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ПОНЯТИЕ «ЧАС» ПО-ТУВИНСКИ© 

 
При исследовании языка тувинского народа как носителя определѐнной культуры изучение лексем, обо-

значающих суточный счѐт времени, представляется актуальным. 
Вопрос об определении времени предками современных тувинцев до сих пор остаѐтся не до конца иссле-

дованным, особенно это касается суточного счѐта. Обратившись к историографии вопроса, можно отметить, 
что этнографы, историки и лингвисты [2; 4; 5; 8; 9; 11; 15] в своих работах обычно касались лишь отдельных 
аспектов проблемы в зависимости от поставленной цели, но, тем не менее, они являются ценными материа-
лами, требующими уточнения и систематизации. 

Суточный счѐт часов от 0 до 24, введѐнный Петром Великим в 1706 году вслед за Европой, был перенят 
тувинцами в первые десятилетия ХХ столетия с приобщением их к оседлому образу жизни. 

В быту традиционных тувинцев не использовались приборы точного измерения суточного времени, по-
этому понятия «минута», «секунда» в современном понимании заимствованы из русской культуры. И это 
объясняется тем, что при кочевой жизни чувство времени было связано с восприятием природных циклов, 
поэтому не было надобности в определении точного времени. Но, тем не менее, вот как метафорически зага-
дываются понятия, связанные со временем: 

 
Алдын-Хөлдүң ортузунда  В середине Алдын-Холя – 
Адыр сандан ыяштың будуу он ийи,  Дерево сандал с 12 ветками. 
Будук санында үжен кушкаш,  На каждой ветке – по 30 птиц, 
Кушкаш бүрүзүнүң аксында – 24 тараа  У каждой птицы во рту – по 24 зѐрен 
(12 ай, 30 хонук, 24 шак).  (12 месяцев, 30 дней, 24 часа). 
 
В тувинском языке номинант «час» передается общетюркской лексемой шак ʽчас; время; часыʼ [16, с. 564], 

например: Оол үнге-ле, шак чеде берген [14, с. 56]. / Прошѐл час, как вышел мальчик. 
Слово čiak/čaγ/čaq/saq/šaq/sax ʽчас, время, промежуток времени, пораʼ отмечено во всех современных 

подгруппах тюркских языков кроме карлукской, что объясняет его отсутствие в древних письменных па-
мятниках, однако оно зафиксировано в более поздних памятниках (XV в.) [13, с. 67]. 
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Понятие «сутки» обозначается двумя лексемами – монг. хонук [1, с. 105; 16, с. 482] и сложным словом 
из общетюркских компонентов дүн-хүн ʽночь-деньʼ [13, с. 77, 81; 16, с. 189], а сам суточный цикл оформлен 
изафетной конструкцией хонук дурту ‒ букв. «длина суток», т.е. продолжительность суток. 

Лексема дүн-хүн ʽсуткиʼ, скорее всего, подтверждает мысль о первоначальном делении суточного цикла 
на две части: хүн дурту ʽпродолжительность дняʼ [16, с. 497] или др.-тюрк. хүндүс ʽднемʼ [13, с. 78; 16, с. 497] ‒ 
часть суток, связанная со светлым временем, и дүн дурту ʽпродолжительность ночиʼ или дүн ʽночьʼ [16, с. 188] – 
темное время суток. 

Понятие «день» в тувинском языке передается общетюрк. хүн ʽсолнцеʼ, ʽденьʼ [3, с. 326; 10, с. 289; 13, с. 64-66], 
например, аяс хүн ʽясный деньʼ, хүн чуруму ʽраспорядок дняʼ [16, с. 497]. В языковом сознании тувинцев, 
как и у многих тюркоязычных народов, концепты «день» и «солнце» как освещѐнная часть суток и дневное 
светило неразрывно связаны между собой – день озаряет солнце. 

Наравне с лексемой хүн употребляются слово хүнзедир букв. ʽвесь деньʼ, словосочетания бүдүн хүн букв. 
ʽцелый день», эртенден кежээге чедир букв. ʽс утра до вечераʼ и фразеосочетание сарыг хүннү бадыр букв. 
ʽспуская жѐлтый деньʼ в значении ʽвесь день, днемʼ, например: Хүнзедир манап алгаш, ам чүге аазады бер-
диңер [7, с. 88]. / Прождав весь день, а теперь почему стоите, разинув рты. Ашак эртенден кежээге чедир 
баг-шуг-биле үрелдежир [Там же, с. 91]. / Старик с утра до вечера возится с арканом, привязью. 

