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НАЗВАНИЯ МОШКАРЫ В РУССКИХ НАРОДНЫХ ГОВOРАХ

Энтомологическая лексика относится к старейшим участкам языковой картины мира и отражает 
как архаичные, так и современные языковые процессы. Цель данной работы – описание названий 
мошкары в русских народных говорах в ареально-этимологическом аспекте. В задачи исследования 
входит: выявление лексического состава, этимологический анализ, определение географической 
принадлежности слов и картографирование. Материал отобран из картотеки «Лексического атласа 
народных говоров», а также из основных областных словарей русского языка. На основе материала 
составлена лексико-словообразовательная карта названий мошкары. Лексический состав семанти-
ческой группы ‘мошкара’ в русских народных говорах насчитывает около 60 единиц (включая сло-
вообразовательные варианты). Большая часть этих слов относится к 5 корневым группам. 
Доминирующее положение занимают лексемы с корнем мошк-, отмеченные практически повсемест-
но. Родственные им названия с мушк- преобладают в псковских, кировских и нижегородских гово-
рах. Лексемы с корнем комаш- в русских народных говорах встречаются преимущественно на тер-
ритории юго-восточной диалектной зоны. В архангельских, кировских и уральских говорах отмече-
ны слова с корнем слеп-. Для говоров Обонежья и Поморья характерно бытование слов, так или 
иначе связанных с прибалтийско-финскими языками, – это энтомосемизмы кигачи, тигачи, чигач, 
седоха, сидала и их лексико-словообразовательные варианты.
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Названия насекомых часто становятся объек-
том лингвистических исследований, поскольку 
энтомологическая лексика относится к «старей-
шим участкам языковой картины мира» [2; 24] 
и, как следствие, отражает и архаичные, и совре-
менные языковые процессы.

Энтомосемизмы изучаются в различных 
аспектах. Для данного исследования особенно 
важен лингвогеографический аспект. В ДАРЯ 
включена карта ‘названия муравьёв’ [1], ОЛА со-
держит 6 лексико-словообразовательных карт, 
репрезентующих названия ‘муравей’, ‘кузне-
чик’, ‘божья коровка’, ‘бабочка’, ‘стрекоза’, ‘свет-
лячок’ [7]. Работы С. А. Мызникова [4], [5], [6], 
Ю. А. Кривощаповой [3], Н. М. Бунько отражают 
современный этап в изучении энтомосемизмов.

Названия мошкары следует отличать от на-
званий гнуса. Слова со значением ‘гнус’ явля-
ются общими названиями всех кусающихся 
насекомых отряда двукрылых (Diptera): гнус 
‘летающие кровососущие насекомые (комары, 
мошки, слепни)’ (МАС, I; 321). Наименования 
со значением ‘мошка, мошкара’ – это названия 
одного из видов насекомых (семейство Simu-
liidae): мóшка ‘мелкое двукрылое насекомое’, 
мошкарá ‘мошки’ (МАС, II; 306).

Цель настоящей работы – описание названий 
мошки, мошкары в русских народных говорах 
в ареально-этимологическом аспекте. В задачи 
входит: выявление лексического состава, этимо-

логический анализ, определение географической 
принадлежности слов и картографирование.

Материал отобран из картотеки «Лексическо-
го атласа народных говоров» и корпуса основных 
известных диалектных словарей русского языка. 
Привлекались также данные из словарей запад-
но- и южнославянских, прибалтийско-финских 
языков, этимологических словарей, атласов 
и отдельных публикаций (монографий, диссер-
таций, статей).

1. Название мошкá (праслав. *mъšъka), 
мошкарá (мошк + ар-а) является производным 
с суффиксом -ьkъ от праслав. *mъxа (ЭССЯ, 
XXI; 17], (Фасмер, II; 667). В свою очередь, прас-
лав. *mъxа является расширением на -а перво-
начального и.-е. mus- ‘муха’. О. Н. Трубачев от-
мечает: «Широта семантического охвата корня 
и.-е. *mūs- заставляет склониться к мысли, что 
в основе номинации лежит название по цвету 
(‘сероватое’, ‘сероватая’), широко использован-
ное затем в качестве метафорического обозна-
чения мелких вредителей самого разного рода» 
(ЭССЯ, XX; 211). Рефлексы и.-е. *mūs- на рус-
ской почве проявляются в словах мóшка, мýха, 
мышь, мох.

