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М О Р Е  В  ЯЗЫКЕ И  КУЛЬТУРЕ  СЛАВЯН 
(ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Anotacija
Paprastas ir iš pirmo žvilgsnio nekeliantis klausimų žodis jūra, turintis indoeuropietiškas parale-
les su praktiškai vienintele reikšme „jūra“, pasirodo esantis ne toks vienareikšmis. Lingvistiniai ir 
etnolingvistiniai, taip pat ir folkloriniai slavų tradicijų duomenys leidžia traktuoti žodį море slavų 
kalbose ir dialektuose kaip vandenį apskritai, taip pat kaip plačius vandens plotus, neatsižvelgiant 
į druskingumą, pratekėjimą ir kitas vandens savybes. Be to, tokia pat semantika būdinga visiems 
indoeuropiečių (ir daugeliui neindoeuropiečių) žodžiams su šaknimi *mar-/mor-. Tolesnes tyri-
mo perspektyvas galima sieti su indoeuropiečių žodžių su šaknimi *mar-/mor- analize, tiriant jų 
semantiką, motyvacinius ryšius ir etimologiją, taip pat kitų leksemų, reiškiančių ‘jūra’, tyrimu, jų 
atsiradimo ir išlikimo indoeuropiečių kalbose analize, kitais diachroninio tyrimo uždaviniais.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: etnolingvistika, slavų kalbos, slavų tradicinė kultūra, konceptas jūra, 
indoeuropietiškos paralelės.

Abstract
Simple and clear at the first glance, the word sea, having Indo-European parallels which have 
practically the only meaning ‘sea’, on a closer examination turned out to be not so clear. Linguistic 
and ethno-linguistic, including folklore, data of Slavic traditions make it possible to interpret the 
word sea in Slavic languages and dialects in the sense of ‘water’ in general, and especially – the 
vast expanse of water – regardless of salinity, flowage and other properties of water. Moreover, the 
same semantics are characteristic of many, if not all, Indo-European denominations of the sea, and 
many words of non-Indoeuropean languages as well. Aspects of future studying of this topic can 
be seen in the explanation of other words with root *mor-/mar-, identification of their semantics, 
motivational relations and etymology, as well as other lexems, denoting the sea, the causes of their 
emergence or preservation in i.-e. languages and solving a number of other problems of diachronic 
aspect.
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Этнолингвистические исследования предполагают изучение соотноше-
ния и взаимодействия языка и культуры, языка и мышления, языка и кар-
тины мира. В центре внимания, тем не менее, остается язык во всех его 
аспектах – диалектологическом, этимологическом, семасиологическом, 
историческом и т.д. Поэтому, чтобы понять, что значит море для славян, 
логично обратиться сначала к слову: какова семантика слова море в разных 
славянских языках и диалектах и какие другие слова могут иметь значение 
‘море’. 

Нас будет интересовать как собственно лексическая семантика, так и 
коннотативная семантика, т.е. область «надстраивающихся» над лексиче-
ской семантикой прагматических, символических, культурных, энцикло-
педических и т.п. «созначений», актуализирующихся лишь в особых пе-
риферийных, вторичных, поэтических, метафорических и др. «непрямых» 
употреблениях слова» (Толстая 2008, 248). Такой подход включает иссле-
дование также «языковой картины мира», а задачей целостного описания 
является «выявить внутренние связи между всеми уровнями значения, рас-
крыть логику того «образа», который закреплен за словом в сознании носи-
телей языка (Толстая 2008, 248–249). Для выполнения этой задачи необхо-
димо также обращение к традиционной культуре славян и сохранившимся 
в ней контекстам.

Значение ‘море’ представлено во всех славянских языках и диалектах 
лексемами с корнем *mor-: ст.-слав. морѥ, др.-рус. море, рус. море, ст.-укр. 
морє, укр. море, ст.-бел. море , бел. мора, бел. диал. мóрэ, ст.-пол. morze, 
пол. morze, пол. диал. moře, mṷoḙže, полаб. moráy, кашуб. mœře, mořulko, в том 
числе V’elg ̇e (Wielkie) moře, Vjelƺ́è mœře, Długie Morze ‘Балтийское море’, сло-
вин. mṷoře, moře, ст.-чеш. moře, чеш. moře, в.-луж. morjo, в.-луж. диал. mor-
je, ст.-н.-луж. mórje, mohrjo, more, н.-луж. móŕe, móŕo, словац. more, словац. 
диал. morie, mor(i)o, moro, словен. morję̂, mórje, mộrje, mȗərję, ст.-серб.-хорв. 
море, морje, серб.-хорв. мȏре, мȍре, серб.-хорв. кайкав. мȍре, morje, болг. 
морé, болг. диал. мóре, мурé (мóри), мурйé, мóрйе, макед. море. Большинст-
во из них имеют также переносные значения ‘большое количество чего-л., 
множество’, ‘обширное пространство’. 

