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УДК 811.51; 81'28; 81'37 
Филологические науки 
 
В статье рассматриваются словообразовательная модель и источник происхождения некоторых флорони-
мов и зоонимов, показан возможный путь семантических преобразований слов, устанавливается их этимоло-
гическая связь с этнонимами и генонимами. Особенность наименований флоры и фауны сводится к тому, что 
они имеют этнонимический или теонимический источник происхождения, закрепляют реалии духовной куль-
туры этноса на языковом уровне, сохраняя смыслы, изначально интегрированные в их семантику. Рассмот-
рены исторические изменения внешней формы слов, определено их семантическое содержание. 
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«Этнокультурная специфика наименований объектов растительного и животного мира  
и ее отражение в самодийских, германских и русском языках». 

 
Селькупы (прежнее название остяко-самоеды), небольшой по численности народ, составляют в настоя-

щее время две группы: северные и южные или нарымские. Северная группа селькупов, сохранившая свой 
язык, известна под названием «тазовская» (тазовско-туруханская). Она проживает в Тюменской области и в 
Красноярском крае по рекам Таз, Турухан, в последнее время – по реке Пур. Северные селькупы именуют 
себя šöl'qup, söl'qup, sel'qup. Южные (нарымские) селькупы населяют Томскую область. Они живут по Оби и 
ее разветвленным притокам – Тым, Васюган, Кеть, Парабель. Их самоназваниями являются süsüqum, šöškum, 
čumulqup, t′ujγum, t′umįl′qop, saǯgum, maǯelkup, qoltakup, pįrgįkum и др. [2; 9]. Название северных селькупов 
söl'qup было перенесено на всю народность в 30-х годах XX века. Для XVI-XVII веков восстановлены сле-
дующие самоназвания родоплеменных союзов: i-gula, süsü-gula, šieš-gula, maš-gula, čumul-gula, sor-gula, sel-
gula, t′e-gula, če-gula, ču-gula, parda-gula, kajban-gula, lonpu-kula [3, с. 14; 6; 8]. Современный этноним со-
стоит из двух компонентов – наименования рода и слова kum или kup 'человек'. Генонимы предшествующего 
исторического этапа объединяет компонент -gula~-kula 'народ', 'люди'. Этнонимы – архетипы уникальной 
устойчивости. Они обладают консервативностью и огромной жизнеспособностью, свято хранятся членами 
соответствующей этнической общности и передаются из поколения в поколение [1, с. 112].  

В процессе исторического развития языка составные элементы самоназваний родоплеменных объедине-
ний, как правило, занимающие финальную позицию, теряют семантическую прозрачность, подвергаются 
фонетическим модификациям, сокращают внешнюю форму, приобретают значение 'дух предка' и переходят 
в служебные морфемы. Их заменяют слова, имеющие в синхронии живое значение 'человек'. Такова одна из 
тенденций развития селькупского языка. На основе самоназваний представителей этноса устанавливаем за-
кономерность в словопроизводстве на ранних этапах существования языка – стяжение двух находящихся в 
непосредственной близости слов, служащих для обозначения одного понятия.  

Данную словообразовательную модель встречаем в наименованиях флоры и фауны. Реализация модели, 
семантическое содержание компонентов свидетельствуют о том, что сначала номинации подлежали объекты 
духовной культуры, затем – родовых отношений с последующим переносом их на отношения в животном и 
растительном мире. Смыслы, интегрированные в семантику наименований культурных реалий, сохраняются 
в этнонимах, зоонимах и флоронимах и выводят последние на уровень тотема.  

Как показывает фактический материал, орнитонимы и фитонимы тесно взаимосвязаны с этнонима-
ми/генонимами. Так, например, с первым компонентом селькупского генонима kara kula 'лесные люди' 
(ср. вас. kara 'кедровый мыс') совпадает орнитоним об. Ч, вас. kara 'кедровка', тур. qara 'журавль', 'гагара', 
что позволяет относить данное племя с тотемом 'кедровка' к так называемому «птичьему племени» 
[3, c. 134]. Фитонимы об. Ш kara čobįr, кет. karan apsot 'клюква' имеют в основе словообразовательную мо-
дель построения генонима, они повторяют его первый компонент, а второй компонент передает принадлеж-
ность к растительному миру, ср. čobįr 'ягода', apsot 'зерно'. В семантике первого компонента kara присут-
ствует смысл «чистое место, место обитания богов и духов, покровительствующих данному роду». Дух про-
должает «жить» в кедровке – птице-медиаторе, которая является тотемом, и в ягоде 'клюква', которая ассоци-
ируется с духом «чистого» (божественного) места рода лесных людей.  
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Компонент kara генонима kara kula 'лесные люди' соответствует компоненту χar- в антропониме χar-juč'i 
у ненцев, χar-d'uč'i у энцев. Б. А. Долгих называет их лесные juč'i: put'i, puč'i [5, с. 53]. В тымском диалекте 
селькупского языка имеется фитоним puž'i n'uǯ 'луговая трава' (об. С n'užergu 'зарасти травой'), первый ком-
понент которого совпадает с ненецким puč'i 'человек своей национальности' (входит в состав juč'i). Известно 
название древнего самодийского родового объединения у энцев juč'i-d'uč'i, у ненцев juχud'i.  

