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АННОТАЦИЯ

В статье описываются фитонимы в современном башкирском языке 
и его диалектах. На материале ботанических тюркских словарей 
фитонимов, башкирских двуязычных  словарей, диалектологических  
словарей и  древнетюркского словаря фитонимы классифицируются в  
статье по тематическим группам: травы, в т.ч. целебные, деревья и их 
анатомия, кустарники, ягоды и цветы. 

Автор выявляет происхождение фитонимов, отмечая, что этимология 
башкирских фитонимов объясняется разными причинами. Название 
деревьев зависит от их функциональной значимости, возраста, 
мифотворчества и духовных верований тюркских народов. Название 
цветов связано с цветовой гаммой,  природными особенностями и т.п. 

Важным в статье является лексико-семантический и 
словообразовательный анализ фитонимов, преемственность их 
семантической связи с древнетюркским и другими тюркскими языками. 
В разрезе этого автор осуществляет сравнительный анализ фитонимов 
в башкирском, татарском, казахском, турецком, узбекском языках, 
выявляя их общетюркские общности и истоки. В словообразовательном 
анализе внимание уделяется значениям формантов и новых производных 
фитонимов. Особо отмечается разнообразие фитонимов в башкирских 
диалектах.

Следует отметить, что в башкирском языке и его диалектах сохранилась 
богатая, связанная с фитонимами лексика. Основная масса башкирских 
фитонимов имеет  общетюркский характер, что подтверждает, во-
первых, их древность, связь с древнейшей тюркской культурой; во-
вторых, верифицирует исконность названий растений. Древность и 
оригинальность названий деревьев, кустов, ягодных и цветковых растений 
свидетельствуют о богатстве лексики башкирского языка, многие из 
которых появились в результате лексико-семантического осмысления 
окружающей природы. 
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Введение

Фитонимическая лексика башкирского языка в определенной степени изучалась, 
и основное внимание уделялось терминам земледелия, ботанической терминологии, 
описывались мифологизированные растения. Термины флоры и названия анатомии 
растений относятся к древнейшей исторической лексикологии каждого языка. Наименования 
деревьев, кустов, ягодных и цветковых растений представляют собой интереснейший 
пласт фитонимической лексики башкирского языка. Данная терминология, связанная с 
древнейшими пластами лексики того или иного языка, могла бы прояснить некоторые 
вопросы башкирской и тюркской лексикологии. Этим обусловливается наше обращение к 
фитонимам в башкирском языке и его диалектах.

Материалы и методы

Материал исследования – фитонимическая лексика башкирского языка, выявленная 
методом сплошной выборки из специальных ботанических, двуязычных и диалектных 
словарей. В качестве материалов также привлекаются фитоданные из древнетюрского 
языка, современных словарей тюркских языков. В работе были использованы приемы 
этимологического и исторического анализа; приемы словообразовательного анализа; 
описательный, сравнительно-сопоставительный методы, а также методы лингвистической 
тюркологии.

Степень изученности

Терминам земледелия, ботанической терминологии, лексике, отражающей растительный 
мир в башкирском языке, посвящены работы Э.Ф. Ишбердина, Р.З. Сафаровой, Д.И. Хизбуллиной 
[1, 2, 3]. Для нас большой интерес представляет также «Словарь башкирской мифологии» 
Ф.Г. Хисамитдиновой, в котором описываются мифологизированные растения. Научные 
основы фитонимов даны и в «Русско-башкирском, башкирско-русском словаре по ботанике» 
С.И. Янтурина, в котором зафиксирован большой пласт биологических терминов  [4, 5].

Изучение фитонимической лексики башкирского языка в сравнительном освещении 
является одной из наиболее актуальных задач тюркологии.

Анализ

С древних времен башкиры знали о полезных свойствах растений и широко использовали 
их в народной медицине. Научные названия даны цветкам и растениям по какому-
либо яркому, доминирующему признаку, по цвету, по местонахождению, по некоторым 
особенностям природы. Один и тот же цветок или растение башкиры по говорам, диалектам 
именуют по-разному. 
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Следует отметить, что в башкирском языке не все растения имеют названия. Башкиры 
обычно давали названия красивым, полезным, лекарственным, ядовитым и  вредным 
растениям.