Кроме того, в ряде славянских диалектов у этого слова представлено зна-
чение ‘озеро’, ‘пруд’, ‘болото’: др.-рус. ‘озеро’, включая словосочетание Море 
Чудское ‘Чудское озеро’ (ЭССЯ 19, 228, 229; Фасмер 2, 654), рус. ‘озеро’ (Фа-
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смер 2, 654), включая диал. олон. море ‘Онежское озеро’ (ЭССЯ 19, 228), 
морцо ‘озеро, образуемое расширением рукавов в устье реки’ (ЭССЯ 19, 
229), рус. диал. ‘место с чистой водой в заросших камышом озерах’ (урал.), 
‘о луже на полу’ (пск., твер.) (ЭССЯ 19, 228); укр. ‘очень большой искусст-
венный водоем’ (ЭССЯ 19, 228); бел. диал. могилев. Бабина мора (микрото-
поним) ‘озеро, заросшее травой’ (СММ, 19); ст.-пол. ‘озеро’ (ЭССЯ 19, 228), 
пол. диал. moře ‘большой водоем’ (ЭССЯ 19, 228), пол. краков. morskie oko 
горное озеро’ (Kolberg 1874, 4; SSSL 1999, 390), кашуб. mořulko ‘большое 
озеро’ (Sychta 1969, 115), а также moras ‘болото’ (Sychta 1969, 107), morz-
kula / morzkulica ‘болото, торфяник’ (SSSL 1999, 382), mořińc ‘большая лужа 
из помоев’ (Sychta 1969, 115) и локальные имена собственые озер: Mořёčė 
‘название маленького озера между Линией и Закшевом’, Mořńica ‘название 
озера под Пшеточным’ (Sychta 1969, 115), Мorzycz, Morzycze ‘название озе-
ра в повяте Вейхеровском’ (Berka 1891, 67), словин. mṷoře ‘большое озеро’ 
(ЭССЯ 19, 228); в словацком диал. morské oko ‘небольшое горное озеро’ 
(ледникового происхождения) (ЭССЯ 19, 229); ‘топкое, влажное место, бо-
лото или источник вблизи ключа’, ‘горное озеро’ (SSN 2, 591), серб. диал. 
мȍро ‘озеро’ (ЭССЯ 19, 227). 

«Пресноводные» значения можно видеть также в русской пословице: На 
то и щука в море, чтобы карась не дремал, где речь идет об  озере, поскольку 
щука и карась – пресноводные рыбы (ЭССЯ 19, 229), и в кашубской пого-
ворке: кашуб. Moře ӡis žab’ėṷo mёdla narob’ilo [море сегодня жабьего мыла 
нанесло] (Sychta 1969, 110) – так говорили при виде морской пены на берегу 
после бури на море, хорошо при этом осознавая, что жабы в море не живут. 

К этой же семантической сфере принадлежат и специальные контексты 
употребления лексемы море, такие как приветствие женщине, доящей коро-
ву, означающее пожелание больших удоев, обилия молока: рус. диал. мóре 
под кормилицу (под кормилицей) (екатеринб., перм., свердл.), Мóре под ко-
рову (коровушку, под коровушкой) (новгор., волог., онеж., яросл., перм, ср.-
урал., сиб., иркут.), Мóре под матуху (свердл.) (СРНГ 18, 261), рус. вятск. 
море молока и море под корову (ОСВГ 6, 75) – с учетом того, что молоко в 
славянской культуре символически связано с дождем, росой, пресной водой 
(см.: Толстая 2004, 284–288).

