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К ЭТИМОЛОГИИ РУССКОГО ДИАЛЕКТНОГО ЛАНГАР 

В конце XIX в , в русском говоре селе Самарово., расположенно
го на берегу Иртыша,недалеко от ого у с т ь я , Хр.Лопаревым было зафи
ксировано слово ланга^ - рыболовецкий термин со значением "толстая 
палка на поверхности воды у перемета" L ~ I . C . 2 2 6 J , НД.Варпаховский, 
в то время специально занимавшийся изученном рыболовства в б а с с е й 
на реки 0би 9 в описании устройства стерлижъого перемета на Иртыше 
и Тоболе употребляет олово дон га да , которое, вероятно, слышал ь 
речи местного русского населения! "Для постановки перемета делает-
оя "анатчик", "ланг^ра" - толстое бревно длиною до I садаи с 
еарубноп на расстоянии от нонца 2 арш." J 2 . C . * R ) ] , 

В 1976 Г . в селе Релолово Ханты-Манси ясного района Тюменской 
области сотрудниками топонимической экспедиции Уральского универ
ситета был отмечен рыболовецкий термин Л Р Н Ы Р . который по нижнему 
Иртышу больше нигде но удалось засвидетельствовать. Имеете с тем в 
геворах других населенных пунктов Нижнего Прииртышья* в 1975-1976 
г г . экспедицией были выявлены широко известные и употребительные 
олова да к гадь ( Х - М . , У в . ) 2 , ангару ( У ь . , Т о б . ) 5 , ян гарь ( У в . , 1W.)*. 
Как и лй^Гбм. Они обозначают больший поплавок из палии, чурбана, 
бревна на якоре, прикрепленный к с е т и , симолову, перемоту и т . п . 

I . Выли обследованы все старожильческие населенные пункты Ханты-
Манси Некого , Увотского и Тобольского районов, расположенные по 
нижнему течению Иртыша от Тобольска до Ханты-^аноииока. 

2. 'Ханты-Мансийский район: Батово, Семойка, Цингалы, Чомбакчина, 
Горнопрьединсн; Уватокий район) Шалимова, Тугалово, Деыьяноное, 
БОЛЬШОЙ Ярок, иалый Ярой, Ищик, Юровск, Солянка, Осинник, Тро-
шина* Горнослинкино, Луговоелинкина. Здесь и ним населенные 
пункты перечисляются в порядке их расположения по реке (снизу 
в в е р х ) . 

3 . Уватский район: Трошина, Луговоелинкина| Тобольский район: Ни
жние Аромэнны, Броннииово, Большая Шестанова, Бабандина. 

<к Уватский район: У ват, Трошина, Алымка| Тобольсиий район: Пану-
шкова, Старая Ушаровп, Баб.ждина, Малая [Постанова, Иштаманы. 
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для указания месте , где установлена рыболовная снасть . Это ва при
способление используется для обозначения мелких мест в реке. С р . : 
"Лонгер иа себе ловушку дираит, бровно вмосто наплава стоит на 
якоре, самолова старили на лонгары" ( с .Реполоьо ) . "На ленгарь ло 
вушки ставят , итобы метка была, где-ка он" (с .Осинник) . "Ленгарь 
ш тоб пароход на моль но эашел или невод не пустили" (д.Большой 
Прок) . ''Когда оигарь иривнзвн, видно, што ловушка стоит" (д .Боль
шая " I O C T H K O B O ) . "Нигаои ставили для тово, штэбч знать, где само
лов, янтарь долаохси, как палка больна" (д .Бабандина) . 

У слова ленгарь о Ханты-Манси ;,,с ком районе было выявлено еще 
дьа значения: "якорь у лодки" (д.Луговофилинская) и "лодка с о с т 
рым носом, сколоченная из досок" ( с . Б а т о в о ) . Значения эти, скорее 
гсего,,вторичны и раэрились в результате метонимии. 