Н.И. Коновалова, автор «Словаря народных названий растений Урала», отмечает, 
что народная фитонимика «заслуживает самого пристального внимания, ибо это одна 
из древнейших лексических микросистем, в которой закреплен опыт практического и 
культурно-мифологического освоения мира растений как части окружающей человека 
природы» [6, с. 4].

С древних времен люди знали о полезных свойствах полыни и использовали это растение 
в народной медицине. Ср.: башк., тат. әрем, каз. ермен, киргизск. эрмен, чув. эрӗм, узб. 
эрман. В башкирском языке употребляются следующие названия: әсе әрем ‘горькая полынь’, 
еҫле әрем ‘пахучая полынь’, баҫыу әреме ‘полынь полевая’. Ср.: тат. ак әрем ‘горькая полынь’, 
исле әрем ‘полынь горькая’,  кыр әреме ‘полынь полевая’, дала әреме ‘степная полынка’. В 
«Русско-башкирском, башкирско-русском словаре по ботанике» Янтурина С.И. представлены 
термины юшан, ваҡ әрем ‘полынь австрийская’, ағас әрем ‘полынь божье дерево’, һары әрем 
‘полынь крупноцветковая’, татыр әреме, тоҙло әрем ‘полынь Лерха’, ҡәҙимге әрем, ҡыҙыл 
һабаҡлы әрем ‘полынь обыкновенная’, ҡом әреме ‘полынь песчаная’, күк әрем ‘полынь сизая’, 
тау-таш әреме ‘полынь скальная’, тау әреме ‘полынь холодная’, йомшаҡ әрем ‘полынь 
шелковистая’, йәшел әрем, һепертке әрем ‘полынь эстрагон’ [5, с. 75-76].

Башкирский термин  балтырған ‘борщевик сибирский’ имеет параллели в ряде тюркских 
языков. Ср.: тат. болдран, балтырган, себер балтырганы, каз. аю балдырған, балдырған. Как 
отмечает Э.В. Севортян, производящей основой балдыран должно быть балдыр- [7, с. 55]. 
Данная лексема зафиксирована и в памятниках древнетюркской письменности. Ср.: baldȉr 
‘ранний’ [8, с. 80]. В башкирских диалектах  употребляются следующие варианты слова: 
балдырған (кызылский, миасский, сакмарский говор северо-западного диалекта), көпшә 
(аргаяшский, миасский, сальзигутский, северо-западный, сакмарский) [9].

Артыш ‘можжевельник’, вечнозеленое дерево или кустарник, использовался как лечебное 
и очистительное средство в народной медицине тюркских народов. Данная лексема в 
«Академическом словаре башкирского языка» представлена в следующих значениях: 1. 
хвойный вечнозеленый кустарник (дерево) из семейства кипарисовых (плоды используются 
в медицине). 2. По поверьям, дерево или куст, который имеет магическую силу. 3. Родовое 
дерево катайцев [10, с. 330].

В среднем говоре южного диалекта башкирский термин артыш зафиксирован как 
артлыш ‘можжевельник обыкновенный’. Ср.: др.-тюрк. artȉz, artuč ‘можжевельник’[8, с. 57], 
тат. артыш агачы, гади артыш, арча, каз. кәдімгі арша, боз арша, туркм. arça; arça agajy, азерб. 
ardıc, ardıc kolu, ардыҹ. Ф.Г. Хисамитдинова происхождение лексемы artȉz~artuč  связывает 
с древнетюркским словом aryt  ‘очистить’, ‘чистить’[4, с. 81].