О неразличении в культурном контексте моря как соленого и несолено-
го водоема свидетельствуют легенды о затонувшем городе, о затонувших 
колоколах и кладах: на севере Кашубии предание повествует о старом горо-
де Геле и действие разворачивается на море (Sychta 1969, 112), в то время 
как у восточных славян города в легендах погружаются в озера (ср. рус. град 
Китеж, опустившийся в озеро Светлояр).
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Этимологи возводят слав. *mor-je к и.-е. корню *mōri /*mari-, основы-
вая свои выводы на сходном корпусе славянских и индоевропейских (и.-е.) 
соответствий (иногда с привлечением также неиндоевропейских языков). 
Все же в этимологических словарях отдельных славянских языков есть и 
различия, которые касаются предлагаемых этимонов реконструированного 
индоевропейского слова, широты охвата иноязычных параллелей, трактов-
ки первичной семантики слова. 

Праславянское слово реконструируется как: *mor’e (ЭССЯ 19, 229), 
*morje ‘водный простор; море’ (ЭСУМ 3, 513), *morje ‘море’ (ЭСБМ 7, 67–
68), *more ‘море’ ‘внутреннее озеро’ (Šuster-Ševc 1984, 951), *moŕe (Bezlaj 
ESSJ 2, 195), *morje (Skok 2, 454–456), *marje (БЕР 4, 240–241).  

И.-е. слово реконструируется как mori, *mōri ‘море’ (герм. ‘стоячая вода’) 
(ЭССЯ 19, 229), *mō̆ri ‘море, болото’ (ЭСУМ 3, 513), *mari ‘море, стоя-
чая вода’ (ЭСБМ 7, 67–68), *mari (Machek 1957, 374), *mōri- ‘море, стоячая 
вода’ (Bezlaj ESSJ 2, 195), *mari (Skok 2, 454–456), *moryo- и *mori, при этом 
«обычно реконструируемая праформа *mari или *məri- на основе лат. mare 
‘море’» считается ошибочной, т.к. лат. mare предполагается заимствованием 
(БЕР 4, 240–241), возводится к *mor- (mer-) ‘dunkler Fleck (темное пятно)’, 
или, точнее, *mer- ‘сверкать, пестрить, рябить, мигать’ (Šuster-Ševc 1984, 
951), древним и.-е. значением слова море признается ‘болото’ (Фасмер 2, 
654–655).

При реконструкции учитываются индоевропейские параллели: лит. 
*mãrios, mãrės ‘Куршский залив’, жем. также ‘море, Балтийское море’, др.-
прус. mary ‘залив’, латыш. mare, mar̨a ‘то же’, гот. marei ‘море’, др.-в.-нем. 
meri ‘море’, ирл. muir ‘то же’, лат. mare, а возможно также др.-инд. maryādā 
‘берег моря’ и с другой ступенью чередования гласного: др.-в.-нем. muor 
‘лужа, болото’, англос. mór (ЭССЯ 19, 229), к ним добавляются: др.-в.-
нем. mari ‘море’, др.-англ. mere ‘море’, н.-в.-нем. Meer ‘море’, Moor ‘болото’ 
(ЭСУМ 3, 513); др.-фриз. mâr ‘ров, пруд’: н.-в.-нем. Marsch ‘заболоченная 
низина’, хет. ma(r)-, marra ‘болото’ (Фасмер) (ЭСБМ 7, 67–68); англосакс. 
mōr, др.-в.-нем. muor ‘болото, грязь; море’, salz-muorra ‘Salzsumpf (соленое 
болото, грязи)’, др.-инд. márici-, marici ‘сияние, мираж’ (Šuster-Ševc 1984, 
951); др.-в.-нем. mari, meri, др.-англ. mere ‘море, озеро’, бретон. mor ‘море’, 
хет. marmarra- ‘болото’ (БЕР 4, 240–241), а для сравнения еще: кавказ. mere, 
merede, morevi ‘вода, озеро’ и под., монг. mörö ‘большая река’ (Skok 2, 454–
456).

