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The article considers the process of diversification of the English language as the language of global communication. It is the main 
object of the study of variantology. The author analyzes a number of distinctive syntactic features of the Russian variant  
of the English language (Russian English): word order in a sentence, peculiarities of the use of some questions, negative sentences 
and syntactic complexes. Special emphasis is on the factors under the influence of which the syntax of the English language used 
in Russia is formed. 
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Лексемы и устойчивые фразеосочетания, обозначающие наименования месяцев в тувинском языке, несут 

интересную информацию о мировоззрении и культуре тувинского народа. Историография данной темы рас-
смотрена нами в статье «Понятие “месяц” в тувинском языке: зимние месяцы» [6]. 
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В данной работе анализируются лингвокультурные концепты час «весна» и часкы айлар «весенние ме-
сяцы» на основе словарных и текстовых материалов тувинского языка, а также полевых материалов, собран-
ных во время диалектологических экспедиций. 

Час ʽвеснаʼ [29, с. 521] – время года, следующее за зимой и предшествующее лету, когда вся природа ожи-
вает заново после холодной зимы. 

Понятие ʽвеснаʼ в формах йаз, җаз зафиксировано во многих тюркских языках, ср. с час в хакасском, ту-
винском и тофаларском языках. Большинство исследователей указывают на тюркско-монгольское проис-
хождение данного слова [18, с. 71]. 

В тувинском языке лексема час употребляется и в переносном значении, например, чуртталгамныӊ чазы 
букв. ʽвесна жизни [моей]ʼ(о молодости): тюркский изафет выражен сущ. в поссесивной форме 1 л., Р.п. чурт-
талгамныӊ ʽжизни [моей]ʼ – производная основа чурт ʽстранаʼ, ʽкрайʼ, ʽместностьʼ является общетюркской  
и первичным значением считают ʽучасток земли на кочевьеʼ [Там же, с. 254] и сущ. в поссесивной форме 3 л. 
чазы ʽвесны [ее]ʼ, см. час выше. 

Часкы айлар ʽвесенние месяцыʼ – атрибутивное словосочетание, первый компонент которого образован  
от именной тюркско-монгольской основы час ʽвеснаʼ, см. выше, с помощью афф. -кы, который зафиксирован  
во многих тюркских языках и чаще всего образует прилагательные, обозначающие различные времена года: 
кирг. чазғы ʽвесеннийʼ, гаг. кышкы ʽзимнийʼ, якут. са:скы ʽвесеннийʼ и т.д. [20, с. 118]; главное слово выра-
жено общетюрк. айлар, см. ай ‘луна’, ‘месяц’ и под. [19, с. 98-99; 23, с. 76]. 

Первый месяц весны – үш ай ʽмартʼ 
Первый месяц весны в тувинском языке обозначается синтаксически несвободным словосочетанием 

үш ай букв. ‘третий месяц’, т.е. третий месяц календарного года ʽмартʼ [14, с. 247]: атрибутивное словосочета-
ние состоит из двух общетюркских компонентов, см. үч ʽтриʼ [19, с. 641], ай ‘месяц’ [19, с. 98-99; 23, с. 76]. 

В качестве синонимов фразеосочетания үш ай в разговорном тувинском языке и диалектах используются 
выражения, связанные а) со временем наступления первого весеннего месяца: 

1)  частыӊ башкы айы букв. ʽпервый месяц весныʼ или частыӊ эге айы букв. ʽначальный месяц весныʼ, 
например, говорят: Частыӊ башкы айында карандылар көстүп келир. / ʽПроталины появляются в пер-
вый месяц зимыʼ. 

Устойчивое словосочетание частыӊ башкы айы состоит из следующих компонентов: сущ. частыӊ  
в форме Р.п. от тюркско-монг. час ʽвеснаʼ [18, с. 71]. Второй компонент башкы [паъшкы] (Несоответствие 
буквы «б» и звука [п] (или «д» и [т]) в анлауте слова объясняется тем, что слабая фонема [п] или [т] произ-
носится «с весьма слабым озвончением», т.е. реализуется как ненапряженный непридыхательный глухой 
или полузвонкий аллофон [22, с. 624]. Специфический фарингализованный гласный обозначен в тран-
скрипции знаком «ъ». При артикуляции этого звука «мускулы в стенках глотки, в том числе и мускулы 
корня языка, сближаются, отделяя собой нижнюю часть глотки в виде особого резонатора, а гортань отхо-
дит вниз, увеличивая тем объем нижнего глоточного резонатора» [8, с. 23]) ʽпервыйʼ, ʽпереднийʼ, ʽближнийʼ, 
ʽюжныйʼ [27, с. 233] – от общетюрк. баш ʽголоваʼ, ʽвершинаʼ, ʽначалоʼ [23, с. 199]. Последний компонент 
словосочетания выражен общетюркским словом в поссесивной форме 3 л. айы букв. ʽ[ее (весны)] месяцʼ , 
см. ай ʽлунаʼ, ʽмесяцʼ [19, с. 98]. 