Противоположное понятие дня «ночь» передается общетюркской лексемой дүн ʽночьʼ [3, с. 597], которая 
зафиксирована в древних памятниках [11, с. 288; 13, с. 81]. 

Сутки начинаются даң бажында   с рассветом , т.е. ранним утром, тогда как в других культурах – вече-
ром, с появлением луны, например, у чувашского народа. 

У наших предков, как и в повседневной жизни современных тувинцев, использовался раздельный счѐт: 
хүн дурту ʽпродолжительность дняʼ и дүн дурту ʽпродолжительность ночиʼ. 

Основные промежутки времени связаны с частью суток: эртен ʽутром, т.е. часть суток после восхода 
солнца и до 12 часов дняʼ или эртенги үеде ʽв утреннее времяʼ; дүште ʽднем, т.е. часть суток с 12 часов 
до заката солнцаʼ или дүъш үезинде ʽв обеденное времяʼ; кежээ ʽвечером, т.е. часть суток от окончания дня 
до наступления ночиʼ или кежээки үеде ʽв вечерннее времяʼ; дүне ʽночью, т.е. часть суток от 24 часов 
до рассветаʼ или дүнеки үеде ʽв ночное времяʼ, и, наконец, словосочетание дүн ортузу или фразеосочетание 
үш дүн ортузу передают значение ʽполночьʼ. 

Примеры: Дүъш эрткен [7, с. 66]. / Полдень прошел. Кежээ хамык аалдарның инээ хары угда кирип кел-
ген [Там же, с. 91]. / Вечером коровы всех аалов вошли одновременно. Бо дүне мээң чылгы манаар үлүүм 
болгай [Там же, с. 111]. / Этой ночью моя очередь охранять табун. Олар үш дүн ортузунда келген. /  
Они приехали в полночь. 

Обозначения основных промежутков времени могут быть связаны и со временем приема еды: эртенги 
чем үези (букв. время утренней еды) ʽвремя завтракаʼ, дүштеки чем үези (букв. время обеденной еды) 
ʽвремя обедаʼ, кежээки чем үези (букв. время вечерней еды) ʽвремя ужинаʼ. 

Дневное время у тувинцев определялось несколькими народными способами, которые до сих пор ис-
пользуются в сельской местности – животноводами, табунщиками, охотниками. 

Один из способов определения суточного времени – по положению солнца на небосклоне. 
В утреннее время говорят: хүн үнгелекте ʽ[время, когда] солнце вот-вот выглянетʼ или хүн бакылап  

орда ʽ[время, когда] солнце выглядываетʼ, хүн үнүп келгенде ʽ[время, когда] солнце взошлоʼ. 
В полдень: хүн өрүлей (или бедий) бергенде букв. «[время, когда] солнце поднялось», или говорят орай 

эртен ʽпоздним утромʼ; хүн хөөрей бергенде перен. «[время, когда] солнце вступило в буйство (набухло)», 
т.е. находится высоко в небе. 

Например: Хүн оранчок бедий бергенде, кылашташкан ийи кижи Хайыракан арт кырынга үнүп  
келген [Там же, с. 80]. / «[Время], когда солнце значительно поднялось, два человека, идущие пешком, под-
нялись на перевал Хайыракан». 

После полудня: хүн кудулап турда ʽ[время, когда] солнце спускаетсяʼ или хүн доңгайып бадыпканда 
ʽ[время, когда] солнце, наклонившись, покатилось внизʼ; 

хүн ажар чыгаанда ʽ[время, когда] солнце подошло к закатуʼ или хүн ажарынче дөгүй бергенде ʽ[время, 
когда] солнце приблизилось к закатуʼ; 

хүн ашкалакта ʽ[время, когда] солнце вот-вот закатитсяʼ или хүн чүгүрүүнче киргенде ʽ[время, когда] 
солнце пустилось вскачь, т.е. скоро опустится за горизонтʼ; 

хүн ажып турда ʽ[время] закатаʼ, или еще говорят кызыл хүнде ʽ[время] красного солнцаʼ. Например: 
Хүн ашпайн чорда-ла, дээр бүргеп келген [Там же, с. 39]. / Небо покрылось тучами, когда еще солнце 
не закатилось. 