Этимологические словари предлагают разные гипотезы развития се-
мантики индоевропейского и праславянского слова. Например, ЭССЯ 
приводит гипотезу А. В. Исаченко, который, ссылаясь на предположения 
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С. Файста и Х. Краэ, считал, что слово *mari-, *mōra обозначало раньше в 
германских языках не ‘море’, а ‘стоячую (пресную) воду, болото, болоти-
стое место’, что подтверждается и славянским материалом; далее отсюда 
делается вывод о том, что и.-е. слово (и его соответствия по языкам) возни-
кло еще до периода великих миграций, т.е. до знакомства наших предков 
с открытым морем. В то же время ЭССЯ признает обе возможности: и 
семантический переход значения ‘болото, стоячая вода, озеро’ в значение 
‘море’, и своего рода деградацию первоначальной семемы ‘море’ (ЭССЯ 19, 
229). Вацлав Махек тоже, соглашаясь с Т. Милевским, признавал рассма-
триваемое слово субстратным «потому что праиндоевропейцы моря не зна-
ли» (Machek 1957, 374). Франце Безлай ссылается на выводы Ф. Шпехта, что 
слова для обозначения моря восходят к и.-е. *mor-(u-) ‘темный цвет’, греч. 
μόρυχος ‘темный’, лит. morai̇̃ (pl.) ‘плесень’, однако далее его сравнивают с 
кавк. mere, merede, morevi ‘вода, глубина, озеро’, монг. mörö ‘большая река’ 
(Bezlaj ESSJ 2, 195). Авторы белорусского этимологического словаря также 
поддерживают гипотезу Ф. Шпехта (ЭСБМ 7, 67–68). В сербско-хорват-
ском этимологическом словаре Петара Скока признается вероятным, «что 
и и.-е. mari, и праслав. morje относилось к Балтийскому морю, на кото-
ром формировались поморяне»; отмечается, что из других индоевропейцев 
это слово есть у германцев, италийцев, кельтов, тогда как остальные имеют 
совершенно другие слова (напр., греки). «Это могло бы означать, что за 
время своих первых миграций дорийцы на западе и индоарийцы на восто-
ке не унаследовали из и.-е. прародины единое слово для этого понятия, а 
позаимствовали его от народов, к которым они пришли на новую родину. 
Италийцы, кельты, германцы и славяне, напротив, пронесли за время своих 
миграций название Балтийского моря (у Парфирогенетов – темное море) и 
перенесли его на новое море, которое узнали. Поэтому и Ядран называется 
только море (Skok 2, 454–456).

Таким образом, остается нерешенным вопрос о форме и первичном зна-
чении не только индоевропейского, но даже и праславянского слова, в том 
числе направление его семантического развития: было ли первичным значе-
ние ‘море’, расширившее значение до обозначения любой большой водной 
поверхности, включая ‘озеро, пресный водоем’, или наоборот, первоначаль-
ным было значение для пресных вод, сýженное затем только до называния 
соленых морей. Несомненно, этот вопрос связан и с вопросом об  ареалах 
формирования и первичного расселения славян и индоевропейцев в целом, 
а также путях их расселения в Европе. 

Более глубокому и адекватному пониманию языковой семантики, кото-
рая «самым непосредственным образом связана с «языковой картиной мира» 
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(Толстая 2008, 250) способствует обращение к духовной культуре славян, 
сохранившей в том числе архаичные представления народа о мире. Исхо-
дя из понятия, или образа, концепта, применяя индуктивный путь анализа, 
будет возможно приблизиться к языковым формам их выражения (ср. [Тол-
стой 1968]). 

В настоящее время во многом облегчает работу в этом направлении пя-
титомный этнолингвистический словарь «Славянские древности» (1995–
2012) под общей редакцией Н. И. Толстого. В словаре описаны практиче-
ски все значимые концепты традиционной народной славянской культуры, 
а также праздники, обряды, обычаи, семантические оппозиции и т.п.

Отдельная статья в словаре посвящена морю, которое описывается от-
части как реальный, но более как нереальный, мифический локус. Это и 
изначальная субстанция, откуда произошла жизнь, откуда вытекают реки 
и куда они же впадают, куда отлетают птицы на зимовку, откуда аисты 
«вылавливают» детей, куда отсылают болезни и демонов, где спасается от 
преследований черт, и т.п.: «Море – в мифопоэтической традиции славян 
первичная и вечная природная стихия; символ безграничного пространства, 
отдаленного от людей края земли; мифологизированный водный источник 
(«отец» всех рек, озер и ручьев); чужой, опасный мир, граница между «тем» 
и этим светом» (Белова, Виноградова 2004, 299).

Образ моря значим в народных этиологических легендах о происхожде-
нии мира, в заговорах, где оно предстает то как божественный локус, отку-
да происходит исцеление, то как «пустое» пространство, куда отсылаются 
болезни; в сказках, где море является границей между миром людей и «тем 
светом», где живут Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и др. чудища за-
морские; в поверьях, где море – место пребывания духов, «хозяина моря», 
хтонических животных.

