатолийскому tiirk — «хра
брый», «суровы й 70.

В  спирантизованном ряде— с утратой второго элемента— общеизвестное 
k iic— «сила»71. Н аконец, любопытно наличие д в у х  п араллельны х форм,—  
того  же лингвистического со става со значением «народная песня», «исто
рическая песня», в архетипе— «военная песня» 72 (чагатай ское, анатол.—  
ttir-ku 73 и q o s -a q -ч— > - qos-q - < - *  qos-qun «историческая п е сн я »74).

I I I

Предыдущий анализ будет неполным, если мы не введем в него этни
ческое имя tiirk . М атериал, приводимый выше, позволяет угл уб и ть ре
зу л ьтаты  этого анализа, глубж е вскр ы в семантическую  эволюцию термина.

Имя tiirk  встает прочно в раскрытый семантический комплекс, тесно 
св я зы ва я сь  с его компонентами (так  же, к а к  и имя dol-gan— перебойная 
разновидность того же долганского k os-u n-<— >- k o -h u n -< -*k o s-h u n ).

Выш еизложенное позволяет наметить следующие ступени его семан
тической эволюции: исходную  (мы оставляем в стороне более древние связи , 
уводящ ие нас в кр уг первобытных тотемических представлений), в форме 
* tiir -k iin  (ta r-q an ), со значением— «в о з р а с т н ы й  к л а с с  м о л о 
д ы х  н е ж е н а т ы х  в о и н о в » ,  с параллельной спирантизованной 
формой *qos-un  (qar-yan), в дальнейш ем целиком принимающей на себя 
сем антическую  н агр у зку  значения «войско». Этот же комплекс несет зн а
чение имени— «военного вож дя», «предводителя вооруженной молодежи», 
соответствую щ его «старшему kohuun’y» долган; впоследствии в  процессе 
семантической диференциации термин диференцируется и фонетически, 
со хр ан я я  огл асо вк у  и, й,  о для термина в его общем значении, а огл асовку 
а  и некоторые дополнительные фонетические изменения (утр ата в  спирант
ном варианте исходного плавного первого элемента)— во втором значении, 
образуя параллельные формы tar-q an  и qa-yan (xa-q an ) со значением «вер
ховны й вож дь», хотя и со хр аняя форму tar-x an  со значением кол лекти в
ного имени военной аристократии, сменяющей на данном этапе архаиче
ск ую , основанную  на возрастном делении, военную  организацию племени.

68 Р а д л о в , 1293— 1294.
69 В а с и л е в и ч ,  Эвенкийско-русский словарь, стр. 91.
70 Р а д л о в , 1556.
71 Р а д л о в , 1489.
72 Р а д л о в , 1556.
73 Р а д л о в , 638.
74 Мы оставляем пока в  стороне, лишь отметив, весьма интересную параллель 

спирантного и сибилянтного (в  отношении первого элемента) ряда этой двухэлемент
ной основы—именно tur-an  (кум .) «железный плуг» (Р  а д л о в , 1448) и чуваш ек, 
тёрен— «лемех плуга» qoS (ч а г.) — «плуг» (Р  а д л о в , 638), вводящую нас в комплекс 
скифской терминологии через er-k in , «железо», к преданию об erkene-qon’e— «желез
ных воротах», в сферу тю рко-монгольских этногонических мифов, перебрасывая мост 
в Восточную  Европу и З акавказье и расширяя наш вопрос до огромной проблемы 
скифо-тю ркских исторических связей.
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В  орхонскую  эпоху, во всяком  сл учае, мы видим оба вари анта сибилянт
ной разновидности несущими значение имени военной аристократии пле
менного сою за— tar-x an  и с усечением второго элемента— tiir-k .

У ж е В . В . Бартольд вы яснил, что термин tiir-k  в орхонски х надписях 
и позднее вы ступает не к а к  этнический, а к а к  политический термин75, к а к  
общее имя политического объединения, в  состав которого входили различ
ные племена (в частности, огузы ).