Промежутки времени дня определялись и по освещѐнности деталей ландшафта местности. 
Например, в утреннее время могут сказать: хүн херели таңды (даг) бажынга дээп келгенде букв. «[время, 

когда] лучи солнца касаются вершин высоких гор (с запада)» – ʽ[время, когда] выглянуло солнцеʼ или кызыл 
хүн шалып турда букв. «красное солнце слегка освещает (вершины западных гор)», дыт бажынга хүннүң 
херелдери дээп турда букв. «[время, когда] лучи солнца касались верхушки лиственницы». 
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В вечернее время: Хүн даг бажынга олургалакта ʽ[время, когда] солнце вот-вот сядет на вершину  
(восточных) горʼ; хүн даг бажында ʽ[время, когда] солнце на вершине гор (с востока)ʼ. Например, Мен хүн 
даг бажынга олургалак чорда, чедип кээр мен [Там же, с. 181]. / Я приеду, когда солнце вот-вот сядет 
на вершину (восточных) гор. 

Для уточнения дневного времени использовались и виды хозяйственной деятельности скотоводов, ко-
торые сменялись в зависимости от части суток: эртенги саалда үези / инек саар үе ʽвремя утренней дойкиʼ 
или кежээки саалда үези ʽвремя вечерней дойкиʼ; 

инектээр үе ʽвремя пригона коровʼ или аъттаар үе ʽвремя пригона лошадейʼ; бызаалаар үе – ʽ[время] 
загона телят [перед вечерней дойкой]ʼ; 

хой үндүрер үе – ʽ[время] выгона овец [утром]ʼ или хой киирер үе – ʽ[время] загона овец [днем или вечером]ʼ; 
хой кажаалаар үе ʽвремя загона овец в овчарнюʼ; 

у охотников – эртенги одар үези ʽвремя утренней пастьбыʼ или кежээки одар үези ʽвремя вечерней пастьбыʼ. 
Примеры: Эртенги одар үези шагда-ла эрте берген... [Там же, с. 38]. / Давно прошло время утренней 

пастьбы. Кежээки одарда канчаар эвес мен дээш, чарын сала берип-тир эвес бе [7, с. 122]. / Что же пред-
стоит во время вечерней пастьбы (т.е. приду ли с добычей), начал ведь гадать на лопатке. 

Как видно из примеров, утро начинает дневную деятельность кочевника, а вечер завершает. 
Ночное время определялось по признакам природных явлений: имир үези ʽв сумерки, время между за-

ходом солнца и наступлением ночиʼ, имир каксы ʽперед самыми сумеркамиʼ, чырык имирде ʽво время свет-
лых сумерекʼ, согур имирде ʽво время слепых, т.е. темных семерекʼ, например: Күскү имир дораан дүжүп 
келгенде... [Там же, с. 82]. / [Время, когда] сразу наступили осенние сумерки... 

Даң кажарарып орда ʽ[время, когда] чуть брезжится рассветʼ, даң агарып келгенде ʽ[время, когда] рас-
свет забрезжилʼ, даң хаяазында ʽ[во время] утренней зариʼ, даң хаяазынга чедир ʽдо [времени] утренней 
зариʼ, чер чырып орда ʽ[время, когда] начало светатьʼ, например: Даштын дааш-шимээн даң хаяазынга че-
дир үргүлчүлээн [Там же, с. 77]. / Шум во дворе продолжался до утренней зари. 

Даңны атсы ʽдо исхода ночи (до рассвета)ʼ, например: Даңны атсы аалдар ишти орта удуваан  
[Там же, с. 178]. / Жители аала не спали как следует до рассвета (всю ночь). 

Куш даң бажында или куш дүнүнде ʽранним утромʼ, букв. в ночь птиц, т.е. когда начнут чирикать птицы, 
например: Эртен куш дүнүнде турар [Там же, с. 78]. / Завтра встанут ранним утром (т.е. когда начнут чи-
рикать птицы). 