По народным верованиям море и небо «образуют единое космическое 
пространство», в море Солнце опускается каждый день и из-за моря пока-
зывается. Это символ необычного, чудесного мира, где живут колдуны и 
странные народы.

В фольклорных текстах (в свадебных, лирических, заговорных) «синони-
мом моря часто выступают большие реки» (Дунай, Днестр, Висла); озера, 
болота (Белова, Виноградова 2004, 299–301). 

Материалы из польского «Словаря народных стереотипов и символов» 
под ред. Е. Бартминьского дополняют и конкретизируют эти данные поль-
скими материалами (в разделе Morze «Море» без малого 40 страниц, s. 381–
417): «Море взаимозаменяется с озером и дунаем. Это большая вода, в кото-
рой плавает земля и в которой купается солнце (SSSL 1999, 381). Название 
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morze родственно moras ‘болото’, morzkula / morzkulica ‘болото, торфяник’, 
morzyńc ‘большая лужа помоев’, именами собственными озер Morznica, 
Morzёczė, Morzyca, Morno, Morąg (SSSL 1999, 382). В космогоническом по-
рядке море трактуется как существовавшее всегда: «До сотворения мира не 
было ничего, только небо и море», отсюда берет начало словосочетание 
вечное море. Согласно восточнославянским мифам (известным также и вос-
точным народам) Бог сотворил сушу из земли (песка), который черт достал 
со дна моря (по библейскому рассказу сначала Бог создал море). Море счи-
тается отцом рек; все реки мира вытекают и впадают в море. В Кашубии 
Жарновецкое озеро называется также «Дочерью Моря» (Córka Morza) (SSSL 
1999, 384).

Земля плавает на поверхности моря: «И появилась земля, как лепешка, 
плавающая по воде, берега которой окружало вечное море (wieczne morze). 
Люди потому знают, что где бы ни начали рыть колодец, везде найдут воду. 
Кроме того, на земле есть бездонные озера – morskie oka «морские очи» 
(краков.) (SSSL 1999, 390; Kolberg 1874, 4). 

Синонимами моря в песнях и в народных текстах является озеро, пруд, 
река, дунай / Дунай, висла / Висла, «что также объясняется пониманием 
моря как любой большой воды, а не только воды, обтекающей сушу» (SSSL 
1999, 383). С одной стороны, в кашубской песне море называется водой: 
bursztynowa woda «янтарная вода» – по признаку наличия янтаря; с другой 
стороны в песнях море – быстрое, в загадках – пестрое (т.е. сверкающее, 
подвижное, меняющее цветá), как бы текущее (SSSL 1999, 383).

Не только море, но и Дунай, Висла как конкретные реки тоже обознача-
ют в диалектах и фольклоре любую большую реку и большую воду вообще, 
при этом имя реки переходит в разряд апеллятивов (пишется с маленькой 
буквы, становится возможным множественное число: Na sv́ątėgo Gřegořa jiӡe 
zёma ... jiӡe V’isła ... jidǫ visłё do mořa [На святого Григория идет зима... идет 
Висла... идут вислы в море]  (Sychta 1969, 112). Сюда же: стар. пол. диал. 
dunaj, m – ‘далекая незнакомая река; море’; рус. диал. киров. дунай ‘ручеек 
из-под земли’; укр. дунай ‘разлив воды, вообще большое скопление воды’, 
‘река Дунай’ (ЭССЯ 5, 156). Здесь надо отметить, что этимологически на-
звания больших рек, протекающих на славянских территориях – Днепр, 
Днестр, Дон, Дунай – восходят к иранскому корню dan- ‘река, вода’ (с тем 
же нерасчлененным названием воды).