Фитоним девясил высоко ценится в народной медицине многих народов, в т.ч. и тюркских. 
Это мифологизированное растение, способное излечить, по поверьям, от 70-ти болезней; 
символ здоровья, силы, жизни [10, с. 277]. Ср.: aŋduz bolsa at ölmäs ‘если будет девясил, 
лошадь не погибнет’[8, с. 47], ‘название травы, полезной при лечении лошадей’ [11, с. 151]. 
Ср.: др.-тюрк. aŋduz ‘девясил’, баш. андыҙ, каз. андыз, азерб. andız. Девясил высокий – андыҙ 
(лекарственное растение; однолетнее бесцветковое растение – иркәк андыҙ, многолетнее 
цветковое растение – инә андыҙ) [5, c. 32].

В башкирском языке андыҙ, имеет различные варианты обозначения. Так, ата андыҙ (ток-
соранский, сакмарский говор), айғыр андыҙ (икский говор), ата андыҙ  означают мужскую 
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особь,  ана андыҙ (инә андыҙ), бейә андыҙ (инә андыҙ)  – женскую особь девясила [9, с. 22].  
Ср: тат. андыз үләне, озын андыз, биек андыз, зур андыз, кара андыз.

В диалектах и в башкирском литературном языке широко  распространен фитоним күл 
ҡамышы ‘камыш озерный’, екән, ҡамыш, ҡыуға ҡамыш (кызылский говор). Ср.: др.-тюрк. 
jekän ‘разновидность камыша’ [8, с. 253], тат. күл камышы, жикән, жикәнбаш.

Следует отметить, что в башкирском языке и его диалектах достаточно много лексем 
– наименований деревьев, кустов, ягод, цветковых растений. Обратимся к иллюстрациям.

Ағас ‘дерево’ – священное растение у многих тюркских народов.  Происхождение лексемы 
ағас восходит к общетюркскому aγač / jȉγač. Ср.: др. -тюрк. ȉγač ‘дерево’ [8, с. 216], баш. ағас, 
турец. ағач. Данная лексема в «Академическом словаре башкирского языка» представлена 
в следующих значениях: 1. Дерево. 2. Лес, древесина. 3. Условный знак, атрибут рода [10, 
с. 142]. 

Следует подчеркнуть одну особенность: в культуре башкир деревьям, широко 
используемым в народе,  давались названия и по возрасту. Так, старая береза называется 
тремя терминами: сауыл, сәүел, шауыт. Лексемы сауҡа, шауҡа употребляются для 
обозначения молодой березы.  От этой же основы сау образованы новые производные слова: 
сауыллыҡ ‘березняк крупных деревьев’; сауҡалыҡ ‘березняк молодых деревьев’ при помощи 
словообразовательных аффиксов -ыл, -ҡа, -лыҡ.

Другой пример: терминами бешә, терке, терпе, мешә называют молодые сосны, а для 
обозначения места, где растут эти деревья, используют лексемы бешәлек, мешәлек (-лек 
аффикс именного образования). В среднем говоре южного диалекта зафиксированы 
названия туйра, туйыра ‘молодой дубняк’, туйралыҡ ‘молодой дубовый лес’.

Большой интерес вызывают  слова, которые обозначают строение деревьев, такие, как 
сатыр,  һабаҡ, бөрө, бөр и т.п. Сатыр  означает ‘зонтик, крона’, сатырланыу ‘разветвление’; 
олон ‘ствол’, тамыр ‘корень’. Ср.: по-древнеуйгурски, по средне-кыпчакски тамар – таамур 
– тамыр. Ср.: др.-тюрк. butȉq [8, с. 129], др.-уйгурск. бутыҡ, турец. будал, баш. ботаҡ ‘ветвь, 
ветка, побег’. Это слово восходит к  лексеме but ‘основа, основание’, бута ‘обрезать ветки’ 
+ аффикс -ҡ; который означает объект. 

Лексема һабаҡ ‘ствол’, возможно, образована от основы һаб + -аҡ аффикс именного 
образования. Э.Ф. Ишбердин поясняет, что лексемы һап и һабаҡ – исконно башкирские 
слова, образованные от основы һап и уменьшительного аффикса [1, с. 57]. В сальзигутском 
говоре северо-западного диалекта встречается наименование тәлгәш ‘ствол’.