Лексема эге [эъгэ] из второго примера в тувинском языке используется в значениях ʽначало/ начальныйʼ, 
ʽзаголовокʼ, ʽглаваʼ [29, с. 604], и, скорее всего, заимствована из монгольского языка, см. эх(эн) ʽначало,  
источникʼ, ʽначальный, первыйʼ [4, с. 441]. 

2)  эрте чазын букв. ʽранней веснойʼ – первые недели марта: атрибутивное словосочетание состоит  
из общетюрк. эрте ʽраноʼ, см. ерте ʽраноʼ и под. [19, с. 302] и чазын ʽвеснойʼ – старой формы инструмен-
тального падежа на -н производной от тюркско-монгольского час, см. йаз ʽвеснаʼ [18, с. 71]. 

б)  с природно-климатическими особенностями: 
1)  хар бажы чиир ай букв. ʽмесяц, съедающий поверхность снегаʼ: атрибутивное сложное словосочетание 

состоит из общетюркских компонентов, см. қар ʽснегʼ [33, с. 284]; сущ. в поссесивной форме 3 л. бажы 
[паъжы] от баш ‘голова’, ‘глава’, ‘вершина, верхушка, макушка’, ‘начало’ [16, с. 91-92; 23, с. 204]; гл. чиир  
в значении ʽестьʼ встречается и тофаларском [12, с. 147]; ай ‘месяц’ и под. [19, с. 98-99; 23, с. 76]. 

2)  өл харлыг ай букв. ʽмесяц с мокрым снегомʼ. Данное сложное атрибутивное словосочетание зафик-
сировано в тоджинском диалекте [10; 11, с. 289; 32, с. 68], цагаан-нуурском говоре тувинского языка 
(Монголия) [9, с. 50; 10]. Компоненты данного словосочетания выражены общетюрк. өл с основным значением 
ʽмокрый, сырой, влажныйʼ [19, с. 524], харлыг ʽснежныйʼ – от общетюрк. хар ʽснегʼ, см. қар ʽснегʼ [33, с. 284]; 
ай ‘месяц’ [19, с. 98-99]. 

3)  шокар хар үези букв. ʽвремя пёстрого снегаʼ: связано с появлением первых проталин каранды. Данное 
атрибутивное сложное словосочетание зафиксировано в речи носителей овюрского говора (ЦД): Чазын шо-
кар хар үези [15, с. 274]. Первый компонент шокар ʽпёстрый, рябой, пятнистыйʼ, ʽразрисованныйʼ, 
ʽразнородный по составу, сборныйʼ [29, с. 577] – монгольское заимствование, см. цоохор ʽпёстрый, пятни-
стый, рябойʼ [4, с. 262], и общетюрк. хар ʽснегʼ [33, с. 284]. Последний компонент – монг. үези в поссесивной 
форме 3 л., см. монг. үе ‘время’, ‘час’ и под. [3, с. 391]. 

в)  с пробуждением животного мира. В разговорной речи пожилых людей часто встречаются следующие 
выражения: 

1)  койгун хамнаар үе букв. ʽвремя, [когда] шаманит заяцʼ. Сложное атрибутивное словосочетание состоит 
из следующих основ: койгун [коъйгун] ʽзаяц/ заячийʼ [29, с. 244], сложно судить об общетюркском проис-
хождении данного слова, т.к. его соответствия не встречаются в др. тюркских языках; гл. хамнаар 
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ʽшаманитьʼ [Там же, с. 466] – от имени хам ‘шаман/шаманский’ [Там же], см. общетюрк. қам ‘шаман’, ‘колдун’, 
‘прорицатель’ и под. [33, с. 240-242]; монг. үе ʽвремяʼ [3]. 