Море – это большое, открытое пространство, поэтому нередко в текстах 
выступает в сопоставлении с небом, полем, дубравой (SSSL 1999, 384). Оно 
настолько широкое, что встречается с небом.
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Поэтическая метафора поле – море основана не только на широте, но и 
на волнообразном движении поверхности того и другого, похожести моря 
на вспаханное поле. У кашубов, например, при множестве глаголов опи-
сывающих движение моря (morze faluje [волнуется], są kozelkuje [кувырка-
ется], kolibie są [качается], jurzi są, juszi są, jutrzi są [ярится] и др. – Sychta 
1969, 110), есть и глаголы grabelkuje ‘покрывается барашками волн’ (< grable 
‘сельскохозяйственное орудие для сгребания сена, зерна...’, Sychta 1967, 
350), moře oře al. orёje ‘колышется’ (Sychta 1969, 110) (ср.: orac, ore 1. ‘па-
хать’. 3. рыбац. ‘колыхаться’ (Hel), также orovac ‘волноваться, колыхаться’, в 
том числе ‘работать в море до поздней ночи’ – Sychta 1969, 333, 335), ср. в 
этой связи русскую пословицу: Море наше поле (о морском промысле) (Даль 
1881, 353). Также в одной польской сказке дураки принимают колышущее-
ся поле гречки за море. И наоборот о волнующемся злаковом поле кашубы 
говорят: To zbożė tak morzёje от пол. morzować ‘волноваться’ (SSSL 1999, 382).

Много архаической лексики и архаических представлений о мире со-
хранилось в заговорах и других магических текстах. Согласно Указателю 
заговорных текстов восточных и южных славян (Кляус 1997), понятие и 
слово море употребляется в заговорах довольно часто. На море (море / лу-
коморье / океане) стоит остров / дуб  / камень ... там происходит действие 
заговора. За море отсылаются болезни, в море они пропадают. Значение 
лексемы море в этом случае – нечто обширное, далекое и ирреальное, чу-
жое, находящееся вне человеческого мира. Море означает также другой 
мир, «тот» свет («...девять мужчин... берут у человека боль, заносят ее за 
моря, в «пустое место» (Кляус 1997, 53), болезни передаются «старшему 
черту, чтобы он унес за болота, в «пустое место»; «на море дуб, под ним 
сидят три девицы. Одна варит вино, другая снимает болезнь, третья отправ-
ляет ее на море» (Кляус 1997, 50) и др.

Море в заговорах синонимично реке, водоему, болоту («Болезнь уплыва-
ет в море, в Дунай, под камень» – Кляус 1997, 61), в заговорном море живут 
щука, лягушка / жаба. Реки вытекают из моря («Водица-царица вытекает с 
моря...» и др. (Кляус 1997, 65), «Вода выходит с моря, из-под камня» (Кля-
ус 1997, 67). Иными словами, рисуется некое единое водное пространство 
или, скорее, стихия воды: «На море, на реке ракита...» (Кляус 1997, 28). 

Море оказывается изофункциональным также полю – в некоторых кон-
текстах они равноценны, благодаря сближению по значению ‘некое широ-
кое, безмерное пространство’: «На море, на берегу реки сидит дед. Он ходит 
по полю и морю...» (Кляус 1997, 43). «Заг[оваривающий] встает благосло-
вясь, выходит в поле, на море» (Кляус 1997, 58), заг[оваривающий] встает 
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благословясь, выходит / идет на море / в поле / на гору (Кляус 1997, 51, 60, 
61); болезни «уносятся с человека за море и поле» (Кляус 1997, 47).

Материалов о море в славянских диалектах, поверьях и разных жанрах 
фольклора значительно больше, но и перечисленных выше достаточно, что-
бы сделать некоторые выводы. На основании данных славянской диалек-
тной лексики, этимологических разысканий и фольклорных представления 
о земной влаге, можно заключить, что слово море, а также его производ-
ные в славянских языках отражает синкретический концепт воды, водно-
го источника вообще, в который включены в качестве частных значений: 
‘море’, ‘океан’, ‘река’, ‘озеро’, ‘залив’, ‘болото’, ‘лужа’, а также метафориче-
ские: ‘поле’, ‘луг’, ‘большое пространство’, ‘бесчисленное множество’. Такая 
полисемия отражает архаические народные представления о том, что это 
единая, первичная, вездесущая, вечная вода – независимо от ее вкуса, цвета, 
течения, объема – вода, которая омывает сушу, протекает по ней реками, 
проступает озерами-глазами, просачивается родниками и болотами; все эти 
воды соединены друг с другом и суть одно и то же вечное море. 

