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(Санкт-Петербург) 

В статье выборочно представлены некоторые результаты работы над проектом 
сводного описания тюркизмов в языках Юго-Восточной Европы1, включенного в 
план совместных исследований Российской академии наук и Румынской академии 
(тема № 19)2. Нами составлено к настоящему времени более 50 авторских листов 
текста, охватывающего вместе с отсылочными формами около 10000 словарных 
статей. При этом более последовательно отражена дакорумынская лексика, хотя 
частично расписаны этимологические и толковые словари, а также отдельные 
монографии и статьи, посвященные тюркизмам в албанском, греческом, 
южнославянских ареалах и в южнодунайских диалектах румынского языка. 
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Далее приводятся только те словарные статьи, которые могут быть 
соотнесены с материалами фундаментальной монографии Замфиры Михаил, 
посвященной терминологии традиционной румынской одежды, 
рассматриваемой в этнолингвистической перспективе Юго-Восточной 
Европы3. (При этом не учитывались названия обуви и ее деталей.) Мы 
надеемся, что в результате более последовательного семантического анализа 
 

1 См. предыдущие публикации авторов: (1) О проекте словаря «Тюркизмы в Юго-
Восточной Европе» // RÉSEE. 2007. XLV. 1–4. P. 461–490; (2) Балкано-тюркские изоглоссы, 
изопрагмы и изодоксы (музыкальные инструменты и термины) // Восток и Запад в балканской 
картине мира. Памяти В. Н. Топорова / Ред. колл.: Т. Н. Свешникова, И. А. Седакова, Т. В. 
Цивьян. М., 2007. С. 182–189. (3) О работе над сводным словарем «Тюркизмы в языках Юго-
Восточной Европы» // Балканское языкознание: Итоги и перспективы (Материалы румынско-
русского симпозиума, Санкт-Петербург, 2–3 октября 2009 г.) / Отв. ред. Н. Л. Сухачев. СПб., 
2009. С. 266–274.  

2 О совместных проектах Румынской академии и Российской академии наук см.: 
Сухачев Н. Л. Предисловие // Балканское языкознание… СПб., 2009. С. 12, прим. 11.  

3 См.: Mihail Z. Terminologia portului popular românesc în perspectiva etnolingvistică compa-
rată sud-est europeană. Bucureşti, 1978. 
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изоглосс, восходящих в балканских и сопредельных языках к тюркским 
источникам, чем это обычно практикуется, например в этимологических 
словарях, где часто значения сравниваемых слов предельно обобщены, более 
контрастным для восприятия может оказаться не только лингвистический, но 
также этнолингвистический субстрат составляемого нами словаря 
тюркизмов. Причем большинство балканских тюркизмов часто имеют 
множественную этимологию, а обозначаемые ими реалии материальной 
культуры стали этнгорафическими реликтами или относятся к историзмам. 
Поскольку разброс значений той или иной формы, прямо или косвенно 
восходящей к тюркскому источнику, в рассматриваемых языках нередко 
связан с названиями одежды лишь отчасти, то мы кракто резюмируем 
соответствующие лексические значения в примечаниях к подобного рода 
словарным статьям. Эти примечания затрагивают только тему настоящей 
публикации, а не содержание проектируемого словаря. 

Необходимо уточнить, что по техническим соображениям — для более 
наглядного представления южнодунайских ареалов — мы отступили от 
принятой в румынской лексикографии традиции в том смысле, что сведения, 
относящиеся к арумынскому (македорумынскому), мегленорумынскому и 
истрорумынскому диалектам румынского языка, выделяются нами в качестве 
самостоятельных объектов описания, то есть они представлены на том же 
уровне, что и собственно румынские (дакорумынские) данные. 

При оценке разброса значений заимствований, восходящих к тюркским 
источникам, следует учитывать и специфику словарных дефиниций, даже в 
тех случаях, когда мы следуем за определениями толковых словарей, порой 
все же затрудняющих непосредственное сопоставление деталей. 

Новогреческую лексику тюркского происхождения в настоящее время 
обследует Ю. А. Лопашов, любезно согласившийся принять участие в работе 
над нашим проектом, однако выявленный им языковой материал еще не 
подключен к собранному нами массиву тюркизмов. 

Напомним также, что рабочий вариант словаря по мере его пополнения 
предоставляется нами в электронном виде в распоряжение бухарестского 
Института изучения Юго-Восточной Европы. Последняя версия была 
передана ученому секретарю Института, доктору филол. наук К. Вэтэшеску, в 
сентябре месяце текущего года, во время нашего пребывания в Бухаресте. 
Соответственно, материалы словаря доступны румынским коллегам и в меру 
необходимости могут быть использованы, с учетом того, что речь идет о 
предварительном своде данных, которые продолжают пополняться. И мы 
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были бы благодарны румынским коллегам за любые исправления и 
пожелания, направленные на оптимизацию разрабатываемого нами проекта. 
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4 В списке литературы звездочкой помечены источники, которые в дальнейшем 

предполагается расписать de visu, но на рассматриваемом этапе работы над словарем они 
цитируются нами по принципу «цепной библиографии», то есть по упоминаниям, 
встречающимся в использованных лексикографических и лексикологических публикациях. 
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ни от XIX и XX век. Софиа, 1974. 

*Илчев Ст. и др. Речник на чуждите думи в българския език. Софиа, 1982. 
*Jашар-Настева О. Турскиот говор во Гостиварскиот краj // Собрание 

на општината Гостивар. Гостивар, 1970. С. 270-306. 
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*Кипиловски С. Словарь или лексикон славянских слов // Кипиловски С. 

Кратко начертание на всеобщата история. Будим, 1836. 
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Београд, 1959–1989. Т. 1–14 (Српска академиjа наука и уметности) 
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советиче молдовенешть, 1978. 
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Zeitschrift für Balkanologie. 2004. Jg. 40. H. 1. С. 62–91; H. 2. С. 206–229 (в т. ч. 
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στη γλοσσα ποι µιλαµε λεξικογραφηµενα µε 7.000 περιπου ελληνικα επωνιµα 
τουρκικε καταγωγης. Αθηνα, 1996. 

Νικολαίδι Κ. ’Ετυµολογικόν λεζικόν της κουτσοβλαχικής. 1909 

НАЗВАНИЯ ОДЕЖДЫ, ВОСХОДЯЩИЕ К ТЮРКСКИМ ИСТОЧНИКАМ 

aba I (1680) текст. «аба (грубошерстная ткань); грубошерстный», 
одеж. «бурка, накидка (из абы) без воротника» [БТРС], haba, рум. уст. 
(Мунт., Транс., Бан.) abá (1738) f. текст. «ткань (грубошерстая, белая)», (ком. 
Топлица, р-н Суч.) habă «мягкий тонкий шерстяной материал», (Молд.) apap 
«сорт ткани типа мешковины из козьей шерсти», {der. рег. abai m. «шерстяная 
попона, потник», (Бан.) abaie f. «одежда из абы», abále pl. id. (в том же знач. 
abа), abagér m. «изготовитель (ткач, портной, продавец) абы и одежды из 
нее», abageríe f. «мастерская (лавка по продаже) абы и одежды из неё», рег. 
habacíu m. «одежда из абы» (< укр.), (Молд.) expr. o hábă de vreme (< ? укр.)} 
[Ciorănescu 1966: N 4], арум. abă m. «ткань», aba id. [Papahagi 1974: 100], 
мегленор. abă, aba, алб. (Шкод.) abё «шерстяная ткань для шароваров» [Diz-
dari 2006: 2], болг. уст. аба̀ (1617) «ткань грубой выделки», одеж. «мужская 
накидка из абы», также «короткая мужская куртка», хаба, ваба id. [Grannes 
e.a. 2002: 1], макед. аба «ткань», серб., хорв. уст. àба f. «аба (грубое 
домотканное сукно)», хàба, абá id., {der. àбен adj. «сделанный из абы», 
«плохой, худой, слабый», хàбен id., àбено adv. «плохо, бедно», àбати (се) vb. 
(refl.) «изнашивать(ся) (об одежде)», хабати id., абèњāк m. «шапка из абы», 
хàбљив adj. «легко изнашивающийся, вытирающийся, обтрёпывающийся (об 
одежде)»} [Skok 1971. 1], àba (1649), haba (1678), н.-греч. диал. αµπάς (1709) 
«аба (ткань и накидка)» [Абдулалиев 1992: 45], венг. aba (1562, 1640) «грубая 
ткань» [Kakuk 1973: 22] ● Тур. < иран. abā «верхняя одежда» < араб. ‘abā 
«плащ с короткими рукавами» [Eyuboğlu 1995: 2 (< араб. abâ)]. Рус. кавк. абá 
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«местное, толстое и редкое белое сукно; плащ из него», укр. габá «аба» ― из 
тур.; польск. aba, haba [Фасмер 1964. 1: 55]  [Miklosich 1867; Şăineanu 1900. 
2: 3; Mihăileanu 1901: 2; Dalametra 1906: 1; Νικολαίδι 1909: 36; Lokotsch 1927: 
N 2; Толстой 1957; DLRM 1958 (aba < тур., habaciu < укр.); Gămulescu 1974; 
Mihail 1978: 71, 130; СДЕЛМ 1978: 15 (аба); 467 (хабачиу < укр.; хабэ < ? укр. 
при условии существования знач. «штука абы; кусок»); РБЕ]  abacι, abak II, 
abayi, açmalι5 

basma «наступление», «набивной ситец; миткаль», «напечатанный, 
печатный» [БТРС], рум. (Олт., Мунт., Добр., Молд., с конца XIX в. также 
Транс., Бан.) BASMÁ (1779) f. одеж. «тонкий женский платок из ситца (реже 
из льна или шерсти)», рег. «носовой платок», уст. băsmá f. текст. «набивной 
ситец», basn(ă), baznă [Ciorănescu 1966: N 719], арум. bîsmắ m. «индийская 
хлопчатобумажная ткань», (?) băzmîtă «каталог, регистр», «выговор, порицание» 
[Papahagi 1974: 267 (băzmîtă, ср. тур. basma, basmaq), 278 (bîsmă),], алб. 
basmё f. «ситец (с разноцветными цветами)», basma id. [Dizdari 2006: 70], 
болг. БАСМÁ n. f. «платок из разноцветной набивной ткани», бот. 
«золототысячник обыкновенный (Centaurium umbellatum, Erythraea cen-
taureum)», adj. «печатный, штампованный», {der. БАСМЕН «штамповщик 
(набивающий ситец)»} серб. хорв. уст. бàсма «магическое слово, заклинание», 
«холст; полотно с набивкой», «пороховница, пороховой рог», bàsma [Skok 
1971. 1: 117], н.-греч. µπασµάς; basma tütün, болг. «сорт мелколистного 
табака» [Grannes e.a. 2002: 23] ● Тур. – гл. имя от basmak (при тюрк. 
ba:s- / pa:s- «давить, угнетать» и др. [ЭСТЯ 1978: 74–78]). Для рум. З. Михаил 
отмечает первоначальную устойчивость сочетания basma de cap (букв. 
«платок для головы») с последующей номинализацией первого элемента. В 
свадебном обряде платок дарили посажённому отцу (1779, Олт.). Ср. рус. 
басма «изображение древних татарских ханов», «послание с ханской 
печатью», «оправа иконы», «тур. войлок», укр. басма «черный шелковый 
платок» – из. тур. и др. [Фасмер 1964. 1: 139]  [Rösler 1865: 588; Miklosich 
1880 (рум. > польск. basaman); Tiktin 1986; Ronzevalle 1912: 45; Berneker 1913: 
264; Lokotsch 1927: 264; Кочи и др. 1951; Толстой 1957; DLRM 1958; Mihail 
1978: 146–147, N 35; СДЕЛМ 1978: 47 (басма); Suciu 2006: 169; РБЕ; Latifi 
2006: 134]  basmaci, bozma6 

benevrek «крестьянские штаны», рум. уст. (Молд., Бук.) bernevíci (чаще 
в XIX в.) pl. m. одеж. «широкие крестьянские штаны (из толстого 
домотканного сукна, обычно тёмного цвета)», berneveci, bernavici, bernivici, 
bernevigi, birneveci, birnivigi [Suciu 2006: 27], арум. {pănăvrăki «шаровары»} 
[Papahagi 1974: 955 (< н.-греч.)], мегленор. briniveţi, алб. benevrékё m. 
 