Например, говорят: Койгун хамнай берди, хар эриир дей берди – деп, кырган авам омак-хөглүг чугаалаа-
рын ам-даа сактып келир мен [7, с. 351] / ʽДо сих пор помню, как бабушка [моя] весело говорила: Заяц начал 
шаманить, снег вот-вот растаетʼ. 

2)  өрге эдер үе букв. ʽвремя, [когда] цокает сусликʼ. Сложное атрибутивное словосочетание состоит  
из следующих компонентов: өрге ʽсуслик/сусликовыйʼ [29, с. 339], в тоф. өрге ʽсусликʼ [12, с. 259]. Э. В. Севортян 
предположил, что тув. өрғе «возможно, имеет монгольский источник» [19, с. 547]; эдер [эъдер] ʽиздавать 
звукʼ, ʽкричать (о животных)ʼ, перен. ʽговорить, болтатьʼ [29, с. 606], встречается и в тоф. эътер ʽкричать  
(о животных, птицах)ʼ [12, с. 171]; монг. үе ʽвремяʼ [3]. 

Например, Өрге эде берди, сарыг-суглар чуглуп бадар – деп, кырган-авам ханы бодалдыг чугаалаар  
чүве [7, с. 351] / ʽБабушка [моя] задумчиво сказала: Суслик начал цокать, [скоро] ручьи (букв. «жёлтые  
воды») побегутʼ. 

3)  аӊгыр эдер үе букв. ʽвремя, [когда] турпан запоётʼ. Сложное атрибутивное словосочетание состоит 
из следующих компонентов: аӊгыр ʽтурпан (птица)ʼ [29, с. 63] – монголизм, см. ангир ʽтурпанʼ [1, с. 112]; 
эдер үе см. выше. 

Например, Аӊгыр эде берди, чанган куштар удавас келир – деп, кырган-авам омак-сергек чугаа-
лаар [7, с. 352] / ʽБабушка [моя] весело говорила: Турпан запел, скоро прилетят перелетные птицыʼ. 

4)  түлээр үе букв. ʽвремя линькиʼ. Первый компонент атрибутивного словосочетания түлээр ʽлинять  
(о животных весной)ʼ [29, с. 428], тоф. түле- ʽлинять (о животных, птицах)ʼ, ʽвыпадать (о шерсти, перьях)ʼ:  
с марта до начала июля линяет шерсть животных, поэтому с середины апреля до конца мая животноводы ста-
раются стричь своих домашних животных. 

г)  с трудовой деятельностью людей. Каждый весенний месяц наполнен определенной работой или  
занятием. 

1)  цагаан-нуурские тувинцы март называют үшкүл үселээр ай букв. ʽмесяц, [охоты] на рябчиков, бегаю-
щих по сугробамʼ [10]. Первый компонент данного выражения үшпүл [үъшпүл] зафиксирован также в тофа-
ларском [12, с. 241], лит. күшкүл ʽрябчикʼ [29, с. 271]. Следующий компонент үселээр лит. үзээлээр ʽходить 
еле-еле, кое-какʼ [Там же, с. 446]: в рассматриваемом примере используется в значении ʽохотиться на рябчи-
ков, кое-как передвигающихся по сугробамʼ. Гл. үзээлээр не имеет непосредственных соответствий в других 
тюркских языках, поэтому сложно судить о его общетюркском происхождении. 

2)  тувинцы-животноводы март называют төрүлде үези букв. ʽвремя окотаʼ т.е. месяц окота коз и овец поро-
ды меринос, детёныши которых требуют ухода из-за того, что они очень слабенькие, быстро зябнут, поэтому 
окот идет в весеннее время [10]. Первый компонент атрибутивного словосочетания төрүлде ʽокотʼ [29, с. 420], 
производная основа төрү- ʽрожать (о женщине)ʼ, ʽдавать приплод (о животных)ʼ, ʽкласть яйца (о птице)ʼ, 
ʽродитьсяʼ [Там же] встречается во многих тюркских языках, см. төре- с основным значением ʽрождать-
сяʼ [17, с. 283]; монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. 

В тувинском языке наравне с рассмотренными примерами активно используется заимствованное слово 
март, др.-русск., ст.-слав. марътъ [31, с. 575]. 