Вероятно, поэтому у этимологов нет единой точки зрения на этимон 
для и.-е. корня *mar-/mor- и на направление дальнейшей мотивации других 
водных объектов. Учитывая синкретический образ моря в славянских язы-
ках и культуре, видимо, остается признать, что для этого слова основное и 
древнее значение – ‘вода’, а семантические модификации (конкретизация) 
лексемы в каждом славянском языке или диалекте отражают свойства раз-
ных источников воды (моря, реки, озера и т.п.), наблюдаемых на территории 
расселения конкретных племен. Вместе с тем, на основании мифологиче-
ских представлений, магических текстов и этиологических легенд, сохра-
нившихся в традиционной духовной культуре славянских народов, следует 
признать раннее знакомство славян с морем как бескрайним водным про-
странством, омывающим сушу (‘океан, море’). Ср., например, кашубские 
обозначения озер и залива как «маленьких» морей: Cȯrka Mořa «дочь моря» – 
‘Жарновецкое озеро’, ‘Гданьский залив’ (Sychta 1969, 112), Måłė Moře, Mêłè 
mœře «малое море» – ‘Гданьский залив’, ‘Пуцкий залив’ (Sychta 1969, 113; 
SSS 1, 385), ‘Пуцкий залив’ (Ramułt 1893, 106), Pucke moře ‘Пуцкий залив’ 
(Sychta 1969, 113) или карпатские названия горных озер как «морских очей» 
(пол. morskie oko – Kolberg 1874, 4, словац. Morské oko – SSN 2, 591, 191, 
болг. Окото ‘озеро в группе Бендерских озер в Риле’ (БЕР 4, 844).

Чтобы определить место праславянских диалектов в семье индо-евро-
пейских языков и предположительное место формирования славянского 
этноса, интересно посмотреть на состав и значения слов, обозначающих 
море, в других индоевропейских языках. По материалам «Словаря избран-
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ных синонимов в основных индоевропейских языках» (DSS) видно, что в 
романских, германских, славянских и балтийских языках представлены или 
были в прошлом представлены лексемы с корнем *mar-, mer-, mor-, в том 
числе наряду с другими корнями (лат. mare, фр. mer, исп. mar, рум. mare: 
ирл. muir, fairrge, ler, уэльс. mor, бретон. mor, гот. marei, ср.-сев. (исланд.) 
haf, sær (marr), ст.-англ. sɶ̄ (mere, hæf), ст.-в.-нем. mari, sēo, ср.-в.-нем. mer, 
sē, н.-в.-нем. meer, see (f), слав. *more, лит. jūra (marės)). Иные лексемы пред-
ставлены в греческом – θάλασσα, (ἄλϛ, πόντοσ, πέλαγος), новогреческом – 
θάλασσα, πέλαγος, санскрите – sāgara-, samudra-, авестийском – zrayah-, ст.-
перс. – drayah- (DSS, 36).

При этом в большинстве европейских языков наблюдается колебание 
значений между ‘море’ и ‘озеро’, ‘река’. Например, в ст.-англ. mere чаще обо-
значало ‘озеро’, лишь редко – ‘море’ (DSS, 36). Помимо корня *mor- в гер-
манских языках использовались и другие корни, например: гот. saiws ‘озе-
ро’, ср.-сев. sær (sjār, sjōr) ‘море’ (дат. sø, швед. sjö – обычно ‘озеро’, но также 
‘море’ в фраземах), ср.-в.-нем. sē ‘море’ или ‘озеро’, н.-в.-нем. see, f ‘море’, 
see, m – ‘озеро’ (DSS, 37). Семантические колебания свойственны также но-
во-перс. Daryā – ‘море’ или ‘большая река’, санскр. (ведич.) jrayas- ‘плоская 
поверхность’ (DSS, 37), сравнимые с греч. πέλαγος, лат. aequor‘уровень, по-
верхность’ (DSS, 36).

Все это заставляет авторов словаря трактовать море как «большой объем 
воды», отмечая, что «между ‘морем’ и ‘озером’ нет четких различий (ни по 
размерам, ни по солености / пресности воды), и одно и то же слово или 
группа родственных слов может служить для обозначения моря или озера в 
отдельности или для обоих понятий одновременно, или изменять основное 
значение в соответствии с физическими условиями». Важнейшие для поня-
тия «море» семы, согласно авторам, это: ‘глубокий’, ‘уровень’, ‘путь’, ‘сверка-
ющий’, ‘соленый’, или просто ‘вода’. (‘Sea’ is understood here as covering the 
most general terms applied to large bodies of water and used in such a phrase 
as ‘by land and sea’. But between ‘sea’ and ‘lake’ there is no rigid demarcation 
(either by size, or as salt vs fresh water), and the same word or related group may 
serve for either or both, or shift its prevailing application with changed physical 
conditions. This is notably the case in the Gmc. languages, with the divergent 
distribution of the groups represented by NE [new-English – М. В.] sea and 
NHG [new-high-Germanic – М. В.] meer. <...> The words for ‘sea’ reflect such 
notions as ‘deep’, ‘level’, ‘way’, ‘glistening’ (?),‘salt’, or simply ‘water’ – DSS, 36). 