5 Тур. aba «бурка; накидка» отразилась в болг. аба, где дало также «короткую куртку», и 
в н.-греч. диал. αµπάς; рум. aba, abaie, abale «одежда (из абы)», являются производными и 
региональными осмыслениями, как и серб. абèњак m. «шапка (из абы)» ← по назв. ткани. 

6 Только в рум. и болг. отмечено знач. «женский платок» ← по назв. ткани. 
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«тёплые кальсоны», «крестьянские штаны», benevrek, penebrek, brenavekё, 
brandavekё, brendevek, brёndeveke [Boretzky 1976: 25] болг. (сев.) беневреци 
«крестьянские штаны (белого цвета)», макед. беневречи id., серб., хорв. 
(горн. Босния, Герцегов.) бенèвреке f. pl. «штаны (из грубого сукна)», 
бенèвреци m. pl., benèvreke, benevrèke, benebrèke /brebèbreke, benèvrke, berèv-
neke, banovrèke, banabrèke, barnabrèke, barnovreke, brnoveke/ [Skok 1971. 1: 196 
(< н.-греч.)], н.-греч. {πανώβρακα} ● Тур. < греч. Т. Папахаджи объяснял греч. 
как απάνω «сверху» + βράκα «штаны, шаровары». Переход -a- > -e- 
свидетельствует о посредничестве тур. речи в распространении слова. 
Э. Бернекер не считал слово слав., что отмечает А. Чорэнеску  [Cihac 1879. 
2: 12 (< болг., ср. алб.); Tiktin 1903 (< серб.); Candrea 1907 (< серб.); Berneker 
1913: 49; DLR (< болг., серб.); ZRPh 1919. 43: 193 (П. Скок: benevrèk < лат. 
veneticae bracae); RIEB 1936. 6: 38–43 (П. Скок: < н.-греч.); Кочи и др. 1951; 
FGSh 1954; Толстой 1957; DLRM 1958 (< болг.); Велева, Лепавцова 1960: 271; 
Ciorănescu 1966: N 800 (< болг., серб.); Mihăescu 1966: 178; ЗбФЛ 1968. 11: 
221–223 (М. Павлович: беневреке < лат. bracca); Mihail 1978: 76–77, N 10, 11, 13; 
СДЕЛМ 1978: 49 (берневичь < ю.-слав.); DEX (< болг.); Latifi 2006: 142]  çarιk7 

bohça, «квадратный платок, кусок материи (в который завязывают 
вещи)», «узел, свёрток; пакет» [БТРС], bokça (XVI в.), bogça (1680), bōça, 
bocca, bogca, boşça, buhça, pōhça, bōçe, boçça, poçça, рум. bocceá f. «полотенце; 
отрез (ткани)», уст. «шаль», {(Мунт., Олт.) boşceá «фота (крестьянская 
домотканная юбка из двух полотнищ); фартук», (зап., южн. Молд.) 
«плиссированная юбка», bocşa id. (З. Михаил), (Добр.) «шаль», (Бан.) bóşcă 
«юбка; фартук; шаль», (Олт.) boscea, boştea (< серб.), {der. boccelúţă dim. f. 
«платочек», boccealấc m. «подарок»}, (Югосл. Бан.) boşcă, boşce, boşche, 
boşt’e «юбка», buccea, bogcea, bohgea, botcea [Suciu 2006 (boccea < тур. boşça, 
boşcea < серб.)], арум. bóhce f. «ткань для заворачивания чего-л.», «пакет», 
buhcé m. id. [Papahagi 1974: 280 (bohce), 292 (buhce < boghtcha)], алб. bóçё f. 
«тюк, узел, мешок», также «кусок ткани (квадратный) для переноски вещей» 
(Т. Диздари), «фартук, передник» (Г. Мейер), bоçе, bohçe id., {der. boçallё́k m. 
«фартук»} [Dizdari 2006: 110 (< boğça)], болг. бохчá «покрывало», {der. 
бохчалък «подарок»}, серб., хорв. {der. уст. бошчáлук «свадебные подарки» 
[Толстой 1957]8}, bòšča «покрывало», (Космет) bòkča «юбка», (?) bòhča, н.-
греч. µπουχτσάς , венг. {bocsza (< серб., 1604)} ♦ ТОП.: Bogça adasι – о-в 
Тенедос (= венг. Bagsza Aada, Bakczada, 1657) [Kakuk 1973: 75], болг. Богча 
 

7 Тур. слово сохранило основное знач. во всех ареалах; в алб. появилась также 
инновация benevrékё m. «тёплые кальсоны». 

8 Двуязычный словарь И. И. Толстого использован как достаточно авторитетный 
источник середины XX в., отражающий функционирование тюркизмов в бывших югославских 
ареалах. По мере обследования соответствующих этимологических и толковых словарей 
сербского и хорватского языков этот источник перемещается в общий список литературы (в 
квадратных скобках). 
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адаларси, Богча адаси ● Тур. bog «кусок ткани (для заворачивания); узел, 
пакет» + -ça. Э. Сучиу полагает, что только заимствования из серб. развили 
знач. «фота (юбка)». Алб. boçallё́k и однотипные формы приводит Г. Мейер 

 [Rösler 1865: 589; Meyer 1891: 40 (bohtše < bogtša); Şăineanu 1900. 2: 54; 
1908 (< ?); Dalametra 1906: 44; DLR (< ? bogça); Costin 1926; Кочи и др. 1951 
(bóçё); DLRM 1958 (bocceá < bohça); Ciorănescu 1966: N 960 (< boġça); 
Малуцков 1973: 143; Gămulescu 1974: 92–93 (boşceа < серб.); Mihail 1978: 95 
(< bogça); СДЕЛМ 1978: 55 (бокчя < bogça)]  ada, bohçacι, bohçalιk, parka9 

bornoz «купальный (банный) халат», «бурнус», bornuz, burnus [БТРС], 
рум. (Молд., Добр.) burnuz одеж. «бурнус (у арабов)», рег. «женский 
полушубок», также (Добр.) «накидка с капюшоном», (Молд.) «верхняя 
одежда длиннее куртки (mintean)», «орнаментированная кожаная безрукавка», 
«короткий зипун с меховой подкладкой» (З. Михаил) [Ciorănescu 1966: N 
1219 (< burnuz)], алб. burnus m. «верхняя одежда типа пальто» [Dizdari 2006: 
124 (< burnus)], серб., хорв. burnus, н.-греч. µπουρνούσι ● Тур. < араб. burnus 
«широкий плащ». А. Чорэнеску считает, что турцизм был подкреплен в 
литературном языке франц. заимствованием. Ср. рус. бурнус «плащ с 
капюшоном» < франц. bournous, но не исключено и заимствование из тур. 
[Фасмер 1964. 1: 247]. Франц. barnusse (1558) «плащ с капюшоном», barnous 
(1830) «арабский плащ», burnous (1863) «детская одежда», albornos (1706) 
«мальтийский плащ с капюшоном», alburnos (1826) «арабский плащ» < араб. 
[Dauzat 1938: 120]  [Miklosich 1888. 1: 19; Şăineanu 1900. 2: 64 (< burnuz); 
Радлов 1911. 4: 1830 (рус. бурнус < тур.); Candrea 1926; Scriban 1939; DLRM 
1958 («бурнус» < франц., «полушубок» < тур.); Mihail 1978: 130 (< burnuz); 
СДЕЛМ 1978: 64 (бурнуз < burnuz)]10 

boyama «окрашивание», воен. «камуфлирование», «цветной платок», 
«крашеный» [БТРС], рум. уст. (Молд., Мунт.) boiamá f. «женская шаль 
(шёлковая)», «шарф», buiama id., {der. buiamăli pl., buiamale pl. id.} [Cio-
rănescu 1966: N 978] ● Тур. – гл. имя от boyamak, но также boya + -ma  
[Şăineanu 1900. 2: 56; Mihail 1978: 147 (buiama < bojama)]  boyacι, boyacιlιk11 

buhur II, рум. уст. buhúr n. текст. «ткань из тонкой шерсти или 
шелка», также (у. Нямц) búhur одеж. «платок», «тюрбан», (у. Бэкэу) «тонкий 
женский платок чёрного цвета» (З. Михаил) [Ciorănescu 1966: N 1166] ● 
Допустима связь с тур. buhur «верблюд-производитель», если иметь в виду 
«ткань из тонкой шерсти». З. Михаил отмечает ошибочное толкование рум. 
 

9 Рум. boccea уст. «шаль» – производное осмысление (← по назв. ткани), а знач. «юбка; 
фартук, передник» восходят к серб. bòkča диал. «юбка»; алб. bóçё «передник» приводит только 
Г. Мейер. 

10 Тур. bornoz как восточная реалия полнее адаптирован и переосмыслен в рум. ареалах. 
11 В рум. подхвачено тур. назв. «цветного платка», при том что тур. boya «краска; цвет, 

окраска» дало рум. рег. boia id. (но также «косметика» — Э. Сучиу) → boi «красить, белить», 
пренебр. «румяниться». 
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слова в DLR. Ср. рус. (терск.) бухáрка «вид хлопчатобумажной ткани», 
«ушастая шапка, опушенная пыжиком», «сорт тыквы», (оренб.) «сорт дыни» – от 
назв. города и области Бухара, тюрк. Buchara (? так), которое на основании 
буддийского влияния объясняют из др.-инд. vihāra «буддийская религиозная 
обитель» [Фасмер 1964. 1: 255]  [Şăineanu 1900. 2: 21; DLR (buhur «род 
одежды» /?/); Candrea 1926; Scriban 1939 DLRM 1958; Mihail 1978: 148–149]12 

burke (тат.) «бурка», рум. (?) рег. búrcă f. «бурка», «овечий тулуп, 
кожух», {der. рег. burcáş «носящий бурку»} [Ciorănescu 1966: N 1210 (< тат., 
? польск., рус.)] ● Тюрк. бө:рик / bö:rik «покрытие (для головы); бурка», börk 
(тур. диал., куман.), bork, bürk (тур. диал.) [ЭСТЯ 1978: 221–224]. А. 
Чорэнеску считает более вероятным татарский источник, указанный М. 
Холдернессом. Ср. рус., укр. бурка «вид войлочного плаща у казаков и у 
кавказских народов», польск. burka (XVII в. < рус.), которое М. Фасмер 
связывает с бурый (т. е. «бурый плащ»), считая неприемлемыми по 
фонетическим соображениям мнения о восточном источнике слова (Ф. 
Миклошич, Н. Горяев) [Фасмер 1964. 1: 245]  [Holderness 1823; Cihac 
1879. 2: 55 (< польск., рус.); Miklosich 1888. 1: 44; Горяев 1896: 34; DLRsn; 
DLRM 1958 (< укр.); Turnau I. Odziez mieszczaństwa Warszawskiego w XVIII w. 
Wroclaw e.a., 1967: 193; Mihail 1978: 109 (< укр., польск.); СДЕЛМ 1978: 64 
(буркэ < укр., рус.)] 

car I «чаршаф (покрывало, в которое закутываются женщины)» [БТРС], 
уст., диал. çar, рум. уст. (Добр., сев. Молд.) geár (конец XVIII в.) одеж. 
«индийская шаль (кашемировая)», текст. «тонкая восточная ткань с 
вышитыми вручную цветами», также «толстый женский платок, обычно 
чёрного цвета с крупной бахромой» (З. Михаил) фольк., окказ. cear id., {der. 
gherar (?)} [Suciu 2006: 48] ● Э. Сучиу исправляет знач. рум. cear в DLR, 
считая эту форму синонимичной gear. З. Михаил отмечает там же ошибочное 
слияние рум. gear и mintan в одно слово  [YTS; ZTS; Şăineanu 1900. 2: 177; 
DLR (cear /?/ «волосы, косичка» < ?; gearmintan «крестьянская одежда» /?/); 
DLRM 1958; Ciorănescu 1966: N 3645; Mihail 1978: 151 (geаr < ğar; gherar)]  
çarşaf 

cüppe «джуббе, мантия», cübbe [БТРС], рум. уст. (Мунт., Олт.) giubeá 
(1760) f. одеж. «длинная и широкая крестьянская одежда (из сукна)», также 
«боярский кафтан», «ряса» [Suciu 2000: 169 (< cübbe)], арум. giube, алб. xhýbe 
f. «тулуп» [Latifi 2006: 107, 470], (?) xhup «свитер», ğube*, ğup* «шкура»13, 
болг. джубе «короткое пальто», серб., хорв. уст. џуб̀е «безрукавка (старинная 
верхняя одежда)» [Skok 1973. 3: 420], (?) džübe н.-греч. τσουµπές ● Тур. < ит. 
giubba «куртка, пиджак» (А. Чорэнеску). Рум. форма – этимологический 
 