Относительно этимологии наименования 
мýха ‘муха’ единого мнения не существует. 
Так, И. П. Петлева рассматривает 3 возможных 
признака, лежащих в основе номинации: 1) осо-
бенность поведения (жужжащее насекомое), 
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2) особенность питания (жалящее насекомое), 
3) особенность цвета (сероватое насекомое) 
(ЭССЯ, XX; 172).

1.1. Лексема мошкарá и другие наименования с 
корневой основой мошк- обладают наиболее ши-
роким ареалом, охватывающим все восточносла-
вянские языки: русск. мошкарá ‘мошки’ (МАС, 
II; 306), укр. мошкарá ‘мошки’ (СУМ, IV; 815), 
белорус. мошкá, машкарá, машкiрá, машкатá, 
машатá  ‘мошки’ (ЭСБМ, VII; 76; VI; 284).

На территории русских говоров имеют широ-
кое распространение: лексемы мошкарá Повсем., 
мошкарьё́ Остр.1 Пск., Фурман., Пестяк. Иван., 
Байк., Махн., Реж., С.-Лог. Урал., Санчур., Ар-
баж., Совет. Киров., Шаркан. Удмурт., мошкарня́ 
Белом. Карел., Сланц. Ленингр., Октябр., Судис-
лав. Костром., Гд., Кр., Локн., Холм. Пск., Сонк., 
Зубц. Твер., Ковр. Влад., Кедом. Ряз., Клим. 
Брян., Дмитров., Глушков., Обоян. Курск., Свеч., 
Нолин., Совет. Киров., Суксун. Перм., Завьял. 
Удмурт., Караидел., Альшеев. Башк., мошкот-
ня́  Совет., Б.-Солдат. Курск., мошкáр и мошкáрь 
Печ., Гд., Н-Рж. Пск., Бутк. Урал., мошкарня́ га 
Гд. Пск., мошкарýшка Кар. Пск., мошкá Режев. 
Свердл., мошкáр Моск., мошкарúна Хв. Новг., 
мошкотá К.-Г. Волог., Гарин. Свердл., Екатер. 
Сарат., Тимск. Курск., Богуч. Ворон., Волгодон. 
Рост., Костром., Сиб., мошкарня́ к, собир. ‘мош-
кара, комары, слепни’ Медв. Карел., Сланц. Ле-
нингр., Гд., Беж., Остр., Н-Рж., Локн. Пск.

Вариант кошмарá, собир. ‘мошкара’ Жиздр. 
Калуж., Павл. Нижегор. является, видимо, ре-
зультатом метатезы от мошкарá. Но нельзя ис-
ключать и связи с лексемой кошмá ‘множество, 
тьма’ Юрьев. Влад. (СРНГ, XV; 152).

1.2. Наименования с корнем мушк- распро-
странены довольно широко, с преобладанием 
в псковских, кировских и нижегородских гово-
рах: мушкарá, собир. ‘мошкара’ Пуд. Карел., Ки-
риш. Ленингр., Нерехт. Костром., Палк., Остр., 
Гд., Стр., Печ., Порх., Пуст. Пск., Ок. Новг., На-
гор., Слобод., Котельн., Кумен., Богород., Пи-
жан., Лебяж., Санчур. Киров., Южск. Иванов., 
Ардат., Шатк., Лукоян., Вознес. Нижегор., Арх. 
Башк., Ряз. Ряз., Ромодан., Торб. Морд., Арсен. 
Тул., Новос. Орл., Воткин. Удмурт., Красноу-
фим. Свердл., Куедин. Перм., Моск., Калуж., 
Ворон., Краснояр., мушкáр ‘мелкое насекомое, 
мошка’ Котел., Санчур. Киров., мушкарú ‘мош-
ки, комары’ Вожгал. Киров., мушкары́   ‘мошки’ 
Вят., мушкарьё ‘мошкара’ Кириш. Ленингр., 
Порх. Пск., мушкарúца, собир. ‘мошкара, кома-
ры’ Слобод., Нагор. Киров., мушкварня́  г ‘мошки’ 
Пуст. Пск.