В один из последних дней марта (21 марта), в день весеннего равноденствия дүн-хүн дуртунуӊ деӊнежир 
үези букв. ʽвремя сравнения долготы ночи и дняʼ, большинство тюркских народов справляет праздник ново-
го года. Первый компонент данного устойчивого словосочетания выражен общетюркскими словами дүн-хүн 
ʽночь-деньʼ, см. gӥn ʽденьʼ, ʽсолнцеʼ и dӥn ʽночьʼ [21, с. 77, 81]; дуртунуӊ в поссесивной форме 3 л., Р.п. ~ 
дурт: хүн дурту ʽдолгота дняʼ [29, с. 184], в тоф. туърhу ʽдолготаʼ [12, с. 144], ср. монг. урт ʽдлинаʼ, 
ʽдолготаʼ, ʽпродолжительностьʼ [3, с. 348]; гл. деӊнежир совм.-взаимн. от деӊне- ʽдостигать какого-л.  
уровня, сравняться с чем-л.ʼ [29, с. 157] – производное от общетюрк. деӊ с основным значением ʽравный,  
равноʼ [18, с. 192]; монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. 

Второй месяц весны – дөрт ай ʽапрельʼ 
Второй месяц весны в тувинском языке обозначается синтаксически несвободным словосочетанием дөрт ай 

букв. «четвёртый месяц», т.е. четвёртый месяц календарного года ʽапрельʼ, второй месяц весны [14, с. 31]:  
атрибутивное словосочетание состоит из двух общетюркских компонентов, см. дөрт [төрт] ʽчетыреʼ [17, с. 284] 
и ай ‘месяц’ cм. выше. 

В качестве синонима фразеосочетания дөрт ай в разговорном тувинском языке и диалектах используют-
ся следующие выражения, связанные: 

а)  со временем наступления второго весеннего месяца частыӊ ортаа айы букв. ʽвесны средний ме-
сяцʼ, т.е. второй месяц весны, например, говорят: Частыӊ ортаа айы эргилээн [15, с. 405] / ʽСредний месяц 
весны кончается (букв. постарел)ʼ. 

Устойчивое словосочетание частыӊ ортаа айы состоит из следующих компонентов: сущ. частыӊ  
в форме Р.п. от тюрко-монг. час ʽвеснаʼ [18, с. 71]. Второй компонент ортаа ʽсреднийʼ [28, с. 327] – произ-
водный от общетюрк. орта- с основным значением ʽс(е)рединаʼ [19, с. 474]. Главное слово словосочета-
ния айы является общетюркским, см. ай ʽлунаʼ, ʽмесяцʼ [Там же, с. 98]. 

б)  с природно-климатическими особенностями: дош бадар үе [тоъш паъдар үйэ] букв. ʽвремя ледоходаʼ: 
сложное атрибутивное словосочетание состоит из общетюркских дош ʽлёд, льдинаʼ [24, с. 216],  
бадар/бат- ʽспускаться, идти (ехать) внизʼ, ʽопускаться, снижатьсяʼ [23, с. 197] и монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. 
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в)  с трудовой деятельностью людей: ыдалаар ай букв. «месяц натравливания (собаки на зверя)», атри-
бутивное словосочетание зафиксировано в тоджинском диалекте [11, с. 289; 32, с. 68-69], в цагаан-нуурском 
говоре (Монголия) [9, с. 50; 10]. 

Ыдалаар [ыъдала:р] ʽпускать по следу за зверем, натравливать (собаку)ʼ, ʽнатравливать, напускатьʼ, 
ʽнасильно засылатьʼ [29, с. 592] от общетюрк. ыт- ʽотправлять, отослать, послатьʼ, ʽпускатьʼ и под. [13, с. 240] 
и общетюрк. ай ‘месяц’ [19, с. 98-99]. 

В тувинском языке наравне с рассмотренными примерами активно используется заимствованное слово 
апрель, др.-русск., ст.-слав. априль [30, с. 82]. 

Последний месяц весны – беш ай ʽмайʼ 
Последний месяц весны в тувинском языке обозначается синтаксически несвободным словосочетанием 

беш ай букв. «пятый месяц», т.е. пятый месяц календарного года ʽмайʼ, последний месяц весны [29, с. 46]:  
атрибутивное словосочетание состоит из двух общетюркских компонентов, см. беш [пэш] ʽпятьʼ [16, с. 126]  
и ай ‘месяц’ cм. выше. 

