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ЭВОЛЮЦИЯ КОРНЕВОГО СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ГНЕЗДА 

*MЬRK-/MORK В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

EVOLUTION OF THE ROOT WORD NEST *MЬRK- / MORK  

IN THE HISTORY OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Аннотация: В статье рассматривается корневое словообразовательное 

гнездо с историческим *mьrk-/mork и особенности лексики, которая его состав-

ляет. Приводятся причины распада гнёзд, рассматриваются чередования *mьrk-/ 

mork- с примерами диалектных слов, объясняется происхождение данного 

гнезда, перечисляются территории, на которых люди используют его лексиче-

ские элементы. Проанализированы сферы, в которых используются слова, со-

ставляющие корневое словообразовательное гнездо *mьrk-/mork-. Основная 

мысль статьи заключается в том, что гнездо *mork-/mьrk- имеет древнее проис-

хождение, слова с данным корнем имеют разные значения, относящиеся к раз-

ным сферам человеческой жизни, и существуют в языке до сих пор. 

Ключевые слова: корневое словообразовательное гнездо; этимологическое 

гнездо; морфемика. 

 

Abstract: The article considers the root word-forming nest with historical *mьrk-

/mork and the peculiarities of the lexicon that composes it. The reasons for the nest 

disintegration are given, the alternations *mьrk-/mork- with examples of dialect words 

are considered, the origin of this nest is explained, the territories where people use its 

lexical elements are listed. The spheres in which the words composing the root word-

forming nest *mьrk-/mork- are used are analyzed. The main idea of the article is that 

the nest *mork-/mьrk- has an ancient origin, words with this root have different mean-

ings relating to different spheres of human life, and exist in the language until now. 
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Родство слов, образующих корневое словообразовательное гнездо, заключа-

ется в их смысловой и формальной общности. В одно гнездо объединяются 

слова, имеющие внешнее фонетическое сходство и содержащее один корень, ко-

торый выступает в них как носитель общего для всей семьи слов значения. Если 

слова имеют общую часть, но не связаны друг с другом отношениями родства, 

то каждое из них образует самостоятельное словообразовательное гнездо, даже 

если эти слова имеют историческую связь (например, «череп», «черепица» и «че-

репаха», которые исторически восходят к одному и тому же корню с общим зна-

чением ‘скорлупа или что-то защищающее внутренность’). 



Во главе каждого гнезда стоит исходное слово, которое является с точки зре-

ния современного словообразования непроизводным. Оно влияет на строение са-

мого гнезда, смысловые отношения однокоренных слов в его структуре, в том 

или ином виде входит в состав всех производных слов, определяет их значение. 

Некоторые однокоренные слова перестают осознаваться таковыми, и гнездо, 

в которое они когда-то входили, распадается на два и более самостоятельных. 

Причины распада гнёзд могут быть семантическими, т. е. значения корней рас-

ходятся: «мрак» – «морока» (первоначальное значение – ‘темнота, мрак, затме-

ние’, затем – ‘умопомрачение’ и ‘то, что приводит в это состояние’, далее – ‘хло-

поты’), а также фонетическими, когда происходят такие фонетические измене-

ния, которые меняют облик слов до неузнаваемости: «конец» – «начало» (пра-

форма корня слова «начало» – *kin, «конец» – *kon. В результате первой палата-

лизации «к» перешел в «ч» перед гласным «е». После из сочетания «en» образо-

вался «юс малый» (соответствует букве «а» в современном русском языке). Но-

совое происхождение этого гласного можно установить, обратившись к данным 

современного польского языка). 

Этимологическое гнездо слов с корнем *mork-/mьrk- включает в себя лек-

семы с широким диапазоном значений. Если говорить о русском литературном 

языке, то это гнездо включает в себя как «световую» лексику (мерцать, мрак, 

сумерки), так и слова, входящие в круг характеристик человека – физиологиче-

ских, «деятельностных» (морока, обморок). Эта обширная группа слов восходит 

к корню *mor-/*mer-, к которой относятся, например, важные «культурные» 

слова, такие как Мара, кикимора, обозначающие персонажей мифологии. Эле-

мент -*k- в корне *mork-/mьrk- является расширителем, появившимся на славян-

ской почве. Основа с этим расширителем имеет семантику мерцания, которая, по 

сути, отражает представления о возвратном движении.  

Мы выяснили, что элементы исследуемого гнезда в огласовке *mork- встре-

чаются во всех основных группах русских народных говоров – в северорусских, 

южнорусских и среднерусских, а также в дочерних по отношению к европейским 

говорах Урала и Сибири.  

Если рассмотреть гнездо с корнем *mork- в различных сферах, то в нём об-

наруживаются слова, описывающие природные явления: «мо́рок» – ‘пасмурная, 

ненастная погода’; пермское «морочáть» означает ‘идти мелкому дождю’;  

в амурском фиксируется фраза ‘морокá перегорели’, т. е. облака стали цвета за-

ката.  

В сфере, связанной с человеком и его характеристиками, обнаруживается ар-

хангельское «мороку́ша» – ‘человек, долго работающий по вечерам’; омское 

«мороча́ть» – ‘терять сознание, падать в обморок’ и другие. 

К сфере предметного мира относятся такие слова, как новгородское 

«оморóчка» ‘орудие для ловли рыбы’ (с помощью этого орудия обманывают 

рыбу), томское «морóчная трава» – это растение, которое, по всей видимости, 

способно «морочить голову», поскольку обладает очень сильным запахом. 

Таким образом, мы выяснили, что в зависимости от местности слова с этимо-

логическим корнем *mork-/mьrk- (иногда даже одни и те же) имеют разные или 

похожие значения, связанные с обманом или чем-то темным, мрачным. 
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