Фитоним об. Ч č'aγį č'um 'ягель', 'боровой мох' материально совпадает с названием народа č'aqį č'umį 
'остяки' (в современной этнонимии – селькупы). Этноним буквально расшифровывается как «светлый чело-
век». Данный этноним известен по картографическим данным XVI века (карта А. Дженкинсона, 1562 г.), ме-
стом расселения родового объединения было среднее Приобье. Исходным значением первого компонента 
č'aγį было 'дух светлого места' (дух болота с твердой почвой, который являлся покровителем данного родо-
вого объединения). К такому заключению приходим, исходя из следующего фактического материала: 
об. Ч č'aq 'светлое место (место напротив солнца)', č'еlįnd č'aq 'солнечное место', тым. č'aqa; ел. č'aq 'болото с 
твердой почвой'; тым. č'aqįp 'лужайка'. Второй компонент č'umį в значении 'человек (своей национальности)' 
в языке не сохранился, но вошел в этом значении в словосочетание тым. č'um šе 'селькупский язык' и в само-
название об. Ч č'umįl' qup 'селькуп (остяк нарымский)'. Согласно мировосприятию селькупов, божественный 
дух, которому поклоняется данный родоплеменной союз, «живет» во мху. В культуре этноса существует 
мнение о происхождении человека изо мха, фитоним č'aγį č'um 'боровой мох' закрепляет эту реалию духов-
ной культуры. Первый компонент этнонима стал впоследствии обозначать цвет: вас. čag, тым. č'aγа 'белый'; 
об. Ч č'aγ, č'ak; об. Ч, вас., тым. č'aq 'белок', 'белый', например: čuml'kut č'aγ qobe eγadįt, haγ qobe eγadįt 'остя-
ки с белой кожей были, с черной кожей были'. 

Если посмотреть на структуру слова č'aγį с точки зрения происхождения и учесть возможную модифика-
цию внешней формы, внутреннего содержания и смысла, интегрированного в его семантическое содержа-
ние, то считаем возможным реконструкцию его начальной формы в виде č'a-еγį 'светлый-царь'. Фонетиче-
скими вариантами элемента -еγį являются -ogu, -ugu, -əgə, -įgį, их значения раскрываются через семантику 
лексем кет. оγalǯəgu; об. Ч oγlal'ǯugu 'научить', 'приручить'; тым. ugolalǯəgu 'учить'; вас. egu; тым. įgom 'от-
чим' с семантическим признаком «быть ведущим», «быть обучающим», «быть ответственным». Они обна-
руживают совпадение с числительным кет. oqə 'один', с наречием об. С ogon, ugun 'сначала', 'раньше', с при-
лагательным об. Ч, тым. ugol' 'прежний', 'старинный' и подводят к понятию «ведущее начало».  

Как показывает анализ материала, составные элементы рассматриваемых онимов могут иметь живое зна-
чение или утраченное, но подлежащее восстановлению в рамках тенденций семантического развития слов, 
например, наименование утки тым. qulǯak 'утка-гоголь' состоит из двух элементов: первый qul- совпадает с 
наименованием ворона qule – птицы-медиатора, второй -ǯak с учетом регулярных звуковых соответствий 
ǯ~č~č' – с лексемой вас., тым. č'ak 'дух светлого (родового) места', таким образом, семантическое содержание 
орнитонима qulǯak восстанавливается в виде «ворон-дух (светлого родового места)». 

Рассматриваемый элемент в фонетическом варианте -uga вычленяется, например, в структуре фитонима 
тым. nűruga 'пихта' (< nűr-uga 'красный-царь'). Дерево 'пихта' выступает в культуре селькупского этноса 
символом чистоты и возвышенности первопредка, его божественной природы, что подтверждается семанти-
кой слов и словосочетаний: об. Ч nűrbalgu; об. С, Ч, вас. n'urbalgu; об. С nörpalgu, n'orpalgu 'почистить': 
nörpalgu man tunwaŋ sēze 'почистить (глаз) я могу языком'; об. С nūn n'orpalbįdi čoč ‘священное место (букв. 
небо = очищенный = земля рода)’. Значение 'красный' развилось в результате семантической деривации зна-
чений 'яркий, блестящий', проявляется при передаче цвета брусники: об. С madd nőrγaŋ eŋ 'брусника - крас-
ная' [3, с. 32, 60; 4, с. 78]. 