В других русских говорах ни одно из этих слов не известно. 
Попытки этимологизации областного тобольского лангар. попав

шего в словари из работы ХрЛопврева , предпринимались неоднократ
н о . 

Поряоо указанно иа происхождение слова было в "Словаре р у с 
ского языка, составленном вторым отделением имнераторской Академии 
наук" , где оно приведено с пометой "с п е р с . " и ссылкой на А . Н . С а -

х мойлоы.ча t

r 3 . C . I 0 9 J . Однако персидский язык не мог быть прямым 
источником заимствования, которое отмечено лишь на Тобольском С е 
вере . 

В Нижнем Прииртышье русские издавна контактировали с коренным 
обско-угорским и тюркским населением кроя, а контакты русских с 
тоболо-иртышскими татарами продолжаются там и в настоящее время. 
Поэтому вероятнее в с е г о , что ичторесующий нас термин был заимст-
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вован русскими говорами из мастных обско-угорских или тюркских д и 
а л е к т о в 5 . 

В атом направлении вел поиски источника русского диалектного 
лаигцр В.ШтейАиц. Он дважды обращался к выяснению этимологии с л о 
в а , известного ему такье из работы Хр.Лоларева. 

Вначале Штейниц ( O L K , 503) возводил р у с . лангар к хант. Ш } -
Jcar , принимая во внимание сын. laykar . каэым. Ао^кэг. обд. i y r t k e r t 

ниаям. , шерк. taiykar "плечо, о с ь " , в а х . 1»г)кэг "нижняя часть ру
к и " , ьасюг. Ijfjkjr "руно", ирт. t ^ k a r "плочо, ось". 
Предполагаемый итимон русского слова яыдолялся им и в составе с л о 
жных хантыйских слов : кеул . ltujkar-o^ "столб перед устьем нарии", 
казым. pon-Xaijkar-jux "палка ворш?" ИЛИ "опора верши в запруде" 
(Dawoa УН, 7 3 2 ) . Ло мнению Итайница, "только первая часть остяцко
го сложного слова перешла в русский язык" ( O L H , 303) . 

В хантыйском словаре Карьялайнена-Тойвонона приводится еще 
камен. ta^kar "плавающая на поверхности воды палка якорл, ланкарО)", 
ивашк. lenkar ( K a r j , 1066 а ) , но Тойвонен считает эти слове тюр-
киамами или же заимствованными из руоского L 4 . с . 2 0 ] . Тюркские о о -
ответотвия были найдены им в "Опыте словаря тюркских наречий" В . В . 
Радлова: liujgtir "якорь" ( т у р . ) , "поплавок удочки" ( т о б . - т а т . ) , 
"балки, к которой привязаны шнурки с удочками" ( т о б . - т а т . ) , куман. 
lSf ler (из поре . ) [ 5 . - С . 7 4 * , M 5 J 6 . 

5 . Как известно, нижнее тачание Иртыша является территорией старой 
русской колонизации (с конца ХУ1 - начала ХУП в в . ) . В результа
те длительного и тесного общения с русскими произошло обруооиие 
иртышских ханты и развилось двуязычие у тоболо-иртыаюких татир. 
Взаимоотношения русских жито леи Нижнего П р и и р т ы ш С коидиноки-
ми манси и с северными и восточными ханты танке имели мосто. 
Иноязычное окружение отразилось, в свою очередь, и не русских 
говорах исслодуимой территории, наиболее ярко проявившись в об
ласти фонетики (о чеы с видительствуют работы М.А.Романовой), а 
также в локсиие. История заселения края русскими и этнографиче
ские условия формирования здесь русских говоров изучены также 
М.А.Роыановон и рассматриваются в раде ее статей . 

