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картин звездного неба. Знания о созвездиях, зафиксированные в переводной 
старобелорусской рукописи XVI в. «Виленский сборник», отражают 
античную систему. Общеиндоевропейские представления о звездном небе 
отражены в диалектных названиях. Древняя китайская астронимия, 
описанная в «Книге перемен» и «Исторических записках» Сыма Цяня, 
оригинальна, а потому позволяет выявить универсальные принципы 
номинации созвездий, которые выводятся в статье. 
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The article is devoted to the comparison of the traditional Chinese and 
Belarusian picture of the starry sky. Knowledge of the constellations, recorded in 
the translated Old Belarusian manuscript of the XVI century “Vilno collection”, 
reflects the ancient system. Common Indo-European ideas about the starry sky 
are reflected in the dialect names. Ancient Chinese astronomy, described in the  
I Ching (“Book of Changes”) and “The Scribe's Records” by Sima Qian, is 
original, and therefore allows to reveal the universal principles of the nomination 
of constellations, which are given in the article. 
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Цель данного исследования – вывести общие принципы номинации 
объектов звездного неба – астронимов. Материалом послужили древние 
китайские наименования звезд и созвездий, а также астронимы, 
зафиксированные в старобелорусской рукописи XVI в. «Виленский 
сборник». 

Среди астронимов, по мнению многих исследователей, стоит 
выделять старые и новые, научные и народные. Большинство старых 
научных названий сформировалось на базе народных. Они, разумеется, 
возможны только для объектов, видимых невооруженным глазом. 
Именно о таких астронимах и пойдет речь далее.  

В названиях звезд и созвездий есть ряд универсальных черт, не 
зависящих от конкретного языка. Эти черты давно замечены 
исследователями: 
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1) представление о небе как о “верхней” земле; 
2) принципиальное отличие номинации звезд и планет (которые 

часто принимали за звезды) от номинации созвездий. И те, и другие – 
объекты видимого неба, но звезды, объединяемые в созвездия, обычно 
не имеют между собой ничего общего. Звезды группирует в созвездия 
человек, который смотрит на звездное небо [5, с. 96]; т. е., в отличие от 
объективно видимых звезд и планет, созвездия – это субъективный 
конструкт зрительного восприятия. Одно и то же созвездие 
сопоставляется с различными образами: людьми, животными, 
предметами и т.д. (см. рус. Большая Медведица, Лось, Конь на приколе, 
Ковш, англ. the Great Bear, the Charles' Wain; астеризмы (названия 
“подсозвездий” из самых крупных звезд созвездия) the Big Dipper, the 
(Star) Plough, the Saptarishi). Это первое обстоятельство, ставящее под 
сомнение мотивированность названий созвездий. Во-вторых, образ 
любого животного трудно соотносим с простой, даже абстрактной 
формой созвездия. И тем не менее воплощение того или иного 
животного в созвездии хорошо осмыслялось в древности: в названиях 
созвездий отражались и представления древних о мире, и сам процесса 
восприятия мира древними. 

Таким образом, названия созвездий и наиболее важных звезд 
обусловлены космологическими представлениями древних, в частности, 
представлением о небе как о «верхней земле». 

В современном Китае известна европейская система основных звезд 
и созвездий, восходящая к античной традиции (в этом случае 
используются семантические кальки названий), и собственно китайская, 
более древняя, точнее, несколько разных систем. В основном 
представления древних китайцев о звездном небе зафиксированы в двух 
памятниках письменности – Книге перемен и Исторических записках 
Сыма Цяня. «Книга перемен» («И цзин», или «Чжоу И») – наиболее 
ранний из китайских философских текстов (самая ранняя часть 
датируется ок. 700 г. до н. э.), первоначально предназначавшийся для 
гадания. «Исторические записки» («Ши цзи») – труд историографа 
империи Хань Сыма Цяня. Созданные между 109 и 91 гг. до н. э., 
«Ши-цзи» охватывают период от мифического Желтого Императора до 
империи Западная Хань. «Записки» считаются основополагающим 
текстом китайской цивилизации [8]. 

Согласно одной из древнекитайских астронимических систем, все 
небо делилось на 5 частей, которые назывались 宫 [гун], в переводе 
‘дворец, покои, хоромы’. Ориентированы они были по сторонам света: 
东宫 [Дун-гун] –  Восточный дворец, 西宫 [Си-гун] – Западный дворец, 
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南宫 [Нань-гун] – Южный дворец, 北宫 [Бэй-гун] – Северный дворец. 
Так же выделялся Центральный дворец, который ассоциировался  
с императором и его окружением. Каждое из направлений включало  
в себя крупное созвездие, название которого связано с одним из 
мифических животных: 苍龙 [Цан-лун] –  Лазоревый Дракон, 白虎 [Бай-
ху] – Белый Тигр, 朱雀/朱鸟 [Чжу-цюэ] / [Чжу-няо] – Красная Птица,  
玄武  [Сюань-у] – Черная Черепаха. Китайская традиция ассоции-
рования животных с четырьмя точками компаса имеет долгую историю. 
Животные четырех направлений впервые упоминаются в древне-
китайском астрологическом руководстве – «Книге Перемен» («И-цзин»). 