Дневное время у тувинцев определялось и по солнечным часам, которые в основном использовались 
в летнее время, т.к. в другие времена года солнечных дней было мало, а также продолжительность дня и но-
чи изменялась в зависимости от сезона. 

Летнее дневное время определялось по солнцу (от рассвета до заката), при котором домашними «часами» 
служил хараача ʽобруч наверху юрты, дымовое отверстиеʼ, при котором дверь юрты была строго ориенти-
рована на восток, а внутреннее убранство располагалось в определенном порядке. 

По данному способу время определялось по движению солнечных лучей (как стрелка часов), падающих 
на хараача, а затем передвигающихся по внутреннему убранству юрты [5, с. 45; 11, с. 302]. Например, 
в летнее утреннее время, когда хүн хараачага турда букв. ʽ[когда] солнце на обручеʼ, т.е. лучи солнца ка-
саются обруча, – это время утренней дойки. 

Хүн ынаа (улун) бажынга турда букв. ʽ[когда] солнце на верху жердиʼ, т.е. лучи солнца касались верх-
ней части жердей западной части юрты, – это время выгона домашнего скота на пастбище. 

Хүн хана бажынга турда букв. ʽ[когда] солнце на верху решѐтки юртыʼ, т.е. лучи солнца касаются верх-
ней части решѐток западной части юрты, – это время позднего утра. 

Летнее обеденное время: хүн аптара кырында букв. ʽ[когда] солнце на сундукеʼ – лучи солнца падают 
на крышу сундуков в западной части юрты – время приближается к обеду. 

Хүн дөрге (ширтекке) турда букв. ʽ[когда] солнце на почѐтном месте юрты (напротив входа за очагом)ʼ, 
т.е. лучи солнца освещают дөр юрты, – это полдень, время пригона скота с пастбищ. 

Хүн сыртык бажынга турда букв. ʽ[когда] солнце у изголовья подушкиʼ, т.е. лучи солнца падают на из-
головье кровати с правой стороны юрты (женская половина, если стоим лицом к входу), – приближается 
время выгона скота на пастбище. 

Хүн дөжек ортузунга турда букв. ʽ[когда] солнце на середине постелиʼ, т.е. лучи солнца падают на кро-
вать с правой стороны юрты, – это время выгона скота на пастбище. 

Хүн бут адаанга (дөжек адаанга) турда букв. ʽ[когда] солнце под ногами (под постелью)ʼ, т.е. лучи 
солнца касались нижней части кровати с правой стороны юрты, – это время позднего обеда. 

Летнее вечернее время: хүн үлгүүрге турда букв. ʽ[когда] солнце на посудном шкафуʼ, т.е. когда лучи 
солнца падали на посудный шкаф справа от входа, день приближается к закату. 

Хүн хана бажында ʽ[когда] солнце на верху решѐтки юртыʼ – лучи солнца падали на верхнюю часть  
решѐток в восточной части юрты – это время вечерней дойки. 

Хүн ынаа ортузунга турда ʽ[когда] солнце на середине жердейʼ, т.е. лучи солнца касались средней части 
жердей в восточной части юрты, – это время пригона скота поближе к аалу, т.е. селению. 

Хүн ынаа бажынга турда – ʽ[когда] солнце на верху жердейʼ, т.е. лучи солнца освещали верхнюю часть 
жердей в восточной части юрты, – загоняли овец в скотный двор, это время ужина. 
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Так, в традиционной тувинской семье в летнее время вставали, работали и ложились по солнечным ча-
сам, жили естественно, в соответствии с окружающей их природой. И внутренний ритм времени человека 
совпадал с космическими часами. 

Наличие в языке фразеологизмов и словосочетаний, обозначающих более короткие промежутки времени 
суток, подтверждает тот факт, что предки тувинцев, несмотря на отсутствие прибора точного измерения 
времени, все же выделяли их: карак чивеш аразында букв. «между морганием глаз», т.е. ʽв один миг, в се-
кунду, в мгновение окаʼ; чап (чай) кадында ʽпоходя; в мгновениеʼ, чай чок кадында ʽочень быстроʼ, чай 
аразында ʽмоментально, мгновенно; между деломʼ; ша-даа четпес ʽочень быстроʼ; бичии болгаш ʽнемного 
погодяʼ; хензиг када ʽна чуточку; чуть погодяʼ и т.д. 