1.3. Слова с корнем мух-, которые также род-
ственны названиям с корнями мошк-//мушк-, 
в значении ‘мошка, мошкара’ встречаются в во-
логодских, белозерско-бежецких и пудожских 
говорах: мухáрица ‘мелкое летающее насекомое; 

мошка’ Ник. Волог., мухарьё, собир. ‘мошкара’ 
Череп. Волог., мухтáшка ‘мошка’ Пуд. Карел. Ср. 
также укр. диал. мухáр ‘комар’, польск. muchar 
‘комар’ (ЭССЯ, XX; 173).

Другая ступень чередования, представленная 
ст.-слав. мшица ‘комар’, известна всем славянским 
языкам, а также находит соответствия в других 
индоевропейских языках (ЭССЯ, XXI; 15).

2. Названия с корнем комаш- в значении ‘мош-
кара’ в русских народных говорах встречаются 
преимущественно на территории юго-восточной 
диалектной зоны: комашня́  Мышк. Яросл., Ко-
нак. Твер., Клим. Брян., Хохол., Бобр., Вороб., 
Подгор. Ворон., Выксун. Нижегор., Шентал. Са-
мар., Самойл. Сарат., Жирн., Город., Калач. Вол-
гогр., Ракит., Яков. Белгор., Тимаш. Краснодар., 
широко известно в курских, ростовских и рус-
ских говорах Башкирии, комáшки ‘мелкие ле-
тающие насекомые’ Бобр. Ворон., Тимск., Обо-
ян. Курск., Тимаш. Краснодар. В южнорусских 
говорах, украинском и белорусском языках для 
названия комáшка актуально также значение 
‘всякое насекомое’, ‘муравей’: комáшка ‘всякое 
мелкое насекомое’ Ряз., Ставроп., ‘муравей’ Ряз., 
комашня́  ‘муравьи’ Курск., комаха ‘насекомое’, 
обл. ‘муравей’ (УРС; 361), камáшка ‘муравей’ 
(ЭСБМ, IV; 220).

Р. В. Болдырев выдвигает версию об этимо-
логической связи комáха, комáшка ‘насекомое’, 
‘муравей’ с праслав. *kom-ar-ъ (русск. комар); 
предполагается также вторичное сближение 
с укр. мурáха, мурáшка ‘комар’ (ЭСУМ; 532). 
Мнение Р. В. Болдырева кажется убедительным, 
особенно если учитывать, что авторы ЭССЯ 
в статье *komarъ делают выводы о первоначаль-
ном неразличении названий ‘комар’ и ‘мошка, 
муха’ (ЭССЯ, X; 170).

3. В архангельских, кировских и уральских 
говорах отмечены слова с корнем слеп-: слепúца, 
собир. ‘мошкара’ Кушвин. Свердл., слепýха ‘мел-
кая мошка’ Пинеж. Арх., слепня́ , собир. ‘мошки’ 
Малмыж. Вят., Киров., Североурал. Свердл. По-
добные словообразования в славянских диалек-
тах обычно используются для образования на-
званий со значением ‘овод’, ‘слепень’. Ср.: слепéнь 
‘двукрылое насекомое, самка которого питается 
кровью животного и человека’ (МАС, IV; 135), 
слепéц ‘слепень, овод’ Калуг., Влад., Брян., Ряз., 
Яросл., Волог., Карел., Арх., Перм., Свердл., Тю-
мен., Новосиб., Кемер., Прииртышье, Краснояр. 
(СРНГ, XXXVIII; 263), слiпень ‘двукрылое на-
секомое, самка которого питается кровью жи-
вотных и людей’ (СУМ, IX; 361), сляпéнь, обл. 
сляпí  ца ‘слепень’ (РБС; 371). Можно предполо-
жить, что в основе семантики данных названий 
лежит признак, связанный с особенностями по-
ведения, ‘ослеплять, слепить’, поскольку такие 
мелкие насекомые, как мошки, и вообще боль-
шая часть гнуса при передвижении образуют 
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рой и вызывают помеху, «ослепляют» («Сле-
пуха – мелкая така мошка, все в глаза лезут, 
не можно глаз открыть» Пинеж. Арх. (СРНГ, 
XXXVIII; 269)).