В свою очередь эти созвездия делятся на 28 “лунных домов”  
二十八宿 [èr shí bā xiù]. Двадцать восемь созвездий китайского неба 
важны для астрологических предсказаний и имеют различные 
связанные с этим значения и ассоциации.  

В состав созвездия Лазоревый Дракон (восточная часть неба) входят 
следующие 7 созвездий: 角宿 [Цзюэ-сю] – Рога, 亢宿 [Ган-сю] – Шея, 
氐宿 [Ди-сю] – Основа, 房宿 [Фан-сю] – Дом/грудь, 心宿 [Синь-сю] – 
Сердце, 尾宿 [Вэй-сю] – Хвост, 箕宿 [Цзи-сю] – Корзина. 

Cозвездие Красная Птица (южная часть неба) включает в себя: 井宿 
[Цзин-сю] – Колодец, 鬼宿  [Гуй-сю] – Демон (у Сыма Цяня – Духи),  
柳 宿  [Лю-сю] – Ива (у Сыма Тяня – Изгиб), 星 宿  [Син-сю] – 
Семизвездие, 张宿 [Чжан-сю] – Лук (у Сыма Тяня – Натянутый Лук),  
翼宿 [И-сю] – Крыло, 轸宿 [Чжэнь-сю] – Телега. 

Западная часть неба – Белый Тигр – состоит из созвездий: 奎宿 [Куй-
сю] – Скипетр/бедра, 娄宿 [Лоу-сю] – Оковы, 胃宿 [Вэй-сю] – Желудок, 
昴宿  [Мао-сю] – челка, прядь волос на лбу, 毕宿  [Би-сю] – Сачок  
(у Сыма Цяня – Вилы), 觜宿  [Цзы-сю] – Морда / клюв птицы, 参宿 
[Шэнь-сю] – Заслуги. 

Северная часть неба соответствует созвездию Черная Черепаха, или 
Чёрный Воин, и включает в себя 斗宿 [Доу-сю] – Ковш, 牛宿 [Ню-сю] – 
Бык (Волопас), 女宿 [Нюй-сю] – Дева (Ожидающая Дева), 虚宿 [Сюй-
сю] – Пустота / холм / руина, 危宿 [Вэй-сю] – Кровля, 室宿 [Ши-сю] – 
Палата, 壁宿 [Би-сю] – Стена (Восточная Cтена). 

Анализ приведенных названий созвездий показал, что используются 
следующие мотивационные принципы: 

1. Метонимический: А – часть более крупного созвездия В, 
например, созвездия Рог, Шея, Сердце, Хвост в восточной части неба – 
Лазоревом Драконе; 
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2. Небо – “верхняя земля” (деление небесной сферы на “дворцы”, 
созвездие Дом в восточной части неба и др.); 

3. Метафорический: сходство формы созвездия с обозначаемым 
объектом или явлением действительности (Ковш в созвездии Черной 
Черепахи, Сачок в Белом Тигре и др.); 

4. “Принцип мифа и поверья” [4, с. 14–15]. Например, 
происхождение названия созвездия Телега в южной части неба 
связывают с мифом о богине Сихэ, которая каждый день вывозила на 
телеге одно из десяти солнц. 

Созвездию Девы приписывают и другие названия: Унюй, или 
Сюйнюй – Служанка, Чжинюй – Ткачиха. По древнему преданию, 
Ткачиха была выдана замуж за Волопаса в том же созвездии Красной 
Птицы и перестала ткать. В наказание Владыка Неба разделил их 
Млечным Путем, и теперь они встречаются раз в год седьмого числа 
седьмой луны. Кстати, Для Млечного Пути у древних китайцев 
существовало три названия: 银 河  [yinhe] (< 银  [yin] ‘серебро, 
серебряный’ + 河 [he] ‘река’ → ‘серебряная река’); 星河 [xinghe] (<星 
[xing] ‘звезда’ + 河 [he] ‘река’ → ‘звездная река’) и 天河 [tianhe] (<天 
[tian] ‘небо’ + 河 [he] ‘река’ → ‘небесная река’); 

5. Вторичная номинация посредством обозначений инструментов 
(причем не всегда имеет место сходство по форме) (Сачок, Корзина); 

6. Количественный принцип (например, Семизвездие). 
Данные принципы расположены по убыванию: от наиболее 

частотных к менее частотным, причем около половины отобранных 
названий созвездий характеризуются множественной мотивацией, т. е. 
мотивационный принцип не может быть установлен однозначно. 
Например, упомянутое выше созвездие Телега, название которого 
восходит к мифу, имеет отдаленное внешнее сходство с телегой, т. е. 
номинация вполне может основываться на метафорическом принципе 
подобия по форме. 