6 . Происхождении тюркских слов и послужило основанием считать р у с 
ское ^тоболасков) лангар персидским заимствованием. 
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Учитывая мление Тойвонена,Штейниц впооледствии отказывается 
от принятого им предположении о происхождении руооного лангап и 
причисляет хантыйские диалектные формы lyxfior ( в а х . ) » JQjftag (*е-
с ы г . , вг-калым.), Щкэу ( и р т . ) , *a*ft3f (нлэям. , шерн. ) , л Sifter 
(козым.) , Хаг^эт (сын,)» i^nkar ( о б д О и лексическому фонду ураль 
ских яэыиоя, отмечая, что они (как и назым. p o n - i a ^ t u > - j u M не яв 
ляются источниками русского олова (Dsv/оз УП, 781-782) . Таним обра 
зом, .ьтопниц оставляет вопрос о языке-источнике русского диалект
ного лангар открытым. 

М.Рясинон не этимологизировал русское лаигар. но в "Опыте 
этимологического словаря тюркских языков" э качестве тюркизме при
вел (без указания распространения и значения) рус. ленкед (вОроят* 
но , взятое из работы То^вонена) | " 6 . C . 3 I 6 J . 

А.Я.Аникин, принимая во внимание данные Рясянена, относит д а -
нгар к тюркизмам [ 7 , JB. С . П 7 ] . К тюркским соответствиям д о 
бавляет с и б . - т а т . лэцгер "поплавок" и сопоставляет руоокое олово 
(ьслед за Тойионеном и ьтсйницом) о упомянутым выше хан т . tarfteit 
* **спкаг ( < тюрк, или < р у о . ) . 

Но наш взгляд, необходима более детальная разработка вопроса 
о происхождении но только русского (тобольского) лангад. но и лаи-
r a g a , ланка р . лоагад. ленгарь 4 овгарь . м г а о ь . 

I , при отнесении форм лаигар* лангава* лонгар я тюркскому и с 
точнику смущает распространенно этих слов на севера, региона иссле
дования ( с и . кпрту) , где русские контактировали не о тюрками, а с 
хантами 7 . В сзязи с этим кзжетгн более вероятной возможность заим
ствования тюркского слоза через хантыйское посредство* Кроме т о г о , 
не безосновательно предположение /аге м лицв о связи русского слова 
(п его зарлаитов) с севорнэхантч некими формами в значении "плечо" , 
поскольку в хантыйском языке мог быть представлен специфический 
термин-нетафоро, который возник в результате семантического сдви
га по модели " п л е ч о " " л л е ч о ворши и т . п . " . Не случайно же появ
ление в хантыйском язчке сложных слов ^о значениями "столб перед 

7 . Северная граница проживания-тюрков по никнему Иртышу проходит 
* южнее Увата . О расселении ханты и татар соответственно в с е в е 

рной и южной частях региона свидетельствуют и-данные топони-
иии« 



КАРТА 
распространения форм лангар», лонга р . ленгарь. енгарь . 
янгарь в русских говорах по нижнему течению Иртыша 



устьем верши 1 1, "опора верши в запруде" и т . п . Следует учесть так
же, что в процессе освоения заимствования могла произойти контами
нация собственно хантыйских слов , хантыйских слов тюркского проис
хождения и тобольско-татарских эквивалентов. 

При соотнесении слов дацидр и лангар вияълиетск варьирование 
заднеязычных в втих формах, что M O L H O объяснить особенностями р у с 
ской адаптации заимствования, в результате которой хантыйский к, 
находящийся после J J , мог по-разному субституироваться в русском 
языке. Варьирование к / г может свидетельствовать и о неразличении 
звонких/глухих согласных, которое развилось в исследуемых говорах 
в условиях иноязычного окружения 9 . На закрепление варианта со зво 
нким заднеязычным мог повлиять и консонантизм хантыйских форм JjLrj-
gar и l enf tar l ( j . а так;.:о соответствуют го тобсльско-татарского с л о 
ва . 