Например, можно сказать: Карак чивеш аразында болу берген. / Произошло в один миг. Кайы чап ка-
дында караам шийиптерим ол! [6, с. 33]. / В какое мгновение [я] успел вздремнуть, а! Или Ядамык эрниң 
ѐзулуг эжи – шары мойнаа сыдым, ѐзулуг таалалы – кымчы кактырбас чүгүрүктүң кырынга олурупкаш, 
чылгы кадарып амыдыраар, чай кадында кежээки сырынга сеткилин сергедип, эртенги салгынга уйгузун 
сергедири ол деп бодай берген [Там же, с. 31]. / [Он] подумал, что настоящий друг бедного парня – аркан, 
настоящее наслаждение – на удалом скакуне пасти табун, походя, взбадривая душу на вечерней струе воз-
духа, рассеивая сон на утреннем ветерке. 

Следующие словосочетания обозначают короткое время, связанное со временем сна: кум кынныр 
ʽвздремнутьʼ: Ээн черге алаңзып олургаш, кум кынны бергенин Кулча билбейн барган [Там же, с. 5]. / Кулча 
не заметила, как вздремнула, сидя в растерянности в пустынной местности. И эртенги уйгу үези ʽвремя 
утреннего снаʼ, например: Шак ам эртенги уйгу үези эвеспе [7, с. 227]. / Сейчас время утреннего сна ведь. 

Многие примеры отражают не только особенности быта, но и реалии кочевой жизни народа. И таких 
примеров немало, как, например, таакпы тыртым ʻ[за время] выкуривания трубкиʼ (около 3-5 мин.); 

шай хайындырым ʻ[за время, пока] варится чай с молоком (в котле)ʼ (25-30 мин.) или сүт хайындырым 
ʻ[за время, пока] кипятят молоко (в котле)ʼ; сүт хөөредим үе ʽ[время] пока кипятят молоко до бурленияʼ; 
шайлап турда ʽ[время] пока чаѐвничаютʼ (не более 10 мин.); 

хой дөгерип турда ʽ[время] пока разделывают тушу овцыʼ, эът хайнып турда ʽ[время] пока варится мясо 
(в котле)ʼ; 

өг тип турда ʽ[время] пока устанавливают юртуʼ; 
аът эзертеп турда ʽ[время] пока оседлают коняʼ; 
инек саап турда ʽ[время] пока доят коровуʼ (10-12 мин.) или өшкү саап турда ʽ[время] пока доят козуʼ. 
Каждое из приведѐнных понятий обозначает не чистое время действия, а целый процесс, например, поня-

тие «таакпы тыртым» включает в себя не просто время выкуривания трубки с табаком, а включает время на 
заправку трубки табаком, обмен трубками и их выкуривание во время размеренного разговора собеседников. 

Время на шай хайындырым включает в себя следующие действия: разжигают огонь, кипятят воду, за-
правляют чаем и молоком, а затем дают вскипеть во второй раз, в конце зачерпывают ковшом и обратно 
сливают молочный чай, в процессе чего как бы испаряются вредные вещества и чай становится ароматным 
и насыщается кислородом. 

В суточном счѐте времени тувинцев и других тюркских народов, а также монголов наблюдается много 
общего, например, в обозначении часов, в котором использовались названия 12 животных восточного ка-
лендаря. И два витка от часа мыши до часа свиньи образовывали хонук «сутки», т.е. 24 часа [12, с. 11]: 