Индоевропейская система звездного неба достаточно целостна 
и сходна у носителей разных индоевропейских языков, о чем 
свидетельствуют данные диалектов. Причины такого сходства кроются 
как в общих законах мышления и осмысления звездного неба, так 
и в раннем (общеиндоевропейском) происхождении астронимов, 
служивших,  прежде всего, для ориентации. Знания об уже 
вычлененных ранее на небе звездах (планетах) и созвездиях 
передавались от поколения к поколению и от племени к племени как 
часть опыта по освоению мира. 
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Индоевропейские, в первую очередь славянские, астронимы  
рассмотрены Натальей Ивашиной в статье «История становления 
славянской астронимической картины мира» [2, см. также 7]. Автор 
выделяет следующие мотивационные признаки: 

1. Номинации, восходящие к космогоническим мифам. Например, 
названия, восходящие к прасл. *vols-/vels-, известные 
восточнославянским и южнославянским языкам: бел. валасажар, 
валасазар, вiсыжар, валоскi, валосны, укр. волосожар, рус. весожары, 
висожары, волосожары, волосыня, восожары, словен. lašiči, vlašiči, серб. 
влашићи, мак. власи, болг. власите, власците, влашковите, влашковци, 
др.-рус. власожелищи, власожельць, – соотносятся с культом 
славянского языческого бога Велеса, важным атрибутом которого 
являются волосы – шерсть. Интересно, что праздники, посвященные 
Велесу, приурочены к весне, т. е. времени, когда восходят Плеяды. 
Верования в Велеса в христианскую эпоху переплетаются с культом 
святого Власия, таким образом, легко объясняется существование форм 
велес – волос – влас [2, с. 283]; 

2. Названия-инструменты: 
2.1 Форма (рус. ковш, большой ковш, большой ковшик, бел. 

апалонiчак, коўшык, корац ‘вид меры с рукояткой’. Этот семантический 
тип представлен во многих языках (см. выше аналогичный китайский 
астроним) и прежде всего в финно-угорских, тюркских, ср. также англ. 
Dipper; 

2.2 Число (нем. Drai Mäher ‘три косаря’, Drai Könige ‘три короля’, 
Drai Marien ‘три Марии’, Drai Stäbe ‘три палки’, Drai Holzhacker ‘три 
дровосека’; бел. трайко, польск. trojki, trzy siostry, trzy króle, словен. tri 
palce, trije kralji – номинации созвездия Орион, где явственно 
выделяются три звезды); 

2.3 Положение на небе (рус. диал. кол, прикол, небесный кол, 
стожар; серб. некретница ‘некрутящаяся’; нем. Fixstern, 
подчеркивающие важнейшую особенность Полярной звезды – ее 
неподвижность. Идея кола или гвоздя известна также тюркским 
и финно-угорским языкам); 

3. Названия, отражающие хозяйственные отношения, например  
с Орионом связывается представление о небесном покосе и косарях: бел. 
диал. касцы, касары, укр. косарi, рус. косари, польск. kośce, kośniki, 
kosiarze, словен. kosci, хорв. kosci; укр. коси, польск. kosy (единичные 
sierp и kosok, чеш. kosa, kosy, словац. kosy, в.-луж. kosy , н.-луж. kosy  
[2, с. 279]. 
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Как видим, принципы мотивации астронимов сходны 
в индоевропейских и китайском языках, несмотря на то, что сами 
астронимические системы различны. 

Виленский сборник – рукопись XVI в. (№ 091/276К), частично 
опубликованная, –  хранится в национальной библиотеке Республики 
Беларусь. Неопубликованная часть сборника имеет астрологическое 
содержание и включает несколько небольших статей. В рукописи 
встречаются названия всех знаков зодиака. Само слово зодей, 
обозначающее  зодиакальное созвездие, – греческого происхождения, 
пришедшее в старобелорусский через латинский. В греческом ζώδιον 
означало ‘животное, изображение животного’, позднее – ‘знак зодиака’, 
т.к. зодиакальные созвездия представлялись древними греками как 
изображения различных животных и получили соответствующие имена. 
В тексте рукописи есть пояснение к слову зодеи, фактически перевод: 
задеи сиреч животных (л. 60 рукописи). Различна и орфография 
данного слова: задеи (л. 60 об. и далее), зоди (л. 61 об.), задеи (л. 60, 63) 
[1, с. 135–137]. 