12 В рум. явно прослеживается переход «(тонкая) ткань» → «(тонкий) платок». 
13 Звездочками после слова отмечены авторские написания (в данном случае — данные 

Г. Мейера) и сомнительные формы (или значения). 
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дублет рум. jupón «нижняя юбка» < франц. jupon (1319) id. (← jupe, XII–XIII 
в., «юбка» < араб. djoubba «длинная одежда из шерсти») [Dauzat 1938: 422], а 
также рум. şúbă f. «шуба» < слав. Рус. укр., белор., болг. шуба, др.-рус. шуба 
(1382), серб. шуб̀а «салоп на меху», польск. szuba и др., венг. suba – все из ср.-
в.-нем. schûbe, schoube «длинное и просторное верхнее платье», нов.-в.-нем. 
Schaube < ит. giubba < араб. jubba «верхняя одежда с длинными рукавами». 
Ср. также рус., жупан «короткий теплый верхний кафтан», укр., белор. 
«теплая верхняя одежда», польск. župan «род сюртюка» и др. — из ит. giup-
pone, giubbone «мужской кафтан из грубой ткани; фуфайка» < ит. giuppa, 
giubba; но вост.-рус. чапан «верхняя крестьянская одежда, поддевка», чепан – 
из чагат. čapan «халат» и др. [Фасмер 1973. 4: 482 (шуба), 315 (чапан); 1967. 
2: 66 (жупан)]  [Rösler 1865: 610; Meyer 1891: 81; Şăineanu 1900. 2: 188; 
Ronzevalle 1912: 70; Lokotsch 1927: N 737; Кочи и др. 1951; FGSh 1954; 
Толстой 1957; DLRM 1958; Ciorănescu 1966: N 3789 (< cübbe); Škalić 1966; 
Nicolescu 1971: 143; Mihail 1978: 115 (< ğubbe); СДЕЛМ 1978: 145 (жюбя < 
cübbe); Acaroglu 1988; Altay 1996; Dizdari 2006] 

çakşιr «вид мужских шаровар из тонкой материи», орнит. «“штаны” (на 
ногах у птиц), мохноногость» [БТРС], рум. уст. (у. Яломица, Конст.) ceacşíri 
pl. m. одеж. «шаровары, широкие тур. штаны» [Ciorănescu 1966: N 1598 
(< çakşir)], арум. čihşíre f. «кальсоны» [Papahagi 1974: 435], ceacşíri14, алб. 
(Шкодер, Косово) çakçirё pl. «мужские войлочные штаны» [Dizdari 2006: 142 
(< çakşir)], болг. чакшири «очень широкие сверху штаны с лампасами», серб., 
хорв. чàкшире f. «штаны, брюки», čakčire, (Космет) čaşire, (Крушево) čeşire 
[Skok 1971. 1], н.-греч. τζαχσίρι ● Тур. < ? иран. čaktčur «женские панталоны» 
(А. Чорэнеску). В NALRR слово отмечено только в н.п. Остров (Конст.). Ср. 
неясное рус. (владим.) чапчуны «башмаки», чапчуры, (вост.-рус.) чакчуры 
«высокие башмаки у крестьянок», чекчуры, чахчуры – возможно из тур. 
čаkšyr «неширокие панталоны из легкого сукна» (по В. В. Радлову), но 
затруднительно с семантической точки зрения [Фасмер 1973. 4: 312, 316]  
[Rösler 1865: 607; Şăineanu 1900. 2: 119; Νικολαίδι 1909: 461; Lokotsch 1927: N 
385; Толстой 1957; DLRM 1958; Škalić 1966; Малуцков 1973; Mihail 1978: 78–79 
(< çahşιr, şahşιr); Altay 1996; Latifi 2006: 42б 160]  kalιnkatιr 

çember (1641) мат. «круг, окружность; круглый», «обруч; железное 
кольцо; обод; то, что имеет вид кольца (круга)», воен. «котёл, окружение, 
кольцо», çenber (XIV в.) [БТРС], çimber (1788), cember, cenber, çelber, çömber, 
çampir, çanpur, şampïrï, cïnbïr, çamber, çemper, çomber, рум. (Добр., у. Ильфов, 
Телеорман) cimber n. одеж. «косынка, платок», текст. «басма», cimbir, cim-
bel, gimber, gimbir, {ciumber(iu), ciumbir id. (< ? болг.)} [Ciorănescu 1966: N 
 

14 После основного источника, на который опирается описание тюркизмов в данном 
языке, приводятся формы, встретившиеся в других источниках (в данном случае у 
А. Чорэнеску). 
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1907], ciumber, gimbir, арум. {сimbér n. «женский платок чёрного цвета, 
который подвязывается под подбородком», ciumbére f. «фата новобрачной»} 
[Papahagi 1974: 437 (ср. н.-греч., алб. < тур. tchenber), 450 (ciumbere)], алб. 
çembér m. «вуаль; белое полотно», также «женская накидка белого цвета, 
закрывающая плечи и шею» (Т. Диздари) [Dizdari 2006: 162], çimbér, болг. 
чумбер текст. «муслин», чембéр, макед. чембер, серб., хорв. чèмбер m. 
«чадра, паранджа», čèmber «тонкое белое полотно», «тюрбан, который 
носили турчанки» [Skok 1971. 1], н.-греч. τζεµπέρι (1709), τσεµπέρι «платок 
(женский)», венг. cseomber (/čömbör/, 1604), csember (1622) «повязка 
(женская)» [Kakuk 1973: 103-104] ♦ ТОП.: болг. (?) Жинвир дере ● Тур. < 
иран. čambar «круг, кольцо» (С. Какук). Рум. апел. соответствует тур. çember 
yemeni «большой вышитый лёгкий головной платок». Как отмечает 
З. Михаил, в рум. фонетические варианты могут появляться в речи одних и 
тех же информантов  [Şăineanu 1900. 2: 127 (cimbel etc.); Papahagi 1900: 
857; DLR (gimber, gimbir); Dalametra 1906: 57; Capidan 1931: 42; Толстой 
1957; DLRM 1958 (cimber); Škalić 1966; Mihail 1978: 147 (< çember, çenber); 
Altay 1996; Latifi 2006: 43, 171]15 

çorap «чулки, носки, гамаши» [БТРС], curab, рум. CIORÁP (1509) m. 
«чулок», арго «перчатка», {der. ciorăbar m. «чулочник (производитель)», 
CIORĂPĂRIE n. «чулочный отдел (магазин)»} [Ciorănescu 1966: N 1983], алб. 
çoráp m. «чулок, носок», çurape, çerap, çarap id., {der. çorape pl.) [Dizdari 2006: 
179], болг. чорап, н.-греч. τσουράπι ● Тур. < араб. ğäwräb (И. Мэрий). Ср. рус. 
(астрах.) джурáпки «цветные персидские носки с узором», журапки, шурапки 
– из тур. [Фасмер 1964. 1: 511]  [Rösler 1865: 608; Cihac 1879. 2: 566; Meyer 
1891: 450; Ronzevalle 1912: 78; Lokotsch 1927: N 439; Кочи и др. 1951; DLRM 
1958; Škalić 1966; Mihail 1978: 154 (< çorab); СДЕЛМ 1978: 491 (чорап); 
Acaroglu 1988; Altay 1996; Mării 2005: 140 (< çorab); Latifi 2006: 45, 180] 

çul I «грубая шерстяная ткань», «попона», прост. «одежонка, дерюжка 
(о платье)» [БТРС], диал., уст. çol «плед, покрывало», рум. ţol n. текст. 
«толстая ткань; покрывало», окказ. ciol (1509) id., {der. (Бан., сев. Криш., 
Хунед.) ŢOÁLE pl. одеж. «одежда», (Бан.) «переднее (или заднее) полотнище 
крестьянской юбки; юбка», ŢOÁLĂ f. «ковёр, коврик; дорожка», «грубое 
шерстяное одеяло», «одежда», (Бан.) «юбка»} [Suciu 2006: 55], арум. čiolíŭ n. 
«тряпка», «одежда, отрепья» [Papahagi 1974: 440 (ср. рум., н.-греч., болг., 
алб., тур.)], алб. cull m. «попона из козьего меха (для лошади)» [Dizdari 2006: 
180], болг. чул, серб., хорв. чул̀ m. «попона» [Толстой 1957], н.-греч. τσόλι, 
τσούλι ● Рум. ciol отмечено и как вариант ţol [DERS 1981] или рассматривается 
как его ошибочное написание [Mihăilă 1974]. Рум. ţoálă А. Филиппиде и 
Й. Йордан выводили из лат. stola  [TS; Redhouse; ZTS; Νικολαίδι 1909: 307; 

 
15 Знач. балканских форм «платок» и пр. ← назв. ткани. 
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Ronzevalle 1912: 79; Scriban 1939; Ciorănescu 1966: N 8792 (ţoálă < н.-греч. < 
тур.); Škalić 1966; Mihail 1978: 44, 93; Latifi 2006: 45, 181] 

değirmi «круглый», «(квадратный) кусок ткани» [БТРС], диал. değirme, 
derme, dürme, dirme, delme, değermi, рум. уст. chermeá (1792) «пакет, кипа, 
узел (с вещами)» (?), «женский платок; косынка; шаль», deghermeá (XVIII в.), 
рег. (Мунт.) dermié «чёрный платок», deremeá, dermeá, deirmeá, delmeá, 
dilimeá, dirme(á), dirimeá, digrimé, digrimea, (Вранча) durmeá «белый платок», 
dulmeá, (Молд.) grimeá id., ghermeá (1740), ghirmeá, {der. grimelúţă dim. f. 
«платочек»} [Suciu 2006: 50–51 (< değirme «платок, шаль»)] ● Э. Сучиу 
уточняет знач. и этимологию рум. chermeá, отмечая ошибочность написания 
тур. kerma* = kιrma «складка, сгиб, фальцовка». Отпадение тур. de- в 
вариативных рум. формах объясняется аналогией с соответствующим 
предлогом. З. Михаил отмечает, что повсеместно, кроме Молдовы и у. 
Вранчи, речь идет о чёрном платке, хотя И. А. Кандря и А. Скрибан, как и А. 
Чорэнеску, отсылают к белому платку  [Şăineanu 1900. 2: 37 (< kerma «лист 
(бумаги)»), 157 (dirmea < dürme); Tiktin 1903 (< değirme); Candrea 1926; Scri-
ban 1939 (chermeá < kerma); DLR (chermeá < kerma); DLRM 1958 (grimea < 
dürme, dirmea < deverme); Cioranescu 1966: N 1727 (chermea < kerma), 2968 
(ghirmea etc. < dürme); Mihail 1978: 147 (< dürme, devürme); СДЕЛМ 1978: 90 
(гримя < dürme); DEX; SCL. 1993. 44. 2: 115 (В. Дримба); DLRsn] 

destimal «полотенце, салфетка» [БТРС], destimāl (1680), destmal (XIV в.), 
testemel (1533), destemal (1680), testimel, testmal, testimal, dest-māl, desmal, 
рум. (Молд. /кроме у. Нямц/, Добр., Мунт., южн. Олт.) testemél (1508–1509, 
тестемел; 1799) n. одеж. «большой женский платок (разной окраски с 
рисунком цветов); косынка», testimel, tistimel id. [Ciorănescu 1966: N 8655 (< 
destemal, destimal)], арум. distiméle f. «платок, используемый и для того, 
чтобы прятать волосы», destemeále, destemele, tistimele, testemele id. [Papahagi 
1974: 485], (?) destemiale, алб. destemél m. «полотенце», «платок, косынка» 
[Meyer 1891: 46], болг. тестемел (1508), тестимел, макед. тестемел, серб., 
хорв. testemelj (1558) «женский шерстяной платок», (Космет) testemêlj 
«крестьянский платок» [Skok. 1973. 3], н.-греч. ντεστεµέλι, венг. tesztemél 
(1510), tesztamén (1512), tesztemén (1529), tesztenél (1576), tesztemány (1590), 
kesztamény (1607), kesztemény (1607) [Kakuk 1973: 124] ● Тур. < иран. dast-māl 
(dast «рука», māl «сушитель»). Венг. формы с начальным k- образованы по 
аналогии с венг. keszkenó «салфетка для рук»  [Rösler 1865: 604; Şăineanu 
1900. 2: 358; Νικολαίδι 1909: 362; DLRM 1958 (testemel < болг.); Mihail 1978: 
147-148; СДЕЛМ 1978: 424 (тестемел < destemal)]16 

dimi (XV—XVI в.) «бумазея, фланель» [БТРС], рум. рег. dimíe (1693) 
текст. «грубая шерстяная ткань, белое полотно», редко (Мунт., вост. Олт.) 
одеж. «белые суженные книзу крестьянские брюки», также «хлопчатобумажный 
 