Такая трактовка совпадает с семантикой моря в славянских языках и 
славянской культуре. Данные DSS, хоть и относятся лишь к избранным 
языкам, тем не менее указывают на наличие диалектных образований в пра-
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индоевропейском, например, группы, объединяющей предков славянских, 
балтийских, германских и романских языков, диалектное единство которых 
подтверждает и ряд других исследований.
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Marina Valencova

JŪRA  SLAVŲ KALBOSE IR KULTŪROJE  
(ETNOLINGVISTINIS ASPEKTAS)

Summar y

Straipsnyje etnolingvistiniu aspektu analizuojami žodžiai, reiškiantys sąvoką 
„jūra“ slavų kalbose ir dialektuose, taip pat kultūrinis ir simbolinis jų vartojimo 
kontekstas. 

Visuose slavų dialektuose reikšme „jūra“, kaip vandenyno dalis, vartojama ša-
knis *mor- (įvairiausiais fonetiniais variantais, morfologinėmis modifikacijomis, 
taip pat kaip frazemų sudėtinė dalis). Kartu konkretūs žodžiai su ta pačia šaknimi 
turi ir kitų reikšmių, pirmiausia – ‘ežeras’, ‘tvenkinys’, ‘šaltinis’, perkeltinės reikš-
mės – ‘didelis kiekis kažko’, ‘didžiulė erdvė’, ‘laukas’.

Šalia šaknies *mor- slavų dialektuose fiksuojamos ir kitos leksemos reikšme 
„jūra“, pirmiausia didelių upių pavadinimai (Дунай, Днестр, Висла).

Skirtingų slavų kalbų etimologiniai žodynai, nors ir remiasi ta pačia slavų 
ir indoeuropiečių kalbų leksine baze, vis dėlto skirtingai pateikia formaliąją ir 
semantinę praslaviško žodžio rekonstrukciją, skirtingai traktuoja pirminę žodžio 
semantiką ir semantinę motyvaciją.

Slavų tradicinės kultūros duomenys – tikėjimai, mitologija, folkloriniai žan-
rai – parodo tas pačias tendencijas kaip ir kalba. Slavų mitologijoje jūra sim-
bolizuoja pirminę ir amžiną gamtos stichiją, neibaigiančią erdvę, žemės kraštą; 
svetimą, pavojingą pasaulį ir ribą tarp „kito“ ir šio pasaulio. Liaudies etiologinėse 
sakmėse apie pasaulio atsiradimą ir užkalbėjimuose ji – kaip dieviškas lokusas, 
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„tuščia“ erdvė; pasakose – riba tarp šio ir „kito“ pasaulio. Liaudies tikėjimuose 
jūra ir dangus vaizduojama kaip vieninga kosminė erdvė, tai mitologinis žemės 
ir dangaus vandens susiliejimas. Folkloriniuose tekstuose (vestuvių, lyriniuose, 
užkalbėjimuose) jūros sinonimai būna didžiulės upės (Дунай, Днестр, Висла), 
ežerai, tvenkiniai.

Remiantis pateiktais duomenimis (slavų dialektine leksika, etimologiniais aiš-
kinimais ir folkloriniais tekstais), galima teigti, kad žodis jūra slavų dialektuose 
atspindi sinkretinį vandens konceptą, vientisą, pirmykštę, visur esančią, amžiną 
substanciją – vandens šaltinį apskritai, konkretizuojamą kiekvieno etnoso gyve-
namosios vietos teritorijoje kaip „jūra“, „vandenynas‘, „upės“, „ežerai“, „įlanka“, 
„pelkė“ ir t. t. Šios reikšmės kuria perkeltines metaforines reikšmes – „laukas“, 
„daug“, „begalinė erdvė“.

Išvadas patvirtina ir pagrindinių indoeuropiečių kalbų medžiaga, kur daugeliu 
atvejų paliudijama ta pati šaknis *mor-/mar- ir reikšmės „jūra“, „ežeras“, „įlanka“, 
„didelė upė“.