4. Лексемы с основой солодух- ‘мошка, мошка-
ра’ известны ладого-тихвинским и вологодским 
говорам: солодýха ‘мошка’ Чуд. Новг., Ленин-
град., солодýшка, собир. ‘мошкара’ Хар. Волог., 
солодýга ‘мошкара’. Мотивация названия, по 
Ю. А. Кривощаповой, основывается на свойстве 
насекомых «лететь на сладкое» [3; 158].

5. Преимущественно русским говорам Каре-
лии и севернее, мурманским говорам известны 
названия с корнем кигач-//тигач-//цигач-: кигáч, 
кúгачú, кúгача ‘мошкара’ Медв., Пуд. Карел. 
тúгач, тúгача, тигачú ‘мошкара’ Прион., Медв., 
Пуд., Сегеж. Карел., Выт. Ленингр., тягáч ‘мел-
кое насекомое наподобие комара с остро жаля-
щим хоботком’ Кем., Белом., Прион., Сегеж. Ка-
рел., Терск. Мурман., чигáч ‘очень мелкая мошка’ 
Кем., Белом., Лоух. Карел., Терск. Мурман., 
чигалá ‘мошка’ Пуд. Карел., Карг. Арх., цигалá 
Пуд. Карел., Карг. Арх., цигачú ‘комары’ Лоух. 
Карел. Ср. также кижú ‘моль’ Волог., кижмáр, 
собир. ‘мошка, мошкара’ Пуд. Карел.

С. А. Мызников, вслед за М. Фасмером, от-
мечает прибалтийско-финское происхождение 
лексем с корнем кигач-//тигач-//цигач-. Вариант 
кигач «связан с ливвиковским диалектом карель-
ского языка, где имеет место употребление tihi 
и kihi, а вариант тигачи восходит к карельско-
вепсским этимонам. <…> Звуки [ч], [ц] в начале 
слова восходят к мягкому [т’]» [4; 203‒204], [6; 
127], (Фасмер; 229).

6. Представляют интерес с этимологической 
точки зрения энтомосемизмы с корнем сетох-//
седох-//ситох-//содох-//сидал-, зафиксированные 
в архангельских говорах: седохá ‘мелкая мошка’ 
Плес. Арх., сúдала ‘мошка’ Олон., сидолá ‘мош-
кара’ Плес. Арх., ситохá ‘мошкара’ Плес. Арх., 
сетохá ‘мелкие, кусающиеся мошки, наподо-
бие комаров’ Карг. Арх., сетню́   ха ‘мошка, гнус’ 
Онеж. Арх., содохá Олон.

Словоформы с сит-//сид- обнаруживают эти-
мологическую связь с прибалтийско-финской 
лексикой. В финском языке встречаем syöda 
‘есть, поедать’, ‘кусаться’, ‘искусать’ (БФРС; 611), 
в карельском süöjät ‘глисты’, ‘мошкара’, süvvä 
‘есть, кушать’, ‘кусать (о насекомых)’ (СКЯМ; 
358), šyöpäläin’i ‘мошкара’ Калев., Вокнав., Ке-
стен., šyöbäläin’e Тунгуда Белом., syyvä ‘есть’ 
Мендус. Медв., Поросоз. Суоярв., ‘вредить, пор-
тить’ čakat yn’n’ää šyodii ‘комары совсем закуса-
ли’ (ССКГК; 280).

С. А. Мызников предполагает наличие связи 
между названиями сидолá и чигалá [6; 127].

7. В ярославских и псковских говорах отме-
чены названия с корнем бекас- ‘мелкие насеко-
мые, мошки’: бекáсик Рост., Яросл. Яросл., бекáс 

‘насекомое’ (Бикас – пративна мошка, кусуча) 
Вл. Пск. Слова с корнем бекас- бытуют и в дру-
гом значении: бекáсик, шутл. ‘вошь’ Рост. Яросл., 
см. также бекéска ‘клоп’ Онеж. Арх.

С лексемой бекáс связано название пикáс ‘ко-
мар’ Чуд. Новг. Мена б // п (звонкий // глухой) в дан-
ном случае не является регулярным явлением.