В качестве синонимов фразеосочетания беш ай в разговорном тувинском языке и диалектах используются 
следующие выражения, связанные 

а)  со временем наступления третьего весеннего месяца: 
1)  частыӊ адак айы букв. ʽвесны последний месяцʼ, т.е. последний месяц весны, например, говорят:  

Частыӊ адак айы дүшкен. / ʽНаступил последний месяц весныʼ. 
Устойчивое словосочетание частыӊ адак айы состоит из следующих компонентов: сущ. частыӊ в форме 

Р.п. от тюркско-монг. час ʽвеснаʼ [18, с. 71]. Второй компонент адак ʽниз, нижняя частьʼ, ʽнеглубокий,  
мелкийʼ, ʽпоследнийʼ [27, с. 63], по предположению Б. И. Татаринцева, скорее всего, является общетюркским 
словом [23, с. 56]; общетюрк. айы букв. «[ее (весны)] месяц» в поссесивной форме 3 л. [19, с. 98]. 

2)  орай чазын букв. ʽпоздней веснойʼ, т.е. в последний месяц весны: атрибутивное словосочетание  
состоит из прил. орай ʽпоздний/поздноʼ [29, с. 324], монголизм, см. орой ʽвечерʼ, ʽпоздноʼ, ʽглубокий, позд-
нийʼ [2, с. 490]; чазын ʽвеснойʼ – старая форма инструментального падежа на -н производной от тюркско-
монг. час, см. йаз ʽвеснаʼ [18, с. 71]. 

б)  с природно-климатическими особенностями: 
1)  көк бүрү үези букв. ʽвремя синей листвыʼ, т.е. месяц молодой травы, зелени. Атрибутивное словосоче-

тание состоит из общетюрк. основ көк см. гөк ʽнебоʼ, ʽголубойʼ, ʽлазурныйʼ, ʽсинийʼ, ʽзелёныйʼ, ʽтрава, зе-
леньʼ и под. [17, с. 67]. В тувинском языке основное значение данного слова ʽсинийʼ, а в рассматриваемом 
примере оно обозначает цвет молодой листвы [29, с. 257]; бүрү ʽлист (дерева, растения)ʼ, в других тюркских 
языках используется также в значении ʽпочкаʼ [23, с. 316] и монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. 

2)  шомур айы ʽмесяц зеленых ростков, молодой травыʼ, данное выражение зафиксировано в тоджинском 
диалекте [32, с. 69], в цагаан-нуурском говоре (Монголия) тувинского языка [9, с. 50; 10]: первый компонент 
атрибутивного словосочетания шомур не зафиксировано в словарях тувинского языка, в тоджинском диалек-
те используется в значении ʽзелёный ростокʼ, ʽмолодая траваʼ [32, с. 69], в тоф. шомур бот. ʽпочка, бутонʼ, 
ʽсерёжка (у дерева)ʼ, ʽмолодые побеги травыʼ [12, с. 97]; общетюрк. айы ~ ай [19, с. 98]; 

2)  бора суг үези букв. ʽвремя серой водыʼ: во время прибывания воды в реках ее цвет мутнеет. Первый 
компонент атрибутивного словосочетание бора ʽсерыйʼ, ʽсивый (о масти лошади)ʼ – монголизм [23, с. 253]; 
общетюрк. суг с основным значением ʽводаʼ [35, с. 325] и монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. Рыболовы бора суг үези 
считают самым удачным временем. 

3)  үер үези букв. ʽвремя половодьяʼ, т.е. время весеннего разлива рек. Компоненты тюркского изафета 
выражены монголизмами – сущ. в форме неоформленного Р.п. үер, сущ. в поссесивной форме 3 л. үези,  
см. үер ʽполоводье, разливʼ, ʽнаводнениеʼ, ʽпотокʼ [Там же, с. 392], үе ‘время’ [Там же, с. 391]. 