16 Знач. «платок» в балканских языках ← по форме изделия. 
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свитер» (Э. Сучиу) [Suciu 2000: 169], арум. {aδímtu n. «шерстяная ткань (для 
траурных платьев и монашеской одежды)», «плащ (монашеский)», δímit n. 
id.} [Papahagi 1974: 111 (<aδimtu < н.-греч.), 515 (δimit)], dhimit* «бумазея», 
алб. (Шкод.) dimí f. «женские шаровары» [Latifi 2006: 47, 192]17, demi, болг. 
димия «широкие белого цвета штаны из грубой ткани», димий [БЕР 1971], 
макед. димии, серб., хорв. дѝмиjе «шаровары (у мусульманок)», dìmije, dì-
mlije, dèmije, demìje, dimìje id., (Босн., Герцег.) dimija «широкая и длинная 
женская верхняя одежда» [Skok 1971], н.-греч. δίµιτον «бумазея», διµιτός, венг. 
demi (1679–1681), dimin (1701) [Kakuk 1973: 126] ● Тур. < н.-греч.; тур. < (?) 
франц. demicoton (> тур. demikoton «перкаль», также рум. уст. (di)micaton) 
(Г. Тиктин)  [Meyer 1892. 1: 67 (< серб.); Şăineanu 1900. 2: 157; Tiktin 1903; 
RJA; Νικολαίδι 1909: 11, 157; Pascu 1925. 2: 34; Lokotsch 1927: N 521; Толстой 
1957; DLRM 1958; Велева, Лепавцова 1960: табл. 32 (димий); Ciorănescu 1966: 
N 2949; Škalić 1966; GlSE 1967 (L. Beljkašić-Hadžidedić: dimija); RESEE 1967. 
5 (I. Matei: тур. < рум.); Mihail 1978: 77 (< ? тур., болг.); СДЕЛМ 1978: 113 
(димие); Dizdari 2006] 

entari «женское платье (с рукавами); халат» [БТРС], рум. уст. (Молд., 
Мунт., Добр., Олт.) anteríu (нач. XVIII в.) n. «кафтан, длинополая верхняя 
одежда (бояр, лэутаров)», «ряса», anteréu id., {der. antereoaş dim. «телогрейка»} 
[Ciorănescu 1966: N 298 (< anteri)], арум. {antiríu n. «род одежды», andiri (< н.-
греч.)} [Papahagi 1974: 167 (< antéri)], мегленор. antiríia, алб. anteri m. гег. 
«нательное белье», тоск. «мужской жилет с длинными рукавами», (Тирана) 
«пижама», {anderí m. «ряса» (< н.-греч.)} [Dizdari 2006: 31 (< enteri, entari)], 
anderi, болг. разг. антерѝя «верхняя мужская или женская одежда с 
рукавами», «жакет из хлопчатобумажной ткани», ентерия [Grannes e.a. 2002: 
11 (< anteri, уст. entari)], серб., хорв. фольк. антèриja f. «антéрия (жилет с 
рукавами)», àнтериja id. [Толстой 1957], anterija, н.-греч. α̉ντερί «длинная 
одежда; ряса», {der. αντερίον} ● Тур. < араб. ‘antarī. В Рум. кафтан был 
праздничной одеждой бояр, затем распространился среди крестьян, позже 
слово иронически было перенесено на рясу. Ф. Миклошич (1884) возводил к 
тур. anteri, antery рус. зап. андарáк «нижняя крестьянская юбка», андрáк, укр., 
белор. андарáк – из польск. inderak (< нем. Unterrock); позже (1886) он дает 
правильную интерпретацию рус. слову [Фасмер 1964. 1: 78]  [Meyer 1891: 
11 (anderi < н.-греч. < anteri); Şăineanu 1900. 2: 20; Lokotsch 1927: N 84; DLRM 
1958 (< anteri); Mihail 1978: 115 (< anteri); СДЕЛМ 1978: 30 (антереу, антериу 
< anteri); Suciu 2000: 169 (< уст. anteri); РБЕ]  entarilik 

 
17 Этот источник в дальнейшем должен быть заменен в основном тексте на более 

авторитетные этимологические или толковые словари албанского языка. См.: Гирфанова А. Х. 
Источники изучения тюркских заимствований в албанском языке // Балканское языкознание… 
СПб., 2009. С. 37–50; ср.: Жугра А. В. Турцизмы в албанском эпосе (лексика военно-
дружинного быта) // Там же. С. 152–178. 
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férmele уст. «фéрмене (короткий расшитый жилет)», férmene [БТРС], 
рум. уст. (Молд., Мунт., вост. Олт.) fermeneá f. (1830, до конца XIX в.) f. 
одеж. «короткая крестянская куртка», уст. «боярская куртка из бархата с 
золотым шитьем, подбитая мехом», {ferménă (XX в.) id.} [Ciorănescu 1966 : N 
3332 (< fermene)], арум. firméne f. «женский жакет без рукавов, украшенный 
мехом» [Papahagi 1974: 551 (< ferméné)], fermene*, алб. fermele f. «куртка без 
рукавов с окантовкой серебряной или золотой нитью» [Latifi 2006: 51, 210 (< 
fermene)], fermёle, fermelje, болг. фермене, серб., хорв. фèрмен m. «фермен 
(короткий камзол без рукавов)», fèrmene, (Банjа Лука) fêrman [Skok 1971. 1], 
н.-греч. φέρµελη  [Meyer 1891: 100; Şăineanu 1900. 2: 169; Mihăileanu 1901: 193; 
Lokotsch 1927: N 604; Толстой 1957; DLRM 1958 (< fermene); Škalić 1966; 
Mihail 1978: 115–116 (fermeneа < fermene; fermenă < серб.); Altay 1996; Dizdari 2006] 

fiş «колышек», «ярлык, знак», «марка, фишка, жетон; талон», «карточка 
(регистрационная и т.п.)», эл. «контакт; штепсель» [БТРС], рум. (?) (Олт.) 
fişidane pl. «головной платок», «шелковая вуаль» [Mihăescu 2005: 51 (< fiş/i/ + 
dane или ← рум. fişiu «платок, вуаль»)] ● Образование композита на рум. 
почве Д. Михэеску считает более вероятным  [Mihail 1978: 150 (fişiu < 
франц. fichu); Marin, Mărgărit 2000: 138; Sărbători…2001: 373 (fişidane)]  
fişek, tane 

fistan «платье», «фустанелла (у албанцев, греков и др.); шотландская 
юбка» [БТРС], fistán (1680) festan, fustan, fiston, рум. {FÚSTĂ f. «юбка», 
иронич. «баба»}, уст. fustan текст. «бумазея» [Ciorănescu 1966: N 3545 (fustă 
< н.-греч., fustan < тур.)], арум. {fústă f. «нижняя шерстяная юбка (женщины 
носят ее под платьем, а дети как верхнюю юбку)», fustáne f. «платье», 
fustanélă f. «фустанелла» (< н.-греч.), der. fustănáuă f. id., fustănat adj. «сорочка 
(платье, юбка) со сборками (складками)»} [Papahagi 1974: 577], fustană*, 
мегленор. {fuscă}, алб. fustan m. «платье», {der. fustane f. id., fústё f. «женская 
сорочка»} [Latifi 2006: 216–217 (fustan)], (?) fistan, болг. {фуста}, фистан, 
фустан, макед. фистан, фустан, серб., хорв. фѝстан «фистан (женская одежда 
из грубого домотканного сукна)», «короткая белая юбочка (которую носят 
мужчины в некоторых районах Албании и на Крите)», рег. фуш̀тан 
«сарафан», «бумазея» [Толстой 1957], fìstān, fùstān, vìstān, н.-греч. {φούστα, 
φουστάνι, φουστανέλλα (< ит.)}, венг. fosztán (1519), foszlán (1543), fosztány 
(1552), foszlány (1607), foszlyán (1707), foszláng (1707), foszlánk (1793) [Kakuk 
1973: 156] ● Тур. < ит. fustagno «бумазея» (С. Какук); ср. иран. fistān «юбка 
(нижняя)», араб. fustān «верхняя одежда». По А. Чорэнеску, ср.-лат. fusta-
neum «хлопок» > ит. fustana (калабр. fustu «нижняя часть блузки») > н.-греч. 
φουστάνι → φούστα > алб. (обе формы), болг. (обе формы), тур. К н.-греч. 
φουστανέλλας «фустанела» восходит рум., арум. fustanelă «типичная греч. 
одежда». Как отмечает С. Какук, балканские и венг. формы могут восходить 
к ит.  [Meyer 1891: 115 (fustane < festan, fustε < рум.); Şăineanu 1900. 3: 54 
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(fustan < тур.); Gáldi 1939: 193 (fustanelă); Кочи и др. 1951; DLRM 1958 (fustă 
< н.-греч.)]  fistanlιk18 

futa (XV в.) «фартук, передник» [БТРС], «банное полотенце, которое 
затягивается на поясе», futat, fute (1680), fota, füte, fιta, рум. (Мунт., Молд., 
Бан., реже Транс.) fótă (1694–1695) f. редко «фартук, передник», «полотенце», 
одеж. «домотканная крестьянская юбка из двух полотнищ», также текст. 
«полосатая ткань», (Мусчел, юго-зап. Молд.) «опоясывающая одежда», 
(Молд.) «цветастая юбка», (Транс.) «пола, подол» (З. Михаил) [Ciorănescu 
1966: N 3463 (< fota)], арум. fútă f. futắ m. id., (?) ftă m. «полотняное 
покрывало» [Papahagi 1974: 577 (fútă, ср. алб., н.-греч., тур. foûta), 567 (ftă)], 
fotă* «ткань», futá* (1770), алб. fútё f. «фартук», futa (1770) [Latifi 2006: 53, 
217], болг. фута «фартук», фота (1508), макед. фута, серб., хорв. вут̀а 
«пестрый шерстяной передник (часть женского национального костюма)» 
[Толстой 1957], vùta, fùta (XVIII в.) «узкая полоска ткани (головная повязка, 
пояс)», «опрег (крестьянская юбка)», н.-греч. φουτάς (1770), венг. futa (1516) 
«полосатая ткань (индийская)», fota (1592), fúta (1754) [Kakuk 1973: 157] ● 
Тур. < иран. «индийское платье; халат» < араб. «индийская ткань; полотенце; 
передник» (С. Какук). Рум. форма является этимологическим дублетом рум. 
уст. fotaz «чепрак, вальтрап» (< н.-греч.). К рум. А. Чорэнеску возводит укр. 
фота (вслед за Ф. Миклошичем, Е. Бернекером, И. А. Кандрей). Ср. рус. фата, 
укр. фóта, др.-рус. фота «покрывало на голову», «повязка на бёдрах» – из тур. 
[Фасмер 1973. 4: 187]. Порт. fota, ит. futa  [Miklosich 1880: 10, 15; Meyer 
1891: 115 (futε); Şăineanu 1900. 2: 174; Candrea 1900: 402; Berneker 1908: 287; 
Lokotsch 1927: N 622; Кочи и др. 1951; DLRM 1958 (< fota); Irimie C. Portul 
popular din zona Bran. Bucureşti, 1960: 28–29; Dimitrescu 1974: 90; Mihail 1978: 
85–86 (< fota); СДЕЛМ 1978: 461 (фотэ < fota)]  cotaz 

halι «ковёр» [БТРС], рум. {HÁINĂ f. одеж. «верхняя одежда» (< серб.), 
der. hăinár m. hăinăríe f. hăinét col. f. înhăinurá vb. înhăimurá id.} [Ciorănescu 
1966: N 3970], алб. hallí f. «ковёр» [Latifi 2006: 56, 235], болг. халина «платье, 
длинная одежда» [Младенов 1941], серб., хорв. {ХÀЉИНА f. «одежда, платье» 
(< болг.), der. хаљéтак m. «платье, одежда (отдельная штука: куртка, кафтан и 
т.п.)», ирон. «платьишко», хаљи́нак m. «одёжка»} [Skok 1971. 1: 652–653], н.-
греч. χλαί {der. χλαίνα, χλαίνη «верхняя одежда (из толстого сукна)»} ● Тур. < 
иран. hali «ковёр». З. Михаил считает балканские формы доосманскими и 
отмечает семантическое сходство рум. и н.-греч., а также отсутствие слова в 
Мар. и отчасти в Транс.  [Cihac 1879. 2: 444; Miklosich 1886 (южн.-слав. < 
иран.); Meyer 1891: 146 (hal’i < χali); Berneker 1908 (южн.-слав. < иран.); DLR 
1913 (< серб., болг.); Кочи и др. 1951; Толстой 1957; DLRM 1958 (< болг., 