8. Наименование жигáлица ‘мелкая мош-
ка’ Пуд. Карел. входит в круг лексем с корнем 
жиг- ‘кровососущее насекомое’: жигáлка ‘оса’ 
Арх., жигáчка ‘слепень’ Тихв. Ленингр., жигýль 
‘комар’ Пуд. Карел., жигýн ‘насекомое, которое 
жалит, кусает’ Шадр. Перм., ‘слепень’ Гд. Пск., 
жигунóк ‘слепень’ Вл. Пск., жигáлка ‘неболь-
шое кровососущее насекомое’ Осташк., Пенов. 
Твер.

9. Энтомосемизм жúвчик, собир. ‘мошка-
ра’ Межд. Волог. связан с названиями с корнем 
жив-, имеющими чаще более общее значение: 
жúвчик ‘мелкое насекомое, чаще водяное’ Мез., 
Кон., Онеж. Арх., живýля ‘кровососущее насеко-
мое (блоха, вошь, клоп)’ Волог., живóт, собир. 
‘слепни, комары, оводы и т. п.’ Новорж. Пск., 
живýлька ‘водяной жук’ Пинеж. Арх., ‘вошь’ 
Онеж. Арх., ‘таракан’ Кадн. Волог., живья́ , со-
бир. ‘живые существа, в том числе очень мелкие 
(земноводные, насекомые, черви)’ Дн. Пск.

10. Зафиксированы и единичные названия: 
белокры́  лка ‘мелкое насекомое, мошка’ Пуд. Ка-
рел., мýега, собир. Сямж. Волог., мýлега, собир. 
Баб. Волог. (ср. мольгá, собир. ‘мелкие насеко-
мые’ Ярц. Смол.), сóймы, мн. ‘мошкара’ Медв. 
Карел., тýшка ‘рой комаров, мошкары’ Терск. 
Мурман., тю́  бушка Выт. Волог., чéсла Пуд. Ка-
рел.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
лексический состав семантической группы 
‘мошкара’ в русских народных говорах насчи-
тывает около 60 единиц (включая словообразо-
вательные варианты). Большая часть этих слов 
относится к 5 корневым группам. На карте (см. 
рисунок), составленной на основе имеющихся 
материалов, наглядно представлено противопо-
ставление ареалов основных дериватов. Домини-
рующее положение занимают лексемы с корнем 
мошк-, отмеченные практически повсеместно. 
Родственные им названия с мушк- преобладают в 
псковских, кировских и нижегородских говорах.

Лексемы с корнем комаш- в русских народ-
ных говорах встречаются преимущественно на 
территории юго-восточной диалектной зоны. 
В архангельских, кировских и уральских гово-
рах отмечены слова с корнем слеп-.

Для говоров Обонежья и Поморья характер-
но бытование слов, так или иначе связанных 
с прибалтийско-финскими языками, – это энто-
мосемизмы кúгачи, тигачú, чигáч, седохá, сúдала 
и их лексико-словообразовательные варианты.
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Popov A. A., Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russian Federation)

NAMES OF MIDGES IN RUSSIAN FOLK DIALECTS

Entomological vocabulary refers to the oldest parts of the linguistic world-image and refl ects both archaic and modern linguistic 
processes. The purpose of this paper is to describe the names of midges in the Russian folk dialects from areal-etymological ap-
proach. The objectives of the study include: identifi cation of lexical structure, etymological analysis, determination of geographical 
origin of the words and mapping. The matter is selected from the card-index of “Lexical Atlas of Russian folk dialects”, as well as 
main regional dictionaries of the Russian language.  The lexical and derivational map of the names of midges is made up on the basis 
of the following matter. The lexical structure of the ‘midges’ semantic group in Russian folk dialects has about 60 units (including 
derivational variants). Most of these words refer to fi ve root groups. The lexical units with the root мошк- dominate among them and 
are marked almost everywhere. The names with мушк- related to them prevail in Pskov, Kirov, and Nizhniy Novgorod dialects. The 
lexical units with the root комаш- in Russian folk dialects can be found mainly in the south-eastern dialect area. Words with the root 
слеп- are marked in Arkhangelsk, Kirov , and Ural dialects. It is signifi cant for dialects of Obonezhje and Pomorje to possess words  
that are somehow connected with the Baltic-Finnish languages – these are so-called entomosemizmy (the names of insects) кигачи, 
тигачи, чигач, седоха, сидала and their lexical-derivational variants.
Key words: dialectal vocabulary, the names of insects, linguistic geography
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