в)  с пробуждением животного мира 
1)  хек эдер үе букв. ʽвремя [когда начнет] куковать кукушкаʼ, например, говорят: Хек эдип турда, шеӊне 

чечээ частыр [7, с. 355] / Когда начинает куковать кукушка, распускается дикий пион. Атрибутивное слово-
сочетание состоит из трех компонентов хек ʽкукушкаʼ [29, с. 473], в тоф. hек ʽкукушкаʼ [12, с. 38];  
эдер [эъдэр] ʽиздавать звукʼ, ʽкричать (о животных)ʼ [29, с. 606], зафиксирован также в тофаларском эътэр 
ʽкричать (о животных, птицах)ʼ, в якутском эт- ʽговоритьʼ, ʽкуковатьʼ, ʽгреметь (о громе)ʼ, в узбекском  
разг. эт- ʽговорить, сказатьʼ [13, с. 183]; монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. 

2)  сыын мыйызы дүжер үе букв. ʽвремя, [когда] отпадают маральи рогаʼ – это последние недели мая месяца. 
Сложное атрибутивное словосочетание состоит из следующих компонентов: сыын ʽмарал (самец)ʼ [29, с. 399] за-
фиксирован в др.-тюрк. sïγun ʽмарал самецʼ [5, с. 503]; мыйызы ~ мыйыс ʽрог/роговойʼ, ʽпантыʼ [29, с. 305] – об-
щетюркское слово [26, с. 206; 35, с. 93]; дүжер [түъжэр] / дүш- ʽспускаться, слезать, сходитьʼ, прям. и перен. 
ʽпадать, выпадать, опадатьʼ и под. [29, с. 186] – общетюркское слово с основным значением ʽпадать, упасть, 
свалитьсяʼ [17, с. 330; 24, с. 303]; монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. 

г)  с трудовой деятельностью людей: 1) часкы тарылганыӊ изиг түлүк үези ʽстрадная горячая пора 
весеннего севаʼ, т.е. разгар весеннего сева. Сложное атрибутивное словосочетание состоит из следую-
щих компонентов: часкы образовано от тюркско-монг. час ʽвеснаʼ [18, с. 71] + общетюрк. афф. -кы,  
обозначающего времена года [20, с. 118]; сущ. в форме Р.п. тарылганыӊ ʽсев/посевнойʼ, 
ʽпосадки/посадочныйʼ, ʽпахота/пахотныйʼ, ʽпрививка, вакцинацияʼ [29, с. 408] – производная от обще-
тюрк. тары- ʽсеятьʼ, ʽпахатьʼ, и под. [17, с. 157-159]; изиг [иъзиг] ʽжара/жарʼ, ʽжаркий/горячийʼ [29, с. 203], 
в тоф. иъсиғ ʽжараʼ [12, с. 148]; түлүк ʽразгар, наивысшее напряжениеʼ, ʽгорячий, напряженный, страд-
ныйʼ [29, с. 427], в тоф. түлүк ʽразгарʼ [12, с. 232]. 
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2)  кыргылда үези букв. ʽвремя стрижкиʼ овец (июнь), коз (10-15 апреля), тюркский изафет состоит 
из следующих компонентов: сущ. кыргылда [кыъргылда] ʽнастригʼ, ʽстрижкаʼ [29, с. 279] в форме 
неоформленного Р.п. от гл. основы кыргы-, который соответствует общетюрк. кырк- с основным значе-
нием ʽстричьʼ [25, с. 411; 34, с. 236]; монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. 

3)  кажаа коптарар үе букв. ʽвремя снимать [кизяк] овчарниʼ: в конце апреля и в начале мая животноводы 
снимают кизяк овчарни. Сложное атрибутивное словосочетание состоит из следующих компонентов: кажаа 
ʽдвор, хлевʼ, ʽограда, заборʼ [29, с. 217], монголизм, см. хашаа(н) ʽзаборʼ, ʽоградаʼ, ʽдворʼ и под. [4, с. 73]; 
коптарар [коъптарар] ʽснимать (верхний слой чего-л.); снимать, вскапываяʼ и под. [29, с. 252]. Б. И. Татаринцев 
предположил, что тув. коптар- по своей семантике близок к общетюрк. коп- ʽотрыватьсяʼ, ʽотделятьсяʼ  
и является каузативной формой копар-, образованный архаичным вариантом афф. -тыр [18, с. 68; 25, с. 200] 
и монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. 