Варианты лангар/лангарй/донгар легко объяснимы на русской п о 
чва: форма л ангара свидетельствует об осмыслении слова как сущест
вительного конского рода, вариант л он Г О Р можно считать результатом 
гиперкоррекцин на фоне окающего произношения носителей современных 
русских говоров Ханты-ЦансиЙОКОГО района. 

2 . Происхождение формы ленгарь. известной в части населенных 
пунктов Ханты-мансийского района и почти повсеместно в Уватском 
районе, может быть связано кик с хантыйским, так и с тюркским в о з 
действием на русские говори Нижнего Прииртышья. И в этом случае 
тюркское воздойотвие могло осуществляться через ханш некое посред
с т в о 1 1 . 

8 . С р . также каэым. д а ^ к э г . л . -абхэы "мелкоячеистая часть невода 
перед кошелом", pgn-д . "самое широкое место в верше" (DEV/OS УП, 
7 8 2 ) . 

9 . См . об этом в работах М.Л.Романовой. 
10. Здесь необходимо выяснить причину появления g в хантыйских с л о 

вах . 
11. Не исключая в отдельных олучаях воакоиности заимствования 

хант . < тат . или < р у о . , мы предполагаем, р у с < хант. < тат . 



Кроме уже приведенных тобольско-татарсних соответствий с р . 
т о б . - т а т . лянгаръ "поплавок, знэтчик" Г I I . С Л 1 ] , тевр. лэцгар "по
плавок" [ 1 2 . С . ? 0 8 , Ъ Ь 9 ] . 

Смягчение конечного согласного (£>]>*) могло произойти но. рур
ской почве з^ледствие ассимиляции начальному л , который, в своь 
очеродь, был усвоен русскими говорами как смягченный, сероятно, в 
силу его альвеолярной артикуляции в тоболъско-татарским диалекте 
[ с м . : 13. C 5 3 J . Тзтарский звук | (в ) закономерно передается рус 
ским сочетание H J P - русским н г . Появление иопереднаго глноного 
а во втором слоге можно объяснить воздействием и хантыйских форм, и 
тобольско-татарокого лянгаръ, и заимствованного русского лангар. 
Слодует указать на нехарактерность положения гласных переднего ряда 
после заднеязычных в русском языке, в связи с чем гласный а тюркс
кого слова в процессе русского усвоения передается как а , но в к а 
честве компенсации развивается смягчение следующего за ним с о г л а с 
ного , '{оконец, -апь могло появиться в слове по аналогии ( с р . п е с 
карь, с у х а р ь ) . 

Нельзя исключить возможность появления ленгарь из лангар в ре
зультате фонетической переработки заимствования русским языком: 
скопление трех сонорных в одном слово , среди которых н в сочетании 
с г , не характерно для русского языка, поэтому они подвергаются и з 
менениям. Б условиях еще не сформировывайся корреляции согласных 
по мягкости/твердости (если предположить, что это раннее заимство
вание) возможно было колебание л / л ' , что поддерживалось качеством 
артикуляции л у тобольских татар. После передненебного л , которой 
мог произноситься как палатальный, и перед нг гласный а , находящий
ся при этом в слабой, 'безударной позиции, легко мог измениться в а . 
О причинах изменения j j ми уже говорили. 

3* Остается выяснить происхождение форм енгарь и янгарь. В о з 
можно, что это фонетические варианты к ленгарь, появившиеся на р у с 
ской почле. Подтверждением зтого предположения может бчть фиксация 
в говоре для одного и того ш населенного пункта форм лонгерь и е к -
гарь (д.Jlyrouooлинкина, Ув.)% ленгарь. енгарь и яигарь (д-Трошина, 
У в . ) . Тогда необходимо установить причину перехода (замены) началь
ного л > А) исследуемых русских говорах такое явление но наблюда
е т с я . Не отмочоно оно и в тобольско-тптарокоы ч диалекте. Тем не м е 
нее для такого перехода имеются некоторые основания, и связаны они 



с.иноязычным окружением русских говоров Нижнего Прииртышья 1 2 . 
Во-первых, йорыы енгарь и янгарь отмечены в ЮЖНОЙ чаоти реги

она. Это позволяет искать причину их появления в особенностях «о-
боло-иртышоного диалекта сибирских татар. 