01.00 – 02.00 – күске шагы ʽчас мышиʼ – 13.00-14.00; 
02.00 – 03.00 – инек шагы ʽчас коровыʼ – 14.00-15.00; 
03.00 – 04.00 – пар шагы ʽчас тиграʼ – 15.00-16.00; 
04.00 – 05.00 – тоолай шагы ʽчас кроликʼ – 16.00-17.00; 
05.00 – 06.00 – улу шагы ʽчас драконаʼ – 17.00-18.00; 
06.00 – 07.00 – чылан шагы ʽчас змеиʼ – 18.00-19.00; 
07.00 – 08.00 – аът шагы ʽчас лошадиʼ – 19.00-20.00; 
08.00 – 09.00 – хой шагы ʽчас овцыʼ – 20.00-21.00; 
09.00 – 10.00 – мечи шагы ʽчас обезьяныʼ – 21.00-22.00; 
10.00 – 11.00 – дагаа шагы ʽчас курицыʼ – 22.00-23.00; 
11.00 – 12.00 – ыт шагы ʽчас собакиʼ – 23.00-24.00; 
12.00 – 13.00 – хаван шагы ʽчас свиньиʼ – 24.00-01.00. 
Например, говорили: Мен Дагаа чылдың күстүң адак айының он чедиде эртенгиниң Хой шакта 

төрүттүнген кижи-дир мен [Там же, с. 12]. / Я человек, родившийся в год Курицы, 17-ого (числа) послед-
него месяца осени в утреннее время, в час Овцы. Или Тоолай шакта тургаш, Хаван шакка чедир ажыл-
дадым [Там же]. / Встав в час Кролика, работал до часа Свиньи, т.е. с 4-х утра до 13 часов дня. 

А убеждѐнные сторонники буддийской веры при суточном счѐте времени придерживались монгольского 
варианта, по которому сутки делятся на 12 сдвоенных часов [4, с. 53; 11, с. 53]: 

23.40 – 01.40 – күске шагы ʽчас мышиʼ, полночь; 
01.40 – 03.40 – инек шагы ʽчас коровыʼ; 
03.40 – 05.40 – пар шагы ʽчас тиграʼ; 
05.40 – 07.40 – тоолай шагы ʽчас кроликаʼ, рассвет; 
07.40 – 09.40 – улу шагы ʽчас драконаʼ; 
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09.40 – 11.40 – чылан шагы ʽчас змеиʼ; 
11.40 – 13.40 – аът шагы ʽчас лошадиʼ, полдень; 
13.40 – 15.40 – хой шагы ʽчас овцыʼ; 
15.40 – 17.40 – мечи шагы ʽчас обезьяныʼ; 
17.40 – 19.40 – дагаа шагы ʽчас курицыʼ; 
19.40 – 21.40 – ыт шагы ʽчас собакиʼ; 
21.40 – 23.40 – хаван шагы ʽчас свиньиʼ. 
В современном тувинском языке рабочее время и официальные события исчисляются суточным счѐтом 

от 0 до 24: эртенгиниң сес шакта кичээл эгелээр «урок начнется в 8 часов утра», дүштекиниң он ийи шак-
та ужуражыр «встретятся в 12 часов дня», кежээкиниң он сес шакка чедир ажылдаар «будет работать 
до 18 часов вечера». 

В повседневной жизни используется раздельный счѐт дневных и ночных часов: эртенгиниң сес шакта 
келдивис «[мы] пришли в 8 часов утра», дүштекиниң бир шакта чоруптувус «[мы] уехали в час дня», кеж-
ээкиниң сес шакта келдилер «[они] пришли в 8 часов вечера», дүнекиниң бир шакта оттуп келдим «[я] 
проснулся в час ночи». 

В современных условиях невозможно жить и работать по традиционным способам определения времени 
суток, т.к. по ним можно узнать о приблизительном или условном времени, имеющем неотчѐтливые грани-
цы и меняющемся в зависимости от времени года. Но, тем не менее, с помощью соответствующей системы 
лексических единиц человек получает возможность ориентироваться, а также выделять временные парамет-
ры разных процессов. И собранный нами материал показывает не только богатство тувинского языка, 
но подтверждает, что время суток в сознании и в культуре традиционного тувинского народа имеет специ-
фические черты, свойственные данному этническому сообществу. 
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The article reveals the content of the concept of ―time‖ in the context of traditional cultural worldview of the Tuvinians and iden-
tifies the main lexical means of expressing the daily cycle of time. The author pays considerable attention to the lexemes, phrases 
and phrasal combinations indicating folk methods of determining the time that are related to the peculiarities of everyday life and 
the realia of nomadic life. 
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