 
18 Тур. fistanlιk «материя на платье (на фустанелу)» [БТРС], диал. уст. fustanlιk, рум. уст. 

fustanlâc id. [Suciu 2006: 146 (< fustanlιk /kumaş/)] 
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серб.); Mihăilă 1960: 63 (южн.-слав. < тур.); Škalić 1966; Mihail 1978: 42–43; 
СДЕЛМ 1978: 467 (хайнэ < серб.); Dizdari 2006] 

kapaniçe ист. «парадная меховая одежда, шуба (султана, сановника)» 
[БТРС], рум. (Молд., Мунт.) cabaníţă (1619) f. одеж. уст. «мантия (из парчи с 
золотой нитью; даровалась султаном господарям Валахии и Молдовы)», 
căbániţă, рег. «зипун, куртка (из овчины, орнаметированной тесьмой)» (с XIX 
в.), окказ. «безрукавка», {cabánă f. «женская куртка» (< серб.), căbănaş, 
cabonaş, (Тоаредж, р-н Тимиш Бан.) căbăniţă «куртка», der. căbănicer m. 
«изготовитель курток из овчины»} [Ciorănescu 1966: N 1248], болг. кабаница, 
серб., хорв. кабàница «плащ», {der. уст. кàбан (XVI в.) «куртка с капюшоном»} 
[Skok 1973. 3], kabanica ● Тур. < иран., араб. qaba. (А. Чорэнеску). В рум. 
парадная шуба исчезла в 1832, после чего слово в этом знач. используется 
только в литературе как историзм. Словен.  [Şăineanu 1900. 2: 67 (бан. că-
băniţă < серб.); Tiktin 1903. 1 (< kabaniçe); DLR; Толстой 1957; DLRM 1958 
(< серб.); Mihail 1978: 121–122 (< kabaniçe); СДЕЛМ 1978: 168 (кабаницэ < 
kapaniça); Mării 2005: 105 (бан. căbăniţă < серб.)]  kapanιk 

kaput «шинель», «презерватив», «выигривание подряд (в карточной 
игре)» [БТРС], рум. (Мунт., Молд.) capód m. «длинная верхняя крестьянская 
одежда из домотканного сукна», capot (1784–1785) id., {(Молд., Бан., Транс.) 
căput (Сибиу, 1791) m. «длинная верхняя боярская одежда из толстого сукна, 
подбитого каракулем, с большим воротником», cheput (1803) id. (< венг.), 
CAPOT n. «длинный (до пят) женский халат», (< франц.) уст. «род боярской 
или военной шинели» (< тур.), der. capoţél dim. m. id.} [Mihail 1978: 128 
(capоd, capot < тур., căput < венг., capot < тур.)], арум. {capót n. «банный 
халат», «шинель, плащ», căpótă f. id., capotă f. «шинель»} [Papahagi 1974: 313 
(< ит. capotto), 314 (capotă < ит. capotta), 340 (căpotă)], болг. (?) капот, серб., 
хорв. (?) кàпут m. «пиджак; сюртук», «пальто», (Черног., Дубровн.) kàpūt, 
(Черног., Персат) kàpot «одежда с капюшоном», {(Истр.) kapuoto (< ит.), der. 
капут̀аш m. – пренебр. наименование городского интеллигента} [Skok 1972. 2: 
39], н-греч. (?) καπότο, καπότα, венг. (?) kaput ● По мнению З. Михаил, 
омонимия с франц. заимствованием, описывающим в рум. городскую 
реалию, способствовала сохранению тур. термина. Ср. рус. капот «утреннее 
женск. платье» — вероятно, из франц. или ит. [Фасмер 1967. 2: 187]. Чешск. 
kaput; ит. capotto, франц. capot «капот, халат», capote «шинель»  [Cihac 
1879. 2: 40; Şăineanu 1900. 2: 87; DLRM 1958 («халат» < франц., «шинель» < 
тур.); Ciorănescu 1966: N 1429 (capot < ит. через тур.) СДЕЛМ 1978: 173 
(капот < франц. или рус.)] 

kazmir «кашемир (ткань)» [БТРС], рум. окказ. cazmír (1826) текст. 
«кашемир», {caşmír (XIX в.) n. id., также животн. «порода овец, выведенных 
в Кашмире» (А. Чорэнеску) (< франц.), (вост. Мунт.) одеж. «крестьянский 
женский платок» (З. Михаил)} [Suciu 2006: 43] арум. cazmíre f. текст. 

www.cimec.rohttps://biblioteca-digitala.ro



37 Tюрские заимствования в лексико-тематической группе «названия одежды» 

 

61 

«кашемир», caşmíre f., căşmíre id. [Papahagi 1974: 319 (caşmire), 322 (cazmire 
< qazmir < франц. < ит.)], алб. kazmir m. «кашемир» [Boretzky 1976, Dizdari 
2006: 529], н.-греч. κασµίρι ● Тур. < франц. уст. casimir (1829) «казимир 
(ткань)» < англ. kerseymere «кашемир (тонкая шерстяная ткань)» [Dauzat 
1938: 147] при англ. kersey «грубая шерстяная материя» [В. К. Мюллер и др. 
Новый англо-рус. словарь. М., 2003], но англ. cashmere «кашемир» при ker-
seymere «казимир» [М. Уиллер. Оксфордский русско-англ. словарь. М., 1993; 
англ. изд.: 1972]. Н. Борецкий не исключает, что алб. форма могла бы 
восходить также к греч. – это относится и к арум., для которого, кроме того, 
не может быть исключено алб. влияние. В греч. то же слово могло 
проникнуть из франц. Т. Папахаджи ошибочно выводит франц. casimir из ит. 
(?) casimirra (при ит. cascimira «кашмир»). Ср. рус. казимировый 
«кашемировый» (Н. В. Гоголь и др.), – предположительно, через польск. 
kazimir(ek), kaźmirek id. из. ит. (?) casimiro id. от назв. индийской области 
Кашмир (др.-инд. Kāçmīras). С указанным географическим назв., хотя и 
опосредовано, соотносится рус. кашмир «мягкая шерстяная ткань», кашемир, 
(донск.) камишир – из. франц. cachemire id. (1811) [Фасмер 1967. 2: 160, 215; 
Dauzat 1938: 124]. Рум. caşmir, вытеснившее cazmir, сопоставлено в СДЕЛМ 
также с нем. Kaschmir и рус. кашемир. Следует констатировать 
контаминацию двух этимологически не тождественных текстильных 
терминов (и стоящих за ними реалий). Один из них, восходящий через франц. 
к англ. kerseymere, возможно, для арум. и алб. опосредован тур. влиянием. В 
других языках смешались рефлексы двух форм, этимологически отнюдь не 
тождественных. При этом рус. казимировый, семантически сблизившийся с 
рус. кашемировый, обнаруживает формальное, но не фактическое соответствие в 
рус. (арханг.) каразéя (начиная с Петра I) «шерстяная ткань», а также 
каразиево сукно (в XVI–XVII в.) – заимств. через польск. karazija id. или 
нидерл. karsaai id. из ср.-англ. kersey «ткань из Керси близ Хэдли в Суффолке» 
[Фасмер 1967. 2: 191]  [Papahagi 1900: 896 (caşmire); Mihăileanu 1901: 89 
(caşmire); Dalametra 1906: 50 (cazmíre); Pamfile T. Industria casnică la români. 
Bucureşti, 1910: 364 (caşmir); Documente… 1958. 1: 372 (cazmire); DLRM 1958 
(caşmir < франц.); Ciorănescu 1966: N 1509 (< франц.); Mihail 1978: 151 (caş-
mir < франц.); СДЕЛМ 1978: 179 (кашмир < европ.)]  Keşmir19 

kebe «накидка из грубого войлока, бурка» [БТРС], рум. уст. (Мунт., 
Добр.) ghebă (XIX в.) f. «плащ из войлока (или домотканного сукна) до колен, 
отделанный тесьмой», «сермяга», ghebea, gheb, (Молд., Олт.) chebă, cheb(e), 
(Олт.) chebău id., {латин. kebe ile aba (XV—XVII в.) «накидка из абы», 
(Транс.) gubă «зипун, сермяга», gub id. (< венг. guba)} [Ciorănescu 1966: N 
3668], болг. кебе, серб., хорв. ćèbe «шерстяной ковёр» [Skok 1972. 2], венг. 

 
19 С назв. одежды связано только рум. (вост. Мунт.) «платок» ← назв. ткани. 
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guba ● В ненастье эту накидку рум. пастухи одевали на кожух  [Şăineanu 
1900. 2: 102; Focşa 1957: 64 (chebău); DLRM 1958; Mihail 1978: 129 (chebă < тур.] 

kemer «пояс», «арка, свод, пролет (моста)», анат. «впадина», 
«горбатый, выгнутый» [БТРС], рум. (Молд., Бук., Мунт., Олт., затем Бан., 
Транс.) chimír одеж. «широкий кожанный пояс с кармашками (для денег)», 
уст. стр. «свод, арка», chimеr id., {der. dim. chimiraş «поясок»} [Ciorănescu 
1966: N 1790], арум. kimére f. уст. «широкий кожаный пояс с кармашками 
(для денег)», совр. «шерстяной пояс» [Papahagi 1974: 709], мегленор. chimer, 
алб. qemer [Latifi 2006: 86, 373], болг. кемер, серб., хорв. (Лика, Шибеник) 
ćèmer, (Космет) ćemêr [Skok 1971. 1: 353] ср.-греч. καµάρα, н.-греч. κεµέρι ● 
Тур. < ср.-греч. З. Михаил отмечает, что в Транс. и Бан. термин распространился 
через литературный язык во 2-ой пол. XX в., вытеснив рум. curea и şerpar 
«пояс» (< лат.)  [Rösler 1865: 596; Şăineanu 1900. 2: 112; Berneker 1908–
1913: 556; Ronzevalle 1912: 148; Lokotsch 1927: N 1040; DLRM 1958; Škalić 
1966; Mihail 1978: 157; СДЕЛМ 1978: 181 (кимир, /кимер/); Acaroglu 1988; 
Altay 1996; Dizdari 2006]  kemerli 