Согласно Г.Е. Куртику, названия знаков зодиака восходят 
к астрономическим наименованиям Древней Месопотамии [3]. Древние 
греки калькировали шумерские и аккадские наименования 
и адаптировали их к своей мифологии, подобрав соответствующие 
мифы о каждом созвездии. То есть греческие и латинские названия 
зодиакальных созвездий представляют собой кальки более ранних 
астронимов со вторичной мотивацией по принципу мифа и поверья. 

Практически все названия зодиакальных созвездий, упомянутых 
в рукописи, представляют собой кальку латинских или греческих 
названий, за исключением лексемы скорпион, которая восходит 
к греческому σκορπίος. В данном случае латинское (scorpio)  
и славянское названия ведут происхождение от одного и того же 
греческого слова. В тексте рукописи эта лексема представлена 
в следующих формах: шкорпей, скорбию, скорпïю – и все эти варианты 
встречаются буквально на одном листе (л. 62).  

Другие названия знаков зодиака, встречающиеся в статье «О седми 
звездах великих…» представлены славянскими лексемами. 
Большинство этих лексем отличаются от современных русских названий 
лишь орфографией. Это водолей  (калька лат. aquarius), козеирогъ 
(латинское название caprecornus), рыбы (лат. pisces), стрелець (лат. 
saggitarius), wвенъ (лат. aries), левъ (лат. leo), рак (лат. cancer). 
Встречаются в статье два устаревших названия знака зодиака: ярем 
(совр. весы, калька лат. libra) и юнец (совр. телец, лат. taurus). Нельзя 
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однозначно утверждать, с какого именно языка – латинского или 
греческого, калькировались славянские названия.   

В тексте статьи сборника «Сказание о седми звездах великих, 
и которыи ся зодеи которым звездам служат» употребляются латинские 
названия параллельно со славянскими. Водолей – калька с латинского 
aquarius. Это же слово передано в тексте статьи кириллицей как 
оуквариw (л. 67); рыбы в тексте передано как пистес (л. 68); телец – 
taurus, кириллицей – таоурw (л. 68). Так же переданы и остальные 
знаки зодиака: дев – virgo – вирьго (л. 70);  овен – aries – ариw (л. 68); 
близнецы – gemini – емены (л. 70); козерог – caprecornus – капрекорьноу 
(л. 67 оборот). На 75 листе встречается употребление латинского 
названия рака – канцырь, (лат. cancer).  Там же латинское leo ‘Лев’ 
передано как леu, а saggitarius ‘Cтрелец’ – как сантарион. 

В статье «Пут солнечный» в самом начале дается список 12 знаков 
зодиака, в котором дублируются славянские и греческие названия, 
транскрибированные кириллицей. Знак зодиака овен, по-гречески κριός, 
букв. ‘баран’, передан кириллицей как кріос, телец – ταῦρος, в тексте – 
таврос; близнецы – διδύμα – дідимо; лев – λέων – леон; весы – ζυγὸν – 
зиго; дева – παρθένος – парθено, козерог – αἰγόκερως – егокерос; 
скорпион – σκορπίος – скорпиос; тоxетос – τοξότης – стрелец; идрухос – 
ὑδροχόος – водолей; ихиw – ιχθύς – рыбы. Созвездие рака довольно 
трудно опознать: по-гречески оно будет καρκίνος, в рукописи написано 
каринеос [1, с. 136]. 

Таким образом, «Виленский сборник», как более поздний памятник 
письменности, чем «Книга перемен» или «Исторические записки» Сыма 
Цяня, передает только античные астронимы, непосредственные, 
записанные кириллицей или калькированные. Диалектные названия 
звезд и созвездий дают более богатый материал для выявления 
мотивационных признаков. 

Сопоставление астронимов разных языков позволяют определить 
универсальные черты организации астронимических систем: а) связь  
с календарем, сменой сезонов, сельскохозяйственными работами; 
б) членение видимого звездного неба на сегменты в соответствии  
с календарем и/или сторонами света; в) выделение эклиптики – 
воображаемой линии движения Солнца и видимых планет; г) выделение 
зодиака или его аналога – пояса видимой части звездного неба, 
связанного с эклиптикой, и зодиакальных созвездий; д) зодиакальные 
созвездия представляются как “дома” Солнца и движущихся планет; 
е) выделение на зодиакальном поясе / видимой части звездного неба 
приметных звезд и созвездий – четко определяемых совокупностей 
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звезд – в навигационных и астрологических целях; ж) связь ключевых 
зодиакальных созвездий с названиями культурно релевантных животных. 
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