Боковой плавный сонант д в тоболо-иртышрком диалекте очень 
редка встречеетоя в начале олова - только в заимствованных словах 
и в звукоподражаниях, в том числе и в слове flaijraij. заимствованной 
иа персидского f 13- С . 5 3 ; U. С . 4 2 , 136; 15, C . 6 Q J . 

Средиеазычны.1 щелевой сонант j j в данном диалекте не ограничен 
в еврои употреблении какой-либо позицией в слове . При атом тоболо-
иртышский диалект относится к группе йокающих языков, т . е . употре
бляющих в начали слова £ из чередующихся по тюркским языкам началь
ных согласных й - - з ~ д ~ з ^ - д » ~ i ~ c [15 . С . 6 0 - 6 1 ] . В связи с 
этим можно предполагать, что нехарактерный начальный д в слове рщ-
гвр тобольские татары могли заменить широко употребительным в н а 
чале слове j * , а форма *йецгер ( ? ) была источником русоКих диалект
ных форм онгарь и январь. Передача татарского $ через русское *£ и 
' £ аакономерна. 

Во-вторых, оледует учесть , что русское наоеление нынешнего То
больского района актиьио контактировало с начала ХУП в . о кондиис-
кими манси • В мансийском яэыко искомого слова нет, но мена л '«Л 
обычна в мансиГ.ских диалектах [ 1 6 . 0 .31*32; 17. C . I 5 J . Наконец, в 
диалектах хантыйского языка имеется соответствие 1~Д~Л # ~,11^* 

Все эти факторы могли способствовать возникновению в русских 
говорах Нижнего Прииртышья мены которая, очевидно, не стала 
уотойчивым явлинием и быстро исчезла, но о былом существовании та -

1 2 . Автор выражает глубокую признательность II.А.Романовой за кон
сультаций по данному вопросу. 

В . См. работы А.А.Дунина-Горкавича по Тобольскому Северу. 
14. С р . ; "иурышкароний говор является л-овым, кааымокий л*-Овым, 

а среднеобский т-овым, . . .агано-юганоКий говор является л*-
овым, оалымокий т - О в ы м , . . , ваховокий говор л-овый, васюганс-
кий й*овый" (Языки народов СССР; В 5 т . U . , 1966. Т . З : Финно-
угорокио и самодийские языки, С.з<Ю). Можно было бы сопоста
вить р у с . енгарь с васюг. j a ^ a y , но олишком мала вероятнооть 
яддоотзования олова иа далекого ваоюганиного-диалекта. 
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йоги варьирования свидетельствует субституция Л ? Д 9 в отдельных 
с л о в а х 1 ' . 

Танин обра а ой. история появления в руооних говорах севера Тю 
монской области заимствованного олова дангар и ряда его вариантов 
Отражает СЛОЖНЫЙ процесс хантыйоне(шире - обсно-угорско)-тюркско-
руссиого лааиыодействия на иооледуемой территории. Это заставляет 
Учитывать возможность и хантыйеисго* и тобольсно-татарсного проис 
хождения заимствования, а тайнее предполагать возникновение вариан 
тов на руосноп почва в условиях иноязычного окружения. При 1зтом 
необходимо имоть в виду разного рода контаминации, которые могли 
возникать в процессе заимствования и усвоения соответствующих хан 
тыйских (в том числе татарского происхождения) и Тобольск O-T<J таре 
них с л о в . 

Возможно, дополнительная проверка итого материала в половых 
условиях у тоболо-иртышених татар и северных ханты и новые фикса
ции заимствования в русских говорах Нижнего, Лрииртыдья и соседних 
территорий позволят внести дальнейшие уточнения в предлагаемую 
этимологию. 
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