kontoş редко «украшенный роскошной вышивкой церемониальный 
кафтан крымских ханов», рум. {(Молд., Мунт., Добр., Олт.) contăş n. уст. 
«длинный подбитый мехом боярский кафтан», «более короткий крестьянский 
кафтан (обычно на меху)» (< ю.-слав.), conteş, contoş, contúš (< польск., ср. 
тур., серб.), (Мунт., Бан.) chinteş (1572), (юго-зап. Транс.) chintiş (1620), 
(Бан.) chinteş, chentuş, chintuş id., урбан. (гиперкор.) clentuş id., der. (Молд.) 
contoman «плащ», încotoşm(ăn)a «заворачивать, кутать», (?) cotoşman 
«шерстистый (большой) кот, котище», descotoşmăní «снимать (слишком 
теплые) одежды»} [Mihăescu 2005: 128 (chintiş < венг.)], арум. cundúşe f. 
«кафтан» (?), cundúşu n. id., {căndúşe f. «шерстяная безрукавка черного цвета 
(женская) или белого», cunduşă f. id. (ср. алб.)} [Papahagi 1974: 336 (cănduşe), 
408 (cunduşe < qontoch)], алб. kondósh m. «шуба; плащ», kёndёsh, kёndosh, 
kundosh(Шкод.) knosh id. [Meyer 1891: 197 (kondoš, kεndoš < kontoš), Dizdari 
2006: 552], болг. контош «шуба», контуш, {кинтиш id. (> рум.)} [БЕР 1974. 2: 
373 (кинтиш < рум. chinteş), 599 (контош < тур.)], серб., хорв. kontuš (1406) 
«подбитая мехом куртка, кожух», kûntoš, kûntus (XV в.) id. [RJA], словак. (?) 
kontusz, н.-греч. κοντόσιον, венг. köntös (XVI в.) id., kentes, kentös, köntes ● 
Тур. < иран. kontòs «кусок, часть, фрагмент» (Д. Михэеску). Ср. рус. (зап., 
южн.) кун́туш, кунтыш «кафтан с откидными рукавами», укр. кон́туш, 
кунтуш – через польск. kontusz (XVI в.), kuntusz из тур. kontoş «вид одежды» 
и далее из мид. κάνδυς «перс. верхнее платье» [Фасмер 1967. 2: 418]. Словен. 
kantus  [Kitabevi 1959: 588 (kontoş); Miklosich 1867 (< тур.); 1884. 1: 334; 
1886: 128; Cihac 1879. 2: 71 (< слав.); Mihăileanu 1901: 89 (cănduşe); Dalametra 
1906: 72 (cunduşe); Berneker 1908. 1: 559 (< тур.); DLR 1913. 1: 743 (chinteş, 
contoman ← contuš ↔ suman «род сермяги» < болг., рус. сукман); Pascu 1925. 
2: 241 (< н.-греч.); Viciu 1925 (chentuş); Candrea 1926; Costin 1926; DR 1927. 4: 
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264 (Т. Капидан: арум. cunduş, ср. серб.); 1938. 9: 208 (Н. Дрэгану: contăş < 
польск., contoman < венг. ködmön); Scriban 1939; Младенов 1941; DLRM 1958 
(contăş < польск.); Petrescu 1959 : 65, 76; Tamás 1966: 258–259 (рум. chintiş < 
венг.); Ciorănescu 1966: N 2365 (contuš < венг.); Skok 1972. 2: 142; Mihail 1978: 
118–120; СДЕЛМ 1978: 201 (контэш /контош, контуш, контеш/); DERS 1981 
(chinteş)] 

kordele «лента», «кинолента, фильм», kordela [БТРС], рум. (у. Горж, 
Долж, Вылча, Олт, Арджеш, Димбовица) cortel (конец XIX в.) одеж. «род 
мужского орнаментированного кафтана белого цвета», cordel id. [Şăineanu 
1900. 2: 397], серб. хорв. (Босн.) kòrdela «позумент», (Герц., Дубровник) kur-
dela, gurdela [Skok 1972. 2: 153] ● Тур. < ит. cordella «широкая шёлковая 
лента». З. Михаил, подхватывая этимологию Л. Шэиняну, отмечает, что 
соотв. одежда орнаментирована тесьмой. Рум. формы могли контаминировать с 
рум. cordea f. (cordele pl.) «лента, бант», cordelă f. id. (< н.-греч. κορδέλα < ит. 
или тур. kоrdela) [Ciorănescu 1966: N 2408]  [Damé 1898: 169 (cordel); 
Şăineanu 1908; DLR (< ?); Scriban 1939 (cortel dim. ← cort); Focşa 1957: 64; 
DLRM 1958 (<?); Stoicu G., Vasilescu V. Portul popular din Gorj. /Tg. Jiu/, 1971: 
107; Mihail 1978: 131 (< kordela)] 

libade «короткая верхняя одежда; короткое стёганое пальто» [БТРС], 
рум. уст. libadeá (XVIII в.) f. одеж. «длинная боярская одежда (носилась под 
кафтаном)», (XIX в., Мунт., Олт.) «короткая верхняя одежда крестьян обычно 
белого цвета (зипун, ватник)», lebadea id., также «манто, восточная накидка» 
(А. Чорэнеску) [Ciorănescu 1966: N 4805], алб. libade f. «верхняя женская 
одежда (пиджак) с х/б передом» [Dizdari 2006: 588], болг. лебаде, либаде, 
серб., хорв. уст. (Серб.) либáде n. «либаде (род короткой – до талии – 
верхней женской одежды с широкими рукавами в горных районах Сербии)», 
(Босн.) libáda, (Космет) lilibâde [Skok 1973. 3], (?) lebade  [Şăineanu 1900. 2: 
236; Candrea 1926; Lokotsch 1927: N 1317; DLR (< тур.); Толстой 1957; DLRM 
1958; Mihail 1978: 115 (< libade /lebede/)] 

mahrama (1615) «большой деревенский платок (с полосатым узором)» 
«носовой платок», «салфетка, маленькое полотенце для лица (в турецких 
банях)» [БТРС], maharma (1611), makrama (1680), mükreme, makreme, marama, 
marhama, рум. (Мунт., Олт., реже Молд., южн. Транс., Бан., Криш.) marámă 
(1588) f. одеж. «вуаль», «головной платок, покров», «полотенце», mahrámă, 
maframă, mahrumă, (Транс., реже Мар., Криш. сев.-зап. Молд.) năfrámă (2-я 
пол. XVII в.) f. id., {expr. a-şi pune maramaua «выйти замуж»} [Ciorănescu 
1966: N 5077], алб. marámё f. «платок (носовой); полотенце», mahrama, 
mahramё, maramё [Meyer 1891: 260 (maram), Dizdari 2006: 604], (?) marhamá, 
болг. (Разград) махрамá «треугольная косынка, которой молодая жена 
подвязываеь волосы на второй день свадьбы», марамá, бахрамá, бахръмá, 
макед. марама, серб., хорв. мàрама f. «платок, шаль», {der. мàрамица dim. f. 
«платочек», зоол. «брыжейка, сальник (у овцы, ягненка)»}, mahráma (XVI в.), 
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màhrama, màrama, maframa [Skok 1972. 2], н.-греч. µαχραµάς (1709), венг. mah-
raman (1560), marhaman (1561) [Kakuk 1973: 265–266] ● Тур. < араб. mahrama 
«скатерть» (С. Какук). По мнению З. Михаил, диссимиляция m → n в рум. 
имела место в лит. норме, откуда и проникла в далекты Транс., где сама 
реалия является вещью покупной, а не производимой в крестьянском 
хозяйстве. Венг. mahraman образовано по типу заимствований на -an. Ср. рус. 
бахромá (1583) < тур., крым.-тат. maχrama «вуаль для женщин» [Фасмер 
1964. 1: 137]; польск. mahram  [Miklosich 1885. 2: 121; Şăineanu 1900. 2: 248 
(năfrámă); Berneker 1913. 2: 5; Lokotsch 1927: N 1361; DLRsn; Толстой 1957; 
DLRM 1958; Велева 1963: 73; Mihail 1978: 142–143; СДЕЛМ 1978: 249 
(марамэ /махрамэ, нэфрамэ/)]  makat 

mallota, рум. уст., (Мунт., Олт., Молд.) maloteá (1777) f. одеж. 
«длинная женская шерстяная куртка с подбитыми мехом рукавами и 
воротником» [Ciorănescu 1966: N 5032 (< malluta)], арум. malot, {mal’iot 
«чёрная мужская одежда из шерсти» (< ? алб.)}, алб. mallotё «мужское 
пальто», «одежда из толстой шерсти у горцев сев. Албании» [Dizdari 2006: 
612] , серб., хорв. malut, mavlúta, malvúta [Skok 1972. 2: 365], ср.-греч. 
{µαλλωτή δορά}, н.-греч. µηλωτή «мех, шкура» ● Тур. < араб. malluta < ср.-
греч. (А. Чорэнеску). Ср. исп. marlota «запахивающаяся одежда мавров» < 
араб. mallūta, mullūta < н.-греч. [DLE 1970]  [Meyer 1892: 53; Şăineanu 1900. 
2: 245; Loebel 1908: 60; Berneker 1913. 2: 27; Lokotsch 1927: N 1380; DR 1927. 
4: 341 (Т. Капидан); DLRsn; DLRM 1958; Mihail 1978: 134 (< malluta)] 

mintan «минтан, верхняя рубашка» [БТРС], рум. уст. (Мунт., Молд.) 
minteán (1739) n. одеж. «крестьянская куртка из домотканого материала, 
отделанная тесьмой и вышивкой», «жилет, плащ (у арнаутов и др. родов 
войск)» [Ciorănescu 1966: N 5313], арум. mindán n. «супервест, камзол без 
рукавов» [Papahagi 1974: 799 (< myntan)], алб. mitan m., mintán [FShS 1984: 
724, Latifi 2006: 335 (mitan), Dizdari 2006: 660], болг. ментé «плащ без 
рукавов», mintan, серб., хорв. ментен «венгерский плащ» menten [Skok 1972. 2: 
406], венг. mente (XVI—XVII в., Транс.) «плащ, накидка», {der. mentek pl.} ● 
Ср. рус. ментеня (1509) «мужское платье» (< ? тур.), а также рус. ментик (< 
венг.), укр. мéнтá «меховой женский полушубок, окаймленный тесьмой» 
[Фасмер 1967. 2: 598]  [Cihac 1879. 2: 515 (< венг.); Şăineanu 1900. 2: 260; 
Ronzevalle 1912: 165; Lokotsch 1927: N 1571; Младенов 1941; DLRsn; DLRM 
1958; Tamás 1966: 539; Nicolescu 1971: 143; Mihail 1978: 128–129; СДЕЛМ 
1978: 259 (минтян)] 

peşkir (1612) «салфетка, полотенце» [БТРС], peschkor (1553), peşgir 
(1641), pişkir, pīşgīr, peşçir (1668, < серб., хорв.), рум. уст. (Олт., зап. Мунт., 
у. Бран) peşchír (1588) n. «скатерть; полотенце», «женский платок, 
украшенный по углам цветами (только для замужних женщин); косынка», 
арго «банкнота в 100 лей», pişchír id., {(Бан.) peşchir «полотенце», der. 
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peşchiráş dim. id.} [Mării 2005: 129 (бан. < серб.), 139], арум. pişkire, алб. 
peshqír m. «полотенце» [Latifi 2006: 84, 363–364, Dizdari 2006: 768], peshkír*, 
болг. пешкир, серб., хорв. пèшкир m. «полотенце», «тюрбан», pèškir, {der. 
pèškiraş «мужчина, обвязывающий голову платком»} [Skok 1973. 3], peškir, 
pèškīr, pèšćīr, н.-греч. πεσκίρι, венг. peskir (1604) «скатерть, салфетка», peskér 
(1608) [Kakuk 1973: 327–328] ● Тур. < иран. peš-gīr id. (С. Какук), иран. pīšgīr 
(И. Мэрий)  [Rösler 1865: 601; Meyer 1891: 330 (pešḱir < peškír); Şăineanu 
1900. 2: 293 (pişchír); Ronzevalle 1912: 59; Lokotsch 1927: N 1660; Scriban 1939; 
Кочи и др. 1951; ALRsn 1956. 2: N 491; ALRMsn 1956. 1: N 317; Толстой 1957; 
DLRM 1958; Ciorănescu 1966: N 6301; Škalić 1966; Mihail 1978: 144 (< pişgir); 
СДЕЛМ 1978: 312 (пешкир); Acaroglu 1988; Altay 1996; Dizdari 2006]  ber-
berlik20 