Элемент nűr- фитонима тым. nűruga 'пихта' повторяется в фонетических вариантах nör-, n'or-, n'ur- в их-
тиониме кет. nörra, n'orra, n'oringa, n'urrį 'чебак' (гласные o~ö~u~ű чередуются регулярно). Удвоение соглас-
ного в лексеме nörra является результатом элизии гласного на стыке некогда самостоятельных слов, таким 
образом, в становлении слова видится следующий путь переходов: nörra < nör-аra (букв. красный-старик, 
ср. об. Ш, Ч, тым. ara 'старик', 'муж' имеет в тюркских языках значение 'человек'). Второй элемент -iŋga лек-
семы n'oringa сопоставляется с термином родства -iŋnem 'старший брат моего отца', который является особо 
почитаемым человеком в роду. Рыба кет. nörra 'чебак' является в духовной культуре этноса символом бо-
жества «солнце». Дальнейшее семантическое развитие первого элемента пошло в направлении 'ощипать 
(оголить, сделать лысым, блестящим)'.  

В фонетических вариантах ner-, nįr-, nər- он вошел в качестве первого элемента в наименование рыбы 
'ерш', например: вас. nersə, neršə; об. С, кет., тур. nįrsа; тым. nįršа; кет. nərsа; об. Ч, тым. nəršа. Второй ком-
понент ихтионима претерпел изменение в виде метатезы: nįrsа < nįr-as (букв. красный-отец, ср. тур. asa 
'отец всевышний'), nəršа < nər-аš (об. Ч aža 'отец всевышний'). Различия в гласных свидетельствуют либо об 
иерархии в пантеоне божеств, либо о возрасте обозначаемого объекта. На его божественную природу указы-
вает тот факт, что, выступая в роли эвфемизмов, лексемы переходят в разряд лексического фонда, в рамках 
которого формируются частицы и местоимения, ср. усилительная частица об. С as ‘даже не’ и отрицатель-
ные местоимения тур. asa, аšа; ел. as'e, as'a ‘не’, ‘нет’.  

Указанные элементы лексико-семантической системы подверглись в связи с особой сакрализацией обо-
значаемого объекта табуированию [4]. Они стали использоваться в тех случаях, когда подразумевалось об-
ращение к духу предков, и сохранились как отрицательные частицы: вас. aγa 'не', 'нет', например: qwēl aγa 
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qadadenǯa 'рыба не ловится'; tab aγa č'ur'elba 'он не заплакал'; а также в качестве отрицательной частицы в 
сочетании с императивными формами: об., кет., вас., тым. əg: об. Ш əg omdaquŋ 'не садись'; об. Ч qundat əgə 
qwajaq 'далеко не ходи'; об. Ч įgį tärbešk 'не горюй'. Полагаем, что все они обозначали связь с духом-
хозяином рода от самого высокого сословия «отец небесный», «царь» до низкого сословия «мужик».  

Как показывает анализ материала, вектор словотворчества был направлен в сторону означивания ос-
новных понятий духовной культуры. Словообразование соответствовало модели: высший дух+царь (пра-
витель, богатырь, старший в роду). На конкретном материале данный процесс выглядит следующим обра-
зом: тым. qor-əgə, об. Ч qor-əq, qor-įγ; kor-įg 'медведь' (букв. старший дух-царь); тым. ßarγaputč (< ßar-aγa-
putč) 'бобер' (букв. великий дух-царь-дух, ср. тым. pučßatku 'рассердиться', 'разбушеваться'; тур. putį 'ду-
ша'); вас. sįr-įga 'сорная трава' (букв. мифическая птица-царь) [2; 7, с. 48]. Здесь проявляется ведущая роль 
мужской энергии – энергии верха, неба. 

Таким образом, наименования элементов растительного и животного мира закрепляют реалии духовной 
культуры, прочно удерживают их на ментальном уровне народа, выполняют когнитивную функцию. Этно-
культурный компонент выражается в языке использованием древних слов ogu, ugu, əgə, įga с обобщенным 
значением 'царь' (богатырь, прародитель) в фитонимах, зоонимах, ихтионимах, которое переводит их в ста-
тус тотемов. 

Список сокращений 
вас. – васюганский диалект, ел. – елогуйский говор, кет. – кетский диалект, об. С – обские говоры Сюсю-

кум, об. Ш – обские говоры Шёшкуп или Шешкум, об. Ч – обские говоры Чумылькуп, тур. – туруханский 
говор, тым. – тымский диалект. 
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УДК 343.122 
Юридические науки 
 
В данной работе рассмотрены процессуальные права одного из участников уголовного судопроизводства – 
потерпевшего. Проанализированы положения ст. 42, 45 УПК РФ в части участия представителя потерпев-
шего на стадиях уголовного процесса. На основе проведенного исследования установлены несоответствия 
указанных норм УПК, что вызывает фактическое ущемление права потерпевшего в части привлечения своего 
представителя не из числа профессиональных адвокатов на всех стадиях уголовного судопроизводства. 
 
Ключевые слова и фразы: потерпевший; представитель потерпевшего; процессуальное право; закон; защит-
ник; мировой судья; специалист.  
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПОТЕРПЕВШЕГО  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ© 

 
Институт представительства в уголовном судопроизводстве РФ призван к жизни необходимостью содей-

ствовать более полному осуществлению участниками уголовного процесса своих прав, обязанностей и охраня-
емых законом интересов. Изучение института представительства потерпевшего является достаточно актуальным 
ввиду отсутствия у потерпевшего комплекса возможностей для защиты своих прав как на стадии предварительного 
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