В башкирском языке и его диалектах также широко используются термины ҡайыр, япраҡ, 
туҙ, ҡыуа, бөрө. Ср.: баш. ҡайыр, тат. ҡайры ‘кора’. Ср.: баш. япраҡ, тат. яфраҡ ‘лист’. Ср.: 
баш. туҙ, др.-тюрк. toz [8, с. 579], др.-уйгурск. тоз, тат. туз. В среднем говоре южного 
диалекта зафиксировано слово туйыз ‘береста’. Ср.: баш. ҡыуа ‘чайный гриб’, күшмәк 
(аргаяшский, миасский, сальзигутский, средний, среднеуральский, айский) ‘лубок березы’, 
күшкә (кызылский, средний), күшкәк (кызылский). Возможно, это слово образовано от 
основы күш + -мәк аффикс именного образования.

В диалектах часто употребляются фитонимы бөрө, бөр (кызылский говор) в значении 
‘почка’, бөргәк, бөрмәт (сакмарский, иргизский) 1.‘семена репейника; 2. репейник’, бөрө 
(демский, средний говор) 1. ‘шишка’. 2. ‘плод шиповника’ (аргаяшский), бөрөй (северо-
западный) ‘шишка’. В «Русско-башкирском, башкирско-русском словаре по ботанике» С.И. 
Янтурина даются различные синтагматические сочетания с бөрө: ян бөрөләр  ‘почки боковые’, 
ос бөрөләре ‘почки верхушечные’, үрсеү бөрөләре, оя бөрөләр ‘почки выводковые’, башланғыс 



113

Р.С. Акманова                                                                                      Turkic Studies Journal 1 (2022) 109-117

бөрөләр ‘почки зачаточные’, ҡышлаусы бөрөләр ‘почки зимующие’, япраҡ бөрөләре ‘почки 
листовые’, ҡуйын бөрөләре ‘почки пазушные’, емеш бөрөләре ‘почки плодовые’, тын бөрөләр 
‘почки покоящиеся’, өҫтәлмә бөрөләр ‘почки придаточные’, үҫеү бөрөләре ‘почки ростовые’, 
сәскә бөрөләре ‘почки цветочные’ и другие [5, с. 77]. Ср.: баш. емеш, тат. җимеш, каз. 
жемic, др.-тюрк. jemiš ‘фрукт, плод’ [8, с. 255]. В башкирском языке имеются следующие 
диалектизмы: емеш, йемеш (демский, караидельский, средний, айский), жимеш (айский). 
Со словом емеш много фитонимов: ағыу емеше, бүре емеше, ҡара емеш, айыу емеше.

Среди других деревьев мы хотели бы отметить  тирәк ‘тополь’, который имеет параллели 
во многих тюркских языках: турк. дерек, уйг. дерәк, уз. терәк, каз. терек, тат. тирәк [12, с. 
205-206]. По представлениям тюркских народов, тополь – мифологизированное священное 
дерево, соединяющее все три мира в веровании тюрков – верхний, средний, нижний. Данная 
лексема зафиксирована и в памятниках древнетюркской письменности. Ср.: teräk ‘тополь’ 
[8, с. 553]. В «Первом толковом словаре башкирского языка 1926 года», составленном 
А. Салиховым, зафиксирована лексема байтирәк ‘высокое дерево с раскидистой кроной’ 
[13, с. 83]. В башкирском языке и его диалектах имеются и другие названия: аҡ тирәк 
‘серебристый тополь’, ‘белый тополь’, күк тирәк / ҡара тирәк ‘осокорь’, ‘черный тополь’,  
усытал, уҫытал ‘тополь’ и другие. Ср.: тат. ак тирәк ‘серебри́стый то́поль’, кара тирәк 
‘чёрный то́поль’, ‘осо́корь’ и другие.