peştamal «передник (банный, кухонный)» [БТРС], peştimāl (1672), 
peštümāl, piştemāl, piştümāl, puştmāl, puştimāl, peştιmal, peştambal, peşdambal, 
peştomal, peştemal, alpeştembal, beşdamal, рум. уст. (вост. Мунт., Добр., реже 
Молд.) peştimán n. «тряпка; полотенце», одеж. «передник», также 
«фабричная юбка из ситца», «фартук ремесленика» (З. Михаил), peştemán, 
peştimál, (Бан.) peştemal id., также «вязанная юбка», peştemală f., piştimală 
[Ciorănescu 1966: N 6308 (< peştimale, peştamel)], арум. pistimále f. «фартук 
(для предохранения от любых загрязнений)»[Papahagi 1974: 982 (< pechtamal)], 
мегленор. piştimal, алб. peshtёmáll m., peshtamáll, (Шкод.) pashtmáll id. {(?) 
der. pёştíllem vb. «обёртываться, заворачиваться», «обматываться; 
наматываться», pёştjéll vb. «закутывать, завёртывать», «обёртывать (о 
книге)», «сматывать (о клубке)»} [Latifi 2006: 84, 364 (peshtamáll), Dizdari 
2006: 769], болг. пештемáл «часть традиционного народного костюма», 
макед. пештемал, серб., хорв. peštèmāl, peštèmān, peştimal, peştèmālj, peştèmāj, 
pestèmāl, pestimal, н.-греч. πεστιµάλι (1709) «скатерть; простынь; большой 
платок», πεστεµάλι, венг. pestímál (1621), festinal (= pestinál, 1625) «скатерть; 
белье» [Kakuk 1973: 328] ● Тур. < иран. pušt-māl «передник»  [Meyer 1891: 
330 (peštεmal, paštmał < peštimal); JIRS 1895. 2: 323 (Г. Вайганд: бан. 
peştemal); Şăineanu 1900. 2: 295 (peştimal, peşteman); Lokotsch 1927: N 1674; 
Кочи и др. 1951 (pёshtillem); DLRsn (< peştimal); DLRM 1958 (< peštamal); 
Велева 1963: № 5; Škalić 1966; Gămulescu 1974 (Бан. < серб.); Mihail 1978: 95 
(< peştimal; в южн. Мунт. < ? болг.); СДЕЛМ 1978: 312 (пештиман < 
peştimale); Acaroglu 1988; Altay 1996; Dizdari 2006] 

pιrpιt «ветошь, лохмотья, рубище, тряпье, рвань; ветхий, драный, 
изношеннный», «грубая шерстяная ткань (кустарной работы)», «борцовские 
панталоны (из грубой ткани)» [БТРС], рум. (Добр., зап. Мунт.) părpăţi pl. m. 
«крестьянские штаны из белого сукна, суженные ниже колен и с широким 
 

20 Рум. peşchir «платок» ← по форме, серб. пèшкир «тюрбан» ← по функции, но ср. и 
серб. уст. pèškiraş «мужчина, обвязывающий голову платком» (по данным С. Какук). 
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напуском выше», pârpâţi, părpâţi, pârpăţi, părpúţi [Suciu 2006: 99–100], арум. 
(Вэкэрень, у. Тулча) părpóde f. «чулок», pripóde, purpóde id. [Papahagi 1974: 
961 (< н.-греч.), 1014 (pripode), 1032 (purpode)], н.-греч. {περιπόδιον, προπόδια} 
● Рум. реалия бытовала в XIX — первой пол. XX вв. З. Михаил ссылается на 
вопросник Б. П. Хашдеу  [JIRS 1902. 9: 228 (рум. părpuţ); Mihail 1978: 79 
(рум., арум. < тур.)]21 

potur I «место, покрытое складками; складчатый, со складками», 
«шаровары со многими складками сзади и суженные книзу» [БТРС], рум. 
уст. (южн. Молд., Мунт.) potúri pl. m. «штаны типа галифе (украшенные 
орнаментом) у ямщиков, арнаутов и гайдуков», также (Молд.) «кожаные 
штаны (из овчины, козьей шкуры)», póturi, pótori id., также «широкие штаны 
(со сборками сверху)» (З. Михаил), {der. poturei pl.} [Mihail 1978: 79 (< тур., 
болг.)], алб. potúre pl. m. «шаровары» [Latifi 2006: 85, 367], болг. потури 
«штаны», потур id., (Свиштов) «белые штаны из домотканого сукна (без 
орнамента)» ● З. Михаил отмечает исчезновение балканских турцизмов в 
назв. одежды в связи с устареванием ее кроя, т.е. самих реалий  [Candrea 
1926 (< тур.); Scriban 1939; Кочи и др. 1951; DLRM 1958; Велева, Лепавцова 
1960: 291; Škalić 1966; Acaroglu 1988; Dizdari 2006]  potur II 

sof «шерсть», «шерстяная ткань», «мохер, тонкая пряжа из ангорской 
шерсти» [БТРС], рум. уст. (у. Мехединць, Долж, Олт, Яломица) sof (XVIII в.) 
n. текст. «камвольная пряжа, шерстяная ткань», zof, zuf id., {der. zoabă f. 
одеж. «род пальто (особенно женского)», zoavă, zóbă, zober, sofan (1621) id. 
(З. Михаил)} [Ciorănescu 1966: N 7965 (sof < sof, suf), 9512 (zof < zof)], алб. 
zof, н.-греч. σόφι ● Тур. < араб. Рум. zof А. Чорэнеску определяет как 
«восточная шерстяная ткань». Соотв. в рум. -ó-/-oá-, как и f/v/b, отражают 
особенности диалектного произношения  [Şăineanu 1900. 2: 390 (zof); Tik-
tin 1925. 3; Candrea 1926 (zoavă < франц. zouave «короткая куртка, которую 
носили зуавы» /?/); Mihail 1978: 130–131] 

şal «шаль», «кашемир (ткань)», «кушак» [БТРС], рум. (Молд., вост. 
Мунт. /у. Брэила/, Добр.) ŞAL n. одеж. «шаль (женская)», уст. текст. «тонкая 
шерстяная ткань (из овечей или верблюжей шерсти)», «головная повязка 
(мужская)», также «мужской пояс из шерстяной ткани», {(Бан.) şálă n. 
«платок (шейный)» (< серб. или нем.) (З. Михаил), der. уст. şalon n. «плотная 
хлопчатобумажная ткань»} [Ciorănescu 1966: N 7354], арум. şal n. «шаль», 
şále f. id. [Papahagi 1974: 1142 (< chal)], алб. shall m. «шаль; кашне», shali 
[Latifi 2006: 417 (< şali), Dizdari 2006: 945], болг. шал, (?) sal, серб., хорв. шâл 
m. «шаль» [Толстой 1957], н.-греч. σάλι ● Тур. < иран. Рум. şal «ткань», по 
мнению А. Чорэнеску, опосредовано франц. Ср. рус. (кавк.) шала «шерстяная 
платяная ткань» – возможно, из тюрк., но рус. шаль – через франц. châle или 

 
21 Показательно, что Э. Сучиу приводит арум. părpоde как соответствие к рум. 
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нем. Schal (c 1810) из англ. shawl от ново-перс. šâl, которое производят из 
Индии [Фасмер 1973. 4: 401]  [Ronzevalle 1912: 104; Tiktin 1925. 3; Lokotsch 
1927: N 1802; Кочи и др. 1951; DLRM 1958; Mihail 1978: 151–152; СДЕЛМ 
1978: 495 (шал)]  lahurî, şali, Tarabulus 

şalvar (XIV в.) «шаровары» [БТРС], şervāl, şelvār (1680), šavlar, šovlar, 
šaular, рум. (вост. Мунт., Молд.) şalvári (между 1594–1599 = шалвари) m. pl. 
одеж. «шаровары (из домотканого сукна)», {(Транс.) şolovari, şoluari id. (< 
венг.), der. şalvaragíu m. «изготовитель (продавец) шаровар», «турок», 
şalvaragíe f. «ателье (магазин) шароваров», înşalvarat adj. «одетый в 
шаровары»} [Ciorănescu 1966: N 7385], арум. şilváre f. «широкие шерстяные 
штаны», {der. şiliváre f. id., şilvărúşe dim. f. «шароварчики»} [Papahagi 1974: 
1151 (< chalvàr)], şilvari*, алб. shallváre f. pl. «шаровары», sharvar, shandervar 
[Latifi 2006: 96, 417, Dizdari 2006: 946], болг. шалваре, шелвáри, шалвáри, 
макед. шалвари, серб., хорв. шàлваре f. pl. «шаровары» [Толстой 1957], šàl-
vare, šàlvârâ, šarvare, šàrvale, šàlvari, н.-греч. σαλβάρι, венг. salvár (1739), 
{salavari (< серб., 1585), salabári (1604), salavárdi (1605), salvári (1710), sal-
lavardi (1724), salavardé (1735), диал. csalavári, csalaváré} [Kakuk 1973: 379] ● 
Тур. < иран. šalwār «штаны», šulwār, širvāl (С. Какук). Ср. рус. шаровары – 
через тюрк. посредство из иран. [Фасмер 1973. 4: 410]. Польск. szarawary, исп. 
zaragüelles  [Rösler 1865: 609; Meyer 1891: 400 (šarvar, šandervar < šavlar); 
Şăineanu 1900. 2: 334; Ronzevalle 1912: 104; Кочи и др. 1951; DLRM 1958; 
Škalić 1966; Mihail 1978: 78; СДЕЛМ 1978: 495 (шалварь); Acaroglu 1988; 
Altay 1996; Dizdari 2006] 

taklit «подражание кому-л. (чему-л.)», «подделывание, подделка; 
притворство», «передразнивание» [БТРС], рум. уст. (у. Ильфов, Яссы, Нямц, 
Ботошань, Сучава) taclít (XIX в.) n. текст. «восточная шёлковая ткань в 
полоску», одеж. «отрез полосатой ткани (для пояса, головной повязки)», 
также (у. Ботошань, Нямц, Яссы, Васлуй) «шерстяной платок, обычно 
тёмного цвета с бахромой», (у. Ботошань, Сучава) taclid (З. Михаил) 
[Ciorănescu 1966: N 8445 (< taklιht)], болг. таклит «имитация», серб., хорв. 
taklîd id. [Skok 1973. 3] ● Тур. < араб. taklid (А. Чорэнеску). З. Михаил 
приводит к тур. слову знач. «подделка дорогой полосатой ткани из Индии 
или алепского шёлка в полоску»  [Şăineanu 1900. 2: 341; Lokotsch 1927: N 
1198; Scriban 1939; DLRM 1958 (< taklid); Mihail 1978: 149 (< taklid); СДЕЛМ 
1978: 418 (таклит < taklid)] 

Tibet орон. «Тибет», уст. «Гималаи» (?), рум. уст. (у. Яломица, Добр.) 
tibet n. одеж. «тонкий женский платок», tiubet id., также текст. «шерстяная 
ткань» (А. Чорэнеску) [Mihail 1978: 150 (< tibet «назв. шерстяной ткани»)] ● 
Cр. рус. тюбетейка, (казанск.) тюбитейка – из тат. tübätäi id. при tüba 
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«верхушка» [Фасмер 1973. 4: 134]  [Ciorănescu 1966: N 8668 (< франц. 
thibet /?/); DLRM 1958 («ткань» < нем. Tibet)]  