Сейчас мы можем уточнить эту формулировку. К онтекст орхонски х над
писей не оставляет сомнений, что этот термин вы ступает в  них именно 
к а к  собирательное имя военного сою за племен. В  этом же плане может 
бы ть понято и употребление этого термина у  мадьяр I X — X  в в . ,  со хр а
ненное нам византийскими источниками. Этот термин долго не получает 
конкретного этнического содерж ания. В  качестве этнического имени он 
вы ступ ает лишь в позднее ср едневековье, или даж е, вернее, в эпоху 
внедрения капитализма и национальной консолидации у  крайних запад
ных представителей тю ркской системы речи— анатолийских тур ок. В  сред
ние века  он все время фигурирует, к а к  собирательное имя, нередко 
покрывающ ее отнюдь не тю ркоязы чные народности— в частности, мадьяр 
и монголов, и со хр ан яя, особенно у  М ахм уда К аш гарского специфический 
классовы й оттенок76.

Т а к о в а  исторически устанавл и ваем ая сем антическая эволюция этого 
имени. От значения «возрастной к л асс молодежи» к  значению «войско», 
«военный вож дь», дальш е —  «племенная аристократия», «патрициат», 
«сюзерен», «верховный правитель», дальш е— собирательное имя те х  н а
родов, у  которы х в эпоху раннего ср едневековья господствую щ ая ари
стократи я несла традиции этой общественной организации, вне зави си 
мости от их этнической и языковой принадлежности, хотя  и с отнесением 
преимущественно к  народам с определенной системой речи, исторически 
слож ивш ейся в рам ках этих военно-политических организаций, и, наконец, 
на рубеже эпохи капитализма— национальное имя с сохранением и преж
него собирательного значени я, но с точной лингвистической аттрибуцией77.

75 В .  В.  Б а р т о л ь д ,  Очерк истории туркменского народа. «Туркмения», 
1, стр. 9 — 10.

76 Mahmud al-Kas-^ari, I , стр. 2 —3, 30, 31. Х арактерно, что в другом месте М ах
муд Кашгарский подчеркивает интересующую нас сторону семантической нагрузки 
слова tiirk , именно— ttirk в значении войска, ср. 1, 294, «Говорит бог великий и 
-могучий: есть у  меня войско, я назвал его tiirk и поселил его на востоке».

77 Отметим, что Н. W a m b e r y  (D ie P rim itiv e  Cultur des tiirko-tatarischen 
Volkes, S . 51) и В . M u n k a c s i  (D ie Bedeutungdes Namens der Tiirken, Cor. Cs. 
A rch. I , S . 62) связы ваю т имя «tiirk» с «tora»— «быть рожденным», «существовать»; 
отсюда через закономерные вариации toro (анат., Р а д л о в , 1556)— t6ro (ал т ., теле- 
у тск .) и torii (у й г., Р а д л о в ,  1253) образование toriik К— > -tiir iik ->  tiirk в  значении 
-создание», «человек». J .  N e m e t h  (Zur K enntnis der Petschenegen. Cor. Cs. Arch.

. 3 , стр. 220), категорически возраж ая против этой этимологии, связы вает это имя 
с  уйгурским (М ii 1 1 е г, U igurica, II)  tiirk— «StSrke» и выдвигает гипотезу, согласно 
которой это имя было присвоено первоначально тому из тю ркских племен, которому 
тюрки обязаны своим распространением, и является отражением «политической мощи» 
этого племени.

К ак мы показали выше, семантика имени tiirk и, в частности, связь  этого имени 
с  уй г. tiirk— «могущество», «сила», «власть», имеет совсем иные исторические корни, 
восходя к эпохе, когда ни о какой «политической мощи» не может быть и речи. N em eth, 
отдавая дань традициям шовинистической сравнительной лингвистики, встал на оши
бочный путь, пытаясь связать с определенным племенем имя, которое, как мы видим, 
лишь на самых поздних этапах своей семантической эволюции получило конкретное 
этнографическое содержание.

О В е ст н и к  древней  истории
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