Среди башкирских фитонимов также широко распространены наименования 
кустарников. Башкирский термин  ҡарағат ‘смородина’ – сложное слово, образованное 
от слов ҡара ‘черный (о цвете)’ + ҡат, словообразовательное значение которого ‘ягода, 
плод вообще’. Данные лексемы восходят к древнетюркским qara, qat [8, с. 422,  432].  При 
помощи словообразовательного аффикса -кат в башкирском языке образованы и другие 
ягоды: өсҡат – өс ‘три’, ‘бузина’, күкҡат – күк ‘синий’, ‘голубика’. Кроме того, смородина 
ҡарағат имеет свои видовые разновидности: тал ҡарағаты, эт ҡарағаты, ҡыҙыл ҡарағат. В 
диалектах башкирского языка их еще больше: аҡ ҡарағат ‘смородина белая’, һары ҡарағат  
‘смородина золотистая’, ҡыҙыл ҡарағат ‘смородина красная’, баҡса ҡарағаты ‘смородина 
садовая’, ҡара ҡарағат ‘смородина черная’ [5, с. 93]. Термин ҡарлыған встречается в северо-
западном диалекте башкирского языка. 

Термины этморон, әлморон, гөлйемеш ‘шиповник’ восходят к древнетюркским лексемам 
it burunu [8, с. 215]. На наш взгляд, такое название дано по внешнему признаку, так как 
плоды похожи на морду собаки. В башкирских диалектах и говорах встречаются их 
следующие подвиды: этморон (восточный, средний, иргизский, ик-сакмарский говор), 
этпорон (гайнинский говор), эт сыбығы (среднеуральский говор), эт йемеше (северо-
западный диалект, аргаяшский, демский, сальзигутский, среднеуральский говор), гөлйеме 
(сальзигутский говор), гөлжемеш (северо-западный диалект), әлморон, гөлйығас, этморон, 
гөлән [9]. Ср.: тат. коңгырт гөлжимеш, эре эт борыны, коңгырт аю камыры, коңгырт гөлчәчәк.

Следует отметить, со словом үлән ‘трава’ в башкирском языке есть много названий: бер 
йыллыҡ үлән, күп йыллыҡ үлән, башаҡлы үлән, бейек үлән, дарыу үләне, еҫле үлән, йәш үлән, 
йәшел үлән, ҡый үләне, ҡыу үлән.

Известно, что башкирский термин ҡуҙғалаҡ образован от слов ҡуҙы ‘ягненок’ + ҡолаҡ 
‘ухо’.Ср.: баш. ҡуҙғалаҡ, тат. кузгалак ‘щавель’. От основ үлән и ҡуҙы образуются другие 
башкирские фитонимы: күҙлут ‘пикульник’ – күҙле + ут (цветок похож на глаз), һарут 
‘пырей’ – һары + ут (цветок желтого цвета). Фитоним ҡаҙ үләне ‘лапчатка гусиная’ образован 
от сочетания ҡаҙ и үлән. Распространены подобные фитонимы и в диалектах: бәпкә үләне 
(северо-западный), сысҡан киндере (караидельский), ҡаҙ тәпейе (сакмарский), ҡаҙ үләне, 
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күгүлән (демский, кызылский, сакмарский), ҡаҙаяҡ (аргаяшский, демский, средний).
Обозначения ягод также в башкирском языке разнообразны: еләк  ‘ягода’, ер еләге 

‘клубника’, ҡурай еләге ‘малина’ и другие. В диалектах и говорах башкирского языка лексема 
ҡурай еләге ‘малина’ имеет следующие наименования: әберсә (миасский, средний), әпсә еләге 
(аргаяшский, миасский), айыу йеләге (ик-сакмарский), торна еләге, ағас еләге (кызылский, 
средний, ик-сакмарский), өмөжө, әпсәкйеләк, өмөж, әмеже (северо-западный) [9].