4)  чазаглаар үе букв. ʽвремя перекочёвки на весеннее стойбищеʼ. Атрибутивное словосочетание состоит 
из гл. чазаглаар ʽперекочёвывать на весеннее стойбищеʼ [29, с. 509], производная чазаг ʽвесеннее стойбищеʼ 
образована от тюркско-монг. час ʽвеснаʼ [18, с. 71] и монг. үе ‘время’ [3, с. 391]. 

В тувинском языке наравне с рассмотренными примерами активно используется заимствованное слово 
май, блр. май, др.-русск., ст.-слав. маи [31, с. 559]. 

Таким образом, в тувинском языке при обозначении весенних месяцев используется древнетюркская си-
стема – наименование месяцев порядковыми числительными. В качестве синонимов используются диалект-
ные, просторечные, заимствованные слова и выражения, связанные а) со временем наступления весеннего 
месяца; б) с природно-климатическими особенностями Тувы; в) с пробуждением животного мира; г) с тру-
довой деятельностью тувинцев. 

 
Список сокращений 

 
афф. – аффикс; 
блр. – болгарский; 
букв. – буквально; 
гаг. – гагаузский; 
гл. – глагол; 
др.-русск. – древнерусский; 
др.-тюрк. – древнетюркский; 
кирг. – киргизский язык; 
л. – лицо; 
лит. – литературный; 
мн.ч. – множественное число; 
монг. – монгольский; 
общетюрк. – общетюркское; 
перен. – переносное; 

под. – подобное; 
прил. – прилагательное; 
прям. – прямое; 
р.п. – родительный падеж; 
см. – смотри; 
совм.-взаимн. – совместно-взаимный; 
ср. – сравни; 
ст.-слав. – старославянский; 
сущ. – существительное; 
тоф. – тофаларский; 
тув. – тувинский; 
тюркско-монг. – тюркско-монгольское; 
якут. – якутский. 
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CONCEPT “SPRING” IN THE TUVINIAN LANGUAGE: SPRING MONTHS 
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The article discovers the meaning of the concepts “spring”, “spring month” in the context of the Tuvinian linguistic worldview 
and identifies the basic lexical means to express it. Along with the generally accepted spring month names the author examines 
the dialectal and colloquial forms fixed during the dialectological expeditions and in the analyzed literature. 
 
Key words and phrases: concept “spring month”; lexemes; expressions; ezafe; all-Turkic; dialect word; colloquial form; etymology. 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 81 
 
В статье анализируются тексты немецких социологов в рамках речевой стратегии скрытого воздействия 
«учет автором осведомленности/неосведомленности получателя в теме текста при актуализации причинных 
отношений» с целью выявления индивидуальных и стереотипных особенностей их речевого поведения. Данный 
анализ проводится на основе выбора авторами-социологами расчлененной (придаточное предложение) 
и обобщенной (предложно-падежная конструкция) форм выражения причинных отношений. Этот выбор от-
ражает представление автора об уровне осведомленности читателя в теме социологического исследования. 
На индивидуальные особенности в речевом поведении авторов указывают существенные отклонения планов 
осведомленности/неосведомленности от среднеречежанровых показателей. 
 
Ключевые слова и фразы: стереотипное речевое поведение; речевая стратегия; фоновые знания; речевой 
план актуализации причинных отношений; малая синтаксическая группа; среднеречежанровый показатель. 
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К ВОПРОСУ О СТЕРЕОТИПНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЧЕВОГО  

ПОВЕДЕНИЯ АВТОРОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТОВ НЕМЕЦКИХ СОЦИОЛОГОВ) 
 

Изучение речевого поведения представителей различных профессиональных групп людей относится  
к числу важных вопросов современных лингвистических исследований и способствует оптимизации речевого 
взаимодействия. Диагностирование стереотипных и индивидуальных особенностей речевого поведения авто-
ров-социологов может осуществляться, с нашей точки зрения, в рамках прагмалингвистики при помощи ре-
чевой стратегии скрытого воздействия «учет автором осведомленности/неосведомленности адресата в теме 
текста при актуализации причинных отношений», которая реализуется посредством выбора автором текста 
одного из планов-вариантов: 1) плана неосведомленности адресата, реализующегося в виде придаточных 
причинных предложений; 2) плана осведомленности адресата, который актуализируется в виде предложно-
падежных конструкций [5, с. 163]. Подобный выбор осуществляется отправителем текста автоматически  
и отражает представление автора об уровне осведомленности читателя в теме социологического исследования. 