tülbent (1544) «батист, нансук, газ» [БТРС], dülbent (1533) «муслин 
(обычно белый, используемый для тюрбана)», dülvend (1553), dülbend (1641), 
dulbend (1680), dilbet, dülbet, tukbent (1672), tülbend, рум. окказ. dulghét (1790) 
текст. «муслин», {(Бан., Транс., южн. Молд.) уст. tulbent одеж. «фата», 
«чепчик», turbent, durbent, durban (< серб.), (Добр.) diulben «платок (белый)» 
(< болг.), (Молд., Мунт.) tulpán (1694–1695) n. «муслин», «косынка 
(треугольная)», также (Мунт.) «белый платок из тонкого полотна», (Молд.) 
«покрывало разных цветов, в т.ч. толстый зимний платок» (З. Михаил), tălpan 
(1620), (н.п. Фрасин, у. Долж) trupan, trupai (< н.-гр.), TURBÁN n. «тюрбан, 
чалма» (< франц., нем.), tulipan бот. «тюльпан» (< ит. tulipano, нем. 
Tulipan/e/), tulipă также тех. «абажур (стеклянный, для электрической 
лампочки)» (< франц.)} [Suciu 2006: 60–61 (< dülbent)], арум. dulbén f. «вуаль 
(на головном уборе)», «белое женское покрывало из муслина на голову (знак 
траура)», {(Грэмошт.) turpáne f. «белая ткань на голову, которую носят 
женщины в знак траура»} [Papahagi 1974: 505 (dulben < dul-bend, tulbend), 
1207 (turpane, ср. н.-греч.)], алб. tullupán m. «тонкая ткань», dylben m. «тёмная 
вуаль» [Latifi 2006: 49, 199 (dylben), 452 (tullupan)], duljben, düljben, болг. 
дулбен, тюлбен, тулпан, тулбен, серб., хорв. тулѝпан m. «тюльпан», (Космет) 
tilbent «расшитая фата», (Хорв.) tumban «покрывало на голову», (Брбник) tun-
ban «женское покрывало», tumbat, tùlbenta «фата», dulbent, tulipan [Skok 1973. 
3], н.-греч. τουλπάνι «тонкая хлопковая ткань, линон-батист», венг. tulipán 
«тюльпан» [Kakuk 1973: 136] ● Тур. < иран. dulband «тюрбан; тиара; шапка» 
(С. Какук). По мнению З. Михаил, рум. tulbent, turbent также восходят прямо 
к тур., а форма trupan объясняется контаминацией с рум. trup «труп» или 
метатезой. Ср. рус. тюрбан – из франц. (< тур. < иран. dulbend «ткань из 
крапивы»), тюльпан — из франц., но (диал.) тульпан, тулипан – из н.-в.-нем. 
Tulipan (1586) или ит. tulipano (< перс.-тур. tülbend букв. «ткань из 
крапивы») [Фасмер 1973. 4: 136]. Укр. тулiпан, чешск. tulipan; Франц. turban 
(1538) «тюрбан», tolliban (1490) < ит. turbante (конец XV в. < тур. tülbend), 
tulipe (1611) «тюльпан», tulipan (1600 < тур. tülbend): растение ввезли из 
Турции в XVI в. [Dauzat 1938: 732]. Нем. Turban  [Meyer 1891: 78 (dül’ben 
< dülbend); Şăineanu 1900. 2: 49 (dulghet < dubet «тибетский шелк»), 366 
(tulpаn); Ronzevalle 1912: 68 (tulpаn); Gáldi 1944: 165 (tulipan); Кочи и др. 1951 
(tullupan); Толстой 1957; Wendt 1960: 167; Ciorănescu 1966: N 8970 (tulpan < 
tülbent, dülbent); Mihail 1978: 148 (tulpan)]  dülbenddar 

uçkur «гашник, шнурок» [БТРС], рум. (?) уст. ciúcuri (конец XVIII в.) 
m. pl. одеж. «солдатские брюки», также (Криш., Мар.) «суженные книзу 
крестьянские мужские брюки» (З. Михаил) [Ciorănescu 1966: N 2074 (< 
çukur)], алб. ushkur «пояс» [Latifi 2006: 105, 457], болг. учкур id., серб., хорв. 
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уч̀кур m. «гачник (пояс, ремень для брюк)», чук̀ур id. [Skok 1973: 3: 535] ● Ср. 
рус. учкур «ремешок, шнурок, поддерживающий штаны», (диал.) очкур, 
(терск.) уч́кар, укр. очкур, белор. учкур – из крым.-тат, тур. učkur, чагат. 
ičkur; Е. Ф. Карский выводил рус. из литовск. [Фасмер 1973. 4: 180].  [Mik-
losich 1885. 2: 182; 1886: 371; Lokotsch 1927: (166); DLR; FGSh 1954; Толстой 
1957; Škalić 1966; Mihail 1978: 78 (< серб.); Acaroglu 1988; Dizdari 2006]  
çukurluk I 

yağmurluk «дождевик, плащ, непромокаемое пальто», «козырек, навес 
(над входной дверью)» [БТРС], рум. (Мунт., Молд.) iamurlúk (1587) n. одеж. 
«крестьянская безрукавка», imurluk (Мунт.) «длинная одежда из домотканной 
шерсти, расписанная узорами», также «плащ» (З. Михаил) [Ciorănescu 1966: 
N 4235 (< yamurluk)], арум. γeamburlúke f. «плащ» [Papahagi 1974: 618 (< 
ïagmourlyq)], алб. jamulli f. [Latifi 2006: 263], болг. ямурлук «плащ» ● Тур. 
yağmur + -luk. Рум. imurluk напоминает епанчу (рум. ipingea). Ср. рус. 
емурлук (чаще в XVII в.) «дождевик», др.-рус. емурлукъ, а также рус. ермолка 
«шапочка, евр. домашний колпак», укр. ярмулка, белор. ярмолка, польск. jar-
mułka (XV–XVIII вв.) – из тур. jaγmurluk, [Фасмер 1967. 2: 19, 25]  [Mik-
losich 1888. 1: 49; Tiktin 1903 (< yamurluk); Lokotsch 1927: N 924 (< yamurluk); 
Scriban 1939 (iamurluk = рум. /Молд./ iarmurcă «ермолка»); Сефтерски Р. 
Ямурлукът в България // ЗбНУН. 1963; Mihail 1978: 130 (< yamurluk); Marin, 
Mărgărit 2000: 187–225; Mihăescu 2005: 73 (imurluk)]  yapιncak 

yapιncak «мохнатая попона для лошадей (зимующих на открытом 
воздухе)» [БТРС], рум. уст. (Добр., зап. Мунт., южн. и вост. Олт.) ipingeá 
(1693) f. «крестьянский плащ с рукавами и капюшоном», (i)epingea, 
i(a)pângea, ibâncă «покрывало для седла», iebâncă [Ciorănescu 1966: N 4481 (< 
yapunca)], алб. japanxhё f. «плащ с капюшоном», гег. jopanxhe, opanxhe id. 
[Latifi 2006: 62, 263, Dizdari 2006: 442], болг. япунже, япанджак, япанча, серб., 
хорв. уст. jапун̀џе n. «епанча (плащ, накидка, дождевик)» [Толстой 1957], 
japundža, japandža, japundže, н.-греч. γιαπουνζές, γιαπουντζές ● Тур. yap- + -ιn- 
+ -cak. Описание олтенской реалии: длинное одеяние из белой, черной или 
коричневой домотканой материи (абы) с рукавами и боковыми клиньями, с 
большим квадратным воротником, который можно накинуть на голову как 
капюшон; подол, ворот и нижние края рукавов украшены плетёной тесьмой, а 
капюшон ― цветной вышивкой и аппликацией из разноцветного сукна. В 
наст. время в Мунт. чаще отмечен емурлук (рум. imurluk). Ср. рус. епанчá 
«накидка, капюшон», япончá, япанчá «плащ с капюшоном», др.-рус. япончица 
«верхнее платье, плащ», укр. опанчá – из тур. japunža «накидка с капюшоном, 
попона», japundža «род воротника или плаща грубой работы», сев.-тюрк. 
japunča (то же) [Фасмер 1967. 2: 20–21; 1973. 4: 558–559]  [Rösler 1865: 
593; Cihac 1879: 588; Meyer 1891: 163 (jopandže, opandže < japundža); Tiktin 
1891. 1: 852; 1986; Şăineanu 1990. 2: 227; 1922: 339; 1997. 1: 401; DLR 1913. 2: 
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885–886; Candrea 1926: 623; Lokotsch 1927: N 934; Scriban 1939: 657; 
Младенов 1941: 703; DLRM 1958; Skok 1971. 1: 755; Mihail 1978: 130 (< 
yapynğa), 228, карта 20; Škalić 1966; СДЕЛМ 1978: 134 (епинжя /ипинжя/ < 
yapunca); Acaroglu 1988; DEX 1996: 506; Sărbători… 2001. 1: 375; Mihăescu 
2005: 73 (< yapinčak, yapunča ← yapmak (?) «покрывать»); Altay 1996; Dizdari 
2006]  yapιk, yağmurluk 

yelek «жилет», «перо (крыла, стрелы)» [БТРС], рум. (Олт., Мунт., 
Молд., Добр.) ilic n. одеж. «короткая мужская или женская куртка, обычно из 
бархата с вышивкой (чаще без рукавов)», {elechi, ilichiu (< ? н.-греч.), jilétcă f. 
id. (< рус.), der. окказ. ilicar (1600) m. «изготовитель (продавец) курток», ilicel 
dim. m. «безрукавочка»} [Ciorănescu 1966 : N 4313], арум. ilécă f. 
«безрукавка», ilécke id. [Papahagi 1974: 675 (< ïélék)], алб. jelék m. «жилет», 
уст. «лиф, корсет» [Latifi 2006: 62, 266, Dizdari 2006: 450], (?) jeljek, болг. 
елек, серб., хорв. jèлек (XVII в.) m. «безрукавка, жилет с украшениям 
(мужской и женский)» [Skok 1972. 2], н.-греч. γελέκι ● Ср. рус. жилет, (севск.) 
жалет, производн. жалетка, жилетка – из франц. [Фасмер 1967. 2: 55]. Исп. 
jileco, jaleco (< араб. /Алжир/ jalecc), ит. gilè, giulecca [Battisti 1950. 3: 1807, 
1820], франц. gilet (1557, редко до XVIII в.) «жилет, безрукавка» (< исп.), 
«плащ с широкими рукавами; куртка» (XVI в., < тур. yelek) [Dauzat 1938: 
362]  [Meyer 1891: 162 (jel’ek < jelek); Şăineanu 1997. 2: 225; Lokotsch 1927: 
N 951; Кочи и др. 1951; Толстой 1957; DLRM 1958; Škalić 1966; Mihail 1978: 134 
(< ? болг.); СДЕЛМ 1978: 158 (илик); Acaroglu 1988; Altay 1996; Dizdari 2006] 

zιbιn (XVII в.) «распашонка», диал. «энтари с тремя юбками (род 
женской одежды)» [БТРС], zιbun (XVI в.), soboin (1668), zubun (XVII в.), 
zübun (1680), zebun, zibin, рум. уст. (Молд., Добр., Мунт, вост. Олт.) zăbùn 
(между 1594–1599, = зъбун) n. одеж. «зипун», «ряса», zeban, zebon, (Арад) 
zobon, {der. zăbunáş dim. n., zăbunél dim. n. id., zăbunár m. «изготовитель 
(продавец) зипунов», (?) (Молд.) zamboáne augm. pl. «зипун»} [Ciorănescu 
1966: N 9392 (< ю.-слав. < ит.)], арум. редко zăbún n. «зипун», {(южн.) ţipúne 
f., (сев.) şigúnă f. «женская длинная (до колен) шерстяная безрукавка», şigune 
id.} [Papahagi 1974: 1150 (şigună, ср. алб., н.-греч.), 1222 (ţipúne, ср. ит. 
калабр. jippuni, н.-греч., тур. zéboun, zibin), 1290 (zăbun)], алб. cibune f. «вид 
верхней одежды из черного или белого войлока (до колен, открытая 
спереди)»cipun, xibun [Dizdari 2006: 137 (< zibun)], (?) zabùn, shёgunё, zhgunё, 
болг. зъбън, зубун, зибун, забун, зобун, серб., хорв. зуб̀ун m. «зубун (куртка, 
часть национального костюма)», zùbun, zobûn id., {der. зубун̀ац m. id.} [Skok 
1973. 3: 420], н.-греч. τσιπούνι, ζιπούνι, ντσιπούνι, ζοπούνα, венг. zubon (1570) 
«нижняя юбка», zupon (1582), zobon (1604), zobbon (1604), zubony (1621), 
szubbon (1640), zubbony (1641), suppony (XVII в.), zubbon (1641), zúbon (1748), 
zubban (1874), диал. ubbon, ubbony, ubony, zabun, zabuny, zёbun, zёbuny, zobon 
[Kakuk 1973: 432] ● Тур. < ит. (венец.) zipón, (болон.) dzibon (= лит. giubbone 
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«нижняя юбка») (С. Какук). Фонетически рум. форма ближе к болг. Рум. 
реалию З. Михаил описывает как длинную боярскую одежду без рукавов, 
которую шили из дорогой ткани и которую стали носить также крестьяне, а 
ок. 1700 г. началось производство зипунов из шёлка и домашней шерсти. Ср. 
рус. зипун «крестьянский кафтан» (< н.-греч., ит.), чья связь с тур. zybun 
оспаривается по фонетическим соображениям; рус. жупан (1653) «короткий 
тёплый верхний кафтан» (< ит. giuppone, giubbone) [Фасмер 1967. 2.: 66, 98]. 

 [Rösler 1865: 592; Miklosich 1866: 23; 1867: 138; Şăineanu 1900. 2: 379; 
Конев 1921: 83; Толстой 1957; DLRM 1958; Mihail 1978: 122; СДЕЛМ 1978: 
143 (зэбун < zubun)] 
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