Именования цветам, как правило, даются  по цвету,  местонахождению, по некоторым 
особенностям природы. Например, аҡ сәскә, ҡыңғырау сәскә, ынйы сәскә и другие. Само 
название цветок восходит к древнетюркскому слову čečäk  ‘цветок; соцветие, метелка’ [8, 
с. 143]. В башкирском языке и его диалектах зафиксированы следующие термины: алтын 
сәскә, йондоҙ сәскә, күк (зәңгәр) сәскә, кәзә сәскәһе, һаҙ сәскәһе, һабын сәскәһе, ынйы сәскә, 
баҡыр сәскә, аҡ сәскә, быуын сәскә.

Происхождение башкирской лексемы еҙтөймә ‘пижма’ восходит к древнетюркскому jez 
‘желтая медь’ и tügmä ‘пуговица’ [8, с. 595]. С.И. Янтурин фиксирует – ҡыр миләше, еҙтөймә 
(лекарственное растение) ‘пижма обыкновенная, дикая рябинка’[5, с. 71]. В башкирских 
диалектах и говорах зафиксированы следующие термины: еҙүлән, ҡыр миләше, шәрҙәк, 
бүләк, исле үлән, (северо-западный), гөлбаҙран, гөлбәҙрән (ик-сакмарский), гөлбәҙейә 
(караидельский). 

Одно и то же растение или цветок могут иметь разные наименования по говорам и 
диалектам башкирского языка. В используемых нами источниках тысячелистник именуется 
как меңьяпраҡ, но в башкирском языке есть и другие названия: бысылғы, бысала, которые 
уже почти не употребляются. Однако в словаре С.И. Янтурина  представлены оба названия: 
меңьяпраҡ, бысала ‘тысячелистник лекарственный’ (лекарственное растение) [5, с. 102]. 
Термин йөҙйафраҡ  встречается в сакмарском говоре южного диалекта башкирского языка.

Полученные результаты

В процессе проведенного анализа мы пришли к следующим результатам:
– фитонимы представляют большой пласт башкирской лексики, обогащая и дополняя 

словарный фонд языка;
–  выборка фитонимов из башкирских ботанических, двуязычных и диалектных словарей 

дает возможность охватить основной корпус этих лексем, полнее осветить вопросы их 
наименований;

– фитонимы башкирского языка систематизированы по тематическим группам, 
раскрывающим особенности природного ландшафта Башкирии;

– в процессе семантического, сравнительного анализа выявлены различные названия 
происхождения фитонимов, осуществлен словообразовательный анализ их семантики;

– в башкирском языке и его диалектах многие названия растений имеют параллели в 
ряде тюркских языков и зафиксированы в памятниках древнетюркской письменности. 

Выводы

Таким образом, исследуя фитонимы в башкирском языке и его диалектах, можно сделать 
следующие выводы: 

– лексика, связанная с фитонимами в башкирском языке, раскрывает картину мира 
этноса, его представления об окружающем мире, его образ жизни и связь с природой;

– башкирские фитонимы, с одной стороны, имеют  национально-этнический характер, 
что семантически широко проявляется в названиях растений, деревьев, кустарников, ягод, 
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цветов; с другой стороны, названия фитонимов имеют параллели в ряде тюркских языков,  
тем самым устанавливаются  общетюркские истоки и общности;

– осуществляя лексико-семантический, словообразовательный и сравнительный анализ 
башкирских фитонимов по тематическим группам, мы попытались раскрыть причину тех 
или иных именований в башкирском языке и многочисленных его диалектах.
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Башқұрт тілі мен оның диалектілеріндегі өсімдік атауларының пайда болу ерекшеліктері

Аннотация. Мақалада қазіргі башқұрт тілі мен оның диалектілеріндегі фитонимдерге 
сипаттама берілген. Фитонимдердің ботаникалық түркі сөздіктері, башқұрттың қос тілді сөздіктері, 
диалектологиялық сөздіктер және көне түркі сөздігінің материалдарына сүйене отырып, бұл 
мақалада фитонимдер төмендегі тақырыптық топтар бойынша жіктеледі: шөптер, оның ішінде 
дәрілік өсімдіктер, ағаштар және олардың анатомиясы, бұталар, жидектер мен гүлдер.

Автор башқұрт фитонимдерінің этимологиясы әртүрлі себептерге байланысты екенін айта 
отырып, фитонимдердің шығу тегін ашып көрсетеді. Ағаштардың атауы олардың функционалдық 
маңызына, жасына және түркі халықтарының рухани наным-сенімі мен мифтік танымына тікелей 
байланысты. Гүлдердің атауы реңктерінің үйлесімділігіне, өсу аймақтарына, табиғи ерекшеліктеріне 
және т.б. байланысты.

Мақалада фитонимдердің лексика-семантикалық және сөзжасамдық талдауы, олардың көне түркі 
және басқа түркі тілдерімен мағыналық байланысының сабақтастығы маңызды болып табылады. 
Осы тұрғыда автор башқұрт, татар, қазақ, түрік, өзбек және басқа да тілдердегі фитонимдерге 
салыстырмалы талдау жасап, олардың ортақ түркілік қайнарлары мен шығу тегін ашып көрсетеді. 
Сөзжасамдық талдауда фитонимдердің форманттары мен жаңа туынды сөздердің мағыналарына 
көңіл бөлінеді. Башқұрт диалектілеріндегі фитонимдердің алуан түрлілігі ерекше атап өтілген.

Айта кету керек, башқұрт тілі мен оның диалектілері фитонимдерге бай. Башқұрт фитонимдерінің 
негізгі бөлігі жалпы түркілік сипатқа ие. Бұл біріншіден, олардың көнелігі мен көне түркі мәдениетімен 
байланысын дәлелдесе, екіншіден, өсімдік атауларының өзіндік ерекшелігін анықтайды. Ағаш, бұта, 
жидек және гүлді өсімдіктер атауларының көнелігі мен өзіндік ерекшелігі башқұрт тілінің сөздік 
қорының байлығын айғақтайды, олардың көпшілігі қоршаған табиғатты лексикалық-семантикалық 
түсіну нәтижесінде пайда болды.

Кілт сөздер: Башқұрт тілі, диалектілер, фитонимдер, тақырыптық классификация, этимология, 
лексика-семантикалық және сөзжасамдық талдау, салыстырмалы талдау.
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Features of the origin of phytonyms in the Bashkir language and its dialects

Abstract. The article describes phytonyms in the modern Bashkir language and its dialects. Based on the 
material of the botanical Turkic dictionaries of phytonyms, Bashkir bilingual dictionaries, dialectological 
dictionaries and the ancient Turkic dictionary, phytonyms are classified into thematic groups: herbs, 
including medicinal ones, trees and their anatomy, shrubs, berries and flowers.

 The author identifies the origin of phytonyms, noting that the etymology of Bashkir phytonyms is 
explained by different reasons. The name of the trees depends on their functional significance, age and 
myth-making and spiritual beliefs of the Turkic peoples. The name of the flowers is related to the color 
scheme, places of growth, natural features and etc. 

Important in the article is the lexical-semantic and word-formation analysis of phytonyms, the continuity 
of their semantic connection with the Old Turkic and other Turkic languages. In the context of this, the 
author carries out a comparative analysis of phytonyms in the Bashkir, Tatar, Kazakh, Turkish, Uzbek and 
other languages, revealing their common Turkic communities and origins. In word-formation analysis, 
attention is paid to the meanings of formants and new derivatives of phytonyms. The variety of phytonyms 
in Bashkir dialects is especially noted.

It should be noted that a rich vocabulary associated with phytonyms has been preserved in the Bashkir 
language and its dialects. The bulk of the Bashkir phytonyms has a general Turkic feature, which confirms, 
firstly, their old Turkic origin and connection with the ancient Turkic culture; secondly, it verifies the 
originality of plant names. The old origin and originality of the names of trees, bushes, berry and flowering 
plants indicate the richness of the vocabulary of the Bashkir language, many of which appeared as a result 
of lexical and semantic comprehension of the surrounding nature.

Keywords: Bashkir language, dialects, phytonyms, thematic classification, etymology, lexico-semantic 
and word-formation analysis, comparative analysis.
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